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А 
АБАИМОВ – лог в Верхнеуральском р-не Челяб. обл., 9 

км Ю-В п. Богудак-Уйский на территории Степного с-с. Иное 
название: Абаимч [Волгин, 2009]. Это один из трёх истоков ру-
чья Солёного, левый приток его – ручей Абаимов (Абаймов). 
Солёный впадает справа в р. Урал к северу от п. Спасского. 
Путь: Абраимов → Солёный → Урал → Каспийское море. 
Арийское наследие. При раскладке: аба + им + ов, название 
очень легко выводится из североиранских языков. В древней-
шем и консервативном языке пушту (афгани), наследнике языка 
саков и скифов, слово и географический термин аба / абэ озна-
чает «вода, жидкость, сок» + ~ин очень популярный суффикс 
относительного прилагательного + ов – «вода, влага»; «блеск» в 
иранских языках, «речка» – в названиях. Чередование звуков [м] 
↔ [н] – обычное явление в языках арийского происхождения. 
Абаимов – «Пересыхающая (сочащаяся) Речка» [Поздеев, 2007]. 
Название могло быть вытеснено русской фамилией Абаимов.  

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

АБАЛАЙ – речка, правый приток р. Большой Нугуш 
(пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиак-
бер [СТРБ, 2002]. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Аба-
лай → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

АБАЛАК – река, левый приток Бярдели-елги в Баймак-
ском р-не Башк., возле деревни Семёновское. Путь: Абалак 
(Абалак-елга) → Бярдели-елга. В [СТРБ, 2002] – Абалак-елга. 
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Предположительно, от башкирского диал. эбэлэк / aбaлak – “су-
етливая, бедовая”. По другой версии, от антропонима 
[РБСВОРБ, 2005].  

АБДАЛ – речка в Аскинском р-не Башк. Там же: дерев-
ня Абдал. От этнонима [СТРБ, 2002]. 

АБДРАЗАК – река в Гафурийском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

АБДРАШ – речка, приток р. Сибирган в Бураевском р-
не Башк. Путь: Абдрашбаш (Эбдрэш, Эудерэш) → Сибирган. 
Вариант назв. Эбдрэш//Эудерэш [СТРБ, 2002]. 

АБЕЛЬ – речка в Абзелиловском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. 

АБЗАН – речка, приток р. Кизил в Абзелиловском р-не 
Башк., возле деревни Муракай. В [СТРБ, 2002] – Абзан-йылга. 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Абзан → Кизил (Большой Кизил) → 
Урал → Каспийское море. Ср. Абасай. 

АБЫЗ – речка, левый приток Маты в Туймазинском р-
не Башк. возле деревни Туктагул [СТРБ, 2002]. Путь: Абыз → 
Мата. 

АВАЗ – речка, приток Сик-елги в Ишимбайском р-не 
Башк., возле деревни Кулгана. [СТРБ, 2002]. Иное написание – 
Авяз [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Аваз (Авяз) → Сик-Елга. 

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

АВАЛЯШ – родник в Янаульском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: авал + яш, базою может быть 
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пуштунское, памирское слово авал – «начало»; «первый, сперва, 
первоначальный» + az – «вода», слово, популярное на террито-
рии былого господства арийских племён.  

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

АВАШЛА – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама)  
в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Авашла → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Раскладка: ава + шла = 
«Богиня Прошла»? По мнению многих лингвистов формант ава 
– «родник, вода» древнего индоевропейского происхождения, 
позднеледникового периода; развитие слов шло с «водными» и 
«каменными» значениями, а Сейбутис А. А. добавил и «воздуш-
ные» значения. 

АВЕРЮЗ – речка в Балтачевском р-не Башк. От иска-
жения русского ревизская – «переписная, включённая в ревиз-
скую перепись» [РБСВОРБ, 2005]. Сопоставьте: ревизская и 
аверюз. Можно ли догадаться о первоисточнике? Ср. Аверюз, 
Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Алаштан, Ар-
кызма, Балагушево, Бала-Елга, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, 
Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, Верхне-Ермолги, Верхний Аврюз, 
Верхний Алаштан, Гургурий, Дегетляр, 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, Малкан, Марьян, Нижний Аврюз, Нижний Алыштан, Ни-
кифар, Новосил, Санасапкан, Санга, 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. 

АВЗЯН – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
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Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Авзян → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

АВЗЯН БОЛЬШОЙ – река, левый приток р. Авзян 
[СТРБ, 2002] в Белорецком р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Большой Авзян → Авзян → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

АВЗЯН МАЛЫЙ – река, левый приток р. Большой Ав-
зян [СТРБ, 2002] в Белорецком р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Малый Авзян → Большой Авзян → Авзян → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

АВЛИЯ – родник в Белокатайском возле бывшей дерев-
ни Хайбатово [СТРБ, 2002]. От эулиэ – “святой” [РБСВОРБ, 
2005]. Ср. речка Святой Ключ. 

АВЛИЯ – родник в Бураевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. От эулиэ – “святой”; “провидец, предсказатель” 
[РБСВОРБ, 2005].  

АВЛИЯ – родник в Мелеузовском р-не Башк., возле де-
ревни Иштуган [СТРБ, 2002]. От эулиэ –“провидец, предсказа-
тель” [РБСВОРБ, 2005]. 

АВРЮЗ – река, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От искажения в башкир-
ских говорах русского слова ревизия, превращённого в рэуез = 
«ревизская, переписная» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Аврюз → 
Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

АВРЮЗ – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Кугарчинском р-не Башк. Путь: Аврюз (Эурез) → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Возможно, от диал. рэуез «ревиз-
ская, переписная» [СТРБ, 2002]. Искажение русского слова ре-
визия, ревизская и переиначивание в башкирских говорах в ав-
рюз [РБСВОРБ, 2005]. Можно ли догадаться о первоисточнике? 
Ср. Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Барса, Бере-
вуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Гургурий, Елянды, Желян-
да, Иганай, Игнатай, Иштяк, Казнаташ, Кальтя, Карпяз, Ке-
нез, Кермень, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Курьяз, Лагыр, 
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Марьян, Санга, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Суйынсы, Сыпай, 
Чуюнчи. 

АВРЮЗ – речка, в Балтачевском р-не Башк., возле де-
ревни Ялангач [СТРБ, 2002]. От русского слова ревизия, ревиз-
ская [РБСВОРБ, 2005]. Ср. Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, 
Аврюз-Тау, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Гур-
гурий, Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Иштяк, Казнаташ, 
Кальтя, Карпяз, Кенез, Кермень, Криптар, Кугызма, Кулаелга, 
Курьяз, Лагыр, Марьян, Санга, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, 
Суйынсы, Сыпай, Чуюнчи. 

АВЯЗ – речка, приток Сик-елги в Ишимбайском р-не 
Башк., возле деревни Кулгана [СТРБ, 2002]. Иное написание – 
Аваз [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Авяз (Аваз) → Сик-Елга. 

АГА-ЕЛГА – речка в Башк. Для каменистой и рудной 
местности базою может служить индоевропейское слово ак – 
«острый камень» + суфф. относительного прилагательного -а +. 
Арийский след. Название имеет родство с оз. Акакуль [Поздеев, 
2008] 

АГАР – река, правый приток р. Уй (пр. р. Тобол) в Уй-
ском р-не Челяб. обл. в межевой книге 1892 года. Путь: Агар 
(Агыр, Агир, Айгир, Арта) → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Длина 32 км. Исток в Башк. Стоят н. п. Кочнево, Пчела 
(упразднили). На новых картах Айгир (1984), Агир (1926), Арта 
(1900), Агыр (1742). Последний вариант североиранские языки 
позволяют считать вариантом названия Агар. Переход непонят-
ного слова агар в живое башкирское слово айгыр, айгир – «же-
ребёнок» у нескольких названий на Южном Урале – явление 
обычное за последние 150 лет. У туркмен и азербайджанцев есть 
слово агар, акар – «течение, поток»; в других тюркских языках 
его нет. Этимологической базой могло послужить иранское 
(персидское) слово (и глагольная основа) агар со значениями: 1. 
«сырость, влага»; 2. «осадок»; 3. «мокрый, смоченный»; 4. «мо-
чить, пропитывать, наполнять, переполнять; пачкать» [Поздеев, 
2008].  
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АГАР – река, приток р. Кыруда в Уйском р-не Челяб. 
обл. Путь: Айгыр (Агар) → Кыруда. Иное написание: Агар. В 
истоке р. Айгыр (Агар), на правом берегу имеется гора Каматал 
(455 м). Река образует небольшую долину в западном направле-
нии вверх по течению до слияния с р. Кыруды [Поздеев, 2008]. 
См. Каматал, Айгыр. Топонимический ряд: Агар, Агарды, Агар-
дяш, Агарзы, Агир, Агирзя, Агиркуль, Агир-Куль, Агирское 
Устье, Агиртамак, Агир-Тамак, Агиртау, Агир-Тау, Агир-
Шартымка, Агыр, Айгыр, Айгырташ, Айгыр-Таш. 

АГАРДЫ – речка, левый приток р. Кармасан (пр. р. Бе-
лая) в Благоварском р-не Башк. (МИ БАССР. Т. V) возле села 
Агарды [СТРБ, 2002]. Путь: Агарды → Кармасан → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: агар + ды, 
выявляется арийское наследие. Этимологической базой могло 
послужить иранское (персидское) слово (и глагольная основа) 
агар – «сырость, влага»; «осадок»; «мокрый, смоченный»; «мо-
чить, пропитывать, наполнять, переполнять; пачкать» + тюрк-
ский вариант названия с аффикс. ~ды (из иран. суфф. ~да) [По-
здеев, 2008]. 

АГАСКЫРГАН – речка, правый приток р. Сакмара (пр. 
р. Урал) в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Искужа [СТРБ, 
2002]. Путь: Агаскырган → Сакмара → Урал → Каспийское мо-
ре. 

АГИР – река, правый приток р. Уй (пр. р. Тобол) в Уй-
ском р-не Челяб. обл. Длина 32 км. Путь: Агир (Айгир, Агар, 
Агыр, Арта) → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Название зафиксировано в 1926 году. На других картах Айгир 
(1984), Агар (1892), Арта (1900), Агыр (1742). Этимологической 
базой могло послужить иранское (персидское) слово (и глаголь-
ная основа) агар – «сырость, влага»; «осадок»; «мокрый, смо-
ченный»; «мочить, пропитывать, наполнять, переполнять»; 
«пачкать». 

АГИР – речка, правый приток р. Усень в Туймазинском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от башкир. айзыр – «жере-
бец, жеребцовая» (Р.Г.Игнатьев, 1881). От башкир. диал. эгер – 
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«дрожжи, закваска»; «болотистое место» [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Агир → Усень. 

АГИР – речка, приток р. Миасс (1742) в Челяб. обл. Ны-
не Чубар-Айгыр. Исток в оз. Медиак [Поздеев, 2008]. Путь: оз. 
Медиак → Агир (Чубар-Айгыр) → Миасс → Исеть → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. Арийское наследие. Этимологической 
базой могло послужить иранское (персидское) слово (и глаголь-
ная основа) агар – «сырость, влага»; «осадок»; «мокрый, смо-
ченный»; «мочить, пропитывать, наполнять, переполнять»; 
«пачкать». Переход непонятного слова агар в живое башкирское 
слово айгыр, айгир – «жеребёнок» у нескольких названий на 
Южном Урале – явление обычное за последние 150 лет [Позде-
ев, 2008]. 

АГИР-ШАРТЫМКА – река в Челяб. обл. См. Шартым-
ка [Поздеев, 2008]. Арийское наследие. Этимологической базой 
могло послужить иранское (персидское) слово (и глагольная 
основа) агар – «сырость, влага»; «осадок»; «мокрый, смочен-
ный»; «мочить, пропитывать, наполнять, переполнять»; «пач-
кать». См. Чубар-Айгыр. 

АГРЫМ – речка, правый приток р. Кармасан (пр. р. Бе-
лая) в Кушнаренковском р-не Башк. Варианты назв. Агым, Агум 
(МИ БАССР. Т. V). От «поток, течение» [СТРБ, 2002]. Путь: 
Агрым (Агым, Агум) → Кармасан → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

АГУЙ – речка, приток р. Белая (пр. р. Кама) в Белорец-
ком р-не Башк., возле деревни Шигай [СТРБ, 2002]. Путь: Агуй 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

АГУЙ – речка, приток р. Кизил в Абзелиловском р-не 
Башк., возле деревни Бурангул [СТРБ, 2002]. Путь: Агуй → 
Большой Кизил (Кизил) → Урал → Каспийское море. 

АГУМ – речка, правый приток р. Кармасан (пр. р. Белая) 
в Кушнаренковском р-не Башк. Варианты назв. Агрым, Агым 
(МИ БАССР. Т. V). От «поток, течение» [СТРБ, 2002]. Путь: 
Агум (Агрым, Агым) → Кармасан → Белая → Кама → Волга → 
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Каспийское море. 

АГЫМ – речка, правый приток Кармасана в Кушнарен-
ковском р-не Башк. Варианты назв. Агрым, Агум (МИ БАССР. 
Т. V). От «поток, течение» [СТРБ, 2002]. Путь: Агым (Агрым, 
Агум) → Кармасан. 

АГЫР – река, правый приток р. Уй (пр. р. Тобол) в Уй-
ском р-не Челяб. обл. Длина 32 км. Путь: Агыр (Айгир, Агир, 
Агар, Арта) → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Название зафиксировано в 1742 г. На других картах Айгир 
(1984), Агир (1926), Арта (1900), Агар (1892). Арийское насле-
дие. Этимологической базой могло послужить иранское (пер-
сидское) слово (и глагольная основа) агар – «сырость, влага»; 
«осадок»; «мокрый, смоченный»; «мочить, пропитывать, напол-
нять, переполнять; пачкать». Переход древнего арийского на-
звания Агар в живое башкирское слово айгыр, айгир – «жеребё-
нок» у нескольких названий в Челяб. обл. и в Башкирии, явле-
ние обычное за последние 150 лет. 

АДЕЛСАЙ – речка, правый приток р. Таналык (пр. р. 
Урал) в Хайбуллинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Аделсай (Адилсай) → Таналык → Урал → Каспийское море. 
Иное написание: Адилсай. Раскладка: адел + сай. Древнее арий-
ское (сохранилось в пуштунском) сай – «ручей, речка, сай, ло-
щина» (усвоено тюрками, монголами). 

АДЕЛЬ – речка, левый приток р. Шайтанка (пр. р. Ку-
юргаза) в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Таймас 
[СТРБ, 2002]. Путь: Адель → Шайтанка → Куюргаза → Бол. 
Юшатыр. 

АДИЛСАЙ – речка, правый приток р. Таналык (пр. р. 
Урал) в Хайбуллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Аделсай 
(Адилсай) → Таналык → Урал → Каспийское море. Иное напи-
сание: Адилсай. Раскладка: адел + сай. Древнее арийское (со-
хранилось в пуштунском) сай – «ручей, речка, сай, лощина» (ус-
воено тюрками, монголами). 

АЖАУ – речка, левый приток р. Большой Нугуш (пр. р. 
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Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиакбер 
[СТРБ, 2002]. Путь: Ажау → Большой Нугуш → Нугуш → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. 

АЖДАХА – речка, приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в 
Баймакском р-не Башк., возле деревни Иткул 1-й. От ажdaha – 
«дракон» [СТРБ, 2002]. Путь: Аждаха → Сакмара → Урал → 
Каспийское море. 

АЗАК-ЕЛГА – речка, левый приток р. Тиляган в Зиан-
чуринском р-не Башк., возле деревни Сазалы [СТРБ, 2002]. 
Путь: Азак-Елга → Тиляган. Арийское наследие. Скифское азак 
– «балка» + елга (йелга, зелга и т.д.) – популярный географиче-
ский термин в иранских названиях со значениями «речка»; «до-
лина» (последнее значение более популярно в иранских (арий-
ских) названиях); характеризует каменистость долины [Поздеев, 
2007]. Топонимический ряд: Ажекай, Ажекейкул, Азагуй, Аза-
гуй-Урман, Азак, Азак-Елга, Азаклы, Азекай, Азекай-Елга, Азигу-
за, Азикей, Азикейкуль, Азикей-Куль, Ожеговка, Ожигай. 

АЗАКЛЫ – речка, правый приток р. Мал. Сурень в Зи-
анчуринском р-не Башк., возле деревни Бикбау [СТРБ, 2002]. 
Путь: Азаклы → Малая Сурень. Арийское наследие. Допустима 
скифская база от слова азак – «балка». По большому счёту 
тюркским названиям аффикс ~лы в окончаниях не нужен. А вот 
в глубокой древности арийцы (будущие индоиранцы) могли об-
разовать названия с суфф. ~лы или с самостоятельным словом 
лы – «складка» [Поздеев, 2008]. 

АЗИМГЯН – река, приток р. Касмарт (пр. р. Сакмара) в 
Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Юнай [СТРБ, 2002]. 
Путь: Азимгян → Касмарт → Сакмара → Урал → Каспийское 
море. 

АЗРА – река в Абзелиловском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005], возле деревни Муракай. Там же: гора Азратау [СТРБ, 
2002]. 

АЗРАШКАН – речка, правый приток р. Бирмяс в Зила-
ирском р-не Башк., возле деревни Кадырша [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: азра + шкан. Путь: Азрашкан → Бирмяс. 
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АЗЯК – река, левый приток р. Быстрый Танып (пр. р. 
Белая) в Бураевском р-не Башк. От назв. Эзэк [СТРБ, 2002]. 
Путь: Азяк → Быстрый Танып → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

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

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

АЗЯМ – река, правый приток р. Большая Арша (пр. р. 
Ай). Путь: Азям → Большая Арша → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Название русское, происхо-
дит от старинного русского слова азям – «верхняя мужская оде-
жда с длинными рукавами, которую носили бояре в средние ве-
ка; харапай» [Пятков, 2006]. Азям – «волчья, лисья, сторожковая 
(пёсья) шуба» (Саратовская, Курская губ.) Азям – «сермяга, дол-
гий и полный крестьянский кафтан, верхний кафтан халатного 
покроя, без бор, из домотканины, крестьянского сукна, понитка; 
зипун; синий долгополый кафтан» (Казанская губ.); «армяк из 
армячины или верблюжьего сукна» (Пермская, Владимирская 
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губ.); «летник, холодник, холщевик, балахон» (Владимирская 
губ.) [В. И. Даль]. 

АЗЯТ – речка, правый приток р. Малый Ускалик (пр. р. 
Ускалик) в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Умбет 
[СТРБ, 2002]. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Азят → 
Малый Ускалик → Ускалик (Ускалык) → Большой Ик → Сак-
мара → Урал → Каспийское море. 

АЗЯТКУЛ – речка, приток р. Карсакла (пр. р. Мал. Сю-
рень) в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Байдавлетово 
[СТРБ, 2002]. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Азяткул 
→ Карсакла (Карсаклы) → Малая Сюрень (Малая Сурень) → 
Большая Сюрень. 

АЗЯШ – речка, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) [Пят-
ков, 2006]. Путь: Азяш (Бол. Арша, Шигир, Белая) → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Протекает рядом с 
горой Азяш (Азяшская, Бол. Шигирская). Иные названия: Бол. 
Арша, Шигир, Белая. Там же иногда упоминаются Нижне-
Азяшские горы. Лучше всего топонимы считать наследием 
древних арийских металлургов. В тохарском языке (Афгани-
стан) в древних текстах встречается слово yasa – «железо», бо-
лее знакомое как «жесть» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: 
Азят, Азяткул, Азят-Тау,  Азяш, Азяшская, Нижне-Азяш, Ниж-
не-Азяшские, Язги-Юрт, Язева, Язлав, Язлаубар, Язлау-Йылга, 
Язлау-Куль, Язлаусыу, Язулы-Тау, Язулы-Таш, Языкова, Языко-
во. 

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

АЙ – река, левый приток (на 382 км от устья) р. Уфа в 
Челяб. обл. Путь: Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Длина 549 км (из них в Челяб. обл. 271 км). Име-
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ет 141 приток. Горная красавица начинается из болота между 
хребтами Аваляк и Уралтау у г. Ивалды. 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 происхо-
ждения – предки германцев, индоиранцев, славян. Сравните 
германизмы с именем реки: немецкое слово айс – «лёд; иско-
паемый лёд; мороженое»; английское айре – «сильный, быстрый 
поток, обычно горный»; южнонемецкое ай – «лес, луг в пойме 
реки»; пуштунское йак – «холод, мороз, прохладный»; латин-
ское акуа – «вода». Отсюда родство с диалектным башкирским 
словом ай – «приток; рукав реки»; и с диалектным казахским 
аят (айат) – «речка». И с белуджским словом az – «вода, реч-
ка»; это очень популярное речное и озёрное окончание в гидро-
нимии на огромной 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 источников окончании -ай может быть и суффиксом 
(аффиксом) относительного прилагательного, и сохранять само-
стоятельное значение в некоторых именах озёр, рек, болот и да-
же гор [Поздеев, 2008].  

АЙГАЙ – речка, приток р. Большой Ик в Кугарчинском 
р-не Башк., возле деревни Айгай-Мурсаляй. Другое название: 
Карамалы [СТРБ, 2002]. Путь: Айгай (Карамалы) → Большой 
Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. Древняя индо-
европ. основа *аĭ- имеет значение «давать» [Гамкрелидзе, 1984, 
с. 882] + русское гай – «зелёный массив». 

АЙГИР – река, правый приток р. Уй (пр. р. Тобол) в Уй-
ском р-не Челяб. обл. Длина 32 км. Путь: Айгир (Агар, Агир, 
Агыр, Арта) → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Название зафиксировано в 1984 г. На других картах Агир (1926), 
Арта (1900), Агыр (1742), Агар (1892). Арийское наследие. Эти-
мологической базой могло послужить иранское (персидское) 
слово (и глагольная основа) агар – «сырость, влага»; «осадок»; 
«мокрый, смоченный»; «мочить, пропитывать, наполнять, пере-
полнять; пачкать». Переход древнего арийского названия Агар в 
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живое башкирское слово айгыр, айгир – «жеребёнок» у несколь-
ких названий в Челяб. обл. и в Башкирии, явление обычное за 
последние 150 лет [Поздеев, 2007]. Арийское наследие искажа-
ется и уничтожается планомерно. 

АЙГИР – речка, левый приток р. Мал. Инзер (пр. р. Ин-
зер) в Белорецком р-не Башк. Путь: Айгир (Айгыр) → Малый 
Инзер → Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море.  

АЙГЫР – река, приток р. Кыруда в Уйском р-не Челяб. 
обл. Путь: Айгыр (Агар) → Кыруда (Кыруды, Каруда, Курыда) 
→ Айгир (Агар, Агир, Агыр, Арта) → Уй (Уий) → Тобол → Ир-
тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. Иное написание: Агар. В истоке р. Айгыр 
(Агар), на правом берегу имеется гора Каматал (455 м). Река об-
разует небольшую долину в западном направлении вверх по те-
чению до слияния с р. Кыруды [Поздеев, 2008].  

АЙГЫР – речка, левый приток р. Мал. Инзер (пр. р. Ин-
зер) в Белорецком р-не Башк. Путь: Айгыр → Малый Инзер → 
Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. У 
туркмен и азербайджанцев есть слово агар, акар – «течение, по-
ток»; в других тюркских языках его нет. Переход древнего 
арийского названия Агар в живое башкирское слово айгыр, ай-
гир – «жеребёнок» явление обычное за последние 150 лет. Гид-
роним Агыр североиранские языки позволяют считать вариан-
том названия Агар. Арийское наследие. Этимологической базой 
служит иранское (персидское) слово (и глагольная основа) агар 
– «сырость, влага»; «осадок»; «мокрый, смоченный»; «мочить, 
пропитывать, наполнять, переполнять; пачкать» [Поздеев, 2007]. 
Речки, с. Агарзы в Башкирии, р. Агар образуют с Айгирами то-
понимический ряд. См. Каматал, Агар. 

АЙДЫРЛЯ – река, левый приток р. Суундук (пр. р. 
Урал). Путь: Айдырля → Суундук → Урал → Каспийское море. 
Берёт начало и протекает в Оренбургской обл. Название часто 
встречается в степном Заволжье, севере Казахстана, юге Сиби-
ри. Гора Айдарлы есть и на территории древней арийской 
«Страны городов», юго-восточнее города Магнитогорск. Слово 
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айдар известно в русских диалектах Поволжья в значении «осо-
бая стрижка волос» (См. Словарь русских народных говоров. Л., 
1965—1982. Вып. 1—8. 1965, 1). Айдар – буквально «чуб», «ко-
са». В географии: «возвышенность, обычно с большой кучей 
камней, сложенной на самой вершине в виде конуса». Название 
реке дано по горе, возле которой протекает. В районе реки нахо-
дится Айдырлинское медно-колчеданное месторождение, север-
нее, у слияния рек Солончанка и Суундук, расположен археоло-
гический памятник Аландское, укреплённое поселение бронзо-
вого века [Волгин, 2009]. Топонимический ряд: Айдарли, Айдар-
гали, Айдарлы, Айдарма, Айдыкуль, Айдырля. 

АИР – речка, левый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) в 
Салаватском р-не Башк. (136 км от Усть-Катава) [Калугин, 
1974]. Путь: Аир → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. От айыр – «отрог горы; развилина, рукав 
реки» [СТРБ, 2002]. От айыр – «развилина»; дословно: «разви-
листая» [РБСВОРБ, 2005].  

АИРГУЛ – речка, левый приток Куюргазы в Куюрга-
зинском р-не Башк., возле деревни Якшимбет [СТРБ, 2002]. 
Путь: Аиргул → Куюргаза (Куюргазы) → Большая Куюргаза → 
Бол. Юшатыр. Раскладка: аир + гул. Возможно, от айыр – «раз-
вилина, развилистая» + гул – «долина» [РБСВОРБ, 2005]. Со-
поставь с русским дол, суходол.  

АИРКУЛ – речка, левый приток р. Уршак (пр. р. Белая) 
в Давлекановском р-не Башк. Путь: Аиркул → Уршак → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Речка в верхнем течении 
имеет четыре разветвления [СТРБ, 2002].  

АИРКУЛ – речка, правый приток р. Карамала [СТРБ, 
2002] в Давлекановском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Аиркул → Карамалы → Уршак → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

АИРЫ – река, левый приток р. Сабакла в Кугарчинском 
р-не Башк., возле деревни Тангаур [СТРБ, 2002]. От айыры – 
«развилина, рукав реки» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Аиры → Са-
баклы → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 
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АЙРЫ-КАРАГАЙ – речка, правый приток р. Сазала в 
Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Сазалы [СТРБ, 2002]. 
Путь: Айры-Карагай → Сазала (Сазалы) → Бол. Сурень. Слово 
карагай в иранских названиях означает «бор» [Поздеев, 2007]. 

АКА – река, правый приток р. Ик в Мечетлинском р-не 
Башк. Путь: Ака (Ока) → Ик → Кама → Волга → Каспийское 
море. Вариант назв. Ока. Возможно, от финно-угор. корня jok, 
jogi – «река» (А.С. Кривощёкова-Гантман, 1974). Ср.: Ока – ре-
ка, правый приток Волги и мн. другие [СТРБ, 2002]. Для каме-
нистой и рудной местности базою может служить индоевропей-
ское слово ак – «острый камень» с суффиксом относительного 
прилагательного -а. Ака – «каменная» [Поздеев, 2008]. Топони-
мический ряд: Ака, Акаваз, Акакуль, Ака-Куль. 

АКАВАЗ – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: ака + ваз. 
Путь: Акаваз → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

АКАВАЗ – речка, левый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) 
в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Саргай [СТРБ, 2002]. 
Путь: Акаваз → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Топонимический ряд: Ака, Акаваз, Акагач, Акай-
Куль, Ака-Куль, Акакуль, Аканай. 

АКАНАЙ – речка, левый приток р. Ашкадар в Фёдоров-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: ака + най. Путь: Ака-
най → Ашкадар. 

АКАУ – речка, правый приток р. Зилаир в Зилаирском 
р-не Башк., возле деревни Кашкарово [СТРБ, 2002]. Путь: Акау 
→ Зилаир → Сакмара → Урал → Каспийское море. Вероятно, 
от диал. экэу < лит. икэу – “двое, двойная, парная” [РБСВОРБ, 
2005].  

АК-БАИК – река, левый приток р. Березяк (пр. р. Юрю-
зань) в Саткинском р-не Челяб. обл. Путь: Ак-Баик → Березяк 
→ Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. При раскладке: ак + баик, выявляется арийское наследие. 
По иранской версии ак – «белая» + бай, бей – «вода, река» = 
«Белая речка», «Белая водичка» [Поздеев, 2008]. Для камени-
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стой и рудной местности базою может служить индоевропей-
ское слово ак – «острый камень».  

АКБАЛСИК – речка в Учалинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ак + бал + сик. 

АКБАЛСЫК – речка, левый приток Мал. Шайка в Бур-
зянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: акбал + сык. Путь: 
Акбалсык → Мал. Шайк. 

АКБАЛСЫК – речка, левый приток Сарагы в Бурзян-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От ak + балсык = “белая глина” 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Акбалсык → Сарага → Узян. 

АКБАЛСЫК – речка, правый приток Нижнего Майгаш-
ты в Бурзянском р-не Башк. От названия местности; ak – «бе-
лая», балсык – «глина» [СТРБ, 2002]. Путь: Акбалсык → Ниж. 
Майгашта 

АКБАЛСЫК – речка, правый приток р. Сахип в Бай-
макском р-не Башк., возле деревни Баймурза [СТРБ, 2002]. 
Путь: Акбалсык → Сахип. 

АК-БАШ-САЙ – речка, исток р. Топкая (Чёрная) в бас-
сейне Гумбейки в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Путь: Ак-
Баш-Сай → Топкая (Чёрная) → Гумбейка → Урал → Каспий-
ское море. Упоминается в межевой книге Вершино-
Широколощинной пустоши 1895 г., владение хорунжего С. Н. 
Чуматова. В 1892 г. упоминается в соседней Вершина-Топкой 
пустоши. По иранской версии: ак – «белый, чистый» + баш, бас 
– «хороший, баской» + сай – «ручей, речка, лощина» [Поздеев, 
2008]. Арийское наследие. См. Топкая, Гумбейка. 

АКБИИК – речка, левый приток р. Березяк (пр. р. Юрю-
зань). Путь: Акбиик → Березяк → Юрюзань → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Разбивка: ак + биик. По 
иранской версии означает Белая речка, Белая водичка (ак – «бе-
лая» + бай, бей – «вода, река») [Поздеев, 2008]. См. Малый Ак-
биик. 

АКБИКА – речка в Стерлибашевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] возле деревни Карагуш. От антропонима. В 
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СТРБ, 2002 – Акбикя. 

АКБИКЯ – речка, правый приток Тюя в Аскинском р-не 
Башк., возле деревни Кубияз [СТРБ, 2002]. В РБСВОРБ, 2005 – 
Акбика. Путь: Акбикя (Акбика) → Тюй. 

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

АКИЙ – речка, приток Селеука, в Ишимбайском р-не 
Башк., возле деревни Ахмер [СТРБ, 2002]. От антропонима 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ак + ий. Путь: Акий → Селеук. 

АКИНЕЙКА – речка в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. 

АККИИК – речка, приток р. Зилаир (пр. р. Сакмара) в 
Зилаирском р-не Башк. Раскладка: ак + киик. Другое название: 
Бол. Ялан [СТРБ, 2002]. Путь: Аккиик (Бол. Ялан) → Зилаир → 
Сакмара → Урал → Каспийское море. Для каменистой и рудной 
местности базою может служить индоевропейское слово ак – 
«острый камень». 

АК-КОЛО – речка, правый приток р. Ток в Зилаирском 
р-не Башк. возле деревни Ишбулды [СТРБ, 2002]. Путь: Ак-
Коло → Ток → Самара → Волга → Каспийское море. Расклад-
ка: ак + коло. 
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АККУЗЫ – речка, правый приток р. Зилаир (пр. р. Сак-
мара) в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Искужа [СТРБ, 
2002]. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ак + кузы. 
Путь: Аккузы → Зилаир → Сакмара → Урал → Каспийское мо-
ре. 

АККУЙРУН – речка, левый приток Асели в Зианчурин-
ском р-не Башк., возле деревни Алибай. От названия местности: 
ak kop – «белый тетерев» + уйыны – «игра, токование» [СТРБ, 
2002]. В другом месте: ak + kop + уйын = “белый + тетерев + иг-
ра” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Аккуйрун → Асель. 

АККУЛА – речка в Зилаирском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Иное написание: Акколо. Путь: Ак-Коло (Ак-Кула) → 
Ток → Самара → Волга → Каспийское море. Для каменистой и 
рудной местности базою может служить индоевропейское слово 
ак – «острый камень». Топонимический ряд: Акбаик, Ак-Баик, 
Акбаильчик, Акбалан, Акбалсик, Акбалсык, Акбарисово, Акбаш, 
Акбашсай, Акбиик, Ак-Биик, Акбика, Акбикя, Акбулак, Акбулак-
ский, Акбулат, Акбур, Акбура ,Акидель, Акий, Акинеево, Акиней-
ка, Аккашка, Аккиик, Акколо, Аккузы, Аккуйрун, Аккула, Аккуль, 
Ак-Куль, Аккуляк, Аккундуз, Аккускар, Аккуш, Аккуш-Куль, Ак-
кушлы-Куль, Аккушты, Аккую, Аккыр, Аклан, Акма, Акмала, Ак-
малай, Акмалай-Куль, Акмалий, Акман, Акманай, Акмукле-Куль, 
Акмулла, Ак-Мулла, Акмурун, Акназар, Аксакай, Аксариха, Ак-
сарка, Аксарский, Аксары, Аксын, Ак-Тамак, Ак-Тау, Ак-Таш, 
Акташ, Акташты, Актиин, Актубинская, Актус, Ак-Тюбе, Ак-
Тюве, Актюш, Акчишма, Ак-Чишма, Акшар, Акшишма, Акъяр, 
Ак-Ялан. 

АККУНДУЗ – речка, правый приток р. Большой Нугуш 
(пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиак-
бер [СТРБ, 2002]. Путь: Аккундуз → Большой Нугуш → Нугуш 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Для каменистой 
и рудной местности базою может служить индоевропейское 
слово ак – «острый камень». 

АККУСКАР – речка, левый приток Кусябы в Баймак-
ском р-не Башк., возле деревни Тавлыкай [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: ак + кус + кар. Путь: Аккускар → Кусяба. 
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АККУЮ – родник, правый приток речки Кривли, в Ку-
юргазинском р-не Башк., возле деревни Арслан-Амекеч [СТРБ, 
2002]. Путь: Аккую → Кривля. Раскладка: ак + кую. 

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

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

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

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

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

АКМА – речка, приток р. Каменка (пр. р. Карагайлыаят) 
в Карталинском р-не Челяб. обл. В источниках и на картах 
встречается с XIX века. Путь: Акма (Акмала, Акмулла, Акмул-
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лы) → Каменка (Каменная) → Карагайлы-Аят (Карагайлыаят) 
→ Аят → Тобол → Иртыш → Обь → Обская губа → Северный 
Ледовитый океан. Верховье относилось к Джабык-Карагайскому 
бору; недалеко от реки стоит г. Белая Глина, с истоком Каменки. 
И название, и длина реки неустойчивые. Произошла подгонка 
забытого и непонятного названия Акма, Акмала под «белого 
муллу» по законам народной этимологии. Вероятно слово из 
индо-европейского (арийского) наследия: ак, акма – «камень, 
острый камень». Названия Каменка и Акма (Акмала) образуют 
по смыслу топонимическую пару [Поздеев, 2008]. 

АКМАЛА – река, левый приток р. Карагайлы-Аят (пр. р. 
Аят). Путь: Акмулла (Акмала) → Карагайлы-Аят → Аят → То-
бол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → 
Северный Ледовитый океан. Берёт начало и течёт в Карталин-
ском р-не Челяб. обл. Истекает двумя ручьями в болотистом ка-
менистом месте через мочаги ниже и выше посёлка Акмулла. 
Верховье относится к Джабык-Карагайскому бору, недалеко от 
реки стоит гора Белая Глина, с истоком речки Каменка. Термин 
акма от слов индоиранского происхождения ак – «белый» + ма 
– «сок, вода». На пограничье Сибири и Казахстана слова ак 
обычно характеризуют речки с весенними водами, летом они, 
как правило, маловодны или пересыхают. Названия Каменка и 
Акма (Акмала) образуют по смыслу топонимическую пару. На 
формировании современного названия могло сказаться и казах-
ское слово акмола – «белая могила». На правом берегу реки в 
1,8 км С-З посёлка Коноплянка находится археологический па-
мятник бронзового века – арийское укреплённое поселение Ко-
ноплянка [Волгин, 2009]. 

АКМАЛА – речка, приток р. Журумбай (пр. р. Карагай-
лыаят) в Карталинском р-не Челяб. обл. В источниках и на кар-
тах встречается с XIX века. Путь: Акмала (Акмулла, Акмуллы) 
→ Журумбай → Карагайлы-Аят (Карагайлыаят) → Аят → То-
бол → Иртыш → Обь → Обская губа → Северный Ледовитый 
океан. Вероятно слово из индо-европейского (арийского) насле-
дия: ак, акма – «камень, острый камень» + ла – «изгиб, складка, 
внутри»; либо выполняет роль относительного суффикса = Ак-
мала = «Каменная». И название, и длина реки неустойчивые; 
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очевидно произошла подгонка забытого и непонятного названия 
Акма, Акмала под «белого муллу» по законам народной этимо-
логии [Поздеев, 2008]. 

АКМАЛА – речка, приток р. Янтырка (пр. р. Карагай-
лыаят) в Карталинском р-не Челяб. обл. В источниках и на кар-
тах встречается с XIX века. Путь: Акмала (Акмулла, Акмуллы) 
→ Яндырка (Интырка) → Карагайлыаят (Карагайлыаят) → Аят 
→ Тобол → Иртыш → Обь → Обская губа → Северный Ледо-
витый океан. Вероятно слово из индо-европейского (арийского) 
наследия: ак, акма – «камень, острый камень» + ла – «изгиб, 
складка, внутри»; либо выполняет роль относительного суффик-
са = Акмала = «Каменная». И название, и длина реки неустой-
чивые; очевидно произошла подгонка забытого и непонятного 
названия Акма, Акмала под «белого муллу» по законам народ-
ной этимологии. 

АКМАН – речка, правый приток Иртюбяка, в Кугарчин-
ском р-не Башк., возле деревни Ибрай [СТРБ, 2002]. Путь: Ак-
ман → Иртюбяк. 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 существительные или прилага-
тельные со значением обладания тем или иным качеством, 
предметом [Поздеев, 2008]. 

АКМУЛЛА – (Акмала), речка в Карталинском р-не Че-
ляб. обл.; в источниках и на картах встречается с XIX века: на 
одних планах сливаясь с Каменкой (Каменной), образует р. Ка-
рагайлыаят; на некоторых картах – после слияния с р. Янтырка 
или ещё ниже, с р. Журумбай. И название, и длина реки неус-
тойчивые; очевидно произошла подгонка забытого и непонятно-
го названия Акма, Акмала под «белого муллу» по законам на-
родной этимологии. Имя Акмулла новое, так стали называть 
поэта-просветителя Мифтахетдина Каметдина улы. Истекает 
двумя ручьями в болотистом каменистом месте через мочаги 
ниже и выше п. Акмулла. Верховье относилось к Джабык-
Карагайскому бору; недалеко от реки стоит г. Белая Глина, с 
истоком Каменки. На территории Башкирии 16 раз встречается 
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названия у рек с термином акма, о значении которого мнения у 
топонимистов расходятся. Так, по данным Р. 3. Шакурова, слова 
нет в словарях, но оно присутствует в топонимии и означает 
«русло весеннего потока вод»; «протока». Азат Камалов считает 
его литературным по происхождению; означает ручеёк, малень-
кая речка. Вероятно слово из индо-европейского (арийского) 
наследия. Ак, акма в этом случае означает «камень, острый ка-
мень» + ла – «изгиб, складка, внутри»; выполняет роль относи-
тельного суффикса отсюда акмала – каменная. Либо более позд-
него, североиранского происхождения, произошло от слов ма – 
«сок, вода» + ак – «белый», усвоено тюрками. По наблюдениям 
топонимистов на стыке Сибири и Казахстана слова ак обычно 
характеризует речки с весенними водами, летом они, как прави-
ло, маловодные или пересыхают. Названия Каменка и Акма 
(Акмала) образуют по смыслу топонимическую пару. На фор-
мировании современного названия могло сказаться казахское 
слово акмола – «белая могила» [Поздеев, 2008]. 

АКМУЛЛА – река, левый приток р. Карагайлы-Аят (пр. 
р. Аят). Путь: Акмулла (Акмала) → Карагайлы-Аят → Аят → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Берёт начало и течёт в Карта-
линском р-не Челяб. обл. Истекает двумя ручьями в болотистом 
каменистом месте через мочаги ниже и выше посёлка Акмулла. 
Верховье относится к Джабык-Карагайскому бору, недалеко от 
реки стоит гора Белая Глина, с истоком речки Каменка. Термин 
акма от слов индоиранского происхождения ак – «белый» + ма 
– «сок, вода». На пограничье Сибири и Казахстана слова ак 
обычно характеризуют речки с весенними водами, летом они, 
как правило, маловодны или пересыхают. Названия Каменка и 
Акма (Акмала) образуют по смыслу топонимическую пару. На 
формировании современного названия могло сказаться и казах-
ское слово акмола – «белая могила». На правом берегу реки в 
1,8 км С-З посёлка Коноплянка находится археологический па-
мятник бронзового века – арийское укреплённое поселение Ко-
ноплянка [Волгин, 2009]. 

АКМУЛЛА – речка, приток р. Журумбай (пр. р. Кара-
гайлыаят) в Карталинском р-не Челяб. обл. Путь: Акмала (Ак-
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мулла, Акмуллы) → Журумбай → Карагайлы-Аят (Карагайлыа-
ят) → Аят → Тобол → Иртыш → Обь → Обская губа → Север-
ный Ледовитый океан. В источниках и на картах встречается с 
XIX века. И название, и длина реки неустойчивые; произошла 
подгонка забытого и непонятного древнего арийского названия 
Акма, Акмала под «белого муллу» по законам народной этимо-
логии [Поздеев, 2008].  

АКМУЛЛА – речка, приток р. Каменка (пр. р. Карагай-
лыаят) в Карталинском р-не Челяб. обл. В источниках и на кар-
тах встречается с XIX века. Путь: Акма (Акмала, Акмулла, Ак-
муллы) → Каменка (Каменная) → Карагайлы-Аят (Карагайлыа-
ят) → Аят → Тобол → Иртыш → Обь → Обская губа → Север-
ный Ледовитый океан. Верховье относилось к Джабык-
Карагайскому бору; недалеко от реки стоит г. Белая Глина, с 
истоком Каменки. И название, и длина реки неустойчивые. 
Произошла подгонка забытого и непонятного названия Акма, 
Акмала под «белого муллу» по законам народной этимологии. 
Вероятно слово из индо-европейского (арийского) наследия: ак, 
акма – «камень, острый камень». Названия Каменка и Акма 
(Акмала) образуют по смыслу топонимическую пару [Поздеев, 
2008]. 

АКМУЛЛА – речка, приток р. Янтырка (пр. р. Карагай-
лыаят) в Карталинском р-не Челяб. обл. Путь: Акмала (Акмулла, 
Акмуллы) → Яндырка (Интырка) → Карагайлыаят (Карагай-
лыаят) → Аят → Тобол → Иртыш → Обь → Обская губа → Се-
верный Ледовитый океан. В источниках и на картах встречается 
с XIX века. И название, и длина реки неустойчивые; очевидно 
произошла подгонка забытого и непонятного названия Акма, 
Акмала под «белого муллу» по законам народной этимологии. 
Вероятно слово из индо-европейского (арийского) наследия: ак, 
акма – «камень, острый камень» + ла – «изгиб, складка, внут-
ри»; либо выполняет роль относительного суффикса = Акмала = 
«Каменная».  

АКСАРИХА – река в Камышловском уезде Пермской 
губернии. Р. Аксариха имеет популярное русское окончание, но 
это может быть и североиранским наследием вместе с основой 
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аксар. В языке пушту слово ак означает «белый» (-ая), cap – 
«голова; верхушка, вершина, верх; поверхность; исток»; во 2-й 
части часто выступает в качестве суффикса; окончание -ка рус-
ское позднее наслоение или иранский суффикс обладания, в ка-
честве которого выступает самостоятельное слово ка со множе-
ством значений [Поздеев, 2008]. 

АКСАРКА – речка, левый приток р. Юрюзань (пр. р. 
Уфа). Путь: Аксарка → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Название образовано в русском язы-
ке от основы аксар + суфф. ~к (-а). При раскладке основы: ак + 
сар, выявляется арийское наследие. В языке пушту слово ак оз-
начает «белый» (-ая) + cap – «голова; верхушка, вершина, верх; 
поверхность; исток»; во 2-й части часто выступает в качестве 
суффикса + ка – «поверхность, почва, дно, земля, долина, рав-
нина»; «формант». 

АКСАРСКИЙ БОЛЬШОЙ – ручей, левый приток (на 
277 км от устья) р. Юрюзань (пр. р. Уфа) в Катав-Ивановском р-
не Челяб. обл. Путь: Большой Аксарский → Юрюзань → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Стекает с хребта 
Аксарского. Имеет притоки Мал. Аксарский, Поперечный. На 
хребте стоят горы Мал. и Бол. Аксарка. Топонимический ряд: 
Аксакай, Аксаково, Аксактимир, Аксакуль, Акса-Куль, Аксариха, 
Аксарка, Аксарский, Аксары, Акса-Юмаган. 

АКСАРСКИЙ МАЛЫЙ – ручей, приток ручья Боль-
шой Аксарский (пр. р. Юрюзань) в Катав-Ивановском р-не Че-
ляб. обл. Путь: Малый Аксарский → Большой Аксарский → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Стекает с хребта Аксарского. На хребте стоят горы Мал. и 
Бол. Аксарка. К топонимическому ряду относятся р. Аксар (Та-
тария), р. Аксариха (Камышловский у. Пермской губернии); 
есть населённые пункты в Заволжье Аксар, Аксары. Название 
образовано в русском языке от основы аксар + суфф. ~ск (-ий). 
При раскладке основы: ак + сар, выявляется арийское наследие. 
В языке пушту слово ак означает «белый» (-ая) + cap – «голова; 
верхушка, вершина, верх; поверхность; исток»; во 2-й части час-
то выступает в качестве суффикса [Поздеев, 2008]. 
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АКСА-ЮГАМАН – речка (басс. р. Ураим) в Нязепет-
ровском р-не Челяб. обл. При раскладке: акса + юга + ман, вы-
является арийское наследие. В иранских языках акса – «белень-
кая» + пуштунское слово джэга (джага) – «высота; вершина, 
возвышенность», либо джаг (джэг) – «высокий; возвышаю-
щийся; поднятый» иранские языки способны превратить в не-
понятное или забытое юга + -ман окончание очень популярное в 
иранских названиях; в пушту означает «лощина» и плодовитый 
суффикс обладания. Дословный перевод с иранских (арийских) 
языков гидронима Акса джагаман (дзкага ман) означает «Бе-
ленькое Возвышение», «Беленькая Высокая Лощина» [Поздеев, 
2008]. Топонимический ряд: Аксакай, Аксаково, Аксактимир, 
Аксакуль, Акса-Куль, Аксариха, Аксарка, Аксарский, Аксары, 
Акса-Юмаган. 

АКСУ – речка, правый приток р. Сукум в Гафуринском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Аксу → Сукум. От ак – «белая» 
+ сыу – «вода, река, речка» [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ак + су. 
Ср. су, ссу, поссу, нассу, обоссу. 

АКСУРА – речка, левый приток Большого Нугуша, в 
Бурзянском р-не Башк., возле деревни Верхний Нугуш [СТРБ, 
2002]. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Аксура → 
Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

АКСУРА – речка, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) 
в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Верхнегалеево [СТРБ, 
2002]. Раскладка: ак + сура. Ср.: речка Карасура. Путь: Аксура 
→ Сакмара → Урал → Каспийское море. 

АКСУЯК – речка, левый приток р. Иргизла (пр. р. Бе-
лая) в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Аксуяк → Ир-
гизла → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Расклад-
ка: ак + суяк. От “белая кость”; “человек из высшего сословия” 
[РБСВОРБ, 2005]. Ср. свояк. «Белый Свояк»?  

АКСЫЙЫР – речка, левый приток Большого Нугуша в 
Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Аксыйыр → Боль-
шой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
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море. Раскладка: аксы + йыр [Пятков, 2006]. См. Акса. 

АКСЫЙЫР – речка, левый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Хайбуллинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ак-
сыйыр → Сакмара → Урал → Каспийское море. Толкование 
башкирских специалистов: «белая корова» [СТРБ, 2002]. Стран-
но, но кочевники содержали зимой лошадей на тебенёвке и не 
могли содержать крупный рогатый скот без кошения травы. А 
траву косить у кочевников считалось большим грехом. Откуда 
же они могли такое название взять? Название дали земледельцы 
и оседлые народы [Пятков, 2006]. 

АКСЫН – речка, левый приток р. Бурминка в Аскин-
ском р-не Башк. Башкирское толкование: ак + сын = «белая» + 
«изваяние, фигура». Иное название: Аскин [СТРБ, 2002]. Путь: 
Аксын → Бурминка. 

АКТАМАК – речка, правый приток р. Нугуш (пр. р. Бе-
лая) в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Кашали [СТРБ, 
2002]. Раскладка: ак + тамак = «белое горло»,. «белое устье» 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Актамак → Нугуш → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

АКТИИН – речка, левый приток р. Касмарка в Зианчу-
ринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: ак + тиин. Путь: 
Актиин → Касмарка. 

АКТУС – речка, левый приток р. Миасс. Путь: оз. Бол. 
Агардяш → р. Актус → р. Миасс → р. Исеть → р. Тобол → р. 
Иртыш → р. Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Вытекает из оз. Бол. Агардяш. См. 
Огарыш, Агардяш [Поздеев, 2008]. Для каменистой и рудной 
местности базою может служить индоевропейское слово ак – 
«острый камень». 

АКУГЕЗ – речка, правый приток Кюмру в Зианчурин-
ском р-не Башк., возле деревни Ибрай [СТРБ, 2002]. Путь: Аку-
гез → Кюмра. 

АКУДИНКА – речка в Бирском р-не Башк. возле дерев-
ни Акудзя [СТРБ, 2002]. 
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АКУШАТКАН – речка, правый приток реки Зюзелки, 
бассейн реки Течи [Шувалов, 1982]. Путь: Акушаткан → Зюзел-
ка. 

АК-ЧИШМА – река, правый приток р. Гумбейка (пр. р. 
Урал) в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Путь: Ак-Чишма → Гум-
бейка → Урал → Каспийское море. Длина 10 км. Берёт начало в 
окрестностях деревни Ягодная в северо-западной части Нагай-
бакского р-на Челяб. обл, протекает и в Агаповском р-не [Вол-
гин, 2009]. Арийское наследие. Североиранская этимология: ак 
– «белый» + чашма – «родник, ключ, источник» в языке пушту 
(у местных тюрок звучит преимущественно как шишма) = «Бе-
лый Источник» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Акташ, 
Актубинская, Актус, Аксарка, Акшишма. 

АКШАР – речка, правый приток Кушкильде в Зианчу-
ринском р-не Башк., возле деревни Кужанак [СТРБ, 2002]. Путь: 
Акшар → Кушкильде. Арийское наследие. Североиранская эти-
мология: ак – «белый» + пуштунское шар – «болото с зарослями 
кустов». Топонимический ряд: Акшар, Шар, Шаран, Шаран-
Куль, Шардак, Шардалы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, 
Шардейка, Шардыбай, Шардыбай-Кулы, Шарды-Тау, Шарлак, 
Шарлама, Шарлаш, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шар-
лыкский, Шарлы-Куль, Шарлы-Узяк, Шартатма, Шартым, 
Шартымка, Шартын, Шарша, Шерекул. 

АКШИШМА – родник, приток р. Яманка (левый приток 
р. Караболка) в Кунашакском р-не Челяб. обл. (Халитовский с-
с). Путь: Акшишма → Яманка → Караболка → Синара → Исеть 
→ Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. Согласно североиранской 
этимологии: в изголовье ак – «белый» + чашма – «родник, ключ, 
источник» в языке пушту (у местных тюрок звучит преимуще-
ственно как шишма). Название популярное на огромной терри-
тории обитания арийских племён [Поздеев, 2008]. 

АЛАГУЗЛЫ – речка, правый приток Малого Шишеняка 
в Белорецком р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005] возле посёлка Тукан 
[СТРБ, 2002]. Путь: Алагузлы → Малый Шишеняк → Большой 
Шишеняк → Зилим. Раскладка: ала + гузлы; ала + гуз + лы. 
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Пуштунское ала – «бег, бросок» имеет общее прошлое с индо-
германским allek – «ходить, идти», с индоевропейским аллея. На 
Памире сохранилось слово гоз – «луг, пастбище». По большому 
счёту тюркским названиям аффикс ~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» [Поздеев, 2008]. 

АЛА-ЕЛГА – речка, левый приток Шидали в Белока-
тайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ала-елга → Шидале → 
Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Рас-
кладка: ала + елга. Пуштунское ала – «бег, бросок» + йелга, йил-
га – «летнее высокогорное пастбище», «место летовья», зафик-
сированное в иранских (арийских) языках Таджикистана [Мат-
веев, 2008]. 

АЛА-ЕЛГА – речка, правый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в 
Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ала-Елга → Ай 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При 
раскладке: ала + елга, выявляется арийское наследие. Пуштун-
ское слово ала, ал – «высокое, алое, красное» + йелга, йилга – 
«летнее высокогорное пастбище», «место летовья», зафиксиро-
ванное в иранских (арийских) языках Таджикистана [Матвеев, 
2008]. Ср. жилка, жилга, джилга. 

АЛАКБАР – речка, правый приток р. Узян в Бурзянском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Алакбар → Узян. Возможная 
раскладка: ал + акбар, ала + кбар, алак + бар. Путь: Алакбар → 
Узян. 

АЛАСЫК – речка, левый приток р. Большой Нугуш (пр. 
р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Аласык 
→ Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Возможная раскладка: ала + сык; ал + асык. 

АЛАСЫК – речка, левый приток р. Зилим (пр. р. Белая) 
в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Аласык → Зилим 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Пуштунское ала 
– «бег, бросок» имеет общее прошлое с индогерманским allek – 
«ходить, идти», с индоевропейским аллея. 



Пятков В. Реки Южного Урала 

 31

АЛАСЫК – речка, правый приток р. Буреля в Баймак-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Аласык → Буреля (Буреле) 
→ Кусяба → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

АЛАША – речка, левый приток Большого Кизила в Аб-
зелиловском р-не Башк., возле деревни Амангильде [СТРБ, 
2002]. Путь: Алаша → Большой Кизил. 

АЛАШАСУЙГАН – речка, левый приток р. Белая (пр. 
р. Кама) в Бурзянском р-не Башк., деревня Киекбай [СТРБ, 
2002]. Путь: Алашасуйган → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. От башкир. алаша + суйган = «мерин» + «заре-
занный» («был зарезан») [РБСВОРБ, 2005]. При чём здесь ме-
рин? И кто его резал? Топонимический ряд: Алашасуйган («ме-
рин зарезан»), Аюаткан, Аю-Аткан («медведь подстрелив-
ший»), Аюбаткан (“медведь утонул”), Аюкаскан (“медведь сбе-
жал”), Аюкискан (“медведь перешёл вброд”), Аюсапкан (“мед-
ведь скакал”), Аюталаган (“медведь покусал”), Аютапаган 
(“медведь растоптал”), Аютузаклаган (“медведь ловил”), Аю-
Ульган («медвежья могила»), Аююгалган (“медведь скрылся”), 
Беренсе Трактор, Берёте Трактор, Итбармас («собака не дой-
дёт»), Ит-Эсеп-Буткян («собака выпила»). 

АЛАШТАН – речка в Фёдоровском р-не Башк. рядом с 
селом Нижний Алаштан и дер. Верхний Алыштан (от прежн. 
назв. села – Алаштан – «полосатые штаны» – прозвище жителей 
селения, данное по яркой, необычной расцветке одежды) [СТРБ, 
2002]. От русского: алые штаны = алаштанники. Можно ли до-
гадаться о первоисточнике? 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, Но-
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восил, Санасапкан, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, 
Саргамыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, 
Убыр-Куль, Убырлыкуль, Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Улик-
Елга, Чуюнчи. 

АЛГУШ – речка, правый приток Малого Бузавлыка в 
Зилаирском р-не Башк., возле села Ямансаз [РБСВОРБ, 2005]. 
Другое название: Галчатник (у русских) [СТРБ, 2002]. Путь: Ал-
гуш (Галчатник) → Малый Бузавлык. 

АЛДАШЛА – речка, правый приток р. Уй (пр. р. Тобол) 
в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Алдашла → Уй 
→ Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. 

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. 

АЛЕГАЗ – родник в Мечетлинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ РОДНИК – крупный источник-
родник, левый приток р. Ай. Путь: Алексеевский Родник → Ай 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

АЛЕНИНА ОТНОГА – река, левый приток реки Кара-
талы, у с. Анненского Картапинского р-на Челяб. обл. Путь: 
Аленина Отнога (Оленина Отнога) → Караталы → Аят → Кара-
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талы-Аят (Карталыаят) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Об-
ская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Иное 
название: Оленина Отнога. Берёт начало в болотах Джабык-
Карагайского бора в районе горы Белая (422,6 м) и течёт в Кар-
талинском р-не Челяб. обл. Протяжённость 17 км, имеет один 
приток. Этимология неясная из-за слова Аленина. Оленина у 
персов означает «густая трава», корень слова популярен и в 
иранской топонимии; отнога – гидрографический термин, «ру-
кав реки, её приток, начало, исток реки» [Поздеев, 2008]. На ле-
вом берегу, в 6 км западнее села Анненское, в 1990 году архео-
логической экспедицией ЧГПИ открыт археологический памят-
ник, курган с «усами» Олёнина Отнога. Предположительное 
время создания кургана V-VIII вв. до н. э. [Волгин, 2009]. 

АЛИМГУЛКУЮ – родник, приток Берказана в Давле-
кановском р-не Башк., возле деревни Курьятмас [СТРБ, 2002]. 
Путь: Алимгулкую → Берказан. 

АЛИШ – речка, левый приток р. Большой Нугуш (пр. р. 
Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Верхний Нугуш 
[СТРБ, 2002]. Путь: Алиш → Большой Нугуш → Нугуш → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. 

АЛИШ-ЮРТ – урочище в Бурзянском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Древнерусское юрт – «феодальное владение», 
«вотчина князя» [Г. Е. Кочин, 1937]; русское диалектное юрт – 
«посёлок», «двор», «жилище» на Дону. На юге России земель-
ные наделы, отданные колонистам как общественная собствен-
ность казачьих войск, именовались юртовыми землями. Инте-
ресно: юрты – «степные и лесные участки с совершенно нетро-
нутой девственной природой» (особенно много их по Донцу) 
[Россия, 1902, 2]. Термин юрт (в значении – место кочёвок) ши-
роко используется в Иране (Персии). Юрт – «страна, область, 
аул, дом, стан» (Кавказ, Поволжье, Южный Урал, Западная Си-
бирь – места обитания древних ариев). Отсюда: узбекское юрт – 
«страна», «родина», «народ», чурт – «жилище»; алтайское jypm 
– «страна», «посёлок», «местожительство»; азербайджанское 
jурд, юрд – «селение», «жилище», «юрта», «очаг»; туркменское 
юрт также – «место, где строят дом или где было жилище», 
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«родина»; башкирское юрт, йорт – «дом», «двор», но и «места 
бывших кочевок»; киргизское журт – «народ», «покинутое ме-
стожительство». Татарское йорт – «дом», «усадьба»; тувинское 
чурт – «страна», «местность». В Древнетюркском словаре (АН 
СССР. Л., 1969.) jurt – «дом», «владение», «земля», «страна», но 
и «руины», «развалины». 

АЛЛА-БАЙТАЛ – речка в бассейне р. Ильяска около п. 
Обручёвка в Кизильском р-не Челяб. обл. Иное написание: Бай-
тал. Здесь же прописалась г. Ала-Байтал с одним звуком [л]. 
Пуштунское слово ала, ал означает «высокое, алое, красное» (в 
названиях конкурирует со словом алла, которое некоторые то-
понимисты, специалисты по тюркским названиям, трактуют со 
значением «великое, великий», что соответствует пуштунскому 
«высокое»; европейскому слову алтарь с основой же ал; конку-
рентом могут быть европейские основы слов аллея – «дорога в 
саду»; allek – «идти, ходить») + популярный в топонимии индо-
европейский географический термин бай – «вода, речка, берег» 
+ пуштунское тал – «дно, русло; ровная, гладкая местность; 
впадина; основание» (в германских языках оно означает «дол»; 
известно и в северных говорах русского языка). С учётом нахо-
ждения топонимов на водоразделе, Ала-байтал означает «высо-
кое водное место» [Поздеев, 2008]. 

АЛЛА-ЕЛГА – речка, правый приток реки Ай. Путь: 
Алла-Елга (Аллаелга) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Раскладка: алла + елга. Пуштунское слово 
ала, ал означает «высокое, алое, красное» (в названиях конкури-
рует со словом алла, которое некоторые топонимисты, специа-
листы по тюркским названиям, трактуют со значением «вели-
кое, великий», что соответствует пуштунскому «высокое»; ев-
ропейскому слову алтарь с основой же ал; конкурентом могут 
быть европейские основы слов аллея – «дорога в саду»; allek – 
«идти, ходить») + топооснова елга – искажение исходного жил-
ка: жила → жилка → жилга → жалга → jilga → джилга → 
ilga → илга → елга → йылга → йелга → йилга → ялга → ёга → 
йога → ёка и т.д. Ср. санскрит. jala – «вода» [Гордеев, ВФУЯ, 
1967, 4]. Возможно: «божья жилка» [Пятков, 2006]. 
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АЛТАЙ – речка, в Зилаирском р-не Башк., возле дерев-
ни Искужино [СТРБ, 2002]. Возможно, от назв. Алтай, Алтай-
ские горы [РБСВОРБ, 2005]. Впрочем, уверенности в этом нет 
никакой. Откуда же тогда гидроним произошёл? Пока, неясно! 
Связать горы (которые очень далеко) и название речки… Никак 
нельзя. 

АЛТАНАЙ – речка, правый приток Куркатава в Зилаир-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002].  

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 Челяб. обл. Правобережье р. Синары. Путь: Алтын-
сай → Яманка → Караболка → Синара → Исеть → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. В Башкирии есть тёзка. В топонимиче-
ский ряд входят г. Алтын-Таш (Чебаркульский район), оз. Ал-
тын-Куль (Варненский район). В тюркских языках слово алтын 
означает «золото, золотой» + сай – речка; у пуштун дополни-
тельное значение «лощина». Золотое содержание часть топони-
мистов считают новым и полагают, что в древности алтан озна-
чало «металл, медь, железо». Оно составное, из слов ал – «крас-
ный» + 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 плавить 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, наибо-
лее сохранивший форманты единого языка суперэтноса русов. 

АЛЬТАЙ – речка в Абзелиловском р-не Башк. 
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[РБСВОРБ, 2005]. 

АЛЬТЯШЛЕ – речка, левый приток р. Мяндым в Гафу-
ринском р-не Башк., возле деревни Кулкан [СТРБ, 20 02]. Путь: 
Альтяшле → Мяндым. Раскладка: альтя + шле. 

АЛЬЯГИШ – речка, левый приток р. Быстрый Танып 
(пр. р. Белая) в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Алья-
гиш → Быстрый Танып → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Раскладка: аль + ягиш. 

АЛЯНКА – речка, правый приток р. Узень в Кармаска-
линском р-не Башк. На картах Алянка, а в СТРБ, 2002 – Алян-
Елга, в РБСВОРБ, 2005 – Аляниелга. Возможно, от антропони-
ма, а, возможно, и нет. Путь: Алянка (Алян-Елга, Аляниелга) → 
Узень. 

АМАМБАЙКА – река, левый приток р. Бол. Караганка 
(пр. р. Урал) в Кизильском р-не Челяб. обл. Путь: Амамбайка 
(Амамбей, Аманбай) → Большая Караганка → Урал → Каспий-
ское море. Длина – 37 км. Имеет 4 притока; самый крупный – 
Сухая Амамбейка. В источниках встречается с 1735 г. в вариан-
тах Амамбей, Аманбай. Раньше в долине реки были золотые 
прииски. Из-за незначительного перепада высоты от истока до 
устья – течение у маловодной реки спокойное. Раскладка: амам 
+ бай + ка, выявляет арийское наследие. В языке пушту аман – 
«безопасность, спокойствие», в персидском дополнительное 
значение «убежище» + -бай – очень плодовитое окончание на 
огромной территории былого господства арийских племён + ка 
– «поверхность, почва, дно, земля, долина, равнина» (плодови-
тое иранское слово) [Поздеев, 2008]. 

АМАМБАЙКА СУХАЯ – река, левый приток р. Амам-
байка (пр. р. Большая Караганка) [Волгин, 2009]. Путь: Сухая 
Амамбайка → Амамбайка → Большая Караганка → Урал → 
Каспийское море. На территории древней арийской «Страны 
Городов» несколько рек и речек с таким названием. Они, как 
правило, являются пересыхающими притоками степных рек 
района или частично протекают под землёй. Отсюда и их назва-
ние [Волгин, 2009]. Топонимический ряд: Амамбай, Амамбайка. 
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Амамбей, Амамбейка, Сухая 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, 
Яман-Тул, Яман-Шаршы. 

АМАНБАЙ – река, левый приток р. Большая Караганка 
(пр. р. Урал) в Кизильском р-не Челяб. обл. Путь: Амамбайка 
(Амамбей, Аманбай) → Большая Караганка → Урал → Каспий-
ское море. Длина – 37 км. Имеет 4 притока; самый крупный – 
Сухая Амамбейка. В источниках встречается с 1735 г. в вариан-
тах Амамбей, Аманбай. Раньше в долине реки были золотые 
прииски. Раскладка: аман + бай. Слово аман в иранских языках 
означает «безопасность, спокойствие», в персидском дополни-
тельное значение «убежище» + -бай очень плодовитое оконча-
ние на огромной территории былого господства арийских пле-
мён. Географический термин бай – «река, сухая река»; в отдель-
ных случаях сибирские 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 популярным в гидронимии окончанием баш, рас-
сматривая его как переходную форму от бак к бай через бах в 
баш в арийских языках [Поздеев, 2008]. 

АМБУР – речка, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Чишминском р-не Башк., возле деревни Боголюбовка [СТРБ, 
2002]. Путь: Амбур → Дёма → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

АМЗИ – речка, левый приток Буя в Калтасинском р-не 
Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. Путь: Амзи → Буй. 

АМЗЯ – речка в Аургазинском р-не Башк. От названия 
местн. [СТРБ, 2002]. 

АМИТАП – речка, правый приток Кундряка, в Фёдо-
ровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Башкирское написание: Эми-
тап. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Амитап → 
Кундряк. 
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АНАЛЫК – речка, правый приток Малого Кизила в Аб-
зелиловском р-не Башк., возле деревни Ташбулат [СТРБ, 2002]. 
Путь: Аналык → Малый Кизил. 

АНБАР – речка, правый приток Майгашли в Белорец-
ком р-не Башк., возле рабочего посёлка Тукан [СТРБ, 2002]. 
Путь: Анбар → Майгашла. 

АНГАСЯК – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ангасяк → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море.  

АНЗЯК – река, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Дуван-
ском р-не Башк., возле села Анзяк [СТРБ, 2002]. Путь: Анзяк → 
Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

АНКАСТА – речка, левый приток Малого Инзера в Бе-
лорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Инзер [СТРБ, 
2002]. Путь: Анкаста → Малый Инзер → Инзер → Большой Ин-
зер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

АПАЙ – речка, левый приток р. Кабанки в Пластовском 
р-не Челяб. обл. Путь: оз. Апай-Куль → р. Апай → р. Кабанка 
→ р. Увелька → р. Уй (Уий) → р. Тобол → р. Иртыш → р. Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Вытекает из озерка Апай-Куль. В устье на левобережье 
стоит п. Михайловский. По географическим признакам наибо-
лее подходит иранская (памирская) версия, от прилагательного 
апай – «водный» («водичка») при исходном слове an – «вода, 
речка; озеро». 

АПАИШ – речка, приток р. Белая (пр. р. Кама) в Калта-
синском р-не Башк., возле деревни Такталачук [СТРБ, 2002]. 
Путь: Апаиш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

АПАК-КУЛ – речка, левый приток р. Куруил (пр. р. 
Сакмара) в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Яныбай 
[СТРБ, 2002]. Путь: Апак-Кул → Куруил → Сакмара → Урал → 
Каспийское море. 

АПЕС – речка, правый приток Урюка в Ишимбайском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Апес → Урюк. 
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АПЕС – родник в Дюртюлинском р-не Башк., возле де-
ревни Нижний Манчар [СТРБ, 2002].  

АПКЯ – речка, правый приток Бешаке в Бурзянском р-
не Башк., возле деревни Магадей [СТРБ, 2002]. Путь: Апкя → 
Бешаке. 

АПШАК БОЛЬШОЙ – река, правый приток р. Белая 
(пр. р. Кама) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Байназар 
(на картах). Путь: Большой Апшак (Бешаке, Бешяке) → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Иное написание: Бешаке 
[РБСВОРБ, 2005]; Бешяке [СТРБ, 2002]. 

АР – речка, левый приток р. Быстрый Танып (пр. р. Бе-
лая)  в Аскинском, Балтачевском р-нах Башк. Путь: Ар → Быст-
рый Танып → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. От 
этнонима ар (названия удмуртов у башкир и татар) [СТРБ, 
2002]. Впрочем, удмурты могли называться по реке. То есть, 
гидроним первичен, а этноним вторичен. По мнению Дёмина, 
лексическая и смысловая единица «ар» более чем распростране-
на в различных языках, включая индоевропейские (и соответст-
венно, славянские и русский). При этом совершенно неважно, 
является ли она составной частью корневой основы или какой-
либо другой служебной морфемы (минимальной части слова). 
Ибо языки имеют свойство приспосабливаться к более древним 
лексическим субстратам 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 своему языку славянскую лексему «лад», обра-
зующую имя языческого божества – космоустроителя Лада, в 
более понятные для них названия, например, Алоде-йоки (при-
ток Волхова) или Лахденпохья (селение на берегу Ладоги). В 
указанном смысле название легендарного села муромского Ка-
рачарово, где, по преданию, родился богатырь Илья Муромец, 
могло соединить в себе двойную архаичную лексему «ар», пере-
варенную в горниле славянских («чар») и тюркских («кар») язы-
ков. В русском языке более чем достаточно слов, составным 
компонентом которых выступает обозначенная лексема «ар». 
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Хотя во многих случаях это вряд ли имеет отношение к началь-
ному этапу этногенеза индоевропейских языков и их вычлене-
ния из единой этнолингвистической общности; тем не менее 
налицо мощный пласт русских слов, в начале и особенно в кон-
це которых закреплена лексема «ар» («арь»), несомненно со-
пряженная в далеком историческом прошлом с понятием «арий, 
арья» [Дёмин В. Н., 2008]. 

АРАКУЛЬКА – речка Южного Урала, протекающая по 
Челяб. обл. Начало своё речка берёт в озере Аракуль и впадает в 
реку Вязовку. Путь: оз. Аракуль → р. Аракулька → р. Вязовка.  

АРАЛГЫР – речка, приток Кайнуй в Бурзянском р-не 
Башк., возле деревни Яумбай [СТРБ, 2002]. Путь: Аларгыл → 
Кайнуй. 

АРАЛКАРАГАЙ – река, приток р. Синташта (пр. р. То-
бол). Путь: Аралкарагай → Синташта → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. При раскладке: арал + карагай, проявляется арий-
ское наследие. Индоевропейское слово «арал» – «горная склад-
ка», упоминается в шумерских (сумерских) записях в вариантах 
«Харали» и «Арали». Слово карагай в иранских названиях озна-
чает «бор» [Поздеев, 2007]. 

АРАСАПКАН – речка, правый приток Асели в Зианчу-
ринском р-не Башк., возле деревни Алибай [СТРБ, 2002]. Путь: 
Арасапкан → Асель. 

АРАТАЙ – речка, правый приток р. Зигаза (пр. р. Зи-
лим) в Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Тукан 
[СТРБ, 2002]. Путь: Аратай → Зигаза → Зилим → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. Ср. аратай – (др. рус.) «па-
харь, земледелец». 

АРВЯК – речка, приток р. Рязь (пр. р. Белая) в Белорец-
ком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Арвяк → Рязь → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Предположительно от ман-
сийского эре – “речка” + афф. -эк [РБСВОРБ, 2005]. Но манси 
здесь не кочевали. Как быть? 
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АРГАВА – река, левый приток (на 108 км от устья) р. 
Сим (пр. р. Белая). Путь: Аргава (Аргауз, Аргаза) → Сим → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. Длина 16 км (9 км по 
Челяб. обл.). Имеет 2 притока. Другие названия: Аргаза, Аргауз. 
Просматривается арийское наследие. Вариант Аргава в переводе 
с иранских означает «край (вершина, склон) гребня» [Поздеев, 
2007]. 

АРГАЗА – река, левый приток (на 108 км от устья) р. 
Сим (пр. р. Белая) в Архангельском р-не Башк. Длина 16 км. 
Путь: Аргаза (Аргауз, Аргава) → Сим → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море. Имеет 2 притока. Другие названия: Ар-
гауз, Аргава. Аргаза могло возникнуть в башкирском языке вме-
сто иранского слова аргада – «ручейное место» [Поздеев, 2007]. 

АРГАЙДЫ – река, левый приток р. Бол. Кизил (пр. р. 
Урал) в Абзелиловском р-не Башк. Путь: Аргайды (Иргайды) → 
Большой Кизил (Кизил) → Урал → Каспийское море. На картах 
– Аргайды, а в СТРБ – Иргайды.  

АРГАНСА – река в Башкирии в горной местности. Вхо-
дит в топонимический ряд с реками Арганча, Аргымбай, Аргы-
мак, Аргынжа, Аргынйэш (Аргымяш). В Афганистане г. Арган-
бад прописался в горах. Поэтому на Урале сохранилось иран-
ское наследие. В языке пушту многоликое слово арх означает 
«бок, край, склон»; «сторона» у персов. Суффикс места, вмести-
лища – ~ан очевидно, сформировал понятие подножье и назва-
ния у рек до IV в. нашей эры. В иранских названиях окончание -
ча означает уменьшительно-ласкательный суффикс; в башкир-
ском произношении –са [Поздеев, 2008]. 

АРГАНЧА – река, левый приток (на 719 км от устья) р. 
Уфа (пр. р. Белая) в Нязепетровском р-не Челяб. обл. Путь: Ар-
ганча → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Длина 21 км. Имеет 13 притоков; крупные Оса, Шайдала. Исток 
у северного склона высоты 496 м к западу от д. Голдырёвка. В 
топонимический ряд входят реки в Башкирии: Аргымак, Ар-
гынжа, Аргынйэш (Аргымяш), Арганса. А в Кизильском р-не р. 
Аргымбай, левый приток р. Урал к С. от п. Увальского, попол-
няет этот ряд. Обе речки в области исток имеют подножья гор 
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(р. Аргымбай у подножья г. Длинной высотою 476 м). В Башки-
рии все реки в горной местности. В Афганистане г. Арганбад 
прописался в горах. Поэтому на Урале сохранилось иранское 
наследие. Вероятно, через диалектное слово произошла подгон-
ка более старого иранского названия (у Арганчи крупные при-
токи имеют прекрасные иранские этимологии). О подгонке ста-
рого названия напоминают варианты имени р. Аргынйеш и Ар-
гымйеш в Башкирии. В иранских названиях окончание -ча озна-
чает уменьшительно-ласкательный суффикс; в башкирском 
произношении -са. В языке пушту многоликое слово арх озна-
чает «бок, край, склон»; «сторона» у персов. Суффикс места, 
вместилища – ~ан очевидно, сформировал понятие подножье и 
названия у рек до IV в. нашей эры. Менее вероятная основа 
арк/арг – «цитадель, кремль» во многих иранских языках [По-
здеев, 2008]. 

АРГАУЗ – речка, левый приток (на 108 км от устья) р. 
Сим (пр. р. Белая) в Ашинском р-не Челяб. обл. [Мезенцев, 
1998]. Путь: Аргауз (Аргаза, Аргава) → Сим → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Длина 16 км (в Челяб. обл. 9 км). 
Имеет 2 притока [Поздеев, 2008]. В персидском арга – «ручей», 
Аргааз – «Ручьевая речка». Вариант Аргаза имеет общую базу с 
оз. Аргази и башкирскую этимологию. Аргаза могло возникнуть 
в башкирском языке вместо иранского слова аргада – «ручейное 
место». Вариант названия Аргава в переводе с иранских означа-
ет «край (вершина, склон) гребня» [Поздеев, 2008]. 

АРГАУЗ – речка, левый приток р. Сим (пр. р. Белая) в 
Архангельском р-не Башк. Путь: Аргаус (Аргауз, Аргаза) → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Варианты 
назв. Аргаус, Аргаза [СТРБ, 2002].  

АРГАУЗСКИЙ РУЧЕЙ – речка, приток р. Лемеза (пр. 
р. Сим) в Ашинском р-не Челяб. обл. Путь: Аргаузский Ручей → 
Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
В топонимическом словаре Башкирской АССР дана трактовка 
через тюркское слово арга – «дальняя» + монгольское слово ус – 
«вода». Трактовки на базе неродственных языков топонимиста-
ми считаются спорными. Учитывая лесную, горную местность, 
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лучше принять за базу др.-тюркское слово арга – «горный лес; 
увал; продолговатая возвышенность» + ус из ас – «речка; вода»; 
усвоено было тюрками от северных иранцев и существует у бе-
луджских племён в Афганистане, Пакистане, Иране. В персид-
ском языке арга означает «ручей», Аргааз – Ручьевая речка. 
Парное название указывает на наличие древней дороги. Вариант 
Аргаза имеет общую базу с оз. Аргази и башкирскую этимоло-
гию. Аргаза могло возникнуть в башкирском языке вместо 
иранского слова аргада – «ручейное место». Вариант названия 
Аргава в переводе с иранских означает «край (вершина, склон) 
гребня». На реке с конца XIX в. существовал хутор углежогов 
Аргау [Поздеев, 2008]. 

АРГАУС – речка, левый приток р. Сим (пр. р. Белая) в 
Архангельском р-не Башк. Путь: Аргаус (Аргауз, Аргаза) → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Варианты 
назв. Аргаус, Аргаза [СТРБ, 2002].   

АРГЫ-КАРАН – речка в Белебеевском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. В персидском языке арга означает «ручей». Иран-
ский географический термин каран – «родник, речка» [Поздеев, 
2008].  

АРГЫМАК – река в Башкирии в горной местности. 
Входит в топонимический ряд с реками Арганча, Аргымбай, Ар-
гынжа, Аргынйэш (Аргымяш), Арганса. В Афганистане г. Ар-
ганбад прописался в горах. Поэтому на Урале сохранилось 
иранское наследие. В языке пушту многоликое слово арх озна-
чает «бок, край, склон»; «сторона» у персов. Суффикс места, 
вместилища – ~ан очевидно, сформировал понятие подножье и 
названия у рек до IV в. нашей эры [Поздеев, 2008].  

АРГЫМБАЙ – речка, левый приток р. Урал в Кизиль-
ском р-не Челяб. обл. к С от п. Увальского. Путь: Аргымбай → 
Урал → Каспийское море. Исток у подножья г. Длинной высо-
тою 476 м. Впадает в Урал севернее посёлка Увальский. Входит 
в топонимический ряд с реками Арганча, Арганса, Аргынжа, 
Аргымак, Аргынйэш (Аргымяш). В Афганистане г. Арганбад 
прописался в горах. Поэтому на Урале сохранилось иранское 
наследие. В языке пушту многоликое слово арх означает «бок, 
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край, склон»; «сторона» у персов + суфф. места, вместилища – 
~ан (очевидно, сформировал понятие подножье и названия у 
рек до IV в. нашей эры) + популярный в топонимии индоевро-
пейский географический термин бай – «вода, речка, берег» [По-
здеев, 2008]. В районе устья ручья обнаружены курганные мо-
гильники эпохи бронзы. Памятники разрушаются от ежегодных 
распашек [Волгин, 2009]. 

АРГЫНЖА – речка в Белокатайском р-не Башк., возле 
деревни Перевоз. Вариант назв. Оргонжа [СТРБ, 2002]. Проте-
кает в горной местности. Входит в топонимический ряд с река-
ми Арганча, Аргымбай, Аргымак, Аргынйэш (Аргымяш), Ар-
ганса. В Афганистане г. Арганбад прописался в горах. Поэтому 
на Урале сохранилось иранское наследие [Поздеев, 2008]. 

АРГЫНЙЭШ – река в Башкирии в горной местности. 
Иное написание: Аргымяш. Входит в топонимический ряд с ре-
ками Арганча, Аргымбай, Аргымак, Аргынжа, Аргынйэш (Ар-
гымяш), Арганса. В Афганистане г. Арганбад прописался в го-
рах. Поэтому на Урале сохранилось иранское наследие [Позде-
ев, 2008]. 

АРГЫНЬЯШ – речка, левый приток Симки в Архан-
гельском р-не Башк. Вариант назв. Агымйэш [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: аргынь + яш. От этнонима аргын и башкирского терми-
на йэш [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Аргыньяш → Симка. 

АРДАНА – речка в Кугарчинском р-не Башк. Трактовка 
с башкирского языка: “дрова; деревья, заготовленные на дрова” 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ар + дана. Ср. Яридон, Иордан. 

АРДЕГЕЛЬ – река, левый приток (на 107 км от устья) р. 
Сим в Ашинском р-не Челяб. обл. [Мезенцев, 1998]. Путь: Ар-
дегель → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Длина 22 км (в Челяб. обл. 7 км). Имеет 4 притока. Упоминается 
с 1756 г. в купчих и других источниках в устойчивой форме без 
существенных отклонений. Обычная лесная, горная река в ши-
рокой долине. Уральский топонимист А. К. Матвеев выделил 
географический термин неизвестного происхождения ардак; с 
оговоркой привязал его к осетинскому, т. е. к скифскому языку, 
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со значением «сторона, половина». Он прекрасно вписывается в 
индоевропейские трактовки многих названий хребтов и горных 
рек, при этом основой для термина может быть другое, более 
древнее слово, ар, от которого произошло у кочевников индо-
европейского происхождения слово арба. У других индоевро-
пейцев корень ар означает «текущая вода» и множество «реч-
ных» и «водных» слов; основа проявляется и в урало-алтайских 
языках как свидетельство отпочковывания новых предъэтносов 
от основного ствола русов-индоевропейцев в неолите, энеолите. 
От глагольной основы ар – «проходить» (по местности) про-
изошло пассивное причастие ардак – «прохождение, проход». А 
индоевропейское слово jala – «вода» превратилось во множест-
во слов, в т.ч. ель, ёль – «ручей, речка». Ардегель – «прохожде-
ния речки в обход сжатой горами долины р. Сим и такой же уз-
кой долины Юрюзани, опасных из-за внезапного наводнения 
после или во время ливня, весеннего паводка». К топонимиче-
скому ряду относятся загадочные топонимы Ардакты (Арзакты), 
Арзакле, Зильмердак, Кумардак, Маярдак, Ажигардак, Аузердак 
(Авдардак, Арзадаш) и другие названия с термином ардак, ир-
дак [Поздеев, 2008]. 

АР-ЕЛГА – речка, левый приток р. Усень в Белебеев-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ар-елга (Яр-елга, Ярйылга, 
Ариелга) → Усень → Ик. Другое название: Яр-елга, Ярйылга, 
Ариелга [СТРБ, 2002]. И тут мы сталкиваемся с корнем ар! Река 
ариев, «Ар-Жилка» либо «Яр-Жилка». 

АРЖАКТЫ – речка, приток р. Селеук (пр. р. Белая) в 
Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Ахмер [СТРБ, 2002]. 
Путь: Аржакты → Селеук → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Раскладка: аржак + ты.  

АРЗАМАТ – речка, правый приток р. Бирь (пр. р. Белая) 
в Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От антропонима Арза-
мат [РБСВОРБ, 2005]. Ср. Арзамас. Путь: Арзамат → Бирь → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

АРИ – речка, приток Буя в Татышлинском р-не Башк. 
Возможно, от мансийского ари – «речка» [СТРБ, 2002]. Путь: 
Ари → Буй. 
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АРИЕЛГА – речка, левый приток р. Усень в Белебеев-
ском р-не Башк. Путь: Яр-елга (Яр-Йылга, Ярйылга, Ариелга, 
Ари-елга, Арйылга, Ар-елга) → Усень → Ик. Другое название: 
Ар-елга, Яр-елга [СТРБ, 2002]. Башкир.: Арйылга / Ярйылга 
[РБСВОРБ, 2005]. 

АРКАН-ЕЛГА – речка, приток р. Баткаклы (пр. р. 
Сакмара) в Баймакском р-не Башк., возле деревни Ниязгул 
[СТРБ, 2002]. Путь: Аркан-елга → Баткаклы → Сакмара → 
Урал → Каспийское море. Изначально: Аркан-Жилка. Земная 
Жилка, похожая на аркан. 

АРКЫЛЫ-АРАМАЛЫК – родник в Бакалинском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005].  

АРКЫЛЫ-ЕЛГА – речка, левый приток р. Куньяп (пр. 
р. Накас) в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Тавакан 
[СТРБ, 2002]. Путь: Аркылы-елга → Куньяп (Кунъяп) → Накас 
(Наказ, Накыз) → Большого Ик → Сакмара → Урал → Каспий-
ское море. 

АРКЫСА – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Аркыса → 
Сакмара → Урал → Каспийское море. От аркыса – “попереч-
ная” [РБСВОРБ, 2005]. Ср.: аркыры – «поперечная» [СТРБ, 
2002]. Раскладка: аркы + са = «ссыт из арки».  

АРМАН – речка, приток р. Зилаир в Баймакском р-не 
Башк. возле деревни Абдулкарим. Путь: Арман → Зилаир. Из 
башкирского языка не трактуется [СТРБ, 2002]. Раскладка: ар 
+ ман. 

АРМАСАГАН – речка, приток р. Инзер (пр. р. Сим) в 
Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Армасаган → Инзер 
→ Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Рас-
кладка: арма + саган. С башкирского трактуется как “телега” + 
“была сброшена” [РБСВОРБ, 2005].  

АРМЕТ – речка, приток Зигана в Ишимбайском р-не 
Башк., возле деревни Арметрахим [СТРБ, 2002]. Путь: Армет → 
Зиган. 
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АРМИЯ – остров на р. Миасс у д. Кулуевой (Аргаяш-
ский р-н Челяб. обл.). Начиная с лета 1735 г. в мятежное время 
здесь прошли команды и обозы на оз. Чебаркуль, на р. Яик; в 
1744 г. прошли полки строить крепости на р. Уй с Закомской 
пограничной линии [Поздеев, 2008]. 

АРМУШАН – речка, левый пр. р. Юрюзань. Путь: Ар-
мушан → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. После деревни Ахуново (100 км от Усть-Катава) 
тянется плёс, заканчивающийся группой островов, а ниже их р. 
Юрюзань делает большую излучину, в вершине которой на ле-
вом берегу – устье холодной речки Армушан [Калугин, 1974]. 

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

АРТАМОНИХА – речка, левый приток р. Кана (пр. р. 
Белая) в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Артамони-
ха → Кана → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

АРЧАГЛЫ-АЯТ – река, левый приток р. Аят (пр. р. То-
бол) [Волгин, 2009]. Путь: Арчаглы-Аят (Арчалыаят, Арчалы-
Аят, Карагайлы-Аят) → Аят → Тобол → Иртыш → Обь → за-
лив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый оке-
ан. Длина 174 км (по территории Челяб. обл. 169 км). Имеет 33 
притока, из них 29 длиной менее 10 км. Исток в Джабык-
Карагайском бору; в некоторых источниках до впадения р. Ак-
мулла носит название – р. Аят; другие названия – Арчалы-Аят, 
Карагайлы-Аят и т. д. Обычай называть реку разными именами 
характерен для территории с разноязычным населением и нали-
чия пограничья. Слово арча в языке пушту (афгани), самом кон-
сервативном из иранских языков, означает «хвойное дерево; 
можжевельник», последнее значение усвоено тюрками. Слова 
ла, ле, лу, ли в иранских языках означают «внутри, изгиб, склад-
ка»; выступают в качестве суффикса относительного прилага-
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тельного, со значением обладания, вмещения. Есть у иранцев и 
суффикс ~г/~к. Слово карагай в иранских названиях означает 
«бор, боровая». Североиранское арчагли к русским попало в 
тюркском произношении. Диалектное у казахов слово аят (ай-
ат) – «речка», имеет арийское же происхождение от основы ай, 
ас. О хвойных лесах на юге области напоминает гидронимия 
[Поздеев, 2008]. Река Арчаглы-Аят вместе с рекой Караталы-
Аят являются восточными реками «Страны городов». В 13 км к 
С-С-В от места слияния этих рек археологами в начале 90-х го-
дов XX века открыт археологический памятник бронзового века, 
укреплённое поселение Исиней [Волгин, 2009]. 

АРША – речка, левый приток р. Тирлян в Белорецком р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. От арша – “минеральный источник, це-
лебный источник, святая вода”. Название связывается с языком 
ариев. В санскрите rэсэyнэ – “нектар”, “питьё богов”, “целебная 
вода” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Арша → Тирлян. 

АРША – речка, правый приток (на 370 км от устья) р. 
Ай (пр. р. Уфа) у с. Петропавловка Кусинского р-на Челяб. обл. 
Путь: Большая Арша (Арша) → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Иное написание: Большая Арша. 
Длина 56 км. Имеет свыше 10 притоков. Самые крупные прито-
ки правобережные Чёрный Кыл, Миса-Елга; левые – Б. Азяш, 
М. Арша, Ургала, Железный Ключ. Упоминается с 1740. Горная 
река среди лесов. По природным признакам о происхождении 
названия, с учётом исторического прошлого Южноуралья, осо-
бенностей произношения звуков [ц], [ч] в башкирских говорах, 
можно высказать несколько равноправных индо-европейских 
версий. У пуштун слово арча означает «хвойное дерево»; 
«можжевельник»; последнее значение усвоено тюрками. В этом 
случае имя реки означает «хвойная, боровая». Осетинское (счи-
тай скифское) слово аре соответствует др.-персидскому arsa – 
«медведь; медведи». И, наконец, чисто речное название от ин-
доевропейской базы ар – текучая вода при хеттском арш, ст.-
индийском орсати – «поток» (ср. поссать, ссать, нассать), анг-
лийском айре – «сильные, быстрые потоки», персидском арга – 
«ручей», с переходом варианта арка в арша у северных иранцев 
[Поздеев, 2008]. 
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АРША БОЛЬШАЯ – река, правый приток реки Ай 
[Шувалов, 1982]. Путь: Большая Арша → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Некоторые сравнивают гид-
роним со словом «аршин». 

АРША МАЛАЯ – река, правый приток Ая [Шувалов, 
1982]. Путь: Малая Арша → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. АРШАН – (русское) «целебный ис-
точник», «курорт», «ключ чистой воды», «хороший пресный 
родник» (русские диалекты Восточной Сибири). Термин стал 
достоянием и русской научной географической литературы 
[Мурзаев, 1984]. Монгольские и тюркские формы произошли из 
санскритского rasayana – «нектар», «питьё богов», «целебная 
вода». Сравни: бурятское, калмыцкое, монгольское аршан; кир-
гизское и маньчжурское арашан; казахское арасан; узбекское 
арашон; тувинское и алтайское аржан в значении минеральный 
источник, минеральная целебная вода, термальный целебный 
источник, святая вода. Термин приурочен к колоссальной тер-
ритории Азии – от Средней Азии до Дальнего Востока и от Бу-
рятии до Тибета включительно. 

АРША МАЛАЯ – речка, левый приток р. Большая Ар-
ша (пр. р. Ай) в Кусинском р-не Челяб. обл. Путь: Малая Арша 
→ Большая Арша (Арша) → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Ср. персидском арга – «ручей», с 
переходом варианта арка в арша у северных иранцев [Поздеев, 
2008]. 

АСАВ МАЛЫЙ – речка, правый приток Кюня в Крас-
нокамском р-не Башк., возле деревни Новый Янзигит [СТРБ, 
2002]. Путь: Малый Асав → Кюнь. 

АСАКТЫ – речка, левый приток Курелги в Архангель-
ском р-не Башк., возле села Успенка [СТРБ, 2002]. Путь: Асакты 
→ Кур-Елга. 

АСАЛЫГУЛ – речка, левый приток р. Ускалык (пр. р. 
Большой Ик) в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Мазит 
[СТРБ, 2002]. Путь: Асалыгул → Ускалык (Ускалик) → Боль-
шой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 
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АСАУ – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Краснокамском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Ср.: ас ау ашыр = “не-
объезженный жеребец” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Асау → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

АСАУ – река, правый приток Варзи в Бураевском р-не 
Башк. Из башкирского языка не выводится. Возможно, от баш-
кирского асау – «горькая, солоноватая, кислая» [СТРБ, 2002]. 
Путь: Асау → Варзя. См. Асавбаш. Ср. нассал. 

АСАУ – речка, левый приток р. Куганак в Стерлитамак-
ском р-не Башк., возле деревни Асава-Зубово [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: ас + ау = в переносном знач. “необузданная, своенрав-
ная” (прямое знач. “необъезженный, неприрученный; ас ау 
ашыр “необъезженный жеребец”) [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Асау 
→ Куганак. Топонимический ряд: Аса, Асав, 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, 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, Асылыкуль, Асылы-Куль, Асылы-Удряк, 
Асысу, Асысукур, Асытамак, Асы-Тамак, Асытау, Асы-Тау, 
Асыубиик, Асы-Язы, Асы-Ялан, Карасу. 

АСЕЛИ – река, левый приток р. Бол. Ик (пр. р. Сакмара) 
в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Алибай. Путь: Асе-
ли (Алибаевка) → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспий-
ское море.Речка Асели (левый приток Бол. Ика) в верхнем тече-
нии (д. Алибай Зианчуринском р-на) имеет назв. Алибаевка 
[СТРБ, 2002].  

АСЕЛИ – река, левый приток р. Касмарт (пр. р. Сакма-
ра) в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Сагитово [СТРБ, 
2002]. Путь: Асели → Касмарт → Сакмара → Урал → Каспий-
ское море. 

АСЕЛИ – река, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в 
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Баймакском р-не Башк., возле деревни Куянтау [СТРБ, 2002]. От 
башкир. эселе – “солончаковая” [РБСВОРБ, 2005]. Сопоставь: 
нассали, поссали. Путь: Асели → Сакмара → Урал → Каспий-
ское море. 

АСЕЛИ – река, правый приток р. Зилим (пр. р. Белая) в 
Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От башкир. эселе – “со-
лончаковая” [РБСВОРБ, 2005]. Сопоставь: нассали, поссали. 
Путь: Асели → Зилим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

АСЕЛИ – река, правый приток р. Иняк в Кугарчинском 
р-не Башк., возле деревни Салих. Путь: Асели → Иняк. От эсе – 
«солончак» с башкир. афф. -ле [СТРБ, 2002]. От башкир. эселе – 
“солончаковая” [РБСВОРБ, 2005]. Сопоставь: нассали, поссали. 

АСЕЛИ – речка, левый приток р. Ергаиш в Зианчурин-
ском р-не Башк., возле деревни Абуляис [СТРБ, 2002]. От баш-
кир. эселе – “солончаковая” [РБСВОРБ, 2005]. Сопоставь: нас-
сали, поссали. Путь: Асели → Ергаиш → Касмарка. 

АСЕЛИ-УЗЯК – ложбина в Стерлитамакском р-не 
Башк., возле деревни Кунакбай [СТРБ, 2002]. 

АСИ – речка, левый приток Асели [СТРБ, 2002]. Путь: 
Аси → Асель. 

АСИ – речка, левый приток Каскинсы в Зианчуринском 
р-не Башк., возле деревень Ишкул и Баиш [СТРБ, 2002]; Путь: 
Аси → Каскинса. 

АСИ – речка, левый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в 
Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Арслан. Путь: Аси → 
Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. От эсе 
«кислая, солёная» [СТРБ, 2002]. 

АСИ – речка, левый приток Тейрюка в Ишимбайском р-
не Башк., возле деревни Байгужа [СТРБ, 2002]. Путь: Аси → 
Тейрюк. 

АСИ – речка, левый приток Шерды в Баймакском р-не 
Башк., возле села Темясово [СТРБ, 2002]. Путь: Аси → Шерда. 



Пятков В. Реки Южного Урала 

 52

АСИ – речка, правый приток Гарейки в Калтасинском р-
не Башк., возле деревни Актуган [СТРБ, 2002]. Путь: Аси → Га-
рейка. 

АСИ – речка, приток р. Мал. Ик в Кугарчинском р-не 
Башк., возле деревни Бикбулат [СТРБ, 2002]. Путь: Аси → Мал. 
Ик. 

АСИБАР – река, левый приток Бетеры [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: аси + бар. Путь: Асибар → Бетера. 

АСИБАР – река, левый приток Кусябы в Баймакском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное написание: Асыбар. От эсе + бар = 
“солончак” “имеется” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: асы + бар = 
нассы + бар. Путь: Асибар → Кусяба. 

АСИБАР – река, левый приток р. Большой Нугуш (пр. р. 
Нугуш) в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От эсе + бар = 
“солончак” “есть” [РБСВОРБ, 2005]. Иное написание: Асыбар. 
Раскладка: асы + бар = нассы + бар. Путь: Асибар (Асыбар) → 
Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море.  

АСИ-ЕЛГА – pечка, левый приток р. Куруил (пр. р. 
Сакмара) в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Яныбаево 
[СТРБ, 2002]. Путь: Аси-Елга (Асыелга) → Куруил. Иное напи-
сание: Асыелга. От башкир. эсе – “кислая, солёная” + йылга – 
“речка, жилка” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: аси + елга = насси 
+ жилка. Путь: Аси-Елга → Куруил → Сакмара → Урал → Кас-
пийское море 

АСИ-ЕЛГА – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Кинзякай [СТРБ, 
2002]. Иное написание: Асыелга. От башкир. эсе – “кислая, со-
лёная” + йылга – “речка, жилка” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: 
аси + елга = насси + жилка. Путь: Аси-Елга→ Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

АСИ-ЕЛГА – речка, правый приток р. Накас (пр. р. 
Большой Ик) в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Кин-
зябай [СТРБ, 2002]. Путь: Аси-Елга (Асыелга) → Накас → 
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Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. Иное на-
писание: Асыелга. От башкир. эсе – “кислая, солёная” + йылга – 
“речка, жилка” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: аси + елга = насси 
+ жилка.  

АСКАРАЗА – речка, левый приток р. Зилаир (пр. р. 
Сакмара) в Баймакском р-не Башк. Раскладка: аскар + аза 
[СТРБ, 2002]. Путь: Аскараза → Зилаир → Сакмара → Урал → 
Каспийское море. 

АСКАРАЗА-ЕЛГА – речка, правый приток р. Сакмара 
(пр. р. Урал) в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Ашкадар 
(местное назв. речки – Ашкадар) [СТРБ, 2002]. Путь: Ашкадар 
(Аскараза-Елга) → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

АСКИН – речка, левый приток р. Инзер (пр. р. Сим) в 
Архангельском р-не Башк. рядом с селом Аскын [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: ас + кин. В таком виде из башкирского языка не 
трактуется. Надо подогнать именно к башкирскому языку, а не к 
арийским. Тогда предложили цепочку искажения: Аскин → Ас-
кын → Аксын → Акhын и вывели от ак + hын = «белая фигура», 
«белое изваяние» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Аскин → Инзер → 
Большой Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

АСКИШ – речка, левый приток Байки в Караидельском 
р-не Башк., возле деревни Аскиш [СТРБ, 2002]. Путь: Аскиш → 
Байка. 

АСКЫН-ЕЛГА – речка, левый приток р. Инзер (пр. р. 
Сим) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: аскын + 
елга. Возможно, от переозвученного аскын (ak hын – «белая фи-
гура», «белый идол», «белое изваяние», «белый бог») 
[РБСВОРБ, 2005]. Калька с изначального: «Река Сильного Бел 
Бога», либо, «Река Сильнобога + Белобога». Ср. река Катаскин. 
Путь: Аскын-Елга (Аскин) → Инзер → Большой Инзер → Сим 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

АСКЫРГАК – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Баймакском р-не Башк. От аскыргак = «чемерица» 
[СТРБ, 2002]. Путь: Аскыргак → Сакмара → Урал → 
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Каспийское море. 

АСЛАМА – лог в Троицком р-не Челяб. обл. При рас-
кладке: ас + ла + ма, выявляется Слово ма означает «сок, вода». 
Рядом протекает р. Большая Услама. См. Услама. 

АСЛИ-УДРЯК – речка, правый приток р. Дёма (пр. р. 
Белая) в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Малый 
Удряк (Асли-Удряк, Асылы-Удряк) → Дёма → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. От назв. озёр Асылыкуль и Удряк 
(древнетюрк. ödiräk – «утка, утиная». Другие названия: Малый 
Удряк, Асылы-Удряк [РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие. 
Слово асла означает «жерновая, мельничная»; асли – «коренной, 
основной» от слова ас, а оно у иранцев произошло от индоевро-
пейского ак – «острый камень, острый».  

АССУ – речка, левый приток р. Малый Нугуш (пр. р. 
Бол. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Аскар. От 
диал. башкир. эсеу – «кислая, солёная» [СТРБ, 2002]. Иное на-
писание: Асу. От асыу – “горькая, солоноватая” [РБСВОРБ, 
2005]. Ср. нассу. Путь: Асу (Ассу) → Малый Нугуш → Большой 
Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. 

АССЫ – речка, правый приток р. Инзер (пр. р. Сим) в 
Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ассы → Инзер → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Предполо-
жительно от башкир. асы, ассы, hасы – «горькая, солоноватая» 
[РБСВОРБ, 2005]. Ср. русское нассы, поссы, обоссы, абассы. 
Значение «горькая, солоноватая» в этом случае совпадает пол-
ностью. Топонимический ряд: Аса, Асав, Асава-Зубово, Асав-
баш, 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, 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, Асылыкуль, Асылы-Куль, Асылы-Удряк, 
Асысу, Асысукур, Асытамак, Асы-Тамак, Асытау, Асы-Тау, 
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Асыубиик, Асы-Язы, Асы-Ялан, Карасу. 

АСТЯШ – речка, левый приток р. Мал. Сурень (пр. р. 
Бол. Сурень) в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Бик-
бау. Путь: Асташ (Астяш) → Мал. Сурень. Иное написание: Ас-
таш [РБСВОРБ, 2005]. От названия горы Асташ [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: ас + тяш.   

АСУ – речка, левый приток р. Малый Нугуш (пр. р. Бол. 
Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Аскар. Путь: 
Асу (Ассу) → Малый Нугуш → Большой Нугуш → Нугуш → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Иное написание: 
Ассу. От диал. башкир. эсеу – «кислая, солёная» [СТРБ, 2002]. 
От асыу – “горькая, солоноватая” [РБСВОРБ, 2005]. Ср. нассу, 
нассы, поссы, обоссы, абассы.  

АСЫ – речка, левый приток Асели в Зианчуринском р-
не Башк., возле деревни Абзаново. (асы – «горькая, кислая, со-
лоноватая») [СТРБ, 2002]. Ср. нассы, поссы, обоссы, абассы. 
Путь: Асы → Асель. 

АСЫ – речка, правый приток Большой Арши в Белорец-
ком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Асы → Большая Арша.  

АСЫ – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Мелеузовском р-не Башк., возле села Воскресенское [СТРБ, 
2002]. От эсе – “горькая, солоноватая” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Асы → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

АСЫ – речка, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Асы → Дёма → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море.  

АСЫ – родник в Салаватском р-не Башк. От башкир. 
асы – “горький, солоноватый” [РБСВОРБ, 2005]. Топонимиче-
ский ряд: Аса, Асав, Асава-Зубово, Асавбаш, Асав-Баш, Асавды, 
Асавдыбаш, Асавды-Баш, Асавка, Асавтамак, Асав-Тамак, 
Асакты, Асалыгул, Асау, Асаузы, Асаутамак, Асау-Тамак, Асе-
ли, Аселитау, Асели-Тау, Аселиузяк, Асели-Узяк, Асель, Аси, 
Асибар, Асибар-Тамаш, Асиган, Асиелга, Аси-Елга, Асийылга, 
Аси-Йылга, Асикуль, Аси-Куль, Аскараза, Аскараза-Елга, Ассу, 
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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, Асы-
сукур, Асытамак, Асы-Тамак, Асытау, Асы-Тау, Асыубиик, 
Асы-Язы, Асы-Ялан, Карасу. 

АСЫБАР – река, левый приток Кусябы в Баймакском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное написание: Асибар. От эсе + бар = 
“солончак” “имеется” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: асы + бар = 
нассы + бар. Путь: Асыбар → Кусяба. 

АСЫБАР – река, левый приток р. Большой Нугуш (пр. 
р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От эсе + бар = 
“солончак” “есть” [РБСВОРБ, 2005]. Иное написание: Асыбар. 
Раскладка: асы + бар = нассы + бар. Путь: Асибар (Асыбар) → 
Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

АСЫБАР – родник в Зилаирском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005].  

АСЫБАШ – родник в Бакалинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ас + ыбаш.  

АСЫБАШ – родник в Буздякском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. От башкир. асы – “солончак” [РБСВОРБ, 
2005]. Болгарское баш – «исток реки», «начало оврага», «вер-
хушка холма». Ср. русские слова: башлык, баш на баш, башибу-
зук, шубашы, башня, башка. Слово широко употребляется для 
обозначения горных вершин, выдающихся скал, утёсов, вер-
ховьев рек, истоков, часто источников, дающих начало ручьям, 
рекам. Как географический термин характерен для всей Россий-
ской империи: Средней Азии, Кавказа, Сибири, Украины, По-
волжья, Чернозёмного Центра России; встречается и в Турции. 
Н. А. Сыромятников [1967] сравнивает термин баш с японским 
pasi – «конец», «край», «начало». Таджикское бош – «вершина», 
«исток реки», «верховье». Казахское, якутское и ногайское бас, 
шорское и чулымское паш – «исток», «верховья реки»; хакас. 
пас – «голова», «вершина горы», «начало», «верховье»; азербай-
джанское и кумыкское баш – «холм», «исток», «большой», 
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«главный», «верхний». 

АСЫЕЛГА – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Кинзякай [СТРБ, 
2002]. Путь: Асы-Елга → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Иное написание: Аси-елга. От башкир. эсе – “кислая, со-
лёная” + йылга – “речка, жилка” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: 
асы + елга = нассы + жилка.  

АСЫЕЛГА – речка, левый приток р. Куруил (пр. р. 
Сакмара) в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Яныбаево 
[СТРБ, 2002]. Иное написание: Аси-елга. От башкир. эсе – “кис-
лая, солёная” + йылга – “речка, жилка” [РБСВОРБ, 2005]. Рас-
кладка: асы + елга = нассы + жилка. Путь: Асы-Елга → Куруил 
→ Сакмара → Урал → Каспийское море. 

АСЫЕЛГА – речка, правый приток р. Накас (пр. р. 
Большой Ик) в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Кин-
зябай [СТРБ, 2002]. Иное написание: Аси-елга. От башкир. эсе – 
“кислая, солёная” + йылга – “речка, жилка” [РБСВОРБ, 2005]. 
Раскладка: асы + елга = нассы + жилка. Путь: Асы-Елга → На-
кас → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

АСЫЛЫ-УДРЯК – речка, правый приток р. Дёма (пр. 
р. Белая) в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ма-
лый Удряк (Асли-Удряк, Асылы-Удряк) → Дёма. От назв. озёр 
Асылыкуль и Удряк (древнетюрк. ödiräk – “утка, утиная”). Дру-
гие назв.: Малый Удряк, Асли-Удряк [РБСВОРБ, 2005].  

АСЫСУ – речка, приток Аскинки в Архангельском р-не 
Башк., возле деревни Абзан. От эсе – «кислая» + hыу – «вода» 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: асы + су. Толкование: «горькое + во-
да», «солёное + речка» [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: асы + су = 
нассы + ссу. Путь: Асысу → Аскинка. 

АСЫСУКУР – речка в Дюртюлинском р-не Башк., воз-
ле села Нижний Каргаул [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: 
Аса, Асав, Асава-Зубово, Асавбаш, Асав-Баш, Асавды, Асавды-
баш, Асавды-Баш, Асавка, Асавтамак, Асав-Тамак, Асакты, 
Асалыгул, Асау, Асаузы, Асаутамак, Асау-Тамак, Асели, Асели-
тау, Асели-Тау, Аселиузяк, Асели-Узяк, Асель, Аси, Асибар, 
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Асибар-Тамаш, Асиган, Асиелга, Аси-Елга, Асийылга, Аси-
Йылга, Асикуль, Аси-Куль, Аскараза, Аскараза-Елга, Ассу, Ас-
сы, 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, Асы-
сукур, Асытамак, Асы-Тамак, Асытау, Асы-Тау, Асыубиик, 
Асы-Язы, Асы-Ялан, Карасу.  

АСЫ-ЯЗЫ – речка, правый приток р. Уршак (пр. р. Бе-
лая) в Кармаскалинском р-не Башк., возле села Ляхово [СТРБ, 
2002]. От асы + аяз = “солончаковая” “поляна” с башкир. афф. -
ы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Асы-Язы → Уршак → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. 

АТАВКА – речка, правый пр. р. Юрюзань. Путь: Атавка 
→ Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Через 7 км после Идельбаево 1-е на правом берегу встре-
чаются белые тридцатиметровые скалы Малый Барканташ, а 
через 2 км на левом берегу стеной встает шестидесятиметровая 
скала Косой гребень. От этой скалы река резко меняет направ-
ление, но скоро упирается в ощетинившийся белыми зубцами 
Большой Барканташ. Перед скалами на реке – пойменный ост-
ров. Почти километр над самой рекой тянутся скалы, и там, где 
они кончаются, напротив острова, на правом высоком берегу, 
стоит деревня Усть-Атавка. Ниже деревни в Юрюзань впадает 
речка Атавка (150 км от Усть-Катава) [Калугин, 1974]. 

АТАГУЗА – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Акназар 
[СТРБ, 2002]. Путь: Атагуза → Сакмара → Урал → Каспийское 
море. Раскладка: ата + гуза. Значение сохранилось в североиран-
ских языках: в шугнанском гоз – «луг, пастбище».  

АТАЙСАЛ – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Ка-
ма) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Акбулат [СТРБ, 
2002]. Раскладка: атай + сал. Путь: Атайсал → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

АТАУ – река, правый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) в 
Дуванском р-не Башк., возле деревни Атавка. Другое название: 
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Атаубаш [СТРБ, 2002]. Путь: Атау (Атаубаш) → Юрюзань → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

АТАУДЫ – озеро в Абзелиловском р-не Башк., возле 
деревни Давлетша [СТРБ, 2002]. От термина атау – “остров” с 
башкир. диал. афф. -ды [РБСВОРБ, 2005]. 

АТБАР – речка, левый приток Бешяке в Бурзянском р-
не Башк., возле деревни Магадей. От названия местности = 
«лошадь» + «есть» [СТРБ, 2002]. Путь: Атбар → Бешяке. 

АТБАТКАН – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Ка-
ма) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Максют [СТРБ, 
2002]. Раскладка:. ат + баткан = «лошадь утонула» [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Атбаткан → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

АТБАТКАНБАШЫ – речка, приток Вашаша в Бурзян-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка:. ат + баткан + баши = 
«лошадь» + «утонувшая» + «голова» [СТРБ, 2002]. 

АТЕР – речка, приток Тюя в Караидельском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Значение не разгадано! Путь: Атер → Тюй. 

АТЗИТАР – речка, правый приток Кишлавара в Баймак-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Атзитар → Кишлавар. 

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

АТКАРАН – речка, в Архангельском р-не Башк., возле 
деревни Абзан [СТРБ, 2002]. Раскладка: ат + каран. Иное назва-
ние: Агкаран [РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие. Иранский 
географический термин каран – «родник, речка». 

АТЛЯН – река, левый приток р. Миасс (пр. р. Исеть); 
впадает в Поликарпов Пруд в черте города Миасса Челяб. обл. 
Путь: Атлян → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Река Атлян своё начало берёт на восточном склоне хреб-
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та Уралтау, недалеко от села Архангельского. В 1823 году начи-
нают разрабатываться золотые россыпи на реке Атлян. Пойма 
реки Атлян – памятник природы областного значения.  

АТМА – речка, левый приток р. Баракал (пр. р. Сакмара) 
в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Юмагузино [СТРБ, 
2002]. От башкир. атма – самострел (вид ловушки) [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Атма → Баракал (Балакар) → Сакмара → Урал → 
Каспийское море. 

АТЫКАЙ – речка, левый приток Худолаза (Туяляса), в 
Баймакском р-не Башк. От антропонима Атыкай [СТРБ, 2002]. 
Путь: Атыкай → Худолаз. 

АТЫШ – речка, правый приток р. Лемеза (пр. р. Сим) в 
Архангельском р-не Башк. От антропонима. Другое название: 
Атыш сумган [СТРБ, 2002]. По другой версии, от атыш – 
“стрельба, стреляющая, вырывающаяся” [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Атыш → Лемеза. 

АТЯ СУХАЯ – речка, левый приток р. Ук (пр. р. Сим). 
Путь: Сухая Атя → Ук → Сим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Великорусское атя – «отец, атец, атенька» 
(рязанское, тульское); «тятя, тятенька, батя, батенька, батюшка, 
батька, бачка, папа, папенька, папочка» [В. И. Даль]; сухая – по-
тому, что часть пути река бежит под землёй, оставляя на по-
верхности почвы сухое русло. 

АТЯЛАМ – речка, правый приток Зигазы в Белорецком 
р-не Башк., возле рабочего посёлка Тукан [СТРБ, 2002]. Вероят-
но, от башкир. диал. этэлэм ↔ втэлэн – “торопливая, быстрая” 
(чередование э ~ в в начале слова) [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: 
атя + лам. Ср. батя, лама. Путь: Атялам → Зигаза. 

АУЛАШ – река в Аскинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. 

АУРГАЗА – река, правый приток р. Уршак (пр. р. Белая) 
в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Аургаза (Аургазы) → 
Уршак → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. В окон-
чании улавливается географический термин газа, газы, индика-
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тор контактов в древности тюрок с иранцами. Характеризует 
прогиб земли; отсюда множество значений: «гора, хребет; доли-
на»; последнее значение является родственником термина газ – 
«мелкое место на реке, брод», газар – «брод» [Поздеев, 2008]. 

АУШТА – речка, правый приток р. Сюнь (пр. р. Белая) в 
Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Аушта (Аушты) → 
Сюнь → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Иное на-
писание: Аушты.  

АУШТЫ – речка, правый приток р. Сюнь (пр. р. Белая) 
в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное написание: Ауш-
та. Путь: Аушта (Аушты) → Сюнь → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

АЧУ-ЕЛГА – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Башкир.: Асыу йылгазы. 
Путь: Ачу-Елга (Асыу йылгазы) → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

АЧУ-ЕЛГА – речка, правый приток Тюльмени в Бело-
рецком р-не Башк., возле села Ассы [СТРБ, 2002]. Башкир.: 
Асыу-йылгазы. Путь: Ачу-елга (Асыу-йылгазы) → Тюльмень. 

АША – река, правый приток (на 120 км от устья) р. Сим 
(пр. р. Белая). Путь: Аша → Сим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Образуется от слияния Малой, Большой Аши. 
Длина 59 км; имеет 82 притока, в т.ч. Точильный в истоках и 
около устья. На левобережье у Воробьевых гор стоит г. Жерно-
вой камень. Типичная горная, лесная река. Долина её богата аб-
разивами. Упоминается с XVIII в. Созвучные названия имеются 
от Енисея до Волги и Крыма. Башкирская запись названия эсэ со 
специфическим звуком типа [а], лучше согласуется со словом из 
языка пушту эс, ас – «жернов»; «пепел»; «горностай»; «ло-
шадь»; с персидским ас, аш – «жернов» в сочетании с суфф. от-
носительного прилагательного (и деятеля) ~а. Наличие абрази-
вов в недрах и «абразивных» названий Точильный, Жерновой 
камень, Санга усиливают версию Жерновая, Точильная; или па-
мять об этнониме ас (аса, асса) у многих народов нашей страны, 
включая осетин (ясог), прямых потомков скифов. А скифы «на-
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следили» на северо-востоке и западе Китая, в Японии, в Англии. 
Не предки ли их поставляли заготовки из яшмы и орудия труда 
и войны ещё со времён неолита, изделия из золота в эпоху энео-
лита во все концы Евразии? У пуштун есть мужское имя Аша. А 
в Кунашакском р-не – озеро Аша [Поздеев, 2008]. 

АША БОЛЬШАЯ – река, приток р. Аша (пр. р. Сим). 
Путь: Большая Аша → Аша → Сим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Учёными уже вполне обосновано 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, 
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]. 

АША МАЛАЯ – река, приток р. Аша (пр. р. Сим). Путь: 
Малая Аша → Аша → Сим → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море.  

АШ-ЕЛГА – речка, правый пр. р. Канея в Бурзянском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Аш-Елга → Каней. При раскладке: 
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аш + елга, выявляется арийское наследие. Согласуется со сло-
вом из языка пушту эс, ас – «жернов»; «пепел»; «горностай»; 
«лошадь»; с персидским ас, аш – «жернов» + елга – «долина, 
речка в каменистом месте» в иранских названиях. Топонимиче-
ский ряд: Ача-Куль, Ачли-Куль, Ачликуль, Ачу-Елга, Аша, Ашай, 
Аш-Елга, Большой Ача-Куль, Жерновой Камень, Малый Ача-
Куль, Санга, Точильная, Точильный. 

АШИК – речки в аргаяшской части Ильменского запо-
ведника на Башкирской тропе. Различают Бол. и Малый А. По-
полняют водой оз. Шаранкуль. За хребтом на другом конце тро-
пы течёт Селянка в р. Миасс. Ашик – географический термин 
др.-тюркского происхождения существует на прародине тюрок 
и в Киргизии. Служит для наименования межгрядовых пониже-
ний, проходов, перевалов; базою его является глагольная основа 
ач – открывать, раскрывать; вероятно, позаимствовано у пред-
ков пуштун и памирцев. Вместе с рч. Селянка (проходная рав-
нина) образует топонимическую пару на разных языках. Пар-
ность названий на водоразделах, как установили топонимисты, 
свидетельствует о наличии древней дороги. В данном случае 
речь идёт об одной из веток Скифского пути из Азии в Европу. 
Местное название в Ильменях – Башкирская тропа. Вместе с 
хребтом Ажигардак (Аджигардак) Ашик образует топонимиче-
ский ряд. Ашик – «перевальная» [Поздеев, 2008]. 

АШКАДАР – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Башк. [Матвеев, 2008]. Путь: Ашкадар → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море. По мнению Д. Г. Киекбаева, при рас-
кладке ашка + дар, трактуется из арийских (иранских) источни-
ков (персидское ашка – «белый», «чистый», дарья – «река») 
[Киекбаев, 1956]. 

АШКАДАР – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Ашкадар [СТРБ, 
2002]. Иное название: Аскараза-Елга. Раскладка: ашка + дар. 
Путь: Ашкадар (Аскаразы, Аскараза-Елга) → Сакмара → Урал 
→ Каспийское море. 

АШКАШЛА – речка, правый приток р. Изяк в Благове-
щенском р-не [СТРБ, 2002]. Иное название: Ашкаишы. Путь: 
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Ашкашла (Ашкаишы) → Изяк. По мнению Д. Г. Киекбаева, при 
раскладке ашка + шла, трактуется из арийских (иранских) ис-
точников: персидское ашка – «белый», «чистый» [Киекбаев, 
1956]. 

АЩЕБУТАК – речка, левый приток Карабутак, бассейн 
Воровской в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Путь: Ащебутак 
→ Карабутак → Воровская. Раскладка: аще + бутак.  

АЮ – родник в Салаватском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. «Медвежий» родник. Ср. башкирское caлышaяk – мед-
ведь»; Етегэн – «Большая Медведица». И в то же время велико-
русское аю – «медведь» (см. «Словарь великорусского языка» 
Владимира Ивановича Даля). 

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

АЮАТКАН – речка, левый приток Кургашлы в Бурзян-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Аю-Аткан → Кургашла. 
Раскладка: аю + аткан = «медведь застрелен». [РБСВОРБ, 2005]. 
«Уже в ведийские времена слово аrуа претерпело заметную фо-
нетическую трансформацию. В Ригведе наряду с этой (ставшей 
со временем «классической») вокализацией употребляется со-
кращенная 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) про-
следовали по новому пути <...>» (XI 23.2). Вот почему коммен-
таторы не без оснований считают аю одним из архаичных само-
названий арийских племён» [Дёмин В.Н., 2008]. 

АЮАТКАН – речка, левый приток Тюльмени в Бело-
рецком р-не Башк., возле деревни Ассы [СТРБ, 2002]. Расклад-
ка: аю + аткан = «медведь подстрелен» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Аю-Аткан → Тюльмень. 
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АЮ-АТКАН – речка, правый пр. р. Узян в Бурзянском 
р-не Башк. Путь: Аю-Аткан → Узян. От айыу – «медведь» и 
причастия aткан – «подстреливший», т. е. «речка, где подстре-
лили медведя» [СТРБ, 2002]. 

АЮГУАК – речка в Зианчуринском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. От айыу + гуак = “медвежий кустарник” 
[РБСВОРБ, 2005].  

АЮГУРАЙ – речка в Зианчуринском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. От айыу + kypait “медвежий курай” (реброп-
лодник уральский) [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: аю + гурай. 

АЮДЫ – речка, приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бурзян-
ском р-не Башк., возле деревни Наби. От аю – «медведь» с диал. 
афф. ~ды [СТРБ, 2002]. Путь: Аюды → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. 

АЮИНГАН – речка в Бурзянском р-не Башк. Расклад-
ка: аю + инган = “медведь вошёл” [РБСВОРБ, 2005]. 

АЮКАСКАН – речка в Кугарчинском р-не Башк. От 
“медведь + сбежал, скрылся, удрал” [РБСВОРБ, 2005].  

АЮКИСКАН – речка в Зианчуринском р-не Башк. От 
айыу + кискэн = “медведь + перешёл вброд” [РБСВОРБ, 2005]. 

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

АЮЛЫ – речка, правый приток р. Бузавлык в Зилаир-
ском р-не Башк., возле села Матрай [СТРБ, 2002]. От айыулы 
“медвежья” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Аюлы → Бузавлык. 

АЮЛЫЮРТ – речка, левый пр. р. Камышлы в Зианчу-
ринском р-не Башк., возле деревни Иткул. Путь: Аюлыюрт → 
Камышлы. От названия местности (айыулы – «медвежий» + юрт 
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– «дом») [СТРБ, 2002]. Возможно, в этом р-не было святилище 
(дом) языческого бога Велеса, имя которого нельзя было произ-
носить вслух. 

АЮСАПКАН – речка в Белорецком р-не Башк. Рас-
кладка: айыу + сапкан = “медведь скакал, бежал” [РБСВОРБ, 
2005]. «Комментаторы не без оснований считают аю одним из 
архаичных самоназваний арийских племён» [Дёмин В.Н., 2008]. 

АЮТАЛАГАН – речка в Абзелиловском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: аю + талаган = “медведь + поку-
сал, растерзал” [РБСВОРБ, 2005].  

АЮТАПАГАН – речка в Бурзянском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: аю + тапаган = “медведь растоп-
тал” [РБСВОРБ, 2005]. 

АЮТУЗАКЛАГАН – река в Белорецком р-не Башк. От 
“медведь” + “ловил” [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: 
Алашасуйган («мерин зарезан»), Аюаткан, Аю-Аткан («медведь 
подстреливший»), Аюбаткан (“медведь утонул”), Аюкаскан 
(“медведь сбежал”), Аюкискан (“медведь перешёл вброд”), Аю-
сапкан (“медведь скакал”), Аюталаган (“медведь покусал”), 
Аютапаган (“медведь растоптал”), Аютузаклаган (“медведь ло-
вил”), Аю-Ульган («медвежья могила»), Аююгалган (“медведь 
скрылся”), Беренсе Трактор, Берёте Трактор, Итбармас («со-
бака не дойдёт»), Ит-Эсеп-Буткян («собака выпила»). 

АЮ-УЛЬГАН – ключ, левый пр. р. Юрюзань. Путь: Га-
лицкий (Аю-Ульган) → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Там, где Юрюзань выходит на пря-
мой участок и на фоне синих гор уже виден город Усть-Катав, 
на правом берегу возвышается гора Медведь (по-башкирски – 
Аю-Даг). Перед Медведь-горой слева впадает ключ Галицкий 
(башкирское название Аю-Ульган – «Медвежья могила»). После 
Медведь-горы туристы проплывают мимо одинокой скалы, что 
нависает над рекой с правого берега. Местные жители называют 
её Камнем любви [Калугин, 1974]. 

АЮШИШМА – родник в Аскинском районе. Расклад-
ка: аю + шишма = “медвежий родник” [РБСВОРБ, 2005]. Исходя 



Пятков В. Реки Южного Урала 

 67

из арийского прошлого нашего края, аю – самоназвание арий-
ских племён [Дёмин В.Н., 2008] + шишма – перевод более древ-
него слова «родник». 

АЮЮГАЛГАН – речка в Белокатайском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: айыу + югалган = “медведь” + 
“скрылся” [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Аюаткан, 
Аю-Аткан («медведь подстреливший»), Аюбаткан (“медведь 
утонул”), Аюкаскан (“медведь сбежал”), Аюкискан (“медведь 
перешёл вброд”), Аюсапкан (“медведь скакал”), Аюталаган 
(“медведь покусал”), Аютапаган (“медведь растоптал”), Аюту-
заклаган (“медведь ловил”), Аююгалган (“медведь скрылся”), 
Берёте Трактор, Итбармас («собака не дойдёт»), Ит-Эсеп-
Буткян («собака выпила»). 

АЯЗ – речка, приток р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Аяз → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

АЯТ – река, левый приток р. Тобол (пр. р. Иртыш). 
Путь: Аят → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Протекает в Кар-
талинском р-не Челяб. обл. Протяжённость 117 км, в пределах 
Челяб. обл. 22 км. Имеет 8 притоков, из них 6 длиной менее 10 
км. Аят – восточная река «Страны городов» вбирающая в себя 
воды рек Мукыр-Аят, Камысты-Аят, Карагайлы-Аят, Караталы-
Аят, Арчаглы-Аят. От древнего поселения Аркаим до первой 
реки с именем -Аят не более дня пешего пути (около 45 км). 
Значение в тюркских языках не обнаружено. Пуштунское айат 
– «река», ай, ас – «вода, речка» [Волгин, 2009]. 

Б 
БАБА-ЕЛГА – река, в Башк. (Бабайылга). Топонимисты 

Башкирии с оговорками за базу приняли слово баба – «почтен-
ный старец, предок» (слово из иранского наследия). В русских 
говорах слово баба имеет множество местных значений. Для 
топонимики допустимы значения «рыба; подкаменщик; птица 
пеликан; растения типа подорожник; водная трава». См. Бабуш-
ка, Бабай-Тау, Бабье [Поздеев, 2008]. 
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БАБАЗЫЧКА – речка, правый приток (на 61 км от 
устья) р. Теча (пр. р. Исеть). Длина 18 км (из них 11 км в Крас-
ноармейском р-не Челяб. обл.). Путь: Басказык (Бабазычка) → 
Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа 
→ Карское море → Северный Ледовитый океан. Иное название: 
Басказык [Поздеев, 2007]. 

БАБАШКАН – речка, правый приток р. Сакалдым в Бе-
локатайском р-не Башк., возле села Новобелокатай [СТРБ, 
2002]. Путь: Бабашкан → Сакалдым. В русских говорах слово 
баба имеет множество местных значений. Для топонимики до-
пустимы значения «рыба; подкаменщик; птица пеликан; расте-
ния типа подорожник; водная трава» [Поздеев, 2008]. См. Ба-
бушка. 

БАБУШКА – река, правый приток (на 12 км от устья) р. 
Куказар (пр. р. Уфа) против г. Дубинина (443 м) на территории 
охотничьего хозяйства Нязепетровское Челяб. обл. Путь: Ба-
бушка → Большой Куказар (Куказар, Кугазар, Кукадир, Указар) 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Долина 
р. Куказар вписывается в дорожную систему нашего времени и 
далёкого прошлого. Стекает от высоты 524 м и имеет 13 прито-
ков. Очень странное название полностью совпадает с архангель-
ским диалектным словом со значениями: «ромашка, белоголо-
вых, белоцветка; клевер; цветы». Горная долина имеет луговые 
и болотистые места среди лесов. Повод назвать речку за бело-
цветие, конечно, есть; но это может быть и подгонка созвучного 
названия. Например, в Башкирии есть p.p. Бабашкан, Бабаелга 
(Бабайылга), в Уйском р-не г. Бабай-Тау. Топонимисты Башки-
рии с оговорками за базу приняли слово баба – «почтенный ста-
рец, предок» (слово из иранского наследия) [Поздеев, 2008]. 

БАБЬЕ – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл. в 2,5 км к 
СЗ от д. Кораблёво. Место сыроватое, придорожное в древно-
сти. В русских говорах слово баба имеет множество местных 
значений. Для топонимики допустимы значения «рыба; подка-
менщик; птица пеликан; растения типа подорожник; водная тра-
ва» [Поздеев, 2008]. 

БАГАЗЫ – речка, приток р. Уфимка в Караидельском р-
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не Башк., возле деревни Старые Багазы [СТРБ, 2002]. Путь: Ба-
газы → Уфимка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море.  

БАГАРДА – река, левый приток р. Баёвка (Боёвка), впа-
дающей на правобережье в р. Синара [Поздеев, 2008]. Путь: Ба-
гарда → Баёвка (Боёвка) → Синара → Исеть → Тобол → Ир-
тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. Реки Южного Урала несут свои названия из 
таких глубин веков, исследование которых ещё совсем недавно 
было неподвластно учёным. Сегодня мы знаем точно – в Брон-
зовом веке на земле начинал делиться единый язык человечест-
ва, значит, истоки всех гидронимов необходимо искать там – в 
Бронзовом веке, в едином языке. 

БАГАРДА – река, правый приток р. Ункурда (пр. р. Вас-
Елга). Путь: Багарда → Ункурда → Вас-Елга. Топонимический 
ряд: Багара, Багарай, Багарда, Багарышты, Багаряй, Багаряк, 
Баграш, Багруш, Багрыш, Багрышты, Багряж, Багряшка, Багыр-
дай, Багырдыелга, Багырды-Елга, Багыркуль, Багыр-Куль, Ба-
гырлы, Багырыкуль, Багыры-Куль. 

БАГАРДА – речка, левый приток р. Богаевка (пр. р. 
Уфа) в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Путь: Багарда → Бога-
евка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море.  

БАГАРЯК – река, левый приток р. Синара (пр. р. 
Исеть). Путь: Багаряк (Боярак, Баярак, Баерак) → Синара → 
Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. Длина 80 км; вытека-
ет из оз. Багаряк (Магаряк, 1695) [Поздеев, 2008]. В документе 
1682 г. река названа Бояраком (в передаче Н.К. Чупина – Баяра-
ком). Путешественник XVIII в. И.П. Фальк называет р. и оз. Ба-
гаряк – Баераком. Если эти формы не ошибки и являются вари-
антами названия Багаряк, то можно сравнить названия озера и 
реки с русским буерак – «глубокая промоина», «овраг», диа-
лектными баярак, баерак, боерак, боярак – «овраг», «крутой лог 
с ручьем» [Матвеев, 2007]. 

БАГАРЯК – река, левый приток р. Ункурда (пр. р. Вас-
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Елга). Вариант названия: Богаряк. Путь: Багаряк (Богоряк) → 
Ункурда → Вас-Елга. Топонимический ряд: Багара, Багарай, 
Багарда, Багарышты, Багаряй, Багаряк, Баграш, Багруш, Баг-
рыш, Багрышты, Багряж, Багряшка, Багырдай, Багырдыелга, 
Багырды-Елга, Багыркуль, Багыр-Куль, Багырлы, Багырыкуль, 
Багыры-Куль. 

БАГРАШ – речка, правый приток Бретяка в Бурзянском 
р-не Башк., возле деревни Бритяк [СТРБ, 2002]. Путь: Баграш → 
Бретяк. Топонимический ряд: Багара, Багарай, Багарда, Бага-
рышты, Багаряй, Багаряк, Багарякское, Баграш, Багруш, Баг-
рыш, Багрышты, Багряж, Багряшка, Багырдай, Багырдыелга, 
Багырды-Елга, Багыркуль, Багыр-Куль, Багырлы, Багырыкуль, 
Багыры-Куль, Большой Багруш, Малый Багруш. 

БАГРУШ БОЛЬШОЙ – река, левый приток (на 376 км 
от устья) р. Ай (пр. р. Уфа). Путь: Большой Багруш (Бугруш) → 
Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Ис-
ток между г.г. Башукты, Казан-Салган. Длина 14 км; крупный 
приток – Мал. Багруш; местное население часто называет – Буг-
руш; в источниках с середины XVIII в. Рудная местность в про-
шлом. Топонимический ряд: Багара, Баграш, Багрыш, Багрыш-
ты, Багырлы, Багырдай, Багаряй, Багаряк. См. Багруш [Позде-
ев, 2008]. 

БАГРУШ МАЛЫЙ – река, приток р. Большой Багруш 
(пр. р. Ай). Путь: Малый Багруш → Большой Багруш (Бугруш) 
→ Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Рудная местность в прошлом. Топонимический ряд: Багара, 
Баграш, Багрыш, Багрышты, Багырлы, Багырдай, Багаряй, Ба-
гаряк. См. Багруш [Поздеев, 2008]. 

БАГРЫ – речка в Абзелиловском р-не Башк. Топони-
мический ряд: Багара, Багарай, Багарда, Багарышты, Багаряй, 
Багаряк, Багарякское, Баграш, Багруш, Багры, Багрыш, Багрыш-
ты, Багряж, Багряшка, Багырдай, Багырдыелга, Багырды-Елга, 
Багыркуль, Багыр-Куль, Багырлы, Багырыкуль, Багыры-Куль. 
Для всех топонимов более убедительная, исторически обосно-
ванная, очень древняя индогерманская, индоиранская версия с 
учётом рудных мест с красными оттенками почвы. Красным 
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цветом отличается медь со сплавами и вода болот, поставщиков 
лучшей руды до XVIII в. О красном цвете меди, цвете огня и 
солнца напоминают слова багно (болото), багрец, багор. Руды 
добывали и в земле; множество германских слов родом из ме-
таллургии: багер – «грязь, ил»; багерн – «вынимать землю» и 
т.д. У индусов рудное место с металлургическим комбинатом 
называется Баккара – «сковорода», самый древнейший меде- и 
железоплавильный аппарат из меднокаменного времени. Отго-
лоски такого способа получения кричного железа на Памире 
застал в середине XIX в. путешественник и полиглот Н. А. Се-
верцов, отец теории об арийском прямом наследии памирских 
языков (и очень близких к ним пуштунских языков). У курдов 
Туркмении, очень древнего клана металлургов, есть слово бакър 
– «медь»; самоназвание в русском произношении курд восходит 
к иранскому слову корт – «железо; кузнец». Очень древние ме-
таллурги осели в Болгарии и наградили болгар словом бакър – 
«медь»; «сплав для изготовления посуды»; «полуда» по сообще-
нию македонца родом из Греции (записано в 1966). Все эти сло-
ва восходят к индо-европейскому корню bha bhe – «нагревать, 
сиять, светить», отсюда bag – «огонь, тлеющий в золе». Понача-
лу в золе получали стекловидные капельки для бус, а Золушка – 
«хрустальные башмаки». Сгорит красно-буро-зелёная бака (ля-
гушка по-ирански, слово-табу; «комок руды со дна болота») и 
появится вас-и-ли-са (золотистая), говорится в волшебных сказ-
ках. Кто дружит с лягушкой, тому она приносит золото. (Нор-
вежское поверье). Стали обращать внимание в золе и на капли 
бронзы, латуни, затем железа. Металлургов считали кланом ма-
гов(от корня баг), огнепоклонников, волшебников, колдунов. 
Ср. богара – «ведьма», и багана – «загребущая рука» [Поздеев, 
2008]. 

БАГРЫШТЫ – речка, левый приток Большой Кургузы 
в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Багрышты → 
Большая Кургуза. Раскладка: багры + шты. 

БАГЫМ – речка, правый приток р. Кызылсу (пр. р. 
Кырчын) в Туймазинском р-не Башк., возле деревни Кандры-
Амин [СТРБ, 2002]. Путь: Багым → Кызылсу (Кызыл-Су, Ки-
зилсу) → Кырчын. Возможно, от башкирского багым – “ворож-
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ба, гадание” [РБСВОРБ, 2005]. Отражает языческое прошлое 
туземных племён. 

БАГЫРЛЫ – речка, правый приток Тугузтимира в Ку-
юргазинском р-не Башк., возле деревни Ямансарово [СТРБ, 
2002]. Путь: Багырлы → Тугузтимир (Тугустимер) → Бол. 
Юшатыр. Раскладка: багыр + лы. От индо-европ. bag – «огонь, 
тлеющий в золе». У курдов Туркмении, очень древнего клана 
металлургов, есть слово бакър – «медь». По большому счёту 
тюркским названиям аффикс ~лы в окончаниях не нужен. А вот 
в глубокой древности арийцы (будущие индоиранцы) могли об-
разовать названия с суфф. ~лы или с самостоятельным словом 
лы – «складка» [Поздеев, 2008]. 

БАГЫШЛЫ – речка, правый приток Усы в Благовар-
ском р-не Башк. Путь: Багышлы → Уса. 

БАДРЯШ – речка, левый приток Буя в Янаульском р-не 
Башк. Толкование отсутствует [СТРБ, 2002]. Путь: Бадряш → 
Буй. В РБСВОРБ, 2005 предполагают: от башкирского берзе – 
«хариус».  

БАЁВКА – река, правый приток р. Синара (пр. р. Исеть). 
Путь: Баёвка (Боёвка) → Синара → Исеть → Тобол → Иртыш 
→ Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. Иное написание: Баевка. Сопоставь со словом 
баять. «Говорливая речка». 

БАЖА – река, левый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) в 
Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Бажа → Юрюзань 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Перед 
деревней Мечетлино (107 км от Усть-Катава) слева в р. Юрю-
зань впадают небольшие речки Макша и Бажа [Калугин, 1974]. 
Арийское наследие. В языке пушту бза, буза, база – «коза, 
жертвоприношение и др. значения языческого мировоззрения» 
[Поздеев, 2007]. Как предполагают башкирские специалисты, 
название соответствует слову бажа – “свояк”, однако, при этом, 
неясна мотивировка наименования [РБСВОРБ, 2005]. Топони-
мический ряд: Бажа, Бажигитова, Бажикаева, Бажинская, Ба-
за, Базаз, Базяш, Базда, Баздагул, Базгия, Базгыя, Базарка, Ба-
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зы, Без, Безак, Талбазы и т. д. См. Бзялина. 

БАЖИГИТОВКА – река, правый приток р. Ай (пр. р. 
Уфа). Путь: Бажигитовка → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Между Весёлкой и Маршаловкой; 
горная, таёжная речка в местах добычи в прошлом медных и 
железных руд, особенно в долине Весёлки с рудным названием. 
Благие дела делают при поддержке духовной. Где добывали и 
плавили – там капище должно быть. Таким святилищем могла 
служить огромная Медвежья гора. В иранских языках, включая 
архаический и консервативный язык пушту, козёл, коза являют-
ся предметом, символом жертвоприношения. В диалектах 
жертва и коза звучат одинаково – «бза, база, бужа». Последнее 
слово сохранило всю суть язычества; оно означает: «жертвопри-
ношение, делать жертвоприношение; отрубленный, избитый, 
оторванный; побоище, избиение». К козлу присоединился суф-
фикс производственных прилагательных, абстрактных имён и 
просто прилагательных ~ги + самостоятельное понятие тав, оно 
во многих названиях превратилось в тов, may – «гора»; перво-
начальное его значение в пушту означает «излом, извилина, из-
гиб», одним словом «изъян на поверхности земли» – «гора, 
холм». К названию Жертвенная гора могло прилипнуть русское 
окончание -ка (или -овка), немного искажая древнее название. 
Или же это плодовитое иранское слово со множеством значе-
ний: «поверхность, почва, дно, земля, долина, равнина; фор-
мант» [Поздеев, 2008]. 

БАЗА – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Ша-
ранском, Илишевском р-нах Башкирии [СТРБ, 2002]. Иное на-
писание: Базы. Путь: База (Базы) → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Арийское наследие. В языке пушту бза, буза, 
база – «коза, жертвоприношение и др. значения языческого ми-
ровоззрения» [Поздеев, 2007]. Топонимическмй ряд: База, Ба-
заз, Базал, Базам, Базан, Базанчай, Базанчат, Базаргул, Базар-
ка, Базгыя, Базда, Баздагул, Базяш, Без, Безак и т. д. [Поздеев, 
2008]. См. Бзялина.  

БАЗАЗ – река, приток р. Селеук (пр. р. Белая) в Ишим-
байском р-не Башк., возле деревни Уразбай [СТРБ, 2002]. Путь: 
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Базаз → Селеук → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Вероятнее всего, гидроним состоит из двух основ: угро-
самодийского ба – “река, вода” и кетского зас ↔ заз с тем же 
значением, считают башкирские специалисты [РБСВОРБ, 2005]. 
Вот только вопрос возникает: когда же это самодийцы и кеты 
успели побывать в этих краях, оставить гидроним, и, благопо-
лучно улизнуть с места «происшествия»? Да и не любят топо-
нимисты слова с двойными трактовками из разных языков. По-
лучается «масло масляное». Арийское наследие. В языке пушту 
бза, буза, база – «коза, жертвоприношение и др. значения язы-
ческого мировоззрения» [Поздеев, 2007]. См. Бзялина. 

БАЗАЛ – река, приток Курьяса в Бурзянском р-не Башк., 
возле села Старосубхангулово [СТРБ, 2002]. Путь: Базал → 
Курьяс. Топонимическмй ряд: База, Базаз, Базал, Базам, Базан, 
Базанчай, Базанчат, Базаргул, Базарка, Базгыя, Базда, Баздагул, 
Базяш, Без, Безак и т. д. [Поздеев, 2008]. 

БАЗАМ – гидроним в Аскинском р-не Башк., возле де-
ревни. Базанчат (Базанчай) [СТРБ, 2002]. 

БАЗАН – речка, левый приток Кутумяса в Аскинском р-
не Башк., возле деревни Базанчат [СТРБ, 2002]. От этнонима 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Базан → Кутумяс. 

БАЗАРКА – река, правый приток р. Зингейка (пр. р. 
Урал) в Агаповском р-не Челяб. обл. Путь: Базарка → Зингейка 
→ Урал → Каспийское море. Истоки в районе посёлка Южный, 
устье у окраины посёлка Базарский Светлогорского сельсовета. 
Типичная степная река в открытой каменистой местности. В 
межевых книгах упоминается с конца XIX в. Популярное назва-
ние на просторах страны и за её пределами. В иранских языках 
означает «рынок, базар». Но топонимия может хранить другую 
топонимическую базу. При раскладке: баз + ар + ка, выявляется 
арийское наследие: пуштунское слово баз – «открытый, раскры-
тый, светлый» + ~ар – словообразовательный суффикс + ка – 
«долина, равнина, почва, дно». Базарка – «открытая долина», 
«светлая долина» в Светлогорском сельсовете. Разновидностью 
и тёзкою можно считать имя реки и села Бедярыш в Катав-
Ивановском р-не. К топонимическому ряду относится рч. Базяш 
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(Светлая речка) в Нязепетровском р-не; оз. Базда (Баздагул) в 
Октябрьском р-не Чел. обл.; в Башкирии – База, Базгыя, Базаз, 
Без, Безак и т. д. [Поздеев, 2008]. 

БАЗГИЯ – речка, левый приток р. Сюнь (пр. р. Белая) в 
Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Базгия → Сюнь → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Арийское насле-
дие. При раскладке: баз + гия, выводится от пуштунского баз – 
«открытый, раскрытый, светлый» [Поздеев, 2007]. См. Базарка. 

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

БАЗЫ – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Ша-
ранском, Илишевском р-нах Башкирии [СТРБ, 2002]. Иное на-
пеисание: База. Путь: База (Базы) → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Топонимический ряд: Бажа, Бажинская, Ба-
за, Базаз, Базяш, Базда, Баздагул, Базгия, Базгыя, Базарка, Без, 
Безак и т. д. См. Бзялина. Арийское наследие. В языке пушту 
бза, буза, база – «коза, жертвоприношение и др. значения язы-
ческого мировоззрения» [Поздеев, 2007]. Впрочем, в русском 
языке также имеются слова: баз, база, базы. 

БАЙГАЗА БОЛЬШАЯ – ручей, левый приток р. Тюль-
мень ниже одноимённого села, упразднённого в 1986 году. 
Путь: Большая Байгаза (Наринский-1-й, Норинский) → Тюль-
мень (Тельмень, Тильмень) → Инзер (Ингар, Инйар, Инар, 
Ингйар) → Большой Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Другое название – Наринский-1-й (Норин-
ский). Другое название – Наринский-1й (Норинский)? Стекает с 
хр. Нары; русло у реки извилистое. Имеет приток – Мал. Байга-
за, а сам ручей называют Бол. Байгаза. В окончании улавливает-
ся географический термин газа, газы, индикатор контактов в 
древности тюрок с иранцами. Характеризует прогиб земли; от-
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сюда множество значений: «гора, хребет; долина»; последнее 
значение является родственником термина газ – «мелкое место 
на реке, брод», газар – «брод». Термин же бай, бей в топонимии 
выступает со значениями «вода; речка; сухая речка»; фонетиче-
ские варианты его бак, бас, баш, бах. Байгаза – «речной хребет». 
И случайно ли он ещё назван по хребту Нары? См. Нары [По-
здеев, 2008]. Топонимический ряд: Байгаза, Байгазина, Байгази-
но, Байгазы. 

БАЙГАРА МАЛАЯ – река, левый приток р. Тюльмень 
(пр. р. Инзер) в Белорецком р-не Башк., возле посёлка Средняя 
Тюльма. Путь: Малая Байгара → Тюльмень → Инзер → Боль-
шой Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Толкование отсутствует [СТРБ, 2002]. Вероятно, от ан-
тропонима [РБСВОРБ, 2005]. Однако, вспомнив то, что кочев-
ники называли младенцев по месту рождения, следует сделать 
вывод – гидроним первичен.  

БАЙДА – река, правый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Бе-
локатайском р-не Башк. Толкование отсутствует [СТРБ, 2002]. 
Путь: Байда → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

БАЙДАК – речка, правый приток р. Усолка (пр. р. Бе-
лая) в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Байдак → 
Усолка → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

БАЙДАШКА – речка, правый приток Верхней Биянки 
(пр. р. Миньяр) в Архангельском р-не Башк. Путь: Байдашка → 
Верхняя Биянка → Миньяр → Сим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море.  

БАЙКИ – речка, правый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в 
Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Байки → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Сопоставь: тра-
вить байки – «рассказывать сказки, небылицы» [Пятков, 2006]. 
В топонимии термин бай выступает со значениями «вода; речка; 
сухая речка»; фонетические варианты его бак, бас, баш, бах 
[Поздеев, 2008]. 

БАЙТАЛ – речка в бассейне р. Ильяска около п. Обру-
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чевка в Кизильском р-не Челяб. обл. Иное написание: Алла-
Байтал. Здесь же прописалась г. Ала-Байтал с одним звуком [л]. 
Разночтение со 2-м именем речки; возможно и р. Ильяс(ка) и 
гора назывались Алас, Ила-ас. Очень опытный топонимист Э. 
М. Мурзаев считает слово байтал загадкой с неясной основой 
тал. В германских языках оно означает «дол»; известно и в се-
верных говорах русского языка как норманнское или скифское 
наследие. Поэтому интерес представляют иранские слова: в 
пушту тал – «дно, русло; ровная, гладкая местность; впадина; 
основание»; тала – «ложбина, ручей»; таль – «холм, горка, воз-
вышенность»; «болото» (в таджикском). Близкие значения в 
других консервативных иранских языках. Для плодовитого в 
топонимии слова бай со значениями «вода, речка; берег, обрыв» 
в родственники напрашивается немецкое слово бах – «ручей». 
Индоевропейское значение термина байтал – «водная долина, 
ручейное место». Пуштунское слово ала, ал означает «высокое, 
алое, красное»; в названиях конкурирует со словом алла, кото-
рое некоторые топонимисты, специалисты по тюркским назва-
ниям, трактуют со значением «великое, великий», что соответ-
ствует пуштунскому «высокое»; европейскому слову алтарь с 
основой же ал. Конкурентом могут быть европейские основы 
слов аллея – «дорога в саду»; allek – «идти, ходить»? С учётом 
нахождения топонимов на водоразделе, Ала-байтал означает 
«высокое водное место». Бишбайтал – речка, приток р. Миасс. – 
«многоводная долина»; «красивая водная долина» (биш – «мно-
го»; беш – «красивый, хороший») [Поздеев, 2008]. 

БАЙТУК – река, левый приток реки Суундук (пр. р. 
Урал) в Оренбургской обл. Путь: Байтук → Суундук → Урал → 
Каспийское море. Исток у посёлка Павловский в Брединском р-
не Челяб. обл. На плане дачи 1895 г. п. Павловский река истека-
ет 2-мя речками восточнее посёлка; на истоках ныне пруды; ни-
же по течению принимает правый приток Утяшка. Далее течёт в 
холмистой и лесной местности. Это имя имеет ж.-д. станция у 
посёлка Павловский и степное озерко Байтук (Байтак, Байток) у 
границы с Казахстаном. В источниках преобладает вариант на-
звания Байтук с характерным для саков окончанием на -ук, -тук 
при частых, в индоиранских названиях, суффиксах -ак, -так. В 
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первой части слова может быть популярный географический 
термин бай – «вода, речка, берег», либо байт, бат – «степь». У 
Э. М. Мурзаева в «Очерках топонимики» со ссылкой на 
В. В. Радлова упоминается казахское слово байтак со значе-
ниями «обширный, широко раскинутый, просторный». Трудно 
принять значения названия небольшой реки по казахской вер-
сии, лучше подходят прилагательные от слов «вода, берег». В 7 
км северо-восточнее открыт археологический памятник бронзо-
вого века Аландское, укреплённое поселение «Страны городов» 
[Волгин, 2009]. 

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

БАЙУЛЫ – речка, правый приток р. Большой Ик в Ку-
гарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Байулы → Большой 
Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

БАКА – речка, правый приток р. Лемеза (пр. р. Сим) в 
Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. [Поздеев, 2007]. Путь: Бака 
→ Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. См. Бакты. 

БАКАЛ – речка, левый приток р. Малая Сатка (пр. р. 
Ай). Путь: Бакал → Малая Сатка → Ай → Уфа → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Исток находится юго-западнее 
города Бакал Челяб. обл. Город Бакал назван по реке, считают 
многие исследователи. [Пятков, 2006]. БАКАЛДА – (великорус-
ское) бакалдина (вост-рус., рязан., пензен.) глухой заливец или 
ковш; поёмная яма, колдобина, кутлубоина; ямина, которая на-
ливается водой по весне и остаётся как бы озерком; глубокая 
зажора по дороге в распутицу. Бакалда и калдоба, бакалдина и 
калдобина (колдобина) одно и то же слово, одинакового значе-
ния и одна лишь перестановка букв, как например баклан и кал-
бан (зап-рус. – каубан) – чурбан, или цевка и кивца, ки- вместо 
це- и пр. Бакала – заязь, заязок в проточной воде перед плоти-
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ной, от напора льда (арханг.) [В. И. Даль]. 

БАКАЛЫ – речка, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Бакалы → Дёма → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. БАКАЛА – (вели-
корусское) заязь, заязок в проточной воде перед плотиной, от 
напора льда (арханг.) [В. И. Даль]. Ср. бакалда, заязь, заязок. 
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. Этимологический словарь славянских языков [1974, 1] 
говорит о древности слова в славян. яз., восходящего к bakul’a, 
bаkъl’а с основными значениями: «болото» и «древесная забо-
лонь». Сюда же из географической терминологии баклыш, бак-
ланец. Примеры: Бакал в Челябинской обл. [Мурзаев, 1984]; Ба-
калда в Курганской обл.; Бакалды (с прудами) в Горьковской 
обл.; Бакалдинское и Бакалы в Башкирии; Бакалы в Талды-
Курганской обл.; Бакалы в Татарии; оз. Бакальское и рядом Ба-
кальская коса на западном побережье Крыма. П. В. Сытин 
[1959] свидетельствует: Балканские переулки в Москве названы 
по засыпанному пруду Балкан, в свою очередь названного так 
по бакалдинам (оврагам). Топонимический ряд: Бакал, Бакалди-
но, Бакаловка, Бакалы, Бакалыкуль, Бакалы-Куль, Бакальское, 
Бакальчик. 

БАКАН – река, левый приток р. Кармасан (пр. р. Белая) 
в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Бакан → Карма-
сан → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

БАКАН – река, левый приток Яланайры в Бурзянском р-
не возле села Верхний Нугуш [СТРБ, 2002]. Путь: Бакан → Яла-
найры. Э. М. Мурзаев склонен к основе кан в индоиранских язы-
ках – «канал»; «рыть, капать, засыпать, насыпать»; либо хан, 
хани – «источник»; хана – «дом, жилище» с приставкой; следо-
вательно бакан – «жилое». 

БАКИЯЗ – речка, левый приток Кармасана в Кушнарен-
ковском р-не Башк., возле деревни Шарип. [СТРБ, 2002]. Иное 
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название Бакыяз [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Бакияз (Бакыяз) → 
Кармасан. 

БАККАН – река, правый приток р. Большой Нугуш (пр. 
р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиакбер 
[СТРБ, 2002]. Путь: Баккан → Большой Нугуш → Нугуш → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. Раскладка: бак + кан. 

БАККУЛ – речка, левый приток р. Малый Нугуш (пр. р. 
Бол. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Верхний 
Нугуш [СТРБ, 2002]. Путь: Баккул → Малый Нугуш. Там же: 
Баккултау. БАКТЛИ – (аварское) «солнечная сторона, южный 
склон горы». Сравни бак – «солнце», «обращённый к солнцу», 
«южный». Топонимические примеры: гора Бактли, р. Баккури, 
хр. Бакдагох в Дагестане [Бушуева, 1972]. 

БАКЫР-ЕЛГА – речка, правый приток Таналыка в 
Баймакском р-не Башк., возле деревни Мамбет [СТРБ, 2002]. 
Путь: Бакыр-елга → Таналык. О красном цвете меди, цвете огня 
и солнца напоминают слова багно (болото), багрец, багор. Руды 
добывали и в земле; множество германских слов родом из ме-
таллургии: багер – «грязь, ил»; багерн – «вынимать землю» и 
т.д. У индусов рудное место с металлургическим комбинатом 
называется Баккара – «сковорода», самый древнейший меде- и 
железоплавильный аппарат из меднокаменного времени. Отго-
лоски такого способа получения кричного железа на Памире 
застал в середине XIX в. путешественник и полиглот Н. А. Се-
верцов, отец теории об арийском прямом наследии памирских 
языков (и очень близких к ним пуштунских языков). У курдов 
Туркмении, очень древнего клана металлургов, есть слово бакър 
– «медь»; самоназвание в русском произношении курд восходит 
к иранскому слову корт – «железо; кузнец». Очень древние ме-
таллурги осели в Болгарии и наградили болгар словом бакър – 
«медь»; «сплав для изготовления посуды»; «полуда». Елга (йел-
га, зелга и т.д.) – популярный географический термин в иран-
ских названиях со значениями «речка»; «долина» (последнее 
значение более популярно в иранских названиях); характеризует 
каменистость долины. «Медная Речка». 

БАКЫРЛЫ-ИНЕШ – родник в Бураевском р-не Башк., 
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возле деревни Берлячево [СТРБ, 2002]. Болгарское бакър – 
«медь» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) лы – 
«складка». 

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]. 

БАКЫС-ЕЛГА – речка, правый приток р. Зилим в Бе-
лорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Тукан [СТРБ, 
2002]. Путь: Бакыс-Елга → Зилим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Трактовка из башкир. яз.: от бакыс – «кривая» 
[СТРБ, 2002]. Возможно, изначально «Кривая Жилка». 

БАКЫУ – река, правый приток Малого Шайка в Бур-
зянском р-не Башк. возле деревни Галиакбер [СТРБ, 2002]. 
Путь: Бакыу → Мал. Шайк. 

БАКЫЯЗ – речка, левый приток Кармасана в Кушна-
ренковском р-не Башк., возле деревни Шарип. [СТРБ, 2002]. 
Иное название Бакияз [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Бакияз (Бакыяз) 
→ Кармасан. 

БАЛАДАКЛЫ – речка, правый приток р. Дёма (пр. р. 
Белая) в Чишминском р-не Башк., возле села Чукраклы [СТРБ, 
2002]. Раскладка: бала + дак + лы. Передполагают: от бала + 
азаклы. Либо от древнетюрк. адэк – “подножие горы, устье (ре-
ки)” с башкирским афф. -лы. [РБСВОРБ, 2005]. Башкирское ба-
ла есть искажение русского мала(я). Путь: Баладаклы → Дёма. 

БАЛА-ЕЛГА – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Баймакском р-не Башк., возле деревни Уметбай [СТРБ, 
2002]. Путь: Бала-Елга → Сакмара → Урал → Каспийское море. 
От башкир. бала – «малая». Башкирское бала от русского малая. 
Звук [м] переходит в звук [б]. 

БАЛА-ЕЛГА – речка, правый приток р. Узян в Бурзян-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Бала-Елга → Узян. От бала 
– «малая» = «Малая Жилка». Башкирское бала есть искажение 
русского мала(я) = «Малая Жилка».  
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БАЛАК – речка в Чекмагушевском р-не Башк., возле 
деревни Новый Балак [СТРБ, 2002]. 

БАЛАКАЙ – речка, левый приток р. Камышла в Зиан-
чуринском р-не Башк., возле деревни Иткул [СТРБ, 2002]. Путь: 
Балакай → Камышла. 

БАЛАНГУРКА – речка, правый приток р. Белая (пр. р. 
Кама) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Балангурка 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Вспомни: бала-
гур балагурит; балагурить. При раскладке: балан + гур + ка, 
выявляется арийское наследие, от иранского балан – «верхний, 
высокий» + ка – «почва, поверхность, дно, долина, земля» [По-
здеев, 2007]. 

БАЛАНКА – река, правый приток р. Санарка (пр. р. Уй) 
в Пластовском р-не Челяб. обл. Путь: Баланка (Боланка, Болон-
ка) → Санарка → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Иное написание: Боланка, Болонка. Стекает с возвышенности. 
Иранское слово балан – «верхний, высокий» + ка – «почва, по-
верхность, дно, долина, земля» образует популярное название. В 
иранских языках и названиях слова буланд, билан(д) – «высокий, 
возвышенный; громкий, звонкий»; балан(д), билан(д) – «высо-
кий; возвышенность»; «высота»; очень плодовиты. И у нас со-
хранились в названиях р. Буланка стекает с отрогов Буландихи 
(~иха является иранским суффиксом); в имени горы Буланская 
Шишка (Буланка) [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Булан-
ка, Буландиха, Буланская Шишка. 

БАЛАННУЙ – речка, правый приток Ускунуша в Зила-
ирском р-не Башк., возле деревни Кашкарово [СТРБ, 2002]. 
Путь: Баланнуй → Ускунуш. 

БАЛАТУКАЙ – речка в Бурзянском р-не Башк., возле 
деревни Кутан [СТРБ, 2002]. Раскладка: бала + тукай. 

БАЛАХАН-ЧИШМА – родник, в Туймазинском р-не 
Башк., возле деревни Байракатуба [СТРБ, 2002]. Раскладка: бала 
+ хан + чишма. Трактовка из башкир. яз.: от бала – “малый” и 
ханшишмэ – “ханский родник” [РБСВОРБ, 2005]. Бала – иска-
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жение русского слова мала(я). Болгарское чешми, сербохорват-
ское чесма, румынское, молдавское чешма – «ключ; источник, 
дающий начало ручейку; ручей; фонтан» и т. д. Вторичные зна-
чения: «водоразборная колонка», «водопроводный кран», «бас-
сейн, куда подводится вода из источника». Сравни: таджикское 
чашма, татарское чишма тюрк. чешме. Известно также в азер-
байджанском, чувашском, турецком. Значение «ключ–родник» в 
языках самых разных систем ассоциируется с понятием глаз(а) – 
«зрачок». Персидское чашма – «глаз», «светлый» (индоевропей-
ский язык). Вновь мы подходим к общим корням языка суперэт-
носа Русов [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Балахан-
Чишма, Балтач-Чешма, Карашишма, Кара-Шишма, Кузле-
Чишма, Кызыл-Чишма, Кысык-Чишма, Салкын-Чишма, Сарт-
Чишмы, Суук-Чишма, Танып-Чишма, Таш-Чишма, Таш-
Шишма, Тукмак-Чишма, Чишма, Чишма-Бурай, Чишма-Варяш, 
Чишма-Каран, Чишмали, Чишма-Уракай, Чишминская, Чишмы, 
Шишма, Шишминка, Шишминское. 

БАЛАШИХА – река в Челяб. обл. Название образовано 
в русском языке от основы балаш + суфф. ~их (-а). Основа от 
скифского (осетинского) балаш – «густой лес». Арийское насле-
дие [Поздеев, 2007]. Русское балашиха – «луговое угодье, луг» в 
Псковской обл. [Словарь русских народных говоров, 1966, 2]. 
Топонимический пример: Балашиха в Московской обл. [Пятков, 
2004]. Топонимический ряд: Балашар, Балашевский, Балашиха, 
Баляш, Баляш Малый. 

БАЛГУШ – река, левый приток Малого Ика в Зилаир-
ском р-не Башк., возле села Березовка. Там же: Большой и Ма-
лый Балгуш [СТРБ, 2002]. Путь: Балгуш → Ик 

БАЛГУШЛЫ – речка, правый приток р. Крепостной 
Зилаир в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Ишбулды 
[СТРБ, 2002]. Путь: Балгушлы → Крепостной Зилаир. По боль-
шому счёту тюркским названием аффикс ~лы (очень редко ~ак) 
в окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы 
(будущие индоиранцы) могли образовать названия с суффикса-
ми ~ак, ~ла, ~лы или с самостоятельным словом ла (ле, лы) – 
«складка» [Поздеев, 2008]. 
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БАЛДЫЙ – родник, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Тимер [СТРБ, 2002]. 
Путь: Балдый → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

БАЛКА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ – ручей, правый приток 
р. Большая Караганка (пр. р. Урал). Путь: Двадцать Третья бал-
ка → Большая Караганка → Урал → Каспийское море. В 5 км от 
устья балки, по течению Караганки, находится посёлок Ершов-
ский. Название дано геодезистами-картографами [Волгин, 2009]. 

БАЛКА ЖИНКИНА – местность в Кизильском р-не 
Челяб. обл. севернее посёлка Симбирка. В Жинкиной Балке бе-
рёт начало и протекает ручей Жинка (пр. р. Ильяска). Название 
очевидно напоминание о наличии лесов в прошлом. В индои-
ранских языках (пушту) существует слово джангей – «переле-
сок, роща», конечный звук «й» утрачен. Имеет родство с рус-
ским словом женгел, в хинди – джунгли, дженгель – у казахов 
«густые кустарниковые заросли, труднодоступная чаща по до-
линам рек», жингалды – «тамарисковая степь» и т. п. [Волгин, 
2009]. 

БАЛКА СОСНОВАЯ – ручей, пр. р. Большая Караганка 
(пр. р. Урал). Путь: Сосновая Балка → Большая Караганка → 
Урал → Каспийское море. Протекает через балку Сосновый Дол 
в северной части Аркаимской долины, в 2,5 км С-В укреплённо-
го поселения Аркаим [Волгин, 2009]. 

БАЛЛЫ-ЕЛГА – речка, приток Мияки в Миякинском р-
не Башк., возле деревни Киргиз-Мияки [СТРБ, 2002]. Путь: Бал-
лы-Елга → Мияка. 

БАЛТАЛЫ – речка, левый приток р. Ашкадар в Фёдо-
ровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Балталы → Ашкадар.  

БАЛТАЧ-ЧЕШМА – речка, приток Юрюзани (МИ 
БАССР. Т. V) [СТРБ, 2002]. Путь: Балтач-Чешма → Юрюзань 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Болгар-
ское чешми, сербохорватское чесма, румынское, молдавское 
чешма – «ключ; источник, дающий начало ручейку; ручей; фон-
тан» и т. д. Вторичные значения: «водоразборная колонка», «во-
допроводный кран», «бассейн, куда подводится вода из источ-
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ника». Сравни: таджикское чашма, татарское чишма тюрк. чеш-
ме Известно также в азербайджанском, чувашском, турецком. 
Значение «ключ–родник» в языках самых разных систем ассо-
циируется с понятием глаз(а) – «зрачок». Персидское чашма – 
«глаз», «светлый» (индоевропейский язык). Вновь мы подходим 
к общим корням языка суперэтноса Русов [Поздеев, 2007]. То-
понимический ряд: Балтач-Чешма, Карашишма, Кара-Шишма, 
Кузле-Чишма, Кызыл-Чишма, Кысык-Чишма, Чишма, Чишма-
Бурай, Чишма-Варяш, Чишма-Каран, Чишмали, Чишма-Уракай, 
Чишминская, Чишмы, Шишминка, Шишминское. 

БАЛЧИКЛЫ – речка, левый приток Маты в Бакалин-
ском р-не Башк., возле деревни Балчиклы [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: бал + чик + лы. Башкир.: Балсыклы. Путь: Балчиклы 
(Балсыклы) → Мата. 

БАЛЫК – речка, правый приток Баракала в Зилаирском 
р-не Башк., возле деревни Ишбулды [СТРБ, 2002]. Путь: Балык 
→ Баракал. Термин балык – «вода, мутная вода» Г. К. Конкош-
паев предложил считать урало-алтайским архаизмом. По содер-
жанию напрашивается и далёкое родство со славянским боло-
том и подобным ему словам в индоевропейских языках [Позде-
ев, 2008]. Топонимический ряд: Балык, Балыклы, Балыклыбаше-
во, Балыклыгуль, Балыклыкуль, Балыклы-Куль, Балыксы, Балык-
ты, Балыктыгуль, Балыкты-Гуль, Большие Балыклы, Большой 
Сарыбалык, Верхняя Балыкла, Малый Сарыбалык, Новые Ба-
лыклы, Сазбалык, Сар-Балык, Сары-Балык, Старые Балыклы. 

БАЛЫКЛЫ – речка, левый приток Ашкадара в Фёдо-
ровском р-не Башк., возле села Балыклы [СТРБ, 2002]. Путь: 
Балыклы → Ашкадар. Термин балык – «вода, мутная вода» Г. К. 
Конкошпаев предложил считать урало-алтайским архаизмом. 
По содержанию напрашивается и далёкое родство со славян-
ским болотом и подобным ему словам в индоевропейских язы-
ках [Поздеев, 2008]. 

БАЛЫКЛЫ – речка, правый приток р. Крепостной Зи-
лаир в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Балыклы → 
Крепостной Зилаир. Термин балык – «вода, мутная вода» Г. К. 
Конкошпаев предложил считать урало-алтайским архаизмом. 
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По содержанию напрашивается и далёкое родство со славян-
ским болотом и подобным ему словам в индоевропейских язы-
ках. По большому счёту тюркским названием аффикс ~лы в 
окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (бу-
дущие индоиранцы) могли образовать названия с суффиксом  
~лы или с самостоятельным словом лы – «складка» [Поздеев, 
2008]. 

БАЛЫКТЫ – речка, левый приток Шайка в Белорецком 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Балыкты → Шайк. Раскладка: 
балык + ты. Топонимический ряд: Балык, Балыклы, Балыклы-
башево, Балыклыгуль, Балыклыкуль, Балыклы-Куль, Балыксы, 
Балыкты, Балыктыгуль, Балыкты-Гуль, Большие Балыклы, 
Верхняя Балыкла, Новые Балыклы, Сазбалык, Сар-Балык, Сары-
Балык, Старые Балыклы. 

БАЛЫШЛЫ – речка, левый приток р. Дёма (пр. р. Бе-
лая) [СТРБ, 2002]. Путь: Балышлы → Дёма → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

БАЛЬЗАК – река, правый приток р. Юрюзань (пр. р. 
Уфа) в Салаватском р-не Башк., возле деревни Ахун. На топо-
графических картах Бальзак, а в СТРБ, 2002 и в РБСВОРБ, 2005 
– Бальякты. Путь: Бальзак (Бальякты) → Юрюзань → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

БАЛЬЯКТЫ – река, правый приток р. Юрюзань (пр. р. 
Уфа) в Салаватском р-не Башк., возле деревни Ахун [СТРБ, 
2002]. Путь: Бальзак (Бальякты) → Юрюзань → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. На топографических картах 
Бальзак [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: баль + як + ты. 

БАННИК – речка, левый приток р. Камбулат в Чебар-
кульском р-не Челяб. обл. Путь: Банник → Камбулат. Длина 10 
км; есть на картах XIX в. [Поздеев, 2008]. 

БАННИК – ручей, стекает с г. Иркускан в Саткинском 
р-не Челяб. обл. Там стояла баня около п. Рудничного [Поздеев, 
2008]. БАННИК – (великорус.) хлеб, которым мать невесты бла-
гословляет к венцу молодых: хлеб, соль, жареная птица и два 
полные столовые прибора; всё это зашивается в скатерть и сда-
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ётся свахе, а она расшивает банник на другой день, по выходе 
молодых из бани, которые и едят его одни самдруг. БАННИК – 
(великорус.) «особая порода домовых, злой дух, поселяющийся 
в бане» [В. И. Даль].  

БАННЫЙ – ручей, левый приток р. Ашинка в Ашин-
ском р-не. Путь: Банный → Ашинка. Лесорубы мылись в бане 
при ручье [Поздеев, 2008]. БАНЯ – (великорусское) паровая, 
русская баня, строение или покой, где моются и парятся, не про-
сто в сухом тепле, а в пару, почему важнейшие части бани: ка-
лильная печь с булыжником (каменка) или с ядрами и чугунным 
боем (чугунка), или с колодою, в виде опрокинутого котла с за-
вороченными окраинами; затем полок с приступками и подго-
ловьем, на котором парятся; лавки вокруг стен, на коих моются; 
чаны с горячею и холодною водою или краны для этого в стене; 
шайки для мытья и оката, вехотки (мочало) для мылки, веники 
(дубовые или березовые) для парки. При порядочной бане есть 
передбанник, где раздеваются, отдыхают, запивают баню ква-
сом и пр.; байня, байна (северорус.) [В. И. Даль]. 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 – (белорус. уст.) «яма круглой фор-
мы», в которой добывали железо, соль [Лизанец, 1967]. БАНЯ – 
(болгар. диалект.) шахта, рудник [Мурзаев, 1984]. БАНЯ – (ве-
ликорус.) «Горячие ключи, источники иногда зовут баней» [В. 
И. Даль]. Слово баня (ванна) во всех славянских языках означа-
ет «минеральный источник»; др.-русское – «источник, преиму-
щественно, тёплый» [Поздеев, 2008]. БАНЯ – (закарпатские го-
воры) «утоптанный скотом небольшой участок земли», «место 
на пастбище», где ночуют или отдыхают животные. Из венгер-
ского banya, которое в свою очередь из славянского [Лизанец, 
1967].  

БАРАКАЛ – река, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Зилаирском р-не Башк. Путь: Баракал (Балакар) → Сак-
мара → Урал → Каспийское море. Вариант назв. Балакар [СТРБ, 
2002]. Раскладка: бара + кал.  
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БАРАКАЛТИЛЕ – речка, левый приток р. Баракал (пр. 
р. Сакмара) в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Юмагузино 
[СТРБ, 2002]. Путь: Баракалтиле → Баракал → Сакмара → Урал 
→ Каспийское море.  

БАРАЛ – речка, левый приток р. Бигильда в Белорецком 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Барал → Бигильда. Искажение 
слова марал? [РБСВОРБ, 2005]. 

БАРАЛ – речка, правый приток р. Урал в Учалинском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Барал → Урал → Каспийское мо-
ре. Возможно, от слова марал, переиначенного в башкирских 
говорах в барал (явление чередования [м] → [б] в начале слова) 
[РБСВОРБ, 2005], считают башкирские специалисты. Впрочем, 
это всего лишь предположение. Необходимо сопоставить со 
словарями более древних народов (ариев). 

БАРАНДАЙКА – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Бе-
лая) в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Барандай-
ка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Эти-
мология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

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

БАРАНИНА – река, правый приток р. Егоза. Иное на-
звание (Кувалжиха). Путь Баранина (Кувалжиха) → Егоза. Под-
гонка старых арийских названий под живую речь началась по-
степенно с середины XIX в. – тогда появились школы у башкир 
и русских и «грамотеи» стали искать «истину», расцвела в со-
ветское время, и сегодня многие продолжают «исправлять» 
арийскую историю края. А топонимия, особенно гидронимия, 
везде считается консервантом истории. Не марайте нашего 
прошлого! Арийское наследие. В языке пушту есть слово бар со 
значениями «грудь»; «верх»; «ширина»; «поле, равнина, край»; 
«берег» [Поздеев, 2007]. 
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БАРАНОВ КЛЮЧ – родник, левый приток р. Нила на 
юге Катав-Ивановского р-на Челяб. обл. у бывшей д. Анновка. 
Путь: Баранов Ключ (Ключ Баран) → Нила (Налы, Нины) → 
Большой Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Исток в урочище Залежи на хребте Амшар. 
На новых картах Баранов (Баран) ключ, стекает с высоты 860,3 
м. Лесная горная глухомань. Гидронимия преимущественно се-
вероиранского происхождения [Поздеев, 2008]. БАРАН – (вели-
корус.) арханг.: носовой или кормовой стояк судна, морск.: ште-
вень, волжск.: пень. Касп.: толстый брус поперёк кормы, на 
шкоутах, для закладки за него тяги (талей) и подъёма руля, при 
переходе через отмели. Влад.: подъёмный бревенчатый снаряд, 
огромная вага, рычаг на перевесе, для подвыски изб, при пере-
мене венцов и пр. На мельнице – рычаг, для подвыски жерно-
вов. Прибор или снаряд для вращательного движения, для навоя 
и пр.; у мясников ворот меж двух столбов, для подтяги убивае-
мой скотины, убойный стан. Ниж.: род саней с ручным воро-
том, для спуска канатов. Хворостинная дуга, дужка, скоба на 
бороне: по барану ходит вицовое кольцо, побегало, за которое 
впрягается лошадь. БАРАН – (великорусское) железный таган, 
коза, на носу лодки, где жгут смольё, когда бьют рыбу острогою 
(сибирское); большой двуручный плотничий струг, он же бара-
нок, бирюк, медведка (сибирское) древнее стенобитное орудие: 
окованное с конца бревно, на весу, которое раскачивают и бьют; 
роман, таран; употреб. для сильной наддачи чего вперёд и для 
бою, напр. при прокладке деревянных проточных труб, при 
ломке камней, соли (в Илецке), для выломки дверей и пр. «Ба-
раном зовут и выделанную овчину, и кожу, отделанную как ко-
зёл, бараний сафьян, который тем отличается от козла, что зади-
рается и лупится» [В. И. Даль]. 

БАРАНОВКА – речка, впадает в оз. Акуля с юга около 
города Кыштыма в Челяб. обл. в горной местности. Путь: Бара-
новка → оз. Акуля. Название образовано в русском языке от ос-
новы баран + суфф. -овк (а). Арийское прошлое нашего края 
позволяет восстаносить гидрониму изначальное толкование. В 
языке пушту есть слово бар со значениями «грудь; верх; шири-
на»; «поле, равнина, край»; «берег» [Поздеев, 2007]. 
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БАРГУШ – река, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Бе-
локатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Баргуш → Ай → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

БАРГЫЗБАШ – река, правый приток р. Белая (пр. р. 
Кама) в Дюртюлинском р-не Башк. Другое название: Силасау 
[СТРБ, 2002]. Путь: Баргызбаш (Силасау) → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

БАРДЕМЛЕ – река, приток р. Сим (пр. р. Белая) в Ар-
хангельском р-не Башк. Толкование отсутствует [СТРБ, 2002]. 
Путь: Бардемле → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Возможная раскладка: бардем + ле. Топонимический 
ряд: Бардаслы, Бардемле, Бардин, Бардовка, Бардым, Бардымса, 
Бардяшле, Берда, Берданыш, Бердасле, Бердем, Бердениш, Бер-
дино, Берды, Берды-Елга, Бердышлы, Бердяуш, Бердяш, Бер-
дяшка, Бердяшле, Берендыш, Бертын, Буртем, Бярделе, Бярды. 

БАРДИН КЛЮЧ – родник, правый приток р. Изранда 
(пр. р. Куса) у с. Александровка в Кусинском р-не Челяб. обл. 
Путь: Бардин Ключ → Изранда → Куса → Ай → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: бард + 
ин, выявляется арийское наследие: от североиранского бард – 
«камень», в названиях – «гора»; допустима и основа берд – 
«крутой склон» + ~ин – суфф. относительного прилагательного 
[Поздеев, 2007].  

БАРДЯШЛЕ – река, левый приток р. Зилим (пр. р. Бе-
лая) в Гафуринском р-не Башк., возле деревни Ахмер [СТРБ, 
2002]. Путь: Бердяшле (Бардяшле) → Зилим → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Иное написание: Бердяшле. 
Раскладка: берд (бард) + яш + ле. Топонимический ряд: 
Бардаслы, Бардемле, Бардин, Бардовка, Бардым, Бардымса, 
Бардяшле, Берда, Берданыш, Бердасле, Бердем, Бердениш, Бер-
дино, Берды, Берды-Елга, Бердышлы, Бердяуш, Бердяш, Бер-
дяшка, Бердяшле, Берендыш, Бертын, Буртем, Бярделе, Бярды. 

БАРЖАУ МАЛЫЙ – речка, приток р. Лобовка в Нури-
мановском р-не Башк., возле деревни Кызыл Баржау [СТРБ, 
2002]. Путь: Малый Баржау → Лобовка → Уфа → Белая → Ка-
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ма → Волга → Каспийское море. 

БАРКЫЛДАК – река, приток Кузьелги в Аургазинском 
р-не Башк., возле деревни Заит [СТРБ, 2002]. Путь: Баркылдак 
→ Кузьелга. 

БАРНЕВА – речка, приток реки Исеть. Протекает по 
Курганской области. Путь: Барнева → Исеть → Тобол → Ир-
тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. 

БАРСА – река в Мелеузовском р-не Башк. От искажён-
ного русского слова парча = барса ↔ парса “парча, парчовая, 
узорчатая, красочная” (местность) [РБСВОРБ, 2005]. Обратите 
внимание на степень искажения первоосновы! Ср. Аврюз, Ав-
рюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Барса, Барса-Куль, Бере-
вуз, Беревуз-Куль, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Гургурий, 
Елянды,  Желянда, Иганай, Игнатай, Иштяк, Казнаташ, Каль-
тя, Карпяз, Кенез, Кермень, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Курь-
яз, Лагыр, Марьян, Санга, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, 
Суйынсы, Сыпай, Чуюнчи. 

БАРС-ЕЛГА – река, правый приток р. Зилим (пр. р. Бе-
лая) в Белорецком р-не Башк., возле деревни Арышпарово. От 
барс + елга = «барс» «речка» [СТРБ, 2002]. Путь: Барс-Елга → 
Зилим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

БАРСУК – речка, правый приток Метева в Белорецком 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Барсук → Метев. БАРСУК – (ве-
ликорусское) м. барсучка, барсучиха ж. (от поросук, порсук, 
порося, по сходству его; а язвик от язвина, нора); язвец, язвик, 
зверь Ursus meles, сходный по лапам с медведем, а по рылу, 
шерсти и стати со свиньёй; живёт в норах, идёт на сало, на 
обивку баулов, на кисти и пр. Тамб.: кабан, свиной самец. Бар-
сучонок – молодой язвик; барсучий – принадлежащий, свойст-
венный барсукам; барсуковый – к ним относящийся. Барсучка – 
барсучья собака, дакс, таксик, стрелецкая, походит на мордаш-
ку; маленькая, косолапая, головастая, зубастая; она выгоняет 
барсука и лису из норы, влезая в неё [В. И. Даль]. 

БАРХАТНЫЙ – ручей, левый приток р. Сим (пр. р. Бе-
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лая) в Челяб. обл. Путь: Бархатный (Большой Бархатный) → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Иное на-
звание: Большой Бархатный. Имеет притоки Мал. Бархатный и 
Микулька. На севере России слово бархат означает «место 
ветвления речки на несколько ручейков, заросших травой» [По-
здеев, 2007]. 

БАРХАТНЫЙ БОЛЬШОЙ – ручей, левый приток р. 
Сим в Челяб. обл. Путь: Бархатный (Большой Бархатный) → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Иное на-
звание: Большой Бархатный. Имеет притоки Мал. Бархатный и 
Микулька. На севере России слово бархат означает «место 
ветвления речки на несколько ручейков, заросших травой». Цве-
ты с шеломообразного типа волнистою поверхностью в русских 
говорах называют бархатками [Поздеев, 2007]. См. Бархотная. 

БАРХАТНЫЙ МАЛЫЙ – ручей, левый приток р. 
Большой Бархатный (пр. р. Сим) в Челяб. обл. Путь: Малый 
Бархатный → Бархатный (Большой Бархатный) → Сим → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Цветы с шеломообразно-
го типа волнистою поверхностью называют бархатками. По 
местной легенде гора покрыта низкой «бархатной» травой и за 
это ее так и назвали. Диалектное слово бархат в местном рус-
ском говоре характеризует «места скопления каких-либо расте-
ний, ягод, грибов». На севере России слово бархат означает 
«место ветвления речки на несколько ручейков, заросших тра-
вой». Может быть, по этой причине левый приток р. Сим про-
звали (Бол) Бархатный (Бархатный) с притоком Мал. Бархатный 
и Микулькой [Поздеев, 2007]. 

БАСКАЗЫК – речка, правый приток (на 61 км от устья) 
р. Теча (пр. р. Исеть). Длина 18 км (из них 11 км в Красноармей-
ском р-не Челяб. обл.). Путь: Басказык (Бабазычка) → Теча → 
Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. В многоводные годы 
левый исток под названием Ирчак вытекает из юго-восточного 
угла оз. Беликуль; ещё один исток Ирчак протекает через одно-
имённое озеро, собирает воду нескольких озёр. В такие годы 
избыток воды из оз. Медное стекает в Беликуль. Река протекает 
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через оз. Камышное, болотистое оз. Чистое и далее течёт в Кур-
ганской обл. На картах встречается с первой половины XVIII в: 
в межевых книгах конца XIX в. встречается вариант названия – 
Бабазычка. Тохарское слово вас – «золото» сохранилось у пуш-
тун во многих словах с «благородным» содержанием и в слове 
мес, мис – «медь, красная медь, бронза». Оно проникло почти во 
все уральские языки и приобрело значения: «медь, бронза, оло-
во, свинец, железо, руда, деньги и т.д.», при этом начальный 
звук самого слова приобрели другие произношения и другие 
окончания. Очевидно, и русские диалектные басота (красота, 
красивое), баско, басеть (украшать), вострый на языческой и 
металлургической почве имеют общее прошлое со словом баше 
(краше, лучше), с иранским баш – «хороший» и немецким бес-
сер (лучший), мессер (нож) и т.д. На карте обл. в названиях Ба-
ся, Мися, Вас-Елга, Веселка, Висковка, Осейка, Осьмушка со-
хранились обломки тохарского слова с времён энеолита. В 
окончании имени Басказык сохранился суффикс -ijak в иранских 
словах, но в башкирском, татарском произношении. Наличие 
озёр с названиями Медное, Ирчак (рудное? плавильное?) и запа-
сы руды в долине Течи напоминают о металлургии в крае с 
древних времён. Прекрасно вписывается и ягнобское слово вас – 
«трава, зелень в краю озёр, низин, болот» [Поздеев, 2007]. 

БАСКАНСКИЙ КЛЮЧ – река, приток р. Казамаш в 
Ашинском р-не Челяб. обл., стекает с хребта Баскан [Поздеев, 
2007]. Путь: Басканский Ключ → Казамаш. Название образова-
но в русском языке от основы баскан + суфф. ~ск (ий). Ср. рус. 
баский. В иранских языках слово баш / беш / бас / бес означает 
«хороший, красивый, здоровый» + ~кан – суфф. или самостоя-
тельное слово кан (варианты: хан, кон, кани, хани, кун, хун) со 
значениями – «ключ, колодец, водоём»; «рудник, копь, камено-
ломня»; на Памире в ягнобском языке хан имеет дополнитель-
ное значение – «летовьё»; «место, местность» [Поздеев, 2007]. 
Топонимический ряд: Басай, Баскан, Басканай, Басканский, Ба-
су, Баштау, Башшиды, Бестау, Бишай, Биштин. 

БАСТАН – река, левый приток Бардели в Баймакском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Бастан → Бардель. 
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БАСТАН – река, правый приток Куркатау в Баймакском 
р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. Путь: Бастан → 
Куркатау. Топонимический ряд: Басай, Баскак, Баскан, Баска-
най, Басканский, Бастан, Басу, Баштау, Башшиды, Бестау, 
Бишай, Биштин.  

БАСУ – речка, левый приток р. Инзер (пр. р. Сим) в Ар-
хангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Басу → Инзер → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Вероятная 
раскладка: ба + су. Топоформант су означает «вода». Ср.: ссу, 
ссать; так же ср.: великорусское басалык – «болотная, кислая 
почва» (басалук) (тамбовское). Топонимический ряд: Басканай, 
Басай, Басу, Баштау, Бестау, Башшиды, Биштин, Бишай. 

БАТКАК – река, левый приток Кармасана в Благовар-
ском р-не Башк., возле села Старогорново [СТРБ, 2002]. Путь: 
Баткак → Кармасан. От башкирского слова баткак – «грязь, 
слякоть»; «грязная» [РБСВОРБ, 2005], считают башкирские 
учёные. Ср.: какакть. 

БАТКАКЛЫ – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Баймакском р-не Башк., возле деревни Гумер [СТРБ, 
2002]. Путь: Баткаклы → Сакмара → Урал → Каспийское море. 
Раскладка: баткак + лы. Трактовка из башкир. яз.: от баткак – 
«топь», «грязь», «грязная» с башкир. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. 
Ср.: какать, обкакать, накакать, обкаканый.  

БАТКАКЛЫ-БАШ – речка, правый приток р. Зилим 
(пр. р. Белая) в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Баткаклыбаш → Зилим → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Трактовка из башкир. яз.: от баткак + лы + баш = 
«топкая», «грязная» + «исток, верховье» [РБСВОРБ, 2005]. Рас-
кладка: баткаклы + баш = «грязная башка», «обкаканое изголо-
вье». 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]. 

БАТКЫЛ – река, левый приток Шалтрана в Зианчурин-
ском р-не Башк., возле деревни Кызыл-Яр. Там же: гора Баткыл-
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тау. Трактовка из башкир. яз.: от баткыл – «грязь, топь, топкое 
место» [СТРБ, 2002]. Путь: Баткыл → Шалтран. 

БАТРАН – река, левый приток Иргизлы в Бурзянском р-
не Башк. возле деревни Иргизлы [СТРБ, 2002]. Путь: Батран → 
Иргизла. 

БАТУ – река, левый приток р. Ергаиш в Зианчуринском 
р-не Башк., возле деревни Абуляис [СТРБ, 2002]. Ср. батя. 
Путь: Бату → Ергаиш. 

БАТЫР-ТАУ – урочище в Нагайбакском р-не Челяб. к 
северу от горы Дальний Батырь, на берегу р. Гумбейка. Иное 
название: Батыр-Таш, Батырь, Крутояр. Топонимический ряд: 
Батырева, Батырка, Батырово, Батыровское, Батыр-Таш, 
Батыр-Тау, Батырша-Кыбау, Батырь, Дальний Батыр, Даль-
ний Батырь, Янбатыровка, Яр-Батыртау. 

БАТЫР-ТАШ – урочище в Нагайбакском р-не Челяб. к 
северу от горы Дальний Батырь, на берегу р. Гумбейка. Иное 
название: Батырь, Батыр-Тау, Крутояр. Русское батырь – «ге-
роический, храбрый, смелый, отважный»; «богатырь, герой, 
храбрец».  

БАТЫРЬ – урочище в Нагайбакском р-не Челяб. обл. на 
левом берегу р. Гумбейки в 7 км на Ю от п. Балканы. В источ-
никах советского периода Батыр-Таш, Батыр-Тау, Крутояр. В 
1989 г. скалистый крутояр зачислили в памятник областного 
значения. Здесь сохранились выходы магмы и богатая флора 
растениями ледникового периода. Урочище было обитаемым в 
древности. Русское слово батырь совпадает с пуштунским сло-
вом баторь, батурь – 1. «богатырский; героический, храбрый, 
смелый, отважный»; 2. «богатырь, герой, храбрец»; 3. мужское 
имя (у тюрок – Батыр). Базою для имени и, очевидно, топонима 
послужило слово бот – «точильный камень», «оселок» с суф-
фиксом деятеля – арь (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 получило 
название от владельца заимки Батырова (Увельский р-н.). Ба-
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тырь – другое название д. Глухой Остров и мыса, на котором 
стоит деревня [Поздеев, 2008].  

БАХТА – река, левый приток р. Гумбейка (пр. р. Урал) в 
Нагайбакском р-не Челяб. обл. Путь: Бахта (Бай-Вахта) → Гум-
бейка → Урал → Каспийское море. Длина 51 км. Протекает по 
территории Агаповского, Карталинского, Нагайбакского р-нов 
Челяб. обл. Вытекает из небольшого болотца в Джабык-
Карагайском бору. Долина реки луговая, иногда болотистая в 
нижнем течении и, вероятно, по той причине и нарекли её се-
верные иранцы «болотной» – от пуштунского слова бахт – «бо-
лото» с суффиксом относительного прилагательного -а. Допус-
тима и другая иранская трактовка от слова бак – «лес, чаща», та 
– показатель реальности, несомненности, постоянства; у тюрок в 
названиях перешло во многих случаях в -ты, -ды. Лесная терри-
тория сократилась. Вариант названия Бай-Вахта в переводе с 
древних индоевропейских языков означает «болотная речка», 
«лесная речка»; порядок слов в таких названиях произвольный 
[Поздеев, 2007]. Гидроним также связывается с русским диа-
лектным устаревшим словом "БАХТА". Владимир Иванович 
Даль сообщает что "бахта" – "хлопчатая, грубая среднеазиат-
ская выбойка", которую носили по всей территории Южно-
уральского края в те времена. В Сибири русские люди словом 
"бахта" именовали "большую фату", "покрывало из толстой 
хлопчатобумажной ткани с узорами". Впрочем, в олонецких, 
тверских, московских и ярославских говорах отмечен глагол 
"бахтить, бахтеть" в значении "тот, кто бахвалиться, важнича-
ет", от которого вполне могло произойти название реки "Бахта", 
в значении "бахвалиться, важничает, пыжиться". В книге Вла-
димира Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фами-
лия Бахтин. См. Вахты. Топонимический ряд: Бахта, Бахтига-
рей, Бахтыбаево, Вахты, Уразбахты. 

БАХЫЛ-УЗЯК – речка, правый приток Ташлы в Хай-
буллинском р-не Башк., возле деревни Абубакир. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Бахыл-Узяк → Ташла. Топонимический ряд: Бакр-Узяк, 
Бахыл-Узяк, Башузян, Бесяйузяк, Узанбаш, Узунгул, Узунгул-Тау, 
Узунгуль, Узун-Гуль, Узунгырла, Узунгырлатау,Узундар, Узун-
Дар, Узундзял, Узун-Дзял, Узунзял, Узун-Зял, Узункуль, Узун-
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Куль, Узун-Кырв, Узункырла, Узунса, Узунсакуль, Узун-Сакуль, 
Узунса-Тау, Узун-Тибис, Узунса-Тюбе, Узунтау, Узун-Тау, Узын-
куль, Узын-Куль, Узяйкуль, Узяй-Куль, Узян, Узянбаш, Узян-
Вершины, Узянка, Узянкуль, Узян-Куль. 

БАХЫРМА – речка, приток р. Худолаз (пр. р. Урал) в 
Баймакском р-не Башк., возле деревни Туркмен [СТРБ, 2002]. 
Путь: Бахырма → Худолаз → Урал → Каспийское море. 

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

БАШКИРСКИЙ КЛЮЧ – речка, левый приток реки 
Катава, впадающего в реку Юрюзань, бассейн реки Белой, впа-
дающей в реку Каму, система реки Волги. Путь: Башкирский 
Ключ → Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. От названия сословия в Российской импе-
рии – «башкирское» [СТРБ, 2002]. Некоторые исследователи 
упорно пытаются связать со словом «башкорт» и возводят на-
звание к геродотовскому слову «баш гард». Но, всё дело в том, 
что Геродот писал отнюдь не на башкирском языке. В дослов-
ном переводе с древнегреческого прозвучит как «народ вшивое-
дов». 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 башкир-
ское сословие в XVI веке входили более 40 различных племён, 
осколков иных народов. У всех была своя культура и своя исто-
рия. В башкирское сословие входили племена различные не 
только по языку и культуре, но и по антропологическому обли-
ку! Возьмите, хотя бы, три составляющие: финно-угры (голубо-
глазые европеоиды), тюрки (темноглазые и темноволосые) и 
монголоиды (с чёрными волосами и монголоидной внешно-
стью). А теперь задумайтесь: сколько веков понадобится для 
того, чтобы перемешать только эти три составляющие до одно-
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родной массы? Причём, смешение может происходить исклю-
чительно естественным путём! Гидроним образован в русском 
языке от основы башкир + суфф ~ск (-ий). Основа разбивается 
на два слова "баш" и "кыр", которые дословно переводятся с 
языка ногайцев как "главный вор". 

БАШЛАУ – река, правый приток Буз-елги в Кугарчин-
ском р-не Башк., возле деревни Даут-Каюп [СТРБ, 2002]. Путь: 
Башлау → Буз-елга. Раскладка: баш + лау. БАШ – (болгарское) 
«исток реки», «начало оврага», «верхушка холма». 

БАШМАКОВКА – речка-малютка в северной части 
Каслинского р-на Челяб. обл. Вытекает из болотца на ЮВ и те-
чёт в южном направлении в болотистой местности и через Чер-
новское озеро – это левый приток рч. Исток, который впадает в 
оз. Синару. Путь: рч. Башмаковка → оз. Черновское → рч. Ис-
ток → оз. Синара. На левобережье стоит высота 283 м в сыром 
месте. Вряд ли название русское. Само слово башмак неясного 
происхождения в славянских и некоторых тюркских языках, и в 
названиях ему делать нечего. Диалектное татарское слово бас-
мак – «мостик» намекает на существование дороги при сомни-
тельном русском окончании -овка. Если расчленить название на 
иранские слова баш – «хорошая» + ма – «сок, вода» + ков – «ка-
мень» + ка – «почва, дно, дно, долина», то получим описание 
местности: «хорошая родниковая каменная почва» (равнина) 
[Поздеев, 2008]. 

БАШМАЯРДАК – река, правый приток Нуры [СТРБ, 
2002]. Путь: Башмаярдак → Нура. Раскладка: баш + маяр + дак; 
баш + маярдак. БАШ – (болгарское) «исток реки», «начало овра-
га», «верхушка холма». Топонимический ряд: Авдардак, Ажи-
гардак, Ардагыш, Ардакты, Арзадаш, Арзакле, Арзакты, Аузер-
дак, Башмаярдак, Джигардак, Зильмердак, Кумардак, Маярдак. 

БАШТАУ – речка, правый пр. р. Санарка (пр. р. Уй) в 
Санарском бору Челяб. обл. Путь: Баштау → Санарка → Уй 
(Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. При раскладке: баш + 
тау, сопоставляется с арийским наследием: иранское баш – «хо-
роший, лучший» (может указывать на наличие капища) + слово 
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из самого консервативного у иранцев языка пушту тав – «из-
лом, изгиб, извилина» = «Хорошая Извилина» (с языческим ка-
пищем). Переход [в] ↔ [у] фиксируется во всех языках. БАШТА 
– (др.-рус.) «высокое здание, башня». БАШТА – (польск. baszta) 
«высокое здание, башня». БАШ – (тувинск.) «кончик». БАШ – 
(уйгур.) «низ». БАШ – (чеченское) «гора» [Дёмин В. Н., 2004, 
стр. 103]. БАШ – (каракалпак.) «конец», «край». БАШ – (рус-
ское) голова, головной, первый, одинокий, большой, масивный. 
Слово баш употребляют русскими людьми издревле в поговорке 
менять баш на баш, ухо на ухо, без придачи (голову на голову; 
один к одному).  

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

БАЯЗ – река, правый приток Круша в Караидельском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Баяз → Круш. 

БАЯН – родник, правый приток Маты в Бакалинском р-
не Башк., возле деревни Тактагул [СТРБ, 2002]. От русского ан-
тропонима Баян [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Баян → Мата. 

БАЯШ – речка, приток Узы в Альшеевском р-не Башк., 
возле деревни Янаул [СТРБ, 2002]. Путь: Баяш → Уза. 

БЕДЯРЫШ – река, правый приток р. Лемеза (пр. р. 
Сим); длина 40 км (из них 28 км в Челяб. обл.); имеет 24 прито-
ка. Путь: Бедярыш → Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Вытекает из болотистого луга на южных 
отрогах хребта Амшар; течёт среди довольно высоких гор в уз-
кой и лесной долине. У д. Мулакаевой створ, ниже которого до 
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слияния с Лемезой постепенно расширяется. В купчей на землю 
1762 г. Бедерыш служила границей владений; башкирское на-
звание её Бэзэрыш, Бэзэрым со специфическим звуком [а] (об-
щим с североиранским звуком), и [з], который в русской записи 
передают буквой [д]. Жители одноимённого села название объ-
ясняют – «просторное, приволье» со ссылкой на башкирский 
язык. Авторы топонимического справочника Башкирии имя ре-
ки оставили без этимологии, но в середине XVIII в. при продаже 
земли значение гидронима знали. Название североиранское, по-
лучено по долине в низовье от основы баз – «открытый, раскры-
тый; светлый»; ар, ер – «земля, почва, прах»; выступает в каче-
стве словообразовательного суффикса, плодовит в сакском на-
следии; -еш/-иш/-ин, является суффиксом относительного при-
лагательного. В звуковом произношении прекрасно вписывается 
слово бадйар – «сокол, охотничий сокол, ястреб», но в сюжете 
легенды птицы не упоминаются. Менее вероятная этимологиче-
ская база от слова бад – «ветер» [Поздеев, 2007]. 

БЕЗ – речка, правый приток Буя в Янаульском р-не 
Башк. рядом с деревней Бизь. Путь: Без → Буй. Иное название: 
Бизь [СТРБ, 2002]. 

БЕЗМЯН – речка, правый приток Буя в Янаульском р-не 
[СТРБ, 2002]. Путь: Безмян (Безмэн, Бизмэн) → Буй. 

БЕЗЫМЯНКА – река, впадает в оз. Большой Таткуль 
(Ильмени). Иное название: Диван-Елга [Поздеев, 2008]. Путь: р. 
Безымянка (р. Диван-Елга) → оз. Бол. Таткуль (оз. Ильмени). 

БЕЗЫМЯНКА – речка города Челябинска, правый при-
ток реки Миасс. Путь: Безымянка (Чернушка) → Миасс → 
Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → Обская губа. Иное назва-
ние – Чернушка. Как утверждает краевед Владимир Васильевич 
Поздеев, начало своё речка Безымянка (Чернушка) берёт в боло-
тах (ныне это отстойники челябинского металлургического 
комбината «Мечел», так называемый Баландинский выпуск). 
Протекает мимо посёлков Аэропорт (Челябинск) и Степной в 
Красноармейском районе. Впадает в реку Миасс у посёлка Фё-
доровка. Впервые нанесена на карту Иваном Шишковым в 1735 
году.  
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БЕЗЫМЯННАЯ – речка, правый приток Ика в Туйма-
зинском р-не Башк. Другое название: Елга [СТРБ, 2002]. Путь: 
Елга (Безымянная) → Ик. От елга (йелга, зелга и т.д.) – популяр-
ный географический термин в иранских названиях со значения-
ми «речка»; «долина» (последнее значение более популярно в 
иранских названиях); характеризует каменистость долины [По-
здеев, 2007]. 

БЕЗЫМЯННАЯ – речка, правый приток р. Белая (пр. р. 
Кама) в Бирском р-не Башк. Другое название: Елга [СТРБ, 
2002]. Путь: Безымянная (Елга) → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Путь искажения: жилка → жилга → илга → 
елга → ылга → йылга.  

БЕЗЫМЯННЫЙ – родник в Бирском районе, возле де-
ревни Чишма [СТРБ, 2002]. 

БЕЗЫМЯННЫЙ РОДНИК – речка, левый пр. р. Ай 
(пр. р. Уфа). Путь: Безымянный Родник → Ай → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Крупный источник-
родник, питающий реку Ай. Гидроним русский. 

БЕЙДА – речка, правый пр. р. Ай (пр. р. Уфа) [Калугин, 
1974]. Путь: Бейда → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

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

БЕЛЕБЕЙ – речка, левый приток р. Усень в Белебеев-
ском р-не Башк. Путь: Белебей → Усень. Толкование отсутству-
ет [СТРБ, 2002]. Предполагают от названия села (?) [РБСВОРБ, 
2005]. Но никто не знает, откуда у села такое название появи-
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лось. БЕЛЕБЕНЬ – (украинское) «открытое возвышенное место» 
[Гринченко, 1958, 1]; «возвышенность, ничем не защищённое, 
голое, подверженное ветрам место»; «пригорок в лесу, заросший 
деревьями»; «глубокое место в реке»; «ветер» [Марусенко, 
1968]. 

БЕЛЕКЕС – речка, правый приток Лобове в Иглинском 
р-не Башк. (Р. Г. Игнатьев, 1881). Вариант назв. Мелекес [СТРБ, 
2002]. При раскладке: мел + екес, возможно, от иранского 
(арийского) мал – «стоячая вода» (В. И. Абаев, 1965) + древне-
тюрк. угуз – «река». При раскладке: мелек + ес, возможно, от 
башкир. уст. мелек – «ангел». При раскладке: меле + кес, воз-
можно от башкир диал. мел – «мель» с афф. -э [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Белекес (Мелекес) → Лобов. 

БЕЛЕНЬКИЙ РУЧЕЙ – речка, правый приток р. Унжа 
в Челяб. обл. Путь: Беленький Ручей → Унжа → Бедярыш → 
Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
БЕЛЫЕ – (великорусское) свободные, обелённые. «Так прини-
мали и разные славянские племена, бывшие свободными от чу-
ждого ига, прозвание белых, и мы находим в летописях Белорус-
ссов, Белосербов, Белохорватов, Белых Волгарей (по Никифору 
Грегора они получили своё название от Волги, следовательно, и 
настоящее их прозвание должно быть Волгаре или Волгари. Не-
которые из наших историков ошибочно принимают одних Бол-
гар за Славян, а других за не-Славян), или Болгар, Белых Угров, 
Белых Уннов (последние сидели близ Люнебурга под именем 
Linnones). Название чёрных славянские племена не давали сами 
себе, но получали это прозвание от соседних соплеменников 
своих. Так, покорённые Римлянами Руссы у Чёрного моря, по-
корённые Хазарами Волгари (Болгары) и Угры названы были 
чёрными. В этом же значении сохранились у Чехов слова: 
belopewe и carnopewe; у нас говорят также: белое и чёрное дело; 
красная весна и чёрный год; светлая или красная мысль и чёр-
ная; красная Русь или червонная (счастливая); белое духовенст-
во 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 Хаза-
рах. Не по подобной ли же причине названы были острова на 
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Чёрном море, близ устья Днепра лежащие, Белобережьем, ибо 
ими владели свободные Руссы, бывшие морскими разбойника-
ми» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 169]. 

БЕЛЕТУР-ЕЛГА – река, левый приток Нара-елги в 
Бурзянском р-не Башк., возле деревни Аралбай [СТРБ, 2002]. 
Путь: Белетур-Елга → Нара-елга. По мнению основателя ураль-
ской этимологической школы А. К. Матвеева, вопрос о проис-
хождении названия Белетур очень сложен. Местное башкирское 
население не знает, что оно означает. Тюркским языкам не из-
вестны оронимические термины типа тор, дор, тур, дур, поэто-
му допустима версия о связи названий на тур с древним арий-
ским (индоевропейским) субстратом. Как считает профессор, 
доктор филологических наук А. К. Матвеев, в этом отношении 
интересны иранские данные: осетинское дур, дор – «камень», 
таджикское тор – «верхушка», торак – «вершина», язгулямское 
тур – «верх», «верхний» [Матвеев, 2008]. По мнению Владими-
ра Васильевича Поздеева, название древнее арийское, от индо-
европейского географического термина тур, тор – «острие, пик, 
верх, верхушка»; «верхний» [Поздеев, 2008]. Топонимический 
ряд: Байтур, Байтурово, Балатур, Баштур, Белатор, Белетар, 
Белятар, Белятур, Буйтур, Касатур, Селятур, Силитур, Тора-
таш, Турат, Тура-Тау, Тура-Таш, Турачи, Тургайак, Тургаяк, 
Тургояк, Турнак, Турново, Турсагаза, Турхай, Турхан. 

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ – урочище в Агаповском р-не Че-
ляб. обл., на левом берегу р. Урал у посёлка Янгельский. Особо 
охраняемая природная территория, геологический памятник 
природы. По берегу реки на расстоянии около 2  км выделяются 
скальные выходы органогенных известняков карбона. Название 
дано по цвету известняков. В урочище, на левом берегу старицы 
находится пещерный комплекс «Белый Камень», состоящий из 6 
пещер, гротов и навесов [Волгин, 2009]. 

БЕЛЫЙ КЛЮЧ – источник питьевой воды в Челяб. 
обл., расположен в районе города Златоуста. Приурочен к тек-
тоническому разлому и имеет чистую и холодную воду. Русский 
составной гидроним. 

БЕЛЫЙ КЛЮЧ – родник в Нуримановском р-не Башк., 
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возле нп. Красный Ключ. Другое название: Красный Ключ 
[СТРБ, 2002]. В Славянской мифологии можно обнаружить ска-
зочную страну под названием Беловодье, являющуюся вопло-
щением мечтаний славян о Земле всеобщего богатства и сча-
стья, где текут молочные реки и лежат кисельные берега. Назва-
ние сказочной страны славян произошло от белых, молочных 
рек, текущих из вымени небесной Коровы. Либо является отго-
лоском (воспоминанием, пронесённым через тысячелетия) о 
жизни русов в Арктиде. 

БЕЛЫЙ РОДНИК – урочище в центральной части На-
гайбакского р-на Челяб. обл. в междуречье Гумбейки и Таш-
Елги, к З-Ю-З от посёлка Ак-Чиршма, где берёт начало один из 
притоков реки Таш-Елга [Волгин, 2009]. 

БЕЛЯНКА – речка, приток р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: 
Белянка → Уфа → Белая → Кама → Волга. Название русское.  

БЕЛЯНКИНСКИЙ ПЛЁС – место на р. Уфа. После с. 
Белянки на Уфе идут плёсы, которые тянутся на 25 км. Белян-
кинский плёс начинается сразу ниже села, река здесь делает две 
плавные дуги. После переката река выходит на прямой участок 
– начинается Каракаевский плёс. Левый берег низкий, тут паш-
ни и луга, а вдоль правого берега тянется кряж. Через него про-
бивает себе путь небольшая речка. Там, где кончается гряда, на 
реке несколько перекатов, а за ними начинается Шишков плёс, 
более извилистый, чем предыдущий. Оба берега в густых зарос-
лях кустарника и лиственного леса. Следует крутой поворот, за 
ним ещё один с мелким перекатом – и туристы выплывают на 
Рожков плес. В начале его на левом берегу, в редком сосновом 
лесу, можно полакомиться земляникой. После острова, возле 
которого мелкие перекаты с корягами, начинается последний, 
Перевозинский плёс. Уфа тут широкая, течёт медленно, излучин 
нет. Далеко видна лента реки в обрамлении зелёных берегов, 
вокруг тишина. В конце Перевозинского плёса левый берег по-
степенно начинает повышаться и переходит в невысокую гряду. 
Там, где плёс кончается, в километре от реки, на левом берегу, – 
небольшая деревня Перевоз [Калугин, 1974]. 

БЕЛЯУЛЕ – река, правый приток р. Большой Нугуш 
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(пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиак-
бер. Путь: Беляуле → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. От белэу «оселок» (разно-
видность камня) с башкир. афф. -ле [СТРБ, 2002].  

БЕНДЕБИКА – река, приток р. Бол. Ик (пр. р. Сакмара) 
в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Максютово. Путь: 
Бяндабика (Бендебика) → Большой Ик → Сакмара → Урал → 
Каспийское море.. Иное написание: Бяндабика [СТРБ, 2002]. От 
жен. личн. имени Бэидэбикэ [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: бенде 
(бянда) + бика. Ср. Вика. Дело в том, что бика (бикэ) – «знатная 
женщина». И, ещё: часто наблюдаемый переход (перетекание) 
звука [в] в звук [б]. Далее, следует подумать: Бенде → Венде → 
Ванда → Ванга.  

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

БЕРДЫ-ЕЛГА – речка, правый приток р. Узян в Бур-
зянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Берды-Елга → Узян. От 
украинского бердя – «большие камни», «скалистый обрыв»; 
бердяк – «лес на скалистом обрыве»; бердiвка – «горное паст-
бище» (полонина) с множеством обрывов; бердiвля – «скали-
стый обрыв»; бердiв'я – «скалы», «глыбы камней» и «скалы в 
русле», «пороги в потоке»; бердiчко – «небольшой обрыв»; бер-
дованя – «большая цельная скала»; бердовато – «очень крутой 
склон горы» [Марусенко, 1968]. Термин участвует в образова-
нии многих географич. названий в Карпатской зоне, в Буковин-
ских Карпатах и западно-южных славянских стран [Карпенко, 
1958]. Топонимический ряд: Бардаслы, Бардемле, Бардин, Бар-
довка, Бардым, Бардымса, Бардяшле, Бартым, Берда, Берда-
ныш, Бердасле, Бердем, Бердениш, Бердино, Берды, Берды-Елга, 
Бердышлы, Бердяуш, Бердяш, Бердяшка, Бердяшле, Берендыш, 
Бертын, Буртем, Бярделе, Бярды. 
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БЕРДЫШЛЫ – речка, левый приток р. Селеук в 
Ишимбайском р-не возле деревни Бердышла. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Бердышлы → Селеук → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Раскладка: берд + ыш + лы. Арийское наследие. 
Исторически и по природным признакам приемлема северо-
иранская версия с двумя базами: 1. берд – «крутой склон»; 2. 
берд, бярд, бард – «камень» + суфф. ~ыш на месте az – «вода» + 
древнее арийское (сохранилось у иранцев) лы – «складка» [По-
здеев, 2007]. 

БЕРДЯУШ – речка, приток р. Сатка (пр. р. Ай) в Сат-
кинском р-не Челяб. обл. Путь: Бердяуш → Сатка (Садка, Сат-
кей, Шаткей) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Отчаявшись найти корни в тюркских наречиях, 
Бердяуш называют загадочным топонимом... Ничего загадочно-
го в нём нет. Вспомним о том, что столица Германии город Бер-
лин, как и сотни и тысячи населённых пунктов в Европе, осно-
ван и назван русскими. Сегодня уже все знают, что Берлин об-
разован от русских слов – берёза, берлога, ну а Бердяуш разве не 
то же самое [Суханов, 2008]. 

БЕРДЯШ – река, левый приток р. Большой Ик в Зила-
ирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Бердяш → Большой Ик 
→ Сакмара → Урал → Каспийское море. При раскладке: берд + 
яш, выявляется арийское наследие. Исторически и по природ-
ным признакам от североиранского берд – «крутой склон»; «ка-
мень» + суфф. ~аш / ~яш на месте az – «вода» [Поздеев, 2007]. 
Топонимический ряд: Бардаслы, Бардемле, Бардин, Бардовка, 
Бардым, Бардымса, Бардяшле, Бартым, Берда, Берданыш, Бер-
дасле, Бердем, Бердениш, Бердино, Берды, Берды-Елга, Бердыш-
ла, Бердышлы, Бердяуш, Бердяш, Бердяшка, Бердяшле, Берен-
дыш, Бертын, Буртем, Бярделе, Бярды. 

БЕРДЯШ – речка, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в 
Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Бердяш → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: 
берд + яш, проявляется арийское наследие. От североиранского 
берд – «крутой склон»; «камень» + суфф. ~аш/~яш на месте az – 
«вода» [Поздеев, 2007]. 
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БЕРДЯШ БОЛЬШОЙ – речка, правый пр. р. Юрюзань. 
Путь: Большой Бердяш → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. После горы Сорочьей, на левом бе-
регу р. Юрюзань начинается новая каменная гряда с массивны-
ми скалами, обрывающимися в реку, – это гребень Смирный. В 
конце скальной гряды на реке – остров, а ниже его справа впа-
дает ручей Провальный ключ. Начинаясь на лесной гряде, он 
скоро уходит под землю и лишь перед впадением в Юрюзань 
выходит на поверхность. На другом берегу из-за красных скал 
гребня Смирного вытекает речка Большой Бердяш [Калугин, 
1974]. 

БЕРДЯШ МАЛЫЙ – ручей, пр. р. Юрюзань. Путь: Ма-
лый Бердяш → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Миновав высокую скалу гора Могильная у 
ручья 

БЕРДЯШКА БОЛЬШАЯ – река, приток р Юрюзань 
(пр. р. Уфа). Путь: Большая Бердяшка → Юрюзань → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

БЕРДЯШЛЕ – река, левый приток р. Зилим в Гафурин-
ском р-не Башк., возле деревни Ахмер [СТРБ, 2002]. Иное 
написание: Бардяшле [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Бердяшле 
(Бардяшле) → Зилим (Елем) → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. При раскладке: берд (бард) + яш + ле, выявляется 
арийское наследие. Исторически и по природным признакам 
приемлема североиранская версия с двумя базами: 1. берд – 
«крутой склон»; 2. берд, бярд, бард – «камень» + суфф. -аш/-
еш/-иш либо -яш появилось на месте az – «вода» + древнее 
арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» [По-
здеев, 2007]. 

БЕРЕЗОВКА – река, левый приток р. Кама (пр. р. Вол-
га) в Краснокамском р-не Башк., возле села Николо-Березовка 
[СТРБ, 2002]. Путь: Березовка → Кама → Волга → Каспийское 
море. «Название берёзы восстанавливается для общеиндоевро-
пейского по схеме диалектного членения в виде основы 
*b[h]erHk”. Оно объединяет такие диалектные ареалы, как индо-
иранский, италийский, балто-славяно-германский. (...) Общеин-
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доевропейский характер названия берёзы подтверждается свя-
зью его с первичной основой *b[h]erHk”- в значении «светиться, 
блестеть». Связь этих значений (светлый, яркий → берёза) легко 
объясняется характерным цветом коры берёзы, по которой и 
было названо само растение. (...) Белизна, блестящий цвет коры 
берёзы послужили, по-видимому, основанием в древних пред-
ставлениях для употребления «берёзы» в качестве символа ри-
туальной чистоты и невинности» [Гамкрелидзе, 1984]. 

БЕРЁЗОВКА – река, приток Большого Маука (впадает в 
Пименов пруд, в 5 км от г. Касли). Путь: Берёзовка → Большой 
Маук → Пименов пруд. В бассейне реки отрабатывались золо-
тые россыпи [Шумихин, Волгин, 2007].  

БЕРЕЗЯК – река, правый приток (на 338 км от устья) р. 
Юрюзань (пр. р. Уфа) ниже деревни Тюлюк в Челяб. обл. Длина 
42 км. Путь: Березяк (Бол. Березяк, Бередек, Бередяк) → Юрю-
зань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Ис-
ток между хребтами Нургуш и Уреньга на небольшом перевале. 
Здесь близко сходятся р. Юрак (басс. р. Ай) и р. Бол. Кыл (басс. 
оз. Зюраткуль), по которым проходила с р. Уй Воровская тропа; 
открывается дорога на р. Инзер по притокам р. Юрюзани. Со-
временное название – Бол. Березяк; в записи у П. С. Палласа – 
Бередек, в купчих 2-й половины XVIII в. – Бередяк (Березяк); 
варианты названия передают особый у башкир звук [з]; в рус-
ской записи – [з] или [д]. Старые записи названия позволяют 
отвергнуть версию об этимологии от русского слова березяк, 
березник, а берёз в долине растёт много. В. П. Чернецов пред-
ложил древнеперсидскую трактовку, от слова со значениями 
«верхний, высокий»; в живой речи жителей Памира – борз, берз. 
Слабым местом является появление звука [е] после звука [р] и 
окончание -ек/-як. На Памире в названия согдийского (сакского) 
происхождения плодовито слово бароз/бироз – «небольшой пе-
ревал, небольшой подъём» с суффиксом относительного прила-
гательного ~ак / ~ек / ~ик. Для «придорожной» местности обыч-
ное название. Ниже по течению в Юрюзань впадает р. Мал. Бе-
резяк, длиною 15 км. Возможно, и р. Березняки, стекающая с 
высоты 291 м, правый приток р. Еманжилинки (дорожное на-
звание) в Еткульском р-не Челяб. обл. входит в один топоними-
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ческий ряд; да некоторые Березовые горы не являются ли пло-
дом преобразований старых названий? [Поздеев, 2007].  

БЕРЕЗЯК МАЛЫЙ – река, правый приток р. Юрюзань 
(пр. р. Уфа). Длина 15 км. Путь: Малый Березяк → Юрюзань → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. «Березяка-
ми», «Березниками», «Березанями» наши предки называли мес-
та, где росла священная русская берёза. «А на белой горе Бере-
зани поднялась берёзонька белая – вверх корнями вниз ветвя-
ми!..» Какой извращённый ум надо иметь, чтобы русское слово 
берёза переводить на персидский язык, а так и поступили наши 
краеведы с названием реки Березяк [Суханов, 2008]. 

БЕРКАМЫТ – речка, приток Селеука в Ишимбайском 
р-не Башк., возле деревни Уразбай  [СТРБ, 2002]. Путь: 
Беркамыт → Селеук. 

БЕРКУТЛЫ – река, левый приток Ашкадара в Фёдо-
ровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Беркутлы → Ашкадар. 
Раскладка: бер + кут + лы. Русское БЕРКУТ – вид орла. По 
большому счёту тюркским названиям аффикс ~лы в окончаниях 
не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие индои-
ранцы) могли образовать названия с суфф. ~лы или с самостоя-
тельным словом лы – «складка». 

БЕРКУТЬЯ – река, приток р. Малый Инзер в Белорец-
ком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Беркутья → Малый Инзер. 

БЕРМУШ – река, правый приток Юга в Татышлинском 
р-не Башк., возле села Верхние Татышлы [СТРБ, 2002]. Путь: 
Бермуш → Юг. Раскладка: бер + муш. 

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

БЕРСУВАНЬ – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Ка-
ма) в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Берсувань → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Согласно одному 
из вариантов, при раскладке: бер + сувань (бер + су + вань), от 
бер – табуизированное имя медведя в языке русов. При расклад-
ке: берс + увань, от древнеперсидского берз – «верхний, высо-
кий» [В. П. Чернецов]. Топонимический ряд: Березовые Горы, 
Березяк, Бол. Березяк, Бередек, Бередяк, Берсуат, Берсувань, 
Берсюмес, Бирсуат, Борзовка, Борзовские, Борзянка, Бурсаклы, 
Бурсинка, Бурсунка, Бурсунса, Бурсунсу, Бурсык. 

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

БЕСЕК – река, приток Миндяка в Учалинском р-не 
Башк., возле деревни Казаккул. Вариант назв. Бесекйорт. От 
назв. летовки [СТРБ, 2002]. Путь: Бесек (Бесекйорт) → Миндяк 
→ Урал → Каспийское море. 

БЕСЯЙ – речка, левый приток Кузь-елги в Аургазин-
ском р-не Башк., возле деревни Гуровка. Кошачья речка (у 
русск.) [СТРБ, 2002]. Путь: Бесяй (Кошачья речка) → Кузь-елга. 

БЕСЯЙУЗЯК – река, правый приток Мал. Бузавлыка в 
Зилаирском р-не Башк., возле деревни Матрай. От назв. ложби-
ны. Путь: Бесяйузяк → Мал. Бузавлык. Топонимический ряд: 
Бакр-Узяк, Бахыл-Узяк, Башузян, Бесяйузяк, Узанбаш, 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, 
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Узянбаш, Узян-Вершины, Узянка, Узянкуль, Узян-Куль. 

БЕСЯРЛЕ – река, левый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) 
в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Саргай. Другое на-
звание: (в верхнем течении) Буташ [СТРБ, 2002]. Путь: Бесярле 
(Буташ) → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

БЕТЕРЯ – река, левый приток р. Узян в Бурзянском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Бетеря → Узян.  

БЕТКАСЕК – река, правый приток р. Кайракла в Бур-
зянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Этимология затемнена, счи-
тают башкирские специалисты [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Беткасек → Кайракла. 

БЕХТУРСАЙ – лог, ручей, левый приток р. Кызыл-
Чилик в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Протекает у подножия 
горы Чёрная. Иное название: Биктурсай, Кудуксай. Путь: Ку-
дуксай (Биктурсай, Бехтурсай) → Кызыл-Чилик → Гумбейка → 
Урал → Каспийское море. При раскладке: бех + тур + сай, трак-
туется из арийских языков. Слова бик, бех, бак означают «об-
рыв»; «хороший, превосходный»; «лес, чаща». У потомков се-
верных иранцев сохранилось и популярное в топонимике, вклю-
чая Урал, слово тур – «остриё, пик», в названиях часто описы-
вает крутобокую гору. У пуштун сай – «лощина» [Поздеев, 
2007]. Топонимический ряд: Бехтурсай, Бик-Бия, Бик-Тау, Бик-
турсай. 

БЕШБАЙТАЛ – урочище в Сосновском р-не Челяб. 
обл. Иное написание: Бишбайтал. При раскладке: беш + бай + 
тал, выявляется арийское наследие. Популярный в топонимии 
индоевропейский географический термин бай – «вода, речка, 
берег» + пуштунское тал – «дно, русло; ровная, гладкая мест-
ность; впадина; основание» + биш – «много»; беш – «красивый, 
хороший» = «многоводная долина»; «красивая водная долина» 
[Поздеев, 2008]. См. Ала-Байтал, Алла-Байтал, Байтал, Биш-
байтал. 

БЕШЯКЕ – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Бурзянском р-не Башк., возле деревни Байназар [СТРБ, 2002]. 
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Путь: Бешяке (Б. Апшак, Бешаке) → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Иное написание: Бешаке. На картах искажён-
ное Б. Апшак [РБСВОРБ, 2005].  

БЕШЯЛЕ – река в Бурзянском р-не Башк., возле дерев-
ни Магадей [СТРБ, 2002].  

БЗЯК – речка, правый приток р. Бол. Авзян (пр. р. Бе-
лая) [РБСВОРБ, 2005] в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Бзяк → Большой Авзян → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Арийское наследие. В языке пушту бза, буза, 
база – «коза, жертвоприношение и др. значения языческого ми-
ровоззрения» [Поздеев, 2007]. См. Бзялина. 

БЗЯК-КУРГАШЛЫ – речка в Белорецком р-не Башк., 
возле рабочего посёлка Тукан. [СТРБ, 2002]. 

БИАЗ – речка, левый приток Салдыбаша в Салаватском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Биаз → Салдыбаш. 

БИАТЬЯЗЫ – река, левый приток Куваша в Илишев-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От назв. местностиг [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Биатьязы → Куваш. 

БИАТЬЯЗЫ – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия местно-
сти [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Биатьязы → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море. 

БИГАШ – речка, правый приток р. Магаш [СТРБ, 2002] 
в Баймакском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Бигаш → 
Магаш → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

БИДЮЛЬГА – река, приток р. Танкал (пр. р. Сим). 
Путь: Бидюльга → Танкал → Сим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. [Поздеев, 2008]. См. Таныш, Танкал, Сим. 

БИЖЕЛЯК – речка, приток р. Теча (пр. р. Исеть) в 
Кыштымском ГО Челяб. обл. Другое название: Мишеляк. Путь: 
Бижеляк (Мишеляк) → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. Индоиранские языки позволяют в имени реки ус-
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мотреть древнюю арийскую базу, очень важную для металлур-
гов: бише – «заросли, лесок, чаща, роща»; миша – «дуб»; чере-
дование звука [б] на [м] обычное явление в арийских языках. 
Топонимический ряд с основою бише / мише огромен в России и 
за её пределами. 

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

БИЗГЕНДЕ – река, приток р. Кизил, в Абзелиловском 
р-не Башк., возле деревни Новый Балапан [СТРБ, 2002]. Путь: 
Бизгенде → Кизил (Большой Кизил) → Урал → Каспийское 
море. 

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

БИКАСАЙ – речка, правый приток р. Крепостной Зила-
ир в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Ишбулды. Там же: 
Бикасайташ [СТРБ, 2002]. Путь: Бикасай → Крепостной Зилаир. 
Топонимический ряд: Бикасай, Бикасайташ, Бикасай-Таш, Бик-
бай, Бикбау, Бик-Бия, Бикбулат, Бикей, Бикес, Бикзян, Бик-
Карамалы, Биккинка, Биккужа, Биккул, Бик-Кул, Биккулова, 
Биклямеш, Биклянде, Бикмет, Бикмурза, Биксагыл, Биксян, 
Биктамыш, Биктар, Бик-Тау, Биктау, Бикташ, Бик-Таш, Бик-
тимер, Биктимирова, Бикшиково, Бикьян, Биктыш, Бикчагул, 
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Бикшиково, Бикьян, Бикьяш, Биктурсай. 

БИКБАУ – речка в Благоварском р-не Башк., возле де-
ревни Нижние Каргалы [СТРБ, 2002]. У потомков северных 
иранцев бик – «обрыв». Топонимический ряд: Бикасай, Бика-
сайташ, Бикасай-Таш, Бикбай, Бикбау, Бик-Бия, Бикбулат, Би-
кей, Бикес, Бикзян, Бик-Карамалы, Биккинка, Биккужа, Биккул, 
Бик-Кул, Биккулова, Биклямеш, Биклянде, Бикмет, Бикмурза, 
Биксагыл, Биксян, Биктамыш, Биктар, Бик-Тау, Биктау, Бик-
таш, Бик-Таш, Биктимер, Биктимирова, Бикшиково, Бикьян, 
Биктыш, Бикчагул, Бикшиково, Бикьян, Бикьяш, Биктурсай. 

БИК-БИЯ – река, приток р. Бия (пр. р. Ай) в Саткин-
ском р-не Челяб. обл. Путь: Бик-Бия → Бия → Ай → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: бик + 
бия, выявляется арийское наследие. У потомков северных иран-
цев бик – «обрыв». Финский лингвист Йорма Койвулехто в ста-
тье «К исследованию германо-финских заимствований» (СФУ. 
№ 3. Таллин, 1981) слово beja связывает с понятием «тёплое ме-
сто, где можно укрыться от мороза», при древней основе bhe – 
«нагревать, сиять, светить». Вместе получим Бик-Бия = «Обрыв, 
где можно погреться», «укрыться от мороза». Топонимический 
ряд: Бик-Бия, Биянка, Верхний Яикбай, Даикс, Джаик; Диакс; 
Жаик, Нижняя Биянка, Нижний Яикбай, Яик, Яикбай, Яик-Бай, 
Яик-Сыбы, Яикты, Яйкар, Яйкар-Юрт, Яйпак, Яйпы. 

БИККИНКА – река, левый приток Карамалки в Чекма-
гушевском р-не Башк., возле деревни Старое Биккино [СТРБ, 
2002]. Путь: Биккинка → Карамалка. 

БИКЛЯНДЕ – родник в Бакалинском р-не Башк., возле 
села Новый Катай [СТРБ, 2002]. Перевод гидронима отсутству-
ет. 

БИКТАМЫШ – речка, правый приток Куркатава в Зи-
лаирском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. Путь: 
Биктамыш → Куркатав. 

БИКТИМЕР – речка левый приток р. Касмарка в Зиан-
чуринском р-не Башк., возле деревни Юнай [СТРБ, 2002]. Путь: 
Биктимер → Касмарк (Касмарт) → Сакмара → Урал → Каспий-
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ское море.. 

БИКТУРСАЙ – урочище и название дополнительного 
надела п. Астафьевсого в Ю направлении с логом Кудук-Сай и 
горою Чёрная (398 м). Очевидно, Биктур – старое название горы 
Чёрная, у южного подножья которой течёт левый приток р. Кы-
зыл-Чилик по имени Кудук-сай и, очевидно, он же Биктурсай, 
Бехтурсай. Или это одна из безымянных высот (436 и 442 м) в 
Джабыкском бору к СЗ от п. Париж. При раскладке: бик + тур + 
сай, выявляется арийское наследие. У потомков северных иран-
цев бик, бех, бак – «обрыв»; «хороший, превосходный»; «лес, 
чаща» + иранское тур – «остриё, пик», в названиях часто опи-
сывает крутобокую гору + пуштунское сай – «лощина»; оно 
лучше соответствует местности [Поздеев, 2007]. 

БИКЬЯШ – река в Белорецком р-не Башк. Этимология 
затемнена [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: бик + яш, выявля-
ется арийское наследие. У потомков северных иранцев бик – 
«обрыв»; «хороший, превосходный»; «лес, чаща» + az – «вода», 
слово, популярное на территории былого господства арийских 
племён. 

БИЛЬДЮГА – речка в Челяб. обл. Метафора. Слово 
бильдюга в русских говорах означает «суковатая палка»; «дуби-
на с корневищем» (СРНГ. Вып. 2. Н. С-П. 2002). Вероятно, под-
гонка старого названия [Поздеев, 2008]. 

БИРГИЛЬДА – река, правый приток (на 382 км от 
устья) p. Миасс (пр. р. Исеть) в Сосновском р-не Челяб. обл. 
Путь: Биргильда → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Длина 36 км; имеет 10 притоков. Арийское наследие. На-
звание самоговорящее, устойчивое, древнее. В его основе ин-
доиранское слово гиль, киль – «глина» + да – «место». В изголо-
вье – предлог бер со значениями «нахождения на поверхности; 
на, над, сверху»; очевидно, из слова бар – «верх». Очень много 
качественной глины. Залежи глины тянутся до г. Чебаркуля. В 
долине велась добыча железной руды, жёлтой и красной охры 
(сурик); в древности добывали медную руду и, возможно, руду 
серебра. В основе народной версии – неизвестное в словарях 
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имя Биркильде – «первенец» [Поздеев, 2007]. Однако, необхо-
димо помнить, что у кочевников бытовал обычай называть но-
ворожденного по месту рождения (гора, река, урочище). Так 
что, не реку называли именем младенца, а младенца именем ре-
ки! 

БИРСУАТ – река, правый приток (на 49 км от устья) р. 
Синташта в Брединском р-не Челяб. обл. Длина 100 км (в Чел. 
обл. 87 км). Имеет 39 притоков, из них 36 длиной менее 10 км.. 
Вариант названия: Берсуат. Исторически название могло сло-
житься от индоиранских слов берз, борз – «верхний, великий» и 
wat – «вода». Здесь были обнаружены и разрабатывались бога-
тые золотоносные участки. Именем реки назван археологиче-
ский памятник, укреплённое поселение бронзового века Берсу-
ат, открытое в 1987 году возле посёлка Наследницкий [Волгин, 
2009]. 

БИРСЯ – река, правый приток реки Урал у самого исто-
ка. Путь: Бирся → Урал → Каспийское море. 

БИРЬ – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Бирском р-не Башк. Путь: Бирь (Бюрсу) → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. «Татары и башкиры именуют её 
Бюрсу, то есть «волчья вода», ибо бюр на их языке значит волк» 
(П. И. Рычков, 1776) [СТРБ, 2002]. Название, по мнению В. В. 
Поздеева, происходит от иранского (арийского) «берз / барз / 
борз» – «высокий, верхний, высь, высота» [Справочник, 2007].  

БИТЫЙ КЛЮЧ – родник в Катав-Ивановском р-не Че-
ляб. обл. По словам местных жителей, ключ назван из-за того, 
что раньше здесь трепали (били) лыко. (Дипломная работа сту-
дентки ЧТУ М. Б. Феркель). В русских говорах слово битый 
означает «измельчённый, раздробленный»; очевидно, течёт 
множеством маленьких потоков [Поздеев, 2008]. 

БИШБАЙТАЛ – речка, правый приток р. Миасс (пр. р. 
Исеть) в Сосновском р-не Челяб. обл. Путь: Бишбайтал (Беш-
байтал) → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Иное написание: Бешбайтал. При раскладке: биш + бай + тал, 
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выявляется арийское наследие. Популярный в топонимии индо-
европейский географический термин бай – «вода, речка, берег» 
+ пуштунское тал – «дно, русло; ровная, гладкая местность; 
впадина; основание» + биш – «много»; беш – «красивый, хоро-
ший» = «многоводная долина»; «красивая водная долина» [По-
здеев, 2008]. См. Ала-Байтал, Алла-Байтал, Байтал, Бешбай-
тал. 

БИШЕЛЕ – река, правый приток р. Миасс (пр. р. 
Исеть). Длина 51 км. Другое название: Бишкиль. Путь: Бишеле 
(Бишкиль, Бишгиль) → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. На старых картах вытекает р. Бишеле из озёр Бол. 
и Мал. Мисяш. Индоиранские языки позволяют в именах озёр и 
реки усмотреть древнюю базу, очень важную для металлургов: 
бише – «заросли, лесок, чаща, роща»; миша – «дуб»; чередова-
ние звука [б] ↔ [м] обычное явление в арийских языках; бытует 
и в урало-алтайских. Отсюда в башкирских и татарских диалек-
тах слова бишэ, мише – «молодые сосны»; мешэлек, мешэлек – 
«сосняк» и название речки, притока Течи, р. Мишеляк (Биже-
ляк). Бишеле – «Сосновая», «Лесная». Молодые сосны исполь-
зовались в качестве топлива и борьбы с притоком воздуха при 
получении черновой меди в кабанах. Вариант Бишкиль, Биш-
гиль, сохранил другую арийскую же базу: баш, бес – «хорошее, 
лучшее» (у русских баше, бяще на севере России и в «Слове о 
полку Игореве»; баско, басата) + гиль, киль – «глина». Из луч-
ших сортов глины в XVIII в. готовили и отправляли сырьё для 
изготовления фарфора в С-Петербурге. В п. Бишкиль работала 
фабрика красок. Топонимический ряд с основою бише/мише 
огромен в России и за её пределами. По народной трактовке в 
названии сохранилось тюркское имя Бишкильда (русское Пяты-
ня), неизвестное в словарях. От этой же базы с суффиксом дея-
теля -арь в арийских языках произошёл этноним мишар – лес-
ник; медник? [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд с основою 
бише / мише: Мишеляк, Бижеляк, Миса-Елга, Мишень, Бишеле. 

БИШКАРАГАЙ – речка, левый приток р. Сакмара (пр. 
р. Урал) в Баймакском р-не Башк., возле села Темясово [СТРБ, 
2002]. Путь: Бишкарагай → Сакмара → Урал → Каспийское 
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море. При раскладке: биш + карагай выявляет арийское 
наследие. Иранское биш – «много»; беш – «красивый, хороший» 
+ иранское карагай – «бор» [Поздеев, 2007]. 

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

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

БИЯНКА – река, в горной части Челяб. обл. Название 
образовано в русском языке от основы бия + суфф. ~нк (-а). 
Знаменитая Бия и Катунь образуют р. Обь. Речки в долинах 
обычно имеют пещеры или высокие притёсы либо при впадении 
такие качества имеют более крупные реки. Самые длинные в 
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Ашинском р-не Челяб. обл. Бии давно уже превратились в 
Верхнюю Биянку (28 км, 30 притоков) и Нижнюю Биянку (30 
км, 26 притоков); только старожилы притоки Миньяра называют 
Биями. Топонимический ряд: Бик-Бия, Бия, Биябинские, Биянка, 
Биянский Мост, Верхний Яикбай, Верхняя Биянка, Даикс, Джа-
ик; Диакс; Жаик, Нижний Яикбай, Нижняя Биянка, Сарыбия, 
Сары-Бия, Сары-Бия-Тау, Сары-Бия-Урман, Яик, Яикбай, Яик-
Бай, Яик-Сыбы, Яикты, Яйкар, Яйкар-Юрт, Яйпак, Яйпы. 

БИЯНКА ВЕРХНЯЯ – река, приток р. Миньяр (пр. р. 
Сим) в Ашинском р-не Челяб. обл. (28 км, 30 притоков). Путь: 
Верхняя Биянка → Миньяр → Сим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Название образовано в русском языке от 
основы бия + суфф. ~нк (а). Основа трактуется с индоевропей-
ских языков (язык русов): бийа (beja) –  «место, где можно ук-
рыться от зимней стужи; речка». Из языка русов попало в  мон-
гольский со значением «речка, ключ». Топонимический ряд: 
Бик-Бия, Бия, Биябинские, Биянка, Биянский Мост, Верхний 
Яикбай, Верхняя Биянка, Даикс, Джаик; Диакс; Жаик, Нижний 
Яикбай, Нижняя Биянка, Сарыбия, Сары-Бия, Сары-Бия-Тау, 
Сары-Бия-Урман, Яик, Яикбай, Яик-Бай, Яик-Сыбы, Яикты, Яй-
кар, Яйкар-Юрт, Яйпак, Яйпы. 

БИЯНКА НИЖНЯЯ – река, приток р. Миньяр (пр. р. 
Сим) в Ашинском р-не Челяб. обл. (30 км, 26 притоков). Путь: 
Нижняя Биянка → Миньяр → Сим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Название образовано в русском языке от ос-
новы бия + суфф. ~нк (а). Основа трактуется с индоевропейских 
языков (язык русов): бийа (beja) –  «место, где можно укрыться 
от зимней стужи; речка». Из языка русов попало в  монгольский 
со значением «речка, ключ». Топонимический ряд: Бик-Бия, 
Бия, Биябинские, Биянка, Биянский Мост, Верхний Яикбай, 
Верхняя Биянка, Даикс, Джаик; Диакс; Жаик, Нижний Яикбай, 
Нижняя Биянка, Сарыбия, Сары-Бия, Сары-Бия-Тау, Сары-Бия-
Урман, Яик, Яикбай, Яик-Бай, Яик-Сыбы, Яикты, Яйкар, Яйкар-
Юрт, Яйпак, Яйпы. 

БЛАГИЕ – ручьи в Саткинском р-не Челяб. обл. По 
словам краеведа В. П. Чернецова, стекают с западных склонов 
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хребта Бол. Сука возле п. Катавка. Слово благой в русских гово-
рах многоликое: 1. «красивый; добрый; хороший»; 2. «злой, 
плохой, свирепый». В говоре Саткинского р-на – «нехороший, 
плохой, дурной» [Поздеев, 2008]. 

БЛАШТА – река, левый приток р. Бол. Уфалейка в ис-
токе. Путь: Блашта → Большая Уфалейка → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Длина 21 км; имеет 20 при-
токов, включая pp. Бол. и Мал. Блашта в горно-лесной местно-
сти; истекают с подножья Высокой Горы. Созвучные названия в 
Челяб. обл.: оз. Бол. и Мал. Баляш (Боляш), Белишкуль (Биляш-
куль), Белишкульмак, р. Балашиха среди лесов; есть и в Башки-
рии топонимы Болашты. Оз. Чебаркуль (Чубаркуль), вариант 
старого названия, которое произошло от популярного географи-
ческого термина чубар – «густой лес», в соседях имеет оз. Б. и 
М. Баляш со скифской (осетинской) начинкой балаш – «густой 
лес», то есть озёра образовали из названий билингву. Речка же 
Блашта в безударной позиции утратила звук [а]; его могли не 
уловить при отрывистом и резком произношении башкирами. 
Звук этот слабый, неустойчивый; это демонстрирует топоними-
ка во многих названиях [Поздеев, 2007].  

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

БЛАШТА МАЛАЯ – река, приток р. Блашта (пр. р. Бол. 
Уфалейка) в горно-лесной местности. Путь: Малая Блашта → 
Блашта → Большая Уфалейка → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Скифское наследие. См. Блашта. 

БЛИЖНИЙ КЛЮЧ – родник в Бижбулякском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

БОБРОВКА – река, приток р. Уй (пр. р. Тобол). Путь: 
Бобровка → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Гу-
ба → Карское море → Северный Ледовитый океан. Название 
дано русскими жителями Южноуральского края по наличию в 
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реке бобров. 

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

БОБРОВКА – речка, приток р. Чусовая (пр. р. Кама). 
Путь: Бобровка → Чусовая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. БОБР – (русское) животное, обитающее в воде. У Владимира 
Ивановича Даля различается речной бобр, бобр-строитель, 
Castor Fiber, живущий в Сибири, Русской Америке и Канаде, и 
морская выдра Lutra s. Enydris marina (учёными названный рок-
куном). 

БОГАЕВКА – речка, приток р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: 
Богаевка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Гидроним образован в русском языке от основы "богаев" + 
суфф. ~к (-а). Возможно, и от основы "бога" с помощью суф-
фикса ~евк (-а). 

БОЁВКА – речка, правый приток р. Багаряк (пр. р. Си-
нара). Путь: Боёвка → Багаряк → Синара → Исеть → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. Название русское, дано по заимке земле-
дельца Боева. Гидроним образован от топонима. Есть вероят-
ность связи гидронима с языком русов-индоевропрейцев (буду-
щих славян) из страны Артании. 

БОЛА-ЕЛГА – речка в Баймакском р-не Башк. Имеет 
приток р. Мустан, возле деревни Уметбай [СТРБ, 2002].  

БОЛАНКА – река, правый приток р. Санарка (пр. р. 
Уй). Иное написание: Болонка. Путь: Боланка (Болонка) → Са-
нарка → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская 
Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Стекает с 
возвышенности (терр. адм. подчинения г. Пласт Челяб. обл.). 
Иранское слово балан – «верхний, высокий» + ка – «почва, по-
верхность, дно, долина, земля» образует популярное название. В 
иранских языках и названиях слова буланд, билан(д) – «высокий, 
возвышенный; громкий, звонкий»; балан(д), билан(д) – «высо-
кий; возвышенность»; «высота»; очень плодовиты. И у нас со-



Пятков В. Реки Южного Урала 

 122

хранились в названиях р. Буланка стекает с отрогов Буландихи 
(~иха является иранским суффиксом); в имени горы Буланская 
Шишка (Буланка) [Поздеев, 2007]. 

БОЛОНКА – река, правый приток р. Санарка (пр. р. Уй) 
в Пластовском р-не Челяб. обл. Путь: Баланка (Боланка, Болон-
ка) → Санарка → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Иное написание: Боланка, Болонка. Стекает с возвышенности 
[Поздеев, 2007]. См. Санарский Бор. 

БОЛЬШАЯ АРША – речка, правый приток (на 370 км 
от устья) р. Ай у с. Петропавловка Кусинского р-на Челяб. обл. 
Путь: Большая Арша (Арша) → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Иное написание: Арша. Длина 56 км. 
Имеет свыше 10 притоков: правобережные Чёрный Кыл, Миса-
Елга; левобережные – Б. Азяш, М. Арша, Ургала, Железный 
Ключ. Упоминается с 1740 годв. Горная река среди лесов. По 
природным признакам о происхождении названия, с учётом ис-
торического прошлого Южноуралья, особенностей произноше-
ния звуков [ц], [ч] в башкирских говорах, можно высказать не-
сколько равноправных индоевропейских версий. У пуштун сло-
во арча означает «хвойное дерево»; «можжевельник»; последнее 
значение усвоено тюрками. В этом случае имя реки означает 
«хвойная, боровая». Осетинское (считай скифское) слово аре 
соответствует др.-персидскому arsa – «медведь; медведи». И, 
наконец, чисто речное название от индоевропейской базы ар – 
текучая вода при хеттском арш, ст.-индийском орсати – «по-
ток» (ср. поссать, ссать, нассать), английском айре – «силь-
ные, быстрые потоки», персидском арга – «ручей», с переходом 
варианта арка в арша у северных иранцев [Поздеев, 2008]. 

БОЛЬШАЯ АША – река, приток р. Аша (пр. р. Сим). 
Путь: Большая Аша → Аша → Сим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Башкирская запись названия эсэ со специ-
фическим звуком типа [а], лучше согласуется со словом из язы-
ка пушту эс, ас – «жернов»; «пепел»; «горностай»; «лошадь»; с 
персидским ас, аш – «жернов» в сочетании с суффиксом отно-
сительного прилагательного (и деятеля) -а. Наличие абразивов в 
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недрах и «абразивных» названий Точильный, Жерновой камень, 
Санга усиливают версию Жерновая, Точильная [Поздеев, 2008]. 

БОЛЬШАЯ БАЙГАЗА – ручей, левый приток р. Тюль-
мень ниже одноимённого села, упразднённого в 1986 году. 
Путь: Большая Байгаза (Наринский-1-й, Норинский) → Тюль-
мень (Тельмень, Тильмень) → Инзер (Ингар, Инйар, Инар, 
Ингйар) → Большой Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Другое название – Наринский-1-й (Норин-
ский). Географический термин газа, газы характеризует прогиб 
земли; отсюда множество значений: «гора, хребет»; «долина»; 
последнее значение является родственником термина газ – 
«мелкое место на реке, брод»; газар – «брод». Термин бай, бей в 
топонимии выступает со значениями «вода»; «речка»; «сухая 
речка»; фонетические варианты его бак, баш, бах. Байгаза – 
«Речной Хребет» [Поздеев, 2007]. 

БОЛЬШАЯ БЕРДЯШКА – река, приток р Юрюзань 
(пр. р. Уфа). Путь: Большая Бердяшка → Юрюзань → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

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

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

БОЛЬШАЯ ЕГУСТА – река, правый приток (на 885 км 
от устья) р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Егуста (Большая Егуста, 
Терегуста, Куяусты, Каясты) → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Длина 21 км; имеет 10 притоков, в т.ч. Ма-
лую Егусту, Чёрную. Иное написание: Егуста, Терегуста; на 
карте 1759 г. Куяусты (можно прочитать и как Каясты). Исток у 
северных склонов горы Беркут (661,4 м). Арийское наследие. 
Название принадлежит северным иранцам; в пушту слово эг оз-
начает «торчащий» + суфф. обладания, места ~уста [Поздеев, 
2008]. 

БОЛЬШАЯ КАЛАГОЗА – река, правый пр. р. Юрю-
зань у села Петропавловка в Саткинском р-не Челяб. обл. Путь: 
Большая Калагоза → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Исток на горе Калагоза. Длина 26 
км. Протекает между хребтами Москаль и Нургуш. Принимает в 
себя 6 притоков. Гидрологический памятник Южного Урала. 
Раскладка: кала + гоза. Топонимический ряд: Большая Калагоза, 
Кала, Калабар, Калагоза, Большая Калагоза, Калаевка, Кала-
Елга, Калай, Калайылга, Калакуль, Кала-Куль, Калатау, Кала-
Тау, Кала-Таш. 

БОЛЬШАЯ КАРАГАНКА – река, левый приток р. 
Урал. Путь: Большая Караганка → Урал → Каспийское море. 
Длина 111 км. Берёт начало с плоского Урало-Тобольского во-
дораздела и протекает в Кизильском р-не Челяб. обл. Имеет 
второе название Караганка – от истока до впадения в неё реки 
Кайрахта (74 км от устья). Имеет правые притоки: – Мандесар-
ка, Кайрахта, Амамбайка, Ильяска; левые – Бутак, Утяганка, 
Ярлыгас, Малая Караганка. Берега реки насыщены археологиче-
скими памятниками: стоянками каменного века, неукреплённы-
ми поселениями бронзового века, одиночными курганами и кур-
ганными могильниками, курганами «с усами» и многими дру-
гими следами пребывания человека. Только в Аркаимской до-
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лине, через которую протекает река, обнаружено более 70 ар-
хеологических памятников. Наибольшую известность реке при-
несло открытие в 1987 году укреплённого поселения Аркаим в 
месте впадения в неё реки Утяганка [Волгин, 2009]. 

БОЛЬШАЯ КАСАВАРА – речка в Зианчуринском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: каса + вара. 

БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ – река, правый приток (на 816 
км от устья) р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Красная (Большая 
Красная) → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Длина 13 км; имеет 19 притоков. Впадает ныне в водохрани-
лище; имеет северо-западное направление. Иное написание: 
Большая Красная. Названий со словом красный в Челяб. обл. 
очень много. Одни напоминают о красном цвете почвы, скал, 
берегов и т. д. Другие сохранили старинное значение у этого 
слова – «красивое, живописное». Анализ топонимов выявил ещё 
одно забытое содержание слова: так называли расположенные 
на солнечной стороне горы, селения и т. д. [Поздеев, 2008]. 

БОЛЬШАЯ КУРЯЗЯ – речка, левый приток (на 81 км) 
р. Катав в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: Большая 
Курязя → Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Длина 17 км; имеет 30 притоков. Из иран-
ского наследия; очевидно, в изголовье прилагательное каря от 
слова кар + да – «место». Смысловое значение – «каменистое 
место»; могут встречаться голые каменные места и вершины в 
долинах рек. От слова кар с суффиксами или со словом ас / аз – 
«вода» сохранились старые карасьи названия [Поздеев, 2008]. 

БОЛЬШАЯ ПУСТУ – речка, левый приток р. Кара (пр. 
р. Урал). Большая Пусту → Кара → Урал → Каспийское море. 
Встречается в работах профессора А. Д. Сысоева; другие совре-
менные названия не выявлены. На километровках стекает с ма-
ленького хребта Урал-Тау; начинается с родника. На реке стоит 
д. Кубякова (Калканова), г.г. Такульган (688,4 м) и Балсыкбиль 
(633,1 м); впадает слава в р. Кара в окрестностях г. Сутташ 
(678,4 м) в 4 км севернее д. Уразовой Учалинского р-на Башк. В 
топонимических справочниках Башк. речка не упоминается. 
Очевидно, названия очень древние. Возможно, гидронимия со-
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хранила вариант этнонима пушту, самоназвание самой большой 
нации в Афганистане. Слова из языка пушту прекрасно вписы-
ваются в названия Южного Урала, не имеющие тюркских и рус-
ских трактовок. Некоторые топонимы образовали билингвы 
[Поздеев, 2008]. 

БОЛЬШАЯ САТКА – река, левый приток (339-м км от 
устья) р. Ай (пр. р. Уфа). Путь: Большая Сатка → Ай → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Она вытекает из 
северной части озера Зюраткуль, из самого высокогорного озера 
на Урале (с подпором плотины высота его 724 м над уровнем 
моря) и имеет длину 90 км. впадает в реку Ай на 339-м км от 
устья в пределах Челяб. обл. В реку впадает 5 крупных и 107 
маленьких притоков. Общая длина притоков 325 км. По тече-
нию реки Большой Сатки имеются пруды: Саткинский и По-
рожский. От Ая по Сатке можно совершить радиальный выход 
до посёлка Пороги (7 км). Места здесь очень красивые: сосно-
вые леса, долина сжата высокими горами, есть даже водопад 
(вода из пруда, переливаясь через затворы плотины, падает поч-
ти с десятиметровой высоты мощным потоком) [Калугин, 1974]. 
Гидрологический памятник природы Южного Урала. 

БОЛЬШАЯ СЕЛИЯ – река в бассейне р. Юрюзань. У 
иранцев есть слово шале (с множеством фонетических вариан-
тов) со значением «проход» и т.д. [Поздеев, 2008]. Топонимиче-
ский ряд: Селия, Малая Силея, Сула, Сулия. См. Сула. 

БОЛЬШАЯ СУРЕНЬ – река в Зианчуринском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002].  

БОЛЬШАЯ ТАЛОВКА – река, левый приток р. Куш-
тумга (пр. р. Миасс). Путь: Большая Таловка → Куштумга → 
Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Гу-
ба → Карское море → Северный Ледовитый океан. Составной 
гидроним. Первое слово гидронима русское. 

БОЛЬШАЯ ТЕСЬМА – река, правый приток р. Ай (пр. 
р. Уфа), территория города Златоуста в Челяб. обл. Путь: Тесьма 
Большая → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Начало берёт между хребтами Большого Таганая и 
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Назямским. Всего на 4 км длиннее своего притока Малой Тесь-
мы. Тесьма, тесёмка, тесемочка – тонкая лента. 

БОЛЬШАЯ УСЛАМА – река, левый приток р. Увелька 
(пр. р. Уй) в Троицком р-не Челяб. обл. Путь: Большая Услама 
→ Увелька → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская 
Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Большая 
Услама в многоводные годы вытекала из болотистого озера, на 
котором стоит п. Кадымцево с 1842 г. См. Услама. 

БОЛЬШАЯ УФАЛЕЙКА – речка, исток реки Уфалея, 
бассейн Белой. Путь: Уфалейка Большая → Уфалейка → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. (Второй исток 
Уфалейка Малая). Первое слово гидронима зафиксировано в 
русском языке от основы уфалей с помощью суффикса К (а). 

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

БОЛЬШАЯ ШИЛИЯ – река, левый приток (на 36 км от 
устья) р. Уфалейка (пр. р. Уфа). Путь: Большая Шелея (Шилия) 
→ Уфалейка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Длина 14 км; имеет 4 притока. Местность вписывается в 
старинную дорожную систему через Уральские горы. На лево-
бережье стоят горы Могильная (650 м) и Высокая (598 м). С 
восточного склона водораздела стекают pеки Маук, Силач (Си-
лак, Бол. Вязовка). Река Силач и река Шелея (Шилия) являются 
всего лишь фонетическими вариантами одного топонима, сви-
детельством наличия в древности дороги – они образуют топо-
нимическую пару с одной базой. Пуштунское слово шелле – 
«проход» + джа – «место» в североиранском произношении 
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превратилось в я. У другой реки, Силак, показатель относитель-
ного прилагательного ~ак видоизменился в ~ач [Поздеев, 2007]. 

БОЛЬШАЯ ЮВАЖ-ЕЛГА – река, правый приток р. 
Куса (пр. р. Ай). Путь: Юваж-Елга Большая → Куса → Ай → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море.  

БОЛЬШОЕ ЯМСКОЕ – озеро в Каслинском р-не Че-
ляб. 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. 

БОЛЬШОЙ АВЗЯН – река, левый приток р. Авзян 
[СТРБ, 2002] в Белорецком р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Большой Авзян → Авзян → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

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

БОЛЬШОЙ АКСАРСКИЙ – ручей, левый приток (на 
277 км от устья) р. Юрюзань (пр. р. Уфа) в Катав-Ивановском р-
не Челяб. обл. Путь: Большой Аксарский → Юрюзань → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Стекает с хребта 
Аксарского. Имеет притоки Мал. Аксарский, Поперечный. На 
хребте стоят горы Мал. и Бол. Аксарка. К топонимическому ря-
ду относятся р. Аксар (Татария), р. Аксариха (Камышловский 
уезд Пермской губернии); есть населённые пункты в Заволжье 
Аксар, Аксары. Название образовано в русском языке от основы 
аксар + суфф. ~ск (-ий). При раскладке основы: ак + сар, выяв-
ляется арийское наследие. От индоевропейского ак – «камень, 
«острый камень» + cap – «голова; верхушка, вершина, верх; по-
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верхность; исток» в языке пушту; во 2-й части часто выступает в 
качестве суффикса [Поздеев, 2008]. 

БОЛЬШОЙ АШИК – речка в Аргаяшском р-не Челяб. 
обл. в Ильменском заповеднике. Впадает в оз. Шаранкуль. Путь: 
Большой Ашик → оз. Шаранкуль. Ашик – географический тер-
мин, служит для наименования межгрядовых понижений, про-
ходов, перевалов; базою его является глагольная основа ач – 
«открывать, раскрывать», заимствованная у предков пуштун и 
памирцев. Арийское наследие. Вместе с хребтом Ажигардак 
(Аджигардак) Ашик образует топонимический ряд [Поздеев, 
2007]. 

БОЛЬШОЙ БАГРУШ – река, левый приток (на 376 км 
от устья) р. Ай (пр. р. Уфа). Путь: Большой Багруш (Бугруш) → 
Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Ис-
ток между г.г. Башукты, Казан-Салган. Длина 14 км; крупный 
приток – Мал. Багруш; местное население часто называет – Буг-
руш; в источниках с середины XVIII в. Рудная местность в про-
шлом. Топонимический ряд: Багара, Баграш, Багрыш, Багрыш-
ты, Багырлы, Багырдай, Багаряй, Багаряк. См. Багруш [Позде-
ев, 2008]. 

БОЛЬШОЙ БАРХАТНЫЙ – ручей, левый приток р. 
Сим в Челяб. обл. Путь: Бархатный (Большой Бархатный) → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Иное на-
звание: Большой Бархатный. Имеет притоки Мал. Бархатный и 
Микулька. На севере России слово бархат означает «место 
ветвления речки на несколько ручейков, заросших травой». Цве-
ты с шеломообразного типа волнистою поверхностью в русских 
говорах называют бархатками [Поздеев, 2007]. См. Бархотная. 

БОЛЬШОЙ БЕРДЯШ – речка, правый пр. р. Юрюзань. 
Путь: Большой Бердяш → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. После горы Сорочьей, на левом бе-
регу р. Юрюзань начинается новая каменная гряда с массивны-
ми скалами, обрывающимися в реку, – это гребень Смирный. В 
конце скальной гряды на реке – остров, а ниже его справа впа-
дает ручей Провальный ключ. Начинаясь на лесной гряде, он 
скоро уходит под землю и лишь перед впадением в Юрюзань 
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выходит на поверхность. На другом берегу из-за красных скал 
гребня Смирного вытекает речка Большой Бердяш [Калугин, 
1974]. 

БОЛЬШОЙ ЖЕМЕРЯК – лог, левый приток р. Суха-
рыш в 8 км к 3 от Красногорского посёлка и в 2 км к Ю от п. 
Михири в Увельском р-не Челяб. обл. Путь: Жемеряк (Бол. Же-
меряк) → Сухарыш (Сусариш) → Увелька → Уй (Уий) → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Имеет почти южное направление 
длиною до 1,5 км. Современное название – Бол. Жемеряк. В се-
редине имеет восточное ответвление – Малый Жемеряк. Оба по 
своей сути являются яругами – «узкими оврагами с ямами, пе-
щерой», или «жилами с углублениями». Современное название 
сформировалось в сакской языковой среде. На это указывают 
североиранские суффиксы: ~jak (~як), и словообразовательный 
~ар, ~ер; в арийских языках самостоятельное слово со значени-
ем «земля, почва, прах, пыль, мелкий камень»; например, в не-
мецком слове это корень слова Erde – «земля». В изголовье пре-
док славянского слова Яма – «яма, пещера» с индоевропейской, 
арийской корневой основой jam – «копать, рыть». Отсюда в 
консервативном языке пушту джам – «чаша, кубок; сосуд»; 
джим – «яма» (охотничья). У персов слово джам означает «ча-
ша, кубок, бакал»; в диалектах – «яма». Иранцы могли к этому 
слову добавить суффикс относительного прилагательного -а и 
слово со звонким звуком на конце раг, рак со значениями «жи-
ла, вена»; в горном деле – «жила». Жемеряк – «ямисто-
жильный; яружый, яруга, овражное». Слово яруга – «овраг» к 
славянам и тюркам попало от северных иранцев, или из арий-
ского 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]. 

БОЛЬШОЙ ИК – река, приток р. Сакмара (пр. р. Урал). 
Путь: Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 
Длина 250 вёрст. Начинается двумя ручейками, имеющими дли-
ну до 5 вёрст, на отлогом сырте (водораздел) между системою 
pp. Белой и Сакмары. Впадает в Сакмару ниже казачьей станицы 
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Воздвиженской (в Списке № 648). На берегах Ика расположено 
32 селения [СНМОГ, 1866]. Многие речные названия включают 
слово ик, при этом их ареал обширен: Поволжье, Урал, Западная 
Сибирь, т. е. те области, которые в бронзовом и железном веках 
были заселены арийскими народами. 

БОЛЬШОЙ ИНЗЕР – река, крупнейший приток р. Сим 
на юге Катав-Ивановского р-на Челяб. обл. Путь: Большой Ин-
зер (Ингар, Инйар, Инар, Ингйар) → Сим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Известен в источниках с вариантами 
Ингар, Инйар, Инар, Ингйар. Арийское наследие. При расклад-
ке: ин + зер, трактуется из языка пушту: ана – «седельная лука» 
с потерей в безударной позиции звука [а] + суфф. -дер, -зар, ко-
торые образуют существительные со значениями места или мес-
та изобилия чего-либо. Согласно другой версии, в окончании 
арийские слова гар, кар – «гора, камень», либо джар – «круча, 
обрыв» [Поздеев, 2007]. 

БОЛЬШОЙ ИНЯК – река, правый приток р. Бирь (пр. 
р. Белая) в Бирском р-не Башк. На картах Большой Иняк, а в. 
СТРБ, 2002 – просто Иняк. Путь: Большой Иняк (Иняк) → Бирь 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море.. 

БОЛЬШОЙ ИНЯК – река, приток р. Иняк (пр. р. Боль-
шой Ик) в Кугарчинском р-не Башк. Путь: Большой Иняк → 
Иняк → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море 
[СТРБ, 2002].  

БОЛЬШОЙ ИРЕМЕЛЬ – речка Южноуральского края 
в верховьях Миасса. Гибридный гидроним, где первое слово 
русское, а вот с определением принадлежности и перевода вто-
рого слова возникают большие проблемы. Пытаясь раскрыть 
загадку, исследователи привлекали не только языки местных 
народов, но обращались и к монгольским говорам. Впрочем, 
никто не захотел сопоставить гидроним с мужским православ-
ным календарным именем Иеремий. Русская Православная Цер-
ковь ежегодно 6 (19) апреля отмечает память мученика Иере-
мия. «Иногда слово живёт веками не изменяясь, иногда за очень 
короткий срок становится неузнаваемым. Ирий – это славянский 
Ведический рай, место, лучше которого на земле нет. У нас на 
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Южном Урале – это гора Иремель – место гуляний Богов сохра-
нилось первозданно. На Иремеле сама Лада выращивала хмель» 
[Суханов, 2008]. 

БОЛЬШОЙ КИАЛИМ – река, левый приток р. Миас. 
Гидрологический памятник природы Южного Урала; начало 
своё река берёт возле горы Круглица на западном склоне Ураль-
ского хребта. Впадает в реку Миасс с левого берега, на восточ-
ном склоне Уральских гор. Длина 46 км. Общая длина впадаю-
щих в неё притоков равна 52 км. Путь: Большой Киалим → Ми-
асс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа 
→ Карское море → Северный Ледовитый океан. Название очень 
древнее, арийского происхождения, исходное в форме ки + йал 
(йала) + ин, при этом русские не уловили слабый звук [й] и в 
безударной позиции такой же звук [а]. Переход конечного звука 
[н] → [м] обычное явление в уральских, тюркских и русском 
языках. В консервативных языках у памирцев слово ку (куй, ко, 
ки, ко) означает «камень», в названиях – «гора»; очень древнее 
индоевропейское слово jala, jul – «вода» приобрело суффикс 
относительного прилагательного ~ми; смысловое перевод на-
звания – Каменка. 2. либо ала – «бег, бросок»; в этом случае 
Киалин означает «Каменная Быстрица»; все составные части 
названия из североиранского (арийского) прошлого края [По-
здеев, 2007]. 

БОЛЬШОЙ КИДАШ – река в Буздякском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Бол. Кидаш → Кидаш → Чермасан → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

БОЛЬШОЙ КИЗИЛ – река, правый приток р. Урал в 
Кизильском р-не Челяб. обл. Путь: Большой Кизил (Кизил) → 
Урал → Каспийское море. Или просто Кизил на карте 1736 г. 
Берёт начало в районе хребтов Урал-Тау и Ирендык. Протяжён-
ность 172 км (по Челяб. обл. 25 км). Имеет 47 притоков, все 
длиной менее 10 км. Преимущественно в горной части, имеются 
болота, озёра со словом кизил в названиях. Все топонимы имеют 
варианты кызыл, кизыл, кызил, а озеро Кызылташ в старых запи-
сях – Казилташ. В топонимической литературе регионов гос-
подствует в качестве базы тюркское слово кизил, с вариантами и 
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со значением «красный; красивый». Иногда за основу принима-
ют слово gisil со значением «теснина» у тюрок в древности. 
Этой точки зрения придерживается историк и этнограф из Уфы 
Р. Г. Кузеев. С учётом варианта казил в качестве базы напраши-
вается индоевропейское слово и глагольный корень kas со зна-
чениями «резать, долбить, отделять» + камень – таш [Поздеев, 
2008]. В районе устья реки, северо-западнее села Кизильское, 
много археологических памятников эпохи мезолита-неолита и 
бронзового века [Волгин, 2009]. 

БОЛЬШОЙ КУКАЗАР – речка, правый приток (на 803 
км от устья) р. Уфа (пр. р. Белая) южнее г. Нязепетровск Челяб. 
обл. Путь: Большой Куказар (Куказар, Кугазар, Кукадир, Ука-
зар) → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Длина 39 км; имеет 54 притока, включая Мал. Куказар. Самые 
старые варианты названия – Кугазар, Кукадир (1744), Указар, 
современное название – Бол. Куказар. Не сразу можно заметить 
эту реку: слишком спокойно, незаметно впадает она в Уфу (58 
км от Нижнего Уфалея) [Калугин, 1974]. Долина горная, лесная, 
недра богаты гранитами, кварцитами, полевым шпатом. встре-
чаются песчаники и заброшенные рудники. Башкирское произ-
ношение допускает в русской записи вариант Кукадар. На язы-
ковую принадлежность указывает малопродуктивный древний 
суффикс изобилия чего-либо, обладания ~зар / ~дар в иранских 
языках; ему соответствует у тюрок аффикс ~зар / ~дар. По при-
родным признакам башкирскoe созвучное слово кыуга, (в рус-
ской записи могло превратиться ккуга) – «камыш, рогоз» для 
горной реки подозрительная база. В звуковом отношении лучше 
вписываются в название слова из языка пушту кук, кукай – «лук-
пырей»; ещё лучше кокэй – «крушина» (конечный слабенький 
звук [й] практически не улавливается). Об изобилии крушины 
хранит память река. Вариант названия Указар указывает на на-
личие твёрдых, абразивных материалов, либо скал: ука – прила-
гательное от слов ук – «остриё, пик; торчком, торчащий». Оно 
закрепилось в названиях водных источников: Ук, Укан, Укагач, 
Уклы (Оклы). Бол. и Мал. Укский ручей. На наличие скал ука-
зывает приток Тырышка с иранским названием [Поздеев, 2007]. 

БОЛЬШОЙ КУМЛЯК – речка, приток р. Кумляк (пр. 
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р. Увелька). Путь: Большой Кумляк → Кумляк → Увелька → Уй 
(Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. Топонимический ряд: 
Большой Кумляк, Кумляк, Кункуль, Малый Кумляк, Средний 
Кумляк, Сугояк, Шугаяк. 

БОЛЬШОЙ КУТЮМ – речка, пр. р. Юрюзань [Калу-
гин, 1974]. Путь: Большой Кутюм → Юрюзань → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

БОЛЬШОЙ МАУК – река Южного Урала; берёт своё 
начало в 10 км от г. Верхний Уфалей и впадает в Пименов пруд, 
в 5 км от г. Касли. Длина – 35 км. В своём течении Большой 
Маук пересекает несколько геологических зон; притоками его 
являются речки Малый и Средний Мауки, Черемшанка, Горь-
кая, многочисленные ручьи, в бассейнах которых отрабатыва-
лись золотые россыпи, до сих пор не утратившие статуса золо-
тоносных провинций. Одновременно с разработкой россыпей в 
Соймоновской Долине разведывались и начинали эксплуатиро-
ваться золотоносные полигоны в бассейне реки Большой Маук и 
её притоков. 

БОЛЬШОЙ НУГУШ – река, правый приток р. Усень 
[СТРБ, 2002], образуется от слияния рек Бол. и Мал. Нугуша в 
Туймазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Малый Ну-
гуш → Большой Нугуш → Нугуш → Усень → Ик. 

БОЛЬШОЙ РОДНИК – балка в Кизильском р-не Че-
ляб. обл. на правом берегу реки Большая Караганка юго-
западнее посёлка Ждановский. Берёт начало у восточного под-
ножья горы Чека из родника Большой. Отсюда и название. В 
районе устья балки находится археологический памятник – не-
укреплённое поселение срубно-алакульской культуры суперэт-
носа русов, названное по имени балки – «Большой Родник» 
[Волгин, 2009]. 

БОЛЬШОЙ РОДНИК – источник, пр. р. Большая Кара-
ганка в Кизильском р-не Челяб. обл. севернее речки Караченда 
[Поздеев, 2008]. Путь: Большой Родник → Большая Караганка 
→ Урал → Каспийское море. 
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БОЛЬШОЙ СУХОВЯЗ – река, приток р. Уфалейка (пр. 
р. Уфа) в Челяб. обл. Путь: Большой Суховяз → Уфалейка → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

БОЛЬШОЙ ЧУРАН – река, приток р. Самара (пр. р. 
Волга). Бассейн Каспийского моря. Путь: Большой Чуран 
(Верхний Уран) → Самара → Волга → Каспийское море. Иное 
название: Верхний Уран. Большой или Верхний Уран начинает-
ся верстах в 15 от р. Самары в Башкирских дачах [СНМОГ, 
1866]. 

БОЛЬШОЙ ШИШЕНЯК – река, приток р. Зилим. 
Путь: Большой Шишеняк → Зилим.  

БОРЗОВКА – речка-малютка впадает в оз. Иртяш у гра-
ницы Каслинского р-на Челяб. обл. с Кыштымским ГО. Путь: 
оз. Букоян → р. Борзовка → оз. Иртяш. Имеет сток из оз. Буко-
ян. Крупный правый пр. – р. Цельникова. Имеет общее название 
с Борзовскими горами (выс. 547 м) и оз. Борзовское. В истоках 
стоят: горы. Козий увал, Саргина, Цельникова с одноимёнными 
речками. По горам и реке назван поделочный твёрдый камень 
борзовит. Древнее иранское слово борз – «высокий»; у памир-
цев сохранилось берз, борз, означает «высота, высь»; «рос»; 
«ствол, стебель»; «великий, верхний». Слово ов – «вода, влага»; 
«речка» в названиях; «блеск», если речь идёт о камнях + ка – 
«долина, поверхность, дно, почва». В топонимический ряд вхо-
дят имена речек: Борзянка, правый приток Течи в с. Бродокал-
мак (1742 г. у И. Г. Гмелина), ныне Бурсинка; р. Березяк, правый 
приток Юрюзань, и, вероятно, некоторые Березовые горы в гор-
но-лесной местности. Сюда же относится и р. Берсуат (в окон-
чании yaт – «река» из ват). У р. Березяк допустима основа ба-
роз – «небольшой перевал», как и у Борзовки. На Козьем увале 
возможно было капище, а гора называлась Бзялин(а) [Поздеев, 
2007]. 

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

БОРОЗИНСКАЯ – река, приток р. Уй (пр. р. Тобол) в 
Пластовском р-не Челяб. обл. Путь: Борозинская → Санарка → 
Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. В Санарском бору 
в р. Санарка впадают правые притоки Болонка (Баланка), Кали-
новка (Калиновка-1,), Калиновка-2-я. Южнее истоков этих рек в 
р. Уй стекает р. Борозинская. Арийское наследие с иранскою 
этимологическою базою борз – «высота, высь»; бороз – «не-
большой перевал» [Поздеев, 2008]. См. Санарский Бор. 

БРИТЯК МАЛЫЙ – река, правый приток р. Бритяк в 
Бурзянском р-не Башк., возле деревни Бритяк [СТРБ, 2002]. 
Путь: Малый Бритяк → Бритяк. 
БРОД 

БРОД БЕЛЫЙ – место в 2 км ниже д. Старая Пристань 
на реке Ай есть небольшой остров, а выше его – так называемый 
Белый Брод. Название сохранилось со времён гражданской вой-
ны: здесь через реку переправлялись войска Колчака, отступав-
шие на Сатку по старой Екатерининской дороге [Калугин, 1974]. 

БРОД КАМЕННЫЙ – археологический памятник в 
Брединском р-не Челяб. обл., поселение бронзового века на ле-
вом берегу реки Большая Караганка, в 250 м от горы Лысая, на 
территории музея-заповедника «Аркаим». Назван по наимено-
ванию брода на реке, в непосредственной близости от памятни-
ка, имеющего каменистое дно [Волгин, 2009]. 

БРОД ПЬЯНЫЙ – старый брод через реку Уй у села 
Степное в Троицком р-не Челяб. обл. Название связано с ис-
кривлением русла реки в месте брода. По рассказам старожилов 
место разгульных забав. Ниже по течению реки археологами 
исследуется культурный комплекс, археологический памятник 
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бронзового века Степное – поселения и курганные могильники 
[Волгин, 2009]. 

БРОДИК СЫСОЕВ – золотоносное месторождение, 
район Ближней дачи, Ближняя россыпь. Следы прошедшей «зо-
лотой лихорадки» в окрестностях города Кыштыма. Даже реку 
Сугомак, изменив русло, перебросили сюда. Её прежнее русло 
находилось у дома культуры им. Горького. По дороге на Даль-
нюю дачу, за мостом через реку Сугомак, справа и слева от до-
роги видны следы старательских шурфов. Последний золотодо-
бытчик ушёл отсюда в октябре 1932 года, сообщает известный 
краевед В. Казаков. 

БРОДОКАЛМАК – старинное русское село в Красно-
армейском р-не Челяб. обл. Бродокалмакский с-с. Расположено 
на реке Тече. Основано русскими земледельцами в самом начале 
XVIII века. Название дано русскими жителями Южного Урала 
по расположенному неподалёку Броду Калмацкому. До 1719 
года сторожевое селение на земельных отводах Теченской сло-
боды. Впоследствии считалось крепостью. Центр волости в се-
редине XVIII века. С 1924 года село Бродокалмак становится 
районным центром Челябинского округа. С 1935 года районный 
центр Челяб. обл. С 1959 года населённый пункт включён в со-
став Красноармейского района. 

БРОДОКАЛМАКСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 
1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Че-
лябинской области, в которую был включён и Бродокалмакский 
район. Упразднён 15 октября 1959 года и его территория пере-
дана в состав Красноармейского района. 

БРОДОКАЛМАКСКИЙ – с-с в Красноармейском р-не 
Челяб. обл. Название произошло от именования населённого 
пункта. 

БРОДОКАЛМАКСКИЙ ТРАКТ– старинная дорога от 
села Бродокалмак до Челябинской казачьей крепости, проложе-
на в 40-х годах XVIII века. 

БРОДЫ – посёлок в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. 



Пятков В. Реки Южного Урала 

 138

БУЗОВЬЯЗЫ МАЛЫЕ – речка, правый приток Бузовь-
язы в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Бозаяз. От 
бала «малая» и гидронима Бозаяз [СТРБ, 2002]. Путь: Малые 
Бузовьязы → Бузовьязы. 

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

БУКОЯН – речка в Челяб. обл. вытекает из озера Буко-
ян и, сливаясь с р. Борзовкой, пополняет водою оз. Иртяш. Путь: 
оз Букоян → р. Букоян → р. Борзовка → оз. Иртяш. При рас-
кладке: бук + о + ян, проявляется арийское наследие. Название 
древнее, североиранское; произошло от шугнанского (памир-
ского) слова буг (bug) – «холм, комковатость, куча, груда» или 
более древнего пуштунского бок – «возвышенность, горб» + 
суфф. ~ай, ~ан либо слово 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, Богадак, Бугас, Бугасты, Бугай, 
не имеющие трактовок, либо очень редкие имена (тюрки часто 
по местности называли детей) [Поздеев, 2007]. 

БУЛАК – река, левый приток р. Урал [Шувалов, 1982]. 
Путь: Булак → Урал → Каспийское море. 

БУЛАНКА – река, правый приток р. Юрюзань (пр. р. 
Уфа) в Саткинском р-не Челяб. обл. Путь: Буланка → Юрюзань 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При 
раскладке: булан + ка, трактуется из арийского наследия: от 
иранского балан – «верхний, высокий» + ка – «почва, поверх-
ность, дно, долина, земля». Топонимический ряд: Баланка, Бу-
ландиха, Буланды, Буланка, Буланова, Буланово, Буланцы,  Бу-
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ланская Шишка. 

БУРАЯ – речка, правый приток р. Увелька (пр. р. Уй) в 
Челяб. обл. Путь: Бурая → Увелька → Уй → Тобол → Иртыш 
→ Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. Название русское, дано по цвету воды в реке, 
обусловленному содержанием в ней глины и окислов железа.  

БУРЕ-БАСКАН – река, левый приток Буреле в Баймак-
ском р-не Башк., возле деревни Уметбай. От буре + баскан = 
«волк» + «напавший» [СТРБ, 2002]. Путь: Буребаскан → 
Буреле. 

БУРЕ-КЫРГАН – река, левый приток р. Крепостной 
Зилаир в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Кашкарово. От 
буре «волк» + «истребивший» [СТРБ, 2002]. Путь: Бурекырган 
→ Крепостной Зилаир. 

БУРЕКЫРГАН – река, правый приток р. Зилаир в 
Хайб. р-не Башк., возле деревни Акъюл. От «волк» + «истре-
бивший» [СТРБ, 2002]. Путь: Бурекырган → Зилаир. 

БУРЕЛЕ – река, правый приток Кусябы (пр. р. Сакмара) 
в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Буреле → Кусяба 
→ Сакмара → Урал → Каспийское море. При раскладке: буре + 
ле, выявляется арийское наследие. От очень древнего иранского 
слово буре – «волк» с этимологической базой бур – «бурый, ры-
жий» (табу, табулированное слово) + древнее арийское (сохра-
нилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 2007]. 

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

БУРЕТАШБАШ – речка, правый приток Киргиз-Мияки 
в Миякинском р-не Башк., возле села Киргиз-Мияки. Другое 
назв. Киргизла [СТРБ, 2002]. Путь: Киргизла (Буреташбаш) → 
Киргиз-Мияки. При раскладке: буре + таш + баш, выявляется 
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арийское наследие. От очень древнего иранского слова буре – 
«волк» с этимологической базой бур – «бурый, рыжий» (табу, 
табулированное слово) + иранское таш – «плоский камень, пли-
та, топор» (основа глагола тесать, колоть; слова эти из насле-
дия палеолита и неолита, напоминают об изготовлении орудий 
труда древними ариями) + иранское баш / беш / бас / бес – «хо-
роший, красивый, здоровый» – популярное в гидронимии окон-
чание (переходная форма от бак к бай через бах в баш в арий-
ских языках) [Поздеев, 2007].  

БУРЗЯК – речка, левый приток Ика в Белокатайском р-
не Башк., возле села Новобелокатай [СТРБ, 2002]. Путь: Бурзяк 
→ Ик. 

БУРЗЯН-ЕЛГА – река, приток р. Крепостной Зилаир в 
Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное название: Бур-
зянйелга [РБСВОРБ, 2005]. Изначально: Бурзян Жилка (жильё, 
место обитания орды бурзян). Путь: Бурзян-Елга (Бурзянйелга) 
→ Крепостной Зилаир. 

БУРЗЯН-ЕЛГА – речка, правый приток Бохондо в Бур-
зянском р-не Башк., возле деревни Тимер [СТРБ, 2002]. Иное 
название: Бурзянйелга [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Бурзян-Елга 
(Бурзянйелга) → Бохондо. 

БУРИБАЙ – речка в Хайбуллинском р-не Башк. рядом с 
деревней Бурибай [СТРБ, 2002]. Возможная раскладка: бур + 
ибай; бури + бай. Окончание -бай очень плодовитое на огром-
ной территории былого господства арийских племён. Географи-
ческий 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 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. 

БУРИКАЗГАН – речка, левый приток Куганака [СТРБ, 
2002] в Стерлитамакском р-не Башк. Путь: Буриказган → Куга-
нак. От буре + казган = «волк» + «рыл, рывший, копал, вскапы-
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вал» [РБСВОРБ, 2005]. 

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

БУРЛА – река, приток р. Теча (пр. р. Исеть) в Чел. обл. 
Иное написание: Бурля. Путь: Бурла (Бурля) → Теча → Исеть → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Название хранит память о нали-
чии брода. При раскладке: бур + ла, выявляется арийское насле-
дие: из североиранского бур – «брод, проход» + ла выступает в 
качестве суффикса обладания, относительного прилагательного. 
Топонимический ряд: Буркальские, Буркык, Бурла, Бурлабай, 
Бурла-Бай, Бурлибай, Бурли-Бай, Бурлыбай, Бурлы-Бай, Бурле-
тау, Бурле-Тау, Бурлю, Бурля, Новые Бурлы. 

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

БУРЛИ-БИК (Бурлабай, Бурлы-Бай) – речка, левый 
приток реки Топкой, левого притока Гумбейки. Путь: Бурлабай 
(Бурлы-Бай, Бурли-Бик) → Топкая → Гумбейка → Урал → Кас-
пийское море. Берёт начало в районе посёлка Подольский 
(бывший хутор Бурлабай) Верхнеуральского р-на и течёт в На-
гайбакском р-не Челяб. обл. В XIX веке имела название до устья 
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современной реки Топкой. Название хранит память о наличии 
брода на Гумбейке. Индоиранское бур –  «брод, проход» + ~ла – 
суффикс + бай – «вода, речка» [Волгин, 2009]. 

БУРЛУГУЛ – речка, приток р. Уршак (пр. р. Белая) в 
Аургазинском р-не Башк., возле деревни Турумбет. [СТРБ, 
2002]. Путь: Бурлугул → Уршак → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Топонимический ряд: Борма, Буркальские, 
Бурла, Бурлабай, Бурла-Бай, Бурлибай, Бурли-Бай, Бурлыбай, 
Бурлы-Бай, Бурлетау, Бурле-Тау, Бурлю, Бурля, Бурма. 

БУРЛЫ – речка, правый приток Буя в Аскинском р-не 
Башк. От бур – «мел» с башкир. афф. -лы [СТРБ, 2002]. Путь: 
Бурлы → Буй. Русское диалект. бурля – «квашня», "размазня". 

БУРЛЫ – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Гафуринском р-не Башк., возле села Бурлы [СТРБ, 2002]. Путь: 
Бурлы → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При рас-
кладке: бур + лы, выявляется арийское наследие: из североиран-
ского бур – «проход». По большому счёту тюркским названиям 
аффикс ~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» [По-
здеев, 2008]. 

БУРЛЫ-БАЙ (Бурлабай, Бурли-Бик) – речка, левый 
приток реки Топкой, левого притока Гумбейки. Путь: Бурлабай 
(Бурлы-Бай, Бурли-Бик) → Топкая → Гумбейка → Урал → Кас-
пийское море. Берёт начало в районе посёлка Подольский 
(бывший хутор Бурлабай) Верхнеуральского р-на и течёт в На-
гайбакском р-не Челяб. обл. В XIX веке имела название до устья 
современной реки Топкой. Название хранит память о наличии 
брода на Гумбейке. Индоиранское бур –  «брод, проход» + ~ла – 
суффикс + бай – «вода, речка» [Волгин, 2009]. 

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

БУРЛЯ – речка, правый приток р. Увелька (пр. р. Уй). 
Путь: Бурля → Увелька → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Название русское, образовано от слова "бурлить", вернее, 
от местного диалектного слова бурля – "квашня", "размазня" 
[Пятков, 2006]. Топонимический ряд: Борма, Буркальские, Бур-
ла, Бурлабай, Бурла-Бай, Бурлибай, Бурли-Бай, Бурлыбай, Бурлы-
Бай, Бурлетау, Бурле-Тау, Бурлю, Бурля, Бурма. 

БУРЛЯ – речка, приток Зюзелги (пр. р. Теча). Путь: 
Бурля → Зюзелга → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Ещё одна речка Южного Урала, которая бурлит и названа 
русскими жителями. Гидроним произошёл от диалектного рус-
ского слова "бурля" в значении "квашня", "размазня". 

БУРМА – река, правый приток р. Сим (пр. р. Белая) в 
Архангельском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Иное написание: 
Борма. Путь: Бурма (Борма) → Сим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. 

БУРМА – река, приток Тюя в Аскинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Иное написание: Борма. Путь: Бурма (Борма) → 
Тюй.  

БУРСАКЛЫ – река, приток р. Иняк в Кугарчинском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Бурсаклы → Иняк. При раскладке: 
бурс + ак + лы, выявляется арийское наследие. Древнее иран-
ское слово борз – «высокий»; у памирцев сохранилось берз, 
борз, означает «высота, высь»; «рос»; «ствол, стебель»; «вели-
кий, верхний» + по североиранской трактовке: ак – «белый», 
«чистый», «голый», «святой» (для каменистой и рудной местно-
сти базою может служить индоевропейское слово ак – «острый 
камень») + древнее арийское (сохранилось у иранцев) лы – 
«складка». Топонимический ряд: Березовые Горы, Березяк, Бол. 
Березяк, Бередек, Бередяк, Берсуат, Берсувань, Берсюмес, Бир-
суат, Борзовка, Борзовские, Борзянка, Бурсаклы, Бурсинка, Бур-
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сунка, Бурсунса, Бурсунсу, Бурсык. 

БУРСИНКА – река, правый приток р. Теча (пр. р. 
Исеть) в с. Бродокалмак (Красноармейский р-н). Путь: Бурсинка 
(Борзянка, Бурсунка) → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. В межевой книге XIX в. имеет левый приток Со-
сновка. Стекает с высоты 206 м. из болота, устье против высоко-
го берега. Другие названия Борзянка, Бурсунка. Название обра-
зовано в русском языке от основы бурс + суфф. ~инк (а). Древ-
нее иранское слово борз – «высокий»; у памирцев сохранилось 
берз, борз, означает «высота, высь»; «рос»; «ствол, стебель»; 
«великий, верхний» [Поздеев, 2007]. 

БУРСУНКА – речка, правый приток р. Теча (пр. р. 
Исеть) а Челяб. обл. Путь: Бурсинка (Борзянка, Бурсунка) → 
Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа 
→ Карское море → Северный Ледовитый океан. 

БУРСЫК – река в Белебеевском р-не Башк. От искаже-
ния русского слова “барсук”, считают башкирские специалисты 
[РБСВОРБ, 2005]. Ср. Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Ав-
рюз-Тау, Барса, Беревуз, Беревуз-Куль, Бугас, Бугасты, Бурсык, 
Буташ, Гургурий, Елянды,  Желянда, Иганай, Игнатай, Иштяк, 
Казнаташ, Кальтя, Карпяз, Кенез, Кермень, Криптар, Кугызма, 
Кулаелга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Санга, Санги-Тау, Сапай, Са-
тыртау, Суйынсы, Сыпай, Чуюнчи. 

БУРСЫК – река в Гафуринском р-не Башк. От искаже-
ния русского слова “барсук” [РБСВОРБ, 2005].  

БУРТЫМ – река, правый приток р. Юрюзань (пр. р. 
Уфа) в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Буртым → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. 

БУСА – речка в Мелеузовском р-не Башк., возле дерев-
ни Кашали [СТРБ, 2002]. 

БУСКАНШИДЕ – родник в Аскинском р-не Башк., 
возле деревни Уршады. Раскладка: бускан + шиде [СТРБ, 2002]. 
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Иное написание: Бускуншиде. В звуковом отношении и с учё-
том 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]. 

БУСКУНШИДЕ – родник в Аскинском р-не Башк. Рас-
кладка: бускан + шиде [РБСВОРБ, 2005]. Иное написание: Бус-
каншиде. В звуковом отношении и с учётом арийского прошло-
го прекрасно вписывается сакское слово sviida – «молоко», со-
звучное и общее по происхождению с пуштунскими словами в 
диалектах шаде, шоде, шуде, шиде – «молоко» [Поздеев, 2008]. 
Топонимический ряд: Байшады, Башшиды, Бусканшиде, Бус-
куншиде, Карашиды, Малые Шиды, Миншида, Мишида, Новые 
Карашиды, Садка, Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, 
Сидиак, Старые Карашиды, Шады, Шадыгай, Шадын, Шазы-
гай, Шайдалы, Шайзалы, Шайт, Шаткей, Шида, Шидале, Ши-
дали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, 
Шуйда. 

БУТАГАША – река, левый приток Шерды в Баймак-
ском р-не Башк., возле деревни Билал [СТРБ, 2002]. Этимоло-
гия затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Бутагаша → Шерда. 

БУТАК – речка, левый приток реки Большой Караганки 
(пр. р. Урал) в Кизильском р-не Челяб. обл. Путь: Бутак → 
Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Берёт начало в 
Брединском р-не Челяб. обл. Название возможно имеет индои-
ранские корни (от слова ват (wat) – «вода», -ак суффикс) [По-
здеев, 1999]. В Архангельской обл. на берегах Пинеги фиксиру-
ется в русских говорах слово бутяк – «великан, баклан, огром-
ный человек, сильный». А в Костромской, Псковской и Яро-
славской областях бутаком называют «тучного, полного, здоро-
вого человека». По берегам реки от устья на расстоянии десяти 
км встречается не менее 6-ти археологических памятников, в 
том числе курганный могильник периода раннего железного ве-
ка (VII – начало V вв. до н. э.) – Бутак I, погребальный комплекс 
с каменными курганами и выкладками золотоордынского пе-
риода (XIII – начало XIV вв.) – Бутак II. Большая часть памят-
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ников уничтожается из-за ежегодной распашки [Волгин, 2009]. 

БУТАКЯЙ – река в Учалинском р-не Башк., возле де-
ревни Науруз [СТРБ, 2002]. От ботэкэй – «исчезающая, высы-
хающая» [РБСВОРБ, 2005]. В Архангельской обл. на берегах 
Пинеги вместо слова «баклан» употребляют бутяк – «великан». 
А в Костромской, Псковской и Ярославской областях бутаком 
называют «тучного, полного, здорового человека» [Поздеев, 
1999]. См. Карабутак. 

БУТАШ – речка в Альшеевском 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-
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 – речка, правый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) 
в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Саргай. Путь: Буташ 
(Песэрле) → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. От русского слова «поташ», переиначеного в иноязычной 
среде в буташ [РБСВОРБ, 2005]. В этих местах были поташные 
заводы. Другое название: (в нижним течении) Песэрле [СТРБ, 
2002].  

БУТОБАЙ – ручей, левый приток р. Кизилъ-Черна в 
Кизильском р-не Челяб. обл. (на плане 1889 года дачи Обручев-
ского посёлка). Путь: Бутобай → Кизилъ-Черна → Ильяска → 
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Караганка → Урал → Каспийское море. Стекает с подножья го-
ры Разборной (на плане гора Пирамида) [Волгин, 2009]. 

БУТОБАЙ (Бутабай) – ручей, правый приток р. Илья-
ска, бассейн Тобола. Путь: Бутобай → Ильяска → Большая Ка-
раганка → Урал → Каспийское море. Берёт начало в районе по-
сёлка Октябрьский течёт через урочище Бутобай-Рема в Ки-
зильском р-не Челяб. обл. Устье в районе горы Черемохова. В 
6 км от посёлка в 1970 году построено Бутобайское водохрани-
лище. От индоиранского бута(й)бай – «кустарниковая речка, 
кустарниковый берег» от бутай, бутэ – «кустарник» + бай – 
«речка, берег». Но может быть и другая основа: от редкого у 
тюрков слова бут – «нога», в названиях «отдельная возвышен-
ность, отрог горы» с аффиксом -а, -ай; или от индоиранского 
(пушту) бита – «подножье горы» с фонетическим вариантом 
«бата, бута». Последняя версия хорошо вписывается в название 
ручья Бутобай южнее посёлка Обручевка. На плане 1889 года 
дачи Обручевского посёлка речка Бутобай, левый приток реки 
Кизилъ-Черна, стекающей с подножья горы Разборной (на плане 
гора Пирамида). На правом берегу ручья, в километре от устья 
находится курган «с усами» и по берегам ручья другие археоло-
гические памятники: курганный могильник, неукреплённое по-
селение бронзового века и несколько неопознанных курганов 
[Волгин, 2009]. 

БУТОБАЙ-РЕМА – урочище в Кизильском р-не Челяб. 
обл. Название урочища Бутобай-Рема двуязычное. В первой 
части сохранился древний гидроним. К нему присоединёно се-
верорусское название болотного урочища: Рем, Рема, отсюда 
Бутобай-Рема [Волгин, 2009].  

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

БУТУРУЗ – река, левый приток р. Зилаир (пр. р. Сакма-
ра) в Хайбуллинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005], возле дерев-
ни Галиахмет. Предположительно, от этнонима [СТРБ, 2002]. 
Ср.: этноним бутурус в Якутии (Н. А. Аристов, 1896). Но, вот, 
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как якуты оставили свой этноним на Урале? Непонятно. Путь: 
Бутуруз → Зилаир → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

БУТЯГАЛЕ – речка, левый приток р. Зигаза (пр. р. Зи-
лим) в Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Тукан 
[СТРБ, 2002]. Путь: Буиягалек → Зигаза → Зилим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

БЫРГАТ – родник, левый приток р. Манайлы в Бело-
рецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Тукан [СТРБ, 2002]. 
Путь: Быргат → Манайлы. 

БЫРГЫЛЫ – река, приток Туяляса в Баймакском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Возможная раскладка: быр + гылы; быргы + 
лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Быргылы → Туяляс. 

БЫСТРЫЙ ТАНЫП – река правый приток р. Белая 
(пр. р. Кама) в Балтачевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Быстрый Танып → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Реки могут получать названия по форме русла (Кривая), по кру-
тизне берегов (Крутая, Крутобережка), по характеру течения 
(Быстрянка, Гремячка), по температуре воды (Студёная, Талая – 
та, которая не, замерзает зимой), по особенностям почвы дна и 
берегов (Каменка, Глинка, Грязная), по особенностям расти-
тельности на берегах (по цветам, травам, деревьям), по виду ры-
бы, которая преобладает в речке или озере, и даже по рачкам и 
насекомым, которые водятся в них. В названиях рек отразились 
даже залежи полезных ископаемых [Смолицкая, 1990]. 

БЯНДАБИКА – река, приток р. Бол. Ик (пр. р. Сакмара) 
в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Максютово. От ан-
тропонима [СТРБ, 2002]. Иное написание: Бендебика 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Бяндабика (Бендебика) → Большой Ик 
→ Сакмара → Урал → Каспийское море. 

БЯРДЕЛЕ – река, левый приток Асели в Зианчуринском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Бярделе → Асель. Топонимиче-
ский ряд: Бардымса, Бардяшле, Берда, Берданыш, Бердасле, 
Бердениш, Бердино, Берды, Берды-Елга, Бердышлы, Бердяуш, 
Бердяш, Бердяшка, Бердяшле, Берендыш, Бярделе, Бярды. 
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БЯРДЕЛЕ – река, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) 
в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Бярделе → Сакма-
ра → Урал → Каспийское море. Раскладка: бярде + ле. От бэрзе 
– «хариус» с башкир. афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. Исторически 
приемлема североиранская версия с двумя базами: 1. берд – 
«крутой склон»; 2. берд, бярд, бард – «камень» + древнее арий-
ское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 
2007]. 

БЯРДЕЛЕ – река, правый приток р. Касмарка в Зианчу-
ринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Бярделе → Касмарка. 
БЕРДЯ – (укр.) «большие камни», «скалистый обрыв»; бердяк – 
«лес на скалистом обрыве»; бердiвка – «горное пастбище» (по-
лонина) с множеством обрывов; бердiвля – «скалистый обрыв»; 
бердiв'я – «скалы», «глыбы камней» и «скалы в русле», «пороги 
в потоке»; бердiчко – «небольшой обрыв»; бердованя – «боль-
шая цельная скала»; бердовато – «очень крутой склон горы» 
[Марусенко, 1968]. 

В 
ВАЗЯМ – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) 

в Хайбуллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Вазям → Сак-
мара → Урал → Каспийское море. У тюрок слова не могут на-
чинаться со звука [в]. 

ВАЛЕЯЗ – река, левый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) 
в Дуванском р-не Башк. Раскладка: вале + яз. У тюрок слова не 
могут начинаться со звука [в]. Возможно, от назв. поляны 
[СТРБ, 2002]. Вероятно, от антропонима + уяз – “долина, лож-
бина” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Валеяз → Юрюзань → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ВАНЬКОВКА – ручей, правый пр. р. Юрюзань. Путь: 
Ваньковка → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. После речки Ваньковки (54 км от Усть-
Катава) на правом берегу р. Юрюзань возвышается Салаватский 
гребень, в котором находится Салаватская пещера. Начинается 
она большим входом, а далее разветвляется на две части. В 7 м 
от основного входа есть ещё небольшой лаз [Калугин, 1974]. 
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ВАРЗИ – речка, правый приток р. Быстрый Танып (пр. 
р. Белая) в Бураевском р-не Башк., возле деревни Варзитамак 
[СТРБ, 2002]. Путь: Варзи → Быстрый Танып → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. У тюрок слова не могут начи-
наться со звука [в]. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005].  

ВАРЯШ – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в 
Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Варяш → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. У тюрок слова 
не могут начинаться со звука [в]. Вероятно, от венгер. варош – 
«город» [РБСВОРБ, 2005]. Причина наименования реки «горо-
дом» не выяснена.  

ВАРЯШ – река, левый приток Теляка в Иглинском р-не 
Башк., возле деревни Варяж [СТРБ, 2002]. Поскольку, у тюрок 
слова не могут начинаться со звука [в], возможно, от венг. ва-
рош «город» [РБСВОРБ, 2005]. Вот это название! Река по имени 
«Город»! Причём, названа кочевниками? Какая связь? Что-то не 
склеивается. Поиски необходимо продолжить. Путь: Варяш → 
Теляк. 

ВАРЯШ – река, правый приток Буя в Янаульском р-не 
Башк., возле деревни Варяш [СТРБ, 2002]. Возможно, от венгер-
ского варош – «город» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Варяш → Буй. 

ВАРЯШЛЕ – река, правый приток р. Инзер (пр. р. Сим) 
в Архангельском р-не Башк., возле деревни Кызгы [СТРБ, 2002]. 
Путь: Варяшле → Инзер → Большой Инзер → Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Раскладка: варяш + ле. У 
тюрок слова не могут начинаться со звука [в]. Древнее арийское 
(сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка». 

ВАС-ЕЛГА – речка, левый приток Уй (пр. р. Тобол) в 
Учалинском р-не Башкирии, возле деревни Старый Муйнак. 
Путь: Вас-Елга (Василга) → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Раскладка: вас + елга. Обнаружить корни в монгольских, 
тюркских и арабских наречиях никому не удалось. По мнению 
челябинского краеведа Владимира Васильевича Поздеева, на 
карте Челяб. обл. в названиях Бася, Мися, Вас-Елга, Весёлка, 
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Висковка, Осейка, Осьмушка сохранились обломки тохарского 
слова с времён энеолита. Тохарское слово вас – «золото» сохра-
нилось у пуштун во многих словах с «благородным» содержа-
нием и в слове мес, мис – «медь, красная медь, бронза». Оно 
проникло почти во все уральские языки и приобрело значения: 
«медь, бронза, олово, свинец, железо, руда, деньги» и т. д.; при 
этом начальный звук приобрёл другие произношения, а само 
слово другие окончания. Очевидно, и русские диалектные ба-
сота (красота, красивое), баско, басеть – «украшать», вострый 
на языческой и металлургической почве имеют общее прошлое 
со словом ваше – «краше, лучше», с иранским ваш – «хороший» 
и немецким бессер – «лучший», мессер – «нож» и т.д. [Поздеев, 
2008].  

ВАС-ЕЛГА – речка, правый приток р. Большой Ик (пр. 
р. Сакмара) в Белокатайском р-не Башкирии, возле села Новобе-
локатай. Путь: Вас-Елга (Васиелга, Вас-Йылга) → Большой Ик 
→ Сакмара → Урал → Каспийское море. Из башкирского, 
тюркских и арабских языков не трактуется [СТРБ, 2002]. Исток 
в Нязепетровском р-не Челяб. обл. Согласно первой версии, в 
названии ягнобское слово вас – «трава, зелень в краю озёр, ни-
зин, болот» = «Низинная Жилка». По другой версии, с древне-
иранского (арийского) вас – "золото", "медь" + елга – «река» = 
«Медная Жилка», «Золотая Жилка». Путь искажения: жилка → 
жилга → джилга (jilga) → йылга → йилга → елга = «Медная 
Жилка», «Золотая Жилка». Топонимический ряд: Бася, Мися, 
Васелга, Вас-Елга, Васиелга, Вас-Йилга, Васьковка, Висковка, 
Весёлка, Осейка, Осьмушка. Ср. Васянинское. 

ВАСИЕЛГА – речка, левый приток р. Уй (пр. р. Тобол) 
в Учалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Вас-Елга 
(Василга) → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Гу-
ба → Карское море → Северный Ледовитый океан. Возможно, 
Вас-йылга от хантыйского вас – “утка, утиная” и йылга – “река, 
речка”. Другое название: Вас-елга [СТРБ, 2002]. 

ВАСИЕЛГА – речка, правый приток р. Большой Ик (пр. 
р. Сакмара) в Белокатайском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Вас-Елга (Васиелга, Вас-Йылга) → Большой Ик → Сакмара → 
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Урал → Каспийское море. Возможно, Вас-йылга от хантыйского 
вас – “утка, утиная” и йылга – “река, речка”. Другое название: 
Вас-елга [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Бася, Мися, Васел-
га, Вас-Елга, Васиелга, Вас-Йилга, Васьковка, Висковка, Вись-
ковка, Весёлка, Осейка, Осьмушка. Ср. Васянинское. 

ВАСИЛГА – река Южного Урала, приток в верховьях 
Уя. Путь: Василга → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Современные исследователи связывают происхождение назва-
ния реки с древними ариями. Разбивка: "вас + илга". В переводе 
с древнеиранского "вас" переводится как "золото", "медь", счи-
тает челябинский краевед Владимир Васильевич Поздеев. 
"Медная протока" – примерно так можно перевести на совре-
менный русский язык этот арийский гидроним. Медные место-
рождения, как правило, содержат и золото. Севернее находится 
деревня Алтынташ, также связанная с добычей золота. В этом 
же районе находятся и самые древние медные рудники области 
– Таш-Казган и Никольское. 

ВАСЬКОВКА – речка, правый пр. р. Юрюзань. Путь: 
Васьковка → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Ниже д. Идрисово река Юрюзань поворачива-
ет направо, так как путь ей преграждают скалы, обрамлённые 
лесом, – это скалы Салавата. Далее в начале большой излучины, 
на голом косогоре левого берега стоит один дом – хутор Лысов. 
Ниже его справа впадает небольшая речка Васьковка (46 км от 
Усть-Катава), после неё на реке – три острова [Калугин, 1974]. 
Арийское наследие. Рядом с ручьём Васьковка имеется речка 
Мися, а речки с основой мис, мий демонстрируют любовь к руд-
ным местам. И неслучайно: в индогерманских языках вас и мис 
родом от одного слова bha, bhe – «нагревать, сиять, светить» 
[Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Басказык, Басыу, Бася, 
Васелга, Вас-Елга, Васиелга, Вас-Йилга, Васьковка, Васянин-
ское, Весёлка, Висковка, Виськовка, Мисе, Мисида, Мися, Ми-
сяш, Осейка, Осьмушка, Уий, Уй, Уйбике, Уйбулат, Уйкуль, Уй-
лык, Уймак, Уйрякте, Уйский, Уйский Бор, Уйское, Уйсырт, Уй-
сюк, Уйташ. 
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ВАХТА – Река. (Административная карта. Челябин-
ская обл. М., Роскартография, 1997.) 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 назва-
ниях произвольный [Поздеев, 2007]. 

ВАШАШ – река в Бураевском р-не Башк. Возможно, от 
венг. ваш “железо, железистая” и реликтового афф. -аш 
[РБСВОРБ, 2005]. У тюрок слова не могут начинаться со звука 
[в]. 

ВАШАШ – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Бурзянском р-не Башк., возле деревни Максют [СТРБ, 2002]. 
Путь: Вашаш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ВАЯЗЫ – река в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ВЕРГАЗА – река, правый приток (на 193 км от устья) р. 
Юрюзань. Путь: Вергаза (Курга, Кургашка) → Юрюзань → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Длина 11 км. 
Впадает у окраины одноимённого посёлка ниже по течению. 
Имеет правый приток Кургашанский ручей длиною 4 км. Иное 
написание: Курга, Кургашка. Окончание -газ (-а) принято счи-
тать индикатором контактов в древности иранцев с тюрками. 
Означает оно у иранцев «горная местность; гора; горный хре-
бет». А слово вар – «жилище; лагерь; юрта; общее пастбище». 
Порядок слов в названиях может быть произвольным. Допусти-
ма и другая иранская версия: в персидском слово бергаза озна-
чает «молненосный»; очень удачная трактовка для горного ру-
чья. Звуки [б] ↔ [в] чередуются в диалектах и языках у всех 
иранцев (арийцев) [Поздеев, 2008]. 

ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ РОДНИК – источник чистой и 
приятной на вкус воды в 2-х км к востоку от Верхнеуральска 
Челяб. обл. Название дано русскими жителями Южного Урала. 

ВЕРХНИЙ ИРЕМЕЛЬ – речка, приток р. Иремель юж-
нее г. Миасс Челяб. обл. Путь: Верхний Иремель → Иремель-
ское вдхр. → Иремель → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
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витый океан. Названия, окружающие нас, очень древние, но де-
ло в том, что переписчики делали ошибки и писали на слух, час-
то уже не понимая значения слов, поэтому многие буквы заме-
нялись, и часто требуется основательная коррекция, но и это не 
всегда возможно. Иногда слово живёт веками не изменяясь, 
иногда за очень короткий срок становится неузнаваемым. Ирий 
– это славянский Ведический рай, место, лучше которого на 
земле нет. У нас на Южном Урале – это гора Иремель – место 
гуляний Богов сохранилось первозданно. На Иремеле сама Лада 
выращивала хмель [Суханов, 2008]. 

ВЕРХНИЙ СУМГАН – речка, левый приток Сумгана в 
Белорецком р-не Башк., возле посёлка Тукан [СТРБ, 2002]. 
Путь: Верхний Сумган → Сумган. От русского верхний + баш-
кир. сумган – «нырнувшая, ушедшая в землю» [РБСВОРБ, 
2005].  

ВЕРХНИЙ ТОГУЗАК – река, приток р. Тогузак (пр. р. 
Уй) в Карталинском р-не Челяб. обл. [Волгин, 2009]. Путь: 
Верхний Тогузак → Тогузак → Уй → Тобол → Иртыш → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. В связи с этим представляет интерес шумерское слово 
guza – "трон, сиденье". Ему в индоевропейских языках соответ-
ствуют: праславянское *guzь – «зад», греческое κοχώνη – «пах», 
латышские guza – «зоб», guzums – «бугор» и т. д. [Рассоха, 
2009]. 

ВЕРХНИЙ УРАН – река, приток р. Самара (пр. р. Вол-
га). Путь: Верхний Уран (Уран Верхний; Больший Чуран) → 
Самара → Волга → Каспийское море. Иное название: Уран 
Верхний; Больший Чуран. Большой или Верхний Уран начина-
ется верстах в 15 от р. Самары в Башкирских дачах [СНМОГ, 
1866]. 

ВЕРХНЯЯ БИЯНКА – река, левый приток Миньяра в 
Ашинском р-не Челяб. обл. Длина 28 км. Имеет 30 притоков. 
Путь: Верхняя Биянка → Миньяр → Сим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Название образовано в русском язы-
ке от основы бия + суфф. ~нк (-а). Финский лингвист Йорма 
Койвулехто в статье «К исследованию германо-финских заимст-
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вований» (СФУ. № 3. Таллин, 1981) слово beja связывает с по-
нятием «тёплое место, где можно укрыться от мороза», при 
древней арийской основе bhe – «нагревать, сиять, светить». Он 
же полагает, что корневые основы развивались одновременно 
«по воде и берегу». Отсюда живое немецкое (германское) слово 
бах – «ручей» можно сблизить с популярным в гидронимии 
окончанием бай, бей – «речка, берег» и с диалектным в мон-
гольском языке словом bija – «речка, ключ» [Поздеев, 2007]. 
Топонимический ряд: Бик-Бия, Бия, Биябинские, Биянка, Биян-
ский Мост, Верхний Яикбай, Верхняя Биянка, Даикс, Джаик; 
Диакс; Жаик, Нижний Яикбай, Нижняя Биянка, Сарыбия, Сары-
Бия, Сары-Бия-Тау, Сары-Бия-Урман, Яик, Яикбай, Яик-Бай, 
Яик-Сыбы, Яикты, Яйкар, Яйкар-Юрт, Яйпак, Яйпы. 

ВЕРХНЯЯ ГУСИХА – река, левый приток р. Урал в 
Кизильском р-не Челяб. обл. Путь: Верхняя Гусиха → Урал → 
Каспийское море. Длина 23 км, по Челяб. обл. 20 км  Исток в 
Оренбургской обл. [Волгин, 2009]. Название образовано в рус-
ском языке от основы гус + суфф. ~их (-а). Отметим, что *Ha-us-
/*Hu-os- «общеиндоевропейское слово для золота» сопоставля-
ется с шумерским guskin – "золото". В долине реки арии собира-
ли золото в древности. Топонимический ряд: Верхняя Гусиха, 
Гизе, Гизель-Куль, Гиззят, Гусевка, Гусево, Гусевский, Гусев-
ское, Нижняя Гусиха, Средняя Гусиха, Хажи, Хази, Хазимян, 
Хасан, Хасан-Куль, Хасамтуш, Хизовка, Хозят, Хусаин, Хусаин-
Куль, Хусаиновская Караульная. 

ВЕРХНЯЯ МИНЯ – речка, правый приток р. Миньяр 
(пр. р. Сим). Путь: Верхняя Миня → Миньяр → Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. От индоевропейского mei-n 
/ min / meare – «идти», «течь» [Рассоха, 2009]. Топонимический 
ряд: Миндяк, Миндяктау, Миндяк-Тау, Минелга, Мин-Елга, Ми-
ни, Миниты, Минишлы, Миништы, Минка, Минкская, Минутка, 
Миншида, Миньян, Миньяр,  Миньярский, Миня Верхняя, Миня 
Нижняя. 

ВЕРХНЯЯ ШЕМАХА – речка, левый приток р. Уфа 
(пр. р. Белая) в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Путь: Верхняя 
Шемаха → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море.  
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ВЕРША – речка, правый приток р. Буланка в п. Руднич-
ном Саткинского р-на Челяб. обл. Путь: Верша → Буланка → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Образуется из множества ключей и ручьёв, стекающих с гор 
Буландиха и Иркускан. Краевед В. П. Чернецов считал слово 
верша однокоренным с словами «верх, вершина». Родство 
встречается в русских говорах. Есть и другие русские диалект-
ные слова: верш(а) – «рыболовная снасть»; «рыболовный уча-
сток»; «беда, неприятность» [Поздеев, 2008]. 

ВЕСЁЛКА – река, правый приток р. Ай в вершине. 
Путь: Весёлка (Веселовка) → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Иное название: Веселовка. В долине 
реки с середины XVIII века велась добыча железной и медной 
руды для Златоустовского металлургического завода. В Афгани-
стане живут порядочные консерваторы тохары, у которых суще-
ствует слово вас – «золото». Оно в меднокаменном веке про-
никло во многие языки и зазвучало по-разному и со множеством 
значений [Поздеев, 2007].  

ВЕСЕЛОВКА – река, правый приток р. Ай. Иное назва-
ние: Весёлка. Путь: Веселовка (Весёлка) → Ай → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Топонимический ряд: 
Басказык, Басыу, Бася, Васелга, Вас-Елга, Васиелга, Вас-Йилга, 
Васьковка, Васянинское, Весёлка, Веселовка, Висковка, Виськов-
ка, Мисе, Мисида, Мися, Мисяш, Осейка, Осьмушка, Уий, Уй, 
Уйбике, Уйбулат, Уйкуль, Уйлык, Уймак, Уйрякте, Уйский, Уй-
ский Бор, Уйское, Уйсырт, Уйсюк, Уйташ. 

ВЕТЛЫ – урочище в Кизильском р-не Челяб. обл. в се-
верной части Аркаимской Долины. Названо по преобладающему 
виду прибрежной растительности реки Большая Караганка. В 
районе урочища и в непосредственной близости находятся ар-
хеологические памятники: неукреплённое поселение эпохи 
бронзы и могильник Сосновый Дол. Здесь же находятся разва-
лины Озеровой Водяной Мельницы, сооруженной в начале XX 
века – охраняемые как этнографический памятник [Волгин, 
2009]. 

ВИЛЯЙ – речка, правый приток р. Трамшак в Ашин-
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ском р-не Челяб. обл. Путь: Виляй → Трамшак. В устье реки 
посёлок Виляй. От русского слова вилять; отсюда виляющая, 
«извилистая река» в окрестностях Весёлой горы. Есть и другая 
версия: в диалектах чувашского языка слово вил означает: «ру-
кав реки; старица в пойме реки», «роса; мёртвая вода», «покой-
ник» [Поздеев, 2008]. 

ВИНОКУРНЫЙ РУЧЕЙ – речка, пр. р. Ай в Саткин-
ском р-не Челяб. обл. в 300 м от пещеры Аверкиева Яма. Путь: 
Винокурный Ручей → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

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

ВОДОХРАНИЛИЩЕ КИАЛИМСКОЕ – водоём в Че-
ляб. обл. на р. Большой Киалим, при впадении её в р. Миасс. 
Водохранилище построено в 1979 г. Название очень древнее, 
арийского происхождения, исходное в форме ки + йал (йала) + 
ин, при этом русские не уловили слабый звук [й] и в безударной 
позиции такой же звук [а]. Переход конечного звука [н] → [м] 
обычное явление в уральских, тюркских и русском языках. В 
консервативных языках у памирцев слово ку (куй, ко, ки, ко) оз-
начает «камень», в названиях – «гора»; очень древнее индоевро-
пейское слово jala, jul – «вода» приобрело суффикс относитель-
ного прилагательного ~ми; смысловое перевод названия – Ка-
менка. 2. либо ала – «бег, бросок»; в этом случае Киалин озна-
чает «Каменная Быстрица»; все составные части названия из 
североиранского (арийского) прошлого края [Поздеев, 2007]. От 
глагольной индоевропейской основы kas – «резать, долбить, от-
делять, отрезать» [Поздеев, 2008]. 

ВОРОВСКАЯ – река, левый приток р. Урал. Путь: Во-
ровская (Карабутак, Золотая) → Урал → Каспийское море. Ис-
токи в рощице. Берёт начало и течёт в южной части Верхне-
уральского р-на Челяб. обл. Протяжённость 26 км, имеет 10 не-
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больших притоков. Иное название: Карабутак, Золотая. Назва-
ние русское дано по траве ворвской – «растение» (трава); растёт 
по поверхности в пядень; белый корень её использовали при 
лечении фурункулов и корост. И ещё есть слово воровый – 
«проворный, расторопный». Впрочем, вполне возможно, при-
способлено более древнее арийское название [Поздеев, 2008]. 
См. Воробьиные горы. По одной из версий, название связано с 
"воровскими" набегами кочевых племён киргиз-кайсаков (ныне 
казахи) на кочевые коши племён и народностей башкирского 
сословия. Для предотвращения их взаимного уничтожения, рус-
скому правительству пришлось поселить между их кочевьями 
оренбургских казаков, создавших оборонительную линию. В 
логах по реке можно было незаметно (по-воровски) продвигать-
ся не только ночью, но и днём [Волгин, 2009]. 

ВОРОТА УРАЛА – протока, расположена в Челяб. обл., 
в районе города Аши, на Казарменном Гребне, где река Сим вы-
рывается из Уральских гор через узкий коридор. Русские жите-
ли Южного Урала называют это место Воротами Урала. 

ВОСТОЧНЫЙ УТКАЛЬ – речка, левый приток р. Ма-
лый Кизил в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Восточный Уткаль → Малый Кизил.  

ВОЯДА – речка, правый приток Буя в Янаульском р-не 
Башк., возле села Вояды [СТРБ, 2002]. Путь: Вояда → Буй. У 
тюрок слова не могут начинаться со звука [в]. 

ВРАГ ЧЕСНОКОВСКИЙ – речка, в Чишминском р-не 
Башк., возле деревни Пенза [СТРБ, 2002]. Иное название: Чес-
ноковка [РБСВОРБ, 2005]. От русского диалектного слова враг – 
«овраг». 

ВТОРАЯ ШУМГА – речка, левый приток (на 42 км от 
устья) р. Куса (пр. р. Ай) в Челяб. обл. Путь: Вторая Шумга 
(Шумга-2) → Куса → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Исток у хребта Большой Таганай. Длина 10 
км. Имеет много притоков родникового типа. В источниках с 
XVIII в. Гидрологический памятник Южного Урала [Пятков, 
2006]. У А. Козлова в Златоустовской энциклопедии от русского 
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диалектного шумка – «шумная» (1836).  

ВТОРОЙ МАКАН – речка в Хайбуллинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. 

ВЯЗОВКА – речка в Каслинском р-не Челяб. обл., бас-
сейн озера Силач. Название русское, происходит от прилага-
тельного вязкий [Пятков, 2006]. Она же Бол. Вязовка, Силачь 
(1742). Названия речек и по ним гор Вязовка, Вязовая, г. Вязьма 
и т. д. образуют единый топонимический ряд. В русских говорах 
на западе и севере Руси словом вяз называли «петлю»; в гидро-
нимии – «место, по которому, протекая, река, делает петлю, 
принимает почти обратное направление и плавно описывает 
(вяжет) значительные по величине участки площади долиной 
реки». В топких местах мелкие ручьи и речки нарекли по зарос-
лям вяза или от основы глагола вязнуть [Поздеев, 2007]. 

ВЯЗОВКА – речка, правый приток Вас-елги в Белока-
тайском р-не Башк., возле села Новобелокатай. От русского сло-
ва вяз с суфф. -овк-(-а) [СТРБ, 2002]. От старорусского вяз –  
«петля сложной формы», считает Поздеев Владимир Васильевич 
[Справочник, 2007]. Путь: Вязовка → Вас-Елга → Большой Ик 
→ Сакмара → Урал → Каспийское море. 

ВЯЗОВЫЙ – ключ, пр. р. Юрюзань. Путь: Вязовый → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. В 2 км ниже станции над Юрюзанью поднялась высокая гора 
Вязовая, под которой река Юрюзань резко поворачивает на за-
пад, а там, где кончается гора, в Юрюзань впадает ключ Вязо-
вый [Калугин, 1974]. 

Г 
ГАБИЙ – речка, левый приток Карламана в Кармаска-

линском р-не Башк., возле деревни Старый Карламан. Там же: 
Габий-Куль [СТРБ, 2002]. Путь: Габий → Карламан. 

ГАВАНЬ – ручей; левый исток р. Симбаш в верховье р. 
Сим (Катав-Ивановский р-н Челяб. обл.). Путь: Гавань → Сим-
баш → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. В 
устье много лет находился одноимённый посёлок лесорубов; 
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упразднили в 1995 г. Географический термин гавань означает 
плотина из соединённых брёвен (по 3-4 бревна в ряд) сдержи-
вающая брёвна при сплаве. Возможно, гавань встречалась в ле-
состепи и означала коровья, бычья с индоиранскою базою гав 
(ср. говядина). Именно в степных местах встречаются коровьи 
названия; реже в горной местности. Например, Корова – скала 
на р. Ай, озёра Коровье, Коровье стойло [Поздеев, 2008]. 

ГАЙНЫ – речка, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Альшеевском р-не Башк., возле села Гайниямак [СТРБ, 2002]. 
Путь: Гайны → Дёма. 

ГАЛАНКА – река, правый приток р. Увелька с. Варла-
мова Чебаркульского р-на Челяб. обл. Путь: Галанка → Увелька 
→ Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. Долина голая в лесу. 
Русское – галанка – так новгородцы называли пушку особого 
типа; в стране названий слову делать нечего. Возможно, образо-
вано название от русского диалектного глагола галанить – 
«шуметь, спорить» и т. д. Либо от русского слова гол, гола – 
«лишённое растительности, голое место» [Поздеев, 2008]. Есть 
ещё одно русское слово галанка – «маленькая печка в русскоё 
избе для прогрева горницы». 

ГАЛИ – родник в Бакалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. 

ГАЛИ-ЕЛГА – речка, правый приток Бол. Балыклы в 
Фёдоровском р-не Башк., возле деревни Балыклы [СТРБ, 2002]. 
От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Гали-Елга (Галиелга) 
→ Бол. Балыкла. 

ГАЛИ-ЕЛГА – речка, приток р. Крепостной Зилаир в 
Баймакском р-не Башк., возле деревни Верхний Тавлыкай 
[СТРБ, 2002]. Путь: Гали-Елга (Галиелга) → Крепостной Зилаир 
→ Зилаир → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

ГАЛИЦКИЙ – ключ, левый пр. р. Юрюзань. Путь: Га-
лицкий (Аю-Ульган) → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Там, где Юрюзань выходит на пря-
мой участок и на фоне синих гор уже виден город Усть-Катав, 
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на правом берегу возвышается гора Медведь (по-башкирски – 
Аю-Даг). Перед Медведь-горой слева впадает ключ Галицкий 
(башкирское название Аю-Ульган – «Медвежья могила»). После 
Медведь-горы туристы проплывают мимо одинокой скалы, что 
нависает над рекой с правого берега. Местные жители называют 
её Камнем любви [Калугин, 1974]. 

ГАЛЧАТНИК – речка, правый приток Малого Бузав-
лыка в Зилаирском р-не Башк., возле села Ямансаз. Другое на-
звание: Алгуш (у башкир) [СТРБ, 2002]. Путь: Галчатник (Ал-
гуш) → Малый Бузавлык. «Анализ названий металлов в индоев-
ропейском даёт возможность установить некоторую систему 
цветовых противопоставлений, соотнесённых с металлами: 
*Hark”- "блестящий", "белый" ~ "серебро"; *g[h]el- "жёлтый", 
"жёлто-зелёный" ~ "золото"; *reud[h]- "красный", "тёмно-
красный" ~ "медь" [Гамкрелидзе, 1984, с. 714]. Ср. р. Галка → 
Удай → Сула → Днепр [Рассоха, 2009] – здесь весьма вероятно 
происхождение не от птицы галки, а от индо-европ. *g[h]elĝ[h]- 
"металл", "медь", "железо", "синий" [Гамкрелидзе, 1984, с. 710]. 

ГАРА – река, правый приток р. Быстрый Танып (пр. р. 
Белая) в Калтасинском р-не Башк., возле села Красный Холм. 
Путь: Гара → Быстрый Танып → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Истоки реки в Янаульском р-не Башк. имеют 
назв. Урман Гара, Уле Гара [СТРБ, 2002].  

ГАРЕЙ – речка, правый приток р. Быстрый Танып (пр. 
р. Белая) в Калтасинском р-не Башк., возле деревни Гарей 
[СТРБ, 2002]. Путь: Гарей (Гэрэй) → Быстрый Танып → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

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

ГЕРОНАКСКИЙ – речка, левый приток р. Белая (пр. р. 
Кама) в Белорецком р-не Башк., возле деревни Тирлян [СТРБ, 
2002]. Путь: Геронакский → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

ГИЗЗЯТ – речка в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Отметим, что *Ha-us-/*Hu-os- «общеиндоевропейское 
слово для золота». В бронзовом веке ра Южном Урале обитали 
древние арии. В связи с этим представляет интерес шумерское 
слово guza – "трон, сиденье". Ему в индоевропейских языках 
соответствуют: праславянское *guzь – «зад», греческое κοχώνη – 
«пах», латышские guza – «зоб», guzums – «бугор» и т. д. [Рассо-
ха, 2009]. Топонимический ряд: Верхняя Гусиха, Гусевка, Гусево, 
Гусевский, Гусевское, Нижняя Гусиха, Средняя Гусиха, Хажи, 
Хази, Хазимян, Хасан, Хасан-Куль, Хасамтуш, Хизовка. 

ГИЛКУВАР – река, левый приток р. Тобол (пр. р. Ир-
тыш). Путь: Жилкуар (Гилкувар, Желкуар, Джилкуар) → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Образуется в восточной части Бре-
динского р-на Челяб. обл. при слиянии рек Берсуат и Синташта. 
Протекает по границе с Казахстаном лишь несколько километ-
ров. В районе слияния рек расположен посёлок Мариинский 
Андреевского сельсовета. Иное название: Жилкуар, Желкуар, 
Джилкуар. На левом берегу Жилкуар, на территории Денисов-
ского района Республики Казахстан неподалёку от посёлка 
Приречный, открыта стоянка древнего человека Жилкуар-2. 
Время обитания стоянки около 40-50 тысяч лет назад [Волгин, 
2009]. 

ГЛИНКА БЕЛАЯ – овраг в Кизильском р-не Челяб. 
обл. на правом берегу реки Худолаз, возле посёлка Чернышев-
ский [Волгин, 2009]. 
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ГНИЛОЙ ТАНЫП – река, бывшее русло реки Быстрый 
Танып (пр. р. Белая) в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Гнилой Танып → Быстрый Танып → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

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

ГОЛУБЫЕ РОДНИКИ – источники в Ашинском р-не 
Челяб. обл. на Шалашовско-Миньярском Поле. Родники выво-
дят на поверхность чистейшие карстовые воды. Являются ис-
точниками питьевого водоснабжения города Миньяра. Название 
дано русскими жителями Южного Урала. Гидрологический па-
мятник Южного Урала. 

ГОРНАЯ – речка, правый приток Узы в Чишминском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Русский гидроним. Путь: Горная → Уза.  

ГОРЬКАЯ – река, приток Большого Маука (впадает в 
Пименов пруд, в 5 км от г. Касли). Путь: Горькая → Большой 
Маук → Пименов пруд. В бассейне реки отрабатывались золо-
тые россыпи, до сих пор не утратившие статуса золотоносных 
провинций.  

ГРАМАТУХА – речка, пр. р. Уфа (пр. р. Белая) [Калу-
гин, 1974]. Путь: Граматуха → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. 

ГРАХОВКА – речка, левый приток р. Бирь (пр. р. Белая) 
в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Граховка → Биря. 

ГРЕМИХА – речка в Челяб. обл. Название русское, 
производное от глагола "греметь" – "издавать громкие звуки". 
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ГРЕМУЧИЙ КЛЮЧ – родник, левый приток р. Бедя-
рыш в Белорецком р-не Башк., возле деревни Ассы [СТРБ, 
2002]. Путь: Гремучий Ключ → Бедярыш. 

ГРЕМУЧИЙ РУЧЕЙ – речка в Челяб. обл. Русский со-
ставной гидроним. По одной из предложенных версий, первое 
слово гидронима произошло из-за способности реки издавать 
громкие звуки. Второе слово оронима является русским гидро-
нимом.  

ГРЕМУЧИЙ РУЧЕЙ – речка, левый приток р. Ашкадар 
в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Гремучий Ручей 
→ Ашкадар. Название речки связано со славянской мифологией. 
В народном представлении становились священными те водные 
источники, появление которых вызвано каким-либо чрезвычай-
ным случаем. Гремучие (Гремячие, Громовые) ручьи и речушки, 
имеют свой исток от ключа (родника), бьющего из-под камня и 
происшедшие, по народному поверью, от удара грозы (от ог-
ненных стрел Ильи Пророка; по более древнему представлению 
народа русского, появившиеся из-под копыт казачьего скакуна, 
богатырского коня казака Ильи Муромца; по ещё более древне-
му представлению, родник забил из-под огненной стрелы Перу-
на). Подле таких ключей, православные люди всегда спешат по-
ставить часовенку и повесить образа Богоматери. 

ГРЕМЯЧИЙ КЛЮЧ – родник в Благовещенском р-не 
Башк. возле посёлка Гремячий Ключ [СТРБ, 2002]. 

ГРЕМЯЧКА – река в Ашинском р-не Челяб. обл. На-
звание речке дано русскими жителями Южного Урала из-за спо-
собности издавать громкие звуки. 

ГРЕХОВКА – ручей, левый приток (на 2018 км от 
устья) р. Урал. Путь: Греховка → Урал → Каспийское море. 
Устье южнее посёлка Пролетарка в Кизильском р-не Челяб. обл. 
Ручей образуется в балке с таким же названием – Греховка. 
Протяжённость 10 км, имеет один небольшой приток около 
2 км. Так же назван ручей, правый приток реки Ильяски [Вол-
гин, 2009]. 

ГРЕХОВКА – ручей, правый приток р. Ильяска в Ки-
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зильском р-не Челяб. обл. Путь: Греховка → Ильяска → Боль-
шая Караганка → Урал → Каспийское море. Слову грех в назва-
нии делать нечего, а исказить созвучное название в бойком до-
рожном месте вполне возможно. В основе, очевидно, северо-
иранские слова: григ – «трудная дорога» (либо крака – «колея, 
борозда») + ов – «речка» + ка – «равнина, долина, почва»; либо 
приклеилось русское окончание -ка. Название выявлено в Ме-
жевой книге Кизильской станицы 1894 г. В топонимический ряд 
входят г.г. Карака, Крака, Крыкса, Крыкты, рч. Креказ [Поздеев, 
2008]. 

ГРЯЗНАЯ – речка, правый приток р. Ик в Белокатай-
ском р-не Башк., возле села Новобелокатай [СТРБ, 2002]. Путь: 
Грязная → Ик. 

ГРЯЗНУШКА – ручей, правый приток р. Урал. Путь: 
Грязнушка → Урал → Каспийское море. Устье находится севе-
ро-западнее посёлка Грязнушинский в Кизильском р-не Челяб. 
обл. Название от географического термина грязь – основные 
значения «топь», «болото», «ил». На правом и левом берегах 
ручья, в районе посёлка, открыты стоянки эпохи неолита – 
Грязнушенская и Грязнушенская II [Волгин, 2009]. Реки могут 
получать названия по форме русла (Кривая), по крутизне бере-
гов (Крутая, Крутобережка), по характеру течения (Быстрянка, 
Гремячка), по температуре воды (Студёная, Талая – та, которая 
не, замерзает зимой), по особенностям почвы дна и берегов (Ка-
менка, Глинка, Грязная), по особенностям растительности на 
берегах (по цветам, травам, деревьям), по виду рыбы, которая 
преобладает в речке или озере, и даже по рачкам и насекомым, 
которые водятся в них. В названиях рек отразились даже залежи 
полезных ископаемых [Смолицкая, 1990]. 

ГУБАРКА – речка, левый приток Таукая в Миякинском 
р-не Башк. Путь: Губарка → Таукай.  В том же районе – деревня 
Губаревка. От русского антропонима Губарев с суфф. ~к (-а) 
[СТРБ, 2002]. 

ГУБЕНКА – речка, правый приток (на 433 км от устья) 
р. Ай (пр. р. Уфа), ниже города Златоуст в Челяб. обл. Путь: Гу-
бенка → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
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море. Длина 12 км; имеет 4 крупных притока, в том числе Ма-
лую Губенку. Исток на отметке 550 м у восточных склонов Чер-
нореченского хребта, к западу от Няземских гор; на правобере-
жье стоят Губенские горы. На картах – с 1904 г. Вероятно, про-
изошла подгонка созвучного старого названия со звонким на-
чальным звуком [к] типа Кабанка (Кубенка с пуштунскою базою 
куб – «горб») под русское диалектное слово губа. Оно имеет три 
значения. На Севере – «залив с речным стоком»; «полоска зем-
ли, вдающаяся в реку»; на Новгородчине, Псковщине – «селе-
ние, дача, хутор, выселок»; «округ, район». Иногда губой назы-
вают «гриб». Груздевые названия в Челяб. обл. встречаются 
[Поздеев, 2007]. 

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

ГУМБЕЙ – река, левый приток р. Урал. Путь: Гумбей 
(Гумбейка) → Урал → Каспийское море. В долине раньше было 
несколько золотых приисков. В источниках упоминается с 1735 
г. без существенных фонетических отклонений за исключением 
окончания -ка, которое в старых записях иногда отсутствует. 
При раскладке: гум + бей, выявляется арийское наследие. У 
пуштун есть слово гум – «глубокое место в реке»; «изчезнув-
ший»; и памирское хамб – «впадина, низина, углубление». В 
окончании сохранился либо популярный географический тер-
мин бай, бей – «речка, река, сухая река»; «берег», либо суффикс 
относительного прилагательного ~ай, ~ей [Поздеев, 2007]. 

ГУМБЕЙКА – река, левый приток р. Урал. Путь: Гум-
бейка → Урал → Каспийское море. Длина 202 км. Исток в горах 
у посёлка Урлядинский. Верховья (12 км) в Верхнеуральском р-
не, далее протекает в Нагайбакском и Агаповском р-нах Челяб. 
обл. Имеет 23 притока, из них 7 длиной более 10 км. В бассейне 
реки шесть водохранилищ и четыре пруда. Самые крупные при-
токи: Топкая, Чёрная, Кызыл-Чилик, Солодянка, Субутак и Бах-
та. В источниках упоминается с 1735 г. без существенных фоне-
тических отклонений за исключением окончания -ка, которое в 
старых записях иногда отсутствует. По мнению А. Печёрского 
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имя реки происходит от русского диалектного слова гумбить – 
«болтать, говорить, гуторить». В долине раньше было несколько 
золотых приисков. Название образовано в русском языке от ос-
новы гумбей + окончание -ка. При раскладке основы: гум + бей, 
выявляется арийское наследие. У пуштун есть слово гум – «глу-
бокое место в реке»; «изчезнувший»; и памирское хамб – «впа-
дина, низина, углубление». В окончании сохранился либо попу-
лярный географический термин бай, бей – «речка, река, сухая 
река»; «берег», либо суффикс относительного прилагательного 
~ай, ~ей [Поздеев, 2007]. 

ГУМБЕТ – река, левый приток Ашкадара [СТРБ, 2002]. 
Путь: Гумбет → Ашкадар. 

ГУМЕР-ЧИШМА – родник в Балтачевском р-не Башк., 
возле деревни Нижний Сикияз [СТРБ, 2002]. Топонимический 
ряд: Акчишма, Ак-Чишма, Акшишма, Балахан-Чишма, Балтач-
Чешма, Гумер-Чишма, Гумер-Шишма, Елань-Чишма, Кара-
шишма, Кара-Шишма, Кузле-Чишма, Кызыл-Чишма, Кысык-
Чишма, Новая Чишма, Салкын-Чишма, Сарт-Чишмы, Суук-
Чишма, Танып-Чишма, Таш-Чишма, Таш-Шишма, Тукмак-
Чишма, Чишма, Чишма-Бурай, Чишма-Варяш, Чишма-Каран, 
Чишмали, Чишма-Уракай, Чишминская, Чишмы, Шишма, 
Шишминка, Шишминское. 

ГУМЕР-ШИШМЕ – родник в Фёдоровском р-не Башк. 
, возле деревни Каралачик [СТРБ, 2002]. 

ГУНДУР – речка, приток Буя в Бураевском р-не Башк., 
возле деревни Байшады [СТРБ, 2002]. Путь: Гундур → Буй. 

ГУРДЕ – речка, левый приток Маты [СТРБ, 2002]. Иное 
название: Гурдыбаш [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Гурде (Гурдыбаш) 
→ Мата. 

ГУРДЫБАШ – речка, левый приток Маты [СТРБ, 2002] 
в Бакалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Гурде 
(Гурдыбаш) → Мата. Иное название: Гурде. От диал. горзо – 
“воркующий, воркующая” и баш – “исток”.  

ГУРУЛЬДАУК – речка, правый приток р. Селеук в 
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Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Салих. От «грохочу-
щая, рокочущая» [СТРБ, 2002]. От горолдэуек – «журчащий, 
воркующий» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Гурульдаук → Селеук. 

ГУРУЛЬДАУК – родник в Стерлибашевском р-не 
Башк., возле деревни Сарайса. От «грохочущая, рокочущая» 
[СТРБ, 2002]. От горолдэуек – «ручеёк, ручей», «журчащий не-
большой водопад» «воркующий небольшой водопад» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ГУСАР – река, левый приток (на 338 км от устья) р. Уй 
(пр. р. Тобол) в Уйском р-не Челяб. обл. Путь: Гусар (Козловка) 
→ Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Другое название: 
Козловка. Длина 14 км. Исток расположен в 2,5 км к С от д. Ма-
гадеевой; протекает через д. Гусар(ы). Прописалась в лесной, . 
холмистой, дорожной местности; здесь старинный торговый 
путь Аргаш пересекал р. Уй. Арийское наследие. Слово гуэар 
(гозар, гудар и т.д.) сохранилось в иранских языках – «брод, пе-
реправа; проход в горах» [Поздеев, 2007]. 

ГУСАРСКАЯ – речка, правый приток р. Уй (пр. р. То-
бол). Путь: Гусарская → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Основа образована от индоевропейского гус (gus) – «золото» 
(общеиндоевропейское *Hu-os-). В древности на Южном Урале 
проживали арии. В связи с этим представляет интерес шумер-
ское слово guza – "трон, сиденье". Ему в индоевропейских язы-
ках соответствуют: праславянское *guzь – «зад», греческое 
κοχώνη – «пах», латышские guza – «зоб», guzums – «бугор» и т. 
д. [Рассоха, 2009]. Топонимический ряд: Верхняя Гусиха, Гусев-
ка, Гусево, Гусевский, Гусевское, Нижняя Гусиха, Средняя Гуси-
ха, Хажи, Хази, Хазимян, Хасан, Хасан-Куль, Хасамтуш, Хизов-
ка. 

ГУСИХА ВЕРХНЯЯ – река, левый приток р. Урал в 
Кизильском р-не Челяб. обл. Путь: Верхняя Гусиха → Урал → 
Каспийское море. Длина 23 км, по Челяб. обл. 20 км  Исток в 
Оренбургской обл. [Волгин, 2009]. Название образовано в рус-
ском языке от основы гус + суфф. ~их (-а). Отметим, что *Ha-us-
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/*Hu-os- «общеиндоевропейское слово для золота» сопоставля-
ется с шумерским guskin – "золото". В долине реки арии собира-
ли золото в древности.  

ГУСИХА НИЖНЯЯ – река, левый приток р. Урал в 
Оренбургской обл. Путь: Нижняя Гусиха → Урал → Каспийское 
море. Самое простое объяснение – это русское название; правда, 
топонимический смысл неясный. Это может быть и североиран-
ское наследие; в шугнанском языке слово goz означает «гусь»; 
гоз – «луг, пастбище». В пушту слово гузи означает «струя во-
ды». Наилучшая трактовка – «луговое место; место пастбищ» 
[Поздеев, 2008]. 

ГУСИХА СРЕДНЯЯ – река, левый приток р. Урал в 
Оренбургской обл. Путь: Средняя Гусиха → Урал → Каспий-
ское море. 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, Хусаи-
новская Караульная. 

Д 
ДАВЛЕТ-БАЙ – речка, правый приток Калу-Айры в 

Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Калу-Айры [СТРБ, 
2002]. Раскладка: давлет + бай. Путь: Давлетбай → Калу-Айры. 

ДАВЛЕТ-ЙЕЛГА – река в Белорецком р-не Башк. От 
антропонима + йылга – “река, жилка” [РБСВОРБ, 2005]. 

ДАРУЛЫ – речка, правый приток р. Бол. Кизил (пр. р. 
Урал) в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Халил [СТРБ, 
2002]. Там же: Дарулы-Таш. Вариант назв. Тарулы. Путь: 
Дарулы (Тарулы) → Бол. Кизил. 

ДАУЛЕ-КАРАН – речка, правый приток р. Дёма (пр. р. 
Белая) в Чишминском р-не Башк., возле села Чукраклы. Путь: 
Дауле-Каран → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Дау + древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, 
лы) – «складка» + иранский географический термин каран – 
«родник, речка». Топонимический ряд: Иткиня-Каран, Дауле-
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Каран, Каран, Каран-Азиково, Каран-Каташ, Каран-Тугай, Ка-
ранай, Каранайгазы, Каранай-Тау,  Каранбаш, Каран-Баш, Ка-
ранбаши, Каран-Бишинды, Карангы, Карангылык, Карангылык-
Тау,  Карангытау, Карангы-Тау, Карангы-Тугай, Карангы-Юрт,  
Каранды, Каранелга, Каран-Елга, Каранйорт, Каран-Йорт, Ка-
ран-Каиаш, Каран-Кул, Каранкуль, Каран-Куль, Каран-Кункас, 
Каранкую, Каран-Кую, Каран-Якши, Киешки-Каран, Кункас-
Каран, Култай-Каран, Куру-Каран, Куруч-Каран, Кусей-Каран, 
Кушкаран, Куш-Каран, Муллаш-Каран, Русский Каран, Старый 
Каран, Сыулы-Каран, Чишма-Каран, Чувашский Каран, Ясы-
Каран. 

ДАУН – речка, приток Гурдеки в Аскинском р-не Башк., 
возле села Кубияз [СТРБ, 2002]. Этимология неясна 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Даун → Гурдека. 

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ БАЛКА – ручей, правый приток 
р. Большая Караганка (пр. р. Урал). Путь: Двадцать Третья бал-
ка → Большая Караганка → Урал → Каспийское море. В 5 км от 
устья балки, по течению Караганки, находится посёлок Ершов-
ский. Название дано геодезистами-картографами [Волгин, 2009]. 

ДЕГЕТЛЯР – речка, правый приток р. Мал. Ускалык в 
Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Габбас [СТРБ, 2002]. 
Путь: Дегетляр → Мал. Ускалык. От прозвища дегетлэр – «дег-
тярник» (дегет – «дёготь» с башкир. афф. -лэр) [РБСВОРБ, 
2005]. Обрати внимание: русское слово дегтярник искажено в 
башкирских говорах и превращено в дегетляр. Из русского 
слова дёготь образовано башкирское слово дегет (путём 
искажения). Можно ли догадаться о первоисточнике? Ср. Аве-
рюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Алаштан, 
Аркызма, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэ-
рэуаз, Верхне-Ермолги, Верхний Аврюз, Верхний Алаштан, Гур-
гурий, Дегетляр, Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-
Утар, Искандар, Искандер, Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, 
Казнатау, Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, Карала-
чуково, Карпяз, Карыш, Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау,  
Каскин, Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-Каин, Кистенли, Кистен-
ли-Богданово, Кистенли-Ивановка,  Кисяк-Куль, Криптар, Ку-
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гызма, Кулаелга, Кула-Елга, Курьяз, Лагыр, Марьян, 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. 

ДЕГТЯРКА – река, левый приток р. Кана в Бурзянском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского «дёготь» = дегтярная» 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Дегтярка → Кана. 

ДЕГТЯРКА – река, правый приток р. Крепостной Зила-
ир в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского «дёготь» 
= дегтярная» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Дегтярка → Крепостной 
Зилаир. 

ДЕГТЯРКА – река, правый приток р. Курга в Нязе-
Петровском р-не Челяб. обл. Путь: Дегтярка → Курга. От рус-
ского «дёготь» = дегтярная» [РБСВОРБ, 2005]. Название дано 
русскими работными людьми, занимавшимися в этих местах 
выжиганием древесного угля и производством дёгтя для Нязе-
Петровского железоделательного завода.  

ДЕГТЯРКА – река, правый приток р. Кызыл-елга в Бе-
лебеевском р-не Башк., возле города Белебей [СТРБ, 2002]. От 
русского «дёготь» = дегтярная» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Дегтярка → Кызыл-елга. 

ДЕГТЯРКА – речка, в Кармаскалинском р-не Башк., 
возле деревни Алайгыр. От русского «дёготь; дегтярная» [СТРБ, 
2002].  

ДЕГЯНЯК – река в Альшеевском р-не Башк. От дегэнэк 
– “лопух, репей” [РБСВОРБ, 2005].  

ДЕДОВ ЛОГ – речка, левый приток р. Борзовка напро-
тив горы Соргина. Путь: Дедов Лог → Борзовка → оз. Иртяш. 
Исток западнее горы Борзовской к западу от города Кыштым 
Челяб. обл. В русских говорах слово дед имеет несколько значе-
ний, в том числе «чёрт, домовой»; топонимическое значение 
«труднопроходимое место» [Поздеев, 2008]. 
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ДЁМА – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
[СТРБ, 2002]. Путь: Дёма (Кугизел) → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Другое название: Кугизел [РБСВОРБ, 
2005]. 

ДЕМЬЯНКА – речка, левый приток р. Малый Нугуш 
(пр. р. Бол. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Ас-
кар. От русского православного антропонима Демьян с суфф. -к- 
(-а) [СТРБ, 2002]. Путь: Демьянка → Малый Нугуш → Большой 
Нугуш. 

ДЕРГАМЫШКА – речка, левый приток р. Уфа (пр. р. 
Белая) в Нуримановском р-не Башк., возле деревни Новокуль 
[СТРБ, 2002]. Путь: Дергамышка → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Вероятно, название образовано в 
русском языке от основы дергамыш + суфф. -к-(а) [РБСВОРБ, 
2005].  

ДЕРГАМЫШКА – речка, левый приток Ташлы в Хай-
буллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Дергамышка → 
Ташла. 

ДЕУШИЛГА – речка, приток р. Урюш в Караидельском 
р-не Башк., возле села Деуш. Путь: Деушилга → Урюш. От ан-
тропонима [СТРБ, 2002]. Раскладка: деуш + илга. Сопоставь: в 
некоторых русских говорах слово девушка произносится как 
деушка. 

ДЕУШ-КУЮ – родник в Учалинском р-не Башк., возле 
деревни Сураман [СТРБ, 2002]. Раскладка: деуш + кую. 

ДЖАИК – река. Путь: Урал (Яик, Джаик, Жаик) → Кас-
пийское море. Берёт начало на восточном склоне хребта Урал-
Тау и пересекает территорию Челябинской области в меридио-
нальном направлении. Урал – главная река Южного Урала. 
Длина 2428 км, по Челяб. обл. – 357 км. Имеет 164 притока, в 
том числе 43 длиной более 10 км. На территории Челяб. обл. 16 
притоков длиной более 10 км. Впервые река Урал появилась на 
карте составленной Клавдием Птоломеем, учёным-географом 
Древней Греции, жившим во II веке н. э. На своей карте, помимо 
узнаваемых Волги и Камы, он обозначил реку Даикс. Некоторые 
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историки-географы отождествляют её с рекой Яик. Река Яик 
была переименована в реку Урал по указу Екатерины II в 1775 
году (15 января), чтобы стереть из памяти народа восстание под 
предводительством Е. Пугачёва (1740 или 1742-1775). Своё на-
стоящее имя река получила от названия Уральских гор – Урал. 
Название Яик река получила в глубокой древности. На Гене-
ральном плане Троицкого уезда (межевание проводили в 1798-
1806 годах) исток реки изображен как голик – множество род-
ников и ключей образуют Яик . В индоиранских языках слово 
жей (джуй, джа) означает «ручей», -к / -ик / -ак  суффиксы 
прилагательного. Созвучное слово жа, жай означает «место», 
«обширный». Башкиры в названиях джа, жа превратили в «я». 
Русское название реки – «Запольная река», Яик  – «роднико-
вая». Всё береговое пространство реки на всём своём протяже-
нии покрыто следами жизнедеятельности человека, начиная от 
времени палеолита. Наиболее активно (судя по наличию архео-
логических объектов) береговая линия заселялась в период 
бронзового века. Следует отметить, что предпочтение древние 
жители отдавали проживанию на восточном – левом берегу. Ар-
хеологический памятник бронзового века, укреплённое поселе-
ние Кизильское, находится на правом берегу реки Урал в 3 км 
юго-восточнее села Кизильское [Волгин, 2009]. 

ДЖАЯКЛЫ – река правый приток р. Крепостной Зила-
ир в Баймакском, Зилаирском районах [СТРБ, 2002]. Путь: 
Джаяклы → Крепостной Зилаир. 

ДЖИЛКУАР – река, левый приток р. Тобол (пр. р. Ир-
тыш). Путь: Жилкуар (Гилкувар, Желкуар, Джилкуар) → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Образуется в восточной части Бре-
динского р-на Челяб. обл. при слиянии рек Берсуат и Синташта. 
Протекает по границе с Казахстаном лишь несколько километ-
ров. В районе слияния рек расположен посёлок Мариинский 
Андреевского сельсовета. Иное название: Гилкувар, Желкуар, 
Жилкуар. На левом берегу Жилкуар, на территории Денисов-
ского района Республики Казахстан неподалёку от посёлка 
Приречный, открыта стоянка древнего человека Жилкуар-2. 
Время обитания стоянки около 40-50 тысяч лет назад [Волгин, 
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2009]. 

ДЖУЗЕЛКА – речка, приток р. Кашендык (левый при-
ток р. Уй) [Поздеев, 2007]. Путь: Зюзелка (Узельга, Изюлька, 
Изюзелга, Узелга, Изюлга, Джузелка, Уза) → Кашендык → Уй 
→ Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. Варианты: Узельга, 
Изюлька, Изюзелга, Узелга, Изюлга, Зюзелка, Уза и т.д. Топо-
нимический ряд: Джузелка, Зюзелга, Зюзелка, Изюзелга, Изюл-
га, Изюлька, Изюльская, Уза, Узайкуль, Узелга, Узельга, Узу-
куль, Узюк, Узя.  

ДИВАН-ЕЛГА – река, впадает в оз. Бол. Таткуль (Иль-
мени). Иное название: Безымянка [Поздеев, 2008]. Путь: р. Бе-
зымянка (Диван-Елга) → оз. Бол. Таткуль (Ильмени). При рас-
кладке: ди + ван + елга, выявляется арийское наследие. По иран-
ской версии ди (ды, до, да) – «два» + ~ван – суфф. деятеля. 

ДИРЯН-КУЛ – речка, правый приток р. Дёма (пр. р. Бе-
лая) в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Дирян-Кул 
→ Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ДОЛ КАЗЁННЫЙ – балка в верховьях ручья Казёнщи-
на, левого притока реки Зингейки в северной части Кизильского 
р-на Челяб. обл. Путь: Казённый Дол → Казёнщина → Зингейка 
→ Урал → Каспийское море. Название от казна – казённые 
(свободные) земли Оренбургского казачьего войска. По берегам 
балки открыты курганы, предположительно раннего железного 
века [Волгин, 2009]. 

ДОЛ ЯГОДНЫЙ – ручей, левый пр. р. Берсуат в Бре-
динском р-не Челяб. обл. Путь: Ягодный Дол → Берсуат → То-
бол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → 
Северный Ледовитый океан. Название местное, отмечено как 
ягодное место. С восточной стороны ручья в 1987 году был от-
крыт археологический памятник, укреплённое поселение брон-
зового века Берсуат [Волгин, 2009]. 

ДОРДОР – речка, приток р. Ускалык в Зианчуринском 
р-не Башк., возле деревни Умбет [СТРБ, 2002]. Путь: Дордор → 
Ускалык. 
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ДРОВЯНАЯ – речка, приток р. Урал в Кизильском р-не 
Челяб. обл. ниже Грязнушинского посёлка. Путь: Дровяная → 
Урал → Каспийское море. Начинается с родника к ЮЗ от г. Чека 
(558 м). Название образовано от русского слова дровяник – 
«участок нестроевого леса, вырубленного на дрова»; «нестрое-
вой лес, идущий на дрова». Дровяной лес в межевых книгах 
учитывали отдельно от строевого леса [Поздеев, 2008]. 

ДУБОВКА – речка, левый пр. р. Уфа (пр. р. Белая) [Ка-
лугин, 1974]. Путь: → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

ДУВАН – речка в Архангельском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Топонимический ряд: Большой Дуван-Куль, Диван-Елга, 
Дуван, Дуванейка, Дуванейский, Дуванейское Поселение, 
Дуванкуль, Дуван-Куль, Малый Дуван-Куль. 

ДУВАН – речка, приток р. Инзер (пр. р. Сим) в Архан-
гельском р-не Башк., возле деревни Кызгы [СТРБ, 2002]. Путь: 
Дуван → Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. При раскладке: ду + ван, выявляется арийское насле-
дие. Базовым является иранское слово ди (ды, до, да) – «два» + 
~ван – суфф. деятеля. Следовательно, Дуван означает «двой-
ник». 

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. 

ДУШЕМБИКА – речка, левый приток р. Киги (пр. р. 
Ай) в Кигинском р-не Башк., возле села Душанбиково [СТРБ, 
2002]. Путь: Душембика → Кига (Киги, Кыйгыбаш) → Ай → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ДЫМКА – речка, левый приток Ика [СТРБ, 2002]. Иное 
название: Дим (искажение от слова дым). Путь: Дымка → Ик 

ДЮМЕЙ – речка, приток р. Менеуз (пр. р. Дёма) в Биж-
булякском р-не Башк., возле деревни Новая Васильевка [СТРБ, 
2002]. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Дюмей → Ме-
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неуз. 

ДЮРТЕР – речка, приток Идяша в Зианчуринском р-не 
Башк., возле деревни Сагит. Путь: Дюртер → Идяш. От дурт 
«четыре», ер (<айыр) «рукав реки, речка» [СТРБ, 2002].  

ДЮРТ-КАРАГАЙ – речка, левый приток Бетеря в Бур-
зянском р-не Башк., возле деревни Тимер. Путь: Дюрт-Карагай 
→ Бетерь. От названия местности, дурт – «четыре», kapaгaй – 
«сосна, сосны» [СТРБ, 2002].  

ДЮСМЕКЕЙ – речка, приток Узы в Янаульском р-не 
Башк., возле деревни Чишма [СТРБ, 2002]. Путь: Дюсмекей → 
Уза. 

ДЮЯЛЕ – речка, правый приток Ускунуша в Зилаир-
ском р-не Башк., возле деревни Кашкарово [СТРБ, 2002]. Путь: 
Дюяле → Ускунуш. Раскладка: дюя + ле/ 

Е 
ЕГОЗА – река в Чел. обл. Путь: р. Егоза (Егаз, Еказ, 

Екоза, Еказа) → Кыштымский пруд. Длина 17 км. Начинается 
около бывшего разъезда Тюбук и впадает в Кыштымский пруд. 
Имеет 6 крупных притоков; один из них вытекает из Козьего 
болота (исторически могло называться Еказ). Из этого болота 
вытекал приток р. Кизил, а он относится к бассейну р. Уфы. 
Пожалуй, здесь находилось единственное место схождения бас-
сейна рек Оби и Волги. В источниках река и гора Егоза (607,7 м) 
называются Еказ, Екоза, Еказа; современное название – следст-
вие подгонки под русское слово. Кроме Урала, гидроним Егоза 
встречается в Шории в местах схождения рек. Вариант названия 
Еказ / Егаз допускает индоевропейские версии: ак – «белый»; 
«острый камень»; аз – «вода» = «Каменка». 2. igas, egos – «весь, 
целый, живой»; ек – «один, единственный» в иранских языках. 
Может быть, и не стоит ломать голову над этимологией и счи-
тать топоним Егоз скифским названием со значением «живая»? 
«егаза»? [Поздеев, 2007]. 

ЕГУСТА – река, правый приток (на 885 км от устья) р. 
Уфа (пр. р. Белая). Путь: Егуста (Большая Егуста, Егауста, Тере-
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густа, Куяусты, Каясты) → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Длина 21 км; имеет 10 притоков, в т.ч. Малую 
Егусту, Чёрную. Иное написание: Большая Егуста, Терегуста; на 
карте 1759 г. Куяусты (можно прочитать и как Каясты). Течёт 
среди гор и лесов, местами долина расширяется, и на правом 
побережье простираются болота до гор или скал. Исток у север-
ных склонов почти без леса г. Беркут (661,4 м). Арийское насле-
дие. Название принадлежит северным иранцам; в пушту слово 
эг означает «торчащий»; оно подружилось с суффиксом облада-
ния, места ~уста. Тере – «голый, каменистый» образует второе 
старое название у реки и горы Беркут, а оно древнее, индоевро-
пейское практически с тем же значением – «светлая гора». Ва-
риант названия Егауста продублировали не очень давно тюрки 
названием Кияста? [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Боль-
шая Егуста, Егауста, Егуста, Каясты, Кияста, Куяусты, Ма-
лая Егуста, Терегуста.  

ЕГУСТА МАЛАЯ – река, приток р. Большая Егуста (пр. 
р. Уфа). Путь: Малая Егуста → Егуста (Большая Егуста, Терегу-
ста, Куяусты, Каясты) → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Арийское наследие. Название принадлежит 
северным иранцам; в пушту слово эг означает «торчащий»; оно 
подружилось с суффиксом обладания, места ~уста. Тере – «го-
лый, каменистый» образует второе старое название у реки и го-
ры Беркут, а оно древнее, индо-европейское практически с тем 
же значением – «светлая гора» [Поздеев, 2008]. Топонимиче-
ский ряд: Большая Егуста, Егауста, Егуста, Каясты, Кияста, 
Куяусты, Малая Егуста, Терегуста. 

ЕЛАН – речка, правый приток Ай [Шувалов, 1982]. 
Путь: Елан → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. От пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, 
сверкающий» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Большой 
Еланчик, Джаланды, Джиланды, Елан, Елангашка, Еланлы, Ела-
новка, Еланское, Елантуб, Еланчева, Еланчик, Еланчикбашево, 
Еланчик-Башево, Еланыш, Елань, Елань-Елга, Елань-Чишма, 
Елянды,  Желаны, Желянда, Жиланда, Жиланды, Яланаир, Яла-
найры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, 
Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Яланское, Ялантел, 
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Ялань. 

ЕЛАНГАШКА – речка, левый приток Кармасана в Бла-
говарском р-не Башк., возле села Богородское [СТРБ, 2002]. 
Путь: Елангашка (Ялангашка) → Кармасан. Иное название 
Ялангашка [РБСВОРБ, 2005]. От пуштунского джалан – 
«сияющий, блестящий, сверкающий» + памирское гоз – «луг, 
пастбище» + плодовитое иранское слово со множеством значе-
ний ка – «поверхность, почва, дно, земля, долина, равнина» [По-
здеев, 2007].  

ЕЛАНЛЫ – речка, приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Кигин-
ском р-не Башк. Путь: Еланлы → Ай → Уфа → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море.  При раскладке: елан + лы, выяв-
ляется арийское наследие. От пуштунского джалан – «сияю-
щий, блестящий, сверкающий» + древнее арийское (сохрани-
лось у иранцев) лы – «складка» [Поздеев, 2007]. Топонимиче-
ский ряд: 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, Ялань. 

ЕЛАНЫШ – речка в Салаватском р-не Башк. От йылан 
“змея” с афф -ыш [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: 
Большой Еланчик, Джаланды, Джиланды, Елан, Елангашка, 
Еланлы, Елановка, Еланское, 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, Ялан-
ское, Ялантел, Ялань. 

ЕЛАНЫШ – речка, левый приток Ая [СТРБ, 2002] в 
Мечетлинском р-не Башк. Путь: Еланыш → Ай → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. От русского елань – «лу-
жайка, поляна, просека в лесу» + аz – «вода, речка»; очень попу-
лярное слово в конце названий рек с вариантами ас, аз, из, ис, ай 
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на огромной территории господства арийских племён [Поздеев, 
2007]. 

ЕЛАНЬ-ЧИШМА – источник в Ермекеевском р-не 
Башк., возле села Елань-Чишма. От ялан – «степной» [СТРБ, 
2002]. От русского елань [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический 
ряд: Акчишма, Ак-Чишма, Акшишма, Балахан-Чишма, Балтач-
Чешма, Гумер-Чишма, Гумер-Шишма, Елань-Чишма, Кара-
шишма, Кара-Шишма, Кузле-Чишма, Кызыл-Чишма, Кысык-
Чишма, Новая Чишма, Салкын-Чишма, Сарт-Чишмы, Суук-
Чишма, Танып-Чишма, Таш-Чишма, Таш-Шишма, Тукмак-
Чишма, Чишма, Чишма-Бурай, Чишма-Варяш, Чишма-Каран, 
Чишмали, Чишма-Уракай, Чишминская, Чишмы, Шишма, 
Шишминка, Шишминское. 

ЕЛБУЛАК – речка в Бижбулякском р-не Башк. Другое 
написание: Йылбулак [СТРБ, 2002]. 

ЕЛ-БУЛАК – речка, правый приток Тюртюка в Бижбу-
лякском р-не Башк., возле деревни Елбулактамак [СТРБ, 2002]. 
Путь: Ел-Булак → Тюртюк. 

ЕЛГА – река, левый приток Баргыза в Дюртюлинском р-
не Башк., возле деревни Баргызбаш [СТРБ, 2002]. Путь: Елга → 
Баргыза. От елга (йелга, йылга, зелга и т.д.) – популярный гео-
графический термин в иранских названиях со значениями «реч-
ка»; «долина» (последнее значение более популярно в иранских 
названиях); характеризует каменистость долины [Поздеев, 
2007]. Топонимический ряд: Баба-Елга, Багырды-Елга, Бакыр-
Елга, Бакыс-Елга, Бала-Елга, Берды-Елга, Бурзян-Елга, Бур-
зянйелга, Вас-Елга, Елань-Елга, Елга, Елгашево, Зюзелга, Кула-
елга, Сингильдык-Елга, Ташлы-Елга, Шиды-Елга, Яланелга, 
Ялан-Елга. 

ЕЛГА – река, левый приток Буя в Янаульском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Елга → Буй. От йылга – «река» 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь искажения: жилка → жилга → илга → 
елга → ылга → йылга.  

ЕЛГА – река, правый приток Ика в Туймазинском р-не 
Башк. Другое название: Безымянная [СТРБ, 2002]. Путь: Елга 
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(Йылга, Безымянная) → Ик. Путь: Елга (Безымянная) → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. От йылга – «река» 
[РБСВОРБ, 2005].  

ЕЛГА – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Бирском р-не Башк. Путь: Елга (Безымянная) → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Другое название: Безымянная 
[СТРБ, 2002]. От йылга – «река» [РБСВОРБ, 2005]. Интересно в 
связи с этим словом йелга, йилга – «летнее высокогорное паст-
бище», «место летовья», зафиксированное в иранских (арий-
ских) языках Таджикистана [Матвеев, 2008]. 

ЕЛГА – река, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Альшеевском р-не Башк., возле деревни Садовая [СТРБ, 2002]. 
Путь: Елга → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

ЕЛГА – река, правый приток р. Метев в Белебеевском р-
не Башк., возле деревни Чулпан [СТРБ, 2002]. Путь: Елга → 
Метев. 

ЕЛГА – река, правый приток р. Мокрый Калмаш в Кал-
тасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Елга → Мокрый Кал-
маш.  

ЕЛЕМ – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Белорецком, Гафурийском, Архангельском р-не Башк. Вариант 
назв. Зилим. От башкир. диал. езем // елем – «полынья, речка» 
[СТРБ, 2002]. Путь: Елем (Зилим) → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

ЕЛХОВКА – речка, левый приток Ашкадара в Стерли-
тамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Елховка → Ашкадар. 
От русского диалектного слова елха – «ольха» с суфф. ~овк (-а) 
[РБСВОРБ, 2005].  

ЕЛШАНКА – речка, правый приток р. Урляда (пр. р. 
Урал). Путь: Елшанка → Урляда (Урседа, Урлежа) → Урал → 
Каспийское море. Название русское, происходит от русского 
диалектного слова елха – ольха, поскольку встречаются по бере-
гам реки заросли ольхи. 
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ЕЛЯНДЫ – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в 
Нуримановском р-не Башк., возле деревни Старый Исай. Путь: 
Желянда (Елянды) → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. На картах Желянда [СТРБ, 2002]. Возможно, от 
искажения русского слова ялань + башкир. афф. -де. [РБСВОРБ, 
2005]. От пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, свер-
кающий» + североиранское слово да – «место» [Поздеев, 2007]. 
Ср. Жиланда. Топонимический ряд: Баш-Елань, Березовая 
Елань, Березовская Елань, Большой Еланчик, Джаланды, Джи-
ланды, Елан, Елангашка, Еланлы, Елановка, Еланское, Елантуб, 
Еланчева, Еланчик, Еланчикбашево, Еланчик-Башево, Еланыш, 
Елань, Елань-Елга, Елань-Чишма, Елянды,  Желаны, Желянда, 
Жиланда, Жиланды, Кабакуш-Ялан, Кара-Кусюк-Ялан, Яланаир, 
Яланайры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Ялан-
ки, Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Яланское, Ялантел, 
Ялан-Йылга, Ялань. 

ЕМАНЗЕЛГА – речка, правый приток р. Уфа (пр. р. Бе-
лая) в Сверд. обл. Иное написание: Еманжелга [Матвеев, 2008]. 
Путь: Еманзелга (Еманжелга) → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. самая лучшая этимологическая база (арий-
ская) иранская – слово аман – «безопасность, спокойствие; убе-
жище» (в русской записи, пожалуй, лучше звучит как яман) 
[Поздеев, 2008] + жилка – «русло». Путь искажения: жилка → 
желка → зелга. Топонимический ряд: Амамбай, Амамбайка. 
Амамбей, Амамбейка, Сухая Амамбейка, Аманбай, Еман, 
Еманжелга, Еманжелинка, Еманжелинск, Еманжильга, Еман-
зелга, Емансар, Яманай, 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. 

ЕМАШ – речка в Белокатайском р-не Башк., возле села 
Емаши. Другое название: речка Ямаш [СТРБ, 2002]. 

ЕМАШЕВКА – речка, приток Бири в Бирском р-не 
Башк., возле села Емашево [СТРБ, 2002]. Название образовано в 
русском языке от антропонима Ямаш [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Емашевка → Биря. 
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ЕМАШКА – речка, приток р. Байка в Караидельском р-
не Башк. Трактовка отсутствует. Другое название: Ямаш, Мата-
ла [СТРБ, 2002]. Путь: Емашка (Матала, Ямаш) → Байка. 

ЕНЕКА – речка, левый приток Алла-елги в Белокатай-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Енека → Алла-елга. 

ЕНЕКА – речка, правый приток Тока в Зилаирском р-не 
Башк., возле деревни Ишбулды. Путь: Енека → Ток. От назв. 
горы Йзнекз [СТРБ, 2002]. Вероятно, от мансийского йэнэг – 
«большая» [РБСВОРБ, 2005].  

ЕРАЛАШНЫЙ КЛЮЧ (Минутка, Перемежающийся 
Ключ) – водный источник, гидрологический памятник Южного 
Урала. Бьёт из земли в Ашинском районе, недалеко от станции 
Миньяр, в долине реки Сим. Называется также Перемежающим-
ся Ключом, Минуткой, оттого что действует по принципу гейзе-
ра. Он то иссякает, и тогда на его месте лишь жирная, вспучен-
ная грязь, будто извергается маленький вулканчик, то вновь 
бьёт из-под скалы мощным потоком. Пульсирование родника 
повторяется через 2-5 минут, порой он исчезает и на более дол-
гий период. Всё зависит от того, за какое время наполняется си-
фонообразный канал и пустота в скале выше ключа, откуда и 
сбрасывается вода в Ералашный Ключ. 

ЕРГАЗА – речка в Ишимбайском р-не Башк., возле по-
сёлка Ергаза [СТРБ, 2002]. 

ЕРГАЗЫ – речка в Мелеузовском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ЕРГАИШ – речка, правый приток р. Касмарт в Зианчу-
ринском р-не Башк., возле деревни Абуляис. Путь: Ергаиш (Яр-
гайыш) → Касмарт → Сакмара → Урал → Каспийское море. 
Вариант назв. Яргайыш [СТРБ, 2002]. Этимология не установ-
лена [РБСВОРБ, 2005]. Ср. Аргаяш.  

ЕРГАЛАШ – речка, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) 
в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Аозможная раскладка: 
ерга + лаш. Путь: Ергалаш → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 
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ЕРЕК – речка, правый приток р. Большой Нугуш (пр. р. 
Нугуш) в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ерек → 
Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

ЕРЕК – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в 
Баймакском р-не Башк. Вероятно, от ерек – «ольха, ольховая». 
[СТРБ, 2002]. Путь: Ерек → Сакмара → Урал → Каспийское 
море. 

ЕРЕК – речка, приток р. Белая (пр. р. Кама) в Уфимском 
р-не Башк. От ерек – «ольха, ольховая» [СТРБ, 2002]. Путь: 
Ерек → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЕРЕК-АЙРЫ – речка, правый приток Балыккиткяна в 
Зилаирском р-не Башк., возле деревни Кашкарово. Путь: Ерек-
Айры → Балыккиткян. Вероятно, от ерек – «ольха, ольховая», 
аиры – «рукав реки» [СТРБ, 2002].  

ЕРЕК-КУЛЬ – речка, приток р. Уршак (пр. р. Белая) в 
Давлекановском р-не Башк., возле деревни Хусаин. Путь: Ерек-
Куль → Уршак → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
От назв. озера + куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», 
«пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских язы-
ках).  

ЕРЕКЛИНСКИЙ КЛЮЧ – ручей, приток р. Аша неда-
леко от посёлка Точильный в Ашинском р-не Челяб. обл. Путь: 
Ериклинский Ключ (Ереклинский Ключ, Ериклинский Родник) 
→ Аша → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Варианты написания: Ереклинский Ключ, Ериклинский Ключ, 
Ериклинский Родник. Берёт начало как мощный карстовый ис-
точник из склона Ериклинского Лога. Длина 300 м. Стекая с об-
рыва, образует водопад. 

ЕРЕКЛЫ МАЛЫЕ – речка, правый приток р. Касмарт 
(пр. р. Сакмара) в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Са-
гит. Путь: Малые Ереклы → Касмарт → Сакмара → Урал → 
Каспийское море. Вероятно, от ерек – «ольха» [СТРБ, 2002]. По 
большому счёту тюркским названиям аффикс ~лы в окончаниях 
не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие индои-
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ранцы) могли образовать названия с суфф. ~лы или с самостоя-
тельным словом лы – «складка» [Поздеев, 2008]. 

ЕРЕК-СУЛУК – речка, правый приток р. Иртюбяк в 
Кугарчинском р-не Башк., возле села Юмагузино. Путь: Ерек-
Сулук → Иртюбяк. От назв. урочища (ерек – «ольха, ольховая», 
coлok – «борт») [СТРБ, 2002].  

ЕРЕКСЯ – речка, приток Бохондо в Буздякском р-не 
Башк., возле деревни Тимир. Путь: Ерекся → Бохондо. От ерек 
«ольха, ольховая» с башкир. афф. -сэ [СТРБ, 2002].  

ЕРИКЛИНСКИЙ КЛЮЧ – водный источник в Ашин-
ском р-не Челяб. обл., недалеко от посёлка Точильного (Перво-
майский сельсовет). Гидрологический памятник Южного Урала. 
Иное написание Ереклинский Ключ, Ериклинский Родник. Бе-
рёт начало как мощный карстовый источник из склона Ериклин-
ского Лога. Разница высотных отметок Ериклинского Родника и 
входа в Ереклинскую Пещеру составляет 10 м. Ериклинский 
Родник изливает свои воды из-под нагромождения крупных 
глыб известняка в правом борту лога. Областью питания Ерик-
линского Родника служат (вероятно) северо-западные склоны 
Воробьиных Гор. Впадает в реку Ашу в нескольких километрах 
выше посёлка Точильный. Длина 300 м. Стекая с обрыва, обра-
зует водопад. Ручей течёт по известняковым валунам, в которых 
отчётливо проглядывается палеофауна. Немного выше Ерик-
линского Ключа, в том же склоне Ериклинского Лога, находится 
Пещера Точильная, памятник природы. Название источнику да-
но от места нахождения в Ираклинском Логу. Вероятно, непра-
вильно передана транскрипция первого слова топонима. Перво-
начально название источника звучало как Ираклинский Ключ. В 
этом случае, название водного источника легко связывается с 
православным календарным именем Ираклий. Возможно, непо-
далёку в древности проживал местно почитаемый православный 
отшельник и чудотворец Ираклий. Русская Православная Цер-
ковь ежегодно 9 (22) марта отмечает память мученика Ираклия, 
одного из 40-ка мучеников, в Севастийском озере мучившихся. 
18 (31) мая отмечается память мучеников Ираклия, Павлина и 
Венедима. 22 октября (4 ноября) отмечается память мучеников: 



Пятков В. Реки Южного Урала 

 185

воина Ираклия и епископа Александра. 

ЕРИКЛИНСКИЙ КЛЮЧ – ручей, приток р. Аша неда-
леко от посёлка Точильный в Ашинском р-не Челяб. обл. Путь: 
Ериклинский Ключ (Ереклинский Ключ, Ериклинский Родник) 
→ Аша → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Варианты написания: Ереклинский Ключ, Ериклинский Ключ, 
Ериклинский Родник. Берёт начало как мощный карстовый ис-
точник из склона Ериклинского Лога. Длина 300 м. Стекая с об-
рыва, образует водопад. Русский топонимический термин ерик – 
«дельтовый проток в низовьях Волги, Дона, Кубани, Урала»; 
«старица, залив, глухой проток, мёртвое русло, заливаемое веш-
ними водами»; «глубокий проток, соединяющий озера»; «рукав 
реки, ручей, приток, овраг»; «временно заливаемое русло в пе-
риод высокой воды». В словаре Б. Д. Гринченко [1958]: ерик – 
«небольшой и узкий проток реки или озера» (Днестр); «неболь-
шой канал (шириной от 4 до 6 м) между небольшими лиманами, 
болотами, плавнями» (Добруджа)», а Ф. И. Мильков [1970] до-
бавляет: «проток на пойме реки» (Воронежская обл.); «заилен-
ное безводное старое русло» (Белгородская обл.). В бассейне 
Терека – ерка. Из языка суперэтноса русов попало во многие 
дочерние языки. Сопоставляется с мордовским ерке – «озеро». 
Сравни тюркизм джарык, ярык – «трещина», «промоина», 
«проток» и т. д. Сюда же яруга, известное во многих славянских 
языках. (Толстой, 1969) Однако Е. Н. Шилова [1976] пытается 
сблизить ерик с арык. Ср. с чагатайским apja (арья) – «русло 
реки»; азербайджанским dpu – «таять», «расплавляться»; турец-
ким ajirak – «ров», «канава», jirinti – «рытвина», «щель в земле, 
прорытая водой» и т. д.  

ЕРИКЛИНСКИЙ РОДНИК – ручей, приток р. Аша 
недалеко от посёлка Точильный в Ашинском р-не Челяб. обл. 
Путь: Ериклинский Ключ (Ереклинский Ключ, Ериклинский 
Родник) → Аша → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Варианты написания: Ереклинский Ключ, Ериклин-
ский Ключ, Ериклинский Родник. Берёт начало как мощный 
карстовый источник из склона Ериклинского Лога. Длина 300 м. 
Стекая с обрыва, образует водопад. 
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ЕРМАШ – речка, правый приток р. Иряныш в Зилаир-
ском р-не Башк., возле деревни Искужино. От антропонима 
Йзрмэш [СТРБ, 2002]. Путь: Ермаш → Иряныш. 

ЕРМЕКЕЙ – речка, правый приток р. Средний Удряк в 
Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От антропонима 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ермекей → Средний Удряк. 

ЕСАУЛКА – речка Южного Урала, впадает в реку Ми-
асс недалеко от города Челябинска (бассейн Исети). Путь: Еса-
улка → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
По одной из версий, название реки связывается с казачьим чи-
ном есаула. Гидроним произошёл от топонима. 

ЕСАУЛКА – речка, правый приток р. Зюзелка (пр. р. 
Миасс) выше посёлка Есаульский к северо-западу от Челябин-
ска. Другие названия: Шагол, Сорочий лог. Путь: Есаулка (Ша-
гол, Сорочий лог) → Зюзелка → Миасс → Исеть → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. 

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

ЕТЕБУЛАК – речка, левый приток Большого Ика в Ку-
гарчинском р-не Башк., возле деревни Давлеткул 1-ое [СТРБ, 
2002]. Путь: Етебулак → Ик. 

ЕТОВНА – река, левый приток р. Куросан (пр. р. Уй). 
Путь: Этовна (Этовный, Етовна, Ятовка) → Куросан → Уй → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Иное название: Ятовка, 1900 г.; 
Етовна, Этовный. Берёт начало в 2 км от посёлка Крутой Лог и 
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впадает в Куросан у посёлка Петропавловский Верхнеуральско-
го р-на Челяб. обл. У истоков находится гора (402,6 м) Маяк 
Этовный. Есть посёлок с таким названием в 1,5 км от реки [Вол-
гин, 2009]. 

Ж 
ЖАИК – река. Путь: Урал (Яик, Джаик, Жаик) → Кас-

пийское море. Берёт начало на восточном склоне хребта Урал-
Тау и пересекает территорию Челяб. обл. (357 км,) в меридио-
нальном направлении. Урал – главная река Южного Урала. 
Длина 2428 км, по западной окраине арийской «Страны горо-
дов» – около 260 км. Имеет 164 притока, в том числе 43 длиной 
более 10 км. На территории Челяб. обл. 16 притоков длиной бо-
лее 10 км. Впервые река Урал появилась на карте составленной 
Клавдием Птоломеем, учёным-географом Древней Греции, 
жившим во II веке н. э. На своей карте, помимо узнаваемых 
Волги и Камы, он обозначил реку Даикс. Некоторые историки-
географы отождествляют её с рекой Яик. Река Яик была пере-
именована в реку Урал по указу Екатерины II в 1775 году (15 
января), чтобы стереть из памяти народа восстание под предво-
дительством Е. Пугачёва (1740 или 1742-1775). Своё настоящее 
имя река получила от названия Уральских гор – Урал. Название 
Яик река получила в глубокой древности. На Генеральном плане 
Троицкого уезда (межевание проводили в 1798-1806 годах) ис-
ток реки изображен как голик – множество родников и ключей 
образуют Яик . В индоиранских языках слово жей (джуй, джа) 
означает «ручей», -к / -ик / -ак  суффиксы прилагательного. Со-
звучное слово жа, жай означает «место», «обширный». Башки-
ры в названиях джа, жа превратили в «я». Русское название 
реки – «Запольная река», Яик  – «родниковая». Всё береговое 
пространство реки на всём своём протяжении покрыто следами 
жизнедеятельности человека, начиная от времени палеолита. 
Наиболее активно (судя по наличию археологических объектов) 
береговая линия заселялась в период бронзового века. Следует 
отметить, что предпочтение древние жители отдавали прожива-
нию на восточном – левом берегу. Археологический памятник 
бронзового века, укреплённое поселение Кизильское, находится 
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на правом берегу реки Урал в 3 км юго-восточнее села Кизиль-
ское [Волгин, 2009]. 

ЖАЛАНДА – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая). 
Путь: Жаланда → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Ср.: шаланда, баланда. 

ЖАНДАРМ – скала на р. Юрюзань возле Малого Лимо-
новского Гребня (Бурановского Гребня), неподалёку от Бура-
новской Пещеры. Природный памятник. 

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 – 
«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]. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ КЛЮЧ – речка, левый приток р. Большая 
Арша (пр. р. Ай) в Кусинском р-не Челяб. обл. Путь: Железный 
Ключ → Большая Арша (Арша) → Ай → Уфа → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Топонимический ряд: Железный 
Ключ, Каменный Ключ, Ключ Макай, Ключ, Ключарёво, Ключбе-
дей, Ключевая, Ключевка, Ключёвка, Ключевой, Ключевская, 
Ключевский, Ключи, Лог Ключевой, Пещера Ключевая, Студё-
ный Ключ, Тёплые Ключи, Тёплый Ключ, Топкий Ключ. 
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ЖЕЛЕЗЯНКА – речка, приток р. Багаряк (пр. р. Синара) 
в Каслинском р-не Челяб. обл. Путь: Железянка → Багаряк → 
Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь  → залив Обская 
Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. На берегу 
реки русские крестьяне издревле добывали и кустарно обраба-
тывали железную руду. Топонимический ряд: Железное, Желез-
ный Ключ, Железянка. 

ЖЕЛКУАР – река, левый приток р. Тобол (пр. р. Ир-
тыш). Путь: Жилкуар (Гилкувар, Желкуар, Джилкуар) → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Образуется в восточной части Бре-
динского р-на Челяб. обл. при слиянии рек Берсуат и Синташта. 
В районе слияния рек расположен посёлок Мариинский Андре-
евского с-с. Иное название: Гилкувар, Жилкуар, Джилкуар. На 
левом берегу р. Жилкуар, на территории Денисовского р-на Ка-
захстана неподалёку от посёлка Приречный, открыта стоянка 
древнего человека Жилкуар-2 (40-50 тысяч лет назад) [Волгин, 
2009]. 

ЖЁЛТАЯ РЕЧКА – речка в Чебаркульском р-не Челяб. 
обл. Путь: Жёлтая Речка (Окунёвка) → озеро Большой Кисегач. 
Иное название: Окунёвка. Впадает в озеро Большой Кисегач 
между заливами Окропилова Курья и Сухая Курья. 

ЖЕЛЯНДА – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в 
Нуримановском р-не Башк., возле деревни Старый Исай. Путь: 
Желянда (Елянды) → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. На картах Желянда, а в СТРБ, 2002 – Елянды. 
Возможно, от искажения русского слова ялань + башкир. афф. -
де [РБСВОРБ, 2005]. От пуштунского джалан – «сияющий, бле-
стящий, сверкающий» + североиранское слово да – «место» 
[Поздеев, 2007]. Ср. Жиланда. Топонимический ряд: Баш-Елань, 
Березовая Елань, Березовская Елань, Большой Еланчик, Джа-
ланды, Джиланды, Елан, Елангашка, Еланлы, Елановка, Елан-
ское, Елантуб, Еланчева, Еланчик, Еланчикбашево, Еланчик-
Башево, Еланыш, Елань, Елань-Елга, Елань-Чишма, Елянды,  
Желанный, Желановка, Желанановский, Желаны, Желянда, Жи-
ланда, Жиланды, Кабакуш-Ялан, Кара-Кусюк-Ялан, Яланаир, 
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Яланайры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Ялан-
ки, Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Яланское, Ялантел, 
Ялан-Йылга, Ялань. 

ЖЕМЕРЯК – лог, левый приток р. Сухарыш в 8 км к 3 
от Красногорского посёлка и в 2 км к Ю от п. Михири в Увель-
ском р-не Челяб. обл. Путь: Жемеряк (Бол. Жемеряк) → Суха-
рыш (Сусариш) → Увелька → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. Имеет почти южное направление длиною до 1,5 
км. Современное название – Бол. Жемеряк. В середине имеет 
восточное ответвление – Малый Жемеряк. Оба по своей сути 
являются яругами – «узкими оврагами с ямами, пещерой», или 
«жилами с углублениями». Современное название сформирова-
лось в сакской языковой среде. На это указывают североиран-
ские суффиксы: ~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 славянско-
го слова Яма – «яма, пещера» с индоевропейской, арийской 
корневой основой jam – «копать, рыть». Отсюда в консерватив-
ном языке пушту джам – «чаша, кубок; сосуд»; джим – «яма» 
(охотничья). У персов слово джам означает «чаша, кубок, ба-
кал»; в диалектах – «яма». Иранцы могли к этому слову доба-
вить суффикс 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 про-
шлого; это прилагательное от слова jar – «обрыв»; сохранилось 
на Памире, в Афганистане у горцев – прямых потомков Ариев, 
по мнению полиглота Н. А. Северцова [Поздеев, 2008]. 

ЖЕРЕБЧИКОВ ПЕРЕКАТ – брод на р. Юрюзань. Ни-
же Старичного (Большого Лимоновского) гребня на р. Юрюзань 
два острова, у которых начинается длинный, каменистый Же-
ребчиков перекат, в межень очень мелкий [Калугин, 1974]. 

ЖЕРЕБЧИКОВА ЛУКА – петля на левом берегу р. 
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Юрюзань выше устья речки Клюкли в Челяб. обл. Ниже Ста-
ричного (Большого Лимоновского) гребня на р. Юрюзань два 
острова, у которых начинается длинный, каменистый Жеребчи-
ков перекат, в межень очень мелкий. На левом берегу на склоне 
голой горы выделяются красивые скалы – Жеребчиков Утёс, 
образовавшиеся в результате выветривания. Ниже островов на-
чинается Жеребчикова Лука – петля в несколько километров 
длиной. Заканчивается у Жеребчикова Гребня [Калугин, 1974]. 

ЖИВОЙ РОДНИК – источник в Аскинском р-не Башк. 
рядом с деревней Живой Родник. Название русское, образовано 
от названия местности [СТРБ, 2002]. 

ЖИГАН – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Ишимбайском, Гафуринском р-не Башк. Варианты назв.: 
Егэнйылга, Зиган. От хант. йегэн «река» [СТРБ, 2002]. Путь: 
Жиган (Егэнйылга, Зиган) → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Изначально: Жиган Жилка. 

ЖИГАН – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Ишимбайском, Гафуринском районе. Вариант назв.: Зиган. От 
хант. йегэн «река» [СТРБ, 2002]. Путь: Жиган (Зиган) → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Изначально: Жиган 
Жилка. 

ЖИЛАНДА – речка, левый приток р. Урал в Агапов-
ском р-не Челяб. обл. выше п. Комсольского. Путь: Жиланда 
(Жиланды) → Урал → Каспийское море. Берёт начало в север-
ной части Кизильского р-на Челяб. обл. Другое название: Жи-
ланды. От пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, свер-
кающий» + североиранское слово да – «место» [Поздеев, 2007]. 
Топонимический ряд: Еланское, Яланское, Яланки и т.д. на ог-
ромной территории по обе стороны Урала и западнее России на 
территории былого господства арийских племён. См. Желаны, 
Желянда, Джиланды. 

ЖИЛКУАР – река, левый приток р. Тобол (пр. р. Ир-
тыш). Путь: Жилкуар (Гилкувар, Желкуар, Джилкуар) → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Образуется в восточной части Бре-
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динского р-на Челяб. обл. при слиянии рек Берсуат и Синташта. 
Протекает по границе с Казахстаном лишь несколько километ-
ров. В районе слияния рек расположен посёлок Мариинский 
Андреевского сельсовета. Иное название: Гилкувар, Желкуар, 
Джилкуар. На левом берегу Жилкуар, на территории Денисов-
ского района Республики Казахстан неподалёку от посёлка 
Приречный, открыта стоянка древнего человека Жилкуар-2. 
Время обитания стоянки около 40-50 тысяч лет назад [Волгин, 
2009]. 

ЖИНКА – речка, правый приток р. Ильяска в Кизиль-
ском р-не Челяб. обл. Путь: Жинка (Жинкина) → Ильяска → 
Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Берёт начало и 
протекает по Жинкиной Балке севернее посёлка Симбирка.  На 
плане дачи п. Обручёвка, 1899 г. – Жинкина. Жинке (ласкатель-
ное от жена) в гидронимии делать нечего. Название из арийско-
го прошлого нашего края – напоминание о наличие лесов. В 
пушту существует слово джангей – «перепесок, роща»; сла-
бенький конечный звук [й] утрачен; остальные преобразования 
вписываются в иранистику. Имеет родство с русским словом 
женгел, в хинди – джунгли и т.д. [Поздеев, 2007]. См. Жинкина, 
Янгелька. 

ЖИНКИНА – речка, правый приток р. Ильяска в Ки-
зильском р-не Челяб. обл. Путь: Жинка (Жинкина) → Ильяска 
→ Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Она же ны-
не Жинка. На пустоши Жинкина в отводе вдовы прапорщика Н. 
В. Обутковой (163 дес, 720 саж.) есть и г. Жинкина; очевидно, 
это высота 358 м [Поздеев, 2008]. См. Жинка. 

ЖУРУМБАЙ – ручей, левый приток реки Карагайлы-
Аят, бассейн реки Тобол. Берёт начало и течёт в Карталинском 
р-не Челяб. обл. Название «обрывистая речка, обрывистый бе-
рег» от древнеиранских слов зар, jar – «обрыв», «брод» (и много 
других значений) превращённых в жур с суффиксом -ин; бай, 
бей – «река», «берег». От гидронима образовано имя Журумбай. 
Кочевники давали имена младенцам по месту рождения. В рай-
оне устья ручья открыт археологический памятник, укреплённое 
поселение бронзового века Журумбай [Волгин, 2009]. 
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З 
ЗАЖИВНАЯ – река в Илекском р-не Оренбургской обл. 

Русский гидроним. 

ЗАИМ – речка, правый приток р. Зилаир в Хайбуллин-
ском р-не Башк., возле деревни Акъюл. От антропонима 
[РБСВОРБ, 2005]. Другое название: река (у истока) – Гергелдэк 
[СТРБ, 2002]. Путь: Заим → Зилаир. 

ЗАЛЕЖИ – урочище на хребте Амшар на юге Катав-
Ивановского р-на Челяб. обл. Из урочища Залежи стекает в р. 
Нила левобережный Баран(ов) ключ [Поздеев, 2008]. Путь: ур. 
Залежи → Баранов Ключ (Баран) → Нила (Налы, Нины) → 
Большой Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. 

ЗАМАНИХА – речка, приток р. Теча (пр. р. Исеть) в 
межевых книгах деревень Бродокалмакской волости. Путь: За-
маниха (Старица) → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Иное название – р. Старица, ниже устья которой, на пра-
вобережье Течи стояла до 1958 г. д. Заманиха. Русский геогра-
фический термин от глагола манить – заманиха – имеет множе-
ство оттенков: «затон»; «глухое русло»; «глубина, замкнутая с 
трёх сторон невидимыми подводными отмелями»; «ложный 
фарватер, запертый с одного конца мелководьем»; «старица» 
[Поздеев, 2007].  

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

ЗИГАЗА – речка, левый приток р. Зилим (пр. р. Белая) в 
Белорецком р-не Башк. рядом с селом Зигаза [СТРБ, 2002]. 
Путь: Зигаин → Зилим → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Пуштунские слова джиг, джэг – «высокий, возвы-
шающий», джега – «высота, вершина, возвышенность, возвы-
шенный»; ажиг – «горный перевал». Топонимический ряд: Ад-
жигардак, Аджитарово, Атзитар, Атзитаркуль, Атзитар-
Куль, Зигаза, Зигаин, Зигалы, Зигальга, Зигалька, Зиган, Зиганов-
ка, Зигансу. 
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ЗИГАИН – речка, левый приток р. Большой Нугуш (пр. 
р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиакбер. 
Вариант назв. Зигэйен [СТРБ, 2002]. Путь: Зигаин → Большой 
Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. 

ЗИГАЛЫ – речка, левый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) 
в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиакбер [СТРБ, 
2002]. Путь: Зигалы → Нугуш → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. При раскладке: зига + лы, выявляется арий-
ское наследие. От пуштунского джега – «высота, вершина, воз-
вышенность, возвышенный» + древнее арийское (сохранилось у 
иранцев) лы – «складка». 

ЗИГАЛЬКА – река, приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа). 
Путь: Зигалька → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Башкиры значение топонима не знают. 
Арийское наследие. Значение названия сохранилось в северо-
иранских языках. Пуштунские слова джиг, джэг – «высокий, 
возвышающий», джега – «высота, вершина, возвышенность, 
возвышенный». Окончание га, ка означает «поверхность, почва, 
земля, долина, дно»; отсюда первоначальное название Джигала 
– «возвышенная складка»; Джигалга – «высокая складка земли» 
[Поздеев, 2007]. 

ЗИГАН – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Гафуринском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Зиган 
(Егэнйылга, Жиган) → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Варианты назв.: Егэнйылга, Жиган. Возможно, от хантый-
ского йегэн – «река» [СТРБ, 2002]. Изначально: «Жиган Жилка».  

ЗИГАНСУ – речка в Ишимбайском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: зиган + су. От хант. йегэн – “река” 
+ hыу – “река, вода”. 

ЗИДИ-КУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. в 6 
км к С от с. Кузнецкого и в 4 км к С-В от санатория «Увильды», 
на ю-в от озера Белишкуль. В старых источниках с XVIII в. 
встречаются варианты названия Зада-Куль, Зиби-Куль. При рас-
кладке: зиди + куль, выявляется арийское наследие. Название 
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сохранилось в персидском слове зиба – «красивый, прекрас-
ный»; «приятный, милый, славный»; «украшенный, нарядный» 
+ индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастби-
ще, водоём, пруд, озеро» = «Красивое Озеро». Заде – «сын» в 
иранских (арийских) языках, составная часть многих имён в му-
сульманском мире; трактуется «прекрасный, лучший; царевич, 
потомок», попало в женское имя у башкир – Забида. Речь идет о 
билингве: Зибикуль – Задакуль [Поздеев, 2007]. 

ЗИЛАИР – река, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) 
в Зилаирском р-не Башк. Прежнее. название реки Ялан Йы-
лайыры [СТРБ, 2002]. Путь: Зилаир (Ялан Йылайыры) → Сак-
мара → Урал → Каспийское море. От йыла + айыр = «Приток + 
Приток» [РБСВОРБ, 2005] = «Масло Масляное».  

ЗИЛАН – речка, приток р. Зилим (пр. р. Белая) в Гафу-
ринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Зилан → Зилим → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЗИЛИМ – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вариант назв. Елем. 
Вероятно, от башкир. диал. езем // елем – «полынья, речка» 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Зилим (Елем) → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море. 

ЗИЛИМ – река, правый приток Сазгалы в Белорецком р-
не Башк., возле рабочего посёлка Тукан [СТРБ, 2002]. Путь: 
Зилим → Сазгала. 

ЗИЛЬДЯР – речка, левый приток Уязы в Миякинском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Зильдяр (Зилдэр, Жилдэр) → Уяза. 
От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Имя кочевнику давалось по 
месту рождения! Гидроним гораздо старше. 

ЗИМЗЯ – река, левый приток Урюка в Мелеузовском р-
не Башк., возле деревни Кашали [СТРБ, 2002]. Возможно, от 
емйэ = от русского ем – “корм; еда, пища” с башкирским афф. -
йэ [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Зимзя → Урюк. 

ЗИМЗЯ МАЛЫЙ – река в Мелеузовском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Возможно, емйэ = от русского ем – “корм; еда, 
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пища” с башкирским афф. -йэ [РБСВОРБ, 2005]. 

ЗИМЗЯ СТАРЫЙ – река в Мелеузовском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Возможно, емйэ = от русского ем – “корм; еда, 
пища” с башкирским афф. -йэ [РБСВОРБ, 2005]. 

ЗИНГЕЙКА – река, левый приток р. Урал. Путь: Зин-
гейка (Зингей, Сарым-Саклы, Сарым-Сакын, Сарым-Сакин) → 
Урал → Каспийское море. Длина 102 км. Исток у ж.-д. станции, 
посёлка Джабык. Течёт по территории Карталинского, Кизиль-
ского и Агаповского р-нов Челяб. обл. Имеет 12 притоков, ос-
новные: правые – Куйсак и Урпек, левый – река Сухая. На левом 
берегу реки, в районе посёлка Зингейка в Агаповском районе, 
имеется балка (урочище) Каменный Дол, – это калька (дослов-
ный перевод) с индоиранских языков (пушту) имени реки Зин-
гейка.. На карте 1755 г. – Зингей; Сарым-Сакин, тоже Зингейка, 
в межевой книге казачьего посёлка Кацбахского (1894 год). На-
звание североиранское; образовано от слова занг (санг, синг, 
син, сан) – «камень»; «большой камень»; «скала» + ~ай / ~ей – 
суфф. относительного прилагательного + ка – «поверхность, 
почва, земля, дно, долина». Топонимический ряд: р. Зангрей (За-
грей), р. Сингерей, р. Санарка, р. Синар(а), г. Зингур (Зенгур) 
[Поздеев, 2007]. В долине Зингейки археологами открыты мно-
гочисленные, более 30, археологические памятники различных 
эпох. К кругу памятников «Страны городов» относятся укреп-
лённые поселения бронзового века Сарым-Саклы и Куйсак от-
крытые на реке в районе посёлков Заря и Зингейский [Волгин, 
2009]. 

ЗИНГЕЙКА – река, правый приток р. Кызыл-Чилик 
(Темир-Куня). Путь: Зингейка (Темир-Куна, Темир-Зинг-Елга, 
Темир-Куп) → Кызыл-Чилик (Темир-Куня). Одно из названий р. 
Темир-Куна (Темир-Зинг-Елга, Темир-Куп). При раскладке: 
зинг + ей + ка, выявляется арийское наследие. Значение сохра-
нилось в североиранских занг (санг, синг, син, сан) – «камень»; 
«большой камень»; «скала» + ~ей – суфф. относительного при-
лагательного + ка – «поверхность, почва, земля, дно, долина» 
[Поздеев, 2007].  

ЗИПАНЬЯЗ – речка в Дюртюлинском р-не Башк. 
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[РБСВОРБ, 2005]. От зипан / япан “далёкая”, уяз – «долина, 
ложбина. [РБСВОРБ, 2005]. Ср. зипун, запон. Сопоставь: Япан 
(Джапан) – Япония (далёкая?). 

ЗИПАНЬ-ЯЗ – речка, правый приток Куваша в Дюртю-
линском р-не Башк., возле рабочего посёлка Дюртюли. От на-
звания местности Зипаньяз (зипан // япан – «далёкая», яз – «рав-
нина, поляна») [СТРБ, 2002]. Путь: Зипань-Яз → Куваш. 

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

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

ЗИРЕК-КУПЕР – речка в Бакалинском р-не Башк. Ве-
роятно, от зирик + купер = «ольха + мост» [РБСВОРБ, 2005]. 

ЗИРЕКЛЕ – река в Бакалинском р-не Башк. Вероятно, 
от ерек – “ольха” с башкир. афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. 

ЗИРИК – речка, левый приток р. Зилим (пр. р. Белая) в 
Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002], возле деревни Зирик. 
Вероятно, от башкир. ерек – “ольха” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Зирик (Ерек) → Зилим → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

ЗИРИК – речка, правый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в 
Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от башкир. 
ерек – “ольха” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Зирик (Ерек) → Нугуш 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЗИРИК – речка, приток Ташйылги в Янаульском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от ерек – “ольха” [РБСВОРБ, 
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2005]. Путь: Зирик → Ташйылга. 

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

ЗИРИКЛЫ – река в Аургазинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

ЗИРИКЛЫ – река, левый приток Ика в Кугарчинском р-
не Башк. От ерек «ольха» с башкир. афф. -ле [СТРБ, 2002]. Ве-
роятно, от ерек – «ольха» с башкир. афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Зириклы → Ик. 

ЗИРИКЛЫ – река, левый приток р. Ергаиш в Зианчу-
ринском р-не Башк., возле деревни Абуляис [СТРБ, 2002]. Веро-
ятно, от ерек – «ольха» с башкир. афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Зириклы → Ергаиш.  

ЗИРИКЛЫ – река, левый приток р. Зилим (пр. р. Белая) 
в Белорецком р-не Башк., возле деревни Арышпарово [СТРБ, 
2002]. Вероятно, от ерек – «ольха» с башкир. афф. -ле 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Зириклы → Зилим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

ЗИРИКЛЫ – река, правый приток Каргалы в Благовар-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от ерек – «ольха» с 
башкир. афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Зириклы → Каргала. 

ЗИРИКЛЫ – река, правый приток Кривли в Кугарчин-
ском р-не Башк., возле деревни Юмагузино [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Зириклы → Кривля. 

ЗИРИКЛЫ – река, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) 
в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Старый Яппар 
[СТРБ, 2002]. Вероятно, от ерек – «ольха» с башкир. афф. -ле 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ерекле → Дёма. 

ЗИРИКЛЫ – река, правый приток р. Касмарка в Зиан-
чуринском р-не Башк., возле деревни Агурда [СТРБ, 2002]. 
Путь: Зириклы → Касмарка. 

ЗИРИКЛЫ – река, правый приток р. Накас (пр. р. 
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Большой Ик) в Куюргазинском р-не Башк., возле хутора Кинзя-
бай [СТРБ, 2002]. Вероятно, от ерек – «ольха» с башкир. афф. -
ле [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Зириклы → Накас → Большой Ик → 
Сакмара → Урал → Каспийское море. 

ЗИРИКЛЫ – река, правый приток р. Нугуш (пр. р. Бе-
лая) в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Зириклы → 
Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. По 
большому счёту тюркским названиям аффикс ~лы в окончаниях 
не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие индои-
ранцы) могли образовать названия с суфф. ~лы или с самостоя-
тельным словом лы – «складка» [Поздеев, 2008]. 

ЗИРИКЛЫ – река, правый приток Туяляса (Худолаза) в 
Баймакском р-не Башк., возле деревни Абзак [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Зириклы → Худолаз. 

ЗИРИКЛЫ – река, приток Кармалки в Аургазинском р-
не Башк., возле села Чуваш-Карамалы. Другое название: Карас-
лы (вероятно, от Карагаслы «лиственничная») [СТРБ, 2002]. 
Путь: Зириклы (Ерекле, Караслы) → Кармалка. 

ЗИРИКЛЫ-ЕЛГА – река в Буздякском р-не Башк. От 
Ереклейылга = ерекле + йылга = «ольховая река» [РБСВОРБ, 
2005]. 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] + ел-
га (йелга, зелга и т.д.) – популярный географический термин в 
иранских названиях со значениями «речка»; «долина» (послед-
нее значение более популярно в иранских названиях); характе-
ризует каменистость долины [Поздеев, 2007]. 

ЗИРИКЛЫ-КАРАН – речка в Куюргазинском р-не 
Башк., возле деревни Тюканово [СТРБ, 2002]. Вероятно, от 
ерекле + каран = «ольховая полынья» [РБСВОРБ, 2005]. 

ЗИРИКЛЫ-КАРАН – речка в Миякинском р-не Башк., 
возле деревни Биккул [СТРБ, 2002]. Иранский географический 
термин каран – «родник, речка». 
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ЗИРИКЛЫ-КАРАН – речка, левый приток Тюрюша. 
Вероятно, от ерекле + каран = «ольховая речка» [РБСВОРБ, 
2005].  

ЗИРИКЛЫ-КАРАН – речка, правый приток Идяша в 
Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002].  

ЗЛАТОУСТОВСКОЕ – водохранилище в Челяб. обл. 
Название дано по названию города. Гидроним произошёл от то-
понима. Первоначально название восходит к Святому Златоус-
ту. 27 января (9 февраля) отмечается перенесение мощей святи-
теля И. Златоустого. 30 января (12 февраля) отмечается Собор 
вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Ивана Златоустого. Память Святителя Ивана Злато-
устого, архиепископа Константинопольского отмечается 13 (26) 
ноября. Древнее имя из языка суперэтноса русов «Иван» было 
искажено новоявленными предъэтносами, у которых ещё не 
сформировался окончательно речевой аппарат. Так мы и полу-
чили «Иоанна». Но, у нас-то аппарат речи функционирует нор-
мально, потому мы и не должны (не имеем права) искажать 
древнее слово. Иван должен оставаться Иваном, и не перекрещ-
мваться в Иоанна или Вана. 

ЗОЛОТАЯ – река, левый приток р. Урал. Путь: Воров-
ская (Карабутак, Золотая) → Урал → Каспийское море. Истоки 
в рощице. Иное название: Воровская, Карабутак [Поздеев, 
2008]. См. Зирган-Елга, Зирган. Топонимический ряд: Золотая, 
Золотая Гора, Золотая Горка, Золотая Долина, Золотая Сопка, 
Золотое Озеро, Золотой Пляж, Золотоножка, Золотоножский. 

ЗОЛОТУХА – речка, приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Бла-
говещенском р-не Башк., возле деревни Андреевка [СТРБ, 
2002]. От русского слова золото [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Золотуха → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. 

ЗУЯК – речка, левый приток Инзера в Белорецком р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Зуяк → Инзер. 

ЗУЯЧКА – река, левый приток реки Инзер в Башк. 
Путь: Зуячка → Инзер. 
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ЗЮЗЕЛКА – речка, впадает в оз. Иткуль. Упоминается с 
XVII в. [Поздеев, 2007]. Путь: р. Зюзелка → оз. Иткуль. Топо-
нимический ряд: Джузелка, Зюзелга, Зюзелка, Изюзелга, Изюл-
га, Изюлька, Изюльская, Уза, Узайкуль, Узелга, Узельга, Узу-
куль, Узюк, Узя [Поздеев, 2008]. 

ЗЮЗЕЛКА – речка, левый приток (на 326 км от устья) р. 
Миасс (пр. р. Исеть). Путь Зюзелка → Миасс → Исеть → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Длина 65 км. В XVII веке была по-
пытка в устье основать Изюльскую слободу. В Чел. обл. 7 речек 
с таким названием. Варианты названий: Узельга, Изюлька, Изю-
зелга, Узелга, Изюлга, Джузелка, Уза и т.д. Самая северная с 
одноимённым притоком впадает в оз. Иткуль (упоминается с 
XVII в.), самая южная впадает в р. Кашендык, левый приток р. 
Уй и Урляды, правый приток Узелга. Их объединяют общие 
признаки: текут в каменистых местах, обычно болотистых, с 
родниками. Каменистость долины характеризует популярный 
географический термин в иранских названиях зелга (йелга, елга 
и т.д.) со значениями «речка»; «долина»; последнее значение 
более популярно в иранских (арийских) названиях. Учитывая 
разночтения изголовья, для объяснения пригодны два слова 
иранского происхождения: аz – «вода, речка»; очень популярное 
слово в конце (реже в начале) названий рек с вариантами ас, аз, 
из, ис, ай на огромной территории господства арийских племён; 
слово дже (джу, джуй, же, дзу) с превращением у башкир (или 
саков) в йзу, юзю. Зюзелка – «родниковая долина» [Поздеев, 
2007]. 

ЗЮЗЕЛКА – речка, приток р. Кашендык (левый приток 
р. Уй) [Поздеев, 2007]. Путь: Зюзелка (Узельга, Изюлька, Изю-
зелга, Узелга, Изюлга, Джузелка, Уза) → Кашендык → Уй → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Варианты: Узельга, Изюлька, 
Изюзелга, Узелга, Изюлга, Джузелка, Уза и т.д. Топонимиче-
ский ряд: Джузелка, Зюзелга, Зюзелка, Изюзелга, Изюлга, 
Изюлька, Изюльская, Уза, Узайкуль, Узелга, Узельга, Узукуль, 
Узюк, Узя. 
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И 
ИБРАС – речка, левый приток Аселе в Зианчуринском 

р-не Башк., возле деревни Алебай. От антропонима [СТРБ, 
2002]. Путь: Ибрас → Асель. 

ИГАЗЕ – речка, левый приток р. Быстрый Танып (пр. р. 
Белая) в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Игазе → 
Быстрый Танып → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Топонимический ряд: Зигаза, Игазе. 

ИГЕНБАР – речка, правый приток Сике в Зианчурин-
ском р-не Башк., возле деревни Башбармак. Путь: Игенбар → 
Сике. От иген + бар = «хлеб, зерно, пашня, нива» + «есть» = 
«хлебная» [СТРБ, 2002]. От иген + бар = «хлеб на корню» «име-
ется» [РБСВОРБ, 2005]. Вот, только, откуда у кочевников пашня 
взялась? Да ещё и с хлебом на корню! Непонятно!  

ИГЕН-ЕЛГА – речка, правый приток Талашты в Бай-
макском р-не Башк., возле села Темясово. Путь: Иген-Елга → 
Талашта. От иген – «хлеб, зерно, пашня, нива» [СТРБ, 2002]. От 
башкир. иген + йылга = «хлеб на корню» + «речка» [РБСВОРБ, 
2005]. Интересно, когда и где кочевники научились пахать зем-
лю и сеять хлеб? У кочевых народов был запрет (табу) даже 
траву срывать на сено!  

ИГЕН-ЕЛГА – речка, приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Чишминском р-не Башк., возле деревни Иген-Елга [СТРБ, 2002]. 
Путь: Иген-елга → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. От башкир. иген + йылга = «хлеб на корню» + «реч-
ка» [РБСВОРБ, 2005].  

ИГЕН-ЕЛГА – речка, приток Тейрюка в Ишимбайском 
р-не Башк., возле деревни Кинзе-булат [СТРБ, 2002]. Путь: 
Иген-Елга → Тейрюк. В окончании елга (йелга, зелга и т.д.) – 
популярный географический термин в иранских названиях со 
значениями «речка»; «долина» (последнее значение более попу-
лярно в иранских названиях); характеризует каменистость доли-
ны [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Игенбар, Иген-Елга, 
Игенняр. 
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ИГЕННЯР – речка, правый приток Ускалыка в Зианчу-
ринском р-не Башк., возле деревни Мазит. Путь: Игенняр → Ус-
калык. Вероятео, от иген – «хлеб, зерно» с диал. афф. мн. ч. -нэр. 
[СТРБ, 2002]. От Игеннэр = иген – «хлеб на корню» и башкир-
ский диалектный аффикс -нэр [РБСВОРБ, 2005].  

ИГИШЛА – река, правый приток р. Большой Ик (пр. р. 
Сакмара) в Зилаирском р-не Башк., возле хутора Саратовский 
[СТРБ, 2002]. Путь: Игишла → Большой Ик → Сакмара → Урал 
→ Каспийское море. По мнению башкирских исследователей 
название произошло от диалектного игешле ↔ ыгышлы, где 
игеш ↔ ыгыш – “передвигающееся” и афф. -ле [РБСВОРБ, 
2005]. Возможная раскладка: иги + шла.  

ИГУМЕНКА – речка Южного Урала. Протекает по го-
роду Челябинску. Впадает в озеро Смолино. В переводе с севе-
роиранский (арийских) языков означает «грязнуха, слякиша, ме-
сиво». Открытия отечественными археологами на Южном Урале 
арийских культур (аркаимская цивилизация бронзового века) уси-
ливают позиции историко-географической, самой древней этимо-
логии на арийской основе. Гидронимия – консервант истории, 
хранитель древности на лике земли и в стране названий. [Поздеев, 
2003]. 

ИДЯШ – река, левый приток Большого Кизила в Абзе-
лиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Некоторые исследователи 
предполагают, что название произошло от венгерского идеш – 
«сладкая, вкусная» (Л. Рашоньи, 1964). Путь: Идяш → Большой 
Кизил. 

ИДЯШ – река, левый приток р. Чермасан [СТРБ, 2002] в 
Буздякском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Идяш → Черма-
сан. Топонимический ряд: Идяш, Идяшка, Идяш-Костеево, 
Идяш-Кускар. 

ИДЯШ – река, правый приток р. Касмарка в Зианчурин-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От венгерского идеш – “сладкая, 
вкусная”, считают башкирские исследователи [РБСВОРБ, 
2005].Путь: Идяш → Касмарка. Топонимический ряд: Идяш, 
Идяшка, Идяш-Костеево, Идяш-Кускар. 
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ИДЯШКА – речка, левый приток Сюня [СТРБ, 2002] в 
Бакалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Идяшка → 
Сюнь → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. По мне-
нию некоторых исследователей, название происходит от баш-
кирского слова «идяш» в значении «ручей, маленькая речка». 
Гидроним оформлен русским суффиксом -ка. Но башкирский 
язык ещё не существовал в то время, когда существовало назва-
ние реки. Скорее всего, это переозвученный вариант арийского 
названия [Мурзаев, 1984], Напоминает русское уменьшительно 
ласкательно от идти. 

ИЗВЕЗНАЯ – река в Кусинский р-не в Челяб. обл. Ря-
дом гора Извезная. Путь: Извезная → ? Старинное русское сло-
во взвоз, извоз – «переезд, переправа через реку» сохранилось в 
северных говорах. 

ИЗВОЗ – брод в Челяб. обл. у Верхояицкой пристани. В 
марте 1735 г. роты капитана Витошкина приступили к сооруже-
нию Верхояицкой пристани у Извоза на р. Яик против Голой 
Сопки. Старинное русское слово взвоз, извоз – «переезд, пере-
права через реку» сохранилось в северных говорах. 

ИЗГИЛЬДЕ – речка, правый приток р. Узян в Бурзян-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от коми слова из – 
“камень” и глагола килде – “появился” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Изгильде → Узян. 

ИЗЕНЕР – речка, правый приток Качмаша в Калтасин-
ском р-не Башк., возле деревни Нижний Качмаш [СТРБ, 2002]. 
От марийского изенер – “речка” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Инезер 
→ Качмаш. 

ИЗРАНДА – река, правый приток (на 29 км от устья) р. 
Куса (пр. р. Ай) в Кусинском р-не Челяб. обл. Путь: Изранда 
(Жиранда, Израндинская) → Куса → Ай → Уфа → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. Длина 23 км; имеет 9 притоков 
в горной и лесной местности; исток в 5 км к ЮВ от с. Александ-
ровка. Возле реки – гора Израндинская. Вариант названия – Жи-
ранда. См. Журундинская пустошь [Поздеев, 2008]. Топоними-
ческий ряд: Жиранда, Журундинская, Изранда, Израндинская 
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ИЗЮЗЕЛГА – речка, приток р. Кашендык (левый при-
ток р. Уй) [Поздеев, 2007]. Путь: Зюзелка (Узельга, Изюлька, 
Изюзелга, Узелга, Изюлга, Джузелка, Уза) → Кашендык → Уй 
→ Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. Варианты: Узельга, 
Изюлька, Зюзелка, Узелга, Изюлга, Джузелка, Уза и т.д. Топо-
нимический ряд: Джузелка, Зюзелга, Зюзелка, Изюзелга, Изюл-
га, Изюлька, Изюльская, Уза, Узайкуль, Узелга, Узельга, Узу-
куль, Узюк, Узя. 

ИЗЯК – речка, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от изэк / узэк – 
“ложбина” [РБСВОРБ, 2005]. Сопоставь: кизяк. Путь: Изяк → 
Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ИЗЯК – речка, правый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в 
Благовещенском р-не Башк. Вариант назв. Эззк, Эззк. Назв. у 
истоков: Коро Изж, Малая Изэк, Бол. Изэк. «ложбина» [СТРБ, 
2002]. Вероятно, от изэк / узэк – «ложбина» [РБСВОРБ, 2005]. 
Сопоставь: кизяк. Путь: Изяк → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. 

ИК – река, левый приток р. Кама (пр. р. Волга) в Башк. 
Путь: Ик → Кама → Волга → Каспийское море. Многие речные 
названия включают слово ик, при этом их ареал обширен: По-
волжье, Урал, Западная Сибирь, т. е. те области, которые в 
бронзовом и железном веках были заселены арийскими народа-
ми – река Ик в бассейне реки Камы на Северном Урале; река Ик 
– левый приток реки Камы в Башкирской и Татарской АССР; оз. 
Ик в Ишимской степи Омской обл.; р. Ик – левый приток реки 
Тобола в Курганской обл.; р. Ик – правый приток Берди в Ново-
сибирской обл.; р. Ик – левый приток реки Оши бассейн Ирты-
ша; Большой и Малый Ик – два притока реки Сакмары. 

ИК – река, левый приток р. Тобол (пр. р. Иртыш) в Кур-
ганской обл. Путь: Ик → Тобол → Иртыш → Обь → залив Об-
ская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Ви-
димо, в этот же гидронимический ряд следует включить и р. Яик 
(ныне Урал, кажется, единственная река, переименованная ука-
зом Екатерины II в 1775 г. после Пугачёвского восстания). Яик – 
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казахская форма Жаик или Акжаик. Е. Койчубаев [1974] возво-
дит это имя к йай-ик – «широкое русло реки» или йай-ык – «ле-
то» + аффикс -ик. Второе объяснение менее удачно с точки зре-
ния топонимической и географической логики. Вероятно, также 
р. Икса – левый приток реки Тавды в Свердловской обл.; р. Икса 
– л. пр. Чаи в Томской обл.; р. Икса – л. пр. Оби в Новосибир-
ской обл. Здесь приведены избранные гидронимы. Трудно кате-
горично утверждать, что все они производные от данного тер-
мина. В частности, неясны связи между западносибирским ареа-
лом Икса и северным ареалом в бассейне Мезени, где наличест-
вуют такие же гидронимы Икса. В этот же ряд включаются гид-
ронимы Иква в бассейне Днепра и Южного Буга, которые объе-
динены О. Н. Трубачёвым [1968] в ряд с исходом на -ква: Иква, 
Чаква, Полква, Тыква. Другая этимология слова ик – связана со 
гидронимическими терминами йоги, йоки. 

ИК – река, пр. р. Ай. Путь: Ик → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Ик – течение, сторона, на-
правление: iкiк – «текущий»; ык, iкiн – «вниз по реке»; iкiш. – 
«течение»; ык – «сторона, лежащая по ветру», «идти по ветру» 
[Радлов, 1893]. У Э. В. Севортяна [1974] ык – «подветренная 
(заветренная) сторона»; «безветренное, спокойное, укромное 
место»; «укрытие», «убежище»; «направление вниз по реке, по 
её течению»; «нижнее течение реки»; «направление», «сторона» 
и другие, уже негеографические значения. Можно ли считать 
это слово модификацией глагола ак – «течь», «поток»? Некото-
рые авторы объединяют ык и ак. Так, Г. Е. Корнилов [1976] пи-
шет: «Башкиры реку Ик закономерно называют Ык» – и указы-
вает на близкие слова в чувашском: ойка, йоха, йуха – «тече-
ние», «истечение», «протекание», «вытекание», «ток», «поток», 
«проток»; на гомогенность с финским йоки – «река» и тюркским 
ак, аг, ах, ык – «течь», «течение». Здесь же сближения на ност-
ратическом уровне с индоевропейской лексикой (языком супер-
этноса русов). Сюда, по мнению этого автора, и гидронимы Ока, 
повторяющиеся в разных местах России. 

ИК – река, правый приток р. Киги (пр. р. Ай) в Кигин-
ском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ик → Кига (Киги, 
Кыйгыбаш) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
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ское море. Вероятно, от перм. йог // йок – «река» [СТРБ, 2002]. 
По другой версии, от тюрк. ыk – «течение» [А. К. Матвеев, 
1980]. Вероятно, гидронимы ыйыу, ык, эйек восходят к тюрк. 
ыйык // ыдук // йайык // изых // ысыах // иссык // изге – «священ-
ный, великий» [Ф. Г. Хисамитдинова, 1992]. А ещё более веро-
ятно, изначально происхождение выводить от слов: ссык, сык, 
сика, сик, псик, псикать, сикули, посикать. Топонимический 
ряд: Ик, Ик Большой, Ик Малый, Ик-Вершина. 

ИК БОЛЬШОЙ – река, приток р. Сакмара (пр. р. Урал). 
Путь: Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 
Длина 250 вёрст. Начинается двумя ручейками, имеющими дли-
ну до 5 вёрст, на отлогом сырте (водораздел) между системою 
pp. Белой и Сакмары. Впадает в Сакмару ниже казачьей станицы 
Воздвиженской (в Списке № 648). На берегах Ика расположено 
32 селения [СНМОГ, 1866]. 

ИК МАЛЫЙ – река, правый приток р. Большой Ик (пр. 
р. Сакмара). Путь: Малый Ик → Большой Ик → Сакмара → 
Урал → Каспийское море. Истоки лежат на абсол. высоте 1.792 
фут. (298 тоазов) [СНМОГ, 1866]. Ср.: река Ик впадающая в 
озеро Зайсан в Казахстане (В. Н. Татищев, 1793); Ик – озеро и 
Ик Чёрный – река, левый приток Тобола в Зап. Сибири; Ик – 
речка, правый приток Яйвы в Перм. области (Н. Чупин, 1873). 

ИК МАЛЫЙ – река, правый приток р. Кига (пр. р. Ай) в 
Кигинском р-не Башк. Путь: Малый Ик → Кига → Ай → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Возможно, от 
перм. jok – «река» [СТРБ, 2002]. Вероятно, от перм. йог // йок – 
«река» [РБСВОРБ, 2005]. По другой версии, от тюрк. ыk – «те-
чение» [А. К. Матвеев, 1980]. Как предполагает Ф. Г. Хисамит-
динова, вероятно, гидронимы ыйыу, ык, эйек восходят к тюрк. 
ыйык // ыдук // йайык // изых // ысыах // иссык // изге – «священ-
ный, великий» [Хисамитдинова, 1992]. А ещё более вероятно, 
изначально происхождение выводить от слов: ссык, сык, псик, 
сик, сика, сикули, посикать, пискать, псикать, писать, ссать. 
См.: река Ик. 

ИКЕБАШ – речка, правый приток р. Большой Нугуш 
(пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Бритяк. 
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Путь: Икебаш → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. От назв. горы Икебаш [СТРБ, 2002]. 
От ике + баш = “два” + “исток, верховье” [РБСВОРБ, 2005].  

ИКЕНЬ – речка, правый приток (на 46 км от устья) р. 
Лемеза (пр. р. Сим). Длина 34 км, в том числе 10 км в Ашинском 
р-не Челяб. обл. Путь: Икень (Икен, Икинь, Икын, Экень) → 
Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Имеет 28 притоков, включая Кисляр, Медвежий ключ; глухое, 
лесное, горное место. Упоминается в источниках с 1762 г. в ва-
риантах Икинь, Икын, Экень; гидроним можно сблизить с на-
званиями р. Акинейка, д. Аканеево, с. Акинеево (Башкирия) и с 
мужским именем у хакасов Икен. Речка прописалась в дорож-
ной местности, поэтому приобрела самоговорящее название; 
географический термин икэн означает «перевал в горах»; «гор-
ный проход»; «ущелье»; негидальское (монгольское) ихэн озна-
чает «седловина; ущелье». Название, очевидно, принадлежит 
древнему тюркскому потоку разного этнического происхожде-
ния и является, возможно, калькой более древнего североиран-
ского названия Касилар, которое сохранилось в имени притока 
Кисляр (от слов каси – «ущелье, щель, дыра» + лар – «тропа, 
путь, дорога». См. Лари [Поздеев, 2007]. 

ИКИ-ЕЛГА – речка, правый приток р. Большой Нугуш 
(пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Бритяк 
[СТРБ, 2002]. Путь: Икиелга (Ики-Елга, Икейылга) → Большой 
Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Иное написание: Ики-Елга, Икейылга. От ике + йылга = 
“два” + “речка” [РБСВОРБ, 2005].  

ИКУЛЮМЬСАЛЪ – (Ускулюмсал), урочище. Название 
в XVIII в. долины р. Малый Маук (Каслинский р-н). В заглавии 
короткий географический термин со свистящим звуком [с] в 
башкирском языке, ус/юс – поверхность; верх; верхняя часть; ос 
– обычно в русской записи. Кулюм местное башкирское слово, 
занесено бежавшими башкирами из северо-западной части в 
1662-1663 гг.; там оно сохранилось в форме кальм со значением 
«трясина». Отсюда название перевала Калым-гора около п. Су-
лея (Саткинский р-н). Чал, в башкирском произношении сал – 
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«каменистое место; холм». Горная болотная каменистая поверх-
ность – отличительная особенность долины реки [Поздеев, 
2007]. 

ИЛЕК – река, левый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) в 
Ашинском р-не Челяб. обл. Длина 26 км. Путь: Илек (Иляк) → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. В купчей 1762 г. – Иляк, что полностью соответствует пуш-
тунскому слову со значениями «горное пастбище; летовье, ле-
товка»; прекрасная трактовка для горной местности. При рас-
кладке: ил + ек, можно высказать ещё одну пуштунскую же вер-
сию от слова или – «грязь» с суффиксом относительного прила-
гательного -ак. Действительно, во время половодья, как и всякая 
река, грязи наносит много; впрочем, повод для названия слабо-
ватый [Поздеев, 2007]. М. И. Альбрутом предложена версия от 
башкирского слова илэк – «сито» (оно соответствует персидско-
му алак). Её забраковал А. К. Матвеев. 

ИЛЕК – река, левый приток Урала (Яика). Бассейн Кас-
пийского моря [СНМОГ, 1866]. Путь: Илек → Урал (Яик) → 
Каспийское море. Топонимический ряд: Илек, Илек-Арка, Илек-
ский, Илекталы, Илектау, Илек-Тау. 

ИЛЕШ – речка, правый приток Каскинсы в Зианчурин-
ском р-не Башк., возле деревни Баишево [СТРБ, 2002]. Путь: 
Илеш → Каскинса. От антропонима [РБСВОРБ, 2005].  

ИЛЬБАШ – речка, правый приток р. Ергаиш в Зианчу-
ринском р-не Башк., возле посёлка Биштиряк [СТРБ, 2002]. Ве-
роятео от илбаш – “предводитель, мудрец, аксакал” [РБСВОРБ, 
2005]. Раскладка: иль + баш. Трактовка: иль – «бог»; баш – 
«главный» = «река, ведущая к Главному Богу». Путь: Ильбаш → 
Ергаиш. 

ИЛЬГАЗ – речка, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) 
в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Байгузино [СТРБ, 
2002]. Путь: → Путь: Ильгаз → Сакмара → Урал → Каспийское 
море. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. А откуда взялся 
антропоним? Раскладка: иль + газ = «божья вода» (иль – «бог»; 
газы – «вода»).  



Пятков В. Реки Южного Урала 

 210

ИЛЬИНКА – речка, правый пр. р. Уфа (пр. р. Белая). 
Путь: Ильинка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. От р. Чебак р. Уфа резко поворачивает на юго-запад. Здесь 
на ней несколько перекатов. Напротив третьего переката справа 
впадает речка Червяковка. После излучины река меняет направ-
ление на северное, начинается пятикилометровый плёс, в конце 
которого на левом берегу – несколько домов. Это посёлок Иль-
инка. Перед ним с правого берега впадает небольшая речка 
Ильинка [Калугин, 1974]. Название восходит к очень распро-
странённому среди русских людей имени Илья, которое, в свою 
очередь, восходит к греческому православному имени Илий, что 
в переводе означает "Солнечный", "Посланник Света". Русская 
Православная Церковь 9 (22) марта памятует в числе 40-ка му-
чеников, в Севастийском озере мучившихся, и мученика Илия. 

ИЛЬМАЛЕ – речка, правый приток р. Касмарка в Зиан-
чуринском р-не Башк., возле деревни Ильмаля. От русского сло-
ва «ильм» с башкирским афф. -ле [СТРБ, 2002]. Раскладка: иль + 
мале = «бог малый». Путь: Ильмале → Касмарка. «Как во тех 
Уральских святых горах жил-был Сурья Ра – Солнце Красное. 
Был он сурьёй на небесах и стекал Pa-рекою с Уральских гор… 
Как во тех Уральских святых горах да у той горы Ильменской 
жил Сворожич Илья со Алиною» (Свято-Русские Веды). Ильм – 
Бог озёрных 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 на-
тяжек и сомнений. К примеру, Ильмень – древнейшее славян-
ское название Мраморного моря. Ильменами называли «боль-
шие озёра, лиманы». Русы дали название Ильмень озеру близ 
Великого Новгорода, а также нескольким озёрам и лиманам на 
юге России. Также они и у нас на Урале дали имя Ильменским 
горам и озёрам [Суханов, 2008]. Русское ильмень – «небольшое 
понижение местности, затопленное водой» (юг Великой России 
и Новой России). 

ИЛЬСЕН – речка, правый приток Большого Кизила в 
Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Рыскужа [СТРБ, 
2002]. Путь: Ильсен → Большой Кизил. 
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ИЛЬЯСКА – река, правый приток р. Большая Караганка 
(пр. р. Урал). Путь: Ильяска → Большая Караганка → Урал → 
Каспийское море. Берёт начало и течёт на территории Кизиль-
ского р-на Челяб. обл. Общая протяжённость 37 км. Имеет 6 
притоков, самый крупный река Кипчак. В среднем течении реки, 
в районе сёл Обручевка и Симбирка и посёлка Михайловка от-
крыты многочисленные археологические памятники бронзового 
века и более поздних периодов. В 3,5 км к З-С-З расположен 
необычный погребальный комплекс с валообразными и «ганте-
левидными» курганами. К сожалению, памятник находится на 
действующих производственных землях и ежегодно распахива-
ется [Волгин, 2009]. 

ИЛЬЯСКА – речка, правый приток р. Караганка, бас-
сейн Урала [Шувалов, 1982]. Путь: Ильяска → Караганка → 
Урал → Каспийское море.  

ИМАКАЙ-КУДАШ – речка, правый приток р. Большой 
Нугуш (пр. р. Нугуш) в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни 
Кудаш. От антропонима и гидронима [СТРБ, 2002]. Путь: 
Имакай-Кудаш → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Русское юма – «сплавной лес». 

ИМАТКА – река, левый приток (на 368 км от устья) р. 
Уй (пр. р. Тобол) в Уйском р-не Челяб. обл. Путь: Иматка 
(Имадка, Юматовка, Юматка) → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш 
→ Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. Длина 21 км. Другие названия с XVIII в. Юма-
товка, Юматка, Имадка. Стекает с г. Васильевой (528 м), левые 
притоки – с хребта Шелканды. Название может быть памятью о 
дороге с североиранской (пушту) базой: от слова амад – «про-
ход, проезд» + ка – «долина»; ~ки, ~ги – суффиксы относитель-
ного прилагательного. И, наконец, у русских новгородского и 
поморского происхождения слово юма означает «сплавной лес», 
которое обросло русским же окончанием [Поздеев, 2007]. 

ИМЧЯК – речка, приток р. Сюнь (пр. р. Белая) в Ша-
ранском р-не Башк. Имсэк – «маленький выступ» [СТРБ, 2002]. 
Путь: Имчак → Сюнь → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 
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ИМЯН-ЮРТ – речка, левый приток Иргизлы [СТРБ, 
2002]. Путь: Имян-Юрт → Иргизла. 

ИНГЕРЕШТЫ – речка, приток Уфимки в Белокатай-
ском р-не Башк., возле деревни Перевоз [СТРБ, 2002]. Путь: 
Ингерешты → Уфимка. 

ИНГЕРСЯ – река, правый приток Бол. Ускалыка в Зи-
анчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Поиски необходимо про-
должить. Путь: Ингерся → Бол. Ускалык. 

ИНДАШТА – река, правый приток р. Бол. Киалим (пр. 
р. Миасс) в Миасском ГО Челяб. обл. Путь: Индашта (Индашты) 
→ Бол. Киалим → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Истоки на хребте Индашта. Длина 13 км; имеет 5 прито-
ков. Иное название: Индашты. В начале XX века на реке стоял 
посёлок углежогов Индашты (Сызгинской волости); упразднили 
в 1968 году. Гидроним старый. Возможно от глагольной основы 
эн/ин – «спускаться, спускаться вниз»; «входить, заходить» + 
аффикс пассивного причастия ~даш + аффикс ~та/да. Смысло-
вой перевод «падун» или «проходная», «проходное место». Не 
исключена и подгонка североиранского названия Йиндаста, с 
пуштунской базой йинда – «поток» + sta – «место», суффикс 
изобилия, места, обладания; более плодовит вариант -стан, -
естан [Поздеев, 2007]. 

ИНЗЕР – река на юге Катав-Ивановского р-на Челяб. 
обл., исток р. Большой Инзер (крупнейший приток р. Сим). 
Путь: Инзер (Ингар, Инйар, Инар, Ингйар) → Большой Инзер → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. В источни-
ках: Ингар, Инйар, Инар, Ингйар. Варианты названия позволяют 
взять за основу пуштунское слово ана – «седельная лука» с по-
терей в безударной позиции звука [а] + суфф. ~дер, ~зар, кото-
рые образуют существительные со значениями места или места 
изобилия чего-либо. Либо в окончании слова гар, кар – «гора, 
камень», либо джар – «круча, обрыв» [Поздеев, 2007]. 

ИНЗЕР – река, левый приток р. Сим (пр. р. Белая) в Ар-
хангельском р-не Башк. Варианты назв. Ингэр, Инжэр [СТРБ, 
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2002]. Путь: Инзер (Ингэр, Инжэр) → Сим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Топонимический ряд: Инар, Ингар, 
Ингйар, Ингэр, Инжэр, Инзер, Инзерские Зубчатки, Инйар.  

ИНЗЕР БОЛЬШОЙ – река, крупнейший приток р. Сим 
на юге Катав-Ивановского р-на Челяб. обл. Путь: Большой Ин-
зер (Ингар, Инйар, Инар, Ингйар) → Сим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Известен в источниках с вариантами 
Ингар, Инйар, Инар, Ингйар. Арийское наследие. При расклад-
ке: ин + зер, трактуется из языка пушту: ана – «седельная лука» 
с потерей в безударной позиции звука [а] + суфф. -дер, -зар, ко-
торые образуют существительные со значениями места или мес-
та изобилия чего-либо. Согласно другой версии, в окончании 
арийские слова гар, кар – «гора, камень», либо джар – «круча, 
обрыв» [Поздеев, 2007]. 

ИНЗЕР МАЛЫЙ – река, правый приток р. Инзер (пр. р. 
Большой Инзер) [СТРБ, 2002] в Белорецком р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Малый Инзер → Инзер → Большой 
Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ИНТЫРКА – река, правый приток, р. Акмулла (пр. р. 
Карагайлы-Аят). Путь: Яндырка (Интырка) → Акмулла → Кара-
гайлы-Аят → Аят → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская 
Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Берёт на-
чало около посёлка Снежный и течёт в Карталинском р-не Че-
ляб. обл. Длина 19 км, имеет 4 притока. С аналогичными назва-
ниями в Челяб. обл. есть Янтырский ручей, гора Янтик и речка 
Янбика, встреченная на картах XVIII века в долине реки Уй. На-
звание деревни Косогорка на реке Кашендык в Башк., является 
русским переводом названия реки, встречается также в форме – 
Яндырка. В 3 км от устья, по течению Акмуллы открыт архео-
логический памятник бронзового века, укреплённое поселение 
Коноплянка [Волгин, 2009]. 

ИНЫШКИНСКИЙ – ручей в Челяб. обл. Вытекает из 
оз. Инышко. Впадает в Инышкинскую курью оз. Тургояк. Путь: 
оз Инышко (Яныш, Янышка, Джанаш, Джануш) → Инышкин-
ский ручей → Инышкинская курья → оз. Тургояк. Название из-
вестно по источникам свыше двух веков в вариантах Яныш, 
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Янышка, Джанаш, Джануш. На этимологии древних и не очень 
древних слов у тюрок возникли топонимические легенды. Это 
слова: инеш – «речка, ручей, ручеёк, родник»; ениш – «спуск»; 
ян, джан – «душа»; арабское, новое слово делает Инышку чело-
веком душевным; оно вытеснило из топонимов древний геогра-
фический 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. Тургояк. Более популярен в топонимах вариант 
термина джан [Поздев, 2007]. 

ИНЯК – река, левый приток р. Большой Ик (пр. р. Сак-
мара) в Кугарчинском р-не Башк. Путь: Иняк (Кэкеруй) → 
Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. В верх-
нем течении Бол. и Мал. Иняк. Другое название: Кэкеруй 
[СТРБ, 2002].  

ИНЯК БОЛЬШОЙ – река, правый приток р. Бирь (пр. 
р. Белая) в Бирском р-не Башк. На картах Большой Иняк, а в. 
СТРБ, 2002 – просто Иняк. Путь: Большой Иняк (Иняк) → Бирь 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ИНЯК БОЛЬШОЙ – река, приток р. Иняк (пр. р. Боль-
шой Ик) в Кугарчинском р-не Башк. Путь: Большой Иняк → 
Иняк → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море 
[СТРБ, 2002]. 

ИНЯК МАЛЫЙ – река, приток Большого Иняка [СТРБ, 
2002] в Мишкинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Малый Иняк (Шыланенгер) → Большой Иняк → Иняк → Боль-
шой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море [СТРБ, 2002]. 
Другое название: (марийское) Шыланенгер (шылан – «болотное 
растение» и марийское енер ↔ енгер – «река», Г. А. Сепеев, 
1970).  

ИНЯК МАЛЫЙ – речка, правый приток р. Большой 
Иняк (пр. р. Бирь) в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Малый Иняк → Большой Иняк → Бирь → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

ИРГАЗЫ – река, правый приток Урюка в Мелеузовском 
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р-не Башк., возле села Воскресенское [СТРБ, 2002]. Путь: Ирга-
зы → Урюк. Топонимический ряд: Аргайды, Ира, Иргазы, Ир-
гайды, Иргизла, Ирентик, Ирик, Иркускан, Ировка, Иртек, Ир-
тяк, Иртяш, Ирчак, Сухой Ирчак. 

ИРГАЙДЫ – река, левый приток р. Бол. Кизил (пр. р. 
Урал) в Абзелиловском р-не Башк. На картах – Аргайды [СТРБ, 
2002]. Путь: Иргайды (Аргайды) → Бол. Кизил. 

ИРГИЗЛА – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Иргизла → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

ИРЕМЕЛЬ – река, левый приток р. Миас в Челяб. обл. 
Путь: Иремель → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. В 1823 году начинают разрабатываться золотые россыпи 
на реке Иремель. Название, несомненно, очень древнее. Но дело 
в том, что переписчики делали ошибки и писали на слух, часто 
уже не понимая значения слов, поэтому многие буквы заменя-
лись, и часто требуется основательная коррекция, но и это не 
всегда возможно. Иногда слово живёт веками не изменяясь, 
иногда за очень короткий срок становится неузнаваемым. Ирий 
– это славянский Ведический рай, место, лучше которого на 
земле нет. У нас на Южном Урале – это гора Иремель – место 
гуляний Богов сохранилось первозданно. На Иремеле сама Лада 
выращивала хмель [Суханов, 2008]. 

ИРЕМЕЛЬ ВЕРХНИЙ – речка, приток р. Иремель юж-
нее г. Миасс Челяб. обл. Путь: Верхний Иремель → Иремель-
ское вдхр. → Иремель → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. По происхождению слова "Иремель" нет единого 
мнения и окончательного решения, поскольку исследователи 
ищут истоки в современных языках. Название, несомненно, 
очень древнее, поэтому трудно поддаётся объяснению. Иссле-
дователям следует углубиться в более ранние пласты истории 
Южноуральского края и поискать истоки топонима у древних 
ариев. Это слово нередко встречается в названиях перевалов 
Тянь-Шаня, Алтая и других гор Средней Азии и Южной Сибири 
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[Волгин, 2009]. «Вторым Беловодьем почитались земли Южного 
Урала близ горы Иремель (Ирийской горы) и хребта Кумартаг 
(горы Богов – кумаров, хранителей четырёх сторон света)» 
[Асов, 2007]. 

ИРЕНЫШ – речка, правый приток р. Зилаир (пр. р. 
Сакмара) в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Кашкарово 
[СТРБ, 2002]. Путь: Иреныш → Зилаир → Сакмара → Урал → 
Каспийское море. 

ИРЛЯ – речка, левый приток Кургяса в Бурзянском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Иное написание: Ирлянде. Путь: Ирля 
(Ирлянде) → Кургяс. Топонимический ряд: Аргайды, Ира, Ирга-
зы, Иргайды, Иргизла, Ирентик, Ирик, Иркускан, Ировка, Ир-
тек, Иртяк, Иртяш, Ирчак, Сухой Ирчак. 

ИРЛЯНДЕ – река, левый приток Кургяса в Бурзянском 
р-не Башк. Раскладка: ирлян + де. Иное написание: Ирля. Путь: 
Ирля (Ирлянде) → Кургяс. 

ИРЛЯНТАЙ – река, левый приток р. Зилаир (пр. р. 
Сакмара) в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Искужино. От 
назв. горы [СТРБ, 2002]. Путь: Ирлянтай → Зилаир → Сакмара 
→ Урал → Каспийское море. 

ИРНЫКША – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Ка-
ма) в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вариант: Ир-
ныкши. Возможно, от тюрк. ырмак – “река, протока” 
[РБСВОРБ, 2005]. Что-то не очень то и созвучно! Поиски необ-
ходимо продолжить. Путь: Ирныкша (Ирныкши) → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

ИРТЮБЯК – река в Кугарчинском р-не Башк. Имеет 
приток р. Касмекей возле деревни Игебай [СТРБ, 2002].  

ИРТЯК – речка, вытекает из оз. Беликуль; сливается с р. 
Ирчак, образую р. Басказык в Красноармейском р-не Челяб. обл. 
Путь: оз. Беликуль → р. Иртяк → р. Ирчак → Басказык (Баба-
зычка) → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Здесь же севернее оз. Беликуль есть болото Ирчак, оз. Медное и 
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множество маленьких озёр и болот. На карте начала XIX в. в 
Беликуль впадает р. Сухой Ирчак. Местность в долине р. Теча 
рудоносная. Загадочные названия в своей основе имеют общий 
корень с богом Ир (Ирый, Ирий, Вырий) у восточных славян 
арийского происхождения. Ир – это и «подземный огонь», «вес-
на». Ирий – «сад райский на земле в Беловодье, в Рипейских го-
рах»; «райское дерево»; «тёплая страна». В древних иранских 
языках слово ар (ор, ур) означает «огонь, пожар». В родстве с 
ним слова ира – «зола, пепел»; арей – «лето»; ортак – «кре-
мень» (огниво), ирэн – «пепельный, пепельно-серый», ир – «по-
лучаемый, добываемый». Весенних птиц славяне называли 
«ирии птицы». В Средней Азии в начале средних веков путеше-
ственники выделили глагольную основу ир – «лить, наливать, 
плавить, таять». Следы этого корня есть и у тюрок; например, 
таять в татарском языке звучит эру. От глагольной основы с 
суффиксами ~чак, ~так; с аффиксом пассивного причастия у 
башкир ~тяш образовано имя у озера Иртяш; и соседнего озера 
Ирдяг(и); либо со словом таш, таг, дан. К топонимическому ря-
ду относится и сакский вариант названия горы Иркускан – «ог-
ненных камней рудник» [Поздеев, 2008]. 

ИРЬЯЗЫ – речка, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) 
в Чишминском р-не Башк., возле деревни Кара-Якуп. Раскладка: 
ирь + язы. От ор // ыр – «рытвина» + язы – «поляна» [СТРБ, 
2002]. От Ыръязы – “долина, ложбина” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Ирьязы → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ИРЯЛЕ – река, правый приток р. Большой Нугуш (пр. р. 
Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиакбер 
[СТРБ, 2002]. Путь: Иряле → Большой Нугуш → Нугуш → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море.  

ИСИМ – речка в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
[РБСВОРБ, 2005]. Речь идёт о подгонке старого названия не за-
фиксированного в источниках. Основой может быть слово ис 
(из) – «жернов, точило» и другие значения в индоиранских язы-
ках.  

ИСКИЗМА – речка, в Баймакском р-не Башк., возле де-
ревни Хасан [СТРБ, 2002]. Башкирское слово изма является ис-
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кажением русского слова изба. Можно ли догадаться о первоис-
точнике? Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-
Тау, Алаштан, Аркызма, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бур-
сык, 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, Карала-
чуково, Карпяз, Карыш, Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау,  
Каскин, Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-Каин, Кистенли, Кистен-
ли-Богданово, Кистенли-Ивановка,  Кисяк-Куль, Криптар, Ку-
гызма, Кулаелга, Кула-Елга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Нижний 
Аврюз, Нижний Алыштан, Никифар, Новосил, Санасапкан, Сан-
га, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Саргамыш, Суйынсы, 
Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлы-
куль, Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи. 

ИСКИЗМА – речка, левый приток Иртюбяка в Кугар-
чинском р-не Башк., возле деревни Игебай [СТРБ, 2002]. От ис-
ке – “старый, старое, старая” + ызма – “изба, дом” [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Искизма → Иртюбяк. 

ИСКИЗМА – речка, левый приток Кургашлы в Ишим-
байском р-не Башк., возле деревни Скворчиха [СТРБ, 2002]. От 
иске – “старый, старое, старая” + ызма – “изба, дом” [РБСВОРБ, 
2005] = «Старая Изба». Путь: Искизма → Кургашла. 

ИСКИЗМА – речка, левый приток р. Касмарка в Зиан-
чуринском р-не Башк., возле деревни Баишево [СТРБ, 2002]. От 
иске – “старый, старое, старая” + ызма – “изба, дом” [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Искизма → Касмарка. 

ИСКИЗМА – речка, правый приток р. Большой Нугуш 
(пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Бритяк 
[СТРБ, 2002]. От иске – “старый, старое, старая” + ызма – “изба, 
дом” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Искизма → Большой Нугуш → 
Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ИСКИ-КИШЛАУ – речка, правый приток р. Зилим (пр. 
р. Белая) в Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Ту-
кан. От названия местности (иске + кышлау = «старая» «зимов-
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ка»). Путь: Иски-Кишлау → Зилим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. 

ИСКУЛЮМЬСАЛЪ – урочище в Каслинском р-не Че-
ляб. обл. Иное написание: Jскулюмсалъ, Ускулюмсал. Название 
в XVIII в. долины р. Малый Маук. В заглавии короткий геогра-
фический термин со свистящим звуком [с] в башкирском языке, 
ус / юс – «поверхность; верх; верхняя часть»; в русской записи 
обычно ваниант ос. Кулюм – местное слово, занесено бежавши-
ми башкирцами из северо-западной части в 1662-1663 гг.; там 
оно сохранилось в форме калым со значением «трясина». Отсю-
да название перевала Калым Гора около п. Сулея в Саткинском 
р-не Челяб. обл. Чал, в башкирском произношении сал – «каме-
нистое место; холм». Горная болотная каменистая поверхность 
– отличительная особенность долины реки [Поздеев, 2008]. 

ИСКУШ – речка, правый приток р. Большой Ик (пр. р. 
Сакмара) в Белокатайском р-не Башк., возле села Новобелокатай 
[СТРБ, 2002]. Путь: Искуш → Большой Ик → Сакмара → Урал 
→ Каспийское море. 

ИСКУШТА – речка, правый приток Кусагачы в Бело-
рецком р-не Башк., возле посёлка Искушта [СТРБ, 2002]. Путь: 
Искушта → Кусагача. 

ИСЛАМБАЙ – река, правый приток Манайлы в Бело-
рецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Тукан. Вариант назв. 
Истанбай [СТРБ, 2002]. Путь: Исламбай (Истанбай) → Манайла. 

ИСМАКАЙ-КУДАШ – река, левый приток р. Большой 
Нугуш (пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни 
Бритяк. От антропонима и гидронима. Другое название: Боль-
шой Кудаш [СТРБ, 2002]. Путь: Исмакай-Кудаш (Большой 
Кудаш) → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. 

ИСТОК – река Южного Урала, протекающая по терри-
тории Челяб. обл. Путь: оз. Тургояк → Исток → Миасс → Исеть 
→ Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. Своё начало река Исток 
берёт в озере Тургояк и связывает его с рекой Миасс. 
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ИСТОК ИТКУЛЬСКИЙ – речка, вытекает из озера Ит-
куль и связывает озеро с системой реки Синары. Находится в 
Каслинском р-не Челяб. обл. Первоначальная запись названия 
со словом Йек исторически является вариантом названия реки 
Яик [Поздеев, 2008]. См. Яик, Сарабалык, Еткуль, Пещаное. 

ИСТРУДА – река, левый приток (на 301 км от устья) р. 
Ай в Саткинском р-не Челяб. обл. Путь: Иструть (Иструда, Ист-
рудь, Иструд, Иструт) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Длина 11 км; имеет три притока. Другие 
названия: Иструть, Иструдь, Иструд, Иструт. Арийское насле-
дие. При раскладке: истру + да связывается с индоевропейским 
словом isro-s, которое произошло от глагола «течь, стремиться» 
со вставным [t] между [s] и [r] в иранских языках оно приобрело 
значение «быстрый». В окончании сохранилось индоевропей-
ское наследие, слово udo – «вода» или иранское да – «место». 
Иструда – «быстрица», «быстротекущая вода» [Поздеев, 2007]. 

ИСТРУТЬ – река, левый приток (на 301 км от устья) р. 
Ай (пр. р. Уфа) в Саткинском р-не Челяб. обл. Путь: Иструть 
(Иструда, Иструдь, Иструд, Иструт) → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Длина 11 км; имеет три 
притока. В устье расположен одноимённый поселок. Упомина-
ется в источниках с 1755 г. в вариантах Иструда, Иструдь, Ист-
руд, Иструт. Имеет общую топонимическую базу с реками Ист-
ра, Днестр и с др. Индоевропейское слово isro-s от глагола 
«течь, стремиться» со вставным [t] между [s] и [r] в иранских 
языках оно приобрело значение «быстрый» [Поздеев, 2007]. 

ИСЯН-ЕЛГА – речка, левый приток Базы в Илишев-
ском р-не Башк., возле деревни Нижний Черекуль. От антропо-
нима [СТРБ, 2002]. Путь: Исян-Елга → База. 

ИТКИНЯ-КАРАН – речка, приток Бласыбы в Альшеев-
ском р-не Башк., возле деревни Идрис. Путь: Иткиня-Каран → 
Бласыба. От антропонима [СТРБ, 2002]. Раскладка: иткиня + 
каран = «витькина полынья». Арийское наследие. Иранский гео-
графический термин каран – «родник, речка». Ср. Аверюз, Ав-
рюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Барса, Беревуз, Бу-
гас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Гургурий, Елянды, Желянда, Ига-
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най, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Искандер, Искизма, Ит-
киня-Каран, Иштяк, Казнаташ, Кальтя, Карпяз, Кенез, Кер-
мень, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Курьяз, Лагыр, Марьян, 
Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Суйынсы, Сыпай, 
Чуюнчи. 

ИТКУЛЬСКИЙ ИСТОК – речка, вытекает из озера Ит-
куль и связывает озеро с системой реки Синары. Находится в 
Каслинском р-не Челяб. обл. Первоначальная запись названия 
со словом Йек исторически является вариантом названия реки 
Яик [Поздеев, 2008]. См. Яик, Сарабалык, Еткуль, Пещаное. 

ИТ-ЭСЕП-БУТКЯН – речка, правый приток Кумуры в 
Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Мухамедьян. Путь: 
Ит-Эсеп-Буткян → Кумура. От эт + эсеп + баткян = «собака» 
«выпила» [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Алашасуйган 
(«мерин зарезан»), Аюаткан, Аю-Аткан («медведь подстрелив-
ший»), Аюбаткан (“медведь утонул”), Аюкаскан (“медведь сбе-
жал”), Аюкискан (“медведь перешёл вброд”), Аюсапкан (“мед-
ведь скакал”), Аюталаган (“медведь покусал”), Аютапаган 
(“медведь растоптал”), Аютузаклаган (“медведь ловил”), Аю-
Ульган («медвежья могила»), Аююгалган (“медведь скрылся”), 
Беренсе Трактор, Берёте Трактор, Итбармас («собака не дой-
дёт»), Ит-Эсеп-Буткян («собака выпила»). 

ИШАПАЙ – речка, левый приток р. Ергаиш в Зианчу-
ринском р-не Башк., возле деревни Абуляис [СТРБ, 2002]. Путь: 
Ишапай → Ергаиш → Касмарт → Сакмара → Урал → Каспий-
ское море. 

ИШИМ – речка, левый приток Чошмы в Туймазинском 
р-не Башк., возле посёлка Кандры [СТРБ, 2002]. Путь: Ишим → 
Чошма. 

ИШКАНАК – речка, левый приток Ману в Кугарчин-
ском р-не Башк., возле деревни Алимгул [СТРБ, 2002]. Путь: 
Ишканак → Ману. 

ИШКАРА – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Верхний Биккужа 
[СТРБ, 2002]. Путь: Ишкара → Белая → Кама → Волга → Кас-
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пийское море. 

ИШКИНА – речка, правый приток Калуайыры в Ишим-
байском р-не Башк., возле деревни Калу-Айры [СТРБ, 2002]. 
Путь: Ишкина → Калуайыра. 

ИШМАНА – речка, левый приток р. Суваняк в Бурзян-
ском р-не Башк. На картах Ишмана-елга [СТРБ, 2002]. Путь: 
Ишмана (Ишмана-елга) → Суваняк. Раскладка: иш + мана.  

ИШМЕНЬКА – речка, правый приток р. Ай (пр. р. Уфа) 
в Дуванском р-не Башк., возле села Дуванское [СТРБ, 2002]. 
Путь: Ишменька → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

ИШТЯК – речка, приток Миндяка в Учалинском р-не 
Башк., возле рабочего посёлка Миндяк. Путь: Иштяк → Миндяк 
→ Урал → Каспийское море. Вероятно, от этнонима [СТРБ, 
2002]. По другой версии, башкирское Иштэк происходит от рус-
ского переозвученного слова “исток” [РБСВОРБ, 2005]. Ср. 
Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Алаш-
тан, Аркызма, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, 
Бэрэуаз, Верхне-Ермолги, Верхний Аврюз, Верхний Алаштан, 
Гургурий, 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,  Кас-
кин, Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-Каин, Кистенли, Кистенли-
Богданово, Кистенли-Ивановка,  Кисяк-Куль, Криптар, Кугыз-
ма, Кулаелга, Кула-Елга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Нижний Ав-
рюз, Нижний Алыштан, Никифар, Новосил, Санасапкан, Санга, 
Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Саргамыш, Суйынсы, 
Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлы-
куль, Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи.  

ИЩЕЛКА – река, приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Саткин-
ском р-не Челяб. обл. Путь: Ищелка (Ищелька) → Ай → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ИЩЕЛЬКА – речка , левый пр. р. Ай (пр. р. Уфа) в пре-
делах Челяб. обл. [Калугин, 1974]. Путь: Ищелька → Ай → Уфа 
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→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЙЫЛБУЛАК – речка в Бижбулякском р-не Башк. Дру-
гое написание: Елбулак [СТРБ, 2002]. 

К 
КАБАКУШ – речка в Баймакском р-не Башк., возле де-

ревни Абдулкарим [СТРБ, 2002].  

КАБАКУШ – речка, левый приток Асели в Зианчурин-
ском р-не Башк., возле деревни Алебай [СТРБ, 2002]. Путь: Ка-
бакуш → Асель. 

КАБАКУШ – речка, левый приток р. Мяндым в Гафу-
ринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кабакуш → Мяндым. 

КАБАКУШ – речка, правый приток Кундряка в Стер-
либашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от кабык – 
«луб, лубяной», кыуыш – «шалаш» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ка-
бакуш → Кундряк. 

КАБАНКА – река в Брединском р-не Челяб. обл. Назва-
ние русское, дано по обилию диких кабанов, обитающих в этих 
местах [Пятков, 2004]. 

КАБАНКА – река в Кусинском р-не Челяб. обл. Назва-
ние русское. Кабан – метафоричный термин. Связывается с рус-
ским словом кабан (боров, дикая свинья). Возможно сравнение 
диалектного кабан, отмеченного у Владимира Ивановича Даля 
для бассейна Вятки,— «стог, скирда, кладь продолговатой, не-
круглой кладки». В Калининской области – «глыба льда». 

КАБАНКА – река, правый приток Увельки (пр. р. Уй) в 
Увельском р-не Челяб. обл. Путь: Кабанка → Увелька → Уй 
(Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. По мнению Николая 
Ивановича Шувалова, название свидетельствует об обитавших в 
этих местах кабанах.  

КАБАНКА – речка, правый приток р. Уфа (пр. р. Белая) 
в Челяб. обл. Путь: Кабанка → Уфа → Белая → Кама → Волга 
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→ Каспийское море. Название дано русскими жителями Южно-
уральского края, занимавшимися углежоговым промыслом. 
"Кабанами" называли томильные кучи, в которых выжигался 
древесный уголь для железоделательных и чугуноплавильных 
заводов нашего края. 

КАБАНОВКА – речка в Челяб. обл., правый приток 
Бердяуша, бассейн Сатки. Путь: Кабановка → Бердяуш → Сатка 
(Садка, Саткей, Шаткей) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море [Пятков, 2004]. 

КАБАН-ТАШ – речка, правый приток Мал. Инзера в 
Белорецком р-не Башк. От назв. горы [СТРБ, 2002]. Путь: Ка-
бан-Таш → Мал. Инзер. В иранских языках слово таш – «пло-
ский камень, плита, топор»; основа глагола тесать, колоть; 
слова эти из наследия палеолита и неолита, напоминают об из-
готовлении орудий труда древними ариями [Поздеев, 2007]. 

КАВИНКА – речка; исток р. Кабанки, правого притока 
р. Увелька. Путь: Кавинка → Кабанка → Увелька → Уй (Уий) 
→ Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. Стекает с небольшого во-
дораздела, течёт в болотистой местности полуравнинного типа с 
перелесками, огибая пологий кряж. Арийское наследие. Пуш-
тунское прилагательное кавин (кав – «горб») + ка – «поверх-
ность, долина, почва, дно, русло» образовали имя истока Кабан-
ки. В иранских языках это может быть фонетический вариант 
Кабанки [Поздеев, 2008]. 

КАГА – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бе-
лорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кага → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Возможно, от хант. кого – “топ-
кое место” [РБСВОРБ, 2005].  

КАГАНКА – река Южного Урала; впадает с юга в озеро 
Аракуль в северной части Челяб. обл. Путь: Каганка → озеро 
Аракуль. Название образовано в русском языке от основы каган 
+ суфф. ~к (-а). От местного русского диалектного слова каган – 
«болото, сырое заболоченное место». Топонимический ряд: 
Большой Каган, Каган, Каганка, Каганская Курья, Малый Каган. 
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КАДЫШ – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кадыш → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

КАЖМАР – ключ, впадает в р. Ук, (левый приток р. 
Сим) в Ашинском р-не Челяб. обл. Путь: Кашмар (Кажмар, 
Кашмер, Кашмир, Кошмер, Котмер, Кашмяр) → Ук → Сим → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Упоминается в до-
кументах с 1740 г. в вариантах Кашмер, Кажмар, Кошмер, Кот-
мер, Кашмяр. При раскладке: кашм + ар, выявляется арийское 
наследие. От пуштунского гашм – «обход, объезд» + ~ар – мно-
гоцелевой суфф. [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Каж-
мар, Кашмар, Кашмер, Кашмир, Кашмяр, Котмер, Кошмер, 
Кошмир.  

КАЗАК-АУЗ – река, правый приток Куюргазы в Куюр-
газинском р-не Башк., возле деревни Тимербай [СТРБ, 2002]. 
Путь: Казакауз → Куюргаза. Вероятная раскладка: казак + ауз. 
От этнонима казак (краткое название казачьего сословия в 
Российской империи) + ауыз – «рот, исток, вход в ущелье, вы-
ход горной речки на равнину» [РБСВОРБ, 2005]. Топонимиче-
ский ряд: Казакауз, Казак-Ауз, Казак-Кул, Казаклар, Казаклар-
Кыбау. По одному из существующих мнений, казаки ведут своё 
происхождение от скифов (от kas – «резать, долбить, делить, 
отделять, отрезать» с суфф. ~ак) [Справочник, 2007]. 

КАЗАН-БУЛАК – река, левый приток р. Касмарт (пр. р. 
Сакмара) в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Идельбай. 
Путь: Казан-булак → Касмарт → Сакмара → Урал → Каспий-
ское море. От казан – «котёл; котловина» + булак – «источник, 
речка» [СТРБ, 2002]. Казан в значении «котёл» встречается и в 
русском, и в украинском языках, что говорит о его древнем про-
исхождении. Казан в топонимии – «впадина, межгорная котло-
вина». Некоторые исследователи выводят слово казан от глагола 
qaz – «копать» и аффикса -ан, – то, что выкопано. Вполне веро-
ятно, слово возникло ещё во времена индоевропейской общно-
сти, во времена единого суперэтноса русов. Русы занимали в то 
время практически всю Евразию. Именно поэтому, очень боль-
шое количество географических названий включает это слово на 
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обширных территориях от Дуная и Балкан до Енисея. Подтвер-
ждением индоевропейской (арийской) основы служат названия: 
ущелье Казане на Дунае выше города Оршова на границе Румы-
нии и Югославии; Казанлык и Казанлыкская межгорная долина 
в Болгарии, известная во всём мире плантациями казанлыкских 
роз. Топонимический ряд: Казан-Булак, Казаниха, Казанка, 
Казанлытамак, Казановка, Казановский, Казан-Салган, 
Казанский, Казанское, Казансубы, Казан-Тау, Казанцево, 
Казанцевский, Казанчи, Казаны. 

КАЗАНИХА – речка, правый приток Мал. Ика в Зила-
ирском р-не Башк. Путь: Казаниха → Мал. Ик. Название обра-
зовано в русском языке от основы казан – «котёл, котловина» и 
русским суфф. -иха [СТРБ, 2002]. Казан в значении «котёл» 
встречается и в русском, и в украинском языках, что говорит о 
его древнем происхождении. Вполне вероятно, слово возникло 
ещё во времена индоевропейской общности, во времена единого 
суперэтноса русов. Русы занимали в то время практически всю 
Евразию. Именно поэтому, очень большое количество геогра-
фических названий включает это слово на обширных террито-
риях от Дуная и Балкан до Енисея. Топонимический ряд: Казан-
булак, Газанчи (Казанчи) в Азербайджане. Казанджик в Турк-
мении; колодец Тезеказан в Каракумах; река Казанка в бассейне 
Белой на Северном Кавказе; котловина Казан-Басы в Казахста-
не; мыс Казантип и Казантипский залив в Крыму на Азовском 
побережье; река Казан в Джунгарском Алатау; Казанак в Ново-
сибирской обл.; Казанда в Алтайском крае; Казанла в Саратов-
ской обл.; Казан-Куйган в Нарынской обл.; Казанжик в Молда-
вии; Казан-Чункур в Семипалатинской обл. Подтверждением 
индоевропейской (арийской) основы служат названия: ущелье 
Казане на Дунае выше города Оршова на границе Румынии и 
Югославии; Казанлык и Казанлыкская межгорная долина в Бол-
гарии, известная во всём мире плантациями казанлыкских роз; в 
Турции обычны имена Казанпы-нар, Казандере; в Иране – Каза-
набад, Казанкенд.  

КАЗАНЧИ – речка, приток Таныпа [СТРБ, 2002]. Путь: 
Казанчи → Танып. 
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КАЗАРТАЙ – речка, левый приток Тасы в Кугарчин-
ском р-не Башк., возле деревни Юлдыбай-1-й. От назв. горы Ка-
зартай [СТРБ, 2002]. Путь: Казартай → Таса. 

КАЗАЧИЙ СТАН – лог карстового происхождения с 
одноимённой пещерою в истоке логового типа речки в Увель-
ском р-не Челяб. обл. возле горы Красная (284 м). Название го-
ры можно принять за кальку тюркского названия Кызыл; а оно 
могло появиться на месте более древнего Гизил – «теснина» от 
индо-европейской базы каз, корня глагола «резать, долбить, от-
резать, отделять». Отсюда многоцелевое русское слово (около 
10 значений), исторически прилагательное казак. А название 
Казачий Лог могло появиться из старого названия Казакстан, 
Казачустан индоевропейского происхождения (в данном случае 
казак – «резанное, долблёное»; отсюда топоним означает «про-
резь», «отделённое место»; «место с прорезью») [Поздеев, 
2008]. См. Инчактау. 

КАЗАЯК – река, приток р. Сим (пр. р. Белая) [Шувалов, 
1982]. Путь: Казаяк → Сим → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

КАЗЁННЫЙ ДОЛ – балка в верховьях ручья Казёнщи-
на, левого притока реки Зингейки в северной части Кизильского 
р-на Челяб. обл. Путь: Казённый Дол → Казёнщина → Зингейка 
→ Урал → Каспийское море. Название от казна – «казённые 
(свободные) земли Оренбургского казачьего войска». По бере-
гам балки открыты курганы, предположительно раннего желез-
ного века [Волгин, 2009]. 

КАЗЁНЩИНА – речка, правый приток р. Зингейка (пр. 
р. Урал) в Кизильском р-не Челяб. обл. Путь: Казёнщина → 
Зингейка → Урал → Каспийское море. Название русское, дано 
от того, что это место принадлежало государю, государству 
(или по иному – казне), было казённым. Местность была в веде-
нии казны – государства.  

КАЗИЯЗ – река, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Чишминском р-не Башк. Путь: Казияз (Назияз) → Дёма → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Трактовка отсут-
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ствует. На картах Казияз, а в СТРБ (2002) и в РБСВОРБ (2005) – 
Назияз. В противном случае, очень сложно подогнать под тюрк-
ские наречия. Надо искать основу в арийских языках.  

КАЗЛАИР – речка, приток Чебеньки в Куюргазинском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Казлаир → Чебеньки. 

КАЗМАШ – река, левый приток Сырой Кирзи в Бело-
рецком р-не Башк., возле деревни Арышпарово [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: каз + маш. Путь: Казмаш → Сырая Кирзя. 

КАЗМАШ – река, правый приток р. Бол. Кизил (пр. р. 
Урал) в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Казмаш 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: каз + маш. Путь: Казмаш → Бол. Ки-
зил. 

КАЗМАШ – река, приток р. Иняк в Кугарчинском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: каз + маш. Путь: Казмаш → 
Иняк. 

КАЗМЫШ – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Суюш [СТРБ, 2002]. 
Путь: Казмыш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море.  

КАЗМЫШЛЫ – речка, приток Изяка в Благовещенском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: каз + мыш + лы. Путь: Каз-
мышлы → Изяк. 

КАЗНАТАШ – речка, прав. приток Салдыбаш в Нури-
мановском р-не Башк. Путь: Казнаташ → Салдыбаш. От назв. 
горы Казнаташ (от русского слова казна – «казённая» + таш – 
«гора») [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Алтын-Таш, Баш-
Таш, Буташ, Верхний Таш, Казнаташ, Казна-Таш, Караташ, 
Кара-Таш, Кизил-Таш, Кизилташ, Кугряк-Таш, Курташ, Кыз-
лар-Таш, Кызыл-Таш, Кызылташ, Саракташ, Синташта, Сук-
таш, 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, Таш-
кыя, Ташла, Ташлинский, Ташлы, Ташлы-Елга, Ташлыелга, Таш-
лы-Йорт, Ташлыкай, Ташлыкул, Ташлыкуль, Ташлы-Куль, Таш-
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лытамак, Ташлы-Тамак, Ташлытуба, Ташлы-Туба, Ташлы-
Юрт, Ташлыюрт, 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, Ташюй-Тау, Тораташ, Тураташ, Тура-Таш, Уйташ, Уй-
Таш, Уилык-Таш, Юрташтау, Ябулакташ, Яман-Таш. 

КАЗНАШИДЕ – речка, в Аскинском р-не Башк., возле 
деревни Уршады. От русского слова казна – «казённая» и шиде 
– «речка, ручей» [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Байшады, 
Башшиды, Бусканшиде, Бускуншиде, Казнашиде, Карашиды, 
Малые Шиды, Миншида, Мишида, Новые Карашиды, Садка, 
Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Сидиак, Старые 
Карашиды, Шады, Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шайдалы, 
Шайзалы, Шайт, Шаткей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, 
Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

КАЗЬБА – река, правый приток р. Зингейка (пр. р. 
Урал). Путь: Куйсак (Казьба, Куржак) → Зингейка → Урал → 
Каспийское море. Иное название: Куйсак, Куржак. Протяжён-
ность 30 км, имеет один приток. Берёт начало у деревни Михай-
ловка в Карталинском р-не. Протекает в Карталинском р-не и по 
границе Кизильского и Агаповского р-нов Челяб. обл.  

КАЙБИРДЕ – речка, правый приток Куркаса в Белебе-
евском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кайбирде → Куркас. То-
понимический ряд: Кайбирде, Кайгородово, Кайла, Кайлыш, 
Каймаста, Каймаш, Каймаша, Каймаша-Баш, Кайналы, Кайна-
ук, Кайнаукуль, Кайнау-Куль, Кайнуй, Кайны-Елга, Кайрак, Кай-
ракапаш, Кайрак-Апаш, Кайрак-Йылга, Кайраклы-Йылга, Кай-
раково. 

КАЙЛА – речка, приток р. Инзер (пр. р. Сим) в Архан-
гельском р-не Башк. По одной из версий, слово кайла образова-
но от башк. койоло – «родниковая» [СТРБ, 2002]. Путь: Кайла → 
Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАЙЛЫШ – речка, правый приток Мал. Инзера в Ар-
хангельском р-не Башк., возле деревни Кайлыш [СТРБ, 2002]. 
Вероятно, от неведомого слова kaй (?) + -лыш [РБСВОРБ, 2005]. 



Пятков В. Реки Южного Урала 

 230

Поиски необходимо продолжить. Путь: Кайлыш → Мал. Инзер. 

КАЙМАСТА – река, правый приток Бол. Арши в Бело-
катайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От рус. “кайма” с башкир. 
афф. -с, -ты [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Каймаста → Бол. Арша. 

КАЙМАШ – река, левый приток Буя в Янаульском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. От рус. “кайма” с башкир. афф. -ш 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Каймаш → Буй. 

КАЙМАШ – река, левый приток р. Лемеза (пр. р. Сим) в 
Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От рус. “кайма” с баш-
кир. афф. -ш [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Каймаш → Лемеза → Сим 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАЙНАЛЫ – речка, правый приток Бол. Казмаша в Бе-
лорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: кайна + лы. Ве-
роятно, от диал. kaйнay – “перекат (на реке)” с башкир. афф. -лы 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кайналы → Бол. Казмаш. 

КАЙНАУК – река, правый приток Ряузака в Ишимбай-
ском р-не Башк., возле деревни Исякай. Путь: Кайнаук → Ряу-
зак. Согласно одной из предложенных версий, от башкир. диал. 
кайнауык – «исток» [СТРБ, 2002]. По другой версии, после рас-
кладки: кайнау + к, вероятно, от диал. kaйнay – “перекат (на ре-
ке)” с башкир. афф. -ик [РБСВОРБ, 2005].  

КАЙНУЙ – река, правый приток Бешаке в Бурзянском 
р-не Башк., возле деревни Яумбай. Вероятно, от названия мест-
ности. Путь: Кайнуй → Бешаке. 

КАЙНЫ-ЕЛГА – река, левый приток реки р. Большая 
Арша (пр. р. Ай) [Шувалов, 1982]. Раскладка: кайны + елга. 
Путь: Кайны-Елга → Большая Арша (Арша) → Ай → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАЙРАК – река; правый приток р. Уй около п. Бугри-
стое в Троицком р-не Челяб. обл. Путь: Кайрак → Уй (Уий) → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Вытекает из одноимённого озе-
ра. Традиционная трактовка: от географического термина кай-
рак – «точило, точильный камень, точильный». По другой вер-
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сии: от слова кайр – «солончак» + аффикс ~ак [Поздеев, 2008]. 
Е. Койчубаев выводит от слова кайр – «вязкий» + афф. -ак. 

КАЙРАК-ЙЫЛГА – речка приток Крепостного Зилаира 
в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кайрак-Йылга → 
Крепостной Зилаир. 

КАЙРАКЛЫ-ЙЫЛГА – река, левый приток Стерли в 
Стерлибашевском р-не Башк. Вариант назв. Кайракты [СТРБ, 
2002]. Путь: Кайракты (Кайраклы-Йылга) → Стерля. 

КАЙРАКТА – речка правый приток р. Большая Кара-
ганка (пр. р. Урал) в Карталинском р-не Челяб. обл. У казахов 
(киргиз-кайсаков) имеется слово «кайран» в значении «мель, 
песчаная коса, мелководье реки или озера». Но здесь «кайрак». 
Несовпадение. 

КАЙРАКТЫ – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кайракты → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАЙРАКТЫ – река, левый приток р. Большой Нугуш 
(пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кайракты → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море.  

КАЙРАКТЫ – река, левый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кайракты → 
Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КАЙРАКТЫ – река, левый приток Стерли в Стерлиба-
шевском р-не Башк. Вариант назв. Кайраклыйылга [СТРБ, 
2002]. Путь: Кайракты (Кайраклыйылга) → Стерля. 

КАЙРАКТЫ – речка, правый приток р. Белая (пр. р. 
Кама) в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от кай-
рак – «брусок, точильный камень» с башкир. диал. афф. -ты 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кайракты → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

КАЙРАХТА – речка, правый приток (на 74 км от устья) 
р. Большая Караганка (пр. пр. р. Урал) [Шувалов, 1982]. Путь: 



Пятков В. Реки Южного Урала 

 232

Кайрахта (Кайракта) → Большая Караганка → Урал → Каспий-
ское море. Длина 32 км; имеет 3 притока. Иное написание: Кай-
ракта [Поздеев, 2008]. 

КАЙРАХТЫ – река, правый приток р. Большая Кара-
ганка (пр. р. Урал). Путь: Кайрахты (Кайрахта) → Большая Ка-
раганка → Урал → Каспийское море. Берёт начало в Карталин-
ском р-не и впадает в Большую Караганку возле посёлка Черка-
сы в Кизильском р-не Челяб. обл. Длина 32 км, имеет 3 притока. 
Название имеет традиционную древнетюркскую трактовку от 
географического термина кайрак – «точило, точильный камень». 
Ещё есть слово каир – «солончак», с аффиксом -ак – более при-
емлемая версия. Казахским топонимистом Е. Койчубаевым 
предложена тюркская этимология от слова каир – «вязкий». 
Вдоль реки, в районе посёлка Каменный и села Полоцкое от-
крыты археологические памятники: одиночные курганы, группы 
могильников и неукреплённое поселение бронзового века Чёр-
ное Озеро 1 [Волгин, 2009]. 

КАИШМА – речка, приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Бело-
катайском р-не Башк., возле деревни Кирекей [СТРБ, 2002]. 
Путь: Каишма → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

КАКТА – речка в Мечетлинском р-не Башк. Вероятная 
раскладка: как + та. Возможно, гидроним произошёл от орони-
ма, от назв. горы Какта [СТРБ, 2002]. 

КАКУК – речка, правый приток Ильгазы в Зилаирском 
р-не Башк., возле деревни Байгузино [СТРБ, 2002]. Путь: Какук 
→ Ильгаза. 

КАЛАБАР – речка в Кугарчинском р-не Башк., возле 
деревни Верхний Саньяп [СТРБ, 2002]. Раскладка: кала + бар. 
Вероятно, от kaлa – “городище” и бар – “есть, имеется” 
[РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Большая Калагоза, Ка-
ла, Калабар, Калагоза, Большая Калагоза, Калаевка, Кала-Елга, 
Калай. 

КАЛАГОЗА БОЛЬШАЯ – река, правый пр. р. Юрю-
зань у села Петропавловка в Саткинском р-не Челяб. обл. Путь: 
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Большая Калагоза → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Исток на горе Калагоза. Длина 26 
км. Протекает между хребтами Москаль и Нургуш. Принимает в 
себя 6 притоков. Гидрологический памятник Южного Урала. 
Раскладка: кала + гоза. Топонимический ряд: Большая Калагоза, 
Кала, Калабар, Калагоза, Большая Калагоза, Калаевка, Кала-
Елга, Калай, Калайылга, Калакуль, Кала-Куль, Калатау, Кала-
Тау, Кала-Таш. 

КАЛА-ЕЛГА – речка, приток Ика (МИ БАССР. Т. IV) в 
Кугарчинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. В СТРБ, 2002 – Ка-
лайылга. Путь: Калайылга (Калаелга) → Ик. Топонимический 
ряд: Большая Калагоза, Кала, Калабар, Калагоза, Большая Ка-
лагоза, Калаевка, Кала-Елга, Калай, Калайылга, Калакуль, Кала-
Куль, Калатау, Кала-Тау, Кала-Таш. 

КАЛИНОВКА-1 – река, правый приток р. Санарка (пр. 
р. Уй) в Пластовском р-не Челяб. обл. Путь: Калиновка-1 → Са-
нарка → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская 
Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Иное на-
писание: Калиновка [Поздеев, 2008].  

КАЛИНОВКА-2 – река, правый приток р. Санарка (пр. 
р. Уй) в Пластовском р-не Челяб. обл. [Поздеев, 2008]. Путь: 
Калиновка-2 → Санарка → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Возможно, имя дано благодаря ягодному кустарнику ка-
лине. См. Санарский Бор. 

КАЛКАМАН – речка, левый приток Нази в Дюртюлин-
ском р-не Башк., возле деревни Каралачик [СТРБ, 2002]. Путь: 
Калкаман → Назя. Раскладка: калка + ман. Ср.: «битва на реке 
Калке».  

КАЛМАК МАЛЫЙ – речка, правый приток р. Зилаир 
(пр. р. Сакмара) в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Малый Калмак → Зилаир → Сакмара → Урал → Каспийское 
море. От гидронима Калмак (возможно, этноним) (см. Большой 
Калмак) [РБСВОРБ, 2005]. 

КАЛМАК– речка, правый приток р. Зилаир (пр. р. Сак-
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мара) в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Калмак → 
Зилаир → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КАЛМАК-КОЛАГАН – речка, правый приток Балгуш-
лы в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Ишбулды [СТРБ, 
2002]. Путь: Калмакколаган → Балгушла. 

КАЛМАК-КУНГАН – речка, правый приток р. Куруил 
(пр. р. Сакмара) в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни 
Кужанак. От этнонима калмак + кунган – «переночевавший» 
[СТРБ, 2002]. Путь: Калмаккунган → Куруил → Сакмара → 
Урал → Каспийское море. 

КАЛМАК-САЙ – река, левый приток р. Нижний Тогу-
зак в Карталинском р-не Челяб. обл. немного выше с. Татишево 
в холмистой местности с высотами. Путь: Калмаксай → Ниж-
ний Тогузак. В Челяб. обл. есть горы, урочища Калмакские 
(Калмыкские на новых картах с вариантами). У переправы через 
р. Теча около 1711 г. возникла деревня Брод Калмацкий Течен-
ской слободы. Названия обычно вписываются в старинную до-
рожную систему, тяготеют к переправам и проходам в лесных, 
болотистых местах. Слово тёмного происхождения калмак – 
«проход» + сай – «лощина, речка» из североиранского наследия 
(пуштунское) [Поздеев, 2008]. См. Кудуксай. 

КАЛМАК-ЯТКАН – речка, правый приток р. Сакмара 
(пр. р. Урал) в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Искужино 
[СТРБ, 2002]. Путь: Калмак-Яткан → Сакмара → Урал → Кас-
пийское море. 

КАЛМАШ – река, левый приток Буя [СТРБ, 2002] в 
Янаульском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Калмаш → Буй. 

КАЛМАШ – река, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) 
[СТРБ, 2002] в Чишминском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Калмаш → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. 

КАЛМАШ – река, левый приток Чермасана [СТРБ, 
2002] в Чекмагушевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Калмаш → Чермасан. 
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КАЛМАШ – река, приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) в Ду-
ванском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от родоплеменного 
этнонима байларцев – калмаш [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Калмаш 
→ Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

КАЛПАК – родник, правый приток р. Бол. Инзер (пр. р. 
Сим) в Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Инзер. 
От назв. горы Колпак [РБСВОРБ, 2005]. От русского слова 
колпак – «шляпа; шляпо-образная», в башкирских говорах – 
калпак [СТРБ, 2002]. Путь: Калпак → Бол. Инзер → Сим → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАЛТАСЫ – река, правый приток р. Быстрый Танып 
(пр. р. Белая)  в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От уст. 
kaлтacы – “сборщик налогов” (kалта – “котомка; кожаный сун-
дук” с афф. -сы) [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Калтасы → Быстрый 
Танып → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАЛТАСЫ – река, правый приток р. Уфа (пр. р. Белая) 
в Караидельском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Вариант назв. 
Калтас (МИБ БАССР. Т. III). От антропонима (калта – «сумка, 
котомка» с башкир. афф. -сы) [СТРБ, 2002]. Путь: Калтасы 
(Калтас) → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАЛТЯЙ – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Татышлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От диал. кэлтэй – 
«короткая» [РБСВОРБ, 2005]. Ср. русское культя. Путь: Калтяй 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАЛУ-АЙРЫ – речка, приток Шешеняка в Ишимбай-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное написание: Калуаиры – от 
kaлыy – “оставшаяся (в стороне)” + аиры – «приток» [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Калу-Айры (Калуаиры, Калыуайыры) → Шешеняк. 

КАЛЫК – река в Челяб. обл. Название загадочно и 
трудно переводимо. Из тюркских языков достаточно убедитель-
но не выводится [Шувалов, 1982]. 

КАЛЫМАЛГАН – река, правый приток р. Зилаир (пр. 
р. Сакмара) в Зилаирском р-не Башк. Путь: Калымалган → Зи-
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лаир → Сакмара → Урал → Каспийское море. От калым – «ка-
лым» и причастия алган – «взявший, получивший» [СТРБ, 2002] 
= «Калым Получен». Интересное толкование! Кто и за что полу-
чил калым? Вот в чём вопрос!  

КАЛЫМАЛГАН – река, правый приток Сазалы в Зиан-
чуринском р-не Башк. Толкование: «калым» «получивший» 
[СТРБ, 2002]. Путь: Калымалган → Сазала (Сазалы) → Бол. Су-
рень. 

КАЛЫМБИРГАН – река в Абзелиловском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. От “калым” “был передан” [РБСВОРБ, 2005] 
= «Калым Передан». Интересное толкование! Кто и за что полу-
чил калым? Вот в чём вопрос! Владимир Васильевич Поздеев 
сообщает: калым – местное слово со значением «трясина» [По-
здеев, 2008]. 

КАЛЫНТАШ – река, левый приток Кандрыбулака в 
Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От назв. горы Калынташ 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Калынташ → Кандрыбулак. 

КАЛЬДЕК – река, левый приток Бол. Сурени в Зианчу-
ринском р-не Башк., возле деревни Ибрай [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: каль + дек. Быть может, от кэл (?) с афф. -дек 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кальдек → Бол. Сурень. 

КАЛЬМЯК – речка, правый приток р. Дёма (пр. р. Бе-
лая) в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Казангул. По 
одной версии, от антропонима [СТРБ, 2002]. По другой версии, 
от башкир. диал. кэлмэк / кэлпэк – “плоская (местность)” 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кальмяк → Дёма → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

КАЛЬТОВКА – река, правый приток р. Сим (пр. р. Бе-
лая) в Иглинском р-не Башк., возле села Кальтовка [СТРБ, 
2002]. Путь: Кальтовка → Сим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

КАЛЬТЯ – река в Иглинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005].  

КАЛЬТЯ – река в Учалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
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2005]. От башкир. диал. кэлтэ – “короткая” [РБСВОРБ, 2005]. 
Ср. русское – культя, культяпка. Искажение русского слова 
культя. Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-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, Искандар, Искандер, 
Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, Каз-
наташ, 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, Малкан, Малый Кальтя, Марьян, Митро-Аюп, 
Митряева, Нижний Аврюз, Нижний Алыштан, Никифар, Ново-
сил, Санасапкан, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатый, Са-
тыртау, Сатыр-Тау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, 
Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлыкуль, Убырлы-
Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи. 

КАЛЬТЯ – река, правый приток р. Сим (пр. р. Белая) в 
Иглинском р-не Башк., возле села Кальтовка. От диал. кэлтэ – 
«короткая» [СТРБ, 2002]. Башкирское кэлтэ происходит от 
искажения русского слова культя. Путь: Кальтя → Сим → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море.  

КАЛЬТЯ – река, приток Урала в Учалинском р-не 
Башк., возле деревни Науруз [СТРБ, 2002]. Путь: → Урал → 
Каспийское море. Вероятно, от башкир. диал. келтэ – “корот-
кое” с афф. -и [РБСВОРБ, 2005]. Ср. культя. 

КАЛЬТЯГАУ – река, приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Бурзянском р-не Башк., возле деревни Старосубхангулово 
[СТРБ, 2002]. От кэлтэгэу – «кривая, изогнутая» [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Кальтягау → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

КАЛЬТЯГЕЗ – река в Бурзянском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: кальтя + гез. От диал. кэлтэ – “ко-
роткая” с афф. -гэз /-гэс. Путь: Кальтя → 
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КАЛЬТЯЙ МАЛЫЙ – речка, правый приток Кальтяя в 
Краснокамском р-не Башк., возле деревни Янгузнарат [СТРБ, 
2002]. Путь: Малый Кальтяй → Кальтяй. 

КАЛЬШАЛИ – речка, левый приток р. Усень в Туйма-
зинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От кэлшэ – «рассада, всходы 
от потерянного во время уборки зерна; ранняя травка» (ТТДС, 
1969) с башкир. афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кальшали → 
Усень. 

КАМА – река, левый приток р. Волга. Путь: Кама (Сул-
ман Изел, Изел, Каризел, Чулман Идел) → Волга → Каспийское 
море. Длина – 1805 км, площадь бассейна 507 тыс. км2. Средний 
расход воды 3500 м3/с. На Каме – Камская, Воткинская, Нижне-
камская ГЭС. Главные притоки: Вятка, Белая, Чусовая, Вишера. 
На Каме – города Соликамск, Березники, Пермь, Набережные 
Челны. Другие названия: Сулман Изел, Изел, Каризел (у башк.), 
Чулман Идел (у татар) [СТРБ, 2002]. М. Фасмер [1967, 2] пишет: 
«Кама – левый приток Волги, из удмуртского kam – река; тече-
ние». Однако Г. Е. Корнилов [Советское финно-угроведение, 
1972] не согласен с такой этимологией гидронима и исходит из 
русского слова камень. 

КАМА-ЕЛГА – речка, правый приток р. Бол. Инзер (пр. 
р. Сим) в Белорецком р-не Башкирии [СТРБ, 2002]. Путь: Кама-
Елга → Большой Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Кама + елга – «долина, речка в каменистом 
месте» в иранских (арийских) названиях. Происхождение этого 
названия теряется в невообразимых глубинах общечеловеческой 
истории, когда народы и их языки были едины. За примерами 
далеко ходить не надо. В ряде финно-угорских языков кама оз-
начает «река» [Дёмин В.Н., 2008]. 

КАМА-ЕЛГА – речка, правый приток р. Метев в Беле-
беевском р-не Башк. Путь: Кама-Елга (Шэшке) → Метев. Дру-
гое название: Шэшке [СТРБ, 2002]. Согласно древним предани-
ям, у русичей был бог по имени Кама + елга – «долина, речка в 
каменистом месте» в арийских названиях [Пятков, 2006]. Из-
вестно, что в старину шаман на Руси именовался кам. Отсюда 
же и дожившее до наших дней слово камлание – «обрядовое 
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действо шамана». Возможно, и древнеарийский бог любви Кама 
был когда-то шаманом? Но, быть может, и название реки Камы 
имеет шаманское прошлое? [Дёмин В.Н., 2008]. 

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

КАМАРЗА МОКРАЯ – речка, приток р. Камарза (пр. р. 
Уй) в Уйском р-не Челяб. обл. Путь: Мокрая Камарза → Камар-
за → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа 
→ Карское море → Северный Ледовитый океан. При раскладке: 
камарз + а, выявляется арийское наследие: от пуштунского ка-
марз – «узкий»; «углубление, промытое водою в реке» (у других 
иранцев есть такое же слово) + ~а – суфф. относит. прилаг. [По-
здеев, 2007].  

КАМАРЗА СУХАЯ – речка, приток р. Камарза (пр. р. 
Уй) в Уйском р-не Челяб. обл. Путь: Сухая Камарза → Камарза 
→ Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. При раскладке: 
камарз + а, выявляется арийское наследие: от пуштунского ка-
марз – «узкий»; «углубление, промытое водою в реке» (у других 
иранцев есть такое же слово) + ~а – суфф. относит. прилаг. [По-
здеев, 2007]. См. Камарза, Мокрая Камарза. 
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КАМЕНКА – река, приток р. Большая Таловка (пр. р. 
Куштумга). Путь: Каменка → Большая Таловка → Куштумга → 
Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Гу-
ба → Карское море → Северный Ледовитый океан. Название 
русское. Каменка, каменник – речка или ручеёк, текущие в ка-
менистом ложе. Великое множество рек с такими названиями 
текут по Русской равнине и другим районам бывшего СССР. 

КАМЕНКА – река, приток р. Куваш (пр. р. Ай). Путь: 
Каменка → Куваш (Куяш, Куяс) → Ай → Уфа → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Самые крупные притоки Куваша: 
Каменка, Копанка, Рябиновка, Сборная, Тайнак, Чёрная [Позде-
ев, 2007].  

КАМЕНКА – река, приток р. Миасс (пр. р. Исеть). Путь: 
Каменка → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Реки могут получать названия по форме русла (Кривая), по кру-
тизне берегов (Крутая, Крутобережка), по характеру течения 
(Быстрянка, Гремячка), по температуре воды (Студёная, Талая – 
та, которая не, замерзает зимой), по особенностям почвы дна и 
берегов (Каменка, Глинка, Грязная), по особенностям расти-
тельности на берегах (по цветам, травам, деревьям), по виду ры-
бы, которая преобладает в речке или озере, и даже по рачкам и 
насекомым, которые водятся в них. В названиях рек отразились 
даже залежи полезных ископаемых [Смолицкая, 1990]. 

КАМЕНКА – река, приток р. Суундук. Путь: Каменка 
→ Суундук. Название русское. Бесконечны названия рек и насе-
лённых пунктов Каменка, реже Каменник в России и славянских 
странах. Только в Белоруссии отмечено 12 рек под названием 
Каменка [Жучкевич, 1961]; населённый пункт Каменка-Бугская 
в Львовской обл.; г. Каменник в Ревеницких горах Валдайской 
возвышенности; г. Каменник на запад от Умбозера на Кольском 
п-ове. 

КАМЕНКА – река, приток р. Уй (пр. р. Тобол). Путь: 
Каменка → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа 
→ Карское море → Северный Ледовитый океан. Название рус-
ское. Интересны значения каменный – «хороший», «солнеч-
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ный»; каменный день, каменное небо в Рязанской обл. (Словарь 
русских народных говоров. Л., 1977, 13). 

КАМЕНКА – речка Южного Урала; впадает в залив 
Долгая Курья на озере Большой Кисегач в Чебаркульском р-не 
Челяб. обл. Гидроним русский. Вспомним, что в древности лю-
ди русские были язычниками. Очень часто природным алтарём 
мог служить камень или водоём (речка, например), с которыми 
было связано какое-либо из ряда вон выходящее явление приро-
ды. Волхвы в присутствии народа совершали обряды своей веры 
на природных алтарях, которым мог служить камень. Порою, 
древние русские люди служили своим богам службу на берегу 
реки. В этом случае, святилищем была вся река, да и каждый 
омут, в котором мог затаится Водяной, каждая Ива или Берёза, 
на ветвях которых сидела русалка, становились капищем. 

КАМЕНКА – речка, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) 
Путь: Каменка → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Сначала Каменка течёт по поверхности, а затем 
уходит под землю. Путь подземного стока можно проследить по 
цепочке карстовых воронок (некоторые из них имеют глубину 
более 15 м) [Калугин, 1974]. 

КАМЕНКА – речка, правый приток р. Урал. Путь: Ка-
менка → Урал → Каспийское море. Берёт начало и протекает в 
Кизильском р-не Челяб. обл. Устье ручья в 2 км от посёлка 
Грязнушинский. Название от русского географического термина 
и слова камень или каменка – «речка, текущая в каменистом 
ложе». На левом берегу ручья находятся распаханные курган-
ные могильники эпохи бронзы [Волгин, 2009]. 

КАМЕННЫЙ КЛЮЧ – родник возле деревни Кам-
Ключ в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002].  

КАМЕННЫЙ МОСТ – место на р. Ай. От деревни Си-
кияз-Тамак река Ай поворачивает на северо-восток. В километ-
ре ниже деревни по правому берегу на высоте 70 м над уровнем 
реки образовался Каменный Мост (длина его – 5, ширина – 2, а 
высота – 9,5 м). За ним – вход в пещеру, которая через 40 м вы-
ходит на противоположную сторону скалы [Калугин, 1974]. 
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КАМЕНЬ ГЕРАСИМОВ – одинокая скала на р. Юрю-
зань круто обрывающаяся с берега. Миновав высокую скалу го-
ра Могильная у ручья Малый Бердяш, что на левом берегу, ту-
ристы подплывают к станции Усть-Катав. Ниже по реке видна 
одинокая скала, круто обрывающаяся с берега, – Герасимов ка-
мень. После этой скалы Юрюзань резко поворачивает на северо-
восток, так как путь ей преграждает Пороховая гора – высокие 
скалы красного цвета, которые почти на километр тянутся по 
левому берегу. В этих скалах находится пещера Огородная дли-
ной 37 м, а в 500 м ниже по течению – ещё одна небольшая пе-
щера (Крапивная). Правый берег тоже постепенно повышается – 
вдоль реки дугой вытянулась гора Сорочья [Калугин, 1974]. 

КАМЕНЬ ЗАЙКИН – скала 40 м на правом берегу р. 
Уфа. В километре ниже р. Мельничной над рекой Уфа нависает 
сорокаметровая скала – Зайкин камень [Калугин, 1974]. 

КАМЕНЬ КОЧЕВРЯГИН – скала на левом берегу р. 
Уфа; невысокая, но массивная. Через 6 км после скалы начина-
ются выработки старого карьера – за многие годы на реке обра-
зовалось несколько глубоких ям. В районе старого карьера 
справа впадает речка Чёрная, но за отвалами земли её устья не 
видно. После ямы река течёт по искусственному руслу, а ниже 
начинается новый карьер [Калугин, 1974]. 

КАМЕНЬ ЛЮБВИ – одинокая скала. Там, где Юрю-
зань выходит на прямой участок и на фоне синих гор уже виден 
город Усть-Катав, на правом берегу возвышается гора Медведь 
(по-башкирски – Аю-Даг). Перед Медведь-горой слева впадает 
ключ Галицкий (башкирское название Аю-Ульган – «Медвежья 
могила»). После Медведь-горы туристы проплывают мимо оди-
нокой скалы, что нависает над рекой с правого берега. Местные 
жители называют её Камнем Любви [Калугин, 1974]. 

КАМЕНЬ РАЗБОЙНИК – скала на правом берегу р. 
Ай. От Больших Притёсов до деревни Кульметово, которая рас-
положена у подножия горы Косой гребень, скальных выходов 
по берегам Ая нет. Ниже деревни, миновав животноводческую 
ферму, туристы увидят на правом берегу невысокую скалу. Это 
камень Разбойник. Ничего необычного в этом утёсе нет, но на-
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звание у него вполне заслуженное. Выступая в реку на повороте, 
утёс представляет большую опасность для барок. Весной, когда 
река стремительно мчится на этот камень, требуется большое 
мастерство, чтобы избежать аварии [Калугин, 1974]. 

КАМЕНЬ САБАКАЙ – скала в Дуванском р-не Башк. 
на реке Юрюзань (В. И. Юрин). 

КАМЕНЬ САБАКИЙСКИЙ – скала на правом берегу 
р. Юрюзань у деревни Сарапуловки (10 км от п. Урмантау) – это 
150-метровая скала, почти отвесно обрывающаяся в реку. На 
вершине её есть две небольшие пещеры [Калугин, 1974]. 

КАМЕНЬ ТИМОФЕЕВ – притёс в Нязепетровском р-
не Челяб. обл. на левом берегу реки Уфа. В притёсе Тимофеев 
Камень имеется 9 пещер и гротов (В. И. Юрин). 

КАМНИ ПЕЩЕРНЫЕ – скалы на правом берегу р. 
Уфа (40 км от Нижнего Уфалея). После Чулаевского кордона на 
реке Уфа несколько перекатов с камнями, затем начинается 
большая петля, в начале которой на правом берегу высокие кра-
сивые скалы – Пещерные камни, в которых с воды видны отвер-
стия, трещины. На этом участке скорость реки быстро нараста-
ет, а в русле торчат одинцы, встреча с которыми при значитель-
ной скорости реки ничего приятного не сулит. В вершине петли 
справа впадает речка Красная, а ниже ее устья идет почти пря-
мой участок, который заканчивается большой ямой [Калугин, 
1974]. 

КАМНИ ПИСАНЫЕ – в 1979 году новосибирский ар-
хеолог В. Т. Петрин открыл в долине южно-уральской реки Ай у 
деревни Ваняшкино в Саткинском р-не Челяб. обл. группу так 
называемых "Писаных Камней" – петроглифов, возраст которых 
определялся в 6 тысяч лет. Такие надписи необходимо изучать. 
Может быть, это зарождение письменности у наших предков? 
Дело в том, что, как установили учёные, в то время язык имели 
(говорить умели) только русы. Иных языков ещё не существова-
ло. 

КАМУРЧА – речка, левый приток р. Зингейка (пр. р. 
Урал) в Кизильском р-не Челяб. обл. на восточной окраине п. 
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Кацбахский, центра одноимённого сельсовета. Путь: Камурча → 
Зингейка → Урал → Каспийское море. Вытекает из мочажины 
(Утаркино) в каменисто-гористой местности и течёт на С-С-З; 
длина менее 10 км. Есть на плане дачи посёлка конца XIX в. В 
языке пушту, консерванте арийского наследия, слово камар 
(>камур) означает «обрыв, склон, скат»; «пояс, талия, середина 
чего-либо»; «крутая скала»; «отвесная сторона горы»; «уступ 
горы, хребта», «углубление промытое водой» + суфф. -ча в язы-
ке пушту образует относительные прилагательные от существи-
тельных [Поздеев, 2008]. По левому берегу речки и в районе 
устья обнаружены курганные могильники бронзового и раннего 
железного веков [Волгин, 2009]. См. Камарза. 

КАМЫСАЙ – река, правый приток р. Накас (пр. р. 
Большой Ик) в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Азна-
гул [СТРБ, 2002]. Путь: Камысай → Накас → Большой Ик → 
Сакмара → Урал → Каспийское море. При раскладке: камы + 
сай, выявляется арийское наследие. КАМЫ (ср. нем . Kamm – 
«гребень»), холмы, сложенные сортированными слоистыми пес-
ками, галечниками и гравием; иногда прикрыты сверху плащом 
морены. Высота 6-12 м (иногда до 30 м). Возникают у внутрен-
него края материковых ледников при таянии мёртвого льда 
[БЭС] + пуштунское сай – «ручей, речка, сай, лощина» (усвоено 
тюрками, монголами).  

КАМЫСЛЫ-АЯТ – речка, правый приток Арчаглы-
Аят, бассейн Аят. Иное написание: Камысты-Аят. Путь: Камы-
сты-Аят (Камыслы-Аят) → Арчаглы-Аят → Аят. При раскладке: 
камыс + лы + аят, выявлятся арийское наследие. Камыс – «ка-
мыш» + лы – «складка» (древнее арийское, сохранилось у иран-
цев) + пуштунское аят – «речка». 

КАМЫСТЫ-АЯТ – река, левый приток р. Аят (пр. р. 
Тобол) [Волгин, 2009]. Путь: Камысты-Аят → Аят → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан.  

КАМЫСТЫ-АЯТ (Камышлыаят, Камышлы-Аят) – ре-
ка, правый приток реки Арчаглы-Аят, бассейн реки Тобол. Путь: 
Камысты-Аят (Камышлыаят, Камышлы-Аят) → Арчаглы-Аят 
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(Арчалыаят, Арчалы-Аят, Карагайлы-Аят) → Аят → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. Берёт начало в 8 км северо-западнее по-
сёлка Могутовский в Брединском р-не Челяб. обл и частично 
протекает по территории Казахстана и Карталинского р-на Че-
ляб. обл. Длина 145 км (в Челяб. обл. 73 км), имеет 9 притоков, 3 
водохранилища. В Казахстане река известна под названием Ка-
мышлы-Аят. Название реки (Шувалов, 1989) образовано от на-
звания растения – камыш, на тюркских языках – камыс,  кото-
рый растёт по берегам реки в изобилии. На реке, на территории 
приграничного Казахстана, открыт археологический памятник, 
укреплённое поселение бронзового века Камысты [Волгин, 
2009]. 

КАМЫШ – родник в Белорецком р-не Башк., возле де-
ревни Шигай [СТРБ, 2002]. От русского слова “камыш” 
[РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Камыш, Камышак, Ка-
мышаклы, Камыш-Акма, Камышал, Камышевка, Камышевский, 
Камышенка, Камышина, Камышинка, Камыш-Каран, Камыш-
куль, Камыш-Куль, Камышлинка, Камышловский, Камышлы, 
Камышлыайры, Камышлы-айыры, Камышлыкуль, Камышлы-
Куль, Камышлы-Тамак, Камышное, Камышный, Камыш-
Самара, Камыш-Самарская, Камыштау, Камыш-Тау, Камышу-
зяк, Камыш-Узяк. 

КАМЫШАК – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от русского 
слова “камыш” с башкирским аффиксом -ak [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Камышак → Белая → Кама → Волга → Каспийское море.  

КАМЫШАК – река, приток Сакмара в Баймакском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от русского слова “камыш” 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Камышак → Сакмара → Урал → 
Каспийское море. 

КАМЫШАКЛЫ – река, левый приток р. Сакмара (пр. 
р. Урал) в Баймакском р-не Башк. Другое название: Шырмай 
[СТРБ, 2002]. От русского слова “камыш” с башкирскими аф-
фиксами -ak, -лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Камышаклы (Шыр-
май) → Сакмара → Урал → Каспийское море. 
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КАМЫ-ШАКЛЫ – речка, приток р. Ик в Кугарчинском 
р-не Башк. Другое название: Шигрыш [СТРБ, 2002]. Путь: Ка-
мы-шаклы (Шигрыш) → Ик. 

КАМЫШ-АКМА – родник, в Альшеевском р-не Башк., 
возле деревни Кипчак-Аскар. От русского слова “камыш” 
[РБСВОРБ, 2005] + башкир. акма – «протока» [СТРБ, 2002]. То-
понимический ряд: Камыш, Камышак, Камышаклы, Камыш-
Акма, Камышал, Камышевка, Камышевский, Камышенка, Ка-
мышина, Камышинка, Камыш-Каран, Камышкуль, Камыш-
Куль, Камышлинка, Камышловский, Камышлы, Камышлыайры, 
Камышлы-айыры, Камышлыайры, Камышлыкуль, Камышлы-
Куль, Камышлы-Тамак, Камышное, Камышный, Камыш-
Самара, Камыш-Самарская, Камыштау, Камыш-Тау, Камышу-
зяк, Камыш-Узяк. 

КАМЫШИНКА – река, левый приток Кужи в Бурзян-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название образовано в русском 
языке от основы камыш + суфф. -инк-(-а) [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Камышинка → Кужа. 

КАМЫШИНКА – река, левый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Камышинка → Сакмара → Урал → 
Каспийское море. 

КАМЫШИНКА – река, левый приток Унгара в Стерли-
тамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Камышинка → Унгара. 

КАМЫШИНКА – река, правый приток Шакарлы в Бе-
локатайском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. От русского слова 
камыш – «камышовая» [СТРБ, 2002]. Путь: Камышинка → Ша-
карла. Топонимический ряд: Камыш, Камышак, Камышаклы, 
Камыш-Акма, Камышал, Камышевка, Камышевский, Камышен-
ка, Камышина, Камышинка, Камыш-Каран, Камышкуль, Ка-
мыш-Куль, Камышлинка, Камышловский, Камышлы, Камышлы-
айры, Камышлы-айыры, Камышлыайры, Камышлыкуль, Ка-
мышлы-Куль, Камышлы-Тамак, Камышное, Камышный, Ка-
мыш-Самара, Камыш-Самарская, Камыштау, Камыш-Тау, Ка-
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мышузяк, Камыш-Узяк. 

КАМЫШ-КАРАН – родник в Бакалинском р-не Башк., 
возле деревни Катай [СТРБ, 2002]. При раскладке: камыш + ка-
ран, выявляется арийское наследие. От русского слова «камыш» 
[Пятков, 2004] + иранский географический термин каран – 
«родник, речка» [Поздеев, 2008]. 

КАМЫШЛЫ – речка, левый приток Асели возле дерев-
ни Манагаз в Балтачевском р-не Башк. Путь: Камышлы → 
Асель. От рус. «камыш» [СТРБ, 2002].  

КАМЫШЛЫ – речка, правый приток Каны в Бурзян-
ском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Камышлы → Кана. От 
русского слова камыш [СТРБ, 2002] + лы – «складка» (древнее 
арийское, сохранилось у иранцев) [Поздеев, 2008].  

КАМЫШЛЫ-АЙЫРЫ – речка, приток Калуайры в 
Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Кулгана [СТРБ, 2002]. 
Путь: Камышлы-айыры (Камышлыайры) → Калуайра. Иное на-
писание: Камышлыайры. От слова камыш – «заросли тростни-
ка»; в тюркских языках база не выявлена; вероятно, это из индо-
европейского наследия. По большому счёту тюркским названи-
ем аффикс ~лы (очень редко ~ак) в окончаниях не нужен. А вот 
в глубокой древности арийцы (будущие индоиранцы) могли об-
разовать названия с суффиксами ~ак, ~ла, ~лы или с самостоя-
тельным словом ла (ле, лы) – «складка». В окончании названия 
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. 

КАМЫШ-САМАРА – речка, правый приток Урала. 
Путь: Камыш-Самара → Урал → Каспийское море. На устье 
находится казачья Татищевская станица (в Списке № 341) 
Оренбургского уезда. Татищевская станица ранее называлась 
Камыш-Самарскою пристанью [СНМОГ, 1866]. От слова камыш 
– «заросли тростника»; в тюркских языках база не выявлена; 
вероятно, это из индоевропейского наследия. 

КАМЫШ-САМАРСКАЯ – пристань в устье речки Ка-
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мыш-Самара (правый приток Урала). Переименована в казачью 
Татищевскую станицу (в Списке № 341) Оренбургского уезда 
[СНМОГ, 1866]. 

КАМЫШУЗЯК – речка, левый приток Ильгяза в Зила-
ирском р-не Башк., возле деревни Байгузино [СТРБ, 2002]. Ве-
роятная раскладка: камыш + узяк = камыш + “ложбина” 
[РБСВОРБ, 2005]. Возможно: «Камыш Узкий». Путь: Камышу-
зяк → Ильгяза. 

КАМЫШУЗЯК – речка, правый приток Бузавлыка в 
Зилаирском р-не Башк., возле деревни Камыш-Узяк [СТРБ, 
2002]. Путь: Камышузяк → Бузавлык. Вероятная раскладка: ка-
мыш + узяк = камыш + “ложбина” [РБСВОРБ, 2005]. Возможно: 
«Камыш Узкий».  

КАМЫШУЗЯК – речка, правый приток р. Кизил в Аб-
зелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Камышузяк → Ки-
зил. Вероятная раскладка: камыш + узяк. От слова камыш – «за-
росли тростника»; в тюркских языках база не выявлена; вероят-
но, это из индоевропейского наследия. 

КАНА – река в Бурзянском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. От индо-арийского ганг → канг → кан = «река, поток, 
вода». 

КАНА – река, приток р. Белая (пр. р. Кама). Путь: Кана 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАНДА – речка, левый пр. р. Юрюзань. Путь: Канда → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. После д. Верхней Луки на р. Юрюзань – остров, а немного 
ниже слева впадает речка Канда (57 км от Усть-Катава). В вер-
шине излучины в 500 м от р. Юрюзань, вдоль тракта протяну-
лась деревня Новокартавлы [Калугин, 1974]. 

КАНДАЛАК – речка в Бакалинском р-не Башк. рядом с 
деревней Кандалак-баш [СТРБ, 2002]. Вероятная раскладка: 
канда + лак. От башкир. диал. канды – «кровавая» с афф. -лak 
[РБСВОРБ, 2005]. 

КАНДЫ-БУЛАК – река, левый приток Урала в Учалин-
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ском р-не Башк., возле деревни Кунакбай [СТРБ, 2002]. От кан-
ды – «кровавый» + болак – «родник, источник» = «Кровавый 
Источник». Путь: Кандыбулак → Урал → Каспийское море. 

КАНДЫЗЛА – река, приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Бирском р-не Башк., возле деревни Симка [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кундызла → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАНДЫШЛЫ – река, правый приток р. Нугуш (пр. р. 
Белая) в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятная рас-
кладка: кан + дыш + лы. Путь: Кандышлы → Нугуш → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

КАНКАНДЫ – река, правый приток Ика в Кигинском 
р-не Башк., возле села Верхние Киги [СТРБ, 2002]. Путь: Кан-
канды → Ик. Вероятная раскладка: кан + кан + ды. Ничего луч-
шего предложить не смогли, как предположить что название 
реки произошло, по-видимому, от звукоподражательного слова 
канкан с башкирским диал. афф. -ды в знач. “клокочущая, шум-
ливая” («танцующая кан-кан») [РБСВОРБ, 2005]. От кан – хан + 
канды – «кровавая» = «Ханская Кровь».  

КАНСУГА – река, правый приток Магаша в Баймак-
ском р-не Башк., возле деревни Абдулкарим [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кансуга → Магаш. Вероятная раскладка: кан + суга. Возможно, 
от кан + сыга = “река” “выходит” [РБСВОРБ, 2005]. Может, 
«Хан Суга»?  

КАН-ТУКАН – река, левый приток Нуката в Белорец-
ком р-не Башк., возле деревни Арышпарово [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кан-Тукан → Нукат. Возможно, от общеалт. кан, канг, ган – 
«река» + тokaн – “узел, петля” [РБСВОРБ, 2005]. См. Ганг. А, 
может, «Хан Тукан»?  

КАНЪЯТКАН – река, правый приток Магаша в Баймак-
ском р-не Башк., возле деревни Абдулкарим [СТРБ, 2002]. Путь: 
Канъяткан → Магаш. 

КАНЫГАБАК – река, левый приток Туратки в Хайбул-
линском р-не Башк. От назв. горы Каныкабак (kанны – «крова-
вый», kабаk – «обрыв») [СТРБ, 2002]. От каны + габак = «Кро-
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вавый Обрыв» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Каныгабак → Туратка. 

КАНЫКА – речка, в Баймакском р-не Башк., возле де-
ревни Семёновское [СТРБ, 2002]. 

КАПКАЛКА – родник, правый приток р. Бол. Инзер 
(пр. р. Сим) в Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка 
Инзер [СТРБ, 2002]. Путь: Капкалка → Бол. Инзер → Сим → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАПКАТАШ – скала на левом берегу р. Ай в Салават-
ском р-не Башк. В 2 км перед селом Лаклы над рекой Ай воз-
вышается скала Капкаташ («каменные ворота») [Калугин, 1974]. 

КАПСЫК – река, правый приток Бол. Сюрени в Зиан-
чуринском р-не Башк., возле деревни Байдавлетово [СТРБ, 
2002]. Путь: Капсык → Бол. Сюрень. От назв. горы Капсык 
[РБСВОРБ, 2005]. От кап + сык. Ср.: капать, ссыкать.  

КАРА – речка, правый приток р. Миасс, ныне Чёрная в 
с. Черновское к югу от города Миасс Челяб. обл. Путь: Кара 
(Чёрная) → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
По мнению Мурзаева Э. М., слово «кара» у тюрок в живой речи 
не употребляется. Арийское наследие. В русском языке имеет 26 
значений. Все названия со словом кара в гидронимии отражают 
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 индоевропейцами как «источник, родник, жерло, из-
вергающее воду» [Поздеев, 2007]. 

КАРА – речка, приток р. Урал. Путь: Кара → Урал → 
Каспийское море. Имеет левый приток р. Большая Пусту в окре-
стностях г. Сутташ (678,4 м) в 4 км севернее д. Уразовой Уча-
линского р-на Башк. [Поздеев, 2008]. 

КАРААБЫЗ – река, правый приток р. Белая (пр. р. Ка-
ма) в Благовещенском р-не Башк. Путь: Караабыз → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Там же: Караабызовское 
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городище [СТРБ, 2002]. Раскладка: кара + абыз. Топонимиче-
ский ряд: Кара, Караабыз, Караабызово, Караба, Карабагана, 
Карабаево, Карабалык, Кара-Балык, Карабар, Карабутак, Ка-
ра-Бутяк, Карагас-Тюба, Карагужная, Карагузский, Карагус, 
Карагусюк, Кара-Гуш, Карагуш, Кара-Дыр, Кара-Елга, Кара-
Зилга. 

КАРА-БАГАНА – река, правый приток Кушкильде в 
Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Кужанак [СТРБ, 
2002]. Путь: Кара-Багана → Кушкильда. 

КАРА-БАЛЫК – река, левый приток Мал. Шайка в 
Бурзянском р-не Башк., возле деревни Исламбай. Там же: 
Карабалык-план. От kарабалыk – «линь» [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кара-Балык → Мал. Шайк. 

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

КАРАБАШ – река в Кигинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. По мнению Э. М. Мурзаева, слово кара у тюрок в живой 
речи не употребляется. БАШ – (болгарское) «исток реки», «на-
чало оврага», «верхушка холма». Сравни русские слова: баш-
лык, баш на баш, башибузук, шубашы, башня, башка. Слово 
широко употребляется для обозначения горных вершин, вы-
дающихся скал, утёсов, верховьев рек, истоков, часто источни-
ков, дающих начало ручьям, рекам. Как географический термин 
характерен для всей Российской империи: Средней Азии, Кавка-
за, Сибири, Украины, Поволжья, Чернозёмного Центра России; 
встречается и в Турции. 

КАРАБАШ – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле 
деревни Кусим. Другие названия: Карабашбатсан, Кыйырбаткан 
[СТРБ, 2002]. БАШ – (великорус.) «голова, головной, первый, 
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одинокий, большой, массивный». Слово баш употребляют рус-
скими людьми издревле в поговорке менять баш на баш – ухо на 
ухо, без придачи (голову на голову; один к одному). 

КАРАБАШ – речка, приток Базы в Илишевском р-не 
Башк., возле села Карабаш [СТРБ, 2002]. Путь: Карабаш → База. 

КАРАБИТ – река, правый приток Ряузака в Ишимбай-
ском р-не Башк., возле деревни Исякай. Там же: Карабит ялан 
[СТРБ, 2002]. Путь: Карабит → Ряузак. 

КАРАБОЛКА – река, правый приток реки Синары, бас-
сейн реки Исети [Шувалов, 1982]. Путь: Караболка → Синара. 
Раскладка: кара + болка. 

КАРАБУГАТ – река, правый приток Мелеуза в Меле-
узовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карабугат → Мелеуз. 
От kapa + бугат (?) [РБСВОРБ, 2005]. По мнению Э. М. Мурзае-
ва, слово кара у тюрок в живой речи не употребляется. Толко-
вания гидронима нет! Башкирские исследователи нигде не 
смогли обнаружить даже приблизительно похожее на бутаг. 
Вот как исказили первооснову!  

КАРАБУЛАК – родник, левый приток р. Инзер (пр. р. 
Сим) в Архангельском р-не Башк., возле села Верхние Лемезы 
[СТРБ, 2002]. Путь: Карабулак → Инзер → Сим → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. По мнению Э. М. Мурзаева, 
слово кара у тюрок в живой речи не употребляется. 

КАРА-БУЛАК (Карабулак) – река, правый приток реки 
Ильяска, бассейн реки Урал. Путь: Кара-Булак (Карабулак) → 
Ильяска → Большая Караганка → Урал → Каспийское море. 
Берёт начало и течёт в Кизильском р-не Челяб. обл. Возможно 
имеет индоиранские корни (от слова ват – «вода», -ак – суф-
фикс). С таким названием есть посёлок Карабулак на указанной 
реке и река Карабутак (бассейн реки Урал) в Верхнеуральском 
р-не. 

КАРАБУТАК – река, левый приток р. Урал. Путь: Во-
ровская (Карабутак, Золотая) → Урал → Каспийское море. Ис-
токи в рощице. Иное название: Воровская, Золотая. Раскладка: 
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кара + бутак. В Архангельской обл. на берегах Пинеги вместо 
слова «баклан» употребляют бутяк – «великан». А в Костром-
ской, Псковской и Ярославской областях бутаком называют 
«тучного, полного, здорового человека» [Поздеев, 1999]. См. 
Бутаки. 

КАРАБУТАК – речка, бассейн реки Воровской в Верх-
неуральском р-не Челяб. обл. Путь: Карабутак → Воровская → 
Урал → Каспийское море. Раскладка: кара + бутак. Географиче-
ский термин бутак – «ветвь, ветка», в названиях «проток, при-
ток реки, рукав реки»;.возможно имеет иранские корни (от сло-
ва ват – «вода» + ~ак суффикс) + кара – «чёрный» в иранских 
языках, характеризует родниковый источник, как и в древности, 
славянское слово гора – «источник, родник, жерло, извергающее 
воду». Термин господствует на огромной территории в Азии и в 
Европе [Поздеев, 2008]. 

КАРАБУТАК – речка, правый приток р. Суундук (пр. р. 
Урал) в Кваркенском р-не Оренбургской обл. [Волгин, 2009]. 
Путь: Карабутак → Суундук → Урал → Каспийское море. 

КАРАГАЙ-АЯТ – река, левый приток реки Аят (пр. р. 
Тобол). Путь: Караталы-Аят (Карталы-Аят, Карагай-Аят, Кара-
тау-Аят, Каратайлы-Аят, Картаилы) → Аят → Тобол → Иртыш 
→ Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. Исток среди Джабык-Карагайского бора, в 2 км 
от ж.-д. станции Мочаги. Течёт в Карталинском и Варненском р-
нах Челяб. обл. Длина 175 км, имеет 9 притоков и 2 пруда. Река 
имеет много имён, но наиболее старое из записанных – Картаи-
лы. При раскладке: карагай + аят, выявляется арийское насле-
дие. Слово карагай в иранских названиях означает «бор» + пуш-
тунское аят – «речка» [Поздеев, 2007]. 

КАРАГАЙДЫ – речка, левый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Баймакском р-не Башк., возле деревни Тавлыкай [СТРБ, 
2002]. Путь: Карагайды → Сакмара → Урал → Каспийское мо-
ре. Раскладка: карагай + ды. 

КАРАГАЙ-ЕЛГА – речка, левый приток Шырды в Бай-
макском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карагай-Елга → Шыр-
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да. При раскладке: карагай + елга, выявляется арийское насле-
дие. Слово карагай в иранских названиях означает «бор» + елга 
– «долина, речка в каменистом месте» в иранских названиях 
[Поздеев, 2007]. 

КАРАГАЙ-ЕЛГА – речка, правый приток Бетери в Бур-
зянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карагай-Елга → Бетеря. 
Ср.: коряга, жилка.  

КАРАГАЙ-ЙЕЛГА – речка, левый приток Сакмары. 
Путь: Карагай-йелга → Сакмара → Урал → Каспийское море. 
При раскладке: карагай + елга, выявляется арийское наследие. 
Слово карагай в иранских названиях означает «бор» + елга (йел-
га, зелга и т.д.) – популярный географический термин в иран-
ских названиях со значениями «речка»; «долина» (последнее 
значение более популярно в иранских названиях); характеризует 
каменистость долины [Поздеев, 2007]. 

КАРАГАЙ-ЙЫЛГА – речка в Абзелиловском р-не 
Башк., возле деревни Тепян (другое название: Карайылга) 
[СТРБ, 2002]. От карагай – «сосна» [РБСВОРБ, 2005]. Разбивка: 
карагай + елга; карага + йелга. Ср.: коряга, жилка.  

КАРАГАЙКА – речка, левый приток Мал. Ика в Кугар-
чинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карагайка → Мал. Ик. 

КАРАГАЙКА – речка, правый приток Мелеуза в Меле-
узовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карагайка → Мелеуз. 

КАРАГАЙКА – речка, приток Айтяка в Туймазинском 
р-не Башк., возле деревни Айтактамак [СТРБ, 2002]. Путь: Кара-
гайка → Айтяк.  

КАРАГАЙКА – речка, приток Зигана в Ишимбайском 
р-не Башк., возле деревни Саргай [СТРБ, 2002]. Путь: Карагайка 
→ Зиган. Название образовано в русском языке от основы кара-
гай + суфф. -к-(-а). Слово карагай в иранских названиях означа-
ет «бор». 

КАРАГАЙЛЫ-АЙРЫ – речка, правый приток Ускалы-
ка в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Мазит [СТРБ, 
2002]. Путь: Карагайлы-Айры → Ускалык. 
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КАРАГАЙЛЫ-АЯТ – река со множеством названий и 
длины от 68 до 117 км на картах и в источниках XIX-XX веков. 
Бассейн реки Тобол. Берёт начало в районе посёлка Коноплянка 
и течёт в Карталинском р-не Челяб. обл. Основные притоки ре-
ки, левые: Акмулла, Журумбай, Сухой Дол и Сухая. Название 
реки характеризует местность, где она протекает. Слово карагай 
в индоиранских названиях означает – «бор, боровая» + аят (ай-
ат) – «речка». Карагайлы-Аят – «боровая речка». Гидронимия 
сохраняет память о хвойных лесах в прошлом. Река имеет ши-
рокую пойму. Наиболее известны археологические памятники, 
укреплённые поселения бронзового века Журумбай, Каменный 
Амбар [Волгин, 2009]. 

КАРАГАЙЛЫ-АЯТ – река, левый приток р. Аят (пр. р. 
Тобол) [Волгин, 2009]. Путь: Карагайлы-Аят → Аят → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. При раскладке: карагай + лы + аят, выяв-
лятся арийское наследие. От иранского карагай – «бор» + лы – 
«складка» (древнее арийское, сохранилось у иранцев) + пуштун-
ское аят – «речка». 

КАРАГАЙЛЫ-ЕЛГА – река, левый приток р. Большой 
Нугуш (пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни 
Верхний Нугуш [СТРБ, 2002]. Путь: Карагайлы-Елга → Боль-
шой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

КАРАГАЙЛЫ-ЕЛГА – река, правый приток Ари в Ас-
кинском р-не Башк., возле деревни Арбаш [СТРБ, 2002]. Путь: 
Карагайлы-Елга → Арь. 

КАРАГАЙЛЫ-ЕЛГА – река, правый приток Туяляса 
(Худолаза) в Баймакском р-не Башк., возле деревни Старый Си-
бай [СТРБ, 2002]. Путь: Карагайлы-Елга → Худолаз. При раз-
бивке: карагай + лы + елга, выявлятся арийское наследие. От 
иранского карагай – «бор» + лы – «складка» (древнее арийское, 
сохранилось у иранцев) + елга – «долина, речка в каменистом 
месте» в иранских названиях. 

КАРАГАЙЛЫ-ЕЛГА – река, приток р. Уршак (пр. р. 
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Белая) в Миякинском р-не Башк., возле деревни Уршак-
башкарамалы и др. [СТРБ, 2002]. Вариант назв. Карагайлы 
йылгазы. Путь: Карагайлы-Елга (Карагайлы йылгазы) → Уршак 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Топонимиче-
ский ряд: Джабык-Карагай, Бор Карагайский, Карагай, Кара-
гайды, Карагайелга, Карагай-Елга, Карагай-Йелга, Карагайка, 
Карагай-Куль, Карагайкуль, Карагайлы, Карагайлы-Айры, Кара-
гайлыелга, Карагайлы-Елга, Карагайлыкуль, Карагайлы-Куль, 
Карагайский, Карагайский Бор, Карагайтау, Карагай-Тау, Ук-
лы-Карагай, Ябик-Карагай. 

КАРАГАНКА – река, правый приток р. Синташта, бас-
сейн р Тобол [Шувалов, 1982]. Путь: Караганка → Синташта 
(Сынтасты) → Берсуат → Тобол → Иртыш → Обь → залив Об-
ская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.  

КАРАГАНКА – речка, правый приток р. Синташта в 
Брединском р-не Челяб. обл. Путь: Караганка → Синташта → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Устье у посёлка Рымникский. 
Тёзка р. Большая Караганка (бассейн Каспийского моря) [Вол-
гин, 2009]. 

КАРАГАНКА БОЛЬШАЯ – река, правый приток Ура-
ла [Шувалов, 1982]. Путь: Большая Караганка → Урал → Кас-
пийское море. 

КАРАГАНКА МАЛАЯ – река, левый приток р. Боль-
шая Караганка (пр. р. Урал) в Кизильском р-не Челяб. обл. Путь: 
Малая Караганка → Большая Караганка → Урал → Каспийское 
море. 

КАРАГАС – речка, левый приток р. Инзер (пр. р. Сим) в 
Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Инзер [СТРБ, 
2002]. Путь: Карагас → Инзер → Сим → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море. От kapaгac – “лиственница, лиственнич-
ная” [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: кара + гас + елга, выяв-
ляется арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, тём-
ная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают род-
никовый тип питания реки, озера, болота) + индоевропейское 
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слово и глагольный корень kas со значениями «резать, долбить, 
отделять» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Карагаз, Кара-
гас, 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. 

КАРАГАС-ЕЛГА – речка, левый приток р. Сакмара (пр. 
р. Урал) в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Искужино 
[СТРБ, 2002]. Путь: Карагас-Елга → Сакмара → Урал → Кас-
пийское море. При раскладке: кара + гас + елга, выявляется 
арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, тёмная» 
(все названия со словом кара в гидронимии отражают роднико-
вый тип питания реки, озера, болота) + индоевропейское слово и 
глагольный корень kas со значениями «резать, долбить, отде-
лять» + елга – «долина, речка в каменистом месте» в иранских 
названиях [Поздеев, 2008]. 

КАРАГАС-ЕЛГА – речка, правый приток Бетери в Бур-
зянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карагас-Елга → Бетеря. 
Топонимический ряд: Карагаз, Карагас, Карагас-Елга, Карага-
скуль, Карагас-Куль, Карагаслайыр, Карагаслы, Карагастау, 
Карагас-Тау, Карагас-Тюба, Карагас-Тюбе, Карагуж, Карагу-
жа, Карагужная, Карагуз, Карагузский, Карагус, Карагусюк, 
Карагуш, Карагуштау, Карагуш-Тау, Караказ, Каракас, Кара-
кас-Тюбе, Каракуза. 

КАРАГАСЛАЙЫР – речка, левый приток р. Ергаиш в 
Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Биштиряк [СТРБ, 
2002]. Путь: Карагаслайыр → Ергаиш. 

КАРАГАСЛЫ – река, левый приток Утяша в Гафурин-
ском р-не Башк. От назв. горы [СТРБ, 2002]. Путь: Карагаслы → 
Утяш. При раскладке: кара + гас + лы, выявляется арийское на-
следие. От пуштунского кара – «чёрная, тёмная» + индоевро-
пейское слово и глагольный корень kas со значениями «резать, 
долбить, отделять» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) 
лы – «складка». 
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КАРАГАШ – река, левый приток р. Куганак в Стерли-
тамакском р-не Башк., возле деревни Кучербай [СТРБ, 2002]. 
Путь: Карагаш → Куганак. При раскладке: кара + гаш, выявля-
ется арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, тём-
ная» + индоевропейское kas – «резать, долбить, отделять». 

КАРАГУЖА – речка в Бурзянском р-не Башк., возле 
деревни Старосубхангулово [СТРБ, 2002]. Раскладка: кара + гу-
жа. Значение сохранилось в североиранских языках: в пуштун-
ском кара – «чёрная, тёмная», «земля», «кора земная» + в шуг-
нанском гоз – «луг, пастбище». 

КАРА-ГУРУН – река, левый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Зилаирском р-не Башк., возле села Юлдыбай [СТРБ, 
2002]. Путь: Кара-Гурун → Сакмара → Урал → Каспийское мо-
ре. 

КАРАГУШ – река, правый пр. р. Юрюзань (пр. р. Уфа) 
в Челяб. обл. Путь: Карагуш → Юрюзань → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. По мнению Э. М. Мурзаева, 
слово кара у тюрок в живой речи не употребляется. При рас-
кладке: кара + гуш, проявляется арийское наследие: североиран-
ское: кара – «чёрный», индикатор наличия родниковых вод + 
шугнанское гоз – «луг, пастбище» [Поздеев, 2008].  

КАРАГУШ – речка, левый приток Бол. Бутуруза в Зи-
лаирском, Хайбуллинском р-не Башк. От каразош – «стервят-
ник» [СТРБ, 2002]. От карагош – «стервятник» [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Карагуш → Бол. Бутуруз. 

КАРАГУШ – речка, правый приток Кундряка в Стерли-
башевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Ка-
рагаз, Карагас, Карагас-Елга, Карагаскуль, Карагас-Куль, Кара-
гаслайыр, Карагаслы, Карагастау, Карагас-Тау, Карагас-Тюба, 
Карагас-Тюбе, Карагуж, Карагужа, Карагужная, Карагуз, Кара-
гузский, Карагус, Карагусюк, Карагуш, Карагуштау, Карагуш-
Тау, Караказ, Каракас, Каракас-Тюбе, Каракуза. 

КАРАГУШТАУ – речка в Абзелиловском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] возле деревни Махмут [СТРБ, 2002]. При рас-
кладке: кара + гуш + тау, проявляется арийское наследие. Как 
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утверждает Э. М. Мурзаев, слово кара у тюрок в живой речи не 
употребляется. От североиранского кара – «чёрный» (индикатор 
наличия родниковых вод) + шугнанское гоз – «луг, пастбище» + 
тау из древнего арийского (североиранского, пуштунского) и 
более точного слова тав – «излом, изгиб, извилина». В арий-
ских языках очень часто наблюдается переход [в] ↔ [у] [Позде-
ев, 2008]. 

КАРАГУШ-ТАУ – речка в Кугарчинском р-не Башк., 
возле деревни Нукай [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Кара-
газ, Карагас, Карагас-Елга, Карагаскуль, Карагас-Куль, Карагас-
лайыр, Карагаслы, Карагастау, Карагас-Тау, Карагас-Тюба, Ка-
рагас-Тюбе, Карагуж, Карагужа, Карагужная, Карагуз, Карагуз-
ский, Карагус, Карагусюк, Карагуш, Карагуштау, Карагуш-Тау, 
Караказ, Каракас, Каракас-Тюбе, Каракуза. 

КАРА-ЕЛГА – река, левый приток Буганака в Белорец-
ком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кара-Елга → Буганак. При 
раскладке: кара + елга, выявляется арийское наследие. От пуш-
тунского кара – «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в 
гидронимии отражают родниковый тип питания реки, озера, бо-
лота) + елга (йелга, зелга и т.д.) – популярный географический 
термин в иранских названиях со значениями «речка»; «долина» 
(последнее значение более популярно в иранских (арийских) 
названиях); характеризует каменистость долины [Поздеев, 
2007]. 

КАРАЕЛГА – река, левый приток Евбазы в Дюртюлин-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От кара – «тёмная» [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Кара-Елга → Евбаза. 

КАРАЕЛГА – река, левый приток Кизила в Абзелилов-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От кара – «болотная» [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Кара-Елга → Кизил. 

КАРА-ЕЛГА – река, левый приток Манайли [СТРБ, 
2002]. Путь: Кара-Елга → Манайля. 

КАРА-ЕЛГА – река, левый приток Урала в Учалинском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кара-Елга → Урал → 
Каспийское море. Путь искажения: жилка → жилга → джилга 
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→ jilga → йилга → елга [Пятков, 2004]. 

КАРАЕЛГА – река, левый приток Урала в Учалинском 
р-не Башк. Другое название: Сэкэс [СТРБ, 2002]. От кара – 
«чёрная, тёмная, лесная, болотная» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ка-
ра-Елга (Сэкэс) → Урал → Каспийское море. 

КАРА-ЕЛГА – река, правый приток Бол. Авзяна [СТРБ, 
2002]. Путь: Кара-Елга → Бол. Авзян. 

КАРА-ЕЛГА – река, правый приток Бол. Кизила [СТРБ, 
2002]. Путь: Кара-Елга → Бол. Кизил. 

КАРАЕЛГА – река, правый приток Мендима в Гафу-
ринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От кара – «лесная» 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кара-Елга → Мендим. 

КАРАЕЛГА – река, правый приток р. Сюнь (пр. р. Бе-
лая) в Илишевском р-не Башк., возле деревни Илиш [СТРБ, 
2002]. От кара – «чёрная» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кара-Елга → 
Сюнь 

КАРА-ЗИЛГА – река в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. 
Арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, тёмная», 
«земля», «кора земная» + зилга (искажение слова жилка). Изна-
чально звучало как «Земная жилка» [Пятков, 2004]. Путь иска-
жения первослова: жилка → жилга → Путь искажения: жилка 
→ жилга → джилга → jilga → zilga → зилга. 

КАРАЗИРЕК – речка, левый приток Мал. Сюрени в Зи-
анчуринском р-не Башк., возле деревни Бурангул. От кара + 
ерек = «чёрная ольха» [СТРБ, 2002]. Путь: Каразирек → Мал. 
Сюрень. 

КАРАЗИРЕК – речка, правый приток Тулыбая в Бай-
макском р-не Башк., возле деревни Тавлыкай [СТРБ, 2002]. 
Путь: Каразирек → Тулыбай. Раскладка: кара + зирек. 

КАРАЙГИР – речка, правый приток Кургашлы в Бур-
зянском р-не Башк., возле деревни Байназар [СТРБ, 2002]. Путь: 
Карайгир → Кургашла. Раскладка: карай + гир.  

КАРАКАЕВСКИЙ ПЛЁС – место на р. Уфа. После с. 
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Белянки на Уфе идут плёсы, которые тянутся на 25 км. Белян-
кинский плёс начинается сразу ниже села, река здесь делает две 
плавные дуги. После переката река выходит на прямой участок 
– начинается Каракаевский плёс. Левый берег низкий, тут паш-
ни и луга, а вдоль правого берега тянется кряж. Через него про-
бивает себе путь небольшая речка. Там, где кончается гряда, на 
реке несколько перекатов, а за ними начинается Шишков плёс, 
более извилистый, чем предыдущий. Оба берега в густых зарос-
лях кустарника и лиственного леса. Следует крутой поворот, за 
ним ещё один с мелким перекатом – и туристы выплывают на 
Рожков плес. В начале его на левом берегу, в редком сосновом 
лесу, можно полакомиться земляникой. После острова, возле 
которого мелкие перекаты с корягами, начинается последний, 
Перевозинский плёс. Уфа тут широкая, течёт медленно, излучин 
нет. Далеко видна лента реки в обрамлении зелёных берегов, 
вокруг тишина. В конце Перевозинского плёса левый берег по-
степенно начинает повышаться и переходит в невысокую гряду. 
Там, где плёс кончается, в километре от реки, на левом берегу, – 
небольшая деревня Перевоз [Калугин, 1974]. 

КАРАКАЗ – река, левый приток р. Лемеза (пр. р. Сим) в 
Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Караказ → Лемеза → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При рас-
кладке: кара + каз, выявляется арийское наследие. От пуштун-
ского кара – «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в 
гидронимии отражают родниковый тип питания реки, озера, бо-
лота) + индоевропейское слово и глагольный корень kas – «ре-
зать, долбить, отделять» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: 
Карагаз, Карагас, Карагас-Елга, Карагаскуль, Карагас-Куль, 
Карагаслайыр, Карагаслы, Карагастау, Карагас-Тау, Карагас-
Тюба, Карагас-Тюбе, Карагуж, Карагужа, Карагужная, Кара-
гуз, Карагузский, Карагус, Карагусюк, Карагуш, Карагуштау, 
Карагуш-Тау, Караказ, Каракас, Каракас-Тюбе, Каракуза. 

КАРАКУЗА – родник в Стерлитамакском р-не Башк., 
возле деревни Николаевка [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: 
Карагаз, Карагас, Карагас-Елга, Карагаскуль, Карагас-Куль, Ка-
рагаслайыр, Карагаслы, Карагастау, Карагас-Тау, Карагас-Тюба, 
Карагас-Тюбе, Карагуж, Карагужа, Карагужная, Карагуз, Кара-
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гузский, Карагус, Карагусюк, Карагуш, Карагуштау, Карагуш-
Тау, Караказ, Каракас, Каракас-Тюбе, Каракуза. 

КАРАКУЛ – речка в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. От kapa – «болотная» + kyл – «ложбина» [РБСВОРБ, 
2005]. 

КАРАКУЛАК – река, приток Узы в Чишминском р-не 
Башк. Раскладка: кара + кулак [СТРБ, 2002]. Путь: Каракулак 
→.Уза. 

КАРАКУЛЬКА – речка, правый приток р. Уй (пр. р. 
Тобол) [Шувалов, 1982]. Путь: Каракулька → Уй → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. Гидроним зафиксирован в русском языке 
от основы каракуль с помощью суффикса ~к (-а). При раскладке 
основы: кара + 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) + иранский географический термин куль – «озеро, водоём, 
пруд, мокрый луг, сырое пастбище». 

КАРАМАЛКА МАЛАЯ – река, левый приток р. Узян в 
Бурзянском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. Путь: Малая 
Карамалка → Узян. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток Ашкадара в Фёдо-
ровском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Карамалы → Аш-
кадар. При раскладке: кара + ма + лы, выявляется арийское на-
следие. От пуштунского кара – «чёрная, тёмная» (все названия 
со словом кара в гидронимии отражают родниковый тип пита-
ния реки) + ма – «вода, сок» в названии – «речка» + древнее 
арийское (сохранилось у иранцев) лы – «складка» [Поздеев, 
2008]. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток Вашаша [СТРБ, 
2002]. Путь: Карамалы → Вашаш. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток Кияука [СТРБ, 
2002]. Путь: Карамалы → Кияук. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток Кундряка в Стерли-
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башевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карамалы → Кунд-
ряк. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток р. Дёма (пр. р. Бе-
лая) в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От карама – «вяз» 
с башкир. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Карамалы → Дёма 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток р. Зилим (пр. р. Бе-
лая) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карамалы → 
Зилим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток р. Касмарт (пр. р. 
Сакмара) в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ка-
рамалы → Касмарт → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток р. Уршак (пр. р. Бе-
лая) в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карама-
лы → Уршак → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток р. Уршак (пр. р. Бе-
лая) в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От карама – «вяз» 
с башкир. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Карамалы → Уршак 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток р. Усень в Туйма-
зинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От карама – «вяз» с башкир. 
афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Карамалы → Усень. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток Сакмартиле в Зила-
ирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карамалы → Сакмартиле 
→ Сакмара → Урал → Каспийское море.. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток Салдыбаша в Нури-
мановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карамалы → Салды-
баш → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток Сарыша в Чекмагу-
шевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От kapaмaлы – “вязовая” 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Карамалы → Сарыш. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток Узяна [СТРБ, 2002]. 
Путь: Карамалы → Узян. 
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КАРАМАЛЫ – река, правый приток Армета в Ишим-
байском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От карама – «вяз» с башкир. 
афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Карамалы → Армет. 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток Бейди в Белока-
тайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карамалы → Бейда → 
Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток Бол. Ургазы (Урта-
зымки) в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От карама – 
«вяз» с башкир. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Карамалы → 
Бол. Ургаза (Уртазымка). 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток Бол. Шайка в Бур-
зянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карамалы → Бол. 
Шайк. 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток Ика [СТРБ, 2002]. 
Путь: Карамалы → Ик. 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток Калмаша в Чиш-
минском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От карама – «вяз» с башкир. 
афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Карамалы → Калмаш. 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток Кармасана в Бла-
говарском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карамалы → Карма-
сан. При раскладке: кара + ма + лы, выявляется арийское насле-
дие. От пуштунского кара – «чёрная, тёмная» (все названия со 
словом кара в гидронимии отражают родниковый тип питания 
реки) + ма – «вода, сок» в названии – «речка» + древнее арий-
ское (сохранилось у иранцев) лы – «складка» [Поздеев, 2008]. 
Топонимический ряд: Карамалы, Карамалыбаш, Карамалы-
Баш, Карамалыкуль, Карамалы-Куль, Карамалы-Челотканово, 
Нижние Карамалы, Новые Карамалы, Средние Карамалы, Ста-
рые Карамалы. 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток Каскынсы [СТРБ, 
2002]. Путь: Карамалы → Каскынса. 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток р. Белая (пр. р. Ка-
ма) в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От карама – «вяз» 
с башкир. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Карамалы → Белая 
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→ Кама → Волга → Каспийское море. 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток р. Киги (пр. р. Ай) 
в Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От карама – «вяз» с баш-
кир. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Карамалы → Кига (Киги, 
Кыйгыбаш) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Хайбуллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карама-
лы → Сакмара → Урал → Каспийское море. От карама – «вяз» с 
башкир. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: кара + малы. От 
kapa – “чёрная, тёмная, лесная, болотная”. Ср. русское малый, 
малая; «дети малы». 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток Севиньзи в Ерме-
кеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От карама – «вяз» с башкир. 
афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Карамалы → Севиньзя. 

КАРАМАЛЫ – река, приток Басу в Архангельском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. От карама – «вяз» с башкир. афф. -лы 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Карамалы → Басу → Инзер → Сим → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАРАМАЛЫ – река, приток Большого Уртазыма (пр. р. 
Урал) [СНМОГ, 1866]. Путь: Карамалы → Большой Уртазым → 
Урал → Каспийское море. 

КАРАМАЛЫ – речка, левый приток Ниса, бассейн 
Юрюзани в Челяб. обл. Путь: Карамалы → Нис. 

КАРАМАЛЫ – речка, приток р. Большой Ик (пр. р. 
Сакмара) в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Айгай-
Мурсаляй. Путь: Карамалы (Айгай) → Большой Ик → Сакмара 
→ Урал → Каспийское море. Другое название: Айгай [СТРБ, 
2002]. При раскладке: кара + ма + лы, выявляется арийское на-
следие. От пуштунского кара – «чёрная, тёмная» (все названия 
со словом кара в гидронимии отражают родниковый тип пита-
ния реки, озера, болота) + ма – «вода, сок» в названии – «речка». 
По большому счёту тюркским названием аффикс ~лы в оконча-
ниях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие 
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индоиранцы) могли образовать названия с суфф. ~лы или с са-
мостоятельным словом лы – «складка» [Поздеев, 2008]. 

КАРАМАНСАЛ – река, правый приток р. Узян в Бур-
зянском р-не Башк. Путь: Карамансал → Узян. От антропонима 
Караман + сал – «рукав реки» (ср.: монг. сала – «углубление 
между пригорками, балка») [СТРБ, 2002]. Раскладка: кара + ман 
+ сал. От kapa + ман уст. “гора” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: 
карама + нсал = «карама нассал». 

КАРАН – река, левый приток Балыклы в Фёдоровском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каран → Балыкла. На Украине р. 
Карань, прав. пр. Трубежа [Рассоха, 2009]. Названия с термином 
каран (карань) на старых картах и в других источниках встре-
чаются на местах бывшего господства арийских племён. На Ук-
раине р. Карань, прав. пр. Трубежа [Рассоха, 2009]. От индо-
европ. *k[h]ark[h]ar- "рак", сравним: древнеиндийское (из прак-
рита) karkata – "рак", греческое καρκίνος – "рак" [Гамкрелидзе, 
1984]. 

КАРАН – река, левый приток Зилима [СТРБ, 2002]. 
Путь: Каран → Зилим. Иранский географический термин каран 
означает «родник, речка»; дословно «каменная, земельная, гор-
ная». 

КАРАН – река, левый приток Кармасана в Благоварском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От kapaн – «полынья; речка, с полынь-
ями» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Каран → Кармасан. Арийское на-
следие. Иранский географический термин каран – «родник, реч-
ка». 

КАРАН – река, левый приток Кизила в Абзелиловском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От kapaн – “полынья; речка. с полынь-
ями” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Каран → Кизил. 

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

КАРАН – река, левый приток р. Мал. Инзер (пр. р. Ин-
зер) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каран → Мал. 
Инзер → Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Иранский географический термин каран означает 
«родник, речка»; дословно «каменная, земельная, горная» [По-
здеев, 2007]. 

КАРАН – река, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в 
Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каран → Сакмара 
→ Урал → Каспийское море. Арийское наследие. Иранский гео-
графический термин каран – «родник, речка»; дословно «камен-
ная, земельная, горная» [Поздеев, 2007]. 

КАРАН – река, левый приток Тюляна [СТРБ, 2002]. 
Путь: Каран → Тюлян. Арийское наследие. Иранский географи-
ческий термин каран – «родник, речка»; дословно «каменная, 
земельная, горная» [Поздеев, 2007]. 

КАРАН – река, правый приток Алагуяна в Бурзянском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каран → Алагуян. Арийское на-
следие. Иранский географический термин каран – «родник, реч-
ка»; дословно «каменная, земельная, горная» [Поздеев, 2007]. 

КАРАН – река, правый приток Басу [СТРБ, 2002]. Путь: 
Каран → Басу. Истоки термина в башк. яз. не обнаружены. В 
иных тюркских языках термин вообще отсутствует. Арийское 
наследие. Иранский географический термин каран – «родник, 
речка»; дословно «каменная, земельная, горная» [Поздеев, 
2007]. 

КАРАН – река, правый приток Берсианки в Чишмин-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каран → Берсианка. От 
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географического термина kapaн – “полынья; речка. с полынья-
ми” [РБСВОРБ, 2005]. База термина в башк. яз. не обнаружена. 
В иных тюркских языках термин вообще отсутствует. Арийское 
наследие. Иранский географический термин каран означает 
«родник, речка»; дословно «каменная, земельная, горная» [По-
здеев, 2007]. 

КАРАН – река, правый приток Бласыбы в Альшеевском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каран → Бласыба. От географи-
ческого термина kapaн – “полынья; речка. с полыньями” 
[РБСВОРБ, 2005]. Истоки термина в башк. яз. не обнаружены. В 
иных тюркских языках термин вообще отсутствует. Значит, ис-
токи слова надо искать в едином языке перворусов.  

КАРАН – река, правый приток Мал. Нугуша [СТРБ, 
2002]. Путь: Каран → Мал. Нугуш. Арийское наследие. Иран-
ский географический термин каран означает «родник, речка»; 
дословно «каменная, земельная, горная» [Поздеев, 2007].  

КАРАН – река, правый приток р. Накас (пр. р. Большой 
Ик) в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каран → 
Накас → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 
Топонимический ряд: Каран, Каран-Азиково, Каран-Каташ, 
Каран-Тугай, Каранай, Каранайгазы, Каранай-Тау, Каранбаш, 
Каран-Баш, Каранбаши, Каран-Бишинды, Карангы, Карангы-
лык, Карангылык-Тау, Карангытау, Карангы-Тау, Карангы-
Тугай, Карангы-Юрт, Каранды, Каранелга, Каран-Елга, Ка-
ранйорт, 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 – река, правый приток р. Урал в Учалинском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каран → Урал → Каспийское 
море. Арийское наследие: каран – «родник, речка» (иранский 
географический термин) [Поздеев, 2007]. 

КАРАН – река, правый приток Селеука [СТРБ, 2002]. 
Путь: Каран → Селеук. От каран «полынья, речка». Как геогра-
фический термин представлен только в башк. яз. (А. А. Камалов, 
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Р. Г. Кузеев, 1969). В иных тюркских языках не обнаружен. Зна-
чит, истоки слова надо искать в едином языке перворусов.  

КАРАН – река, правый приток Янгельки [СТРБ, 2002]. 
Ср. акарал, акарать – в детской игре. Покарать, карать, пока-
рал – наказать по справедливости. Путь: Каран → Янгелька. 

КАРАН – река, приток Зиган в Ишимбайском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каран → Зиган. 

КАРАН – река, приток Кидаша в Буздякском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Каран → Кидаш. Истоки термина в башк. 
яз. не обнаружены. В иных тюркских языках термин вообще от-
сутствует. Арийское наследие. Иранский географический тер-
мин каран – «родник, речка»; дословно «каменная, земельная, 
горная» [Поздеев, 2007]. 

КАРАН – река, приток Куюргазы в Куюргазинском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. От kapaн – «полынья; речка, с полыньями» 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Каран → Куюргаза. 

КАРАН – река, приток р. Большой Кудаш в Ишимбай-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каран → Большой Кудаш. 

КАРАН – река, приток Сиказе в Ишимбайском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каран → Сиказа. Названия с терми-
ном каран на старых картах и в других источниках встречаются 
по Уралу, Поволжью, в Придонье, Приднестровье и т. д. Самая 
старая запись в летописях карань, корань, судя по окончанию 
(суффиксу -ань, -ан), указывает на североиранское (арийское) 
происхождение, от пуштунского слова кар – «каменистое место, 
галька; камень» при индоевропейской базе кр – «земля, чёр-
ный». Этот древнейший корень присутствует в словах красный, 
коричневый, чёрный; в пуштунском кара – «чёрный» (усвоено 
тюрками, но не популярное слово), в древнем иранском хара – 
«земля, гора; чёрный» и в названии легендарной горы Хаара 
(принято считать старым названием Урала или Алтая).  

КАРАН – река, приток Турсагали в Аургазинском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. От kapaн – “полынья; речка. с полыньями” 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Каран → Турсагаля. Истоки термина в 
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башк. яз. не обнаружены. В иных тюркских языках термин во-
обще отсутствует. Арийское наследие. Иранский географиче-
ский термин каран – «родник, речка»; дословно «каменная, зе-
мельная, горная» [Поздеев, 2007]. 

КАРАН – речка, на которой в середине XVIII в. возник-
ла д. Большакова Варламовской слободы (Большакова Чебар-
кульского р-на). Другое её древнее название, Караса, подогнали 
под живое тюркское слово и название Карасу. Названия с тер-
мином каран на старых картах и в других источниках встреча-
ются на просторах Челяб. обл., по Уралу, Поволжью, в Придо-
нье, Приднестровье и т. д. Самая старая запись в летописях ка-
рань, корань, судя по окончанию (суффиксу -ань, -ан), указыва-
ет на североиранское (арийское) происхождение, от пуштунско-
го слова кар – «каменистое место, галька; камень» при индоев-
ропейской базе кр – «земля, чёрный». Этот древнейший корень 
присутствует в словах красный, коричневый, чёрный; в пуштун-
ском кара – «чёрный» (усвоено тюрками, но не популярное сло-
во), в древнем иранском хара – «земля, гора; чёрный» и в назва-
нии легендарной горы Хаара (принято считать старым названи-
ем Урала или Алтая). Как считает академик О. Н. Трубачёв и др. 
авторы «Этимологического словаря славянских языков» (М.: 
Наука. Т. 7. 1980. С. 29-31), «гора, по-видимому, воспринима-
лась древними индоевропейцами как источник, родник, жерло, 
извергающее воду». А название древней арийской горы Хара 
бэрэзайти составители словаря перевели «Высокий Сток». 
Обосновал академик Трубачёв. И не случайно все Каракули и 
Чёрные реки, озёра питаются обязательно родниковыми водами. 
Иранский географический термин каран означает «родник, реч-
ка»; дословно «каменная, земельная, горная». Подробное иссле-
дование термина каран провёл Валеев, к. ф. н. [Поздеев, 2007]. 

КАРАНАЙ – речка, левый приток Бетеря в Бурзянском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каранай → Бетеря. 

КАРАНАЙГАЗЫ – речка правый приток Талашты в 
Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каранайгазы → Та-
лашта. 

КАРАНГЫЛЫК – река, правый приток Иряныша в Зи-
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лаирском р-не Башк., возле деревни Искужино [СТРБ, 2002]. 
Путь: Карангылык → Иряныш. 

КАРАНГЫ-ЮРТ – река, левый приток Устуманды в 
Белорецком р-не Башк., возле деревни Кагарман [СТРБ, 2002]. 
Путь: Карангы-юрт → Устуманда. 

КАРАНДЫ – речка, правый приток Майгашли в Бело-
рецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: каран + ды. Путь: 
Каранды → Майгашля. 

КАРАН-ЕЛГА – гидроним в Чишминском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. При раскладке: каран + елга, выявляется арийское 
наследие. Иранский географический термин каран – «родник, 
речка»; дословно «каменная, земельная, горная» + елга – «доли-
на, речка в каменистом месте» в иранских названиях. 

КАРАНЙОРТ – речка, левый приток р. Скимка в Ар-
хангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каранйорт → 
Скимка. 

КАРАНКУЮ – источник, в Баймакском р-не Башк., 
возле деревни Уметбай [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Ка-
ран, Каран-Азиково, Каран-Каташ, Каран-Тугай, Каранай, Ка-
ранайгазы, Каранай-Тау, Каранбаш, Каран-Баш, Каранбаши, 
Каран-Бишинды, Карангы, Карангылык, Карангылык-Тау, Ка-
рангытау, Карангы-Тау, Карангы-Тугай, Карангы-Юрт, Каран-
ды, Каранелга, Каран-Елга, Каранйорт, Каран-Йорт, Каран-
Каиаш, Каран-Кул, Каранкуль, Каран-Куль, Каран-Кункас, Ка-
ранкую, Каран-Кую, Каран-Якши, Кункас-Каран, Русский Ка-
ран, Старый Каран, Чишма-Каран, Чувашский Каран. 

КАРА-САГЫЛ – река, правый приток Карлымана в 
Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Алайгыр. От назв. 
косогора Карасагыл [СТРБ, 2002]. Путь: Кара-сагыл → Карлы-
ман. 

КАРАСАЕЛГА – речка, левый приток Сайрыша в Куш-
наренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карасаелга (Кара-
са-Елга) → Сайрыш. Возможно, от башкир. kapaca – «чёрная, 
чёрненкая»; «тёмная, темноватая» + йылга – «речка» [РБСВОРБ, 
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2005]. Изначально: «Хороша Жилка», переозвучено и искажено: 
караса йылга. 

КАРА-САЗ – река в Абзелиловском р-не Башк., возле 
деревни Новый Балапан [СТРБ, 2002].  

КАРА-САЗ – река, левый приток Ускунуша [СТРБ, 
2002]. Путь: Кара-Саз → Ускунуш. 

КАРА-САЗ – река, правый приток Магаша в Баймак-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кара-Саз → Магаш. 

КАРА-САЗ – река, правый приток Тиляка в Зилаирском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От кара «чёрное», саз «болото». Путь: 
Кара-Саз → Тиляк. 

КАРА-САЗ – река, правый приток Энгерсе [СТРБ, 
2002]. Путь: Кара-Саз → Энгерса. 

КАРА-САЗ – река, приток р. Куруил (пр. р. Сакмара) в 
Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кара-Саз → Ку-
руил → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КАРАСАЙ – река, приток Туяляса в Баймакском р-не 
Башк., возле деревни Туркмен. Путь: Карасай → Туяляс. Там 
же: Карасайтау. При раскладке: кара + сай, выявляется арийское 
наследие. От североиранского кара – «чёрный», индикатор на-
личия родниковых вод + пуштунское сай – «ручей, речка, сай, 
лощина» (усвоено тюрками, монголами). 

КАРАСАЙ – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле 
деревни Халил [СТРБ, 2002]. По одной версии, от kapa – “чёр-
ная” + сай – “речка”. По другой версии, от антропонима Карасай 
[РБСВОРБ, 2005]. А ещё более вероятнее, переиначено от древ-
него названия «Хорошая» [Пятков, 2006]. При раскладке: кара + 
сай, выявляется арийское наследие. От североиранского кара – 
«чёрный», индикатор наличия родниковых вод + пуштунское 
сай – «ручей, речка, сай, лощина» (усвоено тюрками, монгола-
ми). 

КАРАСАКАЛОВКА – река, правый приток р. Сатка; 
впадает в Порожский пруд Челяб. обл. По преданию речка впи-
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сывается в вотчину Карасакала, руководителя смуты 1740 гг. 
Исторически легенда не обоснована [Поздеев, 2008]. Название 
более древнее, но искажено. 

КАРАСАН – река; правый приток (на 324 км от устья) р. 
Уй у с. Степное Пластовского р-на Челяб. обл. Путь: Курасан 
(Курусан, Карасан) → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Длина 79 км. Имеет 5 притоков. Исток в Верхнеуральском р-не. 
Протекает в Чесменском р-не. Самая ранняя запись относится к 
1735 г. – Карасан у И. Шишкова; есть в «Атласе Российском». 
Варианты названия Курусан, Курасан. Очевидно, название из 
наследия северных иранцев, Карасан, Карашан – «черноватая»; 
основа – слово в пушту кара – «чёрное»; следовательно, пита-
лась родниками и истоком служила Хлебинка [Поздеев, 2008]. 

КАРАСИ – река, правый приток р. Миас (пр. р. Исеть) 
[Шувалов, 1982]. Путь: Караси → Миас → Исеть → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. КАРАСИ – рыбы семейства карповых. 
Длина до 45 см, весят 1-3 кг. 2 вида: обыкновенный, или золо-
той, карась в водоёмах Европы и Сибири (до р. Лена); серебря-
ный карась в водоемах Евразии и бассейне Тихого океана. Объ-
ект промысла, разведения в прудах и аквариумах [БЭС]. Индо-
европейское слово. Русское – карась, сербохорватское – караш, 
карас, чешское – karas, литовское – karusis, karosas, немецкое – 
Karausche, французское – corassin, carassin, а также итальянское 
coracino – «особая рыба» от латинского coracmus, греческое 
κορακίνος [Фасмер, 1986, с. 193]. 

КАРАСЛЫ – река, приток Кармалки в Аургазинском р-
не Башк., возле села Чуваш-Карамалы [СТРБ, 2002]. Путь: 
Караслы (Ерекле, Зириклы) → Кармалка. Раскладка: карас + лы. 
По большому счёту тюркским названиям аффикс ~лы в оконча-
ниях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие 
индоиранцы) могли образовать названия с суфф. ~лы или с са-
мостоятельным словом лы – «складка» [Поздеев, 2008]. 

КАРАСУ – река, левый приток Большого Кизила, бас-
сейн Урала [Шувалов, 1982]. Путь: Карасу → Большой Кизил. 
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Небольшой родник в истоке реки. Раскладка: кара + су. Изна-
чально название образовано от сочетания русских слов: «гора 
ссыт». Переиначено в карасу. Г ↔ К; А ↔ О; ССЫ ↔ СУ.  

КАРАСУ – река, левый приток р. Увелька (пр. р. Уй) 
[Шувалов, 1982]. Путь Карасу → Увелька → Уй (Уий) → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. По мнению Николая Ивановича Шу-
валова, карасу – означает «река с чистой, прозрачной водой». 
Слово каpa – «чёрный», здесь в значении «чистый, прозрач-
ный», указывает на качество воды, су – «вода», «река».  

КАРАСУ – река, левый приток реки Нижний Тогузак, 
бассейн Уя. Путь: Карасу → Нижний Тогузак. Степные немно-
говодные речки, питающиеся родниковыми водами «из земли». 
Реки из «коры земной». Топонимический ряд: Аса, Асав, Асава-
Зубово, Асавбаш, Асав-Баш, Асавды, Асавдыбаш, Асавды-Баш, 
Асавка, Асавтамак, Асав-Тамак, Асакты, Асалыгул, Асау, Асау-
зы, Асаутамак, Асау-Тамак, Асели, Аселитау, Асели-Тау, Асе-
лиузяк, Асели-Узяк, Асель, Аси, Асибар, Асибар-Тамаш, Асиган, 
Асиелга, Аси-Елга, Асийылга, Аси-Йылга, Асикуль, Аси-Куль, Ас-
караза, Аскараза-Елга, Ассу, Ассы, Асу, Асы, Асыбар, Асы-Бар, 
Асыбаш, Асы-Баш, Асыелга, Асы-Елга, Асыкуль, Асы-Куль, Асы-
кую, Асы-Кую, Асылай, Асылык, Асылыкуль, Асылы-Куль, Асы-
лы-Удряк, Асысу, Асысукур, Асытамак, Асы-Тамак, Асытау, 
Асы-Тау, Асыубиик, Асы-Язы, Асы-Ялан, Карасу. 

КАРАСУ – река, правый приток р. Берсуат (пр. р. То-
бол). Путь: Карасу → Берсуат → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. У казахов карасу значит «земляная река» или «река, пи-
тающаяся грунтовыми водами» [Шувалов, 1982]. Совпадения: 
КАРАСУ (Karasu) (Западный Евфрат) – река в Турции, северная 
составляющая р. Евфрат. 470 км. Площадь бассейна ок. 22 тыс. 
км2 Протекает по Армянскому нагорью. В долине Карасу - гг. 
Эрзурум и Эрзинджан [БЭС]. 

КАРАСУ (Карауй) – река, правый приток р. Берсуат (пр. 
р. Синташта). Путь: Карауй (Карасу) → Берсуат (Бирсуат) → 
Синташта → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
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Карское море → Северный Ледовитый океан. Берёт начало в 
Казахстане, течёт в Брединском р-не Челяб. обл. Общая протя-
жённость 30 км, в области 6 км [Волгин, 2009]. 

КАРАСУРА – река, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Хайбуллинском р-не Башк., возле села Большой Абиш. 
Там же: речка Аксура [СТРБ, 2002]. Путь: Карасура → Сакмара 
→ Урал → Каспийское море. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. 
Надо вспомнить частый переход звука [с] в звук [ч] и можно 
восстановить первоначальное «карачура». 

КАРАСЫ – родник в Салаватском р-не Башк., возле де-
ревни Шаряк. Там же: поле Карасыялань [СТРБ, 2002]. Изна-
чально название образовано от сочетания русских слов: «гора 
ссыт». Переиначено в карасы. Г ↔ К; А ↔ О; ССЫ ↔ СЫ. 

КАРАСЫИР – река, левый приток Ишапая в Зианчу-
ринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карасыир → Ишапай. 

КАРАСЫИР – река, левый приток Таравала в Бурзян-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карасыир → Таравал. 

КАРАСЫИР – река, правый приток Асели [СТРБ, 2002] 
Путь: Карасыир → Асель. 

КАРАСЫИР – река, правый приток Карсаклы [СТРБ, 
2002]. Путь: Карасыир → Карсакла. 

КАРАСЯС – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Баймакском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 
Путь: Карасяс → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КАРАТ – река в Туймазинском р-не Башк., возле дерев-
ни Кара-Тамак [СТРБ, 2002].  

КАРАТ – река, левый приток Идяша в Зианчуринском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карат → Идяш. 

КАРАТ – река, приток Асы в Кугарчинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Карат → Аса. 

КАРАТ – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле де-
ревни Утяган [СТРБ, 2002]. 
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КАРАТА – речка, правый приток р. Большой Ик (пр. р. 
Сакмара) в Кугарчинском р-не Башк., возле села Исимово 
[СТРБ, 2002]. Путь: Карата → Большой Ик → Сакмара → Урал 
→ Каспийское море. 

КАРАТАЕВСКИЙ – крупный источник-родник, пи-
тающий реку Ай; речка Каратаевский Родник впадает в реку Ай 
с правого берега. Путь: Каратаевский Родник → Ай → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАРАТАЙЛЫ-АЯТ – река, левый приток реки Аят (пр. 
р. Тобол). Путь: Караталы-Аят (Карталы-Аят, Карагай-Аят, Ка-
ратау-Аят, Каратайлы-Аят, Картаилы) → Аят → Тобол → Ир-
тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. Исток среди Джабык-Карагайского бора, в 
2 км от ж.-д. станции Мочаги. Течёт в Карталинском и Варнен-
ском р-нах Челяб. обл. Длина 175 км, имеет 9 притоков и 2 пру-
да. Река имеет много имён, но наиболее старое из записанных – 
Картаилы. Пуштунское аят – «речка». 

КАРАТАЛ – речка, левый приток Мал. Кидаша в Туй-
мазинском р-не Башк., возле рабочего посёлка Кандры [СТРБ, 
2002]. Путь: Каратал → Мал. Кидаш. При раскладке: кара + тал, 
выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – букваль-
но означает «чёрный» + тал, тале – «травянистая плоская по-
верхность, местность». 

КАРАТАЛ – речка, левый приток Шайка в Бурзянском 
р-не Башк., возле деревни Исламбай [СТРБ, 2002]. Путь: Кара-
тал → Шайк. 

КАРАТАЛ – речка, левый приток Янсубы в Зианчурин-
ском р-не Башк., возле деревни Утягулово [СТРБ, 2002]. Путь: 
Каратал → Янсуба. 

КАРАТАЛ – речка, приток Бол. Караталки в Ишимбай-
ском р-не Башк., возле деревни Березовка [СТРБ, 2002]. Путь: 
Каратал → Бол. Караталка. 

КАРАТАЛ – речка, приток Кыска-Елга в Буздякском р-
не Башк., возле деревни Киска-Елга [СТРБ, 2002]. Путь: Каратал 
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→ Кыска-Елга. 

КАРАТАЛ – речка, приток р. Киги (пр. р. Ай) в Кигин-
ском р-не Башк., возле деревни Сагирово [СТРБ, 2002]. Путь: 
Каратал → Кига (Киги, Кыйгыбаш) → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: кара + тал, 
выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – букваль-
но означает «чёрный» + тал, тале – «травянистая плоская по-
верхность, местность». 

КАРАТАЛ – речка, стекающая в озеро Таткуль Аргаяш-
ского р-на Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Путь: Каратал → оз. 
Таткуль. Раскладка: кара + тал. От слов: кара – «чёрный», «зем-
ной», «земная кора»; тал – слово русского языка и означающее 
разновидность ивы, ивняка, тальника.  

КАРАТАЛЫ – река, левый приток Увельки (пр. р. Уй) 
[Шувалов, 1982]. Путь: Караталы → Увелька → Уй (Уий) → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Версий происхождения назва-
ния данной реки существует множество. Однако, в результате 
последних исследований, учёные установили, что на Южном 
Урале проживали древние арии. Именно арии давали названия 
значительным водным источникам и горным вершинам. Эти на-
звания сохранились до наших дней, но иногда переосмыслива-
лись и переиначивались. Первоисточник топонимов следует ис-
кать у древних арийских племён. В санскрите имеется слово 
"караталы" (в ед.ч. каратала) – ударный музыкальный инстру-
мент, представляющий собой две небольшие бронзовые таре-
лочки. (Prabhupada, С.500.)  

КАРАТАЛЫ-АЯТ (Карталы-Аят, Карагай-Аят, Кара-
тау-Аят, Каратайлы-Аят, Картаилы) – река, левый приток реки 
Аят (пр. р. Тобол). Путь: Караталы-Аят (Карталы-Аят, Карагай-
Аят, Каратау-Аят, Каратайлы-Аят, Картаилы) → Аят → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Пуштунское аят – «речка». Берёт на-
чало на одном из высоких мест Урало-Тобольского водораздела, 
среди Джабык-Карагайского бора, в 2 км от ж.-д. станции Моча-
ги, и течёт в Карталинском и Варненском районах Челяб. обл. 
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До села Анненское, до впадения левого притока Верхний Аят 
имеет название Караталы. Длина 175 км, имеет 9 притоков и 2 
пруда. Три крупных левых притока: Оленина Отнога (17 км), 
Верхний Аят (12 км) и Мочаги (10 км). Река имеет много имён, 
но наиболее старое из записанных – Картаилы. Это название 
есть на карте № 9 П. И. Рычкова 1755 года (Булучевский, 2000). 
По берегам реки открыты многочисленные археологические па-
мятники различных исторических эпох, в т. ч.: в 22 км от истока 
реки находится археологический памятник, укреплённое посе-
ление бронзового века Родники; в районе села Александровка, в 
2,5 км от реки – укреплённое поселение бронзового века Исиней 
[Волгин, 2009]. 

КАРАТАУ-АЯТ – река, левый приток реки Аят (пр. р. 
Тобол). Путь: Караталы-Аят (Карталы-Аят, Карагай-Аят, Кара-
тау-Аят, Каратайлы-Аят, Картаилы) → Аят → Тобол → Иртыш 
→ Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. От пуштунского аят – «речка». Исток среди 
Джабык-Карагайского бора, в 2 км от ж.-д. станции Мочаги. Те-
чёт в Карталинском и Варненском р-нах Челяб. обл. Длина 
175 км, имеет 9 притоков и 2 пруда. Река имеет много имён, но 
наиболее старое из записанных – Картаилы.  

КАРАТАШ – речка, правый приток Саргая в Бурзян-
ском р-не Башк., возле деревни Магадей [СТРБ, 2002]. Путь: 
Караташ → Саргай. От оронима Караташ (kapa – “черный”, таш 
– “камень, осыпающаяся скала”) [РБСВОРБ, 2005]. В иранских 
языках слово таш – «плоский камень, плита, топор»; основа 
глагола тесать, колоть; слова эти из наследия палеолита и не-
олита, напоминают об изготовлении орудий труда древними 
ариями [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Алтын-Таш, 
Баш-Таш, Буташ, Верхний Таш, 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. 

КАРАТУН – река, приток Верх. Чебенли в Кугарчин-
ском р-не Башк., возле деревни Туембет [СТРБ, 2002]. Путь: Ка-
ратун → Верх. Чебенля. От назв. горы Каратун [РБСВОРБ, 
2005]. 

КАРАТЯКИСЫУ – речка, правый приток Минеште в 
Илишевском р-не Башк., возле деревни Старый Киргиз [СТРБ, 
2002]. Там же одноимённвя гора. Путь: Каратякисыу → Минеш-
та. 

КАРАУЙ (Карасу) – река, правый приток реки Берсуат 
(пр. р. Синташта). Путь: Карауй (Карасу) → Берсуат (Бирсуат) 
→ Синташта → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа 
→ Карское море → Северный Ледовитый океан. Берёт начало в 
Казахстане, течёт в Брединском р-не Челяб. обл. Общая протя-
жённость 30 км, в области 6 км [Волгин, 2009]. 

КАРАЧЕНДА – родник, правый пр. р. Большая Кара-
ганка (пр. р. Урал) в Кизильском р-не Челяб. обл. Путь: Кара-
ченда → Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Род-
ник расположен у восточного склона почти обособленного се-
верного конца длинной возвышенности с горою Чека (558 м). 
Южнее имеется родник Большой. При раскладке: кара + ченда, 
выявляется арийское наследие. Значение сохранилось в северо-
иранских языках: в пушту кара – «чёрное, чистое» + чанда – 
«кусок, ломоть; доля; пай». Очевидно, речь идёт о самостоя-
тельном названии отрога вытянутой возвышенности. Чёрный 
цвет иногда указывает на северное местоположение [Поздеев, 
2008]. 

КАРАШИШМА – родник в Стерлитамакском р-не 
Башк., возле деревни Талач [СТРБ, 2002]. От пуштунского кара 
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– «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии 
отражают родниковый тип питания реки, озера, болота). Болгар-
ское чешми, сербохорватское чесма, румынское, молдавское 
чешма – «ключ; источник, дающий начало ручейку; ручей; фон-
тан» и т. д. Сравни: таджикское чашма, татарское чишма тюрк. 
чешме. При раскладке: кара + тал, выявляется арийское насле-
дие. От пуштунского кара – буквально означает «чёрный» + 
тал, тале – «травянистая плоская поверхность, местность». Из-
вестно также в азербайджанском, чувашском, турецком. Значе-
ние «ключ–родник» в языках самых разных систем ассоцииру-
ется с понятием глаз(а) – «зрачок». Персидское чашма – «глаз», 
«светлый» (индоевропейский язык). Вновь мы подходим к об-
щим корням языка суперэтноса Русов [Поздеев, 2007]. 

КАРА-ШИШМА – родник в Чекмагушевском р-не 
Башк., возле деревни Новое Биккино [СТРБ, 2002]. От пуштун-
ского кара – «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в 
гидронимии отражают родниковый тип питания реки, озера, бо-
лота). Топонимический ряд: Карашишма, Кара-Шишма, Чиш-
ма, Чишма-Бурай, Чишма-Варяш, Чишма-Каран, Чишмали, 
Чишма-Уракай, Чишминская, Чишмы. 

КАРАЯР – сплавной рейд. Тут пристают теплоходы, 
идущие на Уфу [Калугин, 1974]. 

КАРГА – река, левый исток р. Мандесарки (Кизильский 
р-н, п. Новинка). Путь: Карга (Карг, Корт, Карт) → Мандесарка 
(Мендисарка, Миндисарка, Минисарка, Миньяшаръ) → Боль-
шая Караганка → Урал → Каспийское море. Название неустой-
чивое; с XIX в. известны варианты Карг, Корт, Карт. В иранских 
и тюркских языках слово карга означает «ворона». Вороньими 
их и переводят. Учитывая этимологию названия р. Мандесарка, 
в имени р. Карга могло сохраниться пуштунское слово карга – 
«луг, пастбище»; в памирских языках – «мастерская»; «место с 
кучей камней» при исходном кар – «камень». В древности про 
кучу камней знали и тюрки: у них карга означало «валун»; «на-
громождение камней» – североиранское содержание не вызыва-
ет сомнения. На Памире у ягнобцев слово звонкое гарг означает 
«груда камней». Переход гарг в карг и карт, корт у иранцев 
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возможен. Термины встречаются по обе стороны Урала на про-
сторах обитания арийских племён в прошлом. В топонимиче-
ский ряд иранистика позволяет включить типа Курга, Кургашка, 
Карс, Карса [Поздеев, 2007]. 

КАРГА – река, левый приток р. Малая Сатка (пр. р. 
Большая Сатка) в Саткинском р-не Челяб. обл.; упоминается с 
середины XVIII в. Путь: Карга → Малая Сатка → Большая Сат-
ка → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
От пуштунского карга – «луг, пастбище». Топонимический ряд: 
Карга, Каргала, Каргалинские, Каргалы, Каргапольский, Карс, 
Карса, Курга, Кургашка. 

КАРГА – речка, левый приток Узяна в Бурзянском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карга → Узян. Арийское наследие. В 
иранских языках слово карга означает «ворона» = «Воронья». 
Сопоставь: русское выражение «Старая Карга» = «Старая Воро-
на». Вороньими их и переводят. Впрочем, в гидрониме Карга 
могло сохраниться пуштунское слово карга – «луг, пастбище» = 
«Луговая»; в памирских языках – «мастерская»; «место с кучей 
камней» при исходном кар – «камень» = «Каменная». На Пами-
ре у ягнобцев слово звонкое гарг означает «груда камней». Пе-
реход гарг в карг и карт, корт у иранцев возможен. Термины 
встречаются по обе стороны Урала на просторах обитания арий-
ских племён в прошлом. В топонимический ряд иранистика по-
зволяет включить типа Курга, Кургашка, Карс, Карса [Поздеев, 
2007]. 

КАРГАЛЫ – речка, левый приток Маньязи в Кушна-
ренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каргалы → Маньяза. 

КАРГАЛЫ – речка, левый приток Уязы в Миякинском 
р-не Башк. и др. [СТРБ, 2002] . От kapгa – “ворона” с башкир. 
афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Каргалы → Уяза. 

КАРГАЛЫ – речка, правый приток р. Чермасан в Бла-
говарском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каргалы → Чермасан. 
При раскладке: карга + лы, выявляется арийское наследие. От 
пуштунского карга – «луг, пастбище» + древнее арийское (со-
хранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка». 
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КАРГАЛЫ – речка, приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в 
Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каргалы → Сакмара 
→ Урал → Каспийское море. От kapгa – “ворона” с башкир. 
афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: карга + лы, выявля-
ется арийское наследие. От пуштунского карга – «луг, пастби-
ще» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – 
«складка». Топонимический ряд: Карга, Каргала, Каргалинские, 
Каргалы, Каргалыбаш, Каргалы-Баш, Каргалытамак, Каргалы-
Тамак, Каргапольский, Каргино, Карго Поле, Каргополье, Кар-
гыш, Каркабар, Каркаелга, Карка-Елга, Каркаля, Картали, 
Карталы, Картлазма, Карс, Карса, Курга, Кургашка, Нижние 
Каргалы. 

КАРГЫШ – река, правый приток Куваша в Илишев-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каргыш → Куваш. 

КАРДЕ – речка, правый приток Оки в Мечетлинском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карде → Ока. 

КАРДЕК – речка, левый приток р. Малый Нугуш (пр. р. 
Бол. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Байназар 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кардек (Кардык) → Малый Нугуш → 
Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. В РБСВОРБ (2005) – Кардык.  

КАРДЫК – речка, левый приток р. Малый Нугуш (пр. р. 
Бол. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Байназар. 
В СТРБ (2002) – Кардек. Путь: Кардек (Кардык) → Малый Ну-
гуш → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

КАРЕЛКА – речка, правый приток (на 29 км от устья) р. 
Малая Сатка в Саткинском р-не Челяб. обл. Путь: Карелка → 
Малая Сатка → Большая Сатка (Садка, Саткей, Шаткей) → Ай 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Длина 
11 км; в горной и лесной местности. К жительницам Карелии 
отношения не имеет, это слово из старого наследия на Урале; и 
упоминается давно. При раскладке: кар + елка, выявляется 
арийское наследие. В этом случае в изголовье сохранилось 2 
слова из языка пушту; звучат одинаково – кар. Первое слово оз-
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начает «голая вершина горы»; второе – «каместая местность, 
галька, камень». 2-я версия закрывает проблему утраты конеч-
ного звука «а» в слове кара и в названии. Есть в Челяб. обл. и р. 
Кара-Елга, Кара-Илга, Кара-Зилга [Поздеев, 2008]. 

КАРИМА – речка, правый приток р. Нугуш (пр. р. Бе-
лая) в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Кутлубулат 
[СТРБ, 2002]. Путь: Карима (Каримаайры) → Нугуш → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. В РБСВОРБ (2005) – Кари-
маайры.  

КАРКАБАР – река, правый приток Мал. Шишеняка в 
Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каркабар → Мал. 
Шишеняк. 

КАРКАБАР – река, приток Бол. Ускалыка [СТРБ, 2002]. 
Путь: Каркабар → Бол. Ускалык. 

КАРКАБАР – река, приток р. Куруил (пр. р. Сакмара) в 
Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каркабар → Ку-
руил → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КАРКАБАР – река, приток Худолаза (Туяляса) в Бай-
макском р-не Башк. [СТРБ, 2002].. Путь: Каркабар → Худолаз. 

КАРКА-ЕЛГА – река, левый приток Алла-елги в Бело-
катайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каркаелга → Алла-
елга. 

КАРКАЛЯ – река, левый приток Уязы в Миякинском р-
не Башк., возле села Малые Каркалы [СТРБ, 2002]. Путь: 
Каркаля → Уяза. 

КАРКАЛЯ – река, правый приток Балыклы в Фёдоров-
ском р-не Башк. , возле деревни Гавриловка [СТРБ, 2002]. Путь: 
Каркаля → Балыкла. 

КАРЛАМАН – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Ка-
ма) в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: 
карла + ман. Путь: Карламан → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

КАРЛАМАН – речка, правый приток Зигана в Гафурин-
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ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карлыман → Зиган. 

КАРЛЕК – река, правый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) 
в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Кашали [СТРБ, 
2002]. Путь: Карлек → Нугуш → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Раскладка: кар + лек. 

КАРМАЙ – река, левый приток р. Узян в Бурзянском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кармай → Узян. 

КАРМАНИХА – речка, правый приток р. Малый Ик в 
Зилаирском р-не Башк. Путь: Карманиха → Малый Ик. От рус-
ского антропонима Карманов с суфф. -иха [СТРБ, 2002]. У пуш-
тун сохранилось созвучное слово кармэн – «влажный» + ~иха 
плодовитый суффикс в североиранских языках [Поздеев, 2008]. 
См. Кременкуль, Кошкариха, Карманово, Карман-Уба. 

КАРМАСАН – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кармасан → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Вероятно, от антропони-
ма. По преданию, Кармасан – один из сыновей Ялытсбия, воз-
главившего борьбу против нашествия войск Тамерлана (Тимура 
Хромоногого) [РБСВОРБ, 2005]. Там же:  

КАРМАСАН МАЛЫЙ – река, пр. р. Белая (пр. р. Кама) 
в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кармасанка (Малый 
Кармасан) → Кармасан → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Она же Кармасанка в МИ БАССР. 

КАРМАСАНКА – река, пр. р. Белая (пр. р. Кама) в 
Уфимском р-не Башк. [МИ БАССР]. Она же, Малый Кармасан в 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кармасанка (Малый Кармасан) → Кармасан 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАРНАЗЫ – река, левый приток Салдыбаша в Нурима-
новском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: → Салдыбаш. 

КАРСАКЛЫ – река, левый приток Мал. Сюрени в Зи-
анчуринском р-не Башк., возле деревни Бикбау [СТРБ, 2002]. 
Путь: Карсаклы → Мал. Сюрень. 

КАРСАНАК – речка, левый пр. р. Уфа (пр. р. Белая) 
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[Калугин, 1974]. Путь: Карсанак → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море (13 км от Нижнего Уфалея). Уфа 
здесь очень извилиста, берега обрывистые, сильно подмывают-
ся, а так как ширина реки невелика, то с подмытого берега дере-
вья нередко падают в реку, образуя завалы. 

КАРСЕ – река, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в 
Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Янтыш [СТРБ, 2002]. 
Путь: Карсе → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КАРСЕ – река, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в 
Зилаирском р-не Башк., возле деревни Кашкарово [СТРБ, 2002]. 
Путь: Карсе → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КАРСЕ – речка, правый приток р. Исеть (пр. р. Тобол) в 
Свердл. обл. [СТРБ, 2002]. Путь: Карсе → Исеть → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. 

КАРТАИЛЫ – река, левый приток реки Аят (пр. р. То-
бол). Путь: Караталы-Аят (Карталы-Аят, Карагай-Аят, Каратау-
Аят, Каратайлы-Аят, Картаилы) → Аят → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. Исток среди Джабык-Карагайского бора, в 2 км от 
ж.-д. станции Мочаги. Течёт в Карталинском и Варненском р-
нах Челяб. обл. Длина 175 км, имеет 9 притоков и 2 пруда. Река 
имеет много имён, но наиболее старое из записанных – Картаи-
лы. 

КАРТАЛЫ-АЯТ – река, левый приток реки Аят (пр. р. 
Тобол). Путь: Караталы-Аят (Карталы-Аят, Карагай-Аят, Кара-
тау-Аят, Каратайлы-Аят, Картаилы) → Аят → Тобол → Иртыш 
→ Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. Исток среди Джабык-Карагайского бора, в 2 км 
от ж.-д. станции Мочаги. Течёт в Карталинском и Варненском р-
нах Челяб. обл. Длина 175 км, имеет 9 притоков и 2 пруда. Река 
имеет много имён, но наиболее старое из записанных – Картаи-
лы. Пуштунское аят – «речка».  

КАРТАШЁВ – речка, правый приток Сухайли в Меле-
узовском р-не Башк. От русского антропонима Карташёв [СТРБ, 
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2002]. Путь: Карташёв → Сухайли. 

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

КАРТЬЯ – река, левый приток Мелекеса в Дуванском р-
не Башк., возле села Дуван [СТРБ, 2002]. Путь: Картья → Меле-
кес. 

КАРЫШ – речка, левый приток Ара [СТРБ, 2002]. Путь: 
Карыш → Ара. 

КАРЯЖНАЯ – река, правый приток (на 103 км от устья) 
р. Синташта (пр. р. Берсуат). Длина 17 км. Путь: Коряжная (Ка-
ряжная, Коряжный Дол) → Синташта (Сынтасты) → Берсуат → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. На плане дачи п. Брединского 
после 1895 г. криволинейная река с двумя истоками; сохранился 
левый; вытекал из озерка, ныне пруд в п. Коряжный, тогда ху-
тор Юрикова. Местность степная, за рекой к западу лес в Орен-
бургской обл.; название произошло от русского слова коряка, 
коряга – «кривляка»; «река виляет по долине». Современное на-
звание – Коряжный Дол [Поздеев, 2007]. 

КАРЯКА – река, левый приток Кармасана в Кушнарен-
ковском р-не Башк., возле села Каратяки. [СТРБ, 2002]. Ср. с 
рус. карячится, раскаряка. Путь: Каряка → Кармасан. 

КАРЯШКА – речка, левый приток Кармасана в Кушна-
ренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каряшка → Карма-
сан. 

КАСАВАРА БОЛЬШАЯ – речка в Зианчуринском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: каса + вара.  

КАСИЯЗ – река, левый приток Селеука в Ишимбайском 
р-не Башк., возле деревни Ахмер [СТРБ, 2002]. Путь: Касияз → 
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Селеук. От глагольной индоевропейской основы kas – «резать, 
долбить, отделять, отрезать» + az – «вода», слово, популярное на 
территории былого господства арийских племён. 

КАСКЫНСЫ – речка, правый приток р. Касмарт (пр. р. 
Сакмара) в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Баишево 
[СТРБ, 2002]. Путь: Каскынсы → Касмарт → Сакмара → Урал 
→ Каспийское море. От kackын – «беглый», с башкир. афф. -сы. 
[РБСВОРБ, 2005]. По другой версии, от антропонима Каскин 
(Кашкин).  

КАСМАРТ – река, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Касмарт 
→ Сакмара → Урал → Каспийское море. Как предполагает Л. 
Рашони (1964), от кос или kac (?) + венг. март – «высокий бе-
рег, с высоким берегом». Сопоставь с русским словом «кош-
мар». Топонимический ряд: Касмарт, Кашмер, Кашмир, Каж-
мар, Кошмер, Котмер, Кашмяр. 

КАСМЕКЕЙ – река, левый приток Иртюбяка в Кугар-
чинском р-не Башк., возле деревни Игебай [СТРБ, 2002]. Путь: 
Касмекей → Иртюбяк. 

КАСОРУН – река, правый приток р. Накас (пр. р. Боль-
шой Ик) в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Кинзябай 
[СТРБ, 2002]. Путь: Касорун → Накас → Большой Ик → Сакма-
ра → Урал → Каспийское море. Возможно, от kaca – «селение» 
+ урын – «место» [РБСВОРБ, 2005].  

КАТ – река, левый приток р. Зилим (пр. р. Белая) в Бе-
лорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кат → Зилим → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

КАТАВ – река, левый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) в 
Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Катав → Юрюзань 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. За излу-
чиной слева впадает река Катав. Немного выше ее устья на реке 
разлился пруд, на котором в 1758 году и был основан железоде-
лательный завод. В конце ХIХ века здесь стали делать железно-
дорожные вагоны и прокатывать рельсы. Сейчас завод выпуска-
ет скоростные трамвайные вагоны, которые идут во многие го-
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рода страны [Калугин, 1974]. 

КАТАВ – река, приток Кизила в Абзелиловском р-не 
Башк., возле деревни Муракай [СТРБ, 2002]. Путь: → Кизил. 

КАТАЙ – речка, левый приток Ика в Белокатайском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Катай → Ик. 

КАТАЙ – речка, правый приток Тюляни в Альшеевском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Катай → Тюлянь. 

КАТАРЫШ – речка, левый приток р. Узян в 
Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Катарыш → Узян. 

КАТАСКИН – река в Белорецком р-не Башк., возле де-
ревни Катаскин [СТРБ, 2002]. Вероятная раскладка: ката + скин. 
Возможно, от kaты – “холодная, с сильным течением” + аскин 
(ak hын – «белая фигура», «белый идол», «белое изваяние», «бе-
лый бог») [РБСВОРБ, 2005]. Калька с изначального: «Сильный 
Бел Бог», либо, «Сильнобог + Белобог». Ср. Аскынкуль. 

КАТЕУШ – река, приток Яик-сыбы в Альшеевском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005], возле деревни Кармыш [СТРБ, 2002]. 
Путь: Катеуш → Яик-сыба. 

КАТКАРА – река, правый приток р. Большой Ик (пр. р. 
Сакмара) в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кат-
кара → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КАТМЯН – речка, левый приток р. Бол. Кизил (пр. р. 
Урал) в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Новый Бала-
пан [СТРБ, 2002]. Вероятно, от башкир. диал. кэтмен – «щико-
лотка»; неглубокая” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Катмян → Бол. 
Кизил. 

КАТЫСТЫ МАЛЫЕ – речка, правый приток Алла-
Елги (пр. р. Ай) в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Малые Катысты → Алла-Елга → Ай → Уфа → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. См. гора Катышлы. 

КАУЛАН – река, правый приток Акбирде в Зианчурин-
ском р-не Башк., возле деревни Верхний Муйнак [СТРБ, 2002]. 
Путь: Каулан → Акбирда. 
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КАЦКАНДЫ – река, правый приток Боевки (Баевки) на 
15 км от устья около с. Шабурово Каслинского р-на. Длина 31 
км. Путь: Кацканды (Щербаковка) → Боевка (Баевка) → Синара 
→ Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Имеет три прито-
ка. Иное название: Щербаковка. Исток в Свердловской обл. При 
раскладке: кац + канды, проявляется арийское наследие. В языке 
пушту (афгани) кац – «пойма реки»; «пойменный лес»; «тугай-
ский лес» + кунда – «ручей, источник»; у таджиков канда – 
«взрытый, копанный»; в других иранских языках хан, хани – 
«источник, колодец»; индоевропейское канал, канд – «рудник» 
восходят к глагольной основе кан – «рыть, копать». Составные 
части названия описывают местность, и, пожалуй, долину, чётко 
выраженную береговую линию Щербаковки и Боевки. Здесь в 
1742 г. побывал путешественник И. Гмелин в Темир-ауле. И юр-
ты, и тип лица у жителей были как у братских и красноярских 
татар. Они разводили коров, лошадей, верблюдов и кур – немое 
свидетельство оседлого образа жизни в прошлом; занимались и 
земледелием: следы ассимиляции местного оседлого иранского 
пришлыми сибиряками. А пришли они из северо-западного угла 
Башкирии после 1662 г. Местность реки лесная, с болотами и 
копями. Название из арийского (североиранского) наследия 
Урала [Поздеев, 2007]. 

КАШАЛАК – речка, левый приток Селеука в Ишимбай-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кашалак → Селеук. 

КАШАЛЯ – речка, правый приток р. Нугуш (пр. р. Бе-
лая) в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кашаля → 
Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАШЕНГА – речка. Впадает в северо-западный угол оз. 
Барахтан, вытекает в южном направлении под названием Ка-
менка и справа впадает в р. Сак-Елга западнее г. Карабаш. Путь: 
Кашенга (Кашенги) → оз. Барахтан → Каменка → Сак-Елга. 
Русское название является смысловым переводом; оба названия 
образуют очередную топонимическую билингву. Очень древне-
го происхождения название подружилось с новым. В основе 
слово «камень» – каш да не простой, поделочный. В названиях 
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выступает со значениями «гора»; «возвышенное место»; «край, 
берег». Для изготовления орудий труда и войны годился не вся-
кий камень, а в первую очередь добытый в сыром месте. Все 
требования производства отражены в глагольной индоевропей-
ской основе kas – «отрывать, отрезать, долбить, резать». В союзе 
с популярным суффиксом ~енг, ~енк в языках арийского проис-
хождения (индоиранских, индогерманских) и с суффиксом от-
носительного прилагательного ~ш и сложилось название у рч. 
Кашенга – Каменка. Здесь могли добывать и самородную медь, 
медную руду, о чём напоминает название р. Сак-Елга (Копаная 
Долина). В родственники следует отнести название р. Кашендык 
(Янбика, Косогорка, Кишендик с суффиксом ~енд), приток р. 
Уй; и Кошенные Горы, с которых стекает Могильный ключ в р. 
Юрюзань; и р. Касатур (Косатур), рч. Коса и т.д., в горной части 
Чел. обл. и в каменистых местах [Поздеев, 2007]. 

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

КАШКАУЛ – река, правый приток Куркатава в Зилаир-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кашкаул → Куркатав. 

КАШКИЯК – река, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в 
Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Дуван-Мечетли. В 
официальном употреблении – Кушкуак [РБСВОРБ, 2005]. Вари-
ант назв. Кушкаяк [СТРБ, 2002]. Путь: Кушкаяк (Кушкуак, 
Кашкияк) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

КАШМИР – ключ, впадает в р. Ук, (левый приток р. 
Сим) в Ашинском р-не Челяб. обл. Путь: Кашмер (Кашмир, 
Кажмар, Кошмер, Котмер, Кашмяр) → Ук → Сим → Белая → 
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Кама → Волга → Каспийское море. Упоминается в документах 
с 1740 г. в вариантах Кашмир, Кажмар, Кошмер, Котмер, Каш-
мяр в качестве придорожной вехи. Местность горная и лесная; 
р. Сим течёт в узкой долине; из-за внезапного разлива весной и 
после дождя опасное место для путников. Поэтому в бассейне 
p.p. Сим, Юрюзань дорожные названия не редкость на бывшем 
Скифском пути, южном варианте прохождения через горы из 
Азии в Европу. Наличие звонкого звука [к] в названии и арий-
ское прошлое края, позволяют в качестве этимологической базы 
использовать пуштунское слово гашм – «обход, объезд» с мно-
гоцелевым суфф. ~ер / ~ар; либо речь идёт об иранском же сло-
ве джар / яр – «обрыв; брод» (последнее значение редко упот-
ребляется). Древние арийцы ездили напрямик через горы, минуя 
узкую и крутобокую долину Сима. По Уку проложили новую; 
трассу Уфа-Челябинск – учли исторический опыт [Поздеев, 
2008]. 

КАШТАК – речка в Металлургическом р-не города Че-
лябинска. Гидроним, как считают некоторые исследователи, об-
разован во времена пребывания на Южном Урале народа ариев. 
Впрочем, многие пытаются отыскать корни в языках народов 
тюркской группы, появившихся в этих краях сравнительно не-
давно. Гидроним принято было разбивать на кы(о)штау. Пере-
вод даётся как "Место Зимовья". Впрочем, появилась и иная 
версия привязки гидронима к тюркским языкам (или к "башкир-
скому" языку, образованному от слияния очень большого коли-
чества народов и этносов в составе башкирского сословия).  

КЕЗЕ – речка, приток р. Киги (пр. р. Ай) в Кигинском р-
не Башк., возле деревни Сагирово. Путь: Кезе → Кига (Киги, 
Кыйгыбаш) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

КЕЙЕБАК – речка, правый приток р. Быстрый Танып 
(пр. р. Белая) в Калтасинском р-не Башк., возле деревни Киебак. 
Путь: Киебак (Кейебак) → Быстрый Танып → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Башкирский вариан названия: Кейе-
бак [СТРБ, 2002]. Раскладка: кей + ебак. 

КЕНДЕК – речка, приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в Туй-
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мазинском р-не Башк., возле села Кендектамак. От кендек – «су-
хое, подземное русло реки» [СТРБ, 2002]. От кендек – «пуп, пу-
пок» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кендек → Нугуш → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море.  

КЕРЕШКЕ – родник, в Абзелиловском р-не Башк., воз-
ле деревни Биккул [СТРБ, 2002]. 

КЕРЯКА – родник в Учалинском р-не Башк., возле де-
ревни Сураман [СТРБ, 2002]. 

КЕСЕ НУГУШ – река, приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в 
Мелеузовском р-не Башк. Путь: → Кесе Нугуш → Нугуш → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КЕСЕ-ЕЛГА – речка, правый приток Базана в Аскин-
ском р-не Башк., возле деревни Базанчат. Вероятно, от кесе – 
«малая», йылга – «жилка, речка» [СТРБ, 2002]. Путь: Кесе-Елга 
→ Базан. 

КЕСЕИК – речка, левый приток Ика, возле деревни Ке-
сеик в Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное написание: 
Кисеик [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: кесе (кисе) + ик. Вероятно, 
от кесе – «малый», Ик – гидроним. Путь: Кисеик (Кесеик) → Ик. 

КИАЛИМ – река, левый приток (на 535 км от устья) p. 
Миасс (пр. р. Исеть). Путь: Киалим (Киалин, Килиим, Киолим, 
Бол. Киалим) → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Длина 46 км. Вытекает из Мохового болота; памятник 
природы. Варианты названия: Киалин (1742), Килиим, Киолим, 
Бол. Киалим. Имеет левый приток – Мал. Киалим. Название 
очень древнее, арийского происхождения, исходное в форме ки 
+ йал (йала) + ин, при этом русские не уловили слабый звук [й] и 
в безударной позиции такой же звук [а]. Переход конечного зву-
ка [н] → [м] обычное явление в уральских, тюркских и русском 
языках. В консервативных языках у памирцев слово ку (куй, ко, 
ки, ко) означает «камень», в названиях – «гора»; очень древнее 
индоевропейское слово jala, jul – «вода» приобрело суффикс 
относительного прилагательного ~ми; смысловое перевод на-
звания – Каменка. 2. либо ала – «бег, бросок»; в этом случае 
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Киалин означает «Каменная Быстрица»; все составные части 
названия из североиранского (арийского) прошлого края [По-
здеев, 2007]. 

КИАЛИМ БОЛЬШОЙ – река, левый приток р. Миас 
(пр. р. Исеть). Путь: Большой Киалим → Миас → Исеть → То-
бол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → 
Северный Ледовитый океан. Длина 46 км. Общая длина впа-
дающих в неё притоков 52 км. Гидрологический памятник при-
роды Южного Урала; начало своё река берёт возле горы Круг-
лица на западном склоне Уральского хребта. Протекает по Че-
ляб. обл. Впадает в реку Миасс с левого берега, на восточном 
склоне Уральских гор.  

КИАЛИМ МАЛЫЙ – речка, левый приток р. Миас. 
Путь: Малый Киалим → Миас → Исеть → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан.  

КИАЛИМСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ – водоём Юж-
ного Урала; расположен в Челяб. обл. на реке Большой Киалим, 
при впадении её в реку Миасс. Водохранилище построено в 
1979 году.  

КИБИС – речка, левый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в 
Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Кашали [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кибис → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

КИВАЛКА – речка, правый приток р. Лазарга (пр. р. 
Бедярыш) в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: Кивалка 
→ Лазарга (Лази-Гурга) → Бедярыш → Лемеза → Сим → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: ки + вал 
+ ка, выявляется арийское наследие. В консервативных языках у 
памирцев ки (куй, ко, ку, ко) – «камень», в названиях – «гора» + 
очень древнее индоевропейское jala, jul – «вода» + пуштунское 
га, ка – «поверхность, земля, долина, дно» [Поздеев, 2007]. См. 
Лазарга. 

КИГАЗЫ – речка, правый приток р. Бирь (пр. р. Белая) в 
Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кигазы → Биря. 
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КИГАЗЫ – речка, правый приток Таныпа [СТРБ, 2002] 
в Аскинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кигазы → Та-
нып. 

КИГИ – река, правый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Кигин-
ском, Дуванском р-не Башк. В верхнем течении Кыйгыбаш 
[СТРБ, 2002]. Путь: Киги (Кыйгыбаш) → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

КИДАШ – река, левый приток р. Чермасан в Буздякском 
р-не Башк., возле деревни Капей-Кыбау [СТРБ, 2002]. Путь: Ки-
даш → Чермасан → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Топонимический ряд: Кадыш, Кидаш, Кидыш, Кизяш, Кодак, 
Козяш, Кудук-Сай, Кудуш, Кудяк, Кудяк-Илга, Кужак, Кузьелга, 
Кузь-Елга, Кузюк, Кузюк-Илга, Куйсак, Куйсакское.  

КИДАШ БОЛЬШОЙ – река в Буздякском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Бол. Кидаш → Кидаш → Чермасан → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Слово, популярное на 
территории былого господства арийских племён – az – «вода». 
См. Кужак, Куйсак. 

КИДАШ МАЛЫЙ – река, правый приток Бол. Кидаша 
в Буздякском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. Путь: 
Мал. Кидаш → Бол. Кидаш → Кидаш → Чермасан → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Пуштунское hада – «стоян-
ка, остановка» с утратой древнего звука [h] в изголовье; он пре-
вращался и в звук [к]; этому слову родственны слова ход, идти, 
ходок. 

КИДЫШ – речка, правый приток р. Уй (пр. р. Тобол). 
Путь: Кидыш → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
[Пятков, 2006].  

КИДЫШ – речка, правый приток Уя. Путь: Кидыш → 
Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан.  

КИЕБАК – речка, правый приток р. Быстрый Танып (пр. 
р. Белая) в Калтасинском р-не Башк., возле деревни Киебак. 
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Путь: Киебак (Кейебак) → Быстрый Танып → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Башкирский вариан названия: Кейе-
бак [СТРБ, 2002]. Раскладка: кей + ебак. 

КИЗИЛ – река, правый приток р. Урал в Абзелиловском 
р-не Башк. Офиц. Большой Кизил [СТРБ, 2002]. Возможно, от 
кызыл – «красная или красивая» [СТРБ, 2002]. Путь: Большой 
Кизил (Кизил) → Урал → Каспийское море. В топонимической 
литературе 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 
напрашивается индоевропейское слово и глагольный корень kas 
со значениями «резать, долбить, отделять» [Поздеев, 2008]. 

КИЗИЛ – река; правый приток (на 878 км от устья) р. 
Уфа (пр. р. Белая). Путь: Кизил → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Длина 35 км; имеет 19 притоков в 
пределах Верхнеуфалейского и Кыштымского округов. Горная 
река имеет правый приток Кизилка [Поздеев, 2008]. Топоними-
ческий ряд: Большой Кизил, Малый Кизил, Кизил, Кизилка, Ки-
зилкуль, Кизил-Куль, Кизилкурт, Кизиловский, Кизилсу, Кизил-
таш, Кизил-Таш, Кизил-Черна, Кизил-Чилик, Кизилчилик, Ки-
зилъяр, Кизильский, Кизильское, Кизылъ Яр. 

КИЗИЛ – речка, приток р. Уршак (пр. р. Белая) в Аурга-
зинском р-не Башк., возле деревни Старый Мурадым [СТРБ, 
2002]. Иное написание: Кызыл-Елга; Кызыл-Йылга. От кызыл – 
«красивая» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кизил (Кызыл-Елга; Кы-
зыл-Йылга) → Уршак → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

КИЗИЛ БОЛЬШОЙ – река, правый приток р. Урал 
[Шувалов, 1982]. Путь: Большой Кизил → Урал → Каспийское 
море. С учётом варианта казил в качестве базы напрашивается 
индоевропейское слово и глагольный корень kas со значениями 
«резать, долбить, отделять» [Поздеев, 2008]. 

КИЗИЛ МАЛЫЙ – река, правый приток Урала [Шува-
лов, 1982]. Путь: Малый Кизил → Урал → Каспийское море. 
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КИЗИЛ МОКРЫЙ – река, левый приток р. Уршак (пр. 
р. Белая) в Альшеевском р-не Башк. Путь: Мокрый Кизил → 
Уршак → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Назва-
ние русское, от «имеющий воду, мокрый» (в отличии от сухого, 
пересыхающего Кизила [СТРБ, 2002].  

КИЗИЛ СУХОЙ – речка, левый приток р. Уршак (пр. р. 
Белая) в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сухой 
Кизил → Уршак → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
В отличие от Мокрого Кизила [РБСВОРБ, 2005]. С учётом вари-
анта казил в качестве базы напрашивается индоевропейское сло-
во и глагольный корень kas со значениями «резать, долбить, от-
делять» [Поздеев, 2008]. 

КИЗИЛКА – речка; правый приток р. Кизил (пр. р. 
Уфа). Путь: Кизилка → Кизил → Уфа → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море [Поздеев, 2008]. 

КИЗИЛКУРТ – река, приток р. Сим (пр. р. Белая) в Ар-
хангельском р-не Башк., возле деревни Шакир [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кизилкурт → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

КИЗИЛСУ – река, правый приток Кырчына в Туйма-
зинском р-не Башк., возле села Кандрыкуль [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кызыл-Су (Кизилсу) → Кырчын. Иное написание: Кызыл-су. От 
кызыл – «красная; красивая», hыу – «вода, река» [РБСВОРБ, 
2005]. Ср. ссу, поссу, нассу.  

КИЗИЛ-ЧЕРНА – речка, правый пр. р. Ильяска в меже-
вой книге 1899 г. п. Обручевка с 2 истоками; очевидно, один из 
них Черна [Поздеев, 2008]. Путь: Кизил-Черна → Ильяска → 
Караганка → Урал → Каспийское море. 

КИЗИЛ-ЧИЛИК – река, левый приток р. Гумбейка (пр. 
р . Урал) в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Путь: Кызыл-Чилик 
(Кызылчилик, Кизил-Чилик, Кызыл-Уил, Сухая) → Гумбейка → 
Урал → Каспийское море. Длина 62 км. На отдельных картах 
встречается название р. Кызыл-Уил. В большем своём протяже-
нии река подпитывается ручьями и родниками, образуя много-
численные рукава, старицы. В 2003 г. в устье реки был открыт 
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археологический памятник древних ариев, укреплённое поселе-
ние бронзового века Париж (Астафьевское) [Волгин, 2009]. 

КИЗИЛ-ЧИЛИК – река, левый приток р. Зингейка (пр. 
р. Урал). Путь: Кизил-Чилик (Сухая) → Зингейка → Урал → 
Каспийское море. Иное название: Сухая. Имеются, преимущест-
венно в горной части, болота, озёра со словом кизил в названиях. 
Все топонимы имеют варианты кызыл, кизыл, кызил. 

КИЗИЛ-ЧИЛИК – река, левый приток реки Гумбейки 
(пр. р. Урал) [Шувалов, 1982]. Путь: Кизил-Чилик → Гумбейка 
→ Урал → Каспийское море. По мнению Николая Ивановича 
Шувалова, на казахском языке означает «река, где растёт крас-
ная ива» (кызыл – «красный», чилик – «мелкий кустарник из ро-
да ивы, мелкая ива») [Пятков, 2004]. В топонимической литера-
туре регионов господствует в качестве базы тюркское слово ки-
зил, с вариантами и со значением «красный; красивый». Иногда 
за основу принимают слово gisil со значением «теснина» у тю-
рок в древности. Этой точки зрения придерживается историк и 
этнограф из Уфы Р. Г. Кузеев. С учётом варианта казил в каче-
стве базы напрашивается индоевропейское слово и глагольный 
корень kas со значениями «резать, долбить, отделять» + камень 
– таш [Поздеев, 2008]. 

КИЗИЛЪЯР – родник в Илишевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

КИЗИЛЪЯР – родник в Кармаскалинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

КИЗИЛЪЯР – родник в Стерлибашевский [РБСВОРБ, 
2005]. 

КИЗЛЯУ – речка, в Давлекановском р-не Башк., возле 
деревни Мякаш [СТРБ, 2002]. 

КИЗРАЙ – речка, левый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) 
в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кизрай → Ну-
гуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КИЗЯТАШ – река, правый приток Мал. Ургазы в Хай-
буллинском р-не Башк., возле села Савельевка [СТРБ, 2002]. От 
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названия местности [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кизяташ → Мал. 
Ургаза. В бронзовом веке на Южном Урале обитали древние 
арии. В связи с этим представляет интерес шумерское слово 
guza – "трон, сиденье". Ему в индоевропейских языках соответ-
ствуют: праславянское *guzь – «зад», греческое κοχώνη – «пах», 
латышские guza – «зоб», guzums – «бугор» и т. д. [Рассоха, 
2009]. В иранских языках слово таш – «плоский камень, плита, 
топор»; основа глагола тесать, колоть; слова эти из наследия 
палеолита и неолита, напоминают об изготовлении орудий тру-
да древними ариями [Поздеев, 2007]. 

КИЗЯШ – речка, левый приток р. Уршак (пр. р. Белая) в 
Чишминском р-не Башк., возле села Репьёвка. Путь: Кизяш → 
Уршак → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. В брон-
зовом веке на Южном Урале обитали древние арии. В связи с 
этим представляет интерес шумерское слово guza – "трон, сиде-
нье" [Рассоха, 2009] + az – «вода», слово, популярное на терри-
тории былого господства арийских племён. 

КИЙГАС – речка, приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в Ме-
леузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кийгас → Нугуш → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КИКРЯУДЫ – речка, левый приток р. Зилаир (пр. р. 
Сакмара) в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кикряуды → Зилаир. 

КИЛЬЧИК – река в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Из 
тюркских языков достаточно убедительно не выводится. Назва-
ние загадочно и трудно переводимо. 

КИНДЕРЛЯ – речка, правый приток р. Зилим (пр. р. 
Белая) в Гафуринском р-не Башк. На картах Большая Киндерля 
[СТРБ, 2002]. Путь: Киндерля (Большая Киндерля) → Зилим → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КИНДЕРСАЙ – речка, правый приток Таналыка в Хай-
буллинском р-не Башк., поблизости деревни Мамбет [СТРБ, 
2002]. Путь: Киндерсай → Таналык. См. са, су, сай. У пуштун 
сай – «ручей, речка, сай, лощина». 
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КИНТЕРЛЯ – речка, правый приток Басу в Архангель-
ском р-не Башк., возле села Верхние Лемезы [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кинтерля → Басу. 

КИПУЧКА – река Южного Урала [Шувалов, 1982]. По 
мнению Николая Ивановича Шувалова, это есть русское наиме-
нование горной речки. 

КИПЧАК – речка, левый приток р. Ильяска (пр. р. 
Урал). Путь: Кипчак → Ильяска → Урал → Каспийское море. 
Берёт начало и течёт на территории Кизильского р-на Челяб. 
обл. Впадает в реку Ильяска в районе села Обручевка. Общая 
протяжённость 30 км, имеет 5 притоков. Вероятно, гидроним 
происходит от именования Кипчакской орды, осколки которой 
были причислены к башкирскому сословию. Но может быть, что 
вернее, изменено под русское произношение старое название 
реки Кипчак-Сулаган. Среднее течение реки, южнее посёлка 
Новый, насыщено археологическими памятниками бронзового 
века и более поздних периодов. Большинство из них разрушает-
ся ежегодной распашкой [Волгин, 2009]. 

КИРГИЗЛА – речка, правый приток Киргиз-Мияки в 
Миякинском р-не Башк., возле села Киргиз-Мияки. Прежн. назв. 
Буреташбаш [СТРБ, 2002]. От назв. кургана Кыргызлы 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Киргизла → Киргиз-Мияки. 

КИРЕЙ – речка, правый приток Кисейка в Кигинском р-
не Башк., возле села Верхние Киги [СТРБ, 2002]. Путь: Кирей → 
Кисейка. 

КИРЗЯ СЫРАЯ – речка, левый приток р. Уфа (пр. р. 
Белая) в Караидельском р-не Башк. рядом с посёлком Кирзя. 
Путь: Сырая Кирзя → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. На картах Сырая Кирзя [СТРБ, 2002]. Возможно, 
от русского кирза – “слой замёрзшей земли под талым грунтом” 
[РБСВОРБ, 2005].  

КИРСА – речка, левый приток р. Малый Кизил в Верх-
неуральском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). Путь: Кирса → 
Малый Кизил → Урал → Каспийское море. 
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КИРЯБИ – речка, левый приток Бирся в Учалинском р-
не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кирябинка (Киряби) → Бирся. 
Вариант назв. Кирябинка [СТРБ, 2002]. Возможно, от древне-
тюрк. keräгü – «шатёр» → в башкир. кирэге, кирэбе – «юрта».  

КИРЯБИНКА – речка, левый приток Бирся в Учалин-
ском р-не Башк., возле села Кирябинка. Вариант назв. Киряби 
[СТРБ, 2002]. Название образовано в русском языке от основы 
киряб + суфф. -инк-(-а). Путь: Кирябинка (Киряби) → Бирся. 

КИСЕИК – речка, левый приток Ика, возле деревни Ке-
сеик в Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное написание: 
Кесеик. Раскладка: кесе (кисе) + ик. Путь: Кисеик (Кесеик) → 
Ик. 

КИСЕКБАШ – речка, левый приток р. Касмарт (пр. р. 
Сакмара) в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Назарово. 
От названия местности (Кисек – гидроним, баш «исток, верхо-
вье») [СТРБ, 2002]. Раскладка: кисек + баш. От башкир. кисек – 
«отрезанный, срезанный», баш – “башка, голова” [РБСВОРБ, 
2005] = «Отрезанная Башка», «Срезанная Голова». Сопоставь с 
рус.: отсек, отсёк, присек, присёк, секира, высек, секущая. Путь: 
Кисекбаш → Касмарт → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КИСЕЛЁВСКИЙ КЛЮЧ – водный источник Южного 
Урала, находится в Киселёвском Логе, на левом берегу реки 
Сим (бассейн Белой), в Ашинском р-не Челяб. обл., входит в 
природно-территориальный комплекс Миьярского плато. Ис-
точник питьевого водоснабжения Аши. В правом склоне Кисе-
лёвского Лога над Киселёвским Ключом имеется памятник при-
роды – Киселёвская пещера. Название русское. 

КИСЕЛЁВСКИЙ РУЧЕЙ – речка, протекающая в 
Ашинском р-не Челяб. обл. Путь: Киселёвский Ручей → Сим → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Название русское. 

КИСИБЕЙ – речка, правый приток р. Инзер (пр. р. Сим) 
в Архангельском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кисибей 
→ Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. 
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КИСИНЕТ – река, правый приток р. Нижний Тогузак в 
Карталинском р-не Челяб. обл. Путь: Кисинет → Нижний Тогу-
зак. Исток у плоской горы Полати (472 м), на одном из высоких 
мест Урало-Тобольского водораздела, среди Джабык-
Карагайского бора. Течёт на ССВ через с. Великопетровка и на-
несена на плане селения конца XIX в. [Поздеев, 2008]. В месте 
впадения Кисинет в Нижний Тогузак археологами в 1983 году 
открыт археологический памятник, укреплённое поселение 
бронзового века Устье [Волгин, 2009]. 

КИСКА-ЕЛГА – речка, правый приток Ишапая в Зиан-
чуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Киска-Елга → Иша-
пай. 

КИСКА-ЕЛГА – речка, приток Чермасана возле села 
Кыска-Елга в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Киска-
Елга → Чермасан. 

КИСКАКУЛ – речка, правый приток Тюрюша в Буздяк-
ском р-не Башк., возле деревни Кискакулбаш [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кискакул → Тюрюш. 

КИСКАКУЛ – родник в Миякинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

КИСЛЯР – речка, приток р. Икень (пр. р. Лемеза) в 
Ашинском р-не Челяб. обл. Путь: Кисляр → Икень → Лемеза → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При рас-
кладке: кис + ляр, вероятно, является искажением более древне-
го североиранского названия Касилар от слов каси – «ущелье, 
щель, дыра» + лар – «тропа, путь, дорога» [Поздеев, 2007]. 

КИСТЕНЛИ – речка, правый приток р. Менеуз (пр. р. 
Дёма) в Бижбулякском р-не Башк. Путь: Кистенли → Менеуз. 
Возможно, от русского слова «кистень» с башкирским афф. -ле 
[СТРБ, 2002]. От русского слова кистень, переозвученного в 
кистэн с башкирским аффиксом -ли [РБСВОРБ, 2005]. Ср. Аве-
рюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Алаштан, 
Аркызма, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэ-
рэуаз, Верхне-Ермолги, Верхний Аврюз, Верхний Алаштан, Гур-
гурий, Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искан-



Пятков В. Реки Южного Урала 

 302

дар, 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-
Богданово, Кистенли-Ивановка, Кисяк-Куль, Криптар, Кугызма, 
Кулаелга, Кула-Елга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Нижний Аврюз, 
Нижний Алыштан, Никифар, Новосил, Санасапкан, Санга, Сан-
ги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, 
Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлыкуль, 
Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи. 

КИСУЙ – речка, приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в Бур-
зянском р-не Башк. Вероятная раскладка: кис + уй. Возможно, 
уй – «долина» [СТРБ, 2002]. Путь: Кисуй → Нугуш → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море.  

КИШАМ – речка, правый приток Яман-елги в Нурима-
новском р-не Башк. Перевода или толкования нет [СТРБ, 2002]. 
Сопоставь: «кишмя кишит». Путь: Кишам → Яман-елга. 

КИЯГУШ – река, левый приток Тюруша в Буздякском 
р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. Путь: Киягуш 
→ Тюруш. 

КИЯЗА – речка, левый приток Юрмаша (МИ БАССР. Т. 
V) в Иглинском р-не [СТРБ, 2002]. Путь: Кияза → Юрмаш. 

КИЯЗЫ – река, левый приток р. Чермасан в Буздякском 
р-не Башк., возле деревни Киязибаш [СТРБ, 2002]. Путь: Киязы 
→ Чермасан. 

КИЯРАТ – река, правый приток р. Узян в Бурзянском р-
не Башк., возле деревни Тимер [СТРБ, 2002]. Путь: Киярат → 
Узян. 

КИЯУ – речка в Миякинском р-не Башк., возле деревни 
Бик-кул. Возможно, от башкир. кейэу – «зять» [СТРБ, 2002]. 
Только непонятен мотив названия. 

КИЯУ – речка, правый приток Шагарки в Белокатай-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кияу → Шагарка.  
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КИЯУК – речка, левый приток Зигана в Ишимбайском 
р-не Башк., возле деревни Кияук [СТРБ, 2002]. Путь: Кияук → 
Зиган. 

КИЯУШТЕ – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Баймакском р-не Башк., возле деревни Кульчура. Путь: 
Кияуште → Сакмара → Урал → Каспийское море. Другое на-
звание: Кеуэшле [СТРБ, 2002]. Возможно, от кейэуеш / кеуэш (?) 
(чёрти-что получилось без перевода) с башкир. диал. афф. -те 
[РБСВОРБ, 2005].  

КЛАДБИЩЕНСКАЯ – речка, левый приток р. Ик в Ба-
калинском р-не Башк. Другое название: Мазарка [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кладбищенская (Мазарка) → Ик. 

КЛЕМЯНКА – гидроним в Дуванском р-не Башк., возле 
посёлка Клемянка. Перевод или толкование отсутствует [СТРБ, 
2002]. От индо-европ. *k[h]еl- «гора, возвышенность». 

КЛОНДАЙК РУССКИЙ – район долины реки Миасс. 
В 1823 году в долинах рек Большой и Малый Иремель, Атлян, 
Миасс были найдены первые золотые россыпи, возникли госу-
дарственные прииски с промывальными фабриками. Россию 
облетела молва о «золотой» речке Ташкутарганке с дном, «уст-
ланным отшлифованными зёрнами и самородками». Говорили: 
где ни копнешь – золото. Началась настоящая золотая лихорад-
ка, район долины реки Миасс получил название «русского 
Клондайка». 

КЛЮКЛЯ – речка, пр. р. Юрюзань. Путь: Клюкля → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Ниже Старичного (Большого Лимоновского) гребня посте-
пенно скалы понижаются, река течёт мимо каменной косы, где 
из глубокого ущелья выбегает речка Клюкля. Ниже Клюкли на 
том же берегу поднимается каменная стена кирпичного цвета. В 
этих скалах находится пещера Дворец, или Краснопольская 
(вверх по речке находится деревня Краснополье). Первое назва-
ние пещера, вероятно, получила от скал, которые напоминают 
искусственное сооружение из огромных красных блоков; в ска-
ле видны ниши в виде окон, карнизы, а перед пещерой – камен-
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ный балкон. Под скалами – неширокий луг; по преданию, здесь 
проходила тайная тропа банды Салавата [Калугин, 1974]. 

КЛЮЧ – река, правый приток р. Зюзелга (пр. р. Теча). 
Путь: Ключ → Зюзелга → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. Русский гидроним. Топонимический ряд: Желез-
ный Ключ, Каменный Ключ, Ключ Макай, Ключ, Ключарёво, 
Ключбедей, Ключевая, Ключевка, Ключёвка, Ключевой, Лог Клю-
чевой, Пещера Ключевая, Студёный Ключ, Тёплый Ключ, Топкий 
Ключ.  

КЛЮЧ – речка, правый приток реки Кайрахта (пр. р. 
Большая Караганка). Путь: Ключ → Кайрахта (Кайракта) → 
Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Берёт начало и 
протекает в Кизильском р-не Челяб. обл. Название русское – 
«источник, подающий воду с напором, ручей». В районе верхо-
вья речки обнаружен одиночный курган [Волгин, 2009]. 

КЛЮЧ – родник в Иглинском р-не Башк., возле посёлка 
Ключевский [СТРБ, 2002]. Название русское, ключ – «источник, 
подающий воду с напором, ручей».  

КЛЮЧ БАРАНОВ – родник, левый приток р. Нила на 
юге Катав-Ивановского р-на Челяб. обл. у бывшей д. Анновка. 
Путь: Баранов Ключ (Ключ Баран) → Нила (Налы, Нины) → 
Большой Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Исток в урочище Залежи на хребте Амшар. 
На новых картах Баранов (Баран) ключ, стекает с высоты 860,3 
м. Лесная горная глухомань. Гидронимия преимущественно се-
вероиранского происхождения [Поздеев, 2008]. 

КЛЮЧ БАРДИН – родник, правый приток р. Изранда 
(пр. р. Куса) у с. Александровка в Кусинском р-не Челяб. обл. 
Путь: Бардин Ключ → Изранда → Куса → Ай → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: бард + 
ин, выявляется арийское наследие: от североиранского бард – 
«камень», в названиях – «гора»; допустима и основа берд – 
«крутой склон» + ~ин – суфф. относительного прилагательного 
[Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Бардаслы, Бардемле, 
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Бардин, Бардовка, Бардым, Бардымса, Бардяшле, Берда, Берда-
ныш, Бердасле, Бердем, Бердениш, Бердино, Берды, Берды-Елга, 
Бердышлы, Бердяуш, Бердяш, Бердяшка, Бердяшле, Берендыш, 
Бертын, Буртем, Бярделе, Бярды. 

КЛЮЧ БАСКАНСКИЙ – река, приток р. Казамаш в 
Ашинском р-не Челяб. обл., стекает с хребта Баскан [Поздеев, 
2007]. Путь: Басканский Ключ → Казамаш. Название образова-
но в русском языке от основы баскан + суфф. ~ск (ий). Ср. рус. 
баский. В иранских языках слово баш / беш / бас / бес означает 
«хороший, красивый, здоровый» + ~кан – суфф. или самостоя-
тельное слово кан (варианты: хан, кон, кани, хани, кун, хун) со 
значениями – «ключ, колодец, водоём»; «рудник, копь, камено-
ломня»; на Памире в ягнобском языке хан имеет дополнитель-
ное значение – «летовьё»; «место, местность» [Поздеев, 2007]. 
Топонимический ряд: Басай, Баскан, Басканай, Басканский, Ба-
су, Баштау, Башшиды, Бестау, Бишай, Биштин. 

КЛЮЧ БАШКИРСКИЙ – речка, левый приток реки 
Катава, впадающего в реку Юрюзань, бассейн реки Белой, впа-
дающей в реку Каму, система реки Волги. Путь: Башкирский 
Ключ → Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море 

КЛЮЧ БЕЛЫЙ – источник питьевой воды в Челяб. 
обл., расположен в районе города Златоуста. Приурочен к тек-
тоническому разлому и имеет чистую и холодную воду. Русский 
составной гидроним. 

КЛЮЧ БЕЛЫЙ – рабочий посёлок в Нуримановском р-
не Башк. Другое название: Красный Ключ – от гидронима Крас-
ный Ключ [СТРБ, 2002]. 

КЛЮЧ БЕЛЫЙ – родник в Нуримановском р-не Башк., 
возле нп. Красный Ключ. Другое название: Красный Ключ 
[СТРБ, 2002].  

КЛЮЧ БЕЛЫЙ – старинный русский посёлок в Кас-
линском р-не Челяб. обл. Основан в 1759 году крепостными 
крестьянами, прибывшими из села Белые Ключи Симбирского 
уезда Самарской губернии на строительство завода. Название 
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русское, дано по прежнему населённому пункту, как это приня-
то у русичей издревле.  

КЛЮЧ БИТЫЙ – родник в Катав-Ивановском р-не Че-
ляб. обл. По словам местных жителей, ключ назван из-за того, 
что раньше здесь трепали (били) лыко. (Дипломная работа сту-
дентки ЧТУ М. Б. Феркель). В русских говорах слово битый 
означает «измельчённый, раздробленный»; очевидно, течёт 
множеством маленьких потоков [Поздеев, 2008]. 

КЛЮЧ БЛИЖНИЙ – родник в Бижбулякском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

КЛЮЧ ГРЕМУЧИЙ – родник, левый приток р. Бедя-
рыш в Белорецком р-не Башк., возле деревни Ассы [СТРБ, 
2002]. Путь: Гремучий Ключ → Бедярыш. 

КЛЮЧ ГРЕМЯЧИЙ – родник в Благовещенском р-не 
Башк. возле посёлка Гремячий Ключ [СТРБ, 2002]. 

КЛЮЧ ЕРИКЛИНСКИЙ – ручей, приток р. Аша неда-
леко от посёлка Точильный в Ашинском р-не Челяб. обл. Путь: 
Ериклинский Ключ (Ереклинский Ключ, Ериклинский Родник) 
→ Аша → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Варианты написания: Ереклинский Ключ, Ериклинский Ключ, 
Ериклинский Родник. Берёт начало как мощный карстовый ис-
точник из склона Ериклинского Лога. Длина 300 м. Стекая с об-
рыва, образует водопад. Русский топонимический термин ерик – 
«дельтовый проток в низовьях Волги, Дона, Кубани, Урала»; 
«старица, залив, глухой проток, мёртвое русло, заливаемое веш-
ними водами»; «глубокий проток, соединяющий озера»; «рукав 
реки, ручей, приток, овраг»; «временно заливаемое русло в пе-
риод высокой воды». В словаре Б. Д. Гринченко [1958]: ерик – 
«небольшой и узкий проток реки или озера» (Днестр); «неболь-
шой канал (шириной от 4 до 6 м) между небольшими лиманами, 
болотами, плавнями» (Добруджа)», а Ф. И. Мильков [1970] до-
бавляет: «проток на пойме реки» (Воронежская обл.); «заилен-
ное безводное старое русло» (Белгородская обл.). В бассейне 
Терека – ерка. Из языка суперэтноса русов попало во многие 
дочерние языки. Сопоставляется с мордовским ерке – «озеро». 
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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] пытается 
сблизить ерик с арык. Ср. с чагатайским apja (арья) – «русло 
реки»; азербайджанским dpu – «таять», «расплавляться»; турец-
ким ajirak – «ров», «канава», jirinti – «рытвина», «щель в земле, 
прорытая водой» и т. д.  

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

КЛЮЧ КАМЕННЫЙ – родник возле деревни Кам-
Ключ в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002].  

КЛЮЧ КРАСНЫЙ – родник в Нуримановском р-не 
Башк., возле нп. Красный Ключ. Другое название: Белый Ключ 
[СТРБ, 2002]. 

КЛЮЧ КРАСНЫЙ – родник, приток Ика в Мечетлин-
ском р-не Башк., возле деревни Верхнее Бобино [СТРБ, 2002]. 
Путь: Красный Ключ → Ик. 

КЛЮЧ КРИВОЙ – родник в Кушнаренковском р-не 
Башк. возле посёлка Кривой Ключ [СТРБ, 2002]. 

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

КЛЮЧ ЛИПОВЫЙ – источник в Туймазинском р-не 
Башк., возле деревни Липовый ключ [СТРБ, 2002]. 

КЛЮЧ МАКАЙ – источник в Зилаирском р-не Башк., 
возле хутора Саратовский. 
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КЛЮЧ МЕДВЕЖИЙ – речка, приток р. Икень в Ашин-
ском р-не Челяб. обл. Путь: Медвежий Ключ → Икень → Леме-
за → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КЛЮЧ ОЛЬХОВЫЙ – родник в Аскинском р-не 
Башк., рядом с деревней Ольховый Ключ [СТРБ, 2002]. 

КЛЮЧ ПЕРЕМЕЖАЮЩИЙСЯ (Ералашный Ключ, 
Минутка) – водный источник, гидрологический памятник Юж-
ного Урала. Бьёт из земли в Ашинском районе, недалеко от 
станции Миньяр, в долине реки Сим. Называется водный источ-
ник Перемежающимся Ключом, Минуткой, оттого что действу-
ет по принципу гейзера. Он то иссякает, и тогда на его месте 
лишь жирная, вспученная грязь, будто извергается маленький 
вулканчик, то вновь бьёт из-под скалы мощным потоком. Пуль-
сирование родника повторяется через 2–5 минут, порой он исче-
зает и на более долгий период. Всё зависит от того, за какое 
время наполняется сифонообразный канал и пустота в скале 
выше ключа. 

КЛЮЧ ПРОВАЛЬНЫЙ – ручей, правый пр. р. Юрю-
зань. Путь: Провальный Ключ → Юрюзань → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. После горы Сорочьей, на 
левом берегу р. Юрюзань начинается новая каменная гряда с 
массивными скалами, обрывающимися в реку, – это гребень 
Смирный. В конце скальной гряды на реке – остров, а ниже его 
справа впадает ручей Провальный ключ. Начинаясь на лесной 
гряде, он скоро уходит под землю и лишь перед впадением в 
Юрюзань выходит на поверхность. На другом берегу из-за крас-
ных скал гребня Смирного вытекает речка Большой Бердяш 
[Калугин, 1974]. 

КЛЮЧ ПЬЯНЫЙ – речка, правый приток р. Сатка по 
дороге в посёлок Магнитку. Путь: Пьяный Ключ → Большая 
Сатка (Садка, Саткей, Шаткей) → Ай → Уфа → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Название на Урале популярное; 
по одной петлистой Пьяной можно пару дней плыть на лодке и 
вернуться к исходному месту за 500 м ниже в горной местности 
[Поздеев, 2007]. 
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КЛЮЧ СВЯТОЙ – речка в Учалинском р-не Башк., 
возле деревни Тунгатар [СТРБ, 2002]. 

КЛЮЧ СОЛЁНЫЙ – источник в Катав-Ивановском р-
не Челяб. обл. Вода в источнике минерализована. Название рус-
ское, дано по качеству воды. 

КЛЮЧ СРЫТЫЙ – водный источник в Ашинском р-не 
Челяб. обл., неподалёку от деревни Ивановки. Мощный источ-
ник питьевой воды. Название русское. 

КЛЮЧ СУМИН – родник в районе г. Кыштым Челяб. 
обл. От Сумина Ключа до перевала Сидоркиных Гор встречают-
ся следы старательских работ. 

КЛЮЧ ТЁПЛЫЙ – речка, приток р. Каймашка в Ар-
хангельском р-не Башк., возле села Михайловка [СТРБ, 2002]. 
Путь: Тёплый Ключ → Каймашка. Название русское, дано по 
температуре воды [РБСВОРБ, 2005].  

КЛЮЧ ТЁПЛЫЙ – родник в Белебеевском р-не Башк., 
возле села Знаменка [СТРБ, 2002]. Название русское, дано по 
температуре воды [РБСВОРБ, 2005]. 

КЛЮЧ ТИХИЙ – источник в Белорецком р-не Башк. 
возде посёлка Тихий ключ [СТРБ, 2002]. Название русское. 

КЛЮЧ ТОПКИЙ – родник в Белебеевском р-не Башк. 
Башкирии. Название русское, дано по характеру местности 
[РБСВОРБ, 2005]. См. Тёплый Ключ. 

КЛЮЧ ТЮРЕЕВСКИЙ – речка в Чишминском р-не 
Башк., возле деревни Кучум. От назв. бывш. деревни [СТРБ, 
2002]. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Возможно, от 
фамилии Тюреев. 

КЛЮЧ УФИМСКИЙ – целебный источник недалеко 
от города Нязе-Петровска в Челяб. обл. Температура воды нико-
гда не превышает 10 градусов. Источник подпитывает реку Уфу 
и относится к стоку бассейна реки Белой. Путь: Уфимский Ключ 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КЛЮЧ ХОЛОДНЫЙ – ручей, левый приток р. Урал. 
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Путь: Холодный Ключ → Урал → Каспийское море. Устье ру-
чья в районе посёлка Увальский в Кизильском р-не Челяб. обл. 
По берегам отмечены курганные могильники бронзового и ран-
него железного веков. Микротопоним. Название русское, очень 
популярно в горах Урала, встречается и в лесостепной зоне 
[Волгин, 2009]. 

КЛЮЧ ЧЁРНЫЙ – речка, правый приток р. Лазарга 
(пр. р. Бедярыш) в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. [Поздеев, 
2007]. Путь: Чёрный Ключ → Лазарга (Лази-Гурга) → Бедярыш 
→ Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Арийское наследие. См. Лазарга. 

КЛЮЧ ЩЕГЛОВ – речка, приток р. Навыш. Путь: 
Щеглов Ключ → Навыш → Куса → Ай → Уфа → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. 

КЛЮЧЕВАЯ – речка, левый приток р. Уй (пр. р. Тобол) 
ниже Иматки в Уйском р-не Чел. обл. Путь: Кунрад (Ключевая) 
→ Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. На картах с 1800 
года. Инон название: Кунрад. Лесистая местность вписывается в 
старинную дорожную систему под названием Аргаш (горно-
лесная). Арийское наследие. Название принадлежит северным 
иранцам. В иранских языках слово канраг, с вариантами кон-
рат, канрад означает «глухая дорога». Местность до сих пор 
лесная и практически безлюдная [Поздеев, 2007]. 

КЛЮЧЕВОЙ ЛОГ – речка, левый приток р. Утяшта в 
Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Лог Ключевой → 
Утяшта. 

КЛЮЧИ ТЁПЛЫЕ – источник питьевого водоснабже-
ния города Усть-Катава в Челяб. обл. Русский составной гидро-
ним. Название дано русскими жителями Южного Урала из-за 
повышенной температуры воды. 

КЛЮЧИ ТИГЕРМЕНОВСКИЕ – родник, крупный се-
роводородный источник в Балтачевском р-не Башк. Путь: Ти-
герменовские ключи → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. У деревни Шамратово (100 км от п. 
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Урмантау) на правом берегу находится крупный сероводород-
ный источник. Он состоит из нескольких родников, и местные 
жители их называют Тигерменовскими ключами [Калугин, 
1974]. 

КНЯЗЬ-ЕЛГА – речка возле села Князь-Елга в Илишев-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002].  

КОЕЛГА – речка, левый приток реки Увельки, бассейн 
Уя. Путь: Коелга → Увелька → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. Раскладка: ко + елга – «долина, речка в камени-
стом месте» в иранских (арийских) названиях. 

КОЗЛОВКА – река, левый приток (на 338 км от устья) 
р. Уй (пр. р. Тобол) в Уйском р-не Челяб. обл. Путь: Гусар (Коз-
ловка) → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская 
Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Другое 
название: Гусар. Длина 14 км. Исток в 2,5 км к С от д. Магадее-
вой; протекает через д. Гусар(ы). Прописалась в лесной, холми-
стой, дорожной местности; здесь старинный торговый путь Ар-
гаш пересекал р. Уй [Поздеев, 2007]. 

КОЗЛОВКА – река, приток р. Гусар, на которой стоит с 
XIX в. д. Магадеева, она же Козловка (Уйский р-н). Путь: Коз-
ловка → Гусар. 

КОЗЛОВКА – река, приток р. Сухарыш (пр. р. Увелька) 
в Еткульском р-не Челяб. обл. Путь: Козловка → Сухарыш (Су-
сариш) → Увелька → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан [Пятков, 2006]. Вытекает из оз. Таянды. Длина 15 км (на 
новых картах более короткая). Самое простое объяснение: на-
звание указывает на изобилие диких коз [Поздеев, 2007]. 

КОЙМА – река, приток р. Иняк в Кугарчинском р-не 
Башк., возле деревни Нукай [РБСВОРБ, 2005]. Иное написание: 
Куйма [СТРБ, 2002]. Путь: Койма (Куйма) → Иняк. 

КОЙО – река в Мечетлинском р-не Башк. Иное написа-
ние: Кую. От башкир. диал. kойо – родник [РБСВОРБ, 2005].  
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КОКУЙ – река, правый приток р. Увелька (пр. р. Уй) 
[Шувалов, 1982]. Путь: Кокуй → Увелька → Уй (Уий) → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. При раскладке: кок + уй, выявляется 
арийское наследие. Пуштунское хах – «зарытый, закопанный, 
похороненный»; персидское хак – «прах; могила; почва, земля, 
грунт; страна» + ~уй – суфф. относительного прилагательного 
[Поздеев, 2007]. 

КОКУЙ – речка, правый приток р. Теча (пр. р. Исеть) в 
Красноармейском р-не. Путь: Кокуй → Теча → Исеть → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Вытекала из оз. Могильного. Топо-
нимическая билингва. В устье до 1740 гг. стояла д. Кокуй (Мо-
гильная) Теченской слободы. Остались памятники андронов-
ской культуры; где Кокуи (Кукуй), там и наследили андронов-
цы, включая Памир. Есть Кокуи в Сибири, в Предуралье, на 
Волге и везде древние захоронения. В обл. Кокуев несколько: 
озёра, речки; ещё больше их на карте 1800 г. Вместе с топони-
мами Хахлан, Коклан, Кокан, Кукан, Кукай, Хаклан, Кукланкуль 
образуют топонимический ряд. По документам удалось просле-
дить переход гидронима Хахлан (Хохлан) в Коклан, Куклан, на-
чиная с 1695 г. Наличие топонимической пары Кокуй – Могиль-
ное и древних захоронений позволяют при трактовке названий 
использовать арийские (иранские) слова: пуштунское хах – «за-
рытый, закопанный, похороненный»; персидское хак – «прах; 
могила; почва, земля, грунт; страна». Суффикс относительного 
прилагательного -ай, уй (и -ан) образовали топоним Кокуй – 
«Могильное» + суффикс обладания, вместилища ~лан = слово 
«кладбище» – каклан [Поздеев, 2007]. 

КОЛОДЕЗНАЯ – пустошь в Кизильском р-не Челяб. 
обл.; в 1910 г. присоединили к даче Полоцкого посёлка. Выяв-
лено в межевых делах. В русских говорах слово колодезь озна-
чало «естественный родник, ручей» так и сохранилось в гидро-
нимии [Поздеев, 2008]. 

КОЛОСЛЕЙ – река, правый приток р. Сим (пр. р. Бе-
лая) в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Колослей 
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→ Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Рас-
кладка: коло + слей; колос + лей.  

КОЛОСЛЕЙКА – речка, правый приток (на 167 км от 
устья) р. Сим (пр. р. Белая). Путь: Колослейка (Холослейка, Хо-
ласелейка) → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Длина 18 км; имеет 24 притока. Течёт среди лесных гор в 
узкой долине; отсюда и название. Иное написание: Холослейка. 
Арийское наследие. Историческое – Холаселейка. Значение со-
хранилось среди североиранских племён, предков пуштун. В 
пушту слово холла, хула, хулэ означает «рот, губы, пасть» (ус-
воено монголами и тюрками); в названиях выступает в значении 
«вход» (в ущелье, долину); начальный звук [х] отвердел и пре-
вратился в звук [к] + прилагательное селей от слова сель – «бур-
ный горный поток; паводок, ливень» (в безударной позиции 
слабый гласный звук [е] утратило) + ка – «долина»; смысловой 
перевод = «ущелок». Обычное название для горных мест на 
Урале; кое-где существуют. В районе был посёлок Ущелок и 
есть речка [Поздеев, 2008]. 

КОМБРЯК – река, правый приток р. Лемеза (пр. р. Сим) 
в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Комбряк → Лемеза 
→ Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КОМБРЯК – река, приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в Ме-
леузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Комбряк → Нугуш 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КОНДРАШКИН РУЧЕЙ – речка, приток р. Рахманка 
(пр. р. Сим) в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. к востоку от 
села Серпиевка. Путь: Кондрашкин Ручей → Рахманка → Сим 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. См. Рахманка. 

КОПАНКА – река, приток (на 419 км от устья) р. Куваш 
(пр. р. Ай). Путь: Копанка → Куваш (Куяш, Куяс) → Ай → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Самые крупные 
притоки Куваша: Каменка, Копанка, Рябиновка, Сборная, Тай-
нак, Чёрная [Поздеев, 2007]. Название русское, дано по назва-
нию горы, возле которой река протекает. Производное от глаго-
ла "копать". 
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КОРАЙ – речка, правый приток р. Большой Нугуш (пр. 
р. Нугуш) в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное напи-
сание: Курай. Путь: Корай (Курай) → Большой Нугуш → Нугуш 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КОРОВА – скала на р. Ай в Челяб. обл. [Поздеев, 2008]. 
См. Гавань. 

КОРЯЖНАЯ – речка, правый приток (на 103 км от 
устья) р. Синташта (пр. р. Берсуат). Путь: Коряжная (Каряжная, 
Коряжный Дол) → Синташта (Сынтасты) → Берсуат → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Иное название: Коряжная, Каряжная. 
Длина 17 км. Берёт начало из озера-пруда возле посёлка Коряж-
ный в Брединском р-не Челяб. обл. Название русское, произош-
ло от слова коряка, коряга – «кривляка», река, виляющая по до-
лине или, возможно, по наличию коряг – остатков сгоревшего 
леса [Волгин, 2009]. Современное название – Коряжный Дол 
[Поздеев, 2007]. 

КОРЯЖНЫЙ ДОЛ – река, правый приток (на 103 км от 
устья) р. Синташта (пр. р. Берсуат). Путь: Коряжная (Каряжная, 
Коряжный Дол) → Синташта (Сынтасты) → Берсуат → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Длина 17 км. На плане дачи п. Бре-
динского после 1895 г. криволинейная река с двумя истоками; 
сохранился левый; вытекал из озерка, ныне пруд в п. Коряжный, 
тогда хутор Юрикова. Местность степная, за рекой к западу лес 
в Оренбургской обл.; название произошло от русского слова ко-
ряка, коряга – «кривляка»; «река виляет по долине». Современ-
ное название – Коряжный Дол [Поздеев, 2007]. 

КОСТРОМА – речка, левый приток р. Верхняя Биянка 
(пр. р. Миньяр). Путь: Кострома → Верхняя Биянка → Миньяр 
→ Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Славяне 
почитают Кострому как воплощение весны и плодородия. В 
древних русских обрядах проводов Костромы (проводов Весны) 
её изображала молодая женщина, закутанная в белое, с дубовой 
веткой в руках, идущая в сопровождении хоровода. При риту-
альных похоронах Костромы её воплощает соломенное чучело 
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женщины. Кострому (в виде чучела) ритуально сжигают или 
топят с обрядовым оплакиванием и смехом. Этот ритуал должен 
был обеспечить плодородие земли. Возможно, обрядовое пото-
пление Костромы на Южном Урале осуществлялось именно в 
этой реке. 

КОЧЕВРЯГИН КАМЕНЬ – скала на левом берегу р. 
Уфа; невысокая, но массивная. Через 6 км после скалы начина-
ются выработки старого карьера – за многие годы на реке обра-
зовалось несколько глубоких ям. В районе старого карьера 
справа впадает речка Чёрная, но за отвалами земли её устья не 
видно. После ямы река течёт по искусственному руслу, а ниже 
начинается новый карьер [Калугин, 1974]. 

КОЧКАРКА – речка, пр. р. Зингейка (пр. р. Урал). Путь: 
Кочкарка → Зингейка → Урал → Каспийское море. На плане 
дачи Еленинского п. 1901 г. у южной окраины в Зингейку впа-
дает р. Кочкарка; она в истоке имеет притоки Кочковатая, Мал. 
Кочкарка [Поздеев, 2008].  

КОЧКАРКА – речка, правый пр.р. Уй (пр. р. Тобол) в 
болотистой местностью [Поздеев, 2007]. Путь: Кочкарка → Уй 
(Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. Многие исследовате-
ли резонно указывают на наличие в древнем русском языке сло-
ва кочкари (мн. ч.) – "болота, покрытые кочками" [Пятков, 
2004]. Останцы, горы округлённой формы могли послужить по-
водом для наречения селения и правого притока Кабанки. Но 
может быть, и более древнее арийское наследие [Поздеев, 2008].  

КОЧКАРКА – речка, правый приток р. Кабанка (пр. р. 
Увелька) в Пластовском (бывшем Кочкарском) р-не Челяб. обл. 
Путь: Кочкарка (Кочкарь) → Кабанка → Увелька → Уй (Уий) 
→ Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. Многие исследователи ре-
зонно замечают связь данного гидронима с древним русским 
языком, указывая на слово кочкарь в значении "низкое место". 

КОЧКАРКА МАЛАЯ – речка, пр. р. Кочкарка (пр. р. 
Зингейка). Путь: Малая Кочкарка → Кочкарка → Зингейка → 
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Урал → Каспийское море. На плане дачи Еленинского п. 1901 г. 
у южной окраины в Зингейку впадает р. Кочкарка; она в истоке 
имеет притоки Кочковатая, Мал. Кочкарка [Поздеев, 2008]. На-
звание русское, от др.-рус. кочкарь – "низкое место"; кочкари 
(мн. ч.) – "болота, покрытые кочками" [Пятков, 2004]. Топони-
мы Кочкар(ь) тяготеют к горным дорогам и, очевидно, часть их 
имеют другую базу: каш – «узкая тропа»; а в окончании допус-
тимо слово кар(ь) – «камень, галька» = «каменистое место» [По-
здеев, 2008]. К этой же основе следует отнести и слово в пушту 
каскар – «разделённый на части, на куски», «сгоревший, сго-
рающий». 

КОЧКАРЬ – речка, правый приток р. Кабанка в Пла-
стовском р-не Челяб. обл. Путь: Кочкарь → Кабанка → Увелька 
→ Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. И Кабанка имеет 
пр. Кочкарка, Кочкарь, по которой названо село в Пластовском 
р-не Челяб. обл. Останцы, горы округлённой формы могли по-
служить поводом для наречения правого притока Кабанки [По-
здеев, 2007]. Топонимы Кочкар(ь) тяготеют к горным дорогам и, 
очевидно, часть их имеют другую базу: каш – «узкая тропа»; а в 
окончании допустимо слово кар(ь) – «камень, галька» = «каме-
нистое место» [Поздеев, 2008]. К этой же основе следует отне-
сти и слово в пушту каскар – «разделённый на части, на куски», 
«сгоревший, сгорающий». 

КОЧКОВАТАЯ – речка, пр. р. Кочкарка (пр. р. Зингей-
ка). Путь: Кочковатая → Кочкарка → Зингейка → Урал → Кас-
пийское море. На плане дачи Еленинского п. 1901 г. у южной 
окраины в Зингейку впадает р. Кочкарка; она в истоке имеет 
притоки Кочковатая, Мал. Кочкарка [Поздеев, 2008].  

КОШАЧЬЯ РЕЧКА – речка, левый приток Кузь-елги в 
Аургазинском р-не Башк., возле деревни Гуровка. Бесяй (у баш-
кир) [СТРБ, 2002]. Путь: Кошачья Речка → Кузь-елга.  

КОШЕВАЯ – речка, пр. р. Уфа (пр. р. Белая) [Калугин, 
1974]. Путь: Кошевая → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 
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КОШЕЛЁВКА – речка, правый приток р. Юрюзань (пр. 
р. Уфа) в Дуванском р-не Башк., возле деревни Кошелёвка 
[СТРБ, 2002]. Название образовано от русского слова кошель. 
От названия села Кошелёвка. От русского антропонима Коше-
лёв с суфф. ~к (-а) [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кошелёвка → Юрю-
зань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КОШКАРИХА – река; левый приток (на 45 км от устья) 
р. Багаряк. Путь: Кошкариха → Багаряк → Синара → Исеть → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Длина 23 км (в Каслинском р-не 
Челяб. обл. 8 км). По одной из версий, название образовано в 
русском языке от основы кошкар + суфф. ~иха. В чувашском 
языке есть диалектное слово кошкар со значением «волк». В 
этом случае окончание -иха из русского языка; явление в топо-
нимике сомнительное. Но ~иха плодовитый суффикс в северо-
иранских языках. Слово кошкар – «волк», возможно, является 
вариантом несохранившегося слова типа гашкар(ь) с основою в 
русской записи гаш – «зуб, зубец» и суффиксом деятеля ~кар, 
~гар; слово можно понимать как «зубастый». Или же каш явля-
ется корнем глагола со значением «отрывать, отрезать, резать» в 
индоевропейских языках; смысл у топонима и волка не меняет-
ся. К этой же основе следует отнести и слово в пушту каскар – 
«разделённый на части, на куски», «сгоревший, сгорающий». За 
острые рога и горного барана назвали словом куч(кар). Топони-
мы Кочкар(ь) тяготеют к горным дорогам и, очевидно, часть их 
имеют другую базу: каш – «узкая тропа»; а в окончании допус-
тимо слово кар(ь) – «камень, галька» = «каменистое место» [По-
здеев, 2008]. 

КОШМЕР – ключ, впадает в р. Ук (л. пр. р. Сим) в 
Ашинском р-не Челяб. обл. Путь: Кажмар (Кашмер, Кашмир, 
Кашмар, Кошмер, Котмер, Кашмяр) → Ук → Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Упоминается в документах 
с 1740 г. в вариантах Кашмар, Кажмар, Кошмер, Котмер, Каш-
мяр. Местность горная и лесная; р. Сим течёт в узкой долине; 
из-за внезапного разлива весной и после дождя опасное место 
для путников. Поэтому в бассейне pp. Сим, Юрюзань, на быв-
шем южном варианте Скифского пути, при прохождении через 
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горы из Азии в Европу, дорожные названия не редкость. Нали-
чие звонкого звука [к] в названии и арийское прошлое нашего 
края позволяют в качестве этимологической базы использовать 
пуштунское слово гошм – «обход, объезд» с многоцелевым 
суффиксом -ер/-ар; либо речь идёт об иранском же слове джар / 
яр – «обрыв»; «брод» (последнее значение редко употребляет-
ся). Древние арии ездили напрямик через горы, минуя узкую и 
крутобокую долину Сима. По Уку проложили новую трассу 
Уфа-Челябинск: учли исторический опыт [Поздеев, 2007]. См. 
Кашмир. 

КРАСНАЯ – река, правый приток (на 816 км от устья) р. 
Уфа (пр. р. Белая). Путь: Красная (Большая Красная) → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Длина 13 км; имеет 
19 притоков. Впадает ныне в водохранилище; имеет северо-
западное направление. Иное написание: Большая Красная. Рус-
ский гидроним. 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 захоро-
нений прарусов-бореалов Сунгиря, Межкричей и др. – до рус-
ских червлёных щитов, стягов и Красной площади, недаром у 
византийцев, "древних греков" и многих других народов этно-
ним "рус" и слова, обозначающие "красный, яркий, светлый", 
совпадали, а слово "сурик" (красная краска) несёт в себе корень-
перевёртыш "рус-сур". И это неудивительно, ибо они и попали в 
эти языки из общего праязыка, каковым являлся язык русов 
(прабореальный и раннеиндоевропейский праязыки). Почему? 
Потому что само слово "красный" (в значении "светлый, яркий, 
красивый") уже включает в себя первоэтноним русов: "к-рас-
ный", где "к-" – указующая приставка, "рас-" – корень-этноним, 
"-ный" – суффикс-окончание. Этимология этнонима убедитель-
но говорит сама за себя, комментариев не требуется. "Красный" 
– это всегда и "к-рас-ивый", то есть благоприятный и привлека-
тельный внешне, и одновременно "хо-рош-ий" – благоприятный 
и привлекательный внутренне ("хо-" = "ко-" = "к-" – указующий 
предлог, "рош-" = "рос-" – корневая основа "рс-", а "-ий" – окон-
чание). Изначальные "ко-рас-ный", "ко-рос-ый", что были про-
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изведены от самоназвания праэтноса русов, от корневой основы 
"рс-", дали в свою очередь множество производных, в том числе 
и теоним Хорос, в котором явно видится и звучит русско-
славянское "хоро" (в мягком варианте "коло"), то есть "круг, ок-
руглость" (от солнечного круглого диска до хоровода). Уже в 
самом слове "к-руг" заключена исходная этнонимическая кор-
невая основа "рс-" (сравни: "русы" = "руги" – позднее самона-
звание прибалтийских и североморских русов). (Петухов. 2000.) 

КРАСНАЯ БОЛЬШАЯ – река, правый приток (на 816 
км от устья) р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Красная (Большая 
Красная) → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Длина 13 км; имеет 19 притоков. Впадает ныне в водохрани-
лище; имеет северо-западное направление. Иное написание: 
Большая Красная. Названий со словом красный в Челяб. обл. 
очень много. Одни напоминают о красном цвете почвы, скал, 
берегов и т. д. Другие сохранили старинное значение у этого 
слова – «красивое, живописное». Анализ топонимов выявил ещё 
одно забытое содержание слова: так называли расположенные 
на солнечной стороне горы, селения и т. д. [Поздеев, 2008]. 

КРАСНАЯ РЕЧКА – речка, левый приток р. Усень в 
Белебеевском р-не Башк., возле посёлка Красная Речка [СТРБ, 
2002]. Название русское. Путь: Красная Речка → Усень. 

КРАСНОЯРТ – деревня в Архангельском р-не Башк. 
Другие названия: Покровка, Кузнецовка [СТРБ, 2002].  

КРАСНЫЙ КЛЮЧ – родник в Нуримановском р-не 
Башк., возле нп. Красный Ключ. Другое название: Белый Ключ 
[СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ КЛЮЧ – родник, приток Ика в Мечетлин-
ском р-не Башк., возле деревни Верхнее Бобино [СТРБ, 2002]. 
Путь: Красный Ключ → Ик. 

КРЕКАЗ – речка в Нязепетровском р-не Челяб. обл. При 
раскладке: крек + аз, выявляется арийское наследие. Значение 
сохранилось в пуштунском григ – «трудная дорога» + az – «вода, 
речка» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Греховка, Карака, 
Крака, Кракатау, Креказ, Крыкса, Крыкты, Куракли-Маян, Ку-
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ряк, Кыркты. 

КРИВЛЯ – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Кривле-Илюшкино 
[СТРБ, 2002]. Название, явно, русское. Однако, башкирские 
специалисты полагают, возможно, от термина kыp или кер и 
афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кривля → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

КРИВОЙ КЛЮЧ – родник в Кушнаренковском р-не 
Башк. возле посёлка Кривой Ключ [СТРБ, 2002]. 

КРИПТАР – речка, правый приток р. Карамала в Бело-
рецком р-не Башк., возле деревни Арышпарово [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: крип + тар. От русского слова крепь – “крепление, 
характерное для горного дела”, с башкирским афф. мн. ч. -тэр 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Криптар → р. Карамала. 

КРУТИХА – река, впадает в озеро Аракуль [Шумихин, 
Волгин, 2007]. 

КРУШ – речка, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Ка-
раидельском р-не Башк., возле села Круш (Булатовка) [СТРБ, 
2002].  

КРУШ – речка, правый приток Бияза в Дуванском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002].  

КРЫМ-САРАЙ – речка, левый приток Дымки [СТРБ, 
2002]. Путь: Крым-Сарай → Дымка.  

КУБА – река, приток р. Уфы. Путь: Куба → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУБАГУШ – речка, приток р. Бирмяса в Зилаирском р-
не Башк., возле деревни Кадырша [СТРБ, 2002]. Путь: Кубагуш 
→ Бирмяс. 

КУБИЯЗ – речка, правый приток Тюя в Аскинском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кубияз → Тюй. Раскладка: куби + яз. 
Вероятно, от назв. местности [РБСВОРБ, 2005].  

КУБЯК – речка в бывшей Юмран-Табынской волости 
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(МИ БАССР. Т. IV) [СТРБ, 2002]. 

КУВАК-МАГАШ – река, правый приток Ика в Белока-
тайском р-не Башк., возле деревни Новобелокатай [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кувак-Магаш → Ик. 

КУВАЛ – река, левый приток р. Мал. Инзер в Белорец-
ком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кувал → Мал. Инзер. 

КУВАЛАТ – река, левый приток р. Большой Ик (пр. р. 
Сакмара) в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кува-
лат → Большой Ик. 

КУВАЛЛАМАТ – река, правый приток Иргизлы в Бур-
зянском р-не Башк., возле деревни Акбулат [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: кувал + ла + мат. Путь: Кувалламат → Иргизла. 

КУВАНДЫК – речка в Учалинском р-не Башк., возле 
деревни Старый Муйнак. Там же: гора Кувандык-Тау [СТРБ, 
2002].  

КУВАНДЫК – родник в Кугарчинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002].  

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

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

КУВАШ – река, приток Ая (МИ БАССР. Т. 4). Другие 
названия: Кугаш, Кугуш [СТРБ, 2002]. Путь: Куваш (Кугаш, Ку-
гуш) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

КУВАШ – родник в Зилаирском р-не Башк., возле де-
ревни Новоникольское [СТРБ, 2002].  

КУВАША – река, левый приток р. Ай. Путь: Куваш 
(Куваша) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. На карте 1763 г. – Куваша. Имеет левый приток р. 
Турнак [Поздеев, 2008]. 

КУВАШКА – речка, левый приток Ая (СНП). В верхо-
вье – гора Уары [СТРБ, 2002]. Путь: Кувашка → Ай → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУВБАШ – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Суюш [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кувбаш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУВЯЗЬ – речка, левый приток Мал. Ика в Кугарчин-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кувязь → Мал. Ик. 

КУГАЗАР – речка, правый приток (на 803 км от устья) 
р. Уфа южнее г. Нязепетровск Челяб. обл. Путь: Большой Кука-
зар (Куказар, Кугазар, Кукадир, Указар) → Уфа → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. Самые старые варианты на-
звания – Кугазар, Кукадир (1744), Указар, современное название 
– Бол. Куказар. От ук – «остриё, пика» (общее у иранцев значе-
ние слова); дополнительные значения в пушту «торчком, тор-
чащий». Топонимический ряд: Большой Куказар, Большой Ук-
ский, Кугазар, Кукадар, Кукадир, Куказар, Малый Ук, Оклы, 
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Укагач, Указар, Укан, Укаратау, Укереште, Укияз, Уклы, Уклы-
Карагай, Укский, Укское, Уксянский, Укукуйы, Укул, Укшик, 
Шаркараук. 

КУГАНАК – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: куга + нак. 
Вероятно, от рус. куга – «камыш» + башкир. афф. -нak 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Куганак → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

КУГАНАК – речка, левый приток Сарса в Аскинском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: куга + нак. Вероятно, от рус. 
куга – «камыш» + башкир. афф. -нak [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Куганак → Сарса. 

КУГАШ – речка, правый приток р. Большой Ик (пр. р. 
Сакмара) в Белокатайском р-не Башк. Варианты назв.: Куваш, 
Кугуш, на картах – Куге воше [СТРБ, 2002]. Путь: Кугаш → 
Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КУГИДЕЛЬ – речка, левый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Баймакском р-не Башк., возле деревни Билал [СТРБ, 
2002]. Путь: Кугидель → Сакмара → Урал → Каспийское море. 
Раскладка: куги + дель; куг + идель.  

КУГИДЕЛЬ – речка, одно из назв. реки Дёмы, левого 
притока Белой [СТРБ, 2002]. Путь: Кугидель (Дёма) → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

КУГЫЗМА – речка, левый приток Ишапая в Зианчу-
ринском р-не Башк., возле деревни Абуляис [СТРБ, 2002]. От 
названия местности (кук – «синяя» + ызма – «изба – искажение 
русского слова») [РБСВОРБ, 2005] = «Голубая Изба», «Синий 
Дом». Путь: Кугызма → Ишапай. 

КУДАШКА – родниковая речка, левый приток р. Урал. 
Путь: Кудашка → Урал → Каспийское море. Берёт начало у за-
падного склона горы Чека в Кизильском р-не Челяб. обл. Назва-
ние популярное. В качестве основы могут быть слова hada – 
«стоянка, остановка, пристань» и  кудук, худак – «колодец, ис-
точник, родник» в названиях индоиранского и тюркского про-
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исхождения. В районе устья, севернее посёлка Урал, а также в 
верховьях обнаружены отдельные курганы и курганные могиль-
ники. Часть из них датирована ранним железным веком [Вол-
гин, 2009]. При раскладке: куд + аш + ка, выявляется арийское 
наследие. От пуштунского hада – «стоянка, остановка»; ада – с 
теми же значениями с утратой древнего звука [h] в изголовье (он 
превращался и в звук [к]); этому слову родственны слова ход, 
идти, ходок + az – «вода», слово, популярное на территории бы-
лого господства арийских племён + иранское ка – «поверхность, 
почва, дно, земля, долина, равнина» [Поздеев, 2007]. 

КУДАШМАН – речка, левый приток Аскина в Архан-
гельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От антропонима [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Кудашман → Аскин. При раскладке: куд + аш + 
ман, выявляется арийское наследие. От пуштунского hада – 
«стоянка, остановка» с утратой древнего звука [h] в изголовье 
(он превращался и в звук [к]); этому слову родственны слова 
ход, идти, ходок + az – «вода», слово, популярное на территории 
былого господства арийских племён + ман – суфф. обладания 
тем или иным качеством или предметом [Поздеев, 2007]. 

КУДРЯТ – речка, левый приток Баяна в Куюргазинском 
р-не Башк., возле деревни Ямансарово [СТРБ, 2002]. Путь: Куд-
рят (Кудрат) → Баян. Иное написание: Кудрат. Вероятно, от ан-
тропонима [РБСВОРБ, 2005]. См. Кундряк. 

КУДУКСАЙ – лог, ручей, левый приток р. Кызыл-
Чилик в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Путь: Кудуксай (Бик-
турсай, Бехтурсай) → Кызыл-Чилик → Гумбейка → Урал → 
Каспийское (Хвалинское) море. Протекает у подножия горы 
Чёрная. Иное название: Биктурсай, Бехтурсай. При раскладке: 
кудук + сай, выявляется арийское наследие. От пуштунского 
hада – «стоянка, остановка»; древний звук [h] в изголовье пре-
вращался и в звук [к]; этому слову родственны русские слова 
ход, ходить, идти, ходок + пуштунское сай – «лощина» [Позде-
ев, 2007]. См. Калмаксай. 

КУДЬТУКАН – речка, приток р. Шеромбай (пр. р. 
Верхний Иремель) южнее г. Миасс Челяб. обл. Путь: Кудьтукан 
→ Шеромбай → Верхний Иремель → Иремельское вдхр. → 
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Иремель → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 

КУЖА – река, левый приток р. Большой Нугуш (пр. р. 
Нугуш) в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Кашали. 
Иное написание: Кужя [СТРБ, 2002]. Путь: Кужя (Кужа) → 
Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море.  

КУЖАЙ – река в Белорецком р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005].  

КУЖАЙ – родник в Учалинском р-не Башк., возле де-
ревни Кужай [СТРБ, 2002].  

КУЖАК – речка, приток р. Куйбас (пр. р. Зингейка) в 
Карталинском р-не Челяб. обл. Путь: Кужак → Куйбас → Зин-
гейка → Урал → Каспийское море. Здесь башкиры не могли на-
следить в прошлом: здесь кочевали и жили летом казахи. А у 
казахов есть слово козь – «глаз»; «источник, родник» в названи-
ях с вариантом куз, кузь – «родник»; отсюда название или под-
гонка старого названия. Отсюда же названия рек: Кузьелга – 
правый приток Аши и Кузюк, она же Кузюк-Илга, Кудяк-Илга, 
левый приток р. Миасс; там начинается одна из ветвей Скиф-
ской дороги через горы под названием Башкирская тропа. Окон-
чание у рек ~ук / ~юг из сакского, то есть североиранского про-
исхождения; и ~йак / ~як из того же наследия. Имена речек без 
этимологии Кадыш, Кидыш, Кизяш, Козяш, Кодак и имя 
примкнувшей к ним Кудяк объединяет любовь к старым доро-
гам. А разночтения объединяет грамматика самого консерва-
тивного из иранских языков, языка пушту (афгани) и пуштун-
ское слово hада – «стоянка, остановка»; ада – с теми же значе-
ниями с утратой древнего звука [h] в изголовье; он превращался 
и в звук [к]; этому слову родственны слова ход, идти, ходок. 
Пуштунское название Урала – Йурал сохранило самое древнее 
название, в шумерских источниках – Карали, Арали. На новой 
карте Кужак превратили в Куйсак. В истоке с 1902 г. стоит Ми-
хайловка, Карталинского р-на. На Башкирской тропе, Ильмени, 
стоит гора Кудуш. Название её выводят из забытого антропони-
ма со значением «скиталец, странник»; сохранился слабый на-
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мёк на хождения по белому свету. В пустыне и степи очень 
важными вехами были колодцы; кудук, то есть колодец память о 
пути. Кудук-Сай возле п. Аставьевского впадает в Кызыл-Чилик 
[Поздеев, 2007]. См. Куйсак. 

КУЖАК – речка, приток р. Салдыбаш (пр. р. Уфа). 
Путь: Кужак → Салдыбаш → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспий. Исток выше, севернее р. Сим в Ашинском р-не Челяб. 
обл. Арийское наследие. От пуштунского hада – «стоянка, оста-
новка»; ада – с теми же значениями с утратой древнего звука [h] 
в изголовье (он превращался и в звук [к]); этому слову родст-
венны слова ход, идти, ходок + окончание ~йак / ~як из сакско-
го, то есть североиранского происхождения [Поздеев, 2007]. То-
понимический ряд: Кадыш, Кидаш, Кидыш, Кизяш, Кодак, Ко-
зяш, Кудаш, Кудашарка, Кудашман, Кудашсуки, Кудук-Сай, Ку-
душ, Кудяк, Кудяк-Илга, Кужак, Кузьелга, Кузь-Елга, Кузюк, 
Кузюк-Илга, Куйсак, Куйсакское, Нижний Кудаш. См. Кужак, 
Куйсак. 

КУЖЯ – река, левый приток р. Большой Нугуш (пр. р. 
Нугуш) в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Кашали 
[СТРБ, 2002]. Иное написание: Кужа. Путь: Кужя (Кужа) → 
Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море.  

КУЗАГАИМ – река, правый приток Каскинсы в Зианчу-
ринском р-не Башк., возле деревни Баишево [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кузагаим → Каскинса. Возможная раскладка: куз + ага + им; 
куза + гаим; кузага + им.  

КУЗАШТЕ – речка, правый приток р. Большой Нугуш 
(пр. р. Нугуш) в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Новый 
Сайт [СТРБ, 2002]. Иное написание: Кузяшты. Путь: Кузаште 
(Кузяшты) → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

КУЗБАК – речка в Зилаирском р-не Башк., возле дерев-
ни Искужино [СТРБ, 2002]. Раскладка: куз + бак. 

КУЗ-БЕЛЯК – родник в Аургазинском р-не Башк., воз-
ле деревни Утеймулла [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Ка-
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дыш, Кидаш, Кидыш, Кизяш, Кодак, Козяш, Кудаш, Кудашарка, 
Кудашман, Кудашсуки, Кудук-Сай, Кудуш, Кудяк, Кудяк-Илга, 
Кужа, Кужак, Кужан, Кужанак, Кужбахты, Кужнур, Кужя, Куза-
гаим, Кузаште, Кузбаево, Кузбак, Куз-Беляк, Кузган, Кузганяк, 
Кузгау, Кузгаул, Кузгово, Куз-Елга, Кузьелга, Кузь-Елга, Кузюк, 
Кузюк-Илга, Куйсак, Куйсакское, Нижний Кудаш. См. Кужак, 
Куйсак. 

КУЗГАН – речка, левый приток р. Быстрый Танып (пр. 
р. Белая)  в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кузган 
→ Быстрый Танып → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

КУЗГАНЯК – река в Гафурийском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: куз + ганяк.  

КУЗГАНЯК – родник, правый приток р. Зилим (пр. р. 
Белая) в Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Тукан 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кузганяк → Зилим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

КУЗГАУЛ – река, приток р. Белая (пр. р. Кама) в Аурга-
зинском р-не Башк., возле деревни Татарский Нагадак [СТРБ, 
2002]. Путь: Кузгаул → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Возможная раскладка: куз + гаул; кузга + ул; кузг + аул; 
куз + гау + л. Путь: Кузгаул → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

КУЗ-ЕЛГА – река, левый приток Мелеша в Аургазин-
ском р-не Башк. Иное написание: Куз-Йелга [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Куз-Елга (Куз-Йелга) → Мелеш. 

КУЗ-ЕЛГА – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Куз-Елга → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: куз 
+ елга, выявляется арийское наследие. От глагольной индоевро-
пейской основы kas – «резать, долбить, отделять, отрезать» + 
елга – «долина, речка в каменистом месте» в иранских названи-
ях. 

КУЗ-ЕЛГА – река, левый приток р. Мал. Инзер в Бело-
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рецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное написание: Куз-Йелга. 
Путь: Куз-Елга (Куз-Йелга) → Мал. Инзер. При раскладке: куз + 
елга, выявляется арийское наследие. От глагольной индоевро-
пейской основы kas – «резать, долбить, отделять, отрезать» + 
елга (йелга, зелга и т.д.) – популярный географический термин в 
иранских названиях со значениями «речка»; «долина» (послед-
нее значение более популярно в иранских (арийских) названи-
ях); характеризует каменистость долины [Поздеев, 2007]. 

КУЗЕНБЕТ – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Ка-
ма) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Новый Субхан-гул 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кузенбет → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

КУЗ-ЙЕЛГА – река, левый приток Мелеша в Аургазин-
ском р-не Башк. Иное написание: Куз-Елга [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Куз-Елга (Куз-Йелга) → Мелеш. Интересно в связи с этим 
словом йелга, йилга – «летнее высокогорное пастбище», «место 
летовья», зафиксированное в иранских (арийских) языках Тад-
жикистана [Матвеев, 2008]. 

КУЗ-ЙЕЛГА – река, левый приток р. Мал. Инзер в Бе-
лорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное написание: Куз-Елга. 
Путь: Куз-Елга (Куз-Йелга) → Мал. Инзер. 

КУЗКАЙ – речка, правый приток Калмаша в Буздяк-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: куз + кай. Путь: 
Кузкай → Калмаш. 

КУЗЛЕ-ЧИШМА – родник, левый приток р. Нугуш (пр. 
р. Белая) в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Абит 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кузле-Чишма → Нугуш → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Топонимический ряд: Карашиш-
ма, Кара-Шишма, Кузле-Чишма, Чишма, Чишма-Бурай, Чишма-
Варяш, Чишма-Каран, Чишмали, Чишма-Уракай, Чишминская, 
Чишмы, Шишминка, Шишминское. 

КУЗЛЯУ – родник в Бижбулякском р-не Башк., возле 
деревни Азнай. От башкир. диал. козлэу – «родник, источник» 
[СТРБ, 2002]. От кез + леу = “осенняя стоянка” [РБСВОРБ, 
2005]. 



Пятков В. Реки Южного Урала 

 329

КУЗЬЕЛГА – река, правый приток р. Аша (пр. р. Сим). 
Путь: Кузьелга → Аша → Сим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. При раскладке: кузь + елга, выявляется арий-
ское наследие. От пуштунского hада – «стоянка, остановка»; 
ада – с теми же значениями с утратой древнего звука [h] в изго-
ловье; он превращался и в звук [к]; этому слову родственны 
слова ход, идти, ходок + елга (йелга, зелга и т.д.) – популярный 
географический термин в иранских названиях со значениями 
«речка»; «долина» (последнее значение более популярно в 
иранских (арийских) названиях); характеризует каменистость 
долины [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Кадыш, Кидаш, 
Кидыш, Кизяш, Кодак, Козяш, Кудаш, Кудашарка, Кудашман, 
Кудашсуки, Кудук-Сай, Кудуш, Кудяк, Кудяк-Илга, Кужа, Ку-
жак, Кужан, Кужанак, Кужбахты, Кужнур, Кужя, Кузагаим, 
Кузаште, Кузбаево, Кузбак, Куз-Беляк, Кузган, Кузганяк, Кузгау, 
Кузгаул, Кузгово, Куз-Елга, Кузьелга, Кузь-Елга, Кузюк, Кузюк-
Илга, Куйсак, Куйсакское, Нижний Кудаш. См. Кужак, Куйсак. 

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

КУЗЯШТЫ – речка, правый приток р. Большой Нугуш 
(пр. р. Нугуш) в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Новый 
Сайт. Иное написание: Кузаште [СТРБ, 2002]. Путь: Кузаште 
(Кузяшты) → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

КУЙЛЯСЕ – река, приток Ерекле в Давлекановском р-
не Башк., возле деревни Старый Яппар [СТРБ, 2002]. Раскладка: 
куй + ля + се; куйля + се; куйл + ясе. Путь: Куйлясе → Ерекла. 

КУЙМА – река, приток р. Иняк в Кугарчинском р-не 
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Башк., возле деревни Нукай. Иное написание: Койма [СТРБ, 
2002]. Путь: Куйма (Койма) → Иняк. 

КУЙСАК – река, правый приток р. Зингейка (пр. р. 
Урал). Путь: Куйсак (Казьба, Куржак) → Зингейка → Урал → 
Каспийское море. Иное название: Казьба, Куржак. Протяжён-
ность 30 км, имеет один приток. Берёт начало у деревни Михай-
ловка в Карталинском р-не. Протекает в Карталинском р-не и по 
границе Кизильского и Агаповского р-нов Челяб. обл. Возмож-
ная разбивка: куй + сак. По одной версии от древнетюркского 
куй – «дно долины» + сак от древнеиранского глагола sak – «ид-
ти», «бежать», «падать». По другой версии, от араб. сака – 
«орошать» (ср. русское ссака, сикать). Куйсак – «бегущая в до-
лине» или «долинная». В 1,2 км от устья, на реке Зингейка в на-
чале 90-х годов прошлого века открыт археологический памят-
ник, укреплённое поселение бронзового века Куйсак [Волгин, 
2009]. 

КУЙСАК – речка, приток р. Куйбас (пр. р. Зингейка) в 
Карталинском р-не Челяб. обл. Путь: Кужак (Куйсак) → Куйбас 
→ Зингейка → Урал → Каспийское море. На новой карте Кужак 
превратили в Куйсак. Здесь башкиры не обитали. Название мог-
ло появиться на месте имени реки Хадак. Кудяк, Кузюк одноко-
ренные исторически с Хадак. Окончание у рек -ук (-юг) из сак-
ского; т. е. североиранского происхождения; да и ~йак (~як) из 
того же наследия. Имена речек без этимологии Кадыш, Кидыш, 
Кизяш, Козяш, Кодак и примкнувший к ним Кудяк объединяет 
любовь к старым дорогам. А разночтения объединяет граммати-
ка самого консервативного из иранских языков, языка пушту 
(афгани) и пуштунское слово hada – «стоянка, остановка»; ада – 
с теми же значениями с утратой древнего звука в изголовье; он 
превращался и в звук [к]; этому слову родственны слова ход, 
идти, ходок [Поздеев, 2008].  

КУЙТАПКАН – река, правый приток Асели в Зианчу-
ринском р-не Башк., возле деревни Абзаново. Раскладка: куй + 
тапкан. От kyй – «курдючная овца», тaпkaн – «нашедший» 
[СТРБ, 2002]. От kyй + тaпkaн = “овцы (курдючные) найдены” 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Куйтапкан → Асель. 
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КУКАДИР – речка, правый приток (на 803 км от устья) 
р. Уфа южнее г. Нязепетровск Челяб. обл. Путь: Большой Кука-
зар (Куказар, Кугазар, Кукадир, Указар) → Уфа → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. Самые старые варианты на-
звания – Кугазар, Кукадир (1744), Указар, современное название 
– Бол. Куказар. Топонимический ряд: Кадыш, Кидаш, Кидыш, 
Кизяш, Кодак, Козяш, Кудаш, Кудашарка, Кудашман, Кудашсу-
ки, Кудук-Сай, Кудуш, Кудяк, Кудяк-Илга, Кужа, Кужак, Ку-
жан, Кужанак, Кужбахты, Кужнур, Кужя, Кузагаим, Кузаш-
те, Кузбаево, Кузбак, Куз-Беляк, Кузган, Кузганяк, Кузгау, Куз-
гаул, Кузгово, Куз-Елга, Кузьелга, Кузь-Елга, Кузюк, Кузюк-Илга, 
Куйсак, Куйсакское, Нижний Кудаш. См. Кужак, Куйсак. 

КУКАЗАР БОЛЬШОЙ – речка, правый приток (на 803 
км от устья) р. Уфа южнее г. Нязепетровск Челяб. обл. Путь: 
Большой Куказар (Куказар, Кугазар, Кукадир, Указар) → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Длина 39 км; 
имеет 54 притока, включая Мал. Куказар. Самые старые вариан-
ты названия – Кугазар, Кукадир (1744), Указар, современное 
название – Бол. Куказар. Долина горная, лесная, недра богаты 
гранитами, кварцитами, полевым шпатом. встречаются песчани-
ки и заброшенные рудники. Башкирское произношение допус-
кает в русской записи вариант Кукадар. На языковую принад-
лежность указывает малопродуктивный древний суффикс изо-
билия чего-либо, обладания ~зар / ~дар в иранских языках; ему 
соответствует у тюрок аффикс ~зар / ~дар. По природным при-
знакам башкирскoe созвучное слово кыуга, (в русской записи 
могло превратиться ккуга) – «камыш, рогоз» для горной реки 
подозрительная база. В звуковом отношении лучше вписывают-
ся в название слова из языка пушту кук, кукай – «лук-пырей»; 
ещё лучше кокэй – «крушина» (конечный слабенький звук [й] 
практически не улавливается). Об изобилии крушины хранит 
память река. Вариант названия Указар указывает на наличие 
твёрдых, абразивных материалов, либо скал: ука – прилагатель-
ное от слов ук – «остриё, пик; торчком, торчащий». Оно закре-
пилось в названиях водных источников: Ук, Укан, Укагач, Уклы 
(Оклы). Бол. и Мал. Укский ручей. На наличие скал указывает 
приток Тырышка с иранским названием [Поздеев, 2007]. 
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КУКАЗАР МАЛЫЙ – речка, правый пр. р. Уфа (пр. р. 
Белая). Путь: Малый Куказар → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Ниже скал Соколья гора справа несколь-
кими рукавами впадает речка Малый Куказар (68 км от Нижнего 
Уфалея) [Калугин, 1974]. 

КУК-ЕЛГА – речка, левый приток р. Большой Нугуш 
(пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиак-
бер [СТРБ, 2002]. Путь: Кук-Елга → Большой Нугуш → Нугуш 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Арийское про-
шлое нашего края позволяют при трактовке названий использо-
вать иранские слова: пуштунское хах – «зарытый, закопанный, 
похороненный»; персидское хак – «прах; могила; почва, земля, 
грунт; страна». По другой версии: пуштунское кук – «лук-
пырей» + елга (йелга, зелга и т.д.) – популярный географический 
термин в иранских названиях со значениями «речка»; «долина» 
(последнее значение более популярно в иранских (арийских) 
названиях); характеризует каменистость долины [Поздеев, 
2007]. Искажение: жилка → жилга → йилга → елга [Пятков, 
2006]. 

КУК-КАРАУК – водопад на речке Кукраук в Ишимбай-
ском р-не Башк. На картах Кук-Караук, а в СТРБ, 2002 – Кукра-
ук.  

КУК-КАРАУК – речка, левый приток Сикази в Ишим-
байском р-не Башк. На картах Кук-Караук, а в РБСВОРБ, 2005 – 
Кукраук. На речке имеется водопад. Путь: Кукраук (Кук-
Караук) → Сиказа. 

КУК-КАШКА – речка, правый приток Тары в Белорец-
ком р-не Башк. рядом с посёлком Куккашка [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кук-Кашка) → Тара. 

КУКЛА – река, правый приток Куркатау в Зилаирском 
р-не Башк., возле деревни Кананикольский [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кукла → Куркатау. 

КУК-РАУК – речка, левый приток Сикази в Ишимбай-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. На речке имеется водопад. На 
картах Кук-Караук. Путь: Кукраук (Кук-Караук) → Сиказа. 
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КУКСА – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле де-
ревни Утяган [СТРБ, 2002]. Раскладка: кук + са = «синяя сса» 
(«ссака»). 

КУКСАИР – речка, правый приток Бол. Сюрени в Зила-
ирском р-не Башк., возле деревни Новоникольское. Путь: → 
Бол. Сюрень. 

КУКСАР – речка в Куюргазинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

КУЛ – река, правый приток Кривли в Куюргазинском р-
не Башк., возле деревни Кривле-Илюшкино [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кул → Кривля. 

КУЛА-ЕЛГА – речка, приток Бешаке в Бурзянском р-не 
Башк., возле деревни Магадей [СТРБ, 2002]. Путь: Кулаелга → 
Бешаке. От гола (кола) – «пустынная, лишённая растительно-
сти» + йылга (елга) – «жилка, речка» [РБСВОРБ, 2005]. Искаже-
ние русского слова голы, гола (голая, голые). Изначально: «Го-
лая Жилка». Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Ав-
рюз-Тау, Алаштан, Аркызма, Балагушево, Бала-Елга, Барса, Бе-
ревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, Верхне-
Ермолги, Верхний Аврюз, Верхний Алаштан, Гургурий, Дегет-
ляр, Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, 
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-Богданово, 
Кистенли-Ивановка, Кисяк-Куль, Криптар, Кугызма, Кулаелга, 
Кула-Елга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Нижний Аврюз, Нижний 
Алыштан, Никифар, Новосил, Санасапкан, Санга, Санги, Санги-
Тау, Сапай, Сатый, Сатыртау, Сатыр-Тау, Саргамыш, Суйын-
сы, Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, Убыр-
лыкуль, Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи. 

КУЛАН – речка, правый приток Юргаша в Мелеузов-
ском р-не Башк., возле села Воскресенское [СТРБ, 2002]. От ко-
лан – «кулан, дикий осёл» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кулан → 
Юргаш. 
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КУЛАХТА – речка левый приток р. Уй (пр. р. Тобол) в 
Уйском р-не Челяб. обл. Путь: Кулахта → Уй (Уий) → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан.. 

КУЛБАЙ – родник в Ермекеевском р-не Башк., возле 
села Кулбаево [СТРБ, 2002]. Раскладка: кул + бай. 

КУЛЕШОВКА – река Южного Урала, протекает по 
территории Челябинской области, впадает в озеро Тургояк. 

КУЛИКОВКА – речка, левый приток р. Зингейка (пр. р. 
Урал). Путь: Куликовка → Зингейка → Урал → Каспийское мо-
ре. Устье находится западнее посёлка Кацбахский в Кизильском 
р-не Челяб. обл. Название возникло, возможно, от фамилии 
купцов, имевших в этих местах заимку. По левому берегу речки 
отмечены одиночные курганы раннего железного века. Отдель-
ные курганы находятся в состоянии уничтожения из-за ежегод-
ной распашки. В районе имеются выходы талькового камня, ко-
торый использовался древними мастерами для изготовления ли-
тейных форм [Волгин, 2009]. 

КУЛСУГАЗЫ – речка, левый приток р. Мал. Кизил в 
Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Туиш [СТРБ, 2002]. 
Иное написание: Кулсугады. Путь: Кулсугазы (Кулсугады) → 
Мал. Кизил. 

КУЛУГАЗЫ – речка, приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) в 
Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кулугазы → Юрю-
зань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУЛУКАЙ – река, левый приток Бол. Нугуша [СТРБ, 
2002]. Путь: Кукулай → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

КУЛУКАЙ – река, правый приток р. Сухайля в Меле-
узовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кукулай → Сухайля. 

КУЛУКАЙ – река, правый приток Сазалы в Зианчурин-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кукулай → Сазала. 

КУЛУКАЙ – река, правый приток Саргая в Бурзянском 
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р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кукулай → Саргай. 

КУЛУТАЙКА – речка, правый приток р. Танкал на 3 км 
от устья. Длина 11 км; имеет в истоке три ручья и два правых 
притока. Иное название Сатлык. Путь: Кулутайка (Сатлык) → 
Танкал → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море.  

КУЛЬМЕТЬЕВСКИЙ РОДНИК – речка, правый при-
ток р. Ай; крупный источник-родник, питающий реку Ай. Путь: 
Кульметьевский Родник → Ай → Уфа → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море. 

КУЛЬСУРАТ – речка, правый приток р. Белая (пр. р. 
Кама) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Байназар [СТРБ, 
2002]. Путь: Кульсурат → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Вероятная раскладка: куль + сурат = «Куль Срать».  

КУЛЯК – река, левый приток Ика в Белокатайском р-не 
Башк., возле села Новобелокатай. [РБСВОРБ, 2005]. Путь 
[СТРБ, 2002]. Куляк → Ик. 

КУЛЯКЬЯЗ – речка, приток Шулеи в Бурзянском р-не 
Башк., возле деревни Челкаково. Путь: Куляк-яз (Кулякъяз) → 
Шулея.Иное написание: Куляк-яз. От названия местности 
[СТРБ, 2002]. 

КУЛЯС-ЕЛГА – река, левый приток Алагуяна в Бур-
зянском р-не Башк., возле деревни Старосубхангулово [СТРБ, 
2002]. Путь: Куляс-Елга → Алагуян. 

КУМАЧ – речка Южного Урала, впадающая в Миас. 
Путь: Кумач → Миас → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Протекает близ горного хребта Кумач.  

КУМБАЛЯКЛЕ – река, левый приток р. Нугуш (пр. р. 
Белая) в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Саргай [СТРБ, 
2002]. Раскладка: кумба + ляк + ле. Путь: Кумбалякле → Нугуш 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море.  

КУМ-ЕЛГА – река, левый приток Куртемле в Бурзян-
ском р-не Башк., возле деревни Галиакбер [СТРБ, 2002]. Сопос-
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тавь с русскими словами ком + жилка. Путь: Кум-Елга → Кур-
темля. 

КУМ-ЕЛГА – река, левый приток Куязы в Дюртюлин-
ском р-не Башк., возле деревни Куязбаш [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кум-Елга → Куяза. 

КУМ-ЕЛГА – река, правый приток р. Большой Нугуш 
(пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк. От От kом – «песок» + 
елга = «песчаная жилка» [СТРБ, 2002]. Путь: Кум-Елга → 
Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

КУМ-ЕЛГА – река, правый приток р. Накас (пр. р. 
Большой Ик) в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Азна-
гул [СТРБ, 2002]. Путь: Кум-Елга → Накас → Большой Ик → 
Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КУМ-ЕЛГА – река, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Акьюл 
[СТРБ, 2002]. От ком – «песчаная», йылза «речка». Путь: Кум-
Елга → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КУМЕР – речка, в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. От кумер – «уголь». 

КУМЕРЛЕ-ЕЛГА – речка, приток Аксаза в Краснокам-
ском р-не Башк., возле деревни Новый Актанышбаш [СТРБ, 
2002]. Путь: Кумерле-Елга → Аксаз. 

КУМЛЯК – речка, правый приток р. Увелька. Путь: 
Кумляк → Увелька → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. С истоками Мал. и Бол. Кумляк [Поздеев, 2008]. См. Су-
гояк, Кункуль. «Многие индоевропейские названия продублирова-
ны на двух-трёх языках и служат доказательством индоевропей-
ского (индоиранского, индогерманского) наследия в топонимии 
Южного Урала: Сугояк – Кумляк – Песчаное, Кокуй – Могильное, 
Кундравы – Суранлек – Суранмак, Садка – Молочная и т. д. От-
крытия отечественными археологами на Южном Урале арийских 
культур (аркаимская цивилизация бронзового века) усиливают по-
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зиции историко-географической, самой древней этимологии на 
арийской основе» [Поздеев, 2003]. 

КУМЛЯК БОЛЬШОЙ – речка, приток р. Кумляк (пр. 
р. Увелька). Путь: Большой Кумляк → Кумляк → Увелька → Уй 
(Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан.  

КУМЛЯК МАЛЫЙ – речка, приток р. Кумляк (пр. р. 
Увелька). Путь: Малый Кумляк → Кумляк → Увелька → Уй 
(Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан.  

КУМУРЮ – река, левый приток Касмарки в Зианчурин-
ском р-не Башк., деревня Юлдаш и Ибрай. От назв. горы [СТРБ, 
2002]. Путь: Кумурю → Касмарка. 

КУМУРЮ – река, правый приток Бол. Сюрени в Зиан-
чуринском р-не Башк., возле деревень Юлдаш и Ибрай. От назв. 
горы [СТРБ, 2002]. Путь: Кумурю → Бол. Сюрень. 

КУМУШАЙРЫ – река, левый приток Сакмартиле в Зи-
лаирском р-не Башк., д. Юмагузино [СТРБ, 2002]. От көмөш – 
«серебро, серебристый», айыры – «рукав реки, приток» 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кумушайры → Сакмартила. 

КУНАКАЙ – речка, левый приток Ямашты в Бурзян-
ском р-не Башк., возле села Старосубхангулово [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кунакай → Ямашта. 

КУНГАК – речка, левый приток Бол. Курташа в Бело-
рецком р-не Башк., возле деревни Арышпарово [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: кун + гак. Путь: Кунгак → Бол. Курташ. 

КУНГАК – речка, левый приток Сарса в Аскинском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кунгак → Сарса. Ср. – эстонское 
küngas, kink – «холм». 

КУНДАШЛЫ – речка, приток Ари в Балтачевском р-не 
Башк., возле деревни Кундашлы [СТРБ, 2002]. Путь: Кундашлы 
→ Арь. 

КУНДРЯК – река, левый приток Ашкадара в Стерли-
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башевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кундряк → Ашкадар. 

КУНДРЯК СУХОЙ – река, приток реки Кундряк в 
Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сухой 
Кундряк → Кундряк → Ашкадар. 

КУНДУЗ-ЙЫЛГА – речка, правый приток р. Большой 
Нугуш (пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни 
Галиакбер [СТРБ, 2002]. Путь: Кундуз-Йылга → Большой Ну-
гуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
При раскладке: кундуз + йылга, выявляется арийское наследие. 
Пуштунское кундуз – «мохнатая» (название провинции Кундуз) 
+ елга (йелга, зелга и т.д.) – популярный географический термин 
в иранских названиях со значениями «речка»; «долина» (по-
следнее значение более популярно в иранских (арийских) назва-
ниях); характеризует каменистость долины [Поздеев, 2007]. 

КУНДУЗКУЮ – родник в Баймакском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. 

КУНДУЗЛА – речка, левый приток р. Большой Нугуш 
(пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиак-
бер. Путь: Кундузла → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: кундуз + ла, 
выявляется арийское наследие. Пуштунское кундуз – «мохна-
тая» (название провинции Кундуз) + древнее арийское (сохра-
нилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 2007]. 

КУНДУЗЛА – речка, приток Кусканды в Салаватском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кундузлу → Кусканда. При рас-
кладке: кундуз + ла, выявляется арийское наследие. Пуштунское 
кундуз – «мохнатая» (название провинции Кундуз) + древнее 
арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» [По-
здеев, 2007]. 

КУНДУРУШ – речка, правый приток р. Зилаир (пр. р. 
Сакмара) в Баймакском р-не Башк., возле деревни Юлук [СТРБ, 
2002]. Путь: Курдуруш → Зилаир → Сакмара → Урал → Кас-
пийское море. Согласно одной из выдвинутых версий, от бул-
гарско-венгерского кондорот – «бобровое» (Л. Рашоньи, 1964). 
Другая версия гласит: от koндop – “кондор” (зоол.) с башкир. 
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афф. -ош [РБСВОРБ, 2005]. Кто же прав?  

КУНКАЗАЙ – река, правый приток р. Большой Нугуш 
(пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиак-
бер [СТРБ, 2002]. Путь: Кунказай → Большой Нугуш → Нугуш 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке 
кун + кузай, согласно одной из выдвинутых версий, возможно, 
от kon – «месть» + древнетюрк. казы (газы) – «река» = «Месть 
Река» [РБСВОРБ, 2005]. По другой версии, от кун – «солнце» + 
казай – искажение русского слова «показалось» = «Солнце По-
казалось». Раскладка: кунка + зай позволяет трактовать от баш-
кир. кунка – «отверстие», «лунка».  

КУНКАСКАН – речка в Бурзянском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Возможные раскладки: кун + каскан, кунка + 
скан; кунка + с + кан; кункас + кан; кун + кас + кан. 

КУНКАС-КАРАН – речка в Миякинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Вероятно, от ойконима Kyнkaс + kapaн – «полы-
нья» [РБСВОРБ, 2005] Раскладка: кунка + с + каран. Арийское 
наследие. Иранский географический термин каран – «родник, 
речка». Топонимический ряд: Каран, Каран-Азиково, Каран-
Каташ, Каран-Тугай, Каранай, Каранайгазы, Каранай-Тау, Ка-
ранбаш, Каран-Баш, Каранбаши, Каран-Бишинды, Карангы, 
Карангылык, Карангылык-Тау, Карангытау, Карангы-Тау, Ка-
рангы-Тугай, Карангы-Юрт, Каранды, Каранелга, Каран-Елга, 
Каранйорт, Каран-Йорт, Каран-Каиаш, Каран-Кул, Каранкуль, 
Каран-Куль, Каран-Кункас, Каранкую, Каран-Кую, Каран-Якши, 
Кункас-Каран, Култай-Каран, Куру-Каран, Куруч-Каран, Кусей-
Каран, Кушкаран, Куш-Каран, Муллаш-Каран, Русский Каран, 
Старый Каран, Сыулы-Каран, Чишма-Каран, Чувашский Ка-
ран, Ясы-Каран. 

КУНРАД – речка, левый приток р. Уй (пр. р. Тобол) 
ниже Иматки в Уйском р-не Чел. обл. Путь: Кунрад (Ключевая) 
→ Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. На картах с 1800 
года. Русское название – Ключевая. Лесистая местность вписы-
вается в старинную дорожную систему под названием Аргаш 
(горно-лесная). Арийское наследие. Название принадлежит се-
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верным иранцам. В иранских языках слово канраг, с вариантами 
конрат, канрад означает «глухая дорога». Местность до сих пор 
лесная и практически безлюдная [Поздеев, 2007]. 

КУНТОМОШ – речка, левый приток Шалтрана в Зиан-
чуринском р-не Башк., возле деревни Юнай [СТРБ, 2002]. Иное 
написание: Кунтумуш [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кунтомош 
(Кунтумуш) → Шалтран. 

КУНЪЯП – речка, правый приток р. Накас (пр. р. Боль-
шой Ик) в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Тавакан 
[СТРБ, 2002]. Иное написание: Куньяп. Раскладка: кунъ (кунь) + 
яп. Путь: Кунъяп (Куньяп) → Накас (Наказ, Накыз) → Большой 
Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КУНЫР – река, правый приток Мелеуза в Мелеузов-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Куныр → Мелеуз. 

КУПЕРДЕ – река, правый приток р. Суваняк в Бурзян-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Куперзе (Куперде) → Су-
ваняк. Иное написание: Куперзе. От купер – «мост» с диал. афф. 
-де (-зе) [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ку + перде; купер + де. 
Ср.: скупердяй. 

КУПЕРЗЕ – река, левый приток р. Мал. Кизил в Абзе-
лиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Куперзе (Куперде) → 
Мал. Кизил.Иное написание: Куперде. От купер – «мост» с диал. 
афф. -де (-зе) [РБСВОРБ, 2005].  

КУПЕРЛЕ – река, левый приток Алатауайры в Ишим-
байском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От купер – «мост» с диал. 
афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Куперле → Алатауайра. 

КУПЕРЛЕ – река, правый приток р. Суханыш в Меле-
узовском р-не Башк. Путь: → От купер – «мост» с башкир. афф. 
-ле [СТРБ, 2002]. От купер – «мост» с диал. афф. -ле [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Куперле → Суханыш. 

КУПЕРЛЕ – река, приток р. Иняк в Кугарчинском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Куперле → Иняк. 

КУРАЙ – речка, правый приток Бол. Удряка в Благовар-
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ском р-не Башк., возле деревни Яланкуль [СТРБ, 2002]. Путь: 
Курай → Бол. Удряк. От пуштунского курай – «холмик; пока-
тый» [Поздеев, 2008]. 

КУРАЙ – речка, приток Удряка в Благоварском р-не 
Башк., возле деревни Удрякбаш. Путь: Курай → Удряк. При 
раскладке: кур + ай, возможно, от коро – «сухая, высыхающая» 
+ ай – «рукав» [СТРБ, 2002]. По другой версии, от “курай” = 
музыкальный инструмент [РБСВОРБ, 2005]. От пуштунского 
курай – «холмик; покатый» [Поздеев, 2008]. 

КУРАЙРЫ – речка, левый приток Акбирде в Зианчу-
ринском р-не Башк., деревня Умбет, Мазит [СТРБ, 2002]. Путь: 
Курайры → Акбирда. 

КУРАЙРЫ – речка, правый приток Уртайыры [СТРБ, 
2002]. Путь: Курайры → Уртайыра. 

КУРАЙРЫ – речка, приток Бол. Ускалика [СТРБ, 2002]. 
Путь: Курайры → Бол. Ускалик. 

КУРАЙСЫ – речка, левый приток Агаскырган в Бай-
макском р-не Башк., возле деревни Куват [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: курай + сы. Путь: Курайсы → Агаскырган. 

КУРАЙЫР – речка, приток Бирмяса в Зилаирском р-не 
Башк., возле деревни Кадырша [СТРБ, 2002]. Иное написание: 
Курайыры [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Курайыр (Курайыры) → 
Бирмяс. 

КУРАКМА – родник в Ишимбайском р-не Башк., возле 
деревни Урман-Бишкадак [СТРБ, 2002]. Другое название: Ко-
латколон. 

КУРАЛЫ – река, левый приток Базы в Илишевском р-
не Башк., возле возле деревни Телепан [СТРБ, 2002]. Путь: Ку-
ралы → База. 

КУРАСАН (Куросан) – река, правый приток реки Уй 
(пр. р. Тобол). Путь: Куросан (Курасан) → Уй → Тобол → Ир-
тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. Протяжённость 79 км. Берёт начало возле по-
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сёлка Сурменевский в Верхнеуральском р-не, протекает по 
Верхнеуральскому, Нагайбакскому и Троицкому р-нам Челяб. 
обл. Имеет 9 притоков, из них 5 длиной менее 10 км. Происхож-
дение названия не ясно. В долине реки со второй половины XIX 
века добывали золото [Волгин, 2009]. 

КУРГА – река в Ашинском р-не Челяб. обл., стекает с 
хребта Баскан. Арийское наследие. Раскладка: кур + га. Лексема 
«кур» одна из древнейших в мире, в качестве основополагающей 
она встречается практически во всех живых и мёртвых языках. 
Так, клинописный знак, который читается в шумерийском языке 
как «кур», обозначает понятие «горы». Известен шумерийский 
цикл мифов о Куре, повествующий о грандиозной битве между 
богами в различных «курах», то есть в «горах» или «горных 
землях». В других клинописных текстах постоянно упоминают-
ся некоторые загадочные объекты, именуемые по-шумерски 
E.KUR (дословно – «дом как гора»). Захария Ситчин высказал 
вполне приемлемое предположение, что здесь имеется в виду 
«пирамида». Причём из контекста шумерийской поэмы вытека-
ет, что речь идёт, прежде всего, о пирамиде верховного бога Эн-
лиля в Нинпуре, вокруг которой и развернулась грандиозная 
битва богов [Дёмин В.Н., 2008]. В языке пушту га, ка – «по-
верхность, земля, долина, дно» [Поздеев, 2007].  

КУРГА – река, левый приток р. Лазарга в Катав-
Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: Курга → Лазарга (Лази-
Гурга) → Бедярыш → Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Арийское наследие. Раскладка: кур + га. В 
санскрите лексема kur в изолированном виде встречается очень 
редко, однако входит в состав таких, вне всякого сомнения, 
древних слов, как kurkura – «собака», 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. Известен 
шумерийский цикл мифов о Куре, повествующий о грандиозной 
битве между богами в различных «курах», то есть в «горах» или 
«горных землях». В языке пушту га, ка – «поверхность, земля, 
долина, дно» [Поздеев, 2007]. См. Лазарга. 
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КУРГА – река, правый приток (на 193 км от устья) р. 
Юрюзань. Путь: Вергаза (Курга, Кургашка) → Юрюзань → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Длина 11 км. 
Имеет правый приток Кургашанский ручей длиною 4 км. Иное 
написание: Вергаза, Кургашка [Поздеев, 2008].  

КУРГА – речка, левый пр. р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: 
Курга → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Выше на речке село Курга. Через километр на высоком правом 
берегу р. Уфа – небольшая деревня Голая Гора. А невдалеке на 
правом же берегу видна скала Голая гора, сложенная из сцемен-
тировавшихся глины, галечника, ракушечника – когда-то в этих 
краях плескалось море. Скала голая от подошвы до вершины, 
лишь небольшие сосенки, чудом зацепившиеся за какие-то не-
ровности, своим зелёным цветом разнообразят серую громаду 
[Калугин, 1974]. При раскладке: кур + га, выявляется арийское 
наследие. Лексема «кур» одна из древнейших в мире, в качестве 
основополагающей она встречается практически во всех живых 
и мёртвых языках. Так, клинописный знак, который читается в 
шумерийском языке как «кур», обозначает понятие «горы» + га 
(ка) – «поверхность, земля, долина, дно» в языке пушту. 

КУРГАЗАК – речка, левый приток р. Юрюзань (пр. р. 
Уфа) в Салаватском р-не Башк., возле посёлка Янгантау [СТРБ, 
2002]. Путь: Кургазак → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Минеральный источник на левом 
берегу р. Юрюзань (87 км от Усть-Катава). Миновав два не-
больших острова, туристы проплывают мимо деревни Ильтаево, 
что протянулась по правому берегу р. Юрюзань. На другом вы-
соком берегу начинается деревня Комсомол. Здесь можно оста-
новиться и сходить к источнику Кургазак. Пройдя вверх по реч-
ке 250 м. туристы подойдут к её истоку, который находится в 
овраге, за трактовой дорогой. Кургазак состоит из трёх родни-
ков, верхний из них благоустроен – он вытекает из бетониро-
ванной ниши. Вода в источнике слаборадиоактивна с постоян-
ной температурой 16,5°. Часть воды из него берут для курорта 
Янгантау [Калугин, 1974]. 

КУРГАЗАК – родник на левом берегу р. Ай. Путь: Кур-
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газак → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. В километре ниже р. Каменка – на реке Ай большой ост-
ров, а после него слева к реке выходит Кургазакский лог. На дне 
оврага, в 150 м от реки Ай, находится родник Кургазак. Вода в 
нём прозрачная и холодная (температура всего 4°), кроме того, 
слаборадиоактивна [Калугин, 1974]. 

КУРГАЗАКСКИЙ РОДНИК – крупный источник-
родник, левый приток реки Ай в Саткинском р-не Челяб. обл. 
Путь: Кургазакский Родник → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. На сегодняшний день источник не 
существует, его можно встретить лишь на географических кар-
тах и в описаниях реки Ай. 

КУРГАЗЫ – река, левый приток Мал. Инзера в Бело-
рецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кургазы → Мал. Инзер. 

КУРГАН – река, левый приток р. Зилаир (пр. р. Сакма-
ра) в Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Галиахмет 
[СТРБ, 2002]. Путь: Курган (Корган) → Зилаир → Сакмара → 
Урал → Каспийское море. От русского слова «курган» переина-
ченого в башкирских говорах в корган [РБСВОРБ, 2005]. Лек-
сема «кур» одна из древнейших в мире, в качестве основопола-
гающей она встречается практически во всех живых и мёртвых 
языках. Любопытно, что в саамском языке имеются слова со 
сходным звучанием и с аналогичным смыслом: курр – «уще-
лье»; курп – «холм». Между прочим, тот же корень и в хорошо 
известном русском слове «курган» (в прошлом оно означало не 
только «могильный холм», но и «крепость»), оно также восхо-
дит к общей протооснове единого праязыка [Дёмин В.Н., 2008]. 

КУРГАН – река, левый приток р. Чермасан в Буздяк-
ском р-не Башк., возле деревни Канны-Туркей [СТРБ, 2002]. 
Путь: Курган → Чермасан. 

КУРГАН – река, правый приток р. Менеуз (пр. р. Дёма) 
в Миякинском р-не Башк., возле деревни Менеузтамак [СТРБ, 
2002]. Путь: Курган → Менеуз → Дёма → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

КУРГАС – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
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Бурзянском р-не Башк., возле деревни Киекбай [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кургас → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
При раскладке: кург + ас, выявляется арийское наследие. В кон-
сервативных памирских языках слово карга означает «мастер-
ская»; «место с кучей камней»; у ягнобцев гарк – «груда кам-
ней»; в языке пушту карг – «луг, пастбище» + az – «вода» [По-
здеев, 2008]. 

КУРГАШ – речка, левый приток Басу в Архангельском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кургаш → Басу. При раскладке: 
кург + аш, выявляется арийское наследие. В консервативных 
памирских языках слово карга означает «мастерская»; «место с 
кучей камней»; у ягнобцев гарк – «груда камней»; в языке пуш-
ту карг – «луг, пастбище» + az – «вода» [Поздеев, 2008]. 

КУРГАШ – речка, левый приток р. Инзер (пр. р. Сим) в 
Архангельском р-не Башк., возле села Верхние Лемезы. Вероят-
но, от кургаш – «свинец, тяжёлая вода» [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кургаш → Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

КУРГАШ – речка, правый приток Ика в Белокатайском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от кургаш – «свинец» 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кургаш → Ик. 

КУРГАШ – речка, правый приток р. Киги (пр. р. Ай) в 
Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от кургаш – «тя-
жёлая вода» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кургаш → Кига (Киги, 
Кыйгыбаш) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. При раскладке: кург + аш, выявляется арийское на-
следие. В консервативных памирских языках слово карга озна-
чает «мастерская»; «место с кучей камней»; у ягнобцев гарк – 
«груда камней»; в языке пушту карг – «луг, пастбище» + az – 
«вода» [Поздеев, 2008]. 

КУРГАШ – речка, правый приток Урала в Учалинском 
р-не Башк., возле деревни Абдулкасим [СТРБ, 2002]. Путь: Кур-
гаш → Урал → Каспийское море. 

КУРГАШАНСКИЙ РУЧЕЙ – речка, правый приток 
(на 193 км от устья) р. Юрюзань (пр. р. Уфа) в Катав-
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Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: Кургашанский Ручей (Кур-
гашка, Вергаза) → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Другие названия Кургашка, Вергаза. Длина 
11 км [Поздеев, 2008]. Сравнение старых и новых записей на-
званий воляют предложить североиранские версии при система-
тическом превращении звука [а] в звуки [у], [ы] и звука [г] в 
звонкое [к]. В долинах речек имеются горы и небольшие луга. В 
древности у тюрок бытовало слово карга со значениями «ва-
лун»; «скопление камней» родом из североиранского наследия. 
В консервативных памирских языках это слово означает «мас-
терская»; «место с кучей камней»; у ягнобцев гарк – «груда 
камней»; в языке пушту карг – «луг, пастбище». В окончании, 
возможно, слово az – «вода», либо суффиксы. Топоним Курга-
шанский сохранил популярный суффикс в пушту ~шан и приоб-
рёл русское окончание. Кургашан – «каменистоватое» дословно, 
«каменистое» [Поздеев, 2008]. См. Карга. 

КУРГАШАНСКИЙ РУЧЕЙ – речка, правый приток р. 
Вергаза (пр. р. Юрюзань). Путь: Кургашанский Ручей → Верга-
за (Курга, Кургашка) → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Длина 4 км [Поздеев, 2008].  

КУРГАШ-ЙЫЛГА – речка, приток Зилима, в Гафурин-
ском р-не Башк., возле деревни Каран-Елга [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кургаш → Зилим. 

КУРГАШКА – река, левый приток р. Буланка (пр. р. 
Юрюзань) в Саткинском р-не Челяб. обл. Путь: Кургашка → 
Буланка → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Стекает с горы Кургашка у западного склона 
хребта Большая Сука и течёт в лесной болотистой и травяни-
стой местности. При раскладке: кург + аш + ка, выявляется 
арийское наследие. В консервативных памирских языках слово 
карга означает «мастерская»; «место с кучей камней»; у ягноб-
цев гарк – «груда камней»; в языке пушту карг – «луг, пастби-
ще» + az – «вода» + плодовитое иранское слово со множеством 
значений ка – «поверхность, почва, дно, земля, долина, равни-
на»; «формант» [Поздеев, 2008]. См. Кургашанский ручей, Кар-
га. 
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КУРГАШКА – река, правый приток (на 193 км от устья) 
р. Юрюзань. Путь: Вергаза (Курга, Кургашка) → Юрюзань → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Длина 11 
км. Имеет правый приток Кургашанский ручей длиною 4 км. 
Иное написание: Вергаза, Курга [Поздеев, 2008].  

КУРГАШКА – река, правый приток р. Лемеза (пр. р. 
Сим) в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: Кургашка → 
Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Стекает со склона г. Кургашка (661 м) [Поздеев, 2008]. В доли-
нах речек имеются горы и небольшие луга. Сравнение старых и 
новых записей названий воляют предложить североиранские 
версии при систематическом превращении звука [а] в звуки [у], 
[ы] и звука [г] в звонкое [к]. В консервативных памирских язы-
ках слово карга означает «мастерская»; «место с кучей камней»; 
у ягнобцев гарк – «груда камней»; в языке пушту карг – «луг, 
пастбище». В окончании, возможно, слово az – «вода», либо 
суффиксы [Поздеев, 2008]. См. Карга. 

КУРГАШЛЫ – речка Кургашты, левый приток р. 
Большой Нугуш (пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. От kypгаш – «свинец» с диал. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Кургашлы (Кургашты) → Большой Нугуш → Нугуш → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море.  

КУРГАШЛЫ – речка, левый приток р. Бол. Авзян в Бе-
лорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от kypгаш – «сви-
нец» с башкир. афф. -лы. Путь: Кургашлы → Бол. Авзян. 

КУРГАШЛЫ – речка, левый приток р. Нугуш (пр. р. 
Белая) в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кургаш-
лы → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУРГАШЛЫ – речка, правый приток Асейылги в 
Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кургашлы → 
Асейылга. При раскладке: кург + аш + лы, выявляется арийское 
наследие. В консервативных памирских языках слово карга оз-
начает «мастерская»; «место с кучей камней»; у ягнобцев гарк – 
«груда камней»; в языке пушту карг – «луг, пастбище» + az – 
«вода» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – 
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«складка» [Поздеев, 2008]. 

КУРГАШЛЫ – речка, правый приток р. Зилим (пр. р. 
Белая) в Гафуринском р-не Башк., возле посёлка Кургашлы 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кургашлы → Зилим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море.  

КУРГАШЛЫ – речка, правый приток р. Лемеза (пр. р. 
Сим) в Архангельском р-не Башк., возле посёлка Кургашлы 
[СТРБ, 2002] Путь: Кургашлы → Лемеза → Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

КУРГАШЛЫ – речка, приток Мал. Ика в Кугарчинском 
р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кургашлы → Мал. Ик. При 
раскладке: кург + аш + лы, выявляется арийское наследие. В 
консервативных памирских языках слово карга означает «мас-
терская»; «место с кучей камней»; у ягнобцев гарк – «груда 
камней»; в языке пушту карг – «луг, пастбище» + az – «вода» + 
древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «склад-
ка» [Поздеев, 2008]. 

КУРГАШ-ШИШМА – речка, правый приток Бедярыша 
в Белорецком р-не Башк., возле деревни Ассы [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кургаш-шишма → Бедярыш → Лемеза → Сим → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

КУРГУЛ – река, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Альшеевском р-не Башк., возле рабочего посёлка Раевский 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кургул → Дёма → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. 

КУРГЫ – река, левый приток Ашкадара в Фёдоровском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кургы → Ашкадар. При рас-
кладке: кург + ы, выявляется арийское наследие. В консерватив-
ных памирских языках слово карга означает «мастерская»; «ме-
сто с кучей камней»; у ягнобцев гарк – «груда камней»; в языке 
пушту карг – «луг, пастбище» [Поздеев, 2008]. 

КУРГЫ – река, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в 
Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кургы → Сакмара 
→ Урал → Каспийское море. 
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КУРГЫ – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Бе-
локатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кургы → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУРГЫЛДЫ – речка, приток Юга в Калтасинском р-не 
Башк., возле деревни Нижний Сикияз [СТРБ, 2002]. Путь: Кур-
гылды → Юг. 

КУР-ЕЛГА – река в Абзелиловском р-не Башк., возле 
деревни Муракай [СТРБ, 2002]. Лексема «кур» одна из древ-
нейших в мире, в качестве основополагающей она встречается 
практически во всех живых и мёртвых языках. Так, клинопис-
ный знак, который читается в шумерийском языке как «кур», 
обозначает понятие «горы». Известен шумерийский цикл мифов 
о Куре, повествующий о грандиозной битве между богами в 
различных «курах», то есть в «горах» или «горных землях». В 
других клинописных текстах постоянно упоминаются некото-
рые загадочные объекты, именуемые по-шумерски E.KUR (до-
словно – «дом как гора»). Захария Ситчин высказал вполне при-
емлемое предположение, что здесь имеется в виду «пирамида». 
Причём из контекста шумерийской поэмы вытекает, что речь 
идёт, прежде всего, о пирамиде верховного бога Энлиля в Нин-
пуре, вокруг которой и развернулась грандиозная битва богов 
[Дёмин В.Н., 2008].  

КУРЖАК – река, правый приток р. Зингейка (пр. р. 
Урал). Путь: Куйсак (Казьба, Куржак) → Зингейка → Урал → 
Каспийское море. Иное название: Куйсак, Казьба. Протяжён-
ность 30 км, имеет один приток. Берёт начало у деревни Михай-
ловка в Карталинском р-не. Протекает в Карталинском р-не и по 
границе Кизильского и Агаповского р-нов Челяб. обл. 

КУРКА-ТАУ – река, правый приток Каны в Бурзянском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От назв. горы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Куркатау → Кана. 

КУРКУЛ – речка, правый приток р. Усень в Белебеев-
ском р-не Башк., возле села Тузлукуш [СТРБ, 2002]. Ср.: кур-
куль. Путь: Куркул → Усень. 

КУРКУЛЬТАУК – речка, левый приток р. Дёма (пр. р. 
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Белая) (МИ БАССР. Т. V) в Миякинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Раскладка: куркуль + таук. Путь: Куркультаук → Дёма → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУРКЫЛДАУК – родник в Чишминском р-не Башк., 
возле села Алкино [СТРБ, 2002]. 

КУРКЫРАУК – река, левый приток р. Зилаир (пр. р. 
Сакмара) в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Ишбулды 
[СТРБ, 2002]. Путь: Куркыраук → Зилаир → Сакмара → Урал 
→ Каспийское море. 

КУРКЫС – река, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) 
в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Куркыс → Сакма-
ра → Урал → Каспийское море. При раскладкн: кур + кыс, ве-
роятно, от kyp – “закваска, солод; сила, мощь, источник” с афф. -
kыс [РБСВОРБ, 2005] = «Заквашенная», «Солодковая», «Пья-
нящая», «Сильная», «Мощная». По другой версии, от kypkыш – 
«страх» = «Страшная», «Устрашающая».  

КУРЛАКТЫ – река, левый приток Бешаке в Бурзянском 
р-не Башк., возле деревни Магадей [СТРБ, 2002]. Путь: Курлак-
ты → Бешака. 

КУРЛЫ – река, левый приток Кармасана в Кушнарен-
ковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Курлы → Кармасан. 

КУРМАЗА – река, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Миякинском р-не Башк., возле деревни Сафар [СТРБ, 2002]. 
Путь: Курмаза → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

КУРМАЙ – река, правый приток Трунтаиша в Альшеев-
ском р-не Башк., возле рабочего посёлка Раевский [СТРБ, 2002]. 
Путь: Курмай → Трунтаиш. 

КУРОСАН (Курасан) – река, правый приток реки Уй 
(пр. р. Тобол). Путь: Куросан (Курасан) → Уй → Тобол → Ир-
тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. Протяжённость 79 км. Берёт начало возле по-
сёлка Сурменевский в Верхнеуральском р-не, протекает по 
Верхнеуральскому, Нагайбакскому и Троицкому р-нам Челяб. 
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обл. Имеет 9 притоков, из них 5 длиной менее 10 км. Происхож-
дение названия не ясно. В долине реки со второй половины XIX 
века добывали золото. По берегам обнаружены стоянки челове-
ка каменного века (неолит) и неукреплённые поселения и курга-
ны бронзового века. В начале 90-х годов прошлого века в 5,5 км 
северо-западнее устья реки Куросан открыт археологический 
памятник, укреплённое поселение бронзового века Степное. На 
правом берегу, в 2 км от устья реки Линёвка находится Лист-
венная сопка – особо охраняемая природная территория, геоло-
гический памятник природы. Объект познавательного значения. 
Интересны береговые скальные выходы гранитов [Волгин, 
2009]. 

КУРОСАН СУХОЙ – река, левый приток р. Куросан 
(пр. р. Уй), бассейн реки Тобол [Волгин, 2009]. Путь: Сухой Ку-
росан → Куросан (Карасан, Курасан, Курусан) → Уй → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. На территории древней арийской 
«Страны Городов» несколько рек и речек с таким названием. 
Они, как правило, являются пересыхающими притоками степ-
ных рек района или частично протекают под землёй. Отсюда и 
их название [Волгин, 2009]. 

КУРТАШ – река, правый приток Бол. Ревата в Белорец-
ком р-не Башк., возле деревни Арышпарово [СТРБ, 2002]. Путь: 
Курташ → Бол. Реват. Вариант назв. Куртас. От назв. горы.  

КУРТ-ЕЛГА – река, приток р. Большой Ик (пр. р. Сак-
мара) в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Курт-Елга 
→ Большой Ик. 

КУРТ-ЕЛГА – речка, левый приток р. Сим (пр. р. Белая) 
в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Башкирская запись: 
Кортйылга. Путь: Курт-Елга (Кортйылга) → Сим → Белая → 
Кама → Волга (Ра-река) → Каспийское (Хвалисское) море. 
Арийское наследие. Раскладка: курт (корт) + елга (жилка). 
Иранское корт – «железо». Значение сохранилось в уральских 
языках, особенно в пермской языковой ветви. Слово елга (йыл-
га) является искажением слова жилка. Первоначальное арий-
ское значение: «Железная Жилка». См. Волчий Камень. 
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КУРТМЯЛЕ – река, левый приток Бритяка в Бурзян-
ском р-не Башк., возле деревни Бритяк [СТРБ, 2002]. Путь: 
Куртмяле → Бритяк. 

КУРТУЛЬГАН МАЛЫЙ – речка, правый приток р. 
Куркатав в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От гидронима 
Кортулгэн (kopт – «пчела», улгэн – «вымерла») [СТРБ, 2002]. 
Путь: Малый Куртульган → Куркатав. 

КУРУДЫ – река, левый приток Агира в Учалинском р-
не Башк., возле деревни Ильсе [СТРБ, 2002]. Путь: Куруды → 
Агир. При раскладке: кур + уды, выявляется арийское наследие. 
От североиранского кар – «каменистая местность, галька, ка-
мень» + уда – «вода» [Поздеев, 2008]. 

КУРУ-ЕЛГА – речка, правый приток Бетери в Бурзян-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Куру-Елга → Бетеря. 

КУРУ-ЕЛГА – речка, правый приток Бол. Сурени в Зи-
анчуринском р-не Башк., возле деревни Ибрай [СТРБ, 2002]. 
Путь: Куру-Елга → Бол. Сурень. 

КУРУ-ЕЛГА – речка, правый приток Бол. Ургалы в Бе-
локатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Куру-Елга → Бол. 
Ургала. 

КУРУ-ЕЛГА – речка, правый приток Мал. Ика в Зила-
ирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Куру-Елга → Мал. Ик. 

КУРУ-ЕЛГА – речка, правый приток Ряузака в Ишим-
байском р-не Башк., возле деревни Исякай [СТРБ, 2002]. Путь: 
Куру-Елга → Ряузак. 

КУРУ-ЕЛГА – речка, приток Мряушле в Кугарчинском 
р-не Башк., возле деревни Альмяс [СТРБ, 2002]. Путь: Куру-
Елга → Мряушля. 

КУРУ-ЕЛГА – речка, приток р. Сырой Калмаш в Сала-
ватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Куру-Елга → Сырой 
Калмаш. 

КУРУЙ – речка, приток Азята в Зианчуринском р-не 
Башк., возле деревни Умбет [СТРБ, 2002]. Путь: Куруй → Азят. 
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КУРУИЛ – река, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Яныбаево 
[СТРБ, 2002]. Возможная раскладка: куру + ил = «Сильный 
Бог». Путь: Куруил → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КУРУИР – речка, правый приток Уртаира в Зианчурин-
ском р-не Башк., возле деревни Биштиряк [СТРБ, 2002]. Путь: 
Куруир → Уртаир. 

КУРУ-КАРАН – родник в Буздякском р-не Башк., возле 
деревни Малая Устюба [СТРБ, 2002]. Раскладка: куру + каран. 
Топонимический ряд: Каран, Каран-Азиково, Каран-Каташ, 
Каран-Тугай, Каранай, Каранайгазы, Каранай-Тау, Каранбаш, 
Каран-Баш, Каранбаши, Каран-Бишинды, Карангы, Карангы-
лык, Карангылык-Тау, Карангытау, Карангы-Тау, Карангы-
Тугай, Карангы-Юрт, Каранды, Каранелга, Каран-Елга, Ка-
ранйорт, Каран-Йорт, Каран-Каиаш, Каран-Кул, Каранкуль, 
Каран-Куль, Каран-Кункас, Каранкую, Каран-Кую, Каран-Якши, 
Кункас-Каран, Култай-Каран, Куру-Каран, Куруч-Каран, Рус-
ский Каран, Старый Каран, Чишма-Каран, Чувашский Каран. 

КУРУ-КАРАН – родник в Илишевском р-не Башк., воз-
ле деревни Нижний Юлдаш [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. 
Иранский географический термин каран – «родник, речка». 

КУРУ-КУЛЬ – речка, приток Зирекли в Давлеканов-
ском р-не Башк., возле деревни Старый Яппар [СТРБ, 2002]. 
Путь: Куру-Куль → Зирекла. 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. 

КУРУСАН – река; правый приток (на 324 км от устья) 
р. Уй (пр. р. Тобол) у с. Степное Пластовского р-на Челяб. обл. 
Путь: Курасан (Курусан, Карасан) → Уй → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. Длина 79 км. Имеет 5 притоков; в основном с пе-
ременным дебитом воды. Исток в Верхнеуральском р-не. Там 
принимает левый болотистый приток Хлебинка. Протекает в 
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Чесменском р-не. Самая ранняя запись, Карасан у И. Шишкова, 
относится к 1735 г.; есть в «Атласе Российском». Есть вариант 
названия Курусан. Очевидно, название из наследия северных 
иранцев, Карасан, Карашан – «черноватая»; основа – слово в 
пушту кара – «чёрное»; следовательно, питалась родниками и 
истоком служила Хлебинка [Поздеев, 2008]. 

КУРУЧ-КАРАН – родник в Бакалинском р-не Башк. 
Вариант назв. Корос. От антропонима и гидронима [СТРБ, 
2002]. Арийское наследие. Иранский географический термин 
каран – «родник, речка».  

КУРУЮЛ – речка, приток Бол. Сюрени в Зианчурин-
ском р-не Башк., возле деревни Байдавлетово [СТРБ, 2002]. 
Путь: Куруюл → Бол. Сюрень. 

КУРУЯ – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Бурзянском р-не Башк., возле деревни Байназар [СТРБ, 2002]. 
Путь: Куруя → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУРУЯ – речка, правый приток р. Саискан-елга в Кар-
маскалинском р-не Башк., возле деревни Мурсяк [СТРБ, 2002]. 
Путь: Куруя → Саискан-елга. 

КУРУЯЗ – речка, правый приток Мал. Сюрени в Зиан-
чуринском р-не Башк., возле деревни Верхняя Бикберда. Путь: 
Куруяз → Мал. Сюрень. Раскладка: куру + яз. Согласно одной 
из выдвинутых версий, вероятно, от башкир. kopo – «пересы-
хающая», уяз – «долина, речка» [СТРБ, 2002]. Впрочем, по дру-
гой версии, От башкир. диал. корйэ / курейэ – «курья, залив» и 
диал. айаз – “поляна”[РБСВОРБ, 2005]. Причём, заметим, баш-
кир. диалект. слово курейэ образовано от русского слова курья с 
тем же значением – «залив».  

КУРШАЛИ – речка, приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Мечет-
линском р-не Башк., возле деревни Куршали [СТРБ, 2002]. 
Путь: Куршали → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

КУРЫУДЫ – река в Учалинском р-не Башк. Название 
могло появиться на месте старого, скифского. При раскладке: 
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куры + уды, выявляется арийское наследие. От пуштунского 
кара – «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в гидро-
нимии отражают родниковый тип питания реки, озера, болота) + 
уда – «вода» [Поздеев, 2008]. См. Иструдь, Курасан, Куряза, 
Кыруды. 

КУРЫШКА – речка, приток р. Ардегель. Путь: 
Курышка → Ардегель. Речка-малютка у западной границы 
Ашинского р-на Челяб. обл. с Башк. При слиянии с Ардегелью 
стоит посёлок Усть-Курышка, севернее которого – п. Чуваш-
ский Пруд. Местность горная, холмистая и лесная; растут пре-
имущественно лиственные деревья. В старых источниках речка 
не выявлена. Название, очевидно, принадлежит новосёлам этих 
мест: чуваши, марийцы оседать здесь стали не более 300 лет то-
му назад. У чувашей сохранилось слово курыс – «лыко» и курас 
– «мочало, лыковая кора». Менее вероятна этимологическая ба-
за от чувашского слова карам, марийского кырыш – «ёрш». Ещё 
менее вероятно происхождение названия от тюркского слова 
коро – «сухой». А вот от севёроиранского слова кар могло су-
ществовать название Курас. См. Курай [Поздеев, 2008]. Топо-
нимический ряд: Греховка, Карака, Крака, Кракатау, Креказ, 
Крыкса, Крыкты, Куракли-Маян, Куряк, Кыркты. 

КУРЬЯ – река, приток Аургазы в Аургазинском р-не 
Башк., возле деревни Новый Итикей [СТРБ, 2002]. Путь: Курья 
→ Аургаза. От рус. курья – “речной залив, заводь, узкий проток 
реки” [РБСВОРБ, 2005].  

КУРЬЯЗ – родник в Мишкинском р-не Башк. От баш-
кир. диал. корйэ / курейэ – «курья, залив» и диал. айаз – “поля-
на”[РБСВОРБ, 2005] = «Залив Полян», «Курья Поляна». При-
чём, заметим, башкир. диалект. слово курейэ образовано от рус-
ского слова курья с тем же значением – «залив». 

КУРЬЯС – река в Бурзянском р-не Башк. Имеет приток 
р. Базал. 

КУРЬЯТМАС – речка, приток Асылы Удряка в Давле-
кановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Курьятмас → Асыла 
Удряк. Вероятно, от башкир. выражения kopo ятмас – «не пере-
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сыхающая» [РБСВОРБ, 2005].  

КУРЯЗЯ БОЛЬШАЯ – речка, левый приток (на 81 км) 
р. Катав в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: Большая 
Курязя → Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Длина 17 км; имеет 30 притоков. Из иран-
ского наследия; очевидно, в изголовье прилагательное каря от 
слова кар + да – «место». Смысловое значение – «каменистое 
место»; могут встречаться голые каменные места и вершины в 
долинах рек. От слова кар с суффиксами или со словом ас / аз – 
«вода» сохранились старые карасьи названия [Поздеев, 2008]. 

КУРЯЗЯ МАЛАЯ – речка, левый приток р. Катав в Ка-
тав-Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: Малая Курязя → Катав 
→ Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Существенных фонетических вариантов в источниках на-
звание не имеет с середины XVIII в. Из иранского наследия; 
очевидно, в изголовье прилагательное каря от слова кар + да – 
«место». Смысловое значение – «каменистое место»; могут 
встречаться голые каменные места и вершины в долинах рек. От 
слова кар с суффиксами или со словом ас / аз – «вода» сохрани-
лись старые карасьи названия [Поздеев, 2008]. 

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

КУРЯК – река, приток р. Бол. Кизил (пр. р. Урал) в Аб-
зелиловском р-не Башк., возле деревни Ишкильде [СТРБ, 2002]. 
Путь: Куряк → Бол. Кизил. Название в новых источниках объ-
ясняют через диалектное слово кюр – «быстрая, сильная» с аф-
фиксом; а нужен ли аффикс прилагательному? [Поздеев, 2007]. 
Этимология спорная. Топонимический ряд: Греховка, Карака, 
Крака, Кракатау, Креказ, Крыкса, Крыкты, Куракли-Маян, Ку-
ряк, Кыркты. 

КУРЯН-ЕЛГА – речка, приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Альшеевском р-не Башк., возле деревни Чебенли [СТРБ, 2002]. 
Путь: Курян-Елга → Дёма → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

КУРЯНЛЕ – речка, левый приток Акбирде в Зианчу-
ринском р-не Башк., возле деревни Куюбар [СТРБ, 2002]. Путь: 
Курянле → Акбирда. 

КУРЯЧОК – речка, приток р. Куряк (пр. р. Сим) в Че-
ляб. обл.; исток к западу от г. Курякской (467 м). Путь: Курячок 
→ Куряк → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Уменьшительное от куряк. Арийское наследие. От пуштун-
ского куруг – «луг, пастбище» [Поздеев, 2007]. 

КУРЯЧОК – речка, приток р. Куряк в Челяб. обл.; исток 
к западу от г. Курякской (467 м). Путь: Курячок → Куряк → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Арийское 
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наследие. От пуштунского куруг – «луг, пастбище» [Поздеев, 
2007]. 

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

КУСА – река, левый приток р. Лемеза (пр. р. Сим) в Ар-
хангельском р-не Башк. Возможно, от иранского (арийского) kyh 
– «гора» [СТРБ, 2002]. Путь: Куса → Лемеза → Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

КУСА – река, правый приток р. Ай в Белокатайском р-
не Башк. Путь: Куса → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. В СТРБАССР перевод с башкирского языка 
отсутствует. Даётся предположение, ничем не подкреплённое: 
возможно, от диал. «куга» – «камыш» [Поздеев, 2007]. Возмож-
но, от иранского (арийского) kyh – «гора» [СТРБ, 2002].  

КУСАГАЗЫ – река, правый приток р. Инзер (пр. р. 
Сим) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кусагазы → 
Инзер. Возможно, от иранского (арийского) kyh – «гора» [СТРБ, 
2002]. Вероятно, от башкир. диал. kyha / kyca + древнетюрк. га-
зы – “речка” [РБСВОРБ, 2005]. Причём, башкир. диал. kyha / 
kyca заимствовано из великорусского. В окончании улавливает-
ся географический термин газа, газы, индикатор контактов в 
древности тюрок с иранцами. Характеризует прогиб земли; от-
сюда множество значений: «гора, хребет; долина»; последнее 
значение является родственником термина газ – «мелкое место 
на реке, брод», газар – «брод». 

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

КУСЕЙ – речка в Бурзянском р-не Башк., возле деревни 
Аскар [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. От иранского кусей – 
«поверхность, почва» и т.д. (в названиях). При раскладке: кус + 
ей, в изголовье может быть иранское слово куча – «проход, до-
рога»; «временное местожительства»; «посёлок» с суффиксом 
относительного прилагательного ~ай / ~ей [Поздеев, 2007]. 

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

КУСЕЙКА – речка, левый пр. р. Уфа (пр. р. Белая). 
Путь: Кусейка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. В конце села Шемаха в Уфу впадает речка Шемаха, а за-
тем по правому берегу на несколько километров тянется высо-
кая гряда, покрытая лесом. Ниже ручья, что впадает справа, из 
глубокого оврага, река отходит от гряды и долго течёт среди 
низких, заросших кустарником и лиственным лесом, берегов. 
После двух поворотов слева – устье речки Кусейки за которой 
начинается территория Свердловской обл. [Калугин, 1974]. 

КУСЕЙКА – речка, левый приток (на 688 км от устья) р. 
Уфа (пр. р. Белая). Путь: Кусейка → Сказ → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Длина 20 км; из них 4 км в 
Челяб. обл. на территории Шемакинского с-с, Нязепетровского 
р-на. До слияния с рч. Сказ течёт в каменистой, почти без леса 
местности; исторически в Уфу впадала Сказ, о чём напоминает 
ж.д. станция Сказ и пещера с таким же названием. С учётом ти-
па местности, прекрасно её описывает арийское слово кусежу-
сей – «лысый, с редкою растительностью». Но это может быть и 
иранское слово кусей в названиях со значениями «поверхность, 
почва» и т.д., с учётом иранского происхождения глагола. При 
раскладке: кус + ей + ка, в изголовье может быть иранское слово 
куча – «проход, дорога»; «временное местожительства»; «посё-
лок» с суффиксом относительного прилагательного ~ай / ~ей 
[Поздеев, 2007]. 
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КУСЕЙ-КАРАН – родник в Миякинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: кусей + каран, выявляется 
арийское наследие. От иранского кусей – «поверхность, почва» 
и т.д. (в названиях) + иранский географический термин каран – 
«родник, речка». 

КУСМЯК – речка, приток рч. Талашлы (пр. р. Сакмара) 
в Баймаковском р-не Башк. Путь: Кусмяк → Талашлы (Талаш-
ты) → Сакмара → Урал → Каспийское море. Этимологии в 
справочнике о названиях не приводится. Сопоставляется с рус-
ским словом кусмяк – «часть целого, кусочек целого, кусмень» 
[Поздеев, 2007]. 

КУСЫРАЙ – речка, правый приток Мал. Шишеняка в 
Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Тукан [СТРБ, 
2002]. Путь: Кусырай → Мал. Шишеняк. Возможная раскладка: 
кусы + рай. По мнению башкирских специалистов, вероятно, от 
баш. диал. kyзыр (kycыp) – “узор” с афф. -ай (кузырай – “узорча-
тая, красивая, извилистая”) [РБСВОРБ, 2005].  

КУСЬКАНДЕ – река в Салаватском р-не Башк., возле 
деревни Алькино. От русского слова устье – Усть-Канды (Усть-
Кундуз). Другое название: (у башк.) Кондоупамак [СТРБ, 2002]. 

КУСЮГАН – река в Хайбуллинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

КУСЮК – река в Миякинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. От антропонима [РБСВОРБ, 2005].  

КУСЯ – речка, правый приток Асели в Зианчуринском 
р-не Башк., возде деревни Алебай [СТРБ, 2002]. Путь: Куся → 
Асель. Это может быть иранское слово куча – «проход, дорога»; 
«временное местожительство»; «посёлок» [Поздеев, 2007]. При 
отсутствии в башкирском языке буквы [ч], она заменяется бук-
вой [с]. 

КУСЯБА – река, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) 
в Баймакском р-не Башк., рядом деревня Тавлыкай. Вариант 
назв. Кусбэ [СТРБ, 2002]. Путь: Кусяба → Сакмара → Урал → 
Каспийское море. 
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КУСЯГАЗЫ – речка в Архангельском р-не Башк. Рас-
кладка: куся + газы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кусягазы → ? Рас-
кладка: куся + газы. Это может быть иранское слово куча – 
«проход, дорога»; «временное местожительство»; «посёлок». 
При отсутствии в башкирском языке буквы [ч], она заменяется 
буквой [с]. В окончании улавливается географический термин 
газа, газы, индикатор контактов в древности тюрок с иранцами. 
Характеризует прогиб земли; отсюда множество значений: «го-
ра, хребет; долина»; последнее значение является родственни-
ком термина газ – «мелкое место на реке, брод», газар – «брод». 

КУСЯК – родник в Балтачевском р-не Башк., возле де-
ревни Тошкур [СТРБ, 2002]. 

КУТАРКА – река, правый исток Ищелки (пр. р. Ай) в 
Саткинском р-не Челяб. обл. Путь: Хуторка (Кутарка) → Ищел-
ка → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Вариант названия: Хуторка. Топонимический ряд: Верхний 
Утяш, Кутарка, Куторка, Нижний Утяш, Утар, Утарка, 
Утарйелга, Утаркуль, Утеганка, Утяган, Утяган Сабынлыгы, 
Утяган-Саз, Утяган-Тау-Баш, Утягулово, Утягул-Саз, Утяж-
ка, Утяк, Утяш, Утяшка, Хутарка, Хуторка, Хуторская, Ху-
торское. 

КУТАРКА – река, правый приток р. Ай выше Златоуста 
Челяб. обл. Путь: Хуторка (Кутарка) → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Вариант названия: Хуторка. 
Топонимический ряд: Верхний Утяш, Кутарка, Кутерем, Ку-
теркуль, Кутер-Куль, Кутерле, Кутерлекуль, Кутерле-Куль, 
Куторка, Нижний Утяш, Утар, Утарка, Утарйелга, Утаркуль, 
Утеганка, Утяган, Утяган Сабынлыгы, Утяган-Саз, Утяган-
Тау-Баш, Утягулово, Утягул-Саз, Утяжка, Утяк, Утяш, 
Утяшка, Хутарка, Хуторка, Хуторская, Хуторское. 

КУТКУР – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: кут + кур. Кут-
кур → Белая → Кама → Волга → Каспийское море.  

КУТМАС – река, левый приток р. Быстрый Танып (пр. 
р. Белая)  в Аскинском р-не Башк., возле деревни Новые Казан-
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чи [СТРБ, 2002]. Путь: Кутмас → Быстрый Танып → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

КУТОРКА – речка в Саткинском р-не Челяб. обл. Ис-
каженный тюрко-язычным населением гидроним Хуторка, как 
его именуют русские жители Южноуральского края. Возможно, 
название произошло от хутора на берегу. Впрочем, существует 
версия связи со старинным южнорусским словом кутырь, ши-
роко распространённым среди донских, терских и астраханских 
казаков. Приведём некоторые значения этого слова: "мочевой 
пузырь животного", "мешок из шкуры", "бурдюк", "рыбий пла-
вательный пузырь", и в переносном значении: "толстый чело-
век", "брюхатый, заевшийся чиновник", "ненасытный обжора". 
В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксированы 
русские фамилии Кутырев и Кутырин, возможно, имеющие к 
этому гидрониму отношение [Пятков, 2006]. См. Хуторка, Ху-
торское, Утарка, Утяжка. 

КУТУЗИНКА – речка, левый приток р. Усень в Белебе-
евском р-не Башк. возле села Знаменка. От русского антропони-
ма Кутузин [СТРБ, 2002]. Путь: Кутузинка → Усень. 

КУТУМ – речка, правый приток р. Юрюзань (пр. р. 
Уфа) в Дуванском р-не Башк. Путь: Кутум (Кутумбар) → Юрю-
зань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Другое название: Кутумбар [СТРБ, 2002]. 

КУТУМБАР – речка, правый приток р. Юрюзань (пр. р. 
Уфа) в Дуванском р-не Башк. Путь: Кутум (Кутумбар) → Юрю-
зань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Другое название: Кутум [СТРБ, 2002]. 

КУТУМЯС – речка в Аскинском р-не Башк., возле де-
ревни Базанчат (Базанчай) имеет левый приток р. Базан [СТРБ, 
2002]. 

КУТШАН-БУЛЯК – родник, левый приток р. Нугуш 
(пр. р. Белая) в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Зирик 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кутшан-Буляк → Нугуш → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. 
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КУТЫРЛЫ – речка в Абзелиловском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

КУТЮМ БОЛЬШОЙ – речка, пр. р. Юрюзань [Калу-
гин, 1974]. Путь: Большой Кутюм → Юрюзань → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

КУТЮМ МАЛЫЙ – речка, пр. р. Юрюзань. Путь: Ма-
лый Кутюм → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. В устье речки Малый Кутюм (42 км от п. Ур-
мантау) есть мощный родник, который даёт в секунду свыше 
2000 л воды [Калугин, 1974]. 

КУЧУГАН – река, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Акъюл 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кучуган → Сакмара → Урал → Кас-
пийское море. 

КУЧУГАН – река, правый приток Тятерь в Стерлиба-
шевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кучуган → Тятерь. 

КУЧУК – речка, правый приток р. Большой Нугуш (пр. 
р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиакбер 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кучук → Большой Нугуш → Нугуш → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. 

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

КУШАЙ – река, правый приток р. Накас (пр. р. Боль-
шой Ик) в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Азнагул 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кушай → Накас → Большой Ик → Сакмара 
→ Урал → Каспийское море. 

КУШАК – река, правый приток Сарыша в Чекмагушев-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кушак → Сарыш. 

КУШАЯК – река, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Ме-
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четлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кушаяк → Ай → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУШ-ЕЛГА – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле 
деревни Бурангул [СТРБ, 2002]. Иное написание: Куш-Йелга 
[РБСВОРБ, 2005]. 

КУШ-ЕЛГА – речка в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Иное написание: Куш-Йелга.  

КУШ-ЕЛГА – речка в Белорецком р-не Башк., возле де-
ревни Азнагулово [СТРБ, 2002].  

КУШ-ЕЛГА – речка в Бижбулякском р-не Башк., возле 
деревни Азнай [СТРБ, 2002]. Иное написание: Куш-Йелга.  

КУШ-ЕЛГА – речка, левый приток р. Усень в Туйма-
зинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Куш-Елга → Усень. 
Иное написание: Куш-Йелга. Путь: Куш-Елга → Усень. 

КУШ-ЙЕЛГА – речка в Белебеевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Иное написание: Куш-Елга.  

КУШ-ЙЕЛГА – речка в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Иное написание: Куш-Елга.  

КУШ-ЙЕЛГА – речка в Гафурийском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Иное написание: Куш-Елга.  

КУШ-ЙЕЛГА – речка в Ишимбайском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Иное написание: Куш-Елга.  

КУШ-ЙЕЛГА – речка в Кугарчинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Иное написание: Куш-Елга.  

КУШ-ЙЕЛГА – речка в Салаватском р-не Башк., возле 
деревни Терменево [СТРБ, 2002]. Иное написание: Куш-Елга.  

КУШКАЯК – река, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в 
Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Дуван-Мечетли 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кушкаяк (Кушкуак, Кашкияк) → Ай → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Варианты назв. 
Кушкуак, Кашкияк. Вероятная раскладка: куш + каяк (куак). 
Возможно, от кеш – «соболь» и кейек – «зверь» (Т. Г. Баишев, 
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1961). Возможно, от кеш + кейек = “соболь + дичь” [РБСВОРБ, 
2005], полагают башкирские специалисты. Вдумайтесь! Проана-
лизируйте! Слишком «натянутое» предположение!  

КУШКУАК – река, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в 
Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Дуван-Мечетли 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кушкаяк (Кушкуак, Кашкияк) → Ай → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Варианты назв. 
Кушкаяк, Кашкияк [РБСВОРБ, 2005].  

КУШКУПЕР – река, правый приток Гали в Баймакском 
р-не Башк., возле деревни Тавлыкай [СТРБ, 2002]. Путь: Куш-
купер → Гали. Раскладка: куш + купер. От названия местности 
[РБСВОРБ, 2005].  

КУШЛУМУЮЗ – река, правый приток Зирганки (МИ 
БАССР. Т. V). Путь: Кушлумуюз → Зирганка 

КУШТУКМАК – река, правый приток Кусуя в Меле-
узовском р-не Башк., возле деревни Кашали [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: куш + тукмак. Путь: Куштукмак → Кусуй. 

КУШТУМГА – река Южного Урала, приток реки Ми-
асс. Путь: Куштумга → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. Протекает по Челяб. обл. Длина 25 км. Исток на-
ходится на склонах Малого Уральского хребта. Впадает в реку 
Миасс у посёлка Северные Печи. Раскладка: Куш + Тумга, Куш-
тум + Га. 

КУШТЯМ – родник в Салаватском р-не Башк., возле 
деревни Урмансы [СТРБ, 2002]. Раскладка: куш + тям. 

КУШЫЙ – речка, левый приток Мелекеса в Дуванском 
р-не Башк., возле села Дуван [СТРБ, 2002]. Путь: Кушый → Ме-
лекес. 

КУЮ – родник в Абзелиловском р-не Башк., возле де-
ревни Аумыш [СТРБ, 2002]. От башкир. диал. kойо – «родник» 
[РБСВОРБ, 2005]. Выявляется арийское наследие. У прямых 
наследников ариев, памирцев, пуштун консервативные языки 
сохранили слова ку / ко / кю / куй – «камень, гора, холм, верши-



Пятков В. Реки Южного Урала 

 366

на, фаллос» и т.д. 

КУЮ – родник в Альшеевском р-не Башк., возле дерев-
ни Кармыш [СТРБ, 2002]. От башкир. диал. kойо – «трясина» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

КУЮ – родник в Аургазинском р-не Башк., возле дерев-
ни Турсугали [СТРБ, 2002]. От башкир. диал. kойо – «грязь» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

КУЮ – родник в Баймакском р-не Башк., возле деревни 
Амин [СТРБ, 2002]. От башкир. диал. kойо – «колодец» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

КУЮ – родник в Балтачевском р-не Башк., возле дерев-
ни Новый Балтач [СТРБ, 2002]. От башкир. диал. kойо – «гряз-
ный родник» [РБСВОРБ, 2005]. 

КУЮ – родник в Белебеевском р-не Башк., возле дерев-
ни Новосараево [СТРБ, 2002]. От башкир. диал. kойо – «грязный 
колодец» [РБСВОРБ, 2005]. 

КУЮ – родник в Белорецком р-не Башк., возле деревни 
Кагарман [СТРБ, 2002]. От башкир. диал. kойо – «родник в тря-
сине» [РБСВОРБ, 2005]. 

КУЮ – родник в Буздякском р-не Башк., возле деревни 
Канны-Туркей [СТРБ, 2002]. От башкир. диал. kойо – «трясина» 
[РБСВОРБ, 2005]. Выявляется арийское наследие. У прямых 
наследников ариев, памирцев, пуштун консервативные языки 
сохранили слова ку / ко / кю / куй – «камень, гора, холм, верши-
на, фаллос» и т.д. 

КУЮ – родник в Миякинском р-не Башк., возле деревни 
Каран-Кункас [СТРБ, 2002]. От башкир. диал. kойо – родник 
[РБСВОРБ, 2005]. 

КУЮ – родник в Чишминском р-не Башк., возле дерев-
ни Арово [СТРБ, 2002]. От башкир. диал. койо – «трясина, грязь, 
колодец, родник» [РБСВОРБ, 2005]. 

КУЮБАР – речка, приток Карсаклы в Зианчуринском р-
не Башк., возле деревни Байдавлетово [СТРБ, 2002]. Путь: Кую-
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бар → Карсакла. 

КУЮК – родник в Аскинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005], возле деревни Новые Казанчи [СТРБ, 2002].  

КУЮК – родник в Балтачевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005] возле деревни Куптугуш [СТРБ, 2002].  

КУЮК – родник, левый приток Бишинды в Туймазин-
ском р-не Башк., возле посёлка Куюк [СТРБ, 2002]. Путь: Куюк 
→ Бишинда 

КУЮЛУБУЛЯК – родник, правый приток Юшатыра в 
Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Куюлубуляк → 
Юшатыр. 

КУЮЛУ-ЮРТ – речка, правый приток Каскынсы в Зи-
анчуринском р-не Башк., возле деревни Баишево [СТРБ, 2002]. 
От названия местности. Путь: Куюлу-Юрт → Каскынса. 

КУЮРГАЗА – река, правый приток Бол. Юшатыра в 
Куюргазинском р-не Башк. На картах Кургаза, а в СТРБ, 2002 – 
Куюргазы. Путь: Куюргаза (Куюргазы) → Бол. Юшатыр.  

КУЮРГАЗА МАЛАЯ – речка, правый приток Бол. Ку-
юргазы [СТРБ, 2002] в Куюргазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. На картах Малая Куюргаза. Путь: Малая Куюргаза → 
Большая Куюргаза → Бол. Юшатыр. 

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

КУЯЗИ – река, правый приток Суханыша в Мелеузов-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Куязи → Суханыш. 

КУЯЗЫ – река, левый приток Тора в Ишимбайском р-не 
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Башк., возле села Верхотор [СТРБ, 2002]. Путь: → Тор. У пря-
мых наследников ариев, памирцев, пуштун консервативные 
языки сохранили слова ку / ко / кю / куй – «камень, гора, холм, 
вершина, фаллос» и т.д. + az – «вода», слово, популярное на 
территории былого господства арийских племён [Поздеев, 
2007]. См. Куяш. 

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

КУЯН-АУЛЫ – речка, правый пр. р. Юрюзань. Путь: 
Куян-Аулы → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Перед деревней Ахуново (100 км от Усть-
Катава) справа впадает небольшая речка Куян-Аулы («Заячья 
деревня»). После Ахуново тянется плёс, заканчивающийся 
группой островов, а ниже их р. Юрюзань делает большую излу-
чину, в вершине которой на левом берегу – устье холодной реч-
ки Армушан. В конце излучины река разливается широко, а за-
тем с большой скоростью прорывается между галечными коса-
ми – тут бурный, хотя и короткий, перекат [Калугин, 1974]. 

КУЯНБАЙ – речка, левый приток реки Течи [Шувалов, 
1982]. Путь: Куянбай → Теча (Писыма, Теша, Теннис, Динц) → 
Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. Раскладка: куян + бай. 

КУЯН-КУЛ – река, левый приток Юшатырбаша в Ку-
юргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Куян-Кул → Юша-
тырбаш. 

КУЯНТАУ – река, правый приток р. Бол. Инзер (пр. р. 
Сим) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Куянтау → 
Бол. Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
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море. 

КУЯСКА – речка в горной части Челяб. обл. Любовь к 
каменистой местности и наличие Каменок проще объяснить че-
рез арийское прошлое края. У прямых наследников ариев, па-
мирцев, пуштун, консервативные языки сохранили слова ко, ку, 
кю, куй, кев со значениями «камень, гора, холм, вершина» и т. д. 
и суффиксы прилагательных -аш,-еш, -иш; или популярное в 
гидронимии на территории былого господства арийских племён 
слово az – «вода» образовали гидронимы [Поздеев, 2008]. См. 
Куяш. 

КУЯШ МАЛЫЙ – речка, правый приток Круша [СТРБ, 
2002] в Дуванском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Малый 
Куяш → Круш. При раскладке: ку + яш, выявляется арийское 
наследие. Значение сохранилось у пуштун: ку – «камень, гора, 
холм, вершина» + az – «вода» [Поздеев, 2008]. 

КУЯШТЫ – река, левый приток р. Мяндым в Гафурин-
ском р-не Башк. Путь: Куяшты → Мяндым. 

КШАДЕ – речка, приток р. Быстрый Танып (пр. р. Бе-
лая)  в Бураевском р-не Башк., возле деревни Алтаево [СТРБ, 
2002]. Путь: Кшаде → Быстрый Танып → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

КШЛАУЕЛГА – речка, левый приток Тульгуза в Ас-
кинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кшлауелга → Тульгуза. 

КЫЗГИ – речка, правый приток р. Инзер (пр. р. Сим) в 
Архангельском р-не Башк. рядом с деревней Кызгы [СТРБ, 
2002]. Путь: Кызги → Инзер. 

КЫЗКАСКАН – река, левый приток р. Зилим (пр. р. Бе-
лая) в Белорецком р-не Башк., возле деревни Арышпарово 
[СТРБ, 2002]. Иное написание: Кызгаскан. Путь: Кызкаскан 
(Кызгаскан) → Зилим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

КЫЗЛАРКА – река, правый приток Кашкаира в Зилаир-
ском р-не Башк., возле деревни Кызлар Бирган. От назв. горы 
Кызыларка [СТРБ, 2002]. Путь: Кызларка → Кашкаир. 
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КЫЗЫЛ СУХОЙ – речка, левый приток р. Уршак (пр. 
р. Белая) в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сухой 
Кызыл → Уршак → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. 

КЫЗЫЛБАЛЫК – река, левый приток р. Нугуш (пр. р. 
Белая) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиакбер 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кызылбалык → Нугуш → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море.  

КЫЗЫЛ-ЙЫЛГА – речка в Миякинском р-не Башк., 
возле деревни Малые Шады [СТРБ, 2002].  

КЫЗЫЛ-ЙЫЛГА – речка в Стерлитамакском р-не 
Башк., возле деревни Талач [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫЛ-МУЮШ – река, левый приток Нуката в Бело-
рецком р-не Башк., возле деревни Арышпарово [СТРБ, 2002]. 
Иное написание: Кизилмуюш. Путь: Кызыл-Муюш (Кизилму-
юш) → Нукат/ 

КЫЗЫЛ-СAT – река, приток Таш-елги в Илишевском 
р-не Башк., возле деревни Аккулай [СТРБ, 2002]. Путь: Кызыл-
Сат → Таш-елга. 

КЫЗЫЛ-СУ – река, правый приток Кырчына в Туйма-
зинском р-не Башк., возле села Кандрыкуль [СТРБ, 2002]. Иное 
написание: Кизилсу. Путь: Кызыл-Су (Кизилсу) → Кырчын. 

КЫЗЫЛТАШ – река, правый приток Ускалыка, Зила-
ирском р-не Башк., возле деревни Искужино [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кызылташ → Ускалык. Раскладка: кызыл + таш. В горной части 
имеются, болота, озёра со словом кизил в названиях. Все топо-
нимы имеют варианты кызыл, кизыл, кызил. В топонимической 
литературе 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 
напрашивается индоевропейское слово и глагольный корень kas 
со значениями «резать, долбить, отделять» + камень – таш [По-
здеев, 2008]. 
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КЫЗЫЛ-УИЛ – река, левый приток р. Гумбейка (пр. р . 
Урал) в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Путь: Кызыл-Чилик (Кы-
зылчилик, Кизил-Чилик, Кызыл-Уил, Сухая) → Гумбейка → 
Урал → Каспийское море. Длина 62 км. На отдельных картах 
встречается название р. Кызыл-Уил. В большем своём протяже-
нии река подпитывается ручьями и родниками, образуя много-
численные рукава, старицы. В 2003 г. в устье реки был открыт 
археологический памятник древних ариев, укреплённое поселе-
ние бронзового века Париж (Астафьевское) [Волгин, 2009]. 

КЫЗЫЛ-ЧИЛИК – река, левый приток р. Гумбейка (пр. 
р . Урал). Путь: Кызыл-Чилик (Кызылчилик, Кизил-Чилик, Кы-
зыл-Уил, Сухая) → Гумбейка → Урал → Каспийское море. Те-
чёт в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Протяженность 62 км. Или 
«красноталовая» – заросли ивы называют тальником. На от-
дельных картах встречается название реки Кызыл-Уил. В боль-
шем своём протяжении река подпитывается ручьями и родника-
ми, образуя многочисленные рукава, старицы. Такие благопри-
ятные условия привлекали древних жителей к заселению этих 
мест. Это отмечено множеством археологических памятников в 
районе. В 2003 г. в устье реки был открыт археологический па-
мятник древних ариев, укреплённое поселение бронзового века 
Париж (Астафьевское) [Волгин, 2009]. 

КЫЗЫЛ-ЧИШМА – родник в Альшеевском р-не Башк., 
возле деревни Чебенли [СТРБ, 2002].  

КЫЙГЫБАШ – река, приток р. Киги (пр. р. Ай). Река 
Киги в верхнем течении именуется Кыйгыбаш [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кыйгыбаш → Киги → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. В иранских языках слово баш (бес, 
беш, бас) – «хороший, красивый, баской». БАШ – (болгарское) 
«исток реки», «начало оврага», «верхушка холма». Сравни рус-
ские слова: башлык, баш на баш, башибузук, шубашы, башня, 
башка. Слово широко употребляется для обозначения горных 
вершин, выдающихся скал, утёсов, верховьев рек, истоков, час-
то источников, дающих начало ручьям, рекам. Как географиче-
ский термин характерен для всей Российской империи: Средней 
Азии, Кавказа, Сибири, Украины, Поволжья, Чернозёмного 
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Центра России. 

КЫЙДЫШЛЫ – река, правый приток р. Нугуш (пр. р. 
Белая) в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: кый 
+ дыш + лы. Путь: Кыйдышлы → Нугуш → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. По большому счёту тюркским на-
званиям аффикс ~лы в окончаниях не нужен. А вот в глубокой 
древности арийцы (будущие индоиранцы) могли образовать на-
звания с суфф. ~лы или с самостоятельным словом лы – «склад-
ка» [Поздеев, 2008]. 

КЫЙКИЧУ – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: кый + кичу. 
Путь: Кыйкичу → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КЫЙЫР – река, левый приток р. Лемеза (пр. р. Сим) в 
Белорецком р-не Башк., возле деревни Верхние Лемезы [СТРБ, 
2002]. Путь: Кыйыр → Лемеза → Сим → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море. 

КЫЛ – река в Челяб. обл. [Шувалов, 1982].  

КЫЛ ЧЁРНЫЙ – речка, правый приток р. Большая 
Арша (пр. р. Ай) в Кусинском р-не Челяб. обл. [Поздеев, 2007]. 
Путь: Чёрный Кыл → Большая Арша → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

КЫЛЛЫ – река в Челяб. обл. Разбивка: Кыл + Лы. [Шу-
валов, 1982]. 

КЫЛЫ – река, правый приток Янгельки в Абзелилов-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кылы → Янгелька. Слово 
не разбивается на составляющие, загадочно и трудно переводи-
мо. Из тюркских языков достаточно убедительно не выводится. 
Необходимы поиски в более древних языках. 

КЫЛЫ – река, приток Бол. Ускалыка в Зианчуринском 
р-не Башк., возле деревни Умбет [СТРБ, 2002]. Путь: Кылы → 
Бол. Ускалык. 

КЫЛЫ – река, приток Кундряка в Стерлибашевском р-
не Башк., возле деревни Раевка [СТРБ, 2002]. Путь: Кылы → 
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Кундряк. 

КЫЛЫ – река, приток Курсака в Альшеевском р-не 
Башк., возле рабочего посёлка Раевский [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кылы → Курсак. 

КЫЛЫ – река, приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Бижбу-
лякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кылы → Дёма. 

КЫЛЫ – река, приток р. Зилаир (пр. р. Сакмара) в Зи-
лаирском р-не Башк., возле деревни Ишбулды [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кылы → Зилаир. 

КЫЛЫ – река, приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в Меле-
узовском р-не Башк., возле деревни Иткучук [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кылы → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

КЫЛЫ-ЕЛГА – река в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. 
Путь искажения первоосновы: жилка → жилга → желга → ел-
га. 

КЫНГЫР – река, правый приток р. Бирь (пр. р. Белая) в 
Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кынгыр → Бирь → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КЫНГЫР – река, приток р. Менеуз (пр. р. Дёма) в Биж-
булякском р-не Башк., возле деревни Кенгер-Менеуз. Путь: 
Кынгыр → Менеуз → Дёма → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. От древиетюрк. ginir – «косой, косоглазый» (бал-
кар. къынгыр – «кривая возвышенность», монгол. хонхор – «уг-
лубление, вымоина, впадина, лог, ложбина, выемка, яма»). Ср.: 
топоним в Казахстане Кенгир, связанный с этнонимом кангар 
(Е. Койчубаев, 1974) [СТРБ, 2002]. И всё-таки, косая, кривая, 
углубление или этноним? Ясности нет! 

КЫНГЫРБАШ – речка, правый приток Мал. Ускалыка 
в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Умбет [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кынгырбаш → Мал. Ускалык. 

КЫНДЫК – речка, левый приток Усеня в Туймазин-
ском р-не Башк. (МИ БАССР. Т. V) [СТРБ, 2002]. Путь: Кындык 
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→ Усень. 

КЫРУДЫ – река, один из истоков р. Айгир (Агар) (при-
ток р. Уй). Путь: Кыруды (Курыда) → Айгир (Агар, Агир, Агыр, 
Арта) → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская 
Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Иное на-
писание: Курыда. Название могло появиться на месте старого, 
скифского: Каруда – «Каменка», от слов кар –«каменистая ме-
стность, камень, галька, голая верхушка» + уда – «вода». Или от 
слов кара – «чёрное» + да – «место» [Поздеев, 2008]. См. Ист-
рудь, Курасан, Куряза, Курыуды. 

КЫРЫЛГАН – река, правый приток Япраклы в Баймак-
ском р-не Башк., возле деревни Туркмен 1-й [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кырылган → Япракла. 

КЫРЫЛГАН – родник в Миякинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002].  

КЫРЫНБИКЯ – река, правый приток Мал. Сюрени в 
Зианчуринском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: кырын + бикя. Путь: Кырынбикя → Мал. Сюрень. 

КЫСКА-ЕЛГА – речка, левый приток Асели [СТРБ, 
2002]. Путь: Кыска-Елга → Асель. 

КЫСКА-ЕЛГА – речка, правый приток Бол. Сюрени 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кыска-Елга → Бол. Сюрень. 

КЫСЫК – речка, правый приток р. Лемеза (пр. р. Сим) 
в Белорецком р-не Башк. От kыcыk – «теснина» [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кысык → Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море.  

КЫСЫК-ЧИШМА – родник в Караидельском р-не 
Башк., возле деревни Абдуллино [СТРБ, 2002]. Топонимический 
ряд: Акчишма, Ак-Чишма, Акшишма, Балахан-Чишма, Балтач-
Чешма, Карашишма, Кара-Шишма, Кузле-Чишма, Кызыл-
Чишма, Кысык-Чишма, Новая Чишма, Салкын-Чишма, Сарт-
Чишмы, Суук-Чишма, Танып-Чишма, Таш-Чишма, Таш-
Шишма, Тукмак-Чишма, Чишма, Чишма-Бурай, Чишма-Варяш, 
Чишма-Каран, Чишмали, Чишма-Уракай, Чишминская, Чишмы, 
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Шишма, Шишминка, Шишминское. 

КЫСЫНТЫ – речка, правый приток р. Зилим (пр. р. 
Белая) в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кысын-
ты → Зилим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КЫШЛАВАР – река, левый приток Сике в Зианчурин-
ском р-не Башк. Раскладка: кышла + вар. Вероятно, от названия 
местности [СТРБ, 2002]. Путь: Кышлавар → Сика. 

КЫШЛАВАР – река, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Баймакском р-не Башк., возле деревни Иткул 1-й [СТРБ, 
2002]. Путь: Кышлавар → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КЫШЛАУ – речка в Нуримановском р-не Башк., возле 
деревни Старый Бирюч [СТРБ, 2002].  

КЫШТЫМ БОЛЬШОЙ – река, впадает в озеро Нано-
га. Путь: р. Большой Кыштым → оз. Нанога Второе слово гид-
ронима русское, обозначает величину от сравнения. Названия 
хранят память прошлых времён [Поздеев, 2007]. Топонимиче-
ский ряд: Кыштым, Малый Кыштым, Кызымка, Кисим, Кисим-
Арпаза. См. Кыштым. 

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

КЮНЬЕЛГА – речка, правый приток р. Белая (пр. р. 
Кама) в Краснокамском р-не Башк., возле деревни Старый Ян-
зигит [СТРБ, 2002]. Путь: Кюнь-Елга → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. 

Л 
ЛАБАУ – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Иг-

линском р-не Башк., возле деревни Сарт-Лобово [СТРБ, 2002]. 
Путь: Лобовка (Лабау) → Уфа (Караидель) → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Возможно, от иранского (арийского) 
лаб – «берег» (Е. Койчубаев, 1974) с башкир. афф. ~ау. Другое 
название: Лобовка [РБСВОРБ, 2005]. Искажение русского слова 
Лобовка в Лабау. Топонимический ряд: Лабазное, Лабау, Ла-
баукуль, Лабаутюбе, Лапы, Лапаз, Лапаза, Лапташ, Лапташи, 
Бол. Лапташи, Мал. Лапташи. 

ЛАВОЧКИН КЛЮЧ – река в Ашинском р-не Челяб. 
обл., стекает с хребта Баскан [Поздеев, 2007]. 

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

ЛАГИТЛЯ – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в 
Уфимском р-не Башк. Путь: Лагитля → Уфа → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Из башкирского языка не выво-
дится. Из тюркских языков не выводится [СТРБ, 2002]. Воз-
можно, от коми ляга – “ложбина” и афф. -ле [РБСВОРБ, 2005].  

ЛАГЫР – речка в Ермекеевском р-не Башк. От искаже-
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ния русского слова “лагерь” [РБСВОРБ, 2005]. 

ЛАГЫРИНЕШ – река, приток р. Танып в Балтачевском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Лагыринеш → Танып. 

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

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

ЛАЗЫЯ – река, правый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) 
в Салаватском р-не Башк., возле деревни Кызырбак. Путь: Ла-
зыя → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Трактовка отсутствует [СТРБ, 2002]. Вероятная рас-
кладка: лаз + ыя.  

ЛАЗЯ – речка, правый пр. р. Юрюзань (75 км от Усть-
Катава) [Калугин, 1974]. Путь: Лазя → Юрюзань → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЛАИМБЕРДЫ – речка, левый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Баймакском р-не Башк., возле деревни Абдулкарим 
[СТРБ, 2002]. Путь: Лаимберды → Сакмара → Урал → Каспий-
ское море. Раскладка: лаим + берды. 

ЛАКЛИНКА – речка, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа). 
Путь: Лаклинка → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. В 500 м на юг от устья на крутом правом 
склоне речки, в горе Сульмак-Тау, находится Лаклинская пеще-
ра [Калугин, 1974]. 

ЛАКЛЫ – речка, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Са-
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лаватском р-не Башк., возле села с одноимённым названием 
[СТРБ, 2002]. Путь: Лаклы → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Вероятная раскладка: лак + лы.  

ЛАМЬЯН – река, правый приток р. Усолка (пр. р. Белая) 
в Гафуринском р-не Башк., возле деревни Журавлёва Поляна 
[СТРБ, 2002]. Путь: Ламьян → Усолка → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море. Раскладка: ламь + ян. 

ЛАПА – родник, левый приток р. Тара в Белорецком р-
не Башк., возле посёлка Тара [СТРБ, 2002]. Путь: Лапа → Тара. 
Возможно, от русского диал. лапа – «валежник», т.е. «валежни-
ковая» [РБСВОРБ, 2005]. От иранского лап – «крутой берег, об-
рыв» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Лапы, Лапаз, Лапа-
за, Лапташ, Лапташи, Бол. Лапташи, Мал. Лапташи. 

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

ЛАПЫ – речка, правый приток р. Светлый Ключ в Бе-
локатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Лапы → Светлый 
Ключ. От русского слова лапы – «валежник» [РБСВОРБ, 2005] = 
«Валежниковая». От иранского лап – «крутой берег, обрыв» 
[Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Лапа, Лапаз, Лапаза, 
Лапташ, Лапташи, Бол. Лапташи, Мал. Лапташи. 

ЛАПЫШТА – речка, правый приток р. Бол. Инзер (пр. 
р. Сим) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Лапышта 
→ Бол. Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. От русского слова лапы – «валежник» с башкир. реликто-
вым афф. -ыш и -ты. Общее значение «валежниковая» 
[РБСВОРБ, 2005]. Русское слово лапишта (лапища) означает 
«большая лапа». То есть, название образовано путём искажения 
изначально русского слова. 

ЛАРЯ – река, приток р. Катав в Катав-Ивановском р-не 
Челяб. обл. Путь: Ларя (Лари, Лары) → Катав → Юрюзань → 
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Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Стекает с 
горы Лары. Арийское наследие. Название североиранское. В 
языке пушту слово лар имеет два основных значения: 1. «скат, 
спуск с горы; провал, нижний, низинный»; 2. «дорога, путь», в 
диалектах – «козья тропа, узкая тропа»; ларай – «узкая тропа»: 
конечный звук [й] уловить трудно + джа – «место» преврати-
лось в [я] [Поздеев, 2007]. 

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

ЛАЯШТЫ – речка, левый приток р. База в Илишевском 
р-не Башк., возле села Лаяшты [СТРБ, 2002]. Путь: Лаяшты → 
База. При раскладке: ла +яш + ты, выявляется арийское насле-
дие. Пуштунское лай – «складка, слой, пласт», «ил, грязь, оса-
док» + арийское az – «вода; речка» [Поздеев, 2007]. 

ЛАЯШТЫ – речка, правый приток р. Сарыяз (пр. р. Бе-
лая) в Дюртюлинском р-не [РБСВОРБ, 2005], возле села Верх-
ний Алькаш [СТРБ, 2002]. Путь: Лаяшты → Сарыяз → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: ла +яш + ты, 
выявляется арийское наследие. Пуштунское лай – «складка, 
слой, пласт», «ил, грязь, осадок» + арийское az – «вода; речка» 
[Поздеев, 2007]. 

ЛЕМАЗА – речка, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Ду-
ванском р-не Башк., возле села Лемазы [СТРБ, 2002]. Путь: Ле-
маза (Лемеза) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Вариант названия: Лемеза [РБСВОРБ, 2005]. При 
раскладке: лем + аз + а, проявляется арийское наследие. От 
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иранского лэм – «ил, илистая» (Г. Вильданов, 1930) + арийское 
az – «вода, речка» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Верх-
ний Лемез, Лемаза, Лемез, Лемеза, Лемезинский, Лемес, Лемес-
Илга, Лемезтамак, Лемез-Тамак, Нижние Лемезы.  

ЛЕМЕЗА – река, левый приток р. Сим (пр. р. Белая). 
Путь: Лемеза (Лемез, Лемес, Лемес-Илга) → Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Длина 72 км; имеет 94 при-
тока. Упоминается с XVIII века в вариантах – Лемез, Лемес-
Илга, Лемес. С одноимёнными речками, сёлами и урочищем 
Лемезтамак (Башкирия) образует топонимический ряд. Топони-
мистом Вильдановым предложена этимология от слова лэм – 
«ил», «илистая» с аффиксом – эз. Полное совпадение с иранской 
трактовкой. Иранская (арийская) версия, пожалуй, точнее. Речь 
идёт об иранских словах лэм – «ил» + az – «вода, речка». В ме-
стности много названий североиранского (арийского) происхо-
ждения [Поздеев, 2007]. 

ЛЕМЕЗА – речка, правый приток р. Канканда (пр. р. Ик) 
в Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Лемеза → Канкан-
да (Канканды) → Ик → Кига (Киги, Кыйгыбаш) → Ай → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Топонимиче-
ский ряд: Лемаза, Лемез, Лемеза, Лемезинский, Лемес, Лемес-
Илга, Лемез-Тамак, Лемезтамак. 

ЛЕМЕЗА – речка, правый приток р. Скимка в Архан-
гельском р-не Башк., возле деревни Азау [СТРБ, 2002]. Путь: 
Лемеза → Скимка. Топонимический ряд: Лемаза, Лемеза, Леме-
зинский, Лемез, Лемес, Лемес-Илга, Лемезтамак. 

ЛЕУЗА – речка, правый приток р. Киги (пр. р. Ай) в Ки-
гинском р-не Башк., возле села Леуза [СТРБ, 2002]. Путь: Леуза 
→ Кига (Киги, Кыйгыбаш) → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

ЛИНЁВКА – речка, правый приток р. Куросан (пр. р. 
Уй) [Шувалов, 1982]. Путь: Линёвка → Куросан → Уй (Уий) → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Впадает в реку Куросан в двух 
километрах от посёлка Линёвка в Верхнеуральском р-не Челяб. 



Пятков В. Реки Южного Урала 

 381

обл. Название русское, происходит от слова "линия", «оборони-
тельная линия». 

ЛИПОВКА – река Южного Урала, протекает по терри-
тории Челяб. обл., впадает в озеро Тургояк. Путь: Липовка → 
озеро Тургояк. 

ЛОБОВКА – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в 
Иглинском р-не Башк., возле деревни Сарт-Лобово [СТРБ, 
2002]. Путь: Лобовка (Лабау) → Уфа (Караидель) → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Возможно, от иранского 
(арийского) лаб – «берег» (Е. Койчубаев, 1974) с башкир. афф. 
~ау. Другое название: Лабау [РБСВОРБ, 2005]. Искажение рус-
ского слова Лобовка в Лабау. 

ЛОГ ДЕДОВ – речка, левый приток р. Борзовка напро-
тив горы Соргина. Путь: Дедов Лог → Борзовка → оз. Иртяш. 
Исток западнее горы Борзовской к западу от города Кыштым 
Челяб. обл. В русских говорах слово дед имеет несколько значе-
ний, в том числе «чёрт, домовой»; топонимическое значение 
«труднопроходимое место» [Поздеев, 2008]. 

ЛОГ КЛЮЧЕВОЙ – речка, левый приток р. Утяшта в 
Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Лог Ключевой → 
Утяшта. 

ЛОГ КУРГАЗАКСКИЙ – овраг на р. Ай. В километре 
ниже р. Каменка – на реке Ай большой остров, а после него сле-
ва к реке выходит Кургазакский лог. На дне оврага, в 150 м от 
реки Ай, находится родник Кургазак. Вода в нём прозрачная и 
холодная (температура всего 40), кроме того, слаборадиоактивна 
[Калугин, 1974]. 

ЛОГ МЕЖЕВОЙ – овраг на р. Ай в Саткинском р-не 
Челяб. обл. В 2 км ниже Ищельки на левом берегу Ая располо-
жен небольшой посёлок Айская Группа. Ниже его на том же бе-
регу двумя родниками .вытекает источник Шумиха, который 
даёт до 2000 л воды в секунду. Ниже Шумихи справа к реке Ай 
выходит глубокий сухой овраг Межевой лог [Калугин, 1974]. 

ЛОГ ПЕСЧЕРНЫЙ – речка; левый приток р. Янгелька 
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у границы с Башкирией в даче Магнитной станицы; современ-
ное название – Пещерный. Путь: Песчерный Лог (Пещерный 
Лог) → Янгелька → Урал → Каспийское море. Имеет 2 левых 
ответвления. В 1896 г. в устье на левобережье возник хутор 
Песчерный; в 1926 г. относился к Янгельскому сельсовету Маг-
нитного р-на Уральской области; учли под именем Пещерский; 
59 семей, 270 жит, школа. После 1970 г. не упоминается; с 1929 
г. сущестэовал колхоз «Ударник» с земельною дачею 2359,4 га; 
в 1949 - 85 домов, 398 жит. [Поздеев, 2008]. 

ЛОГ ПЬЯНЫЙ – речка, левый приток р. Зингейка ниже 
Еленинки на плане дачи 1901 г. Путь: Пьяный Лог → Зингейка 
→ Урал → Каспийское море. Лог маленький, но умудрился об-
разовать два изгиба по форме ближе к вязу (петля) [Поздеев, 
2007]. 

ЛОГ ЦЫГАНСКИЙ – речка, левый приток р. Тогузак 
(пр. р. Увелька) в Троицком р-не Челяб. обл. Путь: Цыганский 
Лог → Тогузак → Увелька → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → 
Обская Губа. 

ЛОМОНТАЙ – река, правый приток р. Усолка (пр. р. 
Белая) в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От назв. г. Бол. 
Мантай [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ломонтай → Усолка → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

ЛУБЯНАЯ – речка, левый приток Куса, бассейн Уя. 
Путь: Лубяная → Куса → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Название у речки исконно русское. Дано по обилию мест 
заготовок для лубяного промысла – изготовления коробов и 
иных изделий крестьянского повседневного обихода. Вспомните 
русскую народную сказку: "И была у лисы избушка ледяная, а у 
зайчика лубяная". В основе праславянское *lub / lujub < от индо-
европейского *loubh в значении «лубяное, дощаное, деревян-
ное». 

ЛУГА ДИЕВЫ – урочище на левом берегу р. Уфа. На-
против устья р. Суроям – удобное место для ночёвки. Дальше 
река Уфа делает большую петлю, оставляя слева Диевы луга. В 
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восточной части петли есть заводь и небольшое лесное озеро – 
старица. Через 2 км после заводи справа впадает речка Чебак, в 
её устье образовалась большая и глубокая яма [Калугин, 1974]. 

ЛУКА КУРМЫШКИНА – излучина р. Юрюзань. Ниже 
устья р. Большой Бердяш и острова река Юрюзань выписывает 
две большие излучины. Первая – Курмышкина лука – тянется до 
следующего острова. Вдоль неё по правому берегу возвышается 
поросший лесом Отводский гребень с небольшими скальными 
выходами. Затем на левом берегу новая гряда – Яхьильский гре-
бень. Остров Спорный, что находится в конце гребня, можно 
обойти правой протокой, по каменистому перекату. В вершине 
второй излучины на левом берегу – холодный родник [Калугин, 
1974]. 

ЛУКА НИЖНЯЯ – заводь на правом берегу р. Юрю-
зань (61 км от Усть-Катава) [Калугин, 1974]. 

ЛУКОВАЯ – гора, на берегу р. Ай в Челяб. обл. [Калу-
гин, 1974]. Названа русскими жителями Южного Урала по оби-
лию произраставшего на склонах дикого лука. 

ЛУКОВАЯ – речка в Челяб. обл. Название дано русски-
ми жителями Южного Урала по обилию в пойме реки дикого 
лука. 

ЛУКОЯ – река, правый приток р. Круша в Дуванском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Лукоя → Круш. 

ЛЫКАНКА – река, левый приток р. Мелекес в Дуван-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Лыканка → Мелекес. Воз-
можно, от русского слова «лыко» + суфф. ~анк (-а) [РБСВОРБ, 
2005]. 

ЛЯЩЕЛГА – река. Исток – к северу от с. Калиновка 
Нязепетровского р-на; течёт по границе Челяб. обл. в западном 
направлении среди горных лесов. Арийское наследие. Расклад-
ка: лящ + елга. Название древнее, иранское. В пушту слово лаш 
– «крутой обрыв, отвесная скала, расщелина» + елга (йелга, зел-
га и т.д.) – «жилка», «речка»; «долина, обычно с каменистым 
ложем» – популярный географический термин в иранских на-
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званиях [Поздеев, 2007]. 

М 
МАГА – река, левый приток Бердяшки в Караидельском 

р-не Башк. Путь: Мага → Бердяшка. От венг. maqa – «вышина» 
[СТРБ, 2002]. Очень странное толкование гидронима! 

МАГАШ – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Баймакском р-не Башк., возле деревни Юлук [СТРБ, 
2002]. Путь: Магаш → Сакмара → Урал → Каспийское море. 
Возможно, от назв. горы Магаш (вариант Нагаш) (по Дж. Киек-
баеву, назв. венг. происхождения, означающее “высокий”) 
[РБСВОРБ, 2005].  

МАЗАР – река, левый приток р. Зигаза (пр. р.Зилим) в 
Белорецком р-не Башк., возле села Карагай [СТРБ, 2002]. Путь: 
Мазар (Мазара) → Зигаза → Зилим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Иное написание: Мазара. От уст. мазар = 
“могила, кладбище” [РБСВОРБ, 2005].  

МАЗАРА – река, левый приток р. Миндяк (пр. р. Урал) в 
Учалинском р-не Башк., возле деревни Малый Казаккул [СТРБ, 
2002]. Путь: Мазара → Миндяк → Урал → Каспийское море. От 
араб. мазар – «кладбище» [СТРБ, 2002]. От уст. мазар = “моги-
ла” [РБСВОРБ, 2005].  

МАЗАРЕВ РУЧЕЙ – речка, правый приток р. Куркатав 
в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Мазарев Ручей → 
Куркатав. 

МАЗАРКА – речка, левый приток р. Ик в Бакалинском 
р-не Башк. Путь: Кладбищенская (Мазарка) → Ик. Другое на-
звание: Кладбищенская [СТРБ, 2002]. От мазар с русским суфф. 
-ка [РБСВОРБ, 2005]. Название арабского происхождения от 
mazar (вост.-тюрк.) – «могила, кладбище». 

МАЗАРКА ТУКОВА – урочище в 1,5 км западнее от 
места впадения р. Ильяска в р. Большая Караганка в Кизильском 
р-не Челяб. обл. Этимология неясная из-за слова Тукова. В рус-
ских говорах Поволжья слово мазарки означает «погост, клад-
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бище». Согласно Владимиру Ивановичу Далю слова туковый и 
тучный равнозначные со множеством значений, возможно ука-
зывают на изобилие, на наличие перегноя, чернозёма и т. п. 
Слово же тук в русских говорах означает «жир, сало, вязь». На 
севере так называют шугу – «мелкий плавучий лёд». В топони-
мике области встречаются странные названия типа Жирный 
Лог. В урочище обнаружены следы курганного могильника 
предположительно эпохи бронзы. Памятник в состоянии унич-
тожения из-за ежегодных распашек. Здесь же находится курган 
«с усами» [Волгин, 2009]. 

МАЗАРСЫУ – речка в Учалинском р-не Башк., возле 
деревни Шарип [СТРБ, 2002]. 

МАЙГАЗЫ – река, правый приток р. Канканды (пр. р. 
Ик) в Кигинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Майгазы 
→ Канканды → Ик → Кига (Киги, Кыйгыбаш) → Ай → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. От май букв, «жир, 
масло» + газы «река» = «Жирные Газы», «Масляная Река» 
[СТРБ, 2002]. Е. Койчубаев связывает слово май – «жир» со 
значением «священный» и приводит около 20 названий с дан-
ным корнем (Е. Койчубаев, 1974) = «Священная Река». В окон-
чании улавливается географический термин газа, газы, индика-
тор контактов в древности тюрок с иранцами. Характеризует 
прогиб земли; отсюда множество значений: «гора, хребет; доли-
на»; последнее значение является родственником термина газ – 
«мелкое место на реке, брод», газар – «брод». 

МАЙГАЗЫ – речка в Белокатайском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. От май – «жир, жертва богам» + газы – «реч-
ка». 

МАЙГАШЛЫ – речка, правый приток Тары в Белорец-
ком р-не Башк. Путь: Майгашлы → Тара. [СТРБ, 2002]. Воз-
можно, от венг. мэйгэш / магаш – “высота, гора” с афф. -лы 
[РБСВОРБ, 2005]. 

МАЙГАШЛЯ – речка, приток Зигазы в Белорецком р-
не Башк., возле рабочего посёлка Тукан. Путь: Майгашля → Зи-
газа. Возможно, от венг. мэйгэш // майгаш – «высота, гора» с 
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башкир. афф. -ле [СТРБ, 2002].  

МАЙГАШТА – река, левый приток р. Кага (пр. р. Бе-
лая) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Майгашта → 
Кага → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

МАЙГАШТА – река, левый приток р. Мал. Кизил в Аб-
зелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Майгашта → Мал. 
Кизил. 

МАЙГАШТА – река, правый приток р. Белая (пр. р. 
Кама) в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От назв. горы 
[СТРБ, 2002]. Путь: Майгашта → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

МАЙГАШТАЙЫЛГА – речка, правый приток р. Бол. 
Инзер в Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Инзер 
[СТРБ, 2002]. Путь: Майгаштайылга → Бол. Инзер. 

МАЙДАЛА – ручей, левый пр. р. Уфа (пр. р. Белая). 
Путь: Майдала → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Против устья Маскары вдоль правого берега Уфы 
тянется длинная Горбуновская коса. В вершине второй петли 
слева впадает небольшой светлый ручей Майдала. А ниже, на 
крутом берегу, – крайние дома села Белянки. Здесь центральная 
усадьба совхоза «Белянковский» [Калугин, 1974]. Есть вероят-
ность того, что прочитано неправильно: Мандала. 

МАИК – река, приток р. Буй в Янаульском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Маик → Буй. 

МАЙКИ – речка в Кугарчинском р-не Башк. Возможно, 
от антропонима. По другой версии, при раскладке май + ки, ве-
роятно, от май – «жир» с афф. -kы [РБСВОРБ, 2005]. 

МАЙШЫЛА – река, приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Бе-
локатайском р-не Башк., возле деревни Киркей [СТРБ, 2002]. 
Путь: Майшила → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. При раскладке май + шыла, возможно, от май – 
«жир» + шыла – “сдвигается, скользит” [РБСВОРБ, 2005].  

МАКАЙ КЛЮЧ – источник в Зилаирском р-не Башк., 
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возле хутора Саратовский. 

МАКАН – речка, левый приток р. Таналык (пр. р. Урал) 
в Хайбуллинском р-не Башк., возле села Макан [СТРБ, 2002]. 
Путь: Макан → Таналык → Урал → Каспийское море. От араб. 
макан – «обжитое место, хозяйство» [РБСВОРБ, 2005]. Вот 
только узнать бы, когда же арабы сумели побывать на Южном 
Урале, да к тому же, ещё умудрились гидроним оставить на па-
мять?  

МАКАН ВТОРОЙ – речка в Хайбуллинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. 

МАКАТАН – речка, левый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Макатан → 
Сакмара → Урал → Каспийское море. Ср. Магадан. 

МАКСУТ – речка, левый приток р. Усень в Белебеев-
ском р-не Башк. Иное написание: Максют. Возможно, от антро-
понима [СТРБ, 2002]. 

МАКСЮТ – речка в Белебеевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. От антропонима Максюта. 

МАКСЮТОВСКИЙ КЛЮЧ – деревня в Белебеевском 
р-не Башк. От гидронима Максютовский Ключ. 

МАКША – речка, левый пр. р. Юрюзань. Путь: Макша 
→ Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Перед деревней Мечетлино (107 км от Усть-Катава) слева 
в р. Юрюзань впадают небольшие речки Макша и Бажа [Калу-
гин, 1974]. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафик-
сирована русская фамилия Макушин, произошедшая от прозви-
ща Макуша, восходящего к апеллятиву макуша, в значении "ма-
кушка головы", "маковка", "верхушка, макушка растения", "гре-
бень крыши", "покатая сторона ямы, в которой выжигают дре-
весный уголь". 

МАЛ. ЮКАЛЕ – речка, правый приток Бол. Юкале в 
Бурзянском р-не Башк., возле деревни Кулгана [СТРБ, 2002]. 
Путь: Мал. Юкала → Бол. Юкалы. 
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МАЛАЕВО – речка, приток Белой (МИ БАССР. Т. IV). 
Путь: Малаево → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

МАЛАЖ – река, левый приток р. Тюй в Аскинском р-не 
Башк., возле села Кубияз [СТРБ, 2002]. Возможно, от мала – 
“маленькая, небольшая” с афф. -ж (-ш) [РБСВОРБ, 2005]. Ср. 
малыш, малая, малый. Путь: Малаж → Тюй. 

МАЛАЮЗ – река, левый приток р. Сим (пр. р. Белая). 
Путь: Малаяз (Малаюз, Малояз) → Сим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Длина 10 км. При раскладке: мала + 
яз, выявляется арийское наследие. Восходит к древне-иранскому 
мала – «грязная вода, грязная стоячая вода» + белуджское az – 
«вода, в названиях речка» [Поздеев, 2008]. 

МАЛАЮЗ – река, левый приток р. Юрюзань (пр. р. 
Уфа). Путь: Малаяз (Малаюз, Малояз) → Юрюзань → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Длина 11 км, из 
них в Челяб. обл. 4 км. В источниках встречается с середины 
XVIII в. с вариантами Малаюз и Малояз – в новых источниках. 
Восходит к древне-иранскому слову мала – «грязная вода, гряз-
ная стоячая вода» + очень популярное в гидронимии на Урале и 
за его пределами; окончание юз проще объяснить из сакского 
наследия при исходном аз [Поздеев, 2008]. 

МАЛАЯ АРША – речка, левый приток р. Большая Ар-
ша (пр. р. Ай) в Кусинском р-не Челяб. обл. Путь: Малая Арша 
→ Большая Арша (Арша) → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Ср. персидском арга – «ручей», с 
переходом варианта арка в арша у северных иранцев [Поздеев, 
2008]. 

МАЛАЯ АША – река, приток р. Аша (пр. р. Сим). Путь: 
Малая Аша → Аша → Сим → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Башкирская запись названия эсэ со специфиче-
ским звуком типа [а], лучше согласуется со словом из языка 
пушту эс, ас – «жернов»; «пепел»; «горностай»; «лошадь»; с 
персидским ас, аш – жернов в сочетании с суффиксом относи-
тельного прилагательного (и деятеля) - а. Наличие абразивов в 
недрах и «абразивных» названий Точильный, Жерновой камень, 
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Санга усиливают версию Жерновая, Точильная [Поздеев, 2008]. 

МАЛАЯ БАЙГАРА – река, левый приток р. Тюльмень в 
Белорецком р-не Башк., возле посёлка Средняя Тюльма. Толко-
вание отсутствует [СТРБ, 2002]. Вероятно, от антропонима 
[РБСВОРБ, 2005]. Однако, вспомнив то, что кочевники называ-
ли младенцев по месту рождения, следует сделать вывод – гид-
роним первичен. Путь: Малая Байгара → Тюльмень. 

МАЛАЯ БАЛЫКЛА – река, левый приток р. Ашкадар в 
Фёдоровском р-не Башк. , возле деревни Старый Четырман. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Малая Балыкла → Ашкадар. 

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

МАЛАЯ ГУБЕНКА – речка, приток р. Губенка. Путь: 
Малая Губенка → Губенка → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Русское диалектное слово губа – 
«залив с речным стоком»; «полоска земли, вдающаяся в реку» 
(на Севере); «селение, дача, хутор, выселок» (на Новгородчине); 
«округ, район» (на Псковщине). Иногда губой называют «гриб». 
Груздевые названия в Челяб. обл. встречаются [Поздеев, 2007]. 

МАЛАЯ ЕГУСТА – река, приток р. Большая Егуста (пр. 
р. Уфа). Путь: Малая Егуста → Егуста (Большая Егуста, Терегу-
ста, Куяусты, Каясты) → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
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Каспийское море. Арийское наследие. Название принадлежит 
северным иранцам; в пушту слово эг означает «торчащий»; оно 
подружилось с суффиксом обладания, места ~уста. Тере – «го-
лый, каменистый» образует второе старое название у реки и го-
ры Беркут, а оно древнее, индо-европейское практически с тем 
же значением – «светлая гора» [Поздеев, 2008]. Топонимиче-
ский ряд: Большая Егуста, Егауста, Егуста, Каясты, Кияста, 
Куяусты, Малая Егуста, Терегуста. 

МАЛАЯ КАРАГАНКА – река, левый приток р. Боль-
шая Караганка (пр. р. Урал) [Шувалов, 1982] у посёлка Ершов-
ский. Путь: Малая Караганка → Большая Караганка → Урал → 
Каспийское море. Исток в Оренбургской обл. Длина 51 км (в 
Кизильском р-не Челяб. обл. 16 км). Имеет 3 притока: левые – 
Сатубалба и Солёная, и правый – Чека. По берегам реки откры-
ты многочисленные археологические памятники: одиночные 
курганы и могильники бронзового века и раннего железного ве-
ков. В 2 км южнее устья реки открыта стоянка эпохи палеолита 
«Ершовский Утёс» [Волгин, 2009]. 

МАЛАЯ КАРАМАЛКА – река, левый приток р. Узян в 
Бурзянском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. Путь: Малая 
Карамалка → Узян. 

МАЛАЯ КОЧКАРКА – речка, пр. р. Кочкарка (пр. р. 
Зингейка). Путь: Малая Кочкарка → Кочкарка → Зингейка → 
Урал → Каспийское море. На плане дачи Еленинского п. 1901 г. 
у южной окраины в Зингейку впадает р. Кочкарка; она в истоке 
имеет притоки Кочковатая, Мал. Кочкарка [Поздеев, 2008]. На-
звание русское, от др.-рус. кочкарь – "низкое место"; кочкари 
(мн. ч.) – "болота, покрытые кочками" [Пятков, 2004]. Топони-
мы Кочкар(ь) тяготеют к горным дорогам и, очевидно, часть их 
имеют другую базу: каш – «узкая тропа»; а в окончании допус-
тимо слово кар(ь) – «камень, галька» = «каменистое место» [По-
здеев, 2008]. К этой же основе следует отнести и слово в пушту 
каскар – «разделённый на части, на куски», «сгоревший, сго-
рающий». 

МАЛАЯ КУРЯЗЯ – речка, левый приток р. Катав в Ка-
тав-Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: Малая Курязя → Катав 
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→ Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Из иранского наследия; очевидно, в изголовье прилага-
тельное каря от слова кар + да – «место». Смысловое значение – 
«каменистое место»; могут встречаться голые каменные места и 
вершины в долинах рек. От слова кар с суффиксами или со сло-
вом ас / аз – «вода» сохранились старые карасьи названия [По-
здеев, 2008]. 

МАЛАЯ КУЮРГАЗА – речка, правый приток Бол. Ку-
юргазы [СТРБ, 2002] в Куюргазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. На картах Малая Куюргаза. Путь: Малая Куюргаза → 
Большая Куюргаза → Бол. Юшатыр. 

МАЛАЯ ПУСТУ – речка, левый приток р. Кара (пр. р. 
Урал). Путь: Малая Пусту → Кара → Урал → Каспийское море. 
Встречается в работах профессора А. Д. Сысоева; другие совре-
менные названия не выявлены. На километровках истекает ме-
жду горами 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. 
В топонимических справочниках Башк. речка не упоминается. 
Очевидно, название очень древнее. Возможно, гидронимия со-
хранила вариант этнонима пушту, самоназвание самой большой 
нации в Афганистане. Слова из языка пушту прекрасно вписы-
ваются в названия Южного Урала, не имеющие тюркских и рус-
ских трактовок. Некоторые топонимы образовали билингвы 
[Поздеев, 2008]. 

МАЛАЯ САТКА – речка, левый приток Большой Сатки. 
Путь: Малая Сатка → Большая Сатка → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

МАЛАЯ СИЛЕЯ – река, впадает в р. Сатка (пр. р. Ай). 
У иранцев есть слово шале (с множеством фонетических вари-
антов) со значением «проход» и т.д. [Поздеев, 2008]. Путь: Ма-
лая Силея → Большая Сатка (Садка, Саткей, Шаткей) → Ай → 
Уфа → Белая → Кама → Волга (Ра-река) → Каспийское море. 
Топонимический ряд: Большая Селия, Малая Силея, Селянка, 
Селия, Силач, Силачский, Силея, Силитур, Силия, Силияз, Сула, 
Сулия, Челябка, Шалама, Шаломянка, Шелюга,.Шулемка, Шу-
ляма.  
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МАЛАЯ СУРЕНЬ – река, правый приток Бол. Сурени в 
Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От гидронима 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Малая Сурень → Большая Сурень. 

МАЛАЯ СЮРЕНЬ – речка в Зианчуринском р-не Башк. 
Имеет приток р. Маскова (Москоу, Москов), возле деревни Бик-
бау [СТРБ, 2002]. 

МАЛАЯ ТЕСЬМА – речка, приток р. Большая Тесьма 
(пр. р. Ай). Длиной 14 км, территория города Златоуста в Челяб. 
обл. Путь: Тесьма Малая → Тесьма Большая → Ай → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Тесьма, тесёмка, 
тесёмочка – тонкая ленточка. 

МАЛАЯ УФАЛЕЙКА – речка, исток реки Уфалейка, 
бассейн Белой. Путь: Уфалейка Малая → Уфалейка → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. (Второй исток – 
Уфалейка Большая). Гибридный составной гидроним. Разбивка: 
Уфа + лейка. Русское малая дано от сравнения с Большой Уфа-
лейкой. 

МАЛАЯ ШЫРЛАУ – речка, правый приток Сазалы в 
Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Сазалы [РБСВОРБ, 
2005]. От шырлау – «быстрина реки» [СТРБ, 2002]. Путь: Малая 
Шырлау (Малая Шарлау) → Салаза. 

МАЛАЯ ЮВАЖ-ЕЛГА – река, правый приток Кусы, 
бассейн Ая [Шувалов, 1982]. Путь: Юваж-Елга Малая → Куса 
→ Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Путь искажения первоосновы: жилка → жилга → желга → елга. 

МАЛАЯЗ – река, левый приток р. Сим (пр. р. Белая). 
Путь: Малаяз (Малояз, Малаюз) → Сим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Длина 10 км. В источниках встреча-
ется с середины XVIII в. с вариантами Малаюз, Малаяз. При 
раскладке: мала + яз, выявляется арийское наследие. Восходит к 
древне-иранскому мала – «грязная вода, грязная стоячая вода» + 
az белуджское «вода, в названиях речка». Очень популярное в 
гидронимии на Урале и за его пределами; окончание юз проще 
объяснить из сакского наследия при исходном аз [Поздеев, 
2008]. 
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МАЛАЯЗ – река, левый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) 
в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Малаяз (Малаюз, 
Малояз) → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Длина 11 км, из них в Челяб. обл. 4 км. В источ-
никах встречается с середины XVIII в. с вариантами Малаюз и 
Малояз – в новых источниках. Башкирская трактовка: от аяз – 
«поляна» + мал – «скот, скотская». Само слово североиранского 
происхождения: у пуштун означает «скот, богатство, имущест-
во» (отражает меновую торговлю); смирный; мажущий. По-
следнее значение восходит к древне-иранскому слову мала – 
«грязная вода, грязная стоячая вода» + белуджское az – «вода», 
в названиях «речка»; очень популярное в гидронимии на Урале 
и за его пределами; окончание юз проще объяснить из сакского 
наследия при исходном аз [Поздеев, 2008]. 

МАЛИК-ЙЫЛГА – речка, приток Арметки в Ишимбай-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Малик-Йылга → Арметка. 

МАЛКАН – речка, левый приток р. Большой Нугуш (пр. 
р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиакбер. 
Путь: Малкан → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. От назв. горы Maлкaн [РБСВОРБ, 
2005]. При раскладке: мал + кан, сопоставляется с иранским 
(арийским) – мал – «стоячая вода» [СТРБ, 2002]. От малкан → 
балкан – «гора, покрытая лесами» (Э. и В. Мурзаевы, 1959). Ис-
кажение славянского слова балкан в малкан [Пятков, 2006]. Ср. 
Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Алаш-
тан, Аркызма, Балагушево, Бала-Елга, Барса, Беревуз, Бугас, 
Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, Верхне-Ермолги, Верхний 
Аврюз, Верхний Алаштан, Гургурий, Дегетляр, Елянды, Желян-
да, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Искандер, Искиз-
ма, 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, Малкан, Марьян, Нижний Аврюз, Нижний 
Алыштан, Никифар, Новосил, Санасапкан, Санга, Санги, Санги-
Тау, Сапай, Сатый, Сатыртау, Сатыр-Тау, Саргамыш, Суйын-
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сы, Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, Убыр-
лыкуль, Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи. 

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

МАЛЫЕ БАКАЛЫ – речка, левый приток р. Дёма (пр. 
р. Белая) в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Малые 
Бакалы → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
У В. И. Даля можно найти великорусское бакала – «заязь, заязок 
в проточной воде перед плотиной, от напора льда» (арханг.). Ср. 
бакалда, заязь, заязок. 

МАЛЫЕ БУЗОВЬЯЗЫ – речка, правый приток Бузовь-
язы в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Бозаяз. От 
бала «малая» и гидронима Бозаяз [СТРБ, 2002]. Путь: Малые 
Бузовьязы → Бузовьязы. 

МАЛЫЕ ЕРЕКЛЫ – речка, правый приток р. Касмарт 
(пр. р. Сакмара) в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Са-
гит. Путь: Малые Ереклы → Касмарт → Сакмара → Урал → 
Каспийское море. Вероятно, от ерек – «ольха» с башкир. афф. -
лы [СТРБ, 2002]. 

МАЛЫЕ КАТЫСТЫ – речка, правый приток Алла-
Елги (пр. р. Ай) в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Малые Катысты → Алла-Елга → Ай → Уфа → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. См. гора Катышлы. 



Пятков В. Реки Южного Урала 

 395

МАЛЫЙ АВЗЯН – река, левый приток Большого Авзя-
на [СТРБ, 2002] в Белорецком р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Малый Авзян → Большой Авзян. 

МАЛЫЙ АКСАРСКИЙ – ручей, приток ручья Боль-
шой Аксарский (пр. р. Юрюзань) в Катав-Ивановском р-не Че-
ляб. обл. Путь: Малый Аксарский → Большой Аксарский → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Стекает с хребта Аксарского. На хребте стоят горы Мал. и 
Бол. Аксарка. К топонимическому ряду относятся р. Аксар (Та-
тария), р. Аксариха (Камышловский у. Пермской губернии); 
есть населённые пункты в Заволжье Аксар, Аксары. Название 
образовано в русском языке от основы аксар + суфф. ~ск (-ий). 
При раскладке основы: ак + сар, выявляется арийское наследие. 
В языке пушту слово ак означает «белый» (-ая) + cap – «голова; 
верхушка, вершина, верх; поверхность; исток»; во 2-й части час-
то выступает в качестве суффикса [Поздеев, 2008]. 

МАЛЫЙ АСАВ – речка, правый приток Кюня в Крас-
нокамском р-не Башк., возле деревни Новый Янзигит [СТРБ, 
2002]. Путь: Малый Асав → Кюнь. 

МАЛЫЙ АШИК – речка в Аргаяшском р-не Челяб. 
обл. в Ильменском заповеднике. Впадает в оз. Шаранкуль. Путь: 
Малый Ашик → оз. Шаранкуль. Ашик – географический термин, 
служит для наименования межгрядовых понижений, проходов, 
перевалов; базою его является глагольная основа ач – «откры-
вать, раскрывать», заимствованвя у предков пуштун и памирцев. 
Арийское наследие. Вместе с хребтом Ажигардак (Аджигардак) 
Ашик образует топонимический ряд [Поздеев, 2007]. 

МАЛЫЙ БАГРУШ – река, приток р. Большой Багруш 
(пр. р. Ай). Путь: Малый Багруш → Большой Багруш (Бугруш) 
→ Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Рудная местность в прошлом. Топонимический ряд: Багара, 
Баграш, Багрыш, Багрышты, Багырлы, Багырдай, Багаряй, Ба-
гаряк. См. Багруш [Поздеев, 2008]. 

МАЛЫЙ БАРЖАУ – речка, приток р. Лобовка в Нури-
мановском р-не Башк., возле деревни Кызыл Баржау [СТРБ, 
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2002]. Путь: Малый Баржау → Лобовка. 

МАЛЫЙ БАРХАТНЫЙ – ручей, левый приток р. 
Большой Бархатный (пр. р. Сим) в Челяб. обл. Путь: Малый 
Бархатный → Бархатный (Большой Бархатный) → Сим → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. На севере России слово 
бархат означает «место ветвления речки на несколько ручей-
ков, заросших травой» [Поздеев, 2007]. См. Бархотная. 

МАЛЫЙ БЕРДЯШ – ручей, пр. р. Юрюзань. Путь: Ма-
лый Бердяш → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Миновав высокую скалу гора Могильная у 
ручья Малый Бердяш, что на левом берегу, туристы подплыва-
ют к станции Усть-Катав. Ниже по реке видна одинокая скала, 
круто обрывающаяся с берега, – Герасимов камень. После этой 
скалы Юрюзань резко поворачивает на северо-восток, так как 
путь ей преграждает Пороховая гора – высокие скалы красного 
цвета, которые почти на километр тянутся по левому берегу. В 
этих скалах находится пещера Огородная длиной 37 м, а в 500 м 
ниже по течению – ещё одна небольшая пещера (Крапивная). 
Правый берег тоже постепенно повышается – вдоль реки дугой 
вытянулась гора Сорочья [Калугин, 1974]. 

МАЛЫЙ БЕРЕЗЯК – река, правый приток р. Юрюзань 
(пр. р. Уфа). Длина 15 км. Путь: Малый Березяк → Юрюзань → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

МАЛЫЙ БРИТЯК – река, правый приток р. Бритяк в 
Бурзянском р-не Башк., возле деревни Бритяк [СТРБ, 2002]. 
Путь: Малый Бритяк → Бритяк. 

МАЛЫЙ ЖЕМЕРЯК – лог, восточное ответвление в 
середине лога Бол. Жемеряк (пр. р. Сухарыш) в Увельском р-не 
Челяб. обл. Путь: Малый Жемеряк → Большой Жемеряк (Жеме-
ряк) → Сухарыш (Сусариш) → Увелька → Уй (Уий) → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Оба лога по своей сути являются яру-
гами – «узкими оврагами с ямами, пещерой», или «жилами с 
углублениями». Современное название сформировалось в сак-
ской языковой среде. На это указывают североиранские суф-
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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 ЗИМЗЯ – река в Мелеузовском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Возможно, емйэ = от русского ем – “корм; еда, 
пища” с башкирским афф. -йэ [РБСВОРБ, 2005]. 

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

МАЛЫЙ ИК – река, правый приток р. Кига (пр. р. Ай) в 
Кигинском р-не Башк. Путь: Малый Ик → Кига → Ай → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Возможно, от 
перм. jok – «река» [СТРБ, 2002]. Вероятно, от перм. йог // йок – 
«река» [РБСВОРБ, 2005]. По другой версии, от тюрк. ыk – «те-
чение» [А. К. Матвеев, 1980]. Как предполагает Ф. Г. Хисамит-
динова, вероятно, гидронимы ыйыу, ык, эйек восходят к тюрк. 
ыйык // ыдук // йайык // изых // ысыах // иссык // изге – «священ-
ный, великий» [Хисамитдинова, 1992]. А ещё более вероятно, 
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изначально происхождение выводить от слов: ссык, сык, псик, 
сик, сика, сикули, посикать, пискать, псикать, писать, ссать. 
См.: река Ик.  

МАЛЫЙ ИНЗЕР – река, правый приток р. Инзер (пр. р. 
Большой Инзер) [СТРБ, 2002] в Белорецком р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Малый Инзер → Инзер → Большой 
Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

МАЛЫЙ ИНЯК – река, приток Большого Иняка [СТРБ, 
2002] в Мишкинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Малый Иняк (Шыланенгер) → Большой Иняк → Иняк → Боль-
шой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море [СТРБ, 2002]. 
Другое название: (марийское) Шыланенгер (шылан – «болотное 
растение» и марийское енер ↔ енгер – «река», Г. А. Сепеев, 
1970).  

МАЛЫЙ ИНЯК – речка, правый приток р. Большой 
Иняк (пр. р. Бирь) в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Малый Иняк → Большой Иняк → Бирь → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

МАЛЫЙ ИРЕМЕЛЬ – вершина (1400 м) горы Иремель 
(Иремел-Тау). Это слово нередко встречается в названиях пере-
валов Тянь-Шаня, Алтая и других гор Средней Азии и Южной 
Сибири [Волгин, 2009]. Есть много попыток перевода названия 
горы на русский язык, вот некоторые из них: "Священная", 
"Колдовская", "Заговоренная" – отголосок язычества, "Седло 
всадника" (это попытка перевода оронима с монгольского язы-
ка). Где, правда – решить трудно, поскольку название, несо-
мненно, очень древнее, появившееся задолго до поселения на 
Южном Урале тюркоязычных. Названия, окружающие нас, 
очень древние, но дело в том, что переписчики делали ошибки и 
писали на слух, часто уже не понимая значения слов, поэтому 
многие буквы заменялись, и часто требуется основательная кор-
рекция, но и это не всегда возможно. Иногда слово живёт века-
ми не изменяясь, иногда за очень короткий срок становится не-
узнаваемым. Ирий – это славянский Ведический рай, место, 
лучше которого на земле нет. У нас на Южном Урале – это гора 
Иремель – место гуляний Богов сохранилось первозданно. На 
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Иремеле сама Лада выращивала хмель [Суханов, 2008]. 

МАЛЫЙ КАЛМАК – речка, правый приток р. Зилаир 
(пр. р. Сакмара) в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Малый Калмак → Зилаир → Сакмара → Урал → Каспийское 
море. От гидронима Калмак (см. Большой Калмак) [РБСВОРБ, 
2005].  

МАЛЫЙ КАЛЬТЯЙ – речка, правый приток Кальтяя в 
Краснокамском р-не Башк., возле деревни Янгузнарат [СТРБ, 
2002]. Путь: Малый Кальтяй → Кальтяй. 

МАЛЫЙ КАРМАСАН – река, пр. р. Белая (пр. р. Кама) 
в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кармасан (Малый 
Кармасан) → Кармасан → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Она же Кармасанка в МИ БАССР. 

МАЛЫЙ КИАЛИМ – речка, левый приток р. Миас. 
Путь: Малый Киалим → Миас → Исеть → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. Название очень древнее, арийского происхожде-
ния, исходное в форме ки + йал (йала) + ин, при этом русские не 
уловили слабый звук [й] и в безударной позиции такой же звук 
[а]. Переход конечного звука [н] → [м] обычное явление в 
уральских, тюркских и русском языках. В консервативных язы-
ках у памирцев слово ку (куй, ко, ки, ко) означает «камень», в 
названиях – «гора»; очень древнее индоевропейское слово jala, 
jul – «вода» приобрело суффикс относительного прилагательно-
го ~ми; смысловое перевод названия – Каменка. 2. либо ала – 
«бег, бросок»; в этом случае Киалин означает «Каменная Быст-
рица»; все составные части названия из североиранского (арий-
ского) прошлого края [Поздеев, 2007].  

МАЛЫЙ КИДАШ – река, правый приток Бол. Кидаша 
в Буздякском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. Путь: 
Мал. Кидаш → Бол. Кидаш → Кидаш → Чермасан → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

МАЛЫЙ КИЗИЛ – река, правый приток р. Урал в Ага-
павском р-не Челяб. обл. Путь: Кизил Малый → Урал → 
Каспийское море. Берёт начало в отрогах хребта Урал-Тау на 
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территории Башк. В Челяб. обл. протекает по территории Верх-
неуральского, Агаповского районов, устье на административной 
территории города Магнитогорск. Длина 113 км, по Челяб. обл. 
32 км. Имеет 64 притока, из них 61 длиной менее 10 км [Волгин, 
2009]. Имеются, преимущественно в горной части, болота, озёра 
со словом кизил в названиях. Все топонимы имеют варианты 
кызыл, кизыл, кызил. В топонимической литературе регионов 
господствует в качестве базы тюркское слово кизил, с варианта-
ми и со значением «красный; красивый». Иногда за основу при-
нимают слово gisil со значением «теснина» у тюрок в древности. 
Этой точки зрения придерживается историк и этнограф из Уфы 
Р. Г. Кузеев. С учётом варианта казил в качестве базы напраши-
вается индоевропейское слово и глагольный корень kas со зна-
чениями «резать, долбить, отделять» + камень – таш [Поздеев, 
2008]. 

МАЛЫЙ КУКАЗАР – речка, правый пр. р. Уфа (пр. р. 
Белая). Путь: Малый Куказар → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Ниже скал Соколья гора справа несколь-
кими рукавами впадает речка Малый Куказар (68 км от Нижнего 
Уфалея) [Калугин, 1974]. 

МАЛЫЙ КУМЛЯК – речка, приток р. Кумляк (пр. р. 
Увелька). Путь: Малый Кумляк → Кумляк → Увелька → Уй 
(Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. Топонимический ряд: 
Большой Кумляк, Кумляк, Кункуль, Малый Кумляк, Средний 
Кумляк, Сугояк, Шугаяк. 

МАЛЫЙ КУРТУЛЬГАН – речка, правый приток р. 
Куркатав в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От гидронима 
Кортулгэн (kopт – «пчела», улгэн – «вымерла») [СТРБ, 2002]. 
Путь: Малый Куртульган → Куркатав. 

МАЛЫЙ КУТЮМ – речка, пр. р. Юрюзань. Путь: Ма-
лый Кутюм → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. В устье речки Малый Кутюм (42 км от п. Ур-
мантау) есть мощный родник, который даёт в секунду свыше 
2000 л воды [Калугин, 1974]. 
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МАЛЫЙ КУЯШ – речка, правый приток Круша [СТРБ, 
2002] в Дуванском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Малый 
Куяш → Круш. При раскладке: ку + яш, выявляется арийское 
наследие. Значение сохранилось у пуштун: ку – «камень, гора, 
холм, вершина» + az – «вода» [Поздеев, 2008]. 

МАЛЫЙ ЛИПОВЫЙ – остров на Аргазинском водо-
хранилище в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (на озере Аргази). 
Раскопки археологов в 1975-1976 годах на острове (после обме-
ления водохранилища) позволили обнаружить следы людей, от-
носящиеся к 5-6 тысячелетию до Рождества Христова. Археоло-
гические раскопки пришлось прекратить из-за затопления их 
водой. 

МАЛЫЙ МАУК – река, приток р. Большой Маук. Впа-
дает в Пименов пруд, в 5 км от г. Касли Челяб. обл. Путь: Ма-
лый Маук → Большой Маук → Пименов пруд. Река начинается 
в Тёплых горах, являющихся водоразделом между Малым Мау-
ком и рекой Кизил. В районе истока на поверхность выходят 
мощные отложения желтоватых рассыпчатых гнейсов, состоя-
щих из ортоклаза кварца и чёрной слюды, далее по левому бере-
гу 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. 

МАЛЫЙ НАВЫШ – речка, приток р. Навыш (пр. р. 
Куса). Путь: Малый Навыш → Навыш → Куса → Ай → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Название из севе-
роиранского наследия и отражает особенности долины или реки. 
От основы глагола нав – «двигаться» произошло много слов. В 
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консервативном языке пушту нав – «лощина, долина»; у таджи-
ков – «долина, ручей»; у персов – «водосток, канава, поток», а у 
пуштун нава – «водосток, желоб». В окончании ~ыш популяр-
ный суффикс относительного прилагательного [Поздеев, 2007]. 

МАЛЫЙ НУГУШ – река, левый приток р. Большой 
Нугуш (пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни 
Верхний Нугуш [СТРБ, 2002]. От гидронима [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Малый Нугуш → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

МАЛЫЙ РЕВАТ – речка, левый приток Бол. Ревата в 
Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Малый Реват → 
Большой Реват. При раскладке: ре + ват, возможно, от индоев-
ропейской (арийской) основы ра (ре) – «течение».  

МАЛЫЙ СУХОВЯЗ – река, в районе Верхнего Уфалея. 
В долине реки имелись «россыпи отличающиеся крупным золо-
том» [Шумихин, Волгин, 2007]. 

МАЛЫЙ СЫРОСТАН – река, левый приток р. Атлян 
(пр. р. Миасс). Путь: Малый Сырастан → Атлян → Миасс → 
Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. Длина 13 км. Начало 
берёт в пределах восточного склона Уральского хребта. Назва-
ние русское, от сырой стан. 

МАЛЫЙ УДРЯК – река, правый приток р. Дёма (пр. р. 
Белая) в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От гидронима 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Малый Удряк → Дёма → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. 

МАЛЫЙ УДРЯК – речка, правый приток р. Дёма (пр. р. 
Белая) в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского 
«малый» и древнетюрк. ödiräk – «утка». Другие названия: Асли 
Удряк, Асылы-Удряк [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Малый Удряк 
(Асли-Удряк, Асылы-Удряк) → Дёма → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. 

МАЛЫЙ УРАН – река, правый приток р. Самара (пр. р. 
Волга) в Оренб. обл. [СТРБ, 2002]. Путь: Малый Уран (Малый 
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Чуран, Нижний Уран) → Самара → Волга → Каспийское море. 

МАЛЫЙ ЧУМЛЯК – река; левый приток р. Миасс (пр. 
р. Исеть). Путь: Малый Чумляк (Чемляк, Чесноковка) → Миасс 
→ Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Исток из оз. Агац-
кого (ныне Боровое) в Красноармейском р-не Челяб. обл. Ныне 
Чесноковка в Курганской обл. Она служила границей Теченской 
слободы с Окунёвской слободой в XVIII в. Возможно, сохра-
нился тюркский вариант более древнего названия; в живой речи 
– Чемляк. Просматривается слово чем – «вода» в говоре курдов 
Туркмении [Поздеев, 2008]. 

МАЛЫЙ ЧУРАН – река, приток р. Самара (пр. р. Вол-
га). Путь: Малый Чуран (Нижний Уран) → Самара → Волга → 
Каспийское море. Иное название: Нижний Уран. Большой или 
Верхний Уран начинается верстах в 15 от р. Самары в Башкир-
ских дачах, а верстах в 30 течёт Нижний Уран [СНМОГ, 1866]. 

МАЛЫЙ ШАРЛАУ – речка, правый приток Сазалы в 
Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Сазалы. От шарлау – 
«водопад» [СТРБ, 2002]. Иное написание Малый Шырлау (см. 
Большой Шырлау) [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Малый Шырлау 
(Малый Шарлау) → Салаза. 

МАЛЫЙ ШИШЕНЯК – речка, приток р. Большой 
Шишеняк. Путь: Малый Шишеняк → Большой Шишеняк → 
Зилим. 

МАНАГАЗ – родник в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Возможно, от башкир диал. менэк – “короткая” 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: мана + газ. Ср. Законы Ману. В 
окончании улавливается географический термин газ  – «горная 
местность» (индоиранское). На Памире сохранилось слово гоз – 
«луг, пастбище». 

МАНАЕЛГА – речка в Архангельском р-не Башк. От 
мана – “сторожевая, караульная” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: 
мана + елга = «река бога Ману» + елга (йелга, зелга и т.д.) – по-
пулярный географический термин в иранских названиях со зна-
чениями «речка»; «долина» (последнее значение более популяр-
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но в иранских названиях); характеризует каменистость долины 
[Поздеев, 2007]. 

МАНА-ЕЛГА – речка, правый приток Курташа в Бело-
рецком р-не Башк., возле деревни Троицкий [СТРБ, 2002]. Путь: 
Мана-Елга → Кургаш. От мана – «караул» + йылга – «жилка, 
речка» [РБСВОРБ, 2005] = «Сторожевая Река». Ср.: якут. манаа 
– «караулить, сторожить», манабыл – «караул»; ногай. мана – 
«укреплённое место», алтай. ман – «заграждение, частокол»; 
бурят. манска – «стеречь, караулить» [СТРБ, 2002]. Ср.: манс. 
манья – «маленькая речка» (Э. и В. Мурзаевы, 1959).  

МАНАЗЫ – родник правый приток Бол. Кургаша в Бе-
лорецком р-не Башк., возле деревни Арышпарово [СТРБ, 2002]. 
Путь: Маназы → Бол. Кургаш. Вероятная раскладка: мана + зы, 
возможно, от мана – «караул» с диал. афф. -зы [РБСВОРБ, 
2005]. Ср. гора Ману.  

МАНАЙЛЫ – речка, правый приток р. Зилим (пр. р. Бе-
лая) в Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Тукан 
[СТРБ, 2002]. Путь: Манайлы → Зилим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. От манай с афф. -лы [РБСВОРБ, 
2005]. По большому счёту тюркским названием аффикс ~лы в 
окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (бу-
дущие индоиранцы) могли образовать названия с суффиксами 
~ла, ~лы или с самостоятельным словом ла (ле, лы) – «складка» 
[Поздеев, 2008]. 

МАНАЙСУ – речка, правый приток Кама-елги в Бело-
рецком р-не Башк., возле деревни Арышпарово [СТРБ, 2002]. 
Путь: Манайсу → Кама-елга. Раскладка: манай + су. От манай + 
су (сыу, ссу) – «вода, река» [РБСВОРБ, 2005]. Ср. ссу, ссать, 
поссать. 

МАНГЫШЛАК – речка, приток Юрюзани (бассейн Бе-
лой) в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002].. Путь: Мангышлак 
→ Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

МАНДЕСАРКА – речка, правый приток р. Бол. Кара-
ганка (пр. р. Урал) в Кизильском р-не Челяб. обл. Путь: Манде-
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сарка (Мендисарка, Миндисарка, Минисарка, Миньяшаръ) → 
Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Длина 27 км; 
имеет 2-х км приток Карг. Название неустойчивое, с колебания-
ми первых двух гласных звуков, характерных для памирских и 
афганских языков: Мендисарка, Миндисарка, Минисарка, 
Миньяшаръ. Варианты названия гидронима легко объясняются 
из североиранского прошлого наших мест. Пуштунское мандэ – 
«широкая лощина» прекрасно отражает пастбищные качества 
местности; существует в варианте ман, мен; в конце сложных 
слов и названий выступает в качестве суффикса обладания; су-
ществует в русском языке как свидетельство общего с иранцами 
и другими народами арийского языкового единства. В таджик-
ском языке мен – «селение, жилшце»; у пуштун уже мина; в 
других иранских языках мана – «укреплённое место»; «часто-
кол» в древности у тюрок. Слово cap – «голова, вершина» во 
второй части сложных слов со значением наверху, верхняя 
часть; обычно не переводится; выступает в качестве суффикса 
обладания. Окончание -ка очевидно появилось поздно и имеет 
русское происхождение; в иранских языках означает «земля, 
поверхность, равнина» и т.д. [Поздеев, 2007]. Шуваловым Н. И. 
предложена дежурная версия – от мужского имени у казахов и 
башкир Мендысары: менды – «везучий», сары – «жёлтый». В 
справочниках имён его нет, но по местности могли назвать ре-
бёнка (обычай кочевников – называть новорожденного по месту 
рождения). 

МАНУ – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Калдар [СТРБ, 2002]. 
Путь: Ману → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Предположительно, от башкир. диал. мэнэу – “малая, короткая” 
[РБСВОРБ, 2005]. Есть версии связи названия с индусским бо-
гом Ману. Ср. Законы Ману.  

МАНЫШТЫ – речка, правый приток Инзера в Бело-
рецком р-не Башк., возле села Манышта. Путь: Манышты → 
Инзер. Возможно, от маныш – «быстрая, торопливая» и диал. 
афф. -ты. Ср.: шорское манашлу – «торопливый, быстрый» 
[СТРБ, 2002]. По другой версии, от этнонима маныш с башкир. 
диал. афф. -ты [РБСВОРБ, 2005].  
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МАНЬ-ЕЛГА – река, правый приток р. Сим (пр. р. Бе-
лая) [Шувалов, 1982]. Путь: Мань-Елга → Сим → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Путь искажения первоосновы: 
жилка → жилга → желга → елга. Ср. мань, манить, манит, при-
манка. 

МАНЬЯЗЫ – речка, правый приток Куваша в Чекмагу-
шевском р-не Башк., возле села Каразирек. Вариант назв. Мань-
язы [СТРБ, 2002]. Путь: Маньязы → Куваш.  

МАНЬЯРА – река, левый приток р. Бол. Нугуш в Бур-
зянском р-не Башк., возле деревни Галиакбер [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: мань + яра. Путь: Маньяра → Бол. Нугуш. 

МАНЯК – речка, приток р. Танып в Краснокамском р-не 
Башк. (СНМ) [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Маняк → Танып. Сопос-
тавь: Ману, Манагаз. 

МАРАЗЫ – речка, левый приток р. Миндяк (пр. р. Урал) 
в Учалинском р-не Башк., возле рабочего посёлка Миндяк. 
Путь: Маразы → Миндяк → Урал → Каспийское море. При раз-
бивке: мараз + ы, вероятно, от араб. – мараз (<мазар) – «клад-
бище» с башкир. афф. -ы. [СТРБ, 2002] = «Кладбищенская». По 
другой версии, при разбивке: мара + зы, возможно, от диал. ма-
ра – “дикая конопля” с диал. башкир. афф. -зы [РБСВОРБ, 2005] 
= «С зарослями Дикой Конопли». Согласно следующей версии, 
при разбивке: мара + зы, возможно, от имени древнерусской бо-
гини Мара с диал. башкир. афф. -зы.  

МАРАЙ – речка, левый приток р. Карамалы в Зианчу-
ринском р-не Башк., возле деревни Баишево [СТРБ, 2002]. Путь: 
Марай → Карамалы → Касмарт. Вероятно, от диал. мара – “ди-
кая конопля” с башкир. афф. -и [РБСВОРБ, 2005] = «Конопля-
ная», «Коноплёвая».  

МАРГЫШ – речка, правый приток р. Ик в Чекмагушев-
ском р-не Башк., возле деревни Новокутово, рядом с горой Мар-
гыш [СТРБ, 2002]. Путь: Маргыш → Ик. Раскладка: марг + ыш. 
В североиранском языке пушту (афгани), наследнике речи арий-
цев, живших на Южном Урале есть плодотворное в топонимике 
слово марг – «луг» + суфф. ~ыш на месте az – «вода». 
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МАРКОВКА – речка, правый приток р. Ольховка (пр. р. 
Уй) в Уйском р-не Челяб. обл. Путь: Марковка → Ольховка → 
Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина 10 км. Ис-
ток в урочище Приданниково (стояла там с XVIII в. казачья д. 
Приданникова до середины XX в.) в с. Ларино в лесной местно-
сти. Течёт мимо западного склона горы Вильна (440,3 м); впада-
ет в Ольховку на правобережье, а она является левобережным 
притоком р. Уй. Текут речки по открытым луговинам – лощи-
нами они числятся в межевых книгах XIX в. деревень Уйской 
станицы. О наличии лугов и луговин напоминает имя речки. 
Раскладка: марк + ов + ка. В североиранском языке пушту (аф-
гани), наследнике речи арийцев, живших на Южном Урале есть 
плодотворное в топонимике слово марг – «луг» + ов – «вода», 
«влага» в названиях «речка» + ка – «долина, лощина, почва, 
дно» и т. д. Вместе с речками Бол. и Мал. Маргана (Марган; Ка-
тав-Ивановский р-н), оз. Мыркай или Мартай, Маркой (Красно-
армейский р-н) образуют топонимический ряд. Название Мар-
гана прописано в XVIII в. на дороге; отсюда в окончании слово 
ана – «седельная лука». В источниках отражена подгонка под 
живое (иранское, монгольское, тюркское) слово марган – «стре-
лок», «снайпер»; против этой версии вариант названия Маргак – 
«луговая» [Поздеев, 2007]. 

МАРЬЯН – речка в Ермекеевском р-не Башк., возле се-
ла Ермекеево [СТРБ, 2002]. От русского женского имени Марья 
с башкирским афф. -н [РБСВОРБ, 2005]. Попробуйте распознать 
в гидрониме Марьян женское имя Мария. Слово переиначивает-
ся, но здесь ещё узнаётся и признаётся официальной наукой. А 
многие слова не только не распознаются, но и не признаются 
(хотя иных корней, в иных языках найти невозможно). Ср.: Бу-
гас, Гургурий, Иганай, Никифар, Митро-Аюп, Кальтя, Карпяз, 
Курьяз, Кулаелга, Казнаташ, Лагыр, Сангатау, Сыпай, Разия, 
Ызма. 

МАСКАРА – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в 
Белокатайском р-не Башк., возле села Старая Маскара [СТРБ, 
2002]. Путь: Маскара →  Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское (Хвалисское) море. Возможная разбивка: мас + ка-
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ра; маска + ра. Вероятно, от гидронима у башкир появился эт-
ноним Mackapa [РБСВОРБ, 2005]. 

МАСКАРИНСКИЙ ПЛЁС – место на р. Уфа. Дойдя до 
высокой гряды, река поворачивает на север и так течёт до Серё-
гиной ямы. Но высокий кряж, поросший сосновым лесом, пре-
граждает реке путь, и Уфа поворачивает почти на 180° – начи-
нается длинный Маскаринский плёс. Здесь, на левом берегу, 
километрах в двух ниже Серёгиной ямы, – удобное место для 
стоянки: всегда есть дрова. На противоположном берегу, там, 
где кончается гряда, из оврага вытекает ручей с чистой водой. 
Кончается Маскаринский плёс бурным перекатом, за ним ещё 
перекат, а затем река упирается в скалу из песчаника. Здесь, на 
повороте реки, очень глубоко – это Позднышева Яма [Калугин, 
1974]. 

МАСКОВА – речка, правый приток р. Малая Сюрень в 
Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Бикбау [СТРБ, 2002]. 
Иное написание: Москоу, Масков. Путь: Маскова (Москоу, 
Москов) → Малая Сюрень. 

МАТА – река в Караидельском р-не Башк., возле дерев-
ни Шамратово [СТРБ, 2002]. По одной версии, от мэте – «гли-
на, глинистая» (Н. А. Аристов). По другой версии, от этнонима 
маты – «красивый» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Мата →  

МАТА – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бе-
лорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Мата → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. По одной версии, от мэте – «гли-
на, глинистая» (Н. А. Аристов). По другой версии, от этнонима 
маты – «красивый» [РБСВОРБ, 2005].  

МАТА – река, правый приток Ара в Балтачевском р-не 
Башк., возле деревни Мата [СТРБ, 2002]. По одной версии, от 
мэте – «глина, глинистая» (Н. А. Аристов). По другой версии, 
от этнонима маты – «красивый» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Мата 
→ Ар. 

МАТА – река, правый приток р. Сюнь (пр. р. Белая) в 
Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Мата → Сюнь. По 
одной версии, от мэте – «глина, глинистая» (Н. А. Аристов). По 
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другой версии, от этнонима маты – «красивый» [РБСВОРБ, 
2005].  

МАТАВЛЯ – речка в Мечетлинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

МАТАЛ – речка, правый приток Сарагы в Буздякском р-
не Башк. Трактовка отсутствует [СТРБ, 2002]. Путь: Матал → 
Сарагы → Узян. 

МАТАЛА – речка, приток Байки (пр. р. Уфа) в Караи-
дельском р-не Башк. Трактовка отсутствует. Другое название: 
Ямаш (Емашка) [СТРБ, 2002]. Путь: Матала (Ямаш, Емашка) → 
Байки → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Раскладка: мата + ла. В глубокой древности арийцы (будущие 
индоиранцы) могли образовать название с суфф. ~ла или с само-
стоятельным словом ла – «складка» [Поздеев, 2008]. 

МАТАЛЯ – речка в Караидельском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

МАТЕВЛЯ – река в Мелеузовском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

МАТИНСКИЙ – родник, правый приток реки Маты в 
Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Тирлян [СТРБ, 
2002]. Название образовано в русском языке от основы матин + 
суфф. ~нск (-ий). Путь: Матинский → Мата → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

МАУК БОЛЬШОЙ – река Южного Урала; берёт своё 
начало в 10 км от г. Верхний Уфалей и впадает в Пименов пруд, 
в 5 км от г. Касли. Длина – 35 км. В своём течении Большой 
Маук пересекает несколько геологических зон; притоками его 
являются речки Малый и Средний Мауки, Черемшанка, Горь-
кая, многочисленные ручьи, в бассейнах которых отрабатыва-
лись золотые россыпи, до сих пор не утратившие статуса золо-
тоносных провинций. Одновременно с разработкой россыпей в 
Соймоновской Долине разведывались и начинали эксплуатиро-
ваться золотоносные полигоны в бассейне реки Большой Маук и 
её притоков. 
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МАУК МАЛЫЙ – река, приток р. Большой Маук. Впа-
дает в Пименов пруд, в 5 км от г. Касли Челяб. обл. Путь: Ма-
лый Маук → Большой Маук → Пименов пруд. Река начинается 
в Тёплых горах, являющихся водоразделом между Малым Мау-
ком и рекой Кизил. В районе истока на поверхность выходят 
мощные отложения желтоватых рассыпчатых гнейсов, состоя-
щих из ортоклаза кварца и чёрной слюды, далее по левому бере-
гу 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. 

МАЯДЫК – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Дюртюлинском р-не [СТРБ, 2002]. Путь: Маядык → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

МЕДВЕДИХА – речка, левый приток Каны в Бурзян-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Медведиха → Кана → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. Арийское наследие. 
От русского слова медведь. Название могло быть дано как по 
обитанию медведей, так и за отдалённость этих мест от насе-
лённых пунктов [РБСВОРБ, 2005]. 

МЕДВЕДОВА – речка, левый приток р. Малая Сатка 
(пр. р. Большая Сатка). Путь: Медведова → Малая Сатка → 
Большая Сатка (Садка, Саткей, Шаткей) → Ай → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Образует единый топо-
нимический ряд с речками-малютками в горной части Чел. обл.; 
многие названия подогнали под медвежьи. За пределами Чел. 
обл.: Медведка-Колодец, Медведенский Колодец, Медведок, 
Медвенский ручей – имеющий хорошую воду; в основе слово 
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мёд. Традиция называть с небольшой минерализацией воды, ис-
точники медовыми, молочными, сметанками имеет глубокие 
корни с арийским прошлым; широко представлены названия на 
огромной территории; к топонимическому ряду в Чел. обл. от-
носятся и р. Шайт, Сатка, гора Шуйда, Сютлю (Сметанка – до-
словный перевод) [Поздеев, 2007]. См. Шуйда. 

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

МЕДЯНКА – речка, левый приток Бол. Бердяша в Ка-
раидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского слова медян-
ка [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Медянка → Бол. Бердяш. 

МЕЖЕВОЙ – родник в Чишминском р-не Башк., возле 
деревни Биккул. От русского слова межа [СТРБ, 2002]. 

МЕЖЕВОЙ РОДНИК – крупный источник-родник, 
правый приток р. Ай. На сегодняшний день источник не суще-
ствует, его можно встретить лишь на географических картах и в 
описаниях реки Ай. Путь: Межевой Родник → Ай → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

МЕЙЕСБАР – речка в Кугарчинском р-не Башк., возле 
деревни Бикбулат [СТРБ, 2002]. Вероятно, от мейес – «печь» + 
бар – «есть» = «Печь Имеется» [РБСВОРБ, 2005]. 

МЕКАТЕВЛЕ – речка, левый приток р. Белая (пр. р. 
Кама) в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное написа-
ние: Мекатевли. Возможно, от башкир. диал. мекетэ – “карлик” 
и афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Макатевле → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. 

МЕКАТЕВЛИ – речка, левый приток р. Белая (пр. р. 
Кама) в Мелеузовском р-не Башк. Трактовка отсутствует [СТРБ, 
2002]. Путь: Мекатевли → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

МЕЛЕКЕС – речка в Дуванском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Арийское наследие. От иранского меле – «перевал, гор-
ный проход». 



Пятков В. Реки Южного Урала 

 412

МЕЛЕКЕС – речка, правый приток Лобове в Иглинском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Мелекес (Белекес) → Лобова. 
Вариант назв. Белекес (Р. Г. Игнатьев, 1881). При раскладке: мел 
+ екес, возможно, от иранского (арийского) мал – «стоячая во-
да» (В. И. Абаев, 1965) + древнетюрк. угуз – «река». При рас-
кладке: мелек + ес, возможно, от башкир. уст. мелек – «ангел». 
При раскладке: меле + кес, возможно от башкир диал. мел – 
«мель» с афф. -э [РБСВОРБ, 2005].  

МЕЛЕУЗ – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Мелеуз → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Возможно, от иранского 
(арийского) – мал – «стоячая вода» + древнетюрк. угуз – «река» 
[СТРБ, 2002]. По другой версии, возможно, от башкир. диал. 
менеу – “короткая” и древнетюрк. угуз – “небольшая река” 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Мелеуз → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. При раскладке: меле + уз, выявляется арий-
ское наследие. От иранского меле – «перевал, горный проход» + 
белуджское az – «вода», а в названиях «речка» [Поздеев, 2007]. 

МЕЛЕУЗ – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Мелеузовском р-не Башк. Возможно, от иранского (арийского) – 
мал – «стоячая вода» + древнетюрк. угуз – «река» [СТРБ, 2002]. 
По другой версии, возможно, от башкир. диал. менеу – “малая” 
и древнетюрк. угуз – “вода” [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: 
меле + уз, выявляется арийское наследие. От иранского меле – 
«перевал, горный проход» + белуджское az – «вода», а в назва-
ниях «речка» [Поздеев, 2007]. 

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

МЕЛЕУЗ – река, правый приток р. Инзер [СТРБ, 2002] в 
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Архангельском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Вероятная рас-
кладка: меле + уз = «мелкая и узкая». Путь: Мелеуз → Инзер. 
При раскладке: меле + уз, выявляется арийское наследие. От 
иранского меле – «перевал, горный проход» + белуджское az – 
«вода», а в названиях «речка» [Поздеев, 2007]. 

МЕЛЕУЗ – речка в Бакалинском р-не Башк., возле де-
ревни Нагайбак [СТРБ, 2002]. Иное название: Малоузка, Мала-
узка [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: малая + узкая. При раскладке: 
меле + уз, выявляется арийское наследие. От иранского меле – 
«перевал, горный проход» + белуджское az – «вода», а в назва-
ниях «речка» [Поздеев, 2007]. 

МЕЛЕШ – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От башкир. диал. мел 
(от русского мель) с афф. -эш [РБСВОРБ, 2005] = «Мелкая». 
Путь: Мелеш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море.  

МЕЛЬНИЧНАЯ – речка правый пр. р. Уфа (пр. р. Бе-
лая). Путь: Мельничная → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. На противоположном берегу от устья реки 
Мельничной, что впадает справа, выделяется скала, от которой 
когда-то оторвался большой камень и упал в реку. Мельничная 
имеет всего несколько километров в длину. Интересна она тем, 
что начинается мощным родником в пещере [Калугин, 1974]. 

МЕЛЯ – речка в Башкирии, название которой состави-
тели «Словаря топонимов Башкирской АССР» объясняют через 
иранское слово мала – «грязная, стоячая вода». Горная и придо-
рожная местность позволяют за базу принять более созвучное к 
имени речки слово меле / мель со значениями у иранцев «пере-
вал, горный проход» [Поздеев, 2007]. Арийское наследие. См. 
Миле. 

МЕЛЯ – речка, правый приток Ика в Зианчуринском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Меля → Ик. Арийское наследие. 
Возможно, от иранского (арийского) мал – «стоячая вода» (В. И. 
Абаев, 1965). А может и от русского «мелкая», «мель». В баш-
кирском языке отсутствует «мягкий знак», поэтому получается 
от башкир диал. мел – «мель» с афф. ~э [РБСВОРБ, 2005]. Неко-
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торые объясняют через иранское слово мала – «грязная, стоячая 
вода» [СТРБ, 2002]. Горная и придорожная местность позволя-
ют за базу принять более созвучное к имени речки слово меле / 
мель со значениями у иранцев «перевал, горный проход» [По-
здеев, 2007]. 

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

МЕНДИМ – речка, левый приток р. Зилим (пр. р. Белая) 
в Гафуринском р-не Башк., возле посёлка Мендим [СТРБ, 2002]. 
Возможно, от пермского мэнде – “сосновая” [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Мендим → Зилим → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

МЕНДИСАРКА – река, правый приток р. Большая Ка-
раганка (пр. р. Урал) в Кизильском р-не Челяб. обл. Путь: Ман-
десарка (Мендисарка, Миндисарка, Минисарка, Миньяшаръ) → 
Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Длина 27 км, 
имеет 1 приток, перегорожена 2-мя плотинами, образованы во-
дохранилища [Волгин, 2009]. Имеет множество зафиксирован-
ных названий: Мандесарка, Миндисарка, Минисарка, Минья-
шаръ. Варианты гидронима объясняются и из индоиранского 
прошлого наших мест. Слово (пушту) мандэ – «широкая лощи-
на» характеризует местность. Существует в варианте ман, мен в 
сложных словах и названиях. Слово сар – «голова, вершина» во 
второй части слов со значением «наверху, верхняя часть». 
Окончание -ка появилось видимо позднее и имеет русское про-
исхождение. 

МЕНЕУЗ – река, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Менеуз → Дёма 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: 
мене + уз, выявляется арийское наследие. От индо-европ. mei-n / 
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min / meare – «идти», «течь» [Янко,1998, с. 226] + белуджское az 
– «вода», а в названиях «речка» [Поздеев, 2007]. 

МЕНЕУЗ – река, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Менеуз → Дёма → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Топонимический 
ряд: Менеуз, Менеуз-Москва, Менеузтамак, Менеуз-Тамак. 

МЕНЯНДЫ – речка, правый приток р. Сюнь в Бакалин-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Менянды (Менэнде) → 
Сюнь. Башкирское: Менэнде. Перевода с тюркских, монголь-
ских и арабских языков не обнаружено. Тогда предположили, 
что, возможно, менян то же самое, что и менэз – “характер, при-
вычка” с афф. -де [РБСВОРБ, 2005]. Но, как говорится, без га-
рантии. Продолжить поиски в арийских языках не позволяют 
«установки с верхов».  

МЕРЗЕЛА – речка, правый приток (на 849 км от устья) 
р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Мерзелга (Мерзела) → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское (Хвалисское) море. Длина – 11 
км. Горная, лесная речка. Иное название: Мерзелга. Мерзела – 
«Перевальная»; Мерзелга – «Высокая Долина» [Поздеев, 2007]. 
От индоевропейского *mor – «болото» [Рассоха, 2009]. 

МЕРЗЕЛГА – речка, правый приток (на 849 км от устья) 
р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Мерзелга (Мерзела) → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское (Хвалисское) море. Длина – 11 
км. Горная, лесная речка. Иное название: Мерзела. При расклад-
ке: мерз + елга, выявляется арийское наследие. В иранских язы-
ках, берз, борз – «высокий, верхний»; «высь», «высота»; бароз – 
«небольшой перевал». Восходит к слову – марз – «земля, стра-
на»; «крайний уезд»; «предел»; «грунт»; «граница». Имеет род-
ственные слова во многих иранских языках. Слово мерз у тюрок 
сохранилось в туркменском языке со значениями «бугорки»; 
«приподненные участки земли» + елга (йелга, зелга и т.д.) – 
«жилка», «речка»; «долина, обычно с каменистым ложем» – по-
пулярный географический термин в иранских названиях. Мер-
зела – «Перевальная»; Мерзелга – «Высокая Долина» [Поздеев, 
2007]. 
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МЕСЯДА – речка, левый приток Буланки, бассейн 
Юрюзани. Путь: Месяда → Буланка → Юрюзань → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. Вероятно, названа 
поселившимися в этих местах православными старообрядцами 
на рубеже XVII – XVIII веков, основавшими старообрядческое 
поселение Меседа (ныне в Катав-Ивановском р-не Челябинской 
области). В этом случае, гидроним произошёл от топонима. 

МЕТЕВ – река, правый приток р. Усень в Белебеевском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от башкир. диалект. метеу 
– «карлик» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Метев → Усень. 

МЕТЕВ – речка в Белебеевском р-не Башк. Вероятно, от 
башкир. диал. метэу – «карлик» = «карликовая, короткая» 
[РБСВОРБ, 2005].  

МЕТЕВЛИ – речка, приток Суя в Мечетлинском р-не 
Башк., возле деревни Ишалино [СТРБ, 2002]. Раскладка: метев + 
ли. Путь: Метевли → 

МЕЩЕГАР – речка в Салаватском р-не Башк. рядом с 
деревней Мещегар [СТРБ, 2002].  

МИАС – речка, правый приток р. Исеть (пр. р. Тобол). 
Путь: Миас → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Об-
ская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. По 
мнению Николая Ивановича Шувалова, наименование «Миасс» 
очень древнее, дотюркское. Полагают, что оно осталось от язы-
ков некогда живших в нашем крае народов. Слово имело своё 
значение и перешло к нам с большими изменениями. Согласно 
индоиранской версии происхождения гидронима Миас – это 
«медная, золотая речка» (В. В. Поздеев). Учёные установили, 
что «индоевропейская основа *m(e)us- с производными образу-
ет группу слов с кругом значений "мох", "болотное растение", 
"плесень"» [Рассоха, 2009]. Ср. с кетскими топонимами: Майзас, 
Мийзас, Мазас, Мизас, Мийес и др. (где сес – слово, означаю-
щее «воду», «реку»), встречающимися в бассейне Оби и Ирты-
ша. Созвучные реки имеются в иных местах обитания древних 
русов. Например, в Азовское море впадают Дон, Кубань и мно-
гочисленные мелкие реки (Миус, Ея и др.). В Европе существует 
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река Маас, которая по звучанию очень схожа с гидронимом Ми-
ас. К этому же ряду примыкает речка Миасс в Сверд. обл. (бас-
ссейн р. Сылвы).  

МИЖА – родник в Дюртюлинском р-не Башк., возле де-
ревни Маядык [СТРБ, 2002]. Искажение от русского слова ме-
жа [РБСВОРБ, 2005].  

МИКУЛЬКА – ручей, левый приток р. Большой Бар-
хатный (пр. р. Сим) в Челяб. обл. Путь: Микулька → Бархатный 
(Большой Бархатный) → Сим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море [Поздеев, 2007]. См. Бархотная. 

МИКУЛЬКА – ручей, приток ручья Большой Бархат-
ный. Путь: Микулька → Большой Бархатный → Сим → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

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

МИЛЯШЬЯЗЫ – речка, правый приток Юга в Балта-
чевском р-не Башк. От названия местнности. При раскладке на: 
миля + шь + язы, выявляется арийское наследие. От иранского 
меле / мель – «перевал, горный проход». Путь: Миляшьязы → 
Юг. 

МИНДИСАРКА – река, правый приток р. Большая Ка-
раганка (пр. р. Урал) в Кизильском р-не Челяб. обл. Путь: Ман-
десарка (Мендисарка, Миндисарка, Минисарка, Миньяшаръ) → 
Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Длина 27 км, 
имеет 1 приток, перегорожена 2-мя плотинами, образованы во-
дохранилища [Волгин, 2009]. Имеет множество зафиксирован-
ных названий: Мандесарка, Мендисарка, Миндисарка, Мини-
сарка, Миньяшаръ. Варианты гидронима объясняются и из ин-
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доиранского прошлого наших мест. Слово (пушту) мандэ – 
«широкая лощина» характеризует местность. Существует в ва-
рианте ман, мен в сложных словах и названиях. Слово сар – 
«голова, вершина» во второй части слов со значением «наверху, 
верхняя часть». Окончание -ка появилось видимо позднее и 
имеет русское происхождение. 

МИНДЯК – речка, правый приток р. Урал в Учалин-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Миндяк → Урал → 
Каспийское море. Раскладка: мин + дяк. Происходит от индо-
европ. mei-n / min / meare – «идти», «течь» [Янко,1998, с. 226]. В 
этом же районе гора Миндяктау, посёлок Миндяк и озеро Мин-
дяк.  

МИН-ЕЛГА – река, правый приток р. Сим (пр. р. Белая) 
[Шувалов, 1982]. Путь: Мин-Елга → Сим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. От индоевропейского mei-n / min / 
meare – «идти», «течь» [Рассоха, 2009, с. 19] + елга (йелга, зелга 
и т.д.) – популярный географический термин в иранских назва-
ниях со значениями «речка»; «долина» (последнее значение бо-
лее популярно в иранских названиях); характеризует камени-
стость долины [Поздеев, 2007]. Путь искажения первоосновы: 
жилка → жилга → желга → елга [Пятков, 2004]. 

МИНИ – речка, правый приток р. Аша (пр. р. Сим) 
[Шувалов, 1982]. Путь: Мини → Аша → Сим → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. От индоевропейского mei-n / min / 
meare – «идти», «течь» [Рассоха, 2009]. 

МИНИСАРКА – река, правый приток р. Большая Кара-
ганка (пр. р. Урал) в Кизильском р-не Челяб. обл. Путь: Манде-
сарка (Мендисарка, Миндисарка, Минисарка, Миньяшаръ) → 
Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Длина 27 км, 
имеет 1 приток, перегорожена 2-мя плотинами, образованы во-
дохранилища [Волгин, 2009]. Имеет множество зафиксирован-
ных названий: Мандесарка, Мендисарка, Миндисарка, Мини-
сарка, Миньяшаръ. Варианты гидронима объясняются и из ин-
доиранского прошлого наших мест. Слово (пушту) мандэ – 
«широкая лощина» характеризует местность. Существует в ва-
рианте ман, мен в сложных словах и названиях. Слово сар – 
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«голова, вершина» во второй части слов со значением «наверху, 
верхняя часть». Окончание -ка появилось видимо позднее и 
имеет русское происхождение. 

МИНИШЛЫ – речка, приток р. Кармалка в Аургазин-
ском р-не Башк., возле села Чуваш-Карамалы [СТРБ, 2002]. 
Путь: Минишлы → Кармалка. При раскладке: мин + иш + лы, 
выявляется арийское наследие. От индоевропейского mei-n / min 
/ meare – «идти», «течь». По большому счёту тюркским названи-
ям аффикс ~лы в окончаниях не нужен. А вот в глубокой древ-
ности арийцы (будущие индоиранцы) могли образовать назва-
ния с суфф. ~лы или с самостоятельным словом лы – «складка» 
[Поздеев, 2008]. 

МИНИШТЫ – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Ка-
ма) в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Маништы 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Раскладка: мин 
+ иш + ты. 

МИНКА – речка, правый приток р. Юрюзань (пр. р. 
Уфа). Путь: Минка (Минга) → Юрюзань → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Иное написание: Минга. 
Разбивка: мин + ка. По реке было наименовано туземное племя 
мин (мен, менле, менке или менге). При раскладке: мин + ка, вы-
является арийское наследие. От индоевропейского mei-n / min / 
meare – «идти», «течь» + плодовитое иранское слово со множе-
ством значений ка – «поверхность, почва, дно, земля, долина, 
равнина»; «формант». Топонимический ряд: Миндяк, Миндяк-
тау, Миндяк-Тау, Минелга, Мин-Елга, Мини, Миниты, Миниш-
лы, Миништы, Минка, Минкская, Минутка, Миншида, Миньян, 
Миньяр,  Миньярский, Миня Верхняя, Миня Нижняя. 

МИНУТКА – водный источник, пульсирующий ключ, 
гидрологический памятник Южного Урала (Ералашный Ключ, 
Перемежающийся Ключ). Бьёт из земли в Ашинском районе, 
недалеко от станции Миньяр, в долине реки Сим. Называется 
водный источник Перемежающимся Ключом, Минуткой, оттого 
что действует по принципу гейзера. Он то иссякает, и тогда на 
его месте лишь жирная, вспученная грязь, будто извергается ма-
ленький вулканчик, то вновь бьёт из-под скалы мощным пото-
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ком. Пульсирование родника повторяется через 2-5 минут, по-
рой он исчезает и на более долгий период. Всё зависит от того, 
за какое время наполняется сифонообразный канал и пустота в 
скале выше ключа, откуда и сбрасывается вода в Ералашный 
Ключ. 

МИНШИДА – речка, левый приток р. Кармасан (пр. р. 
Белая) в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Миншида → Кармасан → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. При раскладке: мин + шида, выявляется арийское 
наследие. От индоевропейского min – «идти», «течь» [Рассоха, 
2009]. 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: Башшиды, Карашиды, Малые Шиды, Мин-
шида, Мишида, Новые Карашиды, Садка, Сайт, Саршады, 
Саршиды, Сатка, Саткей, Сидиак, Старые Карашиды, Шады, 
Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шайдалы, Шайзалы, Шайт, 
Шаткей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-
Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

МИНЬКОВКА – посёлок в Мелеузовском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. От индоевропейского mei-n / min / meare – «идти», 
«течь» [Рассоха, 2009]. Топонимический ряд: Миндяк, Миндяк-
тау, Миндяк-Тау, Минелга, Мин-Елга, Мини, Миниты, Миниш-
лы, Миништы, Минка, Минкская, Минутка, Миншида, Миньян, 
Миньяр,  Миньярский, Миня Верхняя, Миня Нижняя. 

МИНЬЯН – речка, правый приток р. Бол. Инзер (пр. р. 
Сим) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От антропонима 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Миньян → Бол. Инзер → Сим → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

МИНЬЯР – река, правый приток р. Сим (пр. р. Белая). 
Длина 42 км. Имеет 57 притоков. Путь: Миньяр → Сим → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Памятник природы Че-
ляб. обл. Впадает в реку Сим, образуя в устье Миньярский 
Пруд. От индоевропейского mei-n / min / meare – «идти», «течь» 
[Рассоха, 2009] + русский орографический термин яр – «высо-
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кий крутой берег, подмываемый рекой»; «обрыв у моря, озера, 
сложенный, как правило, рыхлыми отложениями». Словарь ве-
ликорусского языка Владимира Ивановича Даля [1912] даёт 
значения: «крутояр» или «крутизна», «круть», «круча», «кру-
тик» (но не утёс, не каменный); «обрыв», «стремнина», «уступ 
стеною», «отрубистый берег реки, озера, оврага, пропасти»; 
«подмытый и обрушенный берег»; подводный яр – «внезапный 
глубокий уступ дна»; «быстрина реки», «ярое течение». В сла-
вянских языках: украинское яр – «овраг», «балка», «лог», «про-
пасть»; белорусское – то же, но нередко и жар; польское jar – 
«овраг», «лощина»; болгарское яр – «крутой берег»; словенское 
jarek – «ров», «пропасть». Термин широко распространён от 
Центральной Европы до Камчатки. Топонимический ряд: Мин-
дяк, Миндяктау, Миндяк-Тау, Минелга, Мин-Елга, Мини, Мини-
ты, Минишлы, Миништы, Минка, Минкская, Минутка, Минши-
да, Миньян, Миньяр,  Миньярский, Миня Верхняя, Миня Нижняя. 

МИНЬЯШАРЪ – река, правый приток р. Большая Кара-
ганка (пр. р. Урал) в Кизильском р-не Челяб. обл. Путь: Манде-
сарка (Мендисарка, Миндисарка, Минисарка, Миньяшаръ) → 
Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Длина 27 км, 
имеет 1 приток, перегорожена 2-мя плотинами, образованы во-
дохранилища [Волгин, 2009]. Имеет множество зафиксирован-
ных названий: Мандесарка, Мендисарка, Миндисарка, Мини-
сарка, Миньяшаръ. Варианты гидронима объясняются и из ин-
доиранского прошлого наших мест. Слово (пушту) мандэ – 
«широкая лощина» характеризует местность. Существует в ва-
рианте ман, мен в сложных словах и названиях. Слово сар – 
«голова, вершина» во второй части слов со значением «наверху, 
верхняя часть». Окончание -ка появилось видимо позднее и 
имеет русское происхождение. 

МИНЯ ВЕРХНЯЯ – речка, правый приток р. Миньяр 
(пр. р. Сим). Путь: Верхняя Миня → Миньяр → Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Имеется версия, по которой 
название произошло от православного календарного мужского 
имени Мина, что в переводе с греческого языка означает "Лун-
ный", "Месячный". Русская Православная Церковь ежегодно 25 
августа (7 сентября) отмечает память святителя Мины, патриар-
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ха Цареградского. 17 февраля (1 марта) отмечается обретение 
мощей мученика Мины Калликелада. 11 (24) ноября память ве-
ликомученика Мины. 10 (23) декабря память мучеников Мины, 
Ермогена и Евграфа. 12 (25) апреля память преподобномученика 
Мины. 5 (18) января память преподобных Мины и Фостирия. 

МИНЯ НИЖНЯЯ – речка, правый приток р. Миньяр 
(пр. р. Сим). Путь: Нижняя Миня → Миньяр → Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. От индоевропейского mei-n 
/ min / meare – «идти», «течь» [Рассоха, 2009]. Топонимический 
ряд: Верхняя Миня, Миндяк, Миндяктау, Миндяк-Тау, Минелга, 
Мин-Елга, Мини, Миниты, Минишлы, Миништы, Минка, Минк-
ская, Минутка, Миншида, Миньян, Миньяр, Миньярский, Ниж-
няя Миня. 

МИСА-ЕЛГА – речка, правый приток р. Большая Арша 
(пр. р. Ай) в Кусинском р-не Челяб. обл. Путь: Миса-Елга → 
Большая Арша (Арша) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Индоиранские языки позволяют усмотреть 
древнюю арийскую базу: бише – «заросли, лесок, чаща, роща»; 
миша – «дуб»; чередование звука [б] ↔ [м] обычное явление в 
арийских языках + елга – «долина, речка в каменистом месте» в 
иранских названиях = «Лесная Долина» [Поздеев, 2007]. Топо-
нимический ряд с основою бише / мише: Мишеляк, Бижеляк, 
Миса-Елга, Мишень, Бишеле. 

МИСАРКА – речка, левый приток Дёмы (пр. р . Белая) в 
Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Мисарка → Дёма 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: 
мис + арка, возможно, от башкир. диал. мис < мейес – «печь» + 
apka – «хребет, возвышенность» [РБСВОРБ, 2005]. По другой 
версии, название образовано в русском языке от основы мисар + 
суфф. -к-(а) и связано с мишарями.  

МИСЕ – речка, правый приток Юрюзани в Салаватском 
р-не Башк., возле села Насибаш. Путь: Мисе (Мисейылга) → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Прежн. назв. Мисейылга. Отсюда назв. села Мисебаш (офиц. 
Насибаш) [СТРБ, 2002]. Возможно, от башкир. диал. мисе – 
«обжора»; мисекэй – «вампир, упырь»; месекэй – «вурдалак» 
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[РБСВОРБ, 2005] = «Прожорливая». Вероятно, в реку бросались 
жертвы богам.  

МИСИДА – речка, левый приток р. Кармасан (пр. р. Бе-
лая) в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Мисида 
→ Кармасан → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

МИСИДА – речка, правый приток р. Ай [СТРБ, 2002]. 
Путь: Мисида → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

МИСЯ – речка, правый пр. р. Юрюзань. Путь: Мися → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Преодолев широкий с медленным течением плёс, туристы 
подплывают к горе Салавата, которая сложена из известняковых 
плит одинаковой толщины и напоминает искусственную кладку. 
В этой горе, невысоко над водой, находятся три небольшие пе-
щеры – Салаватские. Перед горой в Юрюзань впадает речка 
Мися (64 км от Усть-Катава) [Калугин, 1974]. 

МИШЕЛЯК – речка, приток р. Теча. Другое название: 
Бижеляк. Путь: Мишеляк (Бижеляк) → Теча → Исеть → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Индоиранские языки позволяют в 
имени реки усмотреть древнюю арийскую базу, очень важную 
для металлургов: бише – «заросли, лесок, чаща, роща»; миша – 
«дуб»; чередование звука [б] ↔ [м] обычное явление в арийских 
языках; бытует и в урало-алтайских. Отсюда в башкирских и 
татарских диалектах слова бишэ, мише – «молодые сосны»; ме-
шэлек, мешэлек – «сосняк». Молодые сосны использовались в 
качестве топлива и борьбы с притоком воздуха при получении 
черновой меди в кабанах. Топонимический ряд с основою би-
ше/мише огромен в России и за её пределами. Очень много на-
званий на Урале [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд с осно-
вою бише / мише: Мишеляк, Бижеляк, Миса-Елга, Мишень, Би-
шеле. 

МИШИДА – речка, левый приток р. Кармасан (пр. р. 
Белая) в Кушнаренковском р-не Башк., возле деревни Шарип 
[СТРБ, 2002]. Путь: Мишида → Кармасан → Белая → Кама → 
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Волга → Каспийское море. При раскладке: миши + да, возмож-
но, от башкир. диал. мисе → миhe → мише – «обжора» с диал. 
афф. -де [РБСВОРБ, 2005] = «Вампирная», «Вурдакская», 
«Упырьская», «Прожорливая». В далёком прошлом у иранцев 
существовало слово миша – «дуб»; оно общего происхождения с 
живым словом бише – «роща, чаща, лесок, заросли» в местах 
господства скифов и саков до Румынии. Чередование [б] ↔ [м] 
закономерное явление в индоевропейских, уралоалтайских язы-
ках; слова бише, мише как диалектные существуют в тюркских 
языках; в баширском бешэ, мишэ означает «молодые сосны» 
[Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Башшиды, Карашиды, 
Малые Шиды, Миншида, Мишида, Новые Карашиды, Садка, 
Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Сидиак, Старые 
Карашиды, Шады, Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шайдалы, 
Шайзалы, Шайт, Шаткей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, 
Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

МИЯК – речка, упоминается в МИ БАССР. Т. I; СТРБ, 
2002. 

МИЯКИ – река в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
От мейэ ←< бейэ + афф. -кэ < -ке [РБСВОРБ, 2005]. 

МИЯКИ – река, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Миякинском р-не Башк., возле деревни Миякитамак [СТРБ, 
2002]. Путь: Мияки → Дёма → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море.  

МИЯКУЛЬ – река, упоминается в МИ БАССР. Т. III; 
СТРБ, 2002. 

МИЯН – речка, левый приток р. Бирь (пр. р. Белая) в 
Мишкинском р-не Башк., возле деревни Сабай [СТРБ, 2002]. 
Путь: Миян → Бирь → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. При раскладке: мия + н, вероятно, от мейэ < бейэ* с афф. -
н [РБСВОРБ, 2005].  

МОКРАЯ КАМАРЗА – речка, приток р. Камарза (пр. р. 
Уй) в Уйском р-не Челяб. обл. Путь: Мокрая Камарза → Камар-
за → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа 
→ Карское море → Северный Ледовитый океан. При раскладке: 
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камарз + а, выявляется арийское наследие: от пуштунского ка-
марз – «узкий»; «углубление, промытое водою в реке» (у других 
иранцев есть такое же слово) + ~а – суфф. относит. прилаг. [По-
здеев, 2007]. См. Камарза, Сухая Камарза. 

МОКРЫЙ КИЗИЛ – река, левый приток р. Уршак (пр. 
р. Белая) в Альшеевском р-не Башк. От «имеющий воду, мок-
рый» (в отличии от сухого, пересыхающего Кизила [СТРБ, 
2002]. Путь: Мокрый Кизил → Уршак → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море. 

МОКРЫЙ СУХОДОЛ – река, приток р. Танкал (пр. р. 
Сим). Путь: Мокрый Суходол → Танкал → Сим → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. [Поздеев, 2008]. См. Таныш, 
Танкал, Сим. 

МОКША – река, левый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) 
в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Мокша → Юрю-
зань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. От 
этнонима мокша [РБСВОРБ, 2005]. 

МОЛЕБСТВЕННЫЙ РУЧЕЙ – речка, левый приток 
Юрюзани. Путь: Молебственный Ручей → Юрюзань → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Название русское. 
Дано первопоселенцами из-за справления на этой реке языче-
ских молений туземными племенами, кочевавшими неподалёку. 

МОЛОЧНАЯ – речка, приток р. Бердяуш (пр. р. Сатка). 
Иное написание: Молосная. Путь: Молочная (Молосная) → 
Бердяуш → Сатка (Садка, Саткей, Шаткей) → Ай → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. Сопоставляется с ин-
до-европ. *mlo- «зернотёрка, мельница». 

МОЛОЧНЫЙ – ручей; приток р. Коелга; Чебаркуль-
ский р-н Челяб. обл. Путь: Молочный ручей → Коелга → 
Увелька → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Об-
ская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Здесь 
выше впадает река Сметанка. 

МОРДОССКИЙ РУЧЕЙ – речка, левый приток р. 
Минка (пр. р. Юрюзань) в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. 
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Путь: Мордосский Ручей → Минка → Юрюзань → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. От индоевропейского 
*mor – «болото» [Рассоха, 2009]. 

МОРОЗКИНА – река Южного Урала; находится в Нязе-
Петровском р-не Челяб. обл. На правом берегу реки Морозкина 
имеется вход в пещеру Сказ-1. Название русское, связывается со 
словом "мороз". Вспомните повелителя зимних холодов Мороз-
ку, персонажа многих русских национальных сказок. Морозко 
представлялся в образе низенького старичка с длинной седой 
бородою. Зимой бегает Морозко по полям и лесам и стучит: от 
его стука начинаются трескучие морозы и сковываются реки 
льдами. Если Морозко своим посохом ударит об угол избы, не-
пременно бревно треснет. Дыхание Морозки производит силь-
ную стужу. Иней и сосульки являются слезами Морозки, либо 
его замёрзшими словами. Снежные облака представлялись на-
шим предкам волосами Морозки. Морозко очень не любит тех, 
кто дрожит и жалуется на стужу, а бодрым, весёлым и здоровым 
малышам Морозко дарует крепость телесную и жаркий румянец 
на щёки. Зима является супругой Морозки. Трескуны (Мароссы) 
всегда были верными слугами у Морозко. С ноября по март Мо-
розко такой мощи набирает, что даже Солнце (Хорст) перед ним 
робеет. На радостях Морозко покрывает стёкла оконные при-
чудливыми рисунками, изумительными узорами, веселит право-
славный люд обильным мягким снегом, бодрящим морозцем и 
весёлыми зимними праздниками. 

МОСКОУ – речка, правый приток р. Малая Сюрень в 
Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Бикбау [СТРБ, 2002]. 
Путь: Маскова (Москоу, Москов) → Малая Сюрень. Иное напи-
сание: Масков, Маскова.  

МОСОЛ – речка, приток Меселки в Аургазинском р-не 
Башк., возле посёлка Журавлёвка [СТРБ, 2002]. Возможно, от 
русского антропонима Мосол (ов) [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Мо-
сол → Меселки. 

МОСТ КАМЕННЫЙ – место на р. Ай. От деревни Си-
кияз-Тамак река Ай поворачивает на северо-восток. В километ-
ре ниже деревни по правому берегу на высоте 70 м над уровнем 
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реки образовался Каменный Мост (длина его – 5, ширина – 2, а 
высота – 9,5 м). За ним – вход в пещеру, которая через 40 м вы-
ходит на противоположную сторону скалы [Калугин, 1974]. 

МОСТ ПОДВОДНЫЙ – брод. После скал, окрашенных 
в различные цвета, на неширокой луговине раньше стояла де-
ревня Ельцовка, от которой сейчас остался один дом да колодец 
на другом берегу р. Юрюзань. Ниже Ельцовки на реке – брод, 
который местные жители называют Подводным мостом [Калу-
гин, 1974]. 

МОХАК – речка, правый приток р. Янгелька (пр. р. 
Урал) в Абзелиловском р-не Башк. Трактовка отсутствует 
[СТРБ, 2002]. Путь: Мохак → Янгелька → Урал → Каспийское 
море. 

МОЧАГИ – речка, правый приток р. Карталы-Аят [Шу-
валов, 1982]. Путь: Мочаги → Караталы-Аят → Аят → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. Как считает Николай Иванович Шувалов, 
название происходит от русских слова «мочаг», «мочага», «мо-
чажина», «моча», что означает «сырое, влажное, болотистое 
место, место выхода ключевых вод, заболачивающих землю». 
Речка в действительности протекает по сырому болотистому 
месту, богатому ключами, среди Джабык-Карагайского бора. 
Указанные термины составили также основу названиям мелко-
водных и заболоченных озёр: Мочище, Мочевище, Мочевое. 

МРЯСИМ – речка, левый приток Урюша (пр. р. Уфа) в 
Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Мрясим → 
Урюш → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

МРЯУШЛИ – речка, левый приток Иртюбяка в Кугар-
чинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: мря + уш + 
ли, вероятно, от ьашкир. диал. мэре – “глина” с афф. -еш, -ле 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Мряушли → 

МУКРЕ-АЯТ – речка, правый приток р. Камышлы-Аят. 
Путь: Мукре-Аят (Мукыр-Аят, Мукруаят) → Камышлы-Аят. 
Исток в Бреденском р-не; течёт в С-С-В направлении в Казах-
стане. В источниках упоминается с 1835 г. Иное написание: Му-
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кыр-Аят, Мукруаят. В языке пушту слово маhруйа означает 
«красавица»; видоизменилось и приобрело окончание «речка» + 
аят – «речка» [Поздеев, 2008]. 

МУКТЕ-ЕЛГА – речка, правый приток р. Большой Ну-
гуш (пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Га-
лиакбер [СТРБ, 2002]. Путь: Муктиелга (Мукте-Елга) → Боль-
шой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Иное написание: Муктиелга. От искажения русского слова 
мох и преобразование его в мук с башкирским аффиксом -те = 
мукте = «Моховая Речка», «Мшистая Жилка».  

МУКЫР-АЯТ – река, левый приток р. Аят (пр. р. То-
бол) [Волгин, 2009]. Путь: Мукыр-Аят → Аят → Тобол → Ир-
тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. Название от индоиранских (пушту) слов 
Маhруйа  – «красавица» + айат  – «речка» = «красавица реч-
ка». 

МУКЫР-АЯТ – река, правый приток р. Камышлы-Аят, 
бассейн реки Тобол. Путь: Мукыр-Аят (Мукре-Аят, Мукрю-Аят, 
Мукрюаят) → Камышлы-Аят. Берёт начало в восточной части 
Брединского р-на Челяб. обл, далее течёт по территории Казах-
стана. Иное название: Мукре-Аят, 1835; Мукрю-Аят, 1900; на 
некоторых картах названа Мукрюаят. Название от индоиран-
ских (пушту) слов Маhруйа  – «красавица» + айат  – «речка» 
= «красавица речка». Мукыр часто встречается в топонимии Ка-
захстана и Алтая. От топонимов образовано казахское имя Му-
кыр [Волгин, 2009]. 

МУЛЛАШ-КАРАН – речка, приток Курсака в Альше-
евском р-не Башк., возле деревни Идрис [СТРБ, 2002]. Путь: 
Муллаш-Каран → Курсак. Иранский географический термин 
каран означает «родник, речка». 

МУЛЬЯ – речка, приток Таныпа [СТРБ, 2002] в Татыш-
линском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Мулья → Танып. 
Ср. мал, малый, малой. 

МУНСАГАЛИ – речка, приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Бурзянском р-не Башк., возле деревни Кутан. Возможно, от ан-
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тропонима [СТРБ, 2002]. При раскладке: мунса + гали, вероят-
но, от башкир. мунса – «баня» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Мунса-
гали → Белая → Кама → Волга → Каспийское море.  

МУНСАГУЛ – речка, в Ишимбайском р-не Башк., возле 
деревни Верхний Иткул. Возможно, от антропонима [СТРБ, 
2002]. При раскладке: мунса + гул, вероятно, от башкир. мунса – 
«баня» + гул – «долина» [РБСВОРБ, 2005]. 

МУНСАК – речка, левый приток Кундуруша в Баймак-
ском р-не Башк. Трактовка отсутствует [СТРБ, 2002]. Раскладка: 
мун + сак. Путь: Мунсак → Кундуруш. 

МУНСИК – река, приток р. Урал в Абзелиловском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Мунсик → Урал → Каспийское море. 
Как полагают башкирские исследователи, вероятно, от диал. 
мунсык (мунсак) – “бусы, ожерелье”.  

МУНЧА-ЕЛГА – речка, правый приток Бол. Уртазыма 
в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Мунча-Елга → 
Бол. Уртазым. 

МУСТАН – речка, правый приток Бола-елги в Баймак-
ском р-не Башк., возле деревни Уметбай [СТРБ, 2002]. Путь: 
Мустан → Бола-елга. 

МУСТАН – речка, правый приток Ишапая в Зианчурин-
ском р-не Башк., возле деревни Абуляис [СТРБ, 2002]. Путь: 
Мустан → Ишапай → Ергаиш → Касмарт → Сакмара → Урал 
→ Каспийское море. 

МУТАБАШ – речка, левый приток р. Танып в Аскин-
ском р-не Башк. Путь: Мутабаш → Танып. От гидронима Му-
та(й) + баш – «башка, голова, верх, исток» [СТРБ, 2002]. Веро-
ятно, от непереводимого слова мута (?) [РБСВОРБ, 2005]. А 
может быть, это искажение русского слова муть, мутная? 
«Мутный Исток», «Мутное Верховье». Путь: Мутабаш → Та-
нып. 

МУТАЕЛГА – речка, левый приток Кутмеся в Аскин-
ском р-не Башк. Вероятно, от антропонима [СТРБ, 2002]. От му-
та (?) + йылга – “река” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Мутаелга →. 
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Н 
НАБАК – река, приток Турсагазы в Аургазинском р-не 

Башк. Трактовка отсутствует [СТРБ, 2002]. Путь: Набак → Тур-
сагаза. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005].  

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

НАВЫШ МАЛЫЙ – речка, приток р. Навыш (пр. р. 
Куса). Путь: Малый Навыш → Навыш → Куса → Ай → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Название из севе-
роиранского наследия и отражает особенности долины или реки. 
От основы глагола нав – «двигаться» произошло много слов. В 
консервативном языке пушту нав – «лощина, долина»; у таджи-
ков – «долина, ручей»; у персов – «водосток, канава, поток», а у 
пуштун нава – «водосток, желоб». В окончании ~ыш популяр-
ный суффикс относительного прилагательного [Поздеев, 2007]. 

НАЗИ – река, левый приток Куваша в Илишевском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Нази → Куваш. 

НАЗИ – река, правый приток р. Большой Ик в Кугар-
чинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Нази → Большой Ик. 

НАЗИЯЗ – река, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Чишминском р-не Башк. Путь: Казияз (Назияз) → Дёма → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: 
нази + яз, вероятно, от назы – «еловая» + яз – «поляна, равнина» 
= «Еловая Поляна», «Еловая Равнина». Другое название: (в 
верхнем течении до деревни Боголюбовка того же района) Эм-
бур [СТРБ, 2002]. По другой версии, от тюрк. назы – «еловая» + 



Пятков В. Реки Южного Урала 

 431

куяз – «долина, ложбина» = «Еловая Долина», «Еловая Ложби-
на». На картах – Казияз [РБСВОРБ, 2005].  

НАИЛЫ – речка, левый приток p. Миасс (пр. р. Исеть). 
Путь: Наилы (Нияла, Наялы) → Миасс → Исеть → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. При впадении стоит одноимённый посё-
лок, наследие старателей (Новоандреевский с-с г. Миасса). Река 
упоминается при описании купленной земли заводчиками с 1754 
г. с вариантами Нияла, Наялы. Имеет, очевидно, единую этимо-
логическую базу с речками, сопками Наязы, Нейвур, Ней-кур в 
Башкирии, не имеющих трактовок (Словарь топонимов Башкир-
ской АССР. Уфа, 1980). В основе топонимов пуштунское слово 
ниал / ниhал – «молодое дерево», «росток, побег; саженец». При 
этом в слове ниhал звук [h] превратился в [и], обычное явление в 
языках арийского происхождения и в башкирском языке. В 
окончании -и является суффиксом; он образует: 1. прилагатель-
ное от существительного, а также этнические и другие названия, 
указывающие на происхождения; 2. абстрактные существитель-
ные и прилагательные. А всего 6 значений. Допустим суффикс -
е, -ы и менее вероятен суффикс -а. Сомнительной базой может 
служить пуштунское же слово найл – «индиго»; «синий». До-
пустимо и иранское же слово най – «тростник, камыш» с суф-
фиксом ~ла/ле/лу. Краеведы С. М. Стрельников и В. Г. Федори-
щев за основу взяли имя Наил, Наиль («дар, подарок, наслед-
ник») арабского происхождения (!) без объяснения окончания -
ы [Поздеев, 2007]. 

НАКАЗ – река, правый приток Большого Ика в Кугар-
чинском р-не Башк. На картах Наказ, в МИ БАССР. Т. IV. Ч. 1 
зафиксирована в форме Накыз; в СТРБ (2002) – Накас. Путь: 
Накас (Наказ, Накыз) → Большого Ик → Сакмара → Урал → 
Каспийское море. 

НАКАС – река, правый приток р. Большой Ик (пр. р. 
Сакмара) в Кугарчинском р-не Башк. На картах Наказ, в МИ 
БАССР. Т. IV. Ч. 1 зафиксирована в форме Накыз; в СТРБ 
(2002) – Накас. Путь: Накас (Наказ, Накыз) → Большой Ик → 
Сакмара → Урал → Каспийское море. 
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НАРАТ-ЕЛГА – река, левый приток р. Белая (пр. р. Ка-
ма) в Бакалинском р-не Башк., возле села Нарат-Елга [СТРБ, 
2002]. Путь: Нарат-елга → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Лексема «нар» – одна из самых распространённых в 
санскрите, что обусловлено древнеиндийскими мифологиче-
скими традициями. В «Законах Ману» nara – одно из наимено-
ваний «Высочайшей Души». Согласно «Махабхарате» и другим 
классическим источникам, после того, как ведийские боги обре-
ли бессмертие и победили своих сводных братьев, они отдали 
напиток бессмертия амриту на сохранение одному из божест-
венных мудрецов. В индуистских мифах хранителем божест-
венного напитка бессмертия чаще всего называется Нара – один 
из семи древнеиндийских мудрецов. Однако Нара может высту-
пать и как собирательный образ, олицетворяя одну из ипостасей 
Брахмы (Праджапати), последний в обиходе нередко зовется 
Нараяна. Нара в ведийской и последующих индийских мифоло-
гиях – индуистской (шиваистской и вишнуистской), джайнист-
ской, буддистской, сикхской – означает водную стихию вообще. 
В «Вишну-пуране» читаем: «Воды именуются «нара», потому 
что воды – потомки Нары; Брахма по традиции зовется Нарая-
ной, потому что (в водах – „нара„) в древности произошло его 
первое побуждение к творению – аяна» [Дёмин В.Н., 2008]. 

НАРАТЛЫ – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Бакалинском р-не Башк., возле села Нарат-Елга. Путь: Наратлы 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Лексема «нар» в 
своём «водном значении» – одна из древнейших и широко рас-
пространённых на земле. Помимо чисто индоевропейских гид-
ронимов Нарев (приток Вислы), Нарочь (озеро в Белоруссии), 
Наррагансетт (залив Атлантического океана), Нарын (река в 
Киргизии), норвежского города Нарвик, – можно привести такие 
северные топонимы, как Нарым в Приобье (откуда – Нарымский 
край) и Нарым-Булак в Забайкалье, Нарьян-Мар на Печоре [Дё-
мин В.Н., 2008]. Топонимический ряд: Нары, Нарыстау, На-
рыс-Тау, Нары-Тау, Нарыш, Нарыш-Тау, Наряле, Наряш, Но-
ринский, Нороги, Норотау, Норо-Тау. 

НАРЯЛЕ – речка в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Название корнями уходит в язык русов-ариев. Возможно, 
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от нэрэ / нара, который в значении “вода” присутствует во мно-
гих индо-арийских языках, например, хинди диал. ныр – “вода” 
(ср. руское нырять), урду ниру – “вода”, ассирийское нару – 
«вода» [РБСВОРБ, 2005] + древнее арийское (сохранилось у 
иранцев) ла (ле, лы) – «складка». Топонимический ряд: Нары, 
Нарыстау, Нарыс-Тау, Нары-Тау, Нарыш, Нарыш-Тау, Наряле, 
Наряш, Норинский, Нороги, Норотау, Норо-Тау. 

НАЯЗЫ – река, приток р. Бол. Кизил в Абзелиловском 
р-не Башк. Возможно, от тюрк. назы – «ель» = «еловая» [СТРБ, 
2002]. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Наязы 
→ Бол. Кизил. 

НЕЙВУР – река, правый приток р. Зилаир (пр. р. Сак-
мара) в Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Акъюл. Путь: 
Нейвур (Нейгур) → Зилаир → Сакмара → Урал → Каспийское 
море. Вариант назв. Нейгур [СТРБ, 2002]. Возможно, от нейгор / 
йейгор – “радуга” [РБСВОРБ, 2005]. 

НИЖНЕ-ШАМРАТОВСКИЙ – остров на р. Юрюзань. 
У деревни Шамратово (100 км от п. Урмантау) на правом берегу 
находится крупный сероводородный источник. Он состоит из 
нескольких родников, и местные жители их называют Тигерме-
новскими ключами. На этом участке много утёсов, больше двух 
десятков островов, у которых и образуются заторы из брёвен 
(особенно часто лес скапливается у Нижне-Шамратовского ост-
рова) [Калугин, 1974]. 

НИЖНИЙ ТОГУЗАК – река, правый приток реки 
Средний Тогузак (пр. р. Тогузак). Путь: Нижний Тогузак → 
Средний Тогузак → Тогузак → Уй → Тобол → Иртыш → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Берёт начало на вершине Урало-Тобольского водораздела 
в Джабык-Карагайском бору в Карталинском р-не. Протекает по 
Челяб. обл. в Карталинском и Варненском р-нах. Район течения 
реки является средней частью древней арийской «Страны горо-
дов» и насыщен археологическими памятниками разных исто-
рических эпох. Наиболее известен Устье – укреплённое поселе-
ние бронзового века, открытое в 1983 году археологами ЧГПИ 
на правом берегу реки, в районе устья реки Кисинет [Волгин, 
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2009]. 

НИЖНИЙ УРАН – река, приток р. Самара (пр. р. Вол-
га). Путь: Нижний Уран (Малый Чуран) → Самара → Волга → 
Каспийское море. Иное название: Уран Нижний; Малый Чуран. 
Большой или Верхний Уран начинается верстах в 15 от р. Сама-
ры в Башкирских дачах, а верстах в 30 течёт Нижний Уран 
[СНМОГ, 1866]. 

НИЖНЯЯ БИЯНКА – река, левый приток р. Миньяр 
(пр. р. Сим) в Ашинском р-не Челяб. обл. Длина 30 км. Имеет 26 
притоков. Путь: Нижняя Биянка → Миньяр → Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Название образовано в рус-
ском языке от основы бия + суфф. ~нк (-а). Финский лингвист 
Йорма Койвулехто в статье «К исследованию германо-финских 
заимствований» (СФУ. № 3. Таллин, 1981) слово beja связывает 
с понятием «тёплое место, где можно укрыться от мороза», при 
древней арийской основе bhe – «нагревать, сиять, светить». Он 
же полагает, что корневые основы развивались одновременно 
«по воде и берегу». Отсюда живое немецкое (германское) слово 
бах – «ручей» можно сблизить с популярным в гидронимии 
окончанием бай, бей – «речка, берег» и с диалектным в мон-
гольском языке словом bija – «речка, ключ» [Поздеев, 2007]. 
Топонимический ряд: Бик-Бия, Бия, Биябинские, Биянка, Биян-
ский Мост, Верхний Яикбай, Верхняя Биянка, Даикс, Джаик; 
Диакс; Жаик, Нижний Яикбай, Нижняя Биянка, Сарыбия, Сары-
Бия, Сары-Бия-Тау, Сары-Бия-Урман, Яик, Яикбай, Яик-Бай, 
Яик-Сыбы, Яикты, Яйкар, Яйкар-Юрт, Яйпак, Яйпы. 

НИЖНЯЯ ГУСИХА – река, левый приток р. Урал в 
Оренбургской обл. Путь: Нижняя Гусиха → Урал → Каспийское 
море. Название образовано в русском языке от основы гус + 
суфф. ~их (-а). Отметим, что *Ha-us-/*Hu-os- «общеиндоевро-
пейское слово для золота» сопоставляется с шумерским guskin – 
"золото". В долине реки арии собирали золото в древности. То-
понимический 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. 
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НИЖНЯЯ ЛУКА – заводь на правом берегу р. Юрю-
зань (61 км от Усть-Катава) [Калугин, 1974]. 

НИЖНЯЯ МИНЯ – речка, правый приток р. Миньяр 
(пр. р. Сим). Путь: Нижняя Миня → Миньяр → Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. От индоевропейского mei-n 
/ min / meare – «идти», «течь» [Рассоха, 2009]. Топонимический 
ряд: Верхняя Миня, Миндяк, Миндяктау, Миндяк-Тау, Минелга, 
Мин-Елга, Мини, Миниты, Минишлы, Миништы, Минка, Минк-
ская, Минутка, Миншида, Миньян, Миньяр, Миньярский, Ниж-
няя Миня. 

НИЖНЯЯ СОЛОДЯНКА – река, правый приток р. 
Гумбейка (пр. р. Урал). Путь: Нижняя Солодянка → Гумбейка 
→ Урал → Каспийское море. Берёт начало в Нагайбакском р-не. 
Протекает в Нагайбакском и Агаповском р-нах Челяб. обл. Дли-
на 21 км, имеет 2 притока. Название русское, от солоди – «поч-
вы, возникающей из солонцов при повышенном увлажнении в 
низинах». При дешифрирования аэрофотоснимков в 2000 г. на 
левом берегу реки специалистами Центра «Аркаим» открыто 
поселение бронзового века Шикуртау [Волгин, 2009]. 

НИЖНЯЯ ШЕМАХА – речка, левый приток р. Уфа (пр. 
р. Белая) в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Путь: Шемаха 
Нижняя → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

НИКИФАР – речка, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) 
в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Никифар  → 
Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. От ойко-
нима Никифар [РБСВОРБ, 2005]. Искажение русского имени 
Никифор. Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Ав-
рюз-Тау, Алаштан, Аркызма, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, 
Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, Верхне-Ермолги, Верхний Аврюз, 
Верхний Алаштан, Гургурий, 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, Марь-
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ян, Нижний Аврюз, Нижний Алыштан, Никифар, Новосил, Са-
насапкан, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Сарга-
мыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-
Куль, Убырлыкуль, Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чу-
юнчи. 

НИЛА – река, левый приток р. Бол. Катав (пр. р. Юрю-
зань). Длина 32 км; имеет 10 притоков. Путь: Нила (Налы, Ни-
ны) → Большой Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. За исток на новых картах принима-
ют Баранов (Баран) ключ, стекающий с высоты 860,3 м на хреб-
те Амшар, который у бывшей д. Анновки сливается с Нилой. 
Река и её крупнейшие притоки Сула, Сорва упоминаются в ис-
точниках с середины XVIII века. Долина реки служила границей 
владений башкирских родов; по Суле имелся переход в долину 
р. Лемезы. Горная крутопадающая долина на всем протяжении 
покрыта лесом смешанного типа, в средней и нижней части – 
хвойными лесами. Речная долина относительно широкая, изви-
листая, после Сорвы сжата высотами 715 м и 677 м; течение 
очень бурное, с перекатами. На Сорве доживает поселок лесо-
рубов Нильский. В источниках встречаются варианты Налы, 
Нины. Очевидно, со стороны Катава покрытые хвойными леса-
ми горы и долина реки воспринимались в древности северными 
иранцами в синем цвете, и поэтому река получила название от 
слова нила – «синяя; тёмно-синяя»; допустима этимология с ос-
новой нала – «речка»; «овраг»; оно корнями из хинди [Поздеев, 
2007]. Отметим в этой связи – слово "Нил" – река в Египте, в 
переводе (что странно) с индусского (индийского) переводится 
как "Чёрная". 

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

НИСИ – речка, правый приток р. Сим (пр. р. Белая) в 
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Ашинском р-не Челяб. обл. Путь: Ниси → Сим → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Арийское наследие: у пуштун оз-
начает «поток, паводок, наводнение» [Поздеев, 2007]. 

НУГАЙ – река, правый приток Бол. Сурени в Зианчу-
ринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От этнонима [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Нугай → Бол. Сурень. 

НУГУШ – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
[СТРБ, 2002] в Мелеузовском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

НУГУШ – река, правый приток р. Мал. Ик в Белокатай-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Нугуш → Малый Ик → 
Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море.. 

НУГУШ БОЛЬШОЙ – река, правый приток р. Усень 
[СТРБ, 2002], образуется от слияния рек Бол. и Мал. Нугуша в 
Туймазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Малый Ну-
гуш → Большой Нугуш → Нугуш → Усень → Ик. 

НУГУШ МАЛЫЙ – река, левый приток р. Большой 
Нугуш (пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни 
Верхний Нугуш [СТРБ, 2002]. От гидронима [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Малый Нугуш → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

НУГУШ МАЛЫЙ – река, правый приток р. Усень 
[СТРБ, 2002], образуется от слияния рек Бол. и Мал. Нугуша в 
Туймазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Малый Ну-
гуш → Большой Нугуш → Нугуш → Усень → Ик. 

НУГУШ СУХОЙ – речка, правый приток р. Нугуш (пр. 
р. Белая) в Белокатайском р-не Башк., возле села Новобелокатай 
[СТРБ, 2002]. Путь: Сухой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

НУКАТ – речка, левый приток р. Бол. Инзер (пр. р. 
Сим) в Белорецком р-не Башк., возле деревни Нукатово [СТРБ, 
2002]. Путь: Нукат → Большой Инзер → Сим → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. 
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НУРА – река, правый приток р. Белой (пр. р. Кама) в Бе-
лорецком р-не Башк. Путь: Нура → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Вероятно, от монгол. нора – «мыс» [СТРБ, 
2002]. Вероятно, от оронима Норатау (монгол. нуру – «горный 
хребет, горная цепь») [РБСВОРБ, 2005]. Корнями уходит в язык 
русов-ариев. 

НЯЗЯ – река, правый пр. р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Ня-
зя (Назя) → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море 
(71 км от Нижнего Уфалея) [Калугин, 1974]. 

НЯШЕВКА – речка, впадает в озеро Миассово Челяб. 
обл. Название русское. Гидроним происходит от местного рус-
ского диалектного слова няша – «тина, ил, грязь». Топонимиче-
ский ряд: Болото Няшевское, Няшевка, Няшевка II, Няшевская 
Курья, Няшевские Прудки, Няшевское Болото. 

О 
ОКА – река Южного Урала, приток реки Уфы, впадаю-

щей в реку Белую, бассейн реки Камы, система реки Волги (Ра-
реки). Путь: Ока → Уфа → Белая → Кама → Волга (Ра-река) → 
Каспийское море. Одна из этимологий гидронима Ока связыва-
ется с финно-угорским гидронимическим термином йоги, йоки, 
йокка в значении «река, поток, течение». Эти древнейшие тер-
мины оставили глубокий след в гидронимии обширных облас-
тей Севера европейской части РФ, Урала, Севера Западной Си-
бири, везде, где обитали арии. Сопоставь с санскритом. Сравни: 
финское joki, эстонское jogi, саамское jokka, марийское йогы – 
«течение», «поток», что соответствует венгерскому jo в гидро-
нимах; мордовскому ев, ев, йов – «река»; хантыйскому ёган, ко-
ми ю – «река». Саамская уменьшительная форма иокенч – «реч-
ка, доступная для лодки». (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных 
географических терминов. М., Мысль, 1984.) 

ОКА – река, правый приток р. Ик (пр. р. Кама) в Мечет-
линском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вариант назв. Ака. Путь: Ока 
(Ака) → Ик → Кама → Волга → Каспийское море. Возможно, 
от финно-угорского корня jok, jogi – «река» [Кривощёкова-
Гантман, 1974]. Ср.: на территории России известно по меньшей 
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мере пять рек с одним и тем же названием Ока – правый приток 
Волги; Ока впадает в реку Кунью, приток Ловати на Псковщи-
не; Ока в Пермской области и Башкирии – впадает в реку Ай, 
приток Уфы; в Иркутской области – левый приток Ангары; на-
конец, есть ещё одна Ока, впадающая в Белое море. Вот ведь как 
получается! Однозвучие в названии разных рек, протекающих в 
совершенно разных концах Евразии, имеет, оказывается, своё 
разумное и внятное объяснение. Никакое это не совпадение, а 
закономерный результат былого моногенеза языков мира (то 
есть их единого происхождения). Ключ к расшифровке гидро-
нима следует искать в санскрите, где okas значит: 1). «удоволь-
ствие»; 2). «жилище, приют, убежище»; 3). «родина» (хороший 
набор подходящих смыслов для Окского региона – ничего не 
скажешь!) [Дёмин В.Н., 2008]. 

ОКА – река, приток р. Ай (пр. р. Уфа). Путь: Ока → Ай 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Арий-
ское наследие. В праславянском (то есть общем для всех совре-
менных славянских народов) слово «око» в смысле «глаз» зву-
чало точно так же, как и сегодня (аналогичная корневая основа в 
слове «окно»). 

ОКТЯБРЬ – речка в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. От названия населённого пункта Октябрь [РБСВОРБ, 
2005]. Название русское, связано с революцией 1917 года, го-
довщину которой ежегодно празднуют у нас в стране и во всём 
мире 7 ноября. 

ОКУНЁВКА (Жёлтая Речка) – речка Южного Урала, 
протекает по Челяб. обл. Впадает в озеро Большой Кисегач в 
Чебаркульском р-не Челяб. обл. между заливами Окропилова 
Курья и Сухая Курья. Путь: р. Окунёвка → оз. Большой Кисе-
гач. 

ОЛЕНИНА ОТНОГА – река, левый приток реки Кара-
талы, бассейн реки Тобол. Путь: Аленина Отнога (Оленина От-
нога) → Караталы → Аят → Караталы-Аят (Карталыаят) → То-
бол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → 
Северный Ледовитый океан. Иное название: Аленина Отнога. 
Берёт начало в болотах Джабык-Карагайского бора в районе го-
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ры Белая (422,6 м) и течёт в Карталинском р-не Челяб. обл. Про-
тяжённость 17 км, имеет один приток. Оленина у персов означа-
ет «густая трава», корень слова популярен и в иранской топони-
мии; отнога – гидрографический термин, «рукав реки, её при-
ток, начало, исток реки». На левом берегу, в 6 км западнее села 
Анненское, в 1990 году археологической экспедицией ЧГПИ 
открыт археологический памятник, курган с «усами» Олёнина 
Отнога. Предположительное время создания кургана V-VIII вв. 
до н. э. [Волгин, 2009]. 

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]. 

ОЛЬХОВКА – речка Южного Урала; протекает по тер-
ритории Челяб. обл. Путь: р. Ольховка → оз. Сунгуль. Река 
Ольховка берёт начало в северной части озера Светленького 
(Каслинский район) и впадает в озеро Сунгуль. Средний годо-
вой расход 0,015 м3/сек. Гидроним русский. 

ОЛЬХОВКА – речка Южного Урала; протекает по тер-
ритории Челяб. обл. Путь: р. Ольховка → оз. Аракуль. Река 
Ольховка впадает с запада в озеро Аракуль, расположенное в 
северной части Челяб. обл. 

ОЛЬХОВКА – речка, правый приток р. Нижний Тогузак 
в Варненском р-не Челяб. обл. Путь: Ольховка → Нижний Тогу-
зак → Средний Тогузак → Тогузак → Уй → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. Берёт начало на территории Джабык-Карагайского 
бора в Карталинском р-не. На реке, в месте впадения р. Кисинет 
открыт археологический памятник, укреплённое поселение 
бронзового века Устье [Волгин, 2009]. 

ОЛЬХОВКА – речка, правый приток р. Урал в Кизиль-
ском р-не Челяб. обл. Путь: Ольховка → Урал → Каспийское 
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море. Название русское, очень популярно в области и за её пре-
делами.  

ОЛЬХОВКА – речка, приток р. Уй (пр. р. Тобол). Путь: 
Ольховка → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Об-
ская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.  

ОЛЬХОВЫЙ КЛЮЧ – родник в Аскинском р-не 
Башк., рядом с деревней Ольховый Ключ [СТРБ, 2002]. 

ОРЬ – река, приток р. Урал в Оренбургской обл. Путь: 
Орь → Урал → Каспийское море. Название связывается с пере-
огласовкой слова Арий: река Ария, река Ория, река Оря, река 
Орь. Своими корнями исток гидронима уходит в бронзовый век, 
век обитания на Южном Урале древних ариев. Индоевропейское 
ор, ур – «ров, крепостной вал, укрепление, яма, бугор, холм». В 
отдельных языках – «долина, лог, русло, овраг, ложбина, река». 
«Значение ров, вал в известном отношении антонимичны и вы-
ражение их одним словом несколько необычно. Однако обозна-
чаемые ими реалии являются результатами, неразрывно связан-
ными с действием ор – рыть, копать, и названные значения, та-
ким образом, связаны между собой комплексной связью. Все 
остальные значения ор образовались путём расширения и обоб-
щения значений ров и проч. Сопоставление основных именных 
и глагольных ор и оr позволяет прийти к заключению, что более 
старое (доиндоевропейское) значение ор должно было быть бо-
лее предметным: «рыть ров» (яму) + «возводить вал». Здесь нет 
противоречия. Дело в том, что гара – «вверх», ара – «вниз» 
(противоположности: гора и яма или равнина) [язык русов-
индоеропейцев]. Указанным формам соответствует чувашское 
вар – «речка», «овраг», «долина», «русло». В этот же ряд тувин-
ское ораш – «впадина»; хакасское ора – «яма», «ров», «овраг», 
«впадина»; ор – «рыть», «копать»; шорское ора – «глубокий, 
длинный овраг»; алтайское оро – «яма», «ров», «овраг», «впади-
на»; киргизское оро (и ороо) – «яма для хранения зерна»; ор – 
«яма», «ров»; ороон – «долина». Туркменское орун – «русло». 
Так туркмены-кумли, жители Каракумов, называют сухое русло 
Узбой, пересекающее пустыню в юго-западном направлении. 
Тот же термин употребляется для обозначения руслоподобных 
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понижений Унгуза, разделяющего Южные и Северные Караку-
мы. В древней дельте Амударьи орун – «глубокое русло, остав-
ленное рекой»; «бывший дельтовый приток». Орун – «русло» 
следует отделить от орун – «местность», «страна» и другие зна-
чения. Монгольское ur – «яма», «рудник», «углубление», urxae 
(урхай) – «яма», «выбоина», иногда «рудник», «копи»; бурят-
ское оорсог – «отдельная невысокая гора» – термин, оформлен-
ный уменьшительным суффиксом -сог; коми оров – «рытвина», 
«промоина»; общепермское or – «промоина», «овраг»; марий-
ское урмаш – «прорыв», «промоина», «яр»; хантыйское уры – 
«старица», «прежнее русло реки». «Допермское» are, чувашское 
и башкирское ур, ура – «ров». Аварское ур – «река, речка».  

ОРЬЯ – река, левый приток р. Буй в Калтасинском р-не. 
Иное написание: Урья, Уръя [СТРБ, 2002]. Путь: Орья (Урья, 
Уръя) → Буй → Кама → Волга → Каспийское море. Примеры: 
речки Цемаор, Бецор, Кудаор, Ваараор, Киор, Цумада-Урух в 
Дагестане; Ор – топоним Перекопского перешейка в Крыму; 
Ура-Тюбе в Ленинабадской обл.; Орск, р. Орь. Оренбург (хотя 
последний ныне находится вдали от р. Орь); р. Ор в Иркутской 
обл.; Оры и р. Орь в Татарии; русло Гурыджа-Орун в дельте 
Амударьи; р. Ур в бассейне Оки; Вар – гидроним Днепра у гун-
нов. Сравни: вар, вара, ор, орун, ур, яр [Мурзаев, 1984]. Топони-
мический ряд: Новая Орья, Новая Уръя, Оренбург, Орск, Орь, 
Орья, Стар. Уръя, Урья. 

ОСА – речка, правый приток р. Арганча (пр. р. Уфа) в 
Нязепетровском р-не Челяб. обл. Путь: Оса → Арганча → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Длина 14 км, 
исток в Башкирии; в истоке голая каменистость; есть высота – 
468 м, устье Чел. обл. в каменистом месте в лесной местности. В 
названии сохранилось прилагательное от иранского слова ас, 
точнее, несколько слов в самом консервативном языке пушту со 
значениями: 1. «лошадь»; 2. «жернов, помол»; 3. «пепел, пепе-
лище»; 4. «горностай»; 5. «мирт». Для топонимики с учётом ме-
стности лучше всего подходит значение «жерновая, мельнич-
ная». Как иранское наследие, можно считать у башкир диалект-
ное слово ос – «верхушка». Сюда же относится и русское слово 
острый при общей индоевропейской базе ак – «острый, острый 
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камень» [Поздеев, 2007]. См. Услама, Усламка. 

ОСЕЙКА – река, левый приток р. Санарка (пр. р. Уй) в 
Пластовском ГО Челяб. обл. Путь: Осейка → Санарка → Уй 
(Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. Длина 11 км; в каме-
нистой местности. На картах встречается с XIX в. При расклад-
ке: осей + ка, выявляется арийское наследие. Основа ас, ос 
очень часто превращается в ус и даже в русское слово усть. В 
окончании -ка означает «долина; почва» и т. д. [Поздеев, 2007]. 
Топонимический ряд: Басказык, Басыу, Бася, Васелга, Вас-Елга, 
Васиелга, Вас-Йилга, Васьковка, Васянинское, Весёлка, Висков-
ка, Виськовка, Мисе, Мисида, Мися, Мисяш, Осейка, Осьмушка. 
См. Услома, Усломка. 

ОТНОГА АЛЕНИНА – речка, правый пр. р. Карталыа-
ят у с. Анненского Картапинского р-на Челяб. обл. Путь: Але-
нина Отнога (Отнога) → Караталы-Аят (Карталыаят) → Аят → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Вытекает из болота у высоты 
381 м. Бывшая граница дачи п. Анненского. Русский географи-
ческий термин отнога популярен в стране названий. Выступает 
со значениями «ответвление горного хребта; ответвление доли-
ны; рукав реки; её приток; узкий залив озера; начало, исток ре-
ки» [Поздеев, 2008]. 

ОТНОГА ОЛЕНИНА – река, левый приток реки Кара-
талы, бассейн реки Тобол. Путь: Аленина Отнога (Оленина От-
нога) → Караталы → Аят → Караталы-Аят (Карталыаят) → То-
бол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → 
Северный Ледовитый океан. Иное название: Аленина Отнога. 
Берёт начало в болотах Джабык-Карагайского бора в районе го-
ры Белая (422,6 м) и течёт в Карталинском р-не Челяб. обл. Про-
тяжённость 17 км, имеет один приток. Оленина у персов означа-
ет «густая трава», корень слова популярен и в иранской топони-
мии; отнога – гидрографический термин, «рукав реки, её при-
ток, начало, исток реки» [Волгин, 2009].  

ОТОРНАЯ – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Ка-
ма) (А. М. Шекатов, 1801) в Бирском р-не Башк. рядом с посёл-
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ком Оторное [СТРБ, 2002]. Иное написание: Отарная. Возмож-
но, в основе слова отара [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Оторная → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ОШЬЯ – речка, правый приток Буя в Янаульском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ошья → Буй. Топонимический ряд: 
Алиян-тау, Альхамара-Тау, Альягиш-Тау, Амзятау, Арал-Тау, 
Аран-Тау, Ара-Тау, Аратау, Арба-Суккан-Тау, Аргы-Каратау, 
Ардана-Тау, Аселитау, Асели-Тау, Аскин-Тау, Аскын-Тау, Ас-
лай-Тау, Асытау, Асы-Тау, Баштау, Баш-Тау, Верхнелачентау, 
Куянтау, Кысык-тау, Ошъятау, Ошъя-Тау, Сука-Тау, Тау, Тауш-
лы, Таушлы-Куль, Таушлыкуль, Таушлы-Таш, Таушлыташ, 
Ташбаш-Тау, Таш-Тау, Таш-тау, Ташюй-Тау, Ушъя-Тау, Ушъя-
тау, Яман-Тау, Ямантау. 

П 
ПАВЛИХА – река правый приток Каны в Бурзянском р-

не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Павлиха → Кана. От русского пра-
вославного антропонима Павел [РБСВОРБ, 2005]. Ср. Павлиха – 
«жена Павла».  

ПАДУНЫ – речка в Красноармейском р-не Челяб. обл. 
на межевых планах деревень Кирды, Кошкуль, Нижнепетропав-
ловки есть речки Падуны. Название русское. Падуны тянутся с 
севера европейской части по Сибири до Тихого океана обычно в 
горной местности; с гор, с выступов твёрдой породы стекают 
речки – падает в них вода с высоты; иногда на равнинах круто 
«падает» земля, образуя лога и овраги. Поэтому падуном назы-
вают и «небольшой овраг, по дну которого течёт вода»; «приток 
реки»; «небольшой овраг» [Поздеев, 2008]. 

ПАРИЖ – речка в Архангельском р-не Башк., возле де-
ревни Троицк [СТРБ, 2002]. От названия столицы Франции, го-
рода Париж [РБСВОРБ, 2005], в котором оренбургские казаки 
принимали участие в параде победы в 1815 году. Название дано 
за успешный штурм Парижа 19 (31) марта 1814 года, в результа-
те которого столица Франции лежала у ног победителей. Казаки 
и солдаты Русской Армии после боя умывались в знаменитых 
французских фонтанах и поили своих усталых коней в париж-
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ской речке Сене. В память потомкам о славном подвиге русско-
го воина освободителя, принесшего всей Европе (да и всему ми-
ру) избавление от диктатуры Наполеона (которого в России 
именовали Антихристом Напьлюйоном). 

ПЕРВАЯ – река, правый приток р. Сатка (пр. р. Ай) в 
Саткинском р-не Челяб. обл. Путь: Первая → Большая Сатка 
(Садка, Саткей, Шаткей) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Вол-
га (Ра-река) → Каспийское море. Название реке дано русскими 
жителями Южного Урала. 

ПЕРВАЯ – речка, левый приток р. Уй (пр. р. Тобол) в 
Троицком р-не Челяб. обл. Путь: Первая → Уй → Тобол → Ир-
тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. В районе устья речки открыт археологиче-
ский памятник, укреплённое поселение бронзового века Степ-
ное [Волгин, 2009]. 

ПЕРВАЯ ШУМГА – речка, левый приток (на 36 км от 
устья) р. Куса (пр. р. Ай) в Челяб. обл.. Путь: Первая Шумга 
(Шумга-1) → Куса → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Исток у хребта Большой Таганай. Длина 15 
км. Имеет много притоков родникового типа. В источниках с 
XVIII в. Гидрологический памятник Южного Урала [Пятков, 
2006]. Название самоговорящее, североиранского типа от слова 
шум / шума – «сок» + суффикс относительного прилагательного 
[Поздеев, 2008]. 

ПЕРЕВОЗИНСКИЙ ПЛЁС – место на р. Уфа. После с. 
Белянки на Уфе идут плёсы, которые тянутся на 25 км. Белян-
кинский плёс начинается сразу ниже села, река здесь делает две 
плавные дуги. После переката река выходит на прямой участок 
– начинается Каракаевский плёс. Левый берег низкий, тут паш-
ни и луга, а вдоль правого берега тянется кряж. Через него про-
бивает себе путь небольшая речка. Там, где кончается гряда, на 
реке несколько перекатов, а за ними начинается Шишков плёс, 
более извилистый, чем предыдущий. Оба берега в густых зарос-
лях кустарника и лиственного леса. Следует крутой поворот, за 
ним ещё один с мелким перекатом – и туристы выплывают на 
Рожков плёс. В начале его на левом берегу, в редком сосновом 
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лесу, можно полакомиться земляникой. После острова, возле 
которого мелкие перекаты с корягами, начинается последний, 
Перевозинский плёс. Уфа тут широкая, течёт медленно, излучин 
нет. Далеко видна лента реки в обрамлении зелёных берегов, 
вокруг тишина. В конце Перевозинского плёса левый берег по-
степенно начинает повышаться и переходит в невысокую гряду. 
Там, где плёс кончается, в километре от реки, на левом берегу, – 
небольшая деревня Перевоз [Калугин, 1974]. 

ПЕРЕКАТ ЖЕРЕБЧИКОВ – брод на р. Юрюзань. Ни-
же Старичного (Большого Лимоновского) гребня на р. Юрюзань 
два острова, у которых начинается длинный, каменистый Же-
ребчиков перекат, в межень очень мелкий. На левом берегу на 
склоне голой горы выделяются красивые скалы – Жеребчиков 
утёс, образовавшиеся в результате выветривания. Ниже остро-
вов начинается Жеребчикова лука – петля в несколько километ-
ров длиной. Кончается она у Жеребчикова гребня, состоящего 
из отдельных скал общей протяженностью около километра. В 
Жеребчиковом гребне есть три пещеры. Первая, к которой ведёт 
крутой подъём, расположена на высоте 50 м от уровня реки 
имеет большой вход (4x7,5 м), длина её 110 м. В 50 м ниже по 
течению на высоте 73 м – вход во вторую пещеру. Добираться 
сюда надо по крутой осыпи. Пещера двухэтажная, общая длина 
обоих этажей – 10,5 м. Через 400 м на вершине скалы находится 
пещера Голубиная. Высота её – 8 м, длина – 34. Второй вход в 
пещеру – на другой стороне скалы, поэтому иногда ее называют 
Сквозной [Калугин, 1974]. 

ПЕРЕМЕЖАЮЩИЙСЯ КЛЮЧ (Ералашный Ключ, 
Минутка) – водный источник, гидрологический памятник Юж-
ного Урала. Бьёт из земли в Ашинском районе, недалеко от 
станции Миньяр, в долине реки Сим. Называется водный источ-
ник Перемежающимся Ключом, Минуткой, оттого что действу-
ет по принципу гейзера. Он то иссякает, и тогда на его месте 
лишь жирная, вспученная грязь, будто извергается маленький 
вулканчик, то вновь бьёт из-под скалы мощным потоком. Пуль-
сирование родника повторяется через 2—5 минут, порой он ис-
чезает и на более долгий период. Всё зависит от того, за какое 
время наполняется сифонообразный канал и пустота в скале 
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выше ключа. 

ПЕСЧЕРНЫЙ ЛОГ – речка; левый приток р. Янгелька 
у границы с Башкирией в даче Магнитной станицы; современ-
ное название – Пещерный. Путь: Песчерный Лог (Пещерный 
Лог) → Янгелька → Урал → Каспийское море. Имеет 2 левых 
ответвления. В 1896 г. в устье на левобережье возник хутор 
Песчерный; в 1926 г. относился к Янгельскому сельсовету Маг-
нитного р-на Уральской области; учли под именем Пещерский; 
59 семей, 270 жит, школа. После 1970 г. не упоминается; с 1929 
г. сущестэовал колхоз «Ударник» с земельною дачею 2359,4 га; 
в 1949 - 85 домов, 398 жит. [Поздеев, 2008]. 

ПЕЧМЕНЬ – речка в Бардымском р-не Башк. Пермской 
обл.; [СТРБ, 2002] 

ПИСМЕН-КАРАН – речка, правый приток р. Усень в 
Белебеевском р-не Башк. Путь: Письмянка (Письмянйелга, 
Песмен-Каран) → Усень → Ик. Иное название: Письмянка, 
Письмянйилга [РБСВОРБ, 2005], Песмен-Каран (МИ БАССР. Т. 
IV. Ч. 1. с. 212). Иранский географический термин каран – 
«родник, речка». Пуштунское слово мандэ – «широкая лощина», 
существует в варианте ман, мен в сложных словах и названиях. 
Ср. русское писать, писеть, пискать, описать, описеть. 

ПИСМЕНЬ – речка в бывшей Уранской волости Осин-
ской даруги (Бисменка) [СТРБ, 2002].  

ПИСЬМЯН-ЙЕЛГА – речка, правый приток р. Усень в 
Белебеевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Иное название: 
Письмянка. Путь: Письмянка (Письмянйелга, Письмян-Йелга, 
Песмен-Каран) → Усень → Ик. 

ПИСЬМЯНКА – речка, правый приток р. Усень в Беле-
беевском р-не Башк. Путь: Письмянка (Письмянйелга, Песмен-
Каран) → Усень → Ик. Иное название: Письмянйилга 
[РБСВОРБ, 2005], Песмен-Каран (МИ БАССР. Т. IV. Ч. 1. с. 
212).  

ПЛЁС БЕЛЯНКИНСКИЙ – место на р. Уфа. После с. 
Белянки на Уфе идут плёсы, которые тянутся на 25 км. Белян-
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кинский плёс начинается сразу ниже села, река здесь делает две 
плавные дуги. После переката река выходит на прямой участок 
– начинается Каракаевский плёс. Левый берег низкий, тут паш-
ни и луга, а вдоль правого берега тянется кряж. Через него про-
бивает себе путь небольшая речка. Там, где кончается гряда, на 
реке несколько перекатов, а за ними начинается Шишков плёс, 
более извилистый, чем предыдущий. Оба берега в густых зарос-
лях кустарника и лиственного леса. Следует крутой поворот, за 
ним ещё один с мелким перекатом – и туристы выплывают на 
Рожков плес. В начале его на левом берегу, в редком сосновом 
лесу, можно полакомиться земляникой. После острова, возле 
которого мелкие перекаты с корягами, начинается последний, 
Перевозинский плёс. Уфа тут широкая, течёт медленно, излучин 
нет. Далеко видна лента реки в обрамлении зелёных берегов, 
вокруг тишина. В конце Перевозинского плёса левый берег по-
степенно начинает повышаться и переходит в невысокую гряду. 
Там, где плёс кончается, в километре от реки, на левом берегу, – 
небольшая деревня Перевоз [Калугин, 1974]. 

ПЛЁС КАРАКАЕВСКИЙ – место на р. Уфа. После с. 
Белянки на Уфе идут плёсы, которые тянутся на 25 км. Белян-
кинский плёс начинается сразу ниже села, река здесь делает две 
плавные дуги. После переката река выходит на прямой участок 
– начинается Каракаевский плёс. Левый берег низкий, тут паш-
ни и луга, а вдоль правого берега тянется кряж. Через него про-
бивает себе путь небольшая речка.  

ПЛЁС МАСКАРИНСКИЙ – место на р. Уфа. Дойдя до 
высокой гряды, река поворачивает на север и так течёт до Серё-
гиной ямы. Но высокий кряж, поросший сосновым лесом, пре-
граждает реке путь, и Уфа поворачивает почти на 180° – начи-
нается длинный Маскаринский плёс. Здесь, на левом берегу, 
километрах в двух ниже Серёгиной ямы, – удобное место для 
стоянки: всегда есть дрова. На противоположном берегу, там, 
где кончается гряда, из оврага вытекает ручей с чистой водой. 
Кончается Маскаринский плёс бурным перекатом, за ним ещё 
перекат, а затем река упирается в скалу из песчаника. Здесь, на 
повороте реки, очень глубоко – это Позднышева яма [Калугин, 
1974]. 
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ПЛЁС ПЕРЕВОЗИНСКИЙ – место на р. Уфа. Уфа тут 
широкая, течёт медленно, излучин нет. Далеко видна лента реки 
в обрамлении зелёных берегов, вокруг тишина. В конце Перево-
зинского плёса левый берег постепенно начинает повышаться и 
переходит в невысокую гряду. Там, где плёс кончается, в кило-
метре от реки, на левом берегу, – небольшая деревня Перевоз 
[Калугин, 1974]. 

ПЛЁС РОЖКОВ – место на р. Уфа. После с. Белянки на 
Уфе идут плёсы, которые тянутся на 25 км… Следует крутой 
поворот, за ним ещё один с мелким перекатом – и туристы вы-
плывают на Рожков плёс. Уфа тут широкая, течёт медленно, из-
лучин нет [Калугин, 1974]. 

ПЛЁС СЕВЕРНЫЙ – гидроним Южноуральского края, 
котловина озера Увильды в Челяб. обл. Глубина котловины Се-
верный Плёс доходит до 30 м. Русский гидроним. 

ПЛЁС ШИШКОВ – место на р. Уфа. После с. Белянки 
на Уфе идут плёсы, которые тянутся на 25 км. Белянкинский 
плёс начинается сразу ниже села, река здесь делает две плавные 
дуги. После переката река выходит на прямой участок – начина-
ется Каракаевский плёс. Левый берег низкий, тут пашни и луга, 
а вдоль правого берега тянется кряж. Через него пробивает себе 
путь небольшая речка. Там, где кончается гряда, на реке не-
сколько перекатов, а за ними начинается Шишков плёс, более 
извилистый, чем предыдущий. Оба берега в густых зарослях 
кустарника и лиственного леса. Следует крутой поворот, за ним 
ещё один с мелким перекатом – и туристы выплывают на Рож-
ков плес. В начале его на левом берегу, в редком сосновом лесу, 
можно полакомиться земляникой. После острова, возле которо-
го мелкие перекаты с корягами, начинается последний, Перево-
зинский плёс. Уфа тут широкая, течёт медленно, излучин нет. 
Далеко видна лента реки в обрамлении зелёных берегов, вокруг 
тишина. В конце Перевозинского плёса левый берег постепенно 
начинает повышаться и переходит в невысокую гряду. Там, где 
плёс кончается, в километре от реки, на левом берегу, – неболь-
шая деревня Перевоз [Калугин, 1974]. 

ПЛЁСО ЖУРАВЛИНОЕ – плёсо на р. Юрюзань; тя-
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нется на несколько км [Калугин, 1974]. 

ПЛОТИНА ПУГАЧЁВА – место на речке Иструть (пр. 
р. Ай). Насыпанная ещё до восстания, она служила для поднятия 
уровня воды в реке Ай, когда по ней шли барки. Весной 1774 
года подполковник царской армии Михельсон пытался нанести 
удар по восставшим. Тогда Пугачев приказал взорвать плотину, 
благодаря чему удалось вывести восставших из-под удара. Так 
рассказывается в предании [Калугин, 1974]. 

ПЛЯЖ ЯШМОВЫЙ – урочище в Кизильском р-не Че-
ляб. обл. в округе посёлка Ершовка, на левом берегу р. Урал. По 
берегу реки Урал в местах выхода вулканогенных пород, встре-
чаются разнообразные яшмы и кремни. В настоящее время зарос 
травой и кустарником [Волгин, 2009]. 

ПОДВОДНЫЙ МОСТ – брод. После скал, окрашенных 
в различные цвета, на неширокой луговине раньше стояла де-
ревня Ельцовка, от которой сейчас остался один дом да колодец 
на другом берегу р. Юрюзань. Ниже Ельцовки на реке – брод, 
который местные жители называют Подводным мостом [Калу-
гин, 1974]. 

ПОЗДНЫШЕВА ЯМА – заводь на р. Уфа. Дойдя до 
высокой гряды, река поворачивает на север и так течёт до Серё-
гиной ямы. Но высокий кряж, поросший сосновым лесом, пре-
граждает реке путь, и Уфа поворачивает почти на 180° – начи-
нается длинный Маскаринский плёс. Здесь, на левом берегу, 
километрах в двух ниже Серёгиной ямы, – удобное место для 
стоянки: всегда есть дрова. На противоположном берегу, там, 
где кончается гряда, из оврага вытекает ручей с чистой водой. 
Кончается Маскаринский плёс бурным перекатом, за ним ещё 
перекат, а затем река упирается в скалу из песчаника. Здесь, на 
повороте реки, очень глубоко – это Позднышева яма [Калугин, 
1974]. 

ПОЛДНЕВАЯ ЧУСОВАЯ – река, исток реки Чусовой 
на территории города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. Путь: По-
луденная Чусовая (Полдневая Чусовая, Полднёвая Чусовая) → 
Чусовая → Кама → Волга → Каспийское море. В старину пол-



Пятков В. Реки Южного Урала 

 451

днем именовали юг. В словаре славянской мифологии мы обна-
руживаем ещё и Полудницу, богиню хлебных нив и полей. По-
лудница представлялась нашим предкам в виде красивой и вы-
сокой девушки, одетой во все белое, с волосами золотыми, как 
спелые колосья и солнечные лучи. Летом, во время жатвы По-
лудница бродит по полосам спелой ржы, и если кто в самый 
полдень работает, того берёт за голову и начинает вертеть, пока 
не натрудит шею до жгучей боли. А малых ребятушек, бегаю-
щих без присмотра, Полудница заманивает в рожь и заставляет 
долго блуждать там. Любит Полудница плясать. Иной раз уви-
дит девушку, бросившую жатву и прилегшую вздремнуть, раз-
будит – и примется уговаривать пуститься в пляс: мол, кто кого 
перепляшет. Так и носятся вместе по полям, по лугам до Вечер-
ней Зари без устали! Девица уже обомрет, нога за ногу у неё за-
плетается, а Полудница знай себе, порхает, будто мотылек, знай, 
приплясывает, да напевает песни дивные. Пока ещё никому не 
удалось переплясать Полудницу, ну а если сыщется такая мас-
терица, говорят, одарит её Полудница дивным подарком и бога-
тым приданным на свадьбу. 

ПОЛДНЁВО – речка, правый приток Багаряка, бассейн 
Синары. Путь: Полднёво → Багаряк → Синара → Исеть → То-
бол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → 
Северный Ледовитый океан. Название русское. Смысл названия 
связан с положением географического объекта в стороне пол-
дня. Полднем в старину люди русские называли южную часть 
горизонта, то есть юг. Полднёво – значит «южное». 

ПОЛЕВАЯ – речка, правый приток р. Урал. Путь: Поле-
вая → Урал → Каспийское море. Берёт начало и течёт в Кизиль-
ском р-не Челяб. обл. Название от слова поле, то есть «степь». В 
районе устья, северо-западнее посёлка Ершовский, а также в 
верховьях речки обнаружены курганные могильники эпохи 
бронзы [Волгин, 2009]. Можно вспомнить и то, что был у славян 
в глубокой древности Дед Полевик – дух, охраняющий хлебные 
поля. В отличие от прочей нежити, любимое время его – пол-
день, когда можно увидеть этого маленького старичка с телом 
чёрным, как земля, с разноцветными глазами, с волосами и бо-
родою из колосьев и травы. Впрочем, необходимо упомянуть и о 
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Полеле, втором сыне богини русской любви Лады, младшем 
брате Леля. Даже самое имя его означает: "следующий по Леле", 
ибо брак всегда следует за любовью, венчает её. Русский бог 
законного брака Полеля является наиболее древнейшим и наи-
более чтимым нашими предками божеством. Облаченный в до-
рогие, златотканые одежды, увенчанный венком из цветущего 
шиповника, он подает молодоженам такой же венок – и рог, в 
котором всегда пенится вино столь же хмельное, как счастье, 
которого желал Полель, ласковый и добрый бог древних славян. 

ПОЛИКАРПОВ ПРУД – водоём города Миасса Челяб. 
обл. В Поликарпов Пруд впадает река Атлян. 

ПОЛУДЕННАЯ ЧУСОВАЯ – река на территории го-
рода Верхнего Уфалея в Челяб. обл., исток реки Чусовой. Иное 
написание: Полдневая Чусовая. Название русское. 

ПОЛЯНА ЛУКОВАЯ – урочище на хребте Амшар на 
юге Катав-Ивановского р-на Челяб. обл.; место рождения р. 
Сим. Лесная горная глухомань [Поздеев, 2008]. Путь: ур. Луко-
вая Поляна → р. Сим → р. Белая → р. Кама → р. Волга → Кас-
пийское море. 

ПОПЕРЕЧНЫЙ – ручей, приток ручья Большой Ак-
сарский (пр. р. Юрюзань) в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. 
Путь: Поперечный → Большой Аксарский → Юрюзань → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Стекает с хреб-
та Аксарского. На хребте стоят горы Мал. и Бол. Аксарка [По-
здеев, 2008]. Название русское. 

ПОТЕХА – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского слова поте-
ха [РБСВОРБ, 2005]. Другое название: Ушкала (МИ БАССР. Т. 
V). Путь: Потеха → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. 

ПОТОКИ – река, правый приток Кармасана в Кушна-
ренковском и Чишминском р-нах Башк. [СТРБ, 2002]. От рус-
ского слова поток [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Потоки → Кармасан. 

ПРИДАННИКОВО – урочище в Уйском р-не Челяб. 
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обл. Название русское. В урочище исток реки Марковка. Чис-
лится в межевых книгах XIX века деревень Уйской станицы. 
Путь: Потоки → Марковка. 

ПРОВАЛЬНЫЙ КЛЮЧ – ручей, правый пр. р. Юрю-
зань (бассейн Белой). Путь: Провальный Ключ → Юрюзань → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. После горы 
Сорочьей, на левом берегу р. Юрюзань начинается новая камен-
ная гряда с массивными скалами, обрывающимися в реку, – это 
гребень Смирный. В конце скальной гряды на реке – остров, а 
ниже его справа впадает ручей Провальный ключ. Начинаясь на 
лесной гряде, он скоро уходит под землю и лишь перед впаде-
нием в Юрюзань выходит на поверхность. На другом берегу из-
за красных скал гребня Смирного вытекает речка Большой Бер-
дяш [Калугин, 1974]. 

ПРОРВА – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Аургазинском и Гафуринском р-нах Башк. [СТРБ, 2002]. От 
русского прорва [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Прорва → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море.  

ПРУД МИАССКИЙ – месторождение золота, разве-
данное в 30-е годы XX века Николаем Ивановичем Кураевым. 
Оно не разрабатывалось лишь потому, что полностью находи-
лось под Миасским городским прудом. Засушливые 1975 и 1976 
годы привели к тому, что уровень воды пруда понизился на 1,8 
м. Произошёл сильный замор рыбы, пруд угрожающе стал за-
растать. Перед городской властью встал вопрос – как спасти 
пруд? Было найдено довольно оригинальное решение: Миас-
скому прииску предложено изучить вопрос о возможности очи-
стки пруда с попутной добычей золота, а также строительного 
песка и гравия. И вот в 1977 году заработала опытно-
эксплуатационная гидроустановка. Результаты работы подтвер-
дили продуктивность россыпи, и началось проектирование. В 
1988 году была пущена в эксплуатацию модернизированная 
драга № 5, в цепи обогащения которой была исключена ртуть. 
Свою задачу – отработать месторождение «Миасский пруд» – 
драга выполняла исправно каждый год. Однако любые запасы 
минерального сырья при интенсивной эксплуатации месторож-
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дения когда-нибудь заканчиваются. В результате знаменитый 
когда-то Миасский прииск из года в год снижал добычу золота. 
В 1990 году предприятие получило более 350 килограмм рос-
сыпного золота, в 1993 – 260 килограмм. Сегодня в долине реки 
Миасс золото не добывается. Стоят ещё земснаряды на город-
ском пруду, однако они заняты приведением в порядок дна во-
доёма и берегов после промышленной золотодобычи. 

ПРУД МИНЬЯРСКИЙ – водоём в устье реки Миньяр 
при её впадении в реку Сим. Гидроним Южного Урала произо-
шёл от названия реки. От индоевропейского mei-n / min / meare – 
«идти», «течь» [Рассоха, 2009]. Топонимический ряд: Миндяк, 
Миндяктау, Миндяк-Тау, Минелга, Мин-Елга, Мини, Миниты, 
Минишлы, Миништы, Минка, Минкская, Минутка, Миншида, 
Миньян, Миньяр,  Миньярский, Миня Верхняя, Миня Нижняя. 

ПРУД ПОЛИКАРПОВ – водоём города Миасса Челяб. 
обл. В Поликарпов Пруд впадает река Атлян. 

ПРУД СИМСКИЙ – искусственное водосборное со-
оружение, сооруженное на реке Сим для потребления воды го-
родом Симом Челяб. обл. Симский Пруд относится к питьевым 
водоёмам. 

ПРУД ЧУВАШСКИЙ – посёлок в Ашинском р-не Че-
ляб. обл. Усть-Курышский с-с, ныне Укский с-с. Топоним свя-
зан с православным народом чувашей. 

ПРУДКИ НЯШЕВСКИЕ – водоёмы в Ильменском за-
поведнике Челяб. обл. Топоним полностью русский. От русско-
го слова запруда. От местного русского диалектного слова няша 
– «топкое место», «тина, ил, грязь». Топонимический ряд: Бо-
лото Няшевское, Няшевка, Няшевка II, Няшевская Курья, Ня-
шевские Прудки, Няшевское Болото. 

ПУГАЧЁВА ПЛОТИНА – место на речке Иструть (пр. 
р. Ай). Насыпанная ещё до восстания, она служила для поднятия 
уровня воды в реке Ай, когда по ней шли барки. Весной 1774 
года подполковник царской армии Михельсон пытался нанести 
удар по восставшим. Тогда Пугачев приказал взорвать плотину, 
благодаря чему удалось вывести восставших из-под удара. Так 
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рассказывается в предании [Калугин, 1974]. 

ПУГАЧЁВКА – река Южного Урала, протекает по тер-
ритории Челябинской обл., впадает в озеро Тургояк. 

ПУГАЧЁВКА – речка возле оз. Тургояк; здесь же есть 
одноимённая гора. Причём, следует отметить, что Емелька Пу-
гачёв на реке и на озере никогда не был [Поздеев, 2008]. Старо-
русское пугач – «большой ушастый филин; его в народе почи-
тают иногда за лешего». 

ПУСТУ БОЛЬШАЯ – речка, левый приток р. Кара (пр. 
р. Урал). Путь: Большая Пусту → Кара → Урал → Каспийское 
море. Встречается в работах профессора А. Д. Сысоева; другие 
современные названия не выявлены. На километровках стекает с 
маленького хребта Урал-Тау; начинается с родника. На реке 
стоит д. Кубякова (Калканова), г.г. Такульган (688,4 м) и Бал-
сыкбиль (633,1 м); впадает слева в р. Кара в окрестностях г. 
Сутташ (678,4 м) в 4 км севернее д. Уразовой Учалинского р-на 
Башк. В топонимических справочниках Башк. речка не упоми-
нается. 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]. 

ПУСТУ МАЛАЯ – речка, левый приток р. Кара (пр. р. 
Урал). Путь: Малая Пусту → Кара → Урал → Каспийское море. 
Встречается в работах профессора А. Д. Сысоева; другие совре-
менные названия не выявлены. На километровках истекает ме-
жду горами 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. 
В топонимических справочниках Башк. речка не упоминается. 
Очевидно, названия очень древние. Возможно, гидронимия со-
хранила вариант этнонима пушту, самоназвание самой большой 
нации в Афганистане. Слова из языка пушту прекрасно вписы-
ваются в названия Южного Урала, не имеющие тюркских и рус-
ских трактовок. Некоторые топонимы образовали билингвы 
[Поздеев, 2008]. 
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ПЬЯНЫЙ БРОД – старый брод через реку Уй у села 
Степное в Троицком р-не Челяб. обл. Название связано с ис-
кривлением русла реки в месте брода. По рассказам старожилов 
место разгульных забав. Ниже по течению реки археологами 
исследуется культурный комплекс, археологический памятник 
бронзового века Степное – поселения и курганные могильники 
[Волгин, 2009]. 

ПЬЯНЫЙ КЛЮЧ – речка, правый приток р. Сатка по 
дороге в посёлок Магнитку. Путь: Пьяный Ключ → Большая 
Сатка → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Название на Урале популярное; по одной петлистой Пья-
ной можно пару дней плыть на лодке и вернуться к исходному 
месту за 500 м ниже в горной местности [Поздеев, 2007]. 

ПЬЯНЫЙ ЛОГ – речка, левый приток р. Зингейка (пр. 
р. Урал) ниже села Еленинка (на плане дачи 1901 г.) в Карта-
линском р-не Челяб. обл. Путь: Пьяный Лог → Зингейка → 
Урал → Каспийское море. Лог небольшой, имеет два изгиба-
меандра. «Пьяные» названия часто встречаются на Южном Ура-
ле: Пьяный ключ – правый приток реки Сатка по дороге в посё-
лок Магнитка, гора Пьяная (660 м) по дороге в посёлок Сулея и 
у речки Карга и другие. За извилистую форму речной долины 
или горной дороги появились «Пьяные» реки и горы. Легенды 
говорит о «пьянящей» воде в источнике, про пир Пугачева и Са-
лавата Юлаева и т. п. [Волгин, 2009] 

Р 
РАДОНОВЫЕ ИСТОЧНИКИ – выходы в городской 

черте Челябинска – в ландшафтном парке "Городской Бор". Ис-
текают из трещин гранитного массива. Минерализованы, со-
держат различные микроэлементы и растворённый в воде ки-
слород, что придает им целебные свойства. 

РАЗБОЙНИК – утёс на реке Ай в Челяб. обл. За 2,5 км 
до Кусы. Иное название: Аргус [Калугин, 1974]. 

РАЗБОЙНИК КАМЕНЬ – скала на правом берегу р. 
Ай. От Больших Притёсов до деревни Кульметово, которая рас-
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положена у подножия горы Косой Гребень, скальных выходов 
по берегам Ая нет. Ниже деревни, миновав животноводческую 
ферму, туристы увидят на правом берегу невысокую скалу. Это 
камень Разбойник. Ничего необычного в этом утёсе нет, но на-
звание у него вполне заслуженное. Выступая в реку на повороте, 
утёс представляет большую опасность для барок. Весной, когда 
река стремительно мчится на этот камень, требуется большое 
мастерство, чтобы избежать аварии [Калугин, 1974]. 

РАПАТ – речка в Чекмагушевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. По мнению профессора, доктора филологиче-
ских наук А. К. Матвеева, исконные слова в тюркских языках не 
могут начинаться со звука [р] [Матвеев, 2008]. Вероятно, от 
арабского рабат – «укреплённый пункт, небольшой город» 
[СТРБ, 2002]. Интересно, ради каких целей арабы приходили на 
Южный Урал строить город? А, может, их здесь и не было со-
всем? 

РАССОХА – река, приток р. Межевая (пр. р. Теча) в 
Красноармейском р-не Челяб. обл. Путь: Рассоха (Россоха) → 
Межевая → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Иное написание Россоха. В источниках с XVIII в. Вытекает из 
озера Рассоха (Россоха) на ЮЗ и сливается с р. Межевой. Там р. 
Межевая имела раздвоение, ныне пруд, наследие коммуны и 
посёлка Большой Октябрь (не сохранился). В некоторых новых 
источниках нижнее течение Межевой реки считают продолже-
нием Рассохи до впадения в р. Теча на левобережье. Русский 
географический термин и слово рассоха в северных говорах оз-
начает «двойное верховье рек, два источника»; «раздвоение, 
развилок, слияние рек». Популярное название у рек на значи-
тельной территории России [Поздеев, 2008]. 

РАУ – река, левый приток Инзера в Архангельском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Рау → Инзер. Название не может 
быть тюркским, так как у тюрок слова не могут начинаться со 
звука [р]. Пуштунское рав – «путь, ход, движение». Переход 
звука [в] ↔ [у] фиксируется во всех языках [Поздеев, 2008]. Ин-
доевропейское слово *reud[h]- "красный", "тёмно-красный" ~ 
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"медь" «по своему звучанию и значению весьма близко к шу-
мерскому urudu – "медь"» [Рассоха, 2009]. Топонимический 
ряд: Рау, Раузяк, Рау-Тау, Рау-Таш. 

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

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

РАХМАНКА – речка, правый приток р. Сим (пр. р. Бе-
лая) в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. образуется из ручьёв 
Кондрашкин и Старушинский к востоку от села Серпиевка. 
Путь: Рахманка → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. У тюрок нет слов со звуком [р] в изголовье. При рас-
кладке: рах + ман + ка, выявляется арийское наследие. Пуштун-
ское pax – «дорога» + популярный суфф. ман, (мень), который 
образует существительные и прилагательные со значениями об-
ладания тем или иным качеством, предметом + иранское ка (га) 
– «долина, равнина, почва, поверхность, дно» [Поздеев, 2007]. 

РЕВАТ – река, пр. р. Зилим (басс. р. Белая) в Гафурий-
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ском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. По мнению основателя 
уральской этимологической школы А. К. Матвеева, в исконных 
тюркских словах начальное [р] не встречается [Матвеев, 2008]. 
При раскладке: ре + ват, возможно, от индоевропейской (арий-
ской) основы ра (ре) – «течение». 

РЕВЕТЬ – река, пр. р. Малый Инзер (басс. р. Белая). 
Путь: Реветь → Малый Инзер. По мнению профессора, доктора 
филологических наук А. К. Матвеева, в исконных тюркских 
словах начальное [р] не встречается [Матвеев, 2008]. 

РЕВЕТЬ – речка, левый приток Тюльмени в Белорецком 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Реветь → Тюльмень. 

РЕГИЗЛА КРАСНАЯ – речка в Архангельском р-не 
Башк. рядом с деревней Красная Регизла [СТРБ, 2002]. 

РЕЗЯП – речка, правый приток Тавлы в Чекмагушев-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Резяп → Тавла. Название 
не может быть тюркским, так как у тюрок слова не могут начи-
наться со звука [р]. Топонимический ряд: Резвово, Резут, Резя-
новка, Резяп, Резяпова. 

РЕТАН – речка в Нязепетровском р-не Челяб. обл. У 
тюрок нет слов со звуком [р] в изголовье. Арийское наследие. 
От пуштунского рад – «дорога»; рез – «двигаться, литься, течь»; 
созвучные с основой рат / рет названия в Сибири, Башкирии 
[Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Редкуль, Ред-Куль, Ре-
дут, Редутово, Редуть, Редуцкая, Резвово, Резут, Резяновка, 
Резяп, Резяпова, Ретан. 

РЕЧКА ЖЁЛТАЯ – речка в Чебаркульском р-не Челяб. 
обл. Путь: Жёлтая Речка (Окунёвка) → озеро Большой Кисегач. 
Иное название: Окунёвка. Впадает в озеро Большой Кисегач 
между заливами Окропилова Курья и Сухая Курья. 

РЕЧКА КАМЕННАЯ – посёлок в Аргаяшском р-не Че-
ляб. обл. (Кузнецкий с-с). Название русское. Решением Челяб. 
обл. исполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Каменная Речка ис-
ключён из списков населённых мест. 

РЕЧКА КАМЕННАЯ – посёлок в Троицком р-не Че-
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ляб. обл. (Бобровский с-с). Название населённому пункту дано 
русскими жителями Южноуральского края. 

РЕЧКА КОШАЧЬЯ – речка, левый приток Кузь-елги в 
Аургазинском р-не Башк., возле деревни Гуровка. Бесяй (у баш-
кир) [СТРБ, 2002]. Путь: Кошачья Речка → Кузь-елга. 

РЕЧКА КРАСНАЯ – речка, левый приток р. Усень в 
Белебеевском р-не Башк., возле посёлка Красная Речка [СТРБ, 
2002]. Название русское. Путь: Красная Речка → Усень. 

РЕЧКА ЧЁРНАЯ – посёлок в Саткинском р-не Челяб. 
обл. (Магнитский с-с). (До этого числился хутором, но поста-
новлением областной Думы от 21 декабря 1995 года за № 305 
причислен к разряду посёлков). Название русское. Ойконим 
произошёл от гидронима. В русском народе чёрными называют 
медленно текущие речки или речки в болотистой местности. 

РЕЧКА ЧЁРНАЯ – посёлок на территории города Пла-
ста в Челяб. обл. Название русское. Ойконим произошёл от гид-
ронима. В русском народе чёрными называют медленно теку-
щие речки или речки в болотистой местности. Но можно найти 
и другие аналогии, как, например, в монографиях Юрия Дмит-
риевича Петухова. Этноним "русы" – это древнейшее самона-
звание праэтноса, выделившегося из общей и достаточно "тём-
ной", как в объективном восприятии (темные волосяные и кож-
ные покровы, темные цвета роговицы глаз предшествующих 
подвидов), так и в субъективном восприятии – чужой среды, и 
выделившего себя (что вполне естественно для первобытного 
мышления – антитезы типа "свой чужой") в качестве людей 
"светлых, красивых, хороших", а представителей иных, чужих и 
часто враждебных племён, как людей "тёмных, некрасивых, 
плохих". Подобный дуализм сохраняется в субъективном вос-
приятии мира и общества представителями подвида Хомо сапи-
енс сапиенс и по сей день: "свой – светлый, хороший" – "чужой 
– тёмный, плохой". Этот дуализм изначален, его корни не в осо-
бом менталитете русов-кроманьоцев (проторусов), а ещё глуб-
же, в глубинном инстинкте самосохранения, заставляющем ка-
ждого индивидуума настороженно относиться к внешней, не-
знакомой среде. Но в данном случае чрезвычайно важен тот 
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факт – насколько глубоки и древни корни русов и их самоназва-
ния, реконструируемого с поразительной точностью и безоши-
бочностью. 

РЕЧКА ЧЁРНАЯ – река, левый приток Урала. Путь: 
Чёрная Речка → Урал → Каспийское море. Протекает в Орен-
бургском и Илекском р-нах Оренбургской обл. Название реке 
дано русскими жителями Южного Урала. Чёрная речка – речка 
по болоту, собирающая болотные воды, чёрные по цвету из-за 
наличия большого количества органических веществ; глухая 
стоячая река; старица, сообщающаяся с рекой во время высоко-
го уровня; открытая незамерзающая речка в Сибири; роднико-
вая вода, ручей; речка, начинающаяся из источников [Мурзаев, 
1984]. 

РЕЧКА ЧЁРНАЯ – село в Чебаркульском р-не Челяб. 
обл. В настоящее время именуется как село Черновское. Назва-
ние русское. Черноводье – «мутница», мутная вода в реке во 
время половодья (Архангельская обл.) [Владимир Иванович 
Даль, 1912, 4]. 

РЕЧНАЯ – железнодорожная станция и посёлок города 
Сатки в Челяб. обл. Название населённому пункту дали русско-
говорящие жители нашего края. 

РЕЧНОЙ – посёлок в Уйском р-не Челяб. обл. (Ларин-
ский с-с). Русский топоним. 

РЖАВЕЦ – речка, правый приток р. Урал на плане дачи 
Магнитной станицы начала 1920 гг. южнее станицы и горы Бе-
лый Шихан. Путь: Ржавец → Урал → Каспийское море. Назва-
ния у маленьких речек известны с XVIII в.; встречаются и в XIX 
в., особенно, на планах дорог из Челябинска в Оренбург и в го-
ры. Варианты названия Ржавка, Ржавчик, Ржавчина, Ржавцы; 
выжили кое-где до сих пор и даже закрепилось в названии п. 
Ржавка на р. Ржавчик, правом притоке р. Урал в Агаповском р-
не к С от г. Магнитогорск. Названия указывают на наличие оки-
слов железа в воде болот и вытекающих из них речек. Или ука-
зывают на наличие красной глины, руд железа, алюминия в ме-
стности. Топонимический ряд огромен в России [Поздеев, 2008]. 
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РЖАВЧИК – река, правый приток р. Урал в Агаповском 
р-не Челяб. обл. к С от города Магнитогорск. Путь: Ржавчик → 
Урал → Каспийское море. Название русское, указывает на на-
личие окислов железа в воде болот и вытекающих из них речек. 
Или указывает на наличие красной глины, руд железа, алюми-
ния в местности [Поздеев, 2008]. 

РОДНИК – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. 
обл. (Березовский с-с). Название русское. 

РОДНИК АЛЕКСЕЕВСКИЙ – памятник природы 
Южного Урала, крупный источник-родник, питающий реку Ай. 
Речка Алексеевский Родник впадает в реку Ай с левого берега. 
Путь: Алексеевский Родник → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

РОДНИК БЕЗЫМЯННЫЙ – речка, левый пр. р. Ай 
(пр. р. Уфа). Путь: Безымянный Родник → Ай → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Крупный источник-
родник, питающий реку Ай. Гидроним русский. 

РОДНИК БЕЛЫЙ – урочище в центральной части На-
гайбакского р-на Челяб. обл. в междуречье Гумбейки и Таш-
Елги, к З-Ю-З от посёлка Ак-Чиршма, где берёт начало один из 
притоков реки Таш-Елга [Волгин, 2009]. 

РОДНИК БОЛЬШОЙ – археологические памятник в 
Кизильском р-не Челяб. обл.; погребальный комплекс с камен-
ными оградками и стелами [Волгин, 2009]. 

РОДНИК БОЛЬШОЙ – балка в Кизильском р-не Че-
ляб. обл. на правом берегу реки Большая Караганка юго-
западнее посёлка Ждановский. Берёт начало у восточного под-
ножья горы Чека из родника Большой. Отсюда и название. В 
районе устья балки находится археологический памятник – не-
укреплённое поселение срубно-алакульской культуры суперэт-
носа русов, названное по имени балки – «Большой Родник» 
[Волгин, 2009]. 

РОДНИК БОЛЬШОЙ – источник, пр. р. Большая Кара-
ганка в Кизильском р-не Челяб. обл. севернее речки Караченда 
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[Поздеев, 2008]. Путь: Большой Родник → Большая Караганка 
→ Урал → Каспийское море. 

РОДНИК ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ – источник чистой и 
приятной на вкус воды в 2-х км к востоку от Верхнеуральска 
Челяб. обл. Название дано русскими жителями Южного Урала. 

РОДНИК ЕРИКЛИНСКИЙ – ручей, приток р. Аша 
недалеко от посёлка Точильный в Ашинском р-не Челяб. обл. 
Путь: Ериклинский Ключ (Ереклинский Ключ, Ериклинский 
Родник) → Аша → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Варианты написания: Ереклинский Ключ, Ериклин-
ский Ключ, Ериклинский Родник. Берёт начало как мощный 
карстовый источник из склона Ериклинского Лога. Длина 300 м. 
Стекая с обрыва, образует водопад. Русский топонимический 
термин ерик – «дельтовый проток в низовьях Волги, Дона, Ку-
бани, Урала»; «старица, залив, глухой проток, мёртвое русло, 
заливаемое вешними водами»; «глубокий проток, соединяющий 
озера»; «рукав реки, ручей, приток, овраг»; «временно заливае-
мое русло в период высокой воды». В словаре Б. Д. Гринченко 
[1958]: ерик – «небольшой и узкий проток реки или озера» 
(Днестр); «небольшой канал (шириной от 4 до 6 м) между не-
большими лиманами, болотами, плавнями» (Добруджа)», а Ф. И. 
Мильков [1970] добавляет: «проток на пойме реки» (Воронеж-
ская обл.); «заиленное безводное старое русло» (Белгородская 
обл.). В бассейне Терека – ерка. Из языка суперэтноса русов по-
пало во многие дочерние языки. Сопоставляется с мордовским 
ерке – «озеро». Сравни тюркизм джарык, ярык – «трещина», 
«промоина», «проток» и т. д. Сюда же яруга, известное во мно-
гих славянских языках. (Толстой, 1969) Однако Е. Н. Шилова 
[1976] пытается сблизить ерик с арык. Ср. с чагатайским apja 
(арья) – «русло реки»; азербайджанским dpu – «таять», «рас-
плавляться»; турецким ajirak – «ров», «канава», jirinti – «рытви-
на», «щель в земле, прорытая водой» и т. д. 

РОДНИК ЖИВОЙ – источник в Аскинском р-не Башк. 
рядом с деревней Живой Родник. Название русское, образовано 
от названия местности [СТРБ, 2002]. 

РОДНИК КУЛЬМЕТЬЕВСКИЙ – речка, правый при-
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ток р. Ай; крупный источник-родник, питающий реку Ай. Путь: 
Кульметьевский Родник → Ай → Уфа → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море. 

РОДНИК КУРГАЗАКСКИЙ – крупный источник-
родник, левый приток реки Ай в Саткинском р-не Челяб. обл. 
Путь: Кургазакский Родник → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. На сегодняшний день источник не 
существует, его можно встретить лишь на географических кар-
тах и в описаниях реки Ай. 

РОДНИК МЕЖЕВОЙ – крупный источник-родник, 
правый приток р. Ай. На сегодняшний день источник не суще-
ствует, его можно встретить лишь на географических картах и в 
описаниях реки Ай. Путь: Межевой Родник → Ай → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

РОДНИК ТАБЫНСКИЙ – источник в Белебеевском р-
не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие. Название обра-
зовано в русском языке от основы табын + суфф. ~ск (-ий). Ос-
нова происходит от иранского табин, прилагательное от слова 
таб, тав – «свет, сверкание, сияние» с последующей подгонкой 
под этноним табын [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Та-
банды, Табанды-Куль, Табан-Куль, Табанлыкуль, Табанлы-Куль, 
Табулды, Табылды, Табын, Табынская, Табынский, Табынское, 
Табынша, Табынь. 

РОДНИК ХОЛОДНЫЙ – источник в Фёдоровском р-
не Башк. Название русское, дано от температуры воды 
[РБСВОРБ, 2005]. 

РОДНИКИ – археологический памятник бронзового ве-
ка в Карталинском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Кара-
талы-Аят (бассейн реки Тобол) в 3,75 км восточнее посёлка 
Родники и в 1 км от посёлка Степан Разин. Укреплённое посе-
ление «Страны городов». Название получил по жилому посёлку. 
Поселение открыто И. М. Батаниной в 1987 г. при дешифриро-
вании аэрофотоснимков 1978 года. Полевое обследование па-
мятника проведено в 1988-1989 г. разведочными отрядами ар-
хеологических экспедиций ЧГПИ и ЧелГУ (Н. Б. Виноградов). 
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Поселение многослойное (три этапа заселения), подквадратной 
формы. Площадь 14000 м2 [Волгин, 2009]. 

РОДНИКИ – нп. в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Название связывается изначально с русским словом 
"род". РОД – это первейший русский Бог, Творец, "Родитель 
Вселенной", всего видимого и невидимого мира. Бог Род – это 
"отец и мать" всех Богов, воплощение нерушимости славянского 
племени, все многочисленные потомки которого некогда про-
изошли от одного общего предка. Когда рождается человек, его 
будущая судьба записывается в книгу Бога Рода, и "чего на роду 
написано", никому не миновать! Так считали наши древние 
предки. 

РОДНИКИ – нп. в Иглинском р-не Башк. Название рус-
ское, дано по характеру местности богатой родниками [СТРБ, 
2002]. Корень слова "РОД" связан со многими русскими слова-
ми и понятиями, такими как Родина, Родители, Родня, Роды, Ро-
димый. 

РОДНИКИ – посёлок в Архангельском р-не Башк. Дру-
гое название: Воздвиженка [СТРБ, 2002]. 

РОДНИКИ – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. 
(Анненский с-с).  

РОДНИКИ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. 
(Родниковский с-с). Русский топоним. 

РОДНИКИ – хутор Калининского сельсовета Бредин-
ского р-на Челяб. обл. у истока р. Утяганка и её правого притока 
р. Усак. Назван по обилию родников в местности (родник Во-
робьёв, полевой стан Ключи и др.). Хутор основан при полевом 
стане колхоза имени Блюхера (позднее – «Путь Сталина») и не-
официально числился после 1952 г. под названием Родники-2 в 
Амурском с-с Кизильского р-на. С образованием совхоза Кали-
нинский все посёлки на его земле вошли в Калининский сельсо-
вет по решению Облисполкома № 250 от 11 июня 1957 года. 
Расстояние до районного центра посёлка Бреды 60 км [Волгин, 
2009]. 
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РОДНИКИ ГОЛУБЫЕ – источники в Ашинском р-не 
Челяб. обл. на Шалашовско-Миньярском Поле. Родники выво-
дят на поверхность чистейшие карстовые воды. Являются ис-
точниками питьевого водоснабжения города Миньяра. Название 
дано русскими жителями Южного Урала. Гидрологический па-
мятник Южного Урала. 

РОДНИКОВКА – посёлок в Миякинском р-не Башк. От 
русского слова родник с суфф. -овк и окончанием -а [СТРБ, 
2002]. 

РОДНИЧКИ – посёлок и остановочный пункт в Ага-
повском р-не Челяб. обл. (Магнитный с-с, ныне Черниговский с-
с). Название русское. Следует упомянуть и о боге Прибалтий-
ских славян Родомысле. В Прибалтийской Руси Родомысл был 
богом мудрости и красноречия, покровителем законов, подате-
лем добрых советов. Когда собирался народ обсудить благоден-
ствие своего поселения или подумать, как отвратить угрожаю-
щую русским людям опасность, все молились Родомыслу, при-
нося ему богатые жертвы, воскуряли светильники Живым Ог-
нём, призывая бога Родомысла присутствовать на Совете. В бо-
гатых и чистых храмах бог Родомысл изображён в виде челове-
ка, упершего в лоб указательный перст правой руки. В левой 
руке бог Родомысл держал обычно Щит с Копьём, ибо в те бас-
нословно далёкие и очень нелёгкие времена порою приходилось 
даже мудрый совет отстаивать силою. 

РОЖКОВ ПЛЁС – место на р. Уфа. После с. Белянки на 
Уфе идут плёсы, которые тянутся на 25 км. Белянкинский плёс 
начинается сразу ниже села, река здесь делает две плавные дуги. 
После переката река выходит на прямой участок – начинается 
Каракаевский плёс. Левый берег низкий, тут пашни и луга, а 
вдоль правого берега тянется кряж. Через него пробивает себе 
путь небольшая речка. Там, где кончается гряда, на реке не-
сколько перекатов, а за ними начинается Шишков плёс, более 
извилистый, чем предыдущий. Оба берега в густых зарослях 
кустарника и лиственного леса. Следует крутой поворот, за ним 
ещё один с мелким перекатом – и туристы выплывают на Рож-
ков плёс. В начале его на левом берегу, в редком сосновом лесу, 
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можно полакомиться земляникой. После острова, возле которо-
го мелкие перекаты с корягами, начинается последний, Перево-
зинский плёс. Уфа тут широкая, течёт медленно, излучин нет. 
Далеко видна лента реки в обрамлении зелёных берегов, вокруг 
тишина. В конце Перевозинского плёса левый берег постепенно 
начинает повышаться и переходит в невысокую гряду. Там, где 
плёс кончается, в километре от реки, на левом берегу, – неболь-
шая деревня Перевоз [Калугин, 1974]. 

РОССОХА – река, приток р. Межевая (пр. р. Теча) в 
Красноармейском р-не Челяб. обл. Путь: Рассоха (Россоха) → 
Межевая → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Иное написание Рассоха. В источниках с XVIII в. Вытекает из 
озера Рассоха (Россоха) на ЮЗ и сливается с р. Межевой. Там р. 
Межевая имела раздвоение, ныне пруд, наследие коммуны и 
посёлка Большой Октябрь (не сохранился). В некоторых новых 
источниках нижнее течение Межевой реки считают продолже-
нием Рассохи до впадения в р. Теча на левобережье. Русский 
географический термин и слово рассоха в северных говорах оз-
начает «двойное верховье рек, два источника»; «раздвоение, 
развилок, слияние рек». Популярное название у рек на значи-
тельной территории России [Поздеев, 2008]. 

РУДНЫЙ – родник, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Тирлян [СТРБ, 
2002]. Путь: Рудный → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Название руское, происходит от наличия мест добывания 
горных пород – рудников. Индоевропейское слово *reud[h]- 
"красный", "тёмно-красный" ~ "медь" «по своему звучанию и 
значению весьма близко к шумерскому urudu – "медь"» [Рассо-
ха, 2009].  

РУЧЕЙ БЕЛЕНЬКИЙ – речка, правый приток р. Унжа 
в Челяб. обл. Путь: Беленький Ручей → Унжа → Бедярыш → 
Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

РУЧЕЙ ВИНОКУРНЫЙ – речка, пр. р. Ай в Саткин-
ском р-не Челяб. обл. в 300 м от пещеры Аверкиева Яма. Путь: 
Винокурный Ручей → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
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Каспийское море. 

РУЧЕЙ ГРЕМУЧИЙ – речка, левый приток р. Ашкадар 
в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Гремучий Ручей 
→ Ашкадар. Название речки связано со славянской мифологией. 
В народном представлении становились священными те водные 
источники, появление которых вызвано каким-либо чрезвычай-
ным случаем. Гремучие (Гремячие, Громовые) ручьи и речушки, 
имеют свой исток от ключа (родника), бьющего из-под камня и 
происшедшие, по народному поверью, от удара грозы (от ог-
ненных стрел Ильи Пророка; по более древнему представлению 
народа русского, появившиеся из-под копыт казачьего скакуна, 
богатырского коня казака Ильи Муромца; по ещё более древне-
му представлению, родник забил из-под огненной стрелы Перу-
на). Подле таких ключей, православные люди всегда спешат по-
ставить часовенку и повесить образа Богоматери. 

РУЧЕЙ КОНДРАШКИН – речка, приток р. Рахманка 
(пр. р. Сим) в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. к востоку от 
села Серпиевка. Путь: Кондрашкин Ручей → Рахманка → Сим 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. См. Рахманка. 

РУЧЕЙ МАЗАРЕВ – речка, правый приток р. Куркатав 
в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Мазарев Ручей → 
Куркатав. 

РУЧЕЙ МОЛЕБСТВЕННЫЙ – речка, левый приток 
Юрюзани. Путь: Молебственный Ручей → Юрюзань → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Название русское. 
Дано первопоселенцами из-за справления на этой реке языче-
ских молений туземными племенами, кочевавшими неподалёку. 

РУЧЕЙ МОРДОССКИЙ – речка, левый приток р. 
Минка (пр. р. Юрюзань) в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. 
Путь: Мордосский Ручей → Минка → Юрюзань → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. От индоевропейского 
*mor – «болото» [Рассоха, 2009]. 

РУЧЕЙ СМОЛЯНОЙ – речка, правый приток р. Юрю-
зань (пр. р. Уфа). Путь: Ручей Смоляной → Юрюзань → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Русский составной 
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гидроним. Первое слово является гидронимическим термином. 
Второе связано со смоляным промыслом на берегах реки. 

РУЧЕЙ СТАРУШИНСКИЙ – речка, приток р. Рах-
манка (пр. р. Сим) в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. к восто-
ку от села Серпиевка. Путь: Старушинский Ручей → Рахманка 
→ Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. См. 
Рахманка. 

РУЧЕЙ ТЕРЕНКУЛЬСКИЙ – речка Южного Урала, 
протекает по Челяб. обл. Путь: оз. Малый Теренкуль → Терен-
кульский ручей → оз. Большой Кисегач. Начало своё речка бе-
рёт в озере Малый Теренкуль и впадает в озеро Большой Кисе-
гач. Название образовано в русском языке от основы теренкуль 
+ суфф. ~ск (-ий). Основа раскладывается: терен + куль. Арий-
ское наследие. От славянского тирен – «грунт, почва, мест-
ность» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое 
пастбище, водоём, пруд, озеро». Термин тирен живуч и плодо-
вит в Европе, в местах былого господства арийских племён. 

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

РУЧЕЙ ЯНТЫРСКИЙ – речка, левый приток р. Ук 
(пр. р. Сим) в Ашинском р-не Чел. обл. Путь: Янтырский Ручей 
→ Ук → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море 
Протекает в горной и лесной местности. Название образовано в 
русском языке от основы янтыр + суфф. ~ск (-ий). Раскладка 
основы: ян + тыр. Суффикс (аффикс) ~дар, ~зар искажён; полу-
чил другое произношение [Поздеев, 2008]. 

РЯ – река, правый приток р. Ик (пр. р. Кама) в Ермеке-
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евском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ря → Ик → Кама → Вол-
га → Каспийское море. Возможно, от индоевропейского (арий-
ского, языка русов) srawa, srava (Х. Паасонен, 1897; В. В. Бар-
тольд, 1927). Возможно, от индоевропейского ра (ре); crwe, 
creve в значении «река, течение» [РБСВОРБ, 2005]. 

РЯБИНОВКА – река, приток Большого Маука (впадает 
в Пименов пруд, в 5 км от г. Касли). Путь: Рябиновка → Боль-
шой Маук → Пименов пруд. В бассейне реки отрабатывались 
золотые россыпи. 

РЯБИНОВКА – река, приток р. Куваш (пр. р. Ай). Путь: 
Рябиновка → Куваш (Куяш, Куяс) → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Самые крупные притоки 
Куваша: Каменка, Копанка, Рябиновка, Сборная, Тайнак, Чёрная 
[Поздеев, 2007].  

РЯБИНОВКА – река, приток р. Куваш впадающей в р. 
Ай на 419 км от устья. Путь: Рябиновка → Куваш → Ай → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Рябина всегда 
связывалась с хрупкой девицей в русских народных песнях. 

РЯЗЬ – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
[СТРБ, 2002] в Белорецком р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Рязь → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Название 
не может быть тюркским, так как у тюрок слова не могут начи-
наться со звука [р]. Возможно, от иранского (арийского) рез – 
«течь, литься» (А. К. Матвеев, 1961). См. Разбейка. Название 
связано с арийскими языками, вероятно, от индоевропейской 
основы ра (рэ) – «течение» [Поздеев, 2007]. 

РЯТУШ – речка в Нуримановском р-не Башк., возле де-
ревни Рятуш [СТРБ, 2002]. От названия горы Рятуш [РБСВОРБ, 
2005]. Название не может быть тюркским, так как у тюрок слова 
не могут начинаться со звука [р]. Раскладка: ря + туш. Название 
связано с арийскими языками, вероятно, от индоевропейской 
основы ра (рэ) – «течение». 

РЯУКЕ – речка, приток р. Тюльгуза (пр. р. Сюнь) в Ас-
кинском р-не Башк., возле деревни Кшлау-Елга [СТРБ, 2002]. 
Путь: Ряуке → Тюльгуза (Тюльгаза) → Сюнь → Белая → Кама 
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→ Волга → Каспийское море. Название не может быть тюрк-
ским, так как у тюрок слова не могут начинаться со звука [р]. 

С 
САБАКЛЫ – река, правый приток р. Большой Ик (пр. р. 

Сакмара) в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Са-
баклы → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 
Сопоставляется с пуштунским (североиранским) саба – «зе-
лень» [Поздеев, 2007]. По большому счёту тюркским названием 
аффикс ~лы (очень редко ~ак) в окончаниях не нужен. А вот в 
глубокой древности арийцы (будущие индоиранцы) могли обра-
зовать названия с суффиксами ~ак, ~ла, ~лы или с самостоя-
тельным словом ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 2008]. 

САБЫР – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) 
в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сабыр → Сакмара 
→ Урал → Каспийское море. Ср.: село Сабыр в том же районе 
[РБСВОРБ, 2005].  

САГИР – речка в Хайбуллинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Топонимический ряд: Сагарбай, Сагир, Сагир-Елга, Са-
гирово, Сагиртау, Сагир-Тау. 

САГИР-ЕЛГА – речка, левый приток Сазалы в Зианчу-
ринском р-не Башк., возле деревни Сазалы. Иное написание: 
Сагир. Путь: Сагир (Сагир-Елга) → Сазала. Название образова-
но в русском языке от основы сагир (антропоним) От прозвища 
Сегер [СТРБ, 2002]. Кочевники называли детей по месту рожде-
ния. При раскладке: сагир + елга, выявляется арийское наследие. 
От пуштунского сагар – «чаша» + елга (йелга, зелга и т.д.) – по-
пулярный географический термин в иранских названиях со зна-
чениями «речка»; «долина» (последнее значение более популяр-
но в иранских (арийских) названиях); характеризует камени-
стость долины [Поздеев, 2007]. 

САГЫЛ – речка, правый приток р. Карламан в Карма-
скалинском р-не Башк., возле деревни Алайгыр [СТРБ, 2002]. 
Путь: Сагыл → Карламан. 

САГЫЛ-ЙЫЛГА – речка, правый приток р. Буй-Елга в 
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Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Даут-Каюп [СТРБ, 
2002]. Путь: Сагыл-Йылга → Буй-Елга. 

САЗАЛЫ – речка, правый приток Бол. Сурени в Зиан-
чуринском р-не Башк. Путь: Сазала (Сазалы) → Бол. Сурень. 
Иное написание: Сазала. Начало на слиянии речек Бол. Аиры и 
Кесе Аиры [СТРБ, 2002]. При раскладке: саза + лы, вероятно, от 
caта / саза – «развилина реки» 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 на-
звания с суффиксами ~ак, ~ла, ~лы или с самостоятельным сло-
вом ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 2008]. 

САЗЛЫ-ЕЛГА – речка, приток р. Казанбулак в Зианчу-
ринском р-не Башк. В РБСВОРБ, 2005 – Сазлы-Йелга. [СТРБ, 
2002]. Путь: Сазлы-Елга (Сазлы-Йелга) → Казанбулак. По 
большому счёту тюркским названиям аффикс ~лы в окончаниях 
не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие индои-
ранцы) могли образовать названия с суфф. ~лы или с самостоя-
тельным словом лы – «складка» + елга (йелга, зелга и т.д.) – по-
пулярный географический термин в иранских названиях со зна-
чениями «речка»; «долина» (последнее значение более популяр-
но в иранских названиях); характеризует каменистость долины 
[Поздеев, 2007]. 

САЙРЫШ – речка, правый приток р. Чермасан в Куш-
наренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сайрыш → Чер-
масан. От пуштунского сай – «лощина; ручей». Географический 
термин сай тяготеет к каменистым местам; встречается на ог-
ромной территории обитания арийских племён в древности [По-
здеев, 2007]. 

САЙТАК – речка в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002].  

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

САКАЛДЫМ – речка, правый приток р. Большой Ик 
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(пр. р. Сакмара) в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Сакалдым → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское 
море. При раскладке: сака + л + ды + м, как полагают некоторые 
учёные, в основе южноуральского гидронима лежит арабское 
слово сака – “орошение” с афф. -ли -ды [РБСВОРБ, 2005], кото-
рое, в свою очередь, восходит к более древнему слову из едино-
го языка русов – ссака. Ср. тюрк. сака – «головное сооружение 
канала», «водозаборная плотина» и т. д.; русское ссака – «мо-
ча». 

САКАЛЫ – речка, правый приток р. Большой Ик (пр. р. 
Сакмара) в Белокатайском р-не Башк. возле села Соколки (coka 
«овражек» с башкир. афф. -лы) [СТРБ, 2002]. Путь: Сакалы → 
Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

САКАСКА – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Ка-
ма) в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сакаска → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море.  

САКАСТЫ – речка, правый приток р. Малый Ик (пр. р. 
Большой Ик) в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Сакасты → Малый Ик → Большой Ик → Сакмара → Урал → 
Каспийское море. 

САКАТКА – река, левый приток Усени [СТРБ, 2002] в 
Бакалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Сакатка → 
Усень → Ик. 

САКАТКА – речка, приток Узы в Чишминском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сакатка → Уза. При раскладке: сака 
+ т + ка, возможно, от древнетюрк. сеге – «подножие горы» с 
башкир. афф. -т + русский суфф. -к + окончание -а [РБСВОРБ, 
2005]. Ср. арабское сака – «орошение»; тюрк. сака – «водоза-
борная плотина», которые восходят к слову из единого языка 
русов ссака.  

САКМАГУШ – река, правый приток р. Белая (пр. р. 
Кама) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Старый Мусят 
[СТРБ, 2002]. При раскладке: сакма + гуш, вероятно, от сакма – 
«кремний, кремнёвый» + гош // кош – «шалаш, балаган» 
[РБСВОРБ, 2005] = «Кремнёвый Балаган». Путь: Сакмагуш → 
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Белая → Кама → Волга → Каспийское море.  

САКМАГУШ – речка, левый приток р. Дёма (пр. р. Бе-
лая) в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сакмагуш 
→ Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Рас-
кладка: сакма + гуш [РБСВОРБ, 2005]. Лучше сравнение с рус-
ским сакма – «колея», «тропа», «след», считает основатель 
уральской этимологической школы А. К. Матвеев. Более пер-
спективен, может быть, поиск в иранских (арийских) источни-
ках [Матвеев, 2008]. 

САКМАГУШ – речка, левый приток р. Калмаш возле 
села Чекмагуш, центра Чекмагушевского района [СТРБ, 2002]. 
Путь: Сакмагуш → Калмаш. 

САКМАГУШ – речка, левый приток Тавлы в Баймак-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: сакма + гуш, ве-
роятно, от сакма – «кремний» + кош – «балаган» [РБСВОРБ, 
2005] = «Балаган из Кремния». Путь: Сакмагуш → Тавла. 

САКМАРА – река, правый приток р. Урал в Оренбург-
ской обл. Путь: Сакмара (Сакмар, Хакмар) → Урал → Каспий-
ское море. Башкирское Хакмар, в «Книге Большому Чертежу» – 
Сакмар. Лучше сравнение с русским сакма – «колея», «тропа», 
«след», считает основатель уральской этимологической школы 
А. К. Матвеев. Однако остаётся необъяснённым элемент ара или 
ра. Более перспективен, может быть, поиск в иранских (арий-
ских) источниках [Матвеев, 2008]. Возможна разбивка гидрони-
ма на "Сак Мара". В "Славянской мифологии" встречается боги-
ня Мара – богиня бесплодной, болезненной дряхлости, увядания 
жизни и неизбежности конца её – смерти. Богиня Мара (Мора) 
связывается и со словом "мор", которое означает поголовную и 
внезапную смерть целых народов.  

САКМАРТИЛЕ – речка, правый приток р. Сакмара (пр. 
р. Урал) в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сакмар-
тиле → Сакмара → Урал → Каспийское море. Топонимический 
ряд: Сакмар, Сакмара, Сакмар-Назаргул, Сакмарский, Сакмар-
тиле. 

САЛАВАТ – речка, правый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в 



Пятков В. Реки Южного Урала 

 475

Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Салават → Ай → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Вероятно, 
от личн. имени Салауат [РБСВОРБ, 2005]. Кочевники называли 
младенцев по месту рождения. При раскладке: сала + ват, выяв-
ляется арийское наследие. Пуштунское  шала – «ложбина, ло-
щина»; «впадина, низина»; «русло» + индоиранское ват (wat) – 
«вода» [Поздеев, 1999]. 

САЛАВАТ-ЕЛГА – речка, левый приток Улуюра 
[СТРБ, 2002]. Путь: Салават-Елга → Улуюр. При раскладке: са-
ла + ват + елга, выявляется арийское наследие. Пуштунское  ша-
ла – «ложбина, лощина»; «впадина, низина»; «русло» + индои-
ранское ват (wat) – «вода» + елга – «долина, речка в камени-
стом месте» в иранских названиях. 

САЛАВАТОВ КЛЮЧ – родник в окрестностях города 
Сатка Челяб. обл. [СТРБ, 2002]. От русского диал. саламат – 
«кисель»; «жидкая каша с маслом или салом». 

САЛАЖИ – речка, левый приток Урюша (пр. р. Уфа) в 
Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Салажи → 
Урюш → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
При раскладке: сала + жи, вероятно, от монгол. сала – «приток 
реки, её рукав»; «развилина»; «ветвь»; «разветвление», «меж-
горная ложбина» и башкир. афф. -жы [РБСВОРБ, 2005].  

САЛАЖИ – речка, правый приток Каны в Бурзянском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Салажи → Кана. При раскладке: 
сала + жи, вероятно, от монгол. сала – «приток реки, её рукав»; 
«развилина»; «ветвь»; «разветвление», «межгорная ложбина» и 
башкир. афф. -жы [РБСВОРБ, 2005].  

САЛАЖИ – речка, правый приток Нугуша (пр. р. Белая) 
в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Салажи → Ну-
гуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При рас-
кладке: сала + жи, вероятно, от монгол. (тюрк.) сала – «приток 
реки, её рукав»; «развилина»; «ветвь»; «разветвление», «меж-
горная ложбина» и башкир. афф. -жы [РБСВОРБ, 2005].  

САЛАЙКА – река, правый приток Кусы в Белокатай-
ском р-не Башк. Другое название: Биктали [СТРБ, 2002]. Путь: 



Пятков В. Реки Южного Урала 

 476

Салайка (Биктали) → Куса. 

САЛДАБАС – речка, левый приток Уфы (пр. р. Белая) в 
Ашинском р-не Челяб. обл. Путь: Салдыбаш (Салдабас) → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Иное написа-
ние: Салдыбаш. Начинается тремя истоками, один из которых 
исчезает под землёй. Возможно историческое название Салда-
бас индоевропейского происхождения в дорожной местности и с 
дорожным содержанием [Поздеев, 2007]. 

САЛДЫБАШ – речка, левый приток Уфы (пр. р. Белая) 
в Ашинском р-не Челяб. обл. Путь: Салдыбаш (Салдабас) → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Иное напи-
сание: Салдабас. Начинается тремя истоками, один из которых 
исчезает под землёй. Возможно историческое название Салда-
бас индоевропейского происхождения в дорожной местности и с 
дорожным содержанием [Поздеев, 2007]. 

САЛМАЛЫ – река, левый приток р. Сюнь (пр. р. Белая) 
в Шаранском р-не Башк. недалеко от села Чалмалы [СТРБ, 
2002]. Путь: Салмалы → Сюнь → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Возможная раскладка: сал + малы; салма + 
лы.  

САЛСЫК – речка в Миякинском р-не Башк., возле села 
Богдан [СТРБ, 2002].  

САЛТАНКА – река в Челяб. обл. близ Златоуста. На-
звание русское, связано с именем Салтан. Слово салтан (султан 
или солтан) издревле бытуют в русском языке. Вспомните сказ-
ку "О царе Салтане". 

САЛЫШАЯК – речка, левый приток р. Большой Нугуш 
(пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк. Возможно, от иносказа-
тельного салыш aяk – «косолапый» [СТРБ, 2002]. От башкир. 
caлышaяk – «медведь» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Салышаяк → 
Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море.  

САЛЫШАЯК – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Ишбулды [СТРБ, 
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2002]. От башкир. caлышaяk – «медведь» [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Салышаяк → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

САМАЗА – речка, левый приток Ускалыка [СТРБ, 
2002]. В АТД БАССР (1973 г.) – Чумаза. Вероятно, искажение 
русского чумазая. Путь: Самаза (Чумаза) → Ускалык. 

САМАРА – река, левый приток р. Волга. Путь: Самара 
→ Волга → Каспийское море. Самара и все её притоки орошают 
незначительную восточную часть Оренбургского уезда и при-
надлежат ему только своим верхним течением, получив здесь 
начало в отклонах Общего Сырта. Река Самара образуется из 
нескольких истоков, выходящих из казённой дачи к северу от 
казачьего отряда Переволоцкого (в Списке № 375) [СНМОГ, 
1866]. «Название Самара, как и другие названия и образы, пере-
мещалось вслед за переселением славян. Стремление перено-
сить на новое место жительства или промысла названия своих 
прежних селений и родных рек – это давняя славянская тради-
ция. Русские промыслы гнали росов в необжитые пустыни, а 
душа и память возвращали в родные места. Это видно повсю-
ду». «Слово «самара» – старинное русское, относящееся к се-
верной группе русских говоров, если хотите, великорусских го-
воров. Оно гораздо древнее названия реки Самара. Принесли его 
на Среднюю Волгу русы-славяне за несколько веков до строи-
тельства крепости Самара». «Юрий Федосюк в книге «Русские 
фамилии» приводит вывод о происхождении фамилии Самарин 
«от названия длиннополой крестьянской одежды – самара, или 
самарка; отсюда прозвище человека, её носящего». Как видно, в 
русском языке мы имеем слово «самара» – один к одному по-
вторяющее название реки Самара, без всяких придуманных из-
менений. Жирно выделим то, что у долгополой одежды два хо-
довых названия: самара и самарка. Проверим по «Толковому 
словарю живого великорусского языка» выдающегося знатока и 
исследователя Владимира Ивановича Даля: «Caмара, самарка – 
«долгая, долгополая одежда». И там же рядом родственные, од-
нокорневые, доказывающие неслучайное появление слова «са-
мара» на русском севере (во Владимирщине и Вологодчине): 
«Самшура – женский головной убор», «Самра – толпа ребят, 
ватага детей». Отчётливо прослеживается фамилия Самарин, о 
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чём верно говорил Федосюк. Она более распространена не в се-
лениях по реке Самаре, а в областях русского Севера. Можно 
сделать вывод: в р-не Самарской Луки с древнейших времён 
жили и промышляли русские люди в долгополой одежде сама-
ра. И это реальность». «Русские промысловики переносили это 
название с одного места на другое. Где они – там и новая Сама-
ра. Есть река Самара среди лесов русской Орловщины. Где ко-
чевников не водилось по причине отсутствия пастбищ... Есть 
река Камыш-Самара, которая впадает в Яик-Урал (теперь это 
Оренбургская обл.). Истоки Самары и Камыш-Самары разделяет 
всего несколько километров и соединяет знаменитый волок, по 
которому бродники переволакивались в Яик в поисках красной 
рыбы и ценной икры. Кроме них, по этим рекам никто не пла-
вал. Есть Самара в бассейне Дона, где промышляло казачество. 
Кстати, тоже левый приток. Есть приток Самара и у Днепра 
(вновь левый), и опять в том месте, где шёл промысел бродни-
ков. Где построена замечательная деревянная Самарская цер-
ковь, где возведён Самарский монастырь. О том, что это назва-
ние пришло с Волги, доказывает русско-казачья топонимика 
(смотри «Записки о самоназвании русского народа»). Позднее 
появилась Самара в качестве притока Амура, куда пришли каза-
ки-великороссы из Западной Сибири, бывшие сподвижники Ер-
мака и других волжских атаманов. Не забудем, что историче-
ское решение идти в Сибирь по приглашению купцов Строгано-
вых было принято недалеко от устья реки Самары, на волжском 
берегу. Далее появилась река Самарка в Приморском крае. Ка-
кова сила традиции! Иными словами, все прямые и косвенные 
«улики» свидетельствуют о том, что САМАРА – слово русское, 
путешествовавшее с отрядами русских землепроходцев. А от 
реки Самары поименован и город» [Бажанов, 2005]. 

САМАРКА – речка, приток р. Санарка (пр. р. Уй) [Шу-
валов, 1982]. Путь: Самарка → Санарка → Уй (Уий) → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. Уменьшительное от слова «самара». 
«Коренные самарцы всегда преимущественно называют речку 
Самару Самаркой И мы всегда говорили: «Пойдём купаться на 
Самарку». Говорили, не задумываясь, потому что так все всегда 
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говорили. И в документах встречаем то Самара, то Самарка. 
Даже на сувенирных открытках XIX века и карте города 1910 
года видим подпись «р. Самарка». Тут прослеживается древняя 
славянская традиция давать рукавам реки уменьшительное на-
звание от названия коренного. Так, на Дунае рукав зовётся Ду-
навец, на Волге рукав – Воложка. На Самаре – это Самарка» 
[Бажанов, 2005]. У стен крепости Самара первые века после 
строительства протекал рукав, который звали Самарка. После 
того, как Самара прорыла основное русло по небольшой прито-
ке, жители города продолжали говорить «Самарка». Ещё инте-
реснее то, что в селениях по реке Самара, где нет рукавов, Са-
мару часто звали и сейчас зовут тем же именем Самарка. То есть 
у реки сосуществуют одновременно два хоть и сходных, но два 
названия. Чего нет ни у одной другой реки в нашем крае. А это в 
точности, как у русской долгополой одежды – самара, самарка. 
Видите, какова сила традиции! А это уже не гадательная версия, 
а явно видимый след, сохранённый до наших дней. В том, что 
название одежды, в которую были одеты русские промыслови-
ки, закрепилось за рекой, нет ничего удивительного. Тут тоже 
традиция. Ведь есть в бассейне Самары приток Бузулук, на ко-
тором издревле промышляли выходцы с русского севера. Буз – 
это подкова с шипами, которую волжские рыбаки подвязывали к 
подошве валенок и сапог, чтобы ходить по гладкому льду и не 
угодить в полынью или прорубь, через которую тянули невод 
или багрили белушу и осетра, зимовавших в ямах на Волге, Яи-
ке, Днепре, Дону и их притоках. Река Бузулук появляется везде 
(на Волге, Дону, Днепре), где ведётся зимний промысел рыбы. 
От русских промыслов осталось и название Бахилова поляна. 
Бахилы, или по-другому бродни – «рыбачьи сапоги с голенища-
ми на помочах». Как видим, в указанном регионе прослеживает-
ся традиция именовать реки и урочища по одежке рыбаков, что 
также соединяет реку Самара и одежду самара» [Бажанов, 2005]. 

САМОЗВАНКА – речка, левый приток р. Урал. Путь: 
Самозванка → Урал → Каспийское море. Берёт начало и проте-
кает в Кизильском р-не Челяб. обл. Название неясного проис-
хождения. На реке в 1930-1970 годах стояли хутора Верхняя 
Самозванка и Самозванка с фермами совхоза «Урал». Возможно 
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от слова «самозванец». По правому берегу, в районе устья, а 
также в верховьях обнаружены отдельные курганы, в том числе 
курганы «с усами», курганные могильники и другие археологи-
ческие памятники различных эпох. Часть памятников уничто-
жены или разрушаются из-за распашки и строительно-
хозяйственных работ [Волгин, 2009]. 

САМОРОДИНКА (Смородинка) – речка, левый приток 
р. Урал. Путь: Смородинка (Самородинка) → Урал → Каспий-
ское море. Берёт начало и протекает в Кизильском р-не Челяб. 
обл. Возможно, в названии скрывается более древнее имя. 

САНАЙ-КУЮ – родник в Альшеевском р-не Башк., 
возле деревни Ташлы [СТРБ, 2002]. 

САНАРКА – речка, левый приток р. Уй (пр. р. Тобол). 
Путь: Санарка → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив Об-
ская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. С 
помощью тюркских языков и наречий не объясняется. Название 
североиранское; образовано от слова занг (санг, синг, син, сан) – 
«камень»; «большой камень»; «скала» + ~ай / ~ей – суфф. отно-
сительного прилагательного + ка – «поверхность, почва, земля, 
дно, долина» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Загрей, Зан-
грей, Зенгур, Зингейка, Зингейский, Зингереевка, Зингиреи,  Зини-
но, Зинковка, Зингур, Санар, Санарка, Санарка Каменная, Са-
нарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Санар-Тау, Санарур-
ман, Санар-Урман, Синар, Синара, Синарский, Сингерей, Син-
гильдик, Сингильдык-Елга, Сингираук. 

САНАСАПКАН – речка, левый приток р. Сакмара (пр. 
р. Урал) в Хайбуллинском р-не Башк. Путь: Санасапкан → Сак-
мара → Урал → Каспийское море. От сана – «сани» и причастия 
caпkaн – «тесали, вытесывали»; «мастерили» [СТРБ, 2002]. От 
сана – «сани» и caпkaн – «срублены», «сделаны» [РБСВОРБ, 
2005]. Из русского слова сани получилось башкирское слово 
сана. Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, 
Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, Гургу-
рий, Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искан-
дар, Искандер, Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Казнатау, 
Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, Каралачуково, 
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Карпяз, Карыш, Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау,  Кас-
кин, Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-Каин, Кистенли, Кистенли-
Богданово, Кистенли-Ивановка,  Кисяк-Куль, Криптар, Кугыз-
ма, Кулаелга, Кула-Елга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Санасапкан, 
Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Саргамыш, Суйын-
сы, Сыпай, Чуюнчи. 

САНГА – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. Укский 
с-с. Возник в устье речки Санга на заре советской власти [По-
здеев, 2007]. Название дано по реке. Топонимический ряд: То-
чильная, Точильный, Жерновой Камень, Аша, Аш-Елга, Санга, 
Сангалыелга, Сангатау, Сангытау, Санкуй. 

САНГА – речка, правый приток р. Ардегель (бассейн р. 
Сим) в Ашинском р-не Челяб. обл. Путь: Санга → Ардегель → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. К топони-
мическому ряду относятся горы, речка в Башкирии: Сангатау, 
Сангытау, Санкуй, Сангалыелга. Для объяснения значений то-
понимов авторы «Словаря топонимов Башкирской АССР» за 
базу приняли башкирское слово санга – «лыжи, санки» с топо-
нимическим значением «извилистая». Только не всякое слово 
может присутствовать в топонимах. С учётом арийского про-
шлого края для раскрытия топонима лучше подходит прилага-
тельное от иранского популярного в топонимике слова санг – 
«горный хрусталь»; «камень, большой камень»; «скала». В до-
лине реки обнаружен горный хрусталь [Поздеев, 2007]. 

САНГАЛЫ-ЕЛГА – речка, в Абзелиловском р-не Башк. 
возле деревни Искак. От башкир. диал. санга – «санки, лыжи» с 
башкир. афф. ~лы и геогр. термином йылга – «жилка, речка» = 
вероятно, «Извилистая Жилка» [СТРБ, 2002] = «Санки Жилка». 
От башкир. сангалы – «звенящая» + елга – «жилка», «речка» 
[РБСВОРБ, 2005] = «Звенящая Жилка». С учётом арийского 
прошлого края для раскрытия топонима лучше подходит прила-
гательное от иранского популярного в топонимике слова санг – 
«горный хрусталь»; «камень, большой камень»; «скала» + древ-
нее арийское (сохранилось у иранцев) лы – «складка» + елга – 
«долина, речка в каменистом месте» в иранских названиях [По-
здеев, 2007].  



Пятков В. Реки Южного Урала 

 482

САНДУГАЧ – речка, левый приток Буя в Янаульском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сандугач → Буй. С учётом арий-
ского прошлого края для раскрытия топонима лучше подходит 
прилагательное от иранского популярного в топонимике слова 
санг – «горный хрусталь»; «камень, большой камень»; «скала» 
[Поздеев, 2007]. 

САНДУГАЧ-КУЮ – родник в Баймакском р-не Башк., 
возле деревни Файзулла [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: 
Бол. Сунукуль, Мал. Сунукуль, Санарка, Санга, Сангалыелга, 
Сангатау, Санга-Тау, Сангытау, Санкуй, Синара, Сунаево, Су-
най, Суналы, Сунга, Сунгаля, Сунгуль, Сунесы, Сунка, Сунке-
Гуль.  

САНДЫЕЛГА – речка, левый приток Белой. При рас-
кладке: сан + ды + елга, возможно, от сан – «пыль» с диал. афф. 
-ды + елга – «жилка, речка» [СТРБ, 2002] = «Пыльная Жилка», 
«Грязная Речка», «Мутная Речка». Путь: Санды-Елга → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

САНДЫ-ЕЛГА – речка, правый приток р. Малый Ну-
гуш в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиакбер [СТРБ, 
2002]. Путь: Санды-Елга → Малый Нугуш. Топонимический 
ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Сунукуль, Санарка, Санга, Сангалыел-
га, Сангатау, Санга-Тау, Сангытау, Санкуй, Синара, Сунаево, 
Сунай, Суналы, Сунга, Сунгаля, Сунгуль, Сунесы, Сунка, Сунке-
Гуль. 

САНДЫ-УЗЯК – речка, приток р. Мал. Кизил в Абзе-
лиловском р-не Башк., возле деревни Новый Балапан [СТРБ, 
2002]. Путь: Санды-Узяк → Мал. Кизил. 

САНЛЫ-ЮРТ – речка в Куюргазинском р-не Башк., 
возле деревни Бахмут [СТРБ, 2002]. 

САННАУ – речка в Кугарчинском р-не Башк., возле де-
ревни Тангаур [СТРБ, 2002]. 

САННЫ – речка в Ишимбайском р-не Башк., возле де-
ревни Кулгана [СТРБ, 2002].  

САННЫ-ЮРТ – родник в Куюргазинском р-не Башк., 
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возле деревни Ямансарово [СТРБ, 2002].  

САПЛАЯК – речка, приток Аселе в Зианчуринском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Саплаяк → Асель. 

САПСАЛ – река, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) 
в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сапсал → Сакма-
ра → Урал → Каспийское море. 

САРАГЫ – река, левый приток р. Узян в Бурзянском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сарагы → Узян. Древнейший 
арийский корень «cap» стал базисным во множестве географи-
ческих понятий: Сарды (столица древней Лидии), Саркел (сто-
лица Хазарского каганата), Сарай (столица Золотой Орды), го-
рода Сараево и Сарагоса, Саар – река во Франции (отсюда Саар-
ский угольный бассейн), Саргассово море, Саронический залив 
в Эгейском море, эстонский остров Саарема в Балтийском море, 
в России – города Саров, Саратов, Саранск, Сарапул и т.п. Тот 
же корень положен в основу личных имён: Саргон и Сарданапал 
(библейская огласовка царских имён правителей Ассирии), Сар-
дури (царь в Урарту), Саркис (древнеармянское божество), Сар-
ра (распространенное еврейское женское имя; дословно – «знат-
ная», «княгиня»); названий древних племен: сарматы, сарацины, 
сарды (от последнего – современное название Сардинии) и дру-
гих понятий [Дёмин В.Н., 2008]. 

САРАЙГИР – река, левый приток р. Ик [СТРБ, 2002]. 
Путь: Сарайгир → Ик. Ср. русское сарай, сарайка – «временное 
жильё». 

САРАЙКА – речка, правый приток р. Куса (пр. р. Ай). 
Длина 17 км; имеет три притока. Путь: Сарайка (Башкалы, Бша-
калы) → Куса → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Ещё недавно на речке были следы городища с 
валом - свидетельство обитания в древности. По словам В. П. 
Чернецова, городище недавно уничтожили. В древне-индийском 
эпосе Махабхарата рассказывается, что укрепления с валами в 
северных лесах делали металлурги. Среди самых консерватив-
ных жителей Афганистана, в речи племени катийи (катайи) и в 
других кафирских говорах у пуштун слово сарай означает «сто-
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янка, обиталище». Не имеет ли этноним катай у башкир общее 
происхождение с пуштунским катийи? И. Гмелин в 1742 г. у 
катайских башкир зафиксировал наличие кур, земледелие, чуж-
дые кочевникам и таёжникам; это доказательство растворения 
древнего местного населения среди пришельцев из Забайкалья. 
В гидронимии Южного Урал сохранились названия Китайские, 
Катай [Поздеев, 2008]. 

САРАЙКА – речка, правый приток р. Сатка. Путь: Са-
райка → Большая Сатка (Садка, Саткей, Шаткей) → Ай → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Арийское на-
следие. Среди самых консервативных жителей Афганистана, в 
речи племени катийи (катайи) и в других кафирских говорах у 
пуштун слово сарай означает «стоянка, обиталище». Ср. русское 
сарай, сарайка – «временное жильё». По местной топонимиче-
ской легенде в XIV в. после поражения Тохтамыша от Тамерла-
на его ногайский вассал Ахмат Маматов с сыном бежали с Ку-
бани и осели на р. Шаткей (Сатке); в устье притока построили 
дворец (дом); в тюркских языках слово сарай персидского про-
исхождения означает «дворец, дом, сарай»; отсюда название у 
речки [Поздеев, 2007]. 

САРАКУНДУС – речка, левый приток реки Кумляк, 
бассейн Юрюзани [Шувалов, 1982]. Путь: Саракундус → Кум-
ляк. Раскладка: сара + кундус. Иранское сара, относительное 
прилагательное от слова из пушту cap – «голова». Топонимиче-
ский ряд: Курусарагат, Сарабалык, Сара-Балык, Сарага, Сара-
гы, Саракташ, Саралы, Саралы-Тамак, Сарастан, Сара-Стан, 
Саратур, Сараштыбаш, Сар-Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сарва, 
Саргазинский, Саргазы,  Саргайды, Саргина, Сарино, Сарин-
ский, Сарлыбай, Сартабан, Сартан, Сартасова, Сартынбай, 
Саруа, Саршиды, Сары, Сарыбалык, Сары-Балык, Сары-Вакши, 
Сары-Елга, Сары-Камыш, Сарыкле, Сарыкуль, Сары-Куль, Са-
рыкульмяк, Сары-Сай, Сары-Тюбе, Сарыяк, Сератур, Силитур-
тау, Силитур-Тау,  Сиратур, Соран, Сорва, Сорвиха, Сыро-
стан, Сыростанская, Тайсара, Чара, Чара-балык, Чары-салык. 

САРАЛЫ – речка, левый приток Большой Шешеняк в 
Белорецком р-не Башк. Другое название: Бешэке [СТРБ, 2002]. 



Пятков В. Реки Южного Урала 

 485

Путь: Саралы (Бешэке) → Большой Шешеняк. 

САРАНА-КУЛЬ – родник в Салаватском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Как считает Владимир Васильевич Поздеев, 
при раскладке: сарана + куль, в качестве базы могло быть пуш-
тунское слово сорэн – «тенистое» + индоевропейский термин 
куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» = 
«Тенистый Водоём» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Со-
ран, Саранги, Суран, Суранлек. 

САРАСТАН – речка, левый приток р. Атлян (пр. р. Ми-
асс). Путь: Сырастан (Сыростан) → Атлян → Миасс → Исеть → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Длина 25 км; упоминается в 
купчих и описаниях заводских дач в начале второй половины 
XVIII в. и на Генеральном плане Троицкого уезда на стыке ве-
ков. Давно реку Сарастан переделали в Сыростан. И сочинили 
легенду про стан в сыром месте на старинной дороге. Сочинили 
версию и про место, поросшее кедром. У пуштун сохранилось 
слово cap – «холод» + популярный арийский суффикс -стан; 
образует имена существительные со значением «места житель-
ства, изобилия чего-либо, названия стран». Слово стан живёт в 
русском языке; а вот у тюрок фиксируется лишь с XIV-XVI вв. 
[Поздеев, 2008]. См. Сарабалык, Сыростан. 

САРВА – речка, правый приток (на 12 км от устья) р. 
Нила. Длина 13 км. Путь: Сарва (Холодная, Сорва) → Нила → 
Большой Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Имеет 14 притоков. Упомянута в купчей на 
землю в 1756 г. Современное название – Сорва, Холодная. По-
следнее название очень популярное в Челяб. обл. и за её преде-
лами; смысловой перевод североиранского названия Сарва. Рас-
кладка: сар + ва. Название состоит из слов cap, сард – «холод» + 
уа / ва – «вода, речка» либо ова – «горный поток» с потерей в 
безударной позиции звука [а]. В топонимический ряд входят рч. 
Соран, с. Сорвиха в Башкирии. На Памире господствует вариант 
названия Сардова – «холодный поток» [Поздеев, 2007]. 

САРВА – речка, правый приток р. Салдыбаш в Нурима-
новском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сарва → Салдыбаш. 
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Раскладка: сар + ва. Название состоит из слов cap, сард – «хо-
лод» + уа / ва – «вода, речка» либо ова – «горный поток» с поте-
рей в безударной позиции звука [а]. Топонимический ряд: Сара-
балык, Сара-Балык, Саракташ, Саралы, Саралы-Тамак, Сара-
тур, Сарастан, Сара-Стан, Сар-Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сар-
ва, Саргина, Сарино, Сартан, Сартынбай, Саруа, Саршиды, 
Сары, Сарыбалык, Сары-Балык, Сарыкуль, Сары-Куль, Сили-
туртау, Силитур-Тау,  Сиратур, Соран, Сорва, Сорвиха, Сыро-
стан, Сыростанская, Чара-балык. 

САРГАЙ – речка, правый приток р. Лемеза (пр. р. Сим) 
[СТРБ, 2002] в Архангельском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Саргай → Лемеза. Согласно концепции Юрия Петухова, с 
момента появления на планете человека разумно говорящего 
(50-45 тысячелетий тому назад) на земле существовал единый 
суперэтнос русов и единый язык русов. Свою родину русы на-
зывали Русью изначально. Так продолжалось более 30 тысяче-
летий. Потом стали появляться иные народы и иные языки. 
Всем известно, что ближневосточная традиция чтения текстов 
последних 3-4 тысячелетий (справа налево) породила множество 
слов-перевёртышей. Одним из таковых стало и слово-корень 
"сур, cap", образованное из "рус, рас" (пример, "Сурия" = "Ру-
сия", "шур-ави", афг. = "русский"). В двусложных именах пра-
вителей Древнего Востока мы сплошь и рядом встречаем со-
ставляющую "сур, cap" в значении "властитель, царь" (Сар-гон, 
Аш-шурбанипал – Ас-сур-банипал и др.). В дальнейшем наша 
корневая основа в "ближневосточном" виде попадает в Европу, 
в её цивилизованные образования-империи – и мы получаем, 
скажем, в Риме – "це-сар-ь, ке-сар-ь", во Франции поздней – 
"сир" (король), в Англии "сэр", в России – "царь". Вместе с тем 
исходная корневая основа "рс-" сохранилась и в первоначальном 
виде, в частности, в латыни – "rex" (рекс) и в варварских языках 
– "рек, рик, рех, рее" (Германа-рех, Теодо-рик, Рее и пр.). Доста-
точно чётко она просматривается и в древнеиндийском титуле 
"раджа" = "рача-раща" ("дж" – англицизм). Итак, вторичное, 
производное значение корневой основы "рс-" этнонима "русы" – 
"властитель, владыка, царь, император, рекс-король". Первичное 
и вторичное значения тесно связывает красный цвет – цвет ру-
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сов и одновременно цвет всех без исключёния властвующих 
особ. Рус = "царь, царствующий, властитель, красный". Первич-
ная этимология этнонима "рус" имеет изначальные естествен-
ные корни, вторичная обусловлена историческим процессом. 
Как мы знаем в дальнейшем именно представители суперэтноса 
кроманьонцев-бореалов-индоевропейцев, а точнее и короче го-
воря, русы стали основателями всех европейских и очень мно-
гих афро-азиатских княжеских, царских, королевских и импера-
торских династий. И это уже установленный наукой факт. 

САРГАЙ – речка, правый приток р. Раузяк в Ишимбай-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Саргай → Раузяк. Разбивка: 
сар + гай. Причём, слово "сар" связывается со словом "царь". 
Дело в том, что у древних славяно-ариев "Сохатый" назывался 
"сар" и считался у индоиранцев (протославян) царём зверей. Со-
хатого почитали и сарматы. Отсюда может происходить и само 
слово "царь" (CAR, сар). А изначально слово "сар" было связано 
с сохатым. 

САРГАЙИ – речка в Бурзянском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005], возле деревни Магадей [СТРБ, 2002].  

САРГАМЫШ – речка в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. От баш. hары – “жёлтый” + гамыш – “камыш” 
[РБСВОРБ, 2005]. Русское слово камыш исказилось в башкир-
ских говорах, превратившись в гамыш. Узнать ещё можно. 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, 
Кисак, Кисак-Каин, Кистенли, Кистенли-Богданово, Кистенли-
Ивановка,  Кисяк-Куль, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Кула-Елга, 
Курьяз, Лагыр, Марьян, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Са-
тыртау, Саргамыш, Суйынсы, Сыпай, Чуюнчи. 

САРГАЯЗ – речка, правый приток Мал. Изяка в Нури-
мановском р-не Башк., возле деревни Саргаяз [СТРБ, 2002]. 
Путь: Саргаяз → Мал. Изяк. Лексема «cap», на первый взгляд, 
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представляется чужеродной в русском языке. Многие русские 
слова с данным корнем объясняются этимологами как заимство-
ванные, главным образом, из тюркских языков – например, са-
рафан, сарай, саранча, сарыч и др. Определённая истина в таких 
этимологических параллелях, безусловно, есть, но только не вся, 
не полная и не окончательная. Дело в том, что лексема «cap» 
гораздо более раннего происхождения, чем на земле началась 
лингвистическая дифференциация языков и выделение из обще-
го праязыка (языка русов), первоначально единого для всех про-
тоэтносов, отдельных языковых групп и семейств [Дёмин В.Н., 
2008]. 

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

САРМАНАЙ – речка в Дюртюлинском р-не Башк., воз-
ле села Нижнеаташево [СТРБ, 2002]. Для речки, озера, болота 
прекрасной основой может быть североиранское cap – «холод, 
мороз». 

САРС – речка, левый приток Тюя [СТРБ, 2002]. Путь: 
Сарс → Тюй.  

САРТЫНБАЙ – речка, левый приток р. Урал в окрест-
ностях п. Увальский с истоком к ВСВ Кизильского р-на Челяб. 
обл. Для речки прекрасной основой могут быть североиранские 
слова cap – «холод, мороз» + тан – «влажный, мокрый»; тан, 
дон – «вода» + окончание -бай очень плодовитое на огромной 
территории былого господства арийских племён.= Сартынбай = 
«холодной воды речка» [Поздеев, 2008].  

САРУА – речка в Челяб. обл. [Поздеев, 2008]. При рас-
кладке: сар + уа, выявляется арийское наследие. Североиранское 
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cap – «холод» + уа – «вода, речка». Топонимический ряд: Сара-
балык, Сара-Балык, Саракташ, Саралы, Саралы-Тамак, Сара-
тур, Сарастан, Сара-Стан, Сар-Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сар-
ва, Саргазинский, Саргазы,  Саргайды, Саргина, Сарино, Сарин-
ский, Сарлыбай, Сартабан, Сартан, Сартасова, Сартынбай, 
Саруа, Саршиды, Сары, Сарыбалык, Сары-Балык, Сарыкуль, 
Сары-Куль, Силитуртау, Силитур-Тау,  Сиратур, Соран, Сорва, 
Сорвиха, Сыростан, Сыростанская, Чара-балык. См. Сарва. 

САРЫБИЯ – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле 
деревни Казмаш [СТРБ, 2002]. От hары + бейэ = “жёлтая кобы-
ла” [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: сары + бия, выявляется 
арийское наследие. От пуштунского сары – «жёлтый» + beja 
связывает с понятием «тёплое место, где можно укрыться от мо-
роза», при древней арийской основе bhe – «нагревать, сиять, 
светить». Топонимический ряд: Бик-Бия, Бия, Биябинские, Биян-
ка, Биянский Мост, Верхний Яикбай, Верхняя Биянка, Даикс, 
Джаик; Диакс; Жаик, Нижний Яикбай, Нижняя Биянка, Сары-
бия, Сары-Бия, Сары-Бия-Тау, Сары-Бия-Урман, Яик, Яикбай, 
Яик-Бай, Яик-Сыбы, Яикты, Яйкар, Яйкар-Юрт, Яйпак, Яйпы. 

САРЫ-ЕЛГА – река, левый приток р. Сухой Карламан в 
Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сары-Елга → 
Сухой Карламан. Путь искажения первоосновы: жилка → жилга 
→ желга → елга. 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, Сартынбай, Саруа, Саршиды, Са-
ры, Сарыбалык, 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, Са-
рысаз, Сары-Саз, Сары-Сай, Сары-Тюбе, Сарыш, Сарыяк, Се-
ратур, Силитуртау, Силитур-Тау,  Сиратур, Соран, Сорва, Со-
рвиха, Сыростан, Сыростанская, Тайсара, Чара, Чара-балык, 
Чары-салык. 
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САРЫ-ЕЛГА – река, левый приток р. Сюнь (пр. р. Бе-
лая) в Илишевском р-не Башк., возле села Ябалак [СТРБ, 2002]. 
Путь: Сары-Елга → Сюнь.  

САРЫ-ЕЛГА – река, правый приток Куюргазы в Куюр-
газинском р-не Башк., возле деревни Тюканово [СТРБ, 2002]. 
Путь: Сары-Елга → Куюргаза. При раскладке: сары + елга, вы-
является арийское наследие. Речь идёт о слове из пушту сары – 
«жёлтый» + елга – «долина, речка в каменистом месте» в иран-
ских названиях. 

САРЫКЛЕ – речка, приток реки Зюзелки, бассейн Ми-
асса [Шувалов, 1982]. Путь: Сарыкле → Зюзелка. 

САРЫКУНДУЗ – речка, правый приток Усть-Канды в 
Салаватском р-не Башк., возле деревень Алькино, Юлай [СТРБ, 
2002]. Путь: Сарыкундуз → Усть-Канда. 

САРЫС – речка, правый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в 
Аскинском р-не Башк. Иные написания: Сарыш, Сарс [СТРБ, 
2002]. При раскладке: сар + ыс; сары + с, возможно, от hары – 
«жёлтая» + ус – «река» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Сарыс (Сарыш, 
Сарс) → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

САРЫСАЗ – речка, левый приток р. Сюнь (пр. р. Белая) 
в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сарысаз → Сюнь 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

САРЫСАЗ – речка, приток р. Узян в Кармаскалинском 
р-не Башк., возле села Бозаяз [СТРБ, 2002]. Путь: Сарысаз → 
Узян. 

САРЫСАЙ – река, правый приток р. Берсуат. Путь: Са-
рысай → Берсуат → Синташта → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Берёт начало на территории Казахстана в балке Сарысай, 
в районе бывшего посёлка Сарысай и течёт вдоль границы на 
юге Брединского р-на Челяб. обл. Название отражает мутно-
желтоватую воду реки с примесью частиц песка, глины, окислов 
железа и т. п. «Желтая, пересыхающая река» – так можно пере-
вести с индоиранских языков этот гидроним: сары – «желтый», 
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сай – «мелководье, пересыхающее русло реки, озера» [Волгин, 
2009]. 

САРЫШКА – речка, правый приток Зилима [СТРБ, 
2002] в Белорецком р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005] Путь: Сарыш-
ка → Зилим. 

САРЫШКА – речка,левый приток Чермасана [СТРБ, 
2002] в Чекмагушевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Сарышка → Чермасан. 

САРЫЯЗ – речка, левый приток Куваша [СТРБ, 2002]. 
Путь: Сарыяз → Куваш. Раскладка: сары + яз.  

САРЫЯЗ – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сарыяз → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

САСЫКУБА – река, левый приток р. Берсуат, бассейн 
р. Тобол. Путь: Скуба (Сасыкуба, Сукуба) → Берсуат → Жилку-
ар → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. Берёт начало в болоте бал-
ки Скуба и течёт в Брединском р-не Челяб. обл. Протяжённость 
15 км, имеет 2 притока и водохранилище. Название 
(Н. И. Шувалов, 1989) от древнего названия местности Сасыку-
ба – «пахнущий, гниющий холм», где по преданию была брат-
ская могила воинов после побоища двух народов, известного во 
многих странах Средней Азии [Волгин, 2009]. Сопоставь: с рус-
ским нассы. 

САТКА БОЛЬШАЯ – речка, приток (на 339-м км от 
устья) р. Ай. Путь: Большая Сатка (Садка, Саткей, Шаткей) → 
Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Вы-
текает из северной части озера Зюраткуль; впадает в реку Ай на 
339-м км от устья в пределах Челяб. обл. Длина 88 км. Впадает 5 
крупных и 107 маленьких притоков. Общая длина притоков со-
ставляет 325 км. По течению реки Большой Сатки имеются пру-
ды: Саткинский и Порожский. Русское слово "большая" означа-
ет величину от сравнения.  

САТКА МАЛАЯ – речка, левый приток р. Большая 
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Сатка (пр. р. Ай). Путь: Малая Сатка → Большая Сатка (Садка, 
Саткей, Шаткей) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Русское слово "малая" означает величину от 
сравнения. В этой связи можно привести слова современного 
исследователя Владимира Васильевича Поздеева: «Многие ин-
доевропейские 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]. 

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

САТРА – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Бурзянском р-не Башк., возле села Новый Субхангул. Путь: 
Сатра (Чатра) → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Возможно, от чатра, сатра (сат, сатлык) – «развилина, угол, 
перекресток» [СТРБ, 2002]. У башкир отсутствует звук [ч], по-
этому его заменяют частенько на [с]; этимологическая база сло-
во сатра – «развилина, перекрёсток, угол» (иранское чат – 
«промежность»). Топонимический ряд: Верхний Чат, Нижний 
Чат, Нижняя Чатра, Сатлык, Сатлык-Таш, Сатра, Чат, 
Чатра. 

САТРА – речка, левый приток р. Малый Нугуш (пр. р. 
Бол. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк. Возможно, от башкир. 
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сат, сатлык, сатра, чатра – «развилина, угол, перекресток» 
[СТРБ, 2002]. Путь: Сатра → Малый Нугуш → Большой Нугуш 
→ Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море.  

САТРА – речка, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Чишминском р-не Башк., возле деревни Биккул [СТРБ, 2002]. 
Путь: Сатра → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Возможно, от башкир. сат, сатлык, сатра, чатра – «раз-
вилина, угол, перекресток» [РБСВОРБ, 2005]. У башкир отсут-
ствует звук [ч], поэтому его заменяют частенько на [с]; этимоло-
гическая база слово чатра – «развилина, перекрёсток, угол» 
(иранское чат – «промежность»). Топонимический ряд: Верхний 
Чат, Нижний Чат, Нижняя Чатра, Сатлык, Сатлык-Таш, 
Сатра, Чат, Чатра. 

САТРА – речка, правый приток Севанды в Чекмагушев-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сатра → Севанда. Арий-
ское наследие. От чатра – «развилина, угол, перекрёсток» 
(иранское чат – «промежность») [Поздеев, 2007].  

САТРА – речка, приток Ингель-елги в Чишминском р-
не Башк., возле деревни Арово [СТРБ, 2002]. Путь: Сатра → Ин-
гель-елга. Возможно, от сат, сатлык, сатра, чатра – «развили-
на, угол, перекресток» [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: 
Верхний Чат, Нижний Чат, Нижняя Чатра, Сатлык, Сатлык-
Таш, Сатра, Чат, Чатра. 

САТРА-ЕЛГА – речка, левый приток Кургашты в Бур-
зянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сатраелга → Кургашта. 
Арийское наследие. От чатра – «развилина, угол, перекрёсток» 
(иранское чат – «промежность») + елга – «долина, речка в ка-
менистом месте» в иранских названиях [Поздеев, 2007]. Топо-
нимический ряд: Верхний Чат, Нижний Чат, Нижняя Чатра, 
Сатлык, Сатлык-Таш, Сатра, Сатра-Елга, Сатрай, Сатрай-
орт, Сатратау, Сатра-Тау, Сатра-Тубэн, Сатра-Урал, Сатый, 
Сатырман, Сатыртау, Сатыр-Тау, Чат, Чатра. 

САТУБАЛБА – река, левый приток р. Малая Караганка 
(пр. р. Большая Караганка) [Волгин, 2009]. Путь: Сатубалба → 
Малая Караганка → Большая Караганка → Урал → Каспийское 
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море. 

САТЫЙ – река, правый приток Уязы в Миякинском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от сыт – “тын, частокол” с 
башкир. афф. -ый. По другой версии, от антропонима Сотый 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Сатый → Уяза. Ср. Аверюз, Аврюз, Ав-
рюзтамак, 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, Каз-
наташ, 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, 
Сатый, Сатыртау, Сатыр-Тау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, 
Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлыкуль, 
Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи. 

САУКА – речка, правый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) 
в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От cayka – «мелкий 
березняк», «молодой березняк» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Саука 
→ Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

САУКА-ЕЛГА – речка, правый приток р. Большой Ну-
гуш (пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Саука-елга → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

САУКАЛЫКУЛ – речка, правый приток р. Дёма (пр. р. 
Белая) в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Старый Яп-
пар [СТРБ, 2002]. Путь: Саукалыкул → Дёма → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. 

САУКА-ЮРТ – речка, левый приток Такаты в Гафу-
ринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Саука-юрт → Таката. 

САХАРКА – речка левый пр. р. Уфа (пр. р. Белая) [Ка-
лугин, 1974]. Путь: Сахарка → Уфа → Белая → Кама → Волга 
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→ Каспийское море. 

СБОРНАЯ – река, приток р. Куваш (пр. р. Ай). Путь: 
Сборная → Куваш (Куяш, Куяс) → Ай → Уфа → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Самые крупные притоки Куваша: 
Каменка, Копанка, Рябиновка, Сборная, Тайнак, Чёрная [Позде-
ев, 2007].  

СВЯТОЙ КЛЮЧ – речка в Учалинском р-не Башк., 
возле деревни Тунгатар [СТРБ, 2002]. 

СЕБЕНДИ – речка, правый приток р. Большой Нугуш 
(пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиак-
бер [СТРБ, 2002]. Путь: Себенди (Себенле) → Большой Нугуш 
→ Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Иное 
написание: Себенле.  

СЕБЕРГАН – река, левый приток р. Быстрый Танып 
(пр. р. Белая) в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Се-
берган → Быстрый Танып → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

СЕВАДЫ – река, левый приток р. Чермасан в Буздяк-
ском Чекмагушевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Севады 
→ Чермасан. 

СЕДЕЛКА – речка, правый приток р. Илек (пр. р. Юрю-
зань) в одноимённом селе; другое название – Сиделка. Путь: 
Сиделка (Седелка) → Илек → Юрюзань → Уфа → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. При раскладке: сид + елка, вы-
является арийское наследие. От пуштунского сиде < шиде – 
«молоко», реже «мёд» + елга – «долина, речка в каменистом 
месте» в иранских названиях. Слово шиде имеет несколько фо-
нетических вариантов; термин широко представлен в гидрони-
мии. Иранцы предпочитали пить сквашеное молоко и слабоми-
неральную воду, которую сравнивали с молоком. В топоними-
ческий ряд входят Саршады, Шайт, Шады, Шазыгай, Шайзалы, 
Шида, Шизале. Шудек и т.д., не имеющие убедительных трак-
товок или без трактовок [Поздеев, 2007]. 

СЕЛЕУК – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
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Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Селеук → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. В тюркских языках кор-
ней не обнаружено. Возможно, от арабского сайль / сель – “бур-
ный водный поток, выходящий из берегов” с башкирским афф. -
у, -ек [РБСВОРБ, 2005]. Вот только вопрос: каким ветром на 
Южный Урал арабов занесло? Арийское наследие. Санскрит-
ское sel – «идти, двигаться». 

СЕЛИЯ – река, течёт где-то у Буланки. У иранцев есть 
слово шале (с множеством фонетических вариантов) со значени-
ем «проход» и т.д. [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Боль-
шая Селия, Малая Силея, Сула, Сулия. См. Сула. 

СЕЛИЯ БОЛЬШАЯ – река в бассейне р. Юрюзань. У 
иранцев есть слово шале (с множеством фонетических вариан-
тов) со значением «проход» и т.д. [Поздеев, 2008]. Топонимиче-
ский ряд: Селия, Малая Силея, Сула, Сулия. См. Сула. 

СЕЛО КРАСНОЕ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. 
обл. (Кочердыкский с-с). Название русское. Решением Челяб. 
обл. исполкома от 24. 04. 1966 года деревня Красное Село ис-
ключена из списков населённых мест [Пятков, 2006]. Иногда, 
давая название, человек вкладывает в него большой эмоцио-
нальный заряд. Поныне живут и отражаются в топонимике сим-
волы Октябрьской революции 1917 года. Вот некоторые из та-
ких названий: города Октябрь, Октябрьск, Октябрьский, Со-
ветск, Советская Гавань и мн. др. Красный цвет как символ ре-
волюции тоже встал в топонимические ряды. В РСФСР, напри-
мер, известно около 100 топонимов со словом красный в значе-
нии «революционный», «октябрьский». Это города, посёлки, 
сёла: Красные Баррикады, Красный Богатырь, Красный Восход, 
Красный Октябрь, Красноуфимск, Краснопартизанский и мно-
гие другие. Появляются топонимы по названиям явлений, собы-
тий, организаций, обязанных своим появлением Октябрьской 
революции: города Комсомольск в Ивановской, Красноармейск 
в Московской области [Смолицкая, 1990]. 

СЕЛЯБКА – речка Челябка. Название образовано от 
наименования казачьей крепости. Гидронимия – консервант ис-
тории, хранитель древности на лике земли и в стране названий. 
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«Крёстным отцом» имени южноуральской столицы следует счи-
тать основателя города А. И. Тевкелева, который «в урочище ЧЕ-
ЛЕБИ» заложил ЧИЛЯБИНСКУЮ крепость, – так назвали её пер-
вые жители во время переписи в декабре 1739 – апреле 1740 гг. 
(всего 215 глав семейств). А речку СЕЛЯБКУ с СЕЛЯБСКИМ 
бором в башкирском произношении (у башкир нет звука «Ч») 
нанесли на карту в конце 1735 года. <…> Слово СЕЛЯБЕ можно 
считать отголоском североиранского ЧАЛАБ – «яма в камени-
стом месте, образующаяся в результате падения уровня воды»; 
популярный и продуктивный топоформат. Весною или после 
ливня речка истекает из водоема, сошла вода – питается родни-
ковыми водами. Такова и Челябка – исток в каменистом пони-
жении, русло – среди каменистого плакучего крутобочья почти 
до самого устья. Сейчас упрятали речку с Зеркальным притоком 
в две трубы. Основу термина ЧАЛАБ составляет плодовитое в 
топонимике слово ЧАЛА, с вариантами ШАЛ, ШЕЛЕ, ЧУЛ и 
т.д., со значением «проход, сухое русло, впадина, котловина, 
ложбина, яма»; часто сочетается со многими терминами. Среди 
нескольких сот топонимов Южноуралья, не имеющих трактовок 
или имеющих сомнительные толкования на русской, тюркской и 
уралоязычной основах, многие имеют популярные в топонимии 
иранские этимологии из консервативных памирских и пуштун-
ских (афганских) языков и диалектов. По словам полиглота и пу-
тешественника середины XIX в. Н. А. Северцова, это базовые 
языки для индоевропейцев – арийских языков, ариев, живших, по 
археологическим данным, на Южном Урале много столетий. 
<…> Многие индоевропейские названия продублированы на 
двух-трёх языках и служат доказательством индоевропейского 
(индоиранского, индогерманского) наследия в топонимии Южно-
го Урала: Сугояк – Кумляк – Песчаное, Кокуй – Могильное, Кунд-
равы – Суранлек – Суранмак, Садка – Молосная и т. д. Только в 
черте Челябинска североиранское наследие отражено несколько 
раз. <…> Открытия археологами арийских культур усиливают 
позиции историко-географической, самой древней этимологии на 
арийской основе. <…> Доказательств существования тюркского 
селения до основания крепости нет. Свидетельство тому – карты 
и материалы экспедиции, ответы канцелярии Исетской провин-
ции путешественнику И. Г. Гмелину. Предположение Г. А. Тур-
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бина о коше Таймаса Шаимова противоречат фактам. Его деревня 
до февраля 1738 года на картах и документах прописана у южного 
берега озера Аргази, да и само озеро иногда называли Таймасо-
вым (Паллас). Земли между Миассом и Уем тархан каратабан-
ских башкир получил от императрицы после завершения перего-
воров миссии Тевкелева с условием охраны границы. Башкиры 
осели на просторах современных Октябрьского, Увельского и 
Троицкого районов, но через год, в 1735 г. ушли в верховья Миас-
са. На следующий год земли вернули в казну и развернули строи-
тельство крепостей «за пределами башкирских жил» по указанию 
И. К. Кириллова. <> Потомки первопоселенцев и старожилов <> 
донесли лишь осколок индоиранского (арийского) по происхож-
дению географического термина, [сохранив] лишь одно значе-
ние – «яма» [Поздеев, 2003]. 

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

СЕМИБРАТКА – речка, правый приток р. Ай. Путь: 
Семибратка → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

СЕРГИ – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая). Ве-
роятно, от серге – «войлок, лежащий между седлом и потником» 
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[СТРБ, 2002]. В этом случае непонятен мотив. Путь: Серги → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

СЕРГУЯЗ – речка, правый приток Мал. Изяка в Благо-
вещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сергуяз → Мал. 
Изяк. 

СЕРЕБРЯНКА – речка, левый приток реки Сак-Елги, 
бассейн Миасса [Шувалов, 1982]. Путь: Серебрянка → Сак-
Елга. 

СЕРЕБРЯНКА – речка, левый приток реки Чусовой, 
бассейн реки Камы [Шувалов, 1982]. Путь: Серебрянка → Чусо-
вая. Серебро у древних индоевропейцев было атрибутом жре-
цов. 

СЕРЕБРЯНКА – речка, правый приток реки Вязовки 
[Шувалов, 1982]. Путь: Серебрянка → Вязовка. *Hark”- индоев-
ропейское название "серебрa". В германских, балтийских и сла-
вянских языках индоевропейское 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 sirablan (винит. падеж), латышское sidrabs, su-
darbs, литовское sidãbras, старославянское sĭrebro, surebro – 
«серебро». Германо-балто-славянское слово для может быть со-
поставлено с баскским zillar, zirar, zidar, арабским sarīf, хауса 
ązurfa – «серебро», лидийским Σίβρανεπ" αργυρέω ποταμώ – «в 
серебряной реке». Замена первичного индоевропейского слова 
для серебра в германо-балто-славянском должна указывать на 
древние связи носителей этой группы индоевропейских диалек-
тов [Гамкрелидзе, 1984]. 

СЕРЁГИНА ЯМА – заводь на р. Уфа. Дойдя до высо-
кой гряды, река поворачивает на север и так течёт до Серёгиной 
ямы. Но высокий кряж, поросший сосновым лесом, преграждает 
реке путь, и Уфа поворачивает почти на 180° – начинается 
длинный Маскаринский плёс. Здесь, на левом берегу, километ-
рах в двух ниже Серёгиной ямы, – удобное место для стоянки: 
всегда есть дрова. На противоположном берегу, там, где конча-
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ется гряда, из оврага вытекает ручей с чистой водой. Кончается 
Маскаринский плёс бурным перекатом, за ним ещё перекат, а 
затем река упирается в скалу из песчаника. Здесь, на повороте 
реки, очень глубоко – это Позднышева яма [Калугин, 1974]. 

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

СЕРНЫЙ КЛЮЧ – пещерный комплекс в Нязепетров-
ском р-не Челяб. обл. на реке Уфа (правый берег, старица, выше 
по течению пос. Серный Ключ), состоящий из 4 пещер – Сер-
ный Ключ I-IV. Определён как П.К. в 2004 г. В. И. Юриным. 

СЕРНЫЙ КЛЮЧ – посёлок в Нязе-Петровском р-не 
Челяб. обл. (Нязе-Петровский поселковый совет). Название рус-
ское. 

СЕРНЫЙ КЛЮЧ-1 – пещера в Нязепетровском р-не 
Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

СИБИРГАН – река, левый приток р. Быстрый Танып 
(пр. р. Белая) в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Си-
бирган → Быстрый Танып → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море 

СИБИРКА – речка, левый приток р. Малая Сатка. Путь: 
Сибирка → Малая Сатка → Большая Сатка → Ай → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. По мнению Николая 
Ивановича Шувалова, исторически это название связано с про-
ходившим здесь поблизости сибирским трактом. Его именова-
ние в народном произношении передалось посёлку и речке. 
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СИДЕЛКА – речка, правый приток р. Илек в одноимён-
ном селе; другое название – Седелка. Путь: Сиделка (Седелка) 
→ Илек → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. При раскладке: сид + елка, выявляется арийское 
наследие. От пуштунского сиде < шиде – «молоко», реже «мёд» 
+ елга – «долина, речка в каменистом месте» в иранских назва-
ниях. Слово шиде имеет несколько фонетических вариантов; 
термин широко представлен в гидронимии. Иранцы предпочи-
тали пить сквашеное молоко и слабоминеральную воду, кото-
рую сравнивали с молоком. В топонимический ряд входят Сар-
шады, Шайт, Шады, Шазыгай, Шайзалы, Шида, Шизале. Шудек 
и т.д., не имеющие убедительных трактовок или без трактовок 
[Поздеев, 2007]. 

СИК – речка, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в 
Хайбуллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сик → Сакмара 
→ Урал → Каспийское море. 

СИК – речка, левый приток Урюка в Ишимбайском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сик → Урюк. Топонимический ряд: 
Сик, Сика, Сиказе, Сикаликуль, Сикали-Куль, Сикальта, Си-
кальтеле, Сикаль-Теле, Сике, Сикелга, Сик-Елга, Сик-Зимзя, 
Сикияз, Сики-Яз, Сикияз-Тамак, Сиксанбай. 

СИКА – речка в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. По мнению башкирских специалистов, название образо-
вано от hикэ – «перга, цветень, хлебина» [РБСВОРБ, 2005]. 

СИКАЗЕ – река, правый приток Зигана в Ишимбайском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вариант написания: Сиказы 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Сиказе (Сиказы) → Зиган. 

СИК-ЕЛГА – речка в Архангельском р-не Башк.  

СИК-ЗИМЗЯ – река в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Возможно, емйэ = от русского ем – “корм; еда, пища” с 
башкирским афф. -йэ [РБСВОРБ, 2005]. 

СИКИЯЗ – река, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Са-
лаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сикияз → Ай → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Впадает за де-
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ревней Сикияз-Тамак [Калугин, 1974]. 

СИКИЯЗ – река, правый приток р. Быстрый Танып (пр. 
р. Белая) [СТРБ, 2002]. От hикэ – «перга» + уяз – «низменность» 
[СТРБ, 2002]. Путь: Сикияз → Быстрый Танып → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. 

СИКИЯЗ – река, приток Гарейки в Калтасинском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сикияз → Гарейка. 

СИКИЯЗ – речка, правый приток Кынгыра в Бураев-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От hикэ – «хлебина» + уяз – «до-
лина» [СТРБ, 2002]. Путь: Сикияз → Кынгыр. 

СИКИЯЗ – речка, правый приток р. Кармасан (пр. р. Бе-
лая) в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: 
сики + яз. Сопоставь: сикать. Путь: Сикияз → Кармасан → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. 

СИКИЯЗ – речка, правый приток р. Юг (пр. р. Быстрый 
Танып) [СТРБ, 2002]. От hикэ + уяз = «цветень долина» [СТРБ, 
2002]. Путь: Сикияз → Юг → Быстрый Танып → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море.. 

СИЛАСАУ – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Дюртюлинском р-не Башк. Другое название: Баргызбаш 
[СТРБ, 2002]. Путь: Баргызбаш (Силасау) → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

СИЛЕЯ МАЛАЯ – река, впадает в р. Сатка (пр. р. Ай). 
У иранцев есть слово шале (с множеством фонетических вари-
антов) со значением «проход» и т.д. [Поздеев, 2008]. Путь: Ма-
лая Силея → Большая Сатка (Садка, Саткей, Шаткей) → Ай → 
Уфа → Белая → Кама → Волга (Ра-река) → Каспийское море. 
Топонимический ряд: Большая Селия, Малая Силея, Селянка, 
Селия, Силач, Силачский, Силея, Силитур, Силия, Силияз, Сула, 
Сулия, Челябка, Шалама, Шаломянка, Шелюга,.Шулемка, Шу-
ляма.  Индоиран. шеле, шале, чале и т.д. означает «проход»; 
«котловина, сухое русло» и прочие прогибы поверхности; тер-
мины тяготеют к дорогам; реки с этим корнем особенно вариант 
шале, сел закрепились в дорожных местах у рек, текущих с вы-
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сот в противоположных направлениях. Эти дорожные вехи ве-
дут с Урала в Скандинавию и к Чёрному морю, в Венгрию. В 
меднокаменном веке от Саян до Западной Европы сложилась 
огромная страна с единой технологией изготовления орудий 
труда в которой «первая скрипка» принадлежала ариям [Позде-
ев, 2007]. 

СИЛЬГА – река, правый приток р. Юрюзань (пр. р. 
Уфа) в Усть-Катавском р-не Челяб. обл. Путь: Сильга (Силья, 
Дзилга, Зильга, Зилга) → Юрюзань (Юрезень, Юрьюзень, Эре-
зань, Джирьюзянь, Ерьюзян) → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Разбивка: Силь + Га. («Сильное движе-
ние»). В расшифровке этого гидронима нет единого мнения. В 
источниках встречается в форме Силья, Дзилга, Зильга, Зилга. 
По принятой версии он происходит от диалектного слова баш-
кирского сословия "желга" – река. В истоке русское слово жил-
ка → желга. 

СИМ – река, правый приток (на 561 км от устья) р. Бе-
лая (пр. р. Кама). Путь: Сим → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Длина 239 км (из них 119 км в Чел. обл.); имеет 
52 притока. Арийское наследие. Узкая лента воды, может быть, 
послужила причиною наименования реки: её речную, блестя-
щую на солнце узину древние арии могли сравнить с проволо-
кой из серебра; в иранских языках слово сим означает «сереб-
ро»; «проволока». По мнению А. К. Матвеева, метафора (пере-
нос значения) послужила базой для наименования реки. Как 
считает В. В. Поздеев, другой путь открывает иранистика. У 
курдов сохраилось созвучное слово чел – «река, ручей»; «откры-
тая долина». А Сим после Аши течёт по широкой долине. У се-
верных иранцев это слово могло превратиться в сим; оно сохра-
нилось у горцев на Кавказе со значением «вода». Гидронимы 
Симоиоки, Симоярви, Сым, Сымап, Симак, Тым, Тъмака и т. д. 
прописались от Сибири до Лапландии и Чёрного моря на про-
сторах былого господства арийских племён в энеолите [Поздеев, 
2007]. 

СИМБАШ – речка, исток Сима, бассейн реки Белой. 
Путь: Симбаш → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 



Пятков В. Реки Южного Урала 

 504

море. Разбивка: сим + баш. Топонимический ряд: Сим, Симбаш, 
Симбирка, Симбирский, Симгаза, Симгазы, Симка, Симкино, 
Симок, Симская, Симские Горы, Симский Пруд, Симун. 

СИМГАЗА – река, правый приток р. Сим (пр. р. Белая) 
[СТРБ, 2002] в Архангельском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Симгаза → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. При раскладке: сим + газа, выявляется арийское наследие. 
В иранских языках слово сим означает «серебро»; «проволока». 
В окончании улавливается географический термин газа, газы, 
индикатор контактов в древности тюрок с иранцами. Характери-
зует прогиб земли; отсюда множество значений: «гора, хребет; 
долина»; последнее значение является родственником термина 
газ – «мелкое место на реке, брод», газар – «брод». 

СИМГАЗЫ – речка, правый приток р. Сим (пр. р. Бе-
лая). Путь: Симгазы → Сим → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. При раскладке: сим + газы, выявляется арийское 
наследие. В иранских языках слово сим означает «серебро»; 
«проволока». В окончании улавливается географический термин 
газа, газы, индикатор контактов в древности тюрок с иранцами. 
Характеризует прогиб земли; отсюда множество значений: «го-
ра, хребет; долина»; последнее значение является родственни-
ком термина газ – «мелкое место на реке, брод», газар – «брод». 

СИМОК – речка, правый приток р. Сим (пр. р. Белая) в 
Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: Симок → Сим → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море.  

СИМУН – речка в Зилаирском р-не Башк. По-
видимому, от православного русского личного имени Семён, 
считают башкирские учёные [РБСВОРБ, 2005]. См. Шибан. 
Можно ли догадаться о первоисточнике? 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-
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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, Симун, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, 
Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлыкуль, Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, 
Улик-Елга, Чуюнчи. 

СИНАРА – речка, приток р. Исеть (пр. р. Тобол). Путь: 
Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская 
Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Топони-
мический ряд: Большой Сунукуль, Каменная Санарка, Малый 
Сунукуль, Нижняя Санарка, Санар, Санарка, Санарский Бор, 
Санартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-Урман, Санга, Сан-
галыелга, Сангатау, Санга-Тау, Сангытау, Санкуй, Синара, Си-
нарский, Сунаево, Сунай, Суналы, Сунга, Сунгаля, Сунгуль, Су-
несы, Сунка, Сунке-Гуль. 

СИНГИЛЬДЫК-ЕЛГА – речка, левый приток р. Сува-
няк в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сингильдык-
Елга → Суваняк → Узян. 

СИНГИР ЮЖНЫЙ – речка, правый приток р. Кусяба 
(пр. р. Сакмара) в Баймакском р-не Башк., возле деревни Верх-
ний Тавлыкай. От назв. горы [СТРБ, 2002]. Путь: Южный 
Сингир → Кусяба → Сакмара → Урал → Каспийское море. То-
понимический 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. 

СИНГИРАУК – речка, правый приток р. Белая (пр. р. 
Кама) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Байназар [СТРБ, 
2002]. Путь: Сингираук → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 
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СИНТАШ – речка, правый приток р. Чермасан в Благо-
варском р-не Башк. Путь: Синташ (Сынташ) → Чермасан. Вари-
ант назв. Сынташ. От hынташ – «фигурный камень, балбал, ка-
менная баба» [СТРБ, 2002]. От назв. местности (hын – “фигура, 
изваяние”) [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: сын + таш. Топоними-
ческий ряд: Новый Сынташ, Синташ, Синташта, Синташ-
тинский, Старый Сынташ, Сынтасты, Сынташ, Сынташта-
мак, Сынташтау, Сынташ-Тау. 

СИНТАШТА – река, левый приток р. Берсуат, впадаю-
щей в Тобол, бассейн Иртыша. [Шувалов, 1982]. Иное написа-
ние: Сынтасты. Путь: Синташта (Сынтасты) → Берсуат → Жил-
куар → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. 

СИНЯК – речка в Учалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005].  

СИРДАН – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле 
деревни Туиш [СТРБ, 2002]. Раскладка: сир + дан. 

СИРЫМ – речка в Зианчуринском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

СИРЯТ – речка в Миякинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005].  

СИРЯШ – речка, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) 
[СТРБ, 2002] в Миякинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Сиряш → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Вероятно, от башкир. – сереш – “упрямая, строптивая” 
[РБСВОРБ, 2005]. 

СИТИ-ЕЛГА – речка в Аургазинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

СКУБА – речка, левый приток р. Бирсуат, бассейн Син-
ташты, реки древних ариев. Путь: Скуба → Бирсуат → Синташ-
та → Тобол → Иртыш → Обь → Обская губа. В переводе со 
многих наречий народов Средней Азии "Душный, вонючий 
холм". В книге Ф. М. Старикова «Краткий очерк оренбургского 
казачьего войска», 1890, с. 90: «Укрепление это (Наследницкое), 
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выстроено на месте братской могилы, которая представляла со-
бой конусообразный бархан. При постройке зданий в укрепле-
нии бархан этот был срыт. При раскопке его было найдено 
большое количество костей. В преданиях киргиз местность эта 
замечательна тем, что будто бы на этом месте было побоище 
двух разных народов, а потому известна она не только между 
ними, но и у многих народов в глуби Средней Азии под именем 
«Сасыкуба». 

СКУБА (Сасыкуба, Сукуба) – река, левый приток р. 
Берсуат, бассейн р. Тобол. Путь: Скуба (Сасыкуба, Сукуба) → 
Берсуат → Жилкуар → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская 
Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Берёт на-
чало в болоте балки Скуба и течёт в Брединском р-не Челяб. 
обл. Протяжённость 15 км, имеет 2 притока и водохранилище. 
Название (Н. И. Шувалов, 1989) от древнего названия местности 
Сасыкуба – «пахнущий, гниющий холм», где по преданию была 
братская могила воинов после побоища двух народов, известно-
го во многих странах Средней Азии [Волгин, 2009]. 

СЛАК – речка, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Слак → Дёма → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

СЛАК – речка, правый приток Курсака [СТРБ, 2002] в 
Альшеевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Слак → Кур-
сак.  

СЛЮДЯНКА – речка, правый приток Гумбейки. Назва-
ние русское, дано по месторождению слюды. Путь: Слюдянка 
→ Гумбейка → Урал → Каспийское море. 

СМЕТАНКА – речка; правый приток р. Коелга ниже 
одноимённого села и выше Титечной горы; Чебаркульский р-н 
Челяб. обл. Путь: Сметанка → Коелга → Увелька → Уй (Уий) 
→ Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. Здесь ниже впадает и Мо-
лочный ручей. В словарях: сметана – «молочный продукт из 
кислых сливок»; «молочный продукт с высоким содержанием 
жира, который получают из верхнего слоя свернувшегося, про-
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кисшего молока». Как утверждают языковеды, слово smetana 
было уже в общеславянском языке – и происходило от глагола 
sъmetati – «сбрасывать, снимать». В Финляндии наш любимый 
продукт носит имя smetana. Это же слово, smetana, употребляет-
ся в английском языке наравне с sour cream. Значит слово древ-
нее, образовано ещё в языке русов. То есть, название речки мо-
жет восходить к древним ариям (русам-индоевропейцам). 

СМОЛЯНОЙ РУЧЕЙ – речка, правый приток р. Юрю-
зань (пр. р. Уфа) в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: 
Смоляной ручей → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Название русское. Происхождение топо-
нима связано с добычей смолы работными людьми в окрестно-
стях этой речки. Получаемый продукт применялся для смоления 
речных судов, сплавляющих изделия заводов Южного Урала. 

СМОРОДИНКА (Самородинка) – речка, левый приток 
р. Урал. Путь: Смородинка (Самородинка) → Урал → Каспий-
ское море. Берёт начало и протекает в Кизильском р-не Челяб. 
обл. Возможно, в названии скрывается более древнее имя. На-
именований типа Самородинка, Смородня, Смородинка, Сморо-
диновый, Смородинской и других в бассейнах многих рек нема-
ло. И далеко не все из них напрямую связаны с ягодным расте-
нием смородиной, хотя кусты дикой смородины – не редкость 
на берегах речек и на склонах оврагов. Топонимисты (например, 
Г. П. Смолицкая) давно доказали, что такие речные имена чаще 
связаны с сильным или резким запахом, который по разным 
причинам исходил от некоторых речек и оврагов. При этом 
обычно напоминают, что сама ягода смородина тоже получила 
наименование по резкому и сильному её запаху: для названия 
такого запаха в речи наших предков, в древнерусском языке ис-
пользовалось слово «смрадъ» или «смородъ». По правому бере-
гу, в ближайшей округе посёлка Смородинка обнаружены кур-
ганные могильники различных эпох [Волгин, 2009]. 

СОКОЛКА – речка, правый приток Большого Ика в Бе-
локатайском р-не Башк. рядом с деревней Соколки [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Соколка → Большой Ик → Сакмара → Урал → 
Каспийское море. Возможно, от cуka – “овражек” с афф. -л, -ka 
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[РБСВОРБ, 2005]. Названия урочищ на территории обл. со ска-
лами, или горками, или выходами на поверхность скалистых 
пород с чахлой растительностью или без неё в последние деся-
тилетия связывают с обитанием и гнездованием в старину соко-
лов. И всё-таки речь идёт о метафоре. Сохранилось древнее вы-
ражение: «гол как сокол», где слово сокол с ударением на 2-м 
слоге – это бревно с металлическим наконечником для разруше-
ния крепостных ворот. Выходы на поверхность твёрдых пород 
как бы разрушают земную поверхность в виде различных воз-
вышений. И место часто голое как сокол [Волгин, 2009]. Сокол 
пользовался в русских национальных песнях и сказках большим 
почётом. Его называли не иначе как "млад – ясен сокол", вели-
чая этим же именем и красавцев добрых молодцев. Сказочные 
герои русских народных сказок обращаются в соколов, чтобы 
мгновенно одолеть немыслимые расстояния, внезапно ударить 
на врага, незаметно появиться перед красной девицей. Один из 
самых загадочных и обаятельных героев русских сказок неда-
ром зовется Финист – Ясный Сокол. В его имени явственно 
слышится упоминание о не умирающем фениксе. Ну а всякая 
русская девушка непременно называет своего возлюбленного 
гордо и ласково: "Сокол мой ясный!" 

СОЛЁНАЯ – река, левый приток р. Малая Караганка 
(пр. р. Большая Караганка) [Волгин, 2009]. Путь: Солёная → 
Малая Караганка → Большая Караганка → Урал → Каспийское 
море. 

СОЛЁНЫЙ – ручей, правый приток р. Урал к северу от 
п. Спасского в Челяб. обл. Путь: Солёный → Урал → Каспий-
ское море. Название русское. 

СОЛЁНЫЙ ДОЛ – балка в южной части Кизильского 
р-на Челяб. обл. на правом берегу р. Верхняя Гусиха (бассейн р. 
Урал), в 11 км Ю-В посёлка Мусин. В 2,5 км восточнее устья на 
возвышенности открыты два кургана предположительно брон-
зового века [Волгин, 2009]. 

СОЛЁНЫЙ КЛЮЧ – источник в Катав-Ивановском р-
не Челяб. обл. Вода в источнике минерализована. Название рус-
ское, дано по качеству воды. 
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СОЛОДЯНКА – речка, правый приток р. Гумбейка (пр. 
р. Урал) в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Путь: Солодянка → 
Гумбейка → Урал → Каспийское море. Название русское, про-
исходит от русского слова "солодь". 

СОЛОДЯНКА НИЖНЯЯ – река, правый приток р. 
Гумбейка (пр. р. Урал). Путь: Нижняя Солодянка → Гумбейка 
→ Урал → Каспийское море. Берёт начало в Нагайбакском р-не. 
Протекает в Нагайбакском и Агаповском р-нах Челяб. обл. Дли-
на 21 км, имеет 2 притока. Название русское, от солоди – «поч-
вы, возникающей из солонцов при повышенном увлажнении в 
низинах». При дешифрирования аэрофотоснимков в 2000 г. на 
левом берегу реки специалистами Центра «Аркаим» открыто 
поселение бронзового века Шикуртау [Волгин, 2009]. 

СОЛОНЧАНКА – река, правый приток р. Суундук (пр. 
р. Урал) в Кваркенском р-не Оренбургской обл. Путь: Солон-
чанка → Суундук → Урал → Каспийское море. В 1987 году, в 
месте впадения Солончанки в Суундук, открыт археологический 
памятник древних ариев, укреплённое поселение бронзового 
века Аландское [Волгин, 2009]. 

СОРАН – речка, приток р. Инзер [Поздеев, 2008]. Ира-
нистика позволяет отнести к «тенистым». В качестве базы могло 
быть пуштунское слово сорэн – «тенистое» с показателем изо-
билия в иранских названиях. Топонимический ряд: Саранги, 
Саранкуль, Сарва, Саруа, Сорва, Сорвиха, Суран, Суранлек. См. 
Сарва. 

СОРВА – речка, правый приток (на 12 км от устья) р. 
Нила (пр. р. Большой Катав). Путь: Сорва (Холодная, Сарва) → 
Нила → Большой Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Длина 13 км. Имеет 14 притоков. 
Упомянута в купчей на землю в 1756 г. Современное название – 
Сорва, Холодная. При раскладке: сор + ва, выявляется арийское 
наследие. От североиранского cap, сард – «холод» + уа / ва – 
«вода, речка» ([у] ↔ [в]) [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: 
Сарва, Саруа, Сорва, Сорвиха.  

СОРВА – речка, приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бирском 
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р-не Башк. рядом с деревней Сорвиха [СТРБ, 2002]. Путь: Сорва 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Раскладка: сор + 
ва. При раскладке: сор + ва, выявляется арийское наследие. От 
североиранского cap – «холод» + ва – «вода, речка» [Поздеев, 
2007]. См. Сарва. 

СОСНОВАЯ БАЛКА – ручей, пр. р. Большая Караганка 
(пр. р. Урал). Путь: Сосновая Балка → Большая Караганка → 
Урал → Каспийское море. Протекает через балку Сосновый Дол 
в северной части Аркаимской Долины, в 2,5 км С-В укреплённо-
го поселения Аркаим [Волгин, 2009]. 

СОСНОВКА – река, левый приток р. Борзянка (пр. р. 
Теча) [Поздеев, 2008]. Путь: Сосновка → Борзянка (Бурсинка, 
Бурсунка) → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 

СРЕДНИЙ МАУК – река, приток Большого Маука 
(впадает в Пименов пруд, в 5 км от г. Касли). Путь: Средний 
Маук → Большой Маук → Пименов пруд. В бассейне реки от-
рабатывались золотые россыпи, до сих пор не утратившие ста-
туса золотоносных провинций. 

СРЕДНИЙ ТОГУЗАК – река, приток р. Тогузак (пр. р. 
Уй) в Карталинском р-не Челяб. обл. [Волгин, 2009]. Путь: 
Средний Тогузак → Тогузак → Уй → Тобол → Иртыш → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. 

СРЕДНЯЯ ГУСИХА – река, левый приток р. Урал в 
Оренбургской обл. Путь: Средняя Гусиха → Урал → Каспий-
ское море. Название образовано в русском языке от основы гус + 
суфф. ~их (-а). Отметим, что *Ha-us-/*Hu-os- «общеиндоевро-
пейское слово для золота» сопоставляется с шумерским guskin – 
"золото". В долине реки арии собирали золото в древности. То-
понимический 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. 

СРЕДНЯЯ ПИШАДА – речка, правый приток р. Кре-
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постной Зилаир [СТРБ, 2002]. Путь: Средняя Пишада → Крепо-
стной Зилаир. 

СРЫТЫЙ КЛЮЧ – водный источник Южного Урала. 
Гидрологический памятник природы Южного Урала. Находится 
в Ашинском р-не Челяб. обл., неподалёку от деревни Ивановки. 
Мощный источник питьевой воды. Название русское. 

СТАН КАЗАЧИЙ – лог карстового происхождения с 
одноимённой пещерою в истоке логового типа речки в Увель-
ском р-не Челяб. обл. возле горы Красная (284 м). Стан – 
«страна», «земля», «область» (иранское, некоторые тюркские 
языки; только в географических названиях и сложных терминах 
Средней Азии, Кавказа, Ближнего и Среднего Востока). Термин 
восходит к индоевропейским языкам: древнеиндийское sthanam 
– «место», «местопребывание»; авестийское и древнеперсидское 
stana – «стойка», «место», «стойло»; персидское sitan – «страна» 
[Фасмер, 1971]. Русское стан – «лагерь, кочевье»; «почтовая 
или транспортная станция»; «военный обоз»; «изба в лесу, при-
ют, шалаш»; «посёлок рыбаков, охотников»; «удобное место на 
берегу реки для причалов судов». В древней Руси также – «ад-
министративный центр, округ», «место пребывания командира, 
начальника»; «пункт сбора налогов и пошлин». У И. М. Дурова 
[1929] есть указание на то, что русское стан – «дощатый домик 
в одну-две комнаты с сенцами, построенный для рыбаков на 
время тресковых промыслов». Такой стан заготавливался 
обычно в русских селениях Поморья и в разобранном виде на 
судах перевозился на Мурман, где собирался. Ряд таких доми-
ков образует целый промысловый посёлок – становище. И. М. 
Дуров пишет, что становище, или становьё, также – «естест-
венная гавань, по защищённости от зыби и ветров удобная для 
погрузки судов». Многие из таких временных станов преврати-
лись в постоянные селения, почему они на Кольском п-ове, на 
побережье Белого моря и даже в Сибири именуются станови-
щами, что особенно применимо к рыбацким поселениям вооб-
ще. В Восточной и Южной Сибири по трактам расположены 
станки – «транспортные посёлки», где можно отдохнуть, по-
есть, согреться. М. Ф. Розен [1970] указывает на русское уста-
ревшее слово станец – «военное поселение» на укреплённой 
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защитной линии в Западной Сибири. Вспомним также становьё 
– «временный лагерь» и станицу – «большое село» донских, 
кубанских и терских казаков. Все указанные термины, характе-
ризующие разные типы населённых мест, связаны с русскими 
словами стать, стоять, остановиться, застава. Сравни: рус-
ское стан – «фигура», «тело». Очень интересны соответствия в 
классических языках: греческое stabis – «место», «положение», 
«постоянство» (сравни: русское стабильный); латинское status 
(сравни: русское статус), греческое states, санскритское sthitas 
– «стояние», «положение», «позиция» и sthanam – «место»; ла-
тинское statio – «стоянка», «местопребывание», «рейд», «пост» 
(сравни: русское станция, стация); авестийское stana – «ме-
сто», «стойло». Параллели в славянских языках: болгарское 
стан – «лагерь»; сербохорватское стан – «жильё», «ставка»; 
чешское stan – «шатёр», «палатка» [В. В. Лопатина, 1971]. 

СТАРИЦА – речка, приток р. Теча (пр. р. Исеть). Путь: 
Заманиха (Старица) → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. Иное название – р. Заманиха [Поздеев, 2007]. В 
русском языке старица – "старая женщина", "овчина со старой 
овцы", "старая монахиня", "старая дворовая птица", "старая, за-
маторелая овца", "бывшее, покинутое русло реки". 

СТАРУШИНСКИЙ РУЧЕЙ – речка, приток р. Рах-
манка (пр. р. Сим) в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. к восто-
ку от села Серпиевка. Путь: Старушинский Ручей → Рахманка 
→ Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. См. 
Рахманка. 

СТАРЫЙ ЗИМЗЯ – река в Мелеузовском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Возможно, емйэ = от русского ем – “корм; еда, 
пища” с башкирским афф. -йэ [РБСВОРБ, 2005]. 

СТЕРЛЯ – река в Стерлитамакском р-не Башк. При раз-
бивке стер + ля, название восходит к индоевропейской основе cr 
> ctr, отражаемой в таких гидронимах, как Истра + ~ле – афф. 
наличия [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Стерлтбаше-
во, Стерлитамак, Стерлитамакские Шиханы, Стерля. 
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СТЕРЛЯ – река, левый приток р. Ашкадар [СТРБ, 
2002]. Путь: Стерля → Ашкадар. Название восходит к индоев-
ропейской основе eic-rэ (cr>ctr), отражаемой в таких гидрони-
мах, как Истра [РБСВОРБ, 2005], то есть, к языку русов.  

СТОРОЖЕВОЙ ЯР – обрыв на реке Урал. русский оро-
графический термин яр – «высокий крутой берег, подмываемый 
рекой»; «обрыв у моря, озера, сложенный, как правило, рыхлы-
ми отложениями». Словарь великорусского языка Владимира 
Ивановича Даля [1912] даёт значения: «крутояр» или «крутиз-
на», «круть», «круча», «крутик» (но не утёс, не каменный); «об-
рыв», «стремнина», «уступ стеною», «отрубистый берег реки, 
озера, оврага, пропасти»; «подмытый и обрушенный берег»; 
подводный яр – «внезапный глубокий уступ дна»; «быстрина 
реки», «ярое течение». В славянских языках: украинское яр – 
«овраг», «балка», «лог», «пропасть»; белорусское – то же, но 
нередко и жар; польское jar – «овраг», «лощина»; болгарское яр 
– «крутой берег»; словенское jarek – «ров», «пропасть». Термин 
широко распространён от Центральной Европы до Камчатки. 
Корнями уходит в глубокую древность, во времена единого су-
перэтноса русов. Сравни древнетюркское. jar – «яр», «овраг»; 
азербайджанское ярган – «овраг», «балка»; балкарское, казах-
ское и киргизское жар, алтайское jap, узбекское ёр, хакасское 
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», монголь-
ское. эрэг – «берег», «обрыв», русское в Черноземье – «крупная 
балка или суходол с донными оврагами» [Мурзаев, 1984]. Что 
ярко показывает древность данного слова. 

СУББУТАК (Субутак) – река, левый приток р. Гумбей-
ка (пр. р. Урал). Путь: Субутак (Суббутак) → Гумбейка → Урал 
→ Каспийское море. Берёт начало и протекает в Агаповском р-
не Челяб. обл. Протяжённость 18 км, имеет один приток.  

СУБУТАК (Суббутак) – река, левый приток р. Гумбейка 
(пр. р. Урал). Путь: Субутак (Суббутак) → Гумбейка → Урал → 
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Каспийское море. Берёт начало и протекает в Агаповском р-не 
Челяб. обл. Протяжённость 18 км, имеет один приток. Также 
названа ж.-д. станция, посёлок Субутак. От посёлка проходит 
шоссейная дорога до села Кизильское. По дороге на Кизильское, 
на границе двух районов Агаповского и Кизильского, около 
устья реки Куйсак, открыт археологический памятник, древнее 
арийское укреплённое поселение бронзового века Куйсак [Вол-
гин, 2009]. 

СУВАЛКИП – речка, левый приток р. Уршак (пр. р. Бе-
лая) в Чишминском р-не Башк. рядом с селом Чувалкип [СТРБ, 
2002]. Путь: Сувалкип → Уршак → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. При раскладке: сувал + кип, вероятно, от сыу-
ал – “печь (типа камина)” + кип – “форма” [РБСВОРБ, 2005]. По 
другой версии, от русского слова чувал. Звук [ч] в башкирском 
заменён на звук [с]. Слово чувал искажено в сыуал.  

СУВАНДУК – река, левый приток р. Урал в Оренбург-
ской обл. Путь: Суундук (Сувандык, Сувандук, Кумыссуте) → 
Урал → Каспийское море. Иное название: Сувандык, Суундук 
Берёт начало у села Свободное у границы с Челяб. обл. Протя-
жённость 123 км. Этимология неясная. Сувандык: у казахов – 
Кумыссуте – «Серебрянная вода» [Волгин, 2009]. 

СУВАНДЫК – река, левый приток р. Урал в Оренбург-
ской обл. Путь: Суундук (Сувандык, Сувандук, Кумыссуте) → 
Урал → Каспийское море. Иное название: Суундык, Сувандук, 
1900 г. Берёт начало у села Свободное у границы с Челяб. обл. 
Протяжённость 123 км. Этимология неясная. Сувандык: у ка-
захов – Кумыссуте – «Серебрянная вода» [Волгин, 2009]. 

СУВАНЯК – река, левый приток р. Узян в Бурзянском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Суваняк → Узян. 

СУИРЛЫ – речка, правый приток Мал. Сюрени в Зиан-
чуринском р-не Башк., возле бывшей деревни Нижняя Бикберда 
[СТРБ, 2002]. Путь: Суирлы → Мал. Сюрень. 

СУЙЫНСЫ – речка, левый приток р. Крепостной Зила-
ир в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Суйынсы → 
Крепостной Зилаир. От башкирского слова суйынсы, являюще-
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гося искажением русского слова «чугунщик». Чугунщики преж-
де занимались перевозкой руды на чугунолитейные заводы ста-
рого Урала [СТРБ, 2002]. Русское слово чугунщик искажено в 
башкирских говорах в суйынсы Можно ли догадаться о первоис-
точнике? Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-
Тау, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, 
Гургурий, 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,  Кас-
кин, Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-Каин, Кистенли, Кистенли-
Богданово, Кистенли-Ивановка,  Кисяк-Куль, Криптар, Кугыз-
ма, Кулаелга, Кула-Елга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Санасапкан, 
Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Саргамыш, Суйын-
сы, Сурда, Сыпай, Чуюнчи. 

СУЙЫР – речка, приток Бурсыка в Архангельском р-не 
Башк., возле посёлка Родинский [СТРБ, 2002]. Путь: Суйыр → 
Бурсык. 

СУЙЫРЛЫ – речка в Зианчуринском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

СУКАДЫ – речка, правый приток р. Усень в Туймазин-
ском р-не Башк. Путь: Сукады (Цукады, Чукады) → Усень. Ва-
рианты: Цукады, Чукады [РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие. 
В названии пуштунское слово цука – «острая верхушка, верши-
на, пик» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Большая Сука, 
Кудашсуки, Малая Сука, Сука, Сукады, Сукайля, Сукайма-Тау, 
Сукали, Сукаликуль, Сукали-Куль, Сукалы, Цукады, Чека, Чука-
ды. 

СУКАЙЛЯ – река, правый приток р. Ашкадар (пр. р. 
Белая) в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сукайля 
→ Ашкадар → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Владимир Васильевич Поздеев в названии усматривает пуштун-
ское слово цука – «острая верхушка, вершина, пик» либо цака – 
«вершина»; «угол» (в башкирском искажении) [Поздеев, 2007].  

СУКАЛИ – речка в Мечетлинском р-не Башк. 
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[РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Большая Сука, Кудаш-
суки, Малая Сука, Сука, Сукады, Сукайля, Сукайма-Тау, Сука-
ли, Сукаликуль, Сукали-Куль, Сукалы, Сукатау, Сука-Тау, Суук, 
Суука, Цукады, Чека, Чукады. 

СУКМУИЛ – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле 
деревни Саиткул [СТРБ, 2002]. При раскладке: сук + муил, ве-
роятно, от cyk – «ветвь» (заимствование из русского) + муйыл – 
«черёмуха» [РБСВОРБ, 2005]. 

СУКМУИЛ – речка, левый приток Мал. Сюрени в Зи-
анчуринском р-не Башк., возле села Исянгулово. От cyk муила – 
«сук черёмухи», «ветвь черёмухи»; «черёмуха с обильными 
гроздьями» [СТРБ, 2002]. Путь: Сукмуил → Мал. Сюрень. 

СУКРАК – речка в Абзелиловском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

СУКУБА – река, левый приток р. Берсуат, бассейн р. 
Тобол. Путь: Скуба (Сасыкуба, Сукуба) → Берсуат → Жилкуар 
→ Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. Берёт начало в болоте бал-
ки Скуба и течёт в Брединском р-не Челяб. обл. Протяжённость 
15 км, имеет 2 притока и водохранилище. Название 
(Н. И. Шувалов, 1989) от древнего названия местности Сасыку-
ба – «пахнущий, гниющий холм», где по преданию была брат-
ская могила воинов после побоища двух народов, известного во 
многих странах Средней Азии [Волгин, 2009]. 

СУКУРЙЕЛГА – речка, левый приток Бадряша в Яна-
ульском р-не Башк., возле деревни Султый [СТРБ, 2002]. Путь: 
Сукурйелга → Бадряш. 

СУКУРЙЕЛГА – речка, левый приток р. Белая (пр. р. 
Кама) в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Верхний Бик-
кужа [СТРБ, 2002]. Путь: Сукурйелга → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. 

СУЛА – река, левый приток р. Лемеза (пр. р. Сим). Дли-
на 17 км; имеет 11 притоков; стекает с горы Парник. Путь: Сула 
(Саля, Силья, Селея, Силия) → Лемеза → Сим → Белая → Кама 
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→ Волга → Каспийское море. Недалеко от неё исток одноимён-
ной реки, правого притока Нилы (бacceйн р. Юрюзань). Здесь 
проходила Воровская тропа от р. Миасс; реки служили граница-
ми владений кочевых племён и родов башкирского сословия; в 
источниках с 1754 г. упоминаются в вариантах Саля, Силья, Се-
лея, Силия и встречаются севернее по древней же дороге через 
Сулию; это две ветки Скифской дороги; по той дороге есть хре-
бет Сулия; в источниках р. Мал. Силея впадает в р. Сатка, а Се-
лия течёт где-то у Буланки Бол. Селия в бассейне Юрюзани. У 
иранцев есть слово шале (с множеством фонетических вариан-
тов) со значением «проход» и т.д. Ну как тут не вспомнить рус-
ское слово шаг с той же основой? Всюду наследили арии. Юж-
ный Урал вписывается в широкую полосу названий с чередова-
нием звуков [ч], [ш] со звуком [с], которая тянется от Енисея 
далеко на запад [Поздеев, 2007]. 

СУЛА – речка, приток р. Нила. Путь: Сула → Нила → 
Большой Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Упоминается в источниках с середины 
XVIII века. «По Сули и по Роси города поделили» – сказано в 
«Слове о полку Игореве». Арийское наследие. Топонимический 
ряд: Большая Селия, Малая Силея, Саля, Селея, Селия, Силея, 
Силия, Силья, Сула, Сула, Сулея, Сулия, Шулия.  

СУЛЛИ – река, правый приток Ря в Ермекеевском р-не 
Башк. Путь: Сулли → Ря. По одной версии, возможно, от бул-
гарского чул – «камень» и афф. -ле [СТРБ, 2002]. По другой вер-
сии, вероятно, от башкир. диал. сул / hул – «тина», «заболочен-
ное место», «вода» с афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. Впрочем, ср. с 
русским «непечатным» словом ссули (ссюли) – «моча».  

СУЛПАН – речка, левый приток Акбасара в Белебеев-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сулпан → Акбасар. Веро-
ятно, от назв. Сулпан – «планета Венера») [РБСВОРБ, 2005].  

СУЛПАН – речка, левый приток р. Менеуз (пр. р. Дёма) 
в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сулпан → Ме-
неуз. Вероятно, от назв. нас. пункта Чулпан [РБСВОРБ, 2005].  

СУЛТАНКА – река, правый приток Кизила, в бывшей 
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второй Бурзянской волости Орского уезда Оренбургской губер-
нии. Путь: Султанка → Кизил. 

СУМГАН – речка, левый приток р. Басу (пр. р. Инзер) в 
Белорецком р-не Башк., возле деревни Арышпарово [СТРБ, 
2002]. Путь: Сумган → Басу → Инзер → Сим → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. 

СУМГАН – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сумган → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море.  

СУМГАН – речка, правый приток р. Зилим (пр. р. Бе-
лая) [СТРБ, 2002]. Путь: Сумган → Зилим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

СУМГАН ВЕРХНИЙ – речка, левый приток Сумгана в 
Белорецком р-не Башк., возле посёлка Тукан [СТРБ, 2002]. 
Путь: Верхний Сумган → Сумган. От русского верхний + баш-
кир. сумган – «нырнувшая, ушедшая в землю» [РБСВОРБ, 
2005]. 

СУМИН КЛЮЧ – родник в районе г. Кыштым Челяб. 
обл. От Сумина Ключа до перевала Сидоркиных Гор встречают-
ся следы старательских работ. 

СУНГА – река в Башкирии У памирцев звук [а] часто 
превращается в звук [у]. Отсюда гидронимия Урала сохранила 
слово сан и сунн со значением «камень» и относительные прила-
гательные суна, суне сунке [Поздеев, 2008]. Топонимический 
ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Сунукуль, Санар, Санарка, Санарка 
Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Санар-
Тау, Санарурман, Санар-Урман, Санга, Сангалыелга, Сангатау, 
Санга-Тау, Сангытау, Санкуй, Синара, Синарский, Сунаево, Су-
най, Суналы, Сунга, Сунгаля, Сунгуль, Сунесы, Сунка, Сунке-
Гуль. 

СУНГУЛЬ – лог, левый приток р. Бишкиль. У памирцев 
звук [а] часто превращается в звук [у]. Отсюда гидронимия Ура-
ла сохранила слово сан и сунн со значением «камень» и относи-
тельные прилагательные суна, суне сунке. [Поздеев, 2008]. См. 



Пятков В. Реки Южного Урала 

 520

Санга, Санарка, Синара. 

СУНГУР-ЕЛГА – река, левый приток Кусябы в Бай-
макском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сунгур-Елга → Кусяба. 

СУНГУР-ЕЛГА – река, левый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сунгур-
Елга (Сунгурйелга) → Сакмара → Урал → Каспийское море. 
Иное написание: Сунгурйелга. [РБСВОРБ, 2005].  

СУНГУР-ЕЛГА – река, левый приток Селеука в Ишим-
байском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сунгур-Елга → Селеук. 

СУНГУР-ИЛГА – речка, приток Тора (МИ БАССР. Т. 
IV). Путь: Сунгур-Илга → Тор. 

СУНГУРЛЫ – речка, правый приток Мал. Сюрени в 
Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сунгурлы → 
Мал. Сюрень. 

СУНКА – река в Башкирии У памирцев звук [а] часто 
превращается в звук [у]. Отсюда гидронимия Урала сохранила 
слово сан и сунн со значением «камень» и относительные прила-
гательные суна, суне сунке. [Поздеев, 2008]. Топонимический 
ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Сунукуль, Санар, Санарка, Санарка 
Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Санар-
Тау, Санарурман, Санар-Урман, Санга, Сангалыелга, Сангатау, 
Санга-Тау, Сангытау, Санкуй, Синара, Синарский, Сунаево, Су-
най, Суналы, Сунга, Сунгаля, Сунгуль, Сунесы, Сунка, Сунке-
Гуль. 

СУРА – река. Когда мы подъезжаем к Челябинску из 
Сатки, то видим указатель «р. Сура». В Центральной России 
есть полноводная река Сура, приток Волги. Сура-Сурья-Ра – 
ипостась Вышнего Бога Солнца, отец Бога Хорса. В Саткинском 
р-не тоже есть Сура, только это горный хребет, в названии кото-
рого твёрдое «Р» заменено на «К», и в результате – Сука. То 
есть, Сука = Сура – «Солнечная Гора» [Суханов, 2008]. 

СУРАН – река, левый приток р. Бол. Инзер (пр. Р. Сим) 
в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Суран → Бол. Ин-
зер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
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Арийское наследие. От пуштунского сорэн – «тенистая» [Позде-
ев, 2007]. Топонимический ряд: Саранги,  Саранакуль, Сарана-
Куль, Саранкуль, Саран-Куль, Соран, Суран, Суранлек. 

СУРАН – речка, приток р. Самара (пр. р. Волга). Путь: 
Суран → Самара → Волга → Каспийское море. Иранистика по-
зволяет отнести к «тенистым». В качестве базы могло быть 
пуштунское слово сорэн – «тенистое» с показателем изобилия в 
иранских названиях [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Са-
ранкуль, Саранги, Соран, Суранлек. 

СУРАНЛЕК – речка, правый в истоке приток р. Увель-
ки на старых картах; ныне – начало. Путь: Суранлек → Увелька 
→ Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. При раскладке: 
суран + лек, в качестве базы могло быть пуштунское слово со-
рэн – «тенистое» + ~лек – показатель изобилия в иранских на-
званиях. Соран (Суран) – названия притоков Инзера, Самары, 
названия которых не имеют хороших этимологий. Иранистика 
позволяет к тенистым отнести названия оз. Саранкуль (Троиц-
кий р-н), Саранги (Аргаяшский р-н) [Поздеев, 2007]. Топоними-
ческий ряд: Саранги,  Саранакуль, Сарана-Куль, Саранкуль, Са-
ран-Куль, Соран, Суран, Суранлек. 

СУРГУЛЫ – речка, левый приток Бол. Нугуша [СТРБ, 
2002]. Путь: Сургулы → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

СУРГУЛЫ – речка, правый приток Усени [СТРБ, 2002]. 
Путь: Сургулы → Усень→ Ик. 

СУРДА – река, правый приток р. Сырая Кирзя в Караи-
дельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сурда → Сырая Кирзя. 
При раскладке: сур + да, вероятно, от сыуыр – «сурок» (искаже-
ние русского слова сурок) с башкир. диал. афф. -ды [РБСВОРБ, 
2005]. Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-
Тау, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, 
Гургурий, Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Ис-
кандар, Искандер, Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Казнатау, 
Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, Каралачуково, 
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Карпяз, Карыш, Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау,  Кас-
кин, Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-Каин, Кистенли, Кистенли-
Богданово, Кистенли-Ивановка,  Кисяк-Куль, Криптар, Кугыз-
ма, Кулаелга, Кула-Елга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Санасапкан, 
Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Саргамыш, Суйын-
сы, Сурда, Сыпай, Чуюнчи. 

СУРЕНЬ БОЛЬШАЯ – река в Зианчуринском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. 

СУРЕНЬ МАЛАЯ – река, правый приток Бол. Сурени в 
Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От гидронима 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Малая Сурень → Большая Сурень. 

СУРНАЙ – речка в Абзелиловском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] 

СУРОЯМ – речка, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в 
Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Путь: Суроям → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. В 2 км ниже скал Ко-
зёл-Камень слева в р. Уфа впадает река Суроям (19 км от Ниж-
него Уфалея) [Калугин, 1974]. Сопоставь: коми сюра – «рога-
тый». Таких «рогатых» топонимов много на всём севере Урала. 
Имеется версия образования гидронима от слова сура – "раб", 
"невольник". "Речка рабов", "Невольничья речка" – возможно по 
этой речке сплавляли рабов на рынок, либо в этом месте суще-
ствовал невольничий рынок. Киргизы, башкирцы, джунгары, 
калмыки и другие кочевники в течение многих веков постоянно 
нападали друг на друга и всех пленных продавали в рабство. 
Работорговля в Средней Азии процветала даже в середине XIX 
века. Необходимо рассмотреть и вариант более древнего орони-
ма, сохранившегося до наших дней со времён каменного века: 
сура, сурья – солнечная, священная, окроплённая, дающая напи-
ток сурью. Тогда: «Сурья бога Ямы». 

СУРТАН – речка в Стерлитамакском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] возле деревни Чуртан.  

СУРТАН-УЗЯК – речка, левый приток р. Бол. Бузавлык 
в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Суртан-Узяк → 
Бол. Бузавлык. 
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СУРТАНУЗЯК – речка, правый приток Таналыка в Зи-
лаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Суртанузяк → Тана-
лык. 

СУРУЛЬДАК – речка, левый приток Юланы в Учалин-
ском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Сурульдак → Юлана. 

СУРУЛЬДАУК – речка, правый приток р. Белая (пр. р. 
Кама) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Новый Субхан-
гул. Путь: Сурульдаук → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

СУСАДЫ – река, левый приток Буя в Янаульском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сусады → Буй. 

СУСАК – речка в Зианчуринском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Вероятно, от названия горы Сусактау возле 
деревни Агурда [СТРБ, 2002]. 

СУСАК – речка в Учалинском р-не Башк. От назв. горы 
Cycak [РБСВОРБ, 2005]. Вероятно, от названия горы Сусактау 
возле деревни Старый Байрамгул [СТРБ, 2002]. 

СУТОЛОКА – речка, правый приток р. Белая (пр. р. 
Кама) в городе Уфе. Путь: Сутолока (Суколока) → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. Прежде Суколока (СНМ). По 
одной версии, от башк. cokaлak – «овражек» с русск. оконч. -а 
[СТРБ, 2002]. По другой версии, от баш. coka – “овражек” с афф. 
~лak [РБСВОРБ, 2005]. Впрочем, это может оказаться простой 
подгонкой. Остаётся вариант образования названия от русского 
слова сутолока.  

СУУК-ЧИШМА – родник в Кармаскалинском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Болгарское чешми, сербохорватское чесма, 
румынское, молдавское чешма – «ключ; источник, дающий на-
чало ручейку; ручей; фонтан» и т. д. Вторичные значения: «во-
доразборная колонка», «водопроводный кран», «бассейн, куда 
подводится вода из источника». Сравни: таджикское чашма, та-
тарское чишма; тюрк. чешме. Известно также в азербайджан-
ском, чувашском, турецком. Значение «ключ–родник» в языках 
самых разных систем ассоциируется с понятием глаз(а) – «зра-
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чок». Персидское чашма – «глаз», «светлый» (индоевропейский 
язык). Вновь мы подходим к общим корням языка суперэтноса 
Русов. Топонимический ряд: Акчишма, Ак-Чишма, Акшишма, 
Балахан-Чишма, Балтач-Чешма, Карашишма, Кара-Шишма, 
Кузле-Чишма, Кызыл-Чишма, Кысык-Чишма, Новая Чишма, 
Салкын-Чишма, Сарт-Чишмы, Суук-Чишма, Танып-Чишма, 
Таш-Чишма, Таш-Шишма, Тукмак-Чишма, Чишма, Чишма-
Бурай, Чишма-Варяш, Чишма-Каран, Чишмали, Чишма-Уракай, 
Чишминская, Чишмы, Шишма, Шишминка, Шишминское. 

СУУНДУК – река, левый приток р. Урал в Оренбург-
ской обл. Путь: Суундук (Сувандык, Сувандук, Кумыссуте) → 
Урал → Каспийское море. Иное название: Сувандык, Сувандук, 
1900 г. Берёт начало у села Свободное у границы с Челяб. обл. 
Протяжённость 123 км. Этимология неясная. Сувандык: у ка-
захов – Кумыссуте – «Серебрянная вода» [Волгин, 2009]. 

СУХАНЫШ – река, правый приток р. Нугуш (пр. р. Бе-
лая) в Мелеузовском р-не Башк. Путь: Суханыш (Уськаныш) → 
Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Башкир. 
вариант названия: Уськаныш. Этимология затемнена.  

СУХАРЕВКА – деревня в Мелеузовском р-не Башк. От 
антропонима Сухарев с русск. суфф. -к-(-а). 

СУХАРЫШ – речка, левый приток (на 107 км от устья) 
р. Увельки (пр. р. Уй). Путь: Сухарыш (Сусариш) → Увелька → 
Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина 43 км; име-
ет 4 притока, самый крупный приток – Козловка. Иное название: 
Сусариш. В долине реки имеются пещеры с длинными ходами и 
выходами на поверхность, о которых знал П. С. Паллас (XVIII 
в.). На авторство названия наибольшие права имеют северные 
иранцы. В языке пушту слово, которое в русской записи при-
мерно соответствует слову хуца (суца) со сложным звуком и со 
значением «дыра, отверстие» + суфф. ~ар, ~иш. Менее вероят-
ной базой является ягнобское, североиранское же слово в рус-
ской записи (примерно) цац, циц – «грудь, вымя» [Поздеев, 
2007]. Сопоставь рус. цацка – «титька». 
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СУХАЯ – река, левый приток р. Гумбейка (пр. р . Урал) 
в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Путь: Кызыл-Чилик (Кызылчи-
лик, Кизил-Чилик, Кызыл-Уил, Сухая) → Гумбейка → Урал → 
Каспийское море. Длина 62 км. На отдельных картах встречает-
ся название р. Кызыл-Уил. В большем своём протяжении река 
подпитывается ручьями и родниками, образуя многочисленные 
рукава, старицы. В 2003 г. в устье реки был открыт археологи-
ческий памятник древних ариев, укреплённое поселение брон-
зового века Париж (Астафьевское) [Волгин, 2009]. 

СУХАЯ – река, левый приток р. Зингейка (пр. р. Урал) 
[Волгин, 2009]. Путь: Сухая (Кизил-Чилик) → Зингейка → Урал 
→ Каспийское море. Иное название: Кизил-Чилик [Поздеев, 
2008].  

СУХАЯ – река, левый приток р. Карагайлы-Аят, бассейн 
реки Тобол [Волгин, 2009]. Путь: Сухая → Карагайлы-Аят → 
Аят → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. 

СУХАЯ – река, левый приток р. Урал. Путь: Сухая → 
Урал → Каспийское море. На территории древней арийской 
«Страны Городов» несколько рек и речек с таким названием. 
Они, как правило, являются пересыхающими притоками степ-
ных рек района или частично протекают под землёй. Отсюда и 
их название [Волгин, 2009]. 

СУХАЯ – река, правый приток р. Малый Кизил (пр. р. 
Урал) [Волгин, 2009]. Путь: Сухая → Малый Кизил → Урал → 
Каспийское море. 

СУХАЯ АМАМБАЙКА – река, левый приток р. Амам-
байка (пр. р. Большая Караганка) в Кизильском р-не Челяб. обл. 
[Волгин, 2009]. Путь: Сухая Амамбайка → Амамбайка → Боль-
шая Караганка → Урал → Каспийское море. 

СУХАЯ АМАМБЕЙКА – река, приток р. Амамбайка 
(пр. р. Бол. Караганка) в Кизильском р-не Челяб. обл. Путь: Су-
хая Амамбейка (Аманбей) → Амамбайка (Амамбей, Аманбай) 
→ Большая Караганка → Урал → Каспийское море. При рас-
кладке: аман + бей + ка, выявляется арийское наследие. В иран-
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ских языках аман – «безопасность, спокойствие», в персидском 
дополнительное значение «убежище» + -бай очень плодовитое 
слово на огромной территории былого господства арийских 
племён (географический термин бай – «река, сухая река»; в от-
дельных случаях сибирские специалисты толкуют как «вода, 
речка; берег»; всё это позволяет сблизить бай, бей с живым не-
мецким словом бах – «ручей», с индоевропейским бак – «таз, 
чаша» и вероятно с популярным в гидронимии окончанием баш, 
рассматривая его как переходную форму от бак к бай через бах 
в баш в арийских языках) + ка – «поверхность, почва, дно, зем-
ля, долина, равнина»; «формант». Раньше в долине реки были 
золотые прииски [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Амам-
бай, Амамбайка. Амамбей, Амамбейка, Сухая Амамбейка, Аман-
бай, Еман, Еманжелга, Еманжелинка, Еманжелинск, Еман-
жильга, Еманзелга, Яманай, 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. 

СУХАЯ АТЯ – пещера, памятник природы Южного 
Урала; уникальный карстовый объект Челябинской области; на-
ходится в Ашинском р-не Челяб. обл., в 25 км к ю-в от города 
Аши. Вход в пещеру расположен на правом берегу реки Сухая 
Атя и представляет собой арку шириной около 25 метров и вы-
сотой до 2-х метров. Входное отверстие пещеры экранировано 
от реки известняковым останцем, появившимся в результате об-
рушения скального козырька входного грота. Гроты и галереи 
пещеры Сухая Атя протянулись под землей на 2130 метров, а 
самая низкая точка полости находится на глубине 56 метров. 
Пещера Сухая Атя возглавляет сегодня список длиннейших пе-
щер Челяб. обл. 

СУХАЯ АТЯ – речка, левый приток р. Ук (пр. р. Сим). 
Путь: Сухая Атя → Ук → Сим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Ср. посёлок Сухая Атя и пещера Сухая Атя в 
Ашинском р-не Челяб. обл. Великорусское атя – «отец, атец, 
атенька» (рязанское, тульское); «тятя, тятенька, батя, батенька, 
батюшка, батька, бачка, папа, папенька, папочка» [В. И. Даль]; 
сухая – потому, что часть пути река бежит под землёй, оставляя 
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на поверхности почвы сухое русло. 

СУХАЯ КАМАРЗА – речка, приток р. Камарза (пр. р. 
Уй) в Уйском р-не Челяб. обл. Путь: Сухая Камарза → Камарза 
→ Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. При раскладке: 
камарз + а, выявляется арийское наследие: от пуштунского ка-
марз – «узкий»; «углубление, промытое водою в реке» (у других 
иранцев есть такое же слово) + ~а – суфф. относит. прилаг. [По-
здеев, 2007]. См. Камарза, Мокрая Камарза.  

СУХОВЯЗ БОЛЬШОЙ – река, приток р. Уфалейка (пр. 
р. Уфа) в Челяб. обл. Путь: Большой Суховяз → Уфалейка → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. На север-
ном и южном склонах горы Суховяз выступают слюдистые 
сланцы, а в середине её по гребню тальковый сланец, лиственит, 
серпентинит (змеевик). В этих породах проходила кварцевая 
жила, которая, вероятно, служила коренным источником россы-
пей. Особенно был богат золотом Агапкин лог, пересекающий 
гору Суховяз. 

СУХОВЯЗ МАЛЫЙ – река, в районе Верхнего Уфалея. 
В долине реки имелись «россыпи отличающиеся крупным золо-
том» [Шумихин, Волгин, 2007]. 

СУХОДОЛ МОКРЫЙ – река, приток р. Танкал (пр. р. 
Сим). Путь: Мокрый Суходол → Танкал → Сим → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. [Поздеев, 2008]. См. Таныш, 
Танкал, Сим. 

СУХОЙ ДОЛ – балка в Кизильском р-не Челяб. обл. в 
5 км южнее посёлка Целинный на левом берегу реки Амамбай-
ка, бассейн реки Урал. В южном направлении от устья балки 
открыты неукреплённые поселения эпохи бронзы [Волгин, 
2009]. «Реже названия населённых пунктов даются по близле-
жащему оврагу, низине. Вероятно, этот признак не был очень 
важным при основании поселения. Но всё же топонимы такого 
типа есть: город Сухой Лог в Свердловской обл. (лог – это тип 
оврага более пологой формы, сухой – не имеющий ручья, боло-
тистого основания), посёлок Яндовка в Тульской обл. (яндовка – 
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небольшой овраг круглой формы). Название подмосковного го-
рода Подольск тоже отражает особенности рельефа. Первона-
чально он назывался Подол и только в XVIII в. получил форму 
Подольск. Подол – это низменность, ровное низкое место у под-
ножия горы, холма, возвышенности. Часто подолы встречаются 
в древних русских городах. Обычно они расположены у подно-
жия крепости, холма, на котором первоначально основывается 
укрепление, город [Смолицкая, 1990]. 

СУХОЙ ИРЧАК – речка, впадает в оз. Беликуль; из ко-
торого выиекает р. Иртяк и сливается с р. Ирчак, образую р. 
Басказык (пр. р. Теча) в Красноармейском р-не Челяб. обл. 
Путь: р. Сухой Ирчак → оз. Беликуль → р. Иртяк → р. Ирчак → 
Басказык (Бабазычка) → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. Здесь же севернее оз. Беликуль есть болото Ирчак, 
оз. Медное и множество маленьких озёр и болот. Загадочные 
названия в своей основе имеют 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». Следы 
этого корня есть и у тюрок; например, таять в татарском языке 
звучит эру. От глагольной основы с суффиксами ~чак, ~так; с 
аффиксом пассивного причастия у башкир ~тяш образовано 
имя у озера Иртяш; и соседнего озера Ирдяг(и); либо со словом 
таш, таг, дан. К топонимическому ряду относится и сакский ва-
риант названия горы Иркускан – «огненных камней рудник» 
[Поздеев, 2008]. 

СУХОЙ КИЗИЛ – речка., левый приток р. Уршак (пр. р. 
Белая) в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сухой 
Кизил → Уршак → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
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В отличие от Мокрого Кизила [РБСВОРБ, 2005]. 

СУХОЙ КУНДРЯК – река, приток реки Кундряк в 
Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сухой 
Кундряк → Кундряк → Ашкадар. 

СУХОЙ КУРОСАН – река, левый приток р. Куросан, 
бассейн реки Тобол [Волгин, 2009]. Путь: Сухой Куросан → 
Куросан (Карасан, Курасан, Курусан) → Уй → Тобол → Иртыш 
→ Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. На территории древней арийской «Страны Го-
родов» несколько рек и речек с таким названием. Они, как пра-
вило, являются пересыхающими притоками степных рек района 
или частично протекают под землёй. Отсюда и их название 
[Волгин, 2009]. 

СУХОЙ КЫЗЫЛ – речка, левый приток р. Уршак (пр. 
р. Белая) в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сухой 
Кызыл → Уршак → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. 

СУХОЙ НУГУШ – речка, правый приток р. Нугуш (пр. 
р. Белая) в Белокатайском р-не Башк., возле села Новобелокатай 
[СТРБ, 2002]. Путь: Сухой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

СУХОЙ САЛДЫБАШ – озеро в Нуримановском р-не 
Башк., возле деревни Старокуль. От назв. местности Салдыбаш 
[СТРБ, 2002]. 

СУЯ – река, правый приток р. Ик в Мечетлинском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Суя → Ик. 

СУЯЗКА – речка, правый приток Кидыша, бассейн Уя в 
Уйском р-не Челяб. обл. Путь: Суязка → Кидыш. 

СЫБЫЛАЙЫР – речка в Бурзянском р-не Башк., возле 
деревни Магадей [СТРБ, 2002].  

СЫБЫЛЫ – речка, в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 
2002].  

СЫБЫЛЫКТЫ – речка в Бурзянском р-не Башк., возле 
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деревни Исламбай [СТРБ, 2002].  

СЫГЫНЬЯЗЫ – речка в Чекмагушевском р-не Башк., 
возле села Уйбулат. От названия местн. [СТРБ, 2002].  

СЫНГАР-ЕЛГА – река, правый приток Тора в Меле-
узовском р-не Башк. Путь: Сынгар-йылга (Цынгар-йылга, Цын-
гаф-Елга) → Тор. На картах – Цынгаф-Елга, Цынгар-йылга 
[СТРБ, 2002].  

СЫНТАСТЫ – река, левый приток реки Тобол. Путь: 
Синташта (Сынтасты) → Берсуат → Жилкуар → Тобол → Ир-
тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. Берёт начало в 14 км севернее посёлка Со-
сновка в реликтовом Калининском сосновом бору в Брединском 
р-не Челяб. обл. Общая протяжённость 152 км, в пределах об-
ласти 107 км. Имеет 6 притоков. При слиянии с рекой Берсуат и 
на территории Казахстана имеет название Жилкуар. Количество 
простых и сложных названий имеющих в составе названий тер-
мин «синтаст» только в Башк. не менее десяти. В основе баш-
кирское слово hынташ (синташ) – «фигурный камень, балбал, 
каменная баба». Обычно это фигуры из камня с надписями. По 
берегам Синташты имеются многочисленные следы пребывания 
человека с древних времён. Наиболее значимые арийский куль-
турный Синташтинский комплекс: укреплённое поселение 
бронзового века Синташта, комплекс грунтовых и курганных 
могильников и Большой Синташтинский курган-святилище; ук-
реплённые поселения Синташта II и Андреевское [Волгин, 
2009]. 

СЫНТАШ – речка, правый приток р. Чермасан в Благо-
варском р-не Башк. Путь: Синташ (Синташ) → Чермасан. Вари-
ант назв. Синташ. От hынташ – «фигурный камень, балбал, ка-
менная баба» [СТРБ, 2002]. От назв. местности (hын – “фигура, 
изваяние”) [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: сын + таш. Топоними-
ческий ряд: Новый Сынташ, Синташ, Синташта, Синташ-
тинский, Старый Сынташ, Сынтасты, Сынташ, Сынташта-
мак, Сынташтау, Сынташ-Тау. 

СЫРАЯ КИРЗЯ – речка, левый приток р. Уфа (пр. р. 
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Белая) в Караидельском р-не Башк. рядом с посёлком Кирзя. 
Путь: Сырая Кирзя → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. На картах Сырая Кирзя [СТРБ, 2002]. Возможно, 
от русского кирза – “слой замёрзшей земли под талым грунтом” 
[РБСВОРБ, 2005].  

СЫРОСТАН – речка, левый приток р. Атлян (пр. р. 
Миасс). Путь: Сырастан (Сыростан) → Атлян → Миасс → 
Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. Длина 25 км. По мне-
нию Николая Ивановича Шувалова, название реки составлено 
русскими словами: «сырой», что характеризует природу места, 
отличающегося влажным, сырым воздухом, обусловленного 
обилием болот и ручьев + русское слово «стан», то есть место 
стоянки (место для ночлега), временное поселение [Пятков, 
2004]. Место очень горное и очень холодное по этой причине. 
Давно реку Сарастан переделали в Сыростан. И сочинили ле-
генду про стан в сыром месте на старинной дороге. Сочинили 
версию и про место, поросшее кедром. И реки, и гора якобы, 
назвали по сырому стану. У пуштун сохранилось слово cap – 
«холод» + популярный арийский суффикс -стан; образует име-
на существительные со значением «места жительства, изобилия 
чего-либо, названия стран». Слово стан живёт в русском языке; 
а вот у тюрок фиксируется лишь с XIV-XVI вв. [Поздеев, 2008]. 
См. Сарабалык, Сарыбалык, Сыростан. 

СЫРОСТАН МАЛЫЙ – река, левый приток р. Атлян 
(пр. р. Миасс). Путь: Малый Сырастан → Атлян → Миасс → 
Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. Длина 13 км. Начало 
берёт в пределах восточного склона Уральского хребта. Назва-
ние русское, от сырой стан. 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,  
Саргайды, 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-
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Тюбе, Сарыяк, Сератур, Силитуртау, Силитур-Тау,  Сиратур, 
Соран, Сорва, Сорвиха, Сыростан, Сыростанская, Тайсара, 
Чара, Чара-балык, Чары-салык. 

СЫУЛЫ-КАРАН – речка в Буздякском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002].  

СЮГАРЕШ – речка, левый приток р. Уршак (пр. р. Бе-
лая) в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сюгареш 
→ Уршак → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

СЮЛЮКТЮГУЛЬ – речка, правый приток р. Большой 
Нугуш (пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Сюлюктюгуль → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Окончание гуль – «озеро» 
характерно для памирской языковой семьи, потомков северных 
иранцев в частности саков. 

СЮНЬ – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама). 
Путь: Сюнь → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

СЮРЕНЗЯК – река, правый приток р. Бол. Инзер (пр. р. 
Сим) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сюрензяк → 
Бол. Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

СЮРЕНЬ БОЛЬШАЯ – река в Зианчуринском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. 

СЮРЕНЬ МАЛАЯ – река, правый приток р. Бол. Сю-
рень в Зианчуринском р-не Башк.. Путь: Малая Сюрень → 
Большая Сюрень. Имеет приток р. Маскова (Москоу, Москов), 
возле деревни Бикбау [СТРБ, 2002]. 

СЮСЮ-ЕЛГА – речка в Мелеузовском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002].  

Т 
ТАБАНЛЫКУЛЬ – речка, левый приток р. Бол. Кидаш 

в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Табанлыкуль → 
Бол. Кидаш. При раскладке: табан + лы + куль, выявляется 
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арийское наследие. От иранского табан – «блестящий, свер-
кающий, лучезарный» + лы – «складка» + куль – «мокрый луг, 
сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». 

ТАБОРИН – лог в Красноармейском р-не Челяб. обл. с 
переменным стоком в p. Миасс левобережье у бывшей д. Малой 
Баландиной ниже д. Фёдоровки и выше д. Сычёвой; вытекает из 
одноимённого озерка. Это память о земельном наделе Табори-
ных; Алексей Таборин упоминается в д. (Бол) Баландиной в 
1780 г. В новгородском говоре слово табора означает «тот, кто 
пустословит», прозвище. Название встречается в варианте Табо-
ры; в Чебаркульском р-не к ЮЗ от п. Мичурина есть урочище 
Средний Табор с маленьким озерком [Поздеев, 2008]. 

ТАБУЛГАШТЫ – речка, левый приток р. Миндяк (пр. 
р. Урал) в Учалинском р-не Башк. Путь: Табулгашты → Миндяк 
→ Урал → Каспийское море. Гидроним не трактуется [СТРБ, 
2002]. 

ТАБУСКА – речка, правый пр. р. Уфа (пр. р. Белая) в 
Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Путь: Табуска → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. От скалы Тимофеев 
камень р. Уфа пробивает себе путь среди горного поднятия, со-
единяющего Бардымский хребет с Уфимским нагорьем, и на 
протяжении 14 км течёт будто по змеевику, несколько раз меняя 
направление на 180°. В километре ниже Тимофеева Камня спра-
ва впадает горная речка Табуска, но её устье с Уфы почти не 
видно – оно заросло кустами [Калугин, 1974]. 

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

ТАБЫНСКИЙ РОДНИК – источник в Белебеевском р-
не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Табанды, Та-
банды-Куль, Табан-Куль, Табанлыкуль, Табанлы-Куль, Табул-
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ды, Табылды, Табын, Табынская, Табынский, Табынское, Та-
бынша, Табынь. 

ТАБЫНЬ – река бассейна р. Юрмаш в бывшем Уфим-
ском уезде Уфимском губ. Российской империи (СНМ). 

ТАВЛЫ – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) 
в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное написание: Таулы 
[РБСВОРБ, 2005]. Обрати внимание на перетекание звуков [в] 
↔ [у]. Путь: Тавлы (Таулы) → Сакмара → Урал → Каспийское 
море. 

ТАЁЖНАЯ – речка, левый приток р Уфа (пр. р. Белая). 
Путь: Таёжная → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Название своё получила из-за глухих в прошлом таёжных 
мест. В тайге часто скрывались от преследования старообрядцы 
(раскольники), которые и наименовывали географические объ-
екты на правах первооткрывателей. Старообрядцы – привер-
женцы православной христианской веры, не признавшие ново-
введений Никона. 

ТАЙМАНЫШТЫ – речка, приток р. Бол. Кизил в Аб-
зелиловском р-не Башк. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Тайманышты → Бол. Кизил. 

ТАЙНАК – река, левый приток р. Куваш (пр. р. Ай). 
Путь: Тайнак → Куваш (Куяш, Куяс) → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Самые крупные притоки 
Куваша: Каменка, Копанка, Рябиновка, Сборная, Тайнак, Чёрная 
[Поздеев, 2007]. Раскладка: тай + нак. Арийское тай – «сосок 
женской груди»; «гора» + ~нак – североиранский суфф. прила-
гательного = «меднорудная земля» [Поздеев, 2007]. Топоними-
ческий ряд: Таганай, Тайаткан, Тайга, Тайги, Тайгинка, Тайкаш, 
Тайманышты, Тайманыштыташ, Тайнак, Тайсара, Тайсукан, 
Тайсуккан, Тайтак и т.д. [Поздеев, 2008]. 

ТАИНДА – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл. Из озе-
ра вытекает река Козловка. Путь: оз. Таянды (Таинда) → р. Коз-
ловка → 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 
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озере в XVIII в. возникла очень крупная одноимённая деревня, 
находится в придорожной местности с древних времён. По этой 
причине основной этимологическою базою может служить сло-
во тай – «прохождение» в языке пушту + ~ин – суфф. относи-
тельного прилагательного + да – место [Поздеев, 2008]. 

ТАЙСАРА – речка в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. 
Арийское тай – «сосок женской груди»; «гора» + сара – «голо-
ва»; в окончаниях обычно выполняет роль суффикса. Топони-
мический ряд: Таганай, Тайаткан, Тайга, Тайги, Тайгинка, Тай-
каш, Тайманышты, Тайманыштыташ, Тайнак, Тайсара, Тайсу-
кан, Тайсуккан, Тайтак, Уштаганка и т.д. [Поздеев, 2008]. 

ТАЛАШТЫ – река, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Баймакском р-не Башк., возле села Темясово [СТРБ, 
2002]. Путь: Талашты → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

ТАЛБАЗЫ – речка в Бирском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005].  Североиранское тал – «гора» + бза, буза, база – «коза, 
жертвоприношение и др. значения языческого мировоззрения». 
Топонимический ряд: Бажа, Бажинская, База, Базаз, Базяш, 
Базда, Баздагул, Базгия, Базгыя, Базарка, Базы, Без, Безак, Тал-
базы и т. д. См. Бзялина. 

ТАЛДУЯ – речка, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) 
в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Талдуя → Сакма-
ра → Урал → Каспийское море. При раскладке: тал + д + уя, 
вероятно, от диал. талды – «ивовая, тальниковая» + уя – «доли-
на» [РБСВОРБ, 2005] = «Тальковая Долина». Топонимический 
ряд: Талбазы, Талдуя, Талды-Узяк, Талих, Талиха, Талкас, Таллы-
куль, Талог, Талса, Талузак, Тальник, Телег, Тилюк, Тюлек, Тюль-
нек, Тюлюк [Поздеев, 2007]. См. Тюлюк. 

ТАЛДЫ-УЗЯК – речка, левый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Хайбуллинском р-не Башк. Путь: Талды-Узяк → Сакма-
ра → Урал → Каспийское море. [СТРБ, 2002]. От назв. местно-
сти (тал – «тальниковый, ивовый» + узяк – «ложбина») 
[РБСВОРБ, 2005].  Арийское наследие. Топонимический ряд: 
Талих,  Талкас, Таллыкуль, Талог, Талса, Талузак, Тальник, Телег, 
Тилюк, Тюлек, Тюльнек, Тюлюк [Поздеев, 2007]. См. Тюлюк. 
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ТАЛИЦА – река, левый приток Чумыша в бассейне 
Оби. Путь: Талица → Чумыш. Русский топонимический термин 
талец, талица – «незамерзающий родник; не покрывающийся 
льдом ручей, речка, озеро; мощный родник среди болот, почему 
такое место и не замерзает; тёплый минеральный источник в 
Забайкалье, который подаёт воду круглый год и парит на моро-
зе»; в Архангельской обл. – «ключ, родник; вода, бьющая клю-
чом из глубины земли» [М. С. Медведев]. Образовано от рус-
ских слов таять, талый [Мурзаев, 1984]. 

ТАЛИЦА – река, левый приток Чумыша в бассейне 
Оби. Путь: Талица → Чумыш. Русский топонимический термин 
талец, талица – «незамерзающий родник»; «не покрывающийся 
льдом ручей, речка, озеро»; «мощный родник среди болот, по-
чему такое место и не замерзает»; «тёплый минеральный источ-
ник» в Забайкалье, который подаёт воду круглый год и парит на 
морозе; в Архангельской обл. – «ключ, родник»; «вода, бьющая 
ключом из глубины земли» [сообщение М. С. Медведева]. Обра-
зовано от русских слов таять, талый. [Мурзаев, 1984]. Сопос-
тавь: Талица на Алтае, Талица на р. Кострома выше гор. Буя в 
Костромской обл.; Талица в Свердловской обл. (повторяется 5 
раз); Талицы на пр. берегу р. Клязьмы во Владимирской обл.; 
Талица в Вологодской, Липецкой, Пермской и Семипалатинской 
обл.; Талица-Елецкая и Талицкий Чамлык в Липецкой обл.; Та-
лицы в Ивановской и Вологодской обл.; р. Талица – пр. Вори и 
пр. Исконы в бас. Москвы-реки; в Подмосковье р. Талица – пр. 
Сумеры, где расположена усадьба Ф. И. Тютчева Мураново 
(ныне музей) (сумеры = шумеры). В этот же ряд топонимы: 
Тальцы в Калининской, Новгородской обл.. Бурятии; Тальцы-
Мологские в Новгородской обл. Для некоторых из перечислен-
ных гидронимов возможна и иная этимология. Г. Потанин объ-
ясняют название многих речек и сёл нашей страны от глагола 
таять. 

ТАЛЛЫЯ – речка, левый приток р. Талдуя (пр. р. Сак-
мара) в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Таллыя → 
Талдуя → Сакмара → Урал → Каспийское море. При раскладке: 
тал + лыя, вероятно, от тал – “ива” + уя – “долина” [РБСВОРБ, 
2005].  
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ТАЛОВКА БОЛЬШАЯ – река, левый приток р. Куш-
тумга (пр. р. Миасс). Путь: Большая Таловка → Куштумга → 
Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Гу-
ба → Карское море → Северный Ледовитый океан. Название 
русское, дано по наличию тальника, ивовых кустарников. Топо-
нимический ряд: Талих, Талиха, Талкас, Таллыкуль, Таловка, Та-
лог, Талса, Талузак, Тальник, Телег, Тилюк, Тюлек, Тюльнек, Тю-
люк [Поздеев, 2007]. См. Тюлюк. 

ТАЛСА – речка, левый приток р. Кундряк в Стерлиба-
шевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Талса → Кундряк  При 
раскладке: тал + са, возможно, от русского тал – «ива» с баш-
кир. реликтовым афф. -са [РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие. 
Топонимический ряд: Талса, Талог, Талузак, Талих, Тальник, Те-
лег, Тилюк, Тюлек, Тюльнек, Тюлюк [Поздеев, 2007]. См. Тюлюк. 

ТАЛУЗЯК – речка в Зианчуринском р-не Башк., возле 
деревни Абуляис [СТРБ, 2002]. При раскладке: тал + узяк, воз-
можно, от русского тал – «тальник» + узяк – «ужина, узость» 
[РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие. Топонимический ряд: 
Талса, Талог, Талузак, Талих, Тальник, Телег, Тилюк, Тюлек, 
Тюльнек, Тюлюк [Поздеев, 2007]. См. Тюлюк. 

ТАЛУЗЯК – речка, правый приток р. Кундряк в Стер-
либашевском р-не Башк. Путь: Талузяк → Кундряк. От тал – 
«ива, ивовая» + узэк – «ложбина». Другое (русск.) назв. Кулузяк 
[СТРБ, 2002]. При раскладке: тал + узяк, возможно, от русского 
тал – “ива” + узяк – “ложбина” [РБСВОРБ, 2005]. Арийское на-
следие. Топонимический ряд: Талса, Талог, Талузак, Талих, Та-
лиха, Тальник, Телег, Тилюк, Тюлек, Тюльнек, Тюлюк [Поздеев, 
2007]. См. Тюлюк. 

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

ТАНАЛЫК – река, правый приток р. Урал. Путь: Тана-
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лык → Урал → Каспийское море. Раскладка: тана + лык. Основа 
гидронима – тана – может быть сопоставлена с современным 
осетинским дон – «река, вода», иранским тана – «река, вода» 
[Фасмер, 1964]. При том, что осетинский и иранский языки от-
носятся к индоевропейской группе [Пятков, 2006]. Топонимиче-
ский ряд: Донбасс, Донгузлы, Доновская, Донского, Донской, 
Дунгузлы, Тан, Танагуш, Танай, Танайка, Таналык, Тангозли, 
Танкал, Танып, Танып-Чишма, Таны-Чау, Таныш, Тунгуслы. 

ТАНАЛЫК – родник в Абзелиловском р-не [РБСВОРБ, 
2005] Башкирии, возле деревни Теляш [СТРБ, 2002]. Арийское 
наследие. Название североиранского происхождения, соответст-
вует шугнанскому (памирскому, согдийскому) слову тан – «сы-
рой, влажный»; ягнобскому тан, танъ, танн – «мокрый влаж-
ный»; тана – «сметана» и древнему иранскому (скифскому, осе-
тинскому) слову тана (тан, дон) – «вода, река»; «земля». Тана-
из, Танаис одно из названий р. Дон [Поздеев, 2007]. 

ТАНКАЛ – река, правый приток (на 194 км от устья) р. 
Сим (пр. р. Белая).Путь: Танкал → Сим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Длина 14 км; имеет притоки: Би-
дюльга, Сатлык, Мокрый Суходол и более мелкие речки. Упо-
минается с середины XVII в. в придорожной, горно-лесной ме-
стности. При раскладке: тан + кал, выявляется арийское насле-
дие. Название североиранского происхождения; от основы тан 
– «мокрый, влажный»; «вода» + кал – «грязь»; «болотное ме-
сто»; «луг»; «брод» [Поздеев, 2008]. Сопоставь с медицинским 
калом. См. Таныш, Танып, Калды, Донгузлы. 

ТАНЦАЙ – речка, левый приток р. Урал в Агаповском 
р-не Челяб. обл. [Волгин, 2009]. Путь: Танцай → Урал → Кас-
пийское море. Для речки и озера прекрасной основой может 
быть североиранское тан – «влажный, мокрый»; тан, дон – 
«вода». 

ТАНЫП – речка, левый приток Большого Нугуша 
[РБСВОРБ, 2005] в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Танып → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Арийское наследие. Название североиран-
ского происхождения, соответствует шугнанскому (памирскому, 
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согдийскому) слову тан – «сырой, влажный»; ягнобскому тан, 
танъ, танн – «мокрый влажный»; тана – «сметана» и древнему 
иранскому (скифскому, осетинскому) слову тана (тан, дон) – 
«вода, река»; «земля» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: 
Донбасс, Донгузлы, Доновская, Донского, Донской, Дунгузлы, 
Тан, Танагуш, Танай, Танайка, Таналык, Тангозли, Танкал, Та-
нып, Танып-Чишма, Таны-Чау, Таныш, Тунгуслы. 

ТАНЫП БЫСТРЫЙ – река правый приток р. Белая 
(пр. р. Кама) в Балтачевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Быстрый Танып → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ТАНЫП ГНИЛОЙ – река, бывшее русло реки Быстрый 
Танып (пр. р. Белая) в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Гнилой Танып → Быстрый Танып → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Чуваши сохранили слово тан – «ту-
ман». Оно североиранского происхождения, соответствует шуг-
нанскому (памирскому, согдийскому) слову тан – «сырой, 
влажный»; ягнобскому тан, танъ, танн – «мокрый влажный»; 
тана – «сметана» и древнему иранскому (скифскому, осетин-
скому) 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 тюрк-
ских версий. В озёрной местности «наследили» скифы и саки 
[Поздеев, 2007]. 

ТАТАРКА – речка, левый приток р. Увелька (пр. р. Уй). 
Путь: Татарка (Татырка) → Увелька → Уй → Тобол → Иртыш 
→ Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. Стекает с одноимённой горы (522 м). Места 
рудные и с рудниками XVIII в. Есть и Татарские озёра, д. Татар-
ка в Увельском р-не Челяб. обл. при одноимённом озере [Позде-
ев, 2008]. В названии закрепился с искажением популярный гео-
графический термин татыр – «открытое мелкотравное место»; 
«обычно ровное, часто глинистое»; с подгонкой под этноним. У 
расположенных в горах гор и рек в изголовьях топонимов может 
быть замаскировалось североиранское (пушту) с мягким звуком 
«т» слово тат – «медь» + суффикс ~ар + географический тер-
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мин ка – «почва» [Поздеев, 2008]. 

ТАТАРКА – речка, правый приток р. Малая Сатка; на 
карте 1763 г. и на современных картах впадает в Саткинский 
пруд в черте г. Сатка. Путь: Татарка (Татырка) → Малая Сатка 
→ Большая Сатка → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Есть и левый приток Татарка выше по тече-
нию. В названии закрепился с искажением популярный геогра-
фический термин татыр – «открытое мелкотравное место»; 
«обычно ровное, часто глинистое»; с подгонкой под этноним. У 
расположенных в горах гор и рек в изголовьях топонимов может 
быть замаскировалось североиранское (пушту) с мягким звуком 
«т» слово тат – «медь» + суффикс ~ар + географический тер-
мин ка – «почва» [Поздеев, 2008]. 

ТАУШЛЫ – река, правый приток Ика в Ермекеевском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Тавашла (Таушлы) → Ик. Иное 
написание: Тавашла.  

ТАХТА – речка, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в 
Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Путь: Тахта → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Гидроним напоминает 
мягкий диван – тахту. Впрочем, до конца его происхождение не 
выяснено. 

ТАШАСТЫ – речка, в Ишимбайском р-не Башк., возле 
деревни Кабяс [СТРБ, 2002]. 

ТАШБУЛАК – речка, приток Селеука в Ишимбайском 
р-не Башк., возле деревни Ахмер [СТРБ, 2002]. Путь: Ташбулак 
→ Селеук. 

ТАШ-ЕЛГА – речка в Янаульском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] возле деревни Месягутово [СТРБ, 2002]. То-
понимический ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, Казнаташ, 
Караташ, Кара-Таш, Кизил-Таш, Кизилташ, Кугряк-Таш, Кур-
таш, Кызлар-Таш, Кызыл-Таш, Кызылташ, Саракташ, Синташта, 
Сукташ, Сук-Таш, Таганташ, Таушлы-Таш, Таш-Асты, Таша-
сты, Таш-Баш, Ташбаш, Ташбаш-Тау, Таш-Башы, Таш-Булак, 
Таш-Булат, Таш-Елга, Ташинкирь, Ташказган, Ташкисю, Таш-
кичу, Ташклеть, Ташкуль, Таш-Куль, Ташкурга, Ташкутарганка, 
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Ташкыя, Ташла, Ташлинский, Ташлы, Ташлы-Елга, Ташлыелга, 
Ташлы-Йорт, Ташлыкай, Ташлыкул, Ташлыкуль, Ташлы-Куль,  
Ташлытамак, Ташлы-Тамак, Ташлытуба, Ташлы-Туба, Ташлы-
Юрт, Ташлыюрт, 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, Ташюй-Тау, Тораташ, Тураташ, Тура-Таш, Уйташ, Уй-
Таш, Уилык-Таш, Юрташтау, Ябулакташ, Яман-Таш.  

ТАШ-ЕЛГА (Ак-Чишма) – река, правый приток р. Гум-
бейка, бассейн р. Урал. Путь: Таш-Елга (Ак-Чишма) → Гумбей-
ка → Урал → Каспийское море. Длина 10 км. Берёт начало в 
окрестностях деревни Ягодная в северо-западной части Нагай-
бакского р-на Челяб. обл, протекает и в Агаповском р-не. Таш-
Елга – «каменная река» [Волгин, 2009]. В иранских языках сло-
во таш – «плоский камень, плита, топор»; основа глагола те-
сать, колоть; слова эти из наследия палеолита и неолита, напо-
минают об изготовлении орудий труда древними ариями [По-
здеев, 2007]. Популярный географический термин в иранских 
названиях елга (йелга, зелга и т.д.) – «речка»; «долина» (послед-
нее значение более популярно в иранских названиях); характе-
ризует каменистость долины [Поздеев, 2007]. 

ТАШИНКИРЬ – речка, левый приток Карламана в 
Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ташинкирь → 
Карламан. 

ТАШКАЗГАН – речка, левый приток р. Урал в Агапов-
ском р-не Челяб. обл. Путь: Ташказган → Урал → Каспийское 
море. В иранских языках слово таш – «плоский камень, плита, 
топор» + индоевропейское слово и глагольный корень kas со 
значениями «резать, долбить, отделять». 

ТАШКЕНТ – родник в Баймакском р-не Башк., возле 
деревни Буранбай [СТРБ, 2002]. 

ТАШКИСЮ – речка, левый приток Базы в Илишевском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: таш + кисю, вероятно, 
от таш – “камень” + кисеу – “брод” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Ташкисю → База. 
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ТАШКУРГА – речка, приток Курьятмаса в Давлеканов-
ском р-не Башк., возле деревни Курьятмас [СТРБ, 2002]. Путь: 
Ташкурга → Курьятмас. 

ТАШКУТАРГАНКА – речка, правый приток р. Ире-
мель. Путь: Ташкутарганка → Иремель → Миасс → Исеть → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Протекает по территории города 
Миасса в Челяб. обл. По одной из версий гидроним означает: 
речка, "ломающая камни". На этой речке впервые на Южном 
Урале в 1797 году разведотрядом талантливого русского учёно-
го Мечникова Евграфа Ильича было обнаружено месторожде-
ние рудного золота. В 1823 году на реке Ташкутарганке начи-
нают разрабатываться золотые россыпи. 

ТАШЛЫ – речка, правый приток Тюляна в Альшеев-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ташлы → Тюлян. При рас-
кладке: таш + лы, выявляется арийское наследие. В иранских 
языках слово таш – «плоский камень, плита, топор»; основа 
глагола тесать, колоть; слова эти из наследия палеолита и не-
олита, напоминают об изготовлении орудий труда древними 
ариями + древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – 
«складка» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Верхние Таш-
лы, Нижние Ташлы, Ташла, Ташлинский, Ташлы, Ташлы-Елга, 
Ташлыелга, Ташлы-Йорт, Ташлыкай, Ташлыкул, Ташлыкуль, 
Ташлы-Куль,  Ташлытамак, Ташлы-Тамак, Ташлытуба, Ташлы-
Туба, Ташлы-Юрт, Ташлыюрт. 

ТАШЛЫ – родник в Бураевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. При раскладке: таш + лы, выявляется арийское наследие. 
В иранских языках слово таш – «плоский камень, плита, то-
пор»; основа глагола тесать, колоть; слова эти из наследия па-
леолита и неолита, напоминают об изготовлении орудий труда 
древними ариями + древнее арийское (сохранилось у иранцев) 
ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 2008]. 

ТАШЛЫЕЛГА – речка, левый приток Мал. Шишеняка 
в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ташлыелга → 
Мал. Шишеняк. При раскладке: таш + лы + елга, выявляется 
арийское наследие. В иранских языках слово таш – «плоский 
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камень, плита, топор»; основа глагола тесать, колоть; слова 
эти из наследия палеолита и неолита, напоминают об изготовле-
нии орудий труда древними ариями + древнее арийское (сохра-
нилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» + елга (йелга, зелга и 
т.д.) – популярный географический термин в иранских названи-
ях со значениями «речка»; «долина» (последнее значение более 
популярно в иранских названиях); характеризует каменистость 
долины [Поздеев, 2007].  

ТАШЛЫКУЛЬ – река в Буздякском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: таш + лы + елга, выявляется 
арийское наследие. 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 + древнее арийское (сохра-
нилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» + куль – «сырое паст-
бище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось 
в североиранских языках). 

ТАШМУРЫН – речка, левый приток Мал. Сюрени в 
Зианчуринском р-не Башк. Путь: Ташмурын → Мал. Сюрень. 

ТАШТУГАЙ – пойма реки Таналык в промежутке от 
деревни Мамбет до села Иляч в Хайбуллинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. 

ТАШШИШМА – река, левый приток Сюнь в Шаран-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ташшишма → Сюнь → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ТАШШИШМА – река, правый приток Биат-Язы в 
Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ташшишма → Би-
ат-Яза. 

ТЕЙРЮК – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Тейрюк (Дэйрук, 
Тэурук) → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Вари-
анты назв. Дэйрук, Тэурук [СТРБ, 2002]. «Общеиндоевропей-
ское название "бога" *t”eiu увязывается этимологически с кор-
нем *t”ei- "светить", "блестеть". Производные от этого же корня 
образуют слово в значении "день" – *t”iu-» [Гамкрелидзе, 1984, 
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с. 714]. 

ТЕЛЬГАЗА – речка, правый приток Салмыша в Фёдо-
ровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Тельгаза → Салмыш. 

ТЕМИР-ЗИНГЕЙКА – река, правый приток реки Кы-
зыл-Чилик, бассейн р. Урал. Путь: Темир-Зингейка (Темир-
Куба, Темир-Куна) → Кызыл-Чилик → Гумбейка → Урал → 
Каспийское море. Берёт начало у посёлка Климовка в Чесмен-
ском р-не, устье реки в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Протя-
жённость 26 км [Волгин, 2009]. 

ТЕМИР-КУБА – река, правый приток реки Кызыл-
Чилик, бассейн р. Урал. Путь: Темир-Зингейка (Темир-Куба, 
Темир-Куна) → Кызыл-Чилик → Гумбейка → Урал → Каспий-
ское море. Берёт начало у посёлка Климовка в Чесменском р-не, 
устье реки в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Протяжённость 
26 км [Волгин, 2009]. 

ТЕМИР-КУНА – река, правый приток реки Кызыл-
Чилик, бассейн р. Урал. Путь: Темир-Зингейка (Темир-Куба, 
Темир-Куна) → Кызыл-Чилик → Гумбейка → Урал → Каспий-
ское море. Берёт начало у посёлка Климовка в Чесменском р-не, 
устье реки в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Протяжённость 
26 км [Волгин, 2009]. 

ТЕМРЯС – речка, правый приток р. Караболки; на ней 
стояла до 1978 г. одноимённая деревня (Чел. обл. Кунашакский 
р-н). Путь: Темряс → Караболка. Вытекает из болотистого оз. 
Теренкуль; в долине есть золото, железная руда. Название запи-
сали из отрывистой речи катайских башкир; означает «железная 
река» (темир – «железо», яс – «река») [Поздеев, 2007]. 

ТЕПЕРИШ – речка, левый приток п. Уршак в Чишмин-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Тепериш 
→ Уршак. 

ТЁПЛЫЕ КЛЮЧИ – карстовый источник с водой, 
имеющий круглый год постоянную температуру. Находится в 
Челябинской обл., в долине реки Катав, южнее Усть-Катава. 
Вода высокого качества, чистая, приятная на вкус. Зимой ключи 
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не замерзают, отсюда и название. Мощность Тёплых Ключей 
такова, что в прошлом здесь стояла мельница, Тёплые Ключи 
являются источником водоснабжения города Усть-Катава. На-
звание русское. 

ТЁПЛЫЙ – ручей, левый приток р. Урляда (пр. р. Урал) 
в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). Путь: Тёплый 
→ Урляда → Урал → Каспийское море. 

ТЁПЛЫЙ КЛЮЧ – речка, приток р. Каймашка в Ар-
хангельском р-не Башк., возле села Михайловка [СТРБ, 2002]. 
Путь: Тёплый Ключ → Каймашка. Название русское, дано по 
температуре воды [РБСВОРБ, 2005].  

ТЁПЛЫЙ КЛЮЧ – родник в Белебеевском р-не Башк., 
возле села Знаменка [СТРБ, 2002]. Название русское, дано по 
температуре воды [РБСВОРБ, 2005]. 

ТЕПЛЯК – ключ в Белокатайском р-не Башк. у села 
Емаши [СТРБ, 2002]. 

ТЕРЕБА – река, левый приток р. Бирся (у с. Кирябинка) 
бассейн р. Урал в Учалинском р-не Башкирии. Путь: Тереба 
(Киряб, Киряби) → Бирся → Урал → Каспийское море. Исток у 
границы со Златоустовском округом. До революции вся терри-
тория относилась к Троицкому уезду. Течёт в южном направле-
нии в высокогорной лесной местности мимо хребтового типа 
горы Голая (802 м.). В источниках с 1800 г. название у села и 
реки неустойчивое: Киряб, Киряби. Все варианты названия села 
и реки с учётом местности прекрасно вписываются в северо-
иранское наследие и язык пушту и образуют с Голою горою би-
лингву. Слова тир, кар означают «голая вершина горы», оче-
видно, речь идёт об останце на вершине; кар означает дополни-
тельно «галька, камень, каменистость». Суффиксы ~а/ ~и/ ~е 
образуют относительные прилагательные. В окончаниях либо 
слово аб – «вода, речка» либо обэ, оба – «вода, поток» [Поздеев, 
2007]. 

ТЕРЕГУСТА – река, правый приток (на 885 км от 
устья) р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Егуста (Большая Егуста, Тере-
густа, Куяусты, Каясты) → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
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Каспийское море. Длина 21 км; имеет 10 притоков, в т.ч. Малую 
Егусту, Чёрную. Иное написание: Большая Егуста, Егуста; на 
карте 1759 г. Куяусты (можно прочитать и как Каясты). Исток у 
северных склонов горы Беркут (661,4 м). При раскладке: тер + 
ег + уста, выявляется арийское наследие: индо-европейское тер 
– «светлая гора» + эг –«торчащий» + ~уста – суффикс облада-
ния, места [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Большая Егу-
ста, Егауста, Егуста, Каясты, Кияста, Куяусты, Малая Егу-
ста, Терегуста. 

ТЕРЕКЛАШКА – речка, левый приток р. Белая (пр. р. 
Кама) в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Климовка 
[СТРБ, 2002]. Путь: Тереклашка (Тирякле) → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Иное написание: Тирякле 
[РБСВОРБ, 2005]. Ср. река Терек на Кавказе.  

ТЕРЕКЛЕ – речка, правый приток Урала [Шувалов, 
1982]. Разбивка: терек + ле. Сближается с рекой Терек на Кавка-
зе. Ле – аффикс. Путь: Терекле → Урал → Каспийское море. 

ТЕРЕКТА – река, левый приток Ая [Шувалов, 1982]. 
Раскладка: Терек + Та. Сопоставляется с названием реки Терек 
на Кавказе. Путь: Теректа → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море 

ТЕРЕНКУЛЬСКИЙ РУЧЕЙ – речка Южного Урала, 
протекает по Челяб. обл. Путь: оз. Малый Теренкуль → Терен-
кульский ручей → оз. Большой Кисегач. Начало своё речка бе-
рёт в озере Малый Теренкуль и впадает в озеро Большой Кисе-
гач. Название образовано в русском языке от основы теренкуль 
+ суфф. ~ск (-ий). Основа раскладывается: терен + куль. Арий-
ское наследие. От славянского тирен – «грунт, почва, мест-
ность» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое 
пастбище, водоём, пруд, озеро». Термин тирен живуч и плодо-
вит в Европе, в местах былого господства арийских племён. 

ТЕРЕХТА – речка, приток р. Ай (пр. р. Уфа) [Калугин, 
1974]. Путь: Терехта → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

ТЕРМИНКА – речка, левый приток р. Большая Арша в 
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Кусинском р-не Челяб. обл. Путь: Терминка → Большая Арша. 
Интересно, что старинное русское слово "ТЕРМ" обозначало 
либо крупные камни, либо древесные стволы, которые водружа-
лись на некотором расстоянии друг от друга и служили "погра-
ничными" обозначениями владений. В яму, в которой утвер-
ждался ТЕРМ, предварительно клали с особой торжественно-
стью горящие угли, хлебные зерна, караваи, плоды, лили мед и 
вино. По границе обозначенной территории главенствовал бог 
Чур, оберегавший владения от чужой сохи и лемеха. 

ТЕСЬМА БОЛЬШАЯ – река, правый приток р. Ай (пр. 
р. Уфа), территория города Златоуста в Челяб. обл. Путь: Тесьма 
Большая → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Начало берёт между хребтами Большого Таганая и 
Назямским. Всего на 4 км длиннее своего притока Малой Тесь-
мы. Тесьма, тесёмка, тесёмочка – «тонкая лента».  

ТЕСЬМА МАЛАЯ – речка, приток р. Большая Тесьма 
(пр. р. Ай). Длиной 14 км, территория города Златоуста в Челяб. 
обл. Путь: Тесьма Малая → Тесьма Большая → Ай → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Тесьма, тесёмка, 
тесёмочка – «тонкая ленточка». 

ТЕЧА – река, правый приток р. Исеть (пр. р. Тобол). 
Длина 243 км (156 км в Челяб. обл.); имеет 22 крупных истока; к 
бассейну реки через озёра гидрологи относят pp. Кыштым, Ма-
ук, Бол. Вязовку и др. Вытекает из Кизилташ (Казилташ). Путь: 
Теча (Писыма, Теша, Теннис, Динц) → Исеть → Тобол → Ир-
тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. В истоке на левобережье до лета 1736 г. про-
существовала Кизилташская крепость (Татищев городок). В ис-
точниках река известна с начала XVII в. Называли её Писымой, 
Тешей, Теннис, Динц (И. И. Лепехин, П. С. Паллас, И. Фальк, И. 
Гмелин). Возможно, здесь произошла подгонка слова вас / вис с 
рудными значениями в уральских и иранских языках; рудами 
долина не обижена. Североиранское слово тез / тиз – «быст-
рый, скорый, резвый, стремительный, острый». В окончании 
имени реки ~ча является суффикс уменьшительности; часть то-
понимистов считают это окончание самостоятельным словом ча 
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/ са – «вода, река». Само же слово тез своим происхождением 
связано с обработкой изделий из камня (металла?), изготовление 
«острого». Николай Иванович Шувалов допускает русское про-
исхождение от слова теча – «текущая вода; протока»; «речка»; 
«ручей» на месте созвучного старого названия [Поздеев, 2007]. 

ТИБИЛЬ – речка, правый приток Юга в Балтачевском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Тибиль → Юг. 

ТИГЕРМЕНОВСКИЕ КЛЮЧИ – родник, крупный се-
роводородный источник в Балтачевском р-не Башк. Путь: Ти-
герменовские ключи → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. У деревни Шамратово (100 км от п. 
Урмантау) на правом берегу находится крупный сероводород-
ный источник. Он состоит из нескольких родников, и местные 
жители их называют Тигерменовскими ключами [Калугин, 
1974]. 

ТИКАСАЙ – речка, левый приток р. Урал в Агаповском 
р-не Челяб. обл. [Волгин, 2009]. Путь: Тикасай → Урал → Кас-
пийское море. Возле посёлка Воздвиженский имеется гора Ти-
касай (435,6 м). 

ТИМЕРЛЕ – речка, левый приток р. Тейрюк в Ишим-
байском р-не Башк. Путь: Тимерле → Тейрюк. Возможно, от 
башк. тимерле – «имеющая железную руду» [СТРБ, 2002], «со-
держащая железо» [РБСВОРБ, 2005].  

ТИМЕРСЕ – речка, левый приток р. Крепостной Зилаир 
в Зилаирском р-не Башк. Другое название: Акташ [СТРБ, 2002]. 
От тимерсе – «кузнец» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Тимерсе → 
Крепостной Зилаир. 

ТИМЕРСЕ– речка, правый приток Суакая в Куюргазин-
ском р-не Башк., возле деревни Кинзябай. От тимерсе – «куз-
нец» [РБСВОРБ, 2005]. Возможно, калька. Путь: Тимерсе → 
Суакай. 

ТИРЛЯН – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Этимология затемнена 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Тирлян → Белая → Кама → Волга → 
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Каспийское море. 

ТИРМЕНЬ – родник в Салаватском р-не Башк. От тир-
мен – “мельница” [РБСВОРБ, 2005]. 

ТИРЭН-УЗЯК – речка, приток р. Ташла в Хайбуллин-
ском р-не Башк. Термин тирен живуч и плодовит в Европе; у 
славян он означает «грунт, почва, местность». Топонимический 
ряд: Малый Теренкуль, Теренкульские, Теренкуль. См. Ташла. 

ТИРЯКЛЕ – речка, приток Казанбулака в Зианчурин-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Тирякле → Казанбулак. 

ТИРЯКЛЕ – речка, приток р. Мендым в Гафуринском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Тирякле → Мендым. Ср. река 
Терек. 

ТИРЯКЛЕ-ЕЛГА – речка, правый приток Бол. Сурени в 
Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Серегулово [СТРБ, 
2002]. Путь: Тирякле-Елга → Бол. Сурень. 

ТИРЯКТЕ – речка, левый приток Ая [СТРБ, 2002]. 
Путь: Тирякте → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

ТИРЯН-ЕЛГА – речка в Туймазинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. 

ТИРЯН-УЗЯК – речка, левый приток Ташлы в Хайбул-
линском р-не Башк., возле деревни Абубакир. При раскладке: 
тирян + узяк, вероятно, от диал. тирен – «глубокая» + узэк – 
«ложбина» [СТРБ, 2002]. Путь: Тирянузяк → Ташла. 

ТИХИЙ КЛЮЧ – источник в Белорецком р-не Башк. 
возде посёлка Тихий ключ [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ТЛЯУКАЙ – речка, левый приток Самазы в Зианчурин-
ском р-не Башк., возле деревни Самаза. От антропонима [СТРБ, 
2002]. Путь: Тляукай → Самаза. 

ТОБОЛ – река, приток р. Иртыш (пр. р. Обь). Путь: То-
бол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → 
Северный Ледовитый океан. Длина 1591 км, площадь бассейна 
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426 тысяч км2. В Челяб. обл. не протекает, но, все реки Южного 
Урала, в том числе «Страны городов», берущие начало в вос-
точной части Урало-Тобольского водораздела составляют бас-
сейн реки Тобол [Волгин, 2009]. 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 
[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]. 

ТОГУЗАК – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. 
(Горьковский с-с, Светловский с-с). Ойконим образован от гид-
ронима. В связи с этим представляет интерес шумерское слово 
guza – "трон, сиденье". Ему в индоевропейских языках соответ-
ствуют: праславянское *guzь – «зад», греческое κοχώνη – «пах», 
латышские guza – «зоб», guzums – «бугор» и т. д. [Рассоха, 
2009]. 

ТОГУЗАК – река, правый приток р. Уй (пр. р. Тобол) в 
Карталинском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Путь: Тогузак 
→ Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. Длина 246 км (по Че-
ляб. обл. 151 км). Имеет 20 притоков [Волгин, 2009]. Раскладка: 
то + гузак. То (коми, ненецкое, удмуртское) – «озеро». Венгер-
ское to – «озеро», «пруд» (feher to – «белое озеро»). П. Hop 
[Naert, 1962] сближает уральское то с айнским to и гиляцким 
(нивхи) tu – «озеро». У айнов to – «большое озеро», ponto или 
topo – «маленькое», буквально «дитя озера». Хантыйское эмтор 
– «большое озеро». Украинское карпатское диалектное тов, то-
ва – «озеро», «небольшое углубление с грязной водой», «стоя-
чая вода», «ручеёк между полями» [Лизанец, 1967]. В Западной 
Сибири русское диалектное ентарь означает «большое озеро». 
[Воробьёва, 1973]. 

ТОГУЗАК – речка, правый приток р. Увелька (пр. р. Уй) 
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в Троицком р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Путь: Тогузак → 
Увелька → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → Обская Губа. 

ТОГУЗАК ВЕРХНИЙ – река, приток р. Тогузак (пр. р. 
Уй) в Карталинском р-не Челяб. обл. [Волгин, 2009]. Путь: 
Верхний Тогузак → Тогузак → Уй → Тобол → Иртыш → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. 

ТОГУЗАК НИЖНИЙ – река, правый приток р. Сред-
ний Тогузак (пр. р. Тогузак). Путь: Нижний Тогузак → Средний 
Тогузак → Тогузак → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Берёт начало на вершине Урало-Тобольского водораздела в 
Джабык-Карагайском бору в Карталинском р-не. Протекает по 
Челяб. обл. в Карталинском и Варненском р-нах. Район течения 
реки является средней частью древней арийской «Страны горо-
дов» и насыщен археологическими памятниками разных исто-
рических эпох. Наиболее известен Устье – укреплённое поселе-
ние бронзового века, открытое в 1983 году археологами ЧГПИ 
на правом берегу реки, в районе устья реки Кисинет [Волгин, 
2009].  

ТОГУЗАК СРЕДНИЙ – река, приток р. Тогузак (пр. р. 
Уй) в Карталинском р-не Челяб. обл. [Волгин, 2009]. Путь: 
Средний Тогузак → Тогузак → Уй → Тобол → Иртыш → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. 

ТОК – река, приток р. Самара (пр. р. Волга). «Берёт на-
чало в казённой Юзеевской даче, и, протекая от востока к запа-
ду, образует часть границы Оренбургского уезда с Бузулук-
ским» [СНМОГ, 1866]. Путь: Ток → Самара → Волга → Кас-
пийское море. Название русское. Ср. поток. Топонимический 
ряд: Ток, Токарева, Токберды, Токмак, Токмасский, Токтар. 

ТОПКАЯ – река, левый приток р. Гумбейка (пр. р. 
Урал). Путь: Топкая → Гумбейка → Урал → Каспийское море. 
Протяжённость 16 км. Берёт начало в Верхнеуральском р-не и 
впадает в Гумбейку в районе посёлка Кассельский в Нагайбак-
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ском р-не Челяб. обл. Берега реки болотистые, топкие. Отсюда и 
название [Волгин, 2009]. 

ТОПКИЙ КЛЮЧ – родник в Белебеевском р-не Башк. 
Башкирии. Название русское, дано по характеру местности 
[РБСВОРБ, 2005]. См. Тёплый Ключ. 

ТОР – река, правый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в 
Мелеузовском р-не Башк. Трактовка отсутствует [СТРБ, 2002]. 
Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Тор → Нугуш 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. У памирцев и 
афганцев, потомков индоариев, сохранилось слово tor, tur – 
«остриё, пик, верх, верхний». У ягнобцев бытует слово tork – 
«верх, макушка». Общее для индоиранских языков слово тор 
присутствует в названиях многих гор, рек, урочищ. Слово и гео-
графический термин тур существует в названиях гор Урала – 
Косотур (Касатур), Белятур, Селятур [Волгин, 2009]. 

ТОРА – речка в Учалинском р-не Башк., возле деревни 
Казаккул. Возможно, от туpa – «крепость» [СТРБ, 2002]. Воз-
можно, от тopa – «городок» [РБСВОРБ, 2005]. Древне-тюрк. 
tura – «укреплённое жилище» (ДТС). 

ТОРГАС – речка, правый приток реки Тор в Ишимбай-
ском р-не Башк., возле хутора Торгаска [СТРБ, 2002]. Этимоло-
гия затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Возможно искажение слова 
«торгаш». Путь: Торгас → Тор. 

ТОРНА – правый приток р. Уфа (пр. р. Белая) [СТРБ, 
2002]. Путь: Торна → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

ТОЧИЛЬНАЯ – речка, правый приток р. Аша в низовье 
и в истоке [Поздеев, 2008]. Путь: Точильная → Аша → Сим → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Название русское. 
Топонимический ряд: Точильная, Точильный, Жерновой Камень, 
Аша, Аш-Елга, Санга. 

ТОЧИЛЬНАЯ – речка, правый приток р. Миньяр (пр. р. 
Сим) в Ашинском р-не Челяб. обл. Путь: Точильная → Миньяр 
→ Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Назва-
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ние русское. В старое время добывали "точильный камень", ко-
торый использовали в хозяйстве для заточки инструмента. Дано 
по расположенной рядом горе Точильной. Гидроним произошёл 
от оронима [Пятков, 2004]. 

ТОЧИЛЬНАЯ – речка, приток р. Сим (пр. р. Белая) в 
Ашинском р-не Челяб. обл. Путь: Точильная → Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Название русское, дано по 
горе [Поздеев, 2008]. 

ТРАМШАК – речка, левый приток р. Ук (пр. р. Сим). 
Путь: Трамшак → Ук → Сим → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Длина 21 км; имеет 16 крупных притоков. Через 
урочище Тримшак в 1769 т. проехал П. С. Паллас. На реке в 17 
км от Аши располагался курень углежогов Трамгиакский; уп-
разднили двумя решениями ОИК в 1968 и в 1979 гг. Арийское 
наследие. В языке пушту слово трама означает «грязь, осадок, 
глина»; оно присутствует в слове трамна – «болотина, мочажи-
на» + окончание -шак соответствует иранскому суфф. относи-
тельного прилагательного -чак = Трамчак = «гязноватая»; обыч-
но, у русских такие речки называют грязная, грязнуха, глинянка, 
слякиша [Поздеев, 2008]. 

ТРЕТЬЯ ШУМГА – речка, левый приток р. Куса на 52 
км от устья (пр. р. Ай) в Челяб. обл. Путь: Третья Шумга (Шум-
га-3) → Куса → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Исток у хребта Большой Таганай. Длина менее 10 
км. Имеет много притоков родникового типа. В источниках с 
XVIII в. Гидрологический памятник Южного Урала [Пятков, 
2006]. Название самоговорящее, североиранского типа от слова 
шум / шума – «сок» + суффикс относительного прилагательного 
[Поздеев, 2008]. У А. Козлова в Златоустовской энциклопедии 
от русского диалектного шумка – «шумная» (1836). 

ТРИ КЛЮЧА – родники в Шаранском р-не Башк., воз-
ле деревни Три Ключа [СТРБ, 2002]. 

ТУГУЗ-КАРАН – речка в Туймазинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Арийское наследие. Иранский географический 
термин каран – «родник, речка». 
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ТУГУСТИМЕР – река, левый приток Бол. Юшатыра 
[СТРБ, 2002] в Куюргазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Тугустимер (Тугузтимир) → Бол. Юшатыр. 

ТУЙМАЗЫ – гидроним Туймазинского р-на Башк. 
[СТРБ, 2002]. При раскладке: туй + мазы, выявляется арийское 
наследие. Тай – «гора»; «сосок»; имеет общее происхождение со 
словами от тайг до тиг со множеством значений от понятий 
«острый, бритва» до понятий «бугор, меч, вершина». При неус-
тойчивом звуке [а] могло превратиться в туй со значением 
«бронза» [Поздеев, 2007]. 

ТУКМАК – речка, левый приток Асели [СТРБ, 2002] в 
Зианчуринском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Тукмак → 
Асель. 

ТУКМАК – речка, левый приток Зигана [СТРБ, 2002]. 
Путь: Тукмак → Зиган. 

ТУКМАК – речка, левый приток Куруила [СТРБ, 2002] 
в Зианчуринском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Тукмак → 
Куруил. 

ТУКМАК – речка, левый приток Мал. Шайка [СТРБ, 
2002] в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Исламбай 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Тукмак → Мал. Шайк 

ТУКМАК – речка, левый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) 
в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Тукмак → Ну-
гуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. От тykмak 
– «колотушка»; в переносном знач. туkмаk – «короткая» 
[РБСВОРБ, 2005].  

ТУКМАК – речка, левый приток Тейрюка [СТРБ, 2002] 
в Ишимбайском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Тукмак → 
Тейрюк. 

ТУКМАК – речка, левый приток Узы [СТРБ, 2002]. 
Путь: Тукмак → Уза. 

ТУКМАК – речка, левый приток Усени [СТРБ, 2002] в 
Белебеевском р-не Башк., возле посёлка Байрак [РБСВОРБ, 
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2005]. Путь: Тукмак → Усень. 

ТУКМАК – речка, правый приток Ика [СТРБ, 2002] в 
Кугарчинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Тукмак → 
Ик. 

ТУКМАК – речка, приток Иняка [СТРБ, 2002] в Кугар-
чинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Тукмак → Иняк. 

ТУКМАК – речка, приток Кукбеи [СТРБ, 2002] в 
Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Тукмак → Кук-
бея. 

ТУКМАК – родник в Аскинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005].  

ТУКМАК – родник в Аургазинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

ТУКМАК – родник в Буздякском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005].  

ТУКМАК – родник в Миякинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

ТУКМАК – родник в Салаватском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

ТУКМАК – родник в Татышлинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

ТУКМАК – родник в Чишминском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Старый Тукмак, Ток, 
Токарева, Токберды, Токмак, Токмасский, Токтар. 

ТУКМАК-КАРАН – речка в Белебеевском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Арийское наследие. Иранский географический 
термин каран – «родник, речка». 

ТУКМАКЛЫ – родник в Бакалинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

ТУКМАКЛЫКУЛ – родник в Дюртюлинском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005].  
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ТУКМАКТЫ – родник в Белорецком р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ТУКМАК-ЧИШМА – родник в Миякинском р-не 
Башк., возле деревни Каран-Кункас [СТРБ, 2002]. Топонимиче-
ский ряд: Балтач-Чешма, Кузле-Чишма, Кызыл-Чишма, Кысык-
Чишма, Салкын-Чишма, Сарт-Чишмы, Суук-Чишма, Таш-
Чишма, Тукмак-Чишма, Чишма, Чишма-Бурай, Чишма-Варяш, 
Чишма-Каран, Чишмали, Чишма-Уракай, Чишминская, Чишмы. 

ТУМАНСЫ – речка, правый приток Куюргазы в Куюр-
газинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Тумансы → Куюрга-
за. 

ТУМАНСЫ – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Ка-
ма) в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Тумансы → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ТУНДУШ – река, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа). 
Путь: Тундуш → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Устойчивое название с середины XVIII в. При 
раскладке: тунд + уш, выявляется арийское прошлое. Название 
из североиранского наследия, сакского происхождения: у саков 
произошла замена звука, [я] на [у]. В языке пушту слово тунд / 
танд означает «скорая, быстрая»; в окончании слово az – «во-
да», либо формант, суффикс ~уш [Поздеев, 2008]. 

ТУРАТКА – речка, правый приток Таналыка в Хайбул-
линском районе. От «гнедой конь» [СТРБ, 2002]. Путь: Туратка 
→ Таналык → Урал → Каспийское море. Топонимический ряд: 
Баштур, Белятур, Буйтур, Касатур, Саратур, Селятур, Сера-
тур, Силитур, Силитуртау, Силятур, Сиратур, Турат, Тура-
Тау, Тура-Таш, Туратка, Турачи, Тургайак, Тургаяк, Тургояк, 
Турнак, Турново, Турсагаза, Турхай, Турхан. 

ТУРГОЯК – речка, левый приток р. Караболка (пр. пр. 
р. Синара, бассейн р. Исеть) на границе Каслинского и Куна-
шакского р-нов Челяб. обл. Путь: Тургояк → Караболка → Си-
нара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа 
→ Карское море → Северный Ледовитый океан. Недалеко име-
ется знаменитое оз. Тургояк (причём, в описании заводских вла-
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дений в 1761 г. записан вариант – Тургаяк). За отвесные места-
ми берега, за крутики нарекли озеро в древности арийские, ин-
доиранские, племена. Почти отвесные кручи обрамляют гору 
Тург на границе Таджикистана с Афганистаном на Памире. У 
памирцев и афганцев, прямых потомков ариев, сохранилось 
слово tor, tur – «остриё, пик, верх, верхний»; со звонким суф-
фиксом ~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, урочищ. Популярные суффик-
сы ~ак, ~ай превратили слово тур, турк в прилагательное с 
признаками относительности и ласкательности. Тургайак (Тур-
гаяк в русской записи) – Крутиковое; нарекли озеро саки, ски-
фы, массагеты или более древние арийские племена, теперь уже 
невозможно узнать [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Бай-
тур, Байтурово, Балатур, Балятар, Баштур, Белатор, Беле-
тар, Белетур, Белетур-Елга, Белятар, Белятур, Буйтур, Каса-
тур, Селятур, Силитур, Тораташ, Турат, Тура-Тау, Тура-Таш, 
Турачи, Тургайак, Тургаяк, Тургояк, Турнак, Турново, Турсагаза, 
Турхай, Турхан. 

ТУРЕШЛЕ – речка, левый приток Ашкадара в Стерли-
тамакском р-не Башк., возле деревни Тюрюшля [СТРБ, 2002]. 
Иное написание: Тюрюшля [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Турешле 
(Тюрюшля) → Ашкадар. 

ТУРНАК – река, левый приток р. Куваш (Куваша, 1763). 
Путь: Турнак → Куваш (Куваша) → Ай → Уфа → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. На карте 1763 г. стекает с Ко-
сатурских гор, ныне с Магнитного хребта в районе Магнитной 
горы (733 м). Название североиранское; базовое слово от гео-
графического термина тор, тур, торк (tur, tor, tork) – «остриё, 
пик, верх, верхушка»; «верхний» + ~нак – суффикс прилага-
тельного [Поздеев, 2008]. См. Куваш, Тургаяк, Тургояк, Баштур, 
Белятур, Силитур. 

ТУРСАГАЗА – речка, левый приток Аургазы в Аурга-
зинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Турсагаза (Турсагазы) 
→ Аургаза (Аургазы) → Уршак → Белая → Кама → Волга → 
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Каспийское море. При раскладке: турса + газы, вероятно, от 
древне-тюрк. turfa (турсэ) – «изнеженная, роскошная» (ДТС, 
1969) + древнебашк гэзе – «река, речка» [РБСВОРБ, 2005]. В 
окончании улавливается географический термин газа, газы, ин-
дикатор контактов в древности тюрок с иранцами. Характеризу-
ет прогиб земли; отсюда множество значений: «гора, хребет; 
долина»; последнее значение является родственником термина 
газ – «мелкое место на реке, брод», газар – «брод» [Поздеев, 
2008]. 

ТУШКЫР – река, левый приток р. Быстрый Танып (пр. 
р. Белая) [СТРБ, 2002] в Балтачевском р-не Башк. Путь: Тушкыр 
→ Быстрый Танып → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005], считают баш-
кирские специалисты. 

ТУЯЛЯС – река, правый приток р. Урал в Хайбуллин-
ском р-не Башк. На картах Худолаз. В верхнем течении (от ис-
тока у скалы Яманташ до деревня Ахмер Баймакском р-не) име-
нуется Яманташ. Путь: Худолаз (Туяляс, Яманташ) → Урал → 
Каспийское море. 

ТЫЕЛГА – речка, левый приток р. Миасс (пр. р. Исеть). 
Путь: Тыелга → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Близ речки знаменитый русский учёный Павел Петрович 
Аносов отметил сходство горных пород с породами богатых зо-
лотом рудников, расположенных в 100 километрах выше. В 
1834 году обнаружен золотоносный пласт и началась добыча 
золота. По некоторым архивным источникам в начале 1840-х 
годов «…в россыпи Верхне-Андреевского рудника рабочие на-
бирали по 20 фунтов и более видимого золота». 

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

ТЮЙ – река в Аскинском р-не Башк., возле посёлка 
Тюйск [СТРБ, 2002]. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

ТЮЛЬГАЗА – речка, правый приток р. Сюнь (МИ 
БАССР. Т. III). Путь: Тюльгаза → Сюнь → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. В окончании улавливается геогра-
фический термин газа, газы, индикатор контактов в древности 
тюрок с иранцами. Характеризует прогиб земли; отсюда множе-
ство значений: «гора, хребет; долина»; последнее значение яв-
ляется родственником термина газ – «мелкое место на реке, 
брод», газар – «брод». Топонимический ряд: Тюльма, Тюльмень, 
Тельмень, Тильмень, Тальмэнь, Талман. См. Тюлюк. 

ТЮЛЬКО-ТАМАК – река, приток р. Сим [Шувалов, 
1982]. Путь: Тюлько-Тамак → Сим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Топонимический ряд: Средняя Тюльма, 
Тюльма, Тюлькюлюгул, Тюлько-Тамак, Тюльмень, Тельмень, 
Тильмень, Тальмэнь, Талман. См. Тюлюк. 

ТЮЛЬКЮЛЮГУЛ – речка, левый приток р. Уфа (пр. 
р. Белая) в Мечетлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Тюль-
кюлюгул → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. См. Тюльма, Тюльмень. 

ТЮЛЬМА – река, правый приток р. Инзер в Белорец-
ком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное написание: Тюльмень. Путь: 
Тюльма (Тюльмень) → Инзер → Большой Инзер → Сим → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. Этимология затем-
нена [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: тюль + ма выявляется 
арийское наследие. Название произошло от североиранского 
таль – «возвышенность, гора» + ма – «вода, сок» в названии – 
«речка» = «Горная Вода» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: 
Тюльма, Тюлькюлюгул, Тюлько-Тамак, Тюльмень, Тельмень, 
Тильмень, Тальмэнь, Талман. См. Тюлюк. 

ТЮЛЬМЕНЬ – река, правый приток (на 126 км от 
устья) р. Инзер. Длина 62 км, в Чел. обл. – 23 км; имеет 91 при-
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ток. Путь: Тюльмень (Тельмень, Тильмень) → Инзер (Ингар, 
Инйар, Инар, Ингйар) → Большой Инзер → Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Этимология затемнена 
[РБСВОРБ, 2005]. В источниках встречается с XVIII в. в форме 
Тельмень, Тильмень, что позволяет реконструировать из сакско-
го наследия пуштунское Тальмэнь, Талман. Название произош-
ло от слова таль – «возвышенность, гора» с суффиксом, кото-
рый образует имена существительные и прилагательные со зна-
чением обладания тем или иным качеством или предметом [По-
здеев, 2007]. 

ТЮЛЮК – река, правый приток (на 340 км от устья) р. 
Юрюзань (пр. р. Уфа). Длина 25 км (в Чел. обл. 14 км), имеет 9 
крупных притоков. Путь: Тюлюк (Тилюк, Тюлек, Тюльнек) → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Исток на хребте Аваляк. Течёт между хребтами Уреньга, 
Бакты, г. Ягодная в глухой, лесной, высокогорной местности. На 
реке с конца XVIII в. расположено с. Тюлюк. В источниках река 
и село именуются Тилюк, Тюлек, Тюльнек. Арийское наследие. 
Просматривается североиранское слово тал, таль – «гора»; в 
окончании -юк сохранился сакский вариант суффикса относи-
тельного прилагательного -ак, -ек, -ик; и название принадлежит 
сакам, последним обитателям на Урале иранского происхожде-
ния. Название не успели подогнать под башкирский антропоним 
Тулэк – «спокойный сдержанный»; «весенний приплод» или под 
слово тулук – «кров, жильё гнездо». Топонимический ряд: Тал-
са, Талог, Талузак, Талих, Тальник, Тилюк, Телег, Тюлек, Тюльнек 
[Поздеев, 2007]. 

ТЮЛЯНЬ – река, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Альшеевском, Давлекановском р-нах Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Тюлянь → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Топонимический ряд: Тюльма, Тюльмень, Тюляк, Тельмень, 
Тильмень, Тальмэнь, Талман. См. Тюлюк. 

ТЮРЕЕВСКИЙ КЛЮЧ – речка в Чишминском р-не 
Башк., возле деревни Кучум. От назв. бывш. деревни [СТРБ, 
2002]. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Возможно, от 
фамилии Тюреев. 
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ТЮРЕЙ – речка в Стерлибашевском р-не Башк. Этимо-
логия затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

ТЮРЕЙ – речка, левый приток р. Ашкадар в Фёдоров-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Тюрей → Ашкадар. Эти-
мология затемнена [РБСВОРБ, 2005].  

ТЮРЕШ – речка, левый приток р. Чермасан в Буздяк-
ском, Благоварском районах [СТРБ, 2002]. Путь: Тюреш → 
Чермасан. 

ТЮРТЮК – речка, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) 
в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Тюртюк → 
Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Этимоло-
гия затемнена [РБСВОРБ, 2005].  

ТЯТЕРЬ – река, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая). 
Вероятно, от татыр – «жёсткая вода, в которой имеется прив-
кус соли» [СТРБ, 2002]. Путь: Тятерь → Дёма → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. 

У 
УБАЛЫ – ручей, впадает в оз. Драга южнее г. Миасс. 

Названия очень популярные на огромной территории. О назва-
нии Уба Р. 3. Шакуров изложил в книге «По следам географиче-
ских названий» любопытную информацию: «Все эти Уба – это 
места древнейших могильников, которые башкирами приписы-
ваются неизвестному народу...обычно чудские курганы». См. 
Нанога. Слово уба у тюрок означает «курган, холм»; убалы – 
«курганная, могильная» [Поздеев, 2008]. 

УБЫРЛЫ-ЕЛГА – речка в Кигинском р-не Башк. Баш-
кирское – Убырлыйылга. От башкирского убырлы – “с вампи-
ром” [РБСВОРБ, 2005]. От искажения русского слова упырь с 
добавлением башкирского афф. -лы. Точное изначальное звуча-
ние: «Упыря Жилка». По большому счёту тюркским названиям 
аффикс ~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» [По-
здеев, 2008] + елга (йелга, зелга и т.д.) – популярный географи-
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ческий термин в иранских названиях со значениями «речка»; 
«долина» (последнее значение более популярно в иранских на-
званиях); характеризует каменистость долины [Поздеев, 2007]. 

УБЫРЛЫ-КУЮ – родник в Стерлибашевском р-не 
Башк., возле деревни Айтуган [СТРБ, 2002]. Раскладка: убыр + 
лы + кую. «Упырей Родник», «Ключ Упырей», «Источник Для 
Вампиров». 

УВАРЫ – река, правый приток р. Бол. Ик (пр. р. Сакма-
ра). Путь: Увары → Большой Ик → Сакмара → Урал → Кас-
пийское море. Арийское наследие. У тюрок слова не могут на-
чинаться со звука [в]: либо он превращается в [у], либо появля-
ется протеза [у]. В этом случае восстанавливается более ранний 
вариант – вары. Исторически допустимо североиранское проис-
хождение названия от пуштунского слова вари – «жертва». В 
этом случае речь идёт о языческом капище. При раскладке: вар 
+ ы, базовым словом может быть тохарское (афганское, древнее 
иранское) слово вар – «вода; вода, растекающаяся по поверхно-
сти» + суффикс относительного прилагательного ~ы [Поздеев, 
2008]. Топонимический ряд: Варан, Варваринка, Варварино, 
Варваринские Курганы, Варганова, Варгашинский, Варзи, Варзи-
Тамак, Варш, Варьяз, Варяж, Варяш, Варяшбаш, Варяшле, Уа-
ры, Уваровка, Уварово, Увары, Уваряш. 

УВАРЯШ – река, приток р. Таналык (пр. р. Урал) в 
Баймакском р-не Башк., возле деревни Верхний Мамбет [СТРБ, 
2002]. Путь: Уваряш → Таналык → Урал → Каспийское море. 
При раскладке: увар + яш, проявляется арийское наследие. У 
тюрок слова не могут начинаться со звука [в]: либо он превра-
щается в [у], либо появляется протеза [у]. В этом случае восста-
навливается более ранний вариант – вары (вари). Исторически 
допустимо североиранское происхождение названия от пуштун-
ского слова вари – «жертва» = «Жертвенная» [Поздеев, 2008]. 
Топонимический ряд: р. Увары, г. Увары, г. Уары. 

УВЕЛЬКА – речка, левый приток р. Уй (пр. р. Тобол) в 
Увельском р-не Челяб. обл. Путь: Увелька → Уй → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. У тюрок слова не могут начинаться со 
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звука [в]: либо он превращается в [у], либо появляется протеза 
[у]; оба свойства демонстрируют варианты названия озера и ре-
ки Увельки; все они и оз. Уелги (на старых картах три озера) 
прописаны в местах расположения древних дорог. По мнению 
топонимиста и лингвиста из Йошкар-Олы Г. Е. Корнилова, то-
пооснова 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 на-
следие [Поздеев, 2007]. 

УГУЯ – речка, левый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в 
Мелеузовском р-не Башк. Путь: Угуя (Угоя, Агоя) → Нугуш → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Варианты назв. 
Угоя, Агоя. При раскладке: уг + уя, вероятно, от yk / ak (без 
трактовки) + уя – «долина» [СТРБ, 2002]. Некоторые башкир-
ские специалисты выражаются более определённо: этимология 
затемнена [РБСВОРБ, 2005].  

УДРЯК МАЛЫЙ – река, правый приток р. Дёма (пр. р. 
Белая) в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Малый 
Удряк → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

УЖА – речка, левый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в 
Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ужа → Нугуш → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

УЖИНКА – речка. Сливаясь с р. Кудьтукан, образует р. 
Шеромбай, которая совместно с р. Верхний Иремель впадает в 
Иремельское водохранилище южнее г. Миасс. Путь: Ужинка → 
Кудьтукан → Шеромбай → Верхний Иремель → Иремельское 
вдхр. → Иремель → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Имеет тёзку в Пензенской обл. Существует версия связи 
с русским географическим термином узина – «узкая полоса зем-
ли в чересполосице, вдоль гор, болот, леса»; узинка – «узкий 
рукав реки» (Даль. Т. 4.). А оно могло появиться и на месте ста-
рого названия Узинка (Козлиная долина в переводе с пушту: уз 
– «козёл» + ~ин суффикс) и свидетельствовать о наличии древ-
него языческого капища. По другой версии, от слова ужа – 
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«чеснок» с суфф. ~нг / ~нк + -а. В слове ужа звук [ж] близок к 
звуку [г] [Поздеев, 2007]. 

УЗА – река, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Чиш-
минском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Уза → Дёма → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Сопоставляется со сла-
вянским словом уз (узы) – «то, что связывает», связывающая 
река. 

УЗА – речка, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Бла-
говарском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Уза → Дёма → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Топонимический 
ряд: Бакр-Узяк, Бахыл-Узяк, Башузян, Бесяйузяк, Сунар-Узяк, 
Суртанузяк, Суртан-Узяк, Тирэн-Узяк, Узанбаш, Узелга, Узель-
га, 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, Узянкуль, Узян-Куль. 

УЗЕЛГА – речка, приток р. Кашендык (левый приток р. 
Уй) [Поздеев, 2007]. Путь: Зюзелка (Узельга, Изюлька, Изюзел-
га, Узелга, Изюлга, Джузелка, Уза) → Кашендык → Уй → То-
бол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → 
Северный Ледовитый океан. Варианты: Узельга, Изюлька, Изю-
зелга, Зюзелга, Изюлга, Джузелка, Уза и т.д. Топонимический 
ряд: Джузелка, Зюзелга, Зюзелка, Изюзелга, Изюлга, Изюлька, 
Изюльская, Уза, Узайкуль, Узелга, Узельга, Узукуль, Узюк, Узя. 

УЗЕЛЬГА – речка, правый приток Урляды, бассейн р. 
Урал в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Путь: Узельга → Ур-
ляда. Топонимический ряд: Джузелка, Зюзелга, Зюзелка, Изю-
зелга, Изюлга, Изюлька, Изюльская, Уза, Узайкуль, Узелга, 
Узельга, Узукуль, Узюк, Узя. 

УЗЕНЬ – речка, правый приток р. Уршак [СТРБ, 2002] в 
Аургазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Узень → Ур-
шак. Топонимический ряд: Бакр-Узяк, Бахыл-Узяк, Башузян, 
Бесяйузяк, Сунар-Узяк, Суртанузяк, Суртан-Узяк, Тирэн-Узяк, 
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Узанбаш, Узелга, Узельга, Узень, Узунгул, Узунгул-Тау, Узунгуль, 
Узун-Гуль, Узунгырла, Узунгырлатау,Узундар, Узун-Дар, Узунд-
зял, 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, Узян-
ка, Узянкуль, Узян-Куль. 

УЗУНГУЛЬ – речка, правый приток р. Дёма (пр. р. Бе-
лая) в Давлекановском р-не Башк., возле села Казангул [СТРБ, 
2002]. Путь: Узунгуль → Дёма → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Окончание гуль – «озеро» характерно для па-
мирской языковой семьи, потомков северных иранцев в частно-
сти саков.  

УЗЯ – речка в Альшеевском р-не Башк. Иное написание: 
Ужа. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Сопоставь с 
русскими словами: узы, узкий. 

УЗЯ – речка в Мелеузовском р-не Башк. Иное написа-
ние: Ужа. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Топони-
мический ряд: Башузян, Ужа, Узанбаш, 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, Узын-
куль, Узын-Куль, Узытамак, Узюгуль, Узя, Узяйкуль, Узяй-Куль, 
Узян, Узянбаш, Узян-Вершины, Узянка, Узянкуль, Узян-Куль. 

УЗЯЙКУЛ – речка в Давлекановском р-не Башк. Эти-
мология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УЗЯН – pечка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бе-
лорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002].. Путь: Узян → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море.  

УЗЯН – pечка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бу-
раевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Узян → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Ср. с рус. узкая. 

УЗЯН – речка в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
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Топонимический ряд: Топонимический ряд: Бакр-Узяк, Бахыл-
Узяк, Башузян, Бесяйузяк, Сунар-Узяк, Суртанузяк, Суртан-
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, Узянкуль, 
Узян-Куль. 

УЗЯНКА – речка, правый приток р. Сухой в бассейне р. 
Урал. Путь: Узянка → Сухая. Топонимический ряд: Бакр-Узяк, 
Бахыл-Узяк, Башузян, Бесяйузяк, Сунар-Узяк, Суртанузяк, Сур-
тан-Узяк, Тирэн-Узяк, Узанбаш, Узелга, Узельга, Узень, Узун-
гул, 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, Узянкуль, 
Узян-Куль. 

УЙ – река, левый приток (на 994 км от устья) р. Тобол 
(пр. р. Иртыш). Путь: Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Длина 462 км (в Чел. обл. 370 км). Имеет 74 притока, из 
них 18 длиной более 10 км. Правые крупные притоки: Шартым-
ка, Агыр, Кидыш, Куросан, Чёрная, Тогузак; левые: Василга, 
Чёрная Речка, Увелька, Санарка. Река Уй является условной 
границей степной и лесостепной зон Южного Урала. Исток рас-
положен в Башк. на территории с многовековой добычей золота 
и меди, да и вся долина в изобилии имеет древние и не очень 
древние рудники. Название, образовано во времена русов-яриев. 
Дело в том, что многочисленные гидронимы с включением уй, 
ай, йа (я), йу (ю) ях, яха, jaxan, юг, юга, jo, йога, йоги, йоки, joki, 
елга, илга, жилга, жилка и другими вариантами древнего слова 
из языка единого суперэтноса обозначают «поток, вода, река». 
Информация для размышления: уй – (старорусское) или вуй – 
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«дядя по матери, материн брат». «Святослав не хотел против вуя 
своего Изяслава воевать, но, опасаясь стрыя Святослава, не смел 
от него отстать» (Русские летописи) [Даль В. И., статья на вуй]. 
См. Виськовка, Уий. 

УЙБИКЕ – речка в Баймакском р-не Башк. Этимология 
затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: уй + бике. Топоними-
ческий ряд: Басказык, Басыу, Бася, Васелга, Вас-Елга, Васиелга, 
Вас-Йилга, Васьковка, Васянинское, Весёлка, Висковка, Вись-
ковка, Мисе, Мисида, Мися, Мисяш, Осейка, Осьмушка, Уий, 
Уй, Уйбике, Уйбулат, Уйкуль, Уйлык, Уймак, Уйрякте, Уйский, 
Уйский Бор, Уйское, Уйсырт, Уйсюк, Уйташ. 

УИЙ – река, левый приток (на 994 км от устья) р. Тобол 
(пр. р. Иртыш). Путь: Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Длина 462 км (в Чел. обл. 370 км). Имеет 56 притоков 
длиною свыше 1 км. Исток расположен в Башк. на территории с 
многовековой добычей золота и меди, да и вся долина в изоби-
лии имеет древние и не очень древние рудники. Самое старое 
название на карте 1732 г. в осовремененном написании – Уий. 
Иранские и древние индоевропейские языки позволяют рекон-
струировать первоначальное название Вас. Оно сохранилось в 
имени левого притока Вас-Елга у границы Чел. обл. с Башк. Не-
далеко от истоков на старых картах стоит г. Алтынташ, ныне на 
территории Чебаркульского р-на. Тохарское слово вас означает 
«золото». Это слово – родоначальник названий металлов во 
многих языках. В европейских языках оно могло превратиться в 
слово мий, обзавестись окончанием -ас (-аз) – «вода, река» и 
застыть на картах от Урала до Лапландии в меднорудных местах 
со множеством вариантов созвучных названий [Поздеев, 2008]. 
См. Виськовка, Уй. 

УЙМАК – речка в Зилаирском р-не Башк. Этимология 
затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Басказык, 
Басыу, Бася, Васелга, Вас-Елга, Васиелга, Вас-Йилга, Васьковка, 
Васянинское, Весёлка, Висковка, Виськовка, Мисе, Мисида, 
Мися, Мисяш, Осейка, Осьмушка, Уий, Уй, Уйбике, Уйбулат, 
Уйкуль, Уйлык, Уймак, Уйрякте, Уйский, Уйский Бор, Уйское, 
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Уйсырт, Уйсюк, Уйташ. 

УЙРЯКТЕ – речка в Бурзянском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Топонимический ряд: Басай, Басказык, Баскак, Баскан, 
Басканай, Басканский, Бастан, Басу, Басыу, Бася, Баштау, Баш-
шиды, Бестау, Бишай, Биштин, Васёк, Васелга, Вас-Елга, Васи-
елга, Василга, Вас-Йилга, Васьковка, Васянинское, Весёлка, 
Веськовка, Висковка, Виськовка, Мисе, Мисида, Мися, Мисяш, 
Осейка, Осьмушка, Уий, Уй, Уйбике, Уйбулат, Уйкуль, Уй-
Куль, Уйлык, Уймак, Уйрякте, Уйский, Уйский Бор, Уйское, 
Уйско-Санарский, Уйско-Чебаркульский, Уйско-Чебаркульское, 
Уйсырт, Уйсюк, Уйташ. 

УЙСЫРТ – речка в Бурзянском р-не Башк. Этимология 
затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Название образовано в русском 
языке от основы уй + сырт. Тохарское слово вас – «золото» в 
меднокаменном веке распространилось по обе стороны Урала на 
огромной территории, как и металлургия. От тохарского «золо-
та» произошло много слов, включая иранские мес, мис – «медь, 
бронза, латунь», да и славянское медь, пожалуй, из этого же 
гнезда при индоевропейской базе bag – «огонь, тлеющий в зо-
ле», с более древней основой bha – «нагревать, сиять, светить». 
Отсюда вись – «металл, железо» в языке коми, финское васки – 
«медь, сплав с медью» и т.д. Отсюда названия Васелга, Веселка, 
Вишера, Мися, Мияс, Месийоки, Уий (1732 г. ныне Уй из Вас) и 
другие имена у многочисленных рек [Поздеев, 2007].  

УЙСЮК – речка в Белорецком р-не Башк. Этимология 
затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: уйын + сюк. В языке 
пушту слово йун – «движение, прохождение»; «течение» (реки) 
имеет общую базу со словом гам, гама – «шаг». И со славян-
ским жена, гена, гнать, со словами гон, прогон. Чередования 
звуков [н] ↔ [м] – обычное явление во всех языках. Слово сык 
сохранимла значение ссык – «изливание мочи». 

УК – река, левый приток (на 117 км от устья) р. Сим (пр. 
р. Белая). Путь: Ук (Укан) → Сим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море [Пятков, 2004]. Длина 39 км; имеет 36 прито-
ков; исток в Башк.; местность со скалами. В источниках середи-
ны XVIII в – Укан. (р. Укан – правый приток р. Каменки в бас-
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сейне р. Санарка); стоял хутор Воронин. Арийское наследие. 
Общее у иранцев значение слова ук – «остриё, пика»; дополни-
тельные значения в пушту «торчком, торчащий». Как иранское 
(арийское) наследие можно рассматривать башкирское слово ук 
– «стрела» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Большой Ук-
ский, Куказар, Малый Ук, Оклы, Укагач, Указар, Укан, Укара-
тау, Укереште, Укияз, Уклы, Уклы-Карагай, Укский, Укское, 
Уксянский, Укукуйы, Укул, Укшик, Шаркараук. 

УКАЗАР – речка, правый приток (на 803 км от устья) р. 
Уфа (пр. р. Белая) южнее г. Нязепетровск Челяб. обл. Путь: 
Большой Куказар (Куказар, Кугазар, Кукадир, Указар) → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Длина 39 км; 
имеет 54 притока, включая Мал. Куказар. Самые старые вариан-
ты названия – Кугазар, Кукадир (1744), Указар, современное 
название – Бол. Куказар. Долина горная, лесная, недра богаты 
гранитами, кварцитами, полевым шпатом. встречаются песчани-
ки и заброшенные рудники. Вариант названия Указар указывает 
на наличие твёрдых, абразивных материалов, либо скал: ука – 
прилагательное от слов ук – «остриё, пик; торчком, торчащий». 
Оно закрепилось в названиях водных источников: Ук, Укан, 
Укагач, Уклы (Оклы). Бол. и Мал. Укский ручей. На наличие 
скал указывает приток Тырышка с иранским названием [Позде-
ев, 2007]. См. Куказар. 

УКАН – река, правый приток р. Каменки в бассейне р. 
Санарка. Путь: Укан → Каменка. Общее у иранцев значение 
слова ук – «остриё, пика»; дополнительные значения в пушту 
«торчком, торчащий». Топонимический ряд: Ук, Указар, Уксян-
ский. 

УКАРАТАУ – родник в Татышлинском р-не Башк. 
Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Название указывает 
на наличие твёрдых, абразивных материалов, либо скал: ука – 
прилагательное от слов ук – «остриё, пик; торчком, торчащий» 
(общее у иранцев значение слова); дополнительные значения в 
пушту «торчком, торчащий». 

УКУКУЙЫ – речка в Зилаирском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 
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УКУЛ – речка в Ишимбайском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УКШУК – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Укшук → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Этимология затемнена 
[РБСВОРБ, 2005].  

УЛЕБАР – речка, левый приток р. Ямашла в Бурзян-
ском р-не Башк. Путь: Улебар → Ямашла. От башкир. уле – 
«покойник, могила» + бар «имеется» [РБСВОРБ, 2005]. 

УЛЕКБАР – речка, правый приток р. Мяндым в Гафу-
ринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Улекбар → Мяндым. 
Башкирская трактовка: “покойник есть” [РБСВОРБ, 2005]. То-
понимический ряд: Улекбар, Улеклекул, Улеклетау, Улеклетубэ, 
Улек-Тау. 

УЛИК-ЕЛГА – pека в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Раскладка: улик + елга. “Мёртвая Река”. От башкир. улек 
– «покойник» [РБСВОРБ, 2005] = «Река Покойников»? Ср.: ули-
ка, улики, уличить, уличать. По легенде, в этих местах проходи-
ло следствие об убийстве. Уголовная полиция искала «улики» 
по данному делу. Это и послужило основанием для наименова-
ния реки. Можно ли догадаться о первоисточнике? Ср. Аверюз, 
Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Аркызма, Барса, 
Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, Верхне-
Ермолги, Верхний Аврюз, Гургурий, Елянды, Желянда, Иганай, 
Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Искандер, Искизма, Иткиня-
Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, Ка-
мыткуль, 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, Новосил, Санасапкан, Санга, Санги, 
Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, Сы-
пай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлыкуль, Убырлы-
Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи. 

УЛУДЖИР – речка, левый приток (на 282 км от устья) 
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р. Ай (пр. р. Уфа) Путь: Улуир (Улуюр, Улуджир) → Ай → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: 
улу + джир, выявляется арийское наследие. Пуштунское улу – 
«большой, высокий, длинный» + джар – «обрыв, круча»; до-
полнительные значения – «объезд, брод» у иранцев на Памире и 
в Афганистане [Поздеев, 2008]. 

УЛУ-ЕЛГА – река, правый приток р. Мал. Сурень в Зи-
анчуринском р-не Башк. Путь: Улу-Елга → Мал. Сурень. При 
раскладке: улу + елга, выявляется арийское наследие. От иран-
ского (пуштунского) улу – «большой» + елга (йелга, зелга и т.д.) 
– популярный географический термин в иранских названиях со 
значениями «речка»; «долина» (последнее значение более попу-
лярно в иранских названиях); характеризует каменистость доли-
ны [Поздеев, 2007].  

УЛУИР – речка, левый приток (на 282 км от устья) р. 
Ай (пр. р. Уфа) Путь: Улуир (Улуюр, Улуджир) → Ай → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Длина 28 км (из 
них в Чел. обл. 4 км). Берега украшают мощные известняковые 
кручи. За это отличие речной долины и нарекли её северные 
иранцы. В источниках имеет фонетически близкие варианты 
названия, в т. ч. и памирское Улуджир. Слово оло, улу у пуштун 
имеет значения «большой, высокий, длинный» + джар – «об-
рыв, круча»; дополнительные значения – «объезд, брод» у иран-
цев на Памире и в Афганистане [Поздеев, 2008]. 

УЛУ-КУЛЬ – река, левый приток р. Сим (пр. р. Белая) в 
Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. «Большое Озеро» 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Улу-Куль → Сим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. При раскладке: улу + куль, выявля-
ется арийское наследие. От североиранского оло, улу – «боль-
шое, великое» + куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», 
«пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских язы-
ках) [Поздеев, 2007]. 

УЛУ-КУЛЬ – река, приток р. Лемеза (пр. р. Сим) 
[СТРБ, 2002]. Путь: Улу-Куль → Лемеза → Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Топонимический ряд: Улу-
Атассе-Тау, Улугир, Улуджир, Улуелга, Улу-Елга, Улуир, Улу-
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Ир, Улу-Йылга, Улу-Карамалы, Улу-Куль, Улукуль, Улу-Сазбаш, 
Улутау, Улу-Тау, Улутуп, Улутеляк, Улушар, Улу-Шар. 

УЛУШАР – речка, один из истоков р. Зюзелги, правого 
притока Течи. Путь: Улушар → Зюзелга → Теча → Исеть → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Арийское наследие. От северо-
иранского оло, улу – «большое, великое» + географический тер-
мин шар – «болото»; «большая кочковатая местность»; «пойма 
реки, поросшая кустарником». Здесь проходила одна из южных 
веток Скифской дороги (Исет-Юл) [Поздеев, 2007]. 

УЛУЮР – река, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) Путь: 
Улуюр → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море.. Река эта быстрая, холодная, а по её берегам есть родники, 
интересные скалы и пещеры. К одной из пещер, Голубиной, 
можно сходить, – до нее 2 км. Дорога от моста через Улуюр 
идёт левым берегом мимо животноводческой фермы, от которой 
надо идти по косогору, левее дороги, а миновав каменные окна, 
забраться на гору. Отсюда на другом берегу реки в высокой ска-
ле виден вход в пещеру. Чтобы попасть в неё, надо перейти 
Улуюр в брод (глубина реки до 0,5 м). Вход находится на высо-
те 70 м над уровнем реки, подъём трудный, особенно у входа 
(мешает каменный выступ). От входа идет узкий коридор с не-
большим уклоном. Пещера сухая, длиной около 30 м [Калугин, 
1974]. 

УЛЯЙ – река, правый приток р. Сухайля в Мелеузов-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Этимология затемнена 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Уляй → Сухайля. 

УЛЯЙ – река, правый приток р. Сухайля в Фёдоровском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Уляй → Сухайля. 

УМЕРТА – речка, правый приток р. Мал. Сатка. Путь: 
Умерта (Умерка) → Малая Сатка → Большая Сатка (Садка, 
Саткей, Шаткей) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. На новых картах горно-лесную малютку име-
нуют Умерка; произошла подгонка под диалектное башкирское 
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имя Умер с русским окончанием -ка. Исторически имя восходит 
к арабскому антропониму Гумар, Гумер со значением «жизнь». 
Умерта, умарта – башкирское слово, означает «улей», умерта-
лык – «пасека». Пасека, Пасечное – обычные названия на старых 
картах; одни принадлежат русским, другие являются кальками 
(переводами) старых названий. Башкирцы всегда занимались 
бортничеством и были поставщиками мёда на ярмарки. Подгон-
ка названий под имена не является редкостью в стране названий 
[Поздеев, 2008]. 

УМЯ – речка левый приток р. Асели в Зианчуринском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Умя → Асели → Ергаиш → 
Касмарка. 

УНГАР – речка, левый приток р. Куганак в Стерлита-
макском р-не Башк., возле деревни Кучербай. Путь: Унгар → 
Куганак. Согласно одной из предложенных версий, от башкир. 
диал. онзар (унзар) – «яма, щель, расселина» [СТРБ, 2002]. 
Этимология затемнена, считают другие башкирские специали-
сты [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ун + гар. 

УНГУР – речка в Зианчуринском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ун 
+ гур. Топонимический ряд: Унгар, Унгур, Унжа, Ункурда, Ун-
тай, Уньтюба. 

УНЖА – река, правый приток р. Бедярыш перед слияни-
ем с Лазаргой у границы Ашинского и Катав-Ивановского р-на 
Челяб. обл. Путь: Унжа → Лазарга (Лази-Гурга) → Бедярыш → 
Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Длина менее 10 км. Её исток и р. Куряк восточнее высоты 695, 9 
м в болотистой луговине среди горных лесов. Имеет правый 
приток Беленький ручей; течение типичное для горной реки. 
Часть жителей Катав-Ивановского завода – потомки крестьян из 
Унженского уезда Ветлужской волости; там течёт правый одно-
имённый приток Волги. Названия не одинокие, с общей истори-
ей и этимологией: от слова йун – «движение, прохождение; те-
чение» + жа – «место» в языке пушту, прямом потомке северо-
иранского языкового наследия. Возможна и подгонка созвучно-
го иранского же (пушту) слова йинда – «поток», либо ана – «се-
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дельная лука» со слабеньким, неустойчивым [а] [Поздеев, 2008]. 

УНКУРДА – речка, правый приток р. Вас-Елга, сли-
вающейся с р. Бол. Ик. Путь: Ункурда → Вас-Елга → Большой 
Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. В истоке горная, 
лесная красавица сходится с р. Куткура, левым притоком р. 
Ураим около ж.д. с. Ункурда. Название реки известно с XIX в; 
имеет этимологическое родство с р. Унгар (Башкирия), название 
которой авторы топонимического словаря выводят от диалект-
ного (монгольского) слова унгар / онкер / онгор – «яма, щель, 
расщелина» + окончание -да можно считать диалектным аффик-
сом. А можно увидеть в нём североиранское слово со значением 
«место»; «деревня». Поэтому в середине просматривается иран-
ское же (ягнобское) слово гар – «гора»; «перевал» (согдийское 
гр; афганское гар). А изголовье афганское (пушту) слово йун – 
«движение»; «прохождение»; «течение» = «Проходное Пере-
вальное Место» – унгарда у северной оконечности хребтов 
Азям, Зотова [Поздеев, 2007]. 

УПАЙ – речка в Куюргазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УПАЙ – речка, правый приток р. Раузяк в Ишимбайском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Упай → Раузяк. 

УПЕКАЙ – речка в Абзелиловском р-не Башк. Этимо-
логия затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УПТУ – речка в Бурзянском р-не Башк. Этимология 
затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УРАЗАЙ – река в Белорецком р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Ураз – «лесное» у древних ариев от слова ор + белудж-
ское az – «вода, речка» + южнонемецкое ай – «лес, луг в пойме 
реки». 

УРАЗМЕТ – родник в Калтасинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

УРАЗЫ – речка, левый приток р. Суваняк [СТРБ, 2002] 
в Бурзянском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Уразы → Су-
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ваняк. 

УРАЙ – бывш. хутор в Куюргазинском р-не Башк. От 
названия местн. Урай [СТРБ, 2002]. Этимология затемнена 
[РБСВОРБ, 2005]. Сравним название шумерского города Ур (Ur) 
с хетто-лувийским словом ura – "большой, великий" или латин-
ским urbs – "город вообще". В горах Гиндукуша между Афгани-
станом и Пакистаном живут нуристанцы (кафиры) – группа 
арийских по происхождению племён, которые оставались языч-
никами до самого конца XIX века и сохранили чрезвычайно ар-
хаическую культуру. У них слово ure означает «совет старей-
шин самостоятельной территориальной общины», «скопления 
селений почти городского размера» [Рассоха, 2009]. 

УРАЙ – речка в Куюргазинском р-не Башк., возле села 
Таймас [СТРБ, 2002]. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 
2005]. 

УРАИМ – речка, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в 
Нязепетровском р-не Челяб. обл. Путь: Ураим → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Ниже п. Старая Уфа сле-
ва – устье реки Ураим [Калугин, 1974]. Имеет приток Акса-
Югаман [Поздеев, 2007]. 

УРАК – река в Мелеузовском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. 

УРАЛ – река, впадает в Каспийское море. Исток в Уча-
линском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Урал (Daiks, Jaux, Зайх, 
Джайк, Жайык, Яйык, Яик) → Каспийское море. Этимология 
затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Прежн. назв. Яик. У Птолемея (II 
в. н. э.) Daiks, у византийского историка Менандра (VI в.) Jaux, 
Зайх; у Ибн-Фадлана X в. Джайк, что очень близко к казах. ди-
ал. Жайык; у Рубрука (1254) Daiks, в русск. памятниках Яик (Д. 
Киекбаев, 1956; В. А. Никонов, 1966). В 1785 г., спустя десять 
лет после подавления Крестьянской войны 1773-1775 гг., Екате-
рина II, чтобы стереть память об этих событиях, приказала пе-
реименовать назв. река в Урал (по назв. Уральских гор) [СТРБ, 
2002].  

УРАЛКА – речка в Фёдоровском р-не Башк. Возможно, 
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от слова урал – “опоясывающий” [РБСВОРБ, 2005], но, без га-
рантии. Название реки образовано в русском языке. Это, уж, 
точно. В языках имеется несколько вариантов названий, совер-
шенно не похожих на слово Урал; например, русское название с 
XI в. – Камень. Консервативные пуштуны знают слово Урал. И 
сохранили вариант названия Йурал, которое не известно у дру-
гих народов. Но история арийской ветви индоевропейских язы-
ков позволяет его сблизить с названием загадочной страны Ха-
рали, Арали в шумерской записи. Находилась она за семью 
хребтами к северо-востоку, и Урал вписывается в эту местность. 
Контакты с Уралом имелись со времён неолита: изделия из яш-
мы нашли в Шумерии (Ираке). В яшмовый пояс вписывается 
хребет Урал-Тау и загадочная Аралтова гора. Все попытки объ-
яснить слово Урал через урало-алтайские языки (манси, тюрк-
ские) имеют различные языковые изъяны; и все версии счита-
ются сомнительными. Шумерское же название в дословном пе-
реводе с языка древних иранцев означает «горная складка», где 
хара – «гора», суффикс относительного прилагательного ла, ли – 
«складка, излом, изгиб, внутри» [Поздеев, 2008]. 

УРАН ВЕРХНИЙ – река, приток р. Самара (пр. р. Вол-
га). Путь: Уран Верхний (Верхний Уран; Большой Чуран) → 
Самара → Волга → Каспийское море. Иное название: Верхний 
Уран; Большой Чуран. Большой или Верхний Уран начинается 
верстах в 15 от р. Самары в Башкирских дачах [СНМОГ, 1866]. 

УРАН МАЛЫЙ – река, правый приток р. Самара (пр. р. 
Волга) в Оренб. обл. [СТРБ, 2002]. Путь: Малый Уран (Малый 
Чуран, Нижний Уран) → Самара → Волга → Каспийское море. 

УРАН НИЖНИЙ – река, приток р. Самара (пр. р. Вол-
га). Путь: Уран Нижний (Малый Чуран) → Самара → Волга → 
Каспийское море. Иное название: Нижний Уран; Малый Чуран. 
Большой или Верхний Уран начинается верстах в 15 от р. Сама-
ры в Башкирских дачах, а верстах в 30 течёт Нижний Уран 
[СНМОГ, 1866]. 

УРГАЗА – река в Хайбуллинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ур + газа. Индоевропейское слово 
*reud[h]- "красный", "тёмно-красный" ~ "медь" «по своему зву-
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чанию и значению весьма близко к шумерскому urudu – 
"медь"» [Рассоха, 2009]. Отметим, что *Ha-us- «общеиндоевро-
пейское слово для золота». 

УРГАЗА – речка, правый приток р. Урал в Баймакском 
р-не Башк., возле деревни Гали. Путь: Уртазымка (Ургаза) → 
Урал → Каспийское море. На картах Уртазымка, а в СТРБ – Ур-
газа [СТРБ, 2002]. 

УРГАЛА – речка, левый приток р. Большая Арша (пр. р. 
Ай) в Кусинском р-не Челяб. обл. Путь: Ургала → Большая Ар-
ша (Арша) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

УРГИНКА – река, левый приток р. Большой Ик (пр. р. 
Сакмара) в Зианчуринском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Ургинка → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское мо-
ре.  

УРГИНКА – река, левый приток р. Большой Ик (пр. р. 
Сакмара) в Кугарчинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

УРДА – речка, правый приток р. Тюльгаза в Шаранском, 
Бакалинском р-нах Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Урда → Тюльгаза. 

УРДАЙ – речка в Буздякском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. 

УРДЫ – речка, левый приток р. Мал. Кизил в Абзели-
ловском р-не Башк., возле деревни Туиш [СТРБ, 2002]. Путь: 
Урды → Мал. Кизил. 

УРДЯК-ЕЛГА – речка, левый приток р. Сюнь (пр. р. 
Белая) в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Урдяк-Елга 
(Урдякйелга) → Сюнь → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. В РБСВОРБ, 2005 – Урдякйелга. 

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

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

УРЖУМКА – река, приток Балашихи. Путь: Уржумка 
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→ Балашиха. Длина 6,3 км. Исток в окрестностях ж.д. с. Ур-
жумка на высоте 550 м в лесах и в 1 км у г. Уржумка, в п. Дег-
тярка г. Златоуста, впадает в Балашиху немного не добежав до р. 
Ай. Название из арийского прошлого Урала. Слово ор, ур озна-
чало «дерево, хвойное дерево»; обе речки текут в лесной глухо-
мани. И в дорожной по сей день местности. В языке пушту сло-
во йун – «движение, прохождение»; «течение» (реки) имеет об-
щую базу со словом гам, гама – «шаг». И со славянским жена, 
гена, гнать, со словами гон, прогон. Чередования звуков [н] ↔ 
[м] – обычное явление во всех языках. Нельзя исключать и на-
личие суффиксов прилагательного ~жан, ~жэн или ~ган. Окон-
чание ~ка может быть как русским, так и иранским словом со 
значением «земля, долина, поверхность, дно». Осетинское слово 
балаш – «густой лес» (основа названия р. Балашиха) по одной из 
версий можно считать скифским переводом (калькой) древнего 
названия [Поздеев, 2007]. 

УРЖУМКА – речка, приток р. Ай [Шувалов, 1982]. 
Путь: Уржумка → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Происхождение гидронима до конца не про-
яснено. Есть версия заимствования из марийского языка: "ур-
жум", в переводе на русский язык, означает "вижу белку". Од-
нако такая версия не принимается большинством современных 
исследователей. Многие краеведы полагают, возникновение 
гидронима задолго до появления в наших краях тюркоязычных 
и разбивают его на Ур Жум с прибавлением современного суф-
фикса К (а). В этом случае, слово "Ур" связывается с древнерус-
ским Богом Сыном. 

УРЛЕЖА – река, левый приток (на 2274 км от устья) р. 
Урал. Путь: Урляда (Урседа, Урлежа) → Урал → Каспийское 
море. Длина 42 км; имеет 4 крупных притока до 10 км. В источ-
никах с 1735 г. Варианты названия: Урляда, Урседа. При рас-
кладке: ур + ле + жа, выявляется арийское наследие. Древнее 
тохарское (иранское) ор – «дерево» + ~ла – суфф. относительно-
го прилагательного + жа – «место». Память о хвойных деревьях 
хранит имя реки [Поздеев, 2008]. [Поздеев, 2008]. Топонимиче-
ский ряд: Каратяки-Урман, Каратякиурман, Сары-Бия-Урман, 
Урлежа, Урлы, Урляда, Урляуле-Куль, Урман, Урман Гара, Ур-
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ман-Бишкадак, Урманкул, Урманкуль, Урман-Куль, Урмансы, 
Урмантау, Урман-Тау, Урманай, Урманасты, Урпак, Урпек, 
Урсаево, Урседа, Урсук, Уртаса. 

УРЛЯДА – река, левый приток (на 2274 км от устья) р. 
Урал. Путь: Урляда (Урседа, Урлежа) → Урал → Каспийское 
море. Длина 42 км; имеет 4 крупных притока до 10 км. В источ-
никах с 1735 г. известны варианты названия Урседа, Урлежа и т. 
д. с несущественными отличиями. В период постройки Верхне-
яицкой пристани, фортов и крепостей с 1735 по 1745 гг. на р. 
Яик (Урал) огромный бор Аклы сократился в разы. В 1742 г. 
через него проехал к г. Магнитной И. Гмелин. Память о хвой-
ных деревьях хранит имя реки. В изголовье – древнее тохарское 
(иранское) слово ор – «дерево» с суффиксом относительного 
прилагательного ~ла (~са); в окончании иранское же слово да 
(же, жа) – «место» [Поздеев, 2008]. 

УРМАН ГАРА – река в Янаульском р-не Башк. Баш-
кирские исследователи полагают, что гидроним Урман Гара 
произошёл от этнонима урмангэрэ [РБСВОРБ, 2005]. Впрочем, 
всё было с точностью до наоборот! От названия реки были на-
званы общины, там обитавшие. Арийское наследие. Популярное 
название от Дальнего Востока до Белоруссии в местах обитания 
в прошлом индоиранских и других арийских племён. Слово ур-
ман иранского (арийского) происхождения; оно есть в славян-
ских языках. Урманом обычно называют леса с хорошими хвой-
ными или лиственными деревьями [Поздеев, 2007]. Топоними-
ческий ряд: Каратяки-Урман, Каратякиурман, Каскын-Урман, 
Сары-Бия-Урман, Урман, Урман Гара, Урман-Бишкадак, Ур-
манкул, Урманкуль, Урман-Куль, Урмансы, Урмантау, Урман-
Тау, Урманай, Урманасты. 

УРМАНСЫ – речка в Салаватском р-не Башкирии возле 
деревни Урмансы [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. При рас-
кладке: ур + ман + сы, трактуется от древнеиранского, тохарско-
го ор/ур – «деревo», ~ман является словообразовательным суф-
фиксом = урманса → урмансы – «лесной, боровой». Топоними-
ческий ряд: Урманкуль, Урман, Урмантау. 

УРМАНТАРТА – речка в Баймакском р-не Башк. От 
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урман + тарта = «лес притягивает» [РБСВОРБ, 2005]. Топони-
мический ряд: Урман, Урман Гара, Урман-Бишкадак, Урманкул, 
Урманкуль, Урман-Куль, Урмансы, Урмантау, Урман-Тау, Ур-
манай, Урманасты. 

УРПЕК – река, правый приток (на 13 км от устья) р. 
Зингейка (пр. р. Урал). Путь: Урпек → Зингейка → Урал → 
Каспийское море. Длина 13 км на территории Черноотрожного 
с-с Агаповского р-на Челяб. обл. Упоминается в межевых кни-
гах второй половины XIX в. В верхнем течении расположен од-
ноимённый посёлок. Название напоминает о наличии хвойных 
лесов в прошлом и каменистой местности. Арийское наследие. 
Древнее иранское слово ор / ур – «дерево, обычно крупное, ли-
ственное, хвойное». От него у северных иранцев произошло 
слово урман, закрепилось в славянских и тюркских языках. Яг-
нобское (памирское) слово veg / vek – «сторона», персидское пак 
– «скос, грань». Участвует в образовании топонимов от Кирги-
зии (г. Бишкек) до Волги и на Южном Урале [Поздеев, 2007]. 
Топонимический ряд: Урлежа, Урлы, Урляда, Урляуле-Куль, 
Урман, Урман Гара, Урманкул, Урманкуль, Урман-Куль, Урман-
сы, Урмантау, Урман-Тау, Урманай, Урпак, Урпек, Урсаево, 
Урседа, Урсук, Уртаса. 

УРПЕЧКА – река, правый приток (на 13 км от устья) р. 
Зингейка (пр. р. Урал). Путь: Урпечка (Урпек) → Зингейка → 
Урал → Каспийское море. Иное название: Урпек. Длина 13 км. 
Берёт начало и протекает по территории Агаповского р-на Че-
ляб обл. Выше по течению реки расположен посёлок Урпек. В 
межевых книгах встречается со второй половины XIX века. На-
звание напоминает о хвойных лесах и каменистой местности в 
прошлом. Древнее иранское слово ор/ур – «дерево, обычно 
крупное, лиственное, хвойное». От него произошло слово ур-
ман, которое закрепилось в славянских и тюркских языках. Яг-
нобское (памирское) слово veg/vek – «сторона» и персидское пак 
– «скос, грань» участвуют в образовании топонимов от Кирги-
зии (город Бишпек – красивый склон, ныне Бишкек и др.) до 
Волги и на Южном Урале [Волгин, 2009]. 

УРСЕДА – река, левый приток (на 2274 км от устья) р. 
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Урал. Путь: Урляда (Урседа, Урлежа) → Урал → Каспийское 
море. Длина 42 км; имеет 4 крупных притока до 10 км. В источ-
никах с 1735 г. Варианты названия: Урляда, Урлежа. При рас-
кладке: ур + се + да, выявляется арийское наследие. Древнее то-
харское (иранское) ор – «дерево» + ~са – суфф. относительного 
прилагательного + да – «место». Память о хвойных деревьях 
хранит имя реки [Поздеев, 2008]. См. Урляда, Урлежа. 

УРТА – речка в Кугарчинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. При раскладке: ур + та, выявляется арийское наследие. 
Древнее тохарское (иранское) ор – «дерево» + да – «место». То-
понимический ряд: Урта, Уртабеляк, Уртаелга, Урта-Елга, 
Уртазымка, Уртайылга, Урта-Куль, Уртакуль, Урталан, Ур-
таса, Уртасаз, Урта-саз, Уртатау, Урта-Тау, Уртау. 

УРТАБЕЛЯК – речка в Миякинском р-не Башк. Рас-
кладка: урта + беляк [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: 
Урта, Уртабеляк, Уртаелга, Урта-Елга, Уртазымка, Уртайылга, 
Урта-Куль, Уртакуль, Уртаса, Урта-саз, Уртатау, Урта-Тау, Ур-
тау. 

УРТА-ЕЛГА – pечка в Кугарчинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005], возле деревни Тавакан [СТРБ, 2002]. Иное 
написание: Уртайылга.  

УРТАЗЫМКА – река, правый приток р. Урал в Баймак-
ском, Хайбуллинском р-не Башк. На картах Уртазымка, а в 
СТРБ – Ургаза. Путь: Уртазымка (Ургаза) → Урал → 
Каспийское море. 

УРТА-ЙЫЛГА – pечка в Миякинском р-не Башк., возле 
деревни Тамьян-Таймас [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Ур-
та, Уртабеляк, Уртаелга, Урта-Елга, Уртазымка, Уртайылга, Ур-
та-Куль, Уртакуль, Уртаса, Урта-саз, Уртатау, Урта-Тау, Уртау. 

УРТАСА – речка, левый приток р. Уляй в Фёдоровском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Уртаса → Уляй. При раскладке: 
ур + та + са, выявляется арийское наследие. Древнее тохарское 
(иранское) ор – «дерево» + да – «место» + ~са – суфф. относи-
тельного прилагательного. 
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УРТАСА – речка, правый приток р. Сухайля в Меле-
узовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От уртаса – «средняя» 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: урта + са. Путь: Уртаса → Сухай-
ля. 

УРТАСАЗ – речка в Буздякском р-не Башк. От урта + 
haз = «среднее болото» [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: 
Урта, Уртабеляк, Уртаелга, Урта-Елга, Уртазымка, Уртайылга, 
Урта-Куль, Уртакуль, Урталан, Уртаса, Урта-Саз, Уртасаз, Ур-
та-Тау, Уртатау, Уртау. 

УРШАДЫ – родник в Аскинском р-не Башк. Вариант 
Уршиды [СТРБ, 2002]. При раскладке ур + шады, выявляется 
арийское наследие. В изголовье древнее тохарское (иранское) ор 
– «дерево». В звуковом отношении и с учётом арийского про-
шлого прекрасно вписывается сакское слово sviida – «молоко», 
созвучное и общее по происхождению с пуштунскими словами 
в диалектах шаде, шоде, шуде, шиде – «молоко» [Поздеев, 2008] 
= «Лесное Молоко». Топонимический ряд: Байшады, Башшиды, 
Бусканшиде, Бускуншиде, Казнашиде, Карашиды, Малые Шиды, 
Миншида, Мишида, Новые Карашиды, Садка, Сайт, Саршады, 
Саршиды, Сатка, Саткей, Сидиак, Старые Карашиды, Урша-
ды, Уршиды, Шады, Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шайдалы, 
Шайзалы, Шайт, Шаткей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, 
Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

УРШАК – река в Аургазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Сравним название шумерского города Ур (Ur) с хетто-
лувийским словом ura – "большой, великий" или латинским urbs 
– "город вообще". В горах Гиндукуша между Афганистаном и 
Пакистаном живут нуристанцы (кафиры) – группа арийских по 
происхождению племён, которые оставались язычниками до 
самого конца XIX века и сохранили чрезвычайно архаическую 
культуру. У них слово ure означает «совет старейшин самостоя-
тельной территориальной общины», «скопления селений почти 
городского размера» [Рассоха, 2009]. 

УРШАК – река в Кармаскалинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  
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УРШАК – река в Стерлитамакском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. В изголовье древнее тохарское (иранское) ор 
– «дерево». 

УРШАК – река в Уфимском р-не Башк. От башкир. ор / 
ур – “ров, канава” + венг. афф. -шэк [РБСВОРБ, 2005]. 

УРШАК – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
[СТРБ, 2002]. Путь: Уршак → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

УРШИДЫ – родник в Аскинском р-не Башк. Вариант 
Уршады [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Байшады, Башши-
ды, Бусканшиде, Бускуншиде, Казнашиде, Карашиды, Малые 
Шиды, Миншида, Мишида, Новые Карашиды, Садка, Сайт, 
Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Сидиак, Старые Карашиды, 
Уршады, Уршиды, Шады, Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шайда-
лы, Шайзалы, Шайт, Шаткей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, 
Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

УРЬЕДА – река, левый приток Уфы (МИ БАССР. Т. V) 
(«Шугуровка тоже») [СТРБ, 2002]. Путь: Урьеда → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. 

УРЬЯ – река, левый приток Буя в Янаульском р-не 
Башк. Путь: Урья (Орья, Уръя) → Буй. Иное написание: Орья, 
Уръя [СТРБ, 2002]. 

УРЬЯЗЫ – река, бассейн реки Изяк в бывшем Ислы-
Минской и Калнинской (Кайлинской) волостях Ногайской доро-
ги Башкирии [СТРБ, 2002]. Путь: Урьязы → Изяк. 

УРЮК – река, правый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в 
Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Урюк → Нугуш 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

УРЮШ – река, правый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в 
Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от диал. 
уреш – “вечерний выгон скота; пастбище, выпас” [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Урюш → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 
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УСА – речка, правый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Бла-
говещенском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Возможно, от монг. 
ус – «вода, река» [СТРБ, 2002]. Ср. древнетюрк. угуз – «вода, 
речка, небольшая река» [Мурзаев, 1974]. Путь: Уса → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

УСА – речка, правый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в 
Мишкинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Иное написание: 
Усы. Путь: Уса (Усы) → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

УСА – речка, приток рч. Кияк в Ишимбайском р-не 
Башк. (Рычков Пётр Иванович, 1777). Путь: Уса → Кияк. Топо-
нимический ряд: Уса, Усабаш, Уса-Баш, Усы. 

УСАК – речка, правый приток р. Утяганка в Брединском 
р-не Челяб. обл. возле хутора Родники. Путь: Усак → Утяганка 
→ Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Топоними-
ческий ряд: Усак, Усаккичу, Усак-Куль, Усаклы, Усаклыкуль, 
Усаклы-Куль, Усаково. 

УСАНКА – речка [СТРБ, 2002] в бывшем Белебеевском 
уезде (Р. Г. Игнатьев, 1881).  

УС-БАЗ – речка, приток Шланны в Ишимбайском р-не 
Башк., возле деревни Кулгана [СТРБ, 2002]. Путь: Ус-Баз → 
Шланна. Топонимический ряд: Ус-Баз, Усбаш, Ус-Баш-Ялан. 

УСЕНЬ – река, правый приток р. Ик [СТРБ, 2002] в Бе-
лебеевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Усень → Ик. 
Возможно, от монг. усан – «вода, река». Ср.: бурят. – уhа, уhан – 
«река, вода, воды» (М. Н. Мельхеев, 1969). На берегу село 
Усень-Ивановское. 

УСЕНЬ – река, правый приток р. Ик [СТРБ, 2002] в 
Туймазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Усень → Ик. 
Топонимический ряд: Усенково, Усень, Усень-Ивановское. 

УСИ – речка, приток реки Миясь (Рычков Пётр Ивано-
вич, 1777). Путь: Уси → Миясь. 

УСКАЛИК – речка, левый приток р. Большой Ик (пр. р. 
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Сакмара) в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ус-
калик → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 
При раскладке: ус + ка + лик, возможно, от ос/ус – “вода, река” 
и афф. -ka и -лек [РБСВОРБ, 2005]. Этимология затемнена. Ср. 
узкий лик.  

УСКУННУ – речка, приток р. Иняк в Кугарчинском р-
не Башк. Путь: Ускунну (Ускунны) → Иняк → Большой Ик → 
Сакмара → Урал → Каспийское море. От ockon «дикий чеснок» 
с диал. афф. -но [СТРБ, 2002]. Иное написание: Ускунны 
[РБСВОРБ, 2005].  

УСЛА – pечка, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) 
[СТРБ, 2002] в Миякинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Усла → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

УСЛАМА – река, левый приток р. Увелька в Троицком 
р-не Челяб. обл. Путь: Услама → Увелька → Уй → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. 2 притока с одинаковым названием; на 
одном из них стоит с. Карсы; раньше восточнее находился Ус-
ламский Ям – «почтовая станция». Реки сток имеют неустойчи-
вый. Большая Услама в многоводные годы вытекала из болоти-
стого озера, на котором стоит п. Кадымцево с 1842 г. Название 
пос. Карсы и имя речки, очевидно, образуют топонимическую 
билингву – парное название на разных языках (диалектах) с 
одинаковым содержанием при исходном названии лога Аслама. 
Слово асла означает «жерновая, мельничная»; асли – «коренной, 
основной» от слова ас, а оно у иранцев произошло от индоевро-
пейского ак – «острый камень, острый». Слово ма означает 
«сок, вода». Слова кар (и тир) означает у пуштун – «вершина 
голой горы»; «галька»; «камень»; «каменистость». Восточнее на 
территории Октябрьского района есть оз. Услюмка; отражает 
сакское наследие в русской записи. И был кордон с двумя дома-
ми. По озеру назвали посёлок; прижилось название Новые 
Урефты [Поздеев, 2008]. См. Оса, Осейка, Аслама. 

УСЛАМА БОЛЬШАЯ – река, левый приток р. Увелька 
(пр. р. Уй) в Троицком р-не Челяб. обл. Путь: Большая Услама 
→ Увелька → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская 
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Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Большая 
Услама в многоводные годы вытекала из болотистого озера, на 
котором стоит п. Кадымцево с 1842 г. См. Услама. 

УСЛУТАУ – речка, левый приток Аселе в Зианчурин-
ском р-не Башк., возле деревни Алебай [СТРБ, 2002]. От осло – 
“острая” + тау – “гора” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Услу-Тау → 
Аселя. 

УСЛЫ – pечка, левый приток Уязы [СТРБ, 2002] в Бе-
лебеевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Услы → Уяза. 

УСЛЫ – pечка, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) 
[СТРБ, 2002] в Бижбулякском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Услы → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

УСЛЫ – pечка, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Пономарёвском р-не Башк. Оренб. обл. [СТРБ, 2002]. Путь: Ус-
лы → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

УСЛЫ – река, левый приток р. Куганак в Стерлитамак-
ском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. От монгольского yc – «вода», 
yca – «река» с башкирским афф. -лы [СТРБ, 2002]. Путь: Услы 
→ Куганак. 

УСОЛКА – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Гафуринском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. От русского «соль 
(солёная)» [СТРБ, 2002]. Путь: Усолка → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море. Арийское наследие. Аналогичных топо-
нимов очень много, и они отражают богатство недр нашей стра-
ны: Алмазный в Якутии, город Апатиты в Мурманской области, 
города Азбест, Магнитогорск, Медногорск, Сланцы, Слюдянка, 
Усолье и многие, многие другие [Смолицкая, 1990]. 

УСЬ-БУЛЯК – речка, правый приток р. Большой Ик 
(пр. р. Сакмара) в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Усьбуляк → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское 
море. От ус – «три» + булэк – «лесок, участок, надел земли с ле-
сом» [РБСВОРБ, 2005].  

УСЬКАНЫШ – речка приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в 
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Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Суханыш (Уська-
ныш) → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Вариант названия: Суханыш [РБСВОРБ, 2005].  

УСЬКУНУШ – речка, приток р. Крепостной Зилаир в 
Зилаирском р-не Башк., возле деревни Ишбулды [СТРБ, 2002]. 
Путь: Уськунуш (Уськонош, Уськаныш) → Крепостной Зилаир. 
Иное написание: Уськонош [РБСВОРБ, 2005].  

УТАР-ЙЕЛГА – речка, правый приток р. Нугуш (пр. р. 
Белая) в Туймазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Утарйел-
га → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Раскладка: утар + йелга. От искажения русского слова хутор в 
башкирском языке: утар = «хутор» [РБСВОРБ, 2005]. Арийское 
наследие [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Кутарка, Утар, 
Утарйелга, Утарка, Утаркуль, Утеганка, Хуторка, Хуторская, 
Хуторское. См. Утарка. 

УТАРКА – река, правый приток р. Зингейки (пр. р. 
Урал) на территории Светлогорского с-с Агаповского р-на Че-
ляб. обл. Путь: Утарка → Зингейка → Урал → Каспийское море. 
Длина 10 км; в истоке одноимённый посёлок. В межевых книгах 
упоминается со второй половины XIX в. Арийское наследие. На 
травянистое место с источником воды обратили внимание много 
веков назад скотоводы североиранского происхождения. Рас-
творив саков, тюрки приватизировали угодья и скотоводческую 
терминологию. В башкирском и казахском (диалектное) слово 
утар означает «хутор». Лишь окончание -ка указывает на севе-
роиранское происхождение гидронима травника – «места лет-
него 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 – «земля»), выступает в ка-
честве словообразовательного суффикса. Слово ка – «долина, 
равнина, почва, дно, земля» очень плодовитое в топонимах 
иранского происхождения, в том числе на просторах Южноура-
лья. В скифском или в других арийского происхождения языках 
(германских, иранских, славянских) слово утар приобрело про-
тезу и превратилось в хутор (с вариантами произношения) и 
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несколькими значениями, сохраняя сакскую базу [Поздеев, 
2007]. См. Утеганка, Хуторка, Куторка. 

УТЕГАНКА – река, левый приток (на 23 км от устья) р. 
Бол. Караганка в Бреденском р-не Челяб. обл. Путь: Утеганка 
(Утяганка) → Большая Караганка → Урал → Каспийское море. 
Длина 20 км; имеет 3 притока. Известен вариант названия Утя-
ганка (1900) с подгонкой под башкирское мужское имя Утяган. 
Но надо помнить о том, что имена новорожденным у кочевни-
ков давались в зависимости от места появления на свет. То есть, 
гидроним первичен! При раскладке: утяг + ан + ка, проявляются 
арийские истоки. Отаг, утяг – очень плодовитый географиче-
ский термин во многих языках; относится к согдийскому куль-
турному наследию. В памирских языках ут – «трава», wit – 
«луг», wat – «вода». Все топонимы с основой ут Л. А. Хромов 
относит к согдийскому слову wt – «место». Где росла трава и 
была вода, там и жили. От него произошло согдийское otag – 
«страна, территория»; «основная социальная и хозяйственная 
единица»; «группа аулов на определённой территории». У осед-
лых иранцев в живой речи утаг, отак означает «комната, пала-
та, кабина»; в монгольских и тюркских языках сохранилось бо-
лее древнее наследие иранских кочевников: «стойбище, шалаш, 
жилище». В названии -ан выступает в качестве суффикса места, 
вместилища; ка – «равнина, почва, дно, долина» в иранских на-
званиях. Утаганка, Утяганка – «Обитаемая Равнина»; здесь рас-
положен знаменитый арийский протогород Аркаим [Поздеев, 
2007]. 

УТЕЙКА – речка, левый приток р. Менеуз (пр. р. Дёма) 
в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От антропонима 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Утейка → Менеуз → Дёма → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

УТЕЙКА – речка, левый приток р. Менеуз (пр. р. Дёма) 
в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Утейка → 
Менеуз → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

УТ-ЕЛГА – речка, приток р. Зиган в Ишимбайском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ут-Елга (Утйелга) → Зиган. Иное на-
писание: Утйелга. От ут – «огонь» и иылга – река в [РБСВОРБ, 
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2005] = «Огненная Река». В «Топонимическом словаре Украи-
ны» Μ. Π. Янко утверждается безусловно индоевропейское про-
исхождения реки Уды, которая протекает через город Харьков: 
«Уда (Уды, Удлы, Удой) – река, правый приток Северського 
Донца (бас. Дона) [Рассоха, 2009]. Стрижак О. С. название вы-
водит от индоевропейского *ud, *ued «вода». Отсюда же Удава 
– река, правый приток Пела (бас. Днепра). Название от древней 
топоосновы ud- «вода» и украинского суффикса -ава; Удай (Уда, 
Уданье) – река, правый приток Сулы (бас. Днепра). Впервые 
упоминается в документах под 1390 годом; название образовано 
от той же основы ud- «вода» и суффикса -аи; Удиця – река, пра-
вый приток Сейма (бассейн Десны), суф. образование на -идя; 
Удич – две реки в бассейне Южного Буга. Образование от осно-
вы Уд- при помощи суффикса -ич».  

УТКАЛЬ – речка в Абзелиловском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Белорецкий От уткал “проход, переход” 
[РБСВОРБ, 2005]. 

УТКАЛЬ ВОСТОЧНЫЙ – речка, левый приток р. Ма-
лый Кизил в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Восточный Уткаль → Малый Кизил. 

УТЯГАНКА (Утеганка) – река, левый приток р. Боль-
шая Караганка. Путь: Утяганка (Утеганка) → Большая Караган-
ка → Урал → Каспийское море. Берёт начало в районе посёлка 
Новоамурский и протекает в Брединском р-не Челяб. обл. Длина 
20 км, имеет 3 притока. Южнее, в районе посёлка Павловский 
есть рч. Утяшка, правый приток р. Байтук. Современный вари-
ант названия Утяганка с подгонкой под башкирское мужское 
имя Утяган. Отаг, утяг – географический термин во многих 
языках. В памирских языках ут – «трава», wit – «луг», wat – 
«вода». Все топонимы с основой «ут» Л. А. Хромов относит к 
согдийскому слову wt – «место». От него произошло otag – 
«страна, территория»; «основная социальная и хозяйственная 
единица»; «группа аулов на определённой территории». Ута-
ганка, Утяганка – «обитаемая равнина». Известность река по-
лучила после открытия в 1987 году укреплённого поселения Ар-
каим. Река привлекала людей в эти места с древних времён. Об 
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этом свидетельствуют многочисленные археологические памят-
ники открытые по берегам. Только на территории Аркаимской 
долины их более десяти. Это стоянки каменного века «У Утя-
ганской плотины», Утяганская II, Утяганская III, Усть-
Утяганская; неукреплённые поселения бронзового века Утяган-
ское II, Утяганское III, Ленинградское; курган «с усами» Амур-
ский, курганный могильник Чилижный Дол и другие [Волгин, 
2009]. 

УТЯМЫШ – речка, левый приток р. Нугуш (пр. р. Бе-
лая) в Бураевском, Мелеузовском р-не Башк. От антропонима 
[СТРБ, 2002]. Путь: Утямыш → Нугуш → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

УТЯШ – речка, левый приток р. Зилим (пр. р. Белая) в 
Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Утяш → Зилим → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Топонимический 
ряд: Верхний Утяш, Кутарка, Куторка, Нижний Утяш, Утар, 
Утарка, Утарйелга, Утаркуль, Утеганка, Утяган, Утяган Са-
бынлыгы, Утяган-Саз, Утяган-Тау-Баш, Утягулово, Утягул-
Саз, Утяжка, Утяк, Утяш, Утяшка, Утяшта, Хутарка, Ху-
торка, Хуторская, Хуторское. 

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

УТЯШКА – речка, приток р. Каменка в Челяб. обл. око-
ло города Златоуста рядом с горой Утяжка. Другое название: 
Утяжка. Путь: Утяшка (Утяжка) → Каменка. Топонимический 
ряд: Верхний Утяш, Кутарка, Куторка, Нижний Утяш, Утар, 
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Утарка, Утарйелга, Утаркуль, Утеганка, Утяган, Утяган Са-
бынлыгы, Утяган-Саз, Утяган-Тау-Баш, Утягулово, Утягул-
Саз, Утяжка, Утяк, Утяш, Утяшка, Утяшта, Хутарка, Ху-
торка, Хуторская, Хуторское. 

УТЯШТА – речка в Белокатайском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Верхний Утяш, Кутар-
ка, Куторка, Нижний Утяш, Утар, Утарка, Утарйелга, Утаркуль, 
Утеганка, Утяган, Утяган Сабынлыгы, Утяган-Саз, Утяган-Тау-
Баш, Утягулово, Утягул-Саз, Утяжка, Утяк, Утяш, Утяшка, 
Утяшта, Хутарка, Хуторка, Хуторская, Хуторское. 

УФА – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама). Путь: 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Длина бо-
лее 900 км. До революции 1917 года слово писалось через «фи-
ту» (θ), которая могла читаться и как «Ф» и как «Т». Тогда мо-
жет звучать как Ута. Как считает Николай Иванович Шувалов, 
попытки осмыслить слово «Уфа» на основе современных языков 
местных народов ошибочны, «уфа» – слово древнее, дотюрк-
ское. Лингвисты, опираясь на то, что в древности на Южном 
Урале обитали скифо-сарматские племена, видят истоки слова 
«Уфа» в индоиранских (арийских) языках и связывают его со 
словом ап (аф, оф) – «вода», река» (в современных языках, тад-
жикском – об, осетинском – аф), предполагают преобразование 
звука [а] в слове аф в [у] [Шувалов, 1982]. 

УФАЛЕЙ – река, пр. р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Уфалей 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Путь: → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Да этого 
Уфа пробегает 70 км, принимая несколько притоков, поэтому 
при устье Уфалея имеет ширину свыше 20 м [Калугин, 1974]. 

УФАЛЕЙКА – река, правый приток (на 853 км от устья) 
р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Уфалейка → Уфа → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Длина 70 км на севере Чел. обл. 
Имеет 54 притока. Исток в горном болотистом месте на Уфа-
лейском хребте; на некоторых картах образуется от слияния 
Бол. и Мал. Уфалейки. В 1761 г. на реке при заводе основали п. 
Верхний Уфалей, ныне город областного подчинения; в 1813 г. 
возник выселок Нижний Уфалей. Реки Уфа, Уфалей имеют об-
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щую этимологическую базу; высказано несколько версий. Вы-
водят имя Уфы из башкирского слова уба – «холм, курган»; оно 
известно в алтайских языках. Сравнивают с башкирским родом 
упа. Есть версия о существовании у башкир слова ря – «тёмная 
вода»; за основу брали литовское, латышское слово упэ – «река, 
ручей». А оно, очевидно, иранского (скифского) происхожде-
ния: Балтийское море, Северный Ледовитый океан не случайно 
именовали Скифскими. Поэтому иранская версия более прием-
лема. Топонимика и иранские языки сохранили чередования [а] 
↔ [у], [в] ↔ [у] ↔ [б] ↔ [п] ↔ [ф]; явление замены звука [в] на 
звук [ф] для северных говоров у русских не является случайно-
стью. И переход у осетин (и пуштун), прямых потомков скифов, 
превращение слова ав (аб, ов, оу, оп, ап) – «вода, река» в аф 
усиливает североиранское происхождение гидронимов Уфа, 
Уфалей, при этом базовым словом может быть пуштунское убэ 
– «вода, жидкость». Союз этого слова с другим пуштунским 
словом лай – «ил, грязь, осадок», образовали гидроним Уфалей, 
а название можно понимать как «слякиша, «грязнуха», «глинян-
ка» – популярные названия в горах у рек, включая притоки р. 
Уфы. Может быть, поэтому и башкиры называют реку Кара-
Идель, то есть Чёрная река? [Поздеев, 2007]. 

УФАЛЕЙКА БОЛЬШАЯ – речка, исток р. Уфалейка, 
бассейн Белой. Путь: Уфалейка Большая → Уфалейка → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. (Второй исток 
Уфалейка Малая). Первое слово гидронима зафиксировано в 
русском языке от основы уфалей + суфф. ~к (-а).  

УФАЛЕЙКА МАЛАЯ – речка, исток реки Уфалейка, 
бассейн Белой. Путь: Уфалейка Малая → Уфалейка → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. (Второй исток – 
Уфалейка Большая). Гибридный составной гидроним. Разбивка: 
Уфа + лейка. Русское малая дано от сравнения с Большой Уфа-
лейкой. 

УФИМКА – речка, исток Уфы (пр. р. Белая). Путь: 
Уфимка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Гидроним зафиксирован в русском языке от основы уфим + 
суфф. ~к (-а). Возможна связь с именем Уфим. 
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УФИМСКИЙ КЛЮЧ – целебный источник недалеко 
от города Нязе-Петровска в Челяб. обл. Температура воды нико-
гда не превышает 10О. Источник подпитывает реку Уфу и отно-
сится к стоку бассейна р. Белой. Путь: Уфимский Ключ → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

УШАТ – речка, левый приток р. Бол. Егуста в Челяб. 
обл. Путь: Ушат → Бол. Егуста. Места горные, высокие, речки 
быстрые, говорливые. Эти особинки не остались без внимания у 
древних ариев, приметили, окрестили, застолбили. Значение со-
хранилось у северных иранцев. Пуштунское название Ушат (< 
Учат) произошло от глагола учатавал – «поднимать»; «взды-
маться»; «делать громким» и означает «высокий»; «громкий» 
(голос); «крутая» (дорога). Одним словом, Ушат – «шумиха, 
грохотуха»; обычное имя для горных рек. Звука [ч] у башкир 
нет; они и заменили его на [ш]. Впрочем, это могли сделать и 
иранцы [Поздеев, 2008]. 

УШАТ – речка, правый пр. р. Суроям (пр. р. Уфа) в Ня-
зепетровском р-не Челяб. обл. Путь: Ушат → Суроям → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспий. Горная речка ограничивает 
хребет Кальян. На ней стоял одноимённый поселок лесорубов, 
центр сельсовета. Длина 13 км. Имеет 2 притока. Арийское на-
следие. Пуштунское название ушат < учат произошло от глаго-
ла учатавал – «поднимать»; «вздыматься»; «делать громким» и 
означает «высокий»; «громкий» (голос); «крутая» (дорога). Од-
ним словом, ушат – «шумиха», «громатуха»; обычное имя для 
горных рек. Звука [ч] у башкир нет; они и заменили его на [ш]. 
Впрочем, это могли сделать и иранцы (древние арийцы) [Позде-
ев, 2007]. 

УШКАТЛЯ – речка, приток Аургазы в Аургазинском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от ockaт – “бузина” и афф. -
ле [РБСВОРБ, 2005]. «В огороде бузина, а в Киеве дядька». 
Путь: Ушкатля → Аургаза. 

УШ-КАТТЫН – речка в Оренбургской обл. В памир-
ских и некоторых тюркских языках katta (каттын) – «большой, 
огромный», «старший», «знатный», «знаменитый»; уши, ух (уш) 
– «верблюд» [Волгин, 2009]. 
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УЯ – речка, приток Мандима в Гафуринском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. От уя – «долина, низменность» [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Уя → Мандим. Топонимический ряд: Уя, Уяды, Уяды-
Баш, Уязы, Уязы-Тамак, Уязы-Тау. 

УЯЗЫ – река, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в 
Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Уязы → Дёма → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

УЯНКИ – речка, левый приток Аселе в Зианчуринском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от ойенке – «ветла» 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Уянки → Асель. 

УЯНКИ-ЕЛГА – речка в Туймазинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

УЯНКИЛИ – речка в Кугарчинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

Ф 
ФИДЕР – речка, приток Куюргазы в Куюргазинском р-

не Башк., возле деревни Тимербай [СТРБ, 2002]. От русского 
антропонима Фёдор, переиначенного в башкирских говорах в 
Фидер = Фёдоровская [РБСВОРБ, 2005]. Обрати внимание: по-
пробуй в слове Фидер распознать русское имя Фёдор и подумай, 
до какой степени неузнаваемости переиначиваются (переозву-
чиваются) слова. Путь: Фидер → Куюргазы. 

ФОТЕЕВКА – речка Южного Урала, протекает в черте 
города Челябинска, впадает в озеро Шелюгино. Гидроним про-
изошёл от топонима. Название речки произошло от названия 
населённого пункта. По одной из существующих версий, заимка 
названа по фамилии (прозванию) первопоселенца: в списке пер-
вопоселенцев Челябинской крепости встречается «Иван Анд-
риянов, сын Фотеев». Согласно данным Е. Г. Морозова, на кар-
тах XIX века населённый пункт обозначен у Шелюгинских озёр 
по правую сторону почтового тракта из Челябинска в Шад-
ринск, в 8 верстах от Челябинска. Согласно межевой книге, ка-
закам Фатеевского выселка принадлежало 2199 десятин пашен-
ных земель, 186 десятин лугов, 213 десятин леса. В 1866 году в 
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Фатеевском выселке насчитывалось 25 дворов, 111 жителей; в 
1900 241 жителей, школа; в 1914 – 424 жителей; в 1926 – 457 
жителей, школа. Вблизи посёлка расположены железнодорож-
ная платформа, коллективные сады, проходит Копейское шоссе.  

ФРАНЦУЗОВСКАЯ – речка, левый приток р. Бол. Ин-
зер (пр. р. Сим) в Белорецком р-не Башк., возле села Арышпаро-
во. Названа по местам, где в прошлом располагался завод пред-
принимателя-француза [СТРБ, 2002]. От этнонима [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Французовская → Большой Инзер → Сим → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

Х 
ХАЖЕ – речка в Белорецком р-не Башк. [РБСВОРБ, 

2005]. 

ХАЖЕ – речка в Бурзянском р-не Башк. От антропони-
ма [РБСВОРБ, 2005]. 

ХАЖИ – родник в Салаватском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005].  

ХАЖЫ – речка, приток река Селеука в Ишимбайском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Хажы → Селеук. Отметим, что 
*Ha-us-/*Hu-os- «общеиндоевропейское слово для золота». То-
понимический ряд: Верхняя Гусиха, Гусевка, Гусево, Гусевский, 
Гусевское, Нижняя Гусиха, Средняя Гусиха, Хажи, Хази, Хази-
мян, Хасан, Хасан-Куль, Хасамтуш, Хизовка. 

ХАПОВЫЙ – ручей в Челяб. обл. возле города Усть-
Катав. Рядом хребет Хаповый; пещера Хапова. Арийское насле-
дие. Пуштунское хап – «рубец, шрам»; «скрытый, тайный» + 
ова, оба – «небольшая речка, горный поток, вода» [Поздеев, 
2007]. 

ХИТРОВКА – родник в Куюргазинском р-не Башк., 
возле деревни Кинзебыз [СТРБ, 2002]. От названия русской де-
ревни [РБСВОРБ, 2005]. 

ХЛЕБИНКА – река; левый приток р. Курасан (пр. р. Уй) 
в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. [Поздеев, 2008]. Путь: Хле-
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бинка → Курасан (Курусан, Карасан) → Уй → Тобол → Иртыш 
→ Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. Вытекает в южном направлении из оз. Лебяжье 
с болотистым побережьем и течёт преимущественно в восточ-
ном направлении; в долине есть старицы. На реке расположен 
одноимённый посёлок. Название произошло от русского диа-
лектного хлябь – «грязь», «топь». В Ашинском р-не недалеко от 
пос. Чёрное Плёсо есть урочище Хлебное; там с начала XX в. 
существовала заимка, затем посёлок Хлебный; упразднили 06. 
08. 1968 г. [Поздеев, 2008]. См. Курасан. 

ХМЕЛЁВКА – речка, правый приток р. Малый Маук. 
Путь: Хмелёвка → Малый Маук → Большой Маук → Пименов 
пруд. 

ХОЛОДНАЯ – речка, правый приток (на 12 км от устья) 
р. Нила (пр. р. Большой Катав). Длина 13 км. Путь: Холодная 
(Сарва, Сорва) → Нила → Большой Катав → Юрюзань → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Имеет 14 при-
токов. Упомянута в купчей на землю в 1756 г. Современное на-
звание – Сорва, Холодная. 

ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ – родник в Бакалинском р-не 
Башк., рядом с населённым пунктом Холодный Ключ [СТРБ, 
2002]. Название русское. 

ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ – родник в Куюргазинском р-не 
Башк., рядом с населённым пунктом Холодный Ключ [СТРБ, 
2002]. Название русское, очень популярно в горах Урала, встре-
чается и в лесостепной зоне. 

ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ – ручей, левый приток р. Урал. 
Путь: Холодный Ключ → Урал → Каспийское море. Устье ру-
чья в районе посёлка Увальский в Кизильском р-не Челяб. обл. 
По берегам отмечены курганные могильники бронзового и ран-
него железного веков. Микротопоним. Название русское, очень 
популярно в горах Урала, встречается и в лесостепной зоне 
[Волгин, 2009]. 

ХОЛОДНЫЙ РОДНИК – источник в Фёдоровском р-
не Башк. Название русское, дано от температуры воды 
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[РБСВОРБ, 2005]. 

ХОЛОСЛЕЙКА – речка, правый приток (на 167 км от 
устья) р. Сим. Путь: Колослейка (Холослейка, Холаселейка) → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Длина 18 
км; имеет 24 притока. Течёт среди лесных гор в узкой долине; 
отсюда и название. Иное написание: Колослейка. Арийское на-
следие. Историческое – Холаселейка. Значение сохранилось 
среди североиранских племён, предков пуштун. В пушту слово 
холла, хула, хулэ означает «рот, губы, пасть» (усвоено монгола-
ми и тюрками); в названиях выступает в значении «вход» (в 
ущелье, долину); начальный звук [х] отвердел и превратился в 
звук [к] + прилагательное селей от слова сель – «бурный горный 
поток; паводок, ливень» (в безударной позиции слабый гласный 
звук [е] утратило) + ка – «долина»; смысловой перевод = «уще-
лок». Обычное название для горных мест на Урале; кое-где су-
ществуют. В районе был посёлок Ущелок и есть речка [Поздеев, 
2008]. 

ХУДОЛАЗ – река, правый приток р. Урал. Путь: 
Худолаз (Туяляс) → Урал → Каспийское море. Исток на вос-
точных отрогах хребта Ирендык. Протекает в Баймакском, Хай-
буллинском р-нах Башк. Длина 81 км (из них 18 км в Кизиль-
ском р-не Челяб. обл.). Имеет 16 притоков. На территории Башк. 
частично имеет местное название Туяляс. В пушту hада – «сто-
янка, остановка». В названии, очевидно, сохранилась память о 
проходах через горы. Название реки Худолаз присутствует на 
старых картах, например на карте 1822 года с дорогой на озеро 
Культ-Абан в Башкирии (И-87-1-42 в ОГАЧО). По левому бере-
гу р. Худолаз в 2,2 км на запад располагается курганный мо-
гильник «Худолазские Курганы» состоящий из 36 земляных на-
сыпей. На правом берегу находятся карстовые пещеры. Выше по 
течению, в 1,6 км от автомобильного моста на левом берегу, на-
ходится (Юрин, 2006) пещерный комплекс «Худолазский», со-
стоящий из 7 пещер, в том числе пещеры Худолазская I и Худо-
лазская II. Разрез каменноугольных отложений (базальтоиды, 
минералы: ильменит, титаномагнетит, палевидный гематит и 
др.) вдоль левого берега на расстоянии 2100 м в скальных выхо-
дах высотой 12 м является особо охраняемой природной терри-
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торией, геологическим памятником природы [Волгин, 2009]. 

ХУТОРКА – река, правый исток р. Ищелка (пр. р. Ай) в 
Саткинском р-не Челяб. обл. Путь: Хуторка (Кутарка) → Ищел-
ка → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Вариант названия: Кутарка. Топонимический ряд: Верхний 
Утяш, Кутарка, Куторка, Нижний Утяш, Утар, Утарка, 
Утарйелга, Утаркуль, Утеганка, Утяган, Утяган Сабынлыгы, 
Утяган-Саз, Утяган-Тау-Баш, Утягулово, Утягул-Саз, Утяж-
ка, Утяк, Утяш, Утяшка, Утяшта, Хутарка, Хуторка, Хутор-
ская, Хуторское. 

ХУТОРКА – река, правый приток р. Ай выше Златоуста 
Челяб. обл. Путь: Хуторка (Кутарка) → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Вариант названия: Кутарка. 
Географический термин и слово хутор со значением «обособ-
ленное крестьянское хозяйство с усадьбой» за пределами вос-
точнославянских языков, практически, не употреблялось. Исто-
рически родственны ему башкирское и татарское слово утар – 
«усадьба, имение»; «загон». А оно родственно иранскому слову 
утяг по смыслу и происхождению и имеет древнее индоевро-
пейское происхождение. Корень wt (ут), очевидно, приобрёл 
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 совпадают со 
словом утяг. В топонимический ряд входят в Чел. обл. реки Ху-
торка: правый исток Ищелки; впадает в р. Ай в Саткинском р-
не; правый приток р. Ай выше Златоуста. Варианты названия 
Кутарка. В Башкирии по 2 озера и речки Утар, Утарйелга (3 
шт.), 2 озера Утаркуль и на юге области р. Утарка с одноимен-
ным посёлком. [Поздеев, 2008]. 

ХЫУСУМГАН – речка, правый приток Бол. Шайка в 
Бурзянском р-не Башк., возле деревни Исламбай [СТРБ, 2002]. 
От hыу + сумган = “вода ушла” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Хыу-
сумган → Бол. Шайк. 

ХЫУСУМГАН – речка, приток р. Большой Ик (пр. р. 
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Сакмара) в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Юлдыбай 
[СТРБ, 2002]. От hыу + сумган = “вода ушла” [РБСВОРБ, 2005]. 
«Вода Ушла». Путь: Хыусумган → Большой Ик → Сакмара → 
Урал → Каспийское море. 

ХЫУСУМГАН – речка, приток р. Рязь (Белая) в Бело-
рецком р-не Башк., возле села Шигай. От hыy – «вода» и сумган 
– дословно, «нырнувшая, ушедшая в глубину, в землю» [СТРБ, 
2002]. Путь: Хыусумган → Рязь → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

Ц 
ЦЕЛЬНИКОВА – река, правый приток р. Борзовка в 

Челяб. обл. Путь: Цельникова → Борзовка. К западу от г. Кыш-
тым в Челяб. обл. имеется одноимённая гора высотой 348 м. На-
звание хранит память о древней арийской дороге. При расклад-
ке: цель + ни + ков + а, основой могут быть североиранские сло-
ва челе, чаль, чуль – «проход, котловина, ложбина, яма» с суф-
фиксами -ни + ков – «камень, гора» с суффиксом -а = «Горно-
Проходная» [Поздеев, 2007]. 

ЦЕРКОВКА – речка, левый пр. р. Уфа (пр. р. Белая). 
Путь: Церковка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Ниже, между скалами на левом берегу, – устье речки 
Церковки (64 км от Нижнего Уфалея). Отсюда всего 3 км до 
станции Нязепетровск, стоит только перевалить через гору [Ка-
лугин, 1974]. 

ЦУКАДЫ – речка, правый приток р. Усень в Туймазин-
ском р-не Башк. Варианты: Цукады, Чукады [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Сукады (Цукады, Чукады) → Усень. Владимир Василье-
вич Поздеев в названии усматривает пуштунское слово цука – 
«острая верхушка, вершина, пик» либо цака – «вершина»; 
«угол» (в башкирском искажении) [Поздеев, 2007]. Топоними-
ческий ряд: Сука, Сукады, Сукайля, Сукали, Сукаликуль, Сукали-
Куль, Сукалы, Цукады, Чека, Чукады. 

ЦЫГАНСКИЙ ЛОГ – речка, левый приток р. Тогузак 
(пр. р. Увелька) в Троицком р-не Челяб. обл. Путь: Цыганский 
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Лог → Тогузак → Увелька → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → 
Обская Губа. 

ЦЫНГАР-ЙЫЛГА – река, правый приток Тора в Меле-
узовском р-не Башк. На картах – Цынгаф-Елга, Цынгар-йылга, а 
в СТРБ – Сынгар-Елга. От hынар – «непарная (одинокая)» + 
йылга – «жилка, река» [СТРБ, 2002]. Путь: Цынгар-Елга (Цын-
гаф-йылга, Сынгар-Елга) → Тор. 

ЦЫНГАФ-ЕЛГА – река, правый приток Тора в Меле-
узовском р-не Башк. На картах – Цынгаф-Елга, Цынгар-йылга, а 
в СТРБ – Сынгар-Елга. От hынар – «непарная (одинокая)» + ел-
га – «жилка, река» [СТРБ, 2002]. Путь: Цынгар-Елга (Цынгаф-
йылга, Сынгар-Елга) → Тор. 

Ч 
ЧАБАК – речка, правый приток р. Уфалейка ниже г. 

Уфалей в Ильинском кордоне Нязепетровского р-на Челяб. обл. 
Путь. Чабак (Чебак) → Уфалейка → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море Упоминается в XVIII в., известен ва-
риант Чебак. Образуется из Бол. и Мал. Чебака; длина до 5 км; 
перепад высот с 405 до 317 м. Арийское наследие. Встречается 
термин в составе сложных названий. Для горной речки самая 
лучшая этимология с иранской базой: пуштунское слово чабак, 
чабук – «быстрый, проворный, скорый». Русские, очевидно, 
преобразовали в топонимы типа Собачья гора, башкиры – в Са-
бакты. Быстрицами называют русские [Поздеев, 2007]. 

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 
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– «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 
вне его топонимом Чулпан [Поздеев, 2007]. 

ЧАХЛЫ – речка, приток р. Илек в окрестностях с. Илек 
в Ашинском р-не Челяб. обл. Путь: Чахлы → Илек→ Юрюзань 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. На речке 
в 4-х км от села в первой половине XX века стоял хутор Чахлов-
ский (Чахлы). Раскладка: чах + лы. Арийское наследие. В иран-
ских названиях слово чах, чех означает «яма, углубление, кана-
ва»; «колодец». В переводе на русский язык означает «углуб-
лённая»; имеется небольшая пещера Чехлы и урочище [Поздеев, 
2007]. 

ЧЕБАК – речка, правый пр. р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: 
Чебак → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море 
(23 км от Нижнего Уфалея). Напротив устья р. Суроям – удоб-
ное место для ночёвки. Дальше река Уфа делает большую пет-
лю, оставляя слева Диевы луга. В восточной части петли есть 
заводь и небольшое лесное озеро – старица. Через 2 км после 
заводи справа впадает речка Чебак, в её устье образовалась 
большая и глубокая яма [Калугин, 1974]. 

ЧЕГАНЛЫ – речка, левый приток р. Усень в Белебеев-
ском р-не Башк. От саган – «клён» с башкир. афф. -лы [СТРБ, 
2002]. Путь: Чеганлы → Усень. 

ЧЕКА – река, правый приток р. Малая Караганка (пр. р. 
Большая Караганка) [Волгин, 2009]. Путь: Чека → Малая Кара-
ганка → Большая Караганка → Урал → Каспийское море. На-
звание из индоиранского языкового наследия. В основе может 
быть слово (пушту) цака – «вершина, угол», либо цука – «вер-
шина, острая вершина». 

ЧЕКА – речка, левый приток Караганки (пр. р. Урал) в 
Брединском р-не Челяб. обл.; на реке стоит одноимённый посё-
лок. Путь: Чека → Караганка → Урал → Каспийское море. 
Арийское наследие. В основе пуштунское слово цака – «верши-
на, угол» либо цука – «острая вершина, вершина». Топонимиче-
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ский ряд: Большая Сука, Кудашсуки, Малая Сука, Сука, Сукады, 
Сукайля, Сукайма-Тау, Сукали, Сукаликуль, Сукали-Куль, Сука-
лы, Цукады, Чека, Чукады. 

ЧЕЛЯБКА – речка, правый приток р. Миасс в западной 
части Челябинска. Путь: Челябка (Селябка) → Миасс → Исеть 
→ Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. Крёстная мать города и 
урочища Челеда с бором Челеби-Карагай. Спрятали в трубы. В 
урочище сходились 7 лучей древних дорог: Скифской, Большой 
сакмы, Степной и Соляной. На картах встречается вариант Се-
лябка с осени 1735 г. Родство с популярным иранским геогра-
фическим термином чалаб – «круглая глубокая впадина, образо-
вавшаяся в каменистом месте в результате падения уровня во-
ды» сомнения не вызывает. Термин сложного происхождения. 
Начинается он со слова чале (шала, шелле, чаль, сала) со значе-
ниями «неглубокий колодец», «яма», «овраг», «ложбина», «кот-
ловина», «сухое русло» и т. д. Образует парные названия по до-
рогам на территории Чел. обл., России и в странах с иранскими 
языками. Слова аб – «речка», да – «место» и ка – «долина, поч-
ва» и т. д. в стране названий очень активные. Отсюда топоними-
ческое значение названия Челеда – «проходное место»; Челябка 
– «проходной речки долина». Созвучное мужское имя в источ-
никах XVIII-XIX вв. среди местного населения не выявлено, оно 
в XVII в. появилось в нижней части Волги [Поздеев, 2008]. 

ЧЕРВЯКОВКА – речка, правый пр. р. Уфа (пр. р. Бе-
лая). Путь: Червяковка → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море (26 км от Нижнего Уфалея). От р. Чебак р. 
Уфа резко поворачивает на юго-запад. Здесь на ней несколько 
перекатов. Напротив третьего переката справа впадает речка 
Червяковка. После излучины река меняет направление на север-
ное, начинается пятикилометровый плёс, в конце которого на 
левом берегу – несколько домов. Это поселок Ильинка. Перед 
ним с правого берега впадает небольшая речка Ильинка [Калу-
гин, 1974]. 

ЧЕРЕМИСКА – речка, правый приток Таушки в Иглин-
ском р-не Башк. Вероятно, от этнонима [СТРБ, 2002]. Путь: Че-
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ремиска → Таушка. 

ЧЕРЕМШАНКА – река, приток Большого Маука (впа-
дает в Пименов пруд, в 5 км от г. Касли). Путь: Черемшанка → 
Большой Маук → Пименов пруд. В бассейне реки отрабатыва-
лись золотые россыпи, до сих пор не утратившие статуса золо-
тоносных провинций. Название русское, происходит от диа-
лектного черемша – «дикий чеснок». 

ЧЕРМАСАН – река, левый приток р. Белой [СТРБ, 
2002] в Буздякском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Черма-
сан → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Имеется 
несколько толкований данного гидронима, но все они легко оп-
ровергаются. Была попытка объяснения из сармау – «хватать» и 
афф. -сан со значением «река, которая как бы хватает, или точ-
нее, река, способствующая утоплению» (Г. Вильданов, 1930). По 
другой версии, вероятно, от антропонима Сэрмэсэн. Сэрмэсэн и 
Сармасан – сыновья Ялык-бея, одного из организаторов борьбы 
против вторжения войск Тамерлана (Тимура Хромого).  

ЧЕРНА – речка, исток р. Кизил-Черна (пр. р. Ильяска) в 
межевой книге 1899 г. п. Обручевка с 2 истоками; очевидно, 
один из них Черна [Поздеев, 2008]. Путь: Черна → Кизил-Черна 
→ Ильяска → Караганка → Урал → Каспийское море. 

ЧЁРНАЯ – река, правый приток р. Уй (пр. р. Тобол). 
Путь: Чёрная → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская 
Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина 28 
км. Исток в районе посёлка Углицкий. Протекает в Чесменском 
и Троицком р-нах Челяб. обл. Такое название дают рекам, про-
текающим в низких, болотистых местах. В районе дельты реки 
Чёрной в 1977 году открыт археологический памятник, укреп-
лённое поселение бронзового века Черноречье III [Волгин, 
2009]. 

ЧЁРНАЯ – река, приток (на 419 км от устья) р. Куваш 
(пр. р. Ай). Путь: Чёрная → Куваш (Куяш, Куяс) → Ай → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Арийское на-
следие. В русском народе чёрными называют «медленно теку-
щие речки» или «речки в болотистой местности». Самые круп-
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ные притоки Куваша: Каменка, Копанка, Рябиновка, Сборная, 
Тайнак, Чёрная [Поздеев, 2007]. 

ЧЁРНАЯ – река, приток р. Гумбейка (пр. р. Урал). Путь: 
Чёрная → Гумбейка → Урал → Каспийское море. Название рус-
ское. Чёрная вода – незамерзающая мутная вода, лежащая на 
поверхности скованной льдом реки; полынья (Волга, Сибирь) 
[Мурзаев, 1984]. В бас. Вилюя и в северных районах Якутии – 
летний подъём воды на реках, который вызывается дождевыми 
осадками; вода в реках мутнеет, делается чёрной [сообщение С. 
И. Варущенко]. Собирательное название открытой водяной по-
верхности на реках Сибири зимой. Это наледная вода, незамер-
зающий поток реки; полынья [Мельхеев, 1958].  

ЧЁРНАЯ – речка, пр. р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Чёрная 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Через 6 
км после скалы Кочеврягин Камень начинаются выработки ста-
рого карьера – за многие годы на реке образовалось несколько 
глубоких ям. В районе старого карьера справа впадает речка 
Чёрная, но за отвалами земли её устья не видно. После ямы река 
течёт по искусственному руслу, а ниже начинается новый карь-
ер. Здесь очень медленное течение [Калугин, 1974]. 

ЧЁРНАЯ РЕЧКА – посёлок в Саткинском р-не Челяб. 
обл. (Магнитский с-с). Название русское. Ойконим произошёл 
от гидронима. (До этого числился хутором, но постановлением 
областной Думы от 21 декабря 1995 года за № 305 причислен к 
разряду посёлков). 

ЧЁРНАЯ РЕЧКА – посёлок на территории города Пла-
ста в Челяб. обл. Название русское. Топоним произошёл от рус-
ского гидронима. В русском народе чёрными называют медлен-
но текущие речки или речки в болотистой местности. 

ЧЁРНАЯ РЕЧКА – река, левый приток Урала. Путь: 
Чёрная Речка → Урал → Каспийское море. Протекает в Орен-
бургском и Илекском р-нах Оренбургской обл. Название реке 
дано русскими жителями Южного Урала. Чёрная речка – речка 
по болоту, собирающая болотные воды, чёрные по цвету из-за 
наличия большого количества органических веществ; глухая 
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стоячая река; старица, сообщающаяся с рекой во время высоко-
го уровня; открытая незамерзающая речка в Сибири; роднико-
вая вода, ручей; речка, начинающаяся из источников [Мурзаев, 
1984]. 

ЧЁРНАЯ РЕЧКА – село в Чебаркульском р-не Челяб. 
обл. В настоящее время именуется как село Черновское. Назва-
ние русское. Черноводье – «мутница», мутная вода в реке во 
время половодья (Архангельская обл.) [Владимир Иванович 
Даль, 1912, 4]. 

ЧЕРНУШКА – речка города Челябинска, левый приток 
реки Игуменки. Путь: Чернушка → Игуменка.  Название может 
отражать цвет воды. Чернушками, Чёрными русские люди часто 
называли речки с родниковой чистой, вкусной водой, текущие в 
болотистых местах. Из-за илистости дна (болотная тина) вода 
кажется чёрной. 

ЧЕРНУШКА – речка Южного Урала, правый приток 
реки Миасс. Путь: Чернушка (Безымянка) → Миасс → Исеть → 
Тобол →  Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. Иное название – Безымянка. Как утвер-
ждает краевед В. В. Поздеев, начало своё речка Чернушка (Бе-
зымянка) берёт в болотах (ныне это отстойники челябинского 
металлургического комбината «Мечел», так называемый Балан-
динский выпуск). Протекает мимо посёлков Аэропорт (Челя-
бинск) и Степной в Красноармейском районе. Впадает в реку 
Миасс у посёлка Фёдоровка. Впервые нанесена на карту Иваном 
Шишковым в 1735 году.  

ЧЁРНЫЙ АТИГ – речка, приток р. Атиг [СТРБ, 2002]. 
Путь: Чёрный Атиг → Атиг → Баракал (Балакар) → Сакмара → 
Урал → Каспийское море. Корни гидронима в арийских языках. 
Возможно, от иранского адаг – “овраг” [РБСВОРБ, 2005].  

ЧЁРНЫЙ КЛЮЧ – речка, правый приток р. Лазарга 
(пр. р. Бедярыш) в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. [Поздеев, 
2007]. Путь: Чёрный Ключ → Лазарга (Лази-Гурга) → Бедярыш 
→ Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Арийское наследие. См. Лазарга. 
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ЧЁРНЫЙ КЫЛ – речка, правый приток р. Большая 
Арша (пр. р. Ай) в Кусинском р-не Челяб. обл. [Поздеев, 2007]. 
Путь: Чёрный Кыл → Большая Арша → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

ЧЕРТАНЫШ – речка, приток р. Миасс в Челяб. обл. 
Путь: Чертаныш (Шарли, Шартым) → Миасс → Исеть → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Исток на крутобоком кряже у запад-
ного побережья озера Чертаныш (Бол. Чертаныш, Чартоныш, 
Чертоныш, Чуртаныш) на южной окраине г. Миасс к С от д. 
Смородинка и к 3 от Миасского пруда. Протекает по болотистой 
долине. Иное название: Шарли, Шартым. Вариант Чуртаныш 
следует рассматривать, как попытку подогнать старое название 
под татарское слово чуртан – «щука, щучья» (у башкир – «сур-
тан») с ненужным в данном случае аффиксом относительного 
прилагательного ~ыш. Масло масленое получилось. Название, 
очевидно произошло от слова в русской записи сертань (чер-
тань, шертань) со значением «шумная, гремящая, порожистая» 
и слова ас / ис – «вода; речка». Порог, перекат может быть и на 
р. Миасс при впадении речки. Такие места позволяют пересе-
кать реку. Западнее озера течёт р. Атлян с «дорожным» назва-
нием. И с таким же названием Уржумки, бассейна р. Миасс и р. 
Ай. Выбрать единственную версию нет возможности [Поздеев, 
2008]. См. Шартымка, Атлян, Уржумка. 

ЧЕСЛАВКА – ручей, приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Кусин-
ском р-не Челяб. обл. Путь: Чеславка → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Река течёт в узкой горной 
долине. На эту особинку обратили внимание в древности арии и 
застолбили её в названии Чеславка. При раскладке: чес + лав + 
ка, выявляется арийское наследие: от глагольной основы час – 
«приклеиваться, прилипать, приставать» + лаб – «губа»; в на-
званиях «берег, залив» + ка – «долина, равнина, почва, дно» и 
т.д. Дословный перевод: «Приклеенных губ долина», «Слип-
шихся берегов долина» [Поздеев, 2008]. 

ЧЕСНОКОВКА – речка Южноуральского края в Орен-
бургской обл. 
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ЧЕСНОКОВКА – речка, в Чишминском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005], возле деревни Пенза. Иное название: Чесно-
ковский Враг [СТРБ, 2002]. Название русское, происходит от 
слова "чеснок". Вообще, чеснок был в особом почитании у 
язычников. За трапезою в Калядский праздник рождения Света-
Огня головку чеснока клали на стол перед каждым гостем. Де-
лалось это для отогнания злой силы и всех болезней и напусков. 
Чеснок употреблялся как необходимая принадлежность в таин-
ствах поклонения Корсу. У сербов пресный пшеничный хлеб 
для колядской трапезы с запечённой в нём золотой (или сереб-
ряной) монетой называется чесницею. Волшебный, заговорён-
ный чеснок выращивали особым способом, посадивши его в 
землю в сыром освящённом яйце. Тогда он расцветал в самую 
полночь Купальскую. Обладавший таким растением мог творить 
чудеса, общаться с нечистой силой и всякими чародеями, мог 
даже, как на коне, ездить на ведьме. Понятие о чесноке у славян 
сливалось с понятием об очищении от всякого очарования и 
порчи. 

ЧЕСНОКОВСКИЙ ВРАГ – речка, в Чишминском р-не 
Башк., возле деревни Пенза [СТРБ, 2002]. Иное название: Чес-
ноковка [РБСВОРБ, 2005]. От русского диалектного слова враг – 
«овраг». 

ЧЕЧЕРА – речка в черте земельных владений г. Катав-
Ивановск и причисленного к нему района. Маленькая речка с 
притоком Миле; известна с XIX в. Иное написание: Чичера. Ме-
стность горная, лесная, придорожная; причин для крещения 
множество. Арийское наследие. Чечора – очень распространён-
ное название в Орловской, Тульской, Могилёвской, Ярослав-
ской, Владимирской областях и в других местах былого господ-
ства арийских племён. М. Фасмер с осторожностью объясняет 
гидроним через чешский глагол чечерити – «трепать, лохма-
тить» или слово кокора. По мнению Владимира Васильевича 
Поздеева, для наименования лощинных, логовых, ложбинных 
речек и озёр лучше подходит прилагательное: 1. от пуштунского 
слова чич, чичар, чичэр – «складка, морщина»; 2. чикаре – «топь, 
грязь». Для оз. Чичиркуль, западнее д. Бурханкуль, Сбитнево, 
Троицкого р-на, в цепочке озёр последнее слово более приемле-
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мое [Поздеев, 2007]. 

ЧИКТАКЛА – речка, левый приток р. Сим в черте г. 
Аши. Путь: Чиктакла → Сим → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Упоминается в 1762 г. при описании границы 
владений башкир Шайтан-Кудейской волости с Трухменской; 
известен вариант Шик-Елга. В тюркских языках слово чик озна-
чает «граница, край, межа» (у башкир еще сик – «конец»). По 
устному сообщению к. ф. н. Г. К. Валеева, слово сиктыкле, 
чиктыкле означает «ограничивающая». Шик-Елга означает 
«межевая речка» [Поздеев, 2007]. 

ЧИШМА – родник, правый приток Ика в Мечетлинском 
р-не Башк. От шишмэ «ключ, источник, родник». Путь: Чишма 
→ Ик. Болгарское чешми, сербохорватское чесма, румынское, 
молдавское чешма – «ключ; источник, дающий начало ручейку; 
ручей; фонтан» и т. д. Вторичные значения: «водоразборная ко-
лонка», «водопроводный кран», «бассейн, куда подводится вода 
из источника». Сравни: таджикское чашма, татарское чишма 
тюрк. чешме Известно также в азербайджанском, чувашском, 
турецком. Значение «ключ–родник» в языках самых разных сис-
тем ассоциируется с понятием глаз(а) – «зрачок». Персидское 
чашма – «глаз», «светлый» (индоевропейский язык). Вновь мы 
подходим к общим корням языка суперэтноса Русов [Поздеев, 
2007]. 

ЧИШМА – родник, правый приток р. Уршак (пр. р. Бе-
лая) в Кармаскалинском р-не Башк. (другое название: Йукэле-
кул); Путь: Чишма → Уршак → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

ЧИШМА – родник, приток Куюргазы в Куюргазинском 
р-не Башк. Путь: Чишма → Куюргаза. Топонимический ряд: 
Балтач-Чешма, Карашишма, Кара-Шишма, Кузле-Чишма, Кы-
зыл-Чишма, Кысык-Чишма, Чишма, Чишма-Бурай, Чишма-
Варяш, Чишма-Каран, Чишмали, Чишма-Уракай, Чишминская, 
Чишмы, Шишма, Шишминка, Шишминское. 

ЧИШМА – родник, приток Уя в Гафуринском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Чишма → Уй. 
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ЧИШМА-ВАРЯШ – река, правый приток Яман-Елги в 
Нуримановском р-не Башк. От шиишэ «ключ, родник» и венг. 
Вэрэш (см.) [СТРБ, 2002]. Путь: Чишма-Варяш → Яман-Елга. 

ЧИШМАЛИ – речка, правый приток Сырой Кирзи в 
Благовещенском р-не Башк. Общ. знач. «родниковая, обильная 
родниками» [СТРБ, 2002]. Путь: Чишмали → Сырая Кирзя. 

ЧУБАР-АЙГЫР – речка, левый приток р. Миасс в Че-
ляб. обл. В 1742 – Агир. Исток в оз. Медиак [Поздеев, 2008]. 
Путь: оз. Медиак → Агир (Чубар-Айгыр) → Миасс → Исеть → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Арийское наследие. Этимологи-
ческой базой могло послужить иранское (персидское) слово (и 
глагольная основа) агар – «сырость, влага»; «осадок»; «мокрый, 
смоченный»; «мочить, пропитывать, наполнять, переполнять»; 
«пачкать». Переход непонятного слова агар в живое башкирское 
слово айгыр, айгир – «жеребёнок» у нескольких названий на 
Южном Урале – явление обычное за последние 150 лет [Позде-
ев, 2008]. 

ЧУВАШ-ЕЛГА – рч, правый приток Тейрюка в Ишим-
байском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное написание: Чувашйелга. 
От этнонима «чуваши» [РБСВОРБ, 2005]. 

ЧУВАШКА – река, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа). 
Путь: Чувашка → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Гидроним связывается с православным народом 
чувашей. Впрочем, некоторые исследователи пытаются выде-
лить элемент «чу» в значении «вода». 

ЧУКАДЫ – речка, правый приток р. Усень в Туймазин-
ском р-не Башк. Варианты: Цукады, Сукады [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Сукады (Цукады, Чукады, Сукады) → Усень. Владимир 
Васильевич Поздеев в названии усматривает пуштунское слово 
цука – «острая верхушка, вершина, пик» либо цака – «вершина»; 
«угол» (в башкирском искажении) [Поздеев, 2007]. Топоними-
ческий ряд: Большая Сука, Кудашсуки, Малая Сука, Сокады, 
Сука, Сукады, Сукайля, Сукайма-Тау, Сукали, Сукаликуль, Сука-
ли-Куль, Сукалы, Сукатау, Сука-Тау, Суук, Суука, Цукады, Чека, 
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Чукады, Чукадыбаш, Чукадытамак. 

ЧУКСА – речка, левый приток р. Кабанка. Путь: Чукса 
→ Кабанка. Вероятно, названа по фамилии Чуксина, первопосе-
ленца этих необжитых мест. 

ЧУЛАКСАЙ – речка, левый приток р. Поперечная (л. 
пр. р. Берсуат). Путь: Чулаксай → Поперечная → Берсуат → 
Синташта → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Название из ин-
доиранского языкового наследия. Слова чал – «движение» и ча-
ла – «паводок, наводнение», от которых произошло прилага-
тельное чалак + сай – «ручей, речка, сай» (заимствовано тюрка-
ми, монголами) = «Паводковая Речка». Переход слова чалак в 
чулак, чулук, сулак характерен для индоиранских языков [Позде-
ев, 2007]. 

ЧУЛАКСАЙ – речка, правый приток (на 135 км от 
устья) р. Синташта (пр. р. Тобол). Путь: Чулаксай (Чулуксай, 
Чалаксай) → Синташта → Тобол → Иртыш → Обь → залив Об-
ская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Дли-
на 10 км. Исток западнее села Сосновка в Брединском р-не Че-
ляб. обл. В источниках с XIX в., варианты названия: Чулуксай, 
Чалаксай. Арийское наследие. Популярное название в северо-
иранских языках. Пуштунское слово чал – «движение» приобре-
ло потомство, слово чала – «паводок, наводнение», от которого 
произошло прилагательное чалак + пуштунское сай – «ручей, 
речка, сай» (усвоено тюрками, монголами); родственно слову 
zah – «болото». Переход слова чалак в чулак, чулук, сулак харак-
терен для иранцев сакского периода и для пушту, памирских 
языков [Поздеев, 2007]. Район реки насыщен археологическими 
памятниками разных исторических эпох. Знаменитая Синташта, 
археологический памятник бронзового века, культурный ком-
плекс «Страны городов», открыт в 8 км от устья [Волгин, 2009]. 

ЧУМАЗА – речка, левый приток Ускалыка. В АТД 
БАССР (1973 г.) – Чумаза, а в СТРБ (2002) – Самаза [СТРБ, 
2002]. Вероятно, искажение русского чумазая. Путь: Чумаза 
(Самаза) → Ускалык. 
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ЧУМЛЯК – река, правый приток р. Миасс (пр. р. 
Исеть). Путь: Чумляк (Чемляк) → Миасс → Исеть → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. Длина 53 км. Шахты и разрезы отрезали 
верховье, если посмотреть на старые карты с 1735 г. Река соби-
рала воду со множества озёр и болот, протекала через 11-13 
озёр. Река Миасс имела левый приток, Малый Чумляк, ныне 
Чесноковка (?) в Курганской области с истоком из оз. Агацкого 
(Боровое ныне) в Красноармейском р-не Челяб. обл. Она служи-
ла границей Теченской слободы с Окуневской слободой в XVIII 
в. Заманчиво разглядеть в имени реки с учётом природной осо-
бинки речной долины слово чем – «вода» в говоре загадочных 
курдов Туркмении. Или североиранское слово чам – «дёрн». 
Одеако, название очень устойчивое и вариантов в источниках не 
удалось выявить. Остается только тюркское наследие. Поварёш-
ка, она же чумичка – «то, что окунается в жидкость». Основа 
тюркского глагола чум – «окунаться в воду, нырять» с аффиксом 
изобилия -лак, -лох вероятно, сформировали названия 2-х при-
токов у р. Миасс. Возможно, сохранился тюркский вариант бо-
лее древнего названия; в живой речи – Чемляк. [Поздеев, 2008]. 

ЧУМЛЯК МАЛЫЙ – река; левый приток р. Миасс. 
Путь: Малый Чумляк (Чемляк, Чесноковка) → Миасс → Исеть 
→ Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. Исток из оз. Агацкого (ны-
не Боровое) в Красноармейском р-не Челяб. обл. Ныне Чесно-
ковка в Курганской обл. Она служила границей Теченской сло-
боды с Окунёвской слободой в XVIII в. Возможно, сохранился 
тюркский вариант более древнего названия; в живой речи – 
Чемляк. Просматривается слово чем – «вода» в говоре курдов 
Туркмении [Поздеев, 2008]. 

ЧУРАН БОЛЬШОЙ – река, приток р. Самара (пр. р. 
Волга). Путь: Большой Чуран (Большой Уран, Верхний Уран, 
Верхний Чуран) → Самара → Волга → Каспийское море. Иное 
название: Верхний Уран. Большой или Верхний Уран начинает-
ся верстах в 15 от р. Самары в Башкирских дачах [СНМОГ, 
1866]. Бог «Чур живёт не в Сварге, не в Ирии, а у Ра–реки, у 
Уральской горы.» («Веды») [Асов, 2007]. 
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ЧУРАН МАЛЫЙ – река, приток р. Самара (пр. р. Вол-
га). Путь: Малый Чуран (Нижний Уран) → Самара → Волга → 
Каспийское море. Иное название: Нижний Уран. Большой или 
Верхний Уран начинается верстах в 15 от р. Самары в Башкир-
ских дачах, а верстах в 30 течёт Нижний Уран [СНМОГ, 1866]. 

ЧУСОВАЯ – река Южного Урала, левый приток р. Кама 
(пр. р. Волга). Путь: Чусовая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Название своими корнями может уходить в глубокую 
древность к единому языку суперэтноса. Ва – вода, сырой, мок-
рый (коми). Один из самых устойчивых гидронимических тер-
минов на обширных просторах Севера европейской части Рос-
сии. [Мурзаев, 1984]. Сравни: удмуртское ву; марийское вуд; 
мордовское ведь; мансийское вут; финское vesi; венгерское viz, 
vize – «вода». В. И. Лыткин и Е. И. Гуляев [1970] проводят па-
раллели также с русским вода и с восстанавливаемой индоевро-
пейской формой wed – «вода». Сопоставь: реки Усьва (падаю-
щая вода), Койва (пенящаяся вода), Чусовая (чус + ва – «быстрая 
вода»), Кырва в Пермской обл. [В. В. Киреев, Вопросы топоно-
мастики. Сборники Уральского университета. Свердловск. 1962-
1972, кн. 1- 6. 1970, 4]; Косьва (река с мелями, перекатами, пере-
сыхающая) – левый приток Камы, Кушва – приток Туры, Сосьва 
и Лозьва – образующие Тавду в Свердловской обл., здесь же 
населённый пункт Сосьва; Кедва – левый приток Ижмы в Коми. 

ЧУСОВАЯ ПОЛУДЕННАЯ (Полднёвая) – река на 
территории города Верхнего Уфалея в Челяб. обл., исток реки 
Чусовой. Путь: Полуденная Чусовая (Полдневая Чусовая, Пол-
днёвая Чусовая) → Чусовая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Второе слово гидронима русское, связано с южным на-
правлением. В старину полднем именовали юг. 

ЧУЮНЧИ – речка в Давлекановском р-не Башк. От 
башкирского слова суйынсы, являющегося искажением русского 
слова «чугунщик». Чугунщики прежде занимались перевозкой 
руды на чугунолитейные заводы старого Урала [СТРБ, 2002]. 
Русское слово чугунщик искажено в башкирских говорах в 
суйынсы, а затем записано русскими буквами как чуюнчи. Ср. 
Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Барса, Барса-
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Куль, Беревуз, Беревуз-Куль, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, 
Гургурий, Елянды,  Желянда, Иганай, Игнатай, Иштяк, Казна-
таш, Кальтя, Карпяз, Кенез, Кермень, Криптар, Кугызма, Ку-
лаелга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Санга, Санги-Тау, Сапай, Са-
тыртау, Суйынсы, Сыпай, Чуюнчи. 

Ш 
ШАГАНАЙТАЛ – речка, приток р. Юрюзань (пр. р. 

Уфа) в Салаватском р-не Башк., возле деревни Юлай [СТРБ, 
2002]. Путь: Шаганайтал → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. 

ШАГАРКА – река, левый приток Миндяка в Учалин-
ском р-не Башк. Вариант Шагар. Путь: Шагарка (Шагар) → 
Миндяк → Урал → Каспийское море. От назв. горы Шагыр 
[СТРБ, 2002]. 

ШАДЫ – река, правый приток Бири в Мишкинском р-не 
Башк. Путь: Шады (Шизе) → Биря. Вариант назв. Шизе. Дж. Г. 
Киекбаев считает шазы /шизе финно-угорским элементом, свя-
занным с этнонимом чудь (Дж. Г. Киекбаев, 1956). Гидронимы с 
шазы // шизе обозначают мелкие водные объекты (речки, клю-
чи), известные в пределах одной-двух деревень [СТРБ, 2002]. 
Возможно, шазы // шизе является гидронимическим термином 
со значением «речка, ключ» [РБСВОРБ, 2005]. В звуковом от-
ношении и с учётом арийского прошлого прекрасно вписывает-
ся сакское слово sviida – «молоко», созвучное и общее по про-
исхождению с пуштунскими словами в диалектах шаде, шоде, 
шуде, шиде – «молоко» [Поздеев, 2008].  

ШАДЫГАЙ – река, правый приток р. Бол. Кизил (пр. р. 
Урал) в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шады-
гай → Бол. Кизил. Возможно, от башкир. шазы / шизе – “река, 
речка” и уменьшит.-ласкат. афф.-гаш // -гай [РБСВОРБ, 2005]. В 
звуковом отношении и с учётом арийского прошлого прекрасно 
вписывается сакское слово sviida – «молоко», созвучное и общее 
по происхождению с пуштунскими словами в диалектах шаде, 
шоде, шуде, шиде – «молоко» [Поздеев, 2008].  
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ШАДЫН – река, приток Буя в Янаульском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Шадын → Буй. Топонимический ряд: Бай-
шады, Башшиды, Бусканшиде, Бускуншиде, Илякшиде, Казна-
шиде, Карашиды, Малые Шиды, Миншида, Мишида, Новые Ка-
рашиды, Садка, Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, 
Сидиак, Старые Карашиды, Уршады, Уршиды, Шады, Шады-
гай, Шадын, Шазыгай, Шайдала, Шайдалы, Шайзалы, Шайт, 
Шаткей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-
Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

ШАЙДАЛА – река, приток р. Арганча (пр. р. Уфа) в Ня-
зепетровском р-не Челяб. обл. [Поздеев, 2008]. Путь: Шайдала 
→ Арганча → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. См. Арганча. 

ШАИК – река, левый приток р. Большой Нугуш (пр. р. 
Нугуш) в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шаик → 
Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море.  

ШАЙТ – река, левый приток (в 4,5 км от устья) р. Кокуй 
в Уйском р-не Челяб. обл. Путь: Шайт → Кокуй → Увелька → 
Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. В звуковом отно-
шении и с учётом арийского прошлого прекрасно вписывается 
сакское слово sviida – «молоко», созвучное и общее по проис-
хождению с пуштунскими словами в диалектах шаде, шоде, шу-
де, шиде – «молоко» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: 
Байшады, Карашиды, Малые Шиды, Миншида, Новые Караши-
ды, Садка, Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Седелка, 
Сиделка, Сидиак, Старые Карашиды, Шады, Шадыгай, Ша-
дын, Шазыгай, Шайдала, Шайдалы, Шайзалы, Шайт, Шаткей, 
Шида, Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Ши-
зале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

ШАЙТАНКА – речка, левый приток Куюргазы в Куюр-
газинском р-не Башк., возле деревни Якуп. От шайтан – «бес, 
бесовая» [СТРБ, 2002]. Путь: Шайтанка → Куюргаза 
(Куюргазы) → Бол. Юшатыр. 
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ШАКША – речка, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в 
Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. В «Отводной книге по 
Уфе» – Шекша. Возможно, от шакы / шэке – «пик, гора» + афф. 
-ша [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Шакша → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

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

ШАЛАМА – река, приток р. Сим (пр. р. Белая) в Челяб. 
обл. Путь: Шалама (Шелома) → Сим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Иное написание: Шелома. Исток на горе 
Шалама, с которой стекает ещё одноимённые речка в Ук. Если 
две реки с одинаковы названием на одном или нескольких язы-
ках стекают с водораздела, то здесь с глубокой древности суще-
ствует торговый путь. В данном случае это Скифская дорога из 
Азии в Европу. Скифы были представителями иранской языко-
вой ветви арийских племён. В языке пушту (афгани), в консер-
вативном иранском языке, слово шала, шеле – «ложбина, лощи-
на»; «впадина, низина»; «русло». В других иранских языках ча-
ла, челе имеют дополнительные значения: «проход, котловина»; 
«яма»; «сухое русло»; слово ма – «сок, вода». Отсюда топони-
мическое значение имён речек Шелама – «проходная речка» 
[Поздеев, 2008]. См. Аджигардак, Ажигардак, Шелом, Шелома. 

ШАЛАМА – река, приток р. Ук (пр. р. Сим) в Челяб. 
обл. Путь: Шалама (Шелама) → Ук → Сим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Иное написание: Шелома. Исток на 
горе Шалама, с которой стекает ещё одноимённые речка в Сим. 
Если две реки с одинаковы названием на одном или нескольких 
языках стекают с водораздела, то здесь с глубокой древности 
существует торговый путь. В данном случае это Скифская доро-
га из Азии в Европу. Скифы были представителями иранской 
языковой ветви арийских племён. В языке пушту (афгани), в 
консервативном иранском языке, слово шала, шеле – «ложбина, 
лощина»; «впадина, низина»; «русло». В других иранских язы-
ках чала, челе имеют дополнительные значения: «проход, кот-
ловина»; «яма»; «сухое русло»; слово ма – «сок, вода». Отсюда 
топонимическое значение имён речек Шелама – «проходная 
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речка» [Поздеев, 2008]. См. Аджигардак, Ажигардак. 

ШАЛТРАН – река, левый приток р. Касмарка в Зианчу-
ринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шалтран → Касмарк. 

ШАЛТРАН – река, левый приток р. Узян в Бурзянском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шалтран → Узян. 

ШАЛТРАН – река, приток Туяляса в Баймакском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шалтран → Туяляс. 

ШАНСКАЯ – речка, левый приток Каны в Зилаирском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антропонима Шанский 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Шанская → Кана. 

ШАНЫЙ – речка, левый приток Майгашты в Белорец-
ком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шаный → Майгашта. 

ШАР – речка, правый приток р. Идяш в Буздякском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шар → Идяш. От пуштунского шар – 
«болото с зарослями кустов» [Поздеев, 2008]. От башк. шар – 
«болото, болотистое место» [РБСВОРБ, 2005]. Ср. мансийское 
слово шäр (сар) – «седловина между горами», которое восходит 
к диалектам коми языка – «пролив» – изначально заимствовано 
из русского [Мурзаев, 1984]. Топонимический ряд: Акшар, Шар, 
Шаран, Шаран-Куль, Шарбаш, Шарбашы, Шардак, Шардалы, 
Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шардейка, Шардыбай, 
Шардыбай-Кулы, Шарды-Тау, Шарлак, Шарлама, Шарлаш, 
Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шарлы-Куль, 
Шарлы-Узяк, Шартатма, Шартым, Шартымка, Шартын, 
Шарша, Шаряк, Шерекул. 

ШАРАН – река, правый приток Сюня в Шаранском р-не 
Башк. Возможно, от шар – «болото, болотистое место» с баш-
кирским афф. -ан [РБСВОРБ, 2005]. Возможно, от русского на-
звания рыбы – сазан с искажением в башкирских говорах в ша-
ран [СТРБ, 2002]. Путь: Шаран → Сюнь. 

ШАРАН – родник в Куюргазинском р-не Башк., возле 
деревни Ямансарово [СТРБ, 2002]. Возможно, от шар – «боло-
то» с башкирским афф. -ан [РБСВОРБ, 2005]. От пуштунского 
шар – «болото с зарослями кустов». Топонимический ряд: Ак-
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шар, Шар, Шаран, Шаран-Куль, Шарбаш, Шарбашы, Шардак, 
Шардалы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шардейка, 
Шардыбай, Шардыбай-Кулы, Шарды-Тау, Шарлак, Шарлама, 
Шарлаш, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шар-
лы-Куль, Шарлы-Узяк, Шартатма, Шартым, Шартымка, 
Шартын, Шарша, Шаряк, Шерекул. 

ШАРБАШЫ – речка, правый приток Краснохты в Уча-
линском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От шар + баш = «болото + 
исток» с башкир. афф. -ы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Шарбашы → 
Краснохта. 

ШАРДАЛЫ – река, левый приток (на 182 км от устья) р. 
Юрюзань. Путь: Шардалы (Шарднала, Шардала, Шарзале) → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Длина 15 км, в том числе 9 км в Ашинском р-не Челяб. обл. 
Варианты названия с середины XVIII в. – Шарднала, Шардала, 
Шарзале. Горная река. Арийское наследие. Раскладка: шарда + 
лы. Поздеев Владимир Васильевич связывает с североирански-
ми языками; в пушту слово шарада – «плеск, расплескивание»; 
в безударной позиции слабоватый звук [а]; в окончании ~ла/~ле 
– суффикс обладания, относительного прилагательного (само-
стоятельное слово «изгиб», «внутри» и т. д.). К топонимическо-
му ряду относятся популярные гидронимы шаре (от пуштунско-
го слова шар, шер, шур – «плеск, шуршание» с суффиксом отно-
сительного прилагательного -а/-е/-и/-ы), шерекул; часть гидро-
нимов шар, шаран, шардама («шумная, водопадная вода»), 
шардатма, шарлаш, шарлак (шарлык) и т. д. Омоним шар/шур 
(болото), шардама усвоили башкиры, участвуют в образовании 
названий водных источников [Поздеев, 2007]. Топонимический 
ряд: Шерекул, Шар, Шаран, Шардама (шумная, водопадная во-
да), Шардатма, Шарлаш, Шарлак, Шарлык и т. д.  

ШАРДАТМА – брод в Салаватовском р-не Башк. у д. 
Ахуново. По североиранской версии шарада – «плеск, распле-
скивание» + суфф. ~т / ~к + ма – «сок, вода» = «плескающая 
речка» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Акшар, Шар, Ша-
ран, Шаран-Куль, Шарбаш, Шар-Баш, Шар-Баши, Шардак, 
Шардалы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шардейка, 
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Шардыбай, Шардыбай-Кулы, Шарды-Тау, Шарлак, Шарлама, 
Шарлаш, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шар-
лы-Куль, Шарлы-Узяк, Шартатма, Шартым, Шартымка, 
Шартын, Шарша, Шерекул. 

ШАРДАТМА – река, впадает с юга в оз. Синара; погра-
ничье Каслинского р-на Челяб. обл. с территорией Верхнего 
Уфалея. Путь: Шардатма (Шайтанка, Медвежья) → оз. Синара. 
Она же Шайтанка, Медвежья. Арийское наследие. При расклад-
ке: шарда + т + ма, по североиранской версии «плескающая реч-
ка» (шарада – «плеск, расплёскивание» с суффиксами -т/-к + ма 
– сок, вода) [Поздеев, 2007].  

ШАРДАТМА – речка, приток р. Уй (пр. р. Тобол) в 
Учалинском р-не Башк., возле деревни Ялсыгул [СТРБ, 2002]. 
От шарзатма – «шумный перекат», «речка с впадинами» 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Шардатма → Уй → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. 

ШАРДЕЙКА – река, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в 
Салаватском р-не Башк. Вариант назв. Шаряк. От антропонима 
[СТРБ, 2002]. Путь: Шардейка (Шаряк) →  Ай → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

ШАРЕ – река, правый приток р. Большой Нугуш (пр. р. 
Нугуш) в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От башкир. шэре 
– «наледь» [РБСВОРБ, 2005]. Интересно, а летом наледь куда 
девается? Что-то не совсем понятно. Необходимо поиски про-
должить. Путь: Шаре → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

ШАРЕ – река, приток р. Иняк в Кугарчинском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шаре → Иняк. 

ШАРКАРАУК – речка, приток Бешаки в Бурзянском р-
не Башк., возле деревни Байназар [СТРБ, 2002]. Путь: Шаркара-
ук → Бешака. Раскладка: шар + кара + ук. От пуштунского шар 
– «болото с зарослями кустов» + пуштунское кара – «чёрная, 
тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают 
родниковый тип питания реки, озера, болота) + ук – «остриё, 
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пика» (общее у иранцев значение слова); дополнительные зна-
чения в пушту «торчком, торчащий». Топонимический ряд: 
Большой Укский, Малый Укский, Ук, Указар, Укан, Укаратау, 
Укара-Тау, Укияз, Укский, Укское, Уксянский, Укукуйы, Укул, 
Укшик, Укагач, Указар, Укан, Уклы (Оклы), Шаркараук. 

ШАРЛАМА – брод в Зилаирском р-не Башк., возле де-
ревни Кашкарово [СТРБ, 2002].  

ШАРЛАМА – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Усть-Белишево 
[СТРБ, 2002]. Путь: Шарлама → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море.  

ШАРЛАМА – река, левый приток р. Усень в Белебеев-
ском р-не Башк., возле посёлка Байрак [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Шарлама → Усень. 

ШАРЛАМА – река, правый приток Ря в Ермекеевском 
р-не Башк., возле села Ермекеево. От шарлама – «водопад», 
«речка с водопадом» [СТРБ, 2002]. Путь: Шарлама → Ря. 

ШАРЛАМА – речка в Ишимбайском р-не Башк., возле 
деревни Верхний Иткул [СТРБ, 2002]. От шарлама – “водопад” 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: шар + лама. 

ШАРЛАУ МАЛ. – речка, правый приток Сазалы в Зи-
анчуринском р-не Башк., возле деревни Сазалы. От шарлау – 
«водопад» [СТРБ, 2002]. Иное написание Мал. Шырлау (см. 
Большой Шырлау) [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Мал. Шырлау (Мал. 
Шарлау) → Салаза. 

ШАРЛИ – речка, приток р. Миасс в Челяб. обл. Путь: 
Чертаныш (Шарли, Шартым) → Миасс → Исеть → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. Исток на крутобоком кряже у западного 
побережья озера Чертаныш (Бол. Чертаныш, Чартоныш, Черто-
ныш, Чуртаныш) на южной окраине г. Миасс к С от д. Сморо-
динка и к 3 от Миасского пруда. Протекает по болотистой доли-
не. Иное название: Чертаныш, Шартым. Топоним Шарли пуш-
тунского происхождения, означает болотная (шар – «болото с 
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зарослями кустов»). Топонимы тяготеют к древним дорогам. И 
трактуется как «труднопроходимое место» [Поздеев, 2008]. См. 
Чертаныш, Шартым. 

ШАРЛЫГУЛ – речка в Альшеевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. От пуштунского шар – «болото с зарослями 
кустов» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) лы – 
«складка». Топонимический ряд: Акшар, Шар, Шаран, Шардак, 
Шардалы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шардейка, 
Шардыбай, Шардыбай-Кулы, Шарды-Тау, Шарлак, Шарлама, 
Шарлаш, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шар-
лы-Куль, Шарлы-Узяк, Шартатма, Шартым, Шартымка, 
Шартын, Шарша, Шерекул. 

ШАРЛЫК – речка, левый приток Салмыша в Оренбург-
ской обл. возле села Шарлык [СТРБ, 2002]. Путь: Шарлык → 
Салмыш. 

ШАРОВАРКА – речка, правый приток Дуванейки в Ну-
римановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От Шарбар = шар + бар = 
“болото” + “есть” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Шароварка → Дува-
нейка. 

ШАРТАТМА – река, правый приток р. Уй (пр. р. Тобол) 
в верховье. Путь: Шартатма → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. При раскладке: шарта + т + ма выявляется арий-
ское наследие. От североиранского шарада – «плеск, расплёски-
вание» + суфф ~т + ма – «сок, вода» = «Расплёскивающаяся 
Вода» [Поздеев, 2007]. 

ШАРТЫМ – река, правый приток р. Уй (пр. р. Тобол) в 
Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шартым → Уй → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Топонимический ряд: Акшар, 
Шар, Шаран, Шаран-Куль, Шарбаш, Шар-Баш, Шар-Баши, 
Шардак, Шардалы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шар-
дейка, Шардыбай, Шардыбай-Кулы, Шарды-Тау, Шарлак, 
Шарлама, Шарлаш, Шарли, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, 
Шарлыкский, Шарлы-Куль, Шарлы-Узяк, Шартатма, Шар-
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тым, Шартымка, Шартын, Шарша, Шерекул. 

ШАРТЫМ – речка, приток р. Миасс в Челяб. обл. Путь: 
Чертаныш (Шарли, Шартым) → Миасс → Исеть → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. Исток на крутобоком кряже у западного 
побережья озера Чертаныш (Бол. Чертаныш, Чартоныш, Черто-
ныш, Чуртаныш) на южной окраине г. Миасс к С от д. Сморо-
динка и к 3 от Миасского пруда. Протекает по болотистой доли-
не. Иное название: Чертаныш, Шарли. Вариант Шартым (из 
Шартин) в языке пушту означает «болотная; шумная» [Поздеев, 
2008]. Топонимический ряд: Шартин, Шартым, Шартымка, 
Шартын. 

ШАРТЫМКА – речка, правый приток (на 422 км от 
устья) р. Уй (пр. р. Тобол) в Уйском р-не Челяб. обл. Путь: 
Шартымка (Шартын, Шартым) → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш 
→ Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. Имеет 5 притоков. Длина 24 км. Исток в Уча-
линском р-не (Башк.). Около устья к западу от п. Пичугинский 
стоит одноимённая гора (571 м). В источниках упоминается с 
1742 г. в форме Шартын, Шартым. По североиранской версии 
шартин – «болотная; шумная» [Поздеев, 2008]. 

ШАРША – речка, левый пр. р. Урал между городом 
Магнитогорском и посёлком Приморский. Путь: Шарша → 
Урал → Каспийское море. Берёт начало у горы Шаршавая 
(465,1 м) в северной части Агаповского р-на Челяб. обл. Имеет 
два истока огибающие высоту 435,9 м и теряющиеся на побере-
жье. В довоенные годы на речке находилось летнее стойбище 
[Волгин, 2009]. Название горой получено от реки. Слово отсут-
ствует в тюркских языках; в узбекском языке есть шарашара – 
«перекат», «порог на реке». В пуштунском языке оно означает 
«журчание»; «небольшой водопад» и восходит к слову шар / 
шэр / шир – «плеск» [Поздеев, 2007]. 

ШАРЯК – река, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Сала-
ватском р-не Башк. Вариант назв. (среди русск. населения) 
Шардейка [СТРБ, 2002]. Путь: Шаряк (Шардейка) → Ай → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
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ШАТЛЫК – река, правый приток Сюня в Шаранском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. От шатлык / сатлык – «место слияния 
рек»; «перекрёсток» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Шатлык → Сюнь. 

ШАТРА – речка, приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Бай-
макском р-не Башк., возле деревни Идрис. От шатра / сатра 
«междуречье» [СТРБ, 2002]. От шатыра / сатыра – “развили-
на” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Шатра → Сакмара → Урал → Кас-
пийское море. 

ШАУШАК – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шаушак → 
Сакмара → Урал → Каспийское море. 

ШАШКЕ-ЕЛГА – речка, левый приток Метева в Беле-
беевском р-не Башк., возле деревни Метевбаш [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: шашке + елга. Путь: Шашке-Елга → Метев. 

ШЕЛАМА – река, приток р. Сим (пр. р. Белая) в Челяб. 
обл. Путь: Шалама (Шелама) → Сим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Иное написание: Шелома. Исток на горе 
Шалама, с которой стекает ещё одноимённые речка в Ук. Если 
две реки с одинаковы названием на одном или нескольких язы-
ках стекают с водораздела, то здесь с глубокой древности суще-
ствует торговый путь. В данном случае это Скифская дорога из 
Азии в Европу. Скифы были представителями иранской языко-
вой ветви арийских племён. В языке пушту (афгани), в консер-
вативном иранском языке, слово шала, шеле – «ложбина, лощи-
на»; «впадина, низина»; «русло». В других иранских языках ча-
ла, челе имеют дополнительные значения: «проход, котловина»; 
«яма»; «сухое русло»; слово ма – «сок, вода». Отсюда топони-
мическое значение имён речек Шелама – «проходная речка» 
[Поздеев, 2008]. См. Аджигардак, Ажигардак, Шелом, Шелома. 

ШЕЛАМА – река, приток р. Ук (пр. р. Сим) в Челяб. 
обл. Путь: Шалама (Шелама) → Ук → Сим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Иное написание: Шелома. Исток на 
горе Шалама, с которой стекает ещё одноимённые речка в Сим. 
Если две реки с одинаковы названием на одном или нескольких 
языках стекают с водораздела, то здесь с глубокой древности 
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существует торговый путь. В данном случае это Скифская доро-
га из Азии в Европу. Скифы были представителями иранской 
языковой ветви арийских племён. В языке пушту (афгани), в 
консервативном иранском языке, слово шала, шеле – «ложбина, 
лощина»; «впадина, низина»; «русло». В других иранских язы-
ках чала, челе имеют дополнительные значения: «проход, кот-
ловина»; «яма»; «сухое русло»; слово ма – «сок, вода». Отсюда 
топонимическое значение имён речек Шелама – «проходная 
речка» [Поздеев, 2008]. См. Аджигардак, Ажигардак. 

ШЕЛАНСУ – речка, приток Ика в Белокатайском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Иное написание: Шеланчу [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Шелансу (Шеланчу) → Ик. 

ШЕЛЕЯ БОЛЬШАЯ – река, левый приток (на 36 км от 
устья) р. Уфалейка (пр. р. Уфа). Путь: Большая Шелея (Шилия) 
→ Уфалейка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Длина 14 км; имеет 4 притока. Местность вписывается в 
старинную дорожную систему через Уральские горы. На лево-
бережье стоят горы Могильная (650 м) и Высокая (598 м). С 
восточного склона водораздела стекают pеки Маук, Силач (Си-
лак, Бол. Вязовка). Река Силач и река Шелея (Шилия) являются 
всего лишь фонетическими вариантами одного топонима, сви-
детельством наличия в древности дороги – они образуют топо-
нимическую пару с одной базой. Пуштунское слово шелле – 
«проход» + джа – «место» в североиранском произношении 
превратилось в я. У другой реки, Силак, показатель относитель-
ного прилагательного ~ак видоизменился в ~ач [Поздеев, 2007]. 

ШЕЛОМЯНКА – речка, правый приток реки Верхней 
Бианки, бассейн Сима. Русский гидроним. По мнению Николая 
Ивановича Шувалова, значит «речка, стекающаяся с высоты, 
высокого места». Вспомните: «ошеломить». Путь: Шеломянка 
→ Верхняя Бианка. 

ШЕЛОНА – река, правый приток Ерика в Архангель-
ском р-не Башк., возле села Михайловка [СТРБ, 2002]. Путь: 
Шелона → Ерик. 

ШЕМАХА – речка, пр. р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Ше-
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маха → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. В 
конце села Шемаха в Уфу впадает речка Шемаха, а затем по 
правому берегу на несколько километров тянется высокая гряда, 
покрытая лесом. Ниже ручья, что впадает справа, из глубокого 
оврага, река отходит от гряды и долго течёт среди низких, за-
росших кустарником и лиственным лесом, берегов. После двух 
поворотов слева – устье речки Кусейки за которой начинается 
территория Свердловской обл. [Калугин, 1974]. 

ШЕМАХА ВЕРХНЯЯ – речка, левый приток р. Уфа 
(пр. р. Белой) в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Путь: Верхняя 
Шемаха → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
По мнению Николая Ивановича Шувалова, от арабского слова 
шамахийа, что означает «возвышенность», «возвышение». Вот 
только интересно было бы знать: когда арабы здесь побывали? 
Да не просто прогулялись туристами, а ещё и название речкам 
дали! Деловые! Когда только успели? Непонятно! 

ШЕМАХА НИЖНЯЯ – речка, левый приток р. Уфа (пр. 
р. Белая) в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Путь: Шемаха 
Нижняя → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ШЕРАИШОНКА – река, левый приток р. Сюнь в Бака-
линском р-не Башк. Варианты (на картах): Шераишонка, Ше-
рашленка [СТРБ, 2002]. Путь: Шерашла (Шерашленка, Шераи-
шонка) → Сюнь 

ШЕРАШЛА – река, левый приток р. Сюнь в Бакалин-
ском р-не Башк. Варианты (на картах) Шераишонка, Шераш-
ленка [СТРБ, 2002]. Путь: Шерашла (Шерашленка, Шераишон-
ка) → Сюнь. Топонимический ряд: Акшар, Шар, Шаран, Ша-
ран-Куль, Шардак, Шардалы, Шардама, Шардапишь, Шар-
датма, Шардейка, Шардыбай, Шардыбай-Кулы, Шарды-Тау, 
Шарлак, Шарлама, Шарлаш, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, 
Шарлыкский, Шарлы-Куль, Шарлы-Узяк, Шартатма, Шар-
тым, Шартымка, Шартын, Шарша, Шерекул. 

ШЕРАШЛЕНКА – река, левый приток р. Сюнь в Бака-
линском р-не Башк. Варианты (на картах) Шераишонка, Ше-
рашла [СТРБ, 2002]. Путь: Шерашла (Шерашленка, Шераишон-
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ка) → Сюнь. 

ШЕРДА – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) 
в Баймакском р-не Башк., возле села Темясово [СТРБ, 2002]. 
Путь: Шерда → Сакмара → Урал → Каспийское море. Слово 
отсутствует в тюркских языках. Арийское наследие. Сохрани-
лось в пуштунском шарашара – «журчание; небольшой водо-
пад»; 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, Шарды-Тау, 
Шарлак, Шарлама, Шарлаш, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, 
Шарлыкский, Шартатма, Шартым, Шартымка, Шартын, 
Шарша, Шаряк, Шерекул. 

ШЕРОМБАЙ – речка, приток р. Верхний Иремель юж-
нее г. Миасс Челяб. обл. Путь: Шеромбай → Верхний Иремель 
→ Иремельское вдхр. → Иремель → Миасс → Исеть → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Окончание -бай очень плодовитое на 
огромной территории былого господства арийских племён. Гео-
графический термин бай – «река, сухая река»; в отдельных слу-
чаях сибирские 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 популярным в гидронимии окончанием баш, рассматривая его 
как переходную форму от бак к бай через бах в баш в арийских 
языках. 

ШЕРШАЛЫ – речка в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Раскладка: шерша + лы. Слово отсутствует в тюркских 
языках. Арийское наследие. Сохранилось в пуштунском шара-
шара – «журчание; небольшой водопад»; восходит к слову шар / 
шэр / шир – «плеск» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Ак-
шар, Шар, Шаран, Шардак, Шардалы, Шардама, Шардапишь, 
Шардатма, Шардейка, Шардыбай, Шардыбай-Кулы, Шарды-
Сокоро, Шарды-Тау, Шарлак, Шарлама, Шарлаш, Шарлыгул, 
Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шартатма, Шартым, 
Шартымка, Шартын, Шарша, Шаряк, Шерекул. 
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ШЕРШАЛЫ – речка, левый приток р. Мазара в Бело-
рецком р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Шершалы → Маза-
ра. 

ШЕШЕНЯК – река в Белорецком р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

ШИГАЙ – речка в левый приток Идяша в Буздякском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: → 

ШИГАЙ – речка в Мечетлинском р-не Башк., возле де-
ревни Бургаджино [СТРБ, 2002].  

ШИГАЛКА – речка в Дуванском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005].  

ШИГИРКА – речка в Челябинской области, левый при-
ток Уфы, бассейн Белой. 

ШИГРЫШ – речка, приток р. Ик в Кугарчинском р-не 
Башк. Другое название: Камы-шаклы [СТРБ, 2002]. Путь: Шиг-
рыш (Камы-шаклы) → Ик. 

ШИДА – река, левый приток р. Зиган в Ишимбайском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шида → Зиган. Топонимический 
ряд: Байшады, Башшиды, Бусканшиде, Бускуншиде, Илякшиде, 
Казнашиде, Карашиды, Малые Шиды, Миншида, Мишида, Но-
вые Карашиды, Садка, Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, 
Саткей, Сидиак, Старые Карашиды, Уршады, Уршиды, Шады, 
Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шайдалы, Шайзалы, Шайт, 
Шаткей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-
Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

ШИДА – река, правый приток р. Мелекас в Иглинском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шида → Мелекас. В звуковом 
отношении и с учётом арийского прошлого прекрасно вписыва-
ется сакское слово sviida – «молоко», созвучное и общее по про-
исхождению с пуштунскими словами в диалектах шаде, шоде, 
шуде, шиде – «молоко» [Поздеев, 2008]. 

ШИДА – река, правый приток р. Селеук в Ишимбайском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шида → Селеук. 
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ШИДАЛЕ – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Илишевском р-не Башк. Вариант назв. Шийзэле [СТРБ, 2002]. 
Путь: Шидале (Шийзэле) → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

ШИДАЛЕ – река, правый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в 
Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шидале → Ай → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При рас-
кладке: шида + ле, выявляется арийское наследие. В звуковом 
отношении и с учётом арийского прошлого прекрасно вписыва-
ется сакское слово sviida – «молоко», созвучное и общее по про-
исхождению с пуштунскими словами в диалектах шаде, шоде, 
шуде, шиде – «молоко» + древнее арийское (сохранилось у 
иранцев) ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 2008]. 

ШИДАЛЕ – родник в Салаватском р-не Башк., возле де-
ревни Терменево [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Байшады, 
Башшиды, Бусканшиде, Бускуншиде, Казнашиде, Карашиды, 
Малые Шиды, Миншида, Мишида, Новые Карашиды, Садка, 
Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Сидиак, Старые 
Карашиды, Уршады, Уршиды, Шады, Шадыгай, Шадын, Ша-
зыгай, Шайдалы, Шайзалы, Шайт, Шаткей, Шида, Шидале, 
Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шизале, Шийда, 
Шудек, Шуйда. 

ШИДЫ – река в Иглинском р-не Башк. От башкир. шизе 
– “речка” [РБСВОРБ, 2005]. 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]. 

ШИДЫ – река в Ишимбайском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. От башкир. шизе – “речка”. 

ШИДЫ-ЕЛГА – река в Нуримановском р-не Башк. 
Иное написание: Шизейылга (башкир.). От башкир. шизе – 
“речка” + елга – «река» = «речка река» («масло масляное») 
[РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: шиды + елга, выявляется 
арийское наследие. В звуковом отношении и с учётом арийского 
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прошлого прекрасно вписывается сакское слово sviida – «моло-
ко», созвучное и общее по происхождению с пуштунскими сло-
вами в диалектах шаде, шоде, шуде, шиде – «молоко» + елга 
(йелга, зелга и т.д.) – популярный географический термин в 
иранских названиях со значениями «речка»; «долина» (послед-
нее значение более популярно в иранских названиях); характе-
ризует каменистость долины [Поздеев, 2008]. 

ШИЛИЯ БОЛЬШАЯ – река, левый приток (на 36 км от 
устья) р. Уфалейка (пр. р. Уфа). Путь: Большая Шелея (Шилия) 
→ Уфалейка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Длина 14 км; имеет 4 притока. Местность вписывается в 
старинную дорожную систему через Уральские горы. На лево-
бережье стоят горы Могильная (650 м) и Высокая (598 м). С 
восточного склона водораздела стекают pеки Маук, Силач (Си-
лак, Бол. Вязовка). Река Силач и река Шелея (Шилия) являются 
всего лишь фонетическими вариантами одного топонима, сви-
детельством наличия в древности дороги – они образуют топо-
нимическую пару с одной базой. Пуштунское слово шелле – 
«проход» + джа – «место» в североиранском произношении 
превратилось в я. У другой реки, Силак, показатель относитель-
ного прилагательного ~ак видоизменился в ~ач [Поздеев, 2007]. 

ШИРМАЙ – река, левый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Баймакском р-не Башк. Другое название: Камышаклы 
[СТРБ, 2002]. Путь: Ширмай (Камышаклы) → Сакмара → Урал 
→ Каспийское море. 

ШИШАНЯК – река, правый приток р. Зилим (пр. р. Бе-
лая) в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное написание: 
Шешеняк [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Шишаняк (Шешеняк) → Зи-
лим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ШИШЕНЯК БОЛЬШОЙ – река, приток р. Зилим. 
Путь: Большой Шишеняк → Зилим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. 

ШИШЕНЯК МАЛЫЙ – речка, приток р. Большой 
Шишеняк. Путь: Малый Шишеняк → Большой Шишеняк → 
Зилим. 
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ШИШМА – родник в Альшеевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] возле деревни Мендян [СТРБ, 2002]. Болгар-
ское чешми, сербохорватское чесма, румынское, молдавское 
чешма – «ключ; источник, дающий начало ручейку; ручей; фон-
тан» и т. д. Вторичные значения: «водоразборная колонка», «во-
допроводный кран», «бассейн, куда подводится вода из источ-
ника». Сравни: таджикское чашма, татарское чишма тюрк. чеш-
ме Известно также в азербайджанском, чувашском, турецком. 
Значение «ключ–родник» в языках самых разных систем ассо-
циируется с понятием глаз(а) – «зрачок». Персидское чашма – 
«глаз», «светлый» (индоевропейский язык). Вновь мы подходим 
к общим корням языка суперэтноса Русов [Поздеев, 2007]. 

ШИШМА – родник в Буздякском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] возле деревни Канны-Туркей [СТРБ, 2002]. 
Топонимический ряд: Балтач-Чешма, Карашишма, Кара-
Шишма, Кузле-Чишма, Кызыл-Чишма, Кысык-Чишма, Чишма, 
Чишма-Бурай, Чишма-Варяш, Чишма-Каран, Чишмали, Чишма-
Уракай, Чишминская, Чишмы, Шишма, Шишминка, Шишмин-
ское. 

ШИШМА – родник в Дюртюлинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] возле деревни Старый Янтуз [СТРБ, 2002]. 

ШИШМА – родник в Стерлибашевском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] возле деревни Айтуган [СТРБ, 2002]. 

ШЛАНДЫКУРГЫ – речка, левый приток р. Чермасан в 
Белебеевском р-не Башк. Вариант назв. Шланлыкургы; Шлан-
ды-Кургы [СТРБ, 2002]. Раскладка: шланды + кургы; шлан + ды 
+ кургы. От башкир. шлан – «хвощ» + диал. афф. -ды + кургы – 
«глубокий, леситый овраг» [РБСВОРБ, 2005]. Обрати внимание 
на то, что башкирское слово «кургы» является явным искажени-
ем русского слова «курган». А ещё в русском языке имеется 
слова «шлында» (от глагола шлындать – «праздно шататься, 
бродить, таскаться») Путь: Шланды-Кургы (Шландыкургы, 
Шланлыкургы) → Чермасан.  

ШЛАНЛЫКУРГА – речка в Давлекановском р-не 
Башк. Раскладка: шланлы + курга  [РБСВОРБ, 2005]. 
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ШУГУР – речка, приток Шешмы в бывшем Бугульмин-
ском уезде (П. И. Рычков, т. II).  

ШУГУРОВКА – река, правый приток р. Уфа (пр. р. Бе-
лая) в городе Уфе [СТРБ, 2002]. От русского антропонима Шу-
гуров [РБСВОРБ, 2005]. Прежн. назв. реки в г. Уфе Урьяды 
[СТРБ, 2002]. Путь: Шугуровка → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

ШУГУРОВКА – река, приток Туяляса в Баймакском р-
не Башк., возле деревни Туркмен [СТРБ, 2002]. От русского ан-
тропонима Шугуров или от прозвища Шугур [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Шугуровка → Туяляс. 

ШУДЕК – речка, приток Буя в Янаульском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Рядом находится село Шудек (названо по ре-
ке). Удмурты именуют реку и село – Чучик [СТРБ, 2002]. Тол-
кование гидронима отсутствует. Путь: Шудек → Буй. 

ШУЛЕМКА – ручей, правый пр. р. Ай в пределах Че-
ляб. обл. [Калугин, 1974]. Путь: Шулемка → Ай → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. «Топонимы Челябка, 
Шалама, Шеламянка, Шулемка, Шулия, Сулия и т. д. составляют 
топонимический ряд и прописались на старых дорогах. Открытия 
отечественными археологами на Южном Урале арийских культур 
(аркаимская цивилизация бронзового века) усиливают позиции 
историко-географической, самой древней этимологии на арий-
ской основе». «В переводе с североиранского языка пушту означает 
«проходная речка» [Поздеев, 2003]. 

ШУЛИЯ – речка в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Арийское наследие. У иранцев есть слово шале (с множе-
ством фонетических вариантов) со значением «проход» и т.д. 
[Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Большая Селия, Малая 
Силея, Саля, Селея, Селия, Силея, Силия, Силья, Сула, Сула, Су-
лея, Сулия, Шулия. 

ШУЛИЯ – речка, левый приток р. Быстрый Танып (пр. 
р. Белая) в Бураевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005], возле села 
Челкаково. Ср.: русск. Сулея – жд. станция и гора в Саткинском 
р-не Челяб. обл. [СТРБ, 2002]. Путь: Шулия → Быстрый Танып 
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→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ШУЛЬГАН – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Ка-
ма) в Бурзянском р-не Башк. Воды речки уходят в карстовую 
воронку около деревни Шульган (офиц. Гадельгарей) и появля-
ется у входа в Капову пещеру в горе Шульганташ [СТРБ, 2002]. 
Возможно, от шул / hул / сул – “вода” и афф. -гэн [РБСВОРБ, 
2005]. Но, точно никто не знает значения слова шульган. Путь: 
Шульган → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ШУЛЬКА – речка, левый приток р. Зилаир в Баймак-
ском р-не Башк., возле хутора Коммунар [СТРБ, 2002]. Возмож-
но, от шул / hул / сул – “вода” и башкир. афф. -ка [РБСВОРБ, 
2005]. Но, точно никто не знает значения слова шулька. Необхо-
димо сопоставить с арийскими словарями. Путь: Шулька → Зи-
лаир. 

ШУМГА ВТОРАЯ – речка, левый приток (на 42 км от 
устья) р. Куса (пр. р. Ай) в Челяб. обл. Путь: Вторая Шумга 
(Шумга-2) → Куса → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Исток у хребта Большой Таганай. Длина 10 
км. Имеет много притоков родникового типа. В источниках с 
XVIII в. Гидрологический памятник Южного Урала [Пятков, 
2006]. У А. Козлова в Златоустовской энциклопедии от русского 
диалектного шумка – «шумная» (1836).  

ШУМГА-1 – речка, левый приток (на 36 км от устья) р. 
Куса (пр. р. Ай) в Челяб. обл.. Путь: Первая Шумга (Шумга-1) 
→ Куса → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Исток у хребта Большой Таганай. Длина 15 км. Имеет 
много притоков родникового типа. В источниках с XVIII в. Гид-
рологический памятник Южного Урала [Пятков, 2006]. Назва-
ние самоговорящее, североиранского типа от слова шум / шума 
– «сок» + суффикс относительного прилагательного [Поздеев, 
2008].  

ШУМГА-2 – речка, левый приток (на 42 км от устья) р. 
Куса (пр. р. Ай) в Челяб. обл. Путь: Вторая Шумга (Шумга-2) → 
Куса → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Исток у хребта Большой Таганай. Длина 10 км. Имеет 
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много притоков родникового типа. В источниках с XVIII в. Гид-
рологический памятник Южного Урала. У А. Козлова в Злато-
устовской энциклопедии от русского диалектного шумка – 
«шумная» (1836).  

ШУМГА-3 – речка, левый приток (на 52 км от устья) р. 
Куса (пр. р. Ай) в Челяб. обл. Путь: Третья Шумга (Шумга-3) → 
Куса → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Исток у хребта Большой Таганай. Длина менее 10 км. 
Имеет много притоков родникового типа. В источниках с XVIII 
в. Гидрологический памятник Южного Урала [Пятков, 2006]. 
См. оз. Сумки. 

ШУМИХА – речка Южного Урала; впадает в залив 
Долгая Курья на озере Большой Кисегач в Чебаркульском р-не 
Челяб. обл. Путь: Шумиха → залив Долгая Курья → оз. Боль-
шой Кисегач. 

ШУМИХА – родник, левый приток р. Ай в Саткинском 
р-не Челяб. обл. у пещеры Шумиха. Путь: Шумиха → Ай → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Крупный 
карстовый родник. Максимальный расход достигал 10 м3/сек! 
Ниже Шумихи справа к реке Ай выходит глубокий сухой овраг 
Межевой Лог [Калугин, 1974]. На сегодняшний день источник 
не существует, его можно встретить лишь на географических 
картах и в описаниях реки Ай. В результате дорогостоящих ин-
женерно-технических мероприятий удалось этот уникальный 
родник уничтожить. 

ШУМУРЛА – речка, правый приток Бол. Балыклы в 
Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шумурла → Бол. 
Балыкла. 

ШУРА – речка, левый приток р. Бол. Инзер (пр. р. Сим) 
в Белорецком р-не Башк. От русского антропонима [РБСВОРБ, 
2005]. В русском языке применяется имя Шура в качестве 
уменьшительно-ласкательного от Александра. Путь: Шура → 
Бол. Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

ШУРАЛЕ – речка, правый приток Ургазы в Баймакском 
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р-не Башк., возле деревни Файзулла [СТРБ, 2002]. От шурэле – 
«леший» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: → 

ШУШЛЯ – речка, левый приток р. Куруил (пр. р. Сак-
мара) в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Яныбаево 
[СТРБ, 2002]. Путь: Шушля → Куруил → Сакмара → Урал → 
Каспийское море. От шошло – «кочедык» (приспособление для 
плетения лаптей) [РБСВОРБ, 2005]. Попробуйте представить 
кочевников, плетущих лапти, да ещё и разгуливающих по степи 
в лаптях со своими несметными стадами. 

ШУШЛЯ – речка, правый приток Куня в Краснокам-
ском р-не Башк., возле деревни Новый Янзигит [СТРБ, 2002]. 
Путь: Шушля → Кунь. От шошло – «кочедык» (приспособление 
для плетения лаптей) [РБСВОРБ, 2005]. У кочевников было дос-
таточно много шкур для изготовления мягкой и удобной обуви. 
Лапти им не нужны! 

ШУШПА – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Толкование гидронима 
отсутствует. Путь: Шушпа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

ШЫЛАНЕНГЕР – река, приток Большого Иняка в 
Мишкинском р-не Башк. От марийского шылан – «болотное 
растение» + марийское енер ↔ енгер – «река» (Г. А. Сепеев, 
1970). Другое название: Малый Иняк. Путь: Малый Иняк (Шы-
ланенгер) → Большой Иняк. 

ШЫЛАНЛЫ – речка, правый приток р. Касмарка в Зи-
анчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шыланлы → Кас-
марка. 

ШЫЛАНЛЫ – речка, приток Шешеняка в Ишимбай-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шыланлы → Шешеняк. 

ШЫЛТЫРДЫК – родник в Миякинском р-не Башк., 
рядом с деревней Каран-Кункас [СТРБ, 2002]. 

ШЫЛТЫРЛАК – река в Миякинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 
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ШЫР – речка, левый приток р. Малый Нугуш в Бурзян-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шир → Малый Нугуш. От 
пуштунского слова шар, шер, шур – «плеск, шуршание». 

ШЫРЛАУ МАЛАЯ – речка, правый приток Сазалы в 
Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Сазалы [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Малая Шырлау (Малая Шарлау) → Салаза. 

Щ 
ЩЕГЛОВ КЛЮЧ – речка, приток р. Навыш. Путь: 

Щеглов Ключ → Навыш → Куса → Ай → Уфа → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море.  

Ы 
ЫГАЙЫР – речка в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 

2002].  

ЫЗМАБАР – речка, правый приток Каскынсы в Зианчу-
ринском р-не Башк., возле деревни Баиш. Раскладка: ызма + бар. 
От русского слова изба (искажено в ызма) с башкир. бор – 
«есть» [СТРБ, 2002]. Вероятно, от «Жилище Бора», «Изба Бо-
ра». При этом, подразумевается славянское божество Бор. Путь: 
Ызмабар → Каскынса. 

Э 
ЭЛЬМАЛИ – речка, правый приток р. Касмарт (пр. р. 

Сакмара) в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От башкир. 
элмэ – искажение русского слова «ильм» с башкир. афф. -ле 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: эль + мали. Путь: Эльмали → 
Касмарт → Сакмара → Урал → Каспийское море 

ЭТОВНА – река, левый приток р. Куросан (пр. р. Уй). 
Путь: Этовна (Этовный, Етовна, Ятовка) → Куросан → Уй → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Иное название: Ятовка, 1900 г.; 
Етовна, Этовный. Берёт начало в 2 км от посёлка Крутой Лог и 
впадает в Куросан у посёлка Петропавловский Верхнеуральско-
го р-на Челяб. обл. У истоков находится гора (402,6 м) Маяк 
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Этовный. Есть посёлок с таким названием в 1,5 км от реки [Вол-
гин, 2009]. 

ЭТОВНЫЙ – река, левый приток р. Куросан (пр. р. Уй). 
Путь: Этовна (Этовный, Етовна, Ятовка) → Куросан → Уй → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Иное название: Ятовка, 1900 г.; 
Етовна, Этовный. Берёт начало в 2 км от посёлка Крутой Лог и 
впадает в Куросан у посёлка Петропавловский Верхнеуральско-
го р-на Челяб. обл. У истоков находится гора (402,6 м) Маяк 
Этовный. Есть посёлок с таким названием в 1,5 км от реки [Вол-
гин, 2009]. 

Ю 
ЮВА – река, приток р. Уфа (пр. р. Белая) на северо-

востоке Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Юва → Уфа → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. 

ЮВАЖ-ЕЛГА БОЛЬШАЯ – река, правый приток р. 
Куса (пр. р. Ай). Путь: Юваж-Елга Большая → Куса → Ай → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. С башкир-
ского юаш – «кроткий», «тихий» [Шувалов, 1982].  

ЮВАЖ-ЕЛГА МАЛАЯ – река, правый приток Кусы, 
бассейн Ая [Шувалов, 1982]. Путь: Юваж-Елга Малая → Куса 
→ Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Путь искажения первоосновы: жилка → жилга → желга → елга.  

ЮГ – речка, правый приток р. Быстрый Танып (пр. р. 
Белая) в Бураевском, Татышлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
От древне-перм. jог – «река» (А. С. Кривощёкова, 1965). Путь: 
Юг → Быстрый Танып → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море.. 

ЮДАШКА – речка, приток р. Сим (пр. р. Белая) в Ар-
хангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Этимология затемнена 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Юдашка → Сим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

ЮЖНЫЙ СИНГИР – речка, правый приток р. Кусяба 
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(пр. р. Сакмара) в Баймакском р-не Башк., возле деревни Верх-
ний Тавлыкай. От назв. горы [СТРБ, 2002]. Путь: Южный 
Сингир → Кусяба → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

ЮКАЛЕ – река, левый приток Асли-Удряка в Альшеев-
ском р-не Башк., возле посёлка Раевский [СТРБ, 2002]. Путь: 
Юкале → Асли-Удряк. Вполне вероятна разбивка на Ю + Кала. 
В этом случае топоним связывается с древним словом из языка 
суперэтноса русов «кала, скала». Примеры из топонимии быв-
шего СССР: в Дагестане: Кала, Махачкала; Мамед-Кале; Кала 
на Апшеронском п-ове; Кала и Кала-Диза в Азербайджане близ 
границы с Ираном; в Грузии: Ахалкалаки (новый город); горо-
дище Накалакеви; крепость Нарикала в Тбилиси; в Южной Осе-
тии: Калети; в Таджикистане: Калаихумб и Калаимор; в Орен-
бургской обл.: Джеты-Кала (семь крепостей); старое название 
города Орджоникидзе, когда он ещё не назывался Владикавка-
зом, было Терк-Кала – крепость (город) на Тереке. Обильны то-
понимы с кала в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. 
Каладжикская станица на Лабе в Краснодарском крае; Каланчак 
в Одесской и Херсонской обл.; на Южном берегу Крыма, между 
Судаком и Алуштой, высятся развалины каменной башни Чо-
банкале – пастушьей крепости; Еникале (в переводе «новая кре-
пость») – ныне сохранившиеся развалины древней крепости 
близ Керчи; древний город (ныне музей) Чуфут-Кале у Бахчиса-
рая; на юго-западе Туркмении есть посёлок Каракала – чёрная 
крепость, но туркмены это имя произносят Гаррыгала – старая 
крепость. В Узбекистане – кишлаки Кулкала в Андижанской 
обл., Калаичарбаг в Бухарской обл., Калали и Бозкала в Хорезм-
ской обл. Сооружение Ичанкала в Хивинском архитектурном 
ансамбле. Столица Марийской республики – Йошкар-Ола, т. е. 
«красный город» [Пятков, 2006]. 

ЮКАЛЕ – река, левый приток р. Ергаиш в Зианчурин-
ском р-не Башк., возле деревни Биштиряк [СТРБ, 2002]. Иное 
название: Юкали [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Юкале (Юкали) → 
Ергаиш. Вполне вероятна разбивка на Ю + Кала. В этом случае 
топоним связывается с древним словом из языка суперэтноса 
русов «кала, скала». Примеры из топонимии: Афганистан: оазис 
Калата, населённый пункт Калайи-Бар-Пяндж и Калайи-Пяндж 
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при впадении Вахандарьи в Пяндж; населённый пункт Калайи-
Канг на юго-западе страны; населённый пункт Калайи-Доаб – 
там же; населённый пункт Калача близ Кабула. Калат в Паки-
стане. Форт Нарынкала в Дели – резиденция правителей старой 
Индии. Ирак: Кала на севере и Калат-Шаркат на р. Тигр; р. Ка-
ла-Чулан. Равнина Кала-Эрмени (армянская крепость) в Иране. 
Турция: Башкале (головная крепость) близ оз. Ван; город Ча-
наккале на берегу пролива Дарданелл. По имени этого города 
турки пролив также называют Чанаккале; населённый пункт Ка-
лайджик в центральной части Турции. Термин занесён испанца-
ми на Филиппины: Алькала на реке Кагаян (север острова Лу-
сон). В Африке много собственных географических имён со 
словом кала. Такие арабские топонимы систематизированы Н. 
М. Наджаровой, В. И. Савиной и Г. Г. Арутюновой [1973], ими 
приведено более 30 названий на кальа, кальат для разных гео-
графических объектов арабских стран. В Испании – Алькала-ла-
Реаль на северо-запад от Гранады; Аль-кала-де-Чиверт близ по-
бережья Валенсийского залива; Алькала-дель-Хукар на берегу 
реки Хукар, впадающей в этот же залив; Алькала-де-Энарес на 
северо-востоке от Мадрида; населённый пункт и река Кала на 
северо-запад от Севильи. В Югославии – Кула на северо-запад 
от Белграда; Кулен-Вакуф на реке Уна в Боснии. В Болгарии – 
Кула в Видинском округе и Кулата в Благоевоградском округе. 
В Румынии – населённый пункт и река Кула. Алькала в Боли-
вии; Алькала в Колумбии [И. П. Литвин, Н. П. Данилова. Сло-
варь географических названий Латинской Америки. М., 1975]. 
Можно легко понять, что примеры употребления термина кала и 
топонимов, им образованных, далеко не исчерпываются приве-
дёнными списками. Географические названия с кала обнаруже-
ны на всех материках, кроме Австралии и Антарктиды. Это яв-
ляется подтверждением того, что слово «кала» очень древнее, 
уходящее корнями во времена существования единого суперэт-
носа русов [Пятков, 2006]. 

ЮКАЛЕ – река, правый приток р. Большой Ик в Бело-
катайском р-не Башк., возле деревни Новобелокатай [СТРБ, 
2002]. Иное название: Юкали [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Юкале 
(Юкали) → Большой Ик. 
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ЮКАЛЕ – река, правый приток Среднего Удряка в Дав-
лекановском р-не Башк., возле села Иван-город [СТРБ, 2002]. 
Иное название: Юкали [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Юкале (Юкали) 
→ Средний Удряк. 

ЮКАЛИ – река, левый приток р. Узян в Бурзянском р-
не Башк., возле деревни Тимер [СТРБ, 2002]. Иное название: 
Юкале [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Юкали (Юкале) → Узян.  

ЮЛАЙ – речка, правый приток Юрюзани в Салаватском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Юлай → Юрюзань → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЮЛАЛА – речка, левый приток Таналыка в Баймакском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Юлала → Таналык. Очень древ-
нее индоевропейское слово jala – «вода», по Дульзону превра-
тилось между Енисеем и Томью в йул – «источник, ручей». У 
пуштун слово йала означает топь, «болото». В древности реки 
служили дорогами; у башкир и татар слово юл стало означать 
«путь, дорога». В гидронимии Южного Урала многие названия 
рек оканчиваются на ул. Термин прекрасно вписывается в севе-
роиранские названия [Поздеев, 2008]. 

ЮЛУГАИР – речка, левый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Юлугаир → 
Сакмара → Урал → Каспийское море. 

ЮМАШ – левый приток Айгуриш-кана в Белорецком р-
не Башк., возле рабочего посёлка Тукан [СТРБ, 2002]. Путь: 
Юмаш → Айгуриш-кана. 

ЮМАШ – левый приток р. Большой Нугуш (пр. р. Ну-
гуш) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиакбер [СТРБ, 
2002]. Путь: Юмаш → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

ЮМАШ – река, правый приток Акмы в Баймакском р-
не Башк., возле деревни Хасан [СТРБ, 2002]. Путь: Юмаш → 
Акма. 

ЮРАК – речка, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) бассейн 
Белой. Путь: Юрак → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
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Каспийское море.  

ЮРГАШ – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Юргаш → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

ЮРМА – речка, правый приток р. Чермасан в Буздяк-
ском р-не Башк., бывш. деревня Казанка. Вариант назв. Юрмы 
[СТРБ, 2002]. Возможная разбивка на Юр + Ма. Юр – буквально 
«голова»; в топонимии – «вершина»; сопоставь русское юр – 
«возвышенное место, где собирается народ на сходку, людное 
место»; «базар»; «высокое место, подверженное ветрам». У Б. А. 
Ларина [1977] сведены русские диалектные значения: «горка», 
«самое видное место»; «уединённое возвышенное место»; «в 
сторонке», «вдалеке», «на горе», «отовсюду возвышенное ме-
сто»; «фарватер реки», «быстрина»; «край оврага, горы». Форма 
юро употребительна для двух вторичных значений: «струя, ос-
тающаяся за идущим судном, кильватер»; «масса плывущей 
стадом рыбы или стадо морского зверя». Производные – юра, 
юро, юркой, юрить, юркнуть. Другие значения: «середина ре-
ки»; «самое быстрое течение»; «омут». В работе М. Фасмера 
[1973, 4] приведены славянские соответствия и литовские jaura, 
jauras – «сырая, тяжёлая, неплодородная земля», «болотистое 
место», «болото»; латышское jura – «море», а в фольклоре – 
«большое болото», «топь», «мелкий морской залив». Добавим: 
юра – «один или несколько домов на отшибе» в Новоусманском 
р-не Воронежской обл. [А. В. Кожемякин]; юро – «место на бе-
регу, откуда уходят на промысел» на Зимний берег Белого моря 
[Мурзаев, 1984]. Корни явно уходят в глубокую древность, ко 
временам существования единого суперэтноса русов [Пятков, 
2006]. 

ЮРМАШ – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Юрмаш → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

ЮРМАШ – река, левый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в 
Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Юрмаш → Нугуш 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море.  
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ЮРМАШ – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в 
Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от этнонима 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Юрмаш → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

ЮРМАШ – река, правый приток Зилима. Возможно, от 
этнонима юрмы с башкир. афф. -аш [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Юрмаш → Зилим. 

ЮРМАШ – река, правый приток Усолки в Гафуринском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от этнонима [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Юрмаш → Усолка. 

ЮРМИТ – речка, левый приток Метева в Белебеевском 
р-не Башк., возле деревни Метевбаш [СТРБ, 2002]. Путь: Юр-
мит → Метев. 

ЮРМИЯЗ – речка, правый приток Гарейки в Татыш-
линском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: юрми + яз. Путь: 
Юрмияз → Гарейка. 

ЮРТАЙ – родник в Чишминском р-не Башк., возле де-
ревни Арово [СТРБ, 2002]. 

ЮРТЫШ – река, правый приток р. Зилаир в Зилаир-
ском р-не Башк., возле деревни Искужипо. От названия горы 
Юртыш [СТРБ, 2002]. Возможная раскладка: юр + тыш. Воз-
можна иная раскладка: юрт + ыш. Сопоставь: река Иртыш. 
Путь: Юртыш → Зилаир. 

ЮРУК-АИР – речка, приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в 
Баймакском р-не Башк., возле деревни Идрис. Путь: Юрук-Аир 
→ Сакмара → Урал → Каспийское море. 

ЮРЮЗАНЬ – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая). 
Путь: Юрюзань (Юрезень, Юрьюзень, Эрезань, Джирьюзянь, 
Ерьюзян) → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Длина 404 км. Начинается на склонах Большого Ямантау – 
самой высокой горы Южного Урала (абс. высота 1638 м). Пер-
вые 35 км река течёт по Башкирии, затем на 38 км от истока она 
входит в Челяб. обл. и, держа путь на северо-запад, пересекает 
Катав-Ивановский р-н Челяб. обл. на протяжении 180 км и ос-
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тальной путь прокладывает снова по Башк. В верховьях Юрю-
зани много горных хребтов, и на одном из них – Нургуше – на-
ходится самая высокая точка Челяб. обл. (1406 м абс. высоты). 
Горы тянутся вплоть до Усть-Катава. Перепад высот от истока и 
до устья – 850 м, составляя в среднем более 2-х м на км. Участок 
реки от города Усть-Катава и до границы Челяб. обл. объявлен 
памятником природы. В документах XVIII века река именуется: 
Юрезень, Юрьюзень, Эрезань, Джирьюзянь, Ерьюзян [Пятков, 
2004].  

ЮРЯДЫ – река в Краснокамском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005].  

ЮРЯУЗА – речка, правый приток Суи в Мечетлинском 
р-не Башк., возле деревни Ишалино [СТРБ, 2002]. Иное написа-
ние: Юряуда. Путь: Юряуза (Юряуда) → Суя. 

ЮТКАН – речка. Исток на горе Голая Шишка на хребте 
Амшар на юге Катав-Ивановского р-на Челяб. обл. Лесная гор-
ная глухомань. Гидронимия преимущественно североиранского 
происхождения [Поздеев, 2008]. 

ЮША – река, правый приток р. Бол. Инзер (пр. р. Сим) 
в Белорецком р-не Башк. Вариант назв. Юшэ. Возможно, от 
башкир. юша – «яшма» [СТРБ, 2002] (искажение русского сло-
ва). Путь: Юша → Бол. Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. 

ЮШАТЫР – речка, правый приток Бол. Юшатыра в 
Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: юша + тыр. 
Возможно, от башкир юша – «яшма» (искажение русского слова 
яшма) + тура – «укрепление, крепость» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Юшатыр → Бол. Юшатыр. 

Я 
ЯБАШКА – речка, правый приток Сакмартиле в Зила-

ирском р-не Башкирии, возле деревни Юмагузино [СТРБ, 2002]. 
Путь: Ябашка → Сакмартиле → Сакмара → Урал → Каспий-
ское море. Название образовано в русском языке от основы 
ябаш + суфф. ~к (-а) [Пятков, 2006]. 
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ЯВГАЗЫ – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Бурзянском р-не Башк., возле деревни Наби. Раскладка: яв + га-
зы [СТРБ, 2002]. Путь: Явгазы → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

ЯВЬЯЗЫ – речка, приток Маты в Балтачевском р-не 
Башк., возле деревни Явьязы [СТРБ, 2002]. Путь: Явьязы → Ма-
та. 

ЯГАН-ЕЛГА – речка, правый приток р. Ря в Ермекеев-
ском р-не Башк. Путь: Яган-Елга (Яганйелга) → Ря. Вариант 
написания: Яганйелга [РБСВОРБ, 2005]. Возможно, от угорско-
го еган (егэн, йохан) – «речка» + елга – «речка» [СТРБ, 2002]. 
Получаем: «речка + речка». Странно: «масло масляное». В ином 
месте искать надо истоки гидронима – в арийских языках!  

ЯГОДНЫЙ ДОЛ – ручей, левый пр. р. Берсуат в Бре-
динском р-не Челяб. обл. Путь: Ягодный Дол → Берсуат → То-
бол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → 
Северный Ледовитый океан. Название местное, отмечено как 
ягодное место. С восточной стороны ручья в 1987 году был от-
крыт археологический памятник, укреплённое поселение брон-
зового века Берсуат [Волгин, 2009]. 

ЯЗЛАУБАР – речка, левый приток р. Большой Ик (пр. 
р. Сакмара) в Зианчуринском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005], воз-
ле деревни Бармак [СТРБ, 2002]. Путь: Язлаубар → Большой Ик 
→ Сакмара → Урал → Каспийское море. 

ЯЗЛАУ-ЙЫЛГА – речка в Буздякском р-не Башк., воз-
ле деревни Казаклар-Кыбау [СТРБ, 2002]. 

ЯЗЛАУСЫУ – речка, левый приток р. Ергаиш в Зиан-
чуринском р-не Башк., возле деревни Биштиряк [СТРБ, 2002]. 
Путь: Язлаусыу → Ергаиш. 

ЯИК – река. Путь: Урал (Яик, Джаик, Жаик) → Каспий-
ское море. Историческое название р. Урал до января 1775 г., 
длина 2428 км, в Чел. обл. – 357 км. Путь: Яик (Урал, «Заполь-
ная река», Диакс, Даикс, Джаик, Жаик) → Каспийское море. 
Арийское наследие. Джейк – составная часть названий на Па-
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мире и самостоятельный топоним. Во II веке Птоломей записал 
вариант названия – Диакс; в 568 г. – Земарх – Даикс. Ибн Фад-
лан в 921-922 гг. – Джаик; в летописи 1229 г. и в более поздних 
источниках русский вариант – Яик соответствует башкирскому 
произношению названия Джаик, Жаик. Название река получила 
в глубокой древности по истоку. На Генеральном плане Троиц-
кого уезда (межевание проводили в 1797-1806 гг.) исток реки 
изображён как голик – «множество родников и ключей образуют 
Яик». В иранских языках слово жей (джуй, джа) означает «ру-
чей» + ~к / ~ик / ~ак – популярные суффиксы относительного 
прилагательного; созвучное слово жа (жай) означает «место»; 
«обширный». Арийцы джа (ja), жа исказили в я (йа). Русское 
название реки – «Запольная река» [Поздеев, 2007]. 

ЯЙКАР – речка, правый приток Бетери в Бурзянском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Яйкар → Бетеря. 

ЯИКТЫ – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле де-
ревни Амангильде [СТРБ, 2002]. 

ЯЙПЫ – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле де-
ревни Муракай [СТРБ, 2002].  

ЯКШЫКАЙ – речка, правый приток Урюка в Ишим-
байском р-не Башк., возле деревни Кабяс [СТРБ, 2002]. Путь: 
Якшикай → Урюк. 

ЯЛАН ЮШАТЫР – речка, левый приток Бол. Юшаты-
ра в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ялан Юша-
тыр → Бол. Юшатыр. 

ЯЛАНАИР – речка, приток Казанбулака в Зианчурин-
ском р-не Башк., возле деревни Идельбаково [СТРБ, 2002]. 
Путь: Яланаир → Казанбулак. От ялан – «степной» + айыр – 
«рукав, приток реки» [РБСВОРБ, 2005]. От пуштунского джа-
лан – «сияющий, блестящий, сверкающий» [Поздеев, 2007]. 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-
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но-Катайский, Яланское, Ялантел, Ялань. 

ЯЛАНАЙРЫ – речка, левый приток Шерды в Баймак-
ском р-не Башк. Вариант назв. Яланайыр [СТРБ, 2002]. Путь: 
Яланайры → Шерда. 

ЯЛАНАЙРЫ – речка, правый приток р. Нугуш (пр. р. 
Белая) в Бурзянском р-не Башк., рядом с горой Яланайры 
[СТРБ, 2002]. Путь: Яланайры → Нугуш → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. От пуштунского джалан – «сияю-
щий, блестящий, сверкающий» [Поздеев, 2007]. Топонимиче-
ский 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. 

ЯЛАНГАШКА – речка, левый приток Кармасана в Бла-
говарском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005], возле села Богородское. 
Иное название Елангашка [СТРБ, 2002]. Путь: Ялангашка 
(Елангашка) → Кармасан. 

ЯЛАН-ЕЛГА – река, левый приток Бетери в Баймак-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ялан-Елга → Бетеря. От 
пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» + 
елга – «долина, речка в каменистом месте» в иранских названи-
ях [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Джаланды, Джилан-
ды, Елангашка, Еланлы, Елановка, Еланчик, Еланское, Елань, 
Елянды,  Желаны, Желянда, Жиланда, Жиланды, Кабакуш-Ялан, 
Кара-Кусюк-Ялан, Карасы-Ялань, Кыярат-Ялан, Яланаир, Яла-
найры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, 
Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Яланское, Ялантел, 
Ялань. 

ЯЛАН-ЕЛГА – река, левый приток Бол. Ревата в Бело-
рецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ялан-Елга → Бол. Реват. 
При раскладке: ялан + елга, выявляется арийское наследие. От 
пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» + 
елга – «долина, речка в каменистом месте» в иранских названи-
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ях [Поздеев, 2007]. 

ЯЛАН-ЕЛГА – река, левый приток р. Суваняк в Бурзян-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ялан-Елга → Суваняк. При 
раскладке: ялан + елга, выявляется арийское наследие. От пуш-
тунского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» + елга 
– «долина, речка в каменистом месте» в иранских названиях 
[Поздеев, 2007]. 

ЯЛАН-ЕЛГА – река, правый приток Тюнтюкли в Зила-
ирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ялан-Елга → Тюнтюкли. 
От ялан – «степная» + йылга – «речка, жилка» [РБСВОРБ, 2005]. 
От пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» 
+ елга – «долина, речка в каменистом месте» в иранских назва-
ниях [Поздеев, 2007].  

ЯЛАНЙЕЛГА – речка в Шаранском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: ялан + йелга, выявляется 
арийское наследие. От пуштунского джалан – «сияющий, бле-
стящий, сверкающий» + елга (йелга, зелга и т.д.) – популярный 
географический термин в иранских названиях со значениями 
«речка»; «долина» (последнее значение более популярно в 
иранских названиях); характеризует каменистость долины [По-
здеев, 2007]. Топонимический ряд: Джаланды, Джиланды, 
Елангашка, Еланлы, Елановка, Еланчик, Еланское, Елань, Елян-
ды,  Желаны, Желянда, Жиланда, Жиланды, Кабакуш-Ялан, Ка-
ра-Кусюк-Ялан, Карасы-Ялань, Кыярат-Ялан, Яланаир, Яланай-
ры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, Ялан-
куль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Яланское, Ялантел, Ялань. 

ЯЛАШТЫ – речка, левый приток р. Бол. Инзер (пр. р. 
Сим) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Этимология за-
темнена [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ялашты → Бол. Инзер → Сим 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЯЛСЫКАЙ – речка, левый приток Куюргазы в Куюрга-
зинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: ял + сыкай. Путь: 
Ялсыкай → Куюргаза. 

ЯЛТЫРАН – речка, левый приток Урюка в Ишимбай-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ялтыран → Урюк. 
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ЯМАЗЫ – речка, приток р. Сим (пр. р. Белая) в Архан-
гельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ямазы → Сим → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

ЯМАНГАСЫ – речка, левый приток Асели в Зианчу-
ринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: яман + гасы. Путь: 
Ямангасы → Асель. 

ЯМАН-ЕЛГА – река, левый приток Бугалыша в Уфим-
ском р-не Башк. От яман «плохая, дурная» и йылга «речка» 
[СТРБ, 2002]. Иное написание: Яманйелга. От башкир. яман – 
«плохая, дурная» + йелга (йылга) – “река, жилка, жилга” 
[РБСВОРБ, 2005].Путь: Яман-Елга → Бугалыш. 

ЯМАН-ЕЛГА – река, левый приток Казанбулака в Зи-
анчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное написание: 
Яманйелга. От башкир. яман – «плохая, дурная» + йелга (йылга) 
– “река, жилка, жилга” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Яман-Елга → 
Казанбулак. 

ЯМАН-ЕЛГА – река, левый приток р. Большой Нугуш 
(пр. р. Нугуш) в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Яман-Елга → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Иное написание: Яманйелга 
[РБСВОРБ, 2005]. Географический термин яман очень плодовит 
на огромной территории; в языке пушту означает «безопасный»; 
дополнительное значение «убежище, спокойствие» + елга (йел-
га, зелга и т.д.) – популярный географический термин в иран-
ских названиях со значениями «речка»; «долина» (последнее 
значение более популярно в иранских (арийских) названиях); 
характеризует каменистость долины [Поздеев, 2007]. 

ЯМАН-ЕЛГА – река, левый приток р. Узян в Абзели-
ловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное написание: Яманйелга. 
От башкир. яман – «плохая, дурная» + йелга (йылга) – “река, 
жилка, жилга” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Яман-Елга → Узян. 

ЯМАНЖЕЛГА – река, впадающей в озеро Большой Са-
рыкуль. Разбивка: Яман + Желга. Путь искажения первослова: 
жилка → жилга → желга. Иное написание Яман-Зильга. Теперь 
именуется речкой Еманжелинкой. Топонимический ряд: Амам-
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бай, Амамбайка. Амамбей, Амамбейка, Сухая Амамбейка, Аман-
бай, Еман, Еманжелга, Еманжелинка, Еманжелинск, Еман-
жильга, Еманзелга, Емансар, Яманай, Яман-Елга, Яманжелга, 
Яманзелга, Яманйелга, Яманка, Яман-Порт, Яман-Саз, Яман-
саз, Ямансар, Ямансарово, Яман-Тай, Ямантай, Яман-Тау, 
Ямантау, Яман-Таш, Яманташ, Яман-Тул, Яман-Шаршы. 

ЯМАНЗЕЛГА – река, правый приток р. Синара в Арга-
яшском р-не Челяб. обл. [СТРБ, 2002]. Путь: Яманзелга → Си-
нара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа 
→ Карское море → Северный Ледовитый океан. При раскладке: 
яман + зелга, выявляется арийское наследие. Географический 
термин яман очень плодовит на огромной территории; в языке 
пушту означает «безопасный»; дополнительное значение «убе-
жище, спокойствие» + зелга – популярный географический тер-
мин в иранских названиях со значениями «речка»; «долина» (по-
следнее значение более популярно в иранских (арийских) назва-
ниях); характеризует каменистость долины [Поздеев, 2007]. 

ЯМАНЙЕЛГА – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Бе-
лая) в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное написа-
ние: Яманйелга. Путь: Яманйелга (Яман-Елга) → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: яман + 
йелга, выявляется арийское наследие. Географический термин 
яман очень плодовит на огромной территории; в языке пушту 
означает «безопасный»; дополнительное значение «убежище, 
спокойствие» + елга (йелга, зелга и т.д.) – популярный геогра-
фический термин в иранских названиях со значениями «речка»; 
«долина» (последнее значение более популярно в иранских 
(арийских) названиях); характеризует каменистость долины 
[Поздеев, 2007]. 

ЯМАНКА – речка, левый приток р. Караболка в Куна-
шакском р-не Челяб. обл. Путь: Яманка → Караболка → Синара 
→ Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Географический 
термин яман очень плодовит на огромной территории; в языке 
пушту означает «безопасный»; дополнительное значение «убе-
жище, спокойствие». С. Алимов из Киргизии побывал на одной 
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из рек, Яман-Ждилга, в горах, и понял топонимический смысл: 
термин говорит о труднопроходимой местности; опасное для 
прохождения место. В таких местах спокойно можно жить как 
за каменной стеной. В иранских названиях в окончаниях -ка оз-
начает в данном случае «место, почва». Топонимический ряд: 
Амамбай, Амамбайка. Амамбей, Амамбейка, Сухая Амамбейка, 
Аманбай, Еман, Еманжелга, Еманжелинка, Еманжелинск, 
Еманжильга, Еманзелга, Емансар, Яманай, Яман-Елга, Яман-
желга, Яманзелга, Яманйелга, Яманка, Яман-Порт, Яман-Саз, 
Ямансаз, Ямансар, Ямансарово, Яман-Тай, Ямантай, Яман-Тау, 
Ямантау, Яман-Таш, Яманташ, Яман-Тул, Яман-Шаршы. 

ЯМАНТАЙ – речка, левый приток Ишапая в Зианчу-
ринском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ямантай → Иша-
пай. 

ЯМАНТАШ – река, название реки Худолаз в её верхнем 
течении (от истока у скалы Яманташ до деревня Ахмер Баймак-
ском районе) [СТРБ, 2002]. Раскладка: яман + таш. В изголовье 
предок славянского слова Яма – «яма, пещера» с индоевропей-
ской, арийской корневой основой jam – «копать, рыть» + ~ан – 
суффикс местонахождения. В иранских языках слово таш – 
«плоский камень, плита, топор»; основа глагола тесать, ко-
лоть; слова эти из наследия палеолита и неолита, напоминают 
об изготовлении орудий труда древними ариями [Поздеев, 
2007]. 

ЯМАШ – речка, приток Байки в Караидельском р-не 
Башк. Трактовка отсутствует. Другое название: Матала, Емашка 
[СТРБ, 2002]. Путь: Емашка (Матала, Ямаш) → Байка. От рус-
ского слова ям – «яма, рытвина» + az – «вода», слово, популяр-
ное на территории былого господства арийских племён. 

ЯМАША – речка, правый приток р. Большой Ик в Ку-
гарчинском р-не Башк., рядом с горой Ямаша. Путь: Ямаша → 
Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. Расклад-
ка: ям + аша. 

ЯМАШЙЕЛГА – речка, левый приток Большого Ика в 
Белокатайском р-не Башк. Путь: Ямашйелга →  Большой Ик → 
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Сакмара → Урал → Каспийское море. От антропонима + йылга 
– «речка» [СТРБ, 2002]. Раскладка: ямаш + йелга.  

ЯМАШЙЕЛГА – речка, правый приток Байки в Аскин-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ямашйелга → Байка. От 
антропонима + йелга – “речка, жилка” [РБСВОРБ, 2005]. Инте-
ресно в связи с этим словом йелга, йилга – «летнее высокогор-
ное пастбище», «место летовья», зафиксированное в иранских 
(арийских) языках Таджикистана [Матвеев, 2008]. 

ЯМАШЙЕЛГА – речка, правый приток Байки в Караи-
дельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От антропонима + йелга – 
“река” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ямашйелга → Байки → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЯМАШЙЕЛГА – речка, правый приток Суй в Мечет-
линском р-не Башк. Раскладка: ямаш + йелга. Возможно, от ан-
тропонима [СТРБ, 2002]. Возможно, от этнонима [РБСВОРБ, 
2005]. Возможно от русского слова ям – «яма, рытвина» с баш-
кир. афф. -аш [СТРБ, 2002]. Возможно от русского слова ям – 
«почтовая станция» + башкир. афф. -аш [СТРБ, 2002]. Возмож-
но, от башкир. емеш – “ягода”. Возможно от башкир. ямаш – 
“воробей” [РБСВОРБ, 2005]. Что же на самом деле: антропо-
ним, этноним, рытвина, станция, ягода, воробей? Путь: 
Ямашйелга → Суй. 

ЯМАШЙЕЛГА – речка, приток Урюка в Ишимбайском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ямашйелга → Урюк → Нугуш 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. От антропонима 
+ йелга – “река” [РБСВОРБ, 2005]. «Жилка Ямаша».  

ЯМАШЛА – река, левый приток Бол. Сюрени в Зианчу-
ринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ямашла → Бол. Сю-
рень.  

ЯМАШЛА – река, правый приток Мал. Ика в Кугарчин-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ямашла → Малый Ик. 

ЯМАШТЫ – река, левый и правый притоки Бол. Инзера 
в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ямашты → Боль-
шой Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
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море. Возможно, от башкир. емешле – “ягодная”. Возможно от 
башкир. ямаш – “воробей” с башкир. афф. -лы/-ты [РБСВОРБ, 
2005]. Обратите внимание: башкирские специалисты сами тол-
ком не могут понять, что же означает название реки! Всё же, 
ягодная или воробьиная? Согласитесь, это две большие разни-
цы. 

ЯМАШТЫ – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) 
в Бурзянском р-не Башк. Путь: Ямашты → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. На картах Ямашлы. От русского ям 
– «яма, рытвина» [СТРБ, 2002].  

ЯМБАЙ – речка, правый приток Бадряша в Янаульском 
р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ямбай → Бадряш → Буй. Окон-
чание -бай очень плодовитое на огромной территории былого 
господства арийских племён. Географический термин бай – «ре-
ка, 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. 

ЯМБАК – речка, левый приток Сырой Кирзы в Караи-
дельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От антропонима [РБСВОРБ, 
2005]. Раскладка: ям + бак. Путь: Ямбак → Сырая Кирзя → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЯМЙЫЛГА – речка, левый приток Сапсала в Баймак-
ском р-не Башк., возле села Темясово [СТРБ, 2002]. От русского 
ям – “ямская” + йылга – «жилка, река» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Ямйылга → Сапсал → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

ЯМСКАЯ – речка, левый приток р. Кидыш (пр. р. Уй). 
Путь: Ямская → Кидыш → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Название русское [Пятков, 2006]. 

ЯМСКАЯ – речка, правый приток р. Урал. Путь: Ямская 
→ Урал → Каспийское море. Название русское, связано со ста-
ринной ямской (почтовой) службой [Пятков, 2006]. 
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ЯНАУЛ – речка, приток Буя в Янаульском р-не Башк., 
возле рабочего посёлка Янаул [СТРБ, 2002]. Путь: Янаул → 
Буй. 

ЯНАШ – речка, левый приток р. Иртюбяк в Кугарчин-
ском р-не Башк., возле деревни Аралбай [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Янаш → Иртюбяк. 

ЯНАШ – речка, левый приток р. Накас (пр. р. Большой 
Ик) в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Кинзябай 
[СТРБ, 2002]. Путь: Янаш → Накас → Большой Ик → Сакмара 
→ Урал → Каспийское море. 

ЯНБАХТА – речка, правый приток Слака в Благовар-
ском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От антропонима [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Янбахта → Слак. 

ЯНБИКА – речка, встреченная на картах XVIII века в 
долине реки Уй. Ныне в Челяб. обл. [Волгин, 2009] современное 
название её Кашендык. Путь: Янбика (Кашендык) → Уй → То-
бол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → 
Северный Ледовитый океан. 

ЯНГЕЛЬКА – река, правый приток р. Урал. Путь: 
Янгелька → Урал → Каспийское море. Длина 73 км (в Челяб. 
обл. 19 км в Агаповском р-не), имеет 19 притоков. Название от 
индоиранского географического термина jangel (в башкирском 
произношении янгель) со значениями: «лес», «пойменный лес», 
«заросли кустарников», а также «невозделанная земля», «пус-
тошь, пустыня». Окончание -ка русское или индоиранское со 
значениями «долина, равнина, земля, почва, дно». Берега реки 
Янгельки были обжиты человеком с древнейших времён. Из-
вестный памятник времени неолита – стоянка Янгельская нахо-
дится на правом берегу реки в Баймакском р-не Башк. [Волгин, 
2009]. 

ЯНДЫК – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в 
Белорецком р-не Башк., возле деревни Шигай [СТРБ, 2002]. 
Путь: Яндык → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЯНДЫРКА – река, правый исток Карагайлыаят в Кар-
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талинском р-не Челяб. обл. (на других картах – Акмуллы или р. 
Аят). Путь: Яндырка (Интырка) → Карагайлыаят (Карагайлы-
Аят) → Аят → Тобол → Иртыш → Обь → Обская губа → Се-
верный Ледовитый океан. Длина 19 км; имеет три притока. На 
планах и в межевых книгах – с XIX века. Правое побережье кру-
тобокое; долина местами сжимается берегами. В 1918 г. на реке 
возник Янзырский (Мельничный) хутор. В долине р. Уй в XVIII 
в. упоминается р. Янбика (есть в Башкирии), современное на-
звание её Кашендык. Название д. Косогорка является русским 
переводом вариантов названия реки. На картах встречается в 
форме Интырка; в Башкирии господствует вариант топонима 
янтык со значением «склон горы» с древнетюркской базой jan – 
«склон, бок, сторона» [Поздеев, 2007]. См. Джаны, Джуны, 
Инышко. 

ЯНДЫРКА – река, правый приток, р. Акмулла (пр. р. 
Карагайлы-Аят). Путь: Яндырка (Интырка) → Акмулла → Кара-
гайлы-Аят → Аят → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская 
Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Берёт на-
чало около посёлка Снежный и течёт в Карталинском р-не Че-
ляб. обл. Протяжённость 19 км, имеет 4 притока. С аналогичны-
ми названиями в Челяб. обл. есть Янтырский ручей, гора Янтик 
и речка Янбика, встреченная на картах XVIII века в долине реки 
Уй, современное название её Кашендык. Название деревни Ко-
согорка на реке Кашендык в Башк., является русским переводом 
названия реки, встречается также в форме – Интырка. В 3 км от 
устья, по течению Акмуллы открыт археологический памятник 
бронзового века, укреплённое поселение Коноплянка [Волгин, 
2009]. 

ЯНСУБА – речка, левый приток р. Касмарка в Зианчу-
ринском р-не Башк., возле деревни Утягулово [СТРБ, 2002]. 
Путь: Янсуба → Касмарк. 

ЯНТЫК – родник в Салаватском р-не Башк., возле де-
ревни Мещегарово [СТРБ, 2002].  

ЯНТЫРСКИЙ РУЧЕЙ – речка, левый приток р. Ук 
(пр. р. Сим) в Ашинском р-не Чел. обл. Путь: Янтырский Ручей 
→ Ук → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море 
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Протекает в горной и лесной местности. Название образовано в 
русском языке от основы янтыр + суфф. ~ск (-ий). Раскладка 
основы: ян + тыр. Суффикс (аффикс) ~дар, ~зар искажён; полу-
чил другое произношение [Поздеев, 2008]. 

ЯР СТОРОЖЕВОЙ – обрыв на реке Урал. Русский 
орографический термин яр – «высокий крутой берег, подмывае-
мый рекой»; «обрыв у моря, озера, сложенный, как правило, 
рыхлыми отложениями». Словарь великорусского языка Влади-
мира Ивановича Даля [1912] даёт значения: «крутояр» или «кру-
тизна», «круть», «круча», «крутик» (но не утёс, не каменный); 
«обрыв», «стремнина», «уступ стеною», «отрубистый берег ре-
ки, озера, оврага, пропасти»; «подмытый и обрушенный берег»; 
подводный яр – «внезапный глубокий уступ дна»; «быстрина 
реки», «ярое течение». В славянских языках: украинское яр – 
«овраг», «балка», «лог», «пропасть»; белорусское – то же, но 
нередко и жар; польское jar – «овраг», «лощина»; болгарское яр 
– «крутой берег»; словенское jarek – «ров», «пропасть». Термин 
широко распространён от Центральной Европы до Камчатки. 
Корнями уходит в глубокую древность, во времена единого су-
перэтноса русов. Сравни древнетюркское. jar – «яр», «овраг»; 
азербайджанское ярган – «овраг», «балка»; балкарское, казах-
ское и киргизское жар, алтайское jap, узбекское ёр, хакасское 
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», монголь-
ское. эрэг – «берег», «обрыв», русское в Черноземье – «крупная 
балка или суходол с донными оврагами» [Мурзаев, 1984]. Что 
ярко показывает древность данного слова. 

ЯРАТ – речка в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002].  

ЯРГАИШ – речка, левый приток р. Куруил (пр. р. Сак-
мара) в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Верхний 
Мамбет. Путь: Яргаиш → Куруил → Сакмара → Урал → Кас-
пийское море. Варианты назв. Ергайыш, Ергэйеш [СТРБ, 2002].  

ЯРГАЙЫШ – речка, правый приток р. Касмарка в Зи-
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анчуринском р-не Башк., возле деревни Абуляис. Вариант назв. 
Ергаиш [СТРБ, 2002]. Этимология не установлена [РБСВОРБ, 
2005]. Ср. Аргаяш. Путь: Ярзайыш (Яргайыш, Ергаиш) → 
Касмарка. Топонимический ряд: Ар, Аргаш, Аргаз-Балык, Арга-
зи, Аргаза, Аргава, Аргауз, Аргаузский, Аргаяш, Аргаяшский, Ар-
гаяшское, Яргаиш, Яргайыш. 

ЯР-ЕЛГА – речка, левый приток р. Усень в Белебеев-
ском р-не Башк. Путь: Яр-елга (Яр-Йылга, Ярйылга, Ариелга, 
Арйылга, Ар-елга) → Усень. Другие названия: Ар-елга [СТРБ, 
2002]; Яр-Йылга. Башкир.: Арйылга / Ярйылга [РБСВОРБ, 
2005]. Название русское, связывается с языческим богом Яри-
лой. Русы называли себя «ярыми» – жизнестойкими, русами-
яриями (русами-ариями), отсюда и термин «арии» [Пятков, 
2006]. 

ЯРЙЫЛГА – речка, левый приток р. Усень в Белебеев-
ском р-не Башк. (Ариелга). Башкир.: Арйылга / Ярйылга 
[РБСВОРБ, 2005]. Другое название: Ар-елга, Яр-елга [СТРБ, 
2002]. Путь: Яр-елга (Яр-Йылга, Ярйылга, Ариелга, Арйылга, 
Ар-елга) → Усень. 

ЯРЛЫГА – речка, левый приток р. Большая Караганка. 
Путь: Ярлыгас (Ярлыга) → Большая Караганка → Урал → Кас-
пийское море. Берёт начало и течёт на территории Кизильского 
р-на Челяб. обл. Иное название: Ярлыгас. При раскладке: яр + 
лы + га, выявляется арийское наследие. В пуштунском, ягноб-
ском jar – «обрыв»; соответствует русскому яр + тюркские ва-
рианты названий с аффикс. ~лы (из иран. суфф. ~ли) + географ. 
термин ка (га) – «почва, долина, поверхность» и т. д. в иранских 
названиях. Топонимический ряд: Ярле, Ярды (оз. Первое, XVIII 
в.); Ярлы-Куль; Ярлыгас, Ярма; с оговорками сюда же можно 
отнести топонимы: Юрюзань, Юрма, Юрак, Юрты (Острая), 
Ярма-Тау [Поздеев, 2008]. 

ЯРЛЫГАС – речка, левый приток р. Большая Караган-
ка. Путь: Ярлыгас (Ярлыга) → Большая Караганка → Урал → 
Каспийское море. Берёт начало и течёт на территории Кизиль-
ского р-на Челяб. обл. Протяжённость 5 км. На наличие брода в 
каменистой местности указывает имя реки и посёлка. Исходный 



Пятков В. Реки Южного Урала 

 656

вариант названия – Джарлигаз, Джерлагаз – географические 
термины из индоиранских джар, джер – «брод», «обрыв». 
Тюркские варианты названия с аффиксами -ле, -лы, -ды и окон-
чанием -кас. Во времена присутствия индоиранских племён, 
очевидно, это было слово газ – «горная местность». Вместе с 
озёрами Ярле, Ярды (озеро Первое, XVII в.); Ярлы-Куль (Ок-
тябрьский р-н, 1800 г.), горой Ярма (Верхний Уфалей) образует 
топонимический ряд с географическими терминами ма – «сок, 
вода»; кас/гас – «впадина, овраг»; ка – «почва, долина, поверх-
ность» и т. д. По берегам реки обнаружены отдельные курганы 
раннего железного века. Высокая концентрация археологиче-
ских объектов отмечена в месте впадения её в реку Большая Ка-
раганка [Волгин, 2009]. 

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». 

ЯРМА – родник в Дюртюлинском р-не Башк., возле де-
ревни Мамадалы [СТРБ, 2002]. При раскладке: яр + ма, выявля-
ется арийское наследие. В арийских языках яр (jar) – «обрыв», 
«круча, овраг, лог, глубокая канава» + ма – «сок, вода». Топо-
нимический ряд: Юрма, Ярдам, Ярды, Яр-Елга, Ярйылга, Ярле, 
Ярлыга, Ярлыгас, Ярлыкуль, Ярлы-Куль, Ярма, Ярмаелга, Ярма-
Елга, Ярма-Йылга, Ярмалы, Ярма-Тау, Ярматау, Ярми, Ярми-
куль, Ярми-Куль, Ярмитау, Ярми-Тау, Ярмунча, Ярмухамет. 

ЯРМА-ЕЛГА – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. 
Урал) в Баймакском р-не Башк., возле деревни Юмаш [СТРБ, 
2002]. Путь: Ярма-Елга → Сакмара → Урал → Каспийское мо-
ре. Арийское наследие выявляется при раскладке: яр + ма + 
куль. В арийских языках яр (jar) – «обрыв», «круча, овраг, лог, 
глубокая канава» + ма – «сок, вода» + елга – «долина, речка в 
каменистом месте» в иранских названиях. Топонимический ряд: 
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Ярле, Ярлыга, Ярлыгас, Ярлы-Куль, Ярды, Ярми-Тау, Ярми-Тау, 
Ярма-Тау, Юрма [Поздеев, 2008]. 

ЯРМАЙЫЛ – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле 
деревни Муракай [СТРБ, 2002].  

ЯРМУНЧА – речка, левый приток Так-елги в Туйма-
зинском р-не Башк., рядом с селом Ермунча [СТРБ, 2002]. Путь: 
Ярмунча → Так-елга. Топонимический ряд: Юрма, Ярдам, Яр-
ды, Яр-Елга, Ярйылга, Ярле, Ярлыга, Ярлыгас, Ярлыкуль, Ярлы-
Куль, Ярма, Ярмаелга, Ярма-Елга, Ярма-Йылга, Ярмалы, Ярма-
Тау, Ярматау, Ярми, Ярмикуль, Ярми-Куль, Ярмитау, Ярми-Тау, 
Ярмунча, Ярмухамет. 

ЯСЫКАРАН – речка в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Раскладка: ясы + каран. Иранский географический тер-
мин каран – «родник, речка». Топонимический ряд: Каран, Ка-
ран-Азиково, Каран-Каташ, Каран-Тугай, Каранай, Каранайга-
зы, Каранай-Тау,  Каранбаш, Каран-Баш, Каранбаши, Каран-
Бишинды, Карангы, Карангылык, Карангылык-Тау,  Карангы-
тау, Карангы-Тау, Карангы-Тугай, Карангы-Юрт,  Каранды, 
Каранелга, Каран-Елга, Каранйорт, Каран-Йорт, Каран-
Каиаш, Каран-Кул, Каранкуль, Каран-Куль, Каран-Кункас, Ка-
ранкую, Каран-Кую, Каран-Якши, Кункас-Каран, Култай-Каран, 
Куру-Каран, Куруч-Каран, Кусей-Каран, Кушкаран, Куш-Каран, 
Муллаш-Каран, Русский Каран, Старый Каран, Чишма-Каран, 
Чувашский Каран, Ясыкаран, Ясы-Каран. 

ЯТКИЛЬ – речка, левый приток Маратбая в Белорецком 
р-не Башк., возле рабочего посёлка Тирлян [СТРБ, 2002]. Путь: 
Яткиль → Маратбай. 

ЯТОВКА – река, левый приток р. Куросан (пр. р. Уй). 
Путь: Этовна (Этовный, Етовна, Ятовка) → Куросан → Уй → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Иное название: Ятовка, 1900 г.; 
Етовна, Этовный. Берёт начало в 2 км от посёлка Крутой Лог и 
впадает в Куросан у посёлка Петропавловский Верхнеуральско-
го р-на Челяб. обл. У истоков находится гора (402,6 м) Маяк 
Этовный. Есть посёлок с таким названием в 1,5 км от реки [Вол-
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гин, 2009]. 

ЯУБАСАР – речка, левый приток р. Ергаиш в Зианчу-
ринском р-не Башк., возле деревни Абуляис [СТРБ, 2002]. Путь: 
Яубасар → Ергаиш. 

ЯУЛЫ-ЕЛГА – речка, левый приток р. Дёма (пр. р. 
Белая) в Миякинском р-не Башк., возле деревни Каран-Кункас 
[СТРБ, 2002]. Путь: Яулы-елга → Дёма → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

ЯУТИГАН – речка, правый приток р. Идяш в Зианчу-
ринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Яутиган → Идяш. 

ЯУШ – речка, правый приток Мяну в Кугарчинском р-
не Башк., возле деревни Калдар [СТРБ, 2002]. Путь: Яуш → 
Мяну. От индо-европ. *ĭаН- "ехать", "идти" [Рассоха, 2009]. 

ЯШЕРГАН – река, правый приток Тятерь в Стерлиба-
шевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другое название: Нократ. 
Путь: Яшерган (Нократ) → Тятерь. 

ЯШКУЗ – речка, правый приток Тейрюка в Ишимбай-
ском р-не Башк., возле деревни Байгужа [СТРБ, 2002]. Путь: 
Яшкуз → Тейрюк. Вероятно, от йэш + куз = «слёзы источник» 
[РБСВОРБ, 2005].  

ЯШМОВЫЙ ПЛЯЖ – урочище в Кизильском р-не Че-
ляб. обл. в округе посёлка Ершовка, на левом берегу р. Урал. По 
берегу реки Урал в местах выхода вулканогенных пород, встре-
чаются разнообразные яшмы и кремни. В настоящее время зарос 
травой и кустарником [Волгин, 2009]. 

ЯШЪЯЗЫ – речка, правый приток р. Уршак (пр. р. 
Белая) в Кармаскалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005], возле 
деревни Адзитар. Путь: Яшъязы (Яш-Язы) → Уршак → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Иное название: Яш-язы 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: яш + язы.  
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