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ВВЕДЕНИЕ 
 

Просторы Южного Урала пестрят названиями населённых 
пунктов, урочищ, речек, озёр, болот и гор. Кто и когда дал им 
наименование? Это знает наука топонимика. Топонимика – 
наука о географических названиях, произошло (от греческого 
topos – «место, местность» + onoma – «имя»), изучает происхо-
ждение, развитие, смысловое значение, лексический состав и 
грамматическое оформление, написание и произношение назва-
ний. 

При изучении  топонимов любого региона необходимо ис-
ходить из неких постулатов, указаний, общепринятых положе-
ний (на поверку – заблуждений). Изучая топонимы Южного 
Урала, учёные, зачастую, исходили, и исходят, из ложных посы-
лов, что приводит исследование в тупик (к неверным, смешным 
выводам). 

Давайте попробуем иначе взглянуть на проблему, с иной 
стороны. 

Из чего мы будем исходить? Самое главное: все значимые 
топонимы образованы в каменном и бронзовом веках. Это дока-
зано давно и многими исследователями в различных регионах. В 
этой связи необходимо выяснить: кто обитал и на каком языке 
разговаривал на интересующей нас территории в каменном и 
бронзовом веках? Современные достижения отечественной нау-
ки дают однозначный ответ: здесь обитали арии – цивилизация 
Аркаима и Страны Городов древних ариев [Зданович].  

Люди, этносы уходят и даже гибнут, а присвоенные ими ко-
гда-то названия природным объектам остаются навсегда. Рассе-
лившиеся на тех же территориях новые мигранты и поселенцы 
застают уже имеющиеся топонимы и гидронимы, воспринимая 
их как сами собой разумеющиеся. Безусловно, случаи переиме-
нований тоже не такая уж и редкость, но они меньше всего ка-
сались рек, озёр, гор, урочищ и других наиболее заметных час-
тей рельефа и ландшафта.  
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В данной связи конечно же возникает вопрос: сохранилось 
ли в современной топонимике России само понятие «арий»? 
Оказывается сохранилось! В Нижегородской области есть река 
Арья (правый приток Усты, впадающей в Ветлугу) с располо-
женным на её берегу одноименным поселком. Здесь же, на Ни-
жегородчине, есть ещё одна река со сходным названием – Ария, 
левый приток Керженца. 

Следующий этап: необходимо выяснить, а кто такие арии и 
что означает само слово «арии»? Попробуем разобраться. 

Арии (арьи) (от санскритского слова аrуа – «благородный», 
«верный», «дружественный», а также «представитель одной из 
трёх высших каст») – так по традиции именуют древнейший 
протоэтнос, от которого произошли современные индоевропей-
цы. Об ариях как праэтносе допустимо говорить применительно 
не только к стадии постепенного и ещё неполного распада пер-
вичной индоевропейской общности, но также и применительно 
к индоиранской группе [Дёмин В.Н., 2008]. 

Арийцы-арии – это самоназвание того праэтноса, который 
научный мир условно называет древними индоевропейцами 
(праиндоевропейцами). Арийцы (арии) – есть этноним, название 
народа, этнический термин. Термины арийцы-арии и индоевро-
пейцы–праиндоевропейцы обозначают один и тот же праэтнос, 
который в своём расчленении породил сначала языковые груп-
пы-общности (кельты, романцы, германцы, индоиранцы, славя-
не...), а затем и народы (русские, немцы, индусы, шведы...) [Пе-
тухов, 2003: 141]. 

А что же было в самом начале?  
Начнём с первого уровня: ностратического. Ностратическая 

теория в языкознании (от итал. nostra – «наши») – научная гипо-
теза, развиваемая с начала XX века рядом зарубежных и отече-
ственных лингвистов, согласно которой на промежуточном от-
резке развития языков народов мира существовала единая мак-
росемья, включающая несколько семей и языков Евразии и Аф-
рики – индоевропейские, картавельские (кавказские), семито-
хамитские, уральские, тюркские, монгольские, тунгусо-
манчжурские, дравидские, корейский, а также отчасти этрус-
ский, чукотско-камчатские, японский, нивхский, юкагирский. 
Перечисленные языки иногда также называют бореалъными, 
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борепскими, а саму гипотезу – сибирской. Данная теория дока-
зывает не только былое языковое единство, но также и общее 
происхождение народов – носителей языков [Дёмин В.Н., 2008]. 

Русы в современной науке условно именуются «индоевро-
пейцами» (индоарии, индоиранцы). Индоевропейцы – совокуп-
ность современных и древних народов, говоривших на едином 
индоевропейском праязыке (языке русов-ариев) в прошлом и 
ведущих своё происхождение от единой этнолингвистической и 
социокультурной общности и говорящих в настоящее время на 
обособленных индоевропейских языках. 

Русы-индоевропейцы имели один общий язык и единую 
культуру. От русов-индоевропейцев произошли языковые груп-
пы: «славянская, индийская, иранская, кельтская, греческая, 
балтийская, германская, романская и др.» [Ожегов, 1994]. 

Славянская группа делится на три подгруппы: восточносла-
вянскую (русский, белорусский, украинский), западнославян-
скую (польский, чешский, словацкий и лужицкий), южносла-
вянскую (словенский, сербохорватский, македонский, болгар-
ский).  

Индоарийская группа включает большую часть языков Се-
верной и Центральной Индии, Пакистана и Бангладеша, в том 
числе хиндустани (имеет две литературные формы: хинди – в 
Индии; урду – в Пакистане), бенгальский, маратхи, пенджаби, 
санскрит и др.  

Иранская группа включает персидский, афганский (пушту), 
язык фарси-кабули, таджикский, осетинский, курдский и др.  

Кельтская группа включает бретонский (полуостров Бретонь 
во Франции), гэльский (Шотландия), язык древних галлов и др.  

Балтийская группа: летто-литовские языки – латышский и 
литовский.  

К германской группе традиционно относят (без доказа-
тельств) скандинавские языки (датский, шведский, норвежский, 
исландский), английский, голландский, бурский (на юге Афри-
ки; от голландского), немецкий и ряд других языков.  

Романская группа включает французский, испанский, италь-
янский, румынский, португальский, провансальский, сардин-
ский, каталанский, молдавский.  
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Группа хеттских языков (вымершие в Малой Азии), группа 
тохарских языков (вымершие в Центральной Азии).  

Также к индоевропейским языкам причисляют отдельные 
языки: греческий, албанский, армянский [Леонтьев, 1976]. 

Делаем для себя некоторые выводы: истоки образованных в 
бронзовом веке топонимов Южного Урала следует искать имен-
но в этих современных языках, поскольку в то далёкое время 
они все были единым языком (языком русов, ариев, индоевро-
пейцев, индоариев, индоиранцев) и следы могли остаться в лю-
бом из них. Большинство истинных учёных именно так и посту-
пают. 

Впрочем, те, кто работает за «30 сребреников» предпочита-
ют создавать «мифы и легенды» (прилично оплаченные из ко-
шелька тех, кто «заказывает музыку»). Однако выдуманные и 
«высосанные из пальца» мифы и легенды очень далеки от исти-
ны. И тот кто платит, прекрасно это осознаёт! Он знает за что 
платит – за сокрытие истины! В обиход вводятся «так называе-
мые» «общепринятые версии» (интересно, а кто их ввёл – пофа-
мильно, с именами и отчествами). По одной из таких «общепри-
нятых версий» истоки топонимов следует искать в языке совре-
менных народов, проживающих на данной территории. То есть, 
согласно данного положения, на Южном Урале истоки всех гео-
графических названий необходимо искать в башкирском языке, 
в крайнем случае, в татарском или любых тюркских языках. Так 
ли это на самом деле? 

Попробуем разобраться не торопясь, как истинные учёные, 
откинув все политические аспекты.  

Берём 1564 год – в этот историческиё момент башкирских 
язык не фиксируется, его просто нет ещё. Значит, все топонимы, 
имеющиеся в тот момент на Южном Урале, могли быть образо-
ваны в любом ином языке, но только не в башкирском (посколь-
ку он отсутствует). В дальнейшем все существовавшие топони-
мы будут перениматься башкирским языком и, возможно, иска-
жаться и переиначиваться, приспосабливаясь к произношению в 
иноязычной среде. 

Причём, иногда искажаться до полной неузнаваемости «ори-
гинала». Попробуйте в башкирском слове САПАЙ угадать рус-
ское слово ЧАПАЙ. 
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Большинство названий появились очень давно; часть слов 
вышли из употребления, изменилось содержание, сменилось на-
селение и приспособило старые названия под другую речь. Это 
обычное явление в истории человечества. При этом необходимо 
принять во внимание, что после обособления этносов и возник-
новения самостоятельных языков (или же отдельных языковых 
групп) первоначальные значения слов могут менять своё кон-
кретное содержание. 

Первоначальное название географическим объектам Южно-
го Урала дали (и оставили последующим этносам) древние арии 
(возможная хронология колеблется от 10-го до 1-го тысячелетия 
до н.э.). Но достаточно было однажды поименовать место – как 
оно могло закрепиться навсегда и в трансформированном виде 
дожить до наших дней. 

Известная исследовательница древнеарийской проблемати-
ки, кандидат исторических наук Светлана Васильевна Жарнико-
ва выявила санскритские субстраты в топонимах и гидронимах 
Русского Севера. 

До появления национализма в XIX веке отношение к топо-
нимам было нейтральным, и поэтому многие из них сохрани-
лись с глубокой древности, особенно среди водных источников 
– кладовой древности. Притоки рек и притоки притоков, оказы-
вается, хранят память о названиях крупных рек во тьме веков. 
Реки служили дорогами и закрепили свои имена в названиях 
перевалов, гор, урочищ, населённых мест. 

Исследователям необходимо быть очень осторожными: мно-
гие названия могут быть дотюркскими, но переозвученными или 
переосмысленными в тюркских говорах. К примеру, Белой Ор-
дой (а земли Южного Урала входили в данный улус империи 
Чингисхана) владел, Шибан, брат Бату, внук Чингиса (Тимучи-
на), сын Джучи. И мы все знаем имя хана Шибана, но почему-то 
не вспоминаем, что он был при рождении крещён матерью хри-
стианкой и наречён христианским именем Степан, которое было 
переозвучено в монгольских говорах в Сипан, а затем переос-
мыслено как Шибан. Вот какие странные изменения притерпело 
имя всего лишь одного человека, а что говорить о топонимах! 

По мнению Владимира Васильевича Поздеева, самый древ-
ний исторический пласт в топонимии Южного Урала – индоев-
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ропейский; с учётом достижений археологов он делится на не-
сколько исторических ступенек. Просматривается со времён 
энеолита арийское наследие, особенно индоиранское, индогер-
манское. Не все нерусские названия имеют тюркские корни. 
Так, например, тюркские топонимы не могут начинаться со зву-
ка [р]. Учёным удалось «уловить» некие закономерности пре-
вращения одних согласных звуков в другие согласные в процес-
се искажения исходных топонимов. Изучая южноуральские то-
понимы, Владимир Васильевич Поздеев отметил превращение в 
арийских языках звука [а] в звуки [е], [и], [в], [у], [ы], [ю] или их 
исчезновение. 

Известный уральский топонимист, доктор филологических 
наук, профессор Уральского государственного университета 
Александр Константинович Матвеев обоснованно доказывает не 
тюркское и не уралоязычное происхождение на границе Южно-
го и Среднего Урала топонимов в изголовье на звук [б]. А звук 
этот – хамелеон: превращается в звуки [м], [п], [ф], [в], [у].  

 «Первоязык земли» – именно так называют топонимию. 
Память, оставленная нам предками интересует всех: школьни-
ков, учителей, маститых учёных, краеведов. 
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А 
АБАИМОВ – лог в Верхнеуральском р-не Челяб. обл., 9 км ю-в 

п. Богудак-Уйский на территории Степного с-с. Это один из 
трёх истоков ручья Солёного, левый приток его – ручей 
Абаимов (Абаймов). Солёный впадает справа в р. Урал к се-
веру от п. Спасского. Путь: Абраимов → Солёный → Урал 
→ Каспийское море. Арийское наследие. При раскладке: аба 
+ им + ов, название очень легко выводится из североиран-
ских языков. В древнейшем и консервативном языке пушту 
(афгани), наследнике языка саков и скифов, слово и геогра-
фический термин аба/абэ означает «вода, жидкость, сок» + 
~ин очень популярный суффикс относительного прилага-
тельного + ов – «вода, влага»; «блеск» в иранских языках, 
«речка» – в названиях. Чередование звуков [м] ↔ [н] – 
обычное явление в языках арийского происхождения. Абаи-
мов – «Пересыхающая (сочащаяся) Речка» [Поздеев, 2007]. 

АБАЙМОВ – ручей, левый приток ручья Солёного в Верхне-
уральском р-не Челяб. обл. Маловодный, пересыхающий, 
родникового типа. Путь: Абраймов → Солёный → Урал → 
Каспийское море. При раскладке: аба + им + ов, выявляется 
арийское наследие. В языке пушту (афгани) географический 
термин аба/абэ – «вода, жидкость, сок» + суфф. относитель-
ного прилагательного ~ин + ов – «вода, влага»; «блеск» в 
иранских языках = «Сочащаяся Вода». Чередование звуков 
[м] ↔ [н] – обычное явление в языках арийского происхож-
дения [Поздеев, 2007].  

АБАЛ – урочище в Троицком р-не Челяб. обл. на территории 
Ключевского с-с (Ключевской станицы при заимке Севасть-
янова 1900 г.). Имеет небольшую глубину, широкое днище, 
крутые задернованные склоны. Арийское наследие. Русский 
географический термин на северо-востоке центра России 
абал – «овраг, переходный к балке». Очевидно, имеет родст-
во с иранским термином аб [Поздеев, 2007]. 

АБАТ-КУЛЬ – озеро на границе Красноармейского и Кунашак-
ского р-нов Челяб. обл. Это сердцевина одноимённого охот-
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ничьего угодья в болотистой лесостепной местности со сле-
дами обитания людей у перекрёстка древних дорог; восточ-
ный берег обрывист, с террасами. Варианты названия в ис-
точниках: Абад-Куль, Абакты, Абаткы, Абы. Арийское на-
следие. Очень популярное иранское название на огромной 
территории. Адат, абад – географический термин; означает 
«населённый, заселённый; обитаемый, возделанный, обрабо-
танный; процветающий» + географический термин в иран-
ских названиях куль – «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сы-
рое пастбище». Многие названия до середины XIX века тер-
мина куль не имели. Тюрки усвоили лишь значение «озеро» 
[Поздеев, 2007].  

АБАТ-СОР – озеро в Варненском р-не Челяб. обл. Арийское 
наследие. Иранский географический термин адат, абад – 
«населённый, заселённый»; «обитаемый, возделанный, обра-
ботанный»; «процветающий» + иранский географический 
термин шор / шур / сор – «солончак, топкий солончак». На 
просторах Сибири сор означает «топкий солончак, мелково-
дье»; «низменная местность». Из арийских языков казахское 
сор – «мелководье, топкое озеро с горько-солёной водой» 
[Поздеев, 2007]. 

АБЫ – озеро на границе Красноармейского и Кунашакского р-
нов Челяб. обл. Варианты названия: Абад-Куль, Абакты, 
Абаткы; современное насзвание; Абат-Куль. Арийское на-
следие. Вариант названия абы соответствует пуштунскому 
слову аби – «влажный» [Поздеев, 2007]. 

АВАЛЯК – горный хребет. Северными отрогами зацепился за 
территорию Златоустовского округа. С восточных и север-
ных склонов стекают речки в лесной глухомани; место рож-
дения рек Ай, Белой. Арийское наследие. С хребта Аваляк 
начинается высокогорная часть Южноуралья, если двигаться 
с юга или на северо-восток. Поэтому базою может быть 
пуштунское, памирское слово авал – «начало»; «первый, 
сперва, первоначальный» [Поздеев, 2007].  

АВАЛЯК – деревня в Белорецком р-не [СТРБ, 2002]. Названа 
по имени горного хребта. Арийское наследие. При расклад-
ке: ава + ляк, допустима североиранская версия: аби, ави – 
«водный, влажный» либо прилагательное от слова ав, аб – 
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«вода» + лох – «гора, камень, утёс» [Поздеев, 2007]. Как счи-
тают многие лингвисты формант ава – «родник, вода» древ-
него индоевропейского происхождения, позднеледникового 
периода; развитие слов шло с «водными» и «каменными» 
значениями, а Сейбутис А. А. добавил и «воздушные» зна-
чения. 

АВАЛЯШ – родник в Янаульском р-не [РБСВОРБ, 2005]. При 
раскладке: ава + ляш, допустима индоевропейская версия 
происхождения названия от слова ава позднеледникового 
периода; развитие слов шло с «водными» и «каменными» 
значениями. Ср. валять, валяешься. 

АВАНЯШ – родник в Гафурийском р-не [РБСВОРБ, 2005]. При 
раскладке: ава + няш, допустима индоевропейская версия 
происхождения названия от слова ава позднеледникового 
периода; развитие слов шло с «водными» и «каменными» 
значениями. 

АВАШЛА – речка, левый приток Белой в Зилаирском р-не 
[СТРБ, 2002]. Путь: Авашла → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Раскладка: ава + шла = «Богиня Прошла»? 
По мнению многих лингвистов формант ава – «родник, во-
да» древнего индоевропейского происхождения, позднелед-
никового периода; развитие слов шло с «водными» и «ка-
менными» значениями, а Сейбутис А. А. добавил и «воз-
душные» значения. 

АВДОН – село в Уфимском р-не. По предположению Н. Д. Га-
риповой и Т. М. Гарипова, от иранского аб – «вода» и осе-
тинского дон – «река» (Топонимика Востока. М., 1965). Дру-
гое название: Евтюшино [СТРБ, 2002]. Здесь необходимо 
заметить, что иранский язык относится к индоевропейской 
семье, а термин-слово дон в значении «река» – чисто рус-
ское. 

АГАР – река, правый приток р. Уй в Уйском р-не Челяб. обл. 
Длина 32 км. Путь: Агар (Айгир, Агир, Агыр, Арта) → Уй 
(Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Название за-
фиксировано в межевой книге 1892 г. На других картах Ай-
гир (1984), Агир (1926), Арта (1900), Агыр (1742). Арийское 
наследие. Этимологической базой могло послужить иран-
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ское (персидское) слово (и глагольная основа) агар – «сы-
рость, влага»; «осадок»; «мокрый, смоченный»; «мочить, 
пропитывать, наполнять, переполнять; пачкать». Вариант 
Агыр (1742) североиранские языки позволяют считать вари-
антом названия Агар. Рч. Агир (1742), ныне Чубар-Айгыр, из 
оз. Медиак сливала лишнюю воду в р Миасс. Река Агус вы-
полняет такую же роль, вытекая из оз. Бол. Агардяш на ле-
вобережье р. Миасс. Переход древнего арийского названия 
Агар в живое башкирское слово айгыр, айгир – «жеребёнок» 
у нескольких названий в Челяб. обл. и в Башкирии, явление 
обычное за последние 150 лет. У туркмен и азербайджанцев 
есть слово агар, акар – «течение, поток»; в других тюркских 
языках его нет. См. Огарыш, Агардяш [Поздеев, 2007]. 

АГАРДЯШ – озеро. Различают оз. Бол. и Мал. Агардяш; их со-
единяет протока; на карте с 1759; можно прочитать и как 
Аргадяш из-за местоположения надстрочечного знака. 
Арийское наследие. При раскладке: агар + д + яш, выводится 
от иранской глагольной основы агар – «наполнять, перепол-
нять» и т.д. с глагольным суффиксом ~т (~д) + суфф. отно-
сительного прилагательного ~аш в башкирском произноше-
нии (искажении) [Поздеев, 2007].  

АГИР – река, правый приток р. Уй в Уйском р-не Челяб. обл. 
Длина 32 км. Путь: Агир (Айгир, Агар, Агыр, Арта) → Уй 
(Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Название за-
фиксировано в 1926 году. На других картах Айгир (1984), 
Агар (1892), Арта (1900), Агыр (1742). Этимологической ба-
зой могло послужить иранское (персидское) слово (и гла-
гольная основа) агар – «сырость, влага»; «осадок»; «мокрый, 
смоченный»; «мочить, пропитывать, наполнять, перепол-
нять»; «пачкать». 

АГЫР – река, правый приток р. Уй в Уйском р-не Челяб. обл. 
Длина 32 км. Путь: Агыр (Айгир, Агир, Агар, Арта) → Уй 
(Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Название за-
фиксировано в 1742 г. На других картах Айгир (1984), Агир 
(1926), Арта (1900), Агар (1892). Арийское наследие. Этимо-
логической базой могло послужить иранское (персидское) 
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слово (и глагольная основа) агар – «сырость, влага»; «оса-
док»; «мокрый, смоченный»; «мочить, пропитывать, напол-
нять, переполнять; пачкать». Переход древнего арийского 
названия Агар в живое башкирское слово айгыр, айгир – 
«жеребёнок» у нескольких названий в Челяб. обл. и в Баш-
кирии, явление обычное за последние 150 лет. 

АДЖИГАРДАК – горный хребет возле г. Аши на левобережье 
р. Сим. Иное написание: Ажигардак Арийское наследие. На 
хребте г. Шалама (Шелома, 616 м), с которой стекают одно-
имённые речки в Ук и Сим. Если две реки с одинаковым на-
званием на одном или нескольких языках стекают с водораз-
дела, то здесь с глубокой древности существует торговый 
путь; в данном случае это Скифская дорога из Азии в Евро-
пу. Скифы – представители древних арийских племён. В 
языке пушту (афгани), консервативном иранском языке, сло-
во шала (шеле) – «ложбина, лощина»; «впадина, низина»; 
«русло». В других иранских языках чала, челе имеют допол-
нительные значения: «проход»; «котловина»; «яма»; «сухое 
русло»; слово ма – «сок, вода». Отсюда топонимическое 
значение имён речек Шелома – «проходная речка». В древ-
ности тюрки с названий гор и рек Шалама сделали кальку 
(перевод) – Ажиг-ардак со значением «перевальное прохож-
дение», «перевально-проходная» от слова ажик, ажыг – 
«перевал», ардак – пассивное причастие от глагола ар – «пе-
редвигаться по местности» (индоевропейского происхожде-
ния) [Поздеев, 2007]. См. Ашик. 

АЗЯМ – вершина в Кусинском р-не Челяб. обл. на горном хреб-
те Азям [Пятков, 2006]. Название русское, происходит от на-
звания верхней мужской одежды с длинными рукавами – 
Азям – «крытый овчинный тулуп» (Астраханская губ.) [В. И. 
Даль]. 

АЗЯМ – горный хребет в Кусинском р-не Челяб. обл., располо-
женный меридионально в верховьях реки Большой Ик (пра-
вый приток реки Ая). Вспомните одежду русских бояр в 
средние века [Пятков, 2006]. Азям – «волчья, лисья, сторож-
ковая (пёсья) шуба» (Саратовская, Курская губ.) [В. И. 
Даль]. 

АЗЯМ – железнодорожный разъезд, посёлок Ункурдинского с-с 
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в Нязепетровском р-не Челяб. обл. [Пятков, 2006]. Азям – 
«сермяга, долгий и полный крестьянский кафтан, верхний 
кафтан халатного покроя, без бор, из домотканины, кресть-
янского сукна, понитка; зипун; синий долгополый кафтан» 
(Казанская губ.); «армяк из армячины или верблюжьего сук-
на» (Пермская, Владимирская губ.); «летник, холодник, 
холщевик, балахон» (Владимирская губ.) [В. И. Даль]. 

АЗЯМ – река, правый приток реки Большой Арши, бассейн Ая. 
Путь: Азям → Большая Арша → Ай → Уфа → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. Название русское, проис-
ходит от старинного русского слова азям – «верхняя муж-
ская одежда с длинными рукавами, которую носили бояре в 
средние века; харапай» [Пятков, 2006]. 

АЗЯМ – река. С хребта стекает левый приток Уфы; в верховье 
течёт параллельно р. Кусе. Путь: Азям → Уфа → Кама → 
Волга → Каспийское море. На некоторых картах такое на-
звание имеет приток Большой Арши, устойчивое название 
которой – Азяш. Есть зигзагообразная гора Азяш, около ко-
торой добывали бурый железняк, возможно, сначала по-
верхностный слой состоял из медной руды – обычное явле-
ние на Урале. У русских, иранцев, арабов и тюрок азям – это 
«мужская верхняя одежда халатного покроя»; этим словом 
иногда объясняют топоним. Или же башкирское эзэм, татар-
ское эдам – «человек, прародитель человечества из Библии» 
(Адам). В этих словах специфический звук [э] в тюркских и 
иранских языках близок к русскому звуку [а]; у пуштун ещё 
и [ы]. А вот у пуштунов, потомков северных иранцев, слово 
адом означает «высокий, большой, величайший, главенст-
вующий»... и мужское имя. Азям – из арийского наследия 
[Поздеев, 2007]. 

АЗЯШ – река рядом с горой Азяш (Азяшская, Бол. Шигирская). 
Иные названия: Бол. Арша, Шигир, Белая. Там же иногда 
упоминаются Нижне-Азяш горы. Лучше всего топонимы 
считать наследием древних арийских металлургов. В тохар-
ском языке (Афганистан) в древних текстах встречается сло-
во yasa – «железо», более знакомое как «жесть» [Поздеев, 
2007]. 

АЗЯШСКАЯ – гора 571 м на территории города Кыштыма в 
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Челяб. обл. Иные название: Азяш, Большая Шигирская. Сто-
ит на р. Азяш (Бол. Арша, Шигир, Белая). Топоним образо-
ван в русском языке от основы азяш с помощью суффикса -
ск (ая). Арийское наследие. Основа трактуется из тохарского 
yasa – «железо», «жесть»; здесь добывали бурый железняк в 
середине XVIII в. Упоминается топоним с 1759 г.; в карто-
графических источниках путаница с вариантами названий 
[Поздеев, 2007].  

АЙ – посёлок, ж-д станция. Медведевский с-с Кусинского р-на 
Челяб. обл. Название дано по реке. Ай – (русское) «тундра», 
«болото», «мшистая поляна на лесной опушке». Сопоставь: 
ай из греческого agios – «святой», «храм», «церковь» в топо-
ниме Ай-Бурун (святой нос) на Южном берегу Крыма [Пят-
ков, 2006]. Айкит, айкыт – «тундровое болотистое место» 
(эвенк. из русского). Сопоставь: река Айкит в Якутии; р. Ай 
в Сахалинской обл. [Комаров, 1967]. Айны сегодня прожи-
вают и на острове Сахалин.  

АЙ – река, левый приток р. Уфа на 382 км от устья. Длина 349 
км (из них 271 км в Челяб. обл.). Имеет 141 приток. Участок 
реки Ай длиной 83 км: от притока Бейда до границ Челяб. 
обл., объявлен памятником природы. Горная красавица на-
чинается из болота между хребтами Аваляк и Уралтау у го-
ры Ивалды. Путь: Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Арийское наследие. Ай – очень популяр-
ное речное окончание в гидронимии Урала и за его предела-
ми. Имеется р. Ай в Эстонии, в бассейне оз. Балхаш. Наиме-
новали реки очень и очень давно индоевропейцы арийского 
происхождения – предки русских, славян, германцев, индои-
ранцев. Сравните с именем реки: немецкое слово айс – 
«лёд»; «ископаемый лёд»; «мороженое»; английское айре – 
«сильный, быстрый поток, обычно горный»; южнонемецкое 
ай – «лес, луг в пойме реки»; пуштунское йак – «холод, мо-
роз, прохладный»; латинское акуа – «вода». Из языка русов-
яриев сохранилось в диалектах: башкирское ай – «приток; 
рукав реки» и казахское аят (айат) – «речка». Сопоставь с 
белуджским словом az – «вода, речка»; это очень популяр-
ное речное и озёрное окончание в гидронимии на огромной 
территории. В языке русов первоначальное значение у слова 
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ай было «холодная вода, вода с ледника»; «снежная вода». 
Да и луна на небе «холодно» светит. В названиях водных ис-
точников окончание -ай может быть и суффиксом (аффик-
сом) относительного прилагательного, и сохранить само-
стоятельное значение в некоторых именах озёр, рек, болот и 
даже гор [Поздеев, 2007]. 

АЙГИР – река, правый приток р. Уй в Уйском р-не Челяб. обл. 
Длина 32 км. Путь: Айгир (Агар, Агир, Агыр, Арта) → Уй 
(Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Название за-
фиксировано в 1984 г. На других картах Агир (1926), Арта 
(1900), Агыр (1742), Агар (1892). Арийское наследие. Эти-
мологической базой могло послужить иранское (персидское) 
слово (и глагольная основа) агар – «сырость, влага»; «оса-
док»; «мокрый, смоченный»; «мочить, пропитывать, напол-
нять, переполнять; пачкать». Переход древнего арийского 
названия Агар в живое башкирское слово айгыр, айгир – 
«жеребёнок» у нескольких названий в Челяб. обл. и в Баш-
кирии, явление обычное за последние 150 лет [Поздеев, 
2007]. Арийское наследие искажается и уничтожается пла-
номерно. 

АЙГЫР – речка, левый приток Мал. Инзера в Белорецком рай-
оне. Путь: Айгыр → Малый Инзер → Инзер → Сим → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. У туркмен и азербай-
джанцев есть слово агар, акар – «течение, поток»; в других 
тюркских языках его нет. Переход древнего арийского на-
звания Агар в живое башкирское слово айгыр, айгир – «же-
ребёнок» явление обычное за последние 150 лет. Гидроним 
Агыр североиранские языки позволяют считать вариантом 
названия Агар. Арийское наследие. Этимологической базой 
служит иранское (персидское) слово (и глагольная основа) 
агар – «сырость, влага»; «осадок»; «мокрый, смоченный»; 
«мочить, пропитывать, наполнять, переполнять; пачкать» 
[Поздеев, 2007]. Речки, с. Агарзы в Башкирии, р. Агар обра-
зуют с Айгирами топонимический ряд 

АЙГЫРТАШ – гора в Белорецком районе. При раскладке: ай-
гыр + таш, выявляется арийское наследие. Изначально: 
Агарташ. От персидского агар – «осадок»; «мокрый, смо-
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ченный»; «мочить, пропитывать, наполнять, переполнять; 
пачкать». Переход древнего арийского названия Агар в жи-
вое башкирское слово айгыр, айгир – «жеребёнок» явление 
обычное за последние 150 лет [Поздеев, 2007]. 

АЙДАРЛЫ – гора в Челяб. обл. к юго-востоку от Магнитогор-
ска. Название часто встречается на просторах степного За-
волжья, севера Казахстана, юга Сибири. Раскладка: ай + дар 
+ лы. Арийское наследие. В языке русов ай – «ледник» + 
слово дар – «подарок» = айдар = «ледниковый подарок». 
Географический термин айдар со значением «чубатый» со-
хранился в казахских названиях; обычно это возвышенность 
с кучей камней на вершине (камни «подарил» ледник). В 
окончании ~лы проявляется аффикс относительного прила-
гательного [Поздеев, 2007]. 

АЙДЫКУЛЬ – озеро на границе Кунашакского и Красноармей-
ского р-нов Челяб. обл.; мелкое; местность открытая, боло-
тистая к востоку. С 1695 г. известно под именем Адыкуль. 
Раскладка: айды (ады) + куль. Арийское наследие. Пуштун-
ское слово ада (hada) – «остановка, стоянка» + иранское куль 
– «сырой луг, мокрое пастбище, водоём, пруд, озеро»; по-
следнее значение усвоено тюрками. Озеро вписывается в од-
ну из ветвей Скифского пути из Азии в Европу. С середины 
XVIII в. здесь стали селиться айлинские башкиры; началась 
подгонка старинного арийского названия под вариант Айле-
Кулъ, то есть айлинское озеро либо лунное озеро (ай – «лу-
на»). В многоводные годы озеро имеет сток в р. Течу. В за-
висимости от водности в центре образуется огромный ост-
ров, затем он превращается в полуостров, а озеро отдалённо 
напоминает вид ущербной луны. Озеро является сердцеви-
ной одноимённого охотничьего хозяйства [Поздеев, 2007]. 

АКА – река, правый приток Ика в Мечетлинском р-не. Вариант 
назв. Ока. Путь: Ака (Ока) → Ик → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Возможно, от финно-угор. корня jok, jogi – 
«река» [Кривощёкова-Гантман, 1974]. Ср.: Ока – река, пра-
вый приток Волги и мн. другие [СТРБ, 2002]. Путь к истине 
открывает индоевропейский термин. Для каменистой и руд-
ной местности базою может служить индоевропейское слово 
ак – «острый камень» с суффиксом относительного прилага-
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тельного ~а. Ака – «Каменистое» [Поздеев, 2007].  
АКАКУЛЬ – озёра. Малютки озёра в каменистой местности на 

просторах Арсинского с-с, Нагайбакского р-на, Бол. и Мал. 
Акакуль; бессточные. Акакуль в 7 км на юго-восток от г. 
Кыштыма; избыток воды через Аракульское болото и рч. 
Бежеляк, стекает в оз. Улагач, из которого протока пополня-
ет р. Течу. Есть и протока в соседнее оз. Бол. Акуля, назва-
ние которого имеет родство с оз. Акакуль. И, очевидно, с рч. 
Ага-Елга, название которой с оговоркой башкирские топо-
нимисты объяснили через уралоязычное слово и термин йо-
ки – «речка». Если с оговорками же этимологию эту можно 
применить к кыштымским гидронимам, то к нагайбакским, 
бессточным она и с оговорками не годится. Н. И. Шувалов 
изложил тюркскую версию от глагольной основы ака / ага – 
«течь, протекать»; фактически основой будет ак, и версия 
теряет базу и право на существование. Древнему названию 
помогли, вероятно, выжить в исламском мире иранские сло-
ва: ага – «принц, господин, хозяин»; ока – «старший брат, 
дядя»; Акай – мужское имя. Поиск к истине открывает индо-
европейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, 
водоём, пруд, озеро»; последнее значение усвоено тюрками 
и не может служить гарантом тюркского происхождения 
гидронимов на куль. Для каменистой и рудной местности ба-
зою может служить индоевропейское слово ак – «острый 
камень» с суффиксом относительного прилагательного -а. 
Акакуль – «Каменное Озеро»; Акуля – «Каменистое» [По-
здеев, 2007]. 

АКАКУЛЬ – озеро на территории города Кыштыма в Челяб. 
обл. Раскладка: ак + а + куль позволяет связать гидроним с 
арийским наследием. Для каменистой и рудной местности 
базою может служить индоевропейское слово ак – «острый 
камень» с суффиксом относительного прилагательного ~а + 
индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое паст-
бище, водоём, пруд, озеро». Арийская трактовка: Акакуль – 
«каменное озеро». 

АКМА – речка в Давлекановском р-не [СТРБ, 2002]. Согласно 
данным Шакурова Р. 3., данного слова нет в башкирских и 
тюркских словарях. Следовательно, истоки гидронима более 
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древние, с арийских времён. Вероятно, слово из индоевро-
пейского наследия, то есть, из языка русов ак, акма – «ка-
мень, острый камень» [Поздеев, 2007]. 

АКМА – речка в Кугарчинском р-не [СТРБ, 2002]. Раскладка: ак 
+ ма. Для каменистой и рудной местности базою может слу-
жить индоевропейское слово ак – «острый камень». 

АКМА – речка в Стерлитамакском р-не [СТРБ, 2002]. Как ут-
верждает Р. 3. Шакуров, слова акма нет в тюркских слова-
рях. Значит, данное слово является наследием со времён ру-
сов-ариев. Слово из индоевропейского наследия, то есть, из 
языка русов акма – «острый камень» [Поздеев, 2007]. 

АКМА – речка в Янаульском р-не [СТРБ, 2002]. От акма – 
“протока” [РБСВОРБ, 2005]. На территории Башкирии 16 
раз встречается название у рек с термином акма, о значении 
которого мнения у топонимистов расходятся. Шакуров ут-
верждает: слова нет в тюркских словарях, но оно присутст-
вует в топонимии и означает «русло весеннего потока вод; 
протока». Азат Камалов считает его литературным по про-
исхождению; означает «ручеёк, маленькая речка». Вероятно, 
слово из индоевропейского наследия, то есть, из языка русов 
ак, акма – «камень, острый камень» [Поздеев, 2007]. 

АКМА – речка, левый приток Ургазы в Баймакском р-не [СТРБ, 
2002]. Путь: Акма → Ургаза → Урал → Каспийское море. 
Вероятно, слово из индоевропейского наследия, то есть, из 
языка русов ак, акма – «камень, острый камень» [Поздеев, 
2007]. 

АКМАЛА – река, правый приток реки Каменной. Современное 
написание: Акмулла. Путь: Акмала (Акмулла) → Каменная 
→ Аят → Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. Слово из индоевропей-
ского наследия, то есть, из языка русов. При раскладке: акма 
+ ла, ак, акма – «камень, острый камень» + ла – «изгиб, 
складка, внутри» выполняет роль относительного суффикса, 
отсюда акмала – «каменная» [Поздеев, 2007]. Впоследствии, 
произошла подгонка непонятного арийского названия Акма, 
Акмала под «белого муллу» по законам народной этимоло-
гии. Дело в том, что имя Акмулла новое, так стали называть 
поэта-просветителя Мифтахетдина Каметдина улы. 
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АКМУЛЛА – речка в Карталинском р-не Челяб. обл.; в источ-
никах и на картах встречается с XIX в.: на одних планах, 
сливаясь с Каменкой (Каменной), образует р. Карагайлыаят; 
на некоторых картах – после слияния с р. Янтырка или ещё 
ниже, с р. Журумбай. Путь: Акмулла (Акмала) → Каменная 
(Каменка) → . Карагайлыаят → Аят → Тобол → Обь → за-
лив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Истекает двумя ручьями в болотистом каменистом 
месте через мочаги ниже и выше п. Акмулла. Верховье отно-
силось к Джабык-Карагайскому бору; недалеко от реки на-
ходится гора Белая Глина, с истоком реки Каменки. И назва-
ние, и длина реки неустойчивые. Иное написание: Акмала. 
Вероятно, слово из индоевропейского наследия, то есть, из 
языка русов. При раскладке: акма + ла, ак, акма – «камень, 
острый камень»; ла – «изгиб, складка, внутри» выполняет 
роль относительного суффикса, отсюда акмала – «камен-
ная». Названия Каменка и Акма (Акмала) образуют по 
смыслу топонимическую пару. Либо название более поздне-
го, североиранского происхождения и произошло от слов ак 
– «белый» + ма – «сок, вода» (усвоено тюрками). По наблю-
дениям топонимистов на стыке Сибири и Казахстана слова 
ак обычно характеризуют речки с весенними водами, летом 
они, как правило, маловодные или пересыхают. Впоследст-
вии, очевидно, произошла подгонка непонятного арийского 
названия Акма, Акмала под «белого муллу» по законам на-
родной этимологии. Дело в том, что имя Акмулла новое, так 
стали называть поэта-просветителя Мифтахетдина Каметди-
на улы. Поэтому данную этимологию следует оставить в по-
кое. Название более древнее [Поздеев, 2007].  

АКСАКОВО – село в Кармаскалинском р-не Башкирии. От 
русского антропонима Аксаков с оконч. ~о. Другие назва-
ния: Никольское, Николаевка, Сергеевка, Рыбная Слобода 
[СТРБ, 2002]. Возможная раскладка: акса + к + ов + а. В да-
лёком прошлом иранцы мастерили монеты из серебра, при 
этом не стремились делать круглыми. По словам знатока 
монет в СССР Спасского, за цвет серебра иранцы (арийцы) 
монеты называли акса – «беленькая». В качестве метафоры 
слово акса активно участвует в топонимике. 
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АКСАРКА – речка, левый приток Юрюзани, впадающей в Уфу, 
бассейн Белой [Пятков, 2004]. Путь: Аксарка → Юрюзань → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При 
раскладке: ак + сар + ка, выводится из арийских языков. В 
языке пушту слово ак – «белый» + сор – «голова»; «верхуш-
ка, вершина, верх; поверхность»; «исток»; во второй части 
часто выступает в качестве суффикса + ка – в иранских язы-
ках означает «земля, поверхность, равнина» и т.д. = «Белая 
Верхушка Земли». Возможно, окончание -ка – русское позд-
нее наслоение. Сопоставь с русским словом царь. 

АКСАРСКИЙ – хребет в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. 
между pеками Юрюзань и Катав южнее железной дороги на 
Уфу. С хребта стекает Бол. Аксарский ручей, длиною 18 км, 
левый приток Юрюзани на 277 км от устья, с притоками 
Мал. Аксарский, Поперечный. На хребте стоят горы Мал. и 
Бол. Аксарка. Название образовано в русском языке от осно-
вы аксар + суфф. -ск (ий). Основа является арийским насле-
дием. Раскладка основы: ак + сар. В языке пушту слово ак – 
«белый» + сар – «голова»; «верхушка, вершина, верх; по-
верхность»; «исток»; во второй части часто выступает в ка-
честве суффикса. Горный хребет «Белый Царский», «Белого 
Царя». К топонимическому ряду относятся р. Аксар (Тата-
рия), Аксариха (Камышловский уезд Пермской губернии). 
Есть населённые пункты в Заволжье: Аксар, Аксары. Река 
Аксариха имеет популярное русское окончание, но это мо-
жет быть и североиранским наследием от основы аксар [По-
здеев, 2007]. 

АКСА-ЮГАМАН – речка в бассейне р. Ураим (Нязепетров-
ский р-н Челяб. обл.). Путь: Акса-Югаман → Ураим → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Арийское 
наследие. Раскладка: акса + юга + ман. Слово акса в иран-
ских языках означает «беленькая». Башкирский (и иранские) 
язык способен пуштунское слово джэга/джага – «высота»; 
«вершина, возвышенность» либо слово джаг/джэг – «высо-
кий; возвышающийся»; «поднятый» превратить в непонят-
ное или забытое юга. Окончание -ман (очень популярное в 
иранских названиях) в пушту означает «лощина» и плодови-
тый суффикс обладания. Дословный перевод с иранского 
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гидронима Акса джагаман (джага ман) означает «Беленькое 
Возвышение», «Беленькая Высокая Лощина» [Поздеев, 
2007]. В далёком прошлом иранцы мастерили монеты из се-
ребра, при этом не стремились делать круглыми. По словам 
знатока монет в СССР Спасского, за цвет серебра иранцы 
(арийцы) монеты называли акса – «беленькая». В качестве 
метафоры слово акса активно участвует в топонимике. 

АКТЮБИНКА – деревня Русско-Теченского с-с возле оз. Ак-
тюбинское у границы Красноармейского и Кунашакского р-
нов Челяб. обл. Населённый пункт упразднили в 60-х годах 
XX века. Название образовано в русском языке от основы 
актюб + суфф. -инк (а). При раскладке: ак + тюб, основа мо-
жет иметь североиранское происхождение. В языке пушту ак 
– «белый». [Поздеев, 2007]. Ср. тюбик. 

АКТЮБИНСКОЕ – озеро у границы Красноармейского и Ку-
нашакского р-нов Челяб. обл. в болотистой местности; пря-
мого отношения к г. Актюбинску не имеет. У южного берега 
белёсый увал – Грива Конина. Раньше около озера стояла д. 
Актюбинка Русско-Теченского с-с до 1960 гг. Название рус-
ское при тюркской языковой базе ак-тюве, актюбе ~ «белый 
холм, чистый холм». Но и тюркское название может иметь 
североиранское происхождение с тем же содержанием при 
незначительном искажении. По озеру названо охотничье хо-
зяйство [Поздеев, 2007]. 

АЛА-БАЙТАЛ – гора в Кизилъском р-не Челяб. обл. около п. 
Обручёвка. При раскладке: ала + бай + тал, сопоставимо с 
арийским наследием. Пуштунское слово ала, ал означает 
«высокое, алое, красное», что соответствует европейскому 
алтарь с основой же ал. Для плодовитого в топонимии ин-
доевропейского географического термина бай – «вода, реч-
ка», «берег» в родственники напрашивается немецкое слово 
бах – «ручей». В германских языках тал означает «дол»; из-
вестно и в северных говорах русского языка как скифское 
наследие. Поэтому интерес представляют иранские слова: в 
пушту тал – «дно, русло; ровная, гладкая местность»; «впа-
дина»; «основание»; тала – «ложбина, ручей»; таль – 
«холм, горка, возвышенность»; «болото» (в таджикском). 
Близкие значения в других консервативных иранских язы-
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ках. Индоевропейское значение термина байтал – «Водная 
Долина», «Ручейное Место». Общая трактовка с арийских 
языков: «Красное Ручейное Место» [Поздеев, 2007]. 

АЛАГУЛЬ – озеро в Учалинском р-не возле деревни Старый 
Байрамгул [СТРБ, 2002]. Раскладка: ала + гуль, позволяет 
выявить арийское наследие. Пуштунское ала – «бег, бросок» 
имеет общее прошлое с индогерманским allek – «ходить, ид-
ти», с индоевропейским аллея [Поздеев, 2007]. Сопоставь: 
гулять, гуляю, гулёна. 

АЛЛАКИ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. Упоминается с 
1695 г. в вариантах Алак, Алаки. Различают Мал. и Бол. Ал-
лаки. Алак-куль – несколько озёр на картах Генерального 
межевания 1796-1810 гг. и в наши дни. Самое южное оз. 
Алак на Памире. Озёра тяготеют к лесной с лугами и придо-
рожной местности. По природным признакам котловина ка-
менистая эрозионно-тектонического происхождения. В 
Средней Азии, по данным топонимиста Э. М. Мурзаева, су-
ществует малопродуктивный географический термин тёмно-
го происхождения аллак со значением обширная впадина 
крупного водоёма. Но этот термин не объясняет древний и 
популярный вариант алак / алаки. Вместе с коневодством и 
кочевым образом жизни тюрки усвоили множество индои-
ранских слов при ассимиляции. Поэтому родство некоторых 
слов с индоевропейскими сомнений не вызывает. Пуштун-
ские слова илак – «летовъё, летовка»; ала – «бег, бросок»; 
персидское алачек – «кибитка, шатёр», оланг – «луг, паст-
бище»; алунак – «хижина»; русское – «лачуга»; татарское 
алачак – «хижина, лачуга»; чувашское алак – «ворота» име-
ют общее прошлое с индогерманским allek – «ходить, идти», 
с индоевропейским аллея. Аллаки вписываются в древнюю 
дорогу Аргаш (горнолесная) и поэтому колебания названия 
отражают индогерманский вариант названия Аллаки и севе-
роиранский или булгаро-хазарский вариант. Наличие окон-
чания куль не определяет языковую принадлежность имён у 
озёр Алакуль (Алаккуль), Алекай (Алекай-куль), потому что 
значение озеро у тюрок из иранского наследия, да и у иран-
цев имеет несколько значений [Поздеев, 2007]. 

АМАМБАЙКА – река, левый приток Бол. Караганки в Кизилъ-
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ском р-не Челяб. обл. Длина 37 км. Имеет 4 притока; самый 
крупный – Сухая Амамбейка. Путь: Амамбайка (Амамбей, 
Аманбай) → Большая Караганка → Урал → Каспийское мо-
ре. В источниках встречается с 1735 г. в вариантах Амамбей, 
Аманбай. Раньше в долине её были прииски. Трактовка на-
звания тюркская, дежурная: если утрачена этимологическая 
база, то трактуют топонимы через имена мифологических 
героев во всех уголках земли. Н. И. Шуваловым предложена 
трактовка от тюркского мужского имени с арабской основой 
аман – «благополучный, здоровый, крепкий» с тюркским 
именным компонентом – бай; одни тюркологи считают, что 
уже нет смысла переводить это слово бай – «богатый, хозя-
ин», так как превратилось оно в именной аффикс. Окончание 
-бай очень плодовитое на огромной территории былого гос-
подства арийских племён, и поэтому специалисты предло-
жили другое значение для него. Гарипова Г. Ф. для гидро-
нимии Татарстана, Средней Азии трактует географический 
термин бай со значениями «река, сухая река»; специалисты 
по сибирским топонимам термин бей озвучили со значением 
«вода, речка; берег в отдельных случаях». Всё это позволяет 
сблизить бай, бей с живым немецким словом бах – «ручей», 
с индоевропейским бак – «таз, чаша» и, вероятно, с попу-
лярным в гидронимии окончанием баш, рассматривая его 
как переходную форму от бак к бай через бах в баш в арий-
ских языках. В сухие периоды родники в природных «ча-
шах» были поставщиками воды; каждые 1850 лет происхо-
дит чередование таких времён с влажными. Слово же аман в 
иранских языках (диалектное у башкир) означает «безопас-
ность, спокойствие», в персидском дополнительное значение 
«убежище» и, конечно, прилагательные от этих значений в 
названиях. Течение у маловодной реки спокойное из-за не-
значительного перепада высоты от истока до устья [Поздеев, 
2007]. 

АМБАШСКАЯ – ж.д. станция, посёлок (до 1962 года) южнее г. 
Кыштым в Челяб. обл. Название образовано в русском языке 
от основы амбаш + суфф. -ск (ая). Название дано по озеру 
Амбаш (ныне на картах – Анбаш). Арийское наследие. В пе-
реводе с иранских языков слово амбаш означает «наполнен-
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ное» при глагольной основе ома; амбаштан – «наполнять, 
заполнять». Очевидно, утрачен очень слабый конечный звук 
[а] в основе ома [Поздеев, 2007]. 

АМШАР – хребет на юге Катав-Ивановского р-на; место рож-
дения р. Сим в урочище Луковая поляна; из урочища Залежи 
стекает в р. Нила левобережный Баран(ов); с Голой шишки – 
Юткан; лесная горная глухомань; гидронимия преимущест-
венно североиранского происхождения. Современное назва-
ние, очевидно, сформировалось под влиянием популярного в 
русских говорах верховьев Волги, Днепра слова амшара, 
омшара, мшара со множеством значений, основные – «низ-
менный луг»; «низменное влажное место, покрытое мхом 
или мелким лесом»; «моховое болото»; в псковском, рязан-
ском говорах, в Карелии, Мещере вариант мшар означает 
«мох» (В. М. Мокиенко ИССП). Имеет этимологическое 
родство с пуштунским (североиранским) словом абшар – 
«водная местность»; «водопад». Русское название – Рябино-
вая, Рябиниха (Н. И. Шувалов). А. К. Матвеев зафиксировал 
вариант Мыш-Арка (Мышарка и такое может быть), которое 
он расширил до Мишар-Арка и перевёл через башкирское 
слово мишар – «рябина», арка – «хребет». Другое название – 
Явуш . 

АНБАШ – озеро в 10 км южнее г. Кыштым Челяб. обл.; про-
точное; избыток воды стекает в городской пруд на р. Кыш-
тым. Принимает излишки воды оз. Мал. Акуля; здесь у изго-
ловья цепочки из озёр с протоками является оз. Акакуль, из 
которого вода по протоке переливается в оз. Бол. Акуля и 
далее оз. Мал. Акуля. Старое название у озера – Амбаш ещё 
недавно составляло сердцевину имени новой ж. д. с. и по-
сёлка при ней – Амбашская до 1962 г. В переводе с иранских 
языков слово амбаш означает «наполненное» при глаголь-
ной основе ома, амбаштан – «наполнять, заполнять». Оче-
видно, утрачен очень слабый конечный звук [а] в основе ома 
[Поздеев, 2007]. 

АРГАВА – река, левый приток р. Сим на 108 км от устья. Длина 
16 км (9 км по Челяб. обл.). Имеет 2 притока. Другие назва-
ния: Аргаза, Аргауз. Путь: Аргава (Аргауз, Аргаза) → Сим 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Просматри-
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вается арийское наследие. Вариант Аргава в переводе с 
иранских означает «край (вершина, склон) гребня» [Поздеев, 
2007]. 

АРГАДЯШ – озеро. Различают оз. Бол. и Мал. Агардяш; их со-
единяет протока; на карте 1759 года можно прочитать и как 
Аргадяш и как Агардяш из-за местоположения надстрочеч-
ного знака [Поздеев, 2007].  

АРГАЗА – река, левый приток р. Сим на 108 км от устья. Длина 
16 км. Путь: Аргаза (Аргауз, Аргава) → Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Имеет 2 притока. Другие 
названия: Аргауз, Аргава. Аргаза могло возникнуть в баш-
кирском языке вместо иранского слова аргада – «ручейное 
место» [Поздеев, 2007]. 

АРГАЗИ – озеро на месте Аргазинского водохранилища; устой-
чивое название с 1665 г. в источниках. Вариант Аргази от 
арийского Аргаза могло возникнуть в башкирском языке 
вместо иранского слова аргада – «ручейное место». Топо-
нимический ряд составляют озёра Аргаяш, Аргаз-Балык, Ар-
гаш, рч. г. Аргауз, дорога Аргаш у восточных склонов 
Уральского хребта [Поздеев, 2007].  

АРГАУЗ – посёлок углежогов в Челяб. обл. на реке Аргауз (Ар-
газа, Аргава) существовал с конца XIX в. [Поздеев, 2007]. 
При раскладке: арга + уз, трактуется с арийских языков. 
Персидское арга – «ручей» + слово ус из ас – «речка»; «во-
да» усвоено от северных иранцев и существует у белудж-
ских племён в Афганистане, Пакистане, Иране = Аргааз – 
«Ручьевая Речка» [Поздеев, 2007]. 

АРГАУЗ – река, левый приток р. Сим на 108 км от устья. Длина 
16 км (9 км по Челяб. обл.). Имеет 2 притока. Другие назва-
ния: Аргаза, Аргава. Путь: Аргауз (Аргаза, Аргава) → Сим 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. В топони-
мическом словаре Башкирской АССР дана трактовка через 
тюркское слово арга – «дальняя» с монгольским словом ус – 
«вода». Трактовки на базе неродственных языков топоними-
стами считаются спорными. Учитывая лесную, горную ме-
стность, лучше принять другое тюркское слово арга – «гор-
ный лес; увал; продолговатая возвышенность»; слово ус из 
ас – «речка»; «вода» усвоено от северных иранцев и сущест-
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вует у белуджских племён в Афганистане, Пакистане, Иране. 
В персидском языке арга означает «ручей», Аргааз – «Ручь-
евая Речка». Парное название указывает на наличие древней 
дороги. Вариант Аргаза имеет общую базу с оз. Аргази и 
башкирскую этимологию. Аргаза могло возникнуть в баш-
кирском языке вместо иранского слова аргада – «ручейное 
место». Вариант Аргава в переводе с иранских означает 
«край (вершина, склон) гребня». В этом случае тюрки сдела-
ли кальку Аргааз. На реке существовал п. Аргауз углежогов 
с конца XIX в. [Поздеев, 2007]. 

АРГАУЗСКИЙ – ручей, приток Лемезы в Ашинском р-не Че-
ляб. обл. Путь: Аргаузский → Лемеза → Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Название образовано в 
русском языке от основы аргауз + суфф. ~ск (ий). Арийское 
наследие. При раскладке основы: арга + уз, выводится от 
персидского арга – «ручей»; ус из ас – «речка»; «вода» ус-
воено от северных иранцев и существует у белуджских пле-
мён в Афганистане, Пакистане, Иране [Поздеев, 2007].  

АРДЕГЕЛЬ – река, левый приток р. Сим на 107 км от устья. 
Длина 22 км (7 км по Челяб. обл.); имеет 4 притока. Путь: 
Ардегель → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Упоминается с 1756 г. в купчих и других источниках в 
устойчивой форме без существенных отклонений. Обычная 
лесная, горная река в широкой долине. Уральский топони-
мист А. К. Матвеев выделил географический термин неиз-
вестного происхождения ардак; с оговоркой привязал его к 
осетинскому, то есто к скифскому языку со значением «сто-
рона, половина». Он прекрасно вписывается в индоевропей-
ские трактовки многих названий у хребтов и горных рек, при 
этом основой для термина может быть другое, более древнее 
слово ар, от которого произошло у кочевников индоевро-
пейского происхождения слово арба. У других древний ин-
доевропейский корень ар означает «текущая вода» и множе-
ство «речных» и «водных» слов; основа проявляется и в ура-
ло-алтайских языках как свидетельство былого приоритета 
индоевропейцев в неолите, энеолите. Но для трактовок гор-
ных названий лучше учитывать речь народов разного этни-
ческого происхождения, к примеру, у якутов до 40 % слов, в 
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туркменском языке – до 75 из 100 слов индоевропейского 
происхождения. От глагольной основы ар – «проходить» (по 
местности) произошло пассивное причастие ардак – «про-
хождение, проход». А индоевропейское слово jala – «вода» 
превратилось во множество слов, в том числе ёль, ель – «ру-
чей, речка». Ардегелъ – прохождение речки в обход сжатой 
горами долины р. Сим и такой же узкой долины Юрюзани, 
опасных из-за внезапного наводнения после или во время 
ливня, весеннего паводка. К топонимическому ряду относят-
ся загадочные топонимы Ардакты (Арзакты), Арзакле, 
Зильмердак, Кумардак, Маярдак, Ажигардак, Аузердак (Ав-
дардак, Арзадаш) и другие названия с термином ардак, ир-
дак [Поздеев, 2007]. 

АРКАИМ – гора 398 м в Брединском р-не Челяб. обл. на левом 
берегу рч. Уштаганки к С-С-З от п. Амурского Амурского с-
с. Другие названия: Лысая, Колдун-гора, Огненная, Шаман-
ка, Аркаин. Продолговатая гора пологого типа с крутым вос-
точным склоном. По горе с редколесьем у подножья в 1900 
г. назвали Аркаинскую пустошь. Здесь открыт древний 
арийский город. По мнению Владимира Поздеева, ороним 
произошёл от пуштунского слова архай – «склон, покатость» 
с суффиксом относительного прилагательного -ин. Переход 
звука [х] в [к] мог произойти у иранцев не позднее IV в. н. э. 
или у тюрок не позднее VII в. [Поздеев, 2007]. 

АРКАИН – гора 398 м в Брединском р-не Челяб. обл. на левом 
берегу рч. Уштаганки к С-С-З от п. Амурского Амурского с-
с. Другие названия: Аркаим, Колдун-гора, Огненная, Ша-
манка, Лысая. Продолговатая гора пологого типа с крутым 
восточным склоном. По горе с редколесьем у подножья в 
1900 г. назвали Аркаинскую пустошь. Здесь открыт древний 
арийский город, получивший в науке название Аркаим [По-
здеев, 2007].  

АРТА – река, правый приток р. Уй в Уйском р-не Челяб. обл. 
Длина 32 км. Путь: Арта (Айгир, Агир, Агыр, Агар) → Уй 
(Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Название за-
фиксировано в 1900 г. На других картах Айгир (1984), Агир 
(1926), Агар (1892), Агыр (1742). Арийское наследие: страна 
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Артания со столицей Арта. 
АРЧАГЛЫ-АЯТ – река, самый крупный приток р. Аят. Длина 

174 км. Путь: Арчаглы-Аят → Аят → Тобол → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый оке-
ан. Исток в Джабык-Карагайском бору; в некоторых источ-
никах до впадения р. Акмулла носит название – р. Аят; дру-
гие названия – Арчалы-Аят, Арчалыаят, Карагайлы-Аят и 
т.д. Арийское наследие. Слово арча в языке пушту (афгани), 
самом консервативном из иранских языков, означает «хвой-
ное дерево»; «можжевелъник», последнее значение усвоено 
тюрками. Слова ла, ле, лу, ли в иранских языках означают 
«внутри, изгиб, складка»; выступают в качестве суффикса 
относительного прилагательного, обладания, вмещения. 
Есть у иранцев и суффикс г/к. Североиранское арчагли к 
русским попало в тюркском произношении. Диалектное у 
казахов слово аят (айат) – «речка», очевидно, имеет арий-
ское происхождение от основы ай. Слово карагай в иран-
ских названиях означает «бор, боровая». О хвойных лесах на 
юге обл. напоминает гидронимия [Поздеев, 2007]. См. р. Ай. 

АРША – река, правый приток реки Ай на 370 км от устья у с. 
Петропавловка (Кусинского р-на Челяб. обл.), она же Бол. 
Арша. Горная река среди лесов длиною 56 км. Имеет свыше 
10 притоков; самые крупные правобережные – Чёрный Кыл, 
Миса-Елга; левые – Бол. Азяш, Мал. Арша, Ургала, Желез-
ный Ключ. Упоминается с 1740 г. Путь: Арша → Ай → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. По природ-
ным признакам, с учётом арийского прошлого Южноуралъя 
и особенностей произношения звуков [ц], [ч] в башкирских 
говорах, можно высказать несколько равноправных версий 
индоевропейского происхождения. У пуштун слово арча оз-
начает «хвойное дерево»; «можжевельник». Осетинское 
(считай скифское) слово аре соответствует древне-
персидскому arsa – «медведь»; медведи в названиях спрята-
лись на разных языках. И, наконец, чисто речное название от 
индоевропейской базы ар – «текучая вода» при хеттском 
арш, староиндийском арсати – «поток» («гора ссыт»), анг-
лийском аире – «сильные, быстрые потоки», персидском ар-
га – «ручей», с переходом варианта арка в арша у северных 
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иранцев [Поздеев, 2007]. 
АТАЧИ – гора в Челяб. обл. Иные названия: Атач, Улу-Атассе-

Тау – это старые названия бывшей Магнитной горы в г. 
Магнитогорске. В 1742 г. названия записал путешественник 
И. Г. Гмелин; в русской записи – с 1740 г. Самый древний 
способ получения железа из «угловатостей» существовал 
ещё в середине XIX в. на Памире и описан Северцовым и 
археологами. Руду с древесным углём перемешивали и на-
гревали на плите; путём ковки избавлялись при температуре 
около 750° от шлаков и прочих примесей. Руду чёрного цве-
та добывали с северной стороны горы. Рудная гора состояла 
из восьми низких скалистых изломов тёмного, палёного, 
рыжего цвета из-за выходов руды на поверхность. Полно-
стью название башкиры перевести не смогли; перевели сло-
ва иранского (пуштунского) происхождения улу – «боль-
шой», тау – «гора» при пуштунском более древнем и точ-
ном слове тав – «излом, изгиб, извилина». Иранское прила-
гательное аташи – «огневой, накалённый, яркий» от слова 
аташ – «огонь, пламя, горящие угли» они не знали. Или уже 
забыли. И поэтому объявили его именем батыра: обычное 
явление в топонимических легендах всех времён и народов. 
Смысловой перевод названия – «Палениха», «Рудная» [По-
здеев, 2007]. 

АТИК – речка, левый приток Баракала в Бурзянском р-не 
[СТРБ, 2002]. Возможно, от иранского (арийского) адаг – 
«овраг» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Атик → Баракал (Балакар) 
→ Сакмара → Урал → Каспийское море. 

АША – город областного подчинения, р-нный центр Ашинского 
р-на Челяб. обл. Основан русскими рабочими как посёлок в 
1898 году в связи со строительством металлургического за-
вода. В 1933 году посёлок получил статус города. Название 
дано от металлургического завода, который, в свою очередь, 
назван по речке Аше (бассейн реки Белой) [Пятков, 2004]. 
Арийское наследие. У пуштун есть мужское имя Аша [По-
здеев, 2007]. Башкирская запись названия эсэ со специфиче-
ским звуком типа [а] лучше согласуется со словом из языка 
пушту эс, ас – «жернов, пепел»; с персидским ас, аш – 
«жернов» в сочетании с суффиксом относительного прила-
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гательного -а. Наличие абразивов в недрах и «абразивных» 
названий Точильный, Жерновой камень, усиливают версию 
«Жерновая», «Точильная». 

АША – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. [Поздеев, 2007]. 
Учёными уже вполне обосновано доказано, что на Южном 
Урале обитали древние арии, написавшие, впоследствии 
Авесту и Ригведу. Давайте попытаемся истоки гидронима 
поискать в сохранившихся до наших дней понятиях и тер-
минах народа ариев. Слово аша – это авестийское понятие, 
переводится на современный язык как «Истина», «Правда». 
В индоиранской религии аша – это, главным образом натур-
философское понятие: наиболее глобальный и общий закон 
мироздания, регулирующий восходы и заходы Солнца, сме-
ну времён года, "воскресение" и "умирание" природы и т.д. 
Однако в индоиранскую эпоху этот термин имел также со-
циальное и этническое содержание: понятие "аша" включало 
существующий иерархический уклад общества, справедли-
вость, верность договорам и др. В учении Зоротушты нрав-
ственно-этическое содержание понятия "аша" становится 
главенствующим. В "Гатах" и "Младшей Авесте" аша – пер-
сонификация приверженности зороастризму, соблюдения 
триады "благие мысли, благие речи, благие дела" в личност-
ном и социальном плане. Написание "Аша" передаёт тради-
ционное (жреческое) произношение. Западные диалекты 
древнеперсидского языка (близкого к древнему арийскому) 
передают понятие Аша в форме Арта (страна Артания у сла-
вян). В "Младшей Авесте" понятие Аша иногда персонифи-
цируется как божество Арштата. В системе дуализма Аша 
противопоставляется Друджу [Пятков, 2004]. 

АША – река, правый приток р. Сим на 120 км от устья; образу-
ется от слияния Мал., Бол. Аши. Длина 59 км; имеет 82 при-
тока, в том числе Точильный в истоках и около устья. Путь: 
Аша → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
На левобережье у Воробьёвых Гор стоит гора Жерновой Ка-
мень. Типичная горная, лесная река. Долина её богата абра-
зивами. В купчих и при описании заводских дач упоминает-
ся с 1760 г. Созвучные названия имеются от Енисея до Вол-
ги и Крыма со множеством версий и языковой базы: каждый 



ВВВлллааадддииимммиииррр   ПППЯЯЯТТТКККОООВВВ   ***   АААрррииийййссскккиииййй   ссслллеееддд   нннааа   ЮЮЮжжжннноооммм   УУУрррааалллеее   

 32 

кулик своё болото хвалит. Уникальная народная трактовка у 
ашинского краеведа П. К. Мезенцева: от башкирского пред-
лога и слова аша – «через, сквозь». Он же упоминает и дру-
гую версию от тюркского глагола аш – «ешь, кушать» или 
autity – «переваливать, переходить». Обе версии отверг баш-
кирский топонимист Р. 3. Шакуров. Башкирская запись на-
звания эсэ со специфическим звуком типа [а] лучше согласу-
ется со словом из языка пушту эс, ас – «жернов, пепел»; 
«горностай»; «лошадь»; с персидским ас, аш – «жернов» в 
сочетании с суффиксом относительного прилагательного (и 
деятеля) -а. Наличие абразивов в недрах и «абразивных» на-
званий Точильный, Жерновой камень, Санга усиливают вер-
сию Жерновая, Точильная или память об этнониме ас (аса, 
асса) у многих народов нашей страны, включая осетин 
(ясог), прямых потомков скифов. А скифы наследили на се-
веро-востоке и западе Китая, в Японии, в Англии. Не предки 
ли их поставляли заготовки из яшмы и орудия труда войны 
ещё со времён неолита, изделия из золота в эпоху энеолита 
во все концы Евроазии? У пуштун есть мужское имя Аша 
[Поздеев, 2007]. 

АШИК – речки в аргаяшской части Ильменского заповедника. 
Различают Бол. и Мал. Ашик. Пополняют водой оз. Шаран-
куль. Путь: Большой Ашик → оз. Шаранкуль. За хребтом на 
другом конце тропы течёт р. Селянка впадая в р. Миасс. 
Ашик – географический термин служит для наименования 
межгрядовых понижений, проходов, перевалов; базою его 
является глагольная основа ач – «открывать, раскрывать» 
(пуштунское). Вместе с хребтом Ажигардак (Аджигардак) 
Ашик образует топонимический ряд [Поздеев, 2007]. 

АЮ – деревня в Зианчуринском р-не Башкирии. От названия 
местности [СТРБ, 2002]. Аю – «медведь» (великорусское) 
[Владимир Иванович Даль]. «Уже в ведийские времена сло-
во аrуа претерпело заметную фонетическую трансформа-
цию. В Ригведе наряду с этой (ставшей со временем «клас-
сической») вокализацией употребляется сокращенная форма 
Аю (ауи) – буквально «живой» (так именуют одного из пред-
водителей арийцев, а по нему – и их самих). В одном из гим-
нов Ригведы говорится: «Древние Аю (арии) проследовали 
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по новому пути <...>» (XI 23.2). Вот почему комментаторы 
не без оснований считают аю одним из архаичных самона-
званий арийских племён» [Дёмин В.Н., 2008]. 

АЮАЛА – речка, левый приток Большого Нугуша в Бурзянском 
р-не Башкирии возле деревни Галиакбер [СТРБ, 2002]. Путь: 
Аюала → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Раскладка: аю + ала. Аю – «мед-
ведь» (великорусское) [Владимир Иванович Даль]. Ала – 
божество. Получим: Медведь + Бог. Изначально: река Веле-
са (медведь считался воплощением бога Велеса).  

АЮЛЫ – речка, правый приток Большого Ряузяка в Ишимбай-
ском р-не Башкирии, возле деревни Макар. Путь: Аюлы → 
Большой Ряузяк. Раскладка: аю + лы. От айыу – «медведь, с 
афф. ~лы, т. е. «медвежья» [СТРБ, 2002]. «Аю – (великорус.) 
«медведь» [Пятков, 2007]. «На Каспийском море, русские 
промышленники не смеют поминать медведя, опасаясь бури, 
а называют его аё, ае, аю» [В. И. Даль]. 

АЮСАЗ – болото Абзелиловском р-не возле деревни Аюсазы. 
Раскладка: аю + саз = “медвежье болото” [РБСВОРБ, 2005]. 
«Комментаторы не без оснований считают аю одним из ар-
хаичных самоназваний арийских племён» [Дёмин В.Н., 
2008]. 

АЮСАРОВО – деревня в Абзелиловском р-не [М. Ф. Чурко]. 
Она же – Аюсазы [СТРБ, 2002]. Название образовано в рус-
ском языке от основы аюсар + суфф. ~ов (о). Основа раскла-
дывается на аю + сар и сопоставляется с арийским наследи-
ем. В Ригведе аю – самоназвание арийских племён [Дёмин 
В.Н., 2008] + сар – «царь» = «Арийский Царь». 

АЮТАУ – гора в Мечетлинском р-не Башкирии недалеко от 
деревни Теляшево [СТРБ, 2002]. При раскладке: аю + тау, 
выявляется арийское наследие. В Ригведе аю – самоназвание 
арийских племён [Дёмин В.Н., 2008] + тау из древнего 
арийского (североиранского, пуштунскоого) и более точного 
слова тав – «излом, изгиб, извилина» [Поздеев, 2007]. 

АЮТАУ – гора в Татышлинском р-не Башкирии недалеко от 
деревни Зиримзибаш. От айыу – «медведь» [СТРБ, 2002]. 
«На Каспийском море, русские промышленники не смеют 
поминать медведя, опасаясь бури, а называют его аё, ае, аю» 
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[В. И. Даль]. У древених русов медведь считался воплоще-
нием бога Велеса = «Гора бога Велеса» (непроизносимая). 

АЮШИШМА – родник в Аскинском р-не. Раскладка: аю + 
шишма = “медвежий родник” [РБСВОРБ, 2005]. Исходя из 
арийского прошлого нашего края, аю – самоназвание арий-
ских племён [Дёмин В. Н., 2008] + шишма – перевод более 
древнего слова «родник». 

Б 
БАБАЙ-ТАУ – гора 376 м в Уйском р-не Челяб. обл. в 4 км на 

С-С-З от с. Кидыш на старинной торговой дороге Аргаш. 
Вариант названия – Бабий-Тау. Арийское наследие. Самая 
лучшая трактовка – иранская, от слова баб – «ворота, дверь» 
с суффиксом относительного прилагательного; менее удач-
ная от значения «глава, отец»; отсюда бабайи – «покрови-
тельство»; омоним со значением «овца, баран». О начале до-
роги через густой лес напоминает ороним [Поздеев, 2007]. 

БАГАРДА – река, левый приток Баевки (Боевки), впадающей на 
правобережье в р. Синара. Путь: Багарда → Боевка (Баевка) 
→ Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Об-
ская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
См. Багруш. 

БАГАРДА – река, правый приток Ункурды. Путь: Багарда → 
Ункурда → Вас-Елга → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. См. Багруш. 

БАГАРЯК – река, левый приток Синары в Челяб. обл. Длина 80 
км; вытекает из оз. Багаряк (Магаряк 1695). Путь: Багаряк → 
Синара → Исеть → Тобол → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. См. Багруш. 

БАГАРЯК – река, левый приток Ункурды. Вариант названия: 
Богаряк. Путь: Багаряк (Богоряк) → Ункурда → Вас-Елга → 
Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа 
→ Карское море → Северный Ледовитый океан. См. Багруш. 

БАГРУШ – гора (656 м? 608 м?) в Челяб. обл. Арийское насле-
дие. Исторически более убедительно обоснована очень 
древняя индогерманская, индоиранская версия с учётом 
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рудных мест с красными оттенками почвы. Красным цветом 
отличается медь со сплавами и вода болот, поставщиков 
лучшей руды до XVIII в. О красном цвете меди, цвете огня и 
солнца напоминают слова багно (болото), багрец, багор. Ру-
ды добывали и в земле; множество германских слов родом 
из металлургии: багер – «грязь, ил»; багерн – «вынимать 
землю» и т. д. У индусов рудное место с металлургическим 
комбинатом называется Баккара – «сковорода», самый древ-
нейший меде- и железоплавильный аппарат из меднокамен-
ного века. Отголоски такого способа получения кричного 
железа на Памире застал в середине XIX в. путешественник 
и полиглот Н. А. Северцов, «отец» теории об арийском пря-
мом наследии памирских языков (и очень близких к ним 
пуштунских языков). У курдов Туркмении, очень древнего 
клана металлургов, есть слово бакър – «медь»; само назва-
ние в русском произношении курд восходит к иранскому 
слову корт – «железо»; «кузнец». Очень древние металлурги 
осели в Болгарии и наградили болгар словом бакър – 
«медь»; «сплав для изготовления посуды»; «посуда» по со-
общению македонца родом из Греции (1966). Все эти слова 
восходят к индоевропейскому корню bha / bhe – «нагревать, 
сиять, светить», отсюда bag – «огонь, тлеющий в золе». По-
началу в золе получали стекловидные капельки для бус, а 
Золушка – хрустальные башмаки. Сгорит красно-буро-
зелёная бака (лягушка по-ирански, слово табу; комок это со 
дна болота) и появится вас-и-ли-са (золотистая) говорится в 
волшебных сказках, Кто дружит с лягушкой, тому она при-
носит золото (норвежское поверье). Стали обращать внима-
ние в золе на капли бронзы, латуни, затем железа. Металлур-
гов считали кланом магов (от корня баг), огнепоклонников, 
волшебников, но и колдунами. Не отсюда ли слово богара – 
«ведьма» и багана – «загребущая рука» [Поздеев, 2007]. 

БАЖА – река, левый приток р. Юрюзань в Салаватском р-не 
Башкирии [СТРБ, 2002]. Путь: Бажа → Юрюзань → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Арийское на-
следие. В языке пушту бза, буза, база – «коза, жертвопри-
ношение и др. значения языческого мировоззрения» [Позде-
ев, 2007]. Как предполагают башкирские специалисты, на-
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звание соответствует слову бажа – “свояк”, однако, при 
этом, неясна мотивировка наименования [РБСВОРБ, 2005]. 
См. Бзялина. 

БАЖИГИТОВКА – река, правый приток р. Ай между Весёлкой 
и Маршаловкой. Путь: Бажигитовка → Ай → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Горная, таёжная реч-
ка в местах добычи в далёком прошлом и не очень медных и 
железных руд, особенно в долине Весёлки с рудным назва-
нием. Благие дела делают при поддержке духовной. Где до-
бывали и плавили – там капище должно быть. Таким святи-
лищем могла служить огромная Медвежья Гора. В иранских 
языках, включая архаический и консервативный язык пушту, 
козёл, коза являются предметом, символом жертвоприноше-
ния. В диалектах жертва и коза звучат одинаково – бза, ба-
за, бужа. Последнее слово сохранило всю суть язычества; 
оно означает «жертвоприношение, делать жертвоприноше-
ние»; «отрубленный, избитый, оторванный»; «побоище, из-
биение». К козлу присоединился суффикс производственных 
прилагательных, абстрактных имён и просто прилагатель-
ных -ги. И самостоятельное понятие тав во многих названи-
ях превратилось в тов, тау – «гора». Первоначальное его 
значение в пушту означает «излом, извилина, изгиб», одним 
словом – «изъян на поверхности земли» – «гора, холм». К 
названию «Жертвенная Гора» могло прилипнуть русское 
окончание -ка или -овка. Или же это плодовитое иранское 
слово со множеством значений: «поверхность, почва, дно, 
земля, долина, равнина; формант» [Поздеев, 2007]. 

БАЖИНСКАЯ – пещера в Салаватском р-не Башкирии [СТРБ, 
2002]. Название образовано в русском языке от основы баж 
+ суфф. -ин + суфф. -ск (ая). Основа является арийским на-
следием. В языке пушту бза, буза, база – «коза, жертвопри-
ношение и др. значения языческого мировоззрения» [Позде-
ев, 2007] = пещера «Жертвоприношений». Ср. побожись – 
«поклянись». См. Бзялина. 

БАЗА – река, левый приток Белой в Шаранском, Илишевском р-
нах Башкирии [СТРБ, 2002]. Иное напеисание: Базы. Путь: 
База (Базы) → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Арийское наследие. В языке пушту бза, буза, база – «коза, 
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жертвоприношение и др. значения языческого мировоззре-
ния» [Поздеев, 2007]. См. Бзялина. 

БАЗАЗ – река, приток Селеука в Ишимбайском р-не Башкирии, 
возле деревни Уразбай [СТРБ, 2002]. Путь: Базаз → Селеук. 
Вероятнее всего, гидроним состоит из двух основ: угро-
самодийского ба – “река, вода” и кетского зас ↔ заз с тем 
же значением, считают башкирские специалисты [РБСВОРБ, 
2005]. Вот только вопрос возникает: когда же это самодийцы 
и кеты успели побывать в этих краях, оставить гидроним, и, 
благополучно улизнуть с места «происшествия»? Да и не 
любят топонимисты слова с двойными трактовками из раз-
ных языков. Получается «масло масляное». Арийское насле-
дие. В языке пушту бза, буза, база – «коза, жертвоприноше-
ние и др. значения языческого мировоззрения» [Поздеев, 
2007]. См. Бзялина. 

БАЗАРКА – река, правый приток р. Зингейки в Агаповском р-
не Челяб. обл. Путь: Базарка → Зингейка → Урал → Кас-
пийское море. Упоминается с конца XIX в. в межевых кни-
гах; типичная степная река в открытой каменистой обл.; на 
просторах страны и за её пределами популярное название; 
выводят от мужского имени Базар. Но кочевники давали 
имена детям по месту рождения. А вот топонимия может 
хранить другую топонимическую базу. При раскладке: баз + 
ар + ка, выводится от пуштунского баз – «открытый, рас-
крытый, светлый» в сочетании со словообразовательным 
суффиксом -ар + ка – «долина, равнина, почва, дно». Базарка 
= «Светлая Долина» в Светлогорском сельсовете. Разновид-
ностью и тёзкою можно считать реку и село Бедярыш в Ка-
тав-Ивановском р-не Челяб. обл. К топонимическому ряду 
относится рч. Базяш (Светлая речка) в Нязепетровском 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]. 

БАЗГИЯ – речка, левый приток Сюня [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Базгия → Сюнь → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Арийское наследие. При раскладке: баз + гия, выво-
дится от пуштунского баз – «открытый, раскрытый, свет-
лый» [Поздеев, 2007]. См. Базарка. 
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БАЗГЫЯ – село в Шаранском р-не Башкирии. От назв. речки 
(левый приток Сюня) [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. При 
раскладке: баз + гыя, выводится от пуштунского баз – «от-
крытый, раскрытый, светлый» [Поздеев, 2007]. См. Базарка. 

БАЗЛЫК – речка, правый приток Менеуза в Бижбулякском р-
не Башкирии [СТРБ, 2002]. Путь: Базлык → Менеуз → Дёма 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Раскладка: 
баз + лык. [РБСВОРБ, 2005]. Ср. лыко, база, башлык. Основа 
является арийским наследием, считает Владимир Поздеев. В 
языке пушту бза, буза, база – «коза, жертвоприношение и 
др. значения языческого мировоззрения» [Поздеев, 2007] = 
«Жертвенная». См. Бзялина. 

БАЙ-ВАХТА – озеро на подведомственной территории г. Кара-
баша Челяб. обл. Вариант названия Вахты. При раскладке: 
бай + вахта, выявляется арийское наследие. Популярный в 
топонимии индоевропейский географический термин бай – 
«вода, речка», «берег» + пуштунске бахт – «болото» = «Бо-
лотная Речка», «Лесная Речка» в переводе с древних индоев-
ропейских языков; порядок слов в таких названиях произ-
вольный [Поздеев, 2007]. См. Вахты. 

БАЙТАК – озеро в Варненском р-не Челяб. обл. южнее п. 
Алексеевский в степи у границы с Казахстаном. Иные назва-
ния: Байтук, Байток. При этом, в источниках господствует 
вариант названия Байтук с характерным для саков окончани-
ем на -ук, -тук при господствующих в индоиранских назва-
ниях суффиксах -ак, -так. В изголовье может быть популяр-
ный в топонимии индоевропейский географический термин 
бай – «вода, речка», «берег» либо байт, бат – «степь». У Э. 
М. Мурзаева в «Очерках топонимики» со ссылкой на В. В. 
Радлова упоминается казахское слово байтах со значениями 
«обширный, широко раскинутый, просторный». Трудно по-
нять значение названия маленького озерка овальной формы 
и речки по казахской версии; лучше подходят прилагатель-
ные от арийской базы – «вода, берег» [Поздеев, 2007]. 

БАЙТАЛ – речка в бассейне р. Ильяска около п. Обручёвка в 
Кизилъском р-не Челяб. обл. Иное название: Алла-Байтал. 
Путь: Байтал (Алла-Байтал) → Ильяска (Ильяс) → Караган-
ка → Урал → Каспийское море. Здесь же прописалась г. 
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Ала-Байтал с одним звуком [л]. Возможно, и река Ильяс(ка), 
и гора назывались Ал-ас, Ила-ас. В тюркских языках слово 
байтал означает «кобыла» и некоторые топонимисты так и 
трактуют топоним, но не все. Очень опытный топонимист Э. 
М. Мурзаев считает его загадкой с загадочной основой тал. 
В германских языках оно означает «дол»; известно и в се-
верных говорах русского языка как норманское или скиф-
ское наследие. Поэтому интерес представляют иранские 
слова: в пушту тал – «дно, русло; ровная, гладкая мест-
ность»; «впадина»; «основание»; тала – «ложбина, ручей»; 
таль – «холм, горка, возвышенность»; «болото» (в таджик-
ском). Близкие значения в других консервативных иранских 
языках. Для плодовитого в топонимии слова бай со значе-
ниями «вода, речка»; «берег, обрыв» в родственники напра-
шивается немецкое слово бах – «ручей». Индоевропейское 
значение термина байтал – «водная долина», «ручейное ме-
сто». Пуштунское слово ала, ал означает «алое, красное, вы-
сокое»; в названиях конкурирует со словом алла, которое 
некоторые топонимисты, специалисты по тюркским назва-
ниям, трактуют со значением «великое, великий», что соот-
ветствует пуштунскому «высокое»; европейскому алтарь с 
основой же ал. Конкурентом могут быть европейские аллея – 
«дорога в саду»; allek – «идти, ходить». С учётом нахожде-
ния топонимов на водоразделе, Ала-Байтал означает «Высо-
кое Водное Место». Бишбайтал – «Многоводная Долина»; 
«Красивая Водная Долина» (биш – «много»; беш – «краси-
вый, хороший») [Поздеев, 2007]. 

БАЙТУК – река, левый приток р. Сундук, впадающей в р. Урал 
в Оренбургской обл. Путь: Байтук → Сундук → Урал → 
Каспийское море. Исток в Брединском р-не Челяб. обл. На 
плане дачи посёлка Павловский (1895 г.) река истекает дву-
мя речками восточнее посёлка; ниже по течению принимает 
правый приток Утяшка; на истоках ныне пруды. При рас-
кладке: бай + тук выявляется арийское наследие. От попу-
лярного в топонимии индоевропейского географического 
термина бай – «вода, речка», «берег» + характерное для са-
ков окончание на -ук, -тук при господствующих в индоиран-
ских названиях суффиксах -ак, -так [Поздеев, 2007]. 
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БАКА – гора на правом берегу реки Лемезы в 30 км к западу от 
хребта Баскак, в 20 км на юго-запад от города Аша Челяб. 
обл. От лакского бак – дословно «голова». В топонимии – 
«вершина, верх, исток, начало» [Мурзаев, 1984]. Наличие 
остатков леса позволяет высказать ещё одну индоевропей-
скую версию, от слова бак – «лес, чаща» с суффиксом отно-
сительного прилагательного -а; вместилища, обладания, 
места [Поздеев, 2007] = «Лесная». 

БАКА – речка, правый приток Лемезы в Катав-Ивановском р-не 
Челяб. обл. Путь: Бака → Лемеза → Сим → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Арийское наследие. При рас-
кладке: бак + а, трактуется от индоевропейского слова бак – 
«лес, чаща» + суфф. относительного прилагательного ~а – 
«вместилища, обладания, места» [Поздеев, 2007] = «Лесная». 

БАКАЙКА – курья на оз. Тургояк в Челяб. обл., в 2 км севернее 
ж-д станции Тургояк, в р-не восточных предгорий Южного 
Урала. Курью ограничивают мысы Бол. и Maл. Бакайка и рч. 
Кулешовка у С-В побережья; здесь же есть рч. Лугачёвка с 
одноимённой горой. Раскладка: бакай + ка. Арийское насле-
дие. В названии скрылось забытое русское слово бакай – 
«речной проток»; «глубокая яма в болоте или озере»; «удли-
нённая и увлажнённая котловина». Последнее значение, по-
жалуй, лучше всех описывает местность. Кроме славян сло-
во бакай зафиксировано у башкир как заимствование из рус-
ского. Ср. германизм бак – «чаша». По иранской версии – 
«Лесная Долина» (бак – «лес», бакай – «лесная»; ка – «по-
верхность, равнина и т.д.») [Поздеев, 2007]. 

БАКАНЖУЛ – озеро на юго-востоке Варненского р-на Челяб. 
обл. Другое название Бакано-Кулъ. Солёное. Наличие остат-
ков леса при раскладке: бак + а + н (о) + жул, позволяет вы-
сказать индоевропейскую версию, от слова бак – «лес, чаща» 
с суфф. относительного прилагательного -а – «вместилища, 
обладания, места + суфф. -но [Поздеев, 2007]. В Казахстане, 
на Алтае встречаются речки Баканас. По Е. Койчубаеву 
древнетюркское бакан означало «кольцо» (странно, но его 
нет у Радлова в ДТС); по Г. К. Конкашпаеву – от тюркского 
бакан – «шест», при монгольском багана – «столб, которым 
подпирают кошмы в кибитке». Э. М. Мурзаев против этих 
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слов в топонимии и склонен к основе кан в индоиранских 
языках «канал»; «рыть, копать, засыпать, насыпать» либо 
хан, хани – «источник»; хана – «дом, жилище»; следователь-
но, бакано, бакан – «жилое». Казахское слово жул, жуль со-
ответствует древнетюркскому понятию «источник, ручей»; 
для образования названия у озера спорный термин. Топони-
мисты все созвучные слова в урало-алтайских языках типа 
jul относят к индоиранскому, санскритскому jala – «вода». 
Реки в древности служили дорогами. Следовательно, Бакан-
жул означало «Обитаемое Озеро».  

БАКТЫ – хребет в Катав-Ивановский р-не Челяб. обл. на пра-
вобережье р. Юрюзани, покрытый лесами, с крутобочьем. В 
источниках встречается с 1740 г. в форме Бехты, Бекты, Бек-
та, Вахты, Бикты, Быкты, Бек-Tаy. По природным признакам 
арийское прошлое нашего края позволяет высказать не-
сколько версий. 1. Бехта, Бехти – от пуштунского слова бахт 
– «болото» с суффиксом относительного прилагательного -а 
или -и. На таком хребте значительных крупных болот нет и 
не могло быть; для реки, озера Бахта такая версия более 
подходящая. 2. Слово бек – «обрыв»; «бок» имеет больше 
шансов в союзе с термином тав, тау – «гора» образовать 
имя у хребта с крутыми склонами во многих местах. 3. Ещё 
больше прав на крещение оронима у слова бак – «лес, чаща» 
с показателем реальности ~та или со словом да – «место; 
деревня»; выступает в качестве суффикса обладания. Термин 
бак плодовит и проявился в названии оз. Бакшан, соседе оз. 
Боровое в Октябрьском р-не. В названии озера и деревни 
Бакшан бак обзавёлся популярным в иранских названиях 
суффиксом ~шан. Названия Бакшан и Боровое образуют то-
понимическую билингву на карте обл.; таких парных назва-
ний на разных языках несколько десятков; очень важные 
свидетельства обитания арийских племён в прошлом по все-
му Южному Уралу и за его пределами. Лесная – это г. Бака, 
речка, правый приток Лемезы (К-Ивановский р-н) [Поздеев, 
2007]. Существует башкирская версия от глагола бак – 
«смотри»; «смотровая» с аффиксом ~ты. У русских было бы 
Гляденъ; так называют голые высоты. Только из лесных за-
рослей что можно рассматривать, разглядывать? 
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БАКШАН – деревня Борового с-с в Октябрьском р-не Челяб. 
обл. [Пятков, 2004]. Населённый пункт назван по озеру. 
Арийское наследие проявляется при раскладке: бак + шан, от 
индоевропейского бак – «лес, чаща» + популярный в иран-
ских названиях суффикс ~шан [Поздеев, 2007]. 

БАКШАН – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Боровой с-
с). При раскладке: бак + шан, выявляется арийское наследие: 
индоевропейское бак – «лес, чаща» + популярный в иран-
ских названиях суффикс ~шан. По соседству оз. Боровое. 
Названия Бакшан и Боровое образуют топонимическую би-
лингву. Таких парных названий на разных языках несколько 
десятков; очень важные свидетельства обитания арийских 
племён в прошлом по всему Южному Уралу и за его преде-
лами [Поздеев, 2007]. 

БАКШИКУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл.; вариан-
ты названий: Бакчакуль, Бахчикуль, Башикуль. Сохранилось 
североиранское наследие. При раскладке: бакши + куль, на-
звание переводят как «Огородное озеро», имея в виду иран-
ское слово бахча + иранское слово куль – «озеро» [Поздеев, 
2007]. От великорус. бакша, бахча (сибирское) – «банка, 
ящик, коробка чая». Бакша (астрах.) – «род настоятеля, 
старшины в сожитии калмыцких гелюнгов, жрецов». Бакша, 
бакса, баксы – «киргизский шаман, фигляр и гадатель, кол-
дун и лекарь; гадает большей частью по трещинам сжённых 
бараньих костей» [В. И. Даль]. 

БАКШИКУЛЬ – озеро в Нагайбакском р-не Челяб. обл. около 
р. Кизилчилик. При раскладке: бакши + куль, выявляется 
арийское наследие. Учитывая лесной тип местности и арий-
ское прошлое нашего края, в названии просматривается 
иранское относительное прилагательное бакча – «лесное» 
(бак – «лес», -ча является суфф.) + иранское куль – «озеро», 
(слово с несколькими значениями) [Поздеев, 2007]. 

БАЛАНГУРКА – речка, правый приток Белой в Белорецком р-
не [СТРБ, 2002]. Путь: Балангурка → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море. Вспомни: балагур балагурит; бала-
гурить. При раскладке: балан + гур + ка, выявляется арий-
ское наследие, от иранского балан – «верхний, высокий» + 
ка – «почва, поверхность, дно, долина, земля» [Поздеев, 
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2007]. 
БАЛАНДИНО – деревня в Чесменском р-не Челяб. обл. Свет-

ловский с-с. Топоним русский, произошёл от фамилии пер-
востроителя Баландина [Пятков, 2004]. В книге Владимира 
Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская фами-
лия. Фамилия Баландин произошла от прозвища Баланда, 
которое упоминается в Новгородских писцовых книгах и 
происходит от глагола «баландаться» в значении "плескаться 
в воде, возиться в грязи". Прозвище упоминается в расход-
ной книге Долматова монастыря за 1702 год: "Никишке Ба-
ланде... коты красные, чюлки, рубаха, штаны дано". В той же 
книге за 1707 год упомянута и фамилия: "Сноповозу Васи-
лию Баландину ко Христову дню сапоги даны" [Житников, 
1997]. 

БАЛАШЕВСКИЙ – хутор в Кизильском р-не Челябинской об-
ласти (Богдановский с-с). Название русское, дано по фами-
лии основателя Балашова, либо Балашевского. Из списка на-
селённых мест исключён хутор Балашевский 29. 12. 1970 го-
да по решению Челябинского облисполкома [Пятков, 2004]. 
В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована 
русская фамилия Балашов. В древнерусских документах в 
1495 году отмечен крестьянин Балашов Терешко [Житников, 
1997]. См. Уржумка. 

БАЛАШИХА – река в Челяб. обл. Название образовано в рус-
ском языке от основы балаш + суфф. -их (а). Основа от 
скифского (осетинского) балаш – «густой лес». Арийское 
наследие [Поздеев, 2007]. Русское балашиха – «луговое уго-
дье, луг» в Псковской обл. [Словарь русских народных гово-
ров, 1966, 2]. Топонимический пример: Балашиха в Москов-
ской обл. [Пятков, 2004]. 

БАЛКАН – посёлок в Альшеевском р-не Башкирии. От назва-
ния горы Балкантау [СТРБ, 2002]. Русское слово балкан – 
«долина, пространство между лесом и нагорьем»; «подно-
жие нагорья» (Московская обл.) [СРНГ, 1966, 2]. 

БАЛКАНТАУ – гора в Давлекановском р-не Башкирии возле 
города Давлеканово [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. От 
славянского (болгарского) балкан – «гора»; также болгар. 
диал. балкан – «большая гора, поросшая строевым лесом»; 
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«лесистый небольшой холм»; «лес, горный лес, сосновый 
лес» + слово иранского (пуштунского) происхождения тау – 
«гора» при пуштунском более древнем и точном слове тав – 
«излом, изгиб, извилина». 

БАЛКАН-ТАУ – гора в Фёдоровском р-не Башкирии возле де-
ревни Новояушево [СТРБ, 2002]. Сопоставь болгарское диа-
лектное балкан – «большая гора, поросшая строевым ле-
сом»; «лесистый небольшой холм»; «лес, горный лес, сосно-
вый лес» + may, тав – «гора» родом из самого консерватив-
ного у иранцев языка пушту, в котором оно обозначает «из-
лом, изгиб, извилина», отсюда понятия «гора, холм» [Позде-
ев, 2007]. 

БАРАК – болото в Еткульском р-не Челяб. обл. Название у бо-
лота может быть как русским, так и североиранским: старо-
русское слово барак – «низина, залитая водой, наподобие 
болота, овраг» из древнерусского бара – «болото»; слова со-
хранились в северных говорах русского языка, имеющих 
много иранизмов (арийское наследие) [Поздеев, 2007]. 

БАРАК – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Арийское 
прошлое позволяет дать орониму обычное толкование. В 
языке пушту есть слово бар со значениями «грудь; верх; ши-
рина»; «поле, равнина, край»; «берег». С суффиксом относи-
тельного прилагательного ~ак имя горы можно трактовать 
как Высокая, Титечная. Титечные горы встречаются и все 
они – красивые сопки с ровными склонами. Значения же 
«поле, равнина, ширина, широкий» имеют этимологическое 
родство при арийском происхождении иранцев и славян со 
старорусским словом барак – «низина, залитая водой, напо-
добие болота, овраг», из древнерусского бара – «болото»; 
слова сохранились в северных говорах [Поздеев, 2007]. 

БАРАК – озеро в Варненском р-не Челяб. обл. Названия у озера 
может быть как русскими, так и североиранскими. Северо-
иранское прошлое позволяет дать гидрониму обычное тол-
кование. В языке пушту есть слово бар со значениями 
«грудь; верх; ширина»; «поле, равнина, край»; «берег»; с 
суффиксом относительного прилагательного -ак. Значения 
же «поле, равнина, ширина, широкий» имеют этимологиче-
ское родство при арийском происхождении иранцев и славян 
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со старорусским словом барак – «низина, залитая водой, на-
подобие болота, овраг», из древнерусского бара – «болото»; 
слова сохранились в северных русских говорах [Поздеев, 
2007]. 

БАРАН – гора в 5 км от Златоуста в Челяб. обл. По форме на-
поминает сосок, либо небольшой рог. Арийское наследие. 
Животному баран может противостоять пуштунское слово 
бар – «грудь»; «склон горы»; на Памире у шугнанцев – 
«верх, верхний»; «рубин» + ~ан – суфф. местонахождения, 
принадлежности [Поздеев, 2007].  

БАРАН – скала на высоте 600 м на северной оконечности горы 
Мышляй в 5 км от Златоуста в Челяб. обл.; по форме напо-
минает сосок женской груди. При раскладке: бар + ан, выяв-
ляется арийское наследие. Пуштунское бар – «грудь»; 
«склон горы» + ~ан – суфф. местонахождения, принадлеж-
ности [Поздеев, 2007]. 

БАРАН-ЖУЛУН – озеро в Варненском р-не Челяб. обл. Арий-
ское наследие. Баран-Жулун относится к древнему индоев-
ропейскому пласту. Н. И. Шувалов выводит из мужского 
имени Буран – «метель» («дождь» – у пуштун) + казахское 
жулун – «неспокойный, бурный». Исторически из слова ба-
ран можно получить слово буран; обратной дороги нет, и 
версия про имя Буран отпадает. Не может прилагательное 
бурный закрепиться в конце топонима и имени. Казахское 
жул, древнетюркское jul – «источник, ручей» выводят из 
древнеиндийского слова jala – «вода»; схожие слова есть 
почти во всех урало-алтайских языках. У пуштун слово йала 
означает «болото»; есть и в конце слов ласкательная частица 
-иун. Саки часто звук [а] переделывали в [у], судя по согдий-
ской топонимике; это свойство характерно для пуштунских 
диалектов и памирских языков. У них могло образоваться 
слово жулиун → жулун – «болотце, водичка, родниковое бо-
лотце» [Поздеев, 2007]. 

БАРАНИНА – река, левый приток р. Сугомак (бассейн р. Обь). 
Путь: Баранина → Сугомак. Термин или омоним бар – «по-
ле, равнина, ширина, край» образовали гидронимы в сочета-
нии со словом ана – «седельная лука»; либо йин – «поток» с 
суффиксом прилагательного -а; либо здесь прописались 
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суффиксы прилагательных -ин, -ине, -ане, -гане [Поздеев, 
2007]. 

БАРАНИНА – река, правый приток Егозы. Иное название (Ку-
валжиха). Путь Баранина (Кувалжиха) → Егоза. Подгонка 
старых арийских названий под живую речь началась посте-
пенно с середины XIX в. – тогда появились школы у башкир 
и русских и «грамотеи» стали искать «истину», расцвела в 
советское время, и сегодня многие продолжают «исправ-
лять» арийскую историю края. А топонимия, особенно гид-
ронимия, везде считается консервантом истории. Не марайте 
нашего прошлого! Арийское наследие. В языке пушту есть 
слово бар со значениями «грудь»; «верх»; «ширина»; «поле, 
равнина, край»; «берег». 

БАРАНИНКА – озеро около города Кыштым в Челяб. обл. 
Арийское наследие. Североиранское прошлое позволяет дать 
гидрониму обычное толкование. В языке пушту есть слово 
бар со значениями «грудь; верх; ширина»; «поле, равнина, 
край»; «берег» в сочетании со словом ана – «седельная лу-
ка»; либо йин – «поток» с суффиксом прилагательного -а; 
либо здесь прописались суффиксы прилагательных -ин, -ине, 
-ане, -гане [Поздеев, 2007]. 

БАРАН-КУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Арий-
ское наследие. При раскладке: бар + ан + куль, от пуштун-
ского бар – «грудь»; «склон горы»; на Памире у шугнанцев – 
«верх, верхний»; «рубин» с суффиксом местонахождения, 
принадлежности –ан + куль – «озеро» из иранского наследия. 
Термин или омоним бар – «поле, равнина, ширина, край» 
образовали гидронимы в сочетании со словом ана – «се-
дельная лука»; либо йин – «поток» с суффиксом прилага-
тельного -а; либо здесь прописались суффиксы прилагатель-
ных -ин, -ине, -ане, -гане. Окончания -куль раньше отсутст-
вовали. Подгонка старых названий под живую речь началась 
постепенно с середины XIX в. – тогда появились школы у 
башкир и русских и «грамотеи» стали искать «истину» и 
продолжают «исправлять» историю края. А топонимия, осо-
бенно гидронимия, везде считается консервантом истории 
[Поздеев, 2007]. 

БАРАНОВ КЛЮЧ – родник, правый приток р. Нила около 
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бывшей д. Анновка в Челяб. обл. Путь: Баранов Ключ (Ба-
ран) → Нила → Большой Катав → Юрюзань → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. Иное написание: 
Баран. Стекает с горного склона высотой 860,3 м на хребте 
Амшар. Арийское наследие. При раскладке: бар + ан + ов, от 
пуштунского бар – «грудь»; «склон горы»; на Памире у 
шугнанцев – «верх, верхний»; «рубин» с суффиксом место-
нахождения, принадлежности -ан + популярный географиче-
ский термин ов – «вода, влага»; «блеск» (если речь идет о 
камне), в названиях – «речка» [Поздеев, 2007].  

БАРАНОВКА – речка, впадает в оз. Акуля с юга около города 
Кыштыма в Челяб. обл. в горной местности. Путь: Барановка 
→ оз. Акуля. Название образовано в русском языке от осно-
вы баран + суфф. -овк (а). Арийское прошлое нашего края 
позволяет восстаносить гидрониму изначальное толкование. 
В языке пушту есть слово бар со значениями «грудь; верх; 
ширина»; «поле, равнина, край»; «берег» [Поздеев, 2007]. 

БАРАХТАН – озеро в Челяб. обл., западнее Карабаша в котло-
вине между тремя горами. В северную часть впадает с двумя 
истоками Каменка, она же Кашенга, вытекая из южной час-
ти, впадает в р. Сак-елгу. В источниках встречается в вари-
антах Барахтаны, Барактанты, Барахстан, Баракстан, Барах-
фстан; последний вариант названия в некоторых иранских 
языках означает «ледяное, снежное место»; правда, -стан в 
окончаниях названий выступает в качестве суффикса изоби-
лия, местожительства и т.д., в переводе не нуждается; у тю-
рок встречается лишь с XIV века. Из большинства названий 
вычленяется термин барак (до IV в. у иранцев обычно вме-
сто звука [к] употреблялся звук [х]; у тюрок до VII в; во мно-
гих урало-алтайских языках до сих пор звук [к] отсутствует), 
барах. (См. выше Барак). В окончании ~тан, очевидно, со-
хранился суффикс вместилища ~дан; менее вероятно, слово 
дон – «вода, река»; «земля»; тан – «влажный, мокрый»; до-
лина Кашенги болотистая [Поздеев, 2007]. 

БАРДИН КЛЮЧ – родник, правый приток р. Изранды у с. 
Александровка в Кусинском р-не Челяб. обл. Путь: Бардин 
Ключ → Изранда → Куса → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. При раскладке: бард + ин, выяв-
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ляется арийское наследие: от североиранского бард – «ка-
мень», в названиях – «гора»; допустима и основа берд – 
«крутой склон» с суффиксом относительного прилагатель-
ного ~ин [Поздеев, 2007].  

БАРДЫМ – хребет. Огромный меридиональный хребет длиною 
в 60 км от р. Бардым в Свердловская обл. до города Нязе-
петровск в Челяб. обл.; вариант названия – Бардын(ский) 
практически совпадает с именем р. Бардин. Наивысшая вер-
шина – г. Зюран (681 м), на которой имеются скалы и огром-
ный камень. Первоначальное название является североиран-
ским наследием, оба варианта с суффиксом относительного 
прилагательного -ин от слова бард – «камень», в названиях – 
«гора»; допустима и основа берд – «крутой склон». К топо-
нимическому ряду относятся популярные на Урале топони-
мы, обычно без трактовок, Берда, Берды, Берданыш, Бердяш, 
Бердяшка, Бердасле, Бардымса и т.д. Арийское название пе-
реосмыслили, подогнали под диалектное башкирское слово 
бардым – «пошёл, поехал» (в названиях тюркские глаголы 
переводятся прилагательными) [Поздеев, 2007]. 

БАРХАТНАЯ – гора 890,4 м в Катав-Ивановском р-не Челяб. 
обл. в окрестностях бывшего п. Куряк на одноимённой реке. 
Цветы с шеломообразного типа волнистою поверхностью 
называют бархатками. По местной легенде гора покрыта 
низкой «бархатной» травой и за это ее так и назвали. Диа-
лектное слово бархат в местном русском говоре характери-
зует «места скопления каких-либо растений, ягод, грибов». 
На севере России слово бархат означает «место ветвления 
речки на несколько ручейков, заросших травой». В энцикло-
педии «Челябинская область» – г. Бархотина, подгонка под 
фамилию [Поздеев, 2007]. 

БАСКАЗЫК – речка, правый приток р. Теча на 61 км от устья. 
Длина 18 км (из них 11 км в Красноармейском р-не Челяб. 
обл.). Путь: Басказык (Бабазычка) → Теча → Исеть → Тобол 
→ Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. В многоводные годы левый исток под на-
званием Ирчак вытекает из юго-восточного угла оз. Бели-
кулъ; ещё один исток Ирчак протекает через одноимённое 
озеро, собирает воду нескольких озёр. В такие годы избыток 
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воды из оз. Медное стекает в Беликуль. Река протекает через 
оз. Камышное, болотистое оз. Чистое и далее течёт в Кур-
ганской обл. На картах встречается с первой половины XVIII 
в: в межевых книгах конца XIX в. встречается вариант на-
звания – Бабазычка. Тохарское слово вас – «золото» сохра-
нилось у пуштун во многих словах с «благородным» содер-
жанием и в слове мес, мис – «медь, красная медь, бронза». 
Оно проникло почти во все уральские языки и приобрело 
значения: «медь, бронза, олово, свинец, железо, руда, деньги 
и т.д.», при этом начальный звук самого слова приобрели 
другие произношения и другие окончания. Очевидно, и рус-
ские диалектные басота (красота, красивое), баско, басетъ 
(украшать), вострый на языческой и металлургической поч-
ве имеют общее прошлое со словом баше (краше, лучше), с 
иранским баш – «хороший» и немецким бессер (лучший), 
мессер (нож) и т.д. На карте обл. в названиях Бася, Мися, 
Вас-Елга, Веселка, Висковка, Осейка, Осьмушка сохрани-
лись обломки тохарского слова с времён энеолита. В окон-
чании имени Басказык сохранился суффикс -ijak в иранских 
словах, но в башкирском, татарском произношении. Наличие 
озёр с названиями Медное, Ирчак (рудное? плавильное?) и 
запасы руды в долине Течи напоминают о металлургии в 
крае с древних времён. Прекрасно вписывается и ягнобское 
слово вас – «трава, зелень в краю озёр, низин, болот» [По-
здеев, 2007].  

БАСКАН – хребет в Ашинском р-не Челяб. обл. южнее г. 
Миньяр между р. Бол. Казамаш и р. Атя длиною до 13 км; 
наивысшая вершина – 792.7 м. С него стекают во все сторо-
ны речки Басканский Ключ, Курга, Лазарга, Лавочкин Ключ 
и другие с иранскими и русскими названиями. Среди лесных 
гор на хребте раскинулась плоская равнина около Красной 
горы (734 м), прекрасное горное пастбище. Исходное севе-
роиранское название сохранил хребет, а приток Баскан, р. 
Казамаш, приобрёл русское окончание -ский. В иранских 
языках слово баш / беш / бас / бес означает «хороший, кра-
сивый, здоровый»; но арийское прошлое сохранилось в гер-
манских, славянских языках (бессер, баско, басата, басетъ 
и т.д.) с таким же содержанием. А гору Красную можно счи-
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тать смысловым переводом. В окончании -кан может быть 
суффикс или самостоятельное слово кан (варианты: хан, кон, 
кани, хани, кун, хун) со значениями – «ключ, колодец, водо-
ём»; «рудник, копь, каменоломня»; на Памире в ягнобском 
языке хан имеет дополнительное значение – «летовъё»; «ме-
сто, местность». Где вода – там и живём. Вариант названия 
Баскак принято считать искажением; это попытка закрепить 
экономический термин баскак – «сборщик дани»; не всяко-
му слову позволено жить в стране названий, но как мужское 
имя могло кое-где и прижиться. В топонимический ряд вхо-
дят Басканай, Басай, Басу. Возможны названия типа Баштау, 
Бестау, Башшиды, Биштин, Бишай... [Поздеев, 2007]. 

БАСКАНСКИЙ КЛЮЧ – река, приток р. Казамаш в Ашин-
ском р-не Челяб. обл., стекает с хребта Баскан [Поздеев, 
2007]. Путь: Басканский Ключ → Казамаш. Название обра-
зовано в русском языке от основы баскан + суфф. ~ск (ий). 
Ср. рус. баский. В иранских языках слово баш / беш / бас / 
бес означает «хороший, красивый, здоровый» + ~кан – суфф. 
или самостоятельное слово кан (варианты: хан, кон, кани, 
хани, кун, хун) со значениями – «ключ, колодец, водоём»; 
«рудник, копь, каменоломня»; на Памире в ягнобском языке 
хан имеет дополнительное значение – «летовъё»; «место, ме-
стность». 

БАСЮКАЙ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. В ме-
жевой книге д. Таукаевой значительная часть дачи – травя-
нистые поля, годные под покосы (6138 десятин из 10839 д.). 
На луговой тип местности обратили внимание сакские пле-
мена, последние представители северных иранцев, живших 
зимой южнее оз. Балхаш (Согдиана) и летом откочевывали 
даже за Исеть. У саков суффикс -ак звучал как -ук, юк и из-
вестен в топонимии Урала. Ягнобское слово вас – «трава, зе-
лень в памирских же языках (или в булгаро-хазарской среде) 
превратилось в бас и приобрело общеиранский суффикс с 
оттенком уменьшительно-ласкательности. Смысловой пере-
вод топонима – «травник, травниковое» [Поздеев, 2007]. 

БАТЫРОВСКОЕ – озеро в Увельский р-не Челяб. обл. получи-
ло название от владельца заимки Батырова [Поздеев, 2007]. 

БАТЫРЬ – урочище, скалистый крутояр в Нагайбакском р-не 
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Челяб. обл. на левом берегу р. Гумбейки в 7 км на юг от п. 
Балканы. В источниках советского периода Батыр-Таги, Ба-
тыр-Toy, Крутояр. С 1989 года – памятник областного зна-
чения. Здесь сохранились выходы магмы и богатая флора 
растениями ледникового периода. Урочище было обитаемым 
в древности. Русское слово батырь совпадает с пуштунским 
словом баторъ, батурь. В пушту оно означает: 1. «богатыр-
ский»; «героический, храбрый, смелый, отважный»; 2. «бо-
гатырь, герой, храбрец»; 3. мужское имя, у тюрок – Батыр. 
Базою для имени и, очевидно, топонима послужило слово 
бат – «точильный камень, оселок» с суфф. деятеля -арь (из 
арья) для имени и слова батырь и для топонимов -ар (само-
стоятельное значение «земля, почва, прах, пепел») [Поздеев, 
2007].  

БАХТА – река, левый приток Гумбейки. Длина 51 км. Путь: 
Бахта (Бай-Вахта) → Гумбейка → Урал → Каспийское море. 
Протекает по территории Агаповского, Карталинского, На-
гайбакского р-нов Челяб. обл. Вытекает из небольшого бо-
лотца в Джабык-Карагайском бору. Долина реки луговая, 
иногда болотистая в нижнем течении и, вероятно, по той 
причине и нарекли её северные иранцы «болотной» – от 
пуштунского слова бахт – «болото» с суффиксом относи-
тельного прилагательного -а. Допустима и другая иранская 
трактовка от слова бак – «лес, чаща», та – показатель реаль-
ности, несомненности, постоянства; у тюрок в названиях пе-
решло во многих случаях в -ты, -ды. Лесная территория со-
кратилась. Вариант названия Бай-Вахта в переводе с древних 
индоевропейских языков означает «болотная речка», «лесная 
речка»; порядок слов в таких названиях произвольный [По-
здеев, 2007]. См. Вахты. 

БАШАКУЛЬ – посёлок в Аргаяшском р-не Челяб. обл. на юж-
ном берегу оз. Бакшикуль. Название переводят как «Огород-
ное озеро», имея в виду иранское слово бахча. Раскладка: 
баша + куль. 

БАШАРДЕГЕЛЬ – урочище; исток р. Ардегель. Большая часть 
течёт в Башкирии лишь северо-восточная часть относится к 
Ашинскому р-ну Челяб. обл. Раскладка: баш + ардег + ель. 
Арийское наследие. Возможно, это подгонка древнего индо-
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европейского названия. Башардегель – «начало проходной 
речки»; «хорошая проходная река»: обходили опасную уз-
кую долину р. Сим [Поздеев, 2007]. Путь: Башардегель → 
Ардегель. 

БАШКОРТОСТАН – деревня в Аскинском р-не Башкирии 
[СТРБ, 2002]. Топоним образован в русском языке: башкорт 
+ о (соединительная гласная в сложносочинённом слове) + 
стан. Стан – страна, земля, область (иранское, некоторые 
тюркские языки; только в географических названиях и 
сложных терминах Средней Азии, Кавказа, Ближнего и 
Среднего Востока). Термин восходит к индоевропейским 
языкам: древнеиндийское sthanam – «место», «местопребы-
вание»; авестийское и древнеперсидское stana – «стойка», 
«место», «стойло»; персидское sitan – «страна» [Фасмер, 
1971]. Русское стан – «лагерь, кочевье»; «почтовая или 
транспортная станция»; «военный обоз»; «изба в лесу, при-
ют, шалаш»; «посёлок рыбаков, охотников»; «удобное место 
на берегу реки для причалов судов». В древней Руси также – 
«административный центр, округ», «место пребывания ко-
мандира, начальника»; «пункт сбора налогов и пошлин». У 
И. М. Дурова [1929] есть указание на то, что русское стан – 
«дощатый домик в одну-две комнаты с сенцами, построен-
ный для рыбаков на время тресковых промыслов». Такой 
стан заготавливался обычно в русских селениях Поморья и 
в разобранном виде на судах перевозился на Мурман, где 
собирался. Ряд таких домиков образует целый промысловый 
посёлок – становище. И. М. Дуров пишет, что становище, 
или становьё, также – «естественная гавань, по защищённо-
сти от зыби и ветров удобная для погрузки судов». Многие 
из таких временных станов превратились в постоянные се-
ления, почему они на Кольском п-ове, на побережье Белого 
моря и даже в Сибири именуются становищами, что осо-
бенно применимо к рыбацким поселениям вообще. В Вос-
точной и Южной Сибири по трактам расположены станки – 
«транспортные посёлки», где можно отдохнуть, поесть, со-
греться. М. Ф. Розен [1970] указывает на русское устаревшее 
слово станец – «военное поселение» на укреплённой защит-
ной линии в Западной Сибири. Вспомним также становьё – 
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«временный лагерь» и станицу – «большое село» донских, 
кубанских и терских казаков. Все указанные термины, ха-
рактеризующие разные типы населённых мест, связаны с 
русскими словами стать, стоять, остановиться, застава. 
Сравни: русское стан – «фигура», «тело». Очень интересны 
соответствия в классических языках: греческое stabis – «ме-
сто», «положение», «постоянство» (сравни: русское ста-
бильный); латинское status (сравни: русское статус), грече-
ское states, санскритское sthitas – «стояние», «положение», 
«позиция» и sthanam – «место»; латинское statio – «стоянка», 
«местопребывание», «рейд», «пост» (сравни: русское стан-
ция, стация); авестийское stana – «место», «стойло». Парал-
лели в славянских языках: болгарское стан – «лагерь»; сер-
бохорватское стан – «жильё», «ставка»; чешское stan – «ша-
тёр», «палатка» [В. В. Лопатина, 1971]. 

БАШМАКОВКА – речка, левый приток рч. Исток, который 
впадает в оз. Синару; в Каслинском р-не Челяб. обл. Путь: 
Башмаковка → Исток → оз. Синара. Вытекает из болотца на 
юго-восток и течёт в южном направлении в болотистой ме-
стности и через Черновское озеро. На левобережье стоит вы-
сота 283 м в сыром месте. Название русское. При раскладке: 
баш + ма + ков + ка, трактуется от иранских слов баш – «хо-
рошая» + ма – «сок, вода» + ков – «камень» + ка – «почва, 
дно, дно, долина», то получим описание местности: «хоро-
шая родниковая каменная почва (равнина)». Слишком уж 
длинное название получается [Поздеев, 2007].  

БАШТАУ – гора 422 м в 3-х км на юго-запад от п. Радиомайка 
Челяб. обл. В окрестностях истекает в Санарском бору од-
ноимённая речка, правый приток р. Санарка. Но это может 
быть и иранское слово со значением «хороший, лучший» и 
указывать на наличие капища + may, тав – «гора» родом из 
самого консервативного у иранцев языка пушту, в котором 
оно обозначает «излом, изгиб, извилина», отсюда понятия 
«гора, холм» [Поздеев, 2007]. 

БАШТАУ – речка, правый приток р. Санарка в Санарском бору 
Челяб. обл. Путь: Баштау → Санарка → Уй (Уий) → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → 
Северный Ледовитый океан. При раскладке: баш + тау, со-
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поставляется с арийским наследием: иранское баш – «хоро-
ший, лучший» (может указывать на наличие капища) + слово 
из самого консервативного у иранцев языка пушту тав – 
«излом, изгиб, извилина» = «Хорошая Извилина» (с языче-
ским капищем). Переход [в] ↔ [у] фиксируется во всех язы-
ках.  

БАШТАШ – гора в Салаватском р-не Башкирии [СТРБ, 2002]. 
При раскладке основы: баш + таш, это может быть арийское, 
индоевропейское, индоиранское название. В иранских язы-
ках слово баш (бес, беш, бас) – «хороший, красивый»; таш – 
«плоский камень, плита, топор»; основа глагола тесать, ко-
лоть; слова эти из наследия палеолита и неолита, напоми-
нают об изготовлении орудий труда древними ариями [По-
здеев, 2007]. 

БАШТАШ – гора в Учалинском р-не Башкирии возле деревни 
Баттал [СТРБ, 2002]. При раскладке: баш + таш, выявляется 
арийское наследие. В иранских языках слово баш – «хоро-
ший, красивый» + таш – «плоский камень, плита, топор» 
[Поздеев, 2007] = «Красивый Камень», «Хорошая Плита». 
Может указывать на наличие капища. 

БАШТАШ – хребет в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. меж-
ду реками Ай и Юрюзанъ. Популярное название на Южном 
Урале и за его пределами. При раскладке: баш + таш, это 
может быть арийское, индоевропейское, индоиранское на-
звание. В иранских языках слово баш / беш / бас / бес озна-
чает «хороший, красивый, здоровый». Древнее арийское 
слово сохранилось в германских, славянских языках (бессер, 
баско, басата, басетъ и т.д.) с таким же содержанием. Сло-
во таш – «плоский камень, плита, топор»; основа глагола 
тесать, колоть; эти арийские слова из наследия палеолита и 
неолита, напоминают об изготовлении орудий труда [Позде-
ев, 2007].  

БАШТАШСКИЙ – ручей, приток р. Минка в Катав-
Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: Башташский → Минка 
→ Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Название образовано в русском языке от основы 
башташ + суфф. -ск (ий). При раскладке основы: баш + таш, 
это может быть арийское, индоевропейское, индоиранское 
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название. В иранских языках слово баш (бес, беш, бас) – 
«хороший, красивый»; таш – «плоский камень, плита, то-
пор»; основа глагола тесать, колоть; слова эти из наследия 
палеолита и неолита, напоминают об изготовлении орудий 
труда древними ариями [Поздеев, 2007].  

БЕВРА – гора 331 м в Каслинском р-не Челяб. обл. на восточ-
ном берегу Казачьего болота к с-в от оз. Иткуль на вытяну-
том в широтном направлении плоскогорье у границы со 
Свердловской обл. Арийское наследие. Пуштунское слово 
баврай – «плоскогорье» прекрасно описывает топоним. 
Очень краткий конечный звук [й] русские могли не уловить 
в отрывистой речи. Другое пуштунское слово бевра – «при-
теснение, несправедливость»; «явный, очевидный» полно-
стью совпадает с топонимом, но менее приемлемо для топо-
нимической базы. В 1742 г. И. Гмелин обратил внимание на 
наличие кур и земледелие у местного населения. Куры – по-
казатель очень древнего оседлого образа жизни, а башкиры – 
кочевники. В начале 1660 гг. сюда бежали участники бунта в 
Предуралье и, очевидно, растворили остатки арийцев. А ещё 
есть мужское имя у пуштун Бавр – «леопард» [Поздеев, 
2007]. 

БЕДЯРЫШ – река, правый приток р. Лемезы (бассейн р. Сим); 
длина 40 км (из них 28 км в Челяб. обл.); имеет 24 притока. 
Путь: Бедярыш → Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Вытекает из болотистого луга на юж-
ных отрогах хребта Амшар; течёт среди довольно высоких 
гор в узкой и лесной долине. У д. Мулакаевой створ, ниже 
которого до слияния с Лемезой постепенно расширяется. В 
купчей на землю 1762 г. Бедерыш служила границей владе-
ний; башкирское название её Бэзэрыш, Бэзэрым со специфи-
ческим звуком [а] (общим с североиранским звуком), и [з], 
который в русской записи передают буквой [д]. Жители од-
ноимённого села название объясняют – «просторное, приво-
лье» со ссылкой на башкирский язык. Авторы топонимиче-
ского справочника Башкирии имя реки оставили без этимо-
логии, но в середине XVIII в. при продаже земли значение 
гидронима знали. Название североиранское, получено по до-
лине в низовье от основы баз – «открытый, раскрытый; свет-
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лый»; ар, ер – «земля, почва, прах»; выступает в качестве 
словообразовательного суффикса, плодовит в сакском на-
следии; -еш/-иш/-ин, является суффиксом относительного 
прилагательного. В звуковом произношении прекрасно впи-
сывается слово бадйар – «сокол, охотничий сокол, ястреб», 
но в сюжете легенды птицы не упоминаются. Менее вероят-
ная этимологическая база от слова бад – «ветер» [Поздеев, 
2007].  

БЕКТЫШ – озеро в Еткулъском р-не Челяб. обл. На картах с 
1736 г. с вариантом Бактыш. Озеро имело сток в р. Чумляк; 
впадали ручьи. Местность лесная и болотистая с выходом 
грунтовых вод, о чём напоминает имя оз. Мочище. По при-
родным признакам и с учётом арийского прошлого края на-
звание имеет североиранское происхождение. Пуштунское 
бахт – «болото» + ~тыш – суфф. относительного прилага-
тельного. Переход [х] → [к] мог произойти у иранцев до IV 
века н.э. или у тюрок в дальнейшем [Поздеев, 2007]. В по-
следние годы название озера всё чаще и чаще стали записы-
вать в варианте Бикташ: активно подгоняют под мужское 
имя у тюрков.  

БЕКТЫШ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл., где на террито-
рии Мордвиновского с-с стоял хутор Краснокаменский 
(1926). По природным признакам и с учётом арийского про-
шлого нашего края, Владимир Васильевич Поздеев утвер-
ждает, что при раскладке: бект + ыш, название имеет севе-
роиранское происхождение; в языке пушту бахт – «болото» 
+ суфф. относительного прилагательного ~ыш. Переход зву-
ка [х] ↔ [к] мог произойти у иранцев до IV в. н.э. или у тю-
рок в дальнейшем. В последние годы настойчиво стирается 
арийское прошлое нашего края и название озера активно 
подгоняют под мужское имя у тюрков всё чаще и чаще запи-
сывая в варианте Бикташ [Поздеев, 2007].  

БЕЛИКУЛЬ – озеро в Челяб. обл. на северо-востоке Красноар-
мейского р-на в лесостепной, озёрно-болотистой местности; 
великан среди множества маленьких озёр. Арийское насле-
дие. Название из североиранского прошлого; произошло от 
усечённого иранского слова балиги, билиги – «значительный, 
большой» + куль – «озеро» = «Значительное Озеро». Или от 
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слова бала – «верх, верхний, верховье, вершина» = «Верхнее 
Озеро» [Поздеев, 2007]. 

БЕЛЯГУШ – гора у границы Катав-Ивановского р-на Челяб. 
обл. на правобережье р. Инзер (Билюгуш, 1740 г.). Расклад-
ка: беля + гуш. Иранское бала – «верх, верхний, вершина, 
верховье» в башкирском произношении (допустимо усече-
ние слова балиги – «большой, значительный») + окончание 
названия в местном произношении у башкир – гош связыва-
ют со словом кош – «птица». Местное слово гош или кош 
можно рассматривать вариантом слова кох, кух, близким в 
произношении к кош, гош, гут у памирцев из-за специфиче-
ского звука [дс], близкого к [ш] (слово присутствует в назва-
ниях гор типа Гиндукуш) со значением «камень, гора». Па-
мирцы по образу жизни и языку очень близки к пуштунским 
племенам. Во время путешествия (1857-1868 гг.) на севере 
Памира Н. А. Северцов обратил внимание на архаизм языка 
горцев и, как полиглот, отнёс к прямому наследию арийско-
го языка, а самих жителей – к потомкам ариев [Поздеев, 
2007]. 

БЕЛЯТУР – гора в Челяб. обл. в 45 км на юг от Катав-
Ивановска. При раскладке: беля + тур, выявляется арийское 
наследие. Иранское бала – «верх, верхний, вершина, верхо-
вье, высота, расположенный наверху, высоко, сверху» в 
башкирском произношении + тур, тор – «остриё, пик, верх, 
верхушка» в памирских и таджикском языке. Следовательно, 
изначальное, историческое название Белатор, Балатур – 
«Верхний Пик»; «Высокое Остриё». Камень лемезит – пре-
красный поставщик сколов, отщепов для изготовления ка-
менных орудий в древности [Поздеев, 2007]. 

БЕРДАСЛЕ – река, левый приток Чермасана в Чекмагушев-
скои, Кушнаренковском р-нах [СТРБ, 2002]. Путь: Бердасле 
→ Чермасан → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
При раскладке: берд + аш + ле, проявляется арийское 
наследие. От североиранского берд – «крутой склон»; «ка-
мень» + суфф. ~аш (~аs) на месте az – «вода» [Поздеев, 
2007]. 

БЕРДЕНИШ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. На картах 
и в других источниках упоминается с 1742 г. в вариантах: 
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Берда, Берданыш, Берендыш, Бердениш и с гидронимами 
Берды, Бярды, Бердяшка, Бердяуш и т. д. образует единый 
топонимический ряд в обл. и за её пределами. Раскладка: 
берд + ен + иш. Арийское наследие. Исторически и по при-
родным признакам приемлема североиранская версия с дву-
мя базами: 1. берд – «крутой склон»; 2. берд, бярд, бард – 
«камень» с суфф. ~ан/~ен/~ин и ~аш/~еш/~иш либо ~яш поя-
вилось на месте az – «вода». На озере раньше стояла одно-
имённая деревня. Тюркские трактовки с оговоркою сводятся 
к мужскому антропониму Бирде – «дар», либо к слову бердэ 
– «хариус» без объяснения остальной части ~ниш [Поздеев, 
2007]. 

БЕРДИНО – деревня в Иглинском р-не Башкирии. От русского 
антропонима Бердин с оконч. -о [СТРБ, 2002]. От украин-
ского бердя – «большие камни», «скалистый обрыв»; бердяк 
– «лес на скалистом обрыве»; бердiвка – «горное пастбище» 
(полонина) с множеством обрывов; бердiвля – «скалистый 
обрыв»; бердiв'я – «скалы», «глыбы камней» и «скалы в рус-
ле», «пороги в потоке»; бердiчко – «небольшой обрыв»; бер-
дованя – «большая цельная скала»; бердовато – «очень кру-
той склон горы» [Марусенко, 1968]. Термин участвует в об-
разовании многих географич. названий в Карпатской зоне, в 
Буковинских Карпатах и западно-южных славянских стран 
[Карпенко, 1958]. 

БЕРДЫШЛЫ – речка, левый приток Селеука в Ишимбайском 
р-не возле деревни Бердышла. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Бердышлы → Селеук → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Раскладка: берд + ыш + лы. Арийское наследие. 
Исторически и по природным признакам приемлема северо-
иранская версия с двумя базами: 1. берд – «крутой склон»; 2. 
берд, бярд, бард – «камень» + суфф. ~ыш на месте az – «во-
да» [Поздеев, 2007]. 

БЕРДЯУШ – рабочий посёлок городского типа в Саткинском р-
не Челяб. обл. Иные написания: Багардяуш (1762), Багарда-
уш, ныне Бердяуш. К категории рабочих посёлков городско-
го типа отнесён 27 августа 1928 года. При раскладке: берд + 
яуш, выявляется арийское наследие. От североиранского 
берд – «крутой склон»; «камень» + суфф. ~аш/~яш на месте 
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az – «вода» [Поздеев, 2007]. 
БЕРДЯУШ – речка, приток р. Сатка в Саткинском р-не Челяб. 

обл. Путь: Бердяуш → Сатка (Садка, Саткей, Шаткей) → Ай 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

БЕРДЯШ – река, левый приток Большого Ика в Зилаирском р-
не [СТРБ, 2002]. Путь: Бердяш → Большой Ик. При 
раскладке: берд + яш, выявляется арийское наследие. Исто-
рически и по природным признакам от североиранского берд 
– «крутой склон»; «камень» + суфф. ~аш/~яш на месте az – 
«вода» [Поздеев, 2007]. 

БЕРДЯШ – речка, левый приток Уфы в Караидельском р-не 
[СТРБ, 2002]. Путь: Бердяш → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. При раскладке: берд + яш, 
проявляется арийское наследие. От североиранского берд – 
«крутой склон»; «камень» + суфф. ~аш/~яш на месте az – 
«вода» [Поздеев, 2007]. 

БЕРДЯШЛЕ – река, левый приток Зилима в Гафуринском р-не, 
возле деревни Ахмер [СТРБ, 2002]. Иное написание: 
Бардяшле [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Бердяшле (Бардяшле) → 
Зилим (Елем) → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. При раскладке: берд (бард) + яш + ле, выявляется 
арийское наследие. Исторически и по природным признакам 
приемлема североиранская версия с двумя базами: 1. берд – 
«крутой склон»; 2. берд, бярд, бард – «камень» с суфф. -ан/-
ен/-ин и -аш/-еш/-иш либо -яш появилось на месте az – «во-
да» [Поздеев, 2007]. 

БЕРЕЗЯК – река, правый приток р. Юрюзани на 338 км от 
устья. Длина 42 км. Путь: Березяк (Бол. Березяк, Бередек, 
Бередяк) → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Исток между хребтами Нургуш и Уреньга 
на небольшом перевале. Здесь близко сходятся р. Юрак 
(басс. р. Ай) и р. Бол. Кыл (басс. оз. Зюраткуль), по которым 
проходила с р. Уй Воровская тропа; открывается дорога на р. 
Инзер по притокам р. Юрюзани. Современное название – 
Бол. Березяк; в записи у П. С. Палласа – Бередек, в купчих 2-
й половины XVIII в. – Бередяк (Березяк); варианты названия 
передают особый у башкир звук [з]; в русской записи – [з] 
или [д]. Старые записи названия позволяют отвергнуть вер-
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сию об этимологии от русского слова березяк, березник, а 
берёз в долине растёт много. В. П. Чернецов предложил 
древнеперсидскую трактовку, от слова со значениями «верх-
ний, высокий»; в живой речи жителей Памира – борз, берз. 
Слабым местом является появление звука [е] после звука [р] 
и окончание -ек/-як. На Памире в названия согдийского (сак-
ского) происхождения плодовито слово бароз/бироз – «не-
большой перевал, небольшой подъём» с суффиксом относи-
тельного прилагательного ~ак / ~ек / ~ик. Для «придорож-
ной» местности обычное название. Ниже по течению в 
Юрюзань впадает р. Мал. Березяк, длиною 15 км. Возможно, 
и р. Березняки, стекающая с высоты 291 м, правый приток р. 
Еманжилинки (дорожное название) в Еткульском р-не Че-
ляб. обл. входит в один топонимический ряд; да некоторые 
Березовые горы не являются ли плодом преобразований ста-
рых названий? [Поздеев, 2007].  

БЕРСУАТ – река, правый приток р. Синташта на 49 км от устья 
в Брединском р-не Челяб. обл. Длина 100 км (в Чел. обл. 87 
км). Имеет 36 притоков. Вариант названия: Бирсуат. Путь: 
Берсуат (Бирсуат) → Синташта → Тобол → Иртыш → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледови-
тый океан. При раскладке: берс + уат, проявляется арийское 
наследие. Древнее иранское слово борз – «высокий»; у па-
мирцев сохранилось берз, борз – «высота, высь»; «рост»; 
«ствол, стебель»; «великий, верхний» + иранское wat – «во-
да». В русских словах береста, берёста (ист. «светлая, бе-
лая») можно усмотреть родство с иранскими словами барз, 
берз, борз [Поздеев, 2007]. См. Борзовка. 

БЕРСУВАНЬ – речка, левый приток Белой в Уфимском р-не 
[СТРБ, 2002]. Путь: Берсувань → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Согласно одному из вариантов, при рас-
кладке: бер + сувань (бер + су + вань), от бер – табуизиро-
ванное имя медведя в языке русов. При раскладке: берс + 
увань, от древнеперсидского берз – «верхний, высокий» [В. 
П. Чернецов]. 

БЕРСЮМЕС – река, правый приток Буз-елги в Кугарчинском 
р-не, возле села Даут-Каюп [СТРБ, 2002]. Путь: Берсюмес → 
Буз-елга (Буз-Йелга) → Накас (Наказ, Накыз) → Большой 
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Ик → Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: 
бер + сю + мес, от арийского бер – «медведь» + сюмес – «в 
этой местности». 

БЕХТУРСАЙ – лог, ручей, левый приток р. Кызыл-Чилик в На-
гайбакском р-не Челяб. обл. Протекает у подножия горы 
Чёрная. Иное название: Биктурсай, Кудуксай. Путь: Кудук-
сай (Биктурсай, Бехтурсай) → Кызыл-Чилик → Гумбейка → 
Урал → Каспийское море. При раскладке: бех + тур + сай, 
трактуется из арийских языков. Слова бик, бех, бак означают 
«обрыв»; «хороший, превосходный»; «лес, чаща». У потом-
ков северных иранцев сохранилось и популярное в топони-
мике, включая Урал, слово тур – «остриё, пик», в названиях 
часто описывает крутобокую гору. У пуштун сай – «лощи-
на» [Поздеев, 2007]. 

БЗЯК – речка, правый приток Бол. Авзяна [РБСВОРБ, 2005] в 
Белорецком р-не [СТРБ, 2002]. Путь: Бзяк → Большой Авзян 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Арийское 
наследие. В языке пушту бза, буза, база – «коза, жертвопри-
ношение и др. значения языческого мировоззрения» [Позде-
ев, 2007]. См. Бзялина. 

БЗЯЛИНА – гора в Челяб. обл. в 7,5 км западнее ж. д. Кувал-
жиха (Кыштым). Из североиранского и металлургического 
наследия. В языке пушту слово бза, буза, база означает «ко-
за, жертвоприношение и др. значения языческого мировоз-
зрения»; ~лин – суффикс места; древнеиранское ~лан, ~лане. 
Не меняет смысл структурная разбивка бзя + ли + на. Можно 
ли считать некоторые козлиные названия вехой жертвенни-
ков далёких языческих времён? Только исследования архео-
логов могут дать ответ. Другое название – Брялина (возмож-
но, из барлина). К топонимическому ряду относятся Бажиги-
товка, р. Бажа, левый приток р. Юрюзани; р. Базяш (Нязе-
петровский р-н); Бзяк, Биз, Базан (Башкирия) [Поздеев, 
2007]. 

БИГАРДЫ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. южнее оз. 
Аргаяш; котловинного типа; берега местами болотистые и 
извилистые; в многоводные годы приобретает форму, близ-
кую к овалу. Западнее до с. Аргаяш тянется горная гряда с 
отметкой 274,2 м. Название североиранское в башкирской 
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оправе. В диалектах у башкир сохранилось слово бигар, бу-
гор со значениями «изгиб, изгибание» [Поздеев, 2007]. См. 
Бугар, Букаян. 

БИГАРДЫКУЛЬ – озеро в Башкирии. Раскладка: бигарды + 
куль. Название североиранское в башкирской оправе. В диа-
лектах у башкир сохранилось слово бигар, бугор со значе-
ниями «изгиб, изгибание» + иранское куль – «озеро» [Позде-
ев, 2007]. Ср. русское бугор, бугорок + куль, кулёк. См. Бугар, 
Букаян. 

БИДЫ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. в 4 км к северу от 
с. Кузнецкое у восточного побережья оз. Увильды и у под-
ножья высоты (305 м). Название североиранского происхож-
дения, прилагательное от слова в пушту и в других иранских 
языках бид – «ива». Менее вероятная такая же база от слова 
бет – «тростник» [Поздеев, 2007]. 

БИЖЕЛЯК – речка, приток р. Теча. Другое название: Мише-
ляк. Путь: Бижеляк (Мишеляк) → Теча → Исеть → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Индоиранские языки позволяют в 
имени реки усмотреть древнюю арийскую базу, очень важ-
ную для металлургов: бише – «заросли, лесок, чаща, роща»; 
миша – «дуб»; чередование звука [б] на [м] обычное явление 
в арийских языках. Топонимический ряд с основою бише / 
мише огромен в России и за её пределами.  

БИЗ – речка, правый приток Буя в Янаульском р-не [РБСВОРБ, 
2005]. Иное написание: Бизь, Без, Бэс, Бес. Этимология не-
ясная [СТРБ, 2002]. Путь: Биз (Бизь, Без, Бэс, Бес) → Буй → 
Кама → Волга → Каспийское море. Арийское наследие. В 
языке пушту бза, буза, база – «коза, жертвоприношение и 
др. значения языческого мировоззрения» [Поздеев, 2007]. 
См. Бзялина. Вероятно, в реку бросали жертвы для бога Ка-
мы, либо Вия. 

БИЗЬ – речка, левый приток Накаса в Кугарчинском р-не, возле 
деревни Азнагул [СТРБ, 2002]. Иное написание: Биз, Без, 
Бэс, Бес. В МИ БАССР. Т. IV упоминается речка Бизь (Кара-
Пызь). Неясная этимология. Возможно, от угорского vis – 
“вода, река” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Бизь (Биз, Без, Бэс, Бес) 
→ Накас (Наказ, Накыз) → Большой Ик → Кама → Волга → 
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Каспийское море. Арийское наследие. В языке пушту бза, 
буза, база – «коза, жертвоприношение и др. значения языче-
ского мировоззрения» [Поздеев, 2007]. См. Бзялина. 

БИК-БИЯ – река, приток р. Бия в Саткинском р-не Челяб. обл. 
Путь: Бик-Бия → Бия → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Арийское наследие. У потомков 
северных иранцев бик – «обрыв». Финский лингвист Йорма 
Койвулехто в статье «К исследованию германо-финских за-
имствований» (СФУ. № 3. Таллин, 1981) слово beja связыва-
ет с понятием «тёплое место, где можно укрыться от моро-
за», при древней основе bhe – «нагревать, сиять, светить». 
Вместе получим Бик-Бия = «Обрыв, где можно погреться», 
«укрыться от мороза». 

БИКТУРСАЙ – урочище в Нагайбакском р-не Челяб. обл. и 
название дополнительного надела п. Астафьевского в юж-
ном направлении с логом Кудук-Сай и г. Чёрная (398 м). 
При раскладке: бик + тур + сай, выявляется арийское насле-
дие. У потомков северных иранцев бик, бех, бак – «обрыв»; 
«хороший, превосходный»; «лес, чаща» + пуштунское сай – 
«лощина»; оно лучше соответствует местности + иранское 
тур – «остриё, пик», в названиях часто описывает крутобо-
кую гору [Поздеев, 2007]. 

БИРГИЛЬДА – река, правый приток p. Миасс на 382 км от 
устья. Длина 36 км; имеет 10 притоков. Путь: Биргильда → 
Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская 
Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Арий-
ское наследие. Название самоговорящее, устойчивое, древ-
нее. В его основе индоиранское слово гиль, киль – «глина» + 
да – «место». В изголовье – предлог бер со значениями «на-
хождения на поверхности; на, над, сверху»; очевидно, из 
слова бар – «верх». Очень много качественной глины. Зале-
жи глины тянутся до г. Чебаркуля. В долине велась добыча 
железной руды, жёлтой и красной охры (сурик); в древности 
добывали медную руду и, возможно, руду серебра. В основе 
народной версии – неизвестное в словарях имя Биркильде – 
«первенец» [Поздеев, 2007]. Однако, необходимо помнить, 
что у кочевников бытовал обычай называть новорожденного 
по месту рождения (гора, река, урочище). Так что, не реку 



ВВВлллааадддииимммиииррр   ПППЯЯЯТТТКККОООВВВ   ***   АААрррииийййссскккиииййй   ссслллеееддд   нннааа   ЮЮЮжжжннноооммм   УУУрррааалллеее   

 64 

называли именем младенца, а младенца именем реки! 
БИШЕЛЕ – река, правый приток р. Миасс. Длина 51 км. Другое 

название: Бишкилъ. Путь: Бишеле (Бишкиль, Бишгиль) → 
Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская 
Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. На 
старых картах вытекает р. Бишеле из озёр Бол. и Мал. Ми-
сяш. Индоиранские языки позволяют в именах озёр и реки 
усмотреть древнюю базу, очень важную для металлургов: 
бише – «заросли, лесок, чаща, роща»; миша – «дуб»; чередо-
вание звука [б] ↔ [м] обычное явление в арийских языках; 
бытует и в урало-алтайских. Отсюда в башкирских и татар-
ских диалектах слова бишэ, мише – «молодые сосны»; мешэ-
лек, мешэлек – «сосняк» и название речки, притока Течи, р. 
Мишеляк (Бижеляк). Бишеле – «Сосновая», «Лесная». Мо-
лодые сосны использовались в качестве топлива и борьбы с 
притоком воздуха при получении черновой меди в кабанах. 
Вариант Бишкиль, Бишгиль, сохранил другую арийскую же 
базу: баш, бес – «хорошее, лучшее» (у русских баше, бяще 
на севере России и в «Слове о полку Игореве»; баско, баса-
та) + гиль, киль – «глина». Из лучших сортов глины в XVIII 
в. готовили и отправляли сырьё для изготовления фарфора в 
С-Петербурге. В п. Бишкилъ работала фабрика красок. То-
понимический ряд с основою бише/мише огромен в России 
и за её пределами. По народной трактовке в названии сохра-
нилось тюркское имя Бишкильда (русское Пятыня), неиз-
вестное в словарях. От этой же базы с суффиксом деятеля -
аръ в арийских языках произошёл этноним мишар – лесник; 
медник? [Поздеев, 2007].  

БИШКАРАГАЙ – речка, левый приток Сакмары в Баймакском 
р-не, возле села Темясово [СТРБ, 2002]. Путь: Бишкарагай 
→ Сакмара → Урал → Каспийское море. Раскладка: биш + 
карагай выявляет арийское наследие. Иранское биш – «мно-
го»; беш – «красивый, хороший» [Поздеев, 2007]. 

БИШКИЛЬ – железнодорожная станция, посёлок в Чебаркуль-
ском р-не Челяб. обл. Бишкильский с-с. Название дано по 
реке. При раскладке: биш + киль, индоиранские языки по-
зволяют в имени реки усмотреть древнюю арийскую базу: 
баш, бес – «хорошее, лучшее» (у русских баше, бяще на се-
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вере России и в «Слове о полку Игореве»; баско, басата) + 
гиль, киль – «глина». Из лучших сортов глины в XVIII веке 
готовили и отправляли сырьё для изготовления фарфора в С-
Петербурге. В прсёлке Бишкилъ работала фабрика красок 
[Поздеев, 2007]. 

БИШКИЛЬ – река, правый приток р. Миасс. Длина 51 км. Дру-
гие названия: Бишеле, Бишгиль. Путь: Бишкиль (Бишеле, 
Бишгиль) → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. На старых картах вытекает р. Бишеле из озёр Бол. и 
Мал. Мисяш. Раскладка: биш + киль. Индоиранские языки 
позволяют в имени реки усмотреть древнюю арийскую базу: 
баш, бес – «хорошее, лучшее» (у русских баше, бяще на се-
вере России и в «Слове о полку Игореве»; баско, басата) + 
гиль, киль – «глина». Из лучших сортов глины в XVIII в. го-
товили и отправляли сырьё для изготовления фарфора в С-
Петербурге. В п. Бишкилъ работала фабрика красок [Позде-
ев, 2007].  

БИЯ – река, приток р. Ай в Саткинском р-не Челяб. обл. Путь: 
Бия → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Прошлое Сибири, Урала, Средней Азии отражено в 
гидронимии, в именах речек с окончаниями -бай/-бей; их 
трактуют в значениях «речка, берег». Финский лингвист 
Йорма Койвулехто в статье «К исследованию германо-
финских заимствований» (СФУ. № 3. Таллин, 1981) слово 
beja связывает с понятием «тёплое место, где можно укрыть-
ся от мороза», при древней основе bhe – «нагревать, сиять, 
светить». Он же полагает, что корневые основы развивались 
одновременно «по воде и берегу». Отсюда живое немецкое 
(германское) слово бах – «ручей» можно сблизить с попу-
лярным в гидронимии окончанием бай, бей – «речка, берег» 
и с диалектным в монгольском языке словом bija – «речка, 
ключ». Трактовка на основе тюркского слова бия – «кобы-
ла», у истинных топонимистов не пользуется доверием, как 
и все лошадиные слова [Поздеев, 2007].  

БИЯБИНСКИЕ – горы в Каслинском р-не Челяб. обл. Назва-
ние образовано в русском языке от основы биябин + суфф. 
~ск (ие). Раскладка основы: бия + бин, позволяет связать с 
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арийским наследием. Финский лингвист Йорма Койвулехто 
слово beja связывает с понятием «тёплое место, где можно 
укрыться от мороза», при древней арийской основе bhe – 
«нагревать, сиять, светить». Он же полагает, что корневые 
основы развивались одновременно «по воде и берегу». От-
сюда живое немецкое (германское) слово бах – «ручей» 
можно сблизить с популярным в гидронимии окончанием 
бай, бей – «речка, берег» и с диалектным в монгольском 
языке словом bija – «речка, ключ». В названии Биябинских 
гор вторая часть названия -бин имеет арийское же происхо-
ждение, популярный суффикс или сохранилось слово со 
значением «земля, поверхность» [Поздеев, 2007]. 

БИЯНКА – река, в горной части Челяб. обл. Название образо-
вано в русском языке от основы бия + суфф. ~нк (а). Знаме-
нитая Бия и Катунь образуют р. Обь. Речки в долинах обыч-
но имеют пещеры или высокие притёсы либо при впадении 
такие качества имеют более крупные реки. Самые длинные в 
Ашинском р-не Челяб. обл. Бии давно уже превратились в 
Верхнюю Биянку (28 км, 30 притоков) и Нижнюю Биянку 
(30 км, 26 притоков); только старожилы притоки Миньяра 
называют Биями. См. Бия. 

БИЯНКА ВЕРХНЯЯ – река, приток Миньяра в Ашинском р-не 
Челяб. обл. (28 км, 30 притоков). Путь: Верхняя Биянка → 
Миньяр → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Название образовано в русском языке от основы бия + 
суфф. ~нк (а). См. Бия. 

БИЯНКА НИЖНЯЯ – река, приток Миньяра в Ашинском р-не 
Челяб. обл. (30 км, 26 притоков). Путь: Нижняя Биянка → 
Миньяр → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Название образовано в русском языке от основы бия + 
суфф. ~нк (а). См. Бия. 

БЛАШТА – река, левый приток Бол. Уфалейки в истоке. Длина 
21 км; имеет 20 притоков, включая pp. Бол. и Мал. Блашта в 
горно-лесной местности; истекают с подножья Высокой Го-
ры. Путь: Блашта → Большая Уфалейка → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Созвучные названия в 
Челяб. обл.: оз. Бол. и Мал. Баляш (Боляш), Белишкуль (Би-
ляшкуль), Белишкулъмак, р. Балашиха среди лесов; есть и в 
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Башкирии топонимы Болашты. Оз. Чебаркуль (Чубаркулъ), 
вариант старого названия, которое произошло от популярно-
го географического термина чубар – «густой лес», в соседях 
имеет оз. Б. и М. Баляш со скифской (осетинской) начинкой 
балаш – «густой лес», то есть озёра образовали из названий 
билингву. Речка же Блашта в безударной позиции утратила 
звук [а]; его могли не уловить при отрывистом и резком 
произношении башкирами. Звук этот слабый, неустойчивый; 
это демонстрирует топонимика во многих названиях [Позде-
ев, 2007].  

БЛАШТА БОЛЬШАЯ – река, приток Блашты (левый приток 
Бол. Уфалейки) в горно-лесной местности Челяб. обл. Путь: 
Большая Блашта → Блашта → Большая Уфалейка → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Арийское на-
следие. 

БЛАШТА МАЛАЯ – река, приток Блашты в горно-лесной ме-
стности. Путь: Малая Блашта → Блашта → Большая Уфа-
лейка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Скифское наследие. См. Блашта. 

БОГАДАК – озеро в Башкирии. При раскладке: бог + адак, вы-
является арийское наследие. Название древнее, североиран-
ское; произошло от шугнанского (памирского) слова буг – 
«холм, комковатость, куча, груда» или более древнего пуш-
тунского бок – «возвышенность, горб». Ср. бугор, бугорок. 

БОГАЗ – озеро в Башкирии. При раскладке: бог + аз, выявляет-
ся арийское наследие. Название древнее, североиранское; 
произошло от шугнанского (памирского) слова буг – «холм, 
комковатость, куча, груда» или более древнего пуштунского 
бок – «возвышенность, горб» + az – «вода», слово, популяр-
ное в гидронимии на территории былого господства арий-
ских племён. 

БОГАСТЫ – озеро в Башкирии. Арийское наследие. Раскладка: 
бог + ас + ты. Название древнее, североиранское; произошло 
от шугнанского (памирского) слова буг – «бугор, холм, ком-
коватость, куча, груда» или более древнего пуштунского бок 
– «бок, возвышенность, горб» + арийское az – «вода» + 
суфф. ~та. 

БОЕВКА – река, правый приток р. Синара. Иное написание: 
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Баевка. Путь: Баевка (Боёвка) → Синара → Исеть → Тобол 
→ Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. Сопоставь со словом баять. «Говорливая 
речка». 

БОЛАНКА – река, правый приток р. Санарка. Иное написание: 
Болонка. Путь: Боланка (Болонка) → Санарка → Уй (Уий) 
→ Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. Стекает с возвышенно-
сти (терр. адм. подчинения г. Пласт Челяб. обл.). Иранское 
слово балан – «верхний, высокий» + ка – «почва, поверх-
ность, дно, долина, земля» образует популярное название. В 
иранских языках и названиях слова буланд, билан(д) – «вы-
сокий, возвышенный; громкий, звонкий»; балан(д), билан(д) 
– «высокий; возвышенность»; «высота»; очень плодовиты. И 
у нас сохранились в названиях р. Буланка стекает с отрогов 
Буландихи (~иха является иранским суффиксом); в имени 
горы Буланская Шишка (Буланка) [Поздеев, 2007].  

БОЛЬШАЯ АКСАРКА – гора на хребте Аксарский в Катав-
Ивановском р-не Челяб. обл. между pеками Юрюзань и Ка-
тав южнее железной дороги на Уфу. Топоним известен с се-
редины XVIII в. с вариантом Аксар. При раскладке: ак + сар 
+ ка, выводится из арийских языков. В языке пушту слово ак 
– «белый» (-ая), сор – «голова»; «верхушка, вершина, верх; 
поверхность»; «исток»; во второй части часто выступает в 
качестве суффикса + ка – в иранских языках означает «зем-
ля, поверхность, равнина» и т.д. = «Белая Верхушка Земли». 
Возможно, окончание -ка – русское позднее наслоение. 

БОЛЬШАЯ АРША – река, правый приток реки Ай на 370 км от 
устья у с. Петропавловка (Кусинского р-на Челябинской 
обл), она же Арша. Длина 56 км. Имеет свыше 10 притоков; 
самые крупные правобережные – Чёрный Кыл, Миса-Елга; 
левые – Бол. Азяш, Мал. Арша, Ургала, Железный Ключ. 
Упоминается с 1740 г. Путь: Большая Арша (Арша) → Ай → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. По 
природным признакам о происхождении названия с учётом 
арийского прошлого Южноуралъя и особенностей произно-
шения звуков [ц], [ч] в башкирских говорах, можно выска-
зать несколько равноправных версий индоевропейского про-
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исхождения. У пуштун слово арча означает «хвойное дере-
во»; «можжевельник». Осетинское (считай скифское) слово 
аре соответствует древне-персидскому arsa – «медведь». И, 
наконец, чисто речное название от индоевропейской базы ар 
– «текучая вода» при хеттском арш, староиндийском арсати 
– «поток», английском аире – «сильные, быстрые потоки», 
персидском арга – «ручей», с переходом варианта арка в 
арша у северных иранцев [Поздеев, 2007]. 

БОЛЬШАЯ БАЙГАЗА – ручей, левый приток р. Тюльменъ 
ниже одноимённого села, упразднённого в 1986 году. Путь: 
Большая Байгаза (Наринский-1-й, Норинский) → Тюльмень. 
Другое название – Наринский-1-й (Норинский). Географиче-
ский термин газа, газы характеризует прогиб земли; отсюда 
множество значений: «гора, хребет»; «долина»; последнее 
значение является родственником термина газ – «мелкое ме-
сто на реке, брод»; газар – «брод». Термин бай, бей в топо-
нимии выступает со значениями «вода»; «речка»; «сухая 
речка»; фонетические варианты его бак, баш, бах. Байгаза – 
«Речной Хребет» [Поздеев, 2007]. 

БОЛЬШАЯ БЛАШТА – река, приток р. Блашата, которая, в 
свою очередь, является левым притоком Бол. Уфалейки. 
Путь: Большая Блашта → Блашта → Большая Уфалейка → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Назва-
ние дано современными русскими людьми и арийцами – 
древними обитателями Южного Урала, – считает современ-
ный исследователь Владимир Поздеев. Слово «большая» – 
величина от сравнения в русском языке. Слово «балаш» у 
потомков сарматов и ассов, у осетин в наши дни или у ясо-
гов в летописях, означает «густой лес». Речка же Блашта в 
безударной позиции утратила звук [а]; его могли не уловить 
при отрывистом и резком произношении башкирами. Звук 
этот слабый, неустойчивый; это демонстрирует топонимика 
во многих названиях [Поздеев, 2007]. 

БОЛЬШАЯ БУРКАЛЬКА – река. Путь: Большая Буркалька → 
оз. Иткуль. Названия трёх рек с определителями: Большая, 
Средняя, Малая. Впадает в оз. Иткуль. Название образовано 
в русском языке от основы буркаль + суфф. -к (а). При рас-
кладке основы: бур + каль, выявляется арийское наследие. 
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От иранского бур – «бурный»; «брод, проход» + иранское 
коль – «горный проход»; «речка от дождя», «высокий холм», 
«овраг, ров, расселина». Смысловой перевод – «Проходная 
Долина» [Поздеев, 2007].  

БОЛЬШАЯ СУКА – горный хребет в Саткинском р-не Челяб. 
обл. В новых записях встречаются варианты названия Суук, 
Суука, в старых – Сука, Сукатау. Арийское наследие. В на-
звании пуштунское слово цука – «острая верхушка, вершина, 
пик» либо цака – «вершина»; «угол» (в башкирском искаже-
нии) [Поздеев, 2007]. 

БОЛЬШАЯ ШЕЛЕЯ – река, левый приток Уфалейки на 36 км 
от устья. Длина 14 км; имеет 4 притока. Путь: Большая Ше-
лея → Уфалейка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. С восточного склона водораздела стекают 
pеки Маук, Силач (Силак, Бол. Вязовка). По мнению Влади-
мира Васильевича Поздеева, река Силач и река Шелея (Ши-
лия) являются всего лишь фонетическими вариантами одно-
го топонима, свидетельством наличия в древности дороги – 
они образуют топонимическую пару с одной базой. Пуштун-
ское слово шелле – «проход» + джа – «место» в североиран-
ском произношении превратилось в я [Поздеев, 2007]. 

БОЛЬШОЕ ЛАФЕТНОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. 
обл.; местное название – Лафетинское; различаются Бол. и 
Мал. Лафетнoe. На картах с XIX века. Слово лафет – «ар-
тиллерийский станок» не несёт топонимической нагрузки; 
название загадочное. Старожилы – по происхождению по-
томки сходцев с севера России; они обычно звук [в] произ-
носят как [ф]; и по этой причине могли приспособить севе-
роиранское прилагательное лватин, лветин – «открытое» в 
лафетин, затем в лафетинское, и далее преобразовали в со-
временное название; пуштунское слово лвет, лват уже не 
улавливается. См. д. Лафетное [Поздеев, 2007]. 

БОЛЬШОЕ ЛЯГА – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. 
вблизи р. Уй. Арийское наследие. Происходит от древнего 
русского слова ляга – «болотистое место»; «топкое место»; 
«лощина, впадина, лог, обычно с водой» [Пятков, 2004]. 

БОЛЬШОЕ МЕТЛИЧЬЕ – озеро в Троицкий р-не Челяб. обл. 
Происхождение гидронима связывается с травой метлик – 
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«стеблистое растение не пригодное для корма скоту» (быва-
ет полевой и луговой). В «Словаре славянской мифологии» 
можно найти описание способов добычи чудодейственных 
трав, в том числе и травы метлики. Волшебную, чудодейст-
венную и таинственную траву метлику волхвы должны бы-
ли рвать в ночь на Ивана Купала или Аграфену Купальницу 
(Аграфену Лютые Коренья). Собирать метличью траву 
можно было только после того, как очертишь место вокруг 
серебром или золотом, что называлось «пронимать сквозь 
серебро или злато». Ну, а, когда метличья трава попадала в 
руки знахаря или знахарки, сила их целебная и волшебная 
сказаться вовсю могла только после заговорного слова. Вна-
чале было Слово. И это правда. 

БОЛЬШОЙ АГАРДЯШ – озеро. Различают оз. Бол. и Мал. 
Агардяш; их соединяет протока; на карте с 1759; можно про-
читать и как Аргадяш из-за местоположения надстрочечного 
знака. Арийское наследие. При раскладке: агар + д + яш, вы-
водится от иранской глагольной основы агар – «наполнять, 
переполнять» и т.д. с глагольным суффиксом -т, -д + суфф. 
относительного прилагательного -аш в башкирском произ-
ношении (искажении) [Поздеев, 2007].  

БОЛЬШОЙ АЗЯШ – река, левый приток реки Арша (она же 
Бол. Арша) в Кусинском р-не Челяб. обл. Путь: Большой 
Азяш → Арша (Большая Арша) → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Арийское наследие. При 
раскладке: аз + яш, выводится от иранского az – «вода» + 
суфф. относительного прилагательного ~аш в башкирском 
произношении (искажении) [Поздеев, 2007]. 

БОЛЬШОЙ АКАКУЛЬ – озеро в Нагайбакском р-не Челяб. 
обл. (Арсинского с-с). Раскладка: ак + а + куль позволяет 
связать гидроним с арийским наследием. Для каменистой и 
рудной местности базою может служить индоевропейское 
слово ак – «острый камень» с суффиксом относительного 
прилагательного ~а + индоевропейский термин куль – «мок-
рый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». Арийская 
трактовка: Акакуль – «каменное озеро». 

БОЛЬШОЙ АКСАРСКИЙ – ручей, левый приток р. Юрюзань 
на 277 км от устья. Длина 18 км. Путь: Большой Аксарский 
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→ Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Стекает с хребта Аксарский. Притоки: Maл. Ак-
сарский, Поперечный. Название образовано в русском языке 
от основы аксар + суфф. -ск (ий). При раскладке основы: ак 
+ сар, проявляется арийское наследие. От североиранского 
(пушту) ак – «белый» (-ая) + сор – «голова»; «верхушка, 
вершина, верх; поверхность»; «исток»; во второй части часто 
выступает в качестве суффикса [Поздеев, 2007]. К топони-
мическому ряду относятся р. Аксар (Татария), Аксариха 
(Камышловский у. Пермской губернии). Есть населённые 
пункты в Заволжье Аксар, Аксары. 

БОЛЬШОЙ АШИК – речка в Ильменском заповеднике. Впа-
дает в оз. Шаранкуль. Путь: Большой Ашик → оз. Шаран-
куль. Ашик – географический термин, служит для наимено-
вания межгрядовых понижений, проходов, перевалов; базою 
его является глагольная основа ач – «открывать, раскры-
вать», заимствованная у предков пуштун и памирцев. Вместе 
с хребтом Ажигардак (Аджигардак) Ашик образует топони-
мический ряд [Поздеев, 2007]. 

БОЛЬШОЙ БАГАРЯЙ – озеро на протоке из оз. Карагуз в оз. 
Синара в Чел. обл.  

БОЛЬШОЙ БАГРУШ – река, левый приток р. Ай на 376 км от 
устья. Длина 14 км. Путь: Большой Багруш (Бугруш) → Ай 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Крупный приток – Мал. Багруш; исток между горами Ба-
шукты, Казан-Салган; местное население часто называет – 
Бугруш; в источниках с середины XVIII века. Рудная мест-
ность в прошлом. Исторически более убедительно обоснова-
на очень древняя индогерманская, индоиранская версия с 
учётом рудных мест с красными оттенками почвы. Красным 
цветом отличается медь со сплавами и вода болот, постав-
щиков лучшей руды до XVIII века. О красном цвете меди, 
цвете огня и солнца напоминают русские слова багно (боло-
то), багрец, багор. Руды добывали и в земле; множество гер-
манских слов родом из металлургии: багер – «грязь, ил»; ба-
герн – «вынимать землю» и т. д. У индусов рудное место с 
металлургическим комбинатом называется Баккара – «ско-
ворода», самый древнейший меде- и железоплавильный ап-
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парат из меднокаменного века. Отголоски такого способа 
получения кричного железа на Памире застал в середине 
XIX веке путешественник и полиглот Н. А. Северцов, «отец» 
теории об арийском прямом наследии памирских языков (и 
очень близких к ним пуштунских языков). У курдов Туркме-
нии, очень древнего клана металлургов, есть слово бакър – 
«медь»; само название в русском произношении курд восхо-
дит к иранскому слову корт – «железо»; «кузнец». Очень 
древние металлурги осели в Болгарии и наградили болгар 
словом бакър – «медь»; «сплав для изготовления посуды»; 
«посуда» по сообщению македонца родом из Греции (1966). 
Все эти слова восходят к индоевропейскому корню bha bhe – 
«нагревать, сиять, светить», отсюда bag – «огонь, тлеющий в 
золе». Поначалу в золе получали стекловидные капельки для 
бус, а Золушка – хрустальные башмаки. Сгорит красно-буро-
зелёная бака (лягушка по-ирански, слово табу; комок этот со 
дна болота) и появится вас-и-ли-са (золотистая) говорится в 
волшебных сказках. Кто дружит с лягушкой, тому она при-
носит золото (норвежское поверье). Стали обращать внима-
ние в золе на капли бронзы, латуни, затем железа. Металлур-
гов считали кланом магов (от корня баг), огнепоклонников, 
волшебников, но и колдунами. Не отсюда ли слово богара – 
«ведьма» и багана – «загребущая рука» [Поздеев, 2007]. 

БОЛЬШОЙ БАКАЙКА – мыс на оз. Тургояк в Челяб. обл. 
Арийское наследие. При раскладке: бак + ай + ка, трактуется 
от иранского бак – «лес», бакай – «лесная»; ка – «поверх-
ность, равнина» и т.д. = «Лесная Долина» [Поздеев, 2007]. 
Название образовано в русском языке от основы бакай + 
суфф. -к (а); от древнерусского бакай – «речной проток»; 
«глубокая яма в болоте или озере»; «удлинённая и увлаж-
нённая котловина» [Пятков, 2004]. Кроме славян слово ба-
кай зафиксировано у башкир как заимствование из русского. 

БОЛЬШОЙ БАЛЯШ – озеро в Чебаркульском р-не Челяб. обл. 
Название озеру дано современными русскими людьми и 
арийцами – древними обитателями Южного Урала, – считает 
современный исследователь Владимир Поздеев. Первое сло-
во гидронима "большой" – величина от сравнения в русском 
языке. Второе слово гидронима "балаш" у потомков сарма-



ВВВлллааадддииимммиииррр   ПППЯЯЯТТТКККОООВВВ   ***   АААрррииийййссскккиииййй   ссслллеееддд   нннааа   ЮЮЮжжжннноооммм   УУУрррааалллеее   

 74 

тов и ассов, у осетин в наши дни или у ясогов в летописях, 
означает "густой лес" [Пятков, 2004]. 

БОЛЬШОЙ БАРХАТНЫЙ – ручей, левый приток р. Сим. 
Иное название: Бол. Бархотный. Притоки Maл. Бархотный и 
Микулъка. Путь: Большой Бархатный (Бол. Бархотный) → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Севе-
рорусское слово бархат – «место ветвления речки на не-
сколько ручейков, заросших травой». Цветы с шеломообраз-
ного типа волнистою поверхностью в русских говорах назы-
вают бархатками. 

БОЛЬШОЙ БУГОДАК – озеро в Челяб. обл. Другие названия: 
Богодак, Багадак. См. Букоян. 

БОЛЬШОЙ ИНЗЕР – река, крупнейший приток р. Сим на юге 
Катав-Ивановского р-на Челяб. обл. Путь: Большой Инзер 
(Ингар, Инйар, Инар, Ингйар) → Сим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Известен в источниках с вариан-
тами Ингар, Инйар, Инар, Ингйар. Арийское наследие. При 
раскладке: ин + зер, трактуется из языка пушту: ана – «се-
дельная лука» с потерей в безударной позиции звука [а] + 
суфф. -дер, -зар, которые образуют существительные со зна-
чениями места или места изобилия чего-либо. Согласно дру-
гой версии, в окончании арийские слова гар, кар – «гора, ка-
мень», либо джар – «круча, обрыв» [Поздеев, 2007]. 

БОЛЬШОЙ КУЯШ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. В 
Бол. Куяш впадает Каменка с неустойчивым стоком, имя ко-
торой указывает на каменистый (горный) тип почвы; но мо-
жет и быть смысловым переводом и образует топонимиче-
скую пару на кapте обл. На современном произношении ска-
залось мужское имя Кояш (солнце) в русском произноше-
нии. Любовь к каменистой мecтности и наличие Каменок 
проще объяснить через арийское прошлое края. У прямых 
наследников ариев, памирцев, пуштун консервативные язы-
ки сохранили слова ку / ко / кю / куй со значениями «камень, 
гора, холм, вершина, фаллос» и т.д. и суффиксы прилага-
тельных ~аш, ~еш, ~иш; или популярное в гидронимии на 
территории былого господства арийских племен слово az – 
вода образовали гидронимы [Поздеев, 2007]. 

БОЛЬШОЙ КУЯШ – село в Кунашакском р-не Челяб. обл., 
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Куяшский с-с. При раскладке: ку + яш, название объясняется 
через арийское прошлое нашего края. У прямых наследни-
ков ариев, памирцев, пуштун консервативные языки сохра-
нили слова ку / ко / кю / куй – «камень, гора, холм, вершина, 
фаллос» и т. д. и суффиксы прилагательных ~аш, ~еш, ~иш; 
или популярное в гидронимии на территории былого гос-
подства арийских племён слово az – «вода» образовали гид-
ронимы [Поздеев, 2007]. 

БОЛЬШОЙ МИСЯШ – озеро в Чебаркульском р-не Челяб. 
обл. Индоиранские языки позволяют усмотреть древнюю 
арийскую базу: бише – «заросли, лесок, чаща, роща»; миша – 
«дуб»; чередование звука [б] на [м] обычное явление в арий-
ских языках = Мисяш – «Лесная». Топонимический ряд с 
основою бише / мише огромен в России и за её пределами. 
Очень много названий на Урале. 

БОЛЬШОЙ РЯМ – урочище в Чебаркульском р-не Челяб. обл.; 
лесное и болотистое около деревни Шахматово. От русского 
рям – «болото с хвойным лесом»; «болото с порослью». Со-
поставь с карельским rieme – «болото, поросшее лесом». То-
понимы распространены в таёжных местах пo обе стороны 
Урала. Впрочем, может оказаться и древним арийским на-
следием, согласно версии Владимира Васильевича Поздеева: 
североиранское рам – «страх, испуг»; «пугливый»; «покор-
ный, послушный» – основа пуштунского имени. 

БОЛЬШОЙ ТАГАНАЙ – горный хребет на Южном Урале к 
северо-востоку от старинного русского города Златоуста 
(длина 20 км). Гибридный ороним. Русское слово Большой 
дано от сравнения с Малым и Средним Таганаем – горными 
хребтами меньшего размера. Второе слово оронима, по од-
ной из предложенных версий, происходит от местного слова 
из казачьего лексикона – "таганок", "таганка", которое обо-
значает металлическую треногу для приготовления пищи в 
полевых условиях при ограниченном наличие горючего ма-
териала. Металлический складной таганок казаки возили с 
собой на службу. По мнению Владимира Васильевича По-
здеева, таганай переводится как «остропиковая» от северо-
иранского (арийского) «таг» в значении «пик, остриё, зуб» с 
суффиксами места ~ан и относительного прилагательного 
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~ай [Справочник, 2007]. 
БОРЗОВКА – речка. Малютка стекает несколькими истоками с 

и впадает в оз. Иртяш у границы Каслинского р-на Челяб. 
обл. с подведомственной территории г. Кыштым. Имеет сток 
из оз. Букоян, крупный правый пр. – р. Цельникова. Имеет 
общее название с Борзовскими горами (выс. 547 м) и оз. 
Борзовское. В истоках стоят: горы. Козий увал, Саргина, 
Цельникова с одноимёнными речками. По горам и реке на-
зван поделочный твёрдый камень борзовит. Древнее иран-
ское слово борз – «высокий»; у памирцев сохранилось берз, 
борз, означает «высота, высь»; «рос»; «ствол, стебель»; «ве-
ликий, верхний». Слово ов – «вода, влага»; «речка» в назва-
ниях; «блеск», если речь идёт о камнях. Ка – «долина, по-
верхность, дно, почва». В топонимический ряд входят имена 
речек: Борзянка, правый приток Течи в с. Бродокалмак (1742 
г. у И. Г. Гмелина), ныне Бурсинка; р. Березяк, правый при-
ток Юрюзани (?), и, вероятно, некоторые Березовые горы в 
горно-лесной местности. Сюда же относится и р. Берсуат (в 
окончании yaт – «река» из ват). У р. Березяк допустима ос-
нова бароз – «небольшой перевал», как и у Борзовки. На 
Козьем увале возможно было капище, а гора называлась 
Бзялин(а) [Поздеев, 2007]. 

БОРЗОВСКИЕ – горы в Кыштымском р-не Челяб. обл. Назва-
ние образовано в русском языке от основы борзов + суфф. 
~ск (ие). Основа раскладывается на борз + ов и выявляет 
арийское наследие. Древнее иранское слово борз – «высо-
кий»; у памирцев сохранилось берз, борз, означает «высота, 
высь»; «рос»; «ствол, стебель»; «великий, верхний» + ов – 
«вода, влага»; «речка» в названиях; «блеск», если речь идёт 
о камнях.  

БОРЗЯНКА – река, правый приток Течи; в 1742 г. записал И. Г. 
Гмелин. Путь: Борзянка (Бурсинка, Бурсунка) → Теча → 
Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Имеет левый 
приток – Сосновка. Вытекает из болота около высоты, устье 
против высокого берега. Другие названия Бурсинка, Бурсун-
ка. Название образовано в русском языке от основы борз + 
суфф. -янк (а). Древнее иранское слово борз – «высокий»; 
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памирское борз – «высота, высь»; «рос»; «ствол, стебель»; 
«великий, верхний» + иранское ка – «долина, поверхность, 
дно, почва» [Поздеев, 2007]. 

БУГАЙ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. у восточной гра-
ницы Тюбукского с-с. Заболоченное. Протока Карагайтамак 
(Боровая рч.), с зарослями кустов и деревьев, связывает его с 
оз. Алабуга, с оз. Репенды, другая – сильно заболоченная; у 
протоки высота 240,2 м, на берегу Бугая – 231 м. В архан-
гельских говорах буга означает «трясина, топь»; в живой ре-
чи буга – «урема», и, как на Оренбуржье (у Владимира Ива-
новича Даля), оно означает «речные низменные берега, по-
росшие ивняком, оскорняком и кустами на ширину поймы»; 
«лес и кустарники по водопольному руслу». С оговорками 
допустима североиранская база от слова буг / бок – «бугор» с 
суффиксом относительного прилагательного ~ай. См. Букоян 
[Поздеев, 2007]. 

БУГАНАК – озеро в Башкирии. Арийское наследие. Название 
древнее, североиранское; произошло от шугнанского (па-
мирского) слова буг – «бугор, холм, комковатость, куча, гру-
да» или более древнего пуштунского бок – «боковина, воз-
вышенность, горб».  

БУГАР – гора 569 м в Нязепетровском р-не Челяб. обл. Иное 
название Бугор. Арийское наследие. От североиранского 
слова bug с суффиксом -ар; либо ар – самостоятельное слово 
со значениями «земля, почва, пыль, прах» [Поздеев, 2007]. 

БУГОДАК – озера (Верхнеуральский р-н). В источниках Бага-
дак, Бугудак, Богодак с XIX в. Бол. и Мал. По озеру нарекли 
два посёлка, одного уже нет. Арийское наследие. См. Буко-
ян. [Поздеев, 2007] 

БУГОРКИ – озёрное урочище на правобережье р. Теча ниже с. 
Русская Теча и против притока Заманиха в Баклановском 
бору. Озеро есть на плане XIX в. д. Баклановой. Рч. Круг-
лянка ограничивала на востоке и, повернув под прямым уг-
лом на запад до впадения в Течу, ограничивала территорию 
с севера.  

БУГОРКИ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Известно по 
картам XIX века в Кочердыкской волости. С 1901 г. на озере 
стоял одноимённый хутор (х. Ротановского общества), те-
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перь база охотников.  
БУГОРЬКОВСКОЕ – озёро в Челяб. обл. с устаревшим звуком 

«ръ», который сохранился у пуштун и других древних иран-
цев. Поэтому русскому слову бугорки – «маленькие холми-
ки» может составить конкуренцию старинное название бу-
гарги, бугорки с североиранской основой буг – «возвышен-
ный, холмистый; холм, гряда»; смысловой перевод – «бугри-
стое» [Поздеев, 2007] 

БУЗУЛУК – город, р-нный центр Бузулукского р-на Оренбург-
ской обл., основан в 1736 году как казачья крепость по при-
казу Ивана Кириллова. Официально признан городом в 1781 
году. «Выдающийся писатель-этнограф Сергей Максимов в 
середине XIX века, исследуя свадебные обряды поморов на 
далёком-далёком Белом море, записал песни, исполняемые 
девушками во время умывания невесты. Тут есть обращение 
к «славной Дунай-реке» и просьба о прощальной прогулке 
по «Дунай-реке». То есть давным-давно прошло переселе-
ние, а память и традиции остались. Люди, столетиями не вы-
езжавшие с берегов Северного моря и не видевшие Дуная 
воочию, пели о реке прапрадедов. Такие песни слышали на 
Волге в XX веке – спустя тысячелетие после ухода славян из 
дунайских долин. Некоторые московские учёные утвержда-
ют, что «русские – это прилагательное и, мол, русского на-
рода нет», а слово «москва» происходит от иноязычных сло-
восочетаний. Мне, кажется, что они заблуждаются. Для того 
чтобы это понять, достаточно вслушаться в славянские на-
звания притоков Москвы-реки: Инза, Искона, Руза, Истра, 
Яуза, Махра, Северка, Коломенка... Река Истра ещё раз воз-
вращает нас к Дунаю. Вот что писал Прокопий Кесарийский 
в работе «История войн Юстиниана». «Они (русы-славяне) 
очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи и волос у 
них не очень белый или золотистый и не совсем чёрный, но 
всё же они тёмно-красные... и живут на большей части бере-
га Истра, по ту сторону реки». Тут всё правильно, ибо росы 
того времени и много позже – это, прежде всего, звероловы 
и бортники при относительно небольшом земледелии. Для 
этих промыслов густо поставленные посёлки губительны. 
Истр, о котором пишет Прокопий Кесарийский, есть древнее 
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название реки Дунай, точнее, нижнего течения реки, где и 
жили росы. Название Истр было знакомо древним грекам не 
позднее VIII века до нашей эры. Сохранялось оно и в первые 
века нашей эры. Если на Балканах название Дунай возобла-
дало, то в России название Истр сохранилось в качестве 
притока Москва-реки. Подобное мы можем наблюдать с ре-
ками Сура, Бузулук, Волга, что говорит о существовании 
вполне устойчивой традиции» [Бажанов, 2005]. 

БУЗУЛУК – река, бассейн Самары. Путь: Бузулук → Самара → 
Волга → Каспийское море. «На реке издревле промышляли 
выходцы с русского севера. Буз – это подкова с шипами, ко-
торую волжские рыбаки подвязывали к подошве валенок и 
сапог, чтобы ходить по гладкому льду и не угодить в полы-
нью или прорубь, через которую тянули невод или багрили 
белушу и осетра, зимовавших в ямах на Волге, Яике, Дне-
пре, Дону и их притоках. Река Бузулук появляется везде (на 
Волге, Дону, Днепре), где ведётся зимний промысел рыбы» 
[Бажанов, 2005]. 

БУКАШ – озеро в Челяб. обл. При раскладке: бук + аш, выяв-
ляется арийское наследие. Название древнее, североиран-
ское; произошло от шугнанского (памирского) слова буг – 
«холм, комковатость, куча, груда» или более древнего пуш-
тунского бок – «возвышенность, горб» с суффиксом ~аш 
(~as). 

БУКАШ – озеро около оз. Иткулъ. Арийское наследие. Как и 
большинство местных топонимов, имеет североиранское 
происхождение. Шугнанское (памирское) окающее населе-
ние сохранило слово bug – «холм, комковатость, куча, гру-
да» + суфф. ~as [Поздеев, 2007]. 

БУКОЯН – озеро в Челяб. обл. Горное озеро, из которого в 
южном направлении вытекает одноимённая речка и, слива-
ясь с Борзовкой, пополняет водою оз. Иртяш. В топонимиче-
ский ряд входят озёра Букаш, Букты, Бугодак (Богодак, Ба-
гадак) Бол. и Малый; в Башкирии топонимы: Богадак, Богаз, 
Богасты, Буганак. Название древнее, североиранское; про-
изошло от шугнанского (памирского) слова буг – «холм, 
комковатость, куча, груда» или более древнего пуштунского 
бок – «возвышенность, горб» с суффиксом -аи и -ан. Все из-
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гибы поверхности в языках образуют пару понятий «верх–
низ»; это относится и к словам буг / бок; связано с добычей 
камней в сыром месте для изготовления орудий труда. См. 
Бугай [Поздеев, 2007]. 

БУКОЯН – речка в Челяб. обл. вытекает из озера Букоян и, 
сливаясь с р. Борзовкой, пополняет водою оз. Иртяш. Путь: 
оз Букоян → р. Букоян → р. Борзовка → оз. Иртяш. При 
раскладке: бук + о + ян, проявляется арийское наследие. На-
звание древнее, североиранское; произошло от шугнанского 
(памирского) слова буг (bug) – «холм, комковатость, куча, 
груда» или более древнего пуштунского бок – «возвышен-
ность, горб» с суффиксом ~ай, ~ан либо слова ана – «се-
дельная лука» образовали названия речки и озера. Топони-
мический ряд на Южном Урале многообразен. Это озёра, го-
ры и речки Богаз, Бугодак, Бугар, Бугасты, Букаш, Букты, 
Буганак и др. В Башкирии: Богадак, Бугас, Бугасты. Бугай 
(?), не имеющие трактовок, либо очень редкие имена; тюрки 
часто по местности называли детей [Поздеев, 2007].  

БУКТЫ – озеро в Челяб. обл. Арийское наследие. Название 
древнее, североиранское; произошло от шугнанского (па-
мирского) слова буг (bug) – «холм, комковатость, куча, гру-
да» или более древнего пуштунского бок – «возвышенность, 
горб» с суффиксом ~ты. 

БУЛАНДИХА – гора из группы Бакальских гор в Саткинском 
р-не Челяб. обл. При раскладке: буланд + иха, проявляется 
арийское наследие. В иранских языках и названиях буланд – 
«высокий, возвышенный» + иранский суфф. ~иха [Поздеев, 
2007]. 

БУЛАНКА – река, правый приток Юрюзани, бассейн Белой в 
Саткинском р-не Челяб. обл. Путь: Буланка → Юрюзань → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При 
раскладке: булан + ка, трактуется из арийского наследия: от 
иранского балан – «верхний, высокий» + ка – «почва, по-
верхность, дно, долина, земля».  

БУРЕЛЕ – река, правый приток Сакмары в Баймакском р-не 
[СТРБ, 2002]. Путь: Буреле → Сакмара → Урал → 
Каспийское море. При раскладке: буре + ле, выявляется 
арийское наследие. От очень древнего иранского слово буре 
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– «волк» с этимологической базой бур – «бурый, рыжий» 
(табу, табулированное слово) + суфф. ~ле [Поздеев, 2007]. 

БУРЕТАШБАШ – речка, правый приток Киргиз-Мияки в Мия-
кинском р-не, возле села Киргиз-Мияки. Другое назв. Кир-
гизла [СТРБ, 2002]. Путь: Киргизла (Буреташбаш) → Кир-
гиз-Мияки. При раскладке: буре + таш + баш, выявляется 
арийское наследие. От очень древнего иранского слова буре 
– «волк» с этимологической базой бур – «бурый, рыжий» 
(табу, табулированное слово) + иранское таш – «плоский 
камень, плита, топор» (основа глагола тесать, колоть; сло-
ва эти из наследия палеолита и неолита, напоминают об из-
готовлении орудий труда древними ариями) + иранское баш 
/ беш / бас / бес – «хороший, красивый, здоровый» – попу-
лярное в гидронимии окончание (переходная форма от бак к 
бай через бах в баш в арийских языках) [Поздеев, 2007].  

БУРКАЛЬСКИЕ – горы у западного побережья оз. Иткулъ в 
Чел. обл. Состоят из гор Долгая (Длинная), Карабайка, без 
названия; отдельная г. Козлиная (460 м). В горах текут р. 
Большая, Средняя, Малая Буркал(ь)ки. Название образовано 
в русском языке от основы буркаль + суфф. -ск (ие). При 
раскладке основы: бур + каль, выявляется арийское насле-
дие. От иранского бур – «бурный»; «брод, проход» + иран-
ское коль – «горный проход»; «речка от дождя», «высокий 
холм», «овраг, ров, расселина». Смысловой перевод – «Про-
ход Расселины» [Поздеев, 2007]. 

БУРЛА – река, приток Течи в Чел. обл. Иное написание: Бурля. 
Путь: Бурла (Бурля) → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. Название хранит память о наличии брода. 
При раскладке: бур + ла, выявляется арийское наследие: из 
североиранского бур – «брод, проход» + ла выступает в ка-
честве суффикса обладания, относительного прилагательно-
го. 

БУРЛАБАЙ – река. В XIX в. так называлась река, левый приток 
Гумбейки с устьем против п. Кассель и бывший хутор с 1930 
гг. на месте п. Подольский. На новых картах это левый при-
ток р. Топкой с вариантами названия Бурлы-Бай, Бурли-Бик. 
Путь: Бурлабай (Бурлы-Бай, Бурли-Бик) → Топкая → Гум-
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бейка → Урал → Каспийское море. Название хранит память 
о наличии брода на Гумбейке. При раскладке: бур + ла + бай 
выявляется арийское наследие: из североиранского бур – 
«брод, проход» + ла – суфф. обладания, относительного при-
лагательного + бай – «вода, речка».  

БУРЛЕ-ТАУ – гора в Ашинском р-не Челяб. обл. При расклад-
ке: бур + ле + тау, выявляется арийское наследие: из северо-
иранского бур – «проход» + ле – суфф. обладания + тау из 
древнего арийского (североиранского, пуштунскоого) и бо-
лее точного слова тав – «излом, изгиб, извилина». 

БУРЛЮ – река, впадает в оз. Мал. Миассово (Ильмени) на 
Башкирской тропе. Иное название: Бурля. Название хранит 
память о наличии брода. При раскладке: бур + лю (ла), вы-
является арийское наследие: из североиранского бур – «брод, 
проход» + лю (ла) выступает в качестве суффикса обладания, 
относительного прилагательного. Есть брод через Увельку у 
с. Соколовское при впадении р. Бурля [Поздеев, 2007]. 

БУРСИНКА – река, правый приток Течи в с. Бродокалмак 
(Красноармейский р-н). Путь: Бурсинка (Борзянка, Бурсун-
ка) → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый оке-
ан. В межевой книге XIX в. имеет левый приток Сосновка. 
Стекает с высоты 206 м. из болота, устье против высокого 
берега. Другие названия Борзянка, Бурсунка. Название обра-
зовано в русском языке от основы бурс + суфф. -инк (а). 
Древнее иранское слово борз – «высокий»; у памирцев со-
хранилось берз, борз, означает «высота, высь»; «рос»; 
«ствол, стебель»; «великий, верхний» + ка – «долина, по-
верхность, дно, почва» [Поздеев, 2007]. 

БУТЫЛКОВО – озеро в Троицком р-не Челяб. обл.; оно распа-
дается на круглое и продолговатое более маленькое озерко; к 
западу прописалось оз. Кубышка; на озере в 1900 г. стояла 
заимка Калмыкова [Поздеев, 2007]. 

БУТЫЛОВКА – гора 680 м в исторической части г. Златоуста 
на северной оконечности Уреньги; длина 3,5 км, продолго-
ватая. По географическим признакам – отнога. Златоустов-
ский краевед С. М. Стрельников нашёл в уральских говорах 
слово бутылочка со значением «бахилы, бродни» – особый 
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тип обуви; топонимическое значение трудно понять, но на 
отногу намёк содержит. Для названия отножного хребта, от-
ноги лучше подходит слово бутылка со значением «голень» 
в новгородском, тверском, костромском, пермском говорах; 
ещё лучше – в вологодском, тотьменском говорах со значе-
нием «высокий холм» [Поздеев, 2007].  

В 
ВАРГАНОВА – гора 763 м на правобережье р. Куштумга и не-

далеко от оз. Тургояк. Раньше здесь был земельный надел 
жителей п. Тургояк по фамилии Варгановы. У горы распо-
ложено Харитоново болото и исток рч. Липовки, впадающей 
в оз. Тургояк [Поздеев, 2007]. 

ВАС-ЕЛГА – река, правый приток р. Большой Ик. Путь: Вас-
Елга → Большой Ик. Исток в Нязепетровском р-не Челяб. 
обл. Арийское наследие. Согласно первой версии, в назва-
нии ягнобское слово вас – «трава, зелень в краю озёр, низин, 
болот» = «Низинная Жилка». Путь искажения: жилка → 
жилга → джилга (jilga) → йылга → йилга → елга. По дру-
гой версии: «в Афганистане живут порядочные консервато-
ры тохары, у которых существует слово вас – «золото» [По-
здеев, 2007] = «Золотоносная Жилка».  

ВАС-ЕЛГА – река, правый приток р. Уй (Уий) Уйского р-на 
Челяб. обл.; исток недалеко от г. Алтын-Таш. Путь: Вас-Елга 
→ Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Гу-
ба → Карское море → Северный Ледовитый океан. Добыча 
золота, медной, железной руды производилась в долинах ре-
ки. «Наследили» металлурги эпохи бронзы и на р. Багаряк у 
г. Висъковка (Васьковка, Веськовка, Васек). В р. Юрюзанъ 
впадает ручей Васьковка; рядом с ним рч. Мися, а речки с 
основой мис, мий демонстрируют любовь к рудным местам. 
И неслучайно: в индогерманских языках вас и мис родом от 
одного слова bha, bhe – «нагревать, сиять, светить». В Афга-
нистане живут порядочные консерваторы тохары, у которых 
существует слово вас – «золото». Оно в меднокаменном веке 
проникло во многие языки и зазвучало по-разному и со 
множеством значений [Поздеев, 2007]. См. Висъковка, Вась-
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ковка. 
ВАСЬКОВКА – ручей, впадает в р. Юрюзанъ. Путь: Васьковка 

→ Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Арийское наследие. Рядом с ручьём Васьковка 
имеется речка Мися, а речки с основой мис, мий демонстри-
руют любовь к рудным местам. И неслучайно: в индогер-
манских языках вас и мис родом от одного слова bha, bhe – 
«нагревать, сиять, светить» [Поздеев, 2007]. См. Висъковка, 
Вас-Елга. 

ВАХТЫ – озеро на подведомственной территории г. Карабаша 
Челяб. обл. [Поздеев, 2007]. Арийское наследие. От пуштун-
ского слова бахт – «болото». Вариант названия Бай-Вахта в 
переводе с древних индоевропейских языков означает «бо-
лотная речка», «лесная речка»; порядок слов в таких назва-
ниях произвольный [Поздеев, 2007].  

ВЕРИНА ЯМА – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на кру-
том побережье р. Ай природа надёжно замаскировала вход в 
пещеру Аверкиева яма; Верина яма звали её в прошлом; по-
степенно подогнали под бытующее название. По топоними-
ческой легенде пещера служила укрытием отшельникам, 
страдальцам за веру. У новгородцев верить – «прятаться»; 
вера – «преданный, верный, надёжный; надежда». Одним 
словом – «укрытие» [Поздеев, 2007]. 

ВЕРХНЯЯ БИЯНКА – река, левый приток Миньяра в Ашин-
ском р-не Челяб. обл. Длина 28 км. Имеет 30 притоков. 
Путь: Верхняя Биянка → Миньяр → Сим → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Название образовано в рус-
ском языке от основы бия + суфф. ~нк (-а). Финский лин-
гвист Йорма Койвулехто в статье «К исследованию германо-
финских заимствований» (СФУ. № 3. Таллин, 1981) слово 
beja связывает с понятием «тёплое место, где можно укрыть-
ся от мороза», при древней арийской основе bhe – «нагре-
вать, сиять, светить». Он же полагает, что корневые основы 
развивались одновременно «по воде и берегу». Отсюда жи-
вое немецкое (германское) слово бах – «ручей» можно сбли-
зить с популярным в гидронимии окончанием бай, бей – 
«речка, берег» и с диалектным в монгольском языке словом 
bija – «речка, ключ». 
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ВЕРХОВЬЯ КУВАША – гора 746 м в истоке р. Куваш на ле-
вом берегу стоит. Допустима индоевропейская база от гла-
гольной основы со значениями «копать, рыть» [Поздеев, 
2007]. 

ВЕРЫ – остров с пещерой на оз. Тургояк в Челяб. обл. Самый 
крупный, самый отдалённый остров от старинного п. Турго-
як. Название не одинокое. Вспомним М. Ю. Лермонтова и 
его роман «Герой нашего времени». Местом встреч героев 
служил малозаметный грот Вера. По топонимической леген-
де пещера служила укрытием отшельникам, страдальцам за 
веру. По большому счёту и топонимы Любовь, Надежда в 
разных местах имеют схожие сюжеты; день этой троицы от-
мечается 30 сентября. И сюжеты легенд имеют общую эти-
мологическую основу. У новгородцев слово верить сохра-
нило значение прятаться; вера – «преданный, верный, на-
дёжный; надежда». Одним словом – «укрытие» [Поздеев, 
2007]. 

ВЕСЁЛКА – река, правый приток р. Ай в вершине. Путь: Ве-
сёлка (Веселовка) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Иное название: Веселовка. В долине 
реки с середины XVIII века велась добыча железной и мед-
ной руды для Златоустовского металлургического завода. В 
Афганистане живут порядочные консерваторы тохары, у ко-
торых существует слово вас – «золото». Оно в меднокамен-
ном веке проникло во многие языки и зазвучало по-разному 
и со множеством значений [Поздеев, 2007]. 

ВЕСЕЛОВКА – река, правый приток р. Ай. Иное название: Ве-
сёлка. Путь: Веселовка (Весёлка) → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море.  

ВЗВОЗНАЯ – гора в окрестностях г. Миасс в Челяб. обл. в ме-
жевой книге. (1909). Слово взвоз, извоз – старинное русское 
слово; сохранилось в северных говорах, означает – «переезд, 
переправа через реку». Отсюда г. Извоз (г. Верхнеуральск), 
Извозное озеро или Булдым (терр. г. Кыштым), Извезная г. и 
речка (Кусинский р-н) [Поздеев, 2007]. 

ВИСЬКОВКА – гора в Каслинского р-не Челяб. обл. на р. Бага-
ряк у с. Зотино Багарякского с-с. Иное название: Васьковка, 
Веськовка, Васек. На старых картах показана рч. Боська. Го-
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ра имеет углубление или маленькую пещеру сомнительного 
происхождения, обнаружены следы деятельности металлур-
гов в окрестностях. По словам А. Туркина, тохарское слово 
вас – «золото» в меднокаменном веке проникло к проураль-
цам, распространилось по обе стороны Урала на огромной 
территории, как и металлургия, по словам Е. Черных. Тоха-
ры с арийскими племенами ушли и осели в Тохарской про-
винции Афганистана. От тохарского «золота» произошло 
много слов, включая иранские мес, мис – «медь, бронза, ла-
тунь», да и славянское медь, пожалуй, из этого же гнезда при 
индоевропейской базе bag – «огонь, тлеющий в золе», с бо-
лее древней основой bha – «нагревать, сиять, светить». От-
сюда вись – «металл, железо» в языке коми, финское васки – 
«медь, сплав с медью» и т.д. В консервативных памирских и 
афганских языках слово ков / коу / кев / ко / ку означает «ка-
мень, гора»; ка – «почва, дно, долина». Звук [а] слабоватый, 
неустойчивый, пропадает в безударных позициях. Следова-
тельно, название г. Висъковка, рч. Васьковка, правого при-
тока Юрюзани означает «Рудных Камней Долина». В ураль-
ских языках кав / кев – «камень», устаревшее слово или су-
ществует в меньшинстве языков, как и ка – «речка, долина». 
Смысл же названия не меняется. Отсюда названия Васелга, 
Веселка, Вишера, Мися, Мияс, Месийоки, Уий (1732 г. ныне 
Уй из Вас) и другие имена у многочисленных рек [Поздеев, 
2007]. См. Уй. 

ВИШНЁВАЯ ГОРА – вершина Южного Урала высотой 428 
метров в Гайском р-не Оренбургской области, недалеко от 
села Ириклинского. Русский составной ороним. Название 
горе дано за наличие на ней зарослей степной вишни [Пят-
ков, 2004]. То есть, гора бога Вишну (Вышнего, Всевышне-
го). 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. Счита-
лось, 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]. 

ВИШНЕВОГОРСК – рабочий посёлок городского типа в Кас-
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линском р-не Челяб. обл. Основан в 1943 году. К категории 
посёлков городского типа отнесён 14 декабря 1949 года. На-
звание русское. Имя своё посёлок получил от Вишнёвых Гор 
[Пятков, 2004]. А вот название гор соотносят с древними 
ариями. Корневая основа «виш» просматривается и в имени 
древнеиндийского божества Вишну. Для понимания его глу-
бинной этимологии и общеарийской значимости достаточно 
более внимательно приглядеться к некоторым словам рус-
ского языка. Вот, к примеру, знакомое и всеми любимое 
слово «весна» – казалось бы, совершенно русское. Однако 
оно имеет общее основание с другими индоевропейскими 
языками и восходит к древним общеарийским корням. Дос-
таточно взглянуть на производное от слова «весна» прилага-
тельное «вешний», чтобы увидеть в нём индийского Бога 
Вишну и более общее русское понятие (Все) вышний, обо-
значающее высшее безначальное Божество, олицетворяющее 
главного властелина Вселенной (на что указывает его место-
положение – в «вышине»). По-болгарски и по-
сербохорватски «высокий» звучит как «више» (ср. русскую 
сравнительную степень «выше»). Не случайно также в эпи-
ческих песнях Эдды верховный Бог древнескандинавского 
пантеона Один именуется Высоким. 

ВИШНЁВЫЕ ГОРЫ – горы в Каслинском р-не Челяб. обл. 
[Пятков, 2004]. По гребню Вишнёвых гор, на всём их протя-
жении, обнажаются значительные выходы миаскитовых ос-
танцев. Тождественность Вишну и Всевышнего однозначно 
проявляется и в смысловом (семантическом) плане. В пере-
воде с древнеиндийского (ведийского) Вишну означает 
«проникающий во всё», «всеобъемлющий». По индуистским 
воззрениям, он символизирует энергию, упорядочивающую 
Космос, и считается «владыкой существования и творения 
Вселенной»: «Мир возник от Вишну и пребывает в нём. 
(Вишну) – творец существования и предбытия мира, он – 
мир». Одним из первых, кто указал на взаимосвязь слов 
«вышний», «вечный», «вещий» и «вешний» с именем индоа-
рийского Бога Вишну, был русский писатель и историк 
Александр Фомич Велътман (1800–1870). Он обратил на это 
внимание в первой же своей исторической монографии «Ин-
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до-Германе, или Сайване» (1856). 
ВОЛГА – посёлок в Давлекановском р-не [СТРБ, 2002]. Этимо-

логи и топонимисты в основном сходятся на одной и той же 
мысли: гидроним Волга так или иначе связан со славянским 
словом «влага», которое в древнерусском языке и некоторых 
диалектах звучало как «волога» (отсюда, кстати, и имя ста-
ринного города Вологды). 

ВОЛЧИЙ КАМЕНЬ – гора 385,2 м восточнее п. Обручёвка в 
Кизильском р-не Чел. обл.  

ВОЛЧЬЯ ГОРА – возвышенность в г. Сатке Челяб. обл., где 
добывают магнезит для металлургов. На Урале встречаются 
названия корт. А в уральских языках, особенно в пермской 
языковой ветви, это слово иранского происхождения означа-
ет «железо». Башкиры переводят как волк. Не отсюда ли лю-
бовь волчьих названий и корт к рудным местам? [Поздеев, 
2007]. 

ВОЛЧЬЯ ГОРА – возвышенность у юго-восточного побережья 
оз. Стары; есть такие горы во многих горных р-нах Чел. обл. 
и реже в лесостепных. Много раз волчьи названия встреча-
ются в микротопонимике; чаще всего так называют ямы, ос-
тавленные рудокопами, очевидно, в разные времена. Тради-
ционная трактовка – название указывает на место обитания 
волков, реже отражает глухость, отдалённость местности. На 
Урале встречаются названия корт в гордом одиночестве или 
в сочетаниях с другими терминами. У башкир в диалектах 
слово корт означает «волк». А в уральских языках, особенно 
в пермской языковой ветви, это слово иранского происхож-
дения означает «железо». Не отсюда ли любовь волчьих на-
званий и корт к рудным местам? [Поздеев, 2007]. 

ВОРОБЬИНЫЕ – горы в Челяб. обл. На западе горы ограничи-
вает р. Аша, на востоке – р. Миньяр, на юге р. Сим. Покры-
тые лесами с липой, дубом, берёзой, пихтой, горные склоны 
имеют осыпи, расщелины. С гор стекают небольшие мало-
водные речки: Берда, Маньелга, Кузьелга, Ущелок, Кали-
новка и многие другие, в том числе речки с названиями фа-
мильного происхождения. Около века на притоках сущест-
вовал посёлок углежогов и лесорубов Воробьи (Воробьёв-
ский) на р. Ниса. Воробьи, Воробьиные горы наименовали, 
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подогнали под русское название древний топоним типа во-
роби, вороба, воробы. В чувашском языке диалектное слово 
вор означает «лес, лесной»; вар – «овраг, овражный». В 
иранских названиях географический термин ова, оба означа-
ет «холм, курган, куча камней», «межевой знак» (у тюрок). У 
иранцев ова, овэ – «гребешок, грива»; оба, ова, обэ, овэ – 
«горный поток»; «влага, жидкость». Формант ава – «родник, 
вода» по мнению некоторых лингвистов древнего индоевро-
пейского происхождения, позднеледникового периода; раз-
витие слов шло с «водными» и «каменными» значениями, а 
А. А. Сейбутис добавил и «воздушные» значения. У пуштун 
слово вор означает «маленький, малый, мелкий, небольшой». 
В древности у иранцев ворь, вар означало понятие «вода, 
разливающаяся по поверхности». Вороби = «мелко-горно-
поточная» [Поздеев, 2007]. 

ВЯЗОВАЯ – рабочий посёлок городского типа города Усть-
Катав в Челяб. обл. К категории рабочих посёлков городско-
го типа отнесён 27 августа 1928 года. Название населённого 
пункта русское, может быть связано с вязовыми рощами (де-
рево вяз), а может происходить и от русского народного гео-
графического термина вязь – «топь», «болото», «вязкое ме-
сто, зыбкое место» [Пятков, 2004]. 

ВЯЗОВАЯ РОЩА – лесной массив Южноуральского края, па-
мятник природы. Роща расположена в Саткинском р-не Че-
ляб. обл., у Олимпиева кордона [Пятков, 2004]. 

ВЯЗОВКА – река. Она же Бол. Вязовка, Силачъ (1742). Назва-
ния речек и по ним гор Вязовка, Вязовая, г. Вязьма и т. д. 
образуют единый топонимический ряд. В русских говорах на 
западе и севере Руси словом вяз называли «петлю»; в гидро-
нимии – «место, по которому, протекая, река, делает петлю, 
принимает почти обратное направление и плавно описывает 
(вяжет) значительные по величине участки площади доли-
ной реки». В топких местах мелкие ручьи и речки нарекли 
зарослям вяза или от основы глагола вязнуть [Поздеев, 
2007]. 

ВЯЗОВКА – хутор города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. Си-
лачский с-с. Название русское, связывается с русским на-
родным географическим термином, которое обозначает зыб-
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кое место. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 
года хутор Вязовка исключён из списков населённых мест 
[Пятков, 2004]. 

ВЯТКА – деревня в Чишминском р-не Башкирии. Название 
русское. От названия Вятской губ. Российской империи 
[СТРБ, 2002]. Кировская область (Вятская губерния, зани-
мавшая в прошлом гораздо большую территорию, чем ны-
нешнее административное образование: на юге – вплоть до 
впадения Камы в Волгу) – один из заповедных очагов старо-
русской культуры. Название Вятская земля произошло от 
имени реки Вятка (правого притока Камы), где был построе-
на город Хлынов – «столица» края, переименованный в 
XVIII веке в Вятку, и уже в XX веке – в Киров. Корни имени 
праотца Вятко уходят в невообразимо далёкие глубины еди-
ной культуры русов-яриев. 

ВЯТСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. 
(Степной с-с). Основан в 1890 году русскими крестьянами из 
Вятской губернии [Пятков, 2004]. 

Г 
ГАГАНОВА – деревня Воскресенской волости Челябинского 

уезда Оренбургской губернии, зафиксированная в 1833 году 
в списке "Поселения государственных крестьян в Челябин-
ском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)" 
[Пятков, 2004]. В санскрите сопряжённым с именем богини 
Ганги выступает слово gagana, означающее «воздушное 
пространство» или «небо» [Дёмин В.Н., 2008]. 

ГАНКА – гора в Янаульском р-не, возле деревни Кичикир 
[СТРБ, 2002]. «Арийское имя Ганга вначале относилось к 
женскому божеству, представляющему собой Небесную Ре-
ку, которая лишь впоследствии пролилась на землю» [Дёмин 
В.Н., 2008: 57]. 

ГЕНЕРАЛКА – река, левый приток Уфалейки у юго-восточной 
окраины г. Верхний Уфалей. Длина 21 км; имеет 18 прито-
ков; образуется из Бол. и Мал. Генералки. Путь: Генералка 
(Енерекле) → Уфалейка → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Тёплые Горы отделяют её от долины р. 
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Маук (Бол. Маук). В старых источниках она называется Ене-
рекле. Это название и превратили в «генеральское». А может 
быть название ручья Ана-рекла? И Генералка прописалась в 
старинном дорожном месте с перевалом. В языке пушту сло-
во ана означает «седельная лука», то есть «перевал» + рах / 
раг – «дорога, путь» + древнее иранское ле / ла / лу – «изгиб, 
складка, слой» выступает в качестве суффикса относитель-
ного прилагательного во многих языках [Поздеев, 2007]. 

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ – гора в Ашинском р-не Челяб. обл.; другое 
название г. Бахмур. По местной легенде из Генеральского 
ручья возили воду генералу И. О. Сухозанату (заводчику)..  

ГЛЯДЕНЬ – гора в Челяб. обл. Очень популярное северорус-
ское слово и географический термин; обычно так называют 
холм, горку, всякое высокое место, пригодное для осмотра и 
караула; скала, большой камень; берег, лишенный расти-
тельности. В основе слово глядеть; иногда переплетается с 
понятием гладкий в значениях «чистый, ровный и без расти-
тельности». Обычно это небольшие урочища локального 
значения, с озерками, мочажинами, болотцами на террито-
рии земельных владений, деревень, дач, приисков в XIX в. и 
известных местным рыбакам, охотникам, лесникам, населе-
нию. Более крупные объекты приобрели другую топооснову 
и именуются: Гладкая гора, Гладкий увал, Гладкий остров 
[Поздеев, 2007]. 

ГОЛОДАЙ – речка, правый приток Увелъки (XVIII и XIX вв.). 
Путь: Голодай → Увелька → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш 
→ Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. В словарях сближают слова голод – «пус-
тота»; «недостаток»; «гололёд»; «гололедица»; «голое, непо-
крытое снегом место»; гладь – «ровная гладкая поверх-
ность»; голый – «лишённый растительного покрова»; голод-
ный – «пустой желудок». Отсюда вторые названия – Голод-
ный и сюжеты про голод и голодных людей. Здесь может и 
вырасти лес без ягод, грибов, дичи, рыбы (озеро, река) [По-
здеев, 2007]. 

ГУБЕНКА – речка, правый приток р. Ай, ниже Златоуста на 
433 км от устья. Длина 12 км; имеет 4 крупных притока, в 
том числе Малую Губенку. Путь: Губенка → Ай → Уфа → 
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Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Исток на от-
метке 550 м у восточных склонов Чернореченского хребта, к 
западу от Няземских гор; на правобережье стоят Губенские 
горы. На картах – с 1904 г. Вероятно, произошла подгонка 
созвучного старого названия со звонким начальным звуком 
[к] типа Кабанка (Кубенка с пуштунскою базою куб – 
«горб») под русское диалектное слово губа. Оно имеет три 
значения. На Севере – «залив с речным стоком»; «полоска 
земли, вдающаяся в реку»; на Новгородчине, Псковщине – 
«селение, дача, хутор, выселок»; «округ, район». Иногда гу-
бой называют «гриб». Груздевые названия в обл. встречают-
ся [Поздеев, 2007].  

ГУБЕНКА МАЛАЯ – речка, приток р. Губенка. Путь: Малая 
Губенка → Губенка → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море.  

ГУБЕНСКИЕ – горы ниже Златоуста на правобережье речки 
Губенка. Вероятно, произошла подгонка созвучного старого 
названия со звонким начальным звуком [к] типа Кабанка 
(Кубенка с пуштунскою базою куб – «горб») под русское 
диалектное слово губа [Поздеев, 2007].  

ГУМБЕЙКА – река, левый приток р. Урал. Длина 202 км. Путь: 
Гумбейка → Урал → Каспийское море. Имеет 16 притоков; 
самые крупные: Топкая, Чёрная, Солодянка. В источниках 
упоминается с 1935 г. без существенных фонетических от-
клонений за исключением окончания -ка, которое в старых 
записях иногда отсутствует. В долине раньше было несколь-
ко приисков. Арийское наследие. У пуштун есть слово гум – 
«глубокое место в реке»; «изчезнувший»; и памирское хамб 
– «впадина, низина, углубление». В окончании сохранился 
либо популярный географический термин бай, бей – «речка, 
река, сухая река»; «берег», либо суффикс относительного 
прилагательного ~ай, ~ей [Поздеев, 2007]. 

ГУСАРЫ – река, левый приток р. Уй в Уйском р-не Челяб. обл. 
Другое название: Козловка. Путь: Гусары (Козловка) → Уй 
(Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Арийское на-
следие. В переводе с иранских языков означает «брод, пере-
права» [Поздеев, 2007].  
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Д 
ДАЛЬНИЙ БАТЫРЬ – гора в Нагайбакском р-не Челяб. обл., 

южнее урочища Батырь в 5 км от посёлка Александро-
Невский. Русское слово батырь совпадает с пуштунским 
словом баторъ, батурь. В пушту оно означает: 1. богатыр-
ский; героический, храбрый, смелый, отважный; 2. богатырь, 
герой, храбрец; 3. мужское имя, у тюрок – Батыр. Базою для 
имени и, очевидно, топонима послужило слово бат – «то-
чильный камень», «оселок» с суфф. деятеля -арь (из арья) 
для имени и слова батырь и для топонимов -ар (самостоя-
тельное значение «земля, почва, прах, пепел») [Поздеев, 
2007]. 

ДАЛЬНИЙ ТАГАНАЙ – горная вершина 1146 м на хребте 
Большой Таганай. Ороним составной. Первое слово русское, 
указывает на отдалённость от Златоуста, старинного города 
мастеровых людей. Второе слово оронима по нескольким 
версиям связывается с казачьим словом таганок или таган-
ка, в значении приспособление для приготовления пищи в 
походных условиях (вспомни ул. Таганскую в Москве). При 
раскладке: таг + ан + ай, по мнению Владимира Васильевича 
Поздеева, по структуре слово таганай индоевропейское и 
состоит из корня таг – «шип, остриё, пик» + ~ан – древний 
суфф. места, вместилища, обладания + ~ай – суфф. относи-
тельного прилагательного. Это арийские племена назвали 
горную систему за наличие скал, останцев, гребней, отвес-
ных стен [Поздеев, 2007]. 

ДЕНЬГИНО – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Маяк-
ский с-с). Название явно русское: деньга – «полкопейки, две 
полушки» [Пятков, 2004]. 

ДЕНЬГИНО – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. возле де-
ревни Деньгино. В источниках есть без деревни на карте 
1800 г. Иное название: Песчаное. Название уникальное. В 
далёком прошлом иранцы мастерили монеты из серебра, при 
этом не стремились делать круглыми. По словам знатока 
монет в СССР Спасского, иранцы за цвет серебра монеты 
называли акса – «беленькая». В качестве метафоры слово 
акса активно участвует в топонимике; часть названий пере-
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вели: Беленькими. И только одно большое озеро получило 
название Деньгино; в конце XIX в. по озеру нарекли заимку 
в Егорьевской волости Троицкого уезда [Поздеев, 2007]. 

ДЖАНЫ-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. около п. 
Бурханкуль; в источниках Джуны-Кулъ, Чукур-Куль, Кос-
шатое. У Н. И. Шувалова в основе топонима мужское имя 
иранского происхождения Джан – «душа, жизнь» с аффик-
сом ~ны, фактически же ~ы, то есть озеро Джана; обычная 
популярная именная версия, если основа не ясна. Географи-
ческий термин со множеством значений yaw – «бок, сторона, 
склон, край; косогор»; «нижняя часть склона»; характеризу-
ет береговую линию, котловину со скатом, крутым опуска-
нием дна; у пуштун слово «чаша, сосуд»; цанг – «бок, край, 
берег»; куль – «озеро». Историческое название у озера севе-
роиранское: Чакар-Куль (Чукур-Куль) от слова чакар (чукур, 
сокур) – «яма, ухаб, котловина; углубление; грязь и т.д.» + 
индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое паст-
бище, водоём, пруд, озеро». В родственники следует отнести 
и оз. Джаныш-Куль (Чжаныш-Кулъ), ныне Семибратка юж-
нее г. Златоуста и оз. Инышко в старой записи – Яныш [По-
здеев, 2007]. 

ДЮНГАГ – мыс в южной части бывшего проточного оз. Арга-
зи, ныне Аргазинское водохранилище на р. Миасс в Аргаяш-
ском р-не Челяб. обл. Возможно, в названии скрывается 
прилагательное, существительное из сакского наследия. На 
Памире у ягнобцев слова донг, дунг означают «выпуклый; 
холм». Отсюда дунгак – «холмик». Сравните: диалектное 
русское слово дюндик – «прыщь» и германизм тёмного про-
исхождения дюна; у пуштун дана – «прыщь»; данг – «пры-
жок, скачок»; «сторона». Отсюда диалектное башкирское 
слово дюнгак – «кочкарник» [Поздеев, 2007]. 

Е 
ЕГОЗА – река в Чел. обл. Длина 17 км. Путь: Егоза → Кыш-

тымский пруд. Начинается около бывшего разъезда Тюбук и 
течёт в южном и юго-восточном направлении через болото; 
впадает в Кыштымский пруд. Имеет 6 крупных притоков; 
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один из них вытекает из Козьего болота (исторически могло 
называться Еказ). Из этого болота вытекал приток р. Кизил, 
а он относится к бассейну р. Уфы. Пожалуй, здесь находи-
лось единственное место схождения бассейна рек Оби и 
Волги. В источниках река и гора Егоза (607,7 м) называются 
Еказ, Екоза, Еказа; современное название – следствие под-
гонки под русское слово. Кроме Урала, гидроним Егоза 
встречается в Шории в местах схождения рек. Вариант на-
звания Еказ / Егаз допускает индоевропейские версии: ак – 
«белый»; «острый камень»; аз – «вода» = «Каменка». 2. igas, 
egos – «весь, целый, живой»; ек – «один, единственный» в 
иранских языках. Может быть, и не стоит ломать голову над 
этимологией и считать топоним Егоз скифским названием со 
значением «живая»? «егаза»? [Поздеев, 2007]. 

ЕЛАНЧИК – озеро в Чел. обл. Различают оз. Бол. и Мал. Елан-
чик. Имеет сток в оз. Чебаркуль. На картах с 1735 г. имену-
ется Еланчикъ, План, Змеёво; последнее название является 
смысловым переводом с иранских языков; дословно «змей-
ка». Змеиные названия часто тяготеют к дорожной местно-
сти и не случайно. Оказывается, 12-летний цикл названий 
года по животным использовался в древности аж до Испа-
нии в качестве компаса на местности. Году Змеи соответст-
вовало направление на юго-юго-восток, году Петуха – на за-
пад, году Зайца – на восток и т.д. [Поздеев, 2007].  

ЕСАУЛКА – речка, правый приток Зюзелки выше посёлка Еса-
ульский к северо-западу от Челябинска. Другие названия: 
Шагол, Сорочий лог. Путь: Есаулка (Шагол, Сорочий лог) → 
Зюзелка → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан.  

ЕСАУЛКА – речка, правый приток р. Ли в Златоусте. Путь: 
Есаулка → Ли. Стекает с Лысой горы. Златоустовские крае-
веды вывели гидроним от казачьего чина есаул; топонимиче-
скую базу трудно объяснить. При раскладке: еса + улка, 
лучше подходит слово из тохарского (афганского) языка 
«железо» – джаса – в башкирском (североиранском?) про-
изношении и иранское же слово олка, улка – «местность, 
страна, округ», у тюрок – улька, олька – «земля, край»; у рус-
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ских улка – «улица» [Поздеев, 2007].  

Ж 
ЖЕЛАНЫ – урочище на плане д. Осолодки 1885 г. Расположе-

но на левом берегу р. Течи (Бродокалмакский с-с Красноар-
мейского р-на). Лесная местность с озерками и пятнами по-
лян. Жиланда (Жиланды) – левый приток р. Урал выше п. 
Комсольского (Агаповский р-н), оз. Джаланды с одноимён-
ным хутором, он же Романовский (не сохранился, Троицкий 
р-н) образуют топонимический ряд с названиями Еланское, 
Яланское, Яланки и т.д. на огромной территории по обе сто-
роны Урала и западнее России на территории былого гос-
подства арийских племён. У прямых потомков ариев и поря-
дочных консерваторов по языку и мировоззрению пуштун, 
жителей Афганистана, Индии, Пакистана сохранилось слово 
джалан со значениями – «сияющий, блестящий, сверкаю-
щий», в переносном значение – «выдающийся» (человек). 
Сопоставь русское ялань, елань – «поляна, открытое место в 
лесу»; «луг»; «пастбище»; яланки – «пролески». Слово джа-
лан – «голый, открытый, ясный» сохранилось в говорах у 
башкир и казахов. Означает открытое место в лесу; напоми-
нание о наличии леса в прошлом, о пастбище. [Поздеев, 
2007]. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ КЛЮЧ – река, левый приток реки Арша (она же 
Бол. Арша) в Кусинском р-не Челяб. обл. Путь: Железный 
Ключ → Арша (Большая Арша) → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

ЖЁЛТЕНЬКОЕ – озеро на просторах Песчанского с-с, Троиц-
кого р-на. В 1905 г. на северном берегу возник хутор Кор-
неева, Мордвиновской волости и ещё раньше – хутор Жёл-
тенькое. Озеро известно по межевым документам с конца 
XIX в. Название получило по цвету песчанистой почвы и, 
вероятно, является переводом со старого названия. Соседом 
является оз. Песчаное, на берегу которого в 3-х км стоит 
центр с-с село Песчаное; хутора не сохранились [Поздеев, 
2007]. 

ЖИЛАНДА – речка, левый приток р. Урал выше п. Комсоль-
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ского. Другое название: Жиланды. Путь: Жиланда (Жилан-
ды) → Урал → Каспийское море. От пуштунского джалан – 
«сияющий, блестящий, сверкающий», в переносном значе-
ние – «выдающийся» (человек) [Поздеев, 2007]. 

ЖИНКА – речка, правый приток р. Ильяс(ка) выше п. Симбир-
ка; на плане дачи п. Обручевка, 1899 г. – Жинкина (Кизиль-
ский р-н). Путь: Жинка (Жинкина) → Ильяска → Большая 
Караганка → Урал → Каспийское море. Жинке в гидрони-
мии делать нечего; название из прошлого края; очевидно, 
напоминание о наличие лесов в прошлом. В пушту сущест-
вует слово джангей – «перепесок, роща»; слабенький конеч-
ный звук [й] утрачен; остальные преобразования вписыва-
ются в иранистику. Имеет родство с русским словом женгел, 
в хинди – джунгли и т.д. [Поздеев, 2007].  

ЖОХОВОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Варианты 
названия: Жоховское, Лебяжье, Лебёдки. В начале XX в. пе-
реселенцы, в основном, с Украины, основали Жоховское то-
варищество и положили начало д. Жохово. В русских гово-
рах слово жох / жех означает «край, бок, кромка, грань, 
ребро». Название получило по извилистой конфигурации 
берегов; возможно, перевели иранское название в варианте 
Лебатка [Поздеев, 2007]. 

З 
ЗАВЬЯЛИХА – гора 858 м в Чел. обл. на правобережье р. 

Юрюзань у границы территории города Трёхгорный. Оро-
ним имеет две трактовки. Завьялиха – прозвище женщины из 
семьи Завьяловых. Старые русские слова завьялица, завьяла, 
завьяло означает «вьюга, метель»; завьяльный – «занесённый 
снегом»; отсюда Завьялиха – «заснеженная, занесённая, за-
снежиха», если можно так выразиться [Поздеев, 2007]. 

ЗАМАНИХА – речка, приток Течи; в межевых книгах деревень 
Бродокалмакской волости имеет второе название – р. Стари-
ца, ниже устья которой, на правобережье Течи стояла до 
1958 г. д. Заманиха. Путь: Заманиха (Старица) → Теча → 
Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан.  
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ЗАМАНИХА – речка. Три притока р. Течи в межевых книгах 
деревень Бродокалмакской волости; одна из них имеет вто-
рое название – р. Старица, ниже устья которой, на правобе-
режье Течи стояла до 1958 г. д. Заманиха. Путь: Заманиха → 
Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская 
Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Зама-
ниха, русский географический термин со множеством оттен-
ков от глагола манить: «затон»; «глухое русло»; «глубина, 
замкнутая с трёх сторон невидимыми подводными отмеля-
ми»; «ложный фарватер, запертый с одного конца мелково-
дьем»; «старица» [Поздеев, 2007]. 

ЗИБИКУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. в 6 км к С 
от с. Кузнецкого и в 4 км к С-В от санатория «Увильды». В 
старых источниках с XVIII в. встречаются варианты назва-
ния Зада-Кулъ, Зиди-Кулъ. Арийское наследие. Название 
произошло от персидского слова зиба – «красивый, прекрас-
ный»; «приятный, милый, славный»; «украшенный, наряд-
ный» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое 
пастбище, водоём, пруд, озеро» = «Красивое Озеро». Заде – 
«сын» в иранских (арийских) языках, составная часть многих 
имён в мусульманском мире; трактуется «прекрасный, луч-
ший; царевич, потомок», попало в женское имя у башкир – 
Забида [Поздеев, 2007]. 

ЗИГАЛЬГА – гора в Белорецком р-не, возле рабочего посёлка 
Инзер. Другое название: Зэнгэрге (ср.: иранское (арийское) 
зангар – «большая скала») [СТРБ, 2002]. 

ЗИГАЛЬКА – река, приток р. Юрюзань. Путь: Зигалька → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Башкиры значение топонима не знают. Арийское на-
следие. Название выводится из североиранского языка. 
Пуштунские слова джиг, джэг – «высокий, возвышающий», 
джега – «высота, вершина, возвышенность, возвышенный». 
Окончание га, ка означает «поверхность, почва, земля, до-
лина, дно»; отсюда первоначальное название Джигала – 
«возвышенная складка»; Джигалга – «высокая складка зем-
ли» [Поздеев, 2007].  

ЗИГАЛЬКА – хребет в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. ме-
жду pp. Юрюзань, Катав, Куткурка. Длина 40 км. На хребте 
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стоят горы Поперечная (1389 м), Бол. Шолом (1428 м), 
Мёрзлый Утёс (1237м), много скал, подпирают отроги Бол. и 
Мал. Пасынок; северовосточное окончание г. Зигальгинский 
мыс ограничивает с 3-х сторон р. Юрюзань. В источниках 
середины XVIII в. в вариантах Джигала, Джигалъка, Егалка, 
Зигалка и т.д., что указывает на наличие в заглавии звука 
[дж] в иранских языках. В Юрюзань стекает р. Зигалъка. 
Башкиры значение топонима не знают. Название из северо-
иранского наследия. Раскладка: зиг + а + ль + ка. Пуштун-
ские слова джиг, джэг означают «высокий, возвышающий», 
джега – «высота, вершина, возвышенность, возвышенный»; 
джэгэдэн глагольная основа – «выситься, возвышаться, под-
ниматься» прекрасно просматриваются в орониме, + ~а –
суфф. относительного прилагательного + ~ла – «складка, из-
гиб, внутри»; выступает в качестве суффикса обладания, от-
носительного прилагательного, превратилась в ~ль. Оконча-
ние -га, -ка означает «поверхность, почва, земля, долина, 
дно»; отсюда первоначальное название Джигала – «возвы-
шенная складка»; Джигалга – «высокая складка земли» [По-
здеев, 2007]. 

ЗИНГЕЙКА – одно из названий р. Темир-Куна (Темир-Зинг-
Елга, Темир-Куп), правого притока р. Кызыл-Чилик (Темир-
Куня). Путь: Зингейка (Темир-Куна, Темир-Зинг-Елга, Те-
мир-Куп) → Кызыл-Чилик (Темир-Куня). Название северо-
иранское; образовано от слова занг (санг, синг, син, сан) – 
«камень»; «большой камень»; «скала» + ~ей – суфф. относи-
тельного прилагательного + ка – «поверхность, почва, земля, 
дно, долина» [Поздеев, 2007]. 

ЗИНГЕЙКА – река, левый приток р. Урал. Длина 102 км. Путь: 
Зингейка → Урал → Каспийское море. Имеет 9 притоков; 
самый крупный, левобережный приток – р. Сухая. Каменный 
Дол на левобережье можно считать калькой (переводом) 
иранского названия Зингейка. На карте 1755 г. – Зингей; Са-
рым-Сакин, тоже Зингейка, в межевой книге казачьего по-
сёлка Кацбахского (1894 год). Название североиранское; об-
разовано от слова занг (санг, синг, син, сан) – «камень»; 
«большой камень»; «скала» + суфф. относительного прила-
гательного ~ай / ~ей + ка – «поверхность, почва, земля, дно, 
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долина». В топонимический ряд входят речки Зангрей (За-
грей), Сингерей, Санарка, Синар(а), г. Зингур (Зенгур) [По-
здеев, 2007]. 

ЗИРГАН – гора в Хайбуллинском р-не рядом с селом Зирган 
[СТРБ, 2002]. От иранского (арийского) зергун – «золоти-
стая» (Дж. Г. Киекбаев, 1956). 

ЗИРГАН-ЕЛГА – речка, левый приток Белой в Мелеузовском 
р-не, возле села Зирган и горы Зирган [СТРБ, 2002]. Путь: 
Зирган-Елга → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
От иранского (арийского) зергун – «золотоносная» 
[РБСВОРБ, 2005]. Зирган-Елга = «Золотая Жилка». 

ЗЮЗЕЛКА – речка, левый приток р. Миасс на 326 км от устья. 
Длина 65 км. Путь Зюзелка → Миасс → Исеть → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. На картах и в других источниках 
упоминается с конца XVII в., а всего в Чел. обл. 7 речек. Ва-
рианты названий: Узелъга, Изюлъка, Изюзелга, Узелга, 
Изюлга, Джузелка, Уза и т.д. Была попытка в устье основать 
Изюльскую слободу на закате XVII в. Самая северная с од-
ноимённым притоком впадает в оз. Иткуль (упоминается с 
XVII в.), самая южная впадает в р. Кашендык, левый приток 
р. Уй и Урляды, правый приток Узелга. Их объединяют об-
щие признаки: текут в каменистых местах, обычно болоти-
стых, с родниками. Каменистость долины характеризует по-
пулярный географический термин в иранских названиях зел-
га (йелга, елга и т.д.) со значениями «речка»; «долина»; по-
следнее значение более популярно в иранских (арийских) 
названиях. Учитывая разночтения изголовья, для объяснения 
пригодны два слова иранского происхождения: аz – «вода, 
речка»; очень популярное слово в конце (реже в начале) на-
званий рек с вариантами ас, аз, из, ис, ай на огромной терри-
тории господства арийских племён; слово дже (джу, джуй, 
же, дзу) с превращением у башкир (или саков) в йзу, юзю. 
Зюзелка – «родниковая долина». [Поздеев, 2007]. 

И 
ИЗВОЗ – гора в городе Верхнеуральск Челяб. обл. Слово взвоз, 
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извоз – старинное русское слово; сохранилось в северных 
говорах, означает – «переезд, переправа через реку». 

ИЗВОЗ – гора на правобережье р. Урал и вместе с Мохнатою 
Сопкою сторожит г. Верхнеуральск с марта 1735 г. Тогда 
служилые роты Уфимского полка капитана Витошкина при-
ступили к сооружению Верхояицкой пристани у Извоза на р. 
Яик против Голой Сопки, называемой башкирами (по сло-
вам И. Гмелина, 1742) Ак-Тюве. Оба слова в имени горы се-
вероиранского происхождения. Слово ак означает «белый», 
в названиях дополнительные значения – «чистый, голый, 
светлый, святой»; тюве – «холм, сопка» (в пушту тав – «из-
лом, изгиб, извилина»). Гору еще в XIX в. называли Голой 
Сопкой. Тогда же жители знали слово извоз – «перевоз, пе-
реправа через реку», старинное восточнославянкое слово; 
оно выжило на Севере России с фонетическим вариантом 
взвоз [Поздеев, 2007]. 

ИК – река, бассейн Ая. (Административная карта. Челябин-
ская обл. М., Роскартография, 1997.) Путь: Ик → Ай → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Многие реч-
ные названия включают слово ик, при этом их ареал обши-
рен: Поволжье, Урал, Западная Сибирь, т. е. те области, ко-
торые в бронзовом и железном веках были заселены арий-
скими народами – река Ик в бассейне реки Камы на Север-
ном Урале; река Ик – левый приток реки Камы в Башкир-
ской и Татарской АССР; оз. Ик в Ишимской степи Омской 
обл.; р. Ик – левый приток реки Тобола в Курганской обл.; р. 
Ик – правый приток Берди в Новосибирской обл.; р. Ик – ле-
вый приток реки Оши бассейн Иртыша; Большой и Малый 
Ик – два притока реки Сакмары. 

ИК – река, левый приток реки Камы в Башкирии. Путь: Ик → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

ИК – река, левый приток реки Тобола в Курганской обл. Путь: 
Ик → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. 

ИЛЕК – река, левый приток р. Юрюзань; длина 26 км (Ашин-
ский р-н). Путь: Илек (Иляк) → Юрюзань → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. В купчей 1762 г. – 
Иляк, что полностью соответствует пуштунскому слову со 
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значениями «горное пастбище; летовье, летовка»; прекрас-
ная трактовка для горной местности. При раскладке: ил + ек, 
можно высказать ещё одну пуштунскую же версию от слова 
или – «грязь» с суффиксом относительного прилагательного 
-ак. Действительно, во время половодья, как и всякая река, 
грязи наносит много; впрочем, повод для названия слабова-
тый [Поздеев, 2007]. М. И. Альбрутом предложена версия от 
башкирского слова илэк – «сито» (оно соответствует персид-
скому алак). Её забраковал А. К. Матвеев.  

ИМАЙ-УТАР – село в Дюртюлинском р-не. От названия мест-
ности Имай + утар – «хутор» (искажение русского слова 
хутор) [СТРБ, 2002]. Имай заставляет вспомнить авестий-
ского первопредка Йиму – создателя мировой цивилизации, 
спасшего человечество от потопа, обрушившегося на Землю 
после жесточайшей зимы (явная арийская корневая основа 
лежит в основе таких современных русских слов, как «имя», 
«иметь») [Дёмин В.Н., 2008]. 

ИМАТКА – река, левый приток р. Уй на 368 км от устья. Длина 
21 км (Уйский р-н). Путь: Иматка (Юматовка, Юматка, 
Имадка) → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый оке-
ан. Другие названия с XVIII в. Юматовка, Юматка, Имадка. 
Стекает с г. Васильевой (528 м), левые притоки – с хребта 
Шелканды. Название может быть памятью о дороге с севе-
роиранской (пушту) базой: от слова амад – «проход, про-
езд»; ка – «долина»; ~ки, ~ги – суффиксы относительного 
прилагательного. И, наконец, у русских новгородского и по-
морского происхождения слово юма означает «сплавной 
лес», которое обросло русским же окончанием. [Поздеев, 
2007] 

ИНДАШТА – река, правый приток р. Бол. Киалим на террито-
рии, подведомственной гор. Миасс. Длина 13 км; имеет 5 
притоков. Путь: Индашта (Индашты) → Бол. Киалим → Ми-
асс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Гу-
ба → Карское море → Северный Ледовитый океан. Истоки 
на хребте Индашта. Иное название: Индашты. В начале XX 
века на реке стоял посёлок углежогов Индашты (Сызгинской 
волости); упразднили в 1968 году. Гидроним старый. Воз-
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можно от глагольной основы эн/ин – «спускаться, спускать-
ся вниз»; «входить, заходить» с аффиксом пассивного при-
частия -даш и аффиксом же -та/да. Смысловой перевод «па-
дун» или «проходная», «проходное место». Не исключена и 
подгонка североиранского названия Йиндаста, с пуштунской 
базой йинда – «поток» + sta – «место», суффикс изобилия, 
места, обладания; более плодовит вариант -стан, -естан [По-
здеев, 2007]. 

ИНДАШТА – хребет на территории, подведомственной гор. 
Миасс. Иное название: Индашты. Топоним старый у хребта, 
реки и озера. Не исключена подгонка североиранского на-
звания Йиндаста, с пуштунской базой йинда – «поток» + sta 
– «место», суффикс изобилия, места, обладания; более пло-
довит вариант ~стан, ~естан [Поздеев, 2007]. 

ИНДАШТЫ – посёлок на территории, подведомственной гор. 
Миасс. Основан в конце XIX в. на реке Индашта. В начале 
XX века фиксируется в Сызгинской волости. Упразднили в 
1968 году. Топоним старый у хребта, реки и озера. Не ис-
ключена и подгонка североиранского названия Йиндаста, с 
пуштунской базой йинда – «поток»; sta – «место», суффикс 
изобилия, места, обладания; более плодовит вариант -стан, -
естан [Поздеев, 2007]. 

ИНЗЕР – река на юге Катав-Ивановского р-на Челяб. обл., ис-
ток р. Большой Инзер (крупнейший приток р. Сим). Путь: 
Инзер (Ингар, Инйар, Инар, Ингйар) → Большой Инзер → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Извес-
тен в источниках с вариантами Ингар, Инйар, Инар, Ингйар. 
Варианты названия позволяют взять за основу пуштунское 
слово ана – «седельная лука» с потерей в безударной пози-
ции звука [а] + суфф. ~дер, ~зар, которые образуют сущест-
вительные со значениями места или места изобилия чего-
либо. Либо в окончании слова гар, кар – «гора, камень», ли-
бо джар – «круча, обрыв» [Поздеев, 2007]. 

ИРЕНТИК – бывшее озеро города Челябинска. Так назывался 
единый водоём, распавшийся на оз. Смолино, оз. Синеглазо-
во и оз. Исаково. Арийский гидроним. Нарекли его древние 
арии, будущие северные иранцы за цвет песка; ирентик – 
«золотисто-красноватое» [Поздеев, 1999]. 
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ИСТРУДА – река, левый приток р. Ай на 301 км от устья в Сат-
кинском р-не Челяб. обл. Длина 11 км. Путь: Иструда (Ист-
рудь, Иструд, Иструть, Иструт) → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Имеет три притока. Дру-
гие названия: Иструть, Иструдь, Иструд, Иструт. Арийское 
наследие. При раскладке: истру + да связывается с индоев-
ропейским словом isros, которое произошло от глагола 
«течь, стремиться» со вставным [t] между [s] и [r] в иранских 
языках оно приобрело значение «быстрый». В окончании 
сохранилось индоевропейское наследие, слово udo – «вода» 
или иранское да – «место». Иструда – «быстрица», «быстро-
текущая вода» [Поздеев, 2007].  

ИСТРУТЬ – посёлок в Саткинский р-не Челяб. обл. в устье ре-
ки Иструть (Иструда, Иструдь, Иструд, Иструт). 

ИСТРУТЬ – река, левый приток р. Ай на 301 км от устья; длина 
11 км; имеет три притока. (Саткинский р-н). Путь: Иструть 
(Иструда, Иструдь, Иструд, Иструт) → Ай → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. В устье расположен 
одноимённый поселок. Упоминается в источниках с 1755 г. в 
вариантах Иструда, Иструдь, Иструд, Иструт. Имеет общую 
топонимическую базу с реками Истра, Днестр и с другими 
менее известными небольшими реками, индоевропейское 
слово isros от глагола «течь, стремиться» со вставным [t] 
между [s] и [r] в иранских языках оно приобрело значение 
«быстрый» [Поздеев, 2007].  

ИЦЫЛ – гора, хребет с гребнем в 19 км к северо-западу от Зла-
тоуста с вершиной 1068 м. В источниках известны варианты 
Исил, Исим, Иссыл, Исыл. С запада и севера ограничивает р. 
Бол. Киалим (Киалин). На склонах многочисленные курум-
ники; сложен из кварцитов, кристаллических сланцев, шел-
литов и прочих крепких, твёрдых и абразивных пород, за что 
и получил название. На юге продолжением Ицыла является 
Острая Гора и, очевидно, образуют билингву на русском и 
пуштунском языке. Звук [ц] в названии отражает свистящий 
у башкир (и у некоторых иранцев). Этимологической базой 
являются пуштунские слова ас – «жернов»; асил – «твёрдый, 
прочный»; «копьё»; «стрела»; «осока»; у русских сохрани-
лось в словах «остриё», «острый», «оселок»; у башкир в диа-
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лектном ос – «вершина». Вариант названия Исим восходит к 
прилагательному исин от слова ас. Название могли подог-
нать под редкий антропоним Исыл (Н. И. Шувалов); он не 
встречался в источниках, а имена из названий гор созданы в 
легендах у всех народов для объяснения забытого, чужого 
слова. У Н. И. Шувалова имеется версия от башкирского 
слова иссиль – «вечный ветер». У киргизов есть слово иссык 
– «горячий, жара, зной»; Иссыката – в мифологии покрови-
тель горячего источника; оз. Иссык-Куль с месторождения-
ми поделочных камней. [Поздеев, 2007] 

К 
КАБИНКА – речка; исток р. Кабанки, правого притока р. 

Увелька. Путь: Кабинка → Кабанка → Увелька → Уй (Уий) 
→ Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. Пуштунское прилага-
тельное кавин (кав – «горб») + ка – «поверхность, долина, 
почва, дно, русло» образовали имя истока Кабанки. В иран-
ских языках это может быть фонетический вариант Кабанки 
[Поздеев, 2007].  

КАЖМАР – ключ, впадает в р. Ук, (левый приток р. Сим) 
(Ашинский р-н). Путь: Кажмар (Кашмер, Кашмар, Кошмер, 
Котмер, Кашмяр) → Ук → Сим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Упоминается в документах с 1740 г. в 
вариантах Кашмар, Кажмар, Кошмер, Котмер, Кашмяр. Ме-
стность горная и лесная; р. Сим течет в узкой долине; из-за 
внезапного разлива весной и после дождя опасное место для 
путников. Поэтому в бассейне pp. Сим, Юрюзанъ, на быв-
шем южном варианте Скифского пути, при прохождении че-
рез горы из Азии в Европу, дорожные названия не редкость. 
Наличие звонкого звука [к] в названии и арийское прошлое 
нашего края позволяют в качестве этимологической базы 
использовать пуштунское слово гошм – «обход, объезд» с 
многоцелевым суффиксом -ер/-ар; либо речь идёт об иран-
ском же слове джар / яр – «обрыв»; «брод» (последнее зна-
чение редко употребляется). Древние арии ездили напрямик 
через горы, минуя узкую и крутобокую долину Сима. По 
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Уку проложили новую трассу Уфа-Челябинск: учли истори-
ческий опыт [Поздеев, 2007]. 

КАЛДЫ – озеро на границе Сосновского с Кунашакским р-ном. 
Название устойчивое с 1742 г. По берегам много песка; есть 
выходы на поверхность каменистости. Озеро ложбинного 
типа с признаками котловины. Лучше для топонимической 
базы подходит иранский географический термин kal / kol – 
«овраг, ров, расселина с водой»; «низина, лощина»; «озеро»; 
«верх, верхушка»; «головка» + слово да – «место»; «дерев-
ня» выступает в качестве суффикса обладания, вмещения 
[Поздеев, 2007]. 

КАМА – река, левый приток Волги. Путь: Кама → Волга → 
Каспийское море. Длина – 1805 км, площадь бассейна 507 
тыс. км2. Средний расход воды 3500 м3/с. На Каме – Кам-
ская, Воткинская, Нижнекамская ГЭС. Главные притоки: 
Вятка, Белая, Чусовая, Вишера. На Каме – города Соли-
камск, Березники, Пермь, Набережные Челны. Совпадения: 
населённые пункты Кама в Пермской и Свердловской облас-
тях, в Удмуртии; река Кама – левый приток реки Конды в 
бассейне Иртыша. М. Фасмер [1967, 2] пишет: «Кама – ле-
вый приток Волги, из удмуртского kam – река; течение». 
Однако Г. Е. Корнилов [Советское финно-угроведение, 1972] 
не согласен с такой этимологией гидронима и исходит из 
русского слова камень. 

КАМА-ЕЛГА – речка, правый приток Бол. Инзера [СТРБ, 2002] 
в Белорецком р-не [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кама-Елга → 
Бол. Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Происхождение этого названия теряется в невообра-
зимых глубинах общечеловеческой истории, когда народы и 
их языки были едины. За примерами далеко ходить не надо. 
В ряде финно-угорских языков кама означает «река» [Дёмин 
В.Н., 2008]. 

КАМА-ЕЛГА – речка, правый приток Метева [СТРБ, 2002] в 
Белебеевском р-не [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кама-Елга → 
Метев. Известно, что в старину шаман на Руси именовался 
кам. Отсюда же и дожившее до наших дней слово камлание 
– «обрядовое действо шамана». Возможно, и древнеарий-
ский бог любви Кама был когда-то шаманом? Но, быть мо-
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жет, и название реки Камы имеет шаманское прошлое? [Дё-
мин В.Н., 2008]. 

КАМАРЗА – речка, правый приток р. Уй на 389 км от устья; 
длина 21 км; имеет 6 притоков, все в Уйском р-не Челяб. 
обл. Путь: Камарза → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледови-
тый океан. Образуется на новых картах от слияния Мокрой и 
Сухой Камарзы. На истоках устроено 4 пруда; 1 – в истоке 
Сухой Камарзы. Название очень древнее. Раскладка: камар + 
за. В языке пушту, консерванте арийского наследия, слово 
комар означает «обрыв, склон, скат»; «крутая скала»; «от-
весная сторона горы»; существенных отклонений слово в 
других иранских и некоторых тюркских языках не имеет; 
слово да – «место» в башкирском или североиранском про-
изношении превратилось в -за. При раскладке: камарз + а, 
трактуется от пуштунского камарз – «узкий»; «углубление, 
промытое водою в реке» (у других иранцев есть такое же 
слово) + суфф. относительного прилаг. [-а] [Поздеев, 2007]. 

КАМА-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башкирии [СТРБ, 
2002]. Арийское наследие. Древнеарийский бог любви Кама 
+ тау (из североиранского и более точного слова тав – «из-
лом, изгиб, извилина») = «Гора бога Любви». 

КАМА-ТАУ – гора в Учалинском р-не [СТРБ, 2002]. От др. рус. 
кам – «шаман»; камлание – «обрядовое действо шамана». = 
«Гора камланий». 

КАМЕНКА – река, приток р. Куваш впадающей в р. Ай на 419 
км от устья. Путь: Каменка → Куваш → Ай → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

КАРА – речка, правый приток р. Миасс, ныне Чёрная в с. Чер-
новское (гор. Миасс). Путь: Кара (Чёрная) → Миасс → 
Исеть → Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское мо-
ре → Северный Ледовитый океан. По мнению Мурзаева Э. 
М., слово «кара» у тюрок в живой речи не употребляется. 
Арийское наследие. В русском языке имеет 26 значений. Все 
названия со словом кара в гидронимии отражают роднико-
вый тип питания реки, озера, болота. Пуштунское кара – 
«чёрный», во второй части названий выступает в значениях 
«холм, возвышенность»; сближают с понятиями «гора, зем-
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ля». По мнению академика О. Н. Трубачёва, гора «воспри-
нималась древними индоевропейцами как «источник, род-
ник, жерло, извергающее воду» [Поздеев, 2007]. 

КАРАБА – озеро в Варненском р-не Челяб. обл. у северной ок-
раины п. Камышинка в каменистой степи; раньше рос лес; о 
нём напоминает Сосновый лог в округе. Упоминаются в 
1894 г. в межевой книге казачьего посёлка Катенинский. В 
новых источниках – Караоба, Караоби. Озеро родниковое, 
распадается на несколько маленьких водоёмов в мочажине. 
Варианты названия соответствуют североиранскому: кар – 
«каменистая местность, галька, камень»; кара – «чёрный», 
индикатор наличия родниковых вод; аба – «жидкость, вода». 
По словам Э. М. Мурзаева, слово кара в настоящее время в 
тюркских языках не употребляется, но входит в состав гео-
графических названий; в тюркских названиях термин оба 
означает «курган, куча, холм»; «межевой знак», «жертвенная 
куча» [Поздеев, 2007]. 

КАРАБАР – речка, правый приток Янгазы в Бурзянском р-не 
[СТРБ, 2002]. Путь: Карабар → Янгаза. Вероятно, от кара – 
«чёрная, тёмная; проталина», бар – «есть» [РБСВОРБ, 2005]. 
По мнению Э. М. Мурзаева, слово кара у тюрок в живой ре-
чи не употребляется. При раскладке: кара + бар, проявляется 
арийское наследие. Пуштунское кара – буквально означает 
«чёрный» + пуштунское бар – «грудь»; «верх; ширина»; 
«поле, равнина, край»; «берег» [Поздеев, 2007]. 

КАРА-БУТЯК – озеро в посёлке Вишнёвогорск Каслинского р-
на Челяб. обл. у подножья Вишнёвых гор. Арийское насле-
дие. При раскладке: кара + бут + як, имеет иранские корни. 
Кара – «чёрный» в иранских языках, характеризует «родни-
ковый источник», как в древности славянское слово гора – 
«источник», «родник», «жерло, извергающее воду» (термин 
господствует на огромной территории в Азии, в Европе) + 
иранское слово ват – «вода» + суфф. -ак [Поздеев, 2007]. 

КАРАГАЙКА – посёлок в Кусинском р-не Челяб. обл. (Медве-
девский с-с). Топоним зафиксирован в русском языке от ос-
новы карагай + суфф. -к (а). Арийское наследие [Пятков, 
2004]. Слово карагай в иранских названиях означает «бор» + 
пуштунское га, ка – «поверхность, земля, долина, дно» [По-
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здеев, 2007]. 
КАРАГАЙКУЛЬ – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл., 

Урукульский с-с. Разбивка: карагай + куль, позволяет свя-
зать с арийским наследием. Слово карагай в иранских на-
званиях означает «бор» + куль – географический термин в 
иранских названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, 
мокрый луг, сырое пастбище» [Поздеев, 2007]. 

КАРАГУСЮК – гора в Белорецком р-не возле деревни Картали 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: кара + гусюк. Арийское наследие. 
Пуштунское кара – «чёрный», во второй части названий вы-
ступает в значениях «холм, возвышенность»; сближают с 
понятиями «гора, земля» [Поздеев, 2007]. 

КАРА-ЕЛГА – река, левый приток Урала в Учалинском р-не 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кара-Елга → Урал → Каспийское море. 
Арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, тём-
ная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают 
родниковый тип питания реки, озера, болота) + елга (йелга, 
зелга и т.д.) – популярный географический термин в иран-
ских названиях со значениями «речка»; «долина» (последнее 
значение более популярно в иранских (арийских) названи-
ях); характеризует каменистость долины [Поздеев, 2007]. 
Путь искажения: жилка → жилга → джилга → йилга → ел-
га [Пятков, 2004]. 

КАРА-ЗИЛГА – река в Челябинской области [Шувалов, 1982]. 
Арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, тём-
ная», «земля», «кора земная» + зилга (искажение слова жил-
ка). Изначально звучало как «Земная жилка» [Пятков, 2004]. 
Путь искажения первослова: жилка → жилга → зилга. 

КАРА-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не возле деревни 
Нижний Тюкунь [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. В языке 
пушту слово кара – «чёрный» (причём, отметим, по мнению 
Э. М. Мурзаева, у тюрок в живой речи не употребляется) + 
индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое паст-
бище, водоём, пруд, озеро» [Поздеев, 2007]. 

КАРАН – река, левый приток Белой в Мелеузовском р-не 
[СТРБ, 2002]. Путь: Каран → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Названия с термином каран на старых 
картах и в других источниках встречаются по Уралу, По-
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волжью, в Придонье, Приднестровье и т. д. Самая старая за-
пись в летописях каранъ, корань, судя по окончанию (суф-
фиксу ~ань, ~ан), указывает на североиранское (арийское) 
происхождение, от пуштунского слова кар – «каменистое 
место, галька; камень» при индоевропейской базе кр – «зем-
ля, чёрный». Этот древнейший корень присутствует в словах 
красный, коричневый, чёрный; в пуштунском кара – «чёр-
ный» (усвоено тюрками, но не популярное слово), в древнем 
иранском хара – «земля, гора; чёрный» и в названии леген-
дарной горы Хаара (принято считать старым названием Ура-
ла или Алтая) [Поздеев, 2007]. 

КАРАН – река, левый приток Мал. Инзера в Белорецком р-не 
[СТРБ, 2002]. Путь: Каран → Мал. Инзер → Инзер → Сим 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Иранский 
географический термин каран означает «родник, речка»; до-
словно «каменная, земельная, горная» [Поздеев, 2007]. 

КАРАН – река, левый приток Сакмары в Баймакском р-не 
[СТРБ, 2002]. Путь: Каран → Сакмара → Урал → 
Каспийское море. Арийское наследие. Иранский географи-
ческий термин каран означает «родник, речка»; дословно 
«каменная, земельная, горная» [Поздеев, 2007]. 

КАРАН – река, правый приток Урала в Учалинском р-не [СТРБ, 
2002]. Путь: Каран → Урал → Каспийское море. Арийское 
наследие: каран – «родник, речка» (иранский географиче-
ский термин) [Поздеев, 2007]. 

КАРАН – речка, на которой в середине XVIII в. возникла д. 
Большакова Варламовской слободы (Большакова Чебар-
кульского р-на). Другое её древнее название, Караса, подог-
нали под живое тюркское слово и название Карасу. Назва-
ния с термином каран на старых картах и в других источни-
ках встречаются на просторах Челяб. обл., по Уралу, Повол-
жью, в Придонье, Приднестровье и т. д. Самая старая запись 
в летописях каранъ, корань, судя по окончанию (суффиксу -
ань, -ан), указывает на североиранское (арийское) происхо-
ждение, от пуштунского слова кар – «каменистое место, 
галька; камень» при индоевропейской базе кр – «земля, чёр-
ный». Этот древнейший корень присутствует в словах крас-
ный, коричневый, чёрный; в пуштунском кара – «чёрный» 
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(усвоено тюрками, но не популярное слово), в древнем иран-
ском хара – «земля, гора; чёрный» и в названии легендарной 
горы Хаара (принято считать старым названием Урала или 
Алтая). Как считает академик О. Н. Трубачёв и др. авторы 
«Этимологического словаря славянских языков» (М.: Наука. 
Т. 7. 1980. С. 29-31), «гора, по-видимому, воспринималась 
древними индоевропейцами как источник, родник, жерло, 
извергающее воду». А название древней арийской горы Хара 
бэрэзайти составители словаря перевели «Высокий Сток». 
Обосновал академик Трубачёв. И не случайно все Каракули 
и Чёрные реки, озёра питаются обязательно родниковыми 
водами. Иранский географический термин каран означает 
«родник, речка»; дословно «каменная, земельная, горная». 
Подробное исследование термина каран провёл Валеев, к. ф. 
н. [Поздеев, 2007]. 

КАРАОБА – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. Кулевчин-
ский с-с [Пятков, 2004]. При раскладке: кара + оба, выявля-
ется арийское наследие. От североиранского кара – «чёр-
ный», индикатор наличия родниковых вод + аба – «жид-
кость, вода». 

КАРА-ТАУ – гора в Кугарчинском р-не возле деревни Ишбай 
[СТРБ, 2002]. По мнению Э. М. Мурзаева, у тюрок в живой 
речи слово кара не употребляется. Арийское наследие. В 
русском языке имеет 26 значений. Пуштунское кара – «чёр-
ный», во второй части названий выступает в значениях 
«холм, возвышенность»; сближают с понятиями «гора, зем-
ля» [Поздеев, 2007]. 

КАРАЧАЛ – гора 403 м в Агаповском р-не Челяб. обл. к северу 
от п. Новобуранное; обозначена на плане отвода под поселок 
1910 г.; местность каменистая; в прошлом вели добычу золо-
та по р. Гумбейке и её притокам; поводом для заведения 
приисков служили заброшенные древние арийские копи, что 
могло послужить поводом для наименования горы. Значение 
сохранилось у северных иранцев. Является арийским насле-
дием при раскладке: кара + чал. В языке пушту кара – «чёр-
ный» + чал – «впадина, яма, овраг», от основы глагола ко-
пать, рыть [Поздеев, 2007]. 

КАРГА – река, левый исток р. Мандесарки (Кизильский р-н, п. 
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Новинка). Путь: Карга (Карг, Корт, Карт) → Мандесарка 
(Мендисарка, Миндисарка, Минисарка, Минъяшаръ) → 
Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Название 
неустойчивое; с XIX в. известны варианты Карг, Корт, Карт. 
В иранских и тюркских языках слово карга означает «воро-
на». Вороньими их и переводят. Учитывая этимологию на-
звания р. Мандесарка, в имени р. Карга могло сохраниться 
пуштунское слово карга – «луг, пастбище»; в памирских 
языках – «мастерская»; «место с кучей камней» при исход-
ном кар – «камень». В древности про кучу камней знали и 
тюрки: у них карга означало «валун»; «нагромождение кам-
ней» – североиранское содержание не вызывает сомнения. 
На Памире у ягнобцев слово звонкое гарг означает «груда 
камней». Переход гарг в карг и карт, корт у иранцев воз-
можен. Термины встречаются по обе стороны Урала на про-
сторах обитания арийских племён в прошлом. В топоними-
ческий ряд иранистика позволяет включить типа Курга, Кур-
гашка, Карс, Карса [Поздеев, 2007]. 

КАРГА – река, левый приток Малой Сатки (Саткинский р-н); 
упоминается с середины XVIII в. Путь: Карга → Малая Сат-
ка → Большая Сатка (Садка, Саткей, Шаткей) → Ай → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. От пуштун-
ского карга – «луг, пастбище». 

КАРГА – речка, левый приток Узяна в Бурзянском р-не [СТРБ, 
2002]. Путь: Карга → Узян. Арийское наследие. В иранских 
языках слово карга означает «ворона» = «Воронья». Сопос-
тавь: русское выражение «Старая Карга» = «Старая Ворона». 
Вороньими их и переводят. Впрочем, в гидрониме Карга 
могло сохраниться пуштунское слово карга – «луг, пастби-
ще» = «Луговая»; в памирских языках – «мастерская»; «ме-
сто с кучей камней» при исходном кар – «камень» = «Ка-
менная». На Памире у ягнобцев слово звонкое гарг означает 
«груда камней». Переход гарг в карг и карт, корт у иранцев 
возможен. Термины встречаются по обе стороны Урала на 
просторах обитания арийских племён в прошлом. В топони-
мический ряд иранистика позволяет включить типа Курга, 
Кургашка, Карс, Карса [Поздеев, 2007].  

КАРПАТ – гора в Куюргазинском р-не Башкирии, возле дерев-
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ни Тюканово. От славянского оронима Карпаты [СТРБ, 
2002]. 

КАРТАК – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. в 4-х км от д. 
Бурханкуль. Различают озёра Картак-1, Картак-2; так иногда 
называют и оз. Бишкаим. При раскладке: кар + так, выявля-
ется арийское наследие: от пуштунского слова кар – «ка-
мень, галька, каменистая местность» с суффиксом усили-
вающим качество ~так. Либо в окончании омонимы: 1. 
«дно, почва, грунт, земля»; 2. «обрыв, крутой склон» [Позде-
ев, 2007]. 

КАРТЛАЗМА – ключ, приток Осташки в Зилаирском районе. 
Путь: Картлазма → Осташка. Раскладка: карт + лазма. Веро-
ятно, от назв. местности Картлар ызма [СТРБ, 2002], где 
башкир. ызма является искажением русского слова изба. По 
другой версии, является арийским наследием. На Памире у 
ягнобцев слово звонкое гарг означает «груда камней». Пере-
ход гарг в карг и карт, корт у иранцев возможен [Поздеев, 
2007].  

КАЦКАНДЫ – река, правый приток Боевки (Баевки) на 15 км 
от устья около с. Шабурово Каслинского р-на. Длина 31 км. 
Путь: Кацканды (Щербаковка) → Боевка (Баевка) → Синара 
→ Исеть → Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. Имеет три притока. 
Иное название: Щербаковка. Исток в Свердловской обл. При 
раскладке: кац + канды, проявляется арийское наследие. В 
языке пушту (афгани) кац – «пойма реки»; «пойменный 
лес»; «тугайский лес» + кунда – «ручей, источник»; у таджи-
ков канда – «взрытый, копанный»; в других иранских языках 
хан, хани – «источник, колодец»; индоевропейское канал, 
канд – «рудник» восходят к глагольной основе кан – «рыть, 
копать». Составные части названия описывают местность, и, 
пожалуй, долину, чётко выраженную береговую линию 
Щербаковки и Боевки. Здесь в 1742 г. побывал путешест-
венник И. Гмелин в Темир-ауле. И юрты, и тип лица у жите-
лей были как у братских и красноярских татар. Они разводи-
ли коров, лошадей, верблюдов и кур – немое свидетельство 
оседлого образа жизни в прошлом; занимались и земледели-
ем: следы ассимиляции местного оседлого иранского при-
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шлыми сибиряками. А пришли они из северо-западного угла 
Башкирии после 1662 г. Местность реки лесная, с болотами 
и копями. Название из арийского (североиранского) насле-
дия Урала [Поздеев, 2007]. 

КАШЕНГА – речка. Впадает в северо-западный угол оз. Барах-
тан, вытекает в южном направлении под названием Каменка 
и справа впадает в р. Сак-Елга западнее г. Карабаш. Путь: 
Кашенга (Кашенги) → оз. Барахтан → Каменка → Сак-Елга. 
Русское название является смысловым переводом; оба на-
звания образуют очередную топонимическую билингву. 
Очень древнего происхождения название подружилось с но-
вым. В основе слово «камень» – каш да не простой, поде-
лочный. В названиях выступает со значениями «гора»; «воз-
вышенное место»; «край, берег». Для изготовления орудий 
труда и войны годился не всякий камень, а в первую очередь 
добытый в сыром месте. Все требования производства отра-
жены в глагольной индоевропейской основе kas – «отрывать, 
отрезать, долбить, резать». В союзе с популярным суффик-
сом ~енг, ~енк в языках арийского происхождения (индои-
ранских, индогерманских) и с суффиксом относительного 
прилагательного ~ш и сложилось название у рч. Кашенга – 
Каменка. Здесь могли добывать и самородную медь, медную 
руду, о чём напоминает название р. Сак-Елга (Копаная До-
лина). В родственники следует отнести название р. Кашен-
дык (Янбика, Косогорка, Кишендик с суффиксом ~енд), при-
ток р. Уй; и Кошенные Горы, с которых стекает Могильный 
ключ в р. Юрюзань; и р. Касатур (Косатур), рч. Коса и т.д., в 
горной части Чел. обл. и в каменистых местах [Поздеев, 
2007]. 

КАШЕНДЫК – речка, левый приток р. Уй. Путь Кашендык 
(Кишендик, Кышендык) → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. Длина 11 км. Иное название: Кишендик, 
Кышендык. На некоторых картах – правый приток Узелъги 
(Зюзелги). Горная лесная река; известна с 1735 г. под именем 
Янбика. На реке стоит старинная д. Косогорка. Арийское на-
следие. От очень древней индоевропейской основы kas – 
«отрывать, отрезать, долбить, резать» + популярные суфф. 
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~енд + ~ак/~ик. [Поздеев, 2007]. См. Кашенга. 
КАШМАР – ключ, впадает в р. Ук, (левый приток р. Сим) 

(Ашинский р-н). Путь: Кашмар (Кажмар, Кашмер, Кошмер, 
Котмер, Кашмяр) → Ук → Сим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Упоминается в документах с 1740 г. в 
вариантах Кашмер, Кажмар, Кошмер, Котмер, Кашмяр. При 
раскладке: кашм + ар, выявляется арийское наследие. От 
пуштунского гошм – «обход, объезд» + ~ар – многоцелевой 
суфф. [Поздеев, 2007]. См. Кажмар. 

КЕЛЕЙНОЕ – озеро к с-с-з от города Касли и западнее оз. Ки-
реты в окружении небольших лесных возвышенностей, ко-
торые изолируют его от нескольких озёр. Название уникаль-
ное, тёзок не удалось выявить. Арийское наследие. Диалект-
ное русское слово у северян килей / киляй характеризует 
«большие болота». Оторванность, потаённость, вероятно, 
послужили причиной наречения [Поздеев, 2007]. Прилага-
тельное келейное и келья однокоренные слова. Отсюда слово 
келейный – «секретный, тайный»; «происходивший с глаза 
на глаз с кем или наедине» (В. И. Даль). 

КИАЛИМ – река, левый приток p. Миасс на 535 км от устья. 
Длина 46 км. Путь: Киалим (Киалин, Килиим, Киолим, Бол. 
Киалим) → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Вытекает из Мохового болота; памятник природы. 
Варианты названия: Киалин (1742), Килиим, Киолим, Бол. 
Киалим. Имеет левый приток – Мал. Киалим. Название 
очень древнее, арийского происхождения, исходное в форме 
ки + йал (йала) + ин, при этом русские не уловили слабый 
звук [й] и в безударной позиции такой же звук [а]. Переход 
конечного звука [н] → [м] обычное явление в уральских, 
тюркских и русском языках. В консервативных языках у па-
мирцев слово ку (куй, ко, ки, ко) означает «камень», в назва-
ниях – «гора»; очень древнее индоевропейское слово jala, jul 
– «вода» приобрело суффикс относительного прилагательно-
го ~ми; смысловое перевод названия – Каменка. 2. либо ала 
– «бег, бросок»; в этом случае Киалин означает «Каменная 
Быстрица»; все составные части названия из североиранско-
го (арийского) прошлого края [Поздеев, 2007]. 
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КИВАЛКА – речка, правый приток р. Лазарга в Катав-
Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: Кивалка → Лазарга (Ла-
зи-Гурга) → Бедярыш → Лемеза → Сим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. При раскладке: ки + вал + ка, вы-
является арийское наследие. В консервативных языках у па-
мирцев ки (куй, ко, ку, ко) – «камень», в названиях – «гора» + 
очень древнее индоевропейское jala, jul – «вода» + пуштун-
ское га, ка – «поверхность, земля, долина, дно» [Поздеев, 
2007]. См. Лазарга. 

КИСЛЯР – речка, приток р. Икень в Ашинском р-не Челяб. обл. 
Путь: Кисляр → Икень → Лемеза → Сим → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. При раскладке: кис + ляр, ве-
роятно, является искажением более древнего североиранско-
го названия Касилар от слов каси – «ущелье, щель, дыра» + 
лар – «тропа, путь, дорога» [Поздеев, 2007]. 

КИШМЕНЬ – урочище с водоёмом. Весной и в сырые годы 
стекает вода через Силкин Ручей в оз. Большой Сарыкуль. В 
разные годы с конца XIX века в Кишменской пустоши суще-
ствовали хутора Шелоумова, Кишменъ (Силкин), Каменка. 
Раскладка: киш + мень. В изголовье примостилось слово 
каш, киш – «камень»; Кишмень = Каменка. Пуштунское сло-
во ман(д), мен(д) – «большая лощина» во 2-й части названия 
выступает обычно в качестве суффикса обладания. С учётом 
прописки на старинной торговой дороге допустима версия 
«объездное, обходное» (гашм – «объезд, обход» с суффик-
сом относительного прилагательного). Переход звука [а] в 
звук [и] у северных иранцев обычное явление [Поздеев, 
2007]. 

КОЗЛИНАЯ – гора 460 м на правобережье р. Полдневая Чусо-
вая к северу от оз. Большое Чусовское. Горы часто служили 
местом приношений в жертвы язычниками коз. Около ж.д. с. 
Кувалжиха стоит г. Бзялина (от пуштунского бза – «коза»; 
«жертвоприношение» с суффиксами ~ли, ~на). Поэтому коз-
линые имена гор, рек могут хранить память о переводах ста-
рых названий. Не все, конечно [Поздеев, 2007]. См. Бзялина. 

КОЗЛОВА – гора в Катав-Ивановском р-не. Арийское насле-
дие. Горы часто служили местом приношений в жертвы 
язычниками коз [Поздеев, 2007]. 
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КОЗЛОВКА – река, левый приток р. Сухарыш в Еткульском р-
не Челяб. обл.; вытекает из оз. Таянды. Длина 15 км (на но-
вых картах более короткая). Путь: Козловка → Сухарыш 
(Сусариш) → Увелька → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. Самое простое объяснение: название указы-
вает на изобилие диких коз [Поздеев, 2007]. 

КОЗЬЯ – гора в Верхнеуральском и Каслинском р-нах Челяб. 
обл. Горы часто служили местом приношений в жертвы 
язычниками коз [Поздеев, 2007]. 

КОКЛАН – посёлок в Кунашакском р-не Челяб. обл., Усть-
Багарякский с-с [Пятков, 2004]. По документам, начиная с 
1695 г., удалось проследить переход гидронима Хахлан 
(Хохлан) в Коклан, Куклан. Раскладка: кок + лан. Наличие 
топонимической пары Кокуй – Могильное и древних захо-
ронений позволяют при трактовке названий использовать 
арийские (иранские) слова: пуштунское хах – «зарытый, за-
копанный, похороненный»; персидское хак – «прах; могила; 
почва, земля, грунт; страна» [Поздеев, 2007]. 

КОКУЙ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 
1982]. «Многие индоевропейские названия продублированы на 
двух-трёх языках и служат доказательством индоевропейского 
(индоиранского, индогерманского) наследия в топонимии 
Южного Урала: Сугояк – Кумляк – Песчаное, Кокуй – Могиль-
ное, Кундравы – Суранлек – Суранмак, Садка – Молосная и т. 
д. Открытия отечественными археологами на Южном Урале 
арийских культур (аркаимская цивилизация бронзового века) 
усиливают позиции историко-географической, самой древней 
этимологии на арийской основе» [Поздеев, 2003]. 

КОКУЙ – озеро в Чебаркульском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 
1982]. При раскладке: кок + уй, выявляется арийское насле-
дие. Наличие топонимической пары Кокуй – Могильное и 
древних захоронений позволяют при трактовке названий ис-
пользовать арийские (иранские) слова: пуштунское хах – 
«зарытый, закопанный, похороненный»; персидское хак – 
«прах; могила; почва, земля, грунт; страна» + уй – суфф. от-
носительного прилагательного образовали топоним Кокуй – 
«Могильное» [Поздеев, 2007]. 



ВВВлллааадддииимммиииррр   ПППЯЯЯТТТКККОООВВВ   ***   АААрррииийййссскккиииййй   ссслллеееддд   нннааа   ЮЮЮжжжннноооммм   УУУрррааалллеее   

 118 

КОКУЙ – река, правый приток Увельки [Шувалов, 1982]. Путь: 
Кокуй → Увелька → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледови-
тый океан. При раскладке: кок + уй, выявляется арийское 
наследие. Пуштунское хах – «зарытый, закопанный, похоро-
ненный»; персидское хак – «прах; могила; почва, земля, 
грунт; страна» + ~уй – суфф. относительного прилагательно-
го [Поздеев, 2007]. 

КОКУЙ – речка, правый приток р. Течи (Красноармейский р-н). 
Путь: Кокуй → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Вытекала из оз. Могильного. Топонимическая билин-
гва. В устье до 1740 гг. стояла д. Кокуй (Могильная) Течен-
ской слободы. Остались памятники андроновской культуры; 
где Кокуи (Кукуй), там и наследили андроновцы, включая 
Памир. Есть Кокуи в Сибири, в Предуралъе, на Волге и вез-
де древние захоронения. В обл. Кокуев несколько: озёра, 
речки; ещё больше их на карте 1800 г. Вместе с топонимами 
Хахлан, Коклан, Кокан, Кукан, Кукай, Хаклан, Кукланкуль 
образуют топонимический ряд. По документам удалось про-
следить переход гидронима Хахлан (Хохлан) в Коклан, Кук-
лан, начиная с 1695 г. Наличие топонимической пары Кокуй 
– Могильное и древних захоронений позволяют при трак-
товке названий использовать арийские (иранские) слова: 
пуштунское хах – «зарытый, закопанный, похороненный»; 
персидское хак – «прах; могила; почва, земля, грунт; стра-
на». Суффикс относительного прилагательного -ай, уй (и -
ан) образовали топоним Кокуй – «Могильное» + суффикс 
обладания, вместилища -лан = слово кладбище [Поздеев, 
2007]. 

КОКУЙСКАЯ – деревня Воскресенской волости Челябинского 
уезда Оренбургской губернии, зафиксированная в 1833 году 
в списке "Поселения государственных крестьян в Челябин-
ском уезде в 1833 году (кроме однодворцев)". Название об-
разовано в русском языке от основы кокуй + суфф. ~ск (-ая) 
[Пятков, 2007]. При раскладке: кок + уй, выявляется арий-
ское наследие. Пуштунское хах – «зарытый, закопанный, по-
хороненный»; персидское хак – «прах; могила; почва, земля, 
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грунт; страна» + ~уй – суфф. относительного прилагательно-
го [Поздеев, 2007]. 

КОЛДУН-ГОРА – гора 398 м в Брединском р-не Челяб. обл. на 
левом берегу рч. Уштаганки к С-С-З от п. Амурского Амур-
ского с-с. Другие названия: Аркаим, Лысая, Огненная, Ша-
манка, Аркаин. Продолговатая гора пологого типа с крутым 
восточным склоном. По горе с редколесьем у подножья в 
1900 г. назвали Аркаинскую пустошь. Здесь открыт древний 
арийский город, получивший в науке название Аркаим.  

КОЛПАК – гора в Белорецком р-не, возле рабочего посёлка 
Инзер. Рядом протекает родник, правый приток Большого 
Инзера. От русского слова колпак – «шляпа; шляпо-
образная» [СТРБ, 2002]. При раскладке: колп + ак, выявляет-
ся арийское наследие: пуштунское калп – «крутой»; «с кру-
тыми склонами»; «скалистый», «жёсткий, ожесточённый», 
«сильно пересечённый» (о местности). Окончание ~ак явля-
ется суффиксом прилагательного, которое сгладило, смягчи-
ло свойства, притупило содержание у топонимической базы 
[Поздеев, 2007]. 

КОЛПАКИ – озеро на территории юго-восточной части Ок-
тябрьского р-на. На старых картах владений Крутоярской 
крепости местность лесная и безлюдная. Самое простое объ-
яснение гидронима через коллективное прозвище Колпаки, 
от фамилии Колпаков. Колпак – «меховая шапка»; «лёгкого 
типа головной убор». Для имени горы метафору можно объ-
яснить; для гидронима – загадка. С учётом местности на-
прашивается другая версия. От пуштунского калп – «кру-
той»; «с крутыми склонами»; «скалистый»; «жёсткий, ожес-
точённый»; «сильно пересечённый» (о местности) + ~ак + ~и 
– суфф. прилагательных, которые сгладили, смягчили свой-
ства, притупили содержание у топонимической базы. Кол-
пак(и) – наименование двух скалистых гор [Поздеев, 2007]. 

КОРЯЖНАЯ – река, правый приток р. Синташта на 103 км от 
устья. Длина 17 км. Путь: Коряжная (Каряжная, Коряжный 
Дол) → Синташта (Сынтасты) → Берсуат → Тобол → Ир-
тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. На плане дачи п. Брединского по-
сле 1895 г. криволинейная река с двумя истоками; сохранил-
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ся левый; вытекал из озерка, ныне пруд в п. Коряжный, то-
гда хутор Юрикова. Местность степная, за рекой к западу 
лес в Оренбургской обл.; название произошло от русского 
слова коряка, коряга – «кривляка»; «река виляет по долине». 
Современное название – Коряжный Дол [Поздеев, 2007]. 

КОСАТУР – гора в г. Златоусте у р. Ай. В источниках встреча-
ется с 1754 г. в вариантах: Косотур, Косатурская, Касатур, 
Кусатур; в окрестностях рч. Чёрная, Турнак; по структуре 
название Турнак североиранское с суфф. прилагательного 
~нак от географического термина тур, тор – «остриё, пик, 
верх, верхушка»; «верхний»; термин закрепился в названиях 
гор Баштур, Белятур, Силитур, оз. и р. Тургояк. На оз. Ка-
сарги (Косарги) прописалась горка с косым боком, как и Ко-
сатур; только в разы ниже и меньше. П. С. Паллас в р-не 
Златоуста зафиксировал рч. Коса; высокими обрывами отли-
чаются оз. Касар-гулъ, Касагалы; к топонимическому ряду 
следует отнести и скалы Касы-Таш, Касыгаш. В изголовье 
всех их прилагательное от глагольной индоевропейской ос-
новы kas – «резать, долбить, отделять». По смыслу Косатур 
соответствует русскому слову косогор. В Уйском р-не Челяб. 
обл. есть топонимическая тройка (индоевропейская, баш-
кирская, русская); это р. Кашендик (с вариантами названия), 
она же Янбика и д. Косогорка. Тройки, билингвы не ред-
кость на карте Южного Урала [Поздеев, 2007]. 

КОСТРОМА – речка, левый приток Верхней Биянки. Путь: Ко-
строма → Верхняя Биянка → Миньяр → Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Название дано русскими 
жителями Южноуральского края. Славяне почитают Кост-
рому как воплощение весны и плодородия. В древних рус-
ских обрядах проводов Костромы (проводов Весны) её изо-
бражала 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 сжи-
гают или топят с обрядовым оплакиванием и смехом. Этот 
ритуал должен был обеспечить плодородие земли. Возмож-
но, обрядовое потопление Костромы на Южном Урале осу-
ществлялось именно в этой реке. 
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КОЧКАРИ – урочище в Красноармейском р-не Челяб. обл.; бо-
лотистое у восточного побережья оз. Сыкандык. Кочки до и 
более метра; трава ещё выше; рай для птиц и охотников. В 
сырые времена сливается с озером. Название русское, мест-
ное; присвоено старожилами, переселенцами из Архангело-
городской губернии. Там словом кочкари называют «место, 
покрытое кочками; болото, покрытое кочками»; в других го-
ворах – кочкаръ [Поздеев, 2007].  

КОШМЕР – ключ, впадает в р. Ук, (левый приток р. Сим) 
(Ашинский р-н). Путь: Кошмер (Кашмер, Кашмар, Кажмар, 
Кашмяр, Котмер) → Ук → Сим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Упоминается в документах с 1740 г. в 
вариантах Кашмер, Кажмар, Кашмар, Котмер, Кашмяр. При 
раскладке: кошм + ер, выявляется арийское наследие. Нали-
чие звонкого звука [к] в названии и арийское прошлое наше-
го края позволяют в качестве этимологической базы исполь-
зовать пуштунское слово гошм – «обход, объезд» с многоце-
левым суффиксом ~ер. См. Кашмар. 

КРАКА – горный хребет в Бураевском р-не Башкирии [СТРБ, 
2002]. Арийское наследие. В языке пушту крака – «колея, 
борозда» [Поздеев, 2007]. 

КРАКАТАУ – гора в верховьях р. Куряк; в купчих XVIII в. г. 
Карака в пограничье башкирских владений и в придорожном 
месте (Ашинский р-н). При раскладке: крака + тау, выявля-
ется арийское наследие. В языке пушту крака – «колея, бо-
розда» + тау из древнего арийского (североиранского, пуш-
тунскоого) и более точного слова тав – «излом, изгиб, изви-
лина» [Поздеев, 2007]. 

КРЕКАЗ – речка в Нязепетровском р-не Челяб. обл. При рас-
кладке: крек + аз, выявляется арийское наследие. От пуш-
тунского григ – «трудная дорога» + az – «вода, речка» [По-
здеев, 2007]. 

КРЕМЕНКУЛЬ – озеро в Сосновском р-не Челяб. обл.; разли-
чают Бол. и Мал. Кременкуль. На картах с 1735 г. встречает-
ся в вариантах Кармен, Терменкулъ, Керменкулъ; переход в 
Кременкуль произошёл в середине XVIII в. Названия с осно-
вой кармен / кермень тяготеют к каменистой местности. В 
основе географического сложного термина застыло северо-
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иранское (пуштунское) наследие с базой кар – «камень, ка-
менистое место»; «галька» + суфф. обладания ~ман(д), мены 
самостоятельное значение – «лощина» + индоевропейский 
термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, 
озеро» [Поздеев, 2007]. 

КРЫКСА – гора в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Ирани-
стика позволяет название её считать однокоренным с горой 
Крака и с названием возвышенности Кыркты (Крыкты). С 
учётом звонкого звука [к] башкирское произношение очень 
близко к пуштунскому григ – «трудная дорога» с суфф. от-
носительного прилагательного ~са [Поздеев, 2007]. 

КРЫКТЫ – возвышенность в Чел. обл.; хребет Южного Урала 
с запада ограничен долинами рек Малый и Большой Кизил. 
Иное написание: Кыркты. Ороним Крыкты мог появиться из 
названия Григта, Григда. С учётом звонкого звука [к] баш-
кирское произношение Крыкты очень близкое к пуштунско-
му слову григ – «трудная дорога» с суффиксом относитель-
ного прилагательного да – «место», та – «показатель реаль-
ности» [Поздеев, 2007]. 

КУВАШ – река, левый приток Белой [РБСВОРБ, 2005] в Чекма-
гушевском р-не, недалеко от села Имянлекуль [СТРБ, 2002]. 
Путь: Куваш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Раскладка: кув + аш, позволяет выявить арийское наследие. 
У прямых наследников ариев, памирцев, пуштун консерва-
тивные языки сохранили слова ку / ко / кю / куй – «камень, 
гора, холм, вершина, фаллос» и т.д. + az – «вода», слово, по-
пулярное на территории былого господства арийских племён 
[Поздеев, 2007]. См. Куяш. 

КУВАШ – река, левый приток р. Ай на 419 км от устья. Длина 
41 км; имеет 61 приток. Путь: Куваш (Куяш, Куяс) → Ай → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Самые 
крупные притоки: Каменка, Копанка, Рябиновка, Сборная, 
Тайнак, Чёрная. Упоминается с 1754 г.; башкирская запись – 
Кеуэш; в русской записи обычно превращается в Куяш, Ку-
яс. С учётом местности и истории Урала по североиранской 
версии в основе названия могут быть слова: oz – «вода, реч-
ка» в окончании, либо суфф. ~os; и в изголовье кев, куй – 
«гора, вершина холма, хребет»; кав – «горб». В истоке на ле-
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вом берегу стоит г. Верховья Куваша (746 м). Допустима и 
индоевропейская база от глагольной основы со значениями 
«копать, рыть». И поэтому билингвы на карте может быть 
две: индогерманская с Копанкой и с иранским искажением; 
иранская с Каменкой [Поздеев, 2007]. 

КУДУКСАЙ – лог, ручей, левый приток р. Кызыл-Чилик в На-
гайбакском р-не Челяб. обл. Путь: Кудуксай (Биктурсай, 
Бехтурсай) → Кызыл-Чилик → Гумбейка → Урал → Кас-
пийское (Хвалинское) море. Протекает у подножия горы 
Чёрная. Иное название: Биктурсай, Бехтурсай. При расклад-
ке: кудук + сай, выявляется арийское наследие. От пуштун-
ского hада – «стоянка, остановка»; древний звук [h] в изго-
ловье превращался и в звук [к]; этому слову родственны рус-
ские слова ход, ходить, идти, ходок + пуштунское сай – 
«лощина» [Поздеев, 2007].  

КУЖАК – речка, приток Салдыбаш. Путь: Кужак → Салдыбаш 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий. Исток выше, 
севернее р. Сим в Ашинском р-не Челяб. обл. Арийское на-
следие. От пуштунского hада – «стоянка, остановка»; ада – с 
теми же значениями с утратой древнего звука [h] в изголовье 
(он превращался и в звук [к]); этому слову родственны слова 
ход, идти, ходок + окончание ~йак/~як из сакского, то есть 
североиранского происхождения [Поздеев, 2007]. 

КУЖАК – речка, приток р. Куйбас, а она впадает в Зингейку в 
Карталинском р-не Челяб. обл. Путь: Кужак → Куйбас → 
Зингейка → Урал → Каспийское море. Здесь башкиры не 
могли наследить в прошлом: здесь кочевали и жили летом 
казахи. А у казахов есть слово козь – «глаз»; «источник, 
родник» в названиях с вариантом куз, кузь – «родник»; от-
сюда название или подгонка старого названия. Отсюда же 
названия рек: Кузьелга – правый приток Аши и Кузюк, она 
же Кузюк-Илга, Кудяк-Илга, левый приток р. Миасс; там на-
чинается одна из ветвей Скифской дороги через горы под 
названием Башкирская тропа. Окончание у рек ~ук / ~юг из 
сакского, то есть североиранского происхождения; и ~йак / 
~як из того же наследия. Имена речек без этимологии Ка-
дыш, Кидыш, Кизяш, Козяш, Кодак и имя примкнувшей к 
ним Кудяк объединяет любовь к старым дорогам. А разно-
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чтения объединяет грамматика самого консервативного из 
иранских языков, языка пушту (афгани) и пуштунское слово 
hада – «стоянка, остановка»; ада – с теми же значениями с 
утратой древнего звука [h] в изголовье; он превращался и в 
звук [к]; этому слову родственны слова ход, идти, ходок. 
Пуштунское название Урала – Йурал сохранило самое древ-
нее название, в шумерских источниках – Карали, Арали. На 
новой карте Кужак превратили в Куйсак. В истоке с 1902 г. 
стоит Михайловка, Карталинского р-на. На Башкирской тро-
пе, Ильмени, стоит гора Кудуш. Название её выводят из за-
бытого антропонима со значением «скиталец, странник»; со-
хранился слабый намёк на хождения по белому свету. В пус-
тыне и степи очень важными вехами были колодцы; кудук, 
то есть колодец память о пути. Кудук-Сай возле п. Аставъ-
евского впадает в Кызыл-Чилик [Поздеев, 2007]. 

КУЗЬЕЛГА – река, правый приток Аши. Путь: Кузьелга → 
Аша → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
При раскладке: кузь + елга, выявляется арийское наследие. 
От пуштунского hада – «стоянка, остановка»; ада – с теми 
же значениями с утратой древнего звука [h] в изголовье; он 
превращался и в звук [к]; этому слову родственны слова ход, 
идти, ходок + елга (йелга, зелга и т.д.) – популярный геогра-
фический термин в иранских названиях со значениями «реч-
ка»; «долина» (последнее значение более популярно в иран-
ских (арийских) названиях); характеризует каменистость до-
лины [Поздеев, 2007].  

КУЗЮК – река, левый приток р. Миасс. Путь: Кузюк (Кузюк-
Илга, Кудяк-Илга) → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. Иные названия: Кузюк-Илга, Кудяк-Илга. 
Там начинается одна из ветвей Скифской дороги через горы. 
Арийское наследие. От пуштунского hада – «стоянка, оста-
новка»; ада – с теми же значениями с утратой древнего звука 
[h] в изголовье; он превращался и в звук [к]; этому слову 
родственны слова ход, идти, ходок. Окончание ~ук / ~юг из 
сакского, то есть североиранского происхождения [Поздеев, 
2007]. 

КУКАЗАР – речка, правый приток р. Уфы южнее г. Нязепет-
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ровск на 803 км от устья. Длина 39 км; имеет 54 притока, 
включая Мал. Куказар. Самые старые варианты названия – 
Кугазар, Кукадир (1744), Указар, современное название – 
Бол. Куказар. Путь: Большой Куказар (Куказар, Кугазар, Ку-
кадир, Указар) → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Долина горная, лесная, недра богаты гранита-
ми, кварцитами, полевым шпатом. встречаются песчаники и 
заброшенные рудники. Башкирское произношение допуска-
ет в русской записи вариант Кукадар. На языковую принад-
лежность указывает малопродуктивный древний суффикс 
изобилия чего-либо, обладания -зар/-дар в иранских языках; 
ему соответствует у тюрок аффикс -зар/-дар. По природным 
признакам башкирскoe созвучное слово кыуга, (в русской 
записи могло превратиться ккуга) – «камыш, рогоз» для гор-
ной реки подозрительная база. В звуковом отношении лучше 
вписываются в название слова из языка пушту кук, кукай – 
«лук-пырей»; ещё лучше кокэй – «крушина» (конечный сла-
бенький звук [й] практически не улавливается). Об изобилии 
крушины хранит память река. Вариант названия Указар ука-
зывает на наличие твёрдых, абразивных материалов, либо 
скал: ука – прилагательное от слов ук – «остриё, пик; торч-
ком, торчащий». Оно закрепилось в названиях водных ис-
точников: Ук, Укан, Укагач, Уклы (Оклы). Бол. и Мал. Ук-
ский ручей. На наличие скал указывает приток Тырышка с 
иранским названием [Поздеев, 2007]. 

КУК-ЕЛГА – речка, левый приток Большого Нугуша в Бурзян-
ском р-не, возле деревни Галиакбер [СТРБ, 2002]. Путь: Кук-
Елга → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море. Арийское прошлое нашего края по-
зволяют при трактовке названий использовать иранские сло-
ва: пуштунское хах – «зарытый, закопанный, похоронен-
ный»; персидское хак – «прах; могила; почва, земля, грунт; 
страна». По другой версии: пуштунское кук – «лук-пырей» + 
елга (йелга, зелга и т.д.) – популярный географический тер-
мин в иранских названиях со значениями «речка»; «долина» 
(последнее значение более популярно в иранских (арийских) 
названиях); характеризует каменистость долины [Поздеев, 
2007]. Искажение: жилка → жилга → йилга → елга [Пятков, 
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2006].  
КУНГУЛЬ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. Озёр Кунгуль 

(Кункулъ) на территории Челяб. обл. несколько; не все со-
хранили названия. Озёра как бы магнитом притягивает к 
рудным местам в С-В части Чел. обл. Самое старое название 
в 1755 г. нанёс на чертёж берггешверен Афанасий Кичигин у 
восточного берега оз. Иртяш. Одно из озёр давно уже стало 
Травяным. Между озёрами на иртяшском берегу есть два 
кургана и следы копей; восточнее курганов стоит гора Нике-
левая. Руду перестали добывать после 1947 г. Лесов сохра-
нилось мало. Углежоги и металлурги использовали лес не 
одно столетие. В иранских, особенно в памирских и афган-
ских языках, слова кан / кун означают «копь, рудник»; «ко-
пать» + индоевропейское куль / колъ / калъ – «озеро», 
«пруд», «водоём», «мокрый луг», «сырое пастбище». Часть 
названий превратили в Кумкулъ – «Песочное Озеро». Дру-
гие – Кюн(ь)куль – «Южное, Солнечное». Старые карты как 
источники лучше сохранили арийскую древность. Искажают 
и приспосабливают названия под живую речь все кому не 
лень [Поздеев, 2007]. 

КУНДУЗ – горы. А вот тюркское слово кундуз (бобёр) в неко-
торых названиях, особенно у гор, составляет пуштунское 
слово и название провинции Кундуз со значением «мохна-
тая». 

КУНДУЗЛА – речка, левый приток Большого Нугуша в Бурзян-
ском р-не, возле деревни Галиакбер. Путь: Кундузла → 
Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. При раскладке: кундуз + ла, выявляется 
арийское наследие. Пуштунское кундуз – «мохнатая» (назва-
ние провинции Кундуз). 

КУНРАД – речка, левый приток р. Уй ниже Иматки в Уйском р-
не. Путь: Кунрад (Ключевая) → Уй (Уий) → Тобол → Ир-
тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. На картах с 1800 года. Русское на-
звание – Ключевая. Лесистая местность вписывается в ста-
ринную дорожную систему под названием Аргаш (горно-
лесная). Название принадлежит северным иранцам. В иран-
ских языках слово канраг, с вариантами конрат, канрад оз-
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начает «глухая дорога». Местность до сих пор лесная и 
практически безлюдная [Поздеев, 2007]. 

КУРГА – река в Ашинском р-не Челяб. обл., стекает с хребта 
Баскан. Арийское наследие. Раскладка: кур + га. В языке 
пушту га, ка – «поверхность, земля, долина, дно» [Поздеев, 
2007]. В санскрите лексема kur в изолированном виде встре-
чается очень редко, однако входит в состав таких, вне всяко-
го сомнения, древних слов, как kurkura – «собака», kuranga – 
«антилопа» и kurara – « морской орел». Кроме того, kuru – 
имя древнего царя, основоположника рода Куру – героев 
«Махабхараты» Кауравов. Поле великой битвы также носит 
название kuru-ksetra. Лексема «кур» одна из древнейших в 
мире, в качестве основополагающей она встречается практи-
чески во всех живых и мёртвых языках. Так, клинописный 
знак, который читается в шумерийском языке как «кур», 
обозначает понятие «горы». Известен шумерийский цикл 
мифов о Куре, повествующий о грандиозной битве между 
богами в различных «курах», то есть в «горах» или «горных 
землях». В других клинописных текстах постоянно упоми-
наются некоторые загадочные объекты, именуемые по-
шумерски E.KUR (дословно – «дом как гора»). Захария Сит-
чин высказал вполне приемлемое предположение, что здесь 
имеется в виду «пирамида». Причём из контекста шумерий-
ской поэмы вытекает, что речь идёт, прежде всего, о пира-
миде верховного бога Энлиля в Нинпуре, вокруг которой и 
развернулась грандиозная битва богов [Дёмин В.Н., 2008]. 

КУРГА – река, левый приток р. Лазарга в Катав-Ивановском р-
не Челяб. обл. Путь: Курга → Лазарга (Лази-Гурга) → Бедя-
рыш → Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Арийское наследие. Раскладка: кур + га. В 
языке пушту га, ка – «поверхность, земля, долина, дно» [По-
здеев, 2007]. См. Лазарга. 

КУРГАН – город, областной центр Курганской обл., основан в 
1616 году. Официально признан городом в 1782 году. С 17 
января 1934 года по 6 февраля 1943 года был районным цен-
тром Челяб. обл. [Пятков, 2004]. Арийское наследие. Лексе-
ма «кур» одна из древнейших в мире, в качестве основопо-
лагающей она встречается практически во всех живых и 
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мёртвых языках. Любопытно, что в саамском языке имеются 
слова со сходным звучанием и с аналогичным смыслом: курр 
– «ущелье»; курп – «холм». Между прочим, тот же корень и 
в хорошо известном русском слове «курган» (в прошлом оно 
означало не только «могильный холм», но и «крепость»), 
оно также восходит к общей протооснове единого праязыка 
[Дёмин В.Н., 2008]. 

КУРГАН – река, левый приток Зилаира в Хайбуллинском р-не, 
возле деревни Галиахмет [СТРБ, 2002]. Путь: Курган → Зи-
лаир → Сакмара → Урал → Каспийское море. От русского 
слова «курган» переиначеного в башкирских говорах в кор-
ган [РБСВОРБ, 2005].  

КУРЕЙНОЕ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. На 
южном берегу в 1930 г. возник п. Kypeйное; различают Бол. 
и Maл. Курейное озеро. Арийское наследие. На озере имеет-
ся пять заливов; в местном русском говоре курья означает 
«залив»; названия встречаются по всей территории России за 
исключением юга. 

КУРИЦА – скала-камень горы Шихан в Челяб. обл. Название 
русское. В древнерусском языке понятие «кур» многозначно. 
Основные смыслы связаны с разжиганием огня (глагол «ку-
рити», который в XIX–XX веках наполнился совершенно 
иным содержанием), а также с архаичным наименованием 
петуха – «кур», которое в современном языке закрепилось 
лишь в названии женской особи – «курица». В апокрифе «О 
всей твари», включенном в рукописный сборник XVI века, 
хранящийся в Троице-Сергиевой лавре, сохранились прямые 
отголоски древнейших гиперборейских представлений о 
космическом солнечном Петухе (по-древнерусски – «кур»), 
который живёт на далёком океане (а море ему по колено) и 
каждый день рождает светлый день [Дёмин В.Н., 2008]. 

КУРТ-ЕЛГА – речка, левый приток Сима в Архангельском р-не 
[СТРБ, 2002]. Башкирская запись: Кортйылга. Путь: Курт-
Елга (Кортйылга) → Сим → Белая → Кама → Волга (Ра-
река) → Каспийское (Хвалисское) море. Арийское наследие. 
Раскладка: курт (корт) + елга (жилка). Иранское корт – «же-
лезо». Значение сохранилось в уральских языках, особенно в 
пермской языковой ветви. Слово елга (йылга) является ис-
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кажением слова жилка. Первоначальное арийское значение: 
«Железная Жилка». См. Волчий Камень. 

КУРЯК – река, левый приток р. Сим на 186 км от устья. Длина 
36 км; Путь: Куряк → Сим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Протекает в Ашинском, Катав-
Ивановском р-нах Челяб. обл. Имеет 8 крупных притоков, в 
том числе рч. Курячок с истоком к западу от г. Курякской 
(467 м). Ещё одна г. Курякская (693.5 м) севернее тёзки на 
правобережье р. Куряк. Местность горная, лесная, дорожная 
в прошлом. В источниках с середины XVIII в. встречаются 
варианты названия Курук, Курок. На горной реке с быстрым 
течением стоял одноимённый поселок. В нижнем течении 
речная долина расширяется; там имеются луга. За наличие 
лугов и пастбищ нарекли реку северные иранцы: в языке 
пушту слово куруг означает «луг, пастбище». Очевидно, его 
усвоили в древности чуваши; они сохранили слово куракла – 
«травянистый». До поражения от Чингизхана на территории 
Башкирии бытовал язык булгарского типа. Поэтому созвуч-
ные диалектные слова существуют в башкирских говорах с 
теми же значениями. Н. И. Шувалов название выводит на 
основании русского слова курка, курейка, только в 1756 г. 
название записано со слов башкир: русских здесь еще не бы-
ло. Да и не получается топоним из русского слова. В купчих 
у истока упоминается г. Кур, имя которой через арийское же 
наследие (из речи саков) можно понять как камень, гора при 
пуштунском слове кар – «камень, галька, каменистая мест-
ность; голая вершина горы». В Башкирии р. Кизил имеет 
правый приток Куряк; название её в новых источниках объ-
ясняют через диалектное слово кюр – «быстрая, сильная» с 
аффиксом; а нужен ли аффикс прилагательному? См. Курак-
ли-Маян, Крака [Поздеев, 2007]. 

КУРЯК – речка, правый приток р. Кизил в Башкирии. Название 
в новых источниках объясняют через диалектное слово кюр 
– «быстрая, сильная» с аффиксом; а нужен ли аффикс прила-
гательному? [Поздеев, 2007]. Этимология спорная. 

КУРЯКСКАЯ – гора 467 м недалеко от р. Куряк. Название об-
разовано в русском языке от основы куряк + суфф. ~ск (-ая). 
Арийское наследие. В языке пушту слово куруг означает 
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«луг, пастбище». 
КУРЯКСКАЯ – гора 693,5 м севернее горы Курякской (467 м) 

на правобережье р. Куряк. Николай Иванович Шувалов на-
звание выводит от русского слова курка, курейка. 

КУРЯЧОК – речка, приток р. Куряк в Челяб. обл.; исток к запа-
ду от г. Курякской (467 м). Путь: Курячок → Куряк → Сим 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Арийское 
наследие. От пуштунского куруг – «луг, пастбище». 

КУСА – pека, правый приток Ая в Белокатайском р-не. В СТРБ 
перевод с башкирского языка отсутствует. Даётся предпо-
ложение, ничем не подкреплённое: возможно, от диал. «ку-
га» – «камыш». Возможно, от иранского (арийского) kyh – 
«гора» [СТРБ, 2002]. Путь: Куса → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

КУСА – река, левый приток Зилаира в Баймакском р-не, возле 
деревни Ишбирде. Путь: Куса → Зилаир → Сакмара → Урал 
→ Каспийское море. Возможно, от иранского (арийского) 
kyh – «гора» [СТРБ, 2002]. По другой версии, возможно, от 
башкир. диал. kуhа (kуса) [РБСВОРБ, 2005] – искажение ве-
ликорусского куга – «болотное круглостебельное, безлист-
ное растение, которое идёт на плетушки разного рода и на 
оплёт стульев; губчатый тростник, осока, ситник, ситовина, 
ситовник» [Даль В. И., 1912].  

КУСЕ – речка, левый приток Лемезы в Архангельском р-не, 
возле деревни Верхние Лемезы. Путь: Кусе (Куса) → Лемеза 
→ Скимка. Возможно, от иранского (арийского) kyh – «гора» 
[СТРБ, 2002]. 

КУСЕЙ – родник в Миякинском р-не, возле деревни Сафар 
[СТРБ, 2002]. Арийское наследие. От иранского кусей – «по-
верхность, почва» и т.д. (в названиях). От названия родника 
(местности) могло появится имя у кочевников (давалось по 
месту рождения ребёнка). 

КУСЕЙКА – речка, левый приток р. Уфы на 688 км от устья. 
Длина 20 км; из них 4 км в Челяб. обл. на территории Шема-
кинского с-с, Нязепетровского р-на. Путь: Кусейка → Сказ 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. До 
слияния с рч. Сказ течёт в каменистой, почти без леса мест-
ности; исторически в Уфу впадала Сказ, о чём напоминает 
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ж.д. станция Сказ и пещера с таким же названием. С учётом 
типа местности, прекрасно её описывает арийское слово ку-
сежусей – «лысый, с редкою растительностью». Но это мо-
жет быть и иранское слово кусей в названиях со значениями 
«поверхность, почва» и т.д., с учётом иранского происхож-
дения глагола. При раскладке: кус + ей + ка, в изголовье мо-
жет быть иранское слово куча – «проход, дорога»; «времен-
ное местожительства»; «посёлок» с суффиксом относитель-
ного прилагательного ~ай / ~ей [Поздеев, 2007].  

КУСЕЙКАРАН – родник в Миякинском р-не [РБСВОРБ, 2005]. 
При раскладке: кусей + каран, выявляется арийское насле-
дие. От иранского кусей – «поверхность, почва» и т.д. + ка-
ран – «родник» (иранский географический термин) [Поздеев, 
2007]. 

КУСМЯК – речка, приток рч. Талашлы в Баймаковском р-не 
Башкирии. Путь: Кусмяк → Талашлы (Талашты) → Сакмара 
→ Урал → Каспийское море. Этимологии в справочнике о 
названиях не приводится. Вероятно, произошла подгонка 
под русское слово кусмень, кусмяк («часть целого, кусочек 
целого») более древнего североиранского гашм – «обход, 
объезд» с суффиксом относительного прилагательного ~ак 
[Поздеев, 2007]. 

КУСМЯК – речка, приток рч. Талашлы. Путь: Кусмяк → Та-
лашла. Этимологии в справочнике о названиях не приводит-
ся. Сопоставляется с русским словом кусмяк – «часть целого, 
кусочек целого, кусмень» [Поздеев, 2007]. 

КУСМЯКИ – урочище в Красноармейском р-не Челяб. обл. 
озёрно-болотистого типа из 13-15 озерков. На дачах 1880 гг. 
восточнее оз. Миниты и д. Кирды – два урочища. Вероятно, 
произошла подгонка под русское слово кусмень, кусмяк 
(«часть целого, кусочек целого») более древнего северо-
иранского названия со словом гашм – «обход, объезд» с 
суффиксом относительного прилагательного -ак. Урочище 
вписывается в одну из ветвей Скифского пути. [Поздеев, 
2007]. 

КУШАЙ – река, правый приток Мал. Сюрени в Зианчуринском 
р-не, возле деревни Бикбау [СТРБ, 2002]. Путь: Кушай → 
Мал. Сюрень → Бол. Сюрень → Бол. Ик → Сакмара → Урал 
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→ Каспийское море. При раскладке: куш + ай = вероятно, от 
иранского (арийского) kyh – «гора» + ай – «луна» 
[РБСВОРБ, 2005].  

КУЯЗИ – река, правый приток Бол. Инзера в Белорецком р-не, 
возле рабочего посёлка Инзер [СТРБ, 2002]. Путь: Куязи → 
Бол. Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Раскладка: ку + яз + и, позволяет выявить арийское на-
следие. У прямых наследников ариев, памирцев, пуштун 
консервативные языки сохранили слова ку / ко / кю / куй – 
«камень, гора, холм, вершина, фаллос» и т.д. + az – «вода», 
слово, популярное на территории былого господства арий-
ских племён [Поздеев, 2007]. См. Куяш. 

КУЯЗЫ – река, правый приток Белой в Дюртюлинском р-не, 
возле деревни Куязбаш [СТРБ, 2002]. Путь: Куязы → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Раскладка: ку + яз + 
ы, позволяет выявить арийское наследие. У прямых наслед-
ников ариев, памирцев, пуштун консервативные языки со-
хранили слова ку (ко/кю/куй) – «камень, гора, холм, вершина, 
фаллос» и т.д. + az – «вода», слово, популярное на террито-
рии былого господства арийских племён [Поздеев, 2007]. 
См. Куяш. 

КУЯСКА – речка в горной части Чел. обл.; в источниках с 
XVIII века. При раскладке: ку + яс + ка, выявляется арийское 
наследие. У прямых наследников ариев, памирцев, пуштун 
консервативные языки сохранили ку (ко / кю / куй) – «ка-
мень, гора, холм, вершина, фаллос» + арийское az – «вода» + 
ка – «почва» [Поздеев, 2007]. 

КУЯШ – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. Бывшее вла-
дельческое селение, основанное в 1776 году помещиком А. 
Ф. Турчаниновым. При раскладке: ку + яш, название объяс-
няется через арийское прошлое нашего края. Пуштунское ку 
/ ко / кю / куй – «камень, гора, холм, вершина, фаллос» и т.д. 
+ суффиксы прилагательных ~аш, ~еш, ~иш; или az – «вода» 
(слово, популярное в гидронимии на территории былого 
господства арийских племён) [Поздеев, 2007]. 

КУЯШКА – посёлок города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. Ре-
шением Челябинского облисполкома от 26. 04. 1966 года по-
сёлок Куяшка исключён из списков населённых мест. Но на-
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звания хранят речь прошлых времён. Топоним зафиксирован 
в русском языке от основы куяш с помощью суффикса ~к (-
а) [Пятков, 2004]. У прямых наследников ариев, памирцев, 
пуштун консервативные языки сохранили слова ку / ко / кю / 
куй – «камень, гора, холм, вершина, фаллос» и т.д. и суф-
фиксы прилагательных ~аш, ~еш, ~иш; или популярное в 
гидронимии на территории былого господства арийских 
племён слово az – «вода» образовали гидронимы [Поздеев, 
2007]. 

КЫШТЫМ – город областного подчинения в Челяб. обл. Насе-
лённый пункт основан русскими работными людьми в 1757 
году в связи со строительством железоделательного завода, с 
1934 года – город. Название поселению русских работных 
людей дано по названию завода. Завод своё название полу-
чил по названию южно-уральской речки [Пятков, 2004]. Лю-
бопытное прозвище имеют жители города – киргизы. Оказы-
вается, «прилипло» оно к ним не случайно: этноним и имя 
реки имеют общее происхождение. В конце 1920 гг. пред-
ставители различных племён алтайских киргизов собрались 
на съезд и решили очень важный для них вопрос, а именно: 
выбрали общее название – хакас и честь древнего государст-
ва Хакасия и народа хакас. В годы расцвета хакасы устано-
вили контроль над землями, пограничными за Тобол рекой с 
булгарами. Этнический состав был разнообразный. Одни 
зaнимались земледелием, другие – охотой и рыболовством; 
третьи – умели плавить металл; кто-то занимался только ко-
чевым скотоводством. Ханы и баи называли тружеников 
кыштымами – «данниками» иранцы их называли кисимами. 

КЫШТЫМ БОЛЬШОЙ – река, впадает в озеро Нанога. Вто-
рое слово гидронима русское, обозначает величину от срав-
нения. Названия хранят память прошлых времён. 

КЫШТЫМ МАЛЫЙ – река, впадает в озеро Нанога [Шувалов, 
1982]. Реки Кисим, Кисим-Арпаза, гора Кисим (Кызымка) и 
т.д. упоминаются в купчих на землю XVIII века. Есть оз., 
ж.д. с. Кыштым на севере Курганской обл. Все эти названия 
прописались по Скифской дороге из Азии к Чёрному морю и 
по дороге из Степи в таёжную глушь на территории Чел. 
обл. Металлы часто становятся эпитетами сильной личности, 
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затем именем, этнонимом. Индоевропейское слово кас – 
«поделочный камень, железо» попало в Сибирь и стало са-
моназванием в меднокаменном веке у самодийцев (самый 
мощный корень у тюрок), зазвучало в вариантах хас, хаса 
(самодийцы и тюрки до VII в. не употребляли звук [к]), казы, 
кяса, кысе в китайских записях. Они объединились с племе-
нами кара (журавль), стали называться каракасами, карага-
зами; постепенно тюрки этноним преобразовали в кыргыз, 
русские – в киргиз. Карагуз, Карагуш и т.д., закрепились по 
старинным дорогам в именах озёр, мысов, гор в пределах 
Чел. обл. и за её границами. Содержание этнонима забыто; 
появились трактовки, легенды про чёрных птиц, про деву-
шек, про зимовьё, про лиственницу из живой речи. Но на-
звания хранят речь прошлых времён [Поздеев, 2007]. 

Л 
ЛАБАЗНОЕ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. Арийское на-

следие. Названо по изобилию душистого цветка лабазник; 
иногда растение называют Иван-чай, так называют и кипрей, 
душицу, блошнику [Поздеев, 2007]. 

ЛАБАУ – река, левый приток Уфы (Караидели) в Иглинском р-
не, возле деревни Сарт-Лобово [СТРБ, 2002]. Путь: Лобовка 
(Лабау) → Уфа (Караидель) → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Возможно, от иранского (арийского) лаб – 
«берег» (Е. Койчубаев, 1974) с башкир. афф. ~ау. Другое на-
звание: Лобовка [РБСВОРБ, 2005]. Искажение русского сло-
ва Лобовка в Лабау.  

ЛАБЗАН – озеро в Еткулъском р-не Челяб. обл. в 2,5 км на С-З 
от с. Шибаево. Назвали за природную особенность; в рус-
ских уральских говорах слово лабза означает: «топкое ме-
сто»; «зыбун»; «трясина»; «болото»; «остаток растительно-
сти на болоте». Встречаются варианты названия Лобзан, 
Лабзана. От этого же термина получили названия во многих 
р-нах Чел. обл. озёра: Лабзаватое, Лобзаватое, Лабзавитое, 
Лозавитое, Лабзя, Лабза, да и Лабазное по большому счёту 
можно отнести к этому топонимическому ряду; сомнения 
вызывает лишь Лабзук [Поздеев, 2007]. 
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ЛАВКИ – гора 835,8 м в Ашинском р-не Челяб. обл. в истоке р. 
Малый Куряк. С горы стекает ключ Лавочный. Образует че-
рез 1,5 км руч. Гремячинский, левый исток р. Б. Казамаш. 
Слово лавка в русских названиях выступает как метафора со 
значением «порог на реке, образованный выходом на дне ре-
ки твёрдых пород, преграждающих русло». В западносла-
вянских языках дополнительное значение – «тропинка через 
болото». В названии отражены особенности поверхности го-
ры со скамейками. Лава – этимологическая база географиче-
ского термина [Поздеев, 2007]. 

ЛАВОЧНЫЙ КЛЮЧ – родник, приток ручья Гремячинский, 
(левый исток р. Б. Казамаш). Длина 1,5 км; стекает с горы 
Лавки в Ашинском р-не Челяб. обл. Путь: Лавочный Ключ 
→ Гремячинский Ручей → река Б. Казамаш. Арийское на-
следие. Русское слово лавка в названиях выступает как ме-
тафора со значением «порог на реке, образованный выходом 
на дне реки твёрдых пород, преграждающих русло». В за-
паднославянских дополнительное значение – «тропинка че-
рез болото» [Поздеев, 2007]. 

ЛАДАНСКОЕ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. у д. 
Ильино (Миасский с-с). Через р. Безымянку избыток воды 
стекает в р. Миасс; на картах без названия с 1735 г. С XIX в. 
в источниках встречается в нескольких вариантах с несуще-
ственными отклонениями. Самое старое – Ладынское. Лади-
на, лядина – «болото с ямами»; «мочажина»; исходное слово 
ledo, lado встречается во многих европейских языках со 
множеством значений. Название сложилось в вологодском 
говоре первопоселенцев [Поздеев, 2007]. 

ЛАЗАРГА – река в Ашинском р-не Челяб. обл., стекает с хребта 
Баскан. При раскладке: лазар + га, выявляется арийское на-
следие; в пушту лайзар – «топь,болото»; га, ка – «поверх-
ность, земля, долина, дно» [Поздеев, 2007]. 

ЛАЗАРГА – речка, правый приток р. Бедярыш на 16 км от устья 
в южной части Катав-Ивановского р-на Челяб. обл. Длина 13 
км. Имеет притоки: левый – Курга; правые – Кивалка, Чёр-
ный Ключ. Другое название: Лази-Гурга. Путь: Лазарга (Ла-
зи-Гурга) → Бедярыш → Лемеза → Сим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. При раскладке: лазар + га, выяв-
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ляется арийское наследие. Слово сохранилось у северных 
иранцев: в пушту лайзар – «топь, болото»; га, ка – «поверх-
ность, земля, долина, дно» [Поздеев, 2007]. 

ЛАПА – родник, левый приток р. Тары в Белорецком р-не, возле 
посёлка Тара [СТРБ, 2002]. Путь: Лапа → Тара. Возможно, 
от русского диал. лапа – «валежник», т.е. «валежниковая» 
[РБСВОРБ, 2005]. От иранского лап – «крутой берег, обрыв» 
[Поздеев, 2007].  

ЛАПАЗ – ручей. Заводчиками для томления древесного угля 
при впадении ручья Лапаз (Лапаза) основан одноимённый 
поселок. Другое название его Липазинский. При раскладке: 
лап + аз, выявляется арийское наследие. От иранского лаб / 
лап / лэп – «крутой берег, обрыв» + az – «вода, речка» = 
«Обрывистая Речка» [Поздеев, 2007]. 

ЛАПЫ – речка, правый приток Светлого Ключа в Белокатай-
ском р-не [СТРБ, 2002]. Путь: Лапы → Светлый Ключ. От 
русского слова лапы – «валежник» [РБСВОРБ, 2005] = «Ва-
лежниковая». От иранского лап – «крутой берег, обрыв» 
[Поздеев, 2007]. 

ЛАРЫ – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. в верховье р. 
Катав. На картах обычно употребляют вариант Лари, в ис-
точниках с 1762 г. – Ларя. Название североиранское. В языке 
пушту слово лар имеет два основных значения: 1. «скат, 
спуск с горы; провал, нижний, низинный»; 2. «дорога, путь», 
в диалектах – «козья тропа, узкая тропа»; ларай – «узкая 
тропа»: конечный звук [й] уловить трудно. В окончании -и/-
ы сохранился суфф. относительного прилагательного; джа – 
«место» превратилось в [я] в варианте названия Ларя [По-
здеев, 2007]. 

ЛАРЯ – река, приток р. Катав в Катав-Ивановском р-не Челяб. 
обл. Путь: Ларя (Лари, Лары) → Катав → Юрюзань → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Стекает с 
горы Лары. Арийское наследие. Название североиранское. В 
языке пушту слово лар имеет два основных значения: 1. 
«скат, спуск с горы; провал, нижний, низинный»; 2. «дорога, 
путь», в диалектах – «козья тропа, узкая тропа»; ларай – «уз-
кая тропа»: конечный звук [й] уловить трудно + джа – «ме-
сто» превратилось в [я] [Поздеев, 2007]. 
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ЛАТОЧКА – курья на оз. Тургояк Челяб. обл. севернее дома 
отдыха Золотой пляж и стока из оз. Инышко. От др. русского 
латочка – «длинная или круглая посудина из керамики или 
чугуна, низенькая, но с большим дном». Метафора – перенос 
по аналогии предметов в страну названий обычное явление 
[Поздеев, 2007]. 

ЛАФЕТНОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл.; местное 
название – Лафетинское; различаются Бол. и Мал. Лафетнoe. 
На картах с XIX века. Слово лафет – «артиллерийский ста-
нок» не несёт топонимической нагрузки; название загадоч-
ное. Старожилы – по происхождению потомки сходцев с се-
вера России; они обычно звук [в] произносят как [ф]; и по 
этой причине могли приспособить североиранское прилага-
тельное лватин, лветин – «открытое» в лафетин, затем в 
лафетинское, и далее преобразовали в современное назва-
ние; пуштунское слово лвет, лват уже не улавливается [По-
здеев, 2007]. См. д. Лафетное. 

ЛАЯЗА – ручей, левый приток ручья Янакин, впадающего на 
правобережье в р. Катав. Путь: Лаяза → Янакин Ручей → 
Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Раскладка: лая + за. Название из арийского 
прошлого Южноуралья. В языке пушту сохранились два 
слова лай – «складка, слой, пласт», «ил, грязь, осадок» + az – 
«вода; речка». В окончании [-а] либо русское добавление, 
либо суфф. относительного прилагательного. В вольном и 
смысловом переводе означает «Глинянка», популярное на-
звание у горных речушек; Грязная, Грязнуха. С речками и с. 
Лаяшты в Башкирии, образует топонимический ряд. К нему 
можно отнести речки с окончаниями на -лай, -лей; например, 
Уфалей [Поздеев, 2007]. 

ЛАЯШТЫ – речка, правый приток Сарыяза в Дюртюлинском 
р-не [РБСВОРБ, 2005], возле села Верхний Алькаш [СТРБ, 
2002]. Путь: Лаяшты → Сарыяз → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. При раскладке: ла +яш + ты, выявляет-
ся арийское наследие. Пуштунское лай – «складка, слой, 
пласт», «ил, грязь, осадок» + арийское az – «вода; речка». 

ЛЕМАЗА – речка, левый приток Ая в Дуванском р-не, возле 
села Лемазы [СТРБ, 2002]. Путь: Лемаза (Лемеза) → Ай → 
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Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Вари-
ант названия: Лемеза [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: лем 
+ аз + а, проявляется арийское наследие. От иранского лэм – 
«ил, илистая» (Г. Вильданов, 1930) + арийское az – «вода, 
речка» [Поздеев, 2007].  

ЛЕМЕЗА – река, левый приток р. Сим. Длина 72 км; имеет 94 
притока. Путь: Лемеза (Лемез, Лемес, Лемес-Илга) → Сим 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Упоминает-
ся с XVIII века в вариантах – Лемез, Лемес-Илга, Лемес. С 
одноимёнными речками, сёлами и урочищем Лемезтамак 
(Башкирия) образует топонимический ряд. Топонимистом 
Вильдановым предложена этимология от слова лэм – «ил», 
«илистая» с аффиксом – эз. Полное совпадение с иранской 
трактовкой. Иранская (арийская) версия, пожалуй, точнее. 
Речь идёт об иранских словах лэм – «ил» + az – «вода, реч-
ка». В местности много названий североиранского (арийско-
го) происхождения.  

ЛИМАН – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. в 1 км к юго-
западу от с. Петровского. Очень популярные названия в гид-
ронимии от Саян до Днестра; встречается с прилагательны-
ми большой, малый, солёный, сухой. Топонимистом И. Г. 
Добродомовым предложена этимология слова лиман как за-
имствование греческого слова лимэн – «гавань, залив, бух-
та». М. Фасмер приводит из летописей вариант лимень и за-
имствованный кыпчаками, турками из того же источника. 
Дополнительные значения на Дону – «широкое устье реки», 
лиманка – «сельдь из Днепровского залива». Наличие слова 
у кыпчаков и в древнерусском языке слов с суффиксом об-
ладания -ман/-менъ, а он плодовит в самом консервативном 
иранском языке, языке пушту, то слово лименъ/лиман можно 
считать скифским наследием с основой ла – «складка, изгиб, 
внутри». Отсюда пуштунское слово лиман со значениями 
«низ, нижний, протяжённый, протяжённость; подошва (го-
ры); край»; в других иранских языках – «подошва, подол, 
пола». У белуджий в Афганистане означает «склон». С ис-
кажением термин сохранился в названиях Мал. и Бол. Лимо-
новского хребта со знаменитой пещерой в высоком и крутом 
склоне к р. Юрюзанъ (Катав-Ивановский р-н). Существовала 
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и д. Лимоновка [Поздеев, 2007]. 
ЛИМАННЫЙ – хутор в Варненском р-не Челяб. обл. (Бороди-

новский с-с). В связи с укрупнением центральных хозяйств, 
решением Челяб. облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор 
Лиманный исключён из списков населённых мест. Название 
образовано в русском языке от основы лиман + суфф. ~н (-
ый). Термин "лиман" – русский, распространён на юге Вели-
короссии, в Новороссии. Лиман (Ильмень) – мелкие пониже-
ния, заполненные водой. Лиман – «мелководный морской 
залив, как правило, вытянутый»; «эстуарий». В Кубанской 
дельте – «озерко, отчленённое от моря косой»; в Прикаспий-
ской низменности – «блюдце, ильмень, низменное пониже-
ние от маленького урочища до нескольких сотен га». Глуби-
на его обычно незначительная, в пределах 1 м. Весной зали-
вается талыми снеговыми водами, которые к лету, как пра-
вило, исчезают, расходуются на испарение и фильтрацию. 
Летом покрывается луговой растительностью, а в наиболее 
глубоких местах, где сохраняется влага, – болотной. Лиманы 
возникают и в западинах, где протекают просадочные суф-
фозионные процессы. На Дону лиман – «открытое, незарос-
шее озеро»; «озерко-блюдце» в Воронежской обл. Ф. Н. 
Мильков [1970] пишет: лиман – «слабо выраженное пониже-
ние на плоской Окско-Донской равнине, с близким залега-
нием уровня грунтовых вод». Иногда лиманами называют 
пойменные озера, а на Среднерусской возвышенности (Кан-
темировский и Богучарский р-ны Воронежской обл.) – круп-
ные суффозионно-карстовые западины на водоразделах, за-
литые водой на протяжении весны и части лета. В Приморье 
и Приамурье – обширные пространства пониженных лож-
бин. Лиманный тип берегов, лиманное орошение. Древнее 
слово языка суперэтноса русов. Слово связывают с грече-
ским лимани, лименас – «гавань», «озеро», «залив». Сравни 
древнерусское в форме лименъ – «гавань» [Б. Л. Богород-
ский. Уч. зап. Ленинградского пед. ин-та, 1958, 173]. Термин 
известен турецким языкам: liman – «порт», «залив», «бухта»; 
limanlik – «спокойное, защищенное место»; «спокойный, ти-
хий, предназначенный для порта». И. Г. Добродомов [Сб. 
Лексикология и словообразование древнерусского языка. М., 
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1966] связывает этот термин с ильмень (но не с собственным 
именем оз. Ильмень). Сравни: лимнология, т. е. озёро-
ведение [Мурзаев, 1984]. 

ЛИМОНОВКА – деревня в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. 
(Минкский с-с). Решением Челяб. облисполкома от 06. 08. 
1968 года исключена из списков населённых мест [Пятков, 
2004]. Название связано с Лимоновскими гребнями. А они 
происходят от пуштунского слова лиман – «низ, нижний, 
протяжённый, протяжённость; подошва (горы); край»; в дру-
гих иранских языках – «подошва, подол, пола». У белуджий 
в Афганистане означает «склон» [Поздеев, 2007]. 

ЛИНЕЙСКОЕ – озеро у южной окраины д. Горелое (Октябрь-
ский р-н Челяб. обл.) на территории бывшей Кочердыкской 
волости, тогда в глухой лесной местности и с болотистым 
соседним оз. Камышным на большой елани в 90 верстах от 
границы и в 40 верстах от пограничной линейной полосы. 
По этой причине версия Н. И. Шувалова о наименовании 
Линейского озера из-за линейной земли очень сомнительная; 
да и называлось бы Линейное (таким оно встречается на но-
вых картах). Вероятно, название произошло от глагола ли-
нять. Отсюда линовище – «привольное место, скрытное ме-
сто, где водная птица: утки, гуси лебеди, собираются осенью 
и перебираются пером» (В. И. Даль). Менее вероятно от сло-
ва линейка – «прямая дорога» [Поздеев, 2007]. Иное назва-
ние: Линейное, Горелое. 

ЛОБАНИХА – курья на оз. Киреты в Челяб. обл.; лбы часто 
встречаются на карте нашей страны [Поздеев, 2007]. 

ЛОБОВО – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. От старого рус-
ского лоб – «крутой берег, мыс», от которого произошло на-
звание древнерусского г. Лобинск (упоминается в 1146 г. в 
Рязанском княжестве). На оз. Киреты есть курья Лобаниха; 
лбы часто встречаются на карте страны [Поздеев, 2007]. 

ЛОТОЧКА – курья на оз. Бол. Миассово Челяб. обл. (упомина-
ет К. Н. Тегатоухов в начале XX века). Арийское наследие. 
Русское латочка – «длинная или круглая посудина из кера-
мики или чугуна, низенькая, но с большим дном» (новгород-
ское). Метафора – перенос по аналогии предметов в страну 
названий обычное явление [Поздеев, 2007]. 
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ЛУКАШ – гора 1013 м в Челяб. обл. на южном берегу оз. Зю-
раткуль. Арийское наследие. Раскладка: лук + аш. По словам 
краеведа В. П. Чернецова, проходила Воровская тропа с вер-
ховья р. Уй на pp. Ай, Юрюзань. По этой причине наиболее 
удачная трактовка от белуджского (североиранского), уце-
левшего в Афганистане слова лух – «перевал» + суфф. ~аш, 
то есть, «Перевальная» [Поздеев, 2007]. 

ЛЫСАЯ – гора 398 м в Брединском р-не Челяб. обл. на левом 
берегу рч. Уштаганки к С-С-З от п. Амурского Амурского с-
с. Другие названия: Аркаим, Аркаин, Колдун-гора, Огнен-
ная, Шаманка. Продолговатая гора пологого типа с крутым 
восточным склоном. Здесь открыт древний арийский прото-
город, получивший в науке название Аркаим.  

ЛЯБИН – мыс на восточном берегу оз.Иртяш. Арийское насле-
дие. Общее для иранцев слово ляб – «крутой берег, обрыв»; 
«мыс»; у пуштун – лаб, лабан. В данном случае пуштунский 
суффикс относительного прилагательного ~ин указывает на 
древность топонима. «В 1499 г. взяли городок Ляпин на р. 
Ляпин(а), она же Сыгв(а), левый приток Северной Сосьвы» 
[Поздеев, 2007]. 

ЛЯГА – озеро в южной части Еткулъского р-на Чел. обл.; на 
новых картах болото. Водоём сохранил древнее русское сло-
во ляга в архангельских, новгородских, пермских, уральских 
говорах со значениями: «болотистое место; топкое место»; 
«лощина, впадина, лог, обычно с водой». Этимологически 
связано со словом луг [Поздеев, 2007]. 

ЛЯЩЕЛГА – река. Исток – к северу от с. Колиновка Нязепет-
ровского р-на; течёт по границе Челяб. обл. в западном на-
правлении среди горных лесов. Арийское наследие. Рас-
кладка: лящ + елга. Название древнее, иранское. В пушту 
слово лаш – «крутой обрыв, отвесная скала, расщелина» + 
елга (йелга, зелга и т.д.) – «жилка», «речка»; «долина, обыч-
но с каменистым ложем» – популярный географический 
термин в иранских названиях [Поздеев, 2007]. 

М 
МАЛАКУЛЬ – озеро в черте города Челябинска. При раскладке: 
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мала + куль, выявляется арийское наследие. Возможно, от 
иранского (арийского) – мал – «стоячая вода» [СТРБ, 2002] + 
куль в североиранских языках означает «озеро, водоём, пруд, 
мокрое пастбище». Переводится с арийскийх языков как «озе-
ро со стоячей, грязною водою». Открытия археологами арий-
ских культур на Южном Урале (аркаимская цивилизация) уси-
ливают позиции историко-географической, самой древней 
этимологии на арийской основе [Поздеев, 2003]. 

МАЛАЯ АКСАРКА – гора на хребте Аксарский в Катав-
Ивановском р-не Челяб. обл. между pеками Юрюзань и Ка-
тав южнее железной дороги на Уфу. Топоним известен с се-
редины XVIII в. с вариантом Аксар. При раскладке: ак + сар 
+ ка, выводится из арийских языков. В языке пушту слово ак 
– «белый» (-ая) + сор – «голова»; «верхушка, вершина, верх; 
поверхность»; «исток»; во второй части часто выступает в 
качестве суффикса + ка – в иранских языках означает «зем-
ля, поверхность, равнина» и т.д. = «Белая Верхушка Земли». 
Возможно, окончание -ка – русское позднее наслоение. 

МАЛАЯ АРША – река, левый приток реки Арша (она же Бол. 
Арша) в Кусинском р-не Челяб. обл. Путь: Малая Арша → 
Арша (Большая Арша) → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Арийское наследие. Можно вы-
сказать несколько равноправных версий индоевропейского 
происхождения. Слово арча в языке пушту (афгани), самом 
консервативном из иранских языков, означает «хвойное де-
рево»; «можжевелъник». Осетинское (считай скифское) сло-
во аре соответствует древне-персидскому arsa – «медведь». 
И, наконец, чисто речное название от индоевропейской базы 
ар – «текучая вода» при хеттском арш, староиндийском ар-
сати – «поток» («земля ссыт»), английском аире – «сильные, 
быстрые потоки», персидском арга – «ручей», с переходом 
варианта арка в арша у северных иранцев [Поздеев, 2007]. 

МАЛАЯ БЛАШТА – река, приток р. Блашата, которая является 
левым притоком Бол. Уфалейки. Путь: Малая Блашта → 
Блашта → Большая Уфалейка → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Название озеру дано современ-
ными русскими людьми и арийцами – древними обитателя-
ми Южного Урала, – считает современный исследователь 
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Владимир Поздеев. Слово "малая" – величина от сравнения в 
русском языке. Слово "балаш" у потомков сарматов и ассов, 
у осетин в наши дни или у ясогов в летописях, означает 
"густой лес". Речка же Блашта в безударной позиции утрати-
ла звук [а]; его могли не уловить при отрывистом и резком 
произношении башкирами. Звук этот слабый, неустойчивый; 
это демонстрирует топонимика во многих названиях [Позде-
ев, 2007]. 

МАЛАЯ ГУБЕНКА – речка, приток р. Губенка. Путь: Малая 
Губенка → Губенка → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Русское диалектное слово губа имеет 
три значения: на Севере – «залив с речным стоком»; «полос-
ка земли, вдающаяся в реку»; на Новгородчине, Псковщине 
– «селение, дача, хутор, выселок»; «округ, район». 

МАЛАЯ СУКА – горный хребет в Саткинском р-не Челяб. обл. 
В новых записях встречаются варианты названия Суук, Суу-
ка, в старых – Сука, Сукатау. Арийское наследие. В назва-
нии пуштунское слово цука – «острая верхушка, вершина, 
пик» либо цака – «вершина»; «угол» (в башкирском искаже-
нии) [Поздеев, 2007]. 

МАЛАЯЗ – речка, левый приток р. Сим. Длина 10 км. Путь: 
Малаяз → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. При раскладке: мала + яз, проявляется арийское насле-
дие. Восходит к древнеиранскому мала – «грязная вода, 
грязная стоячая вода» + белуджское слово az – «вода», а в 
названиях «речка» [Поздеев, 2007]. 

МАЛКАН – гора в Зилаирском р-не возле деревни Ишбулды. 
От малкан → балкан – «гора, покрытая лесами» (Э. и В. 
Мурзаевы, 1959) [РБСВОРБ, 2005]. Искажение славянского 
слова балкан в малкан. 

МАЛКАН – речка, левый приток Большого Нугуша в Бурзян-
ском р-не, возле деревни Галиакбер. Путь: Малкан → Боль-
шой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. При раскладке: мал + кан, сопоставляется с иран-
ским (арийским) – мал – «стоячая вода» [СТРБ, 2002]. 

МАЛОЕ ЛАФЕТНОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл.; 
местное название – Лафетинское; различаются Бол. и Мал. 
Лафетнoe. На картах с XIX века. Местность лесная, сохра-
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нились поредевшие леса. Слово лафет – «артиллерийский 
станок» не несёт топонимической нагрузки; название зага-
дочное. Старожилы – по происхождению потомки сходцев с 
севера России; они обычно звук [в] произносят как [ф]; и по 
этой причине могли приспособить североиранское прилага-
тельное лватин, лветин – «открытое» в лафетин, затем в 
лафетинское, и далее преобразовали в современное назва-
ние; пуштунское слово лвет, лват уже не улавливается. См. 
д. Лафетное [Поздеев, 2007]. 

МАЛОЕ ЛЯГА – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. вблизи 
р. Уй. Арийское наследие. Название происходит от древнего 
русского слова ляга – «болотистое место»; «топкое место»; 
«лощина, впадина, лог, обычно с водой». 

МАЛОЕ МЕТЛИЧЬЕ – озеро в Троицкий р-не Челяб. обл. 
Происхождение гидронима связывается с травой метлик – 
«стеблистое растение не пригодное для корма скоту» (быва-
ет полевой и луговой). В «Словаре славянской мифологии» 
можно найти описание способов добычи чудодейственных 
трав, в том числе и травы метлики. Волшебную, чудодейст-
венную и таинственную траву метлику волхвы должны бы-
ли рвать в ночь на Ивана Купала или Аграфену Купальницу 
(Аграфену Лютые Коренья). Собирать метличью траву 
можно было только после того, как очертишь место вокруг 
серебром или золотом, что называлось «пронимать сквозь 
серебро или злато». Ну, а, когда метличья трава попадала в 
руки знахаря или знахарки, сила их целебная и волшебная 
сказаться вовсю могла только после заговорного слова. Вна-
чале было Слово. И это правда. 

МАЛОЯЗ – речка, левый приток р. Юрюзани. Длина 11 км, из 
них 4 км в Челяб. обл. Путь: Малояз (Малаюз, Малаяз) → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. В источниках встречаются с середины XVIII в. с вари-
антами Малаюз; в новых источниках – Малояз. Башкирская 
трактовка особых возражений не вызывает: от аяз – «поля-
на» и мал – «скот, скотская»; само слово североиранского 
происхождения; у пуштун означает «скот, богатство, имуще-
ство» (отражает меновую торговлю); «смирный»; «мажу-
щий». Последнее значение восходит к древнеиранскому сло-
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ву мала – «грязная вода, грязная стоячая вода». Белуджское 
слово az – «вода», а в названиях «речка» очень популярно в 
гидронимии Урала и за его пределами; окончание юз проще 
объяснить из сакского наследия при исходном аз [Поздеев, 
2007]. 

МАЛЫЙ АГАРДЯШ – озеро. Различают оз. Бол. и Мал. Агар-
дяш; их соединяет протока; на карте с 1759; можно прочи-
тать и как Аргадяш из-за местоположения надстрочечного 
знака. Арийское наследие. При раскладке: агар + д + яш, вы-
водится от иранской глагольной основы агар – «наполнять, 
переполнять» и т.д. + глагольный суфф. ~т, ~д + суфф. от-
носительного прилагательного ~аш в башкирском произно-
шении (искажении) [Поздеев, 2007].  

МАЛЫЙ АКАКУЛЬ – озеро в Нагайбакском р-не Челяб. обл. 
(Арсинский с-с). Раскладка: ак + а + куль позволяет связать 
гидроним с арийским наследием. Для каменистой и рудной 
местности базою может служить индоевропейское слово ак – 
«острый камень» + суфф. относительного прилагательного 
~а + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое па-
стбище, водоём, пруд, озеро». Арийская трактовка: Акакуль 
– «каменное озеро». 

МАЛЫЙ АКСАРСКИЙ – ручей, приток ручья Большой Ак-
сарский. Стекает с хребта Аксарский. Путь: Малый Аксар-
ский → Большой Аксарский → Юрюзань → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. К топонимическому ря-
ду относятся р. Аксар (Татария), Аксариха (Камышловский 
у. Пермской губернии). Есть населённые пункты в Заволжье 
Аксар, Аксары. Часть селений назвали в память о племени 
аскары, часть – в честь первопоселенца Аскара. Река Акса-
риха имеет популярное русское окончание, но это может 
быть и североиранским наследием вместе с основой аксар. В 
языке пушту слово ак означает «белый» (-ая), сор – «голо-
ва»; «верхушка, вершина, верх; поверхность»; «исток»; во 
второй части часто выступает в качестве суффикса + ка – в 
иранских языках означает «земля, поверхность, равнина» и 
т.д. = «Белый Исток Земли»; окончание -ка – русское позд-
нее наслоение [Поздеев, 2007]. 

МАЛЫЙ АШИК – речка в Ильменском заповеднике. Впадает в 
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оз. Шаранкуль. Путь: Малый Ашик → оз. Шаранкуль. Ашик 
– географический термин, служит для наименования меж-
грядовых понижений, проходов, перевалов; базою его явля-
ется глагольная основа ач – «открывать, раскрывать», заим-
ствованвя у предков пуштун и памирцев. Вместе с хребтом 
Ажигардак (Аджигардак) Ашик образует топонимический 
ряд [Поздеев, 2007]. 

МАЛЫЙ БАГРУШ – река, приток р. Большой Багруш; местное 
население часто называет – Бугруш; в источниках с середи-
ны XVIII в. Рудная местность в прошлом. Путь: Малый Баг-
руш → Большой Багруш (Бугруш) → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. У индусов рудное место 
с металлургическим комбинатом называется Баккара – «ско-
ворода», самый древнейший меде- и железоплавильный ап-
парат из меднокаменного века. Отголоски такого способа 
получения кричного железа на Памире застал в середине 
XIX в. путешественник и полиглот Н. А. Северцов, «отец» 
теории об арийском прямом наследии памирских языков (и 
очень близких к ним пуштунских языков). У курдов Туркме-
нии, очень древнего клана металлургов, есть слово бакър – 
«медь»; само название в русском произношении курд восхо-
дит к иранскому слову корт – «железо»; «кузнец». Очень 
древние металлурги осели в Болгарии и наградили болгар 
словом бакър – медь; сплав для изготовления посуды; посуда 
по сообщению македонца родом из Греции (1966). Все эти 
слова восходят к индоевропейскому корню bha / bhe – «на-
гревать, сиять, светить», отсюда bag – «огонь, тлеющий в зо-
ле». Поначалу в золе получали стекловидные капельки для 
бус, а Золушка – хрустальные башмаки. Сгорит красно-буро-
зелёная бака (лягушка по-ирански, слово табу; комок это со 
дна болота) и появится вас-и-ли-са (золотистая) говорится в 
волшебных сказках, Кто дружит с лягушкой, тому она при-
носит золото (норвежское поверье). Стали обращать внима-
ние в золе на капли бронзы, латуни, затем железа. Металлур-
гов считали кланом магов (от корня баг), огнепоклонников, 
волшебников, но и колдунами. Не отсюда ли слово богара – 
«ведьма» и багана – «загребущая рука» [Поздеев, 2007]. 

МАЛЫЙ БАКАЙКА – мыс на оз. Тургояк в Челяб. обл. Арий-
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ское наследие. По иранской версии – «Лесная Долина» (бак 
– «лес», бакай – «лесная»; ка – «поверхность, равнина» и 
т.д.) [Поздеев, 2007]. Название образовано в русском языке 
от основы бакай + суфф. ~к (-а); от древнерусского бакай – 
«речной проток»; «глубокая яма в болоте или озере»; «удли-
нённая и увлажнённая котловина». Кроме славян слово ба-
кай зафиксировано у башкир как заимствование из русского. 

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

МАЛЫЙ БАРХОТНЫЙ – ручей, приток ручья Большой Бар-
хатный. Путь: Малый Бархотный → Большой Бархатный → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Цветы с 
шеломообразного типа волнистою поверхностью в русских 
говорах называют бархатками. Северорусское слово бархат 
– «место ветвления речки на несколько ручейков, заросших 
травой». 

МАЛЫЙ ИК – река, правый приток Большого Ика. Путь: Ма-
лый Ик → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское 
море. Истоки лежат на абсол. высоте 1.792 фут. [СНМОГ, 
1866]. Многие речные названия включают слово ик, при 
этом их ареал обширен: Поволжье, Урал, Западная Сибирь, 
т. е. те области, которые в бронзовом и железном веках были 
заселены арийскими народами. 

МАЛЫЙ КУЯШ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. [Шува-
лов, 1982]. Название хранит память арийских времён. У 
прямых наследников ариев, памирцев, пуштун консерватив-
ные языки сохранили слова ку / ко / кю / куй – «камень, гора, 
холм, вершина, фаллос» и т.д. + az – «вода», слово, популяр-
ное на территории былого господства арийских племён [По-
здеев, 2007]. 

МАЛЫЙ МИСЯШ – озеро в Чебаркульском р-не Челяб. обл. 
Индоиранские языки позволяют усмотреть древнюю арий-
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скую базу: бише – «заросли, лесок, чаща, роща»; миша – 
«дуб»; чередование звука [б] ↔ [м] обычное явление в арий-
ских языках = Мисяш – «Лесная». Топонимический ряд с 
основою бише / мише огромен в России и за её пределами. 
Очень много названий на Урале. 

МАЛЫЙ НАВЫШ – речка, приток р. Навыш. Путь: Малый 
Навыш → Навыш → Куса → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Название из североиранского на-
следия и отражает особенности долины или реки. От основы 
глагола нав – «двигаться» произошло много слов. В консер-
вативном языке пушту нав – «лощина, долина»; у таджиков 
– «долина, ручей»; у персов – «водосток, канава, поток», а у 
пуштун нава – «водосток, желоб». В окончании ~ыш попу-
лярный суффикс относительного прилагательного [Поздеев, 
2007].  

МАЛЫЙ РЯМ – урочище в Чебаркульском р-не Челяб. обл.; 
лесное и болотистое около деревни Шахматово. Похожие 
топонимы распространены в таёжных местах пo обе стороны 
Урала. Русское рям – «болото с хвойным лесом»; «болото с 
порослью». Сравни с карельским rieme – «болото, поросшее 
лесом». По версии Поздеева Владимира Васильевича, может 
быть арийским наследием; североиранское рам – «страх, ис-
пуг»; «пугливый»; «покорный, послушный» – основа пуш-
тунского имени. 

МАЛЫЙ ТАГАНАЙ – небольшой горный хребет на Южном 
Урале. Гибридный ороним. Русское слово малый дано от 
сравнения с Большим Таганаем. По существующей версии, 
второе слово оронима связывается со словом "таган", или 
"таганка", или "таганок", которое бытовало не только у тюр-
коязычных, но и у казаков, и у русских крестьян южно-
уральского края, и означало примитивное приспособление – 
треногу для приготовления пищи в полевых условиях, при 
наличии малого количества горючего материала. При рас-
кладке: таг + ан + ай, по мнению Владимира Васильевича 
Поздеева, таганай свободно трактуется с арийского (индо-
европейского, североиранского) = таг – «пик, острие, зуб» + 
суфф. места ~ан + суфф. относительного прилагательного 
~ай = «остропиковая» [Справочник, 2007]. 
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МАЛЫШ – урочище в Ишимбайском р-не, возле деревни Ися-
кай. Арийское наследие. Возможно, от иранского (арийско-
го) мал – «стоячая вода» с реликт, афф. ~ыш [СТРБ, 2002]. 
Возможно, от русского слова малыш. 

МАНДЕСАРКА – речка, правый приток р. Бол. Караганка, впа-
дающей в р. Урал в Кизилъском районе. Длина 27 км; имеет 
2-х километровый приток Карг. Путь: Мандесарка (Менди-
сарка, Миндисарка, Минисарка, Минъяшаръ) → Большая 
Караганка → Урал → Каспийское море. Название неустой-
чивое, с колебаниями первых двух гласных звуков, харак-
терных для памирских и афганских языков: Мендисарка, 
Миндисарка, Минисарка, Минъяшаръ. Варианты названия 
гидронима легко объясняются из североиранского прошлого 
наших мест. Пуштунское мандэ – «широкая лощина» пре-
красно отражает пастбищные качества местности; существу-
ет в варианте ман, мен; в конце сложных слов и названий 
выступает в качестве суффикса обладания; существует в 
русском языке как свидетельство общего с иранцами и дру-
гими народами арийского языкового единства. В таджик-
ском языке мен – «селение, жилшце»; у пуштун уже мина; в 
других иранских языках мана – «укреплённое место»; «час-
токол» в древности у тюрок. Слово cap – «голова, вершина» 
во второй части сложных слов со значением наверху, верх-
няя часть; обычно не переводится; выступает в качестве 
суффикса обладания. Окончание -ка очевидно появилось 
поздно и имеет русское происхождение; в иранских языках 
означает «земля, поверхность, равнина» и т.д. [Поздеев, 
2007]. Шуваловым Н. И. предложена дежурная версия – от 
мужского имени у казахов и башкир Мендысары: менды – 
«везучий», сары – «жёлтый». В справочниках имён его нет, 
но по местности могли назвать ребёнка (обычай кочевников 
– называть новорожденного по месту рождения). 

МАРГЫШ – речка, правый приток Ика в Чекмагушевском р-не, 
возле деревни Новокутово, рядом с горой Маргыш [СТРБ, 
2002]. Путь: Маргыш → Ик. Раскладка: марг + ыш. В севе-
роиранском языке пушту (афгани), наследнике речи арийцев, 
живших на Южном Урале есть плодотворное в топонимике 
слово марг – «луг» + суфф. ~ыш на месте az – «вода». 
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МАРГЫШ-ТАУ – гора в Татышлинском р-не, возле деревни 
Сараштыбаш [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. Раскладка: 
марг + ыш + тау. В североиранском языке пушту (афгани), 
наследнике речи арийцев, живших на Южном Урале есть 
плодотворное в топонимике слово марг – «луг» + суфф. ~ыш 
на месте az – «вода» + тау из древнего арийского (северо-
иранского, пуштунскоого) и более точного слова тав – «из-
лом, изгиб, извилина». 

МАРКОВКА – речка, правый приток р. Ольховка в Уйском р-
не Челяб. обл. Длина 10 км. Путь: Марковка → Ольховка → 
Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа 
→ Карское море → Северный Ледовитый океан. Исток в 
урочище Приданниково (стояла там с XVIII в. казачья д. 
Приданникова до середины XX в.) в с. Ларино в лесной ме-
стности. Течёт мимо западного склона горы Вилъна (440,3 
м); впадает в Олъховку на правобережье, а она является ле-
вобережным притоком р. Уй. Текут речки по открытым лу-
говинам – лощинами они числятся в межевых книгах XIX в. 
деревень Уйской станицы. О наличии лугов и луговин напо-
минает имя речки. Раскладка: марк + ов + ка. В североиран-
ском языке пушту (афгани), наследнике речи арийцев, жив-
ших на Южном Урале есть плодотворное в топонимике сло-
во марг – «луг» + ов – «вода», «влага» в названиях «речка» + 
ка – «долина, лощина, почва, дно» и т. д. Вместе с речками 
Бол. и Мал. Маргана (Марган; Катав-Ивановский р-н), оз. 
Мыркай или Мартай, Маркой (Красноармейский р-н) обра-
зуют топонимический ряд. Название Маргана прописано в 
XVIII в. на дороге; отсюда в окончании слово ана – «седель-
ная лука». В источниках отражена подгонка под живое 
(иранское, монгольское, тюркское) слово марган – «стре-
лок», «снайпер»; против этой версии вариант названия Мар-
гак – «луговая» [Поздеев, 2007].  

МЕДВЕДИХА – речка, левый приток Каны в Бурзянском р-не 
[СТРБ, 2002]. Путь: Медведиха → Кана → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Арийское наследие. От русского 
слова медведь. Название могло быть дано как по обитанию 
медведей, так и за отдалённость этих мест от населённых 
пунктов [РБСВОРБ, 2005].  
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МЕДВЕДОВА – речка, левый приток р. Малая Сатка. Путь: 
Медведова → Малая Сатка → Большая Сатка (Садка, Сат-
кей, Шаткей) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Образует единый топонимический ряд с 
речками-малютками в горной части Чел. обл.; многие назва-
ния подогнали под медвежьи. За пределами Чел. обл.: Мед-
ведка-Колодец, Медведенский Колодец, Медведок, Медвен-
ский ручей – имеющий хорошую воду; в основе слово мёд. 
Традиция называть с небольшой минерализацией воды, ис-
точники медовыми, молочными, сметанками имеет глубокие 
корни с арийским прошлым; широко представлены названия 
на огромной территории; к топонимическому ряду в Чел. 
обл. относятся и р. Шайт, Сатка, гора Шуйда, Сютлю (Сме-
танка – дословный перевод) [Поздеев, 2007]. См. Шуйда. 

МЕЛЕУЗ – pека, левый приток Сакмары в Хайбуллинском р-не. 
Путь: Мелеуз → Сакмара → Урал → Каспийское море. Воз-
можно, от иранского (арийского) – мал – «стоячая вода» + 
древнетюрк. угуз – «река» [СТРБ, 2002]. По другой версии, 
возможно, от башкир. диал. менеу – “малая, короткая” и 
древнетюрк. угуз – “вода, речка, небольшая река” 
[РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: меле + уз, выявляется 
арийское наследие. От иранского меле – «перевал, горный 
проход» + белуджское az – «вода», а в названиях «речка» 
[Поздеев, 2007]. 

МЕЛЯ – речка, правый приток Ика в Зианчуринском р-не 
[СТРБ, 2002]. Путь: Меля → Ик. Арийское наследие. Воз-
можно, от иранского (арийского) мал – «стоячая вода» (В. И. 
Абаев, 1965). А может и от русского «мелкая», «мель». В 
башкирском языке отсутствует «мягкий знак», поэтому по-
лучается от башкир диал. мел – «мель» с афф. ~э [РБСВОРБ, 
2005]. Некоторые объясняют через иранское слово мала – 
«грязная, стоячая вода» [СТРБ, 2002]. Горная и придорожная 
местность позволяют за базу принять более созвучное к 
имени речки слово меле / мель со значениями у иранцев «пе-
ревал, горный проход» [Поздеев, 2007].  

МЕЛЯ-ЕЛГА – речка, правый приток Сухайли в Мелеузовском 
р-не [СТРБ, 2002]. Иное написание: Меля. Путь: Меля (Ме-
ля-Елга) → Сухайля (Сукайля) → Ашкадар (Аскараза-Елга) 
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→ Сакмара → Урал → Каспийское море. Арийское насле-
дие. От иранского меле – «перевал, горный проход» + елга 
(йелга, зелга и т.д.) – «жилка», «речка»; «долина, обычно с 
каменистым ложем» – популярный географический термин в 
иранских названиях [Поздеев, 2007]. 

МЕРЗЕЛГА – речка, правый приток р. Уфа на 849 км от устья. 
Длина – 11 км. Горная, лесная речка. Иное название: Мерзе-
ла. Путь: Мерзелга (Мерзела) → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское (Хвалисское) море. При раскладке: 
мерз + елга, выявляется арийское наследие. В иранских язы-
ках, берз, борз – «высокий, верхний»; «высь», «высота»; ба-
роз – «небольшой перевал». Восходит к слову – марз – «зем-
ля, страна»; «крайний уезд»; «предел»; «грунт»; «граница». 
Имеет родственные слова во многих иранских языках. Слово 
мерз у тюрок сохранилось в туркменском языке со значе-
ниями «бугорки»; «приподненные участки земли» + елга 
(йелга, зелга и т.д.) – «жилка», «речка»; «долина, обычно с 
каменистым ложем» – популярный географический термин в 
иранских названиях. Мерзела – «Перевальная»; Мерзелга – 
«Высокая Долина» [Поздеев, 2007]. 

МЕТЛИНО – посёлок города Озёрска в Челяб. обл. Метлин-
ский с-с. Происхождение топонима связывается с травой 
метлик. В «Словаре славянской мифологии» можно найти 
описание способов добычи чудодейственных трав, в том 
числе и травы метлики. Волшебную, чудодейственную и та-
инственную траву метлику волхвы должны были рвать в 
ночь на Ивана Купала или Аграфену Купальницу (Аграфену 
Лютые Коренья). Собирать метличью траву можно было 
только после того, как очертишь место вокруг серебром или 
золотом, что называлось «пронимать сквозь серебро или зла-
то». Ну, а, когда метличья трава попадала в руки знахаря 
или знахарки, сила их целебная и волшебная сказаться во-
всю могла только после заговорного слова. Вначале было 
Слово. И это правда. 

МЕТЛИЧЬЕ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. Дробы-
шевский с-с. Существует с конца XIX века как заимка Глу-
шенкова. Русское слово метличный сохранилось как фольк-
лорное со значением раскидистое. Оно родственно слову 
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метла – «переросшая трава»; «сено с преобладанием метли-
ка». Метлик – «стеблистое растение не пригодное для корма 
скоту». Метлик бывает полевой и луговой [Поздеев, 2007]. 

МИЛЕ – речка, приток р. Чечеру на территории г. Катав-
Ивановска в Челяб. обл. Путь: Миле → Чечера. Арийское 
наследие. Такая же малютка, Меля, есть в Башкирии, назва-
ние которой составители «Словаря топонимов Башкирской 
АССР» объясняют через иранское слово мала – «грязная, 
стоячая вода». Горная и придорожная местность позволяют 
за базу принять более созвучное к имени речки слово меле / 
мель со значениями у иранцев «перевал, горный проход» 
[Поздеев, 2007]. 

МИНИТЫ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. в 13 км 
к западу от с. Бродокалмак. В межевых делах XIX в. самое 
старое название – Министы, Миништы в Миништинской 
степи. Местность вписывается в старинную дорожную сис-
тему. Местность была обитаемой до нашей эры арийскими 
племенами; они и наименовали его – Минута, Министа, Ми-
наста, от пуштунского слова мина – «жилище»; манна – 
«шалаш» со словом стан – «место», в названиях выступает в 
качестве суффикса, или с показателем реальности в древно-
сти ~та. В других индоиранских языках близкие значения и 
произношения, например, мен – «селение» на Памире, ман, 
манд – «лощина», мала – «увлажнение» (древнеиндийское): 
где пасу, там и живу. [Поздеев, 2007]. 

МИНЬЯР – река, правый приток Сима. Длина 42 км. Имеет 57 
притоков. Путь: Миньяр → Сим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Памятник природы Челяб. обл. Впадает 
в реку Сим, образуя в устье Миньярский Пруд. Раскладка: 
минь + яр. Может, «мини яр»?  

МИСА-ЕЛГА – река, правый приток реки Арша, она же Бол. 
Арша в Кусинском р-не Челяб. обл. Путь: Миса-Елга → Ар-
ша (Большая Арша) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Индоиранские языки позволяют усмот-
реть древнюю арийскую базу: миша – «дуб» + елга (йелга, 
зелга и т.д.) – «жилка», «речка»; «долина, обычно с камени-
стым ложем» (популярный географический термин в иран-
ских названиях) [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд с ос-



ВВВлллааадддииимммиииррр   ПППЯЯЯТТТКККОООВВВ   ***   АААрррииийййссскккиииййй   ссслллеееддд   нннааа   ЮЮЮжжжннноооммм   УУУрррааалллеее   

 154 

новою мише огромен в России и за её пределами. 
МИСЯШ – посёлок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Индои-

ранские языки позволяют усмотреть древнюю арийскую ба-
зу: бише – «заросли, лесок, чаща, роща»; миша – «дуб»; че-
редование звука [б] ↔ [м] обычное явление в арийских язы-
ках = Мисяш – «Лесная». Топонимический ряд с основою 
бише / мише огромен в России и за её пределами. Очень 
много названий на Урале. 

МИШЕЛЯК – речка, приток р. Теча. Другое название: Биже-
ляк. Путь: Мишеляк (Бижеляк) → Теча → Исеть → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Индоиранские языки позволяют в 
имени реки усмотреть древнюю арийскую базу, очень важ-
ную для металлургов: бише – «заросли, лесок, чаща, роща»; 
миша – «дуб»; чередование звука [б] ↔ [м] обычное явление 
в арийских языках; бытует и в урало-алтайских. Отсюда в 
башкирских и татарских диалектах слова бишэ, мише – «мо-
лодые сосны»; мешэлек, мешэлек – «сосняк». Молодые со-
сны использовались в качестве топлива и борьбы с притоком 
воздуха при получении черновой меди в кабанах. Топони-
мический ряд с основою бише/мише огромен в России и за 
её пределами. Очень много названий на Урале.  

МИШЕНЬ – гора 386 м в Уйском р-не Челяб. обл. на р. Кидыш 
в лесной окрестности у села Петропавловка. На карте 1935 г. 
здесь простирался огромный бор Аклы (Акты, Оклы). На-
звание древнее, означает «сосновая, сосняк». В далёком 
прошлом у иранцев существовало слово миша – «дуб»; оно 
общего происхождения с живым словом бише – «роща, ча-
ща, лесок, заросли»; суфф. множественного числа ~ен либо 
относительного прилагательного ~ин, ~ан образовали «лес-
ные» топонимы в местах господства скифов и саков до Ру-
мынии. Чередование [б] ↔ [м] закономерное явление в ин-
доевропейских, уралоалтайских языках; слова бише, мише 
как диалектные существуют в тюркских языках; в башир-
ском бешэ, мишэ означает «молодые сосны» [Поздеев, 2007]. 
См. Бишеле. 

МОКРАЯ КАМАРЗА – речка, приток р. Камарза. Путь: Мокрая 
Камарза → Камарза → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь 
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→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледови-
тый океан. Арийское наследие. Раскладка: камар + за. В язы-
ке пушту комар – «обрыв, склон, скат»; «крутая скала»; «от-
весная сторона горы» + да – «место» в североиранском про-
изношении превратилось в -за. При раскладке: камарз + а, 
трактуется от пуштунского камарз – «узкий»; «углубление, 
промытое водою в реке» (у других иранцев есть такое же 
слово) + ~а – суфф. относит. прилаг. [Поздеев, 2007]. 

МОСКОВКА – посёлок Таймазинского р-на Башкирии. В Бело-
руссии есть река Московка (или Московица) – приток Бере-
зины. На Украине зафиксированы сходные топонимы: ручей 
Московец, овраги (балки) в разных местностях под названи-
ем Московки. В словацком языке отмечено нарицательное 
слово moskwa, означающее «отсыревшее зерно». 

МОЧАГИ – речка, правый приток Карталы-Аят [Шувалов, 
1982]. Путь: Мочаги → Карталы-Аят → Аят → Тобол → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. Как считает Николай Иванович Шувалов, 
название происходит от русских слова «мочаг», «мочага», 
«мочажина», «моча», что означает «сырое, влажное, боло-
тистое место, место выхода ключевых вод, заболачивающих 
землю». Речка в действительности протекает по сырому бо-
лотистому месту, богатому ключами, среди Джабык-
Карагайского бора. Указанные термины составили также ос-
нову названиям мелководных и заболоченных озёр: Мочище, 
Мочевище, Мочевое. 

МЫШАЙКУЛЬ – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. Озеро 
Машай на карте 1742 г. соответствует оз. Мышайкуль. Судя 
по индоевропейским названиям в округе, в древности здесь 
росли леса; сосновые и прочие перелески сохранились пре-
имущественно в западном направлении. Название произош-
ло от иранского беша, меша – «чаща, лесок, заросли леса» с 
суффиксом относительного прилагательного ~ай, либо ~и, 
либо ~йе. Произошла подгонка в североиранской среде под 
пуштунское слово машай – «комар, мошка» и не только 
здесь. У нас есть лесная Комариная Гора (Ашинский р-н) и 
несколько «комариных» озёр. Окончание -куль появилось 
позднее и только у этого озера, как и окончания -карагай, -
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тау, -елга. На озере в XVIII в. возникло кожевенное заведе-
ние старообрядца А. С. Егорова. С 1826 по 1831 гг. двумя 
потоками на озере осели и основали д. Ключи курские одно-
дворцы и пермские сходцы [Поздеев, 2007]. См. Мишень, 
Бешели. 

Н 
НАВЫШ – посёлок в Челяб. обл. на речке Навыш. Упразднён 

24. 01. 1978 года. При раскладке: нав + ыш, выявляется 
арийское наследие. Персидское нав – «водосток, канава, по-
ток» (у таджиков – «долина, ручей»; в языке пушту – «ло-
щина, долина») + суфф. относительного прилагательного 
~ыш [Поздеев, 2007]. 

НАВЫШ – речка, правый приток р. Куса на 14 км от устья. 
Длина 14 км. Путь: Навыш → Куса → Ай → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Имеет 4 притока; из 
них крупные – Мал. Навыш, Щеглов ключ. Стекает с под-
ножья горы Поперечная. Название из североиранского на-
следия и отражает особенности долины или реки. От основы 
глагола нав – «двигаться» произошло много слов. В консер-
вативном языке пушту нав – «лощина, долина»; у таджиков 
– «долина, ручей»; у персов – «водосток, канава, поток», а у 
пуштун нава – «водосток, желоб». В окончании ~ыш попу-
лярный суффикс относительного прилагательного [Поздеев, 
2007]. 

НАГАДАК – озеро в Аургазинском р-не, возле деревни Чуваш-
ский Нагадак [СТРБ, 2002]. При раскладке: нага + дак, выяв-
ляется арийское наследие. Пуштунское нага – «чистый» [По-
здеев, 2007]. 

НАИКУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челябинской обл, за-
падный сосед оз. Уелги; протока соединяет их в дождливые 
времена. Арийское наследие. Пуштунские слова най – «ка-
мыш, тростник» + индоевропейский термин куль – «мокрый 
луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» образовали имя 
небольшого водоёма [Поздеев, 2007]. 

НАИЛЫ – речка, левый приток p. Миасс. Путь: Наилы (Нияла, 
Наялы) → Миасс → Исеть → Тобол → Обь → залив Обская 
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Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. При 
впадении стоит одноимённый посёлок, наследие старателей 
(Новоандреевский с-с г. Миасса). Река упоминается при опи-
сании купленной земли заводчиками с 1754 г. с вариантами 
Нияла, Наялы. Имеет, очевидно, единую этимологическую 
базу с речками, сопками Наязы, Нейвур, Ней-кур в Башки-
рии, не имеющих трактовок (Словарь топонимов Башкир-
ской АССР. Уфа, 1980). В основе топонимов пуштунское 
слово ниал / ниhал – «молодое дерево», «росток, побег; са-
женец». При этом в слове ниhал звук [h] превратился в [и], 
обычное явление в языках арийского происхождения и в 
башкирском языке. В окончании -и является суффиксом; он 
образует: 1. прилагательное от существительного, а также 
этнические и другие названия, указывающие на происхож-
дения; 2. абстрактные существительные и прилагательные. А 
всего 6 значений. Допустим суффикс -е, -ы и менее вероятен 
суффикс -а. Сомнительной базой может служить пуштун-
ское же слово найл – «индиго»; «синий». Допустимо и иран-
ское же слово най – «тростник, камыш» с суффиксом 
~ла/ле/лу. Краеведы С. М. Стрельников и В. Г. Федорищев 
за основу взяли имя Наил, Наиль («дар, подарок, наслед-
ник») арабского происхождения (!) без объяснения оконча-
ния -ы [Поздеев, 2007]. 

НАКИПЕНЬ – озеро. Урочище в Григорьевском с-с Каслинско-
го р-на в 5 км к востоку от д. Знаменки Травяного озера. На 
особинку в поведении его в зимнее время обратили внима-
ние местные жители с северорусскими говорами. Накипень – 
так называют в Сибири, Карелии, на Псковщине, Вологод-
чине и других сопредельных территориях места с мелями и 
окнами чистой воды. Ключевая вода по мере выхода на по-
верхность замерзает, образует наледи [Поздеев, 2007]. Арий-
ское наследие. 

НАНОГА – озеро в Челяб. обл. к с-в от г. Кыштым южнее оз. 
Иртяш. Различают Бол. и Мал. Нанога. На карте Ф. Санни-
кова (1741) на южном побережье оз. Б. Нанога обозначены 
археологические памятники: городища Токтюбе и Тайтак. 
Чудское городище нанёс А. Кичигин на карту (1755) у доро-
ги из Каслинского в Кыштымский завод. С. Костромин 
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(1759) нарисовал два железных рудника, да у дороги между 
оз. Б. и М. Наноги и Извозным (Булдым) ещё рудник без го-
родищ. В 1770 г. П. С. Паллас у гористого кургана упомина-
ет городище с укреплением. Самые ранние городки с укреп-
лениями и рвами описаны в Сказании о смоляном доме в 
Махабхapaте (гл. 17) – самом древнем памятнике ариев 2-3 
тысячелетия до н. э. Сдав экзамен на знания металлурга и 
рудознатца, герои едут сооружать смоляной дом с потайной 
дверцей в местечках Яята и Бхагаракта. Без частицы реаль-
ности ~та названия напоминают о рч. Яя в меднорудном 
верховье Уя и реках, озёрах Багаряк, Богарой – всего до 10 
топонимов в рудных местах Южноуралъя. Домой герои воз-
вращаются после того, как ложные пандавы сгорают в смо-
ляном доме в укреплении, с настоящими пандавами (слит-
ками), сбежавшими через потайную дверь и потайной про-
ход из смоляного дома, окружённого рвом и валом. Укреп-
лённых металлургических комплексов различных эпох в обл. 
много. В древности арии после выделения прославян разде-
лились на индогерманцев и индоиранцев. Кланов металлур-
гов было несколько. Таким кланом рудокопов и металлургов 
были росы и чудъ. Последний этноним является восточным 
вариантом германского слова deutsch – «народ, немец»; оче-
видно, имеет общее происхождение со словами чудо, чугун, 
последнее поначалу означало медь в Азии. Кланы металлур-
гов считались нечистыми, собранием колдунов, по мнению 
историка металлургии Е. Черных. Язык пушту переходного 
типa от арийского до иранского, да и мировоззрение афган-
цев (и памирцев) – наследие глубокой древности. В пушту 
слово нага означает «чистый», приставка на означает «не» = 
Нанога – «нечистое» [Поздеев, 2007]. 

НАРАТБУА – пруд в Янаульском р-не [РБСВОРБ, 2005]. От 
древних ариев остались повсюду гидронимические следы с 
корневой основой «нар»: скажем, реки Нарва в Прибалтике и 
Нара в Подмосковье близ подмосковного города Наро-
Фоминска, явственно напоминая ничего не подозревающим 
обитателям этих краёв, туристам и грибникам о древнеарий-
ском божестве Нараяне (Наре) и его водной ипостаси [Дё-
мин В.Н., 2008]. 
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НАРАТ-ЕЛГА – река, левый приток Белой в Бакалинском р-не, 
возле села Нарат-Елга [СТРБ, 2002]. Путь: Нарат-елга → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. Лексема «нар» – 
одна из самых распространённых в санскрите, что обуслов-
лено древнеиндийскими мифологическими традициями. В 
«Законах Ману» nara – одно из наименований «Высочайшей 
Души». Согласно «Махабхарате» и другим классическим ис-
точникам, после того, как ведийские боги обрели бессмертие 
и победили своих сводных братьев, они отдали напиток бес-
смертия амриту на сохранение одному из божественных 
мудрецов. В индуистских мифах хранителем божественного 
напитка бессмертия чаще всего называется Нара – один из 
семи древнеиндийских мудрецов. Однако Нара может вы-
ступать и как собирательный образ, олицетворяя одну из 
ипостасей Брахмы (Праджапати), последний в обиходе не-
редко зовется Нараяна. Нара в ведийской и последующих 
индийских мифологиях – индуистской (шиваистской и виш-
нуистской), джайнистской, буддистской, сикхской – означа-
ет водную стихию вообще. В «Вишну-пуране» читаем: «Во-
ды именуются «нара», потому что воды – потомки Нары; 
Брахма по традиции зовется Нараяной, потому что (в водах – 
„нара„) в древности произошло его первое побуждение к 
творению – аяна» [Дёмин В.Н., 2008]. 

НАРАТ-ТУБА – озеро в Янаульском р-не, возле села Новый 
Артаул. От татар. нарат – «сосна» + тоба – «омут» [СТРБ, 
2002] = «Сосна Омут»? Лексема «нар» в своём «водном зна-
чении» – одна из древнейших и широко распространённых 
на земле. Помимо чисто индоевропейских гидронимов Нарев 
(приток Вислы), Нарочь (озеро в Белоруссии), Наррагансетт 
(залив Атлантического океана), Нарын (река в Киргизии), 
норвежского города Нарвик, – можно привести такие север-
ные топонимы, как Нарым в Приобье (откуда – Нарымский 
край) и Нарым-Булак в Забайкалье, Нарьян-Мар на Печоре 
[Дёмин В.Н., 2008]. 

НАРЫ – хребет на юге Катав-Ивановского р-на Челяб. обл. ме-
жду pеками Малый Инзер и Тюльмень с высотою 1328 м; 
хребет узкий; длина 45 км. Одна из вершин за характерную 
форму получила наименование Копёшка. Топонимист P. 3. 
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Шакуров имя хребта выводит из общепермского слова нориз 
– «гора, холм, возвышенность»; из мансийского слова нар – 
«гора». А. К. Матвеев полагает в основе финно-угорские 
слова: в коми няр, мансийское нер, мордовское нерь, нярь со 
значением «нос», топонимическое значение – «отрог». На-
звание сравнивали и с загадочными Норосскими горами у 
греческого географа Птолемея; русское местное население 
выводит Нары из слова нора. Башкирское название Нэре, 
Няре со специфическим звуком [а], характерным для многих 
иранских языков, совпадает с тохарским словом наре – «уз-
кий», очень близкое к сакскому нару – «узкий, тесный», к 
пуштунскому нарай с тем же значением; узкое значение со-
хранили и германские языки, например, у шведов нор озна-
чает «узкий залив, бухта с узким входом»: сказывается об-
щее арийское происхождение. К топонимическому ряду, 
очевидно, относятся Нарыстау, Нарыш, Норотау, Нороги, 
Наряш, Наряле – до 2-х десятков гор, речек, а по ним селе-
ний в Башкирии; часть названий могли получить от пуштун-
ского слова нар – «река», нара – «поток» с суффиксами от-
носительных прилагательных или со словом тав – «излом, 
изгиб, извилина»; «гора». С хребта стекает Норинский ру-
чей, левый приток р. Тюльмень; имеет приток Мал. Норин-
ский; первоосновой могло послужить пуштунское прилага-
тельное нарин – «поточный». В хинди нир – «вода»; поэтому 
варианты названия с основой нара, нора сохранили глубо-
кую древность; с Норосских гор (Уральских гор) стекают 
реки во все стороны. Понятия «вода, гора, земля, лес» в язы-
ковых семьях имеют общую основу [Поздеев, 2007]. 

НАРЫСТАУ – гора в Миякинском р-не, возле деревни Нарыс-
тау. При раскладке: нарыс + тау, возможно, от коми норыс – 
«возвышенность, холм; бугор, пригорок, кряж» + тау – «го-
ра» [СТРБ, 2002]. Ср.: Нарышкины. 

НАРЫШ-ТАУ – гора в Туймазинском р-не [СТРБ, 2002]. 
Арийское наследие. Башкирское нэре, няре со специфиче-
ским звуком [а], характерным для многих иранских языков, 
совпадает с тохарским словом наре – «узкий», очень близкое 
к сакскому нару – «узкий, тесный», к пуштунскому нарай с 
тем же значением; узкое значение сохранили и германские 
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языки, например, у шведов нор означает «узкий залив, бухта 
с узким входом»: сказывается общее арийское происхожде-
ние + тав – «излом, изгиб, извилина»; «гора». 

НАРЯЛЕ – речка в Учалинском р-не [СТРБ, 2002]. При рас-
кладке: наря + ле, выявляется арийское наследие. Возможно, 
от нэрэ / 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» [РБСВОРБ, 2005] + вариант названия с тюрк-
ским аффиксом ~ле (из иранских суффиксов ~ла, ~ли, ~лу, 
~да). 

НАСИБАШ – пещера в Нязепетровском р-не Челяб. обл. Дру-
гие названия: Насибташ, Сказ-l, Шемахинская-1. Вход со 
стороны рч. Морозкиной. Весной и в дождливое лето из пе-
щеры течёт водный поток. Арийское наследие. В названии 
прилагательное от шугнанского слова насиб – «углубление, 
низина»; «откос, скат, склон»; в других иранских, тюркских 
языках в Средней Азии – нешиб, нисиб, насеб [Поздеев, 
2007]. 

НИЖНЕ-АЗЯШ – горы Южного Урала. Лучше всего топоним 
считать наследием древних арийских металлургов. В тохар-
ском языке (Афганистан) в древних текстах встречается сло-
во yasa – «железо», более знакомое как «жесть»; здесь добы-
вали бурый железняк в середине XVIII в. [Поздеев, 2007].  

НИЖНЯЯ БИЯНКА – река, левый приток Миньяра в Ашин-
ском р-не Челяб. обл. Длина 30 км. Имеет 26 притоков. 
Путь: Нижняя Биянка → Миньяр → Сим → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Название образовано в рус-
ском языке от основы бия + суфф. ~нк (-а). Финский лин-
гвист Йорма Койвулехто в статье «К исследованию германо-
финских заимствований» (СФУ. № 3. Таллин, 1981) слово 
beja связывает с понятием «тёплое место, где можно укрыть-
ся от мороза», при древней арийской основе bhe – «нагре-
вать, сиять, светить». Он же полагает, что корневые основы 
развивались одновременно «по воде и берегу». Отсюда жи-
вое немецкое (германское) слово бах – «ручей» можно сбли-
зить с популярным в гидронимии окончанием бай, бей – 
«речка, берег» и с диалектным в монгольском языке словом 
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bija – «речка, ключ» [Поздеев, 2007]. 
НИЛА – река, левый приток р. Бол. Катав. Длина 32 км; имеет 

10 притоков. Путь: Нила (Налы, Нины) → Большой Катав → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. За исток на новых картах принимают Баранов (Баран) 
ключ, стекающий с высоты 860,3 м на хребте Амшар, кото-
рый у бывшей д. Анновки сливается с Нилой. Река и её 
крупнейшие притоки Сула, Сорва упоминаются в источни-
ках с середины XVIII века. Долина реки служила границей 
владений башкирских родов; по Суле имелся переход в до-
лину р. Лемезы. Горная крутопадающая долина на всем про-
тяжении покрыта лесом смешанного типа, в средней и ниж-
ней части – хвойными лесами. Речная долина относительно 
широкая, извилистая, после Сорвы сжата высотами 715 м и 
677 м; течение очень бурное, с перекатами. На Сорве дожи-
вает поселок лесорубов Нильский. В источниках встречают-
ся варианты Налы, Нины. Очевидно, со стороны Катава по-
крытые хвойными лесами горы и долина реки воспринима-
лись в древности северными иранцами в синем цвете, и по-
этому река получила название от слова нила – «синяя; тёмно-
синяя»; допустима этимология с основой нала – «речка»; 
«овраг»; оно корнями из хинди [Поздеев, 2007].  

НИС – речка, правый приток р. Маскара (Мошкара), которая 
впадает слева в Уфу. Путь: Нис (Нисъ) → Маскара (Мошка-
ра) → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
На карте 1805 года – ключ Нисъ соответствует небольшой 
речке, текущей со стороны п. Беляево. Возможно, эта запись 
отражает вариант Низъ, Незъ в северорусском произноше-
нии; у пуштун означает «поток, паводок, наводнение» [По-
здеев, 2007].  

НИСИ – речка, правый приток р. Сим в Ашинском р-не Челяб. 
обл. Путь: Ниси → Сим → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Арийское наследие: у пуштун означает «по-
ток, паводок, наводнение» [Поздеев, 2007]. 

НУРА – река, правый приток р. Белой в Белорецком р-не. Путь: 
Нура → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Веро-
ятно, от монгол. нора – «мыс» [СТРБ, 2002]. Вероятно, от 
оронима Норатау (монгол. нуру – «горный хребет, горная 
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цепь») [РБСВОРБ, 2005]. Корнями уходит в язык русов-
ариев. 

О 
ОГАРЫШ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. запад-

ный сосед оз. Беликулъ в озёрной и болотистой местности. 
Название к русскому слову огарок, огарыш отношения не 
имеет. Вместе с озз. Бол. Мал. Агардяш, рч. Агарды, Агурда 
(Башкирия), Агир, Агыр, хр. Агардяш получили имена от 
иранской (персидской) глагольной основы агар – «мочить, 
пропитывать, смачивать»; «наполнять, переполнять, пере-
мешивать»; «пачкать»; «мокрый, смоченный»; «сырость, 
влага»; «осадок» + суфф. относительного прилаг. ~иш, ~ыш 
[Поздеев, 2007] 

ОГНЕННАЯ – гора 398 м в Брединском р-не Челяб. обл. на ле-
вом берегу рч. Уштаганки к С-С-З от п. Амурского Амурско-
го с-с. Другие названия: Аркаим, Аркаин, Колдун-гора, Лы-
сая, Шаманка. Продолговатая гора пологого типа с крутым 
восточным склоном. По горе с редколесьем у подножья в 
1900 г. назвали Аркаинскую пустошь. Здесь открыт древний 
арийский город, получивший в науке название Аркаим.  

ОЖИГАЙ – озеро возле развилки дорог Миасское – Бродокал-
мак, Миасское – Муслюмово в даче бывшей д. Карпиной 
(Красноармейский р-н). Название одиночное, но с учётом 
окающего населения оно созвучное топонимам Ажекай, 
Ажекейкул, Азекай, Азекай-Елга, Азак. Допустима скифская 
база от слова азак – «балка» с суфф. относительного прилаг. 
~ай. Возможно происхождение и с суфф. ~кай от пуштун-
ского слова ада – «стоянка, остановка» со специфическим 
звуком [д] [Поздеев, 2007]. 

ОКА – река, впадает в реку Ай, приток Уфы. Путь: Ока → Ай 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Арийское наследие. В праславянском (то есть общем для 
всех современных славянских народов) слово «око» в смыс-
ле «глаз» звучало точно так же, как и сегодня (аналогичная 
корневая основа в слове «окно»). 

ОКА – река, правый приток Ика в Мечетлинском р-не [СТРБ, 
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2002]. Вариант назв. Ака. Путь: Ока (Ака) → Ик → Кама → 
Волга → Каспийское море. Возможно, от финно-угорского 
корня jok, jogi – «река» [Кривощёкова-Гантман, 1974]. Ср.: 
на территории России известно по меньшей мере пять рек с 
одним и тем же названием Ока – правый приток Волги; Ока 
впадает в реку Кунью, приток Ловати на Псковщине; Ока 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, протекаю-
щих в совершенно разных концах Евразии, имеет, оказыва-
ется, своё разумное и внятное объяснение. Никакое это не 
совпадение, а закономерный результат былого моногенеза 
языков мира (то есть их единого происхождения). Ключ к 
расшифровке гидронима следует искать в санскрите, где 
okas значит: 1). «удовольствие»; 2). «жилище, приют, убе-
жище»; 3). «родина» (хороший набор подходящих смыслов 
для Окского региона – ничего не скажешь!) [Дёмин В.Н., 
2008]. 

ОЛО-ТУП – урочище на р. Миасс, где заложили Миасскую 
крепость (с. Миасское) в 1736 году. Иное написание: Улу-
Туп. Здесь реку пересекала Степная Дорога из Тобольска на 
р. Яик и Большая Сакма в Степь. Напрашивается «дорож-
ное» название. Слово оло / улу в консервативных иранских 
означает «большой, великий» + пуштунское тапу – «мель, 
остров», «брод»; тап – «верх; гора, холм» [Поздеев, 2007]. 

ОРЬ – река в Оренбургской области, приток Урала. Путь: Орь 
→ Урал → Каспийское море. Название связывается с пере-
огласовкой слова Арий: река Ария, река Ория, река Оря, ре-
ка Орь. Своими корнями исток гидронима уходит в бронзо-
вый век, век обитания на Южном Урале древних ариев. Ин-
доевропейское ор, ур – «ров, крепостной вал, укрепление, 
яма, бугор, холм». В отдельных языках – «долина, лог, рус-
ло, овраг, ложбина, река». «Значение ров, вал в известном 
отношении антонимичны и выражение их одним словом не-
сколько необычно. Однако обозначаемые ими реалии явля-
ются результатами, неразрывно связанными с действием ор 
– рыть, копать, и названные значения, таким образом, связа-
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ны между собой комплексной связью. Все остальные значе-
ния ор образовались путём расширения и обобщения значе-
ний ров и проч. Сопоставление основных именных и гла-
гольных ор и оr позволяет прийти к заключению, что более 
старое (доиндоевропейское) значение ор должно было быть 
более предметным: «рыть ров» (яму) + «возводить вал». 
Здесь нет противоречия. Дело в том, что гара – «вверх», ара 
– «вниз» (противоположности: гора и яма или равнина) 
[язык русов-индоеропейцев]. Указанным формам соответст-
вует чувашское вар – «речка», «овраг», «долина», «русло». В 
этот же ряд тувинское ораш – «впадина»; хакасское ора – 
«яма», «ров», «овраг», «впадина»; ор – «рыть», «копать»; 
шорское ора – «глубокий, длинный овраг»; алтайское оро – 
«яма», «ров», «овраг», «впадина»; киргизское оро (и ороо) – 
«яма для хранения зерна»; ор – «яма», «ров»; ороон – «доли-
на». Туркменское орун – «русло». Так туркмены-кумли, жи-
тели Каракумов, называют сухое русло Узбой, пересекаю-
щее пустыню в юго-западном направлении. Тот же термин 
употребляется для обозначения руслоподобных понижений 
Унгуза, разделяющего Южные и Северные Каракумы. В 
древней дельте Амударьи орун – «глубокое русло, оставлен-
ное рекой»; «бывший дельтовый приток». Орун – «русло» 
следует отделить от орун – «местность», «страна» и другие 
значения. Монгольское ur – «яма», «рудник», «углубление», 
urxae (урхай) – «яма», «выбоина», иногда «рудник», «копи»; 
бурятское оорсог – «отдельная невысокая гора» – термин, 
оформленный уменьшительным суффиксом -сог; коми оров 
– «рытвина», «промоина»; общепермское or – «промоина», 
«овраг»; марийское урмаш – «прорыв», «промоина», «яр»; 
хантыйское уры – «старица», «прежнее русло реки». «До-
пермское» are, чувашское и башкирское ур, ура – «ров». 
Аварское ур – «река, речка». Примеры: речки Цемаор, Бецор, 
Кудаор, Ваараор, Киор, Цумада-Урух в Дагестане; Ор – та-
тарский топоним Перекопского перешейка в Крыму; Ура-
Тюбе в Ленинабадской обл.; Орск, р. Орь. Оренбург (хотя 
последний ныне находится вдали от р. Орь); р. Ор в Иркут-
ской обл.; Оры и р. Орь в Татарии; русло Гурыджа-Орун в 
дельте Амударьи; р. Ур в бассейне Оки; Вар – гидроним 
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Днепра у гуннов. Сравни: вар, вара, ор, орун, ур, яр [Мурза-
ев, 1984]. 

ОСА – речка, правый приток р. Арганча. Путь: Оса → Арганча 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Дли-
на 14 км, исток в Башкирии; в истоке голая каменистость; 
есть высота – 468 м, устье Чел. обл. в каменистом месте в 
лесной местности. В названии сохранилось прилагательное 
от иранского слова ас, точнее, несколько слов в самом кон-
сервативном языке пушту со значениями: 1. «лошадь»; 2. 
«жернов, помол»; 3. «пепел, пепелище»; 4. «горностай»; 5. 
«мирт». Для топонимики с учётом местности лучше всего 
подходит значение «жерновая, мельничная». Как иранское 
наследие, можно считать у башкир диалектное слово ос – 
«верхушка». Сюда же относится и русское слово острый 
при общей индоевропейской базе ак – «острый, острый ка-
мень» [Поздеев, 2007].  

ОСЕЙКА – река, левый приток Санарки на территории Пла-
стовского округа в каменистой местности. Длина 11 км. 
Путь: Осейка → Санарка → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. На картах встречается с XIX в. При расклад-
ке: осей + ка, аыявляется арийское наследие. Основа ас, ос 
очень часто превращается в ус и даже в русское слово усть. 
В окончании -ка означает «долина; почва» и т. д. [Поздеев, 
2007]. См. Услома, Усломка.  

П 
ПАЛАЕВКА – хутор в Фёдоровском р-не Башкирии. От русско-

го антропонима Палаев [СТРБ, 2002]. Название образовано в 
русском языке от основы пала + суфф. ~евк (-а). Что касает-
ся корневой основы, то в санскритском словаре нетрудно 
отыскать два многозначных слова с корнем пала: pala – «ка-
пля», «мясо», «солома» и pala – «ночной сторож», «храни-
тель», «покровитель», «повелитель». По крайней мере от 
первого слова в последнем его значении произошло русское 
слово «палёвый», то есть «соломенный (по цвету), или блед-
но-жёлтый с розовым оттенком». 



ВВВлллааадддииимммиииррр   ПППЯЯЯТТТКККОООВВВ   ***   АААрррииийййссскккиииййй   ссслллеееддд   нннааа   ЮЮЮжжжннноооммм   УУУрррааалллеее   

 167 

ПЛИТЫ – озеро около южного побережья оз. Сыкандык (Сука-
ны; Красноармейский р-н). В межевой книге и на плане дачи 
д. Стариковой (Фроловка) 1886 г. очень грязное озеро имеет 
форму сегмента, да и местность болотами и мелкими озёра-
ми не обижена до сих пор. Арийское наследие. Название 
произошло от пуштунского слова палити – «грязь», с утра-
той слабоватого звука [а] в безударной позиции, да и при от-
рывистом произношении башкир могли не уловить точное 
название [Поздеев, 2007]. 

ПУРГИНА – гора 492 м в Челяб. обл. к западу от г. Касли на 
северной оконечности Потанинских гор. По горе назвали не-
большой посёлок при автотрассе Касли – Верхний Уфалей. 
По форме топоним напоминает фамилию, но её не удалось 
выявить среди местного населения в прошлом и в справоч-
никах фамилий. Окончание -гин(а) не редкость в топонимике 
Урала. Это суффикс относительного прилагательного; имеет 
вариант -ган(е) в иранских языках. Пуштунское слово пур 
означает «заклинание»; поркин – «колдовская, злая, крайне 
враждебная». В названии отразилось начало древнего горно-
го пути? Наличие языческого капища? [Поздеев, 2007]. 

ПЬЯНАЯ – гора 660 м по дороге в п. Сулея и у рч. Карги. За 
извилистую форму речной долины или горной дороги и на-
рекли речушки и гору Пьяными. В легендах же говорится о 
«пьянящей» воде в источнике, про пир Пугачёва и Салавата 
Юлаева [Поздеев, 2007]. 

ПЬЯНЫЙ КЛЮЧ – речка, правый приток р. Сатки по дороге в 
посёлок Магнитку. Путь: Пьяный Ключ → Большая Сатка 
(Садка, Саткей, Шаткей) → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Название на Урале популярное; 
по одной петлистой Пьяной можно пару дней плыть на лод-
ке и вернуться к исходному месту за 500 м ниже в горной 
местности. 

ПЬЯНЫЙ ЛОГ – речка, левый приток Зингейки ниже Еленин-
ки на плане дачи 1901 г. Путь: Пьяный Лог → Зингейка → 
Урал → Каспийское море. Лог маленький, но умудрился об-
разовать два изгиба по форме ближе к вязу (петля).  
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Р 
РАВАЙ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл., северный сосед 

оз. Синеводы. У тюрок нет слов со звуком [р] в изголовье. 
При раскладке: рав + ай, выявляется арийское наследие. 
Пуштунское рав – «путь, ход, движение» + суфф. относи-
тельного прилагательного -ай. Существует очень близкое в 
звуковом отношении слово равай, рэвай, рявай – «злой дух, 
бес, демон»; «кошмар». Не являются ли многочисленные 
Страшные озёра, урочища смысловыми трактовками зага-
дочных топонимов Равай? [Поздеев, 2007]. 

РАЕВО – деревня в Давлекановском р-не Башкирии [СТРБ, 
2002]. От названия местности. В санскрите raj означает 1) 
«блестеть, сверкать»; 2) «появляться»; 3) «быть во главе...»; 
4) «царствовать». Между прочим, великий наш мифограф и 
собиратель русского фольклора Александр Николаевич 
Афанасьев (1826–1871) считал, что лексема «арья» (arj) ге-
нетически связана с другим смыслозначимым понятием – 
«рай» [Дёмин В.Н., 2008].  

РАЙМАН – нп. в Ермекеевском р-не [СТРБ, 2002]. При рас-
кладке: рай + ман, выявляется арийское наследие. В санск-
рите raj означает 1) «блестеть, сверкать»; 2) «появляться»; 3) 
«быть во главе...»; 4) «царствовать» + санскритское ман – 
«народ, человек». 

РАКАЕВА – гора в Ильменском заповеднике. Её часто именуют 
Ракаевской. Недалеко от нее на р. Миасс много лет стояла д. 
Ракаева; ниже по течению тёзка, ныне Аракаева, Байрамгу-
ловского с-с Аргаяшского района. У тюрок нет слов со зву-
ком [р] в изголовье. Арийское наследие. Так пуштуны име-
нуют горцев пуштунского и белуджского происхождения. 
Возможно прилагательное «проходная, путевая», от слов ра-
га/pahu – «путь, дорога»; «идущий». Гора может хранить 
память о старинной дороге. Или от слова рага – «дол, луг, 
равнина» с суффиксом относительного прилагательного. 
Тюрки часто называли детей по месту рождения. Ракай – 
башкирский мужской антропоним; в исторической литера-
туре редко встречается в горной части Южноуралъя. Соста-
вители книги о башкирских именах этимологию не приводят 
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и не мудрено: слово сохранилось у индоевропейцев в далё-
ком Афганистане. 

РАКИ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл., в 1899 году на озере 
в пределах земельных угодий Ключевской станицы возник 
хутор Епанешникова, ныне деревня. Иные названия: Белое, 
Банное. Банными называли озёра за вкус воды слабоминера-
лизованного типа. Место было лесное с лугами и несколь-
кими Белыми озёрами. У тюрок нет слов со звуком [р] в из-
головье. Наименовали озеро арийцы, жившие не одно тыся-
челетие в Зауралье; предки жителей Памира, Афганистана, 
Пакистана, севера Индии, востока Ирана, ныне северные 
иранцы – пуштуны. Пуштунские слова раг, рагэ означают 
«дол, луга»; «каменистая равнина»; pahu – «путь, дорога»; 
«идущий» [Поздеев, 2007]. 

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 тюркскими, так как 
у тюрок слова не могут начинаться со звука [р]. Топонимы 
распространены в таёжных местах пo обе стороны Урала. 
Этимология спорная, неясная. Русский вариант рям – «боло-
то с хвойным лесом»; «болото с порослью» сближают с ка-
рельским rieme – «болото, поросшее лесом». Рамгулъ же 
может быть североиранским наследием; рам – «страх, ис-
пуг»; «пугливый»; «покорный, послушный» – основа пуш-
тунского имени. Страшное озеро, болото, урочище не ред-
кость на карте обл. с зарослями и болотами [Поздеев, 2007]. 

РАУЗЯК – река, правый приток Зигана в Ишимбайском р-не 
[СТРБ, 2002]. Путь: Раузяк → Зиган → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. При раскладке: ра + узяк, веро-
ятно, от индоевропейской основы ра (рэ) – «течение» + узяк 
– «ложбина» (георгафический термин) [РБСВОРБ, 2005]. 

РАХМАНКА – гора на реке Юрюзань. При раскладке: рах + 
ман + ка, выявляется арийское наследие. Пуштунское pax – 
«дорога» + популярный суфф. ман, (мень), который образует 
существительные и прилагательные со значениями облада-
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ния тем или иным качеством, предметом + иранское ка (га) – 
«долина, равнина, почва, поверхность, дно» [Поздеев, 2007]. 

РАХМАНКА – речка, левый приток р. Юрюзань на 274 км от 
устья. Длина 11 км; имеет три притока. Путь: Рахманка → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Про речку сложена легенда со следами древнего зна-
чения гидронима в дорожном месте. Здесь якобы жил боль-
шой любитель хождений лет 300 тому назад и всё искал не 
то невесту, не то золото. Ниже в р. Юрюзань впадает р. 
Виськовка с «золотой» этимологией. Название не может 
быть тюркскими, так как у тюрок слова не могут начинаться 
со звука [р]. Пуштунское слово pax со значением «дорога» 
подружилось на Скифской дороге с популярным суффиксом 
ман, мень, который образует существительные и прилага-
тельные со значениями обладания тем или иным качеством, 
предметом. К окончанию русское -ка отношения не имеет; 
это иранское слово ка (га) со значениями «долина, равнина, 
почва, поверхность, дно» [Поздеев, 2007]. 

РАХМАНКА – речка, правый приток р. Сим образуется из 
ручьёв Кондрашкин и Старушинский к востоку от села Сер-
пиевка. Путь: Рахманка → Сим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. У тюрок нет слов со звуком [р] в изго-
ловье. При раскладке: рах + ман + ка, выявляется арийское 
наследие. Пуштунское pax – «дорога» + популярный суфф. 
ман, (мень), который образует существительные и прилага-
тельные со значениями обладания тем или иным качеством, 
предметом + иранское ка (га) – «долина, равнина, почва, по-
верхность, дно» [Поздеев, 2007].  

РЕДКУЛЬ – болото в Октябрьский р-не Челяб. обл. У тюрок 
нет слов со звуком [р] в изголовье. При раскладке: ред + 
куль, выявляется арийское наследие. Пуштунское рад, рать 
– «сторона» (направления движения) + географический тер-
мин в иранских названиях куль – «озеро, водоём, пруд, мок-
рый луг, сырое пастбище». 

РЕДУТ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. Иное на-
звание: Травяное. Арийское наследие. Пуштунские слова 
рад, рать – «сторона» (направления движения); ратла – 
«проход, проезд»; рада – «иноходец, резвый конь» произош-
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ли от корня глагола ратаэл – «приходить, приезжать, при-
бывать», как и названия географических объектов: наследие 
кочевой жизни и древней дорожной системы. С глаголом 
имеют родство слова: рад – дорога: рез – «двигаться, литься, 
течь» [Поздеев, 2007]. 

РЕЗУТ – озеро в Чесменском р-не Челяб. обл. на котором осно-
вали п. Редутово (Резутово). У тюрок нет слов со звуком [р] 
в изголовье. Арийское наследие. От пуштунского рез – «дви-
гаться, литься, течь» [Поздеев, 2007]. 

РЕПЕНДЫ – озеро в Каслинском р-не, Тюбукский с-с. Южный 
сосед оз. Бол. Алаки (Алак) в болотистом, грязном месте. У 
тюрок нет слов со звуком [р] в изголовье. Необходимо ис-
кать в арийских языках. Раскладка: реп + ен + ды. Русское 
слово рапа имеет родство с пуштунским рап – «рыхлая поч-
ва, липкая масса, слизь» + -ин/ен – суффикс относительного 
прилагательного + пуштунское слово да – «место» [Поздеев, 
2007]. 

РЯ – река, правый приток Ика в Ермекеевском р-не [СТРБ, 
2002]. Путь: Ря → Ик → Кама → Волга → Каспийское море. 
Возможно, от индоевропейского (арийского, языка русов) 
srawa, srava (Х. Паасонен, 1897; В. В. Бартольд, 1927). Воз-
можно, от индоевропейского ра (ре); crwe, creve в значении 
«река, течение» [РБСВОРБ, 2005].  

РЯЗЬ – речка, левый приток Белой [СТРБ, 2002] в Белорецком 
р-не [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Рязь → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Возможно, от иранского (арийского) 
рез – «течь, литься» (А. К. Матвеев, 1961).  

РЯТУШ – гора в Нуримановском р-не возле деревни Рятуш. От 
гидронима (Ря) + туш – «склон горы» [СТРБ, 2002]. Назва-
ние связано с арийскими языками, вероятно, от индоевро-
пейской основы ра (рэ) – «течение» [Поздеев, 2007]. 

С 
САБАЙ – деревня в Гафуринском р-не Башкирии [СТРБ, 2002]. 

Сопоставляется с пуштунским (североиранским) саба – «зе-
лень» [Поздеев, 2007]. 

САБАНАЙ – нп. в Буздякском р-не Башкирии [СТРБ, 2002]. 
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Арийское наследие: пуштунское сабанай – «утренний»; 
«завтрешний» [Поздеев, 2007]. 

САБАНАЙ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. в 2,5 км к 
востоку от санатория «Увильды» в группе из пяти лесных 
озёр является юго-восточным; заросшая протока соединяет 
его с оз. Зибикуль. Здесь группа озёр имеет иранские назва-
ния. Другие названия: Сушты, Урашты, Юшты. Арийское 
наследие: пуштунское сабанай – «утренний»; «завтрешний»; 
прекрасная база для наименования озера. Тюрки детей име-
новали по месту рождения. В справочнике же «Башкирские 
имена» имя имеет этимологию от слова сабан – «плуг» [По-
здеев, 2007]. Где это видано, чтобы кочевники землю паха-
ли? 

САГАРБАЙ – урочище в Варненском р-не Челяб. обл. в 5 км к 
северо-западу от с. Кулевчи на половине пути в п. Новоку-
левчи с водоёмом овальной формы. При раскладке: сагар + 
бай, выявляется арийское наследие. Пуштунское сагар – 
«чаша» прекрасно описывает форму водоёма. Окончание бай 
родственно германскому бах – «ручей», монгольскому bija – 
«речка, ключ», под влиянием которого, очевидно, закрепил-
ся вариант бей в гидронимии [Поздеев, 2007]. В окончании -
бай любители топонимики обычно усматривают живое 
тюркское слово со значениями «богатый»; «хозяин»; «ком-
понент мужских имён». Топонимисты же Сибири, Татарии 
усмотрели забытый географический термин со значениями 
«вода, речка»; на худой конец – «берег».  

САГАУСТЫ – болотно-озёрное урочище к северу от села Дол-
годеревенское; в сырые годы имеется сток в р. Миасс; рас-
падается на Бол. и Мал. Сагаусты. При раскладке сага + ус-
ты, выявляется арийское наследие. Географический термин 
сага имеет много значений: «удлинённая изогнутая ложбина, 
котловинка, западня; озерко, болотце в них, в песках; по-
дошва горы». Этимологической базой может быть ягнобское 
слово zah, zag – «болото, трясина» или пуштунское шэга – 
«песок», либо шагэй – «горка»; «подножье, предгорье» [По-
здеев, 2007]. 

САЙ – (Сей), пара маленьких озёр. В сырые годы одно озеро со 
стоком в р. Течу около бывшего п. Ветка и у п. при ж.д. с. 
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Муслюмово (Кунашакский р-н). Географический термин сай 
тяготеет к каменистым местам; встречается на огромной 
территории обитания арийских племён в древности. В пуш-
тунском языке означает «лощина; ручей»; сай в башкирском 
фольклоре – «безводная долина»; у сибирских татар, казахов 
– «лог, лощина»; «сухое русло» [Поздеев, 2007]. 

САЙДЫКУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не [РБСВОРБ, 2005]. 
При раскладке: сай + ды + куль, выявляется арийское насле-
дие. Пуштунское сай – «лощина» + ~ды + индоевропейский 
термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, 
озеро». 

САЙЛЫКУЛЬ – озеро в Ишимбайском р-не возле города 
Ишимбай [СТРБ, 2002]. При раскладке: сай + лы + куль, вы-
является арийское наследие. Пуштунское сай – «лощина; ру-
чей» + лы + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, 
сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». 

САЙТАК – родник в Салаватском р-не [РБСВОРБ, 2005]. При 
раскладке: сай + так, выявляется арийское наследие. Пуш-
тунское сай – «ручей» + так. 

САКМАРА – река в Оренбургской области. Путь: Сакмара → 
Урал → Каспийское море. Название не считается прояснён-
ным окончательно. Возможна разбивка гидронима на "Сак 
Мара". В "Славянской мифологии" встречается богиня Мара 
– богиня бесплодной, болезненной дряхлости, увядания 
жизни и неизбежности конца её – смерти. Богиня Мара (Мо-
ра) связывается и со словом "мор", которое означает пого-
ловную и внезапную смерть целых народов. Не уходит ли 
гидроним корнями в глубь веков и не связывается ли с мо-
ром какого-то народа в древности? К примеру: "Мор народа 
Саков". Необходимы дальнейшие исследования.  

САЛАМАТ – озеро в Варненском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 
1982]. Озёра с названием Саламат, Саламаткулъ в Челяб. 
обл. отличаются грязью, другие названия – Горькое (Вар-
ненский, Октябрьский, Троицкий р-н). Арийское наследие. 
От русского саламат – «кисель»; «жидкая каша с маслом 
или салом» (вологодское). 

САЛАМАТ – посёлок, жд ст. в Варненском р-не Челяб. обл. 
Лейпцигский с-с. По озеру назвали ж.д. ст. Озеро с названи-
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ем Саламат отличается грязью. От русского саламат – «ки-
сель»; «жидкая каша с маслом или салом» (вологодское) 
[Поздеев, 2007]. 

САЛАМАТКА – озеро в Красноармейском р-не. На С-З берегу 
старинная казачья д. Анфалово. Местное окающее население 
называет озеро Соломатка, Саломат, Саламат и даже Сала-
мат-Кулъ. При закладке Миасской крепости в 1736 г. здесь 
простиралось огромное оз. Арал-Кулъмяк, которое распа-
лось на несколько озерков и озёр, в том числе оз. Катан (Ка-
тай); вместе с Саламаткой их называют катай – «парные» в 
местном говоре. Озеро относится к солёным, с целебною во-
дою и илом; очертание и размер неустойчивые; прибрежная 
часть в сырые годы и при усушке водоёма становится гряз-
новатой и кашеобразной. За это его и нарекли сходцы с Во-
логодчины через русское диалектное слово саламат – «ки-
сель»; «жидкая каша с маслом или салом» [Поздеев, 2007].  

САЛАМАТКУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. 
[Шувалов, 1982]. При раскладкн: саламат + куль, выявляется 
арийское (славянское) наследие. От русского диал. саламат 
– «кисель»; «жидкая каша с маслом или салом» + русское 
куль – «мешок, ёмкость, большой кулёк». 

САЛАМАТОВО – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. [Шува-
лов, 1982]. Озеро Саламатово и деревня Саломатово хранят 
память о первопоселенце, фамилия которого произошла от 
прозвища Саламат – от русского диалектного саламат – 
«кисель»; «жидкая каша с маслом или салом» [Поздеев, 
2007]. 

САЛОМАТОВО – деревня в Увельском р-не Челяб. обл. (Пет-
ровский с-с). Название дано по названию озера Саламатово 
или по фамилии первопоселенца. От русского диал. саламат 
– «кисель»; «жидкая каша с маслом или салом». 

САЛДЫБАШ – речка, левый приток Уфы в Ашинском р-не 
Челяб. обл. Путь: Салдыбаш (Салдабас) → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Иное написание: Салда-
бас. Начинается тремя истоками, один из которых исчезает 
под землёй. Возможно историческое название Салдабас ин-
доевропейского происхождения в дорожной местности и с 
дорожным содержанием [Поздеев, 2007]. 
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САМАРА – река, левый приток Волги. Путь: Самара → Волга 
→ Каспийское море. Самара и все её притоки орошают не-
значительную восточную часть Оренбургского уезда и при-
надлежат ему только своим верхним течением, получив 
здесь начало в отклонах Общего Сырта. Река Самара образу-
ется из нескольких истоков, выходящих из казённой дачи к 
северу от казачьего отряда Переволоцкого (в Списке № 375) 
[СНМОГ, 1866]. «Название Самара, как и другие названия и 
образы, перемещалось вслед за переселением славян. Стрем-
ление переносить на новое место жительства или промысла 
названия своих прежних селений и родных рек – это давняя 
славянская традиция. Русские промыслы гнали росов в не-
обжитые пустыни, а душа и память возвращали в родные 
места. Это видно повсюду» [Бажанов, 2005].  

САМАР-ИВАНОВКА – деревня в Мелеузовском р-не Башки-
рии [СТРБ, 2002]. «Слово «самара» – старинное русское, от-
носящееся к северной группе русских говоров, если хотите, 
великорусских говоров. Оно гораздо древнее названия реки 
Самара. Принесли его на Среднюю Волгу русы-славяне за 
несколько веков до строительства крепости Самара» [Бажа-
нов, 2005]. 

САМАРИНО – село в Благоварском р-не Башкирии. От русско-
го антропонима Самарин с оконч. -о [СТРБ, 2002]. «Юрий 
Федосюк в книге «Русские фамилии» приводит вывод о про-
исхождении фамилии Самарин «от названия длиннополой 
крестьянской одежды – самара, или самарка; отсюда про-
звище человека, её носящего». Как видно, в русском языке 
мы имеем слово «самара» – один к одному повторяющее на-
звание реки Самара, без всяких придуманных изменений. 
Жирно выделим то, что у долгополой одежды два ходовых 
названия: самара и самарка. Проверим по «Толковому сло-
варю живого великорусского языка» выдающегося знатока и 
исследователя Владимира Ивановича Даля: «Caмара, самар-
ка – «долгая, долгополая одежда». И там же рядом родст-
венные, однокорневые, доказывающие неслучайное появле-
ние слова «самара» на русском севере (во Владимирщине и 
Вологодчине): «Самшура – женский головной убор», «Самра 
– толпа ребят, ватага детей». Отчётливо прослеживается фа-
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милия Самарин, о чём верно говорил Федосюк. Она более 
распространена не в селениях по реке Самаре, а в областях 
русского Севера. Можно сделать вывод: в р-не Самарской 
Луки с древнейших времён жили и промышляли русские 
люди в долгополой одежде самара. И это реальность» [Ба-
жанов, 2005]. 

САМАРКА – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Тими-
рязевский сельский совет). Название связано с городом Са-
марой или рекой Самаркой. «Русские промысловики перено-
сили это название с одного места на другое. Где они – там и 
новая Самара. Есть река Самара среди лесов русской Ор-
ловщины. Где кочевников не водилось по причине отсутст-
вия пастбищ... Есть река Камыш-Самара, которая впадает в 
Яик-Урал (теперь это Оренбургская обл.). Истоки Самары и 
Камыш-Самары разделяет всего несколько километров и со-
единяет знаменитый волок, по которому бродники перевола-
кивались в Яик в поисках красной рыбы и ценной икры. 
Кроме них, по этим рекам никто не плавал. Есть Самара в 
бассейне Дона, где промышляло казачество. Кстати, тоже 
левый приток. Есть приток Самара и у Днепра (вновь ле-
вый), и опять в том месте, где шёл промысел бродников. Где 
построена замечательная деревянная Самарская церковь, где 
возведён Самарский монастырь. О том, что это название 
пришло с Волги, доказывает русско-казачья топонимика 
(смотри «Записки о самоназвании русского народа»). Позд-
нее появилась Самара в качестве притока Амура, куда при-
шли казаки-великороссы из Западной Сибири, бывшие спод-
вижники Ермака и других волжских атаманов. Не забудем, 
что историческое решение идти в Сибирь по приглашению 
купцов Строгановых было принято недалеко от устья реки 
Самары, на волжском берегу. Далее появилась река Самарка 
в Приморском крае. Какова сила традиции! Иными словами, 
все прямые и косвенные «улики» свидетельствуют о том, что 
САМАРА – слово русское, путешествовавшее с отрядами 
русских землепроходцев. А от реки Самары поименован и 
город» [Бажанов, 2005]. 

САМАРКА – речка, приток Санарки, бассейн Уя [Шувалов, 
1982]. Путь: Самарка → Санарка → Уй (Уий) → Тобол → 
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Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Уменьшительное от слова «сама-
ра». «Коренные самарцы всегда преимущественно называют 
речку Самару Самаркой И мы всегда говорили: «Пойдём ку-
паться на Самарку». Говорили, не задумываясь, потому что 
так все всегда говорили. И в документах встречаем то Сама-
ра, то Самарка. Даже на сувенирных открытках XIX века и 
карте города 1910 года видим подпись «р. Самарка». Тут 
прослеживается древняя славянская традиция давать рука-
вам реки уменьшительное название от названия коренного. 
Так, на Дунае рукав зовётся Дунавец, на Волге рукав – Во-
ложка. На Самаре – это Самарка» [Бажанов, 2005]. 

САМАРКА МАЛАЯ – хутор в Чебаркульском р-не Челяб. обл. 
(Медведевский с-с). Название связано с городом Самарой. 
Из списка населённых мест хутор Самарка Малая исключён 
29. 12. 1970 года на основе решения Челябинского облис-
полкома. Уменьшительное от древнего русского слова сама-
ра. У стен крепости Самара первые века после строительства 
протекал рукав, который звали Самарка. После того, как Са-
мара прорыла основное русло по небольшой притоке, жите-
ли города продолжали говорить «Самарка». Ещё интереснее 
то, что в селениях по реке Самара, где нет рукавов, Самару 
часто звали и сейчас зовут тем же именем Самарка. То есть у 
реки сосуществуют одновременно два хоть и сходных, но 
два названия. Чего нет ни у одной другой реки в нашем крае. 
А это в точности, как у русской долгополой одежды – сама-
ра, самарка. Видите, какова сила традиции! А это уже не га-
дательная версия, а явно видимый след, сохранённый до на-
ших дней. В том, что название одежды, в которую были оде-
ты русские промысловики, закрепилось за рекой, нет ничего 
удивительного. Тут тоже традиция. Ведь есть в бассейне Са-
мары приток Бузулук, на котором издревле промышляли вы-
ходцы с русского севера. Буз – это подкова с шипами, кото-
рую волжские рыбаки подвязывали к подошве валенок и са-
пог, чтобы ходить по гладкому льду и не угодить в полынью 
или прорубь, через которую тянули невод или багрили бе-
лушу и осетра, зимовавших в ямах на Волге, Яике, Днепре, 
Дону и их притоках. Река Бузулук появляется везде (на Вол-
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ге, Дону, Днепре), где ведётся зимний промысел рыбы. От 
русских промыслов осталось и название Бахилова поляна. 
Бахилы, или по-другому бродни – «рыбачьи сапоги с голе-
нищами на помочах». Как видим, в указанном регионе про-
слеживается традиция именовать реки и урочища по одежке 
рыбаков, что также соединяет реку Самара и одежду самара» 
[Бажанов, 2005]. 

САМАРОВКА – деревня в Мелеузовском р-не Башкирии. На-
звание дано переселенцами из бывшей Самарской губернии 
[СТРБ, 2002]. «Уж сколько теоретики изощрялись, произво-
дя название «самара» то от арабского «сам-шан» (жаркая 
пустыня), то от чувашского «самар» (дождь), то от татарско-
го «самар» (мешок), то от киргизского «самар» (кувшин»), 
то от монгольского «самур» (орех), то от иранского «самур» 
(бобр). Как будто хватали первые попавшиеся созвучия, 
причём одно исключающее другое. А то и вовсе мешали 
русское с египетским и объявляли «сама-Ра». Таким образом 
можно смешать и русское с азербайджанским «сам-ара». Все 
эти гадательные домыслы возникают от полузнания и от ин-
формации, что жили на Средней Волге до прихода росов 
якобы булгары. Причём теоретики не учитывают, что до VIII 
века на этих территориях проживали как раз славянские 
племена. Дополнительно отметим, что на пространстве меж-
ду Волгой и Уралом очень много рек и урочищ с древними 
названиями, не имеющими тюркских корней. Правда, есть и 
немало тюркских, что говорит о непростом ходе истории 
нашего края. В книге «Булгары» Хамида Абдрашитова чита-
ем: «В 737 году арабский полководец Марван со стодвадца-
титысячным войском вторгся на Северный Кавказ и напал на 
булгар. Булгары, ушедшие на Волгокамье, потеснили к севе-
ру и западу угро-финские племена, жившие в здешних мес-
тах, и закрепились там». Можно добавить, что булгары по-
теснили из Прикамья (в русские пределы, на Оку) не только 
мордву и марийцев, но и русские поселения на Средней Вол-
ге [Бажанов, 2005].  

САМАРСКИЕ ГОРЫ – горы в Верхнеуральском р-не Челяб. 
обл. [Шувалов, 1982]. Арийское наследие. Название русское. 
Связано с разновидностью одежды. 
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САМАРСКИЙ – посёлок в Абзелиловском р-не Башкирии 
[СТРБ, 2002]. Название образовано в русском языке от осно-
вы самара + суфф. -ск (ий). Основа от древнего русского 
слова самара, самарка – «долгая, долгополая одежда» [В. И. 
Даль]. «Самара – слово русское, путешествовавшее с отря-
дами русских землепроходцев. А от реки Самары поимено-
ван и город» [Бажанов, 2005]. 

САМАРСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. 
Название русское, связано с крепостью Самарой и самар-
скими казаками, зачисленными в Оренбургское нерегуляр-
ное войско. «Раскопки самарских археологов во главе с Га-
линой Матвеевой подтверждают, что в V—VIII веках на Са-
марской луке жили славяне. Об этом свидетельствует сла-
вянский способ захоронений. Мы же особо отметим одну 
очень важную для нас деталь: «На именьковских поселениях 
много рыбьих костей. Среди них преобладают кости осетро-
вых» – то есть присутствует один из самых распространён-
ных русских промыслов, ради которого и стремились росы 
на Волгу. С приходом булгар русских селений с семейным 
укладом на Самарской луке не стало или осталось мало, но 
русские промыслы не исчезли. Ватаги звероловов, бортни-
ков, бродников-рыболовов, без сомнения, промышляли 
здесь. Не говоря уж о вездесущих ушкуйниках. Промысел – 
это технология, а технологии (тем более в древние времена) 
в массовом масштабе в одночасье не появляются и не исче-
зают. О значительности рыбного промысла на Средней Вол-
ге и её притоках свидетельствует «Казанская летопись»: 
«...ведуща с собой болши 10000 рыболовов московских, ло-
вящих рыбу на Волге под горами Девичьими и до Змиева 
камени и до Увека...» Вполне естественно, что эти ватаги 
добытчиков знали реки и урочища, на которых промышляли. 
Знали и поименовали многие из них» [Бажанов, 2005]. 

САМАРСКОЕ – село в Хайбуллинском р-не Башкирии. Осно-
вано в 1901 году переселенцами из бывшей Самарской гу-
бернии [СТРБ, 2002]. Название образовано в русском языке 
от основы самара + суфф. -ск (ое). Основа от древнего рус-
ского слова самара, самарка – «долгая, долгополая одежда» 
[В. И. Даль]. 
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САМАРЦЕВО – деревня в Куюргазинском р-не Башкирии. От 
русского антропонима Самарцев [СТРБ, 2002]. 

САНГА – речка, правый приток р. Ардегелъ (бассейн р. Сим) в 
западной части Ашинского р-на Челяб. обл. Путь: Санга → 
Ардегелъ → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. К топонимическому ряду относятся горы, речка в 
Башкирии: Сангатау, Сангытау, Санкуй, Сангалыелга. Для 
объяснения значений топонимов авторы «Словаря топони-
мов Башкирской АССР» за базу приняли башкирское слово 
санга – «лыжи, санки» с топонимическим значением «изви-
листая». Только не всякое слово может присутствовать в то-
понимах. С учётом арийского прошлого края для раскрытия 
топонима лучше подходит прилагательное от иранского по-
пулярного в топонимике слова санг – «горный хрусталь»; 
«камень, большой камень»; «скала». В долине реки обнару-
жен горный хрусталь. В устье речки на заре советской вла-
сти возник п. Санга [Поздеев, 2007]. 

САНГАЛЫЕЛГА – речка, в Абзелиловском р-не возле деревни 
Искак. От башкир. диал. санга – «санки, лыжи» с башкир. 
афф. ~лы и геогр. термином йылга – «жилка, речка» = веро-
ятно, «Извилистая Жилка» [СТРБ, 2002] = «Санки Жилка». 
От башкир. сангалы – «звенящая» + елга – «жилка», «речка» 
[РБСВОРБ, 2005] = «Звенящая Жилка». С учётом арийского 
прошлого края для раскрытия топонима лучше подходит 
прилагательное от иранского популярного в топонимике 
слова санг – «горный хрусталь»; «камень, большой камень»; 
«скала» [Поздеев, 2007]. 

САНГАТАУ – гора в Ишимбайском р-не, возле деревни Салих. 
От русского слова сани (санки), получилось башкирское сан-
га (сангы) [СТРБ, 2002]. С учётом арийского прошлого края 
для раскрытия топонима лучше подходит прилагательное от 
иранского популярного в топонимике слова санг – «горный 
хрусталь»; «камень, большой камень»; «скала» + пуштун-
ское тав – «излом, изгиб, извилина» (отсюда понятия «гора, 
холм»). Самостоятельное понятие тав во многих названиях 
превратилось в тов, тау – «гора». Переход звука [в] в звук 
[у] фиксируется во всех языках [Поздеев, 2007]. 

САРАЙКА – речка, правый приток р. Куса. Длина 17 км; имеет 
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три притока. Путь: Сарайка (Башкалы, Бшакалы) → Куса → 
Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
По местной топонимической легенде в XIV в. после пораже-
ния Тохтамыша от Тамерлана его ногайский вассал Ахмат 
Маматов с сыном бежали с Кубани и осели на р. Шаткей 
(Сотке); в устье притока построили дворец (дом); в тюрк-
ских языках слово сарай персидского происхождения озна-
чает «дворец, дом, сарай»; отсюда название у речки. Ещё не-
давно на речке были следы городища с валом свидетельство 
обитания в древности. По словам В. П. Чернецова городище 
недавно уничтожили. По данным древнего индийского эпоса 
Махабхарата, укрепления с валами в северных лесах делали 
металлурги. Среди самых консервативных жителей Афгани-
стана, в речи племени катийи (катайи) и в других кафирских 
говорах у пуштун слово сарай означает «стоянка, обитали-
ще» [Поздеев, 2007]. 

САРАЙКА – речка, правый приток Сатки. Путь: Сарайка → 
Большая Сатка (Садка, Саткей, Шаткей) → Ай → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Арийское на-
следие. Среди самых консервативных жителей Афганистана, 
в речи племени катийи (катайи) и в других кафирских гово-
рах у пуштун слово сарай означает «стоянка, обиталище». 
Ср. русское сарай, сарайка – «временное жильё» [Поздеев, 
2007]. 

САРАЙСА – деревня в Стерлибашевском р-не [СТРБ, 2002]. 
Древнейший арийский корень «cap» стал базисным во мно-
жестве географических понятий: Сарды (столица древней 
Лидии), Саркел (столица Хазарского каганата), Сарай (сто-
лица Золотой Орды), города Сараево и Сарагоса, Саар – река 
во Франции (отсюда Саарский угольный бассейн), Саргассо-
во море, Саронический залив в Эгейском море, эстонский 
остров Саарема в Балтийском море, в России – города Саров, 
Саратов, Саранск, Сарапул и т.п. Тот же корень положен в 
основу личных имён: Саргон и Сарданапал (библейская ог-
ласовка царских имён правителей Ассирии), Сардури (царь в 
Урарту), Саркис (древнеармянское божество), Сарра (рас-
пространенное еврейское женское имя; дословно – «знат-
ная», «княгиня»); названий древних племен: сарматы, сара-



ВВВлллааадддииимммиииррр   ПППЯЯЯТТТКККОООВВВ   ***   АААрррииийййссскккиииййй   ссслллеееддд   нннааа   ЮЮЮжжжннноооммм   УУУрррааалллеее   

 182 

цины, сарды (от последнего – современное название Сарди-
нии) и других понятий [Дёмин В.Н., 2008]. 

САРАЙ-ТАУ – гора в Альшеевском р-не, возле деревни Старый 
Сепяш [СТРБ, 2002]. Несомненное внимание привлекает и 
древнее карело-финское название Лапландии – Сариола (из-
вестное по «Калевале»), и имена архаичных индоарийских 
женских божеств – Сарае-вати и Саранью. Сарасвати – свя-
щенная река древних ариев, ставшая богиней и женой бога-
творца Брахмы. Ее речная и шире – водная – сущность (имя 
Сарасвати так и переводится – «относящаяся к воде») тесно 
сопрягается с лапландскими мифологическими и реальными 
реками. Так, река Сара, которая фигурирует во всё том же 
карело-финском эпосе «Калевала», относясь именно к Ла-
пландии-Сариоле. Порожистая река точно с таким же назва-
нием – Сара – известна и сегодня в Русской Лапландии, где 
она впадает в Ловозеро (здесь же находится и Саранчозеро). 
Есть все основания полагать, что и в данном случае гидро-
нимы Кольского полуострова сохранили следы древнейшего 
мировоззрения и взаимодействия пракультур, впоследствии 
сделавшихся самостоятельными. Значение другой ведийской 
богини – Саранью – в структуре индоарийского пантеона не 
меньшее, чем у Сарасвати. Саранью – дочь одного из косми-
ческих демиургов – Тваштара, жена Первосоздателя людей – 
Вивасвата, мать бога Подземного царства Ямы, его сестры 
Ями и светлоликих близнецов Ашвинов. Она тесно связана с 
архаичным солярным культом, и поэтому неудивительно, 
что именно её следы обнаруживаются в краю древнего Сол-
нечного божества – Колы, по имени которого названы и река 
Кола, и сам Кольский полуостров [Дёмин В.Н., 2008]. 

САРАЙЧИК – село в низовьях реки Урал; древний город (БШ). 
В хронике готского средневекового историка Иордана «О 
происхождении и деяниях гетов» рассказывается об эпохе, 
когда славянские племена в преддверии нашествия гуннов 
попали под германское иго. Последний властитель готской 
оккупационной империи – Германарих – был смертельно ра-
нен (мечом – в бок) двумя русскими витязями, которые 
мстили за поруганную честь и смерть сестры (сам Германа-
рих вскоре скончался от полученного увечья, а его лоскутная 
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держава распалась под ударами восставших славянских пле-
мён и гуннской орды). Имя одного из мстителей было Сар. 
Считается, что данное имя собственное породило русское 
слово «царь». В некоторых северных диалектах (и соответ-
ственно – в фольклоре) «царь», собственно, так и произно-
сится – «cap», например, некоторыми сказителями-
старообрядцами Русского Устья на Индигирке: «Жил-был 
сар. У сара три дочери». И т.д. [Дёмин В.Н., 2008]. 

САРАКУНДУС – речка, левый приток реки Кумляк, бассейн 
Юрюзани [Шувалов, 1982]. Путь: Саракундус → Кумляк. 
Раскладка: сара + кундус.  

САРАНКУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. [Шувалов, 
1982]. Арийское наследие. Как считает Владимир Василье-
вич Поздеев, при раскладке: саран + куль, в качестве базы 
могло быть пуштунское слово сорэн – «тенистое» + индоев-
ропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, во-
доём, пруд, озеро» = «Тенистый Водоём».  

САРВА – речка, правый приток р. Нила на 12 км от устья. Дли-
на 13 км. Путь: Сарва (Холодная, Сорва) → Нила → Боль-
шой Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Имеет 14 притоков. Упомянута в куп-
чей на землю в 1756 г. Современное название – Сорва, Хо-
лодная. Последнее название очень популярное в Челяб. обл. 
и за её пределами; смысловой перевод североиранского на-
звания Сарва. Раскладка: сар + ва. Название состоит из слов 
cap, сард – «холод» + уа / ва – «вода, речка» либо ова – 
«горный поток» с потерей в безударной позиции звука [а]. В 
топонимический ряд входят рч. Соран, с. Сорвиха в Башки-
рии [Поздеев, 2007]. 

САРГИНА – гора 400,3 м в Челяб. обл. недалеко от города 
Кыштым. При раскладке сар + гин + а, выявляется арийское 
наследие. Североиранское cap – «холод»; «голова» в назва-
ниях «гора» + гин (из кин со звонким звуком [к]) – «родник, 
ключ» + суфф. относительного прилагательного -а = «Гора 
Родниковая», «Гора Ключевая» [Поздеев, 2007]. 

САРГИНА – речка, правый приток р. Борзовки. Путь: Саргина 
→ Борзовка → оз. Иртяш. Названия из североиранского на-
следия: от слов cap – «холод»; «голова» в названиях «гора»; 
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гин из кин со звонким звуком [к] означает – «родник, ключ»; 
конечное -а является суффиксом относительного прилага-
тельного или следствие подгонки под фамилию. Саргина – 
«холодно-родниковая»; «горно-родниковая». В долине Бор-
зовки, оз. Иртяш господствуют североиранские названия. 
Часть перевели на русский язык [Поздеев, 2007]. 

САРИНО – село в Кунашакском р-не Челяб. обл. [Пятков, 
2004]. Лексема «cap», на первый взгляд, представляется чу-
жеродной в русском языке. Многие русские слова с данным 
корнем объясняются этимологами как заимствованные, 
главным образом, из тюркских языков – например, сарафан, 
сарай, саранча, сарыч и др. Определённая истина в таких 
этимологических параллелях, безусловно, есть, но только не 
вся, не полная и не окончательная. Дело в том, что лексема 
«cap» гораздо более раннего происхождения, чем на земле 
началась лингвистическая дифференциация языков и выде-
ление из общего праязыка (языка русов), первоначально 
единого для всех протоэтносов, отдельных языковых групп и 
семейств [Дёмин В.Н., 2008]. 

САТЛЫК – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. в придорож-
ной местности. Арийское наследие. От иранского чатлак 
(чат – «промежность») [Поздеев, 2007]. У башкир отсутст-
вует звук [ч], поэтому его заменяют частенько на [с]. 

САТЛЫК – речка, правый приток р. Танкал на 3 км от устья. 
Длина 11 км; имеет в истоке три ручья и два правых прито-
ка. Иное название Кулутайка. Путь: Сатлык (Кулутайка) → 
Танкал → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Это может быть подгонка иранского названия чатлак 
(чат – «промежность») под башкирское мужское имя Сат-
лык – «проданый, купленый». По древнему обычаю, если у 
кого дети умирали, то совершали мнимую продажу и куплю 
ребёнка, а дети получали имя Сатлык [Поздеев, 2007]. 

САТЛЫК-ТАШ – гора в Ашинском р-не Челяб. обл. Это может 
быть и подгонка иранского названия чатлак (чат – «про-
межность») [Поздеев, 2007] + таш. У башкир отсутствует 
звук [ч], поэтому его заменяют частенько на [с]. 

САТРА – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. в истоках р. Зю-
зелги. У него имеются тёзки с вариантом Чатра; этимологи-
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ческая база слово сатра – «развилина, перекрёсток, угол» 
(иранское чат – «промежность») [Поздеев, 2007]. У башкир 
отсутствует звук [ч], поэтому его заменяют частенько на [с]. 
См. Чатра. 

СЕЛЕУК – река, правый приток Белой в Ишимбайском р-не 
[СТРБ, 2002]. Путь: Селеук → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. В тюркских языках корней не обнаружено. 
Возможно, от арабского сайль / сель – “бурный водный по-
ток, выходящий из берегов” с башкирским афф. -у, -ек 
[РБСВОРБ, 2005]. Вот только вопрос: каким ветром на Юж-
ный Урал арабов занесло? Арийское наследие. Санскритское 
sel – «идти, двигаться». 

СЕЛЬКАР – озеро в Миякинском р-не, возле села Ильсегул. 
Трактовка из тюркских языков отсутствует [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: сель + кар, выявляется арийское наследие. 
Санскритское sel – «идти, двигаться». Этимологи проводят 
параллели между корнем «сел» и словом «сол», означающим 
во многих индоевропейских языках (включая русский) 
«солнце»! [Дёмин В.Н., 2008]. 

СЕЛЯНКА – деревня Новоандреевского с-с в Ильменском за-
поведнике на реке Селянка (от иранского челе / селе – «про-
ход» + ~ан – суфф. места, вместилища + ка – «почва, дно, 
равнина, долина, земля»). 

СЕЛЯНКА – речка, правый приток р. Миасс на Башкирской 
тропе через Ильменские горы; в Новоандреевском с-с (г. 
Миасс) на реке стоит одноимённая деревня. Путь: Селянка 
→ Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Об-
ская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Есть рч. Селянка в бассейнах рек Чусовой и Камы; обе впа-
дают в Усолки, то есть за пределами Башкирии. Поэтому 
башкирское слово селянка – «цапля» отношение к названию 
не имеет. И русское сельское варево из листьев овощей се-
лянка горожане превратили в солянку, совсем другое блюдо; 
для топонима негоже. Значит, необходимо искать в арийских 
языках. Вероятно, в основе лежит иранское слово челе / селе 
– «проход» с суффиксом места, вместилища ~ан + слово ка – 
«почва, дно, равнина, долина, земля». Селянка – «проходное 
место» на Башкирской тропе. По ту сторону гор рч. Ашик 
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составляет топонимическую пару (признак древней дороги); 
в переводе с древнетюркского означает «перевальная», 
«горно-перевальная» [Поздеев, 2007]. 

СЕМИТЕТЕРЬЕ – озеро в Красноармейском p-не Челяб. обл. у 
д. Жарки. Тетеря – так на Руси называют крупную птицу и в 
переносном значении ленивого, глухого медлительного, не-
понятливого, неопрятного человека. Слово в стране назва-
ний себя не проявило; по этой причине разгадку топонима 
следует искать в прошлом края и особенностях водоёма. 
Места эти стали обживать переселенцы с конца XIX в. Луч-
шие земли казаки давно уже освоили, остались солонцы да 
татыры – так называют «ровные глинистые места, лишён-
ные растительности или съедобной травы»; «мелкотравъе»; 
очень часто подгоняют под название Татарка. В башкирском 
языке имеет ещё одно значение в диалектах – «жёсткая вода 
с привкусом соли». В этой местности есть Горькие озёра. Да 
и компонент семи в названии может быть остатком тюркско-
го слова симес – «жирный, полный, упитанный, тучный». 
Отсюда Семитетеръе (Сеизтетер) означает «насыщенное жё-
сткою солёною водою». В соседнем Еткульском р-не Челяб. 
обл. есть озеро Семиз-Балык, где слово балык, географиче-
ский термин, означает «вода, мутная вода». А в Каслинском 
р-не Челяб. обл. есть оз. Семис-Куль [Поздеев, 2007]. 

СЕРЖАНКА – река, левый приток р. Атлян (басс. р. Миасс) на 
территории, подведомственной г. Миасс. Длина 12 км; сте-
кает с Уральского хребта. Путь: Сержанка → Атлян → Ми-
асс → Исеть → Тобол → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. При раскладке: 
серж + ан + ка, для придорожной местности подходит кое-
что из иранского (арийского) прошлого нашего края. Осе-
тинское (то есть скифское), пуштунское, персидское слово 
сарж – «седло» в названиях выступает в качестве понятия 
«перевал», образует с многоликим суффиксом -ан/ана и сло-
вом ка – «почва, земля, долина, дно» обычное в топонимике 
придорожное название для речки [Поздеев, 2007]. 

СИДЕЛКА – речка, правый приток р. Илек в одноимённом се-
ле; другое название – Седелка. Путь: Сиделка (Седелка) → 
Илек → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
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пийское море. При раскладке: сид + елка, выявляется арий-
ское наследие. От пуштунского сиде < шиде – «молоко», ре-
же «мёд» + елга – «долина, речка в каменистом месте» в 
иранских названиях. Слово шиде имеет несколько фонетиче-
ских вариантов; термин широко представлен в гидронимии. 
Иранцы предпочитали пить сквашеное молоко и слабомине-
ральную воду, которую сравнивали с молоком. В топоними-
ческий ряд входят Саршады, Шайт, Шады, Шазыгай, Шай-
залы, Шида, Шизале. Шудек и т.д., не имеющие убедитель-
ных трактовок или без трактовок [Поздеев, 2007]. 

СИЛАЧ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. В озеро впадает 
река Вязовка. Гидроним русский. Вспоминается Сильнобог, 
которого особо почитали наши предки, очень высоко це-
нившие силу во всех её проявлениях. Сильнобог покрови-
тельствовал крепким мускулам, метким ударам, ловкости, 
кулачным боям, военным игрищам и даже к драчунам был 
весьма снисходителен. В святилище Сильнобога стояла ог-
ромная статуя мужчины, державшего в одной руке копьё, а в 
другую руку бог сжимал в устрашающий кулак, размером с 
медвежью голову. Сильнобога почитали все люди и жрецы 
Сильнобога всячески развивали в себе силу и наращивали 
мускулы [Пятков, 2004]. 

СИЛАЧ – озеро и имя р. Вязовка на карте 1742 г. Реки и озёра 
часто имеют одинаковое название, иногда и горы на берегу. 
Река и озеро вписываются в дорожную речную систему Вол-
га – Обь; здесь проходила дорога Тобольск – Казань; Уфа – 
Тобольск. И неслучайно в этой местности к бассейну р. 
Уфалейки принадлежат Бол. и Мал. Шилея; у них общяя 
этимологическая база, иранские слова чале, шале, чуль и т.д. 
со значением «проход» и другими значениями. Наблюдения 
за топонимами выявили чередования окончаний (суффиксы) 
типа -ак, -т, -ас, -к с окончаниями -ач, -ич, -иш. В топоними-
ческий ряд входят рч. Селянка, Челябка, Шалама, Шулемка, 
Силияз (2 речки), Б., М. Силия, Шаломянка, Шуляма, оз. 
Шелюга и др. [Поздеев, 2007]. См. Сула. 

СИЛИТУР – гора в Кусинском р-не Челяб. обл. между п. Маг-
нитка и г. Куса на старинной дороге. Другие названия: Мох-
натая, Косотур, Силятур. А. К. Матвеев все названия с тер-
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мином тур причислил к загадочным дотюркским. Если 
учесть факт существования слова тур – «остриё, пик, вер-
шина, гора» у горцев на Памире, в Афганистане, языки ко-
торых не засорили рабы, тюрки, монголы (религиозная тер-
минология позднего происхождения), языки консервативные 
и сами горцы консерваторы, прямые потомки арийских пле-
мён, индоиранцы, то наличие его в топонимии – историче-
ское на Урале свидетельство древности названий. У них же 
шеле, шале, чале и т.д. означает «проход»; «котловина, сухое 
русло» и прочие прогибы поверхности; термины тяготеют к 
дорогам; реки с этим корнем особенно вариант шале, сел за-
крепились в дорожных местах у рек, текущих с высот в про-
тивоположных направлениях. Эти дорожны вехи ведут с 
Урала в Скандинавию и к Чёрному морю, в Венгрию. В мед-
нокаменном веке от Саян до Западной Европы сложилась 
огромная страна с единой технологией изготовления орудий 
труда в которой «первая скрипка» принадлежала ариям [По-
здеев, 2007]. 

СИМ – река, правый приток р. Белой на 561 км от устья. Длина 
239 км (из них 119 км в Чел. обл.); имеет 52 притока. Путь: 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Арий-
ское наследие. Узкая лента воды, может быть, послужила 
причиною наименования реки: её речную, блестящую на 
солнце узину древние арии могли сравнить с проволокой из 
серебра; в иранских языках слово сим означает «серебро»; 
«проволока». По мнению А. К. Матвеева, метафора (перенос 
значения) послужила базой для наименования реки. Как счи-
тает В. В. Поздеев, другой путь открывает иранистика. У 
курдов сохраилось созвучное слово чел – «река, ручей»; «от-
крытая долина». А Сим после Аши течёт по широкой доли-
не. У северных иранцев это слово могло превратиться в сим; 
оно сохранилось у горцев на Кавказе со значением «вода». 
Гидронимы Симоиоки, Симоярви, Сым, Сымап, Симак, 
Тым, Тъмака и т. д. прописались от Сибири до Лапландии и 
Чёрного моря на просторах былого господства арийских 
племён в энеолите [Поздеев, 2007]. 

СЛИВНОЕ – озеро в Троицком р-не среди десятка маленьких 
озёр и мочажин на землях Дробышевского с-с. К западу от 
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озера расположен высота – 216 м, к югу – одноимённый по-
селок. В многоводные и cырые годы озерки и мочажины, 
сливаясь, образуют большой по размеру водоём. По этой 
причине, по мнению Н. И. Шувалова, нарекли озеро [Позде-
ев, 2007]. 

СОГРА – озёрное урочище на плане д. Карпиной Бродокалмак-
ской волости, к востоку от деревни на правобережье р. Течи. 
Арийское наследие. Часто встречается с прилагательными, 
фамилиями и термином дубрава. На Урале термин согра вы-
ступает в значениях «сенокос»; «возвышенное место среди 
болота, в заболоченном лесу»; имеет множество значений по 
всей территории нашей страны. В Челябинске названа улица 
у оз. Смолимо [Поздеев, 2007]. 

СОКОЛИНАЯ ГОРА – урочище на территории Каштакского 
бора, скалистое обнажение гранита на правом, высоком бе-
регу реки Миасс. СОКОЛИНАЯ, СОКОЛКИ, СОКОЛИНКА, 
СОКОЛУХА. – названия нескольких урочищ на территории 
Чел. обл. со скалами или горками или выходами на поверх-
ность скалистых пород с чахлою растительностью или без 
оной. Названия в последние десятилетия связывают с обита-
нием и гнездованием в старину соколов. И всё-таки речь 
идёт о метафоре. Сохранилось древнее русское выражение: 
«гол как сокол», где слово сокόл с ударением на втором сло-
ге – это «бревно с металлическим наконечником для разру-
шения крепостных ворот». Выходы на поверхность твёрдых 
пород как бы разрушают земную поверхность в виде раз-
личных возвышений. И место часто голое как сокόл [Позде-
ев, 2007].  

СОКОЛИНКА – скальные обнажения в Каштакском бору на 
территории города Челябинска [Пятков, 2006]. По сведениям 
Владимира Васильевича Поздеева, Соколинка – любимое 
место отдыха горожан в Каштакском бору с отлогим спус-
ком и обрывистым берегом реки Миасс. Соколом называют 
медный или железный наконечник, иногда само стенобитное 
орудие. Соколинка – место, где твёрдые породы выходят на 
поверхность: голые скалы, скалистые каменные кручи. По 
урочищу Соколинка в 2007 г. наименовали улицу [Поздеев, 
2007]. 
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СОРВА – речка, приток р. Нила. Путь: Сорва → Нила → Боль-
шой Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Упоминается в источниках с середины 
XVIII века. При раскладке: сор + ва, выявляется арийское 
наследие. От североиранского cap, сард – «холод» + уа / ва – 
«вода, речка» ([у] ↔ [в]) [Поздеев, 2007]. 

СОРВА – речка, приток река Белой в Бирском р-не рядом с де-
ревней Сорвиха [СТРБ, 2002]. Путь: Сорва → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Раскладка: сор + ва. См. Сар-
ва. 

СОРВИХА – деревня в Бирском р-не Башкирии. От назв. речки 
Сорва – приток реки Белой [СТРБ, 2002]. Название образо-
вано в русском языке от основы сорв + суфф. ~их (-а). Арий-
ское наследие. Основа состоит из североиранского cap, сард 
– «холод» + уа / ва – «вода, речка» ([у] ↔ [в]) либо ова – 
«горный поток» с потерей в безударной позиции звука [а]. 

СРЕДНИЙ ТАГАНАЙ – небольшой горный хребет на Южном 
Урале. Русский составной ороним. Первое слово оронима, 
это русское слово Средний, которое присвоено горному 
хребту от сравнения с Малым и Большим Таганаем – горны-
ми хребтами иного размера. Второе слово оронима, по одной 
из предложенных версий, происходит от местного слова из 
казачьего лексикона – "таганок", "таганка", которое обозна-
чает металлическую треногу для приготовления пищи в по-
левых условиях при ограниченном наличие горючего мате-
риала. Металлический складной таганок казаки возили с со-
бой на службу. Как считает Владимир Васильевич Поздеев, 
при раскладке: таг + ан + ай, таганай свободно трактуется с 
арийского (индоевропейского, североиранского) = таг – 
«пик, острие, зуб» + суфф. места -ан + суфф. относительного 
прилагательного -ай = «остропиковая» [Справочник, 2007]. 
Это арийские племена назвали горную систему за наличие 
скал, останцев, гребней, отвесных стен, скал [Поздеев, 2007].  

СТЕРЛЯ – река в Стерлитамакском р-не. При разбивке стер + 
ля, название восходит к индоевропейской основе cr>ctr, от-
ражаемой в таких гидронимах, как Истра + ~ле – афф. нали-
чия [РБСВОРБ, 2005]. 

СУВАЛЕЙ – озеро в Октябрьского р-не Челяб. обл. к северо-
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востоку от п. Теренкуль (в Подовинном с-с) у границы с 
Троицким р-ном. Суаллы в источниках XIX в. Название 
сложилось в русском языке; практически полностью совпа-
дает с пуштунским словом сувалэй, сувалай, но топонимиче-
ский смысл неясный [Поздеев, 2007]. 

СУГОЯК – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. Лазур-
ненский с-с. В источниках с 1730 г. имеет до 10 вариантов 
названия. Раскладка: суго + як выявляет арийские корни; от 
североиранского (пушту) шага – «песок» с суфф. ~ак в баш-
кирском произношении = «Песочное, Песчаное» [Поздеев, 
2007]. 

СУГОЯК – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. Сугояк-
ский с-с; имеет соседа оз. Песочное (билингва). Арийское 
наследие. При раскладке: суго + як, название североиран-
ское; в переводе с пушту «песочное, песчаное», от слова ша-
га – «песок» с суффиксом -ак в башкирском произношении. 
В источниках с 1730 года имеет до 10 вариантов названия. 

СУКА – два островерхие хребта, Бол. Мал. Сука в Саткинском 
р-не Челяб. обл. (ударение на второй слог). В новых записях 
встречаются варианты Суук, Суука, в старых – Сука, Сука-
тау. Название родом из арийского (североиранского) про-
шлого Урала. В названии пуштунское слово цука – «острая 
верхушка, вершина, пик» либо цака – «вершина»; «угол» (в 
башкирском искажении) [Поздеев, 2007]. 

СУКАЙЛЯ – река, правый приток Ашкадара в Мелеузовском р-
не [СТРБ, 2002]. Путь: Сукайля → Ашкадар → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. Владимир Васильевич По-
здеев в названии усматривает пуштунское слово цука – «ост-
рая верхушка, вершина, пик» либо цака – «вершина»; «угол» 
(в башкирском искажении) [Поздеев, 2007]. 

СУЛА – река, левый приток Лемезы (бассейн р. Сим). Длина 17 
км; имеет 11 притоков; стекает с горы Парник. Путь: Сула → 
Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Недалеко от неё исток одноимённой реки, правого 
притока Нилы (бacceйн р. Юрюзань). Здесь проходила Во-
ровская тропа от р. Миасс; реки служили границами владе-
ний кочевых племён и родов башкирского сословия; в ис-
точниках с 1754 г. упоминаются в вариантах Саля, Силья, 
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Селея, Силия и встречаются севернее по древней же дороге 
через Сулию; это две ветки Скифской дороги; по той дороге 
есть хребет Сулия; в источниках р. Мал. Силея впадает в р. 
Сатка, а Селия течёт где-то у Буланки Бол. Селия в бассейне 
Юрюзани. У иранцев есть слово шале (с множеством фоне-
тических вариантов) со значением «проход» и т.д. Ну как тут 
не вспомнить русское слово шаг с той же основой? Всюду 
наследили арии. Южный Урал вписывается в широкую по-
лосу названий с чередованием звуков [ч], [ш] со звуком [с], 
которая тянется от Енисея далеко на запад [Поздеев, 2007]. 

СУЛА – речка, приток р. Нила. Путь: Сула → Нила → Большой 
Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Упоминается в источниках с середины 
XVIII века. Арийское наследие. От иранского шале (с мно-
жеством фонетических вариантов) – «проход» и т.д. Ну как 
тут не вспомнить русское слово шаг с той же основой? От-
мечается [ч] ↔ [с]. Всюду наследили арии [Поздеев, 2007]. 
«По Сули и по Роси города поделили» – сказано в «Слове о 
полку Игореве». 

СУРАН – река, левый приток Бол. Инзера в Белорецком р-не 
[СТРБ, 2002]. Путь: Суран → Бол. Инзер → Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Арийское наследие. От 
пуштунского сорэн – «тенистая» [Поздеев, 2007]. 

СУРАНЛЕК – речка, правый в истоке приток р. Увелъки на 
старых картах; ныне – начало. Путь: Суранлек → Увелька → 
Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа 
→ Карское море → Северный Ледовитый океан. При рас-
кладке: суран + лек, в качестве базы могло быть пуштунское 
слово сорэн – «тенистое» + ~лек – показатель изобилия в 
иранских названиях. Соран (Суран) – названия притоков Ин-
зера, Самары, названия которых не имеют хороших этимо-
логий. Иранистика позволяет к тенистым отнести названия 
оз. Саранкулъ (Троицкий р-н), Саранги (Аргаяшский р-н) 
[Поздеев, 2007]. 

СУРЬМА – гора в Куюргазинском р-не, возле деревни Верхнее 
Бабаларово [СТРБ, 2002]. Следы пребывания древних ариев 
на просторах Евразии сохранились повсюду, в том числе и в 
Волжском регионе. Есть здесь неприметная, на первый 
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взгляд, но исключительно показательная по названию речка 
– Сурья. Заманчиво отыскать корни этого гидронима в язы-
ках современных народов Поволжья. Но смотреть следует 
гораздо глубже, чем может показаться. Достаточно загля-
нуть в любой санскритский словарь или пособие по индий-
ской мифологии. Ибо название речки Сурья один к одному 
соответствует имени ведийского краснолицего солнцебога 
Сурья, от которого возникло славянское понятие «красное 
солнышко». Отсюда же идёт и русское название красноко-
ричневой краски – сурик (должно быть, слова «суровый» и 
«серьёзный» того же происхождения) [Дёмин В.Н., 2008]. 

СУХАРЫШ – речка, левый приток р. Увелъки на 107 км от 
устья. Длина 43 км; имеет 4 притока, самый крупный приток 
– Козловка. Иное название: Сусариш. Путь: Сухарыш (Суса-
риш) → Увелька → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. В долине реки имеются пещеры с длинными ходами и 
выходами на поверхность, о которых знал П. С. Паллас 
(XVIII в.). На авторство названия наибольшие права имеют 
северные иранцы. В языке пушту слово, которое в русской 
записи примерно соответствует слову хуца со сложным зву-
ком и со значением «дыра, отверстие» + суфф. ~ар, ~иш. 
Менее вероятной базой является ягнобское, североиранское 
же слово в русской записи (примерно) цац, циц – «грудь, 
вымя» [Поздеев, 2007]. Сопоставь рус. цацка – «титька». 

СУХАЯ АМАМБЕЙКА – река, приток Амамбайки в Кизилъ-
ском р-не Челяб. обл. Путь: Сухая Амамбейка → Амамбайка 
→ Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Арий-
ское наследие. Слово аман в иранских языках означает 
«безопасность, спокойствие», в персидском дополнительное 
значение «убежище» и, конечно, прилагательные от этих 
значений в названиях. Окончание -бай очень плодовитое на 
огромной территории былого господства арийских племён. 
Г. Ф. Гарипова для гидронимии Средней Азии трактует гео-
графический термин бай со значениями «река, сухая река»; 
специалисты по сибирским топонимам термин бей озвучили 
со значением «вода, речка»; «берег» в отдельных случаях. 
Всё это позволяет сблизить бай, бей с немецким словом бах 



ВВВлллааадддииимммиииррр   ПППЯЯЯТТТКККОООВВВ   ***   АААрррииийййссскккиииййй   ссслллеееддд   нннааа   ЮЮЮжжжннноооммм   УУУрррааалллеее   

 194 

– «ручей», с индоевропейским бак – «таз, чаша» и, вероятно, 
с популярным в гидронимии окончанием баш, рассматривая 
его как переходную форму от бак к бай через бах в баш в 
арийских языках. В сухие периоды родники в природных 
«чашах» были поставщиками воды [Поздеев, 2007]. 

СУХАЯ КАМАРЗА – речка, приток р. Камарза. Путь: Сухая 
Камарза → Камарза → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледови-
тый океан. Арийское наследие. Раскладка: камар + за. В язы-
ке пушту комар – «обрыв, склон, скат»; «крутая скала»; «от-
весная сторона горы» + да – «место» в североиранском про-
изношении превратилось в -за. При раскладке: камарз + а, 
трактуется от пуштунского камарз – «узкий»; «углубление, 
промытое водою в реке» (у других иранцев есть такое же 
слово) + ~а – суфф. относит. прилаг. [Поздеев, 2007]. 

СЫРОСТАН – речка, левый приток реки Атлян, бассейн Миас-
са. Длина 25 км. Путь: Сырастан → Атлян → Миасс → 
Исеть → Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское мо-
ре → Северный Ледовитый океан. По мнению Николая Ива-
новича Шувалова, название реки составлено русскими сло-
вами: «сырой», что характеризует природу места, отличаю-
щегося влажным, сырым воздухом, обусловленного обилием 
болот и ручьёв + русское слово «стан», то есть «место сто-
янки», «место для ночлега», «временное поселение» [Пят-
ков, 2004]. 

Т 
ТАБАК-КУЛЬ – озеро с извилистыми берегами в Кунашакском 

р-не Челяб. обл. у северо-восточной окраины д. Алтневой в 
открытой местностности Название к растению табак отно-
шения не имеет. Арийское наследие. Наименовали озеро за 
природную особинку северные иранцы. Пуштунское слово 
таб – «изгиб, извилина, излом» подружилось с суфф. отно-
сительного прилагательного ~ак + индоевропейский термин 
куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». 
Есть в языке пуштун омоним таб, тав – «блеск, сияние, 
сверкание»; прекрасная основа для озера в открытой местно-
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сти. А ещё есть слово табак – «лоток», только сток воды че-
рез Чебакулъ в Течу не просматривается [Поздеев, 2007]. 

ТАБАНДЫ – гора 673 м к юго-западу от п. Межозерный. Для 
горы и степных озёр прекрасной базой является иранское 
слова табан – «блестящий, сверкающий, лучезарный» + да – 
«место» [Поздеев, 2007]. 

ТАБАНДЫКУЛЬ – озеро в Верхнеуралъском р-не Челяб. обл. 
При раскладке: табан + ды + куль, прекрасной базой являет-
ся иранское слово табан – «блестящий, сверкающий, луче-
зарный» + да – «место» + индоевропейский термин куль – 
«мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». О севе-
роиранском происхождении напоминают варианты названий 
озера Табын, Табынша, Табынкуль (от иранского табин, 
прилагательное от слова таб, тав – «свет, сверкание, сия-
ние» с последующей подгонкой под этноним табын) [По-
здеев, 2007]. 

ТАБАН-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челябинской области 
[Шувалов, 1982]. При раскладке: табан + куль, выявляется 
арийское наследие. От иранского табан – «блестящий, свер-
кающий, лучезарный» + индоевропейский термин куль – 
«мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» [Позде-
ев, 2007]. 

ТАБЫН – село в Гафуринском р-не Башкирии [СТРБ, 2002]. 
Основана казаками как крепость Табынск (Табынская) в 
1736 году (СНМ). Арийское наследие. Название образовано 
от иранского табин, прилагательное от слова таб, тав – 
«свет, сверкание, сияние» с последующей подгонкой под эт-
ноним табын [Поздеев, 2007]. 

ТАБЫНСКАЯ – река, приток реки Белой (МИ БАССР. ТТ. IV, 
V). Путь: Табынская → Белая → Кама → Волга → Каспий. 
Арийское наследие. Название образовано в русском языке от 
основы табын + суфф. ~ск (-ая) [Пятков, 2006]. Основа про-
исходит от иранского табин, прилагательное от слова таб, 
тав – «свет, сверкание, сияние» с последующей подгонкой 
под этноним табын [Поздеев, 2007]. 

ТАБЫНСКОЕ – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. [Пятков, 
2004]. Арийское наследие. Название образовано в русском 
языке от основы табын + суфф. ~ск (-ое). Основа происходит 
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от иранского табин, прилагательное от слова таб, тав – 
«свет, сверкание, сияние» с последующей подгонкой под эт-
ноним табын [Поздеев, 2007]. 

ТАБЫНША – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 
1982]. При раскладке: табын + ша, выявляется арийское на-
следие. От иранского табин (прилагательное от слова таб, 
тав – «свет, сверкание, сияние» с последующей подгонкой 
под этноним табын) [Поздеев, 2007]. 

ТАГАН – гора в Фёдоровском р-не Башкирии, возле села Иж-
буляк. Разбивка: таг + ан. По структуре слово таган индоев-
ропейское и состоит из корня таг – «шип, остриё, пик» с 
древним суффиксом места, вместилища, обладания ~ан. Это 
арийские племена назвали гору за наличие отвесных стен, 
скал [Поздеев, 2007]. 

ТАГАНАЕВА – волость на левом берегу реки Белой против ре-
ки Бирь, упоминается в русских документах XVII века. В 
этом случае Таганай – антропоним. 

ТАГАНАЙ – горный массив к северо-северо-востоку от Злато-
уста. Различают Большой Таганай, Малый Таганай, Средний 
Таганай. Топонимический ряд с основой таг / таган огром-
ный и плодовит от Алтая до Греции, вписывается в террито-
рию былого господства арийских племён. Традиционная 
трактовка – тюркская от слов таган – «подставка», ай – «лу-
на», в переносном значении – «красавица». По правилам об-
разования тюркских названий в начале топонима – сущест-
вительное, глагольную основу рекомендуется переводить 
прилагательным; следовательно таганай – «подставная лу-
на»; хуже не придумать! Поэтому переводят «Лунная под-
ставка»; изъян версии понимают опытные топонимисты и 
ищут ответ, правда, только в тюркском прошлом края. Так, 
А. К. Матвеев предложил в окончании рассматривать суф-
фикс ~ай, исторически из иранского наследия, очень плодо-
витый в загадочных названиях Урала. Отсюда таганай – 
«таганная, подставная»? Для объяснения холма Таганка в 
Москве опытные топонимисты Э. М. Мурзаев и Е. М. По-
спелов выдвинули версию о уществовании в древности у 
тюрок слово таган со значением «город» оно восходит, яко-
бы, к греческому слову таганон – «сковорода с ручкой». 
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Ещё ближе оно, и исторически оправдано, к памирским и 
пуштунским словам: тахана – «впадина, низина; склон, ук-
лон, спуск»; тах – «складка, изгиб»; «шлем»; таг – «гора, 
хребет»; тега – «вершина, гора»; «шип, пик, острие, гре-
бень»; «меч». По мнению В. И. Абаева, родом они от индо-
европейской основы тайг – «острый»; «колоть». Слова ши-
роко представлены в топонимии, включая Урал. Характери-
зуют различные прогибы местности. По структуре слово Та-
ганай индоевропейское и состоит из корня таг – «шип, ост-
риё, пик» с древним суффиксом места, вместилища, облада-
ния ~ан и суффикса относительного прилагательного ~ай. 
Это арийские племена назвали горную систему за наличие 
останцев, гребней, отвесных стен, скал [Поздеев, 2007]. 

ТАГАНАЙ – деревня в Кушнаренковском р-не Башкирии. От 
русского антропонима Таганай [СТРБ, 2002]. В купчей от-
ставного драгуна М. Ф. Таганаева говорится о продаже им в 
1787 году земли по река Камышенке, доставшейся ему по 
наследству «после покойного деда Андрея Таганаева» и со-
стоящей по течению реки Белой с левой стороны в 30 вер-
стах от Уфы «по Казанской дороге за Камышенскою речкой 
(МИ БАССР. T.V).  

ТАГАНАЙ – остановочный пункт в Челяб. обл. При раскладке: 
таг + ан + ай, проявляется арийское наследие. По мнению 
Владимира Васильевича Поздеева, от североиранского 
(арийского) таг – «пик, острие, зуб» + суфф. места ~ан + 
суфф. относительного прилагательного ~ай = «Остропико-
вая» [Справочник, 2007]. 

ТАГАНАЙ – посёлок Новозлатоустовского р-на города Злато-
уста. Название посёлку дано по горному хребту. В названии 
можно выделить топонимический элемент «таг» – «гора» 
(хакасское, уйгурское). Узбекское тог (где твёрдое [г]) – 
«гора»; афганское тааг – «возвышенность». Халха-
монгольское таг – «терраса на крутом горном склоне», 
«горный уступ»; тог ли бургаас – «горный тальник». К. А. 
Сыромятников [1967]. Японское take – «гора», taka – «высо-
кий»; daka в диалекте Малакки – «цепь гор». Тибетское таг 
– «скала» [Мурзаев, 1984]. Как считает Владимир Василье-
вич Поздеев, по структуре слово таганай индоевропейское и 
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состоит из корня таг – «шип, остриё, пик» с древним суфф. 
места, вместилища, обладания ~ан + суфф. относительного 
прилагательного ~ай. Это арийские племена назвали горную 
систему за наличие останцев, гребней, отвесных стен, скал 
[Поздеев, 2007]. 

ТАГАНАЙСКИЕ БОЛОТА – болота на административной 
территории города Златоуста в Челяб. обл. Площадь 36 км2. 
Название образовано в русском языке от основы таганай + 
суфф. ~ск (-ие). В названии водоёма можно выделить топо-
нимический элемент «таг», значение которого поищем в 
иных языках. Персидское тег, тек, тех – «земля», «грунт», 
«почва», «дно», «основание», «дно водоёма». Таджикское, 
узбекское таг – «низ, дно, основание, нижняя часть чего-то: 
реки, горы». Таджикское тагоб, такоб – «низина», «низ-
менное место между горами», «горная долина», «ущелье», 
«балка», «овраг», «русло», «река», «проток»; персидское те-
каб, тегаб – то же. Афганское тагаб – «река» [Мурзаев, 
1984]. 

ТАГАНТАУ – гора в Бижбулякском р-не Башкирии возле по-
сёлка Алексеевка [СТРБ, 2002]. При раскладке: таг + ан + 
тау, проявляется арийское наследие. От индоевропейского 
таг – «шип, остриё, пик» + ~ан – древний суфф. места, вме-
стилища, обладания + пуштунское тав – «излом, изгиб, из-
вилина» (отсюда понятия «гора, холм»). Самостоятельное 
понятие тав во многих названиях превратилось в тов, тау – 
«гора». Переход звука [в] в звук [у] фиксируется во всех 
языках [Поздеев, 2007]. 

ТАГАНТАУ – гора в Нуримановском р-не Башкирии [СТРБ, 
2002]. Раскладка: таган + тау. Древнее слово (язык суперэт-
носа) таган – «треножник (железная подставка для котла на 
трёх ножках)». Образное видение казаков нашло в горе по-
добие треноги, тагана, весьма важного предмета стародавне-
го казачьего полувоенного быта [Пятков, 2006]. 

ТАГАНТАШ – склон в Баймакском р-не Башкирии, возле де-
ревни Комсомол [СТРБ, 2002]. Раскладка: таган + таш. Таган 
– «металлическая подставка для котла, жаровня»; в топони-
мии – «гора, холм»; в Новосибирской обл. – «болото, топкое 
место, зыбун» [Воробьёва, 1973], что может быть связано со 
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словом таган в значении «качели». Слово восходит к грече-
скому теганон – «сковорода с ручкой», о чём писали многие 
авторы [Шилова, 1979]. Сопоставь: Таганча в Киевской и 
Черкасской областях, площадь Таганка на высоком берегу 
Москвы-реки и Таганская ул. в Москве, где изготовлялись 
таганы; Таган в Новосибирской обл.; г. Алтын-Таган на Ал-
тае; болото Таган, ручей Таган, река Таганка в Западной Си-
бири. Город Таганрог в Ростовской обл. получил своё назва-
ние от маячного огня в Тагане на мысу (рог). Ср. стадион 
Ташмайдан в городе Загребе – столице Хорватии. Раскладка: 
таш + майдан. Сербохорватское слово ташмайдан в значе-
нии «рудник», «площадь», «место поединка» [Пятков, 2006].  

ТАЙНАК – речка, приток р. Куваш. Путь: Тайнак → Куваш → 
Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Раскладка: тай + нак. Арийское тай – «сосок женской гру-
ди»; «гора» + ~нак – североиранский суфф. прилагательного 
= «меднорудная земля» [Поздеев, 2007]. 

ТАЙТАК – городище под литером В на карте 1741 г., оно же 
Чёртово у П. С. Палласа (1770). Рядом с ним городище Ток-
тюбе на оз. Б. Нанога; рядом у оз. Иртяш городище Атбаш 
ближе к истоку Течи (Иртяшский исток в Кизилташ). Соста-
витель чертежа Фёдор Санников написал о том, что около 
Тайтубе «есть немного железного соку и знатно место одно, 
где плавка была; оной от болотной стороны огорожен валом, 
а к озеру весьма крутой скат в 2 сажени вышины и около ва-
ла ров небольшой; тако ж для проезду к оному путь между 
болоты самородный ли или деланной, разпознать неможно». 
Описание древней плавильни совпадает с сюжетом Махаб-
хараты (дословный перевод академика Кальянова, 1957. См. 
оз. Нанога). По структуре название Тайнак североиранское. 
Тай – «гора»; «сосок»; имеет общее происхождение со сло-
вами от тайг до тиг со множеством значений от понятий 
«острый, бритва» до понятий «бугор, меч, вершина». При 
неустойчивом звуке [а] могло превратиться в туй со значе-
нием «бронза»; как диалектное оно сохранилось в чуваш-
ском языке через булгаро-хазарское наследство от иранских 
кланов металлургов и кузнецов. Так – «крутой склон, об-
рыв»; «гребень»; «земля» и множество других значений и 
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фонетических вариантов + суфф. прилагательного ~нак = 
Тайтак – «Крутосклонная Вершина» в переводе с иранских, 
или «Меднорудная Земля»? [Поздеев, 2007]. 

ТАЛИЦА – река, левый приток Чумыша в бассейне Оби. Путь: 
Талица → Чумыш. Русский топонимический термин талец, 
талица – «незамерзающий родник; не покрывающийся 
льдом ручей, речка, озеро; мощный родник среди болот, по-
чему такое место и не замерзает; тёплый минеральный ис-
точник в Забайкалье, который подаёт воду круглый год и па-
рит на морозе»; в Архангельской обл. – «ключ, родник; вода, 
бьющая ключом из глубины земли» [М. С. Медведев]. Обра-
зовано от русских слов таять, талый [Мурзаев, 1984].  

ТАЛИЦКИЙ – район Челябинской области. 8 января 1935 года 
Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябин-
ской обл., в которую был включён и Талицкий р-н. 3 октября 
1938 года Талицкий р-н из состава Челябинской обл. пере-
дан в состав Свердловской области. Название образовано от 
гидронима Талица – река, левый приток Чумыша в бассейне 
Оби. Русский топонимический термин талец, талица – «не-
замерзающий родник». 

ТАНАГУШ – озеро в Уфимском р-не города Уфа рядом с жд. 
ст. Дёма [СТРБ, 2002]. При раскладке: тана + гуш, возможно, 
от древнеарийского тан / дон – “вода” + kyш – “стоянка” 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ТАНАЙКА – речка в бассейне реки Уфы [СТРБ, 2002] в Благо-
вещенском р-не Башкирии [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Танайка 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. На-
звание образовано в русском языке от основы тана + суфф. 
~йк (-а). Основа от арийского (древнего иранского) тана – 
«вода, река» = «Маленькая Река». 

ТАНАЛЫК – река, правый приток Урала. Путь: Таналык → 
Урал → Каспийское море. При раскладке: тана + лык, Г. 
Вильданов объяснял от тана – «годовалый телёнок» и баш-
кир. афф. ~лыk (Краеведческий сборник, 1930. с. 70). И всё 
бы ничего, но откуда у кочевых башкир телёнок, когда они 
держали лошадей на тебенёвке, чтобы не косить травы? По 
другой версии, основа гидронима тана может быть сопос-
тавлена с этнонимом тана, названия рода у киргиз-кайсаков 
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(казахов) бывшей Малой Орды (Младшего Жуза) 
[РБСВОРБ, 2005]. В этом случае, более вероятно, но дело в 
том, что киргиз-кайскаки в этом регионе постоянно не оби-
тали, а, значит, и закрепить название не могли. Согласно 
следующей версии, сопоставляется с совр. осетинским дон – 
«река, вода» [СТРБ, 2002]. Правда, никто не может толково 
объяснить, что делали осетины на Южном Урале, в тот мо-
мент истории, когда присваивали рекам свои имена. Ещё од-
на версия, сопоставляет с иран. (арийским) тана – «река, во-
да» [Фасмер, 1964]. Это наиболее продуктивный вариант. 
Обитавшие на Южном Урале в Бронзовом веке арии вполне 
могли дать название реке.  

ТАНАЛЫК – родник в Абзелиловском р-не [РБСВОРБ, 2005] 
Башкирии, возле деревни Теляш [СТРБ, 2002]. Арийское на-
следие. Название североиранского происхождения, соответ-
ствует шугнанскому (памирскому, согдийскому) слову тан – 
«сырой, влажный»; ягнобскому тан, танъ, танн – «мокрый 
влажный»; тана – «сметана» и древнему иранскому (скиф-
скому, осетинскому) слову тана (тан, дон) – «вода, река»; 
«земля». Танаиз, Танаис одно из названий р. Дон [Поздеев, 
2007]. 

ТАНКАЛ – речка, правый приток р. Сим на 194 км от устья. 
Длина 14 км; имеет притоки Бидюльга, Сатлык, Мокрый Су-
ходол и более мелкие. Путь: Танкал → Сим → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. Упоминается с середины 
XVIII в. Арийское наследие. Раскладка: тан + кал. Название 
североиранского происхождения, от основы тан – «мокрый, 
влажный, вода» + кал – «грязь»; «болотное место»; «луг»; 
«брод» [Поздеев, 2007]. Сопоставь с медицинским калом. 
См. Таныш. 

ТАНЫП – речка, левый приток Большого Нугуша [РБСВОРБ, 
2005] в Бурзянском р-не [СТРБ, 2002]. Путь: Танып → 
Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Арийское наследие. Название североиран-
ского происхождения, соответствует шугнанскому (памир-
скому, согдийскому) слову тан – «сырой, влажный»; ягноб-
скому тан, танъ, танн – «мокрый влажный»; тана – «сме-
тана» и древнему иранскому (скифскому, осетинскому) сло-
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ву тана (тан, дон) – «вода, река»; «земля». 
ТАНЫШ – озеро на территории, подведомственной г. Кыштым. 

Чуваши сохранили слово тан – «туман». Оно североиран-
ского происхождения, соответствует шугнанскому (памир-
скому, согдийскому) слову тан – «сырой, влажный»; ягноб-
скому тан, танъ, танн – «мокрый влажный»; тана – «сме-
тана» и древнему иранскому (скифскому, осетинскому) сло-
ву тана (тан, дон) – «вода, река»; «земля». Танаиз, Танаис 
одно из названий р. Дон. В топонимический ряд относятся: 
Таналык, Танай, Танайка, Танып, Танып-Чишма, Таны-Чау, 
Тан – речки, названия которых не имеют убедительных баш-
кирских тюркских версий. В озёрной местности «наследили» 
скифы и саки [Поздеев, 2007]. 

ТЕГДА – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. к югу от д. 
Шишминка. Другое название Шишминское. Расположено 
между высотами 180 м, 182 м, 182,6 м. При раскладке: тег + 
да, выявляется арийское наследие. В иранских консерватив-
ных языках слово тег с вариантами таг, так имеет много 
значений, в том числе «верх, низ, вершина, пик, остриё» + да 
– «место»; «деревня» (выступает в качестве суффикса вме-
щения, обладания, относительного прилагательного) = Тегда 
– «Горное» [Поздеев, 2007]. 

ТЕЗЯК-КУЛЬМЯК – озеро в 5 км на с-в от с. Аргаяш; у озера 
стоит д. Суфино. На картах встречается с начала XIX в. в со-
звучных вариантах. Арийское наследие. В изголовье назва-
ния сохранилось североиранское слово тиз – «острый», ти-
зи – «едкий, жгучий, с газами». Менее вероятная иранская 
основа тезак, тазак – «навоз, навозное». Вода имеет непри-
ятный привкус и запах. О наличии зарослей водолюбивых 
растений и окон с чистыми пространствами напоминает по-
пулярный иранский географический термин кулъмя [Позде-
ев, 2007]. 

ТЕРЕБА – река, левый приток р. Бирся (у с. Кирябинка) бас-
сейн р. Урал в Учалинском р-не Башкирии. Путь: Тереба 
(Киряб, Киряби) → Бирся → Урал → Каспийское море. Ис-
ток у границы со Златоустовском округом. До революции 
вся территория относилась к Троицкому уезду. Течёт в юж-
ном направлении в высокогорной лесной местности мимо 
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хребтового типа горы Голая (802 м.). В источниках с 1800 г. 
название у села и реки неустойчивое: Киряб, Киряби. Все 
варианты названия села и реки с учётом местности прекрас-
но вписываются в североиранское наследие и язык пушту и 
образуют с Голою горою билингву. Слова тир, кар означают 
«голая вершина горы», очевидно, речь идёт об останце на 
вершине; кар означает дополнительно «галька, камень, ка-
менистость». Суффиксы ~а/ ~и/ ~е образуют относительные 
прилагательные. В окончаниях либо слово аб – «вода, речка» 
либо обэ, оба – «вода, поток» [Поздеев, 2007].  

ТЕРЕНКУЛЪ – озёр Теренкулъ в Чел. обл. с десяток; большин-
ство их прописалось у восточных склонов Уральского хреб-
та при горно-лесной старинной торговой дороге и такой же 
широтного напраления в бассейне Течи. Территория с Те-
ренкулями обширна, простирается по обе стороны хребта. А 
вот в Башкирии есть лишь рч. Тирэ Узяк, приток Ташлы в 
Хайбуллинском р-не. В Каслинском р-не Челяб. обл. протока 
соединяет оз. Теренкулъ с оз. Ташкулъ около южного берега 
оз. Икуль. К западу от озера тянется лесная возвышенность с 
длинной цепочкой голых скал – Теренкульские горы. У баш-
кир есть диалектное, тюркское слово тирэн – «глубокое» + 
кул – «ложбина»; в других тюркских языках – «балка с во-
дой»; «овражек»; «речка, прорытая водой». Раньше Днепр 
назывался Тирен Мурен (Глубокая река). Термин тирен жи-
вуч и плодовит в Европе; у славян он означает «грунт, почва, 
местность». При трактовке каслинского гидронима прекрас-
но подходит пуштунское слово тиран – «голые вершины» 
(тир – «голая вершина горы»). Слово тир родственно слову 
тар – «валун, большой камень»; «влажный, сырой». И слову 
тара – «скала, скалистая местность; водораздел; крутая го-
ра; водный путь». Теренкульские горы есть на карте обл. 
Большинство озер заполнили провалы, котловины. [Поздеев, 
2007]. 

ТЕРЕНКУЛЬ – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл., 
Теренкульский с-с. Названа по водоёму. При раскладке: те-
рен + куль, выявляется арийское наследие. Раньше Днепр 
назывался Тирен Мурен (Глубокая река). Термин тирен жи-
вуч и плодовит в Европе; у славян он означает «грунт, почва, 
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местность» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, 
сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». 

ТЕРЕНКУЛЬСКИЕ – горы в Каслинском р-не Челяб. обл. к 
западу от озера Теренкуль; лесная возвышенность с длинной 
цепочкой голых скал. Название образовано в русском языке 
от основы теренкуль + суфф. ~ск (-ие). Основа раскладыва-
ется: терен + куль. Арийское наследие. Термин тирен живуч 
и плодовит в Европе; у славян он означает «грунт, почва, ме-
стность». При трактовке прекрасно подходит пуштунское 
слово тиран – «голые вершины» (тир – «голая вершина го-
ры»). Слово тир родственно слову тар – «валун, большой 
камень»; «влажный, сырой». И слову тара – «скала», «ска-
листая местность»; «водораздел»; «крутая гора»; «водный 
путь» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое 
пастбище, водоём, пруд, озеро». 

ТЕРЕНКУЛЬСКИЙ РУЧЕЙ – речка Южного Урала, протека-
ет по Челяб. обл. Начало своё речка берёт в озере Малый Те-
ренкуль и впадает в озеро Большой Кисегач. Путь: оз. Ма-
лый Теренкуль → Теренкульский ручей → оз. Большой Ки-
сегач. Название образовано в русском языке от основы те-
ренкуль + суфф. ~ск (-ий). Основа раскладывается: терен + 
куль. Арийское наследие. От славянского тирен – «грунт, 
почва, местность» + индоевропейский термин куль – «мок-
рый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». Термин ти-
рен живуч и плодовит в Европе, в местах былого господства 
арийских племён. 

ТЕЧА – река, правый приток Исети. Длина 243 км (156 км в Че-
ляб. обл.); имеет 22 крупных истока; к бассейну реки через 
озёра гидрологи относят pp. Кыштым, Маук, Бол. Вязовку и 
др. Вытекает из Кизилташ (Казилташ). Путь: Теча (Писыма, 
Теша, Теннис, Динц) → Исеть → Тобол → Обь → залив Об-
ская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. В 
истоке на левобережье до лета 1736 г. просуществовала Ки-
зилташская крепость (Татищев городок). В источниках река 
известна с начала XVII в. Называли её Писымой, Тешей, 
Теннис, Динц (И. И. Лепехин, П. С. Паллас, И. Фальк, И. 
Гмелин). Возможно, здесь произошла подгонка слова вас / 
вис с рудными значениями в уральских и иранских языках; 
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рудами долина не обижена. Североиранское слово тез / тиз 
– «быстрый, скорый, резвый, стремительный, острый». В 
окончании имени реки ~ча является суффикс уменьшитель-
ности; часть топонимистов считают это окончание самостоя-
тельным словом ча / са – «вода, река». Само же слово тез 
своим происхождением связано с обработкой изделий из 
камня (металла?), изготовление «острого». Николай Ивано-
вич Шувалов допускает русское происхождение от слова 
теча – «текущая вода; протока»; «речка»; «ручей» на месте 
созвучного старого названия [Поздеев, 2007]. 

ТОБОЛ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. на востоке 
Адабугского с-с. Есть тёзка в северном Подмосковье (центр 
Великой России) и р. Тобол в Сибири. Созвучные озёрные 
названия – Собол. Тоненькую ниточку к поиску этимологии 
подсказал полиглот Е. А. Хелимский. В самодийских языках 
в V-VII вв. происходил переход начального звука [с] в звук 
[т]. Поэтому базовым словом может быть североиранское 
(шугнанское) слово сабар – «болото, топь, болотистый луг, 
низменное место»; в монгольских языках оно превратилось 
шавар, шабар – «грязь, топь, глина»; собул – «болото» в ка-
тайских говорах у башкир [Поздеев, 2007]. 

ТРАВАКУЛЬ – озеро около западного побережья оз. Иртяш. В 
старинных источниках – оз. Троба. Раскладка: трава + куль. 
В русском трава улавливаются иранские слова тарва, тер-
ва, турва – «солоноватое, солёное, кислое». Смысловой пе-
ревод «солонец», «кислое место», «кислань» + индоевропей-
ский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, 
пруд, озеро». Арийское наследие [Поздеев, 2007]. 

ТРЕУСТАН – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. В ис-
точниках с XVIII в. имеет несколько созвучных названий. В 
многоводные годы разливается до гигантских размеров и 
имеет Сары-Треустанский сток в р. Чумляк (1747). Вода при 
усыхании становится очень солёной; водоём распадается на 
несколько озерков. Название легко можно расчленить на 
пуштунские слова тре, треу – «три» + стан – «стоянка, 
стойбище» = «Три Стойбища». Но есть существенное возра-
жение: в конце иранских названий ~стан, ~естан является 
суффиксом и образует существительные со значениями 
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«места жительства, изобилия, названия стран, народов»; ус-
воено тюрками лишь в XIV веке. По природным признакам в 
качестве предмета изобилия может послужить пуштунское 
слово трив / трэ / тэрва – «кислый»; «солоноватый, солё-
ный». Смысловой перевод названия – «солонец, кислань, со-
лонцовое» [Поздеев, 2007].  

ТУГАНКУЛЬ – озеро у восточного берега оз. Иртяш, ныне оз. 
Кривое. По форме напоминает букву «С». При раскладке: 
туг + ан + куль, выявляктся арийское наследие. От пуштун-
ского туг – «дуга, сгорбленный, изогнутый, искривлённый; 
сгорбившийся» + ~ан – многоцелевой суфф. «места, облада-
ния, вместилища» + индоевропейский термин куль – «мок-
рый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» = «Кривое 
озеро». Кривых и сгорбленных озёр по конфигурации (и по 
названию) много; форму меняют в лесостепной местности в 
зависимости от водности; часть их имеют вторые названия 
[Поздеев, 2007]. См. Тугун, Тугунский, Тугунды, Тугуняк, То-
кан-сазы, Токан-кол, Токан, Тукан.  

ТУЙСЫБАЙ – гора в Балтачевском р-не [СТРБ, 2002]. При 
раскладке: туй + сыбай, выявляется арийское наследие. Тай – 
«гора»; «сосок»; имеет общее происхождение со словами от 
тайг до тиг со множеством значений от понятий «острый, 
бритва» до понятий «бугор, меч, вершина». При неустойчи-
вом звуке [а] могло превратиться в туй со значением «брон-
за» [Поздеев, 2007]. 

ТУЙТЮБЕ – кряж в северо-западной части Саткинского р-на 
на правобережье р. Ай. Длина 20 км с вершиною 497 м. Дру-
гое название: Туйтюбя. С горного возвышения стекают не-
сколько маленьких речек; холмы как бы рассыпались в севе-
ро-восточном направлении. Среди местного населения су-
ществует топонимическая легенда про название: произошло 
от тюркского слова туй – «праздник, пир»; у пуштун сохра-
нилось дополнительное значение – «веселие»; слово тюбе у 
тюрок означает «холм, вершина». Якобы здесь отмечали 
праздник сабантуй, часть жителей рассказывают, что здесь 
справляли свадьбы. Отсюда и трактовки на основе живого 
башкирского языка: «свадебный холм»; «пиршественная 
вершина». Таких названий не бывает: не всякое слово обра-
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зовывает топонимы. Несколько лучше вписывается пуштун-
ское значение – «веселие», его в прошлом могли знать баш-
киры, и, как свидетельство тому, названия гор Весёлая, Ве-
сёлые. Что касается слова тюбе, то оно, очевидно, из сакско-
го наследия с пуштунской основой тав, таве – «извилина, 
изгиб, излом, гора, холм»; существовало у башкир и записа-
но путешественником И. Гмелиным в 1742 г. во время по-
ездки к Магнитной горе в форме тюве. Следует отметить 
наличие у чувашей, наследников булгар и хазар диалектного 
слова туй со значением «бронза» тёмного происхождения. 
Исходным могло быть индоевропейское слово тай, тайг – 
«острый; колоть»; «гора». Оно известно по названию метал-
лургического комплекса Тайтак (1741 г.) у южного берега оз. 
(Бол.) Нанога из далёкого прошлого. И, наконец, пуштун-
ское слово той – «рассыпанный» могло послужить для обра-
зования топонимов Рассыпуха в рудных местах при переводе 
названий с этой основой и уцелеть в орониме Уйтюбя, Туй-
тюбе [Поздеев, 2007]. 

ТУЙ-ТЮБЯ – гора в Саткинском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 
1982]. При раскладке: туй + тюбя, выявляется арийское на-
следие. От пуштунского той – «рассыпанный» + сакское 
тюбе, из пуштунской основы тав, таве – «извилина, изгиб, 
излом, гора, холм» (существовало у башкир и записано пу-
тешественником И. Гмелиным в 1742 года во время поездки 
к Магнитной горе в форме тюве). Следует отметить наличие 
у чувашей, наследников булгар и хазар диалектного слова 
туй – «бронза» тёмного происхождения [Поздеев, 2007]. 

ТУЛАК – озеро на юге Варненского р-на Чел. обл. в 4-х км се-
вернее с. Катенино В иранских языках существует слово тул 
– «верблюд», от которого у иранцев с помощью суффикса 
относительного прилагательного -ак образуется прилага-
тельное верблюжье. Верблюд – священное животное и по-
этому имеет много разных слов в произношении. У саков и 
сарматов название могло получиться от иранских слов таль 
– «бугор»; «болото». Или от основы глагола тула – «све-
титься», то есть – «светящее, сверкающее» [Поздеев, 2007]. 

ТУЛЯ-КУЛЬ – озеро в Аскинском р-не, возле села Уршады 
[СТРБ, 2002]. При раскладке: туля + куль, выявляется арий-
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ское наследие. У саков и сарматов название могло получить-
ся от иранской основы глагола тула – «светиться», то есть – 
«Светящее», «Сверкающее» [Поздеев, 2007]. При раскладке: 
тул + як + уль возможно иное толкование. В иранских язы-
ках существует слово тул – «верблюд», от которого у иран-
цев с помощью суффикса относительного прилагательного -
ак образуется прилагательное верблюжье + индоевропей-
ский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, 
пруд, озеро» = «Верблюжье Озеро» [Поздеев, 2007]. 

ТУРГОЯК – озеро, гидрологический памятник Южного Урала, 
расположено в Челябинской обл., в 2 км севернее железно-
дорожной станции Тургояк, в районе восточных предгорий 
Южного Урала. Вода по качеству сравнима с Байкальской. 
Площадь озера составляет 26,4 км2, длина – 6,9 км, наи-
большая ширина – 6,3 км, длина береговой линии – 27 км. 
Максимальная глубина равна 34 метрам. Средняя глубина 
составляет 19,2 метра. Озеро Тургояк расположено в глубо-
кой межгорной котловине, между хребтами Уралтау и Иль-
менским, на высоте 320 метров над уровнем моря. Озёрная 
котловина имеет тектоническое происхождение. Это наибо-
лее глубокое озеро на Южном Урале. Озеро проточное: в не-
го впадает несколько речек и ручьёв. К наиболее крупным 
относятся Липовка, Бобровка, Кулешовка и Пугачёвка. Вы-
текает из Тургояка река Исток, которая связывает озеро с ре-
кой Миасс. На озере имеются красивые мысы, из которых 
наиболее живописными могут считаться Каменный, Палё-
ный и Долгий. В описании заводских владений в 1761 г. за-
писан вариант – Тургаяк: известен и в более поздних источ-
никах. За отвесные местами берега, крутики нарекли озеро в 
древности арийские, индоиранские, племена. Почти отвес-
ные кручи обрамляют г. Тург на границе с Афганистаном и 
Таджикистаном на Памире. У памирцев и афганцев, прямых 
потомков ариев, сохранилось слово tor, tur – «острие, пик, 
верх, вехний»; со звонким суффиксом -к у ягнобцев бытует 
слово tork – «верх, макушка». Арийское слово и географиче-
ский термин тур (tur) сохранился в именах гор Касатур, Бе-
лятур, Селятур; общее для иранских языков слово тар в на-
званиях многих гор, рек, урочищ. Популярные суффиксы -
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ак, -ай превратили слово тур, турк в прилагательное с при-
знаками относительности и ласкательности. Тургайак (Тур-
гаяк в русской записи) – «Крутиковое», нарекли озеро саки, 
скифы, массагеты или более древние арийские племена [По-
здеев, 2007]. 

ТУРГОЯК – речка, левый приток Караболки (правый приток 
Синары, бассейн Исети) на границе Каслинского и Куна-
шакского р-нов Челяб. обл. Путь: Тургояк → Караболка → 
Синара → Исеть → Тобол → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. При расклад-
ке: тург + о + як, выявляется арийское наследие. У памирцев 
и афганцев, прямых потомков ариев, сохранилось слово tor, 
tur (тор, тур) – «остриё, пик, верх, вехний»; со звонким 
суффиксом -к у ягнобцев бытует слово tork – «верх, макуш-
ка». Популярный суффикс -ак превратил слово тур, турк в 
прилагательное с признаками относительности и ласкатель-
ности. Тургайак (тург + ай + ак) (Тургаяк в русской записи) – 
«Крутиковое», нарекли древние арийские племена [Поздеев, 
2007]. 

ТУРНАК – речка в окрестностях горы Косатур в городе Злато-
усте Челяб. обл. Арийское наследие. Раскладка: тур + нак. 
По структуре название Турнак североиранское с суффиксом 
прилагательного ~нак от географического термина тор, тур 
(tor, tur) – «остриё, пик, верх, верхушка»; «верхний»; термин 
закрепился в названиях гор Баштур, Белятур, Силитур, оз. и 
р. Тургояк [Поздеев, 2007]. 

ТУШКАН – гора 250,5 м у излучины левобережья р. Увельки и 
против устья Кабанки выше с. Кичигино; вытянута в восточ-
ном направлении. Другое название – Тушкарь. Достоприме-
чательностью горы является древний рудник времён андро-
новских (арийских) культур; длительное время здесь добы-
вали малахит – самую лучшую медную руду, медную зелень, 
азурит – сырьё для получения бронзы, латуни при низкой 
температуре нагрева руды. Металл получали несколькo сто-
летий. Может быть, по этой причине в окончании названия 
иранские слова кан – «рудник» (в окончаниях часто высту-
пает и качестве суффикса) и карь – «камень, галька»; «каме-
нистая местность». В иранских языках существуют омонимы 
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туш со значениями: «огонь»; «сила, могущество» = «Огнен-
ные Камни». Пришлым тюркам во II-VII вв. не было надоб-
ности менять название. У них бытовал аффикс -кан и своё 
слово туш – «грудь», в названиях выступает со значениями 
«склон, скат горы» [Поздеев, 2007]. 

ТУШКАРЬ – гора 250,5 м у излучины левобережья р. Увельки 
и против устья Кабанки выше с. Кичигино; вытянута в вос-
точном направлении. Другое название – Тушкан. При рас-
кладке: туш + карь, выявляется арийское наследие. От иран-
ского туш – «огонь»; «сила, могущество» + иранское карь – 
«камень, галька»; «каменистая местность» = «Могуществен-
ный Камень». 

ТЫМИ – болотце в Варненском р-не Челяб. обл. в 4 км южнее 
с. Кулевчи. Другое название: Тымиз. Местность равнинная 
со следами леса; у юго-восточного побережья в 800 м стоит 
высота 249 м, к западу расположено оз. Попово; между озё-
рами ещё одна высота 246 м. Название созвучно географиче-
скому термину тыма, тума, тма – «родник, рождающий 
ручей»; слово неизвестного происхождения, встречается в 
названиях Средней Азии. Варианты названия позволяют 
сблизить с иранским словом там – «чернота»; в окончании 
суффикс относительного прилагательного -и/-а, или -из; в 
названии Тымиз могло слово аз – «вода» превратиться в из. 
Превращения неустойчивого звука [а] в звуки [ы], [и], [у] – 
явление обычное у иранцев. А иранское слово там, очевид-
но, имеет общее происхождение со словами дон – «вода, ре-
ка»; «земля», со словами тан – «мокрый, влажный»; тана – 
«сметана»; тум, том – «холм». В сухие времена в далёком 
прошлом земля рожала воду [Поздеев, 2007]. 

ТЮБЕЛЯС – посёлок в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. 
Тюбелясский с-с. При раскладке основы: тюбе + ляс, прояв-
ляется арийское наследие. От сакского тюбе, из пуштунской 
основы тав, таве – «извилина, изгиб, излом, гора, холм» 
(существовало у башкир и записано путешественником И. 
Гмелиным в 1742 года во время поездки к Магнитной горе в 
форме тюве) [Поздеев, 2007]. 

ТЮБЕЛЯС – урочище в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. 
При раскладке основы: тюбе + ляс, выявляется арийское на-
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следие. От сакского тюбе – «холм, изгиб» c аффиксом изо-
билия [Поздеев, 2007]. См. Тюлъмень. 

ТЮБЕЛЯССКИЙ – ключ, левый приток Ищелки (впадает в р. 
Ай у п. Новая Пристань Саткинского р-на). Путь: Тюбеляс-
ский → Ищелка → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Название образовано в русском языке от 
основы тюбеляс + суфф. ~ск (-ий). При раскладке основы: 
тюбе + ляс, проявляется арийское наследие. От сакского 
тюбе, из пуштунской основы тав, таве – «извилина, изгиб, 
излом, гора, холм» (существовало у башкир и записано пу-
тешественником И. Гмелиным в 1742 года во время поездки 
к Магнитной горе в форме тюве) [Поздеев, 2007]. 

ТЮЛЬМА – речка в Kaтав-Ивановском р-не Челяб. обл. При 
раскладке: тюль + ма выявляется арийское наследие. Назва-
ние произошло от североиранского таль – «возвышенность, 
гора» + ма – «вода, сок» в названии – «речка» = «Горная Во-
да» [Поздеев, 2007].  

ТЮЛЬМЕНЬ – река, правый приток р. Инзер на 126 км от 
устья. Длина 62 км, в Чел. обл. – 23 км; имеет 91 приток. 
Путь: Тюльмень (Телъменъ, Тилъменъ) → Инзер (Ингар, 
Инйар, Инар, Ингйар) → Большой Инзер → Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. В источниках встречает-
ся с XVIII в. в форме Телъменъ, Тилъменъ, что позволяет 
реконструировать из сакского наследия пуштунское Таль-
мэнъ, Талман. Название произошло от слова таль – «возвы-
шенность, гора» с суффиксом, который образует имена су-
ществительные и прилагательные со значением обладания 
тем или иным качеством или предметом [Поздеев, 2007].  

ТЮЛЬМЕНЬ – старинная деревня Верх-Катавского с-с Катав-
Ивановского р-на Челяб. обл. на реке Тюльмень. Её упразд-
нили 21. 04. 1986 по решению №198 ОИК. В источниках 
встречается с XVIII в. в форме Телъменъ, Тилъменъ, что по-
зволяет реконструировать из сакского наследия пуштунское 
Тальмэнъ, Талман. Название произошло от слова таль – 
«возвышенность, гора» + мень (мэнь, ман) – суфф. облада-
ния тем или иным качеством или предметом. 

ТЮЛЮК – река, правый приток Юрюзани на 340 км от устья. 
Длина 25 км (в Чел. обл. 14 км), имеет 9 крупных притоков. 
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Путь: Тюлюк (Тилюк, Тюлек, Тюлънек) → Юрюзань → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Исток на 
хребте Аваляк. Течёт между хребтами Уреньга, Бакты, г. 
Ягодная в глухой, лесной, высокогорной местности. На реке 
с конца XVIII в. расположено с. Тюлюк. В источниках река и 
село именуются Тилюк, Тюлек, Тюлънек. Арийское насле-
дие. Просматривается североиранское слово тал, таль – 
«гора»; в окончании -юк сохранился сакский вариант суф-
фикса относительного прилагательного -ак, -ек, -ик; и назва-
ние принадлежит сакам, последним обитателям на Урале 
иранского происхождения. Название не успели подогнать 
под башкирский антропоним Тулэк – «спокойный сдержан-
ный»; «весенний приплод» или под слово тулук – «кров, 
жильё гнездо». К топонимическому ряду следует отнести не 
имеющие этимологии и спорные южноуральские топонимы 
Талса, Телег, Талог, Талузак, Талих, Тальник [Поздеев, 
2007]. 

ТЮЛЮК – село в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Тюлюк-
ский сельский совет. Старинное русское поселение, извест-
ное со второй половины XVIII века. Населённый пункт ос-
нован горнозаводскими крестьянами как выселок из Юрю-
занского завода и назван по реке. Арийское наследие [Пят-
ков, 2004]. При раскладке: тюл + юк, просматривается севе-
роиранское слово тал, таль – «гора» + в окончании -юк со-
хранился сакский вариант суффикса относительного прила-
гательного ~ак, ~ек, ~ик [Поздеев, 2007]. 

ТЮТНИ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Другое назва-
ние – Моховое. На озере стоит старинная д. Кузнецова, она 
же Тютни; выселок из Чумлякской волости. Арийское на-
следие. В ярославском говоре слово тютня означает «боло-
то с перехватом, с узиной в одном месте»; грубо говоря – 
«восьмёрка». Слово имеет этимологическое родство с ма-
рийским словом тютняръ – «разливающаяся речка». Тют-
нярами называют с. Кузнецкое в Аргаяшском р-не, основан-
ное крепостными крестьянами в 1785 г. [Поздеев, 2007]. 

ТЮТНЯРЫ – старинное русское село в Аргаяшском р-не Че-
ляб. обл., расположенное по берегам озёр Большого и Мало-
го Ирдяги. Населённый пункт основан в XVIII веке крепост-
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ными крестьянами, переселившимися из деревни Тютняр 
Саратовской губернии (ныне село Тютняр Кузнецкого р-на 
Пензенской обл.). В 1805 году село переименовано в Рожде-
ственское. В ярославском говоре слово тютня означает 
«болото с перехватом, с узиной в одном месте»; грубо гово-
ря – «восьмёрка». 

У 
УАРЫ – гора в Кусинском р-оне Челяб. обл. хребтового типа на 

левом берегу р. Ай выше устья Бол. Сатки. Иное название: 
Уры. Учёные пришли к выводу, что название дотюркское. 
Некоторые исследователи пытаются вывести ороним от вен-
герских слов. Может быть лучше обратиться к древним ари-
ям? А может быть покопаться в словаре племенного союза 
ура? Некоторые исследователи полагают, что ороним связан 
с православным календарным именем Уар. Русская Право-
славная Церковь 19 октября (1 ноября) чтит память мучени-
ка Уара и с ним семи учителей христианских [Пятков, 2004]. 
Впрочем, исторически допустимо североиранское происхо-
ждение названия от пуштунского слова вари – «жертва». Пе-
реход [в] ↔ [у] закономерен и часто встречается. В этом 
случае речь идёт о языческом капище на горе или где-то ря-
дом. В топонимический ряд входят: р. Увары, правый приток 
р. Бол. Ик; Уваряш, приток Таналыка; г. Увары в истоке Ку-
вашки. Башкирские топонимисты в основе названия усмот-
рели венгерское слово мар / вар – «крепость» [Поздеев, 
2007]. 

УБЫР-КУЛЬ – озеро в Янаульском р-не Башкирии [РБСВОРБ, 
2005] возле деревни Бадряш. От башкирского убыр – мифи-
ческое «упырь, вампир» = «обжористое» [СТРБ, 2002]. Ис-
кажение русского слова упырь ([п] ↔ [б]). 

УВАРЫ – гора в истоке Кувашки [Поздеев, 2007]. Арийское 
наследие. У тюрок слова не могут начинаться со звука [в]: 
либо он превращается в [у], либо появляется протеза [у]. В 
этом случае восстанавливается более ранний вариант – вары 
(вари). Исторически допустимо североиранское происхож-
дение названия от пуштунского слова вари – «жертва». В 
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этом случае речь идёт о языческом капище на горе или где-
то рядом. 

УВАРЫ – река, правый приток р. Бол. Ик. Путь: Увары → 
Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. Арий-
ское наследие. У тюрок слова не могут начинаться со звука 
[в]: либо он превращается в [у], либо появляется протеза [у]. 
В этом случае восстанавливается более ранний вариант – ва-
ры (вари). Исторически допустимо североиранское проис-
хождение названия от пуштунского слова вари – «жертва».  

УВАРЯШ – река, приток р. Таналык. Путь: Уваряш → Таналык 
→ Урал → Каспийское море. При раскладке: увар + яш, про-
является арийское наследие. У тюрок слова не могут начи-
наться со звука [в]: либо он превращается в [у], либо появля-
ется протеза [у]. В этом случае восстанавливается более 
ранний вариант – вары (вари). Исторически допустимо севе-
роиранское происхождение названия от пуштунского слова 
вари – «жертва» = «Жертвенная». 

УВИЛЬДЫ – озеро к с-з от Челябинска; входит в тридцатку 
крупнейших озёр России. На карте Исетской провинции 
1742 г. оз. Увелги показано проточным; протока соединяет 
его с оз. Ирдяги, из которого вытекает рч. Узю (Зюзелга), 
правобережный приток Течи. В источниках встречаются ва-
рианты названия с конца XVII в. Увельди, Уелды, Увелди, 
Уелды. Уфельды – самое старое и отражает северорусский 
вариант Увелъды. У тюрок слова не могут начинаться со 
звука [в]: либо он превращается в [у], либо появляется про-
теза [у]; оба свойства демонстрируют варианты названия 
озера и реки Увельки; все они и оз. Уелги (на старых картах 
три озера) прописаны в местах расположения древних дорог. 
По мнению топонимиста и лингвиста из Йошкар-Олы Г. Е. 
Корнилова, топооснова вел означает «великая вода»; «вели-
кий путь». Речные долины в древности служили дорогами. С 
топоосновой связаны слова: чувашское диалектное вил – 
«протока, старица»; русское диалектное волга – «речка»; 
возможно, это индогерманское наследие [Поздеев, 2007]. 

УЖИНКА – речка. Сливаясь с р. Кудьтукан, образует р. Ше-
ромбай, которая совместно с р. Верхний Иремель впадает в 
Иремельское водохранилище южнее г. Миасс. Путь: Ужинка 
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→ Кудьтукан → Шеромбай → Верхний Иремель → Ире-
мельское вдхр. Имеет тёзку в Пензенской обл. Существует 
версия связи с русским reorpафическим термином узина – 
«узкая полоса земли в чересполосице, вдоль гор, болот, ле-
са»; узинка – «узкий рукав реки» (Даль. Т. 4.). А оно могло 
появиться и на месте старого названия Узинка (Козлиная до-
лина в переводе с пушту: уз – «козёл» + ~ин суффикс) и сви-
детельствовать о наличии древнего языческого капища. По 
другой версии, от слова ужа – «чеснок» с суффиксом ~нг / 
~нк и -а. В слове ужа звук [ж] близок к звуку [г] [Поздеев, 
2007]. 

УЙ – река, левый приток Тобола, бассейн Иртыша. Путь: Уй 
(Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Название, об-
разовано во времена русов-яриев. Дело в том, что многочис-
ленные гидронимы с включением уй, ай, йа (я), йу (ю) ях, 
яха, jaxan, юг, юга, jo, йога, йоги, йоки, joki, елга, илга, жил-
га, жилка и другими вариантами древнего слова из языка 
единого суперэтноса обозначают «поток, вода, река». Ин-
формация для размышления: уй – (старорусское) или вуй – 
«дядя по матери, материн брат». «Святослав не хотел против 
вуя своего Изяслава воевать, но, опасаясь стрыя Святослава, 
не смел от него отстать» (Русские летописи) [Даль В. И., 
статья на вуй]. См. Виськовка. 

УЙСКИЙ БОР – лесной массив Челяб. обл. в 20 км к ю-з от 
села Уйского, памятник природы. Площадь 5900 га [Пятков, 
2004]. Назван по реке Уй (в 1752 – Уий). Название образова-
но в русском языке от основы уй + суфф. ~ск (-ий). Тохар-
ское слово вас – «золото» в меднокаменном веке распро-
странилось по обе стороны Урала на огромной территории, 
как и металлургия. От тохарского «золота» произошло много 
слов, включая иранские мес, мис – «медь, бронза, латунь», 
да и славянское медь, пожалуй, из этого же гнезда при индо-
европейской базе bag – «огонь, тлеющий в золе», с более 
древней основой bha – «нагревать, сиять, светить». Отсюда 
вись – «металл, железо» в языке коми, финское васки – 
«медь, сплав с медью» и т.д. Отсюда названия Васелга, Ве-
селка, Вишера, Мися, Мияс, Месийоки, Уий (1732 г. ныне 
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Уй из Вас) и другие имена у многочисленных рек [Поздеев, 
2007].  

УЙСКОЕ – старинное казачье село, ныне районный центр Че-
ляб. обл. Уйский сельский совет. Населённый пункт основан 
казаками как крепость в 1742 году на реке Уй. Название об-
разовано в русском языке от основы уй + суфф. ~ск (-ое). 
Основа, вероятно, образована во времена русов-яриев. Дело 
в том, что многочисленные гидронимы с включением уй, ай, 
йа (я), йу (ю) ях, яха, jaxan, юг, юга, jo, йога, йоги, йоки, joki, 
елга, илга, жилга, жилка и другими вариантами древнего 
слова из языка единого суперэтноса обозначают «поток, во-
да, река». 

УЙТАШ – восточный отрог Уралтау в истоках рек Урал и Уй, 
которые берут начало соответственно на южном и восточ-
ном склонах. При раскладке уй + таш, выявляется арийское 
наследие: уй – (старорусское) или вуй – «дядя по матери, ма-
терин брат». «Святослав не хотел против вуя своего Изясла-
ва воевать, но, опасаясь стрыя Святослава, не смел от него 
отстать» (Русские летописи) [Даль В. И., статья на вуй]. 

УК – река, левый приток Сима, бассейн реки Белой. Путь: Ук → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море [Пятков, 
2004]. Арийское наследие. От североиранского ук – «остриё, 
пик; торчком, торчащий» [Поздеев, 2007]. См. Куказар. 

УЛУИР – речка, левый приток р. Ай на 282 км от устья. Длина 
28 км (из них в Чел. обл. 4 км). Путь: Улуир → Ай → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Арийское на-
следие. Берега её украшают мощные известняковые кручи. 
За это отличие речной долины и нарекли её русы-арии. Пуш-
тунское оло, улу – «большой, высокий, длинный» + джар – 
«обрыв, круча»; дополнительные значения – «объезд, брод» 
[Поздеев, 2007]. В источниках имеются фонетически близ-
кие варианты названия, в том числе и памирское Улуджир. 

УЛУТАУ – гора, Катав-Ивановский р-н Челяб. обл. [Шувалов, 
1982]. При раскладке: улу + тау, выявляется арийское насле-
дие. От североиранского оло, улу – «большое, великое» + 
пуштунское тав – «излом, изгиб, извилина» (отсюда поня-
тия «гора, холм»). Самостоятельное понятие тав во многих 
названиях превратилось в тов, тау – «гора». Переход звука 
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[в] в звук [у] фиксируется во всех языках [Поздеев, 2007]. 
УЛУШАР – речка, один из истоков р. Зюзелги, правого притока 

Течи. Путь: Улушар → Зюзелга → Теча → Исеть → Тобол 
→ Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. Арийское наследие. От североиранского 
оло, улу – «большое, великое» + географический термин шар 
– «болото»; «большая кочковатая местность»; «пойма реки, 
поросшая кустарником» [Поздеев, 2007]. Здесь проходила 
одна из южных веток Скифской дороги (Исет-Юл). 

УНЖА – речка, правый приток Бeдяpыша перед слиянием с 
Лемезой у границы Ашинского и Катав-Ивановского р-нов 
Челяб. обл. Длина 10 км; имеет правый приток Беленький 
ручей. Путь: Унжа → Бедярыш → Лемеза → Сим → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Часть жителей Катав-
Ивановского завода – потомки крестьян из Унженского уез-
да Ветлужской волости, где течёт речка Унжа – правый при-
ток Волги. Названия не одинокие с общей историей и этимо-
логией: от слова йун – «движение», «прохождение»; «тече-
ние» + жа – «место» в языке пушту, прямом потомке севе-
роиранского языкового наследия. Возможна и подгонка со-
звучного иранского же (пушту) слова йинда – «поток» либо 
ана – «седельная лука» со слабеньким, неустойчивым [а] 
[Поздеев, 2007]. 

УНКУРДА – речка, правый приток р. Вас-Елга, сливающейся с 
р. Бол. Ик. Путь: Ункурда → Вас-Елга → Большой Ик → 
Сакмара → Урал → Каспийское море. В истоке горная, лес-
ная красавица сходится с р. Куткура, левым притоком р. 
Ураим около ж.д. с. Ункурда. Название реки известно с XIX 
в; имеет этимологическое родство с р. Унгар (Башкирия), на-
звание которой авторы топонимического словаря выводят от 
диалектного (монгольского) слова унгар / онкер / онгор – 
«яма, щель, расщелина» + окончание -да можно считать 
диалектным аффиксом. А можно увидеть в нём североиран-
ское слово со значением «место»; «деревня». Поэтому в се-
редине просматривается иранское же (ягнобское) слово гар – 
«гора»; «перевал» (согдийское гр; афганское гар). А изголо-
вье афганское (пушту) слово йун – «движение»; «прохожде-
ние»; «течение» = «Проходное Перевальное Место» – унгар-
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да у северной оконечности хребтов Азям, Зотова [Поздеев, 
2007]. 

УНКУРДА – село в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. [Пятков, 
2004]. Название дано по реке. При раскладке: ун + кур + да, 
проявляется арийское наследие. От афганского (пушту) йун – 
«движение»; «прохождение»; «течение» + иранское (ягноб-
ское) гар – «гора»; «перевал» (согдийское гр; афганское гар) 
+ североиранское да – «место»; «деревня» = «Проходное 
Перевальное Место». 

УРАИМ – речка в Нязепетровском р-не Челяб. обл. Имеет при-
ток Акса-Югаман [Поздеев, 2007]. Путь: Ураим → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

УРАН НИЖНИЙ – гидроним Южного Урала; река, приток Са-
мары. Бассейн Каспийского моря. Путь: Уран Нижний (Ма-
лый Чуран) → Самара → Волга → Каспийское море. Иное 
название: Нижний Уран; Малый Чуран. Большой или Верх-
ний Уран начинается верстах в 15 от р. Самары в Башкир-
ских дачах, а верстах в 30 течёт Нижний Уран [СНМОГ, 
1866]. 

УРГАЛА – река, левый приток реки Арша (она же Бол. Арша) в 
Кусинском р-не Челяб. обл. Путь: Ургала → Арша (Большая 
Арша) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море.  

УРЕКТЫ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 
1982]. В башкирском языке параллели не обнаружены [Пят-
ков, 2004]. Арийское наследие. Слова у тюрок не могут на-
чинаться со звука [р], поэтому обычно появляется протеза 
[у], значит, изначально: ректы. Пуштунское слово равда 
(рафта?) со значениями «путь, дорога» саки, сарматы, скифы 
могли превратить в уревда → урефты → уректы [Поздеев, 
2007]. Озеро расположено в посёлке Лесной в лесистой ме-
стности. Наличие леса в названии посёлка и в округе позво-
ляют выделить в гидрониме древнее иранское прилагатель-
ное урак, урек – «лесное» + да – место, деформированное 
под влиянием частицы реальности -та или аффикса -ты [По-
здеев, 2007].  

УРЕНБЕЦ – группа из озёр, ныне оз. Глубокое около г. Копей-
ска. На озере до 1983 г. стояла старинная одноимённая де-
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ревня, основанная выходцами Челябинской крепости (1795 
г. – 20 дворов, 138 казаков). Место лесное. Перевод сделан 
формальный, на основании древнетюркского слова ор – 
«ров, канава» или глагольной основы «рыть, копать» с зага-
дочным окончанием. С учётом местности более продуктив-
ной является индоевропейская древняя база: от тохарского 
(афганского) слова ор – «дерево», орен – «лесная, лесное» + 
индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое паст-
бище, водоём, пруд, озеро». В окончании бец скрывается, 
очевидно, термин бес, баш, бас со специфическим башкир-
ским или иранским звуком; базой слова могут быть индоев-
ропейские (арийские) слова back – «чан, сосуд, миска»; bа-
сса – «сосуд, чаша»; бах – «ручей»; бай – «вода, речка»; «бе-
рег; обрыв» [Поздеев, 2007]. 

УРЕНБЕЦ – старинная деревня около г. Копейска на оз. Урен-
бец (ныне оз. Глубокое). Основана казаками Челябинской 
крепости (1795 г. – 20 дворов, 138 казаков). Упразднена в 
1983 году. Арийское наследие. Раскладка: урен + бец. С учё-
том местности продуктивной является индоевропейская 
древняя база: от тохарского (афганского) слова ор – «дере-
во», орен – «лесная, лесное». В окончании бец скрывается, 
очевидно, термин бес, баш, бас со специфическим башкир-
ским или иранским звуком; базой слова могут быть европей-
ские слова back – «чан, сосуд, миска»; bасса – «сосуд, ча-
ша»; бах – «ручей»; бай – «вода, речка»; «берег; обрыв» [По-
здеев, 2007]. 

УРЕНГА – хребет между г. Златоустом и верховьем р. Ай; 
длинный, извилистый массивный с вершиной 1198 м. В опи-
саниях заводских владений 1754-1762 гг. – гора Уренга с од-
ноимённой рекой; встречаются и другие варианты, созвуч-
ные с окончанием тау (гора) иногда. По природным призна-
кам и с учётом иранского наследия в качестве этимологиче-
ской базы может служить персидское слово с дифтонгом в 
изголовье оу (долгое [у]), оуранг – «венец, престол, трон» с 
суффиксом относительного прилагательного -а. Местные 
башкиры переводить ороним вообще не могут. Трактовка от 
татарского слова урэнгге – «кленовая» у топонимистов вы-
зывает большое сомнение: слово отсутствует у башкир и 
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клён в лесах не растёт [Поздеев, 2007]. 
УРЕНКУЛЬ – озеро. Так названо башкирами оз. Зюраткуль при 

описании дачи под Златоустовский (Саткинский) завод в 
лесной глуши (Зюраткуль, 1754). Башкиры переводить гид-
роним не могут. При раскладке: урен + куль, выявляется 
арийское наследие. С учётом местности продуктивной явля-
ется индоевропейская древняя база: от тохарского (афган-
ского) слова ор – «дерево», орен – «лесная, лесное» + индо-
европейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, 
водоём, пруд, озеро» = «Лесной Водоём». 

УРЕНЬГИНКА – речка, левый приток р. Куваш, бассейн Ая. 
Путь: Уреньгинка → Куваш → Ай → Уфа → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Гидроним зафиксирован в 
русском языке от основы уреньг с помощью суффикса ~инк 
(-а). Местные башкиры переводить гидроним не могут. Всё 
большую силу обретает мнение, что происхождение данного 
гидронима необходимо искать в дотюркских пластах исто-
рии нашего края, возможно у древних ариев [Пятков, 2004]. 
По природным признакам и с учётом иранского наследия в 
качестве этимологической базы может служить персидское 
слово с дифтонгом в изголовье оу (долгое [у]), оуранг – «ве-
нец, престол, трон» [Поздеев, 2007]. 

УРЕФТЫ – озеро в северной части Сосновского р-на Челяб. 
обл. Известно с XVIII в. с устойчивым написанием гидрони-
ма. Лет 200 тому назад на озере русские государственные 
крестьяне основали одноимённую деревню. У тюрок слова 
не могут начинаться со звука [р], поэтому обычно появляет-
ся протеза [у]; например, пуштунское слово равда (рафта?) 
со значениями «путь, дорога» могли превратить в уревда → 
урефты среди саков, сарматов, скифов Существует версия о 
происхождении названия от слова уйрэкте – «утиное» (уйрэк 
– «утка», диалектное, иранское слово), она не объясняет 
превращение в Урефты [Поздеев, 2007]. 

УРЖУМКА – гора в Челяб. обл. на территории города Златоус-
та. Уржумкой называют и правый приток Вятки. Название из 
арийского прошлого. Раскладка: ур + жум + ка. Слово ор, ур 
означало «дерево, хвойное дерево». В языке пушту слово йун 
– «движение, прохождение»; «течение» (реки) имеет общую 
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базу со словом гам, гама – «шаг». И со славянским жена, 
гена, гнать, со словами гон, прогон. Чередования звуков [н] 
↔ [м] – обычное явление во всех языках. Нельзя исключать 
и наличие суффиксов прилагательного ~жан, ~жэн или 
~ган. Окончание -ка может быть как русским, так и иран-
ским словом со значением «земля, долина, поверхность, 
дно» [Поздеев, 2007]. 

УРЖУМКА – посёлок на территории города Златоуста в Челяб. 
обл. Название своё получил по реке. Топоним произошёл от 
гидронима. В переводе с индоевропейских языков «боровая, 
лесопроходная долина», считает Владимир Васильевич По-
здеев [Справочник, 2007]. 

УРЖУМКА – река, правый приток р. Сырастан. Длина 3 км. 
Путь: Уржумка → Сырастан → Атлян → Миасс → Исеть → 
Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Исток недалеко от ж.д. с. Уржум-
ка; имеет восточное направление. Составители «Словаря то-
понимов Башкирской АССР» бытующую версию о проис-
хождении гидронима Уржумка – «вижу белку», от марий-
ских слов Ур – белка, ужаш – видеть, как явно народную 
версию забытого названия, даже не упоминают. Топоними-
сты выявили закономерность: если две реки текут с водораз-
дела в разные стороны и имеют одинаковое название, то в 
долинах рек в древности проходил путь с волоком, и дорогу 
не забывали в последующие времена. Иногда в роли тёзки 
выступают горы, озёра, болота, а речку переименовали. Би-
лингвы не являются редкостью на карте Чел. обл. Название 
из арийского прошлого Урала. Слово ор, ур означало «дере-
во, хвойное дерево»; обе речки текут в лесной глухомани. И 
в дорожной по сей день местности. В языке пушту слово йун 
– «движение, прохождение»; «течение» (реки) имеет общую 
базу со словом гам, гама – «шаг». И со славянским жена, 
гена, гнать, со словами гон, прогон. Чередования звуков [н] 
↔ [м] – обычное явление во всех языках. Нельзя исключать 
и наличие суффиксов прилагательного ~жан, ~жэн или ~ган. 
Окончание ~ка может быть как русским, так и иранским 
словом со значением «земля, долина, поверхность, дно». 
Осетинское слово балаш – «густой лес» (основа названия р. 
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Балашиха) по одной из версий можно считать скифским пе-
реводом (калькой) древнего названия. По другой версии на 
востоке водораздела имя р. Атлян (в неё впадает Сыростан) 
можно считать булгарским наследием, означает «проходная» 
[Поздеев, 2007]. 

УРЖУМКА – река, приток Балашихи. Длина 6,3 км. Исток в 
окрестностях ж.д. с. Уржумка на высоте 550 м в лесах. Путь: 
Уржумка → Балашиха. Название из арийского прошлого 
Урала. Слово ор, ур означало «дерево, хвойное дерево»; обе 
речки текут в лесной глухомани. И в дорожной по сей день 
местности. В языке пушту слово йун – «движение, прохож-
дение»; «течение» (реки) имеет общую базу со словом гам, 
гама – «шаг». И со славянским жена, гена, гнать, со слова-
ми гон, прогон. Чередования звуков [н] ↔ [м] – обычное яв-
ление во всех языках. Нельзя исключать и наличие суффик-
сов прилагательного ~жан, ~жэн или ~ган. Окончание ~ка 
может быть как русским, так и иранским словом со значени-
ем «земля, долина, поверхность, дно». Осетинское слово ба-
лаш – «густой лес» (основа названия р. Балашиха) по одной 
из версий можно считать скифским переводом (калькой) 
древнего названия. 

УРМАН – гора на территории, подведомственной городу Верх-
ний Уфалей Челяб. обл. Арийское наследие. Популярное на-
звание от Дальнего Востока до Белоруссии в местах обита-
ния в прошлом индоиранских и других арийских племён. 
Слово урман иранского (арийского) происхождения; оно 
есть в славянских языках. Урманом обычно называют леса с 
хорошими хвойными или лиственными деревьями [Поздеев, 
2007]. См. Урмансы. 

УРМАН – озеро в Буздякском р-не Башкирии возле деревни 
Телякей-Кыбау [СТРБ, 2002]. От урман – “лес” [РБСВОРБ, 
2005]. Популярное название от Дальнего Востока до Бело-
руссии в местах обитания в прошлом индоиранских и других 
арийских племён. Слово урман иранского (арийского) про-
исхождения; оно есть в славянских языках. Урманом обычно 
называют леса с хорошими хвойными или лиственными де-
ревьями [Поздеев, 2007]. 

УРМАН – озеро в Илишевском р-не возле деревни Яны Аю 
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[СТРБ, 2002]. Арийское наследие. Популярное название от 
Дальнего Востока до Белоруссии в местах обитания в про-
шлом русо-арийских племён. Урманом обычно называют ле-
са с хорошими хвойными или лиственными деревьями [По-
здеев, 2007]. 

УРМАНКУЛЬ – озеро в Аскинском р-не, возле села Старые 
Казанчи [СТРБ, 2002]. При раскладке: урман + куль, выявля-
ется арийское (славянское) наследие: слово урман есть в 
славянских языках + слово куль имело хождение в русском 
языке в XIX веке, поскольку не было слова мешок (сохрани-
лось в слове кулёк) = «Лесной Кулёк». 

УРМАНСЫ – остров на озере Иртяш. Хамелеону подобен то-
поним: воды много в оз. Иртяш – он становится островом, 
мало – полуостров при западном побережье. В Башкирии на 
речке Урмансы есть одноимённая деревня. Составители сло-
варя топонимов объяснили топонимы через антропоним Ур-
мансы без этимологии. В словаре башкирских имён его нет. 
Именная версия у топонимистов служит палочкой-
выручалочкой для названий с тёмным прошлым. У башкир и 
татар есть слова урман – «лec, лесной»; урманлы – «леси-
стый». Слово урман иранского (арийского) происхождения; 
оно есть в славянских языках. С учётом исторического про-
шлого в окончании может быть иранский суффикс относи-
телього прилагательного ~са / ~ча. Древнеиранское, тохар-
ское ор / ур – «деревo», ~ман является словообразователь-
ным суффиксом = урманса, урмансы – «лесной, боровой». Г. 
Урман (г. Верхний Уфалей), Урман-Тау (Кaтaв-Ивановский 
р-н) могли наименовать и башкиры, и иранцы [Поздеев, 
2007]. 

УРМАНСЫ – речка в Салаватском р-не Башкирии возле дерев-
ни Урмансы [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. При расклад-
ке: ур + ман + сы, трактуется от древнеиранского, тохарско-
го ор/ур – «деревo», ~ман является словообразовательным 
суффиксом = урманса → урмансы – «лесной, боровой». 

УРМАНТАУ – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. При 
раскладке: урман + тау, сопоставляется с арийским наследи-
ем: слово урман иранского (арийского) происхождения; оно 
есть в славянских языках + слово из самого консервативного 
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у иранцев языка пушту тав – «излом, изгиб, извилина» (от-
сюда понятия «гора, холм»). Самостоятельное понятие тав 
во многих названиях превратилось в тов, тау – «гора». Пе-
реход звука [в] в звук [у] фиксируется во всех языках [По-
здеев, 2007]. 

УРПЕК – река, правый приток р. Зингейки на 13 км от устья. 
Длина 13 км на территории Черноотрожного с-с Агаповско-
го р-на Челяб. обл. Путь: Урпек → Зингейка → Урал → Кас-
пийское море. Упоминается в межевых книгах второй поло-
вины XIX в. В верхнем течении расположен одноимённый 
посёлок. Название напоминает о наличии хвойных лесов в 
прошлом и каменистой местности. Арийское наследие. 
Древнее иранское слово ор/ур – «дерево, обычно крупное, 
лиственное, хвойное». От него у северных иранцев про-
изошло слово урман, закрепилось в славянских и тюркских 
языках. Ягнобское (памирское) слово veg/vek – «сторона», 
персидское пак – «скос, грань». Участвует в образовании то-
понимов от Киргизии (г. Бишкек) до Волги и на Южном 
Урале [Поздеев, 2007]. 

УРУСКУЛЬ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. Разбивка: 
Урус + Куль. Урус – так татаро-монгольские завоеватели на-
зывали русских людей, возможно именно они и дали имя 
озеру – «Русское озеро». Это одна из версий. Существует и 
иная. Читая книги профессора Кандыбы, я наткнулся на 
древнерусское слово "урус" в значении "младший брат". А 
слова "куль" и уменьшительное "кулёк" (можно и для кон-
фет и для семечек) до сих пор существуют в русском языке. 
В этом случае, получим значение гидронима как "Яма 
Младшего Брата". Не надо забывать, что ещё в конце XVIII 
века в составе башкирского сословия фиксировался народ 
"Ур" как самостоятельный этнос. Возможно, что это потом-
ки древнего народа "Ура", которых постарались насильст-
венно ассимилировать и растворить в башкирском сословии, 
объявленном, по чьей-то прихоти в народ, уничтожая еди-
ным ударом все малые народы, малые этносы, входившие в 
состав этого сословия. 

УРЫ – гора Кусинском р-оне Челяб. обл. хребтового типа на 
левом берегу р. Ай выше устья Бол. Сатки. Иное название: 



ВВВлллааадддииимммиииррр   ПППЯЯЯТТТКККОООВВВ   ***   АААрррииийййссскккиииййй   ссслллеееддд   нннааа   ЮЮЮжжжннноооммм   УУУрррааалллеее   

 225 

Уары.  
УСОЛКА – река, правый приток Белой в Гафуринском районе. 

Путь: Усолка → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Арийское наследие. Аналогичных топонимов очень мно-
го, и они отражают богатство недр нашей страны: Алмазный 
в Якутии, город Апатиты в Мурманской области, города Аз-
бест, Магнитогорск, Медногорск, Сланцы, Слюдянка, Усо-
лье и многие, многие другие [Смолицкая, 1990]. 

УТАРКА – река, правый приток р. Зингейки на территории 
Светлогорского с-с Агаповского р-на Челяб. обл. Длина 10 
км; в истоке одноимённый посёлок. Путь: Утарка → Зингей-
ка → Урал → Каспийское море. В межевых книгах упомина-
ется со второй половины XIX в. Арийское наследие. На тра-
вянистое место с источником воды обратили внимание мно-
го веков назад скотоводы североиранского происхождения. 
Растворив саков, тюрки приватизировали угодья и скотовод-
ческую терминологию. В башкирском и казахском (диалект-
ное) слово утар означает «хутор». Лишь окончание -ка ука-
зывает на североиранское происхождение гидронима трав-
ника – «места летнего проживания». У прямых потомков са-
ков, памирцев слово ут – «трава» восходит к словам wt – 
«место», wit – «луг», wat – «вода»; ут приросла словом ар/ер 
– «почва, земля, прах, пыль» (сохранилось в немецком слове 
erde – «земля»), выступает в качестве словообразовательного 
суффикса. Слово ка – «долина, равнина, почва, дно, земля» 
очень плодовитое в топонимах иранского происхождения, в 
том числе на просторах Южноуралъя. В скифском или в 
других арийского происхождения языках (германских, иран-
ских, славянских) слово утар приобрело протезу и превра-
тилось в хутор (с вариантами произношения) и несколькими 
значениями, сохраняя сакскую базу [Поздеев, 2007]. См. 
Утеганка, Хуторка, Куторка. 

УТЕГАНКА – река, левый приток Б. Караганки на 23 км от 
устья в Бреденском р-не. Путь: Утеганка (Утяганка) → 
Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Длина 20 
км; имеет три притока. Известен вариант названия Утяганка 
(1900) с подгонкой под башкирское мужское имя Утяган. Но 
надо помнить о том, что имена новорожденным у кочевни-
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ков давались в зависимости от места появления на свет. То 
есть, гидроним первичен! При раскладке: утяг + ан + ка, 
проявляются арийские истоки. Отаг, утяг – очень плодови-
тый географический термин во многих языках; относится к 
согдийскому культурному наследию. В памирских языках 
ут – «трава», wit – «луг», wat – «вода». Все топонимы с ос-
новой ут Л. А. Хромов относит к согдийскому слову wt – 
«место». Где росла трава и была вода, там и жили. От него 
произошло согдийское otag – «страна, территория»; «основ-
ная социальная и хозяйственная единица»; «группа аулов на 
определённой территории». У оседлых иранцев в живой ре-
чи утаг, отак означает «комната, палата, кабина»; в мон-
гольских и тюркских языках сохранилось более древнее на-
следие иранских кочевников: «стойбище, шалаш, жилище». 
В названии -ан выступает в качестве суффикса места, вме-
стилища; ка – «равнина, почва, дно, долина» в иранских на-
званиях. Утаганка, Утяганка – «Обитаемая Равнина»; здесь 
расположен знаменитый арийский протогород Аркаим [По-
здеев, 2007].  

УТЯЖКА – гора в Челяб. обл. около Златоуста рядом с речкой 
Утяшка (Утяжка), приток р. Каменка. При раскладке: утяж + 
ка, выявляется арийское наследие. Иранское утаг, отак – 
«комната, палата, кабина» + ка – «равнина, почва, дно, до-
лина» в иранских названиях. 

УТЯШКА – река, правый приток р. Байтук в Брединском р-не 
Челяб. обл. на плане дачи посёлка Павловский (1895 г.); на 
истоках ныне пруды. Путь: Утяшка → Байтук → Сундук → 
Урал → Каспийское море. При раскладке: утяш + ка, прояв-
ляются арийские истоки. Отаг, утяг – очень плодовитый 
географический термин во многих языках; относится к со-
гдийскому культурному наследию. В памирских языках ут – 
«трава», wit – «луг», wat – «вода». Все топонимы с основой 
ут Л. А. Хромов относит к согдийскому слову wt – «место». 
Около с. Куваши на притоке Каменки (около Златоуста), 
речке Утяшке (Утяжке) стоит гора Утяжка. Утарка, Хутарка, 
Куторка – очевидно, из этого же наследия.  

УТЯШКА – речка, приток р. Каменка в Челяб. обл. около Зла-
тоуста рядом с горой Утяжка. Другое название: Утяжка. 
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Путь: Утяшка (Утяжка) → Каменка. 
УФА – речка, правый приток реки Белой, бассейн Камы. Путь: 

Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Как 
считает Николай Иванович Шувалов, попытки осмыслить 
слово «Уфа» на основе современных языков местных наро-
дов ошибочны, «уфа» – слово древнее, дотюркское. Лин-
гвисты, опираясь на то, что в древности на Южном Урале 
обитали скифо-сарматские племена, видят истоки слова 
«Уфа» в индоиранских (арийских) языках и связывают его 
со словом ап (аф, оф) – «вода», река» (в современных язы-
ках, таджикском – об, осетинском – аф), предполагают пре-
образование звука [а] в слове аф в [у] [Шувалов, 1982].  

УФАЛЕЙКА – река, правый приток Уфы на 853 км от устья; 
имеет 54 притока. Длина 70 км на севере Чел. обл. Путь: 
Уфалейка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Исток в горном болотистом месте на Уфалейском 
хребте; на некоторых картах образуется от слияния Бол. и 
Мал. Уфалейки. В 1761 г. на реке при заводе основали п. 
Верхний Уфалей, ныне город областного подчинения; в 1813 
г. возник выселок Нижний Уфалей. Реки Уфа, Уфалей име-
ют общую этимологическую базу; высказано несколько вер-
сий. Выводят имя Уфы из башкирского слова уба – «холм, 
курган»; оно известно в алтайских языках. Сравнивают с 
башкирским родом упа. Есть версия о существовании у баш-
кир слова ря – «тёмная вода»; за основу брали литовское, ла-
тышское слово упэ – «река, ручей». А оно, очевидно, иран-
ского (скифского) происхождения: Балтийское море, Север-
ный Ледовитый океан не случайно именовали Скифскими. 
Поэтому иранская версия более приемлема. Топонимика и 
иранские языки сохранили чередования [а] ↔ [у], [в] ↔ [у] 
↔ [б] ↔ [п] ↔ [ф]; явление замены звука [в] на звук [ф] для 
северных говоров у русских не является случайностью. И 
переход у осетин (и пуштун), прямых потомков скифов, пре-
вращение слова ав (аб, ов, оу, оп, ап) – «вода, река» в аф 
усиливает североиранское происхождение гидронимов Уфа, 
Уфалей, при этом базовым словом может быть пуштунское 
убэ – «вода, жидкость». Союз этого слова с другим пуштун-
ским словом лай – «ил, грязь, осадок», образовали гидроним 
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Уфалей, а название можно понимать как «слякиша, «грязну-
ха», «глинянка» – популярные названия в горах у рек, вклю-
чая притоки р. Уфы. Может быть, поэтому и башкиры назы-
вают реку Кара-Иделъ, то есть Чёрная река? [Поздеев, 2007]. 

УФИМКА – речка, исток Уфы, бассейн Белой. Путь: Уфимка → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Гидро-
ним зафиксирован в русском языке от основы уфим с помо-
щью суффикса ~к (-а). Возможна связь с именем Уфим.  

УФИМСКОЕ – озеро в 8 км к с-з от города Карабаш в Челяб. 
обл. на высоте 472 м над уровнем моря, гидрологический 
памятник Южного Урала. Глубина достигает 3 метров. 
Площадь менее километра. 

УШАТ – речка, левый приток р. Бол. Егуста. Путь: Ушат → 
Бол. Егуста. Арийское наследие. 

УШАТ – речка, правый приток р. Суроям в Нязепетровский р-
не ограничивает хребет Кальян. Длина 13 км; имеет два при-
тока. Путь: Ушат → Суроям → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспий. На реке стоял одноимённый посёлок лесо-
рубов, центр с-с. Арийское наследие. Пуштунское название 
ушат < учат произошло от глагола учатавал – «подни-
мать»; «вздыматься»; «делать громким» и означает «высо-
кий»; «громкий» (голос); «крутая» (дорога). Одним словом, 
ушат – «шумиха», «громатуха»; обычное имя для горных 
рек. Звука [ч] у башкир нет; они и заменили его на [ш]. 
Впрочем, это могли сделать и иранцы (древние арийцы) [По-
здеев, 2007].  

УШАТ – урочище у г. Гороховой (533,6 м) на территории Тай-
гинского с-с г. Кыштым. Арийское наследие. Места горные, 
высокие, речки быстрые, говорливые. Эти особинки не оста-
лись без внимания у северных иранцев в древности, приме-
тили, окрестили, застолбили. Пуштунское название ушат < 
учат произошло от глагола учатавал – «поднимать»; 
«вздыматься»; «делать громким» и означает «высокий»; 
«громкий» (голос); «крутая» (дорога). Звука [ч] у башкир 
нет; они и заменили его на [ш]. Впрочем, это могли сделать 
и иранцы (древние арийцы) [Поздеев, 2007]. 
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Х 
ХАПОВА – пещера в Усть-Катавском р-не Челяб. обл. на лево-

бережье р. Катав, где река делает огромную горную излучи-
ну перед устьем и г. Усть-Катав. Другие названия: Большая 
Усть-Катавская, Усть-Катавская. Название созвучное со 
знаменитой Каповой пещерой, в иранистике одинаковое. У 
пещер много общего и в топологии. Имеет большой вход 
типа 20-метровой арки и с двумя глазницами – маленькими 
лазами на крутом склоне небольшого Хапового хребта. По 
логу течёт Хаповый ручей из недр хребта. Пещера имеет за-
валы и следы очень-очень древней стоянки. Капова пещера 
хорошо изучена, нашей пока не повезло. Про название пе-
щеры местные жители рассказывают: вроде бы разбойники в 
пещере жили; грабили и хапали у людей; за это прозвали ее 
Хаповой. А может быть, за наличие потаённых и скрытых 
ходов, глубоких узких провалов с водой? Или нарекли её за 
огромный «рубец» на скате хребта северные иранцы? В кон-
сервативном языке пушту сохранилось слово хап со значе-
ниями «рубец, шрам»; «скрытый, тайный» и многоликое 
слово ова, оба – «небольшая речка, горный поток»; есть со-
звучные слова с популярными в топонимии значениями 
«гребень, грива, вода». Хапова – «Пещерная Грива»? «Скры-
тая Вода»? Что в имени твоём, памятник областного значе-
ния? [Поздеев, 2007]. 

ХАПОВЫЙ – ручей в Челяб. обл. возле города Усть-Катав. 
Арийское наследие. Пуштунское хап – «рубец, шрам»; 
«скрытый, тайный» + ова, оба – «небольшая речка, горный 
поток, вода» [Поздеев, 2007]. 

ХАПОВЫЙ – хребет в Челяб. обл. возле города Усть-Катав. 
Арийское наследие. В консервативном языке пушту сохра-
нилось слово хап – «рубец, шрам»; «скрытый, тайный» и 
многоликое слово ова, оба – «гребень, грива, вода» [Позде-
ев, 2007]. 

ХАРИТОНОВО – болото у горы Варганова недалеко от оз. 
Тургояк [Поздеев, 2007]. Название образовано в русском 
языке от фамилии Харитонов или от православного имени 
Харитон (раскладка: харит + он) [Пятков, 2007]. 
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Ц 
ЦЕЛЬНИКОВА – гора 348 м в Челяб. обл. к западу от г. Кыш-

тым. С неё стекает одноимённая река, правый приток Бор-
зовки. Самое простое объяснение через фамилию, как сосед-
ней пары, Саргина. Явление в топонимике очень древнее и 
популярное. Сложнее усмотреть подгонку старого древне-
арийского названия. С учётом наличия свистящего звука в 
современном башкирском языке, основой топонимов могут 
быть североиранские слова челе, чаль, чуль – «проход, кот-
ловина, ложбина, яма» с суффиксами ~ни + ков – «камень, 
гора» с суффиксом ~а. Название хранит память о древней 
арийской дороге; означает – «горно-проходная». В иранских 
языках и названиях произвольный порядок слов, чего нет в 
тюркских названиях [Поздеев, 2007]. 

ЦЕЛЬНИКОВА – река, правый приток Борзовки. Путь: Цель-
никова → Борзовка. К западу от г. Кыштым в Челяб. обл. 
имеется одноимённая гора высотой 348 м. Название хранит 
память о древней арийской дороге. При раскладке: цель + ни 
+ ков + а, основой могут быть североиранские слова челе, 
чаль, чуль – «проход, котловина, ложбина, яма» с суффикса-
ми -ни + ков – «камень, гора» с суффиксом -а = «Горно-
Проходная» [Поздеев, 2007]. 

Ч 
ЧАБАЕВКА – деревня в Краснокамском р-не Башкирии [СТРБ, 

2002]. Название образовано в русском языке от основы чаба 
+ суфф. ~евк (-а). Сопоставляется с популярным в Сибири 
географическим термином чаба – «молодые кусты» и с пуш-
тунским (североиранским) словом саба – «зелень»; «овощи», 
с древнеиранским чуб – «дерево» [Поздеев, 2007]. 

ЧАБАК – речка, правый приток р. Уфалейка ниже г. Уфалей в 
Ильинском кордоне Нязепетровского р-на Челяб. обл. Путь. 
Чабак (Чебак) → Уфалейка → Уфа → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море Упоминается в XVIII в., известен ва-
риант Чебак. Образуется из Бол. и Мал. Чебака; длина до 5 
км; перепад высот с 405 до 317 м. Арийское наследие. 
Встречается термин в составе сложных названий. Для гор-
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ной речки самая лучшая этимология с иранской базой: пуш-
тунское слово чабак, чабук – «быстрый, проворный, ско-
рый». Русские, очевидно, преобразовали в топонимы типа 
Собачья гора, башкиры – в Сабакты. Быстрицами называют 
русские [Поздеев, 2007]. 

ЧАЛПАН – гора в Челяб. обл. в Санарском бору. Арийское на-
следие. Владимир Иванович Даль зафиксировал в северных 
русских наречиях слово чалпан, челпан – «горб»; «холм, гор-
ка; могила, округлённый курган» (каравай хлеба приобрёл 
переносные значения). Сравни со словом из языка пушту 
калп – «крутой, с крутым склоном; скалистый», «жёсткий», 
«сильно пересечённый» [Поздеев, 2007]. 

ЧАЛПАН – ручей, впадающий в р. Сулу у г. Парник в истоках 
Лемезы (Катав-Ивановскии р-н). Путь: Чалпан → Сула → 
Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Горная, лесная глухомань. Название сложилось в се-
верных русских наречиях. В. И. Даль зафиксировал слово 
чалпан, челпан со значениями «горб»; «холм, горка; могила, 
округлённый курган» (каравай хлеба приобрёл переносные 
значения). Ручей мог получить название такое по ближай-
шей горе. Слово встречается только в северных говорах. По-
этому истоки его ищут в угорских и финских языках. Более 
реально североиранское прошлое; например, слово из языка 
пушту калп – «крутой, с крутым склоном; скалистый», «жё-
сткий», «сильно пересечённый». Крутых гор, ручьев много 
всюду и на твсех языках. Заманчиво сблизить гидроним с 
популярным на Урале и вне его топонимом Чулпан [Позде-
ев, 2007].  

ЧАТРА – деревня в Благоварском р-не Башкирии [СТРБ, 2002]. 
Арийское наследие. От чатра – «развилина, угол, перекрё-
сток» (иранское чат – «промежность») [Поздеев, 2007]. См. 
Сатра, Сатлык. 

ЧАХЛОВСКИЙ – хутор в Ашинском р-не Челяб. обл. в 4-х км 
от села Илек на реке Чахлы, рядом с урочищем Чехлы; вбли-
зи пещеры Чехлы. Хутор упразднили в первой половине XX 
века. Арийское наследие. В иранских названиях чах – «яма, 
углубление, канава»; «колодец» [Поздеев, 2007]. 

ЧАХЛЫ – речка, приток р. Илек в окрестностях с. Илек (Ашин-
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ский р-н). Путь: Чахлы → Илек→ Юрюзань → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. На речке в 4-х км от 
села в первой половине XX века стоял хутор Чахловский 
(Чахлы). Раскладка: чах + лы. Арийское наследие. В иран-
ских названиях слово чах, чех означает «яма, углубление, 
канава»; «колодец». В переводе на русский язык означает 
«углублённая»; имеется небольшая пещера Чехлы и урочи-
ще [Поздеев, 2007]. 

ЧЕБАКУЛЬ – озеро на границе Кунашакского и Сосновского 
р-нов; в многоводные годы имеет сток через Чишму в р. Те-
чу; каменистые берега чётко выражены; западный берег кру-
той, ниже зеркала. Много мелкого леса в округе. На карте 
1742 г. имеет русское название Чебачье; деревень ещё нет. 
Озеро пресное, рыбное; чебак водится. Башкирские названия 
Себек-Кулъ, Себактыкуль, Чебак-Кулъ могут быть новичка-
ми и стариками на карте. В 1742 г. И. Гмелину башкиры при 
поездке к Магнитной горе севернее Верхоящкой крепости 
перевели названия двух гор: Кизи-Себекты-Тау и Улу-
Себекте-Тау (Малая, Большая поросшая кустами гора), в на-
звании которых диалектное слово себек – «куст» имеет род-
ство с популярным в Сибири географическим термином ча-
ба – «молодые кусты» и с пуштунским (североиранским) 
словом саба – «зелень»; «овощи», с древнеиранским чуб – 
«дерево» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, 
сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» [Поздеев, 2007]. 

ЧЕКА – гора 396 м с острыми вершинами в Брединском р-не 
Челяб. обл. западнее посёлка Чека на левом берегу речки 
Чека. Арийское наследие. Сопоставь: чеканить, чек, чеканка, 
играть в чику. 

ЧЕКА – гора 558 м в Кизильском р-не Челяб. обл. между п. 
Ждановским и п. Грязнушинским. Хребтовая с острыми 
вершинами. Название из североиранского наследия. В осно-
ве пуштунское слово цака – «вершина, угол» либо цука – 
«острая вершина, вершина». Сука в Саткинском р-не Челяб. 
обл. дополняет топонимический ряд в обл. [Поздеев, 2007]. 

ЧЕКА – посёлок в Брединском р-не Челяб. обл., Амурский с-с; 
западнее посёлка на левом берегу речки Чека имеется гора 
Чека (396 м). Арийское наследие. В Оренбургском крае в 
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ходу слово чекал (чекалка) в значении "земляной зайчик или 
мышь" (Lagomys pusillus). 

ЧЕКА – речка, левый приток Караганки в Брединском р-не Че-
ляб. обл.; на реке стоит одноимённый посёлок. Путь: Чека → 
Караганка → Урал → Каспийское море. Арийское наследие. 
В основе пуштунское слово цака – «вершина, угол» либо цу-
ка – «острая вершина, вершина». 

ЧЕКА – хутор в Кизильском р-не Челяб. обл. (Калининский с-
с). Нет, там чекисты не жили в гражданскую войну и после. 
Вполне возможно, истоки названия уходят в глубь веков и 
связываются с арийскими народами. 

ЧЕКАТАЙ – озеро в центре Варненского р-на Челяб. обл. в 
степной местности. Болотистое, распадается на несколько 
водоёмов. У северо-восточного берега «прописалась» высота 
(одноимённая? 264 м), крёстная мать гидронима. Арийское 
наследие. К основе горы Чека добавился суффикс с умень-
шительно-ласкательным содержанием [Поздеев, 2007]. При 
раскладке чека + тай, выявляется арийское наследие. От 
пуштунского цака – «угол» + арийское тай – «сосок жен-
ской груди». 

ЧЕЛЕБИ – урочище в Челябинске. Арийское наследие. А. И. Тев-
келев «в урочище ЧЕЛЕБИ» заложил ЧИЛЯБИНСКУЮ кре-
пость, – так назвали её первые жители во время переписи в 
декабре 1739 – апреле 1740 гг. (всего 215 глав семейств). А 
речку СЕЛЯБКУ с СЕЛЯБСКИМ бором в башкирском 
произношении (у башкир нет звука «Ч») нанесли на карту в 
конце 1735 года. <…> Слово СЕЛЯБЕ можно считать отго-
лоском североиранского ЧАЛАБ – «яма в каменистом месте, 
образующаяся в результате падения уровня воды» [Поздеев, 
2003]. Иранский язык относится к индоевропейской семье 
[Пятков, 2006]. 

ЧЁРНАЯ – речка, приток р. Куваш (приток р. Ай). Путь: Чёрная 
→ Куваш → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Арийское наследие. 

ЧЁРНАЯ – река, приток р. Гумбейка. Путь: Чёрная → Гумбейка 
→ Урал → Каспийское море. Название русское. Чёрная реч-
ка – «речка по болоту, собирающая болотные воды, чёрные 
по цвету из-за наличия большого количества органических 
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веществ»; «глухая стоячая река»; «старица, сообщающаяся с 
рекой во время высокого уровня»; «открытая незамерзающая 
речка в Сибири»; «родниковая вода, ручей»; «речка, начи-
нающаяся из источников» [Мурзаев,1984]. 

ЧЁРНАЯ – река, приток р. Куваш впадающей в р. Ай на 419 км 
от устья. Путь: Чёрная → Куваш → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Арийское наследие. В 
русском народе чёрными называют «медленно текущие реч-
ки» или «речки в болотистой местности». 

ЧЁРНЫЙ АТИГ – приток Атига [СТРБ, 2002]. Путь: Чёрный 
Атиг → Атиг → Баракал (Балакар) → Сакмара → Урал → 
Каспийское море. Корни гидронима в арийских языках. 
Возможно, от иранского адаг – “овраг” [РБСВОРБ, 2005].  

ЧЁРНЫЙ КЛЮЧ – речка, правый приток р. Лазарга в Катав-
Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: Чёрный Ключ → Лазарга 
(Лази-Гурга) → Бедярыш → Лемеза → Сим → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. Арийское наследие. См. 
Лазарга. 

ЧЁРНЫЙ КЫЛ – река, правый приток реки Арша (она же 
Большая Арша) в Кусинском р-не Челяб. обл. Путь: Чёрный 
Кыл → Арша (Большая Арша) → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

ЧЕХЛЫ – пещера в Ашинском р-не Челяб. обл. на речке Чахлы 
(приток р. Илек в окрестностях с. Илек). Раскладка: чех + 
лы. Арийское наследие. В иранских названиях чех – «яма, 
углубление» = «Углублённая» [Поздеев, 2007]. 

ЧЕХЛЫ – хутор в Ашинском р-не Челяб. обл. (Илекский с-с). 
Иное написание: Чахловский. Решением Челяб. обл. испол-
кома от 26. 04. 1966 года хутор Чехлы исключён из списков 
населённых мест [Пятков, 2004]. Назван по реке Чахля, пе-
щере Чехлы и урочищу. Раскладка: чех (чах) + лы. Арийское 
наследие. В иранских названиях чах, чех – «яма, углубление, 
канава»; «колодец» [Поздеев, 2007]. 

ЧЕЧЕРА – речка в черте земельных владений г. Катав-
Ивановск и причисленного к нему района. Маленькая речка 
с притоком Миле; известна с XIX в. Иное написание: Чиче-
ра. Местность горная, лесная, придорожная; причин для 
крещения множество. Арийское наследие. Чечора – очень 
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распространённое название в Орловской, Тульской, Моги-
лёвской, Ярославской, Владимирской областях и в других 
местах былого господства арийских племён. М. Фасмер с ос-
торожностью объясняет гидроним через чешский глагол че-
черити – «трепать, лохматить» или слово кокора. По мне-
нию Владимира Васильевича Поздеева, для наименования 
лощинных, логовых, ложбинных речек и озёр лучше подхо-
дит прилагательное: 1. от пуштунского слова чич, чичар, чи-
чэр – «складка, морщина»; 2. чикаре – «топь, грязь». Для оз. 
Чичиркулъ, западнее д. Бурханкулъ, Сбитнево, Троицкого р-
на, в цепочке озёр последнее слово более приемлемое [По-
здеев, 2007]. 

ЧИЧИРКУЛЪ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. западнее д. 
Бурханкулъ. При раскладке чичир + куль, проглядывает 
арийское наследие. Можно попытаться использовать чеш-
ский глагол чечерити – «трепать, лохматить». По мнению 
Владимира Васильевича Поздеева, для наименования ло-
щинных, логовых, ложбинных речек и озёр лучше подходит 
прилагательное от пуштунского слова чич, чичар, чичэр – 
«складка, морщина» + индоевропейский термин куль – 
«мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». 

ЧИШМА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Байрамгу-
ловский с-с. Болгарское чешми, сербохорватское чесма, ру-
мынское, молдавское чешма – «ключ; источник, дающий на-
чало ручейку; ручей; фонтан» и т. д. Вторичные значения: 
«водоразборная колонка», «водопроводный кран», «бассейн, 
куда подводится вода из источника». Сравни: таджикское 
чашма, татарское чишма тюрк. чешме Известно также в 
азербайджанском, чувашском, турецком. Значение «ключ–
родник» в языках самых разных систем ассоциируется с по-
нятием глаз(а) – «зрачок». Персидское чашма – «глаз», 
«светлый» (индоевропейский язык). Вновь мы подходим к 
общим корням языка суперэтноса Русов. 

ЧУЛАКСАЙ – речка, левый приток р. Поперечной (левый при-
ток р. Берсуат) в Брединском р-не Челяб. обл. [Поздеев, 
2007]. Путь: Чулаксай → Поперечная → Берсуат → Синташ-
та → Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское море → 
Северный Ледовитый океан. Раскладка: чулак + сай. Арий-
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ское наследие. Из пуштунского языка: чалак – «паводок» + 
сай = «речка, ручей» = «Паводковая Речка». 

ЧУЛАКСАЙ – речка, правый приток р. Синташта в истоке, ни-
же Сосновки на 135 км от устья. Длина 10 км. Путь: Чулак-
сай (Чулуксай, Чалаксай) → Синташта → Тобол → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. В источниках с XIX в., варианты названия: Чулуксай, 
Чалаксай. Арийское наследие. Популярное название в севе-
роиранских языках. Пуштунское слово чал – «движение» 
приобрело потомство, слово чала – «паводок, наводнение», 
от которого произошло прилагательное чалак + пуштунское 
сай – «ручей, речка, сай» (усвоено тюрками, монголами); 
родственно слову zah – «болото». Переход слова чалак в чу-
лак, чулук, сулак характерен для иранцев сакского периода и 
для пушту, памирских языков.  

Ш 
ШАДРЯТА – деревня в Каслинском р-не Челяб. обл. Огневский 

с-с. Основана в самом начале XVIII века земледельцем Ша-
дром Колташёвым. Шадрята – потомки Шадра. Русское диа-
лектное слово шадра, означает «рябой, имеющий следы от 
оспы». Руководствуясь решением Челябинского облиспол-
кома от 30 декабря 1985 за № 573 деревня Шадрята исклю-
чена из списков населённых мест [Пятков, 2004]. 

ШАЙТ – речка, левый приток р. Кокуй в 4,5 км от устья, в вер-
шине р. Увельки в Уйском р-не Челяб. обл. Путь: Шайт → 
Кокуй → Увелька → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледови-
тый океан. Арийское наследие. В звуковом отношении и с 
учётом арийского прошлого прекрасно вписывается сакское 
слово sviida – «молоко», созвучное и общее по происхожде-
нию с пуштунскими словами в диалектах шаде, шоде, шуде, 
шиде – «молоко». Иранцы предпочитали пить кисломолоч-
ную продукцию и, очевидно, воду источников с небольшой 
минерализацией сравнивали с молоком, мёдом (шад) [Позде-
ев, 2007]. 

ШАЛАМА – гора 616 м в Челяб. обл. на хребте Ажигардак 
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(Аджигардак) возле г. Аши на левобережье р. Сим. Иное на-
писание: Шелома. Арийское наследие. Раскладка: шала + ма. 
В языке пушту (афгани), консервативном иранском языке, 
слово шала, шеле – «ложбина, лощина»; «впадина, низина»; 
«русло». В других иранских языках чала, челе имеют допол-
нительные значения: «проход»; «котловина»; «яма»; «сухое 
русло» + ма – «сок, вода» = «проходная речка» [Поздеев, 
2007]. 

ШАЛАМА – река, приток реки Ук. Путь: Шалама (Шелома) → 
Ук → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Арийское наследие. «В переводе с североиранского языка пушту 
ШЕЛАМА означает «проходная речка». <…> Открытие отече-
ственными археологами на Южном Урале арийских культур 
(аркаимская цивилизация бронзового века) усиливают позиции 
историко-географической, самой древней этимологии на арий-
ской основе» [Поздеев, 2003]. 

ШАМАНКА – гора 398 м в Брединском р-не Челяб. обл. на ле-
вом берегу рч. Уштаганки к С-С-З от п. Амурского Амурско-
го с-с. Другие названия: Аркаим, Колдун-гора, Огненная, 
Лысая, Аркаин. Продолговатая гора пологого типа с крутым 
восточным склоном. По горе с редколесьем у подножья в 
1900 г. назвали Аркаинскую пустошь. Здесь открыт древний 
арийский город, получивший в науке название Аркаим.  

ШАРДАЛЫ – река, левый приток р. Юрюзань на 182 км от 
устья. Длина 15 км, в том числе 9 км в Ашинском р-не Че-
ляб. обл. Путь: Шардалы (Шарднала, Шардала, Шарзале) → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Варианты названия с середины XVIII в. – Шарднала, 
Шардала, Шарзале. Горная река. Арийское наследие. Рас-
кладка: шарда + лы. Поздеев Владимир Васильевич связыва-
ет с североиранскими языками; в пушту слово шарада – 
«плеск, расплескивание»; в безударной позиции слабоватый 
звук [а]; в окончании ~ла/~ле – суффикс обладания, относи-
тельного прилагательного (самостоятельное слово «изгиб», 
«внутри» и т. д.). К топонимическому ряду относятся попу-
лярные гидронимы шаре (от пуштунского слова шар, шер, 
шур – «плеск, шуршание» с суффиксом относительного при-
лагательного -а/-е/-и/-ы), шерекул; часть гидронимов шар, 
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шаран, шардама («шумная, водопадная вода»), шардатма, 
шарлаш, шарлак (шарлык) и т. д. Омоним шар/шур (болото), 
шардама усвоили башкиры, участвуют в образовании назва-
ний водных источников [Поздеев, 2007].  

ШАРДАТМА – река, впадает с юга в оз. Синара; пограничье 
Каслинского р-на с территорией Верхнего Уфалея. Путь: 
Шардатма (Шайтанка, Медвежья) → оз. Синара. Она же 
Шайтанка, Медвежья. Арийское наследие. При раскладке: 
шарда + т + ма, по североиранской версии «плескающая реч-
ка» (шарада – «плеск, расплёскивание» с суффиксами -т/-к + 
ма – сок, вода) [Поздеев, 2007].  

ШАРТАТМА – река, правый приток р. Уй в верховье. Путь: 
Шартатма → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый оке-
ан. При раскладке: шарда + т + ма выявляется арийское на-
следие. От североиранского шарада – «плеск, расплёскива-
ние» + суфф -т + ма – «сок, вода» = «Расплёскивающаяся 
Вода» [Поздеев, 2007]. 

ШАРША – речка между городом Магнитогорском и посёлком 
Приморский на левобережье р. Урал. Два истока огибают 
высоту 435 м, текут на восток и теряются около побережья. 
В довоенные годы на речке находилось летнее стойбище. 
Слово отсутствует в тюркских языках. Арийское наследие. 
Пуштунское шарашара – «журчание; небольшой водопад»; 
восходит к слову шар / шэр / шир – «плеск» [Поздеев, 2007]. 

ШАХАРКУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. у 
села Пашнино. Арийское наследие. Иное написание: Шакар-
куль. Раскладка: шахар + куль. Географический термин в 
иранских языках шахар, шахр – «город, область, страна, 
край» + в североиранских языках куль – «водоём, пруд, мок-
рый луг, озеро, сырое пастбище». Озёр здесь много. Очевид-
но, речь идёт о местности с озёрами. Персидское слово ша-
хар – «город» могло способствовать сохранению гидронима 
среди нескольких озёр; в краю озёр и множества могильни-
ков. Был ли здесь город по меркам далёкого времени? Слово 
за археологами. Допустима пуштунская трактовка – «Спор-
ное Озеро» от слова шхэра – «спор, тяжба, конфликт»; сагар 
– «чаша» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, 
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сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» [Поздеев, 2007].  
ШЕЛЕЯ БОЛЬШАЯ – река, левый приток Уфалейки на 36 км 

от устья. Длина 14 км; имеет 4 притока. Путь: Большая Ше-
лея → Уфалейка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Местность вписывается в старинную дорож-
ную систему через Уральские горы. На левобережье стоят 
горы Могильная (650 м) и Высокая (598 м). С восточного 
склона водораздела стекают pеки Маук, Силач (Силак, Бол. 
Вязовка). Река Силач и река Шелея (Шилия) являются всего 
лишь фонетическими вариантами одного топонима, свиде-
тельством наличия в древности дороги – они образуют топо-
нимическую пару с одной базой. Пуштунское слово шелле – 
«проход» + джа – «место» в североиранском произношении 
превратилось в я. У другой реки, Силак, показатель относи-
тельного прилагательного ~ак видоизменился в ~ач [Позде-
ев, 2007]. 

ШЕЛОМА – гора 616 м на хребте Ажигардак (Аджигардак) 
возле г. Аши на левобережье р. Сим. Иное написание: Ша-
лама. Арийское наследие. Раскладка: шело + ма. С горы Ша-
лама (Шелома) стекают одноимённые речки в Ук и Сим. Ес-
ли две реки с одинаковым названием на одном или несколь-
ких языках стекают с водораздела, то здесь с глубокой древ-
ности существует торговый путь; в данном случае это Скиф-
ская дорога из Азии в Европу. Скифы – представители иран-
ской языковой ветви древних арийских племён. В языке 
пушту (афгани), консервативном иранском языке, слово ша-
ла, шеле – «ложбина, лощина»; «впадина, низина»; «русло». 
В других иранских языках чала, челе имеют дополнительные 
значения: «проход»; «котловина»; «яма»; «сухое русло»; 
слово ма – «сок, вода». Отсюда топонимическое значение 
имён речек Шелома – «проходная речка» [Поздеев, 2007]. 

ШИШИБОЛОКА – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. 
у дороги из с. Шабалтак в с. Алабега, северный сосед оз. 
Шабалтак. Очертания и зеркало сильно меняются от водно-
сти. Озеро карстового происхождения с очень глубоким 
провалом и по этой причине получило название. В архан-
гельских говорах русского языка сохранилось диалектное 
слово болога – «кадка, бочка» (долог – «чаша, бокал, рог» в 



ВВВлллааадддииимммиииррр   ПППЯЯЯТТТКККОООВВВ   ***   АААрррииийййссскккиииййй   ссслллеееддд   нннааа   ЮЮЮжжжннноооммм   УУУрррааалллеее   

 240 

пушту, фарси) + шиш – «чёрт», «чёртово» [Поздеев, 2007]. 
«Чёртова Бочка». 

ШЛЯПА – горы. Две горы на возвышенности в Каслинском р-
не Челяб. обл.; называют Шляпки, Шлепки – более старое 
название. Расположены они у северо-западного побережья 
оз. Окункуль. В описании М. О. Клером Черкаскульской да-
чи дана трактовка топонима. «Обнажения представляются в 
виде каменных палаток или, по местному, Шляпок. Шляп-
ками здесь называют отдельные скалистые выходы гнейса, 
часто кажущиеся горизонтально залегающими на вершинах 
горок...». Базою является глагол шлёпать. Подогнали под 
шляпу и не только наши жители. Около г. Находка есть в до-
лине р. Сучан (Партизанка) г. Сенькина Шляпа со скособо-
ченной овальной вершиной [Поздеев, 2007]. 

ШУЙДА – хребет, простирается в широтном направлении, про-
гибаясь к югу, между городами Бакал и Юрюзань. Иное на-
писание: Шийда. Название известно по описаниям заводских 
дач 1760 г. Арийское наследие. В звуковом отношении и с 
учётом арийского прошлого прекрасно вписывается сакское 
слово sviida – «молоко», созвучное и общее по происхожде-
нию с пуштунскими словами в диалектах шаде, шоде, шуде, 
шиде – «молоко». Иранцы предпочитали пить кисломолоч-
ную продукцию и, очевидно, воду источников с небольшой 
минерализацией сравнивали с молоком, мёдом (шад). Ста-
ринные башкирские деревни не случайно прописались на 
многочисленных небольших родниках и речках Шады, Ша-
дыгай, Шадын, Шайдалы, Шида, Шидале, Шидали, Шудек. 
В Уйском р-не Челяб. обл. р. Шайт, левый приток р. Кокуй в 
4,5 км от устья, в вершине р. Увелъки; есть несколько Мо-
лочных родников, р. Молосная, Молочные кордоны на род-
никах в прошлом. К этому же топонимическому ряду отно-
сится название р. Сатка (Садка, Саткей, Шаткей), в бассейне 
которой в р. Бердяуш впадает р. Молочная (Молосная). И р. 
Малая Сатка имеет левый приток Медведева речка; медве-
довы названия трактуют как источники, имеющие хорошую 
по вкусу воду от основы мёд. Реки образуют топонимиче-
скую билингву. Как установили топонимисты, притоки рек и 
притоки притоков хранят память о главной реке в данной 



ВВВлллааадддииимммиииррр   ПППЯЯЯТТТКККОООВВВ   ***   АААрррииийййссскккиииййй   ссслллеееддд   нннааа   ЮЮЮжжжннноооммм   УУУрррааалллеее   

 241 

местности. Шуйду могли назвать за вкус воды родников или 
из-за преобладающего цвета известняков с выходами на по-
верхность [Поздеев, 2007]. 

ШУЛЕМКА – речка, впадает в Ай в пределах Челяб. обл. Путь: 
Шулемка → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. «Топонимы Челябка, Шалама, Шеламянка, 
Шулемка. Шулия, Сулия и т. д. составляют топонимический 
ряд и прописались на старых дорогах. Открытия отечествен-
ными археологами на Южном Урале арийских культур (арка-
имская цивилизация бронзового века) усиливают позиции ис-
торико-географической, самой древней этимологии на арий-
ской основе». «В переводе с североиранского языка пушту оз-
начает «проходная речка» [Поздеев, 2003].  

ШУМИХА – родник, левый приток реки Ай в Саткинском р-не 
Челяб. обл. у пещеры Шумиха. Путь: Шумиха → Ай → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Крупный 
карстовый родник. Максимальный расход достигал 10 
м3/сек! На сегодняшний день источник не существует, его 
можно встретить лишь на географических картах и в описа-
ниях реки Ай. В результате дорогостоящих инженерно-
технических мероприятий удалось этот уникальный родник 
уничтожить. 

Щ 
ЩАПИНО – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Травни-

ковский с-с. Название русское, связывается с фамилией ос-
нователя Щапина. Происходит от диалектного слова щап, 
щеп, щепа, отщеп. Вполне может быть употреблено и в пе-
реносном смысле, как "отщеп основного селения", "высе-
лок", "заимка". 

ЩЕГЛОВ – хутор на территории города Челябинска в урочище 
Щеглова. Основан Щегловым. Название русское, дано по 
фамилии первостроителя Щеглова. Ныне хутор не сущест-
вует. Рядом возник посёлок Шагол. 

ЩЕЛОЧНОЕ – озеро в Чесменском р-не Челябинской обл. На-
звание русское, дано из-за воды в водоёме, содержащей рас-
творы щёлочи. 
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ЩЕРБАКИ – старинная деревня в Сосновском р-не Челябин-
ской области (Есаульский с-с). Поселение основано казаком 
Исетского войска Щербаковым в XVIII веке как выселок из 
Челябинской крепости. Название русское, происходит от 
фамилии казака первостроителя или от диалектного слова 
щербак – "неправедный стяжатель". Решением Челябинского 
облисполкома от 18. 04. 1978 года № 183 деревня Щербаки 
исключена из списков населённых мест. 

Ю 
ЮКАЛА – гора севернее города Юрюзань. Вполне вероятна 

разбивка на Ю + Кала. В этом случае топоним связывается с 
древним словом из языка суперэтноса русов «кала, скала». 
Примеры из топонимии бывшего СССР: в Дагестане: Кала, 
Махачкала; Мамед-Кале; Кала на Апшеронском п-ове; Кала 
и Кала-Диза в Азербайджане близ границы с Ираном; в Гру-
зии: Ахалкалаки (новый город); городище Накалакеви; кре-
пость Нарикала в Тбилиси; в Южной Осетии: Калети; в 
Таджикистане: Калаихумб и Калаимор; в Оренбургской обл.: 
Джеты-Кала (семь крепостей); старое название города Орд-
жоникидзе, когда он ещё не назывался Владикавказом, было 
Терк-Кала – крепость (город) на Тереке. Обильны топонимы 
с кала в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Ка-
ладжикская станица на Лабе в Краснодарском крае; Калан-
чак в Одесской и Херсонской обл.; на Южном берегу Крыма, 
между Судаком и Алуштой, высятся развалины каменной 
башни Чобанкале – пастушьей крепости; Еникале (в перево-
де «новая крепость») – ныне сохранившиеся развалины 
древней крепости близ Керчи; древний город (ныне музей) 
Чуфут-Кале у Бахчисарая; на юго-западе Туркмении есть по-
сёлок Каракала – чёрная крепость, но туркмены это имя 
произносят Гаррыгала – старая крепость. В Узбекистане – 
кишлаки Кулкала в Андижанской обл., Калаичарбаг в Бу-
харской обл., Калали и Бозкала в Хорезмской обл. Сооруже-
ние Ичанкала в Хивинском архитектурном ансамбле. Столи-
ца Марийской республики – Йошкар-Ола, т. е. «красный го-
род». За рубежом – Афганистан: оазис Калата, населённый 
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пункт Калайи-Бар-Пяндж и Калайи-Пяндж при впадении 
Вахандарьи в Пяндж; населённый пункт Калайи-Канг на 
юго-западе страны; населённый пункт Калайи-Доаб – там 
же; населённый пункт Калача близ Кабула. Калат в Пакиста-
не. Форт Нарынкала в Дели – резиденция правителей старой 
Индии. Ирак: Кала на севере и Калат-Шаркат на р. Тигр; р. 
Кала-Чулан. Равнина Кала-Эрмени (армянская крепость) в 
Иране. Турция: Башкале (головная крепость) близ оз. Ван; 
город Чанаккале на берегу пролива Дарданелл. По имени 
этого города турки пролив также называют Чанаккале; насе-
лённый пункт Калайджик в центральной части Турции. Тер-
мин занесён испанцами на Филиппины: Алькала на реке Ка-
гаян (север острова Лусон). В Африке много собственных 
географических имён со словом кала. Такие арабские топо-
нимы систематизированы Н. М. Наджаровой, В. И. Савиной 
и Г. Г. Арутюновой [1973], ими приведено более 30 названий 
на кальа, кальат для разных географических объектов араб-
ских стран. В Испании – Алькала-ла-Реаль на северо-запад 
от Гранады; Аль-кала-де-Чиверт близ побережья Валенсий-
ского залива; Алькала-дель-Хукар на берегу реки Хукар, 
впадающей в этот же залив; Алькала-де-Энарес на северо-
востоке от Мадрида; населённый пункт и река Кала на севе-
ро-запад от Севильи. В Югославии – Кула на северо-запад от 
Белграда; Кулен-Вакуф на реке Уна в Боснии. В Болгарии – 
Кула в Видинском округе и Кулата в Благоевоградском ок-
руге. В Румынии – населённый пункт и река Кула. Алькала в 
Боливии; Алькала в Колумбии [И. П. Литвин, Н. П. Данило-
ва. Словарь географических названий Латинской Америки. 
М., 1975]. Можно легко понять, что примеры употребления 
термина кала и топонимов, им образованных, далеко не ис-
черпываются приведёнными списками. Географические на-
звания с кала обнаружены на всех материках, кроме Австра-
лии и Антарктиды. Это является подтверждением того, что 
слово «кала» очень древнее, уходящее корнями во времена 
существования единого суперэтноса русов [Пятков, 2006]. 
См. Жукатау. 

ЮЛАШ – озеро на северо-востоке Каслинского р-на Челяб. обл. 
Озеро лесное; болотины тянутся к северу до Карасьего озера 
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в Свердловской обл.; на юго-востоке «прописались» оз. Куя-
ныш, Травяное, южнее их течёт р. Багаряк. У башкир и татар 
слово юл означает «путь, дорога», поскольку, в древности 
реки служили дорогами. И случайно ли очень древнее индо-
европейское слово jala – «вода», по Дульзону превратилось 
между Енисеем и Томъю в йул – «источник, ручей»? Не-
удачное значение для образования названия у озера; а древ-
нее индоевропейское со словообразующим суффиксом ~s 
более приемлемое для понятия типа «водное, озеро». У пуш-
тун слово иола означает «топь, болото»; болотное называли 
его северные иранцы. В гидронимии Южного Урала многие 
названия рек оканчиваются на ул. Термин прекрасно вписы-
вается в североиранские названия. Очевидно, название 
Юлаш окончательно сформировалось под влиянием само-
дийского прошлого у катайских башкир [Поздеев, 2007]. 

ЮРМА – вершина на крайнем северном отроге Таганайского 
горного узла, высотой около километра. Имеется множество 
отдельных скал-останцев, которые объявлены памятником 
природы. Возможная разбивка на Юр + Ма. Юр – буквально 
«голова»; в топонимии – «вершина»; юркар – «главный го-
род», «столица» (коми). Сравни: удмуртское йыр – «голова» 
[Лыткин, Гуляев, 1970]. Сопоставь русское юр – «возвышен-
ное место, где собирается народ на сходку, людное место»; 
«базар»; «высокое место, подверженное ветрам». У Б. А. Ла-
рина [1977] сведены русские диалектные значения: «горка», 
«самое видное место»; «уединённое возвышенное место»; «в 
сторонке», «вдалеке», «на горе», «отовсюду возвышенное 
место»; «фарватер реки», «быстрина»; «край оврага, горы». 
Форма юро употребительна для двух вторичных значений: 
«струя, остающаяся за идущим судном, кильватер»; «масса 
плывущей стадом рыбы или стадо морского зверя». Произ-
водные – юра, юро, юркой, юритъ, юркнуть. Другие значе-
ния: «середина реки»; «самое быстрое течение»; «омут». В 
работе М. Фасмера [1973, 4] приведены славянские соответ-
ствия и литовские jaura, jauras – «сырая, тяжёлая, неплодо-
родная земля», «болотистое место», «болото»; латышское 
jura – «море», а в фольклоре – «большое болото», «топь», 
«мелкий морской залив». Добавим: юра – «один или не-
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сколько домов на отшибе» в Новоусманском р-не Воронеж-
ской обл. [А. В. Кожемякин]; юро – «место на берегу, откуда 
уходят на промысел» на Зимний берег Белого моря [Мурза-
ев, 1984]. Корни явно уходят в глубокую древность, ко вре-
менам существования единого суперэтноса русов [Пятков, 
2006]. 

ЮРМА – гора в Кусинском р-не Челяб. обл. [Пятков, 2004]. 
Арийское наследие. Русское юр – «высокое место, подвер-
женное ветрам» + арийское ма – «сок, вода». 

ЮРЮЗАНЬ – река, левый приток Уфы, бассейн Белой. Длина 
404 км. Путь: Юрюзань (Юрезень, Юрьюзень, Эрезань, 
Джирьюзянь, Ерьюзян) → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. На 38 км от истока она входит в Челяб. 
обл. и, держа путь на северо-запад, пересекает её на протя-
жении 180 км. Перепад высот от истока и до устья – 850 
метров, составляя в среднем более 2-х метров на километр. 
Участок реки от города Усть-Катава и до границы Челябин-
ской области объявлен памятником природы. В документах 
XVIII века река именуется: Юрезень, Юрьюзень, Эрезань, 
Джирьюзянь, Ерьюзян [Пятков, 2004]. Название образовано 
в русском языке от основы юрюз + суфф. ~ань. При расклад-
ке: юр + юз, выявляется арийское наследие. Русское юр – 
«возвышенное место, где собирается народ на сходку, люд-
ное место»; «базар»; «высокое место, подверженное вет-
рам». У Б. А. Ларина [1977] сведены русские диалектные 
значения: «горка», «самое видное место»; «уединённое воз-
вышенное место»; «в сторонке», «вдалеке», «на горе», «ото-
всюду возвышенное место»; «фарватер реки», «быстрина»; 
«край оврага, горы». 

ЮШКОВО – село в Каслинском р-не Челяб. обл. Огнёвский с-
с. Старинное русское поселение, основано исетским казаком 
Василием Юшковым в 1705–1705 годах как выселок из Ба-
гаряцкой слободы. Название дано по фамилии первострои-
теля – выселок Юшкова. Следует упомянуть и о том, что в 
русском языке словом "юшка" обозначают «отвар из рыб», 
либо «жижку от ухи». 
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Я 
ЯБАК – деревня в Бурзянском р-не Башкирии. Другое название: 

Ишдавлет [СТРБ, 2002]. 
ЯБАШКА – речка, правый приток Сакмартиле в Зилаирском р-

не Башкирии, возле деревни Юмагузино [СТРБ, 2002]. Путь: 
Ябашка → Сакмартиле → Сакмара → Урал → Каспийское 
море. Название образовано в русском языке от основы ябаш 
+ суфф. ~к (-а). 

ЯИК – река (историческое название р. Урал до января 1775 г.), 
общая длина 2428 км, в Чел. обл. – 357 км. Путь: Яик (Урал, 
«Запольная река», Диакс, Даикс, Джаик, Жаик) → Каспий-
ское море. Арийское наследие. Джейк – составная часть на-
званий на Памире и самостоятельный топоним. Во II веке 
Птоломей записал вариант названия – Диакс; в 568 г. – Зе-
марх – Даикс. Ибн Фадлан в 921-922 гг. – Джаик; в летописи 
1229 г. и в более поздних источниках русский вариант – Яик 
соответствует башкирскому произношению названия Джаик, 
Жаик. Название река получила в глубокой древности по ис-
току. На Генеральном плане Троицкого уезда (межевание 
проводили в 1797-1806 гг.) исток реки изображён как голик – 
«множество родников и ключей образуют Яик». В иранских 
языках слово жей (джуй, джа) означает «ручей» + -к/-ик/-ак 
– популярные суффиксы относительного прилагательного; 
созвучное слово жа (жай) означает «место»; «обширный». 
Арийцы джа (ja), жа исказили в я (йа). Русское название 
реки – «Запольная река» [Поздеев, 2007]. 

ЯМСКАЯ – речка, правый приток Урала. Путь: Ямская → Урал 
→ Каспийское море. Название русское, связано со старин-
ной ямской (почтовой) службой.  

ЯМСКОЕ – озеро в Увельском р-не Челябинской обл. Название 
образовано в русском языке от основы ям + суфф. ~ск (-ое). 
Название водоёма может быть связано с арийским богом 
Яма, поскольку арии обитали в этих краях ещё за 2 тысячи 
лет до Рождества Христова. 

ЯРИНКА – деревня в Уйском р-не Челяб. обл. Уйский с-с. На-
звание русское, связывается с языческим богом Ярилой. Ру-
сы называли себя «ярыми» – жизнестойкими, русами-яриями 
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(русами-ариями), отсюда и термин «арии». 
ЯРЛЫ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не, возле деревни 

Калиновка. От русского яр – «берег» с башкир. афф. ~лы (из 
иранских суффиксов ~ла, ~ли, ~лу) + индоевропейский тер-
мин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озе-
ро». Общее значение «Озеро С Высокими Берегами» [СТРБ, 
2002]. 

ЯРЛЫ-КУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. 
[Шувалов, 1982] к востоку от д. Сосново (Алабугский с-с). 
Известно с XVIII века. Арийское наследие. Вода заполнила 
крутобережную впадину, особенно крутой западный берег. 
За эту особинку и получило имя. Ср. русское яр, яруга. У 
(арийцев) северных иранцев: в пуштунском, ягнобском язы-
ках слово jar означает «обрыв»; в других иранских языках 
имеет дополнительные значения: «круча, овраг, лог, глубо-
кая канава»; отсюда сакское и русское яруга. На картах гос-
подствуют тюркские варианты названий с аффиксами ~ле, 
~лы, ~ды (из иранских суффиксов ~ла, ~ли, ~лу, ~да). Вместе 
с озёрами Ярле, Ярды (оз. Первое, XVIII в.); Ярлы-Куль (Ок-
тябрьский р-н, 1800 г.); рч. Ярлыгас, (Ярлыга, Кизилъский р-
н); г. Ярма (Верхний Уфалей) образует топонимический ряд 
с топонимическими терминами (ма – «сок, вода»; касс/гас – 
«впадина, овраг»; ка – «почва, долина, поверхность» и т.д. в 
иранских названиях). Сюда же можно отнести топонимы: 
Юрюзань, Юрма, Юрак, Юрты (Острая), Ярма-Тау [Поздеев, 
2007]. 

ЯРМА – родник в Дюртюлинском р-не, возле деревни Мамада-
лы [СТРБ, 2002]. Арийское наследие выявляется при рас-
кладке: яр + ма. В арийских языках яр (jar) – «обрыв», «кру-
ча, овраг, лог, глубокая канава» + ма – «сок, вода». 

ЯРМА-ЕЛГА – речка, правый приток Сакмары в Баймакском р-
не, возле деревни Юмаш [СТРБ, 2002]. Путь: Ярма-Елга → 
Сакмара → Урал → Каспийское море. Арийское наследие 
выявляется при раскладке: яр + ма + куль. В арийских язы-
ках яр (jar) – «обрыв», «круча, овраг, лог, глубокая канава» + 
ма – «сок, вода» + елга – «долина, речка в каменистом мес-
те» в иранских названиях.  

ЯРМИКУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не, возле деревни Тук-
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тар [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. Раскладка: яр + ми + 
куль. В арийских языках яр (jar) – «обрыв», «круча, овраг, 
лог, глубокая канава» + ма (ми) – «сок, вода» + индоевро-
пейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водо-
ём, пруд, озеро». 

ЯРМИТАУ – гора в Чишминском р-не [СТРБ, 2002]. Раскладка: 
яр + ми + тау. Арийское наследие. Раскладка: яр + ми + куль. 
В арийских языках яр (jar) – «обрыв», «круча, овраг, лог, 
глубокая канава» + ма (ми) – «сок, вода» + тау – «гора» – 
искажение от пуштунского более древнего и точного слова 
тав – «излом, изгиб, извилина». 

ЯРМУХАМЕТ – деревня в Баймакском р-не Башкирии [СТРБ, 
2002]. Раскладка: яр + мухамет. От русского яр – «берег» + 
имя (древнее прозвище) Магомед = маг + медик («лечащий 
магией»). Как видим, имя-прозвище очень даже просто 
трактуется из русского языка. 

ЯРОСЛАВКА – старинная русская деревня в Чебаркульском р-
не Челяб. обл. Основана в XIX веке. Название русское, свя-
зано с именем Ярослав (Я РОдился СЛАВянином), либо с 
именем Ярославны (Я РОдилась СЛАВянкой). Русская Пра-
вославная Церковь ежегодно 21 мая (3 июня) отмечает па-
мять благоверного князя Ярослава (в крещении Константи-
на) и чад его Михаила и Фёдора, Муромских чудотворцев. 
Согласно иной версии, имя Ярослав должно читаться как 
Яраслав (сравните: москвичи говорят Масква, тогда как во-
логжане скажут Москва). В этом случае становится понят-
ным словообразование (вернее, имяобразование) от предло-
жения Я РА СЛАВлю, поскольку это имя образовано задол-
го до Крещения Киевской Руси и могло быть связано с богом 
солнца Ра. Впрочем, некоторые связывают происхождение 
имени Ярослав (Яра Славлю) с именем бога Яра, Ярилы, 
Яровита. 

ЯШКУРТ – гора. Иное написание: Яш-Куз. Александр Матвеев 
приводит вариант перевода на русский язык как “Молодой 
Глаз”, или “Глаз со слезами”, и добавляет, что причина тако-
го наименования не установлена. Хотя, вариант связи с язы-
ческими культовыми обрядами туземных племён ещё никем 
не прорабатывался. Впрочем, вполне возможно что, это не 
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совсем правильный перевод. Есть большая вероятность того, 
что ороним образован задолго до XIII века, ещё до пришест-
вия в наши края тюркоязычных. Имеется версия первона-
чального звучания оронима как Ящур. Впоследствии перво-
начальное звучание было переозвучено до неузнаваемости и 
приспособлено для новых говоров. Похожая история про-
изошла с этим словом во французском языке, когда послед-
няя буква «Р» (или «R») прозвучала как «ар» с выпадением 
согласной. Получилось Яшуа. 
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