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А 
АБАЙ – озеро в Кугарчинском р-не Башк., возле дерев-

ни Ишбай [РБСВОРБ, 2005]. От антропонима [СТРБ, 2002]. Ин-
тересно, а сам антропоним какие корни имеет? В древнейшем и 
консервативном языке пушту (афгани), наследнике языка саков 
и скифов, слово и географический термин аба / абэ означает 
«вода, жидкость, сок» + ~ин очень популярный суффикс относи-
тельного прилагательного. Звук [н] – выпал.  

АБАЛ – урочище в Троицком р-не Челябинской обл. на 
территории Ключевского с-с (Ключевской станицы при заимке 
Севастьянова 1900 г.). От русского абал – «овраг, переходный к 
балке»; географический термин на С-В центра России. Имеет 
небольшую глубину, широкое днище, крутые задернованные 
склоны. Очевидно, имеет родство с иранским (арийским) тер-
мином аб [Поздеев, 2008]. 

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

АБАСАЙ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле де-
ревни Чукраклы [СТРБ, 2002]. В башкирском произношении: 
Эбэсэй (Ебесей). Учёные «перекопали» монгольские, арабские и 
тюркские языки – ничего «притянуть за уши» не получилось. 
Именно поэтому, предположили (а что ещё оставалось делать?), 
возможно, от диалектного (то есть, в башкирском языке отсут-
ствует) эбэсэй \\ эбэлэк “суетливая, бедовая” [РБСВОРБ, 2005]. 
На самом деле всё гораздо проще. Название существовало за-
долго до появления в этих краях башкир и тюркских наречий. 
Даже исказить до полной неузнаваемости гидроним не смогли. 
Изначально восходит к единому языку русов. Ср. ссу, абассу, 
абассал, абиссаль, абуссос. 

АБАТ-КУЛЬ – озеро в Челябинской обл. на границе 
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Красноармейского с Кунашакским р-ном. Варианты названия в 
источниках: Абад-Куль, Абакты, Абаткы, Абы. Восточный бе-
рег обрывист, с террасами. Раскинулась сердцевина одноимён-
ного охотничьего хозяйства в болотистой лесостепной местно-
сти со следами обитания людей у перекрёстка древних дорог. 
Очень популярное иранское название на огромной территории. 
Абат, абад – географический термин; означает «населённый, 
заселённый; обитаемый; возделанный, обработанный; процве-
тающий». Вариант названия Абы соответствует пуштунскому 
же слову аби – «влажный». В окончании названия куль – «гео-
графический термин в иранских названиях со значениями «озе-
ро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». Тюрки усвоили 
лишь значение озеро; многие названия до середины XIX в. этого 
термина не имели. По большому счёту термины куль, тау, елга, 
карагай в названиях можно считать топонимическим мусором 
[Поздеев, 2008].  

АБАТ-СОР – озеро в Варненском р-не Челябинской 
обл. Арийское наследие. Очень популярное иранское название 
на огромной территории. Абат, абад – географический термин; 
означает «населённый, заселённый; обитаемый; возделанный, 
обработанный; процветающий». На просторах Сибири сор озна-
чает «топкий солончак, мелководье»; «низменная местность». 
Восходит к иранскому шор (шур, сор) – «солончак», «топкий 
солончак». Отсюда казахское слово сор – «мелководье; топкое 
озеро с горько-солёной водой». Варианты названия в источни-
ках: Абад-Куль, Абакты, Абаткы, Абы [Поздеев, 2008]. 

АБДУШМАН – болото в Учалинском р-не Башк. Воз-
можно, От антропонима Эбдушмэн [РБСВОРБ, 2005]. Расклад-
ка: аб + душман. Из арийских языков: аб = «вода»; душман = 
«душной человек» («дурно пахнущий», «душной козёл»). 

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

АБЫЗ – озеро в Благоварском р-не Башк. От абыз – 
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“просвещённый человек” [РБСВОРБ, 2005].  

АБЫЗ – озеро в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. 

АГАРДЯШ – различают озёра Бол. и Мал. Агардяш в 
Челяб. обл.; их соединяет протока; на карте с 1759 г.; можно 
прочитать и как Аргадяш из-за местоположения надстрочечного 
[р]. Речки, с. Агарзы в Башкирии, р. Агар образуют с Айгирами 
топонимический ряд с иранской глагольной основой агар – «на-
полнять, переполнять» и т.д. с глагольным суффиксом ~т, ~д и 
суффиксом относительного прилагательного ~аш в башкирском 
произношении [Поздеев, 2008]. 

АГАС-КУЛЬ – озеро в Дюртюлинском р-не Башк., ря-
дом с деревней Мамадалы. Раскладка: агас + куль. Иранский 
географический термин куль – «озеро, водоём, пруд, мокрый 
луг, сырое пастбище». Топонимический ряд: Агаскуль, Агас-
Куль, Агаскырган, Агасташ, Агас-Таш, Агашкуль, Агаш-Куль, 
Кис-Агач. 

АГАШ-КУЛЬ – озеро в Сосновском р-не Челябинской 
обл. Разбивка: агаш + куль. Топонимический ряд: Агаскуль, 
Агас-Куль, Агаскырган, Агасташ, Агас-Таш, Агашкуль, Агаш-
Куль, Кис-Агач, Кисегач. 

АГИР-КУЛЬ – озеро в бывшем Белебеевском уезде 
[СТРБ, 2002]. Арийское наследие. Этимологической базой мог-
ло послужить иранское (персидское) слово (и глагольная осно-
ва) агар – «сырость, влага»; «осадок»; «мокрый, смоченный»; 
«мочить, пропитывать, наполнять, переполнять»; «пачкать». Пе-
реход непонятного слова агар в живое башкирское слово айгыр, 
айгир – «жеребёнок» у нескольких названий на Южном Урале – 
явление обычное за последние 150 лет [Поздеев, 2008]. Куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках). Топонимический ряд: 
Агар, Агарды, Агардяш, Агарзы, Агир, Агирзя, Агиркуль, Агир-
Куль, Агирское Устье, Агиртамак, Агир-Тамак, Агиртау, Агир-
Тау, Агир-Шартымка, Агыр, Айгыр, Айгырташ, Айгыр-Таш. 

АДЗИТАР-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не 
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Башк., возле деревни Адзитар. От антропонима [СТРБ, 2002]. В 
окончании названия куль – географический термин в иранских 
(арийских) названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мок-
рый луг, сырое пастбище». Тюрки усвоили лишь значение «озе-
ро»; многие названия до середины XIX в. этого термина не име-
ли. 

АДЫ-КУЛЬ – озеро в Челябинской обл. на границе Ку-
нашакского с Красноармейским р-ном. В многоводные годы 
озеро имеет сток в р. Течу. Путь: оз. Айдыкуль (Адыкуль, Уел-
ги, Айле-Куль) → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. С 1695 г. известно под именем Адыкуль, Уелги. Сегодня 
– Айдыкуль. При раскладке: ады + куль, выявляется арийское 
наследие. У пуштун слово ада, hada – «остановка, стоянка» + 
куль – «сырой луг, мокрое пастбище, водоем, пруд, озеро». Озе-
ро вписывается в одну из ветвей Скифского пути из Азии в Ев-
ропу. С середины XVIII в. здесь стали селиться айлинские баш-
киры; началась подгонка названия под вариант Айле-Куль т. е. 
«Айлинское озеро», либо «Лунное озеро» (ай – «луна») [Позде-
ев, 2008]. См. Айдыкуль. 

АЖДАНА-КУЛЬ – озеро в Стерлибашевском р-не 
Башк., возле деревни Сарайса [СТРБ, 2002]. 

АЗБАЙ – озеро в Еткульском р-не Челябинской обл. 
[Шувалов, 1982]. Арийское наследие. Раскладка: Аз + Бай. В 
основании популярное на территории былого господства арий-
ских племён слово az – «вода» + окончание -бай. Географиче-
ский термин бай – «река, сухая река»; в отдельных случаях си-
бирские специалисты толкуют как «вода, речка; берег». Всё это 
позволяет сблизить бай, бей с живым немецким словом бах – 
«ручей», с индоевропейским бак – «таз, чаша» и вероятно с по-
пулярным в гидронимии окончанием баш, рассматривая его как 
переходную форму от бак к бай через бах в баш в арийских язы-
ках. 

АЗИКЕЙ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., 
возле деревни Сабанак [СТРБ, 2002]. Раскладка: азикей + куль. 
В окончании названия куль – географический термин в иранских 
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названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сы-
рое пастбище». Тюрки усвоили лишь значение «озеро»; многие 
названия до середины XIX в. этого термина не имели. 

АЗНАКАЙ – озеро в Миякинском р-не Башк., возле де-
ревни Нарыстау [СТРБ, 2002]. 

АЙБАТ – озеро в Еткульском р-не Челябинской обл. 
Разбивка: Ай + Бат. Древняя индо-европ. основа *аĭ- имеет зна-
чение «давать» [Гамкрелидзе, 1984, с. 882]. Топонимический 
ряд: Ай, Айбат, Айбатово, Айбашево, Айбашевский Бугор, Ай-
бикя, Айбуляк, Айгай, Айдарали, Айдаргали, Айдарли, Айдарлы, 
Айдарма, Айдыкуль, Айдырля. Ай – очень популярное речное 
окончание в гидронимии Урала и за его пределами; есть р. Ай в 
Эстонии, в бассейне оз. Балхаш. Наименовали реки, очень и 
очень давно, русы-индоевропейцы арийского происхождения – 
предки германцев, индоиранцев, славян. Сравните германизмы с 
именем реки: немецкое слово айс – «лёд; ископаемый лёд; мо-
роженое»; английское айре – «сильный, быстрый поток, обычно 
горный»; южнонемецкое ай – «лес, луг в пойме реки»; пуштун-
ское йак – «холод, мороз, прохладный»; латинское акуа – «во-
да». Отсюда родство с диалектным башкирским словом ай – 
«приток; рукав реки»; и с диалектным казахским аят (айат) – 
«речка». И с белуджским словом az – «вода, речка»; это очень 
популярное речное и озёрное окончание в гидронимии на ог-
ромной территории. Первоначальное значение у слова ай / аз / 
ас / ак было «холодная вода, вода с ледника; снежная вода». Да 
и луна на небе «холодно» светит. В названиях водных источни-
ков окончании -ай может быть и суффиксом (аффиксом) отно-
сительного прилагательного, и сохранять самостоятельное зна-
чение в некоторых именах озёр, рек, болот и даже гор [Поздеев, 
2008].  

АЙДАРМА – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле 
деревни Сабанак [СТРБ, 2002]. При раскладке: ай + дар + ма, 
выявляется арийское наследие. В языке русов ай – «ледник» + 
слово дар – «подарок» + ма – «вода, сок». Ср. название реки 
Айдар, лев. приток Северского Донца. Древняя индо-европ. ос-
нова *аĭ- имеет значение «давать» [Гамкрелидзе, 1984, с. 882]. 
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Тогда вторая часть названия – «дар» может оказаться позднего 
славянского происхождения [Рассоха, 2009, с. 33]. Впрочем, 
есть и древняя индо-европ. медианная форма 2-го лица *-t[h]ar 
[Гамкрелидзе, 1984, с. 331]. Топонимический ряд: Айдарли, Ай-
даргали, Айдарлы, Айдарма, Айдыкуль, Айдырля. 

АЙДЫ-КУЛЬ – озеро в Челябинской обл. на границе 
Кунашакского с Красноармейским р-ном. Мелкое. Местность 
открытая, болотистая. С 1695 г. известно под именем Адыкуль, 
Уелги. У пуштун слово ада, hada – «остановка, стоянка» + куль 
– «сырой луг, мокрое пастбище, водоем, пруд, озеро». Озеро 
вписывается в одну из ветвей Скифского пути из Азии в Европу. 
В многоводные годы озеро имеет сток в р. Течу. Путь: оз. Ай-
дыкуль (Адыкуль, Уелги, Айле-Куль) → Теча → Исеть → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. С середины XVIII в. здесь стали се-
литься айлинские башкиры; началась подгонка названия под 
вариант Айле-Куль т. е. «Айлинское озеро», либо «Лунное озе-
ро» (ай – «луна»). В зависимости от водности в центре образу-
ется огромный остров, затем он превращается в полуостров, а 
озеро отдалённо напоминает вид ущербной луны. Такие озёра 
обычно называют Кривыми. Соседнее оз. Островное можно 
считать калькой названия озера по одной из тюркских версий. 
Озеро является сердцевиной одноимённого охотничьего хозяй-
ства [Поздеев, 2008]. Ср. айда – «пошли». 

АЙДЫ-КУЛЬ – озеро в Шадринском уезде. Иное на-
звание: Айлекуль (А.К.Чупин, 1873-1888). Произошло то же са-
мое, что и Челяда = Челяба. Сопоставь: Айдин в Красноводской 
обл., Айдынбулак в Азербайджане; г. Айдын-Ула – в Восточном 
Тянь-Шане на запад от Турфанской впадины в Китае; Айдын – в 
Западной Анатолии. 

АЙКУЛ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле дерев-
ни Ябалаклы. Другое название: Сугермэк [СТРБ, 2002]. 

АЙ-КУЛЬ – озеро в Миякинском р-не Башк., возле де-
ревни Сафар [СТРБ, 2002]. Древняя индо-европ. основа *аĭ- 
имеет значение «давать» [Гамкрелидзе, 1984, с. 882] + куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 



Пятков В.Озёра Южного Урала 

 9 

(сохранилось в североиранских языках). 

АЙЛЕ-КУЛЬ – озеро в Шадринском уезде. Иное назва-
ние: Айдыкуль (А.К.Чупин, 1873-1888). Произошло то же самое, 
что и Челяда = Челяба. При раскладке: ай + ле + куль, выявляет-
ся арийское наследие. Древняя индо-европ. основа *аĭ- имеет 
значение «давать» [Гамкрелидзе, 1984, с. 882] + древнее арий-
ское (сохранилось у иранцев) ле – «складка» + куль – «сырое 
пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
лось в североиранских языках). 

АЙРЫ-КУЛЬ – озеро в Туймазинском р-не Башк., возле 
деревни Байракатуба [СТРБ, 2002]. Другое название: Асалыкуль 
(А. М. Щекатов, 1804, В. М. Черемшанский, 1859). В окончании 
названия куль – географический термин в иранских названиях со 
значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастби-
ще». Тюрки усвоили лишь значение «озеро»; многие названия 
до середины XIX в. этого термина не имели. 

АЙСЫКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не 
Башк., возле деревни Хусаин [СТРБ, 2002]. Раскладка: ай + сык 
+ лы + куль. В окончании названия куль – географический тер-
мин в иранских названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, 
мокрый луг, сырое пастбище» + древнее арийское (сохранилось 
у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» 

АКА – озеро в Аургазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Для каменистой и рудной местности базою может слу-
жить индоевропейское слово ак – «острый камень» с суффиксом 
относительного прилагательного -а. Ака – «каменная» [Поздеев, 
2008]. Топонимический ряд: Ака, Акаваз, Акагач, Акай-Куль, 
Ака-Куль, Акакуль, Аканай. 

АКАГАЧ – озеро в Сосновском р-не Челябинской обл. 
Топонимический ряд: Ака, Акаваз, Акагач, Акай-Куль, Ака-Куль, 
Акакуль, Аканай. 

АКАКУЛЬ – небольшие озёра – Большой и Малый Ака-
куль находятся на территории Арсинского сельсовета в Нагай-
бакском р-не Челябинской обл. При раскладке ак + а + куль, вы-
является арийское наследие. От индоевропейских слов ак – «ка-
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мень, «острый камень» + суфф. -а +  куль – «мокрый луг, сырое 
пастбище, водоём, пруд, озеро». Акакуль – «каменное озеро». В 
области есть и другие водоёмы с аналогичным названием [Вол-
гин, 2009]. 

АКА-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле 
деревни Усман [СТРБ, 2002]. Раскладка: ак + а + куль позволяет 
связать гидроним с арийским наследием. Для каменистой и руд-
ной местности базою может служить индоевропейское слово ак 
– «острый камень» с суффиксом относительного прилагательно-
го ~а + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое па-
стбище, водоём, пруд, озеро». Арийская трактовка: Акакуль – 
«каменное озеро». 

АКА-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле 
деревни Хусаин [СТРБ, 2002]. От антропонима [РБСВОРБ, 
2005]. Топонимический ряд: Ака, Акаваз, Акагач, Акай-Куль, 
Ака-Куль, Акакуль, Аканай. 

АКА-КУЛЬ – озеро в Челябинской обл. в 7 км на ЮВ от 
г. Кыштыма; избыток воды через Аракулъское болото и рч. Бе-
желяк, стекает в оз. Улагач, из которого протока пополняет р. 
Течу. Есть протока в соседнее оз. Бол. Акуля, название которого 
имеет родство с оз. Акакуль и, очевидно, с рч. Ага-Елга в Башк. 
Поиск истины открывает индоевропейский термин куль – «мок-
рый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». Для каменистой 
и рудной местности базою может служить индоевропейское 
слово ак – «острый камень» с суффиксом относительного при-
лагательного -а. Акакуль – каменное озеро; Акуля – каменистое 
[Поздеев, 2008]. 

АКА-КУЛЬ БОЛЬШОЙ – озеро в Нагайбакском р-не 
Челябинской обл. (Арсинский с-с). Бессточное. В каменистой 
местности. При раскладке ак + а + куль, выявляется арийское 
наследие. От индоевропейских слов ак – «камень, «острый ка-
мень» + ~а –  суфф. относительного прилагательного +  индоев-
ропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, 
пруд, озеро». Акакуль – «Каменное Озеро». Рядом оз. Малый 
Акакуль. В Челябинской обл. есть и другие водоёмы с анало-
гичным названием [Волгин, 2009]. 
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АКА-КУЛЬ МАЛЫЙ – озеро в Нагайбакском р-не Че-
лябинской обл. (Арсинский с-с) рядом с оз. Большой Акакуль. 
Бессточное. В каменистой местности. При раскладке ак + а + 
куль, выявляется арийское наследие. Для каменистой и рудной 
местности базою может служить индоевропейское слово ак – 
«острый камень» + суфф. относительного прилагательного -а + 
индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, 
водоём, пруд, озеро» = ак + а + куль – «Каменное Озеро». В об-
ласти есть и другие водоёмы с аналогичным названием [Позде-
ев, 2008]. 

АКАЧ-КУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. Разбивается на акач + куль. 

АКАЧ-КУЛЬ – озеро в Челябинской обл. на территории 
города Кыштыма.  

АКБАЛАН – озеро в Гафуринском р-не Башк., возле де-
ревни Янгильде. Раскладка: ак + балан  [СТРБ, 2002]. 

АККУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. По североиранской трактовке: ак – «белый», «чистый, 
голый, святой» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, 
сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» [Поздеев, 2008]. 

АК-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый 
луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских 
языках).  

АК-КУЛЬ – озеро в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. 

АККУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002].  

АККУЛЬ – озеро в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. От ak – “белое” + куль – «большой кулёк, озеро» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

АККУЛЬ – озеро в Гафурийском р-не Башк. Табынцы 
озеро Аккуль считают священным. Отсюда – “священное” 
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[РБСВОРБ, 2005]. 

АККУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. «Белый Куль» [РБСВОРБ, 2005]. 

АККУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челябинской обл. 
При раскладке: ак + куль, выявляется арийское наследие [Пят-
ков, 2006]. По североиранской трактовке: ак – «белый», «чис-
тый, голый, святой» + индоевропейский термин куль – «мокрый 
луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» [Поздеев, 2008]. 

АК-КУЛЬ – озеро в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. «Белый Куль» [РБСВОРБ, 2005]. 

АККУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челябинской обл. 
Раскладка: ак + куль [Пятков, 2006]. По североиранской трак-
товке: ак – «белый», «чистый, голый, святой» + индоевропей-
ский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, 
озеро» [Поздеев, 2008]. Для каменистой и рудной местности ба-
зою может служить индоевропейское слово ак – «острый ка-
мень». 

АК-КУЛЬ – озеро в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002].  

АККУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. По североиранской трактовке: ак – «белый», «чистый, 
голый, святой» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, 
сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» [Поздеев, 2008]. 

АК-КУЛЬ – у П. С. Палласа это вариант имени у оз. Ат-
куль в Еткульском р-не Челябинской обл. По североиранской 
трактовке: ак – «белый», «чистый, голый, святой» + индоевро-
пейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, 
пруд, озеро» [Поздеев, 2008]. 

АККУШ – болото в Янаульском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. 

АККУШ – озеро в Альшеевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Раскладка: ак + куш. 

АККУШ – озеро в Бижбулякском р-не Башк. 
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[РБСВОРБ, 2005]. 

АККУШ-КУЛЬ – озеро в Бижбулякском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

АККУШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ак + куш + лы + куль. 

АККУШТЫ – болото в Аргаяшском р-не Челяб. обл. 

АКЛАН – урочище в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Раскладка: ак + лан. 

АКМАЛАЙ-КУЛЬ – озеро в Янаульском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: ак + ма + лай + куль, выявля-
ется арийское наследие. Название североиранского происхож-
дения: ак – «белый» + ма – «сок, вода» + лай – «ил, грязь, оса-
док» + куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водо-
ём», «озеро» [Поздеев, 2008].  

АКМАЛИЙ – озеро в Янаульском р-не Башк., возле де-
ревни Таш-Елга [СТРБ, 2002]. 

АКМАН – озеро в Варненском р-не Челябинской обл. в 
8 км к западу от села Варна в степной местности. Упоминается в 
XIX веке. Слабосолёное; площадь 180 га; глубина 1,5 м. Площа-
ди озера зарастают до 40% [Волгин, 2009]. При раскладке: ак + 
ман, выявляется арийское наследие. По североиранской версии 
(пушту) в основе названия слово с базою ак – «белый», «чистый, 
голый, святой» + суфф. ~ман, который образует имена сущест-
вительные или прилагательные со значением обладания тем или 
иным качеством, предметом [Поздеев, 2008]. Топонимический 
ряд: Акбаик, Ак-Баик, Акбаильчик, Акбалан, Акбалсик, Акбалсык, 
Акбарисово, Акбаш, Акбашсай, Акбиик, Ак-Биик, Акбика, Акби-
кя, Акбулак, Акбулакский, Акбулат, Акбур, Акбура ,Акидель, 
Акий, Акинеево, Акинейка, Аккашка, Аккиик, Акколо, Аккузы, 
Аккуйрун, Аккула, Аккуль, Ак-Куль, Аккуляк, Аккундуз, Аккускар, 
Аккуш, Аккуш-Куль, Аккушлы-Куль, Аккушты, Аккую, Аккыр, 
Аклан, Акма, Акмала, Акмалай, Акмалай-Куль, Акмалий, Акман, 
Акманай, Акмукле-Куль, Акмулла, Ак-Мулла, Акмурун, Акназар, 
Аксакай, Аксариха, Аксарка, Аксарский, Аксары. 
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АКМАНАЙ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле 
села Кляш [СТРБ, 2002]. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. 
Раскладка: ак + манай. На формировании современного назва-
ния могло сказаться казахское слово акмола – белая могила [По-
здеев, 2007]. 

АКМУКЛЕ-КУЛЬ – озеро в Гафуринском р-не Башк., 
возле деревни Мраково. От акмукле «с белым мхом» [СТРБ, 
2002]. Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый 
луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских 
языках). 

АКСАКАЙ – озеро в Еткульском р-не Челябинской обл. 
При раскладке: акса + кай, выявляется арийское наследие. Исто-
рически слово акса – «беленькая» народное название монеты из 
серебра в Средней Азии. Круглой формы монеты изготовляли 
редко; главное чтоб вес не имел существенных отличий. В 
окончании -кай в иранских словах является уменьшительно-
ласкательным суффиксом. Часть названий давно перевели рус-
ским прилагательным Беленькое. Мужское имя Аксакай в спра-
вочниках не выявлено, но по местности кочевники могли так 
назвать мальчика [Поздеев, 2008]. Ср. Деньгино, Акса-Югаман. 

АКСА-КУЛЬ – озёро в Челябинской обл. При расклад-
ке: акса + куль, выявляется арийское наследие. Исторически 
слово акса – «беленькая» (народное название монеты из серебра 
в Средней Азии; круглой формы монеты изготовляли редко; 
главное чтоб вес не имел существенных отличий) + куль – «сы-
рое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» в се-
вероиранских языках [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Ак-
сакай, Аксаково, Аксактимир, Аксакуль, Акса-Куль, Аксариха, 
Аксарка, Аксарский, Аксары, Акса-Юмаган. 

АКТАШТЫ – озеро в Троицком р-не Челябинской обл. 
[Шувалов, 1982]. Раскладка: ак + таш + ты. На юго-западном 
берегу озера находится Белая Скала – выход белых кварцевых 
жил. Топонимический ряд: Акташ, Ак-Таш, Акташты, Акту-
бинская, Актус, Новый Акташ.  

АКТЮБИНСКОЕ – озеро в Челябинской обл. у грани-
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цы Красноармейского с Кунашакским р-ном в болотистой мест-
ности. Прямого отношения к г. Актюбинску не имеет. У южного 
берега белёсый увал – Грива Конина. До 60-х годов XX века 
около озера стояла д. Актюбинка Русско-Теченского с-с. Назва-
ние русское при тюркской языковой базе актюве, актюбе – 
«белый холм», «чистый холм». Но и тюркское название может 
иметь североиранское происхождение с тем же содержанием 
при незначительном искажении. По озеру названо охотничье 
хозяйство [Поздеев, 2008]. 

АКУЛЬ МАЛЫЙ – озеро. Территория города Кыштыма 
Челяб. обл. 

АКУЛЯ БОЛЬШАЯ – озеро в Кыштымском ГО Челя-
бинской обл. В каменистой местности. Название имеет родство 
с оз. Акакуль. Для каменистой и рудной местности базою может 
служить индоевропейское слово ак – «острый камень» + индо-
европейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водо-
ём, пруд, озеро» = ак + куль – «Каменистое» [Поздеев, 2008]. 
Арийский след. 

АКУШАТКАН – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982].  

АКЧА-КУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челябинской 
обл. При раскладке: акча + куль, выявляется арийское наследие. 
Отмечен переход [с] ↔ [ч]. Исторически слово акса – «белень-
кая» (народное название монеты из серебра в Средней Азии; 
круглой формы монеты изготовляли редко; главное чтоб вес не 
имел существенных отличий) + куль – «сырое пастбище», «мок-
рый луг», «пруд», «водоём», «озеро» в североиранских языках 
[Поздеев, 2008]. 

АЛАБУГА – озеро в Абзелиловском р-не Башк., возле 
деревни Елимбет [СТРБ, 2002]. Раскладка: ала + буга. 

АЛАБУГА – озеро в Каслинском р-не Челябинской обл. 
Раскладка: Ала + Буга. Сопоставь: Елабуга. 

АЛАБУГА – озеро в Красноармейском р-не Челябин-
ской обл. По мнению Николая Ивановича Шувалова, гидроним 
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происходит от тюркского личного мужского имени Алабуга, 
принадлежавшего старшему из первых поселенцев. От озера 
получило название село (бывшее Русская Алабуга), основанное 
в 1750 году русскими переселенцами из Пермской губернии. 

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

АЛАГУЛЬ – озеро в Учалинском р-не возле деревни 
Старый Байрамгул [СТРБ, 2002]. Раскладка: ала + гуль, позволя-
ет выявить арийское наследие. Пуштунское ала – «бег, бросок» 
имеет общее прошлое с индогерманским allek – «ходить, идти», 
с индоевропейским аллея [Поздеев, 2007]. Сопоставь: гулять, 
гуляю, гулёна. Окончание гуль – «озеро» характерно для памир-
ской языковой семьи, потомков северных иранцев в частности 
саков. 

АЛАКАЙ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле де-
ревни Турумбет [СТРБ, 2002]. 

АЛАКАМЫС – озеро в Варненском (восточная часть) 
р-не Челябинской обл. в 2 км севернее посёлка Алакомыс. Озеро 
слабосолёное, площадь 240 га, глубина 1,5 м. Площади озера 
зарастают до 50% [Волгин, 2009]. Раскладка: ала + камыс. 

АЛА-КУЛЬ – озеро в Учалинском р-не Башк., возле 
бывшей деревни Шерамбай [СТРБ, 2002]. Раскладка: ала + куль. 
Пуштунское ала, ал – «высокое, алое, красное» + куль – «сырое 
пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
лось в североиранских языках). 

АЛА-КУЛЬ – озеро в Щучанском р-не Курганской обл. 
При раскладке: ала + куль, выявляется арийское наследие. Пуш-
тунское ала, ал – «высокое, алое, красное» + куль – «сырое паст-
бище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось 
в североиранских языках). 

АЛАСАЙ – лог в Мелеузовском р-не Башк., возле по-
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сёлка Нугуш [СТРБ, 2002]. Пуштунское ала, ал – «высокое, 
алое, красное» + пуштунское сай – «лощина». 

АЛАСЫК – болото в Краснокамском р-не Башк. Быть 
может, от башкир. аласук = “лачуга, летний домик” [РБСВОРБ, 
2005]. Раскладка: ала + сык = «божий ссык»? 

АЛАТУЛГАН-КУЛЬ – озеро в Чишминском районе. 
От Алат + улган = «пёстрая, пегая лошадь» + «павшая» + «озе-
ро» [СТРБ, 2002]. Вместе получим перевод: «пегая лошадь пав-
шая в озеро». И всё бы ничего, но такое название сможет про-
держаться лишь до смерти того, у кого лошадь упала в озеро, да 
и то не всегда. Если у него была лишь одна лошадь, и та упала в 
озеро (то есть, из ряда вон выходящий случай, уникальный, не-
повторимый) и больше никогда у него не было лошадей, а если 
были, то никогда не падали, особенно в озеро. Соблюсти все 
условия уникальности невозможно. Такой гидроним должен 
быть забыт через 25 лет (срок жизни несчастного, у которого 
лошадь упала). И заменён другим (баран утонул, к примеру). 

АЛАТЫРЬ – озеро в Варненском р-не Челябинской обл. 
АЛАТЫРЬ – (великорусское) загадочный камень, поминаемый в 
русских народных сказках и заговорах: бел-горюч камень, ле-
жащий на дне морском, либо на Море на Окияне, на острове на 
Буяне. Вероятно янтарь. Некоторые произносят алабырь [В. И. 
Даль]. Есть версия заимствования топонима мордовскими пра-
вославными переселенцами из Алатырского уезда Нижегород-
ской губернии. В "Словаре славянской мифологии" можно об-
наружить русское слово "Алатырь" в значении "Алатырь-
камень". Этот бел-горюч камень лежит на острове Буяне и наде-
лён самыми чудесными свойствами. Алатырь – всем камням ка-
мень, всем камням отец. Как гласят легенды, упал с неба, и на 
нём были начертаны письмена с законами Бога Сварога. Под 
тем камнем сокрыта вся Сила Земли Русской, и той Силе конца 
нет. "Голубиная книга", объясняющая происхождение Мира, 
утверждает, что из-под Алатырь-камня текут источники, даю-
щие всему миру пропитание и исцеление, то есть «живая вода». 
На Алатырь-камень садится Красная Девица Заряница, прежде 
чем расстелить по небу свою розовую фату и пробудить весь 
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Мир от ночного сна. Именем этого камня скрепляется чародей-
ное слово заклинателя: "Кто сей камень, изгложет, тот мой заго-
вор превозможет!" Ну а уж это – дело совершенно немыслимое. 
Причём, обратите внимание: алатырь – алтарь.  

АЛДЫ-МЕЧЕТЬ – болото в Челяб. обл.; проточное; 
протянулось почти до р. Миасс. Пожалуй, это речная широкая 
долина с чётко выраженной береговой линией. Другое название: 
Мечеть-Алды, Мулла-Саз. Алимов С. обратил внимание на сис-
тематическую замену термина мечет на понятное слова мечеть. 
Местные жители значение слова не знают. Оказывается, эти 
слова встречаются в горных названиях на Алтае, в Средней 
Азии и даже в Придонье, Приволжье, на Северном Кавказе 
(места обитания арийских племён). И всюду гидронимы сопро-
вождают обрывы, каньоны, крутобокие овраги, кручи. Есть на-
мёк на слово меч тёмного происхождения. И на удмурское слово 
меч – «крутой, обрывистый, врезанный берег». На авторство 
имеют, очевидно, права индогерманцы, индоиранцы [Поздеев, 
2008]. Топонимический ряд: Алды-Мечеть, Мечетли, Мечеть-
вирь, Мечеть-Вирь, Мечеть-Алды, Мечеть-Бар, Мечетьбар. 

АЛЁШИНО – болото в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. В Московской обл. есть село Алешня. Первое впечатле-
ние связывает его с мужским именем Алёша. Однако это не так. 
Как свидетельствуют исторические документы XVI–XVII вв., 
поселение возникло около болота, точнее, «низменного сырого 
места, заросшего ольхой». Такие места как своеобразный тип 
болота назывались олех или ольха (болото, заросшее мхом, на-
зывали не просто болото, а мох). Поселение, возникшее около 
ольха, получило название Олешня. А так как в этих местах было 
современное акающее произношение (мы говорим «малако», 
хотя пишем молоко), то и название со временем превратилось в 
устной речи в Алешня и стало официальным. В бассейнах мно-
гих русских рек известны небольшие речушки с названием 
Алешня, Алешенка, Алешенка Мокрая, Сухая и др. Часто эти 
речушки передают свои названия деревням, которые появляют-
ся на их берегах. Таким образом ольха закрепляется в топони-
мии, хотя и прячется за похожее на неё мужское имя [Смолиц-
кая, 1990]. 
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АЛИШЮРТ – урочище в Бурзянском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. 

АЛЛАКИ – озеро в Каслинском р-не Челябинской обл. 
Упоминается с 1695 г. в вариантах Алак, Алаки. Различают Ма-
лые и Большие Аллаки. Алак-куль несколько озер на картах Ге-
нерального межевания 1796-1810 гг. и в наши дни. Самое юж-
ное оз. Алак на Памире. Озера тяготеют к лесной с лугами и 
придорожной местности. По природным признакам котловина 
каменистая эрозионно- тектонического происхождения. В Сред-
ней Азии, по данным топонимиста Э. М. Мурзаева, существует 
малопродуктивный географический термин тёмного происхож-
дения аллак со значением «обширная впадина крупного водо-
ёма». Но этот термин не объясняет древний и популярный вари-
ант алак (алаки). Вместе с коневодством и кочевым образом 
жизни тюрки усвоили множество индоиранских слов при асси-
миляции. Поэтому родство некоторых слов с индоевропейскими 
сомнений не вызывает. Пуштунские слова илак – «летовьё, ле-
товка»; ала – «бег, бросок»; персидское алачек – «кибитка, ша-
тёр», оланг – «луг, пастбище»; алунак – «хижина»; русское – 
«лачуга»; татарское алачак – «хижина, лачуга»; чувашское алак 
– «ворота» имеют 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 североиранский или булгаро-хазарский вариант (алак?). Нали-
чие окончания куль не определяет языковую принадлежность 
имён у озёр Алакуль (Алаккуль), Алекай (Алекай-куль) потому 
что значение «озеро» у тюрок из иранского наследия [Поздеев, 
2008]. 

АЛЛАКИ БОЛЬШИЕ – озеро в Каслинском р-не Челя-
бинской обл. Озеро Большие Аллаки упоминается в купчей 1758 
г. По легенде (1887) имело название – Бей-Таш [Поздеев, 2008]. 

АЛЛАЯР-КУЛЬ – озеро в Гафурийском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ал + лаяр + куль. 

АЛЛЕЯ МЕНГИРОВ НАРОВЧАТСКАЯ – археологи-
ческие памятник Агаповского р-на Челябинской обл. рядом с 
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посёлком Наровчатка. Расстояние до районного центра, села 
Агаповка 3 км [Волгин, 2009]. 

АЛЛЕЯ МЕНГИРОВ ЧЕРКАСИНСКАЯ – археологи-
ческий памятник в Кизильском р-не Челябинской обл. на левом 
берегу реки Большая Караганка в 1,5 км западнее посёлка Чер-
касы в северной части Аркаимской Долины в окрестностях горы 
Черкасинская Сопка (375,9 м) [Волгин, 2009]. 

АЛТЫН-КУЛЬ – озеро в Варненском р-не Челябинской 
обл. [Поздеев, 2008]. От русского алтын – «золото, золотонос-
ная». АЛТЫН – денежная единица на Руси. «В русском государ-
стве считали на рубли, полтины, полу-полтины, гривны, алты-
ны. Более мелкие деньги – копейка, деньга, полушка. Рубль со-
стоял из 100 коп. или 200 денег, или 400 полушек. Полтина – из 
50 коп., или 100 денег, или 200 полушек. Полу-полтина – 25 
коп., 50 денег, 100 полушек. Гривна – 10 коп., 20 денег, 40 по-
лушек. Алтын – 3 коп., 6 денег, 12 полушек. Чеканились они из 
чистого серебра». «Две бочки белуги стоят 6 руб. 15 алтын. Зи-
пун – 6 руб. 20 гривен. Холодная шуба – 20 алтын. Воск для 
свечи – 2 алтына, 5 денег». Слово алтын чисто русское, широко 
употреблявшееся в народе. Топонимический ряд: Алтын, Ал-
тынкуль, Алтын-Куль, Алтынсай, Алтын-Сай, Алтын-Таш, Ал-
тынташ.  

АЛТЫНСАЙ – речка, приток р. Куруил (пр. р. Сакмара) 
в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Яныбаево. Путь: 
Алтынсай → Куруил → Сакмара → Урал → Каспийское море. 
От алтын + сай = «золото, золотая» + «речка» [СТРБ, 2002]. Ср. 
сай, су, карасу, абиссаль, алтын, трёхалтынный, полтина. У 
пуштун сай – «лощина». 

АЛТЫН-САЙ – урочище в бассейне р. Яманка, правого 
притока р. Караболка в окрестностях д. Кунакбаевой Кунашак-
ского р-на Челябинской обл. Правобережье р. Синары. В Баш-
кирии есть тёзка. В топонимический ряд входят г. Алтын-Таш 
(Чебаркульский район), оз. Алтын-Куль (Варненский район). В 
тюркских языках слово алтын означает «золото, золотой» + сай 
– речка; у пуштун дополнительное значение «лощина». Золотое 
содержание часть топонимистов считают новым и полагают, что 
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в древности алтан означало «металл, медь, железо». Оно со-
ставное, из слов ал – «красный» + тун – «медь». Исторически 
так и получается – с медью люди познакомились раньше, чем с 
золотом. А может быть тун означало поначалу «вода, земля»; 
родственно слову тан, дан – «вода, земля»? Т.е. «красная вода»; 
«красная земля», все слова индоиранские. Медь научились пла-
вить давно; из красной воды получали медные слитки; золото 
обычно добывали самородное. У якутов слово алтан означает 
«медь»; якутский язык – самый консервативный тюркский язык 
[Поздеев, 2008], то есть, наиболее сохранивший форманты еди-
ного языка суперэтноса русов. 

АЛТЫРЬ – озеро в восточной части Варненского р-на 
Челябинской обл. в 1,2 км западнее посёлка Алтырка. Озеро 
слабосолёное, площадь 120 га, глубина 1,5 м. В переводе с севе-
роиранского алтар, ялтыр означает «сверкающее, блестящее, 
светлое» и имеет ту же этимологическую базу, что слова яланка, 
алань и т. д. [Волгин, 2009]. Первоначально название связыва-
лось с "Алатырь-камнем". Этот бел-горюч камень лежит на ост-
рове Буяне и наделён самыми чудесными свойствами. Алатырь 
– всем камням камень, всем камням отец. Как гласят легенды, 
упал с неба, и на нём были начертаны письмена с законами Бога 
Сварога. Под тем камнем сокрыта вся Сила Земли Древних Ру-
сов, и той Силе конца не было, нет и не будет никогда. "Голуби-
ная книга", объясняющая происхождение Мира, утверждает, что 
из-под Алатырь-камня текут источники, дающие всему миру 
пропитание и исцеление, то есть «живительная влага». На Ала-
тырь-камень (камень-алтарь) присаживается древняя богиня ру-
сов Красная Девица-Заряница, перед тем, как расстелить по небу 
свою светло-розовую свадебную фату и пробудить весь Мир 
Божий от ночной дремоты. Именем этого камня скрепляется 
чародейное слово заклинателя: "Кто сей камень, изгложет, тот 
мой заговор превозможет!" Ну а уж это – дело совершенно не-
мыслимое. Можно обнаружить в русской мифологии ещё и Ба-
бу-Алтырку (Бабу-Алатырку или Бабу-Горынинку) из рода ве-
ликанов Волотов, которая ни в чём не уступала мужчинам, а, 
разъярившись, могла даже превзойти их в силе и ловкости. Во-
лоты жили в неприступных горах, дремучих лесах и диких сте-
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пях, были велики ростом и имели чудовищную богатырскую 
силу. Так гласит легенда. 

АЛУ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле 
деревни Малокызылбаево [СТРБ, 2002]. От алыу + куль 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: алу + куль. Пуштунское ала, ал – 
«высокое, алое, красное» + куль – географический термин в 
иранских названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мок-
рый луг, сырое пастбище». 

АМБАШ – озеро в Кыштымском ГО Челябинской обл. 
Арийское наследие: от иранского амбаш – «наполненное». По 
имени озера названа ж.д. станция и посёлок (до 1962 г.). Ныне 
переименовано в Анбаш. От иранского (арийского) амбаш – 
«наполненное». 

АНБАШ – озеро в Челябинской обл. в 10 км южнее г. 
Кыштым; проточное. Иное название: Амбаш. Избыток воды 
стекает в Городской пруд на р. Кыштым. Принимает излишки 
воды оз. М. Акуля; здесь у изголовья цепочки из озёр с прото-
ками является оз. Акакуль, из которого вода по протоке перели-
вается в оз. Бол. Акуля и далее оз. Малая Акуля. Старое назва-
ние у озера – Амбаш ещё недавно составляло сердцевину имени 
новой ж.д.с. и посёлка при ней – Амбашская до 1962 г. В пере-
воде с иранских языков слово амбаш означает «наполненное» 
при глагольной основе ома, амбаштан – «наполнять, запол-
нять». Очевидно, утрачен очень слабый конечный звук «а» в 
основе ома [Поздеев, 2008]. 

АНГАСЯК – озеро в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002].  

АНЖЕЛЫ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. 

АНЯКУЛЬ – озеро в Бураевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Раскладка: аня + куль. 

АПАЙ-КУЛЬ – озеро в Пластовском р-не Челябинской 
обл. в урочище Апай. Из озерка Апай-Кулъ вытекает левый при-
ток р. Кабанки, в устье которого на левобережье стоит п. Ми-
хайловский По географическим признакам подходит иранская 
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(памирская) версия, от прилагательного апай – «водный» («во-
дичка») при исходном слове an – «вода, речка; озеро». В окон-
чании слово куль (сырое пастбище, озеро) могло появиться при 
иранцах, тюрках и русских. 

АПТИК – озеро в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. 

АПТИКЕЙ – озеро в Баймакском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

АРАКБАЛЫК – озеро в Троицком р-не Челябинской 
обл. Разбивка: арак + балык. По мнению Дёмина, лексическая и 
смысловая единица «ар» более чем распространена в различных 
языках, включая индоевропейские (и соответственно, славян-
ские и русский). При этом совершенно неважно, является ли она 
составной частью корневой основы или какой-либо другой слу-
жебной морфемы (минимальной части слова). Ибо языки имеют 
свойство приспосабливаться к более древним лексическим суб-
стратам и, как бы переваривая их, превращать их в элементы 
собственного словарного запаса. Особенно это характерно для 
топонимов и гидронимов. Например, финские племена, издревле 
обитавшие по берегам Ладожского озера, приспособили к сво-
ему языку славянскую лексему «лад», образующую имя языче-
ского божества – космоустроителя Лада, в более понятные для 
них названия, например, Алоде-йоки (приток Волхова) или Лах-
денпохья (селение на берегу Ладоги). В указанном смысле на-
звание легендарного села муромского Карачарово, где, по пре-
данию, родился богатырь Илья Муромец, могло соединить в се-
бе двойную архаичную лексему «ар», переваренную в горниле 
славянских («чар») и тюркских («кар») языков. В русском языке 
более чем достаточно слов, составным компонентом которых 
выступает обозначенная лексема «ар». Хотя во многих случаях 
это вряд ли имеет отношение к начальному этапу этногенеза 
индоевропейских языков и их вычленения из единой этнолин-
гвистической общности; тем не менее налицо мощный пласт 
русских слов, в начале и особенно в конце которых закреплена 
лексема «ар» («арь»), несомненно сопряженная в далеком исто-
рическом прошлом с понятием «арий, арья» [Дёмин В. Н., 2008].  
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АРАКТАБАН – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. Разбивка: арак + табан.  

АРАКУЛЬ – гидрологический памятник природы Юж-
ного Урала; озеро, расположенное на севере Челябинской обл. в 
Аргаяшском районе, вблизи крупного посёлка Вишневогорска. 
Площадь озера составляет 3 км2; средняя глубина 5 м; наиболь-
шая глубина 11 м. Раскладка: ара + куль.  

АРАСАЗ – болото в Учалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. 

АРАШКУЛЬ – озеро на территории города Карабаша. 
Разбивка: араш + куль. 

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

АРГАЗИ – озеро на месте Аргазинского водохранили-
ща; устойчивое название с 1665 г. в источниках. Вариант Аргази 
от арийского Аргаза могло возникнуть в башкирском языке вме-
сто иранского слова аргада – «ручейное место». Топонимиче-
ский ряд составляют озёра Аргаяш, Аргаз-Балык, Аргаш, рч. г. 
Аргауз, дорога Аргаш у восточных склонов Уральского хребта 
[Поздеев, 2007]. 

АРГАЯШ – озеро в Челябинской обл. на территории го-
рода Миасса. При раскладке: арга + яш, выявляется арийское 
наследие. От караванщиков из Хивы русские заимствовали сло-
во аргиш со значением «караван, обоз»; употреблялось в Сибири 
и в других местах. Возможно, оно имеет общее происхождение 
со словом арба – «телега» и с глагольной основой ар – «пере-
двигаться по местности», усвоено в древности тюрками от ин-
доевропейцев. Поэтому названия сакма и аргаш составляют би-
лингву. Предки башкир могли приспособить иную базу – гео-
графический термин арга с несколькими значениями; в данном 
случае «горный лес» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Ар, 
Аргаш, Аргаз-Балык, Аргази, Аргаза, Аргава, Аргауз, Аргаузский, 
Аргаяшский. 
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АРГАЯШСКОЕ – озеро в Аргаяшском р-не Челябин-
ской обл. Происхождение гидронима не имеет однозначного 
решения. В источниках именуется Яргаяш [Шувалов, 1982]. 
Разбивка: ар + гаяш (яр + гаяш). В говоре местных башкир – Яр-
гояш – сохранено очень древнее именование водоёма. В языке 
суперэтноса русов слово «яр» означало «ярый, жизненный». 
Причём, по словам Николая Ивановича Шувалова, в ряде баш-
кирских слов звук [к] литературного языка (придуман после Ок-
тябрьского переворота 1917 года) соответствует звуку [г] обы-
денного говора. Тогда прочтём Яркояш. В этом случае явно про-
глядывает слово «ярко», «яркое». 

АРКАИМСКИЙ ПЛЁС – урочище Брединского р-на 
Челябинской обл. на левом берегу реки Большая Караганка с 
западной стороны укреплённого поселения Аркаим. Геологиче-
ский памятник природы. Плёс отделяет от западной внешней 
оборонительной стены «Аркаимский Огород». Представлены 
руслово-пойменные осадки [Волгин, 2009]. 

АРКАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Бурзянском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: арка + лы + куль, выявляется 
арийское наследие. В языке русов-индоевропейцев "граница" 
поселения «предположительно выражалась лексемой *е/огН- : 
хеттское erha – "граница", "край", arha – "граница", "область", 
"вовне", "прочь", arahza – "вокруг", "вне", "за пределами", 
arahzena – "живущий вокруг, по соседству, за пределами", ла-
тышское вrа – "граница", "край", "предел", "область", литовское 
уras – "воздух", "погода", iљ oro – "снаружи"» [Гамкрелидзе, 
1984] + древнее арийское (сохранилось у иранцев) лы – «склад-
ка» + иранский географический термин куль – «озеро, водоём, 
пруд, мокрый луг, сырое пастбище». 

АРКЫЗМА – урочище в Бурзянском р-не Башк., возле 
деревни Ишдавлет. От аркыры – «поперёк, поперечная», ызма – 
«изба» [СТРБ, 2002]. Искажение русского слова изба в башкир. 
изма. Можно ли догадаться о первоисточнике? Ср. Аверюз, Ав-
рюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Аркызма, Барса, 
Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, Гургурий, 
Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Ис-
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кандер, Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, 
Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, Каралачуково, Карпяз, Карыш, 
Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау,  Каскин, Кенез, Кермень, 
Кисак, Кисак-Каин, Кистенли, Кистенли-Богданово, Кистенли-
Ивановка,  Кисяк-Куль, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Кула-Елга, 
Курьяз, Лагыр, Марьян, Санасапкан, Санга, Санги, Санги-Тау, 
Сапай, Сатыртау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Чуюн-
чи. 

АРМАНДЫ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ар + манды. Ср. манда, мандала. 

АРТА-КУЛЬ – озеро в Караидельском р-не Башк., возле 
села Артакуль [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – «сырое 
пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
лось в североиранских языках). 

АРТМАК – озеро в Аургазинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

АРТМАКЛЫ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле 
деревни Старый Абсалям [СТРБ, 2002].  

АРТМАКЛЫ – озеро в Мишкинском р-не Башк., возле 
деревни Бабаево [РБСВОРБ, 2005]. 

АРХИПОВО – болото в Увельском р-не Челябинской 
обл. Возможно, это подгонка под фамилию под воздействием 
названия соседних болот Рогозино, Козенниково [Поздеев, 
2008]. См. Рогозино. Название связывается с православным 
именем из месяцеслова Архип, которое в переводе с греческого 
означает " Господин Лошадей". 4 (17) января Русская Право-
славная Церковь отмечает Собор 70-ти апостолов, в том числе и 
помянует апостола Архипа. 19 февраля (4 марта) и 22 ноября (5 
декабря) отмечается память апостола Архипа. 6 (19) сентября 
память преподобного Архипа. 

АСАУЗЫ – гидроним в Татышлинском р-не Башк. ря-
дом с деревней Асавды. От башкирского асау – «горькая, соло-
новатая, кислая» с диал. афф. -зы [СТРБ, 2002]. Вероятная рас-
кладка: асау + зы; аса + узы. Топонимический ряд: Аса, Асав, 
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Асава-Зубово, Асавбаш, Асав-Баш, Асавды, Асавдыбаш, Асавды-
Баш, Асавка, Асавтамак, Асав-Тамак, Асакты, Асалыгул, Асау, 
Асаузы, Асаутамак, Асау-Тамак, Асели, Аселитау, Асели-Тау, 
Аселиузяк, Асели-Узяк, Асель, Аси, Асибар, Асибар-Тамаш, Аси-
ган, Асиелга, Аси-Елга, Асийылга, Аси-Йылга, Асикуль, Аси-Куль, 
Аскараза, Аскараза-Елга, Ассу, Ассы, Асу, Асы, Асыбар, Асы-
Бар, Асыбаш, Асы-Баш, Асыелга, Асы-Елга, Асыкуль, Асы-Куль, 
Асыкую, Асы-Кую, Асылай, Асылык, Асылыкуль, Асылы-Куль, 
Асылы-Удряк, Асысу, Асысукур, Асытамак, Асы-Тамак, Асы-
тау, Асы-Тау, Асыубиик, Асы-Язы, Асы-Ялан, Карасу. 

АСЕЛИ-УЗЯК – ложбина в Стерлитамакском р-не 
Башк., возле деревни Кунакбай [СТРБ, 2002]. Топонимический 
ряд: Аса, Асав, Асава-Зубово, Асавбаш, Асав-Баш, Асавды, Асав-
дыбаш, Асавды-Баш, Асавка, Асавтамак, Асав-Тамак, Асакты, 
Асалыгул, Асау, Асаузы, Асаутамак, Асау-Тамак, Асели, Асели-
тау, Асели-Тау, Аселиузяк, Асели-Узяк, Асель, Аси, Асибар, Аси-
бар-Тамаш, Асиган, Асиелга, Аси-Елга, Асийылга, Аси-Йылга, 
Асикуль, Аси-Куль, Аскараза, Аскараза-Елга, Ассу, Ассы, Асу, 
Асы, Асыбар, Асы-Бар, Асыбаш, Асы-Баш, Асыелга, Асы-Елга, 
Асыкуль, Асы-Куль, Асыкую, Асы-Кую, Асылай, Асылык, Асылы-
куль, Асылы-Куль, Асылы-Удряк, Асысу, Асысукур, Асытамак, 
Асы-Тамак, Асытау, Асы-Тау, Асыубиик, Асы-Язы, Асы-Ялан, 
Карасу. 

АСИБАР ТАМАШ – урочище в Мелеузовском р-не 
Башк., возле деревни Кашали [СТРБ, 2002]. Топонимический 
ряд: Аса, Асав, Асава-Зубово, Асавбаш, Асав-Баш, Асавды, Асав-
дыбаш, Асавды-Баш, Асавка, Асавтамак, Асав-Тамак, Асакты, 
Асалыгул, Асау, Асаузы, Асаутамак, Асау-Тамак, Асели, Асели-
тау, Асели-Тау, Аселиузяк, Асели-Узяк, Асель, Аси, Асибар, Аси-
бар-Тамаш, Асиган, Асиелга, Аси-Елга, Асийылга, Аси-Йылга, 
Асикуль, Аси-Куль, Аскараза, Аскараза-Елга, Ассу, Ассы, Асу, 
Асы, Асыбар, Асы-Бар, Асыбаш, Асы-Баш, Асыелга, Асы-Елга, 
Асыкуль, Асы-Куль, Асыкую, Асы-Кую, Асылай, Асылык, Асылы-
куль, Асылы-Куль, Асылы-Удряк, Асысу, Асысукур, Асытамак, 
Асы-Тамак, Асытау, Асы-Тау, Асыубиик, Асы-Язы, Асы-Ялан, 
Карасу. 
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АСИ-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башк., возле 
деревни Аккуз [СТРБ, 2002]. От башкир. эсе – “кислое, солоно-
ватое” + куль – “озеро” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: асы + куль 
= «нассы в кулёк». 

АСИ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., 
возле деревни Кулляр [СТРБ, 2002]. От башкир. эсе – “кислое, 
солоноватое” + куль – “озеро” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: аси 
+ куль = «насси в куль. Арийское наследие: куль – «сырое паст-
бище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось 
в североиранских языках). 

АСИ-КУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк., возле 
деревни Даут-Каюп. От башкир. эсе – «кислое» [СТРБ, 2002]. 
От башкир. эсе – “солёное” + куль – “озеро” [РБСВОРБ, 2005]. 
Раскладка: аси + куль = «насси в куль». Иное написание: Асы-
куль. 

АСКЫНКУЛЬ – озеро в Ишимбайском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: аскын + куль. Возможно, от переозву-
ченного ak hын – «белая фигура», «белый идол», «белое извая-
ние», «белый бог» [РБСВОРБ, 2005]. Калька с изначального: 
«Озеро Сильного Бел Бога», либо, «Озеро Сильнобога + Белобо-
га».  

АСЛАМА – лог в Троицком р-не Челябинской обл. При 
раскладке: ас + ла + ма, выявляется арийское наследие. Слово 
асла означает «жерновая, мельничная»; асли – «коренной, ос-
новной» от слова ас, а оно у иранцев произошло от индоевро-
пейского ак – «острый камень, острый». Слово ма означает 
«сок, вода». Рядом протекает р. Большая Услама. См. Услама. 

АСЛЫ-КУЛЬ – озеро в Сосновском р-не Челяб. обл. 

АСЫ – озеро в Ермекеевском р-не Башк. От асы “горь-
кое, солоноватое” [РБСВОРБ, 2005]. Ср. нассы. Сокращение от 
слова нассы. 

АСЫКУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле д. 
Усман [СТРБ, 2002]. Раскладка: асы + куль. 

АСЫКУЛЬ – озеро в Благовещенском р-не Башк., возле 
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с. Новые Турбаслы [СТРБ, 2002].  

АСЫКУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башк., возле де-
ревни Аккуз. От башкир. эсе – “кислое, солёное” + куль – “озе-
ро” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: асы + куль = «нассы в куль». 
Иное написание: Аси-Куль [СТРБ, 2002]. 

АСЫКУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., воз-
ле деревни Кулляр. От башкир. эсе – “кислое, солёное” + куль – 
“озеро” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: асы + куль = «нассы в 
куль». Иное написание: Аси-Куль [СТРБ, 2002]. 

АСЫКУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк., возле 
деревни Даут-Каюп. От башкир. эсе – “кислое, солёное” + куль 
– “озеро” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: асы + куль = «нассы в 
куль». Иное написание: Аси-Куль [СТРБ, 2002]. 

АСЫЛЫК – болото в Учалинском р-не Башк., возле де-
ревни Тунгатар. Раскладка: асыл + ык. Ик = «вода»; асыл = 
«нассал» (ср. рассол). «Нассал Вода». Другое название: Солон-
цы [СТРБ, 2002]. 

АСЫЛЫ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк. 
От асы + лы (аса – развилка с башкир. афф. -лы) «развилистое» 
[СТРБ, 2002]. От асылы + куль = “солоноватое озеро” 
[РБСВОРБ, 2005]. Другие названия: Каратабын, Ерупкан, Ер-
баткан, Айыркуль (П. П. Семёнов-Тянь-шанский. Т. 1). И, всё, 
же, «развилистое» или «солоноватое»? А может название иска-
жено от слова «асилки»? «Кулёк с Асилками»? 

АТАМ-КУЛЬ – озеро в Ермекеевском р-не Башк., возле 
села Атам-Куль [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – «сы-
рое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (со-
хранилось в североиранских языках). 

АТАУ – озеро в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
От термина атау – “остров” [РБСВОРБ, 2005].  

АТАУДЫ – озеро в Абзелиловском р-не Башк., возле 
деревни Давлетша [СТРБ, 2002]. От термина атау – “остров” с 
башкир. диал. афф. -ды [РБСВОРБ, 2005]. 
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АТИКЕ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле дерев-
ни Чукраклы. Вариант назв. Этекэй. Возможно, от антропонима 
[СТРБ, 2002]. 

АТКУЛЬ – озеро в Еткульском р-не Челябинской обл. 
Гидроним мог быть образован задолго до пришествия в наши 
края тюркоязычного населения, например во время существова-
ния славянской страны Артании со столицею в Арте (Аше). 

АТ-КУЛЬ – озеро в Калтасинском р-не Башк., возле де-
ревни Новый Аткуль [СТРБ, 2002]. Раскладка: ат + куль = «ло-
шадь + озеро» [РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие: куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках). 

АТ-КУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не Башк. Рас-
кладка: ат + куль = «лошадь + озеро» [РБСВОРБ, 2005].  

АУЛАШ – озеро в Аскинском р-не Башк., возле села 
Кашка [СТРБ, 2002].  

АУШ-КУЛЬ – озеро в Учалинском р-не Башк., возле 
деревни Старый Байрамгул. В географ. литературе Ушкуль 
[СТРБ, 2002]. Озеро расположено у горы Ауш – “кривая” 
[РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие: куль – «сырое пастби-
ще», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в 
североиранских языках). 

АЧАКУЛЬ – озеро в северной части Нагайбакского р-на 
Челябинской обл. Вариант написания: Ача-Куль, Ачакуль. У 
западного берега располагается посёлок Арсинский. Площадь 
300 га, глубина 3 м, пресное. Площади озера зарастают до 10%. 
В 4 км южнее находятся озёра Малый и Большой Ачакуль [Вол-
гин, 2009]. 

АЧА-КУЛЬ БОЛЬШОЙ – озеро в Нагайбакском р-не 
Челябинской обл. [Шувалов, 1982]. Согласуется со словом из 
языка пушту эс, ас – «жернов»; «пепел»; «горностай»; «ло-
шадь»; с персидским ас, аш – «жернов» + куль – географический 
термин в иранских названиях со значениями «озеро, водоём, 
пруд, мокрый луг, сырое пастбище». Топонимический ряд: Ача-
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Куль, Ачли-Куль, Ачликуль, Ачу-Елга, Аша, Ашай, Аш-Елга, 
Большой Ача-Куль, Жерновой Камень, Малый Ача-Куль, Санга, 
Точильная, Точильный. 

АЧА-КУЛЬ МАЛЫЙ – озеро в Нагайбакском р-не Че-
лябинской обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка первого слова: ача + 
куль. Перекликается со словом «аша». Тогда: «Священное Озе-
ро» в стране Артании. Согласуется со словом из языка пушту эс, 
ас – «жернов»; «пепел»; «горностай»; «лошадь»; с персидским 
ас, аш – «жернов». За неимением буквы [ч] башкиры часто за-
меняют её буквой [с]. Топонимический ряд: Ача-Куль, Ачли-
Куль, Ачликуль, Ачу-Елга, Аша, Ашай, Аш-Елга, Большой Ача-
Куль, Жерновой Камень, Малый Ача-Куль, Санга, Точильная, 
Точильный. 

АЧЛИ-КУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челя-
бинской обл. Раскладка: ачли + куль. Топонимический ряд: Ача-
Куль, Ачли-Куль, Ачликуль, Ачу-Елга, Аша, Ашай, Аш-Елга, 
Большой Ача-Куль, Жерновой Камень, Малый Ача-Куль, Санга, 
Точильная, Точильный. 

АША – озеро в Кунашакском р-не Челябинской обл. 
[Поздеев, 2007]. Учёными уже вполне обоснованно доказано, 
что на Южном Урале обитали древние арии, написавшие, впо-
следствии Авесту и Ригведу. Давайте попытаемся истоки гидро-
нима поискать в сохранившихся до наших дней понятиях и тер-
минах народа ариев. Слово аша – это авестийское понятие, пе-
реводится на современный язык как «Истина», «Правда». В ин-
доиранской религии аша – это, главным образом натурфило-
софское понятие: наиболее глобальный и общий закон мирозда-
ния, регулирующий восходы и заходы Солнца, смену времён 
года, "воскресение" и "умирание" природы и т.д. Однако в ин-
доиранскую эпоху этот термин имел также социальное и этни-
ческое содержание: понятие "аша" включало существующий 
иерархический уклад общества, справедливость, верность дого-
ворам и др. В учении Зоротушты нравственно-этическое содер-
жание понятия "аша" становится главенствующим. В "Гатах" и 
"Младшей Авесте" аша – персонификация приверженности зо-
роастризму, соблюдения триады "благие мысли, благие речи, 
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благие дела" в личностном и социальном плане. Написание 
"Аша" передаёт традиционное (жреческое) произношение. За-
падные диалекты древнеперсидского языка (близкого к древне-
му арийскому) передают понятие Аша в форме Арта (страна Ар-
тания у славян). В "Младшей Авесте" понятие Аша иногда пер-
сонифицируется как божество Арштата. В системе дуализма 
Аша противопоставляется Друджу [Пятков, 2004]. Арийское 
наследие. У пуштун есть мужское имя Аша [Поздеев, 2007]. 
Башкирская запись названия эсэ со специфическим звуком типа 
[а] лучше согласуется со словом из языка пушту эс, ас – «жер-
нов, пепел»; с персидским ас, аш – «жернов» в сочетании с 
суффиксом относительного прилагательного -а. Наличие абра-
зивов в недрах и «абразивных» названий Точильный, Жерновой 
камень, усиливают версию «Жерновая», «Точильная». 

АЩЕСОР – озеро в Варненском р-не Челябинской обл. 
Раскладка: аще + сор.  

АЮ – озеро в Альшеевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. «Медвежье» озеро. Ср. башкирское caлышaяk – медведь»; 
Етегэн – «Большая Медведица». И в то же время великорусское 
аю – «медведь» (см. «Словарь великорусского языка» Владими-
ра Ивановича Даля). «Уже в ведийские времена слово аrуа пре-
терпело заметную фонетическую трансформацию. В Ригведе 
наряду с этой (ставшей со временем «классической») вокализа-
цией употребляется сокращенная форма Аю (ауи) – буквально 
«живой» (так именуют одного из предводителей арийцев, а по 
нему – и их самих). В одном из гимнов Ригведы говорится: 
«Древние Аю (арии) проследовали по новому пути <...>» (XI 
23.2). Вот почему комментаторы не без оснований считают аю 
одним из архаичных самоназваний арийских племён» [Дёмин 
В.Н., 2008]. 

АЮАТКАН – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле 
деревни Новый Яппар [СТРБ, 2002]. От Айыуаткан = «медведь» 
“был застрелен, подстрелен” [РБСВОРБ, 2005]. 

АЮАТКАН-КУЛЬ – озеро в Балтач. районе возле де-
ревни Каргалы [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – «сырое 
пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
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лось в североиранских языках).  

АЮБАТКАН – болото в Калтасинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: аю + баткан. 

АЮБАТКАН – болото в Нуримановском р-не Башк. 
«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]. От айыу 
+ баткан = “медведь утонул” [РБСВОРБ, 2005]. Топонимиче-
ский ряд: Алашасуйган («мерин зарезан»), Аюаткан, Аю-Аткан 
(«медведь подстреливший»), Аюбаткан (“медведь утонул”), 
Аюкаскан (“медведь сбежал”), Аюкискан (“медведь перешёл 
вброд”), Аюсапкан (“медведь скакал”), Аюталаган (“медведь 
покусал”), Аютапаган (“медведь растоптал”), Аютузаклаган 
(“медведь ловил”), Аю-Ульган («медвежья могила»), Аююгалган 
(“медведь скрылся”), Беренсе Трактор, Берёте Трактор, Ит-
бармас («собака не дойдёт»), Ит-Эсеп-Буткян («собака выпи-
ла»). 

АЮПКУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: аюп + куль. 

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

Б 
БАБАЙ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле де-

ревни Турумбет [СТРБ, 2002]. Название образовано в русском 
языке от антропонима Бабай. Топонимисты Башкирии с оговор-
ками за базу приняли слово баба – «почтенный старец, предок» 
(слово из иранского наследия). В русских говорах слово баба 
имеет множество местных значений. Для топонимики допусти-
мы значения «рыба; подкаменщик; птица пеликан; растения ти-
па подорожник; водная трава». См. Бабушка, Бабай-Тау, Бабье 
[Поздеев, 2008]. 

БАБАЙ – озеро в Буздякском р-не Башк., возле деревни 
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Казаклар-Кыбау [СТРБ, 2002]. Раскладка: ба + бай. Возможно, 
от башкир. ба – «священное» + бай – «владыка». 

БАБЬЕ – озеро в Еткульском р-не Челябинской обл. в 
2,5 км к СЗ от д. Кораблёво. Место сыроватое, придорожное в 
древности. В русских говорах слово баба имеет множество ме-
стных значений. Для топонимики допустимы значения «рыба; 
подкаменщик; птица пеликан; растения типа подорожник; вод-
ная трава» [Поздеев, 2008]. Ср. русское (архангельский диалект) 
бабушка – «ромашка, белоголовых, белоцветка; клевер; цветы». 
В Башкирии есть p.p. Бабашкан, Бабаелга (Бабайылга), в Уйском 
р-не г. Бабай-Тау. Топонимисты Башкирии с оговорками за базу 
приняли слово баба – «почтенный старец, предок» (слово из 
иранского наследия) [Поздеев, 2008]. 

БАГАРАЙ – озеро в Каслинском р-не Челябинской обл. 
Топонимический ряд: Багара, Багарай, Багарда, Багарышты, 
Багаряй, Багаряк, Багарякское, Баграш, Багруш, Багры, Баг-
рыш, Багрышты, Багряж, Багряшка, Багырдай, Багырдыелга, 
Багырды-Елга, Багыркуль, Багыр-Куль, Багырлы, Багырыкуль, 
Багыры-Куль. См. Багруш. 

БАГАРЯЙ – озеро в Челябинской обл. на протоке из оз. 
Карагуз в оз. Синара. (Мал. Бол. Багаряй) [Поздеев, 2008]. То-
понимический ряд: Багара, Багарай, Багарда, Багаряй,  Багаряк, 
Баграш, Багруш, Багрыш, Багрышты, Багряж, Багряшка, Ба-
гырдай, Багырдыелга, Багырды-Елга, Багыркуль, Багыр-Куль, 
Багырлы, Багырыкуль, Багыры-Куль. См. Багруш. 

БАГАРЯЙ БОЛЬШОЙ – озеро в Челябинской обл. на 
протоке из оз. Карагуз в оз. Синара. (Мал. Бол. Багаряй). Топо-
нимический ряд: Багруш, Баграш, Багрыш, Багрышты, Багыр-
лы, Багырдай, Багаряк. См. Багруш [Поздеев, 2008].  

БАГАРЯЙ МАЛЫЙ – озеро в Челябинской обл. на 
протоке из оз. Карагуз в оз. Синара. (Мал. Бол. Багаряй). Топо-
нимический ряд: Багруш, Баграш, Багрыш, Багрышты, Багыр-
лы, Багырдай, Багаряк. См. Багруш [Поздеев, 2008]. 

БАГАРЯК – озеро в Сысертском р-не Сверд. обл. (Ма-
гаряк, 1695) [Поздеев, 2008]. В озере берёт начало р. Багаряк, 
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которая затем протекает по территории Челябинской обл. (лев. 
пр. р. Синара). Путь: оз. Багаряк (Магаряк, Баерак) → р. Багаряк 
(Боярак, Баярак, Баерак) → р. Синара → р. Исеть → р. Тобол → 
р. Иртыш → р. Обь → залив Обская Губа → Карское море → 
Северный Ледовитый океан. В документе 1682 г. река названа 
Бояраком (в передаче Н.К. Чупина – Баяраком). Путешествен-
ник XVIII в. И.П. Фальк называет р. и оз. Багаряк – Баераком. 
Если эти формы не ошибки и являются вариантами названия 
Багаряк, то можно сравнить названия озера и реки с русским 
буерак – «глубокая промоина», «овраг», диалектными баярак, 
баерак, боерак, боярак – «овраг», «крутой лог с ручьем» [Мат-
веев, 2007]. 

БАГЫР-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., воз-
ле деревни Кашали [СТРБ, 2002]. От индо-европ. bag – «огонь, 
тлеющий в золе». У курдов Туркмении, очень древнего клана 
металлургов, есть слово бакър – «медь» [Поздеев, 2008]. 

БАГЫРЫ-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., 
возле деревни Кашали. В [СТРБ, 2002] – Багыры-Куль. Вариант 
назв.: Багыр-Куль [РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие: куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках). Красным цветом отли-
чается медь со сплавами и вода болот, поставщиков лучшей ру-
ды до XVIII в. О красном цвете меди, цвете огня и солнца напо-
минают слова багно (болото), багрец, багор. Руды добывали и в 
земле; множество германских слов родом из металлургии: багер 
– «грязь, ил»; багерн – «вынимать землю» и т.д. У индусов руд-
ное место с металлургическим комбинатом называется Баккара 
– «сковорода», самый древнейший меде- и железоплавильный 
аппарат из меднокаменного времени. 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 Туркмении, очень древне-
го клана металлургов, есть слово бакър – «медь»; самоназвание 
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 
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изготовления посуды»; «полуда» по сообщению македонца ро-
дом из Греции (записано в 1966). Все эти слова восходят к индо-
европейскому корню bha bhe – «нагревать, сиять, светить», от-
сюда 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 руды со дна болота») и появится 
вас-и-ли-са (золотистая), говорится в волшебных сказках. Кто 
дружит с лягушкой, тому она приносит золото. (Норвежское по-
верье). Стали обращать внимание в золе и на капли бронзы, ла-
туни, затем железа. Металлургов считали кланом магов (от кор-
ня баг), огнепоклонников, волшебников, колдунов. Ср. богара – 
«ведьма», и багана – «загребущая рука» [Поздеев, 2008]. Топо-
нимический ряд: Багара, Багарай, Багарда, Багаряй,  Багаряк, 
Баграш, Багруш, Багрыш, Багрышты, Багряж, Багряшка, Ба-
гырдай, Багырдыелга, Багырды-Елга, Багыркуль, Багыр-Куль, 
Багырлы, Багырыкуль, Багыры-Куль. См. Багруш. 

БАЙ-ВАХТА – озеро на подведомственной территории 
г. Карабаша Челябинской обл. Вариант названия Вахты. При 
раскладке: бай + вахта, выявляется арийское наследие. Попу-
лярный в топонимии индоевропейский географический термин 
бай – «вода, речка», «берег» + пуштунске бахт – «болото» = 
«Болотная Речка», «Лесная Речка» в переводе с древних индоев-
ропейских языков; порядок слов в таких названиях произволь-
ный [Поздеев, 2007]. См. Вахты. 

БАЙТАК – озеро в Варненском р-не Челябинской обл. 
южнее п. Алексеевский в степи у границы с Казахстаном. Иные 
названия: Байтук, Байток. При этом, в источниках господствует 
вариант названия Байтук с характерным для саков окончанием 
на -ук, -тук при господствующих в индоиранских названиях 
суффиксах -ак, -так. В изголовье может быть популярный в то-
понимии индоевропейский географический термин бай – «вода, 
речка», «берег» либо байт, бат – «степь». У Э. М. Мурзаева в 
«Очерках топонимики» со ссылкой на В. В. Радлова упоминает-
ся казахское слово байтах со значениями «обширный, широко 
раскинутый, просторный». Трудно понять значение названия 
маленького озерка овальной формы и речки по казахской вер-
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сии; лучше подходят прилагательные от арийской базы – «вода, 
берег» [Поздеев, 2007]. 

БАЙТОК – озеро в Варненском р-не Челябинской обл. в 
степи у границы с Казахстаном южнее п. Алексеевский. Иное 
написание: Байтак, Байтук. При раскладке: бай + ток, выявляет-
ся арийское наследие. В изголовье может быть популярный в 
топонимии индо-европейский географический термин бай – 
«вода, речка, берег», либо байт, бат – «степь» + характерное 
для саков окончание на -ук (-тук) [Поздеев, 2008]. 

БАЙТУК – озерко в Варненском р-не Челябинской обл. 
в степи у границы с Казахстаном южнее п. Алексеевский. Иное 
написание: Байтак, Байток. В источниках господствует вариант 
названия Байтук с характерным для саков окончанием на -ук (-
тук) при господствующих в индоиранских названиях суффик-
сах ~ак (~так). В изголовье может быть популярный в топони-
мии индо-европейский географический термин бай – «вода, реч-
ка, берег», либо байт, бат – «степь» [Поздеев, 2008]. 

БАЙТУР – гидроним в Мишкинском р-не Башк., возле 
деревни Байтурово (СНМ). Ср. Буйтур. Топонимический ряд: 
Байтур, Байтурово, Балатур, Баштур, Белатор, Белятур, Буй-
тур, Касатур, Селятур, Силитур, Тораташ, Турат, Тура-Тау, 
Тура-Таш, Турачи, Тургайак, Тургаяк, Тургояк, Турнак, Турново, 
Турсагаза, Турхай, Турхан. 

БАЙШАДЫ – гидроним в Бураевском р-не Башк. рядом 
с деревней Байшады [СТРБ, 2002]. При раскладке: бай + шады, 
выявляется арийское наследие. В изголовье может быть попу-
лярный в топонимии индоевропейский географический термин 
бай – «вода, речка», «берег». В звуковом отношении и с учётом 
арийского прошлого прекрасно вписывается сакское слово 
sviida – «молоко», созвучное и общее по происхождению с пуш-
тунскими словами в диалектах шаде, шоде, шуде, шиде – «моло-
ко» [Поздеев, 2008]. 

БАКАЙКА – курья на оз. Тургояк; ограничивают её мы-
сы Бол. и Мал. Бакайка и рч. Кулешовка у северо-восточного 
побережья; здесь же есть рч. Пугачёвка с одноимённой горой. 



Пятков В.Озёра Южного Урала 

 38 

Отсюда и многовариантная легенда про сподвижника Е. И. Пу-
гачёва из башкир (татар) по имени Бокай (правильно Бакай), и 
Инышем звали его. Пугачёв на озере не был, и БОкай здесь не 
скрывался. В названии скрылось забытое русское слово бакай – 
«речной проток; глубокая яма в болоте или озере; удлинённая и 
увлажнённая котловина». Последнее значение, пожалуй, лучше 
всех описывает местность. Кроме славян слово бакай зафикси-
ровано у башкир как заимствование из русского. Очевидно, ба-
зой является германизм бак – чаша [Поздеев, 2008]. Топоними-
ческий ряд: Бакай, Бакайка, Бол. Бакайка, Мал. Бакайка, Новый 
Бакай. 

БАКАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк. 
возле деревни Старый Аккулай [СТРБ, 2002]. Арийское насле-
дие: великорусское бакала – «заязь, заязок в проточной воде пе-
ред плотиной, от напора льда» (арханг.) [В. И. Даль] + куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках). Ср. бакалда, заязь, зая-
зок. 

БАКАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Ермекеевском р-не Башк. 
возле деревни Рятамак [СТРБ, 2002]. БАКАЛЬ – (укр.) «озеро». 
Мордовское эрзя бакалда – «родник», «яма с водой»; башкир-
ское и чувашское диалектное бакай – «речной проток», что, ви-
димо, заимствования из русского языка [Мурзаев, 1984]. Этимо-
логический словарь славянских языков [1974, 1] говорит о древ-
ности слова в славян. яз., восходящего к bakul’a, bаkъl’а с ос-
новными значениями: «болото» и «древесная заболонь». Сюда 
же из географической терминологии баклыш, бакланец. Приме-
ры: Бакал в Челябинской обл. [Мурзаев, 1984]; Бакалда в Кур-
ганской обл.; Бакалды (с прудами) в Горьковской обл.; Бакал-
динское и Бакалы в Башкирии; Бакалы в Талды-Курганской 
обл.; Бакалы в Татарии; оз. Бакальское и рядом Бакальская коса 
на западном побережье Крыма. П. В. Сытин [1959] свидетельст-
вует: Балканские переулки в Москве названы по засыпанному 
пруду Балкан, в свою очередь названного так по бакалдинам 
(оврагам). 

БАКАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башк. 
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[СТРБ, 2002]. БАКАЛДА – (великорусское) бакалдина (вост-
рус., рязан., пензен.) глухой заливец или ковш; поёмная яма, 
колдобина, кутлубоина; ямина, которая наливается водой по 
весне и остаётся как бы озерком; глубокая зажора по дороге в 
распутицу. Бакалда и калдоба, бакалдина и калдобина (колдо-
бина) одно и то же слово, одинакового значения и одна лишь 
перестановка букв, как например баклан и калбан (зап-рус. – 
каубан) – чурбан, или цевка и кивца, ки- вместо це- и пр. Бакала 
– заязь, заязок в проточной воде перед плотиной, от напора льда 
(арханг.) [В. И. Даль]. Топонимический ряд: Бакал, Бакалдино, 
Бакаловка, Бакалы, Бакалыкуль, Бакалы-Куль, Бакальское, Ба-
кальчик. 

БАКАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», 
«мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в севе-
роиранских языках). БАКЛА – (великорусское) бакля, баклешка 
– маленькая рыбка, которая ходит руном по р. Белой, Уфе и 
притокам их. Во Владимерской губ. также известна рыбка бак-
лея, похожая на плотвичку; вероятно одна и та же, считает Вла-
димир Иванович Даль. Ср. бакалда.  

БАКАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Хайбуллинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. БАКАЛЬ – (укр.) «озеро». Ср.: оз. Бакальское и 
рядом Бакальская коса на западном побережье Крыма. 
БАКАЛДИНА – (русское) озерко среди болот, яма, временное 
озерко на пойме во время весеннего разлива, небольшой залив; 
калдоба, калдобина – «глубокое место на реке»; также бакалги-
на, бокалда, бакалбина, бакалда, бакальдина; сравни укр. бакаль 
– «озеро»; бакалея – «залив», «губа в реке», «лужа» в бассейне 
Вятки. 

БАКАН – озеро в юго-восточной части Варненского р-
на Челябинской обл. Иное написание: Баканжул, Бакано-Куль. 
Площадь 120 га, глубина 1 м, горько-солёное. Площади озера 
зарастают до 50%. По форме озеро овал, по периферии превра-
тилось в нескольких вытянутых узких водоёмов, их условно 
можно принять за озёрное кольцо. По Е. Койчубаеву древне-
тюркское бакан означало «кольцо»; по Г. К. Конкашпаеву тюрк-
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ское слово бакан означает «шест», при монгольском багана – 
«столб, которым подпирают кошмы в кибитке». Э. М. Мурзаев 
против этих слов в топонимии и склонен к основе кан в индои-
ранских языках – «канал»; «рыть, капать, засыпать, насыпать»; 
либо хан, хани – «источник»; хана – «дом, жилище» с пристав-
кой; следовательно бакан – «жилое».  

БАКАНЖУЛ – озеро в юго-восточной части Варнен-
ского р-на Челябинской обл. Иное написание: Бакан, Бакано-
Куль. Площадь 120 га, глубина 1 м, горько-солёное. Площади 
озера зарастают до 50%. По форме озеро овал, по периферии 
превратилось в нескольких вытянутых узких водоёмов, их ус-
ловно можно принять за озёрное кольцо. Казахское слово жул, 
жуль соответствует древнетюркскому значению «источник, ру-
чей», но для образования названия у озера без стока спорный 
термин. Топонимисты все созвучные слова в урало-алтайских 
языках типа jul относят к индоиранским – индоарийским (санск-
рит) jala – «вода». Реки в древности служили дорогами. Следо-
вательно, Баканжул означало «обитаемое озеро» [Волгин, 2009]. 
Наличие остатков леса позволяет высказать ещё одну индоевро-
пейскую версию, от слова бак – «лес, чаща» с суффиксами: от-
носительного прилагательного -а; со значением вместилища, 
обладания, места -на или -но [Поздеев, 2008]. 

БАКАНО-КУЛЬ – озеро в юго-восточной части Вар-
ненского р-на Челябинской обл. Иное написание: Бакан, Бакан-
жул. Площадь 120 га, глубина 1 м, горько-солёное. Площади 
озера зарастают до 50%. Э. М. Мурзаев склонен к основе кан в 
индоиранских языках – «канал»; «рыть, капать, засыпать, насы-
пать»; либо хан, хани – «источник»; хана – «дом, жилище» с 
приставкой; следовательно бакано – «жилое» + индоевропей-
ский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, 
озеро».  

БАКАСАЗ – болото в Нуримановском р-не Башк., возле 
деревни Старый Бирюч [СТРБ, 2002]. Раскладка: бака + саз. 
БАКА – (великорусское) насекомое стрекоза, коромысел (яро-
слав.); древесная губка, трут (пермск.) [В. И. Даль, 1912]. Бака 
(зап-рус.), бакуня (рязан. тульск.) – бахарь, байщик, баюн (стар-
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рус. баян), краснослов, краснобай, говорун, рассказчик; укорно: 
кто обакуливает; ловкий, увёртливый на словах, егоза; шныра, 
елоза, проныра. Ср. бакулить (владимир., костром., ниж., 
тверск.), бакать (зап-рус.) – говорить, разговаривать, беседовать. 
Бакульщик, бакульщица, бакульник, бакульница – говорун, крас-
нобай. Бакулы – пустые слова, речи, слухи. Бакулина – шутка, 
острое словцо, анекдот. Бакульничать – болтать, балагурить, 
беседовать продолжительно [В. И. Даль, 1912]. 

БАКШАН – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. (Боровой с-с). При раскладке: бак + шан, выявляется арий-
ское наследие: индоевропейское бак – «лес, чаща» + популяр-
ный в иранских названиях суффикс ~шан. По соседству оз. Бо-
ровое. Названия Бакшан и Боровое образуют топонимическую 
билингву. Таких парных названий на разных языках несколько 
десятков; очень важные свидетельства обитания арийских пле-
мён в прошлом по всему Южному Уралу и за его пределами 
[Поздеев, 2007]. 

БАКШИ-КУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл.; 
варианты названий: Бакчакуль, Бахчикуль, Башикуль. Сохрани-
лось североиранское наследие. При раскладке: бакши + куль, 
название 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, колдун и лекарь; гадает 
большей частью по трещинам сжённых бараньих костей» [В. И. 
Даль]. 

БАКШИ-КУЛЬ – озеро в Нагайбакском р-не Челябин-
ской обл. около р. Кизилчилик. При раскладке: бакши + куль, 
выявляется арийское наследие. Учитывая лесной тип местности 
и арийское 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]. 

БАКЫРКАЗГАН – озеро в Стерлибашевском р-не 
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Башк., возле деревни Муртаза [СТРБ, 2002]. 

БАКЫР-КУЛ – долина в Миякинском р-не Башк., возле 
деревни Биккул. Трактовка из башкир. яз.: бакыр – «медь» + кул 
– «долина» [СТРБ, 2002]. 

БАКЫРУЗЯК – овраг на правом берегу реки Большой 
Кизил в 80 км северо-западнее Аркаима и 30 км севернее города 
Сибай в Башк. В районе оврага открыто медно-колчеданное ме-
сторождение Бакр-Узяк [Волгин, 2009]. 

БАЛАБАШ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк. 
Раскладка: бала + баш + куль. Трактовка из башкир. яз.: от бала 
– “малое”, баш – “начальное” и куль – “кулёк” [РБСВОРБ, 
2005]. Башкирское слово бала образовано путём искажения от 
русского мала, малое. 

БАЛА-КУЛЬ – озеро в Салаватском р-не Башк. возле 
деревни Лагерево [СТРБ, 2002]. От бала – «малое, маленькое» + 
куль – «озеро» = «Маленький Кулёк». Арийское наследие: куль 
– «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках). 

БАЛАПАН – озеро в Абзелиловском р-не Башк., возле 
деревни Новый Балапан. Другое название: Морон [СТРБ, 2002]. 

БАЛАСАР – болото в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Раскладка: бала + сар. 

БАЛКА ЖИНКИНА – местность в Кизильском р-не 
Челябинской обл. севернее посёлка Симбирка. В Жинкиной 
Балке берёт начало и протекает ручей Жинка (пр. р. Ильяска). 
Название очевидно напоминание о наличии лесов в прошлом. В 
индоиранских языках (пушту) существует слово джангей – «пе-
релесок, роща», конечный звук «й» утрачен. Имеет родство с 
русским словом женгел, в хинди – джунгли, дженгель – у каза-
хов «густые кустарниковые заросли, труднодоступная чаща по 
долинам рек», жингалды – «тамарисковая степь» и т. п. [Вол-
гин, 2009]. 

БАЛЛЫ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., воз-
ле деревни Баллыкуль [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – 
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«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках). 

БАЛЫКЛЫ-ГУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Окончание гуль – «озеро» характерно для па-
мирской языковой семьи, потомков северных иранцев в частно-
сти саков. Термин балык – «вода, мутная вода» Г. К. Конкошпа-
ев предложил считать урало-алтайским архаизмом. По содержа-
нию напрашивается и далёкое родство со славянским болотом и 
подобным ему словам в индоевропейских языках [Поздеев, 
2008]. 

БАЛЫКЛЫГУЛЬ – озеро в Баймакском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005], возле деревни Кусей (другое название – Ко-
лаклыгул) [СТРБ, 2002]. Раскладка: балык + лы + гуль. 

БАЛЫКЛЫГУЛЬ – озеро в Белорецком р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Балык, Балыклы, Ба-
лыклыбашево, Балыклыгуль, Балыклыкуль, Балыклы-Куль, Ба-
лыксы, Балыкты, Балыктыгуль, Балыкты-Гуль, Большие Ба-
лыклы, Верхняя Балыкла, Новые Балыклы, Сазбалык, Сар-
Балык, Сары-Балык, Старые Балыклы. 

БАЛЫКЛЫГУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005].  

БАЛЫКЛЫГУЛЬ – озеро в Куюргазинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005], возле деревни Павловка [СТРБ, 2002]. Тер-
мин балык – «вода, мутная вода» Г. К. Конкошпаев предложил 
считать урало-алтайским архаизмом. По содержанию напраши-
вается и далёкое родство со славянским болотом и подобным 
ему словам в индоевропейских языках. По большому счёту 
тюркским названием аффикс ~лы (очень редко ~ак) в окончани-
ях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие ин-
доиранцы) могли образовать названия с суффиксами ~ак, ~ла, 
~лы или с самостоятельным словом ла (ле, лы) – «складка». 
Окончание гуль – «озеро» характерно для памирской языковой 
семьи, потомков северных иранцев в частности саков [Поздеев, 
2008]. 

БАЛЫКЛЫ-КУЛЬ – гидроним в Аургазинском р-не 
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Башк., возле деревни Балыклыкуль  [СТРБ, 2002]. Термин балык 
– «вода, мутная вода» Г. К. Конкошпаев предложил считать 
урало-алтайским архаизмом. По содержанию напрашивается и 
далёкое родство со славянским болотом и подобным ему сло-
вам в индоевропейских языках. По большому счёту тюркским 
названием аффикс ~лы (очень редко ~ак) в окончаниях не ну-
жен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие индоиранцы) 
могли образовать названия с суффиксами ~ак, ~ла, ~лы или с 
самостоятельным словом ла (ле, лы) – «складка». В окончании 
названия куль – географический термин в иранских названиях со 
значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастби-
ще». Тюрки усвоили лишь значение «озеро»; многие названия 
до середины XIX в. этого термина не имели [Поздеев, 2008]. 

БАЛЫКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк., 
возле деревни Арбаш [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Агаш-
Куль, Агир-Куль, Азикей-Куль, Айды-Куль, Акай-Куль, Ака-Куль, 
Ак-Куль, Аси-Куль, Асы-Куль, Асылы-Куль, Атзитар-Куль, Ауш-
Куль, Ача-Куль, Ачли-Куль, Багыр-Куль, Багыры-Куль, Бакалы-
Куль, Баран-Куль, Бик-Куль, Гизель-Куль, Дуван-Куль, Ет-Куль, 
Зада-Кулъ, Зиби-Куль, Зиди-Кулъ, Ит-Куль, Йек-Куль, Кабан-
Куль, Каинды-Куль, Каин-Куль, Каинлы-Куль, Кайнау-Куль, Ка-
ла-Куль, Камыш-Куль, Камышлы-Куль, Карагай-Куль, Карагай-
лы-Куль, Карагас-Куль, Карамалы-Куль, Каран-Куль, Кисяк-
Куль, Куль-Варяш, Куль-Кункас, Кутер-Куль, Кутерле-Куль, 
Сай-Балак-Куль, Сайда-Куль, Сайды-Куль, Сайла-Куль, Сайлы-
Куль, Сарана-Куль, Саран-Куль, Сарт-Куль, Сары-Куль, Сат-
Куль, Селет-Куль, Серек-Куль, Серик-Куль, Сикали-Куль, Сири-
Куль, Сирит-Куль, Сукали-Куль, Сырыт-Куль, Таш-Куль, Таш-
лы-Куль, Терен-Куль, Убырды-Куль, Убыр-Куль, Убырлы-Куль, 
Узун-Куль, Узунса-Куль, Узын-Куль, Узяй-Куль, Узян-Кулъ, Уй-
Куль, Улу-Куль, Урен-Куль, Урман-Куль, Урта-Куль, Усак-Куль, 
Усаклы-Куль, Хасан-Куль, Хусаин-Куль, Шаран-Куль, Шарлы-
Куль, Штан-Куль, Язлау-Куль, Ялан-Куль, Ярлы-Куль, Ярми-
Куль. 

БАЛЫКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Белорецком р-не Башк., 
возле посёлка Инзер [СТРБ, 2002].  
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БАЛЫКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не 
Башк., возле деревни Кулляр [СТРБ, 2002].  

БАЛЫКЛЫКУЛЬ – озеро в Октябрьском р-не Челя-
бинской обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка: балык + лы + куль. 
Топонимический ряд: Балык, Балыклы, Балыклыбашево, Балык-
лыгуль, Балыклыкуль, Балыклы-Куль, Балыксы, Балыкты, Ба-
лыктыгуль, Балыкты-Гуль, Большие Балыклы, Верхняя Балыкла, 
Новые Балыклы, Сазбалык, Сар-Балык, Сары-Балык, Старые 
Балыклы. 

БАЛЫКСЫ – озеро в Краснокамском р-не Башк., возле 
деревни Янгузнарат [СТРБ, 2002]. 

БАЛЫКТЫ – озеро в Красноармейском р-не Челябин-
ской обл. Разбивка: балык + ты.  

БАЛЫКТЫ-ГУЛЬ – озеро в Баймакском р-не Башк., 
возле деревни Басай [СТРБ, 2002]. Окончание гуль – «озеро» 
характерно для памирской языковой семьи, потомков северных 
иранцев в частности саков. 

БАЛЯШ БОЛЬШОЙ – озеро в Чебаркульском р-не Че-
лябинской обл. Название озеру дано современными русскими 
людьми и арийцами – древними обитателями Южного Урала, – 
считает современный исследователь Владимир Поздеев. Слово 
"большой" – величина от сравнения в русском языке. Слово "ба-
лаш" у потомков сарматов и ассов, у осетин в наши дни или у 
ясогов в летописях, означает "густой лес" [Пятков, 2004]. Топо-
нимический ряд: Балашар, Балашевский, Балашиха, Баляш, 
Большой Баляш, Малый Баляш. 

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

БАНИ – гидроним в Янаульском р-не Башк. возле де-
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ревни Банибаш [СТРБ, 2002]. БАНЯ – (белорус. уст.) «яма круг-
лой формы», в которой добывали железо, соль [Лизанец, 1967]. 
БАНЯ – (болгар. диалект.) шахта, рудник [Мурзаев, 1984]. БАНЯ 
– (великорус.) «Горячие ключи, источники иногда зовут баней» 
[В. И. Даль]. Топонимический ряд: Бани, Банибаш, Банник, Бан-
никово, Банное, Банный. 

БАННИКОВО – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. Получило название по д. Банниково [Поздеев, 2008]. 
БАННИК – (великорус.) особая порода домовых, злой дух, посе-
ляющийся в бане [В. И. Даль]. БАННИК – (великорус.) хлеб, 
которым мать невесты благословляет к венцу молодых: хлеб, 
соль, жареная птица и два полные столовые прибора; всё это 
зашивается в скатерть и сдаётся свахе, а она расшивает банник 
на другой день, по выходе молодых из бани, которые и едят его 
одни самдруг [В. И. Даль]. 

БАННОЕ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. Другое 
название: Яктыкуль. БАНЯ – (великорусское) паровая, русская 
баня, строение или покой, где моются и парятся, не просто в су-
хом тепле, а в пару, почему важнейшие части бани: калильная 
печь с булыжником (каменка) или с ядрами и чугунным боем 
(чугунка), или с колодою, в виде опрокинутого котла с заворо-
ченными окраинами; затем полок с приступками и подголовьем, 
на котором парятся; лавки вокруг стен, на коих моются; чаны с 
горячею и холодною водою или краны для этого в стене; шайки 
для мытья и оката, вехотки (мочало) для мылки, веники (дубо-
вые или березовые) для парки. При порядочной бане есть пере-
дбанник, где раздеваются, отдыхают, запивают баню квасом и 
пр.; байня, байна (северорус.) [В. И. Даль].  

БАННОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской обл. 
у р. Уй выше п. Крутоярский. Иное написание: Ванное. Слово 
баня (ванна) во всех славянских языках означает «минеральный 
источник»; др.-русское – «источник, преимущественно, тёплый» 
[Поздеев, 2008]. 

БАННОЕ – озеро в Троицком р-не Челябинской обл. 
Иное название: Белое, Раки. В 1899 г. на озере в пределах зе-
мельных угодий Ключевской станицы возник хутор Епанешни-
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кова, ныне деревня. Место было лесное с лугами и несколькими 
Белыми озёрами. Наименовали озеро северные иранцы, кочую-
щие и жившие оседло не одно тысячелетие в Зауралье; предки 
жителей Памира, Афганистана, Пакистана, севера Индии, вос-
тока Ирана. Ныне пуштуны. Пуштунские слова раг, рага – «дол, 
луг»; «каменистая равнина»; pahu – «путь, дорога»; «идущий». 
Раки – луговое? Равнинное? Банными называли озёра за вкус 
воды, слабоминерализованного типа [Поздеев, 2008]. 

БАННОЕ – озеро к западу от Магнитогорска в Башк. 
Слово баня (ванна) во всех славянских языках означает «мине-
ральный источник»; др.-русское – «источник, преимущественно, 
тёплый» [Поздеев, 2008]. 

БАННЫЙ – мыс на оз. Мал. Миассово. БАНЯ – (вели-
корус.) притон дикого кабана, место, куда он выходит из камы-
шей поваляться и почесаться у камня, пня или кочки (астрахан.); 
тут его поджидают и бьют. В баню, в баню – на простор, зазы-
вают. [В. И. Даль]. БАНЯ – (закарпатские говоры) «утоптанный 
скотом небольшой участок земли», «место на пастбище», где 
ночуют или отдыхают животные. Из венгерского banya, которое 
в свою очередь из славянского [Лизанец, 1967]. 

БАРАК – болото в Еткульском р-не Челябинской обл. 
Название у болота может быть как русским, так и североиран-
ским: старорусское слово барак – «низина, залитая водой, напо-
добие болота, овраг» из древнерусского бара – «болото»; слова 
сохранились в северных говорах русского языка, имеющих мно-
го иранизмов (арийское наследие) [Поздеев, 2007]. Топонимиче-
ский ряд: Барак, Баракал, Баракалово, Баракалтиле, Баракова, 
Бараково, Бараковские, Баракстан, Барактанты, Барактау, 
Барак-Тау, Барахтаны, Барахстан, Барахфстан. 

БАРАК – озеро в Варненском р-не Челябинской обл. 
Названия у озера может быть как русскими, так и североиран-
скими. Североиранское прошлое позволяет дать гидрониму 
обычное толкование. В языке пушту есть слово бар со значе-
ниями «грудь; верх; ширина»; «поле, равнина, край»; «берег»; с 
суффиксом относительного прилагательного ~ак. Значения же 
«поле, равнина, ширина, широкий» имеют этимологическое 
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родство при арийском происхождении иранцев и славян со ста-
рорусским словом барак – «низина, залитая водой, наподобие 
болота, овраг», из древнерусского бара – «болото»; слова со-
хранились в северных русских говорах [Поздеев, 2007]. Велико-
рус. барак – «буерак, овраг» (астрах. и сарат.). Более употреб. 
мн. бараки – «балаганы, шалаши, временные, лёгкие строения 
для размещения войск или рабочих» [В. И. Даль]. 

БАРАН-ЖУЛУН – озеро в Варненском р-не Челябин-
ской обл. Арийское наследие. Баран-Жулун относится к древне-
му индоевропейскому пласту. Н. И. Шувалов выводит из муж-
ского имени Буран – «метель» («дождь» – у пуштун) + казахское 
жулун – «неспокойный, бурный». Исторически из слова баран 
можно получить слово буран; обратной дороги нет, и версия про 
имя Буран отпадает. Не может прилагательное бурный закре-
питься в конце топонима и имени. Казахское жул, древнетюрк-
ское jul – «источник, ручей» выводят из древнеиндийского сло-
ва 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 согдийской топонимике; это свойст-
во характерно для пуштунских диалектов и памирских языков. 
У них могло образоваться слово жулиун → жулун – «болотце, 
водичка, родниковое болотце» [Поздеев, 2007]. 

БАРАНИНКА – озеро около города Кыштым в Челя-
бинской обл. Арийское наследие. Североиранское прошлое по-
зволяет 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 
лука»; либо йин – «поток» с суффиксом прилагательного -а; ли-
бо здесь прописались суффиксы прилагательных -ин, -ине, -ане, 
-гане [Поздеев, 2007]. 

БАРАН-КУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. Арийское наследие. При раскладке: бар + ан + куль, от 
пуштунского бар – «грудь»; «склон горы»; на Памире у шугнан-
цев – «верх, верхний»; «рубин» с суффиксом местонахождения, 
принадлежности –ан + куль – «озеро» из иранского наследия. 
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Термин или омоним бар – «поле, равнина, ширина, край» обра-
зовали гидронимы в сочетании со словом ана – «седельная лу-
ка»; либо йин – «поток» с суффиксом прилагательного -а; либо 
здесь прописались суффиксы прилагательных -ин, -ине, -ане, -
гане. Окончания -куль раньше отсутствовали. 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, особенно гидронимия, везде считается кон-
сервантом истории [Поздеев, 2007]. 

БАРАУШ МАЛЫЙ – озеро в Кармаскалинском р-не 
Башк., возле деревни Нижний Тюкунь. Расшифровки гидронима 
нет [СТРБ, 2002]. 

БАРАХТАН – озеро в Челяб. обл., западнее Карабаша в 
котловине между тремя горами. В северную часть впадает с 
двумя истоками Каменка, она же Кашенга, вытекая из южной 
части, впадает в р. Сак-елгу. В источниках встречается в вари-
антах Барахтаны, Барактанты, Барахстан, Баракстан, Барахф-
стан; последний вариант названия в некоторых иранских языках 
означает «ледяное, снежное место»; правда, -стан в окончаниях 
названий выступает в качестве суффикса изобилия, местожи-
тельства и т.д., в переводе не нуждается; у тюрок встречается 
лишь с XIV века. Из большинства названий вычленяется термин 
барак (до IV в. у иранцев обычно вместо звука [к] употреблялся 
звук [х]; у тюрок до VII в; во многих урало-алтайских языках до 
сих пор звук [к] отсутствует), барах. (См. выше Барак). В окон-
чании ~тан, очевидно, сохранился суффикс вместилища ~дан; 
менее вероятно, слово дон – «вода, река»; «земля»; тан – 
«влажный, мокрый»; долина Кашенги болотистая [Поздеев, 
2007]. Топонимический ряд: Барак, Баракал, Баракалово, Бара-
калтиле, Баракова, Бараково, Бараковские, Баракстан, Барак-
танты, Барактау, Барак-Тау, Барахтаны, Барахстан, Барахф-
стан. 

БАРСА-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк. От 
барса ↔ парса ↔ парча, с теми же значениями [РБСВОРБ, 
2005], полагают башкирские специалисты. Вероятная раскладка: 
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бар + са + куль = «имеется ссаный кулёк». Обратите внимание 
на степень искажения первоосновы! Ср. Аврюз, Аврюзтамак, 
Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Барса, Барса-Куль, Беревуз, Беревуз-
Куль, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Гургурий, Елянды,  Же-
лянда, Иганай, Игнатай, Иштяк, Казнаташ, Кальтя, Карпяз, 
Кенез, Кермень, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Курьяз, Лагыр, 
Марьян, Санга, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Суйынсы, Сыпай, 
Чуюнчи. 

БАСКАНАЙ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле 
деревни Средний Хозят [СТРБ, 2002]. Трактовка из башкир. яз.: 
от баскан – “набег” и афф. -ай [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка на 
баска + най позволяет связать со словом баский. В иранских 
языках слово баш / беш / бас / бес означает «хороший, краси-
вый, 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 – «ле-
товъё»; «место, местность» [Поздеев, 2007]. Топонимический 
ряд: Басай, Баскан, Басканай, Басканский, Басу, Баштау, Баш-
шиды, Бестау, Бишай, Биштин. 

БАСТАН – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле 
села Утяган. Расшифровка гидронима отсутствует [СТРБ, 2002]. 
Топонимический ряд: Басай, Баскак, Баскан, Басканай, 
Басканский, Бастан, Басу, Баштау, Башшиды, Бестау, Бишай, 
Биштин. 

БАСЮКАЙ – озеро в Красноармейском р-не Челябин-
ской обл. В межевой книге д. Таукаевой значительная часть да-
чи – травянистые поля, годные под покосы (6138 десятин из 
10839 д.). На луговой тип местности обратили внимание сакские 
племена, 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 известен в 
топонимии Урала. Ягнобское слово вас – «трава, зелень» в па-
мирских же языках (или в булгаро-хазарской среде) преврати-
лось в бас и приобрело общеиранский суффикс ~ай с оттенком 
уменьшительно-ласкательности. Смысловой перевод топонима 
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– «травник, травниковое» [Поздеев, 2007]. 

БАТЫРОВСКОЕ – озеро в Увельском р-не Челябин-
ской обл. Получило название от владельца заимки Батырова. 
См. Батырь [Поздеев, 2008]. Русское батырь – «героический, 
храбрый, смелый, отважный»; «богатырь, герой, храбрец». 

БАТЫРЬ – урочище в Нагайбакском р-не Челябинской 
обл. на левом берегу р. Гумбейки в 7 км на Ю от п. Балканы. В 
источниках советского периода Батыр-Таш, Батыр-Тау, Круто-
яр. В 1989 г. скалистый крутояр зачислили в памятник област-
ного значения. Здесь сохранились выходы магмы и богатая фло-
ра растениями ледникового периода. Урочище было обитаемым 
в древности. Русское слово батырь совпадает с пуштунским 
словом баторь, батурь – 1. «богатырский; героический, храб-
рый, смелый, отважный»; 2. «богатырь, герой, храбрец»; 3. муж-
ское имя (у тюрок – Батыр). Базою для имени и, очевидно, топо-
нима послужило слово бот – «точильный камень», «оселок» с 
суффиксом деятеля – аръ (из арья) для имени и слова батырь и 
для топонимов. Или самостоятельное значение -ар – «земля, 
почва, прах, пепел». Южнее урочища в 5 км от п. Александро-
Невский расположена г. Дальний Батыр(ь). Оз. Батыровское по-
лучило название от владельца заимки Батырова (Увельский р-
н.). Батырь – другое название д. Глухой Остров и мыса, на кото-
ром стоит деревня [Поздеев, 2008].  

БАШАРДЕГЕЛЬ – урочище; исток р. Ардегель. Боль-
шая часть течёт в Башкирии лишь северо-восточная часть отно-
сится к Ашинскому р-ну Челябинской обл. Раскладка: баш + 
ардег + ель. Арийское наследие. Возможно, это подгонка древ-
него индоевропейского названия. Башардегель – «начало про-
ходной речки»; «хорошая проходная река»: обходили опасную 
узкую долину р. Сим [Поздеев, 2007]. Путь: Башардегель → Ар-
дегель. 

БАШКИРСКОЕ – озеро в Мишкинском р-не Башк., 
возле деревни Янагуш. От названия сословия в Российской им-
перии – «башкирское» [СТРБ, 2002]. БАШ – (великорус.) голо-
ва, головной, первый, одинокий, большой, масивный. Слово 
баш употребляют русскими людьми издревле в поговорке ме-
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нять баш на баш – ухо на ухо, без придачи (голову на голову; 
один к одному). Башня (башенка) – высокое, узкое строение 
(русское). Башечная, башковая икра – паюсная, мешковая, мы-
шечная; башковые деньги – поголовные, подушные. Башлык – 
кавказская казачья верхняя шапка от непогоды, вроде кобеняка, 
видлоги; суконный колпак, с длинными лопастями или ушами, 
иногда для обмота. Башлык (русское, казачье) – конская уздеч-
ка, недоуздок. Башли – деньги (русское, диалектное). Башлить – 
промышлять еду, деньги, искать пропитание (русское, диалект-
ное). Башловка – (русское, у казаков) почётный дар из добычи 
начальнику или более отличившемуся. Башлык – (русское диа-
лектное, пермское, сибирское) начальник, голова, атаман, осо-
бый рыболовный, неводной, ватажный. Башковитый – умный 
(русское, диалектное). Башка у него с пивной котёл. Зашиб баш-
ку. Экая глупая, упрямая башка. Башка чиста, так и мошна 
пуста. Башла или башлава – (русское, вологодское) свод, баня, 
глава на строении, на церкви. Башка у кузнечного меха – колода, 
оголовок, из которого выходит трубка, сопель (русское, профес-
сиональное). Башка икры – (русское астраханское) мешок. Баш-
ка сахару – голова. Кокорная башка – комель, корневище, ого-
ловок. (См. Владимир Иванович Даль. Толковый словарь живого 
великорусского языка. М., Цитадель. 1998.) 

БАШКИРСКОЕ – озеро в Нагайбакском р-не Челябин-
ской обл. Некоторые исследователи упорно пытаются связать со 
словом «башкорт» и возводят название к геродотовскому слову 
«баш гард». Но, всё дело в том, что Геродот писал отнюдь не на 
башкирском языке. В дословном переводе с древнегреческого 
прозвучит как «народ вшивоедов». Я уверен, что никакой связи 
башкиры с геродотовским «народом вшивоедов» не имеют. Да и 
сами башкиры, даже в начале ХХ века числились сословием, а 
не народом. В башкирское сословие в XVI веке входили более 
40 различных племён, осколков иных народов. У всех была своя 
культура и своя история. В башкирское сословие входили пле-
мена различные не только по языку и культуре, но и по антро-
пологическому облику! Возьмите, хотя бы, три составляющие: 
финно-угры (голубоглазые европеоиды), тюрки (темноглазые и 
темноволосые) и монголоиды (с чёрными волосами и монголо-
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идной внешностью). А теперь задумайтесь: сколько веков пона-
добится для того, чтобы перемешать только эти три составляю-
щие до однородной массы? Причём, смешение может происхо-
дить исключительно естественным путём! 

БАШКИРСКОЕ – озеро в Стерлитамакском р-не Башк. 
возле деревни Косяковка. От названия сословия в царской Рос-
сии – «башкирское» [СТРБ, 2002]. Топоним образован в русском 
языке от основы башкир, путём прибавления суффикса СК (ое). 
Основа разбивается на два слова "баш" и "кыр", которые до-
словно переводятся с языка ногайцев как "главный вор". 

БАШЛЕГАН – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле 
деревни Кипчак-Аскар [СТРБ, 2002]. Этимология затемнена 
[РБСВОРБ, 2005]. БАШ – (болгарское) «исток реки», «начало 
оврага», «верхушка холма». Сравни русские слова: башлык, баш 
на баш, башибузук, шубашы, башня, башка. Слово широко 
употребляется для обозначения горных вершин, выдающихся 
скал, утёсов, верховьев рек, истоков, часто источников, дающих 
начало ручьям, рекам. Как географический термин характерен 
для всей Российской империи: Средней Азии, Кавказа, Сибири, 
Украины, Поволжья, Чернозёмного Центра России; встречается 
и в Турции. Н. А. Сыромятников [1967] сравнивает термин баш 
с японским pasi – «конец», «край», «начало». Таджикское бош – 
«вершина», «исток реки», «верховье». Казахское, якутское и 
ногайское бас, шорское и чулымское паш – «исток», «верховья 
реки»; хакас. пас – «голова», «вершина горы», «начало», «вер-
ховье»; азербайджанское и кумыкское баш – «холм», «исток», 
«большой», «главный», «верхний». Отмечены и противополож-
ные значения: в кумыкском, киргиз., казах., каракалпакском 
языках – «конец», «край»; в тувинском – «кончик»; в уйгурском 
– «низ». Вполне возможен путь: баш – даш – таш с перенесени-
ем одного и того же значения – «вершина горы», «камень». 

БЕЗДОННОЕ – озеро в Бирском р-не Башк. возле де-
ревни Сорвиха [СТРБ, 2002]. Название русское. Образовано от 
сочетания слов: без дна. 

БЕЗДОННОЕ – озеро в Гафуринском р-не Башк. возле 
деревни Березовка [СТРБ, 2002]. 
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БЕЗЫМЯННОЕ – озеро в Кушнаренковском р-не возле 
деревни Канлы [СТРБ, 2002]. 

БЕЗЫМЯННОЕ – озеро в Уфимском р-не (окрестн. г. 
Уфы) [СТРБ, 2002]. 

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

БЕКТЫШ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл., где на 
территории Мордвиновского с-с стоял хутор Краснокаменский 
(1926). По природным признакам и с учётом арийского прошло-
го нашего края, Владимир Васильевич Поздеев утверждает, что 
при раскладке: бект + ыш, название имеет североиранское про-
исхождение; в языке пушту бахт – «болото» + суфф. относи-
тельного прилагательного ~ыш. Переход звука [х] ↔ [к] мог 
произойти у иранцев до IV в. н.э. или у тюрок 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 записывая в варианте Бикташ [Поздеев, 
2007]. 

БЕЛЕНЬКОЕ – озеро в Троицком р-не Челябинской 
обл. Гидроним русский. БЕЛЫЕ – (великорусское) свободные, 
обелённые. «Так принимали и разные славянские племена, 
бывшие свободными от чуждого ига, прозвание белых, и мы на-
ходим в летописях Белорусссов, Белосербов, Белохорватов, Бе-
лых Волгарей (по Никифору Грегора они получили своё назва-
ние от Волги, следовательно, и настоящее их прозвание должно 
быть Волгаре или Волгари. Некоторые из наших историков 
ошибочно принимают одних Болгар за Славян, а других за не-
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Славян), или Болгар, Белых Угров, Белых Уннов (последние си-
дели близ Люнебурга под именем Linnones). Название чёрных 
славянские племена не давали сами себе, но получали это про-
звание от соседних соплеменников своих. Так, покорённые 
Римлянами Руссы у Чёрного моря, покорённые Хазарами Вол-
гари (Болгары) и Угры названы были чёрными. В этом же значе-
нии сохранились у Чехов слова: belopewe и carnopewe; у нас го-
ворят также: белое и чёрное дело; красная весна и чёрный год; 
светлая или красная мысль и чёрная; красная Русь или червон-
ная (счастливая); белое духовенство и чёрное (подверженное 
многим лишениям). Да, кажется, и самый Чернигов носит на 
себе отпечаток покорения его; но об этом мы будем говорить, 
когда коснемся подробностей о Хазарах. Не по подобной ли же 
причине названы были острова на Чёрном море, близ устья 
Днепра лежащие, Белобережьем, ибо ими владели свободные 
Руссы, бывшие морскими разбойниками» [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 169]. 

БЕЛИ-КУЛЬ – озеро в Челябинской обл. на северо-
востоке Красноармейского р-на в лесостепной, озёрно-
болотистой местности; великан среди множества маленьких 
озёр. Арийское наследие. Название из североиранского прошло-
го; произошло от усечённого иранского слова балиги, билиги – 
«значительный, большой» + куль – «озеро» = «Значительное 
Озеро». Или от слова бала – «верх, верхний, верховье, вершина» 
= «Верхнее Озеро» [Поздеев, 2007]. 

БЕЛИШ-КУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл., 
в 3-х км на с-в от озера Увильды. Длина – 1,4 км; ширина – 0,8 
км, глубина – 2,5 м. Берега извилистые, местами каменистые. 
Западная, северная и восточная части озера окружены зыбуном, 
густо поросшим тростником. Гидрологический памятник при-
роды Южного Урала. Остров на озере Белишкуль объявлен бо-
таническим памятником природы.  

БЕЛОЕ – озеро в Троицком р-не Челябинской обл. Иное 
название: Раки, Банное. В 1899 г. на озере в пределах земельных 
угодий Ключевской станицы возник хутор Епанешникова, ныне 
деревня. Место было лесное с лугами и несколькими Белыми 
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озёрами. Наименовали озеро северные иранцы, кочующие и 
жившие оседло не одно тысячелетие в Зауралье; предки жителей 
Памира, Афганистана, Пакистана, севера Индии, востока Ирана. 
Ныне пуштуны. Пуштунские слова раг, рага означают «дол, 
луг»; «каменистая равнина»; pahu – «путь, дорога»; «идущий». 
Раки – «луговое, Равнинное»? Банными называли озёра за вкус 
воды, слабоминерализованного типа [Поздеев, 2008]. 

БЕЛОЕ – озеро в Щучанском р-не Курганской обл. 
«Анализ названий металлов в индоевропейском даёт возмож-
ность установить некоторую систему цветовых противопостав-
лений, соотнесённых с металлами: *Hark”- "блестящий", "бе-
лый" ~ "серебро"; *g[h]el- "жёлтый", "жёлто-зелёный" ~ "золото"; 
*reud[h]- "красный", "тёмно-красный" ~ "медь" [Гамкрелидзе, 
1984, с. 714]. 

БЕРГАЗАН – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле 
деревни Бурангул [СТРБ, 2002].  

БЕРГЕНДЫ – озеро в Дюртюлинском р-не Башк., возле 
села Кушуль [СТРБ, 2002].  

БЕРДА – озеро в Каслинском р-не Челябинской обл. 
Упоминается с 1742 г. в вариантах: Берда, Берданыш, Берен-
дыш, Бердениш. От украинского бердя – «большие камни», 
«скалистый обрыв»; бердяк – «лес на скалистом обрыве»; 
бердiвка – «горное пастбище» (полонина) с множеством обры-
вов; бердiвля – «скалистый обрыв»; бердiв'я – «скалы», «глыбы 
камней» и «скалы в русле», «пороги в потоке»; бердiчко – «не-
большой обрыв»; бердованя – «большая цельная скала»; бердо-
вато – «очень крутой склон горы» [Марусенко, 1968]. Термин 
участвует в образовании многих географич. названий в Карпат-
ской зоне, в Буковинских Карпатах и западно-южных славян-
ских стран [Карпенко, 1958].  

БЕРДАНЫШ – озеро в Каслинском р-не Челябинской 
обл. Упоминается с 1742 г. в вариантах: Берда, Берданыш, Бе-
рендыш, Бердениш. Арийское наследие. От североиранского 
берд – «крутой склон»; «камень» + суфф. ~ан + ~иш либо ~яш 
на месте az – «вода». Топонимический ряд: Бардаслы, Бардемле, 
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Бардин, Бардовка, Бардым, Бардымса, Бардяшле, Бартым, Бер-
да, Берданыш, Бердасле, Бердем, Бердениш, Бердино, Берды, 
Берды-Елга, Бердышлы, Бердяуш, Бердяш, Бердяшка, Бердяшле, 
Берендыш, Бертын, Буртем, Бярделе, Бярды. 

БЕРДЕНИШ – озеро в Каслинском р-не Челябинской 
обл. На картах и в других источниках упоминается с 1742 г. в 
вариантах: Берда, Берданыш, Берендыш, Бердениш и с гидро-
нимами Берды, Бярды, Бердяшка, Бердяуш и т. д. образует еди-
ный топонимический ряд. Раскладка: берд + ен + иш. 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 – «вода». На озе-
ре раньше стояла одноимённая деревня. Тюркские трактовки с 
оговоркою сводятся к мужскому антропониму Бирде – «дар», 
либо к слову бердэ – «хариус» без объяснения остальной части 
~ниш [Поздеев, 2007]. 

БЕРЕВУЗ-КУЛЬ – озеро в Благоварском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Искажение русского слова «перевоз». Это истори-
ческий факт. Это успели зафиксировать. А сколько слов (иска-
жений) мы ещё не знаем? Ср. Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, 
Аврюз-Тау, Барса, Беревуз, Беревуз-Куль, Бугас, Бугасты, Бур-
сык, Буташ, Гургурий, Елянды,  Желянда, Иганай, Игнатай, 
Иштяк, Казнаташ, Кальтя, Карпяз, Кенез, Кермень, Криптар, 
Кугызма, Кулаелга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Санга, Санги-Тау, 
Сапай, Сатыртау, Суйынсы, Сыпай, Чуюнчи. 

БЕРЁЗОВЫЙ – остров на озере Большое Кисегачское в 
Чебаркульском р-не Челябинской обл. Находится остров Берё-
зовый при входе в залив Окропиловой Курьи. Топоним русский. 

БЕРЕНДЫШ – озеро в Каслинском р-не Челябинской 
обл. Упоминается с 1742 г. в вариантах: Берда, Берданыш, Бе-
рендыш, Бердениш. 

БЕРКУТЛЕ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., 
возле деревни Богдан [СТРБ, 2002]. Раскладка: беркут + ле + 
куль. От беркут + древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла 
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(ле, лы) – «складка» + куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», 
«пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских язы-
ках). 

БЕШБАЙТАЛ – урочище в Сосновском р-не Челябин-
ской обл. Иное написание: Бишбайтал. При раскладке: беш + 
бай + тал, выявляется арийское наследие. Популярный в топо-
нимии индоевропейский географический термин бай – «вода, 
речка, берег» + пуштунское тал – «дно, русло; ровная, гладкая 
местность; впадина; основание» + биш – «много»; беш – «краси-
вый, хороший» = «многоводная долина»; «красивая водная до-
лина» [Поздеев, 2008]. См. Ала-Байтал, Алла-Байтал, Байтал, 
Бишбайтал. 

БИГАРДЫ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. южнее оз. Аргаяш; котловинного типа; берега местами бо-
лотистые и извилистые; в многоводные годы приобретает фор-
му, близкую к овалу. Западнее до с. Аргаяш тянется горная гря-
да с отметкой 274,2 м. Название североиранское в башкирской 
оправе. В диалектах у башкир сохранилось слово бигар, бугор со 
значениями «изгиб, изгибание» [Поздеев, 2007]. См. Бугар, Бу-
каян. 

БИГАРДЫ-КУЛЬ – озеро в Башк. Раскладка: бигарды 
+ куль. Название североиранское в башкирской оправе. В диа-
лектах у башкир сохранилось слово бигар, бугор со значениями 
«изгиб, изгибание» + иранское куль – «озеро» [Поздеев, 2007]. 
Ср. русское бугор, бугорок + куль, кулёк. См. Бугар, Букаян. 

БИДИАК – урочище с заболоченным озером в 4,7 км 
севернее посёлка Алтырка в средней части Варненского р-на 
Челябинской обл. Вариант названия: Бидияк. Широко распро-
странённый в Казахстане топоним в значении «блюдцеобразное 
понижение», которое весной заполняется водой, летом высыхает 
и покрывается растительностью. В Челябинской обл. ему соот-
ветствуют озёра, речка Медиак, Беды (Биды) [Волгин, 2009]. 

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

БИЗГАЛЯК – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., 
возле деревни Нижний Тюкунь [СТРБ, 2002]. Раскладка: биз + 
галяк. В языке пушту бза, буза, база – «коза, жертвоприношение 
и др. значения языческого мировоззрения» [Поздеев, 2007]. Ин-
доиранские языки позволяют усмотреть древнюю арийскую ба-
зу, очень важную для металлургов: бише – «заросли, лесок, ча-
ща, роща»; миша – «дуб»; чередование звука [б] на [м] обычное 
явление в арийских языках. Топонимический ряд с основою би-
ше / мише огромен в России и за её пределами. 

БИКЛЯМЕШ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., 
возле деревни Ибрагим [СТРБ, 2002].  

БОБРОВАЯ КУРЬЯ – залив на озере Тургояк в Челя-
бинской обл. БОБР – (русское) животное, обитающее в воде. У 
Владимира Ивановича Даля различается речной бобр, бобр-
строитель, Castor Fiber, живущий в Сибири, Русской Америке и 
Канаде, и морская выдра Lutra s. Enydris marina (учёными на-
званный роккуном). 

БОГАДАК – озеро в Абзелиловском р-не Башк., возле 
деревни Муракай [СТРБ, 2002]. Раскладка: бога + дак. При рас-
кладке: бог + адак, выявляется арийское наследие. Название 
древнее, североиранское; произошло от шугнанского (памир-
ского) слова буг – «холм, комковатость, куча, груда» или более 
древнего пуштунского бок – «возвышенность, горб». Ср. бугор, 
бугорок. 

БОГАЗ – озеро в Башк. При раскладке: бог + аз, выявля-
ется 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, популярное в 
гидронимии на территории былого господства арийских племён. 

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

БОГАТОЕ – озерко; расположено на юге дачи деревень 
Заманиха и Ветродуйка 1883 г.; ныне к ЮЗ от с. Бродокалмак в 
Красноармейском р-не Челябинской обл. [Поздеев, 2008]. 

БОЕВСКОЕ – озеро в Каслинском р-не Челябинской 
обл. Название русское, дано, как предполагают, по фамилии 
первопоселенца Боева. 

БОЛОТА ТАГАНАЙСКИЕ – болота на администра-
тивной территории города Златоуста в Челябинской обл. Пло-
щадь 36 км2. Название образовано в русском языке от основы 
таганай + суфф. ~ск (-ие). В названии водоёма можно выделить 
топонимический элемент «таг», значение которого поищем в 
индоевропейских языках. Персидское тег, тек, тех – «земля», 
«грунт», «почва», «дно», «основание», «дно водоёма». Таджик-
ское, узбекское таг – «низ, дно, основание, нижняя часть чего-
то: реки, горы». Таджикское тагоб, такоб – «низина», «низмен-
ное место между горами», «горная долина», «ущелье», «балка», 
«овраг», «русло», «река», «проток»; персидское текаб, тегаб – 
то же. Афганское тагаб – «река» [Мурзаев, 1984]. См. Таганай. 

БОЛОТО КАТАЙСКОЕ – водоём в Красноармейском 
р-не Челяб. обл. 

БОЛОТО МОХОВОЕ – болото в Белебеевском р-не 
Башк. Название русское. Рядом деревня Моховое Болото [СТРБ, 
2002]. 

БОЛОТО НЯШЕВСКОЕ – находится в Ильменском 
заповеднике в Челябинской обл. Название русское, происходит 
от местного русского диалектного слова "няша" – тина. Топо-
нимический ряд: Болото Няшевское, Няшевка, Няшевка II, Ня-
шевская Курья, Няшевские Прудки, Няшевское Болото. В топо-
нимах отражался не только рельеф местности, но и особенности 
почвы. По всей территории России известны такие топонимы: 
село Глинка в Смоленской обл. (родина композитора М. И. 
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Глинки), Глиняны на Украине; неоднократны сёла с названием 
Пески, Песочное, Песочня, Песчанка; Болотино, Болотное и т. п. 
[Смолицкая, 1990]. По древней славянской мифологии, в боло-
тах жили "Болотницы", белолицые и прекрасные, с длинными 
зелёными волосами, умеющие петь прекрасные песни неземны-
ми голосами и заманивать в омут мужчин и женщин. Тела Бо-
лотниц настолько нежны, что человек может видеть сквозь них, 
однако из своих объятий эти девицы живым никого не выпус-
кают. Помогает Болотницам топить жертву царь Болотник 
(сродни Водяному, Омутнику, Водовику). Причём, Болотники 
женятся непременно на Болотницах или красивых утопленни-
цах. Болотники частенько по ночам дерутся с Лешими. 

БОЛЬШАЯ АКУЛЯ – озеро в Кыштымском ГО Челя-
бинской обл. В каменистой местности. Название имеет родство 
с оз. Акакуль. Для каменистой и рудной местности базою может 
служить индоевропейское слово ак – «острый камень» + индо-
европейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водо-
ём, пруд, озеро» = ак + куль – «Каменистое» [Поздеев, 2008]. 
Арийский след. 

БОЛЬШАЯ КИСЕНА – болото в Варненском р-не Че-
лябинской обл. рядом с урочищем Кесене; возле ж.-д. станции 
Тамерлан [Волгин, 2009]. 

БОЛЬШАЯ ПАЛАТКА – мыс на оз. Бол. Аллаки в 
Каслинском р-не Челябинской обл. Озеро Большие Аллаки упо-
минается в купчей 1758 г. По легенде (1887) имело название – 
Бей-Таш. Название русское, встречается на Среднем и Южном 
Урале. Так называют скалы-останцы, образовавшиеся при вы-
ветривании гранитов [Поздеев, 2008]. 

БОЛЬШИЕ АЛЛАКИ – озеро в Каслинском р-не Челя-
бинской обл. Озеро Большие Аллаки упоминается в купчей 1758 
г. По легенде (1887) имело название – Бей-Таш [Поздеев, 2008]. 

БОЛЬШИЕ КАСЛИ – озеро в Челябинской обл. на ко-
тором основан город Касли. При раскладке на кас + ли, Поздеев 
Владимир Васильевич выводит от индоевропейского has в зна-
чениях: 1. Железо; 2. Камень, обычно поделочный; основа гла-
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гола «резать, долбить, отделять, отрезать» + суффикса и само-
стоятельного слова ла /ли /лу – «внутри», «изгиб», «слой», 
«складка» [Справочник, 2007]. 

БОЛЬШИЕ ПЕРЕШЕЙКИ – озёра в Октябрьском р-не 
Челябинской обл. Название водоёмам дано русскими жителями 
Южного Урала. Гидроним отражает наличие между группой 
озёр нескольких перешейков. 

БОЛЬШИЕ САГАУСТЫ – болотно-озёрное урочище к 
северу от села Долгодеревенское; в сырые годы имеется сток в 
р. Миасс; распадается на Бол. и Мал. Сагаусты. Путь: Бол. Са-
гаусты → Миас → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
По конфигурации Сагаусты являются изогнутой болотистой 
котловинкой. Упоминается с XIX в. При раскладке сага + усты, 
выявляется арийское наследие. Географический термин сага 
имеет много значений: «удлинённая изогнутая ложбина, котло-
винка, западня; озерко, болотце в них, в песках; подошва горы». 
Этимологической базой может быть ягнобское слово zah, zag – 
«болото, трясина», сас, хас – «вода» или пуштунское шэга – 
«песок», либо шагэй – «горка»; «подножье, предгорье». В окон-
чании просматривается казахское (киргизское) слово уста – 
«кузнец», с подгонкой под реликтовый аффикс ~усты, значение 
которого по большому счёту соответствует суффиксу ~уста, 
~уст в живой речи потомков саков, ягнобцев, на памирской р. 
Ягноб; это фонетический вариант общего для иранцев суффикса 
~аста, ~еста, ~ста, ~стан, который образует слова со значе-
ниями: 1. «названия страны, местности» (Афганистан); «жите-
лей, племён», 2. «места изобилия чего-либо» [Поздеев, 2007]. 

БОЛЬШОЕ КИСЕГАЧСКОЕ – озеро в Чебаркульском 
р-не Челябинской обл.  

БОЛЬШОЕ КУРЕЙНОЕ – озеро в Красноармейском р-
не Челябинской обл. На южном берегу в 1930 г. возник п. Ку-
рейное; различают Бол. и Мал. Курейное озеро. На озере имеет-
ся 5 заливов; в местном русском говоре курья означает «залив». 
Названия встречаются по всей территории России за исключе-
нием юга [Поздеев, 2008]. 
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БОЛЬШОЕ ЛАПТАШИ – озеро в Красноармейском р-
не Челябинской обл. Различают в одноимённом охотничьем хо-
зяйстве оз. Бол. и Малое Лапташи у границы с Курганской обла-
стью. Название известно с XVIII в. Недалеко была д. Черемисе-
ва [Поздеев, 2008]. 

БОЛЬШОЕ ЛАФЕТНОЕ – озеро в Октябрьском р-не 
Челяб. обл.; местное название – Лафетинское; различаются Бол. 
и Мал. Лафетнoe. На картах с XIX века. Слово лафет – «артил-
лерийский станок» не несёт топонимической нагрузки; название 
загадочное. Старожилы – по происхождению потомки сходцев с 
севера России; они обычно звук [в] произносят как [ф]; и по 
этой причине могли приспособить североиранское прилагатель-
ное лватин, лветин – «открытое» в лафетин, затем в лафетин-
ское, и далее преобразовали в современное название; пуштун-
ское слово лвет, лват уже не улавливается. См. д. Лафетное 
[Поздеев, 2007]. 

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

БОЛЬШОЕ МЕТЛИЧЬЕ – озеро в Троицком р-не Че-
ляб. обл., с конца XIX в. существует п. Метличье (заимка Глу-
шенкова). Слово метличный сохранилось как фольклорное со 
значением «раскидистое». Оно родственно слову метла – «пе-
реросшая трава»; «сено с преобладанием метлика»; метлик – 
«стеблистое растение, непригодное для корма скоту». Метлик 
бывает полевой и луговой. За изрезанную береговую линию или 
за изобилие метлика назвали водоём. Большое Метличное озеро 
на некоторых картах выглядит раскидистым [Поздеев, 2008]. В 
«Словаре славянской мифологии» можно найти описание спо-
собов добычи чудодейственных трав, в том числе и травы мет-
лики. Волшебную, чудодейственную и таинственную траву 
метлику волхвы должны были рвать в ночь на Ивана Купала 
или Аграфену Купальницу (Аграфену Лютые Коренья). Соби-
рать метличью траву можно было только после того, как очер-
тишь место вокруг серебром или золотом, что называлось «про-
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нимать сквозь серебро или злато». Ну, а, когда метличья трава 
попадала в руки знахаря или знахарки, сила их целебная и вол-
шебная сказаться вовсю могла только после заговорного слова. 
Вначале было Слово. И это правда. 

БОЛЬШОЕ МИАССОВО – озеро в Ильменском запо-
веднике Челяб. обл. 

БОЛЬШОЕ МОХОВОЕ – озерко в Брединском р-не 
Челябинской обл. в окрестностях п. Андреевский [Волгин, 
2009]. 

БОЛЬШОЕ ПУСТОЕ – озеро в Курганской обл. между 
населёнными пунктами Щучье и Шумиха. 

БОЛЬШОЕ РОГОЖИНА – озеро в Челябинской обл. с 
одноимённой заимкой [Поздеев, 2008]. См. Рогозино. 

БОЛЬШОЕ УС-КУЛЬ – озеро в Увельском р-не Челя-
бинской обл. [Шувалов, 1982].  

БОЛЬШОЕ ШТАННОЕ – озеро Октябрьском р-не Че-
лябинской обл. Николай Иванович Шувалов объяснил из рус-
ского языка – штаны – по конфигурации водоёма. Однако, Вла-
димир Васильевич Поздеев считает, возможно, кыпчаки приспо-
собили более древнее индоевропейское название Stani, прилага-
тельное от слова stan – «стоянка, стойбище, стан, остановка, ме-
сто». Топонимический ряд: д. Штанная, оз. Штанное, оз. Мал. 
Штанное, бол. Штаны, оз Штанкуль. 

БОЛЬШОЕ ЯМСКОЕ – озеро в Каслинском р-не Че-
лябинской обл. Название русское. Конечно, необходимы даль-
нейшие кропотливые исследования, но название водоёма может 
быть связано с арийским богом Яма. Поскольку арии обитали в 
этих краях ещё за 2 тысячи лет до Рождества Христова, то есть 
вероятность того, что какие-то названия водоёмов, данные арий-
скими народами, могли сохраниться. 

БОЛЬШОЙ – остров на озере Большое Кисегачское в 
Чебаркульском р-не Челябинской обл. Находится в северной 
части озера. Длина почти полкилометра, ширина более 260 м. 
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БОЛЬШОЙ АГАРДЯШ – озеро в Челяб. обл.; разли-
чают озёра Бол. и Мал. Агардяш; их соединяет протока. При 
раскладке агар + д + яш, выявляется арийское наследие. От 
иранской глагольной основы агар – «наполнять, переполнять» + 
глагольный суфф. ~т, ~д + суфф. относительного прилагатель-
ного ~аш в башкирском произношении. На карте с 1759 г.; мож-
но прочитать и как Аргадяш из-за местоположения надстрочеч-
ного [р]. Речки, село Агарзы в Башк., р. Агар образуют с Айги-
рами топонимический ряд [Поздеев, 2008]. Топонимический 
ряд: Агар, Агарды, Агардяш, Агарзы, Агир, Агирзя, Агиркуль, 
Агир-Куль, Агирское Устье, Агиртамак, Агир-Тамак, Агиртау, 
Агир-Тау, Агир-Шартымка, Агурда, Агыр, Айгыр, Айгырташ, 
Айгыр-Таш, Бол. Агардяш, Мал. Агардяш, Огарыш. 

БОЛЬШОЙ АКАКУЛЬ – озеро в Нагайбакском р-не 
Челябинской обл. (Арсинский с-с). Бессточное. В каменистой 
местности. При раскладке ак + а + куль, выявляется арийское 
наследие. От индоевропейских слов ак – «камень, «острый ка-
мень» + ~а –  суфф. относительного прилагательного +  индоев-
ропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, 
пруд, озеро». Акакуль – «Каменное Озеро». Рядом оз. Малый 
Акакуль. В Челябинской обл. есть и другие водоёмы с анало-
гичным названием [Волгин, 2009]. 

БОЛЬШОЙ АЧА-КУЛЬ – озеро в Нагайбакском р-не 
Челябинской обл. [Шувалов, 1982]. Согласуется со словом из 
языка пушту эс, ас – «жернов»; «пепел»; «горностай»; «ло-
шадь»; с персидским ас, аш – «жернов» + куль – географический 
термин в иранских названиях со значениями «озеро, водоём, 
пруд, мокрый луг, сырое пастбище». Топонимический ряд: Ача-
Куль, Ачли-Куль, Ачликуль, Ачу-Елга, Аша, Ашай, Аш-Елга, 
Большой Ача-Куль, Жерновой Камень, Малый Ача-Куль, Санга, 
Точильная, Точильный. 

БОЛЬШОЙ БАГАРЯЙ – озеро в Челябинской обл. на 
протоке из оз. Карагуз в оз. Синара. (Мал. Бол. Багаряй). Топо-
нимический ряд: Багруш, Баграш, Багрыш, Багрышты, Багыр-
лы, Багырдай, Багаряк. См. Багруш [Поздеев, 2008]. 

БОЛЬШОЙ БАКАЙКА – мыс на оз. Тургояк в Челя-
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бинской обл. Арийское наследие. При раскладке: бак + ай + ка, 
трактуется от иранского бак – «лес», бакай – «лесная»; ка – «по-
верхность, 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 увлажнённая котловина» 
[Пятков, 2004]. Кроме славян слово бакай зафиксировано у 
башкир как заимствование из русского. Топонимический ряд: 
Бакай, Бакайка, Бол. Бакайка, Мал. Бакайка, Новый Бакай. 

БОЛЬШОЙ БАЛЯШ – озеро в Чебаркульском р-не Че-
лябинской обл. Название озеру дано современными русскими 
людьми и арийцами – древними обитателями Южного Урала, – 
считает современный исследователь Владимир Поздеев. Первое 
слово гидронима "большой" – величина от сравнения в русском 
языке. Второе слово гидронима "балаш" у потомков сарматов и 
ассов, у осетин в наши дни или у ясогов в летописях, означает 
"густой лес" [Пятков, 2004]. Топонимический ряд: Балашар, Ба-
лашевский, Балашиха, Баляш, Большой Баляш, Малый Баляш. 

БОЛЬШОЙ БУГОДАК – озеро в Верхнеуральском р-
не в Челябинской обл. Другие названия: Богодак, Багадак. То-
понимический ряд: Багадак, Багадак, Богадак, Богаз, Богасты, 
Богодак, Большой Бугодак, Буганак, Бугадак, Бугай, Буганак, 
Бугар, Бугодак, Букаш, Букоян, Букты. См. Букоян. 

БОЛЬШОЙ ДУВАН-КУЛЬ – озеро на стыке Еткуль-
ского с Увельским р-ном Челябинской обл. Озёра Бол. и Мал 
Дуванкуль на картах и в источниках известны с XVIII в.; явля-
ются соседями и гигантами в своей округе; прописались на раз-
вилке древних дорог. Иранское слово диван (даван) со значени-
ем «совет», усвоенное тюрками. По другой версии, базовым яв-
ляется иранское слово ди (ды, до, да) – «два» + ~ван – суфф. 
деятеля. Следовательно, Дуванкуль означает «двойник, двойное 
озеро». В оз. Бол. Таткуль (Ильмени) впадает р. Безымянка (она 
же Диван-Елга) [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Большой 
Дуван-Куль, Диван-Елга, Дуван, Дуванейка, Дуванейский, 
Дуванейское Поселение, Дуванкуль, Дуван-Куль, Малый Дуван-
Куль. 
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БОЛЬШОЙ ЕЛАНЧИК – озеро, в 8 км к ю-в от города 
Миасса, гидрологический памятник природы в Челябинской 
обл. Озеро вытянуто с севера на юг на 4,5 км. Средняя ширина 
1,5 км. Максимальная глубина 8 м. Средняя глубина 4,3 м. То-
понимический ряд: Баш-Елань, Березовая Елань, Березовская 
Елань, Большой Еланчик, Джаланды, Джиланды, Елан, Елан-
гашка, Еланлы, Елановка, Еланское, Елантуб, Еланчева, Елан-
чик, Еланчикбашево, Еланчик-Башево, Еланыш, Елань, Елань-
Елга, Елань-Чишма, Елянды,  Желаны, Желянда, Жиланда, Жи-
ланды, Яланаир, Яланайры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, 
Ялан-Елга, Яланки, Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, 
Яланское, Ялантел, Ялан-Йылга, Ялань. 

БОЛЬШОЙ ИЛЬМЕНЬ – болото в Брединском р-не 
Челябинской обл. в окрестностях п. Андреевский [Волгин, 
2009]. 

БОЛЬШОЙ КАГАН – озеро на территории города 
Верхнего Уфалея в Челябинской обл. Составной русский гидро-
ним. Первое слово гидронима русское, дано от сравнения с со-
седним водоёмом. Второе происходит от местного русского 
диалектного каган – "болото", "сырое, заболоченное место". 

БОЛЬШОЙ КИСЕГАЧ – озеро в Чебаркульском р-не 
Челяб. обл.; площадь зеркала 15,4 км2; наибольшая глубина 31 
метру; объём воды 200 миллионов м3; прозрачность воды дости-
гает 8,5 метра. Протяжённость озера с севера на юг 6,1 км, а с 
запада на восток – в среднем 2,5 км. Иное написание: Большое 
Кисегачское. Памятник природы Южного Урала. 

БОЛЬШОЙ КУЛАТ – озеро в Красноармейском р-не 
Челяб. обл. 

БОЛЬШОЙ КУЯШ – озеро в Каслинском р-не Челя-
бинской обл. [Пятков, 2006]. В Бол. Куяш впадает р. Каменка, 
имя которой указывает на каменистый (горный) тип почвы; но 
может быть и смысловым переводом и образует топонимиче-
скую пару на карте области. Любовь к каменистой местности и 
наличие р. Каменки проще объяснить через арийское прошлое 
края. У прямых наследников ариев, памирцев, пуштун, консер-
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вативные языки сохранили слова ко, ку, кю, куй, кев со значе-
ниями «камень, гора, холм, вершина» и т. д. и суффиксы прила-
гательных -аш,-еш, -иш; или популярное в гидронимии на тер-
ритории былого господства арийских племён слово az – «вода» 
образовали гидронимы [Поздеев, 2008]. 

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

БОЛЬШОЙ САРЫБАЛЫК – озеро в Кунашакском р-
не Челябинской обл.  

БОЛЬШОЙ СУНУКУЛЬ – озеро в Челябинской обл. У 
памирцев звук [а] часто превращается в звук [у]. Отсюда гидро-
нимия Урала сохранила слово сан и сунн со значением «камень» 
и относительные прилагательные суна, суне сунке. [Поздеев, 
2008]. Топонимический ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Сунукулъ, Су-
най, Сунаево, Суналы, Сунесы; Сунгаля, Сунга, Сунка, Сунгуль. 
См. Санга, Санарка, Синара. 

БОЛЬШОЙ ЧЕРТАНЫШ – озеро на южной окраине г. 
Миасс Челябинской обл. к С от д. Смородинка и к 3 от Миас-
ского пруда. У западного побережья крутобокий кряж; с него 
стекают ручей с переменным стоком. К р. Миасс из озера по бо-
лотистой долине протекает одноимённая речка, или продолже-
ние ручья. В источниках с XVIII в. Иное написание: Чертаныш, 
Чартоныш, Чертоныш, Чуртаныш, у рч. – Шарли, Шартым. К 
ССВ расположено озерко Мал. Чертаныш; ближе к Мохнатой 
горе за озерком – курган, свидетель обитания человека в древ-
ности. Топоним Шарли пуштунского происхождения, означает 
болотная (шар – «болото с зарослями кустов»). Топонимы тяго-
теют к древним дорогам. И трактуется как «труднопроходимое 
место». И вариант Шартым (из Шартин) в языке пушту означает 
«болотная; шумная». Вариант Чуртаныш следует рассматривать, 
как попытку подогнать старое название под татарское слово 
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чуртан – «щука, щучья» (у башкир – «суртан») с ненужным в 
данном случае аффиксом относительного прилагательного ~ыш. 
Масло масленое получилось. Выбрать единственную версию нет 
возможности [Поздеев, 2008]. См. Шартымка, Атлян, Уржум-
ка. 

БОЛЬШОЙ ШАНТРОПАЙ – озеро гидрологический 
памятник природы Южного Урала; находится в Еткульском р-не 
Челяб. обл., в междуречье Миасса и Уя. Площадь 5,2. км2. Сред-
няя глубина 3,5 м. Максимальная глубина 5 м. Длина 3 км. 
Средняя ширина 1,8 км. Западный берег высокий, террасиро-
ванный, высота его составляет от 30 до 35 м. На дне озера зале-
гают минеральные лечебные грязи мощностью около метра. 

Бор – (русское) сосновый лес на песках, сухой лес на хо-
рошо дренируемых почвах; на Кольском п-ове – сухая ягельная 
тундра. Общее понятие – «лес вообще» (в Сибири). Другие зна-
чения: «смешанный лес», «лиственный лес»; «песчаное место»; 
«возвышенное сухое место среди болот»; «гора, покрытая ле-
сом»; суходол»; также «низкое место», «пойма», «болото» [Пят-
ков, 2006]. 

БОРОВУШКА – озеро, в Еткульском р-не Челяб. обл., с 
сосновом бору. Бор – (русское) сосновый лес на песках, сухой 
лес на хорошо дренируемых почвах; на Кольском п-ове – сухая 
ягельная тундра. Общее понятие – «лес вообще» (в Сибири). 
Другие значения: «смешанный лес», «лиственный лес»; «песча-
ное место»; «возвышенное сухое место среди болот»; «гора, по-
крытая лесом»; суходол»; также «низкое место», «пойма», «бо-
лото» [Пятков, 2006]. 

БРУСЛАНКА – озеро в Дюртюлинском р-не Башк. 
Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

БУГАЙ – озеро в Каслинском р-не Челябинской обл. у 
восточной границы Тюбукского с-с. Заболоченное. Протока Ка-
рагайтамак (Боровая рч.), с зарослями кустов и деревьев, связы-
вает его с оз. Алабуга, с оз. Репенды, другая – сильно заболо-
ченная; у протоки высота 240,2 м, на берегу Бугая – 231 м. В 
архангельских говорах буга означает «трясина, топь»; в живой 
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речи буга – «урема», и, как на Оренбуржье (у Владимира Ивано-
вича Даля), оно означает «речные низменные берега, поросшие 
ивняком, оскорняком и кустами на ширину поймы»; «лес и кус-
тарники по водопольному руслу». С оговорками допустима се-
вероиранская база от слова буг / бок – «бугор» с суффиксом от-
носительного прилагательного -ай. См. Букоян [Поздеев, 2007]. 
Топонимический ряд: Багадак, Багодак, Богадак, Бугас, Богаз, 
Богасты, Богодак, Бугадак, Бугай, Буганак, Бугар, Бугасты, Бу-
годак, Букаш, Букоян, Букты, Буктыкуль, Букты-Куль. 

БУГАНАК – озеро в Башк. Арийское наследие. Назва-
ние древнее, североиранское; произошло от шугнанского (па-
мирского) слова буг – «бугор, холм, комковатость, куча, груда» 
или более древнего пуштунского бок – «боковина, возвышен-
ность, горб». Топонимический ряд: Багадак, Багодак, Богадак, 
Бугас, Богаз, Богасты, Богодак, Бугадак, Бугай, Буганак, Бугар, 
Бугасты, Бугодак, Букаш, Букоян, Букты, Буктыкуль, Букты-
Куль. 

БУГАС – озеро в Стерлитамакском р-не Башк., возле 
деревни Муртаза. Там же: гора Богас. От антропонима Бугас = 
«Пугач → Пугачёв». Название связано с именем предводителя 
Крестьянской войны 1773-1775 годов Емельяна Ивановича Пу-
гачёва. [СТРБ, 2002]. Обрати внимание: до какой степени неуз-
наваемости искажено башкирами первоначальное русское сло-
во! Кто сможет в слове «Бугас» узнать слово «Пугачёв»? Прак-
тически это невозможно. Даже приблизительно. И таким приме-
рам несть числа! 

БУГОДАК – озера (Верхнеуральский р-н). В источни-
ках Багадак, Бугудак, Богодак с XIX в. Бол. и Мал. По озеру на-
рекли два посёлка, одного уже нет. Арийское наследие. См. Бу-
коян [Поздеев, 2007] Топонимический ряд: Багадак, Багодак, 
Богадак, Бугас, Богаз, Богасты, Богодак, Бугадак, Бугай, Буга-
нак, Бугар, Бугасты, Бугодак, Букаш, Букоян, Букты, Букты-
куль, Букты-Куль. 

БУГОДАК БОЛЬШОЙ– озеро в Верхнеуральском р-не 
в Челябинской обл. Другие названия: Богодак, Багадак. Топони-
мический ряд: Багадак, Багадак, Богадак, Богаз, Богасты, Бо-
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годак, Большой Бугодак, Буганак, Бугадак, Бугай, Буганак, Бу-
гар, Бугодак, Букаш, Букоян, Букты. См. Букоян. 

БУГОДАК МАЛЫЙ – озеро в Верхнеуральском р-не 
Челябинской обл. Топонимический ряд: Багадак, Багодак, Бога-
дак, Бугас, Богаз, Богасты, Богодак, Бугадак, Бугай, Буганак, 
Бугар, Бугасты, Бугодак, Букаш, Букоян, Букты, Буктыкуль, 
Букты-Куль. 

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

БУГОРКИ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. Известно по картам XIX века в Кочердыкской волости. С 
1901 г. на озере стоял одноимённый хутор (х. Ротановского об-
щества), теперь база охотников.  

БУГОРЬКОВСКОЕ – озёро в Челябинской обл. с уста-
ревшим звуком «ръ», который сохранился у пуштун и других 
древних иранцев. Поэтому русскому слову бугорки – «малень-
кие холмики» может составить конкуренцию старинное назва-
ние бугарги, бугорки с североиранской основой буг – «возвы-
шенный, холмистый; холм, гряда»; смысловой перевод – «буг-
ристое» [Поздеев, 2007] 

БУКАШ – озеро около оз. Иткулъ в Челябинской обл. 
При раскладке: бук + аш, выявляется арийское наследие. Как и 
большинство местных топонимов, имеет североиранское проис-
хождение. От шугнанского (памирского) bug – «холм, комкова-
тость, куча, груда» + суфф. as или самостоятельное слово со 
значением «вода, озеро» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: 
Багадак, Багадак, Богадак, Бугас, Богаз, Богасты, Богодак, Бу-
гадак, Бугай, Буганак, Бугар, Бугасты, Бугодак, Букаш, Букоян, 
Букты, Буктыкуль, Букты-Куль. 

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

БУКОЯН – озеро в Челябинской обл. Горное озеро, из 
которого в южном направлении вытекает одноимённая речка и, 
сливаясь с Борзовкой, пополняет водою оз. Иртяш. В топоними-
ческий ряд входят озёра Букаш, Букты, Бугодак (Богодак, Бага-
дак) Бол. и Малый; в Башкирии топонимы: Богадак, Богаз, Бога-
сты, Буганак. Путь: оз Букоян → р. Букоян → р. Борзовка → оз. 
Иртяш. При раскладке: бук + о + ян, проявляется арийское на-
следие. Название древнее, североиранское; произошло от шуг-
нанского (памирского) слова буг (bug) – «холм, комковатость, 
куча, груда» или более древнего пуштунского бок – «возвышен-
ность, горб» с суффиксом ~ай, ~ан либо слова ана – «седельная 
лука» образовали названия речки и озера. Топонимический ряд 
на Южном Урале многообразен. Это озёра, горы и речки Богаз, 
Бугодак, Бугар, Бугасты, Букаш, Букты, Буганак и др. В Башки-
рии: Богадак, Бугас, Бугасты. Бугай (?), не имеющие трактовок, 
либо очень редкие имена; тюрки часто по местности называли 
детей [Поздеев, 2007]. 

БУКТЫ – озеро в Кыштымском ГО Челябинской обл. 
Иное написание: Буктыкуль, Островное. См. Букоян [Поздеев, 
2008]. При раскладке: бук + ты, выявляется арийское наследие. 
От шугнанского (памирского) буг (bug) – «холм, комковатость, 
куча, груда» + афф. ты [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: 
Багадак, Багадак, Богадак, Бугас, Богаз, Богасты, Богодак, Бу-
гадак, Бугай, Буганак, Бугар, Бугасты, Бугодак, Букаш, Букоян, 
Букты, Буктыкуль, Букты-Куль.  

БУКТЫ-КУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челя-
бинской обл. к западу от с. Сугояк Сугоякского с-с, восточный 
сосед озёр Айдыкуль, Актюбинское в болотистой местности с 
несколькими колками. Местность равнинная; к северу прописа-
лась высота 168 м. Другое название Островное. Есть тёзка в 
Кыштымском округе. К западу от Кыштыма на правобережье р. 
Кизил есть лесное болотистое горное урочище Острова Николь-
ские. Получили все они имена в XVIII в. Тогда местные жители 
употребляли слово остров со значением «возвышенность на 
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равнине», «участок леса на болоте, в степи». Это значение есть в 
рапорте 1736 г. о закладке Чебаркульской крепости [Поздеев, 
2008]. 

БУКТЫКУЛЬ – озеро на территории города Кыштыма 
в Челябинской обл. С башкирского переводится как "Навозное 
озеро" [Шувалов, 1982]. При раскладке: бук + ты, выявляется 
арийское наследие. От шугнанского (памирского) буг (bug) – 
«холм, комковатость, куча, груда» + афф. ты [Поздеев, 2008]. 
Топонимический ряд: Багадак, Багодак, Богадак, Бугас, Богаз, 
Богасты, Богодак, Бугадак, Бугай, Буганак, Бугар, Бугасты, Бу-
годак, Букаш, Букоян, Букты, Буктыкуль, Букты-Куль. 

БУРКЫК – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле нп 
Старый Тимешка [СТРБ, 2002]. Раскладка: бур + кык. 

БУРМА – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле рабо-
чего посёлка Раевский [СТРБ, 2002]. Иное написание: Борма. 
Топонимический ряд: Борма, Буркальские, Бурла, Бурлабай, 
Бурла-Бай, Бурлибай, Бурли-Бай, Бурлыбай, Бурлы-Бай, Бурле-
тау, Бурле-Тау, Бурлю, Бурля, Бурма. 

БУРСУНСА – озеро в Абзелиловском р-не Башк., возле 
деревни Юлдаш [СТРБ, 2002]. Возможная раскладка: бурсун + 
са; бур + сун + са. 

БУРСУНСУ – озеро в Баймакском р-не Башк., возле де-
ревни Билал [СТРБ, 2002]. Возможная раскладка: бурсун + су; 
бур + сун + су. 

БУТАШ – озеро в Аургазинском р-не Башк. От искаже-
ния русского слова “поташ” [РБСВОРБ, 2005]. Можно ли дога-
даться о первоисточнике? Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Ав-
рюз-Тамак, Аврюз-Тау, Алаштан, Аркызма, Балагушево, Бала-
Елга, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, 
Верхне-Ермолги, Верхний Аврюз, Верхний Алаштан, Гургурий, 
Дегетляр, Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Ис-
кандар, Искандер, Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Казнатау, 
Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, Каралачуково, 
Карпяз, Карыш, Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау, Каскин, 
Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-Каин, Кистенли, Кистенли-
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Богданово, Кистенли-Ивановка, Кисяк-Куль, Криптар, Кугызма, 
Кулаелга, Кула-Елга, Курьяз, Лагыр, Малкан, Малый Кальтя, 
Марьян, Митро-Аюп, Митряева, Нижний Аврюз, Нижний 
Алыштан, Никифар, Новосил, Санасапкан, Санга, Санги, Санги-
Тау, Сапай, Сатый, Сатыртау, Сатыр-Тау, Саргамыш, Симун, 
Суйынсы, Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, 
Убырлыкуль, Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи. 

БУТАШ – озеро в Челябинской обл. возле деревни 
Писклово. Топонимический ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, 
Буташ-Тау, Казнаташ, Караташ, Кара-Таш, Кизил-Таш, Ки-
зилташ, Кугряк-Таш, Курташ, Кызлар-Таш, Кызыл-Таш, Кы-
зылташ, Саракташ, Синташта, Ташказган, Ташкуль, Ташла, 
Тораташ, Тураташ, Тура-Таш, Уйташ, Уй-Таш, Уилык-Таш, 
Юрташтау, Ябулакташ, Яман-Таш. 

БУТОБАЙ-РЕМА – урочище в Кизильском р-не Челя-
бинской обл. Название урочища Бутобай-Рема двуязычное. В 
первой части сохранился древний гидроним. К нему присоеди-
нёно северорусское название болотного урочища Рем, Рема, 
отсюда Бутобай-Рема (на старых планах возможно Сухая речка). 
Финно-угорское слово рема – означает «болото с кустарнико-
выми порослями или с низкорослым леском», встречается неод-
нократно в северной половине области. Его можно рассматри-
вать смысловым переводом индоиранского названия (или древ-
нетюркского) Бута(й)бай – «кустарниковая речка, кустарнико-
вый берег» от бутай, бутэ – «кустарник» и бай – «речка, берег». 
Но может быть и другая основа: от редкого у тюрков слова бут 
– «нога», в названиях «отдельная возвышенность, отрог горы» с 
аффиксом -а, -ай; или от индоиранского (пушту) бита – «под-
ножье горы» с фонетическим вариантом «бата, бута». Послед-
няя версия хорошо вписывается в название ручья Бутобай юж-
нее посёлка Обручевка. На плане 1889 года дачи Обручевского 
посёлка речка Бутобай, левый приток реки Кизилъ-Черна, сте-
кающей с подножья горы Разборной (на плане гора Пирамида). 
[Волгин, 2009].  

БУТОБАЙСКОЕ – водохранилище на р. Бутобай в Ки-
зильском р-не Челябинской обл. в 6 км от посёлка Октябрьский. 
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Построено в 1970 г. Название образовано в русском языке от 
основы бутобай + суфф. ~ск (-ое) [Волгин, 2009].  

БУТЫЛКОВО – озеро в Троицком р-не Челяб. обл.; оно 
распадается на круглое и продолговатое более маленькое озер-
ко; к западу прописалось оз. Кубышка; на озере в 1900 г. стояла 
заимка Калмыкова [Поздеев, 2007]. Златоустовский краевед С. 
М. Стрельников нашёл в уральских говорах слово бутылочка – 
«бахилы, бродни» – особый тип обуви; топонимическое значе-
ние трудно понять. Другая версия: русское бутылка – «голень» 
в новгородском, тверском, костромском, пермском говорах; в 
вологодском, тотьменском говорах – «высокий холм» [Поздеев, 
2007]. 

БУХМЕНЬ – озеро в Мишкинском р-не Башк., возле 
села Новотроицкое [СТРБ, 2002]. Этимология затемнена 
[РБСВОРБ, 2005]. 

В 
ВАХТЫ – озеро в Карабашском ГО Челябинской обл. 

[Поздеев, 2007]. Арийское наследие. От пуштунского слова 
бахт – «болото». Вариант названия Бай-Вахта в переводе с 
древних индоевропейских языков означает «болотная речка», 
«лесная речка»; порядок слов в таких названиях произвольный 
[Поздеев, 2007]. 

ВЕРБЛЮЖЬЕ ОЗЕРО – озеро Южноуральского края, 
находится в Аргаяшском р-не Челяб. обл. 

ВЕРИН ОСТРОВ – остров на озере Тургояк в Челябин-
ской обл. Название острову дано русскими православными жи-
телями Южного Урала в память о православной отшельнице 
Вере, жившей в обители на острове. Впрочем, стоит упомянуть 
и о том, что Русская Православная Церковь ежегодно отмечает 
17 (30) сентября День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии (в переводе с греческого – "Премудрости"). 

ВЕРСТОВОЕ – озеро у железной дороги Челябинск-
Троицк в лесистой местности; западнее пролегла старинная до-
рога Большая Сакма. Иное написание: Столбовое. По легенде 
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здесь в топкой местности возникло озеро; верстовые столбы 
оказались в воде, а озеро получило название. Слабым местом в 
легенде является удалённость дороги; да столб должен быть в 
гордом одиночестве. Верстовые столбы в России введены с 1764 
г. Слово же верста раньше, с XI в., имело значение «чета, пара» 
и другие значение (озеро имеет южного соседа). В конце XVIII 
в. на озере был хутор чиновника из Троицка. Для топонима пре-
красно и пригоже значение «надел, отведённый согласно вер-
стования (распределения) земли»; в данном случае чиновнику 
под хутор [Поздеев, 2008]. 

 ВЕРЫ – остров с пещерой на оз. Тургояк в Челябин-
ской обл. Самый крупный, самый отдалённый остров от старин-
ного п. Тургояк. Название не одинокое. Вспомним М. Ю. Лер-
монтова и его роман «Герой нашего времени». Местом встреч 
героев служил малозаметный грот Вера. В Саткинском районе 
на крутом побережье р. Ай природа надёжно замаскировала 
вход в пещеру Аверкиева яма; Верина яма звали её в прошлом; 
постепенно подогнали по бытующее название. По топонимиче-
ским легендам обе пещеры служили укрытиями; облюбовали 
отшельники, укрывались в них страдальцы за веру. По большо-
му счёту и топонимы Любовь, Надежда в разных местах имеют 
схожие сюжеты; день этой троицы отмечается 30 сентября. И 
сюжеты легенд имеют общую этимологическую основу. У нов-
городцев слово верить сохранило значение прятаться; вера – 
«преданный, верный, надёжный; надежда». Одним словом – 
«укрытие» [Поздеев, 2007]. 

ВИШНЁВЫЙ ОСТРОВ – остров на Аргазинском водо-
хранилище в Аргаяшском р-не Челябинской обл. (в юго-
восточной части бывшего озера Аргази, у входа в Халитову Ку-
рью). Раскопки археологов в 1975-1976 годах на острове (после 
обмеления водохранилища) позволили обнаружить следы лю-
дей, относящиеся к 5-6 тысячелетию до Рождества Христова. 
Археологические раскопки пришлось прекратить из-за затопле-
ния их водой. Что же скрыла от нас вода? Какие тайны? 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ ИРЕМЕЛЬСКОЕ – гидрологи-
ческий памятник природы Южного Урала, искусственный водо-
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ём, предназначенный для аккумулирования питьевой воды для 
города Миасса Челябинской обл. Построено на реке Иремель 
(левый приток р. Миас). В 1823 году начинают разрабатываться 
золотые россыпи на реке Иремель. 

ВОДЯНИК – озеро на территории Сугоякского с-с 
Красноармейского (Бродокалмакского) р-на Челябинской обл. в 
луговой местности южнее оз. Бол. Кошкуль и д. Кошкуль. В 
русских говорах слово водяник очень популярное. По природ-
ным признакам лучше всех вписывается значение «сырой луг» 
[Поздеев, 2008]. 

ВОЛЧАН – озеро в Октябрьском р-не Челябинской обл. 
в 5 км к СВ от д. Загребиной. В русских говорах волчан означает 
«бобовое растение, острогал; лупин» [Владимир Даль].  

ВОЛЧАНСКОЕ – озеро в Увельском р-не Челябинской 
обл. Шумаковский с-с [Поздеев, 2008]. Название образовано в 
русском языке от основы волчан + суфф. ~ск (-ое). Великорус-
ское волчан – «бобовое растение, острогал; лупин» [Владимир 
Даль]. «Волчьи» названия часто встречаются в микротопоними-
ке. Обычно так называют ямы, оставленные рудокопами, оче-
видно, в разные времена. Традиционная трактовка – название 
указывает на место обитания волков, реже отражает глухость, 
отдалённость местности. На Урале встречаются названия 
«корт», самостоятельные или в сочетаниях с другими термина-
ми. У башкир слово корт означает «волк». А в уральских язы-
ках это слово индоиранского происхождения означает «железо». 
Возможно имеется связь «волчьих» названий и «корт’ов» с руд-
ными местами? [Волгин, 2009]. 

ВОСЬМАЯ ВЕРСТА – старичное озеро в Брединском 
р-не Челябинской обл. по левому берегу реки Берсуат в 6 км на 
С-В от посёлка Наследницкий Название озера, возможно, связа-
но с тем, что оно располагалось на 8-й версте по какому-то ста-
рому тракту. В 2-х км западнее открыт арийский археологиче-
ский памятник бронзового века Берсуат, укреплённое поселение 
«Страны городов» [Волгин, 2009]. 

ВТОРОЕ – озеро в Красноармейском р-не Челябинской 
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обл. Название водоёму дано русскими жителями Южного Урала 
по счёту озёр от Челябинской казачьей крепости в восточном 
направлении. 

ВШИВЕНЬКОЕ – озеро в Ильменском заповеднике на 
территории Челябинской обл. Иное название: Вшивое. Одной из 
колоритных достопримечательностей российской Москвы все-
гда являлась так называемая Вшивая горка, расположенная над 
геоактивной излучиной Москвы-реки при впадении в неё Яузы. 
Даже уменьшительное «горка» – слишком громко сказано. 
Холм, носивший такое гордое название, срыт и спрофилирован, 
на его месте давно уже отстроены современные здания. Да и про 
«вшивость» вспоминают больше как про этимологический курь-
ез, причём не сообщая самого главного. Дело в том, «Вшивая» в 
названии горки – результат позднейшего переиначивания, на-
родного словотворчества, так сказать. В стародавние дохристи-
анские времена горка звалась не Вшивая, а Швивая. Археологи 
зафиксировали здесь древнее языческое святилище, связанное с 
каким-то древним культом. Что это был за культ? Вполне воз-
можно (и даже более чем вероятно!), он был связан интересую-
щими нас баснословно далёкими временами арийских мигра-
ций. В таком случае ороним Швивая мог тогда звучать как Ши-
вая. Сказанное вполне логично и обосновано: только таким об-
разом можно рационально объяснить, почему Швивая – Шивая 
в конце концов превратились во Вшивую: не зная (точнее, на-
мертво позабыв через десятки и сотни поколений), что такое 
Шивая, народ добавил к вычурному слову букву «в», и Шива 
«овшивел». Но тот Шива, имя которого поддаётся семантиче-
ской реконструкции в московском топониме, не имеет ничего 
общего с многоруким Шивой. Он связан с ним, скорее всего, по 
смыслу и принадлежит женскому корреляту индуистского бо-
жества, известному как древнеславянская богиня Сива.   

ВШИВОЕ – озеро в Ильменском заповеднике на терри-
тории Челябинской обл. Иное название: Вшивенькое. ВОШЬ – 
(великорусское) ж. вши мн. воши зап. новг. пск. малорос. и бе-
лорус. известное чужеядное насекомое Pediculus, на человеке 
водится три вида ее: головная, платяная и тельная, площица. 
Вошь травяная, капустная, тля, насекомое Арhis. Вошь, вошки, 
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растен. торица, Sporgula arvensis. Вошки – растен. Spergula 
arvensis, торица, разметки. Свиная вошь, растен. Сicuta virosa, 
вёха, омег. Вшица – мелкие насекомые на разн. животных, их 
причисляют к разделу паучаток (пауков), родов и видов много. 
Вшивый, на ком или на чем много вшей. Вшивая трава, вшивица 
ж. растен. Раdicularis; сокорица, мытник, шелудивник, медовая 
трава [В. И. Даль]. Так что, озеро может быть просто заросшее 
медовой травой. 

ВШИВЫЕ – озёра в Ильменях. Могли назвать по изо-
билию мелких насекомых в воде, растений в округе [Поздеев, 
2008]. На Украине есть реки Вошива, лев. пр. Берестовой; 
Вошива, лев. пр. Староверовки; Вошивенька, лев. пр. Вошивы. 
От индо-европ. *ựos-u – «хороший, добрый». Нельзя не отме-
тить, что от анализируемого древнеарийского слова civa проис-
ходит и имя волшебного коня русских народных сказок – Сивка-
Бурка. Но сказки – сказками, а российская топонимика также 
сохранила повсюду следы сакрального древнеарийского слова. 
В русском языке оно приобрело значение «светлый» и в этом 
смысле рассеялось в многочисленных топонимах, образованных 
от слова «сивый». 

ВШИВЫЕ – озёра в Красноармейском р-не. Могли на-
звать по глаголу вошкатъ – «кишеть, шевелиться; мешкать, ко-
пошиться» и т. д. со всеми значениями у Владимира Даля [По-
здеев, 2008]. Вот что сообщает о русской богине Сиве один из 
первых русских мифографов Андрей Сергеевич Кайсаров (1782- 
1813), досконально изучивший все доступные ему сведения: 
«Сива была богиня плодов [славян], которые почитали ее боже-
ством плодородия и жизни. Изображали её в виде нагой девицы, 
у которой голова была украшена венком. Волосы ее висели до 
колен; в правой руке она держала яблоко, а в левой – виноград-
ную кисть...». (В) шивой горкой следы времен арийских мигра-
ций в московской топонимике не исчерпываются. Знаменитый 
арбатский переулок Сивцев Вражек в обозримом прошлом так-
же был «вшивым» и прозывался Вшивцевым (о) вражком, но всё 
потому, что давно исчезла с лица земли речушка Сивка (вот она 
исходная корневая основа!), вдоль которого он до XIV века рас-
полагался. Речка, зафиксированная в древнейших московских 
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документах, исчезла, а переиначенный переулок (первоначально 
– улица), названный по ее имени, остался. 

ВЫСОКИЙ – остров на озере Большое Кисегачское в 
Чебаркульском р-не Челябинской обл. На острове имеются на-
громождения многотонных каменных глыб. Название русское. 

Г 
ГАБИЙ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., 

возле деревни Старый Карламан. Там же: речка Габий [СТРБ, 
2002]. Раскладка: габий + куль. Арийское наследие: куль – «сы-
рое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (со-
хранилось в североиранских языках). 

ГАГАРЬЕ – озеро в Красноармейском р-не Челябин-
ской обл. Название дано русскими жителями Южного Урала, 
казаками Исетского войска (административно входившими в 
состав Оренбургского нерегулярного войска) по обилию уток 
гагар, на этом озере обитавших. 

ГАГАРЬЕ – озеро в Увельском р-не Челябинской обл. 
Название русское, дано казаками Исетского войска (админист-
ративно входившими в состав Оренбургского нерегулярного 
войска) по обилию уток гагар, на этом озере обитавших. 

ГАЙНИНСКОЕ – озеро в бывшем Белебеевском уезде 
(Р. Г. Игнатьев, 1886) [СТРБ, 2002]. Многие виды лиственных 
деревьев представлены в названиях: берёза, ель, ива, сосна, 
кедр, липа и многие другие. Больше всего повезло берёзе. 
Вспомним: Ельня, Ивня, Кедровка, Кедровое, Ракитянка, Ракит-
ное, Ольховка, Липовка и т. п. Нередки названия по типу зелё-
ного массива: Гай, Зелёная Роща, Тайга, Бор, Боровск и т. п. По 
таким названиям ученые определяют распространение в про-
шлом того или иного вида деревьев [Смолицкая, 1990]. 

ГИЗЕЛЬ-КУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челя-
бинской обл. к ЮЗ от с. Фёклино. Оно «зависло» в середине 
«ожерелья» из маленьких озёр с крупным на краях озёрами Ач-
ликулъ и Фёклино. Арийское наследие. По иранской версии ба-
зой может быть слово гезел(ь) – «красивый, золотой; гнедой» + 
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куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», 
«озеро» (сохранилось в североиранских языках) [Поздеев, 2008]. 
В бронзовом веке в этих местах обитали древние арии. В связи с 
этим представляет интерес шумерское слово guza – "трон, сиде-
нье". Ему в индоевропейских языках соответствуют: праславян-
ское *guzь – «зад», греческое κοχώνη – «пах», латышские guza – 
«зоб», guzums – «бугор» и т. д. [Рассоха, 2009]. 

ГЛУБОКОЕ – озеро в Красноармейском р-не Челябин-
ской обл. Название русское, указывает на большую глубину 
южноуральского водоёма. 

ГОГОЛЕВСКИЕ ПРУДЫ – водоём в Нуримановском 
р-не Башк., возле посёлка Гоголевские Пруды; название местно-
сти [СТРБ, 2002]. 

ГОЛОДАЙ – остров на оз. Увильды к с-з от Челябинска. 
Одинаковые названия: остров Голодай в Санкт-Петербурге. 
Общее для всех названий понятие – «голод- пустота»; «недоста-
ток»; «гололёд»; «гололедица»; «голое, непокрытое снегом ме-
сто»; и слово гладь – «ровная гладкая поверхность»; голый – 
«лишённый растительного покрова»; голодный – «пустой желу-
док» [Поздеев, 2008]. 

ГОРЕЛОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. Название озеру дано русскими жителями Южного Урала в 
память о пожаре сухих камышей. 

ГОРЛЯНКА – озеро в Караидельском р-не Башк., возле 
деревни Чемаево [СТРБ, 2002]. 

ГОРЬКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. Название озеру дано русскими жителями Южного Урала за 
вкус воды. Среди населения нашего края это озеро пользуется 
целебной славой. 

ГОРЬКОЕ-ТАРУТИНСКОЕ – озеро, гидрологический 
памятник природы Южного Урала, Очень ценное своими баль-
неологическими свойствами. Расположено в Чесменском р-не 
Челяб. обл., недалеко от старинного казачьего посёлка Тарутин-
ского. Площадь озера составляет 7 км2. Дно покрыто иловыми 
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отложениями. Озера славится целебными свойствами щелочной 
воды и минеральных грязей, которые используются для лечения 
суставных заболеваний, ревматизма, радикулита. 

ГОРЬКОЕ-ХОМУТИНИНСКОЕ – озеро, гидрологи-
ческий памятник природы Южного Урала; расположено в 
Увельском р-не Челяб. обл., в 500 метрах к с-в от села Хомути-
нино. Площадь озера 0,57 км2. Глубина не превышает 3 метра. 
Озеро пользуется большой известностью благодаря своим баль-
неологическим свойствам. Входит в Хомутининскую группу 
озёр. 

ГОРЬКО-СОЛЁНОЕ – гидроним Южного Урала; озеро 
в Челябинской обл. Название озеру дано русскими жителями 
Южноуральского края по качеству воды в водоёме. 

ГРИВА КОНИНА – белёсый увал у южного берега озе-
ра Актюбинское в Челябинской обл. на границе Красноармей-
ского с Кунашакским р-ном в болотистой местности [Поздеев, 
2008]. 

ГРЯЗИНА МЫСОВАЯ – урочище в Саткинском р-не 
Челяб. обл., у развилки дорог на Сатку и Монастырку. 

ГРЯЗНИ – озеро в Дюртюлинском р-не Башк., возле ра-
бочего посёлка Дюртюли. Другие названия: Елань [СТРБ, 2002]. 

ГУМЕР-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., воз-
ле деревни Гумер [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – «сы-
рое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (со-
хранилось в североиранских языках).  

ГЯУРЛИ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле де-
ревни Сулейман [СТРБ, 2002]. Возможно, от “гяур” – «невер-
ный» с башкир. афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. 

Д 
ДАВАР-КУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не Башк., 

возле села Старокабаново. От дауар [СТРБ, 2002]. Арийское на-
следие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водо-
ём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках). 
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ДАВЕЛЬДЕ – озеро в Илишевском р-не Башк., возле 
деревни Новотатышево [СТРБ, 2002]. Раскладка: давель + де. 
Возможно, от неизвестного слова деуел (?) с диал. афф. -де 
[РБСВОРБ, 2005].  

ДАРХАН – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле 
города Давлеканово [СТРБ, 2002]. От антропонима [РБСВОРБ, 
2005]. Раскладка: дар + хан. 

ДЕГАНЯКЛЕ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле 
деревни Татарский Нагадак [СТРБ, 2002].  

ДЕНЬГИНО – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. возле деревни 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 перевели: Беленькими. 
И только одно большое озеро получило название Деньгино; в 
конце XIX в. по озеру нарекли заимку в Егорьевской волости 
Троицкого уезда [Поздеев, 2007]. 

ДЕУШ-КУЛЬ – озеро в Калтасинском р-не Башк., возле 
деревни Кугарчин [СТРБ, 2002]. Раскладка: деуш + куль. 

ДЖАБА-КУЛЬ – озеро в Варненском р-не Челябинской 
обл. Иное написание: Джабак-куль, Джабык-куль. Арийское на-
следие. В названиях сохранилось прилагательное от слова из 
языка пушту джаба – «болото; луговина» + куль – «сырое паст-
бище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» в североиран-
ских языках [Поздеев, 2008]. 

ДЖАЛАНДЫ – озеро в Троицком р-не Челябинской 
обл. с одноимённым хутором, он же Романовский (не сохранил-
ся). При раскладке: джалан + ды, выявляется арийское наследие. 
От пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» 
+ североиранское слово да – «место» [Поздеев, 2007]. Топони-
мический ряд: Еланское, Яланское, Яланки и т.д. на огромной 
территории по обе стороны Урала и западнее России на терри-
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тории былого господства арийских племён. См. Желаны. Топо-
нимический ряд: Джаланды, Джиланды, Елан, Елангашка, 
Еланлы, Елановка, Еланчик, Еланыш, Еланское, Елань, Елянды,  
Желаны, Желянда, Жиланда, Жиланды, Яланаир, Яланайры, 
Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, Яланкуль, 
Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Яланское, Ялантел, Ялань. 

ДЖАНЫ-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челябинской 
обл. около д. Бурханкуль; в источниках Джуны-Кулъ, Чукур-
Куль, Косматое. В древности у тюрок существовал и сохранился 
в диалектах и языках географический термин со множеством 
значений jaн – «бок, сторона, склон, край; косогор; нижняя 
часть склона»; характеризует береговую линию, котловину со 
скатом, крутым опусканием дна»; у пуштун значения «чаша, 
сосуд»; цанг – «бок, край, берег» + куль – «озеро». Историческое 
название у озера североиранское Чакар-Куль (Чукур-Куль), от 
слова чакар (чукур, сокур) – «яма, ухаб, котловина; углубление; 
грязь» и т.д. Часть значений усвоено тюрками. В родственники 
следует отнести и оз. Джаныш-Кулъ (Чжаныш-Куль), ныне Се-
мибратка южнее г. Златоуста; и оз.Инышко в старой записи – 
Яныш [Поздеев, 2008]. 

ДЖАНЫШ-КУЛЬ – озеро в Челябинской обл. южнее г. 
Златоуст. Иное написание: Чжаныш-Куль. Ныне Семибратка. 
Арийское наследие. Пуштунское джан – «чаша, сосуд»; цанг – 
«бок, край, берег» + в североиранских языках куль – «сырое па-
стбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» [Поздеев, 
2008]. 

ДЖИДЫКУЛЬ – озеро в Варненском р-не Челябинской 
обл. Разбивка: Джиды + Куль. Название озера к слову "жид", 
"жиды" никакого отношения не имеет. "Джеды" – в переводе с 
башкирского на русский язык "лох", куль – "озеро". "Озеро ло-
хов"? И вновь нет! "Озеро с зарослями лоха" – так прозвучит 
правильнее. 

ДЖИТЫ-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челябинской 
обл. Раскладка: Джиты + Куль. Аналогично, наверное, названию 
озера (Джиды) в Варненском районе. А, может быть, и нет! Ва-
ша версия? 
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ДИКОЕ – озеро в Бирском р-не Башк., возле села Угузе-
во. Вариант назв. Урманкул, Урманлыкул [СТРБ, 2002]. 

ДИРЯН-КУЛЬ – озеро в Ишимбайском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», 
«мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в севе-
роиранских языках).  

ДИРЯН-КУЛЬ – озеро в Миякинском р-не Башк., возле 
деревни Чятай-Бурян [СТРБ, 2002].  

ДОЛ ЧИКУРТАЛ – балка на левом берегу реки Урал, в 
1,5 км южнее посёлка Ершовский в южной части Кизильского р-
на Челябинской обл. Название из индоиранского наследия, за-
имствовано и изменено тюрками: чакар (сохранилось в пушту) – 
«яма, ухаб»; тал, тале – «травянистая плоская поверхность, ме-
стность» и чокыр, чукур – «овраг, яма, рытвина углубление». К 
северу от балки обнаружен курганный могильник из множества 
насыпей. Памятник разрушается из-за ежегодной распашки 
[Волгин, 2009]. 

ДОЛ ЧИЛИЖНЫЙ – урочище в Брединском р-не Че-
лябинской обл. на южной окраине Аркаимской долины, у под-
ножия возвышенности (360 м). Иное название: Бобовый Дол. 
Ландшафтно-геоморфологический памятник природы. Название 
русское, от обилия растения чилиги – «караганы кустарнико-
вой». Шелюга, шилюг – «краснотал, красная верба и др. мелкие 
кустарники типа мелкой ивы». Название распространено, его 
имеют балки на обоих берегах р. Берсуат в южной части Бре-
динского р-на. За восточной частью Чилижного (Бобового) Дола 
находится курганный могильник бронзового века Чилижный 
Дол и стоянка каменного века «У Утяганской плотины» [Вол-
гин, 2009]. 

ДОЛГАЯ КУРЬЯ – водный залив, на юго-западе озера 
Большой Кисегач, рядом с корпусами санатория "Кисегач"; в 
Чебаркульском р-не Челябинской обл. В Долгую Курью впада-
ют реки Шумиха и Каменка. Название русское. 

ДОЛГИЙ МЫС – мыс на озере Тургояк в Челябинской 
обл. Название русское. 
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ДОЛГОЕ – озеро в Кушнаренковском р-не Башк., возле 
села Кереново [СТРБ, 2002]. Название русское. Ср. село Долго-
деревенское (Долгое) в Челябинской обл. 

ДОЛГОЕ ОЗЕРО – водоём в Чишминском р-не Башк., 
возле деревни Новые Ябалаклы. Другое название: Янтуваль 
[СТРБ, 2002]. 

ДОНГУЗЛЫ – урочище, болотно-озёрное, в Красноар-
мейском р-не Челябинской обл. Иное написание: Дунгузлы, 
Тунгуслы. Изначально Тангозли. Имя из древнего арийского 
наследия. На Памире сохранили слова тан(а) – мокрый, влаж-
ный + гоз – «луг, пастбище» + иранское ли – «складка» (суф-
фикс относительного прилагательного). В наши дни называют 
Дунгузлы, чаще Донгузлы. Завершилась подгонка непонятного 
древнего арийского названия под живую речь тюрок, под прила-
гательное от слова дунгуз, дунгыз – «кабан, свинья» [Поздеев, 
2008]. Топонимический ряд: Донгузлы, Дунгузлы, Тангозли, Тун-
гуслы. 

ДОНЕЦ – остров на озере Большое Кисегачское в Че-
баркульском р-не Челябинской обл. Иное название: Донской, 
Козий. Остров высокий и конусообразный, находится в запад-
ной части озера. По мнению Г. Шрамма, названия Дуная и Дона 
восходят к единому гидрониму, в основе которого лежит индо-
европейское *dдnu- «река» [Рассоха, 2009]. Форма имени реки 
Ден (Тен) через [е], а не через [о] была первичной и сохранилась 
у древнейших северокавказских народов: «Кабардинские Нарты 
мало действуют в Кабарде; в своих походах они достигают 
обычно Дона (Ten, Tan) или Волги (Idyl”, Edil”) и забираются 
даже дальше – в необъятные степи, где история уже не помнит 
черкесов». По мнению Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, 
«быстрое течение реки Дон (Тана, Танаис) могло передаваться 
также индоевроп. глагольной формой *d[h]en- и её производны-
ми, ставшими позднее в отдельных языках субстантивирован-
ным обозначением "реки", "источника"» [Гамкрелидзе, 1984, с. 
671, 878]. 

ДОНСКОЙ – остров на озере Большое Кисегачское в 
Чебаркульском р-не Челябинской обл. Иное название: Донец, 
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Козий. Остров высокий и конусообразный, находится в запад-
ной части озера. 

ДРАГА – озеро в русле речки Иремель (правый приток 
реки Миасс). При добыче золотого песка при помощи драги, 
образовывался специальный водоём, который русские золото-
промышленники так и нарекли. Гидроним русский. 

ДУВАН-КУЛЬ – озёра на стыке Еткульского с Увель-
ским р-ном Челябинской обл. Бол. и Мал Дуванкуль являются 
соседями и гигантами в своей округе. Прописались на развилке 
древних дорог; на картах и в источниках известны с XVIII в. 
Иранское слово диван (даван) со значением «совет», усвоенное 
тюрками. По другой версии, базовым является иранское слово 
ди (ды, до, да) – «два» + ~ван – суфф. деятеля. Следовательно, 
Дуванкуль означает «двойник, двойное озеро». В оз. Бол. Тат-
куль (Ильмени) впадает р. Безымянка (она же Диван-Елга) [По-
здеев, 2008]. 

ДУВАНКУЛЬ БОЛЬШОЙ – озеро в Увельском р-не 
Челябинской обл. Арийское наследие: базовым является иран-
ское слово ди (ды, до, да) – «два» + ~ван – суфф. деятеля + куль 
– «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках).  

ДУВАНКУЛЬ МАЛЫЙ – озеро в Увельском р-не Че-
лябинской обл. Арийское наследие: базовым является иранское 
слово ди (ды, до, да) – «два» + ~ван – суфф. деятеля + куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках). 

ДУГАБАШ – речка, правый приток Тюрюша в Буздяк-
ском р-не Башк., возле села Тюрюш. От названия местности. 
Раскладка: дуга + баш (дуга – «дуга, дугообразный», баш «ис-
ток») [СТРБ, 2002]. Путь: Дугабаш → Тюрюш. 

ДУДАРЕВА – деревня восточнее Копейска Челябинской 
обл. на озере Дударево (в многоводные годы это залив оз. Кур-
лады). Основана казаками Челябинской крепости. В Челябин-
скую крепость в 1736 г. из Бешкильской слободы Исетского ди-
стрикта записалось три семьи братьев Дудыревых: Афанасия 
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Дмитриевича, Якова Дмитриевича и Фёдора Дмитриевича 
(РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн.144, л. 806 об, 807, 809). Деревня уп-
разднена в 60-е годы ХХ века. 

ДУДАРЕВО – озеро, находится восточнее Копейска; в 
многоводные годы это залив оз. Курлады. 

ДУНГУЗЛЫ – болото-урочище в Красноармейском р-
не Челябинской обл. Топонимический ряд: Донбасс, Донгузлы, 
Доновская, Донского, Донской, Дунгузлы, Тан, Танагуш, Танай, 
Танайка, Таналык, Тангозли, Танкал, Танып, Танып-Чишма, Та-
ны-Чау, Таныш, Тунгуслы. 

ДУОНГУЗЛЫ – урочище в Красноармейском р-не Че-
лябинской обл.  

ДЮНГАГ – мыс в южной части бывшего проточного оз. 
Аргази, ныне Аргазинское водохранилище на р. Миасс в Арга-
яшском р-не Челябинской обл. Возможно, в названии скрывает-
ся прилагательное, существительное из сакского наследия. На 
Памире у ягнобцев слова донг, дунг означают «выпуклый; 
холм». Отсюда дунгак – «холмик». Сравните: диалектное рус-
ское слово дюндик – «прыщь» и германизм тёмного происхож-
дения дюна; у пуштун дана – «прыщь»; данг – «прыжок, ска-
чок»; «сторона». Отсюда диалектное башкирское слово дюнгак 
– «кочкарник» [Поздеев, 2007]. 

Е 
ЕДКУЛЬСКОЕ – озеро в Красноармейском р-не Челя-

бинской обл. Название озера зафиксировано в русском языке от 
основы "едкул" + суфф. ~ск (-ое).  

ЕЛАНЧИК – озеро в Чел. обл. Различают оз. Бол. и 
Мал. Еланчик. Имеет сток в оз. Чебаркуль. На картах с 1735 г. 
именуется Еланчикъ, План, Змеёво; последнее название являет-
ся смысловым переводом с иранских языков; дословно «змей-
ка». Змеиные названия часто тяготеют к дорожной местности и 
не случайно. Оказывается, 12-летний цикл названий года по жи-
вотным использовался ариями в древности аж до Испании в ка-
честве компаса на местности. Году Змеи соответствовало на-
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правление на юго-юго-восток, году Петуха – на запад, году Зай-
ца – на восток и т.д. [Поздеев, 2007]. 

ЕЛАНЧИК – озеро на территории города Миасса в Че-
лябинской обл. Топонимический ряд: Большой Еланчик, Джа-
ланды, Джиланды, Елан, Елангашка, Еланлы, Елановка, Елан-
ское, Елантуб, Еланчева, Еланчик, Еланчикбашево, Еланчик-
Башево, Еланыш, Елань, Елань-Елга, Елань-Чишма, Елянды,  
Желаны, Желянда, Жиланда, Жиланды, Яланаир, Яланайры, 
Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, Яланкуль, 
Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Яланское, Ялантел, Ялань. 

ЕЛАНЧИК БОЛЬШОЙ – озеро, гидрологический па-
мятник природы Южного Урала; расположено в Челяб. обл., в 8 
км к ю-в от города Миасса. Озеро вытянуто с севера на юг на 4,5 
км. Средняя ширина равна 1,5 км. Максимальная глубина равна 
8 метрам. Средняя глубина составляет 4,3 метра. 

ЕЛАНЬ – озеро в Дюртюлинском р-не Башк., возле де-
ревни Елановка. От русского елань – «лужайка, поляна, просека 
в лесу» (<башк. ялан). Другое название: Большая Вершина 
[СТРБ, 2002]. 

ЕЛАНЬ – озеро в Дюртюлинском р-не Башк., возле ра-
бочего посёлка Дюртюли. От русского елань – «лужайка, поля-
на, просека в лесу» (башк. ялан). Другое название: Грязни 
[СТРБ, 2002]. 

ЕЛОВОЕ – озеро, гидрологический памятник Южного 
Урала. Находится в Чебаркульском р-не Челяб. обл., севернее 
озера Чебаркуль, недалеко от станции Кисегач. Озеро Еловое 
входит в группу Чебаркульских озёр и лежит в глубокой котло-
вине тектонического происхождения. Максимальная глубина 
достигает 14 метров. Название русское и вроде бы указывает на 
то, что озеро расположено в еловых лесах, однако на много ки-
лометров окрест еловых лесов нет. Загадка топонимики?! 

ЕЛОВЫЙ МЫС – в 20 км от Екатеринбурга (Свердлов-
ская обл.), возле озера Мелкого на Еловом мысу, в начале 80-х 
годов ХХ века российскими учёными обнаружены древние на-
скальные рисунки. Несмотря на то, что эти места известны 
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своими археологическими находками с середины XIX века, ри-
сунки оставались незамеченными. Правда, писаницы на Еловом 
мысу расположены на северной стороне скалы, что само по себе 
необычно: почти все наскальные рисунки Уральской Руси об-
ращены к Солнцу, а писаницы озера Мелкого ориентированы в 
направлении труднодоступного болота. К тому же над ними на-
висает двухметровый скальный козырёк, поэтому рисунки вид-
ны плохо и лишь недолго в середине дня, пока солнце в зените. 
По мнению отечественного исследователя В. Петрина, нетипич-
но и количество изображённых фигур – их всего четыре, тогда 
как для многих уральских писаниц характерно разновременное 
наложение фигур друг на друга. Красным цветом (любимый 
цвет суперэтноса русов на протяжении многих и многих тысяч 
лет) на уральской скале изображены три птицы. Четвёртая фи-
гура представляет собой ромб с уходящей вверх линией. В. Пет-
рин предполагает, что ромб изображает ловчую снасть. Эта 
композиция, по мнению некоторых российских исследователей, 
вероятно, имела охотничье магическое значение. Аналогий дан-
ной композиции учёным, пока, обнаружить не удалось. Время 
существования наскальных рисунков Елового мыса определяет-
ся довольно расплывчато – от эпохи мезолита до средневековья. 
Конкретная датировка писаницы из-за плохой сохранности 
крайне затруднена, но её можно отнести, по мнению В. Петрина, 
к эпохе неолита или ранней бронзы (это IV тысячелетие до н.э.). 
Именно этим временем датируются находки, обнаруженные 
учёными на Еловом мысу. Керамика, сохранившаяся здесь, име-
ет большое сходство с керамическими сосудами, известными в 
северной зоне Восточной Европы и Урала. Её орнамент – птицы 
– выполнен в той же манере, что и на писанице. Эти сосуды 
также относятся к эпохе неолита, ранней бронзы. 

ЕЛТЫР-КУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк., воз-
ле деревни Нукай. От йылтыр – «сверкающее» [СТРБ, 2002]. 
Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», 
«пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских язы-
ках). 

ЕЛЬДЯК-КУЛЬ-САЗ – болото в Альшеевском р-не 
Башк., возле деревни Сараево [СТРБ, 2002]. Раскладка: ельдяк + 



Пятков В.Озёра Южного Урала 

 91 

куль + саз. 

ЕРЕК-КУЛЬ – озеро в Дуванском р-не Башк., возле де-
ревни Старохалилово (другое название: Ярыккуль) [СТРБ, 
2002]. Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый 
луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских 
языках). Русский топонимический термин «ерик» – дельтовый 
проток в низовьях Волги, Дона, Кубани, Урала; старица, залив, 
глухой проток, мёртвое русло, заливаемое вешними водами; 
глубокий проток, соединяющий озера; рукав реки, ручей, при-
ток, овраг; временно заливаемое русло в период высокой воды. 
Если с самолёта смотреть на дельту Ахтубы, то хорошо видна 
сложная паутина ериков, образующих разветвлённую и причуд-
ливую сеть. Казалось бы, термин строго привязан к бассейнами 
этих рек. Однако словарь Б. Д. Гринченко [1958] свидетельству-
ет: «Ерик – небольшой и узкий проток реки или озера (Днестр). 
Небольшой канал (шириной от 4 до 6 м) между небольшими 
лиманами, болотами, плавнями (Добруджа)», а Ф. И. Мильков 
[1970] добавляет: проток на пойме реки (Воронежская обл.); 
заиленное безводное старое русло (Белгородская обл.). В бас-
сейне Терека – ерка. Из языка суперэтноса русов попало во мно-
гие дочерние языки. Сопоставляется с мордовским ерке – «озе-
ро». Сравни тюркизм джарык, ярык – «трещина», «промоина», 
«проток» и т. д. Сюда же яруга, известное во многих славянских 
языках. (Толстой, 1969) Однако Е. Н. Шилова [1976] сближает 
ерик с арык, с чагатайским словом apja (арья) – «русло реки»; 
азербайджанским dpu – «таять», «расплавляться»; турецким 
ajirak – «ров», «канава», jirinti – «рытвина», «щель в земле, про-
рытая водой» и т. д. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных гео-
графических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

ЕТКУЛЬ – озеро, подарившее имя своё центру Еткуль-
ского р-на Чел. обл. Площадь зеркала 4,8 км2. Максимальная 
глубина 4 м. Средняя глубина 1,6 м. Озеро Йеккуль в бору ос-
мотрели в 1735 г. На карте 1737 г. Михаила Пестрикова на Йек-
Куль под литерой «А» обозначено место под строительство кре-
пости, которая поначалу называлась Йеккульская, Эткулъская, 
Иткульская. Другие названия у озера Сарабалык, Пещаное, Ит-
куль. На всех старых картах оно проточное. Относилось к боло-
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тисто-озёрной долине р. Чумляк. Первоначальная запись назва-
ния со словом Йек исторически является вариантом названия 
реки Яик [Поздеев, 2008]. См. Яик, Сарабалык. Топонимический 
ряд: Бик-Бия, Бия, Биябинские, Биянка, Биянский Мост, Верхний 
Яикбай, Верхняя Биянка, Даикс, Джаик; Диакс; Жаик, Нижний 
Яикбай, Нижняя Биянка, Яик, Яикбай, Яик-Бай, Яик-Сыбы, 
Яикты, Яйкар, Яйкар-Юрт, Яйпак, Яйпы. 

ЕТКУЛЬСКИЙ – район Челябинской обл. Образован 
11 марта 1935 года за счёт разукрупнения Увельского и Копей-
ского районов. 27 апреля 1959 года Еткульский районный совет 
депутатов трудящихся объединён с Еманжелинским городским 
Советом депутатов трудящихся в один Еманжелинский город-
ской Совет депутатов трудящихся и Еткульский район переиме-
нован в Еманжелинский. 5 июля 1962 года образован Еманже-
линский районный Совет депутатов трудящихся с подчинением 
ему Красногорского поселкового Совета и сельских Советов, 
подчинённых Еманжелинскому горсовету. 1 февраля 1963 года 
Еманжелинский район упразднён, и его территория передана в 
состав образованного Увельского сельского района. 12 января 
1965 года вновь образован Еткульский район Челябинской обл. 
за счёт разукрупнения Увельского сельского района. Название 
дано по именованию населённого пункта. 

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

положено на левом берегу р. Течи (Бродокалмакский с-с Крас-
ноармейского р-на). Лесная местность с озерками и пятнами по-
лян. Жиланда (Жиланды) – левый приток р. Урал выше п. Ком-
сольского (Агаповский р-н), оз. Джаланды с одноимённым ху-
тором, он же Романовский (не сохранился, Троицкий р-н) обра-
зуют топонимический ряд с названиями Еланское, Яланское, 
Яланки и т.д. на огромной территории по обе стороны Урала и 
западнее России на территории былого господства арийских 
племён. У прямых потомков ариев и порядочных консерваторов 
по языку и мировоззрению пуштун, жителей Афганистана, Ин-
дии, Пакистана сохранилось слово джалан со значениями – 
«сияющий, блестящий, сверкающий», в переносном значение – 
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«выдающийся» (человек). Сопоставь русское ялань, елань – 
«поляна, открытое место в лесу»; «луг»; «пастбище»; яланки – 
«пролески». Слово джалан – «голый, открытый, ясный» сохра-
нилось в говорах у башкир и казахов. Означает открытое место 
в лесу; напоминание о наличии леса в прошлом, о пастбище 
[Поздеев, 2007]. 

ЖЕЛЕЗНОЕ – озеро на территории города Кыштыма 
Челябинской обл. На берегу этого озера исстари русские масте-
ровые люди вели плавку железной руды и обработку железа в 
виде мелкого кустарного производства. Название русское, обра-
зовано от прилагательного. Можно ещё и упомянуть и о сказоч-
ной рыбе "Железнице", которая водилась в русской реке Волге в 
незапамятные времена. Люди уверяют что, кто рыбу съест, тот 
непременно сойдёт с ума, поэтому, выловив Железницу, её сно-
ва бросают в воду. 

ЖЁЛТЕНЬКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. Название водоёму дано русскими людьми и отражает 
цвет воды или цвет зарослей. 

ЖЁЛТЕНЬКОЕ – озеро в Троицком р-не Челябинской 
обл. на просторах Песчанского сельсовета. В 1905 г. на север-
ном берегу возник хутор Корнеева, Мордвиновской волости и 
ещё раньше – хутор Жёлтенькое. Озеро известно по межевым 
документам с конца XIX в. Название получило по цвету песча-
нистой почвы и, вероятно, является неточным переводом старо-
го названия Сарыкай. Соседом является оз. Песчаное, на берегу 
которого в 3-х км стоит центр сельсовета, с. Песчаное; хутора не 
сохранились [Поздеев, 2008]. 

ЖЁЛТОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской обл. 
Название дано русскими людьми и отражает цвет воды или цвет 
зарослей. 

ЖЁЛТОЕ ЗАЙМИЩЕ – в Челябинской обл. Название 
русское. Второе слово топонима – "Займище" – местный гео-
графический термин, употребляемый русскими людьми для обо-
значения обширных пониженных мест, заливаемых водой, бо-
лот, а также озёр среди равнинных лугов, густо поросших тро-
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стником. Первое слово топонима обозначает цвет местности. 

ЖЁСТКОЕ (Жёстки) – озеро в Октябрьском р-не Челя-
бинской обл. Название дано русскими жителями Южноураль-
ского края и отражает качество воды. 

ЖИНКИНА – гора 340,6 м в Кизильском р-не Челябин-
ской обл. в 3 км Ю-З п. Обручевка, на правом берегу реки Илья-
ска, в верховьях ручья Жинка. Название очевидно напоминание 
о наличии лесов в прошлом. В индоиранских языках (пушту) 
существует слово джангей – «перелесок, роща», конечный звук 
«й» утрачен. Имеет родство с русским словом женгел, в хинди – 
джунгли, дженгель – у казахов «густые кустарниковые заросли, 
труднодоступная чаща по долинам рек», жингалды – «тамари-
сковая степь» и т. п. В районе горы находятся курганные мо-
гильники эпохи бронзы [Волгин, 2009]. 

ЖОХОВОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. Варианты названия: Жоховское, Лебяжье, Лебёдки. В нача-
ле XX в. переселенцы, в основном, с Украины, основали Жохов-
ское товарищество и положили начало д. Жохово. В русских 
говорах слово жох / жех означает «край, бок, кромка, грань, 
ребро». Название получило по извилистой конфигурации бере-
гов; возможно, перевели иранское название в варианте Лебатка 
[Поздеев, 2007]. 

ЖУНБАЕВСКАЯ ПУСТОШЬ – урочище Магнитной 
станицы. 15 июля 1898 года на Жунбаевской пустоши образован 
посёлок Воздвиженский; ныне в Агаповском р-не Челябинской 
обл. [Волгин, 2009]. 

ЖУРАВЛИНОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. Название водоёму дано русскими жителями по гнез-
дящимся неподалёку журавлям. 

ЖУРАН-КУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челя-
бинской обл. Раскладка: жур + ан + куль. У пуштун (и других 
иранцев) есть несколько созвучных слов типа джар со множе-
ством значений, в том числе «брод»; «ров», «жертва» от основы 
джур – «бурление, клокотание» + суфф. ~ан + куль – «сырое 
пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
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лось в североиранских языках). Пожалуй, озеро сохранило зна-
чение «жертва, жертвоприношение». Недалеко от него есть оз. 
Меренкулъ с языческим содержанием названия [Поздеев, 2008]. 
См. Журунбай. 

З 
ЗАБОЙНОЕ (Забой) – озеро на территории города Ка-

рабаша в Челябинской обл. Название русское. Поскольку озеро 
возникло на месте просевшей горной выработки, поэтому шах-
тёры дали ему название Забойное. 

ЗАДА-КУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. в 6 км к С от с. Кузнецкого и в 4 км к С-В от санатория 
«Увильды». Варианты названия Зибикулъ, Зиди-Кулъ. Речь идёт 
о билингве: Зибикуль – Задакулъ Заде – «сын» в иранских 
(арийских) языках, составная часть многих имён в мусульман-
ском мире; трактуется «прекрасный, лучший; царевич, пото-
мок». Название произошло от персидского слова зиба – «краси-
вый, прекрасный»; «приятный, милый, славный»; «украшенный, 
нарядный» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сы-
рое пастбище, водоём, пруд, озеро» = «Красивое Озеро» [Позде-
ев, 2007]. Топонимический ряд: Задакулъ, Зада-Кулъ, Зибикуль, 
Зиби-Куль, Зидикулъ, Зиди-Кулъ. 

ЗАЙПЕ-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002].  

ЗАПАДНЫЙ УТКАЛЬ – гидроним в Белорецком р-не 
Башк. [СТРБ, 2002].  

ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ – район Челябинской обл. с 
17 января 1934 года до 6 февраля 1943 года. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР передан в со-
став вновь образованной Курганской области. Топоним проис-
ходит от именования Звериноголовской казачьей крепости, ко-
торая в свою очередь наименована от урочища Звериная Голова. 

ЗДОРНОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. Название русское, связано со словом повздорить. По мне-
нию Николая Ивановича Шувалова, название возникло в ре-
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зультате тяжбы и споров из-за земельных угодий, происходив-
ших между казаками, крестьянами и башкирами (все три со-
словные принадлежности!) по причине крайней неопределённо-
сти в записях дарованных земель первым поселенцам – казакам, 
отведённых наделов крестьянам и вотчинных владений башкир-
цев. Поземельная тяжба между сословиями казаков, башкирцев 
и крестьян существовала годами, поэтому отдельные речки, озё-
ра, болота и урочища, находящиеся в пределах спорных земель 
или граничащие с ними, получали нарицательное название 
Здорное, Спорное. 

ЗИБИ-КУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. в 6 км к С от с. Кузнецкого и в 4 км к С-В от санатория 
«Увильды», на ю-в от озера Белишкуль. В старых источниках с 
XVIII в. встречаются варианты названия Зада-Кулъ, Зиди-Кулъ. 
При раскладке: зиби + куль, выявляется арийское наследие. На-
звание сохранилось в персидском слове зиба – «красивый, пре-
красный»; «приятный, милый, славный»; «украшенный, наряд-
ный» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое па-
стбище, водоём, пруд, озеро» = «Красивое Озеро». Заде – «сын» 
в иранских (арийских) языках, составная часть многих имён в 
мусульманском мире; трактуется «прекрасный, лучший; царе-
вич, потомок», попало в женское имя у башкир – Забида. Речь 
идет о билингве: Зибикуль – Задакулъ [Поздеев, 2007]. Топони-
мический ряд: Задакулъ, Зада-Кулъ, Зибикуль, Зиби-Куль, Зиди-
кулъ, Зиди-Кулъ. 

ЗИДИ-КУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. в 6 км к С от с. Кузнецкого и в 4 км к С-В от санатория 
«Увильды», на ю-в от озера Белишкуль. В старых источниках с 
XVIII в. встречаются варианты названия Зада-Кулъ, Зиби-Кулъ. 
При раскладке: зиди + куль, выявляется арийское наследие. На-
звание сохранилось в персидском слове зиба – «красивый, пре-
красный»; «приятный, милый, славный»; «украшенный, наряд-
ный» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое па-
стбище, водоём, пруд, озеро» = «Красивое Озеро». Заде – «сын» 
в иранских (арийских) языках, составная часть многих имён в 
мусульманском мире; трактуется «прекрасный, лучший; царе-
вич, потомок», попало в женское имя у башкир – Забида. Речь 
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идет о билингве: Зибикуль – Задакулъ [Поздеев, 2007]. 

ЗИНГЕЙКА – озеро в Чесменском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. Название североиранское; образовано от 
слова занг (санг, синг, син, сан) – «камень»; «большой камень»; 
«скала» + ~ай / ~ей – суфф. относительного прилагательного + 
ка – «поверхность, почва, земля, дно, долина» [Поздеев, 2007]. 
Топонимический ряд: Загрей, Зангрей, Зенгур, Зингейка, Зингей-
ский, Зингереевка, Зингиреи,  Зинино, Зинковка, Зингур, Санар, 
Санарка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, 
Санартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-Урман, Синар, Сина-
ра, Синарский, Сингерей, Сингильдик, Сингильдык-Елга, Синги-
раук. 

ЗИРЕК-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: зирек + куль. Вероятно, от баш-
кир. ерек – “ольха” [РБСВОРБ, 2005].  

ЗИРИК-КУЛЬ – озеро в Бакалинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. От Ереккул = ерек + куль = «ольха + кулёк» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ЗИРИКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Стерлитамакском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: зирик + лы + куль = “ольхо-
вое озеро”. В окончании названия куль – географический термин 
в иранских названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мок-
рый луг, сырое пастбище». Тюрки усвоили лишь значение «озе-
ро»; многие названия до середины XIX в. этого термина не име-
ли. По большому счёту тюркским названиям аффикс ~лы в 
окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (бу-
дущие индоиранцы) могли образовать названия с суфф. ~лы или 
с самостоятельным словом лы – «складка» [Поздеев, 2008] 

ЗЛАТОУСТ – город в Челяб. обл., основан 31 августа 
1754 года, когда талантливые русские предприниматели братья 
Иван и Василий Мосаловы получили официальное разрешение 
на строительство Златоустовского чугунолитейного и медепла-
вильного завода. К строительству приступили 13 (26) ноября в 
День Святого Златоуста, отмечаемого Русской Православной 
Церковью. По этой дате и призаводское поселение и сам завод 
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имя получили на века. Строительство завода братья Иван да Ва-
силий окончили в 1761 году и приступили к эксплуатации пред-
приятия. Златоустовское поселение заводских людей официаль-
но признано городом в 1865 году. 

ЗМЕИНАЯ ГОРКА – гора 350,2 м в Кизильском р-не 
Челябинской обл. в западной части Аркаимской Долины на тер-
ритории музея-заповедника «Аркаим». Иное название: Лысая, 
палеовулкан Огненный, Огненная, Огневуха, Огниво, Шаманка, 
Шаманиха, Шаман-гора. Одно из названий горы Лысой появи-
лось из-за обилия змей (гадюка – Vipera ursini Bonap) на южных 
склонах горы. Тело возведённой плотины, примыкающей к горе 
с южной стороны, также изобилует змеями [Волгин, 2009]. 

ЗОЛОТОЕ ОЗЕРО – природный водоём в Октябрьском 
р-не Челябинской обл. Русский составной гидроним. Топоними-
ческий ряд: Золотая, Золотая Гора, Золотая Горка, Золотая 
Долина, Золотая Сопка, Золотое Озеро, Золотой Пляж, Золо-
тоножка, Золотоножский, Золотоношка, Золотуха. 

ЗУБАИР-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ЗУЕВО – болото в Челябинской обл. В русских говорах 
зуй, зуёк – «небольшой кулик» [Поздеев, 2008] = «Куликовское 
болото», «Болото с куликами». В книге Владимира Фёдоровича 
Житникова зафиксирована русская фамилия Зуев. Зуй, зуёк – 
наименования двух небольших видов птиц. В древнерусском 
языке слово "зуй" значило: "название птицы семейства кулико-
вых", или как прозвище в значении "задира, озорник". 

ЗЫРЯН-КУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челябин-
ской обл. Разбивка: Зырян + Куль.  

ЗЮРАТ-КУЛЬ – озеро, гидрологический памятник 
природы и памятник археологии. Самое высокогорное и самое 
пресное озеро в наших краях. Находится в Саткинском р-не Че-
ляб. обл., в 25 км от города Сатки, на высоте 724 м над уровнем 
моря. Озеро проточное, в него впадает несколько небольших 
речек (Большой, Малый, Чёрный Кылы и др.). Вытекает из озера 
Большая Сатка. «Поднявшись на хребет Зюраткуль, наш взор 
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обращён на запад. Мы видим озеро, горы Уреньга, Лукаш, Нур-
гуш, Москаль. Но мы не видим восточной стороны и наше вос-
приятие остаётся половинчатым. С восточной стороны не менее 
впечатляющая картина. Это не только Таганай, но и десятки 
других значительных гор, которые сейчас превращены в карье-
ры. Наш пращур видел с Зюраткуля огромный мир Солнечной 
страны и чувствовал себя в центре этого мира, как и мы с вами 
это чувствуем, если умеем. Ни с какого другого хребта этого 
ощущения получить не удаётся. Отсюда я прихожу к выводу, 
что название Зуракуль имеет культовое значение. Я пишу Зура-
куль не по ошибке. Слог «Зю» в русском языке почти не упот-
ребим. Буква «Т», внедрённая в слово, искажает его смысл. Раз-
бивка слова такова ЗУ + РА + КУЛЬ. Ра – солнце. Куль – не озе-
ро, а место поклажи – мешок. Никакого озера здесь никогда не 
было. Горные речки, стекаясь, рождали одну реку. У каменного 
мыса есть тектонический провал. Река в этом месте была глубо-
ка, но это была только река. Если бы здесь было когда-нибудь 
озеро, а на сотни километров вокруг нет водоёмов, через него 
была бы миграция птиц, были бы гнездовья водоплавающих. Но 
этого нет. Никак не умаляя значение и красоты водного массива, 
Зюраткуль нужно признать, что это пруд. Загороженный одно-
временно с сооружением Саткинской плотины чугунно-
делательного завода. Пусть извинят меня за дерзость, но я ду-
маю что Зуракуль – это образное название местности, привязан-
ное к хребту. Это: или «Солнечный центр», или «Мир солнца», 
или «Солнечное место», куль – место поклажи. Это место, где 
ложится, ночует солнце. Академик А. А. Свиридов однажды 
увидел в Аркаиме солнце с вертикальным фиолетовым лучом, 
идущим из мира ПРАВИ. Ему никто не поверил, но через неко-
торое время это удалось сфотографировать. Об этом есть мате-
риал в Интернете. Я написал картину, опираясь на этот мотив, и 
отдал в дар Аркаиму. Сейчас это стало символом Аркаима. Это 
– Звезда Аркаима. Позже мы со Свиридовым просматривали в 
компьютере фотографии Утробина и увидели Звезду Зюраткуля. 
Фиолетовый луч располагался горизонтально. Вывод на мой 
взгляд однозначен: вертикальный луч – Стезя Прави, горизон-
тальный луч – Луч Яви. Там, где они перекрещиваются, – Центр 
Мира. Это Южный Урал» [Суханов, 2008].  
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И 
ИБРАЙ-КУЛЬ – озеро в Бурзянском р-не Башк. 

[РБСВОРБ, 2005]. 

ИБРАЙ-САЗ – болото в Краснокамском р-не Башк. Рас-
кладка: ибрай + саз. От антропонима + haз – “болото” 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ИГАТ – гора 675,2 м у западной границы Верхнеураль-
ского р-на Челябинской обл. Район северной границы древней 
арийской «Страны городов» [Волгин, 2009]. 

ЙЕККУЛЬ – озеро, ныне оз. Еткуль в Еткульском р-не 
Чел. обл. Другие названия у озера: Йек-Куль, Сарабалык, Пеща-
ное, Иткуль, Еткуль. На всех старых картах оно проточное. От-
носилось к болотисто-озёрной долине р. Чумляк. Первоначаль-
ная запись названия со словом Йек исторически является вари-
антом названия реки Яик [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: 
Бик-Бия, Бия, Биябинские, Биянка, Биянский Мост, Верхний 
Яикбай, Верхняя Биянка, Даикс, Джаик; Диакс; Еткуль, Жаик, 
Иткуль, Йек-Куль, Нижний Яикбай, Нижняя Биянка, Яик, Яик-
бай, Яик-Бай, Яик-Сыбы, Эткульская, Яикты, Яйкар, Яйкар-
Юрт, Яйпак, Яйпы. 

ИЗБУШ-КАЛИ – озеро в Красноармейский р-не Челя-
бинской обл. в 0,6 км к северо-востоку от с. Таукаево. Иное на-
писание: Избуш-Куль.  

ИЗБУШ-КУЛЬ – озеро в Красноармейский р-не Челя-
бинской обл. в 0,6 км к северо-востоку от с. Таукаево. Иное на-
писание: Избушкали. Вместе с двумя Избушкульскими пусто-
шами Сухоборовской волости упоминаются с 1876 г. в межевых 
книгах частных владений. Озеро поначалу могло принадлежать 
сотнику на правах аренды: в названии закрепилось искажённое 
башкирское слово (и историческое, редкое имя) – йузбаш, юз-
баш – сотенный; начальник; главарь [Поздеев, 2007]. Арийское 
наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «во-
доём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках). 

ИЗВОЗНОЕ – озеро на территории г. Кыштым в Челя-
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бинской обл. Название русское, связано с местными сказами. 
Русские заводские крестьяне, занимавшиеся извозом руды, пе-
ренесли название на озеро. 

ИЗЛЯЙ – озеро в Белорецком р-не Башк., возле деревни 
Абзаково [СТРБ, 2002]. Раскладка: из + ляй. Возможно, от коми 
из – “камень, скала” [РБСВОРБ, 2005]. 

ИЗОБИЛЬНОЕ – село в Оренбургской области. Место, 
где 2 апреля 1918 года во время боя с казаками был убит извест-
ный на Южном Урале еврей Самуил Моисеевич Цвиллинг. Его 
именем названа Христорождественская улица города Челябин-
ска. 

ИКИ-КУЛЬ – озеро в Ишимбайском р-не Башк., возле 
деревни Ишей. Иное написание: Ики-Куль, Икекуль [СТРБ, 
2002]. От ике + кул = “два” + “озеро” [РБСВОРБ, 2005]. Арий-
ское наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», 
«водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках). 

ИК-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк. Иное на-
писание: Ыйыхкул. Возможно, 1) от тюркского ыйык / ыдук / 
йайык / изых / иссык – “священное, великое” 2) от башкир. ык – 
“река, течение” куль “озеро” [РБСВОРБ, 2005]. Возможная 
трактовка: «Священный Кулёк», «Великуй Куль», «Река Озеро», 
«Течение Озеро». Что-то здесь не так. Необходимо продолжить 
поиски. 

ИК-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле 
деревни Большекызылбаево [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: 
куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», 
«озеро» (сохранилось в североиранских языках).  

ИЛЕШ-КУЛЬ – озеро в Зианчуринском р-не Башк., 
возле деревни Баишево [СТРБ, 2002]. Раскладка: илеш + куль. 

ИЛЬМЕНСКОЕ – озеро, южнее Ильменского хребта. 
(Иное название – озеро Ильмень). Название русское, связано со 
словами ил и мень (например, в диалектном русском слове уз-
мень – "узкое место") [Пятков, 2006]. «Как во тех Уральских 
святых горах жил-был Сурья Ра – Солнце Красное. Был он сурь-
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ёй на небесах и стекал Pa-рекою с Уральских гор… Как во тех 
Уральских святых горах да у той горы Ильменской жил Своро-
жич Илья со Алиною» (Свято-Русские Веды). Ильм – Бог озёр-
ных вод. Очень много русских слов перешло к малым народам, 
отпочковавшимся от русов по материнской линии, но эти слова 
остаются исконно русскими, и в этом нет никаких натяжек и 
сомнений. К примеру, Ильмень – древнейшее славянское назва-
ние Мраморного моря. Ильменами называли «большие озёра, 
лиманы». Русы дали название Ильмень озеру близ Великого 
Новгорода, а также нескольким озёрам и лиманам на юге Рос-
сии. Также они и у нас на Урале дали имя Ильменским горам и 
озёрам [Суханов, 2008]. 

ИЛЬМЕНЬ (Лиман) – озеро в Челябинской обл. Назва-
ние некоторых озёр в южных районах Челябинской обл. Гидро-
ним русский, распространён на юге Великороссии, в Новорос-
сии. Лиман (Ильмень) – «мелкие понижения, заполненные во-
дой». 

ИЛЬМЕНЬ БОЛЬШОЙ – болото в Брединском р-не 
Челябинской обл. в окрестностях п. Андреевский [Волгин, 
2009]. Русское ильмень – «небольшое понижение местности, за-
топленное водой» (юг Великой России и Новой России). 

ИЛЬСЕБАЙ-КУЛЬ – озеро в Нуримановском р-не 
Башк., возле деревни Старокуль [СТРБ, 2002]. 

ИНЫШКА – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. около д. Уразбаевой. На карте конца XVIII в. названо Тур-
гаяк. Недалеко имеется знаменитое оз. Тургояк. Есть и р. Турго-
як, левый приток Караболки. См. Тургаяк, Тургояк. Топоними-
ческий ряд: Джанаш, Джануш, Инышкинская курья, Инышкин-
ский ручей, Инышко, Яныш, Янышка. 

ИНЫШКИНСКАЯ – курья на оз. Тургояк в Миасском 
ГО Челябинской обл. Путь: оз Инышко (Яныш, Янышка, Джа-
наш, Джануш) → Инышкинский ручей → Инышкинская курья 
→ оз. Тургояк. Топонимический ряд: Джанаш, Джануш, 
Инышкинская курья, Инышкинский ручей, Инышко, Яныш, 
Янышка.  
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ИНЫШКО – озеро на территории города Миасса Челя-
бинской обл. Небольшой водоём расположен в 200 метрах от 
северного берега озера Тургояк. Как считает Николай Иванович 
Шувалов, данное название не имеет однозначного толкования. 
По названию водоёма назвали младенца (обычай у кочевников), 
так появилось башкирское имя Иныш.  

ИНЫШКО – озеро-малышко в Миасском ГО Челябин-
ской обл. Избыток воды через Инышкинский ручей сливается в 
Инышкинскую курью оз. Тургояк. Путь: оз. Инышко (Яныш, 
Янышка, Джанаш, Джануш) → Инышкинский ручей → Иныш-
кинская курья → оз. Тургояк. Крутобокий гребень с узким пе-
решейком разделил озера. Скальные берега опоясывают озеро за 
исключением небольшого участка. Название известно по источ-
никам свыше двух веков в вариантах Яныш, Янышка, Джанаш, 
Джануш. На этимологии древних и не очень древних слов у тю-
рок возникли топонимические легенды. Это слова: инеш – «реч-
ка, ручей, ручеёк, родник»; ениш – «спуск»; ян, джан – «душа»; 
арабское, новое слово делает Инышку человеком душевным; 
оно вытеснило из топонимов древний географический тюркский 
термин со значениями «бок, сторона, край». Оно с аффиксом 
относительного прилагательного образовало имя у озера; это по 
большому счёту смысловая калька (перевод) названия у оз. Тур-
гояк. Более популярен в топонимах вариант термина джан [По-
здев, 2007]. 

ИНЯ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле 
деревни Усман. От диал. энэ «корова, коровье» и кул «озеро» 
[СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», 
«мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в севе-
роиранских языках). 

ЙОБАЙ-КУЛЬ – озеро в Мишкинском р-не Башк. Рас-
кладка: йобай + куль. Возможная трактовка от башкирского Йо-
байкул = диал. йобай – “продолговатое” [РБСВОРБ, 2005]. Дру-
гое название: Зобайкуль. 

ИРЕНДЫК – озеро в черте города Челябинска. Название 
североиранское «золотисто-красноватое» – так назывались озёра 
Смолино, Исакове и Синеглазово, сливавшиеся в единый водоём. 
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Открытия археологами арийских культур (южноуральская Страна 
Городов древних ариев) усиливают позиции историко-
географической, самой древней этимологии на арийской основе 
[Поздеев, 2003]. 

ИРЕНДЮКИ – по-иному, Ирентик. По слова Владими-
ра Васильевича Поздеева, данный гидроним в начале XVIII века 
применялся по отношению к слившимся озёрам Смолино, Иса-
ково, Синеглазово, которые представляли в то время единый 
водоём. К началу XIX века в состав данного огромного водоёма 
включалось и озеро Горькое. Огромный водоем имел сток в реку 
Чумляк, и, вероятно, через реку Игуменку в реку Миасс. По 
мнению Владимира Васильевича Поздеева, название Ирентик 
(Ирендюки) происходит из североиранского языка (индоевро-
пейского). У потомков северных иранцев (памирцев, пуштун-
цев) слово «жарендик, йарендик» означает «золотисто-
рыжеватый». Название сохранилось со времён пребывания в 
этих местах древних ариев. На момент освоения территории ве-
ликорусами Московского княжества название присутствовало и 
в некоторых говорах, впоследствии включённых в состав баш-
кирского сословия. В 1552 году в башкирском сословии фикси-
ровалось более 40 различных народов тюркской, монгольской, 
финно-угорской групп, имевших свои языки, верования и куль-
туру. Так что, выводить корни гидронима из башкирского язы-
ка, который даже в начале ХХ века ещё не сложился оконча-
тельно, думаю, не стоит. 

ИРЕНТИК – бывшее озеро города Челябинска. Так на-
зывался единый водоём, распавшийся на оз. Смолино, оз. Сине-
глазово и оз. Исаково. Арийский гидроним. Нарекли его древ-
ние арии, будущие северные иранцы за цвет песка; ирентик – 
«золотисто-красноватое» [Поздеев, 1999]. Топонимический ряд: 
Аргайды, Ира, Иргазы, Иргайды, Иргизла, Ирентик, Ирик, Ир-
кускан, Ировка, Иртек, Иртяк, Иртяш, Ирчак, Сухой Ирчак. 

ИРЕНТИК – по-иному, Ирендюки. По слова Владимира 
Васильевича Поздеева, данный гидроним в начале XVIII века 
применялся по отношению к слившимся озёрам Смолино, Иса-
ково, Синеглазово, которые представляли в то время единый 
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водоём. К началу XIX века в состав данного огромного водоёма 
включалось и озеро Горькое. Огромный водоем имел сток в реку 
Чумляк, и, вероятно, через реку Игуменку в реку Миасс. По 
мнению Владимира Васильевича Поздеева, название Ирентик 
(Ирендюки) происходит из североиранского языка (индоевро-
пейского). У потомков северных иранцев (памирцев, пуштун-
цев) слово «жарендик, йарендик» означает «золотисто-
рыжеватый». Название сохранилось со времён пребывания в 
этих местах древних ариев. На момент освоения территории ве-
ликорусами Московского княжества название присутствовало и 
в некоторых говорах, впоследствии включённых в состав баш-
кирского сословия. В 1552 году в башкирском сословии фикси-
ровалось более 40 различных народов тюркской, монгольской, 
финно-угорской групп, имевших свои языки, верования и куль-
туру. Так что, выводить корни гидронима из башкирского язы-
ка, который даже в начале ХХ века ещё не сложился оконча-
тельно, думаю, не стоит. 

ИРЕНТИК-КУЛЬ – озеро в бывшей Оренб. губ. (А. М. 
Щекатов, 1801) [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Аргайды, 
Ира, Иргазы, Иргайды, Иргизла, Ирентик, Ирик, Иркускан, 
Ировка, Иртек, Иртяк, Иртяш, Ирчак, Сухой Ирчак. 

ИРТЫШ-ТОБА – озеро в Балтачевском р-не Башк., 
возле деревни Тошкур [СТРБ, 2002]. 

ИРТЯШ – озеро в Каслинском р-не Челябинской обл. 
При раскладке: ир + тяш, выявляется арийское наследие. Назва-
ния в своей основе имеет общий корень с богом Ир (Ирый, 
Ирий, Вырий) у восточных славян арийского происхождения. Ир 
– это и «подземный огонь», «весна». Ирий – «сад райский на 
земле в Беловодье, в Рипейских горах»; «райское дерево»; «тёп-
лая страна». В древних иранских языках слово ар (ор, ур) озна-
чает «огонь, пожар». В родстве с ним слова ира – «зола, пепел»; 
арей – «лето»; ортак – «кремень» (огниво), ирэн – «пепельный, 
пепельно-серый», ир – «получаемый, добываемый». Весенних 
птиц славяне называли «ирии птицы». В Средней Азии в начале 
средних веков путешественники выделили глагольную основу 
ир – «лить, наливать, плавить, таять». От глагольной основы с 
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суффиксами ~чак, ~так; с аффиксом пассивного причастия у 
башкир ~тяш образовано имя у озера Иртяш [Поздеев, 2008]. 
Топонимический ряд: Аргайды, Ира, Иргазы, Иргайды, Иргизла, 
Ирентик, Ирик, Иркускан, Ировка, Иртек, Иртяк, Иртяш, Ир-
тяшский, Иртяшское, Ирчак, Сухой Ирчак. 

ИРЧАК – болото в Красноармейском р-не Челябинской 
обл. севернее оз. Беликуль На карте начала XIX в. в оз. Беликуль 
впадает р. Сухой Ирчак. Местность в долине р. Теча рудонос-
ная. Название в своей основе имеет общий корень с богом Ир 
(Ирый, Ирий, Вырий) у восточных славян арийского происхож-
дения. Ир – это и «подземный огонь», «весна». Ирий – «сад рай-
ский на земле в Беловодье, в Рипейских горах»; «райское дере-
во»; «тёплая страна». В древних иранских языках слово ар (ор, 
ур) означает «огонь, пожар». В родстве с ним слова ира – «зола, 
пепел»; арей – «лето»; ортак – «кремень» (огниво), ирэн – «пе-
пельный, пепельно-серый», ир – «получаемый, добываемый». 
Весенних птиц славяне называли «ирии птицы». В Средней 
Азии в начале средних веков путешественники выделили гла-
гольную основу ир – «лить, наливать, плавить, таять». От гла-
гольной основы с суффиксами ~чак образовано имя у болота. К 
топонимическому ряду относится и сакский вариант названия 
горы Иркускан – «огненных камней рудник» [Поздеев, 2008]. 

ИСАКОВО – озеро на южной окраине города Челябин-
ска на территории Советского р-на. Топоним восходит к право-
славному мужскому календарному имени Исакий. Русская Пра-
вославная Церковь ежегодно 21 сентября (4 октября) чтит па-
мять святителей Исакия и Мелетия Кипрских. 20 ноября (3 де-
кабря) память священномученика Исакия Персидского. 21 апре-
ля (4 мая) память мученика Исакия. 

ИСЕНГИЛЬДЫ – озеро. Варненский район Челябин-
ской обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: исен + гильды. Сравни: 
Амангильды. 

ИСИНЕЙ – озеро в восточной части Варненского р-на 
Челябинской обл. Озеро солёное, площадь 160 га, глубина 1 м. 
Площади озера зарастают до 20%. Название встречается на кар-
тах с 1905 года. Речь идёт о подгонке старого названия не за-
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фиксированного в источниках. Основой может быть слово 
ис(из) – «жернов, точило» и другие значения в индоиранских 
языках. В 4,5 км юго-западнее озера открыто самое восточное 
укреплённое поселение бронзового века Исиней. Таким обра-
зом, озеро обозначает восточную границу «Страны городов» 
[Волгин, 2009]. 

ИСИНЕЙСКОЕ – озёрное урочище Варненского р-на 
Челябинской обл. (Аятского с-с) в восточной части района на 
левом берегу реки Караталы-Аят. Иное написание: Исиней. Ря-
дом находятся озёрные урочища Журавлиное, Крестовое. Рас-
стояние до районного центра села Варна 68 км [Волгин, 2009]. 

ИСКАЛЬКУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челя-
бинской обл. Раскладка: Искаль + Куль. По одной из сущест-
вующих версий, на русском языке прозвучит как "Прокисшее 
озеро". По другой – «искал канаву», «искал кол». 

ИСКАНДЕР – озеро в Кунашакском р-не Челябинской 
обл. в 7 км к В от д. Муриной; память о деревне Искандер. В 
топониме фонетический вариант мужского имени. Так превра-
тили в Азии имя Александра Македонского [Поздеев, 2008]. 
Можно ли догадаться о первоисточнике? Ср. Аверюз, Аврюз, 
Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Алаштан, Аркызма, 
Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, Верх-
не-Ермолги, Верхний Аврюз, Верхний Алаштан, Гургурий, Елян-
ды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Искан-
дер, Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, 
Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, Каралачуково, Карпяз, Карыш, 
Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау,  Каскин, Кенез, Кермень, 
Кисак, Кисак-Каин, Кистенли, Кистенли-Богданово, Кистенли-
Ивановка,  Кисяк-Куль, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Кула-Елга, 
Курьяз, Лагыр, Марьян, Нижний Аврюз, Нижний Алыштан, Ни-
кифар, Новосил, Санасапкан, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, 
Сатыртау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, 
Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлыкуль, Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, 
Улик-Елга, Чуюнчи. 

ИТБАРМАС – озеро в Нуримановском р-не Башк., воз-
ле деревни Старый Бирюч. От эт + бармас = «собака» «не дой-
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дёт» [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Алашасуйган («мерин 
зарезан»), Аюаткан, Аю-Аткан («медведь подстреливший»), 
Аюбаткан (“медведь утонул”), Аюкаскан (“медведь сбежал”), 
Аюкискан (“медведь перешёл вброд”), Аюсапкан (“медведь ска-
кал”), Аюталаган (“медведь покусал”), Аютапаган (“медведь 
растоптал”), Аютузаклаган (“медведь ловил”), Аююгалган 
(“медведь скрылся”), Беренсе Трактор, Берёте Трактор, Ит-
бармас («собака не дойдёт»), Ит-Эсеп-Буткян («собака выпи-
ла»). 

ИТКУЛЬ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл., в пред-
горно-лесной зоне. К западу от озера тянется Каслинский хре-
бет, к востоку расположена Зауральская равнина. Площадь зер-
кала 30 км2. Объём водной массы – 200 млн м3. В озеро впадает 
несколько ручьёв и речек: Зюзелка, Буркалка, Долгая, Карагайка 
и другие. Из озера вытекает Иткульский исток, который связы-
вает озеро с системой реки Синары. На берегах озера имеются 
археологические памятники.  

ИТКУЛЬ – озеро, ныне оз. Еткуль в Еткульском р-не 
Чел. обл. Другие названия у озера: Йеккуль, Йек-Куль, Сараба-
лык, Пещаное, Еткуль. На всех старых картах оно проточное. 
Относилось к болотисто-озёрной долине р. Чумляк. Первона-
чальная запись названия со словом Йек исторически является 
вариантом названия реки Яик [Поздеев, 2008]. См. Яик, Сараба-
лык, Еткуль, Эткульская. Арийское наследие: куль – «сырое 
пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
лось в североиранских языках). 

ИШКИНА-КУЛЬ – озеро в Буздякском р-не Башк., 
возле деревни Казаклар-Кыбау [СТРБ, 2002]. Арийское насле-
дие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», 
«озеро» (сохранилось в североиранских языках).  

ИШКИНО – болото Ишимбайском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Этимология неясная.  

К 
КАБАН-КУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не Башк., 
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возле села Старокабаново [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: 
куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», 
«озеро» (сохранилось в североиранских языках). Название дано 
русскими жителями Южноуральского края, занимавшимися уг-
лежоговым промыслом. "Кабанами" называли томильные кучи, 
в которых выжигался древесный уголь для железоделательных и 
чугуноплавильных заводов нашего края. 

КАБАНОВА КУРЬЯ – водный залив на западе озера 
Большой Кисегач, напротив Донского острова; в Чебаркульском 
р-не Челябинской обл. Иное название: Степанова Курья. 

КАБАНЬЕ – озеро в Каслинском р-не Челябинской обл. 
Названо русскими людьми по месту обитания диких кабанов. 

КАГАН БОЛЬШОЙ – озеро на территории города 
Верхнего Уфалея в Челябинской обл. Русский составной гидро-
ним. Название озера происходит от местного русского диалект-
ного слова "каган", – которое означает "болото, сырое заболо-
ченное место". Топонимический ряд: Большой Каган, Каган, 
Каганка, Каганская Курья, Малый Каган. 

КАГАН МАЛЫЙ – озеро на территории города Верх-
него Уфалея в Челябинской обл. Название водоёма, происходит 
от русского диалектного слова "каган", в значении – "болото, 
сырое заболоченное место" и величины от сравнения данного 
водоёма с соседним. Топонимический ряд: Большой Каган, Ка-
ган, Каганка, Каганская Курья, Малый Каган. 

КАГАНСКАЯ КУРЬЯ – заводь на юге озера Аракуль в 
Челябинской обл. Название связывается и именем реки, впа-
дающей в озеро. Образовано в русском языке от основы каган + 
суфф. ~ск (-ая). От местного русского диалектного слова каган – 
«болото, сырое заболоченное место». 

КАДКУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл., 
Алабугский с-с. Топоним разбивается на "кад куль". В русском 
современном языке сохранилось слово КАДКА. До сего дня 
имеются слова КУЛЬ и КУЛАК. Необходимо проработать вер-
сию о причастности русского языка к образованию данного то-
понима или, вернее, первоосновы данного топонима. 



Пятков В.Озёра Южного Урала 

 110 

КАЖА-КУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челябинской 
обл. На берегу была одноимённая деревня. Решением Челябин-
ской обл. исполкома от 10. 11. 1968 года исключена из списков 
населённых мест. От пуштунского гашм – «обход, объезд».  

КАЗАНСУБЫ – озеро в Давлекановском р-не Башк., 
возле города Давлеканово [СТРБ, 2002]. Казан в топонимии – 
«впадина, межгорная котловина». Некоторые исследователи вы-
водят слово казан от глагола qaz – «копать» + аффикс -ан, – «то, 
что выкопано». От индо-европейской базы каз, корня глагола 
«резать, долбить, отрезать, отделять». Напомним о том, что 4 
(17) октября Русская Православная Церковь отмечает Собор Ка-
занских православных святых. 22 октября (4 ноября) день Ка-
занской иконы Божьей Матери. 6 (19) ноября память православ-
ного Святителя Германа Казанского. 

КАЗАЯК – озеро в Октябрьском р-не Челябинской обл. 
[Шувалов, 1982]. Раскладка: каз + аяк.  

КАЗИЙ-КУЛЬ – озеро в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый 
луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских 
языках). 

КАЙНАУ-КУЛЬ – озеро в Бижбулякском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

КАИНДЫ-КУЛЬ – озеро в Салаватском р-не Башк., 
возле деревни Шаряк [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках). 

КАИН-КУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка: каин + куль.  

КАИНЛЫ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., 
возле деревни Зириклы-куль [СТРБ, 2002]. Раскладка: каин + лы 
+ куль [РБСВОРБ, 2005].  

КАИНЛЫ-КУЛЬ – озеро в Белорецком р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», 
«мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в севе-
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роиранских языках). 

КАИНЛЫ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., 
возле деревни Новый Янбек [СТРБ, 2002].  

КАИНЛЫ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не 
Башк., возле деревни Бишаул-Унгар [СТРБ, 2002]. Арийское 
наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «во-
доём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках).  

КАИНЛЫКУЛЬ – озеро в Туймазинском р-не Башк., 
возле деревни Айтактамак. Раскладка: кайынлы + куль [СТРБ, 
2002]. 

КАЙРАКТЫ – озеро в Бурзянском р-не Башк. Вероят-
но, от кайрак – «брусок, точильный камень» с диал. афф. -ты 
[СТРБ, 2002]. 

КАИШМА – озеро в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 
2002].  

КАК-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле 
деревни Нижние Леканды [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: 
куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», 
«озеро» (сохранилось в североиранских языках). 

КАКУШ – озеро в Миякинском р-не Башк., возле де-
ревни Абиш [СТРБ, 2002]. 

КАЛА-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк., возле 
деревни Нижний Карыш [РБСВОРБ, 2005]. Кала – крепость, 
скала, укреплённое место, замок, город, селение. Древнее слово 
из языка единого суперэтноса русов. Термин распространён на 
обширных территориях Европы, Африки, Азии от берегов Ат-
лантического океана до Индостана. Топонимический ареал ещё 
шире. В Хорезме кала – «жилище, обнесённое массивными сте-
нами с внутренним закрытым двором»; в Киргизии – первона-
чально «деревня», а затем «город». Обратим внимание на то, что 
узбеки под словом кала понимали «русский город», отсюда ка-
лачи – «русские товары, завозимые из России» (сравни: кала ка-
вуш – «городские галоши, резиновые»). Так же назывались и 
товары, ввозимые в города России, и купцы, торговавшие с рус-
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скими. У туркмен и азербайджанцев гала – «крепость», иногда 
«город», «посёлок». В туркменском диалекте продуктивен и 
производный термин келете, обозначающий в Афганистане и 
Иране «село», «деревня». В Таджикистане кала – «крепость», 
«укрепление», «укреплённое поселение на холме», «город», 
«замок»; калот – «укреплённое селение», «деревня на холме», 
«деревня, где есть базар», «крепость»; в Бадахшане – «каменная 
башня», «памятные знаки из камней». На Кавказе повсеместно 
известен термин кала: грузинское калаки – «город»; армянское и 
абхазское калак – то же; осетинское галван, галаван, галаон – 
«каменная ограда», «крепостная стена», «замок», «дворец». В 
этом слове гал, гала – то же кала [Абаев, 1958, I]. Продуктивно 
слово и в Дагестане, и на Северном Кавказе: лакское, кумык-
ское, и даргинское кала (къала) – «крепость»; аварское хала 
(хьа-ла) – «крепость», «башня»; лезгинское келе – то же; балкар-
ское кьала – «крепость», «башня», «укреплённое место»; ады-
гейское и кабардинское кьалэ – «крепость», «город»; кьа-лэжь – 
«старая крепость», «развалины крепостных стен», «городище», 
«курган», «холм» [Коков, 1966]. В русском языке – каланча, в 
котором Н. К. Дмитриев [1962] видит уменьшительный суффикс 
-ча. За рубежом – хинди кила – «крепость», афганское кала, кила 
– «крепость», «форт», калай – «село», «деревня»; калат – «за-
мок», «укрепление»; келаи, келете – «деревня», «селение»; пер-
сидское кале – «крепость», «укреплённое поселение на холме», 
«деревня на горе». Местные формы: келак, келек, калек, келат, 
келате, келе – в тех же значениях, а также «хутор», «ферма», 
«засеянное поле», «деревня с базаром»; в Фарсе (Иран) келе – 
«холм», «возвышение» [Савина, 1971]; турецкое kale – «кре-
пость», «укрепление»; калата, каль-ат – весьма распространён-
ный термин в арабских странах. Из арабского с артиклем алъ он 
заимствован в испанский: аль-кала – «крепость», «замок». На 
Балканах кала – «живое слово», весьма продуктивное в образо-
вании географических названий: болгарское кале – «крепость», 
«замок», а в диалекте – «холм», «скала». Помимо приведённых 
форм и значений следует вспомнить лексему в другой огласов-
ке: болгарское кула – «башня», «замок» (сравни: въздушни кули 
– воздушные замки); сербохорватское кула – «башня», «замок», 
в диал. – «каменный дом» (сравни: градити куле у ваздуху – 
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«строить воздушные замки»); албанское кула – «крепость», 
«старинный дом». Древность термина подтверждает и Вацлав 
Чихарж [Сообщения чехословацких ориенталистов. М., 1960], 
когда пишет: «По всему Средиземноморью зафиксировано су-
ществование топономастической основы cala, производные ко-
торой прослеживаются в лигурийской, корсиканской, сардин-
ской и этрусской зоне. В топономастике восточного Средизем-
номорья мы находим догреческое название с корнем cala. Таким 
образом, кала в географических именах – очень древний эле-
мент, уходящий ещё в доантичное прошлое, во времена единого 
суперэтноса русов. КАЛА – в индуистской мифологии божество 
времени, а также понятие о непреклонной, разрушительной силе 
времени. Ср. индоевропейское *kel (kal) – «чёрный», «грязный» 
[Рассоха, 2009]. 

КАЛДЫ – озеро на границе Сосновского с Кунашак-
ским р-ном в Челябинской обл. Название устойчивое с 1742 г. 
По берегам много песка; есть выходы на поверхность камени-
стости. Озеро ложбинного типа с признаками котловины, по-
этому для топонимической базы подходит иранский географи-
ческий термин kal / kol – «овраг, ров, расселина с водой»; «ни-
зина, лощина»; «озеро»; «верх, верхушка»; «головка» + слово да 
– «место»; «деревня» выступает в качестве суффикса обладания, 
вмещения [Поздеев, 2007]. 

КАЛИНОВО – болото в 7 км В г. Аша у ж. д. платфор-
мы 1732 км в горной местности. На болоте ещё недавно росла 
клюква. Возможно, болото получило имя благодаря ягодному 
кустарнику калине [Поздеев, 2008]. См. Санарский Бор. 

КАЛКАН – озеро в Учалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Рядом одноимённые: деревня и гора [СТРБ, 2002]. От 
назв. горы Калкан. У Петра Ивановича Рычкова калган – «ос-
тальная, или крайняя гора». (П. И. Рычков, 1777). От калкан – 
«щит; щитовидная». Ср. русское калган – голова. 

КАЛМАК – озеро в Баймакском р-не Башк., возле села 
Старый Сибай [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Калмак, 
Калмакаево, Калмак-Колаган, Калмак-Кунган, Калмакова, Кал-
мак-Сай, Калмак-Сура, Калмак-Тау, Калмак-Яткан. Слово тём-
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ного происхождения калмак – «проход» [Поздеев, 2008].  

КАЛМАК-СУРА – озеро в Чишминском р-не Башк., 
возле деревни Старые Ябалаклы [СТРБ, 2002]. Раскладка: кал-
мак + сура. 

КАЛМЫК – озеро в Бакалинском р-не Башк., возле де-
ревни Нагайбак [СТРБ, 2002].  

КАЛТАС – озеро в Калтасинском р-не Башк., возле села 
Чумара [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Калтас, Калтасы, 
Калтау. 

КАЛТАУ – озеро в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАЛЬДЕ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле 
деревни Новый Янбек [СТРБ, 2002]. 

КАЛЬТЯ МАЛОЕ – озеро в Краснокамском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Вероятно, от башкир. диал. келтэ – “корот-
кое” [РБСВОРБ, 2005]. Башкирское кэлтэ происходит от 
искажения русского слова культя. Ср. русское – культя, куль-
тяпка. Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-
Тау, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Гургурий, 
Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Ис-
кандер, Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, 
Казнаташ, Кальтя, Карпяз, Кенез, Кермень, Криптар, Кугызма, 
Кулаелга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Санга, Санги, Санги-Тау, Са-
пай, Сатыртау, Суйынсы, Сыпай, Чуюнчи.  

КАМАН-КУЛЬ – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. в лесостепной местности. Иное написание: Каман-
коль. В XIX в. на озере возникла одноимённая деревня. Озеро с 
изгибами побережья есть на Генеральном плане Челябинского 
уезда (1800). В языке пушту сохранилось слово каман(а) со зна-
чениями «излучина; лук; дуга»; «арка, свод» + куль – «озеро» из 
иранского наследия. Иранских названий в округе много на ста-
рых и новых картах [Поздеев, 2008].  

КАМАШЪ – озеро на плане Травниковской станицы 
XIX в.; овальной формы лесное болотистое. Из озера Камашъ 
вытекает р. Беръ Гильда. Ныне в Челябинской обл. Вероятно, у 
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русов-индоевропейцев существовало слово kaмas, катаz, кото-
рое сохранилось в слове камыш – «водное, водяное растение» 
[Поздеев, 2008].  

КАМЕННОЕ – озеро в Архангельском р-не Башк., воз-
ле села Архангельское [СТРБ, 2002]. Известно, что в старину 
шаман на Руси именовался кам. Отсюда же и дожившее до на-
ших дней слово камлание – «обрядовое действо шамана». Воз-
можно, и древнеарийский бог любви Кама был когда-то шама-
ном? [Дёмин В.Н., 2008]. Вспомним, что в древности люди рус-
ские были язычниками. Очень часто природным алтарём мог 
служить камень или водоём (речка, например), с которыми было 
связано какое-либо из ряда вон выходящее явление природы. 
Волхвы в присутствии народа совершали обряды своей веры на 
природных алтарях, которым мог служить камень. Порою, древ-
ние русские люди служили своим богам службу на берегу реки. 
В этом случае, святилищем была вся река, да и каждый омут, в 
котором мог затаится Водяной, каждая Ива или Берёза, на вет-
вях которых сидела русалка, становились капищем.  

КАМЕННОЕ – озеро в Ишимбайском р-не Башк., возле 
деревни Тимашевка [СТРБ, 2002]. От иранского (арийского) 
(староосетинского) кам – «ущелье» [Коков, 1970]. Каменник, 
Каменное море – крупнокаменистые россыпи, покрывающие 
горы северных областей Урала, Саян, Алтая в верхнем поясе 
гор. Также каменник – «наиболее высокие вершины возвышен-
ностей» от древнерусского камень – «гора». Груды камней, соб-
ранных между пахотными участками в моренных областях севе-
ро-запада РФ, образующие межи. Сравни: болгарское камьнак – 
«груда камней», «каменистое место». Каменка, каменник – реч-
ка или ручеёк, текущие в каменистом ложе. Великое множество 
рек с такими названиями текут по Русской равнине и другим 
районам бывшего СССР. Интересны значения каменный – «хо-
роший», «солнечный»; каменный день, каменное небо в Рязан-
ской обл. (Словарь русских народных говоров. Л., 1977, 13). 

КАМЕННОЕ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле 
деревни Черниговка [СТРБ, 2002]. Наши предки издревле счи-
тали КАМНИ – костьми Земли. Древние русские люди, считая 
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Землю живым существом, сравнивали просторы суши с испо-
линским телом, а скалы и камни – с костями. Именно поэтому 
волшебные свойства всей Матери Сырой Земли постепенно пе-
решли на некоторые камни, такие как "Агат-камень", "Алмаз-
камень", "Бирюза-камень" и прочие. Каменка – по особому сло-
женная печь в русской бане, когда раскаляются специальные 
камни, на которые выливают воду для образования пара («бзда-
ют»). «Бздани на каменку!» 

КАМЕННЫЕ ПАЛАТКИ – скалы на озере Большие 
Аллаки в Каслинском р-не Челябинской обл. с рисунками древ-
них людей.  

КАМЕННЫЙ МЫС – живописный каменный мыс на 
озере Тургояк в Челяб. обл. 

КАМЫТ-КУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк., 
возле деревни Айгай-Мурсаляй [СТРБ, 2002]. От башкир. 
камыт – «хомут» [РБСВОРБ, 2005]. Русское слово хомут пере-
озвучено в башкирских говорах в камыт. Изначально звучало 
как Хомуткуль. Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, 
Аврюз-Тау, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, 
Гургурий, Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Ис-
кандар, Искандер, Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Казнатау, 
Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, Карпяз, Кенез, 
Кермень, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Курьяз, Лагыр, Марьян, 
Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Суйынсы, Сыпай, 
Чуюнчи. 

КАМЫШ-КУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк., 
возле деревни Туембет. Раскладка: камыш + куль. Вероятно, от 
русского слова камыш + куль [СТРБ, 2002] = «Камышовый Ку-
лёк».  

КАМЫШ-КУЛЬ – озеро в Чебаркульском р-не Челя-
бинской обл. При раскладке: камыш + куль, выявляется арий-
ское наследие. От русского слова «камыш» [Пятков, 2004] + 
куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», 
«озеро» (сохранилось в североиранских языках) [Поздеев, 2008]. 

КАМЫШЛЫ – гидроним в Кармаскалинском р-не 
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Башк., возле села Камышлинка [СТРБ, 2002]. От русского слова 
камыш + древнее арийское слово лы – «складка» [Поздеев, 
2008]. 

КАМЫШЛЫ – названия рек, озёр в южной половине 
Челябинской обл. с вариантом Камыслы, Камыслыаят, Камы-
стааят, Камышлы-Кулъ. От слова камыш – «заросли тростника»; 
в тюркских языках база не выявлена; вероятно, это из индоевро-
пейского наследия. На территории Башкирии более популярен 
вариант Камыш. По большому счёту тюркским названием аф-
фикс ~лы (очень редко ~ак) в окончаниях не нужен. А вот в глу-
бокой древности арийцы (будущие индоиранцы) могли образо-
вать названия с суффиксами ~ак, ~ла, ~лы или с самостоятель-
ным словом ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 2008]. 

КАМЫШЛЫ – озеро в Чесменском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. При раскладке: камыш + лы, выявляется 
арийское наследие. От русского слова «камыш» [Пятков, 2004] 
+ древнее арийское (сохранилось у иранцев) лы – «складка» 
[Поздеев, 2008]. 

КАМЫШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не 
Башк., возле деревни Сурай [СТРБ, 2002].  

КАМЫШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Белорецком р-не Башк., 
возле рабочего посёлка Инзер [СТРБ, 2002].  

КАМЫШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Дюртюлинском р-не 
Башк., возле деревни Асян [СТРБ, 2002].  

КАМЫШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не 
Башк., возле деревни Новый Буртюк [СТРБ, 2002].  

КАМЫШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не 
Башк., возле деревни Акназар [СТРБ, 2002]. Раскладка: камыш + 
лы + куль. От русского слова “камыш” с башкирским аффиксом 
-лы [РБСВОРБ, 2005]. 

КАМЫШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Стерлибашевском р-не 
Башк., возле деревни Бахча [СТРБ, 2002]. От слова камыш – 
«заросли тростника»; в тюркских языках база не выявлена; ве-
роятно, это из индоевропейского наследия. По большому счёту 
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тюркским названием аффикс ~лы (очень редко ~ак) в окончани-
ях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие ин-
доиранцы) могли образовать названия с суффиксами ~ак, ~ла, 
~лы или с самостоятельным словом ла (ле, лы) – «складка». В 
окончании названия куль – географический термин в иранских 
названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сы-
рое пастбище». Тюрки усвоили лишь значение «озеро»; многие 
названия до середины XIX в. этого термина не имели. 

КАМЫШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк. 
От русского слова “камыш” с башкирским аффиксом -лы 
[РБСВОРБ, 2005].  

КАМЫШНОЕ – мелководное озеро в Брединском р-не 
Челябинской обл. в юго-восточной части Аркаимской Долины. 
Названо по обилию камыша. В районе озера, которое является 
ландшафтным геоморфологическим памятником природы, на-
ходятся археологические памятники: неукреплённое поселение 
Утяганское III и стоянки каменного века Утяганская I, Утяган-
ская II, Утяганская III [Волгин, 2009]. 

КАНАКТУБА – озеро в Калтасинском р-не Башк., возле 
деревни Кугарчин [СТРБ, 2002]. От антропонима + тоба «омут» 
[РБСВОРБ, 2005]. Антропонимы образуются от гидронима. 

КАНДРА-КУЛЬ – озеро в Туймазинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: кан + дра + куль. Арийское наследие: 
куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», 
«озеро» (сохранилось в североиранских языках).  

КАНДЫР – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле по-
сёлка Сосновка [СТРБ, 2002]. Вероятно, от чувашского кандыр 
– «конопля» т. е. «конопляное». Другое (башк.) назв. Киндер-
куль [РБСВОРБ, 2005]. 

КАН-КУЛ – урочище в Архангельском р-не Башк., воз-
ле деревни Верхние Ирныкши. [СТРБ, 2002]. 

КАНЛЫ-КУЛЬ – озеро в в Бурзянском р-не Башк., воз-
ле деревни Галиакбер [СТРБ, 2002]. 

КАНЛЫ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., 
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возле деревни Утяган [СТРБ, 2002]. Вероятная раскладка: кан + 
лы + куль. 

КАПАК – озеро в Куюргазинском р-не Башк. От баш-
кир. kапаk – «ворота», т.е. воротообразное» [СТРБ, 2002]. По 
другой версии, от диал. башкир. kапаk – “пугало, чучело” 
[РБСВОРБ, 2005]. 

КАПИТАНСКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. Название русское, отражает воинский чин офицера 
Русской Армии, которому за заслуги перед Великой Россией и 
верную службу царю и Отечеству пожалованы от казны южно-
уральские земельные угодья, на которых и расположено данное 
озеро. 

КАП-КУЛЬ – озеро в Архангельском р-не Башк., возле 
деревни Белорус-Александровка [СТРБ, 2002]. Арийское насле-
дие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», 
«озеро» (сохранилось в североиранских языках). 

КАПСЫК-УРМАН – местность в Зианчуринском р-не 
Башк., возле деревни Байдавлетово. Там же: гора Капсыктау, 
река Капсык [СТРБ, 2002]. От урман – «лec, лесной»; слово ур-
ман иранского (арийского) происхождения; оно есть в славян-
ских языках. Популярное название от Дальнего Востока до Бе-
лоруссии в местах обитания в прошлом русо-арийских племён. 
Урманом обычно называют леса с хорошими хвойными или ли-
ственными деревьями. 

КАРАБА – озеро в Варненском р-не Челябинской обл. у 
северной окраины 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 но-
вых источниках – Караоба, Караоби. Озеро родниковое, распа-
дается на несколько маленьких водоёмов в мочажине. Варианты 
названия соответствуют североиранскому: кар – «каменистая 
местность, галька, камень»; кара – «чёрный», индикатор нали-
чия родниковых вод; аба – «жидкость, вода». По словам Э. М. 
Мурзаева, слово кара в настоящее время в тюркских языках не 
употребляется, но входит в состав географических названий; в 
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тюркских названиях термин оба означает «курган, куча, холм»; 
«межевой знак», «жертвенная куча». Иранское название заме-
нили [Поздеев, 2007]. 

КАРАБАЙ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. Раскладка: кара + бай. Впрочем, возможно и неправильная 
перепись с древних карт, где вполне возможно было написано 
озеро "Каравай". Топонимический ряд: Кара, Караабыз, Караа-
бызово, Караба, Карабагана, Карабаево, Карабалык, Кара-
Балык, Карабар, Карабутак, Кара-Бутяк, Карагас-Тюба, Кара-
гужная, Карагузский, Карагус, Карагусюк, Кара-Гуш, Карагуш, 
Кара-Дыр, Кара-Елга, Кара-Зилга. 

КАРАБАЛЫК – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. Раскладка: кара + балык. По мнению Мурзаева Э. М., слово 
«кара» у тюрок в живой речи не употребляется. Арийское на-
следие. В русском языке имеет 26 значений. Все названия со 
словом кара в гидронимии отражают родниковый тип питания 
реки, озера, болота. Пуштунское кара – «чёрный», во второй 
части названий выступает в значениях «холм, возвышенность»; 
сближают с понятиями «гора, земля». По мнению академика О. 
Н. Трубачёва, гора «воспринималась древними индоевропейца-
ми как «источник, родник, жерло, извергающее воду» [Поздеев, 
2007]. 

КАРАБАЛЫК-КУЛЬ – озеро в Учалинском р-не Башк., 
возле деревни Суюндук [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль 
– «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках). 

КАРАБАЛЫКЛЫ – озеро в Баймакском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. От kарабалыk – «линь» с башкир. афф. -лы 
[РБСВОРБ, 2005]. 

КАРАБАЛЫКЛЫ – озеро в Белорецком р-не Башк., 
возле посёлка Инзер [СТРБ, 2002]. От карабалык «линь» с баш-
кир. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. 

КАРАБАЛЫКЛЫ – озеро в Стерлитамакском р-не 
Башк., возле деревни Кунакбай [СТРБ, 2002]. От карабалык 
«линь» с башкир. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. 
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КАРАБАЛЫКТЫ – озеро в Абзелиловском р-не Башк., 
возле деревни Биккул [СТРБ, 2002]. Вероятная раскладка: кара + 
балык + ты. От kарабалыk – «линь» с башкир. диал. афф. -ты 
[РБСВОРБ, 2005]. 

КАРАБАС-КУЛЬ – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. К разбойнику Карабасу Барабасу из "Приключений 
Буратино" это название никакого отношения не имеет. 

КАРА-БУТЯК – озеро с речным названием у подножья 
Вишнёвых гор (Каслинский р-н Челяб. обл., п. Вишнёвогорск). 
Обратимся к русским говорам. В Архангельской обл. бутяк – 
«великан». А в Костромской, Псковской и Ярославской облас-
тях бутаком называют «тучного, полного, здорового человека» 
[Поздеев, 1999]. В прошлом было проточным. Географический 
термин бутак – «ветвь, ветка», в названиях «проток, приток ре-
ки, рукав реки»; возможно имеет иранские корни (от слова ват 
– «вода» + ~ак суффикс) + кара – «чёрный» в иранских языках, 
характеризует родниковый источник, как и в древности, славян-
ское слово гора – «источник, родник, жерло, извергающее во-
ду». Термин господствует на огромной территории в Азии и в 
Европе [Поздеев, 2008]. 

КАРАГАЙ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле 
деревни Смак [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. Слово карагай 
в иранских названиях означает «бор» [Поздеев, 2007]. 

КАРАГАЙ – озеро в Учалинском р-не Башк., возле де-
ревни Науруз. [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. Слово карагай 
в иранских названиях означает «бор» [Поздеев, 2007]. 

КАРАГАЙ-КУЛЬ – озеро в Благовещенском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. 

КАРАГАЙ-КУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. 
обл., Урукульский с-с.  

КАРАГАЙ-КУЛЬ – озеро в Салаватском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Разбивка: карагай + куль, позволяет связать с 
арийским наследием. Слово карагай в иранских названиях озна-
чает «бор» + куль – географический термин в иранских названи-
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ях со значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое паст-
бище» [Поздеев, 2007]. 

КАРАГАЙ-КУЛЬ – пруд Благоварском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. При разбивке: карагай + куль, выявлятся 
арийское наследие. От иранского карагай – «бор» + куль – «озе-
ро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище», географиче-
ский термин в иранских названиях [Поздеев, 2007]. 

КАРАГАЙЛЫ-КУЛЬ – озеро в Ишимбайском р-не 
Башк. При разбивке: карагай + лы + куль, выявлятся арийское 
наследие. От иранского карагай – «бор» + лы – «складка» (древ-
нее арийское, сохранилось у иранцев) + иранский географиче-
ский термин куль – «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое па-
стбище». 

КАРАГАЙЛЫ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не 
Башк., возле деревни Абдрахман [СТРБ, 2002]. При раскладке: 
карагай + лы + куль, выявляется арийское наследие. Слово кара-
гай в иранских названиях означает «бор» [Поздеев, 2007]. 

КАРАГАС-КУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк., 
возле деревни Таштимер [СТРБ, 2002]. При раскладке: кара + 
гас + куль, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара 
– «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии 
отражают родниковый тип питания реки, озера, болота) + индо-
европейское слово и глагольный корень kas со значениями «ре-
зать, долбить, отделять» + куль – «сырое пастбище», «мокрый 
луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских 
языках). 

КАРАГУЗСКИЙ – мыс на оз. Синара в Челябинской 
обл. Название образовано в русском языке от основы карагуз + 
суфф. ~ск (-ий). При раскладке основы: кара + гуз, выявляется 
арийское наследие. Значение сохранилось в североиранских 
языках: в пуштунском кара – «чёрная, тёмная», «земля», «кора 
земная» + в шугнанском гоз – «луг, пастбище». И деревня Кара-
гузина существовала в начале XVIII в. [Поздеев, 2008]. Топони-
мический ряд: Карагаз, Карагас, Карагас-Елга, Карагаскуль, 
Карагас-Куль, Карагаслайыр, Карагаслы, Карагастау, Карагас-
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Тау, Карагас-Тюба, Карагас-Тюбе, Карагуж, Карагужа, Кара-
гужная, Карагуз, Карагузский, Карагус, Карагусюк, Карагуш, 
Карагуштау, Карагуш-Тау, Караказ, Каракас, Каракас-Тюбе, 
Каракуза. 

КАРАГУС – озеро в Каслинском р-не Челябинской обл. 
известно с XVIII в. Иное написание: Карагуз. По мнению Э. М. 
Мурзаева, слово кара у тюрок в живой речи не употребляется. 
При раскладке: кара + гус, проявляется арийское наследие. От 
североиранского кара – «чёрный», индикатор наличия роднико-
вых вод + в шугнанском языке слово гоз – «луг, пастбище» [По-
здеев, 2008]. Топонимический ряд: Карагаз, Карагас, Карагас-
Елга, Карагаскуль, Карагас-Куль, Карагаслайыр, Карагаслы, 
Карагастау, Карагас-Тау, Карагас-Тюба, Карагас-Тюбе, Кара-
гуж, Карагужа, Карагужная, Карагуз, Карагузский, Карагус, 
Карагусюк, Карагуш, Карагуштау, Карагуш-Тау, Караказ, Ка-
ракас, Каракас-Тюбе, Каракуза. 

КАРАГУШ – озеро в Еткульском р-не Челябинской обл. 
В источниках с XVIII в. известно в вариантах Карагуж, Карагуз, 
Карагаз [Поздеев, 2008]. И нет ничего странного в том, что на-
звания с термином Каракас (Карагуз, Карагуш) тяготеют к мест-
ности с древними дорогами. Топонимический ряд: Карагаз, Ка-
рагас, Карагас-Елга, Карагаскуль, Карагас-Куль, Карагаслайыр, 
Карагаслы, Карагастау, Карагас-Тау, Карагас-Тюба, Карагас-
Тюбе, Карагуж, Карагужа, Карагужная, Карагуз, Карагузский, 
Карагус, Карагусюк, Карагуш, Карагуштау, Карагуш-Тау, Ка-
раказ, Каракас, Каракас-Тюбе, Каракуза. 

КАРАГУШ – озеро в Учалинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: кара + гуш, проявляется арий-
ское наследие. Как утверждает Э. М. Мурзаев, слово кара у тю-
рок в живой речи не употребляется. От североиранского кара – 
«чёрный» (индикатор наличия родниковых вод) + шугнанское 
гоз – «луг, пастбище» [Поздеев, 2008]. 

КАРА-КОЛЬ – озеро в Челябинской обл. [Шувалов, 
1982]. Как утверждает Э. М. Мурзаев, слово кара у тюрок в жи-
вой речи не употребляется. 
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КАРАКУГА – озеро в Красноармейском р-не Челябин-
ской обл. Простонародное название некоторых разновидностей 
камыша. 

КАРАКУГА – озеро в Чишминском р-не Башк., возле 
села Ябалаклы [СТРБ, 2002]. От kapa + куга = “чёрный камыш” 
[РБСВОРБ, 2005]. 

КАРА-КУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк., воз-
ле деревни Байм [СТРБ, 2002]. Изучая тексты Авесты, можно 
встретить название рыбы Кара, упоминаемой в "Видевдат" 
19.42. По "Бундахишну" 18.3 этих рыб десять. Тогда, есть боль-
шая вероятность, что древние русы-арии, обитавшие на Южном 
Урале, вполне могли в названии водоёмов употребить и назва-
ние мифической рыбы. В этом случае, водоём, в котором обита-
ет рыба Кара, будет называться Каракуль (ёмкость с мифиче-
ской рыбой Карой). В Челябинской обл. имеется несколько гид-
ронимов Каракуль. Трудно их сосчитать (да никто, вероятно, и 
не пытался), а вдруг их тоже десять? Если озёр с названием Ка-
ракуль окажется ровно десять, то это послужит явным подтвер-
ждением данной гипотезы. Энтузиасты, вам слово! 

КАРА-КУЛЬ – озеро в Архангельском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Как утверждает Э. М. Мурзаев, слово кара у тю-
рок в живой речи не употребляется. Арийское наследие: куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках).  

КАРА-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк., возле 
деревни Чуртанлыкуль [СТРБ, 2002]. При раскладке: кара + 
куль, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – 
«чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии 
отражают родниковый тип питания реки, озера, болота) + иран-
ский географический термин куль – «озеро, водоём, пруд, мок-
рый луг, сырое пастбище». 

КАРА-КУЛЬ – озеро в Бижбулякском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] возле деревни Каныкай [СТРБ, 2002]. Как ут-
верждает Э. М. Мурзаев, слово кара у тюрок в живой речи не 
употребляется. При раскладке: кара + куль, выявляется арийское 
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наследие. Значение сохранилось в пуштунском кара – «чёрная, 
тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают 
родниковый тип питания реки, озера, болота) + куль – географи-
ческий термин в иранских названиях со значениями «озеро, во-
доём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». Тюрки усвоили лишь 
значение «озеро»; многие названия до середины XIX в. этого 
термина не имели. 

КАРА-КУЛЬ – озеро в Бирском р-не Башк., возле нп 
Верхний Лачентау [СТРБ, 2002]. При раскладке: кара + куль, 
выявляется арийское наследие. Значение сохранилось в пуштун-
ском кара – «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в 
гидронимии отражают родниковый тип питания реки, озера, бо-
лота) + иранский географический термин куль – «озеро, водоём, 
пруд, мокрый луг, сырое пастбище». 

КАРА-КУЛЬ – озеро в Дуванском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Как утверждает Э. М. Мурзаев, слово кара у тюрок в жи-
вой речи не употребляется. При раскладке: кара + куль, выявля-
ется арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, тём-
ная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают род-
никовый тип питания реки, озера, болота). Как считает академик 
О. Н. Трубачёв и др. авторы «Этимологического словаря сла-
вянских языков» (М.: Наука. Т. 7. 1980. С. 29-31), «гора, по-
видимому, воспринималась древними индоевропейцами как ис-
точник, 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 род-
никовыми водами. 

КАРА-КУЛЬ – озеро в Дуванском р-не Башк., возле нп 
Каракуль (кара «чёрное», куль «озеро») [СТРБ, 2002]. Как ут-
верждает Э. М. Мурзаев, слово кара у тюрок в живой речи не 
употребляется. При раскладке: кара + куль, выявляется арийское 
наследие. 

КАРА-КУЛЬ – озеро в Дюртюлинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: кара + куль, выявляется арий-
ское наследие. При раскладке: кара + куль, выявляется арийское 
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наследие. Значение сохранилось в пуштунском кара – «чёрная, 
тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают 
родниковый тип питания реки, озера, болота) + куль – «сырое 
пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
лось в североиранских языках). 

КАРА-КУЛЬ – озеро в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. При раскладке: кара + куль, выявляется арийское насле-
дие. 

КАРА-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., 
возле деревни Нижний Тюкунь [СТРБ, 2002]. При раскладке: 
кара + куль, выявляется арийское наследие. 

КАРА-КУЛЬ – озеро в Карталинском р-не Челябинской 
обл. (Снежненский с-с). При раскладке: кара + куль, выявляется 
арийское наследие. В языке пушту слово кара – «чёрный» (при-
чём, отметим, по мнению Э. М. Мурзаева, у тюрок в живой речи 
не употребляется) + индоевропейский термин куль – «мокрый 
луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» [Поздеев, 2007]. 

КАРА-КУЛЬ – озеро в Кигинском р-не Башк., возле де-
ревни Сагирово [СТРБ, 2002]. Как утверждает Э. М. Мурзаев, 
слово кара у тюрок в живой речи не употребляется.   

КАРА-КУЛЬ – озеро в Нуримановском р-не Башк., воз-
ле деревни Чандар [СТРБ, 2002]. При раскладке: кара + куль, 
выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, 
тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают 
родниковый тип питания реки, озера, болота) + иранский гео-
графический термин куль – «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, 
сырое пастбище». 

КАРА-КУЛЬ – озеро в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Как утверждает Э. М. Мурзаев, слово кара у тюрок в жи-
вой речи не употребляется. При раскладке: кара + куль, выявля-
ется арийское наследие. 

КАРА-КУЛЬ – озеро в Учалинском р-не Башк., возле 
деревни Ильсегул [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
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(сохранилось в североиранских языках). 

КАРА-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле 
рабочего посёлка Чишмы. От кара «чёрное, темное» [СТРБ, 
2002]. Напоминает «каракуль» молодого барашка. Напомним о 
наличии в русском языке слов КАРА (покарать) и КУЛАК или 
КУЛЬ (кулёк). 

КАРА-КУЛЬ – озеро в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. При раскладке: кара + куль, выявляется арийское насле-
дие. 

КАРА-КУЛЬМЯК – болото в Аргаяшском р-не Челя-
бинской обл. [Шувалов, 1982]. 

КАРА-КУЛЬМЯК – болото в Кунашакском р-не Челя-
бинской обл. [Шувалов, 1982]. 

КАРАКУЛЬМЯК – болото в Сосновском р-не Челябин-
ской обл.  

КАРАЛЕ – озеро в Балтачевском р-не Башк., возле де-
ревни Старый Якшей [СТРБ, 2002]. Иное написание: Каралы. От 
kapa – «болотное» с афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: 
кара + ле, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара 
– «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии 
отражают родниковый тип питания реки, озера, болота) + древ-
нее арийское (сохранилось у иранцев) ле – «складка». 

КАРАМАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не 
Башк., возле деревни Малый Аккулай [СТРБ, 2002]. При рас-
кладке: кара + ма + лы + куль, выявляется арийское наследие. 
От пуштунского кара – «чёрная, тёмная» (все названия со сло-
вом кара в гидронимии отражают родниковый тип питания ре-
ки, озера, болота) + ма – «вода, сок» + суфф. ~лы или слово лы – 
«складка» + куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», 
«водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках) [По-
здеев, 2008]. 

КАРАМАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не 
Башк., возле деревни Усман [СТРБ, 2002]. Как утверждает Э. М. 
Мурзаев, слово кара у тюрок в живой речи не употребляется. 



Пятков В.Озёра Южного Урала 

 128 

Топонимический ряд: Карамалы, Карамалыбаш, Карамалы-
Баш, Карамалыкуль, Карамалы-Куль, Карамалы-Челотканово, 
Нижние Карамалы, Новые Карамалы, Средние Карамалы, Ста-
рые Карамалы.  

КАРАМАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не 
Башк., возле деревни Гумер [СТРБ, 2002]. Как утверждает Э. М. 
Мурзаев, слово кара у тюрок в живой речи не употребляется. 

КАРАМАЛЫКУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие: куль – «сырое пастби-
ще», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в 
североиранских языках).  

КАРАМАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Мишкинском р-не 
Башк., возле деревни Бабаеве [СТРБ, 2002].  

КАРАМАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Стерлибашевском р-не 
Башк., возле деревни Елимбет [СТРБ, 2002]. При раскладке: ка-
ра + ма + лы + куль, выявляется арийское наследие. От пуштун-
ского кара – «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в 
гидронимии отражают родниковый тип питания реки, озера, бо-
лота) + ма – «вода, сок» + суфф. ~лы или слово лы – «складка» + 
куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», 
«озеро» (сохранилось в североиранских языках) [Поздеев, 2008]. 

КАРАМАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Карамалы, Карамалыбаш, 
Карамалы-Баш, Карамалыкуль, Карамалы-Куль, Карамалы-
Челотканово, Нижние Карамалы, Новые Карамалы, Средние 
Карамалы, Старые Карамалы. 

КАРАМЫС – озеро в Варненском р-не Челябинской 
обл. Разбивка: Кара + Мыс. Можно вспомнить и русское «коро-
мысло». 

КАРАН – озеро в Бакалинском р-не Башк., возле дерев-
ни Куштиряк [СТРБ, 2002]. Истоки термина в башк. яз. не обна-
ружены. В иных тюркских языках термин вообще отсутствует. 
Арийское наследие. Иранский географический термин каран – 
«родник, речка»; дословно «каменная, земельная, горная» [По-
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здеев, 2007]. 

КАРАН – озеро в Куюргазинском р-не Башк., возле де-
ревни Ямансарово [СТРБ, 2002]. Иранский географический тер-
мин каран означает «родник, речка»; дословно «каменная, зе-
мельная, горная». Топонимический ряд: Каран, Каран-Азиково, 
Каран-Каташ, Каран-Тугай, Каранай, Каранайгазы, Каранай-
Тау, Каранбаш, Каран-Баш, Каранбаши, Каран-Бишинды, Ка-
рангы, Карангылык, Карангылык-Тау, Карангытау, Карангы-
Тау, Карангы-Тугай, Карангы-Юрт, Каранды, Каранелга, Ка-
ран-Елга, Каранйорт, Каран-Йорт, Каран-Каиаш, Каран-Кул, 
Каранкуль, Каран-Куль, Каран-Кункас, Каранкую, Каран-Кую, 
Каран-Якши, Кункас-Каран, Русский Каран, Старый Каран, 
Чишма-Каран, Чувашский Каран. 

КАРАН – озеро в Мелеузовском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Иранский географический термин каран означает «род-
ник, речка»; дословно «каменная, земельная, горная». На Ук-
раине р. Карань, прав. пр. Трубежа [Рассоха, 2009]. Названия с 
термином каран (карань) на старых картах и в других источни-
ках встречаются на местах бывшего господства арийских пле-
мён. Как считает академик О. Н. Трубачёв и др. авторы «Этимо-
логического словаря славянских языков» (М.: Наука. Т. 7. 1980. 
С. 29-31), «гора, по-видимому, воспринималась древними индо-
европейцами как источник, родник, жерло, извергающее воду». 
А название древней арийской горы Хара бэрэзайти составители 
словаря перевели «Высокий Сток». Обосновал академик Труба-
чёв. И не случайно все Каракули и Чёрные реки, озёра питаются 
обязательно родниковыми водами. 

КАРАН – озеро в Октябрьском р-не Челябинской обл. 
Иное название: Чернякино [Поздеев, 2008]. Названия с терми-
ном каран (карань) на старых картах и в других источниках 
встречаются на просторах Урала, Поволжья, в Придонъе, Прид-
нестровье и т. д. На Украине р. Карань, прав. пр. Трубежа [Рас-
соха, 2009]. От индо-европ. *k[h]ark[h]ar- "рак", сравним: древ-
неиндийское (из пракрита) karkata – "рак", греческое καρκίνος – 
"рак" [Гамкрелидзе, 1984]. Самая старая запись в летописях ка-
ранъ, корань, судя по окончанию (суффиксу ~ань, ~ан), указы-
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вает на североиранское (арийское) происхождение, от пуштун-
ского слова кар – «каменистое место, галька; камень» при индо-
европейской базе кр – «земля, чёрный». Этот древнейший ко-
рень присутствует в словах красный, коричневый, чёрный; в 
пуштунском кара – «чёрный» (усвоено тюрками, но не популяр-
ное слово), в древнем иранском хара – «земля, гора; чёрный» и в 
названии легендарной горы Хаара (принято считать старым на-
званием Урала или Алтая) [Поздеев, 2007]. 

КАРАН-КУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челя-
бинской обл. Иное название: Шуранкуль [Поздеев, 2008]. При 
раскладке: каран + куль, выявляется арийское наследие: иран-
ский географический термин каран – «родник, речка»; дословно 
«каменная, земельная, горная» + иранский географический тер-
мин куль – «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». 

КАРАСЁВО – озеро в Челябинской обл. Название рус-
ское, дано по обилию карасей в водоёме. КАРАСИ – рыбы се-
мейства карповых. Длина до 45 см, весят 1-3 кг. 2 вида: обыкно-
венный, или золотой, карась в водоёмах Европы и Сибири (до р. 
Лена); серебряный карась в водоемах Евразии и бассейне Тихо-
го океана. Объект промысла, разведения в прудах и аквариумах 
[БЭС]. 

КАРАСЛЫКУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., 
возле деревни Бишкаин [СТРБ, 2002]. Раскладка: карас + лы + 
куль. 

КАРАСЫЙЫР-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не 
Башк., возле деревни Татарский Нагадан [СТРБ, 2002]. Арий-
ское наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», 
«водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках). 

КАРАСЬ – озеро в Увельском р-не Челябинской обл. 
Индоевропейское слово. Русское – карась, сербохорватское – 
караш, карас, чешское – karas, литовское – karusis, karosas, не-
мецкое – Karausche, французское – corassin, carassin, а также 
итальянское coracino – «особая рыба» от латинского coracmus, 
греческое κορακίνος [Фасмер, 1986, с. 193]. 

КАРАСЬЕ – озеро в Челябинской обл. Название рус-
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ское, дано по обилию карасей в водоёме.  

КАРАТАБАН – озеро в Еткульском р-не Челябинской 
обл. Раскладка: кара + табан. Как утверждает Э. М. Мурзаев, у 
тюрок в живой речи слово кара не употребляется. 

КАРАТАБАН – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982].  

КАРАТАБЫН – озеро в Давлекановском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Другое назв.: Асылыкуль – от асы + лы “солоно-
ватое” [РБСВОРБ, 2005]. 

КАРАТАЙ – озеро в Варненском р-не Челябинской обл.  

КАРАТАЛ – озеро в Стерлибашевском р-не Башк., воз-
ле деревни Елимбет [СТРБ, 2002]. При раскладке: кара + тал, 
выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – букваль-
но означает «чёрный» + тал, тале – «травянистая плоская по-
верхность, местность». 

КАРАТАЛ – озеро в Чишминском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. От kapa тал – “чернотал, черноталовое” 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: кара + тал. От слов: кара – «чёр-
ный», «земной», «земная кора»; тал – слово русского языка и 
означающее разновидность ивы, ивняка, тальника. Гидроним 
образован в русском языке. 

КАРАТАМАК – озеро в Ишимбайском р-не Башк., воз-
ле г. Ишимбай [СТРБ, 2002]. Раскладка: кара + тамак. Как ут-
верждает Э. М. Мурзаев, у тюрок в живой речи слово кара не 
употребляется. 

КАРА-ТИБИС – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. [Шувалов, 1982]. Иное написание: Каратабис. Привяз-
ку удалось обнаружить только в языке сибирских татар: тебис 
(тыбыс, табыс) – на языке сибирских татар «зеркало», в значе-
нии «голый», «гладкий» (как стекло). Так называются открытые 
участки воды на зарастающем озере. Кара-Тибис – значит «озе-
ро, имеющее открытые участки (плёсы) и чистую, прозрачную 
воду». Здесь кара – в значении «чистый», «прозрачный» (о во-
де). 
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КАРАТЯКИ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не 
Башк., возле деревни Старый Акбуляк [СТРБ, 2002]. Арийское 
наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «во-
доём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках).  

КАРАУЛЬНОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. Название дано русскими жителями Южноуральского 
края, поскольку возле озера находился караульный пост Орен-
бургского казачьего войска. Караулы были необходимы для 
раннего обнаружения набега полудикой степной орды и предот-
вращения неприятных последствий от разорительных набегов 
кочевников. 

КАРАЧУРА – озеро в Нагайбакском р-не Челябинской 
обл. в 7 км С-В посёлка Арсинский. Иное написание: Кара-Чура, 
Кара Чур. Площадь 400 га, глубина 1,8 м, слабосолёное. Площа-
ди озера зарастают более 20%. Встречается в фамилиях Карачу-
рин, Карачуров. Особо охраняемая природная территория Челя-
бинской обл. – гидрологический памятник природы. Озеро яв-
ляется местом гнездования перелётных водоплавающих птиц, с 
целью их охраны. В 1973 году организован зоологический за-
казник [Волгин, 2009]. Попробуем поискать истоки гидронима в 
русской и славянской мифологии. Тогда Кара – это обычное 
русское слово "кара" – месть за содеянное преступление. Чур – 
один из Богов языческого пантеона древних русских людей. На-
звание водоёма легко читается как "Месть Бога" – "Кара Чура" – 
"Наказание (или Возмездие) бога Чура". В древности бог Чур 
изготавливался из специальных поленьев – "чурбанов" или 
"чурбаков". Полено, предназначенное для изготовления изобра-
жения бога Чура, называлось "чуркой". Чур, по поверьям наших 
предков, охранял людей русских и все его добро от Нечистой 
Силы. Мы с вами с детства произносим молитвы этому богу: 
вспомните детское "Чур, моё!" – это краткая молитва, которую 
можно произнести, как "Я обращаюсь к богу Чуру, чтобы он 
подтвердил право моего единоличного владения этой вещью!" 
Вспомните, как ваши бабушки, испугавшись чего-либо, быстро 
произносят молитву богу Чуру: "Чур, меня!" – более полно мо-
литва прозвучит как "Я обращаюсь к Богу Чуру! Оборони и обе-
реги меня от нечисти всякой!" Однако разгневанный бог Чур 
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мог наслать на виновных и Кару. 

КАРЛЫГАН – озеро в Миякинском р-не Башк., возле 
деревни Зильдяр [СТРБ, 2002]. Там же: родник Карлыганкую 
[РБСВОРБ, 2005].  

КАРМЕН – озеро в Сосновском р-не Челяб. обл.; разли-
чают Бол. и Малый Кременкуль. На картах с 1735 г., встречается 
в вариантах Кармен, Терменкуль, Керменкуль; переход в Кре-
менкуль произошёл в середине XVIII в. Названия с основой 
кармен / кермень тяготеют на Южном Урале и за его пределами 
к каменистой местности. От наших озёр к долине р. Зюзелки 
тянется сосновый бор: сосны любят расти на каменистой почве. 
В основе географического сложного термина застыло северо-
иранское (пуштунское) наследие с базой кар – «камень, камени-
стое место»; «галька» + суффикс обладания ~ман(д), ~мень; са-
мостоятельное значение – «лощина». У пуштун сохранилось 
созвучное слово кармэн – «влажный»; в том случае слово куль 
означает «луг, пастбище» и свидетельствует о сухом периоде; 
они повторяются через 1850 лет [Поздеев, 2008]. 

КАРТАБЫЗ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка: карта + быз, либо кар + табыз. 

КАРТАК – озеро в 4-х км от д. Бурханкуль в Троицком 
р-не Челябинской обл. Различают озера Картак -1, Картак-2; так 
иногда называют и оз. Бишкаим. На старых картах XIX в. мест-
ность усиленно закрашивали густой зеленью; леса сохранились 
местами до сих пор; хвойные деревья любят расти на граните. 
На стыке XIX-XX вв. здесь осели переселенцы с Поптавщины – 
хутор Картак-1 (Полтавка) и жители Ключевского п. Долгодере-
венской станицы – выселок Картакский с подчинением руково-
дителю Теренкульского пос. Ключевской станицы. Название 
Картак североиранского происхождения: от пуштунского слова 
кар – «камень, галька, каменистая местность» с суффиксом уси-
ливающим качество ~так. Либо в окончании омонимы: 1. «дно, 
почва, грунт, земля»; 2. «обрыв, крутой склон» [Поздеев, 2008]. 

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

КАРШИ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., воз-
ле деревни Туктар [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках). 

КАРЯКМЯС-КУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не 
Башк., возле деревни Таштимир. Другое название: Уртакуль 
[СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», 
«мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в севе-
роиранских языках). 

КАСАРГИ – озеро в Сосновском р-не Челябинской обл. 
Мирненский с-с. Иное написание: Косарги. На оз. прописалась 
горка с косым боком, как и Косатур; только в разы ниже и 
меньше [Поздеев, 2008]. См. оз. Касаргулъ, Касагалы, скалы Ка-
сы-Таш, Касыгаш. 

КАСАУАН – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., воз-
ле деревни Утяган [СТРБ, 2002]. 

КАСКАБАШ – озеро в Варненском р-не Челябинской 
обл. Разбивка каска + баш и, согласно одной из предложенных 
версий, по-русски название озера прозвучит как "Лысая голова", 
"Лысая башка". При раскладке: кас + ка + баш, выявляется 
арийское наследие. От глагольной индоевропейской основы kas 
– «резатъ, долбить, отделять, отрезать» + плодовитое иранское 
слово со множеством значений ка – «поверхность, почва, дно, 
земля, долина, равнина» + баш (бес, беш, бас) – «хороший, кра-
сивый, баской» в иранских языках.  

КАСКЫН-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., 
возле деревни Турсугали [СТРБ, 2002]. Раскладка: каскын + 
куль. От kackын – «беглый» [РБСВОРБ, 2005]. В окончании на-
звания куль – географический термин в иранских названиях со 
значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастби-
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ще». Тюрки усвоили лишь значение «озеро»; многие названия 
до середины XIX в. этого термина не имели. 

КАСЛИ БОЛЬШИЕ – озеро в Челябинской обл. на ко-
тором основан город Касли. При раскладке  кас + ли, Поздеев 
Владимир Васильевич выводит от индоевропейского has в зна-
чениях: 1. Железо; 2. Камень, обычно поделочный; основа гла-
гола «резать, долбить, отделять, отрезать» + суффикса и само-
стоятельного слова ла /ли /лу – «внутри», «изгиб», «слой», 
«складка» [Справочник, 2007]. 

КАСЛИ МАЛЫЕ – озеро в Челябинской обл. [Шува-
лов, 1982]. По мнению Николая Ивановича Шувалова, в перево-
де с современного башкирского языка означает «гусиное озеро» 
или «озеро, изобилующее гусями», от слова каз – «гусь», -ли – 
изменённый в русском языке словообразовательный аффикс -
лы. 

КАТАЙ – озеро близ г. Миаса [СТРБ, 2002]. 

КАТАЙ-КУЛЬ – озеро в Чебаркульском р-не Челябин-
ской обл. Раскладка: катай + куль. 

КАТАЙСКОЕ БОЛОТО – водоём в Красноармейском 
р-не Челяб. обл. 

КАШИНО – озеро в Красноармейском р-не Челябин-
ской обл. к западу от с. Русская Теча среди нескольких неболь-
ших лесостепных озёр. Есть на планах деревень Теченской сло-
боды. Название русское, это память земельном наделе старожи-
лов Кашиных [Поздеев, 2008]. 

КАШКАЙ – озеро в Увельском р-не Челябинской обл. 
Раскладка: каш + кай. 

КАШКАРА – озеро в бывшем Стерлитамакском округе 
(МИ БАССР. Т. V). Возможные раскладки: каш + кара; кашка + 
ра. 

КАШНИКОВО – озеро в Красноармейском р-не Челя-
бинской обл. к С от от Ладонского озера и п. Ильино; круглое 
заболоченное. Севернее его прописался Каменный Лог. На озере 
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более 100 лет стояла многолюдная заимка нескольких семей, в 
том числе жила семья Якова Кашникова. После проведения ме-
жевания дачи бывшего старинного п. Котеевского в 1886 г., от 
имени жителей Коптеевой Кашников подписал документ о ме-
жевании. К концу XIX в. жители почти все разъехались; после 
1930 г. заимка перестало существовать [Поздеев, 2008]. 

КЕЛЕЙНОЕ – озеро к С-С-З от города Касли и западнее 
оз. Киреты в окружении небольших лесных возвышенностей, 
которые изолируют его от нескольких озёр. Название уникаль-
ное, тёзок не удалось выявить. Арийское наследие. Диалектное 
русское слово у северян килей / киляй характеризует «большие 
болота». Оторванность, потаённость, вероятно, послужили при-
чиной наречения. Прилагательное келейное и келья однокорен-
ные слова. Отсюда слово келейный – «секретный, тайный»; 
«происходивший с глаза на глаз с кем или наедине» (В. И. 
Даль). Особинку: скрытое от взора озеро, закрепили в названии 
[Поздеев, 2007]. 

КЕНДЕКЛЕ-КУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не 
Башк., возле деревни Старый Каинлык [СТРБ, 2002]. Раскладка: 
кендек + ле + куль [Пятков, 2006]. 

КЕНЕЗ – озеро в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
В башкирских говорах русское слово князь превратилось в Ке-
нэз [РБСВОРБ, 2005]. Трудно узнать изначальный вариант! Ср. 
Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Барса, 
Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, Гургурий, 
Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Ис-
кандер, Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, 
Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, Каралачуково, Карпяз, Карыш, 
Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау, Каскин, Кенез, Кермень, 
Криптар, Кугызма, Кулаелга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Санга, 
Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Суйынсы, Сыпай, Чуюнчи. 

КЕРЕКЕСАЗ – болото в Абзелиловском р-не Башк., 
возле деревни Аюсазы. Раскладка: кереке + саз. Вероятно, от 
башкир. керекэ – «болото» + башкир. саз – «болото» [СТРБ, 
2002] = «Болото Болотное» = «Масло Масляное». 
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КЕРЕН-КУЛЬ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. Раскладка: керен + куль [Пятков, 2006].  

КЕРМЕН-КУЛЬ – озеро в Сосновском р-не Челяб. обл.; 
различают Бол. и Малый Кременкуль. На картах с 1735 г., 
встречается в вариантах Кармен, Терменкуль, Керменкуль; пе-
реход в Кременкуль произошёл в середине XVIII в. Названия с 
основой кармен / кермень тяготеют на Южном Урале и за его 
пределами к каменистой местности. От наших озёр к долине р. 
Зюзелки тянется сосновый бор: сосны любят расти на камени-
стой почве. В основе географического сложного термина засты-
ло североиранское (пуштунское) наследие с базой кар – «ка-
мень, каменистое место»; «галька» + суффикс обладания 
~ман(д), ~мень; самостоятельное значение – «лощина». У пуш-
тун сохранилось созвучное слово кармэн – «влажный»; в том 
случае слово куль означает «луг, пастбище» и свидетельствует о 
сухом периоде; они повторяются через 1850 лет [Поздеев, 2008]. 

КЕСЕ-ЙЫЛГА-КУЛЬ – озеро в Янаульском р-не 
Башк., возле деревни Бадряш [СТРБ, 2002]. Раскладка: кесе + 
йылга + куль. Вероятно, от кесе – «малая», йылга – «жилка, реч-
ка», куль – «кулёк, ёмкость, озеро» [СТРБ, 2002]. 

КЕСЕ-КУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк., воз-
ле деревни Туиш [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – «сы-
рое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (со-
хранилось в североиранских языках).  

КЕСЕ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле 
деревни Нагадак [СТРБ, 2002].  

КЕСЕ-КУЛЬ – озеро в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. От кесе – «малое» + куль – «кулёк, ёмкость, озеро» = 
«Малое Озеро», «Малый Кулёк», «Малая Ёскость». 

КЕСЕ-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле 
деревни Биккул [СТРБ, 2002].  

КИЕШКИ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., ря-
дом с селом Новые Киешки [СТРБ, 2002]. 

КИЗИЛ-КУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк., возле 
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деревни Уршады [СТРБ, 2002]. Раскладка: кизил + куль. Веро-
ятно, от древнетюрк. kicil – «ущелье» [РБСВОРБ, 2005]. Арий-
ское наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», 
«водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках). 

КИЗИЛ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., 
возле деревни Гумер [СТРБ, 2002]. В топонимической литерату-
ре регионов господствует в качестве базы тюркское слово кизил, 
с вариантами и со значением «красный; красивый». Иногда за 
основу принимают слово gisil со значением «теснина» у тюрок в 
древности. С учётом варианта казил в качестве базы напрашива-
ется индоевропейское слово и глагольный корень kas со значе-
ниями «резать, долбить, отделять» [Поздеев, 2008]. 

КИЗИЛ-КУЛЬ – озеро в Салаватском р-не Башк., возле 
деревни Урмансы [СТРБ, 2002]. Вероятно, от древнетюрк. kicil – 
«теснина», «ущелье» [РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие: 
куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», 
«озеро» (сохранилось в североиранских языках). 

КИЙГАС-КУЛЬ – озеро в Куюргазинском р-не Башк., 
возле деревни Якшимбет [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль 
– «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках).  

КИИШКИ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле 
деревни Новые Киешки [СТРБ, 2002]. Иное написание: Кииш-
кы.  

КИКРАЗ – озеро в Архангельском р-не Башк., возле се-
ла Ирныкши [СТРБ, 2002]. 

КИНДЕР-КУЛЕ – озеро в Баймакском р-не Башк., воз-
ле деревни Басай [СТРБ, 2002] 

КИНДЕР-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк., 
возле деревни Тучубай [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках).  

КИНДЕР-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., 
возле деревни Кидряч [СТРБ, 2002].  
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КИНДЕР-КУЛЬ – озеро в Иглинском р-не Башк., возле 
деревни Иглино [СТРБ, 2002].  

КИНДЕР-КУЛЬ – озеро в Чекмагушевском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. 

КИНДЕР-КУЛЬ – озеро в Янаульском р-не Башкирии 
возле деревни Бадряш. От киндер «конопля» [СТРБ, 2002]. 

КИНДЕРЛЕ-КУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не 
Башк., возле деревни Старый Каинлык [СТРБ, 2002]. Раскладка: 
киндер + ле + куль. Арийское наследие: куль – «сырое пастби-
ще», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в 
североиранских языках). 

КИНДЕРЛЯР – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле 
деревни Турсугали [СТРБ, 2002]. Раскладка: киндер + ляр. 

КИН-ЖЕТЫМ – озеро в Варненском р-не в Челябин-
ской обл. [Шувалов, 1982]. По мнению Николая Ивановича Шу-
валова, в переводе с языка казанских татар означает «большая 
сирота» или иначе «большое одинокое озеро», от слов: кин – 
«широкий», здесь в значении «большой», жэтым – «сирота». 

КИН-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башк., возле 
деревни Юлдаш [СТРБ, 2002]. Раскладка: кин + куль. От кин – 
«широкое» [РБСВОРБ, 2005] = «Широкое Озеро», «Широкий 
Куль». Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый 
луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских 
языках). 

КИНТЕРЛЯ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк. 
Раскладка: кинтер + ля.  

КИПЧАК – озеро в бывшей Ногайской даруге (МИ 
БАССР. Т. IV). 

КИРГИЗСКОЕ – озеро в Нагайбакском р-не Челябин-
ской обл. Название озеру дано русскими жителями Южноураль-
ского края, которые создали гидроним по всем правилам рус-
ского языка от слова киргиз ("степняк") с помощью суффикса 
СК (ое). 
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КИРЕМЕТЬ – болото в Нуримановском р-не Башк., 
возле деревни Саргаяз [СТРБ, 2002]. От башкир. киремет – 
“чёрт, злой дух, нечистая сила” [РБСВОРБ, 2005] = «болото Не-
чистой Силы». 

КИРЕМЕТЬ – овраг в Бижбулякском р-не Башк., возле 
деревни Кош-Елга [СТРБ, 2002]. От киремет – «место жертво-
приношения Чертям». 

КИРЕМЕТЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., воз-
ле деревни Новый Аккулай [СТРБ, 2002]. От киремет – “чёрт, 
злой дух, нечистая сила” [РБСВОРБ, 2005] = «озеро Злых Ду-
хов». 

КИРЕМЕТЬ-БАШ – урочище в Туймазинском р-не 
Башк., возле деревни Имян-Купер [СТРБ, 2002]. «Голова Чёр-
та». 

КИРЕТЫ – озеро в Каслинском р-не Челябинской обл. 
[Шувалов, 1982]. 

КИРЖА-КУЛЬ – озеро в Сосновском р-не Челябинской 
обл. Теченский с-с. 

КИС-АГАЧ – озеро в Сосновском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. Базовая основа индоевропейский корень 
kas – «резать, долбить, отделять», в нём отражено изготовление 
отщепов из яшмы и других поделочных камней. Топонимиче-
ский ряд: Агаскуль, Агас-Куль, Агаскырган, Агасташ, Агас-Таш, 
Агашкуль, Агаш-Куль, Кис-Агач, Кисегач. 

КИСАК – болото в Краснокамском р-не Башк., возле 
села Старый Янзигит [СТРБ, 2002]. Русское слово кусок 
переозвучено в башкирских говорах в кисэк – «кусок, отрезок, 
обрубок» (применялось в назв. родового подразделения). Другая 
версия: происходит от слова кизяк – топливо из навоза. Иная 
версия: раскладка: ки + сак = «кислая ссака». 

КИСЕГАЧ БОЛЬШОЙ – озеро, памятник природы 
Южного Урала; расположено озеро в Чебаркульском р-не Че-
ляб. обл.; площадь зеркала 15,4 км2; наибольшая глубина равна 
31 метру; объём воды составляет 200 млн м3, прозрачность воды 
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достигает 8,5 м. Протяжённость озера с севера на юг составляет 
6,1 км, а с запада на восток – в среднем 2,5 км. На озере имеется 
11 островов: 5 больших и 6 маленьких. Берёзовый, Большой, 
Высокий, Донской (Донец, Козий), Копёшка, Липовый, Осино-
вый, Седловатый, Сосновенький (Самоварчик), два острова под 
общим названием Утиные.  

КИСЕГАЧ МАЛЫЙ – озеро в Каслинском р-не Челя-
бинской обл. Базовая основа индоевропейский корень kas – «ре-
зать, долбить, отделять», в нём отражено изготовление отщепов 
из яшмы и других поделочных камней. 

КИСЕГАЧСКОЕ БОЛЬШОЕ – озеро в Чебаркульском 
р-не Челяб. обл. 

КИСЕГАЧСКОЕ МАЛОЕ – озеро в Чебаркульском р-
не Челябинской обл. Гибридный составной гидроним.  

КИСЕНА БОЛЬШАЯ – болото в Варненском р-не Че-
лябинской обл. рядом с урочищем Кесене; возле ж.-д. станции 
Тамерлан [Волгин, 2009]. 

КИСЛОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской обл. 
[Шувалов, 1982]. Небольшой водоём с повышенной минерали-
зацией воды. Озеро – щелочное. Вода его содержит избыточное 
количество щёлочи и отличается большой мягкостью. Название 
– Кислое здесь условное, то есть в переносном значении испор-
ченное, со своеобразным острым вкусом воды. 

КИСЛОЕ – озеро в Троицком р-не Челябинской обл. 
Название русское, связано с качеством воды. По сведениям Ни-
колая Ивановича Шувалова, на картах обозначено «Кислый». У 
озера в XVIII в. находилась почтовая станция Кислый Ям (Ям у 
Кислого озера). Местные жители называют его Вонючее. Озеро 
горько-солёное и резко пахнет серой. Оно пустынно и необи-
таемо. 

КИСЫ-КУЛЬ – озеро. Территория города Миасса Че-
лябинской обл. [Шувалов, 1982]. Возможно, «кислое озеро». 
Искажение. 

КИСЯК-КУЛЬ – озеро (МИ БАССР. Т. III) [СТРБ, 
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2002]. Русское слово кусок переозвучено в башкирских говорах 
в кисэк – «кусок, отрезок, обрубок» (применялось в назв. родо-
вого подразделения). Иной вариант: образовано от слова кизяк – 
топливо из сушёного навоза. Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, 
Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Алаштан, Аркызма, Барса, Беревуз, 
Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, Верхне-Ермолги, 
Верхний Аврюз, Верхний Алаштан, Гургурий, Елянды, Желянда, 
Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Искандер, Искизма, 
Иткиня-Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, Казнаташ, 
Кальтя, Камыткуль, Каралачуково, Карпяз, Карыш, Карышбу-
лэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау, Каскин, Кенез, Кермень, Кисак, 
Кисак-Каин, Кистенли, Кистенли-Богданово, Кистенли-
Ивановка, Кисяк-Куль, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Кула-Елга, 
Курьяз, Лагыр, Марьян, Нижний Аврюз, Нижний Алыштан, Ни-
кифар, Новосил, Санасапкан, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, 
Сатыртау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, 
Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлыкуль, Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, 
Улик-Елга, Чуюнчи. 

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. Рас-
кладка: киш + мень. В изголовье примостилось слово каш, киш – 
«камень»; Кишмень = Каменка. Пуштунское слово 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, об-
ходное» (гашм – «объезд, обход» с суффиксом относительного 
прилагательного). Переход звука [а] в звук [и] у северных иран-
цев обычное явление [Поздеев, 2007]. 

КИЯЗЫ – озеро (МИ БАССР. Т. III) в Буздякском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005]. У русск. – Малый Сагадак [СТРБ, 
2002]. 

КЛЮКВЕННОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. Название дано русскими жителями Южноуральского 
края по обилию клюквы, произрастающей на озере. 



Пятков В.Озёра Южного Урала 

 143 

КЛЮКВЕННОЕ – озеро в Троицком р-не Челябинской 
обл. Название русское, дано по обилию ягоды, произрастающей 
на озере. 

КНЯЖИЧИНО – озеро в Иглинском р-не Башк., возле 
посёлка Иглино [СТРБ, 2002]. От русского слова княжич с рус-
ским суффиксом -ин (-о) [РБСВОРБ, 2005].  

КНЯЗЬ – озеро в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
В башкирских говорах русское слово князь превратилось в Ке-
нэз [РБСВОРБ, 2005]. Трудно узнать изначальный вариант! Ср. 
Аврюз, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Буташ, Гургурий, Елян-
ды, Желянда, Игнатай, Иштяк, Кенез, Сыпай. 

КНЯЗЬ-КУЛЬ – озеро в Благоварском р-не Башк., возле 
деревни Каргалытамак (другое название: Мөстэки) [СТРБ, 
2002].  

КОЖА-КУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: кожа + куль. 

КОЗЕННИКОВО – болото в Увельском р-не Челябин-
ской обл. Возможно, это подгонка под фамилию под воздейст-
вием названия соседних болот Рогозино, Архипово [Поздеев, 
2008]. См. Рогозино. 

КОЗИЙ – остров на озере Большое Кисегачское в Че-
баркульском р-не Челябинской обл. Иное название: Донской, 
Козий. Остров высокий и конусообразный, находится в запад-
ной части озера. 

КОЗИЙ (Донец, Донской) – остров на озере Большое 
Кисегачское в Чебаркульском р-не Челябинской обл. Находится 
в западной части озера. Остров высокий и конусообразный. Лю-
ди, как правило, боятся змей, именно поэтому наличие змей в 
каком-либо лесу или овраге было важным признаком и давало 
основание назвать его Змеиным. Таких названий много в цен-
тральных областях Советского Союза. А в областях, располо-
женных к югу от Москвы,– Тульской, Орловской – змея (гадю-
ка) называлась козюля, соответственно и микротопонимы были: 
овраг Казюлин, вершина Казюлинская, верх Казюлькин и др. 
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[Смолицкая, 1990]. Так что, остров может был и Змеиным? 

КОЗИНО – озеро в Октябрьском р-не Челябинской обл. 
(1868 г.) претендует на «фамильное прошлое» [Поздеев, 2008]. 

КОЗЛОВСКОЕ – озеро в Троицком р-не Челябинской 
обл. В компании озёр Марково, Ларино, Епихино, Федорове 
странным является оз. Козловское (Троицкий р-н); а может быть 
оно фамильного же происхождения? [Поздеев, 2007]. 

КОЗЫРЁВСКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. Рядом деревня Шипкино (Маякский с-с); оз. Новомос-
ковское. См. Шипинка. 

КОЗЬЕ – болото к западу от города Кыштыма Чел. обл. 
Огромное, с родниками, из которого речушки пополняют Волгу 
и Обь [Поздеев, 2007]. 

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

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

КОЛПАКИ – озеро на территории юго-восточной части 
Октябрьского р-на Челябинской обл. На старых картах владений 
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Крутоярской крепости местность лесная и безлюдная. Самое 
простое объяснение гидронима через коллективное прозвище 
Колпаки, от фамилии Колпаков. Колпак – «меховая шапка»; 
«лёгкого типа головной убор». Для имени горы метафору можно 
объяснить; для гидронима – загадка. С учётом местности на-
прашивается другая версия. От пуштунского калп – «крутой»; «с 
крутыми склонами»; «скалистый»; «жёсткий, ожесточённый»; 
«сильно пересечённый» (о местности) + ~ак + ~и – суфф. прила-
гательных, которые сгладили, смягчили свойства, притупили 
содержание у топонимической базы. В соседях озёра Бугорки, 
Бугорьковое. Колпак(и) – наименование двух скалистых гор 
[Поздеев, 2007]. 

КОНОВАЛОВО – озеро у северо-восточной окраины 
Челябинска. Деревня Коновалова основана Коноваловым Фёдо-
ром Ивановичем (родом из дер. Косачёвой Казанского уезда) по 
дороге из Челябинской в Миасскую крепость. С весны 1947 г. на 
месте её находится оз. Коновалово [Поздеев, 1999]. 

КОНТУГАЙСКОЕ – урочище в Оренбургской области, 
вблизи села Беляевка. 

КОПАНКА – урочище в Саткинском р-не Челябинской 
обл. Иное название: Пугачёва Копань. Является историческим 
природным памятником, входит в Зюраткульский природно-
территориальный комплекс. Название русское, производное от 
глагола "копать". 

КОПАНЬ ПУГАЧЁВА – урочище в Саткинском р-не 
Челябинской обл. Иное название: Пугачёва Копанка. Является 
историческим природным памятником, входит в Зюраткульский 
природно-территориальный комплекс. По официальной версии, 
название связано с атаманом Пугачёвым и восстанием Пугачёва. 
Однако, не всё так просто. Пугачёва ещё не было! А название 
было. Надо искать иное объяснение. И находим, старорусское 
пугач – «большой ушастый филин; его в народе почитают ино-
гда за лешего». То есть, Копань Пугачёва сродни Лешачьей гор-
ке или Филиновой горе. 

КОПЁШКА – остров на озере Большое Кисегачское в 
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Чебаркульском р-не Челябинской обл. Находится в южной час-
ти озера. Западнее острова Липового. Название русское [Пятков, 
2004]. Из-за причудливой формы прозвали Копешками [Позде-
ев, 2008].  

КОРАБЛИК – мыс на западном берегу оз. Бол. Миассо-
во; имеет вытянутую форму, похожую на нос большой лодки 
или корабля. Название русское. На мысу археологический па-
мятник времён неолита [Поздеев, 2008].  

КОРАБЛИК – мыс на оз. Тургояк. Название русское. 
Сравнение с кораблём по аналогии; метафора [Поздеев, 2008].  

КОРДОННАЯ КУРЬЯ – залив северо-западной части 
озера Большой Кисегач в Чебаркульском р-не Челябинской обл. 
Иное написание: Курья Лопуховка. 

КОСАРГИ – озеро в Сосновском р-не Челябинской обл. 
Мирненский с-с. Иное написание: Касарги. На оз. прописалась 
горка с косым боком, как и Косатур; только в разы ниже и 
меньше [Поздеев, 2008]. По мнению Владимира Васильевича 
Поздеева, название древнее арийское, от глагольной индоевро-
пейской основы kas – «резатъ, долбить, отделять, отрезать» [По-
здеев, 2008]. См. оз. Касаргулъ, Касагалы, скалы Касы-Таш, Ка-
сыгаш. 

КОСМАТОЕ – озеро в Троицком р-не Челябинской обл. 
около д. Бурханкуль. Иное написание: Джуны-Кулъ, Джаны-
Куль, Чукур-Куль [Поздеев, 2008].  

КОЧКОВАТОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. существовала и деревня на озере [Поздеев, 2007]. На-
звание русское. «Место, покрытое кочками». 

КРАСНЫЙ КАМЕНЬ – полуостров на озере Увильды в 
Аргаяшском р-не Челябинской обл. Название русское. Слово 
«красный» характеризует географический объект: гору, долину, 
поляну и др. и даётся в двух понятиях: либо в прямом значении 
по цвету камня, грунта (для гор,) красноватому оттенку воды от 
присутствия взвешенных частиц размываемых пород (для рек), 
либо употребляется в народной речи в значении «красивый», 
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«видный», «прекрасный» – за живописность, привлекательность 
природы, чистоту воды [Шувалов, 1982]. 

КРАСНЫЙ ПЛЁС – гидроним Южноуральского края, 
котловина озера Увильды в Челябинской обл. Максимальная 
глубина котловины достигает 35 м. «Этот цвет следует отметить 
сразу, так как он сопровождает русов на всём протяжении их 
существования от красных охряных изображений в пещерах 
проторусов-кроманьонцев – через ритуальный окрас красной 
охрой захоронений прарусов-бореалов Сунгиря, Межкричей и 
др. – до русских червлёных щитов, стягов и Красной площади, 
недаром у византийцев, "древних греков" и многих других на-
родов этноним "рус" и слова, обозначающие "красный, яркий, 
светлый", совпадали, а слово "сурик" (красная краска) несёт в 
себе корень-перевёртыш "рус-сур". И это неудивительно, ибо 
они и попали в эти языки из общего праязыка, каковым являлся 
язык русов (прабореальный и раннеиндоевропейский праязыки). 
Почему? Потому что само слово "красный" (в значении "свет-
лый, яркий, красивый") уже включает в себя первоэтноним ру-
сов: "к-рас-ный", где "к-" – указующая приставка, "рас-" – ко-
рень-этноним, "-ный" – суффикс-окончание. Этимология этно-
нима убедительно говорит сама за себя, комментариев не требу-
ется. "Красный" – это всегда и "к-рас-ивый", то есть благопри-
ятный и привлекательный внешне, и одновременно "хо-рош-ий" 
– благоприятный и привлекательный внутренне ("хо-" = "ко-" = 
"к-" – указующий предлог, "рош-" = "рос-" – корневая основа 
"рс-", а "-ий" – окончание). Изначальные "ко-рас-ный", "ко-рос-
ый", что были произведены от самоназвания праэтноса русов, от 
корневой основы "рс-", дали в свою очередь множество произ-
водных, в том числе и теоним Хорос, в котором явно видится и 
звучит русско-славянское "хоро" (в мягком варианте "коло"), то 
есть "круг, округлость" (от солнечного круглого диска до хоро-
вода). Уже в самом слове "к-руг" заключена исходная этнони-
мическая корневая основа "рс-" (сравни: "русы" = "руги" – позд-
нее самоназвание прибалтийских и североморских русов)» [Пе-
тухов. 2000]. 

КРЕМЕН-КУЛЬ – озеро в Сосновском р-не Челяб. обл.; 
различают Бол. и Малый Кременкуль. На картах с 1735 г., 
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встречается в вариантах Кармен, Терменкуль, Керменкуль; пе-
реход в Кременкуль произошёл в середине XVIII в.  

КРЕМЕН-КУЛЬ БОЛЬШОЙ – озеро в Сосновском р-
не Челябинской обл. Первое слово в названии озера толкуется, 
по одной из выдвинутых версий, как "Кремневое Озеро", "Кулёк 
Кремния", "Кремневый Мешок", "Куль с Кремнием". В этом 
случае, происхождение связывается с древними обитателями 
Южного Урала, которые выискивали на берегу водоёма камни 
для кремневых наконечников стрел и изготовления кремневых 
топоров. Второе слово гидронима русское, означает величину от 
сравнения. 

КРЕМЕН-КУЛЬ МАЛЫЙ – озеро в Сосновском р-не 
Челябинской обл. Происхождение и значение первого слова в 
названии водоёма считается до конца не прояснённым. Многие 
относят время появления гидронима к бронзовому веку, воз-
можно и к более раннему времени существования Уральской 
Руси. Вполне вероятно, что в происхождении топонима имела 
место связь со словом кремень. Второе слово топонима русское. 

КРЕСТОВОЕ – озёрное урочище Варненского р-на Че-
лябинской обл. (Аятского с-с) в восточной части района на ле-
вом берегу реки Караталы-Аят. Рядом находятся озёрные уро-
чища Журавлиное, Исиней. Расстояние до районного центра се-
ла Варна 68 км [Волгин, 2009]. 

КРИВОЕ – озёра в Челябинской обл. (таких озёр можно 
насчитать более десяти). Название дано русскими жителями 
Южноуральского края из-за специфического очертания берего-
вой линии озера. 

КРИВОЕ – озеро в Каслинском р-не Челябинской обл. у 
восточного берега оз. Иртяш. Иное название оз. Туганкуль. По 
форме напоминает букву «С». При раскладке: туг + ан + куль, 
выявляется арийское наследие. От пуштунского туг – «дуга, 
сгорбленный, изогнутый, искривлённый; сгорбившийся» + ~ан – 
многоцелевой суфф. «места, обладания, вместилища» + индоев-
ропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, 
пруд, озеро» = «Кривое озеро». Кривых и сгорбленных озёр по 
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конфигурации (и по названию) много [Поздеев, 2007]. См. Ту-
гун, Тугунский, Тугунды, Тугуняк, Тукан, Токан, Токан-сазы, То-
кан-кол. 

КРУГЛЕНЬКОЕ (Круглое) – озеро, гидрологический 
памятник Южного Урала; находится в Челяб. обл., в окрестно-
стях города Челябинска, по дороге в Аэропорт. Глубина не пре-
вышает 6 м. На дне залегает мощный слой иловых отложений. 
Русский гидроним. Название водоём получил из-за округлой 
формы, так как заполняет карстовую воронку. Старожилы до-
несли до нас легенду о том, что это озеро необычайной глубины 
и имеет три дна, а до последнего дна вниз необходимо углу-
биться на 100 м. 

КРУГЛОЕ – озеро в Красноармейском р-не Челябин-
ской обл. Название дано русскими жителями Южноуральского 
края по форме водоёма. Озеро находится в карстовой воронке. 
Площадь водной поверхности – 0,03 км2, максимальная глубина 
– 11,5 м. На берегу – село Круглое, основанное в XVIII веке как 
казачий выселок, названное по озеру. 

КРУГЛОЕ – озеро в Оренбургской обл., недалеко от се-
ла Дубенского. Название русское, дано по форме водоёма. 

КРУГЛОЕ – озеро, расположено к С от дороги из Ме-
таллургического р-на г. Челябинска в аэропорт. На озере стоит 
старинная одноимённая деревня на территории Красноармей-
ского р-на. Это глубокий карстовый провал; объявлено памят-
ником природы. Круглые озёра в лесостепной части встречают-
ся часто. Не всегда круглой формы; очень сильно на очертания 
повлияла смена сухих периодов на водные. Встречаются вари-
анты названий Кругленькое, Кругляк, Кругловатое. Часть имеют 
вторые названия [Поздеев, 2008]. 

КРУТАЯ КУРЬЯ – водный залив на западе озера Боль-
шой Кисегач, напротив Донского острова; в Чебаркульском р-не 
Челябинской обл. Берег залива Крутой Курьи высокий, обрыви-
стый, сложенный из плотно пригнанных друг к другу каменных 
пластин. Название русское. 

КРУТОРОГОЖИНО – озеро в Челябинской обл. с од-
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ноимённой заимкой [Поздеев, 2008]. См. Рогозино. 

КРЫСТАЛ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле 
деревни Калиновка. Возможно, от башкир. kырыстал – «разно-
видность ивы» [СТРБ, 2002]. Раскладка: крыс + тал. Вероятно, 
от башкир. kыpыc – «суровая, неуютная» + тал – «тальник, ива» 
[РБСВОРБ, 2005].  

КУБАГУШ-КУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челя-
бинской обл. [СТРБ, 2002] Арийское наследие: куль – «сырое 
пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
лось в североиранских языках).  

КУГАЛЫ – озеро на границе Красноармейского р-на с 
пос. шахты №205 и Северный Рудник на территории г. Копейска 
Челябинской обл. Другое название – «Жихарева озеро». Для не-
которых водных источников без зарослей камыша, осоки, рогоза 
допустима североиранская версия [Поздеев, 2008]. Арийское 
прошлое нашего края позволяют при трактовке названий ис-
пользовать иранские слова: пуштунское хах – «зарытый, зако-
панный, похороненный»; персидское хак – «прах; могила; поч-
ва, земля, грунт; страна». В звуковом отношении лучше вписы-
ваются в название слова из языка пушту кук, кукай – «лук-
пырей»; ещё лучше кокэй – «крушина» (конечный слабенький 
звук [й] практически не улавливается). См. Куказар, Кук-Елга. 

КУЗГАУ – болото в Калтасинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Кадыш, Кидаш, Ки-
дыш, Кизяш, Кодак, Козяш, Кудаш, Кудашарка, Кудашман, Ку-
дашсуки, Кудук-Сай, Кудуш, Кудяк, Кудяк-Илга, Кужа, Кужак, 
Кужан, Кужанак, Кужбахты, Кужнур, Кужя, Кузагаим, Ку-
заште, Кузбаево, Кузбак, Куз-Беляк, Кузган, Кузганяк, Кузгау, 
Кузгаул, Кузгово, Куз-Елга, Кузьелга, Кузь-Елга, Кузюк, Кузюк-
Илга, Куйсак, Куйсакское, Нижний Кудаш. См. Кужак, Куйсак. 

КУЗЬЕР-КУЛЬ – озеро в Дюртюлинском р-не Башк., 
возле деревни Маядык [СТРБ, 2002]. От куз – «родник» + йер – 
«земля» + куль – «кулёк, водоём, озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 
Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», 
«пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских язы-
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ках).  

КУКАЙ – озеро в Троицком р-не Челябинской обл. 
[Шувалов, 1982]. Возможная разбивка: Кук + Ай. 

КУКАН – озеро в Октябрьском р-не Челябинской обл. 
Название происходит от названия рыболовной снасти. Вспом-
ните русское присловье – "Поймать на кукан". 

КУК-КУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк., возле 
деревни Верхний Биккужа [СТРБ, 2002]. Арийское прошлое 
нашего края позволяют при трактовке названий использовать 
иранские слова: пуштунское хах – «зарытый, закопанный, похо-
роненный»; персидское хак – «прах; могила; почва, земля, 
грунт; страна». По другой версии: пуштунское кук – «лук-
пырей». В окончании названия куль – географический термин в 
иранских названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мок-
рый луг, сырое пастбище». Тюрки усвоили лишь значение «озе-
ро»; многие названия до середины XIX в. этого термина не име-
ли. 

КУК-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле 
деревни Кашали [РБСВОРБ, 2005]. 

КУК-КУЛЬ – озеро в Учалинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие: куль – «сырое пастби-
ще», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в 
североиранских языках).  

КУКСА-КУЛЬ – озеро в Караидельском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: кук + са + куль. 

КУЛАТ БОЛЬШОЙ – озеро в Красноармейском р-не 
Челябинской обл.  

КУЛАТ СОЛЁНЫЙ – озеро на границе Красноармей-
ского р-на Челябинской обл. с Курганской обл. к СВ от д. Кулат. 
Площадь – 0,62 км2. Объём – 0,35 млн м3. Это одно из самых 
солёных озёр в Челябинской обл. В засушливые годы происхо-
дит осаждение соли. Глубины доходят до 2-х м. Дно илистое, 
вязкое. Вода и грязи целебные. На картах известно с 1735 г. под 
именем Солёный Кулат. Гидрологический памятник Южного 
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Урала. Вода в озере очень солёная и озеро практически не за-
мерзает; маленький конкурент знаменитому Мёртвому озеру в 
Палестине. Ныне – оз. Лаврушино. До раскулачивания с начала 
XX в. на озере стоял хутор Лаврушино (Киршин). Память о ху-
торянах закрепилась на карте [Поздеев, 2008]. 

КУЛГАН – озеро в Альшеевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Иное написание: Колган. Сопоставь с русским словом 
колган («взять на колган», «калган»). 

КУЛЬ-ВАРЯШ – озеро в Салаватском р-не Башк. Воз-
можно, от башкир. кул – «озеро» + венгер. варош – «город» 
[СТРБ, 2002] = «Городское Озеро». Вот, только кочевники горо-
дов не строили. Как с этим быть? Значит, они переняли имя у 
тех, кто жил оседло в городе. Более подойдёт иранский геогра-
фический термин куль – «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сы-
рое пастбище». Топонимический ряд: Агаш-Куль, Агир-Куль, 
Азикей-Куль, Айды-Куль, Акай-Куль, Ака-Куль, Ак-Куль, Аси-
Куль, Асы-Куль, Асылы-Куль, Атзитар-Куль, Ауш-Куль, Ача-
Куль, Ачли-Куль, Багыр-Куль, Багыры-Куль, Бакалы-Куль, Ба-
ран-Куль, Бик-Куль, Гизель-Куль, Дуван-Куль, Ет-Куль, Зада-
Кулъ, Зиби-Куль, Зиди-Кулъ, Ит-Куль, Йек-Куль, Кабан-Куль, 
Каинды-Куль, Каин-Куль, Каинлы-Куль, Кайнау-Куль, Кала-
Куль, Камыш-Куль, Камышлы-Куль, Карагай-Куль, Карагайлы-
Куль, Карагас-Куль, Карамалы-Куль, Каран-Куль, Кисяк-Куль, 
Куль-Варяш, Куль-Кункас, Кутер-Куль, Кутерле-Куль, Сай-
Балак-Куль, Сайда-Куль, Сайды-Куль, Сайла-Куль, Сайлы-Куль, 
Сарана-Куль, Саран-Куль, Сарт-Куль, Сары-Куль, Сат-Куль, 
Селет-Куль, Серек-Куль, Серик-Куль, Сикали-Куль, Сири-Куль, 
Сирит-Куль, Сукали-Куль, Сырыт-Куль, Таш-Куль, Ташлы-Куль, 
Терен-Куль, Убырды-Куль, Убыр-Куль, Убырлы-Куль, Узун-Куль, 
Узунса-Куль, Узын-Куль, Узяй-Куль, Узян-Кулъ, Уй-Куль, Улу-
Куль, Урен-Куль, Урман-Куль, Урта-Куль, Усак-Куль, Усаклы-
Куль, Утка-Куль, Уян-Куль, Хасан-Куль, Хусаин-Куль, Шаран-
Куль, Шарлы-Куль, Штан-Куль, Язлау-Куль, Ялан-Куль, Ярлы-
Куль, Ярми-Куль. 

КУЛЬ-МАМЯДЫ – озеро в Балтачевском р-не Башк., 
возле деревни Нижний Карыш [СТРБ, 2002]. От названия мест-
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ности. 

КУЛЬТАБАН – озеро в Башкирии на карте 1822 года 
(И-87-1-42 в ОГАЧО). См. Худолаз. 

КУЛЬТАМАК – озеро в Баймакском р-не Башк., возле 
деревни Семёновское [СТРБ, 2002]. 

КУЛЬТАМАК – озеро в Гафуринском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002].  

КУЛЯШ – озеро в Бирском р-не Башк., возле села 
Верхнелачентау [СТРБ, 2002]. 

КУМ-КУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. К русскому куму – крёстному отцу вашего ребёнка и боль-
шому кулю (мешку) никакого отношения не имеет. Вспомните 
пустыню Кара-Кум ("Чёрные Пески"), тогда поймёте что это 
"Песчаное Озеро", или "Кулёк с Песком", или "Злой дух Кум". 

КУМ-КУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челябинской 
обл.  

КУМ-КУЛЬ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. Топонимический ряд: Большой Кумляк, Кумляк, Кункуль, 
Малый Кумляк, Средний Кумляк, Сугояк, Шугаяк. 

КУМЛЯК – озеро в Еткульском р-не Челябинской обл. 
В тюркских языках слово кум, ком означает «песок», кумлык – 
«песчаная местность; пески; пустыня». Аффиксы -лак, лук, лык 
образовали от песка гидроним. Тюрки перевели североиранское 
название Сугояк, Шугаяк; в итоге получилась билингва [Позде-
ев, 2008]. Топонимический ряд: Большой Кумляк, Кумляк, Кун-
куль, Малый Кумляк, Сугояк, Шугаяк. 

КУМЛЯК – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл., 
восточный сосед озера Сугояк (Лазурненский сельсовет). На 
картах встречается со второй половины XIX в. В тюркских язы-
ках слово кум, ком означает «песок», кумлык – «песчаная мест-
ность; пески; пустыня». Аффиксы -лак, лук, лык образовали от 
песка гидроним. В древности тюрки перевели североиранское 
название Сугояк, Шугаяк; в итоге получилась билингва. Озеро, 
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р. Кумляк (правый приток Увельки, с истоками Мал. и Бол. 
Кумляк), рч. Кумляк в горах, оз. Кумляк Еткульского р-на обра-
зуют топонимический ряд [Поздеев, 2008]. См. Сугояк, Кункуль. 

КУНАШАК – озеро в Кунашакском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982].  

КУНГЕС-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., 
возле деревни Сулейман [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль 
– «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках). 

КУНГУЛЬ – озеро в Каслинском р-не Челябинской обл. 
Озёр Кунгуль (Кункулъ) на территории Челябинской обл. не-
сколько; не все сохранили названия. Озёра как бы магнитом 
притягивает к рудным местам в С-В части Чел. обл. Самое ста-
рое 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 Никеле-
вая. Руду перестали добывать после 1947 г. Лесов сохранилось 
мало. Углежоги и металлурги использовали лес не одно столе-
тие. В иранских, особенно в памирских и афганских языках, 
слова кан / кун означают «копь, рудник»; «копать» + индоевро-
пейское куль / колъ / калъ – «озеро», «пруд», «водоём», «мокрый 
луг», «сырое пастбище». Часть названий превратили в Кумкулъ 
– «Песочное Озеро». Другие – Кюн(ь)куль – «Южное, Солнеч-
ное». Старые карты как источники лучше сохранили арийскую 
древность. Искажают и приспосабливают названия под живую 
речь все кому не лень [Поздеев, 2007]. 

КУНДУЗ-КУЛЬ – озеро в Калтасинском р-не Башк., 
возле деревни Кугарчин [СТРБ, 2002]. При раскладке: кундуз + 
йылга, выявляется арийское наследие. Пуштунское кундуз – 
«мохнатая» (название провинции Кундуз) +  куль – «сырое па-
стбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
лось в североиранских языках). От кондоз – «бобёр» = «бобро-
вое озеро» [РБСВОРБ, 2005]. А вот тюркское слово кундуз (бо-
бёр) в некоторых названиях, особенно у гор, составляет пуштун-
ское слово и название провинции Кундуз со значением «мохна-
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тая» [Поздеев, 2007].  

КУНДУЗЛЫ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., 
возле деревни Малый Аккулай [СТРБ, 2002]. При раскладке: 
кундуз + лы + куль, выявляется арийское наследие. Пуштунское 
кундуз – «мохнатая» (название провинции Кундуз) + древнее 
арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» + куль 
– «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках). 

КУНДУЗЛЫ-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк., 
возле деревни Чуртанлыкуль [СТРБ, 2002]. Вероятно, от кондоз 
– «бобёр» + лы + куль = «бобровое озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

КУНДУЗЛЫ-КУЛЬ – озеро в Ермекеевском р-не 
Башк., возле деревни Абдулла [СТРБ, 2002]. Вероятно, от 
кондоз – «бобёр» + лы + куль = «бобровое озеро» [РБСВОРБ, 
2005]. 

КУНДУЗЛЫ-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк. 
Вероятно, от кондоз – «бобёр» + лы + куль = «бобровое озеро» 
[РБСВОРБ, 2005].  

КУНДУЗЛЫ-КУЛЬ – озеро в Нуримановском р-не 
Башк. От кондозло – «бобровое», куль – «озеро» [СТРБ, 2002].  

КУНДУЗЛЫ-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., 
возле деревни Ябалаклы [СТРБ, 2002]. При раскладке: кундуз + 
лы + куль, выявляется арийское наследие. Пуштунское кундуз – 
«мохнатая» (название провинции Кундуз) + древнее арийское 
(сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» + куль – геогра-
фический термин в иранских названиях со значениями «озеро, 
водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». 

КУНКАС – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле 
деревни Новый Аккулай [СТРБ, 2002]. Ср. кунка, лунка. 

КУПАН – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле де-
ревни Кармыш [СТРБ, 2002].  

КУРАЙ – урочище в Чел. обл. с горкой южнее р. Уй, 
упоминается в начале XIX в. Имеет тёзки в Башк., в Благовар-
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ском р-не течёт р. Курай у д. Куват; в Баймакском р-не – р. Ку-
райсы. Обе прописались в горной местности. Башкирские топо-
нимисты за основу взяли слово курай (растение, из которого из-
готовляется башкирский национальный музыкальный инстру-
мент), курайсы – «кураист». Очевидно, это подгонка под живую 
речь старых названий Курай и Курайса североиранского проис-
хождения от слова, сохранившего в пушту, курай – «холмик; 
покатый» [Поздеев, 2008]. 

КУРАКЛИ-МАЯН – озеро огромное и мелководное; в 
XVIII в. было южной частью большого оз. Маян в травянистой 
луговой местности в Кунашакском р-не Челябинской обл. Здесь 
до 1747 г. жили чуваши; они и нарекли его Травянистый Маян 
(куракла – «травянистый» +Маян), или заменили прилагатель-
ное от пуштунского куруг – «луг, пастбище» [Поздеев, 2008]. 
Топонимический ряд: Греховка, Карака, Крака, Кракатау, Кре-
каз, Крыкса, Крыкты, Куракли-Маян, Куряк, Кыркты. См. Ку-
ряк. 

КУРБАН – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле де-
ревни Смак [СТРБ, 2002]. В санскрите лексема kur в изолиро-
ванном виде встречается очень редко, однако входит в состав 
таких, вне всякого сомнения, древних слов, как kurkura – «соба-
ка», kuranga – «антилопа» и kurara – «морской орёл». 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 практиче-
ски 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 кли-
нописных текстах постоянно упоминаются некоторые загадоч-
ные объекты, именуемые по-шумерски E.KUR (дословно – «дом 
как гора»). Захария Ситчин высказал вполне приемлемое пред-
положение, что здесь имеется в виду «пирамида». Причём из 
контекста шумерийской поэмы вытекает, что речь идёт, прежде 
всего, о пирамиде верховного бога Энлиля в Нинпуре, вокруг 
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которой и развернулась грандиозная битва богов [Дёмин В.Н., 
2008]. 

КУРБАН – озеро в Учалинском р-не Башк., возле де-
ревни Суюндук. [СТРБ, 2002]. 

КУРБАНКУЛ – долина в Мечетлинском р-не Башк., 
возле деревни Теляшево [СТРБ, 2002].  

КУРБАН-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

КУРБАНЛЫ-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., 
возле рабочего посёлка Чишмы [СТРБ, 2002]. Арийское насле-
дие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», 
«озеро» (сохранилось в североиранских языках).  

КУРЕЙНОЕ БОЛЬШОЕ – озеро в Красноармейском р-
не Челябинской обл. На южном берегу в 1930 г. возник п. Ку-
рейное; различают Бол. и Мал. Курейное озеро. На озере имеет-
ся 5 заливов; в местном русском говоре курья означает «залив». 
Названия встречаются по всей территории России за исключе-
нием юга [Поздеев, 2008]. 

КУРЕЙНОЕ МАЛОЕ – озеро в Красноармейском р-не 
Челябинской обл. На южном берегу в 1930 г. возник п. Курей-
ное; различают Бол. и Мал. Курейное озеро. На озере имеется 5 
заливов; в местном русском говоре курья означает «залив». На-
звания встречаются по всей территории России за исключением 
юга [Поздеев, 2008]. 

КУРЛАДЫ – озеро в г. Копейске Челябинской обл. На 
карте конца XVIII в. озёра Тугайкуль и Курлады обозначены как 
оз. Туганкуль. Топонимический ряд: Туганкуль, Тугун, Тугун-
ский, Тугунды, Тугуняк, Тукан, Токан, Токан-сазы, Токан-кол, 
Кривое. См. Туганкуль. 

КУРМАННЫ-КУЛЬ – озеро в Бижбулякском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

КУРМЯС – озеро в Краснокамском р-не Башк., возле 
деревни Старый Каинлык [СТРБ, 2002].  
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КУРОЧКИНО – озеро на территории города Копейска 
Челябинской обл. Название русское, дано по фамилии орен-
бургского казака, основавшего на берегу озера хутор Курочкина 
в начале XIX века. 

КУРУ-КУЛЬ – озеро в Буздякском р-не Башк., возле 
города Малая Устюба [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках).  

КУРУ-КУЧУК-ТИБИС – озеро в Троицком р-не Челя-
бинской обл. С помощью всех языков Южноуральского края 
топоним трудно поддаётся дешифровке. Происхождение топо-
нима можно объяснить только с привлечением языка сибирских 
народов. Означает открытые участки воды, называемые "стёк-
ла" на зарастающем озере. Ваши версии? 

КУРУСАРАГАТ – озеро в Нуримановском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Курусарагат, Сарабалык, 
Сара-Балык, Сарага, Сарагы, Саракташ, Саралы, Саралы-
Тамак, Сарастан, Сара-Стан, Саратур, Сараштыбаш, Сар-
Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сарва, Саргазинский, Саргазы, Сар-
гайды, Саргина, Сарино, Саринский, Сарлыбай, Сартабан, 
Сартан, Сартасова, Сартынбай, Саруа, Саршиды, Сары, Са-
рыбалык, Сары-Балык, Сары-Вакши, Сары-Елга, Сары-Камыш, 
Сарыкле, Сарыкуль, Сары-Куль, Сарыкульмяк, Сары-Сай, Сары-
Тюбе, Сарыяк, Сератур, Силитуртау, Силитур-Тау, Сиратур, 
Соран, Сорва, Сорвиха, Сыростан, Сыростанская, Тайсара, 
Чара, Чара-балык, Чары-салык. 

КУРУЧ – озеро в Уфимском округе (МИ БАССР. Т. IV). 

КУРЬЯ БОБРОВАЯ – залив на озере Тургояк в Челяб. 
обл. 

КУРЬЯ ДОЛГАЯ – водный залив, на юго-западе озера 
Большой Кисегач, рядом с корпусами санатория "Кисегач"; в 
Чебаркульском р-не Челябинской обл. В Долгую Курью впада-
ют реки Шумиха и Каменка. Название русское. 

КУРЬЯ КАБАНОВА (Степанова Курья) – водный залив 
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на западе озера Большой Кисегач, напротив Донского острова; в 
Чебаркульском р-не Челяб. обл. 

КУРЬЯ КАГАНСКАЯ – заводь на юге озера Аракуль в 
Челябинской обл. Название связывается и именем реки, впа-
дающей в озеро. Образовано в русском языке от основы каган + 
суфф. ~ск (-ая). От местного русского диалектного слова каган – 
«болото, сырое заболоченное место». 

КУРЬЯ КОРДОННАЯ – залив северо-западной части 
озера Большой Кисегач в Чебаркульском р-не Челябинской обл. 
Иное написание: Курья Лопуховка. 

КУРЬЯ КРУТАЯ – водный залив на западе озера Боль-
шой Кисегач, напротив Донского острова; в Чебаркульском р-не 
Челябинской обл. Берег залива Крутой Курьи высокий, обрыви-
стый, сложенный из плотно пригнанных друг к другу каменных 
пластин. Название русское. 

КУРЬЯ ЛОПУХОВКА – залив северо-западной части 
озера Большой Кисегач в Чебаркульском р-не Челябинской обл. 
Иное написание: Курья Кордонная. 

КУРЬЯ МАКСИМОВА – заводь озера Аракуль, в вос-
точной его части. Максимова Курья находится в Челяб. обл. 

КУРЬЯ НЯШЕВСКАЯ – залив озера Большое Миассо-
во в Челябинской обл. От местного русского диалектного слова 
няша – «тина, ил, грязь», «топкое место». 

КУРЬЯ ОКРОПИЛОВА – водный залив восточного 
берега озера Большой Кисегач в Чебаркульском р-не Челябин-
ской обл. Самый большой залив озера. 

КУРЬЯ СТЕПАНОВА (Кабанова Курья) – водный за-
лив на западе озера Большой Кисегач, напротив Донского ост-
рова; в Чебаркульском р-не Челяб. обл. 

КУРЬЯ СУХАЯ – водный залив восточного берега озе-
ра Большой Кисегач в Чебаркульском р-не Челяб. обл. 

КУРЬЯ ТЁПЛАЯ – заводь в юго-западной части озера 
Аракуль в Челяб. обл. 
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КУРЬЯ ШТАННАЯ – залив озера Большое Миассово в 
Миасском р-не Челябинской обл. Название русское, дано по 
форме залива [Пятков, 2006]. Николай Иванович Шувалов объ-
яснил из русского языка – штаны – по конфигурации водоёма. 
Однако, Владимир Васильевич Поздеев считает, возможно, 
кыпчаки приспособили более древнее индоевропейское назва-
ние Stani, прилагательное от слова stan – «стоянка, стойбище, 
стан, остановка, место». Топонимический ряд: д. Штанная, оз. 
Бол. Штанное, оз. Мал. Штанное, бол. Штаны, оз Штанкуль. 

КУРЯНЛЕ-КУЛЬ – озеро в Нуримановском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. 

КУСМЯКИ – урочище в Красноармейском р-не Челя-
бинской обл. озёрно-болотистого типа из 13-15 озерков. На да-
чах 1880 гг. восточнее оз. Миниты и д. Кирды – два урочища. 
Вероятно, произошла подгонка под русское слово кусмень, кус-
мяк («часть целого, кусочек целого») более древнего северо-
иранского названия со словом гашм – «обход, объезд» с суф-
фиксом относительного прилагательного -ак. Урочище вписы-
вается в одну из ветвей Скифского пути [Поздеев, 2007]. См. 
Кашмер. 

КУСМЯЛЕ-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк., 
возле деревни Верхний Карыш [СТРБ, 2002]. От кусмэле – «пе-
ремещающееся» [РБСВОРБ, 2005]. Проверить бы, правда ли, 
что озеро перемещается? Если нет, тогда трактовка окажется 
неверной. 

КУСМЯЛЕ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., 
возле деревни Большая Ока [СТРБ, 2002]. Раскладка: кусмя + ле 
+ куль. Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый 
луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских 
языках).  

КУСТАРЁВСКОЕ – озеро в Дем. районе города Уфы. 
От русского антропонима Кустарёв [СТРБ, 2002]. 

КУСУМ – озеро в Бижбулякском р-не Башк., возле де-
ревни Каныкай [СТРБ, 2002].  
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КУСУМ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле де-
ревни Старый Мряс [СТРБ, 2002].  

КУТЕР-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле 
деревни Кармыш [СТРБ, 2002]. При раскладке: кутер + куль, 
выявляется арийское наследие. Географический термин и слово 
хутор + в окончании названия куль – географический термин в 
иранских названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мок-
рый луг, сырое пастбище». 

КУТЕРЛЕ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле 
села Ново-Аккулаево [СТРБ, 2002]. При раскладке: кутер + ле, 
выявляется арийское наследие. Географический термин и слово 
хутор + древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – 
«складка». 

КУТЕРЛЕ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле 
деревни Акназар. От күтер – «кочка» с башкир. афф. -ле [СТРБ, 
2002].  

КУТЕРЛЕ-КУЛЬ – озеро в Нуримановском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. При раскладке: кутер + ле + куль, выявляется 
арийское наследие. Географический термин и слово хутор + 
древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «склад-
ка» + куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водо-
ём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках). 

КУТСРАГУЛ – озеро в Салаватском р-не Башк., возле 
деревни Алькино [СТРБ, 2002]. Возможная раскладка: кут + 
срагул; кут + сра + гул; кутсра + гул. 

КУТЫРЛЫ-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

КУУКБАШ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле 
деревни Сабанак [СТРБ, 2002]. 

КУЧУГАН – озеро в Илишевском р-не Башк., возле нп 
Верхний Юлдаш [СТРБ, 2002]. От “орёл-могильник” 
[РБСВОРБ, 2005].  

КУЧУКУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской 
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обл. Раскладка: Кучу + Куль.  

КУШАЛЫГАЙЫ – озеро в Кармаскалинском р-не 
Башк., возле деревни Мурсяк [СТРБ, 2002]. Раскладка: куша + 
лы + гайы. 

КУШКАР – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле де-
ревни Утеймулла [СТРБ, 2002]. 

КУШКУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Раскладка: куш + куль. Арийское наследие: куль – «сырое 
пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
лось в североиранских языках).  

КУШКУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: куш + куль. 

КУШ-КУЛЬ – озеро в Нуримановском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002].  

КУШКУЛЬ – озеров Иглинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Раскладка: куш + куль.  

КУШТУГАРЯК – озеро в Кугарчинском р-не Башк., 
возле деревни Туембет [СТРБ, 2002]. [РБСВОРБ, 2005]. Рас-
кладка: куш + тугаряк. 

КУЯНЫШ – озеро в Кунашакском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: Куян + Ыш. 

КУЯНЫШ – озеро Каслинского р-на Челябинской обл. 
[Поздеев, 2008]. См. Юлаш. 

КУЯШ БОЛЬШОЙ – озеро в Каслинском р-не Челя-
бинской обл. [Пятков, 2006]. В Бол. Куяш впадает р. Каменка, 
имя которой указывает на каменистый (горный) тип почвы; но 
может быть и смысловым переводом и образует топонимиче-
скую пару на карте области. Любовь к каменистой местности и 
наличие р. Каменки проще объяснить через арийское прошлое 
края. У прямых наследников ариев, памирцев, пуштун, консер-
вативные языки сохранили слова ко, ку, кю, куй, кев со значе-
ниями «камень, гора, холм, вершина» и т. д. и суффиксы прила-
гательных -аш,-еш, -иш; или популярное в гидронимии на тер-
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ритории былого господства арийских племён слово az – «вода» 
образовали гидронимы [Поздеев, 2008]. 

КУЯШ МАЛЫЙ – озеро в Каслинском р-не Челябин-
ской обл. [Пятков, 2006]. При раскладке: ку + яш, выявляется 
арийское наследие. У прямых наследников ариев, памирцев, 
пуштун, консервативные языки сохранили слова ку – «камень, 
гора, холм, вершина» + популярное в гидронимии на террито-
рии былого господства арийских племён слово az – «вода» [По-
здеев, 2008]. 

КЫЗЫЛ-АГАЧ – озеро в Давлекановском р-не Башк., 
возле деревни Курьятмас [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫЛГЫ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не 
Башк., возле деревни Ибрагим [СТРБ, 2002]. Имеются, преиму-
щественно в горной части, болота, озёра со словом кизил в на-
званиях. Все топонимы имеют варианты кызыл, кизыл, кызил. В 
топонимической литературе регионов господствует в качестве 
базы тюркское слово кизил, с вариантами и со значением «крас-
ный; красивый». Иногда за основу принимают слово gisil со 
значением «теснина» у тюрок в древности. Этой точки зрения 
придерживается историк и этнограф из Уфы Р. Г. Кузеев. С учё-
том варианта казил в качестве базы напрашивается индоевро-
пейское слово и глагольный корень kas со значениями «резать, 
долбить, отделять» + камень – таш [Поздеев, 2008]. 

КЫЗЫЛТАШ – озеро в старых записях – Казилташ. 
Имеются, преимущественно в горной части, болота, озёра со 
словом кизил в названиях. Все топонимы имеют варианты кы-
зыл, кизыл, кызил. С учётом варианта казил в качестве базы на-
прашивается индоевропейское слово и глагольный корень kas со 
значениями «резать, долбить, отделять» + камень – таш [Позде-
ев, 2008]. 

КЫЗЫЛ-ТАШ – озеро в Челябинской обл. на террито-
рии города Кыштыма. В иранских языках слово таш – «плоский 
камень, плита, топор»; основа глагола тесать, колоть; слова 
эти из наследия палеолита и неолита, напоминают об изготовле-
нии орудий труда древними ариями [Поздеев, 2007]. Топоними-



Пятков В.Озёра Южного Урала 

 164 

ческий ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, Казнаташ, Кара-
таш, Кара-Таш, Кизил-Таш, Кизилташ, Кугряк-Таш, Курташ, 
Кызлар-Таш, Кызыл-Таш, Кызылташ, Саракташ, Синташта, 
Ташказган, Ташкуль, Ташла, Тораташ, Тураташ, Тура-Таш, 
Уйташ, Уй-Таш, Уилык-Таш, Юрташтау, Ябулакташ, Яман-
Таш. 

КЫЗЫЛ-ЯР – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. Некоторые переводят как «Красный Яр». 
Яр – «обрыв» (рус.). 

КЫЗЫЛ-ЯР – озеро в Варненском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. По мнению Николая Ивановича Шувало-
ва, название составлено современным башкирским и казахским 
кызыл – «красный», яр – «берег», «обрыв», то есть в переводе на 
русский язык прозвучит как «красный берег». Впрочем, слово яр 
имеется и в русском языке. 

КЫЙГЫ – болото в Мечетлинском р-не Башк., возле 
деревни Болшекызылбаево [СТРБ, 2002]. 

КЫЙГЫ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002].  

КЫЙЫК-КУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк., возле 
деревни Уршады [СТРБ, 2002]. Раскладка: кыйык + куль. Арий-
ское наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», 
«водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках).  

КЫЙЫКЛЫ – озеро в бывшей Казанской даруге (МИ 
БАССР). 

КЫЙЫКСА – озеро в Чишминском р-не Башк., возле 
рабочего посёлка Чишмы [СТРБ, 2002]. Раскладка: кыйык + са.  

КЫЛГАНАЙ – озеро в Давлекановском р-не Башк., 
возле деревни Старый Яппар [СТРБ, 2002]. 

КЫЛГАНЛЫ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не 
Башк., возле деревни Малый Ак-кулай [СТРБ, 2002]. Арийское 
наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «во-
доём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках).  
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КЫЛЫ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле де-
ревни Новый Яппар [СТРБ, 2002].  

КЫЛЫ – озеро в Миякинском р-не Башк., возле дерев-
ни Култай-Каран [СТРБ, 2002]. Слово не разбивается на состав-
ляющие, загадочно и трудно переводимо. Из тюркских языков 
достаточно убедительно не выводится. Необходимы поиски в 
более древних языках. 

КЫЛЫС-КУЛЬ – озеро в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. 

КЫРАШАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не 
Башк., возле деревни Нижнее Юлдашево [СТРБ, 2002]. Арий-
ское наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», 
«водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках). 

КЫРМЫСКАЛЫ – озеро в Кунашакском р-не Челя-
бинской обл. [Шувалов, 1982]. Возможная разбивка: Кыр + 
Мыскалы, Кырмы + Скалы, Кырмыс + Калы, Кырмыска + Лы. 

КЫРЫЛГАН-САЗ – болото в Баймакском р-не Башк., 
возле деревни Туркмен 1-й [СТРБ, 2002]. 

КЫСЫКУЛЬ – озеро, расположено к северо-западу от 
города Миасса Челябинской обл. Разбивка: кысы + куль. 

Л 
ЛАБАЗНОЕ – озеро в Троицком р-не Челябинской обл. 

Название исконно русское. Заросшее водными растениями бо-
лотистое озеро, своим названием обязано русскому диалектному 
слову лабза или лабзда – «плавучая трясина, по которой можно 
ходить». Возможен вариант происхождения от слова лабаз – 
«магазин, склад, амбар» [Пятков, 2006]. По мнению Владимира 
Васильевича Поздеева, названо по изобилию душистого цветка 
лабазник; иногда растение называют иван-чай, так называют и 
кипрей, душицу, блошнику, богородскую траву [Поздеев, 2008]. 

ЛАБАУ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., 
возле деревни Новый Яппар [СТРБ, 2002]. При раскладке: лабау 
+ куль, выявляется арийское наследие. От иранского (арийско-
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го) лаб – «берег» (Е. Койчубаев, 1974) + куль – «географический 
термин в иранских названиях со значениями «озеро, водоём, 
пруд, мокрый луг, сырое пастбище». 

ЛАБЗАН – озеро в Еткульском р-не Челябинской обл. в 
2,5 км на СЗ от с. Шибаево. Назвали за природную особенность. 
В русских уральских говорах слово лабза означает: «топкое ме-
сто»; «зыбун; трясина; болото»; «остаток растительности на бо-
лоте». Встречается варианты названия Лобзан, Лабзана. От это-
го же термина получили названия во многих районах Челябин-
ской обл. озера: Лабзаватое, Лобзоватое, Лабзавитое, Лозавитое, 
Лабзя, Лабза, да и Лабазное, по большому счёту, можно отнести 
к этому топонимическому ряду; сомнения вызывает лишь Лаб-
зук [Поздеев, 2008]. 

ЛАБЗАНА – озеро в Еткульском р-не Челябинской обл. 
Название произошло от русского диалектного лабза – «плаваю-
щая трясина» [Пятков, 2006]. Топонимический ряд: Лабзан Лоб-
зан, Лабзана, Лабзаватое, Лобзоватое, Лабзавитое, Лозави-
тое, Лабзя, Лабза, Лабазное, Лабзук. 

ЛАБЗОВАТОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. Название русское. Зарастающее болотистое озеро, 
своим названием обязано русскому диалектному слову "лабза" 
или "лабзда" – плавучая трясина, по которой можно ходить 
[Пятков, 2006]. 

ЛАБЗОВИТОЕ – озеро в Еткульском р-не Челябинской 
обл. Название русское. Заросшее водными растениями болоти-
стое озеро, своим названием обязано русскому диалектному 
слову "лабза" или "лабзда" – плавучая трясина, по которой 
можно ходить [Пятков, 2006]. 

ЛАВРУШИНО – озеро на границе Красноармейского р-
на Челябинской обл. с Курганской обл. к СВ от д. Кулат. На 
картах известно с 1735 г. под именем Солёный Кулат. Вода в 
озере очень солёная и озеро практически не замерзает; малень-
кий конкурент знаменитому Мёртвому озеру в Палестине. До 
раскулачивания с начала XX в. на озере стоял хутор Лаврушино 
(Киршин). Память о хуторянах на карте области [Поздеев, 2008]. 
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ЛАДАНСКОЕ – озеро в Красноармейском р-не Челя-
бинской обл. у д. Ильино (Миасский с-с); обрывистое и мутное 
озеро на чистом косогоре в карстовом провале. Через р. Безы-
мянка избыток воды стекает в р. Миасс; на картах с 1735 г. На-
звание сложилось в вологодском говоре первопоселенцев. С 
XIX в. в источниках встречается в нескольких вариантах с не-
существенными отклонениями. Самое старое – Ладынское. Рус-
ское ладина, лядина означает «болото с ямами»; «мочажина»; 
исходное слово ledo, lado встречается во многих европейских 
языках с множеством значений [Поздеев, 2008]. 

ЛАЗОРЕВОЕ – озеро в Уфимском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005], возле села Миловка [СТРБ, 2002]. Название 
русское. От лазурец – «разновидность медной руды» (В. Н. Та-
тищев, 1793). 

ЛАПТАШИ – озеро в Красноармейском р-не Челябин-
ской обл. Различают в одноимённом охотничьем хозяйстве оз. 
Бол. и Малое Лапташи у границы с Курганской обл. Название 
известно с XVIII в. Недалеко была д. Черемисева; черемисами 
называли марийцев, родственников манси. Название, очевидно, 
принадлежит отюреченным манси или другим уграм, включая 
марийцев. Н. И. Шувалов название выводит из угро-финского 
слова лапта – «болотистая низина»; «низкое болотистое место с 
озерками»; «топь». Сравните: марийское слово лап – «низина, 
низкий; лощина»; финское ляпи – «дыра, дырка, насквозь». В 
сухие годы огромное озеро распадается на 2-3 водоёма [Позде-
ев, 2008]. При раскладке: лап + таш, выявляется арийское насле-
дие. От иранского лап – «крутой берег, обрыв» + таш – «пло-
ский камень, плита, топор»; основа глагола тесать, колоть; 
слова эти из наследия палеолита и неолита напоминают об изго-
товлении орудий труда. 

ЛАТОЧКА – курья на оз. Тургояк Челябинской обл. се-
вернее 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 – пере-
нос по аналогии предметов в страну названий обычное явление 
[Поздеев, 2007]. 
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ЛАФЕТИНСКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. Другое название: Лафетное.  

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

ЛЕБЕДИНОЕ – озеро в Архангельском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Название русское, связано с водоплавающими 
птицами – лебедями. В старинных русских сказаниях жили ми-
фические существа – "Лебединые Девы", существа особой кра-
соты, особой обольстительности и особой вещей силы. Лебеди-
ные Девы были сродницами Русалок. 

ЛЕБЕДИНОЕ – озеро в Балтачевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. В озере в прошлом водились лебеди.  

ЛЕБЯЖЬЕ – озеро в северо-восточной части Кизиль-
ского р-на Челябинской обл. Старичное озеро реки Зингейка 
юго-западнее посёлка Заря. Водоёмы Челябинской обл. часто 
носят имя одной из крупных птиц нашей фауны – лебедя. Хотя 
эта птица редка в наших краях, но только озёр можно насчитать 
(Матвеев, 2002) полтора десятка (Лебяжье, Лебединое, Лебедь-
Куль) и шесть населённых пунктов (Лебедёвка, Лебединое, Ле-
бедки, Лебяжий), в т. ч. село Лебединое на юге Нагайбакского 
района и посёлок Лебяжий в северо-восточной части Бредин-
ского района. Это говорит об особом отношении южноуральцев 
к красоте и другим достоинствам этой белоснежной птицы, если 
столь часто упоминается её имя в топонимах. В районе озера 
открыто неукреплённое поселение и курганы эпохи бронзы. На 
противоположном, правом берегу реки Зингейки открыт архео-
логический памятник, укреплённое поселение бронзового века 
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Сарым-Саклы [Волгин, 2009]. 

ЛЕБЯЖЬЕ – озеро в Уфимском р-не Башк., возле по-
сёлка Лебяжий [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ЛЕНЁВО – озеро в Октябрьском р-не Челябинской обл. 
(не путать с озером Линево). Название дано русскими жителями 
Южноуральского края и указывает на вид рыбы, распростра-
нённой в озере. 

ЛИМАН – озеро в Увельском р-не Челябинской обл. в 1 
км к юго-западу от с. Петровского. Очень популярные названия 
в гидронимии от Саян до Днестра; встречается с прилагатель-
ными большой, малый, солёный, сухой. Топонимистом И. Г. 
Добродомовым предложена этимология слова лиман как заим-
ствование греческого слова лимэн – «гавань, залив, бухта». М. 
Фасмер приводит из летописей вариант лимень и заимствован-
ный кыпчаками, турками из того же источника. Дополнитель-
ные значения на Дону – «широкое устье реки», лиманка – 
«сельдь из Днепровского залива». Наличие слова у кыпчаков и в 
древнерусском языке слов с суффиксом обладания ~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, протя-
жённый, протяжённость; подошва (горы); край»; в других иран-
ских языках – «подошва, подол, пола». У белуджий в Афгани-
стане означает «склон». С искажением термин сохранился в на-
званиях Мал. и Бол. Лимоновского хребта со знаменитой пеще-
рой в высоком и крутом склоне к р. Юрюзанъ (Катав-
Ивановский р-н). Существовала и д. Лимоновка [Поздеев, 2007]. 

ЛИМАНЫ – урочище в Кизильском р-не Челябинской 
обл. между левым берегом реки Большая Караганка и северной 
часть лесопосадок в средней части Аркаимской Долины. Назва-
но по наличию пойменных озёр и мелководных участков реки, 
пересыхающих в летний период [Волгин, 2009]. Термин "лиман" 
– русский, распространён на юге Великороссии, в Новороссии. 
Лиман (Ильмень) – мелкие понижения, заполненные водой. Ли-
ман – «мелководный морской залив, как правило, вытянутый»; 



Пятков В.Озёра Южного Урала 

 170 

«эстуарий». В Кубанской дельте – «озерко, отчленённое от моря 
косой»; в Прикаспийской низменности – «блюдце, ильмень, 
низменное понижение от маленького урочища до нескольких 
сотен га». Глубина его обычно незначительная, в пределах 1 м. 
Весной заливается талыми снеговыми водами, которые к лету, 
как правило, исчезают, расходуются на испарение и фильтра-
цию. Летом покрывается луговой растительностью, а в наиболее 
глубоких местах, где сохраняется влага, – болотной. Лиманы 
возникают и в западинах, где протекают просадочные суффози-
онные процессы. На Дону лиман – «открытое, незаросшее озе-
ро»; «озерко-блюдце» в Воронежской обл. Ф. Н. Мильков [1970] 
пишет: лиман – «слабо выраженное понижение на плоской Ок-
ско-Донской равнине, с близким залеганием уровня грунтовых 
вод». Иногда лиманами называют пойменные озера, а на Сред-
нерусской возвышенности (Кантемировский и Богучарский р-
ны Воронежской обл.) – крупные суффозионно-карстовые запа-
дины на водоразделах, залитые водой на протяжении весны и 
части лета. В Приморье и Приамурье – обширные пространства 
пониженных ложбин. Лиманный тип берегов, лиманное ороше-
ние. Древнее слово языка суперэтноса русов. Слово связывают с 
греческим лимани, лименас – «гавань», «озеро», «залив». Сравни 
древнерусское в форме лименъ – «гавань» [Б. Л. Богородский. 
Уч. зап. Ленинградского пед. ин-та, 1958, 173]. Термин известен 
турецким языкам: liman – «порт», «залив», «бухта»; limanlik – 
«спокойное, защищенное место»; «спокойный, тихий, предна-
значенный для порта». И. Г. Добродомов [Сб. Лексикология и 
словообразование древнерусского языка. М., 1966] связывает 
этот термин с ильмень (но не с собственным именем оз. Иль-
мень). Сравни: лимнология, т. е. озёро-ведение [Мурзаев, 1984]. 

ЛИНЁВО – озеро в Октябрьском р-не Челябинской обл. 
Название исконно русское, дано по обилию рыбы породы линё-
вых. Индоевропейское слово. Русское – линь – украинское лін, 
болгарское лин, сербохорватское лињ, словенское lоnj, чешское 
lнn, польское lin, литовское lэnas, латышское lĩnis, древнепрус-
ское linis, древневерхненемецкое slоo, древнеанглийское slнw, а 
также греческое λινεος «морская рыба» [Фасмер, 1986, с. 498]. 

ЛИНЕЙНОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
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обл. Название исконно русское. Дано казаками, поскольку озеро 
входило в прилинейную территорию – территорию оборони-
тельной линии. 

ЛИНЕЙСКОЕ – озеро у южной окраины д. Горелое 
(Октябрьский р-н Челяб. обл.) на территории бывшей Кочер-
дыкской волости, тогда в глухой лесной местности и с болоти-
стым 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 Линей-
ского озера из-за линейной земли очень сомнительная; да и на-
зывалось бы Линейное (таким оно встречается на новых картах). 
Вероятно, название произошло от глагола линять. Отсюда лино-
вище – «привольное место, скрытное место, где водная птица: 
утки, гуси лебеди, собираются осенью и перебираются пером» 
(В. И. Даль). Менее вероятно от слова линейка – «прямая доро-
га» [Поздеев, 2007]. Иное название: Линейное, Горелое. 

ЛИПОВЫЙ – остров в восточной части озера Аргази 
(ныне озеро перекрыто Аргазинским водохранилищем), в Арга-
яшском р-не Челябинской обл. Остров Липовый объявлен бота-
ническим памятником природы. 

ЛИПОВЫЙ – остров на озере Большое Кисегачское в 
Чебаркульском р-не Челябинской обл. Находится в южной час-
ти озера. Второй по величине остров, после Большого. На вер-
шине Липового острова ветер и ливни соорудили причудливый 
каменный козырёк. 

ЛИПОВЫЙ МАЛЫЙ – остров на Аргазинском водо-
хранилище в Аргаяшском р-не Челябинской обл. (на озере Арга-
зи). Раскопки археологов в 1975-1976 годах на острове (после 
обмеления водохранилища) позволили обнаружить следы лю-
дей, относящиеся к 5-6 тысячелетию до Рождества Христова. 
Археологические раскопки пришлось прекратить из-за затопле-
ния их водой. 

ЛОБАНИХА – курья на оз. Киреты в Челяб. обл.; лбы 
часто встречаются на карте нашей страны [Поздеев, 2007]. То-
понимический ряд: Лоб Медвежий, Лобаниха, Лобовка, Лабау, 
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Лобово. 

ЛОБЗОВИТОЕ – озеро в Троицком р-не Челябинской 
обл. Топоним исконно русский. Зарастающее болотистое озеро, 
своим названием обязано русскому диалектному слову лабза 
или лабзда – «плавучая трясина, по которой можно ходить». То-
понимический ряд: Лабзан Лобзан, Лабзана, Лабзаватое, Лоб-
зоватое, Лабзавитое, Лозавитое, Лабзя, Лабза, Лабазное, Лаб-
зук. 

ЛОБОВО – озеро в Троицком р-не Челябинской обл. От 
старого русского лоб – «крутой берег, мыс», от которого про-
изошло название древнерусского г. Лобинск (упоминается в 
1146 г. в Рязанском княжестве). На оз. Киреты есть курья Лоба-
ниха; лбы часто встречаются на карте страны [Поздеев, 2007]. 
Топонимический ряд: Лоб Медвежий, Лобаниха, Лобовка, Ла-
бау, Лобово. 

ЛОПУХОВА КУРЬЯ – залив северо-западной части 
озера Большой Кисегач в Чебаркульском р-не Челябинской обл. 
Иное написание: Курья Кордонная. 

ЛОТОЧКА – курья на оз. Бол. Миассово Челябинской 
обл. (упоминает К. Н. Тегатоухов в начале XX века). Арийское 
наследие. Русское латочка – «длинная или круглая посудина из 
керамики или чугуна, низенькая, но с большим дном» (новго-
родское). Метафора – перенос по аналогии предметов в страну 
названий обычное явление [Поздеев, 2007]. 

ЛЫВА СУХАЯ – озерко в Брединском р-не Челябин-
ской обл. в окрестностях п. Андреевский [Волгин, 2009]. 

ЛЮБВИ ОСТРОВ – остров на северо-западе озера 
Аракуль в Челябинской обл. Название русское. 

ЛЯБИН – мыс на восточном берегу оз. Иртяш. Арий-
ское наследие. Общее для иранцев слово ляб – «крутой берег, 
обрыв»; «мыс»; у пуштун – лаб, лабан. В данном случае пуш-
тунский суффикс относительного прилагательного ~ин указыва-
ет на древность топонима. «В 1499 г. взяли городок Ляпин на р. 
Ляпин(а), она же Сыгв(а), левый приток Северной Сосьвы» [По-
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здеев, 2007]. 

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

ЛЯГА БОЛЬШОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челя-
бинской обл. Название исконно русское. Первое слово гидрони-
ма происходит от русского диалектного слова "ляга", распро-
странённого на Урале. Оно употребляется для обозначения за-
болоченных, заросших камышом озёр и сырых низин. Второе 
слово гидронима тоже русское, означает величину в сравнении. 

ЛЯГА МАЛОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. Гидроним русский составной. Первое слово гидрони-
ма происходит от русского диалектного слова "ляга", распро-
странённого на Урале. Оно употребляется для обозначения за-
болоченных, заросших камышом озёр и сырых низин. Второе 
русское слово в гидрониме дается в сравнении с большим водо-
ёмом, расположенном рядом. 

М 
МАЗАРГУЛ – уроч. в Салаватском р-не Башк., возле 

деревни Алькино [СТРБ, 2002].  

МАЗАРКА ТУКОВА – урочище в 1,5 км западнее от 
места впадения реки Ильяска в реку Большая Караганка в Ки-
зильском р-не Челябинской обл. Этимология неясная из-за слова 
Тукова. В говорах Поволжья слово мазарки означает «погост, 
кладбище». По Далю слова туковый и тучный равнозначные со 
множеством значений, возможно указывают на изобилие, на на-
личие перегноя, чернозёма и т. п. Слово же тук в говорах озна-
чает «жир, сало, вязь». На севере так называют шугу – «мелкий 
плавучий лёд». В топонимике области встречаются странные 
названия типа Жирный Лог. В урочище обнаружены следы кур-
ганного могильника предположительно эпохи бронзы. Памят-
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ник в состоянии уничтожения из-за ежегодных распашек. Здесь 
же находится курган «с усами» [Волгин, 2009]. 

МАЙЛЫГАРА-САЗ – болото в Куюргазинском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно является историческим наслед-
ником слова майла и имеет родство со словом мес, мис – «медь, 
бронза», при исходном слове вас или даже баг. 

МАЙЛЫКАРА – озеро в Куюргазинском р-не Башк., 
возле деревни Верхнее Бабаларово [СТРБ, 2002]. Возможно яв-
ляется историческим наследником слова майла и имеет родство 
со словом мес, мис – «медь, бронза», при исходном слове вас 
или даже баг. 

МАЙОРСКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. Название русское, дано по населённому пункту. Гид-
роним произошёл от топонима. 

МАЙСКОЕ – озеро в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. От слова май с русским суфф. -ск- и оконч. -ое 
[РБСВОРБ, 2005]. 

МАЙТАБ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., 
возле деревни Хусаин [СТРБ, 2002]. Иное написание: Майтап-
куль [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: май + таб + куль. Арийское 
наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «во-
доём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках). 

МАКАЙ – озеро в Чишминском р-не Башк. село Кара-
Якуп. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

МАКСИМОВА КУРЬЯ – заводь озера Аракуль, в вос-
точной его части. Максимова Курья находится в Челяб. обл. 

МАЛАЙ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. В этом же районе деревня Малай. Возможно, 
от башкир. термина родства малай – “мальчик”. Возможно, от 
русского прозвища малой – «малый, маленький» [СТРБ, 2002]. 

МАЛАКУЛЬ – озеро в черте города Челябинска. При рас-
кладке: мала + куль, выявляется арийское наследие. Возможно, от 
иранского (арийского) – мал – «стоячая вода» [СТРБ, 2002] + 
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куль в североиранских языках означает «озеро, водоём, пруд, мок-
рое пастбище». Переводится с арийских языков как «озеро со 
стоячей, грязною водою». Открытия археологами арийских куль-
тур на Южном Урале (аркаимская цивилизация) усиливают пози-
ции историко-географической, самой древней этимологии на 
арийской основе [Поздеев, 2003]. 

МАЛАЯ ПАЛАТКА – мыс на оз. Бол. Аллаки в Кас-
линском р-не Челябинской обл. Озеро Большие Аллаки упоми-
нается в купчей 1758 г. По легенде (1887) имело название – Бей-
Таш. Название русское, встречается на Среднем и Южном Ура-
ле. Так называют скалы-останцы, образовавшиеся при выветри-
вании гранитов [Поздеев, 2008]. 

МАЛОЕ КАЛЬТЯ – озеро в Краснокамском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Вероятно, от башкир. диал. келтэ – “корот-
кое” с афф. -и [РБСВОРБ, 2005]. Ср. культя. Ср. Аверюз, Аврюз, 
Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Алаштан, Аркызма, Ба-
лагушево, Бала-Елга, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, 
Буташ, Бэрэуаз, Верхне-Ермолги, Верхний Аврюз, Верхний 
Алаштан, Гургурий, Дегетляр, Елянды, Желянда, Иганай, Игна-
тай, Имай-Утар, Искандар, Искандер, Искизма, Иткиня-Каран, 
Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, 
Каралачуково, Карпяз, Карыш, Карышбулэк, Карыш-Елга, Ка-
рыш-Тау, Каскин, Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-Каин, Кистен-
ли, Кистенли-Богданово, Кистенли-Ивановка, Кисяк-Куль, 
Криптар, Кугызма, Кулаелга, Кула-Елга, Курьяз, Лагыр, Мал-
кан, Малый Кальтя, Марьян, Митро-Аюп, Митряева, Нижний 
Аврюз, Нижний Алыштан, Никифар, Новосил, Санасапкан, Сан-
га, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатый, Сатыртау, Сатыр-Тау, 
Саргамыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, 
Убыр-Куль, Убырлыкуль, Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Улик-
Елга, Чуюнчи. 

МАЛОЕ КИСЕГАЧСКОЕ – озеро в Чебаркульском р-
не Челябинской обл. Гибридный составной гидроним. Первое 
слово гидронима русское – величина от сравнения. 

МАЛОЕ КУРЕЙНОЕ – озеро в Красноармейском р-не 
Челябинской обл. На южном берегу в 1930 г. возник п. Курей-
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ное; различают Бол. и Мал. Курейное озеро. На озере имеется 5 
заливов; в местном русском говоре курья означает «залив». На-
звания встречаются по всей территории России за исключением 
юга [Поздеев, 2008]. 

МАЛОЕ ЛАПТАШИ – озеро в Красноармейском р-не 
Челябинской обл. Различают в одноимённом охотничьем хозяй-
стве оз. Бол. и Малое Лапташи у границы с Курганской обла-
стью. Название известно с XVIII в. Недалеко была д. Черемисе-
ва [Поздеев, 2008]. 

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

МАЛОЕ ЛЯГА – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. вблизи р. Уй. Арийское наследие. Название происхо-
дит от древнего русского слова ляга – «болотистое место»; 
«топкое место»; «лощина, впадина, лог, обычно с водой».Оно 
употребляется для обозначения заболоченных, заросших камы-
шом озёр и сырых низин. 

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

МАЛОЕ МИАССОВО – озеро в Ильменском заповед-
нике Челябинской обл.  

МАЛОЕ РОГОЖИНА – озеро в Челябинской обл. с 
одноимённой заимкой [Поздеев, 2008]. См. Рогозино. 

МАЛОЕ УС-КУЛЬ – озеро в Увельском р-не Челяб. 
обл. 

МАЛОЕ ШТАННОЕ – озеро Октябрьском р-не Челя-
бинской обл. Николай Иванович Шувалов объяснил из русского 
языка – штаны – по конфигурации водоёма. Однако, Владимир 
Васильевич Поздеев считает, возможно, кыпчаки приспособили 
более древнее индоевропейское название Stani, прилагательное 
от слова stan – «стоянка, стойбище, стан, остановка, место». То-
понимический ряд: д. Штанная, оз. Большое Штанное, оз. 
Штанное, бол. Штаны, оз Штанкуль. 

МАЛОЕ ЯМСКОЕ – озеро в Каслинском р-не Челябин-
ской обл. Название русское. Конечно, необходимы дальнейшие 
кропотливые исследования, но название водоёма может быть 
связано с арийским богом Яма. Поскольку арии обитали в этих 
краях ещё за 2 тысячи лет до Рождества Христова, то есть веро-
ятность того, что какие-то названия водоёмов, данные арийски-
ми народами, могли сохраниться [Пятков, 2004]. 

МАЛЫЕ КАСЛИ – озеро в Челябинской обл. [Шува-
лов, 1982]. При раскладке на кас + ли, Поздеев Владимир Ва-
сильевич выводит от индоевропейского has в значениях: 1. Же-
лезо; 2. Камень, обычно поделочный; основа глагола «резать, 
долбить, отделять, отрезать» + суффикса и самостоятельного 
слова ла /ли /лу – «внутри», «изгиб», «слой», «складка» [Спра-
вочник, 2007]. 

МАЛЫЕ ПЕРЕШЕЙКИ – озёра в Октябрьском р-не 
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Челябинской обл. Гидроним русский, составной. Второе слово 
гидронима отражает наличие между озёрами перешейка. 

МАЛЫЕ САГАУСТЫ – болотно-озёрное урочище к 
северу от села Долгодеревенское; в сырые годы имеется сток в 
р. Миасс; распадается на Бол. и Мал. Сагаусты. Путь: Мал. Са-
гаусты → Миас → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
По конфигурации Сагаусты являются изогнутой болотистой 
котловинкой. Упоминается с XIX в. При раскладке сага + усты, 
выявляется арийское наследие. Географический термин сага 
имеет много значений: «удлинённая изогнутая ложбина, котло-
винка, западня; озерко, болотце в них, в песках; подошва горы». 
Этимологической базой может быть ягнобское слово zah, zag – 
«болото, трясина», сас, хас – «вода» или пуштунское шэга – 
«песок», либо шагэй – «горка»; «подножье, предгорье». В окон-
чании просматривается казахское (киргизское) слово уста – 
«кузнец», с подгонкой под реликтовый аффикс ~усты, значение 
которого по большому счёту соответствует суффиксу ~уста, 
~уст в живой речи потомков саков, ягнобцев, на памирской р. 
Ягноб; это фонетический вариант общего для иранцев суффикса 
~аста, ~еста, ~ста, ~стан, который образует слова со значе-
ниями: 1. «названия страны, местности» (Афганистан); «жите-
лей, племён», 2. «места изобилия чего-либо» [Поздеев, 2007]. 

МАЛЫЙ АГАРДЯШ – озеро в Челяб. обл.; различают 
озёра Бол. и Мал. Агардяш; их соединяет протока. При расклад-
ке агар + д + яш, выявляется арийское наследие. От иранской 
глагольной основы агар – «наполнять, переполнять» + глаголь-
ный суфф. ~т, ~д + суфф. относительного прилагательного ~аш 
в башкирском произношении. На карте с 1759 г.; можно прочи-
тать и как Аргадяш из-за местоположения надстрочечного [р]. 
Речки, село Агарзы в Башк., р. Агар образуют с Айгирами топо-
нимический ряд [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Агар, 
Агарды, Агардяш, Агарзы, Агир, Агирзя, Агиркуль, Агир-Куль, 
Агирское Устье, Агиртамак, Агир-Тамак, Агиртау, Агир-Тау, 
Агир-Шартымка, Агурда, Агыр, Айгыр, Айгырташ, Айгыр-Таш, 
Бол. Агардяш, Мал. Агардяш, Огарыш. 
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МАЛЫЙ АКАКУЛЬ – озеро в Нагайбакском р-не Че-
лябинской обл. (Арсинский с-с) рядом с оз. Большой Акакуль. 
Бессточное. В каменистой местности. При раскладке ак + а + 
куль, выявляется арийское наследие. Для каменистой и рудной 
местности базою может служить индоевропейское слово ак – 
«острый камень» + суфф. относительного прилагательного -а + 
индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, 
водоём, пруд, озеро» = ак + а + куль – «Каменное Озеро». В об-
ласти есть и другие водоёмы с аналогичным названием [Позде-
ев, 2008].  

МАЛЫЙ АКУЛЬ – озеро. Территория города Кыштыма 
Челябинской обл.  

МАЛЫЙ АЧА-КУЛЬ – озеро в Нагайбакском р-не Че-
лябинской обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка первого слова: ача + 
куль. Перекликается со словом «аша». Тогда: «Священное Озе-
ро» в стране Артании. Согласуется со словом из языка пушту эс, 
ас – «жернов»; «пепел»; «горностай»; «лошадь»; с персидским 
ас, аш – «жернов» + куль – географический термин в иранских 
названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сы-
рое пастбище». Топонимический ряд: Ача-Куль, Ачли-Куль, Ач-
ликуль, Ачу-Елга, Аша, Ашай, Аш-Елга, Большой Ача-Куль, Жер-
новой Камень, Малый Ача-Куль, Санга, Точильная, Точильный. 

МАЛЫЙ БАГАРЯЙ – озеро в Челябинской обл. на 
протоке из оз. Карагуз в оз. Синара. (Мал. Бол. Багаряй). Топо-
нимический ряд: Багруш, Баграш, Багрыш, Багрышты, Багыр-
лы, Багырдай, Багаряк. См. Багруш [Поздеев, 2008]. 

МАЛЫЙ БАКАЙКА – мыс на оз. Тургояк в Челябин-
ской обл. Арийское наследие. По иранской версии – «Лесная 
Долина» (бак – «лес», бакай – «лесная»; ка – «поверхность, рав-
нина» 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 бакай 
зафиксировано у башкир как заимствование из русского. Топо-
нимический ряд: Бакай, Бакайка, Бол. Бакайка, Мал. Бакайка, 
Новый Бакай. 
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МАЛЫЙ БАЛЯШ – озеро в Чебаркульском р-не Челя-
бинской обл. Название озеру дано русскими людьми и арийцами 
– древними обитателями Южного Урала, – считает современный 
исследователь Владимир Поздеев. Первое слово гидронима "ма-
лый" – величина от сравнения в русском языке. Второе слово 
гидронима "балаш" у потомков сарматов и ассов, у осетин в на-
ши дни или у ясогов в летописях, означает "густой лес". Топо-
нимический ряд: Балашар, Балашевский, Балашиха, Баляш, 
Большой Баляш, Малый Баляш. 

МАЛЫЙ БАРАУШ – озеро в Кармаскалинском р-не 
Башк., возле деревни Нижний Тюкунь. Расшифровки гидронима 
нет [СТРБ, 2002].  

МАЛЫЙ БУГОДАК – озеро в Челябинской обл. Дру-
гие названия: Богодак, Багадак. Топонимический ряд: Багадак, 
Багадак, Богадак, Богаз, Богасты, Богодак, Буганак, Бугадак, 
Бугай, Буганак, Бугар, Бугодак, Букаш, Букоян, Букты.  

МАЛЫЙ ДУВАНКУЛЬ – озеро на стыке Еткульского с 
Увельским р-ном Челябинской обл. Озёра Бол. и Мал Дуванкуль 
на картах и в источниках известны с XVIII в.; являются соседя-
ми и гигантами в своей округе; прописались на развилке древ-
них дорог. Иранское слово диван (даван) со значением «совет», 
усвоенное тюрками. По другой версии, базовым является иран-
ское слово ди (ды, до, да) – «два» + ~ван – суфф. деятеля. Сле-
довательно, Дуванкуль означает «двойник, двойное озеро». В оз. 
Бол. Таткуль (Ильмени) впадает р. Безымянка (она же Диван-
Елга) [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Большой Дуван-
Куль, Диван-Елга, Дуван, Дуванейка, Дуванейский, Дуванейское 
Поселение, Дуванкуль, Дуван-Куль, Малый Дуван-Куль. 

МАЛЫЙ ЖЕМЕРЯК – лог, восточное ответвление в 
середине лога Бол. Жемеряк (пр. р. Сухарыш) в Увельском р-не 
Челябинской обл. Путь: Малый Жемеряк → Большой Жемеряк 
(Жемеряк) → Сухарыш (Сусариш) → Увелька → Уй (Уий) → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Оба лога по своей сути являются 
яругами – «узкими оврагами с ямами, пещерой», или «жилами с 
углублениями». Современное название сформировалось в сак-
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ской языковой среде. На это указывают североиранские суф-
фиксы: ~jak (~як), и словообразовательный ~ар, ~ер; в арийских 
языках самостоятельное слово со значением «земля, почва, прах, 
пыль, мелкий камень»; например, в немецком слове это корень 
слова Erde – «земля». В изголовье предок славянского слова 
Яма – «яма, пещера» с индоевропейской, арийской корневой 
основой jam – «копать, рыть». Отсюда в консервативном языке 
пушту джам – «чаша, кубок; сосуд»; джим – «яма» (охотни-
чья). У персов слово джам означает «чаша, кубок, бакал»; в 
диалектах – «яма». Иранцы могли к этому слову добавить суф-
фикс относительного прилагательного ~а и слово со звонким 
звуком на конце раг, рак со значениями «жила, вена»; в горном 
деле – «жила». Жемеряк – «ямисто-жильный; яружый, яруга, 
овражное». Слово яруга – «овраг» к славянам и тюркам попало 
от северных иранцев, или из арийского далёкого прошлого; это 
прилагательное от слова jar – «обрыв»; сохранилось на Памире, 
в Афганистане у горцев – прямых потомков Ариев, по мнению 
полиглота Н. А. Северцова [Поздеев, 2008]. 

МАЛЫЙ КАГАН – озеро на территории города Верх-
него Уфалея в Челябинской обл. Гидроним исконно русский 
составной. Второе слово гидронима происходит от русского 
диалектного каган – "болото, сырое заболоченное место". 

МАЛЫЙ КИСЕГАЧ – озеро в Каслинском р-не Челя-
бинской обл. Базовая основа индоевропейский корень kas – «ре-
зать, долбить, отделять», в нём отражено изготовление отщепов 
из яшмы и других поделочных камней. 

МАЛЫЙ КУЯШ – озеро в Каслинском р-не Челябин-
ской обл. [Пятков, 2006]. При раскладке: ку + яш, выявляется 
арийское наследие. У прямых наследников ариев, памирцев, 
пуштун, консервативные языки сохранили слова ку – «камень, 
гора, холм, вершина» + популярное в гидронимии на террито-
рии былого господства арийских племён слово az – «вода» [По-
здеев, 2008]. 

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

МАЛЫЙ НАЖАЛ – озеро в Кармаскалинском р-не 
Башк., возле деревни Малай. Вариант назв. Кеснажал [СТРБ, 
2002].  

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 по-
рослью». Сравни с карельским rieme – «болото, поросшее ле-
сом». По версии Поздеева Владимира Васильевича, может быть 
арийским наследием; североиранское рам – «страх, испуг»; 
«пугливый»; «покорный, послушный» – основа пуштунского 
имени. Топонимический ряд: Бол. Рям, Мал. Рям, Рам, Рамгуль, 
Рамеевский, Рам-кулъ, Рям. 

МАЛЫЙ САГАДАК – озеро (МИ БАССР. Т. III) в Буз-
дякском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Другое название – Киязы 
[СТРБ, 2002]. 

МАЛЫЙ САРЫБАЛЫК – озеро в Кунашакском р-не 
Челябинской обл. Топонимический ряд: Большой Сарыбалык, 
Курусарагат, Малый Сарыбалык, Сарабалык, Сара-Балык, Са-
рага, Сарагы, Саракташ, Саракундус, Саракундустау, Саралы, 
Саралы-Тамак, Сарастан, Сара-Стан, Саратур, Сараштыбаш, 
Сар-Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сарва, Саргазинский, Саргазы,  
Саргайды, Саргина, Сарино, Саринский, Сарлыбай, Сарс, Сар-
табан, Сартан, Сартасова, Сарт-Смирнов, Сарттар,  Сарт-
Чишмы, Сарты, Сартынбай, Саруа, Саршиды, Сары, Сарыба-
лык, Сары-Балык, Сарыбия, Сары-Бия, Сары-Бия-Тау, Сары-
Бия-Урман, Сары-Вакши, Сарыгул, Сары-Елга, Сары-Камыш, 
Сарыкле, Сарыкуль, Сары-Куль, Сарыкульмяк, Сары-Кульмяк, 
Сарыкульская, Сарыкундуз, Сары-Кундуз, Сарыс, Сарысаз, Са-
ры-Саз, Сары-Сай, Сары-Тюбе, Сарыш, Сарышка, Сарыяз, Са-
рыяк, Сератур, Силитуртау, Силитур-Тау,  Сиратур, Соран, 
Сорва, Сорвиха, Сыростан, Сыростанская, Тайсара, Чара, Ча-
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ра-балык, Чары-салык. 

МАЛЫЙ СУНУКУЛЬ – озеро в Челябинской обл. У 
памирцев звук [а] часто превращается в звук [у]. Отсюда гидро-
нимия Урала сохранила слово сан и сунн со значением «камень» 
и относительные прилагательные суна, суне сунке. [Поздеев, 
2008]. Топонимический ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Сунукулъ, Су-
най, Сунаево, Суналы, Сунесы; Сунгаля, Сунга, Сунка, Сунгуль. 
См. Санга, Санарка, Синара. 

МАЛЫЙ СУРГУЯЗ – озеро в Кугарчинском р-не 
Башк., возле деревни Верхний Биккужа [СТРБ, 2002]. 

МАЛЫЙ ТАТКУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челя-
бинской обл. Гибридный составной гидроним. Тать – разбойник 
+ куль – водоём = "озеро разбойников". 

МАЛЫЙ ТЕРЕНКУЛЬ – озеро Южного Урала в Челя-
бинской обл. В озере Малый Теренкуль берёт начало Терен-
кульский Ручей и впадает в озеро Большой Кисегач. Путь: оз. 
Малый Теренкуль → Теренкульский ручей → оз. Большой Ки-
сегач. Название образовано в русском языке от основы терен-
куль + суфф. ~ск (-ий). Основа раскладывается: терен + куль. 
Арийское наследие. От славянского тирен – «грунт, почва, ме-
стность» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое 
пастбище, водоём, пруд, озеро». Термин тирен живуч и плодо-
вит в Европе, в местах былого господства арийских племён. То-
понимический ряд: Малый Теренкуль, Теренкуль, Теренкульские, 
Теренкульский, Тирэнуй, Тирэн-Узяк. См. Ташла. 

МАЛЫЙ ЧЕРТАНЫШ – озерко на южной окраине г. 
Миасс Челябинской обл. к С-С-В от озера Чертаныш; ближе к 
Мохнатой горе. См. Большой Чертаныш, Чуртаныш, Шарли, 
Шартым. 

МАЛЫЙ ШАНТРОПАЙ – озеро в Еткульском р-не 
Челяб. обл., в междуречье Миасса и Уя. Недалеко от озера 
Большой Шантропай. Имеет в наличие мощный слой иловых 
отложений – лечебных грязей. Гидрологический памятник при-
роды Южного Урала. 
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МАЛЫЙ ШАНШЫЙ – озеро в Калтасинском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002].  

МАЛЫШ – урочище в Ишимбайском р-не Башк., возле 
деревни Исякай. Арийское наследие. Возможно, от иранского 
(арийского) мал – «стоячая вода» с реликт, афф. ~ыш [СТРБ, 
2002]. Возможно, от русского слова малыш. 

МАНАЛЬДИ – озеро в Краснокамском р-не Башк., воз-
ле деревни Новый Буртюк [СТРБ, 2002]. При раскладке мана + 
ль + ди, вероятно, от мана с афф. -ль, -ди [РБСВОРБ, 2005]. 

МАНГЕРЯУ – озеро в Кугарчинском р-не Башк., возле 
деревни Туембет [СТРБ, 2002].  

МАНЪЯЗЫ – озеро в Кушнаренковском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Иное написание: Маньязы. От ман + уяз – “доли-
на, ложбина” с афф. -ы [РБСВОРБ, 2005]. 

МАНЯВА – гидроним в Белорецком р-не Башк., возле 
деревень Манява и Верхняя Манява [СТРБ, 2002]. 

МАРКОВО – озеро в Увельском р-не Челябинской обл. 
Название дано по деревне, названной в честь русского купца 
Маркова. Гидроним произошёл от топонима. Изначально назва-
ние восходит к православному мужскому имени Марк, которое 
в переводе с греческого означает "Увядающий". Ежегодно Рус-
ская Православная Церковь 4 (17) января отмечает Собор 70-ти 
апостолов, и в том числе чтит память Марка Евангелиста. 19 
января (1 февраля) память святителя Марка, архиепископа 
Ефесского. 5 (18) марта память преподобного Марка. 29 марта 
(11 апреля) память мученика Марка, епископа Арефусийского. 5 
(18) апреля память преподобного Марка Афинского. 25 апреля 
(8 марта) память святого Апостола и евангелиста Марка. 3 (16) 
июля память мученика Марка. 27 сентября (10 октября) память 
апостола Марка от 70-ти. 28 сентября (11 октября) память муче-
ника Марка пастыря. 

МАРТЫШЕЧНОЕ – озеро. Верхнеуральский район 
Челябинской обл. [Шувалов, 1982]. Название исконно русское, 
дано от русского диалектного слова "мартыши", которое обо-
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значает озёрных чаек. 

МАРТЫШЕЧЬЕ – озеро в Нагайбакском р-не Челябин-
ской обл. [Шувалов, 1982]. Название исконно русское, происхо-
дит от русского диалектного слова "мартыши", относящегося в 
озёрным чайкам и крачкам [Пятков, 2004]. По мнению Николая 
Ивановича Шувалова, в прошлом здесь обитало большое коли-
чество чаек и крачек, их народное прозвание «мартышки», 
«мартыши» закрепилось в названиях озёр. 

МАУЗДЫ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Русское название на картах – Банное. Другое название: 
Яктыкуль. Башкиры именуют озеро Маузды от названия мифи-
ческого существа у тюркских народов мауыз с диал. афф. -зы. 
От башкир. диал. мауыз – «обжора; вампир, упырь, вурдалак» с 
диал. афф. -зы [РБСВОРБ, 2005]. Трактовка: «Бездонное», «Не-
насытное», «Обжорное», «Вампирное», «Вурдалакское», 
«Упырьское» [СТРБ, 2002]. 

МАУК МАЛЫЙ – река, приток р. Большой Маук. Впа-
дает в Пименов пруд, в 5 км от г. Касли Челябинской обл. Путь: 
Малый Маук → Большой Маук → Пименов пруд. Река начина-
ется в Тёплых горах, являющихся водоразделом между Малым 
Мауком и рекой Кизил. В районе истока на поверхность выхо-
дят мощные отложения желтоватых рассыпчатых гнейсов, со-
стоящих из ортоклаза кварца и чёрной слюды, далее по левому 
берегу идут выходы серовато-зелёного змеевика с вкраплениями 
кварца. Правый берег Малого Маука, вся низина, по которой он 
протекает, сложена из метаморфических сланцев. Наиболее бо-
гатым золотом в бассейне Малого Маука был Леоновский при-
иск на речке Хмелёвке, впадающей в Малый Маук с правой сто-
роны. Южнее верховьев Хмелёвки в так называемой «Ломовой 
Елани», в отвалах старинных шурфов попадаются валуны гра-
нита, гнейса, кварца, а также актинолита. Среди более поздних 
старательских выработок, расположенных в нижнем течении 
Хмелёвки, а также в Старинном разрезе можно увидеть мелко-
зернистый гранит, что является признаком наличия коренного 
месторождения. 

МАШАЙ – озеро в Увельском р-не Челябинской обл. 
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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 
преимущественно 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 пуштун-
ское слово машай – «комар, мошка» и не только здесь. У нас 
есть лесная Комариная Гора (Ашинский р-н) и несколько «ко-
мариных» озёр. Окончание -куль появилось позднее и только у 
этого озера, как и окончания -карагай, -тау, -елга. На озере в 
XVIII в. возникло кожевенное заведение старообрядца А. С. 
Егорова. С 1826 по 1831 гг. двумя потоками на озере осели и 
основали д. Ключи курские однодворцы и пермские сходцы 
[Поздеев, 2007]. См. Мишень, Бешели. 

МАЯН – озеро в Кунашакском р-не Челябинской обл.  

МЕЖЕВСКОЕ – топоним в Челябинской обл. Название 
русское. В старинной Русской национальной мифологии жили-
поживали Межевички, дети Полевиков. Дабы полевые духи 
могли перезимовать без нужды и заботы, крестьяне, следуя ста-
родавнему обычаю, оставляли на полях несколько не сорванных 
колосьев, причём, связывали их за макушки пучком. Такой об-
ряд назывался: Завивание бороды Велесу. Велес был богом 
Плодородия. Полевички были его слугами, а Межевички были 
детьми Полевичков. Вот и разобрались отчасти в старинных пе-
реплетениях. 

МЕЖОЗЁРНАЯ – железнодорожная станция в Верхне-
уральском р-не Челябинской обл. Название русское = между 
озёрами. 

МЕЖОЗЁРНЫЙ – рабочий посёлок городского типа в 
Верхнеуральском р-не Челябинской обл. Населённый пункт к 
категории рабочих посёлков городского типа отнесён 25 мая 
1963 года. Название русское, указывает на положение населён-
ного пункта по отношению к озёрам. 

МЕЙЕС-КУЛЬ – озеро в Ишимбайском р-не Башк. (ва-
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риант – Бейеккуль) [СТРБ, 2002]. Вероятно, от мейес + куль = 
«Печь Озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

МЕЛЕКАС – гидроним в Мечетлинском р-не Башк., 
возле деревни Мелекас [СТРБ, 2002]. При раскладке: меле + кас, 
проявляется арийское наследие. От иранского меле – «перевал, 
горный проход» + индоевропейское слово и глагольный корень 
kas со значениями «резать, долбить, отделять». Топонимический 
ряд: Мелекас, Мелекес, Мелекур, Мелет, Мелеуз. 

МЕЛЕКЕС – озеро в Давлекановском р-не Башк. Веро-
ятно, от башкир. диалект. мелекес (белекес) (чередование б ~ л в 
начале слова) – “маленькое” [РБСВОРБ, 2005].  

МЕЛЕТ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле де-
ревни Новый Янбек [СТРБ, 2002]. Возможно, от башкир уст. 
мелек → мелет – “ангел” [РБСВОРБ, 2005] = «Ангел»?  

МЕЛЕШ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., 
возле деревни Верхний Тюкунь [СТРБ, 2002]. Иное написание: 
Мелеш. От башкир. диал. мел* (от русского мель) с афф. -эш 
(ср. Маляш) [РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие: куль – «сы-
рое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (со-
хранилось в североиранских языках). 

МЕНЕУЗ – гидроним в Илишевском р-не Башк., возле 
села Вотский Менеуз [СТРБ, 2002]. При раскладке: мене + уз, 
выявляется арийское наследие. Ср. р. Мена, правый приток Дес-
ны – происходит от индо-европ. mei-n / min / meare – «идти», 
«течь» [Янко,1998, с. 226] + белуджское az – «вода» [Поздеев, 
2007]. Топонимический ряд: Менеуз, Менеуз-Москва, 
Менеузтамак, Менеуз-Тамак. 

МЕНЕУЗ – озеро в Илишевском р-не Башк., возле де-
ревни Старобиктово [СТРБ, 2002]. Вероятно, от башкир. диал. 
мэнэу – “короткая” и древнетюрк. угуз – “речка” [РБСВОРБ, 
2005] = «Короткая Речка». При чём здесь озеро? Непонятно! 
Что-то не склеивается! 

МЕРЕН-КУЛЬ – озеро в Красноармейский р-не Челя-
бинской обл. у дороги из д. Кошкулъ в с. Сугояк. Раскладка: ме-
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рен + куль. Местное русское население из новокрещеных бобы-
лей и мишар; башкиры – бывшие жители Прикамья, бежавшие 
сюда после 1662 г., имеют марийские корни; жили здесь и чу-
ваши до 1747 г., до переселения в Аминево (Уйский р-н) и на оз. 
Учалы, в окрестностях которого смесь племён и народов осела 
13-ю деревнями. Слово куян – «заяц» в темниковском говоре 
мишар является табуизированное (тотем?) и по этой причине 
заменялось на марийское слово миран – «заяц»; у чуваш – моран 
как диалектное и т.д. Возможно, озеро считалось, как языческое 
святилище и поэтому названо было Зайцевым озером? [Поздеев, 
2007]. 

МЕТЛИЧЬЕ БОЛЬШОЕ – озеро в Троицком р-не Че-
ляб. обл., с конца XIX в. существует п. Метличье (заимка Глу-
шенкова). Слово метличный сохранилось как фольклорное со 
значением «раскидистое». Оно родственно слову метла – «пе-
реросшая трава»; «сено с преобладанием метлика»; метлик – 
«стеблистое растение, непригодное для корма скоту». Метлик 
бывает полевой и луговой. За изрезанную береговую линию или 
за изобилие метлика назвали водоём. Большое Метличное озеро 
на некоторых картах выглядит раскидистым [Поздеев, 2008]. В 
"Словаре славянской мифологии" можно найти описание спосо-
бов добычи чудодейственных трав, в том числе и травы метли-
ки. Волшебную, чудодейственную и таинственную траву метли-
ку волхвы должны были рвать в ночь на Ивана Купала или Аг-
рафену Купальницу (Аграфену Лютые Коренья). Собирать мет-
личью 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 ска-
заться вовсю могла только после заговорного слова. Вначале 
было Слово. И это правда. 

МЕТЛИЧЬЕ МАЛОЕ – озеро в Троицком р-не Челяб. 
обл., с конца XIX в. существует п. Метличье (заимка Глушенко-
ва). От русского метличное – «раскидистое». Оно родственно 
слову метла – «переросшая трава»; «сено с преобладанием мет-
лика»; метлик – «стеблистое растение, непригодное для корма 
скоту». Метлик бывает полевой и луговой. За изрезанную бере-
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говую линию или за изобилие метлика назвали водоём [Поздеев, 
2008]. 

МЕХОНСКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. Повторяет название старинной русской приисетской 
слободы Мехонской (ныне село Мехонское Курганской облас-
ти). Название озеру дано поселившимися на пустопорожних 
землях Южного Урала русскими земледельцами в 1782 году. 
Название русское, от старинного русского слова Мехи (Махи, 
Махоти, Мехони), которым обозначали духов, производящих 
всякого рода беспокойства, беспорядки в домашней жизни, в 
семейных делах, всевозможные мелкие неприятности. Коль ско-
ро Мехи незримы, уследить за ними очень трудно. Больших бед 
Мехинские (Мехонские) духи причинить не могут, но покура-
житься очень любят: например, толкнуть хозяйку под руку, ко-
гда снимает она с плиты горячие щи, или отвлечь, когда стере-
жёт закипающее молоко, чтобы оно убежало, или подзудить ре-
бятишек стащить с противня только что испечённый пирожок, 
обжигая себе пальцы. А уж девиц, которые вдёргивают в иглу 
слишком длинную нитку, Мехи (Матохи, Мехони) нипочём в 
покое не оставят, пока всю нитку не запутают, не изорвут: лен-
тяек Мехони (Махи, Матохи, Мехи) не любят. До сих пор мы 
вспоминаем этих проказливых духов, произнося слова "помехи" 
(по Мехи), "промахи" (про Махи), "суматохи" (су Матохи). 

МЕЧЕТЬ-АЛДЫ – болото проточное; протянулось 
почти до р. Миасс. Пожалуй, это речная широкая долина с чётко 
выраженной береговой линией. Другое название Мулла-Саз. С. 
Алимов из Киргизии обратил внимание на систематическую за-
мену термина мечет на понятное слова мечеть. Местные жите-
ли значение слова не знают. Оказывается, эти слова встречаются 
в горных названиях на Алтае, в Средней Азии и даже в Придо-
нье, Приволжье, на Северном Кавказе (места обитания арийских 
племён). И всюду гидронимы сопровождают обрывы, каньоны, 
крутобокие овраги, кручи. Есть намёк на слово меч тёмного 
происхождения. И на удмурское слово меч – «крутой, обрыви-
стый, врезанный берег». На авторство имеют, очевидно, права 
индогерманцы, индоиранцы [Поздеев, 2008]. Ср. Таш-Мечеть. 
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МИАССОВО БОЛЬШОЕ – озеро в Ильменском запо-
веднике Челябинской обл. По мнению Николая Ивановича Шу-
валова, наименование «Миасс» очень древнее, дотюркское. По-
лагают, что оно осталось от языков некогда живших в нашем 
крае народов. Слово имело своё значение и перешло к нам с 
большими изменениями. Такое толкование вполне допустимо, 
если сравнивать название «Миасс», например, с кетскими топо-
нимами: Майзас, Мийзас, Мазас, Мизас, Мийес и др. (где сес – 
слово, означающее «воду», «реку»), встречающимися в бассейне 
Оби и Иртыша, в местах обитания кетов. Согласно индоиран-
ской версии происхождения гидронима Миас – это «медная, зо-
лотая речка» (В. В. Поздеев).  

МИАССОВО МАЛОЕ – озеро в Ильменском заповед-
нике Челябинской обл. Образовао в русском языке от основы 
миасс + суфф. ~ов (-о). Учёные установили, что «индоевропей-
ская основа *m(e)us- с производными образует группу слов с 
кругом значений "мох", "болотное растение", "плесень"» [Рассо-
ха, 2009]. Созвучные реки имеются в иных местах обитания 
древних русов. Например, в Азовское море впадают Дон, Ку-
бань и многочисленные мелкие реки (Миус, Ея и др.). В Европе 
существует река Маас, которая по звучанию очень схожа с гид-
ронимом Миас. К этому же ряду примыкает речка Миасс в 
Сверд. обл. (басссейн р. Сылвы). 

МИДИЯК – озеро в Октябрьском р-не Челябинской обл. 
Раскладка: мин + дяк. Происходит от индо-европ. mei-n / min / 
meare – «идти», «течь» [Янко,1998, с. 226].  

МИНДЯК – озеро в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. В этом же районе гора Миндяктау, посёлок Миндяк и 
речка Миндяк. Возможно, от финно-угор. мяндю / тднd – “со-
сна” [РБСВОРБ, 2005].  

МИНИСТЫ –  озеро Миниты в Красноармейском р-не 
Челябинской обл. в 13 км к западу от с. Бродокалмак. В меже-
вых делах XIX в. – Министы, Миништы в Миништинской степи. 
Местность вписывается в старинную дорожную систему. Древ-
ние арии наименовали его – Минута, Министа, Минаста, от 
пуштунского слова мина – «жилище»; манна – «шалаш» со сло-
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вом стан – «место», в названиях выступает в качестве суффик-
са, или с показателем реальности в древности ~та [Поздеев, 
2007]. 

МИНИТЫ – озеро в Красноармейском р-не Челябин-
ской обл. в 13 км к западу от с. Бродокалмак. В межевых делах 
XIX в. самое старое название – Министы, Миништы в Миниш-
тинской степи. Местность вписывается в старинную дорожную 
систему. Местность была обитаемой до нашей эры арийскими 
племенами; они и наименовали его – Минута, Министа, Мина-
ста, от пуштунского слова мина – «жилище»; манна – «шалаш» 
со словом стан – «место», в названиях выступает в качестве 
суффикса, или с показателем реальности в древности ~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]. 

МИНИШТЫ –  озеро Миниты в Красноармейском р-не 
Челябинской обл. в 13 км к западу от с. Бродокалмак. В меже-
вых делах XIX в. – Министы, Миништы в Миништинской степи. 
Местность вписывается в старинную дорожную систему. Древ-
ние арии наименовали его – Минута, Министа, Минаста, от 
пуштунского слова мина – «жилище»; манна – «шалаш» со сло-
вом стан – «место», в названиях выступает в качестве суффик-
са, или с показателем реальности в древности ~та [Поздеев, 
2007]. 

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

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

МОКША – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле де-
ревни Журавлёвка [СТРБ, 2002]. От этнонима мокша 
[РБСВОРБ, 2005]. 

МОРДВИНОВКА – озеро в Увельском р-не Челябин-
ской обл. Названо от населённого пункта. Название русское, 
связывается с графом Мордвиновым. Гидроним образован от 
топонима. 

МОРСКОЙ ПЛЁС – гидроним Южноуральского края, 
котловина озера Увильды в Челябинской обл. Максимальная 
глубина котловины достигает 35 метров. 

МОСКАУТОБАС – омут в Миякинском р-не Башк., 
возле деревни Култай-Каран [СТРБ, 2002].  

МОХОВОЕ – болото в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. От русского мох + суфф. ~ов (-ое) [РБСВОРБ, 2005]. 

МОХОВОЕ – болото в Буздякском р-не Башк. От рус-
ского мох + суфф. ~ов (-ое) [РБСВОРБ, 2005]. 

МОХОВОЕ – болото в Калтасинском р-не Башк. От 
русского мох + суфф. ~ов (-ое) [РБСВОРБ, 2005].  

МОХОВОЕ – озеро в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. От русского мох + суфф. ~ов (-ое) [РБСВОРБ, 2005]. 

МОХОВОЕ БОЛЬШОЕ – озерко в Брединском р-не 
Челябинской обл. в окрестностях п. Андреевский [Волгин, 
2009]. 

МОЧЕВИЩЕ – озеро в Челябинской обл. [Шувалов, 
1982]. Название русское. От обилия затопляемых мест. Сырое, 
влажное место. 

МОЧЁВОЕ – озеро в Челябинской обл. [Шувалов, 
1982]. Название русское. 

МОЧИЩЕ – озёра в северной половине лесостепной 
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территории области; особенно много маленьких озёр и урочищ 
на планах земельных дач XIX в. Встречаются варианты назва-
ний Мочевище, Мочаги, Мочажина. Образованы названия от 
русского географического термина моча – «сырость, влага, мок-
рота» [Поздеев, 2008]. 

МОЧИЩЕ – озеро в Челябинской обл. [Шувалов, 1982]. 
Название русское. Дано по заболоченности места. Заболоченное 
место. 

МРЯС – озеро в Кармаскалинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. 

МУЖИЧКА – болотистое озерко в Варненском р-не 
Челябинской обл. около п. Владимировка Кулевчинского с-с. 
Напрашивающаяся этимология не очевидна. Базою могли по-
служить иранские слова, включая мужское имя Маджак; оно 
слегка изменилось и бытует у казахов, башкир, татар; у марий-
цев и мордвы. Мызик означает «тихоня, копуша»; у татар – 
«ворчливый, брюзгливый»; у башкир – «ворчливый». Под имя 
мордовское население, вероятно, подогнало созвучное название; 
явление обычное. Например, пуштунское мдзэка, мзэка – «зем-
ля, почва, пол», или маджэй – «верблюдица» с популярным 
иранским окончанием -ка. И даже мазе, мазак – «вкус» [Позде-
ев, 2008]. 

МУКЛУ-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: мук + лу + куль. 

МУЛДАК – озеро в Абзелиловском р-не Башк. Вариант 

назв. Булдак. Другое название: Тоҙзогул [СТРБ, 2002]. От ан-
тропонима [РБСВОРБ, 2005]. Обрати внимание на перетекание 
звуков [б] ↔ [м]. Ср. с искажением русского слова изба в ызма. 

МУЛЛА-САЗ – болото проточное; протянулось почти 
до р. Миасс. Пожалуй, это речная широкая долина с чётко вы-
раженной береговой линией. Другое название Мечеть-Алды 
[Поздеев, 2008]. 

МУНДУГУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челя-
бинской обл. к востоку от д. Фроловка (Березовского с-с); боло-
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тистого типа, мелкое. Варианты названия имеют незначитель-
ные отклонения в источниках со второй половины XIX в. Самое 
длинное – Мундугулъ-Куль, в котором с оговоркой можно вы-
членить историческое башкирское имя Минди-гул (Юлаев, Ка-
раскал, XVIII в.); сохранился именной компонент мин-ли- (с ро-
динкой из персидского); минда, минза – «жилище, место оста-
новки»; башкиры называли детей по месту рождения. Значения 
манд(а), мен и т.д. см. Мандесарка. Окончание гуль – «озеро» 
характерно для памирской языковой семьи, потомков северных 
иранцев в частности саков. На озере с 1889 г. стоял одноимён-
ный хутор (Адишевская статья, Бухаринский х.) [Поздеев, 2007]. 

МУНСА-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк. При 
раскладке: мунса + куль, вероятно, от башкир. мунса – «баня» 
[РБСВОРБ, 2005]. Иная раскладка: мун + са + куль 

МУНСАЛА-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк., 
возле деревни Мата [СТРБ, 2002]. Иное написание: Мунчала-
куль. Вероятно, от башкир. мунсала – «мочало» = «Мочальное 
озеро» [РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие: куль – «сырое па-
стбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
лось в североиранских языках). 

МУНЧАЛА-КУЛЬ – озеро в Бакалинском р-не Башк., 
возле нп Килькабыз [СТРБ, 2002]. Иное написание: Мунсала-
куль. Вероятно, от башкир. мунсала – «мочало» = «Мочальное 
озеро» [РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие: куль – «сырое па-
стбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
лось в североиранских языках). 

МУНЧАЛА-КУЛЬ – озеро в Буздякском р-не Башк., 
возле деревни Большая Устюба [СТРБ, 2002]. Иное написание: 
Мунсалакуль. Вероятно, от башкир. мунсала – «мочало» = «Мо-
чальное озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

МУНЧАЛА-КУЛЬ – озеро в Дюртюлинском р-не 
Башк., возле деревни Асян [СТРБ, 2002]. Иное написание: Мун-
салакуль. Вероятно, от башкир. мунсала – «мочало» = «Мочаль-
ное озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

МУНЧАЛА-КУЛЬ – озеро в Караидельском р-не Башк., 
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возле деревни Старый Акбуляк [СТРБ, 2002]. Иное написание: 
Мунсалакуль. Вероятно, от башкир. мунсала – «мочало» = «Мо-
чальное озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

МУРАВЬИНЫЙ – остров на юге озера Аргази в Арга-
яшском р-не Челябинской обл. Ныне озеро перекрыто Аргазин-
ским водохранилищем. 

МУСТАН-КУЛЬ – озеро в Куюргазинском р-не Башк., 
возле деревни Аскар [СТРБ, 2002]. 

МУТАБАШ – озеро в Аскинском р-не Башк. Вероятно, 
от непереводимого слова мута (?) + баш “исток, верховье” 
[РБСВОРБ, 2005]. Что-то предложенная трактовка не состыко-
вывается с названием озера. 

МУТНОЕ – озеро в Увельском р-не Челябинской обл. 
(Петровский с-с). Ра берегу была одноимённая деревня. Поста-
новлением Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 года 
№307 деревня Мутное исключена из списков населённых мест. 

МЫЛКОЕ – озеро в Еткульском р-не Челябинской обл. 
Название русское, характеризует свойство воды озера, содер-
жащей избыточное количество щёлочи, почему озёрная вода и 
отличается большой мягкостью. 

МЫС БЕЗЫМЯННЫЙ – мыс на южном берегу озера 
Зюраткуль. Находится на территории Национального природно-
го парка «Зюраткуль» в Челябинской обл. (образован 22 ноября 
1993 года). На мысу обнаружена самая древняя на начало XXI 
века стоянка человека, относящаяся к эпохе мезолита. Ороним 
русский, составной. Первое слово это русский орографический 
термин.  

МЫС ДОЛГИЙ – мыс на озере Тургояк в Челябинской 
обл. Название русское. 

МЫС КАМЕННЫЙ – живописный каменный мыс на 
озере Тургояк в Челяб. обл. 

МЫС ПАЛЁНЫЙ – мыс на озере Тургояк в Челябин-
ской обл. Название русское. 
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МЫСОВАЯ ГРЯЗИНА – урочище в Саткинском р-не 
Челяб. обл., у развилки дорог на Сатку и Монастырку. 

МЫШАЙКУЛЬ – озеро в Увельском р-не Челябинской 
обл. Озеро Машай на карте 1742 г. соответствует оз. Мышай-
куль. Судя по индоевропейским названиям в округе, в древности 
здесь росли леса; сосновые и прочие перелески сохранились 
преимущественно 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 пуштун-
ское слово машай – «комар, мошка» и не только здесь. У нас 
есть лесная Комариная Гора (Ашинский р-н) и несколько «ко-
мариных» озёр. Окончание -куль появилось позднее и только у 
этого озера, как и окончания -карагай, -тау, -елга. На озере в 
XVIII в. возникло кожевенное заведение старообрядца А. С. 
Егорова. С 1826 по 1831 гг. двумя потоками на озере осели и 
основали д. Ключи курские однодворцы и пермские сходцы 
[Поздеев, 2007]. См. Мишень, Бешели. 

МЫШАРДЫБИЛ – седловина в Абзелиловском р-не 
Башк., возле деревни Кусим [СТРБ, 2002]. 

МЫШТЫ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской обл. 
Топонимический ряд: Мышайкуль, Мишень, Бешели, Мышагыр. 

МЫШЫЯТКАН – урочище в Альшеевском р-не Башк., 
возле деревни Малый Аккулай [СТРБ, 2002]. Топонимический 
ряд с основою бише / мише: Бешели, Бижеляк, Бишеле, Миса-
Елга, Мишеляк, Мишень, Мишень, Мышагыр, Мышайкуль, 
Мышты. 

МЯКОНЬКИ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. Название русское. От слова мягкий. 

МЯСКАЙ – болото в Учалинском р-не Башк., возле де-
ревни Старый Байрамгул [СТРБ, 2002]. Вероятно, от мэсекэй, 
дословно, «ведьма, колдунья, баба-яга». Другое название: 
Ендукей [СТРБ, 2002].  

МЯСКАЙ-КУЛЬ – озеро в Баймакском р-не Башк. 
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[СТРБ, 2002]. Вероятно, от мэсекэй – «ведьма» [СТРБ, 2002] = 
«Ведьмино Озеро». Арийское наследие: куль – «сырое пастби-
ще», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в 
североиранских языках). 

МЯСКАЙ-КУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Вероятно, от мэсекэй – «колдунья» [СТРБ, 2002] = 
«Колдовское Озеро». 

Н 
НАГАДАК – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле 

деревни Чувашский Нагадак [СТРБ, 2002]. От антропонима + 
«казак» [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: нага + дак, выявляет-
ся арийское наследие. Пуштунское нага – «чистый» [Поздеев, 
2007]. 

НАЖАЛ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле 
деревни Малай [СТРБ, 2002]. Притянуть к тюркским наречиям 
сложно, поэтому предложена уникальная разбивка: нажа + л, 
при которой, возможно, от назы – “ель” и афф. -л [РБСВОРБ, 
2005] 

НАЖАЛ МАЛЫЙ – озеро в Кармаскалинском р-не 
Башк., возле деревни Малай. Вариант назв. Кеснажал [СТРБ, 
2002]. 

НАЖАЛ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: нажал + куль. 

НАЙКУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл., за-
падный сосед оз. Уелги; протока соединяет их в дождливые 
времена. Арийское наследие. Пуштунское най – «камыш, трост-
ник» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое па-
стбище, водоём, пруд, озеро» образовали имя небольшого водо-
ёма [Поздеев, 2007]. 

НАКИПЕНЬ – озеро в Каслинском р-не Челябинской 
обл. Название русское, дано за особинку в поведении его в зим-
нее время. Накипень – так называют в Сибири, Карелии, на 
Псковщине, Вологодчине и других сопредельных территориях 
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места с мелями и окнами чистой воды. Ключевая вода по мере 
выхода на поверхность замерзает, образует наледи [Поздеев, 
2007]. 

НАНОГА – озеро в Челябинской обл. к с-в от г. Кыш-
тым южнее оз. Иртяш. Различают Бол. и Мал. Нанога. На карте 
Ф. Санникова (1741) на южном побережье оз. Б. Нанога обозна-
чены археологические памятники: городища Токтюбе и Тайтак. 
Чудское городище нанёс А. Кичигин на карту (1755) у дороги из 
Каслинского в Кыштымский завод. С. Костромин (1759) нари-
совал два железных рудника, да у дороги между оз. Б. и М. На-
ноги и Извозным (Булдым) ещё рудник без городищ. В 1770 г. 
П. С. Паллас у гористого кургана упоминает городище с укреп-
лением. Самые ранние городки с укреплениями и рвами описа-
ны 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 смо-
ляной дом с потайной дверцей в местечках Яята и Бхагаракта. 
Без частицы реальности ~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 возвращаются после того, как ложные пандавы сгорают в 
смоляном доме в укреплении, с настоящими пандавами (слит-
ками), сбежавшими через потайную дверь и потайной проход из 
смоляного дома, окружённого рвом и валом. Укреплённых ме-
таллургических комплексов различных эпох в обл. много. В 
древности арии после выделения прославян разделились на ин-
догерманцев и индоиранцев. Кланов металлургов было несколь-
ко. Таким кланом рудокопов и металлургов были росы и чудъ. 
Последний этноним является восточным вариантом германского 
слова deutsch – «народ, немец»; очевидно, имеет общее проис-
хождение со словами чудо, чугун, последнее поначалу означало 
медь в Азии. Кланы металлургов считались нечистыми, собра-
нием колдунов, по мнению историка металлургии Е. Черных. 
Язык пушту переходного типa от арийского до иранского, да и 
мировоззрение афганцев (и памирцев) – наследие глубокой 
древности. В пушту слово нага означает «чистый», приставка на 
означает «не» = Нанога – «нечистое» [Поздеев, 2007]. 
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НАРАТ – болото в Калтасинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. От древних ариев остались повсюду гидронимические 
следы с корневой основой «нар»: скажем, реки Нарва в Прибал-
тике и Нара в Подмосковье близ подмосковного города Наро-
Фоминска, явственно напоминая ничего не подозревающим 
обитателям этих краёв, туристам и грибникам о древнеарийском 
божестве Нараяне (Наре) и его водной ипостаси [Дёмин В.Н., 
2008]. Лексема «нар» – одна из самых распространённых в сан-
скрите, что обусловлено древнеиндийскими мифологическими 
традициями. В «Законах Ману» nara – одно из наименований 
«Высочайшей Души». Согласно «Махабхарате» и другим клас-
сическим источникам, после того, как ведийские боги обрели 
бессмертие и победили своих сводных братьев, они отдали на-
питок бессмертия амриту на сохранение одному из божествен-
ных мудрецов. В индуистских мифах хранителем божественного 
напитка бессмертия чаще всего называется Нара – один из семи 
древнеиндийских мудрецов. Однако Нара может выступать и 
как собирательный образ, олицетворяя одну из ипостасей Брах-
мы (Праджапати), последний в обиходе нередко зовется Нарая-
на. Нара в ведийской и последующих индийских мифологиях – 
индуистской (шиваистской и вишнуистской), джайнистской, 
буддистской, сикхской – означает водную стихию вообще. В 
«Вишну-пуране» читаем: «Воды 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 Башк., возле 
села Новый Артаул. От татар. нарат – «сосна» + тоба – «омут» 
[СТРБ, 2002] = «Сосна Омут»? Лексема «нар» в своём «водном 
значении» – одна из древнейших и широко распространённых 
на земле. Помимо чисто индоевропейских гидронимов Нарев 
(приток Вислы), Нарочь (озеро в Белоруссии), Наррагансетт (за-
лив Атлантического океана), Нарын (река в Киргизии), норвеж-
ского города Нарвик, – можно привести такие северные топо-
нимы, как Нарым в Приобье (откуда – Нарымский край) и На-
рым-Булак в Забайкалье, Нарьян-Мар на Печоре [Дёмин В.Н., 
2008]. 
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НАРЯЛЕ – озеро в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Название корнями уходит в язык русов-ариев. Возможно, 
от нерэ / нара, который в значении “вода” присутствует во мно-
гих индоарийских языках, например, хинди диал. ныр – “вода” 
(ср. руское нырять), урду ниру – “вода”, ассирийское нару – 
«вода»; -ле – афф. принадлежности в современном башкирском 
языке [РБСВОРБ, 2005]. 

НИКОЛЬСКИЕ ОСТРОВА – урочище в Челябинской 
обл. лесное, болотистое, горное к западу от города Кыштым на 
правобережье р. Кизил. Русское диалектное остров – «возвы-
шенность на равнине», «участок леса на болоте, в степи» [По-
здеев, 2008]. 

НОВОМОСКОВСКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Че-
лябинской обл. Рядом деревня Шипкино (Маякский с-с); оз. Ко-
зырёвское. См. Шипинка. Название получило от села Новомос-
ковское. Населённый пункт основан в 1898 году. Название рус-
ское, присвоено малорусскими переселенцами из Новомосков-
ского уезда Екатеринославской губернии (теперь Днепропет-
ровская область). (В то время под русскими понимали совокуп-
ность великорусской, малорусской и белорусской народностей). 

НЯШЕВКА – речка, впадает в озеро Миассово Челя-
бинской обл. Название русское. Гидроним происходит от мест-
ного  

НЯШЕВСКАЯ КУРЬЯ – залив озера Большое Миассо-
во в Челябинской обл. От рус. курья – “речной залив, заводь, 
узкий проток реки” [РБСВОРБ, 2005] + русское диалектное ня-
ша – «тина, ил, грязь». Топонимический ряд: Болото Няшев-
ское, Няшевка, Няшевка II, Няшевская Курья, Няшевские Пруд-
ки, Няшевское Болото. 

НЯШЕВСКИЕ ПРУДКИ – водоёмы в Ильменском за-
поведнике Челябинской обл. Топоним полностью русский. Пер-
вое слово названия происходит от местного русского диалектно-
го слова "няша" – топкое место. Второе слово топонима образо-
вано от русского слова запруда. 

НЯШЕВСКОЕ БОЛОТО – находится в Ильменском 
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заповеднике в Челябинской обл. Название русское, происходит 
от местного русского диалектного слова "няша" – тина.  

О 
ОГАРЫШ – озеро в Красноармейском р-не Челябин-

ской обл. западный сосед оз. Беликулъ в озёрной и болотистой 
местности. Название к русскому слову огарок, огарыш отноше-
ния 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, перемеши-
вать»; «пачкать»; «мокрый, смоченный»; «сырость, влага»; 
«осадок» + суфф. относительного прилаг. ~иш, ~ыш [Поздеев, 
2007]. Топонимический ряд: Агар, Агарды, Агардяш, Агарзы, 
Агир, Агирзя, Агиркуль, Агир-Куль, Агирское Устье, Агиртамак, 
Агир-Тамак, Агиртау, Агир-Тау, Агир-Шартымка, Агурда, Агыр, 
Айгыр, Айгырташ, Айгыр-Таш, Бол. Агардяш, Мал. Агардяш, 
Огарыш. 

ОЖИГАЙ – озеро в Красноармейском р-не Челябин-
ской обл. возле развилки дорог Миасское – Бродокалмак, Миас-
ское – Муслюмово в даче бывшей д. Карпиной. Название оди-
ночное, но с учётом окающего населения оно созвучное топо-
нимам Ажекай, Ажекейкул, Азекай, Азекай-Елга, Азак. Допус-
тима скифская база от слова азак – «балка» с суфф. относитель-
ного прилаг. ~ай. Возможно происхождение и с суфф. ~кай от 
пуштунского слова ада – «стоянка, остановка» со специфиче-
ским звуком [д] [Поздеев, 2007]. Однозначного толкования в 
происхождении значения топонима не имеется. У Владимира 
Ивановича Даля в словаре великорусского языка можно обна-
ружить старинное русское слово ожиг в значении "палка замест 
клюки, кочерги"; "древко, обожжённое, закалённое и заострён-
ное на одном конце". 

ОЗЁРА СВЕТЛЫЕ – посёлок в Брединском р-не Челя-
бинской обл. (Боровский с-с). Название русское, дано за при-
влекательность места и прозрачность воды близлежащих водо-
ёмов. 
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ОЗЁРА СЛИВНЫЕ – группа озёр в Троицком р-не Че-
лябинской обл. Название русское относится к группе из более 
чем десяти мелких озёр, близко расположенных друг с другом 
на пониженном месте, которые во время половодья сливаются в 
один большой водоём. 

ОЗЕРКИ – деревня в Благовещенском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Название русское. 

ОЗЕРКИ – деревня в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Название русское. 

ОЗЕРКИ – деревня в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Название русское. 

ОЗЕРКИ – деревня в Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Название русское. 

ОЗЕРКИ – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Название русское. 

ОЗЕРКОВКА – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Название русское. 

ОЗЕРКОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – археологический 
памятник срубной культуры суперэтноса русов. Расположен у 
деревни Озерковки в Башкирии. 

ОЗЁРНЫЙ – посёлок в Агаповском р-не Челябинской 
обл. (Буранный с-с). Название русское. 

ОЗЁРНЫЙ – посёлок в Карталинском р-не Челябинской 
обл. (Полтавский с-с). Название русское. 

ОЗЁРНЫЙ – посёлок в Красноармейском р-не Челя-
бинской обл. (Петровский сельский совеет). Название русское. 

ОЗЁРНЫЙ – посёлок в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Название русское. 

ОЗЁРНЫЙ – посёлок Тракторозаводского района горо-
да Челябинска. Возник во время строительства ЧТЗ на южном 
берегу озера Первого в 30-х годах ХХ века. От близости озера и 
получил своё название. Впрочем, первостроители именовали 
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посёлок Партизанским. Жителями посёлка Озёрный (Партизан-
ский) являлись рабочие и строители Челябинского тракторного 
завода и завода шлифовальных изделий. 

ОЗЕРО – село в Дуванском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ОЗЕРО БЕЛОЕ – деревня Карасинской волости Челя-
бинского уезда Оренбургской губернии Российской империи, 
зафиксированная в списке "Поселения государственных кресть-
ян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме одно-
дворцев)". 

ОЗЕРО БЕЛОЕ – посёлок на территории города Кыш-
тыма в Челябинской обл. (Тайгинский поселковый совет).  

ОЗЕРО ВЕРБЛЮЖЬЕ – озеро в Аргаяшском р-не Че-
ляб. обл. 

ОЗЕРО ДОЛГОЕ – водоём в Чишминском р-не Башк., 
возле деревни Новые Ябалаклы. Другое название: Янтуваль 
[СТРБ, 2002]. 

ОЗЕРО ДОРОНЬКИНО – озеро в Аргаяшском р-не Че-
лябинской обл. Возможно, от фамилии Доронькин. 

ОЗЕРО ЗОЛОТОЕ – природный водоём в Октябрьском 
р-не Челябинской обл. Русский составной гидроним. 

ОЗЕРО КРИВОЕ – некрополь в Троицком р-не Челя-
бинской обл. Объединяет 20 грунтовых курганов. Раскопками 
установлена принадлежность большинства погребений к син-
таштинской культуре. Расположен на противоположном от по-
селения правом берегу речки Чёрной, правом берегу реки Уй, в 
0,25 км Ю-В поселения и примерно на таком же расстоянии от 
посёлка Черноречье. Иное название: Маринкин могильник. Ар-
хеологический памятник, некрополь укреплённого поселения 
Черноречье III. В районе памятника находится старица, назы-
ваемая местными жителями Кривое Озеро, по которой назван 
памятник. Могильник обнаружен разведочным археологическим 
отрядом ЧГПИ в 1983 году (начальник М. А. Мухина). В после-
дующие 1983, 1984, 1986 1990 годы исследовался археологиче-
скими отрядами ЧГПИ (В. П. Костюков, С. В. Марков) [Волгин, 
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2009]. В могильнике учёные обнаружили отпечатки ступицы, 
детали оси и колёс древнеарийской колесницы. По этим отпе-
чаткам был полностью восстановлен облик колесницы народа 
славяно-ариев (русов-индоевропейцев), обитавших на Южном 
Урале в бронзовом веке. 

ОЗЕРО МОХОВОЕ – деревня в Караидельском р-не 
Башк. Название русское, от назв. озера Моховое [СТРБ, 2002]. 

ОЗЕРО ОРЛОВ – озеро в Абзелиловском р-не Башк., 
возле деревни Новый Балапан. От русского антропонима Орлов 
[СТРБ, 2002]. Орёл являлся для всех славянских народов царь-
птицей, олицетворением гордого могущества и вольности. Бог-
Громовник чаще всего воплощался в Орле. Простонародные 
русские сказания приписывают Орлу способность пожирать 
сразу по целому быку и по три печи хлеба, выпивать "за единый 
дух" по целому ушату мёда ставленного. Русские сказки рисуют 
Орла богатырь-птицею, разбивающей в мелкие щепы вековые 
дубы своей могучей грудью. Может царь-птица в своем грозном 
гневе испускать из острого клюва Огонь, испепеляющий целые 
города. Появление парящего Орла над войском служило пред-
знаменованием победы. По старинному поверью, у каждого Ор-
ла в гнезде спрятан орлов-камень, или камень-огневик, охра-
няющий от всех болезней. 

ОЗЕРО СОСНОВКА – озеро в Троицком р-не Челябин-
ской обл. рядом с деревней Озеро-Сосновка. Русский гидроним. 

ОЗЕРОВКА – посёлок в Бижбулякском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. 

ОЗЕРО-СОСНОВКА – деревня в Троицком р-не Челя-
бинской обл. (Белозёрский с-с). Название русское, дано по на-
званию озера, на берегу которого и основан населённый пункт. 

ОЗЁРСК – город в Челябинской обл. Озёрский город-
ской совет. Название русское. Закрытое административно-
территориальное образование. 17 марта 1954 года, расположен-
ный на Южном Урале секретный объект Челябинск-40 получил 
статус города с названием Озёрск. 1 апреля 1994 года закрытый 
город Озёрск официально признан городом областного значе-
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ния. 

ОКРОПИЛОВА КУРЬЯ – водный залив восточного 
берега озера Большой Кисегач в Чебаркульском р-не Челябин-
ской обл. Самый большой залив озера. 

ОКУНЁВО – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. Кочердыкский с-с. Названа по деревне Окуневой, поселив-
шимися на пустопорожних землях Южноуральского края рус-
скими крестьянами в XVIII веке. 

ОКУНЬКУЛЬСКОЕ – озеро в Каслинском р-не Челя-
бинской обл. Гибридный гидроним. Название составлено из 
двух слов: русского слова окунь – озёрная рыба, и тюркского – 
куль – "озеро". Вместе – "Окунёвое озеро". Впрочем, слово 
"куль" имеется и в русском языке в значении "большого мешка". 
Как тут быть? Где искать окончательное решение? В русском 
языке? Причём, сам гидроним образован вполне по законам сло-
вообразования в русском языке от основы "окунькуль" с помо-
щью суффикса СК (ое). 

ОЛО-ТУП – урочище на р. Миасс, где заложили Миас-
скую 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 «дорожное» на-
звание. Слово оло / улу в консервативных иранских означает 
«большой, великий» + пуштунское тапу – «мель, остров», 
«брод»; тап – «верх; гора, холм» [Поздеев, 2007]. 

ОРЕНБУРГ – озеро в Еткульском р-не Челябинской 
обл. Название русское. Дано оренбургскими казаками, в честь 
столицы Оренбургского казачьего войска – Оренбургской кре-
пости. Старшинство Оренбургского казачьего войска исчисля-
ется с 1574 года. В 1748 году казачьи сотни всего Южноураль-
ского края были сведены в Оренбургское нерегулярное войско. 
В 1803 году появилось положение об Оренбургском казачьем 
войске. Войсковой праздник отмечается ежегодно 23 апреля (6 
мая по новому стилю), в день святого великомученика Георгия 
Победоносца. 

ОРЛОВ – озеро в Абзелиловском р-не Башк., возле де-
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ревни Новый Балапан. От русского антропонима Орлов [СТРБ, 
2002]. Орёл являлся для всех славянских народов царь-птицей, 
олицетворением гордого могущества и вольности. Бог-
Громовник чаще всего воплощался в Орле. Простонародные 
русские сказания приписывают Орлу способность пожирать 
сразу по целому быку и по три печи хлеба, выпивать "за единый 
дух" по целому ушату мёда ставленного. Русские сказки рисуют 
Орла богатырь-птицею, разбивающей в мелкие щепы вековые 
дубы своей могучей грудью. Может царь-птица в своем грозном 
гневе испускать из острого клюва Огонь, испепеляющий целые 
города. Появление парящего Орла над войском служило пред-
знаменованием победы. По старинному поверью, у каждого Ор-
ла в гнезде спрятан орлов-камень, или камень-огневик, охра-
няющий от всех болезней. 

ОСИНОВЫЙ – остров на озере Большое Кисегачское в 
Чебаркульском р-не Челябинской обл. Находится в северной 
части озера. Рядом с островом Большим, с которым и составля-
ют группу. Славяне, живущие в лесах, относились к деревьям с 
большим почтением, наделяя их сверхъестественными свойст-
вами. Любопытные поверья соединяет народ русский с осиною. 
К примеру, убитого Змея всегда надо вешать на Осину для ис-
сушения, иначе он оживёт и укусит. Древний русский богатырь 
Добрыня повесил сушиться на Осине убитого Змея Горыныча. 
Заострённый Осиновый кол получил в народе русском значение 
Перуновой палицы (скипетра верховного бога Громовника 
древних славян). Спасительное действие оказывает Осина и 
против колдунов, упырей и ведьм. Чтобы умерший злой колдун, 
упырь или ведьма не смогли выйти из могилы и напроказничать, 
полагалось вбить мертвецу в спину осиновый кол. Либо осино-
вый кол вбивали в могилу. Выходцев из могил бьют осиновыми 
кольями, вколачивают им в сердце осиновый кол и сжигают на 
костре из осиновых поленьев. Как спасительное орудие против 
демонского наваждения, осина может служить и целебным 
средством для изгнания нечистой силы и болезней. Читают за-
говор над осиновыми прутьями, которые потом кладут на боль-
ного. Когда болят зубы, берут осиновый сучек и трижды читают 
над ним заговор: "На море, на океане, на острове на Буяне стоят 
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высокие три дерева, под теми деревьями бежит заяц; переселись 
ты зубная боль к тому зайцу". После этого осиновый сучёк при-
кладывают к больным зубам. Хворь "как рукой снимает!" 

ОСТРОВ ВЕРИН – остров на озере Тургояк в Челябин-
ской обл. Название острову дано русскими православными жи-
телями Южного Урала в память о православной отшельнице 
Вере, жившей в обители на острове. Впрочем, стоит упомянуть 
и о том, что Русская Православная Церковь ежегодно отмечает 
17 (30) сентября День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии (в переводе с греческого – "Премудрости"). 

ОСТРОВ ВЕРЫ – остров на озере Тургояк в Челябин-
ской обл. В 2002 году остров Веры впервые посетили археологи 
Григорьев С. А. и Меньшенин Н. М. и практически сразу при-
шли к правильному выводу, что «пещеры» острова Веры – это 
древнейшие искусственные мегалитические сооружения, соз-
данные человеком из огромных плит и камней. В 2003-2004 гг. 
на острове Веры начались исследовательские работы. 

ОСТРОВ ВИШНЁВЫЙ – остров на Аргазинском водо-
хранилище в Аргаяшском р-не Челябинской обл. (в юго-
восточной части бывшего озера Аргази, у входа в Халитову Ку-
рью). Раскопки археологов в 1975-1976 годах на острове (после 
обмеления водохранилища) позволили обнаружить следы лю-
дей, относящиеся к 5-6 тысячелетию до Рождества Христова. 
Археологические раскопки пришлось прекратить из-за затопле-
ния их водой. Что же скрыла от нас вода? Какие тайны? 

ОСТРОВ ЛЮБВИ – остров на северо-западе озера 
Аракуль в Челябинской обл. Название русское. 

ОСТРОВ ПЕРЕВОЗНОЙ – остров на Аргазинском во-
дохранилище в Аргаяшском р-не Челябинской обл. (в северной 
части бывшего озера Аргази). Раскопки археологов в 1975-1976 
годах на острове (после обмеления водохранилища) позволили 
обнаружить следы людей, относящиеся к 5-6 тысячелетию до 
Рождества Христова. Археологические раскопки пришлось пре-
кратить из-за затопления их водой. 

ОСТРОВА НИКОЛЬСКИЕ – урочище в Челябинской 
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обл. лесное, болотистое, горное к западу от города Кыштым на 
правобережье р. Кизил. Русское диалектное остров – «возвы-
шенность на равнине», «участок леса на болоте, в степи» [По-
здеев, 2008]. 

ОСТРОВНОЕ – озеро в Красноармейском р-не Челя-
бинской обл. к западу от с. Сугояк Сугоякского с-с, восточный 
сосед озёр Айдыкуль, Актюбинское в болотистой местности с 
несколькими колками. Местность равнинная; к северу прописа-
лась высота 168 м. Есть тёзка в Кыштымском округе. Другое 
название Букты-Куль. К западу от Кыштыма на правобережье р. 
Кизил есть лесное болотистое горное урочище Острова Николь-
ские. Получили все они имена в XVIII в. Тогда местные жители 
употребляли слово остров со значением «возвышенность на 
равнине», «участок леса на болоте, в степи». Это значение есть в 
рапорте 1736 г. о закладке Чебаркульской крепости [Поздеев, 
2008]. 

ОСТРОВНОЕ – озеро в Кыштымском ГО Челябинской 
обл. Русское диалектное остров – «возвышенность на равнине», 
«участок леса на болоте, в степи» [Поздеев, 2008]. 

ОТНОГА – озеро, северо-западный сосед оз. Тирикулъ. 
На перешейке стоит старинная д. Тирикуль Красноармейского 
р-на. Очертание береговой линии напоминают кость, часть ноги 
выше колена. Отнога, Аленина Отнога впадает справа в р. Кар-
талыаят с. Анненского Картапинского р-на. Вытекает из болота 
у высоты 381 м. Бывшая граница дачи п. Анненского. Русский 
географический термин отнога популярен в стране названий. 
Выступает со значениями «ответвление горного хребта; ответв-
ление долины; рукав реки; её приток; узкий залив озера; начало, 
исток реки» [Поздеев, 2008]. 

ОТРАДНОЕ – озеро в Троицком р-не Челябинской обл. 
Названо по расположенному рядом русскому поселению. Гид-
роним произошёл от топонима. Решением Челябинской обл. ис-
полкома от 06. 08. 1968 года посёлок Отрадное исключён из 
списков населённых мест. 
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П 
ПАДЧИНА – болото в Саткинском р-не Челябинской 

обл. у западного подножья южной оконечности хр. Бол. Сука 
есть болото Падчина с основой падать [Поздеев, 2008]. Назва-
ние русское. Падуны тянутся с севера европейской части по Си-
бири до Тихого океана обычно в горной местности; с гор, с вы-
ступов твёрдой породы стекают речки – падает в них вода с вы-
соты; иногда на равнинах круто «падает» земля, образуя лога и 
овраги. Поэтому падуном называют и «небольшой овраг, по дну 
которого течёт вода»; «приток реки»; «небольшой овраг» [По-
здеев, 2008]. 

ПАЛЁНЫЙ МЫС – мыс на озере Тургояк в Челябин-
ской обл. Название русское. Первое слово топонима происходит 
от русского слова пал – «огонь, полымя, опалённый». «Это ме-
сто, где что-то палилось. Видимо, там был пожар. Это палёное 
место. Но это слово объединяет и другие названия – Палестина, 
Пакистан – Непал. Палестина – это «палёный стан». Там жарко 
– палит солнце, это спалённое солнцем становище. То же самое 
Паки-стан. Только в несколько другом произношении. Тогда 
при чём здесь Непал? А при том, что в отличие от Пакистана 
(палёного стана) Непал – не палёный. Это гора, покрытая сне-
гом, и там не палит солнце, там нет жары [Суханов, 2008]. 

ПАРОВОЗ – остров на оз. Аргази в Челябинской обл. 
Иное написание: Перевозный. Топоним «прописался» на ста-
ринных дорогах: Аргаш и Скифский путь. Через о. Перевозный 
в 1735 г. прошли команды строить Верхяицкую пристань; на 
новых картах термин перевоз осовременили, превратив в паро-
воз [Поздеев, 2008]. 

ПАХОМОВО – озеро в Увельском р-не Челяб. обл., 
входит в Кичигинский природно-территориальный комплекс, 
примыкая к Хомутининской группе, гидрологический памятник 
природы Южного Урала. Средняя глубина превышает 1 м. Сла-
вится мягкой, щелочной водой и минеральными грязями, кото-
рые обладают целебными свойствами. Название русское, связы-
вается с фамилией или с православным именем Пахом. Право-
славные ежегодно 15 (28) мая отмечают память преподобного 
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Пахомия Великого. 

ПЕРВОЕ – озеро в Челябинской обл. Входит в группу 
озёр Первое, Второе, Третье, Четвертое, лежащих в широтном 
восточном направлении, считая от казачьей крепости Челябин-
ской. Упомянем и о том, что ежегодно 24 февраля (9 марта) Рус-
ская Православная Церковь отмечает первое и второе обретение 
главы Иоанна Предтечи. 

ПЕРЕВЕСНОЕ – озеро в Увельском р-не Челябинской 
обл. Названо по русской деревне Перевесной, поскольку нахо-
дилась издревле на перекрёстке торговых путей, где и "переве-
шивали" товар перед оптовой продажей. Гидроним произошёл 
от топонима. 

ПЕРЕВОЗНОЙ ОСТРОВ – остров на Аргазинском во-
дохранилище в Аргаяшском р-не Челябинской обл. (в северной 
части бывшего озера Аргази). Раскопки археологов в 1975-1976 
годах на острове (после обмеления водохранилища) позволили 
обнаружить следы людей, относящиеся к 5-6 тысячелетию до 
Рождества Христова. Археологические раскопки пришлось пре-
кратить из-за затопления их водой. 

ПЕРЕВОЗНЫЙ – остров на оз. Аргази в Челябинской 
обл. Иное написание: Паровоз. Топоним «прописался» на ста-
ринных дорогах: Аргаш и Скифский путь. Через о. Перевозный 
в 1735 г. прошли команды строить Верхяицкую пристань; на 
новых картах термин перевоз осовременили, превратив в паро-
воз [Поздеев, 2008]. 

ПЕРЕШЕЙКИ БОЛЬШИЕ – озёра в Октябрьском р-не 
Челябинской обл. Название русское, отражает наличие между 
группой озёр небольшого перешейка. 

ПЕРЕШЕЙКИ МАЛЫЕ – озёра в Октябрьском р-не 
Челябинской обл. Название русское, отражает наличие между 
группой озёр небольшого перешейка. 

ПЕСЧАНОЕ – озеро, гидрологический памятник при-
роды Южного Урала; находится на территории, подчинённой 
городу Миассу, Челябинской области, у автотрассы Челябинск-
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Уфа. Это самое западное из зауральских озёр. «В топонимах от-
ражался не только рельеф местности, но и особенности почвы. 
По всей территории России известны такие топонимы: село 
Глинка в Смоленской области (родина композитора М. И. Глин-
ки), Глиняны на Украине; неоднократны сёла с названием Пес-
ки, Песочное, Песочня, Песчанка; Болотино, Болотное и т. п.» 
[Смолицкая, 1990]. 

ПЕЩАНОЕ – озеро в Еткульском р-не Чел. обл. Другие 
названия: Йеккуль, Йек-Куль, Сарабалык, Иткуль, Еткуль. На 
всех старых картах оно проточное. Относилось к болотисто-
озёрной долине р. Чумляк. Первоначальная запись названия со 
словом Йек исторически является вариантом названия реки Яик 
[Поздеев, 2008]. См. Яик, Сарабалык, Еткуль, Эткульская. 

ПЛЁС – озеро на территории города Кыштым Челябин-
ской обл. Название русское. Диалектное слово означает «чистое 
открытое пространство на озере». 

ПЛЁС КРАСНЫЙ – гидроним Южноуральского края, 
котловина озера Увильды в Челябинской обл. Максимальная 
глубина котловины достигает 35 м. 

ПЛЁС МОРСКОЙ – гидроним Южноуральского края, 
котловина озера Увильды в Челябинской обл. Максимальная 
глубина котловины достигает 35 метров. 

ПЛЁС СЕВЕРНЫЙ – гидроним Южноуральского края, 
котловина озера Увильды в Челябинской обл. Глубина котлови-
ны Северный Плёс доходит до 30 м. Русский гидроним. 

ПЛИТЫ – озеро в Красноармейском р-не Челябинской 
обл. около южного побережья оз. Сыкандык (Суканы). В меже-
вой книге и на плане дачи д. Стариковой (Фроловка) 1886 г. 
очень грязное озеро имеет форму сегмента, да и местность бо-
лотами и мелкими озёрами не обижена до сих пор. Арийское 
наследие. Название произошло от пуштунского слова палити – 
«грязь», с утратой слабоватого звука [а] в безударной позиции, 
да и при отрывистом произношении башкир могли не уловить 
точное название [Поздеев, 2007]. 
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ПОДБОРНОЕ – озеро, гидрологический памятник при-
роды Южного Урала; находится в Увельском р-не Челябинской 
обл. Входит в Хомутининскую группу озёр. Название русское. 
"Под Бором", сосняк подступает к северо-восточному берегу 
водоёма. 

ПОДОВИННОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. Название водоёма образовано от русского диалектного 
слова подовина – «низина»; указывает на топографию места. 
Озеро и село действительно расположены в низине. 

ПОКРОВО-ОЗЕРКИ – деревня в Стерлитамакском р-не 
Башк. От названия православного церковного праздника и рус-
ского слова озеро с русским суфф -к-(-и) [СТРБ, 2002]. Название 
связано с праздником, ежегодно 1 (14) октября отмечаемым 
Русской Православной Церковью, праздником "Покрова Пре-
святой Владычицы Нашей Богородицы и Приснодевы Марии". 

ПОЛКОВОЕ – озеро в Еткульском р-не Челябинской 
обл. Название русское, связано со службой Оренбургского ка-
зачьего войска. В окрестностях озера находился летний лагерь 
для обучения казаков военному ремеслу. 

ПОЛОВИННОЕ – озеро на территории города Копей-
ска Челябинской обл. Название чисто русское. Отражает факт 
обмеления озера наполовину [Пятков, 2006]. 

ПОЛОВИННОЕ – озеро по середине пути из Челябин-
ской в Еткульскую крепость на карте XVIII в. «Существующей 
Почтовой дороге с показанием Станций и числа вёрст от одной 
до другой» [Поздеев, 2008].  

ПОЛОВИННОЕ – озеро по середине пути между Низк-
неувельской слободой и Троицкой крепостью на карте XVIII в. 
«Существующей Почтовой дороге с показанием Станций и чис-
ла вёрст от одной до другой» [Поздеев, 2008]. 

ПОЛОВИННОЕ – озеро у д. Уйско-Чебаркульской, Ок-
тябрьского р-на Челяб. обл., на бывшей пограничной линии. 
Половинкой в казачьем говоре называли караул по линии между 
двумя станицами или форпостами (В. Даль) [Поздеев, 2008]. 
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ПОПОВО – озеро в южной части Варненского р-на Че-
лябинской обл. в урочище Убушино Займище. Название связы-
вается с православным сельским священником, именуемым в 
простонародье попом. Вспомните слова знаменитой сказки ве-
ликого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина: "По-
шёл поп по базару посмотреть кой-какого товару..." 

ПОРОХОВОЕ – озеро в Каслинском р-не Челябинской 
обл. Озеро, (затем деревню по озеру) назвали в конце XVII в. 
русские из-за мелкого песка. Слово порох имело значения: 1. 
пыль; 2. порошок, лекарство в виде порошка; 3. прах. Пороховой 
– означало порошкообразный. Понятие прах имело множество 
значений: 1. пыль, прах, грязь; 2. пепел; куча золы; 3. тлен. Пе-
реносные значения: «пыль, прах; нечто ничтожное, малоценное, 
мелко истолчённые частицы твёрдого вещества; пыльца, спо-
ры». Взрывоопасная начинка патронов и бомб отношения к 
имени озера не имеет [Поздеев, 2008]. 

ПОТАШ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк. От 
русского слова поташ [СТРБ, 2002]. В окончании названия куль 
– географический термин в иранских названиях со значениями 
«озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». Тюрки ус-
воили лишь значение «озеро»; многие названия до середины 
XIX в. этого термина не имели. 

ПРИДАННИКОВО – урочище в Уйском р-не Челябин-
ской обл. Название русское. В урочище исток реки Марковка. 
Числится в межевых книгах XIX века деревень Уйской станицы. 

ПРУДКИ НЯШЕВСКИЕ – водоёмы в Ильменском за-
поведнике Челябинской обл. Топоним полностью русский. От 
русского слова запруда. От местного русского диалектного сло-
ва няша – «топкое место», «тина, ил, грязь». Топонимический 
ряд: Болото Няшевское, Няшевка, Няшевка II, Няшевская Ку-
рья, Няшевские Прудки, Няшевское Болото. 

ПРУДЫ ГОГОЛЕВСКИЕ – водоём в Нуримановском 
р-не Башк., возле посёлка Гоголевские Пруды; название местно-
сти [СТРБ, 2002]. 

ПУСТОБАШ – озеро в Красноармейском р-не Челя-
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бинской обл. (1866, 1916). В старых документах упоминается 
вариант названия иногда Пустобашкулъ (1900, 1926); более ста-
рые названия с конца XVIII в. – Пустубушкино, Пустудушкино. 
После 1815 г. на озере возникла д. Козырево. Озеро распалось 
на множество маленьких и мелких озёр; самое значительное у 
деревни в настоящее время именуют Большое Озеро. У профес-
сора А. Д. Сысоева в работах встречаются в верховье р. Урал 
притоки Мал. и Бол. Пусту; другие современные названия не 
выявлены. На километровках Мал. Пусту истекает между гора-
ми Кизылъ Яр (775,5 м) и Кубяк (754,7 м), протекает мимо г. 
Хасамтуш и в 1 км от р. Урал впадает слева в рч. Кара. Бол. 
Пусту стекает с маленького хребта Урал-Тау; начинается с род-
ника. На реке стоит д. Кубякова (Калканова), г.г. Такульган 
(688,4 м) и Балсыкбиль (633,1 м); впадает слева же в р. Кара в 
окрестностях г. Сутташ (678,4 м) в 4 км севернее д. Уразовой 
Учалинского р-на Башкирии. В топонимических справочниках 
Башкирии речки не упоминаются. Очевидно, названия очень 
древние. Возможно, гидронимия сохранила вариант этнонима 
пушту, самоназвание самой большой нации в Афганистане. 
Слова из языка пушту прекрасно вписываются в названия об-
ласти, не имеющие тюркских и русских трактовок. Некоторые 
топонимы образовали билингвы [Поздеев, 2008]. 

ПУСТОБАШКУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не 
Челябинской обл. Варианты названия: Пустубушкино, Пусту-
душкино (конец XVIII в.); Пустобаш (1866, 1916); Пустобаш-
куль (1900, 1926). После 1815 г. на озере возникла д. Козырево. 
Озеро распалось на множество маленьких и мелких озёр; самое 
значительное у деревни в настоящее время именуют Большое 
Озеро. Очевидно, названия очень древние. Возможно, гидрони-
мия сохранила вариант этнонима пушту, самоназвание самой 
большой нации в Афганистане. Слова из языка пушту прекрас-
но вписываются в названия Южного Урала, не имеющие тюрк-
ских и русских трактовок. Некоторые топонимы образовали би-
лингвы [Поздеев, 2008]. 

ПУСТОЕ – озеро в Челябинской обл. Название русское, 
отражает отсутствие рыбы. 
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ПУСТОЕ БОЛЬШОЕ – озеро в Курганской обл. между 
населёнными пунктами Щучье и Шумиха. 

ПУСТООЗЁРОВО – старинное русское село в Чебар-
кульском р-не Челябинской обл. (Травниковский с-с). Основано 
казаком Пустоозёровым в XVIII веке как выселок из Чебаркуль-
ской крепости [Пятков, 2004]. Названо в честь первопоселенца 
Никифора Игнатьевича, дворцового крестьянина Суерского ост-
рога Ялуторовского дистрикта Тобольской провинции. Записал-
ся в Чебаркульскую крепость в 1736 г. (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, 
кн. 144, л. 753). Его предки с берегов Пуст-озера Архангелого-
родской губернии [Поздеев, 1999]. 

ПУСТУБУШКИНО – озеро в Красноармейском р-не 
Челябинской обл. Варианты названия: Пустубушкино, Пусту-
душкино (конец XVIII в.); Пустобаш (1866, 1916); Пустобаш-
куль (1900, 1926). После 1815 г. на озере возникла д. Козырево. 
Озеро распалось на множество маленьких и мелких озёр; самое 
значительное у деревни в настоящее время именуют Большое 
Озеро. Очевидно, названия очень древние. Возможно, гидрони-
мия сохранила вариант этнонима пушту, самоназвание самой 
большой нации в Афганистане. Слова из языка пушту прекрас-
но вписываются в названия Южного Урала, не имеющие тюрк-
ских и русских трактовок. Некоторые топонимы образовали би-
лингвы [Поздеев, 2008].  

ПУСТУДУШКИНО – озеро в Красноармейском р-не 
Челябинской обл. Варианты названия: Пустубушкино, Пусту-
душкино (конец XVIII в.); Пустобаш (1866, 1916); Пустобаш-
куль (1900, 1926). После 1815 г. на озере возникла д. Козырево. 
Озеро распалось на множество маленьких и мелких озёр; самое 
значительное у деревни в настоящее время именуют Большое 
Озеро. Очевидно, названия очень древние. Возможно, гидрони-
мия сохранила вариант этнонима пушту, самоназвание самой 
большой нации в Афганистане. Слова из языка пушту прекрас-
но вписываются в названия Южного Урала, не имеющие тюрк-
ских и русских трактовок. Некоторые топонимы образовали би-
лингвы [Поздеев, 2008].  
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Р 
РАВАЙ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл., север-

ный сосед оз. Синеводы. У тюрок нет слов со звуком [р] в изго-
ловье. При раскладке: рав + ай, выявляется арийское наследие. 
Пуштунское рав – «путь, ход, движение» + -ай – суфф. относи-
тельного прилагательного. Существует очень близкое в звуко-
вом отношении слова равай, рэвай, рявай – «злой дух, бес, де-
мон»; «кошмар». Не являются ли многочисленные Страшные 
озёра, урочища смысловыми трактовками загадочных топони-
мов Равай? [Поздеев, 2007]. 

РАЗРЕЗЫ – озеро на территории города Кыштыма в 
Челябинской обл. Название русское, дано за то, что озера обра-
зовались в заброшенных рудниках, затопленных талой водой. 

РАКИ – озеро в Троицком р-не Челябинской обл. Иное 
название: Белое, Банное. В 1899 г. на озере в пределах земель-
ных угодий Ключевской станицы возник хутор Епанешникова, 
ныне деревня. Место было лесное с лугами и несколькими Бе-
лыми озёрами. Наименовали озеро северные иранцы, кочующие 
и жившие оседло не одно тысячелетие в Зауралье; предки жите-
лей Памира, Афганистана, Пакистана, севера Индии, востока 
Ирана. Ныне пуштуны. Пуштунские сяовараг, рага означают 
дол, луг; каменистая равнина; pahu – «путь, дорога»; «идущий». 
Раки —луговое? Равнинное? Банными называли озёра за вкус 
воды, слабоминерализованного типа [Поздеев, 2008]. 

РАМ – озерко в Красноармейском р-не Челябинской 
обл. в 19 км к юго-востоку от с. Бродокалмак между оз. Ачли-
кулъ и Потаповым. Иное название: Рамгуль. Рам может быть 
североиранским наследием; рам – «страх, испуг»; «пугливый»; 
«покорный, послушный» – основа пуштунского имени. Страш-
ное озеро, болото, урочище не редкость на карте обл. с заросля-
ми и болотами. Русский рям – «болото с хвойным лесом»; «бо-
лото с порослью» сближают с карельским rieme – «болото, по-
росшее лесом» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Бол. Рям, 
Мал. Рям, Рам, Рамгуль, Рамеевский, Рам-кулъ, Рям. 

РАМГУЛЬ – озерко в Красноармейском р-не Челябин-
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ской обл. в 19 км к юго-востоку от с. Бродокалмак между оз. 
Ачликулъ и Потаповым. Иное название: Рам. Созвучные назва-
ния Рам-кулъ, Рам, Рям. Р. Бишкилъ около д. Шахматово проте-
кает 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 рас-
пространены в таёжных местах по обе стороны Урала. Этимоло-
гия спорная, неясная. Русский вариант рям – «болото с хвойным 
лесом»; «болото с порослью» сближают с карельским rieme – 
«болото, поросшее лесом». Рамгулъ же может быть североиран-
ским наследием; рам – «страх, испуг»; «пугливый»; «покорный, 
послушный» – основа пуштунского имени. Страшное озеро, бо-
лото, урочище не редкость на карте обл. с зарослями и болотами 
+ окончание гуль – «озеро» характерно для памирской языковой 
семьи, потомков северных иранцев в частности саков [Поздеев, 
2007]. По иной версии, название восходит к имени "Рама". В 
3228 году до н.э. русский жрец Рама (родился в небольшом го-
роде Киеве, что в устье реки Ни) собрал своих сторонников и 
повел их в религиозно-миссионерский поход на Восток. Минуя 
столичный Киев и Трою, жрец Рама прошел через Русскую 
Степь на Кавказ и вышел на земли к югу от Закавказья, основал 
здесь город Вер и назвал новую страну Ориана (современное 
название Иран) в честь нашей древнеарктической прародины. 
Царём новой страны был избран легендарный воевода Митан, 
тот, в честь побед которого у озера Руса, озеро переименовали в 
Митаниду (эллины называли Меотида, современное название 
Азовское море), считают академики, доктора наук и профессора 
Виктор Михайлович Кандыба и Пётр Михайлович Золин. 

РАССОХА – озеро в Красноармейском р-не Челябин-
ской обл. Иное написание Россоха. Из озера вытекает р. Рассоха 
(Россоха) на ЮЗ и сливается с р. Межевой. Русский географиче-
ский термин и слово рассоха в северных говорах означает 
«двойное верховье рек, два источника»; «раздвоение, развилок, 
слияние рек» [Поздеев, 2008]. 

РЕДКУЛЬ – болото в Октябрьский р-не Челябинской 
обл. У тюрок нет слов со звуком [р] в изголовье. При раскладке: 
ред + куль, выявляется арийское наследие. Пуштунское рад, 
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рать – «сторона» (направления движения) + географический 
термин в иранских названиях куль – «озеро, водоём, пруд, мок-
рый луг, сырое пастбище». Индоевропейское слово *reud[h]- 
"красный", "тёмно-красный" ~ "медь" «по своему звучанию и 
значению весьма близко к шумерскому urudu – "медь"» [Рассо-
ха, 2009]. Топонимический ряд: Редкуль, Ред-Куль, Редут, Ре-
дутово, Редуть, Редуцкая. 

РЕДУТ – озеро в Красноармейском р-не Челябинской 
обл. Иное название: Травяное. Арийское наследие. Пуштунские 
слова рад, рать – «сторона» (направления движения); ратла – 
«проход, проезд»; рада – «иноходец, резвый конь» произошли 
от корня глагола ратаэл – «приходить, приезжать, прибывать», 
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]. 

РЕЗЕРВНОЕ – озеро в Варненском р-не Челябинской 
обл. Название русское. Связано со службой Оренбургского ка-
зачьего войска. 

РЕЗУТ – озеро в Чесменском р-не Челябинской обл. на 
котором основали п. Редутово (Резутово). У тюрок нет слов со 
звуком [р] в изголовье. Арийское наследие. От пуштунского рез 
– «двигаться, литься, течь» [Поздеев, 2007]. Ср. русское: резвый. 

РЕМА-БУТОБАЙ – урочище в Кизильском р-не Челя-
бинской обл. Название урочища Бутобай-Рема двуязычное. В 
первой части сохранился древний гидроним. К нему присоеди-
нёно северорусское название болотного урочища: Рем, Рема, 
отсюда Бутобай-Рема [Волгин, 2009]. 

РЕПЕНДЫ – озеро в Каслинском р-не Челябинской 
обл. (Тюбукский с-с). Южный сосед оз. Бол. Аллаки (Алак) в 
болотистом, грязном месте. Русское слово рапа имеет родство с 
пуштунским рап – «рыхлая почва, липкая масса, слизь». Пуш-
тунское слово да – «место» и суффикс относительного прилага-
тельного ~ин / ~ен сформировали имя озерку вместе со словом 
рап. На озере существовал одноимённый посёлок. Упоминается 
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в купчих с середины XVIII в. [Поздеев, 2008]. 

РОГОЖИНА БОЛЬШОЕ – озеро в Челябинской обл. с 
одноимённой заимкой [Поздеев, 2008]. См. Рогозино. 

РОГОЖИНА МАЛОЕ – озеро в Челябинской обл. с 
одноимённой заимкой [Поздеев, 2008]. См. Рогозино. 

РОГОЖИНО – озеро в Челябинской обл. с одноимён-
ной заимкой [Поздеев, 2008]. См. Рогозино. 

РОГОЗИНО – болото в 200 м к западу от села Рождест-
венка Увельского р-на Челябинской обл. Русское рогоз, рогоза – 
«разновидность озёрной и речной растительности». Возможно, 
это подгонка под фамилию Рогозин (она не выявлена) под воз-
действием названия соседних болот Архипово, Козенниково. 
Среди озёр встречаются озёра Рогожино, Мал., Бол. Рогожина, 
Круторогожино с одноимёнными заимками [Поздеев, 2008]. 

РОССОХА – озеро в Красноармейском р-не Челябин-
ской обл. Иное написание Рассоха. Из озера вытекает р. Рассоха 
(Россоха) на ЮЗ и сливается с р. Межевой. Русский географиче-
ский термин и слово рассоха в северных говорах означает 
«двойное верховье рек, два источника»; «раздвоение, развилок, 
слияние рек» [Поздеев, 2008]. 

РЯМ БОЛЬШОЙ – урочище в Чебаркульском р-не Че-
ляб. обл.; лесное и болотистое около деревни Шахматово. От 
русского рям – «болото с хвойным лесом»; «болото с порос-
лью». Сопоставь с карельским rieme – «болото, поросшее ле-
сом». Топонимы распространены в таёжных местах пo обе сто-
роны Урала. Впрочем, может оказаться и древним арийским на-
следием, согласно версии Владимира Васильевича Поздеева: 
североиранское рам – «страх, испуг»; «пугливый»; «покорный, 
послушный» – основа пуштунского имени. Топонимический 
ряд: Бол. Рям, Мал. Рям, Рам, Рамгуль, Рамеевский, Рам-кулъ, 
Рям. 

РЯМ МАЛЫЙ – урочище в Чебаркульском р-не Челяб. 
обл.; лесное и болотистое около деревни Шахматово. Похожие 
топонимы распространены в таёжных местах пo обе стороны 
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Урала. Русское рям – «болото с хвойным лесом»; «болото с по-
рослью». Сравни с карельским rieme – «болото, поросшее ле-
сом». По версии Поздеева Владимира Васильевича, может быть 
арийским наследием; североиранское рам – «страх, испуг»; 
«пугливый»; «покорный, послушный» – основа пуштунского 
имени. Топонимический ряд: Бол. Рям, Мал. Рям, Рам, Рамгуль, 
Рамеевский, Рам-кулъ, Рям. 

С 
САБАК-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челябинской 

обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка: сабак + куль. 

САБАКЛЫ – озеро в Нуримановском р-не Башк. От 
caбak – «плотва, сорожка» с башкир. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. 
По большому счёту тюркским названием аффикс ~лы (очень 
редко ~ак) в окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности 
арийцы (будущие индоиранцы) могли образовать названия с 
суффиксами ~ак, ~ла, ~лы или с самостоятельным словом ла (ле, 
лы) – «складка» [Поздеев, 2008]. 

САБАКТЫ – озеро в Кунашакском р-не Челябинской 
обл. Николай Иванович Шувалов [1982] выводит от башкирских 
слов: сабак – название рыбы плотвы, сорожки + -ты – словооб-
разовательный аффикс, указывающий на обилие. 

САБАКТЫ – озеро в Учалинском р-не Башк., возле села 
Науруз [СТРБ, 2002]. 

САБАНАЙ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. в 2,5 км к востоку от санатория «Увильды» в группе из пяти 
лесных озёр является юго-восточным; заросшая протока соеди-
няет его с оз. Зибикуль. Здесь группа озёр имеет иранские на-
звания. Другие названия: Сушты, Урашты (Боровое), Юшты. 
Арийское наследие: пуштунское сабанай – «утренний»; «зав-
трешний»; прекрасная база для наименования озера. Тюрки де-
тей именовали по месту рождения. В справочнике же «Башкир-
ские имена» имя имеет этимологию от слова сабан – «плуг» 
[Поздеев, 2007]. Где это видано, чтобы кочевники землю паха-
ли? 



Пятков В.Озёра Южного Урала 

 221 

САБИКУЛЬ – озеро в Нуримановском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: саби + куль. Сопоставляется с пуштун-
ским (североиранским) саба – «зелень» [Поздеев, 2007]. 

САГАДАК МАЛЫЙ – озеро (МИ БАССР. Т. III) в Буз-
дякском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Другое название – Киязы 
[СТРБ, 2002]. 

САГАРБАЙ – урочище в Варненском р-не Челябинской 
обл. в 5 км к северо-западу от с. Кулевчи на половине пути в п. 
Новокулевчи с водоёмом овальной формы. Площадь 68 га, глу-
бина 1,5 м, горько-солёное. При раскладке: сагар + бай, выявля-
ется арийское наследие. Пуштунское сагар – «чаша» прекрасно 
описывает форму водоёма. Окончание бай родственно герман-
скому бах – «ручей», монгольскому bija – «речка, ключ», под 
влиянием которого, очевидно, закрепился вариант бей в гидро-
нимии [Поздеев, 2007]. В окончании -бай любители топонимики 
обычно усматривают живое тюркское слово со значениями «бо-
гатый»; «хозяин»; «компонент мужских имён». Топонимисты 
же Сибири, Татарии усмотрели забытый географический термин 
со значениями «вода, речка»; на худой конец – «берег». В род-
ство напрашиваются компоненты названий баш, бас из индоев-
ропейского наследия [Волгин, 2009]. 

САГАУСТЫ – болотно-озёрное урочище к северу от 
села Долгодеревенское; в сырые годы имеется сток в р. Миасс; 
распадается на Бол. и Мал. Сагаусты. По конфигурации Сагау-
сты являются изогнутой болотистой котловинкой. Упоминается 
с XIX в. При раскладке сага + усты, выявляется арийское насле-
дие. Географический термин сага имеет много значений: «удли-
нённая изогнутая ложбина, котловинка, западня; озерко, болот-
це в них, в песках; подошва горы». Этимологической базой мо-
жет быть ягнобское слово zah, zag – «болото, трясина», сас, хас 
– «вода» или пуштунское шэга – «песок», либо шагэй – «горка»; 
«подножье, предгорье». В окончании просматривается казахское 
(киргизское) слово уста – «кузнец», с подгонкой под реликто-
вый аффикс ~усты, значение которого по большому счёту соот-
ветствует суффиксу ~уста, ~уст в живой речи потомков саков, 
ягнобцев, на памирской р. Ягноб; это фонетический вариант 
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общего для иранцев суффикса ~аста, ~еста, ~ста, ~стан, ко-
торый образует слова со значениями: 1. «названия страны, мест-
ности» (Афганистан); «жителей, племён», 2. «места изобилия 
чего-либо» [Поздеев, 2007]. 

САЗАННЫКУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., 
возле деревни Малый Аккулай [СТРБ, 2002]. Возможно, от 
башкир. диалект. hазан – «сазан» с диал. башкир. афф. -ны + 
куль – «кулёк, озеро». Арийское наследие: куль – «сырое паст-
бище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось 
в североиранских языках). 

САЗАННЫКУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., 
возле рабочего посёлка Чишмы [СТРБ, 2002]. При раскладке: 
сазан + ны + куль, вероятно, от русского слова «сазан» с диал. 
башкир. афф. -ны + куль – «кулёк, озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

САЗАНЬЕ ОЗЕРО – озеро в Альшеевском р-не Башк., 
возле деревни Малый Аккулай [СТРБ, 2002]. Название русское. 

САЗБАЛЫК – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. 

САЗКУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской обл. 
[Шувалов, 1982]. Разбивка: саз + куль. Как считает Николай 
Иванович Шувалов, – от башкирского саз (haз) – «болото», «бо-
лотистый» + кулб – «озеро». В переводе означает «болотистое 
озеро». 

САЗЛЫК – болото в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. Раскладка: саз + лык.  

САЗЫКУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка: Сазы + Куль. 

САЙ – (Сей), пара маленьких озёр в Кунашакском р-не 
Челябинской обл. В сырые годы одно озеро со стоком в р. Течу 
около бывшего п. Ветка и у п. при ж.д. с. Муслюмово. Геогра-
фический термин сай тяготеет к каменистым местам; встречает-
ся на огромной территории обитания арийских племён в древно-
сти. В пуштунском языке означает «лощина; ручей»; сай в баш-
кирском фольклоре – «безводная долина»; у сибирских татар, 
казахов – «лог, лощина»; «сухое русло» [Поздеев, 2007]. 
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САЙ – озёро в Кунашакском р-не Челябинской обл. 
Иное написание: Сей. Арийское наследие. От пуштунского сай – 
«лощина; ручей». Географический термин сай тяготеет к каме-
нистым местам; встречается на огромной территории обитания 
арийских племён в древности [Поздеев, 2007]. Топонимический 
ряд: Сай, Сай-Балак-Куль, Сайдакуль, Сайда-Куль, Сайдыкуль, 
Сайды-Куль, Сайлакуль, Сайла-Куль, Сайлыкуль, Сайлы-Куль, 
Сайма, Сайран, Сайрыш, Сайтак, Сей. 

САЙБАЛАК-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк., 
возле деревни Верхний Кансияр [СТРБ, 2002]. Раскладка: сай + 
балак + куль [РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие: куль – «сы-
рое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (со-
хранилось в североиранских языках). 

САЙДЫ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: сай + ды + куль, выявляется 
арийское наследие. Пуштунское сай – «лощина» + ~ды – тюрк-
ский вариант с аффиксом ~ды (из иранского суффикса ~да) + 
индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, 
водоём, пруд, озеро». Изначально: Сайдакуль. 

САЙЛЫ-КУЛЬ – озеро в Ишимбайском р-не Башк. 
возле города Ишимбай [СТРБ, 2002]. При раскладке: сай + лы + 
куль, выявляется арийское наследие. Пуштунское сай – «лощи-
на; ручей» + ~лы – тюркский вариант с аффиксом ~лы (из иран-
ского суффикса ~ла) + индоевропейский термин куль – «мокрый 
луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». Изначально: Сайла-
куль. 

САЙМА – урочище на западном берегу оз. Смолино в 
городе Челябинске; забытое и не упоминается несколько лет. 
Очень популярное название в Челябинской обл. и за её предела-
ми. Микротопонимы. Тяготеет на озёрах к местам нахождения 
рыболовецких артелей в прошлом или до сих пор. Русское слово 
сайма диалектное, из профессиональной лексики рыбаков. Так 
они называют «места ловли рыбы, обычно с родником, с реч-
кою, протокой»; «с крутым берегом; с высоким или лесным бе-
регом». Место обычно каменистое и защищённое от ветра. Сло-
во из глубокой древности сохранили консервативные рыболовы; 
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оно родственно термину сай + в окончании ма – «сок, вода»; в 
самодийских – «вода», иногда. Любители топонимики и баш-
кирские топонимисты отдают предпочтение башкирскому жен-
скому имени арабского происхождения со значением соблю-
дающая пост. Об этом микротопониме сложено несколько ле-
генд с сюжетом про девушку Сайму. Название русского проис-
хождения [Поздеев, 2008]. 

САКМАГУШ – озеро в Аскинском р-не Башк., возле 
села Кигазы [СТРБ, 2002]. Лучше сравнение с русским сакма – 
«колея», «тропа», «след», считает основатель уральской этимо-
логической школы А. К. Матвеев. Более перспективен, может 
быть, поиск в иранских (арийских) источниках [Матвеев, 2008]. 
Топонимический ряд: Сакмагуш, Сакмагуш-Тау. 

САЛАБАШ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле 
села Мурадым [СТРБ, 2002]. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: сала 
+ баш. 

САЛАБАШ – озеро в Кугарчинском (рп. Юмагузино 
[СТРБ, 2002]. От hалабаш – “луб, лыко, мочало” [РБСВОРБ, 
2005]. Раскладка: сала + баш. 

САЛАБАШ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле 
деревни Смак [СТРБ, 2002]. От hалабаш – “луб, лыко, мочало” 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: сала + баш. 

САЛАБАШ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле 
деревни Новые Ябалаклы [СТРБ, 2002]. От hалабаш – “луб, лы-
ко, мочало” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: сала + баш. 

САЛАБАШ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: сала + баш + куль. 

САЛАМАТ – озеро в Варненском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. Озёра с названием Саламат, Саламаткулъ 
в Челябинской обл. отличаются грязью, другие названия – Горь-
кое (Варненский, Октябрьский, Троицкий р-н). Арийское насле-
дие. От русского саламат – «кисель»; «жидкая каша с маслом 
или салом» (вологодское). Топонимический ряд: Саламат, Са-
ламатка, Саламаткулъ, Саламатова, Саламатово, Саломат, 
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Соломатка.  

САЛАМАТКА – озеро в Красноармейском р-не Челя-
бинской обл. На С-З берегу старинная казачья д. Анфалово. Ме-
стное окающее население называет озеро Соломатка, Саломат, 
Саламат и даже Саламат-Кулъ. При закладке Миасской крепо-
сти в 1736 г. здесь простиралось огромное оз. Арал-Кулъмяк, 
которое распалось на несколько озерков и озёр, в том числе оз. 
Катан (Катай); вместе с Саламаткой их называют катай – «пар-
ные» в местном говоре. Озеро относится к солёным, с целебною 
водою и илом; очертание и размер неустойчивые; прибрежная 
часть в сырые годы и при усушке водоёма становится грязнова-
той и кашеобразной. За это его и нарекли сходцы с Вологодчи-
ны через русское диалектное слово саламат – «кисель»; «жид-
кая каша с маслом или салом» [Поздеев, 2007]. 

САЛАМАТ-КУЛЬ – озеро в Варненском р-не Челябин-
ской обл. [Шувалов, 1982]. При раскладке: саламат + куль, вы-
является арийское (славянское) наследие. От русского диал. са-
ламат – «кисель»; «жидкая каша с маслом или салом» + русское 
куль – «мешок, ёмкость, большой кулёк». Топонимический ряд: 
Саламат, Саламатка, Саламаткулъ, Саламатова, Саламатово, 
Саломат, Соломатка. 

САЛАМАТ-КУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Че-
лябинской обл. [Шувалов, 1982]. При раскладке: саламат + куль, 
выявляется арийское (славянское) наследие. От русского диал. 
саламат – «кисель»; «жидкая каша с маслом или салом» + рус-
ское куль – «мешок, ёмкость, большой кулёк». Впрочем, суще-
ствует версия изначальной связи топонима с православным ка-
лендарным мужским именем Саламан. Русская Православная 
Церковь 23 января (5 февраля) чтит память преподобного Сала-
мана Молчальника. 

САЛАМАТОВО – озеро в Увельском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. Озеро Саламатово и деревня Саломатова 
хранят память о первопоселенце, фамилия которого произошла 
от прозвища Саламат – от русского диалектного саламат – «ки-
сель»; «жидкая каша с маслом или салом» [Поздеев, 2007]. 
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САЛДЫБАШ – озеро в Нуримановском р-не Башк., 
возле села Старокуль [СТРБ, 2002]. 

САЛДЫБАШ СУХОЙ – озеро в Нуримановском р-не 
Башк., возле деревни Старокуль. От назв. местности Салдыбаш 
[СТРБ, 2002]. 

САЛКАНДЫ – озеро в Красноармейском р-не Челябин-
ской обл. Николай Иванович Шувалов выводит от слова салкын, 
что на башкирском языке означает «холодный», -ды – словооб-
разовательный аффикс, то есть «холодное озеро».  

САМОВАРЧИК  – остров в восточной части озера 
Большое Кисегачское в Чебаркульском р-не Челябинской обл. 
Иное название: Сосновенький. Название русское. 

САНАК-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле 
деревни Кучум. При раскладке: санак + куль, возможно, от баш-
кир. диал. сэнэк – «вилы» + куль – «кулёк, озеро» = «Развили-
стое Озеро» [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – «сырое 
пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
лось в североиранских языках). 

САНАР – озеро в Салаватском р-не Башк., возле дерев-
ни Терменево [СТРБ, 2002]. С помощью тюркских языков и на-
речий не объясняется. Название североиранское; образовано от 
слова занг (санг, синг, син, сан) – «камень»; «большой камень»; 
«скала» + ~ай / ~ей – суфф. относительного прилагательного + 
ка – «поверхность, почва, земля, дно, долина» [Поздеев, 2007]. 
Топонимический ряд: Загрей, Зангрей, Зенгур, Зингейка, Зингей-
ский, Зингереевка, Зингиреи,  Зинино, Зинковка, Зингур, Санар, 
Санарка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, 
Санартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-Урман, Синар, Сина-
ра, Синарский, Сингерей, Сингильдик, Сингильдык-Елга, Синги-
раук. 

САРАБАЛЫК – озеро, ныне оз. Еткуль в Еткульском р-
не Чел. обл. Другие названия у озера: Йеккуль, Йек-Куль, Пе-
щаное, Иткуль, Еткуль. На всех старых картах оно проточное. 
Относилось к болотисто-озёрной долине р. Чумляк. Первона-
чальная запись названия со словом Йек исторически является 
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вариантом названия реки Яик [Поздеев, 2008]. Топонимический 
ряд: Курусарагат, Сарабалык, Сара-Балык, Сарага, Сарагы, 
Саракташ, Саралы, Саралы-Тамак, Сарастан, Сара-Стан, Са-
ратур, Сараштыбаш, Сар-Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сарва, Сар-
газинский, Саргазы,  Саргайды, Саргина, Сарино, Саринский, 
Сарлыбай, Сартабан, Сартан, Сартасова, Сартынбай, Саруа, 
Саршиды, Сары, Сарыбалык, Сары-Балык, Сары-Вакши, Сары-
Елга, Сары-Камыш, Сарыкле, Сарыкуль, Сары-Куль, Сарыкуль-
мяк, Сары-Сай, Сары-Тюбе, Сарыяк, Сератур, Силитуртау, 
Силитур-Тау,  Сиратур, Соран, Сорва, Сорвиха, Сыростан, 
Сыростанская, Тайсара, Чара, Чара-балык, Чары-салык. См. 
Яик, Иткуль, Еткуль, Эткульская, Балык, Сары, Сарыбалык. 

САРАНА-КУЛЬ – родник в Салаватском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

САРАНГИ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. [Поздеев, 2008]. Иранистика позволяет отнести к «тени-
стым». В качестве базы могло быть пуштунское слово сорэн – 
«тенистое» с показателем изобилия в иранских названиях. То-
понимический ряд: Саранкуль, Саранакуль, Сарана-Куль, Са-
ранги, Саранкуль, Саран-Куль, Соран, Суран, Суранлек. 

САРАН-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. Арийское наследие. Как считает Влади-
мир Васильевич Поздеев, при раскладке: саран + куль, в качест-
ве базы могло быть пуштунское слово сорэн – «тенистое» + ин-
доевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, 
водоём, пруд, озеро» = «Тенистый Водоём» [Поздеев, 2008]. То-
понимический ряд: Соран, Саранги, Суран, Суранлек. 

САР-БАЛЫК – озеро в Кунашакском р-не Челябинской 
обл. Оно же Сары-Балык, Чара-балык. У пуштун сохранилось 
слово cap – «холод». Холодных, студёных названий множество. 
Возможно, часть русских названий являются кальками со ста-
рых названий [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Сарабалык, 
Сара-Балык, Саракташ, Саралы, Саралы-Тамак, Саратур, Са-
растан, Сара-Стан, Сар-Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сарва, Сар-
гина, Сарино, Сартан, Сартынбай, Саруа, Саршиды, Сары, Са-
рыбалык, Сары-Балык, Сарыкуль, Сары-Куль, Силитуртау, Си-
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литур-Тау,  Сиратур, Соран, Сорва, Сорвиха, Сыростан, Сыро-
станская, Чара-балык. 

САРГАЙДЫ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: сар + гай + ды. Причём, слово 
"сар" связывается со словом "царь". Дело в том, что у древних 
славяно-ариев "Сохатый" назывался "сар" и считался у индои-
ранцев (протославян) царём зверей. Сохатого почитали и сарма-
ты. Отсюда может происходить и само слово "царь" (CAR, сар). 
А изначально слово "сар" было связано с сохатым. 

САРГАМЫШ – болото в Салаватском р-не Башк., возле 
деревни Урмансы [СТРБ, 2002]. От баш. hары – “жёлтый” + га-
мыш – “камыш” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: сар + гамыш = 
«царь камыш». 

САРЛАК – болото, бывш. торфяник в Буздякском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от башкир. диал. capлak – «чай-
ка» [РБСВОРБ, 2005]. 

САРЛАК – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле 
деревни Новый Яппар [СТРБ, 2002].  

САРЛАК – озеро в Дюртюлинском р-не Башк., возле 
села Нижнеаташево [СТРБ, 2002].  

САРЛАК – озеро в Кармаскалинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Сарабалык, Сара-
Балык, Сарастан, Сар-Балык, Сарва, Саргина, Сарино, Сарин-
ский, Сарлыбай, Сартан, Сартынбай, Саруа, Саршиды, Сары, 
Сарыбалык, Сары-Балык, Сарыкуль, Соран, Сорвиха, Сыро-
стан, Сыростанская. 

САРЛАКЛЫ – озеро в бывшем Исетской провинции 
(МИ БАССР. Т. V). Для речки, озера, болота прекрасной осно-
вой может быть североиранское cap – «холод, мороз». По боль-
шому счёту тюркским названиям аффикс ~лы в окончаниях не 
нужен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие индоиран-
цы) могли образовать названия с суфф. ~лы или с самостоятель-
ным словом лы – «складка» [Поздеев, 2008]. 

САРЛАКЛЫКУЛ – озеро в Кармаскалинском р-не 
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Башк., возле деревни Бишаул-Унгар [СТРБ, 2002].  

САРЛАКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., 
возле деревни Старый Аккулай [СТРБ, 2002].  

САРЛЫБАЙ – озеро в Варненском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка: сар + лы + бай. Для речки, озе-
ра, болота прекрасной основой может быть североиранское cap 
– «холод, мороз». По большому счёту тюркским названиям аф-
фикс ~лы в окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности 
арийцы (будущие индоиранцы) могли образовать названия с 
суфф. ~лы или с самостоятельным словом лы – «складка». 
Окончание -бай очень плодовитое на огромной территории бы-
лого господства арийских племён. Географический термин бай – 
«река, сухая река»; в отдельных случаях сибирские специалисты 
толкуют как «вода, речка; берег». Всё это позволяет сблизить 
бай, бей с живым немецким словом бах – «ручей», с индоевро-
пейским бак – «таз, чаша» и вероятно с популярным в гидрони-
мии окончанием баш, рассматривая его как переходную форму 
от бак к бай через бах в баш в арийских языках [Поздеев, 2008]. 

САРМАНАЙ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле 
деревни Ябалаклы [СТРБ, 2002]. Для речки, озера, болота пре-
красной основой может быть североиранское cap – «холод, мо-
роз». 

САР-САЗ – болото в Балтачевском р-не Башк., возле де-
ревни Верхний Кансияр [СТРБ, 2002]. Для речки, озера, болота 
прекрасной основой может быть североиранское cap – «холод, 
мороз». 

САР-САЗ – болото в Бураевском р-не Башк., возле дере-
вень Байшады, Алтаево [СТРБ, 2002].  

САР-САЗ – болото в Дюртюлинском р-не Башк., возле 
деревни Урман-Асты [СТРБ, 2002].  

САР-САЗ – болото в Краснокамском р-не Башк., возле 
деревни Старый Каинлык [СТРБ, 2002].  

САР-САЗ – болото в Чекмагушевском р-не Башк., возле 
села Уйбулат [СТРБ, 2002].  
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САРТАБАН – озеро в Каслинском р-не Челябинской 
обл. Топонимический ряд: Сарабалык, Сара-Балык, Саракташ, 
Саралы, Саралы-Тамак, Саратур, Сарастан, Сара-Стан, Сар-
Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сарва, Саргазинский, Саргазы,  Сар-
гайды, Саргина, Сарино, Саринский, Сарлыбай, Сартабан, 
Сартан, Сартынбай, Саруа, Саршиды, Сары, Сарыбалык, Са-
ры-Балык, Сарыкуль, Сары-Куль, Силитуртау, Силитур-Тау,  
Сиратур, Соран, Сорва, Сорвиха, Сыростан, Сыростанская, 
Чара-балык. 

САРТАН – озерко в Троицком р-не Челябинской обл. 
Шувалов объясняет через существовавшие в прошлом у казахов 
имена, с базою от этнонима Возможно, было такое имя: тюрки 
называли детей по месту рождения. Общими для всех тюрок 
имена и этнонимы, как правило, не становились. И в словарях, 
обычно, не встречаются. Этимологии у Н. И. Шувалова нет. Для 
речки и озера прекрасной основой могут быть североиранские 
слова cap – «холод, мороз» + тан – «влажный, мокрый»; тан, 
дон – «вода». Отсюда трактовки: Сартан – «Холодное озеро»; 
Сартынбай – «холодной воды речка» [Поздеев, 2008].  

САРТ-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк., возле 
деревни Кундашлы [СТРБ, 2002]. Раскладка: сарт + куль 
[РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие: куль – «сырое пастби-
ще», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в 
североиранских языках). 

САРТ-КУЛЬ – озеро в Куюргазинском р-не Башк., воз-
ле деревни Кунакбай [СТРБ, 2002]. Раскладка: сарт + куль 
[РБСВОРБ, 2005]. 

САРШИДЫ – озерко в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. в верховьях рек Течи и Миасса. Слово cap в языке пушту 
означает «мороз, холод». Холодными названиями Южный Урал 
не обижен. Окончание -шады очень плодовитое в гидронимии 
Урала неизвестного происхождения. Вода в них обычно имеет 
слабую минерализацию. Иранцы пили такую воду или заменяли 
кислым молоком. Поэтому пуштунское слово шаде – «молоко» 
(с вариантами) сохранила гидронимия [Поздеев, 2008]. См. Са-
рабалык, Сарыбалык, Сары, Сарыкуль, Сыростан. Топонимиче-
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ский ряд: Карашиды, Малые Шиды, Миншида, Новые Караши-
ды, Садка, Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Сидиак, 
Старые Карашиды, Шады, Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шай-
далы, Шайзалы, Шайт, Шаткей, Шида, Шидале, Шидали, Ши-
ды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

САРЫ-БАЛЫК – озеро в Кунашакском р-не Челябин-
ской обл. Оно же Сары-Балык, оно же Сар-Балык, Чара-балык. 
Очень много озёр Сара-балык, Сара на Генеральных планах 
Троицкого и Челябинского уезда, составленных на стыке XVIII-
XIX вв. при проведении Генерального межевания. В Хакасии и 
в Киргизии озёра с терминами сары, балык активно участвуют в 
гидронимии. Там в начале средневековья обитало могучее пле-
мя Сары, Сара. Главное племя имеет трактовки: «солнцеподоб-
ные, благородные, белые, жёлтые». Очевидно, речь идёт об 
иранских словах сара, относительное прилагательное от слова 
из пушту cap – «голова», либо сары – «желтый» у пуштун. Тер-
мин балык – «вода, мутная вода» Г. К. Конкошпаев предложил 
считать урало-алтайским архаизмом. По содержанию напраши-
вается и далёкое родство со славянским болотом и подобным 
ему словам в индоевропейских языках [Поздеев, 2008]. 

САРЫ-БАЛЫК – озеро, ныне оз. Еткуль в Еткульском 
р-не Чел. обл. Другие названия у озера: Йеккуль, Йек-Куль, Пе-
щаное, Иткуль, Еткуль. На всех старых картах оно проточное. 
Относилось к болотисто-озёрной долине р. Чумляк. Первона-
чальная запись названия со словом Йек исторически является 
вариантом названия реки Яик [Поздеев, 2008]. См. Яик, Иткуль, 
Еткуль, Эткульская, Балык, Сары, Сарабалык, Саршиды. Топо-
нимический ряд: Сарабалык, Сара-Балык, Сарастан, Сар-
Балык, Сарва, Саргина, Сартан, Сартынбай, Саруа, Саршиды, 
Сары, Сарыбалык, Сары-Балык, Сары-Вакши, Сары-Елга, Са-
рыкуль, Соран, Сорвиха, Сыростан, Сыростанская. 

САРЫБАЛЫК БОЛЬШОЙ – озеро в Кунашакском р-
не Челябинской обл. Гибридный гидроним. Топонимический 
ряд: Большой Сарыбалык, Курусарагат, Малый Сарыбалык, Са-
рабалык, Сара-Балык, Сарага, Сарагы, Саракташ, Саракундус, 
Саракундустау, Саралы, Саралы-Тамак, Сарастан, Сара-Стан, 
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Саратур, Сараштыбаш, Сар-Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сарва, 
Саргазинский, Саргазы,  Саргайды, Саргина, Сарино, Сарин-
ский, Сарлыбай, Сарс, Сартабан, Сартан, Сартасова, Сарт-
Смирнов, Сарттар,  Сарт-Чишмы, Сарты, Сартынбай, Саруа, 
Саршиды, Сары, Сарыбалык, Сары-Балык, Сарыбия, Сары-Бия, 
Сары-Бия-Тау, Сары-Бия-Урман, Сары-Вакши, Сарыгул, Сары-
Елга, Сары-Камыш, Сарыкле, Сарыкуль, Сары-Куль, Сарыкуль-
мяк, Сары-Кульмяк, Сарыкульская, Сарыкундуз, Сары-Кундуз, 
Сарыс, Сарысаз, Сары-Саз, Сары-Сай, Сары-Тюбе, Сарыш, Са-
рышка, Сарыяз, Сарыяк, Сератур, Силитуртау, Силитур-Тау,  
Сиратур, Соран, Сорва, Сорвиха, Сыростан, Сыростанская, 
Тайсара, Чара, Чара-балык, Чары-салык. 

САРЫБАЛЫК МАЛЫЙ – озеро в Кунашакском р-не 
Челябинской обл. Иное написание: Сар-Балык. Топонимический 
ряд: Большой Сарыбалык, Курусарагат, Малый Сарыбалык, Са-
рабалык, Сара-Балык, Сарага, Сарагы, Саракташ, Саракундус, 
Саракундустау, Саралы, Саралы-Тамак, Сарастан, Сара-Стан, 
Саратур, Сараштыбаш, Сар-Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сарва, 
Саргазинский, Саргазы,  Саргайды, Саргина, Сарино, Сарин-
ский, Сарлыбай, Сарс, Сартабан, Сартан, Сартасова, Сарт-
Смирнов, Сарттар,  Сарт-Чишмы, Сарты, Сартынбай, Саруа, 
Саршиды, Сары, Сарыбалык, Сары-Балык, Сарыбия, Сары-Бия, 
Сары-Бия-Тау, Сары-Бия-Урман, Сары-Вакши, Сарыгул, Сары-
Елга, Сары-Камыш, Сарыкле, Сарыкуль, Сары-Куль, Сарыкуль-
мяк, Сары-Кульмяк, Сарыкульская, Сарыкундуз, Сары-Кундуз, 
Сарыс, Сарысаз, Сары-Саз, Сары-Сай, Сары-Тюбе, Сарыш, Са-
рышка, Сарыяз, Сарыяк, Сератур, Силитуртау, Силитур-Тау,  
Сиратур, Соран, Сорва, Сорвиха, Сыростан, Сыростанская, 
Тайсара, Чара, Чара-балык, Чары-салык. 

САРЫ-КУЛЬ – озеро в Баймакском р-не Башк. От hары 
+ куль = «жёлтое озеро» [РБСВОРБ, 2005]. По иранской (арий-
ской) и тюркской версии одинаковое значение – «Жёлтое озеро» 
[Поздеев, 2008]. 

САРЫ-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк., возле 
деревни Богдан [СТРБ, 2002]. По иранской (арийской) и тюрк-
ской версии одинаковое значение – «Жёлтое озеро» [Поздеев, 
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2008]. 

САРЫ-КУЛЬ – озеро в Еткульском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. При раскладке: сары + куль, выявляется 
арийское наследие. Речь идёт о слове из пушту сары – «жёлтый» 
+ куль – географический термин в иранских названиях со значе-
ниями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». На 
старых картах и в межевых книгах на просторах Южного Урала 
маленьких и больших озёр Сарыкуль – десятки [Поздеев, 2008]. 

САРЫ-КУЛЬ – озеро в Салаватском р-не Башк., возле 
деревни Лагерево [СТРБ, 2002]. По иранской (арийской) и 
тюркской версии одинаковое значение – «Жёлтое озеро» [По-
здеев, 2008]. 

САРЫ-КУЛЬМЯК – болото в Кунашакском р-не Челя-
бинской обл. [Шувалов, 1982]. При раскладке: сары + куль + 
мяк, выявляется арийское наследие. Речь идёт о слове из пушту 
сары – «жёлтый» + куль – географический термин в иранских 
названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сы-
рое пастбище». 

САРЫ-САЗ – болото Краснокамском р-не Башк. От 
hары + hаз = «жёлтое болото» [РБСВОРБ, 2005]. 

САСЫК-КУЛЬ – озеро в Архангельском р-не Башк., 
возле деревни Кумарлы [СТРБ, 2002]. От башкир. hacык – 
«затхлое, вонючее, гнилое» [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический 
ряд: Сасыккуль, Сасык-Куль, Сасыкуль, Сасы-Куль, Сасякле. 

САСЫК-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., 
возле деревни Усман [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках).  

САСЫК-КУЛЬ – озеро в Баймакском р-не Башк., возле 
деревни Тавлыкай [СТРБ, 2002].  

САСЫК-КУЛЬ – озеро в Гафуринском р-не Башк., воз-
ле деревни Татарский Саскуль [СТРБ, 2002]. От башкир. hacык 
– «затхлое, вонючее, гнилое» [РБСВОРБ, 2005]. 
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САСЫК-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., 
возле деревни Новый Янбек [СТРБ, 2002]. От башкир. hacык – 
«затхлое, вонючее, гнилое» [РБСВОРБ, 2005]. 

САСЫК-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., 
возле нпп. Курманкей, Старый Яппар. От сасык / hасык – «затх-
лое, гнилое» + куль – «кулёк, озеро» [СТРБ, 2002]. 

САСЫК-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., 
возле деревни Малай [СТРБ, 2002]. От башкир. hacык – “воню-
чая, затхлая, гнилая” [РБСВОРБ, 2005]. 

САСЫК-КУЛЬ – озеро в Куюргазинском р-не Башк., 
возле деревни Аксары [СТРБ, 2002]. От башкир. hacык – «затх-
лое, вонючее, гнилое» [РБСВОРБ, 2005]. 

САСЫК-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., 
возле деревни Аптрак [СТРБ, 2002]. От башкир. hacык – “воню-
чая, затхлая, гнилая” [РБСВОРБ, 2005]. Ср. Серик, Сик. 

САСЫК-КУЛЬ – озеро в Фёдоровском р-не Башк., воз-
ле деревни Ишмухаметово [СТРБ, 2002]. От башкир. hacык – 
«затхлое, вонючее, гнилое» [РБСВОРБ, 2005]. 

САСЫ-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башк., возле 
села Старотатышево. От башкир. hacы – «затхлое, вонючее, 
гнилое» + куль – «озеро» [СТРБ, 2002]. Сопоставь: с русским 
нассы + куль (ёмкость) = «Нассаный Кулёк». 

САСЫ-КУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челябинской 
обл. Разбивка: Сасык + Уль. Как считает Николай Иванович 
Шувалов, – по-башкирски «вонючее или затхлое озеро», от 
слов: сасык – «вонючий», «тухлый», кул – «озеро». Название 
отражает качество застоявшейся воды, имеющей своеобразный 
запах, характерный для заросших, мелководных и лишённых 
стока пересыхающих озёр. «Нассанный кулёк», «Зассанный ку-
лёк». 

САСЫ-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челябинской 
обл. Раскладка: Сасы + Куль. В переводе с тюркских наречий 
"Вонючее Озеро", в переводе с башкирского прозвучит как 
"Затхлое озеро". [Шувалов, 1982]. Искажение от «Зассанный 
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кулёк». 

САСЯКЛЕ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле де-
ревни Верхний Хозят. Состоит из двух частей: Большое Сасякле 
и Малое Сасякле [СТРБ, 2002]. 

САТ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле 
деревни Чебенли. Раскладка: сат + куль [СТРБ, 2002]. Арийское 
наследие. От иранского чат – «промежность» + куль – «сырое 
пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
лось в североиранских языках) [Поздеев, 2007]. 

САТЛЫК – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской обл. 
в придорожной местности. Арийское наследие. От иранского 
чатлак (чат – «промежность») [Поздеев, 2007]. У башкир от-
сутствует звук [ч], поэтому его заменяют частенько на [с]. То-
понимический ряд: Сатлык-Таш, Сатра, Чатра, Нижняя Чат-
ра. Это может быть подгонка иранского названия чатлак (чат – 
«промежность») под башкирское мужское имя Сатлык – «про-
даный, купленый». По древнему обычаю, если у кого дети уми-
рали, то совершали мнимую продажу и куплю ребёнка, а дети 
получали имя Сатлык [Поздеев, 2007]. См. Таныш, Танкал, Сим. 

САТЛЫ-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башк., возле 
деревни Груздёвка. Раскладка: сат + лы + куль [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: сат + лы + куль, выявляется арийское наследие. 
От иранского чат – «промежность» + лы – «складка» (древнее 
арийское; сохранилось у иранцев) + куль – «сырое пастбище», 
«мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в севе-
роиранских языках) [Поздеев, 2007]. 

САТРА – болото в Абзелиловском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Большая Сатка, Малая 
Сатка, Нижняя Сатка, Нижняя Чатра, Сатка, Саткинский, 
Саткуль, Сат-Куль, Сатлык, Сатлыки, Сатлыктау, Сатлык-
Тау, Сатлыкташ, Сатлык-Таш, Сатлыкуль, Сатра, Сатраелга, 
Сатра-Елга, Сатрай, Сатрайорт, Сатратау, Сатра-Тау, Сат-
ра-Тубэн, Сатра-Урал, Сатый, Сатырман, Сатыртау, Сатыр-
Тау, Чатра. 

САТРА – болото в Баймакском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
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2005]. Арийское наследие. От чатра – «развилина, угол, пере-
крёсток» (иранское чат – «промежность») [Поздеев, 2007]. 

САТРА – болото в Краснокамском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

САТРА – болото в Учалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Арийское наследие. От чатра – «развилина, угол, пере-
крёсток» (иранское чат – «промежность») [Поздеев, 2007]. 

САТРА – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской обл. в 
истоках р. Зюзелги. У него имеются тёзки с вариантом Чатра; 
этимологическая база слово сатра – «развилина, перекрёсток, 
угол» (иранское чат – «промежность») [Поздеев, 2007]. У баш-
кир отсутствует звук [ч], поэтому его заменяют частенько на [с]. 
Топонимический ряд: Верхний Чат, Нижний Чат, Нижняя 
Чатра, Сатлык, Сатлык-Таш, Сатра, Чат, Чатра. 

САТРА – озеро в Мелеузовском р-не Башк. Возможно, 
от башкир. сат, сатлык, сатра, чатра – «развилина, угол, пе-
рекресток» [РБСВОРБ, 2005].  

САТРА – озеро в Миякинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. У башкир отсутствует звук [ч], поэтому его заменяют 
частенько на [с]; этимологическая база слово сатра – «развили-
на, перекрёсток, угол» (иранское чат – «промежность»). У него 
имеются тёзки с вариантом Чатра. 

САХРА – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле 
деревни Нижний Тюкунь [СТРБ, 2002]. 

СВЕТЛЕНЬКОЕ – озеро в Каслинском р-не Челяб. 
обл., южнее Вишневогорска. Максимальная глубина 3 м. Длина 
0,8 км. Средняя ширина 0,3 км. Из озера северной части вытека-
ет речка Ольховка, которая берёт начало в его и впадает в озеро 
Сунгуль. На дне много радоновых источников. Вода по своим 
свойствам относится к лечебной. Гидрологический памятник 
природы Южного Урала. Обожествление Света присуще всем 
народам. Обычно всех духов делят на Светлых и Тёмных. Свет-
лые Силы служат Свету, а Тёмные Силы служат всякой Нечис-
ти. У наших предков был бог Световид (Святовид). По свиде-
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тельству древних, в богатом Архонском храме стоял огромный 
идол Световида, выше человеческого роста, с четырьмя борода-
тыми головами на отдельных шеях, обращенными в четыре раз-
ные стороны. В правой руке у Световита был турий рог. В храме 
хранились, принадлежавшие Световиту седло и огромный меч. 
У славян, как и у прочих арийских народов, с верховным боже-
ством неба связывались представления ожесточенной борьбы с 
демонами. Время зимнего поворота Солнца, предвещающее 
грядущее торжество Святовида над нечистой силою, получило 
название "Святок", а весенний праздник пробуждения природы, 
начало торжества Световида, появление молниеносных облаков 
и дождевых ливней связано с названием Светлой или Святой 
Недели. 

СВЕТЛЫЕ ОЗЁРА – посёлок в Брединском р-не Челя-
бинской обл. (Боровский с-с). Название русское, дано за при-
влекательность места и прозрачность воды близлежащих водо-
ёмов. 

СВИНОЕ – озерко в Красноармейском р-не Челябин-
ской обл. севернее болотисто-озёрного урочища Донгузлы, Дун-
гузлы, Тунгуслы; изначально Тангозли; имя из древнего арий-
ского наследия: на Памире сохранили слова тан(а) – мокрый, 
влажный + гоз – «луг, пастбище» + иранское ли – «складка» 
(суффикс относительного прилагательного) [Поздеев, 2008]. 

СЕБЕНЛЕ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: себен + ле + куль. В этом же рай-
оне долина Себенеккул. 

СЕВАЛЫ – озеро в Ишимбайском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005], возле деревни Урман-Бишкадак. Иное назва-
ние Сивали, Сивале [СТРБ, 2002]. 

СЕВЕРНЫЙ ПЛЁС – гидроним Южноуральского края, 
котловина озера Увильды в Челябинской обл. Глубина котлови-
ны Северный Плёс доходит до 30 м. Русский гидроним. 

СЕДЛОВАТЫЙ – остров на озере Большое Кисегач-
ское в Чебаркульском р-не Челябинской обл. Остров находится 
в восточной части озера. 
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СЕЛЕЗЯН – озеро в Еткульском р-не Челябинской обл. 
Название русское. Местные казаки объясняют происхождение 
гидронима от обилия на озере селезней. 

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

СЕМИБРАТКА – озеро в Челябинской обл. южнее г. 
Златоуст. Иное написание: Чжаныш-Куль, Джаныш-Кулъ [По-
здеев, 2008]. 

СЕМИБРАТСКОЕ – озеро на территории города Зла-
тоуста в Челябинской обл. Название русское, дано по останцам 
"Семи братьев". 

СЕМИЗ-БАЛЫК – озеро в Еткульском р-не Челябин-
ской обл. Слово балык, географический термин, означает «вода, 
мутная вода» [Поздеев, 2008]. См. Сарыбалык. 

СЕМИС-КУЛЬ – озеро в Каслинском р-не Челябинской 
обл. [Поздеев, 2008]. 

СЕМИТЕТЕРЬЕ – озеро в Красноармейском p-не Че-
лябинской обл. у д. Жарки. Озеро соленое, мелкое; распадается 
на несколько частей в маловодные годы; в 1986 г. было 7 водо-
ёмов. Тетеря – так на Руси называют крупную птицу и в пере-
носном значении ленивого, глухого медлительного, непонятли-
вого, неопрятного человека. Слово в стране названий себя не 
проявило; по этой причине разгадку топонима следует искать в 
прошлом края и особенностях водоёма. Места эти стали обжи-
вать переселенцы с конца XIX в. Лучшие земли казаки давно 
уже освоили, остались солонцы да татыры – так называют 
«ровные глинистые места, лишённые растительности или съе-
добной травы»; «мелкотравъе»; очень часто подгоняют под на-
звание Татарка. В башкирском языке имеет ещё одно значение в 
диалектах – «жёсткая вода с привкусом соли». В этой местности 
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есть Горькие озёра. Да и компонент семи в названии может быть 
остатком тюркского слова симес – «жирный, полный, упитан-
ный, тучный». Отсюда Семитетеръе (Сеизтетер) означает «на-
сыщенное жёсткою солёною водою». В соседнем Еткульском р-
не Челябинской обл. есть озеро Семиз-Балык, где слово балык, 
географический термин, означает «вода, мутная вода». А в Кас-
линском р-не Челябинской обл. есть оз. Семис-Куль [Поздеев, 
2007]. См. Татарка. 

СЕРЕБРЫ – озеро, гидрологический памятник природы 
Южного Урала; находится в Челябинской обл., на окраине Ка-
рабаша [Шувалов, 1982]. Глубина достигает 4 м. Проточное. На-
звание русское, дано по протекающей через него речке Сереб-
рянке [Пятков, 2004]. Как считает Николай Иванович Шувалов, 
озеро образовалось на месте бывшего рудника. Называется по 
речке Серебрянке (левый приток Сак-Елги, бассейн Миасса), 
протекающей через это озеро. Серебро у древних индоевропей-
цев было атрибутом жрецов. *Hark”- индоевропейское название 
"серебрa". В германских, балтийских и славянских языках индо-
европейское слово для серебра заменяется другим названием, 
находящим параллели в широком ареале средиземноморских 
языков: готское silubr, древнеанглийское seolfor (англ. Silver), 
древне-верхненемецкое sil(a)bar (немецкое Silber), прусское sir-
ablan (винит. падеж), латышское sidrabs, sudarbs, литовское 
sidгbras, старославянское sĭrebro, surebro – «серебро». Германо-
балто-славянское слово для может быть сопоставлено с баск-
ским zillar, zirar, zidar, арабским sarīf, хауса №zurfa – «серебро», 
лидийским Σίβρανεπ" αργυρέω ποταμώ – «в серебряной реке». 
Замена первичного индоевропейского слова для серебра в гер-
мано-балто-славянском должна указывать на древние связи но-
сителей этой группы индоевропейских диалектов [Гамкрелидзе, 
1984]. 

СЕРЕГЕН-КУЛЬ – озеро в Бижбулякском р-не Башк., 
возле деревни Дюсян [СТРБ, 2002]. Раскладка: сереген + куль. 

СЕРЕК-КУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. От 
башкир.: серек – «гнилое» [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический 
ряд: Селеткуль, Селет-Куль, Сереккуль, Серек-Куль, Сериккуль, 
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Серик-Куль, Серкино, Сирикуль, Сири-Куль, Сириткуль, Сирит-
Куль, Сырыткуль, Сырыт-Куль. 

СЕРЕК-КУЛЬ – озеро в Баймакском р-не Башк. возле 
дд. Абдрахман, Гадельша. От башкир.: серек – «вонючее» 
[РБСВОРБ, 2005].  

СЕРЕК-КУЛЬ – озеро в Бураевском р-не Башк., возле 
села Челкаково [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – «сырое 
пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
лось в североиранских языках).  

СЕРЕК-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башк., возле 
села Сереккуль [СТРБ, 2002]. От башкир.: серек – “гнилое, во-
нючее, затхлое” [РБСВОРБ, 2005]. 

СЕРЕК-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: серек + куль. Топонимический 
ряд: Селеткуль, Селет-Куль, Сериккуль, Серик-Куль, Серкино, 
Сирикуль, Сири-Куль, Сириткуль, Сирит-Куль, Сырыткуль, Сы-
рыт-Куль. 

СЕРЕК-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., воз-
ле села Дуван-Мечетли [СТРБ, 2002]. От башкир.: серек – “гни-
лое, вонючее, затхлое” [РБСВОРБ, 2005]. Ср. серет. 

СЕРЕК-КУЛЬ – озеро в Стерлибашевском р-не Башк., 
возле деревни Мустафа. От башкир. серек – «гнилое, затхлое» + 
куль – «озеро» [СТРБ, 2002]. Вероятнее всего, изначально задей-
ствовано слово серет, срёт = «Засранное Озеро». 

СЕРИК-КУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: серик + куль. Встречается также 
в форме Сырыткуль, Сириткуль, Сирикуль, Селет-Куль. По мне-
нию Николая Ивановича Шувалова, в переводе с башкирского 
означает «гнилое озеро» (серек – «гнилой»). Название отражает 
качество застойной воды, имеющей гнилостный запах, харак-
терный для заросших камышом мелководных и лишённых стока 
озёр. Топонимический ряд: Селеткуль, Селет-Куль, Сериккуль, 
Серик-Куль, Серкино, Сирикуль, Сири-Куль, Сириткуль, Сирит-
Куль, Сырыткуль, Сырыт-Куль.  
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СИВАЛИ – озеро в Ишимбайском р-не Башк., возле де-
ревни Урман-Бишкадак [СТРБ, 2002]. Иное написание: Севалы 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: сива + ли. Вот что сообщает о бо-
гине Сиве один из первых русских мифографов Андрей Сергее-
вич Кайсаров (1782- 1813), досконально изучивший все доступ-
ные ему сведения: «Сива была богиня плодов [славян], которые 
почитали её божеством плодородия и жизни. Изображали её в 
виде нагой девицы, у которой голова была украшена венком. 
Волосы её висели до колен; в правой руке она держала яблоко, а 
в левой – виноградную кисть...». Знаменитый арбатский пере-
улок Сивцев Вражек наименование получил от рч. Сивка, вдоль 
которого он до XIV века располагался. Речка, зафиксированная 
в древнейших московских документах, исчезла, а переиначен-
ный переулок (первоначально – улица), названный по её имени, 
остался. Нельзя не отметить, что от древнеарийского слова civa 
происходит и имя волшебного коня русских народных сказок – 
Сивка-Бурка. Но сказки – сказками, а российская топонимика 
также сохранила повсюду следы сакрального древнеарийского 
слова. В русском языке оно приобрело значение «светлый» и в 
этом смысле рассеялось в многочисленных топонимах, образо-
ванных от слова «сивый». 

СИДИАК – озеро Варненского р-на Челяб. обл., ныне 
травянистое урочище в 5 км от п. Алтырка у границы с Казах-
станом. При раскладке: сиди + ак, выявляется арийское насле-
дие. От пуштунского сиде < шиде – «молоко», реже «мёд». За 
родники и ключи со слабоминерализованной водою, которую за 
вкус сравнивали с кислым молоком (кумысом) северные иранцы 
наименовали урочище шидеак, сидиак – «молочное», от слова 
шиде – «молоко» + суфф. относительного прилагательного ~ак; 
слово сохранилось в нескольких вариантах у пуштун. А «мо-
лочных» названий в Челябинской обл. и за её пределами множе-
ство [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Байшады, Башши-
ды, Бусканшиде, Бускуншиде, Илякшиде, Казнашиде, Карашиды, 
Малые Шиды, Миншида, Мишида, Новые Карашиды, Садка, 
Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Сидиак, Старые 
Карашиды, Уршады, Уршиды, Шады, Шадыгай, Шадын, Ша-
зыгай, Шайдала, Шайдалы, Шайзалы, Шайт, Шамшады, Шат-
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кей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, 
Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

СИКАЛИ-КУЛЬ – озеро в Дюртюлинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: сикали + куль. Ср. сикать, они сикали. 
Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», 
«пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских язы-
ках). 

СИЛАЧ – озеро в Каслинском р-не Челябинской обл. и 
имя р. Вязовка на карте 1742 г. Реки и озёра часто имеют одина-
ковое название, иногда и горы на берегу. Река и озеро вписыва-
ются в дорожную речную систему Волга–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 
(суфф.) типа ~ак, ~ик, ~ас, ~к с окончаниями ~ач, ~ич, ~иш. То-
понимический ряд: рч. Селянка, Челябка, Шалама, Шулемка, 
Силияз (2 речки), Б., М. Силия, Шаломянка, Шуляма, оз. Шелю-
га и др. [Поздеев, 2007]. См. Сула. 

СИМКА – озеро в Бирском р-не Башк., возле деревни 
Симкино [СТРБ, 2002]. Вероятно, образовано в русском языке 
от основы сим + рус. суфф. -к-(-а). Возможно, от башкир. диал. 
сим – «омут, глубокое место» [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: 
сим + газы, выявляется арийское наследие. В иранских языках 
слово сим означает «серебро»; «проволока» + плодовитое иран-
ское слово со множеством значений ка – «поверхность, почва, 
дно, земля, долина, равнина»; «формант». 

СИНАРА – озеро в Каслинском р-не Челябинской обл. 
(Багарякский с-с). Топонимический ряд: Загрей, Зангрей, Зенгур, 
Зингейка, Зингейский, Зингереевка, Зингиреи,  Зинино, Зинковка, 
Зингур, Санар, Санарка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, 
Санарский Бор, Санартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-
Урман, Синар, Синара, Синарский, Сингерей. 

СИНЕГЛАЗОВО – озеро Челябинской обл. Расположе-
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но на южной окраине Челябинска, в 0,3 км к северо-западу от 
посёлка Синеглазово (в черте города Копейска) и в 1 км на юго-
восток от посёлка Новосинеглазовский (в черте города Челябин-
ска). Площадь водного зеркала 13,8 км2, длина 5,4 км, средняя 
ширина 2,6 км. Средняя глубина 2,4 м, максимальная – 3,1 м. 
Объём водной массы около 33,0 млн м3. Гидроним русский. На-
звание дано по заимке казака Синеглазова, основавшего выселок 
из Челябинской крепости в XVIII веке. В 1773 г. заимка преоб-
разована в деревню из-за поселения пермских сходцев. Это па-
мять о казаке Челябинской крепости Емельяне Семёновиче Си-
неглазове, уроженце дер. Толкаши Казанской губернии [Позде-
ев, 1999]. Гидроним образован от топонима. 

СИРАКАЙ – озеро в Аургазинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

СИРБАЙ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., 
возле деревни Азангул [СТРБ, 2002]. Популярный в топонимии 
индоевропейский географический термин бай – «вода, речка, 
берег». В окончании названия куль – географический термин в 
иранских названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мок-
рый луг, сырое пастбище». 

СИРБАЙ-САЗ – озеро в Мечетлинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: сир + бай + саз. Популярный в то-
понимии индоевропейский географический термин бай – «вода, 
речка, берег». 

СИРЯКУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка: Сиря + Куль. В переводе с 
тюркских наречий прозвучит как "Прогнившее озеро". Ср.: Се-
рит-Куль. 

СКРИПКА – озеро в Чишминском р-не Башк., возле се-
ла Чишмы. Образно-метафорическое наименование. От скрипка 
– музыкальный инструмент [СТРБ, 2002]. Скорее всего, от ук-
раинской фамилии Скрипка, либо от прозвища. 

СЛАДКОЕ – озеро в Брединском р-не Челяб. обл.; по 
местной легенде, когда-то опрокинулась машина с сахаром и 
стала вода в озере сладкой. Правда, Сладким назвали озеро до 
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изобретения автомобиля. Сладость воды понятие относительное 
и связано с изменением минерализации; особенно сластит вода 
зимой. И, неслучайно, у некоторых озёр второе название обычно 
– Горькое. Слаткое, Слаткое – названия нескольких озёр в Че-
ляб. обл.; особенно их много на планах, земельных владений 
XIX в. в северо-восточной части области, и всё малютки. [По-
здеев, 2008]. 

СЛАДКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. близ деревни Ново-Александровка (Куйбышевка), ныне не 
существующей, сегодня ближе всего будет село Ваганово. Вода 
в озере не лечебная и не целебная, но пресная и годная к питью. 

СЛАДКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. в Кочердыкском с.с. Площадь зеркала 0,32 км2. Глубины от 
одного до полутора метров [Пятков, 2004]. Озеро пользуется 
популярностью из-за лечебных свойств воды и грязи. Сладость 
воды понятие относительное и связано с изменением минерали-
зации; особенно сластит вода зимой. [Поздеев, 2008]. О проис-
хождении его названия существует несколько версий и легенд. 
На самом же деле щелочная вода озера, содержащая растворён-
ную соду, придаёт на какой-то миг ощущение сладковатого 
привкуса, что, по-видимому, и послужило причиной названия, 
считает Николай Иванович Шувалов. 

СЛИВНОЕ – озеро в Троицком р-не Челябинской обл. 
среди десятка маленьких озёр и мочажин на землях Дробышев-
ского с-с. К западу от озера расположен высота – 216 м, к югу – 
одноимённый поселок. В многоводные и сырые годы озерки и 
мочажины, сливаясь, образуют большой по размеру водоём. По 
этой причине, по мнению Н. И. Шувалова, нарекли озеро. По 
озеру назвали охотничье хозяйство [Поздеев, 2007]. 

СЛИВНЫЕ ОЗЁРА – группа озёр в Троицком р-не Че-
лябинской обл. Название русское относится к группе из более 
чем десяти мелких озёр, близко расположенных друг с другом 
на пониженном месте, которые во время половодья сливаются в 
один большой водоём. 

СМОЛИНО – озеро на южной окраине города Челябин-
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ска. Гидрологический памятник Южного Урала. Площадь со-
ставляет 27,2 км2. Наибольшая длина 6,7 км, средняя ширина 
составляет 3,5 км. Средняя глубина равна 3,8 метра. Макси-
мальная глубина составляет 6,7 метра. В прошлом воды озера 
Смолина и его илы использовались для лечения кожных заболе-
ваний, суставного ревматизма и других болезней. В окрестно-
стях озера встречаются могильники древних русов-ариев, отно-
сящиеся к каменному и бронзовому векам. В 1961 году озеро 
Смолино объявлено памятником природы. Название русское, 
дано в начале XIX века по выселку, названному в свою очередь 
в честь исетского казака Смолина (Исетское казачье войско вхо-
дило в состав Оренбургского казачьего войска). Изначально но-
сило арийское имя Ирентик – «золотисто-красноватое». Так на-
зывались и оз. Синеглазово, и оз. Исаково, образуя в многовод-
ные годы единый водоём. Нарекли его русы-арии, предки индо-
европейских народов, за цвет песка. Слово сохранилось у север-
ных иранцев [Поздеев, 1999]. 

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

СОЛЁНЫЙ КУЛАТ – озеро на границе Красноармей-
ского р-на Челябинской обл. с Курганской обл. к СВ от д. Кулат. 
На картах известно с 1735 г. под именем Солёный Кулат. Пло-
щадь – 0,62 км2. Объём – 0,35 млн. м3. Глубины доходят до 2-х 
м. Дно илистое, вязкое. Вода и грязи целебные. Вода в озере 
очень солёная и озеро практически не замерзает; маленький 
конкурент знаменитому Мёртвому озеру в Палестине. Ныне – 
оз. Лаврушино. До раскулачивания с начала XX в. на озере сто-
ял хутор Лаврушино (Киршин). Память о хуторянах закрепилась 
на карте [Поздеев, 2008]. 

СОЛОДЯК – озеро на территории города Копейска. На-
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звание происходит от русского слова солодь – «зыбкое, заболо-
ченное место»; солодь – «почва, возникающая из солонцов при 
повышенном увлажнении в низинах».  

СОЛОМАТКА – озеро в Красноармейском р-не Челя-
бинской обл. На С-З берегу старинная казачья д. Анфалово. 
Иное написание: Саламатка, Саломат, Саламат, Саламат-Кулъ. 
Озеро относится к солёным, с целебною водою и илом; очерта-
ние и размер неустойчивые; прибрежная часть в сырые годы и 
при усушке водоёма становится грязноватой и кашеобразной. За 
это его и нарекли сходцы с Вологодчины через русское диа-
лектное слово саламат – «кисель»; «жидкая каша с маслом или 
салом» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Саломат, Сала-
мат, Саламатка, Саламатова, Саламатово, Саламаткулъ, Со-
ломатка. 

СОЛОНУХА – урочище в Кизильском р-не Челябин-
ской обл. в 5 км юго-восточнее посёлка Смородинка в междуре-
чье Урала и Большой Караганки. Название русское, от слова со-
лонец – «малопригодная почва, обладающая повышенной мине-
рализацией»; «ключ с солёной водой»; «водопой у зверей». 
Встречаются варианты названия – Солонцы, Солончак [Волгин, 
2009].  

СОЛОНЦЫ – болото в Учалинском р-не Башк., возле 
деревни Тунгатар. Другое название: Асылык [СТРБ, 2002]. На-
звание русское, от слова солонец – «малопригодная почва, обла-
дающая повышенной минерализацией»; «ключ с солёной во-
дой»; «водопой у зверей».  

СОЛОНЧАК – урочище в Кизильском р-не Челябин-
ской обл. в 5 км юго-восточнее посёлка Смородинка в междуре-
чье Урала и Большой Караганки. Название русское, от слова со-
лонец – «малопригодная почва, обладающая повышенной мине-
рализацией»; «ключ с солёной водой»; «водопой у зверей». 
Встречаются варианты названия – Солонуха, Солонцы [Волгин, 
2009].  

СОР – озеро в Троицком р-не Челябинской обл.  

СОСНОВКА – озеро в Троицком р-не Челябинской обл. 
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рядом с деревней Озеро-Сосновка. Русский гидроним. 

СТАРЫЕ ЮРТЫ – остров на озере Аргази в Аргаяш-
ском р-не Челябинской обл. Название составлено из русского 
слова "старые" – древние, бывшие давно; и слова "юрты", часто 
употребляемого как у кочевых народов, так и у казаков. 

СТОЛБОВОЕ – озеро у железной дороги Челябинск-
Троицк в лесистой местности; западнее пролегла старинная до-
рога Большая Сакма. Иное написание: Верстовое. По легенде 
здесь в топкой местности возникло озеро; верстовые столбы 
оказались в воде, а озеро получило название. Слабым местом в 
легенде является удалённость дороги; да столб должен быть в 
гордом одиночестве. Верстовые столбы в России введены с 1764 
г. Слово же верста раньше, с XI в., имело значение «чета, пара» 
и другие значение (озеро имеет южного соседа). В конце XVIII 
в. на озере был хутор чиновника из Троицка. Для топонима пре-
красно и пригоже значение «надел, отведённый согласно вер-
стования (распределения) земли»; в данном случае чиновнику 
под хутор [Поздеев, 2008]. 

СТОЛБЫ – гора на правом берегу реки Белой в 6 км к 
западу от рабочего посёлка Тирлянский. Название русское, дано 
по той причине, что скалы на горе торчат как столбы. 

СТОЛБЫ – природный памятник Южного Урала; квар-
цевые останцы на вершине хребта Зюраткуль, высотой до полу-
сотни метров. Расположены Столбы четырьмя группами метрах 
в ста друг от друга. Русский ороним. 

СТРАШНОЕ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. 
обл.; лесное и в придорожной местности. И, конечно, такие во-
доёмы могли назвать и русские. Радости в таких местах не ис-
пытываешь. Одним словом жуть проявляется невольно около 
таких лесных озёр, урем [Поздеев, 2008]. 

СТРАШНОЕ – озеро в Увельском р-не Челяб. обл.; об-
росло кустами и лесом в придорожной местности [Поздеев, 
2008].  

СУВАЛЕЙ – озеро в Подовинном с-с Октябрьского р-на 
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Челябинской обл. у границы с Троицким р-ном к СВ от п. Те-
ренкуль. В источниках – Суаллы. В конце XIX в. отвели здесь 
жителям Бухаринского посёлка Долгодеревенской станицы пус-
тошь. Местность богата водой; самые крупные озёра Арываляк, 
Кулат, Кукан известны по Генеральному межеванию 1796-1810 
гг. Лесу и тогда уже было мало, всё слабохолмистая степь с лу-
гами. Название сложилось в русском языке; практически полно-
стью совпадает с пуштунским словом сувалэй, сувалай, но топо-
нимический смысл неясный [Поздеев, 2008].  

СУГОМАК – озеро на территории города Кыштыма в 
Челябинской обл.  

СУГОЯК – озеро в Красноармейском р-не Челябинской 
обл. Лазурненский с-с. Имеет соседа, оз. Кумляк, которое в пе-
реводе с древне-тюркского означает Песочное, Песчаное (би-
лингва). Песком озеро и местность не обижены. 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 башкирском произношении = «Песочное, 
Песчаное» [Поздеев, 2007]. 

СУГОЯК – озеро; гидрологический памятник Южного 
Урала. Находится в Красноармейском р-не Челябинской обл. 
Это одно из наиболее крупных и глубоких озёр Зауральской 
равнины. Максимальные глубины доходят до 7 метров. «Многие 
индоевропейские названия продублированы на двух-трёх языках и 
служат доказательством индоевропейского (индоиранского, индо-
германского) наследия в топонимии Южного Урала: Сугояк – 
Кумляк – Песчаное, Кокуй – Могильное, Кундравы – Суранлек – 
Суранмак, Садка – Молосная и т. д. Открытия отечественными 
археологами на Южном Урале арийских культур (аркаимская ци-
вилизация бронзового века) усиливают позиции историко-
географической, самой древней этимологии на арийской основе» 
[Поздеев, 2003]. 

СУГУМАН – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., воз-
ле деревни Нижний Тюкунь. Вариант назв. Сугманкуль [СТРБ, 
2002]. Раскладка: сугу + ман.  
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СУГУРМАК – озеро в Чебаркульском р-не Челябин-
ской обл. в 2,5 км к западу от п. Высокий. У северовосточного 
берега стоит г. Низкая (275,1 м). Имеет чётко выраженную фор-
му овала. Есть на плане дачи Травниковской станица 2-й поло-
вины XIX в. Созвучный имени озера географический термин 
сугермак Шакуров перевёл как «высохшая котловина, естест-
венная яма» (весною наполняется водою, а летом высыхает). В 
основе термина или названия может быть сакский вариант пуш-
тунского слова сагар – «чаша». Персидское слово загар – «сы-
рая,болотистая почва» не противоречит 1-й части значения тер-
мина [Поздеев, 2008]. См. Сагарбай. 

СУКАЛИКУЛЬ – озеро в Дюртюлинском р-не Башк., 
возле деревни Маядык [СТРБ, 2002]. Название родом из арий-
ского (североиранского) прошлого Урала. В названии пуштун-
ское слово цука – «острая верхушка, вершина, пик» либо цака – 
«вершина»; «угол» (в башкирском искажении) + суфф. ~лы или 
слово лы – «складка» + куль – географический термин в иран-
ских названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый 
луг, сырое пастбище» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: 
Большая Сука, Кудашсуки, Малая Сука, Сука, Сукады, Сукайля, 
Сукайма-Тау, Сукали, Сукаликуль, Сукали-Куль, Сукалы, Цука-
ды, Чека, Чукады.  

СУЛЕЙМАН – болото Фёдоровском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Большая Селия, Малая 
Силея, Саля, Селея, Селия, Силея, Силия, Силья, Сула, Сула, Су-
лея, Сулия, Шулия. 

СУЛТЫЙ-КУЛЬ – озеро в Ишимбайском р-не Башк., 
возле села Арметрахим [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках).  

СУЛЫ – озеро в Октябрьского р-не Челябинской обл. 
Подходит башкирская трактовка от слова hыулы – «имеющий 
воду» [Поздеев, 2008]. 

СУЛЮКЛЮ-КУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: сулюк + лю + куль. 
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СУЛЮКЛЮ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не 
Башк., возле деревни Салих [СТРБ, 2002]. 

СУЛЮКЛЮ-КУЛЬ – озеро в Баймакском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

СУЛЮКЛЮ-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] возле деревни Чуртанлыкуль [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: сулюк + лю + куль. 

СУЛЮКЛЮ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие: куль – «сырое па-
стбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
лось в североиранских языках).  

СУЛЮКЛЮ-КУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не 
Башк., возле деревни Исимово [СТРБ, 2002].  

СУЛЮКЛЮ-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не 
Башк., возле деревни Акназар [СТРБ, 2002].  

СУМКИ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской обл. 
Различают озз. Большое, Малое Сумки в озерной и раньше в 
очень лесистой местности. На картах известно с начала XIX в, 
название устойчивое у озера и бывшего хутора. Допустима се-
вероиранская версия от созвучных слов: 1. шум / шума – «сок», 
имея в виду родники на дне или в округе; 2. шум – «голодный» и 
в окончании ка / ки – «долина, равнина, поверхность, дно, поч-
ва». Чередование звуков [с] ↔ [ш] – обычное явление. Речки 
Шумга, возможно, составляют топонимический ряд [Поздеев, 
2008]. 

СУНАЙ – озеро в Челябинской обл. Ныне Сунаево. У 
памирцев звук [а] часто превращается в звук [у]. Отсюда гидро-
нимия Урала сохранила слово сан и сунн со значением «камень» 
и относительные прилагательные суна, суне сунке. [Поздеев, 
2008]. Топонимический ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Сунукулъ, Су-
най, Сунаево, Суналы, Сунесы; Сунгаля, Сунга, Сунка, Сунгуль. 
См. Санга, Санарка, Синара. 

СУНАЛЫ – озеро в Челябинской обл. При раскладке: 
суна + лы, выявляется арийское наследие. Памирское суна – от-
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носительное прилагательное от сунн – «камень» + лы – «склад-
ка» (древнее арийское; сохранилось у иранцев). 

СУНГАЛЯ – озеро в Чишминском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005], возле деревни Средний Хозят [СТРБ, 2002]. У 
памирцев звук [а] часто превращается в звук [у]. Отсюда гидро-
нимия Урала сохранила слово сан и сунн со значением «камень» 
и относительные прилагательные суна, суне сунке. [Поздеев, 
2008]. Топонимический ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Сунукулъ, Са-
нар, Санарка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский 
Бор, Санартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-Урман, Санга, 
Сангалыелга, Сангатау, Санга-Тау, Сангытау, Санкуй, Синара, 
Синарский, Сунаево, Сунай, Суналы, Сунга, Сунгаля, Сунгуль, 
Сунесы, Сунка, Сунке-Гуль. 

СУН-ГУЛЬ – озеро в Каслинском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: сун + гуль. Иное написание: 
Суне-Гуль, Сунке-Гуль. Окончание гуль – «озеро» характерно 
для памирской языковой семьи, потомков северных иранцев в 
частности саков. У памирцев звук [а] часто превращается в звук 
[у]. Отсюда гидронимия Урала сохранила слово сан и сунн со 
значением «камень» и относительные прилагательные суна, суне 
сунке. Топонимический ряд составляют озёра Бол. Сунукуль, 
Мал. Сунукулъ, Сунай (Сунаево ныне), Суналы, Сунесы; в Баш-
кирии Сунгаля, p.p. Сунга, Сунка; лог Сунгуль – левый приток 
р. Бишкиль [Поздеев, 2008]. См. Санга, Санарка, Синара. 

СУНЕСЫ – озеро в Челябинской обл. У памирцев звук 
[а] часто превращается в звук [у]. Отсюда гидронимия Урала 
сохранила слово сан и сунн со значением «камень» и относи-
тельные прилагательные суна, суне сунке. [Поздеев, 2008]. То-
понимический ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Сунукулъ, Санар, Санар-
ка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Са-
нартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-Урман, Санга, Санга-
лыелга, Сангатау, Санга-Тау, Сангытау, Санкуй, Синара, Си-
нарский, Сунаево, Сунай, Суналы, Сунга, Сунгаля, Сунгуль, Су-
несы, Сунка, Сунке-Гуль. 

СУНКЕ-ГУЛЬ – озеро в Каслинском р-не Челябинской 
обл. Разбивка: сунке + гуль. Иное написание: Суне-Гуль, Сун-
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Гуль. У памирцев звук [а] часто превращается в звук [у]. Отсюда 
гидронимия Урала сохранила слово сан и сунн со значением 
«камень» и относительные прилагательные суна, суне сунке + 
окончание гуль – «озеро» характерно для памирской языковой 
семьи, потомков северных иранцев в частности саков. Топони-
мический ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Сунукулъ, Санар, Санарка, 
Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санар-
тау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-Урман, Санга, Сангалыел-
га, Сангатау, Санга-Тау, Сангытау, Санкуй, Синара, Синар-
ский, Сунаево, Сунай, Суналы, Сунга, Сунгаля, Сунгуль, Сунесы, 
Сунка, Сунке-Гуль.  

СУНУКУЛЬ БОЛЬШОЙ – озеро в Челябинской обл. У 
памирцев звук [а] часто превращается в звук [у]. Отсюда гидро-
нимия Урала сохранила слово сан и сунн со значением «камень» 
и относительные прилагательные суна, суне сунке. [Поздеев, 
2008]. Топонимический ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Сунукулъ, Су-
най, Сунаево, Суналы, Сунесы; Сунгаля, Сунга, Сунка, Сунгуль. 
См. Санга, Санарка, Синара. 

СУНУКУЛЬ МАЛЫЙ – озеро в Челябинской обл. У 
памирцев звук [а] часто превращается в звук [у]. Отсюда гидро-
нимия Урала сохранила слово сан и сунн со значением «камень» 
и относительные прилагательные суна, суне сунке. [Поздеев, 
2008]. Топонимический ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Сунукулъ, Су-
най, Сунаево, Суналы, Сунесы; Сунгаля, Сунга, Сунка, Сунгуль. 
См. Санга, Санарка, Синара. 

СУРГУЯЗ МАЛЫЙ – озеро в Кугарчинском р-не 
Башк., возле деревни Верхний Биккужа [СТРБ, 2002]. 

СУРТАНДЫ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

СУРТАНЫШ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. 

СУСКА-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

СУХАЯ КУРЬЯ – водный залив восточного берега озе-
ра Большой Кисегач в Чебаркульском р-не Челяб. обл. 
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СУХАЯ ЛЫВА – озерко в Брединском р-не Челябин-
ской обл. в окрестностях п. Андреевский [Волгин, 2009]. 

СУХОЙ – овраг в Брединском р-не Челябинской обл. в 
окрестностях п. Андреевский [Волгин, 2009]. 

СУХОЙ САЛДЫБАШ – озеро в Нуримановском р-не 
Башк., возле деревни Старокуль. От назв. местности Салдыбаш 
[СТРБ, 2002]. 

СУШТЫ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской обл. в 
2,5 км к востоку от санатория «Увильды» в группе из пяти лес-
ных озёр является юго-восточным; заросшая протока соединяет 
его с оз. Зибикуль. Здесь группа озёр имеет иранские названия. 
Другие названия: Сабанай, Сушты, Юшты [Поздеев, 2007]. См. 
Сабанай. 

СУЮНДУК – озеро в Учалинском р-не Башк., возле де-
ревни Суюндук [СТРБ, 2002]. От названия населённого пункта 
[РБСВОРБ, 2005]. 

СУЮШ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., 
возле села Курманкей [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках). 

СЫКАНДЫК – озеро в Челябинской обл. Старинное 
название оз. Салканды [Поздеев, 2008]. Выделяется основа сы-
кан. Сопоставь: Иссык-Куль. Ср. Ссык, сик, сыкать, сикать, 
насикать – в значении «моча». 

СЫНГЫ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., 
возле деревни Чебенли [СТРБ, 2002]. 

СЫРОВОЕ – озеро в Увельском р-не Челябинской обл. 
между оз. Мышайкуль и п. Петровский; значительных размеров. 
Есть и более маленькие озерки Сыровы – памятники о заимках 
XIX - начала XX в. оренбургских казаков. Не все заимки отно-
сились к основному учёту, но встречаются в межевых книгах 
[Поздеев, 2008]. 

СЮЛЕКЛЮГУЛ – озеро в Баймакском р-не Башк., 
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возле деревни Басай. 

СЮЛЮКЛЮГУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не 
Башк., возле деревни Елимбет. Окончание гуль – «озеро» харак-
терно для памирской языковой семьи, потомков северных иран-
цев в частности саков. 

СЮЛЮКЛЮ-КУЛЬ – озеро в Мишкинском р-не 
Башк., возле деревни Янагуш [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: 
куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», 
«озеро» (сохранилось в североиранских языках).  

СЮМАЙ – озеро в Миякинском р-не Башк., возле де-
ревни Каран-Кункасм [СТРБ, 2002]. 

СЮНЬНУГУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., 
возле села Ябалаклы [СТРБ, 2002]. Иное написание: Сюньну-
куль [РБСВОРБ, 2005]. Окончание гуль – «озеро» характерно 
для памирской языковой семьи, потомков северных иранцев в 
частности саков. 

СЮСЮ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., воз-
ле деревни Усть Белишево [СТРБ, 2002]. Раскладка: сюсю + 
куль. Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый 
луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских 
языках).  

Т 
ТАБАК-КУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челябин-

ской обл. у северо-восточной окраины д. Алтневой, с извили-
стыми берегами, в открытой местности. Название к растению 
табак отношения не имеет. Арийское наследие. Наименовали 
озеро за природную особинку северные иранцы. Пуштунское 
слово таб – «изгиб, извилина, излом» подружилось с суфф. от-
носительного 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 местности. А ещё есть 
слово табак – «лоток», только сток воды через Чебакулъ в Течу 
не просматривается [Поздеев, 2007]. 
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ТАБАНДЫ-КУЛЬ – озеро в Верхнеуралъском р-не Че-
лябинской обл. При раскладке: табан + ды + куль, прекрасной 
базой является иранское слово табан – «блестящий, сверкаю-
щий, лучезарный» + да – «место» + индоевропейский термин 
куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». О 
североиранском происхождении напоминают варианты назва-
ний озера Табын, Табынша, Табынкуль (от иранского табин, 
прилагательное от слова таб, тав – «свет, сверкание, сияние» с 
последующей подгонкой под этноним табын) [Поздеев, 2007]. 

ТАБАН-КУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челябин-
ской обл. При раскладке: табан + куль, выявляется арийское на-
следие. От иранского табан – «блестящий, сверкающий, луче-
зарный» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое 
пастбище, водоём, пруд, озеро» [Поздеев, 2007]. 

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

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

ТАБАН-КУЛЬ – озеро в Чебаркульском р-не Челябин-
ской обл. [Шувалов, 1982]. Топонимический ряд: Табанды, Та-
банды-Куль, Табанкуль, Табан-Куль, Табулды, Табылды, Табын, 
Табынская, Табынский, Табынское, Табынша, Табынь. 

ТАБАНЛЫ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк. в 
окрестности деревень Мустафа, Утеймулла [СТРБ, 2002]. При 
раскладке: табан + лы + куль, выявляется арийское наследие. От 
иранского табан – «блестящий, сверкающий, лучезарный» + лы 
– «складка» + куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, 
пруд, озеро». 

ТАБАНЛЫ-КУЛЬ – озеро в Бирском р-не Башк., возле 
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села Угузево [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: табан + лы + 
куль, выявляется арийское наследие. От иранского табан – 
«блестящий, сверкающий, лучезарный» + лы – «складка» + куль 
– «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». 

ТАБАНЛЫ-КУЛЬ – озеро в Буздякском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: табан + ды + куль, выявляется 
арийское наследие. От иранского табан – «блестящий, свер-
кающий, лучезарный» + суффикс ~лы + индоевропейский тер-
мин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». 

ТАБЗАЙ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., 
возле деревни Ибрагим. Трактовка отсутствует [СТРБ, 2002]. 

ТАБЫЛДЫ – озеро в Куюргазинском р-не Башк., возле 
деревни Старый Мораптал [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: 
Табан-Куль, Табанды, Табанды-Куль, Табулды, Табылды, Табын, 
Табынская, Табынское, Табынша. 

ТАБЫНСКОЕ – озеро в Увельском р-не Челябинской 
обл. [Пятков, 2004]. Арийское наследие. Название образовано в 
русском языке от основы табын + суфф. ~ск (-ое). Основа про-
исходит 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 Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. При раскладке: табын + ша, выявляется 
арийское наследие. От иранского табин (прилагательное от 
слова таб, тав – «свет, сверкание, сияние» с последующей под-
гонкой под этноним табын) [Поздеев, 2007]. Топонимический 
ряд: Табанды, Табанды-Куль, Табан-Куль, Табанлыкуль, Табан-
лы-Куль, Табулды, Табылды, Табын, Табынская, Табынский, Та-
бынское, Табынша, Табынь. 

ТАГАНАЙСКИЕ БОЛОТА – болота на администра-
тивной территории города Златоуста в Челябинской обл. Пло-
щадь 36 км2. Название образовано в русском языке от основы 
таганай + суфф. ~ск (-ие). В названии водоёма можно выделить 
топонимический элемент «таг», значение которого поищем в 
иных языках. Персидское тег, тек, тех – «земля», «грунт», 
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«почва», «дно», «основание», «дно водоёма». Таджикское, уз-
бекское таг – «низ, дно, основание, нижняя часть чего-то: реки, 
горы». Таджикское тагоб, такоб – «низина», «низменное место 
между горами», «горная долина», «ущелье», «балка», «овраг», 
«русло», «река», «проток»; персидское текаб, тегаб – то же. 
Афганское тагаб – «река» [Мурзаев, 1984]. При раскладке: таг + 
ан, проявляется арийское наследие. От индоевропейского таг – 
«шип, остриё, пик» + ~ан – древний суфф. места, вместилища, 
обладания [Поздеев, 2007]. Таган – «металлическая подставка 
для котла, жаровня»; в топонимии – «гора, холм»; в Новосибир-
ской обл. – «болото, топкое место, зыбун» [Воробьёва, 1973], 
что может быть связано со словом таган в значении «качели». 
Слово восходит к греческому теганон – «сковорода с ручкой», о 
чём писали многие авторы [Шилова, 1979]. Сопоставь: Таганча 
в Киевской и Черкасской обл., площадь Таганка на высоком бе-
регу Москвы-реки и Таганская ул. в Москве, где изготовлялись 
таганы; Таган в Новосибирской обл.; г. Алтын-Таган на Алтае; 
болото Таган, ручей Таган, река Таганка в Западной Сибири. 
Город Таганрог в Ростовской обл. получил своё название от ма-
ячного огня в Тагане на мысу (рог). Ср. стадион Ташмайдан в 
городе Загребе – столице Хорватии. Раскладка: таш + майдан. 
Сербохорватское слово ташмайдан в значении «рудник», 
«площадь», «место поединка» [Пятков, 2006]. Топонимический 
ряд: Большой Таганай, Малый Таганай, Средний Таганай, Даль-
ний Таганай, Таган, Таганаева, Таганаево, Таганай, Таганайские 
Болота, Тагантау, Таган-Тау, Таган-Таш, Тагаш, Тагеш, Тогда, 
Тайаткан, Тайга, Тайги, Тайгинка, Тайкаш, Тайманышты, Тай-
маныштыташ, Тайнак, Тайсара, Тайсукан, Тайсуккан, Тайтак, 
Уштаганка. 

ТАГЕШ – урочище, башкирское название д. Большое 
Таскина на южном берегу оз. Калды. Слово отсутствует в баш-
кирском языке; но жители толкуют имя малой родины – «обло-
манный камень, кусок». Здесь у берега озера стоит, действи-
тельно, обломанный камень со множеством названий в легендах 
(Келенташ, Сынтыташ, Нынтыташ). Около деревни имеется 
кладбище с древних времён со множеством надгробных плит с 
надписями. Но предание может хранить память о древней доро-
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ге в тайгу по перешейку между озёрами Калды и Чебакулъ: в 
прошлом местное население знало слово калмак – «проход». 
Калмакские названия тяготеют к старым дорогам. На дороге Со-
ляная (Большая Сакма), действительно, могло произойти сраже-
ние на границе Хазарии и Булгарии. Что касается названия у 
урочища Тагеш, оно из индоиранского наследия, и башкиры 
племени сальют сохранили смысловое значение – «кусок, об-
ломанный камень». Сравните индоевропейский корень taig – 
«колоть; острый» с суффиксом ~йеш, ~еш. А также иранские 
слова таг, тax, тайг со значениями «пик, остриё, бритва, гора, 
вершина» и т.д. [Поздеев, 2008]. См. Таганай, Тогда. 

ТАЙГА – озеро в Челябинской обл. Название русское, 
указывает на нахождение водоёма в тайге, глухом месте, нехо-
женом. Тайга – «хвойный лес». Слово, принятое в мировой гео-
графической и ботанической литературе для обозначения зоны 
хвойных лесов умеренного пояса Евразии. Другие формы: тан-
ка, дайга. В Восточной Сибири – «всякая необжитая террито-
рия, заросшая обширными лесами»; «лесная глушь». В Туве – 
«гора, покрытая лесом»; «гора, поднимающаяся за пределы лес-
ной растительности»; «неприступная скалистая гора»; «голец, 
безлесная гора». По О. Т. Молчановой [1979], алтайское тайга – 
«снежное высокогорье»; «гора, покрытая лесом»; «густой дре-
мучий лес»; тувинское тайга – «высокогорье, покрытое лесом»; 
хакасское тайга – «тайга», «чернь». «Тайга в значении гора час-
то встречается в алтайском эпосе». На Камчатке – «пологая го-
ра». Сравните индоевропейский корень taig – «колоть; острый», 
а также иранские слова таг, тax, тайг со значениями «пик, ост-
риё, бритва, гора, вершина» и т.д. [Поздеев, 2008]. В Монголии 
тайг – «дремучий лес в горах, богатый зверем». Этот термин в 
Южной Сибири и Монголии не распространяется на леса долин 
и равнин. В русском языке термин имеет общее содержание, 
указанное выше (См. Э. М. Мурзаев. Изв. АН СССР, серия гео-
граф. и геофизич., 1940).  

ТАИНДА – озеро в Еткульском р-не Челябинской обл. 
Из озера вытекает река Козловка. Путь: оз. Таянды (Таинда) → 
р. Козловка → р. Сухарыш (Сусариш) → р. Увелька → р. Уй 
(Уий) → р. Тобол → р. Иртыш → р. Обь → залив Обская Губа 
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→ Карское море → Северный Ледовитый океан. Местность бо-
лотистая. На озере в XVIII в. возникла очень крупная одноимён-
ная деревня, находится в придорожной местности с древних 
времён. По этой причине основной этимологическою базою мо-
жет служить слово тай – «прохождение» в языке пушту + ~ин – 
суфф. относительного прилагательного + да – место [Поздеев, 
2008]. 

ТАЙСУККАН – озеро в Давлекановском р-не Башк., 
возле деревни Казангул [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Та-
ганай, Тайаткан, Тайга, Тайги, Тайгинка, Тайкаш, Тайманыш-
ты, Тайманыштыташ, Тайнак, Тайсара, Тайсукан, Тайсуккан, 
Тайтак и т.д. [Поздеев, 2008]. 

ТАЛКАС – озеро в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. При раскладке: тал + лы + куль, выявляется арийское на-
следие. Североиранское тал – «гора» + глагольная индоевро-
пейская основа kas – «резатъ, долбить, отделять, отрезать». То-
понимический ряд: Талих, Талиха, Таллыкуль, Талкускар, Талог, 
Талса, Талузак, Тальник, Телег, Тилюк, Тюлек, Тюлънек, Тюлюк, 
Касарги, Касаргулъ, Касагалы, Касы-Таш, Касыгаш [Поздеев, 
2007]. См. Тюлюк. 

ТАЛЛЫКУЛЬ – долина в Буздякском р-не Башк. От 
назв. долины наименована деревня [СТРБ, 2002]. При расклад-
ке: тал + лы + куль, выявляется арийское наследие. Североиран-
ское слово тал, таль – «гора» +  ~лы аффикс относительного 
прилагательного + куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», 
«пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских язы-
ках) = «горное сырое пастбище». Топонимический ряд: Талих, 
Талиха, Талкас, Таллыкуль, Талог, Талса, Талузак, Тальник, Телег, 
Тилюк, Тюлек, Тюлънек, Тюлюк [Поздеев, 2007]. См. Тюлюк. 

ТАЛЛЫ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Талих, Талиха, Таллы-
куль, Таллы-Куль, Таллы-Сыза, Таллыя, Талкускар, Талог, Талса, 
Талузак, Тальник, Телег, Тилюк, Тюлек, Тюлънек, Тюлюк [Позде-
ев, 2007]. См. Тюлюк. 

ТАЛЛЫ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., 
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возле деревни Казангул [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Та-
лих, Талиха, Таллыкуль, Талкускар, Талог, Талса, Талузак, Таль-
ник, Телег, Тилюк, Тюлек, Тюлънек, Тюлюк [Поздеев, 2007]. См. 
Тюлюк. 

ТАМБОВСКОЕ – озеро в Троицком р-не Челябинской 
обл. Гидроним образован от расположенного рядом, а ныне не 
существующего посёлка Тамбовского, названного так, поселив-
шимися на пустопорожних землях Южноуральского края рус-
скими крестьянами из Тамбовской губернии Российской импе-
рии. 

ТАНАГУШ – озеро в Уфимском р-не города Уфа рядом 
с жд. ст. Дёма [СТРБ, 2002]. При раскладке: тана + гуш, воз-
можно, от древнеарийского тан / дон – “вода” + kyш – “стоянка” 
[РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Донбасс, Донгузлы, До-
новская, Донского, Донской, Дунгузлы, Тан, Танагуш, Танай, Та-
найка, Таналык, Тангозли, Танкал, Танып, Танып-Чишма, Таны-
Чау, Таныш, Тунгуслы. 

ТАНЫШ – озеро в Кыштымском ГО Челябинской обл. 
Чуваши сохранили слово тан – «туман». Оно североиранского 
происхождения, соответствует шугнанскому (памирскому, со-
гдийскому) слову тан – «сырой, влажный»; ягнобскому тан, 
танъ, танн – «мокрый влажный»; тана – «сметана» и древнему 
иранскому (скифскому, осетинскому) слову тана (тан, дон) – 
«вода, река»; «земля». Танаиз, Танаис одно из названий р. Дон. 
Топонимический ряд: Таналык, Танай, Танайка, Танып, Танып-
Чишма, Таны-Чау, Тан – речки, названия которых не имеют 
убедительных башкирских тюркских версий. В озёрной местно-
сти «наследили» скифы и саки [Поздеев, 2007]. 

ТАРУТИНО – озеро в Варненском р-не Челябинской 
обл. Топоним произошёл от названия основанной рядом казачь-
ей станицы №28, переименованной в 1843 году, в год 30-летия 
победы Русской Армии в Священной Отечественной войне 1812 
года в станицу Тарутино. 

ТАРУТИНСКОЕ – озеро в Чесменском р-не Челяб. 
обл., недалеко от старинного казачьего посёлка Тарутинского. 
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Иное название: Горькое-Тарутинское, Горькое. Площадь озера 
составляет 7 км2. Дно покрыто иловыми отложениями. Гидроло-
гический памятник природы Южного Урала. Очень ценное 
своими бальнеологическими свойствами. Озеро славится целеб-
ными свойствами щелочной воды и минеральных грязей, кото-
рые используются для лечения суставных заболеваний, ревма-
тизма, радикулита. 

ТАТКУЛЬ МАЛЫЙ – озеро в Аргаяшском р-не Челя-
бинской обл. Гибридный составной гидроним. Тать – разбойник 
+ куль – водоём = "озеро разбойников". 

ТАТЫРКА – озеро в Увельском р-не Челябинской обл. 
По озеру названа деревня в Петровском с-с. В названии поселка 
закрепился с искажением популярный географический термин 
татыр – «открытое мелкотравное место»; «обычно ровное, час-
то глинистое»; популярное название с подгонкой под этноним 
[Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Большая Татарка, Малая 
Татарка, Татарка, Татарская Караболка, Татарыш, Татырка. 

ТАУШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Хайбуллинском р-не Башк., 
возле деревни Акъюл [СТРБ, 2002].  

ТАШБУЛАТ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Разбивка: таш 
+ булат = «камень» + «сталь». ТАШКУЛЬ – озеро в Каслин-
ском р-не Челябинской обл. Протока соединяет оз. Теренкуль с 
оз. Ташкуль, около южного берега оз. Иткуль. При раскладке: 
таш + куль, выявляется арийское наследие. В иранских языках 
слово таш – «плоский камень, плита, топор» + куль – географи-
ческий термин в иранских названиях со значениями «озеро, во-
доём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». Топонимический 
ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, Казнаташ, Караташ, Кара-
Таш, Кизил-Таш, Кизилташ, Кугряк-Таш, Курташ, Кызлар-Таш, 
Кызыл-Таш, Кызылташ, Саракташ, Синташта, Сукташ, Сук-
Таш, Таганташ, Таушлы-Таш, Таш-Асты, Ташасты, Таш-Баш, 
Ташбаш, Ташбаш-Тау, Таш-Башы, Таш-Булак, Таш-Булат, Таш-
Елга, Ташинкирь, Ташказган, Ташкисю, Ташкичу, Ташклеть, 
Ташкуль, Таш-Куль, Ташкурга, Ташкутарганка, Ташкыя, Ташла, 
Ташлинский, Ташлы, Ташлы-Елга, Ташлыелга, Ташлы-Йорт, 
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Ташлыкай, Ташлыкул, Ташлыкуль, Ташлы-Куль,  Ташлытамак, 
Ташлы-Тамак, Ташлытуба, Ташлы-Туба, Ташлы-Юрт, Ташлы-
юрт, Таш-Мечеть, Ташмечеть, Ташмурын, Таш-Тамак, Таш-
Тау, Таштау, Таштугай, Таш-Тугай, Таш-Тыгол, Таш-Тыгул, 
Таш-Тыкул, Таш-Тюба, Таш-Чишма, Таш-Шишма, Ташюй, Та-
шюй-Тау, Тораташ, Тураташ, Тура-Таш, Уйташ, Уй-Таш, Уи-
лык-Таш, Юрташтау, Ябулакташ, Яман-Таш. 

ТАШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., 
возле деревни Йбрай [СТРБ, 2002]. От ташлы – «каменистая» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ТАШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Бижбулякском р-не Башк., 
возле дд. Каныкай, Новая Васильевка [СТРБ, 2002]. Арийское 
наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «во-
доём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках).  

ТАШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башк., воз-
ле села Телепан [СТРБ, 2002]. От ташлы – «каменистая» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ТАШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Караидельском р-не Башк., 
возле деревни Старый Акбуляк [СТРБ, 2002]. От ташлы – «ка-
менистая» [РБСВОРБ, 2005]. 

ТАШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

ТАШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Верхние Ташлы, Ниж-
ние Ташлы, Ташла, Ташлинский, Ташлы, Ташлы-Елга, Ташлыел-
га, Ташлы-Йорт, Ташлыкай, Ташлыкул, Ташлыкуль, Ташлы-
Куль,  Ташлытамак, Ташлы-Тамак, Ташлытуба, Ташлы-Туба, 
Ташлы-Юрт, Ташлыюрт. 

ТАШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., 
возле деревни Акназар [СТРБ, 2002]. От ташлы – «каменистая» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ТАШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 
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ТАШЛЫТУБА – озеро в Миякинском р-не Башк., возле 
деревни Куль-Кункас [СТРБ, 2002]. От ташлы – «каменный, 
каменистый» и диал. туба – «омут» [РБСВОРБ, 2005]. Другое 
название: Межалыкул.  

ТАШЮЙ – озеро в Бурзянском р-не Башк., возле дерев-
ни Гадельгарей [СТРБ, 2002]. При раскладке: таш + юй, вероят-
но, от таш – «камень, каменная» + башкир. диал. эй (ей) – «пе-
щера» [РБСВОРБ, 2005]. 

ТАЯНДЫ – озеро в Еткульском р-не Челябинской обл. 
Из озера вытекает река Козловка [Поздеев, 2008]. Путь: оз. Та-
янды (Таинда) → р. Козловка → р. Сухарыш (Сусариш) → р. 
Увелька → р. Уй (Уий) → р. Тобол → р. Иртыш → р. Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Местность болотистая. На озере в XVIII в. возникла 
очень крупная одноимённая деревня, находится в придорожной 
местности с древних времён. По этой причине основной этимо-
логическою базою может служить с суффиксом относительного 
прилагательного -ин слово тай – «прохождение» в языке пушту 
и слово да – место. Для неглубокого озера допустимы слова 
таен – «мелкий, неглубокий; жидкий; тонкий», или таэн – 
«протыкающий». В последнем случае такое название могла но-
сить река Козловка, включая нижнее течение реки Сухарыш, 
если учесть при этом наличие пещер. Но они меньше годны для 
этимологической базы [Поздеев, 2008]. 

ТЕГДА – озеро в Октябрьском р-не Челябинской обл. к 
югу от д. Шишминка. Другое название Шишминское. Располо-
жено 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 зна-
чений, в том числе «верх, низ, вершина, пик, остриё» + да – 
«место»; «деревня» (выступает в качестве суффикса вмещения, 
обладания, относительного прилагательного) = Тегда – «Гор-
ное» [Поздеев, 2007]. 

ТЕЗЯК-КУЛЬМЯК – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. 
обл., в 5 км на с-в от с. Аргаяш; у озера стоит д. Суфино (Нор-
кинский с-с). На картах встречается с начала XIX в. в созвучных 
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вариантах. Арийское наследие. В изголовье названия сохрани-
лось североиранское слово тиз – «острый», тизи – «едкий, жгу-
чий, с газами». Менее вероятная иранская основа тезак, тазак – 
«навоз, навозное». Вода имеет неприятный привкус и запах. О 
наличии зарослей водолюбивых растений и окон с чистыми 
пространствами напоминает популярный иранский географиче-
ский термин кулъмя [Поздеев, 2007]. 

ТЁПЛАЯ КУРЬЯ – заводь в юго-западной части озера 
Аракуль в Челяб. обл. 

ТЕПТЯРИ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской обл. 
Иное написание: Тептярей, Тептярги. Топоним произошёл от 
краткого именования тептярского сословия. На Южном Урале 
проживало несколько сословий, у которых было полное и крат-
кое наименование, например, бобыльское сословие – бобыли, 
башкирское сословие – башкирцы, казачье сословие – казаки, 
крестьянское сословие – крестьяне, дворянское сословие – дво-
ряне. По аналогии: тептярское сословие – тептяри. 

ТЕРЕНКУЛЬ – озёр Теренкулъ в Чел. обл. с десяток; 
большинство их прописалось у восточных склонов Уральского 
хребта при горно-лесной старинной торговой дороге и такой же 
широтного напраления в бассейне Течи. Территория с Теренку-
лями обширна, простирается по обе стороны хребта. А вот в 
Башкирии есть лишь рч. Тирэ Узяк, приток Ташлы в Хайбул-
линском р-не. В Каслинском р-не Челябинской обл. протока со-
единяет оз. Теренкулъ с оз. Ташкулъ около южного берега оз. 
Икуль. К западу от озера тянется лесная возвышенность с длин-
ной цепочкой голых скал – Теренкульские горы. У башкир есть 
диалектное, тюркское слово тирэн – «глубокое» + кул – «лож-
бина»; в других тюркских языках – «балка с водой»; «овражек»; 
«речка, прорытая водой». Раньше Днепр назывался Тирен Му-
рен (Глубокая река). Термин тирен живуч и плодовит в Европе; 
у славян он означает «грунт, почва, местность». При трактовке 
каслинского гидронима прекрасно подходит пуштунское слово 
тиран – «голые вершины» (тир – «голая вершина горы»). Слово 
тир родственно слову тар – «валун, большой камень»; «влаж-
ный, сырой». И слову тара – «скала, скалистая местность; во-
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дораздел; крутая гора; водный путь». Теренкульские горы есть 
на карте обл. Большинство озер заполнили провалы, котловины. 
[Поздеев, 2007]. 

ТЕРЕН-КУЛЬ – озеро в Каслинском р-не Челябинской 
обл. Протока соединяет оз. Теренкуль с оз. Ташкуль, около юж-
ного берега оз. Иткуль. К 3 от озера тянется лесная возвышен-
ность с длинной цепочкой голых скал – Теренкульские горы. 
При трактовке каслинского гидронима прекрасно подходит 
пуштунское слово тирин – «голые вершины» (тир – «голая 
вершина горы»). Слово тир родственно слову тар – валун, боль-
шой камень; влажный, сырой. И слову тара – «скала, скалистая 
местность; водораздел; крутая гора; водный путь». Большинство 
озер заполнили провалы, котловины [Поздеев, 2008]. Топони-
мический ряд: оз. Малый Теренкуль, Теренкульские горы, рч. Ти-
рэн-Узяк. 

ТЕРЕНКУЛЬ МАЛЫЙ – озеро Южного Урала в Челя-
бинской обл. В озере Малый Теренкуль берёт начало Терен-
кульский Ручей и впадает в озеро Большой Кисегач. Путь: оз. 
Малый Теренкуль → Теренкульский ручей → оз. Большой Ки-
сегач. Название образовано в русском языке от основы терен-
куль + суфф. ~ск (-ий). Основа раскладывается: терен + куль. 
Арийское наследие. От славянского тирен – «грунт, почва, ме-
стность» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое 
пастбище, водоём, пруд, озеро». Термин тирен живуч и плодо-
вит в Европе, в местах былого господства арийских племён. То-
понимический ряд: Малый Теренкуль, Теренкуль, Теренкульские, 
Теренкульский, Тирэнуй, Тирэн-Узяк. См. Ташла. 

ТЕРМЕН-КУЛЬ – озеро в Сосновском р-не Челяб. обл.; 
различают Бол. и Малый Кременкуль. На картах с 1735 г., 
встречается в вариантах Кармен, Терменкуль, Керменкуль; пе-
реход в Кременкуль произошёл в середине XVIII в. [Поздеев, 
2008]. 

ТИБЕЛ – озеро в деревне Убалы Альменевского р-на 
Курганской обл. [СТРБ, 2002]. 

ТИРМЕНЬ-КУЛЬ – озеро в Куюргазинском р-не Башк., 
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возле деревни Кинзебыз [СТРБ, 2002].  

ТИРЭНУЙ – долина в Аургазинском р-не Башк., возле 
деревни Утеймулла [СТРБ, 2002]. Термин тирен живуч и пло-
довит в Европе; у славян он означает «грунт, почва, местность». 
Топонимический ряд: Малый Теренкуль, Теренкульские, Терен-
куль, Тирэнуй, Тирэн-Узяк. См. Ташла. 

ТИРЯКЛЕ-ГУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не 
Башк., возле деревни Шарипкул [СТРБ, 2002]. Иное написание: 
Тиряклекуль [РБСВОРБ, 2005]. Окончание гуль – «озеро» харак-
терно для памирской языковой семьи, потомков северных иран-
цев в частности саков. 

ТИРЯКЛЕ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., 
возле деревни Турсугали [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль 
– «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках). 

ТИРЯКЛЕ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., 
возле деревни Сальзигут [СТРБ, 2002]. 

ТИРЯН-КУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк., возле 
деревни Уршады [СТРБ, 2002].  

ТИШКИ – озеро в Кунашакском р-не Челябинской обл. 
Есть версия, что название переводится с тюркских языков как 
"дырявое". Впрочем, по другой версии, гидроним происходит от 
русского слова тишки в значении "тишина, затишье, озеро ти-
хое, место спокойное". Тиша – спокойный плёс реки после по-
рогов (русское); тишень – «полный штиль на море», «безвет-
рие», «морская гладь» (Белое море) [Дуров, 1929]; тишина – 
приморская пристань, защищённая от ветра, где слабые волны» 
(Архангельская обл.) [Владимир Иванович Даль, 1912, 4]. 

ТОБОЛ – озеро в Красноармейском р-не Челябинской 
обл. на востоке Адабугского с-с. Есть тёзка в северном Подмос-
ковье (центр Великой России) и р. Тобол в Сибири. Созвучные 
озёрные названия – Собол. Тоненькую ниточку к поиску этимо-
логии подсказал полиглот Е. А. Хелимский. В самодийских язы-
ках в V-VII вв. происходил переход начального звука [с] в звук 
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[т]. Поэтому базовым словом может быть североиранское (шуг-
нанское) слово сабар – «болото, топь, болотистый луг, низмен-
ное место»; в монгольских языках оно превратилось шавар, ша-
бар – «грязь, топь, глина»; собул – «болото» в катайских говорах 
у башкир [Поздеев, 2007]. 

ТОРНАК-КУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк., 
возле деревни Тангаур. Возможно, от торон(аk) – «стоянка» 
[СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», 
«мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в севе-
роиранских языках).  

ТОРН-КУЛЬ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. 

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

ТРАВЯНОЕ – озеро в Красноармейском р-не Челябин-
ской обл. Иное название: Редут. Русский гидроним. 

ТРАВЯНОЕ – озеро Каслинского р-на Челябинской 
обл. [Поздеев, 2008]. См. Юлаш. 

ТРЕТЬЕ ОЗЕРО – естественный водоём в Челябинской 
обл. Входит в группу озёр Первое, Второе, Третье, Четвертое, 
лежащих в широтном направлении к востоку, считая от казачьей 
крепости Челябинской. Название русское, дано по счёту. Рус-
ская Православная Церковь ежегодно 9 (22) сентября отмечает 
Воспоминание Третьего Вселенского Собора. 

ТРЕУСТАН – озеро в Красноармейском р-не Челябин-
ской обл. В источниках с XVIII в. имеет несколько созвучных 
названий. В многоводные годы разливается до гигантских раз-
меров и имеет Сары-Треустанский сток в р. Чумляк (1747). Вода 
при усыхании становится очень солёной; водоём распадается на 
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несколько озерков. Название легко можно расчленить на пуш-
тунские слова тре, треу – «три» + стан – «стоянка, стойбище» 
= «Три Стойбища». Но есть существенное возражение: в конце 
иранских названий ~стан, ~естан является суффиксом и обра-
зует существительные со значениями «места жительства, изоби-
лия, названия стран, народов»; усвоено тюрками лишь в XIV 
веке. По природным признакам в качестве предмета изобилия 
может послужить пуштунское слово трив / трэ / тэрва – «кис-
лый»; «солоноватый, солёный». Смысловой перевод названия – 
«солонец, кислань, солонцовое» [Поздеев, 2007]. 

ТУБА – болото в Мечетлинском р-не Башк., возле де-
ревни Новомещерово (Стар. Эй) [СТРБ, 2002]. Вероятно, от 
башкир. диал. тоба – «затон» [РБСВОРБ, 2005]. 

ТУБА – озеро в Дюртюлинском р-не Башк., возле села 
Старый Баиш [СТРБ, 2002]. От башкир. диал. тоба – «омут» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ТУБА – озеро в Калтасинском р-не Башк., возле бывш. 
деревни Старый Аткуль [СТРБ, 2002]. Вероятно, от башкир. ди-
ал. тоба – «глубокое непроточное озеро с крутыми берегами» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ТУБА – озеро в Краснокамском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Вероятно, от башкир. диал. тоба – «омут», «пучина»; 
«затон»; «глубокое непроточное озеро с крутыми берегами» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ТУБА – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле дерев-
ни Новомещерово [СТРБ, 2002]. От башкир. диал. тоба – «глу-
бокое непроточное озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

ТУБА – озеро в Уфимском р-не Башк., возле села Зубо-
во [СТРБ, 2002]. От башкир. диал. тоба – «пучина» [РБСВОРБ, 
2005]. 

ТУГАЙ-КУЛЬ – озеро и остатки старинного посёлка в 
г. Копейске Челябинской обл. Шахтёры воду выкачали из-за уг-
ля; разделили насыпью с дорогою в пос. ЧГРЭС. Озеро восста-
навливается половинками. На старой карте конца XVIII в. его с 
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соседним оз. Курлады обозначили Туганкуль. По типовой топо-
нимической легенде озеро назвали в честь башкира Тугайкуля; 
правда местность относилась тогда к дер. Першиной. Около 
озера имелись дачи арендаторов. На месте д. Тугайкуль была 
дача купца Сергея Ильина; остальные прописались в сторону 
современного п. Потанина. Было лесничество. Старый берёзо-
вый лес с мочажинами, луговинами, лугами и чистыми болота-
ми вырубили в 1944-45 гг. Мелочь осталась к северу от п. 
ЧГРЭС. О гражданской войне напоминали около разбитых пу-
шек гильзы да снаряды более крупного калибра [Поздеев, 2008]. 
См. Туганкуль. 

ТУГАН-КУЛЬ – озеро в Каслинском р-не Челябинской 
обл. у восточного берега оз. Иртяш, ныне оз. Кривое. По форме 
напоминает букву «С». При раскладке: туг + ан + куль, выявля-
ется арийское наследие. От пуштунского туг – «дуга, сгорблен-
ный, изогнутый, искривлённый; сгорбившийся» + ~ан – много-
целевой суфф. «места, обладания, вместилища» + индоевропей-
ский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, 
озеро» = «Кривое озеро». Кривых и сгорбленных озёр по конфи-
гурации (и по названию) много; форму меняют в лесостепной 
местности в зависимости от водности; часть их имеют вторые 
названия. Туганкуль – так обозначены озёра Тугайкуль и Курла-
ды на карте конца XVIII в. (г. Копейск) [Поздеев, 2007]. См. Ту-
гун, Тугунский, Тугунды, Тугуняк, Тукан, Токан, Токан-сазы, То-
кан-кол, Кривое. 

ТУЗЛУ-КУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», 
«мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в севе-
роиранских языках).  

ТУЗЛУ-КУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк., возле 
деревни Арбаш [СТРБ, 2002].  

ТУЗЛУ-КУЛЬ – озеро в Куюргазинском р-не Башк., 
возле деревни Якут [СТРБ, 2002]. 

ТУКАН – болото в Баймакском р-не Башк., возле дерев-
ни Кусей [СТРБ, 2002]. Возможно, от тokaн – “узел, петля” 
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[РБСВОРБ, 2005]. 

ТУКАН – болото.Янаульском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. 

ТУКМАКЛЫ – болото Бакалинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. От тукмак – “короткая” с афф. -лы. 
[РБСВОРБ, 2005] 

ТУЛАК – озеро (группа озёр) в южной части Варнен-
ского р-на Челябинской обл. в 4-х км севернее с. Катенино. Озе-
ро солёное, площадь 430 га, глубина 1,5 м. Площади озера за-
растают до 50%. У западного берега есть высота 263 м; у вос-
точного – высота 265 м. В иранских языках существует слово 
тул – «верблюд», от которого у иранцев с помощью суффикса 
относительного прилагательного -ак образуется прилагательное 
верблюжье. Верблюд – священное животное и поэтому имеет 
много разных слов в произношении. У саков и сарматов назва-
ние могло получиться от иранских слов таль – «бугор»; «боло-
то». Или от основы глагола тула – «светиться», то есть – «све-
тящее, сверкающее» [Поздеев, 2007]. 

ТУЛАК – урочище в южной части Варненского р-на Че-
лябинской обл. Урочище находится между возвышенностями: у 
северного берега стоит высота 258,6 м, у западного – 263,6 м; у 
южного – 252,9 м, у восточного – высота 265,4 м. Значительную 
часть урочища занимает мочажина, заполняемая водой в сырые 
и многоводные годы. В окрестностях на значительном расстоя-
нии друг от друга и от водоема расположены колки. В индои-
ранских и тюркских языках существует слово тул – «верблюд», 
от которого с помощью суффикса - а к  образуется прилагатель-
ное «верблюжье». «Верблюжьи» названия не редкость на карте 
области. Верблюд – священное животное и имеет много разных 
в произношении названий [Волгин, 2009]. 

ТУЛЯ-КУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк., возле се-
ла Уршады [СТРБ, 2002]. При раскладке: туля + куль, выявляет-
ся арийское наследие. У саков и сарматов название могло полу-
читься от иранской основы глагола тула – «светиться», то есть – 
«Светящее», «Сверкающее» [Поздеев, 2007]. При раскладке: тул 
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+ як + уль возможно иное толкование. В иранских языках суще-
ствует слово тул – «верблюд», от которого у иранцев с помо-
щью суффикса относительного прилагательного -ак образуется 
прилагательное верблюжье + индоевропейский термин куль – 
«мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» = «Верб-
люжье Озеро» [Поздеев, 2007]. 

ТУНГУСЛЫ – озеро на юге Красноармейского р-на Че-
лябинской обл. 13 августа 1770 г. путешественник П. С. Паллас 
назвал озеро лужею. Урочище болотисто-луговое со множест-
вом озерков и мочажин в наши дни называют Дунгузлы, чаще 
Донгузлы. Завершилась подгонка непонятного древнего назва-
ния под живую речь тюрок, под прилагательное от слова дунгуз, 
дунгыз – «кабан, свинья»; а севернее иногда небольшое озерко 
называют Свиное. Имя же у урочища из североиранского насле-
дия. На Памире их потомки сохранили слова тан(а) – мокрый, 
влажный; гоз – «луг, пастбище». Иранское слово ла, ли – 
«складка» (суффикс относительного прилагательного) подогна-
ли под тюркский аффикс с тем же содержанием [Поздеев, 2008]. 
Топонимический ряд: Донгузлы, Дунгузлы, Тангозли, Тунгуслы. 

ТУРАТ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской обл. 
Связывается с древним славянским богом Ярилой, одно из имён 
которого было Тур. Бог Тур (Ярило, Яровит) это обаятельное 
древнее русское божество. Весёлый и разгульный бог страсти и 
удали представлялся молодцем красоты неописуемой; в белой 
епанче сидит он посадкою молодецкой на своём белом коне; на 
русых волосах надет венок цветочный, в левой руке ржаные ко-
лосья; ноги у Тура (Ярилы, Яровита) босые. Разъезжает Тур 
(Яровит, Ярило) по полям-нивам, рожь растит – народу право-
славному на радость на весёлую. Тур (Ярило, Яровит) предста-
витель силы могучей, удали богатырской, веселья молодецкого, 
страсти молодой-разгарчивой. Взглянет Тур (Ярило, Яровит) на 
встречного – тот без пива пьян, без хмеля хмелён; встретит взо-
ром бог Тур (Яр-Хмель, Ярило, Яровит) с девицей-красавицей – 
мигом ту в жар бросит: так бы на шею кому и кинулась. Топо-
нимический ряд: Байтур, Байтурово, Балатур, Балятар, Баш-
тур, Белатор, Белетар, Белетур, Белетур-Елга, Белятар, Беля-
тур, Буйтур, Касатур, Саратур, Селятур, Сератур, Силитур, 
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Силитуртау, Силитур-Тау, Силятур, Сиратур, Тораташ, Тор-
на, Турат, Туратау, Тура-Тау, Тураташ, Тура-Таш, Турачи, Тур-
гайак, Тургаяк, Тургояк, Турнак, Турново, Турсагаза, Турхай, 
Турхан. 

ТУРГАЯК – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской обл. 
около д. Уразбаевой. На карте конца XVIII в. названо Тургаяк. 
На современных картах – оз. Инышка. Есть и р. Тургояк, левый 
приток Караболки. Недалеко имеется знаменитое оз. Тургояк 
(причём, в описании заводских владений в 1761 г. записан вари-
ант – Тургаяк). За отвесные местами берега, за крутики нарекли 
озеро в древности арийские, индоиранские, племена. Почти от-
весные кручи обрамляют гору Тург на границе Таджикистана с 
Афганистаном на Памире. У памирцев и афганцев, прямых по-
томков ариев, сохранилось слово tor, tur – «остриё, пик, верх, 
верхний»; со звонким суффиксом ~k; у ягнобцев бытует слово 
tork – «верх, макушка». Слово и географический термин тур 
сохранился в именах гор Касатур, Белятур, Селятур, общее для 
иранских языков слово тар в названиях многих гор, рек, уро-
чищ. Популярные суффиксы ~ак, ~ай превратили слово тур, 
турк в прилагательное с признаками относительности и ласка-
тельности. Тургайак (Тургаяк в русской записи) – Крутиковое; 
нарекли озеро саки, скифы, массагеты или более древние арий-
ские племена, теперь уже невозможно узнать [Поздеев, 2008]. 

ТУРГОЯК – озеро в Челяб. обл., в 2 км севернее ж-д 
станции Тургояк, в районе восточных предгорий Южного Ура-
ла, гидрологический памятник Южного Урала. Площадь 26,4 
км2, длина – 6,9 км, наибольшая ширина – 6,3 км, длина берего-
вой линии – 27 км; максимальная глубина 34 м; средняя глубина 
составляет 19,2 м. Это наиболее глубокое озеро на Южном Ура-
ле. Вода по качеству сравнима с Байкальской. Находится в глу-
бокой межгорной котловине, между хребтами Уралтау и Иль-
менским, на высоте 320 м над уровнем моря. Озёрная котловина 
имеет тектоническое происхождение. Озеро проточное: в него 
впадает несколько речек и ручьёв. К наиболее крупным отно-
сятся Липовка, Бобровка, Кулешовка и Пугачёвка. Вытекает из 
Тургояка река Исток, которая связывает озеро с рекой Миасс. 
На озере имеются красивые мысы, из которых наиболее живо-
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писными могут считаться Каменный, Палёный и Долгий [Пят-
ков, 2006]. В описании заводских владений в 1761 г. записан 
вариант – Тургаяк: известен и в более поздних источниках. За 
отвесные местами берега, крутики нарекли озеро в древности 
арийские, индоиранские, племена. Почти отвесные кручи об-
рамляют 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 географический термин тур (tur) 
сохранился в именах гор Касатур, Белятур, Селятур; общее для 
иранских языков слово тар в названиях многих гор, рек, уро-
чищ. Популярные суффиксы -ак, -ай превратили слово тур, 
турк в прилагательное с признаками относительности и ласка-
тельности. Тургайак (Тургаяк в русской записи) – «Крутико-
вое», нарекли озеро саки, скифы, массагеты или более древние 
арийские племена [Поздеев, 2007]. 

ТУРХАН – озеро в Краснокамском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Раскладка: тур + хан. Ср. Буйтур. Топонимический ряд: 
Байтур, Байтурово, Балатур, Балятар, Баштур, Белатор, Бе-
летар, Белетур, Белетур-Елга, Белятар, Белятур, Буйтур, Ка-
сатур, Селятур, Силитур, Тораташ, Торна, Турат, Тура-Тау, 
Тура-Таш, Турачи, Тургайак, Тургаяк, Тургояк, Турнак, Турново, 
Турсагаза, Турхай, Турхан. 

ТЫМИ – болотце в Варненском р-не Челябинской обл. 
в 4 км южнее с. Кулевчи в урочище Кочкарник. В 3 км западнее, 
в урочище Убушино Займище находится озеро Попово. Другое 
название: Тымиз. Местность равнинная со следами леса; у юго-
восточного побережья в 800 м стоит высота 249 м, к западу рас-
положено оз. Попово; между озёрами ещё одна высота 246 м. 
Название созвучно географическому термину тыма, тума, тма 
– «родник, рождающий ручей»; слово неизвестного происхож-
дения, встречается в названиях Средней Азии. Варианты назва-
ния 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] – яв-
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ление обычное у иранцев. А иранское слово там, очевидно, 
имеет общее происхождение со словами дон – «вода, река»; 
«земля», со словами тан – «мокрый, влажный»; тана – «смета-
на»; тум, том – «холм». В сухие времена в далёком прошлом 
земля рожала воду [Поздеев, 2007]. 

ТЫМИЗ – болотце в Варненском р-не Челябинской обл. 
в 4 км южнее с. Кулевчи. Другое название: Тыми. Местность 
равнинная со следами леса; у юго-восточного побережья в 800 м 
стоит высота 249 м, к западу расположено оз. Попово; между 
озёрами ещё одна высота 246 м. Варианты названия позволяют 
сблизить с иранским словом там – «чернота»; в окончании 
суффикс относительного прилагательного -и/-а, или -из; в на-
звании Тымиз могло слово аз – «вода» превратиться в из. Пре-
вращения неустойчивого звука [а] в звуки [ы], [и], [у] – явление 
обычное у иранцев. А иранское слово там, очевидно, имеет об-
щее происхождение со словами дон – «вода, река»; «земля», со 
словами тан – «мокрый, влажный»; тана – «сметана»; тум, 
том – «холм». В сухие времена в далёком прошлом земля рожа-
ла воду [Поздеев, 2007]. 

ТЫРНАКОЛЬ – урочище в южной части Брединского 
р-на Челябинской обл. В 9 км севернее урочища Тырна-Коль, у 
посёлка Комсомольский открыт археологический памятник 
бронзового века Синташта II, укреплённое поселение арийской 
«Страны городов» [Волгин, 2009]. 

ТЮЛКЮТАУ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., воз-
ле деревни Яуш [СТРБ, 2002]. 

ТЮТНИ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской обл. 
Другое название – Моховое. На озере стоит старинная д. Кузне-
цова, она же Тютни; выселок из Чумлякской волости. Арийское 
наследие. В ярославском говоре слово тютня означает «болото 
с перехватом, с узиной в одном месте»; грубо говоря – «вось-
мёрка». Слово имеет этимологическое родство с марийским 
словом тютняръ – «разливающаяся речка». Тютнярами назы-
вают с. Кузнецкое в Аргаяшском р-не, основанное крепостными 
крестьянами в 1785 г. [Поздеев, 2007]. 
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У 
УБАЛЫ – озеро в Альмен. р-не Курганской обл. возле 

деревни Убалы [СТРБ, 2002]. От башкир. уба – «могильный 
холм» с башкир. афф. -лы [СТРБ, 2002]. 

УБАЛЫ-САЗ – болото в Учалинском р-не Башк., возле 
деревни Ильсе [СТРБ, 2002]. От назв. местн. Убалы (от уба – 
“курган”) [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: уба + лы + саз. 

УБЫРДЫ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не 
Башк., возле деревни Бишаул-Унгар [СТРБ, 2002]. Иное написа-
ние: Убырлыкуль. От искажения русского слова упырь с добав-
лением башкирского афф. -ды. Русское слово куль = «ёмкость», 
«мешок», можно употребить и в значении «озеро». Изначально 
= Упырь-Куль («кулёк с упырями»).  

УБЫРДЫ-КУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не Башк., 
возле деревни Новый Каинлык. От убыр – искажения русского 
слова упырь + башкир. афф. ~лы [СТРБ, 2002] + в окончании 
куль – «географический термин в иранских названиях со значе-
ниями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». 
Тюрки усвоили лишь значение «озеро»; многие названия до се-
редины XIX в. этого термина не имели. 

УБЫР-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башкирии 
[РБСВОРБ, 2005] возле села Итей [СТРБ, 2002]. Раскладка: 
убыр + куль. Изначально Упырь-Куль.От русского слова упырь 
через башкирское искажение и преобразование в убыр. + куль – 
русское слово в значении «большой кулёк» = «Упырей Кулёк». 

УБЫР-КУЛЬ – озеро в Калтасинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. «Обжористое Озеро». От башкирского убыр – 
миф. «упырь, вампир; обжористое» + куль «кулёк, озеро» 
[СТРБ, 2002]. 

УБЫР-КУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не Башк., воз-
ле деревни Новый Буртюк [СТРБ, 2002]. Раскладка: убыр + 
куль. От русского слова упырь через башкирское искажение и 
преобразование в убыр [РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие: 
куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», 
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«озеро» (сохранилось в североиранских языках). 

УБЫР-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле 
деревни Кашали [СТРБ, 2002]. От башкир. убыр – «вампир, 
упырь» [РБСВОРБ, 2005] + куль – русское слово в значении 
«большой кулёк». Можно ли догадаться о первоисточнике? Ср. 
Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Аркызма, 
Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, Верх-
не-Ермолги, Верхний Аврюз, Гургурий, Елянды, Желянда, Ига-
най, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Искандер, Искизма, Ит-
киня-Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, 
Камыткуль, Каралачуково, Карпяз, Карыш, Карышбулэк, Ка-
рыш-Елга, Карыш-Тау, Каскин, Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-
Каин, Кистенли, Кистенли-Богданово, Кистенли-Ивановка, Ки-
сяк-Куль, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Кула-Елга, Курьяз, Ла-
гыр, Марьян, Нижний Аврюз, Новосил, Санасапкан, Санга, Сан-
ги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, 
Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлыкуль, 
Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Чуюнчи. 

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

УБЫРЛЫ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005] возле деревни Бишаул-Унгар [СТРБ, 
2002]. От искажения русского слова упырь с добавлением баш-
кирского афф. -лы. Русское слово куль = «ёмкость», «мешок», 
можно употребить и в значении «озеро». Изначально = Упырь-
Куль («кулёк с упырями»). 

УБЫРЛЫ-КУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не Башк. 
От башкир. убырлы – “с упырем, с вампиром” + куль – “озеро” 
[РБСВОРБ, 2005]. Искажение русского слова упырь. 

УБЫРЛЫ-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк. 
От башкир. убырлы – “с вампиром” + куль – “озеро” [РБСВОРБ, 
2005]. По большому счёту тюркским названиям аффикс ~лы в 
окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (бу-



Пятков В.Озёра Южного Урала 

 277 

дущие индоиранцы) могли образовать названия с суфф. ~лы или 
с самостоятельным словом лы – «складка». В окончании назва-
ния куль – географический термин в иранских названиях со зна-
чениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». 
Тюрки усвоили лишь значение «озеро»; многие названия до се-
редины XIX в. этого термина не имели [Поздеев, 2008]. 

УВИЛЬДЫ – озеро к с-з от Челябинска; входит в три-
дцатку 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), правобе-
режный приток Течи. В источниках встречаются варианты на-
звания с конца XVII в. Увельди, Уелды, Увелди, Уелды. Уфель-
ды – самое старое и отражает северорусский вариант Увелъды. 
У тюрок слова не могут начинаться со звука [в]: либо он пре-
вращается в [у], либо появляется протеза [у]; оба свойства де-
монстрируют 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 лин-
гвиста из Йошкар-Олы Г. Е. Корнилова, топооснова вел означает 
«великая вода»; «великий 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]. 

УДРЯК-КУЛЬ – озеро в Мишкинском р-не Башк., возле 
деревни Янагуш [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – «сы-
рое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (со-
хранилось в североиранских языках). 

УЕЛГИ – озеро в Кунашакском р-не Челябинской обл. 
Окончательное смысловое содержание гидронима и истоки его 
происхождения остаются неясными. Некоторые исследователи 
пытаются гидроним выводить из дотюркских пластов истории 
Южного Урала. 

УЖАЙЛЫ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., 
возле деревни Гумер [СТРБ, 2002]. В окончании названия куль – 
географический термин в иранских названиях со значениями 
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«озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». Тюрки ус-
воили лишь значение «озеро»; многие названия до середины 
XIX в. этого термина не имели. По большому счёту тюркским 
названием аффикс ~лы (очень редко ~ак) в окончаниях не ну-
жен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие индоиранцы) 
могли образовать названия с суффиксами ~ак, ~ла, ~лы или с 
самостоятельным словом ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 
2008]. 

УЗУН-КУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк., воз-
ле села Амангильде [СТРБ, 2002]. Видоизменёние русского сло-
ва «узкое» (Узкое Озеро). В окончании названия куль – геогра-
фический термин в иранских названиях со значениями «озеро, 
водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». Тюрки усвоили 
лишь значение «озеро»; многие названия до середины XIX в. 
этого термина не имели. 

УЗУН-КУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк., возле де-
ревни Кашка [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Бакр-Узяк, 
Бахыл-Узяк, Башузян, Бесяйузяк, Сунар-Узяк, Суртанузяк, Сур-
тан-Узяк, Тирэн-Узяк, Узанбаш, Узелга, Узельга, Узень, Узунгул, 
Узунгул-Тау, Узунгуль, Узун-Гуль, Узунгырла, Узунгырла-
тау,Узундар, Узун-Дар, Узундзял, Узун-Дзял, Узунзял, Узун-Зял, 
Узункуль, Узун-Куль, Узун-Кырв, Узункырла, Узунса, Узунсакуль, 
Узун-Сакуль, Узунса-Тау, Узун-Тибис, Узунса-Тюбе, Узунтау, 
Узун-Тау, Узынкуль, Узын-Куль, Узяйкуль, Узяй-Куль, Узян, 
Узянбаш, Узян-Вершины, Узянка, Узянкулъ, Узян-Кулъ. 

УЗУН-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле 
деревни Салих [СТРБ, 2002].  

УЗУН-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., воз-
ле села Казангул, деревни Дюртюли [СТРБ, 2002]. Арийское 
наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «во-
доём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках).  

УЗУН-КУЛЬ – озеро в Кигинском возле дд. Сагирово, 
Тукаево [СТРБ, 2002].  

УЗУН-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле 
деревни Акназар [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Бакр-Узяк, 
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Бахыл-Узяк, Башузян, Бесяйузяк, Сунар-Узяк, Суртанузяк, Сур-
тан-Узяк, Тирэн-Узяк, Узанбаш, Узелга, Узельга, Узень, Узунгул, 
Узунгул-Тау, Узунгуль, Узун-Гуль, Узунгырла, Узунгырла-
тау,Узундар, Узун-Дар, Узундзял, Узун-Дзял, Узунзял, Узун-Зял, 
Узункуль, Узун-Куль, Узун-Кырв, Узункырла, Узунса, Узунсакуль, 
Узун-Сакуль, Узунса-Тау, Узун-Тибис, Узунса-Тюбе, Узунтау, 
Узун-Тау, Узынкуль, Узын-Куль, Узяйкуль, Узяй-Куль, Узян, 
Узянбаш, Узян-Вершины, Узянка, Узянкулъ, Узян-Кулъ. 

УЗУН-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле 
деревни Большекызылбаево [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: 
Бакр-Узяк, Бахыл-Узяк, Башузян, Бесяйузяк, Сунар-Узяк, Сур-
танузяк, Суртан-Узяк, Тирэн-Узяк, Узанбаш, Узелга, Узельга, 
Узень, Узунгул, Узунгул-Тау, Узунгуль, Узун-Гуль, Узунгырла, 
Узунгырлатау,Узундар, Узун-Дар, Узундзял, Узун-Дзял, Узунзял, 
Узун-Зял, Узункуль, Узун-Куль, Узун-Кырв, Узункырла, Узунса, 
Узунсакуль, Узун-Сакуль, Узунса-Тау, Узун-Тибис, Узунса-Тюбе, 
Узунтау, Узун-Тау, Узынкуль, Узын-Куль, Узяйкуль, Узяй-Куль, 
Узян, Узянбаш, Узян-Вершины, Узянка, Узянкулъ, Узян-Кулъ. 

УЗУН-КУЛЬ – озеро в Салаватском р-не Башк., возле 
села Ахун [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Бакр-Узяк, 
Бахыл-Узяк, Башузян, Бесяйузяк, Сунар-Узяк, Суртанузяк, Сур-
тан-Узяк, Тирэн-Узяк, Узанбаш, Узелга, Узельга, Узень, Узунгул, 
Узунгул-Тау, Узунгуль, Узун-Гуль, Узунгырла, Узунгырла-
тау,Узундар, Узун-Дар, Узундзял, Узун-Дзял, Узунзял, Узун-Зял, 
Узункуль, Узун-Куль, Узун-Кырв, Узункырла, Узунса, Узунсакуль, 
Узун-Сакуль, Узунса-Тау, Узун-Тибис, Узунса-Тюбе, Узунтау, 
Узун-Тау, Узынкуль, Узын-Куль, Узяйкуль, Узяй-Куль, Узян, 
Узянбаш, Узян-Вершины, Узянка, Узянкулъ, Узян-Кулъ. 

УЗУН-КУЛЬ – озеро в Сосновском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: Узун + Куль. Топонимический 
ряд: Узун-Кырв, Узун-Дзял, Узун-Куль, оз. Узун-Тибис, р. Узянка, 
г. Узянка. 

УЗУН-КУЛЬ – озеро в Челябинской обл. у границы Со-
сновского р-на с Аргаяшским. На картах с 1742 г. в вариантах 
Узянкулъ, Узынкуль, Узян. Озеро длинное, с небольшой кри-
визной котловины. В топонимический ряд входят: возвышен-
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ность Узун-Кырв Верхнеуральском р-не (кыр – «поле, гора»); в 
Агаповском р-не возвышенность Узун-Дзял (дзял, зял – «гри-
ва»); оз. Узун-Тибис в Октябрьском р-не (тибис – «зеркало»); 
Узянка – правый приток р. Сухой в бассейне Урала и бывшая 
вершина Магнитной горы [Поздеев, 2008]. 

УЗУНСА – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле 
деревни Кадыргул [СТРБ, 2002]. При раскладке: узун + са, веро-
ятно, от башкир. озон – «продолговатое» + са – «вода, струя, 
ссака» [РБСВОРБ, 2005]. Ср. ссать, ссака, сать, поссать, обос-
сать. 

УЗУНСА – озеро в Чишминском р-не Башк., возле де-
ревни Альбеево [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Бакр-Узяк, 
Бахыл-Узяк, Башузян, Бесяйузяк, Сунар-Узяк, Суртанузяк, Сур-
тан-Узяк, Тирэн-Узяк, Узанбаш, Узелга, Узельга, Узень, Узунгул, 
Узунгул-Тау, Узунгуль, Узун-Гуль, Узунгырла, Узунгырла-
тау,Узундар, Узун-Дар, Узундзял, Узун-Дзял, Узунзял, Узун-Зял, 
Узункуль, Узун-Куль, Узун-Кырв, Узункырла, Узунса, Узунсакуль, 
Узун-Сакуль, Узунса-Тау, Узун-Тибис, Узунса-Тюбе, Узунтау, 
Узун-Тау, Узынкуль, Узын-Куль, Узяйкуль, Узяй-Куль, Узян, 
Узянбаш, Узян-Вершины, Узянка, Узянкулъ, Узян-Кулъ. 

УЗУНСА-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., 
возле деревни Мурсяк [СТРБ, 2002]. Раскладка: узун + сакуль. 
При раскладке: узун + са + куль, вероятно, от башкир. озон – 
«продолговатое» + са – «вода, струя, ссака» + куль – «кулёк, во-
доём, ёмкость, озеро» [РБСВОРБ, 2005]. Ср. узкое, ссака, кулёк. 

УЗУН-САКУЛЬ – озеро в Миякинском р-не Башк., воз-
ле села Ильсегул [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Бакр-Узяк, 
Бахыл-Узяк, Башузян, Бесяйузяк, Сунар-Узяк, Суртанузяк, Сур-
тан-Узяк, Тирэн-Узяк, Узанбаш, Узелга, Узельга, Узень, Узунгул, 
Узунгул-Тау, Узунгуль, Узун-Гуль, Узунгырла, Узунгырла-
тау,Узундар, Узун-Дар, Узундзял, Узун-Дзял, Узунзял, Узун-Зял, 
Узункуль, Узун-Куль, Узун-Кырв, Узункырла, Узунса, Узунсакуль, 
Узун-Сакуль, Узунса-Тау, Узун-Тибис, Узунса-Тюбе, Узунтау, 
Узун-Тау, Узынкуль, Узын-Куль, Узяйкуль, Узяй-Куль, Узян, 
Узянбаш, Узян-Вершины, Узянка, Узянкулъ, Узян-Кулъ. 
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УЗУН-ТИБИС – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. Топонимический ряд: Узун-Кырв, Узун-Дзял, Узунгул, 
Узун-Куль, Узункуль, р. Узянка, г. Узянка. 

УЗЫН-КУЛЬ – озеро в Сосновском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: Узун + Куль. На картах с 1742 
г. в вариантах Узункулъ, Узынкуль, Узян. Топонимический ряд: 
Бакр-Узяк, Бахыл-Узяк, Башузян, Бесяйузяк, Сунар-Узяк, Сур-
танузяк, Суртан-Узяк, Тирэн-Узяк, Узанбаш, Узелга, Узельга, 
Узень, Узунгул, Узунгул-Тау, Узунгуль, Узун-Гуль, Узунгырла, 
Узунгырлатау,Узундар, Узун-Дар, Узундзял, Узун-Дзял, Узунзял, 
Узун-Зял, Узункуль, Узун-Куль, Узун-Кырв, Узункырла, Узунса, 
Узунсакуль, Узун-Сакуль, Узунса-Тау, Узун-Тибис, Узунса-Тюбе, 
Узунтау, Узун-Тау, Узынкуль, Узын-Куль, Узяйкуль, Узяй-Куль, 
Узян, Узянбаш, Узян-Вершины, Узянка, Узянкулъ, Узян-Кулъ. 

УЗЮГУЛЬ – озеро в Нуримановском р-не Башк., возле 
деревни Чураш [СТРБ, 2002]. Иное написание: Узукуль 
[РБСВОРБ, 2005]. Окончание гуль – «озеро» характерно для па-
мирской языковой семьи, потомков северных иранцев в частно-
сти саков. 

УЙ-КУЛЬ – озеро в Нуримановском р-не Башк. Этимо-
логия затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: уй + куль. То-
харское 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 сла-
вянское медь, пожалуй, из этого же гнезда при индоевропейской 
базе bag – «огонь, тлеющий в золе», с более древней основой 
bha – «нагревать, сиять, светить». Отсюда вись – «металл, желе-
зо» в языке коми, финское васки – «медь, сплав с медью» и т.д. 
Отсюда названия Васелга, Веселка, Вишера, Мися, Мияс, Ме-
сийоки, Уий (1732 г. ныне Уй из Вас) и другие имена у много-
численных рек [Поздеев, 2007]. 

УЙЛЫК – озеро в Бакалинском р-не Башк. Этимология 
затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УЙРЯКТЕ – озеро в Бурзянском р-не Башк., возле де-
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ревни Миндигул [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Басай, 
Басказык, Баскак, Баскан, Басканай, Басканский, Бастан, Басу, 
Басыу, Бася, Баштау, Башшиды, Бестау, Бишай, Биштин, Ва-
сёк, Васелга, Вас-Елга, Васиелга, Василга, Вас-Йилга, Васьковка, 
Васянинское, Весёлка, Веськовка, Висковка, Виськовка, Мисе, 
Мисида, Мися, Мисяш, Осейка, Осьмушка, Уий, Уй, Уйбике, Уй-
булат, Уйкуль, Уй-Куль, Уйлык, Уймак, Уйрякте, Уйский, Уй-
ский Бор, Уйское, Уйсырт, Уйсюк, Уйташ. 

УЙЫНСЫК-КУЛЬ – озеро в Янаульском р-не Башк. 
Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: уйын + 
сык + куль. В языке пушту слово йун – «движение, прохожде-
ние»; «течение» (реки) имеет общую базу со словом гам, гама – 
«шаг». И со славянским жена, гена, гнать, со словами гон, про-
гон. Слово сык сохранило значение ссык – «изливание мочи». В 
окончании названия куль – географический термин в иранских 
названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сы-
рое пастбище». В русском языке куль – «ёмкость, мешок». 

УКЕРЕШТЕ – озеро в Илишевском р-не Башк., возле 
деревни Яны Аю [СТРБ, 2002]. 

УКЛЫ-КАРАГАЙ – озеро; современное название – Ка-
рагайское совпадает с названием одноимённого села, в прошлом 
Уклы-Карагайская крепость с 1738 г. Другие названия Углы 
(1926); в документах 1735 г. бор и озеро именуются Аклы, Ок-
лы, Окту. Почва в бору каменистая – настоящий наждак; гори-
стая. На плане крепости у южной стены течёт ручей без назва-
ния. Современное название – Белый ручей. Это не совсем точ-
ный перевод топонима Аклы с иранским (и тюркским) словом 
ак – «белый». В окончаниях -лы, -ты легко улавливаются индо-
европейские слова типа ла – «складка», да – «место»: выступают 
в качестве суффиксов обладания, места, вместилища, относи-
тельного прилагательного. В изголовье же слово ак означает 
«камень, острый камень» [Поздеев, 2008]. 

УЛАГАЧ – озеро, Аргаяшский район Челябинской обл. 
[Шувалов, 1982]. Разбивка: Ул + Агач или Ула + Гач. 

УЛЕНДЫ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской обл. 
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[Шувалов, 1982]. Раскладка: Улен + Ды. 

УЛЕНДЫ – озёро в Верхнеуральском р-не Челяб. обл.; 
зарастающее травою. В основе названия диалектное у башкир 
слово улянде – «травянистое, заросшее, зарастающее травой». 
Травяных озёр, болот в обл. несколько; есть и травники [Позде-
ев, 2007]. 

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле 
деревни Старый Аккулай [СТРБ, 2002]. При раскладке: улу + 
куль, выявляется арийское наследие. От североиранского оло, 
улу – «большое, великое» + куль – «сырое пастбище», «мокрый 
луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских 
языках) [Поздеев, 2007]. 

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Архангельском р-не Башк., возле 
деревни Туркмен [СТРБ, 2002]. «Большое Озеро» [РБСВОРБ, 
2005]. При раскладке: улу + куль, выявляется арийское насле-
дие. 

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. При раскладке: улу + куль, выявляется арийское насле-
дие. Топонимический ряд: Улу-Атассе-Тау, Улугир, Улуджир, 
Улуелга, Улу-Елга, Улуир, Улу-Ир, Улу-Йылга, Улу-Карамалы, 
Улу-Куль, Улукуль, Улу-Сазбаш, Улутау, Улу-Тау, Улутуп, Улу-
теляк, Улушар, Улу-Шар. 

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Бижбулякском р-не Башк., возле 
деревни Каныкай [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – «сы-
рое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (со-
хранилось в североиранских языках).  

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Бураевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: улу + куль, выявляется арий-
ское наследие. 

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле 
села Казангул [СТРБ, 2002]. «Большое Озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Дюртюлинском р-не Башк., возле 
деревни Венеция [СТРБ, 2002].  
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УЛУ-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Ишимбайском р-не Башк., возле 
деревни Иткул [СТРБ, 2002].  

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Куюргазинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Агаш-Куль, Агир-Куль, 
Азикей-Куль, Айды-Куль, Акай-Куль, Ака-Куль, Ак-Куль, Аси-
Куль, Асы-Куль, Асылы-Куль, Атзитар-Куль, Ауш-Куль, Ача-
Куль, Ачли-Куль, Багыр-Куль, Багыры-Куль, Бакалы-Куль, Ба-
ран-Куль, Бик-Куль, Гизель-Куль, Дуван-Куль, Ет-Куль, Зада-
Кулъ, Зиби-Куль, Зиди-Кулъ, Ит-Куль, Йек-Куль, Кабан-Куль, 
Каинды-Куль, Каин-Куль, Каинлы-Куль, Кайнау-Куль, Кала-
Куль, Камыш-Куль, Камышлы-Куль, Карагай-Куль, Карагайлы-
Куль, Карагас-Куль, Карамалы-Куль, Каран-Куль, Кисяк-Куль, 
Куль-Варяш, Куль-Кункас, Кутер-Куль, Кутерле-Куль, Сай-
Балак-Куль, Сайда-Куль, Сайды-Куль, Сайла-Куль, Сайлы-Куль, 
Сарана-Куль, Саран-Куль, Сарт-Куль, Сары-Куль, Сат-Куль, 
Селет-Куль, Серек-Куль, Серик-Куль, Сикали-Куль, Сири-Куль, 
Сирит-Куль, Сукали-Куль, Сырыт-Куль, Таш-Куль, Ташлы-Куль, 
Терен-Куль, Убырды-Куль, Убыр-Куль, Убырлы-Куль, Узун-Куль, 
Узунса-Куль, Узын-Куль, Узяй-Куль, Узян-Кулъ, Уй-Куль, Улу-
Куль, Урен-Куль, Урман-Куль, Урта-Куль, Усак-Куль, Усаклы-
Куль, Хасан-Куль, Хусаин-Куль, Шаран-Куль, Шарлы-Куль, 
Штан-Куль, Язлау-Куль, Ялан-Куль, Ярлы-Куль, Ярми-Куль. 

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: улу + куль, выявляется арий-
ское наследие. 

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле 
села Бикей [СТРБ, 2002].  

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле 
села Новые Ябалаклы [СТРБ, 2002]. При раскладке: улу + куль, 
выявляется арийское наследие. От североиранского оло, улу – 
«большое, великое» + куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», 
«пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских язы-
ках) [Поздеев, 2007]. 
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УПКАН-КУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005], возле деревни Упканкуль [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: упкан + куль.  

УПКАН-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: упкан + куль.  

УПКАН-КУЛЬ – озеро в Нуримановском р-не Башк. От 
башкир. упкын – “омут, бездна” + куль – “озеро” [РБСВОРБ, 
2005]. Раскладка: упкан + куль. 

УПТАКАЙ – озеро в Баймакском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УРАЗ – озеро на территории Каслинского р-на Челябин-
ской обл. Упоминается с XIX в. Ныне Урускуль. У Николая 
Ивановича Шувалова в изголовье «урус» является фонетическим 
вариантом башкирского имени Урыс со значением «счастье, 
счастливый»; исторически Ураз. Кочевники называли детей по 
месту рождения. Такое имя могло сохранить старое название 
озера Ураз со значением «лесное» у иранцев (ариев) в древности 
от слова ор + белуджское az – «вода, речка»; это очень популяр-
ное речное и озёрное окончание в гидронимии на огромной тер-
ритории [Поздеев, 2008]. См. Урускуль. 

УРАШТЫ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской обл. 
в 2,5 км к востоку от санатория «Увильды» в группе из пяти 
лесных озёр является юго-восточным; заросшая протока соеди-
няет его с оз. Зибикуль. Здесь группа озёр имеет иранские на-
звания. Другие названия: Сабанай, Урашты (Боровое), Юшты 
[Поздеев, 2007]. См. Сабанай. 

УРГУН – озеро в Учалинском р-не Башк. Возможно, от 
монгол. оргон – «широкий» (МРС. М., 1957). По озеру названо 
село. 

УРДАТ-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк., возле 
д. Тучубай [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – «сырое па-
стбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
лось в североиранских языках). 

УРДЯК-КУЛЬ – озеро в Благоварском р-не Башк. 
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[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: урдяк + куль. 

УРДЯК-КУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005], возле деревни Ашит [СТРБ, 2002].  

УРДЯК-КУЛЬ – озеро в Миякинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

УРДЯКЛИ – озеро в Балтачевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

УРДЯКЛИ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле 
деревни Азан-гул [СТРБ, 2002]. 

УРЕКТЫ – озеро в Кунашакском р-не Челябинской обл. 
[Шувалов, 1982]. В башкирском языке параллели не обнаруже-
ны [Пятков, 2004]. Арийское наследие. Слова у тюрок не могут 
начинаться со звука [р], поэтому обычно появляется протеза [у], 
значит, изначально: ректы. Пуштунское слово равда (рафта?) со 
значениями «путь, дорога» саки, сарматы, скифы могли превра-
тить в уревда → урефты → уректы [Поздеев, 2007]. Озеро рас-
положено в посёлке Лесной в лесистой местности. Наличие леса 
в названии посёлка и в округе позволяют выделить в гидрониме 
древнее иранское прилагательное урак, урек – «лесное» + да – 
место, деформированное под влиянием частицы реальности -та 
или аффикса -ты [Поздеев, 2007]. 

УРЕНБЕЦ – группа из озёр, ныне оз. Глубокое около г. 
Копейска. На озере до 1983 г. стояла старинная одноимённая 
деревня, основанная выходцами Челябинской крепости (1795 г. 
– 20 дворов, 138 казаков). Место лесное. Перевод сделан фор-
мальный, на основании древнетюркского слова ор – «ров, кана-
ва» или глагольной основы «рыть, копать» с загадочным окон-
чанием. С учётом местности более продуктивной является индо-
европейская древняя база: от тохарского (афганского) слова ор – 
«дерево», орен – «лесная, лесное» + индоевропейский термин 
куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». В 
окончании бец скрывается, очевидно, термин бес, баш, бас со 
специфическим башкирским или иранским звуком; базой слова 
могут быть индоевропейские (арийские) слова back – «чан, со-
суд, миска»; bасса – «сосуд, чаша»; бах – «ручей»; бай – «вода, 
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речка»; «берег; обрыв» [Поздеев, 2007]. 

УРЕН-КУЛЬ – озеро. Так названо башкирами оз. Зю-
раткуль при описании дачи под Златоустовский (Саткинский) 
завод в лесной глуши (Зюраткуль, 1754). Башкиры переводить 
гидроним не могут. При раскладке: урен + куль, выявляется 
арийское наследие. С учётом местности продуктивной является 
индоевропейская древняя база: от тохарского (афганского) слова 
ор – «дерево», орен – «лесная, лесное» + индоевропейский тер-
мин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» 
= «Лесной Водоём» [Поздеев, 2007]. 

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

УРЛЯУЛЕ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не 
Башк., возле деревни Нижний Тюкунь [СТРБ, 2002]. Топоними-
ческий ряд: Урлежа, Урлы, Урляда, Урляуле-Куль, Урман, Ур-
ман Гара, Урманкул, Урманкуль, Урман-Куль, Урмансы, Урман-
тау, Урман-Тау, Урманай, Урпак, Урпек, Урсаево, Урседа, Ур-
сук, Уртаса. 

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



Пятков В.Озёра Южного Урала 

 288 

УРМАН – озеро в Илишевском р-не возле деревни Яны 
Аю [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. Популярное название от 
Дальнего Востока до Белоруссии в местах обитания в прошлом 
русо-арийских племён. Урманом обычно называют леса с хоро-
шими хвойными или лиственными деревьями [Поздеев, 2007]. 
Топонимический ряд: Каскын-Урман, Урман, Урманкуль, Ур-
ман-Гара, Урмансы, Урмантау. 

УРМАНКУЛ – озеро в Бирском р-не Башк., возле села 
Угузево. Вариант назв. Урманлыкул. Другое название: Дикое. 
От славянского урман – «лес, лесное» [СТРБ, 2002].  

УРМАН-КУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк., возле 
села Старые Казанчи [СТРБ, 2002]. При раскладке: урман + 
куль, выявляется арийское (славянское) наследие: слово урман 
есть в славянских языках + слово куль имело хождение в рус-
ском языке в XIX веке, поскольку не было слова мешок (сохра-
нилось в слове кулёк) = «Лесной Кулёк». Топонимический ряд: 
Урман, Урмансы, Урмантау. 

УРМАНСЫ – остров на озере Иртяш. Хамелеону подо-
бен топоним: воды много в оз. Иртяш – он становится островом, 
мало – полуостров при западном побережье. В Башкирии на 
речке Урмансы есть одноимённая деревня. Составители словаря 
топонимов объяснили топонимы через антропоним Урмансы без 
этимологии. В словаре башкирских имён его нет. Именная вер-
сия у топонимистов служит палочкой-выручалочкой для назва-
ний с тёмным прошлым. У башкир и татар есть слова урман – 
«лec, лесной»; урманлы – «лесистый». Слово урман иранского 
(арийского) происхождения; оно есть в славянских языках. С 
учётом исторического прошлого в окончании может быть иран-
ский суффикс относителього прилагательного ~са / ~ча. Древ-
неиранское, тохарское ор / ур – «деревo», ~ман является слово-
образовательным суффиксом = урманса, урмансы – «лесной, 
боровой». Г. Урман (г. Верхний Уфалей), Урман-Тау (Кaтaв-
Ивановский р-н) могли наименовать и башкиры, и иранцы [По-
здеев, 2007]. 

УРТА-КУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк., возле 
деревни Таштимир. [СТРБ, 2002]. При раскладке: ур + та + куль, 
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выявляется арийское наследие. Древнее тохарское (иранское) ор 
– «дерево» + да – «место» + куль – «географический термин в 
иранских названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мок-
рый луг, сырое пастбище». 

УРТА-КУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской 
обл. Топонимический ряд: Агаш-Куль, Агир-Куль, Азикей-Куль, 
Айды-Куль, Акай-Куль, Ака-Куль, Ак-Куль, Аси-Куль, Асы-Куль, 
Асылы-Куль, Атзитар-Куль, Ауш-Куль, Ача-Куль, Ачли-Куль, 
Багыр-Куль, Багыры-Куль, Бакалы-Куль, Баран-Куль, Бик-Куль, 
Гизель-Куль, Дуван-Куль, Ет-Куль, Зада-Кулъ, Зиби-Куль, Зиди-
Кулъ, Ит-Куль, Йек-Куль, Кабан-Куль, Каинды-Куль, Каин-Куль, 
Каинлы-Куль, Кайнау-Куль, Кала-Куль, Камыш-Куль, Камышлы-
Куль, Карагай-Куль, Карагайлы-Куль, Карагас-Куль, Карамалы-
Куль, Каран-Куль, Кисяк-Куль, Куль-Варяш, Куль-Кункас, Ку-
тер-Куль, Кутерле-Куль, Сай-Балак-Куль, Сайда-Куль, Сайды-
Куль, Сайла-Куль, Сайлы-Куль, Сарана-Куль, Саран-Куль, Сарт-
Куль, Сары-Куль, Сат-Куль, Селет-Куль, Серек-Куль, Серик-
Куль, Сикали-Куль, Сири-Куль, Сирит-Куль, Сукали-Куль, Сы-
рыт-Куль, Таш-Куль, Ташлы-Куль, Терен-Куль, Убырды-Куль, 
Убыр-Куль, Убырлы-Куль, Узун-Куль, Узунса-Куль, Узын-Куль, 
Узяй-Куль, Узян-Кулъ, Уй-Куль, Улу-Куль, Урен-Куль, Урман-
Куль, Урта-Куль, Усак-Куль, Усаклы-Куль, Хасан-Куль, Хусаин-
Куль, Шаран-Куль, Шарлы-Куль, Штан-Куль, Язлау-Куль, Ялан-
Куль, Ярлы-Куль, Ярми-Куль. 

УРТА-КУЛЬ – озеро в Буздякском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005], возле посёлка Уртакуль [СТРБ, 2002]. Арий-
ское наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», 
«водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках). 

УРТА-САЗ – болото в Мечетлинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: ур + та + саз, выявляется 
арийское наследие. Древнее тохарское (иранское) ор – «дерево» 
+ да – «место» + саз – болото. 

УРУ-КУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челябинской 
обл. Разбивка: Уру + Куль. Отметим, что *Ha-us-/*Hu-os- «об-
щеиндоевропейское слово для золота» сопоставляется с шумер-
ским guљkin – "золото". A *reud[h]- "красный", "тёмно-красный" 
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~ "медь" «по своему звучанию и значению весьма близко к шу-
мерскому urudu – "медь"» [Рассоха, 2009]. 

УРУС-КУЛЬ – озеро в Каслинском р-не Челябинской 
обл. Разбивка: Урус + Куль. Урус – так татаро-монгольские за-
воеватели называли русских людей, возможно именно они и да-
ли имя озеру – «Русское озеро». Это одна из версий. Существует 
и иная. Читая книги профессора Кандыбы, я наткнулся на древ-
нерусское слово "урус" в значении "младший брат". А слова 
"куль" и уменьшительное "кулёк" (можно и для конфет и для 
семечек) до сих пор существуют в русском языке. В этом слу-
чае, получим значение гидронима как "Яма Младшего Брата". 
Не надо забывать, что ещё в конце XVIII века в составе башкир-
ского сословия фиксировался народ "Ур" как самостоятельный 
этнос. Возможно, что это потомки древнего народа "Ура", кото-
рых постарались насильственно ассимилировать и растворить в 
башкирском сословии, объявленном, по чьей-то прихоти в на-
род, уничтожая единым ударом все малые народы, малые этно-
сы, входившие в состав этого сословия [Пятков, 2006]. 

УРЯКТЕ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., 
возле деревни Таиш [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках). 

УСАК-КУЛЬ – озеро в Миякинском р-не Башк., возле 
деревни Абиш. От башкир. ycak – «осина, осиновое» [СТРБ, 
2002]. Ср. уссусь, тогда, Усак-Куль = уссанный кулёк = «затхлая 
канава с застойной водой». 

УСАКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., 
возле деревни Усть-Белишево [СТРБ, 2002]. От башкир. усак – 
«осина» [РБСВОРБ, 2005]. 

УСАКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: усаклы + куль.  

УСАКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Бураевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] возле деревни Челкаково [СТРБ, 2002]. Воз-
можно, Уссак Куль = «Зассанная Ёмкость». 
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УСАКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] возле села Казангул [СТРБ, 2002]. Арийское 
наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «во-
доём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках).  

УСАКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: усак + лы + куль. 

УСАКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Миякинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] возле деревни Култай-Каран [СТРБ, 2002].  

УСАКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] возле села Ябалаклы. От ycaклы + куль = 
«осиновое озеро» [СТРБ, 2002]. 

УСАНЧА – озеро (Р. Г. Игнатьев, 1881) в бывшем Беле-
беевском уезде [СТРБ, 2002]. 

УС-КУЛЬ – озеро в Учалинском р-не Башк., возле де-
ревни Казаккул [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – «сырое 
пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
лось в североиранских языках). 

УС-КУЛЬ БОЛЬШОЕ – озеро в Увельском р-не Челя-
бинской обл. [Шувалов, 1982]. Слова, обозначающие части тела, 
используются для обозначения сходных с ними по форме объек-
тов природы, которые с течением времени превращаются в на-
звания этих объектов, в топонимы, передаются из поколения в 
поколение и сохраняются в течение нескольких веков [Смолиц-
кая, 1990]. Форма озера, напоминающая мужской ус, получила 
название Ус + русское слово куль в значении водоёма = Ус-
Куль. 

УС-КУЛЬ МАЛОЕ – озеро в Увельском р-не Челяб. 
обл. 

УСТЕКЕ – озеро в Красноармейском р-не Челябинской 
обл. Разбивка: Ус + Теке. Если исходить из связи гидронима с 
тюркскими говорами, тогда ус – «три», теке – «баран произво-
дитель». Три племенных барана. Название озера явно происхо-
дит от древнего языческого культа почитания животных тузем-
ными племенами. 
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УТАР – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле деревни 
Мустафа [СТРБ, 2002]. От русского слова «хутор», переозву-
ченного в башкирских говорах в «утар» [РБСВОРБ, 2005]. 
Арийское наследие [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Ку-
тарка, Утар, Утарйелга, Утарка, Утаркуль, Утеганка, Хутор-
ка, Хуторская, Хуторское. См. Утарка. 

УТАР – озеро в Кармаскалинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. У прямых потомков саков, 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 ка-
честве словообразовательного суффикса. В скифском или в дру-
гих арийского происхождения языках (германских, иранских, 
славянских) слово утар приобрело протезу и превратилось в 
хутор (с вариантами произношения) и несколькими значениями, 
сохраняя сакскую базу [Поздеев, 2007]. См. Утеганка, Хуторка, 
Куторка. Топонимический ряд: Кутарка, Утар, Утарйелга, 
Утарка, Утаркуль, Утеганка, Хуторка, Хуторская, Хуторское. 
См. Утарка. 

УТАР-КУЛЬ – озеро Аургазинском р-не Башк., возле 
деревни Утаркуль [РБСВОРБ, 2005]. В башкирском и казахском 
(диалектное) слово утар означает «хутор». Лишь окончание -ка 
указывает на североиранское происхождение гидронима трав-
ника – «места летнего проживания». У прямых потомков саков, 
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 – «зем-
ля»), выступает в качестве словообразовательного суффикса. 
Слово ка – «долина, равнина, почва, дно, земля» очень плодови-
тое в топонимах иранского происхождения, в том числе на про-
сторах Южноуралъя. В скифском или в других арийского про-
исхождения языках (германских, иранских, славянских) слово 
утар приобрело протезу и превратилось в хутор (с вариантами 
произношения) и несколькими значениями, сохраняя сакскую 
базу [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Кутарка, Утар, 
Утарйелга, Утарка, Утаркуль, Утеганка, Хуторка, Хуторская, 
Хуторское. См. Утарка. 
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УТАР-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., 
возле деревни Новый Бабич [СТРБ, 2002]. От искажения русско-
го слова хутор в башкирском языке: утар = «хутор» [РБСВОРБ, 
2005]. Раскладка: утар + куль = «хутор-кулёк». 

УТЕМИС – озеро в Варненском р-не Челябинской обл. 
Гидроним не имеет достаточно убедительного происхождения. 

УТИНЫЕ – два острова на озере Большое Кисегачское 
в Чебаркульском р-не Челябинской обл. Находятся в южной 
части озера. 

УТКА-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

УТЯГАН-САЗ – болото в Баймакском р-не Башк., возле 
деревни Хасан [СТРБ, 2002]. Раскладка: утяган + саз [РБСВОРБ, 
2005]. 

УТЯГУЛ-САЗ – болото в Баймакском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

УФИМСКОЕ – озеро в 8 км к с-з от города Карабаш в 
Челябинской обл. на высоте 472 м над уровнем моря; гидроло-
гический памятник Южного Урала. Глубина достигает 3 м; 
площадь менее километра. 

УФИМСКОЕ – озеро на территории города Верхнего 
Уфалея в Челяб. обл., из этого озера берёт начало речка Уфимка, 
оттого и название озеро получило. Гидроним зафиксирован в 
русском языке от основы уфим при помощи суффикса СК (ое). 

УЧАЛЫ – озеро, на берегу которого русскими людьми 
был основан город, ныне центр Учалинского р-на Башк. [СТРБ, 
2002]. 

УЧБУЛЯ – озеро в Бураевском р-не Башк., возле села 
Челкаково [СТРБ, 2002]. 

УШ-КУЛЬ – озеро в Учалинском р-не Башк., возле де-
ревни Старый Байрамгул. В геогр. литературе Ушкуль, а в 
СТРБ, 2002 – Ауш-Куль. Топонимический ряд: Аушкуль, Ауш-
Куль, Ушкуль, Уш-Куль, Уштаганка, Уш-Таганка, Ушъя, Ушья-
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тау, Ушья-Тау. 

УЯНКИЛИ-ГУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не 
Башк., возле деревни Новый Яппар [СТРБ, 2002]. Иное написа-
ние: Уянкиликуль [РБСВОРБ, 2005]. Окончание гуль – «озеро» 
характерно для памирской языковой семьи, потомков северных 
иранцев в частности саков. 

УЯНКИЛИ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., 
возле деревни Усман [СТРБ, 2002]. При раскладке: уян + ли + 
куль, вероятно, от ойенке – «ветла» с башкир. афф. -ле + куль – 
«кулёк, озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

УЯНКИЛИ-КУЛЬ – озеро в Бакалинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие: куль – «сырое пастби-
ще», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в 
североиранских языках).  

УЯНКИЛИ-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., 
возле деревни Акназар [СТРБ, 2002]. От ойенке – «ветла» с баш-
кир. афф. -ле + куль – «кулёк, озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

Ф 
ФОРМАЧЁВО – озеро в Увельском р-не Челябинской 

обл. Названо по русской фамилии Формачёва, подрядчика, при-
нимавшего участие в строительстве железной дороги на участке 
Полетаево-Троицк. Название поселения передалось озеру. 

Х 
ХАМЕТ-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не, Челябинской 

обл. Разбивка: хамет + куль. 

ХАРИТОНОВО – болото у горы Варганова недалеко от 
оз. Тургояк [Поздеев, 2007]. Название образовано в русском 
языке от фамилии Харитонов или от православного имени Ха-
ритон (раскладка: харит + он) [Пятков, 2004]. 

ХАСАН-КУЛЬ – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. [Шувалов, 1982]. Вероятно, от мусульманского хасан 
– «пригожий». Отметим, что *Ha-us-/*Hu-os- «общеиндоевро-
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пейское слово для золота». 

ХЛЕБНОЕ – урочище в Ашинском р-не Челябинской 
обл. недалеко от пос. Чёрное Плёсо Название произошло от рус-
ского диалектного хлябь – «грязь», «топь» [Поздеев, 2008]. См. 
Курасан. 

ХОЛОДНОЕ – озеро в Варненском р-не Челябинской 
обл. Название русское, отражает пониженную температуру воды 
из-за бьющих на дне холодных ключей. 

ХОЛОДНОЕ – озеро в Красноармейском р-не Челябин-
ской обл. Название русское, отражает пониженную температуру 
воды из-за бьющих на дне холодных ключей. 

ХОМУТИНИНО – озеро в Увелъском р-не Челяб. обл.; 
на озере с XVIII в. стоит одноименное село. По местной легенде 
название получило от фамилии местного жителя; в источниках 
она среди казаков не выявлена. Название популярное во многих 
уголках нашей страны. Образовано от русского географического 
термина хомутина – «округлённое озеро»; «озеро, согнутое 
подковкой или с островом посередине». Эту версию укрепляют 
другие гидронимы – Круглое и, конечно, Хомутининское. В су-
хие годы появляется остров; он есть на плане 1800 г.; затем озе-
ро становится похожим на хомут или подкову [Поздеев, 2008]. 

ХОМУТИНИНСКОЕ (Горькое-Хомутининское, Горь-
кое) – озеро, гидрологический памятник природы Южного Ура-
ла; расположено в Увельском р-не Челяб. обл., в 500 м к с-в от 
села Хомутинино. Площадь 0,57 км2. Глубина 3 м. Озеро поль-
зуется большой известностью благодаря своим бальнеологиче-
ским свойствам. Русское хомут – «деревянная часть конской 
упряжи округлой формы, покрытая изнутри мягким войлочным 
валиком» – надевается на шею лошади. Обратите внимание – он 
округлой формы. Именно эта округлая форма и дала основу для 
развития в слове хомут нового значения – «старое русло реки, 
старица округлой формы типа хомута». Правда, в таком значе-
нии чаще употребляются производные слова хомутец и хомути-
на. Они-то, особенно хомутец, и дали большой пласт топонимов 
– посёлки Хомутовка в Курской области, Хомутово в Орлов-
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ской, озера Хомут, Хомутово, река Хомутец и др. на Оке [Смо-
лицкая, 1990]. 

ХОХЛАН – озеро в Челябинской обл. Название русское, 
дано по обитавшей в озере водоплавающей птице – хохлатой 
чернети, которую на местном русском диалекте именуют "хох-
ланом". 

ХОХЛАЧИ – озеро в Челябинской обл. Названо так 
русскими жителями Южноуральского края по водящейся в озере 
водоплавающей дичи, именуемой на местном диалекте "хохла-
чём". 

ХОХЛОВАТЕНЬКОЕ – озеро в Челябинской обл. На-
звание русское. Вероятно от индо-европ. *Hak[h]- «камень». Ср. 
реки на Украине: Хохимля, Хохомля, Хухринка [Рассоха, 2009]. 

ХОХЛОВАТОЕ – озеро в Увельском р-не Челябинской 
обл. Название русское. Дано по водящейся здесь водоплаваю-
щей птице – хохлатой чернети, называемой на местном русском 
южноуральском диалекте "хохлачём" или "хохланом". По дру-
гой версии, дано по поселившимся рядом "хохлам" – малорус-
ским казакам, которые в то время считали себя (наравне с вели-
корусским и белорусским народами) частицей триединой и не-
делимой русской нации. 

ХОХЛОВО – озеро в Челябинской обл. Название рус-
ское. Названием может стать даже слово, обозначающее осо-
бенность формы головы человека, деталь причёски, например 
хохол на голове. Известно, что хохол – это торчащий клок волос 
или перьев. Вначале слово хохол развивает в себе значение «воз-
вышенность, холм, покрытый лесом». В этом значении отраже-
на и идея возвышения (клок волос возвышается на голове), и 
наличие растительности. Со временем слово хохол, употребляе-
мое для обозначения одной определённой возвышенности, по-
крытой лесом, превращается в ее название – Хохол. Аналогич-
ное происхождение имеет село Хохол в Воронежской обл., ко-
торое так названо, видимо, потому, что появилось на возвышен-
ности, покрытой лесом, или, появившись на самой верхней ли-
нии этой возвышенности, стало восприниматься как хохол. 
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Производное от него – посёлок Хохольский в Воронежской обл. 
Известны и другие названия: озеро Хохол под Рязанью, река 
Хохол на Дону. Река названа Хохлом, вероятно, потому, что 
взяла свое начало недалеко от возвышенности, покрытой лесом 
или кустарником, а озеро могло получить сходство с хохлом по-
тому, что располагалось на возвышенной части равнины и было 
окружено густой растительностью. В близких к нашему значе-
нию слово хохол известно и в других славянских языках, на-
пример в польском оно и звучит, как в русском, – хохол, и имеет 
значение «гора». Встречается оно и в чешском в значении «вы-
соко лежащая равнина или склон горы, поросший растительно-
стью». В этом нет ничего удивительного, ведь и русский, и 
польский, и украинский — родственные языки, и принадлежат 
они к одной группе славянских языков [Смолицкая, 1990]. 

ХУМАЛЕ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле 
деревни Ибрагим [СТРБ, 2002]. Толкование отсутствует. Рас-
кладка: ху + мале. У этого названия (как и у названия Хуса) мо-
жет быть и индо-европ. этимология: из корня *Hu- "плести" 
[Рассоха, 2009]. 

ХУСАИН-КУЛЬ – озеро в Миякинском р-не Башк., 
возле деревни Култай-Каран [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: 
куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», 
«озеро» (сохранилось в североиранских языках). Отметим, что 
*Ha-us-/*Hu-os- «общеиндоевропейское слово для золота» со-
поставляется с шумерским guskin – "золото". Топонимический 
ряд: Верхняя Гусиха, Гизе, Гизель-Куль, Гиззят, Гусевка, Гусево, 
Гусевский, Гусевское, Нижняя Гусиха, Средняя Гусиха, Хажи, 
Хази, Хазимян, Хасан, Хасан-Куль, Хасамтуш, Хизовка, Хозят, 
Хусаин, Хусаин-Куль, Хусаиновская Караульная. 

ХУТОРСКОЕ – озеро в Увельском р-не Челябинской 
обл. Другие названия: Песчаное (1866), Бол. Хуторское; к СЗ на 
новых картах – Мал. Хуторское. Историческое название Ху-
тор(ка). Между озёрами стоит старинное село Хуторка (Хутор-
ская), упоминается с 1763г.; название деревня получила тогда по 
озеру. Географический термин и слово хутор со значением 
«обособленное крестьянское хозяйство с усадьбой» за предела-
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ми восточнославянских языков, практически, не употреблялось. 
Исторически родственны ему башкирское и татарское слово 
утар – «усадьба, имение»; «загон». А оно родственно иранско-
му слову утяг по смыслу и происхождению и имеет древнее ин-
доевропейское происхождение. Корень wt (ут), очевидно, при-
обрёл протезу «х», а она закрепилась в некоторых названиях, 
отвердев, как «к». На содержании значения у слова, возможно, 
повлияло слово из пушту hada, ama – «стоянка, остановка». 
Древность сохранило древне-шведское, древне-верхне-немецкое 
hundari – «село, округ, район, сельская община»; значения сов-
падают со словом утяг. В топонимический ряд входят в Чел. 
обл. реки Хуторка: правый исток Ищелки; впадает в р. Ай в 
Саткинском р-не; правый приток р. Ай выше Златоуста. Вариан-
ты названия Кутарка. В Башкирии по 2 озера и речки Утар, 
Утарйелга (3 шт.), 2 озера Утаркуль и на юге области р. Утарка с 
одноименным посёлком. [Поздеев, 2008]. 

Ц 
ЦЕРКОВНОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 

обл. Название русское. Ранее это озеро владельческое и принад-
лежало Русской Православной Церкви. 

Ч 
ЧАЛПАН – ручей, впадающий в р. Сулу у г. Парник в 

истоках Лемезы (Катав-Ивановский р-н Челяб. обл.). Путь: Чал-
пан → Сула → Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Горная, лесная глухомань. Название сложи-
лось в северных русских наречиях. В. И. Даль зафиксировал 
слово чалпан, челпан со значениями «горб»; «холм, горка; моги-
ла, округлённый курган» (каравай хлеба приобрёл переносные 
значения). Ручей мог получить название такое по ближайшей 
горе. Слово встречается только в северных говорах. Поэтому 
истоки его ищут в угорских и финских языках. Более реально 
североиранское прошлое; например, слово из языка пушту калп 
– «крутой, с крутым склоном; скалистый», «жёсткий», «сильно 
пересечённый». Крутых гор, ручьёв много всюду и на всех язы-
ках. Заманчиво сблизить гидроним с популярным на Урале и 
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вне его топонимом Чулпан [Поздеев, 2007]. 

ЧАНГА-КУЛЬ – озеро в Янаульском р-не Башк., возле 
деревни Чангакуль [СТРБ, 2002]. Вероятно искажение слова 
«санга» + куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «во-
доём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках).  

ЧАРА-БАЛЫК – озеро в Кунашакском р-не Челябин-
ской обл. Оно же Сары-Балык, Сар-Балык. Очевидно, речь идёт 
об иранских словах сара, относительное прилагательное от сло-
ва из пушту cap – «голова». Термин балык – «вода, мутная вода» 
Г. К. Конкошпаев предложил считать урало-алтайским архаиз-
мом. По содержанию напрашивается и далёкое родство со сла-
вянским болотом и подобным ему словам в индоевропейских 
языках [Поздеев, 2008]. 

ЧАРТОНЫШ – озеро на территории города Миасса в 
Челябинской обл. Варианты названия: Бол. Чертаныш, Чарто-
ныш, Чертоныш, Чуртаныш. 

ЧАРЫСАЛЫК – озеро в Кунашакском р-не Челябин-
ской обл. Раскладка: чары + салык. Топонимический ряд: Куру-
сарагат, Сарабалык, Сара-Балык, Сарага, Сарагы, Саракташ, 
Саралы, Саралы-Тамак, Сарастан, Сара-Стан, Саратур, Са-
раштыбаш, Сар-Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сарва, Саргазинский, 
Саргазы,  Саргайды, Саргина, Сарино, Саринский, Сарлыбай, 
Сартабан, Сартан, Сартасова, Сартынбай, Саруа, Саршиды, 
Сары, Сарыбалык, Сары-Балык, Сары-Вакши, Сары-Елга, Са-
ры-Камыш, Сарыкле, Сарыкуль, Сары-Куль, Сарыкульмяк, Са-
ры-Сай, Сары-Тюбе, Сарыяк, Сератур, Силитуртау, Силитур-
Тау,  Сиратур, Соран, Сорва, Сорвиха, Сыростан, Сыростан-
ская, Тайсара, Чара, Чара-балык, Чары-салык. 

ЧЕБА-КУЛЬ – озеро на границе Кунашакского и Со-
сновского р-нов Челяб. обл.; в многоводные годы имеет сток 
через Чишму в р. Течу; каменистые берега чётко выражены; за-
падный берег крутой, ниже зеркала. Много мелкого леса в окру-
ге. На карте 1742 г. имеет русское название Чебачье; деревень 
ещё нет. Озеро пресное, рыбное; чебак водится. Башкирские на-
звания Себек-Кулъ, Себактыкуль, Чебак-Кулъ могут быть но-
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вичками 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 названии кото-
рых диалектное слово себек – «куст» имеет родство с популяр-
ным в Сибири географическим термином чаба – «молодые кус-
ты» и с пуштунским (североиранским) словом саба – «зелень»; 
«овощи», с древнеиранским чуб – «дерево» + индоевропейский 
термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озе-
ро» [Поздеев, 2007]. 

ЧЕБАР-КУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», 
«мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в севе-
роиранских языках). Как считает Поздеев Владимир Василье-
вич, слово чебаркуль с иранского (арийского) языка переводится 
как «густолесное, чащёбное озеро») [Справочник, 2007]. 

ЧЕБАРКУЛЬ – озеро в Челябинской обл. По мнению 
современного исследователя Владимира Поздеева, название 
"Чебаркуль" дано озеру древним арийским народом, проживав-
шим на Южном Урале. У них слово "чубар" = "густой лес". С 
добавлением позднейшего тюркского "куль" – "озеро" – полу-
чим "озеро в густом лесу". Гидроним арийского народа. Впро-
чем, в русском языке до сегодняшнего дня сохранилось слово 
"куль" в значении большого мешка. Тогда, можно прочитать и 
как "Впадина в густом лесу". 

ЧЕГАЛАК – озеро в Карталинском р-не Челябинской 
обл. Иное написание: Чегалак (Чигалок). Название озера из ин-
доиранского языкового наследия с казахским влиянием – «хол-
мик, холмистая» и «болотное, топкое». Варианты в связи с чере-
дованием звука [а] ↔ [о]. Южнее протекают речки Сухая и Ши-
ряев Лог. Ныне на месте пустоши остановочный пункт ЮУЖД, 
посёлок Полтавского сельсовета [Волгин, 2009]. 

ЧЕКАТАЙ – озеро в центральной части Варненского р-
на Челябинской обл. Площадь 440 га, глубина 2 м, слабо-
солёное. Площади озера зарастают до 60%. В основе названия 
имена гор Чека с добавлением уменьшительно-ласкательного 
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суффикса -тай. На восточном берегу открыт археологический 
памятник бронзового века Чекатай, укреплённое поселение 
«Страны городов». Название из индоиранского языкового на-
следия. В основе пуштунское слово цака – «вершина, угол» ли-
бо цука – «острая вершина, вершина» + арийское тай – «сосок 
женской груди». Топонимический ряд: Большая Сука, Кудашсу-
ки, Малая Сука, Сука, Сукады, Сукайля, Сукайма-Тау, Сукали, 
Сукаликуль, Сукали-Куль, Сукалы, Цукады, Чека, Чукады. 

ЧЕКОРЕВО – озеро в Увельском р-не Челябинской обл. 
[Шувалов, 1982]. 

ЧЕКУР-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. 

ЧЕКУРОВО – озеро в Кунашакском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. 

ЧЕЛЕБИ – урочище в Челябинске. Арийское наследие. А. 
И. Тевкелев «в урочище ЧЕЛЕБИ» заложил ЧИЛЯБИНСКУЮ 
крепость, – так назвали её первые жители во время переписи в 
декабре 1739 – апреле 1740 гг. (всего 215 глав семейств). А реч-
ку СЕЛЯБКУ с СЕЛЯБСКИМ бором в башкирском произно-
шении (у башкир нет звука «Ч») нанесли на карту в конце 1735 
года. <…> Слово СЕЛЯБЕ можно считать отголоском северо-
иранского ЧАЛАБ – «яма в каменистом месте, образующаяся в 
результате падения уровня воды» [Поздеев, 2003]. Иранский 
язык относится к индоевропейской семье [Пятков, 2006]. 

ЧЕЛЕДА – урочище в западной части Челябинска с бо-
ром Челеби-Карагай. В урочище сходились 7 лучей древних до-
рог: Скифской, Большой сакмы, Степной и Соляной. При рас-
кладке: челе + да, выявляется арийское наследие. Начинается он 
со слова чале (шала, шелле, чаль, сала) – «неглубокий колодец», 
«яма», «овраг», «ложбина», «котловина», «сухое русло» + да – 
«место» = Челеда = «проходное место» [Поздеев, 2008]. 

ЧЁРНОЕ ПЛЁСО – суходол в Ашинском р-не Челяб. 
обл., в междуречье Сима и его левого притока Куряка. Ранее 
было озером. Название русское. 
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ЧЕРНОРЕЧЬЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. Название русское. 

ЧЕРНЯКИНО – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. Иное название: Каран [Поздеев, 2008]. 

ЧЕРТАНЫШ – озеро на южной окраине г. Миасс Челя-
бинской обл. к С от д. Смородинка и к 3 от Миасского пруда. У 
западного побережья крутобокий кряж; с него стекают ручей с 
переменным стоком. К р. Миасс из озера по болотистой долине 
протекает одноимённая речка, или продолжение ручья. На но-
вых картах у озера господствует вариант названия Бол. Черта-
ныш; в источниках с XVIII в. - Чартоныш, Чертоныш, Чурта-
ныш, у рч. – Шарли, Шартым. К ССВ расположено озерко Мал. 
Чертаныш; ближе к Мохнатой горе за озерком – курган, свиде-
тель обитания человека в древности. Топоним Шарли пуштун-
ского происхождения, означает болотная (шар – «болото с за-
рослями кустов»). Топонимы тяготеют к древним дорогам. И 
трактуется как «труднопроходимое место». И вариант Шартым 
(из Шартин) в языке пушту означает «болотная; шумная». Вари-
ант Чуртаныш следует рассматривать, как попытку подогнать 
старое название под татарское слово чуртан – «щука, щучья» (у 
башкир – «суртан») с ненужным в данном случае аффиксом от-
носительного прилагательного ~ыш. Масло масленое получи-
лось. Название, очевидно произошло от слова в русской записи 
сертань (чертань, шертань) со значением «шумная, гремящая, 
порожистая» и слова ас / ис – «вода; речка». Порог, перекат мо-
жет быть и на р. Миасс при впадении речки. Такие места позво-
ляют пересекать реку. Западнее озера течёт р. Атлян с «дорож-
ным» названием. И с таким же названием Уржумки, бассейна р. 
Миасс и р. Ай. Выбрать единственную версию нет возможности 
[Поздеев, 2008]. См. Шартымка, Атлян, Уржумка. 

ЧЕРТАНЫШ – речка, приток р. Миасс в Челябинской 
обл. Путь: Чертаныш (Шарли, Шартым) → Миасс → Исеть → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Исток на крутобоком кряже у 
западного побережья озера Чертаныш  на южной окраине г. Ми-
асс к С от д. Смородинка и к 3 от Миасского пруда. Протекает 
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по болотистой долине. Иное название: Шарли, Шартым [Позде-
ев, 2008]. 

ЧЕРТАНЫШ БОЛЬШОЙ – озеро на территории горо-
да Миасса в Челябинской обл. Варианты названия: Бол. Черта-
ныш, Чартоныш, Чертоныш, Чуртаныш. Название, очевидно 
произошло от слова в русской записи сертань (чертань, шер-
тань) со значением «шумная, гремящая, порожистая» + az – 
«вода», слово, популярное на территории былого господства 
арийских племён. 

ЧЕРТАНЫШ МАЛЫЙ – озеро на территории города 
Миасса в Челябинской обл.  

ЧЕРТОНЫШ – озеро на территории города Миасса в 
Челябинской обл. Варианты названия: Бол. Чертаныш, Чарто-
ныш, Чертоныш, Чуртаныш. 

ЧЕТВЁРТОЕ – озеро в Челябинской обл. Входит в 
группу озёр Первое, Второе, Третье, Четвертое, лежащих в ши-
ротном направлении, считая к востоку от казачьей крепости Че-
лябинской. Название русское, дано по счёту. В основе гидрони-
ма – счётное числительное. В славянской мифологии существу-
ет Числобог, которого почитали как покровителя течения вре-
мени. У Числобога было два лица: одно – подобно солнцу, дру-
гое – подобно месяцу. Жрецы Числобога ведали тайные, древ-
ние науки счета дней, месяцев, лет. Они содержали в порядке 
большие солнечные и лунные часы, которые были посвящены 
Числобогу. Перед храмом Числобога высаживали великое мно-
жество самых разнообразных цветов, которые открывали свои 
венчики в разное время суток, от раннего утра до позднего вече-
ра. Это были своеобразные часы. Время узнавали поглядев на 
эти удивительные часы. Прекрасные часы. Не мешало бы и в 
наше время на площади больших городов иметь такие! 

ЧЕХЛЫ – урочище в Ашинском р-не Челябинской обл. 
Раскладка: чех + лы. Арийское наследие. В иранских названиях 
чех – «яма, углубление» = «Углублённая» [Поздеев, 2007]. То-
понимический ряд: Чахлы, Чахловский. 

ЧЖАНЫШ-КУЛЬ – озеро в Челябинской обл. южнее г. 
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Златоуст. Иное написание: Джаныш-Куль. Ныне Семибратка. 
Географический термин jan – «бок, сторона, склон, край; косо-
гор; нижняя часть склона»; характеризует береговую линию, 
котловину со скатом, крутым опусканием дна»; пуштунское 
джан – «чаша, сосуд»; цанг – «бок, край, берег» + в североиран-
ских языках куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», 
«водоём», «озеро» [Поздеев, 2008]. 

ЧИГАЛОК – озеро в Карталинском р-не Челябинской 
обл. Иное написание: Чегалак (Чигалок). Название озера из ин-
доиранского языкового наследия с казахским влиянием – «хол-
мик, холмистая» и «болотное, топкое». Варианты в связи с чере-
дованием звука [а] ↔ [о]. Южнее протекают речки Сухая и Ши-
ряев Лог. Ныне на месте пустоши остановочный пункт ЮУЖД, 
посёлок Полтавского сельсовета [Волгин, 2009]. 

ЧИГАЛОК – озеро в Карталинском р-не Челябинской 
обл. на С-В от посёлка Чеголок, южнее протекают речки Сухая 
и Ширяев Лог. Иное название: Чегалак. Название озера из ин-
доиранского языкового наследия с казахским влиянием – «хол-
мик, холмистая» и «болотное, топкое». Варианты в связи с чере-
дованием звука [а] ↔ [о]. 

ЧИГАЛОКСКАЯ ПУСТОШЬ – урочище в Карталин-
ском р-не Челябинской обл. В конце XIX века отвели Влади-
мирскому посёлку, как дополнительный надел. Название дано 
по озеру Чегалак (Чигалок). Название озера из индоиранского 
языкового наследия с казахским влиянием – «холмик, холми-
стая» и «болотное, топкое». Варианты в связи с чередованием 
звука [а] ↔ [о]. Южнее протекают речки Сухая и Ширяев Лог. 
Ныне на месте пустоши остановочный пункт ЮУЖД, посёлок 
Полтавского сельсовета [Волгин, 2009]. 

ЧИКУРТАЛ ДОЛ – балка на левом берегу реки Урал, в 
1,5 км южнее посёлка Ершовский в южной части Кизильского р-
на Челябинской обл. Название из индоиранского наследия, за-
имствовано и изменено тюрками: чакар (сохранилось в пушту) – 
«яма, ухаб»; тал, тале – «травянистая плоская поверхность, ме-
стность» и чокыр, чукур – «овраг, яма, рытвина углубление». К 
северу от балки обнаружен курганный могильник из множества 
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насыпей. Памятник разрушается из-за ежегодной распашки 
[Волгин, 2009]. 

ЧИЛИЖНЫЙ ДОЛ – урочище в Брединском р-не Че-
лябинской обл. на южной окраине Аркаимской долины, у под-
ножия возвышенности (360 м). Иное название: Бобовый Дол. 
Ландшафтно-геоморфологический памятник природы. Название 
русское, от обилия растения чилиги – «караганы кустарнико-
вой». Шелюга, шилюг – «краснотал, красная верба и др. мелкие 
кустарники типа мелкой ивы». Название распространено, его 
имеют балки на обоих берегах р. Берсуат в южной части Бре-
динского р-на. За восточной частью Чилижного (Бобового) Дола 
находится курганный могильник бронзового века Чилижный 
Дол и стоянка каменного века «У Утяганской плотины» [Вол-
гин, 2009]. 

ЧИРИК-КУЛЬ – озеро в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. [Шувалов, 1982]. 

ЧИСТООЗЁРСКИЙ – посёлок в Увельском р-не Челя-
бинской обл. (Рождественский с-с). Название русское, связано с 
названием водоёма. Решением Челябинской обл. исполкома от 
25 декабря 1979 года за № 394 посёлок Чистоозёрный исключён 
из списков населённых мест. 

ЧИЧИР-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челябинской 
обл. западнее д. Бурханкулъ. При раскладке чичир + куль, про-
глядывает арийское наследие. Можно попытаться использовать 
чешский глагол чечерити – «трепать, лохматить». По мнению 
Владимира Васильевича Поздеева, для наименования лощин-
ных, логовых, ложбинных речек и озёр лучше подходит прила-
гательное от пуштунского слова чич, чичар, чичэр – «складка, 
морщина» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сы-
рое пастбище, водоём, пруд, озеро» [Поздеев, 2007]. 

ЧУГУННОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. Названо так местными русскими жителями. 

ЧУКУР-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челябинской 
обл. около д. Бурханкуль. Иное написание: Джуны-Кулъ, Джа-
ны-Куль, Косматое. От североиранского чакар (чукур, сокур) – 
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«яма, ухаб, котловина; углубление; грязь» и т.д. + куль – «сырое 
пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
лось в североиранских языках) [Поздеев, 2008].  

ЧУРТАНЛЫ-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк. 
рядом с деревней Чуртанлы-Куль. Куль – «сырое пастбище», 
«мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в севе-
роиранских языках). 

ЧУРТАНЫШ – озеро в Кунашакском р-не Челябинской 
обл. [Шувалов, 1982]. 

ЧУРТАНЫШ – озеро на территории города Миасса в 
Челябинской обл. Варианты названия: Бол. Чертаныш, Чарто-
ныш, Чертоныш, Чуртаныш. 

ЧУРТАНЫШ – озеро на южной окраине г. Миасс Че-
лябинской обл. к С от д. Смородинка и к 3 от Миасского пруда. 
Иное написание: Чертаныш, Бол. Чертаныш, Чартоныш, Черто-
ныш. Вариант Чуртаныш следует рассматривать, как попытку 
подогнать более старое название под татарское слово чуртан – 
«щука, щучья» (у башкир – «суртан») с ненужным в данном 
случае аффиксом относительного прилагательного ~ыш. Масло 
масленое получилось [Поздеев, 2008]. См. Шарли, Шартым. 

ЧУСОВСКОЕ БОЛЬШОЕ – озеро в Челяб. обл., из ко-
торого берёт начало река Чусовая (второй исток в Чусовском 
Малом озере). По мнению Николая Ивановича Шувалова, про-
исхождение названия окончательно не раскрыто. О его значении 
имеется несколько предположений, но все они отвергаются. Не-
обоснованны попытки осмыслить слово и на основе современ-
ных языков местных народов. Знатоки края сходятся на мнении, 
что в основе названия очень древнее слово, считает Николай 
Иванович Шувалов. Предполагается, что под современной фор-
мой «Чусовая» скрывается более древнее коми-пермятское на-
звание на -ва – Чусва, где чус – слово общепермское, но утра-
тившее своё значение в современном коми-пермятском языке. В 
удмуртском языке есть слово чус – в значении «бойкий», «быст-
рый». На основании этого сложилось мнение, что Чусовая – 
значит «бойкая» или «быстрая» (чус) «вода» (-ва). Однако это 



Пятков В.Озёра Южного Урала 

 307 

отвергается, поскольку в пермятских языках имена прилага-
тельные в качестве самостоятельных названий рек никогда не 
выступали [Шувалов, 1982].  

ЧУСОВСКОЕ МАЛОЕ – озеро в Челяб. обл., из кото-
рого берёт начало река Чусовая (второй исток в Чусовском 
Большом озере). Название своими корнями может уходить в 
глубокую древность к единому языку суперэтноса. Ва – вода, 
сырой, мокрый (коми). Один из самых устойчивых гидроними-
ческих терминов на обширных просторах Севера европейской 
части России. [Мурзаев, 1984]. Сравни: удмуртское ву; марий-
ское вуд; мордовское ведь; мансийское вут; финское vesi; вен-
герское viz, vize – «вода». В. И. Лыткин и Е. И. Гуляев [1970] 
проводят параллели также с русским вода и с восстанавливае-
мой индоевропейской формой wed – «вода». Сопоставь: реки 
Усьва (падающая вода), Койва (пенящаяся вода), Чусовая (чус + 
ва – «быстрая вода»), Кырва в Пермской обл. [В. В. Киреев, Во-
просы топономастики. Сборники Уральского университета. 
Свердловск. 1962-1972, кн. 1- 6. 1970, 4]; Косьва (река с мелями, 
перекатами, пересыхающая) – левый приток Камы, Кушва – 
приток Туры, Сосьва и Лозьва – образующие Тавду в Свердлов-
ской обл., здесь же населённый пункт Сосьва; Кедва – левый 
приток Ижмы в Коми. 

Ш 
ШАБАЛТАК – озеро в Красноармейском р-не Челябин-

ской обл. к югу от оз. Шишиболока. По озеру назвали деревню 
Шабалтак (Алабугский с-с) [Пятков, 2006]. 

ШАГОЛ – урочище на территории города Челябинска. В 
переводе с североиранских (арийских) языков означает «косогор, 
холм, гора с чахлою растительностью из-за наличия песка, щеб-
ня, гальки в почве; осыпь; скала с осыпями». Открытия отечест-
венными археологами на Южном Урале арийских культур (арка-
имская цивилизация бронзового века) усиливают позиции истори-
ко-географической, самой древней этимологии на арийской осно-
ве [Поздеев, 2003]. 

ШАМШАДЫ – озеро в Бирском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
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2005]. В звуковом отношении и с учётом арийского прошлого 
прекрасно вписывается сакское слово sviida – «молоко», созвуч-
ное и общее по происхождению с пуштунскими словами в диа-
лектах шаде, шоде, шуде, шиде – «молоко» [Поздеев, 2008]. То-
понимический ряд: Байшады, Башшиды, Бусканшиде, Бускун-
шиде, Илякшиде, Казнашиде, Карашиды, Малые Шиды, Минши-
да, Мишида, Новые Карашиды, Садка, Сайт, Саршады, Сарши-
ды, Сатка, Саткей, Сидиак, Старые Карашиды, Уршады, Ур-
шиды, Шады, Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шайдала, Шайда-
лы, Шайзалы, Шайт, Шамшады, Шаткей, Шида, Шидале, Ши-
дали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, 
Шуйда. 

ШАНТРОПАЙ БОЛЬШОЙ – озеро в Еткульском р-не 
Челяб. обл., в междуречье Миасса и Уя. Площадь 5,2 км2. Сред-
няя глубина 3,5 м. Максимальная глубина 5 м. Длина 3 км. 
Средняя ширина озера составляет 1,8 км. Западный берег высо-
кий, террасированный, высота его составляет от 30 до 35 м. На 
дне озера залегают минеральные лечебные грязи мощностью 
около метра. Гидрологический памятник природы Южного 
Урала. Русское диалектное слово шантрапа происходит от 
французского шан тропэ. 

ШАНТРОПАЙ МАЛЫЙ – озеро в Еткульском р-не 
Челяб. обл., в междуречье Миасса и Уя. Недалеко от озера 
Большой Шантропай. Имеет в наличие мощный слой иловых 
отложений – лечебных грязей. Гидрологический памятник при-
роды Южного Урала. 

ШАР – урочище в Бураевском р-не Башк., возле деревни 
Байназар [СТРБ, 2002]. От пуштунского шар – «болото с зарос-
лями кустов» [Поздеев, 2008]. От башк. шар – «болото, болоти-
стое место» [РБСВОРБ, 2005]. Ср. мансийское слово шдр (сар) – 
«седловина между горами», которое восходит к диалектам коми 
языка – «пролив» – изначально заимствовано из русского [Мур-
заев, 1984]. 

ШАР – урочище в Салаватском р-не Башк. Башкирии, 
возле деревни Ильчикей [СТРБ, 2002]. От пуштунского шар – 
«болото с зарослями кустов». Топонимический ряд: Акшар, 
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Шар, Шаран, Шаран-Куль, Шарбаш, Шарбашы, Шардак, Шар-
далы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шардейка, Шарды-
бай, Шардыбай-Кулы, Шарды-Тау, Шарлак, Шарлама, Шар-
лаш, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шарлы-
Куль, Шарлы-Узяк, Шартатма, Шартым, Шартымка, Шар-
тын, Шарша, Шаряк, Шерекул. 

ШАР – урочище в Чишминском р-не Башк., возле де-
ревни Старые Ябалаклы [СТРБ, 2002]. От пуштунского шар – 
«болото с зарослями кустов». 

ШАРАН-КУЛЬ – озеро в Челябинской обл. на террито-
рии города Кыштыма [Шувалов, 1982]. От пуштунского шар – 
«болото с зарослями кустов». Топонимический ряд: Акшар, 
Шар, Шаран, Шаран-Куль, Шарбаш, Шарбашы, Шардак, Шар-
далы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шардейка, Шарды-
бай, Шардыбай-Кулы, Шарды-Тау, Шарлак, Шарлама, Шар-
лаш, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шарлы-
Куль, Шарлы-Узяк, Шартатма, Шартым, Шартымка, Шар-
тын, Шарша, Шаряк, Шерекул. 

ШАРБАТЛЕ-КУЛЬ – озеро в Мишкинском р-не Башк., 
возле деревни Бабаево [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках). 

ШАРЛЫ-КУЛЬ – озеро, Чебаркульский район Челя-
бинской обл. [Шувалов, 1982]. При раскладке: шар + лы + куль, 
выявляется арийское наследие. От пуштунского шар – «болото с 
зарослями кустов» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) 
лы – «складка» + куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», 
«пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских язы-
ках). Топонимический ряд: Акшар, Шар, Шаран, Шаран-Куль, 
Шарбаш, Шар-Баш, Шар-Баши, Шардак, Шардалы, Шардама, 
Шардапишь, Шардатма, Шардейка, Шардыбай, Шардыбай-
Кулы, Шарды-Тау, Шарлак, Шарлама, Шарлаш, Шарли, Шар-
лыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шарлы-Куль, Шар-
лы-Узяк, Шартатма, Шартым, Шартымка, Шартын, Шарша, 
Шерекул. 
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ШАРЛЫ-УЗЯК – болото на территории города Миаса в 
Челябинской обл. [Шувалов, 1982]. От пуштунского шар – «бо-
лото с зарослями кустов» + древнее арийское (сохранилось у 
иранцев) лы – «складка» [Поздеев, 2008]. 

ШАРЫП-КУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челябин-
ской обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: Шарып + Куль. 

ШАТЛЫ-КУЛЬ – озеро в Буздякском р-не Башк., возле 
села Буздяк [СТРБ, 2002]. Куль – «сырое пастбище», «мокрый 
луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских 
языках). 

ШАТРЫ – урочище в Стерлибашевском р-не Башк., 
возле деревни Раевка [СТРБ, 2002]. 

ШАХАРКУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челя-
бинской обл. у села Пашнино. Арийское наследие. Иное напи-
сание: Шакаркуль. Раскладка: шахар + куль. Географический 
термин в иранских языках шахар, шахр – «город, область, стра-
на, край» + в североиранских языках куль – «водоём, пруд, мок-
рый луг, озеро, сырое пастбище». Озёр здесь много. Очевидно, 
речь идёт о местности с озёрами. Персидское слово шахар – 
«город» могло способствовать сохранению гидронима среди 
нескольких озёр; в краю озёр и множества могильников. Был ли 
здесь город по меркам далёкого времени? Слово за археологами. 
Допустима пуштунская трактовка – «Спорное Озеро» от слова 
шхэра – «спор, тяжба, конфликт»; сагар – «чаша» + индоевро-
пейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, 
пруд, озеро» [Поздеев, 2007].  

ШАШКЕЛЕ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: шашке + ле + куль.  

ШЕЛЮГИНО – озеро в черте города Челябинска близ 
посёлка Потанино. Площадь 5,4 км2. Объём 10,7 млн м3. Глуби-
на: максимальная 3,5 м, средняя 1,7 м. В озеро в южной его час-
ти впадает река Фатеевка. С севера соединено каналом с озером 
Вторым. В настоящее время 20 % площади заросло. В начале 
30-х годов ХХ века на месте озера находился небольшой полу-
заросший водоём с обилием рыбы. Местность носила название 
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урочище Шелюгино. В годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов по реке Фатеевке в озеро Шелюгино в больших 
объёмах сливались сточные воды промышленных предприятий. 
Урочище превратилось в рукотворное озеро, которое подтопило 
деревню Коновалову. Его воды самотёком (позже – по каналу) 
стали переливаться в озеро Второе. В 50-х годах ХХ века уро-
вень озёр Второе и Шелюгино относительно стабилизировался в 
результате соединения озера Второго каналами с рекой Миасс. 
Озеро названо по урочищу. Название получило по фамилии 
первопоселенца Шелюгина или от диалектного русского слова 
шелюга – "красная верба (краснотал)", кустарник с буро-
красными побегами.  

ШЕРШАЛЫ – озеро в Нуримановском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Ср. с русским глаголом шуршать. Раскладка: 
шерша + лы. Слово отсутствует в тюркских языках. Арийское 
наследие. Сохранилось в пуштунском шарашара – «журчание; 
небольшой водопад»; восходит к слову шар / шэр / шир – 
«плеск» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Акшар, Шар, 
Шаран, Шардак, Шардалы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, 
Шардейка, Шардыбай, Шардыбай-Кулы, Шарды-Сокоро, Шар-
ды-Тау, Шарлак, Шарлама, Шарлаш, Шарлыгул, Шарлык, 
Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шартатма, Шартым, Шартымка, 
Шартын, Шарша, Шаряк, Шерекул. 

ШЕРШНЁВСКОЕ – водохранилище на территории го-
рода Челябинска. Искусственный водоём на реке Миасс, пред-
назначен для водоснабжения города Челябинска. В 1924 году 
был выявлен участок долины реки Миасс у посёлка Шершни, 
пригодный для строительства водохранилища. Весной 1961 года 
началось рытьё котлована. Строительство плотины будущего 
водохранилища началось в 1962 году. Заполнение водой нача-
лось в 1965 году. В апреле 1969 года полностью завершено со-
оружение Шершнёвского гидротехнического сооружения. Па-
раметры водохранилища: длина 18 км, ширина 4 км, площадь 
водного зеркала 39 км2, объём воды 176 млн литров. Глубина 
максимальная равна 14 м, средняя – 4,5 м. Площадь водосбора 
5460 км2. Общее водопотребление составляет 420 млн м3/год. 
Качество воды соответствует 2-му классу (чистая, незначитель-
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но загрязнённая). Из рыб наиболее распространены чебак, щука, 
окунь. Гидроним образован от топонима. 

ШИНГАК-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Рядом село Шингак-Куль. Арийское наследие: 
куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», 
«озеро» (сохранилось в североиранских языках). 

ШИР-КУЛЬ – озеро в Архангельском р-не Башк., возле 
села Архангельское [СТРБ, 2002]. Раскладка: шир + куль. Впол-
не читается как «озеро в ширину», «широкое озеро», «широчен-
ное». Ср. циркуль. Арийское куль – «сырое пастбище», «мокрый 
луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских 
языках). 

ШИШИБОЛОКА – озеро в Красноармейском р-не Че-
лябинской обл. у дороги из с. Шабалтак в с. Алабуга, северный 
сосед оз. Шабалтак. Очертания и зеркало сильно меняются от 
водности. Озеро карстового происхождения с очень глубоким 
провалом и по этой причине получило название. В архангель-
ских говорах русского языка сохранилось диалектное слово бо-
лога – «кадка, бочка» (балог – «чаша, бокал, рог» в пушту, фар-
си) + шиш – «чёрт», «чёртово» [Поздеев, 2007]. «Чёртова Боч-
ка». 

ШИШМИНСКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челя-
бинской обл. к югу от д. Шишминка. Другое название Тегда. 
Расположено между высотами 180 м, 182 м, 182,6 м. [Поздеев, 
2007]. 

ШЛАНЛЫ-КУЛЬ – озеро в Буздякском р-не Башк. Ря-
дом с деревней Шланлы-Куль [СТРБ, 2002]. 

ШТАН-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., 
возле деревни Нижний Тюкунь. От башкирского слова штан, 
являющегося искажением русского слова «штаны». Названо по 
форме озера [СТРБ, 2002]. При раскладке: штан + куль, выявля-
ется арийское наследие: индоевропейское stan – «стоянка, стой-
бище, стан, остановка, место» + куль – «сырое пастбище», «мок-
рый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в русском и 
североиранских языках) [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: 
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д. Штанная, оз. Малое Штанное, оз. Большое Штанное, оз. 
Штанное, бол. Штаны. 

ШТАННАЯ – деревня Воскресенской волости Челябин-
ского уезда Оренбургской губернии Российской империи, за-
фиксированная в списке "Поселения государственных крестьян 
в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме одно-
дворцев)" [Пятков, 2006]. Топонимический ряд: д. Штанное, оз. 
Бол. Штанное, оз. Мал. Штанное, бол. Штаны, оз Штанкуль. 

ШТАННАЯ КУРЬЯ – залив озера Большое Миассово в 
Миасском р-не Челябинской обл. Название русское, дано по 
форме залива [Пятков, 2006]. 

ШТАННОЕ – деревня в Троицком р-не Челяб. обл., на 
берегу озера Штанного (Белозёрский с-с). Название русское, 
дано по озеру, которое названо за своеобразную форму, напо-
минающую штаны [Пятков, 2006]. Топонимический ряд: д. 
Штанная, оз. Бол. Штанное, оз. Мал. Штанное, бол. Штаны, 
оз Штанкуль. 

ШТАННОЕ – озеро Троицкого р-на Челябинской обл. в 
лесостепной местности с озёрами. На озере с конца XIX в. более 
века существовало одноимённое селение. В Октябрьском р-не 
есть озз. Бол. Мал. Штанное. Созвучные названия в Башкирии: 
болото Штаны, озеро Штанкуль образуют топонимический ряд 
с основой штан. Башкирские топонимисты за базовое слово 
приняли штан/шлан со значением мох. Возможно, кыпчаки при-
способили более древнее индоевропейское название Stani, при-
лагательное от слова stan – «стоянка, стойбище, стан, остановка, 
место». Н. И. Шувалов имя объяснил по конфигурации водоёма; 
очертания у водоёмомов резко меняются от водности; против 
версии и гидроним Штанкуль [Поздеев, 2008]. 

ШТАННОЕ БОЛЬШОЕ – озеро Октябрьском р-не Че-
лябинской обл. Николай Иванович Шувалов объяснил из рус-
ского языка – штаны – по конфигурации водоёма. Однако, Вла-
димир Васильевич Поздеев считает, возможно, кыпчаки приспо-
собили более древнее индоевропейское название Stani, прилага-
тельное от слова stan – «стоянка, стойбище, стан, остановка, ме-
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сто». Топонимический ряд: д. Штанная, оз. Штанное, оз. Мал. 
Штанное, бол. Штаны, оз Штанкуль. 

ШТАННОЕ МАЛОЕ – озеро Октябрьском р-не Челя-
бинской обл. Николай Иванович Шувалов объяснил из русского 
языка – штаны – по конфигурации водоёма. Однако, Владимир 
Васильевич Поздеев считает, возможно, кыпчаки приспособили 
более древнее индоевропейское название Stani, прилагательное 
от слова stan – «стоянка, стойбище, стан, остановка, место». То-
понимический ряд: д. Штанная, оз. Большое Штанное, оз. 
Штанное, бол. Штаны, оз Штанкуль. 

ШТАНЫ – болото в Башкирии. Николай Иванович Шу-
валов объяснил из русского языка – штаны – по конфигурации 
водоёма. Однако, Владимир Васильевич Поздеев считает, воз-
можно, кыпчаки приспособили более древнее индоевропейское 
название Stani, прилагательное от слова stan – «стоянка, стой-
бище, стан, остановка, место». Топонимический ряд: д. Штан-
ная, оз. Большое Штанное, оз. Штанное, оз Штанкуль. 

ШУНТАК – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле 
деревни Фаридуновка [СТРБ, 2002]. 

ШУРАН-КУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челя-
бинской обл. Иное название: Каранкуль [Поздеев, 2008]. 

ШЫЛАННЫ – озеро в Илишевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

Щ 
ЩАРАН – озеро в Куюргазинском р-не Башк. 

[РБСВОРБ, 2005]. Возможно, от русского названия рыбы – са-
зан с искажением в башкирских говорах в шаран [СТРБ, 2002]. 

ЩЕЛОЧНОЕ – озеро в Чесменском р-не Челябинской 
обл. Название русское, дано из-за воды в водоёме, содержащей 
растворы щёлочи. 

Ы 
ЫГАРА – урочище в Куюргазинском р-не Башк., возле 
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деревни Верхнее Бабаларово [СТРБ, 2002].  

ЫГЫШМА – озеро в Бурзянском р-не Башк., возле села 
Старосубхангулово. Вероятно, от башкир. диал. ыгышма – «пе-
редвигающееся» [СТРБ, 2002]. Надо проверить, передвигается 
ли данное озеро: куда, зачем и почему. И, если оно не передви-
гается, то расшифровка окажется ложной. 

ЫЗМАЛАР – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле 
деревни Старый Яппар. Раскладка: ызма + лар. От русского сло-
ва изба (искажено в ызма) с башкир. афф. -лар [СТРБ, 2002] = 
«Озеро, на берегу которого стоит русская изба». Перетекание 
подобных звуков наблюдаем в словах Мулдак ↔ Булдак; Меле-
кес ↔ Белекес. 

Э 
ЭЙЕК – овраг в Аскинском р-не Башк., возле деревни 

Улукуль [СТРБ, 2002]. Расположен в Башкирии. Название свя-
зывается с финно-угорским гидронимическим термином йоги, 
йоки, йокка в значении «река, поток, течение». Эти древнейшие 
термины оставили глубокий след в гидронимии обширных об-
ластей Севера европейской части РФ, Урала, Севера Западной 
Сибири. Сопоставь с санскритом. Сравни: финское joki, эстон-
ское jogi, саамское jokka, марийское йогы – «течение», «поток», 
что соответствует венгерскому jo в гидронимах (в языке это 
слово отсутствует); мордовскому ев, ёв, йов – «река»; хантый-
скому ёган, коми ю – «река». Саамская уменьшительная форма 
иокенч – «речка, доступная для лодки». (См. Мурзаев Э. М. Сло-
варь народных географических терминов. М.: Мысль, 1984.) 

ЭЛЕГУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле де-
ревни Старые Ябалаклы. Раскладка: эле + гуль [СТРБ, 2002]. 
Окончание гуль – «озеро» характерно для памирской языковой 
семьи, потомков северных иранцев в частности саков. 

ЭНЯЛЕ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., 
возле деревни Сабанак [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: эняле + 
куль. Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый 
луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских 
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языках). 

ЭСЕГУЛЬ – озеро в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Окончание гуль – «озеро» характерно для памирской язы-
ковой семьи, потомков северных иранцев в частности саков. 

ЭСКАРЕ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., 
возле села Толбазы [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках).  

ЭЯЛЕ-КУЛЬ – озеро в Фёдоровском р-не Башк., возле 
села Ишмухаметово. От башкир. эйэле – «имеющий водяного» и 
куль – «озеро» [СТРБ, 2002]. Возможно, от башкир. эйэ – “хозя-
ин, дух” с башкир. афф. -ле + куль – “водоём” [РБСВОРБ, 2005]. 
Арийское наследие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», 
«пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских язы-
ках). 

Ю 
ЮБАЙ-КУЛЬ – гидроним в Мишкинском р-не Башк., 

возле деревни Юбайкуль [СТРБ, 2002]. Куль – «сырое пастби-
ще», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в 
североиранских языках). 

ЮКА – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле деревни 
Новый Челаткан [СТРБ, 2002]. Другое название: (чуваш.) Курс-
лы куле.  

ЮЛАШ – озеро на северо-востоке Каслинского р-на Че-
лябинской обл. Озеро лесное; болотины тянутся к С до Карасье-
го озера в Свердловской обл.; на ЮВ прописались озз. Куяныш, 
Травяное, Южнее их течет р. Багаряк. Очень древнее индоевро-
пейское слово jala – «вода», по Дульзону превратилось между 
Енисеем и Томью в йул – «источник, ручей». Неудачное значе-
ние для образования названия у озера; а древнее индоевропей-
ское слово со словообразующим суффиксом ~s более приемле-
мое для понятия типа «водное»; «озеро». У пуштун слово йала 
означает топь, «болото». Древние арии называли его «Болот-
ное». В древности реки служили дорогами; у башкир и татар 
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слово юл стало означать «путь, дорога». В гидронимии Южного 
Урала многие названия рек оканчиваются на ул. Термин пре-
красно вписывается в североиранские названия [Поздеев, 2008]. 

ЮРМЫЙ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., 
возле деревни Сурай [СТРБ, 2002]. Куль – «ёмкость» (старорус-
ское). Русское юр – «возвышенное место, где собирается народ 
на сходку, людное место»; «базар»; «высокое место, подвер-
женное ветрам». У Б. А. Ларина [1977] сведены русские диа-
лектные значения: «горка», «самое видное место»; «уединённое 
возвышенное место»; «в сторонке», «вдалеке», «на горе», «ото-
всюду возвышенное место»; «фарватер реки», «быстрина»; 
«край оврага, горы».  

ЮРТЫ СТАРЫЕ – остров на озере Аргази в Аргаяш-
ском р-не Челябинской обл. Название составлено из русского 
слова старые – «древние, бывшие давно». Древнерусское юрт – 
«феодальное владение», «вотчина князя» [Г. Е. Кочин, 1937]; 
русское диалектное юрт – «посёлок», «двор», «жилище» на До-
ну. На юге России земельные наделы, отданные колонистам как 
общественная собственность казачьих войск, именовались юр-
товыми землями. Интересно: юрты – «степные и лесные участ-
ки с совершенно нетронутой девственной природой» (особенно 
много их по Донцу) [Россия, 1902, 2]. Термин юрт (в значении – 
место кочёвок) широко используется в Иране (Персии). Юрт – 
«страна, область, аул, дом, стан» (Кавказ, Поволжье, Южный 
Урал, Западная Сибирь – места обитания древних ариев). Отсю-
да: узбекское юрт – «страна», «родина», «народ», чурт – «жи-
лище»; алтайское jypm – «страна», «посёлок», «местожительст-
во»; азербайджанское jурд, юрд – «селение», «жилище», «юрта», 
«очаг»; туркменское юрт также – «место, где строят дом или 
где было жилище», «родина»; башкирское юрт, йорт – «дом», 
«двор», но и «места бывших кочевок»; киргизское журт – «на-
род», «покинутое местожительство». Татарское йорт – «дом», 
«усадьба»; тувинское чурт – «страна», «местность». В Древне-
тюркском словаре (АН СССР. Л., 1969.) jurt – «дом», «владе-
ние», «земля», «страна», но и «руины», «развалины». 

ЮШАЛЫСАЗ – болото в Мечетлинском р-не Башк. 
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[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: юша + лы + саз. Возможно, от 
«яшма + болото». 

ЮШТЫ – озеро в Аргаяшском р-не Челябинской обл. в 
2,5 км к востоку от санатория «Увильды» в группе из пяти лес-
ных озёр является юго-восточным; заросшая протока соединяет 
его с оз. Зибикуль. Здесь группа озёр имеет иранские названия. 
Другие названия: Сабанай, Сушты, Урашты [Поздеев, 2007]. См. 
Сабанай. 

Я 
ЯЗЛАУ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., 

возле села Фаридон [СТРБ, 2002].  

ЯЗЛАУ-КУЛЬ – озеро в Миякинском р-не Башк., возле 
деревни Нарыстау [СТРБ, 2002]. Куль – «сырое пастбище», 
«мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в севе-
роиранских языках).  

ЯИК-СЫБЫ – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле 
деревни Кармыш [СТРБ, 2002]. При раскладке: я + ик + сыбы, 
выявляется арийское наследие. В иранских языках слово жей 
(джуй, джа) означает «ручей»; созвучное слово жа (жай) озна-
чает «место»; «обширный»; арийцы джа (ja), жа исказили в я 
(йа) + ~к / ~ик / ~ак – популярные суфф. относительного прила-
гательного. Топонимический ряд: Биянка, Верхний Яикбай, Да-
икс, Джаик; Диакс; Жаик, Нижняя Биянка, Нижний Яикбай, 
Яик, Яикбай, Яик-Бай, Яик-Сыбы, Яикты, Яйкар, Яйкар-Юрт, 
Яйпак, Яйпы. 

ЯЙПАК – озеро в Чишминском р-не Башк., возле рабо-
чего посёлка Чишмы [СТРБ, 2002].  

ЯИЧНОЕ – озеро в Кизильском р-не Челябинской обл. 
Название русское, отражает форму водоёма. Очертание берего-
вой линии, имеет в плане овал. 

ЯКТЫ-КУЛЬ – озеро в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. От якты – «светлое» [РБСВОРБ, 2005]. Куль – «сырое 
пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохрани-
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лось в североиранских языках). 

ЯЛАН-КУЛЬ – болото в Мечетлинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005], возле деревни Сулейман (другое название: 
озеро Озонкул, Узун-Куль) [СТРБ, 2002]. При раскладке: ялан + 
куль, выявляется арийское наследие. От пуштунского джалан – 
«сияющий, блестящий, сверкающий» + куль – географический 
термин в иранских названиях со значениями «озеро, водоём, 
пруд, мокрый луг, сырое пастбище» [Поздеев, 2007]. 

ЯЛАНКУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. От пуштунского джалан – «сияющий, бле-
стящий, сверкающий» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: 
Джаланды, Джиланды, Елангашка, Еланлы, Елановка, Еланчик, 
Еланское, Елань, Елянды,  Желаны, Желянда, Жиланда, Жилан-
ды, Кабакуш-Ялан, Кара-Кусюк-Ялан, Карасы-Ялань, Кыярат-
Ялан, Яланаир, Яланайры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, 
Ялан-Елга, Яланки, Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, 
Яланское, Ялантел, Ялань. См. Желаны. 

ЯЛАН-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] возле деревни Старый Балтач [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: ялан + куль, выявляется арийское наследие. От 
пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» + 
куль – географический термин в иранских названиях со значе-
ниями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище» [По-
здеев, 2007]. 

ЯЛАН-КУЛЬ – озеро в Бирском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005] возле деревни Калинники [СТРБ, 2002]. Арийское насле-
дие: куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», 
«озеро» (сохранилось в североиранских языках).  

ЯЛАНКУЛЬ – озеро в Благоварском р-не Башк., возле 
деревни Яланкуль [СТРБ, 2002]. Раскладка: ялан + куль = 
«Степное Озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

ЯЛАНКУЛЬ – озеро в Калтасинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: ялан + куль, выявляется арий-
ское наследие. От пуштунского джалан – «сияющий, блестя-
щий, сверкающий» + куль – географический термин в иранских 
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названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сы-
рое пастбище» [Поздеев, 2007]. 

ЯЛАН-КУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] возле деревни Новый Буртюк [СТРБ, 2002].  

ЯЛАН-КУЛЬ – озеро в Туймазинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] возле деревни Байракатуба [СТРБ, 2002]. То-
понимический ряд: Джаланды, Джиланды, Елангашка, Еланлы, 
Елановка, Еланчик, Еланское, Елань, Елянды,  Желаны, Желянда, 
Жиланда, Жиланды, Кабакуш-Ялан, Кара-Кусюк-Ялан, Карасы-
Ялань, Кыярат-Ялан, Яланаир, Яланайры, Ялангастау, Ялан-
гашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, Яланкуль, Ялан-Куль, Яла-
но-Катайский, Яланское, Ялантел, Ялань. 

ЯЛАНКУЛЬ – озеро в Учалинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005], возле деревни Ураз [СТРБ, 2002]. При рас-
кладке: ялан + куль, выявляется арийское наследие. От пуштун-
ского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» + куль – 
географический термин в иранских названиях со значениями 
«озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище» [Поздеев, 
2007].  

ЯЛАН-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле 
деревни Альбеево. От башкир. ялан – «широкое» [СТРБ, 2002]. 
От башкир. ялан – «степное» [РБСВОРБ, 2005]. От русского 
слова ялань, яланка. 

ЯЛАНСКОЕ – озеро, Красноармейский район Челябин-
ской обл. Гидроним образован в русском языке от ялан – «луг», 
«поле», «безлесная местность» + суфф. ~ск (-ое) [Шувалов, 
1982]. Топонимический ряд: Джаланды, Джиланды, Елангашка, 
Еланлы, Елановка, Еланчик, Еланское, Елань, Елянды,  Желаны, 
Желянда, Жиланда, Жиланды, Кабакуш-Ялан, Кара-Кусюк-Ялан, 
Карасы-Ялань, Кыярат-Ялан, Яланаир, Яланайры, Ялангастау, 
Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, Яланкуль, Ялан-Куль, 
Ялано-Катайский, Яланское, Ялантел, Ялань. 

ЯЛАНТЕЛ – болото Абзелиловском р-не Башк. Этимо-
логия затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Джа-
ланды, Джиланды, Елангашка, Еланлы, Елановка, Еланчик, 
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Еланское, Елань, Елянды,  Желаны, Желянда, Жиланда, Жилан-
ды, Кабакуш-Ялан, Кара-Кусюк-Ялан, Карасы-Ялань, Кыярат-
Ялан, Яланаир, Яланайры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, 
Ялан-Елга, Яланки, Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, 
Яланское, Ялантел, Ялань. 

ЯЛПАК – болото в Аргаяшском р-не Челябинской обл. 
в окрестностях д. Кузяшевой; раньше на правах аренды сущест-
вовала заимка Дм. Тарасова в Мухамедкулуевской волости. Ме-
стность лесистая и холмистая. При раскладке: ял + пак, выявля-
ется арийское наследие. В заглавии североиранское (пушту) 
слово йала – «болото, топь» с потерей в безударной позиции 
конечного звука [а]. На иранской почве имеет родство с диа-
лектным русским словом алап, алапа – «низинное болото»; 
«займище, плавни»; «пойма реки». Встречается в сибирских на-
званиях. В окончании улавливается иранское (персидское) слово 
и географический термин пак – «скос, грань»; в памирских язы-
ках vek, beg – «сторона, скос, обычно покрытый лесом»; термин 
встречается на огромной территории; входил в название г. Беш-
кек (хороший лесной склон по-ирански); участвует в гидрони-
мии области. Возможно, имел значение «берег» и зазвучал как 
бай, бей. Возможно существовал вариант названия алапак – 
«болотное». В этом случае в окончании иранскому слову «скос» 
делать нечего. Индоевропейская база йала – «вода» [Поздеев, 
2008]. См. Урпек. 

ЯЛТЫРАК-КУЛЬ – озеро в Салаватском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

ЯЛТЫР-КУЛЬ – озеро в Буздякском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», 
«пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских язы-
ках).  

ЯЛТЫР-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., 
возле деревни Акназар [СТРБ, 2002]. 

ЯМАНАЙ – озеро в Троицком р-не Челябинской обл. 
При раскладке: яман + ай, выявляется арийское наследие. Иран-
ское аман – «безопасность, спокойствие; убежище» в русской 
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записи, пожалуй, лучше звучит как яман + ~ай – иранский суф-
фикс относительного прилагательного [Поздеев, 2008]. Топони-
мический ряд: Амамбай, Амамбайка. Амамбей, Амамбейка, 
Аманбай, Еман, Еманжелга, Еманжелинка, Еманжелинск, 
Еманжильга, Еманзелга, Яманай, Ямангасы, Ямангулово, Яман-
гуль,  Яман-Елга, Яманжелга, Яманзелга, Яманйелга, Яманка, 
Яман-Порт, Яман-Саз, Ямансаз, Ямансар, Ямансарово, Яман-
Тай, Ямантай, Яман-Тау, Ямантау, Яман-Таш, Яманташ, 
Яман-Тул, Яман-Шаршы. 

ЯМАН-ГУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк., воз-
ле деревни Кирдас [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: яман + 
гуль, выявляется арийское наследие. Географический термин 
яман очень плодовит на огромной территории; в языке пушту 
означает «безопасный»; дополнительное значение «убежище, 
спокойствие» + окончание гуль – «озеро» характерно для памир-
ской языковой семьи, потомков северных иранцев в частности 
саков. 

ЯМАНГУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк., возле 
рабочего посёлка Юмагузино [СТРБ, 2002]. При раскладке: яман 
+ гуль, выявляется арийское наследие. Географический термин 
яман очень плодовит на огромной территории; в языке пушту 
означает «безопасный»; дополнительное значение «убежище, 
спокойствие» + окончание гуль – «озеро» характерно для памир-
ской языковой семьи, потомков северных иранцев в частности 
саков.  

ЯМАН-САЗ – залив оз. Аргази у западного болотистого 
побережья. Существовал до появления Аргазинского водохра-
нилища. Арийское наследие. Географический термин яман 
очень плодовит на огромной территории; в языке пушту означа-
ет «безопасный»; дополнительное значение «убежище, спокой-
ствие» в русской записи звучит как яман. Топонимический ряд: 
Амамбай, Амамбайка. Амамбей, Амамбейка, Аманбай, Еман, 
Еманжелга, Еманжелинка, Еманжелинск, Еманжильга, Еман-
зелга, Яманай, Яман-Елга, Яманжелга, Яманзелга, Яманйелга, 
Яманка, Яман-Порт, Яман-Саз, Ямансаз, Ямансар, Ямансарово, 
Яман-Тай, Ямантай, Яман-Тау, Ямантау, Яман-Таш, Яманташ, 
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Яман-Тул, Яман-Шаршы. 

ЯМСКОЕ – озеро в Кунашакском р-не Челябинской 
обл. Название русское. Происхождение гидронима связывается 
с ямской службой (ямской повинностью) среди русских кресть-
ян и казаков [Пятков, 2004]. 

ЯМСКОЕ – озеро в Увельском р-не Челябинской обл. 
Название образовано в русском языке от основы ям + суфф. ~ск 
(-ое) [Пятков, 2004].  

ЯМСКОЕ БОЛЬШОЕ – озеро в Каслинском р-не Че-
лябинской обл. Название русское. Конечно, необходимы даль-
нейшие кропотливые исследования, но название водоёма может 
быть связано с арийским богом Яма. Поскольку арии обитали в 
этих краях ещё за 2 тысячи лет до Рождества Христова, то есть 
вероятность того, что какие-то названия водоёмов, данные арий-
скими народами, могли сохраниться. 

ЯМСКОЕ МАЛОЕ – озеро в Каслинском р-не Челябин-
ской обл. Название русское. Первое слово гидронима связано с 
почтовой службой, которую отбывали некоторые сословия Юж-
ноуральского края, как-то: крестьяне, башкирцы, казаки. Второе 
слово гидронима связано с объёмом водоёма по сравнению с 
соседним [Пятков, 2004]. 

ЯНБАХТА – озеро в Чишминском р-не Башк., возле ра-
бочего посёлка Чишмы [СТРБ, 2002]. Раскладка: ян + бахта. От 
пуштунского слова бахт – «болото». См. Бахта, Вахта. 

ЯНСЫТУРАУ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., воз-
ле деревни Дуван-Мечетли [СТРБ, 2002]. Вариант названия: Ян-
ситурау. Раскладка: ян + сы (си) + турау. Ср. сы, ссы, ссыт, си, 
сикать. 

ЯНТУВАЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле 
деревни Новые Ябалаклы [РБСВОРБ, 2005]. Русское название: 
Долгое Озеро [СТРБ, 2002]. 

ЯПАР-КУЛЬ – озеро в Благоварском р-не Башк., возле 
деревни Япаркуль [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
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(сохранилось в североиранских языках). 

ЯПРЫК-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., воз-
ле деревни Биккул [СТРБ, 2002]. Арийское наследие: куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках). 

ЯР КРУТОЙ – урочище в Октябрьском р-не Челябин-
ской обл. на территории Крутоярского сельского совета. Рус-
ский орографический термин яр – «высокий крутой берег, под-
мываемый рекой»; «обрыв у моря, озера, сложенный, как прави-
ло, рыхлыми отложениями». Словарь великорусского языка 
Владимира Ивановича Даля [1912] даёт значения: «крутояр» или 
«крутизна», «круть», «круча», «крутик» (но не утёс, не камен-
ный); «обрыв», «стремнина», «уступ стеною», «отрубистый бе-
рег реки, озера, оврага, пропасти»; «подмытый и обрушенный 
берег»; подводный яр – «внезапный глубокий уступ дна»; «бы-
стрина реки», «ярое течение». В славянских языках: украинское 
яр – «овраг», «балка», «лог», «пропасть»; белорусское – то же, 
но нередко и жар; польское jar – «овраг», «лощина»; болгар-
ское яр – «крутой берег»; словенское jarek – «ров», «пропасть». 
Термин широко распространён от Центральной Европы до Кам-
чатки. Корнями уходит в глубокую древность, во времена еди-
ного суперэтноса русов. Сравни древнетюркское. jar – «яр», 
«овраг»; азербайджанское ярган – «овраг», «балка»; балкарское, 
казахское и киргизское жар, алтайское jap, узбекское ёр, хакас-
ское чар – те же значения, а в хакасском также – «скала». Сюда 
же в один ряд встают ненецкое яр – «край», «бок» (Ярсала – 
крайний мыс, Яр-Седаяха – река крайней сопки); удмурдское яр, 
ярдур – «обрыв», «крутой берег»; эвенкийское еран – «осыпь»; 
эвенское диалектное japu – «берег, подмытый рекой», «обвал», 
монгольское. эрэг – «берег», «обрыв», русское в Черноземье – 
«крупная балка или суходол с донными оврагами» [Мурзаев, 
1984]. Что ярко показывает древность данного слова. 

ЯРАБАЙ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., 
возле деревни Ярабайкуль [СТРБ, 2002]. Раскладка: яра + бай + 
куль. При раскладке: яра + бай + куль, выявляется арийское на-
следие. Значение сохранилось в пуштунском, ягнобском jar – 
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«обрыв»; в других иранских языках имеет дополнительные зна-
чения: «круча, овраг, лог, глубокая канава»; соответствует рус-
скому слову яр + популярный в топонимии индоевропейский 
географический термин бай – «вода, речка, берег» + куль – «сы-
рое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (со-
хранилось в североиранских языках). 

ЯРДЫ – озеро в Челябинской обл. (оз. Первое, XVIII в.) 
[Поздеев, 2008]. При раскладке: яр + ды, выявляется арийское 
наследие. Значение сохранилось в пуштунском, ягнобском jar – 
«обрыв»; в других иранских языках имеет дополнительные зна-
чения: «круча, овраг, лог, глубокая канава»; соответствует рус-
скому слову яр + тюркские варианты названий с аффикс. ~ды 
(из иран. суфф. ~да). Топонимический ряд: Ярле, Ярлыга, Ярлы-
гас, Ярлы-Куль, Ярма-Тау, Ярма, Юрма. 

ЯРЛЕ – озеро в Челябинской обл. [Поздеев, 2008]. При 
раскладке: яр + ле, выявляется арийское наследие. В пуштун-
ском, ягнобском слово jar – «обрыв»; в других иранских языках 
имеет дополнительные значения: «круча, овраг, лог, глубокая 
канава»; соответствует русскому слову яр + тюркские варианты 
названий с аффикс. ~ле (из иран. суфф. ~ла). Топонимический 
ряд: Ярлыга, Ярлыгас, Ярлы-Куль, Ярды (оз. Первое, XVIII в.), 
Ярма-Тау, Ярма, Юрма.  

ЯРЛЫ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., 
возле деревни Калиновка. От русского яр – «берег» с башкир. 
афф. ~лы (из иранских суффиксов ~ла, ~ли, ~лу) + индоевропей-
ский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, 
озеро». Общее значение: «Озеро С Высокими Берегами» [СТРБ, 
2002]. Топонимический ряд: Юрма, Ярдам, Ярды, Яр-Елга, 
Ярйылга, Ярле, Ярлыга, Ярлыгас, Ярлыкуль, Ярлы-Куль, Ярмаел-
га, Ярма-Елга, Ярма-Йылга, Ярмалы, Ярма-Тау, Ярматау, Яр-
ми, Ярмикуль, Ярми-Куль, Ярмитау, Ярми-Тау, Ярмунча, Ярму-
хамет. 

ЯРЛЫ-КУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челя-
бинской обл. [Шувалов, 1982] к востоку от д. Сосново (Алабуг-
ский с-с). Известно с XVIII века. Арийское наследие. Вода за-
полнила крутобережную впадину, особенно крутой западный 



Пятков В.Озёра Южного Урала 

 326 

берег. За эту особинку и получило имя. Ср. русское яр, яруга. У 
(арийцев) северных иранцев: в пуштунском, ягнобском языках 
слово jar означает «обрыв»; в других иранских языках имеет 
дополнительные значения: «круча, овраг, лог, глубокая канава»; 
отсюда сакское и русское яруга. На картах господствуют тюрк-
ские варианты названий с аффиксами ~ле, ~лы, ~ды (из иран-
ских суффиксов ~ла, ~ли, ~лу, ~да). Вместе с озёрами Ярле, Яр-
ды (оз. Первое, XVIII в.); Ярлы-Куль (Октябрьский р-н, 1800 г.); 
рч. Ярлыгас, (Ярлыга, Кизилъский р-н); г. Ярма (Верхний Уфа-
лей) образует топонимический ряд с топонимическими терми-
нами (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 (Ост-
рая), Ярма-Тау [Поздеев, 2007]. 

ЯРЛЫ-КУЛЬ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл., 
1800 г. [Поздеев, 2008]. При раскладке: яр + лы +куль, выявля-
ется арийское наследие. В пуштунском, ягнобском jar – «об-
рыв»; соответствует русскому яр + тюркские варианты названий 
с аффикс. ~лы (из иран. суфф. ~ли) + куль – «сырое пастбище», 
«мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в севе-
роиранских языках); в русском куль – «большой кулёк», «ём-
кость». 

ЯРМИ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле 
деревни Туктар [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. Раскладка: яр 
+ ми + куль. В арийских языках яр (jar) – «обрыв», «круча, ов-
раг, лог, глубокая канава» + ма (ми) – «сок, вода» + индоевро-
пейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, 
пруд, озеро». 

ЯРЫК-КУЛЬ – озеро в Дуванском р-не Башк., возле 
деревни Старохалилово (другое название: Ерек-куль) [СТРБ, 
2002]. 

ЯУГУЛЬ – озеро в Баймакском р-не Башк., возле посёл-
ка Культубан. Другое название: Култабан, отсюда русское Кул-
тубан [СТРБ, 2002]. Окончание гуль – «озеро» характерно для 
памирской языковой семьи, потомков северных иранцев в част-
ности саков. 
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ЯЧМЕНКА – озеро в Октябрьском р-не Челябинской 
обл. и вариант названия с. Чудиново на берегу этого озера. Ря-
дом расположено несколько озёр и болот; образуют открытую 
местность, которую ещё в XIX в. окружали леса; многочислен-
ные колки и перелески к западу от озёр являются свидетелями 
лесной территория и огромной ялани с озёрами, лугами, моча-
жинами. За это, очевидно, северные иранцы и нарекли мест-
ность от основы глагола «открываться» – ач со специфическим 
звуком [а]; и звук, и глагол есть у тюрок; русские часто воспри-
нимают как звук [я]. В окончании – мен самостоятельное слово 
«лощина, большая лощина» в языке пушту; оно во 2-й части вы-
ступает в качестве суффикса обладания и очень плодовитое в 
словообразовании. В иранских названиях слово ка имеет не-
сколько значений, в т. ч. «почва, поверхность» [Поздеев, 2008]. 

ЯШЕЛЬ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002].  

ЯШЕЛЬ-КУЛЬ – озеро в Стерлитамакском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: яшель + куль. Арийское наследие: 
куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», 
«озеро» (сохранилось в североиранских языках). 
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