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ВОДЫ ЮЖНОГО УРАЛА = ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ ЮЖНОГО УРАЛА 

А 
АБАИМОВ – лог в Верхнеуральском р-не Челяб. обл., 9 км Ю-В п. Богудак-Уйский на тер-

ритории Степного с-с. Иное название: Абаимч [Волгин, 2009]. Это один из трёх истоков ручья Солё-
ного, 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 рас-
кладке: аба + им + ов, название очень легко выводится из североиранских языков. В древнейшем и 
консервативном языке пушту (афгани), наследнике языка саков и скифов, слово и географический 
термин аба / абэ означает «вода, жидкость, сок» + ~ин очень популярный суффикс 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.  

АБАИМЧ – лог в центральной части Верхнеуральского р-на Челяб. обл. Иное название: 
Абаимов. Место истока ручья Абаймов, левого притока ручья Солёного впадающего справа в реку 
Урал севернее посёлка Спасский. Название могло быть вытеснено русской фамилией Абаимов [Вол-
гин, 2009].  

АБАЙ – озеро в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Ишбай [РБСВОРБ, 2005]. От антро-
понима [СТРБ, 2002]. Интересно, а сам антропоним какие корни имеет? 

АБАЙМОВ – ручей, левый приток ручья Солёного в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Ма-
ловодный, пересыхающий, родникового типа. Путь: Абраймов → Солёный → Урал → Каспийское 
море. При раскладке: аба + им + ов, выявляется арийское наследие. В языке пушту (афгани) геогра-
фический 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]. 

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

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

АБАЛАЙ – речка, правый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк., возле деревни 
Галиакбер [СТРБ, 2002]. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Абалай → Большой Нугуш → Ну-
гуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

АБАЛАК – река, левый приток Бярдели-елги в Баймакском р-не Башк., возле деревни Семё-
новское. Путь: Абалак (Абалак-елга) → Бярдели-елга. В [СТРБ, 2002] – Абалак-елга. Предположи-
тельно, от башкирского диал. эбэлэк / aбaлak – “суетливая, бедовая”. По другой версии, от антропо-
нима [РБСВОРБ, 2005]. 

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

АБАТ-КУЛЬ – озеро в Челяб. обл. на границе Красноармейского с Кунашакским р-ном. Ва-
рианты названия в источниках: Абад-Куль, Абакты, Абаткы, Абы. Восточный берег обрывист, с тер-
расами. Раскинулась сердцевина одноимённого охотничьего хозяйства в болотистой лесостепной ме-
стности со следами обитания людей у перекрёстка древних дорог. Очень популярное иранское назва-
ние на огромной территории. Абат, абад – географический термин; означает «населённый, заселён-
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ный; обитаемый; возделанный, обработанный; процветающий». Вариант названия Абы соответствует 
пуштунскому же слову аби – «влажный». В окончании названия куль – «географический термин в 
иранских названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». Тюрки ус-
воили лишь значение озеро; многие названия до середины XIX в. этого термина не имели. По боль-
шому счёту термины куль, may, елга, карагай в названиях можно считать топонимическим мусором 
[Поздеев, 2008]. 

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

АБДАЛ – речка в Аскинском р-не Башк. Там же: деревня Абдал [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]. 

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

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. 

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

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

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

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

АБЫЗ – село в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От гидронима. 

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. 

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

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

АВАШЛА – речка, левый приток Белой в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Авашла 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Раскладка: ава + шла = «Богиня Прошла»? По мне-
нию 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 «воздушные» значения. 

АВЕРЮЗ – речка в Балтачевском р-не Башк. От искажения русского ревизская – «перепис-
ная, включённая в ревизскую перепись» [РБСВОРБ, 2005]. Сопоставьте: ревизская и аверюз. Можно 
ли догадаться о первоисточнике? Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Алаш-
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тан, 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, 
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, Марьян, 
Нижний Аврюз, Нижний Алыштан, Никифар, 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 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 → Каспийское море. 

АВЗЯН МАЛЫЙ – река, левый приток р. Большой Авзян [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 деревни 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 деревни Иштуган [СТРБ, 2002]. От эулиэ 
–“провидец, предсказатель” [РБСВОРБ, 2005]. 

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

АВРЮЗ – pека, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Кугарчинском р-не Башк. Путь: Аврюз 
(Эурез) → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Возможно, от диал. рэуез «ревизская, пере-
писная» [СТРБ, 2002]. Искажение русского слова ревизия, ревизская и переиначивание в башкирских 
говорах в аврюз [РБСВОРБ, 2005]. Можно ли догадаться о первоисточнике? Ср. Аврюз, Аврюзтамак, 
Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Гургурий, Елянды, Желян-
да, Иганай, Игнатай, Иштяк, Казнаташ, Кальтя, Карпяз, Кенез, Кермень, Криптар, Кугызма, Кула-
елга, 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 индо-
европейское 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 Уйском 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. Кочне-
во, Пчела (упразднили). На новых картах Айгир (1984), Агир (1926), Арта (1900), Агыр (1742). По-
следний вариант североиранские языки позволяют считать вариантом названия Агар. Переход непо-
нятного слова агар в живое башкирское слово айгыр, айгир – «жеребёнок» 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. «оса-
док»; 3. «мокрый, смоченный»; 4. «мочить, пропитывать, наполнять, переполнять; пачкать» [Поздеев, 
2008]. 

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). Ре-
ка образует небольшую долину в западном направлении вверх по течению до слияния с р. Кыруды 
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[Поздеев, 2008]. См. Каматал, Айгыр. Топонимический ряд: Агар, Агарды, Агардяш, Агарзы, Агир, 
Агирзя, Агиркуль, Агир-Куль, Агирское Устье, Агиртамак, Агир-Тамак, Агиртау, Агир-Тау, Агир-
Шартымка, Агыр, Айгыр, Айгырташ, Айгыр-Таш. 

АГАРДЫ – речка, левый приток р. Кармасан в Благоварском р-не Башк. (МИ БАССР. Т. V) 
возле села Агарды [СТРБ, 2002]. Путь: Агарды → Кармасан. При раскладке: агар + ды, выявляется 
арийское наследие. Этимологической базой могло послужить иранское (персидское) слово (и гла-
гольная основа) агар – «сырость, влага»; «осадок»; «мокрый, смоченный»; «мочить, пропитывать, 
наполнять, переполнять; пачкать» + тюркский вариант названия с аффикс. ~ды (из иран. суфф. ~да) 
[Поздеев, 2008]. 

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

АГАС-КУЛЬ – озеро в Дюртюлинском р-не Башк., рядом с деревней Мамадалы. Раскладка: 
агас + куль. От башкирского агас – «дерево» [РБСВОРБ, 2005]; башкирское диал. «берёза, берёзовое» 
[СТРБ, 2002] + иранский географический термин куль – «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое па-
стбище». Топонимический ряд: Агаскуль, Агас-Куль, Агаскырган, Агасташ, Агас-Таш, Агашкуль, 
Агаш-Куль, Кис-Агач. 

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

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

АГИР – река, правый приток р. Уй (пр. р. Тобол) в Уйском р-не Челяб. обл. Длина 32 км. 
Путь: Агир (Айгир, Агар, Агыр, Арта) → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа 
→ Карское море → Северный Ледовитый океан. Название зафиксировано в 1926 году. На других 
картах Айгир (1984), Агар (1892), Арта (1900), Агыр (1742). Этимологической базой могло послужить 
иранское (персидское) слово (и глагольная 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 – «жеребец, жеребцовая» (Р.Г.Игнатьев, 1881). От башкир. диал. эгер – «дрожжи, 
закваска»; «болотистое место» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Агир → Усень. 

АГИР – речка, приток р. Миасс (1742) в Челяб. обл. Ныне Чубар-Айгыр. 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. Эти-
мологической базой могло послужить иранское (персидское) слово (и глагольная основа) агар – «сы-
рость, 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 [Поздеев, 2008]. 

АГИРЗЯ – деревня в Караидельском р-не Башк. Вариант назв. Эгержэ. От назв. речки [СТРБ, 
2002]. Топонимический ряд: Агар, Агарды, Агардяш, Агарзы, Агир, Агирзя, Агиркуль, Агир-Куль, 
Агирское Устье, Агиртамак, Агир-Тамак, Агиртау, Агир-Тау, Агир-Шартымка, Агыр, Айгыр, Ай-
гырташ, Айгыр-Таш. 

АГИР-КУЛЬ – озеро в бывшем Белебеевском уезде [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: 
Агар, Агарды, Агардяш, Агарзы, Агир, Агирзя, Агиркуль, Агир-Куль, Агирское Устье, Агиртамак, 
Агир-Тамак, Агиртау, Агир-Тау, Агир-Шартымка, Агыр, Айгыр, Айгырташ, Айгыр-Таш. 

АГИР-ШАРТЫМКА – река в Челяб. обл. См. Шартымка [Поздеев, 2008]. Арийское насле-
дие. Этимологической базой могло послужить иранское (персидское) слово (и глагольная основа) 
агар – «сырость, влага»; «осадок»; «мокрый, смоченный»; «мочить, пропитывать, наполнять, пере-
полнять»; «пачкать». См. Чубар-Айгыр. 

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

АГУЙ – речка, приток р. Белая (пр. р. Кама) в Белорецком 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 → Кизил. 

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

АГЫМ – речка, правый приток Кармасана в Кушнаренковском 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 Уйском р-не Челяб. обл. Длина 32 км. 
Путь: Агыр (Айгир, Агир, Агар, Арта) → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа 
→ Карское море → Северный Ледовитый океан. Название зафиксировано в 1742 г. На других картах 
Айгир (1984), Агир (1926), Арта (1900), Агар (1892). Арийское наследие. Этимологической базой 
могло послужить иранское (персидское) слово (и глагольная основа) агар – «сырость, влага»; «оса-
док»; «мокрый, смоченный»; «мочить, пропитывать, наполнять, переполнять; пачкать». Переход 
древнего арийского названия Агар в живое башкирское слово айгыр, айгир – «жеребёнок» у несколь-
ких названий в Челяб. обл. и в Башкирии, явление 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 написа-
ние: Адилсай. Раскладка: адел + сай. Древнее арийское (сохранилось в пуштунском) сай – «ручей, 
речка, сай, лощина» (усвоено тюрками, монголами). 

АДЕЛЬ – речка, левый приток р. Шайтанка в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Тай-
мас [СТРБ, 2002]. Путь: Адель → Шайтанка. 

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

АДИЛСАЙ – речка, правый приток Таналыка в Хайбуллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Адилсай (Аделсай) → Таналык. Иное написание: Аделсай. Раскладка: адил + сай. Пуштунское 
сай – «ручей, речка, сай, лощина» (усвоено тюрками, монголами). 

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

АЖАУ – речка, левый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Га-
лиакбер [СТРБ, 2002]. Путь: Ажау → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

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

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

АЗАКЛЫ – речка, правый приток р. Мал. Сурень в Зианчуринском 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 ну-
жен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие индоиранцы) могли образовать названия с суфф. 
~лы или с самостоятельным словом лы – «складка» [Поздеев, 2008]. 

АЗБАЙ – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка: Аз + Бай. В осно-
вании популярное на территории былого господства арийских племён слово az – «вода» + окончание 
-бай. Географический термин бай – «река, сухая река»; в отдельных случаях сибирские специалисты 
толкуют как «вода, речка; берег». Всё это позволяет сблизить бай, бей с живым немецким словом бах 
– «ручей», с 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. 

АЗИГУЗА – речка, левый приток р. Куруил (пр. р. Сакмара) в Зианчуринском р-не Башк., 
возле деревни Яныбаево [СТРБ, 2002]. Путь: Азигуза → Куруил → Сакмара → Урал → Каспийское 
море. Раскладка: азиг + уза 

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

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

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

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 Зилаирском р-не Башк., возле деревни Ка-
дырша [СТРБ, 2002]. Раскладка: азра + шкан. Путь: Азрашкан → Бирмяс. 

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 – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая). Исток на хребте Азям.; в верховье течёт па-
раллельно р. Куса. Путь: Азям → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. На некоторых 
картах такое название имеет приток Большой Арши, устойчивое название которой – Азяш. Есть зиг-
загообразная гора Азяш, около которой добывали бурый железняк, возможно, сначала поверхност-
ный 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, происходит от старин-
ного русского слова азям – «верхняя мужская одежда с длинными рукавами, которую носили бояре в 
средние века; харапай» [Пятков, 2006]. 

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 
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Ускалик → Ускалик (Ускалык) → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

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

АЗЯШ – речка, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) [Пятков, 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 (Афганистан) в древних текстах встречается слово yasa – «железо», более знакомое 
как «жесть» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Азят, Азяткул, Азят-Тау,  Азяш, Азяшская, Ниж-
не-Азяш, Нижне-Азяшские, Язги-Юрт, Язева, Язлав, Язлаубар, Язлау-Йылга, Язлау-Куль, Язлаусыу, 
Язулы-Тау, Язулы-Таш, Языкова, Языково. 

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

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 → Каспий-
ское море. От айыр – «отрог горы; развилина, рукав реки» [СТРБ, 2002]. От айыр – «развилина»; до-
словно: «развилистая» [РБСВОРБ, 2005]. 

АИРГУЛ – речка, левый приток Куюргазы в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Як-
шимбет [СТРБ, 2002]. Раскладка: аир + гул. От айыр «развилина, развилистая», гул – «долина» 
[РБСВОРБ, 2005]. Сопоставь с русским дол, суходол. Путь: Аиргул → Куюргаза (Куюргазы) → 
Большая Куюргаза → Бол. Юшатыр. 

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

АИРКУЛ – речка, правый приток р. Карамала [СТРБ, 2002] в Давлекановском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Аиркул → Карамала. 

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 → Сабакла. 

АИТКА – речка в Бирском р-не Башк., возле деревни Новопетрово [СТРБ, 2002]. 

АЙ – река, левый приток (на 382 км от устья) р. Уфа в Челяб. обл. Путь: Ай → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Длина 349 км (из них в Челяб. обл. 271 км). Имеет 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 бас-
сейне 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; ископаемый лёд; мороженое»; английское айре – «сильный, быстрый поток, обычно 
горный»; южнонемецкое ай – «лес, луг в пойме реки»; пуштунское йак – «холод, мороз, прохлад-
ный»; латинское акуа – «вода». Отсюда родство с диалектным башкирским словом ай – «приток; ру-
кав реки»; и с диалектным казахским аят (айат) – «речка». И с белуджским словом az – «вода, реч-
ка»; это очень популярное речное и озёрное окончание в гидронимии на огромной территории. Пер-
воначальное 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 суф-
фиксом (аффиксом) относительного прилагательного, и сохранять самостоятельное значение в неко-
торых именах озёр, рек, болот и даже гор [Поздеев, 2008]. 

АЙБАТ – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл. Разбивка: Ай + Бат. Древняя индо-европ. ос-
нова *аĭ- имеет значение «давать» [Гамкрелидзе, 1984, с. 882]. 

АЙГАЙ – речка, приток р. Большой Ик в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Айгай-
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Мурсаляй. Другое название: Карамалы [СТРБ, 2002]. Путь: Айгай (Карамалы) → Большой Ик → 
Сакмара → Урал → Каспийское море. 

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

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

АЙГЫР – 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). Ре-
ка образует небольшую долину в западном направлении вверх по течению до слияния с р. Кыруды 
[Поздеев, 2008]. 

АЙГЫР – речка, левый приток р. Мал. Инзер (пр. р. Инзер) 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, поток»; в других тюркских языках его нет. Пере-
ход древнего арийского названия Агар в живое башкирское слово айгыр, айгир – «жеребёнок» явле-
ние обычное за последние 150 лет. Гидроним 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, пропиты-
вать, наполнять, переполнять; пачкать» [Поздеев, 2007]. Речки, с. Агарзы в Башкирии, р. Агар обра-
зуют с Айгирами топонимический ряд. См. Каматал, Агар. 

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

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

АЙДЫ-КУЛЬ – озеро в Шадринском уезде. Иное название: Айлекуль (А.К.Чупин, 1873-
1888). Произошло то же самое, что и Челяда = Челяба. 

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 Сибири. Гора Айдарлы есть и на территории древней 
арийской «Страны городов», юго-восточнее города Магнитогорск. Айдар – географический термин 
со значением «чубатый». Означает «возвышенность, обычно с кучей камней, сложенных на вершине 
в виде конуса». Название реке дано по горе, возле которой протекает. В районе реки находится Ай-
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дырлинское медно-колчеданное месторождение, севернее, у слияния рек Солончанка и Суундук, рас-
положен археологический памятник Аландское, укреплённое поселение бронзового века [Волгин, 
2009]. 

АЙКУЛ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле деревни Ябалаклы. Другое название: Су-
гермэк [СТРБ, 2002]. 

АЙ-КУЛЬ – озеро в Миякинском р-не Башк., возле деревни Сафар [СТРБ, 2002]. 

АЙЛЕ-КУЛЬ – озеро в Шадринском уезде. Иное название: Айдыкуль (А.К.Чупин, 1873-
1888). Произошло то же самое, что и Челяда = Челяба. 

АЙРЫ-КАРАГАЙ – речка, правый приток р. Сазала в Зианчуринском р-не Башк., возле де-
ревни Сазалы [СТРБ, 2002]. Путь: Айры-Карагай → Сазала. 

АЙРЫ-КУЛЬ – озеро в Туймазинском р-не Башк., возле деревни Байракатуба [СТРБ, 2002]. 
Другое название: Асалыкуль (А. М. Щекатов, 1804, В. М. Черемшанский, 1859). От айыры «развили-
на, рукав реки, развилистое» [РБСВОРБ, 2005], куль – «озеро, большой кулёк» = «развилистое озе-
ро», «рукав жилки в кульке». 

АЙРЫЛМА – речка, правый приток Тасы в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Юлды-
бай. От айырылма «приток, ответвление, рукав реки» [СТРБ, 2002]. Путь: Айрылма → Таса. 

АЙСЫКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Хусаин [СТРБ, 
2002]. Раскладка: ай + сык + лы + куль. 

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

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 – река, правый приток Волги и мн. другие [СТРБ, 2002]. 
Для каменистой и рудной местности базою может служить индоевропейское слово ак – «острый ка-
мень» с суффиксом относительного прилагательного -а. Ака – «каменная» [Поздеев, 2008]. Топони-
мический ряд: Ака, Акаваз, Акакуль, Ака-Куль. 

АКАВАЗ – речка, левый приток Нугуша в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Саргай 
[СТРБ, 2002]. Путь: Акаваз → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

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. 

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

АКАКУЛЬ – небольшие озёра – Большой и Малый Акакуль находятся на территории Арсин-
ского сельсовета в Нагайбакском р-не Челяб. обл. При раскладке ак + а + куль, выявляется арийское 
наследие. От индоевропейских слов ак – «камень, «острый камень» + суфф. -а +  куль – «мокрый луг, 
сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». Акакуль – «каменное озеро». В области есть и другие водоёмы 
с аналогичным названием [Волгин, 2009]. 

АКА-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Усман [СТРБ, 2002]. Расклад-
ка: ак + а + куль позволяет связать гидроним с арийским наследием. Для каменистой и рудной мест-
ности базою может служить индоевропейское слово ак – «острый камень» с суффиксом относитель-
ного прилагательного ~а + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, 
пруд, озеро». Арийская трактовка: Акакуль – «каменное озеро». 

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

АКАКУЛЬ – озеро в Челяб. обл. в 7 км на ЮВ от г. Кыштыма; избыток воды через Аракулъ-
ское болото и рч. Бежеляк, стекает в оз. Улагач, из которого протока пополняет р. Течу. Есть протока 
в соседнее оз. Бол. Акуля, название которого имеет родство с оз. Акакуль и, очевидно, с рч. Ага-Елга 
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в Башк. Поиск истины открывает индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, во-
доём, пруд, озеро». Для каменистой и рудной местности базою может служить индоевропейское сло-
во ак – «острый камень» с суффиксом относительного прилагательного -а. Акакуль – каменное озеро; 
Акуля – каменистое [Поздеев, 2008]. 

АКАКУЛЬ БОЛЬШОЙ – озеро в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Арсинский с-с). Бессточ-
ное. В каменистой местности. При раскладке ак + а + куль, выявляется арийское наследие. От индо-
европейских слов ак – «камень, «острый камень» + ~а –  суфф. относительного прилагательного +  
индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». Акакуль – «Ка-
менное Озеро». Рядом оз. Малый Акакуль. В Челяб. обл. есть и другие водоёмы с аналогичным на-
званием [Волгин, 2009]. 

АКАКУЛЬ МАЛЫЙ – озеро в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Арсинский с-с) рядом с оз. 
Большой Акакуль. Бессточное. В каменистой местности. При раскладке ак + а + куль, выявляется 
арийское наследие. Для каменистой и рудной местности базою может служить индоевропейское сло-
во ак – «острый камень» + суфф. относительного прилагательного -а + индоевропейский термин куль 
– «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» = ак + а + куль – «Каменное Озеро». В области 
есть и другие водоёмы с аналогичным названием [Поздеев, 2008]. 

АКАНАЙ – речка, левый приток р. Ашкадар в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От ди-
ал. аканай – “беленькая”. По другой версии, от антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ака + най. 
Путь: Аканай → Ашкадар. 

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

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

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

АК-БАИК – река, левый приток р. Березяк (пр. р. Юрюзань) 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]. По реке назвавна гора. 

АКБАЛАН – озеро в Гафуринском р-не Башк., возле деревни Янгильде. Раскладка: ак + ба-
лан  [СТРБ, 2002]. 

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

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

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

АКБАЛСЫК – речка, правый приток Нижнего Майгашты в Бурзянском р-не Башк. От на-
звания местности, ak «белая», балсык «глина» [СТРБ, 2002]. Путь: Акбалсык → Ниж. Майгашта 

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

АК-БАШ-САЙ – речка, исток р. Топкая (Чёрная) в бассейне Гумбейки в Верхнеуральском р-
не Челяб. обл. Путь: Ак-Баш-Сай → Топкая (Чёрная) → Гумбейка → Урал → Каспийское море. Упо-
минается 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. Юрюзань). Путь: Акбиик → Березяк → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Разбивка: ак + биик. По иранской 
версии означает Белая речка, Белая водичка (ак – «белая» + бай, бей – «вода, река») [Поздеев, 2008]. 
См. Малый Акбиик. 

АКБИКА – речка в Стерлибашевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005] возле деревни Карагуш. 
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От антропонима. В 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 реки Камы. Разбивка: Ак + Идель. Возможный дословный 
перевод – Белая Волга. Поскольку «Идел» – большая полноводная река; древнее имя реки Волги. В 
башкирском языке встречается слово изель (идел) – «большая река». Нередко употребительны и фор-
мы итил, итилъ. Но башкирский язык возник довольно поздно. В то время название реки уже суще-
ствовало. Г. Е. Корнилов [1973] в этом слове видит значение «нижнее течение». В другой работе 
[1975] этот автор приводит чувашское название Волги – Атал и соотносит с санскритским атал – 
«лишённый дна», «бездонный», «очень глубокий», «глубина». Соотнесение с санскритом более уме-
стно, 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 Зилаира в Зилаирском р-не Башк. Раскладка: ак + киик. Другое на-
звание: Бол. Ялан [СТРБ, 2002]. Путь: Аккиик (Бол. Ялан) → Зилаир. 

АККОЛО – речка, правый приток р. Ток в Зилаирском р-не Башк. возле деревни Ишбулды 
[СТРБ, 2002]. Путь: Ак-Коло → Ток → Самара → Волга → Каспийское море. Раскладка: ак + коло. 

АККУЗЫ – речка, правый приток Зилаира в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Искужа 
[СТРБ, 2002]. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ак + кузы. Путь: Аккузы → Зилаир. 

АККУЙРУН – речка, левый приток Асели в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Али-
бай. От названия местности: ak kop – «белый тетерев» + уйыны – «игра, токование» [СТРБ, 2002]. В 
другом месте: ak + kop + уйын = “белый + тетерев + игра” [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. 

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

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

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

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

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

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

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

АККУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. При раскладке: ак + куль, выявляется 
арийское наследие [Пятков, 2006]. По североиранской трактовке: ак – «белый», «чистый, голый, свя-
той» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» [Поздеев, 
2008]. 

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

АККУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. Раскладка: ак + куль [Пятков, 2006]. По севе-
роиранской трактовке: ак – «белый», «чистый, голый, святой» + индоевропейский термин куль – 
«мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» [Поздеев, 2008]. Для каменистой и рудной мест-
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ности базою может служить индоевропейское слово ак – «острый камень». 

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

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

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

АККУНДУЗ – речка, правый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк., возле де-
ревни Галиакбер [СТРБ, 2002]. Путь: Аккундуз → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

АККУСКАР – речка, левый приток Кусябы в Баймакском р-не Башк., возле деревни Тавлы-
кай [СТРБ, 2002]. Раскладка: ак + кус + кар. Путь: Аккускар → Кусяба. 

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

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

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

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

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

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

АККУЮ – родник, правый приток речки Кривли, в Куюргазинском 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 гидронима более древ-
ние, 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» [Позде-
ев, 2007]. 

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

АКМА – речка, левый приток 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, Акмуллы) → Каменка 
(Каменная) → Карагайлы-Аят (Карагайлыаят) → Аят → Тобол → Обь → Обская губа → Северный 
Ледовитый океан. Верховье относилось к Джабык-Карагайскому бору; недалеко от реки стоит г. Бе-
лая Глина, с истоком Каменки. И название, и длина реки неустойчивые. Произошла подгонка забыто-
го и непонятного названия Акма, Акмала под «белого муллу» по законам народной этимологии. Ве-
роятно слово из индо-европейского (арийского) наследия: ак, акма – «камень, острый камень». На-
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звания 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 → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. Берёт начало и течёт в Карталинском 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 пра-
вило, маловодны или пересыхают. Названия Каменка и Акма (Акмала) образуют по смыслу топони-
мическую пару. На формировании современного названия могло сказаться и казахское слово акмола 
– «белая могила». На правом берегу реки в 1,8 км С-З посёлка Коноплянка находится археологиче-
ский памятник бронзового века – арийское укреплённое поселение Коноплянка [Волгин, 2009]. 

АКМАЛА – речка, приток р. Журумбай (пр. р. Карагайлыаят) в Карталинском р-не Челяб. 
обл. В источниках и на картах встречается с XIX века. Путь: Акмала (Акмулла, Акмуллы) → Журум-
бай → Карагайлы-Аят (Карагайлыаят) → Аят → Тобол → Обь → Обская губа → Северный Ледови-
тый океан. Вероятно слово из индо-европейского (арийского) наследия: ак, акма – «камень, острый 
камень» + ла – «изгиб, складка, внутри»; либо выполняет роль относительного суффикса = Акмала = 
«Каменная». И название, и длина реки неустойчивые; очевидно произошла подгонка забытого и не-
понятного названия Акма, Акмала под «белого муллу» по законам народной этимологии [Поздеев, 
2008]. 

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

АКМАЛАЙ-КУЛЬ – озеро в Янаульском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: ак + 
ма + лай + куль, выявляется арийское наследие. Название североиранского происхождения: ак – «бе-
лый» + ма – «сок, вода» + лай – «ил, грязь, осадок» + куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», 
«пруд», «водоём», «озеро» [Поздеев, 2008]. 

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

АКМАН – озеро в Варненском р-не Челяб. обл. в 8 км к западу от села Варна в степной мест-
ности. Упоминается в XIX веке. Слабосолёное; площадь 180 га; глубина 1,5 м. Площади озера зарас-
тают до 40% [Волгин, 2009]. При раскладке: ак + ман, выявляется арийское наследие. По североиран-
ской версии (пушту) в основе названия слово с базою ак – «белый», «чистый, голый, святой» + суфф. 
~ман, который образует имена существительные или прилагательные со значением обладания тем 
или иным качеством, предметом [Поздеев, 2008]. 

АКМАН – речка, правый приток Иртюбяка, в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Ибрай 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: ак + ман = «белый человек». Путь: Акман → Иртюбяк. 

АКМАНАЙ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле села Кляш [СТРБ, 2002]. От антропо-
нима [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ак + манай. На формировании современного названия могло ска-
заться казахское слово акмола – белая могила [Поздеев, 2007]. 

АКМУКЛЕ-КУЛЬ – озеро в Гафуринском р-не Башк., возле деревни Мраково. От акмукле 
«с белым мхом» [СТРБ, 2002]. 

АКМУЛЛА – (Акмала), речка в Карталинском р-не Челяб. обл.; в источниках и на картах 
встречается с XIX века: на одних планах сливаясь с Каменкой (Каменной), образует р. Карагайлыаят; 
на некоторых картах – после слияния с р. Янтырка или ещё ниже, с р. Журумбай. И название, и длина 
реки неустойчивые; очевидно произошла подгонка забытого и непонятного названия Акма, Акмала 
под «белого муллу» по законам народной этимологии. Имя Акмулла новое, так стали называть поэта-
просветителя Мифтахетдина Каметдина улы. Истекает двумя ручьями в болотистом каменистом мес-
те через мочаги ниже и выше п. Акмулла. Верховье относилось к Джабык-Карагайскому бору; неда-
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леко от реки стоит г. Белая Глина, с истоком Каменки. На территории Башкирии 16 раз встречается 
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; оз-
начает ручеёк, маленькая речка. Вероятно слово из индо-европейского (арийского) наследия. Ак, ак-
ма в этом случае означает «камень, острый камень» + ла – «изгиб, складка, внутри»; выполняет роль 
относительного суффикса отсюда акмала – каменная. Либо более позднего, североиранского проис-
хождения, 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 во-
дами, летом они, как правило, маловодные или пересыхают. Названия Каменка и Акма (Акмала) об-
разуют по смыслу топонимическую пару. На формировании 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 → Север-
ный Ледовитый океан. Берёт начало и течёт в Карталинском 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 пра-
вило, маловодны или пересыхают. Названия Каменка и Акма (Акмала) образуют по смыслу топони-
мическую пару. На формировании современного названия могло сказаться и казахское слово акмола 
– «белая могила». На правом берегу реки в 1,8 км С-З посёлка Коноплянка находится археологиче-
ский памятник бронзового века – арийское укреплённое поселение Коноплянка [Волгин, 2009]. 

АКМУЛЛА – речка, приток р. Журумбай (пр. р. Карагайлыаят) в Карталинском р-не Челяб. 
обл. Путь: Акмала (Акмулла, Акмуллы) → Журумбай → Карагайлы-Аят (Карагайлыаят) → Аят → 
Тобол → Обь → Обская губа → Северный Ледовитый океан. В источниках и на картах встречается с 
XIX века И название, и длина реки неустойчивые. Непоняное древнее арийское название реки Акма, 
Акмала «осовременили» и превратили в «белого муллу» по законам народной этимологии. Имя Ак-
мулла новое, так стали называть поэта-просветителя Мифтахетдина Каметдина улы [Поздеев, 2008]. 
Перевод с татарского прозвучит как "Белый Мудрец" [Пятков, 2006]. 

АКМУЛЛА – 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, Акмуллы) → 
Каменка (Каменная) → Карагайлы-Аят (Карагайлыаят) → Аят → Тобол → 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 под-
гонка забытого и непонятного древнего арийского 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 топонимиче-
скую пару [Поздеев, 2008]. 

АКМУЛЛА – речка, приток р. Янтырка (пр. р. Карагайлыаят) в Карталинском р-не Челяб. 
обл. Путь: Акмала (Акмулла, Акмуллы) → Яндырка (Интырка) → Карагайлыаят (Карагайлыаят) → 
Аят → Тобол → Обь → Обская губа → Северный Ледовитый океан. В источниках и на картах встре-
чается 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, внутри»; либо выполняет роль относительного суффикса = Акмала = «Каменная». 

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

АКСА-КУЛЬ – озёро в Челяб. обл. При раскладке: акса + куль, выявляется арийское насле-
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дие. Исторически слово акса – «беленькая» (народное название монеты из серебра в Средней Азии; 
круглой формы монеты изготовляли редко; главное чтоб вес не имел существенных отличий) + куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» в североиранских языках [Поздеев, 
2008]. Топонимический ряд: Аксакай, Аксаково, Аксактимир, Аксакуль, Акса-Куль, Аксариха, Аксар-
ка, Аксарский, Аксары, Акса-Юмаган. 

АКСАРИХА – река в Камышловском уезде Пермской губернии. Р. Аксариха имеет популяр-
ное русское окончание, но это может быть и североиранским наследием вместе с основой 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 русское позднее наслоение 
или иранский суффикс обладания, в качестве которого выступает самостоятельное слово ка со мно-
жеством 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 языке от основы 
аксар + суфф. ~к (-а). 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 часто выступает в качестве суффикса + ка – «поверхность, почва, дно, земля, долина, равни-
на»; «формант». 

АКСАРСКИЙ БОЛЬШОЙ – ручей, левый приток (на 277 км от устья) р. Юрюзань 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, Попереч-
ный. На хребте стоят горы Мал. и Бол. Аксарка. 

АКСАРСКИЙ МАЛЫЙ – ручей, приток ручья Большой Аксарский (пр. р. Юрюзань) в Ка-
тав-Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: Малый Аксарский → Большой Аксарский → Юрюзань → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Стекает с хребта Аксарского. На хребте стоят 
горы Мал. и Бол. Аксарка. К топонимическому ряду относятся р. Аксар (Татария), р. Аксариха (Ка-
мышловский 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, вы-
является арийское наследие. В языке пушту слово ак означает «белый» (-ая) + cap – «голова; верхуш-
ка, вершина, верх; поверхность; исток»; во 2-й части часто выступает в качестве суффикса [Поздеев, 
2008]. 

АКСА-ЮГАМАН – речка (басс. р. Ураим) в Нязепетровском р-не Челяб. обл. При раскладке: 
акса + юга + ман, выявляется арийское наследие. В иранских языках акса – «беленькая» + пуштун-
ское слово джэга (джага) – «высота; вершина, возвышенность», либо джаг (джэг) – «высокий; воз-
вышающийся; поднятый» иранские языки способны превратить в непонятное или забытое юга + -ман 
окончание очень популярное в иранских названиях; в пушту означает «лощина» и плодовитый суф-
фикс обладания. Дословный перевод с иранских (арийских) языков гидронима Акса джагаман (дзкага 
ман) означает «Беленькое Возвышение», «Беленькая Высокая Лощина» [Поздеев, 2008]. Топоними-
ческий ряд: Аксакай, Аксаково, Аксактимир, Аксакуль, Акса-Куль, Аксариха, Аксарка, Аксарский, Ак-
сары, 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 → Каспийское море. 

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

АКСУЯК – речка, левый приток р. Иргизла в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ак-
суяк → Иргизла. Раскладка: ак + суяк. От “белая кость”; “человек из высшего сословия” [РБСВОРБ, 
2005]. Ср. свояк. «Белый Свояк»? Путь: Аксуяк → Иргизла. 

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

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

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

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

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

АКТИИН – речка, левый приток р. Касмарка в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: 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 → Северный Ледови-
тый океан. Вытекает из оз. Бол. Агардяш. См. Огарыш, Агардяш [Поздеев, 2008]. Для каменистой и 
рудной местности базою может служить индоевропейское слово ак – «острый камень». 

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

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

АКУДИНКА – речка в Бирском р-не Башк. возле деревни Акудзя [СТРБ, 2002]. 

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

АКУЛЯ БОЛЬШАЯ – озеро в Кыштымском ГО Челяб. обл. В каменистой местности. Назва-
ние имеет родство с оз. Акакуль. Для каменистой и рудной местности базою может служить индоев-
ропейское слово ак – «острый камень» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое паст-
бище, водоём, пруд, озеро» = ак + куль – «Каменистое» [Поздеев, 2008]. Арийский след. 

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

АКУШАТКАН – речка, правый приток реки Зюзелки, бассейн реки Течи [Шувалов, 1982]. 
Путь: Акушаткан → Зюзелка. 

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

АК-ЧИШМА – река, правый приток р. Гумбейка (пр. р. Урал) в Нагайбакском р-не Челяб. 
обл. Путь: Ак-Чишма → Гумбейка → Урал → Каспийское море. Длина 10 км. Берёт начало в окрест-
ностях деревни Ягодная в северо-западной части Нагайбакского р-на Челяб. обл, протекает и в Ага-
повском р-не. Таш-Елга – «каменная река» [Волгин, 2009]. Арийское наследие. Североиранская эти-
мология: ак – «белый» + чашма – «родник, ключ, источник» в языке пушту (у местных тюрок звучит 
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преимущественно как шишма) = «Белый Источник» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Акташ, 
Актубинская, Актус, Аксарка, Акшишма. 

АКШАР – речка, правый приток Кушкильде в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Ку-
жанак [СТРБ, 2002]. От ak – «белый, белое» + шар – «кочковатое место, кустарник» [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Акшар → Кушкильде. Топонимический ряд: Акшар, Шар, Шаран, Шаран-Куль, Шар-
дак, Шардалы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шардейка, Шардыбай, Шардыбай-Кулы, Шар-
ды-Тау, Шарлак, Шарлама, Шарлаш, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, 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 преимущественно как шишма). Название популярное на огромной 
территории [Поздеев, 2008]. 

АЛА-БАЙТАЛ – гора в Кизильском р-не Челяб. обл. Здесь же р. Алла-Байтал с двумя звука-
ми [л]. Разночтение горы с именем речки; возможно и р. Ильяс(ка) и гора назывались Алас, Ила-ас. 
Пуштунское слово ала, ал – «высокое, алое, красное». Индоевропейское значение термина байтал – 
«водная долина, ручейное место». С учётом нахождения топонимов на водоразделе, Ала-Байтал оз-
начает «высокое водное место» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Алла-Байтал, Бишбайтал, 
Байтал. 

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

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

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

АЛАБУГА – озеро. Находится на территории города Карабаша Челяб. обл. По мнению Нико-
лая Ивановича Шувалова, гидроним образован от башкирского – алабуга – «окунь». Названия указы-
вают на вид рыбы, которой было богато озеро. 

АЛАГУЗЛЫ – речка, правый приток Малого Шишеняка в Белорецком р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] возле посёлка Тукан [СТРБ, 2002]. Раскладка: ала + гузлы; ала + гуз + лы. Путь: 
Алагузлы → Малый Шишеняк. 

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

АЛА-ЕЛГА – речка, левый приток Шидали в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Ала-елга → Шидала.Раскладка: ала + елга. Пуштунское ала – «бег, бросок» + йелга, йилга – «летнее 
высокогорное пастбище», «место летовья», зафиксированное в иранских (арийских) языках Таджики-
стана [Матвеев, 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. Пуштунское слово ала, ал – «высокое, алое, красное» + 
йелга, йилга – «летнее высокогорное пастбище», «место летовья», зафиксированное в иранских 
(арийских) языках Таджикистана [Матвеев, 2008]. Ср. жилка, жилга, джилга. 

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

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. 

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

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

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

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

АЛАСЫК – речка, левый приток р. Зилим (пр. р. Белая) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Аласык → Зилим. 

АЛАСЫК – речка, правый приток р. Буреля в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Аласык → Буреля. 

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

АЛАТЫРЬ – озеро в Варненском р-не Челяб. обл. Однозначного толкования гидроним не 
имеет. Есть версия заимствования топонима мордовскими православными переселенцами из Алатыр-
ского уезда Нижегородской губернии. В "Словаре славянской мифологии" можно обнаружить рус-
ское слово "Алатырь" в значении "Алатырь-камень". Этот бел-горюч камень лежит на острове Буяне 
и наделён самыми чудесными свойствами. Алатырь – всем камням камень, всем камням отец. Как 
гласят легенды, упал с неба, и на нём были начертаны письмена с законами Бога Сварога. Под тем 
камнем сокрыта вся Сила Земли Русской, и той Силе конца нет. "Голубиная книга", объясняющая 
происхождение Мира, утверждает, что из-под Алатырь-камня текут источники, дающие всему миру 
пропитание и исцеление, то есть «живая вода». На Алатырь-камень садится Красная Девица Заряни-
ца, прежде чем расстелить по небу свою розовую фату и пробудить весь Мир от ночного сна. Именем 
этого камня скрепляется чародейное слово заклинателя: "Кто сей камень, изгложет, тот мой заговор 
превозможет!" Ну а уж это – дело совершенно немыслимое. Причём, обратите внимание: алатырь – 
алтарь. 

АЛАША – речка, левый приток Большого Кизила в Абзелиловском 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., де-
ревня Киекбай [СТРБ, 2002]. Путь: Алашасуйган → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. От 
башкир. алаша + суйган = «мерин» + «зарезанный» («был зарезан») [РБСВОРБ, 2005]. При чём здесь 
мерин? И кто его резал? 

АЛАШТАН – речка в Фёдоровском р-не Башк. рядом с селом Нижний Алаштан и дер. Верх-
ний Алыштан (от прежн. назв. села – Алаштан – «полосатые штаны» – прозвище жителей селения, 
данное по яркой, необычной расцветке одежды) [СТРБ, 2002]. От русского: алые штаны = алаштан-
ники. Можно ли догадаться о первоисточнике? 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, 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, Новосил, Санасапкан, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Саргамыш, Суйынсы, 
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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: Алгуш (Гал-
чатник) → 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. Пожа-
луй, это речная широкая долина с чётко выраженной береговой линией. Другое название: Мечеть-
Алды, Мулла-Саз. Алимов С. обратил внимание на систематическую замену термина мечет на по-
нятное 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 сопровождают обрывы, каньоны, крутобокие 
овраги, кручи. Есть намёк на слово меч тёмного происхождения. И на удмурское слово меч – «кру-
той, обрывистый, врезанный берег». На авторство имеют, очевидно, права индогерманцы, индоиран-
цы [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Алды-Мечеть, Мечетли, Мечетьвирь, Мечеть-Вирь, Ме-
четь-Алды, Мечеть-Бар, Мечетьбар. 

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

АЛЕКСЕЕВСКИЙ РОДНИК – 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. 

АЛЕНИНА ОТНОГА – река, левый приток реки Караталы, у с. Анненского Картапинского 
р-на Челяб. обл. Путь: Аленина Отнога (Оленина Отнога) → Караталы → Аят → Караталы-Аят (Кар-
талыаят) → Тобол → Обь → залив Обская 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 Карталинском 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, «рукав реки, её приток, на-
чало, исток реки» [Поздеев, 2008]. На левом берегу, в 6 км западнее села Анненское, в 1990 году ар-
хеологической экспедицией ЧГПИ открыт археологический памятник, курган с «усами» Олёнина 
Отнога. Предположительное время создания кургана V-VIII вв. до н. э. [Волгин, 2009]. 

АЛИМГУЛКУЮ – родник, приток Берказана в Давлекановском р-не Башк., возле деревни 
Курьятмас [СТРБ, 2002]. 

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

АЛЛА-БАЙТАЛ – речка в бассейне р. Ильяска около п. Обручёвка в Кизильском р-не Челяб. 
обл. Иное написание: Байтал. 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 топонимисты, специалисты по тюркским названиям, трактуют со значением «великое, ве-
ликий», что соответствует пуштунскому «высокое»; европейскому слову алтарь с основой же ал; 
конкурентом могут быть европейские основы слов аллея – «дорога в саду»; allek – «идти, ходить») + 
популярный в топонимии индоевропейский 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 нахождения топонимов 
на водоразделе, Ала-байтал означает «высокое 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 озна-
чает «высокое, алое, красное» (в названиях конкурирует со словом алла, которое некоторые топони-
мисты, специалисты по тюркским названиям, трактуют со значением «великое, великий», что соот-
ветствует пуштунскому «высокое»; европейскому слову алтарь с основой же ал; конкурентом могут 
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быть европейские основы слов аллея – «дорога в саду»; allek – «идти, ходить») + топооснова елга – 
искажение исходного жилка: жила → жилка → жилга → жалга → jilga → джилга → ilga → илга → 
елга → йылга → йелга → йилга → ялга → ёга → йога → ёка и т.д. Ср. санскрит. jala – «вода» [Горде-
ев, ВФУЯ, 1967, 4]. Возможно: «божья жилка» [Пятков, 2006]. 

АЛЛАКИ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. Упоминается с 1695 г. в вариантах Алак, 
Алаки. Различают Малые и Большие Аллаки. Алак-куль несколько озер на картах Генерального ме-
жевания 1796-1810 гг. и в наши дни. Самое южное оз. Алак на Памире. Озера тяготеют к лесной с 
лугами и придорожной местности. По природным признакам котловина каменистая эрозионно- тек-
тонического происхождения. В Средней Азии, по данным топонимиста Э. М. Мурзаева, существует 
малопродуктивный географический термин тёмного происхождения аллак со значением «обширная 
впадина крупного водоёма». Но этот термин не объясняет древний и популярный вариант алак (ала-
ки). Вместе с коневодством и кочевым образом жизни тюрки усвоили множество индоиранских слов 
при ассимиляции. Поэтому родство некоторых слов с индоевропейскими сомнений не вызывает. 
Пуштунские слова илак – «летовьё, летовка»; ала – «бег, бросок»; персидское алачек – «кибитка, ша-
тёр», оланг – «луг, пастбище»; алунак – «хижина»; русское – «лачуга»; татарское алачак – «хижина, 
лачуга»; чувашское алак – «ворота» имеют общее прошлое с индогерманским allek – «ходить, идти», 
с индоевропейским аллея. Аллаки вписываются в древнюю дорогу Аргаш (горнолесная) и поэтому 
колебания названия отражают индогерманский вариант названия (Аллаки) и североиранский или 
булгаро-хазарский вариант (алак?). Наличие окончания куль не определяет языковую принадлеж-
ность имён у озёр Алакуль (Алаккуль), Алекай (Алекай-куль) потому что значение «озеро» у тюрок 
из иранского наследия [Поздеев, 2008]. 

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

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

АЛТАЙ – речка, в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Искужино [СТРБ, 2002]. Возможно, 
от назв. Алтай, Алтайские горы [РБСВОРБ, 2005]. Впрочем, уверенности в этом нет никакой. Откуда 
же тогда гидроним произошёл? Пока, неясно! Связать горы (которые очень далеко) и название реч-
ки… Никак нельзя. 

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

АЛТЫН-КУЛЬ – озеро в Варненском р-не Челяб. обл. [Поздеев, 2008]. От русского алтын – 
«золото, золотоносная». АЛТЫН – денежная единица на Руси. «В русском государстве считали на 
рубли, полтины, полу-полтины, гривны, алтыны. Более мелкие деньги – копейка, деньга, полушка. 
Рубль состоял из 100 коп. или 200 денег, или 400 полушек. Полтина – из 50 коп., или 100 денег, или 
200 полушек. Полу-полтина – 25 коп., 50 денег, 100 полушек. Гривна – 10 коп., 20 денег, 40 полушек. 
Алтын – 3 коп., 6 денег, 12 полушек. Чеканились они из чистого серебра». «Две бочки белуги стоят 6 
руб. 15 алтын. Зипун – 6 руб. 20 гривен. Холодная шуба – 20 алтын. Воск для свечи – 2 алтына, 5 де-
нег». Слово алтын чисто русское, широко употреблявшееся в народе. Топонимический ряд: Алтын, 
Алтынкуль, Алтын-Куль, Алтынсай, Алтын-Сай, Алтын-Таш, Алтынташ. 

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. 

АЛТЫН-САЙ – урочище в бассейне р. Яманка, правого притока р. Караболка в окрестностях 
д. Кунакбаевой Кунашакского р-на Челяб. обл. Правобережье р. Синары. Путь: Алтынсай → Яманка 
→ Караболка → Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. В Башкирии есть тезка. В топонимический ряд входят г. Алтын-Таш 
(Чебаркульский район), оз. Алтын-Куль (Варненский район). В тюркских языках слово алтын озна-
чает «золото, золотой» + сай – речка; у пуштун дополнительное значение «лощина». Золотое содер-
жание часть топонимистов считают новым и полагают, что в древности алтан означало «металл, 
медь, железо». Оно составное, из слов ал – «красный» + тун – «медь». Исторически так и получается 
– с медью люди познакомились раньше, чем с золотом. А может быть тун означало поначалу «вода, 
земля»; родственно слову тан, дан – «вода, земля»? Т.е. «красная вода»; «красная земля», все слова 
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индоиранские. Медь научились плавить давно; из красной воды получали медные слитки; золото 
обычно добывали самородное. У якутов слово алтан означает «медь»; якутский язык – самый кон-
сервативный тюркский язык [Поздеев, 2008], то есть, наиболее сохранивший форманты единого язы-
ка суперэтноса русов. 

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

АЛУ-КУЛЬ –
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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 че-
рез бах в баш в арийских языках [Поздеев, 2008]. 

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

АМБУР – речка, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Чишминском р-не Башк., возле дерев-
ни Боголюбовка [СТРБ, 2002]. Путь: Амбур → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское 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 Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Баш-
кирское написание: Эмитап. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Амитап → Кундряк. 

АНАЛЫК – речка, правый приток Малого Кизила в Абзелиловском р-не Башк., возле дерев-
ни Ташбулат [СТРБ, 2002]. Путь: Аналык → Малый Кизил. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АПАЙ-КУЛЬ – озеро в Пластовском р-не Челяб. обл. в урочище Апай. Из озерка Апай-Кулъ 
вытекает левый приток р. Кабанки, в устье которого на левобережье стоит п. Михайловский По гео-
графическим признакам подходит иранская (памирская) версия, от прилагательного апай – «водный» 
(«водичка») при исходном слове an – «вода, речка; озеро». В окончании слово куль (сырое пастбище, 
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озеро) могло появиться при иранцах, тюрках и русских. 

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. 

АПЕС – родник в Дюртюлинском р-не Башк., возле деревни Нижний Манчар [СТРБ, 2002]. 

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

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

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

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

АР – речка, левый приток р. Быстрый Танып (пр. р. Белая)  в Аскинском, Балтачевском р-нах 
Башк. Путь: Ар → Быстрый 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 распространена в различных языках, включая индоевропейские (и соответственно, 
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, пре-
вращать их в элементы собственного словарного запаса. Особенно это характерно для топонимов и 
гидронимов. Например, финские племена, издревле обитавшие по берегам Ладожского озера, при-
способили к своему языку славянскую лексему «лад», образующую имя языческого божества – кос-
моустроителя Лада, в более понятные для них названия, например, Алоде-йоки (приток Волхова) или 
Лахденпохья (селение на берегу Ладоги). В указанном смысле название легендарного села муромско-
го Карачарово, где, по преданию, родился богатырь Илья Муромец, могло соединить в себе двойную 
архаичную лексему «ар», переваренную в горниле славянских («чар») и тюркских («кар») языков. В 
русском языке более чем достаточно слов, составным компонентом которых выступает обозначенная 
лексема «ар». Хотя во многих случаях это вряд ли имеет отношение к начальному этапу этногенеза 
индоевропейских языков и их вычленения из единой этнолингвистической общности; тем не менее 
налицо мощный пласт русских слов, в начале и особенно в конце которых закреплена лексема «ар» 
(«арь»), несомненно сопряженная в далеком историческом прошлом с понятием «арий, арья» [Дёмин 
В. Н., 2008]. 

АРАКБАЛЫК – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. Разбивка: арак + балык. 

АРАКТАБАН – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Разбивка: арак + табан. 

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

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

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

АРАЛКАРАГАЙ – река, приток р. Синташтв (пр. р. Тобол). Путь: Аралкарагай → Синташта 
→ Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Раскладка: арал + карагай. Индоевропейское (арийское) слово «арал» – «горная складка», упоминает-
ся в шумерских (сумерских) записях в вариантах «Харали» и «Арали». 

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

АРАСАПКАН – речка, правый приток Асели в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни 
Алибай [СТРБ, 2002]. Путь: Арасапкан → Асель. 
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АРАТАЙ – речка, правый приток Зигази в Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка 
Тукан [СТРБ, 2002]. Путь: Аратай → Зигаза. Ср. аратай – (др. рус.) «пахарь, земледелец». 

АРАШ-КУЛЬ – озеро на территории города Карабаша. Разбивка: араш + куль. 

АРВЯК – река Южного Урала, впадает в реку Рязь, левый, бассейн Камы, система Волги. 
Существует версия разбивки гидронима на "ар + вяк" с соотнесёнием его с дотюркскими обитателями 
Южного Урала. 

АРВЯК – речка, приток р. Рязь (пр. р. Белая) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Арвяк → Рязь → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Предположительно от мансийского 
эре – “речка” и афф. -эк [РБСВОРБ, 2005]. Но манси здесь не кочевали. Как быть? 

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

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

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 → Волга → Каспийское 
море. Имеет 2 притока. Другие названия: Аргауз, Аргава. Аргаза могло возникнуть в башкирском 
языке вместо иранского слова аргада – «ручейное место» [Поздеев, 2007]. 

АРГАЗИ – озеро на месте Аргазинского водохранилища; устойчивое название с 1665 г. в ис-
точниках. Вариант Аргази от арийского Аргаза могло возникнуть в башкирском языке вместо иран-
ского слова аргада – «ручейное место». Топонимический ряд составляют озёра Аргаяш, Аргаз-Балык, 
Аргаш, рч. г. Аргауз, дорога Аргаш у восточных склонов Уральского хребта [Поздеев, 2007]. 

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

АРГАНСА – река в Башкирии в горной местности. Входит в топонимический ряд с реками 
Арганча, Аргымбай, Аргымак, Аргынжа, Аргынйэш (Аргымяш). В Афганистане г. Арганбад пропи-
сался в горах. Поэтому на Урале сохранилось иранское наследие. В языке пушту многоликое слово 
арх означает «бок, край, склон»; «сторона» у персов. Суффикс места, вместилища – ~ан очевидно, 
сформировал понятие подножье и названия у рек до IV в. нашей эры. В иранских названиях оконча-
ние -ча означает уменьшительно-ласкательный суффикс; в башкирском 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: Арганча → 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, Аргынжа, Аргынйэш (Аргы-
мяш), Арганса. А в Кизильском р-не р. Аргымбай, левый приток р. Урал к С. от п. Увальского, по-
полняет этот ряд. Обе речки в области исток имеют подножья гор (р. Аргымбай у подножья г. Длин-
ной высотою 476 м). В Башкирии все реки в горной местности. В Афганистане г. Арганбад прописал-
ся в горах. Поэтому на Урале сохранилось иранское наследие. Вероятно, через диалектное слово про-
изошла подгонка более старого иранского названия (у Арганчи крупные притоки имеют прекрасные 
иранские этимологии). О подгонке старого названия напоминают варианты имени р. Аргынйеш и Ар-
гымйеш в Башкирии. В иранских названиях окончание -ча означает уменьшительно-ласкательный 
суффикс; в башкирском произношении -са. В языке пушту многоликое слово арх означает «бок, край, 
склон»; «сторона» у персов. Суффикс места, вместилища – ~ан очевидно, сформировал понятие под-
ножье и названия у рек до IV в. нашей эры. Менее вероятная основа арк/арг – «цитадель, кремль» во 
многих иранских языках [Поздеев, 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 
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арга – «ручей», Аргааз – «Ручьевая речка». Вариант Аргаза имеет общую базу с оз. Аргази и башкир-
скую этимологию. Аргаза могло возникнуть в башкирском языке вместо иранского слова аргада – 
«ручейное место». Вариант названия Аргава в переводе с иранских означает «край (вершина, склон) 
гребня» [Поздеев, 2008]. 

АРГАУЗ – речка, левый приток р. Сим (пр. р. Белая) в Архангельском р-не Башк. Путь: Арга-
ус (Аргауз, Аргаза) → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Варианты назв. Аргаус, 
Аргаза [СТРБ, 2002]. При раскладке: арга + уз, трактуется с арийских языков. Персидское арга – «ру-
чей» + слово ус из ас – «речка»; «вода» усвоено от северных иранцев и существует у белуджских 
племён в Афганистане, Пакистане, Иране = Аргааз – «Ручьевая Речка» [Поздеев, 2007]. 

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 топо-
нимическом словаре Башкирской АССР дана трактовка через тюркское слово арга – «дальняя» + 
монгольское слово ус – «вода». Трактовки на базе неродственных языков топонимистами считаются 
спорными. Учитывая лесную, горную местность, 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 белуджских племён в Афганистане, Пакистане, Иране. В пер-
сидском языке арга означает «ручей», Аргааз – Ручьевая речка. Парное название указывает на нали-
чие древней дороги. Вариант Аргаза имеет общую базу с оз. Аргази и башкирскую этимологию. Ар-
газа могло возникнуть в башкирском языке вместо иранского слова аргада – «ручейное место». Ва-
риант 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: Ар-
гаус (Аргауз, Аргаза) → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Варианты назв. Аргаус, 
Аргаза [СТРБ, 2002]. 

АРГАЯШ – озеро в Челяб. обл. на территории города Миасса. При раскладке: арга + яш, вы-
является арийское наследие. Топонимический ряд: Ар, Аргаш, Аргаз-Балык, Аргази, Аргаза, Аргава, 
Аргауз, Аргаузский, Аргаяшский. 

АРГАЯШСКОЕ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Происхождение гидронима не имеет 
однозначного решения. В источниках именуется Яргаяш [Шувалов, 1982]. Разбивка: ар + гаяш (яр + 
гаяш). В говоре местных башкир – Яргояш – сохранено очень древнее именование водоёма. В языке 
суперэтноса русов слово «яр» означало «ярый, жизненный». Причём, по словам Николая Ивановича 
Шувалова, в ряде башкирских слов звук [к] литературного языка (придуман после Октябрьского пе-
реворота 1917 года) соответствует звуку [г] обыденного говора. Тогда прочтём Яркояш. В этом слу-
чае явно проглядывает слово «ярко», «яркое». 

АРГЫ-КАРАН – речка в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

АРГЫМАК – река в Башкирии в горной местности. Входит в топонимический ряд с реками 
Арганча, Аргымбай, Аргынжа, Аргынйэш (Аргымяш), Арганса. В Афганистане г. Арганбад прописал-
ся в горах. Поэтому н



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 28 

АРГЫНЙЭШ – река в Башкирии в горной местности. Иное написание: Аргымяш. Входит в 
топонимический ряд с реками Арганча, Аргымбай, Аргымак, Аргынжа, Аргынйэш (Аргымяш), Ар-
ганса. В Афганистане г. Арганбад прописался в горах. Поэтому на Урале сохранилось иранское на-
следие [Поздеев, 2008]. 

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

АРДАНА – речка в Кугарчинском р-не Башк. Трактовка с башкирского языка: “дрова; дере-
вья, 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: Ардегель → 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 ус-
тойчивой форме без существенных отклонений. Обычная лесная, горная река в широкой долине. 
Уральский топонимист А. К. Матвеев выделил географический термин неизвестного происхождения 
ардак; с оговоркой привязал его к осетинскому, т. е. к скифскому языку, со значением «сторона, по-
ловина». 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 про-
изошло у кочевников индо-европейского происхождения слово арба. У других индоевропейцев ко-
рень ар означает «текущая вода» и множество «речных» 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) 
произошло пассивное причастие ардак – «прохождение, проход». А индоевропейское слово jala – 
«вода» превратилось во множество слов, в т.ч. ель, ёль – «ручей, речка». Ардегель – «прохождения 
речки в обход сжатой горами долины р. Сим и такой же узкой долины Юрюзани, опасных из-за вне-
запного наводнения после или во время ливня, весеннего паводка». К топонимическому ряду отно-
сятся загадочные топонимы Ардакты (Арзакты), Арзакле, Зильмердак, Кумардак, Маярдак, Ажигар-
дак, Аузердак (Авдардак, Арзадаш) и другие названия с термином ардак, ирдак [Поздеев, 2008]. 

АР-ЕЛГА – речка, левый приток р. Усень в Белебеевском 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 дерев-
ни Ахмер [СТРБ, 2002]. Путь: Аржакты → Селеук → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Раскладка: аржак + ты. 

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

АРИ – речка, приток Буя в Татышлинском р-не Башк. Возможно, от мансийского ари – «реч-
ка» [СТРБ, 2002]. Путь: Ари → Буй. 

АРИЕЛГА – речка, левый приток р. Усень в Белебеевском 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]. 

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

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]. 
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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 → Каспийское 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 – “поперечная” [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. 

АРМАНДЫ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. От диал. эрмэнде “лягушка, лягушачье” 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ар + манды. Ср. манда, мандала. 

АРМАСАГАН – речка, приток р. Инзер (пр. р. Сим) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Армасаган → Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Раскладка: 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. 

АРМУШАН – речка, левый пр. р. Юрюзань. Путь: Армушан → Юрюзань → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское 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 левом берегу – устье холодной речки Армушан [Калугин, 1974]. 

АРНЯШ – речка, приток Маты в Бураевском р-не Башк., возле деревни Новый Катай [СТРБ, 
2002]. От башкир. эрнэш – “страдание” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Арняш → Мата. 

АРПАЗА – река, правый приток р. Сим. Путь: Арпаза → Сим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. В середине XVIII в. в купчих на землю на границе бывших Дуван-Кудейской, 
Шайтан-Кудейской и Тюбелясской волостей. Там же текла и Кисим-Арпаза. Термин арпа занесён из 
Сибири, активно участвует вариант арба – «мель, мелководье, перекат на реке», одним словом вы-
ступает в дорожных названиях со значением «брод, переправа». Здесь проходил Скифский путь из 
Азии в Европу. На другой старинной дороге, Аргаш, в долине р. Уй термин сохранился в названии г. 
Арба-Суккан-Тау (дословно перекатной водицы гора). В горах же либо зафиксирован в булгаро-
хазарском, или чувашском произношении, или произошла подгонка под тюркское живое слово арпа – 
«ячмень» с диалектным аффиксом ~зы, при литературном ~ды [Поздеев, 2008]. 

АРТА – река, правый приток р. Уй (пр. р. Тобол) в Уйском 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. 

АРТА-КУЛЬ – озеро в Караидельском р-не Башк., возле села Артакуль [СТРБ, 2002]. 

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

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

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

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

АРХИПОВО – болото в Увельском р-не Челяб. обл. Возможно, это подгонка под фамилию 
под воздействием названия соседних болот Рогозино, Козенниково [Поздеев, 2008]. См. Рогозино. 

АРЧАГЛЫ-АЯТ – река, левый приток р. Аят (пр. р. Тобол) [Волгин, 2009]. Путь: Арчаглы-
Аят (Арчалыаят, Арчалы-Аят, Карагайлы-Аят) → Аят → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская 
Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 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 не-
которых источниках до впадения р. Акмулла носит название – р. Аят; другие названия – Арчалы-Аят, 
Карагайлы-Аят и т. д. Обычай называть реку разными именами характерен для территории с разно-
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язычным населением и наличия пограничья. Слово арча в языке пушту (афгани), самом консерватив-
ном из иранских языков, означает «хвойное дерево; можжевельник», последнее значение усвоено 
тюрками. Слова ла, ле, лу, ли в иранских языках означают «внутри, изгиб, складка»; выступают в ка-
честве суффикса относительного прилагательного, со значением обладания, вмещения. Есть у иран-
цев 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 (айат) – «реч-
ка», имеет арийское же происхождение от основы ай, ас. О хвойных лесах на юге области напомина-
ет гидронимия [Поздеев, 2008]. Река Арчаглы-Аят вместе с рекой Караталы-Аят являются восточны-
ми реками «Страны городов». В 13 км к С-С-В от места слияния этих рек археологами в начале 90-х 
годов XX века открыт археологический памятник бронзового века, укреплённое поселение Исиней 
[Волгин, 2009]. 

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

АРША – речка, правый приток (на 370 км от устья) р. Ай (пр. р. Уфа) у с. Петропавловка Ку-
синского 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 притоки правобережные Чёрный Кыл, Миса-Елга; левые – Б. Азяш, М. Арша, Ургала, Же-
лезный Ключ. Упоминается с 1740. Горная река среди лесов. По природным признакам о происхож-
дении названия, с учётом исторического прошлого Южноуралья, особенностей 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 (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 – «поток» (ср. 
поссать, ссать, нассать), английском айре – «сильные, быстрые потоки», персидском арга – «ручей», 
с переходом варианта арка в арша у северных иранцев [Поздеев, 2008]. 

АРША БОЛЬШАЯ – река, правый приток реки Ай [Шувалов, 1982]. Путь: Большая Арша → 
Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Некоторые сравнивают гидроним со сло-
вом «аршин». 

АРША МАЛАЯ – река, правый приток Ая [Шувалов, 1982]. Путь: Малая Арша → Ай → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. АРШАН – (русское) «целебный источник», «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; киргизское и маньчжурское арашан; казахское 
арасан; узбекское арашон; тувинское и алтайское аржан в значении минеральный источник, мине-
ральная целебная вода, термальный целебный источник, святая вода. Термин приурочен к колоссаль-
ной территории Азии – от Средней Азии до Дальнего Востока и от Бурятии до Тибета включительно. 

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

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

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

АСАЛЫГУЛ – речка, левый приток Ускалыка в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни 
Мазит [СТРБ, 2002]. Путь: Асалыгул → Ускалык. 

АСАУ – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Краснокамском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Ср.: ас ау ашыр = “необъезженный жеребец” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Асау → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море. 
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АСАУ – река,правый приток Варзи в Бураевском р-не Башк. Из башкирского языка не выво-
дится. Возможно, от башкирского асау – «горькая, солоноватая, кислая» [СТРБ, 2002]. Путь: Асау → 
Варзя. См. Асавбаш. Ср. нассал. 

АСАУ – речка, левый приток р. Куганак в Стерлитамакском р-не Башк., возле деревни Асава-
Зубово [СТРБ, 2002]. Раскладка: ас + ау = в переносном знач. “необузданная, своенравная”. (Прямое 
знач. “необъезженный, неприрученный; ас ау ашыр “необъезженный жеребец”) [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Асау → Куганак. 

АСАУЗЫ – гидроним в Татышлинском р-не Башк. рядом с деревней Асавды. От 
башкирского асау – «горькая, солоноватая, кислая» с диал. афф. -зы [СТРБ, 2002]. Вероятная рас-
кладка: асау + зы; аса + узы. 

АСЕЛИ – pека, левый приток р. Бол. Ик в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Алибай. 
Речка Асели (левый приток Бол. Ика) в верхнем течении (д. Алибай Зианчуринском района) имеет 
назв. Алибаевка [СТРБ, 2002]. Путь: Асели → Бол. Ик. 

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

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

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

АСЕЛИ – pека, 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 – “со-
лончаковая” [РБСВОРБ, 2005]. Сопоставь: нассали, поссали. 

АСЕЛИ – речка, левый приток р. Ергаиш в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Абуля-
ис [СТРБ, 2002]. От башкир. эселе – “солончаковая” [РБСВОРБ, 2005]. Сопоставь: нассали, поссали. 
Путь: Асели → Ергаиш → Касмарка. 

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, солё-
ная» [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. 

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

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

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

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

АСИБАР – pека, левый приток р. Большой 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-
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пийское море. 

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

АСИ-ЕЛГА – pечка, правый приток р. Накас в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни 
Кинзябай [СТРБ, 2002]. Путь: Аси-Елга (Асыелга) → Накас. Иное написание: Асыелга. От башкир. 
эсе – “кислая, солёная” + йылга – “речка, жилка” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: аси + елга = насси + 
жилка. 

АСИ-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башк., возле деревни Аккуз [СТРБ, 2002]. От баш-
кир. эсе – “кислое, солоноватое” + куль – “озеро” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: асы + куль = «нассы в 
кулёк». 

АСИ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Кулляр [СТРБ, 2002]. От 
башкир. эсе – “кислое, солоноватое” + куль – “озеро” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: аси + куль = «нас-
си в куль. 

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

АСКАРАЗА – речка, левый приток Зилаира в Баймакском р-не Башк. Раскладка: аскар + аза 
[СТРБ, 2002]. Путь: Аскараза → Зилаир. 

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 се-
лом Аскын [СТРБ, 2002]. Раскладка: ас + кин. В таком виде из башкирского языка не трактуется. На-
до подогнать именно к башкирскому языку, а не к арийским. Тогда предложили цепочку искажения: 
Аскин → Аскын → Аксын → Акhын и вывели от ак + hын = «белая фигура», «белое изваяние» 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Аскин → Инзер → Большой Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское 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 фигура», «бе-
лый идол», «белое изваяние», «белый бог») [РБСВОРБ, 2005]. Калька с изначального: «Река Сильно-
го Бел Бога», либо, «Река Сильнобога + Белобога». Ср. река Катаскин. Путь: Аскын-Елга (Аскин) → 
Инзер → Большой Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

АСКЫН-КУЛЬ – озеро в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: аскын + куль. 
Возможно, от переозвученного аскын (ak hын – «белая фигура», «белый идол», «белое изваяние», 
«белый бог») [РБСВОРБ, 2005]. Калька с изначального: «Озеро Сильного Бел Бога», либо, «Озеро 
Сильнобога + Белобога». 

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

АСЛАМА – лог в Троицком р-не Челяб. обл. При раскладке: ас + ла + ма, выявляется арий-
ское наследие. Слово асла означает «жерновая, мельничная»; асли – «коренной, основной» от слова 
ас, а оно у иранцев произошло от индоевропейского ак – «острый камень, острый». Слово ма означа-
ет «сок, вода». Рядом протекает р. Большая Услама. См. Услама. 
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АСЛИ-УДРЯК – речка, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Давлекановском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. От назв. озёр Асылыкуль и Удряк (древнетюрк. ödiräk – «утка, утиная». Другие назва-
ния: Малый Удряк, Асылы-Удряк [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Малый Удряк (Асли-Удряк, Асылы-
Удряк) → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

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

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 написание: Асу. 
От асыу – “горькая, солоноватая” [РБСВОРБ, 2005]. Ср. нассу. Путь: Асу (Ассу) → Малый Нугуш → 
Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

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. Предположительно от 
башкир. асы, ассы, hасы – «горькая, солоноватая» [РБСВОРБ, 2005]. Ср. русское нассы, поссы, обос-
сы, абассы. Значение «горькая, солоноватая» в этом случае совпадает полностью. 

АСТЯШ – речка, левый приток р. Мал. Сурень (пр. р. Бол. Сурень) в Зианчуринском р-не 
Башк., возле деревни Бикбау. Путь: Асташ (Астяш) → Мал. Сурень. Иное написание: Асташ 
[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. От асыу – “горькая, солоноватая” [РБСВОРБ, 2005]. Иное написание: Ассу. От 
диал. башкир. эсеу – «кислая, солёная» [СТРБ, 2002]. Ср. нассу. Путь: Асу (Ассу) → Малый Нугуш → 
Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

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

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

АСЫ – речка, правый приток Большой Арши в Белорецком 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]. Топонимический ряд: Аса, Асав, Асава-Зубово, Асавбаш, Асав-Баш, Асавды, Асав-
дыбаш, Асавды-Баш, Асавка, Асавтамак, Асав-Тамак, Асакты, Асалыгул, Асау, Асаузы, Асаутамак, 
Асау-Тамак, Асели, 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, Асы-
кую, Асы-Кую, Асылай, Асылык, Асылыкуль, Асылы-Куль, Асылы-Удряк, Асысу, Асысукур, Асытамак, 
Асы-Тамак, Асытау, Асы-Тау, Асыубиик, Асы-Язы, Асы-Ялан, Карасу. 

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

АСЫБАР – pека, левый приток р. Большой 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: асы + баш. То-
понимический ряд: Аса, Асав, Асава-Зубово, Асавбаш, Асав-Баш, Асавды, Асавдыбаш, Асавды-Баш, 
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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, Асы-
лай, Асылык, Асылыкуль, Асылы-Куль, Асылы-Удряк, Асысу, Асысукур, Асытамак, Асы-Тамак, Асы-
тау, Асы-Тау, Асыубиик, Асы-Язы, Асы-Ялан, Карасу. 

АСЫБАШ – родник в Буздякском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. От башкир. асы – “солон-
чак” + баш – “исток, верховье, башка” [РБСВОРБ, 2005]. 

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

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

АСЫЕЛГА – 

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

АСЫСУКУР – речка в Дюртюлинском р-не Башк., возле села Нижний Каргаул [СТРБ, 2002]. 
Топонимический 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, Ассы, Асу, Асы, 
Асыбар, Асы-Бар, Асыбаш, Асы-Баш, Асыелга, Асы-Елга, Асыкуль, Асы-Куль, Асыкую, Асы-Кую, Асы-
лай, Асылык, Асылыкуль, Асылы-Куль, Асылы-Удряк, Асысу, Асысукур, Асытамак, Асы-Тамак, Асы-
тау, Асы-Тау, Асыубиик, Асы-Язы, Асы-Ялан, Карасу. 

АСЫ-ЯЗЫ – речка, правый приток р. Уршак (пр. р. Белая) 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 → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. Через 7 км после Идельбаево 1-е на правом берегу встречаются бе-
лые тридцатиметровые скалы Малый Барканташ, а через 2 км на левом берегу стеной встает шести-
десятиметровая скала Косой гребень. От этой скалы река резко меняет направление, но скоро упира-
ется в ощетинившийся белыми зубцами Большой Барканташ. Перед скалами на реке – пойменный 
остров. 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., воз-
ле деревни Акназар [СТРБ, 2002]. Раскладка: ата + гуза. Путь: Атагуза → Сакмара → Урал → 
Каспийское море. 

 

АТАЙСАЛ – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бурзянском р-не Башк., возле де-
ревни Акбулат [СТРБ, 2002]. Раскладка: атай + сал. Путь: Атайсал → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Для сопоставления: АТАЙКА – (великорусское) беломорская и камчатская пёстрая ут-
ка, Anas tadorna, пегаш, турпан [В. И. Даль]. 

АТАМ-КУЛЬ – озеро в Ермекеевском р-не Башк., возле села Атам-Куль [СТРБ, 2002]. 

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

АТАУ – река, правый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) в Дуванском р-не Башк., возле деревни 
Атавка. Другое название: 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. Кама) 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 Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка:. 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 Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Атзитар → Кишлавар. 

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

АТИКЕ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле деревни Чукраклы. Вариант назв. Этекэй. 
Возможно, от антропонима [СТРБ, 2002]. 

АТКАРАН – речка, в Архангельском р-не Башк., возле деревни Абзан [СТРБ, 2002]. Расклад-
ка: ат + каран. Иное название: Агкаран [РБСВОРБ, 2005]. 

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

АТ-КУЛЬ – озеро в Калтасинском р-не Башк., возле деревни Новый Аткуль [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: ат + куль = «лошадь + озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

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

АТЛЯН – река, левый приток р. Миасс (пр. р. Исеть); впадает в Поликарпов Пруд в черте го-
рода 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 хребта Уралтау, недалеко от села Архангельского. В 1823 году начинают разрабатываться зо-
лотые 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 де-
ревни 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 антропо-
нима Атыкай [СТРБ, 2002]. Путь: Атыкай → Худолаз. 

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

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

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

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

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 окончании 
улавливается географический термин газа, газы, индикатор контактов в древности тюрок с иранцами. 
Характеризует прогиб земли; отсюда множество значений: «гора, хребет; долина»; последнее значе-
ние является родственником термина газ – «мелкое место на реке, брод», газар – «брод» [Поздеев, 
2008]. 

АУШ-КУЛЬ – озеро в Учалинском р-не Башк., возле деревни Старый Байрамгул. В географ. 
литературе Ушкуль [СТРБ, 2002]. Озеро расположено у горы. Ауш – “кривая” [РБСВОРБ, 2005]. 

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 написа-
ние: Аушты. 

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

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

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

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

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

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 → Кас-
пийское море. 

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

АША – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. [Поздеев, 2007]. Учёными уже вполне обосно-
вано доказано, что на Южном Урале обитали древние арии, написавшие, впоследствии Авесту и Риг-
веду. Давайте попытаемся истоки гидронима поискать в сохранившихся до наших дней понятиях и 
терминах народа ариев. Слово аша – это авестийское понятие, переводится на современный язык как 
«Истина», «Правда». В индоиранской религии аша – это, главным образом натурфилософское поня-
тие: наиболее глобальный и общий закон мироздания, регулирующий восходы и заходы Солнца, сме-
ну времён года, "воскресение" и "умирание" природы и т.д. Однако в индоиранскую эпоху этот тер-
мин имел также социальное и этническое содержание: понятие "аша" включало существующий ие-
рархический уклад общества, справедливость, верность договорам и др. В учении Зоротушты нравст-
венно-этическое содержание понятия "аша" становится главенствующим. В "Гатах" и "Младшей 
Авесте" аша – персонификация приверженности зороастризму, соблюдения триады "благие мысли, 
благие речи, благие дела" в личностном и социальном плане. Написание "Аша" передаёт традицион-
ное (жреческое) произношение. Западные диалекты древнеперсидского языка (близкого к древнему 
арийскому) передают понятие Аша в форме Арта (страна Артания у славян). В "Младшей Авесте" 
понятие Аша иногда персонифицируется как божество Арштата. В системе дуализма Аша противо-
поставляется Друджу [Пятков, 2004]. 

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. Жерновой камень. Типичная горная, лесная река. Долина её богата абразивами. В купчих и 
при описании заводских дач упоминается с XVIII в. Созвучные названия имеются от Енисея до Волги 
и Крыма со множеством версий и языковой базы – каждый кулик свой болото хвалит. Башкирская 
запись названия эсэ со специфическим звуком типа [а], лучше согласуется со словом из языка пушту 
эс, ас – «жернов»; «пепел»; «горностай»; «лошадь»; с персидским ас, аш – «жернов» в сочетании с 
суфф. относительного прилагательного (и деятеля) ~а. Наличие абразивов в недрах и «абразивных» 
названий Точильный, Жерновой камень, Санга усиливают версию Жерновая, Точильная; или память 
об этнониме ас (аса, асса) у многих народов нашей страны, включая осетин (ясог), прямых потомков 
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скифов. А скифы «наследили» 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 энеолита во все концы Евроазии? 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. Башкирская запись названия эсэ со специфическим зву-
ком типа [а], лучше согласуется со словом из языка пушту эс, ас – «жернов»; «пепел»; «горностай»; 
«лошадь»; с персидским ас, аш – «жернов» в сочетании с суффиксом относительного прилагательно-
го (и деятеля) -а. Наличие абразивов в недрах и «абразивных» названий Точильный, Жерновой ка-
мень, Санга усиливают версию Жерновая, Точильная [Поздеев, 2008]. 

АША МАЛАЯ – река, приток р. Аша (пр. р. Сим). Путь: Малая Аша → Аша → Сим → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 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 суффиксом относительного прилагательного (и 
деятеля) - а. Наличие абразивов в недрах и «абразивных» названий Точильный, Жерновой камень, 
Санга усиливают версию Жерновая, Точильная [Поздеев, 2008]. 

АШ-ЕЛГА – речка, правый пр. р. Канея в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Аш-
Елга → Каней. При раскладке: аш + елга, выявляется арийское наследие. Согласуется со словом из 
языка пушту эс, ас – «жернов»; «пепел»; «горностай»; «лошадь»; с персидским ас, аш – «жернов» + 
елга – «долина, речка в каменистом месте» в иранских названиях. Топонимический 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 заповедника на Башкирской тропе. Разли-
чают Бол. и Малый Ашик. Пополняют водой оз. Шаранкуль. За хребтом на другом конце тропы течёт 
Селянка в р. Миасс. Ашик – географический термин др.-тюркского происхождения существует на 
прародине тюрок и в Киргизии. Служит для наименования межгрядовых понижений, проходов, пере-
валов; базою его является глагольная основа ач – открывать, раскрывать; вероятно, позаимствовано у 
предков пуштун и памирцев. Вместе с рч. Селянка (проходная равнина) образует топонимическую 
пару на разных языках. Парность названий на водоразделах, как установили топонимисты, свиде-
тельствует 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 топонимический ряд. Ашик – «перевальная» [Поздеев, 2008]. 

АШКАДАР – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Башк. [Матвеев, 2008]. Путь: Ашка-
дар → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. По мнению Д. Г. Киекбаева, при раскладке ашка 
+ дар, трактуется из арийских (иранских) источников (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: Ашка-
дар (Аскаразы, Аскараза-Елга) → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

АШКАШЛА – речка, правый приток р. Изяк в Благовещенском р-не [СТРБ, 2002]. Иное на-
звание: Ашкаишы. Путь: Ашкашла (Ашкаишы) → Изяк. По мнению Д. Г. Киекбаева, при раскладке 
ашка + шла, трактуется из арийских (иранских) источников: 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. 

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

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

АЮ – родник в Салаватском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. «Медвежий» родник. Аю – «мед-
ведь» (великорусское) [Владимир Иванович Даль]. «Уже в ведийские времена слово аrуа претерпело 
заметную фонетическую трансформацию. В Ригведе наряду с этой (ставшей со временем «классиче-
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ской») вокализацией употребляется сокращенная форма Аю (ауи) – буквально «живой» (так именуют 
одного из предводителей арийцев, а по нему – и их самих). В одном из гимнов Ригведы говорится: 
«Древние Аю (арии) проследовали по новому пути <...>» (XI 23.2). Вот почему комментаторы не без 
оснований считают аю одним из архаичных самоназваний арийских племён» [Дёмин В.Н., 2008]. 

АЮ СТАРЫЙ – деревня в Илишевском р-не Башк. В АТД БАССР (1973) – Старомедведево. 

АЮАЛА – речка, левый пр. р. Большой Нугуш в Бурзянском 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 – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Новый Яппар [СТРБ, 2002]. 
От Айыуаткан = «медведь» “был застрелен, подстрелен” [РБСВОРБ, 2005]. 

АЮАТКАН – речка, левый приток Кургашлы в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Аю-Аткан → Кургашла. Раскладка: аю + аткан = «медведь застрелен». [РБСВОРБ, 2005]. 

АЮАТКАН – речка, левый приток Тюльмени в Белорецком р-не Башк., возле деревни Ассы 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: аю + аткан = «медведь подстрелен» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Аю-Аткан → 
Тюльмень. 

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 подстрелили медведя» 
[СТРБ, 2002]. 

АЮАТКАН-КУЛЬ – озеро в Балтач. районе возле деревни Каргалы [СТРБ, 2002] 

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

АЮБАТКАН – болото в Нуримановском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. От айыу + баткан = 
“медведь утонул” [РБСВОРБ, 2005]. 

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

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

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

АЮИНГАН – речка в Бурзянском р-не Башк. Раскладка: 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 Ишимбайском р-не Башкирии, возле дерев-
ни 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, рус-
ские промышленники не смеют поминать медведя, опасаясь бури, а называют его аё, ае, аю» [В. И. 
Даль]. 

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

АЮЛЫЮРТ – речка, левый пр. р. Камышлы в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Ит-
кул. Путь: Аюлыюрт → Камышлы. От названия местности (айыулы – «медвежье» + йорт – «дом, зда-
ние, кочёвка») [СТРБ, 2002]. Возможно, в этом р-не было святилище (дом) языческого бога Велеса, 
имя которого нельзя было произносить вслух. 
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АЮПКУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: аюп + куль. 

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

АЮСАЗЫ – деревня в Абзелиловском р-не Башк. [М. Ф. Чурко]. Она же – Аюсарово. От на-
звания местности (айыу – «медведь, медвежье», саз – «болото») [СТРБ, 2002]. 

АЮСАПКАН – речка в Белорецком р-не Башк. Раскладка: айыу + сапкан = “медведь скакал, 
бежал” [РБСВОРБ, 2005]. 

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

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

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

АЮ-УЛЬГАН – ключ, левый пр. р. Юрюзань. Путь: Галицкий (Аю-Ульган) → Юрюзань → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Там, где Юрюзань 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 одинокой скалы, 
что нависает над рекой с правого берега. Местные жители называют её Камнем любви [Калугин, 
1974]. 

АЮШИШМА – родник в Аскинском районе. Раскладка: аю + шишма = “медвежий родник” 
[РБСВОРБ, 2005]. Исходя из арийского прошлого нашего края, аю – самоназвание арийских племён 
[Дёмин В.Н., 2008] + шишма – перевод более древнего 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”), Аютапа-
ган (“медведь растоптал”), Аютузаклаган (“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 Карталинском 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, Камы-
сты-Аят, Карагайлы-Аят, Караталы-Аят, Арчаглы-Аят. От древнего поселения Аркаим до первой ре-
ки с именем -Аят не более дня пешего пути (около 45 км). Название аят (айат) – «речка», очевидно, 
имеет более древние индоиранские корни ай, ас – «вода, речка» [Волгин, 2009]. 

Б 
БАБА-ЕЛГА – река, в Башк. (Бабайылга). Топонимисты Башкирии с оговорками за базу при-

няли слово баба – «почтенный старец, предок» (слово из иранского наследия). В русских говорах 
слово баба имеет множество местных значений. Для топонимики допустимы значения «рыба; подка-
менщик; птица пеликан; растения типа подорожник; водная трава». См. Бабушка, 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 Красноармейском р-не Челяб. обл.). Путь: Басказык (Бабазычка) → Теча → Исеть → 
Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Иное название: 
Басказык [Поздеев, 2007]. В русских говорах слово баба имеет множество местных значений. Для 
топонимики допустимы значения «рыба; подкаменщик; птица пеликан; растения типа подорожник; 
водная трава» [Поздеев, 2008]. 

БАБАЙ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Турумбет [СТРБ, 2002]. 

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

БАБАШКАН – речка, правый приток р. Сакалдым в Белокатайском р-не Башк., возле села 
Новобелокатай [СТРБ, 2002]. Путь: Бабашкан → Сакалдым. В русских говорах слово баба имеет 
множество местных значений. Для топонимики допустимы значения «рыба; подкаменщик; птица пе-
ликан; растения типа подорожник; водная трава» [Поздеев, 2008]. См. Бабушка. 

БАБУШКА – река, правый приток (на 12 км от устья) р. Куказар (пр. р. Уфа) против г. Дуби-
нина (443 м) на территории охотничьего хозяйства Нязепетровское Челяб. обл. Путь: Бабушка → 
Большой Куказар (Куказар, Кугазар, Кукадир, Указар) → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Долина р. Куказар вписывается в дорожную систему нашего времени и далёкого прошло-
го. Стекает от высоты 524 м и имеет 13 притоков. Очень странное название полностью совпадает с 
архангельским диалектным словом со значениями: «ромашка, белоголовых, белоцветка; клевер; цве-
ты». Горная долина имеет луговые и болотистые места среди лесов. Повод назвать речку за белоцве-
тие, 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 Башкирии с оговор-
ками за базу приняли слово баба – «почтенный старец, предок» (слово из иранского наследия) [По-
здеев, 2008]. 

БАБЬЕ – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл. в 2,5 км к СЗ от д. Кораблёво. Место сырова-
тое, придорожное в древности. В русских говорах слово баба имеет множество местных значений. 
Для топонимики допустимы значения «рыба; подкаменщик; птица пеликан; растения типа подорож-
ник; водная трава» [Поздеев, 2008]. 

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

БАГАРАЙ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. Топонимический ряд: Багара, Багарай, Ба-
гарда, Багарышты, Багаряй, Багаряк, Багарякское, Баграш, Багруш, Багры, Багрыш, Багрышты, 
Багряж, Багряшка, Багырдай, Багырдыелга, Багырды-Елга, Багыркуль, Багыр-Куль, Багырлы, Багы-
рыкуль, Багыры-Куль. См. Багруш. 

БАГАРДА – река, левый приток р. Баёвка (Боёвка), впадающей на правобережье в р. Синара 
[Поздеев, 2008]. Путь: Багарда → Баёвка (Боёвка) → Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → 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 учё-
ным. Сегодня мы знаем точно – в Бронзовом веке на земле начинал делиться единый язык человече-
ства, 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, Багырдай, Багырдыелга, Багырды-Елга, Багыркуль, 
Багыр-Куль, Багырлы, Багырыкуль, Багыры-Куль. 

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

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

БАГАРЯЙ БОЛЬШОЙ – озеро в Челяб. обл. на протоке из оз. Карагуз в оз. Синара. (Мал. 
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Бол. Багаряй). Топонимический ряд: Багруш, Баграш, Багрыш, Багрышты, Багырлы, Багырдай, Ба-
гаряк. См. Багруш [Поздеев, 2008]. 

БАГАРЯЙ МАЛЫЙ – озеро в Челяб. обл. на протоке из оз. Карагуз в оз. Синара. (Мал. Бол. 
Багаряй). Топонимический ряд: Багруш, Баграш, Багрыш, Багрышты, Багырлы, Багырдай, Багаряк. 
См. Багруш [Поздеев, 2008]. 

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

БАГАРЯК – река, левый приток р. Синара (пр. р. Исеть). Путь: Багаряк (Боярак, Баярак, Бае-
рак) → Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. Длина 80 км; вытекает из оз. Багаряк (Магаряк, 1695) [Поздеев, 2008]. В доку-
менте 1682 г. река названа Бояраком (в передаче Н.К. Чупина – Баяраком). Путешественник XVIII в. 
И.П. Фальк называет р. и оз. Багаряк – Баераком. Если эти формы не ошибки и являются вариантами 
названия Багаряк, то можно сравнить названия озера и реки с русским буерак – «глубокая промоина», 
«овраг», диалектными баярак, баерак, боерак, боярак – «овраг», «крутой лог с ручьем» [Матвеев, 
2007]. 

БАГАРЯК – река, левый приток р. Ункурда (пр. р. Вас-Елга). Вариант названия: Богаряк. 
Путь: Багаряк (Богоряк) → Ункурда → Вас-Елга. Топонимический ряд: Багара, Багарай, Багарда, 
Багарышты, Багаряй, Багаряк, Баграш, Багруш, Багрыш, 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. Рудная местность в прошлом. Топонимический ряд: Багара, 
Баграш, Багрыш, Багрышты, Багырлы, Багырдай. Для всех топонимов более убедительная, историче-
ски обоснованная, очень древняя индогерманская, индоиранская версия с учётом рудных мест с крас-
ными оттенками почвы. Красным цветом отличается медь со сплавами и вода болот, поставщиков 
лучшей руды до XVIII в. О красном цвете меди, цвете огня и солнца напоминают слова багно (боло-
то), багрец, багор. Руды добывали и в земле; множество германских слов родом из металлургии: ба-
гер – «грязь, ил»; багерн – «вынимать землю» и т.д. У индусов рудное место с металлургическим 
комбинатом называется Баккара – «сковорода», самый древнейший меде- и железоплавильный аппа-
рат из меднокаменного времени. Отголоски такого способа получения кричного железа на Памире 
застал в середине XIX в. путешественник и полиглот Н. А. Северцов, отец теории об арийском пря-
мом наследии памирских языков (и очень близких к ним пуштунских языков). У курдов Туркмении, 
очень древнего клана металлургов, есть слово бакър – «медь»; самоназвание в русском произноше-
нии курд восходит к иранскому слову корт – «железо; кузнец». Очень древние металлурги осели в 
Болгарии и наградили болгар словом бакър – «медь»; «сплав для изготовления посуды»; «полуда» по 
сообщению македонца родом из Греции (записано в 1966). Все эти слова восходят к индо-
европейскому корню bha bhe – «нагревать, сиять, светить», отсюда bag – «огонь, тлеющий в золе». 
Поначалу в золе получали стекловидные капельки для бус, а Золушка – «хрустальные башмаки». 
Сгорит красно-буро-зелёная бака (лягушка по-ирански, слово-табу; «комок руды со дна болота») и 
появится вас-и-ли-са (золотистая), говорится в волшебных сказках. Кто дружит с лягушкой, тому она 
приносит золото. (Норвежское поверье). Стали обращать внимание в золе и на капли бронзы, латуни, 
затем железа. Металлургов считали кланом магов(от корня баг), огнепоклонников, волшебников, 
колдунов. Ср. богара – «ведьма», и багана – «загребущая рука» [Поздеев, 2008]. 

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. Исток меж-
ду г.г. Башукты, Казан-Салган. Длина 14 км; крупный приток – Мал. Багруш; местное население час-
то называет – Бугруш; в источниках с середины XVIII в. Рудная местность в прошлом. Топонимиче-
ский ряд: Багара, Баграш, Багрыш, Багрышты, Багырлы, Багырдай, Багаряй, Багаряк. См. Багруш 
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[Поздеев, 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 ме-
стность в прошлом. Топонимический ряд: Багара, Баграш, Багрыш, Багрышты, Багырлы, Багырдай, 
Багаряй, Багаряк. См. Багруш [Поздеев, 2008]. 

БАГРЫ – речка в Абзелиловском р-не Башк. Топонимический ряд: Багара, Багарай, Багарда, 
Багарышты, Багаряй, Багаряк, Багарякское, Баграш, Багруш, Багры, Багрыш, Багрышты, Багряж, 
Багряшка, Багырдай, Багырдыелга, Багырды-Елга, Багыркуль, Багыр-Куль, Багырлы, Багырыкуль, 
Багыры-Куль. 

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, Кизилсу) → Кыр-
чын. Возможно, от башкирского багым – “ворожба, гадание” [РБСВОРБ, 2005]. Отражает языческое 
прошлое туземных племён. 

БАГЫРДЫ-ЕЛГА – речка в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: багыр + ды + 
елга. От багыр  [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Багара, Багарай, Багарда, Багаряй,  Багаряк, 
Баграш, Багруш, Багрыш, Багрышты, Багряж, Багряшка, Багырдай, Багырдыелга, Багырды-Елга, 
Багыркуль, Багыр-Куль, Багырлы, Багырыкуль, Багыры-Куль. См. Багруш. 

БАГЫР-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Кашали [СТРБ, 2002]. То-
понимический ряд: Багара, Багарай, Багарда, Багаряй,  Багаряк, Баграш, Багруш, Багрыш, Багрыш-
ты, Багряж, Багряшка, Багырдай, Багырдыелга, Багырды-Елга, Багыркуль, Багыр-Куль, Багырлы, 
Багырыкуль, Багыры-Куль. См. Багруш. 

БАГЫРЛЫ – речка, правый приток Тугузтимира в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни 
Ямансарово [СТРБ, 2002]. Путь: Багырлы → Тугузтимир (Тугустимер) → Бол. Юшатыр. Раскладка: 
багыр + лы. 

БАГЫРЫ-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Кашали. В [СТРБ, 2002] 
– Багыры-Куль. Вариант назв.: Багыр-Куль [РБСВОРБ, 2005]. 

БАГЫШЛЫ – речка, правый приток Усы в Благоварском 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 – «хари-
ус». 

БАЁВКА – река, правый приток р. Синара (пр. р. Исеть). Путь: Баёвка (Боёвка) → Синара → 
Исеть → Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 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 Ме-
четлино (107 км от Усть-Катава) слева в р. Юрюзань впадают небольшие речки Макша и Бажа [Калу-
гин, 1974]. Арийское наследие. В языке пушту бза, буза, база – «коза, жертвоприношение и др. зна-
чения языческого мировоззрения» [Поздеев, 2007]. Как предполагают башкирские специалисты, на-
звание соответствует слову бажа – “свояк”, однако, при этом, неясна мотивировка наименования 
[РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Бажа, Бажигитова, Бажикаева, Бажинская, База, Базаз, 
Базяш, Базда, Баздагул, Базгия, Базгыя, Базарка, Базы, 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 на-
званием. 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 ар-
хаический и консервативный язык пушту, козёл, коза являются предметом, символом жертвоприно-
шения. В диалектах жертва и коза звучат одинаково – «бза, база, бужа». Последнее слово сохранило 
всю суть язычества; оно означает: «жертвоприношение, делать жертвоприношение; отрубленный, 
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избитый, оторванный; побоище, избиение». К козлу присоединился суффикс производственных при-
лагательных, абстрактных имён и просто прилагательных ~ги + самостоятельное понятие тав, оно во 
многих названиях превратилось в тов, may – «гора»; первоначальное его значение в пушту означает 
«излом, извилина, изгиб», одним словом «изъян на поверхности земли» – «гора, холм». К названию 
Жертвенная гора могло прилипнуть русское окончание -ка (или -овка), немного искажая древнее на-
звание. Или же это плодовитое иранское слово со множеством значений: «поверхность, почва, дно, 
земля, долина, равнина; формант» [Поздеев, 2008]. 

БАЗА – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Шаранском, Илишевском р-нах Башкирии 
[СТРБ, 2002]. Иное напеисание: Базы. Путь: База (Базы) → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Арийское наследие. В языке пушту бза, буза, база – «коза, жертвоприношение и др. значения 
языческого мировоззрения» [Поздеев, 2007]. Топонимическмй ряд: База, Базаз, Базал, Базам, Базан, 
Базанчай, Базанчат, Базаргул, Базарка, Базгыя, Базда, Баздагул, Базяш, Без, Безак и т. д. [Поздеев, 
2008]. См. Бзялина. В русском языке имеются слова: баз, база, базы. Для сопоставления: БАЗ – (вели-
корусское) базок (новорос., донск., сарат.), базки (мн. урал.) – скотный двор, крытый или некрытый, 
при доме или за селением, на базках, общем для этого месте; 
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считает Владимир Поздеев. В языке пушту бза, буза, база – «коза, жертвоприношение и др. значения 
языческого мировоззрения» [Поздеев, 2007] = «Жертвенная». См. Бзялина. 

БАЗЫ – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Шаранском, Илишевском р-нах Башки-
рии [СТРБ, 2002]. Иное напеисание: База. Путь: База (Базы) → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Топонимический ряд: Бажа, Бажинская, База, 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 языческого мировоззрения» [Поздеев, 2007]. Впрочем, в русском 
языке также имеются слова: баз, база, базы. 

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

БАЙГАЗА БОЛЬШАЯ – ручей, левый приток р. Тюльменъ ниже одноимённого села, уп-
разднённого в 1986 году. Путь: Большая Байгаза (Наринский-1-й, Норинский) → Тюльмень (Телъ-
менъ, Тилъменъ) → Инзер (Ингар, Инйар, Инар, Ингйар) → Большой Инзер → Сим → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Другое название – Наринский-1-й (Норинский). Другое название – На-
ринский-1й (Норинский)? Стекает с хр. Нары; русло у реки извилистое. Имеет приток – Мал. Байгаза, 
а сам ручей называют Бол. Байгаза. В окончании улавливается географический термин газа, газы, 
индикатор контактов в древности тюрок с иранцами. Характеризует прогиб земли; отсюда 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 «во-
да; речка; сухая речка»; фонетические варианты его бак, бас, баш, бах. Байгаза – «речной хребет». И 
случайно ли он ещё назван по хребту Нары? См. Нары [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Байга-
за, Байгазина, Байгазино, 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 → Большой Ин-
зер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Толкование отсутствует [СТРБ, 2002]. 
Вероятно, от антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Однако, вспомнив то, что кочевники называли младен-
цев по месту рождения, следует сделать вывод – гидроним первичен. 

БАЙДА – река, правый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Белокатайском р-не Башк. Толкование от-
сутствует [СТРБ, 2002]. Путь: Байда → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

БАЙДАК – речка, правый приток р. Усолка (пр. р. Белая) 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 → Каспий-
ское 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: травить бай-
ки – «рассказывать сказки, небылицы» [Пятков, 2006]. В топонимии термин бай выступает со значе-
ниями «вода; речка; сухая речка»; фонетические варианты его бак, бас, баш, бах [Поздеев, 2008]. 

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

БАЙТАЛ – речка в бассейне р. Ильяска около п. Обручевка в Кизильском р-не Челяб. обл. 
Иное написание: Алла-Байтал. Здесь же прописалась г. Ала-Байтал с одним звуком [л]. Разночтение 
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со 2-м именем речки; возможно и р. Ильяс(ка) и гора назывались Алас, Ила-ас. Очень опытный топо-
нимист Э. М. Мурзаев считает слово байтал загадкой с неясной основой тал. В германских языках 
оно означает «дол»; известно и в северных 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, возвышенность»; 
«болото» (в таджикском). Близкие значения в других консервативных иранских языках. Для плодови-
того в топонимии слова бай со значениями «вода, речка; берег, обрыв» в родственники напрашивает-
ся немецкое слово бах – «ручей». Индоевропейское значение термина байтал – «водная долина, ру-
чейное место». Пуштунское слово ала, ал означает «высокое, алое, красное»; в названиях конкуриру-
ет со словом алла, которое некоторые топонимисты, специалисты по тюркским названиям, трактуют 
со значением «великое, великий», что соответствует 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 «высо-
кое водное место». Бишбайтал – речка, приток р. Миасс. – «многоводная долина»; «красивая водная 
долина» (биш – «много»; беш – «красивый, хороший») [Поздеев, 2008]. 

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

БАЙТУК – озерко в Варненском р-не Челяб. обл. в степи у границы с Казахстаном южнее п. 
Алексеевский. Иное написание: Байтак, Байток. В источниках господствует вариант названия Байтук 
с характерным для саков окончанием на -ук (-тук) при господствующих в индоиранских названиях 
суффиксах ~ак (~так). В изголовье может быть популярный в топонимии индо-европейский геогра-
фический термин бай – «вода, речка, берег», либо байт, бат – «степь» [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 истекает 2-мя речками восточнее посёлка; на истоках ныне 
пруды; ниже по течению принимает правый приток Утяшка. Далее течёт в холмистой и лесной мест-
ности. Это имя имеет ж.-д. станция у посёлка Павловский и степное озерко Байтук (Байтак, Байток) у 
границы с Казахстаном. В источниках преобладает вариант названия Байтук с характерным для саков 
окончанием на -ук, -тук при частых, в индоиранских названиях, суффиксах -ак, -так. В 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 казах-
ское слово байтак со значениями «обширный, широко раскинутый, просторный». Трудно принять 
значения названия небольшой реки по казахской версии, лучше подходят прилагательные от слов 
«вода, берег». В 7 км северо-восточнее открыт археологический памятник бронзового века Аланд-
ское, укреплённое поселение «Страны городов» [Волгин, 2009]. 

БАЙТУР – гидроним в Мишкинском р-не Башк., возле деревни Байтурово (СНМ). Ср. Буй-
тур. Топонимический ряд: Байтур, Байтурово, Балатур, Баштур, Белатор, Белятур, Буйтур, Каса-
тур, 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 Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Байулы → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

БАЙШАДЫ – гидроним в Бураевском р-не Башк. рядом с деревней Байшады [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: бай + шады, выявляется арийское наследие. В изголовье может быть популярный в 
топонимии индоевропейский географический термин бай – «вода, речка», «берег». В звуковом отно-
шении и с учётом арийского прошлого 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, Бускуншиде, 
Илякшиде, Казнашиде, Карашиды, Малые Шиды, Миншида, Мишида, Новые Карашиды, Садка, 
Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Сидиак, Старые Карашиды, Уршады, Уршиды, Шады, 
Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шайдала, Шайдалы, Шайзалы, Шайт, Шамшады, Шаткей, Шида, 
Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 
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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 море. См. 
Бакты. БАК – (лакс.) дословно «голова»; в топонимии – «вершина, верх, исток, начало» [Мурзаев, 
1984]. 

БАКАЙКА – курья на оз. Тургояк; ограничивают её мысы Бол. и Мал. Бакайка и рч. Куле-
шовка у северо-восточного побережья; здесь же есть рч. Пугачёвка с одноимённой горой. Отсюда и 
многовариантная легенда про сподвижника Е. И. Пугачёва из башкир (татар) по имени Бокай (пра-
вильно Бакай), и Инышем звали его. Пугачёв на озере не был, и БОкай здесь не скрывался. В назва-
нии скрылось забытое русское слово бакай – «речной проток; глубокая яма в болоте или озере; удли-
нённая и увлажнённая котловина». Последнее значение, пожалуй, лучше всех описывает местность. 
Кроме славян слово бакай зафиксировано у башкир как заимствование из русского. Очевидно, базой 
является германизм бак – чаша [Поздеев, 2008]. 

БАКАЙКА БОЛЬШОЙ – мыс на оз. Тургояк в Челяб. обл. Арийское наследие. При расклад-
ке: бак + ай + ка, трактуется от иранского бак – «лес», бакай – «лесная»; ка – «поверхность, равнина» 
и т.д. = «Лесная Долина» [Поздеев, 2007]. Название образовано в русском языке от основы бакай + 
суфф. -к (а); от древнерусского бакай – «речной проток»; «глубокая яма в болоте или озере»; «удли-
нённая и увлажнённая котловина» [Пятков, 2004]. Кроме славян слово бакай зафиксировано у баш-
кир как заимствование из русского. Топонимический ряд: Бакай, Бакайка, Бол. Бакайка, Мал. Бакай-
ка, Новый Бакай. 

БАКАЙКА МАЛЫЙ – мыс на оз. Тургояк в Челяб. обл. Арийское наследие. По иранской 
версии – «Лесная Долина» (бак – «лес», бакай – «лесная»; ка – «поверхность, равнина» и т.д.) [По-
здеев, 2007]. Название образовано в русском языке от основы бакай + суфф. ~к (-а); от древнерусско-
го бакай – «речной проток»; «глубокая яма в болоте или озере»; «удлинённая и увлажнённая котло-
вина». Кроме славян слово бакай зафиксировано у башкир как заимствование из русского. Топони-
мический ряд: Бакай, Бакайка, Бол. Бакайка, Мал. Бакайка, Новый Бакай. 

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]. БАКАЛА – 
(великорусское) заязь, заязок в проточной воде перед плотиной, от напора льда (арханг.) [В. И. Даль]. 
Ср. бакалда, заязь, заязок. БАКАЛДА – (великорусское) бакалдина (вост-рус., рязан., пензен.) глухой 
заливец или ковш; поёмная яма, колдобина, кутлубоина; ямина, которая наливается водой по весне и 
остаётся как бы озерком; глубокая зажора по дороге в распутицу. Бакалда и калдоба, бакалдина и 
калдобина (колдобина) одно и то же слово, одинакового значения и одна лишь перестановка букв, как 
например баклан и калбан (зап-рус. – каубан) – чурбан, или цевка и кивца, ки- вместо це- и пр. Бакала 
– заязь, заязок в проточной воде перед плотиной, от напора льда (арханг.) [В. И. Даль]. 

БАКАЛДИНО – озерцо в Архангельском р-не Башк. БАКАЛДИНА – (русское) озерко среди 
болот, яма, временное озерко на пойме во время весеннего разлива, небольшой залив; калдоба, кал-
добина – «глубокое место на реке»; также бакалгина, бокалда, бакалбина, бакалда, бакальдина; срав-
ни укр. бакаль – «озеро»; бакалея – «залив», «губа в реке», «лужа» в бассейне Вятки. 

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 – (великорус-
ское) заязь, заязок в проточной воде перед плотиной, от напора льда (арханг.) [В. И. Даль]. Ср. бакал-
да, заязь, заязок. 

БАКАЛЫ МАЛЫЕ – речка, левый приток Дёмы (пр. р. Белая) в Альшеевском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Малые Бакалы → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

БАКАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк. возле деревни Старый Аккулай [СТРБ, 
2002]. 

БАКАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Ермекеевском р-не Башк. возле деревни Рятамак [СТРБ, 2002]. 
БАКАЛЬ – (укр.) «озеро». Мордовское эрзя бакалда – «родник», «яма с водой»; башкирское и чуваш-
ское диалектное бакай – «речной проток», что, видимо, заимствования из русского языка [Мурзаев, 
1984]. 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 заболонь». Сюда же 
из географической терминологии баклыш, бакланец. Примеры: Бакал в Челябинской обл. [Мурзаев, 
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1984]; Бакалда 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 Бакальская 
коса на западном побережье Крыма. П. В. Сытин [1959] свидетельствует: Балканские переулки в Мо-
скве названы по засыпанному пруду Балкан, в свою очередь названного так по бакалдинам (оврагам). 

БАКАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Ба-
кал, Бакалдино, Бакаловка, Бакалы, Бакалыкуль, Бакалы-Куль, Бакальское, Бакальчик. 

БАКАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

БАКАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Хайбуллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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

БАКАН – река, левый приток р. Кармасан в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ба-
кан → Кармасан. 

БАКАН – река, левый приток Яланайры в Бурзянском р-не возле села Верхний Нугуш [СТРБ, 
2002]. Путь: Бакан → Яланайры. Э. М. Мурзаев склонен к основе кан в индоиранских языках – «ка-
нал»; «рыть, капать, засыпать, насыпать»; либо хан, хани – «источник»; хана – «дом, жилище» с при-
ставкой; следовательно бакан – «жилое». 

БАКАНЖУЛ – озеро в юго-восточной части Варненского р-на Челяб. обл. Иное написание: 
Бакан, Бакано-Куль. Площадь 120 га, глубина 1 м, горько-солёное. Площади озера зарастают до 50%. 
По форме озеро овал, по периферии превратилось в нескольких вытянутых узких водоёмов, их ус-
ловно можно принять за озёрное кольцо. По Е. Койчубаеву древнетюркское бакан означало «коль-
цо»; по Г. К. Конкашпаеву тюркское слово бакан означает «шест», при монгольском багана – «столб, 
которым подпирают кошмы в кибитке». Э. М. Мурзаев против этих слов в топонимии и склонен к 
основе кан в индоиранских языках – «канал»; «рыть, капать, засыпать, насыпать»; либо хан, хани – 
«источник»; хана – «дом, жилище» с приставкой; следовательно бакано, бакан – «жилое». Казахское 
слово жул, жуль соответствует древнетюркскому значению «источник, ручей», но для образования 
названия у озера без стока спорный термин. Топонимисты все созвучные слова в урало-алтайских 
языках типа jul относят к индоиранским – индоарийским (санскрит) jala – «вода». Реки в древности 
служили дорогами. Следовательно, Баканжул означало «обитаемое озеро» [Волгин, 2009]. Наличие 
остатков леса позволяет высказать ещё одну индоевропейскую версию, от слова бак – «лес, чаща» с 
суффиксами: относительного прилагательного -а; со значением вместилища, обладания, места -на 
или -но [Поздеев, 2008]. 

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

БАКАСАЗ – болото в Нуримановском р-не Башк., возле деревни Старый Бирюч [СТРБ, 
2002]. Раскладка: бака + саз. Ср. с русским словом бяка. БАКА – (великорусское) «насекомое стреко-
за, коромысел» (ярослав.); «древесная губка, трут» (пермск.) [В. И. Даль, 1912]. Бака (зап-рус.), баку-
ня (рязан. тульск.) – «бахарь, байщик, баюн» (стар-рус. баян), «краснослов, краснобай, говорун, рас-
сказчик»; укорно: кто обакуливает; ловкий, увёртливый на словах, егоза; шныра, елоза, проныра. Ср. 
бакулить (владимир., костром., ниж., тверск.), бакать (зап-рус.) – «говорить, разговаривать, беседо-
вать». Бакульщик, бакульщица, бакульник, бакульница – говорун, краснобай. Бакулы – пустые слова, 
речи, слухи. Бакулина – шутка, острое словцо, анекдот. Бакульничать – болтать, балагурить, беседо-
вать продолжительно [В. И. Даль, 1912]. 

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

БАККАН – река, правый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк., возле деревни 
Галиакбер [СТРБ, 2002]. Путь: Баккан → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

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. 

БАКШАН – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Боровой с-с). При раскладке: бак + шан, 
выявляется арийское наследие: индоевропейское бак – «лес, чаща» + популярный в иранских назва-
ниях суффикс ~шан. По соседству оз. Боровое. Названия Бакшан и Боровое образуют топонимиче-
скую билингву. Таких парных названий на разных языках несколько десятков; очень важные свиде-
тельства обитания арийских племён в прошлом по всему Южному Уралу и за его пределами [Позде-
ев, 2007]. 

БАКШИКУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл.; варианты названий: Бакчакуль, Бах-
чикуль, Башикуль. Сохранилось североиранское наследие. При раскладке: бакши + куль, название 
переводят как «Огородное озеро», имея в виду иранское слово бахча + иранское слово куль – «озеро» 
[Поздеев, 2007]. От великорус. бакша, бахча (сибирское) – «банка, ящик, коробка чая». Бакша (аст-
рах.) – «род настоятеля, старшины в сожитии калмыцких гелюнгов, жрецов». Бакша, бакса, баксы – 
«киргизский шаман, фигляр и гадатель, колдун и лекарь; гадает большей частью по трещинам сжён-
ных бараньих костей» [В. И. Даль]. 

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

БАКЫР-ЕЛГА – речка, правый приток Таналыка в Баймакском р-не Башк., возле деревни 
Мамбет [СТРБ, 2002]. Путь: Бакыр-Елга → Таналык. 

БАКЫРКАЗГАН – озеро в Стерлибашевском р-не Башк., возле деревни Муртаза. Трактовка 
из башкир. яз.: от бакыр + казган = «медь» + «копаная» [СТРБ, 2002]. 

БАКЫРЛЫ-ИНЕШ – родник в Бураевском р-не Башк., возле деревни Берлячево. Трактовка 
из башкир. яз.: от бакырлы (бакыр – «медь» с башкир. афф. -лы) + инеш = «медный» «родник» [СТРБ, 
2002]. 

БАКЫС-ЕЛГА – речка, правый приток р. Зилим в Белорецком 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 Бурзянском р-не Башк. возле деревни Гали-
акбер [СТРБ, 2002]. Путь: Бакыу → Мал. Шайк. 

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

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

БАЛАДАКЛЫ – речка, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Чишминском р-не Башк., воз-
ле села Чукраклы [СТРБ, 2002]. Раскладка: бала + дак + лы. Передполагают: от бала + азаклы. Либо 
от древнетюрк. адэк – “подножие горы, устье (реки)” с башкирским афф. -лы. [РБСВОРБ, 2005]. 
Башкирское бала 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]. 
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БАЛА-ЕЛГА – речка, правый приток р. Узян в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Бала-Елга → Узян. От бала – «малая» = «Малая Жилка». Башкирское бала есть искажение русского 
мала(я) = «Малая Жилка». 

БАЛАК – речка в Чекмагушевском р-не Башк., возле деревни Новый Балак [СТРБ, 2002]. 

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

БАЛА-КУЛЬ – озеро в Салаватском р-не Башк. возле деревни Лагерево [СТРБ, 2002]. От ба-
ла – «малое, маленькое» + куль – «озеро» = «Маленький Кулёк». 

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

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

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

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

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

БАЛАТУКАЙ – речка в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Кутан [СТРБ, 2002]. Расклад-
ка: 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 хан-
шишмэ – “ханский родник” [РБСВОРБ, 2005]. Бала – искажение русского слова мала(я). Топоними-
ческий 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, Чиш-
ма-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 наследие [Позде-
ев, 2007]. Русское балашиха – «луговое угодье, луг» в Псковской обл. [Словарь русских народных 
говоров, 1966, 2]. Топонимический пример: Балашиха в Московской обл. [Пятков, 2004]. Топоними-
ческий ряд: Балашар, Балашевский, Балашиха, Баляш, Баляш Малый. 

БАЛГУШ – река, левый приток Малого Ика в Зилаирском р-не Башк., возле села Березовка. 
Там же: Большой и Малый 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 большому счёту тюрк-
ским названием аффикс ~лы (очень редко ~ак) в окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности 
арийцы (будущие индоиранцы) могли образовать названия с суффиксами ~ак, ~ла, ~лы или с само-
стоятельным словом ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 2008]. 

БАЛДЫЙ – родник, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бурзянском р-не Башк., возле де-
ревни Тимер [СТРБ, 2002]. Путь: Балдый → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

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

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

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

БАЛСЫКТЫ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. Разбивка: бал + сыкты, либо балсык + 
ты. По мнению Николая Ивановича Шувалова, в переводе с башкирского значит «глинистое»; балсык 
– «глина», -ты – словообразовательный аффикс. 

БАЛТАЛЫ – речка, левый приток Ашкадара в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

БАЛТАС – озеро в Уфимском р-не Башк., возле села Жуково [СТРБ, 2002]. 

БАЛТАЧ-ЧЕШМА – речка, приток Юрюзани (МИ БАССР. Т. V) [СТРБ, 2002]. Путь: Бал-
тач-Чешма → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Топонимический 
ряд: Балтач-Чешма, Карашишма, Кара-Шишма, Кузле-Чишма, Кызыл-Чишма, Кысык-Чишма, Чиш-
ма, Чишма-Бурай, Чишма-Варяш, Чишма-Каран, Чишмали, Чишма-Уракай, Чишминская, Чишмы, 
Шишминка, Шишминское. 

БАЛХИЯ – озеро в Салаватском р-не Башк. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. 

БАЛЧИКЛЫ – речка, левый приток Маты в Бакалинском р-не Башк., возле деревни Балчик-
лы [СТРБ, 2002]. Раскладка: 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. Конкошпаев пред-
ложил считать урало-алтайским архаизмом. По содержанию напрашивается и далёкое родство со 
славянским болотом и подобным ему словам в индоевропейских языках [Поздеев, 2008]. Топоними-
ческий ряд: Балык, Балыклы, Балыклыбашево, Балыклыгуль, Балыклыкуль, Балыклы-Куль, Балыксы, 
Балыкты, Балыктыгуль, Балыкты-Гуль, Большие Балыклы, Большой Сарыбалык, Верхняя Балыкла, 
Малый Сарыбалык, Новые Балыклы, Сазбалык, Сар-Балык, Сары-Балык, Старые Балыклы. 

БАЛЫКЛА МАЛАЯ – река, левый приток р. Ашкадар в Фёдоровском р-не Башк. , возле де-
ревни Старый Четырман. [СТРБ, 2002]. Путь: Малая Балыкла → Ашкадар. 

БАЛЫКЛЫ – речка, левый приток Ашкадара в Фёдоровском 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 
славянским болотом и подобным ему словам в индоевропейских языках. По большому счёту тюрк-
ским названием аффикс ~лы в окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие 
индоиранцы) могли образовать названия с суффиксом  ~лы или с самостоятельным словом лы – 
«складка» [Поздеев, 2008]. 

БАЛЫКЛЫ – речка, правый приток р. Крепостной Зилаир в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Балыклы → Крепостной Зилаир. 

БАЛЫКЛЫ-ГУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Термин балык – «во-
да, мутная вода» Г. К. Конкошпаев предложил считать урало-алтайским архаизмом. По содержанию 
напрашивается и далёкое родство со славянским болотом и подобным ему словам в индоевропей-
ских языках. По большому счёту тюркским названием аффикс ~лы в окончаниях не нужен. А вот в 
глубокой древности арийцы (будущие индоиранцы) могли образовать названия с суффиксом  ~лы 
или с самостоятельным словом лы – «складка». Окончание гуль – «озеро» характерно для памирской 
языковой семьи, потомков северных иранцев в частности саков. 

БАЛЫКЛЫ-ГУЛЬ – озеро в Баймакском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005], возле деревни Кусей 
(другое название – Колаклыгул) [СТРБ, 2002]. Раскладка: балык + лы + гуль. 
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БАЛЫКЛЫ-ГУЛЬ – озеро в Белорецком р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: 
Балык, Балыклы, Балыклыбашево, Балыклыгуль, Балыклыкуль, Балыклы-Куль, Балыксы, Балыкты, 
Балыктыгуль, Балыкты-Гуль, Большие Балыклы, Верхняя Балыкла, Новые Балыклы, Сазбалык, Сар-
Балык, Сары-Балык, Старые Балыклы. 

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

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

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

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

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

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

БАЛЫКЛЫКУЛЬ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка: ба-
лык + лы + куль. Топонимический ряд: Балык, Балыклы, Балыклыбашево, Балыклыгуль, Балыклыкуль, 
Балыклы-Куль, Балыксы, Балыкты, Балыктыгуль, Балыкты-Гуль, Большие Балыклы, Верхняя Балык-
ла, Новые Балыклы, Сазбалык, Сар-Балык, Сары-Балык, Старые Балыклы. 

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

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

БАЛЫКТЫ – речка, левый приток Шайка в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Балыкты → Шайк. 

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

БАЛЫШЛЫ – речка, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) [СТРБ, 2002]. Путь: Балышлы → 
Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
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БАЛЫШЛЫ – село в Благоварском р-не Башк. В «МИ БАССР» (Т. III) – Балишлы. От назв. 
речки. 

БАЛЬЗАК – река, правый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) в Салаватском р-не Башк., возле 
деревни Ахун. На топографических 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. 

БАЛЯШ БОЛЬШОЙ – озеро в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Название озеру дано совре-
менными русскими людьми и арийцами – древними обитателями Южного Урала, – считает совре-
менный исследователь Владимир Поздеев. Большой – величина от сравнения в русском языке. Второе 
слово гидронима "балаш" у потомков сарматов и ассов, у осетин в наши дни или у ясогов в летопи-
сях, означает "густой лес" [Пятков, 2004]. Топонимический ряд: Балашар, Балашевский, Балашиха, 
Баляш, Большой Баляш, Малый Баляш. 

БАЛЯШ МАЛЫЙ – озеро в Чебаркульском р-не Челяб. обл. БАЛЯ – (великорусское) балька, 
овца, овечка, ярочка, ягня; балечий – поярковый (перм. вологодск.). Баль-баль, призывная кличка 
овец [В. И. Даль]. Компонент баля, сопоставим с иранским бола – «вершина», «высокий», считает 
основатель уральской этимологической школы А. К. Матвеев. Слово "баляш" можно перевести как 
"густой лес", считает Владимир Поздеев. 

БАНИ – гидроним в Янаульском р-не Башк. возле деревни Банибаш [СТРБ, 2002]. Топони-
мический ряд: Бани, Банибаш, Банник, Банниково, Банное, Банный. 

БАННИК – речка, левый приток р. Камбулат в Чебаркулъском 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 око-
ло п. Рудничного [Поздеев, 2008]. БАННИК – (великорус.) хлеб, которым мать невесты благословля-
ет к венцу молодых: хлеб, соль, жареная птица и два полные столовые прибора; всё это зашивается в 
скатерть и сдаётся свахе, а она расшивает банник на другой день, по выходе молодых из бани, кото-
рые и едят его одни самдруг. БАННИК – (великорус.) «особая порода домовых, злой дух, поселяю-
щийся в бане» [В. И. Даль]. 

БАННИКОВО – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Получило название по д. Банниково 
[Поздеев, 2008]. БАННИК – (великорус.) особая порода домовых, злой дух, поселяющийся в бане [В. 
И. Даль]. 

БАННОЕ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. Другое название: Яктыкуль. БАНЯ – (велико-
русское) паровая, русская баня, строение или покой, где моются и парятся, не просто в сухом тепле, а 
в пару, почему важнейшие части бани: калильная печь с булыжником (каменка) или с ядрами и чу-
гунным боем (чугунка), или с колодою, в виде опрокинутого котла с завороченными окраинами; за-
тем полок с приступками и подголовьем, на котором парятся; лавки вокруг стен, на коих моются; ча-
ны с горячею и холодною водою или краны для этого в стене; шайки для мытья и оката, вехотки (мо-
чало) для мылки, веники (дубовые или березовые) для парки. При порядочной бане есть передбанник, 
где раздеваются, отдыхают, запивают баню квасом и пр.; байня, байна (северорус.) [В. И. Даль]. БА-
НЯ – (белорус. уст.) «яма круглой формы», в которой добывали железо, соль [Лизанец, 1967]. БАНЯ – 
(болгар. диалект.) шахта, рудник [Мурзаев, 1984]. БАНЯ – (великорус.) «Горячие ключи, источники 
иногда зовут баней» [В. И. Даль]. 

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

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

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

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

БАННЫЙ – ручей, левый приток р. Ашинка в Ашинском р-не. Путь: Банный → Ашинка. Ле-
сорубы мылись в бане при ручье [Поздеев, 2008]. 

БАРАК – болото в Еткульском р-не Челяб. обл. Старорусское барак – «низина, залитая во-
дой, наподобие болота, овраг» из древнерусского бара – «болото»; слова сохранились в северных го-
ворах русского языка. В языке пушту есть слово бар со значениями «грудь; верх; ширина»; «поле, 
равнина, край»; «берег». С суффиксом относительного прилагательного ~ак имя горы можно тракто-
вать как Равнинное, Титечное. Топонимический ряд: Барак, Баракал, Баракалово, Баракалтиле, Ба-
ракова, Бараково, Бараковские, Баракстан, Барактанты, Барактау, Барак-Тау, Барахтаны, Барах-
стан, Барахфстан. 

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

БАРАКАЛ – река, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Зилаирском р-не Башк. Путь: 
Баракал (Балакар) → Сакмара → Урал → Каспийское море. Вариант назв. Балакар [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: бара + кал. 

БАРАКАЛТИЛЕ – речка, левый приток р. Баракал (пр. р. Сакмара) в Зилаирском р-не Башк., 
возле деревни Юмагузино [СТРБ, 2002]. Путь: Баракалтиле → Баракал → Сакмара → Урал → Кас-
пийское море. 

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

БАРАЛ – речка, правый приток р. Урал в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Барал 
→ Урал → Каспийское море. 

БАРАН – гора в 5 км от Златоуста в Челяб. обл. По форме напоминает сосок, либо небольшой 
рог. Топонимический ряд: Баран, Барандайка,  Баран-Жулун, Баранина, Баранинка, Баранкуль, Ба-
ран-Куль, Баранов Ключ, Барановка, Бараново,  Баранушка, Баранцево. 

БАРАН – скала на высоте 600 м на северной оконечности горы Мышляй в 5 км от Златоуста в 
Челяб. обл.; по форме напоминает сосок женской груди. Пуштунское бар – «грудь»; «склон горы» + 
~ан – суфф. местонахождения, принадлежности [Поздеев, 2007]. 

БАРАНДАЙКА – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Караидельском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Барандайка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Этимология 
затемнена [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: бар + ан, выявляется арийское наследие. Животному 
баран может противостоять пуштунское слово бар – «грудь»; «склон горы»; на Памире у шугнанцев 
– «верх, верхний»; «рубин» + ~ан – суфф. местонахождения, принадлежности [Поздеев, 2007]. 

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

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

БАРАНИНА – река, правый приток р. Егоза. Иное название (Кувалжиха). Путь Баранина 
(Кувалжиха) → Егоза. Подгонка старых арийских названий под живую речь началась постепенно с 
середины XIX в. – тогда появились школы у башкир и русских и «грамотеи» стали искать «истину», 
расцвела в советское время, и сегодня многие продолжают «исправлять» арийскую историю края. А 
топонимия, особенно гидронимия, везде считается консервантом истории. Не марайте нашего про-
шлого! Арийское наследие. В языке пушту есть слово бар со значениями «грудь»; «верх»; «ширина»; 
«поле, равнина, край»; «берег» [Поздеев, 2007]. 

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

БАРАН-КУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Арийское наследие. При раскладке: 
бар + ан + куль, от пуштунского бар – «грудь»; «склон горы»; на Памире у шугнанцев – «верх, верх-
ний»; «рубин» с суффиксом местонахождения, принадлежности –ан + куль – «озеро» из иранского 
наследия. 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 суффиксы прилагательных -ин, -ине, -ане, -гане. Окончания -куль раньше отсутст-
вовали. Подгонка старых названий под живую речь началась постепенно с середины XIX в. – тогда 
появились школы у башкир и русских и «грамотеи» стали искать «истину» и продолжают «исправ-
лять» историю края. А топонимия, особенно гидронимия, везде считается консервантом истории [По-
здеев, 2007]. 

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 Ка-
тав → 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 глу-
хомань. Гидронимия преимущественно североиранского происхождения [Поздеев, 2008]. 

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

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

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

БАРГУШ – река, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Белокатайском 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 Архангельском р-не Башк. Толкование от-
сутствует [СТРБ, 2002]. Путь: Бардемле → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Воз-
можная раскладка: бардем + ле. Топонимический ряд: Бардаслы, Бардемле, Бардин, Бардовка, Бар-
дым, Бардымса, Бардяшле, Берда, Берданыш, Бердасле, Бердем, Бердениш, Бердино, Берды, Берды-
Елга, Бердышлы, Бердяуш, Бердяш, Бердяшка, Бердяшле, Берендыш, Бертын, Буртем, Бярделе, Бяр-
ды. 

БАРДИН КЛЮЧ – родник, правый приток р. Изранда (пр. р. Куса) у с. Александровка в Ку-
синском р-не Челяб. обл. Путь: Бардин Ключ → Изранда → Куса → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. При раскладке: бард + ин, выявляется арийское наследие: от североиран-
ского бард – «камень», в названиях – «гора»; допустима и основа берд – «крутой склон» + ~ин – 
суфф. относительного прилагательного [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Бардаслы, Бардемле, 
Бардин, Бардовка, Бардым, Бардымса, Бардяшле, Берда, Берданыш, Бердасле, Бердем, Бердениш, 
Бердино, Берды, Берды-Елга, Бердышлы, Бердяуш, Бердяш, Бердяшка, Бердяшле, Берендыш, Бертын, 
Буртем, Бярделе, Бярды. 

БАРДЯШЛЕ – река, левый приток р. Зилим (пр. р. Белая) в Гафуринском р-не Башк., возле 
деревни Ахмер [СТРБ, 2002]. Путь: Бердяшле (Бардяшле) → Зилим. Иное написание: Бердяшле. 
Раскладка: берд (бард) + яш + ле. Топонимический ряд: Бардаслы, Бардемле, Бардин, Бардовка, Бар-
дым, Бардымса, Бардяшле, Берда, Берданыш, Бердасле, Бердем, Бердениш, Бердино, Берды, Берды-
Елга, Бердышлы, Бердяуш, Бердяш, Бердяшка, Бердяшле, Берендыш, Бертын, Буртем, Бярделе, Бяр-
ды. 

БАРЖАУ МАЛЫЙ – речка, приток р. Лобовка в Нуримановском р-не Башк., возле деревни 
Кызыл Баржау [СТРБ, 2002]. Путь: Малый Баржау → Лобовка → Уфа → Белая → Кама → 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. Путь: Барнева → Исеть → Тобол → Обь. Протекает 
по Курганской области. Путь: Барнева → Исеть → Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. 

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

БАРСА-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк.. От барса ↔ парса ↔ парча, с теми же 
значениями [РБСВОРБ, 2005], полагают башкирские специалисты. Вероятная раскладка: бар + са + 
куль = «имеется ссаный кулёк». 

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

БАРСУК – речка, правый приток Метева в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Барсук → Метев. Животный мир выявлялся в процессе освоения лесных угодий. И тем не менее в 
Тульской обл. есть посёлок Барсуки [Смолицкая, 1990]. БАРСУК – (великорусское) м. барсучка, бар-
сучиха ж. (от поросук, порсук, порося, по сходству его; а язвик от язвина, нора); язвец, язвик, зверь 
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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. Барсучонок – молодой язвик; 
барсучий – принадлежащий, свойственный барсукам; барсуковый – к ним относящийся. Барсучка – 
барсучья собака, дакс, таксик, стрелецкая, походит на мордашку; маленькая, косолапая, головастая, 
зубастая; она выгоняет барсука и лису из норы, влезая в неё [В. И. Даль]. 

БАРТАГА – река, правый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Бартага → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Этимология не установлена 
[РБСВОРБ, 2005]. А это значит – в башкирском языке, тюркских и монгольских наречиях истоков 
гидронима обнаружить не удалось! Искать необходимо в арийских языках. 

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

БАРХАТНЫЙ БОЛЬШОЙ – ручей, левый приток р. Сим в Челяб. обл. Путь: Бархатный 
(Большой Бархатный) → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Иное название: Боль-
шой Бархатный. Имеет притоки Мал. Бархатный и Микулька. На севере России слово бархат означа-
ет «место ветвления речки на несколько ручейков, заросших травой». Цветы 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. На севере России слово бархат означает «место ветвления речки на несколько 
ручейков, заросших травой» [Поздеев, 2007]. См. Бархотная. 

БАСКАЗЫК – речка, правый приток (на 61 км от устья) р. Теча (пр. р. Исеть). Длина 18 км 
(из них 11 км в Красноармейском р-не Челяб. обл.). Путь: Басказык (Бабазычка) → Теча → Исеть → 
Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. В многоводные 
годы левый исток под названием Ирчак вытекает из юго-восточного угла оз. Беликулъ; ещё один ис-
ток Ирчак протекает через одноимённое озеро, собирает воду нескольких озёр. В такие годы избыток 
воды из оз. Медное стекает в Беликуль. Река протекает через оз. Камышное, болотистое оз. Чистое и 
далее течёт в Курганской 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 пуштун 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, олово, 
свинец, железо, руда, деньги и т.д.», при этом начальный звук самого слова приобрели другие произ-
ношения и другие окончания. Очевидно, и русские диалектные басота (красота, красивое), баско, 
басетъ (украшать), вострый на языческой и металлургической почве имеют общее прошлое со сло-
вом баше (краше, лучше), с иранским баш – «хороший» и немецким бессер (лучший), мессер (нож) и 
т.д. На карте обл. в названиях Бася, Мися, Вас-Елга, Веселка, Висковка, Осейка, Осьмушка сохрани-
лись обломки тохарского слова с времён энеолита. В окончании имени Басказык сохранился суффикс 
-ijak в иранских словах, но в башкирском, татарском произношении. Наличие озёр с названиями 
Медное, Ирчак (рудное? плавильное?) и запасы руды в долине Течи напоминают о металлургии в 
крае с древних времён. Прекрасно вписывается и ягнобское слово вас – «трава, зелень в краю озёр, 
низин, болот» [Поздеев, 2007]. 

БАСКАНАЙ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле деревни Средний Хозят [СТРБ, 2002]. 
Раскладка на баска + най позволяет связать со словом баский. В иранских языках слово баш / беш / 
бас / бес означает «хороший, красивый, здоровый»; но арийское прошлое сохранилось в германских, 
славянских языках (бессер, баско, басата, басетъ и т.д.) с таким же содержанием. А гору Красную 
можно считать смысловым переводом. В окончании -кан может быть суффикс или самостоятельное 
слово кан (варианты: хан, кон, кани, хани, кун, хун) со значениями – «ключ, колодец, водоём»; «руд-
ник, копь, каменоломня»; на Памире в ягнобском языке хан имеет дополнительное значение – «ле-
товъё»; «место, местность» [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 образовано в русском 
языке от основы баскан + суфф. ~ск (ий). Ср. рус. баский. В иранских языках слово баш / беш / бас / 
бес означает «хороший, красивый, здоровый» + ~кан – суфф. или самостоятельное слово кан (вариан-
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ты: хан, кон, кани, хани, кун, хун) со значениями – «ключ, колодец, водоём»; «рудник, копь, камено-
ломня»; на Памире в ягнобском языке хан имеет дополнительное значение – «летовъё»; «место, мест-
ность» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Басай, Баскан, Басканай, Басканский, Басу, Баштау, 
Башшиды, Бестау, Бишай, Биштин. 

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

БАСТАН – река, левый приток Бардели в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Бастан 
→ Бардель. 

БАСТАН – река, правый приток Куркатау в Баймакском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 
2002]. Путь: Бастан → Куркатау. 

БАСУ – речка, левый приток р. Инзер (пр. р. Сим) в Архангельском 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 – «болот-
ная, кислая почва» (басалук) (тамбовское). Топонимический ряд: Басканай, Басай, Басу, Баштау, 
Бестау, Башшиды, Биштин, Бишай. 

БАСЮКАЙ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. В межевой книге д. Таукаевой зна-
чительная часть дачи – травянистые поля, годные под покосы (6138 десятин из 10839 д.). На луговой 
тип местности обратили внимание сакские племена, последние представители северных иранцев, 
живших зимой южнее оз. Балхаш (Согдиана) и летом откочевывали даже за Исеть. У саков суффикс 
~ак звучал как ~ук, ~юк и известен в топонимии Урала. Ягнобское слово вас – «трава, зелень» в па-
мирских же языках (или в булгаро-хазарской среде) превратилось в бас и приобрело общеиранский 
суффикс ~ай с оттенком уменьшительно-ласкательности. Смысловой перевод топонима – «травник, 
травниковое» [Поздеев, 2007]. 

БАТКАК – река, левый приток Кармасана в Благоварском р-не Башк., возле села Старогор-
ново [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. Трактовка из башкир. яз.: от баткак + лы + баш = «топ-
кая», «грязная» + «исток, верховье» [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: баткаклы + баш = «грязная башка», 
«обкаканое изголовье». 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]. 

БАТКЫЛ – река, левый приток Шалтрана в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Кы-
зыл-Яр. Там же: гора Баткылтау. 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. 

БАТЫРОВСКОЕ – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. Получило название от владельца за-
имки Батырова. Русское батырь – «героический, храбрый, смелый, отважный»; «богатырь, герой, 
храбрец». Русское слово батырь совпадает с индоиранским (пушту) словом баторь, батурь. Осно-
вой для имени и, очевидно, топонима послужило слово бат – «точильный камень, оселок» с суффик-
сом -арь. Для топонимов на -ар есть самостоятельное значение «земля, почва, прах, пепел» [Поздеев, 
2008]. Топонимический ряд: Батырева, Батырка, Батырово, Батыровское, Батыр-Таш, Батыр-Тау, 
Батырша-Кыбау, Батырь, Дальний Батыр, Дальний Батырь, Янбатыровка, Яр-Батыртау. 
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БАХТА – река, левый приток р. Гумбейка (пр. р. Урал) в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Путь: 
Бахта (Бай-Вахта) → Гумбейка → 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 северные иранцы «болотной» – от пуштунского слова бахт – «болото» с 
суффиксом относительного прилагательного -а. Допустима и другая иранская трактовка от слова бак 
– «лес, чаща», та – показатель реальности, несомненности, постоянства; у тюрок в названиях пере-
шло во многих случаях в -ты, -ды. Лесная территория сократилась. Вариант названия Бай-Вахта в пе-
реводе с древних индоевропейских языков означает «болотная речка», «лесная речка»; порядок слов 
в таких названиях произвольный [Поздеев, 2007]. Гидроним также связывается с русским диалект-
ным устаревшим словом "БАХТА". Владимир Иванович Даль сообщает что "бахта" – "хлопчатая, 
грубая среднеазиатская выбойка", которую носили по всей территории Южноуральского края в те 
времена. В Сибири русские люди словом "бахта" именовали "большую фату", "покрывало из толстой 
хлопчатобумажной ткани с узорами". Впрочем, в олонецких, тверских, московских и ярославских 
говорах отмечен глагол "бахтить, бахтеть" в значении "тот, кто бахвалиться, важничает", от кото-
рого вполне могло произойти название реки "Бахта", в значении "бахвалиться, важничает, пыжиться". 
В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фамилия Бахтин. См. Вахты. То-
понимический ряд: Бахта, Бахтигарей, Бахтыбаево, Вахты, Уразбахты. 

БАХЫЛ-УЗЯК – речка, правый приток Ташлы в Хайбуллинском 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, Узунгырла-
тау,Узундар, Узун-Дар, Узундзял, Узун-Дзял, Узунзял, Узун-Зял, Узункуль, Узун-Куль, Узун-Кырв, 
Узункырла, Узунса, Узунсакуль, Узун-Сакуль, Узунса-Тау, Узун-Тибис, Узунса-Тюбе, Узунтау, Узун-
Тау, Узынкуль, Узын-Куль, Узяйкуль, Узяй-Куль, Узян, Узянбаш, Узян-Вершины, Узянка, Узянкулъ, 
Узян-Кулъ. 

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. Большая часть течёт в Башкирии лишь севе-
П ч,м  з
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БАШЛАУ – река, правый приток Буз-елги в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Даут-
Каюп [СТРБ, 2002]. Путь: Башлау → Буз-елга. Раскладка: баш + лау. БАШ – (болгарское) «исток ре-
ки», «начало оврага», «верхушка холма». Слово широко употребляется для обозначения горных вер-
шин, выдающихся скал, утёсов, верховьев рек, истоков, часто источников, дающих начало ручьям, 
рекам. Как географический термин характерен для всей Российской империи: Средней Азии, Кавказа, 
Сибири, Украины, Поволжья, Чернозёмного Центра России; встречается и в Турции – на всём про-
странстве арийского былого владычества. 

БАШЛЕГАН – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Кипчак-Аскар [СТРБ, 2002]. 
Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. БАШ – (болгарское) «исток реки», «начало оврага», «вер-
хушка холма». БАШ – (великорус.) голова, головной, первый, одинокий, большой, масивный. Слово 
баш употребляют русскими людьми издревле в поговорке менять баш на баш – ухо на ухо, без при-
дачи (голову на голову; один к одному). Башня (башенка) – высокое, узкое строение (русское). Ба-
шечная, башковая икра – паюсная, мешковая, мышечная; башковые деньги – поголовные, подушные. 
Башлык – кавказская казачья верхняя шапка от непогоды, вроде кобеняка, видлоги; суконный колпак, 
с длинными лопастями или ушами, иногда для обмота. Башлык (русское, казачье) – конская уздечка, 
недоуздок. Башли – деньги (русское, диалектное). Башлить – промышлять еду, деньги, искать пропи-
тание (русское, диалектное). Башловка – (русское, у казаков) почётный дар из добычи начальнику 
или более отличившемуся. Башлык – (русское диалектное, пермское, сибирское) начальник, голова, 
атаман, особый рыболовный, неводной, ватажный. Башковитый – умный (русское, диалектное). 
Башка у него с пивной котёл. Зашиб башку. Экая глупая, упрямая башка. Башка чиста, так и мошна 
пуста. Башла или башлава – (русское, вологодское) свод, баня, глава на строении, на церкви. Башка 
у кузнечного меха – колода, оголовок, из которого выходит трубка, сопель (русское, профессиональ-
ное). Башка икры – (русское астраханское) мешок. Башка сахару – голова. Кокорная башка – комель, 
корневище, оголовок. (См. Владимир Иванович Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 
М., Цитадель. 1998.) 

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

БАШМАЯРДАК – река, правый приток Нуры [СТРБ, 2002]. Путь: Башмаярдак → Нура. Рас-
кладка: баш + маяр + дак; баш + маярдак. БАШ – (болгарское) «исток реки», «начало оврага», «вер-
хушка холма». Топонимический ряд: Авдардак, Ажигардак, Ардагыш, Ардакты, Арзадаш, Арзакле, 
Арзакты, Аузердак, 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 → Карское море → 
Северный Ледовитый океан. При раскладке: баш + тау, сопоставляется с арийским наследием: иран-
ское баш – «хороший, лучший» (может указывать на наличие капища) + слово из самого консерва-
тивного у иранцев языка пушту тав – «излом, изгиб, извилина» = «Хорошая Извилина» (с языческим 
капищем). Переход [в] ↔ [у] фиксируется во всех языках. 

БАШТАШСКИЙ – ручей, приток р. Минка в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: Баш-
ташский → Минка → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Название об-
разовано 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, красивый»; таш – «плоский камень, плита, топор»; основа глагола тесать, 
колоть; слова эти из наследия палеолита и неолита, напоминают об изготовлении орудий труда древ-
ними 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 
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[СТРБ, 2002]. От русского антропонима 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 притока. Путь: Бедярыш → Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Вытекает из болотистого луга на южных отрогах хребта Амшар; течёт среди довольно высоких 
гор в узкой и лесной долине. У д. Мулакаевой створ, ниже которого до слияния с Лемезой постепен-
но расширяется. В купчей на землю 1762 г. Бедерыш служила границей владений; башкирское назва-
ние её Бэзэрыш, Бэзэрым со специфическим звуком [а] (общим с североиранским звуком), и [з], кото-
рый в русской записи передают буквой [д]. Жители одноимённого села название объясняют – «про-
сторное, приволье» со ссылкой на башкирский язык. Авторы топонимического справочника Башки-
рии имя реки оставили без этимологии, но в середине XVIII в. при продаже земли значение гидрони-
ма знали. Название североиранское, получено по долине в низовье от основы баз – «открытый, рас-
крытый; светлый»; ар, ер – «земля, почва, прах»; выступает в качестве словообразовательного суф-
фикса, плодовит в сакском наследии; -еш/-иш/-ин, является суффиксом относительного прилагатель-
ного. В звуковом произношении прекрасно вписывается слово бадйар – «сокол, охотничий сокол, 
ястреб», но в сюжете легенды птицы не упоминаются. Менее вероятная этимологическая база от сло-
ва 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]. 

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

БЕЗДОННОЕ – озеро в Гафуринском р-не Башк. возле деревни Березовка [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 приток реки Миасс. Путь: Безымянка 
(Чернушка) → Миасс → Исеть → Тобол → Обь → Обская губа. Иное название – Чернушка. Как ут-
верждает краевед Владимир Васильевич Поздеев, начало своё речка Безымянка (Чернушка) берёт в 
болотах (ныне это отстойники челябинского металлургического комбината «Мечел», так называемый 
Баландинский выпуск). Протекает мимо посёлков Аэропорт (Челябинск) и Степной в Красноармей-
ском районе. Впадает в реку Миасс у посёлка Фёдоровка. Впервые нанесена на карту Иваном Шиш-
ковым в 1735 году. 

БЕЗЫМЯННАЯ – речка, правый приток Ика в Туймазинском р-не Башк. Другое название: 
Елга [СТРБ, 2002]. Путь: Елга (Безымянная) → Ик. От елга (йелга, зелга и т.д.) – популярный геогра-
фический термин в иранских названиях со значениями «речка»; «долина» (последнее значение более 
популярно в иранских названиях); характеризует каменистость долины [Поздеев, 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 мо-
ре. Путь искажения: жилка → жилга → илга → елга → ылга → йылга. 

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

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

БЕЗЫМЯННЫЙ – родник в Бирском районе, возле деревни 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. 

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

БЕКТЫШ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл., где на территории Мордвиновского с-с стоял 
хутор Краснокаменский (1926). По природным признакам и с учётом арийского прошлого нашего 
края, Владимир Васильевич Поздеев утверждает, что при раскладке: бект + ыш, название имеет севе-
роиранское происхождение; в языке пушту бахт – «болото» + суфф. относительного прилагательного 
~ыш. Переход звука [х] ↔ [к] мог произойти у иранцев до IV в. н.э. или у тюрок в дальнейшем. В по-
следние годы настойчиво стирается арийское прошлое нашего края и название озера активно подго-
няют под мужское имя у тюрков всё чаще и чаще записывая в варианте Бикташ [Поздеев, 2007]. 

БЕЛАЯ – река, приток р. Кама (пр. р. Волга). Путь: Белая → Кама → Волга → Каспий. На-
звание русское. По одной из существующих версий, отражает чистоту воды в реке. БЕЛАЯ ВОДА – 
(русское) вода во время её цветения, когда ветер и волны перемешивают верхние слои, разбивают 
«цвет» и вода становится 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». Срав-
ни белая кость. См. беловодье. 

БЕЛЕБЕЙ – речка, левый приток р. Усень в Белебеевском р-не Башк. Путь: Белебей → 
Усень. Толкование отсутствует [СТРБ, 2002]. Предполагают от названия села (?) [РБСВОРБ, 2005]. 
Но никто не знает, откуда у села такое название появилось. БЕЛЕБЕНЬ – (украинское) «открытое 
возвышенное место» [Гринченко, 1958, 1]; «возвышенность, ничем не защищённое, голое, подвер-
женное 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) + древнетюрк. угуз – «река». При раскладке: мелек + ес, 
возможно, от башкир. уст. мелек – «ангел». При раскладке: меле + кес, возможно 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. 

БЕЛЕНЬКОЕ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. Гидроним русский. 

БЕЛЕТЁСОВО – рабочий посёлок, центр Иглинского района [СТРБ, 2002]. Другие названия: 
Белекесово, Архангельское, Иглино (Р. Г. Игнатьев, 1886). От русского антропонима Белетёсов. 

БЕЛЕТУР-ЕЛГА – река, левый приток Нара-елги в Бурзянском р-не Башк., возле деревни 
Аралбай [СТРБ, 2002]. Путь: Белетур-Елга → Нара-елга. Топонимический ряд: Байтур, Байтурово, 
Балатур, Балятар, Баштур, Белатор, Белетар, Белетур, Белетур-Елга, Белятар, Белятур, Буйтур, 
Касатур, Селятур, Силитур, Тораташ, Торна, Турат, Тура-Тау, Тура-Таш, Турачи, Тургайак, Турга-
як, Тургояк, Турнак, Турново, Турсагаза, Турхай, Турхан. 

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

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

БЕЛОЕ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. Иное название: Раки, Банное. В 1899 г. на озере 
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в пределах земельных угодий Ключевской станицы возник хутор Епанешникова, ныне деревня. 
«Анализ названий металлов в индоевропейском даёт возможность установить некоторую систему 
цветовых противопоставлений, соотнесённых с металлами: *Hark”- "блестящий", "белый" ~ "сереб-
ро"; *g[h]el- "жёлтый", "жёлто-зелёный" ~ "золото"; *reud[h]- "красный", "тёмно-красный" ~ "медь" 
[Гамкрелидзе, 1984, с. 714]. 

БЕЛОЕ – озеро в Щучанском р-не Курганской обл. БЕЛЫЕ – (великорусское) свободные, 
обелённые. «Так принимали и разные славянские племена, бывшие свободными от чуждого ига, про-
звание белых, и мы находим в летописях Белорусссов, Белосербов, Белохорватов, Белых Волгарей (по 
Никифору Грегора они получили своё название от Волги, следовательно, и настоящее их прозвание 
должно быть Волгаре или Волгари. Некоторые 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 по-
лучали это прозвание от соседних соплеменников своих. Так, покорённые Римлянами Руссы у Чёрно-
го моря, покорённые Хазарами Волгари (Болгары) и Угры названы были чёрными. В этом же значе-
нии 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 чёрная; красная Русь или червонная (счаст-
ливая); белое духовенство и чёрное (подверженное многим лишениям). Да, кажется, и самый Черни-
гов носит на себе отпечаток покорения его; но об этом мы будем говорить, когда коснемся подробно-
стей о Хазарах. Не по подобной ли же причине названы были острова на Чёрном море, близ устья 
Днепра лежащие, Белобережьем, ибо ими владели свободные Руссы, бывшие морскими разбойника-
ми» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 169]. 

БЕЛЫЙ КЛЮЧ – источник питьевой воды в Челяб. обл., расположен в районе города Злато-
уста. Приурочен к тектоническому разлому и имеет чистую и холодную воду. Русский составной 
гидроним. Люди русские издревле любили Белый Свет и почитали Белый Цвет. В славянской мифо-
логии можно обнаружить Белбога (Белобога), который являлся воплощением Света, был Богом доб-
ра, удачи, блага и счастья. Святилище его обычно располагалось на холме или на большом камне, 
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Далее, следует подумать: Бенде → Венде → Ванда → Ванга. 

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

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

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

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

БЕРДЫ-ЕЛГА – речка, правый приток р. Узян в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Берды-Елга → Узян. Украинское бердя – «большие камни», «скалистый обрыв»; бердяк – «лес на 
скалистом обрыве»; бердiвка – «горное пастбище» (полонина) с множеством обрывов; бердiвля – 
«скалистый обрыв»; бердiв'я – «скалы», «глыбы камней» и «скалы в русле», «пороги в потоке»; 
бердiчко – «небольшой обрыв»; бердованя – «большая цельная скала»; бердовато – «очень крутой 
склон горы» [Марусенко, 1968]. Термин участвует в образовании многих географич. названий в Кар-
патской зоне, в Буковинских Карпатах и западно-южных славянских стран [Карпенко, 1958]. Топо-
нимический ряд: Бардаслы, Бардемле, Бардин, Бардовка, Бардым, Бардымса, Бардяшле, Бартым, 
Берда, Берданыш, Бердасле, Бердем, Бердениш, Бердино, Берды, Берды-Елга, Бердышлы, Бердяуш, 
Бердяш, Бердяшка, Бердяшле, Берендыш, Бертын, Буртем, Бярделе, Бярды. 

БЕРДЫШЛА – деревня в Ишимбайском р-не Башк. От назв. речки Бердышлы, левый приток 
Селеука [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Бардаслы, Бардемле, Бардин, Бардовка, Бардым, Бар-
дымса, Бардяшле, Бартым, Берда, Берданыш, Бердасле, Бердем, Бердениш, Бердино, Берды, Берды-
Елга, Бердышла, Бердышлы, Бердяуш, Бердяш, Бердяшка, Бердяшле, Берендыш, Бертын, Буртем, 
Бярделе, Бярды. 

БЕРДЫШЛЫ – речка, левый приток р. Селеук в Ишимбайском р-не возле деревни Бердыш-
ла. [СТРБ, 2002]. Путь: Бердышлы → Селеук → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При 
раскладке: берд + ыш + лы, выявляется арийское наследие. Исторически и по природным признакам 
приемлема североиранская версия с двумя базами: 1. берд – «крутой склон»; 2. берд, бярд, бард – 
«камень» + суфф. ~ыш на месте az – «вода». 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]. 

БЕРДЯУШ – речка, приток р. Сатка (пр. р. Ай) в Саткинском р-не Челяб. обл. Путь: Бердяуш 
→ Сатка (Садка, Саткей, Шаткей) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. От-
чаявшись найти корни в тюркских наречиях, Бердяуш называют загадочным топонимом. Ничего за-
гадочного в нём нет. Вспомним о том, что столица Германии город Берлин, как и сотни и тысячи на-
селённых пунктов в Европе, основан и назван русскими. Сегодня уже все знают, что Берлин образо-
ван от русских слов – берёза, берлога, ну а Бердяуш разве не то же самое [Суханов, 2008]. 

БЕРДЯШ – река, левый приток р. Большой Ик в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Бердяш → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. При раскладке: берд + яш, 
выявляется арийское наследие. Исторически и по природным признакам от североиранского берд – 
«крутой склон»; «камень» + суфф. ~аш / ~яш на месте az – «вода» [Поздеев, 2007]. Топонимический 
ряд: Бардаслы, Бардемле, Бардин, Бардовка, Бардым, Бардымса, Бардяшле, Бартым, Берда, Берда-
ныш, Бердасле, Бердем, Бердениш, Бердино, Берды, Берды-Елга, Бердышла, Бердышлы, Бердяуш, 
Бердяш, Бердяшка, Бердяшле, Берендыш, Бертын, Буртем, Бярделе, Бярды. 

БЕРДЯШ –
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яш, проявляется арийское наследие. От североиранского берд – «крутой склон»; «камень» + суфф. 
~аш/~яш на месте az – «вода» [Поздеев, 2007]. 

БЕРДЯШ БОЛЬШОЙ – речка, правый пр. р. Юрюзань. Путь: Большой Бердяш → 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 Про-
вальный 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: Малый 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. БЕРДЯ – (укр.) «большие кам-
ни», «скалистый обрыв»; бердяк – «лес на скалистом обрыве»; бердiвка – «горное пастбище» (поло-
нина) с множеством обрывов; бердiвля – «скалистый обрыв»; бердiв'я – «скалы», «глыбы камней» и 
«скалы в русле», «пороги в потоке»; бердiчко – «небольшой обрыв»; бердованя – «большая цельная 
скала»; бердовато – «очень крутой склон горы» [Марусенко, 1968]. Термин участвует в образовании 
многих географич. названий в Карпатской зоне, в Буковинских Карпатах и западно-южных славян. 
стран [Карпенко, 1958]. 

БЕРДЯШЛЕ – река, левый приток р. Зилим в Гафуринском р-не Башк., возле деревни Ахмер 
[СТРБ, 2002]. Иное написание: Бардяшле [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Бердяшле (Бардяшле) → Зилим 
(Елем) → Белая → Кама → Волга → Каспийское 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» [Поздеев, 2007]. 

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

БЕРЕЗОВКА – река, левый приток р. Кама (пр. р. Волга) в Краснокамском р-не Башк., возле 
села Николо-Березовка [СТРБ, 2002]. Путь: Березовка → Кама → Волга → Каспийское море. Берёзу 
почитали и как символ "Берегинь" ("Русалок") во время весеннего праздника Семика, когда в селение 
вносили распустившееся дерево берёзы и все девицы надевали берёзовые венки. На бересте писали и 
приделывали в Священной Берёзовой Роще прошения к Лешим с просьбой вернуть заблудившуюся 
коровушку, или подвести под охотничьи силки дичь лесную, или помочь не заплутать, когда девчата 
пойдут по малину. Славяне вообще считали берёзу главным, Мировым Деревом, опорою всей Земли, 
о чём говорится в старинном русском заговоре: "На Море, на Океане, на острове Буяне, стоит Белая 
Берёза вниз ветвями, вверх кореньями..." В этом красивом дереве люди русские чтили женский дух: 
Берёзу – покровительницу юных дев. 

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 золотые рос-
сыпи [Шумихин, Волгин, 2007]. «Березяками», «Березниками», «Березанями» наши предки называли 
места, где росла священная русская берёза. «А на белой горе Березани поднялась берёзонька белая – 
вверх корнями вниз ветвями!..» Какой извращённый ум надо иметь, чтобы русское слово берёза пе-
реводить на персидский язык, а так и поступили наши краеведы с названием реки Березяк [Суханов, 
2008]. 

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) → Юрюзань → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Исток между хребтами Нургуш и Уреньга на 
небольшом перевале. Здесь близко сходятся р. Юрак (басс. р. Ай) и р. Бол. Кыл (басс. оз. Зюраткуль), 
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по которым проходила с р. Уй Воровская тропа; открывается дорога на р. Инзер по притокам р. 
Юрюзани. Современное название – Бол. Березяк; в записи у П. С. Палласа – Бередек, в купчих 2-й 
половины XVIII в. – Бередяк (Березяк); варианты названия передают особый у башкир звук [з]; в 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 предложил древне-
персидскую 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 Па-
мире в названия согдийского (сакского) происхождения плодовито слово бароз/бироз – «небольшой 
перевал, небольшой подъём» с суффиксом относительного прилагательного ~ак / ~ек / ~ик. Для 
«придорожной» местности обычное название. Ниже по течению в Юрюзань впадает р. Мал. Березяк, 
длиною 15 км. Возможно, и р. Березняки, стекающая с высоты 291 м, правый приток р. Еманжилинки 
(дорожное название) в Еткульском р-не Челяб. обл. входит в один топонимический ряд; да некоторые 
Березовые горы не являются ли плодом преобразований старых названий? [Поздеев, 2007]. 

БЕРЕЗЯК МАЛЫЙ – река, правый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа). Длина 15 км. Путь: Ма-
лый Березяк → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

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

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

БЕРКУТЛЫ – река, левый приток Ашкадара в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Беркутлы → Ашкадар. Раскладка: бер + кут + лы. По большому счёту тюркским названиям аффикс 
~лы в окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие индоиранцы) могли обра-
зовать названия с суфф. ~лы или с самостоятельным словом лы – «складка» [Поздеев, 2008]. БЕРКУТ 
– вид орла. 

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

БЕРМУШ – река, правый приток Юга в Татышлинском р-не Башк., возле села Верхние Та-
тышлы [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 → Север-
ный Ледовитый океан. При раскладке: берс + уат, проявляется арийское наследие. Древнее иранское 
слово борз – «высокий»; у памирцев сохранилось берз, борз – «высота, высь»; «рост»; «ствол, сте-
бель»; «великий, верхний» + иранское wat – «вода». В русских словах береста, берёста (ист. «свет-
лая, белая») можно усмотреть родство с иранскими словами барз, берз, борз [Поздеев, 2007]. Топо-
нимический ряд: Березовые Горы, Березяк, Бол. Березяк, Бередек, Бередяк, Берсуат, Берсувань, Бер-
сюмес, Бирсуат, Борзовка, Борзовские, Борзянка, Бурсаклы, Бурсинка, Бурсунка, Бурсунса, Бурсунсу, 
Бурсык. 

БЕРСУВАНЬ – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Берсувань → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Согласно одному из вариан-
тов, при раскладке: бер + сувань (бер + су + вань), от бер – табуизированное имя медведя в языке ру-
сов. При раскладке: берс + увань, от древнеперсидского берз – «верхний, высокий» [В. П. Чернецов]. 
Топонимический ряд: Березовые Горы, Березяк, Бол. Березяк, Бередек, Бередяк, Берсуат, Берсувань, 
Берсюмес, Бирсуат, Борзовка, Борзовские, Борзянка, Бурсаклы, Бурсинка, Бурсунка, Бурсунса, Бур-
сунсу, 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 → 
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назв. Бесекйорт. От назв. летовки [СТРБ, 2002]. Путь: Бесек (Бесекйорт) → Миндяк → Урал → 
Каспийское море. 

БЕСЯЙ – речка, левый приток Кузь-елги в Аургазинском 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. ложбины. 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, Узянбаш, Узян-Вершины, Узянка, Узян-
кулъ, Узян-Кулъ. 

БЕСЯРЛЕ – река, левый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в Мелеузовском р-не Башк., возле 
деревни Саргай. Другое название: (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 Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Эти-
мология затемнена, считают 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: Кудуксай (Биктур-
сай, Бехтурсай) → Кызыл-Чилик → Гумбейка → Урал → Каспийское море. При раскладке: бех + тур 
+ сай, трактуется из арийских языков. Слова бик, бех, бак означают «обрыв»; «хороший, превосход-
ный»; «лес, чаща». У потомков северных иранцев сохранилось и популярное в топонимике, включая 
Урал, слово тур – «остриё, пик», в названиях часто описывает крутобокую гору. У пуштун сай – 
«лощина» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Бехтурсай, Бик-Бия, Бик-Тау, Биктурсай. 

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

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

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

БЗЯК – речка, правый приток р. Бол. Авзян (пр. р. Белая) [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 языче-
ского мировоззрения» [Поздеев, 2007]. См. Бзялина. 

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

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

БИАТЬЯЗЫ – pека, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. От названия местности [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Биатьязы → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

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

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

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

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

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

БИЖЕЛЯК – речка, приток р. Теча (пр. р. Исеть) в Кыштымском ГО Челяб. обл. Другое на-
звание: Мишеляк. Путь: Бижеляк (Мишеляк) → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Индоиранские языки позволяют в име-
ни реки усмотреть древнюю арийскую базу, очень важную для металлургов: бише – «заросли, лесок, 
чаща, роща»; миша – «дуб»; чередование звука [б] на [м] обычное явление в арийских языках. Топо-
нимический ряд с основою бише / мише огромен в России и за её пределами. 

БИЗ – речка, правый приток р. Буй (пр. р. Кама) в Янаульском 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 море. Арийское наследие. В языке пушту бза, буза, база 
– «коза, жертвоприношение и др. значения языческого мировоззрения» [Поздеев, 2007]. См. Бзялина. 
Вероятно, в реку бросали жертвы для бога Камы, либо Вия. 

БИЗГАЛЯК – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Нижний Тюкунь [СТРБ, 
2002]. Раскладка: биз + галяк. 

БИЗГЕНДЕ – река, приток р. Кизил, в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Новый Ба-
лапан [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 написание: Биз, Без, Бэс, Бес. В МИ БАССР. Т. IV 
упоминается речка Бизь (Кара-Пызь). Неясная этимология. Возможно, от угорского vis – “вода, ре-
ка” [РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие. В языке пушту бза, буза, база – «коза, жертвоприношение 
и др. значения языческого мировоззрения» [Поздеев, 2007]. См. Бзялина. 

БИКАСАЙ – речка, правый приток р. Крепостной Зилаир в Зилаирском р-не Башк., возле де-
ревни Ишбулды. Там же: Бикасайташ [СТРБ, 2002]. Путь: Бикасай → Крепостной Зилаир. 

БИКБАУ – речка в Благоварском р-не Башк., возле деревни Нижние Каргалы [СТРБ, 2002]. 

БИК-БИЯ – река, приток р. Бия (пр. р. Ай) в Саткинском р-не Челяб. обл. Путь: Бик-Бия → 
Бия → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: бик + бия, выявля-
ется арийское наследие. У потомков северных иранцев бик – «обрыв». 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». Вместе получим Бик-Бия = «Обрыв, где можно погреться», «ук-
рыться 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 Чекмагушевском р-не Башк., возле деревни 
Старое Биккино [СТРБ, 2002]. Путь: Биккинка → Карамалка. 

БИКЛЯМЕШ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Ибрагим [СТРБ, 2002]. 
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БИКЛЯНДЕ – родник в Бакалинском р-не Башк., возле села Новый Катай [СТРБ, 2002]. Пе-
ревод гидронима отсутствует. 

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

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

БИКЬЯШ – река в Белорецком р-не Башк. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. При 
раскладке: бик + яш, выявляется арийское наследие. У потомков северных иранцев бик – «обрыв»; 
«хороший, превосходный»; «лес, чаща» + az – «вода», слово, популярное на территории былого гос-
подства арийских племён. Сравни английское big («биг») – «большой». 

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

БИРГИЛЬДА – река, правый приток (на 382 км от устья) p. Миасс (пр. р. Исеть) в Соснов-
ском р-не Челяб. обл. Путь: Биргильда → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Об-
ская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина 36 км; имеет 10 притоков. Арий-
ское наследие. Название самоговорящее, устойчивое, древнее. В его основе индоиранское слово гиль, 
киль – «глина» + да – «место». В изголовье – предлог бер со значениями «нахождения на поверхно-
сти; на, над, сверху»; очевидно, из слова бар – «верх». Очень много качественной глины. Залежи гли-
ны 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 – неиз-
вестное в словарях имя Биркильде – «первенец» [Поздеев, 2007]. Однако, необходимо помнить, что у 
кочевников бытовал обычай называть новорожденного по месту рождения (гора, река, урочище). Так 
что, не реку называли именем младенца, а младенца именем реки! 

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 сложиться от индоиранских слов берз, борз – «верх-
ний, великий» и wat – «вода». Здесь были обнаружены и разрабатывались богатые золотоносные уча-
стки. Именем реки назван археологический памятник, укреплённое поселение бронзового века Бер-
суат, открытое в 1987 году возле посёлка Наследницкий [Волгин, 2009]. 

БИРСЯ – река, правый приток р. Урал у самого истока. 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 «вол-
чья 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 Челяб. обл. По словам местных жителей, 
ключ назван из-за того, что раньше здесь трепали (били) лыко. (Дипломная работа студентки 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 (Бешбайтал) → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа 
→ Карское море → Северный Ледовитый океан. Иное написание: Бешбайтал. При раскладке: биш + 
бай + тал, выявляется арийское наследие. Популярный в топонимии индоевропейский географиче-
ский термин бай – «вода, речка, берег» + пуштунское тал – «дно, русло; ровная, гладкая местность; 
впадина; основание» + биш – «много»; беш – «красивый, хороший» = «многоводная долина»; «краси-
вая водная долина» [Поздеев, 2008]. См. Ала-Байтал, Алла-Байтал, Байтал, Бешбайтал. 

БИШЕЛЕ – река, правый приток р. Миасс (пр. р. Исеть). Длина 51 км. Другое название: 
Бишкилъ. Путь: Бишеле (Бишкиль, Бишгиль) → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. На старых картах вытекает р. Бишеле 
из озёр Бол. и Мал. Мисяш. Индоиранские языки позволяют в именах озёр и реки усмотреть древнюю 
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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 баш-
кирских и татарских диалектах слова бишэ, мише – «молодые сосны»; мешэлек, мешэлек – «сосняк» и 
название речки, притока Течи, р. Мишеляк (Бижеляк). Бишеле – «Сосновая», «Лесная». Молодые со-
сны использовались в качестве топлива и борьбы с притоком воздуха при получении черновой меди в 
кабанах. Вариант Бишкиль, Бишгиль, сохранил другую арийскую же базу: баш, бес – «хорошее, луч-
шее» (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 отправляли сырьё для изготовления 
фарфора в С-Петербурге. В п. Бишкилъ 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 Пятыня), неизвестное в словарях. От этой же базы с суффиксом 
деятеля -аръ в арийских языках произошёл этноним мишар – лесник; медник? [Поздеев, 2007]. Топо-
нимический 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 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, Биш-
гиль) → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный 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 языки позволяют в име-
ни 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 отправляли сырьё для изготовления фарфора в С-Петербурге. В п. Биш-
килъ 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». Фин-
ский 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 полагает, что корневые основы развива-
лись 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 
монгольском языке словом bija – «речка, ключ». Трактовка на основе тюркского слова бия – «кобы-
ла», у истинных топонимистов не пользуется доверием, как и все лошадиные слова [Поздеев, 2007]. 

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 пе-
щеры или высокие притёсы либо при впадении такие качества имеют более крупные реки. Самые 
длинные в Ашинском р-не Челяб. обл. Бии давно уже превратились в Верхнюю Биянку (28 км, 30 
притоков) и Нижнюю Биянку (30 км, 26 притоков); только старожилы притоки Миньяра называют 
Биями. См. Бия. 

БИЯНКА ВЕРХНЯЯ – река, приток 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 индо-
европейских 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. 

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 основы бия + суфф. ~нк (а). Основа трактуется с индо-
европейских 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, 
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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, стека-
ют с западных склонов хребта Бол. Сука возле п. Катавка. Слово благой в русских говорах многоли-
кое: 1. «красивый; добрый; хороший»; 2. «злой, плохой, свирепый». В говоре Саткинского р-на – «не-
хороший, плохой, дурной» [Поздеев, 2008]. 

БЛАШТА – река, левый приток р. Бол. Уфалейка в истоке. Путь: Блашта → Большая Уфа-
лейка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Длина 21 км; имеет 20 притоков, вклю-
чая pp. Бол. и Мал. Блашта в горно-лесной местности; истекают с подножья Высокой Горы. Созвуч-
ные названия в Челяб. обл.: оз. Бол. и Мал. Баляш (Боляш), Белишкуль (Биляшкуль), Белишкульмак, 
р. Балашиха среди лесов; есть и в Башкирии топонимы Болашты. Оз. Чебаркуль (Чубаркуль), вариант 
старого названия, которое произошло от популярного географического термина чубар – «густой лес», 
в соседях имеет оз. Б. и М. Баляш со скифской (осетинской) начинкой балаш – «густой лес», то есть 
озёра образовали из названий билингву. Речка же Блашта в безударной позиции утратила звук [а]; его 
могли не уловить при отрывистом и резком произношении башкирами. Звук этот слабый, неустойчи-
вый; это демонстрирует топонимика 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 → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. Арийское наследие. 

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

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

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

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

БОБРОВКА – речка в Челяб. обл., которая впадает в Бобровую Курью озера Тургояк. Гидро-
ним 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 море. 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 роккуном). 

БОГАДАК – озеро в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Муракай [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: бога + дак. При раскладке: бог + адак, выявляется арийское наследие. Название древнее, се-
вероиранское; произошло от шугнанского (памирского) слова буг – «холм, комковатость, куча, гру-
да» или более древнего пуштунского бок – «возвышенность, горб». Ср. бугор, бугорок. 

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 суффикса ~евк (-а). 

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

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

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

БОЁВКА – речка, правый приток р. Багаряк (пр. р. Синара). Путь: Боёвка → Багаряк → Си-
нара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. Название русское, дано по заимке земледельца Боева. Гидроним образован от топонима. 
Есть вероятность связи гидронима с языком русов-индоевропрейцев (будущих славян) из страны Ар-
тании. 

БОЕВСКОЕ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. Название русское, дано, как предполага-
ют, по фамилии первопоселенца Боева. 

БОЛАНКА – река, правый приток р. Санарка (пр. р. Уй). Иное написание: Болонка. Путь: 
Боланка (Болонка) → Санарка → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. Стекает с возвышенности (терр. адм. подчинения г. Пласт 
Челяб. обл.). Иранское слово балан – «верхний, высокий» + ка – «почва, поверхность, дно, долина, 
земля» образует популярное название. В иранских языках и названиях слова буланд, билан(д) – «вы-
сокий, возвышенный; громкий, звонкий»; балан(д), билан(д) – «высокий; возвышенность»; «высота»; 
очень плодовиты. И у нас сохранились в названиях р. Буланка стекает с отрогов Буландихи (~иха яв-
ляется 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, Болонка) → Санарка → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Об-
ская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Иное написание: Боланка, Болонка. Стека-
ет с возвышенности [Поздеев, 2007]. См. Санарский Бор. 

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

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

БОЛОТО НЯШЕВСКОЕ – находится в Ильменском заповеднике в Челяб. обл. Название 
русское, происходит от местного русского диалектного слова "няша" – тина. Топонимический ряд: 
Болото Няшевское, Няшевка, Няшевка II, Няшевская Курья, Няшевские Прудки, Няшевское Болото. 
В топонимах отражался не только рельеф местности, но и особенности почвы. По всей территории 
России известны такие топонимы: село Глинка в Смоленской обл. (родина композитора М. И. Глин-
ки), Глиняны на Украине; неоднократны сёла с названием Пески, Песочное, Песочня, Песчанка; Бо-
лотино, Болотное и т. п. [Смолицкая, 1990]. 

БОЛЬШАЯ АКУЛЯ – озеро в Кыштымском ГО Челяб. обл. В каменистой местности. Назва-
ние имеет родство с оз. Акакуль. Для каменистой и рудной местности базою может служить индоев-
ропейское слово ак – «острый камень» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое паст-
бище, водоём, пруд, озеро» = ак + куль – «Каменистое» [Поздеев, 2008]. Арийский след. 

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 
исторического прошлого Южноуралья, особенностей произношения звуков [ц], [ч] в башкирских го-
ворах, можно высказать несколько равноправных индоевропейских версий. У пуштун слово арча оз-
начает «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 – «поток» (ср. поссать, ссать, нассать), 
английском айре – «сильные, быстрые потоки», персидском арга – «ручей», с переходом варианта 
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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 специфическим зву-
ком типа [а], лучше согласуется со словом из языка пушту эс, ас – «жернов»; «пепел»; «горностай»; 
«лошадь»; с персидским ас, аш – «жернов» в сочетании с суффиксом относительного прилагательно-
го (и деятеля) -а. Наличие абразивов в недрах и «абразивных» названий Точильный, Жерновой ка-
мень, Санга усиливают версию Жерновая, Точильная [Поздеев, 2008]. 

БОЛЬШАЯ БАЙГАЗА – ручей, левый приток р. Тюльменъ ниже одноимённого села, уп-
разднённого в 1986 году. Путь: Большая Байгаза (Наринский-1-й, Норинский) → Тюльмень (Телъ-
менъ, Тилъменъ) → Инзер (Ингар, Инйар, Инар, Ингйар) → Большой Инзер → Сим → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Другое название – Наринский-1-й (Норинский). Географический тер-
мин 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»; фо-
нетические 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, которая, 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 обитателями 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 без-
ударной позиции утратила звук [а]; его могли не уловить при отрывистом и резком произношении 
башкирами. Звук этот слабый, неустойчивый; это демонстрирует топонимика во многих названиях 
[Поздеев, 2007]. 

БОЛЬШАЯ БУРКАЛЬКА – река. Путь: Большая Буркалька → оз. Иткуль. Названия трёх 
рек с определителями: Большая, Средняя, Малая. Впадает в оз. Иткуль. Название образовано в рус-
ском 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]. 

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 → Каспий-
ское море. Длина 21 км; имеет 10 притоков, в т.ч. Малую 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 
означает «торчащий» + суфф. обладания, места ~уста [Поздеев, 2008]. 

БОЛЬШАЯ КАЛАГОЗА – река, правый пр. р. Юрюзань у села Петропавловка в Саткинском 
р-не Челяб. обл. Путь: Большая Калагоза → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское 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, Ка-
ла-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 водораздела и про-
текает 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: – Мандесарка, Кайрахта, Амамбайка, Илья-
ска; левые – Бутак, Утяганка, Ярлыгас, Малая Караганка. Берега реки насыщены археологическими 
памятниками: стоянками каменного века, неукреплёнными поселениями бронзового века, одиночны-
ми курганами и курганными могильниками, курганами «с усами» и многими другими следами пре-
бывания человека. Только в Аркаимской долине, через которую протекает река, обнаружено более 70 
археологических памятников. Наибольшую известность реке принесло открытие в 1987 году укреп-
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лённого 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 КИСЕНА – болото в Варненском р-не Челяб. обл. рядом с урочищем Кесене; 
возле ж.-д. станции Тамерлан [Волгин, 2009]. 

БОЛЬШАЯ 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. Названий со словом красный в Челяб. обл. очень много. Одни напоми-
нают 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 назы-
вали 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 Че-
ляб. обл. Путь: Большая Курязя → Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Длина 17 км; имеет 30 притоков. Из иранского наследия; очевидно, в изголовье прилага-
тельное каря от слова кар + да – «место». Смысловое значение – «каменистое место»; могут встре-
чаться 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 современные на-
звания 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 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. Воз-
можно, гидронимия сохранила вариант этнонима пушту, самоназвание самой большой нации в Аф-
ганистане. Слова из языка пушту прекрасно вписываются в названия Южного Урала, не имеющие 
тюркских и русских 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 север-
ной 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 Че-
ляб. обл. В реку впадает 5 крупных и 107 маленьких притоков. Общая длина притоков 325 км. По те-
чению реки Большой Сатки имеются пруды: Саткинский и Порожский. От Ая по Сатке можно со-
вершить радиальный выход до посёлка Пороги (7 км). Места здесь очень красивые: сосновые леса, 
долина сжата высокими горами, есть даже водопад (вода из пруда, переливаясь через затворы плоти-
ны, падает почти с десятиметровой высоты мощным потоком) [Калугин, 1974]. Гидрологический па-
мятник природы Южного Урала. 

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

БОЛЬШАЯ СУКА – горный хребет в Саткинском р-не Челяб. обл. В новых записях встре-
чаются варианты названия Суук, Суука, в старых – Сука, Сукатау. Арийское наследие. В названии 
пуштунское слово цука – «острая верхушка, вершина, пик» либо цака – «вершина»; «угол» (в баш-
кирском искажении) [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Большая Сука, Кудашсуки, Малая Сука, 
Сука, Сукады, Сукайля, Сукайма-Тау, Сукали, Сукаликуль, Сукали-Куль, Сукалы, Цукады, Чека, Чука-
ды. 

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

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

БОЛЬШАЯ ТАТАРКА – гора 572 м на Татарских горах к СЗ от центра Златоуста Челяб. 
обл.; различают Малую Татарку (553 м) и Большую Татарку (572 м). В названии закрепился с иска-
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жением популярный географический 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 термин ка – «почва» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: 
Татарка, Малая Татарка. 

БОЛЬШАЯ ТЕСЬМА – река, правый приток р. Ай (пр. р. Уфа), территория города Златоуста 
в Челяб. обл. Путь: Тесьма Большая → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Начало берёт между хребтами Большого Таганая и Назямским. Всего на 4 км длиннее своего притока 
Малой Тесьмы. 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 бо-
лотистого 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 Уфа-
лейка Малая). Первое слово гидронима зафиксировано в русском языке от основы уфалей с помощью 
суфф. ~к (-а). 

БОЛЬШАЯ ШЕЛЕЯ – река, левый приток (на 36 км от устья) р. Уфалейка (пр. р. Уфа). Дли-
на 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 одного 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 Ураль-
ские горы. На левобережье стоят горы Могильная (650 м) и Высокая (598 м). С восточного склона 
водораздела стекают pеки Маук, Силач (Силак, Бол. Вязовка). Река Силач и река Шелея (Шилия) яв-
ляются всего лишь фонетическими вариантами одного топонима, свидетельством наличия в древно-
сти дороги – они образуют топонимическую пару с одной базой. Пуштунское слово шелле – «проход» 
+ джа – «место» в североиранском произношении превратилось в я. У другой реки, Силак, показа-
тель относительного 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. 

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

БОЛЬШИЕ КАСЛИ –
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горье». В окончании просматривается казахское (киргизское) слово уста – «кузнец», с подгонкой под 
реликтовый аффикс ~усты, значение которого по большому счёту соответствует суффиксу ~уста, 
~уст в живой речи потомков саков, ягнобцев, на памирской р. Ягноб; это фонетический вариант об-
щего для иранцев суффикса ~аста, ~еста, ~ста, ~стан, который образует слова со значениями: 1. 
«названия страны, местности» (Афганистан); «жителей, племён», 2. «места изобилия чего-либо» [По-
здеев, 2007]. 

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

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

БОЛЬШОЕ ЛАПТАШИ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. Различают в одно-
имённом охотничьем хозяйстве оз. Бол. и Малое Лапташи у границы с Курганской областью. Назва-
ние известно с XVIII в. Недалеко была д. Черемисева [Поздеев, 2008]. 

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

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

БОЛЬШОЕ МЕТЛИЧЬЕ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл., с конца XIX в. существует п. 
Метличье (заимка Глушенкова). Слово метличный сохранилось как фольклорное со значением «рас-
кидистое». Оно родственно слову метла – «переросшая трава»; «сено с преобладанием метлика»; 
метлик – «стеблистое растение, непригодное для корма скоту». Метлик бывает полевой и луговой. За 
изрезанную береговую линию или за изобилие метлика назвали водоём. Большое Метличное озеро на 
некоторых картах выглядит раскидистым [Поздеев, 2008]. В «Словаре славянской мифологии» мож-
но найти описание способов добычи чудодейственных трав, в том числе и травы метлики. Волшеб-
ную, чудодейственную и таинственную траву метлику волхвы должны были рвать в ночь на Ивана 
Купала или Аграфену Купальницу (Аграфену Лютые Коренья). Собирать метличью траву можно бы-
ло только после того, как очертишь место вокруг серебром или золотом, что называлось «пронимать 
сквозь серебро или злато». Ну, а, когда метличья трава попадала в руки знахаря или знахарки, сила 
их целебная и волшебная сказаться вовсю могла только после заговорного слова. Вначале было Сло-
во. И это правда. 

БОЛЬШОЕ МИАССОВО – озеро в Ильменском заповеднике Челяб. обл. 

БОЛЬШОЕ МОХОВОЕ – озерко в Брединском р-не Челяб. обл. в окрестностях п. Андреев-
ский [Волгин, 2009]. 

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

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

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

БОЛЬШОЕ ШТАННОЕ – озеро Октябрьском р-не Челяб. обл. Николай Иванович Шувалов 
объяснил из русского языка – штаны – по конфигурации водоёма. Однако, Владимир Васильевич 
Поздеев считает, возможно, кыпчаки приспособили более древнее индоевропейское название Stani, 
прилагательное от слова stan – «стоянка, стойбище, стан, остановка, место». Топонимический ряд: д. 
Штанная, оз. Штанное, оз. Мал. Штанное, бол. Штаны, оз Штанкуль. 

БОЛЬШОЙ – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Нахо-
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дится в северной части озера. Длина почти полкилометра, ширина более 260 м. 

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

БОЛЬШОЙ АГАРДЯШ – озеро в Челяб. обл.; различают озёра Бол. и Мал. Агардяш; их со-
единяет протока. При раскладке агар + д + яш, выявляется арийское наследие. От иранской глаголь-
ной основы агар – «наполнять, переполнять» + глагольный суфф. ~т, ~д + суфф. относительного 
прилагательного ~аш в башкирском произношении. На карте с 1759 г.; можно прочитать и как Арга-
дяш из-за местоположения надстрочечного [р]. Речки, село Агарзы в Башк., р. Агар образуют с Айги-
рами топонимический ряд [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Агар, Агарды, Агардяш, Агарзы, 
Агир, Агирзя, Агиркуль, Агир-Куль, Агирское Устье, Агиртамак, Агир-Тамак, Агиртау, Агир-Тау, 
Агир-Шартымка, Агурда, Агыр, Айгыр, Айгырташ, Айгыр-Таш, Бол. Агардяш, Мал. Агардяш, Ога-
рыш. 

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

БОЛЬШОЙ АКАКУЛЬ – озеро в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Арсинский с-с). Бессточ-
ное. В каменистой местности. При раскладке ак + а + куль, выявляется арийское наследие. От индо-
европейских слов ак – «камень, «острый камень» + ~а –  суфф. относительного прилагательного +  
индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». Акакуль – «Ка-
менное Озеро». Рядом оз. Малый Акакуль. В Челяб. обл. есть и другие водоёмы с аналогичным на-
званием [Волгин, 2009]. 

БОЛЬШОЙ АКСАРСКИЙ – ручей, левый приток (на 277 км от устья) р. Юрюзань 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, Попереч-
ный. На хребте стоят горы Мал. и Бол. Аксарка. К топонимическому ряду относятся р. Аксар (Тата-
рия), р. Аксариха (Камышловский уезд Пермской губернии); есть населённые пункты в Заволжье Ак-
сар, Аксары. Название образовано в русском языке от основы аксар + суфф. ~ск (-ий). При раскладке 
основы: ак + сар, выявляется арийское наследие. От индоевропейского ак – «камень, «острый ка-
мень» + cap – «голова; верхушка, вершина, верх; поверхность; исток» в языке пушту; во 2-й части 
часто выступает в качестве суффикса [Поздеев, 2008]. 

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

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

БОЛЬШОЙ БАГАРЯЙ – озеро в Челяб. обл. на протоке из оз. Карагуз в оз. Синара. (Мал. 
Бол. Багаряй). Топонимический ряд: Багруш, Баграш, Багрыш, Багрышты, Багырлы, Багырдай, Ба-
гаряк. См. Багруш [Поздеев, 2008]. 

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. Исток меж-
ду г.г. Башукты, Казан-Салган. Длина 14 км; крупный приток – Мал. Багруш; местное население час-
то называет – Бугруш; в источниках с середины XVIII в. Рудная местность в прошлом. Топонимиче-
ский ряд: Багара, Баграш, Багрыш, Багрышты, Багырлы, Багырдай, Багаряй, Багаряк. См. Багруш 
[Поздеев, 2008]. 
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БОЛЬШОЙ БАКАЙКА – мыс на оз. Тургояк в Челяб. обл. Арийское наследие. При расклад-
ке: бак + ай + ка, трактуется от иранского бак – «лес», бакай – «лесная»; ка – «поверхность, равнина» 
и т.д. = «Лесная Долина» [Поздеев, 2007]. Название образовано в русском языке от основы бакай + 
суфф. -к (а); от древнерусского бакай – «речной проток»; «глубокая яма в болоте или озере»; «удли-
нённая и увлажнённая котловина» [Пятков, 2004]. Кроме славян слово бакай зафиксировано у баш-
кир как заимствование из русского. Топонимический ряд: Бакай, Бакайка, Бол. Бакайка, Мал. Бакай-
ка, Новый Бакай. 

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

БОЛЬШОЙ БАРХАТНЫЙ – ручей, левый приток р. Сим в Челяб. обл. Путь: Бархатный 
(Большой Бархатный) → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Иное название: Боль-
шой Бархатный. Имеет притоки Мал. Бархатный и Микулька. На севере России слово бархат означа-
ет «место ветвления речки на несколько ручейков, заросших травой». Цветы 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 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 Про-
вальный 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]. 

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

БОЛЬШОЙ ДУВАН-КУЛЬ – озеро на стыке Еткульского с Увельским р-ном Челяб. обл. 
Озёра Бол. и Мал Дуванкуль на картах и в источниках известны с XVIII в.; являются соседями и ги-
гантами в своей округе; прописались на развилке древних дорог. Иранское слово диван (даван) со 
значением «совет», усвоенное тюрками. По другой версии, базовым является иранское слово ди (ды, 
до, да) – «два» + ~ван – суфф. деятеля. Следовательно, Дуванкуль означает «двойник, двойное озе-
ро». В оз. Бол. Таткуль (Ильмени) впадает р. Безымянка (она же Диван-Елга) [Поздеев, 2008]. Топо-
нимический ряд: Большой Дуван-Куль, Диван-Елга, Дуван, Дуванейка, Дуванейский, Дуванейское 
Поселение, Дуванкуль, Дуван-Куль, Малый Дуван-Куль. 

БОЛЬШОЙ ЕЛАНЧИК – озеро, в 8 км к ю-в от города Миасса, гидрологический памятник 
природы в Челяб. обл. Озеро вытянуто с севера на юг на 4,5 км. Средняя ширина 1,5 км. Максималь-
ная глубина 8 м. Средняя глубина 4,3 м. Топонимический ряд: Баш-Елань, Березовая Елань, Березов-
ская Елань, 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, Ялангаш-
ка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Яланское, Ялантел, Ялан-
Йылга, Ялань. 

БОЛЬШОЙ ЖЕМЕРЯК – лог, левый приток р. Сухарыш в 8 км к 3 от Красногорского по-
сёлка и в 2 км к Ю от п. Михири в Увельском р-не Челяб. обл. Путь: Жемеряк (Бол. Жемеряк) → Су-
харыш (Сусариш) → Увелька → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. Имеет почти южное направление длиною до 1,5 км. Со-
временное название – Бол. Жемеряк. В середине имеет восточное ответвление – Малый Жемеряк. 
Оба по своей сути являются яругами – «узкими оврагами с ямами, пещерой», или «жилами с углуб-
лениями». Современное название сформировалось в сакской языковой среде. На это указывают севе-
роиранские суффиксы: ~jak (~як), и словообразовательный ~ар, ~ер; в арийских языках самостоя-
тельное 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 индо-
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европейской, арийской корневой основой jam – «копать, рыть». Отсюда в консервативном языке 
пушту джам – «чаша, кубок; сосуд»; джим – «яма» (охотничья). У персов слово джам означает 
«чаша, кубок, бакал»; в диалектах – «яма». Иранцы могли к этому слову добавить суффикс относи-
тельного прилагательного -а и слово со звонким звуком на конце раг, рак со значениями «жила, ве-
на»; 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]. 

БОЛЬШОЙ ИК – река, приток р. Сакмара (пр. р. Урал). Путь: Большой Ик → Сакмара → 
Урал → Каспийское море. Длина 250 вёрст. Начинается двумя ручейками, имеющими длину 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]. 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 арий-
скими народами. 

БОЛЬШОЙ ИЛЬМЕНЬ – болото в Брединском р-не Челяб. обл. в окрестностях п. Андреев-
ский [Волгин, 2009]. 

БОЛЬШОЙ ИНЗЕР – река, крупнейший приток р. Сим на юге Катав-Ивановского р-на Че-
ляб. обл. Путь: Большой Инзер (Ингар, Инйар, Инар, Ингйар) → Сим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Известен в источниках с вариантами Ингар, Инйар, Инар, Ингйар. Арийское насле-
дие. При раскладке: ин + зер, трактуется из языка пушту: ана – «седельная лука» с потерей в безудар-
ной позиции звука [а] + суфф. -дер, -зар, которые образуют существительные со значениями места 
или места 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. Большой 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. Это слово не-
редко встречается в названиях перевалов Тянь-Шаня, Алтая и других гор Средней Азии и Южной 
Сибири [Волгин, 2009]. 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 заме-
нялись, и часто требуется основательная коррекция, но и это не всегда возможно. Иногда слово жи-
вёт веками не изменяясь, иногда за очень короткий срок становится неузнаваемым. Ирий – это сла-
вянский 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]. 

БОЛЬШОЙ КАГАН – озеро на территории города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. Составной 
русский гидроним. Первое слово гидронима русское, дано от сравнения с соседним водоёмом. Второе 
происходит от местного русского диалектного каган – "болото", "сырое, заболоченное место". 

БОЛЬШОЙ КИАЛИМ – река, левый приток р. Миас. Гидрологический памятник природы 
Южного Урала; начало своё река берёт возле горы Круглица на западном склоне Уральского хребта. 
Впадает в реку Миасс с левого берега, на восточном склоне Уральских гор. Длина 46 км. Общая дли-
на впадающих в неё притоков равна 52 км. Путь: Большой Киалим → Миасс → Исеть → Тобол → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 

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 нача-
ло в районе хребтов Урал-Тау и Ирендык. Протяжённость 172 км (по Челяб. обл. 25 км). Имеет 47 
притоков, все длиной менее 10 км. Преимущественно в горной части, имеются болота, озёра со сло-
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вом кизил в названиях. Все топонимы имеют варианты кызыл, кизыл, кызил, а озеро Кызылташ в ста-
рых записях – Казилташ. В топонимической литературе регионов господствует в качестве базы 
тюркское слово кизил, с вариантами и со значением «красный; красивый». Иногда за основу прини-
мают 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 напрашивается ин-
доевропейское слово и глагольный корень kas со значениями «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 КИСЕГАЧ – озеро в Чебаркульском р-не Челяб. обл.; площадь зеркала 15,4 км2; 
наибольшая глубина 31 метру; объём воды 200 миллионов м3; прозрачность воды достигает 8,5 мет-
ра. Протяжённость озера с севера на юг 6,1 км, а с запада на восток – в среднем 2,5 км. Иное написа-
ние: Большое Кисегачское. Памятник природы Южного Урала. 

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, Указар) → 
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, кварци-
тами, полевым шпатом. встречаются песчаники и заброшенные рудники. Башкирское произношение 
допускает в русской записи вариант Кукадар. На языковую принадлежность указывает малопродук-
тивный древний суффикс изобилия чего-либо, обладания ~зар / ~дар в иранских языках; ему соответ-
ствует у тюрок аффикс ~зар / ~дар. По природным признакам башкирскoe созвучное слово кыуга, (в 
русской 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 изо-
билии крушины хранит память река. Вариант названия Указар указывает на наличие твёрдых, абра-
зивных 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. Ук-
ский ручей. На наличие скал указывает приток Тырышка с иранским названием [Поздеев, 2007]. 

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

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

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

БОЛЬШОЙ КУЯШ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. [Пятков, 2006]. В Бол. Куяш впа-
дает р. Каменка, имя которой указывает на каменистый (горный) тип почвы; но может быть и смы-
словым переводом и образует топонимическую пару на карте области. Любовь к каменистой местно-
сти и наличие р. Каменки проще объяснить через арийское прошлое края. У прямых наследников 
ариев, памирцев, 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 гидро-
нимы [Поздеев, 2008]. 

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. Общая протяжённость реки – около 35 км. В своём тече-
нии Большой Маук пересекает несколько геологических зон; притоками его являются речки Малый и 
Средний Мауки, Черемшанка, Горькая, многочисленные ручьи, в бассейнах которых отрабатывались 
золотые россыпи, до сих пор не утратившие статуса золотоносных провинций. Одновременно с раз-
работкой россыпей в Соймоновской Долине разведывались и начинали эксплуатироваться золото-
носные полигоны в бассейне реки Большой Маук и её притоков. 

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

БОЛЬШОЙ 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 Нугуш → 
Большой Нугуш → Нугуш → Усень → Ик. 

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

БОЛЬШОЙ РОДНИК – источник, пр. р. Большая Караганка в Кизильском р-не Челяб. обл. 
севернее речки Караченда [Поздеев, 2008]. Путь: Большой Родник → Большая Караганка → Урал → 
Каспийское море. 

БОЛЬШОЙ РЯМ – урочище в Чебаркульском р-не Челяб. обл.; лесное и болотистое около 
деревни Шахматово. От русского рям – «болото с хвойным лесом»; «болото с порослью». Сопоставь 
с карельским rieme – «болото, поросшее лесом». Топонимы распространены в таёжных местах пo обе 
стороны Урала. Впрочем, может оказаться и древним арийским наследием, согласно версии Влади-
мира Васильевича Поздеева: североиранское рам – «страх, испуг»; «пугливый»; «покорный, послуш-
ный» – основа пуштунского имени. Топонимический ряд: Бол. Рям, Мал. Рям, Рам, Рамгуль, Рамеев-
ский, Рам-кулъ, Рям. 

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

БОЛЬШОЙ СУНУКУЛЬ – озеро в Челяб. обл. У памирцев звук [а] часто превращается в 
звук [у]. Отсюда гидронимия Урала сохранила слово сан и сунн со значением «камень» и относитель-
ные прилагательные суна, суне сунке. [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Су-
нукулъ, Сунай, Сунаево, Суналы, Сунесы; Сунгаля, Сунга, Сунка, Сунгуль. См. Санга, Санарка, Сина-
ра. 

БОЛЬШОЙ СУХОВЯЗ – река, приток р. Уфалейка (пр. р. Уфа) в Челяб. обл. Путь: Большой 
Суховяз → Уфалейка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

БОЛЬШОЙ ЧЕРТАНЫШ – озеро на южной окраине г. Миасс Челяб. обл. к С от д. Сморо-
динка и к 3 от Миасского пруда. У западного побережья крутобокий кряж; с него стекают ручей с 
переменным стоком. К р. Миасс из озера по болотистой долине протекает одноимённая речка, или 
продолжение ручья. В источниках с XVIII в. Иное написание: Чертаныш, Чартоныш, Чертоныш, Чур-
таныш, у рч. – Шарли, Шартым. К ССВ расположено озерко Мал. Чертаныш; ближе к Мохнатой горе 
за озерком – курган, свидетель обитания человека в древности. Топоним Шарли пуштунского проис-
хождения, означает болотная (шар – «болото с зарослями кустов»). Топонимы тяготеют к древним 
дорогам. И трактуется как «труднопроходимое место». И вариант Шартым (из Шартин) в языке пуш-
ту означает «болотная; шумная». Вариант Чуртаныш следует рассматривать, как попытку подогнать 
старое название под татарское слово чуртан – «щука, щучья» (у башкир – «суртан») с ненужным в 
данном случае аффиксом относительного прилагательного ~ыш. Масло масленое получилось. Вы-
брать единственную версию нет возможности [Поздеев, 2008]. См. Шартымка, Атлян, Уржумка. 

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 начинается верстах в 15 от р. Самары в Башкирских да-
чах [СНМОГ, 1866]. 

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

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

БОРЗОВКА – речка-малютка впадает в оз. Иртяш у границы Каслинского р-на Челяб. обл. с 
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Кыштымским ГО. Путь: оз. Букоян → р. Борзовка → оз. Иртяш. Имеет сток из оз. Букоян. Крупный 
правый пр. – р. Цельникова. Имеет общее название с Борзовскими горами (выс. 547 м) и оз. Борзов-
ское. 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 па-
мирцев сохранилось берз, борз, означает «высота, высь»; «рос»; «ствол, стебель»; «великий, верх-
ний». Слово ов – «вода, влага»; «речка» в названиях; «блеск», если речь идёт о камнях + ка – «доли-
на, поверхность, дно, почва». В топонимический ряд входят имена речек: Борзянка, правый приток 
Течи в с. Бродокалмак (1742 г. у И. Г. Гмелина), ныне Бурсинка; р. Березяк, правый приток Юрюзань, 
и, вероятно, некоторые Березовые горы в горно-лесной местности. Сюда же относится и р. Берсуат (в 
окончании yaт – «река» из ват). У р. Березяк допустима основа бароз – «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. записал И. Г. Гмелин. Путь: Борзянка 
(Бурсинка, Бурсунка) → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. Имеет левый приток – Сосновка. Вытекает из болота около вы-
соты, устье против высокого берега. Другие названия Бурсинка, Бурсунка. Название образовано в 
русском языке от основы борз + суфф. -янк (-а). Древнее иранское слово борз – «высокий»; памир-
ское борз – «высота, высь»; «рост»; «ствол, стебель»; «великий, верхний» + иранское ка – «долина, 
поверхность, дно, почва» [Поздеев, 2007]. 

БОРОВУШКА – озеро, в Еткульском р-не Челяб. обл., с сосновом бору. Русский гидроним. 

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 Болон-
ка (Баланка), Калиновка (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 – 
«небольшой 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 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 войны: здесь 
через реку переправлялись войска Колчака, отступавшие на Сатку по старой Екатерининской дороге 
[Калугин, 1974]. 

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

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

БУГАЙ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. у восточной границы Тюбукского с-с. Заболо-
ченное. Протока Карагайтамак (Боровая рч.), с зарослями кустов и деревьев, связывает его с оз. Ала-
буга, с оз. Репенды, другая – сильно заболоченная; у протоки высота 240,2 м, на берегу Бугая – 231 м. 
В архангельских говорах буга означает «трясина, топь»; в живой речи буга – «урема», и, как на Орен-
буржье (у Владимира Ивановича Даля), оно означает «речные низменные берега, поросшие ивняком, 
оскорняком и кустами на ширину поймы»; «лес и кустарники по водопольному руслу». С оговорками 
допустима североиранская база от слова буг / бок – «бугор» с суффиксом относительного прилага-
тельного -ай. См. Букоян [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Багадак, Багодак, Богадак, Бугас, 
Богаз, Богасты, Богодак, Бугадак, Бугай, Буганак, Бугар, Бугасты, Бугодак, Букаш, Букоян, Букты, 
Буктыкуль, Букты-Куль. 

БУГАНАК – озеро в Башк. Арийское наследие. Название древнее, североиранское; произош-
ло от шугнанского (памирского) слова буг – «бугор, холм, комковатость, куча, груда» или более 
древнего пуштунского бок – «боковина, возвышенность, горб». Топонимический ряд: Багадак, Баго-
дак, Богадак, Бугас, Богаз, Богасты, Богодак, Бугадак, Бугай, Буганак, Бугар, Бугасты, Бугодак, Бу-
каш, Букоян, Букты, Буктыкуль, Букты-Куль. 
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БУГАС – озеро в Стерлитамакском р-не Башк., возле деревни Муртаза. Там же: гора Богас. 
От антропонима Бугас = «Пугач → Пугачёв». Название связано с именем предводителя Крестьянской 
войны 1773-1775 годов Емельяна Ивановича Пугачёва. [СТРБ, 2002]. Обрати внимание: до какой сте-
пени неузнаваемости искажено башкирами первоначальное русское слово! Кто сможет в слове «Бу-
гас» узнать слово «Пугачёв»? Практически это невозможно. Даже приблизительно. И таким приме-
рам несть числа! 

БУГОДАК – озера (Верхнеуральский р-н). В источниках Багадак, Бугудак, Богодак с XIX в. 
Бол. и Мал. По озеру нарекли два посёлка, одного уже нет. Арийское наследие. См. Букоян [Поздеев, 
2007] Топонимический ряд: Багадак, Багодак, Богадак, Бугас, Богаз, Богасты, Богодак, Бугадак, Бу-
гай, Буганак, Бугар, Бугасты, Бугодак, Букаш, Букоян, Букты, Буктыкуль, Букты-Куль. 

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

БУГОДАК МАЛЫЙ – озеро в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Топонимический ряд: Ба-
гадак, Багодак, Богадак, Бугас, Богаз, Богасты, Богодак, Бугадак, Бугай, Буганак, Бугар, Бугасты, 
Бугодак, Букаш, Букоян, Букты, Буктыкуль, Букты-Куль. 

БУГОРКИ – озёрное урочище на правобережье р. Теча ниже с. Русская Теча и против прито-
ка Заманиха в Баклановском бору. Озеро есть на плане XIX в. д. Баклановой. Рч. Круглянка ограни-
чивала на востоке и, повернув под прямым углом на запад до впадения в Течу, ограничивала терри-
торию с севера. 

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

БУГОРЬКОВСКОЕ – озёро в Челяб. обл. с устаревшим звуком «ръ», который сохранился у 
пуштун и других древних иранцев. Поэтому русскому слову бугорки – «маленькие холмики» может 
составить конкуренцию старинное название бугарги, бугорки с североиранской основой буг – «воз-
вышенный, холмистый; холм, гряда»; смысловой перевод – «бугристое» [Поздеев, 2007] 

БУЗОВЬЯЗЫ МАЛЫЕ – речка, правый приток Бузовьязы 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. Волга). 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 глад-
кому льду и не угодить в полынью или прорубь, через которую тянули невод или багрили белушу и 
осетра, зимовавших в ямах на Волге, Яике, Днепре, Дону и их притоках. Река Бузулук появляется 
везде (на Волге, Дону, Днепре), где ведётся зимний промысел рыбы» [Бажанов, 2005]. 

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

БУКОВЫЙ – остров на озере Увильды в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Название русское, да-
но по зарослям бука. Кстати, слова «букварь», «буковки», «буквы» связаны с буком, поскольку вна-
чале писали русичи на буковых дощечках. Впрочем, не писали, а вырезали буковицы на буковых дос-
ках. 

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

БУКОЯН – речка в Челяб. обл. вытекает из озера Букоян и, сливаясь с р. Борзовкой, попол-
няет водою оз. Иртяш. Путь: оз Букоян → р. Букоян → р. Борзовка → оз. Иртяш. При раскладке: бук 
+ о + ян, проявляется арийское наследие. Название древнее, североиранское; произошло от шугнан-
ского (памирского) слова буг (bug) – «холм, комковатость, куча, груда» или более древнего пуштун-
ского бок – «возвышенность, горб» с суффиксом ~ай, ~ан либо слова ана – «седельная лука» образо-
вали названия речки и озера. Топонимический ряд на Южном Урале многообразен. Это озёра, горы и 
речки Богаз, Бугодак, Бугар, Бугасты, Букаш, Букты, Буганак и др. В Башкирии: Богадак, Бугас, Буга-
сты. Бугай (?), не имеющие трактовок, либо очень редкие имена; тюрки часто по местности называли 
детей [Поздеев, 2007]. 

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

БУКТЫ-КУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. к западу от с. Сугояк Сугоякско-
го с-с, восточный сосед озёр Айдыкуль, Актюбинское в болотистой местности с несколькими колка-
ми. Местность равнинная; к северу прописалась высота 168 м. Другое название Островное. Есть тёзка 
в Кыштымском округе. К западу от Кыштыма на правобережье р. Кизил есть лесное болотистое гор-
ное урочище Острова Никольские. Получили все они имена в XVIII в. Тогда местные жители упот-
ребляли слово остров со значением «возвышенность на равнине», «участок леса на болоте, в степи». 
Это значение есть в рапорте 1736 г. о закладке Чебаркульской крепости [Поздеев, 2008]. 

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

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 – «поч-
ва, поверхность, дно, долина, земля». Топонимический ряд: Баланка, Буландиха, Буланды, Буланка, 
Буланова, Буланово, Буланцы,  Буланская 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 Ледовитый 
океан. Название русское, дано по цвету воды в реке, обусловленному содержанием в ней глины и 
окислов железа. 

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

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

БУРЕКЫРГАН – pека, правый приток р. Зилаир в Хайб. р-не Башк., возле деревни Акъюл. 
От «волк» + «истребивший» [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. 

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, выявляется 
арийское наследие. От очень древнего иранского слово буре – «волк» с этимологической базой бур – 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 85 

«бурый, рыжий» (табу, табулированное слово) + суфф. ~ле [Поздеев, 2007]. 

БУРЕТАШБАШ – речка, правый приток Киргиз-Мияки в Миякинском р-не Башк., возле се-
ла Киргиз-Мияки. Другое назв. Киргизла [СТРБ, 2002]. Путь: Киргизла (Буреташбаш) → Киргиз-
Мияки. При раскладке: буре + таш + баш, выявляется арийское наследие. От очень древнего иранско-
го слова буре – «волк» с этимологической базой бур – «бурый, рыжий» (табу, табулированное слово) 
+ иранское таш – «плоский камень, плита, топор» (основа глагола тесать, колоть; слова эти из на-
следия палеолита и неолита, напоминают об изготовлении орудий труда древними ариями) + иран-
ское баш / беш / бас / бес – «хороший, красивый, здоровый» – популярное в гидронимии окончание 
(переходная форма от бак к бай через бах в баш в арийских 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 Крепостного Зилаира в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Иное название: Бурзянйелга [РБСВОРБ, 2005]. Изначально: Бурзян Жилка (жильё, место обитания 
орды бурзян). Путь: Бурзян-Елга (Бурзянйелга) → Крепостной Зилаир. 

БУРЗЯН-ЕЛГА – речка, правый приток Бохондо в Бурзянском 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]. 
Раскладка: бури + бай; бур + ибай. Окончание -бай очень плодовитое на огромной территории было-
го господства арийских племён. Географический термин бай – «река, сухая река»; в отдельных случа-
ях 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 популяр-
ным в гидронимии окончанием баш, рассматривая его как переходную форму от бак к бай через бах в 
баш в арийских языках. 

БУРИКАЗГАН – речка, левый приток Куганака [СТРБ, 2002] в Стерлитамакском р-не Башк. 
Путь: Буриказган → Куганак. 

БУРКАЛЬКА БОЛЬШАЯ – река. Путь: Большая Буркалька → оз. Иткуль. Названия трёх 
рек с определителями: Большая, Средняя, Малая. Впадает в оз. Иткуль. Название образовано в рус-
ском 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]. 

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

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 → Се-
верный Ледовитый океан. Название хранит память о наличии брода. При раскладке: бур + ла, выяв-
ляется арийское наследие: из североиранского бур – «брод, проход» + ла выступает в качестве суф-
фикса обладания, относительного прилагательного. Топонимический ряд: Буркальские, Буркык, Бур-
ла, Бурлабай, Бурла-Бай, Бурлибай, Бурли-Бай, Бурлыбай, Бурлы-Бай, Бурлетау, Бурле-Тау, Бурлю, 
Бурля, Новые Бурлы. 

БУРЛАБАЙ – река. В XIX в. так называлась река, левый приток Гумбейки с устьем против п. 
Кассель и бывший хутор с 1930 гг. на месте п. Подольский. На новых картах это левый приток р. 
Топкой с вариантами названия Бурлы-Бай, Бурли-Бик. Путь: Бурлабай (Бурлы-Бай, Бурли-Бик) → 
Топкая → Гумбейка → Урал → Каспийское море. Название хранит память о наличии брода на Гум-
бейке. При раскладке: бур + ла + бай выявляется арийское наследие: из североиранского бур – «брод, 
проход» + ла – суфф. обладания, относительного прилагательного + бай – «вода, речка». Топоними-
ческий ряд: Борма, Буркальские, Бурла, Бурлабай, Бурла-Бай, Бурлибай, Бурли-Бай, Бурлыбай, Бурлы-
Бай, Бурлетау, Бурле-Тау, Бурлю, Бурля, Бурма. 

БУРЛУГУЛ – речка, приток р. Уршак (пр. р. Белая) в Аургазинском р-не Башк., возле дерев-
ни Турумбет. [СТРБ, 2002]. Путь: Бурлугул → Уршак → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
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БУРЛЫ – речка, правый приток Буя в Аскинском р-не Башк. От бур – «мел» с башкир. афф. -
лы [СТРБ, 2002]. Путь: Бурлы → Буй. 

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. 

БУРЛЫ-БАЙ (Бурлабай, Бурли-Бик) – речка, левый приток реки Топкой, левого притока 
Гумбейки. Путь: Бурлабай (Бурлы-Бай, Бурли-Бик) → Топкая → Гумбейка → Урал → Каспийское 
море. Берёт начало в районе посёлка Подольский (бывший хутор Бурлабай) Верхнеуральского р-на и 
течёт в Нагайбакском 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 назва-
ние: Бурля. Название хранит память о наличии брода. При раскладке: бур + лю (ла), выявляется арий-
ское наследие: из североиранского бур – «брод, проход» + лю (ла) выступает в качестве суффикса об-
ладания, относительного прилагательного. Есть брод через Увельку у с. Соколовское при впадении р. 
Бурля [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Борма, Буркальские, Бурла, Бурлабай, Бурла-Бай, Бурли-
бай, Бурли-Бай, Бурлыбай, Бурлы-Бай, Бурлетау, Бурле-Тау, Бурлю, Бурля, Бурма. 

БУРЛЯ – речка, правый приток р. Увелька (пр. р. Уй). Путь: Бурля → Увелька → Уй → То-
бол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Назва-
ние русское, образовано от слова "бурлить", вернее, от местного диалектного слова бурля – "квашня", 
"размазня" [Пятков, 2006]. Топонимический ряд: Борма, Буркальские, Бурла, 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 русского слова "бурля" в значении "квашня", "размазня". 

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

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. Раскладка: бурс + ак + лы. Топонимический ряд: Березовые Горы, Березяк, Бол. 
Березяк, Бередек, Бередяк, Берсуат, Берсувань, Берсюмес, Бирсуат, Борзовка, Борзовские, Борзянка, 
Бурсаклы, Бурсинка, Бурсунка, 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 Об-
ская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. В межевой книге XIX в. имеет левый при-
ток Сосновка. Стекает с высоты 206 м. из болота, устье против высокого берега. Другие названия 
Борзянка, Бурсунка. Название образовано в русском языке от основы бурс + суфф. ~инк (а). Древнее 
иранское слово борз – «высокий»; у памирцев сохранилось берз, борз, означает «высота, высь»; 
«рос»; «ствол, стебель»; «великий, верхний» + ка – «долина, поверхность, дно, почва» [Поздеев, 
2007]. 

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

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

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

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

БУРСЫК – река в Гафуринском р-не Башк. От искажения 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 море. 

БУРХАН-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. (имеется среди местных жителей и хо-
ждение обрусевшего "Брюханкуль"). Белозёрский с-с. Разбивка: бурхан + куль. 

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

БУСКАНШИДЕ – родник в Аскинском р-не Башк., возле деревни Уршады. Раскладка: бус-
кан + шиде [СТРБ, 2002]. Иное написание: Бускуншиде. 

БУСКУНШИДЕ – родник в Аскинском р-не Башк. Раскладка: бускан + шиде [РБСВОРБ, 
2005]. Иное написание: Бусканшиде. 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, Шазыгай, Шай-
далы, Шайзалы, Шайт, Шаткей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шиза-
ле, Шийда, Шудек, Шуйда. 

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

БУТАК – речка, левый приток реки Большой Караганки (пр. р. Урал) в Кизильском р-не Че-
ляб. обл. Путь: Бутак → Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Берёт начало в Брединском 
р-не Челяб. обл. Название возможно имеет индоиранские корни (от слова ват (wat) – «вода», -ак 
суффикс) [Поздеев, 1999]. В Архангельской обл. на берегах Пинеги фиксируется в русских говорах 
слово бутяк – «великан, баклан, огромный человек, сильный». А в Костромской, Псковской и Яро-
славской областях бутаком называют «тучного, полного, здорового 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 века (VII – начало V вв. до н. э.) – Бутак I, погре-
бальный комплекс с каменными курганами и выкладками золотоордынского периода (XIII – начало 
XIV вв.) – Бутак II. Большая часть памятников уничтожается из-за ежегодной распашки [Волгин, 
2009]. 

БУТАКЯЙ – река в Учалинском р-не Башк., возле деревни Науруз [СТРБ, 2002]. От ботэкэй 
– «исчезающая, высыхающая» [РБСВОРБ, 2005]. 

БУТАШ – озеро в Аургазинском р-не Башк. От искажения русского слова “поташ” 
[РБСВОРБ, 2005]. Ср. Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-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, Сатыртау, Суйынсы, Сыпай, Чуюнчи. 

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

БУТАШ – речка в Альшеевском р-не Башк. От русского “поташ” [РБСВОРБ, 2005]. 

БУТАШ – речка, правый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в Мелеузовском р-не Башк., возле 
деревни Саргай. 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]. Путь: Буташ → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
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БУТОБАЙ – ручей, левый приток р. Кизилъ-Черна в Кизильском р-не Челяб. обл. (на плане 
1889 года дачи Обручевского посёлка). Путь: Бутобай → Кизилъ-Черна. Стекает с подножья горы 
Разборной (на плане гора Пирамида) [Волгин, 2009]. 

БУТОБАЙ (Бутабай) – ручей, правый приток р. Ильяска, бассейн Тобола. Путь: Бутобай → 
Ильяска → Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Берёт начало в районе посёлка Октябрь-
ский течёт через урочище Бутобай-Рема в Кизильском р-не Челяб. обл. Устье в районе горы Черемо-
хова. В 6 км от посёлка в 1970 году построено Бутобайское водохранилище. Название урочища дву-
язычное. В первой части сохранился древний гидроним. К нему присоединёно северорусское назва-
ние болотного урочища Рем, Рема, отсюда Бутобай-Рема (на старых планах возможно Сухая речка). 
Финно-угорское слово рема – означает «болото с кустарниковыми порослями или с низкорослым 
леском», встречается неоднократно в северной половине области. Его можно рассматривать смысло-
вым переводом индоиранского названия (или древнетюркского) Бута(й)бай – «кустарниковая речка, 
кустарниковый берег» от бутай, бутэ – «кустарник» и бай – «речка, берег». Но может быть и другая 
основа: от редкого у тюрков слова бут – «нога», в названиях «отдельная возвышенность, отрог горы» 
с аффиксом -а, -ай; или от индоиранского (пушту) бита – «подножье горы» с фонетическим вариан-
том «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 Ки-
зилъ-Черна, стекающей с подножья горы Разборной (на плане гора Пирамида). На правом берегу ру-
чья, в километре от устья находится курган «с усами» и по берегам ручья другие археологические 
памятники: курганный могильник, неукреплённое поселение бронзового века и несколько неопо-
знанных 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 северорусское 
название болотного урочища: Рем, Рема, отсюда Бутобай-Рема [Волгин, 2009]. 

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

БУТУРУЗ – река, левый приток Зилаира в Хайбуллинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005], воз-
ле деревни Галиахмет. Предположительно, от этнонима [СТРБ, 2002]. Ср.: этноним бутурус в Якутии 
(Н. А. Аристов, 1896). Но, вот, как якуты оставили свой этноним на Урале? Непонятно. Путь: Бутуруз 
→ Зилаир. 

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

БУТЫЛОВКА – гора 680 м в исторической части г. Златоуста на северной оконечности 
Уреньги; длина 3,5 км, продолговатая. По географическим признакам – отнога. Златоустовский крае-
вед С. М. Стрельников нашёл в уральских говорах слово бутылочка со значением «бахилы, бродни» 
– особый тип обуви; топонимическое значение трудно понять, но на отногу намёк содержит. Для на-
звания отножного хребта, отноги лучше подходит слово бутылка со значением «голень» в новгород-
ском, тверском, костромском, пермском говорах; ещё лучше – в вологодском, тотьменском говорах 
со значением «высокий холм» [Поздеев, 2007]. 

БУТЯГАЛЕ – речка, левый приток р. Зигаза в Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёл-
ка Тукан [СТРБ, 2002]. Путь: Буиягалек → Зигаза. 

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

БЫРГАТ – родник, левый приток р. Манайла в Белорецком р-не Башк., возле рабочего по-
сёлка Тукан [СТРБ, 2002]. Путь: Быргат → Манайла. 

БЫРГЫЛЫ – река, приток Туяляса в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможная рас-
кладка: 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 крутизне берегов (Крутая, Крутобережка), по харак-
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теру течения (Быстрянка, Гремячка), по температуре воды (Студёная, Талая – та, которая не, замерза-
ет зимой), по особенностям почвы дна и берегов (Каменка, Глинка, Грязная), по особенностям расти-
тельности 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 зале-
жи полезных ископаемых [Смолицкая, 1990]. 

БЯНДАБИКА – река, приток р. Бол. Ик в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Максюто-
во. От антропонима [СТРБ, 2002]. Иное написание: Бендебика [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Бяндабика 
(Бендебика) → Бол. Ик. 

БЯРДЕЛЕ – pека, левый приток Асели в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Бярделе → Асель. Топонимический ряд: Бардымса, Бардяшле, Берда, Берданыш, Бердасле, Берде-
ниш, Бердино, Берды, Берды-Елга, Бердышлы, Бердяуш, Бердяш, Бердяшка, Бердяшле, Берендыш, 
Бярделе, Бярды. 

БЯРДЕЛЕ – pека, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Бярделе → Сакмара → Урал → Каспийское море. Раскладка: бярде + ле. От бэрзе – «ха-
риус» с башкир. афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. Исторически приемлема североиранская версия с двумя 
базами: 1. берд – «крутой склон»; 2. берд, бярд, бард – «камень» + древнее арийское (сохранилось у 
иранцев) ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 2007]. 

БЯРДЕЛЕ – pека, правый приток р. Касмарка в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Бярделе → Касмарка. БЕРДЯ – (укр.) «большие камни», «скалистый обрыв»; бердяк – «лес на 
скалистом обрыве»; бердiвка – «горное пастбище» (полонина) с множеством обрывов; бердiвля – 
«скалистый обрыв»; бердiв'я – «скалы», «глыбы камней» и «скалы в русле», «пороги в потоке»; 
бердiчко – «небольшой обрыв»; бердованя – «большая 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 → Сакмара → Урал → Каспийское море. У тюрок слова не могут начинаться со 
звука [в]. 

ВАЛЕЯЗ – река, левый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) в Дуванском р-не Башк. Раскладка: 
вале + яз. Возможно, от назв. поляны [СТРБ, 2002]. Вероятно, от антропонима и 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 → Бе-
лая → 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. На-
чинается она большим входом, а далее разветвляется на две части. В 7 м от основного входа есть ещё 
небольшой лаз [Калугин, 1974]. 

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 начинаться 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. 

ВАРЯШ – река, левый приток Теляка в Иглинском р-не Башк., возле деревни Варяж [СТРБ, 
2002]. Путь: Варяш → Теляк. 

ВАРЯШ – река, правый приток Буя в Янаульском р-не Башк., возле деревни Варяш [СТРБ, 
2002]. 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. 

ВАС-ЕЛГА – речка, левый приток Уй (пр. р. Тобол) в Учалинском р-не Башкирии, возле де-
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ревни 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, 
Висковка, Осейка, Осьмушка сохранились обломки тохарского слова с времён энеолита. Тохарское 
слово вас – «золото» сохранилось у пуштун во многих словах с «благородным» содержанием и в сло-
ве 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 при-
обрёл другие произношения, а само слово другие окончания. Очевидно, и русские диалектные басо-
та (красота, красивое), баско, басеть – «украшать», вострый на языческой и металлургической поч-
ве имеют общее прошлое со словом ваше –
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ВАШАШ – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бурзянском р-не Башк., возле дерев-
ни Максют [СТРБ, 2002]. Возможно, от венг. ваш “железо, железистая” и реликтового афф. -аш 
[РБСВОРБ, 2005]. 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 дли-
ною 4 км. Иное написание: Курга, Кургашка. Окончание -газ (-а) принято считать индикатором кон-
тактов 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. Допустима и другая иранская версия: в персидском слово бергаза означает «молне-
носный»; очень удачная трактовка для горного ручья. Звуки [б] ↔ [в] чередуются в диалектах и язы-
ках у всех иранцев (арийцев) [Поздеев, 2008]. 

ВЕРИН ОСТРОВ – остров на озере Тургояк в Челяб. обл. Название острову дано русскими 
православными жителями Южного Урала в память о православной отшельнице Вере, жившей в оби-
тели на острове. Впрочем, стоит упомянуть и о том, что Русская Православная Церковь ежегодно от-
мечает 17 (30) сентября День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (в пере-
воде с греческого – "Премудрости"). 

ВЕРСТОВОЕ – озеро у железной дороги Челябинск-Троицк в лесистой местности; западнее 
пролегла старинная дорога Большая Сакма. Иное написание: Столбовое. По легенде здесь в топкой 
местности возникло озеро; верстовые столбы оказались в воде, а озеро получило название. Слабым 
местом в легенде является удалённость дороги; да столб должен быть в гордом одиночестве. Версто-
вые столбы в России введены с 1764 г. Слово же верста раньше, с XI в., имело значение «чета, пара» 
и другие значение (озеро имеет южного соседа). В конце XVIII в. на озере был хутор чиновника из 
Троицка. Для топонима прекрасно и пригоже значение «надел, отведённый согласно верстования 
(распределения) земли»; в данном случае чиновнику под хутор [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 южнее г. Миасс Челяб. обл. Путь: Верх-
ний Иремель → Иремельское вдхр. → Иремель → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → за-
лив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Названия, окружающие нас, очень 
древние, но дело в том, что переписчики делали ошибки и писали на слух, часто уже не понимая зна-
чения слов, поэтому многие буквы заменялись, и часто требуется основательная коррекция, но и это 
не всегда возможно. Иногда слово живёт веками не изменяясь, иногда за очень короткий срок стано-
вится 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 Ире-
меле сама Лада выращивала хмель [Суханов, 2008]. 

ВЕРХНИЙ СУМГАН – речка, левый приток Сумгана в Белорецком р-не Башк., возле посёл-
ка Тукан [СТРБ, 2002]. Путь: Верхний Сумган → Сумган. От русского верхний + башкир. 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. 

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

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 Оренбург-
ской обл. [Волгин, 2009]. Название образовано в русском языке от основы гус + суфф. ~их (-а). Отме-
тим, что *Ha-us-/*Hu-os- «общеиндоевропейское слово для золота» сопоставляется с шумерским gu-
skin – "золото". В долине реки арии собирали золото в древности. Топонимический ряд: Верхняя Гу-
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сиха, Гизе, Гизель-Куль, Гиззят, Гусевка, Гусево, Гусевский, Гусевское, Нижняя Гусиха, Средняя Гу-
сиха, Хажи, Хази, Хазимян, Хасан, Хасан-Куль, Хасамтуш, Хизовка, Хозят, Хусаин, Хусаин-Куль, Ху-
саиновская 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, Ми-
нелга, Мин-Елга, Мини, 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. 

ВЕРША – речка, правый приток р. Буланка в п. Рудничном Саткинского р-на Челяб. обл. 
Путь: Верша → Буланка → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Обра-
зуется из множества ключей и ручьёв, стекающих с гор Буландиха и Иркускан. Краевед В. П. Черне-
цов считал слово верша однокоренным с словами «верх, вершина». Родство встречается в русских 
говорах. Есть и другие русские диалектные слова: верш(а) – «рыболовная снасть»; «рыболовный уча-
сток»; «беда, неприятность» [Поздеев, 2008]. 

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

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 
Афганистане живут порядочные консерваторы тохары, у которых существует слово вас – «золото». 
Оно в меднокаменном веке проникло во многие языки и зазвучало по-разному и со множеством зна-
чений [Поздеев, 2007]. 

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

ВИЛЯЙ – речка, правый приток р. Трамшак в Ашинском р-не Челяб. обл. Путь: Виляй → 
Трамшак. В устье реки посёлок Виляй. От русского слова вилять; отсюда виляющая, «извилистая ре-
ка» в окрестностях Весёлой горы. Есть и другая версия: в диалектах чувашского языка слово вил оз-
начает: «рукав реки; старица в пойме реки», «роса; мёртвая вода», «покойник» [Поздеев, 2008]. 

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

ВИШНЁВЫЙ ОСТРОВ – остров на Аргазинском водохранилище в Аргаяшском р-не Челяб. 
обл. (в юго-восточной части бывшего озера Аргази, у входа в Халитову Курью). Раскопки археологов 
в 1975-1976 годах на острове (после обмеления водохранилища) позволили обнаружить следы людей, 
относящиеся к 5-6 тысячелетию до Рождества Христова. Археологические раскопки пришлось пре-
кратить из-за затопления их водой. Что же скрыла от нас вода? Какие тайны? 

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

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

ВОЛЧАНСКОЕ – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. Шумаковский с-с [Поздеев, 2008]. На-
звание образовано в русском языке от основы волчан + суфф. ~ск (-ое). Великорусское волчан – «бо-
бовое растение, острогал; лупин» [Владимир Даль]. 

ВОРОВСКАЯ – река, левый приток р. Урал. Путь: Воровская (Карабутак, Золотая) → Урал 
→ Каспийское море. Истоки в рощице. Берёт начало и течёт в южной части Верхнеуральского р-на 
Челяб. обл. Протяжённость 26 км, имеет 10 небольших притоков. Иное название: Карабутак, Золотая. 
Название русское дано по траве ворвской – «растение» (трава); растёт по поверхности в пядень; бе-
лый корень её использовали при лечении фурункулов и корост. И ещё есть слово воровый – «провор-
ный, расторопный». Впрочем, вполне возможно, приспособлено более древнее арийское название 
[Поздеев, 2008]. См. Воробьиные горы. По одной из версий, название связано с "воровскими" набега-
ми кочевых племён киргиз-кайсаков (ныне казахи) на кочевые коши племён и народностей башкир-
ского сословия. Для предотвращения их взаимного уничтожения, русскому правительству пришлось 
поселить между их кочевьями оренбургских казаков, создавших оборонительную линию. В логах по 
реке можно было незаметно (по-воровски) продвигаться не только ночью, но и днём [Волгин, 2009]. 

ВОРОТА УРАЛА – протока, расположена в Челяб. обл., в районе города Аши, на Казармен-
ном Гребне, где река Сим вырывается из Уральских гор через узкий коридор. Русские жители Южно-
го Урала называют это место Воротами Урала. 

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

ВОСЬМАЯ ВЕРСТА – старичное озеро в Брединском р-не Челяб. обл. по левому берегу ре-
ки Берсуат в 6 км на С-В от посёлка Наследницкий Название озера, возможно, связано с тем, что оно 
располагалось на 8-й версте по какому-то старому тракту. В 2-х км западнее открыт арийский архео-
логический памятник бронзового века Берсуат, укреплённое поселение «Страны городов» [Волгин, 
2009]. 

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: Чесноковка [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 мо-
ре. Исток у хребта Большой Таганай. Длина 10 км. Имеет много притоков родникового типа. В ис-
точниках с XVIII в. Гидрологический памятник Южного Урала [Пятков, 2006]. У А. Козлова в Злато-
устовской энциклопедии от русского диалектного шумка – «шумная» (1836). 

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

ВШИВЕНЬКОЕ – озеро в Ильменском заповеднике на территории Челяб. обл. Иное назва-
ние: Вшивое. Затянутое плотным зыбучим ковром водной растительности, озеро Вшивенькое, в срав-
нении с близлежащими чистыми, живописными водоёмами, вполне оправдывает своё название. 

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

ВШИВЫЕ – озёра в Ильменях. Могли назвать по изобилию мелких насекомых в воде, расте-
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ний в округе [Поздеев, 2008]. На Украине есть реки Вошива, лев. пр. Берестовой; Вошива, лев. пр. 
Староверовки; Вошивенька, лев. пр. Вошивы. От индо-европ. *ựos-u – «хороший, добрый». 

ВШИВЫЕ – озёра в Красноармейском р-не. Могли назвать по глаголу вошкатъ – «кишеть, 
шевелиться; мешкать, копошиться» и т. д. со всеми значениями у Владимира Даля [Поздеев, 2008]. 

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

ВЯЗОВКА – речка в Каслинском р-не Челяб. обл., бассейн озера Силач. Название русское, 
происходит от прилагательного вязкий [Пятков, 2006]. Она же Бол. Вязовка, Силачъ (1742). Названия 
речек и по ним гор Вязовка, Вязовая, г. Вязьма и т. д. образуют единый топонимический ряд. В рус-
ских говорах на западе и севере Руси словом вяз называли «петлю»; в гидронимии – «место, по кото-
рому, протекая, река, делает петлю, принимает почти обратное направление и плавно описывает (вя-
жет) значительные по величине участки площади долиной реки». В топких местах мелкие ручьи и 
речки нарекли по зарослям вяза или от основы глагола вязнуть [Поздеев, 2007]. 

ВЯЗОВКА – речка, правый приток Вас-елги в Белокатайском р-не Башк., возле села Новобе-
локатай. От русского слова вяз с суфф. -овк-(-а) [СТРБ, 2002]. От старорусского вяз –  «петля слож-
ной 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 море. В 2 км ниже станции над Юрюзанью поднялась высокая гора Вязовая, 
под которой река Юрюзань резко поворачивает на запад, а там, где кончается гора, в Юрюзань впада-
ет ключ Вязовый [Калугин, 1974]. 

Г 
ГАБИЙ – речка, левый приток Карламана в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Ста-

рый Карламан. Там же: Габийкуль [СТРБ, 2002]. Путь: Габий → Карламан. 

ГАБИЙ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Старый Карламан. Там 
же: речка Габий [СТРБ, 2002]. Раскладка: габий + куль. 

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

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

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

ГАЙНИНСКОЕ – озеро в бывшем Белебеевском уезде (Р. Г. Игнатьев, 1886) [СТРБ, 2002]. 

ГАЙНЫ – речка, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Альшеевском р-не Башк., возле села 
Гайниямак [СТРБ, 2002]. От этнонима [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Гайны → Дёма. 

ГАЙНЫ-ТАУ – гора в Бакалинском р-не Башк., возле деревни Старый Куруч [СТРБ, 2002]. 

ГАЛАНКА – река, правый приток р. Увелька с. Варламова Чебаркулъского р-на Челяб. обл. 
Путь: Галанка → Увелька → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → 
Северный Ледовитый океан. Долина голая в лесу. Русское – галанка – так новгородцы называли пуш-
ку особого типа; в стране названий слову делать нечего. Возможно, образовано название от русского 
диалектного глагола галанить – «шуметь, спорить» и т. д. Либо от русского слова гол, гола – «ли-
шённое растительности, голое место» [Поздеев, 2008]. Есть ещё одно русское слово галанка – «ма-
ленькая печка в русскоё избе для прогрева горницы». 
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ГАЛАНОВСКИЙ МОГИЛЬНИК – археологический памятник недалеко от города Уфы. 

ГАЛЕНДУХА – урочище в окрестностях с. Степное Троицкого р-на Челяб. обл. с множест-
вом мочаг. Созвучное названию слово голендуха в русских говорах характеризует «бедную, плохо 
одетую, голоногую женщину». В топонимике слово гал(о), гола означает «большое кочковатое боло-
то, заросшее травой»; характерен термин для северо-запада России. В Псковской области гало озна-
чает «озеро». Исходное значение «открытое голое место», от русского слова голъ – «голый, откры-
тый». В Катав-Ивановском р-не первопоселенцы закрепили географический термин и слово в назва-
ниях ручья Галицкий, горы Галицкая, Галицком поле. А в имени улицы Галицкая возможно, память о 
покинутой родине [Поздеев, 2008]. См. Галанка. 

ГАЛИ – деревня в Баймакском р-не Башк. Другое название: Аратор. 

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

ГАЛИАКБЕР – деревня в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
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районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Галкинский район. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Галкинский район передан в 
состав вновь образованной Курганской области. 

ГАЛЧАТНИК – речка, правый приток Малого Бузавлыка в Зилаирском р-не Башк., возле се-
ла Ямансаз. Другое название: Алгуш (у башкир) [СТРБ, 2002]. Путь: Галчатник (Алгуш) → Малый 
Бузавлык. 

ГАЛЬКА БЕЛАЯ – гора в Уйском р-не Челяб. обл. Первое слово оронима означает цвет. 
Второе слово оронима, галька, означает «мелкие камушки». 

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

ГАНШАТ – гора в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Кашали [СТРБ, 2002]. Раскладка: 
ган + шат. В языке пушту слово гам, гама – «шаг». Чередования звуков [н] ↔ [м] – обычное явление 
во всех языках. 

ГАПОНОВКА – деревня в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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]. Воз-
можно, от этнонима [РБСВОРБ, 2005]. 

ГАРАБАШ – деревня в Татышлинском р-не Башк. Раскладка: гара + баш. От названия мест-
ности (Гара – гидроним, баш «исток, верховье») [СТРБ, 2002]. 

ГАРЕЙ – деревня в Калтасинском р-не Башк. От назв. речки Гэрэй, правый приток Быстрого 
Таныпа [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 доли-
ны р. Маук (Бол. Маук). В старых источниках она называется Енерекле. Это название и превратили в 
«генеральское». А может быть название ручья Ана-рекла? И Генералка прописалась в старинном до-
рожном месте с перевалом. В языке пушту слово ана означает «седельная лука», то есть «перевал» + 
рах / раг – «дорога, путь» + древнее иранское ле / ла / лу – «изгиб, складка, слой» выступает в качест-
ве суффикса относительного прилагательного во многих языках [Поздеев, 2007]. 

ГЕНЕРАЛОВКА – деревня в Миякинском р-не Башк. Прежн. назв. Генеральский [СТРБ, 
2002]. Связывается со славянским жена, гена, гнать, со словами гон, прогон. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОРОГА – дорога в Белорецком р-не Башк., возле деревни Кагарман. От 
русского слова генераль(ная) [СТРБ, 2002]. 

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

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ – посёлок в Миякинском р-не Башк. Другое назв. Генераловка [СТРБ, 
2002]. 

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ПОСАД – деревня в бывшем Златоустовском уезде (СНМ). Другое на-
звание: Куткурка [СТРБ, 2002]. 

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ПОСАД – хутор в Белорецком р-не Башк. На картах Большой Куткур, в 
АТД БА, 1968 – Кухтурский, в СТРБ, 2002 – Куткур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ – пещера на правом берегу р. Ай в 2 км от Сикияз-Тамакского пещер-
ного комплекса. Обследована Сикияз-Тамакской спелеоархеологической экспедицией (рук. В. И. 
Юрин). 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ – грот в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу реки Ай в пе-
щерном комплексе Математический. Определён как П.К. в 1997 г. (В. И. Юрин). 

ГЕОРГИЕВКА – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. (Каратабанский с-с). Название мож-
но связать с отмечаемым Русской Православной Церковью ежегодно 23 апреля (6 мая) Днём велико-
мученика Георгия Победоносца. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года деревня Геор-
гиевка исключена из списков населённых мест. 

ГЕОРГИЕВКА – деревня в Кармаскалинском р-не Башк.. От русского антропонима Георгиев 
с суфф. -к-(-а). Другое название: Егорьевка [СТРБ, 2002]. Имя Георгий переводится с греческого язы-
ка как "Земледелец". 

ГЕОРГИЕВКА – нп. в Бакалинском р-не Башк. От русского антропонима Георгиев с суфф. 
~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

ГЕОРГИЕВКА – нп. в Бижбулякском р-не Башк.. От русского антропонима Георгиев с суфф. 
-к-(-а) [СТРБ, 2002]. Название русское, связано с именем Великомученика Георгия Победоносца, по-
кровителя Русского Воинства, либо с иным Георгием, чья память отмечается Русской Православной 
Церковью. 4 (17) февраля отмечается память русского благоверного великого князя Георгия Всево-
лодовича Владимирского (Юрия). 13 (26) мая отмечается память святых Георгия исповедника с суп-
ругою Ириною и чадами. 14 (27) июня отмечается память русского благоверного князя Мстислава 
("Мстителя Славянского"), во святом Крещении Георгия. 10 (23) ноября все православные люди 
Южного Урала, вместе с православными всего мира отмечают память Колесования православного 
грузинского великомученика Георгия. 26 ноября (9 декабря) Русская Православная Церковь отмечает 
Освящение православной церкви великомученика Георгия в Киеве, матери городов русских. 27 июня 
(10 июля) отмечается память преподобного Георгия Иверского. 

ГЕОРГИЕВСКИЙ – старинный казачий посёлок в Казахстане. Основан на казачьих землях в 
1837 году в Новолинейном р-не Оренбургского казачьего войска. 

ГЕОРГИЕВСКИЙ – хутор в Зианчуринском р-не Башк.. От русского антропонима Георгиев 
[СТРБ, 2002]. 

ГЕРАСИМОВ КАМЕНЬ – одинокая скала на р. Юрюзань круто обрывающаяся с берега. 
Миновав высокую скалу гора Могильная у ручья Малый Бердяш, что на левом берегу, туристы под-
плывают 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]. 

ГЕРБАСОВО – деревня в Благовещенском р-не Башк. Вариант назв. Гирбасовский. Другое 
название: Михайловский (Сб. ст. св.) [СТРБ, 2002]. 

ГЕРОЕВКА – деревня в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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

ГИДРА АЛЕКСЕЕВСКАЯ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на реке Ай (правый бе-
рег, скальные обнажения напротив д. Алексеевка) в пещерном комплексе Алексеевский. Определён 
как П.К. в 1996 г. (В. И. Юрин). 

ГИЗЕ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Карим. Варианты назв. Кезэбар, Кизя (у 
башкир) [СТРБ, 2002]. В бронзовом веке в этих местах обитали древние арии. В связи с этим пред-
ставляет интерес шумерское слово guza – "трон, сиденье". Ему в индоевропейских языках соответст-
вуют: праславянское *guzь – «зад», греческое κοχώνη – «пах», латышские guza – «зоб», guzums – «бу-
гор» и т. д. [Рассоха, 2009]. 

ГИЗЕЛЬ-КУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. к ЮЗ от с. Фёклино. Оно «за-
висло» в середине «ожерелья» из маленьких озёр с крупным на краях озёрами Ачликулъ и Фёклино. 
Арийское наследие. По иранской версии базой может быть слово гезел(ь) – «красивый, золотой; гне-
дой» + куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в северо-
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иранских языках) [Поздеев, 2008]. 

ГИЗЗЯТ – деревня в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия речки. В бронзо-
вом 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. [Рассоха, 2009]. 

ГИЗЗЯТ – речка в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Отметим, что *Ha-us-/*Hu-os- 
«общеиндоевропейское слово для золота». Топонимический ряд: Верхняя Гусиха, Гусевка, Гусево, 
Гусевский, Гусевское, Нижняя Гусиха, Средняя Гусиха, Хажи, Хази, Хазимян, Хасан, Хасан-Куль, Ха-
самтуш, Хизовка. 

ГИЛКУВАР – река, левый приток р. Тобол (пр. р. Иртыш). Путь: Жилкуар (Гилкувар, Жел-
куар, Джилкуар) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. Образуется в восточной части Брединского р-на Челяб. обл. при слиянии рек Берсуат 
и Синташта. Протекает по границе с Казахстаном лишь несколько километров. В районе слияния рек 
расположен посёлок Мариинский Андреевского сельсовета. Иное название: Жилкуар, Желкуар, 
Джилкуар. На левом берегу Жилкуар, на территории Денисовского района Республики Казахстан не-
подалёку от посёлка Приречный, открыта стоянка древнего человека Жилкуар-2. Время обитания 
стоянки около 40-50 тысяч лет назад [Волгин, 2009]. 

ГИПСОВЫЙ – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. Назван русскими рабочими по минера-
лу, который здесь добывался. 

ГИРБАСОВСКИЙ – посёлок в Благовещенском р-не Башк. Вариант назв. Гербасово. Другое 
название: Михайловский (Сб. ст. св.) [СТРБ, 2002]. 

ГИРЬЯЛ – гора в Белорецком р-не Башк., возле деревни Кузгун-Ахмерово [СТРБ, 2002]. 

ГИРЬЯЛ – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Мичуринский с-с). 

ГИРЬЯЛ (Герьял) – остановочный пункт ЮУЖД, посёлок Мичуринского сельсовета Карта-
линского р-на Челяб. обл. Расположен в северо-восточной части района на перегоне Варна – Карта-
лы. Расстояние до районного центра, города Карталы 39 км. Остановочный пункт сооружен при про-
кладке железной дороги на Орск в черте Ново-Николаевского (Гирьял) посёлка на дополнительном 
наделе Гирьялской станицы из Орского уезда Оренбургской губернии. Отсюда и названия у селения с 
1903 года на новом месте. На родине селение стоит у озера Гирьял. В названии топонимисты и фило-
логи В. И. Абаев, Э. М. Мурзаев, Г. К. Валеев, индоевропейский корень кр считают основой индои-
ранского (пушту) слова карь – «галька, каменистое место». Аналогично в пушту слово гарь – «галеч-
ник, сай; место, изобилующее родниками», а йал – «шея, загривок; грива» в названиях означает «по-
логий низкий увал». В окончании топонима допустимо и слово йала – «болото, топь» в первоначаль-
ном значении «вода» [Волгин, 2009]. 

ГЛАВНЫЙ УРАЛЬСКИЙ РАЗЛОМ – тектоническая структура Южного Урала, по которой 
происходит разрыв пластов, горизонтов, массивов горных пород. Главный Уральский разлом нахо-
дится в районе Миасса—Карабаша. По утверждению Б. К. Кунщикова, по Главному Уральскому раз-
лому геологические комплексы пород западного склона сочетаются с геологическими комплексами 
пород восточного склона Урала. В экологическом плане горные разломы – зоны, особо благоприят-
ные для фильтрации и скопления подземных вод (в т. ч. радоновых), образования минерализованных 
подземных вод, зоны повышенной эманаций гелия, аргона, радона. В зонах горных разломов нередки 
скопления рудных минералов. 

ГЛАДКИХ – посёлок в Дуванском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ГЛАДЫШЕВА – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ГЛАДЫШЕВО – деревня в Увельском р-не Челяб. обл. Основана русской семьей Гладыше-
вых в 1924 году. Название русское, дано по фамилии первостроителей. 

ГЛАЗ ПАВЛИНИЙ – пещера в Сатки
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ГЛАЗУНОВКА – посёлок в Уйском р-не Челяб. обл. Уйский с-с. Название дано русскими 
жителями Южного Урала и, возможно, связывается с фамилией Глазунова. 

ГЛИНА БЕЛАЯ – гора в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Название дано русскими жите-
лями Южного Урала по выходу белой глины. 

ГЛИНКА – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. в 11 км к ЮВ от п. Лемеза; южный со-
сед г. Весёлая (1153 м). Там же в окрестностях с. Тюлюк местные первопоселенцы добывали качест-
венную глину и по этой причине нарекли гору Глинка, вторую в р-не. В местных говорах глинкой на-
зывают «яму, карьер по добыче глины, обычно высокого качества». С 1902 южнее Челябинска велась 
добыча огнеупорной глины; по карьеру назвали посёлок Глинка [Поздеев, 2008]. 

ГЛИНКА – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. (Вознесенский с-с). Название русское, да-
но по наличию глины. Впрочем, можно связать и с именем великого русского композитора Глинки. 

ГЛИНКА – посёлок в Челяб. обл. С 1902 южнее Челябинска велась добыча огнеупорной гли-
ны; по карьеру назвали посёлок Глинка [Поздеев, 2008]. 

ГЛИНКА – хутор в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. В топонимах отражался не 
только рельеф местности, но и особенности почвы. По всей территории России известны такие топо-
нимы: село Глинка в Смоленской обл. (родина композитора М. И. Глинки), Глиняны на Украине; не-
однократны сёла с названием Пески, Песочное, Песочня, Песчанка; Болотино, Болотное и т. п. [Смо-
лицкая, 1990]. 

ГЛИНКА БЕЛАЯ – овраг в Кизильском р-не Челяб. обл. на правом берегу реки Худолаз, 
возле посёлка Чернышевский [Волгин, 2009]. 

ГЛИНЯНАЯ – пещера. В 1,5 км на северо-запад от станции Сказ по речке Сухая Шемаха 
есть две пещеры – Глиняная и Холодная. Вход в пещеру Глиняную находится в воронке диаметром 
15 м, на дне которой начинаются два коридора; пещера разветвлённая, длина всех ходов – 200 м [Ка-
лугин, 1974]. 

ГЛИНЯНКА – посёлок города Кыштыма в Челяб. обл. (Тайгинский поселковый совет). На-
звание русское. В период всеобщей и поголовной укрупнизации и период уничтожения русских кор-
ней на селе, решением Челяб. обл. исполкома от 29 октября 1968 года посёлок Глинянка исключён из 
списков населённых мест. Ещё одному русскому населённому пункту отменено право на существо-
вание. 

ГЛУБИННЫЙ КРЕМЕНКУЛЬСКО-АЗБАЕВСКИЙ РАЗЛОМ – тектоническая структура 
Южного Урала, по которой происходит разрыв пластов, горизонтов, массивов горных пород. Кре-
менкульско-Азбаевский глубинный разлом является древнейшим на территории города Челябинска. 
Геологические данные позволяют утверждать, констатирует Б. К. Кунщиков, что эта разрывная 
структура образовалась около 600 млн лет назад. С тех пор она неоднократно подновлялась в более 
близкие нам геологические эпохи. По геофизическим полям, отдельным геологическим формациям 
разлом прослеживается далеко к юго-востоку от описываемой площади. На территории города Челя-
бинска плоскость разлома «замаскирована» более поздними геологическими процессами. Существо-
вание разлома подтверждает серия сближ. протяж. трещин северо-западнее простирания, имеющих 
крутое северо-западное падение (70-80°). В районе посёлка Кременкуль к плоскости этого глубинно-
го разлома тяготеет наблюдаемая в светлых гранитах редкометалльная (молибден) и урановая мине-
рализация. Ороним происходит от месторасположения тектонической структуры. 

ГЛУБОКОВКА – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". (Тарасов, 1984.) 

ГЛУБОКОЕ – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Луговской с-с). Старожильче-
ское русское поселение, основанное в XVIII веке в ведомстве Челябинской крепости. Название дано 
по озеру Глубокому, на берегу которого и было основано селение. Решением Челяб. обл. исполкома 
от 13. 09. 1983 года № 479 селение Глубокое исключёно из списков населённых мест. 

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

ГЛУМИЛИНО – деревня в Белебеевском р-не Башк. (офиц. Подлесное) [СТРБ, 2002]. 
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ГЛУМИЛИНО – деревня в бывшем Надеждинской волости Уфимском уезда. Другое назва-
ние: Софийский хутор [СТРБ, 2002]. 

ГЛУМИЛИНО – деревня в Уфимском р-не Башк. (офиц. Аннинск) [СТРБ, 2002]. Возможно, 
от русского антропонима Глумилин [СТРБ, 2002]. 

ГЛУХОВО – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по фамилии 
первостроителя. Решением Челяб. обл. исполкома № 45 от 24 января 1978 года русская деревня Глу-
хово исключена из учёта данных о населённых пунктах Челяб. обл. 

ГЛУХОЙ – остров на р. Ай ниже деревни Глухой Остров в Челяб. обл. [Калугин, 1974]. 

ГЛУХОЙ ОСТРОВ – посёлок в Кусинском р-не Челяб. обл. (Петропавловский с-с) на высо-
ком правом берегу р. Ай [Калугин, 1974]. Название русское. Батырь – другое название д. Глухой Ост-
ров и мыса, на котором стоит деревня [Поздеев, 2008]. См. Батырь. 

ГЛУХООСТРОВСКИЙ  – пещерный комплекс в Кусинском р-не Челяб. обл. на реке Ай 
(правый берег, 2 км юго-западнее и ниже по течению посёлка Глухой Остров) состоящий из 3 пещер 
и гротов. Определён как П.К. в 2000 г. (В. И. Юрин). 

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

ГЛЯДИНСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Глядинский район. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Глядинский район передан в 
состав вновь образованной Курганской области. Следует упомянуть о том, что в славянской мифоло-
гии зафиксировано существо по имени "Глядея". Это одна из девяти дочерей царя Ирода, "Лихора-
док" (имя лихорадка происходит от слов "лихо радеть", то есть действовать в чей-нибудь вред). До-
чери царя Ирода обитают в мрачном подземельях Ада и представляются злыми и безобразными де-
вами. Старшая повелевает младшими и посылает их на Свет Божий мучить православных людей. 2 
(15) января Мороз и Зима выгоняют вместе с нечистой силой и дочерей царя Ирода из Ада, и Лихо-
радки ищут себе пристанища по тёплым избам и нападают на православный люд. Глядея не даёт 
спать больному, не позволяет человеку сомкнуть очи (этим и объясняется её имя); вместе с Глядеей 
приступают к человеку и злые Бесы и сводят его с ума. 

ГНЕЗДО БАРСУЧЬЕ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 
км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Определён как 
П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

ГНЕЗДО ЛАСТОЧКИНО – пещерный комплекс в Саткинском р-не Челяб. обл. на реке Ай 
(левый берег, 0,6 км ниже по течению д. Алексеевка), состоящий из 5 пещер, в т.ч. Ласточкино Гнез-
до 1. Определён как П.К. в 2002 г. (В. И. Юрин). 

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 → Кас-
пийское море. 

ГОГИНА – золотой прииск (бывший) в черте Могутовской станицы 2-го военного отдела 
Оренбургского казачьего войска Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии. Ныне в Бредин-
ского р-на Челяб. обл. В 1917 году, в 2 км от золотого прииска А. Л. Гогина основана ж.д. станция 
Гогино. 

ГОГИНО – посёлок, железнодорожная станция в Брединском р-не Челяб. обл. (Боровской с-
с). Расположен в северной части района на безымянной речке, левом притоке реки Камышлы-Аят. 
Основана в 1917 году в связи со строительством железной дороги на перегоне Карталы – Бреды. На-
звание русское, дано в память о русском крестьянине А. Л. Гогине, обнаружившим в этих местах зо-
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лото и организовавшим его добычу. 

ГОГОЛЕВКА – деревня в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ГОГОЛЕВКА – деревня в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ГОГОЛЕВСКИЕ ПРУДЫ – водоём в Нуримановском р-не Башк., возле посёлка Гоголев-
ские Пруды; название местности [СТРБ, 2002]. 

ГОГОЛЕВСКИЕ ПРУДЫ – посёлок в Нуримановском р-не Башк. От названия местности 
[СТРБ, 2002]. 

ГОГОТОВКА – хутор в Татышлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ГОЛАЯ – вершина на хребте Азям. Ороним Южноуральского края. Название дано русскими 
жителями Южного Урала и отражает отсутствие растительности на горе. 

ГОЛАЯ ВЕРШИНА – геологический памятник Южного Урала. Находится на вершине горы 
Краснокаловки в Саткинском р-не Челяб. обл. Сложена Голая вершина из гранитных глыб. Названа 
так из-за отсутствия растительности. 

ГОЛАЯ ГОРА – деревня на правом берегу р. Уфа. Через километр после устья р. Курга на 
высоком правом берегу р. Уфа – небольшая деревня Голая Гора [Калугин, 1974]. 

ГОЛАЯ ГОРА – скала на правом берегу р. Уфа. Через километр после устья р. Курга на вы-
соком правом берегу р. Уфа – небольшая деревня Голая Гора. А невдалеке на правом же берегу видна 
скала Голая гора, сложенная из сцементировавшихся глины, галечника, ракушечника – когда-то в 
этих краях плескалось море. Скала голая от подошвы до вершины, лишь небольшие сосенки, чудом 
зацепившиеся за какие-то неровности, своим зелёным цветом разнообразят серую громаду [Калугин, 
1974]. 

ГОЛАЯ СОПКА – гора на правобережье р. Урал (И. Гмелин, 1742) возле города Верхне-
уральск Челяб. обл. Иное название: Извоз, Ак-Тюве, Пугачёвская. Была попытка переименовать гору 
Голая Сопка (Извоз, Ак-Тюве) в Пугачёвскую гору, поскольку 8-го мая 1774 г., в день Ивана-воина, 
постоял лагерем у Извоза атаман Емельян Пугачев и ушёл в сторону Карагайской крепости. По этому 
случаю, горожане поставили на Извозе часовню «во славу избавления от супостата». И многие годы 
совершали к часовне в Иванов день крестный ход. С 1959 г. на горе стали сажать молодые ели, да так, 
чтобы сверху было видно больших размеров слово «Ленин». В 1967 г. поставили стелу с фигурами 
красноармейцев – памятник сражению на Извозе 29 июля 1918 г. [Поздеев, 2008]. См. Извоз, Ак-
Тюве, Мохнатая Сопка. 

ГОЛАЯ СОПКА – гора, в Саткинском р-не Челяб. обл. Одна из вершин хребта Зюраткуль. 
Геоморфологический памятник природы Южного Урала. Иное название: Круглая шишка, Короткая 
шишка. Высота более километра. Сопка абсолютно правильной конической формы, увенчана скалой-
клыком. Гору составляет полуразрушенный кварцитовый массив. На её склонах ничто не растёт. 
Именно от этой особенности и именуется Голой Сопкой. 

ГОЛАЯ ШИШКА – вершина на хребте Амшар на юге Катав-Ивановского р-на Челяб. обл.; 
место рождения р. Юткан. Лесная горная глухомань. Гидронимия преимущественно североиранского 
происхождения [Поздеев, 2008]. См. Галендуха. 

ГОЛАЯ ШИШКА – гора, примыкающая с юга к хребту Шуйда в Саткинском р-не Челяб. 
обл. Ороним русский, составной. Первое слово оронима дано из-за отсутствия растительности. Вто-
рое слово произведено от головного убора ратных людей. 

ГОЛДЫРЁВКА – деревня в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Постановлением Челябинской 
областной Думы от 21. 12. 1995 года № 307 деревня Голдырёвка исключена из списков населённых 
пунктов. 

ГОЛИГУЗОВСКАЯ КОПЬ – выработки в Ильменском заповеднике Челяб. обл. Название 
русское, дано в память о мастеровом человеке с Миасского завода Голигузове, который открыл в на-
чале XIX века в Ильменах залежи ряда минералов. 

ГОЛОВА ЗВЕРИНАЯ – урочище, ныне в Курганской обл. Название русское, дано по сход-
ству со звериной головой. 
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ГОЛОВА КАМЕННАЯ – скала-камень горы Шихан в Челяб. обл. 

ГОЛОВАЧЁВ – хутор в Белорецком р-не Башк. От русского антропонима Головачёв [СТРБ, 
2002]. 

ГОЛОДАЙ – остров на оз. Увильды к с-з от Челябинска. Одинаковые названия: остров Голо-
дай в Санкт-Петербурге. Общее для всех названий понятие – «голод- пустота»; «недостаток»; «голо-
лёд»; «гололедица»; «голое, непокрытое снегом место»; и слово гладь – «ровная гладкая поверх-
ность»; голый – «лишённый растительного покрова»; голодный – «пустой желудок» [Поздеев, 2008]. 

ГОЛОДАЙ – речка, правый приток Увелъки (XVIII и XIX вв.). Путь: Голодай → Увелька → 
Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. В словарях сближают слова голод – «пустота»; «недостаток»; «гололёд»; «гололедица»; «го-
лое, непокрытое снегом место»; гладь – «ровная гладкая поверхность»; голый – «лишённый расти-
тельного покрова»; голодный – «пустой 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]. 

ГОЛОДНОЕ – урочище в Ашинском р-не в Челяб. обл.; был там небольшой посёлок; Голо-
дай, остров в Санкт-Петербурге. 

ГОЛОДНЫЙ – остров на озере Увильды в Челяб. обл. (Голодай). Название русское, связано 
с легендой. По легенде во время разразившейся бури, лишившись припасов и снаряжения, рыбаки 
оказались на этом острове. Пришлось немного поголодать. Хотя рыбакам на озере голодать не пре-
стало. Должно существовать и иное объяснение. 

ГОЛОДНЫЙ – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. (Миньярский с-с). Название русское. 
Решением облсовета от 21. 05. 92 № 127-М посёлок Голодный исключён из списка населённых пунк-
тов. 

ГОЛОДНЫЙ – урочище в Ашинском р-не Челяб. обл.; был там небольшой поселок [Позде-
ев, 2007]. 

ГОЛОЩАПОВО – хутор в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Кундравинский с-с). Название 
русское, дано по фамилии основателя. Решением Челяб. обл. исполкома от 20. 08. 1968 года хутор 
Голощапова исключён из списков населённых мест. 

ГОЛУБИНАЯ – пещера на р. Ай. От р. Улуюр (пр. р. Ай) до пещеры 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 
скале виден вход в пещеру. Чтобы попасть в неё, надо перейти Улуюр в брод (глубина реки до 0,5 м). 
Вход находится на высоте 70 м над уровнем реки, подъём трудный, особенно у входа (мешает камен-
ный выступ). От входа идёт узкий коридор с небольшим уклоном. Пещера сухая, длиной около 30 м 
[Калугин, 1974]. 

ГОЛУБИНАЯ – пещера на р. Юрюзань. Ниже Старичного (Большого Лимоновского) гребня 
на р. Юрюзань два острова, у которых начинается длинный, каменистый Жеребчиков перекат, в ме-
жень очень мелкий. На левом берегу на склоне голой горы выделяются красивые скалы – Жеребчи-
ков утёс, образовавшиеся в результате выветривания. Ниже островов начинается Жеребчикова лука – 
петля в несколько километров длиной. Кончается она у Жеребчикова гребня, состоящего из отдель-
ных скал общей протяженностью около километра. В Жеребчиковом гребне есть три пещеры. Пер-
вая, к которой ведёт крутой подъём, расположена на высоте 50 м от уровня реки имеет большой вход 
(4 x 7,5 м), длина её 110 м. В 50 м ниже по течению на высоте 73 м – вход во вторую пещеру. Доби-
раться 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]. 

ГОЛУБИНАЯ (Ольги, Улуир-I) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу 
р. Улуир (1,375 км выше по течению от устья) в пещерном комплексе Улуирский I. Определён как 
П.К. в 1996 г. (В. И. Юрин). 

ГОЛУБИНКА – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. Куяшский с-с. 

ГОЛУБЫЕ РОДНИКИ – источники в Ашинском р-не Челяб. обл. на Шалашовско-
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Миньярском Поле. Родники выводят на поверхность чистейшие карстовые воды. Являются источни-
ками питьевого водоснабжения города Миньяра. Название дано русскими жителями Южного Урала. 
Гидрологический памятник Южного Урала. 

ГОЛЫЙ КАМЕНЬ – ороним Южного Урала в Челяб. обл. Название русское. 

ГОЛЫШЕВО – село в Благоварском р-не Башк. От русского антропонима Голышев [СТРБ, 
2002]. Другое название: Нагайка (СНМ). 

ГОНЧАРОВКА – деревня в Федоровском, районе Башкирии. От русского антропонима Гон-
чаров [СТРБ, 2002]. 

ГОРА – хутор в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. (Юрюзанский городской совет). Название 
русское. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года хутор Гора исключён из списков насе-
лённых мест. Топоним русский. 

ГОРА АРКАИМ – вершина на юге Челябинской области, высотой 398 метров. Ороним гиб-
ридный составной. Первое слово оронима русское, является орографическим термином. Второе слово 
оронима до сегодняшнего дня, не имеет окончательной привязки, к какому бы то ни было языку на 
все 100%. По одной из существующих версий, слово "АРКАИМ" разбивается на составляющие "Арка 
Им". Первая часть – "Арка", имеет корень АР и символизирует всю Вселенную, то есть Небо. Суф-
фикс "Ка" превращает "Ар" в понятие "Маленькое Небо" или "Маленькая Вселенная", ведь в Аркаиме 
древние арии воплотили все свои огромные познания астрономии. Окончание "Им" в слове Аркаим 
обозначает Бога древних ариев "ИМА", который по преданиям сначала был царём арийского народа, 
а после смерти стал Богом в Царстве Мёртвых. Истоки слова "ИМА" идут к обозначению древними 
такого понятия как "ЯМА", причём, у ариев ямой считались и глубокая пропасть в горах, и необо-
зримая глазами бездна космоса. В общем, это понятие можно озвучить как "Земное пристанище Не-
бесного Бога Има, перед переходом в Подземное Царство". 

ГОРА БЕЗВРЕМЕННОГО ПРОСТРАНСТВА – гора в Кизильском р-не Челяб. обл. в 
6,5 км западнее музея-заповедника «Аркаим». Названа современными паломниками и используется 
ими в эзотерических практиках [Волгин, 2009]. 

ГОРА БЕЛАЯ – топоним в Саткинском р-не Челяб. обл. Название русское, указывает на цвет 
горных пород. Широкий топонимический ареал говорит и об обнажении белых горных пород: из-
вестняков, мергелей и других на вершинах или склонах гор. Бесконечны названия в формах: Белогор-
ка, Белогорное, Белогорск, Белогорский, Белогорское, Белогорье на Украине, в Казахстане и Кирги-
зии, в Поволжье, Сибири, на Дальнем Востоке. 

ГОРА БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ – ещё одно название горы Аркаим в Бредин-
ском р-не Челяб. обл. Также её называют горой Покаяния, Откровения. В кругах паломников счита-
ется одной из главных священных гор Аркаима – горой Божественного откровения [Волгин, 2009]. 

ГОРА ВЕРБЛЮЖЬЯ – высота, имеющая 920 фут. высоты над долиною и лежащая около 
казачьей станицы Верхнеозёрной (№ 640 в Списке), принадлежит к замечательным береговым высо-
там [СНМОГ, 1866]. 

ГОРА ВИШНЁВАЯ – вершина 428 м в Гайском р-не Оренбургской обл., недалеко от села 
Ириклинского. Русский составной ороним. Название горе дано за наличие на ней зарослей степной 
вишни [Пятков, 2004]. То есть, гора бога Вишну (Вышнего, Всевышнего). Вишня – это дерево бога 
Вишну. На юге России и на Украине вишня издавна была почитаемым деревом – в одном ряду с ду-
бом, берёзой, ясенем, липой. Существовал обычай вырезать посошки и палочки из вишнёвого дерева. 
Считалось, что вишнёвая палка наделена особой волшебной силой, которая к тому же передаётся от 
деда к отцу и от отца к сыну [Дёмин В.Н., 2008]. 

ГОРА ВЛАСТИ – гора в Кизильском р-не Челяб. обл. в 5,5 км западнее музея-заповедника 
«Аркаим». Названа современными паломниками и используется ими в эзотерических практиках 
[Волгин, 2009]. 

ГОРА ВОЛЧЬЯ – возвышенность в г. Сатке Челяб. обл., где добывают магнезит для метал-
лургов. На Урале встречаются названия корт. А в уральских языках, особенно в пермской языковой 
ветви, это слово иранского происхождения означает «железо». Башкиры переводят как волк. Не от-
сюда ли любовь волчьих названий и корт к рудным местам? [Поздеев, 2007]. 
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ГОРА ВОЛЧЬЯ – возвышенность в Каслинском р-не Челяб. обл. у юго-восточного побере-
жья оз. Синара. Есть такие горы во многих горных районах и реже в лесостепных. Много раз волчьи 
названия встречаются в микротопонимике; чаще всего так называют ямы, оставленные рудокопами, 
очевидно, в разные времена. Традиционная трактовка – название указывает на место обитания вол-
ков, реже отражает глухость, отдалённость местности. В некоторых диалектах у башкир слово корт 
означает «волк». На Урале названия корт встречаются и в гордом одиночестве, и в сочетаниях с дру-
гими терминами. В уральских языках, особенно в пермской языковой ветви это слово иранского про-
исхождения означает «железо». Не отсюда ли любовь волчьих названий и корт к рудным местам? 
[Поздеев, 2008]. 

ГОРА ВОРОНЬЯ – высота 361,7 м в Брединском р-не Челяб. обл. Геоморфологический па-
мятник природы в западной части музея-заповедника «Аркаим», на левом берегу реки Большая Кара-
ганка. Иное название: Смотровая сопка, гора Обзорная, гора Любви, Грачиная сопка, Воронья гора, 
Воронья сопка, Солнечная гора, гора Сердце, Пьяная гора, Анаэль. С её вершины прекрасно видна 
центральная и северная часть Аркаимской Долины [Волгин, 2009]. 

ГОРА ВШИВАЯ – урочище у северо-западного побережья по старинной дороге в Теченскую 
слободу около с. Беликуль [Поздеев, 2008]. Одной из колоритных достопримечательностей россий-
ской Москвы всегда являлась так называемая Вшивая горка, расположенная над геоактивной излучи-
ной Москвы-реки при впадении в неё Яузы. Даже уменьшительное «горка» – слишком громко сказа-
но. Холм, носивший такое гордое название, срыт и спрофилирован, на его месте давно уже отстроены 
современные здания. Да и про «вшивость» вспоминают больше как про этимологический курьез, 
причём не сообщая самого главного. Дело в том, «Вшивая» в названии горки – результат позднейше-
го переиначивания, народного словотворчества, так сказать. В стародавние дохристианские времена 
горка звалась не Вшивая, а Швивая. Археологи зафиксировали здесь древнее языческое святилище, 
связанное с каким-то древним культом. Что это был за культ? Вполне возможно (и даже более чем 
вероятно!), он был связан с баснословно далёкими временами арийских миграций. В таком случае 
ороним Швивая мог тогда звучать как Шивая. Сказанное вполне логично и обосновано: только таким 
образом можно рационально объяснить, почему Швивая – Шивая в конце концов превратились во 
Вшивую: не зная (точнее, намертво позабыв через десятки и сотни поколений), что такое Шивая, на-
род добавил к вычурному слову букву «в», и Шива «овшивел». Но тот Шива, имя которого поддаётся 
семантической реконструкции в московском топониме, не имеет ничего общего с многоруким Ши-
вой. Он связан с ним, скорее всего, по смыслу и принадлежит женскому корреляту индуистского бо-
жества, известному как древнеславянская богиня Сива. 

ГОРА ВЫШКА – гора 375,9 м в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Большая 
Караганка в 1,5 км западнее посёлка Черкасы. Иное название: Черкасинская сопка, гора Маячная, го-
ра Разума, Гора Мудрости, Мудрость. Название связано с высотой горы, доминирующей в северной 
части Аркаимской долины и тем, что на ней располагалась геодезическая «вышка» – триангуляцион-
ный знак [Волгин, 2009]. В окрестностях горы открыты археологические памятники: стоянка камен-
ного века Черкасы I, неукреплённое поселение бронзового века Крутая гора, Черкасинская аллея 
менгиров. Археологические объекты зафиксированы и непосредственно на вершине горы. 

ГОРА ГОЛАЯ – деревня на правом берегу р. Уфа. Через километр после устья р. Курга на 
высоком правом берегу р. Уфа – небольшая деревня Голая Гора [Калугин, 1974]. 

ГОРА ГОЛАЯ – скала на правом берегу р. Уфа. Через километр после устья р. Курга на вы-
соком правом берегу р. Уфа – небольшая деревня Голая Гора. А невдалеке на правом же берегу видна 
скала Голая гора, сложенная из сцементировавшихся глины, галечника, ракушечника – когда-то в 
этих краях плескалось море. Скала голая от подошвы до вершины, лишь небольшие сосенки, чудом 
зацепившиеся за какие-то неровности, своим зелёным цветом разнообразят серую громаду [Калугин, 
1974]. 

ГОРА ДЕВИЧЬЯ – гора в Бакалинском р-не Башк., возле деревни Новый Катай [СТРБ, 
2002]. 

ГОРА ДЕВИЧЬЯ – гора в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Новомещерово [СТРБ, 
2002]. 

ГОРА ДЕВИЧЬЯ – гора в Чишминском р-не Башк., возле деревни Кара-Якуп. Названия свя-
заны с весенними праздниками, девичьими играми, которые проводились на горе. 
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ГОРА ЖЕЛАНИЯ – гора в Кизильском р-не Челяб. обл. в 5 км западнее территории музея-
заповедника «Аркаим». Название современное, дано паломниками. По одной из легенд, на эту гору 
приходили древние жители этих мест для высказывания просьб Высшим [Волгин, 2009]. 

ГОРА ЗДОРОВЬЯ – гора в Кизильском р-не Челяб. обл. в 5 км западнее территории музея-
заповедника «Аркаим». Названа современными паломниками и используется ими для отдыха и оздо-
ровления [Волгин, 2009]. 

ГОРА ЗОЛОТАЯ – вершина (Лысая) на северо-восточной окраине города Карабаша в Челяб. 
обл. Ранее именовалась Карабашской горой (Карабашские горы). Название русское, дано по богатому 
месторождению золота, открытому на западном склоне горы в начале XIX века. С середины ХХ века 
гора Карабаш обычно именуется Золотой горой. Лысая – потому что гора лишена растительности. 

ГОРА ЗОЛОТАЯ – вершина на территории города Миасса Челяб. обл. Русский составной 
ороним. Название дано по месторождению золота, которое добывалось здесь встарь. 

ГОРА ЗОЛОТАЯ – высота в городе Карабаше Чел. обл. в районе «Северного треугольника». 
Конец XIX века ознаменовался открытием замечательного месторождения коренного золота – так 
называемая «Золотая гора» в городе Карабаше. Это своеобразное золоторудное месторождение с ве-
ликолепно проявленной зональностью по составу вмещающей среды. Оно уникально по геологиче-
скому строению, а по минералогическому составу является единственным в мире, поскольку в руде 
присутствовали главные рудные минералы группы медистого золота, встречались ртутистые элек-
трум и кюстелит, а такие золотосодержащие минералы, как аурикуприд, петцин и креннерит впервые 
были открыты на этом месторождении. 

ГОРА ЗОЛОТАЯ – старинные золотые рудники Челяб. обл., расположенные в районе Кара-
баша [Шумихин, Волгин, 2007]. 

ГОРА ЗОЛОТАЯ– месторождение золота, находится к востоку от Карабашского медепла-
вильного завода, в вершинной части горы Карабаш, на восточном борту Соймоновской долины (пер-
воначальное название «Прииск № 9»). Месторождение было открыто при разведке вершины лога, 
вмещающего Ново-Карабашскую россыпь медистого золота (более 20% меди). С 1902 по 1929 годы 
периодически разрабатывалось старателями, и только после 1929 года организована систематическая 
разведка и эксплуатационные работы, проводимые трестом «Миассзолото». 

ГОРА ИГИШЛИНСКАЯ – высота в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ГОРА КВАРЦЕВАЯ – вершина в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название дано русски-
ми жителями Южного Урала из-за больших, промышленных запасов в горе кварца. 

ГОРА КОСАЯ – вершина в Чебаркульском р-не Челяб. обл., на западном берегу озера Боль-
шой Кисегач. Русский ороним [Пятков, 2006]. 

ГОРА КРУТАЯ – курган «с усами» в Кизильском р-не Челяб. обл. археологический памят-
ник в северной части Аркаимской Долины на правом берегу р. Большая Караганка в районе горы 
Крутой (350,7 м; название русское, по крутизне склонов) [Волгин, 2009]. 

ГОРА КРУТАЯ – неукреплённрое поселение в Кизильском р-не Челяб. обл. археологический 
памятник бронзового века в северной части Аркаимской Долины на правом берегу р. Большая Кара-
ганка в районе горы Крутой (350,7 м) [Волгин, 2009]. 

ГОРА КУДРЯВАЯ – высота 354 м в Кизильском р-не Челяб. обл. в 2 км В посёлка Новый 
Кондуровский, на левом берегу р. Большая Караганка. Так же названо урочище в районе горы. Возле 
горы находится одиночный курган с каменной выкладкой [Волгин, 2009]. 

ГОРА КУДРЯВАЯ – урочище в Кизильском р-не Челяб. обл. в 2 км В посёлка Новый Кон-
дуровский, на левом берегу р. Большая Караганка в районе Кудрявой Горы [Волгин, 2009]. 

ГОРА ЛЫСАЯ – гора 350,2 м в Кизильском р-не Челяб. обл. в западной части Аркаимской 
Долины на территории музея-заповедника «Аркаим». Иное название: палеовулкан Огненный, Огнен-
ная, Огневуха, Огниво, Змеиная горка, Шаманка, Шаманиха, Шаман-гора. Названа по форме верши-
ны. 

ГОРА ЛЫСАЯ – гора в Бижбулякском р-не Башк., возле деревни Лысогорка [СТРБ, 2002]. 

ГОРА ЛЫСАЯ – участок золотоносного месторождения, расположен в долине реки Куш-
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тумги (левый приток Миасса) с длиной простирания золотоносной полосы 18 км. Входит в Северо-
Миасскую группу золотых месторождений, находящихся между рекой Большой Киалим на севере и 
озером Тургояк на юге. Золото в этой группе месторождений встречалось и в свободном состоянии, и 
связанное с пиритом, а также в тальковой породе. 

ГОРА ЛЮБВИ – гора 361,7 м в Брединском р-не Челяб. обл. Геоморфологический памятник 
природы в западной части музея-заповедника «Аркаим», на левом берегу реки Большая Караганка. 
Иное название: Смотровая сопка. Название дано по легенде воспроизведённой одним из учеников 
школы духовного целительства «Небо и Земля»: «Ритуал бракосочетания совершался в Аркаиме 
следующим образом. Молодым подавалась колесница, запряженная тремя лошадьми, причем по кра-
ям были лошади белой масти, а в середине – черной. У подножия горы Любви (теперь Воронья гора) 
их встречала Шаманиха с двумя глиняными сосудами. Из одного она подносила невесте настой 
степных трав, помогавший той понести младенца. Жениху для бодрости предлагалось испить из 
другого сосуда другого травяного настоя, который приготовлялся с хмелем. В то время на вершине 
горы возвышался храм Любви, сложенный из камня. В нем, никого не видя, молодые и жили в течение 
месяца. Еда им скрытно переправлялась ночью. Если за это время невеста не понесла, их разводили, 
а мужчине назначали другую невесту». Цитировано по В. Мюльбах. Контакт (Челябинск). 1997. 
№ 33-34 (Авг.-сент.) [Волгин, 2009]. 

ГОРА МАКСИМИЛЛИАНОВСКАЯ – возвышенность в отрогах Назямских гор, Кусинский 
р-н Челяб. обл. По иному: гора Максимиллиан. Название дано в честь царской высочайшей особы 
герцога Максимиллиана Лейхтенбергского, посетившего Южный Урал в 1845 году [Шувалов, 1982]. 
Памятник природы Челяб. обл. 

ГОРА МАЯЧНАЯ – гора 375,9 м в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Боль-
шая Караганка в 1,5 км западнее посёлка Черкасы в северной части Аркаимской долины. Иное назва-
ние: Черкасинская сопка, гора Вышка, гора Разума, Гора Мудрости, Мудрость. В окрестностях горы 
открыты археологические памятники: стоянка каменного века Черкасы I, неукреплённое поселение 
бронзового века Крутая гора, Черкасинская аллея менгиров. Археологические объекты зафиксирова-
ны и непосредственно на вершине горы. 

ГОРА МОГИЛЬНАЯ – скала. На окраине города Усть-Катав, на левом берегу р. Юрюзань, 
возвышается интересная скала – гора Могильная. Сложена она из спрессовавшихся морских отложе-
ний, в которых много ракушек. Ниже этой скалы река огибает Обводную гору. В межень напротив 
горы на реке много островов и перекатов [Калугин, 1974]. 

ГОРА МОНАШЕНСКАЯ – гора в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Ороним русский со-
ставной. Название дано русскими жителями Южного Урала потому, что гора входила в состав угодий 
православного женского монастыря. 

ГОРА МУДРОСТИ – гора 375,9 м в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки 
Большая Караганка в 1,5 км западнее посёлка Черкасы в северной части Аркаимской долины. Иное 
название: Черкасинская сопка, гора Маячная, гора Вышка, гора Разума, Мудрость. В окрестностях 
горы открыты археологические памятники: стоянка каменного века Черкасы I, неукреплённое посе-
ление бронзового века Крутая гора, Черкасинская аллея менгиров. Археологические объекты зафик-
сированы и непосредственно на вершине горы. 

ГОРА ОБВОДНАЯ – скала. На окраине города Усть-Катав, на левом берегу р. Юрюзань, 
возвышается интересная скала – гора Могильная. Сложена она из спрессовавшихся морских отложе-
ний, в которых много ракушек. Ниже этой скалы река огибает Обводную гору. В межень напротив 
горы на реке много островов и перекатов [Калугин, 1974]. 

ГОРА ОСТРАЯ – возвышенность на территории города Миасса в Челяб. обл. Название рус-
ское, отражает особенности строения вершины горы. 

ГОРА ОТКРОВЕНИЯ – ещё одно название горы Аркаим в Брединском р-не Челяб. обл. 
Также её называют горой Покаяния. В кругах паломников считается одной из главных священных 
гор Аркаима – горой Божественного откровения [Волгин, 2009]. 

ГОРА ПАШКОВА – гора в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Нижнее Бобино. От 
русского антропонима Пашков и географического термина [СТРБ, 2002]. 

ГОРА ПЕРЕВОЗНАЯ – вершина в Кусинском р-не Челяб. обл. Название русское и связано с 
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проходившей через гору дорогой для гужевого транспорта, по которой перевозили на подводах уголь 
и руду на Кусинский железоделательный завод. 

ГОРА ПОЗНАНИЯ И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ – гора 558,3 м в Кизильском р-не 
Челяб. обл. в 50 км западнее музея-заповедника «Аркаима». Иное название: Чека, Чика-Гора, гора 
Преображения. Самая высокая гора юга Челяб. обл., самая высокая гора древней арийской «Страны 
городов» и самая выдающаяся. Название современное, дано паломниками. Обозначена ими как одна 
из святых гор Аркаима. Считается, что духовные практики на горе Чека, являются высшей ступенью 
духовного обучения (преображения) [Волгин, 2009]. 

ГОРА ПОКАЯНИЯ – ещё одно название горы Аркаим в Брединском р-не Челяб. обл. Также 
её называют горой Откровения. В кругах паломников считается одной из главных священных гор 
Аркаима – горой Божественного откровения [Волгин, 2009]. 

ГОРА ПОЛДНЕВИЩЕНСКАЯ – на территории города Златоуста в Челяб. обл. Название 
русское, по одной из выдвинутых версий, название связано с южной стороной горизонта. 

ГОРА ПОЛОЗОВАЯ – вершина в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название русское. 
Возможно, дано от обилия полозов – так на Урале русские работные люди назвали ужа. Полоз – герой 
уральских сказов. А может, имеется в виду полоз от саней в конной упряжи. 

ГОРА ПОПЕРЕЧНАЯ – бывший посёлок в Караидельском р-не Башк. От русского названия 
горы Поперечная [СТРБ, 2002]. 

ГОРА ПОРОХОВАЯ – высокие скалы красного цвета, которые почти на километр тянутся 
по левому берегу р. Юрюзань. Миновав высокую скалу гора Могильная у ручья Малый Бердяш, что 
на левом берегу, туристы подплывают 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, кото-
рые почти на километр тянутся по левому берегу р. Юрюзань. В этих скалах находится пещера Ого-
родная 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]. 

ГОРА ПРЕДКОВ – западная часть горы Лысой (350,2 м) в Кизильском р-не Челяб. обл. в за-
падной части музея-заповедника «Аркаим». Иное название: Уступ Покаяния. Вскрыта взрывными 
работами для получения камня на отсыпку плотины проектируемого водохранилища и устройства 
сливного канала. Рассматривается паломниками различных религиозных и неоязыческих (эзотериче-
ских) направлений, как Малая Гора Покаяния [Волгин, 2009]. 

ГОРА ПРЕДКОВ – часть горы Шаманиха в Кизильском р-не Челяб. обл. в западной части 
музея-заповедника «Аркаим» (350,2 м: Лысая, палеовулкан Огненный, Огненная, Огневуха, Огниво, 
Змеиная горка, Шаманка, Шаман-гора). Названия отдельным частям горы дали паломники и последо-
ватели современных неоязыческих культов [Волгин, 2009]. 

ГОРА ПРЕОБРАЖЕНИЯ – гора 558,3 м в Кизильском р-не Челяб. обл. в 50 км западнее му-
зея-заповедника «Аркаима». Иное название: Чека, Чика-Гора, гора Познания и Самосовершенствова-
ния. Самая высокая гора юга Челяб. обл., самая высокая гора древней арийской «Страны городов» и 
самая выдающаяся. Название современное, дано паломниками. Обозначена ими как одна из святых 
гор Аркаима. Считается, что духовные практики на горе Чека, являются высшей ступенью духовного 
обучения (преображения) [Волгин, 2009]. 

ГОРА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ – вершина в Оренбургской обл. в центре Орской казачьей кре-
пости. Русский ороним. Связывается с православным праздником Преображения Господня. Праздник 
Преображение Господне ежегодно отмечается Русской Православной Церковью 6 (19) августа. 

ГОРА ПРИИСКОВАЯ – вершина в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Название отражает место 
прииска золотого песка и самородков. 

ГОРА ПУГАЧЁВСКАЯ – вершина на территории города Миасса Челяб. обл. Названа в честь 
донского казака Емельяна Пугачёва, вставшего на путь самозванства и нарекшего себя государем 
Петром III. Русский ороним. 

ГОРА ПУГАЧЁВСКАЯ – гора в Бурзянском р-не Башк., возле села Иргизлы. От антропони-
ма Пугачев Название восходит к событиям Крестьянской войны 1773-1775 года под предводительст-
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вом Емельяна Ивановича Пугачёва. Другое название: Кара-Киши [СТРБ, 2002]. Более вероятно от 
старорусского пугач – «большой ушастый филин; его в народе почитают иногда за лешего». 

ГОРА ПУСТАЯ – гора в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Название русское. Если по горе 
ударить кувалдой, то появится звук, создающий иллюзию пустоты, из-за строения горы, которая 
сложена плитками сланца, между которыми имеются огромные пустоты. 

ГОРА ПЬЯНАЯ – высота 361,7 м в Брединском р-не Челяб. обл. Геоморфологический па-
мятник природы в западной части музея-заповедника «Аркаим», на левом берегу реки Большая Кара-
ганка. Иное название: Смотровая сопка, гора Обзорная, гора Любви, Грачиная сопка, Воронья гора, 
Воронья сопка, Солнечная гора, гора Сердце, Пьяная гора, Анаэль. С её вершины прекрасно видна 
центральная и северная часть Аркаимской Долины [Волгин, 2009]. 

ГОРА ПЬЯНАЯ – высотка в Саткинском р-не Челяб. обл. По преданию на этой горе разбой-
ник Салават Юлаев, изменивший присяге законной государыне Екатерине II, поил казаков самозван-
ца Емельки Пугачёва, которому изменник Салават присягнул как государю Петру III. 

ГОРА РАЗУМА – гора 375,9 м в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Большая 
Караганка в 1,5 км западнее посёлка Черкасы в северной части Аркаимской долины. Иное название: 
Черкасинская сопка, гора Маячная, гора Вышка, Гора Мудрости, Мудрость. В эзотерических кругах 
гора Разума считается священной горой Аркаима, горой божественного проявления. С горой связана 
одна из легенд (Мальцева, 1999): «Двенадцать жрецов и руководители всех кланов собирались вме-
сте, обсуждали кандидатуру и выбирали «вождя» будущего клана. Направляли его на гору Разума в 
одиночестве на десять дней без еды и воды. На этой знаменательной горе человек получал ниточку, 
связывавшую его с Высшими Силами на всю жизнь. По истечении десяти дней он уже точно знал, 
где и как строить поселение, как управлять людьми, оставаясь справедливым и порядочным, дава-
лись ему Устав и моральные устои, то есть основа жизни будущего клана. Жители этого и других 
кланов не могли ослушаться своего руководителя, так как через него шла вековая мудрость, полу-
ченная им от Высших Сил» [Волгин, 2009]. 

ГОРА РУДНАЯ – высота в Ашинском р-не Челяб. обл. Название русское. «Анализ названий 
металлов в индоевропейском даёт возможность установить некоторую систему цветовых противо-
поставлений, соотнесённых с металлами: *Hark”- "блестящий", "белый" ~ "серебро"; *g[h]el- "жёл-
тый", "жёлто-зелёный" ~ "золото"; *reud[h]- "красный", "тёмно-красный" ~ "медь" [Гамкрелидзе, 1984, 
с. 714]. 

ГОРА РУДНИЧНАЯ – высота в Кусинском р-не Челяб. обл. Название русское, дано русски-
ми рудознатцами. 

ГОРА САЛАВАТА – скалы на правом берегу р. Юрюзань (64 км от Усть-Катава); сложена из 
известняковых плит одинаковой толщины и напоминает искусственную кладку. В этой горе, невысо-
ко над водой, находятся три небольшие пещеры – Салаватские. Перед горой в Юрюзань впадает реч-
ка Мися [Калугин, 1974]. 

ГОРА СЕРДЦЕ – гора 361,7 м в Брединском р-не Челяб. обл. Геоморфологический памятник 
природы в западной части музея-заповедника «Аркаим», на левом берегу реки Большая Караганка. 
Иное название: Смотровая сопка, гора Обзорная, гора Любви, Грачиная сопка, Воронья гора, Воронья 
сопка, Солнечная гора, гора Сердце, Пьяная гора, Анаэль. С её вершины прекрасно видна централь-
ная и северная часть Аркаимской Долины [Волгин, 2009]. 

ГОРА СИЛЫ (Посвящения) – гора в Кизильском р-не Челяб. обл. 5,5 км западнее террито-
рии музея-заповедника «Аркаим». Название современное, дано паломниками. Используется ими для 
практик духовного продвижения и посвящения [Волгин, 2009]. 

ГОРА СОКОЛЬЯ – скалы на берегу р. Уфа (67 км от Нижнего Уфалея). После р. Церковки 
река Уфа течёт по излучине вдоль высокого кряжа и выходит к большой яме, ширина которой пре-
вышает 300 м, за ямой поднимается стометровая Соколья гора. Здесь река резко поворачивает на за-
пад и так течёт до Нязепетровска [Калугин, 1974]. 

ГОРА СОЛНЕЧНАЯ – высота 361,7 м в Брединском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки 
Большая Караганка. Геоморфологический памятник природы в западной части музея-заповедника 
«Аркаим». Иное название: Смотровая сопка, гора Обзорная, гора Любви, Грачиная сопка, Воронья 
гора, Воронья сопка, Солнечная гора, гора Сердце, Пьяная гора, Анаэль. С её вершины прекрасно 
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видна центральная и северная часть Аркаимской Долины [Волгин, 2009]. 

ГОРА ХОХЛАЦКАЯ – вершина в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Название русское. Дано 
по поселившимся рядом "хохлам" – малорусским казакам, которые в то время считали себя (наравне 
с великорусским и белорусским народами) частицей триединой и неделимой русской нации. 

ГОРА ЧЕСНОК – возвышенность в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Бахмут 
[СТРБ, 2002]. 

ГОРА ЧЕСНОКОВСКАЯ – гора в Уфимском р-не Башк., возле села Чесноковка (другое на-
звание: Каратун) [СТРБ, 2002]. 

ГОРА ЧУВАШСКАЯ – гора недалеко от старинного русского города Златоуста в Челяб. обл. 
Ороним зафиксирован в русском языке от основы чуваш (православного народа) с помощью суффик-
са СК (ая). Возможно, это была в древности священная гора чувашских язычников, до перехода их в 
православие. 

ГОРА ЯБАЛАЦКАЯ – высота в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ГОРБУНОВО – деревня в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Название русское. Решением 
Челяб. обл. исполкома от 24. 02. 1987 года № 77 деревня Горбунова исключена из списков населён-
ных мест. 

ГОРБУНОВСКАЯ КОСА – место на р. Уфа. 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]. 

ГОРБУНОВСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Краснинский с-с). Назва-
ние русское. Вероятна связь с фамилией Горбунова. 

ГОРДЕЕВКА – деревня в Давлекановском р-не Башк. От русского антропонима Гордеев 
[СТРБ, 2002]. 

ГОРЕВКА – деревня. Выше устья реки Аё, у деревни Горевки, есть родник с бирюзовой во-
дой. Примерно в 35 км ниже устья Ая, между деревней Ямбай и посёлком Озерки, на левом берегу 
находится мощный родник с прозрачной водой голубого цвета. Стекая в Уфу, он образует водопад 
[Калугин, 1974]. 

ГОРЕЛОЕ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Новосельский с-с). Название русское, 
дано по названию озера, на берегу которого основано селение. 

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

ГОРЕЛОЕ – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. (Сухоатинский с-с). Название русское. 
Решением Челяб. обл. исполкома от 06 .08. 1968 года русский посёлок Горелое исключён из списков 
населённых мест. 

ГОРЕЛЫЙ – золотой прииск в 7 км севернее посёлка Кацбахского Кизильского р-на Челяб. 
обл. на реке Зингейка. [Волгин, 2009]. 

ГОРКА – деревня в Дуванском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ГОРКА ЗМЕИНАЯ – гора 350,2 м в Кизильском р-не Челяб. обл. в западной части Аркаим-
ской Долины на территории музея-заповедника «Аркаим». Иное название: Лысая, палеовулкан Ог-
ненный, Огненная, Огневуха, Огниво, Шаманка, Шаманиха, Шаман-гора. Одно из названий горы Лы-
сой появилось из-за обилия змей (гадюка – Vipera ursini Bonap) на южных склонах горы. Тело возве-
дённой плотины, примыкающей к горе с южной стороны, также изобилует змеями [Волгин, 2009]. 

ГОРКА ЗОЛОТАЯ – вершина в Уйском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по место-
рождению золота, добыча которого велась с XIX века. 

ГОРКА ПУГАЧЁВА – возвышенность около ветлечебницы, напротив пос. Першино в Челя-
бинске. По официальной версии, название связано с атаманом Пугачёвым. Однако, не всё так просто. 
Пугачёв в нашем городе не был! А название было. Надо искать иное объяснение. И находим, старо-
русское пугач – «большой ушастый филин; его в народе почитают иногда за лешего». То есть, Пуга-
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чёвская горка сродни Лешачьей горке или Филиновой горе. 

ГОРКА ПУГАЧЁВСКАЯ – вершина в окрестностях города Троицка Челяб. обл. Название 
дано русскими жителями Южного Урала. Вероятно, от старорусского пугач – «большой ушастый фи-
лин; его в народе почитают иногда за лешего». 

ГОРКА СОСНОВАЯ – возвышенность в Брединском р-не Челяб. обл. на территории Арка-
имской Долины, южнее древнего арийского укреплённого поселения Аркаим. В том районе давно нет 
сосен. Название, видимо, сохранилось с давних времён [Волгин, 2009]. 

ГОРКА СОСНОВАЯ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Солнечный с-с). Русский со-
ставной топоним. Из списка населённых мест посёлок Сосновая Горка исключён 29.09.1970 года со-
гласно решения Челябинского облисполкома. 

ГОРКИ – посёлок в Уйском р-не Челяб. обл. (Уйский с-с). Название русское. 

ГОРКИ – посёлок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Кундравинский с-с). Название русское. 

ГОРКИ – посёлок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Тимирязевский с-с). Образован решени-
ем Челяб. обл. исполкома № 185 от 18. 04. 1978 года при рыбокоптильном цехе Чебаркульского ры-
бозавода. Название русское. 

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

ГОРНАЯ – деревня в Карталинском р-не Челяб. обл. (Великопетровский с-с). Название рус-
ское. 

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

ГОРНАЯ II-Я СТОЯНКА – археологический памятник эпохи мезолита на правом берегу ре-
ки Зингейки в Кизильском р-не Челяб. обл., недалеко от совхоза Горного. 

ГОРНОВАЯ – гора на территории города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. Название русское, 
дано по "горновому камню", добывавшемуся в этой горе для строительства горнов на железодела-
тельных заводах Южного Урала. 

ГОРНОВО – деревня в Уфимском р-не Башк. (офиц. Языкова) [СТРБ, 2002]. 

ГОРНОВО – село в бывшем Казанской волости Уфимском губернии Российской империи. 
Другое название: Старые Сарты [СТРБ, 2002]. 

ГОРНОВЫЕ ГОРЫ – вершины расположены в Кусинском р-не Челяб. обл. Название рус-
ское, дано по "горновому камню", добывавшемуся в этой горе для строительства горнов на железоде-
лательных заводах Южного Урала. В каменоломнях этих гор добывали жаростойкую породу – квар-
цит (горновой камень), употреблявшийся для кладки горнов доменных печей. 

ГОРНОЕ – село в Караидельском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

ГОРНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – археологический памятник недалеко от совхоза "Горный" в Ки-
зильском р-не Челяб. обл. 

ГОРНЫЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Светлогорский с-с). 

ГОРНЫЙ – посёлок в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Аязгуловский с-с). 

ГОРНЫЙ – посёлок в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ГОРНЫЙ – посёлок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Черновский с-с). Название русское. 

ГОРНЫЙ – посёлок в Чишминском р-не Башк. Другое название: посёлок Совхоз [СТРБ, 
2002]. 

ГОРНЫЙ – совхоз в Кизильском р-не Челяб. обл. Назван русскими жителями Южноураль-
ского края. 

ГОРНЫЙ УРАЗБАЙ – посёлок в Благовещенском р-не Башк. 

ГОРНЯК – рабочий посёлок городского типа города Копейска в Челяб. обл. К категории ра-
бочих посёлков городского типа отнесён 4 декабря 1984 года. 
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ГОРНЯК ЮЖНЫЙ – посёлок в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Яраткуловский с-с). Название 
русское, связано с профессией. 

ГОРОД ПЕЩЕРНЫЙ – название обширной области с пещерами, в которых обнаружен ар-
хеологический материал. Иное название: Пещерный Город. 

ГОРОД ПЕЩЕРНЫЙ (Пещерный Град) – название обширной области с пещерами, в кото-
рых обнаружен археологический материал. В 1995 году объединённый спелеоархеологический отряд 
из Челябинска (руководитель Владимир Иванович Юрин) открывает в окрестностях деревни Сикиз-
Тамак несколько десятков пещер, гротов и навесов. Первые же археологические раскопки дали бога-
тейший материал. Зафиксированы культурные слои шести исторических эпох – от палеолита до 
средневековья. 

ГОРОДЕЦКОЕ – село в Ермекеевском р-не Башк. От русского антропонима Городецкий. 
Прежн. назв. Ново-Городецкое [СТРБ, 2002]. 

ГОРОДИЩЕ – населённый пункт в Оренбургском р-не Оренбургской области. В селе имеет-
ся православная церковь, памятник архитектуры XIX века. 

ГОРОДИЩЕ (Ново-Городищенское) – село Краснооктябрьского сельсовета Варненского р-
на Челяб. обл. Расположено в юго-западной части района на реке Арчаглы-Аят. Известно с 1901 года. 
Бывший Ново-Городищенский казачий посёлок. По мнению Николая Ивановича Шувалова, населён-
ный пункт основан казаками-переселенцами из внутренних районов Оренбургской губернии, со ста-
рой пограничной линии из села Городище (при озере Городищенском). Повторяет название остав-
ленного селения, получившего наименование по существовавшему вблизи древнему археологиче-
скому городищу. Название часто встречается как на Урале, так и в России со значением «место, где 
раньше был город», «укреплённый городок», «укрепление». Обычно в окрестностях встречаются 
земляные валы, рвы, развалины. Расстояние до районного центра, села Варна 48 км [Волгин, 2009]. 

ГОРОДИЩЕ СЕРЕНЬКИНО – археологический памятник суперэтноса русов эпохи ранне-
го железа на правом берегу реки Белой у деревни Трикол в Башкирии. 

ГОРОДИЩЕ ЧЁРТОВО – археологический памятник ананьинской культуры. Расположен 
на правом берегу реки Белой в Бирском р-не Башк.. Чёртово Городище – скалистый гребень гор, из-
дали похожий на развалины замка; куча надводных скал и камней в море [Владимир Иванович Даль, 
1912, 4]. 

ГОРОДИЩЕ ЧЁРТОВО – гора на окраине города Уфы [СТРБ, 2002]. Ранее – Туратау (А. Н. 
Сергеев, 1876). Чёртово Городище – скалистый гребень гор, издали похожий на развалины замка; 
куча надводных скал и камней в море [Владимир Иванович Даль, 1912, 4]. 

ГОРОДИЩЕ ЧЁРТОВО – гора на территории города Кыштыма в Челяб. обл. Название рус-
ское, образное, вершина горы представляет собой нагромождение причудливых останцев. В русских 
народных легендах это место связано с нечистой силой, с Чёртом (Бесом). В русских избах в старину 
невозможно было найти открытых сосудов с питьевой водой: все они покрывались тряпицей, доща-
той крышкой или, на крайний случай, двумя лучинами, положенными крест накрест – для того, что-
бы Чёрт не влез. Хотя чертям для их похождений и отведена, по народному представлению, вся под-
небесная, тем не менее, у них имеются излюбленные места для постоянного или особенно частого 
пребывания. Вероятно, одним из мест и была эта гора. 

ГОРОДОК – посёлок в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ГОРОДОК 11-а – посёлок. Указом Президиума Верховного Совета Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики от 03. 12. 1979 года посёлок включён в состав Метал-
лургического района города Челябинска. 

ГОРОХОВА – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году". 

ГОРОХОВКА – деревня в Фёдоровском р-не Башк. От русского антропонима Горохов с 
суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

ГОРЧАКИ – деревня в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002] 
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ГОРЧАКИ 2-е – бывш. деревня в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002] 

ГОРШЕНИНА – деревня в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Кургинский с-с. Название рус-
ское, связывается с фамилией Горшенина. 

ГОРШКОВА – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ГОРЫ АГАПОВСКИЕ – курган в Агаповском р-не Челяб. обл.; археологический памятник 
периода миграции номадов (около IV в. до н. э.) [Волгин, 2009]. 

ГОРЫ БЕЛЫЕ – крутые меловые обнажения Южноуральского края, расположены Белые 
Горы в Оренбургской обл. на левом берегу р. Чесноковки. Русский составной ороним. 

ГОРЫ ВЕРБЛЮЖЬИ – урочище на правом берегу реки Караталы-Аят, в 3,5 км северо-
западнее города Карталы в Карталинском р-не Челяб. обл. Иное название Верблюжьи Сопки. Назва-
ние дано по двум возвышенностям (353,1 и 338,9 м) в районе урочища. В 2,2 км северо-восточнее 
урочища, на левом берегу реки Караталы-Аят открыт археологический памятник, укреплённое посе-
ление бронзового века Родники [Волгин, 2009]. 

ГОРЫ ВИШНЁВЫЕ – горы в Каслинском р-не Челяб. обл. [Пятков, 2004]. По гребню Виш-
нёвых гор, на всём их протяжении, обнажаются значительные выходы миаскитовых останцев. Тож-
дественность Вишну и Всевышнего однозначно проявляется и в смысловом (семантическом) плане. В 
переводе с древнеиндийского (ведийского) Вишну означает «проникающий во всё», «всеобъемлю-
щий». По индуистским воззрениям, он символизирует энергию, упорядочивающую Космос, и счита-
ется «владыкой существования и творения Вселенной»: «Мир возник от Вишну и пребывает в нём. 
(Вишну) – творец существования и предбытия мира, он – мир». Одним из первых, кто указал на 
взаимосвязь слов «вышний», «вечный», «вещий» и «вешний» с именем индоарийского Бога Вишну, 
был русский писатель и историк Александр Фомич Велътман (1800–1870). Он обратил на это внима-
ние в первой же своей исторической монографии «Индо-Германе, или Сайване» (1856). 

ГОРЫ ВШИВЫЕ – возвышенности на хребте Таганай отражают в имени либо отрицатель-
ное отношение к местности, либо изобилие насекомых по сюжету местных легенд. Могли получить 
названия по изобилию и разнообразию гвоздик, зонтичных растений [Поздеев, 2008]. В стародавние 
дохристианские времена горы звалась не Вшивые, а Швивые. Народ добавил к букву «в», и Шива 
«овшивел». 

ГОРЫ ГОРНОВЫЕ – вершины расположены в Кусинском р-не Челяб. обл. Название рус-
ское, дано по "горновому камню", добывавшемуся в этой горе для строительства горнов на железоде-
лательных заводах Южного Урала. В каменоломнях этих гор добывали жаростойкую породу – квар-
цит (горновой камень), употреблявшийся для кладки горнов доменных печей. 

ГОРЫ ГУБЕРЛИНСКИЕ – горы в юго-восточной части Южного Урала, в бассейне реки 
Губерля, в 40 км западнее города Орск Оренбургской обл. Занимают территорию более 400 км2, про-
тяжённость 70 км. Высота 350 м, отдельные высоты более 400 м. Образовались около 500 млн. лет 
назад. Горы состоят из кремнистых сланцев, в которых встречаются диориты и змеевики. Месторож-
дения железных, медных, никелевых руд. Северные части Губерлинских гор известны под именем 
Курюк, Кяркты и Прендык. Губерлинские горы ограничивают древнюю арийскую «Страну городов» 
с юго-запада [Волгин, 2009]. 

ГОРЫ ИЛЬМОВЫЕ – горы в Ашинском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по ильмо-
вым рощам, растущим на склонах гор [Пятков, 2006]. 

ГОРЫ КАМЕННЫЕ – горы в Нагайбакском р-не Челяб. обл. рядом с посёлком Черноречен-
ский (Кассельского с-с). В северной части района на речке Чёрной (13 км), правом притоке реки Гум-
бейка стоят Горы Каменные и, восточнее, гора Беркут (508,8 м). Каменные Горы являются местом 
добычи камня – плиточника. Во второй половине XIX века в этом районе действовали золотые при-
иски [Волгин, 2009]. 

ГОРЫ ЛЕШАЧЬИ – горно-лесные районы в Челяб. обл. Название русское, происходит от 
имени мифического существа "лешего, лесовика, лешака". Лешаки есть в каждом лесу, особенно лю-
бит еловые. Обычно, одет Лешак как человек, но только запахивается кафтан не за левую, а за пра-



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 113 

вую полу. Обувь Лешак носит наоборот: левый лапоть на правой ноге, а правый лапоть на левой ноге. 
Глаза у этого мифического существа зелёные и горят как у ночных хищников. 

ГОРЫ ЛИСЬИ – группа небольших холмов в Кизильском р-не Челяб. обл. между посёлками 
Новый Кондуровский и Александровский, к западу от музея-заповедника «Аркаим». Место названо 
по скоплению лисьих нор. В районе Лисьих Гор находится группа археологических памятников: не-
укреплённые поселения эпохи бронзы Лисьи Горы 1 и Лисьи Горы 2; курган раннего железного века 
Лисьи Горы и Менгир Лисьи Горы. В начале XX века в районе Лисьих Гор велась добыча золота 
бельгийской компанией (Зайков, 2007) [Волгин, 2009]. 

ГОРЫ МИАССКИЕ – в Кусинском р-не Челяб. обл. Первое слово оронима образовано в 
русском языке от основы "миас" с добавлением суффикса СК (ИЕ). 

ГОРЫ МОКРЫЕ – вершины в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название горам дано рус-
скими жителями Южноуральского края из-за сильной заболоченности этих мест. 

ГОРЫ ПЕРЕЛОМНЫЕ – вершины в Каслинском р-не Челяб. обл. Название русское. Отра-
жает характерные особенности горного хребта. 

ГОРЫ ПОЛУДЕННЫЕ – вершины в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. 
Полднем в старину люди русские называли южную часть горизонта. Возможно, название горе дано и 
оттого, что подниматься на такие горы надо половину дня. 

ГОРЫ ПОТАНИНЫ – вершины на западном берегу озера Иртяш южнее Вишнёвых гор (в 
10 км к северу от города Кыштыма). Название русское, произошло от уменьшительно-ласкательного 
имени Потаня, производного от Потап, или от фамилии казака Потанина. 

ГОРЫ РИПУСОВЫЕ – ороним на территории города Кыштыма Челяб. обл. Название рус-
ское, связано с выпуском для акклиматизации в соседние озёра молоди рипуса. 

ГОРЫ САМАРСКИЕ – горы в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Арий-
ское наследие. Название русское. Связано с разновидностью одежды. 

ГОРЫ СИДОРКИНЫ – высоты Челяб. обл. в районе Кыштыма. От Сумина ключа до пере-
вала Сидоркиных гор встречаются следы старательских работ [Шумихин, Волгин, 2007]. 

ГОРЫ СИМСКИЕ – высоты в Ашинском р-не Челяб. обл. По мнению Николая Ивановича 
Шувалова, название не имеет окончательного толкования [Шувалов, 1982]. 

ГОРЫ СУХИЕ – хребет на Южном Урале. Название русское, дано по отсутствию на горе 
водных ключей и растительности. 

ГОРЫ ТЁПЛЫЕ – ороним Южного Урала в Челяб. обл. Название русское. 

ГОРЫ ТИТЕЧНЫЕ – урочище в южной части Кизильского р-на Челяб. обл. на границе с 
Оренбургской обл. Через урочище течёт речка Ольховка, правый приток реки Урал. Название рус-
ское, дано по характерной конусообразной форме возвышенностей в урочище: титя – «женская 
грудь». В районе урочища находится курганный могильник из одиннадцати земляных насыпей пред-
положительно эпохи бронзы [Волгин, 2009]. 

ГОРЫ ШИШИМСКИЕ – горная гряда в Кусинском р-не Челяб. обл. по левому берегу реки 
Ая близ посёлка Медведёвка. Эта горная система состоит из нескольких округлых вершин, в которых 
добывают мрамор и поделочные камни [Калугин, 1974]. Вспомните русские шеломы, шлемы и шиш-
ки. Горная гряда напоминает сложенные в ряд головные уборы русских ратников и ратоборцев, от 
которых пошли казаки городовые или служивые. Возможно, название происходит от старинного рус-
ского слова ШИШИ – партизаны. 

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 золотые россы-
пи, до сих пор не утратившие статуса золотоносных провинций. 

ГОРЬКИЙ МАКСИМ – посёлок в Архангельском р-не Башк. Назван по имени и псевдониму 
писателя Максима Горького [СТРБ, 2002]. 

ГОРЬКОВСКИЙ – с-с в Чесменском р-не Челяб. обл. Название русское, связано с именем 
великого русского писателя Максима Горького. Постановлением Челябинской областной Думы № 
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304 от 21 декабря 1995 года Горьковский с-с переименован в Светловский с-с. 

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

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

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

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

ГОРЮШКИН КАМЕНЬ – посёлок в Каслинском р-не Челяб. обл. (Воздвиженский с-с). Со-
ставной русский топоним. 

ГОРЯНКА – деревня в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ГОФМАНА – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (ниже по тече-
нию д. Алексеевка) в пещерном комплексе «У Черёмухового Острова» (определён как П.К. в 1997 г. 
В. И. Юрин). 

ГРАД ПЕЩЕРНЫЙ – название обширной области с пещерами, в которых обнаружен архео-
логический материал. Иное название: Пещерный Город. В 1995 году объединённый спелеоархеоло-
гический отряд из Челябинска (руководитель Владимир Иванович Юрин) открывает в окрестностях 
деревни Сикиз-Тамак несколько десятков пещер, гротов и навесов. Первые же археологические рас-
копки дали богатейший материал. Зафиксированы культурные слои шести исторических эпох – от 
палеолита до средневековья. 

ГРАДСКИЙ ПРИИСК – посёлок на территории города Челябинска. Название русское. Ме-
сто жительства старателей с золотых приисков, расположенных рядом. 

ГРАЖДАНСКИЙ – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Южно-Степной с-с). Название 
населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. 

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

ГРАНИТНЫЙ – посёлок, центр Гранитного сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. Распо-
ложен в северной части района на левом берегу реки Урал. Своим названием обязан выходам грани-
тов в окрестностях посёлка. До 1917 года на месте посёлка располагался хутор Ташказган. В 1939 
году организован совхоз «Ташказган». Расстояние до районного центра, посёлка Кизильский 45 км 
[Волгин, 2009]. 

ГРАНИТНЫЙ – сельский совет в Кизильском р-не Челяб. обл. Название русское, связывает-
ся с наименованием населённого пункта. 

ГРАФИТОВАЯ – гора в Каслинском р-не Челяб. обл. на берегу речки Боевки. Название дано 
русскими рабочими, производившими добычу графита в этой горе с 1875 года. 

ГРАФСКОЕ – деревня в Калтасинском р-не Башк. Название русское, по принадлежности к 
графскому имению [СТРБ, 2002]. 

ГРАХОВКА – деревня в Бирском р-не Башк. От назв. речки Граховка, левый приток Бири. 
Другое название: Елабужинский [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Греховка, Граховка, Карака, 
Крака, Кракатау, Креказ, Крыкса, Крыкты, Куракли-Маян, Куряк, Курякская, Курячок, Кыркты. 

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

ГРАЧЁВКА – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. От русского слова грач с суфф. -ев-, -к-
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(-а). Другие названия: Кураклы (чуваш.), Каргалы (башкир.) [СТРБ, 2002]. 

ГРАЧЁВКА – село Южного Урала, центр Грачёвского р-на Оренбургской обл. Родина писа-
тельницы Н. В. Чертовой. Название русское. 

ГРАЧЁВСКИЙ – район Оренбургской обл. Название русское, связано с именованием насе-
лённого пункта. 

ГРАЧИ – деревня в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ГРАЧИНАЯ СОПКА – гора 361,7 м в Брединском р-не Челяб. обл. Геоморфологический па-
мятник природы в западной части музея-заповедника «Аркаим», на левом берегу реки Большая Кара-
ганка. Иное название: Смотровая сопка, гора Обзорная, гора Любви, Грачиная сопка, Воронья гора, 
Воронья сопка, Солнечная гора, гора Сердце, Пьяная гора, Анаэль. Название дано по колонии грачей, 
в отдельные годы до 5 тысяч особей, обитающих в берёзовом леске на северном склоне горы [Вол-
гин, 2009]. 

ГРАЧИНОЕ – хутор в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Кочердыкский с-с). Название русское. 
Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года русский хутор исключён из списков населённых 
мест. 

ГРЕБЕНИ – деревня в Бирском р-не Башк. От названия горы Гребени у города Бирска. Дру-
гое название: Покровское [СТРБ, 2002]. 

ГРЕБЕННИКОВКА – деревня в Альшеевском р-не Башк. От русского антропонима Гребен-
ников [СТРБ, 2002]. 

ГРЕБЕНЬ – гора в Челяб. обл. Название русское. Дано по аналогии с женским гребнем или 
гребешком, густой расчёской для волос. Вершина горы напоминает расчёску, гребёнку. 

ГРЕБЕНЬ БОЛЬШОЙ ЛИМОНОВСКИЙ – каменная стена кирпичного цвета на р. Юрю-
зань в 12 км к северу от города Усть-Катава в Челяб. обл. У Навесного Гребня р. Юрюзань под пря-
мым углом поворачивает налево и скоро подходит к высокой каменной стене кирпичного цвета – это 
Большой Лимоновский гребень (другое название – гребень Старичный). В начале скал в зарослях 
кустарника на высоте 50 м над рекой – вход в пещеру Ключевую, где были обнаружены следы пре-
бывания древнего человека. Длина пещеры – 18 м. Лимоновский гребень образует вогнутую верти-
кальную стену длиной более километра, высотой до 70 м. В нижнем конце скал на высоте 50 м нахо-
дится пещера Гребневая (или Старичная), длина которой – 35,5 м [Калугин, 1974]. Природный па-
мятник Южного Урала. 

ГРЕБЕНЬ ЖЕРЕБЧИКОВ – скалы на левом берегу р. Юрюзань (бассейн Белой), выше 
устья речки Клюкли, в 34 км к северу от ж-д станции Усть-Катав. Километровая горная гряда, со-
стоящая из отдельных скал. Самая длинная гряда береговых скал в Челяб. обл. Ниже Старичного 
(Большого Лимоновского) гребня на р. Юрюзань два острова, у которых начинается длинный, каме-
нистый Жеребчиков перекат, в межень очень мелкий. На левом берегу на склоне голой горы выделя-
ются красивые скалы – Жеребчиков утёс, образовавшиеся в результате выветривания. Ниже островов 
начинается Жеребчикова лука – петля в несколько километров длиной. Кончается она у Жеребчикова 
гребня, состоящего из отдельных скал общей протяженностью около километра. В Жеребчиковом 
гребне есть три пещеры: Нижняя Жеребчикова, Средняя Жеребчикова и Верхняя Жеребчикова. Пер-
вая, к которой ведёт крутой подъём, расположена на высоте 50 м от уровня реки имеет большой вход 
(4 x 7,5 м), длина её 110 м. В 50 м ниже по течению на высоте 73 м – вход во вторую пещеру. Доби-
раться 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 её называют Сквозной [Калугин, 1974]. 

ГРЕБЕНЬ КОСОЙ – скалы на левом берегу р. Юрюзань (145 км от Усть-Катава). Через 7 км 
после Идельбаево 1-е на правом берегу встречаются белые тридцатиметровые скалы Малый Баркан-
таш, а через 2 км на левом берегу стеной встает шестидесятиметровая скала Косой гребень. От этой 
скалы река резко меняет направление, но скоро упирается в ощетинившийся белыми зубцами Боль-
шой Барканташ. Перед скалами на реке – пойменный остров. Почти километр над самой рекой тянут-
ся скалы, и там, где они кончаются, напротив острова, на правом высоком берегу, стоит деревня 
Усть-Атавка. Ниже деревни в Юрюзань впадает речка Атавка [Калугин, 1974]. 
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ГРЕБЕНЬ МАЛЫЙ ЛИМОНОВСКИЙ – скалы красного цвета на левом берегу р. Юрю-
зань. Через 3 км от д. Ельцовка устье речки Минки, ниже возвышается гребень Хватка. В нём есть 
две пещеры, которые обычно называют Кочкарскими (в 2 км на север находится деревня Кочкари). 
Вход в верхнюю пещеру хорошо виден с реки Юрюзань. Длина её всего 8,5 м. Немного ниже в тех же 
скалах находится вторая пещера – длиной около 40 м. В ней в древности жил человек – здесь были 
найдены кости животных ледникового периода. За гребнем – река Юрюзань делает излучину, в вер-
шине которой остров, а после него высокие скалы красного цвета – это Малый Лимоновский гребень. 
В скалах на высоте 20 м от уровня реки находится небольшая Бурановская пещера (недалеко стояла 
деревня Бурановка). В этой пещере также жил древний человек (при раскопках было обнаружено за-
хоронение женщины) [Калугин, 1974]. 

ГРЕБЕНЬ МОНАХОВ – утёс на р. Юрюзань. А впереди постепенно вырастает огромный 
утёс – Монахов (Монашкин) гребень. Отвесная скала, обрывающаяся в реку, – вся в выбоинах, вмя-
тинах, – напоминает корабль, который вышел из смертельного сражения. Местные жители утвер-
ждают, что под скалами часть стока засасывается под землю и снова вливается в реку в нескольких 
километрах ниже [Калугин, 1974]. 

ГРЕБЕНЬ МОНАШКИН – утёс на р. Юрюзань. А впереди постепенно вырастает огромный 
утёс – Монахов (Монашкин) гребень. Отвесная скала, обрывающаяся в реку, – вся в выбоинах, вмя-
тинах, – напоминает корабль, который вышел из смертельного сражения. Местные жители утвер-
ждают, что под скалами часть стока засасывается под землю и снова вливается в реку в нескольких 
километрах ниже [Калугин, 1974]. 

ГРЕБЕНЬ НАВЕСНОЙ – скала на р. Юрюзань. Долина реки здесь сжата горами, а впереди 
начинает вырастать утёс, который стоит поперек реки. Огромная скала нависает над рекой, отсюда и 
ее название – Навесной гребень. Перед скалой можно высадиться в заливчике и подняться на гребень 
там отыскать пещеру Щелевую, которая представляет из себя трещину со сводом длиной 81 м. Высо-
та пещеры до 12 м, а ширина – всего 50-60 см. Пещера имеет и другой вход – отверстие в скале на 
высоте 35 м над рекой [Калугин, 1974]. 

ГРЕБЕНЬ ОТВОДСКИЙ – гряда на р. Юрюзань. Ниже устья р. Большой Бердяш и острова 
река Юрюзань выписывает две большие излучины. Первая – Курмышкина лука – тянется до следую-
щего острова. Вдоль неё по правому берегу возвышается поросший лесом Отводский гребень с не-
большими скальными выходами. Затем на левом берегу новая гряда – Яхьильский гребень. 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]. 

ГРЕБЕНЬ ОТКЛИКНОЙ – природный памятник Южного Урала на территории города Зла-
тоуста в Челяб. обл.; гигантские скалы; одна из вершин Южноуральского хребта Большой Таганай; 
высота 1154 метра. Издали Откликной Гребень похож на хребет окаменевшего ящера доисториче-
ской эпохи. Откликной Гребень сложен кварцитами среднерифейского возраста (900 млн. лет). Рус-
ский ороним. Эхо в горах повторяется до 8 раз, потому и название получил соответствующее. 

ГРЕБЕНЬ ПОЖАРНЫЙ – природный памятник Южного Урала; расположен в Челяб. обл., 
недалеко от города Миньяра. Пожарный Гребень тянется многокилометровым отвесным обрывом на 
гребне гор вдоль реки Сим. Пожарный Гребень виден издали, так как четко выделяется своими свет-
лыми известняками на зелёном фоне гор, сплошь покрытых лесом. 

ГРЕБЕНЬ ПОПЕРЕЧНЫЙ – скалы в Кигинском р-не Башк. на правом берегу р. Ай в 4 км 
от Сикияз-Тамака. Иное название: скала Богатырь Сидячий (В. И. Юрин). Высокие скалы, южная 
оконечность горного поднятия Туйтюбе. Встретив преграду, река поворачивает на запад и до села 
Лаклы течёт между двумя высокими грядами. В 2 км перед селом над рекой возвышается скала Кап-
каташ («каменные ворота»). Здесь горы кончаются, и дальше река течёт в широкой долине с пологи-
ми склонами [Калугин, 1974]. 

ГРЕБЕНЬ СМИРНЫЙ – гряда массивных скал с красивыми утёсами красного цвета на ле-
вом берегу р. Юрюзань (бассейн Белой); верхняя грань (по течению реки) природного комплекса 
Юрюзанской Долины. После горы Сорочьей начинается новая каменная гряда с массивными скала-
ми, 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 красных скал 
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гребня Смирного вытекает речка Большой Бердяш [Калугин, 1974]. Природный памятник Южного 
Урала. 

ГРЕБЕНЬ СТАРИЧНЫЙ – высокая известняковая стена на левом берегу р. Юрюзань в 12 
км к северу от города Усть-Катав в Челяб. обл. Иное название: Большой Лимоновский Гребень. «У 
Навесного Гребня р. Юрюзань под прямым углом поворачивает налево и скоро подходит к высокой 
каменной стене кирпичного цвета – это Большой Лимоновский гребень (другое название – гребень 
Старичный). В начале скал в зарослях кустарника на высоте 50 м над рекой – вход в пещеру Ключе-
вую, где были обнаружены следы пребывания древнего человека. Длина пещеры – 18 м. Лимонов-
ский гребень образует вогнутую вертикальную стену длиной более километра, высотой до 70 м. В 
нижнем конце скал на высоте 50 м находится пещера Гребневая (или Старичная), длина которой – 
35,5 м» [Калугин, 1974]. 

ГРЕБЕНЬ ХАПОВ – притёс на левом берегу реки Катав в Челяб. обл. на адм. территории 
г.Усть-Катав (В. И. Юрин). 

ГРЕБЕНЬ ХВАТКА – скалы на правом берегу р. Юрюзань. Через 3 км от д. Ельцовка устье 
речки Минки, ниже возвышается гребень Хватка. В нём есть две пещеры, которые обычно называют 
Кочкарскими (в 2 км на север находится деревня Кочкари). Вход в верхнюю пещеру хорошо виден с 
реки Юрюзань. Длина её всего 8,5 м. Немного ниже в тех же скалах находится вторая пещера – дли-
ной около 40 м. В ней в древности жил человек – здесь были найдены кости животных ледникового 
периода. За гребнем – река Юрюзань делает излучину, в вершине которой остров, а после него высо-
кие скалы красного цвета – это Малый Лимоновский гребень. В скалах на высоте 20 м от уровня реки 
находится небольшая Бурановская пещера (недалеко стояла деревня Бурановка). В этой пещере так-
же жил древний человек (при раскопках было обнаружено захоронение женщины) [Калугин, 1974]. 

ГРЕБЕНЬ ЮРЮЗАНСКИЙ – гора в Челяб. обл. Название русское. Гребень, гребёнка – рус-
ские слова, означающие частую расчёску для волос. Гора, имеющая зубчатые каменные вершины на-
зывалась по аналогии с русским словом гребень. 

ГРЕБЕНЬ ЯХЬИЛЬСКИЙ – гряда на р. Юрюзань. Ниже устья р. Большой Бердяш и острова 
река Юрюзань выписывает две большие излучины. Первая – Курмышкина лука – тянется до следую-
щего острова. Вдоль неё по правому берегу возвышается поросший лесом Отводский гребень с не-
большими скальными выходами. Затем на левом берегу новая гряда – Яхьильский гребень. 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]. От индо-европ. *ĭаН- 
"ехать", "идти" [Рассоха, 2009]. 

ГРЕБЕШКОВАЯ – пещера в Увельском р-не Челяб. обл. Длина 36 м. (В. И. Юрин). 

ГРЕБНЕВАЯ – пещера на р. Юрюзань. У Навесного Гребня р. Юрюзань под прямым углом 
поворачивает налево и скоро подходит к высокой каменной стене кирпичного цвета – это Большой 
Лимоновский гребень (другое название – гребень Старичный). В начале скал в зарослях кустарника 
на высоте 50 м над рекой – вход в пещеру Ключевую, где были обнаружены следы пребывания древ-
него человека. Длина пещеры – 18 м. Лимоновский гребень образует вогнутую вертикальную стену 
длиной более километра, высотой до 70 м. В нижнем конце скал на высоте 50 м находится пещера 
Гребневая (или Старичная), длина которой – 35,5 м [Калугин, 1974]. 

ГРЕБНЁВЫЕ – горы в Челяб. обл. Название русское. Дано по аналогии со старинным назва-
нием расчёски для волос или петушиными гребешками. 

ГРЕБНИ БЕЛЫЕ – гора, самая высокая вершина на хребте Бакты. Русский составной оро-
ним. Первое слово означает цвет, чистоту. Второе слово является русским оронимическим термином. 
Даётся от сравнения с петушиным гребнем или со старинным частым гребнем для расчёсывания во-
лос (гребешком, расчёской). 

ГРЕБНЯ ХАПОВА – пещерный комплекс в Челяб. обл. на адм. территории г.Усть-Катав на 
левом берегу реки Катав (притёс Хапов Гребень), состоящий из 8 пещер, в т.ч. п. Большая Хапова. 
Определён как П.К. в 1998 г. (В. И. Юрин). 

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

ГРЕМУЧИЙ КЛЮЧ – село в Илишевском р-не Башк. От гидронима Гремучий Ключ [СТРБ, 
2002]. 

ГРЕМУЧИЙ РУЧЕЙ – речка в Челяб. обл. Русский составной гидроним. По одной из пред-
ложенных версий, первое слово гидронима произошло из-за способности реки издавать громкие зву-
ки. Второе слово оронима является русским гидронимом. 

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 на-
родном представлении становились священными те водные источники, появление которых вызвано 
каким-либо чрезвычайным случаем. Гремучие (Гремячие, Громовые) ручьи и речушки, имеют свой 
исток от ключа (родника), бьющего из-под камня и происшедшие, по народному поверью, от удара 
грозы (от огненных стрел Ильи Пророка; по более древнему представлению народа русского, поя-
вившиеся из-под копыт казачьего скакуна, богатырского коня казака Ильи Муромца; по ещё более 
древнему представлению, родник забил из-под огненной стрелы Перуна). Подле таких ключей, пра-
вославные люди всегда спешат поставить часовенку и повесить образа Богоматери. 

ГРЕМЯЧИЙ КЛЮЧ – посёлок в Благовещенском р-не Башк.. От назв. родника [СТРБ, 
2002]. Деревень с названием Гремячка много. Им дала название речка или ручей с шумным, стреми-
тельным течением. Есть даже названия сёл Гремячий Ключ, которые прямо указывают на происхож-
дение названия [Смолицкая, 1990]. 

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

ГРЕМЯЧИНСК – город, основан в 1942 году. Официально признан городом в 1949 году. 
Представьте себе скорость строительства города (не деревни же!), да ещё с учётом начала строитель-
ства во время Великой Отечественной войны, всего за 7 лет. Вот это скорость строительства при Со-
ветской власти. При ельцинской реформе и горбачёвской перестройке более 10 лет ничего путного 
построить не смогли. 

ГРЕМЯЧКА – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. (Укский с-с). Название русское, дано по 
реке, на которой и возникло поселение. Решением Челяб. обл. исполкома № 606 от 28. 12. 1982 года 
русский посёлок Гремячка исключён из списка населённых пунктов. 

ГРЕМЯЧКА – река в Ашинском р-не Челяб. обл. Название речке дано русскими жителями 
Южного Урала из-за способности издавать громкие звуки. 

ГРЕХОВКА – балка в Кизильском р-не Челяб. обл. южнее посёлка Пролетарка. В балке обра-
зуется ручей с таким же названием – Греховка [Волгин, 2009]. 

ГРЕХОВКА – деревня в Дуванском р-не Башк. Прежн. назв. Греховский [СТРБ, 2002]. Топо-
нимический ряд: Граховка, Греховка, Греховский, Карака, Крака, Кракатау, Креказ, Крыкса, Крык-
ты, Куракли-Маян, Куряк, Курякская, Курячок, Кыркты. 

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 [Волгин, 2009]. 

ГРЕХОВКА – ручей, правый приток р. Ильяска в Кизильском р-не Челяб. обл. Путь: Грехов-
ка → Ильяска → Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Слову грех в названии делать не-
чего, а исказить созвучное название в бойком дорожном месте вполне возможно. В основе, очевидно, 
североиранские слова: григ – «трудная дорога» (либо крака – «колея, борозда») + ов – «речка» + ка – 
«равнина, долина, почва»; либо приклеилось русское окончание -ка. Название выявлено в Межевой 
книге Кизильской станицы 1894 г. В топонимический ряд входят г.г. Карака, Крака, Крыкса, Крыкты, 
рч. Креказ [Поздеев, 2008]. 

ГРЕХОВСКИЙ – посёлок в Дуванском р-не Башк. Новое название: Греховка [СТРБ, 2002]. 

ГРИБАНОВКА – деревня в Уйском р-не Челяб. обл. (Вандышевский с-с). Название русское, 
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связано с обилием в этих местах грибов, хотя может быть в основе топонима и фамилия первооснова-
теля. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фамилия Грибанов, образо-
ванная от прозвища Грибан, восходящего к апеллятиву грибан – "человек с толстыми губами", и от-
мечается, что в 1501 году документально зафиксирован Белоозёрский крестьянин Ивашка Грибанов. 

ГРИБНАЯ – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Сим (южная 
окраина с. Серпиевка) в пещерном комплексе Серпиевский II (определён как П.К. в 1997 г.) (В. И. 
Юрин). 

ГРИБОВКА – деревня в бывшем Архангельской волости Уфимского уезда Уфимской губер-
нии Российской империи (Сб. ст. св. Уфимском губ.); другое название: Кадомцева [СТРБ, 2002]. 

ГРИБОВКА – деревня в Давлекановском р-не Башк. Другое название: Дударево [СТРБ, 
2002]. 

ГРИБОВКА – деревня в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Грибов с суфф. ~к 
(-а) [СТРБ, 2002]. 

ГРИВА КОНИНА – белёсый увал у южного берега озера Актюбинское в Челяб. обл. на гра-
нице Красноармейского с Кунашакским р-ном в болотистой местности [Поздеев, 2008]. 

ГРИВЕНКА – деревня в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. (Гривенский с-с). Название насе-
лённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. Топоним происходит от слова "гривна", 
древняя русская денежная единица, либо единица измерения веса. 

ГРИВЕНСКИЙ – с-с в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Название русское, происходит от 
названия населённого пункта. 

ГРИГОРЬЕВКА – деревня в Каслинском р-не Челяб. обл. (Григорьевский с-с). Название 
русское, связано либо с именем первостроителя, основавшего заимку, либо с днём памяти святого 
Григория, который отмечает Русская Православная Церковь. 8 (21) января ежегодно отмечается па-
мять преподобного Григория, чудотворца Печерского. 8 (21) января так же отмечается память препо-
добного Григория, затворника Печерского. 10 (23) января отмечается память святителя Григория, 
епископа Нисского. Память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, 
ежегодно отмечается 25 января (7 февраля). Память святителя Григория, епископа Констанции Кипр-
ской, отмечается ежегодно 4 (17) марта. 30 августа (12 сентября) Русская Православная Церковь от-
мечает память епископа Григория, святителя Сербского. 30 сентября (13 октября) отмечается память 
священномученика Григория епископа, просветителя православной Армении. 30 сентября (13 октяб-
ря) отмечается память преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца. 5 (18) ок-
тября отмечается память преподобного Григория Хандзойского из православных грузин. 17 ноября 
(30 декабря) отмечается память святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского. Имя 
Григорий переводится с греческого как "Бодрствующий". 

ГРИГОРЬЕВКА – село в Белебеевском р-не Башк. Другое название: Баженово [СТРБ, 2002]. 

ГРИГОРЬЕВСКИЙ – с-с в Каслинском р-не Челяб. обл. Название русское, происходит от 
названия населённого пункта. 

ГРИЦАЕВКА – хутор в Фёдоровском, районе Башк. [СТРБ, 2002]. 

ГРИШКИНО – село в Кушнаренковском р-не Башк. Вариант башкирского названия Гургу-
рий (Сб. ст. св.). От антропонима Григорий [СТРБ, 2002]. Искажение исходного Григорий и перелад в 
башкирских говорах в Гургурий. Трудно угадать русскую первооснову. 

ГРОБНИЦА БОЛЬШЕКИСЕГАЧСКАЯ – каменное сооружение в Чебаркульском р-не Че-
ляб. обл. наземная мегалитическая гробница в виде «гнезда». 

ГРОЗНЕЦСКИЙ – посёлок в Еткульском р-не Челяб. обл. (Каратабанский с-с). 

ГРОЗНЫЙ –
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длань Пророка Илии, явилось верование, что властная рука всехвального пророка Илии мечет на зем-
лю молниеносные стрелы, чтобы разить насмерть злых духов. 

ГРОТ БОЛЬШОЙ САВЕЛЬЕВ – пещера на адм. территории г. Миасса в Челяб. обл. на тер-
ритории Ильменского заповедника (левый берег ручья) в пещерном комплексе Савельев. Определён 
как П.К. в 2005 г. (В. И. Юрин). 

ГРОТ ЗМЕИНЫЙ – ландшафтно-геоморфологический памятник природы в Брединском р-
не Челяб. обл. в южной части Аркаимской Долины; северо-восточнее Поганых колочков [Волгин, 
2009]. 

ГРОТ КУЛЬМЕТОВСКИЙ – пещера в Кигинском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

ГРОТ МАЛЫЙ САВЕЛЬЕВ – пещера на адм. территории г. Миасса в Челяб. обл. на терри-
тории Ильменского заповедника (левый берег ручья) в пещерном комплексе Савельев. Определён как 
П.К. в 2005 г. (В. И. Юрин). 

ГРОТ НА ГОРЕ ЧЕКА – пещера в Кизильском р-не Челяб. обл. 

ГРОТ ОПАСНЫЙ – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. 

ГРОТ РУКОТВОРНЫЙ – мегалитический объект, укрытие на адм. территории г. Верхний 
Уфалей в Челяб. обл., каменное сооружение входит в комплекс Большой Шихан IV и представлено 
одним объектом – подземным «убежищем» (укрытием) в виде рукотворного грота на расстоянии 50 м 
восточнее скального гребня Большого Шихана. Представляет собой огромную глыбу, лежащую под 
небольшим наклоном на восток, в сторону озера. Глыба является крышей подземного помещения. В 
период энеолита–средневековья под плитой была единая камера, в которой свободно могла размес-
титься малая группа охотников, используя подземное сооружение как укрытие или жертвенное ме-
сто. Объект обследован спелеоархеологическим отрядом (рук. В.И. Юрин) по информации туристов 
Полунина А.Л. и Булатова А.Б. (г. Челябинск). Был проведён осмотр скал и каменных осыпей на 
вершине небольшого хребта, расположенного западнее оз. Аракуль. 

ГРОТ СЕРПИЕВСКИЙ МАЛЫЙ – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. 

ГРОТ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ (СТ-V) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу 
р. Ай (1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Опреде-
лён как П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

ГРОТ УЮТНЫЙ (СТ-IV) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай 
(1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Определён как 
П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

ГРОТ ЮНОШЕСКИЙ – пещера на р. Ай. После родника Кургазак по левому берегу Ая поч-
ти полкилометра тянутся высокие скалы – Малые Притёсы. За ними следуют два поворота реки, и 
снова по левому берегу возвышается каменная стена высотой до 90 м – Большие Притёсы. В отвес-
ной скале на высоте 60 м над уровнем реки виден небольшой вход в пещеру «Грот Юношеский» [Ка-
лугин, 1974]. 

ГРУЗДЕВКА – посёлок в Илишевском р-не Башк. От русского антропонима Груздев с суфф. 
~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

ГРУНСКИЙ – посёлок в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ГРУППА АЙСКАЯ – посёлок на р. Ай. В 2 км ниже Ищельки на левом берегу Ая располо-
жен небольшой посёлок Айская Группа. Ниже его на том же берегу двумя родниками .вытекает ис-
точник Шумиха, который даёт до 2000 л воды в секунду. Ниже Шумихи справа к реке Ай выходит 
глубокий сухой овраг Межевой лог [Калугин, 1974]. 

ГРУППА ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКАЯ – группа (аллея) менгиров на адм. территории г. Верх-
ний Уфалей в Челяб. обл., каменное сооружение входит в комплекс Большой Шихан V и представлен 
комплексом менгиров. Находится примерно в 100 м. севернее сооружения-фундамента  Большой 
Шихан III. Объект обследован спелеоархеологическим отрядом (рук. В.И. Юрин) по информации ту-
ристов Полунина А.Л. и Булатова А.Б. (г. Челябинск). Был проведён осмотр скал и каменных осыпей 
на вершине небольшого хребта, расположенного западнее оз. Аракуль. 

ГРУШИНО – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. Другие названия: Верхнеугличино, Уг-
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лич, Забельское, Потапова, Протопопова, Фомино. От русской фамилии Грушин. 

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

ГРЯЗНАЯ – речка, правый приток р. Ик в Белокатайском р-не Башк., возле села Новобелока-
тай [СТРБ, 2002]. Путь: Грязная → Ик. 

ГРЯЗНИ – озеро в Дюртюлинском р-не Башк., возле рабочего посёлка Дюртюли. Другие на-
звания: Елань [СТРБ, 2002]. 

ГРЯЗНОЙ ФОРТ – основан в 1745 г. на реке Урал в месте впадения правого притока, речки 
Грязнушка, на дороге из Челябинска в Оренбург по приказу начальника Оренбургской комиссии и 
Киргиз-кайсацких орд Ивана Ивановича Неплюева. Назван по реке. Ныне посёлок Грязнушинский 
Богдановского с-с Кизильского р-на Челяб. обл. [Волгин, 2009]. 

ГРЯЗНУХА – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ГРЯЗНУШИНСКАЯ – пещера в Кизильском р-не Челяб. обл. на прав. берегу р. Урал, в 3,2 
км к С-С-З от пос. Грязнушинского, на вершине г. Соколки (с сев. стороны), в 80 м над урезом воды, 
у подножия скального обнажения высотой 5 м. Горизонтальная псевдокарстовая полость в массиве 
кварцевых порфиров. К пещере сверху и снизу ведут тропы. Имеет 2 входа. Горизонтальная, состоит 
из 2 камер. Общая длина 11 м. Самая длинная пещера Чел. обл. В полости обнаружены отщепы, ско-
лы, обломки. По мнению исследователей, здесь в древности находилась мастерская по обработке 
камня (памятник предварительно датирован палеолитом). Пещера требует дальнейшего изучения, т. 
к. подобных ей полостей в России пока не обнаружено. Первое обследование и описание пещеры 
проведены в 1998 Кизильским отрядом Сикияз-Тамакской спелеоархеологической экспедиции (рук. 
В. И. Юрин). 

ГРЯЗНУШИНСКАЯ – пещера в Кизильском р-не Челяб. обл., в горе Соколок на правом бе-
регу р. Урал, в 2,4 км к Ю-З от п. Соколки. Сикияз-Тамакской спелеоархеологической экспедицией 
(рук. В. И. Юрин) заложен шурф (3 м2), где обнаружено более 100 каменных предметов (сколы, от-
щепы, чешуйки). Памятники предварительно можно датировать эпохой среднего палеолита. 

ГРЯЗНУШИНСКАЯ СТОЯНКА – археологический памятник эпохи мезолита на правом 
берегу речки Грязнушки в Кизильском р-не Челяб. обл., недалеко от старинного казачьего посёлка 
Грязнушенского. 

ГРЯЗНУШИНСКИЙ – посёлок Богдановского сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. на 
реке Урал в месте впадения правого притока, речки Грязнушка. Назван по реке. Основан в 1745 г., 
как форт Грязной, на дороге из Челябинска в Оренбург по приказу начальника Оренбургской комис-
сии и Киргиз-кайсацких орд Ивана Ивановича Неплюева. Берёзовый лог, заросший берёзой (возраст 
40-45 лет), в районе посёлка – особо охраняемая природная территория Челяб. обл., ботанический 
памятник природы. Также особо охраняемой территорией, геологическим памятником природы явля-
ется геологический разрез вулканических образований на левом берегу реки Урал в районе посёлка. 
Расстояние до районного центра, села Кизильское 23 км. На правом берегу реки Урал открыты сто-
янки эпохи неолита (Грязнушинская, Грязнушинская II) и курганы раннего железного века [Волгин, 
2009]. 

ГРЯЗНУШКА – ручей, правый приток р. Урал. Путь: Грязнушка → Урал → Каспийское мо-
ре. Устье находится северо-западнее посёлка Грязнушинский в Кизильском р-не Челяб. обл. Назва-
ние от географического термина грязь – основные значения «топь», «болото», «ил». На правом и ле-
вом берегах ручья, в районе посёлка, открыты стоянки эпохи неолита – Грязнушенская и Грязнушен-
ская II [Волгин, 2009]. Реки могут получать названия по форме русла (Кривая), по крутизне берегов 
(Крутая, Крутобережка), по характеру течения (Быстрянка, Гремячка), по температуре воды (Студё-
ная, Талая – та, которая не, замерзает зимой), по особенностям почвы дна и берегов (Каменка, Глин-
ка, Грязная), по особенностям растительности 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]. 

ГУБАРЕВКА – деревня в Миякинском р-не Башк. От русского антропонима Губарев с суфф. 
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«болтать, говорить, гуторить». В долине раньше было несколько золотых приисков. Название образо-
вано в русском языке от основы гумбей + окончание -ка. При раскладке основы: гум + бей, выявляет-
ся арийское наследие. У пуштун есть слово гум – «глубокое место в реке»; «изчезнувший»; и памир-
ское хамб – «впадина, низина, углубление». В окончании сохранился либо популярный географиче-
ский термин бай, бей – «речка, река, сухая река»; «берег», либо суффикс относительного прилага-
тельного ~ай, ~ей [Поздеев, 2007]. 

ГУМБЕЙСКИЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл., Агаповский с-с. Название дано по 
реке Гумбейка. Этимология слова «Гумбейка» восходит к индоиранским языкам, индоевропейской 
языковой семьи. Реку назвали по природным признакам. Местное население, очевидно, знало значе-
ние имени реки, об этом сохранилась информация в местной топонимической легенде, которую из-
ложил агаповский краевед И. Ефанов: у башкир якобы есть слово гумб – «бух», его смысловое значе-
ние – «глубокое», разбежался и бух в реку с берега. И действительно, в индоиранских языках (пушту) 
есть слово гум – «глубокое место», «исчезнувший» и памирское хамб – «впадина, низина, углубле-
ние». В окончании либо географический термин бай, бей – «речка, река, сухая река», «берег», либо 
суффикс -ай, -ей. Название описывает реку, долину реки как бы врезанную в местность и спрятанную 
от взора путника [Волгин, 2009]. 

ГУМБЕЙСКИЙ – посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Переселенческий с-с. Название 
дано по реке (главная река Нагайбакского р-на). По берегам реки Гумбейки археологами открыто не-
сколько десятков археологических памятников различных исторических эпох. Самые известные – 
укреплённые поселения бронзового века Бахта и Париж (Астафьевское) [Волгин, 2009]. 

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

ГУМЕР – деревня в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ГУМЕР-КУЛЫ – долина в Миякинском р-не Башк., возле деревни Чулпан [СТРБ, 2002]. 

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

ГУМЕР-ТАУ – гора в Татышлинском р-не Башк., возле деревни Сараштыбаш [СТРБ, 2002]; 

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, Карашишма, Кара-Шишма, Кузле-Чишма, Кы-
зыл-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]. 

ГУМЕШЕВСКИЙ – археологический памятник, древний медный рудник народов суперэт-
носа русов. Расположен у г. Полевского на юге Свердловской области. 

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

ГУРГУРИЙ – село в Кушнаренковском р-не Башк. Вариант назв. Гришкино (Сб. ст. св.). От 
антропонима Григорий [СТРБ, 2002]. Искажение русского православного христианского имени Гри-
горий и перелад в башкирских говорах в Гургурий. Сравните, сможете узнать первооснову? Ср. Аве-
рюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Алаштан, Аркызма, Балагушево, Бала-Елга, Бар-
са, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, Верхне-Ермолги, Верхний Аврюз, Верхний 
Алаштан, Гургурий, Дегетляр, Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Искан-
дер, Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, Кара-
лачуково, 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, Марьян, Нижний Аврюз, Нижний Алыштан, Никифар, 
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. 

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

ГУРДЕБАШ – посёлок в Бакалинском р-не Башк. От названия местности Гурдебаш [СТРБ, 
2002] 

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

ГУРОВКА – село в Кушнаренковском р-не Башк. От русского антропонима Гуров с суфф. -к-
(-а). Другое название: Усердино [СТРБ, 2002]. 

ГУРОВСКИЙ – посёлок в Благовещенском р-не Башк. От русского антропонима Гуров с 
суфф. -ск-(-ий). Другие назв.: Усердино, Новогуровка [СТРБ, 2002]. 

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

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

ГУРЬЕВКА – хутор в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. (Шемахинский с-с). Возможно, на-
зван основателями хутора, выходцами из Гурьевой крепости Уральского казачьего войска. Решением 
Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года хутор Гурьевка исключён из списков населённых мест. 

ГУРЬЯНОВКА – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. От русского антропонима Гурьянов 
с суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

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. Магадеевой; протекает через д. Гусар(ы). Прописалась в лесной, . холмистой, дорож-
ной местности; здесь старинный торговый путь Аргаш пересекал р. Уй. Арийское наследие. Слово 
гуэар (гозар, гудар и т.д.) сохранилось в иранских языках – «брод, переправа; проход в горах» [По-
здеев, 2007]. 

ГУСАРКИНО – посёлок в Белебеевском р-не Башк. От русского гидронима Гусарка с суфф. 
~ин (-о) [СТРБ, 2002]. Возможно, от фамилии Гусаркин. Топонимический ряд: Гусар, Гусарка, Гусар-
кино, Гусары. 

ГУСАРСКАЯ – речка, правый приток р. Уй (пр. р. Тобол). Путь: Гусарская → Уй → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Название 
русское, дано реке от названия селения Гусары. Гидроним образован от топонима. 

ГУСАРЫ – деревня в Гафуринском районе; офиц. Софьино, Другие названия: Баланды, Во-
ронцова [СТРБ, 2002]. От названия местности. В древности на Южном Урале проживали арии. В свя-
зи с этим представляет интерес шумерское 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]. 

ГУСАРЫ – деревня в Уйском р-не Челяб. обл. Кидышевский с-с. По одной версии, название 
русское, дано по фамилии первопоселенца Гусарова. По другой версии, деревня названа по реке Гу-
сар (пр. р. Уй). Лихие воины – гусары не побывали тут [Поздеев, 2008]. 

ГУСЕВКА – село в Салаватском р-не Башк. Вариант назв. Гусевский. От русского антропо-
нима Гусев с суфф. -к-(-а). Другое название: Илътай 2-й [СТРБ, 2002]. Название образовано в рус-
ском языке от основы гус + суфф. ~евк (-а). От назв. местности. Основа образована от индоевропей-
ского гус (gus) – «золото» (общеиндоевропейское *Hu-os-). 

ГУСЕВО – бывш. деревня в Насибаш. волости Златоустовского уезда Уфимском губ. Рос-
сийской империи. (другое название: Ильтаевский-2) [СТРБ, 2002]. От назв. местности. Название об-
разовано в русском языке от основы гус + суфф. ~ев (-о). Основа образована от индоевропейского гус 
(gus) – «золото» (общеиндоевропейское *Hu-os-). 
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ГУСЕВО – село в Абзелиловском р-не Башк. От русского антропонима Гусев с оконч. -о. 
[СТРБ, 2002]. Отметим, что *Ha-us-/*Hu-os- «общеиндоевропейское слово для золота» сопоставляет-
ся с шумерским guskin – "золото". Топонимический ряд: Верхняя Гусиха, Гусевка, Гусево, Гусевский, 
Гусевское, Нижняя Гусиха, Средняя Гусиха, Хажи, Хази, Хазимян, Хасан, Хасан-Куль, Хасамтуш, 
Хизовка. 

ГУСЕВСКИЙ – посёлок в Салаватском р-не Башк. Вариант назв. Гусевка. От русского ан-
тропонима Гусев с суфф. -к-(-а). Другое название: Илътай 2-й [СТРБ, 2002]. 

ГУСЕВСКОЕ – село в Кугарчинском р-не Башкирии. От русского антропонима Гусев с 
суфф. ~ск (-ий) [СТРБ, 2002]. Название образовано в русском языке от основы гус + суфф. ~ев ~ск (-
ий). От названия местности. От индоевропейского гус (gus) – «золото» (общеиндоевропейское *Hu-
os-). 

ГУСИХА – хутор в Кизильском р-не Челяб. обл. (Богдановский с-с). Название русское, дано 
по реке Верхняя Гусиха (пр. р. Урал). Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года хутор Гу-
сиха исключён из списков населённых мест. Самое простое объяснение – это русское название; прав-
да, топонимический смысл неясный. Это может быть и североиранское наследие; в шугнанском язы-
ке слово goz означает «гусь»; гоз – «луг, пастбище». В пушту слово гузи означает «струя воды». Наи-
лучшая трактовка – «луговое место; место пастбищ» [Поздеев, 2008]. 

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 Оренбург-
ской обл. [Волгин, 2009]. Название образовано в русском языке от основы гус + суфф. ~их (-а). Отме-
тим, что *Ha-us-/*Hu-os- «общеиндоевропейское слово для золота» сопоставляется с шумерским gu-
skin – "золото". В долине реки арии собирали золото в древности. 

ГУСИХА НИЖНЯЯ – река, левый приток р. Урал в Оренбургской обл. Путь: Нижняя Гуси-
ха → Урал → Каспийское море. В долине реки арии собирали золото в древности. 

ГУСИХА СРЕДНЯЯ – река, левый приток р. Урал в Оренбургской обл. Путь: Средняя Гуси-
ха → Урал → Каспийское море. Топонимический ряд: Верхняя Гусиха, Гизе, Гизель-Куль, Гиззят, Гу-
севка, Гусево, Гусевский, Гусевское, Нижняя Гусиха, Средняя Гусиха, Хажи, Хази, Хазимян, Хасан, 
Хасан-Куль, Хасамтуш, Хизовка, Хозят, Хусаин, Хусаин-Куль, Хусаиновская Караульная. 

ГЯУРЛИ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Сулейман [СТРБ, 2002]. Воз-
можно, от “гяур” – «неверный» с башкир. афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. 

Д 
ДАВАР-КУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не Башк., возле села Старокабаново. От дауар 

[СТРБ, 2002]. 

ДАВЕЛЬДЕ – озеро в Илишевском р-не Башк., возле деревни Новотатышево [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: давель + де. Возможно, от неизвестного слова деуел (?) с диал. афф. -де [РБСВОРБ, 2005]. 

ДАВЛЕТ-БАЙ – речка, правый приток Калу-Айры в Ишимбайском р-не Башк., возле дерев-
ни 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]. 

ДАВЫДОВКА – нп. в Благовещенском р-не Башк. От русского антропонима Давыдов с 
суфф. -к-(-а). Другое название: Гудинский [СТРБ, 2002]. 

ДАВЫДОВКА – нп. в Ермекеевском р-не Башк. Вариант назв. Давыдовский. От русского ан-
тропонима Давыдов с суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

ДАВЫДОВСКИЙ – нп. в Ермекеевском р-не Башк. Вариант назв. Давыдовка. От русского 
антропонима Давыдов с суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

ДАДАНОВКА – посёлок в Аургазинском р-не Башк. От антропонима Даданов с суфф. -к- (-а) 
[СТРБ, 2002]. 

ДАЛМАТОВ – город Челяб. обл. до 6 февраля 1943 года. Ныне город в Курганской области. 
Основан в 1664 году казаком Дмитрием Ивановичем Мокринским. Официально признан городом в 
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1947 году. Имя город получил в память о первостроителе Дмитрии Ивановиче Мокринском, которого 
в народе величали старцем Далматом. Православное мужское календарное имя Далмат означает про-
исхождение из римской провинции Далматии. То есть, житель Далматии именуется Далматом. Точно 
так же как житель Москвы именуется москвичом. Русская Православная Церковь ежегодно 3 (16) ав-
густа чтит память преподобных Далмата и Фавста с Исаакием. Так что именины города Далматова 
Курганской области отмечаются ежегодно 16 августа по новому стилю. Впрочем, ещё упомянем о 
том, что Русская Православная Церковь ежегодно 15 (28) февраля отмечает праздник Далматской 
иконы Божией Матери. 

ДАЛМАТОВСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил но-
вую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Далматовский район. В соответ-
ствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Далматовский район 
передан в состав вновь образованной Курганской области. Наименование район получил от топони-
ма, а тот, в свою очередь, произошёл от имени старца Далмата, местно чтимого Русской Православ-
ной Церковью (в миру Дмитрий Иванович Мокринский). Чудотворец всея Сибири, инок Далмат по-
чил 25 июня (8 июля) 1697 года и погребён на том месте, где была первая часовня и первая церковь 
во имя Успения Пресвятой Богородицы. Ныне, нетленные мощи Чудотворца всея Сибири Далмата 
покоятся в специальной раке, в Успенском Далматовском мужском монастыре. Поклониться препо-
добному Далмату приходят православные русские люди и множество татар и башкир, поскольку ма-
терью Дмитрия Ивановича Мокринского была татарка одного из народа, входившего в башкирское 
сословие. 

ДАЛЬНИЙ – посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. (Наследницкий с-с). Название русское. 
Может быть связано с героической обороной крепости и порта Дальний во время Японской войны 
1905 года. Решением Челяб. обл. исполкома № 115 от 30. 03. 1982 года посёлок Дальний исключён из 
списка населённых пунктов Челяб. обл. 

ДАЛЬНИЙ – посёлок в Ленинском р-не города Златоуста Челяб. обл. Кувашинский с-с. На-
звание дано русскими жителями Южного Урала. Название может быть связано с названием русского 
дальневосточного порта Дальний (ныне порт Далян на территории Китая) и его героической оборо-
ной во время Японской войны 1904 года. Во время Японской войны активное участие принимали в 
боях с японцами и казаки Оренбургского войска. 

ДАЛЬНИЙ – посёлок города Верхнего Уфалея Челяб. обл. (Черемшанский поселковый со-
вет). Название русское. Решением Челяб. обл. исполкома № 45 от 24. 01. 1978 года посёлок Дальний 
исключён из учётных данных. Ещё одному населённому пункту отказано в праве на существование. 

ДАЛЬНИЙ БАТЫР – гора 411,7 м в Нагайбакском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки 
Гумбейка Иное название: Дальний Батырь. В начале XXI века в 6 км западнее горы открыт археоло-
гический памятник бронзового века, укреплённое арийское поселение Бахта [Волгин, 2009]. Топони-
мический ряд: Батырева, Батырка, Батырово, Батыровское, Батыр-Таш, Батыр-Тау, Батырша-
Кыбау, Батырь, Дальний Батыр, Дальний Батырь, Янбатыровка, Яр-Батыртау. 

ДАЛЬНИЙ БАТЫРЬ – гора 411,7 м в Нагайбакском р-не Челяб. обл. в 5 км Ю-З п. Алексан-
дро-Невский; южнее урочища Батырь на левом берегу реки Гумбейка. Иное название: Дальний Ба-
тыр. Русское слово батырь совпадает с индоиранским (пушту) словом баторь, батурь со значения-
ми: «богатырский; героический, храбрый, смелый, отважный»; «богатырь, герой, храбрец». Основой 
для имени и, очевидно, топонима послужило слово бат – «точильный камень, оселок» с суффиксом -
арь. Для имени, слова батырь и для топонимов -ар есть самостоятельное значение «земля, почва, 
прах, пепел» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Батырева, Батырка, Батырово, Батыровское, 
Батыр-Таш, Батыр-Тау, Батырша-Кыбау, Батырь, Дальний Батыр, Дальний Батырь, Янбатыров-
ка, Яр-Батыртау. 

ДАЛЬНИЙ ТАГАНАЙ – горная вершина 1146 м на хребте Большой Таганай. Ороним со-
ставной. Первое слово русское, указывает на отдалённость от Златоуста, старинного города мастеро-
вых людей. Второе слово оронима по нескольким версиям связывается с казачьим словом таганок 
или таганка, в значении приспособление для приготовления пищи в походных условиях (вспомни 
ул. Таганскую в Москве). При раскладке: таг + ан + ай, выявляется арийское наследие. По мнению 
Владимира Васильевича Поздеева, по структуре слово таганай индоевропейское и состоит из корня 
таг – «шип, остриё, пик» + ~ан – древний суфф. места, вместилища, обладания + ~ай – суфф. относи-
тельного прилагательного. Это арийские племена назвали горную систему за наличие скал, останцев, 
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гребней, отвесных стен [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Большой Таганай, Малый Таганай, 
Средний Таганай, Дальний Таганай, Таган, Таганаева, Таганаево, Таганай, Таганайские Болота, Та-
гантау, Таган-Тау, Таган-Таш, Тагаш, Тагеш, Тогда, Тайаткан, Тайга, Тайги, Тайгинка, Тайкаш, Тай-
манышты, Тайманыштыташ, Тайнак, Тайсара, Тайсукан, Тайсуккан, Тайтак, Уштаганка. 

ДАЛЬНЯЯ ДАЧА – посёлок на территории города Кыштыма Челяб. обл. Составной русский 
топоним. Первое слово топонима означает расстояние от основного объекта. Второе слово топонима 
– "дача", означает участок леса, отданный государством заводовладельцу для производства древесно-
го угля и использования для строительства. Возникший на месте "дачи" посёлок русских рабочих, 
получил название по названию "места". 

ДАНИЛОВКА – деревня в Балтачевском р-не Башк. Другое название: Космачёво [СТРБ, 
2002]. 

ДАНИЛОВКА – деревня в Дуванском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ДАНИЛОВКА – деревня в Мелеузовском р-не Башк. От русского христианского православ-
ного антропонима Данилов с суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

ДАНЬКОВА – вершина на хребте Зотова (ороним Южного Урала). Название русское, проис-
ходит от фамилии Даньков, – по мнению Александра Матвеева, – или от имени Данила, Данилка 
(вспомните знаменитого русского умельца Данилу-мастера из сказов Бажова). 

ДАРВИНО – деревня в Туймазинском р-не Башк. Название образовано в русском языке от 
антропонима Дарвин с оконч. -о [СТРБ, 2002] 

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

ДАРУЛЫ-ТАШ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Халил, недалеко от реки 
Дарулы [СТРБ, 2002]. По большому счёту тюркским названием аффикс ~лы (очень редко ~ак) в 
окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие индоиранцы) могли образовать 
названия с суффиксами ~ак, ~ла, ~лы или с самостоятельным словом ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 
2008]. 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 древ-
ними ариями [Поздеев, 2007]. 

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

ДАРЬЕВКА – деревня в Аургазинском р-не Башк. Вариант назв. Дорыто. От русского жен-
ского имени Дарья с суфф. -ев-, ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

ДАРЬИНО – нп. в Гафурийском р-не Башк. [СТРБ, 2002].[СТРБ, 2002] 

ДАРЬИНО – нп. в Мелеузовском р-не Башк. От антропонима Дарья с суфф. -ин-(-о) [СТРБ, 
2002]. 

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-Каран, Каран, Каран-
Азиково, Каран-Каташ, Каран-Тугай, Каранай, Каранайгазы, Каранай-Тау,  Каранбаш, Каран-Баш, 
Каранбаши, Каран-Бишинды, Карангы, Карангылык, Карангылык-Тау,  Карангытау, Карангы-Тау, 
Карангы-Тугай, Карангы-Юрт,  Каранды, Каранелга, Каран-Елга, Каранйорт, Каран-Йорт, Каран-
Каиаш, Каран-Кул, Каранкуль, Каран-Куль, Каран-Кункас, Каранкую, Каран-Кую, Каран-Якши, Ки-
ешки-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 Ка-
ран, Ясы-Каран. 

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

ДАУТОВО – деревня города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. Иткульский с-с. 
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ДАЧА ВЕРХНЕ-УФАЛЕЙСКАЯ – месторождение россыпного золота в районе Верхнего 
Уфалея. В 1889 году А. Штукенберг писал: «Россыпное золото в Верхне-Уфалейской даче, по моему 
мнению, ещё далеко не выработано, так как в последние 20 лет работы производились только стара-
телями в очень ограниченных размерах». Эти слова подтвердились последующими разведками, в на-
чале XX века в этом районе были организованы основательные добычные работы. 

ДАЧА СВЕТЛАЯ – хутор в Чесменском р-не Челяб. обл. (Березинский с-с). Решением Челяб. 
обл. исполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

ДАЧА ЧЕРНОБОРСКАЯ – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, рас-
положен в Чесменском р-не Челяб. обл. Иное название: Чёрный Бор. Общая площадь равна 1996 га, 
лесопокрытая площадь равна 1490 га. Назван от речки Чёрной, правого притока Уя. В русском народе 
чёрными называют медленно текущие речки или речки в болотистой местности [Волгин, 2009]. 

ДАЧНЫЙ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Кособродский с-с). Название русское. Да-
ча – участок леса, отданный государством заводовладельцу для производства древесного угля и ис-
пользования для строительства. Возникший на месте "дачи" посёлок русских рабочих, получил на-
звание по названию "места". 

ДВА БРАТА – гора на Южном Урале высотой 1067 метров на хребте Уреньга. Русский со-
ставной ороним. Оба слова оронима означают наличие двух макушек на одной горе. 

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

ДВИЖЕНЕЦ – посёлок, железнодорожный разъезд в Кусинском р-не Челяб. обл. Кусинский 
городской совет. Название русское. Связано с профессией железнодорожника. 

ДВОЙНАЯ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай в пещерном ком-
плексе Математический (определён как П.К. в 1997 г). Обследована Сикияз-Тамакской спелеоархео-
логической экспедицией (рук. В. И. Юрин). 

ДВОРЕЦ – пещера на р. Юрюзань. Ниже Старичного (Большого Лимоновского) гребня по-
степенно скалы понижаются, река течёт мимо каменной косы, где из глубокого ущелья выбегает реч-
ка 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 Краснопо-
лье). Первое название пещера, вероятно, получила от скал, которые напоминают искусственное со-
оружение из огромных красных блоков; в скале видны ниши в виде окон, карнизы, а перед пещерой – 
каменный балкон. Под скалами – неширокий луг; по преданию, здесь проходила тайная тропа банды 
Салавата [Калугин, 1974]. 

ДВОРИШЕЧНАЯ – гора в Миасском ГО Челяб. обл. возле с. Сыростан. Названа по участку 
земли между домовыми постройками одного владения (Федорищев). Наличие слова двор в названии 
сомнения не вызывает. В русских говорах родственное топониму прилагательное дворищеный, оче-
видно от дворище, означает «место, где когда-то был двор». В названии горы сохранился местный 
вариант этого прилагательного [Поздеев, 2008]. 

ДВУГЛАВАЯ СОПКА – гора высотой 1034 м на хребте Большой Таганай на Южном Урале. 
Название горе дано русскими жителями Южного Урала по наличию двух вершин. 

ДВУГОРЬЕ – урочище в северной части Аркаимской долины. Протянулось по берегам реки 
Большая Караганка межу горами Крутая и Маячная. Отсюда и название. В урочище находятся архео-
логические памятники: стоянка каменного века Черкасы, неукреплённые поселения бронзового века 
Крутая гора, Черкасы II, Черкасы III [Волгин, 2009]. 

ДВУХЭТАЖНАЯ – пещера на р. Юрюзань. Ниже Старичного (Большого Лимоновского) 
гребня на р. Юрюзань два острова, у которых начинается длинный, каменистый Жеребчиков перекат, 
в межень очень мелкий. На левом берегу на склоне голой горы выделяются красивые скалы – Жереб-
чиков утёс, образовавшиеся в результате выветривания. Ниже островов начинается Жеребчикова лу-
ка – петля в несколько километров длиной. Кончается она у Жеребчикова гребня, состоящего из от-
дельных скал общей протяженностью около километра. В Жеребчиковом гребне есть три пещеры. 
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Первая, к которой ведёт крутой подъём, расположена на высоте 50 м от уровня реки имеет большой 
вход (4 x 7,5 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]. 

ДЕБОВКА – деревня в Уфимском р-не Башк. Другое название: Осоргино [СТРБ, 2002]. 

ДЕВИЧИЙ КАМЕНЬ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Новый Балапан 
[СТРБ, 2002]. В Ригведе deva являются богами, а в Авесте daeva – демоны. 

ДЕВИЧИЙ КАМЕНЬ – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Макар. Названия 
возникли в связи с обычаем проведения весенних девичьих игр [СТРБ, 2002]. 

ДЕВИЧЬЯ ГОРА – гора в Бакалинском р-не Башк., возле деревни Новый Катай [СТРБ, 
2002]. 

ДЕВИЧЬЯ ГОРА – гора в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Новомещерово [СТРБ, 
2002]. 

ДЕВИЧЬЯ ГОРА – гора в Чишминском р-не Башк., возле деревни Кара-Якуп. Названия свя-
заны с весенними праздниками, девичьими играми, которые проводились на горе. 

ДЕВЯТИЯРОВКА – деревня в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ДЕГАНЯКЛЕ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Татарский Нагадак [СТРБ, 
2002]. От дегэнэк – «лопух, репей» с башкир. афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. 

ДЕГЕТЛЯР – речка, правый приток р. Мал. Ускалык в Зианчуринском р-не Башк., возле де-
ревни Габбас [СТРБ, 2002]. Путь: Дегетляр → Мал. Ускалык. От прозвища дегетлэр – «дегтярник» 
(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. Аверюз, 
Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Алаштан, Аркызма, 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, Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, Каралачуково, Карпяз, Карыш, Ка-
рышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау,  Каскин, Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-Каин, Кистенли, Кис-
тенли-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, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Убырды-
Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлыкуль, Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи. 

ДЕГТЯРКА – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название дано русскими старателя-
ми, производившими в этих местах дёготь. Ороним русский. 

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 Зилаир 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 русского «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 Белебеевском р-не Башк., возле города 
Белебей [СТРБ, 2002]. От русского «дёготь» = дегтярная» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Дегтярка → Кы-
зыл-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]. 
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ДЕДОВ ЛОГ – речка, левый приток р. Борзовка напротив 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 значений, в том числе «чёрт, домовой»; топонимическое 
значение «труднопроходимое место» [Поздеев, 2008]. 

ДЕДОВО – село в Фёдоровском р-не Башк. От русского антропонима Дедов с оконч. -о 
[СТРБ, 2002]. 

ДЕДОВСКИЙ – хутор в Куюргазинском р-не Башк. От русского антропонима Дедов с суфф. 
-ск- (-ий). Другое название: Исаевское [СТРБ, 2002]. 

ДЕЕВО – посёлок в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Ункурдинский с-с. По одной из вер-
сий, топоним написан неправильно: должно быть Диево. Тогда топоним выводится от мужского пра-
вославного имени Дий (первоначально греческое мужское имя). Русская Православная Церковь еже-
годно 3 (16) апреля отмечает память мученика Дия. 19 июля (1 августа) память преподобного Дия. 

ДЕЛЁЖНАЯ (Кладенная, Денежная) – гора на территории города Златоуста в Челяб. обл. 
Название связывают с легендой о походе казачьих войск самозванного императора, народного рус-
ского царя, батюшки Петра III (он же разбойник Емелька Пугачёв), якобы делившего на этой горе 
несметную золотую казну свою промеж товарищей боевых. Ороним русский. 

ДЕЛОВОЕ – деревня в Татышлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ДЁМА – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) [СТРБ, 2002]. Путь: Дёма (Кугизел) → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Другое название: Кугизел [РБСВОРБ, 2005]. 

ДЕМАРИНО – село на территории города Пласта в Челяб. обл. (Демаринский с-с). Название 
русское, дано по фамилии российского помещика Демарина, обрусевшего и происходившего из разо-
рившихся французских дворян, отправившихся в Великую Россию искать счастья, который купил эти 
южноуральские земли в 1776 году. 

ДЕМАРИНСКИЙ – с-с города Пласта в Челяб. обл. Название дано по населённому пункту. 

ДЕМАРИНСКИЙ БОР – лесной массив расположен в Челябинской области, памятник при-
роды, на территории подчинённой городу Пласту, недалеко от села Демарино. Площадь Демаринско-
го Бора составляет 1200 гектаров. Растёт сосна и берёза. Из кустарников растёт вишня степная и ши-
повник коричневый. 

ДЕМИДОВКА – посёлок в Бирском р-не Башк. От антропонима Демидов [СТРБ, 2002]. 

ДЕМИДОВКА – посёлок в Калтасинском р-не Башк. От русского антропонима Демидов с 
суфф. -к- (-а) [СТРБ, 2002]. 

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

ДЕНЕЖНАЯ (Кладенная, Делёжная) – гора на территории города Златоуста в Челяб. обл. 
Название русское, связано с легендой о походе казачьих войск самозванного императора, народного 
русского царя, батюшки Петра III (он же разбойник Емелька Пугачёв), якобы зарывшего в горе не-
сметную золотую казну свою. Русский ороним. Впрочем, необходимо посмотреть рядом заросли де-
нежника. В словаре великорусского языка Владимира Ивановича Даля находим: денежник – растение 
Rhinanthus Crista Galli, боровец, буровец, погремок, клопец, клоповник, копеечник, звонец, гремки, 
дикий хмель, позвонок, пеструшник, тележник, мышья трава, петров крест, петушник [В. И. Даль]. 

ДЕНИСКИНО – село в Фёдоровском р-не Башк. . От антропонима Денискин [СТРБ, 2002]. 
Топонимический ряд: Денискино, Денискуль, Денисовка, Денисовский. 

ДЕНИСКУЛЬ – село в Кармаскалинском р-не Башк. (СНМ). От антропонима. Другое назва-
ние: Ефремкино [СТРБ, 2002]. Раскладка: денис + куль. 

ДЕНИСОВКА – деревня в Мелеузовском р-не Башк. Вариант, назв. Денисовский. От антро-
понима Денисов с суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. Ср. также: 

ДЕНИСОВКА – деревня в Мелеузовском р-не Башк.. Вариант назв. Денисовский. От антро-
понима Денисов с суфф. -к-(-а) [СТРБ, 2002]. 
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ДЕНИСОВСКИЙ – посёлок в Белебеевском р-не Башк. Другие названия: Дмитриевка, Резя-
новка, Надеждино, Куроедово. Офиц. Дмитриевка [СТРБ, 2002]. 

ДЕНЬГИНО – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Маякский с-с). Название явно рус-
ское: деньга – «полкопейки, две полушки» [Пятков, 2006]. 

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

ДЕПУТАТСКИЙ – посёлок в Еткульском р-не Челяб. обл. (Еманжелинский с-с). Топоним 
образован в русском языке. 

ДЕРБЕНЁВ – хутор в Мелеузовском р-не Башк.. Согласно проведённому Поздеевым Влади-
миром Васильевичем исследованию, слово дербент с арийских языков переводится как «воротное 
место» [Справочник, 2007]; значит прозвище дербень будет значить «изворотливый человек»; от про-
звища дербень образовалась фамилия Дербенёв. 

ДЕРБЕНЁВСКИЕ КУРГАНЫ – археологический памятник позднесарматской культуры не-
далеко от хутора Дербенёва в Башкирии. 

ДЕРБИШЕВА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Дербишевский с-с. Вероятно, назва-
ние дано по фамилии основателя. 

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 → Кас-
пийское море. Вероятно, название образовано в русском языке от основы дергамыш + суфф. -к-(а) 
[РБСВОРБ, 2005]. 

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

ДЕРГАЧ – утёс на берегу р. Юрюзань западнее города Усть-Катав Челяб. обл., в 150 м от 
ж.д. станции. В утёсе Дергач в 1937 году была вскрыта подземная полость длиной 230 м – это пещера 
Станционная (или Усть-Катавская). При исследовании в ней было собрано свыше двухсот килограм-
мов костей животных, относящихся к ледниковому периоду. Все кости расщеплены – доказательство 
того, что в ледниковый период в пещере жили люди [Калугин, 1974]. 

ДЕРГАЧЁВКА – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. От русского антропонима Дергачёв 
с суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

ДЕРЕВНЯ БУХАРЕВА – деревня в Шаранском р-не Башк. Современное название – Бухара 
[СТРБ, 2002]. От русского антропонима Бухарев. Ср. бухарить, забухарить, бухнуть, забухать, на-
бухаться, набухариться, бухарик. В словаре великорусского языка Владимира Ивановича Даля нахо-
дим: Бухарка – «малахай, ушастая шапка, опушенная пыжиком» (архангельское); «бумажный холст, 
бязевый, бязь». Бухарская дыня (оренбургские казаки). На Тереке – кабака, тебека, кибека, гарбуз, 
тыква. На Кавказе – камин, комелёк, чувал. 

ДЕРЕВНЯ НОВАЯ – нп. в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ДЕРЕВНЯ НОВАЯ – нп. в Дуванском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ДЕРЕВНЯ НОВАЯ – нп. в Федоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ДЕРЖАВИНА – село (Смоленское) в бывшем Бузулукском округе (МИ БАССР. Т. V). 

ДЕРЖАВИНО – село в Оренбургской области. Бывшее имение талантливого русского поэта 
Гаврилы Романовича Державина (1743-1816). В селе имеется православная церковь, памятник архи-
тектуры конца XVIII века. Изначально название восходит к слову Держава. 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Сарафановский с-с). Название 
русское, дано в годовщину 10-летия Октябрьского дворцового переворота (позже названного Вели-
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кой Октябрьской Социалистической революцией). 

ДЕСЯТКИНО – деревня в Бирском р-не Башк. Вариант назв. Десяткинский. От русского ан-
тропонима Десяткин. Другое название: Новодесяткино, Камышенка [СТРБ, 2002]. 

ДЕСЯТКИНСКИЙ – деревня в Бирском р-не Башк. Вариант назв. Десяткино. От русского 
антропонима Десяткин. Другое название: Новодесяткино, Камышенка [СТРБ, 2002]. 

ДЕТСКАЯ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

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

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

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

ДЖАБА-КУЛЬ – озеро в Варненском р-не Челяб. обл. Иное написание: Джабак-куль, Джа-
бык-куль. Арийское наследие. В названиях сохранилось прилагательное от слова из языка пушту 
джаба – «болото; луговина» + куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» в 
североиранских языках [Поздеев, 2008]. 

ДЖАБЫК – гора 459 м в Карталинском р-не Челяб. обл. возле Джабык-Карагайского бора. 
Названия Джабык, Жабык встречаются в Казахстане. В трактовке Г. К. Конкашпаева слово означает 
«закрытый». Арийское наследие. Вероятно слово восходит к иранскому слову джабеh со значением 
«броня, кольчуга». Так же названы Джабык-Карагайский бор и ж.-д. станция [Волгин, 2009]. 

ДЖАБЫК – железнодорожная станция, посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. Новокао-
линовый с-с. Арийское наследие. Вероятно, слово восходит к иранскому слову джабеh со значением 
«броня, кольчуга». Топонимическое содержание не ясное. Названия Джабык, Жабык встречаются в 
Казахстане. В трактовке Г. К. Конкашпаева слово означает «закрытый» [Поздеев, 2008]. 

ДЖАБЫК-КАРАГАЙ – бор в Карталинском р-не Челяб. обл. В 1894 г. бор занимал 101896 
десятин. Арийское наследие. От иранского джабеh – «броня, кольчуга» + иранское карагай – «бор». 
Ныне бор значительно поредел. В бору много болотистых мест – «мочажин»; из бора вытекают с бо-
лотными названиями речки Мочаги, Бахта. В записи у Петра Палласа – бор Ябик-карагай [Поздеев, 
2008]. 

ДЖАБЫК-КАРАГАЙСКИЙ БОР – островной реликтовый сосновый бор в северо-западной 
части Карталинского р-на и южной части Нагайбакского р-нов Челяб. обл. Особо охраняемая при-
родная территория, ботанический памятник природы. Площадь 96,0 тысяч га. Исследователями кос-
мических снимков установлено, что в древности границы бора были гораздо шире и доходили в за-
падном направлении практически вплотную к укреплённому поселению Бахта. В межевой книге бора 
1894 года, его территория составляла 101896 десятин (ОГАЧО. ф. И-113, оп. 2, д. 289). На территории 
бора находится Государственный зоологический природный заказник Анненский площадью 36,2 ты-
сяч га. Территория бора входит в область Урало-Тобольского водораздела, здесь берут начало не ме-
нее десятка степных рек, несущих свои воды в Северный Ледовитый океан и в Каспийское море. 
Древесина Джабык-Карагайского бора, вероятно, использовалась древними ариями, жителями 
«Страны городов» для строительства летнего жилья, укреплённых поселений и строительства погре-
бальных сооружений, а также широко применялась в древнем металлургическом переделе для произ-
водства древесного угля. В ближайшей округе от бора находятся археологические памятники бронзо-
вого века, укреплённые поселения Бахта, Париж, Родники, Устье [Волгин, 2009]. 

ДЖАИК – река. Путь: Урал (Яик, Джаик, Жаик) → Каспийское море. Берёт начало на вос-
точном склоне хребта Урал-Тау и пересекает территорию Челябинской области в меридиональном 
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 обо-
значил реку Даикс. Некоторые историки-географы отождествляют её с рекой Яик. Река Яик была пе-
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реименована в реку Урал по указу Екатерины II в 1775 году (15 января), чтобы стереть из памяти на-
рода восстание под предводительством 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) исток реки изображен 
как голик – множество родников и ключей образуют Я и к . В индоиранских языках слово жей (джуй, 
джа) означает «ручей», -к / - и к / - а к  суффиксы прилагательного. Созвучное слово жа, жай означает 
«место», «обширный». Башкиры в названиях джа, жа превратили в «я». Русское название реки – 
«Запольная река», Я и к  – «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 проживанию на восточном – левом 
берегу. Археологический памятник бронзового века, укреплённое поселение Кизильское, находится 
на правом берегу реки Урал в 3 км юго-восточнее села Кизильское [Волгин, 2009]. 

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

ДЖАЛАНДЫ – хутор в Троицком р-не Челяб. обл. на одноимённом озере. Иное название: 
хутор Романовский (не сохранился). От пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» 
+ североиранское слово да – «место» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Елань, Еланское, Ялань, 
Яланское, Яланки, Жиланда, Желаны и т.д. на огромной территории по обе стороны Урала и западнее 
России на территории былого господства арийских племён. См. Желаны, Жиланда. 

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

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

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

ДЖИГАРДАК – горный хребет в Ашинском р-не Челяб. обл. Корней оронима в языках мест-
ных тюркоязычных народов нет. При раскладке: джиг + ардак, выявляется арийское наследие. От 
пуштунского джэга (джага) – «высота; вершина, возвышенность», либо джаг (джэг) – «высокий; 
возвышающийся; поднятый» + ардак – «прохождение, проход» – пассивное причастие от индоевро-
пейской глагольной осн ] сн ] й й Ю р Ч ” киЮ Ю .д Пц  Л э  ы© те Ч н ц  Л й Л ы© ц - © о е ы3 е ж е е  ыО те ы X о й ц  Л ви ый»  » 9 О → / з«+
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озера к слову "жид", "жиды" никакого отношения не имеет. "Джеды" – в переводе с башкирского на 
русский язык "лох", куль – "озеро". "Озеро лохов"? И вновь нет! "Озеро с зарослями лоха" – так про-
звучит правильнее. 

ДЖИЛКУАР – река, левый приток р. Тобол (пр. р. Иртыш). Путь: Жилкуар (Гилкувар, Жел-
куар, Джилкуар) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. Образуется в восточной части Брединского р-на Челяб. обл. при слиянии рек Берсуат 
и Синташта. Протекает по границе с Казахстаном лишь несколько километров. В районе слияния рек 
расположен посёлок Мариинский Андреевского сельсовета. Иное название: Гилкувар, Желкуар, 
Жилкуар. На левом берегу Жилкуар, на территории Денисовского района Республики Казахстан не-
подалёку от посёлка Приречный, открыта стоянка древнего человека Жилкуар-2. Время обитания 
стоянки около 40-50 тысяч лет назад [Волгин, 2009]. 

ДЖИТЫ-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. Раскладка: Джиты + Куль. Аналогично, 
наверное, названию озера (Джиды) в Варненском районе. А, может быть, и нет! Ваша версия? 

ДЖУЗЕЛКА – речка, приток р. Кашендык (левый приток р. Уй) [Поздеев, 2007]. Путь: Зю-
зелка (Узелъга, Изюлъка, Изюзелга, Узелга, Изюлга, Джузелка, Уза) → Кашендык → Уй → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Варианты: 
Узелъга, Изюлъка, Изюзелга, Узелга, Изюлга, Зюзелка, Уза и т.д. Топонимический ряд: Джузелка, 
Зюзелга, Зюзелка, Изюзелга, Изюлга, Изюлъка, Изюльская, Уза, Узайкуль.Узелга, Узелъга, Узукулъ, 
Узюк, Узя. 

ДЗЕРЖИНКА – посёлок в Альшеевском р-не Башк. Башкирии. Назван в память видного дея-
теля Коммунистической партии и Советского государства Феликса Эдмундовича Дзержинского 
[СТРБ, 2002]. 

ДЗЕРЖИНКА – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Форштадский с-с. Название 
связано с Феликсом Дзержинским, основателем ВЧК. 

ДИАНА – жила золоторудного месторождения Кочкарское на Южном Урале. В жиле «Диа-
на» был найден самородок золота весом 270 грамм [Смолин, 1970]. См. Кочкарское. 

ДИВАН-ЕЛГА – река, впадает в оз. Бол. Таткуль (Ильмени). Иное название: Безымянка [По-
здеев, 2008]. Путь: р. Безымянка (Диван-Елга) → оз. Бол. Таткуль (Ильмени). При раскладке: ди + ван 
+ елга, выявляется арийское наследие. По иранской версии ди (ды, до, да) – «два» + ~ван – суфф. дея-
теля. 

ДИЕВЫ ЛУГА – урочище на левом берегу р. Уфа. Напротив устья р. Суроям – удобное ме-
сто для ночёвки. Дальше река Уфа делает большую петлю, 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 ее устье образовалась большая и глубокая яма [Калугин, 1974]. 

ДИЁ-ТАШ – святилище на вершине горы Каменная Сопка (местное название – Верблюд-
Камень). Это 2 кварцитовых останца высотой 6м, внешне напоминающих отдыхающего верблюда, 
которые видно далеко с дороги. Вокруг природного каменного изваяния находится большая горизон-
тальная площадка, на которой  заложен раскоп (5м2)  до скального дна. Выявлены материалы 4 эпох: 
мезолит и неолит (каменные орудия и отходы); ранний железный век (фрагменты керамики и костей 
лошади); Гражданская война (пули, осколки) (В. И. Юрин). 

ДИКОЕ – озеро в Бирском р-не Башк., возле села Угузево. Вариант назв. Урманкул, Урман-
лыкул [СТРБ, 2002]. 

ДИМ – посёлок в Альшеевском р-не Башк. От гидронима Дим [СТРБ, 2002]. 

ДИМИТРОВА – колхоз, образован в 1930-х годах на базе хутора Акмулинский (основан в 
1925); ныне посёлок Акмулла Неплюевского сельсовета Карталинского р-на Челяб. обл. в западной 
части района на реке Акмулла [Волгин, 2009]. 

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

ДИРЯН-КУЛЬ – озеро в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От диал. дирэн – «глубо-
кое» [РБСВОРБ, 2005]. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 135 

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

ДЛИННАЯ – гора 476,2 м в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Урал. в 6 км 
западнее посёлка Ильинка [Волгин, 2009]. У подножья г. Длинной исток р. Аргымбай [Поздеев, 
2008]. Название русское. 

ДМИТРИЕВА ПОЛЯНА – деревня в Шаранском р-не Башк. От названия местности Дмит-
риева поляна [СТРБ, 2002]. 

ДМИТРИЕВА-ПЕНЗЕНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО – нп. в Мелеузовском р-не Башк. Дру-
гое название: Дмитриевка [СТРБ, 2002]. 

ДМИТРИЕВКА – деревня в бывшем Белебеевском уезде Уфимском губ. Другое название: 
Сысоевка, Ломоносовка (СНМ). 

ДМИТРИЕВКА – нп. в Чишминском р-не Башк. От русского антропонима Дмитриев с суфф. 
-к-(-а). Другое название: Бишказы, Опочинино [СТРБ, 2002]. 

ДМИТРИЕВКА – село в Александровском р-не Оренбургской области. В 1910 году, недале-
ко от села нашли кости мамонта. Название связывается с именем первостроителя Дмитрия. Русское 
имя Дмитрий восходит к православному мужскому календарному имени Димитрий. Русская Право-
славная Церковь ежегодно 19 мая (1 июня) чтит память национального русского героя, благоверного 
великого князя Дмитрия Ивановича Донского. 23 июня (6 июля) отмечая Собор Владимирских свя-
тых, вспоминают и благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского. Нелишне будет упо-
мянуть и о том, что 23 мая (5 июня), отмечая Собор Ростово-Ярославских святых, упоминают святи-
теля и чудотворца Димитрия, а при перечислении Угличских чудотворцев поминается имя страсто-
терпца царевича Дмитрия. 21 сентября (4 октября) обретение мощей святителя Дмитрия, митрополи-
та Ростовского. 9 (22) августа память мученика Димитрия. 11 (24) сентября память мучеников Ди-
митрия, Еванфии, жены его, и Димитрия, сына их. 26 октября (8 ноября) память великомученика Ди-
митрия Солунского. 15 (28) ноября память мученика Димитрия. 11 (24) память преподобного Димит-
рия Прилуцкого, Вологодского. 15 (28) память благоверного царевича Дмитрия, Угличского и Мос-
ковского. 

ДНЕПРОВКА – деревня в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ДНЕПРОВКА – деревня в Миякинском р-не Башк. От названия русской реки Днепр + суфф. 
~овк (-а) [СТРБ, 2002]. Днепр (Данапр, Дніпро, Дніпер) можно вывести из индоевроп. корня *d[h]en- 
"бежать", "течь" + корень *р[h]ег- "скала", "дуб" [Гамкрелидзе, 1984, с. 239, 614]. 

ДОБРОВНАЯ – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ДОБРОВОЛЬНОЕ – посёлок в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ДОБРОДАРОВКА – деревня в бывшей Бакалинском волости Белебеевском уезда (Сб. ст. 
св.). От русского словосочетания: «Добро дарить». Другое название: Благодаровка [СТРБ, 2002]. 

ДОЗОРНЫХ – пещера в Пластовском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

ДОЛ БЕЛОДУРИН – балка в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Ильяска, в 
юго-восточном направлении от посёлка Обручёвка. В районе пересечения балки и дороги Магнито-
горск–Бреды находятся археологические памятники: курган «с усами» и курганный могильник «Об-
ручевские курганы» VI-III вв. до н. э. [Волгин, 2009]. 

ДОЛ БОБОВЫЙ – урочище в Брединском р-не Челяб. обл. на южной окраине Аркаимской 
долины, у подножия возвышенности (360 м). Иное название: Чилижный Дол. Ландшафтно-
геоморфологический памятник природы. За восточной частью Чилижного (Бобового) Дола находится 
курганный могильник бронзового века Чилижный Дол и стоянка каменного века «У Утяганской пло-
тины» [Волгин, 2009]. 

ДОЛ БОГОМАЗОВСКИЙ – ныне это место под казачьим посёлком Фатеевкой на террито-
рии Ленинского района города Челябинска. Название своё получил за то, что в этом месте брали де-
ревья для досок, на которых писались иконы. 

ДОЛ БРУЦЕЛЁЗНЫЙ – балка в Кизильском р-не Челяб. обл. на правом берегу речки Смо-
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родинка, (бассейн р. Урал), в 2,5 км юго-западнее посёлка Смородинка. Название нередкое в степном 
районе, так урочище Бруцелёзное есть в Верхнеуральском районе в 3 км северо-восточнее посёлка 
Урлядинский. Такие названия даны в связи с тем, что эти места отводились для выпаса заражённого 
бруцеллёзом скота (примечание Л. Л. Гайдученко). В районе балки находятся могильники с каменны-
ми оградками [Волгин, 2009]. 

ДОЛ ЕЛГАШКИН – балка в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Урал. В рай-
оне устья балки, в 1,5 км в южном направлении от посёлка Ершовский сохранились следы курганно-
го могильника. Памятник находится в состоянии уничтожения из-за ежегодной распашки [Волгин, 
2009]. 

ДОЛ КАЗЁННЫЙ – балка в верховьях ручья Казёнщина, левого притока реки Зингейки в 
северной части Кизильского р-на Челяб. обл. Название от казна – казённые (свободные) земли Орен-
бургского казачьего войска. По берегам балки открыты курганы, предположительно раннего желез-
ного века [Волгин, 2009]. 

ДОЛ КОРЯЖНЫЙ – река, правый приток (на 103 км от устья) р. Синташта (пр. р. Берсуат). 
Длина 17 км. Путь: Коряжная (Каряжная, Коряжный Дол) → Синташта (Сынтасты) → Берсуат → То-
бол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. На пла-
не дачи п. Брединского после 1895 г. криволинейная река с двумя истоками; сохранился левый; выте-
кал 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 коряка, коряга – «кривляка»; «река 
виляет по долине». Современное название – Коряжный Дол [Поздеев, 2007]. 

ДОЛ КРИВОЙ – археологический памятник в Брединском р-не Челяб. обл.; укреплённое по-
селение древней арийской «Страны городов» на левом берегу реки Синташта в 7,7 км восточнее по-
сёлка Андреевский. Иное название: Андреевское, Андреевский, Андреевка. Часть названий памятник 
получил по современному жилому посёлку. Открыт в 1990 году И. М. Батаниной при дешифрирова-
нии аэрофотоснимков 1957 года. Полевое обследование памятника бронзового века проведено разве-
дочным отрядом археологической экспедиции ЧелГУ. Поселение многослойное (три периода прожи-
вания), прямоугольной формы. Площадь памятника около 19 тысяч м2 [Волгин, 2009]. 

ДОЛ МОКРЫЙ – хутор в Брединском р-не Челяб. обл. (Павловский с-с). Название дано рус-
скими жителями Южного Урала. В период поголовного обрубания исконно русских корней, решени-
ем Челяб. обл. исполкома от 10. 09. 1968 года хутор исключён из списков населённых мест. 

ДОЛ СОЛЁНЫЙ – 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 возвы-
шенности открыты два кургана предположительно бронзового века [Волгин, 2009]. 

ДОЛ СОСНОВЫЙ – балка в Кизильском р-не Челяб. обл. в северной части Аркаимской До-
лины, в 2,5 км северо-восточнее древнего арийского поселения Аркаим. Название, видимо, сохрани-
лось с давних пор, когда здесь росли сосны [Волгин, 2009]. 

ДОЛ СОСНОВЫЙ – могильник в Кизильском р-не Челяб. обл.  В районе урочища Ветлы и в 
непосредственной близости находятся археологические памятники: неукреплённое поселение эпохи 
бронзы и могильник Сосновый Дол [Волгин, 2009]. 

ДОЛ СУХОЙ – балка в Кизильском р-не Челяб. обл. в 5 км южнее посёлка Целинный на ле-
вом берегу реки Амамбайка, бассейн реки Урал. В южном направлении от устья балки открыты не-
укреплённые поселения эпохи бронзы [Волгин, 2009]. 

ДОЛ СУХОЙ – долина в Архангельском р-не Башк., возле села Архангельское [СТРБ, 2002]. 

ДОЛ СУХОЙ – долина в Белебеевском р-не Башк., возле села Веровка [СТРБ, 2002]. 

ДОЛ СУХОЙ – долина в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Тимашевка [СТРБ, 2002]. 
Название русское. 

ДОЛ СУХОЙ – урочище в Карталинском р-не Челяб. обл. к западу от села Елизаветпольское. 
Урочище в форме котловины образовано возвышенностями между которыми протекает река Кара-
гайлы-Аят. В восточной части урочища, у села Елизаветпольское, в реку Карагайлы-Аят впадает реч-
ка Сухой Дол. Название местное, дано, видимо, по каменистой, гранитной сухой почве в этом месте. 
В восточной части Дола, на левом берегу Карагайлы-Аят открыт археологический памятник, укреп-
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лённое поселение бронзового века Каменный Амбар [Волгин, 2009]. 

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

ДОЛ ЧИЛИЖНЫЙ – археологический памятник в Брединском р-не Челяб. обл. За восточ-
ной частью Чилижного (Бобового) Дола находится курганный могильник бронзового века Чилижный 
Дол и стоянка каменного века «У Утяганской плотины» [Волгин, 2009]. 

ДОЛ ЧИЛИЖНЫЙ – урочище в Брединском р-не Челяб. обл. на южной окраине Аркаим-
ской долины, у подножия возвышенности (360 м). Иное название: Бобовый Дол. Ландшафтно-
геоморфологический памятник природы. Название русское, от обилия растения чилиги – «караганы 
кустарниковой». Шелюга, шилюг – «краснотал, красная верба и др. мелкие кустарники типа мелкой 
ивы». Название распространено, его имеют балки на обоих берегах р. Берсуат в южной части Бредин-
ского р-на. За восточной частью Чилижного (Бобового) Дола находится курганный могильник брон-
зового века Чилижный Дол и стоянка каменного века «У Утяганской плотины» [Волгин, 2009]. 

ДОЛ ЯГОДНЫЙ – археологический памятник бронзового века в Брединском р-не Челяб. 
обл. на левом берегу реки Берсуат в 5 км северо-восточнее посёлка Наследницкий. Укреплённое по-
селение «Страны городов». Одно из первых названий открытого поселения Берсуат. Назван по ручью 
Ягодный Дол, протекающему по долине с западной и северо-западной стороны от памятника. Имя 
ручья было временным названием археологического памятника [Волгин, 2009]. Иное название: Бер-
суат, Наследницкое 1. Открыт в 1987 году И. М. Батаниной при дешифрировании аэрофотоснимков 
1957 года. Поселение овальной формы, общей площадью около 39 тысяч м2. В древности перестраи-
валось после пожара [Волгин, 2009]. 

ДОЛ ЯГОДНЫЙ – ручей, левый пр. р. Берсуат в Брединском р-не Челяб. обл. Путь: Ягод-
ный Дол → Берсуат → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. Название местное, отмечено как ягодное место. С восточной стороны ручья в 1987 
году был открыт археологический памятник, укреплённое поселение бронзового века Берсуат [Вол-
гин, 2009]. 

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

ДОЛГИЙ КОЛОК – урочище в Брединском р-не Челяб. обл. в окрестностях п. Андреевский 
[Волгин, 2009]. 

ДОЛГИЙ КОЛОК – урочище в Брединском р-не Челяб. обл. севернее посёлка Комсомоль-
ский. К востоку от села Ясная Поляна [Волгин, 2009]. 

ДОЛГИЙ МЫС – горный хребет в Кусинском р-не Челяб. обл. в Назямских горах. Русский 
составной ороним. Первое слово оронима происходит от прилагательного "долгий" – протяжённый. 
Второе слово оронима "Мыс" является русским орографическим термином. 

ДОЛГИЙ МЫС – мыс на озере Тургояк в Челяб. обл. Название русское. 

ДОЛГОВКА – село в Еткульском р-не Челяб. обл. Коелгинский с-с. Название русское, связа-
но либо с долгами (долгом, задолженностью), либо со словом долгий – "длинный, протяжённый". 

ДОЛГОВСКАЯ – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии Российской империи, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Возможна связь со словами «долг» и «должен». 

ДОЛГОВСКОЕ – село Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, за-
фиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по 
волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ДОЛГОДЕРЕВЕНСКИЙ – с-с в Сосновском р-не Челяб. обл. Название русское, происходит 
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от названия населённого пункта. 

ДОЛГОДЕРЕВЕНСКОЕ – старинное русское село в Сосновском р-не Челяб. обл. (Долгоде-
ревенский с-с), известное с середины XVIII века. Названо в честь первопоселенца – казака Долгого 
(старое русское слово, означает – высокого). В архивных документах впервые упоминается в 1763 
году. 

ДОЛГОЕ – озеро в Кушнаренковском р-не Башк., возле села Кереново [СТРБ, 2002]. Назва-
ние русское. Ср. село Долгодеревенское (Долгое) в Челябинской обл. 

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

ДОЛИНА АРКАИМСКАЯ – местность в Кизильском р-не и частично в северной части Бре-
динского р-на Челяб. обл. Название получила от имени горы Аркаим. Одно из прежних (1900 г.) на-
званий – Аркаинская пустошь. Иное название: Караганская, Большекараганская. 20 июня 1987 года в 
центре Аркаимской Долины открыто древнее арийское укреплённое поселение бронзового века Ар-
каим. 

ДОЛИНА БОЛЬШЕКАРАГАНСКАЯ – местность в Кизильском р-не и частично в северной 
части Брединского р-на Челяб. обл. Иное название: Аркаимская, Караганская, Аркаинская пустошь. 
20 июня 1987 года в центре Аркаимской Долины открыто древнее арийское укреплённое поселение 
бронзового века Аркаим. 

ДОЛИНА ЗЕЛЁНАЯ – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Березинский с-с, ныне Уг-
лицкий с-с). Русский составной топоним. Первоначально посёлок именовался как "Участок № 42", 
позднее переименован в Зелёную Долину. Основан воронежскими крестьянами в 20-х годах ХХ века. 

ДОЛИНА ЗОЛОТАЯ – месторождение россыпного золота в районе Кыштыма. От Сумина 
ключа до перевала Сидоркиных гор встречаются следы старательских работ. Весь восточный склон 
наших легендарных гор Сугомака и Егозы хранит в себе золотые россыпи, а за ними – вся Долина 
Золотая, сообщает известный краевед В. Казаков. 

ДОЛИНА КАРАГАНСКАЯ – местность в Кизильском р-не и частично в северной части 
Брединского р-на Челяб. обл. Иное название: Аркаимская, Большекараганская, Аркаинская пустошь. 
20 июня 1987 года в центре Аркаимской Долины открыто древнее арийское укреплённое поселение 
бронзового века Аркаим. 

ДОЛИНА КРАСНАЯ – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. На-
звание русское. 

ДОЛИНА СКВОЗНЫХ ПЕЩЕР – местность в Увельском р-не Челяб. обл. в нижнем тече-
нии р. Сухарыш на участке, протяжённостью 1 км. В ходе изучения подземных полостей силами 
комплексной научной Сикияз-Тамакской спелеоархеологической экспедиции было зафиксировано 4 
сквозные пещеры. Данный участок местности назван «Долиной Сквозных пещер» (В. И. Юрин). 

ДОЛИНА СОЙМОНОВСКАЯ – отмечено наличие «золотоносных жил и россыпей, бога-
тейшие залежи медного колчедана, содержащего золото и серебро». 

ДОЛИНА СУХАЯ – местность в Гафуринском р-не Башк. возде посёлка Суходол [СТРБ, 
2002]. 

ДОЛЬМЕН ЛЕБЯЖИЙ – дольмен в Челяб. обл. 8 км на С-С-В от города Карабаш, на ко-
ренном юго-западном берегу озера Лебяжьего, в нижней части юго-восточного склона увала. Доль-
мен простой конструкции; входит в комплекс каменных сооружений Лебяжий. Дольмен сооружён на 
плоской естественной глыбе, выступающей из земли на 10 см. Постройка ориентирована по линии 
восток-запад. Сооружение состоит из трёх огромных плоских плит, две плиты (боковые стенки) из 
которых поставлены вертикально и параллельно друг другу, и сверху перекрыты третьей. Часть од-
ной боковой вертикальной стенки сооружения сложена из камней (блоков). Размеры дольмена: длина 
– 1,4 м, ширина – 1,6 м.,  высота – 1,2 м., толщина боковых стен – 0,25 м.  Севернее дольмена растёт 
большая сосна, корень которой проходит под ближайшей к дереву боковой стенкой дольмена. Это 
привело к частичному смещению боковой стенки и к сползанию с одной стороны верхней горизон-
тальной плиты. Дольмен данного типа на территории Челяб. обл. обнаружен впервые спелеоархеоло-
гическим отрядом (рук. В.И. Юрин). 
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ДОЛЬМЕНЫ ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЕ – каменное сооружение на адм. территории г. 
Верхний Уфалей в Челяб. обл., входит в комплекс Большой Шихан I и представлен одним объектом, 
видимо, дольменом более крупных размеров. Сооружение находится прямо на краю каменной осыпи, 
22 м восточнее первой группы дольменов-«печек». Состоит (видимая часть) из огромных плит разме-
ром 1,5х2 м, заваленных со всех сторон камнем разных размеров. Объект обследован спелеоархеоло-
гическим отрядом (рук. В.И. Юрин) по информации туристов Полунина А.Л. и Булатова А.Б. (г. Че-
лябинск). Был проведён осмотр скал и каменных осыпей на вершине небольшого хребта, располо-
женного западнее оз. Аракуль. 

ДОМБАРОВСКИЙ – посёлок городского типа, центр Домбаровского р-на Оренбургской 
обл. 

ДОМБАРОВСКИЙ – район Оренбургской области. Название району дано по названию на-
селённого пункта. 

ДОМЕННАЯ – гора в Ашинском р-не Челяб. обл. Название русское, связано с твёрдыми, ог-
нестойкими горными породами – кварцитами, из которых замечательные русские мастеровые люди 
много лет тому назад складывали домны для выплавки чугуна и железа. 

ДОМОЖИРОВО – хутор в Троицком р-не Челяб. обл. (Карсинский с-с). Решением Челяб. 
обл. исполкома от 26. 04. 1966 года хутор исключён из списков населённых мест. 

ДОМРАЧЁВКА – деревня в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ДОНБАСС – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. Другое название: Кушнарат [СТРБ, 2002]. 
Топонимический ряд: Донбасс, Донгузлы, Доновская, Донского, Донской, Дунгузлы, Тан, Танагуш, Та-
най, Танайка, Таналык, Тангозли, Танкал, Танып, Танып-Чишма, Таны-Чау, Таныш, Тунгуслы. 

ДОНГУЗЛЫ – урочище, болотно-озёрное, в Красноармейском р-не Челяб. обл. Иное написа-
ние: Дунгузлы, Тунгуслы. Изначально Тангозли. Имя из древнего арийского наследия. На Памире 
сохранили слова тан(а) – мокрый, влажный + гоз – «луг, пастбище» + иранское ли – «складка» (суф-
фикс относительного прилагательного). В наши дни называют Дунгузлы, чаще Донгузлы. Заверши-
лась подгонка непонятного древнего арийского названия под живую речь тюрок, под прилагательное 
от слова дунгуз, дунгыз – «кабан, свинья» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Донгузлы, Дунгузлы, 
Тангозли, Тунгуслы. 

ДОНОВСКАЯ – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". По мнению Г. Шрамма, назва-
ния Дуная и Дона восходят к единому гидрониму, в основе которого лежит индоевропейское *dänu- 
«река» [Рассоха, 2009]. Форма имени реки Ден (Тен) через [е], а не через [о] была первичной и сохра-
нилась у древнейших северокавказских народов: «Кабардинские Нарты мало действуют в Кабарде; в 
своих походах они достигают обычно Дона (Ten, Tan) или Волги (Idyl”, Edil”) и забираются даже 
дальше – в необъятные степи, где история уже не помнит черкесов». По мнению Т. В. Гамкрелидзе и 
Вяч. Вс. Иванова, «быстрое течение реки Дон (Тана, Танаис) могло передаваться также индоевроп. 
глагольной формой *d[h]en- и её производными, ставшими позднее в отдельных языках субстантиви-
рованным обозначением "реки", "источника"» [Гамкрелидзе, 1984, с. 671, 878]. 

ДОНСКОГО – посёлок в Советском р-не города Челябинска. Название дано в честь Святого 
русского Великого князя Дмитрия Ивановича Донского, выдающегося военачальника, одержавшего с 
русскими дружинами знаменитую победу над татарскими ордами темника Мамая на Куликовом поле. 
Русское имя Дмитрий восходит к православному мужскому календарному имени Димитрий. Русская 
Православная Церковь ежегодно 19 мая (1 июня) чтит память национального русского героя, благо-
верного великого князя Дмитрия Ивановича Донского. 23 июня (6 июля) отмечая Собор Владимир-
ских святых, вспоминают и благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского. 

ДОНСКОЙ (Донец, Козий) – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском р-не 
Челяб. обл. Находится в западной части озера. Остров высокий и конусообразный. 

ДОРДОР – речка, приток р. Ускалык в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Умбет 
[СТРБ, 2002]. Путь: Дордор → Ускалык. 

ДОРОГА КАНИФЫ – дорога по гребню хребта Уралтау в Баймакском, Зилаирском, Хай-
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Тогузак. Расположен в северной части района. Основан в 1890-х годах переселенцами из окрестно-
стей Оренбурга. В 1914 году заселён жителями соседних посёлков, в 1928 году выходцами с Украи-
ны. В 1947 году на жительство прибыли перемещённые из центральных и западных областей страны 
немцы и украинцы. Расстояние до районного центра, села Варна 26 км.  В 7 км юго-западнее посёлка 
расположен Друженский могильник – археологический памятник III – 1-й половины IV веков н. э. В 
2 км западнее расположен комплекс археологических памятников Дружный различных культур [Вол-
гин, 2009]. 

ДРУЖНЫЙ – посёлок в Кунашакском р-не Челяб. обл. (Урукульский с-с). Топоним русский, 
происходит от прилагательного "дружный". 

ДРУЖНЫЙ – посёлок в Увельском р-не Челяб. обл. (Половинский с-с). Название дано рус-
скими жителями. 

ДУБЕНСКИЙ – посёлок в Беляевском р-не Оренбургской обл. 

ДУБИНИНО – село в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антропонима Дуби-
нин с оконч. -о. [СТРБ, 2002] 

ДУБКИ – посёлок в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Славяне, живущие в лесах, относи-
лись к деревьям с большим почтением, наделяя почти каждое сверхъестественными свойствами. 
Предание о мировом древе, которое обнимает корнями Землю, а ветвями держит Небесный Свод, 
славяне относят к дубу. В памяти славян сохранилось сказание о дубах, которые существовали ещё 
до сотворения мира. Ещё в то время, когда не было ни земли, ни неба, а только одно синее море (воз-
душный океан), среди этого моря стояло два дуба, а на дубах сидело два голубя; голуби спустились 
на дно моря, достали песку и камня, из которых и сделали Землю, Небо и все Небесные Светила. Рус-
ская народная сказка повествует про дуб, который вырос до самого Неба. Существует предание о же-
лезном дубе, на коем держится вода, огонь и земля, а корень его покоится на божественной силе. Бы-
товало у славян поверье, что семена дуба прилетают по весне из Ирия. Вспомним ещё и о том, что в 
древности наши предки творили суд и правду под старыми дубами. 

ДУБОВАЯ – гора в Ашинском р-не Челяб. обл. Название дано русскими первопоселенцами 
по растущим на склонах горы дубовым лесам, характерным для западных районов нашей области. 
Ороним русский. 

ДУБОВКА – нп в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ДУБОВКА – нп в Татышлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ДУБОВКА – речка, левый пр. р. Уфа (пр. р. Белая) [Калугин, 1974]. Путь: → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

ДУБРАВА – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, расположен в Челяб. 
обл., на окраине города Аши. Дубовый лес, имеет деревья в возрасте от полутора до двух веков. На-
звание русское. 

ДУБРАВНАЯ – гора 464 м в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. между посёлками Петропав-
ловка и Сурменевский. К западу от неё сохранилась дубрава. Так называют лес, рощу; лес из одной 
породы лиственных деревьев и т.д. Это память об очень древнем значении слова дуб – «лес». Дубрава 
встречается в составе сложных названий почти на всей территории России. Есть на карте и селения: 
Дубровка в Троицком, Красноармейском, Коркинском р-не, и пос. при ж.д. с. Дубровка-Челябинская 
в Коркинском р-не. И Дубовые названия есть в местах, где рос или растёт дуб до сих пор [Поздеев, 
2008]. 

ДУБРОВКА – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Лазурненский с-с до 06. 10. 1987 
года, ныне Дубровский с-с). Название населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. 

ДУБРОВКА – деревня в Троицком р-не Челяб. обл. (Белозёрский с-с). Русский топоним. На-
звание связывается со словом дуброва или дубрава. 

ДУБРОВКА – деревня города Коркино Челяб. обл. (Коркинский городской совет). Название 
русское, возможно, связано с фамилией первостроителя. В книге Владимира Фёдоровича Житникова 
зафиксирована русская фамилия Дубровин. 

ДУБРОВКА – нп в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. В древнерусском языке дуброва – 
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то же, что и дубрава; но также "выпаханный лес, выросший на выпаханной и заброшенной росчисти". 

ДУБРОВКА – нп в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. В местных русских говорах сло-
во дуброва означает "густой лиственный лес", "густой берёзовый лес с толстыми деревьями", "лесной 
покос", "мелкая трава", "сено, скошенное на лесном покосе". 

ДУБРОВКА – нп в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ДУБРОВКА – нп в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ДУБРОВКА-ЧЕЛЯБИНСКАЯ – посёлок, железнодорожная станция города Коркино Челяб. 
обл. Топоним русский. 

ДУБРОВСКИЙ – с-с Красноармейского района Челяб. обл. Образован решением Челяб. обл. 
исполкома от 06. 10. 1987 года № 370 за счёт разукрупнения Лазурненского сельсовета. Название 
русское. Дано по названию населённого пункта. 

ДУВАН – деревня в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: ду + ван, выявляется 
арийское наследие. Базовым является иранское слово ди (ды, до, да) – «два» + ~ван – суфф. деятеля. 
Следовательно, Дуван означает «двойник». 

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 Архангельском р-не Башк., возле деревни 
Кызгы [СТРБ, 2002]. Путь: Дуван → Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ДУВАНЕИ МОНАСТЫРСКИЕ – деревня в бывшем Уфимском уезде Уфимском губ. Дру-
гое название: Спасская [СТРБ, 2002]. 

ДУВАНЕЙКА – деревня в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название образовано в рус-
ском языке от основы дуван + суфф. ~ейк (-а). При раскладке основы: ду + ван, выявляется арийское 
наследие. Базовым является иранское слово ди (ды, до, да) – «два» + ~ван – суфф. деятеля. Следова-
тельно, Дуван означает «двойник». 

ДУВАНЕЙСКИЙ – посёлок в Благовещенском р-не Башк. Другие названия: Никольское 2-е, 
Староверский [СТРБ, 2002]. 

ДУВАНЕЙСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – археологический памятник переходного периода от 
бронзового к железному веку. Расположен на правом берегу реки Белой у села Удельная Дуванея в 
Благовещенском р-не Башк. 

ДУВАНЕЯ УДЕЛЬНАЯ – село в Благовещенском р-не Башк. на правом берегу реки Белой. 
Основано во второй половине XVII в. переселенцами из села Богородского и отставными стрельцами 
[СТРБ, 2002]. 

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

ДУВАНКУЛЬ – село в Увельском р-не Челяб. обл. (Рождественский с-с). Название населён-
ному пункту дано по озеру. 

ДУВАНКУЛЬ БОЛЬШОЙ – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. Арийское наследие: базо-
вым является иранское слово ди (ды, до, да) – «два» + ~ван – суфф. деятеля + куль – «сырое пастби-
ще», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках). 

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

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

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

ДУДАРЕВО – озеро, находится восточнее Копейска; в многоводные годы это залив оз. Кур-
лады. 

ДУДИНА – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". [Пятков, 2004] 

ДУДКИНО – деревня в Уфимском р-не Башк.. Название населённому пункту дано русскими 
жителями Южного Урала. 

ДУДКИНСКОЕ СЕЛИЩЕ – археологический памятник на правом берегу реки Уфы (бас-
сейн Белой) у деревни Дудкино в Башкирии. 

ДУЛИНА – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ДУЛЬЦЕВКА – деревня в Аскинском р-не Башк. Другое название: Нижний Шуляковский 
[СТРБ, 2002]. 

ДУНАЕВО – деревня в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от названия сла-
вянской реки Дунай. Либо, от русской фамилии Дунаев. 

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

ДУОНГУЗЛЫ – урочище в Красноармейском р-не Челяб. обл. 

ДУРАСОВКА – деревня в Белебеевском р-не Башк. Другое название: Привольная, Ключевка 
(офиц. Мшайловка) [СТРБ, 2002]. 

ДУРАСОВО – деревня в Фёдоровском р-не Башк. (офиц. Сашино) [СТРБ, 2002]. 

ДУРАСОВО – посёлок в Белебеевском р-не Башк. От антропонима Дурасов. Другое назва-
ние: Зингереевка [СТРБ, 2002]. 

ДУРАСОВО – село в Чишминском р-не Башк. Вариант назв. Дурасау. От русского антропо-
нима Дурасов с оконч. -о [СТРБ, 2002]. 

ДУШЕМБИКА – речка, левый приток Киги в Кигинском р-не Башк., возле села Душанбико-
во [СТРБ, 2002]. Путь: Душембика → Кига. 

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

ДЫРЯВАЯ СКАЛА – пещерный комплекс в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на реке Сим 
(правый берег) (0,75 км западнее п. Игнатиевская), состоящий из 25 пещер и гротов (1998г.), в т.ч. пп. 
Путаная, Игнатиевская Малая, грот Опасный; Определён как П.К. в 1998 г. (В. И. Юрин). 

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

ДЮНГАГ – мыс в южной части бывшего проточного оз. Аргази, ныне Аргазинское водохра-
нилище на р. Миасс в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Возможно, в названии скрывается прилагатель-
ное, существительное из сакского наследия. На Памире у ягнобцев слова донг, дунг означают «вы-
пуклый; холм». Отсюда дунгак – «холмик». Сравните: диалектное русское слово дюндик – «прыщь» и 
германизм тёмного происхождения дюна; у пуштун дана – «прыщь»; данг – «прыжок, скачок»; «сто-
рона». Отсюда диалектное башкирское слово дюнгак – «кочкарник» [Поздеев, 2007]. 
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ДЮНЯН-СУЙГАН – отдельная гора, примыкающая с юго-запада к хребту Белятур (1091 м). 
Иное написание: Дунан-Суйган. 

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 Бурзянском р-не Башк., возле деревни 
Тимер. Путь: Дюрт-Карагай → Бетерь. От названия местности, дурт – «четыре», kapaгaй – «сосна, 
сосны» [СТРБ, 2002]. 

ДЮРЯГИ МАЛЫЕ – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)" [Тарасов, 1984]. 

ДЮРЯЖНАЯ – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

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

ДЮЯЛЕ – речка, правый приток Ускунуша в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Кашка-
рово [СТРБ, 2002]. Путь: Дюяле → Ускунуш. Раскладка: дюя + ле/ 

Е 
ЕВГРАФОВСКИЕ – горы в Челяб. обл., южная часть Назьминских гор. Название происхо-

дит от русской фамилии Евграфов. Или от православного календарного имени Евграф, которое с гре-
ческого языка переводится как "Благописанный". 10 (23) декабря Русская Православная Церковь от-
мечает память мученика Евграфа. 

ЕВДОКИМОВСКИЙ – хутор в Саткинском р-не Челяб. обл. (Магнитский с-с). Название 
русское, дано по фамилии казака первооснователя. Православное имя Евдоким с греческого языка 
переводится как "Славный". Русская Православная Церковь 31 июля (13 августа) чтит память пра-
ведного Евдокима Каппадокиянина. Этот день считается именинами населённого пункта. Праведный 
Евдоким считается небесным покровителем населённого пункта. Решением Челяб. обл. исполкома от 
30 декабря 1985 года № 573 хутор Евдокимовский исключён из списков населённых мест. 

ЕВТЮШИНО – село в Уфимском р-не Башк. Другое название: Авдон [СТРБ, 2002]. 

ЕГОЗА – гора 607 м в Кыштымском ГО Челяб. обл. Русский ороним. В русском языке имеет-
ся слово "егоза" в значении непоседливой девочки. Вероятно ороним произошёл от гидронима [Пят-
ков, 2006]. Топонимический ряд: Егаз, Егоза, Еказ, Еказа, Екоза. 

ЕГОЗА – река в Чел. обл. Путь: р. Егоза (Егаз, Еказ, Екоза, Еказа) → Кыштымский пруд. 
Длина 17 км. Начинается около бывшего разъезда Тюбук и течёт в южном и юго-восточном направ-
лении через болото; 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 бассейна 
рек Оби и Волги. В источниках река и гора Егоза (607,7 м) называются Еказ, Екоза, Еказа; современ-
ное название – следствие 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 
считать топоним Егоз скифским названием со значением «живая»? «егаза»? [Поздеев, 2007]. 

ЕГРАШИНА – гора в 2 км от устья реки вверх по Багрушу (пр. р. Ай) в Челяб. обл. [Калугин, 
1974]. 

ЕГРАШИНСКАЯ – пещера на склоне Еграшиной горы в Челяб. обл. Длина 23 м. Вход в пе-
щеру очень узкий, в ней три небольших грота [Калугин, 1974]. 

ЕГУСТА – река, правый приток (на 885 км от устья) р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Егуста 
(Большая Егуста, Егауста, Терегуста, Куяусты, Каясты) → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Длина 21 км; имеет 10 притоков, в т.ч. Малую Егусту, Чёрную. Иное написание: 
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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 северных склонов почти без леса г. Беркут (661,4 м). Арийское наследие. Название 
принадлежит северным иранцам; в пушту слово эг означает «торчащий»; оно подружилось с суффик-
сом обладания, места ~уста. Тере – «голый, каменистый» образует второе старое название у реки и 
горы Беркут, а оно древнее, индоевропейское практически с тем же значением – «светлая гора». Ва-
риант названия Егауста продублировали не очень давно тюрки названием Кияста? [Поздеев, 2008]. 
Топонимический ряд: Большая Егуста, Егауста, Егуста, Каясты, Кияста, Куяусты, Малая Егуста, 
Терегуста. 

ЕГУСТА МАЛАЯ – река, приток р. Большая Егуста (пр. р. Уфа). Путь: Малая Егуста → Егу-
ста (Большая Егуста, Терегуста, 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 – «голый, каменистый» 
образует второе старое название у реки и горы Беркут, а оно древнее, индо-европейское практически 
с тем же значением – «светлая гора» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Большая Егуста, Егау-
ста, Егуста, Каясты, Кияста, Куяусты, Малая Егуста, Терегуста. 

ЕДИНОВЕР – посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. (Романовский с-с). Название русское, 
связано с недалёким отсюда православным Воскресенским единоверческим монастырём. 

ЕДКУЛЬСКОЕ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. Название озера зафиксировано в 
русском языке от основы "едкул" + суфф. ~ск (-ое). 

ЕЖОВКА – гора на территории города Магнитогорска Челяб. обл. Название русское. Нет, 
нет, к наркому Ежову и к его "ежовым рукавицам" это ни какого отношения не имеет. Здесь увекове-
чена память о талантливом русском горном мастере Ежове, организовавшим в XVIII веке разработку 
горы Магнитной. Ороним русский. 

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ – золотой прииск в Кыштымском горном округе, открыт до 1824 года 
[Шумихин, Волгин, 2007]. 

ЕКАТЕРИНОВКА – деревня в Ермекеевском р-не Башк. Другое название: Ляхово [СТРБ, 
2002]. 

ЕКАТЕРИНОВКА – нп. в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЕКАТЕРИНОВКА – село в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Основано в XVIII веке горно-
заводскими русскими крестьянами как выселок с посёлка горнозаводских работных людей Юрюзан-
ского завода. Название получил от Святой Екатерины, в день поминовения которой было получено 
разрешение на строительство. Православное имя Екатерина переводится с греческого языка как "Все-
гда Чистая". Память великомученицы Екатерины Русская Православная Церковь отмечает ежегодно 
24 ноября (7 декабря). 

ЕКАТЕРИНО-ГРИГОРЬЕВКА – деревня в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВКА – деревня в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЕЛАН – речка, правый приток Ай [Шувалов, 1982]. Путь: Елан → Ай → Уфа → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. От пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» 
[Поздеев, 2007]. 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, Яланай-
ры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, 
Яланское, Ялантел, Ялань. 

ЕЛАНГАШКА – речка, левый приток Кармасана в Благоварском р-не Башк., возле села Бо-
городское [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 значений ка – «поверхность, почва, 
дно, земля, долина, равнина» [Поздеев, 2007]. 

ЕЛАНЛИНО-VIII – пещера в Кигинском р-не Башк. на реке Ай (правый берег, скала Попе-
речный Гребень или Богатырь Сидячий) в пещерном комплексе Еланлинский Нижний. Определён 
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как П.К. в 1996 г. Иное название: пещера Сухая (В. И. Юрин). 

ЕЛАНЛИНСКИЙ ВЕРХНИЙ – пещерный комплекс в Кигинском р-не Башк. на реке Ай 
(правый берег, скала Поперечный Гребень или Богатырь Сидячий), состоящий из 4 пещер, в т.ч. 
Еланлино-I; определён как П.К. в 1996 г. (В. И. Юрин). 

ЕЛАНЛИНСКИЙ НИЖНИЙ – пещерный комплекс в Кигинском р-не Башк. на реке Ай 
(правый берег, скала Поперечный Гребень или Богатырь Сидячий), состоящий из 6 пещер и гротов, в 
т.ч. п. Сухая (Еланлино-VIII). Определён как П.К. в 1996 г. (В. И. Юрин). 

ЕЛАНЛЫ – речка, приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Кигинском р-не Башк. Путь: Еланлы → Ай → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море.  При раскладке: елан + лы, выявляется арийское 
наследие. От пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» + древнее арийское (со-
хранилось у иранцев) лы – «складка» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Большой Еланчик, Джа-
ланды, Джиланды, Елан, Елангашка, Еланлы, Елановка, Еланское, Елантуб, Еланчева, Еланчик, Елан-
чикбашево, Еланчик-Башево, Еланыш, Елань, Елань-Елга, Елань-Чишма, Елянды,  Желаны, Желянда, 
Жиланда, Жиланды, Яланаир, Яланайры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, 
Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Яланское, Ялантел, Ялань. 

ЕЛАНЛЫ – село в Кигинском р-не Башк. От назв. речки Йыланлы, приток Ая. Другое назва-
ние: Алейкино [СТРБ, 2002]. От. йылан – «змея» с башкир. афф. -лы [СТРБ, 2002], йыланлы – “змеи-
ная” [РБСВОРБ, 2005]. От пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» [Поздеев, 
2007]. 

ЕЛАНОВКА – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. От русского гидронима Елань с суфф. -
овк- (-а) [СТРБ, 2002]. От русского елань – «лужайка, поляна, просека в лесу» [Пятков, 2006]. 

ЕЛАНТУБ – деревня в Дуванском р-не Башк. От назв. Йылаипюп (йылан «змея», төп<түбэ 
«холм»). Другое название: Козья (у русск.) [СТРБ, 2002]. 

ЕЛАНЧЕВА – деревня в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима. Другие назв.: Ле-
каревка, Фальковка [СТРБ, 2002]. 

ЕЛАНЧИК – озеро в Чел. обл. Различают оз. Бол. и Мал. Еланчик. Имеет сток в оз. Чебар-
куль. На картах с 1735 г. именуется Еланчикъ, План, Змеёво; последнее название является смысло-
вым переводом с иранских языков; дословно «змейка». Змеиные названия часто тяготеют к дорожной 
местности и не случайно. Оказывается, 12-летний цикл названий года по животным использовался 
ариями в древности аж до Испании в качестве компаса на местности. Году Змеи соответствовало на-
правление на юго-юго-восток, году Петуха – на запад, году Зайца – на восток и т.д. [Поздеев, 2007]. 

ЕЛАНЧИК – озеро на территории города Миасса в Челяб. обл. Топонимический ряд: Боль-
шой Еланчик, Джаланды, Джиланды, Елан, Елангашка, Еланлы, Елановка, Еланское, Елантуб, Елан-
чева, Еланчик, Еланчикбашево, Еланчик-Башево, Еланыш, Елань, Елань-Елга, Елань-Чишма, Елянды,  
Желаны, Желянда, Жиланда, Жиланды, Яланаир, Яланайры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-
Елга, Яланки, Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Яланское, Ялантел, Ялань. 

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

ЕЛАНЧИК-БАШЕВО – деревня в Шаранском р-не Башк. Вариант назв. Еланчикбашево. От 
названия местности [СТРБ, 2002]. 

ЕЛАНЫШ – нп. в Мечетлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Большой 
Еланчик, Джаланды, Джиланды, Елан, Елангашка, Еланлы, Елановка, Еланское, Елантуб, Еланчева, 
Еланчик, Еланчикбашево, Еланчик-Башево, Еланыш, Елань, Елань-Елга, Елань-Чишма, Елянды,  Же-
ланы, Желянда, Жиланда, Жиланды, Яланаир, Яланайры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-
Елга, Яланки, Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Яланское, Ялантел, Ялань. 

ЕЛАНЫШ – нп. в Салаватском р-не Башк. От назв. речки [СТРБ, 2002] 

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, 
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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, Яланское, Ялан-
тел, Ялань. 

ЕЛАНЫШ – речка, левый приток Ая [СТРБ, 2002] в Мечетлинском р-не Башк. Путь: Ела-
ныш → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Вероятно, от йылан – «змея» с 
башкир. реликтовым афф. -ыш [РБСВОРБ, 2005]. 

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

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

ЕЛАНЬ – посёлок в Белорецком р-не Башк. От русского елань – «лужайка, поляна, просека в 
лесу» [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Большой Еланчик, Джаланды, Джиланды, Елан, Елангаш-
ка, Еланлы, Елановка, Еланское, Елантуб, Еланчева, Еланчик, Еланчикбашево, Еланчик-Башево, Ела-
ныш, Елань, Елань-Елга, Елань-Чишма, Елянды,  Желаны, Желянда, Жиланда, Жиланды, Яланаир, 
Яланайры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-
Катайский, Яланское, Ялантел, Ялань. 

ЕЛАНЬ БЕРЕЗОВСКАЯ – деревня в бывшем Златоустовском уезде. От русского елань – 
«лужайка, поляна, просека в лесу». Другое название: Ребровский [СТРБ, 2002]. 

ЕЛАНЬ ЛОМОВА – старательские выработки золотоносных месторождений южнее вер-
ховьев Хмелёвки (приток р. Малый Маук); в отвалах старинных шурфов попадаются валуны гранита, 
гнейса, кварца, а также актинолита. 

ЕЛАНЬ ЧЕРЕМИССКАЯ – деревня в бывшем Златоустовском уезде. От русского елань – 
«лужайка, поляна, просека в лесу». Другие названия: Собакино, Староверовка [СТРБ, 2002]. 

ЕЛАНЬ ЧИСТАЯ – деревня в Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другое название: Куя-
наево (Сб. ст. св.). От русского елань – «лужайка, поляна, просека в лесу». 

ЕЛАНЬ-ЕЛГА – деревня в Шаранском р-не Башк. От гидронима Ялан-йылга (план – «степь, 
степная» + йылга – «речка») [СТРБ, 2002]. 

ЕЛАНЬ-ЧИШМА – источник в Ермекеевском р-не Башк., возле села Елань-Чишма. 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, 
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, Чиш-
мы, Шишма, Шишминка, Шишминское. 

ЕЛАНЬ-ЧИШМА – село в Ермекеевском р-не Башк. От гидронима Яланшишмэ (ялан «степ-
ной», шишмэ «родник») [СТРБ, 2002]. От русского елань [РБСВОРБ, 2005]. 

ЕЛ-БУЛАК – речка, правый приток Тюртюка в Бижбулякском р-не Башк., возле деревни Ел-
булактамак [СТРБ, 2002]. Путь: Ел-Булак → Тюртюк. 

ЕЛБУЛАК-МАТВЕЕВКА – село в Бижбулякском р-не Башк. От назв. речка Йылбулак и 
прежн. назв. села Матвеевка (антропоним) [СТРБ, 2002]. 

ЕЛБУЛАКТАМАК – село в Бижбулякском р-не Башк. От названия местности 
Йылбулактамак (Йылбулак – гидроним, тамак «устье») [СТРБ, 2002]. 

ЕЛГА – река, левый приток Баргыза в Дюртюлинском р-не Башк., возле деревни Баргызбаш 
[СТРБ, 2002]. От йылга – “река» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Елга → Баргыза. 

ЕЛГА – река, левый приток Буя в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От йылга – “река» 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь искажения: жилка → жилга → илга → елга → ылга → йылга. Путь: Елга → 
Буй. 

ЕЛГА – река, правый приток Ика в Туймазинском р-не Башк. Другое название: Безымянная 
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[СТРБ, 2002]. От йылга – “река» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Елга (Безымянная) → Ик. 

ЕЛГА – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бирском р-не Башк. Другое название: 
Безымянная [СТРБ, 2002]. От йылга – “река» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Елга (Безымянная) → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

ЕЛГА – река, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Альшеевском р-не Башк., возле деревни 
Садовая [СТРБ, 2002]. От йылга – “река» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Елга → Дёма → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

ЕЛГА – река, правый приток р. Метев в Белебеевском р-не Башк., возле деревни Чулпан 
[СТРБ, 2002]. От йылга – “река» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Елга → Метев. 

ЕЛГА – река, правый приток р. Мокрый Калмаш в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От 
йылга – “река» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Елга → Мокрый Калмаш. От елга (йелга, зелга и т.д.) – попу-
лярный географический термин в иранских названиях со значениями «речка»; «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, Бурзянйелга, Вас-Елга, Елань-Елга, Елга, Елгашево, Зюзелга, Кулаелга, Сингиль-
дык-Елга, Ташлы-Елга, Шиды-Елга, Яланелга, Ялан-Елга. 

ЕЛГА – хутор в Ишимбайском р-не Башк. От йылга – «речка» [СТРБ, 2002]. Интересно в свя-
зи с этим словом йелга, йилга – «летнее высокогорное пастбище», «место летовья», зафиксированное 
в иранских (арийских) языках Таджикистана [Матвеев, 2008]. 

ЕЛГАШЕВО – деревня в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЕЛДАРКА – гора в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Наби. От диал. елде (<ел «ветер» с 
башкир. афф. -de), apka – «хребет, гора» [СТРБ, 2002]. 

ЕЛЕМ – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Белорецком, Гафурийском, Архангель-
ском р-не Башк. Вариант назв. Зилим. От башкир. диал. езем // елем – «полынья, речка» [СТРБ, 2002]. 
Путь: Елем (Зилим) → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЕЛЕНИНКА – село в Карталинском р-не Челяб. обл. Еленинский с-с. Название населённому 
пункту дано русскими жителями Южного Урала и может быть связано со Святой Еленой, день памя-
ти которой ежегодно отмечает Русская Православная Церковь. Ежегодно 21 (3) мая православные 
люди чтят память равноапостольного царя Константина и матери его равноапостольной царицы Еле-
ны. 26 мая (9 июня) отмечается память мученицы Елены. Ежегодно 11 (24) июля отмечается память 
русской равноапостольной великой княгини Ольги (Вольги), во святом крещении Елены. 30 октября 
(12 ноября) православные отмечают память Святых Стефана Милютина, короля сербского, брата его 
Драгутина и матери их Елены Сербской. Имя Елена в переводе с греческого на современный русский 
язык прозвучит как "Факел". В связи с названием населённого пункта нелишне вспомнить и о герои-
не волшебных русских народных сказок, о Елене Прекрасной. Она названа так в честь древнегрече-
ской Елены, из-за которой теряли голову все мужчины, и была до основания разрушена Троя. Эта 
девица наделена вещим умом, волшебною силою, властью над природными стихиями. 

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

ЕЛЕНИНСКИЙ – рудник в Домбаровском р-не Оренбургской обл. в 3 км восточнее посёлка 
Еленовка, смотри Еленовское меднорудное месторождение [Волгин, 2009]. 

ЕЛЕНОВКА – посёлок в Домбаровском р-не Оренбургской обл. [Волгин, 2009]. 

ЕЛЕНОВСКОЕ (Еленовка) – меднорудное месторождение молибденит-халькопирит-
турмалинового типа. Породы месторождения содержат вкрапления и прожилки малахита. Располо-
жено на левом берегу реки Киембай, в 200 км южнее Аркаима и в 3 км восточнее посёлка Еленовка в 
Домбаровском р-не Оренбургской обл. Названо по современному посёлку. На месторождении нахо-
дится древний карьер размером 30 х 40 м и глубиной до 8 м. Исследователями установлено, что мед-
но-турмалиновые руды, аналогичные еленовским, являлись сырьём металлургического производства 
в древнем Аркаиме. Между районом месторождения и Аркаимом находится археологический памят-
ник, укреплённое поселение бронзового века Аландское, на котором также выявлены следы медно-
металлургического производства [Волгин, 2009]. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 149 

ЕЛИЗАВЕТИНКА – деревня (бывшая) в Стерлитамакском уезде. Другое название: Булгако-
ва (СНМ) [СТРБ, 2002]. 

ЕЛИЗАВЕТИНО – бывш. деревня в Уфимском уезде Уфимском губернии. Другое название: 
Кадырмет (СНМ) [СТРБ, 2002]. 

ЕЛИЗАВЕТИНО – деревня в бывшем Уфимском уезде Оренбургской губернии (СНМ). Дру-
гие названия Троицкое, Владимировка, Баранцево [СТРБ, 2002]. 

ЕЛИЗАВЕТИНО – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другое название: 
Троицкое, Баранцево, Владимировка (СНМ). 

ЕЛИЗАВЕТИНО – нп. в Белебеевском р-не Башк. Другое название: Большой Марьян [СТРБ, 
2002]. В переводе на русский язык православное имя Елисавета прозвучит как "Почитающая Бога". 
Русская Православная Церковь ежегодно 24 апреля (7 мая) отмечает память преподобной Елисаветы 
Чудотворицы. 5 (18) сентября отмечается память пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей 
Предтечи. 5 (18) июля отмечается память преподобномученицы княгини Елизаветы и инокини Вар-
вары. 

ЕЛИЗАВЕТИНО – нп. в Кармаскалинском р-не Башк. От русского женского антропонима 
Елизавета с суфф. -ин-(-о). Другое название: Троицкое, Владимировка, Баранцево [СТРБ, 2002]. 

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ – жила золоторудного месторождения на Южном Урале. Как редкий 
случай, известна находка в 1946 году самородка весом 200 грамм в Елизаветинской жиле на глубине 
58 метров [Смолин, 1970]. См. Кочкарское, Диана. 

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ – золотой прииск в Кыштымском горном округе, открыт и вступил в 
эксплуатацию в 1824 году [Шумихин, Волгин, 2007]. 

ЕЛИЗАВЕТОПОЛЬСКОЕ – село в Карталинском р-не Челяб. обл. (Южно-Степной с-с). На-
звание русское, составное из слов "Поле Елизаветы". 13 (25) сентября 1826 года 7 тысяч русских вои-
нов под командованием Ивана Фёдоровича Паскевича князя Варшавского разбили 35-тысячную ар-
мию персиян в знаменитом сражении под Елисаветполью. Решающее значение в этой грандиозной 
битве имели казачьи части, которые показывали примеры бесстрашия, решительности и натиска, на-
водя ужас на персидских воинов. В память о мужестве и героизме русских солдат и казаков, прини-
мавших участие в этом сражении, станица №7 Новолинейного района Оренбургского казачьего вой-
ска в 1843 году получила наименование Елисаветпольская. 

ЕЛИЗАВЕТПОЛЬКА (Елизаветпольское, Елизаветпольский) – село Южно-Степнинского 
сельсовета Карталинского р-на Челяб. обл. Расположено в южной части района на реке Карагайлы-
Аят. Казачья станица, как посёлок № 7 на Новой линии, возникла в 1843 году, славилась своими 
мельницами. Выселок из Елдяцкой крепости, возможно поселение отставных солдат Елизаветполь-
ского полка. Название от греческого πόλη (поли) – «город». Елизавет-поль – дословно город Елизаве-
ты. Елизавета, вероятно, великая княгиня царской семьи 1840 годов, но точно источник наименова-
ния не установлен. Слово «поль» распространено на юго-западе России, известны Александрополь, 
Никополь, Елизаветполь. Существовала и Елизаветпольская губерния, образованная в связи с коло-
низацией Кавказа русскими. Также возможно, в честь этого события и была названа Елизаветполь-
ская станица. Расстояние до районного центра, города Карталы 25 км. В районе села находятся мно-
гочисленные археологические памятники, в т. ч. поселение бронзового века Елизаветпольское-7. Из 
известных памятников наиболее близок к посёлку Каменный Амбар, арийское укреплённое поселе-
ние бронзового века, находящееся в 7,5 км к западу от села [Волгин, 2009]. 

ЕЛИСЕЕВКА – деревня в Фёдоровском р-не Башк. От русского антропонима Елисеев с 
суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

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

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

ЕЛТЫР-КУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Нукай. От йылтыр – 
«сверкающее» [СТРБ, 2002]. 

ЕЛХОВКА – речка, левый приток Ашкадара в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Елховка → Ашкадар. От русского диалектного слова елха – «ольха» с суфф. -овк- (-а) 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ЕЛХОВО – село в бывшем Мензелинском уезде Оренбургской губернии. Другое название: 
Багряж [СТРБ, 2002]. 

ЕЛШАНКА – речка, правый приток р. Урляда (пр. р. Урал). Путь: Елшанка → Урляда (Урсе-
да, Урлежа) → Урал → Каспийское море. Название русское, происходит от русского диалектного 
слова елха – ольха, поскольку встречаются по берегам реки заросли ольхи. 

ЕЛШАНСКАЯ – гора в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Название вершине дано русскими 
жителями Южного Урала по протекающей у подножия реке. Ороним произошёл от гидронима. Пер-
воначально гидроним происходит от русского диалектного слова елха – ольха. 

ЕЛШИНА – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЕЛЫ-ТАУ – гора в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Новомуслимово. От йылы – 
«тёплая, защищенная от ветров» и тау – «гора» [СТРБ, 2002]. 

ЕЛЫШЕВО – деревня в Мишкинском р-не Башк. Вариант назв. Шиш, Илыш. От диал. йы-
лыш «полынья» [СТРБ, 2002]. 

ЕЛЬБАШ – гора в 30 км южнее города Баймак. 

ЕЛЬДЯК – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. От этнонима [СТРБ, 2002]. 

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

ЕЛЬНИЧНЫЙ – посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. (Бакальский городской совет). То-
поним русский, происходит от слова "ельник". 

ЕЛЬЦОВКА – деревня. После скал, окрашенных в различные цвета, на неширокой луговине 
раньше стояла деревня 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 
[Калугин, 1974]. 
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ЕЛЬЦОВСКИЙ – скальный навес в Салаватском р-не Башк. в долине р. Юрюзань (бассейн р. 
Уфа). Сикияз-Тамакской спелеоархеологической экспедицией (рук. В. И. Юрин) обнаружена на-
скальная живопись (писаница). В шурфе под навесом обнаружено 5 фрагментов керамики эпохи 
средневековья (В. И. Юрин). 

ЕЛЯНДЫ – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Нуримановском р-не Башк., возле де-
ревни Старый Исай. Путь: Желянда (Елянды) → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
На картах Желянда [СТРБ, 2002]. Возможно, от искажения русского слова ялань + башкир. афф. -де. 
[РБСВОРБ, 2005]. От пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» + североиранское 
слово да – «место» [Поздеев, 2007]. Ср. Жиланда. Топонимический ряд: Баш-Елань, Березовая Елань, 
Березовская Елань, 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, Кабакуш-Ялан, Кара-Кусюк-Ялан, 
Яланаир, Яланайры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, Яланкуль, Ялан-Куль, 
Ялано-Катайский, Яланское, Ялантел, Ялан-Йылга, Ялань. 

ЕМАН – гора у отрогов хр. Зигалка; в купчих с 1770 г. в придорожной местности. Встречает-
ся с (арийскими) иранскими и тюркскими географическими и понятиями «болото, гора, камень, озе-
ро, река» (Еманжильга, Яман-Саз, Яман-Тул, Яман-Таш, Яман-Тай, Амамбей) на Южном Урале, на 
Памире и т. д. В Средней Азии учёные обследовали эти топонимы и выявили у них «любовь» к при-
дорожной местности, к труднопроходимым местам. Отсюда самая лучшая этимологическая база 
(арийская) иранская – слово аман – «безопасность, спокойствие; убежище». В русской записи, пожа-
луй, лучше звучит как яман. О безопасных местах проживания оседлого населения, о труднопрохо-
димых местах кочевниками и торговцами хранят память эти названия. См. Амамбейка. [Поздеев, 
2008]. 

ЕМАНЖЕЛИНКА – старинное казачье село в Еткульском р-не Челяб. обл. (Еманжелинский 
с-с). 

ЕМАНЖЕЛИНСК – город областного подчинения в Челяб. обл. Основан как казачья кре-
пость в 1747 году по указанию Ивана Ивановича Неплюева. По документам XVIII – XIX веков – 
Яманжелка, Яманжелино. 

ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ – с-с в Еткульском р-не Челяб. обл. Название произошло от названия 
населённого пункта. 

ЕМАНЗЕЛГА – речка, правый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Сверд. обл. Иное написание: 
Еманжелга [Матвеев, 2008]. Путь: Еманзелга (Еманжелга) → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Арийское наследие: аман – «безопасность, спокойствие; убежище» + жилка – «русло». 
Путь искажения: жилка → желка → зелга. Топонимический ряд: Амамбай, Амамбайка. Амамбей, 
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– приток Бири. Другое название: Сатаниха [СТРБ, 2002]. 

ЕМАШИ – село в Белокатайском р-не Башк. От назв. речки Емаш (Ямаш) [СТРБ, 2002]. 

ЕМАШКА – речка, приток р. Байка в Караидельском р-не Башк. Трактовка отсутствует. Дру-
гое название: Ямаш, Матала [СТРБ, 2002]. Путь: Емашка (Матала, Ямаш) → Байка. 

ЕНЕБЕЙ-УРСАЕВСКИЙ – село в Миякинском р-не Башк. От антропонимов [СТРБ, 2002]. 

ЕНЕЙ-ИТКИНО – деревня в Краснокамском р-не Башк. От этнонима и антропонима. Другое 
название: Барановка [СТРБ, 2002]. 

ЕНЕКА – речка, левый приток Алла-елги в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероят-
но, от мансийского йэнэг – «большая» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Енека → Алла-елга. 

ЕНЕКА – речка, правый приток Тока в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Ишбулды. 
Путь: Енека → Ток. От назв. гора Йзнекз (манс. йзнэг – «большая», Дж. Ғ. Киекбаев «Совет 
Башҡортостаны», 1965, 17 июня) [СТРБ, 2002]. Вероятно, от мансийского йэнэг – «большая» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ЕНИКЕЙ – деревня в Абзелиловском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

ЕНОКТАЕВО – село в Краснокамском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЕПАНИШНИКОВО – деревня в Троицком р-не Челяб. обл. (Песчанский с-с, ныне Белозёр-
ский с-с). Вероятнее всего, топоним происходит от фамилии первостроителя. 

ЕРАЛ – село в Ашинском р-не Челяб. обл. (Еральский с-с). 

ЕРАЛАШНЫЙ КЛЮЧ (Минутка, Перемежающийся Ключ) – водный источник, гидрологи-
ческий памятник Южного Урала. Бьёт из земли в Ашинском районе, недалеко от станции Миньяр, в 
долине реки Сим. Называется также Перемежающимся Ключом, Минуткой, оттого что действует по 
принципу гейзера. Он то иссякает, и тогда на его месте лишь жирная, вспученная грязь, будто извер-
гается маленький вулканчик, то вновь бьёт из-под скалы мощным потоком. Пульсирование родника 
повторяется через 2-5 минут, порой он исчезает и на более долгий период. Всё зависит от того, за ка-
кое время наполняется сифонообразный канал и пустота в скале выше ключа, откуда и сбрасывается 
вода в Ералашный Ключ. 

ЕРАЛЬСКИЙ – с-с в Ашинском р-не Челяб. обл. Название происходит от названия населён-
ного пункта. 

ЕРГАЗА – посёлок в Ишимбайском р-не Башк. От назв. речки [СТРБ, 2002]. 

ЕРГАЗА – речка в Ишимбайском р-не Башк., возле посёлка Ергаза [СТРБ, 2002]. 

ЕРГАЗЫ – речка в Мелеузовском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

ЕРГАИШ – речка, правый приток р. Касмарка в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни 
Абуляис. Вариант назв. Яргайыш [СТРБ, 2002]. Этимология не установлена [РБСВОРБ, 2005]. Ср. 
Аргаяш. Путь: Ергаиш (Яргайыш) → Касмарка. 

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. 

ЕРЕК – речка, правый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Ерек → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское 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, ольхо-
вая» [СТРБ, 2002]. Путь: Ерек → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЕРЕК-АЙРЫ – речка, правый приток Балыккиткяна в Зилаирском р-не Башк., возле деревни 
Кашкарово. Вероятно, от ерек – «ольха, ольховая», аиры – «рукав реки» [СТРБ, 2002]. Путь: Ерек-
Айры → Балыккиткян. 

ЕРЕК-КУЛЬ – озеро в Дуванском р-не Башк., возле деревни Старохалилово (другое назва-
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ние: Ярыккуль) [СТРБ, 2002]. 

ЕРЕК-КУЛЬ – речка, приток р. Уршак (пр. р. Белая) в Давлекановском р-не Башк., возле де-
ревни Хусаин. Путь: Ерек-Куль → Уршак → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. От назв. 
озера Ереккуль: ерек «ольха, ольховое», кул «озеро» [СТРБ, 2002]. 

ЕРЕКЛИНСКАЯ ПЕЩЕРА (Точильная Пещера) – геологический памятник природы Юж-
ного Урала, расположенный в Ашинском р-не Челяб. обл. в 1,5 км от посёлка Точильный (Первомай-
ский сельсовет) и в 15 км к с-з от города Аши. Вероятно, неправильно передана транскрипция слова. 
Первоначально пещера была Ираклинской. Название, в этом случае, легко связывается с православ-
ным календарным именем Ираклий. Возможно, в пещере проживал местно почитаемый православ-
ный отшельник и чудотворец Ираклий. 

ЕРЕКЛЫ МАЛЫЕ – речка, правый приток р. Касмарт (пр. р. Сакмара) в Зианчуринском р-
не Башк., возле деревни Сагит. Путь: Малые Ереклы → Касмарт → Сакмара → Урал → Каспийское 
море. Вероятно, от ерек – «ольха» с башкир. афф. -лы [СТРБ, 2002]. 

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]. 

ЕРЕМЕЕВСКАЯ КОПЬ – выработки в Кусинском р-не Челяб. обл. в Назямских горах. На-
звание русское. Копь заложена в 1888 году горным инженером Ч. В. Попчержинским на склоне хреб-
та Долгий Мыс. Названа в память о видном русском минерологе П. В. Еремееве. Первоначально вос-
ходит к мужскому православному имени Ермей, которое происходит от Ермей (с греческого перево-
дится как "Прибыльный"). Русская Православная Церковь ежегодно 4 (17) ноября отмечает память 
священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера. Хотя, вполне возможно, что 
первоначальное имя было Ермий (с греческого переводится как "Вестник"). 4 (17) января Собор 70-ти 
апостолов, и в их числе апостола Ерма. 31 мая (13 июня) память апостола от 70-ти Ерма. 31 мая (13 
июня) память мученика Ермия. Может, первоначально был Ермил? Память мученика Ермила отмеча-
ется 13 (26) января. 

ЕРЁМИНА – гора в нижнем течении р. Большой Маук. От Петровского золотого прииска 
вниз по течению находился Успенский золотой прииск. Окружающие золотой прииск Успенская и 
Ерёмина горы сложены из грубозернистого миаскита, состоящего из зёрен ортоклаза, серого олеоли-
та и чёрной слюды. 

ЕРЁМКИН – посёлок города Пласта Челяб. обл. (Борисовский с-с). Название русское, дано 
по имени первооснователя. Решением Челяб. обл. исполкома № 606 от 28. 12. 1982 года посёлок 
Еремкин исключён из списков населённых пунктов. Название происходит от православного имени 
Ерёма. Полное имя Ермолай (в переводе с греческого – "вестник народу"). Возможно, от имени Ер-
молай производным было не только Ерёма, но и Ермак (вспомните знаменитого казачьего атамана 
Ермака Тимофеева). А может имя Ермаку дали «по святцам», поскольку 4 (17) января Собор 70-ти 
апостолов, и в их числе апостола Ерма. 31 мая (13 июня) память апостола от 70-ти Ерма. 31 мая (13 
июня) память мученика Ермия. Память священномученика Ермолая, иерея Никодимского отмечается 
26 июля (8 августа). 

ЕРЁМКИНО – село в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антропонима Ерём-
кин. 

ЕРИКЛИНСКИЙ КЛЮЧ – водный источник в Ашинском р-не Челяб. обл., недалеко от по-
сёлка Точильного (Первомайский сельсовет). Гидрологический памятник Южного Урала. Иное напи-
сание Ереклинский Ключ, Ериклинский Родник. Берёт начало как мощный карстовый источник из 
склона Ериклинского Лога. Разница высотных отметок Ериклинского Родника и входа в Ереклин-
скую Пещеру составляет около 10 метров. Ериклинский Родник изливает свои воды из-под нагромо-
ждения крупных глыб известняка в правом борту лога. Областью питания Ериклинского Родника 
служат (вероятно) северо-западные склоны Воробьиных Гор. Впадает в реку Ашу в нескольких ки-
лометрах выше посёлка Точильный. Длина около 300 метров. Стекая с обрыва, образует водопад. Ру-
чей течёт по известняковым валунам, в которых отчётливо проглядывается палеофауна. Немного 
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выше Ериклинского Ключа, в том же склоне Ериклинского Лога, находится Пещера Точильная, па-
мятник природы. Название источнику дано от места нахождения в Ираклинском Логу. Вероятно, не-
правильно передана транскрипция первого слова топонима. Первоначально название источника зву-
чало как Ираклинский Ключ. В этом случае, название водного источника легко связывается с право-
славным календарным именем Ираклий. Возможно, неподалёку в древности проживал местно почи-
таемый православный отшельник и чудотворец Ираклий. Русская Православная Церковь ежегодно 9 
(22) марта отмечает память мученика Ираклия, одного из 40-ка мучеников, в Севастийском озере му-
чившихся. 18 (31) мая отмечается память мучеников Ираклия, Павлина и Венедима. 22 октября (4 
ноября) отмечается память мучеников: воина Ираклия и епископа Александра. 

ЕРИКЛИНСКИЙ ЛОГ – Находится в Ашинском р-не Челяб. обл. Пока трудно определить, 
что же названо было первым: пещера, ключ или лог? Составной русский топоним. Первое слово за-
фиксировано в русском языке от основы "ерик". Русский топонимический термин «ерик» – дельтовый 
проток в низовьях Волги, Дона, Кубани, Урала; старица, залив, глухой проток, мёртвое русло, зали-
ваемое вешними водами; глубокий проток, соединяющий озера; рукав реки, ручей, приток, овраг; 
временно заливаемое русло в период высокой воды. Если с самолёта смотреть на дельту Ахтубы, то 
хорошо видна сложная паутина ериков, образующих разветвлённую и причудливую сеть. Казалось 
бы, термин строго привязан к бассейнами этих рек. Однако словарь Б. Д. Гринченко [1958] свиде-
тельствует: «Ерик – небольшой и узкий проток реки или озера (Днестр). Небольшой канал (шириной 
от 4 до 6 м) между небольшими лиманами, болотами, плавнями (Добруджа)», а Ф. И. Мильков [1970] 
добавляет: проток на пойме реки (Воронежская обл.); заиленное безводное старое русло (Белгород-
ская обл.). В бассейне Терека – ерка. Из языка суперэтноса русов попало во многие дочерние языки. 
Сопоставляется с мордовским ерке – «озеро». Сравни тюркизм джарык, ярык – «трещина», «про-
моина», «проток» и т. д. Сюда же яруга, известное во многих славянских языках. (Толстой, 1969) Од-
нако Е. Н. Шилова [1976] сближает ерик с арык, с чагатайским словом apja (арья) – «русло реки»; 
азербайджанским dpu – «таять», «расплавляться»; турецким ajirak – «ров», «канава», jirinti – «рытви-
на», «щель в земле, прорытая водой» и т. д. (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических 
терминов. М.: Мысль, 1984.) 

ЕРЛЫГАС – посёлок Измайловского сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. Иное назва-
ние: Ярлыгас. Расположен в южной части р-на на р. Ярлыгас, левом притоке р. Большая Караганка. 
Назван по реке. С весны 1929 года территория закреплена за совхозом «Путь Октября», в 1932 году 
выделен совхоз «Урал» со множеством ферм, в том числе фермой Ярлыгаз (Ярлыкас). Современное 
название посёлку закреплено решением Облисполкома № 228 от 24 июня 1963 года. Расстояние до 
районного центра, посёлка Кизильский 51 км. В юго-восточном направлении от посёлка отмечены 
грунтовые курганы предположительно раннего железного века [Волгин, 2009]. 

ЕРЛЫКОВО – село в Миякинском р-не Башк. От русского антропонима Ерлыков с оконч. -о. 
Другое название: Покровское [СТРБ, 2002]. 

ЕРМАШ – речка, правый приток р. Иряныш в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Иску-
жино. От антропонима Йзрмэш [СТРБ, 2002]. Путь: Ермаш → Иряныш. 

ЕРМЕКЕЕВО – село, центр Ермекеевском района. От антропонима Йэрмэкэй. Другое назва-
ние: Бэйкей. [СТРБ, 2002] 

ЕРМЕКЕЙ – речка, правый приток р. Средний Удряк в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ермекей → Средний Удряк. 

ЕРМО-ЕЛАНЬ – деревня в Аскинском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

ЕРМОЛАЕВО – рабочий посёлок в Куюргазинском р-не Башк. От русского антропонима 
Ермолаев [СТРБ, 2002] 

ЕРМОЛКИНО – нп. в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антропонима 
Ермолкин. 

ЕРМОЛКИНО – нп. в Давлекановском р-не Башк. От русского антропонима Ермолкин с 
оконч. -о. [СТРБ, 2002] 

ЕРМОЛКИНО – село в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антропонима 
Ермолкин. 
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ЕРМОТАЕВО – посёлок в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антропонима 
Ермотаев. 

ЕРМОШКИНО – посёлок в Гафурийском р-не Башк. От антропонима Йэрмуш [СТРБ, 2002]. 
А может быть от русского прозвища Ермошка, который играет на гармошке? Ну не всё же искажать 
до неприличия! Надо и меру знать! 

ЕРМУНЧА – село в Туймазинском р-не Башк. От назв. речка Ярмунса – левый приток Так-
елги [СТРБ, 2002]. 

ЕРМУХАМЕТ – село в Туймазинском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. Раскладка: 
ер + мухамет. От магомед = маг + медик. 

ЕРОФЕЕВКА – деревня в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антропонима 
Ерофеев. 

ЕРОФЕЕВСКОЕ – месторождение стекольных песков в Челяб. обл. Название связывается с 
православным календарным именем Ерофей. (Вспомните знаменитого казачьего атамана Ерофея Ха-
барова, в честь которого назван город на Дальнем Востоке!) 

ЕРОХИНСКАЯ – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". (Тарасов, 1984.) 

ЕРШОВКА – старинное казачье поселение, ныне посёлок Ершовский в Кизильском р-не Че-
ляб. обл. (Богдановский с-с, ныне Новоершовский с-с). Населённый пункт основан в XIX веке. На-
звание своё получил в память о Владимире Ивановиче Ершове (1844-1899), замечательном офицере 
Русской Армии, талантливом губернаторе и наказном атамане прославленного в боях Оренбургского 
казачьего войска (1892-1898). 

ЕРШОВСКИЙ (Ершовка) – посёлок Новоершовского сельсовета Кизильского р-на Челяб. 
обл. на реке Урал, в районе устьев рек Большая Караганка и её левого притока Малой Караганки. Ос-
нован в 1896 году на дополнительном наделе посёлка Переволоцкого и других, в настоящее время в 
Оренбургской обл. Назван в честь Владимира Ивановича Ершова (21.07.1844-1899) оренбургского 
губернатора и наказного атамана Оренбургского казачьего войска в 1892-1898 годах. Расстояние до 
районного центра, села Кизильское 50 км. В округе посёлка находятся археологические памятники 
эпохи верхнего палеолита и неолита, курганные могильники эпохи бронзы и раннего железного века. 
По берегу реки Урал в местах выхода вулканогенных пород, встречаются разнообразные яшмы и 
кремни. Известен «яшмовый пляж» на левом берегу, в настоящее время поросший травой и кустар-
ником [Волгин, 2009]. 

ЕРШОВСКИЙ УТЁС – стоянка эпохи палеолита в Кизильском р-не Челяб. обл. у посёлка 
Ершовский; археологический памятник в 2 км южнее устья реки Малая Караганка [Волгин, 2009]. 

ЕСАУЛКА – деревня в Красноармейском р-не (Шумовский с-с) Челяб. обл. (или Манойлова) 
на южном берегу оз. Мыркай. Основана есаулом Манойловых, потомком Василия Ивановича, двор-
цового крестьянина из деревни Оксёновой города Тотьмы (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 885). 
Раскассирована в 1930-1932 гг. – дома свезли в Шумову. Манойло – русское мужское имя от право-
славного календарного имени Эммануил [Поздеев, 1999]. Название связывается с казачьим чином 
есаула. 

ЕСАУЛКА – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Есаульский с-с). Название связывается 
с казачьим чином есаула. 

ЕСАУЛКА – речка Южного Урала, впадает в реку Миасс недалеко от города Челябинска 
(бассейн Исети). Путь: Есаулка → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа 
→ Карское море → Северный Ледовитый океан. По одной из версий, название реки связывается с 
казачьим чином есаула. Гидроним произошёл от топонима. 

ЕСАУЛКА – речка, правый приток р. Зюзелка (пр. р. Миасс) выше посёлка Есаульский к се-
веро-западу от Челябинска. Другие названия: Шагол, Сорочий лог. Путь: Есаулка (Шагол, Сорочий 
лог) → Зюзелка → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. 
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ЕСАУЛКА – речка, правый приток р. Ли в городе Златоуст Челяб. обл. Путь: Есаулка → Ли. 
Стекает с Лысой горы. Златоустовские краеведы вывели гидроним от казачьего чина есаул; топони-
мическую 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 русских 
улка – «улица» [Поздеев, 2007]. 

ЕСАУЛЬСКИЙ – с-с в Сосновском р-не Челяб. обл. Название дано по населённому пункту. 

ЕТЕБУЛАК – речка, левый приток Большого Ика в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни 
Давлеткул 1-ое [СТРБ, 2002]. Путь: Етебулак → Ик. 

ЕТКУЛЬ – озеро, подарившее имя своё центру Еткульского р-на Чел. обл. Площадь зеркала 
4,8 км2. Максимальная глубина 4 м. Средняя глубина 1,6 м. Озеро Йеккуль в бору осмотрели в 1735 г. 
На карте 1737 г. Михаила Пестрикова на Йек-Куль под литерой «А» обозначено место под строи-
тельство крепости, которая поначалу называлась Йеккульская, Эткулъская, Иткульская. Другие на-
звания у озера Сарабалык, Пещаное, Иткуль. На всех старых картах оно проточное. Относилось к бо-
лотисто-озёрной долине р. Чумляк. Первоначальная запись названия со словом Йек исторически яв-
ляется вариантом названия реки Яик [Поздеев, 2008]. См. Яик, Сарабалык. 

ЕТКУЛЬСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 11 марта 1935 года за счёт разукрупнения 
Увельского и Копейского районов. 27 апреля 1959 года Еткульский районный совет депутатов тру-
дящихся объединён с Еманжелинским городским Советом депутатов трудящихся в один Еманжелин-
ский городской Совет депутатов трудящихся и Еткульский район переименован в Еманжелинский. 5 
июля 1962 года образован Еманжелинский районный Совет депутатов трудящихся с подчинением 
ему Красногорского поселкового Совета и сельских Советов, подчинённых Еманжелинскому горсо-
вету. 1 февраля 1963 года Еманжелинский район упразднён, и его территория передана в состав обра-
зованного Увельского сельского района. 12 января 1965 года вновь образован Еткульский район Че-
ляб. обл. за счёт разукрупнения Увельского сельского района. Название дано по именованию насе-
лённого пункта. 

ЕТКУЛЬСКИЙ – с-с в Еткульском р-не Челяб. обл. Название дано по названию населённого 
пункта. Топонимический ряд: Бик-Бия, Бия, Биябинские, Биянка, Биянский Мост, Верхний Яикбай, 
Верхняя Биянка, Даикс, Джаик; Диакс; Жаик, Нижний Яикбай, Нижняя Биянка, Яик, Яикбай, Яик-
Бай, Яик-Сыбы, Яикты, Яйкар, Яйкар-Юрт, Яйпак, Яйпы. 

ЕТКУЛЬСКИЙ БОР – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, находится 
в Еткульском р-не Челяб. обл., на восточном берегу озера Еткуль. В глубине бора имеется небольшое 
озеро Боровушка. Общая площадь бора равняется 1300 гектаров. Господствующей древесиной явля-
ется сосна. Имеются деревья в возрасте более 200 лет. В состав древостоя входят также берёза и оси-
на. 

ЕТКУЛЬСКОЕ – старинное казачье село в Челяб. обл. Основано как казачья крепость в 1737 
году полковником Иваном Арсеньевым по указанию Василия Татищева. Ныне районный центр Че-
ляб. обл. 

ЕТОВНА – река, левый приток р. Куросан (пр. р. Уй). Путь: Этовна (Этовный, Етовна, Ятов-
ка) → 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 Верхнеуральского р-на Челяб. обл. У 
истоков находится гора (402,6 м) Маяк Этовный. Есть посёлок с таким названием в 1,5 км от реки 
[Волгин, 2009]. 

ЕФИМОВА – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". (Тарасов, 1984.) 

ЕФРЕМКИНО – село в Кармаскалинском р-не Башк. От русского антропонима Ефремкин с 
оконч. -о [СТРБ, 2002]. Другое название: Денискуль (СНМ). 

Ж 
ЖАИК – река. Путь: Урал (Яик, Джаик, Жаик) → Каспийское море. Берёт начало на восточ-
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ном склоне хребта Урал-Тау и пересекает территорию Челяб. обл. (357 км,) в меридиональном на-
правлении. Урал – главная река Южного Урала. Длина 2428 км, по западной окраине арийской 
«Страны городов» – около 260 км. Имеет 164 притока, в том числе 43 длиной более 10 км. На терри-
тории Челяб. обл. 16 притоков длиной более 10 км. Впервые река Урал появилась на карте состав-
ленной 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 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 настоящее имя река получила от названия Уральских гор – Урал. Назва-
ние Яик река получила в глубокой древности. На Генеральном плане Троицкого уезда (межевание 
проводили в 1798-1806 годах) исток реки изображен как голик – множество родников и ключей обра-
зуют Я и к . В индоиранских языках слово жей (джуй, джа) означает «ручей», -к / - и к / - а к  суффиксы 
прилагательного. Созвучное слово жа, жай означает «место», «обширный». Башкиры в названиях 
джа, жа превратили в «я». Русское название реки – «Запольная река», Я и к  – «родниковая». Всё бе-
реговое пространство реки на всём своём протяжении покрыто следами жизнедеятельности человека, 
начиная от времени палеолита. Наиболее активно (судя по наличию археологических объектов) бере-
говая линия заселялась в период бронзового века. Следует отметить, что предпочтение древние жи-
тели отдавали проживанию на восточном – левом берегу. Археологический памятник бронзового ве-
ка, укреплённое поселение Кизильское, находится на правом берегу реки Урал в 3 км юго-восточнее 
села Кизильское [Волгин, 2009]. 

ЖАЛАНДА – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Жаланда → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Ср.: шаланда, баланда. 

ЖАМАН-ТАУ – горный массив, южный конец Уральских гор. Разбивка: Жаман + Тау. Иное 
написание: Шамантау. По одной из существующих версий, возможный перевод с тюркских наречий 
прозвучит как "Гора Шамана". Впрочем, есть большая вероятность того, что ороним образован за-
долго до появления в наших краях тюркоязычного населения и лишь переозвучен. 

ЖАНДАРМ – скала на р. Юрюзань возле Малого Лимоновского Гребня (Бурановского Греб-
ня), неподалёку от Бурановской Пещеры. Природный памятник. 

ЖАРКИ – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Березовский с-с). Название русское, 
образовано от диалектного русского слова жары, жарки – обозначающее котловину высохшего озе-
ра. Возможна связь с названием цветка. 

ЖВАКИНО – деревня в Мечетлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антропонима 
Жвакин. 

ЖДАНОВКА – деревня в Мелеузовском р-не Башк.. Вариант назв. Ждановский. От русского 
антропонима Жданов [СТРБ, 2002]. 

ЖДАНОВКА – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Миасский с-с). Решением Че-
ляб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Ждановка исключён из списков населённых мест. 
Ему тоже отказано в праве на существование. 

ЖДАНОВСКИЙ – посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. (Обручевский с-с, ныне Уральский 
с-с). Расположен в центральной части района на реке Большая Караганка. Назван первоначально в 
честь купца Жданова, с 1889 года – хутор. Расстояние до районного центра, посёлка Кизильский 
40 км [Волгин, 2009]. 

ЖЕЛАНИЯ ГОРА – гора в Кизильском р-не Челяб. обл. в 5 км западнее территории музея-
заповедника «Аркаим». Название современное, дано паломниками. По одной из легенд, на эту гору 
приходили древние жители этих мест для высказывания просьб Высшим [Волгин, 2009]. 

ЖЕЛАННЫЙ – посёлок в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от русского ан-
тропонима Желанный. Название дано по местности. От пуштунского джалан – «сияющий, блестя-
щий, сверкающий». Топонимический ряд: Баш-Елань, Березовая Елань, Березовская Елань, Большой 
Еланчик, Джаланды, Джиланды, Елан, Елангашка, Еланлы, Елановка, Еланское, Елантуб, Еланчева, 
Еланчик, Еланчикбашево, Еланчик-Башево, Еланыш, Елань, Елань-Елга, Елань-Чишма, Елянды,  Же-
ланы, Желянда, Жиланда, Жиланды, Кабакуш-Ялан, Кара-Кусюк-Ялан, Яланаир, Яланайры, Яланга-
стау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Яланское, 
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Ялантел, Ялан-Йылга, Ялань. 

ЖЕЛАНОВКА – деревня в Аургазинском р-не Башк. Вариант назв. Желановский [СТРБ, 
2002]. Вероятно, от русского антропонима Желанов. 

ЖЕЛАНОВСКИЙ – посёлок в Аургазинском р-не Башк. Вариант назв. Желановка [СТРБ, 
2002]. Название дано по местности. От пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий». 
Топонимический ряд: Баш-Елань, Березовая Елань, Березовская Елань, Большой Еланчик, Джаланды, 
Джиланды, Елан, Елангашка, Еланлы, Елановка, Еланское, Елантуб, Еланчева, Еланчик, Еланчикба-
шево, Еланчик-Башево, Еланыш, Елань, Елань-Елга, Елань-Чишма, 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 159 

ЖЕЛКУАР – река, левый приток р. Тобол. (пр. р. Иртыш) Путь: Желкуар → Тобол → Иртыш 
→ Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 

ЖЁЛТАЯ РЕЧКА (Окунёвка) – речка Южного Урала, протекает по Челяб. обл. Впадает в 
озеро Большой Кисегач в Чебаркульском р-не между заливами Окропилова Курья и Сухая Курья. 

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

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

ЖЁЛТЕНЬКОЕ – хутор в Троицком р-не Челяб. обл. (Песчанский с-с). Название дано по 
озеру. Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года хутор Жёлтенький исключён из списков 
населённых мест. 

ЖЁЛТИНСКИЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Желтинский с-с). Название рус-
ское, вероятнее всего дано по фамилии первостроителя. Есть версия связи топонима с именем одной 
из девяти дочерей царя Ирода – "Желтеи". Дочерей царя Ирода именовали Лихорадками (имя проис-
ходит от слов "лихо радеть", то есть заботиться о ком-либо со злобным намерением, с намерением 
навредить, с лихостью). Лихорадки (Лихоимки) обитали в мрачных подземельях, в Аду. Ими повеле-
вала старшая сестра, которая посылала дочерей Ирода в Белый Свет для сотворения различных пако-
стей. Желтея человека желтит, "аки цвет в поле". 

ЖЁЛТИНСКИЙ – с-с в Агаповском р-не Челяб. обл. Название русское, происходит от на-
звания населённого пункта. Возможно, топоним связан первоначально с фамилией. В книге Влади-
мира Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фамилия Желтиков. Причём, фамилия отмечена 
в XVI веке: Желтиков Тимофей, крестьянин, 1579 год. 

ЖЁЛТОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название дано русскими людьми и отража-
ет цвет воды или цвет зарослей. 

ЖЁЛТОЕ ЗАЙМИЩЕ – в Челяб. обл. Название русское. Второе слово топонима – "Займи-
ще" – местный географический термин, употребляемый русскими людьми для обозначения обшир-
ных пониженных мест, заливаемых водой, болот, а также озёр среди равнинных лугов, густо порос-
ших тростником. Первое слово топонима обозначает цвет местности. 

ЖЁЛТЫЙ – хутор в Ашинском р-не Челяб. обл. (Первомайский с-с). Название русское. Ре-
шением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года хутор Жёлтый исключён из списков населённых 
мест. 

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 → Каспийское 
море. На картах Желянда, а в СТРБ, 2002 – Елянды. Возможно, от искажения русского слова ялань + 
башкир. афф. -де [РБСВОРБ, 2005]. От пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» 
+ североиранское слово да – «место» [Поздеев, 2007]. Ср. Жиланда. Топонимический ряд: Баш-
Елань, Березовая Елань, Березовская Елань, Большой Еланчик, Джаланды, Джиланды, Елан, Елан-
гашка, Еланлы, Елановка, Еланское, Елантуб, Еланчева, Еланчик, Еланчикбашево, Еланчик-Башево, 
Еланыш, Елань, Елань-Елга, Елань-Чишма, Елянды,  Желанный, Желановка, Желанановский, Желаны, 
Желянда, Жиланда, Жиланды, Кабакуш-Ялан, Кара-Кусюк-Ялан, Яланаир, Яланайры, Ялангастау, 
Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Яланское, Ялан-
тел, 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 Увельском р-не Челяб. обл. Путь: Жемеряк (Бол. Жемеряк) → Сухарыш (Сусариш) 
→ Увелька → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый 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 явля-
ются яругами – «узкими оврагами с ямами, пещерой», или «жилами с углублениями». Современное 
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название сформировалось в сакской языковой среде. На это указывают североиранские 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 славянского слова Яма – «яма, пещера» с индоевропейской, арийской 
корневой основой jam – «копать, рыть». Отсюда в консервативном языке пушту джам – «чаша, ку-
бок; сосуд»; джим – «яма» (охотничья). У персов слово джам означает «чаша, кубок, бакал»; в диа-
лектах – «яма». Иранцы могли к этому слову добавить суффикс относительного прилагательного ~а и 
слово со звонким звуком на конце раг, рак со значениями «жила, вена»; в горном деле – «жила». Же-
меряк – «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 по-
лиглота Н. А. Северцова [Поздеев, 2008]. 

ЖЕМЕРЯК БОЛЬШОЙ – пещера в Увельском р-не Челяб. обл. в Жемерякском логу (бас-
сейн реки Сухарыш, левый берег) в пещерном комплексе Жемерякский Нижний (определён как П.К. 
в 1995 г. В. И. Юрин). 

ЖЕМЕРЯК МАЛЫЙ – пещера в Увельском р-не Челяб. обл. в Жемерякском логу (бассейн 
реки Сухарыш, левый берег) в пещерном комплексе Жемерякский Нижний (определён как П.К. в 
1995 г.) (В. И. Юрин). 

ЖЕМЕРЯКСКАЯ БОЛЬШАЯ – пещера в Увельском р-не Челябинской обл.; общая длина 
ходов пещеры составляет 118 м при глубине 16 м. Согласно старинным преданиям в пещере был рас-
кольничий скит, вплоть до начала ХХ века. В 1965 году в одном из гротов обнаружили два человече-
ских скелета, остатки деревянной утвари и креста. В гроте до сих пор сохраняется деревянный настил 
из толстых плах, скреплённых между собой старинными кованными гвоздями [Пятков, 2006]. 

ЖЕМЕРЯКСКАЯ МАЛАЯ – пещера в Увельском р-не Челябинской обл.; общая длина хо-
дов пещеры составляет 37 м при глубине залегания 9 м. Пещера образована в известняках, исключи-
тельно богатых ископаемой фауной. Прямо в стенах и потолках гротов пещеры явственно просмат-
риваются прекрасные образцы представителей животного мира древних морей [Пятков, 2006]. 

ЖЕМЕРЯКСКИЙ ВЕРХНИЙ – пещерный комплекс в Увельском р-не Челяб. обл. в Жеме-
рякском логу (бассейн реки Сухарыш, левый берег), состоящий из 5 пещер, в т.ч. пп. Восьмиглазка 1-
3; Определён как П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

ЖЕМЕРЯКСКИЙ ЛОГ – памятник природы Южного Урала; карстовый лог в Увельском р-
не Челяб. обл., в бассейне реки Сухарыш. 

ЖЕМЕРЯКСКИЙ НИЖНИЙ – пещерный комплекс в Увельском р-не Челяб. обл. в Жеме-
рякском логу (бассейн реки Сухарыш, левый берег), состоящий из 4 пещер, в т.ч. пп. Жемеряк Малый 
и Большой. Определён как П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

ЖЕМЧУЖНАЯ – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл.  Зафиксирована как охотни-
чья пещера. (В. И. Юрин). 

ЖЕРЕБЧИК – отрог от горы Большой Иремель на Южном Урале. Название происходит от 
русского слова жеребец в уменьшительной форме. Ороним русский. 

ЖЕРЕБЧИКОВ ГРЕБЕНЬ – скалы на левом берегу р. Юрюзань (бассейн Белой) выше устья 
речки Клюкли, в 34 км к северу от ж-д станции Усть-Катав в Челяб. обл. Ниже Старичного (Большо-
го Лимоновского) гребня на р. Юрюзань два острова, у которых начинается длинный, каменистый 
Жеребчиков перекат, в межень очень мелкий. На левом берегу на склоне голой горы выделяются кра-
сивые скалы – Жеребчиков утёс, образовавшиеся в результате выветривания. Ниже островов начина-
ется Жеребчикова лука – петля в несколько километров длиной. Кончается она у Жеребчикова греб-
ня, состоящего из отдельных скал общей протяженностью около километра. Самая длинная гряда 
береговых скал в Челяб. обл. В Жеребчиковом гребне есть три пещеры: Нижняя Жеребчикова, Сред-
няя Жеребчикова и Верхняя Жеребчикова [Калугин, 1974]. 

ЖЕРЕБЧИКОВ ПЕРЕКАТ – брод на р. Юрюзань. Ниже Старичного (Большого Лимонов-
ского) гребня на р. Юрюзань два острова, у которых начинается длинный, каменистый Жеребчиков 
перекат, в межень очень мелкий [Калугин, 1974]. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 161 

ЖЕРЕБЧИКОВ УТЁС – скалы в Челяб. обл., на левом берегу р. Юрюзань выше устья речки 
Клюкли. Ниже Старичного (Большого Лимоновского) гребня на р. Юрюзань два острова, у которых 
начинается длинный, каменистый Жеребчиков перекат. На левом берегу на склоне голой горы выде-
ляются красивые скалы – Жеребчиков утёс, образовавшиеся в результате выветривания. [Калугин, 
1974]. 

ЖЕРЕБЧИКОВА ВЕРХНЯЯ ПЕЩЕРА (Голубиная Пещера, Сквозная Пещера) – памятник 
природы Южного Урала. Находится в Челяб. обл., на левом берегу реки Юрюзани, выше устья речки 
Клюкли, на самой вершине Жеребчикова Гребня. Называют пещеру Сквозной потому, что она имеет 
второй вход на другой стороне скалы. 

ЖЕРЕБЧИКОВА ЛУКА – петля на левом берегу р. Юрюзань выше устья речки Клюкли в 
Челяб. обл. Ниже Старичного (Большого Лимоновского) гребня на р. Юрюзань два острова, у кото-
рых начинается длинный, каменистый Жеребчиков перекат, в межень очень мелкий. На левом берегу 
на склоне голой горы выделяются красивые скалы – Жеребчиков Утёс, образовавшиеся в результате 
выветривания. Ниже островов начинается Жеребчикова Лука – петля в несколько километров дли-
ной. Заканчивается у Жеребчикова Гребня [Калугин, 1974]. 

ЖЕРЕБЧИКОВА НИЖНЯЯ ПЕЩЕРА – памятник природы Южного Урала. Находится в 
Челяб. обл., на левом берегу реки Юрюзани, выше устья речки Клюкли. Расположена на высоте 50 м 
от уровня реки. Длина более 100 м. 

ЖЕРЕБЧИКОВА СРЕДНЯЯ ПЕЩЕРА – памятник природы Южного Урала. Находится в 
Челяб. обл., на левом берегу реки Юрюзани, выше устья речки Клюкли. Находится на высоте 73 м от 
уровня реки. Пещера двухэтажная. 

ЖЕРТВЕННЫЙ (СТ-XIX) – навес-ниша в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. 
Ай (1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в известняковых скалах в пещерном комплексе Сики-
яз-Тамакский (определён как П.К. в 1995 г.) (В. И. Юрин). Отнесена к культовым памятникам (святи-
лища, жертвенные места). 

ЖЁСТКОЕ (Жёстки) – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название дано русскими жите-
лями Южноуральского края и отражает качество воды. 

ЖИВОЙ РОДНИК – деревня в Аскинском р-не Башк.. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

ЖИВОЙ РОДНИК – источник в Аскинском р-не Башк. рядом с деревней Живой Родник. На-
звание 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 (Егэнйыл-
га, Зиган) → Белая → Кама → Волга → Каспийское 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. 

ЖИДЕМЕКСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – археологический памятник срубной культуры на правом 
берегу реки Базы в Дюртюлинском р-не Башк.. 

ЖИЛАНДА – балка в северной части Кизильского р-на Челяб. обл. В балке формируется ру-
чей с таким же названием (пр. р. Урал) [Волгин, 2009]. От пуштунского джалан – «сияющий, бле-
стящий, сверкающий» + североиранское слово да – «место» [Поздеев, 2007]. 

ЖИЛАНДА – речка, левый приток р. Урал в Агаповском р-не Челяб. обл. выше п. Комсоль-
ского. Путь: Жиланда (Жиланды) → Урал → Каспийское море. Берёт начало в северной части Ки-
зильского р-на Челяб. обл. Другое название: Жиланды. От пуштунского джалан – «сияющий, бле-
стящий, сверкающий» + североиранское слово да – «место» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: 
Еланское, Яланское, Яланки и т.д. на огромной территории по обе стороны Урала и западнее России 
на территории былого господства арийских племён. См. Желаны, Желянда, Джиланды. 

ЖИЛИНА – деревня в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Жилин. Другие на-
звания: Типино, Тихвинка [СТРБ, 2002]. 

ЖИЛИНО – деревня в Иглинском р-не Башк. (офиц. Мончазы, Другие названия: Кохановка, 
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Калпак) [СТРБ, 2002]. От русского антропонима Жилин. 

ЖИЛИЩЕ КОЗ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 км се-
веро-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский (определён как П.К. в 
1995 г.) (В. И. Юрин). 

ЖИЛКУАР – река, левый приток р. Тобол (пр. р. Иртыш). Путь: Жилкуар (Гилкувар, Желку-
ар, Джилкуар) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. Образуется в восточной части Брединского р-на Челяб. обл. при слиянии рек Берсуат и 
Синташта. Протекает по границе с Казахстаном лишь несколько километров. В районе слияния рек 
расположен посёлок Мариинский Андреевского сельсовета. Иное название: Гилкувар, Желкуар, 
Джилкуар. На левом берегу Жилкуар, на территории Денисовского района Республики Казахстан не-
подалёку от посёлка Приречный, открыта стоянка древнего человека Жилкуар-2. Время обитания 
стоянки около 40-50 тысяч лет назад [Волгин, 2009]. 

ЖИЛОЙ – грот в Сосновском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

ЖИНКА – речка, правый приток р. Ильяска в Кизильском 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 (ласкательное от жена) в гидронимии делать нечего. Название из арийского 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 – гора 340,6 м в Кизильском р-не Челяб. обл. в 3 км Ю-З п. Обручевка, на пра-
вом берегу реки Ильяска, в верховьях ручья Жинка. Название очевидно напоминание о наличии ле-
сов в прошлом. В индоиранских языках (пушту) существует слово джангей – «перелесок, роща», ко-
нечный звук «й» утрачен. Имеет родство с русским словом женгел, в хинди – джунгли, дженгель – у 
казахов «густые кустарниковые заросли, труднодоступная чаща по долинам рек», жингалды – «тама-
рисковая степь» и т. п. В районе горы находятся курганные могильники эпохи бронзы [Волгин, 2009]. 

ЖИНКИНА – речка, правый приток р. Ильяска в Кизилъском р-не Челяб. обл. Путь: Жинка 
(Жинкина) → Ильяска → Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Она же ныне 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. 

ЖИНКИНА БАЛКА – местность в Кизильском р-не Челяб. обл. севернее посёлка Симбирка. 
В Жинкиной Балке берёт начало и протекает ручей Жинка (пр. р. Ильяска). Название дано по имени 
горы Жинкина [Волгин, 2009]. 

ЖИРНЫЙ – овраг в Брединском р-не Челяб. обл. в окрестностях п. Андреевский [Волгин, 
2009]. 

ЖОХОВО – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Октябрьский с-с, ныне Лебединский с-
с). 

ЖОХОВОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Варианты названия: Жоховское, Лебя-
жье, Лебёдки. В начале XX в. переселенцы, в основном, с Украины, основали Жоховское товарище-
ство и положили начало д. Жохово. В русских говорах слово жох / жех означает «край, бок, кромка, 
грань, ребро». Название получило по извилистой конфигурации берегов; возможно, перевели иран-
ское название в варианте Лебатка [Поздеев, 2007]. 

ЖРИЦ УСТУП – юго-восточная часть горы Шаманиха в Кизильском р-не Челяб. обл. в за-
падной части музея-заповедника «Аркаим» (350,2 м: Лысая, палеовулкан Огненный, Огненная, Огне-
вуха, Огниво, Змеиная горка, Шаманка, Шаман-гора). Названия отдельным частям горы дали палом-
ники и последователи современных неоязыческих культов [Волгин, 2009]. 

ЖУКАТАУ – горный хребет в Саткинском р-не Челяб. обл. Раскладка: Жука + Тау. Иное на-
писание: Юка-Тау, Ука-Тау [Шувалов, 1982]. 

ЖУКАТАУ – железнодорожная станция, посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. Находится в 
муниципальной связи с рабочим посёлком Бердяуш (Бердяушский поселковый совет). 
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ЖУКАТАУ – посёлок, ж-д станция в Саткинском р-не Челяб. обл. на левобережье р. Ай. На-
ходится в муниципальной связи с рабочим посёлком Бердяуш (Бердяушский поселковый совет) [Пят-
ков, 2004]. Раскладка: жука + тау. Топонимический ряд: Жукатау, Жука-Тау, Юкола, Юкале-Булек, 
Юкалеутрау. 

ЖУКА-ТАУ – хребет в Саткинском р-не Чел. обл. на левобережье р. Ай; в источниках имеет 
другое название – Липовый с середины XVIII в. Можно считать смысловым переводом тюркского 
названия; есть вариант – Юкатау. К топонимическому ряду относятся: г. Юкола, г. Юкале-Булек (Ли-
повый колок), остров Юкалеутрау (Липовый остров), на оз. Аргази до 20 названий с корнем юкка – 
«липа, липовый» в Башкирии [Поздеев, 2007]. 

ЖУКОВА – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЖУКОВА – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЖУКОВА – посёлок в Уфимском р-не Башк. Другое название: Знаменский – от назв. церкви 
Знамения с суфф. -ск- (-ий) [СТРБ, 2002]. 

ЖУКОВА ШИШКА – скалистая сопка на территории Ашинского р-на Челяб. обл., на берегу 
Симского Пруда. Объявлена заповедной. В крутом обрыве прячется пещера. См. Шишка Жукова. 

ЖУКОВКА – посёлок в Белебеевском р-не Башк. Вариант назв. Жуковский. От русского ан-
тропонима Жуков [СТРБ, 2002]. 

ЖУКОВО – деревня в Каслинском р-не Челяб. обл. (Багарякский с-с). Название русское. 
Вполне связывается с именем великого русского полководца Георгия Константиновича Жукова. 

ЖУКОВО – нп. в Ермекеевском р-не Башк. 

ЖУКОВО – село в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Жуков. Другое название: 
Знаменское [СТРБ, 2002]. 

ЖУКОВСКАЯ КОПЬ РОЗОВЫХ ТОПАЗОВ – находится в Челяб. обл., на реке Каменке, в 
16 км к юго-западу от города Пласта (Жуковская минеральная копь, копь Жуковская, бывший Проро-
ко-Ильинский прииск). Здесь добывали россыпное золото. Под россыпью в известняках плотика об-
наружили жилы кварца, содержащие минерал – розовый топаз. В копи найдены замечательные кри-
сталлы горного хрусталя, зелёного турмалина и редкого минерала эвклаза. Геологический памятник 
природы Южного Урала. 

ЖУКОВСКАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ КОПЬ – геологический памятник природы Южного Ура-
ла (Жуковская Топазная Копь, Копь Жуковская, Пророко-Ильинский Прииск). Относительно не-
большая (20 м Х 50 м) выработка, глубиной до 3 м. Находится в Челяб. обл., на реке Каменке, в 16 км 
к ю-з от города Пласта. В давние времена здесь добывали россыпное золото. Под россыпью в извест-
няках плотика обнаружили жилы кварца, содержащие драгоценный минерал – розовый топаз. Найде-
ны замечательные кристаллы горного хрусталя, зелёного турмалина и, самого редкого минерала эвк-
лаза. 

ЖУКОВСКИЙ – посёлок в Белебеевском р-не Башк. Вариант назв. Жуковка. От



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 164 

ка, Каловка [СТРБ, 2002]. От русского антропонима Журавлёв. 

ЖУРАВЛЁВА – деревня в Благоварском р-не Башк. (офиц. Сынташтамак) [СТРБ, 2002]. От 
русского антропонима Журавлёв. 

ЖУРАВЛЁВА ПОЛЯНА – деревня в Гафуринском р-не Башк.. Название русское, от назва-
ния местности [СТРБ, 2002]. 

ЖУРАВЛЁВКА – деревня в Чишминском р-не Башк. Другие названия: Исаковка, Каловка, 
Степановка [СТРБ, 2002]. Вероятно, от русского антропонима Журавлёв. 

ЖУРАВЛЁВКА – посёлок в Аургазинском р-не Башк. От русской фамилии Журавлёв. Дру-
гое название: Фоково [СТРБ, 2002]. 

ЖУРАВЛЁВО – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. (Печёнкинский с-с). Название полу-
чила от фамилии русского первостроителя Журавлёва. 

ЖУРАВЛИНА – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЖУРАВЛИНОЕ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Мяконьский с-с). Название рус-
ское. Топоним произошёл от гидронима. 

ЖУРАВЛИНОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название водоёму дано русскими 
жителями по гнездящимся неподалёку журавлям. 

ЖУРАВЛИНОЕ ПЛЁСО – плёсо на р. Юрюзань; тянется на несколько км [Калугин, 1974]. 

ЖУРАНКУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. Раскладка: жур + ан + куль. У 
пуштун (и других иранцев) есть несколько созвучных слов типа джар со множеством значений, в том 
числе «брод»; «ров», «жертва» от основы джур – «бурление, клокотание» + суфф. ~ан + куль – «сы-
рое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках). 
Пожалуй, озеро сохранило значение «жертва, жертвоприношение». Недалеко от него есть оз. Мерен-
кулъ с языческим содержанием названия [Поздеев, 2008]. См. Журунбай. 

ЖУРУМБАЙ – археологический памятник в Карталинском р-не Челяб. обл. на правом бере-
гу реки Карагайлы-Аят в 1 км восточнее посёлка Варшавка. Укреплённое поселение бронзового века 
арийской «Страны городов». На плане 1898 года это место называлось Журумбайская пустошь. Иное 
название: Журумбай I. Назван по ручью Журумбай, устье которого находится рядом, на противопо-
ложном берегу реки Карагайлы-Аят. Поселение открыто в 1987 году И. М. Батаниной при дешифри-
ровании аэрофотоснимков 1978 года. Обследовано в этом же году археологическим разведочным от-
рядом ЧГПИ (В. П. Костюков). Поселение многослойное, шестиугольной формы. Размер 125 х 120 м, 
площадь 14 тысяч м2 [Волгин, 2009]. 

ЖУРУМБАЙ – ручей, левый приток реки Карагайлы-Аят, бассейн реки Тобол. Берёт начало 
и течёт в Карталинском р-не Челяб. обл. Название «обрывистая речка, обрывистый берег» от древне-
иранских слов зар, jar – «обрыв», «брод» (и много других значений) превращённых в жур с суффик-
сом -ин; бай, бей – «река», «берег». От гидронима образовано имя Журумбай. Кочевники давали име-
на младенцам по месту рождения. В районе устья ручья открыт археологический памятник, укреп-
лённое поселение бронзового века Журумбай [Волгин, 2009]. 

ЖУРУМБАЙ-I – археологический памятник в Карталинском р-не Челяб. обл., арийское ук-
реплённое поселение бронзового века, смотри Журумбай. Одно из первых названий открытого посе-
ления Журумбай [Волгин, 2009]. 

ЖУРУНБАЕВСКАЯ – пустошь; дополнительный надел размером 34377 дес. 720 саж. отвели 
Воздвиженскому посёлку 15.07.1898 – под новый посёлок в Верхнеуральском уезде. Посёлок сущест-
вует до сих пор. А вот о пустоши до 1966 г. напоминал с искажением в советский период хутор Жу-
румбай в Агаповском р-не. Находился он напротив старинного Янгельского посёлка у брода через р. 
Урал. Название подогнали под редкое у казахов, киргизов мужское имя Журумбай и тем самым 
уничтожили гидроним Журунбай. И здесь стёрли исторический гидроним на карте области из насле-
дия саков, которые в свою очередь исправили более древней наследие. У пуштун (и других иранцев) 
есть несколько созвучных слов типа джар со множеством значений, в том числе «брод; ров, жертва»; 
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джуробай, джаробай – «водопад» от основы джур – «бурление, клокотание». Очевидно, последнее 
обзавелось суффиксом ~ан и словом бай – «вода, речка». Где перекат – там и брод. А вот имя оз. Жу-
ранкуль в Красноармейском р-не, пожалуй, сохранило слово со значением «жертва, жертвоприноше-
ние». Недалеко от него есть оз. Меренкулъ с языческим содержанием названия [Поздеев, 2008]. 

ЖУРУНБАЙ – очень древнее арийское поселение Журунбай расположено к западу от Вар-
шавки Карталинского р-на на правобережье р. Карталыаят против устья р. Журумбай же; занимает 
площадку надпойменной террасы. Сохранились следы рва, вала и стен. И здесь стёрли исторический 
гидроним на карте области из наследия саков, которые в свою очередь исправили более древней на-
следие. У пуштун (и других иранцев) есть несколько созвучных слов типа джар со множеством зна-
чений, в том числе «брод; ров, жертва»; джуробай, джаробай – «водопад» от основы джур – «бурле-
ние, клокотание». Очевидно, последнее обзавелось суффиксом ~ан и словом бай – «вода, речка». Где 
перекат – там и брод [Поздеев, 2008]. 

З 
ЗАБЕЛЬСКАЯ – деревня в бывшем Стерлитамакском уезде Уфимском губернии Российской 

империи (СНМ). Другое название: Алатаны [СТРБ, 2002]. За рекой Белой. 

ЗАБЕЛЬСКОЕ – село в Кармаскалинском р-не Башк. (офиц. Верхнеугличино). Другие на-
звания: Грушино, Протопопова, Фомино [СТРБ, 2002]. Вероятно, от русского антропонима Забель-
ский. 

ЗАБЕЛЬСКОЕ – село в Стерлитамакском р-не Башк. От русского гидронима Белая с прист. 
за- и суфф. -ск- (-ий). Другое название: Алатаны (СНМ) [СТРБ, 2002]. 

ЗАБОЙНОЕ (Забой) – озеро на территории города Карабаша в Челяб. обл. Название русское. 
Поскольку озеро возникло на месте просевшей горной выработки, поэтому шахтёры дали ему назва-
ние Забойное. 

ЗАБОЛОТСКИЙ – хутор в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От «за болотом». Воз-
можно, от русского антропонима Заболотский. 

ЗАБРОДИНА – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". [Пятков, 2004] 

ЗАБРОШЕННЫЕ ВЫРАБОТКИ – В своей книге «Очерки древней истории Южного Ура-
ла», вышедшей в 1967 году, известный археолог, исследователь курганов Челяб. обл. К. В. Сальников 
пишет: «В 2-х км от с. Кусеево Баймакского р-на БАССР, на склоне горы Тукан находятся заброшен-
ные выработки золота, где работа велась старателями до 1935 г.» 

ЗАВАРУХИНО – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. (Краснопольский с-с). Старожиль-
ческое русское поселение. Основана в XVIII веке в ведомстве Челябинской крепости [Пятков, 2004]. 
Дворцовой крестьянин дер. Поповой Заусольской волости Балахонского уезда Нижегородской губер-
нии Семён Андреевич Заварухин записан был в городовые казаки Челябинской крепости (РГАДА. Ф. 
248, оп. 3, кн. 144, л. 817) [Поздеев, 1999]. 

ЗАВАРУХИНО-2 – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. (Краснопольский с-с). Основана в 
XVIII веке в ведомстве Челябинской крепости. Старожильческое русское поселение. Ныне не суще-
ствует. Названа по фамилии русского первостроителя Заварухина. В книге Владимира Фёдоровича 
Житникова зафиксирована русская фамилия Заварин, образованная от прозвища Завара, восходящего 
к апеллятиву завара – "каша из муки крупного помола, завариваемой кипятком". В том же значении 
слово употребляется и в древнерусском языке. 

ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА – посёлок в Иглинском р-не Башк. От названия колхоза «Заветы Ильи-
ча» [СТРБ, 2002]. 

ЗАВОД ЛЕСОПИЛЬНЫЙ – посёлок в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЗАВОД ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МЕДНЫЙ – посёлок на реке Урман-Елаир в Зилаирском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЗАВОДЯНКА – деревня в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
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ЗАВЬЯЛИХА – гора 858 м в Чел. обл. на правобережье р. Юрюзань у границы территории 
города Трёхгорный. Ороним имеет две трактовки. Завьялиха – прозвище женщины из семьи Завьяло-
вых. Старые русские слова завьялица, завьяла, завьяло означает «вьюга, метель»; завьяльный – «зане-
сённый снегом»; отсюда Завьялиха – «заснеженная, занесённая, заснежиха», если можно так выра-
зиться [Поздеев, 2007]. 

ЗАГАДКА (СТ-VI) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай в извест-
няковых скалах (1,1 км к С-В от дер. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский (оп-
ределён как П.К. в 1995 г.) (В. И. Юрин). 

ЗАГАРА – деревня в Нязепетровском р-не Челяб. обл. Название русское, образовано от вы-
шедшего из употребления русского слова загара, в значении "начало", то есть зачин, почин. Поста-
новлением Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 года № 307 деревня Загара исключена из 
списков населённых мест. 

ЗАГОРА – деревня в Дуванском р-не Башк. От русского географического термина гора с 
прист. за-.[СТРБ, 2002] 

ЗАГОРНОЕ – посёлок в Уфимском р-не Башк. Вариант назв. Загорский. От русского слова 
гора с прист. за-, суфф. -ск-(-ий). Другие названия: Приют, Сипайлово [СТРБ, 2002]. 

ЗАГОРНЫЕ КЛЕТЬЯ – деревня в Шаранском р-не Башк. Вариант назв. Загородные Клетья 
[СТРБ, 2002]. За горой. 

ЗАГОРОДНЫЕ КЛЕТЬЯ – деревня в Шаранском р-не Башк. Вариант назв. Загорные Клетья 
[СТРБ, 2002]. За городом. 

ЗАГОРСК – деревня в Иглинском р-не Башк. От русского слова гора с прист. за- [СТРБ, 
2002]. 

ЗАГОРСКИЙ – посёлок в Уфимском р-не Башк. Вариант назв. Загорное. От русского слова 
гора с прист. за-, суфф. -ск-(-ий). Другие названия: Приют, Сипайлово [СТРБ, 2002]. Возможно, от 
русского антропонима Загорский. 

ЗАГОТСКОТ АБЗАНСКИЙ – посёлок в Зианчуринском р-не Башк. Другое название: Ка-
мыишы [СТРБ, 2002]. Название дано по гидрониму. 

ЗАГРЕБАЙЛОВКА – деревня в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антро-
понима Загребайлов. 

ЗАГРЕБАЛОВО – деревня в Мелеузовском р-не Башк.. Название населённому пункту дано 
русскими жителями Южного Урала. 

ЗАГРЕБАЛОВСКИЕ КУРГАНЫ – археологический памятник прохоровской культуры у 
деревни Загребалово в Башкирии. 

ЗАГРЕБИНО – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Кочердыкский с-с). Название рус-
ское. 

ЗАДА-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». Варианты названия Зибикулъ, Зиди-Кулъ. Речь идёт о билингве: Зиби-
куль – Задакулъ Заде – «сын» в иранских (арийских) языках, составная часть многих имён в мусуль-
манском мире; трактуется «прекрасный, лучший; царевич, потомок». Название произошло от персид-
ского слова зиба – «красивый, прекрасный»; «приятный, милый, славный»; «украшенный, нарядный» 
+ индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» = «Красивое 
Озеро» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Задакулъ, Зада-Кулъ, Зибикуль, Зиби-Куль, Зидикулъ, 
Зиди-Кулъ. 

ЗАЖИВНАЯ – река в Илекском р-не Оренбургской обл. Русский гидроним. 

ЗАИКИНО – деревня в Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антропонима 
Заикин. 

ЗАИМ – речка, правый приток р. Зилаир в Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Акъюл. 
От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Другое название: река (у истока) – Гергелдэк [СТРБ, 2002]. Путь: 
Заим → Зилаир. 
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ЗАИМКА – посёлок в Дуванском р-не Башк. От русского слова заимка – «отдельная усадьба, 
промысловая хозяйственная постройка, небольшой городок за пределами основного селения» [СТРБ, 
2002]. 

ЗАЙКИН КАМЕНЬ – скала 40 м на правом берегу р. Уфа. В километре ниже р. Мельничной 
над рекой Уфа нависает сорокаметровая скала – Зайкин камень [Калугин, 1974]. 

ЗАЙКИНО – деревня в Туймазинском р-не Башк. (офиц. Зигитяк, другое название: Субхан-
гул) [СТРБ, 2002]. От русского антропонима Зайкин. 

ЗАЙКОВА – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЗАЙМИЩЕ 
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ЗАМЕРИНО – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Боровой с-с). Название русское. 
Иное название: Замериново.  Сопоставляют с фамилией Замеринов. Изначально связывается со сло-
вом мерить, измерять, замерять. А то, что уже промерено – замерено. 

ЗАМОТОХИНА – деревня в Уйском р-не Челяб. обл. (Ларинский с-с). Название русское. Со-
поставляют с фамилией Замотохин. 

ЗАНОЗИНЫХ БРАТЬЕВ – пещера в Кигинском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

ЗАОВРАЖНЫЙ – деревня в Белебеевском р-не Башк. Вариант назв. Заовражье. От русского 
слова овраг с прист. за- и суфф. ~н (-ый) [СТРБ, 2002]. 

ЗАОВРАЖЬЕ – деревня в Белебеевском р-не Башк. Вариант назв. Заовражный. От русского 
слова овраг с прист. за- и суфф. ~е [СТРБ, 2002]. 

ЗАОЗЁРНАЯ – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЗАОЗЁРНЫЙ – посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. (Княженский с-с). Название русское, 
связано с местоположением населённого пункта. 

ЗАОЗЁРНЫЙ – посёлок в Уйском р-не Челяб. обл. (Соколовский с-с). Название русское. 

ЗАОЗЁРНЫЙ – посёлок города Копейска Челяб. обл. (Калачевский с-с). Название русское. 
От расположения. 

ЗАПАДНО-КОПЕЙСКИЙ РАЗЛОМ – тектоническая структура Южного Урала, по которой 
происходит разрыв пластов, горизонтов, массивов горных пород. Западно-Копейский разлом ограни-
чивает с запада угленосные породы Челябинского грабена. Он прослеживается в юго-юго-восточном 
направлении (195-200°) на 140 км, круто, под углом 75-85°, падает к востоку. Глубина Западно-
Копейского разлома достигает 4 км. Западно-Копейский разлом возник более 160 млн лет назад. 
Ороним происходит от месторасположения тектонической структуры. 

ЗАПАДНЫЙ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Кременкульский с-с). Назван из-за 
географического положения населённого пункта, относительно основного селения. 

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

ЗАПАДНЯ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай в известняковых 
скалах (1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский (опре-
делён как П.К. в 1995 г.) (В. И. Юрин). 

ЗАПАНЬ БОЛЬШОЙ – посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. Рабочий посёлок возник в 
1917 году на рч. Чёрной и связан с лесоповалом. Запань – вышедшее из употребления русское слово, 
означающее поперечную плавучую запруду через речку, которая останавливала сплавляемый лес. По 
мнению Николая Ивановича Шувалова, возникновение названия связано с развитием металлургиче-
ского производства XVIII в. Посёлок, где находились углевыжигательные печи, возник у запани – 
поперечной запруды через реку, которая останавливала сплавляемый лес, идущий для получения 
древесного угля, на котором плавили металл. Нарицательное слово «запань» перешло в название по-
сёлка. 

ЗАПАСНОЕ – посёлок, железнодорожная станция в Карталинском р-не Челяб. обл. (Ново-
каолиновый с-с). Название русское, произошло от предназначения населённого пункта и железнодо-
рожной станции. 

ЗАПИВАЛОВО – старожильческое казачье поселение. Название русское, дано по фамилии 
первостроителя. Ныне в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Шахматовский с-с). Поселение основана в 
XVIII веке как хутор казаком Запиваловым из крепости Чебаркульской. 

ЗАПОНОВА – хутор в Саткинском р-не Челяб. обл. Название русское. Возможно, происхо-
дит от фамилии Запонов, в основе которой лежит слово запон (зипун) – «род крестьянской одежды». 
Решением Челяб. обл. исполкома от 10. 11. 1968 года хутор Запонова исключён из списков населён-
ных мест. 

ЗАПРУДНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – срубно-андроновский археологический памятник у посёлка 
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Ново-Бараново в Агаповском р-не Челяб. обл. Название русское, связано с расположенной неподалё-
ку запрудой. 

ЗАРАГАТ – посёлок в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЗАРЕЧНЫЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Буранный с-с). Название русское, 
происходит от расположения населённого пункта на местности. 

ЗАРЕЧНЫЙ – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. (Алексеевский с-с). Решением Челяб. 
обл. исполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Заречный исключён из списков населённых мест. «До-
вольно часто в основе топонима, особенно названия населённого пункта, лежит указание на его ме-
стоположение по отношению к реке, горе, болоту, лесу. Многочисленны села с названием Заречное, 
Береговое (за рекой, на берегу реки), Подлесное, Залесное (под лесом, за лесом), город Подпорожье в 
Ленинградской обл. (около порога на реке). Часто встречаются топонимы Приморский, Приозёрный 
и т. п.» [Смолицкая, 1990]. 

ЗАРЕЧНЫЙ – посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Балканский с-с). Название дано 
русскими жителями Южного Урала из-за местоположения населённого пункта. 

ЗАРЕЧЬЕ – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. (Покровский с-с). Название русское. 

ЗАРЕЧЬЕ – посёлок в Увельском р-не Челяб. обл. (Каменский с-с). Название русское. Реше-
нием Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Заречье исключён из списков населённых 
мест. 

ЗАРЯ – нп. в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЗАРЯ – нп. в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. Заря олицетворялась 
у славян в образе богини и называлась сестрою Солнца (Хорста). 

ЗАРЯ – нп. в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. У славян была богиня Зарница, кото-
рая резвилась по ночам над нивами, помогая обильному и скорому созреванию хлебов. Богиня Зар-
ница почиталась как покровительница урожая. Богиню Зарницу изображали в злато-багряных одеж-
дах, которые освещают восточные границы Небес румяной Утренней Зарёю. 

ЗАРЯ – нп. в Куюргазинском р-не Башк. От названия колхоза «Заря» [СТРБ, 2002]. 

ЗАРЯ – посёлок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Травниковский с-с). Название русское. 
Решением Челяб. обл. исполкома № 183 от 18. 04. 1978 года посёлок Заря исключён из списков насе-
лённых пунктов. 

ЗАРЯ – посёлок Кизильского р-на Челяб. обл. (Зингейский с-с, ныне Кацбахский с-с). Распо-
ложен в северо-восточной части района на реке Зингейка в месте впадения реки Сухая. Образован и 
назван официально 24 июня 1963 года по решению Облисполкома № 228 при 5-ом отделении совхоза 
«Победа» в честь коммуны «Заря» бывшей на хуторе Кочки с 1921 года. Расстояние до районного 
центра, села Кизильское 86 км. Район по реке до посёлка Кацбахский и по левому берегу реки Сухая, 
впадающей с левого берега, необычайно насыщен археологическими памятниками различных эпох. 
Самый известный, укреплённое поселение бронзового века Сарым-Саклы [Волгин, 2009]. 

ЗАРЯ КРАСНАЯ – деревня в Белебеевском р-не Башк. От названия колхоза «Красная Заря» 
[СТРБ, 2002]. 

ЗАРЯ КРАСНАЯ – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. (Новоуральский сельсовет). Рус-
ский составной топоним. Революционная стихия, повлиявшая на развитие новых значений слов, свя-
занных с её идеями, оказала влияние на широкий круг лексики. Причём эти новые значения, отра-
жавшие идеалы новой жизни народа, пришедшего к власти, в ряде слов проявились лишь тогда, когда 
они стали топонимами. Слова рассвет, заря в нарицательном плане имеют сходное значение – «вре-
мя суток перед восходом солнца, начало дня» и «начало, зарождение чего-либо». Топонимы же Рас-
свет в Красноярском крае, Красная Заря в Ивановской обл. образованы как символ начала новой жиз-
ни трудового народа. Прилагательное красный до Октябрьской революции 1917 года означало окра-
ску одного из цветов спектра, цвет крови. После Октябрьской революции это слово развило другое 
значение – «революционный», которое широко отразилось в названиях наших городов и сёл: Крас-
ный Октябрь, Краснооктябрьский, Красноуфимский, Красноуральский и др. [Смолицкая, 1990]. 

ЗАРЯ УТРЕННЯЯ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Магнитный сельсовет). Русский 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 170 

составной топоним. Топоним связывается с сестрой бога Хорста (Солнца) Зарёю Утреннею (естест-
венно, была ещё одна сестра – Заря Вечерняя). Древняя русская богиня Заря Утренняя встречала бога 
Хорста (Солнца) и прислуживала ему, выводя на Небесный Свод белых коней для бога Хорста 
(Солнца). В славянских сказках сохранились воспоминания о чудесной самопрялке, прядущей чис-
тую золотую и серебряную ткань из спускающихся с Неба нитей. Из этих-то солнечных лучей и при-
готовлялась та чудная розовая ткань, застилающая Небо, которую мы называем Зарёю. Вспомним 
один из древних заговоров: "Заря-Заряница, красная девица, полуночница! Покрой ты, девица, меня 
своею фатою от силы вражей, от пищалей и стрел; твоя фата крепка, как горюч камень-алатырь". 
Этой фате даются эпитеты вечной, чистой и нетленной. 

ЗАРЯНОВО – посёлок в Ермекеевском р-не Башк. Вариант назв. Зырянова [СТРБ, 2002]. От 
русского антропонима Зарянов. 

ЗАСТАВНАЯ – гора в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Название русское, связано с нелёг-
кой казачьей службой. Издревле на этой горе находилась казачья застава. Вспомните и русских бога-
тырей с богатырской заставы: Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню Никитича, оберегавших 
Землю Русскую от ворога закордонного. 

ЗАУРАЛОВО – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл., Филимоновский с-с. Название на-
селённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. 

ЗАУРАЛЬСКИЙ – рабочий посёлок городского типа города Еманжелинска в Челяб. обл. К 
категории рабочих посёлков городского типа отнесён 10 октября 1961 года. Название русское, указы-
вает на местоположение. 

ЗАУРАЛЬСКИЙ ПЕНЕПЛЕН – холмистая возвышенная равнина, которая занимает цен-
тральную часть территории Челяб. обл. и простирается полосой от 50 км на севере до 150 км на юге. 

ЗАХАРОВА ШИШКА – гора Южного Урала на правом берегу реки Ураим. Русский состав-
ной ороним. Первое слово оронима происходит от православного календарного имени Захар (перво-
начально было Захария, то есть "Память Господня"; по иной версии приводится разбивка "Зах 
Ария"). Русская Православная Церковь ежегодно 8 (21) февраля отмечает память пророка Захарии 
Серповидца из 12-ти. 24 марта (6 апреля) память преподобного Захарии монаха. 28 августа (10 сен-
тября) память преподобного Захарии. 5 (18) декабря память преподобных Кариона монаха и сына его 
Захарии, египтян. Второе слово оронима происходит от русского орографического термина шишка 
(шишак – головной убор у воинских людей, разновидность воинского шлема). 

ЗАХАРОВКА – нп. в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского имени Захар. 

ЗАХАРОВКА – нп. в Фёдоровском р-не Башк. От русского антропонима Захаров [СТРБ, 
2002]. 

ЗАЯЧЬЯ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 км северо-
восточнее д. Сикияз-Тамак ) в известняковых скалах в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Оп-
ределён как П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

ЗВЕЗДА КРАСНАЯ – деревня в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЗВЕРИНАЯ ГОЛОВА – урочище, ныне в Курганской обл. Название русское, дано по сход-
ству со звериной головой. 

ЗВЕРИНОГОЛОВСКАЯ – старинное русское селение на Южном Урале, основанное в 1717 
году русскими казаками как станица Звериноголовская. С 17. 01. 1934 по 06. 02. 1943 населённый 
пункт находился в составе Челяб. обл. Ныне станица Звериноголовская находится в составе Курган-
ской области. 

ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ – район Челяб. обл. с 17 января 1934 года до 6 февраля 1943 года. 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР передан в состав вновь образован-
ной Курганской области. Топоним происходит от именования Звериноголовской казачьей крепости, 
которая в свою очередь наименована от урочища Звериная Голова. 

ЗВЕРИНЫЙ ХОД – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

ЗВЕРОФЕРМА – посёлок в Учалинском р-не Башк., возле посёлка Звероферма (АТД 
БАССР). Другое название: Нзрэле [СТРБ, 2002]. 
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ЗВЯГИНО – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Варламовский с-с). Cтарейшая де-
ревня Коельской крепости, основана челябинскими казаками в 1747 г. Деревня возникла по дороге в 
Оренбург из Челябинска, основали братья Звягины Никита, Иов, Яков либо их сыновья, дворцовые 
крестьяне города Невли деревни Яговицы (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 793 об) [Поздеев, 1999]. 
Название русское. «Звягой» вологодцы называют сварливого и неуживчивого человека [Никонов, 
1981]. 

ЗДОРНОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название русское, связано со словом по-
вздорить. По мнению Николая Ивановича Шувалова, название возникло в результате тяжбы и споров 
из-за земельных угодий, происходивших между казаками, крестьянами и башкирами (все три сослов-
ные принадлежности!) по причине крайней неопределённости в записях дарованных земель первым 
поселенцам – казакам, отведённых наделов крестьянам и старинных вотчинных владений башкирцев. 
Поземельная тяжба между сословиями казаков, башкирцев и крестьян существовала годами, поэтому 
отдельные речки, озёра, болота и урочища, находящиеся в пределах спорных земель или граничащие 
с ними, получали нарицательное название Здорное, Спорное. 

ЗДОРОВЬЯ ГОРА – гора в Кизильском р-не Челяб. обл. в 5 км западнее территории музея-
заповедника «Аркаим». Названа современными паломниками и используется ими для отдыха и оздо-
ровления [Волгин, 2009]. 

ЗЕЛЁНАЯ ДОЛИНА – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Березинский с-с, ныне Уг-
лицкий с-с). Первоначально посёлок именовался как "Участок № 42", позднее переименован в Зелё-
ную Долину. Основан воронежскими крестьянами в 20-х годах ХХ века. 

ЗЕЛЁНАЯ РОЩА – хутор в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Подовинский с-с). Решением Че-
ляб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года хутор Зелёная Роща исключён из списков населённых мест. 
Название русское. Многие виды лиственных деревьев представлены в названиях городов и посёлков: 
берёза, ель, ива, сосна, кедр, липа и многие другие. Вспомним такие топонимы: Ельня, Ивня, Кедров-
ка, Кедровое, Ракитянка, Ракитное, Ольховка, Липовка и т. п. Больше всего повезло берёзе. Нередки 
названия по типу зелёного массива: Гай, Зелёная Роща, Тайга, Бор, Боровск и т. п. По таким названи-
ям ученые определяют распространение в прошлом того или иного вида деревьев [Смолицкая, 1990]. 

ЗЕЛЕНОК-ЛИНОВСКИЙ – посёлок в Альшеевском р-не Башк. От назв. отделения Кызыль-
ского с-за [СТРБ, 2002]. 

ЗЕЛЁНЫЙ ЛОГ – посёлок в Увельском р-не Челяб. обл. (Каменский с-с). Русский составной 
топоним. Лог – это тип оврага более пологой формы. 

ЗЕЛПЕЛЕ-БУЛЯК – лес в Аскинском р-не Башк., возле деревни Уршады. От башкир. зелпе-
ле – «бересклетовый» и булэк – «надел леса» [СТРБ, 2002]. 

ЗЕМЛЯНКИНО – деревня в Гафуринском р-не Башк. (СНМ). Другое название: Антоновка 
[СТРБ, 2002]. 

ЗЕРНОВОЙ – посёлок в Уйском р-не Челяб. обл. (Соколовский с-с). Название русское. 

ЗИБИ-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-Кулъ, Зиди-Кулъ. При раскладке: зиби + куль, выявляется арийское насле-
дие. Название сохранилось в персидском слове зиба – «красивый, прекрасный»; «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 мусульманском мире; трактуется «прекрасный, лучший; царевич, потомок», по-
пало в женское имя у башкир – Забида. Речь идет о билингве: Зибикуль – Задакулъ [Поздеев, 2007]. 
Топонимический ряд: Задакулъ, Зада-Кулъ, Зибикуль, Зиби-Куль, Зидикулъ, Зиди-Кулъ. 

ЗИГАЗА – речка, левый приток р. Зилим (пр. р. Белая) в Белорецком р-не Башк. рядом с се-
лом Зигаза [СТРБ, 2002]. Путь: Зигаин → Зилим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЗИГАЗА – село в Белорецком р-не Башк. От назв. речки [СТРБ, 2002]. Пуштунские слова 
джиг, джэг – «высокий, возвышающий», джега – «высота, вершина, возвышенность, возвышен-
ный»; ажиг – «горный перевал». Топонимический ряд: Аджигардак, Аджитарово, Атзитар, Атзи-
таркуль, Атзитар-Куль, Зигаза, Зигаин, Зигалы, Зигальга, Зигалька, Зиган, Зигановка, Зигансу. 
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ЗИГАИН – речка, левый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк., возле деревни 
Галиакбер. Вариант назв. Зигэйен [СТРБ, 2002]. Путь: Зигаин → Большой Нугуш → Нугуш → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

ЗИГАЛЪГИНСКИЙ МЫС – гора, северо-восточное окончание хребта Зигалька (в Катав-
Ивановском р-не Челяб. обл. и в Башк.), ограничивает с 3-х сторон р. Юрюзань. Башкиры значение 
топонима не знают [Поздеев, 2007]. См. Зигалька. 

ЗИГАЛЫ – речка, левый приток Нугуша в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиакбер 
[СТРБ, 2002]. Путь: Зигалы → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: 
зига + лы, выявляется арийское наследие. От пуштунского джега – «высота, вершина, возвышен-
ность, возвышенный» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) лы – «складка». 

ЗИГАЛЬГА – гора в Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Инзер. Другое название: 
Зэнгэрге (ср.: иранское (арийское) зангар – «большая скала») [СТРБ, 2002]. Башкиры значение оро-
нима не знают [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Зигальга, Зигалька. 

ЗИГАЛЬГА – горный хребет Южного Урала, находится между хребтами Нургуш и Нары. 
Длина более 40 км [Шувалов, 1982]. Башкиры значение оронима не знают [Поздеев, 2008]. См. Зи-
галька. 

ЗИГАЛЬКА – река, приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа). Путь: Зигалька → Юрюзань → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Башкиры значение топонима не знают. Арийское насле-
дие. Значение названия сохранилось в североиранских языках. Пуштунские слова джиг, джэг – «вы-
сокий, 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]. 

ЗИГАЛЬКА – хребет в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. между pp. Юрюзань, Катав, Кут-
курка. Длина 40 км. На хребте стоят горы Поперечная (1389 м), Бол. Шолом (1428 м), Мёрзлый Утёс 
(1237 м), много скал, подпирают отроги Бол. и Мал. Пасынок; северовосточное окончание г. Зигаль-
гинский мыс ограничивает с 3-х сторон р. Юрюзань. В источниках середины XVIII в. в вариантах 
Джигала, Джигалъка, Егалка, Зигалка и т.д., что указывает на наличие в заглавии звука [дж] в иран-
ских языках. В Юрюзань стекает р. Зигалъка. Башкиры значение топонима не знают. Название из се-
вероиранского наследия. Раскладка: зиг + а + ль + ка. Пуштунские слова джиг, джэг означают «вы-
сокий, возвышающий», джега – «высота, вершина, возвышенность, возвышенный»; джэгэдэн гла-
гольная основа – «выситься, возвышаться, подниматься» прекрасно просматриваются в орониме, + ~а 
–суфф. относительного прилагательного + ~ла – «складка, изгиб, внутри»; выступает в качестве суф-
фикса обладания, относительного прилагательного, превратиласе – б

к 

, 
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часть многих имён в мусульманском мире; трактуется «прекрасный, лучший; царевич, потомок», по-
пало в женское имя у башкир – Забида. Речь идет о билингве: Зибикуль – Задакулъ [Поздеев, 2007]. 

ЗИЛАИР – река, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Зилаирском р-не Башк. Прежнее. 
название реки Ялан Йылайыры [СТРБ, 2002]. Путь: Зилаир (Ялан Йылайыры) → Сакмара → Урал → 
Каспийское море. От йыла + айыр = «Приток + Приток» [РБСВОРБ, 2005] = «Масло Масляное». 

ЗИЛАИРСКОЕ – село, центр Зилаирского р-на Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

ЗИЛАН – речка, приток р. Зилим (пр. р. Белая) в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Зилан → Зилим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЗИЛАНБАР – гора в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Магадей [СТРБ, 2002]. 

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 → Волга → Каспийское море. 

ЗИЛИМ – река, правый приток Сазгалы в Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка 
Тукан [СТРБ, 2002]. Путь: Зилим → Сазгала. 

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

ЗИЛИМ-КАРАН – село в Гафуринском р-не Башк. Варианты назв. Езем, Елем-Каран. От 
назв. рек Езем (Елем) – прав. приток р. Белая (пр. р. Кама) и Каран, левый приток Зилима [СТРБ, 
2002]. Иранский географический термин каран означает «родник, речка». Топонимический ряд: Ит-
киня-Каран, Дауле-Каран, Зилим-Каран, Каран, Каран-Азиково, Каран-Каташ, Каран-Тугай, Кара-
най, Каранайгазы, Каранай-Тау,  Каранбаш, Каран-Баш, Каранбаши, Каран-Бишинды, Карангы, Ка-
рангылык, Карангылык-Тау,  Карангытау, Карангы-Тау, Карангы-Тугай, Карангы-Юрт,  Каранды, 
Каранелга, Каран-Елга, Каранйорт, Каран-Йорт, Каран-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. 

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. 

ЗИЛЬДЯР – село в Миякинском р-не Башк. Вариант назв. Зилдэр, Жилдэр. От гидронима 
[СТРБ, 2002]. 

ЗИЛЬМЕРДАК – хребет Южного Урала, длиной 70 км у реки Зилим, притока Белой. Ороним 
разбивается на два слова Зильм и Ердак, причём ни то ни другое не может быть объяснено из совре-
менного башкирского языка. Ороним появился явно до прихода на Южный Урал тюркоязычных пле-
мён. Александр Матвеев "ердак" сравнивает с осетинским ардаг – "половина", "сторона". Топоними-
ческий ряд: Авдардак, Ажигардак, Ардагыш, Ардакты, Арзадаш, Арзакле, Арзакты, Аузердак, Зиль-
мердак, Кумардак, Маярдак. 

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 рус-
ского ем – “корм; еда, 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]. 

ЗИМОВКИ – урочище Челяб. обл. в восточной части Аркаимской долины, у подножья гряды 
сопок. Название современное по находкам следов зимовий кочевников в районе урочища [Волгин, 
2009]. 

ЗИНГЕЙКА – археологический памятник в Кизильском р-не Челяб. обл. на правом берегу 
реки Зингейка в 6,5 км С-В посёлка Кацбахский и в 2,5 км Ю-З посёлка Заря. Укреплённое поселение 
бронзового века в составе арийской «Страны городов». Одно из первых названий открытого поселе-
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ния Сарым-Саклы. Название памятник получил по реке, на которой обнаружен. Иное название: Са-
рын-Сакла, Сарым-Саклы. Поселение многослойное (несколько периодов заселения), круглой формы, 
диаметром 138 м. Площадь 12,3 тысяч м2 [Волгин, 2009]. 

ЗИНГЕЙКА – озеро в Чесменском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Название североиран-
ское; образовано от слова занг (санг, синг, син, сан) – «камень»; «большой камень»; «скала» + ~ай / 
~ей – суфф. относительного прилагательного + ка – «поверхность, почва, земля, дно, долина» [Позде-
ев, 2007]. Топонимический ряд: Загрей, Зангрей, Зенгур, Зингейка, Зингейский, Зингереевка, Зингиреи,  
Зинино, Зинковка, Зингур, Санар, Санарка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Са-
нартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-Урман, Синар, Синара, Синарский, Сингерей, Сингильдик, 
Сингильдык-Елга, Сингираук. 

ЗИНГЕЙКА – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл., Светлогорский с-с. Топоним образо-
ван от гидронима. Гидроним образован в русском языке от основы "зинг" с помощью суффикса ЕЙК 
(а). Сопоставь: Зинорея = Джунгария. Топонимический ряд: Загрей, Зангрей, Зенгур, Зингейка, Зин-
гейский, Зингереевка, Зингиреи,  Зинино, Зинковка, Зингур, Санар, Санарка, Санарка Каменная, Са-
нарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-Урман, Синар, Синара, 
Синарский, Сингерей, Сингильдик, Сингильдык-Елга, Сингираук. 

ЗИНГЕЙКА – река, левый приток р. Урал. Путь: Зингейка (Зингей, Сарым-Саклы, Сарым-
Сакын, Сарым-Сакин) → Урал → Каспийское море. Длина 102 км. Исток у ж.-д. станции, посёлка 
Джабык. Течёт по территории Карталинского, Кизильского и Агаповского р-нов Челяб. обл. Имеет 12 
притоков, основные: 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 (до-
словный перевод) с индоиранских языков (пушту) имени реки Зингейка.. На карте 1755 г. – Зингей; 
Сарым-Сакин, тоже Зингейка, в межевой книге казачьего посёлка Кацбахского (1894 год). Название 
североиранское; образовано от слова занг (санг, синг, син, сан) – «камень»; «большой камень»; «ска-
ла» + ~ай / ~ей – суфф. относительного прилагательного + ка – «поверхность, почва, земля, дно, до-
лина». Топонимический ряд: р. Зангрей (Загрей), р. Сингерей, р. Санарка, р. Синар(а), г. Зингур (Зен-
гур) [Поздеев, 2007]. В долине Зингейки археологами открыты многочисленные, более 30, археологи-
ческие памятники различных эпох. К кругу памятников «Страны городов» относятся укреплённые 
поселения бронзового века Сарым-Саклы и Куйсак открытые на реке в районе посёлков Заря и Зин-
гейский [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. Значе-
ние сохранилось в североиранских занг (санг, синг, син, сан) – «камень»; «большой камень»; «скала» 
+ ~ей – суфф. относительного прилагательного + ка – «поверхность, почва, земля, дно, долина» [По-
здеев, 2007]. 

ЗИНГЕЙСКИЙ – посёлок, центр Зингейского сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. Рас-
положен в северо-восточной части района на реке Зингейка. Название получил от реки. Официально 
образован при центральной усадьбе совхоза «Победа» и назван 24 июня 1963 года по решению Обл-
исполкома № 228. Землеотвод узаконен в 1894 году на дополнительном наделе (Зингейская пустошь) 
посёлка Казбах (Кацбахский), в 1910 году заселён несколькими семьями. Расстояние до районного 
центра, села Кизильское 65 км. В районе посёлка открыты археологические памятники различных 
эпох, в том числе погребальные комплексы с «гантелевидными» курганами и «святилищами» [Вол-
гин, 2009]. 

ЗИНГЕЙСКИЙ – с-с в Кизильском р-не Челяб. обл. Название сельскому совету дано по на-
званию населённого пункта. Топонимический ряд: Загрей, Зангрей, Зенгур, Зингейка, Зингейский, Зин-
гереевка, Зингиреи,  Зинино, Зинковка, Зингур, Санар, Санарка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, 
Санарский Бор, Санартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-Урман, Синар, Синара, Синарский, Синге-
рей, Сингильдик, Сингильдык-Елга, Сингираук. 

ЗИНГЕРЕЕВКА –
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ЗИНГИРЕИ – деревня в бывшем Белебеевском уезде [СТРБ, 2002]. Ср. Джунгария = Зинга-
рия. Топонимический ряд: Загрей, Зангрей, Зенгур, Зингейка, Зингейский, Зингереевка, Зингиреи,  Зи-
нино, Зинковка, Зингур, Санар, Санарка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Са-
нартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-Урман, Синар, Синара, Синарский, Сингерей, Сингильдик, 
Сингильдык-Елга, Сингираук. 

ЗИНИНО – деревня в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Зинин [СТРБ, 2002]. 
От названия местности. От североиранского занг (санг, синг, син, сан) – «камень»; «большой камень»; 
«скала». Топонимический ряд: Загрей, Зангрей, Зенгур, Зингейка, Зингейский, Зингереевка, Зингиреи,  
Зинино, Зинковка, Зингур, Санар, Санарка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Са-
нартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-Урман, Синар, Синара, Синарский, Сингерей. 

ЗИНКОВКА – деревня в Караидельском р-не Башк. Вариант назв. Зинковский. От русского 
антропонима Зинков. Другое название: Хорошаевский выселок [СТРБ, 2002]. От названия местности. 
От североиранского занг (санг, синг, син, сан) – «камень»; «большой камень»; «скала». Топонимиче-
ский ряд: Загрей, Зангрей, Зенгур, Зингейка, Зингейский, Зингереевка, Зингиреи,  Зинино, Зинковка, 
Зингур, Санар, Санарка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Санар-Тау, 
Санарурман, Санар-Урман, Синар, Синара, Синарский, Сингерей. 

ЗИПАНЬЯЗ – речка в Дюртюлинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. От зипан / япан “далё-
кая”, уяз – «долина, ложбина. [РБСВОРБ, 2005]. Ср. зипун, запон. Сопоставь: Япан (Джапан) – Япо-
ния (далёкая?). 

ЗИПАНЬ-ЯЗ – речка, правый приток Куваша в Дюртюлинском р-не Башк., возле рабочего 
посёлка Дюртюли. От названия местности Зипанъяз (зипан // япан – «далёкая», яз – «равнина, поля-
на») [СТРБ, 2002]. Путь: Зипань-Яз → Куваш. 

ЗИРГАН – гора в Хайбуллинском р-не Башк. рядом с селом Зирган. По мнению башкирских 
специалистов, название произошло от иранского (арийского) зергун – «золотистая» (Дж. Г. Киекбаев, 
1956) [СТРБ, 2002]. 

ЗИРГАН – нп. в Хайбуллинском р-не Башк. От названия горы Зирган. От иранского (арий-
ского) зергун – «золотистая, золотоносная» (Дж. Г. Киекбаев, 1956) [СТРБ, 2002]. 

ЗИРГАН – посёлок (пгт) в Мелеузовском р-не Башк. По названию близлежащей горы Зирган 
или лев. пр. Белой рч. Зирган. И вновь арийские (индоевропейские) корни. Д.Г. Киекбаев считает, что 
топоним Зирган иранского происхождения, сравнивая с персидским зергун – «золотистый», «золото-
носный» [Киекбаев, 1956]. 

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) зер-
гун – «золотоносная» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Зирган (Зирган-Елга) → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

ЗИРГАН-ЕЛГА – речка, левый приток Белой 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-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: зирек + куль. 

ЗИРЕК-КУПЕР – речка в Бакалинском р-не Башк. Вероятно, 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. 

ЗИРИК – речка, правый приток Нугуша в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, 
от башкир. ерек – “ольха” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Зирик (Ерек) → Нугуш → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. 
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ЗИРИК – речка, приток Ташйылги в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от ерек 
– “ольха” [РБСВОРБ, 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]. Вероятно, от ерек – «ольха» с башкир. афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Зириклы → Ик. 

ЗИРИКЛЫ – река, левый приток р. Ергаиш в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Абу-
ляис [СТРБ, 2002]. Вероятно, 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 де-
ревни Арышпарово [СТРБ, 2002]. Вероятно, от ерек – «ольха» с башкир. афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Зириклы → Зилим. 

ЗИРИКЛЫ – река, правый приток Каргалы в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероят-
но, от ерек – «ольха» с башкир. афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Зириклы → Каргала. 

ЗИРИКЛЫ – река, правый приток Кривли в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Юмагу-
зино [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Зириклы → Кривля. 

ЗИРИКЛЫ – река, правый приток Нугуша 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 самостоятельным словом лы – «складка» [По-
здеев, 2008]. 

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 Зианчуринском р-не Башк., возле деревни 
Агурда [СТРБ, 2002]. Путь: Зириклы → Касмарка. 

ЗИРИКЛЫ – река, правый приток р. Накас в Куюргазинском р-не Башк., возле хутора Кин-
зябай [СТРБ, 2002]. Вероятно, от ерек – «ольха» с башкир. афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Зириклы 
→ Накас. 

ЗИРИКЛЫ – река, правый приток Туяляса (Худолаза) в Баймакском р-не Башк., возле дерев-
ни Абзак [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Зириклы → Худолаз. 

ЗИРИКЛЫ – река, приток Кармалки в Аургазинском р-не Башк., возле села Чуваш-
Карамалы. Другое название: Караслы (вероятно, от Карагаслы «лиственничная») [СТРБ, 2002]. Путь: 
Зириклы (Ерекле, Караслы) → Кармалка. 

ЗИРИКЛЫ-ЕЛГА – река в Буздякском р-не Башк. От Ереклейылга = ерекле + йылга = «оль-
ховая река» [РБСВОРБ, 2005]. 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] + елга (йелга, зелга и т.д.) – 
популярный географический термин в иранских названиях со значениями «речка»; «долина» (по-
следнее значение более популярно в иранских названиях); характеризует каменистость долины [По-
здеев, 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». 

ЗИРИКЛЫ-КАРАН – речка, левый приток Тюрюша. Вероятно, от ерекле + каран = «ольхо-
вая речка» [РБСВОРБ, 2005]. 
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ЗИРИКЛЫ-КАРАН – речка, правый приток Идяша в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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

ЗЛАТОУСТ – гора в Челяб. обл. Другое название: Косотур [СТРБ, 2002]. Топонимический 
ряд: Златоуст, Златоустовка, Златоустовский, Златоустовское. 

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

ЗЛАТОУСТОВКА – деревня в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от русского 
антропонима Златоустов = Золотые Уста. 

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ – район Челяб. обл. Постановлением Президиума ВЦИК от 18 января 
1935 года район как территориальная единица упразднён с передачей его территории в пригородную 
зону города Златоуста. Топоним происходит от именования города Златоуста, который в свою оче-
редь происходит от Святого Златоуста, почитаемого Русской Православной Церковью. Имя Златоуст 
понимается как "Златые Уста", "Золотые Уста", человек, умеющий хорошо, красиво и умно говорить. 
Впрочем, от себя хочу добавить, имя Зоротушта, святой у огнепоклонников (зороастрийцев) изна-
чально именовался как Золотоуст, Золотуста (Золото + Уст, Золот + Уста). То есть, он был первым 
Златоустом. А огнепоклонники должны именоваться «золотоустийцами» (слушателями «золотых» 
священных слов). Золото и Злато в русском языке означают одно и то же понятие (сравни: город и 
град). Зоротоушт (Зоротушта) и современное Золотоуст (Золотуста) это одно и то же понятие, состав-
ленное (обратите внимание!) в русском языке. Искажение появилось при передаче изначального сло-
ва через новодельный английский язык, появившийся не ранее XVI века нашей эры! Звук «у» – в анг-
лийском «оу». Значит не зоротушт, а зоротоушт, а точнее золотоуст. А мы не желаем узнавать свои 
же слова! Нам нравятся искажения? 

ЗЛАТОУСТОВСКОЕ – водохранилище в Челяб. обл. Название дано по названию города. 
Гидроним произошёл от топонима. Первоначально название восходит к Святому Златоусту. 27 янва-
ря (9 февраля) отмечается перенесение мощей святителя И. Златоустого. 30 января (12 февраля) от-
мечается Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Ивана 
Златоустого. Память Святителя Ивана Златоустого, 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 получили 
«Иоанна». Но, у нас-то аппарат речи функционирует нормально, потому мы и не должны (не имеем 
права) искажать древнее слово. Иван должен оставаться Иваном, и не перекрещмваться в Иоанна или 
Вана. 

ЗЛОКАЗОВО – село в Кусинском р-не Челяб. обл. (Злоказовский с-с). Название русское, да-
но по фамилии первооснователя. Бывшее владельческое селение, основанное в XIX веке. Названо по 
фамилии русского предпринимателя Злоказова, хозяина этих мест. Уместно в связи с топонимом 
вспомнить и о Злобоге (Злебоге, Злодии) – боге вечного мучения, которое ожидает в Пекле негодяев, 
воров, убийц, злодеев, иуд-предателей и изменников после смерти. Злобога изображали славяне в 
виде чудовищной Змеи. Славянский Злобог был неистощим на казни, которые он выдумывал для 
своих жертв: для изменников, негодяев, иудушек-предателей, воров и убийц. 

ЗЛОКАЗОВСКИЙ – пещерный комплекс в Кусинском р-не Челяб. обл. на реке Большая 
Арша (правый берег, 1,5 км юго-западнее с. Злоказово), состоящий из 6 пещер и 1 навеса, в т.ч. пп. 
Никольская I - V. Определён как П.К. в 1999 г. (В. И. Юрин). 
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ЗЛОКАЗОВСКИЙ – с-с в Кусинском р-не Челяб. обл. Название русское, произошло от на-
звания населённого пункта. 

ЗМЕЕВИКОВЫЙ КАРАБАШСКИЙ МАССИВ – «представлен рядом вершин, между ко-
торыми расположены выходы золотоносных жил». На месторождении особо выделялись две из них: 
длиной в полкилометра и мощностью в 2,5-3 метра, которые проходились штреками и штольнями. 
Размеры золотых частиц колебались в широких пределах: от сотых долей миллиметра до целых чисел 
миллиметров, преобладающая часть золота относилась к так называемому «крупному» золоту. Од-
ним из оснований для такой характеристики было обилие образцов руды с видимым золотом: стара-
тели зубилом отбивали от породы куски видимого золота; в среднем содержание золота было 4 зо-
лотника, а в единичных случаях цифра доходила до 40 золотников. 

ЗМЕИНАЯ ГОРКА – гора 350,2 м в Кизильском р-не Челяб. обл. в западной части Аркаим-
ской Долины на территории музея-заповедника «Аркаим». Иное название: Лысая, палеовулкан Ог-
ненный, Огненная, Огневуха, Огниво, Шаманка, Шаманиха, Шаман-гора. Одно из названий горы Лы-
сой появилось из-за обилия змей (гадюка – Vipera ursini Bonap) на южных склонах горы. Тело возве-
дённой плотины, примыкающей к горе с южной стороны, также изобилует змеями [Волгин, 2009]. 

ЗМЕИНЫЙ ГРОТ – ландшафтно-геоморфологический памятник природы в Брединском р-
не Челяб. обл. в южной части Аркаимской Долины; северо-восточнее Поганых колочков [Волгин, 
2009]. 

ЗНАМЕНКА – бывш. деревня в Благоварском р-не Башк. (другие назв. Бизиргяк, Синицин-
ский) [СТРБ, 2002]. 

ЗНАМЕНКА – бывш. деревня в Шаранском р-не (другое название: Бурашниково) [СТРБ, 
2002]. 

ЗНАМЕНКА – деревня в Каслинском р-не Челяб. обл. Григорьевский с-с. Название русское. 
Происхождение топонима можно связать со словом ЗНАМЯ. Издревле у русичей боевое знамя было 
красного цвета. Русский князь Святослав Храбрый свою огромную державу создал, покорив полмира, 
ведя полки под Красным знаменем. Великий князь Дмитрий Донской громил татаро-монгольские ор-
ды на Поле Куликовом под Красным Знаменем. Иван Грозный освобождал Казань под Красным Зна-
менем. Над поверженным Рейхстагом взвилось Красное Знамя. 

ЗНАМЕНКА – деревня в Куюргазинском р-не Башк. (офиц. Кривля-Илюшкино) [СТРБ, 
2002]. 

ЗНАМЕНКА – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Лысковский с-с). Названо по празд-
нику Знамения, отмечаемому Русской Православной Церковью в день основания поселения. Решени-
ем Челяб. обл. исполкома от 27. 09. 1988 года № 314 деревня Знаменка исключена из списков насе-
лённых пунктов. 

ЗНАМЕНКА – нп в Ермекеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЗНАМЕНКА – нп в Туймазинском р-не Башк. Другое название: Индяк [СТРБ, 2002]. 

ЗНАМЕНКА – посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Фершампенуазский с-с. Название 
дано православными татарами в честь праздника, отмечаемого Русской Православной Церковью – 
Знамения Господня. Ежегодно все православное население Южного Урала, как то: православные на-
гайбаки, православные татары, православные чуваши, православные башкиры, да и все иные чада 
Русской Православной Церкви отмечают 8 (21) июля Знамение от иконы Божией Матери Благовеще-
ния во граде Устюге. 

ЗНАМЕНКА – село в Белебеевском р-не Башк. Другое название: Кутуза [СТРБ, 2002]. Топо-
нимический ряд: Знаменка, Знаменская, Знаменский, Знаменский Прииск, Знаменское. 

ЗНАМЕНСКАЯ – деревня в бывшем Уфимском уезде (СНМ). Другие назв. – Платцево, Ба-
ранцево [СТРБ, 2002]. 

ЗНАМЕНСКИЙ – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. (офиц. Баранцево, другое назва-
ние: Платцево) [СТРБ, 2002]. Вероятно, от русского антропонима Знаменский. 

ЗНАМЕНСКИЙ – посёлок в Уфимском р-не Башк. От названия православной церкви Знаме-
ния с суфф. -ск- (-ий). Другое название: Жукова [СТРБ, 2002]. Вероятно, от русского антропонима 
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Знаменский. 

ЗНАМЕНСКИЙ ПРИИСК – золотоносное месторождение Южного Урала в нижнем течении 
Большого Маука. Источником золотоносности были кварцевые жилы горы Лиственная. При работе 
на прииске ощущался недостаток воды для промывки породы, воду приходилось возить за несколько 
км из реки, возможно, вследствие этой причины были отработаны только участки с богатым содер-
жанием золота. 

ЗНАМЕНСКОЕ – село в Уфимском р-не Башк. Другое название: Жуково [СТРБ, 2002]. Ве-
роятно, от русского антропонима Знаменский. 

ЗНОЙНОЕ – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Южно-Степной с-с). Название рус-
ское. 

ЗОЛОТАЯ – река, левый приток р. Урал. Путь: Воровская (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. 

ЗОЛОТАЯ ГОРА – вершина (Лысая) на северо-восточной окраине города Карабаша в Челяб. 
обл. Ранее именовалась Карабашской горой (Карабашские горы). Название русское, дано по богатому 
месторождению золота, открытому на западном склоне горы в начале XIX века. С середины ХХ века 
гора Карабаш обычно именуется Золотой горой. Лысая – потому что гора лишена растительности. 

ЗОЛОТАЯ ГОРА – вершина на территории города Миасса Челяб. обл. Русский составной 
ороним. Название дано по месторождению золота, которое добывалось здесь встарь. 

ЗОЛОТАЯ ГОРА – высота в городе Карабаше Чел. обл. в районе «Северного треугольника». 
Конец XIX века ознаменовался открытием замечательного месторождения коренного золота – так 
называемая «Золотая гора» в городе Карабаше. Это своеобразное золоторудное месторождение с ве-
ликолепно проявленной зональностью по составу вмещающей среды. Оно уникально по геологиче-
скому строению, а по минералогическому составу является единственным в мире, поскольку в руде 
присутствовали главные рудные минералы группы медистого золота, встречались ртутистые элек-
трум и кюстелит, а такие золотосодержащие минералы, как аурикуприд, петцин и креннерит впервые 
были открыты на этом месторождении. 

ЗОЛОТАЯ ГОРА – месторождение золота, находится к востоку от Карабашского медепла-
вильного завода, в вершинной части горы Карабаш, на восточном борту Соймоновской долины (пер-
воначальное название «Прииск № 9»). Месторождение было открыто при разведке вершины лога, 
вмещающего Ново-Карабашскую россыпь медистого золота (более 20% меди). С 1902 по 1929 годы 
периодически разрабатывалось старателями, и только после 1929 года организована систематическая 
разведка и эксплуатационные работы, проводимые трестом «Миассзолото». 

ЗОЛОТАЯ ГОРА – старинные золотые рудники Челяб. обл., расположенные в районе Кара-
баша [Шумихин, Волгин, 2007]. 

ЗОЛОТАЯ ГОРКА – вершина в Уйском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по место-
рождению золота, добыча которого велась с XIX века. 

ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА – месторождение россыпного золота в районе Кыштыма. От Сумина 
ключа до перевала Сидоркиных гор встречаются следы старательских работ. Весь восточный склон 
наших легендарных гор Сугомака и Егозы хранит в себе золотые россыпи, а за ними – вся Долина 
Золотая, сообщает известный краевед В. Казаков. 

ЗОЛОТАЯ СОПКА – возвышенность в Троицком р-не Челяб. обл. Русский составной оро-
ним. 

ЗОЛОТАЯ СОПКА – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. Русский составной топоним. По-
сёлок наименован так, поскольку возник рядом с Золотой Сопкой. 

ЗОЛОТОЕ ОЗЕРО – природный водоём в Октябрьском р-не Челяб. обл. Русский составной 
гидроним. 

ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ – посёлок на территории города Миасса Челяб. обл. Тургоякский посел-
ковый совет. Название русское, дано за золотистый цвет грунта на месте основания поселения. 
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ЗОЛОТОНОЖКА – деревня в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: золото + нож-
ка. Топонимический ряд: Золотая, Золотая Гора, Золотая Горка, Золотая Долина, Золотая Сопка, 
Золотое Озеро, Золотой Пляж, Золотоножка, Золотоножский, Золотоношка, Золотуха. 

ЗОЛОТОНОЖСКИЙ – посёлок в Стерлитамакском р-не Башк. Вариант назв. Золотоношка 
[СТРБ, 2002]. 

ЗОЛОТОНОШКА – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. Вариант назв. Золотоножский 
[СТРБ, 2002]. «Золото Носит». 

ЗОЛОТУХА – речка, приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Благовещенском р-не Башк., возле дерев-
ни Андреевка [СТРБ, 2002]. От русского слова золото [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Золотуха → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЗОРИНКА – деревня в Благовещенском р-не Башк. Вариант назв. Зоринский [СТРБ, 2002]. 

ЗОРИНСКИЙ – посёлок в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от русского 
антропонима Зоринский. 

ЗОРИНСКИЙ – посёлок в Благовещенском р-не Башк. Вариант назв. Зоринка [СТРБ, 2002]. 

ЗОТИНО – село в Каслинском р-не Челяб. обл. Багарякский с-с. Старинное русское поселе-
ние на Южном Урале, основанное на рубеже XVII – XVIII веков, относящееся к ведомству Багаряк-
ской слободы. Называется по фамилии русского первопоселенца Зотина либо от дня основания насе-
лённого пункта (название давалось по дню поминовения православного святого). 

ЗОТИНСКАЯ – пещера в Каслинском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

ЗОТОВА – хребет Южного Урала в 4 км от горы Захарова Шишка. Название русское, дано по 
фамилии Зотова или от имени Зот, Зота, Зоти
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шого кулика. В Челяб. обл. есть также Зуево болото [Поздеев, 2008]. 

ЗУЕВКА – деревня в Караидельском р-не Башк. От русской фамилии Зуев [СТРБ, 2002]. 

ЗУЕВКА – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Боровой с-с). Название русское, дано по 
фамилии первостроителя. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фами-
лия Зуев. Зуй, зуёк – наименования двух небольших видов птиц. В древнерусском языке слово "зуй" 
значило: "название птицы семейства куликовых", или как прозвище в значении "задира, озорник". 

ЗУЕВО – болото в Челяб. обл. В русских говорах зуй, зуёк – «небольшой кулик» [Поздеев, 
2008] = «Куликовское болото», «Болото с куликами». 

ЗУЕВО – деревня в Бирском р-не Башк. От русской фамилии Зуев [СТРБ, 2002]. 

ЗУР-ТАУ – гора в Чебаркульском р-не Челяб. обл. По мнению Николая Ивановича Шувало-
ва, в переводе с башкирского – «большая гора», (зур – «большой»). Прошлое позволяет взять за осно-
ву пуштунское слово джар – «круча, обрыв» [Поздеев, 2007]. 

ЗУЯК – деревня в Белорецком р-не Башк. От назв. речки Зуяк, левый приток Инзера [СТРБ, 
2002]. 

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. 

ЗЫКОВСКОЕ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Подовинский с-с). Название рус-
ское, происходит, вероятно, от фамилии первостроителя Зыкова. В книге Владимира Фёдоровича 
Житникова зафиксирована такая русская фамилия. В древнерусском языке были слова зукъ, зыкъ – 
"звук", "звон", "гул", "шум и крик", "ссора". Владимир Фёдорович Житников приводит пример пись-
менной фиксации такой фамилии в 1483 году: тогда проживал ключник рязанского князя Зыков Гри-
горий Иванович. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года деревня исключена из списков 
населённых мест. 

ЗЫРЯН – гора, высшая точка в Бардымском хребте (Нязепетровский р-н Челябинской обл.). 
Иное написание: Зюрян. 

ЗЫРЯНКУЛЬ – деревня в Каслинском р-не Челяб. обл., Береговой с-с. Топоним произошёл 
от гидронима. 

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

ЗЫРЯНОВА – посёлок в Ермекеевском р-не Башк. Вариант назв. Заряново [СТРБ, 2002]. От 
русского антропонима Зырянов. 

ЗЮЗЕЛКА – речка, впадает в оз. Иткуль. Упоминается с XVII в. [Поздеев, 2007]. Путь: р. 
Зюзелка → оз. Иткуль. Топонимический ряд: Джузелка, Зюзелга, Зюзелка, Изюзелга, Изюлга, Изюлъ-
ка, Изюльская, Уза, Узайкуль.Узелга, Узелъга, Узукулъ, 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 → Северный 
Ледовитый океан. Длина 65 км. В XVII веке была попытка в устье основать Изюльскую слободу. В 
Чел. обл. 7 речек с таким названием. Варианты названий: Узелъга, Изюлъка, Изюзелга, Узелга, Изюл-
га, 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. Ка-
менистость 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 иран-
ского 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 доли-
на» [Поздеев, 2007]. 

ЗЮЗЕЛКА – речка, приток р. Кашендык (левый приток р. Уй) [Поздеев, 2007]. Путь: Зюзелка 
(Узелъга, Изюлъка, Изюзелга, Узелга, Изюлга, Джузелка, Уза) → Кашендык → Уй → Тобол → Ир-
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тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Варианты: Узелъ-
га, Изюлъка, Изюзелга, Узелга, Изюлга, Джузелка, Уза и т.д. Топонимический ряд: Джузелка, Зюзел-
га, Зюзелка, Изюзелга, Изюлга, Изюлъка, Изюльская, Уза, Узайкуль.Узелга, Узелъга, Узукулъ, Узюк, 
Узя. 

ЗЮРАТКУЛЬ – горный хребет в Челяб. обл. на левом берегу реки Большая Сатка в 12 км к 
юго-востоку от города Сатки. Поднявшись на хребет Зюраткуль, наш взор обращён на запад. Мы ви-
дим озеро, горы Уреньга, Лукаш, Нургуш, Москаль. Но мы не видим восточной стороны и наше вос-
приятие остаётся половинчатым. С восточной стороны не менее впечатляющая картина. Это не толь-
ко Таганай, но и десятки других значительных гор, которые сейчас превращены в карьеры. Наш пра-
щур видел с Зюраткуля огромный мир Солнечной страны и чувствовал себя в центре этого мира, как 
и мы с вами это чувствуем, если умеем. Ни с какого другого хребта этого ощущения получить не уда-
ётся. Отсюда я прихожу к выводу, что название Зуракуль имеет культовое значение. Я пишу Зура-
куль не по ошибке. Слог «Зю» в русском языке почти не употребим. Буква «Т», внедрённая в слово, 
искажает его смысл. Разбивка слова такова ЗУ + РА + КУЛЬ. Ра – солнце. Куль – не озеро, а место 
поклажи – мешок. Никакого озера здесь никогда не было. Горные речки, стекаясь, рождали одну ре-
ку. У каменного мыса есть тектонический провал. Река в этом месте была глубока, но это была толь-
ко река. Если бы здесь было когда-нибудь озеро, а на сотни километров вокруг нет водоёмов, через 
него была бы миграция птиц, были бы гнездовья водоплавающих. Но этого нет. Никак не умаляя зна-
чение и красоты водного массива, Зюраткуль нужно признать, что это пруд. Загороженный одновре-
менно с сооружением Саткинской плотины чугунно-делательного завода. Пусть извинят меня за дер-
зость, но я думаю что Зуракуль – это образное название местности, привязанное к хребту. Это: или 
«Солнечный центр», или «Мир солнца», или «Солнечное место», куль – место поклажи. Это место, 
где ложится, ночует солнце. Академик А. А. Свиридов однажды увидел в Аркаиме солнце с верти-
кальным фиолетовым лучом, идущим из мира ПРАВИ. Ему никто не поверил, но через некоторое 
время это удалось сфотографировать. Об этом есть материал в Интернете. Я написал картину, опира-
ясь на этот мотив, и отдал в дар Аркаиму. Сейчас это стало символом Аркаима. Это –Звезда Аркаима. 
Позже мы со Свиридовым просматривали в компьютере фотографии Утробина и увидели Звезду Зю-
раткуля. Фиолетовый луч располагался горизонтально. Вывод на мой взгляд однозначен: вертикаль-
ный луч – Стезя Прави, горизонтальный луч – Луч Яви. Там, где они перекрещиваются, – Центр Ми-
ра. Это Южный Урал [Суханов, 2008]. 

ЗЮРАТ-КУЛЬ – озеро, гидрологический памятник природы и памятник археологии. Самое 
высокогорное и самое пресное озеро в наших краях. Находится в Саткинском р-не Челяб. обл., в 25 
км от города Сатки, на высоте 724 метров над уровнем моря. Озеро проточное, в него впадает не-
сколько небольших речек (Большой, Малый, Чёрный Кылы и др.). Вытекает из озера Большая Сатка. 

ЗЮРАТКУЛЬ – посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл., Магнитский с-с. Ойконим произо-
шёл от оронима. Раскладка: зюрат + куль. 

И 
ИБРАГИМ – деревня в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ИБРАЙ – деревня в Чишминском р-не Башк. Вариант назв. Абрай (СНМ). От антропонима 
[СТРБ, 2002]. 

ИБРАЙ-КУЛЬ – озеро в Бурзянском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

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

ИБРАС – речка, левый приток Аселе в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Алебай. От 
антропонима [СТРБ, 2002]. Путь: Ибрас → Асель. 

ИВАНАЕВО – село в Дюртюлинском р-не Башк. От антропонима Иванай [СТРБ, 2002]. 

ИВАНАЙ – село в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ИВАНАЙ ВЕРХНИЙ – деревня в Балтачевском р-не Башк. От прежнего назв. деревни Ива-
най (антропоним) [СТРБ, 2002]. 

ИВАНАЙ НИЖНИЙ – деревня в Балтачевском р-не Башк. От прежн. назв. деревни Иванай 
(антропоним) [СТРБ, 2002]. 
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ИВАНКОВО – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Дробышевский с-с). Название населён-
ного пункта восходит к древнему русскому имени Иван, что, несомненно. Интересно привести иссле-
дование современного учёного Петра Петровича Орешкина. Он считает, что древнее русское имя 
Иван связано с основой ван и имеет общие корни с современным словом вонь. Правда, слово вонь 
употребляется в значении отрицательного и неприятного запаха, а вот древнее русское слово ван обо-
значало нейтральный запах, иногда выступая и с положительной стороны, как, например, в слове 
"благовонный", "благовоние" в значении приятного аромата. Отсюда, старинное русское имя Иван 
прочитывается вполне как "Благовонный", "Благоухающий" ("приятно пахнущий"). 

ИВАНОВ – прежнее название села Ивано-Кувалат в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Вероятно, от русского антропонима Иванов. 

ИВАНОВА – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название русское, образовано 
или от фамилии или от имени Иван. Название корнями восходит к православному календарному 
имени Иоанн "Благодетель Божия". Русская Православная Церковь ежегодно отмечает память свя-
тых, связанных с этим именем. Предтеча: 7 (20) января, 24 февраля (9 марта), 24 февраля (9 марта), 25 
мая (7 июня), 24 июня (7 июля), 29 августа (11 сентября), 23 сентября (6 октября). 

ИВАНОВКА – деревня в Мелеузовском р-не Башк. Другое название: Кордон [СТРБ, 2002]. 
Вероятно, от русского антропонима Иванов. Русская Православная Церковь ежегодно отмечает па-
мять святых, связанных с этим именем. Святитель: 27 января (9 февраля), 30 января (12 февраля), 19 
мая (1 июня), 10 (23) июня, 23 июня (6 июля), 26 июня (9 июля), 18 (31) августа, 30 августа (12 сен-
тября), 2 (15) сентября, 7 (20) сентября, 14 (27) сентября, 3 (16) октября, 15 (28) октября, 28 октября 
(10 ноября), 12 (25) ноября, 13 (26) ноября, 4 (17) декабря. 

ИВАНОВКА – деревня в Уфимском р-не Башк. Другое название: Атаево, Королёво. От рус-
ского антропонима Иванов [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь ежегодно отмечает память 
святых, связанных с этим именем. Священномученик: 1 (14) ноября, 20 ноября (3 декабря). Мученик: 
22 января (4 февраля), 24 января (6 февраля), 9 (22) марта, 14 (27) апреля, 18 апреля (1 мая), 29 апреля 
(12 мая), 22 мая (4 июня), 24 мая (6 июня), 2 (15) июня, 12 (25) июля, 30 июля (12 августа), 4 (17) ав-
густа, 9 (22) августа, 23 сентября (6 октября), 23 сентября (6 октября), 28 сентября (11 октября), 22 
октября (4 ноября), 28 ноября (11 декабря). 

ИВАНОВКА – деревня в Янаульском р-не Башк.. Название русское, образовано или от фа-
милии или от имени Иван. Русские люди издревле отмечали праздник Ивана Купалы. Примечатель-
но, что на Ивана Купалу бог Перун, по древнему представлению, выступал на битву с демоном-
иссушителем, останавливающим колесницу Солнца на небесной высоте, разбивал его облачные ска-
лы, отверзал сокрытые в них сокровища и умерял томительный зной дождевыми ливнями. Накануне 
Иванова Дня крестьяне собирают крапиву и кладут на окнах и порогах домов, чтобы отдалить от себя 
ведьм, леших и Нечистых Духов. 

ИВАНОВКА – нп. в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает память святых, связанных с этим именем. 

ИВАНОВКА – нп. в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает память святых, связанных с этим именем. Преподобномученик: 12 (25) апреля. 

ИВАНОВКА – нп. в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает память святых, связанных с этим именем. Бессеребренник: 31 января (13 февра-
ля), 28 июня (11 июля). Праведный: 27 мая (9 июня), 24 июня (7 июля), 19 октября (1 ноября). 

ИВАНОВКА – нп. в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает память святых, связанных с этим именем. Блаженный: 23 мая (5 июня), 29 мая (11 
июня), 3 (16) июля, 3 (16) сентября, 12 (25) ноября, 10 (23) декабря. 

ИВАНОВКА – нп. в Ермекеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает память святых, связанных с этим именем. Преподобный: 15 (28) января, 26 января 
(8 февраля), 23 февраля (8 марта), 29 февраля (13 марта), 20 марта (2 апреля), 29 марта (11 апреля), 30 
марта (12 апреля), 11 (24) апреля, 18 апреля (1 мая), 19 апреля (2 мая), 7 (20) мая, 26 мая (8 июня), 12 
(25) июня, 13 (26) июня, 19 июня (2 июля), 26 июня (9 июля), 3 (16) июля, 12 (25) июля, 18 (31) июля, 
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21 июля (3 августа), 18 (31) августа, 28 сентября (11 октября), 19 октября (1 ноября), 9 (22) ноября, 2 
(15) декабря, 3 (16) декабря, 4 (17) декабря, 7 (20) декабря, 29 декабря (11 января), в 4-ю неделю Ве-
ликого Поста. 

ИВАНОВКА – нп. в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает память святых, связанных с этим именем. 

ИВАНОВКА – нп. в Ишимбайском р-не Башк. От русского антропонима Иванов [СТРБ, 
2002]. Русская Православная Церковь ежегодно отмечает память святых, связанных с этим именем. 

ИВАНОВКА – нп. в Фёдоровском р-не Башк. Другое название: Львов [СТРБ, 2002]. Вероят-
но, от русского антропонима Иванов. Русская Православная Церковь ежегодно отмечает память свя-
тых, связанных с этим именем. Благоверный князь: 19 мая (1 июня). 

ИВАНОВКА – нп. в Хайбуллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает память святых, связанных с этим именем. 

ИВАНОВКА – нп. в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает память святых, связанных с этим именем. 

ИВАНОВКА – прежнее название деревни Ивано-Казанка в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Вероятно, от русского антропонима Иванов. Русская Православная Церковь ежегодно отмеча-
ет память святых, связанных с этим именем. 

ИВАНОВКА – село в Ермекеевском р-не Башк. Другие названия: Бекетово, Новая Бекетовка 
[СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь ежегодно отмечает память святых, связанных с этим 
именем. 

ИВАНОВКА НОВАЯ – деревня в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ИВАНОВСКИЙ – нп. в Куюргазинском р-не Башк. От антропонима Иванов с суфф. -ск- (-
ий) [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь ежегодно отмечает память святых, связанных с 
этим именем. 

ИВАНОВСКИЙ – посёлок в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от русского 
антропонима Ивановский. Русская Православная Церковь ежегодно отмечает память святых, связан-
ных с этим именем. 

ИВАНОВСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Спасский с-с). Название 
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Верхне-Ермолги, Верхний Аврюз, Верхний Алаштан, Гургурий, Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, 
Имай-Утар, Искандар, Искандер, Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, Казна-
таш, 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, Ниж-
ний Алыштан, Никифар, Новосил, Санасапкан, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Сарга-
мыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлыкуль, Убырлы-Куль, 
Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи. 

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

ИГЕНБАР – речка, правый приток Сике в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Баш-
бармак. Путь: Игенбар → Сике. От иген + бар = «хлеб, зерно, пашня, нива» + «есть» = «хлебная» 
[СТРБ, 2002]. От иген + бар = «хлеб на корню» «имеется» [РБСВОРБ, 2005]. Вот, только, откуда у 
кочевников пашня взялась? Да ещё и с хлебом на корню! Непонятно! 

ИГЕН-ЕЛГА – речка, правый приток Талашты в Баймакском р-не Башк., возле села Темясо-
во. 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 землю 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 → Каспийское море. От 
башкир. иген + йылга = «хлеб на корню» + «речка» [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 популярно в иранских названиях); характеризует каменистость долины [Поздеев, 2007]. Топо-
нимический ряд: Игенбар, Иген-Елга, Игенняр. 

ИГЕННЯР – речка, правый приток Ускалыка в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни 
Мазит. Путь: Игенняр → Ускалык. Вероятео, от иген – «хлеб, зерно» с диал. афф. мн. ч. -нэр. [СТРБ, 
2002]. От Игеннэр = иген – «хлеб на корню» и башкирский 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 игеш-
ле ↔ ыгышлы, где игеш ↔ ыгыш – “передвигающееся” и афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. Возможная рас-
кладка: иги + шла. 

ИГИШЛИНСКАЯ ГОРА – высота в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ИГЛИНО – рабочий посёлок, центр Иглинского района. От русского антропонима Иглин 
[СТРБ, 2002]. Другие названия: Белекесово, Белетёсово, Архангельское (Р.Г.Игнатьев, 1886). 

ИГНАТЕВА – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ИГНАТИЕВАЯ ПЕЩЕРА – разновидность названия Игнатьевской (Игнатовской) пещеры в 
Катав-Ивановском р-не Челяб. обл., недалеко от села Серпиевка. Проводя в 1912 году исследование 
Игнатиевой пещеры на реке Сим в 30 км от Усть-Катава, известный русский археолог С. И. Руденко 
заложил во входном гроте разведочный шурф и вскрыл культурный слой, в котором обнаружил ору-
дия труда бронзового и железного веков. 

ИГНАТИЕВСКАЯ – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на реке Сим (правый бе-
рег) (6,2 км северо-западнее с. Серпиевка) в пещерном комплексе Игнатиевский. Определён как П.К. 
в 2002 г. (В. И. Юрин). 

ИГНАТИЕВСКАЯ МАЛАЯ – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на реке Сим 
(правый берег) (0,75 км западнее п. Игнатиевская) в пещерном комплексе Дырявая Скала. Определён 
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как П.К. в 1998 г. (В. И. Юрин). 

ИГНАТИЕВСКИЙ – пещерный комплекс в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на реке Сим 
(правый берег) (6,2 км северо-западнее с. Серпиевка), состоящий из 4 пещер (2002г.), в т.ч. пп. Игна-
тиевская, Соседка 1,2,3; Определён как П.К. в 2002 г. (В. И. Юрин). 

ИГНАТОВКА – деревня в Чишминском р-не Башк. От русского антропонима Игнатов. Вари-
ант искажения названия у башкир – Иганай-аул [СТРБ, 2002]. 

ИГНАТОВО – хутор в Саткинском р-не Челяб. обл. (Бакальский городской совет). Название, 
вероятно, произошло от православного календарного имени Игнат. 29 января (11 февраля) отмечает-
ся перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца. Отметим также, что ежегодно Русская 
Православная Церковь 30 апреля (13 мая) чтит память святителя Игнатия Брянчанинова, епископа 
Ставропольского. 1 (14) мая память преподобномученика Игнатия Афонского. 19 мая (1 июня) па-
мять благоверного русского князя Ивана Угличского, в иночестве Игнатия, Вологодского. 23 мая (5 
июня) память святителя и чудотворца Игнатия Ростовского. 23 мая (5 июня) православные люди от-
мечают память преподобного Игнатия, Угличского чудотворца. 28 мая (10 июня) отмечается память 
святителя Игнатия, епископа Ростовского. 27 сентября (10 октября) память преподобного Игнатия. 23 
октября (5 ноября) память святителя Игнатия, патриарха Константинопольского. 20 декабря (2 янва-
ря) память священномученика Игнатия Богоносца. 20 декабря (2 января) память преподобного Игна-
тия, архимандрита Печерского. 28 декабря (10 января) память преподобного Игнатия Ломского, Яро-
славского. Решением Челяб. обл. исполкома от 10. 11. 1968 года хутор Игнатово исключён из списков 
населённых мест. 

ИГНАТЬЕВСКАЯ ПЕЩЕРА (Пещера Игната, Игнатова Пещера, Игнатиевская Пещера, 
Дальняя Пещера, Серпиевская Пещера) – памятник природы Южного Урала; находится в Катав-
Ивановском р-не Челяб. обл., на правом берегу реки Сим, недалеко от села Серпиевка. Грандиозный 
аркообразный вход в Игнатьевскую Пещеру расположен на высоте 11 метров от уровня реки. Пещера 
Игнатьевская коридорного типа, с несколькими гротами. Установлено, что здесь была стоянка перво-
бытных людей. В пещере Игнатьевской продолжительное время жили первобытные люди. В пещере 
открыты рисунки первобытных людей. Возраст изображений определён в 14 тысяч лет и относится к 
палеолиту. Пещера Игнатьевская представляет собой особую ценность как историко-
археологический и природный объект. Наличие в ней стоянки первобытных людей и палеолитиче-
ских рисунков ставит эту пещеру в разряд совершенно уникальных памятников нашей страны и мира. 
Название русское, связано с местными сказами. О пещере существует много преданий и сказаний. 
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лино. В переводе с североиранский (арийских) языков означает «грязнуха, слякиша, месиво». Открытия 
отечественными археологами на Южном Урале арийских культур (аркаимская цивилизация бронзового 
века) усиливают позиции историко-географической, самой древней этимологии на арийской основе. 
Гидронимия – консервант истории, хранитель древности на лике земли и в стране названий. [Поздеев, 
2003]. 

ИДЕЛЬБАЕВО 1-Е – деревня на правом берегу р. Юрюзань (136 км от Усть-Катава) [Калу-
гин, 1974]. 

ИДЕЛЬБАЕВО 2-Е – деревня на левом берегу р. Юрюзань (134 км от Усть-Катава). В дерев-
не есть магазин. На другом берегу, напротив р. Аир, деревня Идельбаево 1-е [Калугин, 1974]. 

ИДЯШ – река, левый приток Большого Кизила в Абзелиловском 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 → Чермасан. Топонимический ряд: Идяш, Идяшка, Идяш-Костеево, Идяш-
Кускар. 

ИДЯШ – река, правый приток р. Касмарка в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От вен-
герского идеш – “сладкая, вкусная”, считают башкирские исследователи [РБСВОРБ, 2005].Путь: 
Идяш → Касмарка. Топонимический ряд: Идяш, Идяшка, Идяш-Костеево, Идяш-Кускар. 

ИДЯШКА – речка, левый приток Сюня [СТРБ, 2002] в Бакалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Идяшка → Сюнь → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. По мнению некоторых 
исследователей, название происходит от башкирского слова «идяш» в значении «ручей, маленькая 
речка». Гидроним оформлен русским суффиксом -ка. Но башкирский язык ещё не существовал в то 
время, когда существовало название реки. Скорее всего, это переозвученный вариант арийского на-
звания [Мурзаев, 1984], Напоминает русское уменьшительно ласкательно от идти. 

ИДЯШ-КОСТЕЕВО – деревня в Шаранском р-не Башк. От гидронима и антропонима 
[СТРБ, 2002]. 

ИДЯШ-КУСКАР – деревня в Абзелиловском р-не Башк. От гидронима и прежн. назв. дерев-
ни [СТРБ, 2002]. 

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

ИЗБУШ-КУЛЬ – озеро в Красноармейский р-не Челяб. обл. в 0,6 км к северо-востоку от с. 
Таукаево. Иное написание: Избушкали. Вместе с двумя Избушкульскими пустошами Сухоборовской 
волости упоминаются с 1876 г. в межевых книгах частных владений. Озеро поначалу могло принад-
лежать сотнику на правах аренды: в названии закрепилось искажённое башкирское слово (и истори-
ческое, редкое имя) – йузбаш, юзбаш – сотенный; начальник; главарь [Поздеев, 2007]. 

ИЗВЕЗНАЯ – гора в Кусинский р-не в Челяб. обл. Рядом протекает река Извезная. 

ИЗВЕЗНАЯ – река в Кусинский р-не в Челяб. обл. Рядом гора Извезная. Путь: Извезная → ? 
Старинное русское слово взвоз, извоз – «переезд, переправа через реку» сохранилось в северных го-
ворах. 

ИЗВЕСТКОВАЯ – гора в Челяб. обл. Название русское, дано по наличию месторождения, из 
которого добывают известняк. 

ИЗВЕСТКОВЫЙ – прииск в Челяб. обл. Название русское, дано по месторождению извест-
няка. 

ИЗВИЛИСТАЯ – пещера. Недалеко от города Усть-Катав, рядом со станцией, в 100 м от по-
лотна железной дороги, находится пещера Извилистая. Это узкий коридор длиной 19 м, а высотой до 
5,5 м [Калугин, 1974]. 

ИЗВОЗ – брод в Челяб. обл. у Верхояицкой пристани. В марте 1735 г. роты капитана Витош-
кина приступили к сооружению Верхояицкой пристани у Извоза на р. Яик против Голой Сопки. Ста-
ринное русское слово взвоз, извоз – «переезд, переправа через реку» сохранилось в северных говорах. 
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ИЗВОЗ – гора в Челяб. обл. у Верхояицкой пристани. В марте 1735 г. роты капитана Витош-
кина приступили к сооружению Верхояицкой пристани у Извоза на р. Яик против Голой Сопки. Ста-
ринное русское слово взвоз, извоз – «переезд, переправа через реку» сохранилось в северных говорах. 

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

ИЗВОЗ-ГОРА – высота близ города Верхнеуральска Челяб. обл. Название русское, связано с 
местными сказами. В старину здесь проходил путь от горы Магнитной к Белорецкому железодела-
тельному заводу. Русские заводские крестьяне, занимавшиеся извозом руды, перенесли название на 
возвышенность. 

ИЗВОЗНОЕ – озеро на территории г. Кыштым в Челяб. обл. 

ИЗГИЛЬДЕ – речка, правый приток р. Узян в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возмож-
но, от коми слова из – “камень” и глагола килде – “появился” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Изгильде → 
Узян. 

ИЗЕНЕР – речка, правый приток Качмаша в Калтасинском р-не Башк., возле деревни Ниж-
ний Качмаш [СТРБ, 2002]. От марийского изенер – “речка” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Инезер → Кач-
маш. 

ИЗИМКА – деревня в Шаранском р-не Башк. По мнению башкирских специалистов, назва-
ние марийского происхождения [СТРБ, 2002]. 

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

ИЗМАИЛОВСКИЙ – станица № 19 в Новолинейном р-не. Основана в 1842 г. Казачий посё-
лок наименован в 1843 году в память о взятии Русской Армией под командованием непобедимого 
полководца Александра Васильевича Суворова непреступной турецкой крепости Измаил 22 декабря 
1790 г. Ныне старинный казачий посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. (Измаиловский с-с). 

ИЗМАЙЛОВСКИЙ – посёлок, центр Измайловского сельсовета Кизильского р-на Челяб. 
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ская пустошь [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Жиранда, Журундинская, Изранда, Израндин-
ская 

ИЗРАНДИНСКАЯ – гора 440 м в Кусинском р-не Челяб. обл. между p.p. Куса и Изранда 
(правый приток Кусы на 29 км от устья) в 5 км к СВ от рабочего посёлка Магнитка. Варианты назва-
ния Израндинская у горы; самое старое – Жиранда. Название зафиксировано в русской форме от на-
звания реки. См. Журундинская пустошь [Поздеев, 2008]. 

ИЗРЫТЫЙ – овраг в Брединском р-не Челяб. обл. в окрестностях п. Андреевский [Волгин, 
2009]. 

ИЗЮЗЕЛГА – речка, приток р. Кашендык (левый приток р. Уй) [Поздеев, 2007]. Путь: Зю-
зелка (Узелъга, Изюлъка, Изюзелга, Узелга, Изюлга, Джузелка, Уза) → Кашендык → Уй → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Варианты: 
Узелъга, Изюлъка, Зюзелка, Узелга, Изюлга, Джузелка, Уза и т.д. Топонимический ряд: Джузелка, 
Зюзелга, Зюзелка, Изюзелга, Изюлга, Изюлъка, Изюльская, Уза, Узайкуль.Узелга, Узелъга, Узукулъ, 
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]. Веро-
ятно, от изэк / узэк – «ложбина» [РБСВОРБ, 2005]. Сопоставь: кизяк. Путь: Изяк → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

ИЗЯК – село в Благовещенском р-не Башк. От антропонима Языков с оконч. -о., Другое на-
звание: Языково [СТРБ, 2002]. Искажение русского слова язычник в изяк в башкирских говорах. 

ИЗЯКСКАЯ ПОЛЯНА – село в Благовещенском р-не Башк. Другое название: Ильина Поля-
на [СТРБ, 2002]. 

ИК – река, левый приток р. Кама (пр. р. Волга) в Башк. Путь: Ик → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 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 арий-
скими народами – река Ик в бассейне реки Камы на Северном Урале; река Ик – левый приток реки 
Камы в Башкирской и Татарской АССР; оз. Ик в Ишимской степи Омской обл.; р. Ик – левый приток 
реки Тобола в Курганской обл.; р. Ик – правый приток Берди в Новосибирской обл.; р. Ик – левый 
приток реки Оши бассейн Иртыша; Большой и Малый Ик – два притока реки Сакмары. 

ИК – река, левый приток р. Тобол (пр. р. Иртыш) в Курганской обл. Путь: Ик → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Видимо, в этот 
же гидронимический ряд следует включить и р. Яик (ныне Урал, кажется, единственная река, пере-
именованная указом Екатерины II в 1775 г. после Пугачёвского восстания). Яик – казахская форма 
Жаик или Акжаик. Е. Койчубаев [1974] возводит это имя к йай-ик – «широкое русло реки» или йай-
ык – «лето» + аффикс -ик. Второе объяснение менее удачно с точки зрения топонимической и гео-
графической логики. Вероятно, также р. Икса – левый приток реки Тавды в Свердловской обл.; р. Ик-
са – л. пр. Чаи в Томской обл.; р. Икса – л. пр. Оби в Новосибирской обл. Здесь приведены избранные 
гидронимы. Трудно категорично утверждать, что все они производные от данного термина. В частно-
сти, неясны связи между западносибирским ареалом Икса и северным ареалом в бассейне Мезени, 
где наличествуют такие же гидронимы Икса. В этот же ряд включаются гидронимы Иква в бассейне 
Днепра и Южного Буга, которые объединены О. Н. Трубачёвым [1968] в ряд с исходом на -ква: Иква, 
Чаква, Полква, Тыква. Другая этимология слова ик – связана со гидронимическими терминами йоги, 
йоки. 

ИК – река, пр. р. Ай. Путь: Ик → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Ик – течение, сторона, направление: iкiк – «текущий»; ык, iкiн – «вниз по реке»; iкiш. – «течение»; ык 
– «сторона, лежащая по ветру», «идти по ветру» [Радлов, 1893]. У Э. В. Севортяна [1974] ык – «под-
ветренная (заветренная) сторона»; «безветренное, спокойное, укромное место»; «укрытие», «убежи-
ще»; «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 – 
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«течь», «поток»? Некоторые авторы объединяют ык и ак. Так, Г. Е. Корнилов [1976] пишет: «Башки-
ры реку Ик закономерно называют Ык» – и указывает на близкие слова в чувашском: ойка, йоха, йуха 
– «течение», «истечение», «протекание», «вытекание», «ток», «поток», «проток»; на гомогенность с 
финским йоки – «река» и тюркским ак, аг, ах, ык – «течь», «течение». Здесь же сближения на ностра-
тическом уровне с индоевропейской лексикой (языком суперэтноса русов). Сюда, по мнению этого 
автора, и гидронимы Ока, повторяющиеся в разных местах России. 

ИК – река, правый приток Киги в Кигинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ик → Кига. 
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 – «священный, великий» [Ф. Г. Хисамитдинова, 1992]. А ещё более вероятно, 
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 длину 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 – «течение» [А. К. Матвеев, 1980]. Как предполагает Ф. Г. Хисамитдинова, вероятно, гидро-
нимы ыйыу, ык, эйек восходят к тюрк. ыйык // ыдук // йайык // изых // ысыах // иссык // изге – «свя-
щенный, великий» [Хисамитдинова, 1992]. А ещё более вероятно, изначально происхождение выво-
дить от слов: ссык, сык, псик, сик, сика, сикули, посикать, пискать, псикать, писать, ссать. См.: ре-
ка Ик. 

ИК-ВЕРШИНА – деревня в Белебеевском р-не Башк.. От названия местности Ик-Вершина 
(Ик – гидроним + русское вершина) [СТРБ, 2002]. 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. 

ИКЕБАШ – гора в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Бритяк [СТРБ, 2002]. 

ИКЕБАШ – речка, правый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк., возле деревни 
Бритяк. 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 – посёлок в Архангельском р-не Башк. От гидронима Икень [СТРБ, 2002]. От ике + 
ин = «два» + «метка, знак, тамга, тавро» [РБСВОРБ, 2005]. Географический термин икэн означает 
«перевал в горах»; «горный проход»; «ущелье»; негидальское (монгольское) ихэн – «седловина; уще-
лье». Название, очевидно, является, калькой более древнего североиранского названия Касилар (от 
слов каси – «ущелье, щель, дыра» + лар – «тропа, путь, дорога». См. Лари [Поздеев, 2007]. 

ИКЕНЬ – посёлок в Иглинском р-не Башк. От гидронима Икень [СТРБ, 2002]. 

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, Икинъ, 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 вариантах Икинъ, Икын, 
Экень; гидроним можно сблизить с названиями р. Акинейка, д. Аканеево, с. Акинеево (Башкирия) и с 
мужским именем у хакасов Икен. Речка прописалась в дорожной местности, поэтому приобрела са-
моговорящее название; географический термин икэн означает «перевал в горах»; «горный проход»; 
«ущелье»; негидальское (монгольское) ихэн означает «седловина; ущелье». Название, очевидно, при-
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надлежит древнему тюркскому потоку разного этнического происхождения и является, возможно, 
калькой более древнего североиранского 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 в Бурзянском р-не Башк., возле де-
ревни Бритяк [СТРБ, 2002]. Путь: Икиелга (Ики-Елга, Икейылга) → Большой Нугуш → Нугуш → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Иное написание: Ики-Елга, Икейылга. От ике + йылга = 
“два” + “речка” [РБСВОРБ, 2005]. 

ИКИ-КУЛЬ – озеро в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Ишей. Иное написание: Ики-
Куль, Икекуль [СТРБ, 2002]. От ике + кул = “два” + “озеро” [РБСВОРБ, 2005]. 

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

ИК-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Большекызылбаево [СТРБ, 
2002]. 

ИКНАЗАРОВО – деревня в Кугарчинском р-не Башк. От Эйек (гидроним) и прежн. назв. де-
ревня Назар (антропоним) [СТРБ, 2002]. 

ИКСКИЕ ВЕРШИНЫ – село в Бижбулякском р-не Башк. Другое название: Кожайские Вер-
шины [СТРБ, 2002]. 

ИК-ТАУ – гора в Аскинском р-не Башк., возле деревни Улукуль [СТРБ, 2002]. 

ИК-ТАУ – гора в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Сабанак [СТРБ, 2002]. 

ИКТИСАД – посёлок в Гафуринском р-не Башк. Раскладка: икти + сад. По мнению башкир-
ских специалистов, название произошло от арабского – «экономика» [СТРБ, 2002]. 

ИКУЛЮМЬСАЛЪ – (Ускулюмсал), урочище. Название в XVIII в. долины р. Малый Маук 
(Каслинский р-н). В заглавии короткий географический термин со свистящим звуком [с] в башкир-
ском 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 око-
ло п. Сулея (Саткинский р-н). Чал, в башкирском произношении сал – «каменистое место; холм». 
Горная болотная каменистая поверхность – 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 море. В купчей 
1762 г. – Иляк, что полностью соответствует пуштунскому слову со значениями «горное пастбище; 
летовье, летовка»; прекрасная трактовка для горной местности. При раскладке: ил + ек, можно выска-
зать ещё одну пуштунскую же версию от слова или – «грязь» с суффиксом относительного прилага-
тельного -ак. Действительно, во время половодья, как и всякая река, грязи наносит много; впрочем, 
повод для названия слабоватый [Поздеев, 2007]. М. И. Альбрутом предложена версия от башкирского 
слова илэк – «сито» (оно соответствует персидскому алак). Её забраковал А. К. Матвеев. 

ИЛЕК – река, левый приток Урала (Яика). Бассейн Каспийского моря [СНМОГ, 1866]. Путь: 
Илек → Урал (Яик) → Каспийское море. 

ИЛЕК – село в Ашинском р-не Челяб. обл. Илекский с-с. Топонимический ряд: Илек, Илек-
Арка, Илекский, Илекталы, Илектау, Илек-Тау. 

ИЛЕК – село в Кушнаренковском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. Возможно, от 
диал. илек – “дикая коза, косуля” [РБСВОРБ, 2005]. 

ИЛЕК – село, центр Илекского р-на Оренбургской обл. Основан как казачий городок. 

ИЛЕК-АРКА – хребет в Дюртюлинском р-не Башк., возле деревни Урман-Асты [СТРБ, 
2002]; 

ИЛЕКСКИЙ – р-н Оренбургской обл. Название образовано в русском языке от основы 
"илек" при помощи суффикса СК (ий). 
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ИЛЕКСКИЙ – с-с в Ашинском р-не Челяб. обл. Название образовано в русском языке от ос-
новы "илек" при помощи суффикса СК (ий), и дано по названию населённого пункта. 

ИЛЕКТАЛЫ – урочище в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Чебенли [СТРБ, 2002]; 

ИЛЕК-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: илек + тау, выяв-
ляется арийское наследие. От пуштунского иляк – «горное пастбище; летовье, летовка»; прекрасная 
трактовка для горной местности + тау из древнего арийского (североиранского, пуштунского) и бо-
лее точного слова тав – «излом, изгиб, извилина». В арийских языках очень часто наблюдается пере-
ход [в] ↔ [у]. 

ИЛЕКТЕ-ТАУ – гора в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ИЛЕШ – речка, правый приток Каскинсы в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Баише-
во [СТРБ, 2002]. Путь: Илеш → Каскинса. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. 

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

ИЛИК – деревня в Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ИЛИК СТАРЫЙ – деревня в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ИЛИК СТАРЫЙ – село в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другое название: Мордов-
ский Выселок. 

ИЛИШ – село в Илишевском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

ИЛЬБАШ – речка, правый приток р. Ергаиш в Зианчуринском р-не Башк., возле посёлка 
Биштиряк [СТРБ, 2002]. Вероятео 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 де-
ревни 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»). 

ИЛЬИН – посёлок в Иглинском р-не Башк. Другое название: Петровское [СТРБ, 2002]. 

ИЛЬИНА ПОЛЯНА – село в Благовещенском р-не Башк. Другое название: Изякская Поляна 
[СТРБ, 2002]. 

ИЛЬИНКА – нп. в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от русского антропони-
ма Ильин. 

ИЛЬИНКА – нп. в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское, связано либо с 
именем первостроителя, либо с праздником Святого Ильи Пророка, который отмечается Русской 
Православной Церковью 20 июля (2 августа), так называемый "Ильин День", широко отмечаемый 
среди казачества. 

ИЛЬИНКА – нп. в Нуримановском р-не Башк. Другое название: Елпаевский [СТРБ, 2002]. 
Русская Православная Церковь чтит 8 (21) января память преподобного Илии Египетского. 

ИЛЬИНКА – нп. в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Цер-
ковь чтит 14 (27) января память преподобного Илии Избиенного. 

ИЛЬИНКА – нп. в Учалинском р-не Башк. От русского антропонима Ильин [СТРБ, 2002]. 
Русская Православная Церковь чтит 23 июня (6 июля) память преподобного Илии. 

ИЛЬИНКА – посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. Гранитный с-с. Русская Православная 
Церковь чтит 28 сентября (11 октября) память преподобного Илии. 13 (26) октября память мученика 
Илии. 17 (30) сентября память 156-ти православных египетских мучеников и в их числе мученика 
Илию. 19 декабря (1 января) Русская Православная Церковь чтит память преподобного Ильи Муром-
ца Печерского. 

ИЛЬИНКА – посёлок Гранитного сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. Расположен в се-
веро-западной части района, на левом берегу реки Урал. В 6 км восточнее находится гора Длинная 
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(476,2 м). Посёлок Ильинка или ферма № 4 встречается на картах с 1952 года, но возник раньше и 
название получил по деревне Ильинка, позднее Новоильинская. Расстояние до районного центра, се-
ла Кизильское 18 км. В 2 км западнее, вдоль правого берега реки, проходит дорога республиканского 
значения Челябинск-Джетыгара. В окрестностях посёлка, по берегам реки, курганы бронзового века 
[Волгин, 2009]. 

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 не-
сколько перекатов. Напротив третьего переката справа впадает речка Червяковка. После излучины 
река меняет направление на северное, начинается пятикилометровый плёс, в конце которого на левом 
берегу – несколько домов. Это посёлок Ильинка. Перед ним с правого берега впадает небольшая реч-
ка Ильинка [Калугин, 1974]. 

ИЛЬИНКА – село в Кувандыкском р-не Оренбургской обл. Основана как казачья крепость 
Ильинская. Топоним восходит к очень распространённому среди русских людей имени Илья, кото-
рое, 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 
мучеников, в Севастийском озере мучившихся, и мученика Илия. 

ИЛЬИНКА – хутор в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по фамилии 
основателя. Топоним произошёл от имени Илья, очень распространённого имени среди православных 
(наряду с именем Иван). Имя Илья восходит к имени Илий, что в переводе с греческого прозвучит 
как "Солнце". Русская Православная Церковь 9 (22) марта памятует в числе 40-ка мучеников, в Сева-
стийском озере мучившихся, и мученика Илия. 

ИЛЬИНО – старожильческая казачья деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл., Миасский 
с-с. Иное название: Курочкина. Возникла между двумя переправами через р. Миасс. Изначальное на-
звание – хутор Ильиных и хутор Курочкина. Это старинное русское поселение, относящееся к ведом-
ству Миасской крепости, основано в XVIII веке. В 1736 г. в крепость записались 2 семьи Ильиных. 
Это Дмитрий Матвеевич родом города Тотьмы дер. Починковой дворцовой крестьянин (РГАДА. Ф. 
248, оп. 3, кн. 144, л. 844) и его земляк Нестор Артемьевич из дер. Проскурниной (л. 851). Второе на-
звание по фамилии казака из рекрутов Оренбургского полка – Фомы Курочкина [Поздеев, 1999]. В 
архивных документах впервые упоминается в 1795 году. По словам Е. Г. Морозова, поселение воз-
никло как хутор на берегу реки Миасс. 

ИЛЬИНОВКА – деревня в Фёдоровском р-не Башк. . От русского антропонима Илья с суфф. 
-ин -овк-(-а) [СТРБ, 2002]. 

ИЛЬИНОВКА – деревня Дедовского сельсовета в Фёдоровском р-не Башк. . Неофиц. назва-
ние – Лягушевка [СТРБ, 2002]. Вероятно, от русского антропонима Ильинов. 

ИЛЬИНОВКА – деревня Покровского сельсовета в Фёдоровском р-не Башк. . Названа име-
нем Ильи Кузьмича Тырова, погибшего на войне с белофиннами в 1939 году. Другое название: Хва-
таловка [СТРБ, 2002]. 

ИЛЬИНСКИЙ – посёлок в Благовещенском р-не Башк. От русского антропонима с суфф. -
ск-(-ий) [СТРБ, 2002]. Вероятно, от русского антропонима Ильинский. 

ИЛЬИНСКИЙ РАЗРЕЗ – прииск в долине р. Большой Маук; золотоносное месторождение 
Южного Урала. В долине Большого Маука простирался Ильинский разрез длиной до 1 км. По расска-
зам очевидцев, золото в Ильинском прииске было неокатанное. 

ИЛЬИНЫХ – хутор казака Ильиных. По словам Е. Г. Морозова, поселение возникло как ху-
тор на берегу реки Миасс. Ныне хутор влился в деревню Ильино (Миасский с-с) в Красноармейском 
р-не Челяб. обл. Это старинное русское поселение, относящееся к ведомству Миасской крепости, ос-
новано в XVIII веке. В 1736 г. в крепость записались 2 семьи Ильиных. Это Дмитрий Матвеевич ро-
дом города Тотьмы дер. Починковой дворцовой крестьянин (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 844) и 
его земляк Нестор Артемьевич из дер. Проскурниной (л. 851) [Поздеев, 1999]. В архивных докумен-
тах впервые упоминается в 1795 году. 

ИЛЬИЧА ЗАВЕТЫ – посёлок в Иглинском р-не Башк. От названия колхоза «Заветы Ильи-
ча» [СТРБ, 2002]. 
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ИЛЬКИНО – деревня в Белебеевском р-не Башк. Офиц. Михайловка [СТРБ, 2002]. Вероятно, 
от русского антропонима Илькин. 

ИЛЬМАЛЕ – речка, правый приток р. Касмарка в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни 
Ильмаля. От русского слова «ильм» с башкирским афф. -ле [СТРБ, 2002]. Раскладка: иль + мале = 
«бог малый». Путь: Ильмале → Касмарка. 

ИЛЬМАЛЯ – деревня в Зианчуринском р-не Башк. От назв. речки, правый приток Касмарта 
[СТРБ, 2002]. 

ИЛЬМЕНСКИЕ – горы на правом берегу реки Миасс, между городами Карабаш и Миасс. 
«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 рус-
ских слов перешло к малым народам, отпочковавшимся от русов по материнской линии, но эти слова 
остаются исконно русскими, и в этом нет никаких натяжек и сомнений. К примеру, Ильмень – древ-
нейшее славянское название Мраморного моря. Ильменами называли «большие озёра, лиманы». Ру-
сы 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]. 

ИЛЬМЕНСКИЙ – горный хребет в Челяб. обл. Русское ильмень – «небольшое понижение 
местности, затопленное водой» (юг Великой России и Новой России). 

ИЛЬМЕНСКИЙ – государственный заповедник имени Владимира Ильича Ленина в Челяб. 
обл. Организован 14 мая 1920 года по указанию Владимира Ульянова. Название русское, происходит 
от названия Ильменских гор и Ильменского озера. 

ИЛЬМЕНСКОЕ – месторождение нефелинов в Челяб. обл. Происходит от слова ильмень в 
значении "озеро". 

ИЛЬМЕНСКОЕ – озеро, южнее Ильменского хребта. (Иное название – озеро Ильмень). На-
звание русское, связано со словами ил и мень (например, в диалектном русском слове узмень – "узкое 
место") [Пятков, 2006]. 

ИЛЬМЕН-ТАУ – вершина Ильменского хребта 753 метра. Разбивка: ильмен + тау. Гибрид-
ный ороним, состоящий из русского слова Ильмень и орографического термина тау. 

ИЛЬМЕНЬ (Лиман) – озеро в Челяб. обл. Название некоторых озёр в южных районах Челяб. 
обл. Гидроним русский, распространён на юге Великороссии, в Новороссии. Лиман (Ильмень) – 
«мелкие понижения, заполненные водой». 

ИЛЬМЕНЬ БОЛЬШОЙ – болото в Брединском р-не Челяб. обл. в окрестностях п. Андреев-
ский [Волгин, 2009]. 

ИЛЬМОВЫЕ ГОРЫ – горы в Ашинском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по ильмо-
вым рощам, растущим на склонах гор [Пятков, 2006]. 

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

ИЛЬСЕН – речка, правый приток Большого Кизила в Абзелиловском р-не Башк., возле де-
ревни Рыскужа. От антропонима [СТРБ, 2002]. Путь: Ильсен → Большой Кизил. 

ИЛЬТАЕВО – деревня на правом берегу р. Юрюзань (86 км от Усть-Катава) [Калугин, 1974]. 

ИЛЬТАЙ – деревня в Салаватском р-не Башк. От антропонима Илтэй [СТРБ, 2002]. Ср.: Ал-
тай. 

ИЛЬТЕГЫР – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Казмаш [СТРБ, 2002]. 

ИЛЬТУГАН – село в Кармаскалинском р-не Башк. От антропонима. Другое название: Элем-
гол, Имэнлекул [СТРБ, 2002]. 

ИЛЬЧИКЕЕВО РУССКОЕ – село в Салаватском р-не Башк. От этнонима «русский» (иска-
жение в башкирском языке слова русский) и антропонима [СТРБ, 2002]. 

ИЛЬЯС – гора в Кизильском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Возможная разбивка: Илья + 
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~c либо иль + яс. 

ИЛЬЯСКА – река, правый приток р. Большая Караганка (пр. р. Урал). Путь: Ильяска → 
Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Берёт начало и течёт на территории Кизильского р-
на Челяб. обл. Общая протяжённость 37 км. Имеет 6 притоков, самый крупный река Кипчак. В сред-
нем течении реки, в районе сёл Обручевка и Симбирка и посёлка Михайловка открыты многочислен-
ные археологические памятники бронзового века и более поздних периодов. В 3,5 км к З-С-З распо-
ложен необычный погребальный комплекс с валообразными и «гантелевидными» курганами. К со-
жалению, памятник находится на действующих производственных землях и ежегодно распахивается 
[Волгин, 2009]. 

ИЛЬЯСКА – речка, правый приток р. Караганка, бассейн Урала [Шувалов, 1982]. Путь: Иль-
яска → Караганка → Урал → Каспийское море. 

ИЛЬЯСКА – хутор в Кизильском р-не Челяб. обл. (Уральский с-с). Решением Челяб. обл. ис-
полкома от 26. 04. 1966 года хутор исключён из списков населённых мест. Некоторые исследователи 
пытаются связать с именем Илья. 

ИЛЯКШИДЕ – село в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Байша-
ды, Башшиды, Бусканшиде, Бускуншиде, Илякшиде, Казнашиде, Карашиды, Малые Шиды, Миншида, 
Мишида, Новые Карашиды, Садка, Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Сидиак, Старые Ка-
рашиды, Уршады, Уршиды, Шады, Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шайдалы, Шайзалы, Шайт, Шат-
кей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

ИМАЙ-КАРАМАЛЫ – село в Давлекановском р-не Башк. От антропонима и гидронима 
[СТРБ, 2002]. Имай заставляет вспомнить авестийского первопредка Йиму – создателя мировой ци-
вилизации, спасшего человечество от потопа, обрушившегося на Землю после жесточайшей зимы 
(явная арийская корневая основа лежит в основе таких современных русских слов, как «имя», 
«иметь») [Дёмин В.Н., 2008]. Русское юма – «сплавной лес». 

ИМАЙ-УТАР – село в Дюртюлинском р-не Башк. От названия местности. Имай – антропо-
ним, утар – «хутор» (искажение русского слова хутор) [СТРБ, 2002]. Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзта-
мак, 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, 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, Сатыр-
тау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлыкуль, Убыр-
лы-Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи. 

ИМАКАЙ-КУДАШ – речка, правый приток р. Большой 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 Ледовитый океан. Длина 21 км. Другие названия с XVIII 
в. Юматовка, Юматка, Имадка. Стекает с г. Васильевой (528 м), левые притоки – с хребта Шелканды. 
Название может быть памятью о дороге с североиранской (пушту) базой: от слова амад – «проход, 
проезд» + ка – «долина»; ~ки, ~ги – суффиксы относительного прилагательного. И, наконец, у рус-
ских новгородского и поморского происхождения слово юма означает «сплавной лес», которое об-
росло русским же окончанием [Поздеев, 2007]. 

ИМЕНИ А.Д. СЫСОЕВА СИКИЯЗ-ТАМАКСКАЯ СКВОЗНАЯ (СТ-I) – пещера в Сат-
кинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пе-
щерном комплексе Сикияз-Тамакский. Определён как П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

ИМЕН-ТАУ – гора в Ашинском р-не Челяб. обл. Разбивка: Имен + Тау. 

ИМЧЯК – речка, приток р. Сюнь (пр. р. Белая) в Шаранском р-не Башк. Имсэк – «маленький 
выступ» [СТРБ, 2002]. Путь: Имчак → Сюнь → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
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ИМЧЯК-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Ишкул. Имсэк – «малень-
кий выступ» [СТРБ, 2002]. 

ИМЧЯК-ТАУ – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Гумер [СТРБ, 2002]. 

ИМЧЯК-ТАУ – гора в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Нукай [СТРБ, 2002]. 

ИМЯН-КАРАУЛ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Верхняя Бикберда. Дру-
гое название: Шаума [СТРБ, 2002]. 

ИМЯН-КУПЕР – село в Туймазинском р-не Башк. От имэн + купер = «дуб; дубовый» + 
«мост». Другое название: Яны Курган [СТРБ, 2002]. 

ИМЯНЛЕКУЛЬ – село в Чекмагушевском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

ИМЯН-ТАУ – гора в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Имян-
Караул, Имян-Купер, Имянлекуль, Имянтау, Имян-Тау, Имян-Юрт. 

ИМЯН-ТАУ – гора в Дуванском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ИМЯН-ТАУ – гора в Мечетлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ИМЯНТАУ – деревня в Нуримановском р-не Башк. От оронима Имянтау [СТРБ, 2002]. 

ИМЯН-ЮРТ – речка, левый приток Иргизлы [СТРБ, 2002]. Путь: Имян-Юрт → Иргизла. 

ИНГЕРЕШТЫ – речка, приток Уфимки в Белокатайском р-не Башк., возле деревни Перевоз 
[СТРБ, 2002]. Путь: Ингерешты → Уфимка. 

ИНГЕРСЯ – река, правый приток Бол. Ускалыка в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Поиски необходимо продолжить. 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 притоков. 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. Смысловой перевод «падун» или «проходная», «проходное место». Не ис-
ключена и подгонка североиранского названия Йиндаста, с пуштунской базой йинда – «поток» + sta – 
«место», суффикс изобилия, места, обладания; более плодовит вариант -стан, -естан [Поздеев, 2007]. 

ИНДАШТА – хребет в Миасском ГО Челяб. обл. Иное название: Индашты. Топоним старый 
у хребта, реки и озера. Не исключена подгонка североиранского названия Йиндаста, с пуштунской 
базой йинда – «поток» + sta – «место», суффикс изобилия, места, обладания; более плодовит вариант 
~стан, ~естан [Поздеев, 2007]. 

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

ИНДОВКА – деревня в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского слова индо. 

ИНДОМА – посёлок в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского слова индо. 

ИНДЯК – нп в Туймазинском р-не Башк. Другое название: Знаменка [СТРБ, 2002]. 

ИНЗЕР – рабочий посёлок в Белорецком р-не Башк. От гидронима. Другое название: Ка-
майылга [СТРБ, 2002]. 

ИНЗЕР – река на юге Катав-Ивановского р-на Челяб. обл., исток р. Большой Инзер (круп-
нейший приток р. Сим). Путь: Инзер (Ингар, Инйар, Инар, Ингйар) → Большой Инзер → Сим → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. В источниках: Ингар, Инйар, Инар, Ингйар. Варианты на-
звания позволяют взять за основу пуштунское слово ана – «седельная лука» с потерей в безударной 
позиции звука [а] + суфф. ~дер, ~зар, которые образуют существительные со значениями места или 
места изобилия чего-либо. Либо в окончании слова гар, кар – «гора, камень», либо джар – «круча, 
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обрыв» [Поздеев, 2007]. 

ИНЗЕР – река, левый приток р. Сим (пр. р. Белая) в Архангельском р-не Башк. Варианты 
назв. Ингэр, Инжэр [СТРБ, 2002]. Путь: Инзер (Ингэр, Инжэр) → Сим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Топонимический ряд: Инар, Ингар, Ингйар, Ингэр, Инжэр, Инзер, Инзерские Зуб-
чатки, Инйар. 

ИНЗЕР БОЛЬШОЙ – река, крупнейший приток р. Сим на юге Катав-Ивановского р-на Че-
ляб. обл. Путь: Большой Инзер (Ингар, Инйар, Инар, Ингйар) → Сим → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Известен в источниках с вариантами Ингар, Инйар, Инар, Ингйар. Арийское насле-
дие. При раскладке: ин + зер, трактуется из языка пушту: ана – «седельная лука» с потерей в безудар-
ной позиции звука [а] + суфф. -дер, -зар, которые образуют существительные со значениями места 
или места 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 Бе-
лорецком р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Малый Инзер → Инзер → Большой Инзер → Сим → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ИНЗЕРСКИЕ ЗУБЧАТКИ – хребет в 15 км на северо-запад от рабочего посёлка Тирлян-
ский. Гибридный составной ороним. Первое слово оронима – дано по реке Инзер. Второе слово рус-
ское, дано по живописным, резко выделяющимся скалистым вершинам ("зубцам"). 

ИНТЫРКА – река, правый приток, р. Акмулла (пр. р. Карагайлы-Аят). Путь: Яндырка (Ин-
тырка) → Акмулла → Карагайлы-Аят → Аят → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Берёт начало около посёлка Снежный и течёт в Карта-
линском р-не Челяб. обл. Протяжённость 19 км, имеет 4 притока. С аналогичными названиями в Че-
ляб. обл. есть Янтырский ручей, гора Янтик и речка Янбика, встреченная на картах XVIII века в до-
лине реки Уй. Название 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 
археологический памятник бронзового века, укреплённое поселение Коноплянка [Волгин, 2009]. 

ИНЧАК-ТАУ – гора на правом берегу р. Увелъки выше впадения р. Сухарыш; нанесена на 
карту в 1735-1736 гг. при обследовании местности под крепость «Д», ныне с. Степное Пластовского 
р-на Челяб. обл. На новых картах соответствует г. Красная (284 м) в Увельском р-не к С от п. Камен-
ский и 6 км к 3 от Красносельского села. Достопримечательностью местности является лог Казачий 
Стан карстового происхождения с одноимённой пещерою в истоке логового типа речки. По словам 
очевидцев, лог представляет собой падун – «крутобокий овраг, по дну которого течёт вода». Название 
у горы древнее, тюркское; возможно, на месте североиранского топонима с небольшими искажения-
ми. В изголовье ин (эн) основа глагола со значениями «спускаться», «спускаться в низ»; «входить, 
заходить». В середине -чак (-сак) является аффиксом (суффиксом) или самостоятельным иранским 
словом. В окончании – тау означает «гора» и его могли «приклеить» как тюрки так и русские. Или 
же оно появилось на месте иранского слова тав с горным содержанием. Инчак по смыслу может оз-
начать забытое слово падун, либо указывать на наличие брода на Увельке. При иранском наследии у 
слова чак заслуживают значения «дыра, трещина; разрез»; топоним означает «перевальный лог» в 
вольном переводе. Название же Красная можно принять за кальку (буквальный перевод) тюркского 
названия Кызыл. А оно могло появиться на месте древнего Гизил – «теснина» от индо-европейской 
базы каз, корня глагола «резать, долбить, отрезать, отделять». Отсюда многоцелевое русское слово 
(около 10 значений), исторически прилагательное казак. А название Казачий Лог могло появиться из 
старого названий Казакстан, Казачустан индоевропейского происхождения (в данном случае казак – 
«резанное, долблёное»; отсюда топоним означает «прорезь», «отделённое место»; «место с проре-
зью»). Кручами здесь отличаются и берега Увельки, Сухарыша. Очевидно, произошла подмена поня-
тий; отсюда изобилие «красных» названий [Поздеев, 2008]. 

ИНЫШКА – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. около д. Уразбаевой. На карте конца XVIII 
в. названо Тургаяк. Недалеко имеется знаменитое оз. Тургояк. Есть и р. Тургояк, левый приток Кара-
болки. См. Тургаяк, Тургояк. Топонимический ряд: Джанаш, Джануш, Инышкинская курья, Иныш-
кинский ручей, Инышко, Яныш, Янышка. 

ИНЫШКИНСКАЯ – курья на оз. Тургояк в Миасском ГО Челяб. обл. Путь: оз Инышко 
(Яныш, Янышка, Джанаш, Джануш) → Инышкинский ручей → Инышкинская курья → оз. Тургояк. 
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Топонимический ряд: Джанаш, Джануш, Инышкинская курья, Инышкинский ручей, Инышко, Яныш, 
Янышка. 

ИНЫШКИНСКИЙ – ручей в Челяб. обл. Вытекает из оз. Инышко. Впадает в Инышкинскую 
курью оз. Тургояк. Путь: оз Инышко (Яныш, Янышка, Джанаш, Джануш) → Инышкинский ручей → 
Инышкинская курья → оз. Тургояк. 

ИНЫШКО – озеро на территории города Миасса Челяб. обл. Небольшой водоём расположен 
в 200 метрах от северного берега озера Тургояк. Как считает Николай Иванович Шувалов, данное 
название не имеет однозначного толкования. По названию водоёма назвали младенца (обычай у ко-
чевников), так появилось башкирское имя Иныш. 

ИНЫШКО – озеро-малышко в Миасском ГО Челяб. обл. Избыток воды через Инышкинский 
ручей сливается в Инышкинскую курью оз. Тургояк. Путь: оз. Инышко (Яныш, Янышка, Джанаш, 
Джануш) → Инышкинский ручей → Инышкинская курья → оз. Тургояк. Крутобокий гребень с узким 
перешейком разделил озера. Скальные берега опоясывают озеро за исключением небольшого участ-
ка. Название известно по источникам свыше двух веков в вариантах Яныш, Янышка, Джанаш, Джа-
нуш. 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, но-
вое слово делает Инышку человеком душевным; оно вытеснило из топонимов древний географиче-
ский тюркский термин со значениями «бок, сторона, край». Оно с аффиксом относительного прила-
гательного 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. Сакмара) в Кугарчинском р-не Башк. Путь: 
Иняк (Кэкеруй) → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. В верхнем 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. Большой 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 → Большой Ик → 
Сакмара → Урал → Каспийское море [СТРБ, 2002]. Другое название: (марийское) Шыланенгер (шы-
лан – «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. 

ИНЯ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Усман. От диал. энэ «корова, 
коровье» и кул «озеро» [СТРБ, 2002]. 

ИРА – село в Куюргазинском р-не Башк. Вариант назв. Ировка. Название перенесено русски-
ми первопоселенцами из Тамбовскаой губернии. Другое название: Покровка [СТРБ, 2002]. Название 
в своей основе имеет общий корень с богом Ир (Ирый, Ирий, Вырий) у восточных славян арийского 
происхождения. Ир – это и «подземный огонь», «весна». Весенних птиц славяне называли «ирии 
птицы». Ирий – «сад райский на земле в Беловодье, в Рипейских горах»; «райское дерево»; «тёплая 
страна». В родстве с ним слова ира – «зола, пепел»; арей – «лето»; ортак – «кремень» (огниво), ирэн 
– «пепельный, пепельно-серый», ир – «получаемый, добываемый». В Средней Азии в начале средних 
веков путешественники выделили глагольную основу ир – «лить, наливать, плавить, таять» [Поздеев, 
2008]. 

ИРАКЛИНСКИЙ ЛОГ – в Ашинском р-не Челяб. обл. Пока трудно определить, что же на-
звано было первым: пещера, ключ или лог? Составной русский православный топоним. Первое слово 
легко связывается с православным календарным именем Ираклий. Вполне возможно, что недалеко 
проживал местно почитаемый православный отшельник и чудотворец Ираклий. В этой связи заме-
тим, что Русская Православная Церковь ежегодно 9 (22) марта отмечает память мученика Ираклия, 
одного из 40-ка мучеников, в Севастийском озере мучившихся. 18 (31) мая отмечается память муче-
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ников Ираклия, Павлина и Венедима. 22 октября (4 ноября) отмечается память мучеников: воина 
Ираклия и епископа Александра. 

ИРГАЗЫ – река, правый приток Урюка в Мелеузовском р-не Башк., возле села Воскресен-
ское [СТРБ, 2002]. Путь: Иргазы → Урюк. Топонимический ряд: Аргайды, Ира, Иргазы, Иргайды, 
Иргизла, Ирентик, Ирик, Иркускан, Ировка, Иртек, Иртяк, 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. 

ИРГИЗЛЫ – деревня в Бурзянском р-не Башк. От назв. р. Иргизла –
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Исследователям следует углубиться в более ранние пласты истории Южноуральского края и поис-
кать истоки топонима у древних ариев. 

ИРЕМЕЛЬ МАЛЫЙ – вершина (1400 м) горы Иремель (Иремел-Тау). Имеется множество 
толкований названия горы. Это слово нередко встречается в названиях перевалов Тянь-Шаня, Алтая 
и других гор Средней Азии и Южной Сибири [Волгин, 2009]. 

ИРЕМЕЛЬСКАЯ СОПКА – гора в Челяб. обл. в 30 км южнее старинного русского города 
Златоуста. «Вторым Беловодьем почитались земли Южного Урала близ горы Иремель (Ирийской го-
ры) и хребта Кумартаг (горы Богов – кумаров, хранителей четырёх сторон света)» [Асов, 2007]. 

ИРЕМЕЛЬСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ – гидрологический памятник природы Южного 
Урала, искусственный водоём, предназначенный для аккумулирования питьевой воды для города 
Миасса Челяб. обл. Построено на реке Иремель. 

ИРЕНДЫК – горный хребет Южноуральского края на границе со степным Зауральем, один 
из южных отрогов Уральских гор. Название Ирендык загадочно, – предупреждает Александр Матве-
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ровалось более 40 различных народов тюркской, монгольской, финно-угорской групп, имевших свои 
языки, верования и культуру. Так что, выводить корни гидронима из башкирского языка, который 
даже в начале ХХ века ещё не сложился окончательно, думаю, не стоит. 

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

ИРЕНЫШ – речка, правый приток Зилаира в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Кашка-
рово [СТРБ, 2002]. Путь: Иреныш → Зилаир. 

ИРИК – посёлок в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Аргайды, 
Ира, Иргазы, Иргайды, Иргизла, Ирентик, Ирик, Иркускан, Ировка, Иртек, Иртяк, Иртяш, Ирчак, 
Сухой Ирчак. 

ИРКУСКАН – гора в Саткинском р-не Челяб. обл. [Пятков, 2006]. Арийское наследие: сак-
ский вариант названия горы Иркускан – «огненных камней рудник» [Поздеев, 2008]. Топонимиче-
ский ряд: Аргайды, Ира, Иргазы, Иргайды, Иргизла, Ирентик, Ирик, Иркускан, Ировка, Иртек, Ир-
тяк, Иртяш, Ирчак, Сухой Ирчак. 

ИРКУСКАН – гора в Саткинском р-не Челяб. обл. Название трудно объяснимо. Причём, бы-
ли попытки исследователей объяснить происхождение оронима с привлечением слов из нескольких 
языков. Однако полной уверенности в правильности всех версий до сих пор нет. Имеет смысл "по-
смотреть" в более "древних" пластах истории Южного Урала. Может быть, привлечь словарь древних 
ариев, древних айнов или древних ура и там поискать истоки оронима. 

ИРЛЯ – речка, левый приток Кургяса в Бурзянском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Иное 
написание: Ирлянде. Путь: Ирля (Ирлянде) → Кургяс. 

ИРЛЯНДЕ – река, левый приток Кургяса в Бурзянском р-не Башк. Раскладка: ирлян + де. 
Иное написание: Ирля. По одной версии, от ирлэн = «хомяк» с башкир. афф. -де. [СТРБ, 2002]. Со-
гласно другой версии, от тюрк. ир / иир – “излучина” [РБСВОРБ, 2005]. Поиски истока гидронима не 
окончены. Путь: Ирля (Ирлянде) → Кургяс. 

ИРЛЯНТАЙ – гора в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Искужино. От ирлян + тай = 
«хомяк» + «гора» [СТРБ, 2002]. От ирлэн – “хомяк” с афф. -тэй [РБСВОРБ, 2005]. 

ИРЛЯНТАЙ – река, левый приток Зилаира в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Искужи-
но. От назв. горы [СТРБ, 2002]. Путь: Ирлянтай → Зилаир 

ИРНЫКША – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Архангельском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Вариант: Ирныкши. Возможно, от тюрк. ырмак – “река, протока” [РБСВОРБ, 2005]. 
Что-то не очень то и созвучно! Поиски необходимо продолжить. Путь: Ирныкша (Ирныкши) → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

ИРОВКА – село в Куюргазинском р-не Башк. Вариант назв. Ира. Название перенесено рус-
скими первопоселенцами из Тамбовскаой губернии. Другое название: Покровка [СТРБ, 2002]. Топо-
нимический ряд: Аргайды, Ира, Иргазы, Иргайды, Иргизла, Ирентик, Ирик, Иркускан, Ировка, Ир-
тек, Иртяк, Иртяш, Ирчак, Сухой Ирчак. 

ИРСАЕВО – деревня в Мишкинском р-не Башк. От антропонима Ирсай. Другое название: 
Шигаман [СТРБ, 2002]. Вероятно, от русского антропонима Ирсаев. 

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

ИРТЮБЯК – деревня в Кугарчинском р-не Башк.. [СТРБ, 2002]. 

ИРТЯК – речка, вытекает из оз. Беликуль; сливается с р. Ирчак, образую р. Басказык в Крас-
ноармейском р-не Челяб. обл. Путь: оз. Беликуль → р. Иртяк → р. Ирчак → Басказык (Бабазычка) → 
Теча → Исеть → Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Здесь же севернее оз. Беликуль есть болото Ирчак, оз. Медное и 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 восточ-
ных славян арийского происхождения. Ир – это и «подземный огонь», «весна». Ирий – «сад райский 
на земле в Беловодье, в Рипейских горах»; «райское дерево»; «тёплая страна». В древних иранских 
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языках слово ар (ор, ур) означает «огонь, пожар». В родстве с ним слова ира – «зола, пепел»; арей – 
«лето»; ортак – «кремень» (огниво), ирэн – «пепельный, пепельно-серый», ир – «получаемый, добы-
ваемый». Весенних птиц славяне называли «ирии птицы». В Средней Азии в начале средних веков 
путешественники 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 суффик-
сами ~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 сак-
ский вариант названия горы Иркускан – «огненных камней рудник» [Поздеев, 2008]. 

ИРТЯШ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. При раскладке: ир + тяш, выявляется арий-
ское наследие. Названия в своей основе имеет общий корень с богом Ир (Ирый, Ирий, Вырий) у вос-
точных славян арийского происхождения. Ир – это и «подземный огонь», «весна». Ирий – «сад рай-
ский на земле в Беловодье, в Рипейских горах»; «райское дерево»; «тёплая страна». В древних иран-
ских языках слово ар (ор, ур) означает «огонь, пожар». В родстве с ним слова ира – «зола, пепел»; 
арей – «лето»; ортак – «кремень» (огниво), ирэн – «пепельный, пепельно-серый», ир – «получаемый, 
добываемый». Весенних птиц славяне называли «ирии птицы». В Средней Азии в начале средних 
веков путешественники выделили глагольную основу ир – «лить, наливать, плавить, таять». От гла-
гольной основы с суффиксами ~чак, ~так; с аффиксом пассивного причастия у башкир ~тяш обра-
зовано имя у озера Иртяш [Поздеев, 2008]. 

ИРТЯШСКИЙ – посёлок в Каслинском р-не Челяб. обл. Топоним зафиксирован в русской 
форме от основы иртяш + суфф. ~ск (-ий). Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года ис-
ключён из списков населённых мест. 

ИРТЯШСКОЕ ГОРОДИЩЕ – сотрудник Государственного исторического музея 
П. А. Дмитриев в 1938 году вёл раскопки Иртяшского городища близ Кыштыма. Топонимический 
ряд: Аргайды, Ира, Иргазы, Иргайды, Иргизла, Ирентик, Ирик, Иркускан, Ировка, Иртек, Иртяк, 
Иртяш, Иртяшский, Иртяшское, Ирчак, Сухой Ирчак. 

ИРЧАК – болото в Красноармейском р-не Челяб. обл. севернее оз. Беликуль На карте начала 
XIX в. в оз. Беликуль впадает р. Сухой Ирчак. Местность в долине р. Теча рудоносная. Название в 
своей основе имеет общий корень с богом Ир (Ирый, Ирий, Вырий) у восточных славян арийского 
происхождения. Ир – это и «подземный огонь», «весна». Ирий – «сад райский на земле в Беловодье, в 
Рипейских горах»; «райское дерево»; «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 – «получаемый, добываемый». Весенних 
птиц славяне называли «ирии птицы». В Средней Азии в начале средних веков путешественники вы-
делили глагольную основу ир – «лить, наливать, плавить, таять». От глагольной основы с суффикса-
ми ~чак образовано имя у болота. К топонимическому ряду относится и сакский вариант названия 
горы Иркускан – «огненных камней рудник» [Поздеев, 2008]. 

ИРШАТ – посёлок в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ИРЫНДЫК – хребет в юго-восточной части Башк. на границе со степным Зауральем. Иное 
название: Ирендык, Ирэндек, Ирендык-Тау. Длина хребта более 110 км – начинается на правом бере-
гу реки Большой Кизил и кончается южнее города Баймак. Высота до 987 м (гора Караташмус), его 
вершины хорошо видны с берегов р. Урал. Сложен порфиритами, диабазами, известняками. Имя 
Ирендык носят ещё несколько хребтов. Название хребта загадочно. Башкирское произношение Иран-
дек имеет во второй половине слова древнетюркский термин дек – «гора», однако слово Иран не име-
ет тюркской этимологии. Название пытались сравнивать с башкирским йырын, йырынды – «овраг, 
прорытый водой», но и это не подходит (А. К. Матвеев) в звуковом отношении. В компоненте дек 
находили изменённый древнебашкирский географический термин со значением гора (древнетюрк-
ское таг – «гора»). Местные жители связывают название хребта Малый Ирендык с иренеу – «поле-
ниться» и рассказывают различные легенды, но всё это явно из области народной этимологии [Вол-
гин, 2009]. 

ИРЬЯЗЫ – речка, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Чишминском р-не Башк., возле де-
ревни 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. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 203 

ИРЭНДЕК – хребет в юго-восточной части Башк. на границе со степным Зауральем. Иное 
название: Ирындык, Ирендык, Ирендык-Тау. Длина хребта более 110 км – начинается на правом бе-
регу реки Большой Кизил и кончается южнее города Баймак. Высота до 987 м (гора Караташмус). В 
«Словаре топонимов Башкирской АССР» Ирэндек расчленяется на основу ирэн и дек – «гора». Осно-
ва ирэн сопоставляется с гидронимом Ирентик-куль и рекой Ирень, притоком реки Сылва [Волгин, 
2009]. 

ИРЮПИНСКОЕ – урочище за северной окраиной д. Костыли в Сосновском р-не Челяб. обл. 
Иное название: Урюпино. Это память об одной из заимок Урюпиных, первопоселенцах Челябинской 
крепости и окрестных деревень. Несколько семей учли в списке челябинцев 1782 г.; упоминаются в 
межевых книгах [Поздеев, 2008]. 

ИРЯЛЕ – река, правый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк., возле деревни 
Галиакбер [СТРБ, 2002]. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Иряле → Большой Нугуш → Ну-
гуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ИСАЕВСКОЕ – хутор в Куюргазинском р-не Башк. Другое название: Дедовский [СТРБ, 
2002]. 

ИСАЙ НОВЫЙ – деревня в Нуримановском р-не Башк., возле деревни Исай. Ср.: Старый 
Исай – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

ИСАЙ СТАРЫЙ – деревня в Нуримановском р-не Башк., возле деревни Исай. Ср.: Нов. Исай 
– деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

ИСАК – деревня в Чишминском р-не Башк. (офиц.). Другие названия: Журавлёв, Степановка, 
Каловка [СТРБ, 2002]. 

ИСАКОВА – хутор на берегу озера Исаково. Ныне посёлок Искаково Советского р-на. Воз-
ник в XVIII в. на развилке дорог в Троицк, Оренбург и Чебаркуль. Это поначалу хутор поручика Че-
лябинской крепости Бориса Исакова. Наделять землёю офицеров начали в 1746 г. [Поздеев, 1999]. 

ИСАКОВКА – деревня в Чишминском р-не Башк. Другие названия: Журавлёвка, Каловка, 
Степановка [СТРБ, 2002]. Вероятно, от русского антропонима Исаков. 

ИСАКОВО – озеро на южной окраине города Челябинска на территории Советского р-на. 
Топоним восходит к православному мужскому календарному имени Исакий. Русская Православная 
Церковь ежегодно 21 сентября (4 октября) чтит память святителей Исакия и Мелетия Кипрских. 20 
ноября (3 декабря) память священномученика Исакия Персидского. 21 апреля (4 мая) память мучени-
ка Исакия. 

ИСАКОВО – старинный казачий посёлок на территории Советского района города Челябин-
ска (Смолинский с-с). Основан в XVIII веке как хутор поручика Челябинской крепости Бориса Ива-
новича Исакова. Поселение упоминается в 1782 году. В 1795 году Исаково насчитывало 28 дворов 
Название русское, дано по фамилии первостроителя. 

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

ИСИМ – речка в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. [РБСВОРБ, 2005]. 

ИСИМОВО – село в Кугарчинском р-не Башк. Другое название: Тума [СТРБ, 2002]. 

ИСИНЕЙ – археологический памятник в Варненском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. 
Караталы-Аят в 5 км Ю-В с. Александровка и в 4,5 км Ю-З оз. Исиней. Памятник назван по озеру. 
Укреплённое поселение бронзового века Исиней самое восточное в древней арийской «Стране горо-
дов». Поселение Исиней открыто в 1991 г. И. М. Батаниной при дешифрировании аэрофотоснимков 
1956 г. Полевое обследование памятника проведено разведочным отрядом археологической экспеди-
ции ЧелГУ. Поселение многослойное (два периода проживания), поселение Исиней I и Исиней II су-
ществовали в разное время фактически на одном месте. Общая площадь памятника около 22 тысяч 
м2. Поселение окружает группа некрополей в виде 5 курганных могильников: Исиней 1, Исиней 2, 
Исиней 3, Исиней 4 и Исиней 5. Могильники отделены от поселения естественными водными пре-
градами – руслом реки, протоками, небольшими карстовыми озёрами [Волгин, 2009]. 

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

ИСИНЕЙ 1 – могильник в Варненском р-не Челяб. обл., археологический памятник в 500 м 
на С-С-З от укреплённого поселения Исиней. Грунтовые курганы арийского укреплённого поселения 
бронзового века Исиней. 

ИСИНЕЙ 2 – могильник в Варненском р-не Челяб. обл., археологический памятник в 500 м 
на С-С-З от укреплённого поселения Исиней. Грунтовые курганы арийского укреплённого поселения 
бронзового века Исиней. 

ИСИНЕЙ 3 – могильник в Варненском р-не Челяб. обл., археологический памятник в 500 м 
на С-С-З от укреплённого поселения Исиней. Грунтовые курганы арийского укреплённого поселения 
бронзового века Исиней. 

ИСИНЕЙ 4 – могильник в Варненском р-не Челяб. обл., археологический памятник в 500 м 
на С-С-З от укреплённого поселения Исиней. Грунтовые курганы арийского укреплённого поселения 
бронзового века Исиней. 

ИСИНЕЙ 5 – археологический памятник в Варненском р-не Челяб. обл.; могильник арийско-
го укреплённого поселения бронзового века Исиней. Располагаются в 500 м на С-С-З (1, 2, 3, 4) и 
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тенли-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, Сатыртау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-
Куль, Убырлыкуль, Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи. 

ИСКИЗМА – речка, левый приток Иртюбяка в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Иге-
бай [СТРБ, 2002]. От иске – “старый, старое, старая” + ызма – “изба, дом” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Искизма → Иртюбяк. 

ИСКИЗМА – речка, левый приток Кургашлы в Ишимбайском 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 Зианчуринском 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 в Бурзянском р-не Башк., возле дерев-
ни Бритяк [СТРБ, 2002]. От иске – “старый, старое, старая” + ызма – “изба, дом” [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Искизма → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ИСКИЗМА – урочище в Буздякском р-не Башк., возле деревни Канны-Туркей [СТРБ, 2002]. 

ИСКИЗМА – урочище в Стерлибашевском р-не Башк., возле деревни Нижне-шакар. От иске 
ызма = «старый» + «изба, дом» [СТРБ, 2002]. 

ИСКИ-КИШЛАУ – речка, правый приток р. Зилим (пр. р. Белая) в Белорецком р-не Башк., 
возле рабочего посёлка Тукан. От названия местности (иске + кышлау = «старая» «зимовка»). Путь: 
Иски-Кишлау → Зилим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ИСКИНО – деревня в Уфимском р-не Башк. Другое название: Никольское [СТРБ, 2002]. Ве-
роятно, от русского антропонима Искин. 

ИСКРА – посёлок в Иглинском р-не Башк. От названия колхоза «Искра» [СТРБ, 2002]. 

ИСКРА – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Троицко-Совхозный с-с). Название русское, 
связывается с ленинской газетой "Искра". Впрочем, можно упомянуть и о последних исследованиях, 
связанных с Рождеством Христовым. Перед Рождеством волхвы увидели на небе горящую звезду. 
Это раз. Младенца называли Агнцем Божиим. Это два. Как связать? А очень просто! Необходимо 
вспомнить индийского бога Агни. Младенец не «ягнёнок» божий, а «агнец» (то есть, «огнёнок»), или 
«искорка». Вспомните выражение: «искра божья». В оригинале написано АГНЦ. 

ИСКУЛЮМЬСАЛЪ – урочище в Каслинском р-не Челяб. 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 бежавшими башкир-
цами из северо-западной части в 1662-1663 гг.; там оно сохранилось в форме калым со значением 
«трясина». Отсюда название перевала Калым Гора около п. Сулея в Саткинском р-не Челяб. обл. Чал, 
в башкирском произношении сал – «каменистое место; холм». Горная болотная каменистая поверх-
ность – 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 → Каспий-
ское море. 

ИСКУШ – село в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия реки. 

ИСКУШТА – посёлок в Белорецком р-не Башк. Вариант назв. Оскошто. От назв. речки Ис-
кушты, правый приток Кусагачы [СТРБ, 2002]. 

ИСКУШТА – речка, правый приток Кусагачы в Белорецком р-не Башк., возле посёлка Ис-
кушта [СТРБ, 2002]. Путь: Искушта → Кусагача. 

ИСЛАМБАЙ – деревня в Бурзянском р-не Башк. Вариант назв. Истанбай. От речки [СТРБ, 
2002]. 
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ИСЛАМБАЙ – река, правый приток Манайлы в Белорецком р-не Башк., возле рабочего по-
сёлка Тукан. Вариант назв. Истанбай [СТРБ, 2002]. Путь: Исламбай (Истанбай) → Манайла. 

ИСМАИЛ – нп. в Туймазинском р-не Башк. На топографических картах Исмайлово, а в 
СТРБ, 2002 – Исмаил. 

ИСМАЙЛОВО – нп. в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ИСМАЙЛОВО – нп. в Туймазинском р-не Башк. На топографических картах Исмайлово, а в 
СТРБ, 2002 – Исмаил. 

ИСМАКАЙ-КУДАШ – река, левый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк., воз-
ле деревни Бритяк. От антропонима и гидронима. Другое название: Большой Кудаш [СТРБ, 2002]. 
Путь: Исмакай-Кудаш (Большой Кудаш) → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

ИСТОК – река Южного Урала, протекающая по территории Челяб. обл. Своё начало река 
Исток берёт в озере Тургояк и связывает его с рекой Миасс. 

ИСТОЧНИКИ РАДОНОВЫЕ – выходы в городской черте Челябинска – в ландшафтном 
парке "Городской Бор". Истекают из трещин гранитного массива. Минерализованы, содержат раз-
личные микроэлементы и растворённый в воде кислород, что придает им целебные свойства. 

ИСТРИК – деревня в Нуримановском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. Имеет об-
щую топонимическую базу с реками Истра, Днестр. 

ИСТРУДА – река, левый приток (на 301 км от устья) р. Ай в Саткинском р-не Челяб. обл. 
Путь: Иструть (Иструда, Иструдь, Иструд, Иструт) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Длина 11 км; имеет три притока. Другие названия: Иструть, Иструдь, Иструд, Иструт. 
Арийское наследие. 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 при-
обрело значение «быстрый». В окончании сохранилось индоевропейское наследие, слово udo – «во-
да» или иранское да – «место». Иструда – «быстрица», «быстротекущая вода» [Поздеев, 2007]. 

ИСТРУТЬ – посёлок в Саткинский р-не Челяб. обл., Романовский с-с в устье реки Иструть. 
Название дано по реке. Имеет общую топонимическую базу с реками Истра, Днестр. Топонимиче-
ский ряд: Иструд, Иструда, Иструдь, Иструт, Иструть. 

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 посе-
лок. Упоминается в источниках с 1755 г. в вариантах Иструда, Иструдь, Иструд, Иструт. Имеет об-
щую топонимическую базу с реками Истра, 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 «быст-
рый» [Поздеев, 2007]. 

ИСЯН-ЕЛГА – речка, левый приток Базы в Илишевском р-не Башк., возле деревни Нижний 
Черекуль. От антропонима [СТРБ, 2002]. Путь: Исян-Елга → База. 

ИСЯНЬЮЛ-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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

ИТКИНЯ-КАРАН – речка, приток Бласыбы в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Ид-
рис. Путь: Иткиня-Каран → Бласыба. От антропонима Эткенэ и kapau «полынья, речка с полыньей» 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: иткиня + каран = «витькина полынья». Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Ав-
рюз-Тамак, Аврюз-Тау, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Гургурий, Елянды, Желянда, 
Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Искандер, Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Казнаташ, 
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Кальтя, Карпяз, Кенез, Кермень, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Санга, Санги, 
Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Суйынсы, Сыпай, Чуюнчи. 

ИТКУЛ – деревня в Зианчуринском р-не Башк. Другое название: Юлдаш [СТРБ, 2002]. 

ИТКУЛЬ – гидрологический памятник природы Южного Урала; озеро, которое находится в 
Каслинском р-не Челяб. обл., в предгорно-лесной зоне. К западу от озера тянется Каслинский хребет, 
к востоку расположена Зауральская равнина. Площадь зеркала составляет 30 км2. Объём водной мас-
сы составляет более 200 миллионов м3. В озеро впадает несколько ручьёв и речек: Зюзелка, Буркалка, 
Долгая, Карагайка и другие. Из озера вытекает Иткульский исток, который связывает озеро с систе-
мой реки Синары. На берегах озера имеются археологические памятники. 

ИТКУЛЬ – железнодорожный разъезд, посёлок города Верхнего Уфалея в Челяб. обл., Си-
лачский с-с. Топоним произошёл от гидронима. Раскладка: ит + куль. 

ИТКУЛЬ – озеро, ныне оз. Еткуль в Еткульском р-не Чел. обл. Другие названия у озера: Йек-
куль, Йек-Куль, Сарабалык, Пещаное, Еткуль. На всех старых картах оно проточное. Относилось к 
болотисто-озёрной долине р. Чумляк. Первоначальная запись названия со словом Йек исторически 
является вариантом названия реки Яик [Поздеев, 2008]. См. Яик, Сарабалык, Еткуль, Эткульская. 

ИТКУЛЬСКАЯ – крепость казачья в середине XVIII века; первоначально Йеккульская, Эт-
кулъская; ныне село Еткульское, центр Еткульского р-на Чел. обл. Название населённому пункту да-
но по названию озера Йеккуль (1735), Йек-Куль (1737), Сарабалык, Пещаное, Иткуль; ныне Еткуль-
ское. На всех старых картах оно проточное. Относилось к болотисто-озёрной долине р. Чумляк. Пер-
воначальная запись названия со словом Йек исторически является вариантом названия реки Яик [По-
здеев, 2008]. См. Яик, Сарабалык, Еткуль, Пещаное. 

ИТКУЛЬСКИЙ ИСТОК – речка вытекает из озера Иткуль и связывает озеро с системой ре-
ки Синары. Находится в Каслинском р-не Челяб. обл. 

ИТКУЛЬСКОЕ-1 – городище раннего железного века, расположенное у предгорий Южного 
Урала недалеко от города Верхнего Уфалея на севере Челяб. обл. 

ИТ-ЭСЕП-БУТКЯН – речка, правый приток Кумуры в Зианчуринском р-не Башк., возле де-
ревни Мухамедьян. От эт + эсеп + баткян = «собака» «выпила» [СТРБ, 2002]. Путь: Ит-Эсеп-Буткян 
→ Кумура. 

ИЦЫЛ – гора 1068 м в Челяб. обл. на правом берегу реки Большой Киалим в 19 км к северо-
западу от города Златоуста. Название загадочное. В названии горы есть звук [ц], который отсутствует 
в местных башкирских и татарских говорах. Этого звука больше нет ни в одном из тюркских орони-
мов Южного Урала. Значит ороним появился тогда, когда на Южном Урале ещё не было тюркоязыч-
ных. Есть над чем поразмышлять [Пятков, 2004]. 

ИЦЫЛ – хребет с гребнем в 19 км к северо-западу от Златоуста с вершиной 1068 м. В источ-
никах известны варианты Исил, Исим, Иссыл, Исыл. С запада и севера ограничивает р. Бол. Киалим 
(Киалин). На склонах многочисленные курумники; сложен из кварцитов, кристаллических сланцев, 
шеллитов и прочих крепких, твёрдых и абразивных пород, за что и получил название. На юге про-
должением Ицыла является Острая Гора и, очевидно, образуют билингву на русском и пуштунском 
языке. Звук [ц] в названии отражает свистящий у башкир (и у некоторых иранцев). Этимологической 
базой являются пуштунские слова ас – «жернов»; асил – «твёрдый, прочный»; «копьё»; «стрела»; 
«осока»; у русских сохранилось в словах «остриё», «острый», «оселок»; у башкир в диалектном ос – 
«вершина». Вариант названия Исим восходит к прилагательному исин от слова ас. Название горы 
стало именем ребёнка, родившегося во время перекочёвки на новое стойбище. Так появился редкий 
антропоним Исыл (Н. И. Шувалов); он не встречался в источниках [Поздеев, 2007]. 

ИЧКИНСКАЯ – волость до 1920 года, упоминаемая Миллером в I томе «Истории Сибири»; 
на территории современной Курганской обл. Этимология неясная. Возможно от тюркского Ичке.  В 
русско-башкирском словаре водных объектов (Уфа, 2005, с. 71) – ишкэн – «извивающаяся, закручен-
ная» [Волгин, 2009]. 

ИШАЛИНО – железнодорожная станция, посёлок в Аргаяшском р-не Челяб. обл., Ишалин-
ский с-с. 

ИШАЛИНСКИЙ – с-с Аргаяшского района Челяб. обл. Образован решением Челяб. обл. ис-
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полкома от 10. 10. 1986 года № 454 за счёт разукрупнения Камышевского сельсовета. 

ИШАПАЙ – речка, левый приток р. Ергаиш в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни 
Абуляис [СТРБ, 2002]. Путь: Ишапай → Ергаиш. 

ИШБИРДЕ – деревня в Баймакском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

ИШБУЛАТ – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

ИШБУЛДЫ – деревня в Зилаирском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

ИШЕК-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк., возле села Старый Сибай. Вариант назв. Ишек-
те [СТРБ, 2002]. 

ИШЕКЯЙ-ТАУ – гора в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Новомуслимово [СТРБ, 
2002]. 

ИШИМ – речка, левый приток Чошмы в Туймазинском р-не Башк., возле посёлка Кандры 
[СТРБ, 2002]. Путь: Ишим → Чошма. 

ИШКАНАК – речка, левый приток Ману в Кугарчинском 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 → Каспийское мо-
ре. 

ИШКИНА – речка, правый приток Калуайыры в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни 
Калу-Айры [СТРБ, 2002]. Путь: Ишкина → Калуайыра. 

ИШКИНА-КУЛЬ – озеро в Буздякском р-не Башк., возле деревни Казаклар-Кыбау [СТРБ, 
2002]. 

ИШКИНИНО – деревня в Оренбургской обл. Этимология неясная. Возле деревни Ишкинино 
обнаружены курганы эпохи энеолита («медно-каменный век») [Волгин, 2009]. 

ИШКИНИНСКОЕ – меднорудное месторождение в 20 км к западу от города Гай на терри-
тории Оренбургской обл. Названо по современной деревне Ишкинино, возле которой находится. На 
месторождении располагалось восемь древних карьеров на которых добывалась медная руда. В шур-
фах, при разработке карьеров в 1940-1942 годах были обнаружены обломки керамики с орнаментом 
начала бронзового века (Зайков, 2007). Руды месторождения, с большой долей вероятности, могли 
использоваться в металлургических переделах древних металлургов Синташты и Аркаима [Волгин, 
2009]. 

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

ИШМАНА – речка, левый приток р. Суваняк в Бурзянском р-не Башк. На картах Ишмана-
елга [СТРБ, 2002]. Путь: Ишмана (Ишмана-елга) → Суваняк. 

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 русского переозвученного слова “исток” 
[РБСВОРБ, 2005]. 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, Кар-
пяз, Карыш, Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау,  Каскин, Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-Каин, 
Кистенли, Кистенли-Богданово, Кистенли-Ивановка,  Кисяк-Куль, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Ку-
ла-Елга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Нижний Аврюз, Нижний Алыштан, Никифар, Новосил, Санасапкан, 
Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, 
Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлыкуль, Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи. 

ИЩЕЛКА – река, приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Саткинском р-не Челяб. обл. Путь: Ищелка 
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(Ищелька) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ИЩЕЛЬКА – речка , левый пр. р. Ай (пр. р. Уфа) в пределах Челяб. обл. [Калугин, 1974]. 
Путь: Ищелька → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ИЯКА – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Биккул [СТРБ, 2002]. 

Й 
ЙАЙЫК – гидроним Южного Урала [Мурзаев, 1984]. Расположен в Башкирии. Название свя-

зывается с финно-угорским гидронимическим термином йоги, йоки, йокка в значении «река, поток, 
течение, энергия». Эти древнейшие термины оставили глубокий след в гидронимии обширных облас-
тей Севера европейской части РФ, Урала, Севера Западной Сибири. Сравни: финское joki, эстонское 
jogi, саамское jokka, марийское йогы – «течение», «поток», что соответствует венгерскому jo в гидро-
нимах; мордовскому ев, ёв, йов – «река»; хантыйскому ёган, коми ю – «река». Саамская уменьши-
тельная форма иокенч – «речка, доступная для лодки». Сопоставь с санскритом. 

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

ЙЕККУЛЬСКАЯ – крепость казачья в середине XVIII века; далее Эткулъская, Иткульская; 
ныне село Еткульское, центр Еткульского р-на Чел. обл. Название населённому пункту дано по на-
званию озера Йеккуль (1735), Йек-Куль (1737), Сарабалык, Пещаное, Иткуль; ныне Еткульское. На 
всех старых картах оно проточное. Относилось к болотисто-озёрной долине р. Чумляк. Первоначаль-
ная запись названия со словом Йек исторически является вариантом названия реки Яик [Поздеев, 
2008]. См. Яик, Сарабалык, Еткуль. 

ЙОБАЙ-КУЛЬ – озеро в Мишкинском р-не Башк. Раскладка: йобай + куль. Возможная трак-
товка от башкирского Йобайкул = диал. йобай – “продолговатое” [РБСВОРБ, 2005]. Другое название: 
Зобайкуль. 

ЙЫЙЫН – гора в Альшеевском р-не Башк., д. Идрис. От йыйын «праздник, празднество, на-
родное гулянье» [СТРБ, 2002]. 

ЙЫЛЫШ – местность в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Новомусино [СТРБ, 
2002]. 

К 
КАБАК – посёлок в Кармаскалинском р-не Башк.. От кабак – «обрыв, обрывистая мест-

ность». Другое название: Илсекэй [СТРБ, 2002]. 

КАБАКУШ – речка в Баймакском р-не Башк., возле деревни Абдулкарим [СТРБ, 2002]. 

КАБАКУШ – речка, левый приток Асели в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Алебай 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кабакуш → Асель. 

КАБАКУШ – речка, левый приток р. Мяндым в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кабакуш → Мяндым. 

КАБАКУШ – речка, правый приток Кундряка в Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Вероятно, от кабык – «луб, лубяной», кыуыш – «шалаш» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кабакуш → Кунд-
ряк. 

КАБАКУШ – село в Стерлибашевском р-не Башк. Варианты: От назв. речки, правый приток 
Кундряка [СТРБ, 2002]. 

КАБАКУШ-ЯЛАН – поле в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Тавакан [СТРБ, 2002]. 
Топонимический ряд: Баш-Елань, Березовая Елань, Березовская Елань, Большой Еланчик, Джаланды, 
Джиланды, Елан, Елангашка, Еланлы, Елановка, Еланское, Елантуб, Еланчева, Еланчик, Еланчикба-
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шево, Еланчик-Башево, Еланыш, Елань, Елань-Елга, Елань-Чишма, Елянды, Желаны, Желянда, Жи-
ланда, Жиланды, Яланаир, Яланайры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, Ялан-
куль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Яланское, Ялантел, Ялан-Йылга, Ялань. 

КАБАН БОЛЬШОЙ – вершина горы Иремель на Южном Урале у истоков реки Белой. Рус-
ский составной ороним. Первое слово оронима – кабан – местный орографический термин, означаю-
щий отдельную возвышенность с плоской поверхностью и террасированными склонами. Топоними-
ческий ряд: Большой Кабан, Верхняя Кабанка, Кабан, Кабаниха, Кабанка, Кабанкуль, Кабан-Куль, 
Кабанова Курья, Кабановка, Кабанское, Кабантау, Кабан-Тау, Кабанташ, Кабан-Таш, Кабанье. 

КАБАНИХА – гора на территории города Златоуста Челяб. обл. Название дано русскими жи-
телями Южноуральского края из-за сходства горы с томильной кучей – "кабаном", в которой выжи-
гали древесный уголь для металлургической промышленности нашего края. 

КАБАНКА – река в Брединском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по обилию диких 
кабанов, обитающих в этих местах [Пятков, 2004]. 

КАБАНКА – река в Кусинском р-не Челяб. обл. Название русское. Кабан – метафоричный 
термин. Связывается с русским словом кабан (боров, дикая свинья). Возможно сравнение диалектно-
го кабан, отмеченного у Владимира Ивановича Даля для бассейна Вятки,— «стог, скирда, кладь про-
долговатой, некруглой 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 → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. По мнению Николая Ивановича Шувалова, название свидетельствует 
об обитавших в этих местах кабанах. 

КАБАНКА – речка, правый приток Уфы в Челяб. обл., бассейн Белой. Путь: Кабанка → Уфа 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Название дано русскими жителями Южноуральского края, 
занимавшимися углежоговым промыслом. "Кабанами" называли томильные кучи, в которых выжи-
гался древесный уголь для железоделательных и чугуноплавильных заводов нашего края. 

КАБАНКА – старинное русское село в Увельском р-не Челяб. обл. (Каменский с-с). Названо 
первостроителями Кабанским по реке Кабанке, на берегах которой и было основано селение. Впер-
вые в архивных документах упоминается в 1753 году. 

КАБАНКА ВЕРХНЯЯ – село на территории города Пласта Челяб. обл. Русский составной 
топоним. Первое слово топонима образовано по название реки Кабанки, правого притока речки 
Увельки и отражает обилие диких кабанов в этих местах. Второе слово русского составного топони-
ма означает месторасположение села. Впервые в архивных документах населённый пункт упомина-
ется в 1779 году. 

КАБАН-КУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не Башк., возле села Старокабаново [СТРБ, 2002]. 

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

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

КАБАНОВКА – речка в Челяб. обл., правый приток Бердяуша, бассейн Сатки. Путь: Каба-
новка → Бердяуш → Сатка (Садка, Саткей, Шаткей) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море [Пятков, 2004]. 

КАБАНСКОЕ – старинное русское село, основанное в самом начале XVIII века на берегу 
озера Кабанского. Название русское, дано по озеру. Ныне в Каслинском р-не Челяб. обл. (Багаряк-
ский с-с). По сведениям Николая Ивановича Шувалова, село основано в 1709 году, именуется по фа-
милии первопоселенца Кабанова. Озеро названо по селению. 

КАБАН-ТАУ – гора в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Сараево [СТРБ, 2002]. 

КАБАН-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк., возле села Темясово [СТРБ, 2002]. 

КАБАН-ТАУ – гора в Бакалинском р-не Башк., возле деревни Новый Катай [СТРБ, 2002]. 

КАБАН-ТАУ – гора в Благоварском р-не Башк., возле деревни Климентовка [СТРБ, 2002]. 
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КАБАН-ТАУ – гора в Бураевском р-не Башк., возле деревни Гадельгарей [СТРБ, 2002] 

КАБАН-ТАУ – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Калу-Айры [СТРБ, 2002]. 

КАБАН-ТАУ – гора в Нуримановском р-не Башк., возле деревни Сарва [СТРБ, 2002]. 

КАБАН-ТАУ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Малый Казаккул [СТРБ, 2002]. 
Самостоятельное арийское понятие тав во многих названиях превратилось в тов, тау – «гора». Пе-
реход звука [в] ↔ [у] фиксируется во всех языках [Поздеев, 2007]. 

КАБАН-ТАУ – гора в Чекмагушевском р-не Башк., возле деревни Уйбулат. От кэбэн «стог, 
стогообразная» и тау «гора» [СТРБ, 2002]. 

КАБАНТАШ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Кирдас [СТРБ, 2002]. В 
иранских языках слово 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]. 

КАБАНТАШ – гора в Бураевском р-не Башк., возле деревни Верхний Нугуш [СТРБ, 2002]. 

КАБАН-ТАШ – гора в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАБАНТАШ – гора в Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Валит [СТРБ, 2002]. 

КАБАН-ТАШ – речка, правый приток Мал. Инзера в Белорецком р-не Башк. От назв. горы 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кабан-Таш → Мал. Инзер. 

КАБАНЬЕ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. Названо русскими людьми по месту обита-
ния диких кабанов. 

КАБРА – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Ибрай [СТРБ, 2002]. 

КАБЫРГА-БУЛЯК – гора в Балтачевском р-не Башк., возле деревни Нижний Сикияз [СТРБ, 
2002]. 

КАБЫРГАЙ-ТАУ – гора в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Даут-Каюп [СТРБ, 
2002]. 

КАБЯС – гора в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Альмяс [СТРБ, 2002]. 

КАВИНКА – речка; исток р. Кабанки, правого притока р. Увелька. Путь: Кавинка → Кабанка 
→ Увелька → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. Стекает с небольшого водораздела, течёт в болотистой местности полурав-
нинного типа с перелесками, огибая пологий кряж. Арийское наследие. Пуштунское прилагательное 
кавин (кав – «горб») + ка – «поверхность, долина, почва, дно, русло» образовали имя истока Кабанки. 
В иранских языках это может быть фонетический вариант Кабанки [Поздеев, 2008]. 

КАВКАЗ – деревня в Чекмагушевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАГА – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Возможно, от хант. кого – “топкое место” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кага → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

КАГА – село в Белорецком р-не Башк. От назв. речки [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: 
Кага, Кага-Таш. 

КАГАН БОЛЬШОЙ – озеро на территории города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. Русский 
составной гидроним. Название озера происходит от местного русского диалектного слова "каган", – 
которое означает "болото, сырое заболоченное место". Топонимический ряд: Большой Каган, Каган, 
Каганка, Каганская Курья, Малый Каган. 

КАГАН МАЛЫЙ – озеро на территории города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. Название во-
доёма, происходит от русского диалектного слова "каган", в значении – "болото, сырое заболоченное 
место" и величины от сравнения данного водоёма с соседним. 

КАГАНКА – река Южного Урала; впадает с юга в озеро Аракуль в северной части Челяб. 
обл. Топонимический ряд: Большой Каган, Каган, Каганка, Каганская Курья, Малый Каган. 

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

КАГА-ТАШ – гора в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. В иранских языках слово 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]. 

КАДКУЛЬ – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл., Алабугский с-с. Топоним разби-
вается на "кад куль". В русском современном языке сохранилось слово КАДКА. До сего дня имеются 
слова КУЛЬ и КУЛАК. Необходимо проработать версию о причастности русского языка к образова-
нию данного топонима или, вернее, первоосновы данного топонима. 

КАДОМЦЕВА – деревня в бывшем Архангельской волости Уфимского уезда Уфимской гу-
бернии (Сб. ст. св. Уфимском губ.); другое название: Грибовка [СТРБ, 2002]. 

КАДРЕКОВО – деревня в Краснокамском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАДРИК – деревня в Бураевском р-не Башк. Другое название: Мордвиновка [СТРБ, 2002]. 

КАДЫМЦЕВО – село в Троицком р-не Челяб. обл., Яснополянский с-с. Происхождение то-
понима связывается с фамилией основателя. 

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

КАЖАКУЛЬ – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. Решением Челяб. обл. исполкома от 
10. 11. 1968 года исключена из списков населённых мест. Разбивка: Кажа + Куль. 

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 документах с 1740 г. в вариантах Кашмер, Кажмар, Кош-
мер, Котмер, Кашмяр. При раскладке: кашм + ар, выявляется арийское наследие. От пуштунского 
гашм – «обход, объезд» + ~ар – многоцелевой суфф. [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Кажмар, 
Кашмар, Кашмер, Кашмир, Кашмир, Кашмяр, Котмер, Кошмер. 

КАЗАДАЕВКА – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от русско-
го антропонима Казадаев. 

КАЗАК-АУЗ – река, правый приток Куюргазы в Куюргазинском 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 уще-
лье, выход горной речки на равнину» [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Казакауз, Казак-Ауз, 
Казак-Кул, Казаклар, Казаклар-Кыбау. 

КАЗАК-КУЛ – деревня в Учалинском р-не Башк.. Другое название: Ярбашы [СТРБ, 2002]. 
По одному из существующих мнений, казаки ведут своё происхождение от скифов (от kas – «резать, 
долбить, делить, отделять, отрезать» с суфф. ~ак) [Справочник, 2007]. 

КАЗАКЛАР – село в Дюртюлинском р-не Башк. От этнонима [СТРБ, 2002]. Раскладка: казак 
+ лар. 

КАЗАКЛАР-КЫБАУ – село в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАЗАН-БУЛАК – река, левый приток р. Касмарт (пр. р. Сакмара) в Зианчуринском р-не 
Башк., возле деревни Идельбай. Путь: Казан-булак → Касмарт → Сакмара → Урал → Каспийское 
море. От казан – «котёл; котловина» + булак – «источник, речка» [СТРБ, 2002]. 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 Зилаирском р-
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qaz – «копать» и аффикса -ан, – то, что выкопано. Вполне вероятно, слово возникло ещё во времена 
индоевропейской общности, во времена единого суперэтноса русов. Русы занимали в то время прак-
тически всю Евразию. Именно поэтому, очень большое количество географических названий вклю-
чает это слово на обширных территориях от Дуная и Балкан до Енисея. Подтверждением индоевро-
пейской (арийской) основы служат названия: ущелье Казане на Дунае выше города Оршова на грани-
це Румынии и Югославии; Казанлык и Казанлыкская межгорная долина в Болгарии, известная во 
всём мире плантациями казанлыкских роз. 

КАЗАНКА – нп. в Хайбуллинском р-не Башк.. Возможно, от слова казан – «котёл; котлови-
на» с русским суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

КАЗАНКОВКА НОВАЯ – деревня в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАЗАНЛЫТАМАК – деревня в Белебеевском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 
2002]. 

КАЗАНОВКА – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. (Алексеевский с-с до 18. 10. 1990 го-
да, ныне Казановский с-с). 

КАЗАНОВСКИЙ – с-с Варненского района Челяб. обл. Образован решением президиума 
облсовета от 18 октября 1990 года №77-3 за счёт разукрупнения Алексеевского сельсовета. 

КАЗАН-САЛГАН – горный хребет в Кусинском р-не Челяб. обл. 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 суперэт-
носа русов. Русы занимали в то время практически всю Евразию. Именно поэтому, очень большое 
количество географических названий включает это слово на обширных территориях от Дуная и Бал-
кан до Енисея. 

КАЗАНСКИЙ – посёлок в Уфимском р-не Башк. От казан с русским суфф. -ск-(-ий) [СТРБ, 
2002]. Топонимический ряд: Казанбулак, Газанчи (Казанчи) в Азербайджане. Казанджик в Туркме-
нии; колодец Тезеказан в Каракумах; река Казанка в бассейне Белой на Северном Кавказе; котловина 
Казан-Басы в Казахстане; мыс Казантип и Казантипский залив в Крыму на Азовском побережье; река 
Казан в Джунгарском Алатау; Казанак в Новосибирской обл.; Казанда в Алтайском крае; Казанла в 
Саратовской обл.; Казан-Куйган в Нарынской обл.; Казанжик в Молдавской ССР; Казан-Чункур в 
Семипалатинской обл. Подтверждением индоевропейской (арийской) основы служат названия: уще-
лье Казане на Дунае выше города Оршова на границе Румынии и Югославии; Казанлык и Казанлык-
ская межгорная долина в Болгарии, известная во всём мире плантациями казанлыкских роз; в Турции 
обычны имена Казанпы-нар, Казандере; в Иране – Казанабад, Казанкенд. 

КАЗАНСКИЙ ЛОГ – овраг на правом берегу р. Ай [Калугин, 1974]. 

КАЗАНСКОЕ – село в Уфимском р-не Башк. Другое название: Шемяк [СТРБ, 2002]. Г. Гей-
буллаев [Изв. АН Азербайджанской ССР, серия истории, философии и права, 1973, 2] данный топо-
ним связывает с этнонимом казан одного из булгарских племён, которые дали имя и городу Казань. 
Впрочем, ещё в XIX веке Егор Классен указал на то, что болгары есть волгари и всегда были славя-
нами. (См. Классен Егор. Новые материалы для древнейшей истории славян.) О названии древнего 
булгарского города Казань уже накопилась большая литература. Распространённая этимология от 
казан отвергается некоторыми авторами. Г. Ф. Саттаров [1976] считает, что в основе этого топонима 
лежит этноним каз; В. В. Иванов и А. Х. Халиков [История СССР, 1975] видят в нём каз + ан – «на-
чало границы». Вторичные топонимы от имени города, казанской богоматери и антропонима: р. Ка-
занка – левый приток русской реки Волги; населённые пункты в формах: Казанская, Казанское, Каза-
новка, Казанцево во многих республиках, областях и краях бывшего СССР. 

КАЗАНСУБЫ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле города Давлеканово [СТРБ, 2002]. 
От казан – «котёл, котловина» + древнетюрк. суб – «вода» с башкир. афф. -ы. 

КАЗАН-ТАУ – гора в Уфимском р-не Башк., возле посёлка Сперанский. От казан – «котло-
вина, котлообразная» + тау – «гора» [СТРБ, 2002]. Казан в топонимии – «впадина, межгорная котло-
вина». Некоторые исследователи выводят слово казан от глагола qaz – «копать» + аффикс -ан, – «то, 
что выкопано». 

КАЗАНЦЕВО – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл., Рощинский с-с. Старожильческое 
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русское поселение, основанное при мельнице «казаков Ивана да Григорья Казанцевых на реке Мияс» 
в 12 верстах от Челябинской крепости. На картах обозначалось по левую сторону от реки Миасс и по 
обе стороны от Безымянного ручья у почтового тракта из Челябинской казачьей крепости в Екате-
ринбург. В 1763 г. в деревне числилось 52 души мужского пола. Семья Ивана Корниловича Казанце-
ва – всего 19 человек дворцовых крестьян из села Замараевского Исетской провинции – записалась в 
казаки Челябинской крепости. (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 796). В 1795 году насчитывало 32 
двора, 182 жителя (казаков – 108, крестьян – 74). 

КАЗАНЦЕВСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл., Кирсинский с-с. Напом-
ним о том, что 4 (17) октября Русская Православная Церковь отмечает Собор Казанских православ-
ных святых. 22 октября (4 ноября) день Казанской иконы Божьей Матери. 6 (19) ноября память пра-
вославного Святителя Германа Казанского. 

КАЗАНЧИ – гора в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАЗАНЧИ – речка, приток Таныпа [СТРБ, 2002]. Путь: Казанчи → Танып. 

КАЗАНЧИ – село в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Казан-
Булак, Казаниха, Казанка, Казанлытамак, Казановка, Казановский, Казан-Салган, Казанский, 
Казанское, Казансубы, Казан-Тау, Казанцево, Казанцевский, Казанчи, Казаны. 

КАЗАНЫ – посёлок города Златоуста в Челяб. обл. Название связано с изготовлением на 
продажу русскими мастеровыми людьми больших котлов для варки пищи – казанов. Решением Че-
ляб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года посёлок исключён из списков населённых мест. 

КАЗАРМА – деревня в Архангельском р-не Башк. От русского казарма – «помещение для 
рабочих при фабрике, промыслах» [СТРБ, 2002]. 

КАЗАРМА – деревня в Куюргазинском р-не Башк. От антропонима. Другое название: Кинзя-
бай [СТРБ, 2002]. 

КАЗАРМА – нп в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАЗАРМА – посёлок в Кушнаренковском р-не Башк. От русского казарма – «помещение для 
рабочих при фабрике, промыслах» [СТРБ, 2002]. 

КАЗАРМА ВЕРХНЯЯ – деревня в Зилаирском р-не Башк. От прежнего назв. деревни [СТРБ, 
2002]. 

КАЗАРМА КРАСНАЯ – хутор в Варненском р-не Челяб. обл. (Варненский с-с). Русский со-
ставной топоним. Из списка населённых пунктов хутор Красная Казарма исключён 29. 12. 1970 года 
решением Челябинского облисполкома. 

КАЗАРМА НИЖНЯЯ – деревня в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАЗАРМЕННЫЙ ГРЕБЕНЬ – природный памятник Южного Урала. Расположен в Челяб. 
обл., на восточной окраине города Аши. Возвышается в виде отвесных скал на правом берегу реки 
Сим. Западная часть гребня состоит из отдельных скал, северная часть гребня поросла лесом. 

КАЗАРТАЙ – гора в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Юлдыбай-1-й. Рядом речка Ка-
зартай, левый приток Тасы [СТРБ, 2002]. 

КАЗАРТАЙ – речка, левый приток Тасы в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Юлды-
бай-1-й. От назв. горы Казартай [СТРБ, 2002]. Путь: Казартай → Таса. 

КАЗАЧИЙ СТАН – лог карстового происхождения с одноимённой пещерою в истоке лого-
вого типа речки в Увельском р-не Челяб. обл. возле горы Красная (284 м). Название горы можно при-
нять за кальку тюркского названия Кызыл; а оно могло появиться на месте более древнего Гизил – 
«теснина» от индо-европейской базы каз, корня глагола «резать, долбить, отрезать, отделять». Отсю-
да многоцелевое русское слово (около 10 значений), исторически прилагательное казак. А название 
Казачий Лог могло появиться из старого названий Казакстан, Казачустан индоевропейского проис-
хождения (в данном случае казак – «резанное, долблёное»; отсюда топоним означает «прорезь», «от-
делённое место»; «место с прорезью») [Поздеев, 2008]. См. Инчактау. 

КАЗАЧИЙ СТАН – пещера в логу Казачий Стан в истоке логового типа речки в Увельском 
р-не Челяб. обл. возле горы Красная (284 м). Имеет 11 входов. Длина 265 м. (В. И. Юрин). Название 
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горы 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, отрезать, 
отделять». Отсюда многоцелевое русское слово (около 10 значений), исторически прилагательное 
казак. А название Казачий Лог могло появиться из старого названий Казакстан, Казачустан индоев-
ропейского происхождения (в данном случае казак – «резанное, долблёное»; отсюда топоним означа-
ет «прорезь», «отделённое место»; «место с прорезью») [Поздеев, 2008]. См. Инчактау, Красная. 

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

КАЗАЯК – река, приток р. Сим (пр. р. Белая) [Шувалов, 1982]. Путь: Казаяк → Сим → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

КАЗЁННАЯ ГОРА – вершина в Саткинском р-не Челяб. обл. на территории города Верхнего 
Уфалея. Название русское, дано от того, что это место принадлежало государю, государству (или по 
иному – казне), было казённым. 

КАЗЁННЫЙ ДОЛ – балка в верховьях ручья Казёнщина, левого притока реки Зингейки в 
северной части Кизильского р-на Челяб. обл. Название от казна – казённые (свободные) земли Орен-
бургского казачьего войска. По берегам 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. Местность была в 
ведении казны – государства. От этого и прозвали речку Казёнщина люди русские, жители Южно-
уральского края. 

КАЗИЙ-КУЛЬ – озеро в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАЗИНО – деревня в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАЗИЯЗ – река, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Чишминском р-не Башк. Путь: Казияз 
(Назияз) → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Трактовка отсутствует. На картах 
Казияз, а в СТРБ (2002) и в РБСВОРБ (2005) – Назияз. В противном случае, очень сложно подогнать 
под тюркские наречия. Надо искать основу в арийских языках. 

КАЗЛАИР – речка, приток Чебеньки в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каз-
лаир → Чебеньки. 

КАЗЛАИРБАШ – хутор в Куюргазинском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

КАЗМАШ – деревня в Абзелиловском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. От названия 
реки, пр. Бол. Кизила. 

КАЗМАШ – деревня в бывшем Уфимской провинции на Осинской дороге при речке Казмаше 
(П. И. Рычков). 

КАЗМАШ – река, левый приток Сырой Кирзи в Белорецком 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. Кизил. 

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 де-
ревни 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: Казмышлы → Изяк. 

КАЗНАКОВКА – деревня в Туймазинском р-не Башк. От русского антропонима Казнаков с 
русским суфф. -к- (-а) [СТРБ, 2002]. 

КАЗНАТАУ – гора в Салаватском р-не Башк., возле деревни Юнус (от русского слова казна – 
«казённая» и тау – «гора») [СТРБ, 2002]. Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, 
Алаштан, Аркызма, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, Верхне-Ермолги, Верх-
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ний 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, Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау, Каскин, Кенез, Кермень, Ки-
сак, Кисак-Каин, Кистенли, Кистенли-Богданово, Кистенли-Ивановка, Кисяк-Куль, Криптар, Кугыз-
ма, Кулаелга, Кула-Елга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Нижний Аврюз, Нижний Алыштан, Никифар, Но-
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. 

КАЗНАТАШ – гора в Нуримановском р-не Башк. Рядом Казнаташ – речка, прав. приток Сал-
дыбаш (от русского слова казна – «казённая» + таш – «осыпная гора, камень») [СТРБ, 2002]. Топо-
нимический ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, Верхний Таш, Казнаташ, Казна-Таш, Караташ, Ка-
ра-Таш, Кизил-Таш, Кизилташ, Кугряк-Таш, Курташ, Кызлар-Таш, Кызыл-Таш, Кызылташ, Сарак-
таш, Синташта, Сукташ, Сук-Таш, Таганташ, Таушлы-Таш, Таш-Асты, Ташасты, Таш-Баш, Таш-
баш, 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, Ташлыкай, Ташлыкул, Ташлыкуль, Ташлы-Куль, Таш-
лытамак, Ташлы-Тамак, Ташлытуба, Ташлы-Туба, Ташлы-Юрт, Ташлыюрт, Таш-Мечеть, Ташме-
четь, 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. 

КАЗНАТАШ – деревня в Нуримановском р-не Башк. От назв. горы Казнаташ (от русского 
слова казна – «казённая» + таш – «гора») [СТРБ, 2002]. Использование русского слова. 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, Же-
лянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Искандер, Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Казна-
тау, 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, Кисяк-Куль, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Кула-Елга, Курьяз, Лагыр, Марьян, 
Нижний Аврюз, Нижний Алыштан, Никифар, Новосил, Санасапкан, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, 
Сатыртау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлыкуль, 
Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи. 

КАЗНАТАШ – речка, прав. приток Салдыбаш в Нуримановском р-не Башк. От назв. горы 
Казнаташ (от русского слова казна – «казённая» + таш – «гора») [СТРБ, 2002]. Путь: Казнаташ → 
Салдыбаш. 

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 Караши-
ды, Садка, Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Сидиак, Старые Карашиды, Шады, Шады-
гай, Шадын, Шазыгай, Шайдалы, Шайзалы, Шайт, Шаткей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, Ши-
ды-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. Протяжённость 30 км, имеет 
один приток. Берёт начало у деревни Михайловка в Карталинском р-не. Протекает в Карталинском р-
не и по границе Кизильского и Агаповского р-нов Челяб. обл. 

КАИН – гора в Учалинском р-не Башк., рядом деревня Карим [СТРБ, 2002]. Топонимический 
ряд: Каин, Каинды-Куль, Каинелга, Каин-Елга, Каинкуль, Каин-Куль, Каинлык, Каинлыкуль, Каинлы-
Куль, Каиновая, Каин-Силь. 

КАИНДЫ-КУЛЬ – озеро в Салаватском р-не Башк., возле деревни Шаряк [СТРБ, 2002]. 

КАИН-ЕЛГА – деревня в Белебеевском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

КАИН-ЕЛГА – деревня в Туймазинском р-не Башк. Другое название: Креп. От гидронима 
[СТРБ, 2002]. 

КАИНКУЛЬ – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. Саринский с-с. Название дано по 
озеру. 
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КАИН-КУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка: каин + 
куль. 

КАИНЛЫК – урочище в Аскинском р-не Башк., возле деревни Уршады [СТРБ, 2002]. 

КАИНЛЫК – урочище в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Заит [СТРБ, 2002]. 

КАИНЛЫК – урочище в Бураевском р-не Башк., возле деревни Каинлыково [СТРБ, 2002]. 

КАИНЛЫКОВО – деревня в Бураевском р-не Башк. Название образовано в русском языке от 
основы каинлык + суфф. ~ов (-о). От назв. урочища Каинлык [СТРБ, 2002]. 

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

КАИНЛЫ-КУЛЬ – озеро в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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

КАИНЛЫ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Бишаул-Унгар 
[СТРБ, 2002]. 

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

КАИНОВАЯ – гора в Саткинском р-не Челяб. обл. Иное написание: Каин, Каингора. Ороним 
зафиксирован в русском языке от основы "каин" с помощью суффикса ОВ (ая). Может быть, ороним 
происходит от библейского имени Каин? Если сопоставить с версией Ивана Захарии о том, что Урал 
расшифровывается как У Рая, то близость Каина именно к этому месту не будет вызывать нареканий. 

КАИН-СИЛЬ – возвышенность в Чишминском р-не Башк., возле рабочего посёлка Чишма 
[СТРБ, 2002]. 

КАИН-ТАУ (Берёзовая) – гора 388,6 м в Нагайбакском р-не Челяб. обл. возле посёлка Ас-
тафьевский на правом берегу р. Кызыл-Чилик. Гора является частью водораздельной возвышенности 
района. В этом районе вершины многих сопок покрыты берёзой. В районе горы специалистами Цен-
тра «Аркаим» открыт археологический памятник бронзового века, укреплённое поселение Париж 
(Астафьевское) [Волгин, 2009]. 

КАИРОВО – село в Караидельском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

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

КАИШМА – речка, приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Белокатайском р-не Башк., возле деревни 
Кирекей [СТРБ, 2002]. Путь: Каишма → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАЙБИРДЕ – речка, правый приток Куркаса в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кайбирде → Куркас. Топонимический ряд: Кайбирде, Кайгородово, Кайла, Кайлыш, Каймаста, Кай-
маш, Каймаша, Каймаша-Баш, Кайналы, Кайнаук, Кайнаукуль, Кайнау-Куль, Кайнуй, Кайны-Елга, 
Кайрак, Кайракапаш, Кайрак-Апаш, Кайрак-Йылга, Кайраклы-Йылга, Кайраково. 

КАЙГОРОДОВА – карстовая воронка в Увельском р-не Челяб. обл. (d – 50 м, глубина – 15 
м) (В. И. Юрин). 

КАЙГОРОДОВО – старинное русское село в Сосновском р-не Челяб. обл., известное с XVIII 
века. Находилось в 20 верстах от Челябинской казачьей крепости. Название дано по фамилии русско-
го первостроителя Кайгородова. Впервые в архивных документах упоминается в 1763 году в ведом-
стве Челябинской крепости. В XIX веке – казачий посёлок. В 1916 году – посёлок Челябинского ста-
ничного юрта. По сообщению Е. Г. Морозова, в 1916 году в Кайгородово насчитывалось 820 жите-
лей. 

КАЙЛА – посёлок в Архангельском р-не Башк. От назв. речки Кайла, приток Инзера [СТРБ, 
2002]. 

КАЙЛА – речка, приток р. Инзер (пр. р. Сим) в Архангельском р-не Башк. По одной из вер-
сий, слово кайла образовано от башк. койоло – «родниковая» [СТРБ, 2002]. Путь: Кайла → Инзер → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
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КАЙЛЫШ – посёлок в Архангельском р-не Башк. От назв. речки Кайлыш, правый приток 
Мал. Инзера [СТРБ, 2002]. 

КАЙЛЫШ – речка, правый приток Мал. Инзера в Архангельском р-не Башк., возле деревни 
Кайлыш [СТРБ, 2002]. Вероятно, от неведомого слова kaй (?) с башкир. афф. -лы, -ш [РБСВОРБ, 
2005]. Поиски необходимо продолжить. Путь: Кайлыш → Мал. Инзер/ 

КАЙМАСТА – река, правый приток Бол. Арши в Белокатайском 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 башкир. афф. -ш [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Каймаш → Лемеза → Сим → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

КАЙМАША – деревня в Янаульском р-не Башк. От гидронима Каймаш [СТРБ, 2002]. 

КАЙМАША-БАШ – село в Янаульском р-не Башк. От названия местности. Другое название: 
(у удм.) Шыр [СТРБ, 2002]. 

КАЙНАЛЫ – речка, правый приток Бол. Казмаша в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: кайна + лы. Вероятно, от диал. kaйнay – “перекат (на реке)” с башкир. афф. -лы 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кайналы → Бол. Казмаш. 

КАЙНАУК – река, правый приток Ряузака в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Ися-
кай. Путь: Кайнаук → Ряузак. Согласно одной из предложенных версий, от башкир. диал. кайнауык – 
«исток» [СТРБ, 2002]. По другой версии, после раскладки: кайнау + к, вероятно, от диал. kaйнay – 
“перекат (на реке)” с башкир. афф. -ик [РБСВОРБ, 2005]. 

КАЙНАУ-КУЛЬ – озеро в Бижбулякском р-не Башк. От башкир. диал. кaйнay – “родник” 
[РБСВОРБ, 2005]. 

КАЙНУЙ – река, правый приток Бешаке в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Яумбай. 
Вероятно, от названия местности. 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 – гора в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Кипчак-Аскар [СТРБ, 2002]. От 
географического термина кайрак – «точило, точильный камень, точильный». Топонимический ряд: 
Кайрак, Кайракапаш, Кайрак-Апаш, Кайрак-Йылга, Кайраклы-Йылга, Кайраково, Кайракта, Кай-
ракты, Кайрахта. 

КАЙРАК – река; правый приток р. Уй около п. Бугристое в Троицком р-не Челяб. обл. Путь: 
Кайрак → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. Вытекает из одноимённого озера. Традиционная трактовка: от географического 
термина кайрак – «точило, точильный камень, точильный». По другой версии: от слова кайр – «со-
лончак» + аффикс ~ак [Поздеев, 2008]. Е. Койчубаев выводит от слова кайр – «вязкий» + афф. -ак. 

КАЙРАКАПАШ – гора в Белорецком р-не Башк., возле деревни Уткаль [СТРБ, 2002]. От 
географического термина кайрак – «точило, точильный камень». 

КАЙРАК-АПАШ – гора в Ермекеевском р-не Башк., возле деревни Тарказы [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: кайрак + апаш. 

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. 

КАЙРАКОВО – деревня в Мишкинском р-не Башк. Название образовано в русском языке от 
основы кайрак + суфф. -ов-(-о) [СТРБ, 2002]. 
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КАЙРАКТА – речка правый приток р. Большая Караганка (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 – озеро в Бурзянском р-не Башк. Вероятно, от кайрак – «брусок, точильный ка-
мень» с диал. афф. -ты [СТРБ, 2002]. 

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 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 Стерлибашевском 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 кайрак – «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: Кайрахта (Кайракта) → Большая Караганка → Урал → Каспийское мо-
ре. Длина 32 км; имеет 3 притока. Иное написание: Кайракта [Поздеев, 2008]. 

КАЙРАХТЫ – река, правый приток р. Большая Караганка (пр. р. Урал). Путь: Кайрахты 
(Кайрахта) → Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Берёт начало в Карталинском р-не и 
впадает в Большую Караганку возле посёлка Черкасы в Кизильском р-не Челяб. обл. Длина 32 км, 
имеет 3 притока. Название имеет традиционную древнетюркскую трактовку от географического тер-
мина кайрак – «точило, точильный камень». Ещё есть слово каир – «солончак», с аффиксом -ак – бо-
лее приемлемая версия. Казахским топонимистом Е. Койчубаевым предложена тюркская этимология 
от слова каир – «вязкий». Вдоль реки, в районе посёлка Каменный и села Полоцкое открыты археоло-
гические памятники: одиночные курганы, группы могильников и неукреплённое поселение бронзо-
вого века Чёрное Озеро 1 [Волгин, 2009]. 

КАК-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Нижние Леканды [СТРБ, 
2002]. 

КАКРЕ-СИНГИР – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Ибрай. От кукере «кри-
вой» + hенер (древнетюрк. сингир) «хребет» [СТРБ, 2002]. 

КАКРЫБАШ – село в Туймазинском р-не Башк. От назв. горы [СТРБ, 2002]. 

КАКРЫБАШТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Амангильде [СТРБ, 
2002]. 

КАКСЫР – гора в Белорецком р-не Башк., возле деревни Бутыево [СТРБ, 2002]. Раскладка: 
как + сыр. 

КАКСЫРГЫ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Суюндук [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: как + сыр + гы. 

КАКСЫРДЫ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Суюндук [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: как + сыр + ды. 

КАКТА – гора в Мечетлинском р-не Башк. (как – «голая» + формант -та – «гора») [СТРБ, 
2002]. 

КАКТА – речка в Мечетлинском р-не Башк. Вероятная раскладка: как + та. Возможно, гид-
роним произошёл от оронима, от назв. горы Какта [СТРБ, 2002]. 

КАКУК – речка, правый приток Ильгазы в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Байгузино 
[СТРБ, 2002]. Путь: Какук → Ильгаза. 

КАКУК-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Тавлыкай [СТРБ, 2002]. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 220 

КАКУК-ТАУ – гора в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Кинзябай [СТРБ, 2002]. 

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

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]. То-
понимический ряд: Большая Калагоза, Кала, Калабар, Калагоза, Большая Калагоза, Калаевка, Кала-
Елга, Калай. 

КАЛАГОЗА – гора в Саткинском р-не Челяб. обл. Раскладка: кала + гоза. Топонимический 
ряд: Большая Калагоза, Кала, Калабар, Калагоза, Большая Калагоза, Калаевка, Кала-Елга, Калай, Ка-
лайылга, Калакуль, Кала-Куль, Калатау, Кала-Тау, Кала-Таш. 

КАЛАГОЗА БОЛЬШАЯ – река, правый пр. р. Юрюзань у села Петропавловка в Саткинском 
р-не Челяб. обл. Путь: Большая Калагоза → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское 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, Ка-
ла-Елга, Калай, Калайылга, Калакуль, Кала-Куль, Калатау, Кала-Тау, Кала-Таш. 

КАЛАЕВКА – посёлок в Бакалинском р-не Башк. От назв. горы Калай [СТРБ, 2002]. 

КАЛА-ЕЛГА – речка, приток Ика (МИ БАССР. Т. IV) в Кугарчинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. В СТРБ, 2002 – Калайылга. Путь: Калайылга (Калаелга) → Ик. Топонимический ряд: Большая 
Калагоза, Кала, Калабар, Калагоза, Большая Калагоза, Калаевка, Кала-Елга, Калай, Калайылга, Ка-
лакуль, Кала-Куль, Калатау, Кала-Тау, Кала-Таш. 

КАЛАЙ – гора в Бакалинском р-не Башк. рядом с посёлком Калаевка [СТРБ, 2002]. 

КАЛАКУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк., возле деревни Нижний Карыш [РБСВОРБ, 
2005]. От кала – «городище». Названия со словом кала обычно указывают на наличие древних горо-
дищ, крупных курганов и т. п. [СТРБ, 2002]. 

КАЛА-ТАУ – гора в Бакалинском р-не Башк., возле деревни Куштиряк [СТРБ, 2002]. От кала 
– «городище», тау – «гора». Названия со словом кала обычно указывают на наличие древних горо-
дищ, крупных курганов и т. п. [СТРБ, 2002]. От индоевропейского *kel (kal) – «чёрный», «грязный» 
[Рассоха, 2009] + самостоятельное арийское понятие тав, которое во многих названиях превратилось 
в тов, тау – «гора». Переход звука [в] ↔ [у] фиксируется во всех языках [Поздеев, 2007]. 

КАЛА-ТАУ – гора в Балтачевском р-не Башк. рядом с деревней Калатау (кала – «городище», 
тау «гора») [СТРБ, 2002]. Кала – крепость, скала, укреплённое место, замок, город, селение. Древнее 
слово из языка единого суперэтноса русов. Термин распространён на обширных территориях Европы, 
Африки, Азии от берегов Атлантического океана до Индостана. Топонимический ареал ещё шире. В 
Хорезме кала – «жилище, обнесённое массивными стенами с внутренним закрытым двором»; в Кир-
гизии – первоначально «деревня», а затем «город». Обратим внимание на то, что узбеки под словом 
кала понимали «русский город», отсюда калачи – «русские товары, завозимые из России» (сравни: 
кала кавуш – «городские галоши, резиновые»). Так же назывались и товары, ввозимые в города Рос-
сии, и купцы, торговавшие с русскими. У туркмен и азербайджанцев гала – «крепость», иногда «го-
род», «посёлок». В туркменском диалекте продуктивен и производный термин келете, обозначаю-
щий в Афганистане и Иране «село», «деревня». 

КАЛА-ТАУ – гора в Гафуринском р-не Башк., возле деревни Юрмаш [СТРБ, 2002]. Расклад-
ка: кала + тау. В Таджикистане кала – «крепость», «укрепление», «укреплённое поселение на холме», 
«город», «замок»; калот – «укреплённое селение», «деревня на холме», «деревня, где есть базар», 
«крепость»; в Бадахшане – «каменная башня», «памятные знаки из камней»; в Казахстане – «город». 

КАЛА-ТАУ – гора в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Гумер [СТРБ, 2002]. На Кавка-
зе повсеместно известен термин кала: грузинское калаки – «город»; армянское и абхазское калак – то 
же; осетинское галван, галаван, галаон – «каменная ограда», «крепостная стена», «замок», «дворец». 
В этом слове гал, гала – то же кала [Абаев, 1958, I]. 

КАЛА-ТАУ – гора в Миякинском р-не Башк., возле деревни Биккул [СТРБ, 2002]. Продук-
тивно слово и в Дагестане, и на Северном Кавказе: лакское, кумыкское, и даргинское кала (къала) – 
«крепость»; аварское хала (хьа-ла) – «крепость», «башня»; лезгинское келе – то же; балкарское кьала 
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– «крепость», «башня», «укреплённое место»; адыгейское и кабардинское кьалэ – «крепость», «го-
род»; кьа-лэжь – «старая крепость», «развалины крепостных стен», «городище», «курган», «холм» 
[Коков, 1966]. 

КАЛА-ТАУ – гора в Миякинском р-не Башк., возле деревни Енебей-Урсаево. Другое назва-
ние: Бурлы-тау [СТРБ, 2002]. Раскладка: кала + тау. В Поволжье – татарское кала, марийское ола и 
чувашское хула – «город». Крымско-татарское кале – «крепость», «башня». С. К. Патканов [Сибир-
ский вестник, 1892] свидетельствовал, что тобольские татары древние городища называют сывыр-
кала (по имени древнего народа сывыр, откуда, как он считает, и произошло название Сибирь). В 
русском языке – каланча, в котором Н. К. Дмитриев [1962] видит уменьшительный суффикс -ча. За 
рубежом – хинди кила – «крепость», афганское кала, кила – «крепость», «форт», калай – «село», «де-
ревня»; калат – «замок», «укрепление»; келаи, келете – «деревня», «селение»; персидское кале – 
«крепость», «укреплённое поселение на холме», «деревня на горе». Местные формы: келак, келек, 
калек, келат, келате, келе – в тех же значениях, а также «хутор», «ферма», «засеянное поле», «дерев-
ня с базаром»; в Фарсе (Иран) келе – «холм», «возвышение» [Савина, 1971]; турецкое kale – «кре-
пость», «укрепление»; калата, каль-ат – весьма распространённый термин в арабских странах. Из 
арабского с артиклем алъ он заимствован в испанский: аль-кала – «крепость», «замок». 

КАЛА-ТАУ – гора в Салаватском р-не Башк., возле деревни Турнали [СТРБ, 2002]. Расклад-
ка: кала + тау. На Балканах кала – «живое слово», весьма продуктивное в образовании географиче-
ских названий: болгарское кале – «крепость», «замок», а в диалекте – «холм», «скала». Помимо при-
ведённых форм и значений следует вспомнить лексему в другой огласовке: болгарское кула – «баш-
ня», «замок» (сравни: въздушни кули – воздушные замки); сербохорватское кула – «башня», «замок», 
в диал. – «каменный дом» (сравни: градити куле у ваздуху – «строить воздушные замки»); албанское 
кула – «крепость», «старинный дом». 

КАЛА-ТАУ – гора в Татышлинском р-не Башк., возле деревни Кальтау [СТРБ, 2002]. Турец-
кое кале – «крепость» и kule – «башня», «вершина», «верхушка», «булава», восходит к арабскому кул-
ла, куллат – «вершина горы». О кала см. монографическую статью А. 3. Розенфельд [Советская этно-
графия, 1951, 1], в которой прослеживаются семантические нюансы и фонетические формы на боль-
ших пространствах. Этот автор считает, что старое иранское слово калот, по-видимому, в древности 
было заимствовано в арабский язык и вновь возвратилось в персидский и таджикский языки в араби-
зированной форме: кала – «крепость» [Розенфельд, 1977]. 

КАЛА-ТАУ – гора в Чекмагушевском р-не Башк., возле деревни Старый Калмаш [СТРБ, 
2002]. Топонимический ряд: Большая Калагоза, Кала, Калабар, Калагоза, Большая Калагоза, Калаев-
ка, Кала-Елга, Калай, Калайылга, Калакуль, Кала-Куль, Калатау, Кала-Тау, Кала-Таш. 

КАЛА-ТАУ – гора в Чишминском р-не Башк., возле деревни Кара-Якуп [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: кала + тау. Древность термина подтверждает и Вацлав Чихарж [Сообщения чехословацких 
ориенталистов. М., 1960], когда пишет: «По всему Средиземноморью зафиксировано существование 
топономастической основы cala, производные которой прослеживаются в лигурийской, корсикан-
ской, сардинской и этрусской зоне. В топономастике восточного Средиземноморья мы находим дог-
реческое название с корнем cala. Таким образом, кала в географических именах – очень древний эле-
мент, уходящий ещё в доантичное прошлое, во времена единого суперэтноса русов. 

КАЛА-ТАУ – гора в Янаульском р-не Башк., возле деревни Султый [СТРБ, 2002]. Раскладка: 
кала + тау. От индоевропейского *kel (kal) – «чёрный», «грязный» [Рассоха, 2009] + самостоятельное 
арийское понятие тав, которое во многих названиях превратилось в тов, тау – «гора». Переход зву-
ка [в] ↔ [у] фиксируется во всех языках [Поздеев, 2007]. 

КАЛАТАУ – деревня в Балтачевском р-не Башк. От назв. горы Калатау (кала «городище», 
тау «гора»). Названия со словом кала обычно указывают на наличие древних городищ, крупных кур-
ганов и т. п. [СТРБ, 2002]. КАЛА – в индуистской мифологии божество времени, а также понятие о 
непреклонной, разрушительной силе времени. 

КАЛАТАУ МАЛЫЙ – гора в Мишкинском р-не Башк., возле деревни Бабаеве. От оронима 
Калатау [СТРБ, 2002]. 

КАЛА-ТАШ – гора в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: кала + таш. Рас-
кладка: кала + таш. От индоевропейского *kel (kal) – «чёрный», «грязный» [Рассоха, 2009] + таш – 
«плоский камень, плита, топор» в иранских языках; основа глагола тесать, колоть; слова эти из на-
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следия палеолита и неолита, напоминают об изготовлении орудий труда древними ариями [Поздеев, 
2007]. Хинди кила – «крепость», афганское кала, кила – «крепость», «форт», калай – «село», «дерев-
ня»; калат – «замок», «укрепление»; келаи, келете – «деревня», «селение»; персидское кале – «кре-
пость», «укреплённое поселение на холме», «деревня на горе». Местные формы: келак, келек, калек, 
келат, келате, келе – в тех же значениях, а также «хутор», «ферма», «засеянное поле», «деревня с 
базаром»; в Фарсе (Иран) келе – «холм», «возвышение» [Савина, 1971] 

КАЛАЧЁВО – старинное казачье поселение, ныне село на территории города Копейска (Ка-
лачёвский с-с). Название русское, дано по фамилии первостроителя. Основано в XVIII веке казаком 
Калачёвым как выселок из Еткульской крепости [Пятков, 2006]. Родион Филиппович, государствен-
ный крестьянин деревни Родниковой Соликамской провинции, 14 (25) марта 1740 г. записал в казаки 
себя, сына Федора 22 лет, Петра 19 лет, Осипа 14 лет. (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 877) [Позде-
ев, 1999]. 

КАЛАЧЁВСКИЙ – с-с на территории города Копейска в Челяб. обл. Название русское, про-
исходит от названия населённого пункта. Первоначально образовано от старинного русского слова 
"калач". Вспомните вкусные бабушкины калачи на праздник, вынутые из русской печи! Вкуснота! 
Как определяют словари, калач – это «булочка в форме висячего замка с дужкой». Многие видели на 
реках острова, вокруг которых река течёт как бы двумя потоками. Часто один из таких потоков с 
наименее сильным течением превращался в протоку, а затем и в старое русло реки, в старицу. Вот 
такую старицу в народе и стали обозначать словом калач, так как эта старица вокруг острова по фор-
ме и напоминала калач (булочку). Это была старица кольцеобразной формы (вокруг острова). Посе-
ление около такой старицы получало часто название Калач, например города Калач в Воронежской 
области, Калач-на-Дону в Волгоградской области и др. [Смолицкая, 1990]. 

КАЛАЧЁВСКИЙ ПРИИСК – золотоносное месторождение Соймоновской россыпи на Юж-
ном Урале. Один из самых крупных приисков, однако он быстро выработался [Шумихин, Волгин, 
2007]. 

КАЛГАЗА НИЖНЯЯ – хутор в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Решением Челяб. обл. 
исполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

КАЛГАЗА СРЕДНЯЯ – посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. (Бакальский горсовет). Ре-
шением Челяб. обл. исполкома от 10.09.1968 года посёлок Средняя Калгаза исключён из списков на-
селённых мест. 

КАЛГАНОВКА – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. От русского антропонима Калга-
нов с русским суфф. -к- (-а) [СТРБ, 2002]. Ср. русское калган – «голова». 

КАЛДАР – деревня в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: кал + дар. От индо-
европейского *kel (kal) – «чёрный», «грязный» [Рассоха, 2009]. Лучше для топонимической базы 
подходит иранский географический термин kal / kol – «овраг, ров, расселина с водой»; «низина, ло-
щина»; «озеро»; «верх, верхушка»; «головка» [Поздеев, 2007]. 

КАЛДЫ – озеро на границе Сосновского с Кунашакским р-ном в Челяб. обл. Название ус-
тойчивое с 1742 г. По берегам много песка; есть выходы на поверхность каменистости. Озеро лож-
бинного типа с признаками котловины, поэтому для топонимической базы подходит иранский гео-
графический термин kal / kol – «овраг, ров, расселина с водой»; «низина, лощина»; «озеро»; «верх, 
верхушка»; «головка» + слово да – «место»; «деревня» выступает в качестве суффикса обладания, 
вмещения [Поздеев, 2007]. 

КАЛЕГИНО – деревня в Калтасинском р-не Башк. От русского антропонима Калегин с 
оконч. -о. 

КАЛЕНТИР – гора в Саткинском р-н Челяб. обл. Александр Суханов утверждает, что назва-
ние горы Калентир, произошло от искажения в местных русских говорах слова «карантин», который 
был установлен на заставе при подъезде к городу Сатке [Суханов, 2008]. 

КАЛИНИН – село в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002] 

КАЛИНИН – село в Илишевском р-не Башк. Названо по фамилии видного деятеля Комму-
нистической партии и руководителя Советского государства Михаила Ивановича Калинина [СТРБ, 
2002] 
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КАЛИНИНСКИЙ – посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Арсинский с-с). Название на-
селённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. КАЛИ (Деви и др .) – в брахманизме и 
индуизме женская ипостась бога Шивы, его супруга, почитаемая особенно в Бенгалии. Изображается 
главным образом в грозном, устрашающем облике [Пятков, 2006]. 

КАЛИНИНСКИЙ – посёлок, центр Калининского сельсовета Брединского р-на Челяб. обл. 
Расположен в западной части района у истоков р. Утяганка. Название получил от совхоза «Калинин-
ский», который был образован в 1929 году переселенцами с Украины. Расстояние до районного цен-
тра, посёлка Бреды 54 км. В устье р. Утяганка расположен археологический памятник бронзового ве-
ка – укреплённое поселение Аркаим [Волгин, 2009]. 

КАЛИНИНСКИЙ – район города Челябинска, образован 9 декабря 1970 года в соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР из территорий, ранее относившихся к Центрально-
му и Советскому районам. Современные границы Калининского района утверждены 14 апреля 1999 
года. Площадь Калининского района составляет 48 м2. Название русское, связано с Михаилом Ивано-
вичем Калининым (20. 11. 1875 – 03. 06. 1946), членом Политбюро ЦК ВКП (б), членом Президиума 
Верховного Совета РФ, Героем Социалистического труда. Михаил Иванович Калинин родился в де-
ревне Верхняя Троица Тверской губернии. Ещё при жизни Михаила Ивановича, в 1931 году, "в честь 
всесоюзного старосты" старинный русский город Тверь был переименован в город Калинин. 14 ок-
тября 1941 года немецкие фашисты ворвались на окраины города Калинина. Продвинуться далее ок-
купантам не удалось. Линия фронта пролегла по окраинам Калинина. 16 декабря 1941 года город Ка-
линин (Тверь) был освобождён войсками Калининского фронта от немецких оккупационных войск. 
Умер Михаил Иванович 71 года от роду, похоронен на Красной Площади в Москве. 

КАЛИНИНСКИЙ – с-с на территории Нагайбакского района Челяб. обл. Название русское, 
дано по названию населённого пункта, и связано с ягодой калиной. Название русское. Топоним свя-
зывается с православным мужским календарным именем Калинник. Русская Православная Церковь 
ежегодно 24 мая (6 июня) чтит память мученика Калинника Волхва. 

КАЛИНКИНА – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. 

КАЛИННИКИ – село в Бирском р-не Башк. Вариант назв. Калинник. От названия местности 
Калинник (русского калина с суфф. -ник-(-и) [СТРБ, 2002]. 

КАЛИНОВКА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Кулуевский с-с). Название русское. 
Вспомните фильм талантливого русского режиссёра Василия Шукшина "Калина красная" [Пятков, 
2006]. 

КАЛИНОВКА – деревня в бывшем Уфимском уезде Оренбургской губернии (Сб. ст. св.). 
Другое название: Веровка [СТРБ, 2002]. 

КАЛИНОВКА – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Канашевский с-с). Название 
русское [Пятков, 2006]. 

КАЛИНОВКА – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Кундравинский с-с). Название 
русское [Пятков, 2006]. 

КАЛИНОВКА – нп. в Чекмагушевском р-не Башк. От русского калина с суфф. -овк-(-а) 
[СТРБ, 2002]. 

КАЛИНОВКА – село в Нязепетровском р-не Челяб. обл. Поселение основано в 1896 году пе-
реселенцами из Пермской губернии на пустопорожних землях Южноуральского края. Название рус-
ское, дано по фамилии первостроителя Матвея Калинина [Пятков, 2006]. 

КАЛИНОВКА-1 – река, правый приток р. Санарка (пр. р. Уй) в Пластовском р-не Челяб. обл. 
Путь: Калиновка-1 → Санарка → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. Иное написание: 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 Об-
ская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. См. Санарский Бор. 

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

КАЛИНОВСКИЙ – посёлок в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Худайбердинский с-с). Назва-
ние русское [Пятков, 2006]. 

КАЛИНОВСКИЙ – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Калиновский с-с). Название рус-
ское [Пятков, 1997]. 

КАЛКАМАН – речка, левый приток Нази в Дюртюлинском р-не Башк., возле деревни Кара-
лачик [СТРБ, 2002]. Путь: Калкаман → Назя. Раскладка: калка + ман. Ср.: «битва на реке Калке». 

КАЛКАН – гора в Учалинском р-не Башк. Рядом одноимённые: деревня и озеро [СТРБ, 
2002]. Ср. русское калган – голова. 

КАЛКАН – деревня в Учалинском р-не Башк. От назв. горы и озера Калкан. У Петра Ивано-
вича Рычкова калган – «остальная, или крайняя гора». (П. И. Рычков, 1777). От калкан – «щит; щито-
видная» [СТРБ, 2002]. Ср. русское калган – голова. 

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

КАЛКАНОВА – деревня, иное название Кубякова; основана на реке Бол. Пусту (пр. р. Кара, 
впадающей в р. Урал) [Поздеев, 2008]. См. Пустобаш. 

КАЛКАШ СТАРЫЙ – деревня в Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАЛМАК – озеро в Баймакском р-не Башк., возле села Старый Сибай [СТРБ, 2002]. Топони-
мический ряд: Калмак, Калмакаево, Калмак-Колаган, Калмак-Кунган, Калмакова, Калмак-Сай, Кал-
мак-Сура, Калмак-Тау, Калмак-Яткан. 

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. Сакмара) в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Калмак → Зилаир → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КАЛМАКАЕВО – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. (Ашировский с-с). Решением Че-
ляб. обл. исполкома от 10. 09. 1968 года исключена из списков населённых мест. 

КАЛМАК-КОЛАГАН – речка, правый приток Балгушлы в Зилаирском р-не Башк., возле де-
ревни 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. 

КАЛМАКЛАРОВО – деревня на правом берегу р. Юрюзань (66 км от Усть-Катава) [Калу-
гин, 1974]. 

КАЛМАКОВА – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)" [Пятков, 2006]. Название образо-
вано от фамилии Калмаков. 

КАЛМАК-САЙ – река, левый приток р. Нижний Тогузак в Карталинском р-не Челяб. обл. 
немного выше с. Татишево в холмистой местности с высотами. Путь: Калмаксай → Нижний Тогузак. 
В Челяб. обл. есть горы, урочища Калмакские (Калмыкские на новых картах с вариантами). У пере-
правы через р. Теча около 1711 г. возникла деревня Брод Калмацкий Теченской слободы. Названия 
обычно вписываются в старинную дорожную 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-СУРА – озеро в Чишминском р-не Башк., возле деревни Старые Ябалаклы [СТРБ, 
2002]. Раскладка: калмак + сура. 
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КАЛМАК-ТАУ – гора в Стерлибашевском р-не Башк., возле деревни Елимбет [СТРБ, 2002]. 

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 → Каспийское море. 

КАЛМАН – хутор в Зилаирском р-не Башк. Другое название: Надеждинский [СТРБ, 2002]. 

КАЛМАНОВА 
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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 сундук” с 
афф. -сы) [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Калтасы → Быстрый Танып → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское 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, ко-
томка» с башкир. афф. -сы) [СТРБ, 2002]. Путь: Калтасы (Калтас) → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. 

КАЛТАСЫ – село в Калтасинском р-не Башк. От гидронима. 

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

КАЛТЫ БОЛЬШИЕ – гора 912 метров, расположена на запад от Белорецка. 

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 – гора в Бураевском р-не Башк. От колыу «оставшаяся (в стороне), крайняя» [СТРБ, 
2002]. 

КАЛУ – гора в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Калу, Калу-
Айры, Калуй, Калу-Тау. 

КАЛУ-АЙРЫ – деревня в Ишимбайском р-не Башк. От назв. речки Калыуайыры – приток 
Шешеняка. Другое название: Ташбукэн. 

КАЛУ-АЙРЫ – речка, приток Шешеняка в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное на-
писание: Калуаиры – от kaлыy – “оставшаяся (в стороне)” + аиры – «приток» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Калу-Айры (Калуаиры, Калыуайыры) → Шешеняк. 

КАЛУГА-СОЛОВЬЁВКА – село в Красноармейском р-не Челяб. обл. Канашевский с-с. Ос-
новано русскими людьми из Калужской области. По сведениям Николая Ивановича Шувалова, осно-
вано русскими переселенцами, выходцами из Калужской губернии, на что указывает первая половина 
названия, повторяя именование места, откуда прибыли жители. Вторая – указывает на фамилию пер-
вых поселившихся здесь жителей. Название русское, дано по фамилии первостроителя. Современный 
краевед Владимир Васильевич Поздеев добавляет, в начале XIX века государственные крестьяне на 
правах аренды основали Калужское товарищество на озере Чёрном и болотах. Русское слово «калу-
га» на Верхней Волге означает «болото». После 1900 года рядом было основано Соловьёвское това-
рищество, названное по фамилии первопоселенца из Миасской казачьей крепости Соловьёва. Впо-
следствии оба товарищества слились и образовали Калугу-Соловьёвку. В 1997 году население со-
ставляло 515 жителей. 

КАЛУЙ – гора в Учалинском р-не Башк. рядом с деревней Калуй [СТРБ, 2002]. 

КАЛУ-ТАУ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Кучук [СТРБ, 2002]. 

КАЛЫК – река в Челяб. обл. Название загадочно и трудно переводимо. Из тюркских языков 
достаточно убедительно не выводится [Шувалов, 1982]. 

КАЛЫМАЛГАН – река, правый приток р. Зилаир (пр. р. Сакмара) в Зилаирском р-не Башк. 
Путь: Калымалган → Зилаир → Сакмара → Урал → Каспийское море. От калым – «калым» и при-
частия алган – «взявший, получивший» [СТРБ, 2002] = «Калым Получен». Интересное толкование! 
Кто и за что получил калым? Вот в чём вопрос! 

КАЛЫМАЛГАН – река, правый приток Сазалы в Зианчуринском р-не Башк. Толкование: 
«калым» «получивший» [СТРБ, 2002]. Путь: Калымалган → Сазала (Сазалы) → Бол. Сурень. 

КАЛЫМБИРГАН – река в Абзелиловском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. От “калым” “был 
передан” [РБСВОРБ, 2005] = «Калым Передан». Интересное толкование! Кто и за что получил ка-
лым? Вот в чём вопрос! Владимир Васильевич Поздеев сообщает: калым – местное слово со значени-
ем «трясина» [Поздеев, 2008]. 

КАЛЫМ-ГОРА – перевал около п. Сулея в Саткинском р-не Челяб. обл. Калым – местное 
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слово со значением «трясина» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Калымалган, Калымбирган, Ка-
лым-Гора. 

КАЛЫНТАШ – река, левый приток Кандрыбулака в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
От назв. горы Калынташ (калын – «толстый; сплошной», таш – «камень, гора») [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Калынташ → Кандрыбулак. 

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

КАЛЬДЕК – река, левый приток Бол. Сурени в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни 
Ибрай [СТРБ, 2002]. Раскладка: каль + дек. Быть может, от кэл (?) с афф. -дек [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Кальдек → Бол. Сурень. 

КАЛЬМЯК – речка, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Давлекановском р-не Башк., возле 
деревни Казангул. По одной версии, от антропонима [СТРБ, 2002]. По другой версии, от башкир. ди-
ал. кэлмэк / кэлпэк – “плоская (местность)” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кальмяк → Дёма → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

КАЛЬТАУ – село в Татышлинском р-не Башк. От назв. речки [СТРБ, 2002]. 

КАЛЬТАШ – село в Калтасинском р-не Башк. 

КАЛЬТОВКА – река, правый приток р. Сим (пр. р. Белая) в Иглинском р-не Башк., возле се-
ла Кальтовка [СТРБ, 2002]. Путь: Кальтовка → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАЛЬТОВКА – село в Иглинском р-не Башк. От гидронима Кальтовка, правый приток Сима 
[СТРБ, 2002]. 

КАЛЬТЯ – река в Иглинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

КАЛЬТЯ – река в Учалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. От башкир. диал. кэлтэ – “ко-
роткая” [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, Искан-
дер, Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, Кара-
лачуково, 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, Ниж-
ний Аврюз, Нижний Алыштан, Никифар, Новосил, Санасапкан, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Са-
тый, Сатыртау, 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. Ср. Аве-
рюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, 
Гургурий, Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Искандер, Искизма, Иткиня-
Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, Карпяз, Кенез, Кермень, Криптар, Кугыз-
ма, Кулаелга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Суйынсы, Сыпай, 
Чуюнчи. 

КАЛЬТЯ – река, приток Урала в Учалинском р-не Башк., возле деревни Науруз [СТРБ, 2002]. 
Путь: → Урал → Каспийское море. Вероятно, от башкир. диал. келтэ – “короткое” с афф. -и 
[РБСВОРБ, 2005]. Ср. культя. 

КАЛЬТЯ МАЛОЕ – озеро в Краснокамском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Вероятно, от баш-
кир. диал. келтэ – “короткое” 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 → Каспийское море. 

КАЛЬТЯГЕЗ – река в Бурзянском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: кальтя + гез. От 
диал. кэлтэ – “короткая” с афф. -гэз /-гэс. Путь: Кальтя → 
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КАЛЬТЯЙ МАЛЫЙ – речка, правый приток Кальтяя в Краснокамском р-не Башк., возле де-
ревни Янгузнарат [СТРБ, 2002]. Путь: Малый Кальтяй → Кальтяй. 

КАЛЬЧИРБУРАН – деревня в Аургазинском р-не Башк. От этнонима и антропонима [СТРБ, 
2002]. 

КАЛЬШАЛИ – речка, левый приток р. Усень в Туймазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От 
кэлшэ – «рассада, всходы от потерянного во время уборки зерна; ранняя травка» (ТТДС, 1969) с баш-
кир. афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кальшали → Усень. 

КАЛЬШАЛИ – село в Туймазинском р-не Башк. Вариант назв. Кэлшэ. От назв. речки, левый 
приток Усени. 

КАЛЬЯН – горный хребет в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Название дано туземными 
племенами в древности из-за схожести формы. Кальян – это род колчана для стрел. Впрочем, имеется 
версия о том, что буквы "к" и "г" в говорах часто взаимозаменяются, поэтому следует читать как 
"гальян" – мелкая рыбёшка местных водоёмов. 

КАМА – деревня в Мелеузовском р-не Башк. Другие названия: Кутлубулат, Камалар [СТРБ, 
2002]. Согласно древним преданиям, у русичей был бог по имени Кама. У бога любви и счастья была 
супруга Ока [Пятков, 2006]. Совпадения: населённые пункты Кама в Пермской и Свердловской об-
ластях, в Удмуртии; река Кама – левый приток реки Конды в бассейне Иртыша. 

КАМА – река, левый приток р. Волга. Путь: Кама (Сулман Изел, Изел, Каризел, Чулман 
Идел) → Волга → Каспийское море. Длина – 1805 км, площадь бассейна 507 тыс. км2. Средний рас-
ход воды 3500 м3/с. На Каме – Камская, Воткинская, Нижнекамская ГЭС. Главные притоки: Вятка, 
Белая, Чусовая, Вишера. На Каме – города Соликамск, Березники, Пермь, Набережные Челны. Дру-
гие 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; течение». Однако Г. Е. 
Корнилов [Советское финно-угроведение, 1972] не согласен с такой этимологией гидронима и исхо-
дит из русского слова камень. 

КАМАГАНСКАЯ – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)" [Пятков, 2006]. Название образо-
вано в русском языке от основы камаган + суфф. ~ск (-ая). 

КАМА-ЕЛГА – речка, правый приток Бол. Инзера 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 озна-
чает «река» [Дёмин В.Н., 2008]. 

КАМА-ЕЛГА – речка, правый приток р. Метев в Белебеевском р-не Башк. Путь: Кама-Елга 
(Шэшке) → Метев. Другое название: Шэшке [СТРБ, 2002]. Согласно древним преданиям, у русичей 
был бог по имени Кама + елга – «долина, речка в каменистом месте» в арийских названиях [Пятков, 
2006]. Известно, что в старину шаман на Руси именовался кам. Отсюда же и дожившее до наших 
дней слово камлание – «обрядовое 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]. 

КАМАЙ – село в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАМАЙЫЛГА – рабочий посёлок в Белорецком р-не Башк. От гидронима. Другое название: 
Инзер [СТРБ, 2002]. От названия реки. Раскладка: кама + йылга. Существует несколько точек зрения 
о происхождении гидронима: от иранского (арийского) (староосетинского) кам – «ущелье» (Дж. Г. 
Коков и С. О. Шахмурзаев, 1970); от индоевропейского кем – «вода» (Э. и В. Мурзаевы, 1959, А. П. 
Дульзон, 1972); от удм. кам – «река» (В. А. Никонов, 1965). Интересно в связи с этим словом йелга, 
йилга – «летнее высокогорное пастбище», «место летовья», зафиксированное в иранских (арийских) 
языках Таджикистана [Матвеев, 2008]. 

КАМАКАЕВО – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. 
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КАМАЛАР – деревня в Мелеузовском р-не Башк. Другие названия: Кама, Кутлубулат [СТРБ, 
2002]. Раскладка: кама + лар. 

КАМАНКУЛЬ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. Лысковский с-с. Название населён-
ному пункту дано по расположенному рядом озеру. Топоним произошёл от гидронима. При расклад-
ке: каман + куль, выявляется арийское наследие. В языке пушту сохранилось слово каман(а) со зна-
чениями «излучина; лук; дуга»; «арка, свод» + куль – «озеро» из иранского наследия [Поздеев, 2008]. 

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

КАМАРЗА – речка, правый приток (на 389 км от устья) р. Уй (пр. р. Тобол). Путь: Камарза → 
Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → 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 кар-
тах от слияния Мокрой и Сухой Камарзы. На истоках устроено 4 пруда; 1 – в истоке Сухой Камарзы. 
Название очень древнее. Раскладка: камар + за. В языке пушту, консерванте арийского наследия, сло-
во комар означает «обрыв, склон, скат»; «крутая скала»; «отвесная сторона горы»; существенных от-
клонений слово в других иранских и некоторых тюркских языках не имеет; слово да – «место» в 
башкирском или североиранском произношении превратилось в -за. При раскладке: камарз + а, трак-
туется от пуштунского камарз – «узкий»; «углубление, промытое водою в реке» (у других иранцев 
есть такое же слово) + суфф. относительного прилаг. [-а] [Поздеев, 2007]. См. Мокрая Камарза, Сухая 
Камарза, Камурча. 

КАМАРЗА МОКРАЯ – речка, приток р. Камарза (пр. р. Уй) в Уйском р-не Челяб. обл. Путь: 
Мокрая Камарза → Камарза → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. При раскладке: камарз + а, выявляется арийское наследие: 
от пуштунского камарз – «узкий»; «углубление, промытое водою в реке» (у других иранцев есть та-
кое же слово) + ~а – суфф. относит. прилаг. [Поздеев, 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 камарз – «узкий»; «углубление, промытое водою в реке» (у других иранцев есть такое 
же слово) + ~а – суфф. относит. прилаг. [Поздеев, 2007]. См. Камарза, Мокрая Камарза. 

КАМАТАЛ – гора 455 м в Уйском р-не Челяб. обл. в истоке р. Айгыр (Агар), на правом бере-
гу. Река образует небольшую долину в западном направлении вверх по течению до слияния с р. Кы-
руды. Название сёвероиранское, с оговоркою: в переводе с пушту означает «небольшой дол», «ма-
ленькая долина», от слов ком – «небольшой» + тал – «долина». Сомнение вызывает изголовье кама; 
это очевидно очень древнее индоевропейское прилагательное от основы кам – «талые снежные воды; 
процежная вода», т. е. «чистая»; обычно потоки талой воды часто бывают мутными. Самая полезная 
вода. Слово сохранилось в гидронимии Урала (р. Кама, притоки Волги, Иртыша), в Сибири сохра-
нился преимущественно вариант хем, кем т.к. в большинстве урало-алтайских языков звук [к] отсут-
ствовал или отсутствует по сей день. У удмуртов случайно выжило со значением «река, большая ре-
ка, течение». В окрестностях Бухары означает «большой полноводный канал». Вероятно, у русов-
индоевропейцев существовало kaмas, катаz. Сохранилось в слове камыш, которое очевидно означа-
ло «водное, водяное растение». А на карте Челяб. обл. слово сохранилось в имени овальной формы 
лесного болотистого озера Камашъ на плане Травниковской станицы XIX в. из него вытекает р. Беръ 
Гильда [Поздеев, 2008]. 

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

КАМА-ТАУ – гора в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Согласно древним преданиям, у 
русичей был бог по имени Кама. У бога любви и счастья была супруга Ока [Пятков, 2006]. 

КАМА-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Существует несколько точек зре-
ния о происхождении назв.: от иранского (арийского) (староосетинского) кам – «ущелье» (Дж. Г. Ко-
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ков и С. О. Шахмурзаев, 1970); от индоевропейского кем – «вода» (Э. и В. Мурзаевы, 1959, А. 
П.Дульзон, 1972); от удм. кам – «река» (В. А. Никонов, 1965). 

КАМА-ТАУ – гора в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАМА-ТАУ – гора в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАМА-ТАУ – гора в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАМА-ТАУ – гора в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАМА-ТАУ – гора в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАМАТАУ – гора в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАМА-ТАУ – гора в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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

КАМАТАУ – гора в Федоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Кама, Ка-
матал, Кама-Елга, Каматау, Кама-Тау. 

КАМА-ТАУ – хутор в Кугарчинском р-не Башк. От назв. горы Каматау [СТРБ, 2002]. 

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

КАМБУЛАТОВА – деревня в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название образовано 
в русском языке от основы камбулат + суфф. ~ов (-а). Раскладка основы: кам + булат. Известно, что 
в старину шаман на Руси именовался кам [Дёмин В.Н., 2008]. Возможно, от иранского (арийского) 
(староосетинского) кам – «ущелье» [Коков, 1970]. 

КАМЕЕВО – деревня в Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАМЕНКА – нп. в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002] 

КАМЕНКА – нп. в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002] 

КАМЕНКА – нп. в Калтасинском р-не Башк. От гидронима Каменка (< камень с суфф. ~к (-а) 
[СТРБ, 2002]. 

КАМЕНКА – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл., в долине реки Каменки. Памятник при-
роды Южного Урала. Общая длина ходов пещеры 244 м, глубина 48 м. 

КАМЕНКА – посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. (Богдановский с-с). Название населён-
ному пункту дано русскими жителями Южного Урала. Наши предки издревле считали КАМНИ – ко-
стьми Земли. Древние русские люди, считая Землю живым существом, сравнивали просторы суши с 
исполинским телом, а скалы и камни – с костями. Именно поэтому волшебные свойства всей Матери 
Сырой Земли постепенно перешли на некоторые камни, такие как "Агат-камень", "Алмаз-камень", 
"Бирюза-камень" и прочие. 

КАМЕНКА – посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. (Саткинский городской совет). Назва-
ние русское. Решением Челяб. обл. исполкома от 19. 11. 1968 года посёлок Каменка исключён из спи-
сков населённых мест. Каменка – по особому сложенная печь в русской бане, когда раскаляются спе-
циальные камни, на которые выливают воду для образования пара («бздают»). «Бздани на каменку!» 

КАМЕНКА – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Кособродский с-с). Название русское. 
Каменник, Каменное море – также крупнокаменистые россыпи, покрывающие горы северных облас-
тей Урала, Саян, Алтая в верхнем поясе гор. Также каменник – «наиболее высокие вершины возвы-
шенностей» от древнерусского камень – «гора». Груды камней, собранных между пахотными участ-
ками в моренных областях северо-запада РФ, образующие межи. Сравни: болгарское камьнак – «гру-
да камней», «каменистое место». 

КАМЕНКА – река, приток р. Большая Таловка (пр. р. Куштумга). Путь: Каменка → Большая 
Таловка → Куштумга → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
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ское море → Северный Ледовитый океан. Название русское. Каменка, каменник – речка или ручеёк, 
текущие в каменистом 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 [Поздеев, 2007]. 

КАМЕНКА – река, приток р. Миасс (пр. р. Исеть). Путь: Каменка → Миасс → Исеть → То-
бол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Реки 
могут получать названия по форме русла (Кривая), по крутизне 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 
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]. 

КАМЕНКА – река, приток р. Суундук. Путь: Каменка → Суундук. Название русское. Беско-
нечны названия рек и населённых пунктов Каменка, реже Каменник в России и славянских странах. 
Только в Белоруссии отмечено 12 рек под названием Каменка [Жучкевич, 1961]; населённый пункт 
Каменка-Бугская в Львовской обл.; г. Каменник в Ревеницких горах Валдайской возвышенности; г. 
Каменник на запад от Умбозера на Кольском п-ове. 

КАМЕНКА – река, приток р. Уй (пр. р. Тобол). Путь: Каменка → Уй → Тобол → Иртыш → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Название русское. Инте-
ресны значения каменный – «хороший», «солнечный»; 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 люди 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 природы. Волхвы в присутствии 
народа совершали обряды своей веры на природных алтарях, которым мог служить камень. Порою, 
древние русские люди служили своим богам службу на берегу реки. В этом случае, святилищем была 
вся река, да и каждый омут, в котором мог затаится Водяной, каждая Ива или Берёза, на ветвях кото-
рых сидела русалка, становились капищем. 

КАМЕНКА – речка, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) Путь: Каменка → Ай → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское 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: Каменка → Урал → Каспийское море. Бе-
рёт 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 ка-
менистом ложе». На левом берегу ручья находятся распаханные курганные могильники эпохи бронзы 
[Волгин, 2009]. 

КАМЕННАЯ – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КАМЕННАЯ БАЛКА – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки 
Юрюзань (ручей Мал. Каменный, правый берег) в пещерном комплексе Пасынок. Определён как П.К. 
в 2002 г. (В. И. Юрин). 

КАМЕННАЯ ГОЛОВА – скала-камень горы Шихан в Челяб. обл. 

КАМЕННАЯ ПОЛЯНА – деревня в Благовещенском р-не Башк. От названия местности Ка-
менная поляна [СТРБ, 2002]. 

КАМЕННАЯ ПОЛЯНА – местность в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАМЕННАЯ ПРИСТАНЬ 1 – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на реке Ай (правый бе-
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рег, 0,4 км выше по течению д. Сикияз-Тамак) в пещерном комплексе Пристань. Определён как П.К. 
в 1995 г. (В. И. Юрин). 

КАМЕННАЯ ПРИСТАНЬ 2 – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на реке Ай (правый бе-
рег, 0,4 км выше по течению д. Сикияз-Тамак) в пещерном комплексе Пристань. Определён как П.К. 
в 1995 г. (В. И. Юрин). 

КАМЕННАЯ РЕЧКА – посёлок в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Кузнецкий с-с). Название 
русское. Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Каменная Речка исключён из 
списков населённых мест. 

КАМЕННАЯ РЕЧКА – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Бобровский с-с). Название на-
селённому пункту дано русскими жителями Южноуральского края. 

КАМЕННАЯ САНАРКА – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Кособродский сельсовет). 
Гибридный топоним. Каменная – русское слово. Санарка – не объясняется с привлечением тюркских 
языков и наречий. Название североиранское; образовано от слова занг (санг, синг, син, сан) – «ка-
мень»; «большой камень»; «скала» + ~ай / ~ей – суфф. относительного прилагательного + ка – «по-
верхность, почва, земля, дно, долина» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Загрей, Зангрей, Зенгур, 
Зингейка, Зингейский, Зингереевка, Зингиреи, Зинино, Зинковка, Зингур, Каменная Санарка, Нижняя 
Санарка, Санар, Санарка, Санарский Бор, Санартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-Урман, Синар, 
Синара, Синарский, Сингерей, Сингильдик, Сингильдык-Елга, Сингираук. 

КАМЕННАЯ СОПКА – пещера в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. в 1,6 км от Верхне-
уральска на вершине небольшой горы у левого берега ручья Тёплого (левый приток р. Урляды), при 
разборе рыхлых отложений внутри пещеры до скального дна (3,5 м2) выявлены материалы  эпох 
средневековья (2 стеклянные бусины, фрагменты керамики и кости косули и зайца) и неолита или 
энеолита (нуклеус, пластины, отщепы, чешуйки). По мнению Юрина А. И., пещера является жерт-
венным местом. 

КАМЕННОЕ – озеро в Архангельском р-не Башк., возле села Архангельское [СТРБ, 2002]. 

КАМЕННОЕ – озеро в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Тимашевка [СТРБ, 2002]. 

КАМЕННОЕ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле деревни Черниговка [СТРБ, 2002]. 

КАМЕННОЕ КОЛЬЦО – карстовая арка в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл., 1,5 км к Ю-В 
от с. Серпиевка, в скальном обнажении правого берега р. Сим, несколько метров восточнее грота 
Большой Серпиевский. Иное название: «Скала-Кольцо», «Кольцо-Камень», «Серпиевская Арка», 
геологический памятник природы областного значения (1985 г.) и археологии (2000г.). Скальный 
природный останец. Известна местному населению с XIX века. Первое обследование арки проведено 
в 1955 г. профессором ЧГПУ А.Д. Сысоевым. В начале 60-х гг. XX века была осмотрена географом-
карстоведом В.Н. Дубовик. В 1998 г. В.И. Юрин под аркой обнаружил раздробленные кости крупных 
млекопитающих и фрагменты керамики. Имеет научно-познавательное и рекреационное значение. 

КАМЕННО-ПАВЛОВСКИЙ ПРИИСК – геологический памятник природы Челяб. обл. 
Расположен в Андреевском каменном карьере, в километре к северу от Жуковской топазной копи. В 
1844 году при поиске известняка на обжиг один из рабочих совершенно случайно обнаружил види-
мое золото. Купцом Бакакиным была сделана заявка и основан Каменно-Павловский прииск, на ко-
тором разрабатывались кварцевые золотоносные жилы. По тем временам это был весьма значитель-
ный прииск. Водоотлив осуществлялся насосами с помощью конной тяги. В 1899 году рядом с карье-
ром заложили шахту. Работали на добыче золота около 100 человек. Отработав золото, наткнулись на 
крупное гнездо свинцовой руды. За 1914-1915 годы добыто более 16000 тонн свинцовой руды и не-
сколько килограммов золота. Рудник работал до 1921 года. 

КАМЕННЫЕ ГОРЫ – горы в Нагайбакском р-не Челяб. обл. рядом с посёлком Черноречен-
ский (Кассельского с-с). В северной части района на речке Чёрной (13 км), правом притоке реки Гум-
бейка стоят Горы Каменные и, восточнее, гора Беркут (508,8 м). Каменные Горы являются местом 
добычи камня – плиточника. Во второй половине XIX века в этом районе действовали золотые при-
иски [Волгин, 2009]. 

КАМЕННЫЕ ПАЛАТКИ – скалы на озере Большие Аллаки в Каслинском р-не Челяб. обл. с 
рисунками древних людей. 
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КАМЕННЫЙ – посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. (Полоцкий с-с). Название русское. 

КАМЕННЫЙ – хутор в Еткульском р-не Челяб. обл. (Каратабанский с-с). Название русское. 
Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года хутор Каменный исключён из списков населён-
ных мест. 

КАМЕННЫЙ АМБАР (Ольгино, Ольгинское) – археологический памятник бронзового ве-
ка в Карталинском р-не Челяб. обл. Укреплённое поселение «Страны городов». Расположен на левом 
берегу реки Карагайлы-Аят в 8 км западнее села Елизаветпольское. Название дано по месту нахож-
дения памятника, за которым с начала XX века закрепилось это образное название. Здесь была со-
оружена и действовала водяная мельница с каменными строениями. Останки мельницы и гидротех-
нических объектов сохранились до настоящего времени. Поселение открыто в 1982 г. студентом 
ЧГПИ Ю. В. Тарасовым. В 1987-1990 г. археологическим отрядом ЧГПИ (Н. Б. Виноградов) проведе-
ны рекогносцировочные работы, обследование и документирование памятника. В этот же период 
И. М. Батаниной при дешифрировании аэрофотоснимков 1954 г. этого района обнаружена система 
укреплений поселения. Поселение многослойное, прямоугольной формы с округлыми углами. Пло-
щадь около 22 тысяч м2. На противоположном берегу реки обнаружен некрополь поселения назван-
ный Каменный Амбар 5 [Волгин, 2009]. 

КАМЕННЫЙ АМБАР-5 – могильник бронзового века в Карталинском р-не Челяб. обл. ар-
хеологический памятник, некрополь укреплённого поселения Каменный Амбар. Расположен на пра-
вом берегу реки Карагайлы-Аят в 0,8 км юго-западнее укреплённого поселения и в 9,5 км восточнее 
посёлка Варшавка в Карталинском районе. Открыт в 1987 году археологическим отрядом ЧГПИ 
(В. П. Костюков). Стационарно исследовался в 1994-1996 годах (А. В. Епимахов). Могильник состоял 
из 13 крупных земляных и небольших каменных курганов. Часть погребений оставлены древними 
жителями поселения. Другая часть погребений позднего происхождения [Волгин, 2009]. 

КАМЕННЫЙ БРОД – археологический памятник в Брединском р-не Челяб. обл., поселение 
бронзового века на левом берегу реки Большая Караганка, в 250 м от горы Лысая, на территории му-
зея-заповедника «Аркаим». Назван по наименованию брода на реке, в непосредственной близости от 
памятника, имеющего каменистое дно [Волгин, 2009]. 

КАМЕННЫЙ КЛЮЧ – родник возле деревни Кам-Ключ в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. 

КАМЕННЫЙ ЛОГ – деревня в Благовещенском р-не Башк. От названия местности Камен-
ный Лог [СТРБ, 2002]. 

КАМЕННЫЙ МОСТ – место на р. Ай. От деревни Сикияз-Тамак река Ай поворачивает на 
северо-восток. В километре ниже деревни по правому берегу на высоте 70 м над уровнем реки обра-
зовался Каменный Мост (длина его – 5, ширина – 2, а высота – 9,5 м). За ним – вход в пещеру, кото-
рая через 40 м выходит на противоположную сторону скалы [Калугин, 1974]. 

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

КАМЕНСКАЯ ПЕЩЕРА – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл., в 1,5 км от посёлка Бли-
новка, в долине реки Каменки. Русский составной ороним. 

КАМЕНСКИЙ – посёлок в Увельском р-не Челяб. обл. (Каменский с-с). Название населён-
ному пункту дано русскими жителями Челяб. обл. 

КАМЕНСКИЙ – район Челяб. обл. с 17 января 1934 года. 8 января 1935 года Президиум 
ВЦИК утвердил новую районную сеть Челяб. обл., в которую был включён и Каменский район. 15 
июня 1942 года Каменский р-н передан в состав Свердловской обл. 

КАМЕНСКИЙ – с-с в Увельском р-не Челяб. обл. Название русское, происходит от названия 
населённого пункта. 

КАМЕНУШКА – посёлок города Верхнего Уфалея Челяб. обл. 

КАМЕНЬ АВЕРКИН – известняковая скала в Саткинском р-не Челяб. обл. Находится на ре-
ке Ай в 3-х км ниже деревни Старая Пристань, недалеко от пещеры Аверкина Яма (Аверкиева Пеще-
ра). Названа по имени раскольника Аверкия, который жил в здесь во второй половине 19-го века 
[Чернецов, 1991]. 
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КАМЕНЬ БЕЛЫЙ – пещерный комплекс в Агаповском р-не Челяб. обл. на реке Урал (левый 
берег, старица, урочище Белый Камень). Сикияз-Тамакской комплексной научной экспедицией Че-
ляб. обл. краеведческого музея (ЧОКМ) под руководством Юрина В.И. в 2005г. определён как П.К. 
Состоит из 6 пещер, гротов и навесов. 

КАМЕНЬ БЕЛЫЙ – урочище в Агаповском р-не Челяб. обл., на левом берегу р. Урал у по-
сёлка Янгельский. Особо охраняемая природная территория, геологический памятник природы. По 
берегу реки на расстоянии около 2  км выделяются скальные выходы органогенных известняков кар-
бона. 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]. 

КАМЕНЬ БОЛЬШОЙ – гора в Челяб. обл., в 3 км к северу от ж-д станции Усть-Катав на ле-
вом берегу реки Юрюзань (бассейн реки Белой). Составной русский ороним. Первое слово это вели-
чина от сравнения. 

КАМЕНЬ БОЛЬШОЙ – гора Южного Урала. Находится в Челяб. обл., 5 км к с-в от Верхне-
го Уфалея. Гора Большой Камень возвышается над окружающей тайгой на 160 метров. Узкая скали-
стая вершина вытянута почти меридионально более чем на километр. 

КАМЕНЬ ВИСЛЫЙ – пещера в Верхнеуральском р-не Челяб. обл., на окраине с. Кирса в 
подошве скального обнажения левого берега р. Кирса (левый приток р. Малый Кизил), в  шурфе (0,5 
м2) внутри пещеры обнаружен железный наконечник копья, вероятно, эпохи  средневековья. По мне-
нию Юрина А. И., пещера является жертвенным местом (В. И. Юрин). 

КАМЕНЬ ВИСЯЧИЙ – пещерный комплекс в Кизильском р-не Челяб. обл. на реке Урал 
(левый берег, выше по течению с. Кизильское), состоящий из 4 пещер и гротов; определён как П.К. в 
1998 г. (В. И. Юрин). 

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

КАМЕНЬ ГЕРАСИМОВ – одинокая скала на р. Юрюзань круто обрывающаяся с берега. 
Миновав высокую скалу гора Могильная у ручья Малый Бердяш, что на левом берегу, туристы под-
плывают 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]. 

КАМЕНЬ ГОЛЫЙ – ороним Южного Урала в Челяб. обл. Название русское. 

КАМЕНЬ ГОРЮШКИН – посёлок в Каслинском р-не Челяб. обл. (Воздвиженский с-с). Со-
ставной русский топоним. 

КАМЕНЬ ДЕВИЧИЙ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Новый Балапан 
[СТРБ, 2002]. В Ригведе deva являются богами, а в Авесте daeva – демоны. 

КАМЕНЬ ДЕВИЧИЙ – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Макар. Названия 
возникли в связи с обычаем проведения весенних девичьих игр [СТРБ, 2002]. 

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 начинаются выработки старого карьера – за многие годы на реке образовалось не-
сколько 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 Юрюзань 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 одинокой скалы, 
что нависает над рекой с правого берега. Местные жители называют её Камнем Любви [Калугин, 
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1974]. 

КАМЕНЬ МИТРОШКИН – перекат в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Верхний 
Биккужа. Другое (башкирское) название: Яман-Шаршы [СТРБ, 2002]. 

КАМЕНЬ РАЗБОЙНИК – скала на правом берегу р. Ай. От Больших Притёсов до деревни 
Кульметово, которая расположена 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 название у него вполне заслу-
женное. Выступая в реку на повороте, утёс представляет большую опасность для барок. Весной, ко-
гда 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 СИНИЙ (Синий Шихан) – гора 335,4 м в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом 
берегу реки Урал. В непосредственной близости от горы находится село Кизильское. Синий Шихан – 
особо охраняемая природная территория, геологический памятник природы, сохранившаяся часть 
древнего вулкана, активного около 350 млн. лет назад. Сложена из вулканических пород – кварцевых 
порфиров содержащих минерал гематит. Гематит в данном случае придаёт породам своеобразный 
оттенок – отсюда и название [Волгин, 2009]. 

КАМЕНЬ ТИМОФЕЕВ – пещерный комплекс в Нязепетровском р-не Челяб. обл. на левом 
берегу реки Уфа (притёс Тимофеев Камень), состоящий из 9 пещер и гротов, в т.ч. п. Тимофеев Ка-
мень 1, гроты Тимофеев Камень Малый и Большой. Определён как П.К. в 2004 г. (В. И. Юрин). 

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). 

КАМЕНЬ ТИМОФЕЕВ – скалы на левой стороне р. Уфа. За большой галечной косой вырас-
тает Тимофеев камень – оконечность увала, который подходит к реке с запада. С Тимофеева камня 
открывается красивый вид, а под скалами с южной стороны есть несколько небольших озёр. На ска-
лах надо быть осторожными, потому что в солнечную погоду на тёплые камни выползают погреться 
змеи [Калугин, 1974]. 

КАМИННАЯ (СТ-VII) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 
км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в известняковых скалах в пещерном комплексе Сикияз-
Тамакский (определён как П.К. в 1995 г.). Обследована Владимиром Ивановичем Юриным. Впервые 
в пещерах Урала, в культурном слое, обнаружены куски известняка с заполированной поверхностью, 
относящиеся к палеолиту. 

КАМИНСКАЯ – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии Российской империи, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КАМИНСКОЕ – село Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, за-
фиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по 
волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". В списке значится С. Каминское, что может означать 
село "Старое Каминское". 

КАМ-КЛЮЧ – деревня в Бураевском р-не Башк. От гидронима Каменный ключ [СТРБ, 
2002]. 

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 красивые скалы – Пещерные камни, в которых с воды вид-
ны отверстия, трещины. На этом участке скорость реки быстро нарастает, а в русле торчат одинцы, 
встреча с которыми при значительной скорости реки ничего приятного не сулит. В вершине петли 
справа впадает речка Красная, а ниже ее устья идет почти прямой участок, который заканчивается 
большой ямой [Калугин, 1974]. 
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КАМНИ ПИСАНЫЕ – в 1979 году новосибирский археолог В. Т. Петрин открыл в долине 
южно-уральской реки Ай у деревни Ваняшкино в Саткинском р-не Челяб. обл. группу так называе-
мых "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 
существовало. 

КАМУРЧА – речка, левый приток р. Зингейка (пр. р. Урал) в Кизильском р-не Челяб. обл. на 
восточной окраине п. Кацбахский, центра одноимённого сельсовета. Путь: Камурча → Зингейка → 
Урал → Каспийское море. Вытекает из мочажины (Утаркино) в каменисто-гористой местности и те-
чёт на С-С-З; длина менее 10 км. Есть на плане дачи посёлка конца XIX в. В языке пушту, консерван-
те 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 языке пушту образует относительные прилагательные от существительных [По-
здеев, 2008]. По левому берегу речки и в районе устья обнаружены курганные могильники бронзово-
го и раннего железного веков [Волгин, 2009]. См. Камарза. 

КАМУШКА – деревня в Шаранском р-не Башк. Другое название: Ладонь [СТРБ, 2002]. 

КАМЧАЛЫ-ТАМАК – село в Давлекановском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 
2002].
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Лагыр, Марьян, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Суйынсы, Сыпай, Чуюнчи. 

КАМЫШ – родник в Белорецком р-не Башк., возле деревни Шигай [СТРБ, 2002]. От русско-
го слова “камыш” [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Камыш, Камышак, Камышаклы, Камыш-
Акма, Камышал, Камышевка, Камышевский, Камышенка, Камышина, 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, Камышузяк, 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 аффиксами -ak, 
-лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Камышаклы (Шырмай) → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КАМЫ-ШАКЛЫ – речка, приток р. Ик в Кугарчинском р-не Башк. Другое название: Шиг-
рыш [СТРБ, 2002]. Путь: Камы-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]. Топонимиче-
ский ряд: Камыш, Камышак, Камышаклы, Камыш-Акма, Камышал, Камышевка, Камышевский, Ка-
мышенка, Камышина, Камышинка, Камыш-Каран, Камышкуль, Камыш-Куль, Камышлинка, Камыш-
ловский, Камышлы, Камышлыайры, Камышлы-айыры, Камышлыайры, Камышлыкуль, Камышлы-
Куль, Камышлы-Тамак, Камышное, Камышный, Камыш-Самара, Камыш-Самарская, Камыштау, 
Камыш-Тау, Камышузяк, Камыш-Узяк. 

КАМЫШАЛ – урочище в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Бурангул. Вероятно, от 
русского слова камыш с реликтовым афф. -ал [СТРБ, 2002]. 

КАМЫШАЛ – урочище в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Байдавлетово. Вероятно, 
от русского слова камыш с реликтовым башкир. афф. -ал [СТРБ, 2002]. 

КАМЫШЕВКА – деревня Аргаяшского р-на Челяб. обл. (Камышевский с-с). Название рус-
ское, связано с камышом. 

КАМЫШЕВСКИЙ – с-с в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Название русское, связано с назва-
нием населённого пункта. 

КАМЫШЕНКА – деревня в Бирском р-не Башк. Вариант назв. Десяткинский, Новодесятки-
но, Десяткино. От русского антропонима Десяткин [СТРБ, 2002]. 

КАМЫШИНА – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого 
пункта может быть связано с фамилией первооснователя. 

КАМЫШИНКА – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Луговской с-с). Название 
русское. Топонимический ряд: Камыш, Камышак, Камышаклы, Камыш-Акма, Камышал, Камышев-
ка, Камышевский, Камышенка, Камышина, Камышинка, Камыш-Каран, Камышкуль, Камыш-Куль, 
Камышлинка, Камышловский, Камышлы, Камышлыайры, Камышлы-айыры, Камышлыайры, Камыш-
лыкуль, Камышлы-Куль, Камышлы-Тамак, Камышное, Камышный, Камыш-Самара, Камыш-
Самарская, Камыштау, Камыш-Тау, Камышузяк, Камыш-Узяк. 

КАМЫШИНКА – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. (Краснооктябрьский с-с). Название 
образовано в русском языке от основы камыш + суфф. -инк-(-а) [РБСВОРБ, 2005]. От слова камыш – 
«заросли тростника»; в тюркских языках база не выявлена; вероятно, это из индоевропейского насле-
дия. 

КАМЫШИНКА – река, левый приток Кужи в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название 
образовано в русском языке от основы камыш + суфф. -инк-(-а) [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Камышинка 
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→ 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 → Каспий-
ское море. 

КАМЫШИНКА – река, левый приток Унгара в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Название русское [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Камышинка → Унгара. 

КАМЫШИНКА – река, правый приток Шакарлы в Белокатайском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. От русского слова камыш – «камышовая» [СТРБ, 2002]. Путь: Камышинка → Шакарла. 

КАМЫШИНКА – село в Бирском р-не Башк. От русского слова камыш с рус. суфф. -инк-(-а) 
[СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Камыш, Камышак, Камышаклы, Камыш-Акма, Камышал, Ка-
мышевка, Камышевский, Камышенка, Камышина, 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, Камышузяк, Камыш-Узяк. 

КАМЫШ-КАРАН – родник в Бакалинском р-не Башк., возле деревни Катай [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: камыш + каран, выявляется арийское наследие. От русского слова «камыш» [Пятков, 
2004] + иранский географический термин каран – «родник, речка» [Поздеев, 2008]. 

КАМЫШ-КУЛЬ – деревня в бывшем Ногайской дороге (МИ БАССР. Т. V). От слова камыш 
– «заросли тростника» (в тюркских языках база не выявлена) + куль – «сырое пастбище», «мокрый 
луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках). 

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

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

КАМЫШЛИНКА – село в Кармаскалинском р-не Башк. От гидронима с русским суфф. -
инк-(-а) [СТРБ, 2002]. От русского слова камыш + башкир. афф. -лы + рус. суфф. -инк-(-а). 

КАМЫШЛОВСКИЙ – район Челяб. обл. с момента её образования. 8 января 1935 года Пре-
зидиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Ка-
мышловский район. Камышловский район из состава Челяб. обл. передан в состав Свердловской об-
ласти 3 октября 1938 года. 

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

КАМЫШЛЫ – названия рек, озёр в южной половине Челяб. обл. с вариантом Камыслы, Ка-
мыслыаят, Камыстааят, Камышлы-Кулъ. От слова камыш – «заросли тростника»; в тюркских языках 
база не выявлена; вероятно, это из индоевропейского наследия. На территории Башкирии более по-
пулярен вариант Камыш. По большому счёту тюркским названием аффикс ~лы (очень редко ~ак) в 
окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие индоиранцы) могли образовать 
названия с суффиксами ~ак, ~ла, ~лы или с самостоятельным словом ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 
2008]. 

КАМЫШЛЫ – нп. в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАМЫШЛЫ – нп. в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Камыш, 
Камышак, Камышаклы, Камыш-Акма, Камышал, Камышевка, Камышевский, Камышенка, Камыши-
на, 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, Камышузяк, 
Камыш-Узяк. 

КАМЫШЛЫ – нп. в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От слова камыш – «заросли 
тростника»; в тюркских языках база не выявлена; вероятно, это из индоевропейского наследия. 
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КАМЫШЛЫ – нп. в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАМЫШЛЫ – нп. в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От слова камыш – «заросли тро-
стника»; в тюркских языках база не выявлена; вероятно, это из индоевропейского наследия. По 
большому счёту тюркским названием аффикс ~лы (очень редко ~ак) в окончаниях не нужен. А вот в 
глубокой древности арийцы (будущие индоиранцы) могли образовать названия с суффиксами ~ак, 
~ла, ~лы или с самостоятельным словом ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 2008]. 

КАМЫШЛЫ – нп. в Уфимском р-не Башк. От гидронима Камышлы [СТРБ, 2002]. 

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

КАМЫШЛЫ – посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. (Боровской с-с). Решением Челяб. 
обл. исполкома от 30. 12. 1985 года № 573 посёлок Камышлы исключён из списков населённых пунк-
тов [Пятков, 2006]. От слова камыш – «заросли тростника»; в тюркских языках база не выявлена. См. 
Мукре-Аят, Камышлы-Аят. 

КАМЫШЛЫ – речка, левый приток Асели возле деревни Манагаз в Балтачевском р-не 
Башк. Путь: Камышлы → Асель. От рус. «камыш» [СТРБ, 2002]. 

КАМЫШЛЫ – речка, правый приток Каны в Бурзянском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Камышлы → Кана. От русского слова камыш [СТРБ, 2002] + лы – «складка» (древнее арийское, со-
хранилось у иранцев) [Поздеев, 2008]. 

КАМЫШЛЫ НОВЫЕ – деревня в Кушнаренковском р-не Башк. От села Камышлы (гидро-
ним). Ср.: Старые Камышлы – село в том же районе [СТРБ, 2002]. 

КАМЫШЛЫ СТАРЫЕ – село в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От села Ка-
мышлы (гидроним). Ср.: Новые Камышлы – село в том же районе [СТРБ, 2002]. Топонимический 
ряд: Камыш, Камышак, Камышаклы, Камыш-Акма, Камышал, Камышевка, Камышевский, Камы-
шенка, Камышина, Камышинка, Камыш-Каран, Камышкуль, Камыш-Куль, Камышлинка, Камышлов-
ский, Камышлы, Камышлыайры, Камышлы-айыры, Камышлыайры, Камышлыкуль, Камышлы-Куль, 
Камышлы-Тамак, Камышное, Камышный, Камыш-Самара, Камыш-Самарская, Камыштау, Камыш-
Тау, Камышузяк, Камыш-Узяк, Новые Камышлы, Старые Камышлы. 

КАМЫШЛЫ СТАРЫЕ – село в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От села Ка-
мышлы (гидроним). Ср.: Новые Камышлы – село в том же районе [СТРБ, 2002]. Топонимический 
ряд: Камыш, Камышак, Камышаклы, Камыш-Акма, Камышал, Камышевка, Камышевский, Камы-
шенка, Камышина, Камышинка, Камыш-Каран, Камышкуль, Камыш-Куль, Камышлинка, Камышлов-
ский, Камышлы, Камышлыайры, Камышлы-айыры, Камышлыайры, Камышлыкуль, Камышлы-Куль, 
Камышлы-Тамак, Камышное, Камышный, Камыш-Самара, Камыш-Самарская, Камыштау, Камыш-
Тау, Камышузяк, Камыш-Узяк, Новые Камышлы, Старые Камышлы. 

КАМЫШЛЫ-АЙЫРЫ – речка, приток Калуайры в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни 
Кулгана [СТРБ, 2002]. Путь: Камышлы-айыры (Камышлыайры) → Калуайра. Иное написание: Ка-
мышлыайры. От камыш – «камышовая» + лы + айыры – «приток, рукав реки, речка» [РБСВОРБ, 
2005]. 

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

КАМЫШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Белорецком р-
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индоевропейского наследия. По большому счёту тюркским названием аффикс ~лы (очень редко ~ак) 
в окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие индоиранцы) могли образовать 
названия с суффиксами ~ак, ~ла, ~лы или с самостоятельным словом ла (ле, лы) – «складка». В окон-
чании названия куль – географический термин в иранских названиях со значениями «озеро, водоём, 
пруд, мокрый луг, сырое пастбище». Тюрки усвоили лишь значение «озеро»; многие названия до се-
редины XIX в. этого термина не имели. 

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

КАМЫШЛЫ-КУЛЬ – посёлок в Нуримановском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

КАМЫШЛЫ-ТАМАК – село в Бакалинском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 
2002]. 

КАМЫШНОЕ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Уйско-Чебаркульский с-с). Назва-
ние русское. 

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

КАМЫШНЫЙ – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. Название русское. 

КАМЫШ-САМАРА – речка, правый приток Урала. Путь: Камыш-Самара → Урал → Кас-
пийское 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 индоев-
ропейского наследия. 

КАМЫШ-САМАРСКАЯ – пристань в устье речки Камыш-Самара (правый приток Урала). 
Переименована в казачью Татищевскую станицу (в Списке № 341) Оренбургского уезда [СНМОГ, 
1866]. 

КАМЫШ-ТАУ – гора в Туймазинском р-не Башк. возле деревни Камыштау [СТРБ, 2002]. От 
слова камыш – «заросли тростника»; в тюркских языках база не выявлена; вероятно, это из индоев-
ропейского наследия. 

КАМЫШТАУ – деревня в Туймазинском р-не Башк. От назв. горы Камыштау [СТРБ, 2002]. 
Топонимический ряд: Камыш, Камышак, Камышаклы, Камыш-Акма, Камышал, Камышевка, Камы-
шевский, Камышенка, Камышина, Камышинка, Камыш-Каран, Камышкуль, Камыш-Куль, Камыш-
линка, Камышловский, Камышлы, Камышлыайры, Камышлы-айыры, Камышлыайры, Камышлыкуль, 
Камышлы-Куль, Камышлы-Тамак, Камышное, Камышный, Камыш-Самара, Камыш-Самарская, Ка-
мыштау, Камыш-Тау, Камышузяк, Камыш-Узяк. 

КАМЫШ-УЗЯК – деревня в Зилаирском р-не Башк. От назв. речки Камышузяк, правого 
притока Бузавлыка [СТРБ, 2002]. 

КАМЫШУЗЯК – речка, левый приток Ильгяза в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Бай-
гузино [СТРБ, 2002]. Вероятная раскладка: камыш + узяк = камыш + “ложбина” [РБСВОРБ, 2005]. 
Возможно: «Камыш Узкий». Путь: Камышузяк → Ильгяза. 

КАМЫШУЗЯК – речка, правый приток Бузавлыка в Зилаирском р-не Башк., возле деревни 
Камыш-Узяк [СТРБ, 2002]. Путь: Камышузяк → Бузавлык. Вероятная раскладка: камыш + узяк = ка-
мыш + “ложбина” [РБСВОРБ, 2005]. Возможно: «Камыш Узкий». 

КАМЫШУЗЯК – речка, правый приток р. Кизил в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Камышузяк → Кизил. Вероятная раскладка: камыш + узяк. От слова камыш – «заросли трост-
ника»; в тюркских языках база не выявлена; вероятно, 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 → Кас-
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пийское море. 

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

КАНАНИКОЛЬСКИЙ – рабочий посёлок в Зилаирском р-не Башк. От гидронима Кана и 
назв. православной церкви Никольской [СТРБ, 2002]. 

КАНАРЕЙКА – посёлок в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАНАШ – нп. в Миякинском р-не Башк. От чувашского канаш – «совет» [СТРБ, 2002]. 

КАНАШЕВО – старинное казачье поселение. Ныне село в Красноармейском р-не Челяб. обл. 
(Канашевский с-с). Название русское, дано по фамилии первостроителя. Основано казаком Канаше-
вым из Миасской крепости в XVIII веке. В архивных документах впервые упоминается в 1795 году. 
Владимир Васильевич Поздеев добавляет, Канашево (Канаши) – казачий выселок, затем посёлок. Из-
вестен в числе первых деревень, расположенных в черте Миасской крепости. На старинных картах 
обозначен при озере Безымянном в 41 версте от Челябинска. Поначалу именовался Чернявским, за-
тем Канашевским по фамилии владельцев заимок. Фамилия Канашев закрепилась в названии села, а 
Чернявский – в названии железнодорожной станции, которая располагалась в 1,5 верстах от Канаше-
во. В казачьем посёлке Канашево имелась православная церковь и школа. В 1916 году построена пра-
вославная часовня. После Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Канашево – центральная 
усадьба и место расположения 1-го отделения совхоза «Канашевский». В 1997 году население со-
ставляло 3100 жителей. 

КАНАШЕВСКИЙ – с-с в Красноармейском р-не Челяб. обл. Название русское, происходит 
от названия населённого пункта. 

КАНГАЛА – поле в Зилаирском р-не Башк., возле хутора Саратовский. Русский вариант назв. 
Кангало поле [СТРБ, 2002]. 

КАНГУЛ – деревня в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАНДА – речка, левый пр. р. Юрюзань. Путь: Канда → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. После д. Верхней Луки на р. Юрюзань – остров, а немного ниже слева 
впадает речка Канда (57 км от Усть-Катава). В вершине излучины в 500 м от р. Юрюзань, вдоль трак-
та протянулась деревня Новокартавлы [Калугин, 1974]. 

КАНДАКОВКА – нп. в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия речки. 

КАНДАКОВКА – нп. в Кигинском р-не Башк. От русского антропонима Кондаков с русским 
суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

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]. 

КАНДАЛАК-БАШ – деревня в Бакалинском р-не Башк. От названия местности (Кандалак – 
гидроним + баш – «верховье, исток») [СТРБ, 2002]. 

КАНДРАКУЛ – деревня в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАНДРАКУЛЬ – озеро в Туймазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: кан + дра + 
куль. Вероятно, от хан (кан) – «ханская» + древне-тюрк. тора – «крепость» + куль – «озеро» = «Озеро 
в Ханской Крепости» [РБСВОРБ, 2005]. Впрочем, раскладка на кан + дракуль может дать трактовку: 
«Хан Дракула». 

КАНДРАКУЛЬ – посёлок в Бижбулякском р-не Башк. В АТД – Кандры-Куль [СТРБ, 2002]. 

КАНДРЫ СТАРЫЕ – село в Туймазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАНДРЫ-КУЛЬ – село в Туймазинском р-не Башк. В АТД Кандрыкуль. От гидронима 
Кандракуль [СТРБ, 2002]. 

КАНДЫ-БУЛАК – река, левый приток Урала в Учалинском р-не Башк., возле деревни Ку-
накбай [СТРБ, 2002]. От канды – «кровавый» + болак – «родник, источник» = «Кровавый Источник». 
Путь: Кандыбулак → Урал → Каспийское море. 
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КАНДЫ-БУЛЯК – лес в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАНДЫГАЙ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Теляш. 

КАНДЫЗЛА – река, приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бирском р-не Башк., возле деревни Сим-
ка [СТРБ, 2002]. Путь: Кундызла → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАНДЫР – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле посёлка Сосновка [СТРБ, 2002]. Вероят-
но, от чувашского кандыр – «конопля» т. е. «конопляное». Другое (башк.) назв. Киндеркуль 
[РБСВОРБ, 2005]. 

КАНДЫШЛЫ – река, правый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в Мелеузовском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Вероятная раскладка: кан + дыш + лы. Путь: Кандышлы → Нугуш → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

КАНИЙГУЛАН – гора в Дуванском р-не Башк., возле деревни Старохалилово [СТРБ, 2002]. 

КАНИФОЛЬНЫЙ – посёлок на территории города Кыштыма Челяб. обл. Название поселе-
нию дано в глубокую старину русскими старателями, чьи артели селились в этих местах и занима-
лись промыслом сосновой смолы – живицы, употребляемой для изготовления канифоли. 

КАНИФЫ ДОРОГА – дорога по гребню хребта Уралтау в Баймакском, Зилаирском, Хай-
буллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАНКАНДЫ – река, правый приток Ика в Кигинском р-не Башк., возле села Верхние Киги 
[СТРБ, 2002]. Путь: Канканды → Ик. Вероятная раскладка: кан + кан + ды. Ничего лучшего предло-
жить не смогли, как предположить что название реки произошло, по-видимому, от звукоподража-
тельного слова канкан с башкирским диал. афф. -ды в знач. “клокочущая, шумливая” («танцующая 
кан-кан») [РБСВОРБ, 2005]. От кан – хан + канды – «кровавая» = «Ханская Кровь». 

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

КАНЛЫ – горная вершина Южного Урала на хребте Зильмердак. 

КАНЛЫ – село в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАНЛЫКУЛЬ – озеро в в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиакбер [СТРБ, 2002]. 

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

КАНСАРАЙ – гора в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Таиш. Вероятно, от кан (хан) 
– «ханский» + сарай – «дворец» [СТРБ, 2002]. 

КАНСУГА – река, правый приток Магаша в Баймакском р-не Башк., возле деревни Абдулка-
рим [СТРБ, 2002]. Путь: Кансуга → Магаш. Вероятная раскладка: кан + суга. Возможно, от кан + сы-
га = “река” “выходит” [РБСВОРБ, 2005]. Может, «Хан Суга»? 

КАНТОН – деревня в Караидельском р-не Башк. От термина 
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КАНШАЛ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Кулгана [СТРБ, 2002]. 

КАНШАТ – гора в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Кашали [СТРБ, 2002]. 

КАНЪЯТКАН – река, правый приток Магаша в Баймакском р-не Башк., возле деревни Аб-
дулкарим [СТРБ, 2002]. Путь: Канъяткан → Магаш. 

КАНЫГАБАК – гора в Хайбуллинском р-не Башк. рядом с рекой Каныкабак [СТРБ, 2002]. 

КАНЫГАБАК – река, левый приток Туратки в Хайбуллинском р-не Башк. От назв. горы 
Каныкабак (kанны – «кровавый», kабаk – «обрыв») [СТРБ, 2002]. От каны + габак = «Кровавый Об-
рыв» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Каныгабак → Туратка. 

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

КАНЫША – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Науруз [СТРБ, 2002]. 

КАОЛИНОВЫЙ – посёлок на территории города Кыштыма. Название дано русскими масте-
ровыми людьми, поселившимися здесь для разработки залежей каолиновой руды. 

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

КАПИТАНСКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название русское, отражает воин-
ский чин офицера Русской Армии, которому за заслуги перед Великой Россией и верную службу ца-
рю и Отечеству пожалованы от казны южноуральские земельные угодья, на которых и расположено 
данное озеро. 

КАПКАЛКА – гора Южного Урала в 15 км к югу от Яман-Тау. 

КАПКАЛКА – родник, правый приток Бол. Инзера в Белорецком р-не Башк., возле рабочего 
посёлка Инзер [СТРБ, 2002]. Путь: Капкалка → Бол. Инзер. 

КАПКАН – деревня в Учалинском р-не Башк. Другое название: Кубяк [СТРБ, 2002]. 

КАПКАН – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Юрюзань (ру-
чей Мал. Каменный, правый берег) в пещерном комплексе Пасынок. Определён как П.К. в 2002 г. (В. 
И. Юрин). 

КАПКАНОВА – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. Название русское, возможно, свя-
зано с фамилией первооснователя Капканова. Решением Челяб. обл. исполкома от 28. 02. 1983 года 
№134 деревня Капканова исключена из списков населённых пунктов. 

КАПКА-ТАШ – гора в Белорецком р-не Башк., возле деревни Кагарман [СТРБ, 2002]. 

КАПКАТАШ – скала на левом берегу р. Ай в Салаватском р-не Башк. В 2 км перед селом 
Лаклы над рекой Ай возвышается скала Капкаташ («каменные ворота») [Калугин, 1974]. 

КАП-КУЛЬ – озеро в Архангельском р-не Башк., возле деревни Белорус-Александровка 
[СТРБ, 2002]. 

КАПОВА ПЕЩЕРА – пещера в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Гадельгарей в горе 
Шульганташ. На её стенах найдены рисунки первобытных людей (О. Н. Бадер, Каповая пещера). 
Другие назв.: Вельская пещера (Эверсман. Стр. 229), Капова пещера (в Российской географической и 
научной литературе) [СТРБ, 2002]. 

КАПСЫГАЙ МОКРЫЙ – гора в Учалинском р-не Башк., недалеко от горы Капчегай. Дру-
гое название: Кабат Капсыгай [СТРБ, 2002]. 

КАПСЫК – река, правый приток Бол. Сюрени в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни 
Байдавлетово [СТРБ, 2002]. Путь: Капсык → Бол. Сюрень. От назв. горы Капсык [РБСВОРБ, 2005]. 
От кап + сык. Ср.: капать, ссыкать. 

КАПСЫК-ТАУ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Байдавлетово. Там же: 
Капсык урман, река Капсык [СТРБ, 2002]. 

КАПСЫК-УРМАН – местность в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Байдавлетово. 
Там же: гора Капсыктау, река Капсык. От диал. капсык «веки» [СТРБ, 2002]. 
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КАПЧЕГАЙ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Науруз. Вероятно, от капсазай – 
«ущелье» [СТРБ, 2002]. Ср.: монг. капчагаи, хабцагай – «каньон в горах, тесное глубокое ущелье» (Э. 
и В. Мурзаевы, 1959). 

КАРА – речка, правый приток р. Миасс, ныне Чёрная в с. Черновское к югу от города Миасс 
Челяб. обл. Путь: Кара (Чёрная) → Миасс → Исеть → Тобол → 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 – «чёр-
ный», во второй части названий выступает в значениях «холм, возвышенность»; сближают с поня-
тиями «гора, земля». По мнению академика О. Н. Трубачёва, гора «воспринималась древними индо-
европейцами как «источник, родник, жерло, извергающее воду» [Поздеев, 2007]. 

КАРА – речка, приток р. Урал. Путь: Кара → Урал → Каспийское море. Имеет левый приток 
р. Большая Пусту в окрестностях г. Сутташ (678,4 м) в 4 км севернее д. Уразовой Учалинского р-на 
Башк. [Поздеев, 2008]. 

КАРА НОВАЯ – деревня в Аскинском р-не Башк., возле деревни Кара. Ср.: Стар. Кара – де-
ревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

КАРА СТАРАЯ – деревня в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАРААБЫЗ – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Благовещенском р-не Башк. Путь: 
Караабыз → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Там же: Караабызовское городище [СТРБ, 
2002]. Раскладка: кара + абыз. 

КАРААБЫЗОВО – деревня в бывшем Минской волости (МИ БАССР. Т. III
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башкир. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. 

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

КАРАБАЛЫКЛЫ – озеро в Стерлитамакском р-не Башк., возле деревни Кунакбай [СТРБ, 
2002]. От карабалык «линь» с башкир. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. 

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

КАРАБАНОВО – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. Яснополянский с-с. Топоним зафик-
сирован в русском языке от основы карабан с помощью суффикса ОВ (о). 

КАРАБАР – речка, правый приток Янгазы в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ка-
рабар → 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]. 

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

КАРАБАШ – гора в Челяб. обл. По мнению Э. М. Мурзаева, слово кара у тюрок в живой ре-
чи не употребляется. 

КАРАБАШ – город Челяб. обл. Посёлком городского типа признан 25 февраля 1929 года. 
Городом районного подчинения признан 20 июня 1933 года. И, наконец, городом областного подчи-
нения признан 9 февраля 1940 года, название получил по рядом расположенной горе. Основан рус-
скими работными людьми в XIII веке как призаводской посёлок. 

КАРАБАШ – река в Кигинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

КАРАБАШ – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Кусим. Другие названия: 
Карабашбатсан, Кыйырбаткан [СТРБ, 2002]. 

КАРАБАШ – речка, приток Базы в Илишевском р-не Башк., возле села Карабаш [СТРБ, 
2002]. Путь: Карабаш → База. 

КАРАБАШ – село в Илишевском р-не Башк. От назв. речки Карабаш, приток Базы [СТРБ, 
2002]. 

КАРАБАШЕВСКИЙ – посёлок в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Основан в XVIII веке право-
славными башкирами, перешедшими от кочевого к оседлому образу жизни по примеру живших на 
Южном Урале русских земледельцев. Топоним зафиксирован в русском языке от основы карабаш с 
помощью суффиксов ЕВ СК(ий). Основа разбивается на два слова КАРА и БАШ. 

КАРАБАШСКИЙ ЗМЕЕВИКОВЫЙ МАССИВ – «представлен рядом вершин, между ко-
торыми расположены выходы золотоносных жил». На месторождении особо выделялись две из них: 
длиной в полкилометра и мощностью в 2,5-3 метра, которые проходились штреками и штольнями. 
Размеры золотых частиц колебались в широких пределах: от сотых долей миллиметра до целых чисел 
миллиметров, преобладающая часть золота относилась к так называемому «крупному» золоту. Од-
ним из оснований для такой характеристики было обилие образцов руды с видимым золотом: стара-
тели зубилом отбивали от породы куски видимого золота; в среднем содержание золота было 4 зо-
лотника, а в единичных случаях цифра доходила до 40 золотников. 

КАРА-БИЛЬ – гора в Салаватском р-не Башк., возле деревни Ахун [СТРБ, 2002]. 

КАРАБИТ – река, правый приток Ряузака в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Исякай. 
Там же: Карабит ялан [СТРБ, 2002]. Путь: Карабит → Ряузак. 

КАРАБОЛКА – река, правый приток реки Синары, бассейн реки Исети [Шувалов, 1982]. 
Путь: Караболка → Синара. Раскладка: кара + болка. 

КАРАБОЛКА ТАТАРСКАЯ – село в Кунашакском р-не Челяб. обл., Куяшский с-с. По све-
дениям Николая Ивановича Шувалова, основано и заселено переселенцами-татарами, появившимися 
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здесь после русских. 

КАРАБУГАТ – река, правый приток Мелеуза в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Карабугат → Мелеуз. От kapa + бугат (?) [РБСВОРБ, 2005]. Толкования гидронима нет! Баш-
кирские исследователи нигде не смогли обнаружить даже приблизительно похожее на бутаг. Вот как 
исказили первооснову! 

КАРАБУЛАК – посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл., Карабулакский с-с. Название дано по 
реке. По мнению Э. М. Мурзаева, слово кара у тюрок в живой речи не употребляется. В районе по-
сёлка Карабулак, в логу Бутобай, сделаны многочисленные археологические находки. В ближайшей 
округе находятся отдельные курганы и группы курганов раннего железного века [Волгин, 2009]. 

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 → Кама → 
Волга → Каспийское море. Вероятно, от кара – «чёрный» и болак – «родник» [РБСВОРБ, 2005]. 

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 – суффикс). С таким названием есть посёлок Карабулак на указанной реке и река Карабутак (бас-
сейн реки Урал) в Верхнеуральском р-не. 

КАРАБУТАК – деревня в Оренбургской обл. В 3-х км западнее населённого пункта установ-
лен памятник на месте гибели лётчика-космонавта СССР, дважды героя Советского Союза Владими-
ра Комарова (1927-1967). Обратимся к русским говорам. В Архангельской обл. бутяк – «великан». А 
в Костромской, Псковской и Ярославской областях бутаком называют «тучного, полного, здорового 
человека» [Поздеев, 1999]. 

КАРАБУТАК – река, левый приток р. Урал. Путь: Воровская (Карабутак, Золотая) → Урал 
→ Каспийское море. Истоки в рощице. Иное название: Воровская, Золотая. Раскладка: кара + бутак. 
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. Бутаки. 

КАРАБУТАК – речка, бассейн реки Воровской в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Путь: 
Карабутак → Воровская → Урал → Каспийское море. Раскладка: кара + бутак. Географический тер-
мин бутак – «ветвь, ветка», в названиях «проток, приток реки, рукав реки»;.возможно имеет иран-
ские корни (от слова ват – «вода» + ~ак суффикс) + кара – «чёрный» в иранских языках, характери-
зует 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 Орен-
бургской обл. [Волгин, 2009]. Путь: Карабутак → Суундук → Урал → Каспийское море. 

КАРА-БУТЯК – озеро с речным названием у подножья Вишнёвых гор (Каслинский р-н Че-
ляб. обл., п. Вишнёвогорск). Обратимся к русским говорам. В Архангельской обл. бутяк – «великан». 
А в Костромской, Псковской и Ярославской областях бутаком называют «тучного, полного, здоро-
вого человека» [Поздеев, 1999]. В прошлом было проточным. Название в башкирском произношении. 
Географический термин бутак – «ветвь, ветка», в названиях «проток, приток реки, рукав ре-
ки»;.возможно имеет иранские корни (от слова 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]. 

КАРАВАЙ – гора в Каслинском р-не Челяб. обл. в составе Вишнёвых Гор. Название исконно 
русское и означает, конечно же, хлебный каравай, испечённый в русской печи, – так похожа эта гора 
на русский каравай. Причём, следует заметить, что КАРАВАЙ, в различных ритуалах славян – это 
круглый хлеб с украшениями. В то же самое время КАРАВАЙ являлся мифологическим существом, 
символом плодородия. Приготовление священного каравая связывалось с множеством торжествен-
ных действий, обрядов, длившихся несколько дней кряду. Люди просили Бога спуститься с Небес и 
помочь им замесить тесто и истопить печь. Связь Каравая с Богом отражена в малорусских веровани-
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ях. В свадебных обрядах на Святой Руси Каравай, разломленный надвое, воплощал жениха и невесту. 
В белорусских обрядах Каравай отождествлялся с Солнцем. В глубокой древности, обрядовый Кара-
вай украшался изображениями Мирового Древа и фигурками птиц и животных. 

КАРАГАБАК – гора в Байм. р-не, деревня Тавлыкай. От кара – «чёрный» + кабак – «обрыв» 
[СТРБ, 2002]. 

КАРАГАЙ – деревня в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. Слово 
карагай в иранских названиях означает «бор» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Джабык-
Карагай, Бор Карагайский, Карагай, Карагайды, Карагайелга, Карагай-Елга, Карагай-Йелга, Кара-
гайка, Карагай-Куль, Карагайкуль, Карагайлы, Карагайлы-Айры, Карагайлыелга, Карагайлы-Елга, 
Карагайлыкуль, Карагайлы-Куль, Карагайский, Карагайский Бор, Карагайтау, Карагай-Тау, Уклы-
Карагай, Ябик-Карагай. 

КАРАГАЙ – деревня в Куюргазинском р-не Башк. Другие названия: Егорьевка, Новое Геор-
гиевское (вар. Ново-Егоровка) [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. Слово карагай в иранских названи-
ях означает «бор» [Поздеев, 2007]. 

КАРАГАЙ – нп. в Туймазинском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

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

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

КАРАГАЙ-АЯТ – река, левый приток реки Аят (пр. р. Тобол). Путь: Караталы-Аят (Карталы-
Аят, Карагай-Аят, Каратау-Аят, Каратайлы-Аят, Картаилы) → Аят → Тобол → Иртыш → Обь → за-
лив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 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 – Кар-
таилы. 

КАРАГАЙДЫ – речка, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Баймакском р-не Башк., воз-
ле деревни Тавлыкай [СТРБ, 2002]. Путь: Карагайды → Сакмара → Урал → Каспийское море. Рас-
кладка: карагай + ды. 

КАРАГАЙ-ЕЛГА – правый приток Бетери в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ка-
рагай-Елга → Бетеря. От каразай «сосна, сосновая» и йылга «речка» [РБСВОРБ, 2005]. Ср.: коряга, 
жилка. 

КАРАГАЙ-ЕЛГА – речка, левый приток Шырды в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Карагай-Елга → Шырда. 

КАРАГАЙ-ЙЕЛГА – речка, левый приток Сакмары. Путь: Карагай-йелга → Сакмара → 
Урал → Каспийское море. 

КАРАГАЙ-ЙЫЛГА – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Тепян (другое на-
звание: Карайылга) [СТРБ, 2002]. От карагай – «сосна» [РБСВОРБ, 2005]. Разбивка: карагай + елга; 
карага + йелга. Ср.: коряга, жилка. 

КАРАГАЙКА – деревня в бывшей Уфимской провинции (П. И. Рычков, 1776). Арийское на-
следие. Слово карагай в иранских названиях означает «бор» + пуштунское га, ка – «поверхность, 
земля, долина, дно» [Поздеев, 2007]. 

КАРАГАЙКА – посёлок в Кусинском р-не Челяб. обл. (Медведевский с-с). Топоним зафик-
сирован в русском языке от основы карагай с помощью суффикса К (а). Решением Челяб. обл. испол-
кома от 06. 08. 1968 года посёлок Карагайка исключён из списков населённых мест. Арийское насле-
дие [Пятков, 2004]. Слово карагай в иранских названиях означает «бор» + пуштунское га, ка – «по-
верхность, земля, долина, дно» [Поздеев, 2007]. 

КАРАГАЙКА – речка, левый приток Мал. Ика в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Карагайка → Мал. Ик. 

КАРАГАЙКА – речка, правый приток Мелеуза в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Карагайка → Мелеуз. 
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КАРАГАЙКА – речка, приток Айтяка в Туймазинском р-не Башк., возле деревни Айтактамак 
[СТРБ, 2002]. Путь: Карагайка → 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 карагай + 
суфф. -к-(-а). Слово карагай в иранских названиях означает «бор». 

КАРАГАЙКУЛЬ – деревня в Благовещенском р-не Башк. От гидронима Карагайкуль [СТРБ, 
2002]. 

КАРАГАЙКУЛЬ – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл., Урукульский с-с. Название дано 
по местности. 

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

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

КАРАГАЙЛЫ – посёлок в Кунашакском р-не Челяб. обл., Муслюмовский с-с. При разбивке: 
карагай + лы, выявлятся арийское наследие. От иранского карагай – «бор» + лы – «складка» (древнее 
арийское, сохранилось у иранцев). 

КАРАГАЙЛЫ-АЙРЫ – речка, правый приток Ускалыка в Зианчуринском р-не Башк., возле 
деревни Мазит [СТРБ, 2002]. Путь: Карагайлы-Айры → Ускалык. 

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 реки, левые: Акмулла, Журумбай, Сухой Дол и 
Сухая. Название реки характеризует местность, где она протекает. Слово карагай в индоиранских 
названиях означает – «бор, боровая» + аят (айат) – «речка». Карагайлы-Аят – «боровая речка». 
Гидронимия сохраняет память о хвойных лесах в прошлом. Река имеет широкую пойму. Наиболее 
известны археологические памятники, укреплённые поселения бронзового века Журумбай, Камен-
ный Амбар [Волгин, 2009]. 

КАРАГАЙЛЫ-АЯТ – река, левый приток р. Аят (пр. р. Тобол) [Волгин, 2009]. Путь: Кара-
гайлы-Аят → Аят → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. При раскладке: карагай + лы + аят, выявлятся арийское наследие. От иранского 
карагай – «бор» + лы – «складка» (древнее арийское, сохранилось у иранцев) + пуштунское аят – 
«речка». 

КАРАГАЙЛЫ-ЕЛГА – река, левый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк., воз-
ле деревни Верхний Нугуш [СТРБ, 2002]. Путь: Карагайлы-Елга → Большой Нугуш → Нугуш → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАРАГАЙЛЫ-ЕЛГА – река, правый приток Ари в Аскинском 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 Сибай [СТРБ, 2002]. Путь: Карагайлы-Елга → Худолаз. При разбивке: 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. Белая) в Миякинском р-не Башк., возле 
деревни Уршак-башкарамалы и др. [СТРБ, 2002]. Вариант назв. Карагайлы йылгазы. Путь: Карагай-
лы-Елга (Карагайлы йылгазы) → Уршак → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАРАГАЙЛЫ-КУЛЬ – озеро в Ишимбайском р-не Башк. При разбивке: карагай + лы + куль, 
выявлятся арийское наследие. От иранского карагай – «бор» + лы – «складка» (древнее арийское, со-
хранилось у иранцев) + иранский географический термин куль – «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, 
сырое пастбище». 
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КАРАГАЙЛЫ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Абдрахман [СТРБ, 
2002]. 

КАРАГАЙСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Карагайский с-с). Топоним 
зафиксирован в русском языке от основы "карагай" с помощью суффикса СК (ий). Слово карагай в 
иранских названиях означает «бор». 

КАРАГАЙСКИЙ БОР – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, располо-
жен в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. на высоте 670 м над уровнем моря. Площадь более 8000 га. 
Топонимический ряд: Джабык-Карагай, Бор Карагайский, Карагай, Карагайды, Карагайелга, Кара-
гай-Елга, Карагай-Йелга, Карагайка, Карагай-Куль, Карагайкуль, Карагайлы, Карагайлы-Айры, Ка-
рагайлыелга, Карагайлы-Елга, Карагайлыкуль, Карагайлы-Куль, Карагайский, Карагайский Бор, Ка-
рагайтау, Карагай-Тау, Уклы-Карагай, Ябик-Карагай. 

КАРАГАЙ-ТАУ – гора в Балтачевском р-не Башк., возле деревни Тошкур. Другое название: 
Тушкыр [СТРБ, 2002]. При раскладке: карагай + тау, выявляется арийское наследие. Слово карагай в 
иранских названиях означает «бор» + тау из древнего арийского (североиранского, пуштунского) и 
более точного слова тав – «излом, изгиб, извилина». В арийских языках очень часто наблюдается 
переход [в] ↔ [у] [Поздеев, 2007]. 

КАРАГАЙ-ТАУ – гора в Белокатайском р-не Башк., возле деревни Старый Маскарово 
[СТРБ, 2002]. 

КАРАГАЙ-ТАУ – гора в Бураевском р-не Башк., возле деревни Аскар [СТРБ, 2002]. 

КАРАГАЙ-ТАУ – гора в Дуванском р-не Башк., возле деревни Старохалилово [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: карагай + тау, выявляется арийское наследие. От иранского карагай – «бор» + тау из 
древнего арийского (североиранского, пуштунского) и более точного слова тав – «излом, изгиб, из-
вилина». Самостоятельное арийское понятие тав во многих названиях превратилось в тов, тау – 
«гора». Переход звука [в] ↔ [у] фиксируется во всех языках [Поздеев, 2007]. 

КАРАГАЙ-ТАУ – гора в Кигинском р-не Башк., возле деревни Сагирово. Другое название: 
Зыярат-Тау [СТРБ, 2002]. 

КАРАГАЙ-ТАУ – гора в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Новомихайловка. Другое 
название: (чув.) Хырду [СТРБ, 2002]. 

КАРАГАЙ-ТАУ – гора в Салаватском р-не Башк., возле деревни Алькино [СТРБ, 2002]. 

КАРАГАНКА – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл., Симский городской совет. 

КАРАГАНКА – река, правый приток р. Синташта, бассейн р Тобол [Шувалов, 1982]. Путь: 
Караганка → Синташта (Сынтасты) → Берсуат → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. 

КАРАГАНКА – речка, правый приток р. Синташта в Брединском р-не Челяб. обл. Путь: Ка-
раганка → Синташта → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. Устье у посёлка Рымникский. Тёзка р. Большая Караганка (бассейн Каспийского 
моря) [Волгин, 2009]. 

КАРАГАНКА БОЛЬШАЯ – река, правый приток Урала [Шувалов, 1982]. Путь: Большая 
Караганка → Урал → Каспийское море. 

КАРАГАНКА МАЛАЯ – река, левый приток р. Большая Караганка (пр. р. Урал) в Кизиль-
ском р-не Челяб. обл. Путь: Малая Караганка → Большая Караганка → Урал → Каспийское море. 

КАРАГАНСКАЯ ДОЛИНА – местность в Кизильском р-не и частично в северной части 
Брединского р-на Челяб. обл. Иное название: Аркаимская, Большекараганская, Аркаинская пустошь. 
20 июня 1987 года в центре Аркаимской Долины открыто древнее арийское укреплённое поселение 
бронзового века Аркаим. 

КАРАГАС – речка, левый приток р. Инзер (пр. р. Сим) в Белорецком р-не Башк., возле рабо-
чего посёлка Инзер [СТРБ, 2002]. Путь: Карагас → Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. От kapaгac – “лиственница, лиственничная” [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: кара + 
гас + елга, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, тёмная» (все названия со 
словом кара в гидронимии отражают родниковый тип питания реки, озера, болота) + индоевропей-
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ское слово и глагольный корень kas со значениями «резать, долбить, отделять» [Поздеев, 2008]. То-
понимический ряд: Карагаз, Карагас, Карагас-Елга, Карагаскуль, Карагас-Куль, Карагаслайыр, Ка-
рагаслы, Карагастау, Карагас-Тау, Карагас-Тюба, Карагас-Тюбе, Карагуж, Карагужа, Карагужная, 
Карагуз, Карагузский, Карагус, Карагусюк, Карагуш, Карагуштау, Карагуш-Тау, Караказ, 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 → Каспийское море. 
При раскладке: кара + гас + елга, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, 
тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают родниковый тип питания реки, озера, 
болота) + индоевропейское слово и глагольный корень kas со значениями «резать, долбить, отделять» 
+ елга – «долина, речка в каменистом месте» в иранских названиях [Поздеев, 2008]. 

КАРАГАС-ЕЛГА – речка, правый приток Бетери в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Карагас-Елга → Бетеря. Топонимический ряд: Карагаз, Карагас, Карагас-Елга, Карагаскуль, 
Карагас-Куль, Карагаслайыр, Карагаслы, Карагастау, Карагас-Тау, Карагас-Тюба, Карагас-Тюбе, 
Карагуж, Карагужа, Карагужная, Карагуз, Карагузский, Карагус, Карагусюк, Карагуш, Карагуш-
тау, Карагуш-Тау, Караказ, Каракас, Каракас-Тюбе, Каракуза. 

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

КАРАГАСЛАЙЫР – речка, левый приток р. Ергаиш в Зианчуринском р-не Башк., возле де-
ревни Биштиряк [СТРБ, 2002]. Путь: Карагаслайыр → Ергаиш. 

КАРАГАСЛЫ – река, левый приток Утяша в Гафуринском р-не Башк. От назв. горы [СТРБ, 
2002]. Путь: Карагаслы → Утяш. При раскладке: кара + гас + лы, выявляется арийское наследие. От 
пуштунского кара – «чёрная, тёмная» + индоевропейское слово и глагольный корень kas со значе-
ниями «резать, долбить, отделять» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) лы – «складка». 

КАРАГАС-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Файзулла [СТРБ, 2002]. При 
раскладке: кара + гас + тау, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, тёмная» 
+ индоевропейское слово и глагольный корень kas со значениями «резать, долбить, отделять» + тау 
из древнего арийского (североиранского, пуштунского) и более точного слова тав – «излом, изгиб, 
извилина». В арийских языках очень часто наблюдается переход [в] ↔ [у] [Поздеев, 2008]. 

КАРАГАС-ТАУ – гора в Белорецком р-не Башк., возле деревни Исмакай [СТРБ, 2002]. При 
раскладке: кара + гас + тау, выявляется арийское наследие. 

КАРАГАС-ТАУ – гора в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Бурангул [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: кара + гас + тау, выявляется арийское наследие. 

КАРАГАС-ТАУ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Ильсен [СТРБ, 2002]. При 
раскладке: кара + гас + тау, выявляется арийское наследие. 

КАРАГАСТЫБИЕК – гора в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Байназар [СТРБ, 2002]. 

КАРАГАС-ТЮБА –. гора 399 м в Уйском р-не Челяб. обл. в 1 км к Ю от п. Вишнёвка. На 
плане напоминает улитку; сохранились остатки леса в зоне расположения старинной дороги Аргаш. 
В источниках варианты: Каракастуба, Карагас-Тюб. Слово тюб означает понятие родового подразде-
ления; каракас – самоназвание у хакасов и других народов на прародине тюрок очень сложного про-
исхождения. У русских оно превратилось в киргиз. Это сплав самодийского этнонима Кара – «Жу-
равль» и Кас(а) со множеством вариантов, тёмного происхождения, у потомков металлургов, означа-
ло «железо». Базовая основа индоевропейский корень kas – «резать, долбить, отделять», в нём отра-
жено изготовление отщепов из яшмы и других поделочных камней. От этого слова произошло назва-
ние у оз. Касли (Железное). Название продублировано в имени соседнего оз. Железное, ныне Щучье 
[Поздеев, 2008]. 

КАРАГАС-ТЮБЕ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Муракай [СТРБ, 2002]. 
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Топонимический ряд: Карагаз, Карагас, Карагас-Елга, Карагаскуль, Карагас-Куль, Карагаслайыр, 
Карагаслы, Карагастау, Карагас-Тау, Карагас-Тюба, Карагас-Тюбе, Карагуж, Карагужа, Карагуж-
ная, Карагуз, Карагузский, Карагус, Карагусюк, Карагуш, Карагуштау, Карагуш-Тау, Караказ, Кара-
кас, Каракас-Тюбе, Каракуза. 

КАРАГАС-ТЮБЕ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Уметбай. Другое название: 
Мал. Тубе [СТРБ, 2002]. 

КАРАГАС-ТЮБЕ – гора в Бураевском р-не Башк., возле деревни Бритяк [СТРБ, 2002]. 

КАРАГАС-ТЮБЕ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Малый Казаккул [СТРБ, 
2002]. При раскладке: кара + гас + тюбе, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – 
«чёрная, тёмная» + индоевропейское слово и глагольный корень kas со значениями «резать, долбить, 
отделять» + тюб – родовое подразделение. 

КАРАГАЧ-КУЛЬ – бывш. посёлок Бирского кантона (БКС). 

КАРАГАШ – река, левый приток р. Куганак в Стерлитамакском р-не Башк., возле деревни 
Кучербай [СТРБ, 2002]. Путь: Карагаш → Куганак. При раскладке: кара + гаш, выявляется арийское 
наследие. От пуштунского кара – «чёрная, тёмная» + индоевропейское kas – «резать, долбить, отде-
лять». 

КАРАГАШ-ТЮБ – гора в Уйском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: кара + гаш + 
тюб. При раскладке: кара + гаш, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, тём-
ная» + индоевропейское kas – «резать, долбить, отделять» + тюб – родовое подразделение. 

КАРАГУЖА – деревня в Учалинском р-не Башк. Другое название: Кыуакан [СТРБ, 2002]. 
Топонимический ряд: Карагаз, Карагас, Карагас-Елга, Карагаскуль, Карагас-Куль, Карагаслайыр, 
Карагаслы, Карагастау, Карагас-Тау, Карагас-Тюба, Карагас-Тюбе, Карагуж, Карагужа, Карагуж-
ная, Карагуз, Карагузский, Карагус, Карагусюк, Карагуш, Карагуштау, Карагуш-Тау, Караказ, Кара-
кас, Каракас-Тюбе, Каракуза. 

КАРАГУЖА – речка в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Старосубхангулово [СТРБ, 
2002]. Раскладка: кара + гужа. Значение сохранилось в североиранских языках: в пуштунском кара – 
«чёрная, тёмная», «земля», «кора земная» + в шугнанском гоз – «луг, пастбище». 

КАРАГУЖА 2-я – деревня в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАРАГУЖА-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Янгазы [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: кара + гужа + тау. При раскладке основы: кара + гужа + тау, выявляется арийское наследие. 
Значение сохранилось в североиранских языках: в пуштунском кара – «чёрная, тёмная», «земля», 
«кора земная» + в шугнанском гоз – «луг, пастбище» + тау из древнего арийского (североиранского, 
пуштунского) и более точного слова тав – «излом, изгиб, извилина». В арийских языках очень часто 
наблюдается переход [в] ↔ [у]. 

КАРАГУЖНАЯ – гора в 7 км от южной горы Нажима. Сразу же приходит в голову выраже-
ние: "Взялся за гуж, не говори, что не дюж". Сопоставив с русским словом "кара" в значении «нака-
зания или возмездия», получим "Наказание Гужами", то есть наказание в виде принудительной рабо-
ты на гужевом транспорте. 

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

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 море. 

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

КАРАГУСЮК – гора в Белорецком р-не Башк. возле деревни Картали [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: кара + гусюк. По мнению Э. М. Мурзаева, слово кара у тюрок в живой речи не употребляет-
ся. Арийское наследие. Пуштунское кара – «чёрный», во второй части названий выступает в значени-
ях «холм, возвышенность»; сближают с понятиями «гора, земля» [Поздеев, 2007]. 

КАРАГУСЮК – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Ильсегул [СТРБ, 2002]. Топо-
нимический ряд: Карагаз, Карагас, Карагас-Елга, Карагаскуль, Карагас-Куль, Карагаслайыр, Кара-
гаслы, Карагастау, Карагас-Тау, Карагас-Тюба, Карагас-Тюбе, Карагуж, Карагужа, Карагужная, 
Карагуз, Карагузский, Карагус, Карагусюк, Карагуш, Карагуштау, Карагуш-Тау, Караказ, Каракас, 
Каракас-Тюбе, Каракуза. 

КАРАГУШ – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл. В источниках с XVIII в. известно в вари-
антах Карагуж, Карагуз, Карагаз [Поздеев, 2008]. И нет ничего странного в том, что названия с тер-
мином Каракас (Карагуз, Карагуш) тяготеют к местности с древними дорогами. Топонимический ряд: 
Карагаз, Карагас, 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, Караказ, Каракас, Каракас-Тюбе, Караку-
за. 

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

КАРАГУШ – река, правый пр. р. Юрюзань 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 раскладке: кара + гуш, проявляется арийское наследие: северо-
иранское: кара – «чёрный», индикатор наличия родниковых вод + шугнанское гоз – «луг, пастбище» 
[Поздеев, 2008]. 

КАРАГУШ – речка, левый приток Бол. Бутуруза в Зилаирском, Хайбуллинском р-не Башк. 
От каразош – «стервятник» [СТРБ, 2002]. От карагош – «стервятник» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кара-
гуш → Бол. Бутуруз. 

КАРАГУШ – речка, правый приток Кундряка в Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Топонимический ряд: Карагаз, Карагас, Карагас-Елга, Карагаскуль, Карагас-Куль, Карагаслайыр, 
Карагаслы, Карагастау, Карагас-Тау, Карагас-Тюба, Карагас-Тюбе, Карагуж, Карагужа, Карагуж-
ная, Карагуз, Карагузский, Карагус, Карагусюк, Карагуш, Карагуштау, Карагуш-Тау, Караказ, Кара-
кас, Каракас-Тюбе, Каракуза. 

КАРАГУШ – село в Стерлибашевском р-не Башк. От назв. речки Карагуш, правый приток 
Кундряка [СТРБ, 2002]. 

КАРАГУШТАУ – речка в Абзелиловском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005] возле деревни Мах-
мут [СТРБ, 2002]. При раскладке: кара + гуш + тау, проявляется арийское наследие. Как утверждает 
Э. М. Мурзаев, слово кара у тюрок в живой речи не употребляется. От североиранского кара – «чёр-
ный» (индикатор наличия родниковых вод) + шугнанское гоз – «луг, пастбище» + тау из древнего 
арийского (североиранского, пуштунского) и более точного слова тав – «излом, изгиб, извилина». В 
арийских языках очень часто наблюдается переход [в] ↔ [у] [Поздеев, 2008]. 

КАРАГУШ-ТАУ – речка в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Нукай [СТРБ, 2002]. То-
понимический ряд: Карагаз, Карагас, Карагас-Елга, Карагаскуль, Карагас-Куль, Карагаслайыр, Ка-
рагаслы, Карагастау, Карагас-Тау, Карагас-Тюба, Карагас-Тюбе, Карагуж, Карагужа, Карагужная, 
Карагуз, Карагузский, Карагус, Карагусюк, Карагуш, Карагуштау, Карагуш-Тау, Караказ, Каракас, 
Каракас-Тюбе, Каракуза. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 253 

КАРА-ДЫР – гора на территории города Магнитогорска Челяб. обл. По мнению Э. М. Мур-
заева, слово кара у тюрок в живой речи не употребляется. 

КАРА-ЕЛГА – река, левый приток Буганака в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кара-Елга → Буганак. При раскладке: кара + елга, выявляется арийское наследие. От пуштунского 
кара – «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают родниковый тип пита-
ния реки, озера, болота) + елга (йелга, зелга и т.д.) – популярный географический термин в иранских 
названиях со значениями «речка»; «долина» (последнее значение более популярно в иранских (арий-
ских) названиях); характеризует каменистость долины [Поздеев, 2007]. 

КАРАЕЛГА – река, левый приток Евбазы в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От кара 
– «тёмная» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кара-Елга → Евбаза. 

КАРАЕЛГА – река, левый приток Кизила в Абзелиловском 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 → 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: Кара-Елга (Сэ-
кэс) → Урал → Каспийское море. 

КАРА-ЕЛГА – река, правый приток Бол. Авзяна [СТРБ, 2002]. Путь: Кара-Елга → Бол. Ав-
зян. 

КАРА-ЕЛГА – река, правый приток Бол. Кизила [СТРБ, 2002]. Путь: Кара-Елга → Бол. Ки-
зил. 

КАРАЕЛГА – река, правый приток Мендима в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От ка-
ра – «лесная» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кара-Елга → Мендим. 

КАРАЕЛГА – река, правый приток р. Сюнь (пр. р. Белая) 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 ка-
ра – «чёрная, тёмная», «земля», «кора земная» + зилга (искажение слова жилка). Изначально звучало 
как «Земная жилка» [Пятков, 2004]. Путь искажения первослова: жилка → жилга → Путь искаже-
ния: жилка → жилга → джилга → jilga → zilga → зилга. 

КАРАЗИРЕК – речка, левый приток Мал. Сюрени в Зианчуринском р-не Башк., возле дерев-
ни Бурангул. От кара + ерек = «чёрная ольха» [СТРБ, 2002]. Путь: Каразирек → Мал. Сюрень. 

КАРАЗИРЕК – речка, правый приток Тулыбая в Баймакском р-не Башк., возле деревни Тав-
лыкай [СТРБ, 2002]. Путь: Каразирек → Тулыбай. Раскладка: кара + зирек. 

КАРАЗЫБАШ – деревня в Шаранском р-не Башк. От названия местности Каразыбаш (Кара-
зы – гидроним, баш «исток, верховье») [СТРБ, 2002]. 

КАРАИДЕЛЬ – село, центр Караидельского р-на Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

КАРАЙГИР – речка, правый приток Кургашлы в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Бай-
назар [СТРБ, 2002]. Путь: Карайгир → Кургашла. Раскладка: карай + гир. 

КАРАКАЕВСКИЙ 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 ду-
ги. 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 не-
большая речка. Там, где кончается гряда, на реке несколько 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 которого мелкие перекаты с корягами, начинается последний, Перевозинский 
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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 повышать-
ся 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 раскладке: кара 
+ каз, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, тёмная» (все названия со сло-
вом кара в гидронимии отражают родниковый тип питания реки, озера, болота) + индоевропейское 
слово и глагольный корень kas – «резать, 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, Карагуз, Карагузский, 
Карагус, Карагусюк, Карагуш, Карагуштау, Карагуш-Тау, Караказ, Каракас, Каракас-Тюбе, Караку-
за. 

КАРАКАС-ТЮБЕ – гора, возле ж-д. станции Тургояк в Челяб. обл. Иное написание: Кара-
гус-Тюба. По мнению Э. М. Мурзаева, слово кара у тюрок в живой речи не употребляется. При рас-
кладке: карака + с + тюбе, проявляется арийское наследие. В основе, очевидно, североиранские слова: 
григ – «трудная дорога» (либо крака – «колея, борозда») + s + тюбе. Топонимический ряд: Греховка, 
Карака, Крака, Креказ, Крыкса, Крыкты. 

КАРАКАШЛЫ – деревня в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия местности. 
При раскладке: кара + каш + лы, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, 
тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают родниковый тип питания реки, озера, 
болота) + индоевропейское слово и глагольный корень kas – «резать, долбить, отделять» + древнее 
арийское (сохранилось у иранцев) лы – «складка». 

КАРА-КИШИ – гора в Бурзянском р-не Башк., возле села Иргизлы. В [СТРБ, 2002] даётся 
указание на то, что данное название применяется русскими. Удивительно. Другое название: Пугачёв-
ская Гора. 

КАРАКОВО – деревня в Краснокамском р-не Башк. От прозвища Карак [СТРБ, 2002] + 
суфф. ~ов (-о). 

КАРА-КОЛЬ – озеро в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. 

КАРАКУГА – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. Простонародное название некото-
рых разновидностей камыша. 

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

КАРАКУЗА – родник в Стерлитамакском р-не Башк., возле деревни Николаевка [СТРБ, 
2002]. Топонимический ряд: Карагаз, Карагас, Карагас-Елга, Карагаскуль, Карагас-Куль, Карагас-
лайыр, Карагаслы, Карагастау, Карагас-Тау, Карагас-Тюба, Карагас-Тюбе, Карагуж, Карагужа, 
Карагужная, Карагуз, Карагузский, Карагус, Карагусюк, Карагуш, Карагуштау, Карагуш-Тау, Кара-
каз, 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. 

КАРАКУЛЬ – деревня в Архангельском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

КАРАКУЛЬ – деревня в Шаранском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. При раскладке: 
кара + куль, выявляется арийское наследие. 

КАРАКУЛЬ – нп. в Дуванском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. При раскладке: кара + 
куль, выявляется арийское наследие. 

КАРА-КУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Байм [СТРБ, 2002]. Изучая 
тексты Авесты, можно встретить название рыбы Кара, упоминаемой в "Видевдат" 19.42. По "Бунда-
хишну" 18.3 этих рыб десять. Тогда, есть большая вероятность, что древние русы-арии, обитавшие на 
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Южном Урале, вполне могли в названии водоёмов употребить и название мифической рыбы. В этом 
случае, водоём, в котором обитает рыба Кара, будет называться Каракуль (ёмкость с мифической ры-
бой Карой). В Челяб. обл. имеется несколько гидронимов Каракуль. Трудно их сосчитать (да никто, 
вероятно, и не пытался), а вдруг их тоже десять? Если озёр с названием Каракуль окажется ровно де-
сять, то это послужит явным подтверждением данной гипотезы. Энтузиасты, вам слово! 

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

КАРА-КУЛЬ – озеро в Бижбулякском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005] возле деревни Каныкай 
[СТРБ, 2002]. При раскладке: кара + куль, выявляется арийское наследие. Значение сохранилось в 
пуштунском кара – «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают роднико-
вый тип питания реки, озера, болота) + куль – географический термин в иранских названиях со значе-
ниями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». Тюрки усвоили лишь значение «озеро»; 
многие названия до середины XIX в. этого термина не имели. 

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

КАРАКУЛЬ – озеро в Дуванском р-не Башк., возле нп Каракуль (кара «чёрное», куль «озе-
ро») [СТРБ, 2002]. При раскладке: кара + куль, выявляется арийское наследие. 

КАРАКУЛЬ – озеро в Дюртюлинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: кара + 
куль, выявляется арийское наследие. При раскладке: кара + куль, выявляется арийское наследие. Зна-
чение сохранилось в пуштунском кара – «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в гидрони-
мии отражают родниковый тип питания реки, озера, болота) + куль – «сырое пастбище», «мокрый 
луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках). 

КАРА-КУЛЬ – озеро в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: кара + куль, вы-
является арийское наследие. 

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

КАРА-КУЛЬ – озеро в Кигинском р-не Башк., возле деревни Сагирово [СТРБ, 2002]. 

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

КАРА-КУЛЬ – озеро в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: кара + куль, вы-
является арийское наследие. 

КАРА-КУЛЬ – озеро в Учалинском р-не Башк., возле деревни Ильсегул [СТРБ, 2002]. 

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

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

КАРАКУЛЬКА – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Ключевский с-с). Название дано по 
реке. 

КАРАКУЛЬКА – речка, правый приток р. Уй (пр. р. Тобол) [Шувалов, 1982]. Путь: Кара-
кулька → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
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витый океан. Гидроним зафиксирован в русском языке от основы каракуль с помощью суффикса ~к (-
а). При раскладке основы: кара + куль, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – «чёр-
ная, тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают родниковый тип питания реки, 
озера, болота) + иранский географический термин куль – «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое 
пастбище». 

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

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

КАРАКУЛЬМЯК – болото в Сосновском р-не Челяб. обл. 

КАРАКУЛЬСКАЯ – гора в Брединском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Ороним образован 
в русском языке. 

КАРАКУЛЬСКИЙ – район Челяб. обл. Образован в соответствии с постановлением ВЦИК 
от 18 января 1935 года и решением Президиума Челяб. обл. исполкома от 17 февраля 1935 года за 
счёт разукрупнения Подовинного района. Упразднён 27 апреля 1959 года и его территория передана в 
состав Октябрьского района. 

КАРАКУЛЬСКОЕ – старинное казачье село в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Каракульский 
с-с). Казачья станица основана в 1743 году как крепость на Уйской оборонительной линии по приказу 
Ивана Ивановича Неплюева. Топоним зафиксирован в русском языке от основы каракуль + суфф. ~ск 
(-ое). 

КАРА-КУСЮК-ЯЛАН – поле в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Кадырша [СТРБ, 
2002]. Топонимический ряд: Баш-Елань, Березовая Елань, Березовская Елань, 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, Кабакуш-Ялан, Кара-Кусюк-Ялан, Яланаир, Яланайры, Ялангастау, 
Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Яланское, Ялан-
тел, Ялан-Йылга, Ялань. 

КАРАЛАЧУКОВО – село в Дюртюлинском р-не Башк. От коро – «сухая, единственная», 
аласык – «лачуга» [СТРБ, 2002]. Искажение в башкирских говорах русского слова лачуга. 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 Алаш-
тан, Гургурий, Дегетляр, Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Искандер, Ис-
кизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, Каралачуко-
во, Карпяз, Карыш, Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау, Каскин, Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-
Каин, Кистенли, Кистенли-Богданово, Кистенли-Ивановка, Кисяк-Куль, Криптар, Кугызма, Кулаел-
га, Кула-Елга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Нижний Аврюз, Нижний Алыштан, Никифар, Новосил, Сана-
сапкан, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатый, Сатыртау, Сатыр-Тау, Саргамыш, Суйынсы, Сур-
да, Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлыкуль, Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Улик-
Елга, Чуюнчи. 

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

КАРАМАЛКА МАЛАЯ – река, левый приток р. Узян в Бурзянском р-не Башк. От гидронима 
[СТРБ, 2002]. Путь: Малая Карамалка → Узян. 

КАРАМАЛЫ – деревня в Баймакском р-не Башк. (офиц. Ишмухамет). От гидронима [СТРБ, 
2002]. При раскладке: кара + ма + лы, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – «чёр-
ная, тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают родниковый тип питания реки, 
озера, болота) + ма – «вода, сок». По большому счёту тюркским названием 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]. 

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

КАРАМАЛЫ – река, левый приток Ашкадара в Фёдоровском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Карамалы → Ашкадар. При раскладке: кара + ма + лы, выявляется арийское наследие. От пуш-
тунского кара – «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают родниковый 
тип питания реки) + ма – «вода, сок» в названии – «речка» + древнее арийское (сохранилось у иран-
цев) 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 Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Карамалы → Кундряк. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) 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. Белая) 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: Карамалы → Касмарт → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток р. Уршак (пр. р. Белая) в Давлекановском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Карамалы → Уршак → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток р. Уршак (пр. р. Белая) 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 Туймазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От ка-
рама – «вяз» с башкир. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Карамалы → Усень. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток Сакмартиле в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Карамалы → Сакмартиле → Сакмара → Урал → Каспийское море.. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток Салдыбаша в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Карамалы → Салдыбаш → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток Сарыша в Чекмагушевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От 
kapaмaлы – “вязовая” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Карамалы → Сарыш. 

КАРАМАЛЫ – река, левый приток Узяна [СТРБ, 2002]. Путь: Карамалы → Узян. 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток Армета в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От 
карама – «вяз» с башкир. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Карамалы → Армет. 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток Бейди в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Карамалы → Бейда → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток Бол. Ургазы (Уртазымки) в Баймакском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. От карама – «вяз» с башкир. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Карамалы → Бол. Урга-
за (Уртазымка). 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток Бол. Шайка в Бурзянском 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 Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От 
карама – «вяз» с башкир. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Карамалы → Калмаш. 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток Кармасана в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Карамалы → Кармасан. При раскладке: кара + ма + лы, выявляется арийское наследие. От пуш-
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тунского кара – «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают родниковый 
тип питания реки) + ма – «вода, сок» в названии – «речка» + древнее арийское (сохранилось у иран-
цев) лы – «складка» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Карамалы, Карамалыбаш, Карамалы-
Баш, Карамалыкуль, Карамалы-Куль, Карамалы-Челотканово, Нижние Карамалы, Новые Карамалы, 
Средние Карамалы, Старые Карамалы. 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток Каскынсы [СТРБ, 2002]. Путь: Карамалы → Каскынса. 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток Киги в Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От карама – 
«вяз» с башкир. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Карамалы → Кига. 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. От карама – «вяз» с башкир. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Карамалы → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

КАРАМАЛЫ – река, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Хайбуллинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Карамалы → 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 Ермекеевском 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: Кара-
малы → 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 → Кас-
пийское море. Другое название: Айгай [СТРБ, 2002]. При раскладке: кара + ма + лы, выявляется 
арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в гидро-
нимии отражают родниковый тип питания реки, озера, болота) + ма – «вода, сок» в названии – «реч-
ка». По большому счёту тюркским названием аффикс ~лы в окончаниях не нужен. А вот в глубокой 
древности арийцы (будущие индоиранцы) могли образовать названия с суфф. ~лы или с самостоя-
тельным словом лы – «складка» [Поздеев, 2008]. 

КАРАМАЛЫ ВЕРХНИЕ – нп. в Ермекеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАРАМАЛЫ НИЖНИЕ – деревня в Ермекеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: 
кара + ма + лы, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, тёмная» (все назва-
ния со словом кара в гидронимии отражают родниковый тип питания реки) + ма – «вода, сок» в на-
звании – «речка» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) лы – «складка» [Поздеев, 2008]. 

КАРАМАЛЫ НИЖНИЕ – деревня в Стерлибашевском р-не Башк. От прежнего назв. дерев-
ни Карамалы (гидроним) [СТРБ, 2002]. 

КАРАМАЛЫ СТАРЫЕ – деревня в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: 
кара + ма + лы, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, тёмная» (все назва-
ния со словом кара в гидронимии отражают родниковый тип питания реки) + ма – «вода, сок» в на-
звании – «речка» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) лы – «складка» [Поздеев, 2008]. Топо-
нимический ряд: Карамалы, Карамалыбаш, Карамалы-Баш, Карамалыкуль, Карамалы-Куль, Кара-
малы-Челотканово, Карамалы, Карамалы, Нижние Карамалы, Новые Карамалы, Старые Карамалы. 

КАРАМАЛЫБАШ – урочище в Баймакском р-не Башк., возле деревни Ишмухамет [СТРБ, 
2002]. При раскладке: кара + ма + лы + баш, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – 
«чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают родниковый тип питания ре-
ки) + ма – «вода, сок» в названии – «речка» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) лы – «склад-
ка» + болгарское баш – «исток реки», «начало оврага», «верхушка холма».. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 259 

КАРАМАЛЫ-БАШ – урочище в Миякинском р-не Башк., возле деревни Биккул [СТРБ, 
2002]. 

КАРАМАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Малый Аккулай 
[СТРБ, 2002]. При раскладке: кара + ма + лы + куль, выявляется арийское наследие. От пуштунского 
кара – «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают родниковый тип пита-
ния реки, озера, болота) + ма – «вода, сок» + суфф. ~лы или слово лы – «складка» + куль – «сырое па-
стбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках) [Поздеев, 
2008]. 

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

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

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

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

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

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

КАРАМАЛЫ-ЧЕЛОТКАНОВО – деревня в бывшем Стерлитамакском уезде Уфимском губ. 
(СНМ) [СТРБ, 2002]. 

КАРАМАНСАЛ – река, правый приток р. Узян в Бурзянском р-не Башк. Путь: Карамансал 
→ Узян. От антропонима Караман + сал – «рукав реки» (ср.: монг. сала – «углубление между пригор-
ками, балка») [СТРБ, 2002]. Раскладка: кара + ман + сал. От kapa + ман уст. “гора” [РБСВОРБ, 2005]. 
Раскладка: карама + нсал = «карама нассал». 

КАРАМАСАР – лес в Калтасинском р-не Башк., возле деревни Кугарчин. По всей видимо-
сти, от карама – «вяз» и реликт. афф. ~сар «вязовый» [СТРБ, 2002]. 

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

КАРАН – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Бурангул [СТРБ, 2002]. Иранский 
географический термин каран означает «родник, речка»; дословно «каменная, земельная, горная». 
Топонимический ряд: Каран, Каран-Азиково, Каран-Каташ, Каран-Тугай, Каранай, Каранайгазы, 
Каранай-Тау, Каранбаш, Каран-Баш, Каранбаши, Каран-Бишинды, Карангы, Карангылык, Карангы-
лык-Тау, Карангытау, Карангы-Тау, Карангы-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, Русский Каран, Старый Каран, Чишма-Каран, 
Чувашский Каран. 

КАРАН – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Арметрахим [СТРБ, 2002]. Истоки 
термина в башк. яз. не обнаружены. В иных тюркских языках термин вообще отсутствует. Арийское 
наследие. Иранский географический термин каран – «родник, речка»; дословно «каменная, земель-
ная, горная» [Поздеев, 2007]. 

КАРАН – гора в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Адзитар [СТРБ, 2002]. Топони-
мический ряд: Каран, Каран-Азиково, Каран-Каташ, Каран-Тугай, Каранай, Каранайгазы, Каранай-
Тау, Каранбаш, Каран-Баш, Каранбаши, Каран-Бишинды, Карангы, Карангылык, Карангылык-Тау, 
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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 – гора в Салаватском р-не Башк., возле деревни Мечетли [СТРБ, 2002]. Истоки тер-
мина в башк. яз. не обнаружены. В иных тюркских языках термин вообще отсутствует. Арийское на-
следие. Иранский географический термин каран – «родник, речка»; дословно «каменная, земельная, 
горная» [Поздеев, 2007]. 

КАРАН – озеро в Бакалинском р-не Башк., возле деревни Куштиряк [СТРБ, 2002]. 

КАРАН – озеро в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Ямансарово [СТРБ, 2002]. 

КАРАН – озеро в Мелеузовском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Иранский географический 
термин каран означает «родник, речка»; дословно «каменная, земельная, горная». 

КАРАН – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Иное название: Чернякино [Поздеев, 2008]. 
Названия с термином каран (карань) на старых картах и в других источниках встречаются на просто-
рах Урала, Поволжья, в Придонъе, Приднестровье и т. д. На Украине р. Карань, прав. пр. Трубежа 
[Рассоха, 2009]. От индо-европ. *k[h]ark[h]ar- "рак", сравним: древнеиндийское (из пракрита) karkata – 
"рак", греческое καρκίνος – "рак" [Гамкрелидзе, 1984]. 

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 встречаются на местах бывшего господства арий-
ских племён. 

КАРАН – река, левый приток Зилима [СТРБ, 2002]. Путь: Каран → Зилим. Иранский геогра-
фический термин каран означает «родник, речка»; дословно «каменная, земельная, горная». 

КАРАН – река, левый приток Кармасана в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От kapaн – 
«полынья; речка, с полыньями» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Каран → Кармасан. 

КАРАН – река, левый приток Кизила в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От kapaн – 
“полынья; речка. с полыньями” [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 запись в летописях каранъ, корань, судя по окончанию (суффиксу ~ань, ~ан), указывает 
на североиранское (арийское) происхождение, от пуштунского слова кар – «каменистое место, галь-
ка; камень» при индоевропейской базе кр – «земля, чёрный». Этот древнейший корень присутствует в 
словах красный, коричневый, чёрный; в пуштунском кара – «чёрный» (усвоено тюрками, но не попу-
лярное слово), в древнем иранском хара – «земля, гора; чёрный» и в названии легендарной горы Хаа-
ра (принято считать старым названием Урала или Алтая) [Поздеев, 2007]. 

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

КАРАН – река, левый приток Тюляна [СТРБ, 2002]. Путь: Каран → Тюлян. Арийское насле-
дие. Иранский географический термин каран – «родник, речка»; дословно «каменная, земельная, гор-
ная» [Поздеев, 2007]. 

КАРАН – река, правый приток Алагуяна в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каран 
→ Алагуян. Арийское наследие. Иранский географический термин каран – «родник, речка»; дослов-
но «каменная, земельная, горная» [Поздеев, 2007]. 

КАРАН – река, правый приток Басу [СТРБ, 2002]. Путь: Каран → Басу. Истоки термина в 
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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 Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ка-
ран → Берсианка. От географического термина kapaн – “полынья; речка. с полыньями” [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» [Поздеев, 2007]. 

КАРАН – река, правый приток Бласыбы в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ка-
ран → Бласыба. От географического термина kapaн – “полынья; речка. с полыньями” [РБСВОРБ, 
2005]. Истоки термина в башк. яз. не обнаружены. В иных тюркских языках термин вообще отсутст-
вует. Значит, истоки слова надо искать в едином языке перворусов. 

КАРАН – река, правый приток Мал. Нугуша [СТРБ, 2002]. Путь: Каран → Мал. Нугуш. 
Арийское наследие. Иранский географический термин каран означает «родник, речка»; дословно 
«каменная, земельная, горная» [Поздеев, 2007]. 

КАРАН – река, правый приток р. Накас в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ка-
ран → Накас. 

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 «по-
лынья, речка». Как географический термин представлен только в башк. яз. (А. А. Камалов, Р. Г. Кузе-
ев, 1969). В иных тюркских языках не обнаружен. Значит, истоки слова надо искать в едином языке 
перворусов. 

КАРАН – река, правый приток Янгельки [СТРБ, 2002]. Ср. акарал, акарать – в детской игре. 
Покарать, карать, покарал – 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 → Ки-
даш. Истоки термина в башк. яз. не обнаружены. В иных тюркских языках термин вообще отсутству-
ет. Арийское наследие. Иранский географический термин каран – «родник, речка»; дословно «камен-
ная, земельная, горная» [Поздеев, 2007]. 

КАРАН – река, приток Куюргазы в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От kapaн – «по-
лынья; речка, с полыньями» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Каран → Куюргаза. 

КАРАН – река, приток р. Большой Кудаш в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Каран → Большой Кудаш. 

КАРАН – река, приток Сиказе в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Каран → Си-
каза. Названия с термином каран на старых картах и в других источниках встречаются по Уралу, По-
волжью, в Придонье, Приднестровье и т. д. Самая старая запись в летописях каранъ, корань, судя по 
окончанию (суффиксу -ань, -ан), указывает на североиранское (арийское) происхождение, от пуш-
тунского 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, го-
ра; чёрный» и в названии легендарной горы Хаара (принято считать старым названием Урала или Ал-
тая). 

КАРАН – река, приток Турсагали в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От kapaн – “по-
лынья; речка. с полыньями” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Каран → Турсагаля. 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 – речка, на которой в середине XVIII в. возникла д. Большакова Варламовской сло-
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боды (Большакова Чебаркульского р-на). Другое её древнее название, Караса, подогнали под живое 
тюркское слово и название Карасу. Названия с термином каран на старых картах и в других источни-
ках встречаются на просторах Челяб. обл., по Уралу, Поволжью, в Придонье, Приднестровье и т. д. 
Самая старая запись в летописях каранъ, корань, судя по окончанию (суффиксу -ань, -ан), указывает 
на североиранское (арийское) происхождение, от пуштунского слова кар – «каменистое место, галь-
ка; камень» при индоевропейской базе кр – «земля, чёрный». Этот древнейший корень присутствует в 
словах красный, коричневый, чёрный; в пуштунском кара – «чёрный» (усвоено тюрками, но не попу-
лярное слово), в древнем иранском хара –
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КАРАНГЫ-ЮРТ – река, левый приток Устуманды в Белорецком р-не Башк., возле деревни 
Кагарман [СТРБ, 2002]. Путь: Карангы-юрт → Устуманда. 

КАРАНДАШ-ГОРА – геоморфологический памятник природы Южного Урала в Кусинском 
р-не Челяб. обл., в 7 км с-в посёлка Александровка, в верховьях реки Кусы в 7 км на юго-восток от 
горы Тораташ. Название получила по добываемому здесь в старину "карандашному камню" – графи-
ту, который используется для изготовления грифелей карандашей. Гора выделяется своей правильной 
конусообразной формой. Гора сложена уникальными для Урала породами, которые по своему соста-
ву схожи с породами, характерными для океанических бассейнов и обладают исключительной крепо-
стью и большой плотностью. Это самые древние породы Урала и одни из древнейших на Земле. Воз-
раст этих пород определяется в 4, млрд. лет, в то время как возраст планеты Земля определяется в 
интервале от 4,5 до 5 млрд. лет. 

КАРАНДАШЕВА – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". (Тарасов, 1984.) 

КАРАНДАШНАЯ – гора в Кусинском р-не Челяб. обл. По-иному прозвучит как Карандаш-
гора. 

КАРАНДЫ – речка, правый приток Майгашли в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: каран + ды. Путь: Каранды → Майгашля. 

КАРАН-ЕЛГА – нп в Чишминском р-не Башк. От гидронима Каранйылга [СТРБ, 2002]. При 
раскладке: каран + елга, выявляется арийское наследие. Иранский географический термин каран – 
«родник, речка»; дословно «каменная, земельная, горная» + елга – «долина, речка в каменистом мес-
те» в иранских названиях. 

КАРАН-ЙОРТ – назв. местности в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимиче-
ский ряд: Каран, Каран-Азиково, Каран-Каташ, Каран-Тугай, Каранай, Каранайгазы, Каранай-Тау, 
Каранбаш, Каран-Баш, Каранбаши, Каран-Бишинды, Карангы, Карангылык, Карангылык-Тау, Ка-
рангытау, 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. 

КАРАНЙОРТ – речка, левый приток р. Скимка в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Каранйорт → Скимка. 

КАРАН-КАТАШ – деревня в бывшем Мензелин. уезде Уфимском губ. Российской империи 
(СНМ). 

КАРАН-КУЛ – долина в Бакалинском р-не Башк., возле деревни Новый Катай [СТРБ, 2002]. 

КАРАН-КУЛ – долина в Белебеевском р-не Башк., возле посёлка Чулпан [СТРБ, 2002]. 

КАРАН-КУЛ – долина в Миякинском р-не Башк., возле деревни Каран-Кункас [СТРБ, 2002]. 

КАРАНКУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. Иное название: Шуранкуль [По-
здеев, 2008]. При раскладке: каран + куль, выявляется арийское наследие: иранский географический 
термин каран – «родник, речка»; дословно «каменная, земельная, горная» + иранский географический 
термин куль – «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». 

КАРАН-КУНКАС – село в Миякинском р-не Башк. От гидронима и антропонима. Другое 
название: Нов. Кункас [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Каран, Каран-Азиково, Каран-Каташ, 
Каран-Тугай, Каранай, Каранайгазы, Каранай-Тау, Каранбаш, Каран-Баш, Каранбаши, Каран-
Бишинды, Карангы, Карангылык, Карангылык-Тау, Карангытау, Карангы-Тау, Карангы-Тугай, Ка-
рангы-Юрт, Каранды, Каранелга, Каран-Елга, Каранйорт, Каран-Йорт, Каран-Каиаш, Каран-Кул, 
Каранкуль, Каран-Куль, Каран-Кункас, Каранкую, Каран-Кую, Каран-Якши, Кункас-Каран, Русский 
Каран, Старый Каран, Чишма-Каран, Чувашский Каран. 

КАРАНКУЮ – источник, в Баймакском р-не Башк., возле деревни Уметбай [СТРБ, 2002]. 
Топонимический ряд: Каран, Каран-Азиково, Каран-Каташ, Каран-Тугай, Каранай, Каранайгазы, 
Каранай-Тау, Каранбаш, Каран-Баш, Каранбаши, Каран-Бишинды, Карангы, Карангылык, Карангы-
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лык-Тау, Карангытау, Карангы-Тау, Карангы-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, Русский Каран, Старый Каран, Чишма-Каран, 
Чувашский Каран. 

КАРАН-ТУГАЙ – местность в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Аскар [СТРБ, 2002]. 
Топонимический ряд: Каран, Каран-Азиково, Каран-Каташ, Каран-Тугай, Каранай, Каранайгазы, 
Каранай-Тау, Каранбаш, Каран-Баш, Каранбаши, Каран-Бишинды, Карангы, Карангылык, Карангы-
лык-Тау, Карангытау, Карангы-Тау, Карангы-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, Русский Каран, Старый Каран, Чишма-Каран, 
Чувашский Каран. 

КАРАН-ЯКШИ – деревня в бывшем Мензелин. уезде Уфимском губ. (СНМ). 

КАРАОБА – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. Кулевчинский с-с [Пятков, 2004]. При 
раскладке: кара + оба, выявляется арийское наследие. От североиранского кара – «чёрный», индика-
тор наличия родниковых вод + аба – «жидкость, вода». 

КАРА-САГЫЛ – река, правый приток Карлымана в Кармаскалинском р-не Башк., возле де-
ревни Алайгыр. От назв. косогора Карасагыл [СТРБ, 2002]. Путь: Кара-сагыл → Карлыман. 

КАРАСАЕЛГА – речка, левый приток Сайрыша в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Карасаелга (Караса-Елга) → Сайрыш. Возможно, от башкир. kapaca – «чёрная, чёрнен-
кая»; «тёмная, темноватая» + йылга – «речка» [РБСВОРБ, 2005]. Изначально: «Хороша Жилка», пе-
реозвучено 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 Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ка-
ра-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 → Куруил → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КАРАСАЙ – река, приток Туяляса в Баймакском р-не Башк., возле деревни Туркмен. Путь: 
Карасай → Туяляс. Там же: Карасайтау. Вероятная раскладка: кара + сай. От кара – «чёрная» + сай – 
«речка» [СТРБ, 2002]. Возможно, от антропонима Карасай [РБСВОРБ, 2005]. А ещё более вероятнее, 
переиначено от древнего названия «Хорошая». 

КАРАСАЙ – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Халил [СТРБ, 2002]. По од-
ной версии, от kapa – “чёрная” + сай – “речка”. По другой версии, от антропонима Карасай 
[РБСВОРБ, 2005]. А ещё более вероятнее, переиначено от древнего названия «Хорошая» [Пятков, 
2006]. При раскладке: кара + сай, выявляется арийское наследие. От североиранского кара – «чёр-
ный», индикатор наличия родниковых вод + пуштунское сай – «ручей, речка, сай, лощина» (усвоено 
тюрками, монголами). 

КАРАСАЙТАУ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Туркмен. Там же: река Кара-
сай. От кара – «чёрная» + сай – «речка» [СТРБ, 2002]. А ещё более вероятнее, переиначено от древ-
него названия «Хорошая Гора». 

КАРАСАКАЛОВКА – река, правый приток р. Сатка; впадает в Порожский пруд Челяб. обл. 
По преданию речка вписывается 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 Гу-
ба → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина 79 км. Имеет 5 притоков. Исток в Верхне-
уральском р-не. Протекает в Чесменском р-не. Самая ранняя запись относится к 1735 г. – Карасан у 
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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, питалась родниками и истоком служила Хлебинка [Поздеев, 2008]. 

КАРАСЁВКА – деревня в Ишимбайском р-не Башк. От русского антропонима Карасёв с 
суфф. -к- (-а) [СТРБ, 2002]. 

КАРАСЁВО – озеро в Челяб. обл. Название русское, дано по обилию карасей в водоёме. 

КАРАСЁВО – посёлок города Карабаша в Челяб. обл. Название русское, связано с названием 
промысловой рыбы. 

КАРАСИ – река, правый приток р. Миас (пр. р. Исеть) [Шувалов, 1982]. Путь: Караси → Ми-
ас → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледови-
тый океан. 

КАРАСИ БОЛЬШИЕ – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской гу-
бернии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных 
крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КАРАСИ ВЕРХНИЕ – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Непряхинский с-с). КА-
РАСИ – рыбы семейства карповых. Длина до 45 см, весят 1-3 кг. 2 вида: обыкновенный, или золотой, 
карась в водоёмах Европы и Сибири (до р. Лена); серебряный карась в водоемах Евразии и бассейне 
Тихого океана. Объект промысла, разведения в прудах и аквариумах [БЭС]. 

КАРАСИ МАЛЫЕ – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской гу-
бернии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных 
крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КАРАСИ НИЖНИЕ – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Непряхинский с-с). 

КАРАСИ СЛАДКИЕ – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской гу-
бернии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных 
крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КАРАСИНСКАЯ – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии Российской импе-
рии, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском 
уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КАРАСИНСКАЯ – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КАРАСЛЫ – река, приток Кармалки в Аургазинском р-не Башк., возле села Чуваш-
Карамалы [СТРБ, 2002]. Путь: Караслы (Ерекле, Зириклы) → Кармалка. Раскладка: кара + слы. 

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

КАРАСУ – река, левый приток Большого Кизила, бассейн Урала [Шувалов, 1982]. Путь: Ка-
расу → Большой Кизил. Раскладка: кара + су. Изначально название образовано от сочетания русских 
слов: «гора ссыт». Небольшой родник в истоке реки. 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 → Северный 
Ледовитый океан. По мнению Николая Ивановича Шувалова, карасу – означает «река с чистой, про-
зрачной водой». Слово каpa – «чёрный», здесь в значении «чистый, прозрачный», указывает на каче-
ство воды, су – «вода», «река». 

КАРАСУ – река, левый приток реки Нижний Тогузак, бассейн Уя. Путь: Карасу → Нижний 
Тогузак. Степные немноговодные речки, питающиеся родниковыми водами «из земли». Реки из «ко-
ры земной». 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, Аси-
ган, Асиелга, Аси-Елга, Асийылга, Аси-Йылга, Асикуль, Аси-Куль, Аскараза, Аскараза-Елга, Ассу, Ас-
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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, Асысукур, Асытамак, Асы-
Тамак, Асытау, Асы-Тау, Асыубиик, Асы-Язы, Асы-Ялан, Карасу. 

КАРАСУ – река, правый приток р. Берсуат (пр. р. Тобол). Путь: Карасу → Берсуат → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. У казахов 
карасу значит «земляная река» или «река, питающаяся грунтовыми водами» [Шувалов, 1982]. Совпа-
дения: 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. Эр-
зурум 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 → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Берёт начало в Казахстане, течёт в Брединском р-не Челяб. обл. Об-
щая протяжённость 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 деревни Шаряк. Там же: поле Карасыя-
лань [СТРБ, 2002]. Изначально название образовано от сочетания русских слов: «гора ссыт». Пере-
иначено в карасы. Г ↔ К; А ↔ О; ССЫ ↔ СЫ. 

КАРАСЫИР – река, левый приток Ишапая в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Карасыир → Ишапай. 

КАРАСЫИР – река, левый приток Таравала в Бурзянском 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. 

КАРАСЫЙЫР-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Татарский Нагадан 
[СТРБ, 2002]. 

КАРАСЫЙЫР-ТАУ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Абуляис [СТРБ, 
2002]; 

КАРАСЫ-ЯЛАНЬ – поле в Салаватском р-не Башк., возле деревни Шаряк [СТРБ, 2002]. 
«Хорошая Ялань». Там же: родник Карасы («Хороший»). От пуштунского джалан – «сияющий, бле-
стящий, сверкающий» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Джаланды, Джиланды, Елангашка, 
Еланлы, Елановка, Еланчик, Еланское, Елань, Елянды, Желаны, Желянда, Жиланда, Жиланды, Каба-
куш-Ялан, Карасы-Ялань, Яланаир, Яланайры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, 
Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Яланское, Ялантел, Ялань. 

КАРАСЬ – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. Индоевропейское 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]. 

КАРАСЬЕ – озеро в Челяб. обл. Название русское, дано по обилию карасей в водоёме. 

КАРАСЯС – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Баймакском р-не Башк. От ан-
тропонима [СТРБ, 2002]. Путь: Карасяс → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КАРАСЯСБУЙ – урочище в Кушнаренковском р-не Башк., возле деревни Каратяки [СТРБ, 
2002]. 

КАРАТ – река в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Утяган [СТРБ, 2002]. 

КАРАТ – река в Туймазинском р-не Башк., возле деревни Кара-Тамак [СТРБ, 2002]. 

КАРАТ – река, левый приток Идяша в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карат 
→ Идяш. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 267 

КАРАТ – река, приток Асы в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карат → Аса. 

КАРАТ – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Утяган [СТРБ, 2002]. 

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. 

КАРАТАБАН – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Крутоярский с-с). Решением Челяб. 
обл. исполкома 15. 05. 84 № 173 деревня исключена из списков населённых мест. 

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

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

КАРАТАБАН – село в Еткульском р-не Челяб. обл. (Каратабанский с-с). Название населён-
ному пункту дано исетскими казаками по названию озера, на котором возникло поселение. 

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

КАРАТАЕВСКИЙ – крупный источник-родник, питающий реку Ай; речка Каратаевский 
Родник впадает в реку Ай с правого берега. Путь: Каратаевский Родник → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

КАРАТАЙ – озеро в Варненском р-не Челяб. обл. 

КАРАТАЙЛЫ-АЯТ – река, левый приток реки Аят (пр. р. Тобол). Путь: Караталы-Аят (Кар-
талы-Аят, Карагай-Аят, Каратау-Аят, Каратайлы-Аят, Картаилы) → Аят → Тобол → Иртыш → 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 Варненском р-нах Челяб. 
обл. Длина 175 км, имеет 9 притоков и 2 пруда. Река имеет много имён, но наиболее старое из запи-
санных – Картаилы. 

КАРАТАЛ – нп. в Чекмагушевском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

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

КАРАТАЛ – озеро в Чишминском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. От kapa тал – “чернотал, 
черноталовое” [РБСВОРБ, 2005]. 

КАРАТАЛ – речка, левый приток Мал. Кидаша в Туймазинском р-не Башк., возле рабочего 
посёлка Кандры [СТРБ, 2002]. Путь: Каратал → Мал. Кидаш. 

КАРАТАЛ – речка, левый приток Шайка в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Исламбай 
[СТРБ, 2002]. Путь: Каратал → Шайк. 

КАРАТАЛ – речка, левый приток Янсубы в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Утягу-
лово [СТРБ, 2002]. Путь: Каратал → Янсуба. 

КАРАТАЛ – речка, приток Бол. Караталки в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Бере-
зовка [СТРБ, 2002]. Путь: Каратал → Бол. Караталка. 

КАРАТАЛ – речка, приток Киги в Кигинском р-не Башк., возле деревни Сагирово [СТРБ, 
2002]. Путь: Каратал → Кига. 

КАРАТАЛ – речка, приток Кыска-Елга в Буздякском р-не Башк., возле деревни Киска-Елга 
[СТРБ, 2002]. Путь: Каратал → Кыска-Елга. 

КАРАТАЛ – речка, стекающая в озеро Таткуль Аргаяшского района Челяб. обл. [Шувалов, 
1982]. Путь: Каратал → оз. Таткуль. Раскладка: кара + тал. От слов: кара – «чёрный», «земной», 
«земная кора»; тал – слово русского языка и означающее разновидность ивы, ивняка, тальника. Гид-
роним образован в русском языке. 

КАРАТАЛ – урочище в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Казмаш [СТРБ, 2002]. 

КАРАТАЛ МОКРЫЙ– овраг в Кизильском р-не Челяб. обл. на правом берегу реки Худолаз, 
возле посёлка Чернышевский [Волгин, 2009]. При раскладке: кара + тал, выявляется арийское насле-
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дие. От пуштунского кара – буквально означает «чёрный» + тал, тале – «травянистая плоская по-
верхность, местность». 

КАРАТАЛ СУХОЙ – овраг в Кизильском р-не Челяб. обл. на правом берегу реки Худолаз, 
возле посёлка Чернышевский [Волгин, 2009]. Название из индоиранского наследия. От пуштунского 
кара – буквально означает «чёрный» + тал, тале – «травянистая плоская поверхность, местность». 

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 названия данной реки существует множество. Однако, в 
результате последних исследований, учёные установили, что на Южном Урале проживали древние 
арии. Именно арии давали названия значительным водным источникам и горным вершинам. Эти на-
звания сохранились до наших дней, но иногда переосмысливались и переиначивались. Первоисточ-
ник топонимов следует искать у древних арийских племён. В санскрите имеется слово "караталы" (в 
ед.ч. каратала) – ударный музыкальный инструмент, представляющий собой две небольшие бронзо-
вые тарелочки. (Prabhupada, С.500.) 

КАРАТАЛЫ-АЯТ – река, левый приток реки Аят, бассейн Тобола [Шувалов, 1982]. Путь: 
Караталы-Аят → Аят → Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледови-
тый океан. В санскрите имеется слово «караталы». 

КАРАТАЛЫ-АЯТ (Карталы-Аят, Карагай-Аят, Каратау-Аят, Каратайлы-Аят, Картаилы) – 
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 → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. Берёт начало на одном из высоких мест Урало-Тобольского 
водораздела, среди Джабык-Карагайского бора, в 2 км от ж.-д. станции Мочаги, и течёт в Карталин-
ском и Варненском районах Челяб. обл. 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 (Булучев-
ский, 2000). По берегам реки открыты многочисленные археологические памятники различных исто-
рических эпох, в т. ч.: в 22 км от истока реки находится археологический памятник, укреплённое по-
селение бронзового века Родники; в районе села Александровка, в 2,5 км от реки – укреплённое посе-
ление бронзового века Исиней [Волгин, 2009]. 

КАРАТАМАК – озеро в Ишимбайском р-не Башк., возле г. Ишимбай [СТРБ, 2002]. Расклад-
ка: кара + тамак. Как утверждает Э. М. Мурзаев, у тюрок в живой речи слово кара не употребляется. 

КАРАТАНСКАЯ – гора в Кизильском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Название образова-
но в русском языке от основы каратан + суфф. ~ск (ая). Разбивка основы: кара + тан. Сравни слово 
«кара» и «кора дуба». «Кора земная». 

КАРАТАТОВО – село в Туймазинском р-не Башк. В «СНМ» Каратово [СТРБ, 2002]. 

КАРА-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Казмаш [СТРБ, 2002]. Как ут-
верждает Э. М. Мурзаев, у тюрок в живой речи слово кара не употребляется. 

КАРА-ТАУ – гора в Бураевском р-не Башк., возле деревни Тимер [СТРБ, 2002]. 

КАРА-ТАУ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Умбет [СТРБ, 2002]. 

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

КАРАТАУ – горный хребет в Ашинском р-не Челяб. обл. Разбивка: кара + тау. 

КАРАТАУ – горы. У деревни Комсомол к реке Юрюзань с северо-запада подходят отроги 
гор Каратау. От вершины до основания эти горы поросли лесом, сюда, на северные склоны, редко 
заглядывает солнце, поэтому северная сторона всегда в тени, вероятно, отсюда и название Каратау – 
«Чёрные горы» [Калугин, 1974]. 

КАРАТАУ – лес в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Ахун [СТРБ, 2002]. 
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КАРАТАУ-АЯТ – река, левый приток реки Аят (пр. р. Тобол). Путь: Караталы-Аят (Карталы-
Аят, Карагай-Аят, Каратау-Аят, Каратайлы-Аят, Картаилы) → Аят → Тобол → Иртыш → Обь → за-
лив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 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 – Кар-
таилы. 

КАРАТАШ – вершина хребта Караульного в Ашинском р-не Челяб. обл. Разбивка: кара + 
таш. 

КАРА-ТАШ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Муракай [СТРБ, 2002]. Топо-
нимический ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, Верхний Таш, Казнаташ, Караташ, Кара-Таш, Ки-
зил-Таш, Кизилташ, Кугряк-Таш, Курташ, Кызлар-Таш, Кызыл-Таш, Кызылташ, Саракташ, Син-
ташта, Сукташ, Сук-Таш, Таганташ, Таушлы-Таш, Таш-Асты, Ташасты, Таш-Баш, Ташбаш, Таш-
баш-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, Ташлыкай, Ташлыкул, Ташлыкуль, Ташлы-Куль, Ташлытамак, 
Ташлы-Тамак, Ташлытуба, Ташлы-Туба, Ташлы-Юрт, Ташлыюрт, Таш-Мечеть, Ташмечеть, Таш-
мурын, 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. 

КАРА-ТАШ – гора в Баймакском р-не Башк., возле посёлка Тубинский [СТРБ, 2002]. 

КАРА-ТАШ – гора в Белорецком р-не Башк., возле деревни Кагарман [СТРБ, 2002]. 

КАРА-ТАШ – гора в Бураевском р-не Башк., возле деревни Старый Мусят [СТРБ, 2002]. 

КАРАТАШ – гора в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка: кара + 
таш. Сопоставь со словом «корка», «кора». 

КАРА-ТАШ – гора в Уйском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. 

КАРА-ТАШ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Малый Казаккул. [СТРБ, 2002]. 

КАРАТАШ – речка, правый приток Саргая в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Магадей 
[СТРБ, 2002]. Путь: Караташ → Саргай. От оронима Караташ (kapa – “черный”, таш – “камень, осы-
пающаяся скала”) [РБСВОРБ, 2005]. 

КАРАТАШ МАЛЫЙ – гора в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно от изна-
чального «Малый Коротыш». 

КАРАТАШМУС – гора 987 м на хребте Ирендык в юго-восточной части Башк. на границе со 
степным Зауральем. 

КАРА-ТИБИС – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Иное написание: 
Каратабис. Привязку удалось обнаружить только в языке сибирских татар: тебис (тыбыс, табыс) – 
на языке сибирских татар «зеркало», в значении «голый», «гладкий» (как стекло). Так называются 
открытые участки воды на зарастающем озере. Кара-Тибис – значит «озеро, имеющее открытые уча-
стки (плёсы) и чистую, прозрачную воду». Здесь кара – в значении «чистый», «прозрачный» (о воде). 

КАРАТОВО – село в Туймазинском р-не Башк. [СНМ]. В СТРБ, 2002 – Карататово. 

КАРАТ-ТАМАК – деревня в Туймазинском р-не Башк. От названия местности (Карат – гид-
роним, тамак «устье») [СТРБ, 2002]. 

КАРАТУН – гора в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002], возле села Чесноковка Другое назва-
ние: Чесноковская гора. Коротенькая? Ср. Карачун. 

КАРАТУН – река, приток Верх. Чебенли в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Туембет 
[СТРБ, 2002]. Путь: Каратун → Верх. Чебенля. От назв. горы Каратун [РБСВОРБ, 2005]. 

КАРАТЯКИ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Старый Акбуляк 
[СТРБ, 2002]. 

КАРАТЯКИ-СЫРТ – хребет в Балтачевском р-не Башк., возле деревни Каргалы [СТРБ, 
2002]. 
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КАРАТЯКИСЫРТ – хребет в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Саргай [СТРБ, 2002]. 

КАРАТЯКИСЫУ – речка, правый приток Минеште в Илишевском р-не Башк., возле деревни 
Старый Киргиз [СТРБ, 2002]. Там же одноимённвя гора. Путь: Каратякисыу → Минешта. 

КАРАТЯКИТАУ – гора в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАРАТЯКИТАУ – гора в Илишевском р-не Башк., возле деревни Старый Киргиз [СТРБ, 
2002]. Там же одноимённая река. 

КАРАТЯКИТУШ – склон в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Павловка [СТРБ, 
2002]. 

КАРАТЯКИУРМАН – лес в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Старый Бабич 
[СТРБ, 2002]. Популярное название от Дальнего Востока до Белоруссии в местах обитания в про-
шлом индоиранских и других арийских племён. Слово урман иранского (арийского) происхождения; 
оно есть в славянских языках. Урманом обычно называют леса с хорошими хвойными или листвен-
ными деревьями [Поздеев, 2007]. 

КАРАТЯКИ-УРМАН – лес в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Даут-Каюп [СТРБ, 
2002]. Топонимический ряд: Каратяки-Урман, Каратякиурман, Урман, Урман Гара, Урман-
Бишкадак, Урманкул, Урманкуль, Урман-Куль, Урмансы, Урмантау, Урман-Тау, Урманай, Урмана-
сты. 

КАРАУЙ (Карасу) – река, правый приток реки Берсуат (пр. р. Синташта). Путь: Карауй (Ка-
расу) → 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 протяжённость 30 км, в области 6 км [Волгин, 2009]. 

КАРАУЛОВКА – старинная русская деревня в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл., Серпиев-
ский с-с. Населённый пункт основан в XVII веке работными людьми в качестве пикета (караула) на 
дальних подступах к заводу, в качестве предостережения от нападения полудиких степных кочевни-
ков. 

КАРАУЛТАУ – гора в 20 км к юго-западу от села Новобелокатай. Разбивка: караул + тау. В 
старину здесь часто выставлялись казачьи караулы для наблюдения за кочевниками и предотвраще-
ния набегов степных народов. 

КАРАУЛ-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Таштимер [СТРБ, 2002]. 

КАРАУЛ-ТАУ – гора в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Утеймулла [СТРБ, 2002]. 

КАРАУЛ-ТАУ – гора в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Каран [СТРБ, 2002]. 

КАРАУЛ-ТЮБЕ – гора в Кизильском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Название свиде-
тельствует о находившихся здесь караульных заставах, постах. Означает «сторожевая или караульная 
гора». Одни были военные, сторожившие возможное приближение полудиких степных разбойников 
и воров, другие – гражданские, вели наблюдения за местностью, лесными массивами, их сохранно-
стью. Службу с таких местах несли обычно оренбургские казаки. Названия указывают на прежнее 
значение места. 

КАРАУЛ-ТЮБЯ – гора в составе горного хребта Каратау в Ашинском р-не Челяб. обл. [Шу-
валов, 1982]. Название свидетельствует о находившихся здесь караульных заставах, постах. 

КАРАУЛЬНАЯ ХУСАИНОВСКАЯ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Ма-
зит [СТРБ, 2002]. Оно может происходить от индо-европ. *Hu-es- «общеиндоевропейское слово для 
золота» [Рассоха, 2009]. 

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

КАРАУЫЛ-ТАУ – гора в Гафуринском р-не Башк., возле деревни Мраково [СТРБ, 2002]. 

КАРАУЫЛ-ТАШ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Кусим [СТРБ, 2002]. 
Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Ахун [СТРБ, 2002]. 
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КАРАЧА-ЕЛГА – село в Кушнаренковском р-не Башк. От назв. речки Карасайылза, левый 
приток Сайрыша [СТРБ, 2002]. 

КАРАЧАЛ – гора 403 м в Агаповском р-не Челяб. обл. к северу от п. Новобуранное; обозна-
чена на плане отвода под поселок 1910 г. Местность каменистая, здесь по реке Гумбейке и её прито-
кам в прошлом вели добычу золота. Поводом для заведения приисков служили заброшенные древние 
арийские копи, что могло послужить поводом для наименования горы. Является арийским наследием 
при раскладке: кара + чал. Значение сохранилось у северных иранцев. В языке пушту кара – «чёр-
ный» + чал – «впадина, яма, овраг», от основы глагола копать, рыть = Карачал – «чёрная яма» [По-
здеев, 2007]. 

КАРАЧЕЛЬСКАЯ – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии Российской импе-
рии, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском 
уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КАРАЧЕЛЬСКОЕ – село Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии, зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском 
уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". В списке значится С. Карачельское, что может 
означать только село "Старое Карачельское". 

КАРАЧЕНДА – балка в Кизильском р-не Челяб. обл. к западу в 3-х км от п. Ждановский 
(Уральский с-с) с родниковой речкой на правобережье р. Большая Караганка. Длина до 5 км. Родник 
расположен у восточного склона почти обособленного северного конца длинной возвышенности с 
горою Чека (558 м). Южнее имеются луга с мочажинами и родник Большой. Речка маловодная, пере-
сыхающая. Название североиранское; в языке пушту слово кара означает «чёрное, чистое» + чанда – 
«кусок, ломоть; доля; пай». Очевидно, речь идёт о самостоятельном названии отрога вытянутой воз-
вышенности. Чёрный цвет иногда указывает на северное местоположение [Поздеев, 2008]. В районе 
устья балки отмечено несколько курганов предположительно эпохи бронзы и раннего железного века 
[Волгин, 2009]. 

КАРАЧЕНДА – родник, правый пр. р. Большая Караганка (пр. р. Урал) в Кизильском р-не 
Челяб. обл. Путь: Караченда → Большая Караганка → Урал → Каспийское море. Родник расположен 
у восточного склона почти обособленного северного конца длинной возвышенности с горою Чека 
(558 м). Южнее имеется родник Большой. При раскладке: кара + ченда, выявляется арийское насле-
дие. Значение сохранилось в североиранских языках: в пушту кара – «чёрное, чистое» + чанда – «ку-
сок, ломоть; доля; пай». Очевидно, речь идёт о самостоятельном названии отрога вытянутой возвы-
шенности. Чёрный цвет иногда указывает на северное местоположение [Поздеев, 2008]. 

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

КАРАШИДЫ СТАРЫЕ – деревня в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический 
ряд: Байшады, Башшиды, Бусканшиде, Бускуншиде, Илякшиде, Казнашиде, Карашиды, Малые Ши-
ды, Миншида, Мишида, Новые Карашиды, Садка, Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Сиди-
ак, Старые Карашиды, Уршады, Уршиды, Шады, Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шайдала, Шайдалы, 
Шайзалы, Шайт, Шамшады, Шаткей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, 
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Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

КАРАШИШМА – родник в Стерлитамакском р-не Башк., возле деревни Талач [СТРБ, 2002]. 
От пуштунского кара – «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают род-
никовый тип питания реки, озера, болота). Болгарское чешми, сербохорватское чесма, румынское, 
молдавское чешма – «ключ; источник, дающий начало ручейку; ручей; фонтан» и т. д. Сравни: тад-
жикское чашма, татарское чишма тюрк. чешме Известно также в азербайджанском, чувашском, ту-
рецком. Значение «ключ–родник» в языках самых разных систем ассоциируется с понятием глаз(а) – 
«зрачок». Персидское чашма – «глаз», «светлый» (индоевропейский язык). Вновь мы подходим к 
общим корням языка суперэтноса Русов [Поздеев, 2007]. 

КАРА-ШИШМА – родник в Чекмагушевском р-не Башк., возле деревни Новое Биккино 
[СТРБ, 2002]. От пуштунского кара – «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии 
отражают родниковый тип питания реки, озера, болота). Топонимический ряд: Карашишма, Кара-
Шишма, Чишма, Чишма-Бурай, Чишма-Варяш, Чишма-Каран, Чишмали, Чишма-Уракай, Чишмин-
ская, Чишмы. 

КАРАЯР – нп. в Караидельском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

КАРАЯР – нп. в Стерлибашевском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

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, Минъяшаръ) → Большая Кара-
ганка → Урал → Каспийское море. Название неустойчивое; 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 сло-
во карга – «луг, пастбище»; в памирских языках – «мастерская»; «место с кучей камней» при исход-
ном кар – «камень». В древности про кучу камней знали и тюрки: у них карга означало «валун»; «на-
громождение камней» – североиранское содержание не вызывает сомнения. На Памире у ягнобцев 
слово звонкое гарг означает «груда камней». Переход гарг в карг и карт, корт у иранцев возможен. 
Термины встречаются по обе стороны Урала на просторах обитания арийских племён в прошлом. В 
топонимический 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 Сатка → Ай → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. От пуштунского карга – «луг, пастбище». Топоними-
ческий 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». Сопос-
тавь: русское выражение «Старая Карга» = «Старая Ворона». Вороньими их и переводят. Впрочем, в 
гидрониме Карга могло сохраниться пуштунское слово карга – «луг, пастбище» = «Луговая»; в па-
мирских языках – «мастерская»; «место с кучей камней» при исходном кар – «камень» = «Каменная». 
На Памире у ягнобцев слово звонкое гарг означает «груда камней». Переход гарг в карг и карт, корт 
у иранцев возможен. Термины встречаются по обе стороны Урала на просторах обитания арийских 
племён в прошлом. В топонимический ряд иранистика позволяет включить типа Курга, Кургашка, 
Карс, Карса [Поздеев, 2007]. 

КАРГА СТАРАЯ – деревня в Мишкинском р-не Башк.; прежнее название; ныне дер. Каргино 
(СНМ). Переименована из-за неблагозвучности названия. 

КАРГАЛА – населённый пункт в Оренбургском р-не Оренбургской обл. По одной из выдви-
нутых версий, топоним разбивается на "Карга Ла", и связывается с древним славянским языком. 
Вспомните чисто русское выражение по отношению к сказочной "Бабе Яге": "Старая карга!" 

КАРГАЛИНСКИЕ – археологический памятник, древние рудники у рек Карагалка и Янгиз 
северо-западнее города Оренбурга. 

КАРГАЛЫ – речка, левый приток Маньязи в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Каргалы → Маньяза. 
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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 Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Каргалы → Чермасан. При раскладке: карга + лы, выявляется арийское наследие. От пуштун-
ского карга – «луг, пастбище» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка». 

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, выявляется арийское наследие. От пуштунского карга – 
«луг, пастбище» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка». Топонимиче-
ский ряд: Карга, Каргала, Каргалинские, Каргалы, Каргалыбаш, Каргалы-Баш, Каргалытамак, Кар-
галы-Тамак, Каргапольский, Каргино, Карго Поле, Каргополье, Каргыш, Каркабар, Каркаелга, Карка-
Елга, Каркаля, Картали, Карталы, Картлазма, Карс, Карса, Курга, Кургашка, Нижние Каргалы. 

КАРГАЛЫ – село в Оренб. обл. При раскладке: карга + лы, выявляется арийское наследие. 
От пуштунского карга – «луг, пастбище» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – 
«складка». 

КАРГАЛЫ – село в Чекмагушевском р-не Башк. От гидронима Каргалы [СТРБ, 2002]. 

КАРГАЛЫ ВЕРХНИЕ – село в Благоварском р-не Башк. От прежн. назв. села Каргалы 
[СТРБ, 2002]. Ср.: Ниж. Каргалы, Каргалыбаш и Карзалы-Тамак – деревни в том же районе. 

КАРГАЛЫ НИЖНИЕ – деревня в Благоварском р-не Башк. От прежнего назв. деревни 
[СТРБ, 2002]. При раскладке: карга + лы, выявляется арийское наследие. От пуштунского карга – 
«луг, пастбище» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 2007]. 

КАРГАЛЫ СТАРЫЕ – деревня в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: 
карга + лы, выявляется арийское наследие. От пуштунского карга – «луг, пастбище» + древнее арий-
ское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка». Топонимический ряд: Карга, Каргала, Карга-
линские, Каргалы, Каргалыбаш, Каргалы-Баш, Каргалытамак, Каргалы-Тамак, Каргапольский, Кар-
гино, Карго Поле, Каргополье, Каргыш, Каркабар, Каркаелга, Карка-Елга, Каркаля, Картали, Карта-
лы, Картлазма, Карс, Карса, Курга, Кургашка, Нижние Каргалы, Новые Каргалы, Старые Каргалы. 

КАРГАЛЫБАШ – деревня в Благоварском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: карга + лы + баш, выявляется арийское наследие. От пуштунского карга – «луг, паст-
бище» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» + болгарское баш – «исток 
реки», «начало оврага», «верхушка холма». 

КАРГАЛЫТАМАК – деревня в Благоварском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 
2002]. 

КАРГАПОЛЬСКИЙ – район Челяб. обл. с момента её образования и до 6 февраля 1943 года. 
8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в кото-
рую был включён и Каргапольский район. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР передан в состав вновь образованной Курганской области. Из письменных памятников XVI-
XVII веков известно дословное написание топонима образованного в 1146 году – "Карго Поле" – "во-
ронье поле" из-за обилия ворон; Белозёрский князь Вячеслав возвращаясь после похода "нашед поле 
удобным для отдохновения... назвал князь оное Каргиным полем и учредил на оном свой стол..." При 
переселении на новое место, люди русские издревле называли новое поселение старым именем, так и 
появилось на Южном Урале село Каргополье. 

КАРГИНО – деревня в Мишкинском р-не Башк. Прежн. назв. Стар. Карга (СНМ). 

КАРГЫШ – река, правый приток Куваша в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кар-
гыш → Куваш. 

КАРДАГУШ – деревня в Татышлинском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

КАРДАПОЛОВА – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КАРДЕ – речка, правый приток Оки в Мечетлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Карде 
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→ 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 → Каспийское 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 Нугуш → 
Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КАРЕЛКА – речка, правый приток (на 29 км от устья) р. Малая Сатка в Саткинском р-не Че-
ляб. 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 жительни-
цам 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 означает «голая вершина горы»; второе – «ка-
местая местность, галька, камень». 2-я версия закрывает проблему утраты конечного звука «а» в сло-
ве кара и в названии. Есть в Челяб. обл. и р. Кара-Елга, Кара-Илга, Кара-Зилга [Поздеев, 2008]. 

КАРЕЛКА – хутор в Саткинском р-не Челяб. обл. (бывший Карельский рудник). При рас-
кладке: кар + елка, выявляется арийское наследие. От пуштунского кар – «голая вершина горы»; «ка-
местая местность, галька, камень» [Поздеев, 2008]. 

КАРЕЛЬСКИЙ РУДНИК – старинное поселение. Ныне хутор Карелка в Саткинском р-не 
Челяб. обл. 

КАРИЕВО – село в Краснокамском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАРИМА – речка, правый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в Мелеузовском р-не Башк., возле 
деревни Кутлубулат [СТРБ, 2002]. Путь: Карима (Каримаайры) → Нугуш → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. В РБСВОРБ (2005) – Каримаайры. 

КАРИНО – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. (Усть-Багарякский с-с). Возможно, то-
поним образован от фамилии основателя Карина. Возможно, связан и с "карими глазками". 

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 → Куруил → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КАРКАБАР – река, приток Худолаза (Туяляса) в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002].. Путь: 
Каркабар → Худолаз. 

КАРКА-ЕЛГА – река, левый приток Алла-елги в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Каркаелга → Алла-елга. 

КАРКАЛЫ МАЛЫЕ – село в Миякинском р-не Башк. От назв. села [СТРБ, 2002]. 

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 Фёдоровском р-не Башк. , возле деревни Гаври-
ловка [СТРБ, 2002]. Путь: Каркаля → Балыкла. 

КАРЛ МАРКС – посёлок в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Назван в честь еврея-
выкреста, основоположника научного коммунизма Карла Маркса. 

КАРЛАМАН – нп. в Кармаскалинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

КАРЛАМАН – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Кармаскалинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: карла + ман. Путь: Карламан → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. 

КАРЛАМАН – речка, правый приток Зигана в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Карлыман → Зиган. 
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КАРЛАМАН-БАШ – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 
2002]. 

КАРЛЕК – река, правый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в Мелеузовском р-не Башк., возле де-
ревни Кашали [СТРБ, 2002]. Путь: Карлек → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Раскладка: кар + лек. 

КАРЛЫ – деревня в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАРЛЫГАН – озеро в Миякинском р-не Башк., возле деревни Зильдяр [СТРБ, 2002]. Там же: 
родник Карлыганкую. От диал. kарлыган – «чёрная смородина» [РБСВОРБ, 2005]. 

КАРЛЫХАНОВО – село в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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

КАРМАЛКА – деревня в Туймазинском р-не Башк. От гидронима Карамалы [СТРБ, 2002]. 

КАРМАН – деревня в бывшем Кыр-Илан. волости (МИ БАССР. Т. IV. Ч. 1). У пуштун сохра-
нилось слово кармэн – «влажный» [Поздеев, 2008]. 

КАРМАН – нп. в Татышлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Карман, 
Карман-Актау, Карманиха, Карманово, Карман-Уба. 

КАРМАН – нп. в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАРМАН-АКТАУ – село в Янаульском р-не Башк. От антропонима и оронима [СТРБ, 2002]. 

КАРМАНИХА – речка, правый приток р. Малый Ик в Зилаирском р-не Башк. Путь: Карма-
ниха → Малый Ик. От русского антропонима Карманов с суфф. -иха [СТРБ, 2002]. У пуштун сохра-
нилось созвучное слово кармэн – «влажный» + ~иха плодовитый суффикс в североиранских языках 
[Поздеев, 2008]. См. Кременкуль, Кошкариха. 

КАРМАНОВО – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Мичуринский с-с). Название рус-
ское, возможно дано по фамилии первооснователя Карманова. Решением Челяб. обл. исполкома от 
13. 09. 1983 года № 479 посёлок Карманово исключён из списков населённых мест [Пятков, 2006]. 
Название образовано в русском языке от основы карман + суфф. ~ов (-о). Названия с основой кармен 
/ кермень тяготеют на Южном Урале и за его пределами к каменистой местности. В основе географи-
ческого сложного термина застыло североиранское (пуштунское) наследие с базой кар – «камень, 
каменистое место»; «галька» + суффикс обладания ~ман(д), ~мень; самостоятельное значение – «ло-
щина». У пуштун сохранилось созвучное слово кармэн – «влажный» [Поздеев, 2008]. 

КАРМАН-УБА – курган в Баймакском р-не Башк., возле деревни Туркмен [СТРБ, 2002]. 

КАРМАСАН – посёлок в Уфимском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

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 антропонима. По 
преданию, Кармасан – один из сыновей Ялытсбия, возглавившего 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: Кармасан (Малый Кармасан) → Кармасан → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Она же Кармасанка в МИ БАССР. 

КАРМАСАНБАШ – деревня в бывшей Казанской даруге Уфимском округи. Другое назва-
ние: Амит (МИ БАССР. Т. V). От названия местности. 

КАРМАСАНКА – река, пр. р. Белая (пр. р. Кама) в Уфимском р-не Башк. [МИ БАССР]. Она 
же, Малый Кармасан в [СТРБ, 2002]. Путь: Кармасан (Малый Кармасан) → Кармасан → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

КАРМАСКАЛЫ – местность в Кармаскалинском р-не Башк., возле села Кармаскалы [СТРБ, 
2002]. Раскладка: карма + скалы. 

КАРМАСКАЛЫ – местность в Стерлибашевском р-не Башк., возле села Кармаскалы [СТРБ, 
2002]. Раскладка: карма + скалы. 
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КАРМАСКАЛЫ – село в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: карма + 
скалы. От названия местности. 

КАРМАСКАЛЫ – село в Стерлибашевском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

КАРМЫШ – село в Альшеевском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. От названия ме-
стности. 

КАРНАЗЫ – река, левый приток Салдыбаша в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: → Салдыбаш. 

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

КАРПОВА КОПЬ – выработка в Ильменском заповеднике Челяб. обл. Носит имя русского 
горного инженера Карпова, изучавшего минералы на Южном Урале. 

КАРПОВКА – поселок на берегу р. Юрюзань (27 км от п. Урмантау) [Калугин, 1974]. 

КАРПОВКА – село в Бакалинском р-не Башк. Другое название: Радушный Приют [СТРБ, 
2002]. 

КАРПОВКА – село в Дуванском р-не Башк. От русского антропонима Карпов с суфф. ~к (-а) 
[СТРБ, 2002]. 

КАРПОВО – деревня в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Карпов [СТРБ, 
2002]. Индоевропейское слово. Русское – карп, словен. – kàrp, польск. – karp, литов. – kárpa, латыш. – 
kàrpa, древневерхненемецкое – karpo, charpfo, латинское – carpa (Кассиодор, VI в.), греч. – κυπρίνος, 
древнеиндийское – çarpharas – «вид карпа» [Фасмер, 1986, с. 202, 334–335]. 

КАРПЯЗ – гора в Нуримановском р-не Башк. От диал. кэрпэз – «кирпич» [СТРБ, 2002]. Ис-
кажение русского слова «кирпич» в башкирских говорах. 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, Иг-
натай, 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 Ав-
рюз, Новосил, Санасапкан, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, 
Сыпай, Чуюнчи. 

КАРС – станица Оренбургского казачьего войска. Ныне посёлок Карский в Троицком р-не 
Челяб. обл. В ходе боевых действий во время 5-й Турецкой войны (1877-1878) на Кавказе русские 
войска освободили от мусульманских завоевателей крепости Баязет, Ардаган, Карс. Над Османской 
империей (Турцией) нависла угроза полного разгрома. Это очень напугало Английскую империю и 
Австро-Венгерскую империю, так как привело бы к усилению мощи Великой России. Англия ввела 
свой военный флот в Мраморное море и грозила России разрывом дипломатических отношений в 
случае занятия Стамбула (Константинополя). Австро-Венгерская империя заявила решительный про-
тест против продолжения военных действий Россией. Перед Великой Россией встал призрак большой 
войны с европейскими державами. 19 февраля (3 марта) 1878 года заключён Сан-Стефанский прели-
минарный (предварительный) мирный договор между Турцией и Россией (в селении Сан-Стефано, 
близ Константинополя, или Стамбула). Условия заключенного мира были выгодны для Великой Рос-
сии и славянских народов Европы. Создавалось новое большое государство Болгария. Турецкая им-
перия признавала независимость славян в Черногории и Сербии. Причем, территория славянских го-
сударств Черногории и Сербии значительно расширялась. Во всех областях Османской империи, на-
селённых христианами, мусульманское оккупационное правительство обязалось провести реформы, 
улучшающие положение коренного народа. России возвращалась южная Бесарабия, долгое время 
оккупированная мусульманами. В состав Великой России передавалась Карская область. В память об 
этом в Челябинской области, на войсковых землях оренбургских казаков появился населённый пункт 
с именем Карс. Условия Сан-Стефанского мира пересмотрены на Берлинском конгрессе 1878 года. 

КАРСАКЛЫ – река, левый приток Мал. Сюрени в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни 
Бикбау [СТРБ, 2002]. Путь: Карсаклы → Мал. Сюрень. 
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КАРСАНАК – речка, левый пр. р. Уфа (пр. р. Белая) [Калугин, 1974]. Путь: Карсанак → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море (13 км от Нижнего Уфалея). Уфа здесь очень извили-
ста, берега обрывистые, сильно подмываются, а так как ширина реки невелика, то с подмытого берега 
деревья нередко падают в реку, образуя завалы. 

КАРСЕ – река, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Хайбуллинском р-не Башк., возле де-
ревни Янтыш [СТРБ, 2002]. Путь: Карсе → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КАРСЕ – река, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Зилаирском р-не Башк., возле де-
ревни 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 → Северный Ледо-
витый океан. 

КАРСКИЙ – посёлок, остановочная платформа в Троицком р-не Челяб. обл. Яснополянский 
с-с. Название дано русскими строителями по находившемуся рядом селу Карсы, которое, в свою оче-
редь, названо в память потомкам о героизме предков наших, казаков с Южного Урала. Название на-
селённого пункта связано с победами Русской Армии и славой Русского Оружия. 19 июня (1 июля) 
1828 года, в ходе 4-й Турецкой войны, войска 1-й Русской Армии под командованием генерал фельд-
маршала князя Ивана Фёдоровича Варшавского, графа Паскевича-Эриванского заняли позицию в 3-х 
верстах от Карской крепости, лежащей на утёсистом и неприступном берегу реки Карсчай. 23 июня 
(5 июля) желая избежать ненужного кровопролития и пробуя сохранить жизнь турецким мусульма-
нам, находящимся в неприступной крепости, князь Иван Фёдорович Варшавский, граф Паскевич 
Эриванский предъявил ультиматум обречённому на гибель гарнизону Карской крепости: "Пощада 
повинным. Смерть непокорным. Час времени на размышление". Хотя турки и считали крепость Кар-
скую неприступной, но все сдались в плен после начала атаки русских войск. Во время штурма убито 
до 2000 турок (наши потеряли до 400 человек. И это при наступлении! Поистине, русские берут не 
числом, а умением!). Покорение неприступной турецкой крепости Карса можно считать одним из 
необыкновенных военных подвигов. Решительный штурм и беспримерный героизм, и высокое мас-
терство русских солдат, свели потери к минимуму (во время наступления, наступающая сторона те-
ряет в три раза более обороняющейся, а тут всё произошло с точностью до наоборот!) и привели к 
полной победе и сдаче остатков мусульман на милость победителя. В память потомкам о подвиге 
русских солдат и казаков, участников знаменитого штурма и взятия неприступной турецкой крепо-
сти, одна из станиц Оренбургского казачьего войска получила название Карс. Ныне посёлок Карский 
и село Карсы в Троицком р-не Челяб. обл. 

КАРСТОВАЯ АРКА – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на правом берегу реки Сим 
(бассейн Белой), в 2 км к юго-востоку от деревни Серпиевки. По иному Скала-Кольцо. Природный 
памятник Южного Урала. 

КАРСТОВАЯ АРКА – пещера; природный памятник Южного Урала; пещера Карстовая Ар-
ка находится на правом берегу реки Ая, у посёлка Новая Пристань, в отвесном скальном обнажении. 

КАРСТОВАЯ АРКА «СКАЛА-КОЛЬЦО» – карстовая арка в Катав-Ивановском р-не Челяб. 
обл., 1,5 км юго-восточнее с. Серпиевка, в скальном обнажении правого берега р. Сим, несколько 
метров восточнее грота Большой Серпиевский. Иное название: «Каменное Кольцо», «Кольцо-
Камень», «Серпиевская Арка», геологический памятник природы областного значения (1985 г.) и ар-
хеологии (2000г.). Скальный природный останец с сохранившимся фрагментом галереи бывшей кар-
стовой пещеры. Арка имеет сложную форму, с тремя отверстиями (входами): западный, юго-
восточный и восточный (в настоящее время не проходим для человека, т. к. погребён рыхлыми отло-
жениями). Через западный и юго-восточный входы имеется прямой проход во весь рост Известна ме-
стному населению с XIX века. Первое обследование и описание арки проведено в 1955 г. профессо-
ром ЧГПУ А.Д. Сысоевым. Она тогда была отнесена к скальным останцам кольцеобразной формы. В 
начале 60-х г.г. была осмотрена, описана географом-карстоведом В.Н. Дубовик и отнесена к карсто-
вой форме – карстовая арка, являющаяся фрагментом древней разрушенной сквозной пещеры. В 1998 
г. В.И. Юрин впервые, в ходе спелеоархеологического обследования, под аркой, на поверхности рых-
лых отложений обнаружил раздробленные кости крупных млекопитающих и фрагменты керамики. 
Памятник предварительно датирован – энеолитом и ранним железным веком. Имеет научно-
познавательное и рекреационное значение. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 278 

КАРСТОВАЯ АРКА НОВОПРИСТАНЬСКАЯ – карстовая арка в Саткинском р-не Челяб. 
обл. на правом берегу р. Ай, прямо напротив бывшего села Новая Пристань (ныне входит в состав 
поселка Межевой). Расположена в верхней части осыпи, в подножье второго скального останца Це-
пиловских (Черепановских) притесов. Арка хорошо видна с противоположного берега, прямо с авто-
мобильной дороги станция Сулея – пос. Межевой. Представляет собой грандиозную по размерам ар-
ку с двумя входами (верхним – небольшим по размерам и нижним – высотой 15 м, шириной около 5 
м) и круто наклонным полом. Является самой большой карстовой аркой на территории Челяб. обл. 
Уникальный объект природы с 1969 г. Имеет научно-познавательное значение. 

КАРСТОВАЯ АРКА СИКИЯЗ-ТАМАКСКАЯ – карстовая арка в Саткинском р-не Челяб. 
обл. на берегу р. Ай, в восточной части огромного скального навеса. Расположена на высоте 5 м от 
пола навеса: ширина 1 м, высота – 2,5 м, длина 1 м. Входит в состав СТПК. Впервые обследована и 
описана Челяб. спелеоархеологическим отрядом в 1995 г. (рук. Юрин В.И.). Объект природы с 1995 г. 
Имеет рекреационное значение. 

КАРСТОВАЯ АРКА УЛУИРСКАЯ – карстовая арка в Саткинском р-не Челяб. обл. в 3 км 
юго-западнее д. Алексеевки Саткинского района, в Павловой Луке, 3,5км от устья р. Улуир вверх по 
течению. Иное название: Улуир III. Объект природы и археологии с 2002 г. Расположена в верхней 
части осыпи левого берега р. Улуир, на высоте около 20 м над рекой, в подножье скального обнаже-
ния. Представляет собой остатки разрушенной древней подземной полости. Общая длина – 15 м. 
Имеет 2 входа, расположенных на одной оси: Ю-Ю-З – шириной 2,5 м, высотой – 3 м; С-С-В – шири-
ной 2 м, высотой – 1,5м. В южной части арки находится пещера (ширина – 0,5 м, высота – 0,3 м), 
вход  в которую погребён. Арка была впервые обнаружена и осмотрена в 1998 г спелеоархеологиче-
ским отрядом (рук. Пулов А.В.). В 2000 г. Юрин В. И. выполнил описание и топографическую съём-
ку, в ходе которой были обнаружены изделия и предметы из камня, которые предварительно были 
отнесены к неолиту. Имеет научно-познавательное и рекреационное значение. 

КАРСТОВАЯ ПОДЗЕМНАЯ АРКА – карстовая арка в Увельском р-не Челяб. обл.; нахо-
дится внутри пещеры Казачий стан в самом большом зале. Иное название: «Нога Динозавра». Пред-
ставляет собой карстовое образование в форме бревна (ноги), диаметром 0,5 м, верхний конец кото-
рого упирается в вертикальный выступ, а нижний в пол пещеры. Высота арки над полом чуть более 1 
м, длина – около 3-х м. Впервые описана Дубовик В.Н. в 1966 г. 

КАРСТОВЫЙ МОСТ – пещера в Нязепетровском р-не Челяб. обл. вблизи г. Нязепетровска, 
в междуречье рек Уфы и Куказара. Образовался над пещерой Ледяной Провал. Размеры: длина – 10 
м, ширина – 4 м, толщина пролёта – 4 м, высота – 5 м. Мост является самым большим на территории 
Челяб. обл. Имеет рекреационное значение. Описан Барановым С.М. в 1998г.. Имеет научно-
познавательное значение. 

КАРСТОВЫЙ НОВОПОКРОВСКИЙ МОСТ – пещера в Кизильском р-не Челяб. обл., 0,15 
км на С-З от пос. Новопокровский, на лев. берегу реки Худолаз (правый приток р. Урал). Расположен 
в северной части небольшого холма, в береговом скальном обнажении, параллельно реке. Представ-
ляет собой короткую сквозную пещеру – остатки древней подземной полости. Имеет 2 входа, соеди-
нённых между собой ходом, проходимым во весь рост. Один вход на склоне холма, второй – в отвес-
ном скальном береговом обнажении. Размеры моста: ширина – 6 м, длина – 3,5 м, высота – 2,2-4 м. 
Пол прохода под мостом имеет уклон к реке до 40о. Рыхлые отложения отсутствуют. Мост имеет 
рекреационное значение. Впервые обследован и описан Юриным В.И. в 1998 г. Имеет научно-
познавательное значение. 

КАРСТОВЫЙ СИКИЯЗ-ТАМАКСКИЙ МОСТ – карстовый мост в Саткинском р-не Че-
ляб. обл. на правом берегу р. Ай. Расположен над входом в пещеру Каминная, входящую в состав 
Сикияз-Тамакского пещерного комплекса. Образовался в результате обрушения части свода входного 
грота пещеры, на месте древней «органной» трубы. Сикияз-Тамакской археологической экспедицией 
(руководитель Юрин В.И.) в 1998 г. в ходе исследований было определено, что обрушение произош-
ло около 10 тысяч лет назад. Концы моста упираются в стены входного грота. Размеры моста: длина – 
около 5 м, ширина – 1,6-2 м, высота над полом пещеры – 9,5 м. Мост имеет научно-познавательное 
значение. Впервые описан Дубовик В.Н. в 1966 г. 

КАРСЫ – старинное казачье село в Троицком р-не Челяб. обл. Яснополянский с-с. На азиат-
ском театре военных действий против Османской империи в 1877 году в составе Русской Армии уча-
ствовали Оренбургские казачьи номеров шестого и седьмого полки, отличившиеся в боях под Кар-
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сом. В память о победе русского оружия, на Южном Урале была основана казачья станица Карс. Ны-
не село Карсы в Троицком р-не Челяб. обл. 

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

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 → за-
лив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 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 – Кар-
таилы. 

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

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

КАРТАЛИ – деревня в Белорецком р-не Башк. Вероятная раскладка: карта + ли [СТРБ, 2002]. 
Наиболее древние географические названия всегда фиксируются в названиях рек и крупных (значи-
мых) вершин. В санскрите имеется слово "караталы" (в ед.ч. каратала) – ударный музыкальный ин-
струмент, представляющий собой две небольшие бронзовые тарелочки (Prabhupada, С. 500). На Па-
мире у ягнобцев слово звонкое гарг означает «груда камней». Переход гарг в карг и карт, корт у 
иранцев возможен [Поздеев, 2007]. 

КАРТАЛИНСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 12 января 1965 года из выделенных тер-
риторий Варненского и Брединского сельских районов в границах бывшего Полтавского района. С 18 
августа 1977 года в Карталинском р-не образован районный Совет депутатов трудящихся. Название 
образован7о от наименования населённого пункта, который, в свою очередь, получил название от 
речки Караталы. Слово "караталы" обнаруживается в санскрите. 

КАРТАЛЫ – город, районный, административный центр Карталинского р-на Челяб. обл, 
крупный промышленный центр и важнейший железнодорожный узел юга области. Расположен на 
реке Караталы-Аят в 150 км от Магнитогорска. Основан в 1843 году как казачий посёлок № 6, стани-
ца Полтавская на Новой пограничной линии. Имя получила в память победы русских войск под Пол-
тавой. Название «Карталы» появилось при строительстве ж.-д. станции и линии на Орск в 1915-1917 
годах. Станция была названа Карталы по наименованию реки. Рабочий посёлок Карталы образован 
20 июня 1933 года, преобразован в город районного подчинения 17 апреля 1944 года. Статус города 
областного подчинения получен 1 февраля 1963 года. Расстояние от Челябинска 261 км.  Район Кар-
талов издревле заселён людьми, что подтверждается многочисленными археологическими памятни-
ками. Наиболее известен Родники – укреплённое поселение бронзового века, открытое в ближайшей 
округе в северо-западном направлении на левом, противоположном берегу [Волгин, 2009]. 

КАРТАЛЫ – ж.д. станция в Карталинском р-не Челяб. обл. на реке Караталы-Аят в 150 км от 
Магнитогорска, важнейший железнодорожный узел юга области. Название «Карталы» появилось при 
строительстве ж.-д. станции и линии на Орск в 1915-1917 годах. Станция была названа Карталы по 
наименованию реки. А вот истоки гидронима следует поискать в словаре древних ариев, проживав-
ших в отрогах Южного Урала. В санскрите имеется слово "караталы" (в ед.ч. каратала) – ударный 
музыкальный инструмент, представляющий собой две небольшие бронзовые тарелочки. (Prabhupada, 
С. 500.) Наиболее древние географические названия всегда фиксируются в названиях рек и крупных 
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(значимых) вершин. 

КАРТАЛЫ-АЯТ – река, левый приток реки Аят (пр. р. Тобол). Путь: Караталы-Аят (Карта-
лы-Аят, Карагай-Аят, Каратау-Аят, Каратайлы-Аят, Картаилы) → Аят → Тобол → Иртыш → 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 Варненском р-нах Челяб. 
обл. Длина 175 км, имеет 9 притоков и 2 пруда. Река имеет много имён, но наиболее старое из запи-
санных – Картаилы. 

КАРТАМАК – село в Буздякском р-не Башк. От названия местности. Прежн. назв. Карама-
лытамак [СТРБ, 2002]. Раскладка: кар + тамак. Североиранское кар – «каменистая местность, галька, 
камень». 

КАРТАШЁВ – речка, правый приток Сухайли в Мелеузовском р-не Башк. От русского ан-
тропонима Карташёв [СТРБ, 2002]. Путь: Карташёв → Сухайли. 

КАРТАШОВО – село в Архангельском р-не Башк. От русского антропонима Карташёв 
[СТРБ, 2002]. 

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 Па-
мире у ягнобцев слово звонкое гарг означает «груда камней». Переход гарг в карг и карт, корт у 
иранцев возможен [Поздеев, 2007]. 

КАРТЛАЗМА – хутор в Зилаирском р-не Башк. От назв. ключа Картлазма, приток Осташки 
[СТРБ, 2002]. 

КАРТОВО – деревня в Краснокамском р-не Башк. От гидронима Картау [СТРБ, 2002]. 

КАРТЬЯ – река, левый приток Мелекеса в Дуванском р-не Башк., возле села Дуван [СТРБ, 
2002]. Путь: Картья → Мелекес. 

КАРУБА – курган в Баймакском р-не Башк., возле деревни Янгазы [СТРБ, 2002]. Раскладка: 
кар + уба. Североиранское кар – «каменистая местность, галька, камень». 

КАРЧАЖСКАЯ – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

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

КАРШЫ-АРАЛ – остров в Куюргазинском р-не Башк., возле бывш. деревни Верхнее Баба-
ларово [СТРБ, 2002]. 

КАРШЫ-БУЛЯК – урочище в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Кузян [СТРБ, 2002]. 

КАРШЫ-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАРЪЯУГАН – гора в Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Инзер [СТРБ, 2002]. 

КАРЫМКА – гора в 12 км от города Карабаша в Челяб. обл. В переводе с башкирского и та-
тарского прозвучит как "Кровная Месть". Возможно, отголосок языческих обрядов и обычаев. Ка-
рымта – "кровная месть". Впрочем, кровная месть сохранилась и до наших дней. Самые кровавые 
разборки в мире происходят на арабском востоке между мусульманами суннитами и мусульманами 
шиитами. Мусульмане Южного Урала практически все сунниты. А вот, к примеру, чеченцы все шии-
ты. 

КАРЫШ – деревня в Миякинском р-не Башк. От гидронима Карыш (карыш – «пядь; корот-
кая») [СТРБ, 2002]. Искажение русского коротыш. Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, 
Аврюз-Тау, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Гургурий, Елянды, Желянда, Иганай, Иг-
натай, Имай-Утар, Искандар, Искандер, Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, 
Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, Каралачуково, Карпяз, Карыш, Кенез, Кермень, Криптар, Кугызма, 
Кулаелга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Суйынсы, Сыпай, Чу-
юнчи. 

КАРЫШ – речка, левый приток Ара [СТРБ, 2002]. Путь: Карыш → Ара. 
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КАРЫШБУЛЭК – лес в Балтачевском р-не Башк., возле деревни Верхний Карыш [СТРБ, 
2002]. 

КАРЫШ-ЕЛГА – деревня в Караидельском р-не Башк. От гидронима Карыш-йылза (карыш 
– «пядь; короткая») Другое название: Дуртайли [СТРБ, 2002]. 

КАРЫШ-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Аюсазы. Вероятно, от баш-
кир. карыш – «пядь; короткая» [СТРБ, 2002]. 

КАРЫШ-ТАУ – гора в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Ямангулово [СТРБ, 2002]. 

КАРЬЕР АНДРЕЕВСКИЙ – административная территория города Пласта в Челяб. обл. Ста-
рейшее предприятие Южного Урала по добыче золота и полиметаллов. 

КАРЬЕР СТАРЫЙ БАЛЛАСТНЫЙ – посёлок в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Назва-
ние русское. Постановлением Челябинской областной Думы от 21 декабря 1995 года за № 307 посё-
лок Старый Балластный Карьер исключён из списков населённых мест. 

КАРЮГИНО – деревня в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Карюгин [СТРБ, 
2002]. 

КАРЯЖНАЯ – река, правый приток (на 103 км от устья) р. Синташта (пр. р. Берсуат). Длина 
17 км. Путь: Коряжная (Каряжная, 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 хутор Юрикова. Местность степная, за рекой к западу лес в 
Оренбургской обл.; название произошло от русского слова коряка, коряга – «кривляка»; «река виляет 
по долине». Современное название – Коряжный Дол [Поздеев, 2007]. 

КАРЯКА – река, левый приток Кармасана в Кушнаренковском р-не Башк., возле села Кара-
тяки. [СТРБ, 2002]. Ср. с рус. карячится, раскаряка. Путь: Каряка → Кармасан. 

КАРЯКИНО – деревня в Калтасинском р-не Башк. От русского антропонима Карякин [СТРБ, 
2002]. Название произошло от русского слова коряка – «кривляка». 

КАРЯКМЯС-КУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Таштимир. Другое 
название: Уртакуль [СТРБ, 2002]. 

КАРЯШКА – речка, левый приток Кармасана в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Каряшка → Кармасан. 

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

КАСАРГИ – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. Мирненский с-с. Населённый пункт ос-
нован в XVIII веке. Назван по озеру. Ойконим произошёл от гидронима [Пятков, 2006]. По мнению 
Владимира Васильевича Поздеева, название древнее арийское, от глагольной индоевропейской осно-
вы kas – «резатъ, долбить, отделять, отрезать» [Поздеев, 2008]. 

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

КАСАРГИ – посёлок, железнодорожный разъезд в Сосновском р-не Челяб. обл. Мирненский 
с-с. Значение топонима ещё предстоит разгадать. 

КАСАРГИ – посёлок, железнодорожный разъезд в Сосновском р-не Челяб. обл. Мирненский 
с-с. Название дано по озеру Касарги (Косарги) [Пятков, 2006]. Топонимический ряд: оз. Касаргулъ, 
Касагалы; скалы Касы-Таш, Касыгаш. 

КАСАРГИНСКИЙ – пещерный комплекс в, состоящий из 8 гротов и 1 скального навеса, в 
т.ч. грот Жилой (Касарги-III). Определён как П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

КАСАТКИНО – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Маякский с-с). Название русское, 
вероятно, дано по фамилии первооснователя Касаткина. Решением Челяб. обл. исполкома от 26 .04. 
1966 года деревня Касаткино исключена из списков населённых мест. 
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КАСАТУР – гора в городе Златоусте Челяб. обл. у р. Ай. В источниках встречается с 1754 г. 
в вариантах: Косотур, Косатурская, Касатур, Кусатур; в окрестностях рч. Чёрная, Турнак; по структу-
ре название Турнак североиранское с суфф. прилагательного ~нак от географического термина тур, 
тор – «остриё, пик, верх, верхушка»; «верхний»; термин закрепился в названиях гор Баштур, Беля-
тур, Силитур, оз. и р. Тургояк. На оз. Касарги (Косарги) прописалась горка с косым боком, как и Ко-
сатур; только в разы ниже и меньше. П. С. Паллас в р-не Златоуста зафиксировал рч. Коса; высокими 
обрывами отличаются оз. Касар-гулъ, Касагалы; к топонимическому ряду следует отнести и скалы 
Касы-Таш, Касыгаш. В изголовье всех их прилагательное от глагольной индоевропейской основы kas 
– «резать, долбить, отделять». По смыслу Косатур соответствует русскому слову косогор. В Уйском 
р-не Челяб. обл. есть топонимическая тройка (индоевропейская, башкирская, русская); это р. Кашен-
дик (с вариантами названия), она же Янбика и д. Косогорка. Тройки, билингвы не редкость на карте 
Южного Урала [Поздеев, 2007]. 

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

КАСИЯЗ – река, левый приток Селеука в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Ахмер 
[СТРБ, 2002]. Путь: Касияз → Селеук. 

КАСИЯЗЯЛАНЬ – местность в Ишимбайском р-не Башк. 

КАСИЯР – деревня в Бураевском р-не Башк. Прежн. назв. Касияр-Тазлар. Местн. назв. (удм.) 
Кисса [СТРБ, 2002]. 

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

КАСКИН – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Макар [СТРБ, 2002]. 

КАСКИН – деревня в Кугарчинском р-не Башк. От антропонима Кашкин [СТРБ, 2002]. Ис-
кажение русскогой фамилии. Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Барса, Бере-
вуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Гургурий, Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Ис-
кандар, Искандер, Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, Ка-
мыткуль, Каралачуково, Карпяз, Карыш, Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау, Каскин, Кенез, 
Кермень, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Са-
тыртау, Суйынсы, Сыпай, Чуюнчи. 

КАСКИН – хутор в Зил. Районе Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

КАСКИНОВО – деревня в Кусинском р-не Челяб. обл. (Петропавловский с-с) [Пятков, 
2006]. В 1823 году близ деревни Каскыновой Е. Мечниковым обнаружено россыпное золото [Шуми-
хин, Волгин, 2007]. 

КАСКИН-ТУРАЙ – деревня в Калтасинском р-не Башк. Другое название: (у удм.) Каскын 
[СТРБ, 2002]. От kackын – «беглый» [РБСВОРБ, 2005]. По другой версии, от антропонима Каскин 
(Кашкин). 

КАСКЫН-БИЛ – седловина в Учалинском р-не Башк., возле деревни Москово [СТРБ, 2002]. 

КАСКЫН-КУЛ – долина в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Бурангул [СТРБ, 
2002]. 

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

КАСКЫНОВСКАЯ – карстовая воронка в Кусинском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

КАСКЫНСЫ – речка, правый приток р. Касмарт (пр. р. Сакмара) в Зианчуринском р-не 
Башк., возле деревни Баишево [СТРБ, 2002]. Путь: Каскынсы → Касмарт → Сакмара → Урал → Кас-
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пийское море. От kackын – «беглый», с башкир. афф. -сы. [РБСВОРБ, 2005]. По другой версии, от 
антропонима Каскин (Кашкин). 

КАСКЫН-ТАШ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Суюндук [СТРБ, 2002]. От 
kackын – «беглый» [РБСВОРБ, 2005]. В иранских языках слово таш – «плоский камень, плита, то-
пор»; основа глагола тесать, колоть; слова эти из наследия палеолита и неолита, напоминают об 
изготовлении орудий труда древними ариями [Поздеев, 2007]. 

КАСКЫН-УРМАН – лес в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Нижний Сюрюбай 
[СТРБ, 2002]. Арийское наследие. Популярное название от Дальнего Востока до Белоруссии в местах 
обитания в прошлом русо-арийских племён. Слово урман иранского (арийского) происхождения; оно 
есть в славянских языках. Урманом обычно называют леса с хорошими хвойными или лиственными 
деревьями [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Урман, Урманкуль, Урман-Гара, Урмансы, Урман-
тау. 

КАСКЫН-ЯЛАН – поле в Фёдоровском р-не Башк., возле деревни Иж-буляк [СТРБ, 2002]. 
От ялан – от пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» [Поздеев, 2007]. 

КАСКЫН-ЯТКАН – урочище в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Ниязгул [СТРБ, 
2002]. 

КАСЛИ – город в Челяб. обл. на оз. Больште Касли, в 25 км от железнодорожной станции 
Маук, районный центр. Основан в 1747 году русскими крепостными как посёлок работных людей 
строящегося Каслинского завода. 25 февраля 1929 года официально признан посёлком городского 
типа. 29 июля 1942 года стал городом районного подчинения. С 12 января 1965 года преобразован в 
город областного подчинения. 

КАСЛИ БОЛЬШИЕ – озеро в Челяб. обл. на котором основан город Касли. При раскладке 
на кас + ли, Поздеев Владимир Васильевич выводит от индоевропейского has в значениях: 1. Железо; 
2. Камень, обычно поделочный; основа глагола «резать, долбить, отделять, отрезать» + суффикса и 
самостоятельного слова ла /ли /лу – «внутри», «изгиб», «слой», «складка» [Справочник, 2007]. 

КАСЛИ МАЛЫЕ – озеро в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. По мнению Николая Ивановича 
Шувалова, в переводе с современного башкирского языка означает «гусиное озеро» или «озеро, изо-
билующее гусями», от слова каз – «гусь», -ли – изменённый в русском языке словообразовательный 
аффикс -лы. 

КАСЛИНСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 9 февраля 1944 года путём переименования 
Уфалейского района и перенесения райцентра из города Верхнего Уфалея в город Касли.. Упразднён 
1 февраля 1963 года с передачей территории в состав образованного Кунашакского сельского района. 
12 января 1965 года в границах бывшего Каслинского района образован Каслинский территориаль-
ный район с отнесёнием райцентра г. Касли к категории городов областного подчинения. 

КАСЛИНСКИЙ ХРЕБЕТ – горный хребет в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Название получил 
от названия города. 

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 берег, с высоким берегом». Сопоставь с русским 
словом «кошмар». Топонимический ряд: Касмарт, Кашмер, Кашмир, Кажмар, Кошмер, Котмер, 
Кашмяр. 

КАСМЕКЕЙ – река, левый приток Иртюбяка в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни 
Игебай [СТРБ, 2002]. Путь: Касмекей → Иртюбяк. 

КАСОРУН – река, правый приток р. Накас в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Кин-
зябай [СТРБ, 2002]. Возможно, от kaca – «селение» + урын – «место» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Касорун → Накас. 

КАССЕЛЬСКИЙ – с-с в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по названию 
населённого пункта и связано с подвигами солдат и казаков Русской Армии и славой Русского Ору-
жия. По мнению Николая Ивановича Шувалова, населённый пункт назван в память сражения русских 
войск с наполеоновской армией и их пребывания при местечке Кассель в Германии 30-31 сентября 
1813 года. Кассель – из латинского «кастеллум» – крепость, укрепление. Ныне КАССЕЛЬ (Kassel) – 
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город в Германии, земля Гессен, на р. Фульда. 

КАССЕЛЬСКИЙ – старинный казачий посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Кассель-
ский с-с). В память об освобождении доблестной Русской Армией 31 сентября 1813 года столицы 
Вестфальского королевства города Касселя от французских оккупационных войск, первая номерная 
станица Новолинейного района Оренбургского казачьего войска была переименована в 1843 году (к 
30-летнему юбилею) в казачий посёлок Кассельский. 

КАСЫ-ТАШ – скала в Салаватском р-не Башк. на левом берегу реки Ай (В. И. Юрин). 

КАСЫ-ТАШ ВЕРХНИЙ – пещерный комплекс в Салаватском р-не Башк. на реке Ай (левый 
берег, скала Касы-Таш), состоящий из 3 пещер и 1-й карстовой арки. Определён как П.К. в 1997 г. (В. 
И. Юрин). 

КАСЫ-ТАШ НИЖНИЙ – пещерный комплекс в Салаватском р-не Башк. на реке Ай (левый 
берег, скала Касы-Таш) состоящий из 4 пещер, гротов и 1-й карстовой арки. Определён как П.К. в 
2005 г. (В. И. Юрин). 

КАСЬЯНОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – археологический памятник переходного этапа от позд-
него бронзового века к раннему железному. Расположен на правом берегу реки Белой у деревни Ми-
хайловки в Гафурийском р-не Башк. В связи с этим, следует упомянуть о том, что Русская Право-
славная Церковь 29 февраля (13 марта) чтит память преподобного Кассиана Римлянина. 16 (29) мая 
православные чтят память преподобных Кассиана и Лаврентия Комельских. 21 мая (3 июня) память 
преподобного Кассиана Грека, Угличского чудотворца. 15 (28) июня память преподобных Григория и 
Кассиана Авнежских. 2 (15) октября память преподобного Кассиана Угличского. 

КАТ – река, левый приток р. Зилим (пр. р. Белая) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кат → Зилим. 

КАТАВ – pека, левый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. За излучиной 
слева впадает река Катав. Немного выше ее устья на реке разлился пруд, на котором в 1758 году и 
был основан железоделательный завод. В конце ХIХ века здесь стали делать железнодорожные ваго-
ны и прокатывать рельсы. Сейчас завод выпускает скоростные трамвайные вагоны, которые идут во 
многие города страны [Калугин, 1974]. 

КАТАВ – pека, приток Кизила в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Муракай [СТРБ, 
2002]. Путь: → Кизил. 

КАТАВ ВЕРХНИЙ – посёлок в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Основан русскими кре-
постными как выселок из посёлка работных людей Катав-Ивановского завода, основанного русскими 
заводчиками Иваном Твёрдышевым и Иваном Мясниковым. 

КАТАВ-ИВАНОВСК – старинный русский город в Челяб. обл. Основан в 1755 году вместе с 
железоделательным заводом талантливыми русскими заводчиками Иваном Твёрдышевым и Иваном 
Мясниковым. 27 августа 1928 года получил официальный статус посёлка городского типа. 27 августа 
1939 года признан городом районного подчинения. 1 февраля 1963 года преобразован в город обла-
стного подчинения. Название населённому пункту дано в память о знаменитых русских заводчиках. 
В названии южноуральского города увековечено имя талантливых русских заводчиков. 

КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 12 января 1965 года в границах 
бывшего Катавского района. В названии района увековечено имя знаменитых русских предпринима-
телей Ивана Твёрдышева и Ивана Мясникова. Русское имя Иван восходит к очень древнему имени из 
словаря единого суперэтноса русов. 

КАТАВСКАЯ – гора в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. 

КАТАВСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 4 ноября 1926 года. 8 января 1935 года Прези-
диум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Катав-
ский район. Упразднён 1 февраля 1963 года в связи с тем, что райцентр Катав-Ивановск отнесён к 
категории городов областного подчинения с включением в его пригородную зону территории бывше-
го Катавского района. 12 января 1965 года образован Катав-Ивановский территориальный район в 
границах бывшего Катавского района. 
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КАТАЕВО – село в Увельском р-не Челяб. обл. (Хомутининский с-с). Название русское, дано 
по фамилии Катаева. Можно связать с известным русским писателем Валентином Катаевым. Впро-
чем, русская фамилия Катаев не такая уж и редкая. В книге Владимира Фёдоровича Житникова за-
фиксирована русская фамилия Катаев, образованная от прозвища Катай и восходящая к апеллятиву 
катай, в значении "тот, кто катает". Фамилия отмечена в XVII веке: Катаев Ивашко, енисейский слу-
жилый человек, 1649 год. 

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

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: Ка-
тай → Тюлянь. 

КАТАЙ СТАРЫЙ – село в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАТАЙКА – посёлок в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАТАЙКУЛЬ – озеро в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Раскладка: катай + куль. 

КАТАЙСК – город (с 1944) в Курганской обл., на р. Исеть. Железнодорожная станция. Воз-
ник в середине 17 в. [БЭС]. 

КАТАЙСКАЯ – гора в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. 

КАТАЙСКИЕ – горы в Ашинском р-не Челяб. обл. 

КАТАЙСКИЙ – район Челяб. обл. с момента её образования. 8 января 1935 года Президиум 
ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Катайский 
район. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Ка-
тайский район передан в состав вновь образованной Курганской области. 

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

КАТАРЫШ – деревня в Белорецком р-не Башк. От назв. речки Катарыш, левый приток Узя-
на [СТРБ, 2002]. 

КАТАРЫШ – речка, левый приток р. Узян в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ка-
тарыш → Узян. 

КАТАСКИН – деревня в Белорецком р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

КАТАСКИН – река в Белорецком р-не Башк., возле деревни Катаскин [СТРБ, 2002]. Вероят-
ная раскладка: ката + скин. Возможно, от kaты – “холодная, с сильным течением” + аскин (ak hын – 
«белая фигура», «белый идол», «белое изваяние», «белый бог») [РБСВОРБ, 2005]. Калька с изначаль-
ного: «Сильный Бел Бог», либо, «Сильнобог + Белобог». Ср. Аскынкуль. 

КАТАШУЛ – долина в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАТЕНИНО – старинный казачий посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. (Покровский с-с 
до 09. 09. 1985 года, ныне Катенинский с-с). Название русское, дано по фамилии, в память о замеча-
тельном человеке. Населённый пункт основан в 1857 году. В 1860 году посёлку присвоено наимено-
вание "Катенино", в память о выдающемся государственном деятеле, славном сыне народа русского – 
Александре Андреевиче Катенине, который занимал пост оренбургского генерал-губернатора в 1858 
– 1860 годах. Решением Челяб. обл. исполкома № 45 от 24 января 1978 года посёлок прекратил своё 
существование. Однако народ не пожелал подчиняться такому изуверскому решению. Старинный 
казачий посёлок продолжает существование и поныне. 

КАТЕНИНОВСКИЙ – посёлок в Стерлитамакском р-не Башк. От русского антропонима Ка-
тенин с русским суфф. -ое-, -ск-(-ий) [СТРБ, 2002]. 

КАТЕНИНСКИЙ – с-с Варненского района Челяб. обл. Образован решением Челяб. обл. ис-
полкома от 09. 09. 1985 года № 383 за счёт разукрупнения Покровского и Кулевчинского сельсоветов. 
Название дано по названию населённого пункта и связано и именем славного сына народа русского 
Андрея Андреевича Катенина. 

КАТЕУШ – река, приток Яик-сыбы в Альшеевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005], возле де-
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ревни 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: Каткара → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КАТМЯН – речка, левый приток р. Бол. Кизил (пр. р. Урал) в Абзелиловском р-не Башк., 
возле деревни Новый Балапан [СТРБ, 2002]. Вероятно, от башкир. диал. кэтмен – «щиколотка»; не-
глубокая” [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. 

КАТЫШЛЫ – гора в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: катыш + лы. Ср. с 
русским словом катыш – «обкатанная галька». 

КАУЛАН – река, правый приток Акбирде в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Верх-
ний Муйнак [СТРБ, 2002]. Путь: Каулан → Акбирда. 

КАХНОВКА – село в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАЦБАХСКИЙ – посёлок, центр Кацбахского сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. 
(Зингейский с-с до 01. 11. 1990 года, ныне Кацбахский с-с). Расположен в северо-западной части рай-
она на реке Зингейка. Основан, как казачья станица, посёлок № 9 на Новой линии. В 1843 году на-
именован в память битвы русских войск в Отечественной войне с наполеоновской армией (28 августа 
1813 г.) возле речки Кацбах в Силезии (Германия). В 7 км севернее посёлка действовал золотой при-
иск «Горелый». Кацбах с немецкого можно перевести как «кошачий ручей». Другие названия мест-
ные: Казба, Чанграк, Тугузунсы, Тюшгановка. Расстояние до районного центра, посёлка Кизильский 
73 км. Район посёлка по реке Зингейке до посёлка Заря и по левому берегу реки Сухая, впадающей с 
левого берега в Зингейку, необычайно насыщен археологическими памятниками различных эпох. 
Самый известный – укреплённое поселение бронзового века Сарым-Саклы [Волгин, 2009]. 

КАЦБАХСКИЙ – с-с Кизильского района Челяб. обл. Образован решением президиума обл-
совета от 01. 11. 1990 года № 99-1 за счёт разукрупнения Зингейского сельсовета. Название связано с 
именем населённого пункта и отражает торжество и превосходство Русского Оружия на поле брани. 
Населённый пункт основан в 1842 году под номером 9 в Новолинейном р-не Оренбургского казачье-
го войска. В 1843 году наименован в память замечательной победы русского оружия 14 (26) августа 
1813 года, когда доблестные русские войска напали на войска французов под командованием Макдо-
нальда возле речки Кацбах в Силезии, совершенно разбили заносчивого генерала Макдональда, по-
ложив на месте до 18000 его подчинённых и захватив более 100 французских пушек. К 30-летию зна-
менательной даты, победы Русской Армии в Священной Отечественной войне, казачья станица № 9 
Новолинейного района Оренбургского войска получила наименование Кацбах. 

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

КАЧАК МАЛЫЙ – деревня в Калтасинском р-не Башк. От прежн. назв. деревня Kacak (гид-
роним) [СТРБ, 2002]. 

КАЧЕГАНОВО – село в Миякинском р-не Башк. От гидронима. Другое название: Эсзн 
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[СТРБ, 2002]. 

КАЧЕРДЫЦКАЯ – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии Российской импе-
рии, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском 
уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КАЧЕРДЫЦКАЯ – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КАЧЕРДЫЦКОЕ – село Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". В списке значится С.Качердыцкое, вполне возмож-
но, что это Старое Качердыцкое. 

КАЧКАРОВО – село в Кугарчинском р-не Башк. Другое назв.: Подгорное [СТРБ, 2002]. На-
звание русское. 

КАШАК – деревня в Чекмагушевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КАШАЛАК – речка, левый приток Селеука в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кашалак → Селеук. 

КАШАЛАК-БАШ – хутор в Ишимбайском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

КАШАЛИ – деревня в Мелеузовском р-не Башк. Вариант назв. Кэшэле. От назв. речки Ка-
шаля, правый приток Нугуша [СТРБ, 2002]. 

КАШАЛЯ – речка, правый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) 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 на-
правлении под названием Каменка и справа впадает в р. Сак-Елга западнее г. Карабаш. Путь: Кашен-
га (Кашенги) → оз. Барахтан → Каменка → Сак-Елга. Русское название является смысловым перево-
дом; оба названия образуют очередную топонимическую билингву. Очень древнего происхождения 
название подружилось с новым. В основе слово «камень» – каш да не простой, поделочный. В назва-
ниях выступает со значениями «гора»; «возвышенное место»; «край, берег». Для изготовления ору-
дий труда и войны годился не всякий камень, а в первую очередь добытый в сыром месте. Все требо-
вания производства отражены в глагольной индоевропейской основе kas – «отрывать, отрезать, дол-
бить, резать». В союзе с популярным суффиксом ~енг, ~енк в языках арийского происхождения (ин-
доиранских, индогерманских) и с суффиксом относительного прилагательного ~ш и сложилось на-
звание у рч. Кашенга – Каменка. Здесь могли добывать и самородную медь, медную руду, о чём на-
поминает название р. Сак-Елга (Копаная Долина). В родственники следует отнести название р. Ка-
шендык (Янбика, Косогорка, Кишендик с суффиксом ~енд), приток р. Уй; и Кошенные Горы, с кото-
рых 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. Тобол). Путь Кашендык (Кишендик, Кы-
шендык) → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. Длина 11 км. Иное название: Кишендик, Кышендык. На некоторых картах – пра-
вый приток Узелъги (Зюзелги). Горная лесная река; известна с 1735 г. под именем Янбика. На реке 
стоит старинная д. Косогорка. Арийское наследие. От очень древней индоевропейской основы kas – 
«отрывать, отрезать, долбить, резать» + популярные суфф. ~енд + ~ак/~ик. [Поздеев, 2007]. См. Ка-
шенга. 

КАШИНО – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. к западу от с. Русская Теча среди не-
скольких небольших лесостепных озёр. Есть на планах деревень Теченской слободы. Название рус-
ское, это память земельном наделе старожилов Кашиных [Поздеев, 2008]. 

КАШИРИНСКИЙ – хутор в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Спасский с-с). Основан ка-
заком Кашириным. 

КАШКА – село в Аскинском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

КАШКАБАЙТАЛ (Кашка Байтал) – гора в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. По одной из 
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выдвинутых версий, в переводе на русский язык ороним прозвучит как "Меченая Кобылица Двухлет-
ка". Вероятно, название горной вершине дано туземными племенами язычников, приносившими ис-
купительные жертвы своим богам возле этого озера. Обычно закланию подлежали меченые кобыли-
цы двухлетки, что и осуществлялось шаманами на берегах озера. 

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

КАШКАЛЁВО – деревня в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от русского ан-
тропонима Кашкалёв. 

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

КАШКАРА – посёлок в Стерлит. районе. От названия местности Кашкара [СТРБ, 2002]. 

КАШКАРВАР – овраг в Бижбулякском р-не Башк., возле деревни Сармандеевка [СТРБ, 
2002]. 

КАШКАРТАУ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Башкирская Самаза [СТРБ, 
2002]. 

КАШКАРЯЛАН – поле в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Кашкарово [СТРБ, 2002]. 

КАШКА-ТАУ – гора в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Сарыш [СТРБ, 2002]. 

КАШКА-ТАУ – гора в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Старый Мурадым [СТРБ, 
2002]. 

КАШКАУЛ – река, правый приток Куркатава в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кашкаул → Куркатав. 

КАШКИНО – село в Аскинском р-не Башк. Название русское, вероятно дано по фамилии 
первооснователя Кашкина. 

КАШКИНСКАЯ I-я стоянка – памятник Уральской Руси эпохи мезолита на левом берегу 
реки Тюй в Аскинском р-не Башк. недалеко от русского села Кашкино. Стоянка рода-племени супер-
этноса русов под условным наименованием Кашкинская-1 обследована экспедицией ИИЯЛ БФ АН 
РФ в 1967 году. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 64 предмета эпохи мезолита со стоянки Кашкин-
ская-1. Изделия из кремня: ножевидные пластины, нуклеус, сколы, отщепы кремня, геометрические 
микролиты, являющиеся одним из основных признаков суперэтноса русов. 

КАШКИЯК – река, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Мечетлинском р-не Башк., возле де-
ревни Дуван-Мечетли. В официальном употреблении – Кушкуак [РБСВОРБ, 2005]. Вариант назв. 
Кушкаяк [СТРБ, 2002]. Путь: Кушкаяк (Кушкуак, Кашкияк) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское 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 → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Упоминается в документах с 1740 г. в вариантах Кашмир, Кажмар, Кошмер, 
Котмер, Кашмяр в качестве придорожной вехи. Местность горная и лесная; р. Сим течёт в узкой до-
лине; из-за внезапного разлива весной и после дождя опасное место для путников. Поэтому в бассей-
не 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 арийское про-
шлое края, позволяют в качестве этимологической базы использовать пуштунское слово гашм – «об-
ход, объезд» с многоцелевым суфф. ~ер / ~ар; либо речь идёт об иранском же слове джар / яр – «об-
рыв; брод» (последнее значение редко употребляется). Древние арийцы ездили напрямик через горы, 
минуя узкую и крутобокую долину Сима. По Уку проложили новую; трассу Уфа-Челябинск – учли 
исторический опыт [Поздеев, 2008]. 

КАШНИКОВО – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. к С от от Ладонского озера и п. 
Ильино; круглое заболоченное. Севернее его прописался Каменный Лог. На озере более 100 лет стоя-
ла многолюдная заимка нескольких семей, в том числе жила семья Якова Кашникова. После прове-
дения межевания дачи бывшего старинного п. Котеевского в 1886 г., от имени жителей Коптеевой 
Кашников подписал документ о межевании. К концу XIX в. жители почти все разъехались; после 
1930 г. заимка перестало существовать [Поздеев, 2008]. 
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КАШТАК – деревня в Увельском р-не Челяб. обл. (Петровский с-с). По одной из версий на 
русском языке топоним, возможно, прозвучит как "Зимнее стойбище". Видимо, одно из туземных 
племён кочевников останавливалось в этих местах в зимний период года. По другой версии, возмож-
но, от башкир. kaштяk – «небольшой крутой спуск, склон горы» [СТРБ, 2002]. При раскладке: каш + 
так, Поздеев Владимир Васильевич выводит от индоевропейского has – «железо»; «камень» (обычно 
поделочный), основа глагола «резать, долбить, отделять, отрезать» + рус. суфф. -так [Справочник, 
2007]. 

КАШТАК – посёлок в Металлургическом р-не города Челябинска. Название посёлка, всего 
вероятнее происходит от названия речки. А вот кто дал название реке – учёные до сего дня не сумели 
определить точно. Многие пытаются связать данное название с "башкирским" языком, которого не 
существовало в те далёкие времена, когда появился гидроним. Дело в том, что башкиры формирова-
лись как сословие из очень большого количества разноязыких племён и народов. В состав башкир-
ского сословия входили финно-угры, тюрки и монголы. Народы, входившие в состав башкирского 
сословия, не только были не похожи друг на друга, но и говорили, зачастую, на совершенно различ-
ных языках. 

КАШТАК – речка в Металлургическом р-не города Челябинска. Гидроним, как считают не-
которые исследователи, образован во времена пребывания на Южном Урале народа ариев. Впрочем, 
многие пытаются отыскать корни в языках народов тюркской группы, появившихся в этих краях 
сравнительно недавно. Гидроним принято было разбивать на кы(о)штау. Перевод даётся как "Место 
Зимовья". Впрочем, появилась и иная версия привязки гидронима к тюркским языкам (или к "баш-
кирскому" языку, образованному от слияния очень большого количества народов и этносов в составе 
башкирского сословия). 

КАШТАКСКИЙ БОР – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, располо-
жен по правому высокому берегу реки Миасс на территории Челябинска. С севера, запада и востока 
бор омывается водами реки Миасс, по берегу которой имеются скалистые обнажения гранита, в том 
числе известная Соколиная гора. Общая площадь бора составляет 1200 гектаров, длина около 10 км, 
ширина до 4 км. 

КАШТЯК – гора в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Ташлы [СТРБ, 2002]. Топоними-
ческий словарь Башкирии относит название к слову "каштяк" – крутой, обрывистый спуск. Впрочем, 
поскольку башкирский язык окончательно ещё не сформировался, в период, когда появился ороним, 
необходимо всегда искать истоки в более древних пластах истории нашего края, когда не существо-
вало ещё и в помине башкирского языка как такового. При раскладке: каш + тяк, Поздеев Владимир 
Васильевич выводит от индоевропейского has – «железо»; «камень» (обычно поделочный), основа 
глагола «резать, долбить, отделять, отрезать» + суфф. -так [Справочник, 2007]. 

КАЩЕЕВСКАЯ – жила коренного месторождения золота на Южном Урале. Были вскрыты 
несколько гнёзд с самородками общим весом около 16 кг [Смолин, 1970]. 

КВАРКЕНО – село, центр Кваркенского р-на Оренбургской обл. Название связано с победой 
Русской Армии и славой Русского Оружия. 8 (20) марта 1809 года, отряд Русской Армии под коман-
дованием Михаила Богдановича Барклая-де Толли направился в знаменитый и трудный поход по то-
росистому льду через пролив Южный Кваркен в сторону Аландских островов. В память о беспри-
мерном подвиге русских солдат и казаков, станица №16 Новолинейного района Оренбургского ка-
зачьего войска получила наименование Кваркенская. Населённый пункт назван русскими жителями 
Южноуральского края. 

КВАРКЕНСКИЙ – район Оренбургской обл. Название происходит от именования населён-
ного пункта. Топоним связан с подвигом Русского Солдата и славой Русского Оружия. 

КВАРЦЕВАЯ ГОРА – вершина в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название дано русски-
ми жителями Южного Урала из-за больших, промышленных запасов в горе кварца. 

КВАРЦЕВАЯ ШИШКА – гора в Челяб. обл. Название русское, дано по наличию минерала 
кварца. 

КВАРЦИТ – гора на территории города Златоуста Челяб. обл. Название дано русскими жите-
лями Южноуральского края по наличию в горе залежей минерала кварцита. 

КВАРЦИТНАЯ ПЕЩЕРА – памятник природы Южного Урала. Пещера Кварцитная нахо-
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дится в Саткинском р-не Челяб. обл., в окрестностях города Бакала, в 250 метрах от шоссейной доро-
ги Бакал – посёлок Рудничный, на гребне хребта Шуйда, в 800 метрах к западу от скалы Шихан. Об-
щая длина ходов пещеры Кварцитной составляет 160 метров при глубине 28 метров. 

КВАРЦИТНЫЙ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Бобровский с-с). Название дано 
русскими жителями Южного Урала, основавшими посёлок и работавшими на добыче этого минерала. 

КЕЗЕ – речка, приток Киги в Кигинском р-не Башк., возле деревни Сагирово. Путь: Кезе → 
Кига. 

КЕЗЕБАР – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Карим. Варианты назв. Кизя (у 
башкир), Гизе (у русск.) [СТРБ, 2002]. 

КЕЗЕТАШ – гора в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: кезе + таш. Возможно, 
от кеҙе – «дурная, бешеная» = «Дурная Скала», «Бешеный Камень». 

КЕКЕН-ВАСИЛЬЕВКА – село в Миякинском р-не Башк. От гидронима Кекен и прежн. 
назв. русского села Васильевка (антропоним) [СТРБ, 2002]. 

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

КЕЛЬИ АГАРДЯШСКИЕ – на адм. территории г. Карабаш в Челяб. обл. на огромном мысу 
озера Большой Агардяш в 2005 г. обнаружены и первично обследованы остатки, существовавшего 
почти до середины XX века, небольшого старообрядческого скита, на территории которого, в его бе-
реговой части, расположено 6 пещерных объектов (гроты, скальные навесы), в т.ч. – два с искусст-
венными пристройками по форме напоминающими кельи [Юрин, 2005]. Гроты и скальные навесы 
находятся в северо-восточной части мыса, в небольших скалах северного склона увала и образуют 
целый пещерный комплекс, названный участниками экспедиции – Агардяшским. Обустроенные 
скальные навесы – «кельи» расположены в 10-13 м от берега озера, в средней части берегового 
скального обнажения, высотой до 4-х м. Высота навесов до 2-3-х м, экспозиция – северо-западная. 
Оба навеса имеют  пристроенные с 2-3-х сторон каменные стенки, высотой до 0,5-1 м и узкий, до 0,5 
м вход. Стены сложены методом сухой кладки, из крупных, плоских с двух сторон  камней, подпря-
моугольной формы. Часть одной стены большого навеса представлена глыбой, поставленной на реб-
ро, размерами 1,5х0,8х0,35 м (видимая часть). Пол под навесами горизонтальный и ровный. Площадь 
пола объектов составляет 3,5 м2 и 10 м2 соответственно. Исследователями пещерные объекты сначала 
были интерпретированы, как монашеские кельи, которые использовались (информация бывшего жи-
теля скита) для уединения и моления. Позднее пришли к выводу, что это – оборудованные жилища 
более ранних эпох (возможно неолит–бронза). Природные пещерные объекты, искусственно обору-
дованные каменными стенами, обнаружены впервые на Урале. 

КЕЛЬЯ (Св. Марии) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Улуир (0,5 
км выше по течению П.К. Улуирский I) в пещерном комплексе Улуирский II.Определён как П.К. в 
1997 г. (В. И. Юрин). 

КЕНДЕК – речка, приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в Туймазинском р-не Башк., возле села Кен-
дектамак. От кендек – «сухое, подземное русло реки» [СТРБ, 2002]. От кендек – «пуп, пупок» 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кендек → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КЕНДЕКЛЕКУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не Башк., возле деревни Старый Каинлык 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: кендек + ле + куль. От кендекле – «с подземным руслом» [РБСВОРБ, 2005] 
+ куль – «кулёк, ёмкость, озеро» [Пятков, 2006]. 

КЕНЕЗ – озеро в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. В башкирских говорах русское сло-
во князь превратилось в Кенэз [РБСВОРБ, 2005]. Трудно узнать изначальный вариант! Ср. Аверюз, 
Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэ-
рэуаз, Гургурий, Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Искандер, Искизма, 
Иткиня-Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, Каралачуково, Кар-
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пяз, Карыш, Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау, Каскин, Кенез, Кермень, Криптар, Кугызма, Ку-
лаелга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Суйынсы, Сыпай, Чуюн-
чи. 

КЕРЕБИНСКИЙ – посёлок в Учалинском р-не Башк. Вариант назв. Кирябинка. От назв. 
речки Киряби, левый приток Бирся [СТРБ, 2002]. 

КЕРЕКЕСАЗ – болото в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Аюсазы. Раскладка: кере-
ке + саз. Вероятно, от башкир. керекэ – «болото» + башкир. саз – «болото» [СТРБ, 2002] = «Болото 
Болотное» = «Масло Масляное». 

КЕРЕМЕТОВО – деревня в Краснокамском р-не Башк. От названия местности Киреметь 
(киремет «чёрт, злой дух, нечистая сила; место жертвоприношения») [СТРБ, 2002]. 

КЕРЕМЕТЬСКАЯ СТЕПЬ – урочище в Белебеевском р-не Башк., возле деревни Ташкичу 
[СТРБ, 2002]. 

КЕРЕН-КУЛЬ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Раскладка: керен + куль [Пятков, 
2006]. 

КЕРЕНОВО – село в Кушнаренковском р-не Башк. Название образовано в русском языке от 
основы керен с русским суффиксом -ов-(-о) [РБСВОРБ, 2005]. 

КЕРЕН-ТАУ – гора в Фёдоровском р-не Башк., возле деревни Юлдаш. Раскладка: керен + тау 
[СТРБ, 2002]. 

КЕРЕШКЕ – родник, в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Биккул [СТРБ, 2002]. 

КЕРМЕНЬ – гора в Чишминском р-не Башк., возле деревни Чукраклы. От кыпчакского кэр-
мэн – «крепость, укрепление» [СТРБ, 2002]. Искажение русского слова «кремень». 

КЕРЯКА – родник в Учалинском р-не Башк., возле деревни 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 Аскинском р-не Башк., возле деревни Базан-
чат. Вероятно, от кесе – «малая», йылга – «жилка, речка» [СТРБ, 2002]. Путь: Кесе-Елга → Базан. 

КЕСЕИК – деревня в Кигинском р-не Башк. От назв. речки, левый приток Ика [СТРБ, 2002]. 

КЕСЕИК – речка, левый приток Ика, возле деревни Кесеик 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. 

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

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

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

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

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

КЕСЕНЕ – урочище в Варненском р-не Челяб. обл. возле ж.-д. станции Тамерлан. Названо по 
болоту Большая Кисена, находящемуся рядом. Кэсэнэ на тюркских языках – «мавзолей, гробница». 
На территории урочища находится мавзолей XIV века, называемый в народе – «Башня Тамерлана» и 
так называемый Могильный Холм – некрополь с захоронениями многих поколений степных жителей. 
Раскопки датируют период захоронений от раннего бронзового века до средневековья [Волгин, 2009]. 

КЕСЕТУЙ – гора в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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 Об-
ская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина 46 км. Вытекает из Мохового боло-
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та; памятник природы. Варианты названия: Киалин (1742), Килиим, Киолим, Бол. Киалим. Имеет ле-
вый приток – Мал. Киалим. Название очень древнее, арийского происхождения, исходное в форме ки 
+ йал (йала) + ин, при этом русские не уловили слабый звук [й] и в безударной позиции такой же звук 
[а]. Переход конечного звука [н] → [м] обычное явление в уральских, тюркских и русском языках. В 
консервативных языках у памирцев слово ку (куй, ко, ки, ко) означает «камень», в названиях – «гора»; 
очень древнее индоевропейское слово jala, jul – «вода» приобрело суффикс относительного прилага-
тельного ~ми; смысловое перевод названия – Каменка. 2. либо ала – «бег, бросок»; в этом случае 
Киалин означает «Каменная Быстрица»; все составные части названия из североиранского (арийско-
го) прошлого края [Поздеев, 2007]. 

КИАЛИМ БОЛЬШОЙ – река, левый приток р. Миас (пр. р. Исеть). Путь: Большой Киалим 
→ Миас → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. Длина 46 км. Общая длина впадающих в неё притоков 52 км. Гидрологический па-
мятник природы Южного Урала; начало своё река берёт возле горы Круглица на западном склоне 
Уральского хребта. Протекает по Челяб. 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 Ледовитый океан. 

КИАЛИМСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ – водоём Южного 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 де-
ревни Кашали [СТРБ, 2002]. Путь: Кибис → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КИВАЛКА – речка, правый приток р. Лазарга (пр. р. Бедярыш) в Катав-Ивановском р-не Че-
ляб. обл. Путь: Кивалка → Лазарга (Лази-Гурга) → Бедярыш → Лемеза → Сим → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. При раскладке: ки + вал + ка, выявляется арийское наследие. В консерва-
тивных языках у памирцев ки (куй, ко, ку, ко) – «камень», в названиях – «гора» + очень древнее индо-
европейское jala, jul – «вода» + пуштунское га, ка – «поверхность, земля, долина, дно» [Поздеев, 
2007]. См. Лазарга. 

КИВАЛКА – речка, правый приток р. Лазарга в Челяб. обл. Путь: Кивалка → Лазарга (Лази-
Гурга) → Бедярыш → Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КИГАЗЫ – речка, правый приток р. Бирь (пр. р. Белая) в Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Кигазы → Биря. 

КИГАЗЫ – речка, правый приток Таныпа [СТРБ, 2002] в Аскинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Кигазы → Танып. 

КИГАЗЫТАМАК – деревня в Мишкинском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

КИГИ – река, правый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Кигинском, Дуванском р-не Башк. В верх-
нем течении Кыйгыбаш [СТРБ, 2002]. Путь: Киги (Кыйгыбаш) → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

КИГИ НИЖНИЕ – село в Кигинском р-не Башк. От прежнего назв. села [СТРБ, 2002]. 

КИДАШ – река, левый приток р. Чермасан в Буздякском р-не Башк., возле деревни Капей-
Кыбау [СТРБ, 2002]. Путь: Кидаш → Чермасан → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. То-
понимический ряд: Кадыш, Кидаш, Кидыш, Кизяш, Кодак, Козяш, Кудук-Сай, Кудуш, Кудяк, Кудяк-
Илга, Кужак, Кузьелга, Кузь-Елга, Кузюк, Кузюк-Илга, Куйсак, Куйсакское. См. Кужак, Куйсак. 

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

КИДАШ МАЛЫЙ – река, правый приток Бол. Кидаша в Буздякском р-не Башк. От гидрони-
ма [СТРБ, 2002]. Путь: Мал. Кидаш → Бол. Кидаш → Кидаш → Чермасан → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. 

КИДЫШ – деревня в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Кадыш, 
Кидаш, Кидыш, Кизяш, Кодак, Козяш, Кудук-Сай, Кудуш, Кудяк, Кудяк-Илга, Кужак, Кузьелга, Кузь-
Елга, Кузюк, Кузюк-Илга, Куйсак, Куйсакское. См. Кужак, Куйсак. 
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КИЗИЛ-КУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк., возле деревни Уршады [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: кизил + куль. Вероятно, от древнетюрк. kicil – «ущелье» [РБСВОРБ, 2005]. 

КИЗИЛ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Гумер [СТРБ, 2002]. Ве-
роятно, от древнетюрк. kicil – «теснина» [РБСВОРБ, 2005]. 

КИЗИЛ-КУЛЬ – озеро в Салаватском р-не Башк., возле деревни Урмансы [СТРБ, 2002]. Ве-
роятно, от древнетюрк. kicil – «теснина», «ущелье» [РБСВОРБ, 2005]. 

КИЗИЛКУРТ – река, приток р. Сим (пр. р. Белая) в Архангельском р-не Башк., возле деревни 
Шакир [СТРБ, 2002]. Путь: Кизилкурт → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КИЗИЛОВСКИЙ – посёлок в Кунашакском р-не Челяб. обл. (Буринский с-с). Постановлени-
ем Челябинской областной Думы № 307 от 21. 12. 1995 года посёлок исключён из списков населён-
ных мест [Пятков, 2004]. 

КИЗИЛСУ – река, правый приток Кырчына в Туймазинском р-не Башк., возле села Кандры-
куль [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-ТАШ – гора в Кизильском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. По одной из версий: 
«Красный Камень» [Пятков, 2004]. Раскладка: кизил + таш. Имеются, преимущественно в горной 
части, болота, озёра со словом кизил в названиях. Все топонимы имеют варианты кызыл, кизыл, кы-
зил. 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 значе-
нием «теснина» у тюрок в древности. Этой точки зрения придерживается историк и этнограф из Уфы 
Р. Г. Кузеев. С учётом варианта казил в качестве базы напрашивается индоевропейское слово и гла-
гольный корень kas со значениями «резать, долбить, отделять» + камень – таш [Поздеев, 2008]. 

КИЗИЛ-ЧЕРНА – речка, правый пр. р. Ильяска в межевой книге 1899 г. п. Обручевка с 2 ис-
токами; очевидно, один из них Черна [Поздеев, 2008]. Путь: Кизил-Черна → Ильяска → Караганка → 
Урал → Каспийское море. 

КИЗИЛ-ЧИЛИК – гора в Нагайбакском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. По одной из вер-
сий: «Красная Ива». 

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 протяжении река подпитывается ручьями и родниками, образуя многочисленные рукава, ста-
рицы. В 2003 г. в устье реки был открыт археологический памятник древних ариев, укреплённое по-
селение 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, преимущественно в гор-
ной 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 красная ива» (кызыл – «красный», чилик – «мелкий 
кустарник из рода ивы, мелкая ива») [Пятков, 2004]. 

КИЗИЛЧИЛИК – село в Карталинском р-не Челяб. обл. (Еленинский с-с). В топонимической 
литературе регионов господствует в качестве базы тюркское слово кизил, с вариантами и со значени-
ем «красный; красивый». Иногда за основу принимают слово gisil со значением «теснина» у тюрок в 
древности. Этой точки зрения придерживается историк и этнограф из Уфы Р. Г. Кузеев. С учётом ва-
рианта казил в качестве базы напрашивается индоевропейское слово и глагольный корень kas со зна-
чениями «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]. 
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КИЗИЛЬСКАЯ – гора 395,6 м в Челяб. обл. на левом берегу р. Урал, в 2,5 км восточнее села 
Кизильское. Гора Кизильская и останец Синий Шихан, находящийся в непосредственной близости, 
представляют скальные выходы коренных вулканических пород. В районе горы, в южном и юго-
западном направлении открыты археологические памятник: неукреплённое поселение бронзового 
века и курганные могильники этого же периода. Часть курганов распахана [Волгин, 2009]. 

КИЗИЛЬСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 04.11.26. 8 января 1935 года Президиум 
ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Кизильский 
район. 1 февраля 1963 года преобразован в Кизильский сельский район, в состав которого вошла тер-
ритория Кизильского и бывшего Агаповского районов. 12 января 1965 года Кизильский сельский 
район преобразован в Кизильский район в границах 1962 года. 

КИЗИЛЬСКОЕ – село, центр Кизильского р-на Челяб. обл. Ранее посёлок Кизильский. Рас-
положено в южной части области на реке Урал. Населённый пункт основан как крепость Кизильская 
в 1743 году по приказу Ивана Ивановича Неплюева. Расстояние по автомобильной дороге от Челя-
бинска 348 км. Округа села по левому берегу реке Урал вверх и вниз по течению насыщена археоло-
гическими памятниками различных эпох, самый известный – укреплённое поселение бронзового века 
Кизильское [Волгин, 2009]. Топоним образован по правилам русского языка от первоосновы кизил + 
суфф ~ск (-ое) [Пятков, 2004]. 

КИЗИЛЬСКОЕ (Кизил) – археологический памятник бронзового века. Укреплённое поселе-
ние арийской «Страны городов». Расположен на правом берегу реки Урал в 3 км юго-восточнее села 
Кизильское в Кизильском р-не Челяб. обл. Назван по селу. Открыт в 1968 году археологическим от-
рядом под руководством В. С. Стоколоса. Стационарные раскопки велись автором открытия в 1971, 
1980 и 1981 годах. Культурный слой содержал керамику более поздних периодов бронзового века. 
Фактически, как памятник «Страны городов», открыт в 1990 году И. М. Батаниной при дешифриро-
вании аэрофотоснимков 1978 года, когда был выявлен второй, ранний слой. В 1992 году поселение 
переобследовано Г. Б. Здановичем. Поселение многослойное, овальной формы. Площадь 15,5 тысяч 
кв. м. Укреплённое поселение Кизильское самое западное поселение «Страны городов». В северном 
направлении в 100 м от укреплённого поселения находятся две группы курганных могильников, от-
носящихся к бронзовому и раннему железному векам. Открыты В. С. Стоколосом одновременно с 
открытием поселения и раскапывались в 1970 и 1980 годах [Волгин, 2009]. 

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 → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КИЗЫЛЪ ЯР – гора 775,5 м на Южном Урале, рядом с истоком р. Мал. Пусту (пр. р. Кара, 
впадающей в р. Урал) [Поздеев, 2008]. См. Пустобаш. 

КИЗЯ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Карим. Варианты назв. Кезэбар, Гизе (у 
русских) [СТРБ, 2002]. В бронзовом веке ра Южном Урале обитали древние арии. В связи с этим 
представляет интерес шумерское слово guza – "трон, сиденье". Ему в индоевропейских языках соот-
ветствуют: праславянское *guzь – «зад», греческое κοχώνη – «пах», латышские guza – «зоб», guzums – 
«бугор» и т. д. [Рассоха, 2009]. 

КИЗЯТАШ – река, правый приток Мал. Ургазы в Хайбуллинском р-не Башк., возле села Са-
вельевка [СТРБ, 2002]. От названия местности [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кизяташ → Мал. Ургаза. 

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. 

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

КИЙГАС – речка, приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кийгас → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КИЙГАСКУЛЬ – озеро в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Якшимбет [СТРБ, 2002]. 

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

КИКРЯУДЫ – речка, левый приток р. Зилаир (пр. р. Сакмара) в Баймакском р-не Башк. 
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[СТРБ, 2002]. Путь: Кикряуды → Зилаир. 

КИЛЕЕВО – село в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КИЛИМ – село в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КИЛЬКАБЫЗ – село в Бакалинском р-не Башк. Вариант назв. Килкабыз. Раскладка: килька + 
быз. Другое название: Караналы [СТРБ, 2002]. 

КИЛЬЧИК – река в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Из тюркских языков достаточно убедитель-
но не выводится. Название загадочно и трудно переводимо. 

КИНДЕЛИНСКИЙ – государственный заказник на территории Оренбургской области. 

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

КИНДЕРКУЛЬ – деревня в Чекмагушевском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

КИНДЕР-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк., возле деревни Тучубай [СТРБ, 2002]. 

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

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

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

КИНДЕРЛЕ – бывш. деревня в Хайбуллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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

КИНДЕРЛЕ-ПЛАН – поле в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Гумер [СТРБ, 2002]. 

КИНДЕРЛЕ-ТАУ – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Гумер [СТРБ, 2002]. 

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. 

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

КИНДЕРСАЙ – речка, правый приток Таналыка в Хайбуллинском р-не Башк., поблизости 
деревни Мамбет [СТРБ, 2002]. Путь: Киндерсай → Таналык. См. са, су, сай. У пуштун сай – «ручей, 
речка, сай, лощина». 

КИНЕЛЬСКАЯ – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КИН-ЖЕТЫМ – озеро в Варненском р-не в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. По мнению Нико-
лая Ивановича Шувалова, в переводе с языка казанских татар означает «большая сирота» или иначе 
«большое одинокое озеро», от слов: кин – «широкий», здесь в значении «большой», жэтым – «сиро-
та». 

КИН-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башк., возле деревни Юлдаш [СТРБ, 2002]. Расклад-
ка: кин + куль. От кин – «широкое» [РБСВОРБ, 2005] = «Широкое Озеро», «Широкий Куль». 

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

КИНТЕРЛЯ – речка, правый приток Басу в Архангельском р-не Башк., возле села Верхние 
Лемезы [СТРБ, 2002]. Путь: Кинтерля → Басу. 

КИОЛИМ – посёлок города Карабаша в Челяб. обл., Карабашский городской совет. Название 
русское, связано с добычей горной породы. 

КИОЛИМ ВЕРХНИЙ – посёлок Новозлатоустовского района города Златоуста Челяб. обл. 
Решением Челяб. обл. исполкома № 606 от 28. 12. 1982 года посёлок Верхний Киолим исключён их 
учёта данных о населённых пунктах. 

КИОЛИМСКИЙ ПРИИСК – золотоносное месторождение Соймоновской россыпи на Юж-
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ном Урале; находился на юго-востоке Кыштымского округа, основная россыпь шла по руслу реки 
Киалим. По Сенькиному логу шёл разрез длиной более одного километра и шириной 2-8 метра, в нём 
добывались пески мощностью в 4 метра красно-бурого цвета с галькой кварца, змеевика и сланца. 

КИПУЧКА – река Южного Урала [Шувалов, 1982]. По мнению Николая Ивановича Шувало-
ва, это есть русское наименование горной речки. 

КИПЧАК – гора в Кизильском р-не Челяб. обл. Ороним образован от именования степного 
народа кипчаков. Осколки этого народа вошли в состав башкирского сословия. 

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

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 ре-
ку Ильяска в районе села Обручевка. Общая протяжённость 30 км, имеет 5 притоков. Вероятно, гид-
роним происходит от именования Кипчакской орды, осколки которой были причислены к башкир-
скому 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 разрушается ежегод-
ной распашкой [Волгин, 2009]. 

КИПЧАК – село в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Быть может название дано по име-
ни тюркского племени «кыпчаки» (половцы), обитавшего на территории Южного Урала в VI-VIII вв. 

КИПЧАК-АСКАР – село в Альшеевском р-не Башк. 

КИПЧАК-КИСЕУ – брод в Баймакском р-не Башк., д. Билал [СТРБ, 2002]. 

КИРАШЫР-ТАУ – гора в Миякинском р-не Башк., возле деревни Богдан [СТРБ, 2002]. 

КИРГИЗКА – гора в Агаповском р-не Челяб. обл. Название горе дано именно русскими жи-
телями Южноуральского края, поскольку топоним образован по правилам словообразования русско-
го языка от исходного слова "киргиз" + суфф. ~к (-а). "Киргиз" – «степняк, кочевник». 

КИРГИЗКИ – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. От этнонима [СТРБ, 2002]. 

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. 

КИРГИЗ-МИЯКИ – река в Миякинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

КИРГИЗ-МИЯКИ – село в Миякинском р-не Башк. От назв. речки Мияки, правый приток 
Демы [СТРБ, 2002]. 

КИРГИЗОВО – деревня в Краснокамском р-не Башк. От этнонима [СТРБ, 2002]. 

КИРГИЗСКОЕ – озеро в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Название озеру дано русскими жи-
телями Южноуральского края, которые создали гидроним по всем правилам русского языка от слова 
киргиз ("степняк") с помощью суффикса СК (ое). 

КИРГИЗ-ТАУ – гора в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Чишма [СТРБ, 2002]. 

КИРГИЗ-ТАУ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Тунгатар [СТРБ, 2002]. 

КИРДАС – село в Абзелиловском р-не Башк. От назв. горы Кырдас – «хребет» [СТРБ, 2002]. 

КИРДЫ – село в Красноармейском р-не Челяб. обл. Сугоякский с-с. 

КИРЕЕВКА – посёлок в Караидельском р-не Башк. От русского антропонима Киреев [СТРБ, 
2002]. 

КИРЕЙ – речка, правый приток Кисейка в Кигинском р-не Башк., возле села Верхние Киги 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кирей → Кисейка. 

КИРЕМЕТЬ – болото в Нуримановском р-не Башк., возле деревни Саргаяз [СТРБ, 2002]. От 
башкир. киремет – “чёрт, злой дух, нечистая сила” [РБСВОРБ, 2005] = «болото Нечистой Силы». 

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

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

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

КИРЕМЕТЬ-ТАУ – гора в Бакалинском р-не Башк., возле деревни Новый Катай [СТРБ, 
2002]. От киремет – «чёрт, злой дух, нечистая сила»; «место жертвоприношения Злым Духам». 

КИРЕМЕТЬ-ТАУ – гора в Белебеевском р-не Башк., возле деревни Новосеменкино [СТРБ, 
2002]. 

КИРЕМЕТЬ-ТАУ – гора в Буздякском р-не Башк., возле деревни Канны-Туркей [СТРБ, 
2002]. 

КИРЕМЕТЬ-ТАУ – гора в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Абдулла [СТРБ, 2002]. 
От киремет – «место жертвоприношения Злым Духам». 

КИРЕМЕТЬ-ТАУ – гора в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От киремет – «место жерт-
воприношения Нечистой Силе». 

КИРЕМЕТЬ-ЯЛАН – поле в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КИРЕМЕТЬ-ЯЛАН – поле в Белебеевском р-не Башк., возле деревни Ташкичу [СТРБ, 2002]. 

КИРЕМЕТЬ-ЯЛАН – поле в Нуримановском р-не Башк., возле деревни Саргаяз [СТРБ, 
2002]. 

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

КИРЖАКУЛЬ – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. Теченский с-с. 

КИРЗЯ – посёлок в Караидельском р-не Башк. От назв. речки Кирзя (на картах Сырая Кирзя), 
левый приток Уфы [СТРБ, 2002]. Путь: Сырая Кирзя → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Возможно, от русского кирза – “слой замёрзшей земли под талым грунтом” [РБСВОРБ, 
2005]. 

КИРЗЯ СЫРАЯ – речка, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Караидельском р-не Башк. ря-
дом с посёлком Кирзя. Путь: Сырая Кирзя → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. На 
картах Сырая Кирзя [СТРБ, 2002]. Возможно, от русского кирза – “слой замёрзшей земли под талым 
грунтом” [РБСВОРБ, 2005]. 

КИРИЛЛОВО – деревня в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Кириллов с 
оконч. -о [СТРБ, 2002]. 

КИРИЛЛО-КАРМАСАН – посёлок в Благоварском р-не Башк. От прежн. назв. посёлка Ки-
риллов (русский антропоним) и гидронима Кармасан [СТРБ, 2002]. 

КИРКЕЙ – деревня в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КИРМАНЧИК – гора в Ермекеевском р-не Башк., возле деревни Абдулла [СТРБ, 2002]. 

КИРОВ – посёлок в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антропонима Ки-
ров. 

КИРОВСКИЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Магнитный с-с). Название русское, 
связано с фамилией Кирова. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фа-
милия Киров, образованная от мужского личного имени Кир, в основе которого лежит греческое 
"kyr" (буквально "господин") – титул особ византийского императорского дома, а так же титул выс-
ших духовных лиц Русской Православной Церкви и русских князей. Пример: Кир Андриан, архиепи-
скоп Московский и всея России, 1665 год. 

КИРОВСКИЙ – посёлок в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Акбашевский с-с). Название рус-
ское, связано с фамилией Кирова. 

КИРОВСКИЙ – посёлок в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от русского ан-
тропонима Кировский. 
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КИРОВСКИЙ – посёлок в Нуримановском р-не Башк. См. Киров [СТРБ, 2002]. 

КИРОВСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Кировский район. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Кировский район передан в 
состав вновь образованной Курганской области. 

КИРОВСКОЕ – посёлок в Иглинском р-не Башк. Назван им. видного организатора Совет-
ского государства и Коммунистической партии Сергея Мироновича Кирова [СТРБ, 2002]. 

КИРСА – речка, левый приток р. Малый Кизил в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (В. И. 
Юрин). Путь: Кирса → Малый Кизил → Урал → Каспийское море. 

КИРСА – село в Верхнеуральском р-не Челяб. обл., Кирсинский с-с. От название реки. 

КИРТЛЯВЛИ – село в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КИРШИН – хутор на берегу озера Лаврушино на границе Красноармейского р-на Челяб. обл. 
с Курганской обл. к СВ от д. Кулат. Иное название Лаврушина. Хутор стоял начала XX в. и вплоть до 
раскулачивания [Поздеев, 2008]. 

КИРЮШКИНА – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другие названия: 
Ашкадарские Вершины и Ашкадар. 

КИРЮШКИНО – село в Фёдоровском р-не Башк. От русского антропонима Кирюшкин 
[СТРБ, 2002]. 

КИРЯБИ – речка, левый приток Бирся в Учалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Вариант 
назв. Кирябинка [СТРБ, 2002]. Возможно, от древнетюрк. keräгü – «шатёр» → в башкир. кирэге, ки-
рэбе – «юрта». 

КИРЯБИНКА – речка, левый приток Бирся в Учалинском р-не Башк., возле села Кирябинка. 
Вариант назв. Киряби [СТРБ, 2002]. Название образовано в русском языке от основы киряб + суфф. -
инк-(-а). Путь: Кирябинска (Киряби) → 

КИРЯБИНКА – село в Учалинском р-не Башк. Вариант назв. Керебинский. Название обра-
зовано в русском языке от основы киряб + суфф. -инк-(-а). Основа, вероятно, от назв. речки Киряби, 
левый приток Бирся [СТРБ, 2002]. 

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

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

КИСАК-КАИН – село в Янаульском р-не Башк. От названия местности (русское слово кусок 
переозвучено в башкирских говорах в кисэк – «кусок, отрезок, обрубок» (применялось в назв. родо-
вого подразделения), башкир. каиын – «берёза») [СТРБ, 2002]. Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Ав-
рюз-Тамак, Аврюз-Тау, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, Гургурий, Елянды, 
Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Искандер, Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Каз-
натау, Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, Каралачуково, Карпяз, Карыш, Карышбулэк, Ка-
рыш-Елга, Карыш-Тау, Каскин, Кенез, Кермень, Кисак, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Курьяз, Лагыр, 
Марьян, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Суйынсы, Сыпай, Чуюнчи. 

КИСЕГАЧ – посёлок в Каслинском р-не Челяб. обл., Тюбукский с-с. Название дано по озеру. 
Раскладка: Кис + Егач или Кисе + Гач. Топонимический ряд: Агаскуль, Агас-Куль, Агаскырган, Ага-
сташ, Агас-Таш, Агашкуль, Агаш-Куль, Кис-Агач, Кисегач. 

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

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

КИСЕГАЧИНСКИЙ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл., Мирненский с-с. 

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

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

КИСЕИК – речка, левый приток Ика, возле деревни Кесеик 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, верховье») [СТРБ, 
2002]. Раскладка: кисек + баш. От башкир. кисек – «отрезанный, срезанный», баш – “башка, голова” 
[РБСВОРБ, 2005] = «Отрезанная Башка», «Срезанная Голова». Сопоставь с рус.: отсек, отсёк, при-
сек, присёк, секира, высек, секущая. Путь: Кисекбаш → Касмарт → Сакмара → Урал → Каспийское 
море. 

КИСЕЛЁВКА – деревня в Зианчуринском р-не Башк. От русского антропонима Киселёв с 
суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

КИСЕЛЁВСКАЯ – пещера, природный памятник Южного Урала; находится в Ашинском р-
не Челяб. обл., в 5 км к с-в от города Аши, на правом берегу реки Сим (бассейн Белой). Вход в Кисе-
лёвскую Пещеру расположен в провальной воронке на восточном склоне Киселёвского Лога на высо-
те 70 м относительно русла Киселёвского ручья. Общая дина ходов и гротов Киселёвской Пещеры 
1260 м, глубина 32 м. 

КИСЕЛЁВСКИЙ КЛЮЧ – водный источник Южного Урала, находится в Киселёвском Ло-
ге, на левом берегу реки Сим (бассейн Белой), в Ашинском р-не Челяб. обл., входит в природно-
территориальный комплекс Миьярского плато. Источник питьевого водоснабжения Аши. В правом 
склоне Киселёвского Лога над Киселёвским Ключом имеется памятник природы – Киселёвская пе-
щера. Название русское. 

КИСЕЛЁВСКИЙ ЛОГ – расположен в Ашинском р-не Челяб. обл., на правом берегу реки 
Сима (бассейн Белой). Название русское. Сопоставь со словом «кисель». 

КИСЕЛЁВСКИЙ РУЧЕЙ – речка, протекающая в Ашинском р-не Челяб. обл. Путь: Кисе-
лёвский Ручей → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Название русское. 

КИСЕЛИ – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. (Томинский с-с). Решением Челяб. обл. 
исполкома от 26. 04. 1966 года деревня Кисели исключена из списков населённых мест. Название 
русское. 

КИСЕМ-ГУЛ – гора в Салаватском р-не Башк., возле деревни Мечетли. От кисем – «отрезок, 
часть» и гол (кул) «долина» [СТРБ, 2002]. Русское слово кусок переозвучено в башкирских говорах в 
кисэк → кисем – «кусок, отрезок, обрубок» (применялось в назв. родового подразделения). 

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

КИСИБЕЙ – речка, правый приток р. Инзер (пр. р. Сим) в Архангельском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кисибей → Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КИСИНЕТ – меднорудное месторождение в Карталинском р-не Челяб. обл. севернее укреп-
лённого поселения Устье. Название получено по реке, возле которой находится. Одно из возможных 
мест добычи медных руд древними арийскими металлургами «Страны городов» [Волгин, 2009]. 

КИСИНЕТ – река, правый приток р. Нижний Тогузак в Карталинском р-не Челяб. обл. Путь: 
Кисинет → Нижний Тогузак. 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 
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нанесена на плане селения конца XIX в. [Поздеев, 2008]. В месте впадения Кисинет в Нижний Тогу-
зак археологами в 1983 году открыт археологический памятник, укреплённое поселение бронзового 
века Устье [Волгин, 2009]. 

КИСКА-ЕЛГА – речка, правый приток Ишапая в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Киска-Елга → Ишапай. 

КИСКА-ЕЛГА – речка, приток Чермасана возле села Кыска-Елга в Буздякском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Киска-Елга → Чермасан. 

КИСКА-ЕЛГА-ТАМАК – деревня в бывшей Богод. волости Белебеевском уезда (другое на-
звание: Исламгул) [СТРБ, 2002]. 

КИСКАКУЛ – речка, правый приток Тюрюша в Буздякском р-не Башк., возле деревни Кис-
какулбаш [СТРБ, 2002]. Путь: Кискакул → Тюрюш. 

КИСКАКУЛ – родник в Миякинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

КИСКАКУЛ-БАШ – деревня в Буздякском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

КИСЛАЯ – деревня Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Россий-
ской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челя-
бинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КИСЛАЯ – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

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

КИСЛОЕ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. Название русское, связано с качеством воды. 
По сведениям Николая Ивановича Шувалова, на картах обозначено «Кислый». У озера в XVIII в. на-
ходилась почтовая станция Кислый Ям (Ям у Кислого озера). Местные жители называют его Воню-
чее. Озеро горько-солёное и резко пахнет серой. Оно пустынно и необитаемо. 

КИСЛЫЙ ЯМ – почтовая станция в Троицком р-не Челяб. обл. 

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 раскладке: кис + ляр, 
вероятно, является искажением более древнего 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. 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, Кар-
пяз, Карыш, Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау, Каскин, Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-Каин, 
Кистенли, Кистенли-Богданово, Кистенли-Ивановка, Кисяк-Куль, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Ку-
ла-Елга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Нижний Аврюз, Нижний Алыштан, Никифар, Новосил, Санасапкан, 
Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, 
Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлыкуль, Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи. 

КИСТЕНЛИ-БОГДАНОВО – село в Бижбулякском р-не Башк. От гидронима Кистенли и 
прежн. назв. села Богданово (русский антропоним) [СТРБ, 2002]. 

КИСТЕНЛИ-ИВАНОВКА – село в Бижбулякском р-не Башк. От гидронима Кистенли и 
прежн. назв. села Иваново (русский антропоним) [СТРБ, 2002]. 

КИСУЙ – речка, приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в Бурзянском р-не Башк. Вероятная расклад-
ка: кис + уй. Возможно, уй – «долина» [СТРБ, 2002]. Путь: Кисуй → Нугуш → Белая → Кама → Вол-
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га → Каспийское море. 

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

КИСЯК-КУЛЬ – озеро (МИ БАССР. Т. III) [СТРБ, 2002]. Русское слово кусок переозвучено в 
башкирских говорах в кисэк – «кусок, отрезок, обрубок» (применялось в назв. родового подразделе-
ния). Иной вариант: образовано от слова кизяк – топливо из сушёного навоза. Ср. Аверюз, Аврюз, Ав-
рюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-
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КИЯЗИТАМАК – деревня в Буздякском р-не Башк. От названия местности (Кияза – гидро-
ним, тамак «устье») [СТРБ, 2002]. 

КИЯЗИТАУ – деревня в Буздякском р-не Башк. От назв. горы [СТРБ, 2002]. 

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

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 Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кияу → Шагарка. 

КИЯУК – деревня в Ишимбайском р-не Башк. От назв. речки, левый приток Зигана [СТРБ, 
2002]. 

КИЯУК – речка, левый приток Зигана в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Кияук 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кияук → Зиган. 

КИЯУКИШ – гора в Нуримановском р-не Башк., возле деревни Старый Исай [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: кияу + киш. 

КИЯУШТЕ – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Баймакском р-не Башк., возле 
деревни Кульчура. Путь: Кияуште → Сакмара → Урал → Каспийское море. Другое название: Кеуэш-
ле [СТРБ, 2002]. Возможно, от кейэуеш / кеуэш (?) (чёрти-что получилось без перевода) с башкир. 
диал. афф. -те [РБСВОРБ, 2005]. 

КЛАДБИЩЕ ПУГАЧЁВСКОЕ – урочище в Архангельском р-не Башк., возле деревни 
Верхние Ирныкши. По преданию здесь произошло сражение пугачёвских записных казаков с цар-
скими войсками [СТРБ, 2002]. Более вероятно, от старорусского пугач – «большой ушастый филин; 
его в народе почитают иногда за лешего». 

КЛАДБИЩЕНСКАЯ – речка, левый приток р. Ик в Бакалинском р-не Башк. Другое назва-
ние: Мазарка [СТРБ, 2002]. Путь: Кладбищенская (Мазарка) → Ик. 

КЛАДЕННАЯ (Денежная, Делёжная) – гора на территории города Златоуста в Челяб. обл. 
Русский ороним. Название связывают с легендой о походе казачьих войск самозванного императора, 
народного русского царя, батюшки Петра III (он же разбойник Емелька Пугачёв), якобы зарывшего в 
горе несметную золотую казну свою. 

КЛЕМЯНКА – гидроним в Дуванском р-не Башк., возле посёлка Клемянка. Перевод или 
толкование отсутствует [СТРБ, 2002]. От индо-европ. *k[h]еl- «гора, возвышенность». 

КЛЕНОВКА – посёлок города Еманжелинска Челяб. обл. (Еманжелинский городской совет). 
Название русское. 

КЛЕОПИНО – старинное русское село в Каслинском р-не Челяб. обл. (Григорьевский с-с). 
Название русское, дано по фамилии владельца. Населённый пункт основан в XVIII веке. Бывшее вла-
дельческое селение, принадлежавшее коллежскому советнику Никифору Клеопину. Топоним восхо-
дит к календарному имени Клеопа. Русская Православная Церковь ежегодно 4 (17) января отмечает 
Собор 70-ти апостолов, и в их числе апостола Клеопы. 

КЛЕПАЛОВО – старинное на Южном Урале русское поселение. Русский крестьянин Клепа-
лов из Багаряцкой слободы в 1717 году основал выселок Клепалова. Ныне старинное русское село 
Клепалово находится в Каслинском р-не Челяб. обл. (Багарякский с-с). Название русское, дано по 
фамилии первостроителя. 

КЛЕТЬЯ ЗАГОРНЫЕ – деревня в Шаранском р-не Башк. Вариант назв. Загородные Клетья 
[СТРБ, 2002]. 
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КЛЕТЬЯ ЗАГОРОДНЫЕ – деревня в Шаранском р-не Башк. Вариант назв. Загорные Клетья 
[СТРБ, 2002]. 

КЛИМЕНТОВКА – деревня в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КЛИМОВКА – посёлок в Мелеузовском р-не Башк. От русского антропонима Климов с рус-
ским суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

КЛИМОВКА – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Березинский с-с, ныне Углицкий с-с). 
Название русское, связано с православным календарным именем Клим (Климент), которое в переводе 
с латинского прозвучит как "Милостивый". Русская Православная Церковь ежегодно 4 (17) января 
отмечает Собор 70-ти апостолов, и в их числе апостола Климента. 22 апреля (5 мая) память апостола 
Климента из 70-ти. Русская Православная Церковь ежегодно 27 июля (9 августа) чтит память равно-
апостольного Климента, епископа Охридского (Болгарская Православная Церковь). 23 января (5 фев-
раля) память священномученика Климента, епископа Анкирского. 4 (17) мая память преподобных 
братьев Сокольницких, и в их числе преподобного Климента Новгородского. 

КЛИНОВКА – посёлок в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КЛОНДАЙК РУССКИЙ – район долины реки Миасс. В 1823 году в долинах рек Большой и 
Малый Иремель, Атлян, Миасс были найдены первые золотые россыпи, возникли государственные 
прииски с промывальными фабриками. Россию облетела молва о «золотой» речке Ташкутарганке с 
дном, «устланным отшлифованными зёрнами и самородками». Говорили: где ни копнешь – золото. 
Началась настоящая золотая лихорадка, район долины реки Миасс получил название «русского 
Клондайка». 

КЛОПОВА – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название русское. 

КЛОХТУХИНА – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название русское. 

КЛУБНИКА – ж.-д. станция, посёлок, на участке Полетаево–Зауральская. По словам Нико-
лая Ивановича Шувалова, старожилы рассказывали, что место, где сейчас находится станция, в про-
шлом славилось обилием дикой клубники. Строители железной дороги учли эту достопримечатель-
ность и отразили её в названии станции. Русский топоним. 

КЛУБОВКА – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Новоукраинский с-с). Вероятно, на-
звание связано не с клубком шерстяных ниток, а с наличием в населённом пункте сельского клуба. 
Название русское. 

КЛЮКВЕННАЯ – деревня в Троицком р-не Челяб. обл. Название русское, дано по озеру, 
рядом расположенному. 

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

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

КЛЮКЛЯ – речка, пр. р. Юрюзань. Путь: Клюкля → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Ниже Старичного (Большого Лимоновского) гребня постепенно 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 огром-
ных красных блоков; в скале видны ниши в виде окон, карнизы, а перед пещерой – каменный 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 → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Рус-
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ский гидроним. Топонимический ряд: Железный Ключ, Каменный Ключ, Ключ Макай, Ключ, Ключа-
рёво, Ключбедей, Ключевая, Ключевка, Ключёвка, Ключевой, Лог Ключевой, Пещера Ключевая, Сту-
дёный 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 верховья 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 Ка-
тав → 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 глу-
хомань. Гидронимия преимущественно североиранского происхождения [Поздеев, 2008]. 

КЛЮЧ БАРДИН – родник, правый приток р. Изранда (пр. р. Куса) у с. Александровка в Ку-
синском р-не Челяб. обл. Путь: Бардин Ключ → Изранда → Куса → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. При раскладке: бард + ин, выявляется арийское наследие: от североиран-
ского бард – «камень», в названиях – «гора»; допустима и основа берд – «крутой склон» + ~ин – 
суфф. относительного прилагательного [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Бардаслы, Бардемле, 
Бардин, Бардовка, Бардым, Бардымса, Бардяшле, Берда, Берданыш, 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 образовано в русском 
языке от основы баскан + суфф. ~ск (ий). Ср. рус. баский. В иранских языках слово баш / беш / бас / 
бес означает «хороший, красивый, здоровый» + ~кан – суфф. или самостоятельное слово кан (вариан-
ты: хан, кон, кани, хани, кун, хун) со значениями – «ключ, колодец, водоём»; «рудник, копь, камено-
ломня»; на Памире в ягнобском языке хан имеет дополнительное значение – «летовъё»; «место, мест-
ность» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Басай, Баскан, Басканай, Басканский, Басу, Баштау, 
Башшиды, Бестау, Бишай, Биштин. 

КЛЮЧ БАШКИРСКИЙ – речка, левый приток реки Катава, впадающего в реку Юрюзань, 
бассейн реки Белой, впадающей 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 Злато-
уста. Приурочен к тектоническому 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 Красный Ключ [СТРБ, 2002]. 

КЛЮЧ БЕЛЫЙ – родник в Нуримановском р-не Башк., возле нп. Красный Ключ. Другое на-
звание: Красный Ключ [СТРБ, 2002]. 

КЛЮЧ БЕЛЫЙ – старинный русский посёлок в Каслинском р-не Челяб. обл. Основан в 
1759 году крепостными крестьянами, прибывшими из села Белые Ключи Симбирского уезда Самар-
ской губернии на строительство завода. Название русское, дано по прежнему населённому пункту, 
как это принято у русичей издревле. 

КЛЮЧ БИТЫЙ – родник в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. По словам местных жителей, 
ключ назван из-за того, что раньше здесь трепали (били) лыко. (Дипломная работа студентки 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. Бедярыш в Белорецком р-не Башк., возле де-
ревни Ассы [СТРБ, 2002]. Путь: Гремучий Ключ → Бедярыш. 
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КЛЮЧ ГРЕМУЧИЙ – село в Илишевском р-не Башк. От гидронима Гремучий Ключ [СТРБ, 
2002]. 

КЛЮЧ ГРЕМЯЧИЙ – посёлок в Благовещенском р-не Башк.. От назв. родника [СТРБ, 
2002]. Деревень с названием Гремячка много. Им дала название речка или ручей с шумным, стреми-
тельным течением. Есть даже названия сёл Гремячий Ключ, которые прямо указывают на происхож-
дение названия [Смолицкая, 1990]. 

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

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 КРИВОЙ – посёлок в Кушнаренковском р-не Башк. Башкирии. От гидронима Кри-
вой Ключ [СТРБ, 2002]. 

КЛЮЧ ЛАВОЧНЫЙ – родник, приток ручья Гремячинский, (левый исток р. Б. Казамаш) 
Путь: Лавочный Ключ → Гремячинский Ручей → река Б. Казамаш. Длина 1,5 км; стекает с горы Лав-
ки 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, преграж-
дающих русло». В западнославянских дополнительное значение – «тропинка через болото» [Поздеев, 
2007]. 

КЛЮЧ ЛИПОВЫЙ – деревня в Туймазинском р-не Башк. От гидронима Липовый ключ 
[СТРБ, 2002]. 

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. 

КЛЮЧ МАЛЫЙ – посёлок в Бижбулякском р-не Башк. От гидронима Малый Ключ [СТРБ, 
2002]. 

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

КЛЮЧ НОВЫЙ – деревня в Мишкинском р-не Башк. От рус. новый + ключ [СТРБ, 2002]. 

КЛЮЧ ОЛЬХОВЫЙ – деревня в Аскинском р-не Башк. От назв. источника Ольховый Ключ 
[СТРБ, 2002]. 

КЛЮЧ ОЛЬХОВЫЙ – родник в Аскинском р-не Башк., рядом с деревней Ольховый Ключ 
[СТРБ, 2002]. 

КЛЮЧ ПЕРЕМЕЖАЮЩИЙСЯ (Ералашный Ключ, Минутка) – водный источник, гидро-
логический памятник Южного Урала. Бьёт из земли в Ашинском районе, недалеко от станции Минь-
яр, 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 маленький вулканчик, то вновь бьёт из-под скалы мощным потоком. Пуль-
сирование родника повторяется через 2–5 минут, порой он исчезает 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. Юрюзань. Путь: Провальный Ключ → Юрю-
зань → 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 Про-
вальный 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]. 
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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]. 

КЛЮЧ СВЯТОЙ – речка в Учалинском р-не Башк., возле деревни Тунгатар [СТРБ, 2002]. 

КЛЮЧ СЕРНЫЙ – пещерный комплекс в Нязепетровском р-не Челяб. обл. на реке Уфа 
(правый берег, старица, выше по течению пос. Серный Ключ), состоящий из 4 пещер – Серный Ключ 
I-IV. Определён как П.К. в 2004 г. (В. И. Юрин). 

КЛЮЧ СЕРНЫЙ – посёлок в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. (Нязе-Петровский поселко-
вый совет). Название русское. 

КЛЮЧ СОЛЁНЫЙ – источник в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Вода в источнике ми-
нерализована. Название русское, дано по качеству воды. 

КЛЮЧ СРЫТЫЙ – водный источник в Ашинском р-не Челяб. обл., неподалёку от деревни 
Ивановки. Мощный источник питьевой воды. Название русское. 

КЛЮЧ СТУДЁНЫЙ – деревня в Фёдоровском р-не Башк. Другие названия: Базелево, Сту-
денецкий. 

КЛЮЧ СУМИН – родник в районе г. Кыштым Челяб. обл. От Сумина Ключа до перевала 
Сидоркиных Гор встречаются следы старательских работ. 

КЛЮЧ ТЁПЛЫЙ – деревня в Кигинском р-не Башк. От гидронима Тёплый ключ [СТРБ, 
2002]. 

КЛЮЧ ТЁПЛЫЙ – посёлок в Благовещенском р-не Башк. (бывший) [СТРБ, 2002]. 

КЛЮЧ ТЁПЛЫЙ – речка, приток р. Каймашка в Архангельском р-не Башк., возле села Ми-
хайловка [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 ТИХИЙ – посёлок в Белорецком р-не Башк. От назв. источника Тихий ключ [СТРБ, 
2002]. 

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 Тю-
реев. 

КЛЮЧ УФИМСКИЙ – целебный источник недалеко от города Нязе-Петровска в Челяб. 
обл. Температура воды никогда не превышает 10 градусов. Источник подпитывает реку Уфу и отно-
сится к стоку бассейна реки Белой. Путь: Уфимский Ключ → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

КЛЮЧ ХОЛОДНЫЙ – населённый пункт в Бакалинском р-не Башк. От гидронима Холод-
ный Ключ [СТРБ, 2002]. 

КЛЮЧ ХОЛОДНЫЙ – ручей, левый приток р. Урал. Путь: Холодный Ключ → Урал → 
Каспийское море. Устье ручья в районе посёлка Увальский в Кизильском р-не Челяб. обл. По берегам 
отмечены курганные могильники бронзового и раннего 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 море. Арийское наследие. См. Лазарга. 
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КЛЮЧ ЩЕГЛОВ – речка, приток р. Навыш. Путь: Щеглов Ключ → Навыш → Куса → Ай 
→ Уфа 
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КЛЮЧЕВСКАЯ – пещера в Еткульском р-не Челяб. обл. в 3,5 км юго-западнее озера Боль-
шой Сарыкуль в большой карстовой воронке среди поля в пещерном комплексе Ключевской (опре-
делён как П.К. в 2004 г. В. И. Юрин). 

КЛЮЧЕВСКАЯ ПЕЩЕРА – административная территория города Усть-Катава в Челяб. 
обл., левый берег реки Юрюзани (бассейн Белой), склон Большого Лимоновского гребня. 

КЛЮЧЕВСКИЙ – посёлок в Иглинском р-не Башк. От гидронима Ключ с суфф. -ев-, -ск-(-
ий) [СТРБ, 2002]. Ср. Ключевская Сопка на Камчатке. 

КЛЮЧЕВСКОЙ – пещерный комплекс в Еткульском р-не Челяб. обл. в 3,5 км юго-западнее 
озера Большой Сарыкуль в большой карстовой воронке среди поля, состоящий из 4 пещер и гротов, в 
т.ч. п. Ключевская. Определён как П.К. в 2004 г. (В. И. Юрин). 

КЛЮЧИ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Лысковский с-с). Название русское. Ре-
шением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года деревня Ключи исключена из списков населённых 
мест. 

КЛЮЧИ – деревня в Увельском р-не Челяб. обл. (Рождественский с-с). Русский топоним. 

КЛЮЧИ – деревня в Уйском р-не Челяб. обл. (Соколовский с-с). Название русское. Решени-
ем Челяб. обл. исполкома № 319 от 7 августа 1979 года деревня Ключи вычеркнута из списка насе-
лённых мест. 

КЛЮЧИ – деревня города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. Название населённому пункту да-
ли русские жители Южного Урала. 

КЛЮЧИ – деревня города Еманжелинска Челяб. обл. Находится в муниципальной зависимо-
сти от Красногорского рабочего посёлка. Название русское. 

КЛЮЧИ – деревня города Снежинска в Челяб. обл., Снежинский городской совет. 

КЛЮЧИ – населённый пункт, деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. (Краснопольский с-с). 
Название русское. По сведениям Владимира Васильевича Поздеева, поселение основано в 1925 году 
как выселок Харлушевский у истока реки Ключ (Семёновка) – правого притока реки Зюзелги. 

КЛЮЧИ – нп. в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КЛЮЧИ – нп. в Благовещенском р-не Башк. От названия местности Ключи [СТРБ, 2002]. 

КЛЮЧИ – посёлок в Еткульском р-не Челяб. обл. (Еманжелинский с-с). Название русское. 

КЛЮЧИ – посёлок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Бишкильский с-с). Название русское. 
Топонимический ряд: Железный Ключ, Каменный Ключ, Ключ Макай, Ключ, Ключарёво, Ключбедей, 
Ключевая, Ключевка, Ключёвка, Ключевой, Ключевская, Ключевский, Ключи, Лог Ключевой, Пещера 
Ключевая, Студёный Ключ, Тёплые Ключи, Тёплый Ключ, Топкий Ключ. 

КЛЮЧИ – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Калиновский с-с). Название русское. Ре-
шением Челяб. обл. исполкома от 28 февраля 1983 года за № 134 посёлок Ключи вычеркнут из спи-
сков населённых мест. 

КЛЮЧИ ТЁПЛЫЕ – источник питьевого водоснабжения города Усть-Катава в Челяб. обл. 
Русский составной гидроним. Название дано русскими жителями Южного Урала из-за повышенной 
температуры воды. 

КЛЮЧИ ТИГЕРМЕНОВСКИЕ – родник, крупный сероводородный источник в Балтачев-
ском р-не Башк. Путь: Тигерменовские ключи → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. У деревни Шамратово (100 км от п. Урмантау) на правом берегу находится круп-
ный сероводородный источник. Он состоит из нескольких родников, и местные жители их называют 
Тигерменовскими ключами [Калугин, 1974]. 

КЛЯСТИЦКОЕ – старинное казачье село в Троицком р-не Челяб. обл. (Клястицкий с-с). На-
селённый пункт основан в 1842 году как станица в Новолинейном р-не Оренбургского казачьего вой-
ска. Название дано в память о кровопролитном сражении Русской Армии с французскими агрессора-
ми близ Полоцка на реке Северной Двине под Клястицами 19 (31) июля 1812 года, где русские войска 
в упорных боях нанесли поражение французской армии, приостановив её дальнейшее наступление. 
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КЛЯТАЯК – деревня в Буздякском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

КЛЯШ – село в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КНЯЖЕНСКИЙ – старинный казачий посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. (Княженский 
с-с). Название русское. Основание населённому пункту положено в 1836 году на Новой оборонитель-
ной линии. Происхождение топонима связывается с именем Великого князя, наследника Русского 
престола. 

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

КНЯЗЕВА – бывш. деревня в Бирском уезде Уфимском губ. (МИ БАССР. Т. V). Другие назв.: 
Расланбеково, Новотроицкая [СТРБ, 2002]. 

КНЯЗЕВА-ПОЛЯНА – деревня в Архангельском р-не Башк. Прежн. назв. Князево [СТРБ, 
2002]. 

КНЯЗЕВКА – нп. в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002].[СТРБ, 2002]. 

КНЯЗЕВКА – нп. в Ермекеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002].[СТРБ, 2002]. 

КНЯЗЕВКА – нп. в Мишкинском р-не Башк. От антропонима Князев с суфф. ~к (-а) [СТРБ, 
2002]. 

КНЯЗЕВО – деревня в Архангельском р-не Башк. Прежн. назв. Князева-Поляна [СТРБ, 
2002]. 

КНЯЗЕВО – деревня в Кушнаренковском р-не Башк. Название русское, связывается со сло-
вом князь, либо с фимилией первостроителя. 

КНЯЗЕВО – село в Уфимском р-не Башк. От русского слова князь с русским суфф. -ев- (-о). 
Прежн. назв. Ураково [СТРБ, 2002]. 

КНЯЗЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – археологический памятник эпохи бронзы (абашевская 
культура) на левом берегу реки Чермасан, недалеко от деревни Князевой. 

КНЯЗЛЯР ЧИЧКАНОВО – бывш. деревня в Стерлитамакском уезде Уфимском губ. (АВС). 
Другое название: Кызыльяр [СТРБ, 2002]. 

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

КНЯЗЬ-ЕЛГА – речка возле села Князь-Елга в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КНЯЗЬ-ЕЛГА – село в Илишевском р-не Башк. От названия речки (башкир. кенэз – от рус. 
«князь» + башкир. йылга – от рус. «жилка, речка») [СТРБ, 2002]. 

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

КОБЕЛЕВКА – деревня в Дуванском р-не Башк. От русского антропонима Кобелев с суфф. -
к- (-а) [СТРБ, 2002]. 

КОБЯКОВСКАЯ СОПКА – гранитный останец в Троицком р-не Челяб. обл., в 4-х км к Ю-В 
от устья речки Курасан. Высота сопки равна 34 м над уровнем реки. Геоморфологический памятник 
природы Южного Урала, приуроченный к восточной оконечности Степнинского гранитного массива. 

КОВАЛЁВКА – деревня в Куюргазинском р-не Башк. От русского антропонима Ковалёв с 
суфф. -к- (-а) [СТРБ, 2002]. 

КОВАЛЁВСКИЕ ПЕЧИ – посёлок основан в XVIII веке Ковалёвым на месте печей по вы-
жигу древесного угля для железоделательных заводов Южного Урала. Ныне носит название посёлка 
Ковали и находится в Кусинском р-не Челяб. обл. (Магнитский поселковый совет). 

КОВАЛИ – посёлок в Кусинском р-не Челяб. обл. (Магнитский поселковый совет). Сокра-
щённый вариант от прежнего названия – Печи Ковалевские. В XVIII веке находились печи по выжигу 
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кая фамилия зафиксирована Житниковым Владимиром. Происходит от слова коваль – "кузнец", "хо-
роший мастер", "знаток своего дела", "ловкий, хитрый, изворотливый человек". 

КОВАРДЫ – село в Гафуринском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

КОВРИЖКА – гора на левобережье р. Уй в 10 км к СВ от с. Аминево Уйского р-на Челяб. 
обл.; географический центр области. Название русское. Метафора. Приземистое возвышение на рав-
нине, словно лежащее на подносе, сравнили с ковригой [Поздеев, 2008]. 

КОВЫЛЬНЫЙ – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Тарутинский с-с). Название рус-
ское, связывается с именованием степной травы – ковыля. 

КОВЫРЯЛИНО – хутор в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Подовинский с-с). Название рус-
ское. Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года исключён из списков населённых мест. 

КОЕЛГА – речка, левый приток реки Увельки, бассейн Уя. Путь: Коелга → Увелька → Уй 
(Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Раскладка: ко + елга. 

КОЕЛГА – старинная казачья крепость, основанная в 1747 году в Еткульском р-не Челяб. 
обл., как крепость Коелгинская. Название дано по названию реки. Ко + елга – «долина, речка в каме-
нистом месте» в иранских (арийских) названиях. 

КОЕЛГИНСКИЙ – с-с в Еткульском р-не Челяб. обл. Название происходит от наименования 
казачьей крепости и связано со сторожевой службой Оренбургского казачьего войска. 

КОЖАЙ-АНДРЕЕВО – село в Туймазинском р-не Башк. От антропонима Кожай и прежн. 
назв. село Андреева (русский антропоним) [СТРБ, 2002]. 

КОЖАЙИКСКИЕ ВЕРШИНЫ – село в Бижбулякском р-не Башк. От антропонима русского 
Кожай и прежн. назв. село Икские Вершины [СТРБ, 2002]. 

КОЖАЙ-МАКСИМОВО – село в Бижбулякском р-не Башк. От русского антропонима Ко-
жай и прежн. назв. село Максимова (антропоним) [СТРБ, 2002]. 

КОЖАЙ-СЕМЁНОВКА – село в Миякинском р-не Башк. От русского антропонима Кожай и 
прежн. назв. село Семёновка (антропоним). Другое название: Тшшш [СТРБ, 2002]. 

КОЖАКУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: кожа + 
куль. 

КОЖАНОВ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Степной с-с). Название связыва-
ется с русской фамилией первостроителя. 

КОЗ ЖИЛИЩЕ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 км се-
веро-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский (определён как П.К. в 
1995 г. В. И. Юрин). 

КОЗ УБЕЖИЩЕ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай в извест-
няковых скалах в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский (определён как П.К. в 1995 г.) (В. И. 
Юрин). 

КОЗЕЛ-КАМЕНЬ – скалы на левом берегу р. Уфа (17 км от Нижнего Уфалея). Через 4 км от 
Карсанака на левом берегу р. Уфа в излучине реки выделяются двадцатиметровые скалы – это Козёл-
Камень. Под ними – бурный каменистый перекат [Калугин, 1974]. 

КОЗЕННИКОВО – болото в Увельском р-не Челяб. обл. Возможно, это подгонка под фами-
лию под воздействием названия соседних болот Рогозино, Архипово [Поздеев, 2008]. См. Рогозино. 

КОЗИЙ (Донец, Донской) – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском р-не Че-
ляб. обл. Находится в западной части озера. Остров высокий и конусообразный. Люди, как правило, 
боятся змей, именно поэтому наличие змей в каком-либо лесу или овраге было важным признаком и 
давало основание назвать его Змеиным. Таких названий много в центральных областях Советского 
Союза. А в областях, расположенных к югу от Москвы,– Тульской, Орловской – змея (гадюка) назы-
валась козюля, соответственно и микротопонимы были: овраг Казюлин, вершина Казюлинская, верх 
Казюлькин и др. [Смолицкая, 1990]. Так что, остров может был и Змеиным? 
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КОЗИНА – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафик-
сированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по во-
лостям) в 1833 году". 

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

КОЗИТОВЫЙ ОВРАГ (Пещерный Лог) – памятник природы Южного Урала; находится Ня-
зе-Петровском р-не Челяб. обл., в 2 км от станции Сказ. Козитовый Овраг (Пещерный Лог) занимает 
верхнюю часть долины реки Сухая Шемаха. Козитовый Овраг (Пещерный Лог) характеризуется мно-
гочисленными провальными воронками и колодцами. 

КОЗИЦИНА РОЩА – уникальный лес Южноуральского края, входит в состав Брединского 
Бора в Брединском р-не Челяб. обл. 

КОЗИЦЫН – хутор в Увельском р-не Челяб. обл. (Борисовский с-с). Название русское. Дано, 
вероятно, по фамилии казака Козицына. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована 
русская фамилия Козицын, образованная от прозвища Козица, восходящая к апеллятиву козица, 
имеющему несколько значений: "коза", "шкурка горностая или ласки для держания денег", "неболь-
шой мешок", "мешок из цельной шкуры", "волынка из козьей шкуры". Наиболее древнее упоминание 
фамилии относится к 1489 году: крестьянин Козицын Куземка. Решением Челяб. обл. исполкома от 
26. 04. 1966 года хутор Козицын исключён из списков населённых мест. 

КОЗЛИНАЯ – гора 392 м. С горы Козлиная стекает один из притоков р. Аят, в верховье р. 
Карталыаят (Аят в низовьях). Горы часто служили местом приношений в жертвы язычниками коз 
[Поздеев, 2007]. 

КОЗЛИНАЯ – гора 460 м на правобережье р. Полдневая Чусовая к северу от оз. Большое Чу-
совское. Горы часто служили местом приношений в жертвы язычниками коз. Около ж.д. с. Кувалжи-
ха стоит г. Бзялина (от пуштунского бза – «коза»; «жертвоприношение» с суффиксами ~ли, ~на). По-
этому козлиные имена гор, рек могут хранить память о переводах старых названий. Не все, конечно 
[Поздеев, 2007]. См. Бзялина. 

КОЗЛОВ БОР – лесной массив, бор в Каслинском р-не Челяб. обл. Диалектное башкирское, 
казахское слово куз означает «родник». Без особого труда могло получиться русское название от 
тюркского. От этого слова произошло кузлау, из которого до русского названия Козлов бор (Каслин-
ский р-н) рукой подать, как и до Козловки. Кузлау служили осенними летовками – местом временно-
го житья. 

КОЗЛОВА – гора в Катав-Ивановском р-не. Арийское наследие. Горы часто служили местом 
приношений в жертвы язычниками коз [Поздеев, 2007]. 

КОЗЛОВКА – посёлок в Ишимбайском р-не Башк. Вариант назв. Козловский. От русского 
антропонима Козлов с суфф. -ск- (-ий) [СТРБ, 2002]. 

КОЗЛОВКА – река, левый приток (на 338 км от устья) р. Уй (пр. р. Тобол) в Уйском р-не Че-
ляб. обл. Путь: Гусар (Козловка) → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Другое название: Козловка. Длина 14 км. Исток распо-
ложен в 2,5 км к С от д. Магадеевой; протекает через д. Гусар(ы). Прописалась в лесной, . холмистой, 
дорожной местности; здесь старинный торговый путь Аргаш пересекал р. Уй [Поздеев, 2007]. 

КОЗЛОВКА – река, приток р. Гусар, на которой стоит с XIX в. д. Магадеева, она же Козлов-
ка (Уйский р-н). П
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Епихино, Федорове странным является оз. Козловское (Троицкий р-н); а может быть оно фамильного 
же происхождения? [Поздеев, 2007]. 

КОЗЫРЕВА – выселок казака Козырева из Миасской крепости. Ныне деревня Козырево (Бе-
резовский с-с) в Красноармейском р-не Челяб. обл. По сведениям Морозова Е. Г., казачий выселок 
основан в начале XIX века. 

КОЗЫРЕВО – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Березовский с-с). Старинное 
русское поселение. Населённый пункт назван по фамилии первооснователя казака Т. А. Козырева из 
Миасской крепости. На земле Миасской крепости расписались потомки дворцового крестьянина из 
дер. Тарабукиной Вотчинской волости города Тотьмы Козырева Терентия Артемьевича, его сыну 
Якову в 1740 г. было 15 лет, а Ефтефею - 9 лет. (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 993). «Козырем» 
называли расторопного, смелого, гордого, бойкого человека [Поздеев, 1999]. 

КОЗЫРЕВО – населённый пункт, железнодорожная станция на территории города Копейска, 
на линии Челябинск-Курган. По сведениям Морозова Е. Г., с началом строительства Западно-
Сибирской железной дороги в 1892 году на равном расстоянии от станции Челябинск и станции Чер-
нявская был основан железнодорожный разъезд Козырево, получивший название от существующего 
казачьего посёлка. Решением облисполкома от 20 июня 1933 года железнодорожный разъезд Козыре-
во был включён в черту рабочего посёлка Горняк. В 1943 году посёлок Горняк стал частью города 
Копейска. 

КОЗЫРЁВСКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Рядом деревня Шипкино (Маяк-
ский с-с); оз. Новомосковское. См. Шипинка. 

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

КОЗЬЯ – гора в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. [Поздеев, 2008]. 

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

КОЗЬЯ – пещера в Ашинском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

КОЙМА – река, приток р. Иняк в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Нукай [РБСВОРБ, 
2005]. Иное написание: Куйма [СТРБ, 2002]. Путь: Койма → Иняк. 

КОЙО – река в Мечетлинском р-не Башк. Иное написание: Кую. От башкир. диал. kойо – 
родник [РБСВОРБ, 2005]. 

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

КОКОРИНА – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

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

КОКУЙ – озеро в Чебаркульском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. При раскладке: кок + уй, 
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ев, 2007]. 

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

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

КОКУЙСКАЯ – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде в 1833 году (кроме однодворцев)". Название образовано в русском языке 
от основы кокуй + суфф. ~ск (-ая) [Пятков, 2007]. При раскладке: кок + уй, выявляется арийское на-
следие. Пуштунское хах – «зарытый, закопанный, похороненный»; персидское хак – «прах; могила; 
почва, земля, грунт; страна» + ~уй – суфф. относительного прилагательного [Поздеев, 2007]. 

КОКУШ – деревня в Калтасинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

КОЛАН – (Алаколан, Акколан) местн. назв. деревни Скворчиха в Ишимбайском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. 

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

КОЛКИ ПОГАНЫЕ – лес в Брединском р-не Челяб. обл.; небольшая группа берёзовых кол-
ков в южной части Аркаимской долины; у северо-восточной окраины есть памятник природы грот 
Змеиный. В «Слове о полку Игореве» слово поганый выступает в значении «язычник; нехристь», что 
сохранилось до сих пор в северных говорах. А у нас население северорусского происхождения. У 
Владимира Ивановича Даля это слово имеет значения – «гадкий, мерзкий, скверный; языческий, бу-
сурманский». Поганками называют речки с мутной водой, с промышленными стоками; с грязной во-
дой [Поздеев, 2008]. 

КОЛКИ ПРЯТКИНЫ – урочище в Брединском р-не Челяб. обл. около северного склона г. 
Аркаим. В русских говорах слово прятать выступает в значениях «корчевать, вырубать, расчищать 
под поля территорию». Отсюда прятки – «полоса выкорчеванного леса под пашню»; «лесная чаща» 
[Поздеев, 2008]. 

КОЛМАК – деревня в Кигинском р-не Башк. Вариант назв. Кулбак [СТРБ, 2002]. Другое на-
звание: Сатай. Обрати внимание на переход [м] ↔ [б]. То же самое можно наблюдать при искажении 
русского слова изба в изма. См. гора Ызматау. 

КОЛОДЕЗНАЯ – пустошь в Кизильском р-не Челяб. обл.; в 1910 г. присоединили к даче По-
лоцкого посёлка. Выявлено в межевых делах. В русских говорах слово колодезь означало «естествен-
ный родник, ручей» так и сохранилось в гидронимии [Поздеев, 2008]. 

КОЛОДЕЗНАЯ – пустошь в черте города Челябинска, на которой прописался частично по-
сёлок Шагол и Миасский хутор. Выявлено в межевых делах. В русских говорах слово колодезь озна-
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чало «естественный родник, ручей» [Поздеев, 2008]. 

КОЛОДЕЦ СВЕТЛЫЙ – хутор в Агаповском р-не Челяб. обл. (Первомайский с-с). Название 
русское. Дано за привлекательность места и наличие светлой, прозрачной воды в колодцах. Решени-
ем Челяб. обл. исполкома от 10.04.84 №125 хутор Светлый Колодец исключён из учёта данных о на-
селённых пунктах. 

КОЛОДКИНО – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Филимоновский с-с). Название 
русское. Происходит от слова колодка или от фамилии Колодкина. 

КОЛОК БЕЛЫЙ – берёзовый лес Южноуральского края, входит в состав Брединского Бора 
в Брединском р-не Челяб. обл. В Белом Колке объявлен первый в Челяб. обл. муравьиный заказник. 
На площади 65 гектаров здесь около 3000 муравейников. 

КОЛОК БЕРЁЗОВЫЙ – лес в Брединском р-не Челяб. обл. севернее посёлка Комсомоль-
ский. К востоку от села Ясная Поляна [Волгин, 2009]. 

КОЛОК БИБИТКИН – берёзовый и сосновый лес Южноуральского края, входит в состав 
Брединского Бора в Брединском р-не Челяб. обл. 

КОЛОК ВОЛЧИЙ – урочище в Кизильском р-не Челяб. обл. в 6 км Ю-З посёлка Обручевка. 
Восточнее посёлка находится возвышенность Волчий Камень [Волгин, 2009]. 

КОЛОК ДОЛГИЙ – урочище в Брединском р-не Челяб. обл. в окрестностях п. Андреевский 
[Волгин, 2009]. 

КОЛОК ДОЛГИЙ – урочище в Брединском р-не Челяб. обл. севернее посёлка Комсомоль-
ский. К востоку от села Ясная Поляна [Волгин, 2009]. 

КОЛОК КРУГЛЫЙ – урочище в Брединском р-не Челяб. обл. севернее посёлка Комсомоль-
ский. К востоку от села Ясная Поляна [Волгин, 2009]. 

КОЛОК СУХОЙ – урочище в Брединском р-не Челяб. обл. в окрестностях п. Андреевский 
[Волгин, 2009]. 

КОЛОК СУХОЙ – урочище в Брединском р-не Челяб. обл. севернее посёлка Комсомоль-
ский. К востоку от села Ясная Поляна [Волгин, 2009]. 

КОЛОК ФЕДОСКИН – лес в Брединском р-не Челяб. обл. севернее посёлка Комсомоль-
ский. К востоку от села Ясная Поляна [Волгин, 2009]. 

КОЛОКОЛЬНАЯ – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Сим 
(1,8 км юго-восточнее с. Серпиевка) в 50 м от карстовой арки Скала-Кольцо, в пещерном комплексе 
Серпиевский I. Определён как П.К. в 1997 г. (В. И. Юрин). Сикияз-Тамакской спелеоархеологической 
экспедицией (рук. В. И. Юрин) впервые обнаружены фрагменты керамики (ранний железный век, 
средневековье). Археологический памятник и памятник природы Южного Урала. В 1982 г. в пещере 
обнаружены рисунки древних людей. Таким образом, пещера Колокольная стала третьей пещерой 
бывшего Советского Союза, России и Урала (после Каповой и Игнатьевской), имеющей палеолити-
ческие рисунки первобытных людей. Поэтому она представляет исключительную ценность для нау-
ки. Памятники палеолитической культуры – настенные росписи в Колокольной пещере, входят в спи-
сок археологических памятников мирового значения. Название русское. 

КОЛОКОЛЬЦЕВО – деревня в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Колоколь-
цев с оконч. -о [СТРБ, 2002]. Ср.: колокол = кол в коло. 

КОЛОСЛЕЙ – река, правый приток р. Сим (пр. р. Белая) в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Раскладка: коло + слей; колос + лей. Путь: Колослей → Сим. 

КОЛОСЛЕЙКА – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. (Симский городской совет). 

КОЛОСЛЕЙКА – речка, правый приток (на 167 км от устья) р. Сим. Путь: Колослейка (Хо-
лослейка, 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: Холослейка. 
Арийское наследие. Историческое – Холаселейка. Значение сохранилось среди североиранских пле-
мён, 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] от-
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вердел и превратился в звук [к] + прилагательное селей от слова сель – «бурный горный поток; паво-
док, 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]. 

КОЛОСОВКА – деревня в Миякинском р-не Башк. От русского антропонима Колосов с 
суфф. -к- (-а). Другое название: Дмитриевка [СТРБ, 2002]. 

КОЛОТОВКА – старожильческая русская деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл., Варла-
мовский с-с. Населённый пункт основан в XVIII веке Колотовым в ведомстве Верхнеувельской сло-
боды (ныне Варламово). Название русское, дано по фамилии русского первопоселенца. Впервые в 
архивных документах населённый пункт упоминается в 1763 году. 

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

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

КОЛПАКОВА – деревня в Каслинском р-не Челяб. обл. (Багарякский с-с). Название русское. 
Связывается с фамилией Колпакова. Топонимический ряд: Колпак, Колпаки, Колпакова. 

КОЛТАЙ – деревня в Кугарчинском р-не Башк. Другие названия: Ярыш, Ижбаево [СТРБ, 
2002]. 

КОЛТУБАНОВСКИЙ – населённый пункт в Бузулукском р-не Оренбургской области. Ро-
дина лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Ю. В. Романенко. 

КОЛУПАЕВКА – старинная казачье поселение, ныне посёлок в Советском р-не города Челя-
бинска. Населённый пункт возник в 1897 году. Топоним происходит от фамилии первооснователя 
Колупаева. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская фамилия. Она 
восходит к прозвищу Колупай, от апеллятива колупай – "нерасторопный, медлительный человек", 
"копуша". В древнерусском языке отмечено: колупати – "ковыряя, отдирать, отделять", "ломать", 
"добывать ломкой". 

КОЛХОЗНЫЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Колхозный район. 1 февраля 1963 
года упразднён и его территория передана в состав образованного Чебаркульского сельского района. 
12 января 1965 года образован Уйский район за счёт разукрупнения бывшего Чебаркульского сель-
ского района в границах бывшего Колхозного района. Топоним "Колхозный" происходит от сложно-
го слова "колхоз" – "коллективное хозяйство". 

КОЛЬЦОВКА – посёлок в Фёдоровском р-не Башк. От русского антропонима Кольцов с 
суфф. -к- (-а) [СТРБ, 2002]. 

КОЛЬЦО-КАМЕНЬ – карстовая арка в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл., 1,5 км к Ю-В от 
с. Серпиевка, в скальном обнажении правого берега р. Сим, несколько метров восточнее грота Боль-
шой Серпиевский. Иное название: «Скала-Кольцо», «Каменное Кольцо», «Серпиевская Арка», геоло-
гический памятник природы областного значения (1985 г.) и археологии (2000г.). Скальный природ-
ный останец. Известна местному населению с XIX века. Первое обследование арки проведено в 1955 
г. профессором ЧГПУ А.Д. Сысоевым. В начале 60-х гг. XX века была осмотрена географом-
карстоведом В.Н. Дубовик. В 1998 г. В.И. Юрин под аркой обнаружил раздробленные кости крупных 
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млекопитающих и фрагменты керамики. Имеет научно-познавательное и рекреационное значение. 

КОЛЮШИНСКОЕ – коренное месторождение золота на Южном Урале. По сведениям 
К. А. Кулибина жила открыта в 1881 году. Эксплуатация жилы возобновлена в 1939 году. Было до-
быто 20 самородков общим весом 73982 грамма [Смолин, 1970]. 

КОЛЯСНИКОВА – деревня в Каслинском р-не Челяб. обл. (Шабуровский с-с). Название 
русское. Связывается с фамилией первооснователя. 

КОМАРИНАЯ – пещера в Ашинском р-не Челяб. обл. Памятник природы Южного Урала; 
находится на северных склонах хребта Аджигардак. Вход в Комариную Пещеру открывается на дне 
небольшой карстовой воронки. Общая длина ходов Комариной Пещеры составляет 475 м при общей 
глубине 23,5 м [Пятков, 2006]. 

КОМАРИНАЯ ГОРА – возвышенность в Ашинский р-не Чел. обл. Название образовано в 
русском языке от основы комар + суфф. ~ин (-ая). В языке пушту, консерванте арийского наследия, 
слово комар означает «обрыв, склон, скат»; «крутая скала»; «отвесная сторона горы» [Поздеев, 2007]. 

КОМАРОВО – посёлок в Белорецком р-не Башк. От русского антропонима Комаров с оконч. 
-о [СТРБ, 2002]. Название образовано в русском языке от основы комар + суфф. ~ов (-о). В языке 
пушту, консерванте арийского наследия, слово комар означает «обрыв, склон, скат»; «крутая скала»; 
«отвесная сторона горы»; существенных отклонений слово в других иранских и некоторых тюркских 
языках не имеет. 

КОМАЧЁВО – деревня в Балтачевском р-не Башк. Другое название: Даниловка [СТРБ, 
2002]. 

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 Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Комбряк → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КОМИНТЕРН – посёлок в Давлекановском р-не Башк. От названия колхоза «Коминтерн» – 
Коммунистический интернационал [СТРБ, 2002]. 

КОММУНА СТАРАЯ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. Решением Челяб. обл. ис-
полкома от 06. 08. 1968 года исключена из списков населённых мест. 

КОММУНАР – посёлок в Иглинском р-не Башк. От названия колхоза «Коммунар». Ср.: 
Коммунар (офиц. Шүлкэ) – деревня в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КОММУНАР – хутор в Баймакском р-не Башк. Другое название: Шулька – от названия реч-
ки Шулька – левый приток Зилаира. [СТРБ, 2002]. 

КОМОВКА – деревня в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от русского ан-
тропонима Комов. 

КОМПЛЕКС ВЕРХНЕКАРАСИНСКИЙ – комплекс мегалитических сооружений в Чебар-
кульском р-не Челяб. обл. на территории Ильменского государственного заповедника, в 550 м  к  югу 
от озера Малое Миассово. Расположен на южном склоне небольшого увала (нижняя часть левого  
склона  сухого лога), 15 м севернее  старой, еле заметной лесной дороги, проходящей по дну лога. 
Весной по логу течёт ручей. Обследован спелеоархеологическим отрядом (рук. Юрин В.И.) в 2005 г. 
по информации Лытикова Г.Л. Комплекс состоит из двух полностью целых каменных сооружений 
(выкладок) в виде «ящика», одной небольшой каменной выкладки, в виде кучи камней и одиноко 
стоящей вертикально глыбы. Оба сооружения в виде «ящика» прямоугольной формы, сложены (7 
рядов) из блоков дикого рваного камня, методом сухой кладки (подобные Шаровским) и ориентиро-
ваны по линии З-СЗ – В-ЮВ. Расстояние между сооружениями 7 м. Размеры сооружений: - первого 
2,5х2х1 м.; - второго 2х1х1 м. 

КОМСОМОЛ – деревня на левом берегу р. Юрюзань (87 км от Усть-Катава). Вверх по речке 
250 м., в овраге, за трактовой дорогой исток ручья Кургазак, который состоит из трёх родников, 
верхний из них благоустроен – он вытекает из бетонированной ниши. Вода в источнике слаборадио-
активна с постоянной температурой 16,5°. Часть воды из него берут для курорта Янгантау. У деревни 
Комсомол к реке с северо-запада подходят отроги гор Каратау, но Юрюзань резко отходит от них и 
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устремляется к горе Янгантау [Калугин, 1974]. 

КОМСОМОЛ – нп. в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002].От назв. отделения «Комсомол» 
Суванякского с-за в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002] 

КОМСОМОЛ – нп. в Салаватском р-не Башк. От назв. бывш. колхоза «Комсомол» в Сала-
ватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КОМСОМОЛЬСК – посёлок в Учалинском р-не Башк. От назв. отделеня с-за «Комсо-
мольск» [СТРБ, 2002]. 

КОМСОМОЛЬСК – посёлок в Хайбуллинском р-не Башк. От назв. отделеня с-за «Комсо-
мольск» [СТРБ, 2002]. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕЩЕРА – памятник природы Южного Урала; уникальный карсто-
вый объект. Находится в Ашинском р-не Челяб. обл., в 25 км к ю-з от города Аши и в 15 км к западу 
от деревни Сухая Атя. Впервые пещера была исследована челябинскими спелеологами в ноябре 1971 
г. Общая длина всех ходов пещеры 546 м; общая глубина 78 м. Название русское, связано с молодёж-
ной организацией ВЛКСМ. 

КОМСОМОЛЬСКИЕ КУРГАНЫ – археологический памятник у посёлка Комсомольского в 
Башкирии. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ – посёлок в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Худайбердинский с-с). На-
звание русское. Происходит от слова КОМСОМОЛ и расшифровывается как "коммунистический со-
юз молодёжи". 

КОМСОМОЛЬСКИЙ – посёлок в Баймакском р-не Башк. Название русское, образовано от 
основы КОМСОМОЛ с прибавлением суффикса СК (ий). Основа яв Ч аО я МСО Н - Ч ц  Й - карст

а-
-

-
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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. 

КОНДУРОВСКИЙ НОВЫЙ – посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. (Измайловский с-с). 
Название русское. 

КОНЕЗАВОД – посёлок, центр Комсомольского сельсовета Брединского р-на Челяб. обл. на 
реке Синташта. Иное название: Участок № 146, Комсомольский. Образован и назван 14 июля 1959 
года по решению Облисполкома № 409 при 1-м отделении совхоза «Андреевский». Расстояние до 
районного центра посёлка Бреды 26 км. На противоположном от посёлка берегу находится археоло-
гический памятник, укреплённое поселение бронзового века Синташта II [Волгин, 2009]. 

КОНИГОВО – деревня в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КОНИНА ГРИВА – белёсый увал у южного берега озера Актюбинское в Челяб. обл. на гра-
нице Красноармейского с Кунашакским р-ном в болотистой местности [Поздеев, 2008]. 

КОННЫЙ УВАЛ – возвышение 504 м; продолговатое; на правобережье р. Аткус. Река выте-
кает из оз. (Бол.) Агардяш и впадает в р. Миасс. Следует отметить такой факт: «лошадиные» названия 
не имеют топонимической нагрузки и, очевидно, являются следствием неточных переводов с других 
языков. Вероятно, р. Аткус, как и озеро, имела варианты названия Аткас и Агардаш (Агар). Название 
её, Аткас, перевели от слов am – «лошадь, лошадиное» + кас, каш – «выпуклость, возвышение, вал, 
холм; высокий берег» у тюрок кыпчакского происхождения. Но гидроним мог появиться до XIII в. в 
булгарский период от кальки со старого арийского названия с дорожным значением Агар (Агардаш). 
Чуваши сохранили диалектное (индоевропейское) слово ат со значением «идти» (по воде, по грязи, 
по снегу); в окончании ~кас выступает в качестве аффикса. Глагольные названия тюркского проис-
хождения переводятся прилагательными. Вместе с именем озера, река образует топонимическую би-
лингву. А название хребта – свидетельство народной версии [Поздеев, 2008]. См. Агар. 

КОНОВАЛОВА – деревня Коновалова Фёдора Ивановича из дер. Косачёвой Казанского уез-
да. Деревня стояла по дороге в Миасскую крепость, с весны 1947 г. на месте её находится оз. Конова-
лово у северо-восточной окраины Челябинска [Поздеев, 1999]. 

КОНОВАЛОВА – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". По сведениям Е. Г. Мо-
розова, поселение известно с конца XVIII века как казачий выселок. В 1795 году поселение насчиты-
вало 7 дворов и 31 жителя. В 1866 году – 28 дворов, 175 жителей, православная часовня. В 1900 – 275 
жителей. В 1926 – 461 житель. В начале 70-х годов ХХ века хутор Коновалово исключён из списков 
существующих населённых пунктов Челяб. обл. 

КОНОВАЛОВКА – деревня в Дуванском р-не Башк. От русского антропонима Коновалов с 
суфф. -к- (-а) [СТРБ, 2002]. 

КОНОВАЛОВКА – деревня в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Коновалов с 
суфф. -к- (-а). Официальное название Искало [СТРБ, 2002]. 

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

КОНОНОВСКИЙ – посёлок в Стерлитамакском р-
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нии, в 500 м от укреплённого поселения располагаются семь грунтовых курганов [Волгин, 2009]. 

КОНОПЛЯНКА – посёлок Неплюевского сельсовета Карталинского р-на Челяб. обл. Распо-
ложен в центральной части района на реке Карагайлы-Аят. Основан в 1933 году, с 1949 года на новом 
месте. Официально образован и назван 24 июня 1963 года по решению Облисполкома № 228. Назва-
ние по речке. Расстояние до районного центра, города Карталы 50 км. На левом притоке реки Акмул-
ла северо-западнее посёлка находится один из археологических памятников арийской «Страны горо-
дов» – укреплённое поселение бронзового века Коноплянка [Волгин, 2009]. 

КОНОПЛЯНКА СТАРАЯ – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Снежненский с-с). Из 
списка населённых мест посёлок Старая Коноплянка исключён 29. 12. 1970 года по решению Челя-
бинского облисполкома. 

КОНСТАНТИНО-АЛЕКСАНДРОВКА – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. От прежн. 
назв. деревень Константиновы и Александровка (русские антропонимы). Другое название: село Тав-
ричанка [СТРБ, 2002]. 

КОНСТАНТИНОВКА – деревня в Аургазинском р-не Башк. Возможно, от русского антро-
понима Константинов. Другие названия: Боголюбовка, Никольское (у русск.), Пинзэк (у башк.) 
[СТРБ, 2002]. 

КОНСТАНТИНОВКА – нп. в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КОНСТАНТИНОВКА – нп. в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КОНСТАНТИНОВКА – нп. в Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КОНСТАНТИНОВКА – нп. в Туймазинском р-не Башк. От русского антропонима Констан-
тинов с суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

КОНСТАНТИНОГРАДОВКА – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. Раскладка: констан-
тино + градовка [СТРБ, 2002]. «Константинов Град» = Константинополь. 

КОНТУГАЙСКОЕ – урочище в Оренбургской области, вблизи села Беляевка. 

КОПАЛОВСКИЙ – посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Арсинский с-с). Название рус-
ское. Связывается с фамилией основателя Копалова, либо Копылова. В книге Владимира Фёдоровича 
Житникова зафиксирована русская фамилия Копылова, образованная от прозвища Копыл, восходя-
щего к апеллятиву копыл, имевшему в древнерусском языке ряд значений: 1. "каждый из вдолблен-
ных в санные полозья брусков, которые служат для прикрепления к полозьям верхней части саней"; 
2. "род лопаты"; 3. "кличка лошади". 

КОПАНЕЦ – гора в Кусинском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Большая Арша в 5 км 
от города Кусы. Ороним образован от русского глагола копать, и указывает на то, что, на географиче-
ском объекте проводились землекопные работы. 

КОПАНЕЦ – посёлок в Кусинском р-не Челяб. обл. Русский топоним. Решением Челяб. обл. 
исполкома № 45 от 24. 01. 1978 года посёлок Копанец исключён из списков населённых пунктов. 

КОПАНКА – гора. Юго-западные отроги Магнитной горы, территория города Златоуста Че-
ляб. обл. Русский ороним. Как считает Николай Иванович Шувалов, к происхождению названия име-
ет прямое отношение так называемый «Пугачёвский Копанец». Под этим именем известна теперь ед-
ва заметная дорога с южной стороны горы Магнитной, оставшаяся, как говорят первоисточники, со 
времён Крестьянской войны 1773-1775 годах. Здесь в одном из труднопроходимых мест на берегу 
реки Большой Сатки, для продвижения повстанческих отрядов с тяжёлыми пушками и гружёными 
обозами, был срыт скалистый выступ горы, за которым закрепилось название «Копанец», а затем в 
изменённом виде оно передалось горе и стекающей с неё речке. 

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, Тайнак, Чёрная [Поздеев, 2007]. Название русское, 
дано по названию горы, возле которой река протекает. 

КОПАНКА – урочище в Саткинском р-не Челяб. обл. Иное название: Пугачёва Копань. Яв-
ляется историческим природным памятником, входит в Зюраткульский природно-территориальный 
комплекс. Название русское, производное от глагола "копать". 
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КОПАНЦЕВО – деревня в Увельском р-не Челяб. обл. (Хомутининский с-с). Название рус-
ское. 

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

КОПЕЙСК – город областного подчинения, центр угледобывающей промышленности на 
Южном Урале. Название русское. Первоначально – Копи Челябинские. С 27 августа 1928 года полу-
чил официальное признание посёлка городского типа. С 20 июня 1933 года стал городом Копейском 
районного подчинения. Статус города областного подчинения получил 20 августа 1935 года. Вклю-
чает около 20 посёлков. 

КОПЕЙСКИЙ – район Челяб. обл. Название русское. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК 
утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Копейский район. 
Упразднён как самостоятельная административно-территориальная единица 1 апреля 1937 года с пе-
редачей его территории в пригородную зону города Копейска в Челяб. обл. 

КОПЕЙСКО-ЗАУРАЛЬСКАЯ – пещера в Увельском р-не Челяб. обл. в карстовом логу 
(бассейн реки Увельки, правый берег) в пещерном комплексе Красный Маяк Верхний (определён как 
П.К. в 1999 г.). Имеет 4 входа и 216 м длины (В. И. Юрин). 

КОПЁШКА – гора 1280 м на хребте Нары в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название 
русское. Вершина внешне напоминает аккуратно сложенную копну сена [Поздеев, 2008]. 

КОПЁШКА – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Нахо-
дится в южной части озера. Западнее острова Липового. Название русское [Пятков, 2004]. 

КОПЁШКИ – скалы на Чашковых горах в Миасском ГО Челяб. обл. у западного побережья у 
оз. Бол. Еланчик. Название русское. Из-за причудливой формы прозвали Копешками [Поздеев, 2008]. 

КОПИ ЛОБАЧЕВСКИЕ – в Ильменском заповеднике Челяб. обл. Название русское, дано в 
память о знаменитых русских горщиках – собирателях самоцветов Лобачёвых: Ивана Сафоновича и 
его внуков – Андрея, Михаила и Тимофея. Как тут не вспомнить и ещё одну знаменитую русскую 
фамилию Лобачевского, знаменитого математика, автора многомерной геометрии Лобачевского. 

КОПТЕЕВО – деревня на реке Миасс западнее с. Миасского; раскассировали в 1956 - 1960 
гг. Среди казаков Миасской крепости числилось 2 семьи Коптеевых из дер. Оксёновой города Тоть-
мы. Это Осип Стафеевич и Григорий Осипович (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 841, 842 об). Рус-
ское слово коптяй – «черномазый» (вологодское) [Поздеев, 1999]. 

КОПЫТОВО – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. (Селезянский с-с, ныне Белоусовский 
с-с). Название русское. Связывается с фамилией первооснователя. 

КОПЬ ГОЛИГУЗОВСКАЯ – выработки в Ильменском заповеднике Челяб. обл. Название 
русское, дано в память о мастеровом человеке с Миасского завода Голигузове, который открыл в на-
чале XIX века в Ильменах залежи ряда минералов. 

КОПЬ ЕРЕМЕЕВСКАЯ – в Кусинском р-не Челяб. обл. в Назямских горах. Копь заложена в 
1888 году горным инженером Ч. В. Попчержинским на склоне хребта Долгий Мыс. Названа в память 
о видном русском минерологе П. В. Еремееве. 

КОПЬ ЖУКОВСКАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ – геологический памятник природы Южного Ура-
ла (Жуковская Топазная Копь, Копь Жуковская, Пророко-Ильинский Прииск). Относительно не-
большая (20 м Х 50 м) выработка, глубиной до 3 м. Находится в Челябинской области, на реке Ка-
менке, в 16 км к ю-з от города Пласта. В давние времена здесь добывали россыпное золото. Под рос-
сыпью в известняках плотика обнаружили жилы кварца, содержащие драгоценный минерал – розо-
вый топаз. Найдены замечательные кристаллы горного хрусталя, зелёного турмалина и, самого ред-
кого минерала эвклаза. 

КОПЬ КАРПОВА – выработка в Ильменском заповеднике Челяб. обл. Носит имя русского 
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горного инженера Карпова, изучавшего минералы на Южном Урале. 

КОПЬ КОЧЕВСКАЯ – в Ильменском заповеднике Челяб. обл. Название дано в память о 
русском мастере с Миасского завода Антоне Кочеве, который открыл в XVIII веке у восточного бере-
га Ильменского озера самоцветные камни. Происхождение фамилии можно связать со словом кочень 
в значении "кочерыжка". 

КОПЬ МАКСИМИЛЬЯНОВСКАЯ (Николае-Максимильяновская копь) – геологический 
памятник природы Челяб. обл. Расположена на западном склоне горы Максимильяновской. 

КОПЬ ПРУТОВСКАЯ – выработка в Ильменском заповеднике Челяб. обл. Название дано в 
честь казака из Чебаркульской крепости Прутова, обнаружившего в 70-х годах XVIII века близ Иль-
менского озера ПЕРВЫЕ на Южном Урале топазы. 

КОПЬ РЕДИКОРЦЕВСКАЯ – выработка в Кусинском р-не Челяб. обл., на западном склоне 
Чувашской Горы. Заложена в 1817 году. Названа в честь русского горного инженера Ивана Иванови-
ча Редикорцева (1807-1866). 

КОПЬ РОЗОВЫХ ТОПАЗОВ ЖУКОВСКАЯ – выработка в Челяб. обл., на реке Каменке, в 
16 км к юго-западу от города Пласта (Жуковская минеральная копь, копь Жуковская, бывший Проро-
ко-Ильинский прииск). Здесь добывали россыпное золото. Под россыпью в известняках плотика об-
наружили жилы кварца, содержащие минерал – розовый топаз. В копи найдены замечательные кри-
сталлы горного хрусталя, зелёного турмалина и редкого минерала эвклаза. Геологический памятник 
природы Южного Урала. 

КОПЬ СТАРИННАЯ – древняя выработка, обнаружена академиком Иваном Ивановичем 
Лепёхиным во время путешествия по Уралу в 1770 году. «Не доезжая до Сакмары вёрст за 20, при 
речке Ширлы наехали на высунувшийся гребень горы, а в пяти верстах от оного места на косогоре, 
которого имени нам башкирцы сказать не могли, была старинная копь, где медные в кварце признаки 
и с золотою чернью находилися» [Шумихин, Волгин, 2007]. 

КОПЬ СТРИЖЕВА – выработка в Ильменском заповеднике Челяб. обл. Название дано в па-
мять об известном русском горном инженере. 

КОРАБЛЁВА – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. (Селезянский с-с) близ озера Буташ. 
Название русское, дано по наименованию старой деревни, имеющей в своей основе фамилию офице-
ра Русской Армии. Основана в 1924 году как выселок от деревни Кораблёво. 

КОРАБЛЁВО – старинная русская деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. (Пискловский с-с). 
Название русское, дано по фамилии первостроителя. Основана офицером Русской Армии Кораблё-
вым, на пожалованных ему казной за отличную службу Царю и Отечеству южно-уральских землях. 
Деревня эта близ озера Карагуш. 

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

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

КОРАБЛИК – остроносая лесная возвышенность с вершиною 316 м в Санарском бору. На-
звание русское. Иногда слово корабель выступает в названиях в значениях «высокая гора, высокая 
скала»; корабль – «гора, сопка, высокая гора» [Поздеев, 2008]. 

КОРАБЛИК – стоянка, археологический памятник в заливе Штанная Курья на озере Боль-
шое Миассово в Челяб. обл. Стоянка Кораблик относится к эпохе неолита Южного Урала. Стоянка 
русов-бореалов (прарусов) обследована экспедицией ЛОИА АН РФ в 1967-1968 годах. В МАЭ ОНУ 
УНЦ РАН находится 3300 предметов эпохи неолита с этой стоянки. Фрагменты лепной керамики; 
изделия из кремня: наконечники стрел, скребки, проколки, топор, ножевидные пластины, нуклеусы, 
сколы, отщепы. Подвески из керамики. 

КОРАЙ – речка, правый приток р. Большой Нугуш в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Иное написание: Курай. Путь: Корай (Курай) → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море. 
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КОРАЙЫРТАУ – гора в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КОРДОН – деревня в Мелеузовском р-не Башк. Другое название: Ивановка [СТРБ, 2002]. 

КОРДОН ЛЕСНОЙ – посёлок в Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КОРДОН САТКИНСКИЙ – посёлок в Челяб. обл. на левом берегу р. Ай кордона Саткин-
ского лесничества (два дома на левом берегу) [Калугин, 1974]. 

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

КОРДОННЫЙ – посёлок в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Тюлюкский с-с. Название 
русское. 

КОРКИНА – выселок, казачий посёлок, деревня. Ныне на этом месте город Коркино. В 1740 
г. в Челябу записался «Илия Матвеев сын Коркин 40 лет, у него жена Федосья Никифорова дочь, сын 
Козма 4, братья: Михаиле 30, Таврило 25, Яков 23 лет» из деревни Коротковой Шадринского дист-
рикта вторично. А в первый раз его семью записал А.И.Тевкелев в 1736 г. в Челябинскую крепость, 
«в которой и жил, токмо за отлучкою на прежнее жилище для взятия хлеба у переписи капитана Ра-
гозина не явился, ныне желает жить во оной же крепости Чилябинской». (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 
144, л. 871). Деревня вписывается в перечень «челябинских» по дороге в Оренбург. Был ещё Кон-
стантин Коркин, племянник И. Я. Шишкина, в Еткульской крепости; прав на автограф у него по «до-
рожной» причине меньше (там же, л. 771). В северных русских говорах слово корка – «кора, лыко»; 
«гибкий, изворотливый человек» [Поздеев, 1999]. 

КОРКИНО – город в Челяб. обл. Поселение Коркино основано во второй половине XVII века 
как казачий выселок в 14 верстах от Еткульской крепости у истока реки Чумляк. Согласно данным 
Александра Павловича Моисеева, название населённому пункту дано по фамилии первостроителя 
казака Еткульской крепости Константина Коркина, уроженца города Шадринска Исетской провин-
ции. По другой версии, поселение основано в XVIII веке беглым каторжником Афанасием Корки-
ным. До 1917 года поселение считалось казачьим посёлком. После выхода в свет Указа о поголовном 
расказачивании, казачий посёлок переименовали в деревню. В 1932 гору возле деревни Коркино был 
обнаружен пласт угля на небольшой глубине. С 10 ноября 1932 года населённый пункт преобразован 
в посёлок городского типа. Со 2 октября 1942 года получил статус города областного подчинения. 
Название русское. 

КОРКОДИН – посёлок, платформа города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. (Черемшанский 
поселковый совет). Название русское. 

КОРМОСОВХОЗСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – срубно-андроновский археологический памятник 
у Кормосовхоза в Агаповском р-не Челяб. обл. 

КОРНЕЕВКА – деревня в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002].[СТРБ, 2002]. 

КОРНЕЕВКА – деревня в Стерлибашевском р-не Башк. От русского антропонима Корнеев с 
суфф. -к- (-а) [СТРБ, 2002]. 

КОРНЕЕВСКИЙ ПРИИСК – золотоносное месторождение Южного Урала в нижнем тече-
нии Большого Маука. Источником золотоносности были кварцевые жилы горы Лиственная. При ра-
боте на прииске ощущался недостаток воды для промывки породы, воду приходилось возить за не-
сколько км из реки, возможно, вследствие этой причины были отработаны только участки с богатым 
содержанием золота. 

КОРОБА (Караоба, Караоби, Караба) – озеро в Варненском р-не Челяб. обл. около северной 
окраины посёлка Камышинка. Площадь 400 га, глубина 2 м, слабосолёное. Площади озера зарастают 
до 40%. Озеро распадается на несколько маленьких водоёмов в мочажине. Варианты названия из ин-
доиранского языкового наследия: кар – «каменистая местность, галька, камень»; «голая вершина го-
ры»; кара – «чёрный»; аба – «жидкость, вода». По словам Э. М. Мурзаева слово кара в настоящее 
время в тюркских языках не употребляется. В тюркских названиях термин оба означает «курган, ку-
ча, холм»; «межевой знак, жертвенная куча». В 8 км на С-С-З, у озера Чекатай, открыт арийский ар-
хеологический памятник бронзового века Чекатай, укреплённое поселение «Страны городов» [Вол-
гин, 2009]. 
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КОРОБКОВКА – старинное русское поселение в Челяб. обл. Название русское, дано по фа-
милии владельца. Основано известным на Южном Урале русским заводчиком Родионом Коробовым 
на своих южно-уральских дачах для проживания работных людей. Позднее русские мастеровые люди 
с Нижнетагильского завода, переселённые сюда в 1820 году для работы на золотых промыслах, пере-
именовали село в Ново-Тагил, а впоследствии и в Новотагилку. В настоящее время посёлок Новота-
гилка на территории города Миасса. 

КОРОВА – скала на р. Ай в Челяб. обл. [Поздеев, 2008]. См. Гавань. 

КОРОВИНСКАЯ – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КОРОВИНСКИЙ – холм в Куюргазинском р-не Башк. На картах Коровинский, а в СТРБ, 
2002 – Коровника – от русского антропонима Коровин с суфф. -к- (-а) [СТРБ, 2002]. 

КОРОВНИКА – холм в Куюргазинском р-не Башк. На картах Коровинский. От русского ан-
тропонима Коровин с суфф. -к- (-а) [СТРБ, 2002]. 

КОРОВЬЯ – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КОРОЛЁВКА – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. От русского антропонима Королёв с 
суфф. -к (-а) [СТРБ, 2002]. 

КОРОЛЁВО – деревня в Аскинском. От русского антропонима Королёв с оконч. -о [СТРБ, 
2002]. 

КОРОЛЁВО – деревня в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Королёв с оконч. -
о. Другое название: Атаево, Ивановка [СТРБ, 2002]. 

КОРОТАНОВО – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Тимирязевский с-с). Название 
русское. Связывается с фамилией основателя. 

КОРОТКАЯ ШИШКА (Круглая Шишка, Голая Сопка) – геоморфологический памятник 
природы Южного Урала. Находится в Саткинском р-не Челяб. обл. Одна из вершин хребта Зюрат-
куль. Высота более километра. Сопка абсолютно правильной конической формы, увенчана скалой-
клыком. Гору составляет полуразрушенный кварцитовый массив. На её склонах ничто не растёт. 
Именно от этой особенности и именуется Голой сопкой. 

КОРОТЫШ – горная вершина на территории города Златоуста Челяб. обл. Название рус-
ское, дано по форме и объёму горной вершины. 

КОРСАК-ТАУ – гора в Белокатайском р-не Башк., возле деревни Кирекей [СТРБ, 2002]. На 
Украине имеются соответствия. «Приазовская возвышенность характеризуется повсеместным обна-
жением кристаллических пород – гнейсов, магматитов, гранитов. Некоторые скальные останцы име-
ют вид куполообразных холмов (Токмак-Могила, Бельмак-Могила, Корсак-Могила), возвышающихся 
до 324 м над уровнем моря, другие образуют небольшие гряды (Каменные Могилы). (...) Поверхность 
обеих гряд сильно выветрена, их склоны испещрены глубокими трещинами, встречаются гроты и 
ниши». 

КОРУНДОВАЯ – гора в Ильменском заповеднике Челяб. обл. Название русское, дано по на-
личию в горе минерала. 

КОРЯЖНАЯ – речка, правый приток (на 103 км от устья) р. Синташта (пр. р. Берсуат). Путь: 
Коряжная (Каряжная, Коряжная Дол) → Синташта (Сынтасты) → Берсуат → Тобол → Иртыш → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Иное название: Коряжная, Ка-
ряжная. Длина 17 км. Берёт начало из озера-пруда возле посёлка Коряжный в Брединском р-не Челяб. 
обл. Название русское, произошло от слова коряка, коряга – «кривляка», река, виляющая по долине 
или, возможно, по наличию коряг – остатков сгоревшего леса [Волгин, 2009]. Современное название 
– Коряжный Дол [Поздеев, 2007]. 

КОРЯЖНЫЙ – посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. (Наследницкий с-с). Назван русскими 
первостроителями по реке Коряжный Дол (пр. р. Синташта). Изначально основан как хутор Юрикова 
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[Пятков, 2004]. 

КОРЯЖНЫЙ ДОЛ – река, правый приток (на 103 км от устья) р. Синташта (пр. р. Берсуат). 
Путь: Коряжная (Каряжная, Коряжная Дол) → Синташта (Сынтасты) → Берсуат → Тобол → Иртыш 
→ Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина 17 км. На плане 
дачи п. Брединского 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 коряка, коряга – «кривляка»; «река ви-
ляет по долине». Современное название – Коряжный Дол [Поздеев, 2007]. 

КОСА ГОРБУНОВСКАЯ – место на р. Уфа. 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]. 

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

КОСАТУР – гора в городе Златоусте Челяб. обл. у р. Ай. В источниках встречается с 1754 г. 
в вариантах: Косотур, Косатурская, Касатур, Кусатур. По смыслу Косатур соответствует русскому 
слову косогор. По мнению Владимира Васильевича Поздеева, название древнее арийское, от глаголь-
ной индоевропейской основы kas – «резатъ, долбить, отделять, отрезать» + географическтй термин 
тур, тор – острие, пик, верх, верхушка; верхний» [Поздеев, 2008]. См. горы Баштур, Белятур, Си-
литур, оз. Тургояк и р. Тургояк, оз. Касарги (Косарги), Касаргулъ, Касагалы, скалы Касы-Таш, Касы-
гаш. 

КОСАТУРСКАЯ – гора в городе Златоусте Челяб. обл. у р. Ай. В источниках встречается с 
1754 г. в вариантах: Косотур, Косатур, Касатур, Кусатур. Название образовано в русском языке от 
основы косатур + суфф. ~ск (-ая). По смыслу косатур соответствует русскому слову косогор. 

КОСАЧЁВО – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Черновской с-с). Название рус-
ское, дано по фамилии русского первопоселенца Косачёва. 

КОСАЯ ГОРА – вершина в Чебаркульском р-не Челяб. обл., на западном берегу озера Боль-
шой Кисегач. Русский ороним [Пятков, 2006]. 

КОСМАКТА – посёлок в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От гидронима. 

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

КОСОБРОДКА – село в Троицком р-не Челяб. обл. (Кособродский с-с). Название русское. 
Происходит от слов Косой Брод [Пятков, 2006]. 

КОСОБРОДКА – село в Троицком р-не Челяб. обл. (Кособродский с-с). Название русское. 
Происходит от слов Косой Брод. 

КОСОГОРКА – деревня в Уйском р-не Челяб. обл., Масловский с-с. Населённый пункт на-
зван русскими поселенцами от места расположения – деревня расположена на крутом косогоре [Пят-
ков, 2006]. В Уйском р-не есть топонимическая тройка (индоевропейская, башкирская, русская); это 
р. Кашендик (с вариантами названия), она же Янбика и д. Косогорка. Тройки, билингвы не редкость 
на карте области [Поздеев, 2008]. 

КОСОГОРКА – деревня в Уйском р-не Челяб. обл., Масловский с-с. Населённый пункт на-
зван русскими поселенцами от места расположения – деревня расположена на крутом косогоре. 

КОСОГОРНАЯ – деревня в Кигинском р-не Башк. Другие названия: Шурэле, Юсуп [СТРБ, 
2002]. 

КОСОЙ ГРЕБЕНЬ – гора на р. Ай в Челяб. обл. От Больших Притёсов до деревни Кульме-
тово, которая расположена у подножия горы Косой гребень, скальных выходов по берегам Ая нет. 
Ниже деревни, миновав животноводческую ферму, туристы увидят на правом берегу невысокую ска-
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лу. Это камень Разбойник. Ничего необычного в этом утёсе нет, но название у него вполне заслужен-
ное. 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]. 

КОСОЙ ГРЕБЕНЬ – скалы на левом берегу р. Юрюзань (145 км от Усть-Катава). Через 7 км 
после Идельбаево 1-е на правом берегу встречаются белые тридцатиметровые скалы Малый Баркан-
таш, а через 2 км на левом берегу стеной встает шестидесятиметровая скала Косой гребень. От этой 
скалы река резко меняет направление, но скоро упирается в ощетинившийся белыми зубцами Боль-
шой Барканташ. Перед скалами на реке – пойменный остров. Почти километр над самой рекой тянут-
ся скалы, и там, где они кончаются, напротив острова, на правом высоком берегу, стоит деревня 
Усть-Атавка. Ниже деревни в Юрюзань впадает речка Атавка [Калугин, 1974]. 

КОСОЙ МОСТ – посёлок города Кыштыма Челяб. обл. (Тайгинский поселковый совет). 
Русский составной ойконим [Пятков, 2006]. 

КОСОЙ ПЛАСТ – золотая россыпь на реке Атлян в Миасской Золотой долине. После окон-
чания Великой Отечественной войны на прииске начинает работать усовершенствованная гидравлика 
279 с землесосом 3ГМ-2М. Гидравлика – способ извлечения золота путём размыва песков мощной 
струёй воды. Жидкая смесь породы и воды (называемая пульпой) направляется в шлюзы и длинные 
деревянные желоба с уловителями, где и выбирается драгоценный металл. Внедрение гидромехани-
зации резко увеличило производительность труда по горной массе, что позволило перерабатывать 
старые старательские отвалы и включать в переработку не привлекательные для старателей россыпи 
[Пятков, 2006]. 

КОСОЛАПОВА – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КОСОТУР – гора, геоморфологический памятник природы Южного Урала, расположенный в 
Челяб. обл. Обособленная гора на правой стороне реки Ай в старинном русском городе Златоусте. У 
подножия горы в 1754 году был заложен Косотурский завод, давший начало городу Златоусту. Гора 
сплошь покрыта лесом. Мало городов на Земле имеют столь живописные, созданные самой Матуш-
кой Природой, ландшафтные парки, каким обладает старинный русский город Златоуст. Есть вероят-
ность связи с диалектным русским словом косоур – "косая дуга", "косой свод". Некоторые исследова-
тели считают название горы чисто русским и сравнивают с названием скалы Косотуриха на Северном 
Урале (левый берег Вишеры) и реки Косотурка в Свердловской области. 

КОСОТУРКА – старинная русская деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Бывшая Домо-
куровка. Основана для поселения старателей в XVIII веке вблизи открытых на правом берегу река 
Увельки медных жил, принадлежащих Косотурскому (Златоустовскому) заводу. Название завода пе-
редалось вновь созданному здесь руднику, а затем и соседней с ним деревне Домокуровке. Название 
русское. 

КОСОТУРСКИЙ – рудник в Чебаркульском р-не Челяб. обл. возле старинной русской де-
ревни Косотур (бывшая Домокуровка), которая была основана для поселения старателей в XVIII веке 
вблизи открытых на правом берегу река Увельки медных жил, принадлежащих Косотурскому (Злато-
устовскому) заводу. Название завода передалось вновь созданному здесь руднику, а затем и соседней 
с ним деревне Домокуровке. Название русское. 

КОСТАРЕВО – село в Бирском р-не Башк. От русского антропонима Костарев. Другое на-
звание: Бугры [СТРБ, 2002]. 

КОСТЁР – посёлок города Касли Челяб. обл. (Вишневогорский поселковый совет). Русский 
топоним. 

КОСТЁР – посёлок на территории города Верхнего Уфалея. Как считает Николай Иванович 
Шувалов, посёлок возник на месте обширной поляны, на которой в 30-е годы ХХ века школьники 
окрестных пионерских лагерей проводили праздники пионерских костров. Название русское, связано 
с открытым огнём – костром. 

КОСТИНО – бывш. деревня в Белебеевском уезде Оренбургской губернии Российской им-
перии. Другие назв.: Шуган Русский, Акай-куль [СТРБ, 2002]. 
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КОСТИНО – деревня в Янаульском р-не Башк. От русского антропонима Костин [СТРБ, 
2002]. 

КОСТОГУЛ – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. От антропонима. Другое название: 
Сыскан [СТРБ, 2002]. 

КОСТРОМА – речка, левый приток р. Верхняя Биянка (пр. р. Миньяр). Путь: Кострома → 
Верхняя Биянка → Миньяр → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Название дано 
русскими жителями Южноуральского края. Возможно, обрядовое потопление Костромы на Южном 
Урале осуществлялось именно в этой реке. 

КОСТРОМА СУХАЯ – в Челяб. обл. Славяне почитают Кострому как воплощение весны и 
плодородия. В древних русских обрядах проводов Костромы (проводов Весны) её изображала моло-
дая женщина, закутанная в белое, с дубовой веткой в руках, идущая в сопровождении хоровода. При 
ритуальных похоронах Костромы её воплощает соломенное чучело женщины. Кострому (в виде чу-
чела) ритуально сжигают или топят с обрядовым оплакиванием и смехом. Этот ритуал должен был 
обеспечить плодородие земли. 

КОСТРОМИНКА – гора к западу от озера Тургояк. Название русское, происходит от рус-
ской фамилии Костромин или от именования уроженца старинного русского города Костромы – ко-
строминца. Изначально ороним происходит от древнего славянского воплощения весны в виде боги-
ни Костромы. 

КОСТЫЛЁВО – деревня в Балтачевском р-не Башк. От русского антропонима Костылёв 
[СТРБ, 2002]. 

КОСТЫЛИ – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. (Кременкульский с-с). Старожильче-
ское русское поселение, основанное в XVIII веке как казачий выселок. Названа по фамилии казака 
первопоселенца Костылёва [Пятков, 2004]. В 1737 г. «города Сарапуля деревни Косачёвой дворцовой 
крестьянин» с братом Никитой записался в казаки Челябинской крепости (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 
144, л. 820, 820 об). Сохранилась память о Костылёве Степане Ивановиче (правда, в усечённом виде) 
[Поздеев, 1999]. По данным Е. Г. Морозова, на картах XIX века обозначена при реке Миасс по левую 
сторону от почтового тракта из Челябинска в Екатеринбург. В середине XIX века в казачьем посёлке 
была своя православная часовня, школа, водяная мельница. В 1926 году фиксируется 349 жителей. 
После Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в деревне Костыли располагалось отделение 
совхоза «Митрофановский», 

КОСТЫШЕВА – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого 
пункта связывается с фамилией первопоселенца. 

КОСУЛИНА – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого пункта 
связывается с фамилией первопоселенца. 

КОСУЛИНА – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, за-
фиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по 
волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого пункта связывается с фамилией 
первопоселенца. 

КОСЯКОВКА – село в Стерлитамакском р-не Башк. Вариант назв. Косячки [СТРБ, 2002]. 
Возможно, от русского антропонима Косяков. 

КОСЯЧКИ – село в Стерлитамакском р-не Башк. Вариант назв. Косяковка [СТРБ, 2002]. 

КОТЛИК – посёлок города Пласта в Челяб. обл., Демаринский с-с. 

КОТЛИНСКАЯ – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого 
пункта связывается с фамилией первопоселенца. 
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КОТЛОВИНА МАЛОЯЗСКАЯ – рельеф. Ниже деревень Идельбаево р. Юрюзань делает по-
следнюю петлю в Малоязской котловине и входит в Уфимское плато [Калугин, 1974]. 

КОТОВО – деревня в Нязепетровском р-не Челяб. обл. Ункурдинский с-с. Населённый пункт 
известен с первой половины XIX века как лесная заимка русского крестьянина. Название дано по фа-
милии русского первостроителя Петра Котова. Фамилия может быть образована не только от слова 
"кот", но и от старинного русского слова "коты", в значении "зимней обуви". 

КОХАНОВКА – деревня в Иглинском р-не Башк. (офиц. Мончазы, другие названия: Жили-
но, Калпак) [СТРБ, 2002]. Возможно, от русского антропонима Коханов. 

КОЧАРИНА – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого пункта 
связывается с фамилией первопоселенца. 

КОЧЕВРЯГИН КАМЕНЬ – скала на левом берегу р. Уфа; невысокая, но массивная. Через 6 
км после скалы начинаются выработки старого карьера – за многие годы на реке образовалось не-
сколько 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]. 

КОЧЕВСКАЯ КОПЬ – выработка в Ильменском заповеднике Челяб. обл. Название дано в 
память о русском мастере с Миасского завода Антоне Кочеве, который открыл в XVIII веке у восточ-
ного берега Ильменского озера самоцветные камни. Происхождение фамилии можно связать со сло-
вом кочень в значении "кочерыжка". 

КОЧЕГАРОВА – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого 
пункта связывается с фамилией первопоселенца. 

КОЧЕРДЫК – село в Октябрьском р-не Челяб. обл. Кочердыкский с-с. Населённый пункт 
основан русскими крестьянами, переселенцами из Сибири, в XVIII веке, как Кочердыкская слобода. 
В архивных документах этот населённый пункт впервые упоминается в 1782 году. 

КОЧКАРИ – посёлок в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Минкский с-с. Многие исследо-
ватели резонно указывают на наличие в древнем русском языке слова кочкари (мн. ч.) – "болота, по-
крытые кочками" [Пятков, 2004]. Останцы, горы округлённой формы могли послужить поводом для 
наречения селения и правого притока Кабанки. Но может быть, и более древнее арийское наследие 
[Поздеев, 2008]. 

КОЧКАРИ – урочище в Красноармейском р-не Челяб. обл.; болотистое, у восточного побе-
режья оз. Сыкандык. Кочки до и более метра; трава ещё выше; в сырые времена сливается с озером; 
рай для птиц и охотников. Название русское, местное; присвоено старожилами, переселенцами из 
Архангелогородской губернии. Там словом кочкари называют «место, покрытое кочками; болото, 
покрытое кочками»; в других говорах – кочкаръ [Поздеев, 2007]. 

КОЧКАРИ-1 – пещера в Усть-Катавском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин) на реке Юрюзань, 
археологическая достопримечательность Южного Урала. Русские учёные обнаружили в пещере сле-
ды пребывания людей древнекаменного века. Палеолитические стоянки людей подтверждают засе-
лённость нашей территории в столь далёкое время. Русский ороним. 

КОЧКАРИ-2 – пещера, археологическая достопримечательность Южного Урала; находится 
на реке Юрюзани. Русские учёные обнаружили в пещере следы пребывания людей эпохи палеолита 
(древнекаменного века). Палеолитические стоянки людей подтверждают заселённость нашей терри-
тории в столь далёкое время. 

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 впадает р. Коч-
карка; 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 → Карское море 
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→ Северный Ледовитый океан. См. Кочкари. Название русское, от др.-рус. кочкарь – "низкое место"; 
кочкари (мн. ч.) – "болота, покрытые кочками" [Пятков, 2004]. 

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 ис-
следователи резонно замечают связь данного гидронима с древним русским языком, указывая на сло-
во кочкарь в значении "низкое место". 

КОЧКАРКА МАЛАЯ – 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]. Название русское, от др.-рус. кочкарь – "низкое место"; кочкари (мн. ч.) – "болота, 
покрытые кочками" [Пятков, 2004]. 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» = «каменистое место» [Поздеев, 2008]. К этой же основе следует отнести и слово в пушту 
каскар – «разделённый на части, на куски», «сгоревший, сгорающий». 

КОЧКАРНИК – урочище в южной части Варненского р-на Челяб. обл. в 4 км южнее села 
Кулевчи [Волгин, 2009]. 

КОЧКАРСКИЕ – пещеры на р. Юрюзань. Через 3 км от д. Ельцовка устье речки Минки, ни-
же возвышается гребень Хватка. В нём есть две пещеры, которые обычно называют Кочкарскими (в 2 
км на север находится деревня Кочкари). Вход в верхнюю пещеру хорошо виден с реки Юрюзань. 
Длина её всего 8,5 м. Немного ниже в тех же скалах находится вторая пещера – длиной около 40 м. В 
ней в древности жил человек – здесь были найдены кости животных ледникового периода. За греб-
нем – река Юрюзань делает излучину, в вершине которой остров, а после него высокие скалы красно-
го цвета – это Малый Лимоновский гребень. В скалах на высоте 20 м от уровня реки находится не-
большая Бурановская пещера (недалеко стояла деревня Бурановка). В этой пещере также жил древ-
ний человек (при раскопках было обнаружено захоронение женщины) [Калугин, 1974]. 

КОЧКАРСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Кочкарский район. 12 декабря 1955 
переименован в Пластовский район Челяб. обл. и райцентр перенесён в город Пласт. 

КОЧКАРСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Кочкарский район. 12 декабря 1955 
переименован в Пластовский район Челяб. обл. и райцентр перенесён в город Пласт. 

КОЧКАРСКОЕ – золоторудное месторождение Южного Урала. Наибольший самородок 
имел вес 2,5 кг, а позднее в жиле «Диана» был найден самородок весом 270 грамм. Как редкий слу-
чай, известна находка в 1946 году самородка весом 200 грамм в Елизаветинской жиле на глубине 58 

––
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КОЧКОВАТАЯ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. Ныне упразднена. Названа по озе-
ру Кочковатое. Ойконим произошёл от гидронима. 

КОЧКОВАТАЯ – речка, пр. р. Кочкарка (пр. р. Зингейка). Путь: Кочковатая → 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]. 

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

КОЧНЕВО – старинная русская деревня в Уйском р-не Челяб. обл. Ларинский с-с. Населён-
ный пункт основан как выселок из Уйской казачьей крепости. Название русское, дано по фамилии 
казака Кочнева. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская фамилия, 
образованная от прозвища Кочень, восходящего к апеллятиву кочень – "кочерыжка", "окоченевший 
человек". 

КОЧНЕВСКАЯ БОЛЬШАЯ – пещера в Уйском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

КОЧУБЕЕВКА – посёлок в Миякинском р-не Башк. От антропонима Кочубеев с русским 
суфф. -к- (-а) [СТРБ, 2002]. 

КОШАРЫ – хутор в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Маякский с-с). Решением Челяб. обл. ис-
полкома от 06. 08. 1968 года хутор Кошары исключён из списков населённых мест. Ср. украинское 
кошара – «огороженный загон для скота». Сближаются названия шумерского города Киш с Запорож-
ским Киш. 

КОШАЧЬЯ РЕЧКА – речка, левый приток Кузь-елги в Аургазинском р-не Башк., возле де-
ревни Гуровка. Бесяй (у башкир) [СТРБ, 2002]. Путь: Кошачья Речка → Кузь-елга. 

КОШЕВАЯ – речка, пр. р. Уфа (пр. р. Белая) [Калугин, 1974]. Путь: Кошевая → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КОШ-ЕЛГА – село в Бижбулякском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

КОШЕЛЁВКА – речка, правый приток р. Юрюзань в Дуванском р-не Башк., возле деревни 
Кошелёвка [СТРБ, 2002]. Название образовано от русского слова кошель. От названия села Кошелёв-
ка. От русского антропонима Кошелёв с суфф. ~к (-а) [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кошелёвка → Юрю-
зань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КОШЕЛЁВКА – село в Дуванском р-не Башк. От назв. речки Кошелёвка, правый приток 
Юрюзани. Другое название: село Мулькудовка [СТРБ, 2002]. 

КОШКАРИХА – река; левый приток (на 45 км от устья) р. Багаряк. Путь: Кошкариха → Ба-
гаряк → Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Длина 23 км (в Каслинском р-не Челяб. обл. 8 км). По одной из версий, на-
звание образовано в русском языке от основы кошкар + суфф. ~иха. В чувашском языке есть диа-
лектное слово кошкар со значением «волк». В этом случае окончание -иха из русского языка; явление 
в топонимике сомнительное. Но ~иха плодовитый суффикс в североиранских 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 является корнем глагола со значением «отрывать, отрезать, резать» в индоевропейских 
языках; смысл у топонима и волка не меняется. К этой же основе следует отнести и слово в пушту 
каскар – «разделённый на части, на куски», «сгоревший, сгорающий». За острые рога и горного бара-
на назвали словом куч(кар). 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» = 
«каменистое место» [Поздеев, 2008]. 

КОШКУЛЬ – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл., Сугоякский с-с. Существует вер-
сия разбивки топонима на "кош + куль". 

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, Кот-
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мер, Кашмяр. Местность горная и лесная; р. Сим течёт в узкой долине; из-за внезапного разлива вес-
ной и после дождя опасное место для путников. Поэтому в бассейне pp. Сим, Юрюзанъ, на бывшем 
южном варианте Скифского пути, при прохождении через горы из Азии в Европу, дорожные назва-
ния не редкость. Наличие звонкого звука [к] в названии и арийское прошлое нашего края позволяют в 
качестве этимологической базы использовать пуштунское слово гошм – «обход, объезд» с многоце-
левым суффиксом -ер/-ар; либо речь идёт об иранском же слове джар / яр – «обрыв»; «брод» (по-
следнее значение редко употребляется). 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. 

КОЩЕЕВСКОЕ – коренное месторождение золота. «В марте 1826 года в Царёво-
Александровском прииске, в полукилометре от Кощеевского коренного месторождения обнаружен 
самородок весом 9,1 килограмма, незадолго до этого был найден 8-килограммовый самородок. Най-
денный 25 октября 1826 года самородок весом 10,1 килограмма по своей величине считался в то вре-
мя «единственной в мире редкостью». Нашедшим его казённым рабочим выдано было по 50 копеек 
за золотник». 

КРАДЕНО-МИХАЙЛОВКА – деревня в Мелеузовском р-не Башк. От прежн. назв. деревень 
Краденово и Михайловский (антропоним) [СТРБ, 2002]. 

КРАКА – горный хребет в Бураевском р-не Башкирии [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. Со-
хранилось в языке пушту: крака – «колея, борозда» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Греховка, 
Карака, Крака, Кракатау, Креказ, Крыкса, Крыкты, Куракли-Маян, Куряк, Кыркты. 

КРАКА БИИШЕВА – гора в Белорецком р-не Башк., возле деревни Кагарман [СТРБ, 2002]. 

КРАКАТАУ – гора в Ашинском р-не Челяб. обл. в верховьях р. Куряк; в купчих XVIII в. г. 
Карака в придорожном месте. При раскладке: крака + тау, выявляется арийское наследие. В языке 
пушту крака – «колея, борозда» + тау из древнего арийского (североиранского, пуштунскоого) и бо-
лее точного слова тав – «излом, изгиб, извилина» [Поздеев, 2007]. Переход [у] ↔ [в] отмечен во всех 
арийских языках. Топонимический ряд: Греховка, Карака, Крака, Кракатау, Креказ, Крыкса, Крык-
ты, Куракли-Маян, Куряк, Кыркты. 

КРАПИВНАЯ – пещера. Миновав высокую скалу гора Могильная у ручья Малый Бердяш, 
что на левом берегу, туристы подплывают 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, кото-
рые почти на километр тянутся по левому берегу р. Юрюзань. В этих скалах находится пещера Ого-
родная 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]. 

КРАСИКОВА – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого пункта 
связывается с фамилией первопоселенца. 

КРАСНАЯ – гора 284 м в Увельском р-не Челяб. обл. к С от п. Каменский и 6 км к 3 от Крас-
носельского села. Достопримечательностью местности является лог Казачий Стан карстового проис-
хождения с одноимённой пещерою в истоке логового типа речки. Название Красная можно принять 
за кальку (буквальный перевод) тюркского названия Кызыл. А оно могло появиться на месте древне-
го Гизил – «теснина» от индоевропейской базы каз, корня глагола «резать, долбить, отрезать, отде-
лять». Отсюда многоцелевое русское слово (около 10 значений), исторически прилагательное казак. 
А название Казачий Лог могло появиться из старого названий Казакстан, Казачустан индоевропей-
ского происхождения (в данном случае казак – «резанное, долблёное»; отсюда топоним означает 
«прорезь», «отделённое место»; «место с прорезью»). Кручами здесь отличаются и берега Увельки, 
Сухарыша. Очевидно, произошла подмена понятий; отсюда изобилие «красных» названий [Поздеев, 
2008]. См. Инчактау, Казачий Стан. 

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. Русский гидроним. Этот цвет следует отметить сразу, так как он сопровождает ру-
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сов на всём протяжении их существования от красных охряных изображений в пещерах проторусов-
кроманьонцев – через ритуальный окрас красной охрой захоронений прарусов-бореалов Сунгиря, 
Межкричей и др. – до русских червлёных щитов, стягов и Красной площади, недаром у византийцев, 
"древних греков" и многих других народов этноним "рус" и слова, обозначающие "красный, яркий, 
светлый", совпадали, а слово "сурик" (красная краска) 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 этнони-
ма убедительно говорит сама за себя, комментариев не требуется. "Красный" – это всегда и "к-рас-
ивый", то есть благоприятный и привлекательный внешне, и одновременно "хо-рош-ий" – благопри-
ятный и привлекательный внутренне ("хо-" = "ко-" = "к-" – указующий предлог, "рош-" = "рос-" – 
корневая основа "рс-", а "-ий" – окончание). Изначальные "ко-рас-ный", "ко-рос-ый", что были произ-
ведены 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 "хо-
ро" (в мягком варианте "коло"), то есть "круг, округлость" (от солнечного круглого диска до хорово-
да). Уже в самом слове "к-руг" заключена исходная этнонимическая корневая основа "рс-" (сравни: 
"русы" = "руги" – позднее самоназвание 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 море. Длина 13 
км; имеет 19 притоков. Впадает ныне в водохранилище; имеет северо-западное направление. Иное 
написание: Большая Красная. Названий со словом красный в Челяб. обл. очень много. Одни напоми-
нают 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 назы-
вали расположенные на солнечной стороне горы, селения и т. д. [Поздеев, 2008]. 

КРАСНАЯ ГОРА – вершина Южного Урала в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название 
русское. Связывается либо с красотой местности, либо с весенним праздником Красной Горки, либо с 
выходом на поверхность горных пород красного цвета. 

КРАСНАЯ ГОРА – урочище в Оренбургской обл., недалеко от города Красногор. Русский 
составной ороним. 

КРАСНАЯ ГОРКА – вершина Южного урала, расположена в Ашинском р-не Челяб. обл. 
[См. ороним Горка Красная.] Название русское. Связывается с названием весеннего праздника Крас-
ной Горки. На Руси издревле считали, что Весна-Красна начинается на Красной Горке. 

КРАСНАЯ ГОРКА – нп. в Архангельском р-не Башк. От названия местности Красная Горка 
[СТРБ, 2002]. 

КРАСНАЯ ГОРКА – нп. в Бакалинском р-не Башк. От названия местности Красная Горка 
[СТРБ, 2002]. 

КРАСНАЯ ГОРКА – нп. в Бижбулякском р-не Башк. От названия местности Красная Горка 
[СТРБ, 2002]. 

КРАСНАЯ ГОРКА – нп. в Нуримановском р-не Башк. От названия местности Красная Горка 
[СТРБ, 2002]. 

КРАСНАЯ ДОЛИНА – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. На-
звание русское. 

КРАСНАЯ ЗАРЯ – деревня в Белебеевском р-не Башк. От названия колхоза «Красная Заря» 
[СТРБ, 2002]. 

КРАСНАЯ ЗАРЯ – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. (Новоуральский с-с). Название 
русское. Корень «зар-зор» в русском языке и в языке русов всегда имел огромное значение. Взять хо-
тя бы, древнее слово «зрец» (умеющий видеть во времени и пространстве, прозорливый), которое 
трансформировалось, впоследствии, в слово «жрец», потеряв при этом свою первоначальную привле-
кательность, слово стало «непонятным». Зрите внимательно, и вас посетит озарение там, где «о заре 
нахлынут» зарницы. 
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КРАСНАЯ ЗВЕЗДА – деревня в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КРАСНАЯ КАЗАРМА – хутор в Варненском р-не Челяб. обл. (Варненский с-с). Русский со-
ставной топоним. Из списка населённых пунктов хутор Красная Казарма исключён 29. 12. 1970 года 
решением Челябинского облисполкома. 

КРАСНАЯ ПОЛЯНА – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Филимоновский с-с). Из 
списка населённых мест деревня Красная Поляна исключена 29. 12. 1970 года согласно решения Че-
лябинского облисполкома. 

КРАСНАЯ ПОЛЯНА – нп. в Давлекановском р-не Башк. От названия местности Красная 
Поляна [СТРБ, 2002]. 

КРАСНАЯ РЕГИЗЛА – речка в Архангельском р-не Башк. рядом с деревней Красная Региз-
ла. От назв. речки [СТРБ, 2002]. 

КРАСНАЯ РЕПКА – гора Южного Урала на хребте Сулея. Русский составной ороним. Репа 
– это основной корнеплод, который выращивали русские крестьяне. Про репку придуманы сказки и 
пословицы. 

КРАСНАЯ РЕЧКА – посёлок в Белебеевском р-не Башк. От русского гидронима Красная 
речка, левый приток Усени [СТРБ, 2002]. 

КРАСНАЯ РЕЧКА – речка, левый приток р. Усень в Белебеевском р-не Башк., возле посёлка 
Красная Речка [СТРБ, 2002]. Название русское. Путь: Красная Речка → Усень. 

КРАСНИНСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Краснинский с-с). Назва-
ние русское. Основан как номерная станица (№23) в Новолинейном р-не Оренбургского казачьего 
войска. Название дано в память о победном героическом сражения под селом Красным близ Смолен-
ска в ходе контрнаступления Русской Армии 15—18 ноября 1812 года во время отступления фран-
цузских оккупантов. 

КРАСНИНСКИЙ – с-с в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Название русское, происходит от 
имени населённого пункта и связано с героическими сражениями Русской Армии и славой Русского 
Оружия. 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. (Покровский с-с, Ныне 
Катенинский с-с). Название русское. Связано с Красной Армией, родившейся 23 февраля 1918 года 
(РККА). Декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) был принят 15 (28) января 
1918 года. Такое наименование просуществовало до 1946 года. 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ – посёлок в Стерлитамакском р-не Башк. От назв. отделения с-за 
Красноармейский [СТРБ, 2002]. 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 13 января 1941 года за счёт разук-
рупнения Сосновского и Щучанского районов Челяб. обл. и выделения пригородной зоны города Ко-
пейска. 1 февраля 1963 года преобразован в Красноармейский сельский район. 12 января 1965 года 
преобразован в Красноармейский район. 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ – район в Оренбургской области с центром в селе Плешаново. 
Красную Гвардию стали создавать в начале 1917 года при Временном правительстве. 

КРАСНОГОР – город в Оренбургской области. Основан в 1741 году как казачья крепость 
Оренбургская. С 1741 по 1743 год, населённый пункт именовался как казачья крепость Оренбургская. 
В 1743 году переименован в казачью крепость Красногорскую. 

КРАСНОГОРСК – хутор в Мелеузовском р-не Башк. Вариант назв. Красногорский [СТРБ, 
2002]. 

КРАСНОГОРСКИЙ – рабочий посёлок на территории города Еманжелинска в Челяб. обл. 
Название русское. Рабочий посёлок начал строиться в 1945 году одновременно с угольным разрезом 
вблизи села Красного (Красносёлки), от которого и получил название. К категории рабочих посёлков 
городского типа отнесён 15 декабря 1952 года. 

КРАСНОГОРСКИЙ – хутор в Мелеузовском р-не Башк. Вариант назв. Красногорск [СТРБ, 
2002]. 
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КРАСНОГОРСКОЕ – карстовое полье в Увельском р-не Челяб. обл. В. И. Юрин обнаружил, 
описал и назвал в 1999 г. 

КРАСНОГУТ – рабочий посёлок в Калтасинском р-не Башк. (марийское название). Другое 
название: (русское) Красный Холм – от назв. горы Красный Холм [СТРБ, 2002]. 

КРАСНОДУБРОВСК – посёлок в Гафуринском р-не Башк. От русского красный – «совет-
ский» и прежн. назв. посёлка – Дубровка [СТРБ, 2002]. 

КРАСНОЕ ПОЛЕ – деревня в Салаватском р-не Башк. От красное и поле [СТРБ, 2002]. 

КРАСНОЕ ПОЛЕ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Краснопольский с-с). Название 
русское. 

КРАСНОЕ СЕЛО – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Кочердыкский с-с). Название 
русское. Решением Челяб. обл. исполкома от 24. 04. 1966 года деревня Красное Село исключена из 
списков населённых мест [Пятков, 2006]. Иногда, давая название, человек вкладывает в него большой 
эмоциональный заряд. Поныне живут и отражаются в топонимике символы Октябрьской революции 
1917 года. Вот некоторые из таких названий: города Октябрь, Октябрьск, Октябрьский, Советск, Со-
ветская Гавань и мн. др. Красный цвет как символ революции тоже встал в топонимические ряды. В 
РСФСР, например, известно около 100 топонимов со словом красный в значении «революционный», 
«октябрьский». Это города, посёлки, сёла: Красные Баррикады, Красный Богатырь, Красный Восход, 
Красный Октябрь, Красноуфимск, Краснопартизанский и многие другие. Появляются топонимы по 
названиям явлений, событий, организаций, обязанных своим появлением Октябрьской революции: 
города Комсомольск в Ивановской, Красноармейск в Московской области [Смолицкая, 1990]. 

КРАСНОКАЛОВКА – гора, геоморфологический памятник природы Южного Урала. Распо-
ложена в Саткинском р-не Челяб. обл., в окрестностях железнодорожной станции Бердяуш. У подно-
жия её произрастают белоствольные русские берёзки. Выше по склону растут медно-ствольные со-
сны. А вот Голую вершину горы Краснокаловки венчают гранитные глыбы. По преданиям, в глубо-
кой древности Краснокаловка считалась священной горой у аборигенов. Русское предание связывает 
название южно-уральской горы со временем казачьих выступлений Емельки Пугачёва. Полковник 
Иван Белобородов, стоявший лагерем у подножия горы (факт исторический) якобы был в шапке с 
красным околышем. 

КРАСНОКАМЕНКА – деревня в Уйском р-не Челяб. обл. (Соколовский с-с). Названа рус-
скими жителями Южного Урала по обилию красных камней (ожелезненных кремнисто-углистых 
кристаллических сланцев). 

КРАСНО-НИКОЛЬСКОЕ – деревня в Ишимбайском р-не Башк. От красное и прежн. назв. 
деревня Никольское [СТРБ, 2002]. 

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Родниковский с-с). На-
звание русское. 

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ – с-с в Варненском р-не Челяб. обл. 

КРАСНОПОЛЬСКАЯ – пещера на р. Юрюзань. Ниже Старичного (Большого Лимоновско-
го) гребня постепенно 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 де-
ревня Краснополье). Первое название пещера, вероятно, получила от скал, которые напоминают ис-
кусственное сооружение из огромных красных блоков; в скале видны ниши в виде окон, карнизы, а 
перед пещерой – каменный балкон. Под скалами – неширокий луг; по преданию, здесь проходила 
тайная тропа банды Салавата [Калугин, 1974]. 

КРАСНОПОЛЬСКИЙ – с-с в Сосновском р-не Челяб. обл. Название русское, связано с на-
званием населённого пункта. 

КРАСНОПОЛЯНОВКА – хутор, Варненский район Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. 

КРАСНОСЕЛЬСКАЯ-1 – пещера в Увельском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ – с-с в Увельском р-не Челяб. обл. Название русское, связано с назва-
нием населённого пункта. 
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КРАСНОСЕЛЬСКОЕ – село в Увельском р-не Челяб. обл. (Красносельский с-с). Населён-
ный пункт основано в 1832 году как деревня Николаевка. Населённый пункт получил название по 
имени графа Николая Мордвинова, который переселил сюда своих крестьян из деревня Ивинье Мор-
шанского уезда Тамбовской губернии. В 1919 году за заслуги перед большевиками село Николаевка 
было переименовано в Красное. 

КРАСНОТАЛ – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Анненский с-с). Название дано 
русскими жителями Южноуральского края. Краснотал, красная верба – кустарник из рода ивы с буро-
красными побегами. 

КРАСНОУРАЛЬСКИЙ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. Название русское. Реше-
нием Челяб. обл. исполкома № 606 от 28. 12. 1982 года исключён из списков населённых пунктов. 

КРАСНО-УСОЛЬСКИЙ – рабочий посёлок, центр Гафуринского района. От красная и 
прежн. назв. посёлок Усольскин (Усолка – гидроним с русским суфф. -ск-(-ий). Другое название: Бо-
гоявленск, башкир. – Кугеш [СТРБ, 2002]. 

КРАСНОХОЛМ – населённый пункт в Илекском р-не Оренбургской обл. Название дано рус-
скими жителями Южного Урала. Как правило, в условиях Великой русской равнины человек избега-
ет селиться на болотистых и низких местах. Для этого он выбирает возвышенные сухие места, что и 
отражает в названии селения. Типы возвышенностей и холмов различны по происхождению, по фор-
ме и соответственно обозначаются различными словами: буй, вал, верея, гора, курган, холм, яр, яруга 
и др. Без особого труда мы отыщем топонимы, в которых отражены эти реалии и слова: город Буй в 
Костромской области, Верея – в Московской, посёлок Петров Вал – в Волгоградской, город Курган 
— областной центр Курганской области, город Холмск – в Сахалинской области. А сколько названий 
со словами гора или горка в разных областях России: Белая Гора, Косая Гора, Красная Гора, Лысые 
Горы, село Горка в Архангельской области и др. [Смолицкая, 1990]. 

КРАСНОХОЛМСКОЕ СЕЛИЩЕ – пьяноборский археологический памятник у села Крас-
ный Холм в Башкирии. 

КРАСНОЯР НОВЫЙ – село в Стерлитамакском р-не Башк. От села Краснояр (название ме-
стности) [СТРБ, 2002]. 

КРАСНОЯРКА – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Октябрьский с-с). Название рус-
ское. Решением Челяб. обл. исполкома № 319 от 07. 08. 1979 года деревня Красноярка исключена из 
списка населённых пунктов. 

КРАСНОЯРКА – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого пункта связывается с фами-
лией первопоселенца. 

КРАСНОЯРСКАЯ – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской гу-
бернии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных 
крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённо-
го пункта связывается с фамилией первопоселенца. Либо название было перенесено с прежнего места 
жительства. Либо названа по близкорасположенному яру под названием Красный. 

КРАСНОЯРСКИЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Буранный с-с). Название насе-
лённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. Вспоминается старинная казачья Красно-
ярская крепость (ныне город Красноярск). 

КРАСНОЯРТ – деревня в Архангельском р-не Башк. Другие названия: Покровка, Кузнецов-
ка [СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ – посёлок на территории города Миасса в Челяб. обл. Находится в муниципаль-
ной связи с рабочим посёлком Ленинск. Название русское. Вообще красный цвет – национальный 
цвет русских с глубокой древности. Вспомните: если девица – обязательно красная! Красный – кра-
сивый. Название может быть связано с победой русского оружия во время Священной Отечественной 
войны 1812 года под селением Красным, расположенным у слияния рек Свиная и Мерейка (притоки 
Днепра), являющимся западным военным форпостом города Смоленска (впервые упоминается как 
город Красный в 1165 году). После разгрома наполеоновских войск под Красным фельдмаршал М. И. 
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Кутузов получил титул «Смоленский». Ныне посёлок городского типа Красный находится в Смолен-
ской обл. и является центром Краснинского р-на. 

КРАСНЫЙ ВОСТОК – нп. в Аургазинском р-не Башк. От красный и Восток [СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ ВОСТОК – нп. в Куюргазинском р-не Башк. От красный и Восток [СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ ВОСХОД – посёлок в Иглинском р-не Башк. От названия колхоза «Красный 
Восход» [СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ ЗИЛИМ – село в Архангельском р-не Башк. От названия колхоза «Красный Зи-
лим». Другое название: Русский Зилим [СТРБ, 2002]. Названий со словом красный в Челяб. обл. 
очень много. Одни напоминают о красном цвете почвы, скал, берегов и т. д. Другие сохранили ста-
ринное значение у этого слова – «красивое, живописное». Анализ топонимов выявил ещё одно забы-
тое содержание слова: так называли расположенные на солнечной стороне горы, селения и т. д. [По-
здеев, 2008]. 

КРАСНЫЙ КАМЕНЬ – гора Южноуральского края, наиболее значительная вершина хребта 
Башала-тау. Русский составной ороним. Первое слово оронима означает цвет. Второе слово – русский 
орографический термин. 

КРАСНЫЙ КАМЕНЬ – гора, памятник природы Южного Урала. Находится в Челяб. обл., 
на окраине города Миньяра. Утёс высотой в 80 метров сложен из белых и розовых известняков, что и 
послужило истоком названия. Вертикальные, через весь Красный Камень, расщелины придают ему 
вид старинного замка. Название русское. 

КРАСНЫЙ КАМЕНЬ – гора, памятник природы Южного Урала. Находится в Челяб. обл., к 
западу от Верхнего Уфалея. Гора сложена породами тускло-зелёного цвета. Своё название гора полу-
чила в память о том, что у её подножия во время Гражданской войны белогвардейцы расстреляли 
красногвардейцев. Название русское. 

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

КРАСНЫЙ КАМЕНЬ – посёлок города Карабаша Челяб. обл. Карабашский городской со-
вет. Название русское. Слово «красный» здесь имеет значение «видный», «красивый». 

КРАСНЫЙ КЛИН – посёлок в Альшеевском р-не Башк. От назв. отделения с-за «Красный 
Клин» [СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ КЛЮЧ – гидроним в Иглинском р-не Башк., возле нп. Красный Ключ [СТРБ, 
2002]. 

КРАСНЫЙ КЛЮЧ – источник в Мишкинском р-не Башк., возле нп. Красный Ключ [СТРБ, 
2002]. 

КРАСНЫЙ КЛЮЧ – нп. в Иглинском р-не Башк. От гидронима Красный Ключ [СТРБ, 
2002]. 

КРАСНЫЙ КЛЮЧ – нп. в Мишкинском р-не Башк. От гидронима Красный Ключ [СТРБ, 
2002]. 

КРАСНЫЙ КЛЮЧ – рабочий посёлок в Нуримановском р-не Башк. От гидронима Красный 
Ключ. Другое название: Белый Ключ [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 Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Верх-
нее Бобино [СТРБ, 2002]. Путь: Красный Ключ → Ик. 

КРАСНЫЙ КООПЕРАТОР – населённый пункт, названный в первые годы Советской вла-
сти. Ныне посёлок Мирный в Сосновском р-не Челяб. обл. (Мирнинский с-с). Название населённому 
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пункту дано русскими жителями Южноуральского края. По сведениям Владимира Васильевича По-
здеева, название данного населённого пункта несколько раз менялось: Майоршино (по воинскому 
званию владельца), Красный Кооператор (в годы Советской власти), Шаховка (по фамилии первого 
председателя коммуны). 

КРАСНЫЙ КУШАК – хутор в Зилаирском р-не Башк. От красный и прежн. назв. хутор Ку-
шак [СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ ЛУЧ – деревня в Альшеевском р-не Башк. От красный и луч [СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ МАЯК – пещера в Увельском р-не Челяб. обл. Имеет 63 входа и протяженность 
до 6 км и даже более. (В. И. Юрин). 

КРАСНЫЙ МАЯК – посёлок в Куюргазинском р-не Башк. От красный и маяк [СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ МАЯК – посёлок в Увельском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Название рус-
ское. 

КРАСНЫЙ МАЯК ВЕРХНИЙ – пещерный комплекс в Увельском р-не Челяб. обл. в кар-
стовом логу (бассейн реки Увельки, правый берег), состоящий из 2 пещер – Копейско-Зауральская и 
Барсучья. Определён как П.К. в 1999 г. (В. И. Юрин). 

КРАСНЫЙ МАЯК НИЖНИЙ – пещерный комплекс в Увельском р-не Челяб. обл. в карсто-
вом логу (бассейн реки Увельки, правый берег), состоящий из 6 пещер. Определён как П.К. в 1999 г. 
(В. И. Юрин). 

КРАСНЫЙ МАЯК СРЕДНИЙ – пещерный комплекс в Увельском р-не Челяб. обл. в кар-
стовом логу (бассейн реки Увельки, правый берег), состоящий из 7 пещер, в т.ч. п.Гребешковая; Оп-
ределён как П.К. в 1999 г. (В. И. Юрин). 

КРАСНЫЙ МУРАВЕЙ – деревня в Белокатайском р-не Башк. Другое название: Муравей 
[СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ ОГОРОДНИК – посёлок в Кваркенском р-не Оренбургской обл. Бывшая сель-
скохозяйственная артель, в 1920-1930 годах была в составе Челяб. обл. В северо-восточном направ-
лении от посёлка в районе слияния реки Суундук и её левого притока реки Солончанка открыт ар-
хеологический памятник, укреплённое поселение бронзового века Аландское [Волгин, 2009]. 

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ – нп. в Гафурийском р-не Башк. От названия колхоза «Красный Ок-
тябрь» [СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ – нп. в Илишевском р-не Башк. От названия колхоза «Красный Ок-
тябрь» [СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ – нп. в Чишминском р-не Башк. От названия колхоза «Красный Ок-
тябрь» [СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. (Краснооктябрьский с-с). 
Название русское. 

КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН – посёлок в Каслинском р-не Челяб. обл. Тюбукский с-с. Название 
русское. 

КРАСНЫЙ ПАХАРЬ – деревня в Белокатайском р-не Башк. От названия колхоза «Красный 
пахарь» [СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ ПАХАРЬ – деревня в Гафуринском р-не Башк. От названия колхоза «Красный 
пахарь» [СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ ПАХАРЬ – посёлок в Каслинском р-не Челяб. обл. Название русское. Решением 
Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 г. посёлок Красный Пахарь исключён из списков населённых 
мест. Прилагательное красный до Октябрьской революции 1917 г. означало окраску одного из цветов 
спектра, цвет крови. После Октябрьской революции это слово развило другое значение – «революци-
онный», которое широко отразилось в названиях наших городов и сел: Красный Октябрь, Красноок-
тябрьский, Красноуфимский, Красноуральский и др. [Смолицкая, 1990]. 

КРАСНЫЙ ПЛЁС – гидроним Южноуральского края, котловина озера Увильды в Челяб. 
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обл. Максимальная глубина котловины достигает 35 м. 

КРАСНЫЙ ТРУД – посёлок в Янаульском р-не Башк. От названия колхоза «Красный Труд». 
Другие названия: (удм.) Кутыр, Вараш Кутыр [СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ УРАЛ – хутор города Верхнего Уфалея Челяб. обл. Название русское. Решением 
Челяб. обл. исполкома от 28. 02. 1983 года № 134 хутор Красный Урал исключён из списков населён-
ных мест. 

КРАСНЫЙ ХОЛМ – гора в Калтасинском р-не Башк., возле рабочего посёлка Красный холм 
[СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ ХОЛМ – рабочий посёлок в Калтасинском р-не Башк. От назв. горы Красный 
холм. Другое название: (марийское) Красногут [СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ ХОЛМ – село в Калтасинском р-не Башк. От назв. горы Красный Холм. Другое 
название: (мар.) Красногут [СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ ЯР – нп в Иглинском р-не Башк. От названия местности Красный Яр. Другое на-
звание: Красная Горка [СТРБ, 2002]. 

КРАСНЫЙ ЯР – нп в Мелеузовском р-не Башк. От названия местности Красный Яр [СТРБ, 
2002]. 

КРАСНЫЙ ЯР – нп. в Илишевском р-не Башк. От названия местности Красный Яр [СТРБ, 
2002]. 

КРАСНЫЙ ЯР – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Анненский с-с). Основан в XIX 
веке малорусскими переселенцами из села Красный Яр. Название русское, повторяет название преж-
него поселения [Пятков, 2006]. 

КРАСНЫЙ ЯР – посёлок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Варламовский с-с). Название 
русское. Решением Челяб. обл. исполкома 18. 04. 1978 года № 183 посёлок Красный Яр исключён из 
списка населённых пунктов [Пятков, 2006]. 

КРАСНЫЙ ЯР – село в Уфимском р-не Башкирии. Русский составной топоним. 

КРАХАЛЁВКА – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл., Троицко-Совхозный с-с. От фамилии 
основателя Крахалёва. 

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, Крык-
ты, Куракли-Маян, Куряк, Кыркты. 

КРЕМЕН-КУЛЬ – озеро в Сосновском районе Челяб. обл.; различают Бол. и Малый Кремен-
куль. На картах с 1735 г., встречается в вариантах Кармен, Терменкуль, Керменкуль; переход в Кре-
менкуль произошёл в середине XVIII в. Названия с основой кармен / кермень тяготеют на Южном 
Урале и за его пределами к каменистой местности. От наших озёр к долине р. Зюзелки тянется сосно-
вый бор: сосны любят расти на каменистой почве. В основе географического сложного термина за-
стыло североиранское (пуштунское) наследие с базой кар – «камень, каменистое место»; «галька» + 
суффикс обладания ~ман(д), ~мень; самостоятельное значение – «лощина». У пуштун сохранилось 
созвучное слово кармэн – «влажный»; в том случае слово куль означает «луг, пастбище» и свидетель-
ствует о сухом периоде; они повторяются через 1850 лет [Поздеев, 2008]. 

КРЕМЕНКУЛЬ – село в Сосновском р-не Челяб. обл. Кременкульский с-с. Населённый 
пункт основан в XVIII веке. Расположен на берегу озера Большой Кременкуль. В архивных докумен-
тах населённый пункт впервые упоминается в 1763 году. Находилось в совместном пользовании го-
сударственных крестьян и челябинских казаков. По сведениям Е. Г. Морозова, в середине XIX века в 
Кременкуле уже имелась православная церковь и часовня. К началу ХХ века в селении имелось уже 2 
часовни и православная церковь, 2 школы. В 1916 году население достигло 1467 жителей. В 1997 го-
ду – 2787 жителей. После Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – центральная усадьба сов-
хоза «Митрофановский». Топоним разбивается на "Кремен Куль". По одной из выдвинутых версий, 
связывается с "кремнем" и переводится как "кулёк Кремния", "Кремневый Мешок". 

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

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

КРЕМЕНКУЛЬСКО-АЗБАЕВСКИЙ ГЛУБИННЫЙ РАЗЛОМ – тектоническая структура 
Южного Урала, по которой происходит разрыв пластов, горизонтов, массивов горных пород. Кре-
менкульско-Азбаевский глубинный разлом является древнейшим на территории города Челябинска. 
Геологические данные позволяют утверждать, констатирует Б. К. Кунщиков, что эта разрывная 
структура образовалась около 600 млн лет назад. С тех пор она неоднократно подновлялась в более 
близкие нам геологические эпохи. По геофизическим полям, отдельным геологическим формациям 
разлом прослеживается далеко к юго-востоку от описываемой площади. На территории города Челя-
бинска плоскость разлома «замаскирована» более поздними геологическими процессами. Существо-
вание разлома подтверждает серия сближ. протяж. трещин северо-западнее простирания, имеющих 
крутое северо-западное падение (70-80°). В районе посёлка Кременкуль к плоскости этого глубинно-
го разлома тяготеет наблюдаемая в светлых гранитах редкометалльная (молибден) и урановая мине-
рализация. Ороним происходит от месторасположения тектонической структуры. 

КРЕМЕННЫЙ – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. Название русское. 

КРЕМНЕВАЯ (Белая) – гора на территории города Магнитогорска. Название дано русскими 
жителями Южного Урала по залежам белоцветной кремнисто-карбонатной породы, остаточного про-
дукта разрушения кварцита. 

КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР – посёлок в Баймакском р-не Башк. От русского крепостной и 
гидронима. Назв. связано с построением крепости на берегу реки Зилаир [СТРБ, 2002]. 

КРЕСТОВОЕ – озёрное урочище Варненского р-на Челяб. обл. (Аятского с-с) в восточной 
части района на левом берегу реки Караталы-Аят. Рядом находятся озёрные урочища Журавлиное, 
Исиней. Расстояние до районного центра села Варна 68 км [Волгин, 2009]. 

КРЕЩЕНКА – бывш. нп. в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КРЕЩЕНКА – бывш. село в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КРЕЩЕНКА – нп. в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КРЕЩЕНКА – нп. в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КРЕЩЕНКА – нп. в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КРЕЩЕНСКОЕ – деревня в Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КРИВЛЕ-ИЛЮШКИНО – село в Куюргазинском р-не Башк. От гидронима и прежн. назв. 
село Илюшкино (антропоним). Другое название: Знаменка [СТРБ, 2002]. 

КРИВЛЯ – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Куюргазинском р-не Башк., возле де-
ревни 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. 

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

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

КРИВОЕ ОЗЕРО – некрополь в Троицком р-не Челяб. обл. на противоположном от поселе-
ния правом берегу рч. Чёрной (правый пр. р. Уй), в 0,25 км Ю-В поселения и примерно на таком же 
расстоянии от посёлка Черноречье. Иное название: Маринкин могильник. Археологический памят-
ник, некрополь укреплённого поселения Черноречье III. В районе памятника находится старица, на-
зываемая местными жителями Кривое Озеро, по которой назван памятник. Могильник обнаружен 
разведочным археологическим отрядом ЧГПИ в 1983 году (начальник М. А. Мухина). В последую-
щие 1983, 1984, 1986 1990 годы исследовался археологическими отрядами ЧГПИ (В. П. Костюков, 
С. В. Марков). Объединяет 20 грунтовых курганов. Раскопками установлена принадлежность боль-
шинства погребений к синташтинской культуре [Волгин, 2009]. В могильнике учёные обнаружили 
отпечатки ступицы, детали оси и колёс древнеарийской колесницы. По этим отпечаткам был полно-
стью восстановлен облик колесницы народа славяно-ариев (русов-индоевропейцев), обитавших на 
Южном Урале в бронзовом веке. 

КРИВОЙ ДОЛ – археологический памятник в Брединском р-не Челяб. обл.; укреплённое по-
селение древней арийской «Страны городов» на левом берегу реки Синташта в 7,7 км восточнее по-
сёлка Андреевский. Одно из первых названий – Кривой Дол памятник получил по местности на кото-
рой расположен – террасовая площадка между современным руслом реки и старицей с местным на-
званием Кривое Озеро. Иное название: Андреевское, Андреевский, Андреевка. Часть названий па-
мятник получил по современному жилому посёлку. Открыт в 1990 г. И. М. Батаниной при дешифри-
ровании аэрофотоснимков 1957 г. Полевое обследование памятника бронзового века проведено раз-
ведочным отрядом археологической экспедиции ЧелГУ. Поселение многослойное (три периода про-
живания), прямоугольной формы. Площадь памятника около 19 тысяч м2 [Волгин, 2009]. 

КРИВОЙ КЛЮЧ – посёлок в Кушнаренковском р-не Башк. Башкирии. От гидронима Кри-
вой Ключ [СТРБ, 2002]. 

КРИВОЙ КЛЮЧ – родник в Кушнаренковском р-не Башк. Башкирии возле посёлка Кривой 
Ключ [СТРБ, 2002]. 

КРИВОШЛЫК – хутор в Варненском р-не Челяб. обл. (Алексеевский с-с). Решением Челяб. 
обл. исполкома от 20. 08. 1968 года хутор Кривошлык исключён из списков населённых мест. 

КРИПТАР – речка, правый приток р. Карамала в Белорецком 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. 

КРИУШИ – село в Бирском р-не Башк. Башкирии [СТРБ, 2002]. 

КРОПАЧЁВО – железнодорожная станция в Ашинском р-не Челяб. обл. Русский купец Кро-
пачёв А. П. в неурожайные годы (1891-1892) бесперебойно снабжал строителей хлебом. В знак бла-
годарности строители назвали железнодорожную станцию именем русского купца. В книге Владими-
ра Фёдоровича Житникова зафиксирована русская фамилия Кропачев, образованная от прозвища 
Кропач, восходящего к апеллятиву кропач – "неискусный портной или сапожник", "человек с беспо-
койным, неуживчивым характером". 

КРОПАЧЁВО – рабочий посёлок городского типа в Ашинском р-не Челяб. обл. К категории 
рабочих посёлков городского типа отнесён 25 февраля 1929 года. Название дано по фамилии русско-
го купца Кропачёва А. П., принимавшего участие в строительстве Самаро-Златоустовской железной 
дороги. 

КРОХАЛЁВКА – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Троицко-Совхозный с-с). Название 
русское. Связывается с фамилией Крохалева. 

КРУГЛАЯ СОПКА – гора хребта Большой Таганай в Челяб. обл. Русский составной ороним. 
Первое слово дано по внешнему виду вершины. Второе слово является распространённым оронимом. 
Наши предки верили, что Круговая Линия, начертанная ножом, зажжённою лучиною или углём, за-
щищает человека от зловредного действия колдовства и покушений Нечистой Силы. Через Кругову 
Черту не может переступить ни Злой Дух, ни Ведьма, ни сама Смерть. Перед Рождеством в старину 
давали курам корм, окружая его цепью или обручем, чтобы яйца они клали только дома. И много ещё 
было поверий, связанных с Магической Силой круга. 
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КРУГЛАЯ ШИШКА – гора (высота 1184 м) на хребте Зюраткуль в Челяб. обл. Русский со-
ставной ороним. Первое слово оронима означает форму горы. Второе – обозначает остроконечную 
вершину (по аналогии с русским воинским головным убором – шлемом, шеломом, шишом, шишкой). 

КРУГЛАЯ ШИШКА (Короткая Шишка, Голая Сопка) – геоморфологический памятник при-
роды Южного Урала. Находится в Саткинском р-не Челяб. обл. Одна из вершин хребта Зюраткуль. 
Высота более километра. Сопка абсолютно правильной конической формы, увенчана скалой-клыком. 
Гору составляет полуразрушенный кварцитовый массив. На её склонах ничто не растёт. Именно от 
этой особенности и именуется Голой сопкой. 

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

КРУГЛИЦА – гора хребта Большой Таганай, высотой 1177 метров. Находится на Южном 
Урале в Челяб. обл. (Иное название – Круглая Сопка.) Ороним происходит от русского слова круглая. 

КРУГЛОВСКИЙ – посёлок в Архангельском р-не Башк. Башкирии [СТРБ, 2002]. Возможно, 
от русского антропонима Кругловский. 

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

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

КРУГЛОЕ – озеро в Оренбургской области, недалеко от села Дубенского. Название русское, 
дано по форме водоёма. 

КРУГЛОЕ – озеро, расположено к С от дороги из Металлургического р-на г. Челябинска в 
аэропорт. На озере стоит старинная одноимённая деревня на территории Красноармейского р-на. Это 
глубокий карстовый провал; объявлено памятником природы. Круглые озёра в лесостепной части 
встречаются часто. Не всегда круглой формы; очень сильно на очертания повлияла смена сухих пе-
риодов на водные. Встречаются варианты названий Кругленькое, Кругляк, Кругловатое. Часть имеют 
вторые названия [Поздеев, 2008]. 

КРУГЛОЕ – старинная русская деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Баландинский 
с-с). Названа по расположенному рядом озеру. Топоним произошёл от гидронима. Поселение основа-
но в XVIII веке в ведомстве Челябинской крепости как казачий выселок. В районе населённого пунк-
та открыто месторождение высококачественных глин. 

КРУГЛЫЙ КОЛОК – урочище в Брединском р-не Челяб. обл. севернее посёлка Комсомоль-
ский. К востоку от села Ясная Поляна [Волгин, 2009]. 

КРУПСКАЯ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Маякский с-с). Название русское. 
Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года деревня исключена из списков населённых 
мест. 

КРУПСКОЕ – село в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Переселенческий с-с). Название рус-
ское. 

КРУТАЯ – гора 350,7 м в Кизильском р-не Челяб. обл. в северной части Аркаимской Долины 
на правом берегу р. Большая Караганка. Название русское, по крутизне склонов. В районе горы нахо-
дятся археологические памятники: менгир Утяганский I, курган «с усами» Крутая гора, неукреплён-
ные поселения бронзового века Крутая гора и Черкасы III [Волгин, 2009]. 

КРУТАЯ ГОРА – курган «с усами» в Кизильском р-не Челяб. обл. археологический памят-
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ник в северной части Аркаимской Долины на правом берегу р. Большая Караганка в районе горы 
Крутой (350,7 м) [Волгин, 2009]. 

КРУТАЯ ГОРА – неукреплённрое поселение в Кизильском р-не Челяб. обл. археологический 
памятник бронзового века в северной части Аркаимской Долины на правом берегу р. Большая Кара-
ганка в районе горы Крутой (350,7 м) [Волгин, 2009]. 

КРУТАЯ ГОРКА – ороним в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Название русское. Происходит от 
крутизны склона. 

КРУТАЯ КУРЬЯ – водный залив на западе озера Большой Кисегач, напротив Донского ост-
рова; в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Берег залива Крутой Курьи высокий, обрывистый, сложен-
ный из плотно пригнанных друг к другу каменных пластин. Название русское. 

КРУТИХА – река, впадает в озеро Аракуль [Шумихин, Волгин, 2007]. 

КРУТИХИНСКИЙ ПРИИСК – золотоносное месторождение Южного Урала в долине р. 
Большой Маук. Неподалёку от Черемшанского прииска работал прииск по реке Крутиха, впадающей 
в озеро Аракуль, содержание золота в ста пудах породы составляло от ¾ до 1½ золотника, а общая 
добыча до конца полной выработки должна была составить 1 пуд 1 фунт 60 золотников. (РГИА. 
Ф. 37, оп. 11, д. 164, л. 155). 

КРУТОБЕРЕГОВОЕ – посёлок в Увельском р-не Челяб. обл. (Хуторский с-с). Название рус-
ское. Решением Челяб. обл. исполкома от 10.09.1968 года посёлок Крутобереговое исключён из спи-
сков населённых мест. 

КРУТОГОРКА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Камышевский с-с). Название рус-
ское, дано по месту основания поселения. Решением Челяб. обл. исполкома от 28. 02. 89 № 62 дерев-
ня Крутогорка исключена из списков населённых мест. 

КРУТОЙ ЛОГ –
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понима Кручинин. Другое название: Безобразово [СТРБ, 2002]. 

КРУШ – речка, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Караидельском р-не Башк., возле села 
Круш (Булатовка) [СТРБ, 2002]. Возможно, от kopo – «сухая», пересыхающая с башкир. афф. -ш 
[РБСВОРБ, 2005]. 

КРУШ – речка, правый приток Бияза в Дуванском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КРУШ – село в Караидельском р-не Башк. Башкирии. От назв. речки Круш, левый приток 
Уфы. Другое название: Булатовка [СТРБ, 2002]. 

КРЫЖАНОВКА – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Кундравинский с-с). Название 
русское, дано по фамилии оренбургского губернатора Николая Андреевича Крыжановского (1864—
1881). 

КРЫКНАРАТ – деревня в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КРЫКСА – гора в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Иранистика позволяет название её счи-
тать однокоренным с горой Крака и с названием возвышенности Кыркты (Крыкты). С учётом звонко-
го звука [к] башкирское произношение очень близко к пуштунскому григ – «трудная дорога» с суфф. 
относительного прилагательного ~са [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Греховка, Карака, Крака, 
Кракатау, Креказ, Крыкса, Крыкты, Куракли-Маян, Куряк, Кыркты. 

КРЫКТЫ – возвышенность в Чел. обл.; хребет Южного Урала с запада ограничен долинами 
рек Малый и Большой Кизил. Иное написание: Кыркты. Ороним Крыкты мог появиться из названия 
Григта, Григда. С учётом звонкого звука [к] башкирское произношение Крыкты очень близкое к 
пуштунскому слову григ – «трудная дорога» с суффиксом относительного прилагательного да – «ме-
сто», та – «показатель реальности» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Греховка, Карака, Крака, 
Кракатау, Креказ, Крыкса, Крыкты, Куракли-Маян, Куряк, Кыркты. 

КРЫКТЫ – горный массив в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КРЫКТЫ-ТАУ (Кьркты, Крыктытау) – горный кряж Южного Урала между хребтами Ирен-
дык и Куркак в Абзелиловском р-не Башк. Реки Малый и Большой Кизил обходят его с севера и юга. 
Длина хребта 60 км, наибольшая вершина Кара-Таш (1114 м). С башкирского название переводят 
«Обрезанная гора». Иллюзию «обрубленности» создаёт р. Большой Кизил «рассекая» Крыкты-Тау и 
Ирендык перед впадением в реку Урал. Восточнее хребта располагается центральная часть арийской 
«Страны городов» [Волгин, 2009]. 

КРЫЛАТОВСКИЙ ПРИИСК – месторождение россыпного золота. «В 1803 году крестья-
нин деревни Кургановой Андрей Крылатков обнаружил россыпное золото по берегу реки Чусовой в 
Сысертском горном округе. В его пробе в ста пудах промытого песка оказалось 830 грамм золота, это 
больше, чем на Берёзовском месторождении. Открытый на реке Чусовой прииск в честь первооткры-
вателя назван Крылатовским, эксплуатируется по сей день» [Шумихин, Волгин, 2007]. 

КРЫЛОВ – хутор в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Существовал до середины XX в. хутор 
оренбургских казаков, потомков первопоселенцев крепостей из крепостных крестьян помещика Кры-
лова [Поздеев, 2008]. 

КРЫЛОВА – гора 441 м в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. в 7 км к западу от п. Крутой 
Лог. В окрестностях существовал до середины XX в. хутор Крылов, оренбургских казаков, потомков 
первопоселенцев крепостей из крепостных крестьян помещика Крылова. Название хранит память о 
земельном наделе казаков. Менее вероятна версия об офицере и отце баснописца Ивана Крылова, 
служившего на Уйской пограничной линии в полку, штаб которого располагался в Троицкой крепо-
сти; в зону его облуживания входила и ближайшая к горе Степная крепость [Поздеев, 2008]. 

КРЫЛОВКА ПРАВОБЕРЕЖНАЯ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Приморский с-
с). Русский составной топоним. Решением Челяб. обл. исполкома от 08. 10. 1968 года посёлок Право-
бережная Крыловка исключён из списков населённых мест. 

КРЫМ-САРАЙ – бывш. нп. в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КРЫМ-САРАЙ – бывш. нп. в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КРЫМ-САРАЙ – деревня в бывшем Мензелинском округе (ныне в Татарской Респ.) [СТРБ, 
2002]. 
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КРЫМ-САРАЙ – пещера в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Усман. [СТРБ, 2002]. 

КРЫМ-САРАЙ – речка, левый приток Дымки [СТРБ, 2002]. Путь: Крым-Сарай → Дымка. 

КРЫМСКИЙ – посёлок в Альшеевском р-не Башк. Башкирии [СТРБ, 2002]. 

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

КРЮКОВСКИЙ – посёлок в Благовещенском р-не Башк. Башкирии [СТРБ, 2002]. Возмож-
но, от русского антропонима Крюковский. 

КРЮЧЕВКА – деревня в Уфимском р-не Башк. Башкирии [СТРБ, 2002]. Возможно, от рус-
ского антропонима Крючев. 

КРЯЖ – вершина Южного Урала, гора в Уйском р-не Челяб. обл. Название исконно русское. 
В основе названия лежит старинное русское слово кряж, означающее короткую горную гряду или 
водораздел. 

КРЯЖ – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. В основе названия лежит старинное рус-
ское слово кряж, означающее короткую горную гряду или водораздел. 

КУБА – река, приток р. Уфы. Путь: Куба → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

КУБАГУШ – речка, приток р. Бирмяса в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Кадырша 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кубагуш → Бирмяс. 

КУБАГУШЕВА – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл., Халитовский с-с. От гидронима. 

КУБАГУШ-КУЛЬ – озеро в Кунашак. районе, Челяб. обл. [СТРБ, 2002]. 

КУБАГУШ-ТАУ – гора в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Кадырша [СТРБ, 2002]. 

КУБАГУШ-ЯЛАН – поле в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Кадырша [СТРБ, 2002]. 

КУБЕНЁВКА – посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Фершампенуазский с-с). Из списка 
населённых мест посёлок Кубенёвка исключён 29. 12. 1970 года по решению Челябинского облис-
полкома. 

КУБИЯЗ – речка, правый приток Тюя в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кубияз → 
Тюй. Раскладка: куби + яз. Вероятно, от назв. местности [РБСВОРБ, 2005]. 

КУБИЯЗ – село в Аскинском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002] 

КУБИЯССКАЯ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Кубяк. Название образовано 
в русском языке от основы кубияс + суфф. -ск-(-ая). Другое название: Кубектау [СТРБ, 2002]. 

КУБЯК – гора 754,7 м на Южном Урале, рядом с истоком р. Мал. Пусту (пр. р. Кара, впа-
дающей в р. Урал) [Поздеев, 2008]. См. Пустобаш. 

КУБЯК – гора в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУБЯК – деревня в Учалинском р-не Башк. Другое название: Капкан [СТРБ, 2002]. 

КУБЯК – речка в бывшей Юмран-Табынской волости (МИ БАССР. Т. IV) [СТРБ, 2002]. 

КУБЯК – село в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУБЯКОВА – деревня, иное название Калканова; основана на реке Бол. Пусту (пр. р. Кара, 
впадающей в р. Урал) [Поздеев, 2008]. См. Пустобаш. 

КУБЯКСКАЯ – гора в 3 км от деревни Кубяково. 

КУВАКАН – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Ниязгул [СТРБ, 2002]. 

КУВАКАН – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Науруз [СТРБ, 2002]. 

КУВАКИНО – деревня в Краснокамском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от русского 
антропонима Кувакин. 
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КУВАК-МАГАШ – река, правый приток Ика в Белокатайском р-не Башк., возле деревни Но-
вобелокатай [СТРБ, 2002]. Путь: Кувак-Магаш → Ик. 

КУВАЛ – река, левый приток р. Мал. Инзер в Белорецком 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: Кувалат → Большой Ик. 

КУВАЛЖИХА – железнодорожный разъезд, посёлок города Кыштыма в Челяб. обл., Кыш-
тымский городской совет. Топоним образован в русском языке. 

КУВАЛЛАМАТ – река, правый приток Иргизлы в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Ак-
булат [СТРБ, 2002]. Раскладка: кувал + ла + мат. Путь: Кувалламат → Иргизла. 

КУВАНДЫК – гора рядом с городом Кувандык в Кувандыкском р-не Оренб. обл. [СТРБ, 
2002]. 

КУВАНДЫК – город, районный центр в Кувандыкском р-не Оренб. обл. [СТРБ, 2002]. 

КУВАНДЫК – речка в Учалинском р-не Башк., возле деревни Старый Муйнак. Там же: гора 
Кувандыктау [СТРБ, 2002]. 

КУВАНДЫК – родник в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУВАНДЫКСКИЙ – район Оренбургской обл. Название образовано в русском языке от ос-
новы "кувандык" с помощью суффикса СК (ий). 

КУВАНДЫК-ТАУ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Старый Муйнак. Там же: 
речка Кувандык [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 – «во-
да, речка» в окончании, либо суфф. ~os; и в изголовье кев, куй – «гора, вершина холма, хребет»; кав – 
«горб». В истоке на левом берегу стоит г. Верховья Куваша (746 м). Допустима и индоевропейская 
база от глагольной основы со значениями «копать, рыть». И поэтому билингвы на карте может быть 
две: индогерманская с Копанкой и с иранским искажением; иранская с Каменкой [Поздеев, 2007]. 

КУВАШ – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) [РБСВОРБ, 2005] в Чекмагушевском р-
не Башк., недалеко от села Имянлекуль [СТРБ, 2002]. Путь: Куваш → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Раскладка: кув + аш, позволяет выявить арийское наследие. У прямых наследников 
ариев, памирцев, пуштун 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, Кугуш) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУВАШ – родник в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Новоникольское [СТРБ, 2002]. 

КУВАША – река, левый приток р. Ай. Путь: Куваш (Куваша) → Ай → Уфа → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. На карте 1763 г. – Куваша. Имеет левый приток р. Турнак [Поздеев, 
2008]. 

КУВАША ВЕРХОВЬЯ – гора 746 м в истоке р. Куваш на левом берегу стоит. Допустима 
индоевропейская база от глагольной основы со значениями «копать, рыть» [Поздеев, 2007]. 

КУВАШИ – село, основанное в XIX веке как выселок из Златоустовского завода. Ныне тер-
ритория города Златоуста Челяб. обл., Кувашинский с-с. Название дано по реке Куваш (Куваша). Ой-
коним произошёл от гидронима [Пятков, 2006]. 

КУВАШИНСКИЙ – с-с города Златоуста в Челяб. обл. Название образовано по правилам 
словообразования в русском языке от основы куваш + суфф. ~ин ~ск (-ий). 
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КУВАШКА – речка, левый приток Ая (СНП). В верховье – гора Уары [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кувашка → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУВБАШ – река в Кугарчинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Башкир. Кыубаш, от кыу – 
“высохший, сухой”, баш – “исток, верховье” [РБСВОРБ, 2005]. 

КУВБАШ – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Кугарчинском р-не Башк., возле де-
ревни Суюш [СТРБ, 2002]. Путь: Кувбаш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУВЫКОВА – нас. п. в бывшем Уфимском уезде (Сб. ст. св. Уфимском губ.). Другие назв. 
Асканыш, Вознесенский [СТРБ, 2002]. 

КУВЯЗЬ – речка, левый приток Мал. Ика в Кугарчинском 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 Куказар (Куказар, Кугазар, Кукадир, Указар) → Уфа → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Самые старые варианты названия – Кугазар, Кукадир (1744), Указар, современ-
ное название – Бол. Куказар. От ук – «остриё, пика» (общее у иранцев значение слова); дополнитель-
ные значения в пушту «торчком, торчащий». Топонимический ряд: Большой Куказар, Большой Ук-
ский, Кугазар, Кукадар, Кукадир, Куказар, Малый Ук, Оклы, Укагач, Указар, Укан, Укаратау, Уке-
реште, Укияз, Уклы, Уклы-Карагай, Укский, Укское, Уксянский, Укукуйы, Укул, Укшик, Шаркараук. 

КУГАЛЫ – озеро на границе Красноармейского р-на с пос. шахты №205 и Северный Рудник 
на территории г. Копейска Челяб. обл. Другое название – «Жихарева озеро». Для некоторых водных 
источников без зарослей камыша, осоки, рогоза допустима североиранская версия [Поздеев, 2008]. 
Арийское прошлое нашего края позволяют при трактовке названий использовать иранские слова: 
пуштунское хах – «зарытый, закопанный, похороненный»; персидское хак – «прах; могила; почва, 
земля, грунт; страна». 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). См. Куказар, Кук-Елга. 

КУГАЛЯ – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл., Шахматовский с-с. 

КУГАНАК – деревня в Аургазинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

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. 

КУГАНАКБАШ – село в Стерлибашевском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

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. 

КУГЕШ – рабочий посёлок, центр Гафуринского района. Другое название: Красно-
Усольский, Богоявленск [СТРБ, 2002]. 

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: Ку-
гидель (Дёма) → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУГИЛЬ-ТАУ – гора в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Аксары [СТРБ, 2002]. 

КУГРЯК-ТАШ – горная вершина хребта Баш-Таш в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Раз-
бивка: кугряк + таш. 

КУГУЛЬ – деревня в Благоварском р-не Башк. От гидронима. Другое название: Марьино 
[СТРБ, 2002]. Окончание гуль – «озеро» характерно для памирской языковой семьи, потомков север-
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ных иранцев в частности саков. 

КУГЫЗМА – речка, левый приток Ишапая в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Абу-
ляис [СТРБ, 2002]. От названия местности (кук – «синяя» + ызма – «изба – искажение русского сло-
ва») [РБСВОРБ, 2005] = «Голубая Изба», «Синий Дом». Путь: Кугызма → Ишапай. 

КУДАРАТ-АРКА – хребет. У деревни Мусатово на реке р. Юрюзань (82 км от Усть-Катава) 
мелкие перекаты и галечные косы, а пониже на правом берегу скалы, от которых на северо-восток 
уходит невысокий хребет Кударат-Арка [Калугин, 1974]. 

КУДАРОВСКИЙ – хутор в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Фершампенуазский с-с). Назва-
ние русское. Дано, вероятно, по фамилии основателя. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 
1968 года хутор Кударовский исключён из списков населённых мест. 

КУДАШ – деревня в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другое название: Бурансы. От на-
звания местности. Топонимический ряд: Кадыш, Кидаш, Кидыш, Кизяш, Кодак, Козяш, Кудаш, Ку-
дашарка, Кудашман, Кудашсуки, Кудук-Сай, Кудуш, Кудяк, Кудяк-Илга, Кужак, Кузьелга, Кузь-Елга, 
Кузюк, Кузюк-Илга, Куйсак, Куйсакское. См. Кужак, Куйсак. 

КУДАШ – нп. в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия местности. 

КУДАШ – нп. в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия местности. При рас-
кладке: куд + аш, 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 былого 
господства арийских племён [Поздеев, 2007]. 

КУДАШ НИЖНИЙ – нп. в Татышлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия местности. 
При раскладке: куд + аш, выявляется арийское наследие. От пуштунского hада – «стоянка, останов-
ка»; 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 
былого господства арийских племён [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Кадыш, Кидаш, Кидыш, 
Кизяш, Кодак, Козяш, Кудаш, Кудашарка, Кудашман, Кудашсуки, Кудук-Сай, Кудуш, Кудяк, Кудяк-
Илга, Кужа, Кужак, 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. 

КУДАШ-АРКА – хребет в Татышлинском р-не Башк., возле деревни Буль-Кайпан [СТРБ, 
2002]. Раскладка: кудаш + арка. 

КУДАШКА – родниковая речка, левый приток р. Урал. Путь: Кудашка → Урал → Каспий-
ское море. Берёт начало у западного склона горы Чека в Кизильском р-не Челяб. обл. Название попу-
лярное. В качестве основы могут быть слова hada – «стоянка, остановка, пристань» и  кудук, худак – 
«колодец, источник, родник» в названиях индоиранского и тюркского происхождения. В районе 
устья, севернее посёлка Урал, а также в верховьях обнаружены отдельные курганы и курганные мо-
гильники. Часть из них датирована ранним железным веком [Волгин, 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 род-
ственны слова ход, идти, ходок + az – «вода», слово, популярное на территории былого господства 
арийских племён + иранское ка – «поверхность, почва, дно, земля, долина, равнина» [Поздеев, 2007]. 

КУДАШМАН – деревня в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От гидронима. Топонимиче-
ский ряд: Кадыш, Кидаш, Кидыш, Кизяш, Кодак, Козяш, Кудаш, Кудашарка, Кудашман, Кудашсуки, 
Кудук-Сай, Кудуш, Кудяк, Кудяк-Илга, Кужак, Кузьелга, Кузь-Елга, Кузюк, Кузюк-Илга, Куйсак, Куй-
сакское. См. Кужак, Куйсак. 

КУДАШМАН – речка, левый приток Аскина в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От 
антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кудашман → Аскин. При раскладке: куд + аш + ман, выявляет-
ся 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 + ман – суфф. обладания тем или иным качеством или предметом [Поздеев, 2007]. 

КУДАШСУКИ – склон в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Байназар [СТРБ, 2002]. При 
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раскладке: куд + аш + суки, выявляется арийское наследие. От пуштунского hада – «стоянка, оста-
новка»; ада – с теми же значениями с утратой древнего звука [h] в изголовье (он превращался и в 
звук [к]); этому слову родственны слова ход, идти, ходок + az – «вода», слово, популярное на терри-
тории былого господства арийских племён + пуштунское слово цука – «острая верхушка, вершина, 
пик» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Большая Сука, Кудашсуки, Малая Сука, Сокады, Сука, 
Сукады, Сукайля, Сукайма-Тау, Сукали, Сукаликуль, Сукали-Куль, Сукалы, Сукатау, Сука-Тау, Суук, 
Суука, Цукады, Чека, Чукады, Чукадыбаш, Чукадытамак. 

КУДЕЕВСКИЙ – рабочий посёлок в Иглинском р-не Башк. От этнонима [СТРБ, 2002]. 

КУДРЯВАЯ ГОРА – высота 354 м в Кизильском р-не Челяб. обл. в 2 км В посёлка Новый 
Кондуровский, на левом берегу р. Большая Караганка. Так же названо урочище в районе горы. Возле 
горы находится одиночный курган с каменной выкладкой [Волгин, 2009]. 

КУДРЯВАЯ ГОРА – урочище в Кизильском р-не Челяб. обл. в 2 км В посёлка Новый Кон-
дуровский, на левом берегу р. Большая Караганка в районе Кудрявой Горы [Волгин, 2009]. 

КУДРЯТ – речка, левый приток Баяна в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Яманса-
рово [СТРБ, 2002]. Путь: Кудрят (Кудрат) → Баян. Иное написание: Кудрат. Вероятно, от антропо-
нима [РБСВОРБ, 2005]. См. Кундряк. 

КУДУКСАЙ – лог, ручей, левый приток р. Кызыл-Чилик в Нагайбакском р-не Челяб. обл. 
Путь: Кудуксай (Биктурсай, Бехтурсай) → Кызыл-Чилик → Гумбейка → Урал → Каспийское (Хва-
линское) море. Протекает у подножия горы Чёрная. Иное название: Биктурсай, Бехтурсай. При рас-
кладке: кудук + сай, выявляется арийское наследие. От пуштунского hада – «стоянка, остановка»; 
древний звук [h] в изголовье превращался и в звук [к]; этому слову родственны русские слова ход, 
ходить, идти, ходок + пуштунское сай – «лощина» [Поздеев, 2007]. См. Калмаксай. 

КУДЬТУКАН – речка, приток р. Шеромбай (пр. р. Верхний Иремель) южнее г. Миасс Челяб. 
обл. Путь: Кудьтукан → Шеромбай → Верхний Иремель → Иремельское вдхр. → Иремель → Миасс 
→ Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. 

КУДЯКОВ ЛЕС – лесной колок в Кизильском р-не Челяб. обл. в 3 км севернее посёлка Из-
майловский. У восточной опушки находится курганный могильник из шести земляных насыпей. Па-
мятник в состоянии уничтожения из-за ежегодной распашки [Волгин, 2009]. 

КУЕЗБАШ – деревня в Аургазинском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

КУЖА – река, левый приток р. Большой Нугуш в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни 
Кашали. Иное написание: Кужя [СТРБ, 2002]. Путь: Кужя (Кужа) → Большой Нугуш → Нугуш → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУЖАБАК – деревня в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУЖАЙ – деревня в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУЖАЙ – река в Белорецком р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

КУЖАЙ – родник в Учалинском р-не Башк., возле деревни Кужай [СТРБ, 2002]. 

КУЖАЙТАУ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Кужай [СТРБ, 2002]. 

КУЖАК – речка, приток р. Куйбас (пр. р. Зингейка) в Карталинском р-не Челяб. обл. Путь: 
Кужак → Куйбас → Зингейка → Урал → Каспийское море. Здесь башкиры не могли наследить в 
прошлом: здесь кочевали и жили летом казахи. А у казахов есть слово козь – «глаз»; «источник, род-
ник» в названиях с вариантом куз, кузь – «родник»; отсюда название или подгонка старого названия. 
Отсюда же названия рек: Кузьелга – правый приток Аши и Кузюк, она же Кузюк-Илга, Кудяк-Илга, 
левый приток р. Миасс; там начинается одна из ветвей Скифской дороги через горы под названием 
Башкирская тропа. Окончание у рек ~ук / ~юг из сакского, то есть североиранского происхождения; и 
~йак / ~як из того же наследия. Имена речек без этимологии Кадыш, Кидыш, Кизяш, Козяш, Кодак и 
имя примкнувшей к ним Кудяк объединяет любовь к старым дорогам. А разночтения объединяет 
грамматика самого консервативного из иранских языков, языка пушту (афгани) и пуштунское слово 
hада – «стоянка, остановка»; ада – с теми же значениями с утратой древнего звука [h] в изголовье; он 
превращался и в звук [к]; этому слову родственны слова ход, идти, ходок. Пуштунское название Ура-
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ла – Йурал сохранило самое древнее название, в шумерских источниках – Карали, Арали. На новой 
карте Кужак превратили в Куйсак. В истоке с 1902 г. стоит Михайловка, Карталинского р-на. На 
Башкирской тропе, Ильмени, стоит гора Кудуш. Название её выводят из забытого антропонима со 
значением «скиталец, странник»; сохранился слабый намёк 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. Аставъевского впадает в Кызыл-Чилик [Поздеев, 2007]. См. Куйсак. 

КУЖАК – речка, приток р. Салдыбаш (пр. р. Уфа). Путь: Кужак → Салдыбаш → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспий. Исток выше, севернее р. Сим в Ашинском р-не Челяб. обл. Арий-
ское 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, ид-
ти, ходок + окончание ~йак / ~як из сакского, то есть североиранского происхождения [Поздеев, 
2007]. Топонимический ряд: Кадыш, Кидаш, Кидыш, Кизяш, Кодак, Козяш, Кудаш, Кудашарка, Ку-
дашман, Кудашсуки, Кудук-Сай, Кудуш, Кудяк, Кудяк-Илга, Кужак, Кузьелга, Кузь-Елга, Кузюк, Ку-
зюк-Илга, Куйсак, Куйсакское, Нижний Кудаш. См. Кужак, Куйсак. 

КУЖАН – деревня в Абзелиловском р-не Башк. 

КУЖАНАК – деревня в Зианчуринском р-не Башк. 

КУЖБАХТЫ – село в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУЖНУР – село в Бирском р-не Башк. Др. назв. Бахтыбаево (у башкир) [СТРБ, 2002]. 

КУЖЯ – река, левый приток р. Большой Нугуш в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни 
Кашали [СТРБ, 2002]. Иное написание: Кужа. Путь: Кужя (Кужа) → Большой Нугуш → Нугуш → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУЗАГАИМ – река, правый приток Каскинсы в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни 
Баишево [СТРБ, 2002]. Путь: Кузагаим → Каскинса. Возможная раскладка: куз + ага + им; куза + га-
им; кузага + им. 

КУЗАШТЕ – речка, правый приток р. Большой Нугуш в Ишимбайском р-не Башк., возле де-
ревни Новый Сайт [СТРБ, 2002]. Иное написание: Кузяшты. Путь: Кузаште (Кузяшты) → Большой 
Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУЗБАЕВО – деревня в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУЗБАК – речка в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Искужино [СТРБ, 2002]. Раскладка: 
куз + бак. 

КУЗ-БЕЛЯК – лес в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Утеймулла. Кузбеляк – родник 
в том же районе [СТРБ, 2002]. 

КУЗ-БЕЛЯК – родник в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Утеймулла [СТРБ, 2002]. 

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 → Кас-
пийское море. 

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

КУЗГАУЛ – река, приток р. Белая (пр. р. Кама) в Аургазинском р-не Башк., возле деревни 
Татарский Нагадак [СТРБ, 2002]. Путь: Кузгаул → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Воз-
можная раскладка: куз + гаул; кузга + ул; кузг + аул; куз + гау + л. Путь: Кузгаул → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

КУЗГОВО – деревня в Краснокамском р-не Башк. От гидронима Кузгау [СТРБ, 2002]. 
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КУЗЕЙ – гора в Чишминском р-не Башк., возле деревни Янаул [СТРБ, 2002]. 

КУЗЕЙТАУ – гора в Чишминском р-не Башк., возле деревни Янаул [СТРБ, 2002]. 

КУЗ-ЕЛГА – река, левый приток Мелеша в Аургазинском 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, вы-
является арийское наследие. От глагольной индоевропейской основы kas – «резатъ, долбить, отде-
лять, отрезать» + елга – «долина, речка в каменистом месте» в иранских названиях. 

КУЗ-ЕЛГА – река, левый приток р. Мал. Инзер в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное 
написание: Куз-Йелга. Путь: Куз-Елга (Куз-Йелга) → Мал. Инзер. При раскладке: куз + елга, выявля-
ется арийское наследие. От глагольной индоевропейской основы kas – «резатъ, долбить, отделять, 
отрезать» + елга (йелга, зелга и т.д.) – популярный географический термин в иранских названиях со 
значениями «речка»; «долина» (последнее значение более популярно в иранских (арийских) названи-
ях); характеризует каменистость долины [Поздеев, 2007]. 

КУЗЕНБЕТ – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бурзянском р-не Башк., возле де-
ревни Новый Субхан-гул [СТРБ, 2002]. Путь: Кузенбет → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. 

КУЗ-ЙЕЛГА – река, левый приток Мелеша в Аургазинском р-не Башк. Иное написание: Куз-
Елга [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Куз-Елга (Куз-Йелга) → Мелеш. Интересно в связи с этим словом йел-
га, йилга – «летнее высокогорное пастбище», «место летовья», зафиксированное в иранских (арий-
ских) языках Таджикистана [Матвеев, 2008]. 

КУЗ-ЙЕЛГА – река, левый приток р. Мал. Инзер в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Иное написание: Куз-Елга. Путь: Куз-Елга (Куз-Йелга) → Мал. Инзер. 

КУЗКАЙ – речка, правый приток Калмаша в Буздякском 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: Карашишма, 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]. 

КУЗЛЯУ – урочище в Туймазинском р-не Башк., возле деревни Байракатуба [СТРБ, 2002]. 

КУЗНЕЦКИЙ – район Челяб. обл. Образован 10 января 1945 года путём переименования 
Кыштымского района. Кузнецкий район Челяб. обл. упразднён 21 октября 1948 года с передачей тер-
ритории Губернского, Кузнецкого и Селезянского сельсоветов в состав Аргаяшского района; Мете-
левского сельсовета – в состав Каслинского района; рабочий посёлок Северный передан в подчине-
ние Кыштымскому горсовету. Топоним чисто русский, происходит от слова "кузнец". 

КУЗНЕЦКИЙ – с-с в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Название русское, связано с названием 
населённого пункта. 

КУЗНЕЦКОЕ – старинное русское село в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Кузнецкий с-с). По-
селение основано в 1761 году русскими работными людьми, строителями Кыштымских горных заво-
дов. Название дано по названию Кузнецкого уезда Саратовской губернии – места, откуда прибыли 
первостроители. 

КУЗНЕЦОВА – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название данного населённого 
пункта может быть связано с фамилией первопоселенца. 

КУЗНЕЦОВА – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
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(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КУЗНЕЦОВКА – деревня в Архангельском р-не Башк. От русского антропонима Кузнецов с 
суфф. -к- (-а). Другие названия: Покровка, Красноярт [СТРБ, 2002]. 

КУЗНЕЦОВКА – деревня в Иглинском р-не Башк. От русского антропонима Кузнецов с рус-
ским суфф. -к- (-а). [СТРБ, 2002]. 

КУЗНЕЦОВО – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. (Каратабанский с-с). Название рус-
ское. Вероятно, дано по фамилии или по профессии. 

КУЗНЕЦОВО – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Лысковский с-с). Название русское. 
Дано либо по профессии кузнеца, либо по фамилии Кузнецова как основателя. 

КУЗНЕЦОВСК – деревня в Ишимбайском р-не Башк. Другие назв.: Подгорный, Кэбэс 
урыҫы [СТРБ, 2002]. Название русское. 

КУЗНЕЦОВСКАЯ – деревня в Бирском р-не Башк. От русского антропонима Кузнецов с 
русским суфф. -ск- (-ни) [СТРБ, 2002]. 

КУЗНЕЦОВСКАЯ – нп. в Иглинском р-не Башк. От русского антропонима Кузнецов с рус-
ским суфф. -ск- (-ни) [СТРБ, 2002]. 

КУЗНЕЦОВСКАЯ – нп. в Куюргазинском р-не Башк. От русского антропонима Кузнецов с 
русским суфф. -ск- (-ни) [СТРБ, 2002]. 

КУЗНЕЦОВСКАЯ – нп. в Мелеузовском р-не Башк. Башкирии. От русского антропонима 
Кузнецов с русским суфф. -ск- (-ни) [СТРБ, 2002]. 

КУЗНЕЧИХА ЮЖНАЯ – посёлок города Кыштыма Челяб. обл. (Северный с-с). Название 
русское. 

КУЗНЕЧКИНО – нп. в Учалинском р-не Башк. Другое название: Муса [СТРБ, 2002]. 

КУЗОВО – село в Бирском р-не Башк. Другое название: Кузово-Курыш [СТРБ, 2002]. 

КУЗОВО-КУРЫШ – село в Бирском р-не Башк. Башкирии. Другое название: Кузово [СТРБ, 
2002]. 

КУЗЬЕЛГА – река, правый приток р. Аша (пр. р. Сим). Путь: Кузьелга → Аша → Сим → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: кузь + елга, выявляется арийское наследие. 
От пуштунского hада – «стоянка, остановка»; ада – с теми же значениями с утратой древнего звука 
[h] в изголовье; он превращался и в звук [к]; этому слову родственны слова ход, идти, ходок + елга 
(йелга, зелга и т.д.) – популярный географический термин в иранских названиях со значениями «реч-
ка»; «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, 
Кужак, 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. 

КУЗЬЕРКУЛЬ – озеро в Дюртюлинском р-не Башк., возле деревни Маядык [СТРБ, 2002]. От 
куз – «родник» + йер – «земля» + куль – «кулёк, водоём, озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

КУЗЬМА-АЛЕКСАНДРОВКА – посёлок в Гафуринском р-не Башк. Башкирии. От русских 
антропонимов Кузьма, Александров с русским суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

КУЗЬМА-ДЕМЬЯНОВКА – посёлок в Учалинском р-не Башк. Башкирии. От русских ан-
тропонимов Кузьма, Демьян с русским суфф. -ов, ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

КУЗЬМИНКА – нп. в Благоварском р-не Башк. От русского антропонима Кузьмин [СТРБ, 
2002]. 

КУЗЬМИНКА – нп. в Буздякском р-не Башк. От русского антропонима Кузьмин [СТРБ, 
2002]. 

КУЗЬМИНКА – нп. в Чишминском р-не Башк. От русского антропонима Кузьмин [СТРБ, 
2002]. 
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КУЗЬМИНКА – нп. в Шаранском р-не Башк. От русского антропонима Кузьмин [СТРБ, 
2002]. 

КУЗЬМИНКА – хутор в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Варламовский с-с). Название рус-
ское, дано по фамилии основателя. Из списка населённых мест хутор Кузьминка исключён 29. 09. 
1970 года по решению Челябинского облисполкома. 

КУЗЬМИНОВКА – нп. в Аургазинском р-не Башк. От русского антропонима Кузьмин 
[СТРБ, 2002]. 

КУЗЬМИНОВКА – нп. в Давлекановском р-не Башк. Башкирии. От русского антропонима 
Кузьминов [СТРБ, 2002]. 

КУЗЬМИНО-СТУПИНСКОЕ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Кочердыкский с-
с). Название русское. Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года деревня Кузьмино-
Ступинское исключена из списков населённых мест. 

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 → Се-
верный Ледовитый океан. Иные названия: Кузюк-Илга, Кудяк-Илга. Там начинается одна из ветвей 
Скифской дороги через горы. 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. Окончание ~ук / ~юг из сакского, то есть североиранского 
происхождения [Поздеев, 2007]. 

КУЗЯН – деревня в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУЗЯШТЫ – речка, правый приток р. Большой Нугуш в Ишимбайском р-не Башк., возле де-
ревни Новый Сайт. Иное написание: Кузаште [СТРБ, 2002]. Путь: Кузаште (Кузяшты) → Большой 
Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУЙБАС БОЛЬШОЙ – возвышенность на территории города Магнитогорска в Челяб. обл. 
Согласно одной из выдвинутых версий, первое слово оронима по-русски прозвучит как "Овечья Го-
лова", возможно, такое название дано тюрко-язычными обитателями Южного Урала по схожести вер-
шины с овечьей головой, возможно, это место ритуальных жертвоприношений туземных народов, 
возможно и то и другое одновременно. Однако существует и иная версия. Некоторые исследователи 
склонны связывать происхождение топонима со старинным русским словом кубас, имеющим значе-
ние "бочонок над мотнёю или на ярусе", "поплавок для невода или сети", "болван", "истукан", "чуче-
ло". Второе слово оронима совершенно точно русское, означает размер. 

КУЙБАС МАЛЫЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Приморский с-с). По одной 
версии, на русском языке первое слово топонима прозвучит как "Овечья Голова". По другой версии, 
топоним связывается со старинным русским словом кубас, имеющим значение "поплавка в виде бо-
чонка для невода или сети". Второе слово топонима русское, означает размер, величину, объём. До-
бавим к этому ещё и версию связи с фамилией первостроителя Куйбасова или Кубасова. В книге Вла-
димира Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская фамилия. Решением Челяб. обл. испол-
кома от 08. 10. 1968 года посёлок Куйбас Малый исключён из списков населённых мест. 

КУЙБЫШЕВКА – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Никольский с-с). Название рус-
ское. Решением Челяб. обл. исполкома 07. 08. 1979 года № 319 деревня Куйбышевка исключена из 
списков населённых пунктов (Правда, люди там продолжали жить и в 90-х годах XX века, вернее, 
доживать). 

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 Башк., возле деревни Нукай. Иное на-
писание: Койма [СТРБ, 2002]. Путь: Куйма (Койма) → Иняк. 

КУЙСАК – археологический памятник в Кизильском р-не Челяб. обл. на правом берегу реки 
Зингейка в 2 км С-З посёлка Зингейский. Укреплённое поселение бронзового века «Страны городов». 
Назван по реке Куйсак – притоку реки Зингейки. Поселение Куйсак открыто И. М. Батаниной в 1987 
г. при дешифрировании аэрофотоснимков 1974 г. В 1991-1993 годах проведены полевые обследова-
ния памятника отрядом археологической экспедиции ЧелГУ (В. С. Мосин, Т. С. Малютина, 
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Г. Б. Зданович). Поселение многослойное (три периода проживания), ромбовидной формы. Площадь 
около 12 тысяч м2. В непосредственной близости от поселения Куйсак был обнаружен обширный 
курганный могильник и неукреплённое поселение бронзового века Куйсак 1 (Победа) [Волгин, 2009]. 

КУЙСАК – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. Название дано по гидрониму [Пятков, 
2006]. Топонимический ряд: Кадыш, Кидаш, Кидыш, Кизяш, Кодак, Козяш, Кудаш, Кудашарка, Ку-
дашман, Кудашсуки, Кудук-Сай, Кудуш, Кудяк, Кудяк-Илга, Кужа, Кужак, Кужан, Кужанак, Куж-
бахты, 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. 

КУЙСАК – река, правый приток р. Зингейка (пр. р. Урал). Путь: Куйсак (Казьба, Куржак) → 
Зингейка → Урал → Каспийское море. Иное название: Казьба, Куржак. Протяжённость 30 км, имеет 
один приток. Берёт начало у деревни Михайловка в Карталинском р-не. Протекает в Карталинском р-
не и по границе Кизильского и Агаповского р-нов Челяб. обл. Возможная разбивка: куй + сак. По од-
ной версии от древнетюркского куй – «дно долины» + сак от древнеиранского глагола sak – «идти», 
«бежать», «падать». По другой версии, от араб. сака – «орошать» (ср. русское ссака, сикать). Куйсак 
– «бегущая в долине» или «долинная». В 1,2 км от устья, на реке Зингейка в начале 90-х годов про-
шлого века открыт археологический памятник, укреплённое поселение бронзового века Куйсак [Вол-
гин, 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 превра-
тили в Куйсак. Здесь башкиры не обитали. Название могло появиться на месте имени реки Хадак. 
Кудяк, Кузюк однокоренные исторически с Хадак. Окончание у рек -ук (-юг) из сакского; т. е. севе-
роиранского происхождения; да и ~йак (~як) из того же наследия. Имена речек без этимологии Ка-
дыш, Кидыш, Кизяш, Козяш, Кодак и примкнувший к ним Кудяк объединяет любовь к старым доро-
гам. А разночтения объединяет грамматика самого консервативного из иранских языков, языка пуш-
ту (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]. 

КУЙСАКСКОЕ – поселение, археологический памятник Южного Урала ("Страна Городов"). 
Древнее арийское поселение Куйсакское (условное наименование) открыто в 1987 году в результате 
дешифрования аэрофотоснимков И. Батаниной. В 1993-1994 годах на арийском археологическом па-
мятнике был заложен раскоп площадью 550 м2 и детально обследована округа. Арийское поселение 
Куйсакское расположено на правом берегу реки Зингейка в 2 км к с-з от современного посёлка Зин-
гейский Кизильского р-на Челяб. обл. Рядом с поселением обнаружен обширный курганный могиль-
ник и два неукреплённых посёлка эпохи бронзы. Памятники расположены в долине, с восточной сто-
роны замкнутой грядой сопок, с западной стороны её ограничивает русло реки Куйсак – правого при-
тока реки Зингейки. В 5 км на с-в от этой группы памятников в районе водораздельных возвышенно-
стей открыт и исследуется рудник эпохи бронзы "Воровская яма". Куйсакское укреплённое поселе-
ние – археологический памятник древних ариев на территории Южного Урала. На поселении Куй-
сакском фиксируются масштабные перестройки укреплённого древнего протогорода славяно-ариев с 
изменением планировки. Словом, выявленную тенденцию очередности овал → круг → прямоуголь-
ник следует учитывать при дальнейших рассуждениях, но бесспорной являются лишь более поздняя 
хронологическая позиция прямоугольных планировок. Последнее (по времени застройки) внешнее 
кольцо стен русо-арийского поселения Куйсакское по форме близко к ромбу или прямоугольнику с 
несколько выпуклыми сторонами и округлыми углами. Длина стен 122 х 96 м. Внутреннее кольцо 
имеет форму овала (64 х 58 м). 

КУЙТАПКАН – река, правый приток Асели в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Аб-
заново. Раскладка: куй + тапкан. От kyй – «курдючная овца», тaпkaн – «нашедший» [СТРБ, 2002]. От 
kyй + тaпkaн = “овцы (курдючные) найдены” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Куйтапкан → Асель. 

КУКАДИР – 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. Самые старые варианты названия – Кугазар, Кукадир (1744), Указар, современ-
ное название – Бол. Куказар. Топонимический ряд: Кадыш, Кидаш, Кидыш, Кизяш, Кодак, Козяш, 
Кудаш, Кудашарка, Кудашман, Кудашсуки, Кудук-Сай, Кудуш, Кудяк, Кудяк-Илга, Кужа, Кужак, 
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Кужан, Кужанак, Кужбахты, Кужнур, Кужя, Кузагаим, Кузаште, Кузбаево, Кузбак, Куз-Беляк, 
Кузган, Кузганяк, Кузгау, Кузгаул, Кузгово, Куз-Елга, Кузьелга, Кузь-Елга, Кузюк, Кузюк-Илга, Куй-
сак, Куйсакское, Нижний Кудаш. См. Кужак, Куйсак. 

КУКАЗАР БОЛЬШОЙ – речка, правый приток (на 803 км от устья) р. Уфа южнее г. Нязе-
петровск 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 варианты названия – Кугазар, Кукадир (1744), Указар, современное название – Бол. Куказар. 
Долина горная, лесная, недра богаты гранитами, кварцитами, полевым шпатом. встречаются песча-
ники и заброшенные рудники. Башкирское произношение допускает в русской записи вариант Кука-
дар. На языковую принадлежность указывает малопродуктивный древний суффикс изобилия чего-
либо, обладания ~зар / ~дар в иранских языках; ему соответствует у тюрок аффикс ~зар / ~дар. По 
природным признакам башкирскoe созвучное слово кыуга, (в русской записи могло превратиться кку-
га) – «камыш, рогоз» для горной реки подозрительная база. В звуковом отношении лучше вписыва-
ются в название слова из языка пушту кук, кукай – «лук-пырей»; ещё лучше кокэй – «крушина» (ко-
нечный слабенький звук [й] практически не улавливается). Об изобилии крушины хранит память ре-
ка. 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 [Поздеев, 2007]. 

КУКАЗАР МАЛЫЙ – речка, правый пр. р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Малый Куказар → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Ниже скал Соколья гора справа несколькими рукава-
ми впадает речка Малый Куказар (68 км от Нижнего Уфалея) [Калугин, 1974]. 

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

КУКАН – топоним Южного Урала, озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название происхо-
дит от названия рыболовной снасти. Вспомните русское присловье – "Поймать на кукан". 

КУКАШКА – гора Южного Урала, западный отрог хребта Юрматау. 

КУК-ЕЛГА – речка, левый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк., возле дерев-
ни Галиакбер [СТРБ, 2002]. Путь: Кук-Елга → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. Арийское прошлое 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 «реч-
ка»; «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 Ишимбайском р-не Башк. На картах Кук-
Караук, а в СТРБ, 2002 – Кукраук. 

КУК-КАРАУК – речка, левый приток Сикази в Ишимбайском р-не Башк. На картах Кук-
Караук, а в РБСВОРБ, 2005 – Кукраук. На речке имеется водопад. Путь: Кукраук (Кук-Караук) → 
Сиказа. 

КУККАШКА – посёлок в Белорецком р-не Башк. От назв. речки Кук-кашка, правый приток 
Тары [СТРБ, 2002]. 

КУК-КАШКА – речка, правый приток Тары в Белорецком р-не Башк. рядом с посёлком Кук-
кашка [СТРБ, 2002]. Путь: Кук-Кашка) → Тара. 

КУК-КУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Верхний Биккужа [СТРБ, 
2002]. Арийское прошлое нашего края позволяют при трактовке названий использовать иранские 
слова: пуштунское хах – «зарытый, закопанный, похороненный»; персидское хак – «прах; могила; 
почва, земля, грунт; страна». По другой версии: пуштунское кук – «лук-пырей». В окончании назва-
ния куль – географический термин в иранских названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый 
луг, сырое пастбище». Тюрки усвоили лишь значение «озеро»; многие названия до середины XIX в. 
этого термина не имели. 
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КУК-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Кашали [РБСВОРБ, 2005]. 

КУК-КУЛЬ – озеро в Учалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

КУКЛА – река, правый приток Куркатау в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Канани-
кольский [СТРБ, 2002]. Путь: Кукла → Куркатау. 

КУК-РАУК – речка, левый приток Сикази в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. На речке 
имеется водопад. На картах Кук-Караук. Путь: Кукраук (Кук-Караук) → Сиказа. 

КУКРАУК – хутор в Ишимбайском р-не Башк. От назв. речки Кyкpayк – левый приток Сика-
зи в том же районе. 

КУКСА – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Утяган [СТРБ, 2002]. Раскладка: 
кук + са = «синяя сса» («ссака»). 

КУКСАИР – речка, правый приток Бол. Сюрени в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Но-
воникольское. Путь: → Бол. Сюрень. 

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

КУКСАР – речка в Куюргазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

КУК-СИНГИР – хребет в Куюргазинском р-не Башк., возле села Таймас [СТРБ, 2002]. 

КУК-ТАУ – гора в Альшеевском р-не Башк. возле р.п. Раевский [СТРБ, 2002]. Арийское 
прошлое нашего края позволяют при трактовке названий использовать иранские слова: пуштунское 
хах – «зарытый, закопанный, похороненный»; персидское хак – «прах; могила; почва, земля, грунт; 
страна». По другой версии: пуштунское кук – «лук-пырей». Самостоятельное арийское понятие тав 
во многих названиях превратилось в тов, тау – «гора». Переход звука [в] ↔ [у] фиксируется во всех 
языках [Поздеев, 2007]. 

КУК-ТАУ – гора в Бакалинском р-не Башк. возле деревни Старый Куруч [СТРБ, 2002]. 

КУК-ТЮБЕ – гора в Баймакском р-не Башк., возле села Темясово [СТРБ, 2002]. 

КУКУШКА – село на территории города Пласта Челяб. обл. Демаринский с-с. Старинное 
русское поселение, основанное в XVIII веке как выселок из Верхнеувельской слободы. Название дано 
по фамилии русского первостроителя Кокушкина, затем переосмыслено в Кукушкино. Нелишне за-
метить, что у древних славян Кукушка – это вещая птица, посвящённая богине весны. Кукушка пове-
дает людям русским о наступлении лета, начале гроз и дождей, определяет долготу человеческой 
жизни и сроки брачных союзов. По её голосу земледелец делает заключение о будущем урожае. В 
песнях малорусского народа кукушка прилетает горевать над умершим; она – олицетворение невы-
носимой печали по милым покойникам. В свадебных обрядовых песнях сироты невесты посылали 
кукушку за своими умершими родственниками, чтобы они пришли с Того Света благословить её. 
Душу человеческую наши древние верования рисуют в образе кукушки, и отчасти проливают свет на 
загадочный обряд "Крещения кукушек". Обычно он свершается в Семицкую неделю, когда понимают 
усопших. Женщины и девицы собираются в лесу, делают из лоскутьев и цветов чучело птицы и са-
жают на ветку, а над нею привешивают шейные кресты (иногда надевают кресты на само чучело 
птицы) и поют: "Кумушки, голубушки, кумитеся, любитеся, даритеся!" Это называется "Крестить 
кукушку" или "Кумиться". 

КУКШИК – гора в Салаватском р-не Башк., возле села Терменево [СТРБ, 2002]. 

КУКШИК – ж.-д. станция в Саткинском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Название дано по 
горе. 

КУКШИК – пещера на р. Ай. Другое название – Кургазакская пещера. В 150 м от родника 
Кургазак (пр. р. Ай) на половине правого склона оврага находится Кургазакская пещера Открывается 
она гротом длиной 37 м. В центре его – понижение, где долго сохраняется лёд. В этом понижении 
слева на уровне пола есть узкая щель, которая ведёт в нижнюю часть пещеры. При спуске надо со-
блюдать осторожность (под ногами – лёд). В нижнем этаже сначала открывается небольшой, но вы-
сокий грот, а дальше идёт узкий, местами очень низкий коридор длиной 89 м. Ход заканчивается не-
высоким гротом. В середине его находится огромная каменная глыба, которая держит на себе низкий 
свод пещеры. Пещера сырая, летом температура в ней +8°, общая длина полостей обоих этажей – 260 
м [Калугин, 1974]. 
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КУКШИК БОЛЬШОЙ – гора в Саткинском р-не Челяб. обл. 

КУКШИК МАЛЫЙ – гора в Салаватском р-не Башк., возле села Терменево. От назв. горы 
Кукшик. 

КУЛ – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. Другое название: Абзай [СТРБ, 2002]. 

КУЛ – река, правый приток Кривли в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Кривле-
Илюшкино [СТРБ, 2002]. Путь: Кул → Кривля. 

КУЛАЕВО – деревня в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУЛА-ЕЛГА – речка, приток Бешаке в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Магадей 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кулаелга → Бешаке. От гола (кола) – «пустынная, лишённая растительности» + 
йылга (елга) – «жилка, речка» [РБСВОРБ, 2005]. Искажение русского слова голы, гола (голая, голые). 
Изначально: «Голая Жилка». 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, Казна-
таш, 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, Ниж-
ний Алыштан, Никифар, 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. 

КУЛАЙ-ТАУ – гора в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Чебенли [СТРБ, 2002]; 

КУЛАМА – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Саиткул [СТРБ, 2002]. 

КУЛАН – речка, правый приток Юргаша в Мелеузовском р-не Башк., возле села Воскресен-
ское [СТРБ, 2002]. От колан – «кулан, дикий осёл» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кулан → Юргаш. 

КУЛАТ – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Березовский с-с, ныне Луговской с-
с). Деревня Кулат образована из «статьи» (усадьбы) Кулат основанной в конце XIX века на одно-
имённом озере арендаторами. Название населённого пункта дано по названию озера. 

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

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

КУЛАХТА – речка левый приток р. Уй (пр. р. Тобол) в Уйском р-не Челяб. обл. Путь: Кулах-
та → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан.. 

КУЛАШЕНА – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название данного населённого 
пункта может быть связано с фамилией первопоселенца. 

КУЛБАЙ – родник в Ермекеевском р-не Башк., возле села Кулбаево [СТРБ, 2002]. Раскладка: 
кул + бай. 

КУЛБАК – деревня в Кигинском р-не Башк. Вариант назв. Колмак. Обрати внимание на пе-
реход [б] ↔ [м]. То же самое можно наблюдать при искажении русского слова изба в изма. См. гора 
Ызматау [СТРБ, 2002]. Другое название: Сатай. 

КУЛБАКОВО – деревня на правом берегу р. Ай. Ай. Километром ниже д. Чеславка на том 
же берегу расположена деревня Кулбаково, а через 5 км после неё в густых зарослях кустарника на-
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ходится устье речки Аллаелги [Калугин, 1974]. 

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

КУЛЕВЧИ – археологический памятник в Варненском районе Челяб. обл. В 9 км восточнее 
села Кулевчи, на левом берегу реки Караталы-Аят, открыт комплекс археологических памятников 
Кулевчи представляющий ранний этап алакульской культуры [Волгин, 2009]. 

КУЛЕВЧИ – село, центр Кулевчинского сельсовета Варненского р-на Челяб. обл. Располо-
жено в южной части района на реке Караталы-Аят. Расстояние до районного центра, села Варна 
40 км. Основано в 1842 г. в Новолинейном районе. Названо в память о победе русских войск под ко-
мандованием генерал-фельдмаршала И. И. Дибича (1785-1831) (в состав которых входил Оренбург-
ский казачий номера девятого полк под командованием есаула Падурова) над турками в сражении 30 
мая (11 июня) 1829 г. у села Кулевчи (Кулевча, Болгария). Главнокомандующий 2-й Русской Армии 
граф Иван Иванович Дибич награждён за эту битву военным орденом Святого Георгия второго клас-
са. Победа при Кулевче и взятие крепости Силистрии способствовали беспрепятственному переходу 
русских войск через Балканы, и ускорили заключение выгодного для России мира во время Турецкой 
войны 1828-1829 годов. 

КУЛЕВЧИНСКИЙ – с-с в Варненском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по имени на-
селённого пункта и связано с победами Русской Армии и славой Русского Оружия. 

КУЛЕШОВКА – река Южного Урала, протекает по территории Челябинской области, впада-
ет в озеро Тургояк. 

КУЛИКИ – деревня в Благовещенском р-не Башк. Башкирии [СТРБ, 2002]. 

КУЛИК-МИХАЙЛОВКА – посёлок в Архангельском р-не Башк. От прежнего назв. деревень 
Куликовская и Михайловка [СТРБ, 2002]. 

КУЛИКОВА – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, за-
фиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по 
волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название данного населённого пункта может быть свя-
зано с фамилией первопоселенца. Либо по названию птицы – кулик. 

КУЛИКОВКА – речка, левый приток р. Зингейка (пр. р. Урал). Путь: Куликовка → Зингейка 
→ Урал → Каспийское море. Устье находится западнее посёлка Кацбахский в Кизильском р-не Че-
ляб. обл. Название возникло, возможно, от фамилии купцов, имевших в этих местах заимку. По ле-
вому берегу речки отмечены одиночные курганы раннего железного века. Отдельные курганы нахо-
дятся в состоянии уничтожения из-за ежегодной распашки. В районе имеются выходы талькового 
камня, который использовался древними мастерами для изготовления литейных форм [Волгин, 2009]. 

КУЛИКОВСКИЙ – посёлок, центр Куликовского сельсовета Нагайбакского р-на Челяб. обл. 
Расположен в восточной части района на реке Темир-Зингейка. Основан в 1842 году как казачий по-
сёлок № 31 в Новолинейном р-не Оренбургского казачьего войска. Современное название получил в 
память победы русских войск на Поле Куликовом в битве с ордой татар темника Мамая 8 сентября 
1380 года под предводительством Д. Донского (1350-1389). Расстояние до районного центра, села 
Фершампенуаз 28 км. Посёлок располагается на зоне глубинного разлома, который фиксируется вы-
ходами ультраосновных пород серпентинитов. В округе отмечены выходы талькового камня, кото-
рый использовался древними металлургами «Страны городов» для изготовления литейных форм. В 
16 км южнее открыт археологический памятник, укреплённое поселение бронзового века Париж (Ас-
тафьевское) [Волгин, 2009]. 

КУЛИКОВСКОЕ – село Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии, зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском 
уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КУЛКАН – деревня в Гафуринском р-не Башк. От монг. kulgan – «мышь; низкорослый» (про-
звище) [СТРБ, 2002]. 

КУЛСУГАЗЫ – речка, левый приток р. Мал. Кизил в Абзелиловском р-не Башк., возле де-
ревни Туиш [СТРБ, 2002]. Иное написание: Кулсугады. Путь: Кулсугазы (Кулсугады) → Мал. Кизил. 
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КУЛТАЙ-КАРАН – деревня в Миякинском р-не Башк. Другие названия: Колтан-Тамъян, 
Аргы Тамъян [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Иткиня-Каран, Дауле-Каран, Зилим-Каран, Каран, 
Каран-Азиково, Каран-Каташ, Каран-Тугай, Каранай, Каранайгазы, Каранай-Тау, Каранбаш, Каран-
Баш, Каранбаши, 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, Култай-Каран, Кункас-Каран, Куру-Каран, Куруч-Каран, Кусей-Каран, Кушкаран, 
Куш-Каран, Муллаш-Каран, Русский Каран, Старый Каран, Сыулы-Каран, Чишма-Каран, Чувашский 
Каран, Ясы-Каран. 

КУЛТОВКА – нп. в Стерлибашевском р-не Башк. Другое название: Раевка [СТРБ, 2002]. 

КУЛУГАЗЫ – речка, приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кулугазы → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУЛУЕВСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 13 февраля 1945 года за счёт разукрупнения 
Аргаяшского района. Упразднён 24 мая 1956 года и его территория передана в состав Аргаяшского 
района. 

КУЛУКАЕВА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Топоним образован в русском языке 
от основы "кулука" с помощью суффикса ЕВ (а). Основа разбивается на "Кул Ука". 

КУЛУКАЙ – река, левый приток Бол. Нугуша [СТРБ, 2002]. Путь: Кукулай → Большой Ну-
гуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУЛУКАЙ – река, правый приток р. Сухайля в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кукулай → Сухайля. 

КУЛУКАЙ – река, правый приток Сазалы в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кукулай → Сазала. 

КУЛУКАЙ – река, правый приток Саргая в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ку-
кулай → Саргай. 

КУЛУТАЙКА – речка, правый приток р. Танкал на 3 км от устья. Длина 11 км; имеет в исто-
ке три ручья и два правых притока. Иное название Сатлык. Путь: Кулутайка (Сатлык) → Танкал → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

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

КУЛЬ-КУНКАС – село в Миякинском р-не Башк. Вариант назв. Кул-аул. От прежн. назв. 
деревни Кункас [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Каран-Кункас, Куль-Кункас, Кункас, Кункаскан, 
Кункас-Каран, Кункас-Кисене, Старый Кункас. 

КУЛЬМ – топоним Южного Урала, 29-30 августа 1813 года состоялась замечательная победа 
Русской армии под Кульмом (ныне чешский город Хлумец по дороге из Дрездена в Прагу). Армия 
французского генерала Вандама была полностью разбита русскими войсками. Сам "непобедимый" 
генерал Вандам, одержавший множество побед в Европе, взят русскими в плен. Позднее, принимав-
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шие участие в битве казаки Оренбургского казачьего номера третьего полка были награждены 
"Кульмскими крестами", специально отлитыми по этому случаю из захваченных в бою французских 
пушек. Для увековечивания подвига русских солдат и казаков, освободителей Европы, станица № 18 
Новолинейного района Оренбургского казачьего войска получила наименование Кульм. 

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

КУЛЬМЕТОВО – деревня на правом берегу р. Ай (пр. р. Уфа) [Калугин, 1974]. 

КУЛЬМЕТОВСКИЙ ГРОТ – пещера в Кигинском р-не (В. И. Юрин). 

КУЛЬМЕТЬЕВСКИЙ РОДНИК – речка, правый приток р. Ай; крупный источник-родник, 
питающий реку Ай. Путь: Кульметьевский Родник → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

КУЛЬМЯКОВО – деревня в Каслинском р-не Челяб. обл., Береговой с-с. Топоним образован 
в русском языке от основы "Кульм". Вероятно, название населённому пункту дали переселенцы из 
селения Кульм, связанного с геройством казаков во время Священной Отечественной войны русского 
народа. 

КУЛЬСУРАТ – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бурзянском р-не Башк., возле 
деревни Байназар [СТРБ, 2002]. Путь: Кульсурат → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Ве-
роятная раскладка: куль + сурат = «Куль Срать». 

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

КУЛЬ-ТАМАК – местн. в Баймакском р-не Башк., возле деревни Семёновское [СТРБ, 2002]. 

КУЛЬТАМАК – посёлок в Гафуринском р-не Башк. От названия местности Култа-маһ (кул 
«озеро», тома/с «устье») [СТРБ, 2002]. Ср.: 

КУЛЬТУРА – посёлок в Аургазинском р-не Башк. От названия колхоза «Культура» [СТРБ, 
2002]. Раскладка: культ + ура. 

КУЛЬЧУРА – деревня в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: куль + чура = 
«Куль Чура». Куль = «большой кулёк»; Чур = славянский бог. 

КУЛЬЧУРА-ЯЛАНЬ – поле в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиакбер [СТРБ, 
2002]. Раскладка: куль + чура + ялань = «Куль Чура Ялань». Куль = «большой кулёк»; Чур = славян-
ский бог; Ялань – «поляна». 

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 Бурзянском р-не Башк., возле деревни Ста-
росубхангулово [СТРБ, 2002]. Путь: Куляс-Елга → Алагуян. 

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

КУМАЙСКАЯ – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КУМАРДАК – гора в Белорецком р-не Башк., возле деревни Кузьелга. Раскладка: кумар + 
дак [СТРБ, 2002]. 

КУМАРДАК – хребет Южного Урала (наибольшая высота 1318 м). Происхождение названия 
и его значение пока не установлены. Следует заметить по этому поводу, что элемент ардак (ердак), 
часто встречающийся в топонимии Южного Урала никак не объясняется из современного башкир-
ского языка. Поэтому, некоторые учёные сравнивают его с осетинским ардаг – "половина", "сторо-
на". По всей вероятности название дано древними ариями (русами-ариями, ярыми, жизнестойкими 
русами). Сегодня мы ещё помним слово "кавардак". 

КУМАРЛЫ – село в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
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КУМАРТАГ – хребет Южного Урала. «Вторым Беловодьем почитались земли Южного Ура-
ла близ горы Иремель (Ирийской горы) и хребта Кумартаг (горы Богов – кумаров, хранителей четы-
рёх сторон света)» [Асов, 2007]. 

КУМАЧ – горный хребет Южного Урала, идущий от верховьев реки Миас к реке Ую. Рядом 
протекает речка Кумач. 

КУМАЧ – речка Южного Урала, впадающая в Миас. Путь: Кумач → Миас → Исеть → Тобол 
→ Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Протекает близ горно-
го хребта Кумач. 

КУМАЧ БОЛЬШОЙ – гора Южного Урала на хребте Кумач. Кумачовый цвет – ярко крас-
ный, насыщенный. Название может быть связано с горными породами красного цвета, выступающи-
ми на поверхность. 

КУМАЧ МАЛЫЙ – гора Южного Урала на хребте Кумач. Окончательное смысловое содер-
жание оронима и истоки его происхождения остаются неясными. В русском языке имеется слово ку-
мач в значении "красный". Вспомните: "кумачовые знамена", "кумачом залитая площадь на демонст-
рации", "кумачовые транспаранты". 

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 → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУМБИНО – деревня в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУМ-ЕЛГА – река, левый приток Куртемле в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиак-
бер [СТРБ, 2002]. Сопоставь с русскими словами ком + жилка. Путь: Кум-Елга → Куртемля. 

КУМ-ЕЛГА – река, левый приток Куязы в Дюртюлинском р-не Башк., возле деревни Куяз-
баш [СТРБ, 2002]. Путь: Кум-Елга → Куяза. 

КУМ-ЕЛГА – река, правый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк. От От kом – 
«песок» + елга = «песчаная жилка» [СТРБ, 2002]. Путь: Кум-Елга → Большой Нугуш. 

КУМ-ЕЛГА – река, правый приток р. Накас в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Азна-
гул [СТРБ, 2002]. Путь: Кум-Елга → Накас. 

КУМ-ЕЛГА – река, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Хайбуллинском р-не Башк., 
возле деревни Акъюл [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 Краснокамском р-не Башк., возле деревни Новый 
Актанышбаш [СТРБ, 2002]. Путь: Кумерле-Елга → Аксаз. 

КУМЕРЛЕКУЛ – лес в Илишевском р-не Башк., возле деревни Старобиктово [СТРБ, 2002]. 

КУМЕРЛЕ-ПЛАН – поле в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Сабанчи [СТРБ, 2002]. 

КУМЕРЛЕ-УР – возвышенность в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Сабанчи [СТРБ, 
2002]. 

КУМЕР-ТАУ – гора в Салаватском р-не Башк., возле деревни Ахун [СТРБ, 2002]. От кумер – 
«уголь». 

КУМЕРТАУ – город, центр Куюргазинском района, возник как промышленный город по до-
быче и переработке бурого угля. От кумер – «уголь» и тау «гора». Прежн. назв. Бабой [СТРБ, 2002]. 

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

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

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

КУМ-КУЛЬ – посёлок в Кунашакском р-не Челяб. обл. Усть-Багарякский с-с. Название дано 
по озеру. 

КУМЛЯК – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл.. В тюркских языках слово кум, ком означает 
«песок», кумлык – «песчаная местность; пески; пустыня». Аффиксы -лак, лук, лык образовали от пес-
ка гидроним. Тюрки перевели североиранское название Сугояк, Шугаяк; в итоге получилась билин-
гва [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Большой Кумляк, Кумляк, Кункуль, Малый Кумляк, Сугояк, 
Шугаяк. 

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

КУМЛЯК – речка, правый приток р. Увелька. Путь: Кумляк → Увелька → Уй (Уий) → То-
бол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. С исто-
ками Мал. и Бол. Кумляк [Поздеев, 2008]. См. Сугояк, Кункуль. 

КУМЛЯК – село в Уйском р-не Челяб. обл., Вандышевский с-с до 06. 04. 1989 года, ныне 
Кумлякский с-с. «Многие индоевропейские названия продублированы на двух-трёх языках и служат до-
казательством индоевропейского (индоиранского, индогерманского) наследия в топонимии Южного 
Урала: Сугояк – Кумляк – Песчаное, Кокуй – Могильное, Кундравы – Суранлек – Суранмак, Садка – Мо-
лочная и т. д. Открытия отечественными археологами на Южном Урале арийских культур (аркаимская 
цивилизация бронзового века) усиливают позиции историко-географической, самой древней этимологии 
на арийской основе» [Поздеев, 2003]. 

КУМЛЯК БОЛЬШОЙ – речка, приток р. Кумляк (пр. р. Увелька). Путь: Большой Кумляк → 
Кумляк → Увелька → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 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 → Карское море → 
Северный Ледовитый океан. 

КУМЛЯК СТАРЫЙ – село города Пласта в Челяб. обл., Демаринский с-с. Составной гиб-
ридный топоним. 

КУМЛЯКСКИЙ – с-с Уйского района Челяб. обл. Образован решением Челяб. обл. испол-
кома от 06. 04. 1989 года № 123 за счёт разукрупнения Вандышевского сельсовета. Название образо-
вано в русском языке, и связано с наименованием населённого пункта, который происходит от назва-
ния озера. 

КУМ-ТАУ – гора в Миякинском р-не Башк., возле деревни Тамъян-Таймас [СТРБ, 2002]. 

КУМ-ТАУ – гора в Стерлибашевском р-не Башк., возле деревни Кызыл Юл [СТРБ, 2002]. 

КУМ-ТАУ – гора в Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Акъюл. От кум – «песчаная», 
тау «гора» [СТРБ, 2002]. 

КУМ-ТАШ – гора в Бакалинском р-не Башк., возле деревни Килькабыз [СТРБ, 2002]. 

КУМ-ТАШ – гора в Миякинском р-не Башк., возле деревни Биккул [СТРБ, 2002]. 

КУМ-ТАШ – гора в Чекмагушевском р-не Башк., возле деревни Новый Калмаш [СТРБ, 
2002]. 

КУМ-ТУБЕ – холм в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУМУРЮ – река, левый приток Касмарки в Зианчуринском р-не Башк., деревня Юлдаш и 
Ибрай. От назв. горы [СТРБ, 2002]. Путь: Кумурю → Касмарка. 

КУМУРЮ – река, правый приток Бол. Сюрени в Зианчуринском р-не Башк., возле деревень 
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Юлдаш и Ибрай. От назв. горы [СТРБ, 2002]. Путь: Кумурю → Бол. Сюрень. 

КУМУШАЙРЫ – река, левый приток Сакмартиле в Зилаирском р-не Башк., д. Юмагузино 
[СТРБ, 2002]. От көмөш – «серебро, серебристый», айыры – «рукав реки, приток» [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Кумушайры → Сакмартила. 

КУМУШ-ТАУ – гора в Караидельском р-не Башк., возле деревни Янсаитово [СТРБ, 2002]. 

КУМУШ-ТАУ – гора в Стерлитамакском р-не Башк., возле деревни Талач. От көмөш – «се-
ребряная», тау – «гора» [СТРБ, 2002]. Сопоставь: камушек. 

КУМЪЯР – гора в Миякинском р-не Башк., возле деревни Нарыстау [СТРБ, 2002]. 

КУМЫСНОЕ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Клястицкий с-с). Название посёлка об-
разовано по всем правилам русского языка. Первооснова топонима связана с хмельным напитком из 
кобыльего молока – кумысом. 

КУМЫСНЫЙ – посёлок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Непряхинский с-с). Происхож-
дение названия посёлка связано с хмельным напитком кумысом (квашенное кобылье молоко). 

КУМЬЯЗЫ – деревня в Балтачевском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

КУМЯС – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Курама [СТРБ, 2002]. 

КУНАЗЫ – гора в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Кункас [СТРБ, 2002]. 

КУНАКАЙ – речка, левый приток Ямашты в Бурзянском р-не Башк., возле села Старосуб-
хангулово [СТРБ, 2002]. Путь: Кунакай → Ямашта. 

КУНАКБАЙ – деревня в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другое название: Дацгыр. 

КУНАК-КУЛ – село в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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

КУНАШАК – село в Кунашакском р-не, районный центр Челяб. обл. 

КУНАШАКСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 20 августа 1930 года. 8 января 1935 года 
Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и 
Кунашакский район. 1 февраля 1963 года преобразован в Кунашакский сельский район, в состав ко-
торого вошла территория Кунашакского и бывшего Каслинского районов. 12 января 1965 года Куна-
шакский сельский район преобразован в Кунашакский район в границах 1962 года. 

КУНГАК – гора в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Тумансы [СТРБ, 2002]. Ср. – эс-
тонское küngas, kink – «холм». 

КУНГАК – речка, левый приток Бол. Курташа в Белорецком 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. 

КУНГАК-БАШ – бывш. деревня в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУНГАК-ТАУ – гора в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Мустафа [СТРБ, 2002]. 

КУНГАК-УРМАН – лес в Стерлитамакском р-не Башк., возле села Талач [СТРБ, 2002]. 

КУНГЕС-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Сулейман [СТРБ, 2002]. 

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

КУНДАШЛЫ – речка, приток Ари в Балтачевском р-не Башк., возле деревни Кундашлы 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кундашлы → Арь. 

КУНДРАВИНСКИЙ – с-с в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Название связано с именем на-
селённого пункта. 

КУНДРАВЫ – село в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Кундравинский с-с. Старинное русское 
поселение крестьян, затем казачья станица Кундравинская, после – село Кундравы. Основание насе-
лённому пункту положено в XVIII веке. «Многие индоевропейские названия продублированы на двух-
трёх языках и служат доказательством индоевропейского (индоиранского, индогерманского) наследия в 
топонимии Южного Урала: Сугояк – Кумляк – Песчаное, Кокуй – Могильное, Кундравы – Суранлек – Су-
ранмак, Садка – Молосная и т. д. Открытия отечественными археологами на Южном Урале арийских 
культур (аркаимская цивилизация бронзового века) усиливают позиции историко-географической, самой 
древней этимологии на арийской основе» [Поздеев, 2003]. 

КУНДРЯК – посёлок в Стерлибашевском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

КУНДРЯК – река, левый приток Ашкадара в Стерлибашевском 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 – горы. А вот тюркское слово кундуз (бобёр) в некоторых названиях, особенно у 
гор, составляет пуштунское слово и название провинции Кундуз со значением «мохнатая» [Поздеев, 
2007]. 

КУНДУЗ-ЙЫЛГА – речка, правый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк., воз-
ле деревни Галиакбер [СТРБ, 2002]. Путь: Кундуз-Йылга → Большой Нугуш → 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.) – популяр-
ный географический термин в иранских названиях со значениями «речка»; «долина» (последнее зна-
чение более популярно в иранских (арийских) названиях); характеризует каменистость долины [По-
здеев, 2007]. 

КУНДУЗ-КУЛЬ – озеро в Калтасинском р-не Башк., возле деревни Кугарчин [СТРБ, 2002]. 
От кондоз – «бобёр» = «бобровое озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

КУНДУЗКУЮ – родник в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУНДУЗЛА – речка, левый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк., возле дерев-
ни Галиакбер. Путь: Кундузла → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. При раскладке: кундуз + ла, выявляется арийское наследие. Пуштунское кундуз – «мохна-
тая» (название провинции Кундуз) + древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «склад-
ка» [Поздеев, 2007]. 

КУНДУЗЛА – речка, приток Кусканды в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кун-
дузлу → Кусканда. При раскладке: кундуз + ла, выявляется арийское наследие. Пуштунское кундуз – 
«мохнатая» (название провинции Кундуз) + древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – 
«складка» [Поздеев, 2007]. 

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

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

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

КУНТОМОШ – речка, левый приток Шалтрана в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни 
Юнай [СТРБ, 2002]. Иное написание: Кунтумуш [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кунтомош (Кунтумуш) → 
Шалтран. 

КУНЪЯП – речка, правый приток р. Накас в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Тава-
кан [СТРБ, 2002]. Иное написание: Куньяп. Раскладка: кунъ (кунь) + яп. Путь: Кунъяп (Куньяп) → 
Накас (Наказ, Накыз) → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КУНЫР – гора Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУНЫР – 002]
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КУРАЙРЫ – речка, левый приток Акбирде в Зианчуринском р-не Башк., деревня Умбет, Ма-
зит [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 Баймакском р-не Башк., возле деревни Ку-
ват [СТРБ, 2002]. Раскладка: 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. 

КУРАКЛИ-МАЯН – озеро огромное и мелководное; в XVIII в. было южной частью большо-
го оз. Маян в травянистой луговой местности (Кунашакский р-н Челяб. обл.). Тогда здесь жили до 
1747 г. чуваши; они нарекли его Травянистый Маян (куракла – «травянистый» + Маян). [Поздеев, 
2007] 

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

КУРАКМА – родник в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Урман-Бишкадак [СТРБ, 
2002]. Другое название: Колатколон. 

КУРАЛЫ – река, левый приток Базы в Илишевском р-не Башк., возле возле деревни Телепан 
[СТРБ, 2002]. Путь: Куралы → База. 

КУРАМШИНА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Кулуевский с-с). 

КУРАСАН (Куросан) – река, правый приток реки Уй (пр. р. Тобол). Путь: Куросан (Курасан) 
→ Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Протяжённость 79 км. Берёт начало возле посёлка 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. Происхождение названия не ясно. В долине реки со второй половины XIX 
века добывали золото [Волгин, 2009]. 

КУРАЧЕВО – деревня в Балтачевском р-не Башк. Вариант назв. Курач. От гидронима Курач 
(СНМ). Другое название: Якунино [СТРБ, 2002]. 

КУРБАН – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Смак [СТРБ, 2002]. 

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

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

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

КУРБАНЛЫКУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле рабочего посёлка Чишмы 
[СТРБ, 2002]. 

КУРГА – деревня в Нязепетровском р-не Челяб. обл., Кургинский с-с. В санскрите лексема 
kur в изолированном виде встречается очень редко, однако входит в состав таких, вне всякого сомне-
ния, 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. Лексема «кур» одна из древнейших в мире, в каче-
стве основополагающей она встречается практически во всех живых и мёртвых языках. Так, клино-
писный знак, который читается в шумерийском языке как «кур», обозначает понятие «горы». Извес-
тен 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 упомина-
ются 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 вытекает, что речь идёт, прежде всего, о пирамиде верхов-
ного бога Энлиля в Нинпуре, вокруг которой и развернулась грандиозная битва богов [Дёмин В.Н., 
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2008]. 

КУРГА – река в Ашинском р-не Челяб. обл., стекает с хребта Баскан. Арийское наследие. 
Раскладка: кур + га. В языке пушту га, ка – «поверхность, земля, долина, дно» [Поздеев, 2007]. 

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 – «соба-
ка», kuranga – «антилопа» и kurara – «морской орёл». Кроме того, kuru – имя древнего царя, осново-
положника 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 – «по-
верхность, земля, долина, дно» [Поздеев, 2007]. См. Лазарга. 

КУРГА – река, правый приток (на 193 км от устья) р. Юрюзань. Путь: Вергаза (Курга, Кур-
гашка) → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Длина 11 км. Имеет пра-
вый 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 → Вол-
га → 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, сложен-
ная из сцементировавшихся глины, галечника, ракушечника –
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слаборадиоактивна [Калугин, 1974]. 

КУРГАЗАКСКИЙ РОДНИК – крупный источник-родник, левый приток реки Ай в Саткин-
ском р-не Челяб. обл. Путь: Кургазакский Родник → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. На сегодняшний день источник не существует, его можно встретить лишь на геогра-
фических картах и в описаниях реки Ай. 

КУРГАЗЫ – река, левый приток Мал. Инзера в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кургазы → Мал. Инзер. 

КУРГАН 
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чих» [В. И. Даль]. 

КУРГАНЫ ВАРВАРИНСКИЕ – археологический памятник срубной культуры суперэтноса 
русов недалеко от села Варварино в Башк. 

КУРГАНЫ ВЕСЕЛОВСКИЕ – археологический памятник прохоровской культуры. Распо-
ложен недалеко от посёлка Весёлого в Башк. 

КУРГАНЫ ЗАГРЕБАЛОВСКИЕ – археологический памятник прохоровской культуры у 
деревни Загребалово в Башк. 

КУРГАНЫ КРАСНЫЙ ЯР – археологический памятник савроматской культуры эпохи ран-
него железа. Расположен на правом берегу реки Заживной в Илекском р-не Оренбургской области. 
Неподалёку село Студёное [Пятков, 2006]. 

КУРГАНЫ РУССКО-ТАНГИРОВСКИЕ – археологический памятник Уральской Руси эпо-
хи бронзы (абашевская и срубная культуры). Находится на левом берегу реки Большой Ик в Кугар-
чинском р-не Башк., недалеко от деревни Мусино. 

КУРГАНЫ СТУДЁНЫЕ – археологический памятник срубной культуры суперэтноса русов 
на правом берегу реки Урал у села Студеного в Илекском р-не Оренбургской обл. 

КУРГАС – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бурзянском р-не Башк., возле дерев-
ни Киекбай [СТРБ, 2002]. Путь: Кургас → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При расклад-
ке: кург + ас, выявляется арийское наследие. 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 – деревня в Архангельском р-не Башк. От гидронима Кургаш [СТРБ, 2002] 

КУРГАШ – деревня в Кигинском р-не Башк. От гидронима Кургаш [СТРБ, 2002] При рас-
кладке: кург + аш, выявляется арийское наследие. В консервативных памирских языках слово карга 
означает «мастерская»; «место с кучей камней»; у ягнобцев гарк – «груда камней»; в языке пушту 
карг – «луг, пастбище» + az – «вода» [Поздеев, 2008]. 

КУРГАШ – речка, левый приток Басу в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кур-
гаш → Басу. 

КУРГАШ – речка, левый приток р. Инзер (пр. р. Сим) в Архангельском р-не Башк., возле се-
ла Верхние Лемезы. Вероятно, от кургаш – «свинец, тяжёлая вода» [СТРБ, 2002]. Путь: Кургаш → 
Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское 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 Киги в Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от 
кургаш – «тяжёлая вода» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кургаш → Кига. При раскладке: кург + аш, выяв-
ляется арийское наследие. В консервативных памирских языках слово карга означает «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 Абдулка-
сим [СТРБ, 2002]. Путь: Кургаш → Урал → Каспийское море. 

КУРГАШАЙ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Кубагуш [СТРБ, 2002]. 

КУРГАШАНСКИЙ РУЧЕЙ – речка, правый приток (на 193 км от устья) р. Юрюзань в Ка-
тав-Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: Кургашанский Ручей (Кургашка, Вергаза) → Юрюзань → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Другие названия Кургашка, Вергаза. Длина 11 
км [Поздеев, 2008]. 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 доли-
нах речек имеются горы и небольшие луга. В древности у тюрок бытовало слово карга со значениями 
«валун»; «скопление камней» родом из североиранского наследия. В консервативных памирских 
языках это слово 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. 
Топоним Кургашанский сохранил популярный суффикс в пушту ~шан и приобрёл русское оконча-
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ние. Кургашан – «каменистоватое» дословно, «каменистое» [Поздеев, 2008]. См. Карга. 

КУРГАШАНСКИЙ РУЧЕЙ – речка, правый приток р. Вергаза (пр. р. Юрюзань). Путь: Кур-
гашанский Ручей → Вергаза (Курга, Кургашка) → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. Длина 4 км [Поздеев, 2008]. 

КУРГАШ-ЙЫЛГА – речка, приток Зилима, в Гафуринском р-не Башк., возле деревни Каран-
Елга [СТРБ, 2002]. Путь: Кургаш → Зилим. 

КУРГАШКА – гора 626 м в Саткинском р-не Челяб. обл. у западного склона хребта Большая 
Сука. С горы Кургашка стекает и течёт в лесной болотистой и травянистой местности река Кургашка, 
левый приток р. Буланка [Поздеев, 2008]. 

КУРГАШКА – гора 661 м в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Со склона г. Кургашка стека-
ет река Кургашка (правый приток р. Лемеза) [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Кургаш, Кургаш-
лы, Кургашты, Кургас. См. Кургашанский ручей, Карга. 

КУРГАШКА – деревня в Белокатайском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

КУРГАШКА – река, левый приток р. Буланка (пр. р. Юрюзань) в Саткинском р-не Челяб. 
обл. Путь: Кургашка → Буланка → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Стекает с горы Кургашка у западного склона хребта Большая Сука и течёт в лесной болотистой и 
травянистой местности. При раскладке: кург + аш + ка, выявляется арийское наследие. В консерва-
тивных памирских языках слово карга означает «мастерская»; «место с кучей камней»; у ягнобцев 
гарк – «груда камней»; в языке пушту карг – «луг, пастбище» + az – «вода» + плодовитое иранское 
слово со множеством значений ка – «поверхность, почва, дно, земля, долина, равнина»; «формант» 
[Поздеев, 2008]. См. Кургашанский ручей, Карга. 

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 долинах речек имеются горы и небольшие луга. Срав-
нение старых и новых записей названий воляют предложить североиранские версии при системати-
ческом превращении звука [а] в звуки [у], [ы] и звука [г] в звонкое [к]. В консервативных памирских 
языках слово карга означает «мастерская»; «место с кучей камней»; у ягнобцев гарк – «груда кам-
ней»; в языке пушту карг – «луг, пастбище». В окончании, возможно, слово az – «вода», либо суф-
фиксы [Поздеев, 2008]. См. Карга. 

КУРГАШЛЫ – посёлок в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От гидронима. При рас-
кладке: кург + аш + лы, выявляется арийское наследие. В консервативных памирских языках слово 
карга означает «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) – 
«складка» [Поздеев, 2008]. 

КУРГАШЛЫ – посёлок в Бурзянском р-не Башк. От назв. речки Кургашты, левый приток 
Большого Нугуша. Путь: → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. 

КУРГАШЛЫ – посёлок в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От гидронима. 

КУРГАШЛЫ – речка Кургашты, левый приток р. Большой 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 Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Вероятно, от kypгаш – «свинец» 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: Кургашлы → 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 кон-
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сервативных памирских языках слово карга означает «мастерская»; «место с кучей камней»; у ягноб-
цев гарк – «груда камней»; в языке пушту карг – «луг, пастбище» + az – «вода» + древнее арийское 
(сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 2008]. 

КУРГАШЛЫ – речка, правый приток р. Зилим (пр. р. Белая) в Гафуринском р-не Башк., воз-
ле посёлка Кургашлы [СТРБ, 2002]. Путь: Кургашлы → Зилим → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское 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 консерва-
тивных памирских языках слово карга означает «мастерская»; «место с кучей камней»; у ягнобцев 
гарк – «груда камней»; в языке пушту карг – «луг, пастбище» + az – «вода» + древнее арийское (со-
хранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 2008]. 

КУРГАШ-ТАМАК – деревня в Благовещенском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 
2002]. 

КУРГАШ-ШИШМА – речка, правый приток Бедярыша в Белорецком р-не Башк., возле де-
ревни 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 рабо-
чего посёлка Раевский [СТРБ, 2002]. Путь: Кургул → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

КУРГЫ – pека, левый приток Ашкадара в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Кур-
гы → Ашкадар. При раскладке: кург + ы, выявляется арийское наследие. В консервативных памир-
ских языках слово карга означает «мастерская»; «место с кучей камней»; у ягнобцев гарк – «груда 
камней»; в языке пушту карг – «луг, пастбище» [Поздеев, 2008]. 

КУРГЫ – pека, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кургы → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КУРГЫ – pека, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кургы → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУРГЫЛАР – бывш. деревня в Бураевском р-не Башк. (другое название: – Видалайши) 
[СТРБ, 2002]. 

КУРГЫЛДЫ – речка, приток Юга в Калтасинском р-не Башк., возле деревни Нижний Сики-
яз [СТРБ, 2002]. Путь: Кургылды → Юг. 

КУРГЫ-ТАУ – гора в Буздякском р-не Башк., возле деревни Каранай [СТРБ, 2002]. 

КУРЕЙНОЕ – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Козырёвский с-с). Назван рус-
скими первостроителями по расположенному рядом озеру Курейное [Пятков, 2006]. Название рус-
ское, происходит от русского географического термина курья – узкий залив, заводь реки или озера, 
ключ, озерко. 

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

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

КУР-ЕЛГА – река в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Муракай [СТРБ, 2002]. 

КУРЖАК – река, правый приток р. Зингейка (пр. р. Урал). Путь: Куйсак (Казьба, Куржак) → 
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Зингейка → Урал → Каспийское море. Иное название: Куйсак, Казьба. Протяжённость 30 км, имеет 
один приток. Берёт начало у деревни Михайловка в Карталинском р-не. Протекает в Карталинском р-
не и по границе Кизильского и Агаповского р-нов Челяб. обл. 

КУРЗИ-ВОТСКИЕ – прежнее название деревни Воткурзя в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. 

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

КУРКАК – гора 1008 м в южной части хребта Куркак в Абзелиловском р-не Башк., д. Кусим 
[СТРБ, 2002]. 

КУРКАК – горный хребет Южного Урала в 22 км от Белорецка. 

КУРКА-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУРКА-ТАУ – река, правый приток Каны в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От назв. 
горы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Куркатау → Кана. 

КУРКАЧИКОВО – посёлок города Кыштыма в Челяб. обл. (Новогорный поселковый совет). 
Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года исключён из списков населённых мест. 

КУРКУЛ – речка, правый приток р. Усень в Белебеевском р-не Башк., возле села Тузлукуш 
[СТРБ, 2002]. Ср.: куркуль. Путь: Куркул → Усень. 

КУРКУЛЬТАУК – речка, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) (МИ БАССР. Т. V) в Миякин-
ском 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., воз-
ле 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 → Сакмара → Урал → Каспийское море. При раскладкн: кур + кыс, вероятно, от 
kyp – “закваска, солод; сила, мощь, источник” с афф. -kыс [РБСВОРБ, 2005] = «Заквашенная», «Со-
лодковая», «Пьянящая», «Сильная», «Мощная». По другой версии, от kypkыш – «страх» = «Страш-
ная», «Устрашающая». 

КУРКЫШ-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Тупак [СТРБ, 2002]. От 
kypkыш – «страх, страшная». 

КУРЛАДЫ – озеро в г. Копейске Челяб. обл. На карте конца XVIII в. озёра Тугайкуль и Кур-
лады обозначены как оз. Туганкуль. Топонимический ряд: Туганкуль, Тугун, Тугунский, Тугунды, Ту-
гуняк, Тукан, Токан, Токан-сазы, Токан-кол, Кривое. См. Туганкуль. 

КУРЛАКТЫ – река, левый приток Бешаке в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Магадей 
[СТРБ, 2002]. Путь: Курлакты → Бешака. 

КУРЛЫ – река, левый приток Кармасана в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Курлы → Кармасан. 

КУРМАЗА – река, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Миякинском р-не Башк., возле де-
ревни Сафар [СТРБ, 2002]. Путь: Курмаза → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУРМАЙ – река, правый приток Трунтаиша в Альшеевском р-не Башк., возле рабочего по-
сёлка Раевский [СТРБ, 2002]. Путь: Курмай → Трунтаиш. 
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КУРМАНАЕВКА – село, центр Курманаевского р-на Оренбургской обл. Топоним образован 
в русском языке от основы "курман". 

КУРМАНАЕВСКИЙ – район Оренбургской области. Название образовано в русском языке 
от основы "курман". 

КУРМАНАЙ-БАШ – село в Миякинском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

КУРМАНАЙ-ТАУ – гора в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Гумер [СТРБ, 2002]. 

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

КУРМАНОВА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Аязгуловский с-с. Название, вероят-
но, дано по фамилии основателя. 

КУРМАН-ТАУ – гора в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Татарский Нагадак. От 
курман + тау = «жертвенная» «гора» [СТРБ, 2002]. 

КУРМАНТАУ – село в Гафуринском р-не Башк. От назв. горы Курмантау – «жертвенная го-
ра» [СТРБ, 2002]. 

КУРМЫШКИНА ЛУКА – излучина р. Юрюзань. Ниже устья р. Большой Бердяш и острова 
река Юрюзань выписывает две большие излучины. Первая – Курмышкина лука – тянется до следую-
щего острова. Вдоль неё по правому берегу возвышается поросший лесом Отводский гребень с не-
большими скальными выходами. Затем на левом берегу новая гряда – Яхьильский гребень. 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]. 

КУРМЯС – озеро в Краснокамском р-не Башк., возле деревни Старый Каинлык [СТРБ, 2002]. 

КУРОВСКИЙ – посёлок в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Куровский 
[СТРБ, 2002]. 

КУРОЕДОВО – нп. в Белебеевском р-не Башк. Другое название: Денисовский, Резяновка, 
Надеждино, Дмитриевка [СТРБ, 2002]. 

КУРОПАТКИНСКИЙ – казачий посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Остроленский с-
с). Название русское, дано в память потомкам по фамилии героя. Основан посёлок в 1904 году орен-
бургскими казаками, которые назвали его в честь генерала Куропаткина, главнокомандующего сухо-
путными войсками Русской Армии во время Японской войны 1904 года. 

КУРОРТ – посёлок в Гафуринском р-не Башк. Башкирии. Назв. дано по наличию в посёлке 
курорта [СТРБ, 2002]. 

КУРОСАН (Курасан) – река, правый приток реки Уй (пр. р. Тобол). Путь: Куросан (Курасан) 
→ Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Протяжённость 79 км. Берёт начало возле посёлка Сурменевский в Вер

–
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году геолого-поисковой партией под руководством П. И. Отто. Одно из многочисленных месторож-
дений золота на территории «Страны городов». Предположительно было известно  древним ариям 
[Волгин, 2009]. 

КУРОЧКИН ЛОГ – геологический памятник природы Южного Урала, объект научно-
познавательного значения. Расположен в Каслинском р-не Челяб. обл. у Вишневогорска, на северном 
продолжении Ильменских гор. Состоит из ряда глубоких, замечательных по красоте копей. 

КУРОЧКИНА – казачий хутор на берегу озера Курочкино. Ныне не существующий. Назва-
ние русское, дано по фамилии первооснователя, казака Курочкина. 

КУРОЧКИНА – хутор казака Курочкина. По словам Е. Г. Морозова, поселение возникло как 
хутор на берегу реки Миасс. В архивных документах впервые упоминается в 1795 году. Ныне хутор 
влился в деревню Ильино (Миасский с-с) в Красноармейском р-не Челяб. обл. Это старинное русское 
поселение, относящееся к ведомству Миасской крепости, основано в XVIII веке. Название дано по 
фамилии казака из рекрутов Оренбургского полка – Фомы Курочкина [Поздеев, 1999]. 

КУРОЧКИНО – деревня в Уфимском р-не Башк. Другие названия: Атаевка, Шмидтово, На-
тальино [СТРБ, 2002]. 

КУРОЧКИНО – озеро на территории города Копейска Челяб. обл. Название русское, дано по 
фамилии оренбургского казака, основавшего на берегу озера хутор Курочкина в начале XIX века. 

КУРОЧКИНО – посёлок города Уфы в Башкирии. Название русское, дано по фамилии пер-
вооснователя Курочкина. 

КУРОЧКИНО – старожильческая казачья деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл., Ми-
асский с-с. Иное название: Ильино. Возникла между двумя переправами через р. Миасс. Изначальное 
название – хутор Ильиных и хутор Курочкина. Это старинное русское поселение, относящееся к ве-
домству Миасской крепости, основано в XVIII веке. В 1736 г. в крепость записались 2 семьи Ильи-
ных. Это Дмитрий Матвеевич родом города Тотьмы дер. Починковой дворцовой крестьянин (РГАДА. 
Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 844) и его земляк Нестор Артемьевич из дер. Проскурниной (л. 851). Второе 
название по фамилии казака из рекрутов Оренбургского полка – Фомы Курочкина [Поздеев, 1999]. В 
архивных документах впервые упоминается в 1795 году. По словам Е. Г. Морозова, поселение воз-
никло как хутор на берегу реки Миасс. 

КУРОЧКИНО ГОРОДИЩЕ – археологический памятник недалеко от посёлка Курочкина в 
Башкирии. 

КУРПЫЛЫ-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Янзигит [СТРБ, 2002]. 

КУРСАКБАШ – деревня в Белебеевском р-не Башк. От названия местности. Другие назв.: 
Kypcak-Вятка, Вятка [СТРБ, 2002]. 

КУРСАКОВСКИЕ ВЕРШИНЫ – деревня в Белебеевском р-не Башк. От названия местно-
сти Курсаковские Вершины (Курсак – гидроним и вершины) [СТРБ, 2002]. 

КУРСАКОВСКИЕ ВЕРШИНЫ – село в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Идрис 
[СТРБ, 2002]. 

КУРСКАЯ – деревня в Давлекановском р-не Башк. Другое название: Александровка [СТРБ, 
2002]. 

КУРСКИЙ – старинный казачий посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Название рус-
ское. Посёлок был назван так по поселившимся в нём курянам, причисленным к казачьему сословию. 
Ныне посёлок носит название Смеловский. 

КУРТАМЫШСКАЯ – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии Российской им-
перии, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском 
уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КУРТАМЫШСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил но-
вую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Куртамышский район. В соот-
ветствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Куртамышский 
район передан в состав вновь образованной Курганской области. 
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КУРТАМЫШСКОЕ – село Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской гу-
бернии, зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском 
уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". В таблице значится С. Куртамышское, что 
может быть связано с названием "Старое Куртамышское" село. 

КУРТАШ – гора на Южном Урале в 10 км от Белорецка. Имеет вершину Большой Курташ, 
высотой 1021 м. Курташ: kyp – «богатая», таш – «камень» = «Имеющий Силу Камень» (Истукан? 
Колдовской? Заколдованный?); «Мощь-Камень»; «Богатый Камень» [РБСВОРБ, 2005]. 

КУРТАШ – река, правый приток Бол. Ревата в Белорецком р-не Башк., возле деревни Арыш-
парово [СТРБ, 2002]. Путь: Курташ → Бол. Реват. Вариант назв. Куртас. От назв. горы. 

КУРТАШ БОЛЬШОЙ – вершина 1021 м на хребте Курташ. 

КУРТ-ЕЛГА – приток р. Большой Ик (пр. р. Сакмара) 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 (йылга) является искажением слова жилка. Первоначальное арийское 
значение: «Железная Жилка». См. Волчий Камень. 

КУРТ-ЕЛГА – хутор в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия реки. 

КУРТЛЫКУЛЬ – деревня в Караидельском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

КУРТМЯЛЕ – река, левый приток Бритяка в Бурзянском 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: Ма-
лый 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 северо-
иранского кар – «каменистая местность, галька, камень» + уда – «вода» [Поздеев, 2008]. 

КУРУ-ЕЛГА – речка, правый приток Бетери в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Куру-Елга → Бетеря. 

КУРУ-ЕЛГА – речка, правый приток Бол. Сурени в Зианчуринском р-не Башк., возле дерев-
ни Ибрай [СТРБ, 2002]. Путь: Куру-Елга → Бол. Сурень. 

КУРУ-ЕЛГА – речка, правый приток Бол. Ургалы в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Куру-Елга → Бол. Ургала. 

КУРУ-ЕЛГА – речка, правый приток Мал. Ика в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Куру-Елга → Мал. Ик. 

КУРУ-ЕЛГА – речка, правый приток Ряузака в Ишимбайском 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 Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Куру-Елга → Сырой Калмаш. 

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 Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Биш-
тиряк [СТРБ, 2002]. Путь: Куруир → Уртаир. 

КУРУЙ – речка, приток Азята в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Умбет [СТРБ, 
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2002]. Путь: Куруй → Азят. 

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, Карангылык, Карангылык-Тау, Карангытау, Карангы-Тау, Карангы-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, Русский Каран, Старый Каран, Чишма-Каран, Чувашский Каран. 

КУРУ-КАРАН – родник в Илишевском р-не Башк., возле деревни Нижний Юлдаш [СТРБ, 
2002]. 

КУРУ-КУЛЬ – озеро в Буздякском р-не Башк., возле города Малая Устюба [СТРБ, 2002]. 

КУРУ-КУЛЬ – речка, приток Зирекли в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Старый 
Яппар [СТРБ, 2002]. Путь: Куру-Куль → Зирекла. 

КУРУ-КУЧУК-ТИБИС – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. С помощью всех языков Юж-
ноуральского края топоним трудно поддаётся дешифровке. Происхождение топонима можно объяс-
нить только с привлечением языка сибирских народов. Означает открытые участки воды, называемые 
"стёкла" на зарастающем озере. Ваши версии? 

КУРУСАН – река; правый приток (на 324 км от устья) р. Уй (пр. р. Тобол) у с. Степное Пла-
стовского 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; в 
основном с переменным дебитом воды. Исток в Верхнеуральском р-не. Там принимает левый боло-
тистый приток Хлебинка. Протекает в Чесменском р-не. Самая ранняя запись, Карасан у И. Шишко-
ва, относится к 1735 г.; есть в «Атласе Российском». Есть вариант названия Курусан. Очевидно, на-
звание из наследия северных иранцев, Карасан, Карашан – «черноватая»; основа – слово в пушту ка-
ра – «чёрное»; следовательно, питалась родниками и истоком служила Хлебинка [Поздеев, 2008]. 

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

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

КУРУЧ-КАРАН – село в Бакалинском р-не Башк. Вариант назв. Корос. От антропонима и 
гидронима [СТРБ, 2002]. 

КУРУЮЛ – речка, приток Бол. Сюрени в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Байдав-
летово [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 Кармаскалинском р-не Башк., возле дерев-
ни Мурсяк [СТРБ, 2002]. Путь: Куруя → Саискан-елга. 

КУРУЯЗ – речка, правый приток Мал. Сюрени в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни 
Верхняя Бикберда. Путь: Куруяз → Мал. Сюрень. Раскладка: куру + яз. Согласно одной из выдвину-
тых версий, вероятно, от башкир. kopo – «пересыхающая», уяз – «долина, речка» [СТРБ, 2002]. Впро-
чем, по другой версии, От башкир. диал. корйэ / курейэ – «курья, залив» и диал. айаз – “поля-
на”[РБСВОРБ, 2005]. Причём, заметим, башкир. диалект. слово курейэ образовано от русского слова 
курья с тем же значением – «залив». 

КУРУЯ-ТАУ – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Гумер [СТРБ, 2002]. 

КУРШАКИ – деревня в Иглинском р-не Башк. Вариант назв. Куршаковский [СТРБ, 2002]. 
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КУРШАКОВСКИЙ – деревня в Иглинском р-не Башк. Вариант назв. Куршаки [СТРБ, 2002]. 
Возможно, от русского антропонима Куршаков. 

КУРШАЛИ – деревня в Мечетлинском р-не Башк. От назв. речки Куршяли, приток Ая 
[СТРБ, 2002]. 

КУРШАЛИ – речка, приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни 
Куршали [СТРБ, 2002]. Путь: Куршали → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУРЫУДЫ – гора в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Байназар. Вариант назв. Кырыузы 
[СТРБ, 2002]. 

КУРЫУДЫ – река в Учалинском р-не Башк. Название могло появиться на месте старого, 
скифского. При раскладке: куры + уды, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – «чёр-
ная, тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии 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 за-
падной границы Ашинского р-на Челяб. обл. с Башк. При слиянии с Ардегелью стоит посёлок Усть-
Курышка, севернее которого – п. Чувашский Пруд. Местность горная, холмистая и лесная; растут 
преимущественно лиственные деревья. В старых источниках речка не выявлена. Название, очевидно, 
принадлежит новосёлам этих мест: чуваши, марийцы оседать здесь стали не более 300 лет тому на-
зад. У чувашей сохранилось слово курыс – «лыко» и курас – «мочало, лыковая кора». Менее вероятна 
этимологическая база от чувашского слова карам, марийского кырыш – «ёрш». Ещё менее вероятно 
происхождение названия от тюркского слова коро – «сухой». А вот от севёроиранского слова кар 
могло существовать название Курас. См. Курай [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Греховка, Ка-
рака, Крака, Кракатау, Креказ, Крыкса, Крыкты, Куракли-Маян, Куряк, Кыркты. 

КУРЫШКА – хутор в Ашинском р-не Челяб. обл. (Укский сельсовет). Назван по реке. Реше-
нием Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

КУРЬЯ – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Гумер [СТРБ, 2002]. 

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]. 

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

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

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

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

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

КУРЬЯ КРУТАЯ – водный залив на западе озера Большой Кисегач, напротив Донского ост-
рова; в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Берег залива Крутой Курьи высокий, обрывистый, сложен-
ный из плотно пригнанных друг к другу каменных пластин. Название русское. 

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

КУРЬЯ НЯШЕВСКАЯ – залив озера Большое Миассово в Челяб. обл. От местного русского 
диалектного слова няша – «тина, ил, грязь», «топкое место». 

КУРЬЯ ОКРОПИЛОВА – водный залив восточного берега озера Большой Кисегач в Чебар-
кульском р-не Челяб. обл. Самый большой залив озера. 

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

КУРЬЯ СУХАЯ – водный залив восточного берега озера Большой Кисегач в Чебаркульском 
р-не Челяб. обл. 

КУРЬЯ ТЁПЛАЯ – заводь в юго-западной части озера Аракуль в Челяб. обл. 

КУРЬЯ ШТАННАЯ – залив озера Большое Миассово в Миасском р-не Челяб. обл. Название 
русское, дано по форме залива [Пятков, 2006]. Николай Иванович Шувалов объяснил из русского 
языка – штаны – по конфигурации водоёма. Однако, Владимир Васильевич Поздеев считает, воз-
можно, кыпчаки приспособили более древнее индоевропейское название Stani, прилагательное от 
слова stan – «стоянка, стойбище, стан, остановка, место». Топонимический ряд: д. Штанная, оз. Бол. 
Штанное, оз. Мал. Штанное, бол. Штаны, оз Штанкуль. 

КУРЬЯЗ – родник в Мишкинском р-не Башк. От башкир. диал. корйэ / курейэ – «курья, за-
лив» и диал. айаз – “полян
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здеев, 2007]. Этимология спорная. Топонимический ряд: Греховка, Карака, Крака, Кракатау, Креказ, 
Крыкса, Крыкты, Куракли-Маян, Куряк, Кыркты. 

КУРЯКСКАЯ – гора 467 м недалеко от р. Куряк. Название образовано в русском языке от 
основы куряк + суфф. ~ск (-ая). Арийское наследие. В языке пушту слово куруг означает «луг, паст-
бище» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Греховка, Граховка, Карака, Крака, Кракатау, Креказ, 
Крыкса, Крыкты, Куракли-Маян, Куряк, Курякская, Курячок, Кыркты. 

КУРЯКСКАЯ – гора 693,5 м севернее горы Курякской (467 м) на правобережье р. Куряк. 
Николай Иванович Шувалов название выводит от русского слова курка, курейка [Поздеев, 2007]. 

КУРЯН-ЕЛГА – речка, приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Альшеевском р-не Башк., возле дерев-
ни Чебенли [СТРБ, 2002]. Путь: Курян-Елга → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУРЯНЛЕ – речка, левый приток Акбирде в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Кую-
бар [СТРБ, 2002]. Путь: Курянле → Акбирда. 

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

КУРЯЧОК – речка, приток р. Куряк (пр. р. Сим) в Челяб. обл.; исток к западу от г. Курякской 
(467 м). Путь: Курячок → Куряк → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Уменьши-
тельное от куряк. Арийское наследие. От пуштунского 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 наследие. 
От пуштунского куруг – «луг, пастбище» [Поздеев, 2007]. 

КУСА – pека, левый приток р. Лемеза (пр. р. Сим) в Архангельском р-не Башк. Возможно, от 
иранского (арийского) kyh – «гора» [СТРБ, 2002]. Путь: Куса → Лемеза. 

КУСА – город, основан в 1778 году как железоделательный завод русскими предпринимате-
лями в Троицком уезде Оренбургской губернии. Название заводу (а затем и городу) дано по назва-
нию реки. В 1788 году потомки и наследники знаменитого русского предпринимателя Лариона Ива-
новича Лугинина купили у дворян Лушниковых Кусинский железоделательный завод. Официально 
признан городом в 1943 году. В настоящее время, Куса – районный центр в Челяб. обл. 

КУСА – река, левый приток р. Зилаир (пр. р. Сакмара) в Баймакском р-не Башк., возле дерев-
ни 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 круглостебельное, безлистное расте-
ние, которое идёт на плетушки разного рода и на оплёт стульев; губчатый тростник, осока, ситник, 
ситовина, ситовник» [Даль В. И., 1912]. 

КУСА – река, правый приток Ая [Шувалов, 1982]. Разбивка: ку + са. Путь: Куса → Ай → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУСА – река, правый приток р. Ай в Белокатайском р-не Башк. В СТРБ перевод с башкир-
ского языка отсутствует. Даётся предположение, ничем не подкреплённое: возможно, от диал. «куга» 
– «камыш» [Поздеев, 2007]. Возможно, от иранского (арийского) kyh – «гора» [СТРБ, 2002]. Путь: 
Куса → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУСАГАЗЫ – река, правый приток р. Инзер (пр. р. Сим) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Возможно, от иранского (арийского) kyh – «гора» [СТРБ, 2002]. Вероятно, от башкир. диал. 
kyha / kyca + древнетюрк. газы – “речка” [РБСВОРБ, 2005]. Причём, башкир. диал. kyha / kyca заимст-
вовано из великорусского. Путь: Кусагаазы → Инзер. 

КУСАИЛ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Кирдас. Вариант назв. Куһаил. 
Возможно, от иранского (арийского) куһ «гора» + монг. уул «гора» [СТРБ, 2002]. 

КУСАИЛ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Уметбай. От иранского (арийского) 
kyh – «гора» с аил монг. иил – «гора». В общем, «масло масляное». 

КУСАЙРИНО – посёлок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Непряхинский с-с). Решением 
Челяб. обл. исполкома от 20. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

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

КУСЕЙ – деревня в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От гидронима. От иранского кусей 
– «поверхность, почва» и т.д. (в названиях). 

КУСЕЙ – речка в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Аскар [СТРБ, 2002]. Арийское на-
следие. От иранского кусей – «поверхность, почва» и т.д. (в названиях). При раскладке: кус + ей, в 
изголовье может быть иранское слово куча – «проход, дорога»; «временное местожительства»; «по-
сёлок» с суффиксом относительного прилагательного ~ай / ~ей [Поздеев, 2007]. 

КУСЕЙ – родник в Миякинском р-не Башк., возле деревни Сафар [СТРБ, 2002]. Арийское 
наследие. От иранского кусей – «поверхность, почва» и т.д. (в названиях). От названия родника (ме-
стности) могло появится имя у кочевников (давалось 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 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, заросших кустарни-
ком и лиственным лесом, берегов. После двух поворотов слева – устье речки Кусейки за которой на-
чинается 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 типа местности, прекрасно её описывает арийское слово ку-
сежусей – «лысый, с редкою растительностью». Но это может быть и иранское слово кусей в назва-
ниях 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»; «времен-
ное местожительства»; «посёлок» с суффиксом относительного прилагательного ~ай / ~ей [Поздеев, 
2007]. 

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 названи-
ях) + иранский географический термин каран – «родник, речка». 

КУСЕЛЯРОВО – деревня на левом берегу р. Юрюзань (118 км от Усть-Катава). В петле у 
Куселярово на р. Юрюзань – песчаный осередок, у которого много мелей и перекатов. В 400 м перед 
Куселярово, там, где в Юрюзань впадает небольшой ручей, под береговым обрывом бьёт сероводо-
родный источник [Калугин, 1974]. 

КУСИМОВСКИЙ – посёлок Абзелиловского района Башкирии. Название связывается с фа-
милией основателя. 

КУСИНСКИЕ ПЕЧИ – посёлок в Кусинском р-не Челяб. обл. Кусинский городской совет. 
Основан углежогами. Название русское. 

КУСИНСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 17 февраля 1940 года за счёт выделения при-
городной зоны города Златоуста. 1 февраля 1963 года преобразован в Кусинский сельский район, в 
состав которого вошли территории Злоказовского и Петропавловского сельсоветов Кусинского рай-
она; сельсоветов бывшего Нязе-Петровского района; Айлинского сельсовета Саткинского (бывшего 
территориального) района и Кувашинского сельсовета пригородной зоны г. Златоуста. 4 марта 1964 
года из состава Кусинского сельского района выделен Нязепетровский сельский район с сельсовета-
ми Гривенским, Ункурдинским и Шемахинским. 12 января 1965 года Кусинский сельский район пре-
образован в Кусинский район Челяб. обл. 

КУСИНСКОЕ – месторождение титаномагнетита в Кусинском р-не Челяб. обл. 

КУСМЯК – речка, приток рч. Талашлы (пр. р. Сакмара) в Баймаковском р-не Башк. Путь: 
Кусмяк → Талашлы (Талашты) → Сакмара → Урал → Каспийское море. Этимологии в справочнике 
о названиях не приводится. Сопоставляется с русским словом кусмяк – «часть целого, кусочек цело-
го, кусмень» [Поздеев, 2007]. 
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КУСМЯКИ – урочище в Красноармейском р-не Челяб. обл. озёрно-болотистого типа из 13-
15 озерков. На дачах 1880 гг. восточнее оз. Миниты и д. Кирды – два урочища. Вероятно, произошла 
подгонка под русское слово кусмень, кусмяк («часть целого, кусочек целого») более древнего северо-
иранского названия со словом гашм – «обход, объезд» с суффиксом относительного прилагательного 
-ак. Урочище вписывается в одну из ветвей Скифского пути [Поздеев, 2007]. См. Кашмер. 

КУСМЯЛЕ-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк., возле деревни Верхний Карыш [СТРБ, 
2002]. От кусмэле – «перемещающееся» [РБСВОРБ, 2005]. Проверить бы, правда ли, что озеро пере-
мещается? Если нет, тогда трактовка окажется неверной. 

КУСМЯЛЕ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Большая Ока [СТРБ, 
2002]. Раскладка: кусмя + ле + куль. 

КУССЫККАН – гора в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Альмяс [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: кус + сык + кан. 

КУССЫККАН-ТАУ – гора в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: кус + сык 
+ кан + тау. Ср. рус. кусок, кус, кусмень. 

КУСТАРЕВКА – деревня в Татышлинском р-не Башк. Башкирии. От русского антропонима 
Кустарев [СТРБ, 2002]. 

КУСТАРЁВСКОЕ – озеро в Дем. районе города Уфы. От русского антропонима Кустарёв 
[СТРБ, 2002]. 

КУСТОВАТАЯ – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КУСТУ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Карим [СТРБ, 2002]. 

КУСТЯ – гора в Белокатайском р-не Башк., возле деревни Перевоз [СТРБ, 2002]. 

КУСТЯРЕ – гора в Салаватском р-не Башк., возле деревни Лагерево [СТРБ, 2002]. 

КУСУМ – озеро в Бижбулякском р-не Башк., возле деревни Каныкай [СТРБ, 2002]. 

КУСУМ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Старый Мряс [СТРБ, 2002]. 

КУСЫРАЙ – речка, правый приток Мал. Шишеняка в Белорецком р-не Башк., возле рабоче-
го 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 (ку-
зырай – “узорчатая, 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»; «вре-
менное местожительство»; «посёлок» [Поздеев, 2007]. При отсутствии в башкирском языке буквы 
[ч], она заменяется буквой [с]. 

КУСЯБА – река, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Баймакском р-не Башк., рядом де-
ревня Тавлыкай. Вариант назв. Кусбэ [СТРБ, 2002]. Путь: Кусяба → Сакмара → Урал → Каспийское 
море. 

КУСЯГАЗЫ – речка в Архангельском р-не Башк. Раскладка: куся + газы [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Кусягазы → ? Раскладка: куся + газы. Это может быть иранское слово куча – «проход, дорога»; 
«временное местожительство»; «посёлок». При отсутствии в башкирском языке буквы [ч], она заме-
няется буквой [с]. В окончании улавливается географический термин газа, газы, индикатор контактов 
в древности тюрок с иранцами. Характеризует прогиб земли; отсюда множество значений: «гора, 
хребет; долина»; последнее значение является родственником термина газ – «мелкое место на реке, 
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брод», газар – «брод». 

КУСЯК – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Янзигит [СТРБ, 2002]. 

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

КУСЯК – родник в Балтачевском р-не Башк., возле деревни Тошкур [СТРБ, 2002]. 

КУТАРКА – река, правый исток Ищелки (пр. р. Ай) в Саткинском р-не Челяб. обл. Путь: Ху-
торка (Кутарка) → Ищелка → 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, Утяжка, 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. Топони-
мический ряд: Верхний Утяш, Кутарка, Кутерем, Кутеркуль, 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. 

КУТЕРЕМ – село в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУТЕР-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Кармыш [СТРБ, 2002]. При 
раскладке: кутер + куль, выявляется арийское наследие. Географический термин и слово хутор + в 
окончании названия куль – географический термин в иранских названиях со значениями «озеро, во-
доём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». 

КУТЕРЛЕ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле села Ново-Аккулаево [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: кутер + ле, выявляется арийское наследие. Географический термин и слово хутор + 
древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка». 

КУТЕРЛЕ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Акназар. От күтер – «кочка» с 
башкир. афф. -ле [СТРБ, 2002]. 

КУТЕРЛЕ-КУЛЬ – озеро в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: кутер + 
ле + куль, выявляется арийское наследие. Географический термин и слово хутор + древнее арийское 
(сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» + куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», 
«водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках). 

КУТКАН – гора на левом берегу р. Юрюзань (127 км от Усть-Катава). Гора вся поросла ле-
сом, лишь у самой воды есть небольшие скальные выходы, под которыми находится сероводородный 
источник [Калугин, 1974]. 

КУТКУР – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Раскладка: кут + кур. Куткур → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУТКУР – хутор в Белорецком р-не Башк. На картах Бол. Куткур, в АТД БА, 1968 – Кухтур-
ский. От назв. речки – правый приток Белой. Там же: Мал. Куткур. Другое название: Генеральский 
Посад [СТРБ, 2002]. 

КУТКУРКА – деревня в бывшем Златоустовском уезде (СНМ). Другое название: Генераль-
ский Посад [СТРБ, 2002]. 

КУТМАС – река, левый приток р. Быстрый Танып (пр. р. Белая)  в Аскинском р-не Башк., 
возле деревни Новые Казанчи [СТРБ, 2002]. Путь: Кутмас → Быстрый Танып → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

КУТОРКА – речка в Саткинском р-не Челяб. обл. Искаженный 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 сло-
вом кутырь, широко распространённым среди донских, терских и астраханских казаков. Приведём 
некоторые значения этого слова: "мочевой пузырь животного", "мешок из шкуры", "бурдюк", "рыбий 
плавательный пузырь", и в переносном значении: "толстый человек", "брюхатый, заевшийся чинов-
ник", "ненасытный обжора". В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксированы русские фа-
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милии Кутырев и Кутырин, возможно, имеющие к этому гидрониму отношение [Пятков, 2006]. См. 
Хуторка, Хуторское, Утарка, Утяжка. 

КУТСРАГУЛ – озеро в Салаватском р-не Башк., возле деревни Алькино [СТРБ, 2002]. Воз-
можная раскладка: кут + срагул; кут + сра + гул; кутсра + гул. 

КУТУЗА – село в Белебеевском р-не Башк. Другое название: Знаменка [СТРБ, 2002]. 

КУТУЗИНКА – речка, левый приток р. Усень в Белебеевском р-не Башк. Башкирии, возле 
села Знаменка. От русского антропонима Кутузин [СТРБ, 2002]. Путь: Кутузинка → Усень. 

КУТУМ – речка, правый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) в Дуванском р-не Башк. Путь: 
Кутум (Кутумбар) → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Другое на-
звание: Кутумбар [СТРБ, 2002]. 

КУТУМБАР – речка, правый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) в Дуванском р-не Башк. Путь: 
Кутум (Кутумбар) → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Другое на-
звание: Кутум [СТРБ, 2002]. 

КУТУШЛЫ – гора в Салаватском р-не Башк., возле деревни Мещегар [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. 

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

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

КУТЫРЛЫСУСАК – гора в Оренбургской обл. [СТРБ, 2002]. 

КУТЫРЛЫ-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк., возле села Старый Сибай [СТРБ, 2002]. 

КУТЫРЛЫ-ТАШ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Яныбаево [СТРБ, 
2002]. 

КУТЫРТАШ – гора в Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Абубакир [СТРБ, 2002]. 

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

КУТЮМ МАЛЫЙ – речка, пр. р. Юрюзань. Путь: Малый Кутюм → Юрюзань → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. В устье речки Малый Кутюм (42 км от п. Урмантау) есть 
мощный родник, который даёт в секунду свыше 2000 л воды [Калугин, 1974]. 

КУУКБАШ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Сабанак [СТРБ, 2002]. 

КУХТУРСКИЙ – хутор в Белорецком р-не Башк. [АТД БА, 1968]. На картах Большой. Кут-
кур, в [СТРБ, 2002] – Генеральский Посад; Куткур. 

КУЧАРОВО – деревня в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от русского ан-
тропонима Кучаров. 

КУЧЕРБАЙ СТАРЫЙ – село в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУЧИНО – посёлок города Пласта Челяб. обл. Название русское. Вероятно, связано с фами-
лией основателя Кучина. 

КУЧУГАН – озеро в Илишевском р-не Башк., возле нп Верхний Юлдаш [СТРБ, 2002]. От 
“орёл-могильник” [РБСВОРБ, 2005]. 

КУЧУГАН – река, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Хайбуллинском р-не Башк., воз-
ле деревни Акъюл [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Кучуган → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

КУЧУГАН – река, правый приток Тятерь в Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кучуган → Тятерь. 

КУЧУК –
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Галиакбер [СТРБ, 2002]. Путь: Кучук → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

КУЧУКУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Раскладка: Кучу + Куль. 

КУШАЙ – река, правый приток р. Мал. Сюрень в Зианчуринском 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 в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Азнагул 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кушай → Накас. 

КУШАК – река, правый приток Сарыша в Чекмагушевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кушак → Сарыш. 

КУШАЛА-ТАУ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Верхний Муйнак [СТРБ, 
2002]. Вариант назв. Кушлатау. 

КУШАЛЫГАЙЫ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Мурсяк [СТРБ, 
2002]. Раскладка: куша + лы + гайы. 

КУШАН – гора в Кугарч районе, возле деревни Тулебай [СТРБ, 2002]. 

КУШАШУЛ – долина в Чишминском р-не Башк., возле деревни Биккул [СТРБ, 2002]. 

КУШАЯК – река, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Мечетлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кушаяк → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КУШБАХТЫ – село в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУШ-ЕЛГА – деревня в Белебеевском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

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 деревни 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 Туймазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Куш-Елга → Усень. Иное написание: Куш-Йелга. Путь: Куш-Елга → Усень. 

КУШИМЯН – деревня в Янаульском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

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. 

КУШКАР – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Утеймулла [СТРБ, 2002]. 

КУШКАРАН – гидроним в Ермекеевском р-не Башк., возле посёлка Кушкаран [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: куш + каран. Топонимический ряд: Каран, Каран-Азиково, Каран-Каташ, Каран-Тугай, 
Каранай, Каранайгазы, Каранай-Тау, Каранбаш, Каран-Баш, Каранбаши, Каран-Бишинды, Карангы, 
Карангылык, Карангылык-Тау, Карангытау, Карангы-Тау, Карангы-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, Ку-
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руч-Каран, Кусей-Каран, Кушкаран, Куш-Каран, Русский Каран, Старый Каран, Чишма-Каран, Чу-
вашский Каран. 

КУШКАРАН – посёлок в Ермекеевском р-не Башк. Раскладка: куш + каран. От гидронима 
[СТРБ, 2002]. 

КУШКАЯК – река, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Мечетлинском р-не Башк., возле де-
ревни 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, 1961). Возможно, от кеш + 
кейек = “соболь + дичь” [РБСВОРБ, 2005], полагают башкирские специалисты. Вдумайтесь! Проана-
лизируйте! Слишком «натянутое» предположение! 

КУШКУАК – деревня в Чишминском р-не Башк. Раскладка: куш + куак. От названия мест-
ности [СТРБ, 2002]. 

КУШКУАК – река, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Мечетлинском р-не Башк., возле де-
ревни Дуван-Мечетли [СТРБ, 2002]. Путь: Кушкаяк (Кушкуак, Кашкияк) → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. Варианты назв. Кушкаяк, Кашкияк [РБСВОРБ, 2005]. 

КУШКУЛЬ – деревня в Нуримановском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

КУШКУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: куш + куль. 

КУШКУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: куш + куль. 

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

КУШКУЛЬ – озеров Иглинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: куш + куль. 

КУШКУПЕР – река, правый приток Гали в Баймакском р-не Башк., возле деревни Тавлыкай 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кушкупер → Гали. Раскладка: куш + купер. От названия местности [РБСВОРБ, 
2005]. 

КУШКУПЕРАУЛ – бывш. деревня в Баймакском р-не Башк. на реке Кушкупер [СТРБ, 
2002]. Раскладка: куш + купер + аул. 

КУШЛУМУЮЗ – река, правый приток Зирганки (МИ БАССР. Т. V). Путь: Кушлумуюз → 
Зирганка 

КУШМАНАКОВО – деревня в Бураевском р-не Башк. Раскладка: куш + манаково. От 
[СТРБ, 2002]. Ср. ул. Манакова. 

КУШМИНСКАЯ – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КУШМУГУЗ – гора в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Исламбай. Раскладка: куш + му-
гуз. 

КУШНАРАТ – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. От названия местности. Другое назва-
ние: Донбасс [СТРБ, 2002]. 

КУШНАРЕНКОВО – село, центр Кушнаренковском района. Названо село в 1937 году по 
фамилии начальника политического управления Башнаркомзёма Кушнаренко. Прежн. назв. Топор-
нино [СТРБ, 2002]. 

КУШНЯ – деревня в Калтасинском р-не Башк. Название по происхождению марийское. Ср.: 
Кушнанур, Изи Кушка и др. (Г. А. Сепеев, 1970) [СТРБ, 2002]. 

КУШТИРЯК – село в Бакалинском р-не Башк. От названия местности Ҡуштирэк (kyiu «со-
единенный, спаренный, сросшийся», тирэк «осокорь») [СТРБ, 2002]. 

КУШТУГАРЯК – озеро в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Туембет [СТРБ, 2002]. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: куш + тугаряк. 

КУШТУКМАК – река, правый приток Кусуя в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Ка-
шали [СТРБ, 2002]. Раскладка: куш + тукмак. Путь: Куштукмак → Кусуй. 
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КУШТУМГА – река Южного Урала, приток реки Миасс. Путь: Куштумга → Миасс → Исеть 
→ Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Протекает по Челяб. обл. Длина 25 км. Исток находится на склонах Малого Уральского хребта. Впа-
дает в реку Миасс у посёлка Северные Печи. Раскладка: Куш + Тумга, Куштум + Га. 

КУШТЯКЛЕ – гора в Иглинском р-не Башк., возле деревни Икень. Раскладка: куш + тяк + ле 
[СТРБ, 2002]. 

КУШТЯМ – родник в Салаватском р-не Башк., возле деревни Урмансы [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: куш + тям. 

КУШУЛЬ – село в Дюртюлинском р-не Башк. Другое название: Стар. Кеуэш [СТРБ, 2002]. 

КУШЫЙ – речка, левый приток Мелекеса в Дуванском р-не Башк., возле села Дуван [СТРБ, 
2002]. Путь: Кушый → Мелекес. 

КУЮ – родник в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Аумыш [СТРБ, 2002]. От башкир. 
диал. kойо – «родник» [РБСВОРБ, 2005]. Выявляется арийское наследие. У прямых наследников ари-
ев, памирцев, пуштун консервативные языки сохранили слова ку / ко / кю / куй – «камень, гора, холм, 
вершина, фаллос» и т.д. 

КУЮ – родник в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Кармыш [СТРБ, 2002]. От башкир. 
диал. kойо – «трясина» [РБСВОРБ, 2005]. 

КУЮ – родник в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Турсугали [СТРБ, 2002]. От баш-
кир. 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 деревни Новый Балтач [СТРБ, 2002]. От 
башкир. диал. kойо – «грязный родник» [РБСВОРБ, 2005]. 

КУЮ – родник в Белебеевском р-не Башк., возле деревни Новосараево [СТРБ, 2002]. От баш-
кир. диал. kойо – «грязный колодец» [РБСВОРБ, 2005]. 

КУЮ – родник в Белорецком р-не Башк., возле деревни Кагарман [СТРБ, 2002]. От башкир. 
диал. kойо – «родник в трясине» [РБСВОРБ, 2005]. 

КУЮ – родник в Буздякском р-не Башк., возле деревни Канны-Туркей [СТРБ, 2002]. От баш-
кир. 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, вершина, 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 деревни Арово [СТРБ, 2002]. От башкир. 
диал. койо – «трясина, грязь, колодец, родник» [РБСВОРБ, 2005]. 

КУЮБАР – деревня в Зианчуринском р-не Башк. От названия местности. Другое название: 
Тумарлы [СТРБ, 2002]. 

КУЮБАР – речка, приток Карсаклы в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Байдавлето-
во [СТРБ, 2002]. Путь: Куюбар → Карсакла. 

КУЮК – посёлок в Туймазинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

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 Туймазинском р-не Башк., возле посёлка Куюк 
[СТРБ, 2002]. Путь: Куюк → Бишинда 

КУЮКТАМАК – деревня в Туймазинском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 
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КУЮЛУБУЛЯК – родник, правый приток Юшатыра в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Куюлубуляк → Юшатыр. 

КУЮЛУКУЛ – долина в Буздякском р-не Башк., возле деревни Таллыкуль [СТРБ, 2002]. 

КУЮЛУКУЛ – долина в Дюртюлинском р-не Башк., возле деревни Асян [СТРБ, 2002]. 

КУЮЛУ-ТАУ – гора в Благоварском р-не Башк., возле деревни Удрякбаш [СТРБ, 2002]. 

КУЮЛУ-ТАУ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Абуляис [СТРБ, 2002]. 

КУЮЛУ-ЮРТ – речка, правый приток Каскынсы в Зианчуринском р-не Башк., возле дерев-
ни 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. Куюргазы [СТРБ, 2002] в Куюргазинском 
р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. На картах Малая Куюргаза. Путь: Малая Куюргаза → Большая Куюрга-
за → Бол. Юшатыр. 

КУЮРГАЗЫ – посёлок в Куюргазинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. Топони-
мический ряд: Байгаза, Байгазина, Байгазино, Байгазы, Кусягазы, Кутлугаза, Куюргаза, Куюргазы. 

КУЯЗБАШ – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 

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 → Кас-
пийское 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 Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Куязи → Суханыш. 

КУЯЗЫ – река, левый приток Тора в Ишимбайском р-не Башк., возле села Верхотор [СТРБ, 
2002]. Путь: → Тор. У прямых наследников ариев, памирцев, пуштун консервативные языки сохра-
нили слова ку / ко / кю / куй – «камень, гора, холм, вершина, фаллос» и т.д. + az – «вода», слово, по-
пулярное на территории былого господства арийских племён [Поздеев, 2007]. См. Куяш. 

КУЯЗЫ – река, правый приток Белой (пр. р. Кама) в Дюртюлинском р-не Башк., возле дерев-
ни Куязбаш [СТРБ, 2002]. Путь: Куязы → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Раскладка: ку 
+ яз + ы, позволяет выявить арийское наследие. У прямых наследников ариев, памирцев, пуштун кон-
сервативные 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. 

КУЯНАУЛ-ТАУ – гора в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Абдулла [СТРБ, 2002]. 

КУЯН-АУЛЫ – речка, правый пр. р. Юрюзань. Путь: Куян-Аулы → Юрюзань → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. Перед деревней Ахуново (100 км от Усть-Катава) справа 
впадает небольшая речка Куян-Аулы («Заячья деревня»). После Ахуново тянется плёс, заканчиваю-
щийся группой островов, а ниже их р. Юрюзань делает большую излучину, в вершине которой на 
левом берегу – устье холодной речки Армушан. В конце излучины река разливается широко, а затем 
с большой скоростью прорывается между галечными косами – тут бурный, хотя и короткий, перекат 
[Калугин, 1974]. 

КУЯНБАЕВО – деревня, Аргаяшский район Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. От гидронима. 

КУЯНБАЙ – речка, левый приток реки Течи [Шувалов, 1982]. Путь: Куянбай → Теча (Пи-
сыма, Теша, Теннис, Динц) → Исеть → Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Раскладка: куян + бай. 

КУЯНБАЙ – урочище в Чебаркульском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: куян + 
бай. 
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КУЯНДАР – деревня в Бурзянском р-не Башк. Другие названия: Наби, Куян. 

КУЯН-КУЛ – река, левый приток Юшатырбаша в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Куян-Кул → Юшатырбаш. 

КУЯН-ТАУ – гора в Бакалинском р-не Башк., возле деревни Тактагул [СТРБ, 2002]. 

КУЯН-ТАУ – гора в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Камбулат [СТРБ, 2002]. 

КУЯНТАУ – посёлок в Баймакском р-не Башк. От назв. горы [СТРБ, 2002]. 

КУЯНТАУ – река, правый приток Бол. Инзера в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Куянтау → Бол. Инзер. 

КУЯНЧИ – деревня в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУЯНЫШ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: Куян + Ыш. 

КУЯНЫШ – озеро Каслинского р-на Челяб. обл. [Поздеев, 2008]. См. Юлаш. 

КУЯСКА – речка в горной части Челяб. обл. Любовь к каменистой местности и наличие Ка-
менок проще объяснить через арийское прошлое края. У прямых наследников ариев, памирцев, пуш-
тун, 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 терри-
тории былого господства арийских племён слово az – «вода» образовали гидронимы [Поздеев, 2008]. 
См. Куяш. 

КУЯШ – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. Бывшее владельческое селение, основан-
ное в 1776 году помещиком А. Ф. Турчаниновым [Пятков, 2006]. При раскладке: ку + яш, выявляется 
арийское наследие. У прямых наследников ариев, памирцев, пуштун, консервативные языки сохра-
нили слова ку – «камень, гора, холм, вершина» + популярное в гидронимии на территории былого 
господства арийских племён слово az – «вода» [Поздеев, 2008]. 

КУЯШ БОЛЬШОЙ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. [Пятков, 2006]. В Бол. Куяш впа-
дает р. Каменка, имя которой указывает на каменистый (горный) тип почвы; но может быть и смы-
словым переводом и образует топонимическую пару на карте области. Любовь к каменистой местно-
сти и наличие р. Каменки проще объяснить через арийское прошлое края. У прямых наследников 
ариев, памирцев, 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 гидро-
нимы [Поздеев, 2008]. 

КУЯШ БОЛЬШОЙ – село в Кунашакском р-не Челяб. обл., Куяшский с-с. 

КУЯШ МАЛЫЙ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. [Пятков, 2006]. При раскладке: ку + 
яш, выявляется арийское наследие. У прямых наследников ариев, памирцев, пуштун, консервативные 
языки сохранили слова ку – «камень, гора, холм, вершина» + популярное в гидронимии на террито-
рии былого господства арийских племён слово az – «вода» [Поздеев, 2008]. 

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 насле-
дие. Значение сохранилось у пуштун: ку – «камень, гора, холм, вершина» + az – «вода» [Поздеев, 
2008]. 

КУЯШКА – посёлок города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. Топоним зафиксирован в русском 
языке от основы куяш с помощью суфф ~к (-а). Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года 
посёлок Куяшка исключён из списков населённых мест [Пятков, 2006]. При раскладке: ку + яш + ка, 
выявляется арийское наследие. У прямых наследников ариев, памирцев, пуштун, консервативные 
языки сохранили слова ку – «камень, гора, холм, вершина» + популярное в гидронимии на террито-
рии былого господства арийских племён слово az – «вода» + плодовитое иранское слово со множест-
вом значений ка – «поверхность, почва, дно, земля, долина, равнина»; «формант» [Поздеев, 2008]. 

КУЯШКИНО – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КУЯШТЫ – река, левый приток р. Мяндым в Гафуринском р-не Башк. Путь: Куяшты → 
Мяндым. 
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КУЯШТЫР – село в Аскинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

КШАДЕ – речка, приток р. Быстрый Танып (пр. р. Белая)  в Бураевском р-не Башк., возле де-
ревни Алтаево [СТРБ, 2002]. Путь: Кшаде → Быстрый Танып → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

КШАННЫ– деревня в Аургазинском р-не Башк. 

КШЕМЯКСКОЕ – село Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

КШЛАУ-ЕЛГА – деревня в Аскинском р-не Башк. Вариант назв. Кышлауаул. От назв. речки 
Кышлау-йылга, левый приток Тульгуза [СТРБ, 2002]. 

КШЛАУЕЛГА – речка, левый приток Тульгуза в Аскинском 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. 

КЫЗГЫ – деревня в Архангельском р-не Башк. От назв. речки Кызгы, правый приток Инзера 
[СТРБ, 2002]. 

КЫЗКАСКАН – река, левый приток р. Зилим (пр. р. Белая) в Белорецком р-не Башк., возле 
деревни Арышпарово [СТРБ, 2002]. Иное написание: Кызгаскан. Путь: Кызкаскан (Кызгаскан) → Зи-
лим. 

КЫЗЛАР-БИРГАН-ТАУ – гора в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Верхний Нугуш 
[СТРБ, 2002]. 

КЫЗЛАРКА – гора в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Аскар. От кызыл «красный», 
apka «спина, хребет» [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЛАРКА – река, правый приток Кашкаира в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Кыз-
лар Бирган. От назв. горы Кызыларка [СТРБ, 2002]. Путь: Кызларка → Кашкаир. 

КЫЗЛАР-ТАШ – вершина южно-уральской горы Масим, расположенной на правобережье 
реки Белой к западу от хребта Базал. В переводе с башкирского языка название вершины прозвучит 
как "Девичий Камень". Этнограф С. И. Руденко в книге "Башкиры" пишет, что на вершине горы Ма-
сим учёному приходилось видеть "жертвы, принесённые хозяину-духу горы лицами, на неё подни-
мавшимися; жертвами чаще всего были или медные монеты, оловянные или серебряные украшения 
женских нагрудников, или, наконец, лоскутки материй, навешанные на деревья или привязанные к 
палке, воткнутой в расщелину между камнями на самой вершине скалы", – это свидетельствует о со-
хранении языческих ритуалов у местного башкирского населения. Возможно наличие на горе языче-
ских идолов, либо тюркоязычные народы поклоняются горе или отдельной вершине как истукану, 
божеству. 

КЫЗРА-ТАУ – гора в Белорецком р-не Башк., возле деревни Бердагулово [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫЛ МАЯК – деревня в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫЛ ОКТЯБРЬ – деревня в Ишимбайском р-не Башк. От названия колхоза «Кызыл Ок-
тябрь» [СТРБ, 2002]. 

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 море. 

КЫЗЫЛ ТАШ – посёлок в Туймазинском р-не Башк. От назв. горы [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫЛ-АГАЧ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Курьятмас [СТРБ, 
2002]. 

КЫЗЫЛБАЛЫК – река, левый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в Бурзянском р-не Башк., воз-
ле деревни Галиакбер [СТРБ, 2002]. Путь: Кызылбалык → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

КЫЗЫЛ-ВОСТОК – деревня в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 390 

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

КЫЗЫЛ-ЕЛГА – деревня в Буздякском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫЛИК – посёлок в Ермекеевском р-не Башк. От кызыл – «красный, советский» и назв. 
река Ик. 

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-КАБАК – гора в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Ташлы [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫЛ-КАБАК – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Кабяс [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫЛ-КУЛЬ – деревня в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫЛ-КУЛЬ – деревня в Караидельском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫЛ-КУПЕР – посёлок в Кушнаренковском р-не Башк. От названия местности (кызыл – 
«красный; советский», купер – «мост») [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫЛ-КУЧ – село в Илишевском р-не Башк. От названия колхоза [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫЛ-МУРУН – гора в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Дюртюли [СТРБ, 
2002]. 

КЫЗЫЛ-МУЮШ – река, левый приток Нуката в Белорецком р-не Башк., возле деревни 
Арышпарово [СТРБ, 2002]. Иное написание: Кизилмуюш. Путь: Кызыл-Муюш (Кизилмуюш) → Ну-
кат/ 

КЫЗЫЛ-НУРА – гора в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Кашали. От кызыл – 
«красная», красивая», монг. нора – «мыс» [СТРБ, 2002]. Ср.: 

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 Туймазинском р-не Башк., возле села Канд-
рыкуль [СТРБ, 2002]. Иное написание: Кизилсу. Путь: Кызыл-Су (Кизилсу) → Кырчын. 

КЫЗЫЛТАН – посёлок в Стерлитамакском р-не Башк. От кызыл – «красная; советская», тан 
– «заря» [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫЛ-ТАУ – гора в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Идрис [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫЛ-ТАШ – гора в Кыштымском ГО Челяб. обл. Раскладка: кызыл + таш. 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 вариантами и со значением «красный; красивый». Иногда за основу прини-
мают 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 напрашивается ин-
доевропейское слово и глагольный корень kas со значениями «резать, долбить, отделять» + камень – 
таш [Поздеев, 2008]. 

КЫЗЫЛТАШ – озеро в старых записях – Казилташ. Имеются, преимущественно в горной 
части, болота, озёра со словом кизил в названиях. Все топонимы имеют варианты кызыл, кизыл, кы-
зил. С учётом варианта казил в качестве базы напрашивается индоевропейское слово и глагольный 
корень kas со значениями «резать, долбить, отделять» + камень – таш [Поздеев, 2008]. 

КЫЗЫЛ-ТАШ – озеро в Челяб. обл. на территории города Кыштыма. По мнению Николая 
Ивановича Шувалова, в переводе с башкирского и казахского значит «красный камень»; кызыл – 
«красный», таш – «камень». Название определено красноватым цветом обнажившихся каменных 
пород, слагающих гору, берега и дно озера. Топонимический ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, 
Казнаташ, Караташ, Кара-Таш, Кизил-Таш, Кизилташ, Кугряк-Таш, Курташ, Кызлар-Таш, Кызыл-
Таш, Кызылташ, Саракташ, Синташта, Ташказган, Ташкуль, Ташла, Тораташ, Тураташ, Тура-
Таш, Уйташ, Уй-Таш, Уилык-Таш, Юрташтау, Ябулакташ, Яман-Таш. 
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КЫЗЫЛТАШ – река, правый приток Ускалыка, Зилаирском р-не Башк., возле деревни Ис-
кужино [СТРБ, 2002]. Путь: Кызылташ → Ускалык. 

КЫЗЫЛ-УИЛ – 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 протяжении река подпитывается ручьями и родниками, образуя многочисленные рукава, ста-
рицы. В 2003 г. в устье реки был открыт археологический памятник древних ариев, укреплённое по-
селение бронзового века Париж (Астафьевское) [Волгин, 2009]. 

КЫЗЫЛ-ЧИЛИК – река, левый приток р. Гумбейка (пр. р . Урал). Путь: Кызыл-Чилик (Кы-
зылчилик, Кизил-Чилик, Кызыл-Уил, Сухая) → Гумбейка → Урал → Каспийское море. Течёт в На-
гайбакском р-не Челяб. обл. Протяженность 62 км. Или «красноталовая» – заросли ивы называют 
тальником. На отдельных картах встречается название реки Кызыл-Уил. В большем своём протяже-
нии река подпитывается ручьями и родниками, образуя многочисленные рукава, старицы. Такие бла-
гоприятные условия привлекали древних жителей к заселению этих мест. Это отмечено множеством 
археологических памятников в районе. В 2003 г. в устье реки был открыт археологический памятник 
древних ариев, укреплённое поселение бронзового века Париж (Астафьевское) [Волгин, 2009]. 

КЫЗЫЛ-ЧИШМА – деревня в Благоварском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫЛ-ЧИШМА – деревня в Миякинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. Топо-
нимический ряд: Карашишма, Кара-Шишма, Кузле-Чишма, Кызыл-Чишма, Чишма, Чишма-Бурай, 
Чишма-Варяш, Чишма-Каран, Чишмали, Чишма-Уракай, Чишминская, Чишмы, Шишминка, Шиш-
минское. 

КЫЗЫЛ-ЧИШМА – родник в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Чебенли [СТРБ, 
2002]. 

КЫЗЫЛ-ШАР – деревня в Благоварском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫЛЪЯР – бывш. деревея в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫЛ-ЯР – деревня в Архангельском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫЛ-ЯР – деревня в Белорецком р-не Башк. От названия местн. 

КЫЗЫЛ-ЯР – деревня в Зианчуринском р-не Башк. От названия местн. 

КЫЗЫЛ-ЯР – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Некоторые переводят 
как «Красный Яр». Яр – «обрыв» (рус.). 

КЫЗЫЛ-ЯР – озеро в Варненском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. По мнению Николая 
Ивановича Шувалова, название составлено современным башкирским и казахским кызыл – «крас-
ный», яр – «берег», «обрыв», то есть в переводе на русский язык прозвучит как «красный берег». 
Впрочем, слово яр имеется и в русском языке. 

КЫЗЫМОВАЯ – гора в Саткинском р-не Челяб. обл. 

КЫЗЫРБАК – деревня в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫРЫМ-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Саиткул [СТРБ, 2002]. 

КЫЗЫРЫМ-ТАШ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Бурангул [СТРБ, 2002] 

КЫИШ-БАШ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Бурангул [СТРБ, 2002]. 

КЫЙГЫ – болото в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Болшекызылбаево [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 → Кас-
пийское море. 

КЫЙГЫ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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 → 
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Каспийское море. 

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. 

КЫЙЫК-КУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк., возле деревни Уршады [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: кыйык + куль. 

КЫЙЫКЛЫ – озеро в бывшей Казанской даруге (МИ БАССР). 

КЫЙЫКСА – озеро в Чишминском р-не Башк., возле рабочего посёлка Чишмы [СТРБ, 
2002]. Раскладка: кыйык + са. 

КЫЙЫКТАУ – гора в Нуримановском р-не Башк., возле деревни Старый Бирюч [СТРБ, 
2002]. 

КЫЙЫР – река, левый приток р. Лемеза (пр. р. Сим) в Белорецком р-не Башк., возле деревни 
Верхние Лемезы [СТРБ, 2002]. Путь: Кыйыр → Лемеза. 

КЫЛ – река в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. 

КЫЛ БОЛЬШОЙ – посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. (Бакальский городской совет). 
Решением Челяб. обл. исполкома от 10. 11. 1968 года посёлок исключён из списков населённых мест 
[Пятков, 2006]. 

КЫЛ ЧЁРНЫЙ – речка, правый приток р. Большая Арша (пр. р. Ай) в Кусинском р-не Че-
ляб. обл. [Поздеев, 2007]. Путь: Чёрный Кыл → Большая Арша → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

КЫЛГАНАЙ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Старый Яппар [СТРБ, 
2002]. 

КЫЛГАНЛЫ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Малый Ак-кулай 
[СТРБ, 2002]. 

КЫЛГАН-ТАУ – гора в Салаватском р-не Башк., возле деревни Алькино [СТРБ, 2002]. 

КЫЛГАН-ТАУ – гора в Стерлибашевском р-не Башк., возле деревни Айтуган [СТРБ, 2002]. 

КЫЛДАЙГАН – гора в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Максютово [СТРБ, 2002]. 

КЫЛЛЫ – река в Челяб. обл. Разбивка: Кыл + Лы. [Шувалов, 1982]. 

КЫЛЫ – pека, правый приток Янгельки в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кылы → Янгелька. 

КЫЛЫ – pека, приток Бол. Ускалыка в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Умбет 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кылы → Бол. Ускалык. 

КЫЛЫ – pека, приток Кундряка в Стерлибашевском р-не Башк., возле деревни Раевка 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кылы → Кундряк. 

КЫЛЫ – pека, приток Курсака в Альшеевском р-не Башк., возле рабочего посёлка Раевский 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кылы → Курсак. 

КЫЛЫ – pека, приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Кылы → Дёма. 

КЫЛЫ – pека, приток р. Зилаир (пр. р. Сакмара) в Зилаирском р-не Башк., возле деревни 
Ишбулды [СТРБ, 2002]. Путь: Кылы → Зилаир. 

КЫЛЫ – pека, приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Ит-
кучук [СТРБ, 2002]. Путь: Кылы → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

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

КЫЛЫ – озеро в Миякинском р-не Башк., возле деревни Култай-Каран [СТРБ, 2002]. 

КЫЛЫ – река в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Слово не разбивается на составляющие, зага-
дочно и трудно переводимо. Из тюркских языков достаточно убедительно не выводится. Необходимы 
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поиски в более древних языках. 

КЫЛЫCKAЯ – скала в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Верхний Биккужа [СТРБ, 
2002]. Раскладка: кылы + ская. Искажение слова скала в ская. 

КЫЛЫ-ЕЛГА – река в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Путь искажения первоосновы: жилка → 
жилга → желга → елга. 

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

КЫЛЫСКЫР – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Аюсазы [СТРБ, 2002]. 

КЫЛЫСКЫР – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Новый Сайт. Раскладка: кы-
лыс + кыр [СТРБ, 2002]. 

КЫЛЫС-ТАУ – гора в Бураевском р-не Башк., возле деревни Берлячево [СТРБ, 2002]. 

КЫЛЫС-ТАУ – гора в Илишевском р-не Башк., возле деревни Новый Аташ [СТРБ, 2002]. 

КЫЛЫС-ТАУ – гора в Миякинском р-не Башк., возле деревни Каркалитамак [СТРБ, 2002]. 

КЫНГЫР – pека, правый приток р. Бирь (пр. р. Белая) в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Кынгыр → Бирь → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

КЫНГЫР – pека, приток р. Менеуз (пр. р. Дёма) в Бижбулякском р-не Башк., возле деревни 
Кенгер-Менеуз. Путь: Кынгыр → Менеуз → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. От 
древиетюрк. ginir – «косой, косоглазый» (балкар. къынгыр – «кривая возвышенность», монгол. хонхор 
– «углубление, 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, углубле-
ние или этноним? Ясности нет! 

КЫНГЫРБАШ – речка, правый приток Мал. Ускалыка в Зианчуринском р-не Башк., возле 
деревни Умбет [СТРБ, 2002]. Путь: Кынгырбаш → Мал. Ускалык. 

КЫНГЫР-ТАШ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Баиш [СТРБ, 2002]. 

КЫНГЫРЧА-ТАУ – гора в Дюртюлинском р-не Башк., возле деревни Урман-Асты [СТРБ, 
2002]. 

КЫНДЫК – речка, левый приток Усеня в Туймазинском р-не Башк. (МИ БАССР. Т. V) 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кындык → Усень. 

КЫРАН – склон в Гафуринском р-не Башк., возле деревни Толпар [СТРБ, 2002]. 

КЫРАН – склон в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Кулгана [СТРБ, 2002]. 

КЫРА-ТАУ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Ишкен [СТРБ, 2002]. 

КЫРАШАЛЫ-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башк., возле деревни Нижнее Юлдашево 
[СТРБ, 2002]. 

КЫРГЫЗЛЫ – курган в Миякинском р-не Башк., возле села Киргиз-Мияки. Прежн. назв. 
Буреташбаш [СТРБ, 2002]. 

КЫРДАС – гора в Абзелиловском р-не Башк. рядом с селом Кирдас (башк. – «хребет») 
[СТРБ, 2002]. 

КЫРДАУ – гора в Каслинском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: Кыр + Дау. 

КЫРЛА – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Башкирская Самаза [СТРБ, 2002]. 

КЫРМАЙ – гора в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Кулгана. Там же: речка Кырмай 
[СТРБ, 2002]. 

КЫРМЫСКАЛЫ – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. Версия перевода на русский 
язык – "Муравейник". Некоторые исследователи пытаются разбить слово на два, получая "Кырмы 
Скалы" и переводят как "Скала Кармы", связывая топоним с религиями Индии. Ваша версия? 

КЫРМЫСКАЛЫ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Возможная раз-
бивка: Кыр + Мыскалы, Кырмы + Скалы, Кырмыс + Калы, Кырмыска + Лы. 
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КЫРМЫС-ТАУ – гора в Кунашакском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. 

КЫРПЫ – село в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КЫРУДЫ – река, один из истоков р. Айгир (Агар) (приток р. Уй). Путь: Кыруды (Курыда) → 
Айгир (Агар, Агир, Агыр, Арта) → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Иное написание: Курыда. Название могло появиться на 
месте старого, скифского: Каруда – «Каменка», от слов кар –«каменистая местность, камень, галька, 
голая верхушка» + уда – «вода». Или от слов кара – «чёрное» + да – «место» [Поздеев, 2008]. См. 
Иструдь, Курасан, Куряза, Курыуды. 

КЫРЫЛГАН – река, правый приток Япраклы в Баймакском р-не Башк., возле деревни Турк-
мен 1-й [СТРБ, 2002]. Путь: Кырылган → Япракла. 

КЫРЫЛГАН – родник в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КЫРЫЛГАН-САЗ – болото в Баймакском р-не Башк., возле деревни Туркмен 1-й [СТРБ, 
2002]. 

КЫРЫМСАРАЙ – урочище в Бакалинском р-не Башк., возле деревни Куштиряк; 

КЫРЫНБИКЕ-ТАУ – гора в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Нукай [СТРБ, 2002]. 

КЫРЫНБИКЯ – река, правый приток Мал. Сюрени в Зианчуринском р-не Башк. От антро-
понима [СТРБ, 2002]. Раскладка: 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. 

КЫСКА-ЕЛГА – село в Буздякском р-не Башк. От назв. речки, пр. Чермасана [СТРБ, 2002]. 

КЫСКАУК – гора в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Даут-Каюп. Раскладка: кыска + 
ук [СТРБ, 2002]. 

КЫСЫК – посёлок в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Там же: река. 

КЫСЫК – речка, правый приток р. Лемеза (пр. р. Сим) в Белорецком р-не Башк. От kыcыk – 
«теснина» [СТРБ, 2002]. Путь: Кысык → Лемеза. 

КЫСЫК-ТАУ – гора в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Янагуш [СТРБ, 2002]. 

КЫСЫК-ТАУ – гора в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Сальзигут [СТРБ, 2002]. 

КЫСЫКУЛЬ – озеро, расположено к северо-западу от города Миасса Челяб. обл. Разбивка: 
кысы + куль. 

КЫСЫКУЛЬСКАЯ – стоянка, археологический памятник. Стоянка русов-бореалов (прару-
сов) под условным наименованием Кысыкуль находится на берегу озера, расположенного к северо-
западу от города Миасса Челяб. обл. Стоянку племени-рода суперэтноса русов здесь обнаружил из-
вестный русских археолог Шишковский К. А. в 80-х годах XIX века. В 1937 году Сальников К. В. 
заложил на юго-восточном берегу озера вдоль долинки раскопы общей площадью 244 м2. В 1979 году 
Южно-Уральская экспедиция ИА АН РФ обследовала берега озера и выявила ещё 3 новых памятника 
каменного века в окрестностях раскопанной К. В. Сальниковым стоянки. Памятник располагается в 
небольшой седловине, у самого берега. Высота культурного слоя от уровня воды от 0,5 до 3 метров. 
Помимо материалов эпохи железа, на стоянке представлены керамика и изделия из камня суртандин-
ского типа. Если не учитывать материалы эпохи железа, то Кысыкуль – чистое однослойное поселе-
ние суртандинского типа (энеолитического). К сожалению, памятник русов-бореалов (прарусов) эпо-
хи энеолита Южно-Уральской Руси сохранился частично. На памятнике прослеживаются мастерские, 
углублённые в землю небольшие землянки. Прослежены круглое жилищное углубление и в двух мес-
тах ямки диаметром 20 см от столбов. Жилищное углубление уходит на полметра в материковую 
глину. Форма жилища круглая, с выклинивающимся к востоку узким языком. На стоянке русов-
бореалов (прарусов) найдено 1000 (одна тысяча) фрагментов керамики, из них 25 % – с орнаментом, 
остальные – неорнаментированные черепки. Керамика энеолитического типа представлена обломка-
ми сосудов со слегка отогнутым или прямым венчиком, с большим количеством талька в тесте, орна-
ментированных оттисками гребенчатого штампа. Здесь представлены ножи на крупных отщепах или 
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плитках с двусторонней подработкой края; крупные деревообрабатывающие орудия; грузила с пере-
хватом; наконечники листовидные и с усечённым основанием или выемкой; скребки на отщепах и 
пластинках; нуклеусы; изделия из ножевидных пластин. Более детально каменный инвентарь на дан-
ной стоянке русов-бореалов (прарусов) представлен следующими находками: ножевидные пластины 
и их сечения – 19 экз.; призматические нуклеусы – 9 экз.; листовидные двусторонне обработанные 
наконечники – 7 экз.; мотыги – 4 экз.; зашлифованные долотца – 2 экз.; часть зернотёрки – 1 экз.; гру-
зила для сетей – 19 экз.; прясла из черепков – 3 экз. и другие находки. В отчёте К. В. Сальникова ука-
зано, что найдено два микролита. Имеется и медный предмет – это широко известный нож ланцето-
видной формы. По мнению некоторых исследователей, присутствие медного ножа свидетельствует о 
постоянных контактах между родами русов-европеоидов Южного Урала и Восточной Европы (Юж-
но-Уральской Руси и Восточно-Европейской Руси). 

КЫСЫК-ЧИШМА – родник в Караидельском р-не Башк., возле деревни Абдуллино [СТРБ, 
2002]. Топонимический ряд: Акчишма, Ак-Чишма, Акшишма, Балахан-Чишма, Балтач-Чешма, Ка-
рашишма, 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, Чиш-
мы, Шишма, Шишминка, Шишминское. 

КЫСЫК-ЮЛ – дор. в Миякинском р-не Башк., возле деревни Сафар. 

КЫСЫК-ЮРТ – урочище в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Кызыл Яр [СТРБ, 
2002]. 

КЫСЫНТЫ – деревня в Архангельском р-не Башк. От назв. речки Кысынты, правый приток 
Зилима [СТРБ, 2002]. 

КЫСЫНТЫ – речка, правый приток р. Зилим (пр. р. Белая) в Архангельском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Кысынты → Зилим. 

КЫТКЫ-ЕЛГА – деревня в Татышлинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

КЫШЛАВАР – pека, левый приток Сике в Зианчуринском р-не Башк. Раскладка: кышла + 
вар. Вероятно, от названия местности [СТРБ, 2002]. Путь: Кышлавар → Сика. 

КЫШЛАВАР – pека, 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]. 

КЫШЛАУ-ЕЛГИНСКИЙ – бывш. посёлок в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

КЫШТЫМ – город областного подчинения в Челяб. обл. Населённый пункт основан рус-
скими работными людьми в 1757 году в связи со строительством железоделательного завода, с 1934 
года – город. Название поселению русских работных людей дано по названию завода. Завод своё на-
звание получил по названию южно-уральской речки [Пятков, 2004]. Любопытное прозвище имеют 
жители города – киргизы. Оказывается, «прилипло» оно к ним не случайно: этноним и имя реки име-
ют общее происхождение. В конце 1920 гг. представители различных племён алтайских киргизов со-
брались на съезд и решили очень важный для них вопрос, а именно: выбрали общее название – хакас 
и честь древнего государства Хакасия и народа хакас. В годы расцвета хакасы установили контроль 
над землями, пограничными за Тобол рекой с булгарами. Этнический состав был разнообразный. Од-
ни зaнимались земледелием, другие – охотой и рыболовством; третьи – умели плавить металл; кто-то 
занимался только кочевым скотоводством. Ханы и баи называли тружеников кыштымами – «данни-
ками» иранцы их называли кисимами [Поздеев, 2007]. 

КЫШТЫМ БОЛЬШОЙ – река, впадает в озеро Нанога. Путь: р. Большой Кыштым → оз. 
Нанога Второе слово гидронима русское, обозначает величину от сравнения. Названия хранят память 
прошлых времён [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Кыштым, Малый Кыштым, Кызымка, Ки-
сим, Кисим-Арпаза. См. Кыштым. 

КЫШТЫМ МАЛЫЙ – река, впадает в озеро Нанога [Шувалов, 1982]. Реки Кисим, Кисим-
Арпаза, гора Кисим (Кызымка) и т.д. упоминаются в купчих на землю XVIII века. Есть оз., ж.д. с. 
Кыштым на севере Курганской обл. Все эти названия прописались по Скифской дороге из Азии к 
Чёрному морю и по дороге из Степи в таёжную глушь на территории Чел. обл. Металлы часто стано-
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вятся эпитетами сильной личности, затем именем, этнонимом. Индоевропейское слово кас – «поде-
лочный камень, железо» попало в Сибирь и стало самоназванием в меднокаменном веке у самодий-
цев (самый мощный корень у тюрок), зазвучало в вариантах хас, хаса (самодийцы и тюрки до VII в. 
не употребляли звук [к]), казы, кяса, кысе в китайских записях. Они объединились с племенами кара 
(журавль), стали называться 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 этнонима забыто; появились 
трактовки, легенды про чёрных птиц, про девушек, про зимовьё, про лиственницу из живой речи. Но 
названия хранят речь прошлых времён [Поздеев, 2007]. 

КЫШТЫМСКАЯ РАТУША – легендарная заводская контора XVIII в. Это историко-
архитектурный ансамбль, состоящий из 4 административных объектов (контора, дозорной башня, 
тюрьма, подземный ход). В. И. Юриным определено, что существующая постройка (ныне транспорт-
ный цех Кыштымского машиностроительного завода в г. Кыштым) была в XVIII – нач. XIX вв. цен-
тром управления заводом и рабочим поселком (Кыштымской ратушей). 

КЫШТЫМСКИЙ – район Челяб. обл. с момента её образования. 8 января 1935 года Прези-
диум ВЦИК СССР утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и 
Кыштымский район. 10 января 1945 года переименован в Кузнецкий. Упразднён 21 октября 1948 года 
с передачей территории Губернского, Кузнецкого и Селезянского сельсоветов в состав Аргаяшского 
района; Метелевского сельсовета – в состав Каслинского района; рабочий посёлок Северный передан 
в подчинение Кыштымскому горсовету. 

КЫЯРАТ-ЯЛАН – яланка, в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Тимер [СТРБ, 2002]. 

КЫЯ-ТАУ – гора в Архангельском р-не Башк., возле деревни Туркмен [СТРБ, 2002]. 

КЮЛЬЮР-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк., возле посёлка Кюльюртау [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: кюль + юр + тау. 

КЮЛЬЮРТАУ – посёлок в Баймакском р-не Башк. От назв. горы [СТРБ, 2002]. Раскладка: 
кюль + юр + тау. 

КЮНЬ II – археологический памятник. Стоянка Кюнь II находится восточнее села Старо-
Янзигитово Краснокамского р-на. Стоянка русов-бореалов (прарусов) расположена на коренной над-
пойменной террасе правого берега реки Белой и правого берега реки Кюнь (правый приток Белой). 
Форма стоянки – тупой мыс, ограниченный с восточной стороны поймой, с южной – небольшой ба-
лочкой. Стоянка русов-бореалов (прарусов) обследована экспедицией ИА АН РФ в 1960 году, Терри-
тория распахана под посевы, культурный слой потревожен. Площадь распространения находок 70 х 
100 м. На стоянке суперэтноса русов найдены шлифованный топор из светлого песчаника и остриё, 
несколько крупных отщепов, керамика неолитического образа и абразив. Некоторые исследователи 
склонны относить стоянку к концу раннего этапа агидельской культуры суперэтноса русов, помещая 
её между Муллино III и Муллино IV. 

КЮНЬЕЛГА – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Краснокамском р-не Башк., 
возле деревни Старый Янзигит [СТРБ, 2002]. Путь: Кюнь-Елга → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

КЯРКТЫ – горы, в юго-восточной части Южного Урала, в бассейне реки Губерля, западнее 
города Орск Оренбургской обл. Северные части Губерлинских гор [Волгин, 2009]. 

Л 
ЛАБАЗНОЕ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. Название исконно русское. Заросшее вод-

ными растениями болотистое озеро, своим названием обязано русскому диалектному слову лабза или 
лабзда – «плавучая трясина, по которой можно ходить». Возможен вариант происхождения от слова 
лабаз – «магазин, склад, амбар» [Пятков, 2006]. По мнению Владимира Васильевича Поздеева, назва-
но по изобилию душистого цветка лабазник; иногда растение называют иван-чай, так называют и ки-
прей, душицу, блошнику, богородскую траву [Поздеев, 2008]. 

ЛАБАУ – 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. 
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афф. ~ау. Другое название: Лобовка [РБСВОРБ, 2005]. Искажение русского слова Лобовка в Лабау. 
Топонимический ряд: Лабазное, Лабау, Лабаукуль, Лабаутюбе, Лапы, Лапаз, Лапаза, Лапташ, Лап-
таши, Бол. Лапташи, Мал. Лапташи. 

ЛАБАУКУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Новый Яппар [СТРБ, 
2002]. При раскладке: лабау + куль, выявляется арийское наследие. От иранского (арийского) лаб – 
«берег» (Е. Койчубаев, 1974) + куль – «географический термин в иранских названиях со значениями 
«озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». 

ЛАБАУТЮБЕ – урочище в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Новый Яппар [СТРБ, 
2002]. Топонимический ряд: Лабазное, Лабау, Лабаукуль, Лабаутюбе, Лабзан, Лабзана, Лабзук, Ла-
пы, Лапаз, Лапаза, Лапташ, Лапташи, Бол. Лапташи, Мал. Лапташи, Лобзан. 

ЛАБЗАН – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл. в 2,5 км на СЗ от с. Шибаево. Назвали за 
природную особенность. В русских уральских говорах слово лабза означает: «топкое место»; «зыбун; 
трясина; болото»; «остаток растительности на болоте». Встречается варианты названия Лобзан, Лаб-
зана. От этого же термина получили названия во многих районах Челяб. обл. озера: Лабзаватое, Лоб-
зоватое, Лабзавитое, Лозавитое, Лабзя, Лабза, да и Лабазное, по большому счёту, можно отнести к 
этому топонимическому ряду; сомнения вызывает лишь Лабзук [Поздеев, 2008]. 

ЛАБЗАНА – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл. Название произошло от русского диалект-
ного лабза – «плавающая трясина» [Пятков, 2006]. Топонимический ряд: Лабзан Лобзан, Лабзана, 
Лабзаватое, Лобзоватое, Лабзавитое, Лозавитое, Лабзя, Лабза, Лабазное, Лабзук. 

ЛАБЗОВАТОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название русское. Зарастающее бо-
лотистое озеро, своим названием обязано русскому диалектному слову "лабза" или "лабзда" – плаву-
чая трясина, по которой можно ходить [Пятков, 2006]. 

ЛАБЗОВИТОЕ – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл. Название русское. Заросшее водными 
растениями болотистое озеро, своим названием обязано русскому диалектному слову "лабза" или 
"лабзда" – плавучая трясина, по которой можно ходить [Пятков, 2006]. 

ЛАВКИ – гора 835,8 м в Ашинском р-не Челяб. обл. в истоке р. Малый Куряк. С горы стекает 
ключ Лавочный. Образует через 1,5 км ручей Гремячинский, левый исток р. Б. Казамаш. Слово лавка 
в русских названиях выступает как метафора со значением «порог на реке, образованный выходом на 
дне реки твёрдых пород, преграждающих русло». В западнославянских языках дополнительное зна-
чение – «тропинка через болото». В названии отражены особенности поверхности горы со скамейка-
ми. Лава – этимологическая база географического термина [Поздеев, 2007]. 

ЛАВОЧКИН КЛЮЧ – река в Ашинском р-не Челяб. обл., стекает с хребта Баскан [Поздеев, 
2007]. 

ЛАВОЧНОЕ – село в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Лавки, Ла-
вочный Ключ. 

ЛАВОЧНЫЙ КЛЮЧ – родник, приток ручья Гремячинский, (левый исток р. Б. Казамаш) 
Путь: Лавочный Ключ → Гремячинский Ручей → река Б. Казамаш. Длина 1,5 км; стекает с горы Лав-
ки 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, преграж-
дающих русло». В западнославянских дополнительное значение – «тропинка через болото» [Поздеев, 
2007]. 

ЛАВРОВСКИЙ – посёлок в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛАВРУШИНА – хутор на берегу озера Лаврушино на границе Красноармейского р-на Челяб. 
обл. с Курганской обл. к СВ от д. Кулат. Иное название Киршин. Хутор стоял начала XX в. и вплоть 
до раскулачивания [Поздеев, 2008]. 

ЛАВРУШИНО – озеро на границе Красноармейского р-на Челяб. обл. с Курганской обл. к 
СВ от д. Кулат. На картах известно с 1735 г. под именем Солёный Кулат. Вода в озере очень солёная 
и озеро практически не замерзает; маленький конкурент знаменитому Мёртвому озеру в Палестине. 
До раскулачивания с начала XX в. на озере стоял хутор Лаврушино (Киршин). Память о хуторянах на 
карте области [Поздеев, 2008]. 
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ЛАГЕРЕВО – село в Салаватском р-не Башк. От слова «лагерь». По преданию в этих местах 
во время Крестьянской войны 1773–1775 г. был укреплённый лагерь. Другое название: Каскын 
[СТРБ, 2002]. 

ЛАГЕРНЫЙ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Родниковский с-с). Название русское. 

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 выводится. Из 
тюркских языков не выводится [СТРБ, 2002]. Возможно, от коми ляга – “ложбина” и афф. -ле 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ЛАГЫР – речка в Ермекеевском р-не Башк. От искажения русского слова “лагерь” 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ЛАГЫРИНЕШ – река, приток р. Танып в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ла-
гыринеш → Танып. 

ЛАДАНСКОЕ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. у д. Ильино (Миасский с-с); об-
рывистое и мутное озеро на чистом косогоре в карстовом провале. Через р. Безымянка избыток воды 
стекает в р. Миасс; на картах с 1735 г. Название сложилось в вологодском говоре первопоселенцев. С 
XIX в. в источниках встречается в нескольких вариантах с несущественными отклонениями. Самое 
старое – Ладынское. Русское ладина, лядина означает «болото с ямами»; «мочажина»; исходное слово 
ledo, lado встречается во многих европейских языках с множеством значений [Поздеев, 2008]. 

ЛАДОНЬ – деревня в Шаранском р-не Башк. От русского слова ладонь – «гладкая поверх-
ность, зеркало воды». Другое название: Камушка [СТРБ, 2002]. 

ЛАДОНЬ – скала-камень горы Шихан в Челяб. обл. 

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 – «поверхность, 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. Имеет притоки: левый – Курга; правые – Кивалка, 
Чёрный Ключ. Другое название: Лази-Гурга. При раскладке: лазар + га, выявляется арийское насле-
дие. Слово сохранилось у северных иранцев: в пушту лайзар – «топь, болото»; га, ка – «поверхность, 
земля, долина, дно» [Поздеев, 2007]. 

ЛАЗОРЕВОЕ – озеро в Уфимском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005], возле села Миловка [СТРБ, 
2002]. Название русское. От лазурец – «разновидность медной руды» (В. Н. Татищев, 1793). 

ЛАЗУРНЕНСКИЙ – с-с в Красноармейском р-не Челяб. обл. Название русское, связано с 
наименованием населённого пункта. 

ЛАЗУРНОЕ – подсобное хозяйство АО ЧЭМК (Челябинского электрометаллургического 
комбината). Расположено в посёлке Лазурный Красноармейского р-на Челяб. обл. 

ЛАЗУРНЫЙ – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Лазурненский с-с). Название 
русское. Своим названием посёлок обязан чистой лазурной глади близлежащего озера Сугояк. 

ЛАЗЫЯ – река, правый приток р. Юрюзань в Салаватском р-не Башк., возле деревни Кызыр-
бак. Путь: Лазыя → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Трактовка от-
сутствует [СТРБ, 2002]. Вероятная раскладка: лаз + ыя. 

ЛАЗЯ – речка, правый пр. р. Юрюзань (75 км от Усть-Катава) [Калугин, 1974]. Путь: Лазя → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЛАИМБЕРДЫ – речка, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Баймакском р-не Башк., воз-
ле деревни Абдулкарим [СТРБ, 2002]. Путь: Лаимберды → Сакмара → Урал → Каспийское море. 
Раскладка: лаим + берды. 

ЛАКАЙ – деревня в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛАКЕЕВСКИЙ ЛОГ – ороним Южного Урала. Сегодня по Лакеевскому логу, где когда-то 
работал крупный Первомайский рудник по добыче золота, прошла железнодорожная ветка Кыштым–
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Пирит [Шумихин, Волгин, 2007]. 

ЛАКЛИНКА – речка, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа). Путь: Лаклинка → Ай → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. В 500 м на юг от устья на крутом правом склоне речки, в 
горе Сульмак-Тау, находится Лаклинская пещера [Калугин, 1974]. 

ЛАКЛИНСКАЯ – пещера, которая раскинулось на ровном левом берегу Ая в устье речки 
Лаклинки. В 500 м на юг от села Лаклы на крутом правом склоне речки Лаклинка (пр. р. Ай), в горе 
Сульмак-Тау, находится Лаклинская пещера. На высоте 15 м от уровня речки виден двухсводчатый 
вход в пещеру, за ним идёт крутой, обледенелый спуск. Пещера представляет собой гигантский грот 
длиной 200 м, шириной до 50 м и высотой до 20 м, в котором могли бы разместиться несколько пяти-
этажных домов. Южная часть пещеры загромождена, зато северная удобна для ознакомления. Пол в 
пещере глинистый, сырой, так как часть её находится ниже уровня речки, а в северной части есть ко-
лодец с водой. При передвижении надо все время смотреть под ноги, так как часто попадаются боль-
шие камни [Калугин, 1974]. 

ЛАКЛЫ – речка, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Салаватском р-не Башк., возле села с од-
ноимённым названием [СТРБ, 2002]. Путь: Лаклы → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. Вероятная раскладка: лак + лы. 

ЛАКЛЫ – село в Салаватском р-не Башк. От назв. речки Лаклы, левый приток Ая [СТРБ, 
2002]. 

ЛАМЬЯН – река, правый приток р. Усолка в Гафуринском р-не Башк., возле деревни Журав-
лёва Поляна [СТРБ, 2002]. Путь: Ламьян → Усолка. 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. «валежниковая» 
[РБСВОРБ, 2005]. От иранского лап – «крутой берег, обрыв» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: 
Лапы, Лапаз, Лапаза, Лапташ, Лапташи, Бол. Лапташи, Мал. Лапташи. 

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

ЛАПАЙ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Теляш [СТРБ, 2002]. 

ЛАПИНА – старинная русская деревня в Уйском р-не Челяб. обл. (Соколовский с-с). Осно-
вана в XVIII веке русским мужиком Лапиным. Впервые в архивных документах упоминается в 1795 
году в ведомстве Уйской крепости. Решением Челяб. обл. исполкома № 319 от 07. 08. 1979 года ста-
ринная русская деревня Лапина исключена из списков населённых пунктов. 

ЛАПТАШ – охотничье хозяйство в Красноармейском р-не Челяб. обл. Названо по озеру Лап-
таши. Различают оз. Бол. и Малое Лапташи у границы с Курганской обл. Название известно с XVIII 
в. [Поздеев, 2008]. При раскладке: лап + таш, выявляется арийское наследие. От иранского лап – 
«крутой берег, обрыв» + таш – «плоский камень, плита, топор»; основа глагола тесать, колоть; 
слова эти из наследия палеолита и неолита напоминают об изготовлении орудий труда. 

ЛАПТАШИ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. Различают в одноимённом охот-
ничьем хозяйстве оз. Бол. и Малое Лапташи у границы с Курганской обл. Название известно с XVIII 
в. Недалеко была д. Черемисева; черемисами называли марийцев, родственников манси. Название, 
очевидно, принадлежит отюреченным манси или другим уграм, включая марийцев. Н. И. Шувалов 
название выводит из угро-финского слова лапта – «болотистая низина»; «низкое болотистое место с 
озерками»; «топь». Сравните: марийское слово лап – «низина, низкий; лощина»; финское ляпи – «ды-
ра, дырка, насквозь». В сухие годы огромное озеро распадается на 2-3 водоёма [Поздеев, 2008]. 

ЛАПЫ – деревня в бывшей Исетской провинции Барын-табынской волости (Пётр Иванович 
Рычков, 1776 – 1777). 

ЛАПЫ – речка, правый приток р. Светлый Ключ в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Лапы → Светлый Ключ. От русского слова лапы – «валежник» [РБСВОРБ, 2005] = «Валежни-
ковая». От иранского лап – «крутой берег, обрыв» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Лапа, Ла-
паз, Лапаза, Лапташ, Лапташи, Бол. Лапташи, Мал. Лапташи. 
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ЛАПЫЛЫ – ложбина в Гафуринском р-не Башк., возле деревни Толпар [СТРБ, 2002]. 

ЛАПЫШТА – речка, правый приток Бол. Инзера в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Лапышта → Бол. Инзер. От русского слова лапы – «валежник» с башкир. реликтовым 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. 

ЛАПЫШТА – село в Белорецком р-не Башк. От назв. речки Лапышты, правый приток Бол. 
Инзера [СТРБ, 2002]. 

ЛАРИНО – старинное русское село в Каслинском р-не Челяб. обл. (Шабуровский с-с). На-
звание дано по имени русского первостроителя Ларионова. Бывшее Верхнее Багаряк. Основано в на-
чале XVIII века русскими жителями Южноуральского края и относилось к ведомству Багарякской 
слободы. 

ЛАРИНО – старинное русское село в Уйском р-не Челяб. обл. (Ларинский с-с). Бывшее Ку-
лахта (по речке). Основано в первой половине XVIII века в ведомстве Уйской крепости. Наименова-
ние своё получило от фамилии С. Т. Ларина, первого председателя сельсовета, который погиб от рук 
белогвардейцев. 

ЛАРИНСКИЙ – с-с в Уйском р-не Челяб. обл. Название русское, происходит от названия на-
селённого пункта и связано с фамилией первого председателя сельсовета С. Т. Ларина, погибшего от 
рук белогвардейцев. 

ЛАРИНСКИЙ БОР – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, расположен 
в Уйском р-не Челяб. обл., у села Ларино. Площадь бора составляет около 800 гектаров. 

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

ЛАРЯ – река, приток р. Катав в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: Ларя (Лари, Лары) 
→ Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Стекает с горы Лары. 
Арийское наследие. Название североиранское. В языке пушту слово лар имеет два основных значе-
ния: 1. «скат, спуск с горы; провал, нижний, низинный»; 2. «дорога, путь», в диалектах – «козья тро-
па, узкая тропа»; ларай – «узкая тропа»: конечный звук [й] уловить трудно + джа – «место» превра-
тилось в [я] [Поздеев, 2007]. 

ЛАССИРМА – посёлок в Бижбулякском р-не Башк. От гидронима Лассирма [СТРБ, 2002]. 

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО – пещерный комплекс в Саткинском р-не Челяб. обл. на реке Ай 
(левый берег, 0,6 км ниже по течению д. Алексеевка), состоящий из 5 пещер, в т.ч. Ласточкино Гнез-
до 1. Определён как П.К. в 2002 г. (В. И. Юрин). 

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО 1 – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на реке Ай (левый бе-
рег, 0,6 км ниже по течению д. Алексеевка) в пещерном комплексе Ласточкино Гнездо. Определён 
как П.К. в 2002 г. (В. И. Юрин). 

ЛАСЫН-ТАШ-ТАУ – гора на левом берегу реки Ая выше села Лаклы. Раскладка: Ласын + 
Таш + Тау. На русском прозвучит как "Гора Соколиного Камня", или "Камень Соколиной Горы", 
"Соколиный Камень на Горе". Есть вероятность того, что это антропоним – название, связанное с 
именем человека. Вспомните литературных персонажей Купера: Соколиный Глаз и других. Может, и 
на Южном Урале представитель туземного племени носил имя Соколиный Камень, которое было да-
но горе. А может просто неправильная передача первоначального звучания? Лысая гора? Топоними-
ческий ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, Буташ-Тау, Казнаташ, Караташ, Кара-Таш, Кизил-Таш, 
Кизилташ, Кугряк-Таш, Курташ, Кызлар-Таш, Кызыл-Таш, Кызылташ, Саракташ, Синташта, 
Ташказган, Ташкуль, Ташла, Тораташ, Тураташ, Тура-Таш, Уйташ, Уй-Таш, Уилык-Таш, Юрташ-
тау, Ябулакташ, Яман-Таш. 

ЛАТОЧКА – курья на оз. Тургояк Челяб. обл. севернее дома отдыха Золотой пляж и стока из 
оз. Инышко. От др. русского латочка – «длинная или круглая посудина из керамики или чугуна, ни-
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зенькая, но с большим дном». Метафора – перенос по аналогии предметов в страну названий обычное 
явление [Поздеев, 2007]. 

ЛАТЫП – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. Прозвище от русского антропонима Латы-
пов [СТРБ, 2002]. 

ЛАФЕТИНСКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Другое название: Лафетное. 

ЛАФЕТНОЕ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Кочердыкский с-с). Название рус-
ское, дано оренбургскими казаками по именованию "лафета" – станок, на котором помещался ствол 
артиллерийского орудия [Пятков, 2004]. 

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

ЛАШМИНО – хутор в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛАЯЗА – ручей, левый приток ручья Янакин, впадающего на правобережье в р. Катав. Путь: 
Лаяза → Янакин Ручей → Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Раскладка: лая + за. Название из арийского прошлого Южноуралья. В языке пушту сохранились два 
слова лай – «складка, слой, пласт», «ил, грязь, осадок» + az – «вода; речка». В окончании [-а] либо 
русское добавление, либо суфф. относительного прилагательного. В вольном и смысловом переводе 
означает «Глинянка», популярное название у горных речушек; Грязная, Грязнуха. С речками и с. Ла-
яшты 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 наследие. 
Пуштунское лай – «складка, слой, пласт», «ил, грязь, осадок» + арийское az – «вода; речка» [Поздеев, 
2007]. 

ЛАЯШТЫ – речка, правый приток р. Сарыяз (пр. р. Белая) в Дюртюлинском р-не [РБСВОРБ, 
2005], возле села Верхний Алькаш [СТРБ, 2002]. Путь: Лаяшты → Сарыяз → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. При раскладке: ла +яш + ты, выявляется арийское наследие. Пуштунское лай – 
«складка, слой, пласт», «ил, грязь, осадок» + арийское az – «вода; речка» [Поздеев, 2007]. 

ЛАЯШТЫ – село в Илишевском р-не Башк. От Лаяшты, левый приток Базы [СТРБ, 2002]. 
См. Лаяза. 

ЛЕБЕДЁВКА – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Клястицкий с-с). Название русское, 
связано с водоплавающими птицами – лебедями. 

ЛЕБЕДЁВКА – посёлок в Уйском р-не Челяб. обл. (Соколовский с-с). Название русское. В 
старинных русских сказаниях жили мифические существа – "Лебединые Девы", существа особой 
красоты, особой обольстительности и особой вещей силы. Лебединые Девы были сродницами Руса-
лок. 

ЛЕБЕДЁВКА – село в Еткульском р-не Челяб. обл. (Лебедёвский с-с). Название русское. По 
сведениям Владимира Васильевича Поздеева, населённый пункт основан после 1873 года как Мона-
шеская статья (усадьба), возможно, на заимке Лебедева. Переименован до 1916 года в хутор Лебедев 
по первопоселенцу, русскому крестьянину Ф. Л. Лебедеву из Хлыновской провинции (Вятка), запи-
савшемуся в 1736 году в казаки Миасской крепости. 

ЛЕБЕДЁВСКИЙ – с-с в Еткульском р-не Челяб. обл. Название русское, связано с именем 
населённого пункта. 

ЛЕБЕДИНОЕ – озеро в Архангельском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Название русское. 

ЛЕБЕДИНОЕ – озеро в Балтачевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. В озере в прошлом во-
дились лебеди. 
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ЛЕБЕДИНОЕ – село на юге Нагайбакского р-на Челяб. обл. (Парижский с-с). Название рус-
ское. 

ЛЕБЕДИНСКИЙ – с-с Октябрьского района Челяб. обл. Образован решением Челяб. обл. 
исполкома от 05. 09. 1989 года № 338 за счёт разукрупнения Октябрьского сельсовета. 

ЛЕБЕДИНЫЕ КУРГАНЫ – срубно-андроновский археологический памятник суперэтноса 
русов у села Лебединого в Нагайбакском р-не Челяб. обл. 

ЛЕБЁДКИ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Октябрьский с-с до 05. 09. 1989 года, 
ныне Лебединский с-с). Название русское. 

ЛЕБЯЖИЙ – комплекс в Челяб. обл. каменных сооружений на коренном юго-западном бере-
гу озера Лебяжьего в 8 км на С-С-В от города Карабаш, в нижней части юго-восточного склона увала. 
Комплекс каменных сооружений Лебяжий, состоит из одного небольшого каменного сооружения – 
дольмена простой конструкции и небольшого менгира. Дольмен сооружён на огромной плоской есте-
ственной глыбе, в плане округлой формы, выступающей из земли на 5-10 см. Постройка ориентиро-
вана по линии восток-запад. Сооружение состоит из трёх огромных плоских плит, две плиты (боко-
вые стенки) из которых поставлены вертикально и параллельно друг другу, и сверху перекрыты 
третьей. Часть одной боковой вертикальной стенки сооружения сложена из камней (блоков). Размеры 
дольмена: длина – 1,4 м, ширина – 1,6 м.,  высота – 1,2 м., толщина боковых стен – 0,2 м.  Севернее 
дольмена растёт большая сосна, корень которой проходит под ближайшей к дереву боковой стенкой 
дольмена. Это привело к частичному смещению боковой стенки и к сползанию с одной стороны 
верхней горизонтальной плиты. Дольмен данного типа на территории Челяб. обл. обнаружен впер-
вые. 

ЛЕБЯЖИЙ – посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. (Княженский с-с). Название русское. 

ЛЕБЯЖИЙ – посёлок в Уфимском р-не Башк. От гидронима Лебяжье [СТРБ, 2002]. Назва-
ния населённых пунктов редко отражают животный мир. Когда человек выбирал место поселения, он 
видел реки или озёра поблизости, характер рельефа, лес, а кто водится в этом лесу, было определить 
труднее. Животный мир выявлялся в процессе освоения лесных угодий. И тем не менее в Тульской 
обл. есть посёлок Барсуки, в Воронежской – город Бобров, в Свердловской – посёлок Лосиный, в 
Мурманской – город Оленегорск. Довольно часты названия посёлков Лебяжий [Смолицкая, 1990]. 

ЛЕБЯЖЬЕ – озеро в северо-восточной части Кизильского р-на Челяб. обл. Старичное озеро 
реки Зингейка юго-западнее посёлка Заря. Водоёмы Челяб. обл. часто носят имя одной из крупных 
птиц нашей фауны – лебедя. Хотя эта птица редка в наших краях, но только озёр можно насчитать 
(Матвеев, 2002) полтора десятка (Лебяжье, Лебединое, Лебедь-Куль) и шесть населённых пунктов 
(Лебедёвка, Лебединое, Лебедки, Лебяжий), в т. ч. село Лебединое на юге Нагайбакского района и 
посёлок Лебяжий в северо-восточной части Брединского района. Это говорит об особом отношении 
южноуральцев к красоте и другим достоинствам этой белоснежной птицы, если столь часто упомина-
ется её имя в топонимах. В районе озера открыто неукреплённое поселение и курганы эпохи бронзы. 
На противоположном, правом берегу реки Зингейки открыт археологический памятник, укреплённое 
поселение бронзового века Сарым-Саклы [Волгин, 2009]. 

ЛЕБЯЖЬЕ – озеро в Уфимском р-не Башк., возле посёлка Лебяжий [СТРБ, 2002]. Название 
русское. 

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил но-
вую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Лебяжьевский район. В соответ-
ствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года передан в состав 
вновь образованной Курганской области. Название русское. 

ЛЕВАШЁВА – деревня в Нуримановском р-не Башк. От русского антропонима Левашёв. Де-
ревня названа по фамилии владельца помещика Левашёва [СТРБ, 2002]. 

ЛЕВАШЁВО – село в бывшем Стерлитамакском уезде Оренб. губ. (П. П. Семенов-
Тяньшанский, 1865). 

ЛЕВАШОВА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Акбашевский с-с). Название русское, 
дано по фамилии первостроителя. 

ЛЕВИЦКИЙ – посёлок в Мишкинском р-не Башк. От русского антропонима Левицкий 
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[СТРБ, 2002]. 

ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ – археологический памятник, укреплённое поселение бронзового века в 
Брединском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Синташта в 1 км севернее (через реку) посёлка 
Комсомольский и в 19 км восточнее посёлка Бреды, смотри Синташта II. Левобережное – одно из 
ранних, и уже не используемое название памятника. Названо было по нахождению памятника на ле-
вом берегу реки Синташта [Волгин, 2009]. 

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ – район города Магнитогорска Челяб. обл. Образован 1 февраля 1963 
года. Название русское, дано по расположению района относительно течения реки. Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 11 октября 1984 года переименован в Орджоникидзевский. 

ЛЕВОНОВСКИЙ – хутор в Кугарчинском р-не Башк. Вариант назв. Леоновский [СТРБ, 
2002]. 

ЛЕЖЕБОКОВА – бывш. деревня в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛЕЖЕБОКОВО – село в Бирском р-не Башк. От русского антропонима Лежебоков. Другое 
название: Чибушла [СТРБ, 2002]. 

ЛЕЙПЦИГ – старинное казачье село в Варненском р-не Челяб. обл. Лейпцигский с-с. Насе-
лённый пункт основан в 1842 году. Название дано в память о "Битве народов" 6-8 (16-18) октября 
1813 года, под Лейпцигом, в которой принимали самое активное участие Уральские казачьи №№ 3, 4, 
5 и 6 полки, а также Оренбургский казачий номера третьего полк. Первыми в Лейпциг ворвались пе-
редовые русские части, обратив в бегство противника. В этом сражении Наполеон потерял 2/3 своей 
армии. В память об одержанной в этом сражении победе станица № 29 Новолинейного района Орен-
бургского казачьего войска получила наименование Лейпциг. 

ЛЕЙПЦИГСКИЙ – с-с в Варненском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по наимено-
ванию населённого пункта, связано с победами Русской Армии и славой Русского Оружия на поле 
брани. 

ЛЕКАРЕВКА – деревня в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Лекарев. Другие 
назв.: Еланчева, Фальковка [СТРБ, 2002]. 

ЛЕМАЗА – речка, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Дуванском р-не Башк., возле села Лема-
зы [СТРБ, 2002]. Путь: Лемаза (Лемеза) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Вариант названия: Лемеза [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: лем + аз + а, проявляется арийское 
наследие. От иранского лэм – «ил, илистая» (Г. Вильданов, 1930) + арийское az – «вода, речка» [По-
здеев, 2007]. Топонимический ряд: Верхний Лемез, Лемаза, Лемез, Лемеза, Лемезинский, Лемес, Ле-
мес-Илга, Лемезтамак, Лемез-Тамак, Нижние Лемезы. 

ЛЕМАЗЫ – село в Дуванском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. Название дано по реке. 
Топонимический ряд: Лемаза, Лемеза, Лемезинский, Лемез, Лемес, Лемес-Илга, Лемезтамак. 

ЛЕМЕЗ ВЕРХНИЙ – деревня в Архангельском р-не Башк. Вариант назв. Верх. Лемезы. От 
прежн. назв. деревни Лемез (от гидронима). Ср.: Ниж. Лемез – деревня в Иглинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. От ирансккого лэм – «ил» + az – «вода, речка». В местности много названий северо-
иранского (арийского) происхождения [Поздеев, 2007]. 

ЛЕМЕЗ НИЖНИЙ – деревня в Иглинском р-не Башк. Вариант назв. Ниж. Лемезы. От 
прежн. назв. деревни Лемез (от гидронима). Ср.: Верх. Лемез – деревня в Архангельском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. От ирансккого лэм – «ил» + az – «вода, речка». В местности много названий северо-
иранского (арийского) происхождения [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Верхний Лемез, Лемаза, 
Лемез, Лемеза, Лемезинский, Лемезтамак, Лемез-Тамак, Лемес, Лемес-Илга, Нижние Лемезы. 

ЛЕМЕЗА – посёлок в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Бедярышский с-с. Название дано по 
реке. Топонимический ряд: Лемаза, Лемеза, Лемезинский, Лемез, Лемес, Лемес-Илга, Лемезтамак. 

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 притока. Упо-
минается с XVIII века в вариантах – Лемез, Лемес-Илга, Лемес. С одноимёнными речками, сёлами и 
урочищем Лемезтамак (Башкирия) образует топонимический ряд. Топонимистом Вильдановым пред-
ложена этимология от слова лэм – «ил», «илистая» с аффиксом – эз. Полное совпадение с иранской 
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трактовкой. Иранская (арийская) версия, пожалуй, точнее. Речь идёт об иранских словах лэм – «ил» + 
az – «вода, речка». В местности много названий североиранского (арийского) происхождения [Позде-
ев, 2007]. 

ЛЕМЕЗА – речка, правый приток р. Канканда в Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Лемеза → Канканда. Топонимический ряд: Лемаза, Лемез, Лемеза, Лемезинский, Лемес, Лемес-Илга, 
Лемез-Тамак, Лемезтамак. 

ЛЕМЕЗА – речка, правый приток р. Скимка в Архангельском р-не Башк., возле деревни Азау 
[СТРБ, 2002]. Путь: Лемеза → Скимка. Топонимический ряд: Лемаза, Лемеза, Лемезинский, Лемез, 
Лемес, Лемес-Илга, Лемезтамак. 

ЛЕМЕЗИНСКИЙ – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. (Укский сельсовет). Название об-
разовано в русском языке от основы лемез + суфф. ~ин + ~ск (-ий). Решением Челяб. обл. исполкома 
от 06. 08. 1968 года посёлок Лемезинский исключён из списков населённых мест. Топонимический 
ряд: Лемаза, Лемеза, Лемезинский, Лемез, Лемес, Лемес-Илга, Лемезтамак. 

ЛЕМЕЗ-ТАМАК – деревня в Мечетлинском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 
Топонимический ряд: Лемаза, Лемеза, Лемезинский, Лемез, Лемес, Лемес-Илга, Верхний Лемез, 
Нижние Лемезы, Верхний Лемез. 

ЛЕНА – посёлок в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛЕНА – посёлок в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛЕНЁВО – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. (не путать с озером Линево). Название дано 
русскими жителями Южноуральского края и указывает на вид рыбы, распространённой в озере. 

ЛЕНИН-БУЛЯК – деревня в Бураевском р-не Башк. От антропонима Ленин и термина буляк 
«лесок». 

ЛЕНИНО – деревня в Чекмагушевском р-не Башк. От антропонима Ленин [СТРБ, 2002]. 

ЛЕНИНСК – старинный русский посёлок на территории города Миасса в Челяб. обл. Быв-
ший Царёво-Александровский прииск. Основан в 1797 году как казённый золотой рудник, на место-
рождении золота, открытом русским рудознатцем Е. Мечниковым. Первоначально был назван в честь 
царя Александра. В советское время переименован в честь Владимира Ульянова (Ленина). К катего-
рии рабочих посёлков городского типа отнесён 10 мая 1946 года. 

ЛЕНИНСКАЯ – нефтеперекачивающая станция выше прииска Пудового в золотой долине 
Миасса. После Великой Отечественной войны, прощупав гидравликой место залегания золота, рабо-
чие обнаружили удивительное богатство! Ежедневно при пересменке работники отключали гидрав-
лики, спускались в карьер и поднимали какой-нибудь драгоценный кусок – все от 100 грамм до кило-
грамма, а то и до трёх. 

ЛЕНИНСКИЙ – посёлок в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛЕНИНСКИЙ – посёлок в Иглинском р-не Башк. От антропонима Ленин [СТРБ, 2002]. 

ЛЕНИНСКИЙ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Полетаевский поселковый совет). 
Название русское, связано с именем Ленина. 

ЛЕНИНСКИЙ – район города Златоуста Челяб. обл. Образован 6 ноября 1975 года. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1989 года Ленинский район в Златоусте уп-
разднен. 

ЛЕНИНСКИЙ – район города Магнитогорска Челяб. обл. Образован 31 марта 1972 года. На-
звание связано с партийной кличкой Владимира Ульянова. 

ЛЕНИНСКИЙ – район города Челябинска. Образован Ленинский район в июле 1936 года. 
Название дано в четь "вождя мирового пролетариата" Владимира Ильича Ульянова (Ленина). 

ЛЕНИНСКОЕ – нп в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛЕНИНСКОЕ – нп в Мишкинском р-не Башк. От антропонима Ленин [СТРБ, 2002]. 

ЛЕНТОВКА – деревня в Чишминском р-не Башк. Другие названия: Новоосоргино, Чертовка 
(СНМ). 
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ЛЕОНИДОВКА – село в Туймазинском р-не Башк. Другое название: Андреевка. От русского 
антропонима Леонидов [СТРБ, 2002]. 

ЛЕОНОВСКИЙ – хутор в Кугарчинском р-не Башк. Вариант назв. Левоновский. От антро-
понима Леонов [СТРБ, 2002]. 

ЛЕОНОВСКИЙ ПРИИСК – золотоносный рудник на речке Хмелёвке в долине р. Малый 
Маук. Наиболее богатым золотом в бассейне Малого Маука был Леоновский прииск на речке Хме-
лёвке, впадающей в Малый Маук с правой стороны [Шумихин, Волгин, 2007]. 

ЛЕОНТЬЕВКА – деревня в Иглинском р-не Башк. От русского антропонима Леонтьев 
[СТРБ, 2002]. 

ЛЕПЕК-ТАУ – гора в Салаватском р-не Башк., возле деревни Мечетли [СТРБ, 2002]. 

ЛЕПЁШКИНО – село в Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛЕС КУДЯКОВ – лесной колок в Кизильском р-не Челяб. обл. в 3 км севернее посёлка Из-
майловский. У восточной опушки находится курганный могильник из шести земляных насыпей. Па-
мятник в состоянии уничтожения из-за ежегодной распашки [Волгин, 2009]. 

ЛЕС ПЬЯНЫЙ – урочище в северной части территории музея-заповедника «Аркаим». На-
звание связано с искривлёнными стволами берёз в небольшом колке. Группы таких же искривлённых 
деревьев встречаются в западной части музея-заповедника, в берёзовом леске на северном склоне го-
ры Смотровая сопка. Искривление стволов – последствия деформациями грунта во время их роста и 
оползневых, в т. ч. снежных явлений [Волгин, 2009]. 

ЛЕС УРГУНСКИЙ – лес на берегу озера Ургун в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛЕСА НИКОЛАЕВСКИЕ – леса в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛЕСНИЧЕСТВО – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. От русского слова лесничество 
[СТРБ, 2002]. 

ЛЕСНИЧЕСТВО МАСКАЙСКОЕ – выселок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Травников-
ский сельсовет). В период "поголовной укрупнизации" и уничтожения самобытных русских поселе-
ний, решением Челяб. обл. исполкома от 20. 08. 1968 года выселок объединён с деревней Маскайкой. 

ЛЕСНОЙ – посёлок в Еткульском р-не Челяб. обл. (Лебедевский с-с, ныне Белоусовский с-с). 
Название русское. Отметим ещё и то обстоятельство, что ежегодно Русская Православная Церковь 14 
(27) сентября отмечает день Леснинской иконы Божией Матери. 

ЛЕСНОЙ – посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. (сельский совет Путь Октября). Название 
русское, дано по расположению населённого пункта. Лес – тип растительности, ландшафт, где гос-
подствуют древесные виды, образующие сомкнутый покров. В географической терминологии – лес-
ная зона; лесостепная зона; лесной горный пояс; лесотундра; лесное сообщество; водо-охранные леса; 
лесозащитные полосы; лесной климат; лесная почва; широколиственный, хвойный, уремный, горный 
лес; чернолесье; краснолесье; леса вечнозеленые, лиственные. Соответствия во всех славянских язы-
ках: украинское лiс, польское las, чешское и словенское las. Первоначально, видимо, только листвен-
ный лес. Сравни: древнечешское les, lesy – «листва», «побеги». За пределами славянских языков: ли-
товское laiskas – «лист» (дерева); английское диалектное leasow, lesew – «выгон». Наиболее подробно 
у Н. И. Толстого [1969], который прослеживает славянские семантические параллели: древесина; де-
рево; деревяшка; деревянное орудие для пахоты; стропила; строительные леса; лес – «деревянный 
материал», «доски», «брёвна». Производные: лесинник – «высокоствольный строевой лес» в Псков-
ской и Калининской обл.; лешая или лесовая вода – «тёмная, коричневая, с богатыми органическими 
фракциями»; дикий лес, кондовый лес. Сюда же леший, полещук – «житель леса», «лесной человек». 

ЛЕСНОЙ – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Козыревский с-с). 

ЛЕСНОЙ – посёлок в Кунашакском р-не Челяб. обл. (Кунашакский с-с). Название русское. 

ЛЕСНОЙ – посёлок в Кусинском р-не Челяб. обл. (Злоказовский с-с). Название русское, дано 
по расположению поселения. Решением Челяб. обл. исполкома от 21. 04. 1986 года года № 198 посё-
лок Лесной исключён из списков населённых мест. 

ЛЕСНОЙ – посёлок в Нязепетровском р-не Челяб. обл. (Нязепетровский городской совет). 
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Название русское. Постановлением Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 года № 307 посёлок 
Лесной исключён из списков населённых пунктов. 

ЛЕСНОЙ – посёлок в Уйском р-не Челяб. обл. (Соколовский с-с). Название русское. В рус-
ских народных мифах всегда присутствует Лесовик. Кроме того, Лесовика в иных местностях вели-
чают как Лешака или Лешего. Одет он как человек – красный кушак (красивый кушак), левая пола 
кафтана обычно запахнута не как у людей – за правую. Обувь перепутана: правый лапоть надет на 
левую ногу, левый – на правую. Глаза у Лесовика зелёные и горят, будто угли в темноте. Бровей и 
ресниц у Лесовика не видно, к тому же он корноухий – правого уха у него нет. Волосы на голове у 
Лесовика зачёсаны налево, а у людей направо. Лесовики не столько вредят людям, сколько проказят 
и шутят, и в этом случае вполне уподобляются домовым (сродникам своим). 

ЛЕСНОЙ – посёлок в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Обильны русские топонимы типа: 
Лес, Лески, Лесное, Лесной, Лесная, Лесные Поляны, р. Лесная, Лесная Дача, Лешня. В этот же ряд 
широко известное название – Полесье. Редка префиксальная модель Залес. Новообразования на карте 
бывшего СССР: Лесогорск на Сахалине; Лесосибирск в Красноярском крае; Лесозаводск в Примор-
ском крае; Лесопильное в Хабаровском крае; Леспромхоз на юг от Читы; Лесозаводский в Мурман-
ской обл.; Лесозащитная в Днепропетровской обл. 

ЛЕСНОЙ – с-с Катав-Ивановского района Челяб. обл. Образован решением Челяб. обл. ис-
полкома от 04. 10. 1983 года № 502 на базе посёлка Совхозный, административно подчинённого 
Юрюзанскому горсовету. Название русское. 

ЛЕСНОЙ КОРДОН – посёлок в Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ – посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Куликовский с-с). Назва-
ние русское. Отражает положение населённого пункта. 

ЛЕСОЗАВОД – нп. в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛЕСОЗАВОД МЕСТПРОМА – посёлок в Аскинском р-не Башк. От назв. предприятия 
[СТРБ, 2002]. 

ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД – посёлок в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛЕСОУЧАСТОК – посёлок в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛЕСХОЗ – нп. в Учалинском р-не Башк. От назв. учреждения Лесхоз [СТРБ, 2002]. 

ЛЕТЯГИНО – деревня в Троицком р-не Челяб. обл. (Родниковский с-с). Название русское. 
Есть вариант связи происхождения топонима с белкой летягой. 

ЛЕТЯГИНО – посёлок города Южноуральска в Челябинской области, Южно-уральский го-
родской совет. Русский топоним. 

ЛЕУЗА – речка, правый приток Киги в Кигинском р-не Башк., возле села Леуза [СТРБ, 2002]. 
Путь: Леуза → Кига. 

ЛЕУЗА – село в Кигинском р-не Башк. От назв. речки, правый приток Киги [СТРБ, 2002]. 

ЛЕУШИНО – село в Аургазинском р-не Башк. Другие названия: Зубовка, Манеево [СТРБ, 
2002]. 

ЛЕШАКОВА – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЛЕШАЧЬИ ГОРЫ – горно-лесные районы в Челяб. обл. Название русское, происходит от 
имени мифического существа "лешего, лесовика, лешака". Лешаки есть в каждом лесу, особенно лю-
бит еловые. Обычно, одет Лешак как человек, но только запахивается кафтан не за левую, а за пра-
вую полу. Обувь Лешак носит наоборот: левый лапоть на правой ноге, а правый лапоть на левой ноге. 
Глаза у этого мифического существа зелёные и горят как у ночных хищников. 

ЛЕШАЧЬЯ – гора в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Название русское, происходит от 
имени мифического славянского существа (древнего языческого бога лесов) лешего, лешака или деда 
лесовика. Знающие крестьяне никогда не ходят в лес 4 октября, поскольку в этот заповедный день 
Лешие бесятся. На Ерофея-мученика указано Лешим пропадать или замирать. Перед этим они учи-
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няют неистовые драки, ломают с треском деревья, зря гоняют зверей и, наконец, проваливаются 
сквозь землю, чтобы явиться на ней вновь, когда она отойдёт или оттает весной, и начать снова свои 
проказы всё в одном и том же роде. Впрочем, Лешие не столько вредят людям, сколько проказят и 
шутят. Проказят они грубо, как это и полагается неуклюжим лесным жителям, но шутят зло, потому 
что всё-таки они не свой брат крещёный человек. Самые обычные приёмы проказ и шуток леших за-
ключается в том, что они обводят человека: то есть всякого углубившегося в чащу леса грибника или 
ягодника, Лешие либо "заведут" в такое место, из которого никак не выбраться, либо напустят в глаза 
такого тумана, что совсем собьют с толку, и заблудившийся человек долго будет кружить по лесу на 
одном и том же месте. Однако во всех подобных случаях Леший не ведёт людей на прямую погибель, 
как делает настоящий Дьявол (Антихрист, Сатана) Причём, от проказ Лешего можно легко отчурать-
ся, конечно, прежде всего, православной молитвой и крестным знамением. 

ЛИВАНОВКА – посёлок в Архангельском р-не Башк. Другое название: Победа [СТРБ, 2002]. 
Название русское. 

ЛИМАН – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. в 1 км к юго-западу от с. Петровского. Очень 
популярные названия в гидронимии от Саян до Днестра; встречается с прилагательными большой, 
малый, солёный, сухой. Топонимистом И. Г. Добродомовым предложена этимология слова лиман как 
заимствование греческого слова лимэн – «гавань, залив, бухта». М. Фасмер приводит из летописей 
вариант лимень и заимствованный кыпчаками, турками из того же источника. Дополнительные зна-
чения на Дону – «широкое устье реки», лиманка – «сельдь из Днепровского залива». Наличие слова у 
кыпчаков и в древнерусском языке слов с суффиксом обладания ~ман / ~менъ, а он плодовит в самом 
консервативном иранском языке, языке пушту, то слово лименъ/лиман можно считать скифским на-
следием с основой ла – «складка, изгиб, внутри». Отсюда пуштунское слово лиман со значениями 
«низ, нижний, протяжённый, протяжённость; подошва (горы); край»; в других иранских языках – 
«подошва, подол, пола». У белуджий в Афганистане означает «склон». С искажением термин сохра-
нился в названиях Мал. и Бол. Лимоновского хребта со знаменитой пещерой в высоком и крутом 
склоне к р. Юрюзанъ (Катав-Ивановский р-н). Существовала и д. Лимоновка [Поздеев, 2007]. 

ЛИМАННЫЙ – хутор в Варненском р-не Челяб. обл. (Бородиновский с-с). В связи с укруп-
нением центральных хозяйств, решением Челяб. облисполкома от 26. 04. 1966 года хутор Лиманный 
исключён из списков населённых мест. Название образовано в русском языке от основы лиман + 
суфф. ~н (-ый). Термин "лиман" – русский, распространён на юге Великороссии, в Новороссии. Ли-
ман (Ильмень) – мелкие понижения, заполненные водой. Лиман – «мелководный морской залив, как 
правило, вытянутый»; «эстуарий». В Кубанской дельте – «озерко, отчленённое от моря косой»; в 
Прикаспийской низменности – «блюдце, ильмень, низменное понижение от маленького урочища до 
нескольких сотен га». Глубина его обычно незначительная, в пределах 1 м. Весной заливается талы-
ми снеговыми водами, которые к лету, как правило, исчезают, расходуются на испарение и фильтра-
цию. Летом покрывается луговой растительностью, а в наиболее глубоких местах, где сохраняется 
влага, – болотной. Лиманы возникают и в западинах, где протекают просадочные суффозионные 
процессы. На Дону лиман – «открытое, незаросшее озеро»; «озерко-блюдце» в Воронежской обл. Ф. 
Н. Мильков [1970] пишет: лиман – «слабо выраженное понижение на плоской Окско-Донской равни-
не, с близким залеганием уровня грунтовых вод». Иногда лиманами называют пойменные озера, а на 
Среднерусской возвышенности (Кантемировский и Богучарский р-ны Воронежской обл.) – крупные 
суффозионно-карстовые западины на водоразделах, залитые водой на протяжении весны и части ле-
та. В Приморье и Приамурье – обширные пространства пониженных ложбин. Лиманный тип берегов, 
лиманное орошение. Древнее слово языка суперэтноса русов. Слово связывают с греческим лимани, 
лименас – «гавань», «озеро», «залив». Сравни древнерусское в форме лименъ – «гавань» [Б. Л. Бого-
родский. Уч. зап. Ленинградского пед. ин-та, 1958, 173]. Термин известен турецким языкам: liman – 
«порт», «залив», «бухта»; limanlik – «спокойное, защищенное место»; «спокойный, тихий, предназна-
ченный для порта». И. Г. Добродомов [Сб. Лексикология и словообразование древнерусского языка. 
М., 1966] связывает этот термин с ильмень (но не с собственным именем оз. Ильмень). Сравни: лим-
нология, т. е. озёро-ведение [Мурзаев, 1984]. 

ЛИМАНЫ – урочище в Кизильском р-не Челяб. обл. между левым берегом реки Большая 
Караганка и северной часть лесопосадок в средней части Аркаимской Долины. Названо по наличию 
пойменных озёр и мелководных участков реки, пересыхающих в летний период [Волгин, 2009]. Тер-
мин "лиман" – русский, распространён на юге Великороссии, в Новороссии. Лиман (Ильмень) – мел-
кие понижения, заполненные водой. 
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ЛИМОНОВКА – деревня в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. (Минкский с-с). Решением 
Челяб. облисполкома от 06. 08. 1968 года исключена из списков населённых мест [Пятков, 2004]. На-
звание связано с Лимоновскими гребнями. А они происходят от пуштунского слова лиман – «низ, 
нижний, протяжённый, протяжённость; подошва (горы); край»; в других иранских языках – «подош-
ва, подол, пола». У белуджий в Афганистане означает «склон» [Поздеев, 2007]. 

ЛИМОНОВСКИЙ БОЛЬШОЙ ГРЕБЕНЬ – каменная стена кирпичного цвета на р. Юрю-
зань в 12 км к северу от города Усть-Катава в Челяб. обл. Другое название – гребень Старичный. Об-
разует вогнутую вертикальную стену длиной более километра, высотой до 70 м. 

ЛИНДА – посёлок в Альшеевском р-не Башк. От назв. отделения совхоза [СТРБ, 2002]. 

ЛИНЁВКА – посёлок Петропавловского сельсовета Верхнеуральского р-на Челяб. обл. Рас-
положен в восточной части района на правом берегу р. Линёвка. Возник в 1910 г. в качестве хутора 
Линёвский в черте Степной станицы. Назван, очевидно, в память о малой родине, посёлке Линёвский 
в Оренбургском уезде при озере Линёве. Русские люди часто переносили на новое место прежнее на-
звание своих селений. До районного центра города Верхнеуральск 82 км [Волгин, 2009]. 

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. обл. Название русское, происходит от слова "линия", «оборонительная линия». 

ЛИНЁВО – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название исконно русское, дано по обилию 
рыбы породы линёвых. Индоевропейское слово. Русское – линь – украинское лін, болгарское лин, 
сербохорватское лињ, словенское lînj, чешское lín, польское lin, литовское lýnas, латышское lĩnis, 
древнепрусское linis, древневерхненемецкое slîo, древнеанглийское slíw, а также греческое λινεος 
«морская рыба» [Фасмер, 1986, с. 498]. 

ЛИНЁВСКАЯ – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЛИНЕЙНОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название исконно русское. Дано каза-
ками, поскольку озеро входило в прилинейную территорию – территорию оборонительной линии. 

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

ЛИПОВАЯ – гора, на берегу р. Ай в Челяб. обл. [Калугин, 1974]. 

ЛИПОВАЯ ГОРА – возвышенность Южноуральского края, памятник природы, расположена 
в Челяб. обл., на окраине города Аша. 

ЛИПОВКА – бывш. село в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. Мно-
гие виды лиственных деревьев представлены в названиях городов и посёлков: берёза, ель, ива, сосна, 
кедр, липа и многие другие. Вспомним такие топонимы: Ельня, Ивня, Кедровка, Кедровое, Ракитян-
ка, Ракитное, Ольховка, Липовка и т. п. [Смолицкая, 1990]. 

ЛИПОВКА – река Южного Урала, протекает по территории Челяб. обл., впадает в озеро Тур-
гояк. Путь: Липовка → озеро Тургояк. 

ЛИПОВЫЙ – остров в восточной части озера Аргази (ныне озеро перекрыто Аргазинским 
водохранилищем), в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Остров Липовый объявлен ботаническим памятни-
ком природы. 

ЛИПОВЫЙ – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Нахо-
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дится в южной части озера. Второй по величине остров, после Большого. На вершине Липового ост-
рова ветер и ливни соорудили причудливый каменный козырёк. 

ЛИПОВЫЙ КЛЮЧ – деревня в Туймазинском р-не Башк. От гидронима Липовый ключ 
[СТРБ, 2002]. 

ЛИПОВЫЙ КЛЮЧ – источник в Туймазинском р-не Башк., возле деревни Липовый ключ 
[СТРБ, 2002]. 

ЛИПОВЫЙ МАЛЫЙ – остров на Аргазинском водохранилище в Аргаяшском р-не Челяб. 
обл. (на озере Аргази). Раскопки археологов в 1975-1976 годах на острове (после обмеления водохра-
нилища) позволили обнаружить следы людей, относящиеся к 5-6 тысячелетию до Рождества Христо-
ва. Археологические раскопки пришлось прекратить из-за затопления их водой. 

ЛИСИЙ СХРОН – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

ЛИСТВЕННАЯ – вершина Южного Урала в Челяб. обл. высотой 598 м. Русский ороним. 

ЛИСТВЕННАЯ СОПКА – высота в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. 
Куросан, в 2 км от устья реки Линёвка Особо охраняемая природная территория, геологический па-
мятник природы. Объект познавательного значения [Волгин, 2009]. 

ЛИСТВЕННАЯ СОПКА – гора 50 м в Троицком р-не Челяб. обл., в 2-х км от устья р. Ли-
нёвка. Лиственную сопку слагают граниты Степнинского массива. Геоморфологический памятник 
природы Южного Урала. 

ЛИСТВЕННЫЙ – посёлок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Черновской с-с). Название ис-
конно русское. 

ЛИСТОВКА – село в бывшем Уфимском уезде (Сб. ст. св. Уфимском губернии). Другие 
назв. Никитина, Вознесенское [СТРБ, 2002]. 

ЛИСЬИ ГОРЫ – группа небольших холмов в Кизильском р-не Челяб. обл. между посёлками 
Новый Кондуровский и Александровский, к западу от музея-заповедника «Аркаим». Место названо 
по скоплению лисьих нор. В районе Лисьих Гор находится группа археологических памятников: не-
укреплённые поселения эпохи бронзы Лисьи Горы 1 и Лисьи Горы 2; курган раннего железного века 
Лисьи Горы и Менгир Лисьи Горы. В начале XX века в районе Лисьих Гор велась добыча золота 
бельгийской компанией (Зайков, 2007) [Волгин, 2009]. 

ЛИТИНКА – посёлок в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛОБ МЕДВЕЖИЙ – скала в Саткинском р-не Челяб. обл., массивная, венчающая каменный 
гребень на реке Ай над старинной русской деревней Верхнеайской (Верхний Айск). Скала Медвежий 
Лоб входит в природный комплекс Айской долины. Самое высокое место горы в русском языке мо-
жет называться словом лоб, которое со временем становится названием, топонимом. Именно такое 
происхождение имеет Лобное место на Красной площади, бывшее когда-то самой высокой точкой 
крутого обрыва на берегу Москвы-реки. Впоследствии оно было специально оборудовано для огла-
шения царских указов как самая высокая точка Красной площади, с которой далеко всё видно [Смо-
лицкая, 1990]. 

ЛОБАНИХА – курья на оз. Киреты в Челяб. обл.; лбы часто встречаются на карте нашей 
страны [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Лоб Медвежий, Лобаниха, Лобовка, Лабау, Лобово. 

ЛОБАЧЁВСКИЕ КОПИ – урочище в Ильменском заповеднике Челяб. обл. Название дано в 
память о знаменитых русских горщиках – собирателях самоцветов Лобачёвых: Иване Сафоновиче и 
его внуках – Андрее, Михаиле и Тимофее. Впрочем, на память сразу же приходит и ещё одна знаме-
нитая русская фамилия. Вспомните геометрию Лобачевского. В книге Владимира Фёдоровича Жит-
никова зафиксирована русская фамилия Лобачёв, происшедшая от прозвания Лобач – "крутолобый 
человек", "человек большого роста, крупный, здоровый". 

ЛОБЗОВИТОЕ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. Топоним исконно русский. Зарастающее 
болотистое озеро, своим названием обязано русскому диалектному слову лабза или лабзда – «плаву-
чая трясина, по которой можно ходить». Топонимический ряд: Лабзан Лобзан, Лабзана, Лабзаватое, 
Лобзоватое, Лабзавитое, Лозавитое, Лабзя, Лабза, Лабазное, Лабзук. 

ЛОБОВКА – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Иглинском р-не Башк., возле деревни 
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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 русского слова Лобовка в Лабау. 

ЛОБОВО – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. От старого русского лоб – «крутой берег, 
мыс», от которого произошло название древнерусского г. Лобинск (упоминается в 1146 г. в Рязан-
ском княжестве). На оз. Киреты есть курья Лобаниха; лбы часто встречаются на карте страны [Позде-
ев, 2007]. Топонимический ряд: Лоб Медвежий, Лобаниха, Лобовка, Лабау, Лобово. 

ЛОГ АГАПКИН – месторождение россыпного золота в районе г. Верхний Уфалей Челяб. 
обл. Особенно был богат золотом Агапкин лог, пересекающий гору Суховяз. На северном и южном 
склонах горы выступают слюдистые сланцы, а в середине её по гребню тальковый сланец, лиственит, 
серпентинит (змеевик). В этих породах проходила кварцевая жила, которая, вероятно, служила ко-
ренным источником россыпей. 

ЛОГ АЛЕКСЕЕВСКИЙ – пещерный комплекс в Саткинском р-не Челяб. обл. на реке Ай 
(левый берег, Алексеевский Лог), состоящий из 5 пещер и гротов, в т.ч. грот Сухая Ниша. Определён 
как П.К. в 1996 г. (В. И. Юрин). 

ЛОГ АНТИПИН – урочище недалеко от города Пласта Челяб. обл. Иное наименование: 
«Большой Пласт». Там в первой половине XIX века был открыт мощнейший пласт золотоносных 
песков. Являлся наиболее продуктивной частью так называемой Кочкарской золотоносной системы. 
Здесь получали около ¾ объёма золота, добываемого в системе. По Антипину Логу и по верховьям 
рек Чёрной и Осейки действовало около 90 приисков. 

ЛОГ БЕРЁЗОВЫЙ – посёлок в Караидельском р-не Башк. От названия местности Берёзовый 
Лог [СТРБ, 2002]. 

ЛОГ ДЕДОВ – речка, левый приток р. Борзовка напротив 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 значений, в том числе «чёрт, домовой»; топонимическое 
значение «труднопроходимое место» [Поздеев, 2008]. 

ЛОГ ЖЕМЕРЯКСКИЙ – памятник природы Южного Урала; карстовый лог в Увельском р-
не Челяб. обл., в бассейне реки Сухарыш. 

ЛОГ ЗЕЛЁНЫЙ – посёлок в Увельском р-не Челяб. обл. (Каменский с-с). Русский составной 
топоним. Лог – это тип оврага более пологой формы. 

ЛОГ КАМЕННЫЙ – деревня в Благовещенском р-не Башк. От названия местности Камен-
ный Лог [СТРБ, 2002]. 

ЛОГ КЛЮЧЕВОЙ – деревня в Аскинском р-не Башк. От названия местности Ключевой лог 
[СТРБ, 2002]. 

ЛОГ КЛЮЧЕВОЙ – речка, левый приток р. Утяшта в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Лог Ключевой → Утяшта. 

ЛОГ КРУТОЙ – пос. в Абзелиловском р-не Башк. Башкирии. От названия местности Крутой 
Лог [СТРБ, 2002]. 

ЛОГ КРУТОЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Петропавловский с-с). Назва-
ние русское. 

ЛОГ КУРГАЗАКСКИЙ – овраг на р. Ай. В километре ниже р. Каменка – на реке Ай боль-
шой остров, 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 40), кроме того, 
слаборадиоактивна [Калугин, 1974]. 

ЛОГ КУРОЧКИН – геологический памятник природы Южного Урала, объект научно-
познавательного значения. Расположен в Каслинском р-не Челяб. обл. у Вишневогорска, на северном 
продолжении Ильменских гор. Состоит из ряда глубоких, замечательных по красоте копей [Волгин, 
2009]. 

ЛОГ МЕЖЕВОЙ – овраг на р. Ай в Саткинском р-не Челяб. обл. В 2 км ниже Ищельки на 
левом берегу Ая расположен небольшой посёлок Айская Группа. Ниже его на том же берегу двумя 
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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 МИХЕЕВ – участок золотоносного месторождения, расположен в долине реки Куштум-
ги (левый приток Миасса) с длиной простирания золотоносной полосы 18 км. Входит в Северо-
Миасскую группу золотых месторождений, находящихся между рекой Большой Киалим на севере и 
озером Тургояк на юге. Золото в этой группе месторождений встречалось и в свободном состоянии, и 
связанное с пиритом, а также в тальковой породе. 

ЛОГ МОКРЫЙ – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название русское. 

ЛОГ ОБЪЕЗДНОЙ – посёлок в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛОГ ПЕСЧЕРНЫЙ – речка; левый приток р. Янгелька у границы с Башкирией в даче Маг-
нитной станицы; современное название – Пещерный. Путь: Песчерный Лог (Пещерный Лог) → Ян-
гелька → Урал → Каспийское море. Имеет 2 левых ответвления. В 1896 г. в устье на левобережье 
возник хутор Песчерный; в 1926 г. относился к Янгелъскому сельсовету Магнитного 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. [По-
здеев, 2008]. 

ЛОГ ПЕЩЕРНЫЙ – урочище с провалами в Кусинском р-не Чел. обл. Русское слово пеще-
ра – «полость в верхнем уровне земной коры, имеющая выход на поверхность земли». Название 
очень популярное на просторах нашей страны [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 образо-
вать два изгиба по форме ближе к вязу (петля) [Поздеев, 2007]. 

ЛОГ СОСНОВЫЙ – деревня в Белокатайском р-не Башк. От названия местн. Сосновый Лог 
[СТРБ, 2002]. 

ЛОГ ТУРЕЦКИЙ – золотоносный прииск. Золото находили в Турецком логу на глубине 1,4 
м, подстилающими породами были глинистые сланцы. Золото видимое, крупное. Одновременно с 
разработкой россыпей в Соймоновской Долине разведывались и начинали эксплуатироваться золото-
носные полигоны в бассейне реки Большой Маук и её притоков. 

ЛОГ ЦЫГАНСКИЙ – речка, левый приток р. Тогузак (пр. р. Увелька) в Троицком р-не Че-
ляб. обл. Путь: Цыганский Лог → Тогузак → Увелька → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → Обская 
Губа. 

ЛОГОВКА – посёлок в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛОГОВО СТАРОЕ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на левом берегу р.  Улуир (Кру-
тая Лука, рядом с границей РБ) в пещерном комплексе Улуирский IV. Определён как П.К. в 2004 г. 
(В. И. Юрин). 

ЛОГОВОЙ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Троицко-Совхозный с-с). Название рус-
ское. 

ЛОГОУШИНСКАЯ – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской гу-
бернии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных 
крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЛОДЖИЯ СОЛНЕЧНАЯ (СТ-III) – скальный навес в Саткинском р-не Челяб. обл. на пра-
вом берегу р. Ай (1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-
Тамакский. Определён как П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). Иное название: СТ-3. Обследована Владими-
ром Ивановичем Юриным. 

ЛОЖКИНА – деревня в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Карагайский с-с). Название рус-
ское, возможно происходит от фамилии основателя. 

ЛОКОМОТИВНЫЙ – рабочий посёлок городского типа в г. Челяб. К категории рабочих по-
сёлков городского типа отнесён в 1974 году. 
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ЛОКОТКИ – деревня в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛОМОВА ЕЛАНЬ – старательские выработки золотоносных месторождений южнее вер-
ховьев Хмелёвки (приток р. Малый Маук); в отвалах старинных шурфов попадаются валуны гранита, 
гнейса, кварца, а также актинолита. 

ЛОМОВО – деревня в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛОМОНОСОВКА – деревня в бывшем Белебеевском уезде Уфимском губ. Другое название: 
Сысоевка, Дмитриевка (СНМ). 

ЛОМОНОСОВО – деревня в Чишминском р-не Башк. От антропонима Ломоносов с оконч. -
о. Другие названия: Бельяза, Николаевка [СТРБ, 2002]. 

ЛОМОНТАЙ – река, правый приток р. Усолка в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От 
назв. г. Бол. Мантай [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ломонтай → Усолка. 

ЛОПАС ВЕРХНИЙ – деревня на правом берегу р. Ай. Ниже этой деревни Ай течёт в низких 
берегах по широкой долине, делает излучины, особенно большая петля после деревни Нижний Лопас 
[Калугин, 1974]. 

ЛОПАС НИЖНИЙ – деревня на правом берегу р. Ай [Калугин, 1974]. 

ЛОПАТИНСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челяб. обл., в которую был включён и Лопатинский р-н. В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Лопатинский р-н передан в состав 
вновь образованной Курганской обл. Название русское. 

ЛОПУХОВА КУРЬЯ – залив северо-западной части озера Большой Кисегач в Чебаркуль-
ском р-не Челяб. обл. Иное написание: Курья Кордонная. 

ЛОТОЧКА – курья на оз. Бол. Миассово Челяб. обл. (упоминает К. Н. Тегатоухов в начале 
XX века). Арийское наследие. Русское латочка – «длинная или круглая посудина из керамики или 
чугуна, низенькая, но с большим дном» (новгородское). Метафора – перенос по аналогии предметов в 
страну названий обычное явление [Поздеев, 2007]. 

ЛОШКИНА – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЛУБОЧНАЯ – гора на территории города Миасса Челяб. обл. Название исконно русское. 
Место заготовки луба для изготовления лубяных изделий. 

ЛУБЯНАЯ – речка, левый приток Куса, бассейн Уя. Путь: Лубяная → Куса → Уй (Уий) → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. На-
звание у речки исконно русское. Дано по обилию мест заготовок для лубяного промысла – изготов-
ления 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 индоевропейского *loubh в значении «лубяное, дощаное, деревянное». 

ЛУГА – хутор в Кизильском р-не Челяб. обл. (Уральский с-с). Решением Челяб. обл. испол-
кома от 26. 04. 1966 года исключён из списков населённых мест. 

ЛУГА АБЛЯЗОВСКИЕ – ботанический памятник природы, особо охраняемая природная 
территория Агаповского р-на Челяб. обл. севернее посёлка Агаповка в долине реки Гумбейка [Вол-
гин, 2009]. 

ЛУГА ДИЕВЫ – урочище на левом берегу р. Уфа. Напротив устья р. Суроям – удобное ме-
сто для ночёвки. Дальше река Уфа делает большую петлю, 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]. 

ЛУГАВУШКА – деревня в Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛУГОВА – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 
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ЛУГОВАЯ – деревня в Увельском р-не Челяб. обл. (Половинский с-с). Название русское. По 
старинным поверьям, на межах нельзя спать, поскольку там бегают Луговички, детки Полевиков, ду-
хов, охраняющих хлебные поля. Если Луговички найдут на меже спящего человека, то они на него 
навалятся и задушат. 

ЛУГОВОЙ – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Луговской с-с). Название рус-
ское. 

ЛУГОВОЙ – посёлок в Уйском р-не Челяб. обл. (Соколовский с-с). Название русское. 

ЛУГОВОЙ – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Тарутинский с-с). Название русское. 

ЛУГОВОЙ – посёлок города Копейска в Челяб. обл. (Калачевский с-с). Название русское. 
Посёлок Луговой из учётных данных населённых пунктов исключён 08. 09. 1970 года по решению 
Челябинского облисполкома. 

ЛУГОВСКОЙ – с-с в Красноармейском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по именова-
нию населённого пункта. 

ЛУКА – посёлок в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. (Минкский сельсовет). Название ис-
конно русское. Лука – дугообразный изгиб реки. Однако имеется и православное имя Лука, что озна-
чает его происхождение из римской провинции Лукании. Русская Православная Церковь ежегодно 
отмечает память апостола и евангелиста Луки 4 (17) января; 22 апреля (5 мая); 18 (31) октября. 29 ян-
варя (11 февраля) память мученика Луки диакона. 7 (20) февраля память преподобного Луки Еллад-
ского. 30 июля (12 августа) память мученика Луки диакона. 7 (20) память преподобного Луки. 6 (19) 
ноября память преподобного Луки, иконома Печерского. 11 (24) декабря память Луки Столпника. 

ЛУКА ВЕРХНЯЯ – посёлок в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Основан в 1921 году на 
верхней излучине реки. Название исконно русское. Означает дугообразный изгиб реки. "Верхняя" – 
значит, есть ещё один посёлок с таким же названием, но ниже по течению. Ниже Салаватского Греб-
ня на правом берегу р. Юрюзань протянулась деревня Верхняя Лука. Здесь кончаются Уральские го-
ры, а дальше Юрюзань течёт в Малоязской котловине [Калугин, 1974]. 

ЛУКА ЖЕРЕБЧИКОВА – памятник природы Южного Урала. Находится в Челяб. обл., на 
левом берегу реки Юрюзани, выше устья речки Клюкли. Возле скал Жеребчикова Утёса река Юрю-
зань делает петлю в несколько км, которая и получила название Жеребчикова Лука. Заканчивается 
Жеребчиковым Гребнем. 

ЛУКА КУРМЫШКИНА – излучина р. Юрюзань. Ниже устья р. Большой Бердяш и острова 
река Юрюзань выписывает две большие излучины. Первая – Курмышкина лука – тянется до следую-
щего острова. Вдоль неё по правому берегу возвышается поросший лесом Отводский гребень с не-
большими скальными выходами. Затем на левом берегу новая гряда – Яхьильский гребень. 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. Юрюзань (61 км от Усть-Катава) [Калугин, 
1974]. 

ЛУКАНОВКА – деревня в Дуванском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛУКАШ – гора 1013 м в Челяб. обл. на южном берегу оз. Зюраткуль. Арийское наследие. 
Раскладка: лук + аш. По словам краеведа В. П. Чернецова, проходила Воровская тропа с верховья р. 
Уй на pp. Ай, Юрюзань. По этой причине наиболее удачная трактовка от белуджского (североиран-
ского), уцелевшего в Афганистане слова лух – «перевал» + суфф. ~аш, то есть, «Перевальная» [По-
здеев, 2007]. 

ЛУКИНСКИЙ – посёлок в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛУКОВАЯ – гора, на берегу р. Ай в Челяб. обл. [Калугин, 1974]. Названа русскими жителя-
ми Южного Урала по обилию произраставшего на склонах дикого лука. 

ЛУКОВАЯ – речка в Челяб. обл. Название дано русскими жителями Южного Урала по оби-
лию в пойме реки дикого лука. 

ЛУКОВАЯ ВЫСОТКА – гора в Челяб. обл. Название исконно русское, дано по обилию ди-
кого лука. 
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ЛУКОВАЯ ПОЛЯНА – урочище в Челяб. обл., на Уфимских болотах, севернее Карабаша. 
Название русское, дано из-за обилия дикого лука. 

ЛУКОВАЯ ПОЛЯНА – урочище на хребте Амшар на юге Катав-Ивановского р-на Челяб. 
обл.; место рождения р. Сим. Лесная горная глухомань [Поздеев, 2008]. Путь: ур. Луковая Поляна → 
р. Сим → р. Белая → р. Кама → р. Волга → Каспийское море. 

ЛУКОЯ – река, правый приток р. Круша в Дуванском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Лукоя 
→ Круш. 

ЛУКЬЯНОВА – хутор в Саткинском р-не Челяб. обл. (Саткинский городской совет). Назва-
ние русское. Возможно, дано по фамилии основателя. Решением Челяб. обл. исполкома от 10. 09. 
1968 года хутор Лукьянова исключён из списков населённых мест. В связи с происхождением топо-
нима нелишне напомнить о том, что Русская Православная Церковь ежегодно отмечает память свя-
щенномученика Лукиана православного епископа в Бельгии и с ним Иулиана православного диакона 
в Бельгии. 15 (28) октября память священномученика Лукиана (Лукьяна) Печерского. 15 (28) октября 
память преподобномученика Лукиана, пресвитера Антиохийского. 23 июня (6 июля) память препо-
добного Лукьяна (Лукиана). Имя Лукиан (на русском звучит как Лукьян) в переводе с латинского оз-
начает "Светлый". 

ЛУКЬЯНОВСКИЙ – посёлок в Зианчуринском р-не Башк. От русского антропонима Лукья-
нов. Другое название: Бедняк [СТРБ, 2002]. 

ЛУЧ – нп. в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛУЧ – нп. в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛУЧ – нп. в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛУЧИ – деревня в Троицком р-не Челяб. обл. (Белозёрский с-с). Название русское. Решением 
Челяб. обл. исполкома от 21. 04. 1986 года № 198 деревня Лучи исключена из списков населённых 
мест. 

ЛУШМАНОВА МОГИЛА (Сосновка-1) – археологический памятник времён перехода от 
бронзового века к раннему железному. Расположен между посёлком Сосновка Центрального района 
города Челябинска и Уфимским трактом (в 225 м от дороги). Памятник входит в Сосновский архео-
логический комплекс, который был выявлен и исследован известным челябинским краеведом Нико-
лаем Кирилловичем Минко (родился в 1880 году в болгарском городе Филипполь, в 1918 году пропал 
без вести). Памятник состоял из 2-х курганов. Под Малым курганом обнаружена прямоугольная мо-
гильная яма, содержащая скелет, уложенный скорченно на правый бок, головой на восток. Погре-
бальный инвентарь: костяное орудие для нанесения зубчатого орнамента, клинок бронзового пла-
стинчатого ножа и жертвенник из красного песчаника. В Большом кургане (остаточная высота до 1 
метра) обнаружено кроме основного ещё и более позднее погребение, совершённое по христианско-
му обряду. На дне могильной ямы прямоугольной формы был обнаружен слой угля. По мнению А. В. 
Епимахова, датировка неясна. 

ЛЫВА СУХАЯ – озерко в Брединском р-не Челяб. обл. в окрестностях п. Андреевский [Вол-
гин, 2009]. 

ЛЫКАНКА – река, левый приток р. Мелекес в Дуванском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Лыканка → Мелекес. Возможно, от русского слова «лыко» + суфф. ~анк (-а) [РБСВОРБ, 2005]. 

ЛЫКОВА – деревня, стояла на западном берегу оз. Сугояк, на месте нынешнего посёлка 
Слава. Был увековечен дворцовой крестьянин села Семёнова Нижегородской губернии Михаил Ус-
тинович Лыков (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 859) [Поздеев, 1999]. 

ЛЫКОВА – пещера на правом берегу р. Ай в 2 км от Сикияз-Тамакского пещерного ком-
плекса. Обследована Сикияз-Тамакской спелеоархеологической экспедицией (рук. В. И. Юрин). 

ЛЫСАЯ – гора 350,2 м в Кизильском р-не Челяб. обл. в западной части Аркаимской Долины 
на территории музея-заповедника «Аркаим». Иное название: палеовулкан Огненный, Огненная, Ог-
невуха, Огниво, Змеиная горка, Шаманка, Шаманиха, Шаман-гора. Названа по форме вершины. С 
южной части горы сохранилась плотина недостроенного водохранилища. Неукреплённое поселение 
Александровская плотина уничтожено, погребено под северной частью возведённой плотины. В рай-
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оне горы находятся археологические объекты: стоянка каменного века Александровка I, неукреплён-
ное поселение эпохи бронзы Каменный Брод. Гора является памятником природы – фрагмент древне-
го вулкана. На восточной части горы можно наблюдать естественный разрез прибрежно-речных от-
ложений каменноугольного периода, в проране искусственного происхождения в северной части го-
ры видны близжерловые вулканические крупнообломочные брекчии и туфы с баритовыми жилами 
[Волгин, 2009]. 

ЛЫСАЯ – гора 398 м в Брединском р-не Челяб. обл. на левом берегу рч. Уштаганки к С-С-З 
от п. Амурского Амурского с-с. Другие названия: Аркаим, Аркаин, Колдун-гора, Огненная, Шаманка. 
Продолговатая гора пологого типа с крутым восточным склоном. Здесь открыт древний арийский 
протогород, получивший в науке название Аркаим [Поздеев, 2007]. 

ЛЫСАЯ ГОРА – высота на северо-восточной окраине города Карабаша в Челяб. обл. Иное 
название: Золотая Гора. Лысая – потому что гора лишена растительности. Второе название русское, 
дано по богатому месторождению золота, открытому на западном склоне горы в начале XIX века. 

ЛЫСАЯ ГОРА – гора в Белебеевском р-не Башк., возле деревни Старосемёнкино [СТРБ, 
2002]. Вот какие страсти говорили знающие люди о Лысой Горе. Черти и всякая Нечисть собирались 
на шабаш и пугали люд православный. Впрочем, молитвенное слово и крестное знамение всегда за-
щищало православных от всех напастей и козней нечистой силы. "Ангел мой, сохранитель мой! Со-
храни мою душу, укрепи моё сердце на всяк день, на всяк час, на всякую минуту. По утру встаю, ро-
сой умываюсь, пеленой утираюсь Спасова Пречистова образа. Враг-сатана, отшатнись от меня на сто 
вёрст – на тысячу, на мне есть Крест Господень!" 

ЛЫСАЯ ГОРА – гора в Бижбулякском р-не Башк., возле деревни Лысогорка [СТРБ, 2002]. 

ЛЫСАЯ ГОРА – гора в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Кашали. Другое название: 
Актау [СТРБ, 2002]. По словам знахарей, тирлич-траву собирают под Иванов День на Лысой Горе, 
где обиталище ведьм и чертей. Люди думают, что тирлич-трава обладает силою превращения. Из 
тирлича выжимают сок, которым оборотни натирают себе подмышки при свершении чар. Ведьмы 
всячески стараются эту траву истребить, чтобы лишить всех прочих силы оборотничества, а колдуны 
и чародеи дорожат тирличем, как сокровищем. Это "сокровище" чародеев растёт исключительно на 
Лысой Горе. 

ЛЫСАЯ ГОРА – гора в Мелеузовском р-не Башк., возле села Воскресенское [СТРБ, 2002]. 
Знакомые с преданиями суеверной старины люди утверждают, что ведьмы и ведьмаки на шабаш и с 
шабаша летят на-полдень – к Лысой Горе, а после справления шабаша, тянет всякого рода ведьм и 
ведьмаков на закат. 

ЛЫСАЯ ГОРА – гора в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Большеустьикинское. 

ЛЫСАЯ ГОРА – участок золотоносного месторождения, расположен в долине реки Куш-
тумги (левый приток Миасса) с длиной простирания золотоносной полосы 18 км. Входит в Северо-
Миасскую группу золотых месторождений, находящихся между рекой Большой Киалим на севере и 
озером Тургояк на юге. Золото в этой группе месторождений встречалось и в свободном состоянии, и 
связанное с пиритом, а также в тальковой породе. 

ЛЫСКОВО – село в Октябрьском р-не Челяб. обл. Лысковский с-с. Название русское, вполне 
возможно, что связано с фамилией первооснователя. 

ЛЫСКОВСКИЙ – с-с в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название русское, связано с именем 
населённого пункта. 

ЛЫСОВ – хутор на р. Юрюзань. Ниже д. Идрисово река Юрюзань поворачивает 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, после неё на реке – три острова [Калугин, 1974]. 

ЛЫСОГОРКА – деревня в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название дано по Лысой 
Горе. 

ЛЫСУХА – гора в Челяб. обл. Название исконно русское, связано с тем, что гора лишена 
растительности. 
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ЛЬВОВ – нп. в Фёдоровском р-не Башк. Другое название: Ивановка [СТРБ, 2002]. Вероятно, 
от русского антропонима Львов. 

ЛЬВОВСКИЙ – хутор в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Краснинский с-с). Название рус-
ское, происходит либо от фамилии, либо от имени, либо от названия города или события с ним свя-
занного. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года хутор Львовский исключён из списков 
населённых мест. 

ЛЮБВИ ГОРА – высотка 361,7 м в Брединском р-не Челяб. обл. Геоморфологический па-
мятник природы в западной части музея-заповедника «Аркаим», на левом берегу реки Большая Кара-
ганка. Иное название: Смотровая сопка, гора Обзорная, гора Любви, Грачиная сопка, Воронья гора, 
Воронья сопка, Солнечная гора, гора Сердце, Пьяная гора, Анаэль. С её вершины прекрасно видна 
центральная и северная часть Аркаимской Долины [Волгин, 2009]. 

ЛЮБВИ КАМЕНЬ – одинокая скала. Там, где Юрюзань 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 одинокой скалы, 
что нависает над рекой с правого берега. Местные жители называют её Камнем любви [Калугин, 
1974]. 

ЛЮБВИ ОСТРОВ – остров на северо-западе озера Аракуль в Челяб. обл. Название русское. 

ЛЮБИМОВКА – деревня в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЛЮБОВКА – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. Другое название: Буруновка (СНМ). 

ЛЮДМИЛОВКА – деревня в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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

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

ЛЯГА БОЛЬШОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название исконно русское. Пер-
вое слово гидронима происходит от русского диалектного слова "ляга", распространённого на Урале. 
Оно употребляется для обозначения заболоченных, заросших камышом озёр и сырых низин. Второе 
слово гидронима тоже русское, означает величину в сравнении. 

ЛЯГА МАЛОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Гидроним русский составной. Первое 
слово гидронима происходит от русского диалектного слова "ля
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ЛЯХОВА – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. От русского антропонима Ляхов. Другое 
название: Петровка, Алакаево (СНМ). 

ЛЯХОВО – деревня в Ермекеевском р-не Башк. Другое название: Екатериновка [СТРБ, 2002]. 

ЛЯШКОВКА – деревня в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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

М 
МАВЛЮТОВА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Байрамгуловский с-с). Происхож-

дение топонима, вероятно связано с фамилией основателя Мавлютова. 

МАВЛЮТОВО – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. (Ашировский сельсовет). Вспом-
ните Малюту Скуратова. Решением Челяб. обл. исполкома от 10. 09. 1968 года деревня Мавлютово 
исключена из списков населённых мест. 

МАВЛЮТОВО – хутор в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Русско-Теченский с-с). Реше-
нием Челяб. обл. исполкома от 08. 02. 1983 года № 1978 года хутор Мавлютово исключён из списков 
населённых мест. 

МАГА – река, левый приток Бердяшки в Караидельском р-не Башк. Путь: Мага → Бердяшка. 
От венг. maqa – «вышина» [СТРБ, 2002]. Очень странное толкование гидронима! 

МАГАДЕЕВО – деревня в Уйском р-не Челяб. обл. Происхождение топонима, возможно, 
связано с фамилией первопоселенца Магадеева. От прозвища Магадей = делающий магию. 

МАГАШ – гора в Гафуринском р-не Башк., возле деревни Юлук [СТРБ, 2002]. Вариант На-
гаш. По Дж. Г. Киекбаеву назв. угор, (венг.) происхождения, означающее «высокий» (Дж. гора Киек-
баев, 1956). 

МАГАШ – отдельная гора на правом берегу реки Зилим. Загадка топонимики. Корни проис-
хождения оронима пытаются обнаружить в венгерском языке. Заманчиво, но пока бездоказательно. 
Впрочем, если нет связи происхождения и значения оронима с тюркскими языками, может быть про-
верить словари более древних обитателей нашего края? 

МАГАШ – посёлок в Архангельском р-не Башк. От назв. горы Магаш (вариант Нагаш). 
Прежн. назв. Сталинский [СТРБ, 2002]. 

МАГАШ – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Баймакском р-не Башк., возле де-
ревни Юлук [СТРБ, 2002]. Путь: Магаш → Сакмара → Урал → Каспийское море. Возможно, от назв. 
горы Магаш (вариант Нагаш) (по Дж. Киекбаеву, назв. венг. происхождения, означающее “высокий”) 
[РБСВОРБ, 2005]. 

МАГАШ-ТАУ – гора в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Нижние Леканды [СТРБ, 
2002]. 

МАГАШ-ТАУ – гора в Бирском р-не Башк., возле села Угуз [СТРБ, 2002]. 

МАГАШТЫ – гора в Илишевском р-не Башк. Возможно, от венг. магаш «высокая, высота» с 
формантом -ты «гора» [СТРБ, 2002]. 

МАГАШТЫ – деревня в Балтачевском р-не Башк. От оронима [СТРБ, 2002]. 

МАГИНСК – посёлок в Караидельском р-не Башк. От венг. maqa «вышина» [СТРБ, 2002]. 

МАГНИТКА – посёлок в Саткинском р-не Чел. обл. Некоторые краеведы пишут, что назва-
ние посёлка Магнитка в Саткинском р-не произошло от горы Магнитной. Но такой горы в Сатке не 
существовало. Гора называлась Махнатой, а посёлок, который на ней строили, – Махнаткой, но на-
звание это не очень благозвучно, и стали называть Махниткой, но буква «X» в разговоре заменилась 
на «Г», и посёлок стал Магниткой [Суханов, 2008]. 
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МАГНИТКА – рабочий посёлок городского типа в Кусинском р-не Челяб. обл. Населённый 
пункт основан как рудник в 1931 году. К категории рабочих посёлков городского типа отнесён 8 ав-
густа 1938 года. 

МАГНИТНАЯ – вершина Южного Урала, гора в 15 км на восток от города Сатки в Челяб. 
обл. Название дано русскими жителями Южного Урала потому, что сложена гора крупнозернистым 
габбро, в котором есть гнёзда магнитного железняка. 

МАГНИТНАЯ – гора на территории города Магнитогорска. Название русское, по месторож-
дению магнитного железняка – магнетита. В славянской мифологии встречается Магнит-камень. До-
бывают его, как учат травознаи древности, в далёкой Индии, в горах возле морского берега. Если 
магнит-камень истереть помельче и посыпать на угольный жар, тогда покажутся въявь дивные дела и 
страшные, так что человеку православному станет невозможно видеть их. Обратите внимание на 
связь Древней Руси с Древней Индией. Вспомните исход ариев из Аркаима. 

МАГНИТНАЯ ГОРА – гора 616 м на восточном склоне Уральских гор, в Челяб. обл. Гора 
расположена в полосе осадочных и эффузивных толщ нижнекаменноугольного возраста с выходами 
гранитов, диабазов и других изверженных пород и представляет крупное месторождение магнитного 
железняка. Письменные источники свидетельствуют, что добыча руды из недр горы велась уже в X 
веке. После примитивной плавки и переработки изготавливалось оружие и элементы конской упря-
жи. Первыми заявителями на рудные запасы горы стали крупный торговец и подрядчик 
И. Б. Твёрдышев и его зять и компаньон И. С. Мясников. 27 октября 1752 г. Оренбургская губернская 
канцелярия выдала разрешение, по которому они имели право разрабатывать руду и строить заводы 
на реках Авзян и Тирлянка. Окрестности горы Магнитной были местом сражения пугачёвских отря-
дов с царскими войсками. В конце XIX – начале XX века добыча руды из горы Магнитной достигала 
2-3 млн пудов в год. Возле горы на реке Урал в годы Советской власти построены крупный метал-
лургический комбинат и город Магнитогорск. Магнитная, это пять сравнительно невысоких гор – 
Атач, Березовая, Дальняя, Узянка, Ежовка, в которых было сконцентрировано более 500 млн тонн 
железной руды. В настоящее время запасы руды практически исчерпаны, комбинат на 90% работает 
на привозной руде. На горе Магнитной и в ближайших её окрестностях местными краеведами обна-
ружены следы древних святилищ и многочисленные каменные изваяния, вероятно, природного про-
исхождения [Волгин, 2009]. 

МАГНИТНАЯ КРЕПОСТЬ – основана в 1743 г. на Уйской укреплённой линии. Есть пред-
положения, что создана она была для охраны горы Магнитной от попыток самовольной добычи же-
лезной руды. 

МАГНИТНЫЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Магнитный с-с). Название русское, 
обусловлено соседством совхозного посёлка и города Магнитогорска. 

МАГНИТНЫЙ – с-с в Агаповском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по именованию 
населённого пункта. 

МАГНИТНЫЙ ХРЕБЕТ – горный хребет в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Название русское. 
Обусловлено наличием магнитного железняка – магнетита. 

МАГНИТОГОРСК – город областного значения. Расположен в юго-западной части Челяб. 
обл. на восточном склоне Уральских гор у подножья горы Магнитной на р. Урал. Возник в 1929-1931 
годах в связи со строительством Магнитогорского металлургического комбината. Датой основания 
считается 30 июня 1929 г. В 1930 г. построена ж.-д. линия Магнитогорск–Карталы. Через город по 
реке Урал проходит граница между Европой и Азией. Статус города областного подчинения получил 
10 июня 1931 г. Расстояние до Челябинска 278 км (417 км по ж. д.). Территория Магнитогорска и его 
окрестности хранят многочисленные следы пребывания человека с древних времён, в том числе в 
2005 г. открыта стоянка человека периода неолита, где найдена уникальная яшмовая фигурка плыву-
щего бобра [Волгин, 2009]. 

МАГНИТОГОРСКОЕ – месторождение сидерита (железной руды) в районе города Магни-
тогорска Челябинской области, на базе которого работал крупнейший в стране Магнитогорский ме-
таллургический комбинат. Месторождение известно с 1747 года. 

МАГНИТСКИЙ – каменное сооружение сложной формы в Саткинском р-не Челяб. обл. 
объект состоит из двух и более каменных сооружений. На наклонных площадках, где расположены 
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комплексы каменных выкладок (Юкала, Магнитский, Шаровский I и II), полностью или частично от-
сутствуют каменные осыпи и россыпи. Видимо, на данной территории были собраны и сложены в 
«ящики» все каменные глыбы и обломки. Платформы (ящики, штабеля): квадратной или прямо-
угольной формы. Платформы и пирамиды, видимо, являются ритуальными (обо), или гробницами, 
или памятниками над могилой. 

МАГНИТСКИЙ – с-с в Саткинском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по именованию 
населённого пункта. 

МАГНИТСКИЙ – старинный русский посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. Магнитский с-
с. Бывший Железорудник. населённый пункт основан в 1770 году. Название русское. 

МАЁВКА – деревня в Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАЗАЛЫ – хребет в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Аскар (другое название: 
Мазарысырт) [СТРБ, 2002]. 

МАЗАР – pека, левый приток р. Зигаза в Белорецком р-не Башк., возле села Карагай [СТРБ, 
2002]. Путь: Мазар (Мазара) → Зигаза. Иное написание: Мазар. От уст. мазар = “могила, кладбище” 
[РБСВОРБ, 2005]. 

МАЗАРА – pека, левый приток р. Миндяк 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 = “могила” [РБСВОРБ, 2005]. 

МАЗАРГУЛ – уроч. в Салаватском р-не Башк., возле деревни Алькино [СТРБ, 2002]. 

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 (Ма-
зарка) → Ик. Другое название: 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 реки Ильяска в реку 
Большая Караганка в Кизильском р-не Челяб. обл. Этимология неясная из-за слова Тукова. В говорах 
Поволжья слово мазарки означает «погост, кладбище». По Далю слова туковый и тучный равно-
значные со множеством значений, возможно указывают на изобилие, на наличие перегноя, чернозёма 
и т. п. Слово же тук в говорах означает «жир, сало, вязь». На севере так называют шугу – «мелкий 
плавучий лёд». В топонимике области встречаются странные названия типа Жирный Лог. В урочище 
обнаружены следы курганного могильника предположительно эпохи бронзы. Памятник в состоянии 
уничтожения из-за ежегодных распашек. Здесь же находится курган «с усами» [Волгин, 2009]. 

МАЗАРКИ ТАТАРСКИЕ – урочище в междуречье рек Кипчак и Амамбайка, в 6 км на юг – 
юго-запад от посёлка Путь Октября. Название арабского происхождения от mazar (вост.-тюрк.) – 
«могила, кладбище». В урочище встречены одиночные курганы, предположительно раннего железно-
го века [Волгин, 2009]. 

МАЗАРСКАЯ ШИШКА – курган в Ишимбайском р-не Башк., возле хутора Подлесный. От 
араб, мазар [СТРБ, 2002]. 

МАЗАРСЫУ – речка в Учалинском р-не Башк., возле деревни Шарип [СТРБ, 2002]. 

МАЗАР-ТАУ – гора в Дуванском р-не Башк., возле села Старохалилово. От мазар «кладбище, 
кладбищенская». Другое название: Эхмэртубэ [СТРБ, 2002]. 

МАЗАРЫ-СЫРТ – хребет в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Аскар (другое название: 
Мазалы) [СТРБ, 2002]. 

МАИК – река, приток р. Буй в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Маик → Буй. 

МАЙГАЗЫ – река, правый приток р. Канканд в Кигинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Майгазы → Канканд. От май букв, «жир, масло» + газы «река» = «Жирные Газы», «Масляная 
Река» [СТРБ, 2002]. Е. Койчубаев связывает слово май – «жир» со значением «священный» и приво-
дит около 20 названий с данным корнем (Е. Койчубаев, 1974) = «Священная Река». В окончании 
улавливается географический термин газа, газы, индикатор контактов в древности тюрок с иранцами. 
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Характеризует прогиб земли; отсюда множество значений: «гора, хребет; долина»; последнее значе-
ние 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 – «речка». 

МАЙГАШЛЫ – речка, правый приток Тары в Белорецком р-не Башк. Путь: Майгашлы → 
Тара. [СТРБ, 2002]. Возможно, от венг. мэйгэш / магаш – “высота, гора” с афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. 

МАЙГАШЛЯ – речка, приток Зигазы в Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Ту-
кан. Путь: Майгашля → Зигаза. Возможно, от венг. мэйгэш // майгаш – «высота, гора» с башкир. афф. 
-ле [СТРБ, 2002]. 

МАЙГАШТА – pека, левый приток р. Кага в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Майгашта → Кага. 

МАЙГАШТА – pека, 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. 

МАЙГАШТА – река, левый приток р. Мал. Кизил в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Майгашта → Мал. Кизил. 

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 → Каспийское 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 «Белянков-
ский» [Калугин, 1974]. Есть вероятность того, что прочитано неправильно: Мандала. 

МАЙКА ВЕРХНЯЯ – деревня в Кугарчинском р-не Башк. От прежн. назв. деревни Майка 
(антропоним). Ср.: Ниж. Майка – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

МАЙКА НИЖНЯЯ – деревня в Кугарчинском р-не Башк. От прежн. назв. деревни Майка 
(антропоним). Ср.: Верх. Майка – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

МАЙКИ – речка в Кугарчинском р-не Башк. Возможно, от антропонима. По другой версии, 
при раскладке май + ки, вероятно, от май – «жир» с афф. -kы [РБСВОРБ, 2005]. 

МАЙЛЫГАРА-САЗ – болото в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно является 
историческим наследником слова майла и имеет родство со словом мес, мис – «медь, бронза», при 
исходном слове вас или даже баг. 

МАЙЛЫКАРА – озеро в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Верхнее Бабаларово 
[СТРБ, 2002]. Возможно является историческим наследником слова майла и имеет родство со словом 
мес, мис – «медь, бронза», при исходном слове вас или даже баг. 

МАЙЛЫ-ЮРТ – меднорудное месторождение, рудник в Учалинском р-не Башк. Первая 
часть названия возможно является историческим наследником слова майла и имеет родство со сло-
вом мес, мис – «медь, бронза», при исходном слове вас или даже баг. Окончание юрт – указывает на 
существование поселения. Майлы-Юрт – «медное поселение». Месторождение находится в непо-
средственной близости от западной границы «Страны городов». Анализы сопоставления руд место-
рождения и образцов руд и шлакового материала с поселения Синташта показывают сходство от-
дельных экземпляров [Волгин, 2009]. 

МАЙОРСКАЯ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название русское, связано с армей-
ским чином в Русской Армии. 

МАЙОРСКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по населён-
ному пункту. Гидроним произошёл от топонима. 

МАЙОРШИНО – населённый пункт, названный по воинскому званию владельца. Ныне по-
сёлок Мирный в Сосновском р-не Челяб. обл. (Мирнинский с-с). Название населённому пункту дано 
русскими жителями Южноуральского края. По сведениям Владимира Васильевича Поздеева, назва-
ние данного населённого пункта несколько раз менялось: Красный Кооператор (в годы Советской 
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власти), Шаховка (по фамилии первого председателя коммуны). 

МАЙСК – деревня в Татышлинском р-не Башк. Названия со словом май образовались в со-
ветское время и даны в честь международного праздника Первомая [СТРБ, 2002]. 

МАЙСКАЯ – деревня в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАЙСКАЯ – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Сим (1,8 км 
юго-восточнее с. Серпиевка) в пещерном комплексе Серпиевский I. Определён как П.К. в 1997 г. (В. 
И. Юрин). 

МАЙСКИЙ – посёлок в Ишимбайском р-не Башк. (другое название: – Алебастровый). Ныне 
входит в черту гор. Ишимбая [СТРБ, 2002]. 

МАЙСКОЕ – деревня в Туймазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАЙСКОЕ – озеро в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От слова май с русским суфф. -ск- 
и оконч. -ое [РБСВОРБ, 2005]. 

МАЙСКОЕ – село в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАЙТАБКУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Хусаин [СТРБ, 2002]. 
Иное написание: Майтапкуль [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: май + таб + куль. 

МАЙШЫЛА – река, приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Белокатайском р-не Башк., возле деревни 
Киркей [СТРБ, 2002]. Путь: Майшила → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При 
раскладке май + шыла, возможно, от май – «жир» + шыла – “сдвигается, скользит” [РБСВОРБ, 2005]. 

МАКАЙ – озеро в Чишминском р-не Башк. село Кара-Якуп. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

МАКАЙ КЛЮЧ – источник в Зилаирском р-не Башк., 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 побы-
вать на Южном Урале, да к тому же, ещё умудрились гидроним оставить на память? 

МАКАН – село в Хайбуллинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

МАКАР – деревня в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антропонима Ма-
кар. 

МАКАР – деревня в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топоним восходит к православ-
ному календарному мужскому имени Макар (Макарий), которое в переводе с греческого языка озна-
чает "Блаженный". Русская Православная Церковь ежегодно отмечает 23 ноября (6 декабря) память 
святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского. 30 декабря (12 января) память 
святителя Макария, митрополита Московского. 1 (14) мая память священномученика Макария, ми-
трополита Киевского. 13 (26) мая перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрита 
Каневского, игумена Пинского. 7 (20) сентября память преподобномученика Макария Каневского, 
архимандрита Овручского, Переяславского. 10 (23) января память преподобного Макария Писемско-
го. 19 января (1 февраля) память преподобного Макария, постника Печерского. 19 января (1 февраля) 
память преподобного Макария, диакона Печерского. 19 января (1 февраля) память преподобного Ма-
кария Великого, Египетского. 19 января (1 февраля) память преподобного Макария Римлянина, Нов-
городского. 19 января (1 февраля) память преподобного Макария Александрийского. 22 января (4 
февраля) память преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца. 19 февраля (3 марта) 
память преподобного Макария исповедника, пресвитера Антиохийского. 17 (30) марта память препо-
добного Макария, игумена Калязинского, чудотворца. 1 (14) апреля память преподобного Макария, 
игумена Пеликитской обители. 26 мая (9 июня отмечается обретение мощей преподобного Макария 
Калязинского. 25 июля (7 августа) память преподобного Макария Желтоводского, Унженского. 18 
(31) августа память преподобного Макария, игумена Пеликитского. 22 сентября (5 октября) память 
преподобного Жабынского, Белевского чудотворца. 

МАКАР – нп. в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАКАР – нп. в Ишимбайском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

МАКАР БУЙЫ – урочище в Миякинском р-не Башк., возле деревни Богдан [СТРБ, 2002]. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 422 

МАКАР СТАРЫЙ – село в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАКАРОВКА – нп. в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другое название: Семёна-
Макарова. 

МАКАРОВКА – нп. в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАКАРОВКА – нп. в Чекмагушевском р-не Башк. От русского антропонима Макаров 
[СТРБ, 2002]. 

МАКАРОВСКИЙ – посёлок города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. Силачский с-с. Название 
русское, происходит от фамилии Макаров. 

МАКАРТАУ – гора в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАКАРТУГАЙ – луг в Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Янтыш [СТРБ, 2002]. 

МАКАРУШКИНА – гора из группы Бакальских гор в Саткинском р-не Челяб. обл. Название 
русское, происходит от уменьшительно-ласкательного имени Макарушка, производного от имени 
Макар (помните: "Где Макар телят не пас?"). Топоним восходит к православному календарному 
мужскому имени Макар (Макарий), которое в переводе с греческого языка означает "Блаженный". 

МАКАРЬЕВСКИЙ – посёлок в Иглинском р-не Башк. От русского антропонима Макарьев 
[СТРБ, 2002]. Отметим, что ежегодно 17 (30) сентября Русская Православная Церковь отмечает день 
Макарьевской иконы Божией Матери. 

МАКАТАН – речка, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Макатан → Сакмара → Урал → Каспийское море. Ср. Магадан. 

МАКЕЕВКА – деревня в Стерлибашевском р-не Башк. Возможно, от названия города Маке-
евка на Украине [СТРБ, 2002]. 

МАКОВКА (СТ-II) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай в пещер-
ном комплексе Сикияз-Тамакский II (определён как П.К. в 1995 г.). Зафиксирована как охотничья 
пещера (В. И. Юрин). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ – посёлок в Архангельском р-не Башк. Назван по имени и псевдониму 
писателя Максима Горького [СТРБ, 2002]. 

МАКСИМИЛЛИАНОВСКАЯ ГОРА – возвышенность в отрогах Назямских гор, Кусинский 
р-н Челяб. обл. По иному: гора Максимиллиан. Название дано в честь царской высочайшей особы 
герцога Максимиллиана Лейхтенбергского, посетившего Южный Урал в 1845 году [Шувалов, 1982]. 
Памятник природы Челяб. обл. 

МАКСИМИЛЬЯНОВСКАЯ КОПЬ (Николае-Максимильяновская копь) – геологический 
памятник природы Челяб. обл. Расположена на западном склоне горы Максимильяновской. 

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

МАКСИМОВКА – нп. в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАКСИМОВКА – нп. в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАКСИМОВКА – нп. в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАКСИМОВКА – нп. в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАКСИМОВКА – нп. в Федоровском р-не Башк. От русского антропонима Максимов 
[СТРБ, 2002]. 

МАКСИМОВО – село в Янаульском р-не Башк. От антропонима Максимов [СТРБ, 2002]. 

МАКСУТ – речка, левый приток р. Усень в Белебеевском р-не Башк. Иное написание: Мак-
сют. Возможно, от антропонима [СТРБ, 2002]. 

МАКСЮТ – речка в Белебеевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. От антропонима Максюта. 

МАКСЮТОВО – нп. в Альшеевском р-не Башк. Сопоставь: Максюта Скуратов [СТРБ, 
2002]. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 423 

МАКСЮТОВСКИЙ КЛЮЧ – деревня в Белебеевском р-не Башк. От гидронима Максютов-
ский Ключ. 

МАКУРИХА – гора на Южном Урале в Кусинском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Ая 
в 4 км от города Кусы. Название русское, образовано от русского диалектного слова макура – "слепое 
или подслеповатое мифическое существо", "близорукий, подслеповатый человек", – утверждает 
Александр Матвеев. Впрочем, имеется и иная версия истоков оронима. У древних русских людей в 
языческом пантеоне имелась богиня Магура (по иному Перуница), дочь Громовержца Перуна, облач-
ная дева – прекрасная, крылатая, воинственная. Сердце её навеки отдано воинам, богатырям, дру-
жинникам, казакам, воителям, защитникам, оберегателям, станичникам... На поле брани древняя рус-
ская богиня Магура подбадривает сражающихся воинов кликами, её золотой шлем сверкает на Солн-
це, вселяя радость и надежду в сердце воителей. Ну а если воин пал от удара вражеского меча или 
пронзённый стрелою, богиня Магура осенит его своими крылами, коснётся охладелых уст – и даст 
выпить воды из золотой чаши в виде черепа. Отведавший живой воды богини Магуры отправится в 
Ирий (в Рай), в райские чертоги, для жизни вечной, где и средь неземного блаженства вечно будет он 
помнить последний поцелуй русской богини Магуры. На горе могло существовать святилище рус-
ской богини Магуры, потому гора, и прозвана была Магурихой. "К" и "Г" в топонимах часто со вре-
менем заменяются. Так из "Магурихи" могла, получится "Макуриха". 

МАКУШИНСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил но-
вую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Макушинский район. В соответ-
ствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Макушинский район 
передан в состав вновь образованной Курганской области. В книге Владимира Фёдоровича Житнико-
ва зафиксирована русская фамилия Макушин, произошедшая от прозвища Макуша, восходящего к 
апеллятиву макуша, в значении "макушка головы", "маковка", "верхушка, макушка растения", "гре-
бень крыши", "покатая сторона ямы, в которой выжигают древесный уголь". 

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. Юрю-
зань впадают небольшие речки Макша и Бажа [Калугин, 1974]. 

МАЛ. ЮКАЛЕ – речка, правый приток Бол. Юкале в Бурзянском р-не Башк., возле деревни 
Кулгана [СТРБ, 2002]. Путь: Мал. Юкала → Бол. Юкалы. 

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, ма-
лая, малый. Путь: Малаж → Тюй. 

МАЛАЙ – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. Возможно, от русского прозвища малой – 
«малый, маленький» [СТРБ, 2002]. 

МАЛАЙ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. В этом же районе деревня 
Малай. Возможно, от башкир. термина родства малай – “мальчик”. Возможно, от русского прозвища 
малой – «малый, маленький» [СТРБ, 2002]. 

МАЛАЙ-МУЙНАК – деревня в Учалинском р-не Башк. От малой «малое» и прежн. назв. де-
ревни. 

МАЛАЙТАЛ – урочище в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Старый Шарип [СТРБ, 
2002]. 

МАЛАКУЛЬ – озеро в черте города Челябинска. При раскладке: мала + куль, выявляется арий-
ское наследие. Возможно, от иранского (арийского) – мал – «стоячая вода» [СТРБ, 2002] + куль в севе-
роиранских языках означает «озеро, водоём, пруд, мокрое пастбище». Переводится с арийских языков 
как «озеро со стоячей, грязною водою». Открытия археологами арийских культур на Южном Урале (ар-
каимская цивилизация) усиливают позиции историко-географической, самой древней этимологии на 
арийской основе [Поздеев, 2003]. 

МАЛАКУЛЬ – посёлок в Тракторозаводском р-не Челябинска. В переводе с тюркских язы-
ков топоним означает буквально "Скотское озеро". Некоторые связывают название с башкирским 
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языком, который начал формироваться здесь в VIII веке по Рождеству Христову из очень большого 
количества разно
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Топонимический ряд: Бол. и Мал. Баляш (Боляш), Белишкуль (Биляшкуль), Белишкульмак, Балашиха, 
Болашты. 

МАЛАЯ ВАНЯШКИНСКАЯ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на реке Ай (левый бе-
рег) в пещерном комплексе Ваняшкинский. Определён как П.К. в 1996 г. (В. И. Юрин). 

МАЛАЯ ГУБЕНКА – речка, приток р. Губенка. Путь: Малая Губенка → Губенка → Ай → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Русское диалектное слово губа – «залив с реч-
ным 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 → Егу-
ста (Большая Егуста, Терегуста, 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 – «голый, каменистый» 
образует второе старое название у реки и горы Беркут, а оно древнее, индо-европейское практически 
с тем же значением – «светлая гора» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Большая Егуста, Егау-
ста, Егуста, Каясты, Кияста, Куяусты, Малая Егуста, Терегуста. 

МАЛАЯ ЖЕМЕРЯКСКАЯ – пещера в Увельском р-не Челябинской обл.; общая длина хо-
дов пещеры составляет 37 м при глубине залегания 9 м. Пещера образована в известняках, исключи-
тельно богатых ископаемой фауной. Прямо в стенах и потолках гротов пещеры явственно просмат-
риваются прекрасные образцы представителей животного мира древних морей [Пятков, 2006]. 

МАЛАЯ ИГНАТИЕВСКАЯ – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на реке Сим 
(правый берег) (0,75 км западнее п. Игнатиевская) в пещерном комплексе Дырявая Скала. Определён 
как П.К. в 1998 г. (В. И. Юрин). 

МАЛАЯ КАРАГАНКА – река, левый приток р. Большая Караганка (пр. р. Урал) [Шувалов, 
1982] у посёлка Ершовский. 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 прито-
ка: левые – Сатубалба и Солёная, и правый – Чека. По берегам реки открыты многочисленные архео-
логические 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]. Название русское, от др.-рус. кочкарь – "низкое место"; кочкари (мн. ч.) – "болота, 
покрытые кочками" [Пятков, 2004]. 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» = «каменистое место» [Поздеев, 2008]. К этой же основе следует отнести и слово в пушту 
каскар – «разделённый на части, на куски», «сгоревший, сгорающий». 

МАЛАЯ КУРЯЗЯ – речка, левый приток р. Катав в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: 
Малая Курязя → Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 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 [По-
здеев, 2008]. 

МАЛАЯ КУЮРГАЗА – речка, правый приток Бол. Куюргазы [СТРБ, 2002] в Куюргазинском 
р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. На картах Малая Куюргаза. Путь: Малая Куюргаза → Большая Куюрга-
за → Бол. Юшатыр. 

МАЛАЯ НЕХОРОШЕВКА – старинная русская деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. То-
поним русский, составной. Первое слово русского составного топонима означает величину от срав-
нения. Второе слово происходит от фамилии первостроителя, поскольку основана южно-уральская 
деревня русским крестьянином (читай христианином православным) Нехорошевым и названа в его 
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память. 

МАЛАЯ ПАЛАТКА – мыс на оз. Бол. Аллаки в Каслинском р-не Челяб. обл. Озеро Большие 
Аллаки упоминается в купчей 1758 г. По легенде (1887) имело название – Бей-Таш. Название рус-
ское, встречается на Среднем и Южном Урале. Так называют скалы-останцы, образовавшиеся при 
выветривании гранитов [Поздеев, 2008]. 

МАЛАЯ ПАШНИНА – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Лазурненский с-с). 
Иное название: Пашнино-2. Основана как выселок из казачьей деревни Большая Пашнина (Пашнино-
1) на оз.Сугояк. На «Генеральном плане Челябинского уезда» 1800 г. – Малая Пашнина – деревня 
есаула Афанасия Дмитриевича. В Миасской крепости в 1739 г. числился Дмитрей Сафонов сын Паш-
нин 59 лет с сыновьями: Никитой 12, Афанасием 12, Афанасием же 7 лет, Кирилом 5 лет – всего 10 
человек. (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 847 об). Родом он из дер. Сугояк Теченской слободы; по 
переписи 1719 г. числится среди бобылей. Из Теченской же слободы был Пашнин Сидор Агафонович 
(РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 851). В середине XIX века появилось Пашнино-3 [Поздеев, 1999]. 

МАЛАЯ ПОКРОВСКАЯ ЯМА – пещера-колодец в районе родника Кургазак (пр. р. Ай) 
[Калугин, 1974]. 

МАЛАЯ ПУСТУ – речка, левый приток р. Кара (пр. р. Урал). Встречается в работах профес-
сора А. Д. Сысоева; другие современные названия не выявлены. На километровках истекает между 
горами Кизылъ Яр (775,5 м) и Кубяк (754,7 м), протекает мимо г. Хасамтуш и в 1 км от р. Урал впа-
дает слева в рч. Кара. В топонимических справочниках Башк. речка не упоминаются. Очевидно, на-
звания очень древние. Возможно, гидронимия сохранила вариант этнонима пушту, самоназвание са-
мой большой нации в Афганистане. Слова из языка пушту прекрасно вписываются в названия Юж-
ного Урала, не имеющие тюркских и русских трактовок. Некоторые топонимы образовали билингвы 
[Поздеев, 2008]. 

МАЛАЯ РИГА – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Ещё в XX веке русские крестья-
не словом "рига" обозначали специальную дворовую постройку, в которой молотили хлеб после 
уборки урожая. Рига была хранилищем хлеба. Слово это древнее. Впервые встречается в названии 
священного текста зороастрийцев (огнепоклонников): "Ригведа" (Рига + Веда = "Хранилище Зна-
ний"). 

МАЛАЯ САМАРКА – хутор в Чебаркульском р-
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крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

МАЛАЯ СУКА – горный хребет в Саткинском р-не Челяб. обл. Первое слово оронима ни у 
кого не вызывает сомнений – это русское слово, дано от сравнении с Большой Сукой. А вот со вто-
рым словом заминка. В новых записях встречаются варианты названия Суук, Суука, в старых – Сука, 
Сукатау. В этой части Челяб. обл. нет коренного башкирского населения, что затрудняет "привязку" 
оронима Сука к языкам башкирских или татарских народов. Поскольку тюркоязычные народы в этих 
краях никогда не обитали, значит, название горного хребта сохранилось с более отдалённых времён. 
Арийское наследие. В названии пуштунское слово цука – «острая верхушка, вершина, пик» либо цака 
– «вершина»; «угол» (в башкирском искажении) [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Большая Су-
ка, Кудашсуки, Малая Сука, Сука, Сукады, Сукайля, Сукайма-Тау, Сукали, Сукаликуль, Сукали-Куль, 
Сукалы, Цукады, Чека, Чукады. 

МАЛАЯ СУРЕНЬ – река, правый приток Бол. Сурени в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. От гидронима [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Малая Сурень → Большая Сурень. 

МАЛАЯ ТАТАРКА – гора 553 м на Татарских горах к СЗ от центра Златоуста Челяб. обл.; 
различают Малую Татарку (553 м) и Большую Татарку (572 м). В названии закрепился с искажением 
популярный географический термин татыр – «открытое мелкотравное место»; «обычно ровное, час-
то 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 термин ка – «почва» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Большая 
Татарка, Малая Татарка, Татарка, Татарская Караболка, Татарыш, Татырка. 

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 → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. Тесьма, тесёмка, тесёмочка – тонкая ленточка. 

МАЛАЯ ТОКТОШИНСКАЯ – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Орен-
бургской губернии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государ-
ственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

МАЛАЯ УЛЬТРАКОВА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Аязгуловский с-с). 

МАЛАЯ УСМАНОВА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Ойконим составной. Первое 
слово явно русского происхождения. Второе слово вполне связывается с фамилией первооснователя 
Усманова. 

МАЛАЯ УСТЮБА – деревня в Буздякском р-не Башк. От прежн. назв. деревни [СТРБ, 
2002]. 

МАЛАЯ УФАЛЕЙКА – речка, исток реки Уфалейка, бассейн Белой. Путь: Уфалейка Малая 
→ Уфалейка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. (Второй исток – Уфалейка Боль-
шая). Гибридный составной гидроним. Разбивка: Уфа + лейка. Русское малая дано от сравнения с 
Большой Уфалейкой. 

МАЛАЯ ШЫРЛАУ – речка, правый приток Сазалы в Зианчуринском р-не Башк., возле де-
ревни 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 иска-
жения первоосновы: жилка → жилга → желга → елга. 

МАЛАЯ ЮРМАШКА – горная вершина южноуральского хребта Юрматау. Ороним состав-
ной, образован в русском языке. Первое слово оронима русское. Второе слово оронима зафиксирова-
но в русском языке от основы юрма + русский уменьшительно-ласкательный суффикс ШК (а). 

МАЛАЯЗ – река, левый приток р. Сим (пр. р. Белая). Путь: Малаяз (Малояз, Малаюз) → Сим 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Длина 10 км. В источниках встречается 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 → Каспийское 
море. Длина 11 км, из них в Челяб. обл. 4 км. В источниках встречается с середины XVIII в. с вариан-
тами Малаюз и Малояз – в новых источниках. Башкирская трактовка: от аяз – «поляна» + мал – 
«скот, скотская». Само слово североиранского происхождения: у пуштун означает «скот, богатство, 
имущество» (отражает меновую торговлю); смирный; мажущий. Последнее значение восходит к 
древне-иранскому слову мала – «грязная вода, грязная стоячая вода» + белуджское az – «вода», в на-
званиях «речка»; очень популярное в гидронимии на Урале и за его пределами; окончание юз проще 
объяснить из сакского наследия при исходном аз [Поздеев, 2008]. 

МАЛАЯЗ – село в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Башкирская трактовка: от аяз – 
«поляна» + мал – «скот, скотская»; само слово североиранского происхождения; у пуштун означает 
«скот, богатство, имущество» (отражает меновую торговлю); смирный; мажущий. 

МАЛЕЕВКА – деревня в Иглинском р-не Башк. От русского антропонима Малеев [СТРБ, 
2002]. 

МАЛЕТИНА – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

МАЛИК-ЙЫЛГА – речка, приток Арметки в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Малик-Йылга → Арметка. 

МАЛИКОВО – деревня в Караидельском р-не Башк. От русского антропонима Малик [СТРБ, 
2002]. 

МАЛИНОВАЯ – гора в 10 км к северо-западу от Белорецка (1152 м). Название русское, дано 
за обилие ягод. Возможно, имеет место и связь оронима с цветом горных пород. 

МАЛИНОВКА – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. (Кременкульский с-с). Название 
русское, возможно, связано с обилием ягод. 

МАЛИНОВКА – нп в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАЛИНОВКА – нп в Туймазинском районах [СТРБ, 2002]. 

МАЛИНОВКА – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Первомайский с-с). Название рус-
ское, связано с ягодой малиной или с именем певчей птицы малиновки. 

МАЛИНОВКА – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Лазурненский с-с, ныне Дуб-
ровский с-с). Название русское, возможно, связано с обилием ягод, либо происходит от названия пев-
чей птички. 

МАЛКАН – гора в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиакбер [СТРБ, 2002]. От малкан 
/ бaлkaн – “гора, покрытая лесами” [РБСВОРБ, 2005]. 

МАЛКАН – гора в Зилаирском р-не возле деревни Ишбулды. От малкан → балкан – «гора, 
покрытая лесами» (Э. и В. Мурзаевы, 1959) [РБСВОРБ, 2005]. Искажение славянского слова балкан в 
малкан [Пятков, 2006]. Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Алаштан, Аркыз-
ма, 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, Казна-
таш, 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, Марьян, Нижний Ав-
рюз, Нижний Алыштан, Никифар, 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. 

МАЛКАН – речка, левый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк., возле деревни 
Галиакбер. Путь: Малкан → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. От назв. горы Maлкaн (малкан / бaлkaн – “гора, покрытая лесами”) [РБСВОРБ, 2005]. Искаже-
ние славянского слова балкан в малкан [Пятков, 2006]. При раскладке: мал + кан, сопоставляется с 
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иранским (арийским) – мал – «стоячая вода» [СТРБ, 2002]. 

МАЛКОВО – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Травниковский с-с). Старинное 
русское поселение, основанное в XVIII веке как казачий выселок из Чебаркульской крепости. Назва-
ние русское, дано по фамилии казака первостроителя Малкова. 

МАЛОБЕЛЕБЕЙКА – деревня в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАЛОБЕРДИНСКИЙ – посёлок в Архангельском р-не Башк. От назв. деревни [СТРБ, 
2002]. 

МАЛОГОРДИНО – деревня в Аскинском р-не Башк. От назв. деревни Гордино [СТРБ, 
2002]. Ср.: Гордино – деревня в бывшем Бирском уезде (СНП). 

МАЛОЕ БАДРАКОВО – деревня в Бураевском р-не Башк. От назв. селa. 

МАЛОЕ БАЛАНДИНО – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. Названа в честь казака 
Исетского казачьего войска (входившего в состав Оренбургского нерегулярного войска) из Челябин-
ской крепости – Баландина. В архивных документах впервые упоминается в 1760 году. Русский со-
ставной топоним. 

МАЛОЕ КАЛЬТЯ – озеро в Краснокамском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Вероятно, от баш-
кир. диал. келтэ – “короткое” с афф. -и [РБСВОРБ, 2005]. Ср. культя. Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзта-
мак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Алаштан, Аркызма, Балагушево, Бала-Елга, Барса, Беревуз, Бугас, Бу-
гасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, Верхне-Ермолги, Верхний Аврюз, Верхний Алаштан, Гургурий, Де-
гетляр, Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Искандер, Искизма, Иткиня-
Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, Каралачуково, Карпяз, Ка-
рыш, 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, Са-
тыр-Тау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлыкуль, 
Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи. 

МАЛОЕ КИСЕГАЧСКОЕ – озеро в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Гибридный составной 
гидроним. Первое слово гидронима русское – величина от сравнения. 

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

МАЛОЕ ЛАПТАШИ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. Различают в одноимённом 
охотничьем хозяйстве оз. Бол. и Малое Лапташи у границы с Курганской областью. Название извест-
но с XVIII в. Недалеко была д. Черемисева [Поздеев, 2008]. 

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

МАЛОЕ ЛЯГА – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. вблизи р. Уй. Арийское наследие. На-
звание происходит от древнего русского слова ляга – «болотистое место»; «топкое место»; «лощина, 
впадина, лог, обычно с водой».Оно употребляется для обозначения заболоченных, заросших камы-
шом озёр и сырых низин. 

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

МАЛОЕ МИАССОВО – озеро в Ильменском заповеднике Челяб. обл. 

МАЛОЕ РОГОЖИНА – озеро в Челяб. обл. с одноимённой заимкой [Поздеев, 2008]. См. Ро-
гозино. 

МАЛОЕ УС-КУЛЬ – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. 

МАЛОЕ ШТАННОЕ – озеро Октябрьском р-не Челяб. обл. Николай Иванович Шувалов 
объяснил из русского языка – штаны – по конфигурации водоёма. Однако, Владимир Васильевич 
Поздеев считает, возможно, кыпчаки приспособили более древнее индоевропейское название Stani, 
прилагательное от слова stan – «стоянка, стойбище, стан, остановка, место». Топонимический ряд: д. 
Штанная, оз. Большое Штанное, оз. Штанное, бол. Штаны, оз Штанкуль. 

МАЛОЕ ШУМАКОВО – село в Увельском р-не Челяб. обл. (Петровский с-с). Топоним рус-
ский составной. Первое слово топонима русское, означающее величину от сравнения населённых 
пунктов. Второе слово топонима происходит от фамилии казака Шумакова. 

МАЛОЗИНГИРЕЕВО – деревня в Ермекеевском р-не Башк. От назв. деревни Зингиреи  
[СТРБ, 2002]. Ср.: Джунгария, Зюнгария, Зинарея. 

МАЛОКАМЫШНОЕ – посёлок в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Кочердыкский с-с). Топо-
ним произошёл от гидронима. Топоним сложносоставной, состоящий из русских слов "малое" и "ка-
мышное". Первоначально означало водоём, густо заросший камышом. Решением Челяб. обл. испол-
кома от 06. 08. 1968 года старинный русский посёлок исключён из списков населённых мест. 

МАЛОКИЗИЛЬСКОЕ СЕЛИЩЕ – археологический памятник в Агаповском р-не Челяб. 
обл. на реке Малый Кизил в 6 км от села Верхнекизильское. Здесь в 1924 году найден, так называе-
мый, Верхнекизильский клад – более двадцати бронзовых предметов. В районе обнаружения клада в 
1948 году К. В. Сальников начал раскопки Малокизильского селища. Керамические находки позво-
лили отнести поселение к абашевской культуре (XVII-XVI в. до н. э.). Возле жилища была вскрыта 
часть рва. Назначение рва автору раскопок объяснить не удалось. Время функционирования рва сов-
падало со временем существования селища. Таким образом, материалы раскопок Малокизильского 
селища являются первыми сведениями о существовании на Южном Урале жилого объекта, окружён-
ного глубоким рвом [Волгин, 2009]. 

МАЛО-НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ – посёлок в бывшей Мишкинской волости Бирского 
уезда Оренбургской губернии (Сб. ст. св.). Другое название: Валентиновский [СТРБ, 2002]. 

МАЛОЯЗ – речка, левый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа). Длина 11 км, из них 4 км в Челяб. 
обл. Путь: Малояз (Малаюз, Малаяз) → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. В источниках встречаются с середины XVIII в. с вариантами Малаюз; в новых источниках – 
Малояз. Башкирская трактовка особых возражений не вызывает: от аяз – «поляна» и мал – «скот, 
скотская»; само слово североиранского происхождения; у пуштун означает «скот, богатство, имуще-
ство» (отражает меновую торговлю); «смирный»; «мажущий». Последнее значение восходит к древ-
неиранскому 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]. 

МАЛОЯЗ – село в Ашинском р-не Челяб. обл. (Илекский с-с). 

МАЛОЯЗ – село, центр Салаватском р-на Башк. на левом берегу р. Юрюзань (68 км от Усть-
Катава) [Калугин, 1974]. От названия местности [СТРБ, 2002]. Один из вариантов расшифровки на-
звания, исходя из тюркских языков – "Скотская поляна". 

МАЛОЯЗСКАЯ КОТЛОВИНА – рельеф. Ниже деревень Идельбаево р. Юрюзань делает по-
следнюю петлю в Малоязской котловине и входит в Уфимское плато [Калугин, 1974]. 

МАЛЫЕ БАКАЛЫ – речка, левый приток Дёмы (пр. р. Белая) в Альшеевском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Малые Бакалы → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. БАКА-
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ЛА – (великорусское) заязь, заязок в проточной воде перед плотиной, от напора льда (арханг.) [В. И. 
Даль]. Ср. бакалда, заязь, заязок. 

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

МАЛЫЕ ДЮРЯГИ – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

МАЛЫЕ ЕРЕКЛЫ – речка, правый приток р. Касмарт (пр. р. Сакмара) в Зианчуринском р-
не Башк., возле деревни Сагит. Путь: Малые Ереклы → Касмарт → Сакмара → Урал → Каспийское 
море. Вероятно, от ерек – «ольха» с башкир. афф. -лы [СТРБ, 2002]. 

МАЛЫЕ КАРАСИ – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской гу-
бернии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных 
крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". КАРАСИ – рыбы се-
мейства карповых. Длина до 45 см, весят 1-3 кг. 2 вида: обыкновенный, или золотой, карась в водо-
ёмах Европы и Сибири (до р. Лена); серебряный карась в водоемах Евразии и бассейне Тихого океа-
на. Объект промысла, разведения в прудах и аквариумах [БЭС]. 

МАЛЫЕ КАРКАЛЫ – село в Миякинском р-не Башк. От назв. села [СТРБ, 2002]. 

МАЛЫЕ КАСЛИ – озеро в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. При раскладке на кас + ли, Поздеев 
Владимир Васильевич выводит от индоевропейского has в значениях: 1. Железо; 2. Камень, обычно 
поделочный; основа глагола «резать, долбить, отделять, отрезать» + суффикса и самостоятельного 
слова ла /ли /лу – «внутри», «изгиб», «слой», «складка» [Справочник, 2007]. 

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. 

МАЛЫЕ ПЕРЕШЕЙКИ – озёра в Октябрьском р-не Челяб. обл. Гидроним русский, состав-
ной. Второе слово гидронима отражает наличие между озёрами перешейка. 

МАЛЫЕ ПРИТЁСЫ – скалы на левом берегу р. Ай. После родника Кургазак по левому бе-
регу Ая почти полкилометра тянутся высокие скалы – Малые Притёсы. За ними следуют два поворо-
та реки, и снова по левому берегу возвышается каменная стена высотой до 90 м – Большие Притёсы. 
В отвесной скале на высоте 60 м над уровнем реки виден небольшой вход в пещеру «Грот Юноше-
ский» [Калугин, 1974]. 

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

МАЛЫЕ ШИДЫ – деревня в Нуримановском р-не Башк. От прежн. назв. деревня (гидро-
ним) [СТРБ, 2002]. 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. 
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МАЛЫЙ АВЗЯН – река, левый приток Большого Авзяна [СТРБ, 2002] в Белорецком р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Малый Авзян → Большой Авзян. 

МАЛЫЙ АГАРДЯШ – озеро в Челяб. обл.; различают озёра Бол. и Мал. Агардяш; их соеди-
няет протока. При раскладке агар + д + яш, выявляется арийское наследие. От иранской глагольной 
основы агар – «наполнять, переполнять» + глагольный суфф. ~т, ~д + суфф. относительного прила-
гательного ~аш в башкирском произношении. На карте с 1759 г.; можно прочитать и как Аргадяш из-
за местоположения надстрочечного [р]. Речки, село Агарзы в Башк., р. Агар образуют с Айгирами 
топонимический ряд [Поздеев, 2008]. 

МАЛЫЙ АГАРДЯШ – посёлок города Карабаша в Челяб. обл. Карабашский городской со-
вет. Название образовано от гидронима. Топонимический ряд: Агар, Агарды, Агардяш, Агарзы, Агир, 
Агирзя, Агиркуль, Агир-Куль, Агирское Устье, Агиртамак, Агир-Тамак, Агиртау, Агир-Тау, Агир-
Шартымка, Агурда, Агыр, Айгыр, Айгырташ, Айгыр-Таш, Бол. Агардяш, Мал. Агардяш, Огарыш. 

МАЛЫЙ АКАКУЛЬ – озеро в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Арсинский с-с) рядом с оз. 
Большой Акакуль. Бессточное. В каменистой местности. При раскладке ак + а + куль, выявляется 
арийское наследие. Для каменистой и рудной местности базою может служить индоевропейское сло-
во ак – «острый камень» + суфф. относительного прилагательного -а + индоевропейский термин куль 
– «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» = ак + а + куль – «Каменное Озеро». В области 
есть и другие водоёмы с аналогичным названием [Поздеев, 2008]. 

МАЛЫЙ АКБИИК – гора в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Ишбулды. Для камени-
стой и рудной местности базою может служить индоевропейское слово ак – «острый камень» + бай, 
бей – «вода, река») [Поздеев, 2008]. См. Акбиик. 

МАЛЫЙ АКСАРСКИЙ – ручей, приток ручья Большой Аксарский (пр. р. Юрюзань) в Ка-
тав-Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: Малый Аксарский → Большой Аксарский → Юрюзань → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Стекает с хребта Аксарского. На хребте стоят 
горы Мал. и Бол. Аксарка. К топонимическому ряду относятся р. Аксар (Татария), р. Аксариха (Ка-
мышловский 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, вы-
является арийское наследие. В языке пушту слово ак означает «белый» (-ая) + cap – «голова; верхуш-
ка, вершина, верх; поверхность; исток»; во 2-й части часто выступает в качестве суффикса [Поздеев, 
2008]. 

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

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

МАЛЫЙ АЧА-КУЛЬ – озеро в Нагайбакском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка 
первого слова: ача + куль. Перекликается со словом «аша». Тогда: «Священное Озеро» в стране Ар-
тании. Согласуется со словом из языка пушту эс, ас – «жернов»; «пепел»; «горностай»; «лошадь»; с 
персидским ас, аш – «жернов» + куль – географический термин в иранских названиях со значениями 
«озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». Топонимический ряд: Ача-Куль, Ачли-Куль, Ач-
ликуль, Ачу-Елга, Аша, Ашай, Аш-Елга, Большой Ача-Куль, Жерновой Камень, Малый Ача-Куль, Сан-
га, Точильная, Точильный. 

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 – «открывать, раскрывать», заимствованвя у предков пуштун и памирцев. Арийское наследие. 
Вместе с хребтом Ажигардак (Аджигардак) Ашик образует топонимический ряд [Поздеев, 2007]. 

МАЛЫЙ БАГАДАК – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл.; он же Богодак. 

МАЛЫЙ БАГАРЯЙ – озеро в Челяб. обл. на протоке из оз. Карагуз в оз. Синара. (Мал. Бол. 
Багаряй). Топонимический ряд: Багруш, Баграш, Багрыш, Багрышты, Багырлы, Багырдай, Багаряк. 
См. Багруш [Поздеев, 2008]. 

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

МАЛЫЙ БАКАЙКА – мыс на оз. Тургояк в Челяб. обл. Арийское наследие. По иранской 
версии – «Лесная Долина» (бак – «лес», бакай – «лесная»; ка – «поверхность, равнина» и т.д.) [По-
здеев, 2007]. Название образовано в русском языке от основы бакай + суфф. ~к (-а); от древнерусско-
го бакай – «речной проток»; «глубокая яма в болоте или озере»; «удлинённая и увлажнённая котло-
вина». Кроме славян слово бакай зафиксировано у башкир как заимствование из русского. Топони-
мический ряд: Бакай, Бакайка, Бол. Бакайка, Мал. Бакайка, Новый Бакай. 

МАЛЫЙ БАЛЯШ – озеро в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Название озеру дано русскими 
людьми и арийцами – древними обитателями Южного Урала, – считает современный исследователь 
Владимир Поздеев. Первое слово гидронима "малый" – величина от сравнения в русском языке. Вто-
рое слово гидронима "балаш" у потомков сарматов и ассов, у осетин в наши дни или у ясогов в лето-
писях, означает "густой лес". Топонимический ряд: Балашар, Балашевский, Балашиха, Баляш, Боль-
шой Баляш, Малый Баляш. 

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

МАЛЫЙ БАРЖАУ – речка, приток р. Лобовка в Нуримановском р-не Башк., возле деревни 
Кызыл Баржау [СТРБ, 2002]. Путь: Малый Баржау → Лобовка. 

МАЛЫЙ БАРКАНТАШ – скалы на правом берегу р. Юрюзань (143 км от Усть-Катава). Че-
рез 7 км после Идельбаево 1-е на правом берегу встречаются белые тридцатиметровые скалы Малый 
Барканташ, а через 2 км на левом берегу стеной встает шестидесятиметровая скала Косой гребень. От 
этой скалы река резко меняет направление, но скоро упирается в ощетинившийся белыми зубцами 
Большой Барканташ. Перед скалами на реке – пойменный остров. 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 [Калугин, 1974]. 

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 
ручейков, заросших травой» [Поздеев, 2007]. См. Бархотная. 

МАЛЫЙ БЕРДЯШ – ручей, пр. р. Юрюзань. Путь: Малый Бердяш → Юрюзань → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Миновав высокую скалу гора Могильная у ручья Ма-
лый Бердяш, что на левом берегу, туристы подплывают к станции Усть-Катав. Ниже по реке видна 
одинокая скала, круто обрывающаяся с берега, – Герасимов камень. После этой скалы Юрюзань рез-
ко 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 пе-
щера 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: Ма-
лый 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 БУГОДАК – озеро в Челяб. обл. Другие названия: Богодак, Багадак. Топонимиче-
ский ряд: Багадак, Багадак, Богадак, Богаз, Богасты, Богодак, Буганак, Бугадак, Бугай, Буганак, Бу-
гар, Бугодак, Букаш, Букоян, Букты. 

МАЛЫЙ ДРАЖНЫЙ – рабочий посёлок города Миасса в Челяб. обл. (Ленинский поселко-
вый совет). Топоним русский, составной. Первое слово составного русского топонима означает вели-
чину от сравнения. Второе слово топонима также исконно русское и связано с приспособлением для 
промывки золотого песка – драгой. Старожильческое поселение русских старателей решением Челяб. 
обл. исполкома от 10. 11. 1968 года исключёно из списка населённых мест. 

МАЛЫЙ ДУВАНКУЛЬ – озеро на стыке Еткульского с Увельским р-ном Челяб. обл. Озёра 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 434 

Бол. и Мал Дуванкуль на картах и в источниках известны с XVIII в.; являются соседями и гигантами 
в своей округе; прописались на развилке древних дорог. Иранское слово диван (даван) со значением 
«совет», усвоенное тюрками. По другой версии, базовым является иранское слово ди (ды, до, да) – 
«два» + ~ван – суфф. деятеля. Следовательно, Дуванкуль означает «двойник, двойное озеро». В оз. 
Бол. Таткуль (Ильмени) впадает р. Безымянка (она же Диван-Елга) [Поздеев, 2008]. Топонимический 
ряд: Большой Дуван-Куль, Диван-Елга, Дуван, Дуванейка, Дуванейский, Дуванейское Поселение, 
Дуванкуль, Дуван-Куль, Малый Дуван-Куль. 

МАЛЫЙ ЖЕМЕРЯК – лог, восточное ответвление в середине лога Бол. Жемеряк (пр. р. Су-
харыш) в Увельском р-не Челяб. обл. Путь: Малый Жемеряк → Большой Жемеряк (Жемеряк) → Су-
харыш (Сусариш) → Увелька → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. Оба лога по своей сути являются яругами – «узкими овра-
гами с ямами, пещерой», или «жилами с углублениями». Современное название сформировалось в 
сакской языковой среде. На это указывают североиранские суффиксы: ~jak (~як), и словообразова-
тельный ~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 – «ко-
пать, рыть». Отсюда в консервативном языке пушту джам – «чаша, кубок; сосуд»; джим – «яма» 
(охотничья). У персов слово джам означает «чаша, кубок, бакал»; в диалектах – «яма». Иранцы мог-
ли к этому слову добавить 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 прошлого; это прилагательное от слова jar – «обрыв»; сохранилось на Па-
мире, в Афганистане у горцев – прямых потомков Ариев, по мнению полиглота Н. А. Северцова [По-
здеев, 2008]. 

МАЛЫЙ ЖЕМЕРЯК – пещера в Увельском р-не Челяб. обл. в Жемерякском логу (бассейн 
реки Сухарыш, левый берег) в пещерном комплексе Жемерякский Нижний (определён как П.К. в 
1995 г. В. И. Юрин). 

МАЛЫЙ ЗИМЗЯ – река в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, емйэ = от рус-
ского 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 Сибирь, т. е. те области, которые в бронзовом и железном веках были заселены арий-
скими 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 – «течение» [А. К. Матвеев, 1980]. Как предполагает Ф. Г. Хисамитдинова, вероятно, гидро-
нимы ыйыу, ык, эйек восходят к тюрк. ыйык // ыдук // йайык // изых // ысыах // иссык // изге – «свя-
щенный, великий» [Хисамитдинова, 1992]. А ещё более вероятно, изначально происхождение выво-
дить от слов: ссык, сык, псик, сик, сика, сикули, посикать, пискать, псикать, писать, ссать. См.: ре-
ка Ик. 

МАЛЫЙ ИНЗЕР – река, правый приток р. Инзер (пр. р. Большой Инзер) [СТРБ, 2002] в Бе-
лорецком 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 → Большой Ик → 
Сакмара → Урал → Каспийское море [СТРБ, 2002]. Другое название: (марийское) Шыланенгер (шы-
лан – «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 
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встречается в названиях перевалов 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 языка). Где, правда – решить трудно, поскольку название, несо-
мненно, очень древнее, появившееся задолго до поселения на Южном Урале тюркоязычных. Назва-
ния, 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 ос-
новательная коррекция, но и это не всегда возможно. Иногда слово живёт веками не изменяясь, ино-
гда 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 со-
хранилось первозданно. На Иремеле сама Лада выращивала хмель [Суханов, 2008]. 

МАЛЫЙ ИРЕНДЫК – хребет в юго-восточной части Башк. на границе со степным Заураль-
ем. Местные жители связывают название хребта Малый Ирендык с иренеу – «полениться» и расска-
зывают различные легенды, но всё это явно из области народной этимологии [Волгин, 2009]. По мне-
нию Владимира Васильевича Поздеева, название происходит из североиранского языка (индоевро-
пейского).У потомков северных иранцев (памирцев, пуштунцев) слово «жарендик, йарендик» означа-
ет «золотисто-рыжеватый». Название сохранилось со времён пребывания в этих местах древних ари-
ев. 

МАЛЫЙ КАГАН – озеро на территории города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. Гидроним 
исконно русский составной. Второе слово гидронима происходит от русского диалектного каган – 
"болото, сырое заболоченное место". 

МАЛЫЙ КАЛАТАУ – гора в Мишкинском р-не Башк., возле деревни Бабаево. От оронима 
Калатау [СТРБ, 2002]. 

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 (возможно, этноним) (см. Большой Калмак) [РБСВОРБ, 2005]. 

МАЛЫЙ КАЛЬТЯЙ – речка, правый приток Кальтяя в Краснокамском р-не Башк., возле де-
ревни Янгузнарат [СТРБ, 2002]. Путь: Малый Кальтяй → Кальтяй. 

МАЛЫЙ КАРАТАШ – гора в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно от изна-
чального «Малый Коротыш». 

МАЛЫЙ КАРМАСАН – река, пр. р. Белая (пр. р. Кама) в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Кармасан (Малый Кармасан) → Кармасан → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Она же Кармасанка в МИ БАССР. 

МАЛЫЙ КАЧАК – деревня в Калтасинском р-не Башк. От прежн. назв. деревня Kacak (гид-
роним) [СТРБ, 2002]. 

МАЛЫЙ КИДАШ – река, правый приток Бол. Кидаша в Буздякском р-не Башк. От гидрони-
ма [СТРБ, 2002]. Путь: Мал. Кидаш → Бол. Кидаш → Кидаш → Чермасан → Белая → Кама → Волга 
→ Каспийское море. 

МАЛЫЙ КИЗИЛ – река, правый приток р. Урал в Агапавском р-не Челяб. обл. Путь: Кизил 
Малый → Урал → Каспийское море. Берёт начало в отрогах хребта Урал-Тау на территории Башк. В 
Челяб. обл. протекает по территории Верхнеуральского, Агаповского районов, устье на администра-
тивной 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 вариантами и со значени-
ем «красный; красивый». Иногда за основу принимают слово gisil со значением «теснина» у тюрок в 
древности. Этой точки зрения придерживается историк и этнограф из Уфы Р. Г. Кузеев. С учётом ва-
рианта казил в качестве базы напрашивается индоевропейское слово и глагольный корень kas со зна-
чениями «резать, долбить, отделять» + камень – таш [Поздеев, 2008]. 

МАЛЫЙ КИСЕГАЧ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. Базовая основа индоевропейский 
корень kas – «резать, долбить, отделять», в нём отражено изготовление отщепов из яшмы и других 
поделочных камней. 
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МАЛЫЙ КЛЮЧ – источник в Бижбулякском р-не Башк., возле посёлка Малый Ключ [СТРБ, 
2002]. 

МАЛЫЙ КЛЮЧ – посёлок в Бижбулякском р-не Башк. От гидронима Малый Ключ [СТРБ, 
2002]. 

МАЛЫЙ КУЙБАС – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Приморский с-с). Связывается 
со старинным русским словом кубас, имеющим значение "поплавка в виде бочонка для невода или 
сети". Второе слово топонима русское, означает размер, величину, объём. Добавим к этому ещё и 
версию связи с фамилией первостроителя Куйбасова или Кубасова. В книге Владимира Фёдоровича 
Житникова зафиксирована такая русская фамилия. Решением Челяб. обл. исполкома от 08. 10. 1968 
года посёлок Куйбас Малый исключён из списков населённых мест. 

МАЛЫЙ КУКАЗАР – речка, правый пр. р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Малый Куказар → Уфа 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Ниже скал Соколья гора справа несколькими рукава-
ми впадает речка Малый Куказар (68 км от Нижнего Уфалея) [Калугин, 1974]. 

МАЛЫЙ КУКШИК – гора в Салаватском р-не Башк., возле села Терменево. От назв. горы 
Кукшик. 

МАЛЫЙ КУМАЧ – гора Южного Урала на хребте Кумач. Окончательное смысловое содер-
жание оронима и истоки его происхождения остаются неясными. В русском языке имеется слово ку-
мач в значении "красный". Вспомните: "кумачовые знамена", "кумачом залитая площадь на демонст-
рации", "кумачовые транспаранты". 

МАЛЫЙ КУМЛЯК – речка, приток р. Кумляк (пр. р. Увелька). Путь: Малый Кумляк → 
Кумляк → Увелька → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 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: Ма-
лый Куртульган → Куркатав. 

МАЛЫЙ КУТЮМ – речка, пр. р. Юрюзань. Путь: Малый Кутюм → Юрюзань → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. В устье речки Малый Кутюм (42 км от п. Урмантау) есть 
мощный родник, который даёт в секунду свыше 2000 л воды [Калугин, 1974]. 

МАЛЫЙ КУЯШ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. [Пятков, 2006]. При раскладке: ку + 
яш, выявляется арийское наследие. У прямых наследников ариев, памирцев, пуштун, консервативные 
языки сохранили слова ку – «камень, гора, холм, вершина» + популярное в гидронимии на террито-
рии былого господства арийских племён слово az – «вода» [Поздеев, 2008]. 

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 насле-
дие. Значение сохранилось у пуштун: ку – «камень, гора, холм, вершина» + az – «вода» [Поздеев, 
2008]. 

МАЛЫЙ ЛИПОВЫЙ – остров на Аргазинском водохранилище в Аргаяшском р-не Челяб. 
обл. (на озере Аргази). Раскопки археологов в 1975-1976 годах на острове (после обмеления водохра-
нилища) позволили обнаружить следы людей, относящиеся к 5-6 тысячелетию до Рождества Христо-
ва. Археологические раскопки пришлось прекратить из-за затопления их водой. 

МАЛЫЙ МАРЬЯН – деревня в бывшем Белебеевском уезде Оренбургской губернии Рос-
сийской империи (другое название: Александровка) [СТРБ, 2002]. 

МАЛЫЙ МАУК – река, приток р. Большой Маук. Впадает в Пименов пруд, в 5 км от г. Кас-
ли Челяб. обл. Путь: Малый Маук → Большой Маук → Пименов пруд. Река начинается в Тёплых го-
рах, являющихся водоразделом между Малым Мауком и рекой Кизил. В районе истока на поверх-
ность выходят мощные отложения желтоватых рассыпчатых гнейсов, состоящих из ортоклаза кварца 
и чёрной слюды, далее по левому берегу идут выходы серовато-зелёного змеевика с вкраплениями 
кварца. Правый берег Малого Маука, вся низина, по которой он протекает, сложена из метаморфиче-
ских сланцев. Наиболее богатым золотом в бассейне Малого Маука был Леоновский прииск на речке 
Хмелёвке, впадающей в Малый Маук с правой стороны. Южнее верховьев Хмелёвки в так называе-
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мой «Ломовой Елани», в отвалах старинных шурфов попадаются валуны гранита, гнейса, кварца, а 
также актинолита. Среди более поздних старательских выработок, расположенных в нижнем течении 
Хмелёвки, а также в Старинном разрезе можно увидеть мелкозернистый гранит, что является призна-
ком наличия коренного месторождения. 

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

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

МАЛЫЙ НАЖАЛ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Малай. Вариант 
назв. Кеснажал [СТРБ, 2002]. 

МАЛЫЙ НУГУШ – река, левый приток р. Большой 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 НУРГУШ – горный хребет на Южном Урале у села Тюлюк в Катав-Ивановском р-
не Челяб. обл. 

МАЛЫЙ ПАСЫНОК – гора в юго-восточных отрогах хребта Зигальга на Южном Урале. 
Русский составной ороним. Пасынок – приёмный сын у отчима или у мачехи. 

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 индоевропейской (арий-
ской) основы ра (ре) – «течение». 

МАЛЫЙ РЯМ – урочище в Чебаркульском р-не Челяб. обл.; лесное и болотистое около де-
ревни Шахматово. Похожие топонимы распространены в таёжных местах пo обе стороны Урала. Рус-
ское рям – «болото с хвойным лесом»; «болото с порослью». Сравни с карельским rieme – «болото, 
поросшее лесом». По версии Поздеева Владимира Васильевича, может быть арийским наследием; 
североиранское рам – «страх, испуг»; «пугливый»; «покорный, послушный» – основа пуштунского 
имени. Топонимический ряд: Бол. Рям, Мал. Рям, Рам, Рамгуль, Рамеевский, Рам-кулъ, Рям. 

МАЛЫЙ САВЕЛЬЕВ ГРОТ – пещера на адм. территории г. Миасса в Челяб. обл. на терри-
тории Ильменского заповедника (левый берег ручья) в пещерном комплексе Савельев. Определён как 
П.К. в 2005 г. (В. И. Юрин). 

МАЛЫЙ САГАДАК – озеро (МИ БАССР. Т. III) в Буздякском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005].. 
Другое название – Киязы [СТРБ, 2002]. 

МАЛЫЙ САРЫБАЛЫК – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. Топонимический ряд: 
Большой Сарыбалык, Курусарагат, Малый Сарыбалык, Сарабалык, Сара-Балык, Сарага, Сарагы, 
Саракташ, Саракундус, Саракундустау, Саралы, Саралы-Тамак, Сарастан, Сара-Стан, Саратур, 
Сараштыбаш, Сар-Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сарва, Саргазинский, Саргазы,  Саргайды, Саргина, Са-
рино, Саринский, Сарлыбай, Сарс, Сартабан, Сартан, Сартасова, Сарт-Смирнов, Сарттар,  Сарт-
Чишмы, Сарты, Сартынбай, Саруа, Саршиды, Сары, Сарыбалык, Сары-Балык, Сарыбия, Сары-Бия, 
Сары-Бия-Тау, Сары-Бия-Урман, Сары-Вакши, Сарыгул, Сары-Елга, Сары-Камыш, Сарыкле, Сары-
куль, Сары-Куль, Сарыкульмяк, Сары-Кульмяк, Сарыкульская, Сарыкундуз, Сары-Кундуз, Сарыс, Са-
рысаз, Сары-Саз, Сары-Сай, Сары-Тюбе, Сарыш, Сарышка, Сарыяз, Сарыяк, Сератур, Силитуртау, 
Силитур-Тау,  Сиратур, Соран, Сорва, Сорвиха, Сыростан, Сыростанская, Тайсара, Чара, Чара-
балык, Чары-салык. 

МАЛЫЙ СЕРПИЕВСКИЙ – грот в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. 
Сим (1,8 км юго-восточнее с. Серпиевка) в пещерном комплексе Серпиевский I. Определён как П.К. в 
1997 г. (В. И. Юрин). 
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МАЛЫЙ СУНТУР – овраг в Кизильском р-не Челяб. обл. на правом берегу реки Худолаз, 
возле посёлка Чернышевский [Волгин, 2009]. 

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

МАЛЫЙ СУРГУЯЗ – озеро в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Верхний Биккужа 
[СТРБ, 2002]. 

МАЛЫЙ СУХОВЯЗ – река, в районе Верхнего Уфалея. В долине реки имелись «россыпи 
отличающиеся крупным золотом» [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 → Карское море → 
Северный Ледовитый океан. Длина 13 км. Начало берёт в пределах восточного склона Уральского 
хребта. Название русское, от сырой стан. 

МАЛЫЙ ТАГАНАЙ – небольшой горный хребет на Южном Урале. Гибридный ороним. 
Русское слово малый дано от сравнения с Большим Таганаем. По существующей версии, второе сло-
во оронима связывается со словом "таган", или "таганка", или "таганок", которое бытовало не только 
у тюркоязычных, но и у казаков, и у русских крестьян южноуральского края, и означало примитивное 
приспособление – треногу для приготовления пищи в полевых условиях, при наличии малого количе-
ства горючего материала. При раскладке: таг + ан + ай, по мнению Владимира Васильевича Поздеева, 
таганай свободно трактуется с арийского (индоевропейского, североиранского) = таг – «пик, острие, 
зуб» + суфф. места ~ан + суфф. относительного прилагательного ~ай = «остропиковая» [Справочник, 
2007]. Топонимический ряд: Большой Таганай, Малый Таганай, Средний Таганай, Дальний Таганай, 
Таган, Таганаева, Таганаево, Таганай, Таганайские Болота, Тагантау, Таган-Тау, Таган-Таш, Тагаш, 
Тагеш, Тогда, Тайаткан, Тайга, Тайги, Тайгинка, Тайкаш, Тайманышты, Тайманыштыташ, Тайнак, 
Тайсара, Тайсукан, Тайсуккан, Тайтак, Уштаганка. 

МАЛЫЙ ТАТКУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Гибридный составной гидроним. 
Тать – разбойник + куль – водоём = "озеро разбойников". 

МАЛЫЙ ТЕРЕНКУЛЬ – озеро Южного Урала в Челяб. обл. В озере Малый Теренкуль бе-
рёт начало Теренкульский Ручей и впадает в озеро Большой Кисегач. Путь: оз. Малый Теренкуль → 
Теренкульский ручей → оз. Большой Кисегач. Название образовано в русском языке от основы те-
ренкуль + суфф. ~ск (-ий). Основа раскладывается: терен + куль. Арийское наследие. От славянского 
тирен – «грунт, почва, местность» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, 
водоём, пруд, озеро». Термин тирен живуч и плодовит в Европе, в местах былого господства арий-
ских племён. Топонимический ряд: Малый Теренкуль, Теренкуль, Теренкульские, Теренкульский, Ти-
рэнуй, Тирэн-Узяк. См. Ташла. 

МАЛЫЙ ТИМОФЕЕВ КАМЕНЬ – грот в Нязепетровском р-не Челяб. обл. на левом берегу 
реки Уфа в притёсе Тимофеев Камень в пещерном комплексе Тимофеев Камень. Определён как П.К. 
в 2004 г. (В. И. Юрин). 

МАЛЫЙ У ОМУТА – грот в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на правом берегу реки Сим 
(3 км северо-западнее п. Игнатиевская) в пещерном комплексе «У Омута». Определён как П.К. в 2001 
г. (В. И. Юрин). 

МАЛЫЙ УВАН – гора в Челяб. обл. в верховьях реки Малая Сатка, примыкающая с юго-
востока к хребту Большая Сука. Первое слово оронима русское и означает величину от сравнения с 
горой Большой Уван, находящейся севернее. Второе слово загадочное. В этой части Челяб. обл. нет 
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[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 – pека, правый приток р. Самара (пр. р. Волга) в Оренб. обл. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Малый Уран (Малый Чуран, Нижний Уран) → Самара → Волга → Каспийское море. 

МАЛЫЙ УТЯШ – нп. в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАЛЫЙ ЧЕРТАНЫШ – озерко на южной окраине г. Миасс Челяб. обл. к С-С-В от озера 
Чертаныш; ближе к Мохнатой горе. См. Большой Чертаныш, Чуртаныш, Шарли, Шартым. 

МАЛЫЙ ЧУМЛЯК – река; левый приток р. Миасс (пр. р. Исеть). Путь: Малый Чумляк 
(Чемляк, Чесноковка) → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. Исток из оз. Агацкого (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, сохранился 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. Волга). 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 Башкирских дачах, а верстах в 30 течёт Нижний Уран 
[СНМОГ, 1866]. 

МАЛЫЙ ШАНТРОПАЙ – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл., в междуречье Миасса и Уя. 
Недалеко от озера Большой Шантропай. Имеет в наличие мощный слой иловых отложений – лечеб-
ных грязей. Гидрологический памятник природы Южного Урала. 

МАЛЫЙ ШАНШЫЙ – озеро в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАЛЫЙ ШАРЛАУ – речка, правый приток Сазалы в Зианчуринском р-не Башк., возле де-
ревни Сазалы. От шарлау – «водопад» [СТРБ, 2002]. Иное написание Малый Шырлау (см. Большой 
Шырлау) [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Малый Шырлау (Малый Шарлау) → Салаза. 

МАЛЫЙ ЯМАН-ТАУ – гора в Белорецком р-не Башк. От оронима Ямантау [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: яман + тау, выявляется арийское наследие. Иранское аман – «безопасность, спокой-
ствие; убежище» в русской записи, пожалуй, лучше звучит как яман + тау из древнего арийского 
(североиранского, пуштунскоого) и более точного слова тав – «излом, изгиб, извилина».В арийских 
языках очень часто наблюдается переход [в] ↔ [у]. Топонимический ряд: Амамбай, Амамбайка. 
Амамбей, Амамбейка, Аманбай, Еман, Еманжелга, Еманжелинка, Еманжелинск, Еманжильга, Еман-
зелга, Яманай, Яман-Елга, Яманжелга, Яманзелга, Яманйелга, Яманка, Яман-Порт, Яман-Саз, Яман-
саз, Ямансар, Ямансарово, Яман-Тай, Ямантай, Яман-Тау, Ямантау, Яман-Таш, Яманташ, Яман-
Тул, Яман-Шаршы. 

МАЛЫШ – урочище в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Исякай. Арийское наследие. 
Возможно, от иранского (арийского) мал – «стоячая вода» с реликт, афф. ~ыш [СТРБ, 2002]. Возмож-
но, от русского слова малыш. 

МАЛЫШЕВО – старинная русская деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. Кременкульский 
с-с. Населённый пункт основан в XVIII веке русскими крестьянами и казаками в 20 верстах от Челя-
бинской крепости на берегу реки Миасс. Впервые упоминается в архивных документах в 1763 году в 
ведомстве Челябинской казачьей крепости. В 1916 году относилась к Челябинскому станичному юр-
ту. Поселение названо по фамилии первостроителя Малышева [Пятков, 2004]. Среди «посатских лю-
дей» Челябинской крепости записаны в церковной ведомости 1748 г. братья Малышевы: Никита 25 
л., Ерофей 27, Данила 35, Пётр 40 с сыновьями Петром 20 и Калиником 9 лет. (Тобольск. ГАТФ. Ф. 
156, д. 1). В 1763 г. в деревне Малышевой числилось 12 душ мужского пола, в 1996 – 13 жителей. 

МАЛЫШКА – карстовая арка  в Салаватском р-не Башк. (В. И. Юрин). 

МАЛЫШОВКА – деревня в Архангельском р-не Башк. От русского антропонима Малышев 
[СТРБ, 2002]. 

МАЛЬКОВКА – деревня в Архангельском р-не Башк. От русского антропонима Мальков 
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[СТРБ, 2002]. 

МАЛЬЧИХА – гора в Челяб. обл. на юго-западной окраине города Сатки. Ороним русский. 
Местные жители связывают название со словом мальчик или мальчишка. 

МАЛЮКИ ВЕРХНИЕ – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. (Полетаевский городской 
совет). 

МАЛЮКОВСКИЙ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Алишевский с-с). Название 
русское, возможно, происходит от фамилии основателя Малюков. Из списков населённых мест посё-
лок Малюковский исключён 29. 12. 1970 года по решению Челябинского облисполкома. 

МАМАЙКА – посёлок в Уфимском р-не Башк. Другое название: Возново [СТРБ, 2002]. 

МАМИНСКОЕ – село в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАМЫК-ТАШ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Исхак [СТРБ, 2002]. 

МАМЯК-ТАУ – гора в Хайбуллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАНАГАЗ – родник в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от башкир диал. 
менэк – “короткая” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: мана + газ. Ср. Законы Ману. 

МАНАГАЗ-КУЛ – дол. в Салаватском р-не Башк., возле деревни Алькино [СТРБ, 2002]. 

МАНАГАЗ-ТАУ – гора в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАНАГОРА – русское село на восточном склоне горного хребта Ману в Башкирии. Назва-
ние населённому пункту дано русскоязычными жителями Южного Урала. Раскладка: мана + гора = 
«гора бога Ману». 

МАНАГОРА – село в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Дословный перевод с башк. Мана-
тау, которое носило село раньше. Возможно, от мана – «караульная» + «гора». Ср.: якут. манаа – 
«караулить, сторожить», манабыл – «караул»; ногай. мана – «укреплённое место», алтай. ман – «за-
граждение, частокол»; бурят. манска – «стеречь, караулить» [СТРБ, 2002]. 

МАНАЕЛГА – речка в Архангельском р-не Башк. От мана – “сторожевая, караульная” 
[РБСВОРБ, 2005]. 

МАНА-ЕЛГА – речка, правый приток Курташа в Белорецком р-не Башк., возле деревни Тро-
ицкий [СТРБ, 2002]. От мана – «караул» + йылга –
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от ман – «овца, овечий» и kaштak – «небольшой крутой спуск, склон горы» [СТРБ, 2002]. Впрочем, 
многие пытаются отыскать корни в языках народов тюркской группы, появившихся в этих краях 
сравнительно недавно. Гидроним принято было разбивать на кы(о)штау. Перевод даётся как "Место 
Зимовья" [Пятков, 2007]. 

МАНГЕРЯУ – озеро в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Туембет [СТРБ, 2002]. 

МАНГЕРЯУ-ТАУ – гора в Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАНГЕРЯУ-УРМАН – лес в Кигинском р-не Башк., возле деревни Идрис [СТРБ, 2002]. 

МАНГЫШЛАК – речка, приток Юрюзани (бассейн Белой) в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 
2002].. Путь: Мангышлак → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

МАНДЕСАРКА – речка, правый приток р. Бол. Караганка (пр. р. Урал) в Кизилъском р-не 
Челяб. обл. Путь: Мандесарка (Мендисарка, Миндисарка, Минисарка, Минъяшаръ) → Большая Кара-
ганка → Урал → Каспийское море. Длина 27 км; имеет 2-х км приток Карг. Название неустойчивое, с 
колебаниями первых двух гласных звуков, характерных для памирских и афганских языков: Менди-
сарка, Миндисарка, Минисарка, Минъяшаръ. 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; существует в русском языке как свидетельство общего с 
иранцами и другими народами арийского языкового единства. В таджикском языке мен – «селение, 
жилшце»; у пуштун уже мина; в других иранских языках мана – «укреплённое место»; «частокол» в 
древности у тюрок. Слово cap – «голова, вершина» во второй части сложных слов со значением на-
верху, 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 справоч-
никах имён его нет, но по местности могли назвать ребёнка (обычай кочевников – называть новорож-
денного по месту рождения). 

МАНЕЕВО – деревня в Аургазинском р-не Башк. (другое название: Леушино, Зубовка) 
[СТРБ, 2002]. Вероятно, от русского антропонима Минеев. 

МАНЕЕВО – село в Аургазинском р-не Башк. От фамилии первостроителя – Манеев. Другие 
названия: Зубовка, Леушино [СТРБ, 2002]. 

МАНОЙЛОВА – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. на южном берегу оз. Мыркай 
(Шумовский с-с). Сегодня – деревня Есаулка. Основана есаулом Манойловых, потомком Василия 
Ивановича, дворцового крестьянина из деревни Оксёновой города Тотьмы (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 
144, л. 885). Раскассирована в 1930-1932 гг. – дома свезли в Шумову. Манойло – русское мужское 
имя от православного календарного имени Эммануил [Поздеев, 1999]. 

МАНСВЕТОВСКАЯ – золотодобывающая компания. Упоминается в произведениях Мами-
на-Сибиряка. 

МАНУ – горный хребет на Южном Урале на левом берегу Сима в 20 км от горы Баки. Суще-
ствуют различные версии, но единого мнения по происхождению и толкованию оронима не сущест-
вует до настоящего времени. Есть вероятность образования оронима во времена, когда тюркоязыч-
ных в этих краях ещё не было, а существовала Уральская Русь. Есть версии связи названия с индус-
ским богом Ману. 

МАНУ – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Кугарчинском р-не Башк., возле дерев-
ни Калдар [СТРБ, 2002]. Путь: Ману → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Предположи-
тельно, от башкир. диал. мэнэу – “малая, короткая” [РБСВОРБ, 2005]. Ср. Законы Ману. 

МАНУ БАЗЫ – поле в Балтачевском р-не Башк., возле деревни Тошкур [СТРБ, 2002]. 

МАНЪЯЗЫ – озеро в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное написание: Маньязы. 
От ман + уяз – “долина, ложбина” с афф. -ы [РБСВОРБ, 2005]. 

МАНЪЯРА-ТАУ – гора в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАНЫШТА – село в Белорецком р-не Башк., возле р. Манышта [СТРБ, 2002]. Название дано 
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по реке. 

МАНЫШТЫ – речка, правый приток Инзера в Белорецком р-не Башк., возле села Манышта. 
Путь: Манышты → Инзер. Возможно, от маныш – «быстрая, торопливая» и диал. афф. -ты. Ср.: шор-
ское манашлу – «торопливый, быстрый» [СТРБ, 2002]. По другой версии, от этнонима маныш с баш-
кир. диал. афф. -ты [РБСВОРБ, 2005]. 

МАНЬ-ЕЛГА – река, правый приток р. Сим (пр. р. Белая) [Шувалов, 1982]. Путь: Мань-Елга 
→ Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Путь искажения первоосновы: жилка → жил-
га → желга → елга. Ср. мань, манить, манит, приманка. 

МАНЬЯЗЫ – речка, правый приток Куваша в Чекмагушевском р-не Башк., возле села Кара-
зирек. Вариант назв. Манъязы [СТРБ, 2002]. Путь: Маньязы → Куваш. 

МАНЬЯЗЫБАШ – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. Вариант назв. Мэньязебаш. От на-
звания местн. (Манъязы – гидроним, баш «исток»). Другое название: Кирэмэт [СТРБ, 2002]. 

МАНЬЯРА – река, левый приток р. Бол. Нугуш в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Га-
лиакбер [СТРБ, 2002]. Раскладка: мань + яра. Путь: Маньяра → Бол. Нугуш. 

МАНЬЯРА-ЯЛАН – поле в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: мань + яра + 
ялан. 

МАНЯВА – гидроним в Белорецком р-не Башк., возле деревень Манява и Верхняя Манява 
[СТРБ, 2002]. 

МАНЯВА ВЕРХНЯЯ – деревня в Белорецком р-не Башк. От прежнего назв. деревни (гидро-
ним) [СТРБ, 2002]. Ср.: Сред. Манява, Ниж. Манява – нпп. в том же районе. 

МАНЯВА НИЖНЯЯ – деревня в Белорецком р-не Башк. От прежнего назв. хутора [СТРБ, 
2002]. 

МАНЯВА СРЕДНЯЯ – деревня в Белорецком р-не Башк. От прежнего назв. деревни (гидро-
ним) [СТРБ, 2002]. Ср.: Верх. Манява, Ниж. Манява – нпп. в том же районе. 

МАНЯК – деревня в Краснокамском р-не Башк. От назв. речки Маняк, приток Таныпа 
(СНМ). 

МАНЯК – речка, приток р. Танып в Краснокамском р-не Башк. (СНМ) [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Маняк → Танып. Сопоставь: Ману, Манагаз. 

МАРАЗЫ – речка, левый приток р. Миндяк в Учалинском р-не Башк., возле рабочего посёлка 
Миндяк. Путь: Маразы → Миндяк → Урал → Каспийское море. При разбивке: мараз + ы, вероятно, 
от араб. – мараз (<мазар) – «кладбище» с башкир. афф. -ы. [СТРБ, 2002] = «Кладбищенская». По дру-
гой версии, при разбивке: мара + зы, возможно, от диал. мара – “дикая конопля” с диал. башкир. афф. 
-зы [РБСВОРБ, 2005] = «С зарослями Дикой Конопли». Согласно следующей версии, при разбивке: 
мара + зы, возможно, от имени древнерусской богини Мара с диал. башкир. афф. -зы. 

МАРАЙ – речка, левый приток р. Карамала в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Баи-
шево [СТРБ, 2002]. Путь: Марай → Карамала. Вероятно, от диал. мара – “дикая конопля” с башкир. 
афф. -и [РБСВОРБ, 2005] = «Конопляная», «Коноплёвая». 

МАРГЫШ – гора в Чекмагушевском р-не Башк., возле деревни Новокутово, рядом с рекой 
Маргыш [СТРБ, 2002]. Раскладка: марг + ыш. В североиранском языке пушту (афгани), наследнике 
речи арийцев, живших на Южном Урале есть плодотворное в топонимике слово марг – «луг» + суфф. 
~ыш на месте az – «вода». 

МАРГЫШ – речка, правый приток р. Ик в Чекмагушевском р-не Башк., возле деревни Ново-
кутово, рядом с горой Маргыш [СТРБ, 2002]. Путь: Маргыш → Ик. Раскладка: марг + ыш. В северо-
иранском языке пушту (афгани), наследнике речи арийцев, живших на Южном Урале есть плодо-
творное в топонимике слово марг – «луг» + суфф. ~ыш на месте az – «вода». 

МАРГЫШ-ТАУ – гора в Татышлинском р-не Башк., возле деревни Сараштыбаш [СТРБ, 
2002]. Арийское наследие. Раскладка: марг + ыш + тау. В североиранском языке пушту (афгани), на-
следнике речи арийцев, живших на Южном Урале есть плодотворное в топонимике слово марг – 
«луг» + суфф. ~ыш на месте az – «вода» + тау из древнего арийского (североиранского, пуштунско-
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ого) и более точного слова тав – «излом, изгиб, извилина». 

МАРИИ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Улуир (1,375 км выше 
по течению от устья) в пещерном комплексе Улуирский I. Определён как П.К. в 1996 г. (В. И. Юрин). 

МАРИИНСКИЙ – золотой прииск в Кыштымском горном округе, открыт до 1824 года [Шу-
михин, Волгин, 2007]. По одной из существующих версий, название первоначально восходит к имени 
Мария, которое некоторые исследователи расшифровывают как "Мать Ария". (В первоначальной за-
писи гласных букв не записывали, поэтому очень трудно восстановить звучание древнего слова.) 
Ежегодно Русская Православная Церковь 23 июня (6 июля) чтит память благоверной княгини Марии. 
22 июля (4 августа) память Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. 6 (19) февраля память 
мучениц Марии и Марфы и брата их преподобномученика Ликариона отрока. 7 (20) июня память 
православной мученицы Марии в Кессарии Палестинской. 9 (22) июня память православных мучениц 
Марии, Марфы и Феклы в Персии. 12 (25) июля память мученицы Голиндухи (во святом крещении 
Марии). 9 (22) августа память мученицы Марии Патрикии. 29 октября (11 ноября) память преподоб-
ного Авраамия Затворника и блаженной Марии, племянницы его. 18(31) января память преподобных 
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. 12 (25) февраля память преподобных Марии, именовав-
шейся Марином, и отца её Евгения. 1 (14) апреля память преподобной Марии Египетской. 23 июня (6 
июля) память преподобной Марии. 6 (19) июля память преподобной Марии. 28 сентября (11 октября) 
память преподобной Марии. Впрочем, имеется ещё и другая версия. Если топоним произошёл от 
имени Мария, тогда прозвучало бы как Марийский. В случае же с топонимом Мариинский, мы пер-
воначально должны исходить от женского православного календарного Марина, что в переводе с ла-
тинского прозвучит как "Морская". Русская Православная Церковь ежегодно 28 февраля (12 марта) 
отмечает память преподобной Марины. 17 (30) память великомученицы Марины (Маргариты). 
Вспомним ещё: в русской былине "Три года Добрынюшка стольничал" ведётся сказ про полюбив-
шуюся богатырю Марину Игнатьевну, знавшуюся с Горынычем. Обольстила еретица Марина сердце 
богатырское, да не пришлось им со Змеем посмеяться над Добрынюшкой: едва ноги унесло от Доб-
рыни Никитича чудище лютое, а коварной Марине пришлось поплатиться жизнью за своё лиходейст-
во. 

МАРИИНСКИЙ – посёлок Андреевского сельсовета Брединского р-на Челяб. обл. Располо-
жен в восточной части района у слияния рек Берсуат и Синташта. Заложен в 1836 г. на Новой линии. 
Название дано, видимо, в честь супруги императора Александра II императрицы Марии Александ-
ровны или другой представительницы императорской фамилии. По другой версии, основан в пятое 
воскресение Великого Поста, отмечаемого Русской Православной Церковью, в день памяти препо-
добной Марии. Расстояние до районного центра, посёлка Бреды 51 км.  В 9 км Ю-Ю-В села располо-
жен курган Соржан-Кыстау датируемый IV-III вв. до н. э. В округе села найден бронзовый кинжал 
VII-VI вв. до н. э. [Волгин, 2009]. 

МАРИН – нп. в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАРИН – нп. в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАРИНКИН МОГИЛЬНИК – некрополь в Троицком р-не Челяб. обл. на противоположном 
от поселения правом берегу рч. Чёрной (правом пр. р. Уй), в 250 м Ю-В поселения и примерно на та-
ком же расстоянии от посёлка Черноречье. Иное название: Кривое Озеро. Археологический памят-
ник, некрополь укреплённого поселения Черноречье III. В районе памятника находится старица, на-
зываемая местными жителями Кривое Озеро, по которой назван памятник. Могильник обнаружен 
разведочным археологическим отрядом ЧГПИ в 1983 году (начальник М. А. Мухина). В последую-
щие 1983, 1984, 1986 1990 годы исследовался археологическими отрядами ЧГПИ (В. П. Костюков, 
С. В. Марков). Объединяет 20 грунтовых курганов. Раскопками установлена принадлежность боль-
шинства погребений к синташтинской культуре [Волгин, 2009]. 

МАРИ-ЯРМИНО – село в Дюртюлинском р-не Башк. От этнонима мари и назв. деревни. 

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 мо-
ре → Северный Ледовитый океан. Длина 10 км. Исток в урочище Приданниково (стояла там с XVIII 
в. казачья д. Приданникова до середины XX в.) в с. Ларино в лесной местности. Течёт мимо западно-
го склона горы Вилъна (440,3 м); впадает в Олъховку на правобережье, а она является левобережным 
притоком р. Уй. Текут речки по открытым луговинам – лощинами они числятся в межевых книгах 
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XIX в. деревень Уйской станицы. О наличии лугов и луговин напоминает имя речки. Раскладка: марк 
+ ов + ка. В североиранском языке пушту (афгани), наследнике речи арийцев, живших на Южном 
Урале есть плодотворное в топонимике слово марг – «луг» + ов – «вода», «влага» в названиях «реч-
ка» + 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 (Красноармейский р-н) образуют топонимиче-
ский ряд. Название Маргана прописано в XVIII в. на дороге; отсюда в окончании слово ана – «се-
дельная лука». В источниках отражена подгонка под живое (иранское, монгольское, тюркское) слово 
марган – «стрелок», «снайпер»; против этой версии вариант названия Маргак – «луговая» [Поздеев, 
2007]. 

МАРКОВО – деревня в Увельском р-не Челяб. обл. (Хуторский с-с). Основана в XIX веке. 
Название дано в честь русского купца Маркова, пожертвовавшего средства на постройку в селе шко-
лы. 

МАРКОВО – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. Название дано по деревне, названной в 
честь русского купца Маркова. Гидроним произошёл от топонима. Изначально название восходит к 
православному мужскому имени Марк, которое в переводе с греческого означает "Увядающий". 

МАРКОВСКИЙ – посёлок в Стерлитамакском р-не Башк. От русского антропонима Марков-
ский [СТРБ, 2002]. Изначально название восходит к православному мужскому имени Марк, которое в 
переводе с греческого означает "Увядающий". Ежегодно Русская Православная Церковь 4 (17) января 
отмечает Собор 70-ти апостолов, и в том числе чтит память Марка Евангелиста. 19 января (1 февра-
ля) память святителя Марка, архиепископа Ефесского. 5 (18) марта память преподобного Марка. 29 
марта (11 апреля) память мученика Марка, епископа Арефусийского. 5 (18) апреля память преподоб-
ного Марка Афинского. 25 апреля (8 марта) память святого Апостола и евангелиста Марка. 3 (16) 
июля память мученика Марка. 27 сентября (10 октября) память апостола Марка от 70-ти. 28 сентября 
(11 октября) память мученика Марка пастыря. 

МАРКСИСТ – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Кулуевский с-с. Марксист – последо-
ватель учения Карла Маркса, происходившего из немецких евреев выкрестов. 

МАРМЫЛЕВО – деревня в Уфимском р-не Башк. От антропонима Мармылев [СТРБ, 2002]. 

МАРОВЫЙ ШЛЯХ – старое название просёлочной дороги Черкасы–Бреды. Проходит от по-
сёлка Черкасы в Кизильском р-не Челяб. обл. до райцентра Брединского р-на посёлка Бреды. Назва-
ние местное, возможно дано казаками-переселенцами с Украины в период создания укреплённой ли-
нии или, возможно, более древнее название. Часть дороги возле музея-заповедника «Аркаим» и сего-
дня называется Хохлацкой Дорогой. На Украине мара – «призрак, домовой», марова – «ночной кош-
мар». Очевидно от слова марево – «туман, стелющийся над рекой, долиной». В мордовском (эрзя) 
м а р  – «куча, могильный холм, бугор». У дороги, в 5,5 км к югу – юго-востоку от посёлка Черкасы, 
открыт археологический памятник «Маровый Шлях» – могильник периода переселения части сак-
ских кочевых племён Приаралья в степи Южного Урала (конец VI в. до н. э.) [Волгин, 2009]. 

МАРС – пп. в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАРС – пп. в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАРС – пп. в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАРС – пп. в Чекмагушевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАРТЫНОВА – деревня в Нязепетровском р-не Челяб. обл. (Гривенский с-с). По сведениям 
Николая Ивановича Шувалова, основана в начале ХХ века как заимка, где выжигали древесный 
уголь. Называется по имени подрядчика Я. Ч. Мартынова, который поставлял древесный уголь для 
Нязепетровского завода. Название русское, дано по фамилии основателя. Из списка населённых мест 
деревня Мартынова исключена 08. 09. 1970 года по решению Челяб. обл. исполкома. 

МАРТЫНОВКА – посёлок Гранитного сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. Расположен 
в западной части района на р. Сухая, левом притоке р. Урал. Название – память о заимке Мартынова, 
который занимался разведением крупного рогатого скота. С 1932 г. в посёлке размещалась одна из 
ферм совхоза «Уралец». Расстояние до районного центра, посёлка Кизильский 59 км.  За северо-
восточной окраиной посёлка находится археологический памятник – курганный могильник эпохи 
бронзы [Волгин, 2009]. 
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МАРТЫНОВО – деревня в Белебеевском р-не Башк. От антропонима Мартынов. Прежн. 
назв. Никольская, Александровка [СТРБ, 2002]. Первоначально произошло от православного муж-
ского календарного имени Мартин (Мартын) (возможный перевод с греческого как "Свидетель"). 
Русская Православная Церковь ежегодно 14 (27) мая чтит память святителя Мартина Исповедника. 6 
(19) июня память преподобного Мартина. 27 июня (10 июля) память преподобного Мартина Туров-
ского. 12 (25) октября память святителя Мартина Милостивого, епископа Турского. 

МАРТЫШЕЧНОЕ – озеро. Верхнеуральский район Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Название 
исконно русское, дано от русского диалектного слова "мартыши", которое обозначает озёрных чаек. 

МАРТЫШЕЧЬЕ – озеро в Нагайбакском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Название искон-
но русское, происходит от русского диалектного слова "мартыши", относящегося в озёрным чайкам и 
крачкам [Пятков, 2004]. По мнению Николая Ивановича Шувалова, в прошлом здесь обитало боль-
шое количество чаек и крачек, их народное прозвание «мартышки», «мартыши» закрепилось в назва-
ниях озёр. 

МАРУСИНО – деревня в Чишминском р-не Башк. От русского антропонима Марусин 
[СТРБ, 2002]. 

МАРШАНОВКА – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАРЬЕВКА – посёлок в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАРЬЕВКА – посёлок в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАРЬИНА – деревня в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАРЬИНО – деревня в Благоварском р-не Башк. От гидронима. Другое название: Кугуль 
[СТРБ, 2002]. Возможно, от русского антропонима Марьин. 

МАРЬИНО – посёлок в Стерлитамакском р-не Башк. От русского антропонима Марья (Ма-
рия). Другое название: Кононовский [СТРБ, 2002]. 

МАРЬЯН – речка в Ермекеевском р-не Башк., возле села Ермекеево [СТРБ, 2002]. От русско-
го женского имени Маръя с башкирским афф. -н [РБСВОРБ, 2005]. Попробуйте распознать в гидро-
ниме Марьян женское имя Мария. Слово переиначивается, но здесь ещё узнаётся и признаётся офи-
циальной наукой. А многие слова не только не распознаются, но и не признаются (хотя иных корней, 
в иных языках найти невозможно). Ср.: Бугас, Гургурий, Иганай, Никифар, Митро-Аюп, Кальтя, 
Карпяз, Курьяз, Кулаелга, Казнаташ, Лагыр, Сангатау, Сыпай, Разия, Ызма. 

МАРЬЯН МАЛЫЙ – деревня в бывшем Белебеевском уезде Оренбургской губернии Рос-
сийской империи (другое название: Александровка) [СТРБ, 2002]. 

МАРЬЯНОВКА – посёлок в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Ср.: 

МАСАКТАУ – гора в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Кашали. Возможно, от башк. 
диал. мacak – «колос». Другое название: Сагылтау [СТРБ, 2002]. 

МАСИМ – гора в Бурзянском р-не Башк., возле села Старосубхангулово [СТРБ, 2002] на 
правобережье Белой к западу от хребта Базал. Этнограф С. И. Руденко в книге "Башкиры" пишет, что 
на вершине этой горы учёному приходилось видеть "жертвы, принесённые хозяину-духу горы лица-
ми, на неё поднимавшимися; жертвами чаще всего были или медные монеты, оловянные или сереб-
ряные украшения женских нагрудников, или, наконец, лоскутки материй, навешанные на деревья или 
привязанные к палке, воткнутой в расщелину между камнями на самой вершине скалы", – что свиде-
тельствует о наличии языческих обрядов у местного башкирского населения. 

МАСКАЙКА – старинная русская деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Травниковский 
с-с). Основано поселение в XVIII веке как казачий выселок из Чебаркульской крепости. Населённый 
пункт назван по фамилии первопоселенца Маскаева. 

МАСКАЙСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО – выселок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Травников-
ский сельсовет). В период "поголовной укрупнизации" и уничтожения самобытных русских поселе-
ний, решением Челяб. обл. исполкома от 20. 08. 1968 года выселок объединён с деревней Маскайкой. 

МАСКАЛЬ – горный хребет на Южном Урале. Краевед В. Чернецов считает, что ороним в 
переводе с башкирского и татарского языков означает "Ведьмина Гора" и указывает, что на горе 
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стояли деревянные идолы, которым поклонялись башкиры. Это подтверждает приверженность пред-
ставителей башкирского сословия языческой религии. 

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 море. 
Возможная разбивка: мас + кара; маска + ра. Вероятно, от гидронима у башкир появился этнонима 
Mackapa [РБСВОРБ, 2005]. 

МАСКАРА – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Нязепетровском р-не Челяб. обл. 
Путь: Маскара → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское (Хвалисское) море. 

МАСКАРА СТАРАЯ – деревня в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название дано по 
реке. 

МАСКАРАЛИ – гора в Кусинском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: маскара + ли. 

МАСКАРИНСКИЙ ПЛЁС – место на р. Уфа. Дойдя до высокой 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, километрах в двух ниже Серёгиной ямы, – удобное место для стоянки: всегда есть дро-
ва. 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 де-
ревни Бикбау [СТРБ, 2002]. Иное написание: Москоу, Масков. Путь: Маскова (Москоу, Москов) → 
Малая Сюрень. 

МАСЛОВА – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

МАСЛОВО – село в Уйском р-не Челяб. обл. Масловский с-с с 06. 04. 1989 года года. Назва-
ние русское, связывается с фамилией первооснователя Маслова. Не грех вспомнить и про русскую 
Масленицу. Для наших предков это существо воплощало плодородие – и вместе с тем Зиму и Смерть. 
Богине Масленице до сих пор посвящен особый праздник, когда "честную госпожу Масленицу" 
встречают с величальными песнями. Имя богини Масленицы ныне перенесено на соломенное чучело, 
облачённое в женскую одежду, с масляным блином или сковородой в руках. С Масленицей вместе 
веселятся, катаются гурьбой с гор и мчатся лихо на русской тройке с бубенцами. Игрища, посвящён-
ные богине Масленице, продолжаются в течение Масленичной недели, а затем чучело Масленицы 
сжигают на костре или разрывают на клочки. Похороны Масленицы сопровождаются маскарадными 
процессиями, ряженьем, ритуальным весельем, призывами Весны и упоминанием богини Масленицы 
в специальных песнях, где Масленица называется обманщицей (в связи с Великим Постом, который 
наступает сразу после масленичных пиршеств), объедалой, блиноедой: блин, говорят, не клин – брю-
хо не прорвёт! 

МАСЛОВСКИЙ – с-с Уйского района Челяб. обл. Образован решением Челяб. обл. испол-
кома от 06. 04. 1989 года № 123 за счёт разукрупнения Уйского сельсовета. Название русское, проис-
ходит от названия населённого пункта. 

МАСЛОКОВЦЫ – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. Аятский с-с. Название получил от 
фамилии Маслоковца, основателя поселения. Русского, родом из малорусских казаков. 

МАСЛЯНЫЙ МЫС – деревня в Краснокамском р-не Башк. От названия местн. Масляный 
мыс [СТРБ, 2002]. 

МАССИВ КАРАБАШСКИЙ ЗМЕЕВИКОВЫЙ – «представлен рядом вершин, между ко-
торыми расположены выходы золотоносных жил». На месторождении особо выделялись две из них: 
длиной в полкилометра и мощностью в 2,5-3 метра, которые проходились штреками и штольнями. 
Размеры золотых частиц колебались в широких пределах: от сотых долей миллиметра до целых чисел 
миллиметров, преобладающая часть золота относилась к так называемому «крупному» золоту. Од-
ним из оснований для такой характеристики было обилие образцов руды с видимым золотом: стара-
тели зубилом отбивали от породы куски видимого золота; в среднем содержание золота было 4 зо-
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лотника, а в единичных случаях цифра доходила до 40 золотников. 

МАТА – pека, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Мата → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. По одной версии, от мэте – «глина, гли-
нистая» (Н. А. Аристов). По другой версии, от этнонима маты – «красивый» [РБСВОРБ, 2005]. 

МАТА – pека, 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 этнони-
ма маты – «красивый» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Мата → Ар. 

МАТА – pека, 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 другой вер-
сии, от этнонима маты – «красивый» [РБСВОРБ, 2005]. 

МАТА – деревня в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия реки Мата. 

МАТА – деревня в Караидельском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

МАТА – река в Караидельском р-не Башк., возле деревни Шамратово [СТРБ, 2002]. По одной 
версии, от мэте – «глина, глинистая» (Н. А. Аристов). По другой версии, от этнонима маты – «кра-
сивый» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Мата → 

МАТАВЛА – посёлок в Дуванском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

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 → Сарага. 

МАТАЛА – деревня в Аскинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

МАТАЛА – речка, приток Байки в Караидельском р-не Башк. Трактовка отсутствует. Другое 
название: Ямаш (Емашка) [СТРБ, 2002]. Путь: Матала (Ямаш, Емашка) → 

МАТАЛЯ – речка в Караидельском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

МАТВЕЕВКА – нп в Белокатайском р-не Башк. От антропонима Матвеев [СТРБ, 2002]. На-
звание русское, связывается со старинным русским именем Матвей. Русская Православная Церковь 
ежегодно 30 июня (13 июля) отмечает Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов, в их числе и 
Матфея. 

МАТВЕЕВКА – нп в Стерлитамакском р-не Башк. От антропонима Матвеев [СТРБ, 2002]. 
Русская Православная Церковь ежегодно отмечает 16 (29) декабря память апостола и евангелиста 
Матвея 

МАТВЕЕВКА – село, центр Матвеевского р-на Оренбургской обл. Русское имя Матвей вос-
ходит к православному мужскому календарному имени Матфей (мат + фей), которое в переводе с 
греческого прозвучит как "Дар Бога" (точнее, дар Феи). Русская Православная Церковь ежегодно от-
мечает  28 сентября (11 октября) память преподобного Матфея Прозорливого, Печерского. 

МАТВЕЕВО – село в Кушн. р-не Башк. От антропонима Матвеев [СТРБ, 2002]. Русская Пра-
вославная Церковь ежегодно 5 (18) октября чтит память преподобных Дамиана пресвитера, целебни-
ка, Иеремии и Матфея Прозорливых, Печерских. 

МАТВЕЕВСКИЙ – район Оренбургской области. Название русское, связано с именованием 
населённого пункта. Изначально название связывается с обрусевшим именем Матвей. В свою оче-
редь, русское имя Матвей восходит к православному мужскому календарному имени Матфей (мат + 
фей), которое в переводе с греческого прозвучит как "Слова Феи". 

МАТЕВЛЯ – река в Мелеузовском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ – пещерный комплекс в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом бе-
регу реки Ай, состоящий из 5 пещер, в т.ч. п. Двойная, грот Геометрический. Определён как П.К. в 
1997 г. (В. И. Юрин). 

МАТИНСКИЙ – родник, правый приток реки Маты в Белорецком р-не Башк., возле рабоче-
го посёлка Тирлян [СТРБ, 2002]. Название образовано в русском языке от основы матин + суфф. 
~нск (-ий). Путь: Матинский → Мата → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
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МАТРОСОВКА – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. От русского антропонима Матро-
сов. Другое название: Kyut6akmbi [СТРБ, 2002]. 

МАТУШКИН – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. Название русское, возможно проис-
ходит от фамилии основателя Матушкина или от слова матушка. В период безрассудной укрупниза-
ции и поголовного уничтожения самобытных русских поселений, решением Челяб. обл. исполкома от 
30. 04. 1969 года исключён из списков населённых мест. 

МАТЫ СТАРЫЕ – село в Бакалинском р-не Башк. От села Маты (от гидронима). Ср.: Новые 
Маты – село в том же районе [СТРБ, 2002]. 

МАТЫТАМАК – посёлок в Бакалинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

МАТЮШИНСКИЙ – хутор на левом берегу р. Юрюзань (117 км от Усть-Катава). С высоко-
го берега у села хорошо видно, как ниже Юрюзань выписывает две большие петли. В вершине пер-
вой из них на левом берегу расположен хутор Матюшинский. Немного ниже на том же берегу в ли-
нию вытянулась деревня Куселярово, а река, сделав большую петлю, снова подходит к западной ок-
раине этой деревни. В 400 м перед Куселярово, там, где в Юрюзань впадает небольшой ручей, под 
береговым обрывом бьёт сероводородный источник [Калугин, 1974]. 

МАУЗДЫ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русское название на картах – 
Банное. Другое название: Яктыкуль. Башкиры именуют озеро Маузды от названия мифического су-
щества у тюркских народов мауыз с диал. афф. -зы. От башкир. диал. мауыз – «обжора; вампир, 
упырь, вурдалак» с диал. афф. -зы [РБСВОРБ, 2005]. Трактовка: «Бездонное», «Ненасытное», «Об-
жорное», «Вампирное», «Вурдалакское», «Упырьское» [СТРБ, 2002]. 

МАУК – посёлок и железнодорожная станция города Касли Челяб. обл. Маукский с-с. Назва-
ние связывается в рекой Маук. 

МАУК МАЛЫЙ – река, приток р. Большой Маук. Впадает в Пименов пруд, в 5 км от г. Кас-
ли Челяб. обл. Путь: Малый Маук → Большой Маук → Пименов пруд. Река начинается в Тёплых го-
рах, являющихся водоразделом между Малым Мауком и рекой Кизил. В районе истока на поверх-
ность выходят мощные отложения желтоватых рассыпчатых гнейсов, состоящих из ортоклаза кварца 
и чёрной слюды, далее по левому берегу идут выходы серовато-зелёного змеевика с вкраплениями 
кварца. Правый берег Малого Маука, вся низина, по которой он протекает, сложена из метаморфиче-
ских сланцев. Наиболее богатым золотом в бассейне Малого Маука был Леоновский прииск на речке 
Хмелёвке, впадающей в Малый Маук с правой стороны. Южнее верховьев Хмелёвки в так называе-
мой «Ломовой Елани», в отвалах старинных шурфов попадаются валуны гранита, гнейса, кварца, а 
также актинолита. Среди более поздних старательских выработок, расположенных в нижнем течении 
Хмелёвки, а также в Старинном разрезе можно увидеть мелкозернистый гранит, что является призна-
ком наличия коренного месторождения. 

МАУКСКИЙ – золотоносный прииск; находился недалеко от истока реки Большой Маук; 
разрез длиной 1,5 км и глубиной около 4 м проходил вдоль русла реки Черемшанки. Один из самых 
первых заложенных в этом районе золотых приисков. Одновременно с разработкой россыпей в Сой-
моновской Долине разведывались и начинали эксплуатироваться золотоносные полигоны в бассейне 
реки Большой Маук и её притоков. 

МАУКСКИЙ – с-с города Касли Челяб. обл. Название дано по именованию населённого 
пункта. Образовано по правилам словообразования в русском языке от основы "маук" с помощью 
суффикса ~ск (-ий). 

МАУКСКИЙ РУДНИК –  месторождение золота в Челяб. обл. [Шумихин, Волгин, 2007]. 

МАХМУТОВО – деревня на правом берегу р. Юрюзань (129 км от Усть-Катава). Деревня 
Махмутово расположена у подножия горы Куткан, которая выходит к р. Юрюзань  «бараньими лба-
ми». На левом берегу между горой и деревней у подножия невысокой террасы есть минеральный ис-
точник [Калугин, 1974]. 

МАХНАТАЯ – гора в Саткинском р-не Чел. обл. Возле горы возник посёлок Махнатка. Не-
благозвучное название переиначили: Махнитка, но буква «X» в разговоре заменилась на «Г», и посё-
лок стал Магнитка [Суханов, 2008]. 

МАХНАТКА – первоначальное название посёлка Магнитка в Саткинском р-не Чел. обл. 
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МАШАЙ – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. Озеро Машай на карте 1742 г. соответствует 
оз. Мышайкуль. Судя по индоевропейским названиям в округе, в древности здесь росли леса; сосно-
вые и прочие перелески сохранились преимущественно в западном направлении. Название произош-
ло от иранского беша, меша – «чаща, лесок, заросли леса» с суффиксом относительного прилагатель-
ного ~ай, либо ~и, либо ~йе. Произошла подгонка в североиранской среде под пуштунское слово ма-
шай – «комар, мошка» и не только здесь. У нас есть лесная Комариная Гора (Ашинский р-н) и не-
сколько «комариных» озёр. Окончание -куль появилось позднее и только у этого озера, как и оконча-
ния -карагай, -тау, -елга. На озере в XVIII в. возникло кожевенное заведение старообрядца А. С. Его-
рова. С 1826 по 1831 гг. двумя потоками на озере осели и основали д. Ключи курские однодворцы и 
пермские сходцы [Поздеев, 2007]. См. Мишень, Бешели. 

МАШАК – бывш. посёлок в Белорецком р-не Башк., возле горы Машак [СТРБ, 2002]. Воз-
можно, от венгер. магаш – «высокий». Согласно другой версии, от машak ↔ бaшak – «колос» [СТРБ, 
2002]. Обрати внимание на перетекание звуков [м] ↔ [б]. Ср. изба → изма → ызма. 

МАШАК – гора в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАШАК – хребет Южного Урала, начинается в 8 км к юго-востоку от горы Большой Шелом. 

МАШКИНА – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

МАЯДЫК – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Дюртюлинском р-не [СТРБ, 2002]. 
Путь: Маядык → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

МАЯДЫК – село в Дюртюлинском р-не Башк. От назв. речки, правый приток Белой [СТРБ, 
2002]. 

МАЯДЫКОВО – село в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МАЯК – гора в Белорецком р-не Башк. Название русское. Другое название: Баштау [СТРБ, 
2002]. 

МАЯК – посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. Белокаменский с-с. Название русское, связа-
но с казачьими сторожевыми вышками – маяками, которые устанавливались для наблюдения за степ-
ными бандитами. 

МАЯК – посёлок в Кунашакском р-не Челяб. обл. Кунашакский с-с. Название русское. Топо-
ним образован от слова маяк – вышка, с которой казаки вели наблюдение за воровскими ордами 
степняков. 

МАЯК – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. Горьковский с-с, ныне Новомирский с-с. На-
звание русское, происходит от слова маяк, в значении казачья сторожевая вышка, которая служила 
для своевременного предотвращения набегов степных воров на башкирские коши и русские слободы. 

МАЯК ВЕСЁЛЫЙ – населённый пункт в Челяб. обл. Название русское. 

МАЯК КРАСНЫЙ – пещера в Увельском р-не Челяб. обл. Имеет 63 входа и протяженность 
до 6 км и даже более. (В. И. Юрин). 

МАЯК КРАСНЫЙ – посёлок в Увельском р-не Челяб. обл. Топоним русский составной. 
Красный – любимый издревле цвет русской нации. Вспомните, девицы у русских – и те красные. А 
пословица: "Не красна изба углами, а красна пирогами". Как не вспомнить и «красный угол» в каж-
дой русской хате. Слово "красный" в русском языке имеет различные значения. 

МАЯК КРАСНЫЙ ВЕРХНИЙ – пещерный комплекс в Увельском р-не Челяб. обл. в кар-
стовом логу (бассейн реки Увельки, правый берег), состоящий из 2 пещер – Копейско-Зауральская и 
Барсучья; Определён как П.К. в 1999 г. (В. И. Юрин). 

МАЯК КРАСНЫЙ НИЖНИЙ – пещерный комплекс в Увельском р-не Челяб. обл. в карсто-
вом логу (бассейн реки Увельки, правый берег), состоящий из 6 пещер. Определён как П.К. в 1999 г. 
(В. И. Юрин). 

МАЯК КРАСНЫЙ СРЕДНИЙ – пещерный комплекс в Увельском р-не Челяб. обл. в кар-
стовом логу (бассейн реки Увельки, правый берег), состоящий из 7 пещер, в т.ч. п.Гребешковая; Оп-
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ределён как П.К. в 1999 г. (В. И. Юрин). 

МАЯК ЭТОВНЫЙ – гора 402,6 м в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. у истоков р. Этовна 
(Этовный, Етовна, Ятовка), приток р. Куросан [Волгин, 2009]. 

МАЯКОВСКИЙ – посёлок в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Название русское, дано в честь 
великого русского поэта Владимира Владимировича Маяковского. Некоторые исследователи, зани-
мающиеся наследием великого поэта, приводят доказательства его насильственной смерти. 

МАЯКОВСКОГО – посёлок в Советском р-не города Челябинска. Назван в честь великого 
русского поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930). В последнее время многие ис-
следователи находят данные о том, что Владимир Маяковский был всё-таки убит. 

МАЯКСКИЙ – посёлок в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Байрамгуловский с-с. Топоним обра-
зован в русском языке от основы маяк с прибавлением суффикса ск и окончания ий. 

МАЯКСКИЙ – с-с в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название русское, происходит от назва-
ния населённого пункта. 

МАЯКТАУ – гора в 30 км к северу от города Кусы в Челяб. обл. Разбивка: маяк + тау. Гиб-
ридный ороним, состоящий из русского слова маяк и орографического термина тау. Маяк – казачья 
сторожевая вышка для наблюдения за воровскими ордами степняков. 

МАЯН – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. 

МАЯН – посёлок в Кунашакском р-не Челяб. обл., Усть-Багарякский с-с. От гидронима. 

МАЯРДАК – гора в Учалинском р-не Башк., возле рабочего посёлка Миндяк. [СТРБ, 2002]. 
Вот здесь обатите пристальное внимание! Проверена вся доступная для башкирских исследователей 
информация. Их вывод неутешителен: для башкирских исследователей значение осталось неизвест-
но! Значит – это не башкирский, а добашкирский ороним! Хотя бы это признали. Топонимический 
ряд: Авдардак, Ажигардак, Ардагыш, Ардакты, Арзадаш, Арзакле, Арзакты, Аузердак, Башмаярдак, 
Джигардак, Зильмердак, Кумардак, Маярдак. 

МАЯРДАК – хребет Южного Урала на правом берегу реки Белой в 15 км к западу от Бело-
рецка. Значение топонима разгадать окончательно ещё никому не удалось. Некоторые исследователи 
разбивают ороним на два составных: маяр и дак, причём, даже составители "Словаря топонимов 
Башкирской АССР" указывают, что значение основы маяр неизвестно. Впрочем, следует заметить по 
этому поводу, что многие выделяют в орониме элемент "ярдак" ("ардак" или "ердак"), часто встре-
чающийся в топонимии Южного Урала, который также не объясняется из современного башкирского 
языка. Учёные сравнивают его с осетинским ардаг – "половина", "сторона". По всей вероятности на-
звание горному хребту дано древними ариями. По крайней мере, можно утверждать о появлении юж-
ноуральского оронима задолго до появления на этой земле тюркоязычных пришельцев. Разбивка: ма-
яр + дак, либо ма + ярдак. 

МАЯТСКАЯ – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

МАЯЧНАЯ – гора 383 м в Брединском р-не Челяб. обл. у посёлка Берёзовка. Геологический 
разрез в районе горы – особо охраняемая природная территория, геологический памятник природы. 
Здесь в естественных выходах и выработках видны метаморфизированные лавы, осадочные породы 
содержащие палеофауну, возрастом около 500 млн. лет [Волгин, 2009]. 

МАЯЧНАЯ – гора 387,0 м в Кизильском р-не Челяб. обл. на правом берегу Урала, в между-
речье правых притоков Грязнушки и Каменки. Есть такие горы и в других районах южной части Че-
ляб. обл. [Волгин, 2009]. 

МАЯЧНАЯ – гора 422,2 м в Кизильском р-не Челяб. обл. в междуречье Большой и Малой 
Караганок. Название появилось, вероятно, по располагавшейся на её вершине небольшой казачьей 
сигнальной заставе или по причине её хорошей видимости на большом расстоянии в качестве ориен-
тира [Волгин, 2009]. 

МАЯЧНАЯ – гора Южного Урала к западу от Оренбурга. Название русское, связано со сто-
рожевой службой Оренбургского казачьего войска. На возвышенностях обычно ставились МАЯКИ – 
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дозорные вышки, для наблюдения за воровскими шайками степняков. 

МАЯЧНАЯ ГОРА – высота, находится в Оренбургской губернии близ казачьей станицы 
Ильинской (№ 637 в Списке), принадлежит к замечательным береговым высотам [СНМОГ, 1866]. 

МАЯЧНАЯ ГОРА – гора 375,9 м в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Боль-
шая Караганка в 1,5 км западнее посёлка Черкасы в северной части Аркаимской долины. Иное назва-
ние: Черкасинская сопка, гора Вышка, гора Разума, Гора Мудрости, Мудрость. В окрестностях горы 
открыты археологические памятники: стоянка каменного века Черкасы I, неукреплённое поселение 
бронзового века Крутая гора, Черкасинская аллея менгиров. Археологические объекты зафиксирова-
ны и непосредственно на вершине горы [Волгин, 2009]. 

МАЯЧНОЕ – село в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Маякский с-с). Название населённому 
пункту дано русскими жителями Южного Урала и связано со сторожевой службой казаков. 

МАЯЧНЫЙ – посёлок в Куюргазинском р-не Башк. От названия «маяк, указатель; передо-
вое, путеводное» [СТРБ, 2002]. 

МЕАНДРОВАЯ – пещера в Увельском р-не Челяб. обл. Длина 5 м (В. И. Юрин). 

МЕБЕЛЬНЫЙ – посёлок в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. В 
посёлке имеется мебельная фабрика [СТРБ, 2002]. 

МЕДВЕДЕВА – деревня на реке Миасс (ныне Сычёва в Красноармейском р-не Челяб. обл. 
Петровский с-с). Населённый пункт основан Иваном Медведевым в XVIII веке как казачий выселок 
Косой Брод. Из деревни Першино Далматовского монастыря под Шадринском в Челябинскую кре-
пость (1736-1740) записался Иван Герасимович Медведев (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 782). 

МЕДВЕДЕВКА – село в Кусинском р-не Челяб. обл. (Медведевский с-с). Название русское, 
дано по фамилии первооснователя или по прозванию "Медведь", человек огромной физической силы. 

МЕДВЕДЕВО – старинное русское село в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Тимирязевский с-
с. Населённый пункт основан в XVIII веке в ведомстве Челябинской крепости. Русский топоним. На-
звание населённому пункту, всего вероятнее, дано по фамилии первооснователя. 

МЕДВЕДЕВСКИЙ – посёлок, жилой массив, населённый пункт города Челябинска. По све-
дениям Владимира Васильевича Поздеева, посёлок Медведевский расположен между линиями же-
лезной дороги на Москву и Троицк, севернее посёлка Локомотивный в Советском районе. Посёлок 
Медведевский на плане Челябинска 1934 года обозначен как заимка Медведевых – потомков перво-
поселенцев, осевших в казачьих посёлках Челябинской станицы: Першино, Сычёво и Смолинском. 

МЕДВЕДЕРОВО – деревня в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МЕДВЕДИ – кварцитовые останцы на хребте Зюраткуль в наивысшей точке (1175 
м);.природный памятник Южного Урала. Название русское, связано с уникальным природным явле-
нием: когда тучи опускаются и переползают через хребет (явление здесь нередкое), кажется, что они 
бредут в них, как медведи. 

МЕДВЕДИХА – речка, левый приток Каны в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Медведиха → Кана → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Арийское наследие. От русского 
слова медведь. Название могло быть дано как по обитанию медведей, так и за отдалённость этих мест 
от населённых пунктов [РБСВОРБ, 2005]. 

МЕДВЕДКА – деревня в Белебеевском р-не Башк. Другие названия: Сиушка, Анненково 
[СТРБ, 2002]. 

МЕДВЕДОВА – речка, левый приток р. Малая Сатка (пр. р. Большая Сатка). Путь: Медведо-
ва → Малая Сатка → Большая Сатка (Садка, Саткей, Шаткей) → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Образует единый топонимический 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 мёд. Традиция называть с небольшой минерализацией воды, источники медовыми, молочными, 
сметанками имеет глубокие корни с арийским прошлым; широко представлены названия на огром-
ной территории; к топонимическому ряду в Чел. обл. относятся и р. Шайт, Сатка, гора Шуйда, Сют-
лю (Сметанка – дословный перевод) [Поздеев, 2007]. См. Шуйда. 
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МЕДВЕДЬ – гора на Южном Урале на правом берегу реки Юрюзани выше города Усть-
Катава в Челяб. обл.. Название русское, дано за схожесть форм горы с медведем. Медведь – это лес-
ной воевода, считали наши предки. Запечатлелся Медведь своим неуклюжим обликом во многом 
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быча медной руды русскими старателями. 

МЕДЯНКА – речка, левый приток Бол. Бердяша в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
От русского слова медянка [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Медянка → Бол. Бердяш. 

МЕДЯТОВО – деревня в Белокатайском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

МЕДЯТОВСКАЯ ФЕРМА – посёлок в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МЕЖА-БАЗЫ – поле в Учалинском р-не Башк., возле деревни Курама [СТРБ, 2002]. 

МЕЖГОРНЫЙ – посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. (Бакальский городской совет). На-
звание русское, указывает на положение населённого пункта. 

МЕЖГОРЫ – перевал в Салаватском р-не Башк., возле деревни Ильчикей [СТРБ, 2002]. 

МЕЖДУГОРНОЕ – деревня в Белебеевском р-не Башк. Название русское, дано по геогра-
фическому положению [СТРБ, 2002]. 

МЕЖЕВАЯ – деревня в Нязепетровском р-не Челяб. обл. (Шемахинский с-с). Название рус-
ское. 

МЕЖЕВОЙ – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Шумовский с-с). Название рус-
ское. 

МЕЖЕВОЙ – рабочий посёлок городского типа в Саткинском р-не Челяб. обл. К категории 
рабочих посёлков городского типа населённый пункт отнесён 14 марта 1973 года. 

МЕЖЕВОЙ – родник в Чишминском р-не Башк., возле деревни Биккул. От русского слова 
межа [СТРБ, 2002]. 

МЕЖЕВОЙ ЛОГ – овраг на р. Ай в Саткинском р-не Челяб. обл. В 2 км ниже Ищельки на 
левом берегу Ая расположен небольшой посёлок Айская Группа. Ниже его на том же берегу 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]. 

МЕЖЕВОЙ ЛОГ – посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. на р. Ай. Населённый пункт осно-
ван в 1936 г. В этом районе геолог А. К. Белоусов в 1936 г. нашёл залежи бокситов [Калугин, 1974]. 
Русский составной ойконим. 

МЕЖЕВОЙ РОДНИК – крупный источник-родник, питающий реку Ай, речка Межевой Род-
ник впадает в реку Ай с правого берега. На сегодняшний день источник не существует, его можно 
встретить лишь на географических картах и в описаниях реки Ай. Путь: Межевой Родник → Ай → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

МЕЖЕВСКОЕ – топоним в Челяб. обл. Название русское. В старинной Русской националь-
ной мифологии жили-поживали Межевички, дети Полевиков. Дабы полевые духи могли перезимо-
вать без нужды и заботы, крестьяне, следуя стародавнему обычаю, оставляли на полях несколько не 
сорванных колосьев, причём, связывали их за макушки пучком. Такой обряд назывался: Завивание 
бороды Велесу. Велес был богом Плодородия. Полевички были его слугами, а Межевички были 
детьми Полевичков. Вот и разобрались отчасти в старинных переплетениях. 

МЕЖОЗЁРНАЯ – железнодорожная станция в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Название 
русское = между озёрами. 

МЕЖОЗЁРНЫЙ – рабочий посёлок городского типа в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. 
Населённый пункт к категории рабочих посёлков городского типа отнесён 25 мая 1963 года. Назва-
ние русское, указывает на положение населённого пункта по отношению к озёрам. 

МЕЗЕНЦЕВА – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

МЕЙЕСБАР – речка в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Бикбулат [СТРБ, 2002]. Ве-
роятно, от мейес – «печь» + бар – «есть» = «Печь Имеется» [РБСВОРБ, 2005]. 

МЕЙЕСКУЛЬ – озеро в Ишимбайском р-не Башк. (вариант – Бейеккуль) [СТРБ, 2002]. Ве-
роятно, от мейес + куль = «Печь Озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 
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МЕКАТЕВЛЕ – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Мелеузовском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Иное написание: 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. Трак-
товка отсутствует [СТРБ, 2002]. Путь: Мекатевли → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

МЕЛЕКАС – гидроним в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Мелекас [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: меле + кас, проявляется арийское наследие. От иранского меле – «перевал, горный 
проход» + индоевропейское слово и глагольный корень kas со значениями «резать, долбить, отде-
лять». Топонимический ряд: Мелекас, Мелекес, Мелекур, Мелет, Мелеуз. 

МЕЛЕКАС – деревня в Мечетлинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002] Арийское на-
следие. От иранского меле – «перевал, горный проход». 

МЕЛЕКЕС – озеро в Давлекановском р-не Башк. Вероятно, от башкир. диалект. мелекес (бе-
лекес) (чередование б ~ л в начале слова) – “маленькое” [РБСВОРБ, 2005]. 

МЕЛЕКЕС – речка в Дуванском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие. От иран-
ского меле – «перевал, горный проход». 

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

МЕЛЕКЕС – село, центр в Иглинского р-на Башк. (офиц. Иглино) [СТРБ, 2002]. Арийское 
наследие. От иранского меле – «перевал, горный проход». Топонимический ряд: Мелекас, Мелекур, 
Мелет, Мелеуз. 

МЕЛЕКУР – гора в Белорецком р-не Башк., возле деревни Бриш [СТРБ, 2002]. Арийское на-
следие. От иранского меле – «перевал, горный проход». 

МЕЛЕТ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Новый Янбек [СТРБ, 2002]. 
Возможно, от башкир уст. мелек → мелет – “ангел” [РБСВОРБ, 2005] = «Ангел»? 

МЕЛЕУЗ – город республиканского подчинения и центр Мелеузовском района Башкирии. От 
гидронима [СТРБ, 2002]. При раскладке: меле + уз, выявляется арийское 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 Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Мелеуз → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Возможно, от иранского (арий-
ского) – 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 названи-
ях «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 про-
ход» + белуджское az – «вода», а в названиях «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, короткая” и древнетюрк. угуз – “вода, речка, небольшая река” [РБСВОРБ, 2005]. При рас-
кладке: меле + уз, выявляется арийское 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 Архангельском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Вероятная раскладка: меле + уз = «мелкая и узкая». Путь: Мелеуз → Инзер. При 
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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 деревни Нагайбак [СТРБ, 2002]. Иное на-
звание: Малоузка, Малаузка [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: малая + узкая. При раскладке: меле + уз, 
выявляется арийское наследие. От иранского меле – «перевал, горный проход» + белуджское az – 
«вода», а в названиях «речка» [Поздеев, 2007]. 

МЕЛЕШ – гора в Альшеевском р-не Башк., возле села Мелеш [СТРБ, 2002]. 

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: Ме-
леш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

МЕЛЕШ – село в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия горы. 

МЕЛЕШКУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Верхний Тюкунь 
[СТРБ, 2002]. Иное написание: Мелеш. От башкир. диал. мел* (от русского мель) с афф. -эш (ср. Ма-
ляш) [РБСВОРБ, 2005]. 

МЕЛЬЗАВОДА – посёлок в Центральном р-не города Челябинска на берегу пруда Коммунар 
при Мельзаводе. Назван по профессии жителей. По южной окраине посёлка проходит Малая (Дет-
ская) железная дорога. 

МЕЛЬКОМБИНАТ – посёлок в Абзелиловском р-не Башк. Назван по предприятию [СТРБ, 
2002]. 

МЕЛЬНИКОВА – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название русское, возможно, свя-
зано с фамилией первооснователя Мельникова, либо с профессией мельника. Решением Челяб. обл. 
исполкома от 06. 08. 1968 года деревня Мельниково причислена к деревне Уйско-Чебаркульской для 
её укрупнения. 

МЕЛЬНИКОВО – старинная русская деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Травников-
ский с-с). Название русское. Основана в XVIII веке Мельниковым. Впервые в архивных документах 
упоминается в 1795 году. В населённом пункте проживали работные люди Миасского медеплавиль-
ного завода. 

МЕЛЬНИКОВСКАЯ – гора в Ильменском заповеднике. Название русское. Гора носит имя 
известного русского горного инженера М. П. Мельникова. 

МЕЛЬНИКОВСКАЯ – минеральная копь в местности Чувашская Степь в Кусинском р-не 
Челяб. обл. Название русское, дано в честь знаменитого и талантливого русского горного инженера 
Мельникова М. П. 

МЕЛЬНИЦА САВЕЛЬЕВА – этнографический памятник XIX – начала XX веков. Находится 
на реке Большая Караганка в 600 м восточнее горы Лысая на территории музея-заповедника «Арка-
им». Сохранились остатки плотины и водосливного канала. Назван по фамилии бывшего владельца 
[Волгин, 2009]. 

МЕЛЬНИЧНАЯ – речка правый пр. р. Уфа (пр. р. Белая). 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]. 

МЕЛЬНИЧНЫЙ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. Клястицкий с-с. Название русское, 
связывается либо с наличием мельницы, либо с фамилией первостроителя. 

МЕЛЬНИЧНЫЙ – хутор в Карталинском р-не Челяб. обл. Иное название: Янзырский. Воз-
ник в 1918 г. на реке Яндырка [Поздеев, 2007]. См. Яндырка. 

МЕЛЯ – речка в Башкирии, название которой составители «Словаря топонимов Башкирской 
АССР» объясняют через иранское слово мала – «грязная, стоячая вода». Горная и придорожная мест-
ность позволяют за базу принять более созвучное к имени речки слово меле / мель со значениями у 
иранцев «перевал, горный проход» [Поздеев, 2007]. Арийское наследие. См. Миле. 
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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 башкирском языке отсутствует «мягкий знак», по-
этому получается от башкир диал. мел – «мель» с афф. ~э [РБСВОРБ, 2005]. Некоторые объясняют 
через иранское слово мала – «грязная, стоячая вода» [СТРБ, 2002]. Горная и придорожная местность 
позволяют за базу принять более созвучное к имени речки слово меле / мель со значениями у иранцев 
«перевал, горный проход» [Поздеев, 2007]. 

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

МЕНГИР ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ – менгир одиночный в Верхнеуфалейском р-не Челяб. 
обл. каменное сооружение. 

МЕНГИР ЛЕБЯЖИЙ – менгир в Челяб. обл. 8 км на С-С-В от города Карабаш, на коренном 
юго-западном берегу озера Лебяжьего, в нижней части юго-восточного склона увала. Менгир не-
большой; входит в комплекс каменных сооружений Лебяжий. Юго-западнее 2 м от дольмена распо-
ложен вертикально стоящий камень – менгир, высотой 0,45 м  и треугольный в сечении. По инфор-
мации жителя г. Челябинска Васильева В.Л. спелеоархеологическим отрядом (рук. В.И. Юрин) была 
обследована территория в окрестностях озёр Лебяжьего и Большой Агардяш. 

МЕНГИР ЛИСЬИ ГОРЫ – археологический памятник в Кизильском р-не Челяб. обл. в рай-
оне холмов Лисьи Горы [Волгин, 2009]. 

МЕНГИР ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ – менгир одиночный в Чебаркульском р-не Челяб. обл. ка-
менное сооружение. 

МЕНГИРОВ АЛЛЕЯ НАРОВЧАТСКАЯ – археологические памятник Агаповского р-на 
Челяб. обл. рядом с посёлком Наровчатка. Расстояние до районного центра, села Агаповка 3 км [Вол-
гин, 2009]. 

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

МЕНДИМ – посёлок в Гафуринском р-не Башк. От назв. речки Мендим, левый приток Зили-
ма [СТРБ, 2002]. 

МЕНДИМ – речка, левый приток р. Зилим (пр. р. Белая) в Гафуринском р-не Башк., возле по-
сёлка Мендим [СТРБ, 2002]. Возможно, от пермского мэнде – “сосновая” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Мендим → 

МЕНДИСАРКА – река, правый приток р. Большая Караганка (пр. р. Урал) в Кизилъском р-
не Челяб. обл. Путь: Мандесарка (Мендисарка, Миндисарка, Минисарка, Минъяшаръ) → Большая 
Караганка → Урал → Каспийское море. Длина 27 км, имеет 1 приток, перегорожена 2-мя плотинами, 
образованы водохранилища [Волгин, 2009]. Имеет множество зафиксированных названий: Манде-
сарка, Миндисарка, Минисарка, Миньяшаръ. Варианты гидронима объясняются и из индоиранского 
прошлого наших мест. Слово (пушту) мандэ – «широкая лощина» характеризует местность. Сущест-
вует 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 происхождение. 

МЕНЕУЗ – гидроним в Илишевском р-не Башк., возле села Вотский Менеуз [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: мене + уз, выявляется арийское наследие. Ср. р. Мена, правый приток Десны – проис-
ходит от индо-европ. mei-n / min / meare – «идти», «течь» [Янко,1998, с. 226] + белуджское az – «во-
да» [Поздеев, 2007]. 

МЕНЕУЗ – озеро в Илишевском р-не Башк., возле деревни Старобиктово [СТРБ, 2002]. Ве-
роятно, от башкир. диал. мэнэу – “короткая” и древнетюрк. угуз – “речка” [РБСВОРБ, 2005] = «Ко-
роткая Речка». При чём здесь озеро? Непонятно! Что-то не склеивается! 
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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 / 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. 

МЕНЕУЗ-МОСКВА – село в Бижбулякском р-не Башк. От гидронима и антропонима [СТРБ, 
2002]. 

МЕНЕУЗТАМАК – деревня в Миякинском р-не Башк. От названия местн. (Менеуз – гидро-
ним + тамаk «устье») [СТРБ, 2002]. 

МЕНЬШИКОВО – хутор в Кусинском р-не Челяб. обл. (Петропавловский сельсовет). Назва-
ние русское, связывается с фамилией Меньшикова. В книге Владимира Фёдоровича Житникова за-
фиксирована такая русская фамилия, возникшая от прозвища Меньшик, восходящего к апеллятиву 
меньшик – "меньшой сын", "меньшой брат". В период уничтожения русских корней в малых дерев-
нях, решением Челяб. обл. исполкома от 19. 11. 1968 года хутор Меньшиково исключён из списков 
населённых мест. 

МЕНЯНДЫ –
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МЕСЕДА – старинное русское православное старообрядческое село в Катав-Ивановском р-не 
Челяб. обл. (Месединский с-с). Основано православными старообрядцами (исповедующими право-
славие по старинным русским книгам и не желавшими внести европейские изменения в обрядность) 
в самом начале XVIII века. Происхождение топонима документально не установлено. 

МЕСЕДИНСКИЙ – с-с в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название образовано по прави-
лам словообразования в русском языке от основы "месед" с помощью суффиксов ИН СК (ий). 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИМЕНИ XIX ПАРТСЪЕЗДА – медно-колчеданное месторождение 
на западном склоне горы Талган в окрестностях озера Гнилое на окраине посёлка Межозёрный в се-
верной части Верхнеуральского р-на Челяб. обл. Открыто в 1952 году геологопоисковой партией под 
руководством П. И. Отто. Названо в честь очередного съезда КПСС, проходившего в октябре 1952 
года. Съезд значим последним участием в нём И. В. Сталина. Месторождение полностью отработано. 
Из его руд получено 700 тысяч тонн меди, 500 тысяч тонн цинка. Добыто также 805,5 кг золота и 
32,2 т серебра. В этом районе открыты и другие медно-цинково-колчеданные месторождения с нали-
чием золотоносных руд – Молодёжное, Чебачье, Узельгинское, Таганское. Во время вскрышных ра-
бот в карьере месторождения «Межозёрный» обнаружены кости мамонта [Волгин, 2009]. 

МЕСТПРОМА ЛЕСОЗАВОД – посёлок в Аскинском р-не Башк. От назв. предприятия 
[СТРБ, 2002]. 

МЕСЯГУТОВСКАЯ – археологический памятник, стоянка, относящаяся к эпохе энеолита 
Южно-Уральской Руси, расположена в 700 м к северо-западу от села Месягутово на 8-метровой тер-
расе правого берега реки Ай. Раскоп 92 м2. Находок 1214 (одна тысяча двести четырнадцать) экземп-
ляров. Из них изделий из камня 562 (пятьсот шестьдесят два) экземпляра. В том числе 38 скребков. 
Три проколки изготовлены на ножевидных пластинах. Один нож из чёрного плиточного камня. Три 
призматических нуклеуса. 233 ножевидные пластины. Керамики 634 (шестьсот тридцать четыре) эк-
земпляра. На поселении русов-бореалов (прарусов) Месягутово I, по заключению известного отече-
ственного палеозоолога В. П. Данильченко, среди фаунистических остатков данной стоянки преобла-
дают кости лошади. 

МЕСЯДА – речка, левый приток Буланки, бассейн Юрюзани. Путь: Месяда → Буланка → 
Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Вероятно, названа поселившимися 
в этих местах православными старообрядцами на рубеже XVII – XVIII веков, основавшими старооб-
рядческое поселение Меседа (ныне в Катав-Ивановском р-не Челябинской области). В этом случае, 
гидроним произошёл от топонима. 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ – посёлок рабочих и строителей ЗМК в Ленинском р-не горо-
да Челябинска (другое название: посёлок Орджоникидзе). Начал строиться во время Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 годов. 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ – район города Челябинска, образован 2 ноября 1946 года. Назва-
ние русское, отражает наличие в районе металлургической промышленности. 

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]. 

МЕТЕВ-АККУБЯК – деревня в Белебеевском р-не Башк. От гидронима и прежн. назв. де-
ревни [СТРБ, 2002]. 

МЕТЕВБАШ – село в Белебеевском р-не Башк. От названия местн. (Метев – гидроним, баш 
– «башка, голова, исток») [СТРБ, 2002]. 

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

МЕТЕВЛИ – речка, приток Суя в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Ишалино [СТРБ, 
2002]. Раскладка: метев + ли. Путь: Метевли → 

МЕТЕВТАМАК – деревня в Туймазинском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

МЕТЕЛЁВА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Камышевский с-с). Название русское. 
Связывается со словом метель или с фамилией Метелёва. 
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МЕТЕЛИ – село в Дуванском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

МЕТЕЛИ – село в Дуванском р-не Башк.. Название населённому пункту дано русскими жи-
телями Южного Урала и образовано от русского слова метель, в значении вьюга. 

МЕТЕЛИНСКАЯ СТОЯНКА – археологический памятник эпохи мезолита на левом берегу 
реки Ая в Дуванском р-не Башк. и недалеко от села Метели. 

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

МЕТЛИНО – посёлок города Озёрска в Челябинской области, Метлинский с-с. 

МЕТЛИНСКИЙ – с-с города Озёрска в Челяб. обл. Название русское, произошло от назва-
ния населённого пункта. 

МЕТЛИЧЬЕ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Дробышевский с-с). Происхождение 
топонима связывается с травой метликой. В "Словаре славянской мифологии" можно найти описание 
способов добычи чудодейственных трав, в том числе и травы метлики. Волшебную, чудодействен-
ную и таинственную траву метлику волхвы должны были рвать в ночь на Ивана Купала или Аграфе-
ну Купальницу (Аграфену Лютые Коренья). Собирать метличью траву можно было только после то-
го, как очертишь место вокруг серебром или золотом, что называлось "пронимать сквозь серебро или 
злато". Ну, а, когда метличья трава попадала в руки знахаря или знахарки, сила их целебная и вол-
шебная сказаться вовсю могла только после заговорного слова. Вначале было Слово. И это правда. 

МЕТЛИЧЬЕ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. Дробышевский с-с. Существует с конца 
XIX века как заимка Глушенкова. Название дано по озеру. Русское слово метличный сохранилось как 
фольклорное со значением раскидистое. Оно родственно слову метла – «переросшая трава»; «сено с 
преобладанием метлика». Метлик – «стеблистое растение не пригодное для корма скоту». Метлик 
бывает полевой и луговой [Поздеев, 2007]. 

МЕТЛИЧЬЕ БОЛЬШОЕ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл., с конца XIX в. существует п. 
Метличье (заимка Глушенкова). Слово метличный сохранилось как фольклорное со значением «рас-
кидистое». Оно родственно слову метла – «переросшая трава»; «сено с преобладанием метлика»; 
метлик – «стеблистое растение, непригодное для корма скоту». Метлик бывает полевой и луговой. За 
изрезанную береговую линию или за изобилие метлика назвали водоём. Большое Метличное озеро на 
некоторых картах выглядит раскидистым [Поздеев, 2008]. 

МЕТЛИЧЬЕ МАЛОЕ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл., с конца XIX в. существует п. 
Метличье (заимка Глушенкова). Слово метличный сохранилось как фольклорное со значением «рас-
кидистое». Оно родственно слову метла – «переросшая трава»; «сено с преобладанием метлика»; 
метлик – «стеблистое растение, непригодное для корма скоту». Метлик бывает полевой и луговой. За 
изрезанную береговую линию или за изобилие метлика назвали водоём [Поздеев, 2008]. 

МЕХМАСЛОЗАВОД – посёлок в Белокатайском р-не Башк. От назв. предприятия [СТРБ, 
2002]. 

МЕХОНСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 24 апреля 1941 года за счёт разукрупнения 
Кунашакского района. 6 февраля 1943 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР, Мехонский район передан в состав вновь образованной Курганской области. 

МЕХОНСКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Повторяет название старинной рус-
ской приисетской слободы Мехонской (ныне село Мехонское Курганской области). Название озеру 
дано поселившимися на пустопорожних землях Южного Урала русскими земледельцами в 1782 году. 

МЕХОНСКОЕ – старинное русское село в Курганской области. Название русское. Есть вер-
сия происхождения топонима от старинного русского слова Мехи (Махи, Махоти, Мехони), которым 
обозначали духов, производящих всякого рода беспокойства, беспорядки в домашней жизни, в се-
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мейных делах, всевозможные мелкие неприятности. Коль скоро Мехи незримы, уследить за ними 
очень трудно. Больших бед Мехинские (Мехонские) духи причинить не могут, но покуражиться 
очень любят: например, толкнуть хозяйку под руку, когда снимает она с плиты горячие щи, или от-
влечь, когда стережёт закипающее молоко, чтобы оно убежало, или подзудить ребятишек стащить с 
противня только что испечённый пирожок, обжигая себе пальцы. А уж девиц, которые вдёргивают в 
иглу слишком длинную нитку, Мехи (Матохи, Мехони) нипочём в покое не оставят, пока всю нитку 
не запутают, не изорвут: лентяек Мехони (Махи, Матохи, Мехи) не любят. До сих пор мы вспомина-
ем этих проказливых духов, произнося слова "помехи" (по Мехи), "промахи" (про Махи), "суматохи" 
(су Матохи). 

МЕЧЕТЛИ – нп. в Салаватском р-не Башк. От «мечеть» с башкир. афф. -ле [СТРБ, 2002]. 
Топонимический ряд: Алды-Мечеть, Мечетли, Мечетьвирь, Мечеть-Вирь, Мечеть-Алды, Мечеть-
Бар, Мечетьбар. 

МЕЧЕТЛИНО – деревня на правом берегу р. Юрюзань (107 км от Усть-Катава). Перед де-
ревней Мечетлино в Юрюзань слева впадают небольшие речки Макша и Бажа. Севернее деревни воз-
вышается Мечетлинская гора высотой более 150 м, она вся голая и от вершины до подошвы изрезана 
овражками,: по которым во время сильных дождей устремляются вниз потоки воды [Калугин, 1974]. 

МЕЧЕТЛИНСКАЯ – гора 150 м. Перед деревней Мечетлино (107 км от Усть-Катава) слева в 
р. Юрюзань впадают небольшие речки Макша и Бажа. Севернее деревни возвышается Мечетлинская 
гора высотой более 150 м, она вся голая и от вершины до подошвы изрезана овражками, по которым 
во время сильных дождей устремляются вниз потоки воды. Забраться на гору можно только в обход. 
Замечательный вид открывается с её вершины: на много километров тянется долина, по которой уз-
кой лентой извивается Юрюзань, на юго-востоке видна гора Янгантау, а впереди темнеет гора Куткан 
[Калугин, 1974]. 

МЕЧЕТЪВИРЬ – лес в Фёдоровском р-не Башк., возле деревни Каралачик [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: мечеть + вирь. 

МЕЧЕТЬ-АЛДЫ – болото проточное; протянулось почти до р. Миасс. Пожалуй, это речная 
широкая долина с чётко выраженной береговой линией. Другое название Мулла-Саз. С. Алимов из 
– ц з Хе т ер бт
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зас, Мийзас, Мазас, Мизас, Мийес и др. (где сес – слово, означающее «воду», «реку»), встречающи-
мися в бассейне Оби и Иртыша, в местах обитания кетов. 

МИАС – речка, правый приток р. Исеть (пр. р. Тобол). Путь: Миас → Исеть → Тобол → Ир-
тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Согласно индои-
ранской версии происхождения гидронима Миас – это «медная, золотая речка» (В. В. Поздеев). Учё-
ные установили, что «индоевропейская основа *m(e)us- с производными образует группу слов с кру-
гом значений "мох", "болотное растение", "плесень"» [Рассоха, 2009]. 

МИАС БОЛЬШОЙ – гора в Кусинском р-не Челяб. обл., в верховьях реки Малой Арши, в 13 
км к северу от рабочего посёлка Магнитка. Учёные до сегодняшнего дня спорят, но никак не могут 
определить к какому языку его отнести. Существует множество версий происхождения топонима 
Миасс из тюркских, финно-угорских, кетских, эвенкийских и т.д. языков. Однако никто ещё не попы-
тался обратиться к словарю древних ариев, древних айнов или древних ура, проживающих на нашей 
земле задолго до пришествия тюркоязычных. Созвучные реки имеются в иных местах обитания 
древних русов. Например, в Азовское море впадают Дон, Кубань и многочисленные мелкие реки 
(Миус, Ея и др.). (См. Святая Русь. Энциклопедический словарь русской цивилизации. Составитель 
О. А. Платонов. М.: Православное издательство «Энциклопедия русской цивилизации», 2000.) 

МИАСС НОВЫЙ – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Созвучные реки имеются в иных 
местах обитания древних русов. Например, в Азовское море впадают Дон, Кубань и многочисленные 
мелкие реки (Миус, Ея и др.). В Европе существует река Маас, которая по звучанию очень схожа с 
гидронимом Миас. К этому же ряду примыкает речка Миасс в Сверд. обл. (басссейн р. Сылвы). 

МИАССКАЯ ДОЛИНА – золотоносная долина Южного Урала. В конце 1830-х годов «золо-
тая лихорадка» достигла апогея. Вся долина Миасса превратилась в огромный золотой промысел. В 
1836 году здесь разрабатывались 54 рудника и 23 золотые россыпи. С 1830 по 1837 годы добыча зо-
лота достигала от 650 до 980 килограмм в год. За эти восемь лет Миасская долина дала казне 464 пу-
да золота и продолжала удивлять находками крупных самородков [Шумихин, Волгин, 2007]. 

МИАССКАЯ ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА – «В 1826 году в российскую казну поступило свыше 15 
пудов золота, добытого усилиями 1217 старателей, работавших на приисках Миасской долины. Более 
тонны в год в отдельные годы будут давать россыпи Миасса вплоть до 1883 года и будет найдено 
большое количество самородков самого разного веса». 

МИАССКИЕ ГОРЫ – в Кусинском р-не Челяб. обл. Первое слово оронима образовано в 
русском языке от основы "миас" с добавлением суффикса СК (ИЕ). 

МИАССКИЙ – посёлок в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Байрамгуловский с-с). Топоним об-
разован по правилам словообразования в русском языке от основы "миас", путём прибавления суф-
фикса ск и окончания ий. 

МИАССКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую рай-
онную сеть Челябинской области, в которую был включён и Миасский район. 27 апреля 1957 года 
Миасский район упразднён и его территория передана в состав Чебаркульского района. 

МИАССКИЙ ПРУД – месторождение золота, разведанное в 30-е годы XX века Николаем 
Ивановичем Кураевым. Оно не разрабатывалось лишь потому, что полностью находилось под Миас-
ским городским прудом. Засушливые 1975 и 1976 годы привели к тому, что уровень воды пруда по-
низился на 1,8 метра. Произошёл сильный замор рыбы, пруд угрожающе стал зарастать. Перед го-
родской властью встал вопрос – как спасти пруд? Было найдено довольно оригинальное решение: 
Миасскому прииску предложено изучить вопрос о возможности очистки пруда с попутной добычей 
золота, а также строительного песка и гравия. И вот в 1977 году заработала опытно-эксплуатационная 
гидроустановка. Результаты работы подтвердили продуктивность россыпи, и началось проектирова-
ние. В 1988 году была пущена в эксплуатацию модернизированная драга № 5, в цепи обогащения ко-
торой была исключена ртуть. Свою задачу – отработать месторождение «Миасский пруд» – драга 
выполняла исправно каждый год. Однако любые запасы минерального сырья при интенсивной экс-
плуатации месторождения 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 
россыпного золота, в 1993 – 260 килограмм. Сегодня в долине реки Миасс золото не добывается. 
Стоят ещё земснаряды на городском пруду, однако они заняты приведением в порядок дна водоёма и 
берегов после промышленной золотодобычи. 
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МИАССКОЕ – старинное казачье село в Красноармейском р-не Челяб. обл., ныне районный 
центр. Миасский с-с. Населённый пункт основан в 1 августа 1736 года на левом берегу реки Миас в 
37 верстах от будущей Челябинской крепости как крепость на землях Исетского казачьего войска 
(включённого, впоследствии в состав Оренбургского нерегулярного войска). Название дано по реке. 
Топоним образован от гидронима. Местоположение населённого пункта определила старинная пере-
права через реку Миасс. С 27 февраля 1924 года – центр Миасского района. С января 1941 года – 
центр Красноармейского района. 

МИАССОВО БОЛЬШОЕ – озеро в Ильменском заповеднике Челяб. обл. 

МИАССОВО МАЛОЕ – озеро в Ильменском заповеднике Челяб. обл. 

МИГАТОВА – балка в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом берегу р. Урал, южнее горы 
Чека. На правом берегу балки в районе устья найден могильник с каменными оградками [Волгин, 
2009]. 

МИДИЯК – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. 

МИДХАТСКАЯ – золотая жила Гумбейского р-на. Из неё был взят очень крупный саморо-
док весом 24,5 килограмма, включавший кварц [Смолин, 1970]. 

МИЖА – родник в Дюртюлинском р-не Башк., возле деревни Маядык [СТРБ, 2002]. Искаже-
ние от русского слова межа [РБСВОРБ, 2005]. 

МИЖАН-ТАУ – гора в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Кунакбай [СТРБ, 2002]. 

МИЖЕТ-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Искак [СТРБ, 2002]. 

МИКУЛЬКА – ручей, левый приток р. Большой Бархатный (пр. р. Сим) в Челяб. обл. Путь: 
Микулька → Бархатный (Большой Бархатный) → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре [Поздеев, 2007]. См. Бархотная. 

МИКУЛЬКА – ручей, приток ручья Большой Бархатный. Путь: Микулька → Большой Бар-
хатный → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

МИКЯШЕВО – село в Давлекановском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

МИЛЕ – речка, приток рч. Чечера на территории г. Катав-Ивановска в Челяб. обл. Путь: Ми-
ле → Чечера. Арийское наследие. Такая же малютка, Меля, есть в Башкирии, название которой со-
ставители «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. 

МИЛЕЕВСКИЙ – хутор в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Спасский с-с). Название рус-
ское, связывается либо с фамилией первооснователя Милеева. Фамилия восходит к русскому именем 
Милей, которое, в свою очередь, восходит к мужскому календарному православному имени Милий. 
Это мужское имя в переводе с греческого языка прозвучит как "Яблочный". Русская Православная 
Церковь ежегодно 10 (23) ноября отмечает память священномученика Милия, епископа Персидского, 
и двух его учеников. Поскольку с этим именем связана лишь одна дата в календаре, можно считать, 
что день именин этого населённого пункта отмечался именно 10 (23) ноября. Однако решением Че-
ляб. обл. исполкома от 26 .04. 1966 года хутор Милеевский приказано исключить из списков насе-
лённых мест. Впрочем, некоторые исследователи настаивают на первоначальной связи с русским 
словом "милый", либо с русским глаголом "миловать". Некоторые приводят старинную русскую на-
родную загадку: "Что на свете всех милее?" Ваша версия?! 

МИЛИСОНОВКА – посёлок в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МИЛИЦЕЙСКИЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. Решением Челяб. обл. исполко-
ма от 28. 02. 1983 года № 134 посёлок Милицейский исключён из списков населённых пунктов. 

МИЛОВКА – село в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МИЛЮКИ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. Основан в 1925 году. Иное написание 
Милюково. Название русское, дано по фамилии первостроителей Милюковых. 

МИЛЯШЬЯЗЫ – речка, правый приток Юга в Балтачевском р-не Башк. От названия местн-
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ности. 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 Караганка (пр. р. Урал) в Кизилъском р-
не Челяб. обл. Путь: Мандесарка (Мендисарка, Миндисарка, Минисарка, Минъяшаръ) → Большая 
Караганка → Урал → Каспийское море. Длина 27 км, имеет 1 приток, перегорожена 2-мя плотинами, 
образованы водохранилища [Волгин, 2009]. Имеет множество зафиксированных названий: Манде-
сарка, Мендисарка, Миндисарка, Минисарка, Миньяшаръ. Варианты гидронима объясняются и из 
индоиранского прошлого наших мест. Слово (пушту) мандэ – «широкая лощина» характеризует ме-
стность. Существует в варианте ман, мен в сложных словах и названиях. Слово сар – «голова, верши-
на» во второй части слов со значением «наверху, верхняя часть». Окончание -ка появилось видимо 
позднее и имеет русское происхождение. 

МИНДЯК – озеро в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. В этом же районе гора Миндяктау, 
посёлок Миндяк и речка Миндяк. Возможно, от финно-угор. мяндю / тäнd – “сосна” [РБСВОРБ, 
2005]. 

МИНДЯК – посёлок в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия речки. 

МИНДЯК – речка, правый приток р. Урал в Учалинском 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 озе-
ро Миндяк. 

МИНДЯК-ТАУ – гора в в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: мин + дяк + тау. 
От индоевропейского mei-n / min / meare – «идти», «течь» [Рассоха, 2009, с. 19]. 

МИНЕЛГА – посёлок в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: мин + елга. Может, «мини ел-
га», «маленькая речка»? [Пятков, 2004]. От индоевропейского min – «идти», «течь» [Рассоха, 2009]. 
Путь искажения первоосновы: жилка → жилга → желга → елга [Пятков, 2006]. 

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 – «ид-
ти», «течь» [Рассоха, 2009, с. 19] + елга (йелга, зелга и т.д.) – популярный географический термин в 
иранских названиях со значениями «речка»; «долина» (последнее значение более популярно в иран-
ских названиях); характеризует каменистость долины [Поздеев, 2007]. Путь искажения первоосновы: 
жилка → жилга → желга → елга [Пятков, 2004]. 

МИНЕРАЛЬНАЯ ЖУКОВСКАЯ КОПЬ – геологический памятник природы Южного Ура-
ла (Жуковская Топазная Копь, Копь Жуковская, Пророко-Ильинский Прииск). Относительно не-
большая (20 м Х 50 м) выработка, глубиной до 3 м. Находится в Челяб. обл., на реке Каменке, в 16 км 
к ю-з от города Пласта. В давние времена здесь добывали россыпное золото. Под россыпью в извест-
няках плотика обнаружили жилы кварца, содержащие драгоценный минерал – розовый топаз. Найде-
ны замечательные кристаллы горного хрусталя, зелёного турмалина и, самого редкого минерала эвк-
лаза. 

МИНИ – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. Основан в 1867 году. Название дано по реке. 
По одной из версий, топоним произошёл от православного календарного мужского имени Мина, что 
в переводе с греческого языка означает "Лунный", "Месячный". Русская Православная Церковь еже-
годно 25 августа (7 сентября) отмечает память святителя Мины, патриарха Цареградского. 17 февраля 
(1 марта) отмечается обретение мощей мученика Мины Калликелада. 11 (24) ноября память велико-
мученика Мины. 10 (23) декабря память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. 12 (25) апреля па-
мять преподобномученика Мины. 5 (18) января память преподобных Мины и Фостирия. 

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 – «ид-
ти», «течь» [Рассоха, 2009]. 

МИНИСАРКА – река, правый приток р. Большая Караганка (пр. р. Урал) в Кизилъском р-не 
Челяб. обл. Путь: Мандесарка (Мендисарка, Миндисарка, Минисарка, Минъяшаръ) → Большая Кара-
ганка → Урал → Каспийское море. Длина 27 км, имеет 1 приток, перегорожена 2-мя плотинами, об-
разованы водохранилища [Волгин, 2009]. Имеет множество зафиксированных названий: Мандесарка, 
Мендисарка, Миндисарка, Минисарка, Миньяшаръ. Варианты гидронима объясняются и из индои-
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ранского прошлого наших мест. Слово (пушту) мандэ – «широкая лощина» 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 происхождение. 

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

МИНИШЛЫ – речка, приток р. Кармалка в Аургазинском 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 названиям аффикс ~лы в окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (буду-
щие индоиранцы) могли образовать названия с суфф. ~лы или с самостоятельным словом лы – 
«складка» [Поздеев, 2008]. 

МИНИШТИНСКАЯ – степь в межевых делах XIX века (ныне в Красноармейском р-не Че-
ляб. обл. к западу от с. Бродокалмак). 

МИНИШТЫ – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. От назв. речки, левый приток Белой 
[СТРБ, 2002]. При раскладке: миниш + ты, трактовка: «Проквашенная» [РБСВОРБ, 2005]. Ср. мани-
ста. 

МИНИШТЫ – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Дюртюлинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Маништы → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Раскладка: мин + иш + 
ты. 

МИНКА – древнее русское село в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Основано в 1779 году 
русскими работными людьми, начавшими строить Минкский металлургический завод. Название по-
сёлка дано по названию завода. 

МИНКА – посёлок, железнодорожная станция города Усть-Катава (Вязовский поселковый 
совет) Челяб. обл. Название дано по реке. При раскладке: мин + ка, выявляется арийское наследие. От 
индоевропейского mei-n / min / meare – «идти», «течь» + плодовитое иранское слово со множеством 
значений ка – «поверхность, почва, дно, земля, долина, равнина»; «формант». 

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). Через 3 км от д. Ель-
цовка устье речки Минки, ниже возвышается гребень Хватка. В нём есть две пещеры, которые обыч-
но называют Кочкарскими (в 2 км на север находится деревня Кочкари). Вход в верхнюю пещеру хо-
рошо виден с реки Юрюзань. Длина её всего 8,5 м. Немного ниже в тех же скалах находится вторая 
пещера – длиной около 40 м. В ней в древности жил человек – здесь были найдены кости животных 
ледникового периода. За гребнем – река Юрюзань делает излучину, в вершине которой остров, а по-
сле него высокие скалы красного цвета – это Малый Лимоновский гребень. В скалах на высоте 20 м 
от уровня реки находится небольшая Бурановская пещера (недалеко стояла деревня Бурановка). В 
этой пещере также жил древний человек (при раскопках было обнаружено захоронение женщины) 
[Калугин, 1974]. 

МИНКА – село города Усть-Катава Челяб. обл. (Минкский с-с). Топонимический ряд: Мин-
дяк, Миндяктау, Миндяк-Тау, Минелга, Мин-Елга, Мини, Миниты, Минишлы, Миништы, Минка, 
Минкская, Минутка, Миншида, Миньян, Миньяр,  Миньярский, Миня Верхняя, Миня Нижняя. 

МИНКСКАЯ – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Название образо-
вано в русском языке от основы минк + суфф. ~ск (-ая). Название связано с именем реки. От индоев-
ропейского mei-n / min / meare – «идти», «течь» [Рассоха, 2009]. 

МИНКСКАЯ – пещера. Через 10 км от ст. Вязовая на правом берегу р. Юрюзань расположен 
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разъезд Минка. В 700 м от посёлка и в 500 м от реки на склоне холма находится Минкская пещера. В 
ней много перекрещивающихся ходов, есть несколько колодцев; пещера в основном сухая, длина её 
357 м [Калугин, 1974]. 

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, Ми-
нуткой, оттого что действует 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 по-
током. Пульсирование родника повторяется через 2-5 минут, порой 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 в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Миншида → Кармасан. 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», созвучное и общее по происхож-
дению с пуштунскими словами в диалектах шаде, шоде, шуде, шиде – «молоко» [Поздеев, 2008]. То-
понимический ряд: Башшиды, Карашиды, Малые Шиды, Миншида, Мишида, Новые Карашиды, Сад-
ка, Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Сидиак, Старые Карашиды, Шады, Шадыгай, Ша-
дын, 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, Миндяктау, Мин-
дяк-Тау, Минелга, Мин-Елга, Мини, Миниты, Минишлы, Миништы, Минка, Минкская, Минутка, 
Миншида, Миньян, Миньяр,  Миньярский, Миня Верхняя, Миня Нижняя. 

МИНЬЯН – речка, правый приток Бол. Инзера в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От ан-
тропонима [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Миньян → Бол. Инзер 

МИНЬЯР – древний русский город в Челяб. обл. Основан в 1784 году. Название получил по 
речке. Раскладка: минь + яр. Может, «мини яр»? Топонимический ряд: Миндяк, Миндяктау, Миндяк-
Тау, Минелга, Мин-Елга, Мини, Миниты, Минишлы, Миништы, Минка, Минкская, Минутка, Минши-
да, Миньян, Миньяр,  Миньярский, Миня Верхняя, Миня Нижняя. 

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 Челяб. обл. 
Впадает в реку Сим, образуя в устье Миньярский Пруд. От индоевропейского mei-n / min / meare – 
«идти», «течь» [Рассоха, 2009]. 

МИНЬЯРА ВЕРШИНЫ – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. (Биянский с-с). Решением 
Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года посёлок исключён из списков населённых мест. 

МИНЬЯРСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 4 ноября 1926 года. 8 января 1935 года Пре-
зидиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской обл., в которую был включён и Миньяр-
ский район. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 ноября 1960 года переименован в 
Ашинский. 

МИНЬЯРСКИЙ ПРУД – водоём в устье реки Миньяр при её впадении в реку Сим. Гидро-
ним Южного Урала произошёл 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. 

МИНЬЯШАРЪ – река, правый приток р. Большая Караганка (пр. р. Урал) в Кизилъском р-не 
Челяб. обл. Путь: Мандесарка (Мендисарка, Миндисарка, Минисарка, Минъяшаръ) → Большая Кара-
ганка → Урал → Каспийское море. Длина 27 км, имеет 1 приток, перегорожена 2-мя плотинами, об-
разованы водохранилища [Волгин, 2009]. Имеет множество зафиксированных названий: Мандесарка, 
Мендисарка, Миндисарка, Минисарка, Миньяшаръ. Варианты гидронима объясняются и из индои-
ранского прошлого наших мест. Слово (пушту) мандэ – «широкая лощина» характеризует местность. 
Существует в варианте ман, мен в сложных словах и названиях. Слово сар – «голова, вершина» во 
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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 "Лунный", "Месячный". Русская Православная Церковь ежегодно 25 августа (7 сентября) 
отмечает память святителя Мины, патриарха Цареградского. 17 февраля (1 марта) отмечается обрете-
ние мощей мученика Мины Калликелада. 11 (24) ноября память великомученика Мины. 10 (23) де-
кабря 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, Минкская, Минутка, 
Миншида, Миньян, Миньяр, Миньярский, Нижняя Миня. 

МИР НОВЫЙ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Клястицкий с-с). Русский составной 
топоним. 

МИР НОВЫЙ – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Горьковский с-с). Название русское. 
Мир – община. 

МИР НОВЫЙ– нп. в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МИР НОВЫЙ– нп. в Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МИРНОЕ – село в Брединском р-не Челяб. обл. (Брединский поселковый совет). 

МИРНОЕ – село, центр Мирненского сельсовета Брединского р-на Челяб. обл. Расположен в 
центре района на левом берегу реки Синташта. Расстояние до районного центра, посёлка Бреды 7 км. 
При археологическом обследовании территории строительства водохранилища на реке Синташта, в 
районе посёлка открыты многочисленные памятники разного времени – от каменного века до желез-
ного, в т. ч. в 7 км выше по течению реки знаменитая «Синташта» [Волгин, 2009]. 

МИРНЫЙ – посёлок в Благоварском р-не Башк. Название русское, возникло в советское 
время от слова мирный [СТРБ, 2002]. 

МИРНЫЙ – посёлок в Еткульском р-не Челяб. обл. (Селезянский с-с). В период всеобщей 
укрупнизации, решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года посёлок Мирный исключён из 
списков населённых мест. Название русское. От древнего русского слова "мир" – община. 

МИРНЫЙ – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Козыревский с-с). Название насе-
лённому пункту дано русскими жителями Южного Урала. По сведениям Владимира Васильевича По-
здеева, населённый пункт основан в начале ХХ века арендаторами на земельном наделе Курочкиных. 
Ими же была построена маслодельня, вокруг которой стали появляться дома. До 60-х годов ХХ века 
– посёлок Маслотрест. 

МИРНЫЙ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Мирнинский с-с). Название населённо-
му пункту дано русскими жителями Южноуральского края. По сведениям Владимира Васильевича 
Поздеева, название данного населённого пункта несколько раз менялось: Майоршино (по воинскому 
званию владельца), Красный Кооператор (в годы Советской власти), Шаховка (по фамилии первого 
председателя коммуны). 

МИРНЫЙ – посёлок в Увельском р-не Челяб. обл. (Увельский поселковый совет). Топоним 
русский. В древности, люди русские под словом "мир" понимали общину. Однако, сегодня слово 
"мир" ещё означает и отсутствие войны. 

МИРНЫЙ – посёлок в Уйском р-не Челяб. обл. (Соколовский с-с). Населённый пункт на-
именован русскими жителями Южного Урала. 

МИРНЫЙ – посёлок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Бишкильский с-с). Так и хочется 
процитировать слова известной песни: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пу-
ти». Название дано русскими жителями Южного Урала. 
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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 → Каспий-
ское море. Индоиранские языки позволяют усмотреть древнюю арийскую базу: бише – «заросли, ле-
сок, 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]. 
Топонимический 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 свя-
зано с мишарями. 

МИСЕ – речка, правый приток Юрюзани в Салаватском р-не Башк., возле села Насибаш. 
Путь: Мисе (Мисейылга) → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Прежн. 
назв. Мисейылга. Отсюда назв. села Мисебаш (офиц. Насибаш) [СТРБ, 2002]. Возможно, от башкир. 
диал. мисе – «обжора»; мисекэй – «вампир, упырь»; месекэй – «вурдалак» [РБСВОРБ, 2005] = «Про-
жорливая». Вероятно, в реку бросались жертвы богам. 

МИСИДА – речка, левый приток р. Кармасан в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Мисида → Кармасан. 

МИСИДА – речка, правый приток р. Ай [СТРБ, 2002]. Путь: Мисида → Ай → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. 

МИСЯ – речка, правый пр. р. Юрюзань. Путь: Мися → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Преодолев широкий с медленным течением плёс, туристы подплывают к 
горе Салавата, которая сложена из известняковых плит одинаковой толщины и напоминает искусст-
венную кладку. В этой горе, невысоко над водой, находятся три небольшие пещеры – Салаватские. 
Перед горой в Юрюзань впадает речка Мися (64 км от Усть-Катава) [Калугин, 1974]. 

МИСЯШ – посёлок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Индоиранские языки позволяют ус-
мотреть древнюю арийскую базу: бише – «заросли, лесок, чаща, роща»; миша – «дуб»; чередование 
звука [б] ↔ [м] обычное явление в арийских языках = Мисяш – «Лесная». Топонимический ряд с ос-
новою бише / мише: Мишеляк, Бижеляк, Миса-Елга, Мишень, Бишеле [Поздеев, 2007]. 

МИСЯШ – посёлок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Топонимический ряд: Басказык, Ба-
сыу, Бася, Васелга, Вас-Елга, Васиелга, Вас-Йилга, Васьковка, Васянинское, Весёлка, Висковка, Вись-
ковка, Мисе, Мисида, Мися, Мисяш, Осейка, Осьмушка. 

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

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

МИТРО-АЮП – село в Чекмагушевском р-не Башк. От русского антропонима Митри 
(Дмитрий) + Аюп. Другое название: Базыбаш [СТРБ, 2002]. Сравни: Митро = Дмитрий. 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 Алаш-
тан, Гургурий, Дегетляр, Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Искандер, Ис-
кизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, Каралачуко-
во, Карпяз, Карыш, Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау, Каскин, Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-
Каин, Кистенли, Кистенли-Богданово, Кистенли-Ивановка, Кисяк-Куль, Криптар, Кугызма, Кулаел-
га, Кула-Елга, Курьяз, Лагыр, Малкан, Марьян, Митро-Аюп, Митряева, Нижний Аврюз, Нижний 
Алыштан, Никифар, Новосил, Санасапкан, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатый, Сатыртау, Са-
тыр-Тау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлыкуль, 
Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи. 
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МИТРОФАНОВКА – нп. в Дуванском р-не Башк. Топоним происходит от календарного 
православного имени Митрофан (митро + фан) – в переводе с греческого прозвучит как "Матерью 
Явленный". Русская Православная Церковь ежегодно 23 июня (6 июля) отмечает память Новомуче-
ника Митрофана, архиепископа Астраханского, невинно убиенного в 1919 году. 4 (17) июня память 
святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. 7 (20) августа отмечается Обретение мощей 
святителя Митрофана, епископа Воронежского. 23 ноября (6 декабря) отмечается память святителя 
Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского. 

МИТРОФАНОВКА – нп. в Федоровском р-не Башк. От антропонима Митрофанов [СТРБ, 
2002]. 

МИТРОФАНОВСКИЙ – посёлок города Челябинска. Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 3 декабря 1979 года включён в состав Советского района города Челябинска. По све-
дениям Николая Ивановича Шувалова, в прошлом владельческий хутор Михайловский. Здесь в быв-
шем имении помещика Покровского в 1919-1921 годах был организован один из первых совхозов на 
Южном Урале. Носит имя бывшего уполномоченного наркомзема (НКЗ) на Урале и бывшего члена 
коллегии НКЗ товарища А. X. Митрофанова. 

МИТРОШКИН КАМЕНЬ – перекат в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Верхний 
Биккужа. Другое (башкирское) название: Яман-Шаршы [СТРБ, 2002]. 

МИТРЯЕВА – деревня в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МИТРЯЕВКА – хутор в Караидельском р-не Башк. От русского антропонима Дмитриев. 
(разг. Митриев, Митряев) [СТРБ, 2002]. Русское имя Дмитрий восходит к православному мужскому 
календарному имени Димитрий. Русская Православная Церковь ежегодно 19 мая (1 июня) чтит па-
мять национального русского героя, благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского. 23 
июня (6 июля) отмечая Собор Владимирских святых, вспоминают и благоверного великого князя 
Дмитрия Ивановича Донского. Нелишне будет упомянуть и о том, что 23 мая (5 июня), отмечая Со-
бор Ростово-Ярославских святых, упоминают святителя и чудотворца Димитрия, а при перечислении 
Угличских чудотворцев поминается имя страстотерпца царевича Дмитрия. 21 сентября (4 октября) 
обретение мощей святителя Дмитрия, митрополита Ростовского. 9 (22) августа память мученика Ди-
митрия. 11 (24) сентября память мучеников Димитрия, Еванфии, жены его, и Димитрия, сына их. 26 
октября (8 ноября) память великомученика Димитрия Солунского. 15 (28) ноября память мученика 
Димитрия. 11 (24) память преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского. 15 (28) память благо-
верного царевича Дмитрия, Угличского и Московского. Второе слово данного оронима является рус-
ским орографическим термином. 

МИТРЯЕВО – деревня в Мишкинском р-не Башк. От русского антропонима Дмитриев. Дру-
гое название: Шаганак [СТРБ, 2002]. 

МИТЬКИНЫ СКАЛЫ – гора Южного Урала на административной территории города Зла-
тоуста в Челяб. обл. Составной русский ороним. Первое слово в названии горы связывается с умень-
шительно-ласкательным календарным православным именем, производное от имени Дмитрий. 

МИТЮШИНСКИЙ – посёлок в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Связывается с фами-
лией Митюшин. 

МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ – посёлок в Ишимбайском р-не Башк. От прежн. назв. по-
селка Михайловка и Архангельский [СТРБ, 2002]. 

МИХАЙЛОВКА – деревня в Белебеевском р-не Башк. Неофиц. Илькино [СТРБ, 2002]. 

МИХАЙЛОВКА – деревня в Гафурийском р-не Башк.. Название русское, вероятно, дано по 
фамилии основателя. Все православные люди ежегодно 6 (19) сентября отмечают "Воспоминание 
чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). 8 (21) ноября отмечается Собор Архи-
стратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 2 (15) мая православными людьми отмечает-
ся память благоверного и равноапостольного царя Бориса Болгарского, во святом крещении Михаила. 
23 мая (5 июня) память преподобномученика Михаила, черноризца. 30 сентября (13 октября) память 
святителя Михаила, первого митрополита Киевского. 11 (24) января память преподобного Михаила 
Клопского, Новгородского. 18 (31) декабря память преподобного Михаила исповедника. 22 ноября (5 
декабря) отмечается память русского благоверного князя Михаила Тверского. 14 (27) марта память 
благоверного великого князя Ростислава (Михаила). 14 (27) февраля отмечается перенесение мощей 
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благоверного князя Михаила Черниговского и болярина его Фёдора. 21 мая (3 июня) отмечается па-
мять благоверного князя Ярослава (в крещении Константина) и чад его князей Михаила и Фёдора, 
Муромских чудотворцев. 

МИХАЙЛОВКА – деревня в Карталинском р-не Челяб. обл. Еленинский с-с. Название рус-
ское. Михаил = миха + ил = миса + ил = миша + ил. 

МИХАЙЛОВКА – деревня в Увельском р-не Челяб. обл. Петровский с-с. Название населён-
ному пункту дано русскими жителями Южного Урала и связывается с православным именем Михаи-
ла или русской фамилией Михайлова. 

МИХАЙЛОВКА – деревня в Хайбуллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другое название: Ка-
рагаййылза [СТРБ, 2002]. Название русское. Есть большая вероятность того, что, название связано с 
архангелом Михаилом, особо почитаемым Русской Православной Церковью. 

МИХАЙЛОВКА – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

МИХАЙЛОВКА – село в Хайбуллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. Еже-
годно, все православные башкиры, православные татары, православные нагайбаки, православные чу-
ваши, православные калмыки и все остальные православные люди Южного Урала 6 (19) сентября 
отмечают "Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). 8 (21) ноября 
отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 2 (15) мая православ-
ными людьми отмечается память благоверного и равноапостольного царя Бориса Болгарского, во 
святом крещении Михаила. 23 мая (5 июня) память преподобномученика Михаила, черноризца. 30 
сентября (13 октября) память святителя Михаила, первого митрополита Киевского. 11 (24) января 
память преподобного Михаила Клопского, Новгородского. 18 (31) декабря память преподобного Ми-
хаила исповедника. 22 ноября (5 декабря) отмечается память русского национального святого, благо-
верного князя Михаила Тверского. 14 (27) марта память благоверного великого князя Ростислава 
(Михаила). 14 (27) февраля отмечается перенесение мощей благоверного князя Михаила Чернигов-
ского и болярина его Фёдора. 21 мая (3 июня) отмечается память благоверного князя Ярослава (в 
крещении Константина) и чад его князей Михаила и Фёдора, Муромских чудотворцев. 

МИХАЙЛОВКА – село на территории города Пласта (Демаринский поселковый совет). На-
звание русское. Основано поселение в 1828 году Михаилом Андреевым. Названо именем первоосно-
вателя. 

МИХАЙЛОВКА (Ново-Михайловский, Байтальский, Алла-Байтальский) – посёлок Обручев-
ского сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. Расположен в центральной части района на реке Илья-
ска. Образован в 1903 г. как посёлок Ново-Михайловский на дополнительном наделе Гирьяльской 
станицы. Современное название получил в 1918 г. Расстояние до районного центра, посёлка Кизиль-
ский 33 км. Севернее посёлка, по правому берегу Ильяски, открыты многочисленные археологиче-
ские памятники эпохи бронзы [Волгин, 2009]. 

МИХАЙЛОВКА СТАРАЯ – нп. в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антро-
понима Михайлов. 

МИХАЙЛОВКА СТАРАЯ – нп. в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МИХАЙЛОВСКИЙ – посёлок в Белебеевском р-не Башк. Другое название: Илькино [СТРБ, 
2002]. 

МИХАЙЛОВСКИЙ – посёлок в Благовещенском р-не Башк. Другое название: Гирбасов-
ский, Гербасово (Сб. ст. св.) [СТРБ, 2002]. 

МИХАЙЛОВСКИЙ – хутор в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Варламовский с-с). Название 
русское, связывается с фамилией основателя Михайлова. В период обрубания русских корней и 
уничтожения глубинной культуры русских селений, решением Челяб. обл. исполкома от 20. 08. 1968 
года хутор Михайловский исключён из списков населённых мест. 

МИХАЙЛОВСКИЙ КУРГАН – археологический памятник прохоровской культуры на ле-
вом берегу реки Сакмары у села Михайловки в Башкирии. 
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МИХАЙЛОВСКОЕ – село Благоварском р-не Башк. Другие названия: Новосёлки, Архан-
гельское, Языково [СТРБ, 2002]. 

МИХАЙЛОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ – археологический памятник эпохи раннего железа на 
правом берегу реки Белой у деревни Михайловки в Башкирии. 

МИХЕЕВ ЛОГ – участок золотоносного месторождения, расположен в долине реки Куштум-
ги (левый приток Миасса) с длиной простирания золотоносной полосы 18 км. Входит в Северо-
Миасскую группу золотых месторождений, находящихся между рекой Большой Киалим на севере и 
озером Тургояк на юге. Золото в этой группе месторождений встречалось и в свободном состоянии, и 
связанное с пиритом, а также в тальковой породе. 

МИХЕЕВКА – посёлок города Миасса в Челяб. обл. Тургоякский поселковый совет. Назва-
ние русское, связывается с фамилией Михеева или православным именем Михей. Русская Право-
славная Церковь ежегодно 6 (19) мая отмечает память русского национального православного свято-
го, преподобного Михея Радонежского. 

МИХЕЛЁВСКИЙ – деревня в Куюргазинском р-не Башк. От русского антропонима Михелёв 
с русским суфф. -ск-(-ий) [СТРБ, 2002]. 

МИХИРИ – посёлок в Увельском р-не Челяб. обл. (Красносельский с-с). Прописана на ста-
рой дороге из Челябинска в Оренбург. Изначальное название – Мохирева – по фамилии челябинского 
казака в Коельской крепости (основана в 1747 г. 50 семьями Челябинской крепости). Семья из 13 че-
ловек Афанасия Борисовича Мохирева была из Беляковской слободы Краснослободского дистрикта 
(РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л.л. 810 -810 об). Мохирь – «морошка», «пух, мох», «оборванец» [По-
здеев, 1999]. 

МИЧУРИНО – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. Томинский с-с. В 1997 году в насе-
лённом пункте проживало 290 жителей. Название русское, дано в честь великого русского биолога и 
селекционера Ивана Владимировича Мичурина (1855—1935), автора свыше 300 сортов плодово-
ягодных культур, почётного члена АН РФ, академика ВАХСНИЛ, положившего начало продвиже-
нию на север многих южных культур. Иван Владимирович Мичурин – гордость русской нации. 

МИЧУРИНО – посёлок, расположен на выезде из Челябинска слева от Свердловского трак-
та. С востока примыкает к посёлку Шагол. Центральная улица – Ямальская. Носит имя талантливого 
русского советского академика Мичурина Ивана Владимировича (1855—1935). 

МИЧУРИНСК – посёлок в Шаранском р-не Башк. Название руское, дано в честь академика 
И. В. Мичурина [СТРБ, 2002]. 

МИЧУРИНСКИЙ – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Мичуринский с-с). Название 
русское, связывается с фамилией Мичурина. 

МИШАР СТАРЫЙ – деревня в Мечетлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МИШАРОВКА – деревня в Бижбулякском р-не Башк. От этнонима [СТРБ, 2002]. 

МИШЕЛЯК – речка, приток р. Теча. Другое название: Бижеляк. Путь: Мишеляк (Бижеляк) 
→ Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый 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 башкир-
ских и татарских диалектах слова бишэ, мише – «молодые сосны»; мешэлек, мешэлек – «сосняк». Мо-
лодые сосны использовались в качестве топлива и борьбы с притоком воздуха при получении черно-
вой меди в кабанах. Топонимический ряд с основою бише/мише огромен в России и за её пределами. 
Очень много названий на Урале [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд с основою бише / мише: Ми-
шеляк, Бижеляк, Миса-Елга, Мишень, Бишеле. 

МИШЕНЬ – гора 386 м в Уйском р-не Челяб. обл. на р. Кидыш в лесной окрестности у села 
Петропавловка. На карте 1935 г. здесь простирался огромный бор Аклы (Акты, Оклы). Название 
древнее, означает «сосновая, сосняк». В далёком прошлом у иранцев существовало слово миша – 
«дуб»; оно общего происхождения с живым словом бише – «роща, чаща, лесок, заросли»; суфф. мно-
жественного числа ~ен либо относительного прилагательного ~ин, ~ан образовали «лесные» топони-
мы в местах господства скифов и саков до Румынии. Чередование [б] ↔ [м] закономерное явление в 
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индоевропейских, уралоалтайских языках; слова бише, мише как диалектные существуют в тюркских 
языках; в баширском бешэ, мишэ означает «молодые сосны» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: 
Мишеляк, Бижеляк, Миса-Елга, Мишень, Бишеле.  См. Бишеле. 

МИШИДА – речка, левый приток р. Кармасан в Кушнаренковском р-не Башк., возле деревни 
Шарип [СТРБ, 2002]. При раскладке: миши + да, возможно, от башкир. диал. мисе → миhe → мише – 
«обжора» с диал. афф. -де [РБСВОРБ, 2005] = «Вампирная», «Вурдакская», «Упырьская», «Прожор-
ливая». Путь: Мишида → Кармасан. 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, Ши-
да, Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

МИШКИНО – деревня в Балтачевском р-не Башк. Другое название: Курач [СТРБ, 2002]. 

МИШКИНО – нп в Мишкинском р-не Башк. Другое название: Шагамап [СТРБ, 2002]. 

МИШКИНО – село в Учалинском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

МИШКИНСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Мишкинский район. В соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Мишкинский район передан 
в состав вновь образованной Курганской области. 

МИЩЕРЕВО – деревня в Балт районе. От этнонима мишэр [СТРБ, 2002]. 

МИЯК – речка, упоминается в МИ БАССР. Т. I; СТРБ, 2002. 

МИЯКИ – гидроним в Миякинском р-не Башк. От названия местн. Миэкэтамаһ. 

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 дерев-
ни Миякитамак [СТРБ, 2002]. Путь: Мияки → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

МИЯКИБАШ – село в Миякинском р-не Башк. От названия местн. Миэкэбаш (Миэкэ – гид-
роним, баш «исток») [СТРБ, 2002]. Ср.: Икенсе Миэкэбаш – деревня в том же районе. 

МИЯКИБАШ 2-я – деревня в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия реки. 

МИЯКИНСКАЯ РТС – посёлок в Миякинском р-не Башк. От назв. предприятия [СТРБ, 
2002]. 

МИЯКИТАМАК – село в Миякинском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

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]. При раскладке: мия + н, вероятно, от мейэ < бейэ* с афф. -н [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Миян → 

МОГАШ – гора в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Сараево. 

МОГИЛЬНАЯ – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

МОГИЛЬНАЯ ГОРА – скала на левом берегу р. Юрюзань; на окраине города Усть-Катав в 
Челяб. обл. возвышается интересная скала – Гора Могильная. Сложена она из спрессовавшихся мор-
ских отложений, в которых много ракушек. Ниже этой скалы река огибает Обводную гору. В межень 
напротив горы на реке много островов и перекатов [Калугин, 1974]. 

МОГИЛЬНИК АЛАКУЛЬСКИЙ – кладбище Бронзового века, находится в Щучанском р-не 
Курганской обл. возле озера Алакуль. Древний народ получил условное название по этому могиль-
нику. Европеоидных жителей Южного Урала (Зауралья) в бронзовом веке археологи иногда именуют 
алакульцами. Многие современные исследователи предлагают определять принадлежность не по ар-
хеологическим культурам, а по языковому признаку. В этом случае мы должны констатировать нали-
чие в бронзовом веке Южно-Уральской Руси на данной территории. Поиски истины продолжаются. 
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МОГИЛЬНИК БОЛЬШЕКАРАГАНСКИЙ – археологический памятник, некрополь укреп-
лённого поселения Аркаим. Расположен на левом берегу реки Большая Караганка в 1,2 км к В-С-В от 
поселения и в 3,5 км от современного посёлка Александровский на территории Аркаимской (Больше-
караганской) долины в Кизильском р-не Челяб. обл. Могильник отделён от поселения излучиной ре-
ки Большая Караганка и её притоком – рекой Утяганкой. Назван по реке, возле которой находится. 
Могильник открыт в 1971 году разведочным отрядом УАЭ при обследовании зоны затопления проек-
тируемого гидроузла. Исследование могильника проводились в 1987-1988 и 1991-1992 годах экспе-
дицией ЧелГУ (УКАЭ). В могильнике, кроме десятка курганов бронзового века, присутствуют также 
погребения поздних времён [Волгин, 2009]. 

МОГИЛЬНИК ДРУЖЕНСКИЙ – археологический памятник III – 1-й половины IV веков 
н. э. в Варненском р-не Челяб. обл. в 7 км Ю-З посёлка Дружный. 

МОГИЛЬНИК МАРИНКИН – некрополь в Троицком р-не Челяб. обл. на противоположном 
от древнего поселения правом берегу рч. Чёрной, правом берегу реки Уй, в 0,25 км Ю-В поселения и 
примерно на таком же расстоянии от посёлка Черноречье. Иное название: Кривое Озеро. Археологи-
ческий памятник, некрополь укреплённого поселения Черноречье III. В районе памятника находится 
старица, называемая местными жителями Кривое Озеро. Могильник обнаружен разведочным архео-
логическим отрядом ЧГПИ в 1983 году (начальник М. А. Мухина). В последующие 1983, 1984, 1986 
1990 годы исследовался археологическими отрядами ЧГПИ (В. П. Костюков, С. В. Марков). Объеди-
няет 20 грунтовых курганов. Раскопками установлена принадлежность большинства погребений к 
синташтинской культуре [Волгин, 2009]. 

МОГИЛЬНОЕ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Лысковский с-с). Название рус-
ское, связывается с фамилией Могильного. Либо, возможно наличие рядом древних захоронений, мо-
гильных курганов. 

МОГИЛЬНЫЙ ХОЛМ – некрополь в Варненском р-не Челяб. обл. (возле болота Большая 
Кисена, на территории урочища Кесене) с захоронениями многих поколений. Раскопки датируют пе-
риод захоронений от раннего бронзового века до средневековья [Волгин, 2009]. 

МОГУТОВСКИЙ – старинный казачий посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. Боровской с-
с. Основан в XIX веке. Название дано в честь первого Войскового атамана Оренбургского нерегуляр-
ного войска Василия Могутова (1748 – 1779). По сведениям Николая Ивановича Шувалова, основан в 
начале 60-х годов XIX в. казаками-переселенцами из внутренних районов Оренбургской губернии из 
села Могутово. Повторяет название оставленного селения. 

МОЖАРЫ – село в Краснокамском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МОЖГА – деревня в Янаульском р-не Башк. От удмуртского этнонима можга [СТРБ, 2002]. 

МОИСЕЕВО – село в Благоварском р-не Башк. От русского антропонима Моисеев. Другое 
название: Никольское [СТРБ, 2002]. 

МОКРАЯ КАМАРЗА – речка, приток р. Камарза (пр. р. Уй) в Уйском р-не Челяб. обл. Путь: 
Мокрая Камарза → Камарза → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. При раскладке: камарз + а, выявляется арийское наследие: 
от пуштунского камарз – «узкий»; «углубление, промытое водою в реке» (у других иранцев есть та-
кое же слово) + ~а – суфф. относит. прилаг. [Поздеев, 2007]. См. Камарза, Сухая Камарза. 

МОКРОУСОВО – деревня в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Мокроусов с 
оконч. -о. Другие названия: Богородское, Степановка [СТРБ, 2002]. 

МОКРОУСОВСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил но-
вую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Мокроусовский район. В соот-
ветствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Мокроусовский 
район передан в состав вновь образованной Курганской области. 

МОКРУШИНА – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

МОКРЫЕ ГОРЫ – в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название горам дано русскими жи-
телями Южноуральского края из-за сильной заболоченности этих мест. 
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МОКРЫЙ ДОЛ – хутор в Брединском р-не Челяб. обл. (Павловский с-с). Название дано рус-
скими жителями Южного Урала. В период поголовного обрубания исконно русских корней, решени-
ем Челяб. обл. исполкома от 10. 09. 1968 года хутор исключён из списков населённых мест. 

МОКРЫЙ КАПСЫГАЙ – гора в Учалинском р-не Башк., недалеко от горы Капчегай. Дру-
гое название: Кабат Капсыгай [СТРБ, 2002]. 

МОКРЫЙ КАРАТАЛ – овраг в Кизильском р-не Челяб. обл. на правом берегу реки Худолаз, 
возле посёлка Чернышевский [Волгин, 2009]. При раскладке: кара + тал, выявляется арийское насле-
дие. От пуштунского кара – буквально означает «чёрный» + тал, тале – «травянистая плоская по-
верхность, местность». 

МОКРЫЙ КИЗИЛ – река, левый приток р. Уршак (пр. р. Белая) в Альшеевском р-не Башк. 
От «имеющий воду, мокрый» (в отличии от сухого, пересыхающего Кизила [СТРБ, 2002]. Путь: 
Мокрый Кизил → Уршак → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

МОКРЫЙ ЛОГ – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название русское. 

МОКРЫЙ СУХОДОЛ – река, приток р. Танкал (пр. р. Сим). Путь: Мокрый Суходол → Тан-
кал → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. [Поздеев, 2008]. См. Таныш, Танкал, Сим. 

МОКША – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Журавлёвка [СТРБ, 2002]. От 
этнонима мокша [РБСВОРБ, 2005]. 

МОКША – река, левый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Мокша → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. От этнони-
ма мокша [РБСВОРБ, 2005]. 

МОКШАТАУ – гора в Стерлитамакском р-не Башк., возле деревни Талач [СТРБ, 2002]. 

МОЛЕБСТВЕННЫЙ РУЧЕЙ – речка, левый приток Юрюзани. Путь: Молебственный Ру-
чей → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Название русское. Дано пер-
вопоселенцами из-за справления на этой реке языческих молений туземными племенами, кочевав-
шими неподалёку. 

МОЛЕБСТВИЕ – горный хребет в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название русское, да-
но за справление языческих обрядов тюркоязычным населением на этих горах. 

МОЛЕЛЬНЯ КАЛМЫЦКАЯ – урочище в Кизильском р-не Челяб. обл. в 10 км к З-С-З от 
поселения Аркаим, на правом берегу реки Большая Караганка. Это извилистое ущелье длиной около 
400 м. Название «Калмыцкая молельня» было дано урочищу в XIX веке, поскольку в этом месте ка-
заки-калмыки, проживавшие в Измаильском и ближайших посёлках Кизильского станичного юрта, 
собирались на культовые коллективные праздники. Урочище исследовано комплексной экспедицией 
ЧелГУ и Центра «Аркаим» [Волгин, 2009]. 

МОЛОДЁЖНЫЙ – посёлок в Каслинском р-не Челяб. обл. Тюбукский с-с. Населённый 
пункт назван русскими жителями Южного Урала. 

МОЛОКАНОВКА – деревня в Кугарчинском р-не Башк. Другое название: Новый Сапаш 
[СТРБ, 2002]. 

МОЛОКАНОВО – село в Куюргазинском р-не Башк. От русского слова этнонима молокан. 
Другое название: Марасау [СТРБ, 2002]. 

МОЛОЧНАЯ – речка, приток р. Бердяуш (пр. р. Сатка). Иное написание: Молосная. Путь: 
Молочная (Молосная) → Бердяуш → Сатка (Садка, Саткей, Шаткей) → Ай → Уфа → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Сопоставляется с индо-европ. *mlo- «зернотёрка, мельница». 

МОЛОЧНЫЙ – ручей; приток р. Коелга; Чебаркульский р-н Челяб. обл. Путь: Молочный 
ручей → Коелга → Увелька → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. Здесь выше впадает река Сметанка. 

МОНАСТЫРКА – посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. до 1965 года, затем посёлок Мона-
стырка, в связи с началом беспощадной борьбы с Русской Православной Церковью, переименован в 
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рит об угол избы, непременно бревно треснет. Дыхание Морозки производит сильную стужу. Иней и 
сосульки являются слезами Морозки, либо его замёрзшими словами. Снежные облака представлялись 
нашим 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 щё-
ки. Зима является супругой Морозки. Трескуны (Мароссы) всегда были верными слугами у Морозко. 
С ноября по март Морозко такой мощи набирает, что даже Солнце (Хорст) перед ним робеет. На ра-
достях Морозко покрывает стёкла оконные причудливыми рисунками, изумительными узорами, ве-
селит православный люд обильным мягким снегом, бодрящим морозцем и весёлыми зимними празд-
никами. 

МОРОЗОВКА – деревня в Белокатайском р-не Башк. От русского антропонима Морозов 
[СТРБ, 2002]. От индоевропейского *mor – «болото» [Рассоха, 2009]. 

МОРОЗОВКА – посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. (Рымникский с-с). Название русское, 
связывается со словом "мороз". 

МОРСКОЙ ПЛЁС – гидроним Южноуральского края, котловина озера Увильды в Челяб. 
обл. Максимальная глубина котловины достигает 35 метров. 

МОСКАЛЕ – горный хребет в Саткинском р-не Челяб. обл. Происхождение топонима до 
конца не выяснено. По одной из версий это видоизменённое слово "мяскай" – "ведьма" или "колду-
нья", "ведьмина гора", "гора колдуньи". Есть вероятность того (если эта версия верна), что на горе 
жила одна из языческих колдуний туземных племён. Возможно это место справления грандиозных 
языческих обрядов и жертвоприношений туземных язычников. Как свидетельствуют литературные 
источники, даже в XVIII веке туземные племена башкирского сословия отказывались от насильст-
венного принятия веры в пророка Магомета и продолжали поклоняться своим древним божествам, 
деревянным идолам "горных духов". 

МОСКАУТАУ – гора в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: москау + тау. 

МОСКАУТОБАС – омут в Миякинском р-не Башк., возле деревни Култай-Каран [СТРБ, 
2002]. 

МОСКАУТЮБ – урочище в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МОСКВИНА – деревня в Каслинском р-не Челяб. обл. (Багарякский с-с). Многие склонны 
считать, что название произошло от фамилии первостроителя Москвина. 

МОСКОВКА – посёлок Таймазинского р-на Башкирии. В Белоруссии есть река Московка 
(или Московица) – приток Березины. На Украине зафиксированы сходные топонимы: ручей Моско-
вец, овраги (балки) в разных местностях под названием Московки. В словацком языке отмечено на-
рицательное слово moskwa, означающее «отсыревшее зерно». 

МОСКОВО – деревня в Учалинском р-не Башк. Напомним о том, что ежегодно Русская Пра-
вославная Церковь 30 декабря (12 января) чтит память Святителя Макария Московского. 

МОСКОВО – деревня в Учалинском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

МОСКОВО – село в Дюртюлинском р-не Башк. Другое название: Именей [СТРБ, 2002]. 

МОСКОВСКИЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. Бывший Ново-Московский. Осно-
ван в 1925 году. Название русское. Дано в честь столицы РФ города Москвы. Решением Челяб. обл. 
исполкома от 30. 12. 1985 года № 573 посёлок Московский исключён из списков населённых мест. 
Учёные до сих пор не могут однозначно объяснить происхождение топонима Москва. Пётр Орешкин 
считает, что слово Москва: "достаточно красноречиво говорит о себе. Ещё совсем недавно... в Москве 
были МОСКАТЕЛЬНЫЕ ЛАВКИ, где продавали краски, клей..., но вряд ли кто обратил внимание, 
что профиль товаров этих лавок не соответствует их названию, потому что МОСКАТЕЛЬНЫЕ – это 
МОСКА ТЕЛЬНЫЕ, или, точнее – МАЗКА ТЕЛЬНЫЕ товары, предназначенные для МАЗКИ ТЕЛА – 
всякого рода кремы, ароматические масла, эссенции и пр., те, что сегодня относятся к ПАРФЮМЕ-
РИИ". Теперь обратим внимание на то, что "в русском языке все слова с окончанием "ВА" обознача-
ют название предмета и действие. "ВА" – это глагол "ВАЯТЬ" в третьем лице, единственного числа 
ВА(е) – "делает, создаёт". МОСКВА – это МАЗКА ВА(е) – "МАЗКИ ДЕЛАЕТ". Здесь могли изготав-
ливать МАЗИ – всякого рода кремы и масла, в принципе, те же МАЗИ или КРАСКИ. Быть может "во 
времена оны" парижские красавицы приезжали в Москву за флаконом духов, а художники – за крас-
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ками". 

МОСКОВСКИЙ – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Горьковский с-с, ныне Светлов-
ский с-с). Населённый пункт основан в 1908 году. Название русское, дано в честь Первопрестольной 
столицы Великой России. 

МОСКОММУНА – посёлок в Белебеевском р-не Башк. Назв. возникло в советское время, 
сокр. от «Московская коммуна» [СТРБ, 2002]. 

МОСКОУ – речка, правый приток р. Малая Сюрень в Зианчуринском р-не Башк., возле де-
ревни Бикбау [СТРБ, 2002]. Путь: Маскова (Москоу, Москов) → Малая Сюрень. Иное написание: 
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: Мосол → 

МОСТ БЕРЁЗОВЫЙ – посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. Магнитский сельсовет. Рус-
ские первостроители накатали березовыми плахами мост через реку Первую, оттого и поселение своё 
назвали Берёзовый Мост. 

МОСТ БИЯНСКИЙ – хутор в Ашинском р-не Челяб. обл. Решением Челяб. обл. исполкома 
№ 378-2 от 18. 09. 1979 года хутор исключён из списков населённых мест. Название образовано в 
русском языке от основы бия + суфф. ~н + ~ск (-ий). Основа трактуется с индоевропейских языков 
(язык русов): бийа (beja) –  «место, где можно укрыться от зимней стужи; речка». Из языка русов по-
пало 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. 

МОСТ КАМЕННЫЙ – место на р. Ай. От деревни Сикияз-Тамак река Ай поворачивает на 
северо-восток. В километре ниже деревни по правому берегу на высоте 70 м над уровнем реки обра-
зовался Каменный Мост (длина его – 5, ширина – 2, а высота – 9,5 м). За ним – вход в пещеру, кото-
рая через 40 м выходит на противоположную сторону скалы [Калугин, 1974]. 

МОСТ КАРСТОВЫЙ – пещера в Нязепетровском р-не Челяб. обл. вблизи г. Нязепетровска, 
в междуречье рек Уфы и Куказара. Образовался над пещерой Ледяной Провал. Размеры: длина – 10 
м, ширина – 4 м, толщина пролёта – 4 м, высота – 5 м. Мост является самым большим на территории 
Челяб. обл. Имеет рекреационное значение. Описан Барановым С.М. в 1998г.. Имеет научно-
познавательное значение (В. И. Юрин). 

МОСТ КОСОЙ – посёлок города Кыштыма Челяб. обл. (Тайгинский поселковый совет). 
Русский составной ойконим [Пятков, 2006]. 

МОСТ НОВОПОКРОВСКИЙ  – карстовый мост в Кизильском р-не Челяб. обл. (В. И. 
Юрин). 

МОСТ НОВОПОКРОВСКИЙ КАРСТОВЫЙ – пещера в Кизильском р-не Челяб. обл., 0,15 
км на С-З от пос. Новопокровский, на лев. берегу реки Худолаз (правый приток р. Урал). Расположен 
в северной части небольшого холма, в береговом скальном обнажении, параллельно реке. Представ-
ляет собой короткую сквозную пещеру – остатки древней подземной полости. Имеет 2 входа, соеди-
нённых между собой ходом, проходимым во весь рост. Один вход на склоне холма, второй – в отвес-
ном скальном береговом обнажении. Размеры моста: ширина – 6 м, длина – 3,5 м, высота – 2,2-4 м. 
Пол прохода под мостом имеет уклон к реке до 40о. Рыхлые отложения отсутствуют. Мост имеет 
рекреационное значение. Впервые обследован и описан Юриным В.И. в 1998 г. Имеет научно-
познавательное значение (В. И. Юрин). 

МОСТ ПОДВОДНЫЙ – брод. После скал, окрашенных в различные цвета, на неширокой 
луговине раньше стояла деревня 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 [Калугин, 1974]. 

МОСТ СИКИЯЗ-ТАМАКСКИЙ – карстовый мост в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом 
берегу р. Ай. Расположен над входом в пещеру Каминная, входящую в состав Сикияз-Тамакского 
пещерного комплекса. Образовался в результате обрушения части свода входного грота пещеры, на 
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месте древней «органной» трубы. Сикияз-Тамакской археологической экспедицией (руководитель 
Юрин В.И.) в 1998 г. в ходе исследований было определено, что обрушение произошло около 10 ты-
сяч лет назад. Концы моста упираются в стены входного грота. Размеры моста: длина – около 5 м, 
ширина – 1,6-2 м, высота над полом пещеры – 9,5 м. Мост имеет научно-познавательное значение. 
Впервые описан Дубовик В.Н. в 1966 г. (В. И. Юрин). 

МОСТОВСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Мостовский район. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Мостовский район передан в 
состав вновь образованной Курганской области. Название русское. 

МОХАК – речка, правый приток р. Янгелька в Абзелиловском р-не Башк. Трактовка отсутст-
вует [СТРБ, 2002]. Путь: Мохак → Янгелька. 

МОХИРЁВКА – деревня в Варламовском с-с Чебаркульского р-на Челяб. обл. Афанасий Бо-
рисов сын Мохирёв в 1736 г. записался в казаки Челябинской крепости; затем через несколько лет 
стал новосёлом Коельской крепости; завёл заимку Мохирёва (в списках упоминается с 1826 г.). По 
решению № 47 ОИК от 21. 01. 1975 д. Мохирёвку (Харину) упразднили [Поздеев, 2008]. 

МОХИРЁВКА – старинная русская деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Старинное по-
селение, основанное в XVIII веке Мохирёвым. Название дано по фамилии первооснователя. Люди 
русские болото, заросшее мхом, называли не просто болото, а мох. Деревня, основанная рядом с бо-
лотом (точнее, мохом) будет назвааться Мохирёвка. 

МОХИРИ – урочище на левобережье Коелги ниже д. Звягиной. Иное написание: Михери, 
Мохирёвка. Иван Звягин, и Афанасий Борисов сын Мохирев в 1736 г. записались в казаки Челябин-
ской крепости; затем через несколько лет стали новосёлами Коельской крепости; завели в разное 
время заимки. Мохирёва в списках упоминается с 1826 г. 21.01.1975 д. Мохирёвку (Харину) по реше-
нию № 47 ОИК упразднили в Варламовском с.с. Чебаркульского р-на [Поздеев, 2008]. Истоки топо-
нима восходят к мужскому календарному православному имени Мокий, что в переводе с греческого 
означает "Осмеивающий". Русская Православная Церковь ежегодно 29 января (11 февраля) отмечает 
память мученика Мокия чтеца. 11 (24) мая память священномученика Мокия. 3 (16) июля память му-
чеников Мокия и Марка. 

МОХНАТАЯ СОПКА – геоморфологический памятник природы Южного Урала. Располо-
жен в Саткинском р-не Челяб. обл. Мохнатая сопка находится на хребте Зюраткуль, в западном его 
предгорье. Высота 730 метров. От основного хребта Мохнатую сопку отделяет глубокая болотная 
впадина. Гора чётко выделяется на фоне хребта в виде треугольника. Ороним русский. Названа Мох-
натой сопкой оттого, что густо поросла лесом. 

МОХНАТАЯ СОПКА – гора на правобережье р. Урал возле города Верхнеуральск Челяб. 
обл. против Голой Сопки (Извоз, Ак-Тюве, Пугачёвская) [Поздеев, 2008]. См. Извоз, Ак-Тюве, Голая 
Сопка, Верхнеуральск, Урал. 

МОХОВАЯ ГОРА – высота, под которой в 1778 году заводчиком Лугининым был основан 
железоделательный завод. Кроме чугуна, давал и готовую продукцию: топоры, долота, багры, гвозди, 
а в военные годы – ядра. В конце XIX века широкую известность получили кусинские изделия худо-
жественного чугунного литья, которые удостаивались высоких наград на международных выставках 
[Калугин, 1974]. 

МОХОВИЧКИ – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. (Краснопольский с-с). Название да-
но русскими жителями Южного Урала. 

МОХОВОЕ – болото в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского слова мох с рус-
ским суффиксом -ов (-ое) [РБСВОРБ, 2005]. 

МОХОВОЕ – болото в Буздякском р-не Башк. От русского слова мох с русским суффиксом -
ов (-ое) [РБСВОРБ, 2005]. 

МОХОВОЕ – болото в Калтасинском р-не Башк. От русского слова мох с русским суффик-
сом -ов (-ое) [РБСВОРБ, 2005]. 

МОХОВОЕ – озеро в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского слова мох с рус-
ским суффиксом -ов (-ое) [РБСВОРБ, 2005]. 
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МОХОВОЕ (Степной) – посёлок Зингейского сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. Рас-
положен в северной части района с правой стороны автодороги Браиловский–Обручевка. Название 
Моховое упоминается после 1952 г. Современное название утверждено 24 июня 1963 г. по решению 
Облисполкома № 228. Расстояние до районного центра, посёлка Кизильский 85 км. В западном на-
правлении от посёлка находятся археологические памятники – курганы раннего железного века. К 
сожалению, памятники находятся в состоянии разрушения от хозяйственной деятельности [Волгин, 
2009]. 

МОХОВОЕ БОЛОТО – деревня в Белебеевском р-не Башк. Название русское, от назв. боло-
та Моховое [СТРБ, 2002]. 

МОХОВОЕ БОЛЬШОЕ – озерко в Брединском р-не Челяб. обл. в окрестностях п. Андреев-
ский [Волгин, 2009]. 

МОХОВОЕ ОЗЕРО – деревня в Караидельском р-не Башк. Название русское, от назв. озера 
Моховое [СТРБ, 2002]. 

МОХОУШКА – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Яснополянский с-с). 

МОЧАГИ – посёлок, остановочный пункт в Карталинском р-не Челяб. обл. (Анненский с-с). 
Название русское, дано по реке. Топоним произошёл от гидронима. 

МОЧАГИ – речка, правый приток Карталы-Аят [Шувалов, 1982]. Путь: Мочаги → Караталы-
Аят → Аят → Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Как считает Николай Иванович Шувалов, название происходит от русских слова «мочаг», «мочага», 
«мочажина», «моча», что означает «сырое, влажное, болотистое место, место выхода ключевых вод, 
заболачивающих землю». Речка в действительности протекает по сырому болотистому месту, бога-
тому ключами, среди Джабык-Карагайского бора. Указанные термины составили также основу на-
званиям мелководных и заболоченных озёр: Мочище, Мочевище, Мочевое. 

МОЧАГИ – речка, правый приток р. Карталы-Аят [Шувалов, 1982]. Путь: Мочаги → Карта-
лы-Аят → Аят → Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый оке-
ан. Как считает Николай Иванович Шувалов, название происходит от русских слова «мочаг», «моча-
га», «мочажина», «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 мелководных и заболоченных озёр: Мочище, Мочевище, Мочевое. 

МОЧЕВИЩЕ – озеро в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Название русское. От обилия затопляе-
мых мест. Сырое, влажное место. 

МОЧЁВОЕ – озеро в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Название русское. 

МОЧИЛКИ – деревня в Белебеевском р-не Башк. От русского слова мочальное. По преда-
нию там раньше лубки мочили [СТРБ, 2002]. 

МОЧИЩЕ – озёра в северной половине лесостепной территории области; особенно много 
маленьких озёр и урочищ на планах земельных дач XIX в. Встречаются варианты названий Мочеви-
ще, Мочаги, Мочажина. Образованы названия от русского географического термина моча – «сырость, 
влага, мокрота» [Поздеев, 2008]. 

МОЧИЩЕ – озёра в северной половине лесостепной территории Челяб. обл.; особенно много 
маленьких озёр и урочищ на планах земельных дач XIX в. Встречаются варианты названий Мочеви-
ще, Мочаги, Мочажина. Образованы названия от русского географического термина моча – «сырость, 
влага, мокрота» [Поздеев, 2007]. 

МОЧИЩЕ – озеро в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Название русское. Дано по заболоченности 
места. Заболоченное место. 

МРАКОВО – нп. в Гафурийском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

МРАКОВО – село в Кугарчинском р-не Башк. От антропонима. Другое название: Кызыл Мэ-
сет [СТРБ, 2002]. 

МРАКОВО – село Кугарчинского района Башкортостана. Упоминание этого населённого 
пункта встречается у знаменитого русского исследователя Ивана Ивановича Лепёхина ("Записки пу-
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тешествия академика Лепёхина". СПб., 1822. Т. 4. С. 82-84.), но как деревня Красная Мечеть Орско-
го уезда Оренбургской губернии. 

МРАМОРНЫЙ – посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. (Магнитский с-с). (До 1965 года – 
посёлок Монастырка. Название было связано с находившемся рядом православным женским мона-
стырём). Переименован по открытому месторождению зелёно-полосчатого мрамора. 

МРАТКИНА – гора в Белорецком р-не Башк., возле города Белорецк. От антропонима 
[СТРБ, 2002]. 

МРАТКИНА – гора в городе Белорецке на Южном Урале. 

МРЯС – озеро в Кармаскалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. От антропонима [РБСВОРБ, 
2005]. 

МРЯСЕВО – деревня в Краснокамском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

МРЯСИМ – речка, левый приток Урюша в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Мрясим → 

МРЯСИМОВО – деревня в Караидельском р-не Башк. От названия речки [СТРБ, 2002]. 

МРЯУШЛИ – речка, левый приток Иртюбяка в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При 
раскладке: мря + уш + ли, вероятно, от ьашкир. диал. мэре – “глина” с афф. -еш, -ле [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Мряушли → 

МРЯУШЛЯ – деревня в Кугарчинском р-не Башк. От назв. речки, левый приток Иртюбяка 
[СТРБ, 2002]. 

МУГОДЖАРСКИЕ – горы на западе Казахстана, которые считаются южным окончанием 
Урала. Понять значение и происхождение оронима не удаётся до сегодняшнего дня. Его пытаются 
выводить из казахского, монгольского и русского языков (естественно, современных). Вероятно, на-
звание горному массиву дано задолго до появления в этих местах тюркоязычных. 

МУДРОСТИ ГОРА – гора 375,9 м в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки 
Большая Караганка в 1,5 км западнее посёлка Черкасы в северной части Аркаимской долины. Иное 
название: Черкасинская сопка, гора Маячная, гора Вышка, гора Разума, Мудрость. В окрестностях 
горы открыты археологические памятники: стоянка каменного века Черкасы I, неукреплённое посе-
ление бронзового века Крутая гора, Черкасинская аллея менгиров. Археологические объекты зафик-
сированы и непосредственно на вершине горы [Волгин, 2009]. 

МУДРОСТЬ – гора 375,9 м в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Большая Ка-
раганка в 1,5 км западнее посёлка Черкасы в северной части Аркаимской долины. Иное название: 
Черкасинская сопка, гора Маячная, гора Вышка, гора Разума, Гора Мудрости. В окрестностях горы 
открыты археологические памятники: стоянка каменного века Черкасы I, неукреплённое поселение 
бронзового века Крутая гора, Черкасинская аллея менгиров. Археологические объекты зафиксирова-
ны и непосредственно на вершине горы [Волгин, 2009]. 

МУЖИЧКА – болотистое озерко в Варненском р-не Челяб. обл. около п. Владимировка Ку-
левчинского с-с. Напрашивающаяся этимология не очевидна. Базою могли послужить иранские сло-
ва, включая мужское имя Маджак; оно слегка изменилось и бытует у казахов, башкир, татар; у ма-
рийцев и мордвы. Мызик означает «тихоня, копуша»; у татар – «ворчливый, брюзгливый»; у башкир 
– «ворчливый». Под имя мордовское население, вероятно, подогнало созвучное название; явление 
обычное. Например, пуштунское мдзэка, мзэка – «земля, почва, пол», или маджэй – «верблюдица» с 
популярным иранским окончанием -ка. И даже мазе, мазак – «вкус» [Поздеев, 2008]. 

МУКЛУ-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: мук + лу + 
куль. 

МУКРЕ-АЯТ – речка, правый приток р. Камышлы-Аят. Путь: Мукре-Аят (Мукыр-Аят, Мук-
руаят) → Камышлы-Аят. Исток в Бреденском р-не; течёт в С-С-В направлении в Казахстане. В ис-
точниках упоминается с 1835 г. Иное написание: Мукыр-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 Нугуш в Бурзянском р-не Башк., возле 
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деревни Галиакбер [СТРБ, 2002]. Путь: Муктиелга (Мукте-Елга) → Большой Нугуш → Нугуш → Бе-
лая → 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. Тобол) [Волгин, 2009]. Путь: Мукыр-Аят 
→ Аят → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Название от индоиранских (пушту) слов М а h р у й а  – «красавица» + а й а т  – «речка» = «кра-
савица речка». 

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 Бредин-
ского р-на Челяб. обл, далее течёт по территории Казахстана. Иное название: Мукре-Аят, 1835; Мук-
рю-Аят, 1900; на некоторых картах названа Мукрюаят. Название от индоиранских (пушту) слов 
М а h р у й а  – «красавица» + а й а т  – «речка» = «красавица речка». Мукыр часто встречается в топо-
нимии Казахстана и Алтая. От топонимов образовано казахское имя Мукыр [Волгин, 2009]. 

МУЛДАК – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Таштимер. Вариант названия 
Булдак [СТРБ, 2002]. Обрати внимание: перетекание звуков: [б] ↔ [м]. 

МУЛДАК – озеро в Абзелиловском р-не Башк. Вариант назв. Булдак. Другое название: 
Тоҙзогул [СТРБ, 2002]. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Обрати внимание на перетекание звуков 
[б] ↔ [м]. Ср. с искажением русского слова изба в ызма. 

МУЛЛА-САЗ – болото проточное; протянулось почти до р. Миасс. Пожалуй, это речная ши-
рокая долина с чётко выраженной береговой линией. Другое название Мечеть-Алды [Поздеев, 2008]. 

МУЛЛАШ-КАРАН – речка, приток Курсака в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Ид-
рис [СТРБ, 2002]. Путь: Муллаш-Каран → Курсак. Иранский географический термин каран означает 
«родник, речка». 

МУЛЬКУДОВКА – село в Дуванском р-не Башк. Другое название: село Кошелёвка – от назв. 
речка Кошелевка, правый приток Юрюзани [СТРБ, 2002]. 

МУЛЬЯ – речка, приток Таныпа [СТРБ, 2002] в Татышлинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Мулья → Танып. Ср. мал, малый, малой. 

МУНДУГУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. к востоку от д. Фроловка (Бере-
зовского с-с); болотистого типа, мелкое. Варианты названия имеют незначительные отклонения в ис-
точниках со второй половины XIX в. Самое длинное – Мундугулъ-Куль, в котором с оговоркой мож-
но вычленить историческое башкирское имя Минди-гул (Юлаев, Караскал, XVIII в.); сохранился 
именной компонент мин-ли- (с родинкой из персидского); минда, минза – «жилище, место останов-
ки»; башкиры называли детей по месту рождения. Значения манд(а), мен и т.д. см. Мандесарка. 
Окончание гуль – «озеро» характерно для памирской языковой семьи, потомков северных иранцев в 
частности саков. На озере с 1889 г. стоял одноимённый хутор (Адишевская статья, Бухаринский х.) 
[Поздеев, 2007]. 

МУНСАГАЛИ – речка, приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бурзянском р-не Башк., возле деревни 
Кутан. Возможно, от антропонима [СТРБ, 2002]. При раскладке: мунса + гали, вероятно, от башкир. 
мунса – «баня» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Мунсагали → 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 Баймакском р-не Башк. Трактовка отсутствует 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: мун + сак. Путь: Мунсак → Кундуруш. 

МУНСАК-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Комсомол [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: мунсак + тау. Вероятно, от диал. мунсак – “ожерелье”. 

МУНСАК-ТАУ – гора в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Аюп [СТРБ, 2002]. Веро-
ятно, от диал. мунсак – “бусы”. 

МУНСА-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк. При раскладке: мунса + куль, вероятно, 
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от башкир. мунса – «баня» [РБСВОРБ, 2005]. Иная раскладка: мун + са + куль 

МУНСАЛА-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк., возле деревни Мата [СТРБ, 2002]. 
Иное написание: Мунчалакуль. Вероятно, от башкир. мунсала – «мочало» = «Мочальное озеро» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

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 (мун-
сак) – “бусы, ожерелье”. 

МУНЧА-ЕЛГА – посёлок в Бакалинском р-не Башк. От гидронима Мунсайылга (мунсала 
«мочальная» и йылза «речка») [СТРБ, 2002]. 

МУНЧА-ЕЛГА – речка, правый приток Бол. Уртазыма в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Мунча-Елга → Бол. Уртазым. 

МУНЧАЛА-КУЛЬ – озеро в Бакалинском р-не Башк., возле нп Килькабыз [СТРБ, 2002]. 
Иное написание: Мунсалакуль. Вероятно, от башкир. мунсала – «мочало» = «Мочальное озеро» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

МУНЧАЛА-КУЛЬ – озеро в Буздякском р-не Башк., возле деревни Большая Устюба [СТРБ, 
2002]. Иное написание: Мунсалакуль. Вероятно, от башкир. мунсала – «мочало» = «Мочальное озе-
ро» [РБСВОРБ, 2005]. 

МУНЧАЛА-КУЛЬ – озеро в Дюртюлинском р-не Башк., возле деревни Асян [СТРБ, 2002]. 
Иное написание: Мунсалакуль. Вероятно, от башкир. мунсала – «мочало» = «Мочальное озеро» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

МУНЧАЛА-КУЛЬ – озеро в Караидельском р-не Башк., возле деревни Старый Акбуляк 
[СТРБ, 2002]. Иное написание: Мунсалакуль. Вероятно, от башкир. мунсала – «мочало» = «Мочаль-
ное озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

МУРАВЕЙ
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шапка – мурманкою; ловчие белок – мурмане (у Нестора Оурмане); место лова – Мурманский берег» 
– исконно русское название. 

МУРТАЗИНА – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. Решением Челяб. обл. исполкома от 
26. 04. 1966 года деревня исключена из списков населённых мест. 

МУСАКАЕВО – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. Куяшский с-с. Названа по имени 
беглого татарина, поселившегося в этих местах. 

МУСАТОВО – деревня на правом берегу р. Юрюзань (82 км от Усть-Катава) [Калугин, 
1974]. 

МУСИК – гора в Дуванском р-не Башк., возле села Месягутово. Вариант Мусик-Тау [СТРБ, 
2002]. 

МУСИН – посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. (Богдановский сельский совет, ныне Ново-
ершовский с-с). Расположен в южной части района на р. Урал, в месте впадения р. Верхняя Гусиха. 
Основан в 1919 г. на владениях Оренбургского казачьего войска. Назван, предположительно по фа-
милии одного из первожителей, купца С. Мусина. В 1929 г. в посёлок прибыли переселенцы с Ук-
раины. Расстояние до районного центра, посёлка Кизильский 48 км. В районе посёлка открыты ар-
хеологические памятники различных эпох. Ближайшие несколько курганов раннего железного века 
обнаружены в 2 км юго-восточнее. Часть курганов погребена под автодорогой [Волгин, 2009]. 

МУСИНО – деревня в Кугарчинском р-не Башк. Почему-то вспоминается фамилия Мусина-
Пушкина. 

МУСИНСКИЕ ПИРАМИДЫ – каменное сооружение в Учалинском р-не Челяб. обл. По 
информации Кусяева А. Х. в 2006 г. спелеоархеологическим отрядом (рук. В.И. Юрин) был осмотрен 
южный склон одной из вершин горы Рясток-Таш, где был первично обследован комплекс каменных 
сооружений в виде каменных «пирамид». Данная группа сооружений находится 5 км западнее д. 
Мусса (Мусино), на высоте 350 м. над деревней. Объект расположен на слабонаклонной площадке, 
150 м. южнее вершины. Внизу в долине, протекает ручей (левый приток речки Табылгашты, бассейн 
р. Урал). Комплекс состоит из двух «пирамид», расположенных на расстоянии примерно 200 м. друг 
от друга. В плане обе постройки квадратной формы. Площадь каждого из обследованных сооружений 
составляет от 2,5х2,5 м2. Высота обоих сооружений составляет около 2,5 м. Ориентированы обе по-
стройки по сторонам света. «Пирамиды» сложены методом сухой кладки из глыб и обломков разных 
размеров. Сооружения  в виде «пирамид» впервые выявлены на Урале и предварительно определены, 
как погребально-ритуальные. О датировке объекта говорить преждевременно. 

МУСЛЮМ – деревня в Бакалинском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. В словаре ве-
ликорусского языка Владимира Ивановича Даля находим: МУСЛЮМ – (русское) «буслюм, рохля, 
разиня, оболтус, болван, неуклюжий, разгульный мот, гуляка, разбитной малый, буслай». 

МУСЛЮМОВО – посёлок в Кунашакском р-не Челяб. обл. Старинное селение, основанное в 
XVIII веке. Раскладка: муслюм + суфф. ~ов (-о). В словаре великорусского языка Владимира Ивано-
вича Даля находим: МУСЛЮМ – (русское) «буслюм, рохля, разиня, оболтус, болван, неуклюжий, 
разгульный мот, гуляка, разбитной малый, буслай». 

МУСТАН – речка, правый приток Бола-елги в Баймакском р-не Башк., возле деревни Умет-
бай [СТРБ, 2002]. Путь: Мустан → Бола-елга. 

МУСТАН – речка, правый приток Ишапая в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Абу-
ляис [СТРБ, 2002]. Путь: Мустан → Ишапай. 

МУСТАНКУЛЬ – озеро в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Аскар [СТРБ, 2002]. 

МУСТАНТАУ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Умбег [СТРБ, 2002]. 

МУТАБАШ – озеро в Аскинском р-не Башк. Вероятно, от непереводимого слова мута (?) + 
баш “исток, верховье” [РБСВОРБ, 2005]. Что-то предложенная трактовка не состыковывается с на-
званием озера. 

МУТАБАШ – речка, левый приток р. Танып в Аскинском р-не Башк. Путь: Мутабаш → Та-
нып. От гидронима Мута(й) + баш – «башка, голова, верх, исток» [СТРБ, 2002]. Вероятно, от непере-
водимого слова мута (?) [РБСВОРБ, 2005]. А может быть, это искажение русского слова муть, мут-
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ная? «Мутный Исток», «Мутное Верховье». Путь: Мутабаш → Танып. 

МУТАБАШ СТАРЫЙ – деревня в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МУТА-ЕЛГА – деревня в Аскинском р-не Башк. От назв. речка Мутайылга, левый приток 
Кутмеся [СТРБ, 2002]. 

МУТАЕЛГА – речка, левый приток Кутмеся в Аскинском р-не Башк. Вероятно, от антропо-
нима [СТРБ, 2002]. От мута (?) + йылга – “река” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Мутаелга →. 

МУТАЙ – деревня в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МУТНОЕ – деревня в Увельском р-не Челяб. обл. (Петровский с-с). Постановлением Челя-
бинской областной Думы от 21. 12. 1995 года №307 деревня Мутное исключена из списков населён-
ных мест. 

МУТОЛАПСКИЙ – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. Решением Челяб. обл. исполкома 
от 06. 08. 1968 года посёлок исключён из списков населённых мест. 

МУХАМЕТ СТАРЫЙ – деревня в Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От Магомед = маг + 
медик. 

МУХАМЕТОВО – деревня в Белорецком р-не Башк. От антропонима. Изначально: Магомед 
= маг и медик [СТРБ, 2002]. 

МУХАМЕТОВСКАЯ – золотая россыпь Южного Урала. На ней введена в строй первая на 
Урале гидроустановка [Шумихин, Волгин, 2007]. 

МУШТА НОВАЯ – деревня в Краснокамском р-не Башк., возле деревни Мушта. Ср.: Старая 
Мушта – село в том же районе [СТРБ, 2002]. 

МУШТА СТАРАЯ – село в Краснокамском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

МШАЙЛОВКА – деревня в Белебеевском р-не Башк. Другое название: Дурасовка [СТРБ, 
2002]. 

МЫЛКОЕ – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл. Название русское, характеризует свойство 
воды озера, содержащей избыточное количество щёлочи, почему озёрная вода и отличается большой 
мягкостью. 

МЫЛЬНИКОВО – деревня в Каслинском территориальном р-не Челяб. обл. (Шабуровский 
сельсовет). Деревня Мельниково из списка населённых мест исключена 08. 09. 1970 года решением 
Челябинского облисполкома. 

МЫС БЕЗЫМЯННЫЙ – мыс на южном берегу озера Зюраткуль. Находится на территории 
Национального природного парка «Зюраткуль» в Челяб. обл. (образован 22 ноября 1993 года). На 
мысу обнаружена самая древняя на начало XXI века стоянка человека, относящаяся к эпохе мезолита. 
Ороним русский, составной. 

МЫС БЕРЁЗОВЫЙ – деревня Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

МЫС ДОЛГИЙ – горный хребет в Кусинском р-не Челяб. обл. в Назямских горах. Состав-
ной русский ороним. Первое слово это русский орографический термин. Второе слово оронима – 
Долгий, означает в русском языке – "протяжённый". 

МЫС ДОЛГИЙ – мыс на озере Тургояк в Челяб. обл. Название русское. 

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

МЫС МАСЛЯНЫЙ – деревня в Краснокамском р-не Башк. От названия местн. Масляный 
мыс [СТРБ, 2002]. 

МЫС МАСЛЯНЫЙ – деревня в Краснокамском р-не Башк. От названия местн. Масляный 
мыс [СТРБ, 2002]. 

МЫС ПАЛЁНЫЙ – мыс на озере Тургояк в Челяб. обл. Название русское. 
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МЫСОВАЯ ГРЯЗИНА – урочище в Саткинском р-не Челяб. обл., у развилки дорог на Сатку 
и Монастырку. 

МЫСОВЦЕВО – деревня в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Мысовцев 
[СТРБ, 2002]. 

МЫСЫ – древняя русская деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. (Кременкульский с-с). Ос-
нована в XVIII веке как казачий выселок при озере Кременкуль в 15 верстах от Челябинска и названа 
по фамилии первопоселенца казака Мысова, затем название переосмыслено. Впервые в архивных до-
кументах упоминается в 1795 году. В 1926 году в деревне проживало 580 жителей. Постановлением 
Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 года № 307 деревня Мысы исключена из списков насе-
лённых мест. Теперь существует садоводство «Мысы» у челябинцев. В 1736 г. записались в казаки 
Челябинской крепости две семьи Мысовых. Юда Тимофеев сын Мысов 66 лет Архангелогородской 
губернии «вывезен в малых летех в Шадринский город...» (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 819). Се-
мён Федотов сын Мысов 25 лет родился в дер.Дёминой Шадринского города. (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, 
кн. 144, лл. 791 об, 792) [Поздеев, 1999]. 

МЫШАГЫР – гора в Учалинском р-не Башк., возле села Ураз. От диал. мышазыр «рябина, 
рябиновая» [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд с основою бише / мише: Бешели, Бижеляк, Бишеле, 
Миса-Елга, Мишеляк, Мишень, Мишень, Мышагыр, Мышайкуль, Мышты. 

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

МЫШАРДЫБИЛ – седловина в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Кусим [СТРБ, 
2002]. 

МЫШАТКАН – гора в Архангельском р-не Башк., возле деревни Азау. От мыты «лось» и 
amkcm «подстрелил» = «Лося Подстрелил». Другое название: Кобозо тауы [СТРБ, 2002]. Топоними-
ческий ряд с основою бише / мише: Бешели, Бижеляк, Бишеле, Миса-Елга, Мишеляк, Мишень, Ми-
шень, Мышагыр, Мышайкуль, Мышты. 

МЫШАТКАН – село в Архангельском р-не Башк. Другие названия: Подгорная Новиковка, 
Мушаткан, Валентиновка [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд с основою бише / мише: Бешели, Биже-
ляк, Бишеле, Миса-Елга, Мишеляк, Мишень, Мишень, Мышагыр, Мышайкуль, Мышты. 

МЫШТЫ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Топонимический ряд: Мышайкуль, Ми-
шень, Бешели, Мышагыр. 

МЫШЫУЛГЕН – пол. в Белорецком р-не Башк., возле деревни Азекей [СТРБ, 2002]. Топо-
нимический ряд с основою бише / мише: Бешели, Бижеляк, Бишеле, Миса-Елга, Мишеляк, Мишень, 
Мишень, Мышагыр, Мышайкуль, Мышты. 

МЫШЫЯТКАН – урочище в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Малый Аккулай 
[СТРБ, 2002]. Топонимический ряд с основою бише / мише: Бешели, Бижеляк, Бишеле, Миса-Елга, 
Мишеляк, Мишень, Мишень, Мышагыр, Мышайкуль, Мышты. 

МЭСКЭЙ – гора в Кувандыкском р-не Оренбургской области. С башкирского языка перево-
дится как "Ведьма" и связывается с языческими верованиями тюркоязычного населения. Носители 
тюркских наречий могли появиться на Южном Урале с племенами башкорт не ранее XI – XIII веков. 

МЯГКАЯ – гора в Уйском р-не Челяб. обл. Название русское. Названа так по месторожде-
нию талька – самого мягкого из минералов. 

МЯКОКИНА – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
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Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

МЯКОНЬКИ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название русское. От слова мягкий. 

МЯКОНЬКИ – село в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Мяконьский с-с). Название русское, да-
но по озеру. Топоним произошёл от гидронима. 

МЯКОНЬСКИЙ – с-с в Октябрьском р-не Челяб. обл. Образован решением Челяб. обл. ис-
полкома от 20. 08. 1968 года за счёт разукрупнения Лысковского сельсовета. 

МЯСКАЙ – болото в Учалинском р-не Башк., возле деревни Старый Байрамгул [СТРБ, 2002]. 
Вероятно, от мэсекэй, дословно, «ведьма, колдунья, баба-яга». Другое название: Ендукей [СТРБ, 
2002]. 

МЯСКАЙКУЛЬ – озеро в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от мэсекэй – 
«ведьма» [СТРБ, 2002] = «Ведьмино Озеро». 

МЯСКАЙКУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от мэсекэй – 
«колдунья» [СТРБ, 2002] = «Колдовское Озеро». 

МЯСКАЙ-ТУБЕ – хутор в Учалинском р-не Башк., возле деревни Малый Казаккул [СТРБ, 
2002]. 

МЯСНИКОВО – старинный русский посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. Название рус-
ское, дано по фамилии владельца. В прошлом владельческое селение Ивана Мясникова, известного 
русского заводчика. Основано в XVIII веке. 

МЯСНИКОВОЙ – хутор на правом берегу р. Худолаз. Основан в 1889 г. на свободной земле 
в черте Кизильской станицы 2-го военного отдела Оренбургского казачьего войска в Верхнеураль-
ском уезде Оренбургской губернии. Ныне посёлок Чернышевский Новопокровского сельсовета Ки-
зильского р-на Челяб. обл. [Волгин, 2009]. 

МЯТКИСЯ – деревня в Зилаирском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

Н 
НА ВЫСЕЛКАХ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 км се-

веро-восточнее д. Сикияз-Тамак) в известняковых скалах в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский 
(определён как П.К. в 1995 г.) (В. И. Юрин). 

НАБАК – река, приток Турсагазы в Аургазинском р-не Башк. Трактовка отсутствует [СТРБ, 
2002]. Путь: Набак → Турсагаза. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

НАБЕРЕЖНЫЙ – нп. в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

НАБЕРЕЖНЫЙ – посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Куликовский с-с). Название 
русское. 

НАБИ – деревня в Бурзянском р-не Башк. Другие названия: Куяндар, Куян. 

НАВАРИНКА – старинный казачий посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Первомайский с-
с). Основан в 1842 году как номерная станица (№21) в Новолинейном р-не Оренбургского казачьего 
войска. Отвечая на настойчивые просьбы наших братьев по вере – православных греческих патрио-
тов, поднявшихся на борьбу против турецко-мусульманского ига и обратившихся к единоверной Ве-
ликой России с просьбой о военной помощи, Русская эскадра направилась к берегам православной 
Греции, и в блестяще проведённом морском сражении 8 (20) октября 1827 года в Наваринской бухте 
Ионического моря, одержала победу, наголову разгромив турецко-египетский флот. В память потом-
кам о русских героях-моряках, пришедших на помощь единоверным православным братьям в Гре-
ции, станица № 21 Новолинейного района Оренбургского казачьего войска получила наименование 
Наваринская. 

НАВЕСНОЙ ГРЕБЕНЬ – скала на правом берегу р. Юрюзань; утёс в средней части природ-
ного комплекса Юрюзанской долины. Долина реки здесь сжата горами, а впереди начинает вырастать 
утёс, который стоит поперек реки. Огромная скала нависает над рекой, отсюда и её название – На-
весной гребень. Перед скалой можно высадиться в заливчике и подняться на гребень там отыскать 
пещеру Щелевую, которая представляет из себя трещину со сводом длиной 81 м. Высота пещеры до 
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12 м, а ширина – всего 50-60 см. Пещера имеет и другой вход – отверстие в скале на высоте 35 м над 
рекой [Калугин, 1974]. 

НАВЫШ – посёлок в Челяб. обл. на речке Навыш. Упразднён 24. 01. 1978 года. При расклад-
ке: нав + ыш, выявляется арийское наследие. Персидское нав – «водосток, канава, поток» (у таджиков 
– «долина, ручей»; в языке пушту – «лощина, долина») + суфф. относительного прилагательного ~ыш 
[Поздеев, 2007]. 

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

НАГАДАК – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Чувашский Нагадак [СТРБ, 
2002]. От антропонима + «казак» [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: нага + дак, выявляется арийское 
наследие. Пуштунское нага – «чистый» [Поздеев, 2007]. 

НАГАЕВО – село в Уфимском р-не Башк. От этнонима нугай [СТРБ, 2002]. 

НАГАЙБАК – село в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другие названия: село Ново-
Ногайбак, Батрак (Сб. ст. св., т. II). Наименован по поселившимся там чадам Русской Православной 
Церкви. Народ нагайбаков ведёт свою родословную от пяти сотен гвардейцев Нагай Бакий хана, по-
сланных охранять ногайскую принцессу Сеюмбике, отправленную в жёны казанскому правителю. 
Причём, все они были христианами с рождения. Правители Ногайской Орды роднились с православ-
ной Византией. От неё и крещение получили. 

НАГАЙБАК – старинное православное село в Белебеевском р-не Башк. Первоначально каза-
чья крепость в Белебеевском уезде Уфимской провинции Оренбургской губернии. Название дано в 
честь православных татар, которым выделены Российскими государством пустопорожние земли на 
Южном Урале для освоения и заселения. Православные нагайбаки принимали активное участие в 
подавлении башкирского восстания 1737 года, за что и были освобождены от уплаты дани башкирам 
и причислены к казачьему сословию. 

НАГАЙБАКИ – старинный православный посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. Носит на-
именование православных нагайбаков, казаков Оренбургского войска. 

НАГАЙБАКСКИЙ – посёлок, центр Нагайбакского сельсовета Нагайбакского р-на Челяб. 
обл. Расположен в западной части района в междуречье Солодянки и её правого притока Рассыплян-
ки. Официально образован и назван по центральной усадьбе совхоза «Нагайбакский» 24 июня 1963 г. 
по решению Облисполкома № 228. Позднее, в 1966 г., в его состав включён посёлок Новорассыпной. 
Расстояние до районного центра, села Фершампенуаз 20 км. [Волгин, 2009]. 

НАГАЙБАКСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 10 июня 1931 года. 8 января 1935 года 
Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и 
Нагайбакский район. Упразднён 1 февраля 1963 года и его территория передана в состав образован-
ного Верхнеуральского сельского района. 12 января 1965 года вновь образован Нагайбакский район 
за счёт разукрупнения бывшего Верхнеуральского сельского района. Топоним происходит от наиме-
нования православного народа нагайбаков, или как их пытаются именовать – православных татар. 

НАГАЙБАКСКИЙ – с-с в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Название дано по населённому 
пункту, связано с православным народом нагайбаков. 

НАГАЙКА – село в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другое название: Голышево 
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(СНМ). 

НАГОРНОВСКАЯ – жила коренного месторождения золота на Южном Урале. В начале 
1948 года в шахте № 29 между горизонтами 37,5 и 47 метров были добыты самородки весом 962,2; 
134,4; 360,6; 187,1; 413,3 грамма и затем ещё 274,6 грамма [Смолин, 1970]. 

НАГОРНЫЙ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Солнечный с-с). Название русское. 
Вспомните в этой связи "Нагорную проповедь" Спасителя Нашего. 

НАГОРНЫЙ – посёлок в Увельском р-не Челяб. обл. (Кичигинский поселковый совет). Рус-
ский топоним. 

НАДЕЖДИНКА – хутор в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

НАДЕЖДИНО – деревня в Иглинском р-не Башк. Другое название: Платцево, Баранцево 
[СТРБ, 2002]. 

НАДЕЖДИНСКИЙ – хутор в Зилаирском р-не Башк. Другое название: Калман [СТРБ, 
2002]. 

НАДЕЖДЫ – пещера, памятник природы Южного Урала; находится в Саткинском р-не Че-
ляб. обл., в правом склоне долины реки Каменки, у самой его подошвы, в нескольких десятках мет-
ров от Сухокаменской Пещеры. Общая длина ходов пещеры Надежды составляет 250 метров, а глу-
бина пещеры Надежды достигает 50 метров. 

НАЖАЛ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Малай [СТРБ, 2002]. Притя-
нуть к тюркским наречиям сложно, поэтому предложена уникальная разбивка: нажа + л, при которой, 
возможно, от назы – “ель” и афф. -л [РБСВОРБ, 2005] 

НАЖАЛ МАЛЫЙ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Малай. Вариант 
назв. Кеснажал [СТРБ, 2002]. 

НАЖАЛ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: нажал + 
куль. 

НАЖИМ (Нажимная) – гора в 12 км на запад от массива Уйташ. Русский ороним. 

НАЖИМНАЯ (Нажим) – гора в 16 км на юго-запад от горного массива Уйташ. Вторая гора с 
названием Нажим. Русский ороним. 

НАЗАР – деревня в Баймакском р-не Башк. От русского антропонима Назар. Другое назва-
ние: Атангол [СТРБ, 2002]. 

НАЗАРГУЛОВО – деревня в Кугарчинском р-не Башк. От русского антропонима Назар 
[СТРБ, 2002]. 

НАЗАРКИН – деревня в Абзелиловском р-не Башк. От антропонима Назар. Другое название: 
Аслай [СТРБ, 2002]. 

НАЗАРКИНО – деревня в Куюргазинском р-не Башк. От русского антропонима Назар 
[СТРБ, 2002]. 

НАЗАРОВКА – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Варламовский с-с). Название рус-
ское, происходит от русского православного календарного мужского имени Назар. Ежегодно 14 (27) 
октября Русская Православная Церковь чтит память мученика Назария. Решением Челяб. обл. испол-
кома от 21. 04. 1986 года № 198 деревня Назаровка исключена из списков населённых мест. 

НАЗАРОВО – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. (Селезянский с-с). Топоним русский, 
образован от православного имени Назар. 

НАЗИ – река, левый приток Куваша в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Нази → 
Куваш. 

НАЗИ – река, правый приток р. Большой Ик в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Нази → Большой Ик. 

НАЗИТАМАК – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. От названия местности (Нази – гидро-
ним, тамак – «устье») [СТРБ, 2002]. 
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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) Эмбур [СТРБ, 2002]. По другой версии, 
от тюрк. назы – «еловая» + куяз – «долина, ложбина» = «Еловая Долина», «Еловая Ложбина». На кар-
тах – Казияз [РБСВОРБ, 2005]. 

НАЗЫРОВА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Аязгуловский с-с). Название зафик-
сировано в русском языке от основы "назыр" с помощью суффикса ОВ (а). Возможно, первоначально 
произошло от имени Назар. 

НАЗЬМИНСКИЕ – горы на правом берегу Ая в Челяб. обл. Название русское, происходит от 
русского диалектного слова назьма в значении "назём, чернозём" (интересно то, что слово имеет зна-
чение и компостной кучи, уже перепревшей и готовой для удобрения; и обычного чернозёма – чёр-
ной земли, жирной земли, плодородной земли). Название горе дано либо за схожесть с навозной ку-
чей, либо по наличию на горе плодородной почвы – назьма. 

НАИЛИНСКИЙ – участок золотоносного месторождения длиной 3 км (первые сведения о 
разработках относятся к 1886 году) в Северо-Миасской группе золотых месторождений, находящихся 
между рекой Большой Киалим на севере и озером Тургояк на юге. Золото в этой группе месторожде-
ний встречалось и в свободном состоянии, и связанное с пиритом, а также в тальковой породе. 

НАИЛЫ – посёлок города Миасса Челяб. обл. (Новоандреевский с-с). Есть версия причаст-
ности к образованию топонима православного мужского календарного имени Нафанаил (Варфоло-
мей). Русская Православная Церковь ежегодно 22 апреля (5 мая) чтит память апостола Нафанаила. 11 
(24) память апостола Варфоломея (Нафанаила). 25 августа (7 сентября) перенесение мощей апостола 
Варфоломея (Нафанаила). 

НАИЛЫ – речка, левый приток p. Миасс (пр. р. Исеть). Путь: Наилы (Нияла, Наялы) → Ми-
асс → Исеть → Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
При впадении стоит одноимённый посёлок, наследие старателей (Новоандреевский с-с г. Миасса). 
Река упоминается при описании купленной земли заводчиками с 1754 г. с вариантами Нияла, Наялы. 
Имеет, очевидно, единую этимологическую базу с речками, сопками Наязы, Нейвур, Ней-кур в Баш-
кирии, не имеющих трактовок (Словарь топонимов Башкирской АССР. Уфа, 1980). В основе топони-
мов 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 башкир-
ском языке. В окончании -и является суффиксом; он образует: 1. прилагательное от существительно-
го, а также этнические и другие названия, указывающие на происхождения; 2. абстрактные сущест-
вительные и прилагательные. А всего 6 значений. Допустим суффикс -е, -ы и менее вероятен суф-
фикс -а. Сомнительной базой может служить пуштунское же слово найл – «индиго»; «синий». Допус-
тимо и иранское же слово най – «тростник, камыш» с суффиксом ~ла/ле/лу. Краеведы С. М. Стрель-
ников и В. Г. Федорищев за основу взяли имя Наил, Наиль («дар, подарок, наследник») арабского 
происхождения (!) без объяснения окончания -ы [Поздеев, 2007]. 

НАЙКУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл., западный сосед оз. Уелги; протока со-
единяет их в дождливые времена. Арийское наследие. Пуштунское най – «камыш, тростник» + индо-
европейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» образовали имя не-
большого водоёма [Поздеев, 2007]. 

НАКАЗ – река, правый приток Большого Ика 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) → Большого Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

НАКИПЕНЬ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. Название русское, дано за особинку в 
поведении его в зимнее время. Накипень – так называют в Сибири, Карелии, на Псковщине, Воло-
годчине и других сопредельных территориях места с мелями и окнами чистой воды. Ключевая вода 
по мере выхода на поверхность замерзает, образует наледи [Поздеев, 2007]. 

НАКИПЕНЬ – урочище в Каслинском р-не Челяб. обл. (Григорьевский с-с) в 5 км к востоку 
от д. Знаменка. Название русское, дано по озеру. 

НАНОГА – озеро в Челяб. обл. к с-в от г. Кыштым южнее оз. Иртяш. Различают Бол. и Мал. 
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Нанога. На карте Ф. Санникова (1741) на южном побережье оз. Б. Нанога обозначены археологиче-
ские памятники: городища Токтюбе и Тайтак. Чудское городище нанёс А. Кичигин на карту (1755) у 
дороги из Каслинского в Кыштымский завод. С. Костромин (1759) нарисовал два железных рудника, 
да у дороги между оз. Б. и М. Наноги и Извозным (Булдым) ещё рудник без городищ. В 1770 г. П. С. 
Паллас у гористого кургана упоминает городище с укреплением. Самые ранние городки с укрепле-
ниями и рвами описаны в Сказании о смоляном доме в Махабхapaте (гл. 17) – самом древнем памят-
нике ариев 2-3 тысячелетия до н. э. Сдав экзамен на знания металлурга и рудознатца, герои едут со-
оружать смоляной дом с потайной дверцей в местечках Яята и Бхагаракта. Без частицы реальности 
~та названия напоминают о рч. Яя в меднорудном верховье Уя и реках, озёрах Багаряк, Богарой – 
всего до 10 топонимов в рудных местах Южноуралъя. Домой герои возвращаются после того, как 
ложные пандавы сгорают в смоляном доме в укреплении, с настоящими пандавами (слитками), сбе-
жавшими через потайную дверь и потайной проход из смоляного дома, окружённого рвом и валом. 
Укреплённых металлургических комплексов различных эпох в обл. много. В древности арии после 
выделения прославян разделились на индогерманцев и индоиранцев. Кланов металлургов было не-
сколько. Таким кланом рудокопов и металлургов были росы и чудъ. Последний этноним является 
восточным вариантом германского слова deutsch – «народ, немец»; очевидно, имеет общее происхо-
ждение со словами чудо, чугун, последнее поначалу означало медь в Азии. Кланы металлургов счита-
лись нечистыми, собранием колдунов, по мнению историка металлургии Е. Черных. Язык пушту пе-
реходного типa от арийского до иранского, да и мировоззрение афганцев (и памирцев) – наследие 
глубокой древности. В пушту слово нага означает «чистый», приставка на означает «не» = Нанога – 
«нечистое» [Поздеев, 2007]. 

НАРАТ – болото в Калтасинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

НАРАТБУА – пруд в Янаульском р-не [РБСВОРБ, 2005]. От древних ариев остались повсю-
ду гидронимические следы с корневой основой «нар»: скажем, реки Нарва в Прибалтике и Нара в 
Подмосковье близ подмосковного города Наро-Фоминска, явственно напоминая ничего не подозре-
вающим обитателям этих краёв, туристам и грибникам о древнеарийском божестве Нараяне (Наре) и 
его водной ипостаси [Дёмин В.Н., 2008]. 

НАРАТ-ЕЛГА – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бакалинском р-не Башк., возле 
села Нарат-Елга [СТРБ, 2002]. Путь: Нарат-елга → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

НАРАТ-ЕЛГА – село в Бакалинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. Лексема «нар» – 
одна из самых распространённых в санскрите, что обусловлено древнеиндийскими мифологическими 
традициями. В «Законах Ману» nara – одно из наименований «Высочайшей Души». Согласно «Ма-
хабхарате» и другим классическим источникам, после того, как ведийские боги обрели бессмертие и 
победили своих сводных братьев, они отдали напиток бессмертия амриту на сохранение одному из 
божественных мудрецов. В индуистских мифах хранителем божественного напитка бессмертия чаще 
всего называется Нара – один из семи древнеиндийских мудрецов. Однако Нара может выступать и 
как собирательный образ, олицетворяя одну из ипостасей Брахмы (Праджапати), последний в обихо-
де нередко зовется Нараяна. Нара в ведийской и последующих индийских мифологиях – индуист-
ской (шиваистской и вишнуистской), джайнистской, буддистской, сикхской – означает водную сти-
хию вообще. В «Вишну-пуране» читаем: «Воды именуются «нара», потому что воды – потомки На-
ры; Брахма по традиции зовется Нараяной, 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. 

НАРАТ-ТУБА – озеро в Янаульском р-не Башк., возле села Новый Артаул. От татар. нарат – 
«сосна» + тоба – «омут» [СТРБ, 2002] = «Сосна Омут»? Лексема «нар» в своём «водном значении» – 
одна из древнейших и широко распространённых на земле. Помимо чисто индоевропейских гидро-
нимов 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 [Дёмин В.Н., 2008]. 

НАРИМАН – посёлок в Чекмагушевском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. Возмож-
но, искажение от мариман – «бывший моряк». 
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НАРОВЧАТКА – посёлок, центр Наровчатского сельсовета Агаповского р-на Челяб. обл. 
Расположен в центре района на реке Урал. Основан в 1925 г. переселенцами из села Наровчат Пен-
зенской губернии, которые сохранили имя оставленного села. Расстояние до районного центра, села 
Агаповка 3 км. В районе посёлка открыты археологические памятники: могильники эпохи бронзы, 
Наровчатская аллея менгиров [Волгин, 2009]. 

НАРОВЧАТСКАЯ АЛЛЕЯ МЕНГИРОВ – археологические памятник Агаповского р-на 
Челяб. обл. рядом с посёлком Наровчатка. Расстояние до районного центра, села Агаповка 3 км [Вол-
гин, 2009]. 

НАРОВЧАТСКИЙ – с-с Агаповского района Челяб. обл. Образован решением президиума 
облсовета от 18. 10. 1990 года № 77-1 за счёт разукрупнения Агаповского поссовета. Название дано 
по названию населённого пункта. 

НАРЫ – гора в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. На почве языков башкирских народов 
название удовлетворительно не объясняется. Попытки связать название с другими языками, тоже 
терпят неудачу. А может это русское слово? Нары – плоские горы, на которые надо вскарабкаться как 
на нары. Топонимический ряд: Нары, Нарыстау, Нарыс-Тау, Нары-Тау, Нарыш, Нарыш-Тау, Наряле, 
Наряш, Норинский, Нороги, Норотау, Норо-Тау. 

НАРЫ – хребет на юге Катав-Ивановского р-на Челяб. обл. между pеками Малый Инзер и 
Тюльмень с высотою 1328 м; хребет узкий; длина 45 км. Одна из вершин за характерную форму по-
лучила наименование Копёшка. Топонимист P. 3. Шакуров имя хребта выводит из общепермского 
слова нориз – «гора, холм, возвышенность»; из мансийского слова нар – «гора». А. К. Матвеев пола-
гает в основе финно-угорские слова: в коми няр, мансийское нер, мордовское нерь, нярь со значением 
«нос», топонимическое значение – «отрог». Название сравнивали и с загадочными Норосскими гора-
ми у греческого географа Птолемея; русское местное население выводит Нары из слова нора. Баш-
кирское название Нэре, Няре со специфическим звуком [а], характерным для многих иранских язы-
ков, совпадает с тохарским словом наре – «узкий», очень близкое к сакскому нару – «узкий, тесный», 
к пуштунскому нарай с тем же значением; узкое значение сохранили и германские языки, например, 
у шведов нор означает «узкий залив, бухта с узким входом»: сказывается общее арийское происхож-
дение. К топонимическому ряду, очевидно, относятся Нарыстау, Нарыш, Норотау, Нороги, Наряш, 
Наряле – до 2-х десятков гор, речек, а по ним селений в Башкирии; часть названий могли получить от 
пуштунского слова нар – «река», нара – «поток» с суффиксами относительных прилагательных или 
со словом тав – «излом, изгиб, извилина»; «гора». С хребта стекает Норинский ручей, левый приток 
р. Тюльмень; имеет приток Мал. Норинский; первоосновой могло послужить пуштунское прилага-
тельное нарин – «поточный». В хинди нир – «вода»; поэтому варианты названия с основой нара, нора 
сохранили глубокую древность; с Норосских гор (Уральских гор) стекают реки во все стороны. По-
нятия «вода, гора, земля, лес» в языковых семьях имеют общую основу [Поздеев, 2007]. 

НАРЫС-ТАУ – гора в Миякинском р-не Башк., возле деревни Нарыстау. При раскладке: на-
рыс + тау, возможно, от коми норыс – «возвышенность, холм; бугор, пригорок, кряж» + тау – «гора» 
[СТРБ, 2002]. Ср.: Нарышкины. 

НАРЫСТАУ – деревня в Миякинском р-не Башк. От назв. горы Нарыстау [СТРБ, 2002]. То-
понимический ряд: Нары, Нарыстау, Нарыс-Тау, Нары-Тау, Нарыш, Нарыш-Тау, Наряле, Наряш, 
Норинский, Нороги, Норотау, Норо-Тау. 

НАРЫ-ТАУ – гора в Туймазинском р-не Башк., город Октябрьский [СТРБ, 2002]. Топоними-
ческий ряд: Нары, Нарыс-Тау, Нарыстау, Нары-Тау, Нарыш, Нарыш-Тау, Норотау, Нороги, Норин-
ский, Наряш, Наряле. 

НАРЫШ – деревня в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Прозвище от фамилии Нарышкин. 

НАРЫШ – деревня в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. См. Нарыстау. Топонимический 
ряд: Нары, Нарыстау, Нарыш, Норотау, Нороги, Норинский, Наряш, Наряле. 

НАРЫШ ЗЫЯРАТЫ – могильник в Стерлибашевском р-не Башк., возле деревни Буляк 
[СТРБ, 2002]. Ср.: зарыты – «закопаны». 

НАРЫШ-ТАУ – гора в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Нары, 
Нарыстау, Нарыш, Нарыш-Тау, Норотау, Нороги, Норинский, Наряш, Наряле. 
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НАРЫШ-ТАУ – гора в Туймазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. Башкир-
ское нэре, няре со специфическим звуком [а], характерным для многих иранских языков, совпадает с 
тохарским словом наре – «узкий», очень близкое к сакскому нару – «узкий, тесный», к пуштунскому 
нарай с тем же значением; узкое значение сохранили и германские языки, например, у шведов нор 
означает «узкий залив, бухта с узким входом»: сказывается общее арийское происхождение + тав – 
«излом, изгиб, извилина»; «гора». 

НАРЯЛЕ – гора в Учалинском р-не Башк., возле села Старый Байрамгул. Другое название: 
Яман-тау. При раскладке: наря + ле, выявляется арийское наследие. Возможно, от нэрэ / нара, кото-
рый в значении “вода” присутствует во многих индоарийских языках, например, хинди диал. ныр – 
“вода” (ср. руское нырять), урду ниру – “вода”, ассирийское нару – «вода» [РБСВОРБ, 2005] + вари-
ант названия с тюркским аффиксом ~ле (из иранских суффиксов ~ла, ~ли, ~лу, ~да). 

НАРЯЛЕ – озеро в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название корнями уходит в язык 
русов-ариев. Возможно, от нерэ / нара, который в значении “вода” присутствует во многих индоарий-
ских языках, например, хинди диал. ныр – “вода” (ср. руское нырять), урду ниру – “вода”, ассирий-
ское нару – «вода»; -ле – афф. принадлежности в современном башкирском языке [РБСВОРБ, 2005]. 

НАРЯЛЕ – речка в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название корнями уходит в язык 
русов-ариев. Возможно, от нэрэ / нара, который в значении “вода” присутствует во многих индо-
арийских языках, например, хинди диал. ныр – “вода” (ср. руское нырять), урду ниру – “вода”, асси-
рийское нару – «вода»; -ле – афф. принадлежности в современном башкирском языке [РБСВОРБ, 
2005]. 

НАРЯШ – гора в Кармаскалинском р-не Башк., возле села Ибрагим [СТРБ, 2002]. Топоними-
ческий ряд: Нары, Нарыстау, Нарыс-Тау, Нары-Тау, Нарыш, Нарыш-Тау, Наряле, Наряш, Норин-
ский, Нороги, Норотау, Норо-Тау. 

НАСИБАШ – пещера в Нязепетровском р-не Челяб. обл. Другие названия: Насибташ, Сказ-l, 
Шемахинская-1. Вход со стороны рч. Морозкиной. Весной и в дождливое лето из пещеры течёт вод-
ный поток. Арийское наследие. В названии прилагательное от шугнанского слова насиб – «углубле-
ние, низина»; «откос, скат, склон»; в других иранских, тюркских языках в Средней Азии – нешиб, ни-
сиб, насеб [Поздеев, 2007]. 

НАСИБ-ТАШ– пещера. В 2,5 км юго-восточнее станции Сказ находится пещера Шемахин-
ская-Первая (другие названия – Насиб-Таш, Сказовская) длиной 1660 м. Пещера коридорного типа, в 
ней несколько глубоких озёр (до 7 м), есть подземный ручей. В пещеру, кроме основного, ведёт дру-
гой ход. Но пещера опасна для посещения, так как на значительном протяжении залита водой, темпе-
ратура которой всего 2,5° [Калугин, 1974]. При раскладке насиб + таш, выявляется арийское насле-
дие. В названии прилагательное от шугнанского слова насиб – «углубление, низина»; «откос, скат, 
склон» + таш – «плоский камень, плита, топор» в иранских языках; основа глагола тесать, колоть; 
слова эти из наследия палеолита и неолита, напоминают об изготовлении орудий труда древними 
ариями [Поздеев, 2007]. 

НАСЛЕДНИЦКИЙ – остановочный пункт, посёлок в Брединском р-не Челяб. обл., Наслед-
ницкий с-с. Русский топоним. 

НАСЛЕДНИЦКИЙ – с-с в Брединском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по названию 
населённого пункта. 

НАСЛЕДНИЦКИЙ (Сукуба) – посёлок, центр Наследницкого сельсовета Брединского р-на 
Челяб. обл. Расположен в южной части района на р. Берсуат, южнее места впадения правого притока, 
р. Скуба. Основан в 1835 г. на Новой линии как укрепление №2, переименованное, впоследствии, в 
укрепление Наследника. Посёлок имел два конца с названиями «Казаки» и «Солдаты», отражающими 
состав населения в то время. Наименован (Шувалов, 1989; Кобзов, 1996) в честь наследника престо-
ла, впоследствии императора Александра II (1818-1881)
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памятника [Волгин, 2009]. 

НАТАЛЬЕВКА – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. От русского антропонима Наталья. 

НАТАЛЬИНО – деревня в Уфимском р-не Башк. Другие названия: Атаевка, Курочкино, 
Шмидтово [СТРБ, 2002]. 

НАТАЛЬИНО – село в Уфимском р-не Башк. (другие назв. Атаевка, Курочкино, Шипово, 
офиц. Шмидтово) [СТРБ, 2002]. 

НАТАЛЬИНСКИЙ – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Березинский с-с). Название 
населённому пункту дано русскими жителями Южного Урала от православного имени Наталия, что в 
переводе с латинского прозвучит как "Природная". Русская Православная Церковь ежегодно 26 авгу-
ста (8 сентября) отмечает память мученицы Наталии. Поскольку, других календарных дат с именем 
Наталии не встречается, это число с полным основанием можно праздновать как именины населённо-
го пункта. Икона мученицы Наталии должна особо почитаться жителями населённого пункта, а свя-
тая Наталия будет небесной покровительницей всех жителей. 

НАУМКИНО – село в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НАУМОВКА – село в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НАЦМЕН – посёлок в Иглинском р-не Башк. От нацмен (национальное меньшинство) 
[СТРБ, 2002]. 

НАЧАЛЬНОЕ – посёлок, железнодорожная станция в Карталинском р-не Челяб. обл. Аннен-
ский с-с. Название русское. Первая станция на пути от города Карталы в сторону Магнитогорска. 

НАЧАЛЬНЫЙ – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. Название русское. Дано по близ-
лежащей станции. 

НАЧАПКИНО – деревня в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НАЯЗЫ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Саиткул [СТРБ, 2002]. Этимоло-
гия затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

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. Ки-
зил. 

НАЯЗЫ – сопка в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Утяган [СТРБ, 2002]. Этимоло-
гия затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

НЕВЕРОВО – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Дробышевский с-с). Русский топоним, 
связывается с фамилией Неверова. 

НЕДОГОРОВКА – деревня в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

НЕЙВУР – река, правый приток Зилаира в Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Акъюл. 
Вариант назв. Нейгур [СТРБ, 2002]. Возможно, от нейгор / йейгор – “радуга” [РБСВОРБ, 2005]. 

НЕКРАСОВКА – нп. в Кармаскалинском р-не Башк. От русского антропонима Некрасов 
[СТРБ, 2002]. 

НЕКРАСОВО – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Варшавский с-с). Название рус-
ское, связывается с фамилией талантливого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова. Родился 
28 ноября (10 декабря) 1821 года в дворянской семье. Умер 27 декабря 1877 (8 января 1878) года в 
Петербурге, похоронен на кладбище Новодевичьего православного монастыря. Фамилия Некрасов 
зафиксирована в книге Владимира Фёдоровича Житникова. 

НЕПЛЮЕВКА – село в Карталинском р-не Челяб. обл. (Снежинский с-с до 14. 10. 1986 года, 
ныне Неплюевский с-с). Расположено в юго-западной части района на р. Каменная, правом притоке 
р. Яндырка. Основано в 1860 г. как военное казачье поселение на Новой линии. В источниках встре-
чаются даты основания посёлка 1836, 1844-1846 годы. Название дано в честь первого губернатора 
Оренбургской губернии Ивана Ивановича Неплюева (1693-1773). В 1885 г. в посёлке построен храм 
Петра и Павла – шедевр русского деревянного зодчества. Расстояние до районного центра, города 
Карталы – 42 км [Волгин, 2009]. 
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НЕПЛЮЕВСКИЙ – посёлок, остановочный пункт в Карталинском р-не Челяб. обл. (Южно-
Степной с-с). Название русское, дано в честь Ивана Ивановича Неплюева. Постановлением Челябин-
ской областной Думы от 21. 12. 1995 года № 307 посёлок Неплюевский исключён из списков насе-
лённых мест. 

НЕПЛЮЕВСКИЙ – с-с Карталинского района Челяб. обл. Образован решением Челяб. обл. 
исполкома от 14. 10. 1986 года № 454 за счёт разукрупнения Снежненского и Еленинского сельсове-
тов. 

НЕПРЯХИНО – деревня в Караидельском р-не Башк. От русского антропонима Непряхин 
[СТРБ, 2002]. 

НЕПРЯХИНО – село в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Непряхинский с-с). Старожильче-
ское русское поселение на Южном Урале. Основано казаком Непряхиным в ведомстве Чебаркуль-
ской крепости. Название русское, дано по фамилии первостроителя. 

НЕПРЯХИНСКАЯ-X – археологический памятник. Концом каменного века, эпохой неолита 
датируются сходные по керамике памятники в низовьях реки Камы и на реке Вятке, а также археоло-
гический памятник – стоянка Непряхинская X, расположенная на правом берегу Камы ниже города 
Сарапула по течению Камы вблизи деревни Непряха. Здесь было найдено множество обломком ке-
рамики с так называемым накольчатым орнаментом, который наносили путём прочерчивания заост-
рённой палочкой с периодическими вдавливаниями по ещё не высохшей поверхности сосуда. Куль-
тура накольчатой керамики русо-индоевропейских земледельцев прослеживается от Дуная до Камы, 
от Балкан до Урала и Среднего Зауралья (Западной Сибири). Культура накольчатого орнамента была 
земледельческой. Русы-индоиранцы занимались мотыжным земледелием. 

НЕПРЯХИНСКИЙ – с-с в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Название русское, произошло от 
названия населённого пункта. 

НЕСТЕРОВО – старинная русская деревня в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Ункурдин-
ский с-с. Название русское дано по одной из фамилий первостроителей. Бывшее призаводское вла-
дельческое поселение, основанное в XVIII веке. Первоначально топоним связывается с русским пра-
вославным именем Нестор, которое в переводе с греческого прозвучит, как "Возвратившийся До-
мой". 28 февраля (12 марта) Русская Православная Церковь отмечает память священномученика Не-
стора, епископа Магиддийского. 1 (14) марта память мученика Нестора. 28 августа (10 сентября) 28 
сентября память преподобных отцев Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих, в том числе 
и Нестора. (11 октября) отмечается Собор преподобных отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах 
почивающих, в том числе и Нестора Печерского. 27 октября (9 ноября) память преподобного мучени-
ка Нестора Солунского. 28 октября (10 ноября) память преподобного Нестора, некнижного, Печер-
ского. 

НЕФОРОЩАНКА – село в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НЕФТЕКАМСК – город, центр Краснокамском р-на Башк. От нефть и гидронима Кама 
[СТРБ, 2002]. 

НЕХАЕВО – старинная русская деревня в Увельском р-не Челяб. обл. (Хуторской с-с). Осно-
вана крестьянином (читай христианином) Нехаевым в XIX веке и названа его именем. 

НЕХОРОШЕВКА БОЛЬШАЯ – деревня в Увельском р-не Челяб. обл. Название русское. 
Решением Челяб. обл. исполкома от 21. 04. 1986 года № 198 деревня Большая Нехорошевка исключе-
на из списков населённых мест. 

НЕХОРОШЕВКА БОЛЬШАЯ – старинная русская деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. 
Основана крестьянином (читай христианином православным) Нехорошевым и названа в его память. 
Русский составной топоним. 

НЕХОРОШЕВКА МАЛАЯ – старинная русская деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. Рус-
ский составной топоним. Поскольку деревня основана крестьянином (читай христианином право-
славным) Нехорошевым, то и названа в его честь. Второе слово топонима является величиной от 
сравнения с соседней деревней того же названия. 

НИЖЕГОРОДКА – село в Уфимском р-не Башк. Название русское, связывается с названием 
города Нижнего Новгорода. 
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НИЖЕГОРОДСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Краснинский с-с). На-
звание русское, связывается с названием города Нижнего Новгорода. Решением Челяб. обл. исполко-
ма от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

НИЖНЕ-АЗЯШ – горы Южного Урала. Лучше всего топоним считать наследием древних 
арийских металлургов. В тохарском языке (Афганистан) в древних текстах встречается слово yasa – 
«железо», более знакомое как «жесть»; здесь добывали бурый железняк в середине XVIII в. [Поздеев, 
2007]. Топонимический ряд: Азят, Азяткул, Азят-Тау,  Азяш, Азяшская, Нижне-Азяш, Нижне-
Азяшские, Язги-Юрт, Язева, Язлав, Язлаубар, Язлау-Йылга, Язлау-Куль, Язлаусыу, Язулы-Тау, Язулы-
Таш, Языкова, Языково. 

НИЖНЕ-АЗЯШСКИЕ – горы в Кыштымском ГО Челяб. обл. Лучше всего топонимы счи-
тать наследием древних арийских металлургов. В тохарском языке (Афганистан) в древних текстах 
встречается слово yasa – «железо», более знакомое как «жесть» [Поздеев, 2007]. См. Азяш. 

НИЖНЕЕ БАБАЛАРОВО – село в Куюргазинском р-не Башк. Вариант назв. Ниж. Бабалар. 
От прежнего назв. села Баба // Бабалар. Ср.: Сред. Баба, Верх. Баба – нпп. в том же р-не [СТРБ, 2002]. 

НИЖНЕЕ БОБИНО – деревня в Мечетлинском р-не Башк. От прежнего назв. деревни Баба 
(баба «дед, старик, предок»). Ср.: Верх. Баба – деревня в том же районе; Верх., Урта, Ниж. Баба – 
нпп. в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НИЖНЕПЕТРОПАВЛОВСКОЕ – село в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Русско-
Теченский с-с). Название русское, Связано со Святыми Апостолами Петром и Павлом, которых особо 
чтит Русская Православная Церковь, ежегодно, 29 июня (12 июля) отмечая память славных и все-
хвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. 30 июня (13 июля) отмечается Собор славных и 
всехвальных 12-ти апостолов, в том числе и апостолов Петра и Павла. 

НИЖНЕСОРОКИНО – деревня в Мишкинском р-не Башк. От прежн. назв. деревня Сорокин 
(антропоним). Ср.: Верх. Сорокин – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НИЖНЕТИМКИНО – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. От прежн. назв. деревня Тим-
кэ (антропоним). Ср.: Верх. Тимкэ – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НИЖНЕТРОИЦКИЙ – рабочий посёлок при Туймазинском горсовете. Бывш. медеплавиль-
ный завод. Основан в 1760 гора От прежн. назв. посёлок Троицкий [СТРБ, 2002]. 

НИЖНЕУСЦЕЛЕМОВО – село в Уйском р-не Челяб. обл. Нижнеусцелемовский с-с. 

НИЖНЕ-ШАМРАТОВСКИЙ – остров на р. Юрюзань. У деревни Шамратово (100 км от п. 
Урмантау) на правом берегу находится крупный сероводородный источник. Он состоит из несколь-
ких родников, и местные жители их называют Тигерменовскими ключами. На этом участке много 
утёсов, больше двух десятков островов, у которых и образуются заторы из брёвен (особенно часто 
лес скапливается у Нижне-Шамратовского острова) [Калугин, 1974]. 

НИЖНИЕ КАРАМАЛЫ – деревня в Ермекеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: 
кара + ма + лы, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, тёмная» (все назва-
ния со словом кара в гидронимии отражают родниковый тип питания реки) + ма – «вода, сок» в на-
звании – «речка» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) лы – «складка» [Поздеев, 2008]. 

НИЖНИЕ КАРАМАЛЫ – деревня в Стерлибашевском р-не Башк. От прежнего назв. дерев-
ни Карамалы (гидроним) [СТРБ, 2002]. 

НИЖНИЕ КАРАСИ – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Непряхинский с-с). КА-
РАСИ – рыбы семейства карповых. Длина до 45 см, весят 1-3 кг. 2 вида: обыкновенный, или золотой, 
карась в водоёмах Европы и Сибири (до р. Лена); серебряный карась в водоемах Евразии и бассейне 
Тихого океана. Объект промысла, разведения в прудах и аквариумах [БЭС]. Индоевропейское слово. 
Русское – карась, сербохорватское – караш, карас, чешское – karas, литовское – karusis, karosas, не-
мецкое – Karausche, французское – corassin, carassin, а также итальянское coracino – «особая рыба» 
от латинского coracmus, греческое κορακίνος [Фасмер, 1986, с. 193]. 

НИЖНИЕ КАРГАЛЫ – деревня в Благоварском р-не Башк. От прежнего назв. деревни 
[СТРБ, 2002]. При раскладке: карга + лы, выявляется арийское наследие. От пуштунского карга – 
«луг, пастбище» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 2007]. 
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Топонимический ряд: Карга, Каргала, Каргалинские, Каргалы, Каргалыбаш, Каргалы-Баш, Каргалы-
тамак, Каргалы-Тамак, Каргапольский, Каргино, Карго Поле, Каргополье, Каргыш, Каркабар, Кар-
каелга, Карка-Елга, Каркаля, Картали, Карталы, Картлазма, Карс, Карса, Курга, Кургашка, Ниж-
ние Каргалы. 

НИЖНИЕ КИГИ – село в Кигинском р-не Башк. От прежнего назв. села [СТРБ, 2002]. 

НИЖНИЕ ТАШЛЫ – село в Шаранском р-не Башк. От прежн. назв. села Ташлы (от гидро-
нима). Ср.: Верхние Ташлы – село в том же районе [СТРБ, 2002]. При раскладке: таш + лы, выявляет-
ся арийское наследие. В иранских языках слово таш – «плоский камень, плита, топор»; основа глаго-
ла тесать, колоть; слова эти из наследия палеолита и неолита, напоминают об изготовлении орудий 
труда древними ариями + древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 
2008]. Топонимический ряд: Верхние Ташлы, Нижние Ташлы, Ташла, Ташлинский, Ташлы, Ташлы-
Елга, Ташлыелга, Ташлы-Йорт, Ташлыкай, Ташлыкул, Ташлыкуль, Ташлы-Куль,  Ташлытамак, Таш-
лы-Тамак, Ташлытуба, Ташлы-Туба, Ташлы-Юрт, Ташлыюрт. 

НИЖНИЙ – ж-д. станция в Кунашакском р-не Челяб. обл. (Багарякский с-с, ныне Усть-
Багарякский с-с). Название русское, дано по одноимённому посёлку. 

НИЖНИЙ – старинный русский посёлок в Кунашакском р-не Челяб. обл. Основан в XVIII 
веке. Название русское, указывает на положение посёлка в нижнем течении реки. 

НИЖНИЙ АВРЮЗ – деревня в Альшеевском р-не Башк. От прежнего назв. деревни Эурез 
(гидроним) [СТРБ, 2002]. Ср.: Верх. Аврюз.– нп. в том же р-не. От искажения в башкирских говорах 
русского слова ревизия, превращённого в рэуез = «ревизская, переписная» [РБСВОРБ, 2005]. Можно 
ли догадаться о первоисточнике? Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Аркыз-
ма, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, Верхне-Ермолги, Верхний Аврюз, Гургу-
рий, Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Искандер, Искизма, Иткиня-Каран, 
Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, Каралачуково, Карпяз, Карыш, Ка-
рышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау,  Каскин, Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-Каин, Кистенли, Кис-
тенли-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, Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлыкуль, Убырлы-
Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи. 

НИЖНИЙ АКБАШ – деревня в Кушнаренковском р-не Башк. От рус. «нижний» и прежн. 
назв. села Акбаш. Ср.: Верх. Акбаш, Сред. Акбаш, Нов. Акбаш – нпп. в том же районе. При расклад-
ке: ак + баш, проявляется арийское наследие. По иранской версии: ак – «белый, чистый, святой» + 
баш, бас – «хороший, баской» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Акбаш, Ак-Баш-Сай, Верхний 
Акбаш, Нижний Акбаш, Новый Акбаш, Средний Акбаш. 

НИЖНИЙ АЛЫШТАН – село в Фёдоровском р-не Башк. рядом с рекой Алаштан. От 
прежн. назв. села – Алаштан (алаштан – «полосатые штаны» – прозвище жителей селения, данное 
по яркой, необычной расцветке одежды) [СТРБ, 2002]. От русского: алые штаны = алаштанники. Ср.: 
Верхний Алаштан – деревня. Можно ли догадаться о первоисточнике? Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзта-
мак, 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, Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-
Тау,  Каскин, Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-Каин, Кистенли, Кистенли-Богданово, Кистенли-
Ивановка,  Кисяк-
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т.ч. п.Сухая (Еланлино-VIII). Определён как П.К. в 1996 г. (В. И. Юрин). 

НИЖНИЙ ЖЕМЕРЯКСКИЙ – пещерный комплекс в Увельском р-не Челяб. обл. в Жеме-
рякском логу (бассейн реки Сухарыш, левый берег), состоящий из 4 пещер, в т.ч. пп. Жемеряк Малый 
и Большой. Определён как П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

НИЖНИЙ ИВАНАЙ – деревня в Балтачевском р-не Башк. От прежн. назв. деревни Иванай 
(антропоним) [СТРБ, 2002]. 

НИЖНИЙ КАСЫ-ТАШ – пещерный комплекс в Салаватском р-не Башк. на реке Ай (левый 
берег, скала Касы-Таш) состоящий из 4 пещер, гротов и 1-й карстовой арки. Определён как П.К. в 
2005 г. (В. И. Юрин). 

НИЖНИЙ КРАСНЫЙ МАЯК – пещерный комплекс в Увельском р-не Челяб. обл. в карсто-
вом логу (бассейн реки Увельки, правый берег), состоящий из 6 пещер. Определён как П.К. в 1999 г. 
(В. И. Юрин). 

НИЖНИЙ КУДАШ – нп. в Татышлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия местности. 
При раскладке: куд + аш, выявляется арийское наследие. От пуштунского hада – «стоянка, останов-
ка»; 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 
былого господства арийских племён [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Кадыш, Кидаш, Кидыш, 
Кизяш, Кодак, Козяш, Кудаш, Кудашарка, Кудашман, Кудашсуки, Кудук-Сай, Кудуш, Кудяк, Кудяк-
Илга, Кужа, Кужак, 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. 

НИЖНИЙ ЛЕМЕЗ – деревня в Иглинском р-не Башк. Вариант назв. Ниж. Лемезы. От 
прежн. назв. деревни Лемез (от гидронима). Ср.: Верх. Лемез – деревня в Архангельском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. От ирансккого лэм – «ил» + az – «вода, речка». В местности много названий северо-
иранского (арийского) происхождения [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Верхний Лемез, Лемаза, 
Лемез, Лемеза, Лемезинский, Лемезтамак, Лемез-Тамак, Лемес, Лемес-Илга, Нижние Лемезы. 

НИЖНИЙ ЛОПАС – деревня на правом берегу р. Ай [Калугин, 1974]. 

НИЖНИЙ НОВОКОСТЕЙ – деревня в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НИЖНИЙ ОРЛОВСКИЙ – пещерный комплекс в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. На 
реке Катав (правый берег, Ближняя Лука), рядом с селом Орловка (ниже по течению от Большого 
Утёса), состоящий из 4 пещер. Определён как П.К. в 2005 г. (В. И. Юрин). 

НИЖНИЙ САЙТ – деревня в Кушнаренковском р-не Башк. От прежн. назв. деревни Сайт. 
Ср.: Верх. Сайт – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НИЖНИЙ СИКИЯЗ – деревня в Балтачевском р-не Башк. От прежн. назв. деревни Сикияз. 

НИЖНИЙ СУЯН – село, в 3 км ниже которого находится пристань. От неё начинается пас-
сажирское сообщение по Уфе [Калугин, 1974]. 

НИЖНИЙ ТАШ – нп. в Мелеузовском р-не Башк. Арийское наследие. В иранских языках 
слово таш – «плоский камень, плита, топор»; основа глагола тесать, колоть; слова эти из наследия 
палеолита и неолита, напоминают об изготовлении орудий труда древними ариями  [Поздеев, 2008]. 

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 Карталин-
ском и Варненском р-нах. Район течения реки является средней частью древней арийской «Страны 
городов» и насыщен археологическими памятниками разных исторических эпох. Наиболее известен 
Устье – укреплённое поселение бронзового века, открытое в 1983 году археологами ЧГПИ на правом 
берегу реки, в районе устья реки Кисинет [Волгин, 2009]. 

НИЖНИЙ УРАН – река, приток р. Самара (пр. р. Волга). Путь: Нижний Уран (Малый Чу-
ран) → Самара → Волга → Каспийское море. Иное название: Уран Нижний; Малый Чуран. Большой 
или Верхний Уран начинается верстах в 15 от р. Самары в Башкирских дачах, а верстах в 30 течёт 
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Нижний Уран [СНМОГ, 1866]. 

НИЖНИЙ УТЯШ – деревня в Белокатайском р-не Башк. От прежн. назв. деревни Утяш (ан-
тропоним). Ср.: Верх. Утяш – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Верхний 
Утяш, Кутарка, 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. 

НИЖНИЙ УФАЛЕЙ – старинный рабочий посёлок в Челяб. обл., основан в 1813 г., нахо-
дится в муниципальной зависимости от города Верхнего Уфалея. К категории рабочих посёлков го-
родского типа отнесён 28 августа 1928 г. 

НИЖНИЙ ЧАТ – деревня в Янаульском р-не Башк. От прежн. назв. деревни Чат. Ср.: Верх. 
Чат – село в том же районе [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. От иранского чат – «промежность» 
[Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Верхний Чат, Нижний Чат, Нижняя Чатра, Сатлык, Сат-
лык-Таш, Сатра, Сатра-Елга, Сатрай, Сатра-Йорт, Сатра-Тау, Сатра-Тубэн, Сатра-Урал, Са-
тый, Сатырман, Сатыр-Тау, Чат, Чатра. 

НИЖНИЙ ШУЛЯКОВСКИЙ – посёлок в Аскинском р-не Башк. Другое название: Дуль-
цевка [СТРБ, 2002]. 

НИЖНИЙ ЭССЮМСКИЙ – пещерный комплекс в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на 
правом берегу р. Сим (5,5 км северо-западнее с. Серпиевка), состоящий из 3 пещер и гротов, в т.ч. п. 
Учительская. О
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НИЖНЯЯ ЖЕРЕБЧИКОВА – пещера, памятник природы Южного Урала. Находится в Че-
ляб. обл., на левом берегу реки Юрюзани, выше устья речки Клюкли. Расположена на высоте 50 м от 
уровня реки. Длина более 100 м. 

НИЖНЯЯ КАЗАРМА – деревня в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НИЖНЯЯ КАЛГАЗА – хутор в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Решением Челяб. обл. 
исполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

НИЖНЯЯ ЛУКА – заводь на правом берегу р. Юрюзань (61 км от Усть-Катава) [Калугин, 
1974]. 

НИЖНЯЯ МАЙКА – деревня в Кугарчинском р-не Башк. От прежн. назв. деревни Майка 
(антропоним). Ср.: Верх. Майка – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НИЖНЯЯ МАНЯВА – деревня в Белорецком р-не Башк. От прежнего назв. хутора [СТРБ, 
2002]. 

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, Минкская, Минутка, 
Миншида, Миньян, Миньяр, Миньярский, Нижняя Миня. 

НИЖНЯЯ ПРОВАЛЬНАЯ ЯМА – пещера. На правом берегу Юрюзани, в 1,5 км от реки, на 
вершине плоского увала, там, где проходит дорога на деревню Кочкари, в карстовом овраге находит-
ся пещера Верхняя Провальная яма. По дну оврага течёт небольшой ручей, исчезающий в трещине 
недалеко от пещеры. Через 10 м от входа наклонный лаз сужается до 40 см; по нему приходится 
ползти ногами вперёд, так как сразу за лазом начинается колодец глубиной 13 м. Со дна колодца идёт 
наклонный ход, по которому протекает ручей. Длина пещеры 187 м. В 150 м ниже входа в эту пещеру 
расположена большая воронка, в которой находится вход в Нижнюю Провальную яму. Длина по-
следней – 310 м. Обе пещеры опасны для посещения [Калугин, 1974]. 

НИЖНЯЯ САНАРКА – село в Троицком р-не Челяб. обл. Нижнесанарский с-с. Гибридный 
топоним. Нижняя – названа по положению селения от истоков реки. Первое слово топонима Санарка 
– не объясняется с привлечением тюркских языков и наречий. 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]. Топо-
нимический ряд: Загрей, Зангрей, Зенгур, Зингейка, Зингейский, Зингереевка, Зингиреи,  Зинино, Зин-
ковка, Зингур, Санар, Санарка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Са-
нар-Тау, Санарурман, Санар-Урман, Синар, Синара, Синарский, Сингерей, Сингильдик, Сингильдык-
Елга, Сингираук. 

НИЖНЯЯ САТКА – посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. (Бердяушский поселковый со-
вет). Гибридный составной топоним. Русское слово "нижняя" означает местоположение населённого 
пункта от истока реки, на которой он основан. Арийское наследие. У башкир отсутствует звук [ч], 
поэтому его заменяют частенько на [с]. От иранского чат – «промежность» + ка – «почва, дно, рав-
нина, долина, земля». 

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. Длина 21 км, имеет 2 притока. Название русское, от 
солоди – «почвы, возникающей из солонцов при повышенном увлажнении в низинах». При дешиф-
рирования аэрофотоснимков в 2000 г. на левом берегу реки специалистами Центра «Аркаим» откры-
то поселение бронзового века Шикуртау [Волгин, 2009]. 

НИЖНЯЯ ТАТЬЯ – село в Краснокамском р-не Башк. От прежнего назв. села Татья. Ср.: 
Верх. Татья – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НИЖНЯЯ ТИМКА – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. От прежнего назв. деревни  
[СТРБ, 2002]. Ср.: Верх. Тимка – деревня в том же районе. 

НИЖНЯЯ ТЮЛЬМА – деревня в Белорецком р-не Башк. От прежнего назв. деревни Тюль-
ма (гидроним) [СТРБ, 2002]. Ср.: Сред. Тюльма – посёлок в том же районе. Этимология затемнена 
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[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, Телъ-
менъ, Тилъменъ, Тальмэнъ, Талман. См. Тюлюк. 

НИЖНЯЯ ЧАТРА – деревня в Буздякском р-не Башк. От прежнего назв. деревни Чатра 
(башк. Сатра) [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Верхний Чат, Нижний Чат, Нижняя Чатра, Сат-
лык, Сатлык-Таш, Сатра, Чат, Чатра. 

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. 

НИЗКАЯ – гора 275,1 м в Чебаркульском р-не Челяб. обл. недалеко от п. Высокий [Поздеев, 
2008]. См. Сугурмак. 

НИКЕЛЕВАЯ – гора в Челяб. обл. «Озёр Кунгуль (Кункулъ) на территории Челяб. обл. не-
сколько; не все сохранили названия. Озёра как бы магнитом притягивает к рудным местам в С-В час-
ти Чел. обл. Самое старое название в 1755 г. нанёс на чертёж берггешверен Афанасий Кичигин у вос-
точного берега оз. Иртяш. Одно из озёр давно уже стало Травяным. Между озёрами на иртяшском 
берегу есть два кургана и следы копей; восточнее курганов стоит гора Никелевая. Руду перестали до-
бывать после 1947 г.» [Поздеев, 2007]. 

НИКИТИНА – деревня в Туймазинском р-не Башк. Другое название: Воздвиженка [СТРБ, 
2002]. 

НИКИТИНА – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

НИКИТИНКА – нп. в Ермекеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НИКИТИНКА – нп. в Туймазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НИКИТИНКА – нп. в Чишминском р-не Башк. От русского антропонима Никитин [СТРБ, 
2002]. 

НИКИТИНО – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НИКИТИНО – деревня в Федоровском, районах. От антропонима Никитин [СТРБ, 2002]. 

НИКИФАР – речка, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. От ойконима Никифар [РБСВОРБ, 2005]. От русского антропонима Никифор. Путь: Никифар  
→ Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

НИКИФАР – село в Альшеевском р-не Башк. Башкирии. От русского антропонима Никифор. 
Одним из первопереселенцев села был православный чуваш по имени Никифор [СТРБ, 2002]. Иска-
жение русского имени Никифор. 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, Искандар, Ис-
кандер, Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, 
Каралачуково, Карпяз, Карыш, Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау,  Каскин, Кенез, Кермень, Ки-
сак, Кисак-Каин, Кистенли, Кистенли-Богданово, Кистенли-Ивановка,  Кисяк-Куль, Криптар, Ку-
гызма, Кулаелга, Кула-Елга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Нижний Аврюз, Нижний Алыштан, Никифар, 
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, Чу-
юнчи. 

НИКИФОРОВКА – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. От русского антропонима Ники-
фор. 

НИКОЛАЕВКА – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. Каратабанский с-с. Николай в пе-
реводе с греческого прозвучит как "Побеждающий". Русская Православная Церковь ежегодно 3 (16) 
февраля отмечает память равноапостольного Николая, православного архиепископа Японского. 

НИКОЛАЕВКА – деревня в Чишминском р-не Башк. От русского антропонима. Другие на-
звания: Бельяза, Бильязы, Ломоносово, Ломоносовка [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
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ежегодно 28 февраля (12 марта) отмечает память блаженного Николая, Христа ради юродивого. 

НИКОЛАЕВКА – нп в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная 
Церковь ежегодно 27 июля (9 августа) отмечается память блаженного Николая Кочанова, Христа ра-
ди юродивого, Новгородского. 

НИКОЛАЕВКА – нп в Туймазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Цер-
ковь ежегодно 24 декабря (6 января) память преподобного Николая монаха. 

НИКОЛАЕВКА – нп в Уфимском р-не Башк. От назв. христианского праздника в честь свя-
того Николы [СТРБ, 2002]. 

НИКОЛАЕВКА – нп в Чекмагушевском р-не Башк. От назв. христианского праздника в 
честь святого Николы [СТРБ, 2002]. 

НИКОЛАЕВКА – село в Кармаскалинском р-не Башк. Другие названия: Никольское, Акса-
ково, Сергеевка, Рыбная Слобода [СТРБ, 2002]. 

НИКОЛАЕВКА – старинное казачье село в Варненском р-не Челяб. обл. (Николаевский с-с). 
Основано оренбургскими казаками на Новой оборонительной линии в 1836 году как укрепление № 4. 
Название Николаевка дано по дню основания. В тот день Русская Православная Церковь отмечала 
день Святителя и Чудотворца Николая. В 1847 году казаки построили у себя церковь в память Святи-
теля и Чудотворца Николая. Ежегодно, 6 (19) декабря, православными людьми отмечается память 
святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. 9 (22) мая отмечается 
перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. 

НИКОЛАЕВСКАЯ – пещера в Увельском р-не Челяб. обл. При вскрытии вертикального хо-
да в кольматированной карстовой воронке (2001-02), впервые в России, на глубине 0,6-2 м обнаруже-
ны археологические материалы эпох неолита и энеолита. (В. И. Юрин). 

НИКОЛАЕВСКИЕ ЛЕСА – леса в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НИКОЛАЕВСКИЙ (Никольский) – посёлок в Советском р-не города Челябинска. Согласно 
данным Александра Павловича Моисеева, казачий посёлок назван в честь русского императора Ни-
колая II Кровавого, во время правления которого посёлок значительно вырос. Был заселён казаками – 
выходцами из Челябинской крепости. Раньше других пригородных казачьих посёлков вошёл в город-
скую черту. В начале ХХ века он уже входил в привокзальную часть и имел 14 улиц: Базарную, Лос-
кутовскую, Николаевскую, Новую, Офицерскую, Пашутинскую, Переселенческую, Смолинскую, 
Столевскую, Сусловскую, Таможенную, Югинскую и некоторые другие. В 1909 году казачий посё-
лок насчитывал около 3 тысяч жителей. К этому времени в посёлке были построены 2-классная шко-
ла для казачьих детей, православная церковь Рождества Богородицы. В Николаевском казачьем по-
сёлке располагалось правление Челябинского станичного юрта. После строительства железной доро-
ги и вокзала началось заселение Николаевского казачьего посёлка иногородними. После значитель-
ного заселения «пришлыми» посёлка Никольского, правление Челябинского станичного юрта было 
перенесено в казачий посёлок Сосновский (ныне посёлок Сосновка). В 1916 году в Николаевском 
казачьем посёлке было 1200 дворов, около 1200 жителей из коих казаков было только 378 человек. В 
первые годы Советской власти старинный казачий посёлок вошёл в Железнодорожный район. При 
застройке района многие старинные улицы казачьего посёлка исчезли, оставшиеся были переимено-
ваны: Столевская – в улицу Пугачёва, Смолинская – в улицу Ширшова, Базарная – в улицу Овчинни-
кова. 

НИКОЛАЕВСКОЕ – деревня в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НИКОЛАЕВСКОЕ – деревня в Уфимском р-не Башк. От антропонима. Другое название: Ел-
кибаево [СТРБ, 2002]. 

НИКОЛО-БЕРЕЗОВКА – село в Краснокамском р-не Башк. От назв. церкви Никольская; 
православного христианского праздника в честь святого Николы и назв. реки Березовка, левый при-
ток Камы [СТРБ, 2002]. 

НИКОЛО-КАЗАНКА – деревня в Караидельском р-не Башк. От назв. церкви Николы и 
прежн. назв. деревня Казанка [СТРБ, 2002]. 

НИКОЛО-ХУТОРЯНСКОЕ – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
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НИКОЛЬСК – нп в Аургазинском р-не Башк. Башкирии. От названия православной церкви в 
честь святого Николы [СТРБ, 2002]. 

НИКОЛЬСК – нп в Татышлинском р-не Башк. От назв. церкви в честь святого Николы 
[СТРБ, 2002]. 

НИКОЛЬСКАЯ – деревня в Белебеевском р-не Башк. От антропонима. Другие назв. Марты-
ново, Александровка [СТРБ, 2002]. 

НИКОЛЬСКАЯ – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

НИКОЛЬСКАЯ I – пещера в Кусинском р-не Челяб. обл. на реке Большая Арша (правый бе-
рег, 1,5 км юго-западнее с. Злоказово) в пещерном комплексе Злоказовский. Определён как П.К. в 
1999 г. (В. И. Юрин). 

НИКОЛЬСКАЯ II – пещера в Кусинском р-не Челяб. обл. на реке Большая Арша (правый 
берег, 1,5 км юго-западнее с. Злоказово) в пещерном комплексе Злоказовский. Определён как П.К. в 
1999 г. (В. И. Юрин). 

НИКОЛЬСКАЯ III – пещера в Кусинском р-не Челяб. обл. на реке Большая Арша (правый 
берег, 1,5 км юго-западнее с. Злоказово) в пещерном комплексе Злоказовский. Определён как П.К. в 
1999 г. (В. И. Юрин). 

НИКОЛЬСКАЯ IV – пещера в Кусинском р-не Челяб. обл. на реке Большая Арша (правый 
берег, 1,5 км юго-западнее с. Злоказово) в пещерном комплексе Злоказовский. Определён как П.К. в 
1999 г. (В. И. Юрин). 

НИКОЛЬСКАЯ V – пещера в Кусинском р-не Челяб. обл. на реке Большая Арша (правый 
берег, 1,5 км юго-западнее с. Злоказово) в пещерном комплексе Злоказовский. Определён как П.К. в 
1999 г. (В. И. Юрин). 

НИКОЛЬСКАЯ РОЩА – посёлок в восточной части Калининского р-на города Челябинска. 
По мнению Александра Павловича Моисеева, посёлок назван по единственной сохранившейся в чер-
те города Челябинска берёзовой роще. Посёлок образован на месте Никольского кордона после Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов. Центральная улица посёлка – улица Бажова. Впрочем, 
название посёлка исходит от названия кордона, значит, возможна связь с именем (фамилией, прозва-
нием) первопоселенца. 

НИКОЛЬСКИЕ ОСТРОВА – урочище в Челяб. обл. лесное, болотистое, горное к западу от 
города Кыштым на правобережье р. Кизил. Русское диалектное остров – «возвышенность на равни-
не», «участок леса на болоте, в степи» [Поздеев, 2008]. 

НИКОЛЬСКИЙ – нп. в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НИКОЛЬСКИЙ – посёлок в Кусинском р-не Челяб. обл. Злоказовский с-с. Основан в XVIII 
веке русскими крестьянами (читай христианами православными), прибывшими на строительство за-
вода из села Никольского Краснослободского уезда Пензенской губернии. Русские люди практически 
всегда на новом месте давали населённым пунктам имя "старого", из которого они прибыли. 

НИКОЛЬСКОЕ – деревня в Уфимском р-не Башк. Другое название: Искино [СТРБ, 2002]. 
Вероятно, от русского антропонима Никольский. 

НИКОЛЬСКОЕ – село в Уйском р-не Челяб. обл. Соколовский с-с. Старинное русское село, 
основанное в XVIII веке крепостными крестьянами (читай христианами православными) из Симбир-
ского уезда Самарской губернии. Русская Православная Церковь ежегодно отмечает 14 (27) память 
преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Печерского чудотворца. Название населённо-
го пункта вполне может быть связано с именем русского святого. 

НИКОЛЬСКОЕ 2-е – посёлок в Благовещенском р-не Башк. Другие названия: Дуванейский, 
Староверский [СТРБ, 2002]. 

НИКУТИНО – село в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НИЛА – река, левый приток р. Бол. Катав (пр. р. Юрюзань). Длина 32 км; имеет 10 притоков. 
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Путь: Нила (Налы, Нины) → Большой Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. За исток на новых картах принимают Баранов (Баран) ключ, стекающий с высоты 
860,3 м на хребте Амшар, который у бывшей д. Анновки сливается с Нилой. Река и её крупнейшие 
притоки Сула, Сорва упоминаются в источниках с середины XVIII века. Долина реки служила грани-
цей владений башкирских родов; по Суле имелся переход в долину р. Лемезы. Горная крутопадаю-
щая долина на всем протяжении покрыта лесом смешанного типа, в средней и нижней части – хвой-
ными лесами. Речная долина относительно широкая, извилистая, после Сорвы сжата высотами 715 м 
и 677 м; течение очень бурное, с перекатами. На Сорве доживает поселок лесорубов Нильский. В ис-
точниках встречаются варианты Налы, Нины. Очевидно, со стороны Катава покрытые хвойными ле-
сами 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 основой нала 
– «речка»; «овраг»; оно корнями из хинди [Поздеев, 2007]. 

НИЛЬСКИЙ – посёлок, относящийся к ведению Катав-Ивановского городского совета Че-
ляб. обл. Название русское, связывается с именем святого. Память священномученика Нила, еписко-
па Египетского отмечается 17 (30) сентября. Память преподобного Нила Сорского отмечается Рус-
ской Православной Церковью ежегодно 7 (20) мая. 27 мая (9 июня) отмечается Обретение мощей 
преподобного Нила Столбенского; память преподобного Нила Столбенского отмечается 7 (20) декаб-
ря. 12 (25) ноября отмечается память преподобного Нила Постника. Отметим в этой связи – слово 
"Нил" – река в Египте, в переводе (что странно) с индусского (индийского) переводится как "Чёрная". 

НИМЯЗА – гора в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НИС – речка, правый приток р. Маскара (Мошкара), которая впадает слева в Уфу. Путь: Нис 
(Нисъ) → Маскара (Мошкара) → 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, па-
водок, наводнение» [Поздеев, 2007]. 

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

НИША СУХАЯ – грот в Саткинском р-не Челяб. обл. на реке Ай (левый берег, Алексеевский 
Лог) в пещерном комплексе Алексеевский Лог. Определён как П.К. в 1996 г. (В. И. Юрин). 

НИЯЗГУЛОВСКИЙ РУДНИК – посёлок в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВАЯ – село в Чишминском р-не Башк. От яцы* и ауыл «деревня». Другое название: Кы-
сылдьЖ [СТРБ, 2002]. 

НОВАЯ АЛЕКСАНДРОВКА – посёлок в Демском р-не Башк. гор. Уфы. От названия дерев-
ни Александровка [СТРБ, 2002]. 

НОВАЯ АЛЬДАШЛА – посёлок в Гафуринском р-не Башк. От посёлка Алдашлы (гидроним) 
[СТРБ, 2002]. 

НОВАЯ БЕКЕТОВКА – село в Ермекеевском р-не Башк. Другие названия: Ивановка, Беке-
тово [СТРБ, 2002]. 

НОВАЯ БЕРЕЗОВКА – деревня в Иглинском р-не Башк., возле деревни Березовка [СТРБ, 
2002]. 

НОВАЯ БУРА – деревня в Краснокамском р-не Башк., возле деревни Бура – «сруб». Ср.: 
Стар. Бура – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НОВАЯ БУРМА – село в Аскинском р-не Башк. Ср.: Стар. Бурма – деревня в том же районе 
[СТРБ, 2002]. От названия реки (приток Тюя). 

НОВАЯ ВАСИЛЬЕВКА – село в Стерлитамакском р-не Башк. село Васильевка (антропо-
ним) с суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

НОВАЯ ВОЗДВИЖЕНКА – деревня в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ – нп. в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
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НОВАЯ ДЕРЕВНЯ – нп. в Дуванском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ – нп. в Федоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВАЯ ИВАНОВКА – деревня в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВАЯ КАЗАНКОВКА – деревня в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВАЯ КАРА – деревня в Аскинском р-не Башк., возле деревни Кара (kapa – этноним). Ср.: 
Стар. Кара – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НОВАЯ МУШТА – деревня в Краснокамском р-не Башк., возле деревни Мушта. Ср.: Старая 
Мушта – село в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НОВАЯ ОРЬЯ – деревня в Янаульском р-не Башк., возле деревни Уръя (речка). Ср.: Стар. 
Уръя – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. БАШ – (болгарское) «исток реки», «начало оврага», 
«верхушка холма». Топонимический ряд: Новая Орья, Новая Уръя, Оренбург, Орск, Орь, Орья, Стар. 
Уръя, Уръя. 

НОВАЯ ОТРАДА – деревня в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Отрада [СТРБ, 
2002]. 

НОВАЯ ПРИСТАНЬ – старинный русский посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. Основан 
на левом берегу р. Ай в 1778 году как пристань Саткинского железоделательного завода для сплава 
готовой продукции. Название русское, дано в отличие от Старой Пристани, расположенной несколь-
ко выше на реке Ай. 

НОВАЯ САМАРКА – деревня в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия рус-
ской одежды самарка. См. Самарка. 

НОВАЯ СЛОБОДКА – деревня в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Слободка [СТРБ, 
2002]. 

НОВАЯ СОБОЛЕВА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Норкинский с-с). Название 
русское. 

НОВАЯ ТЕЧА – деревня в Каслинском р-не Челяб. обл. Составной русский топоним. Второе 
слово топоним легко сближается с южноуральским русским разговорным словом теча, в местном 
значении – "речка", "ручей", протока. Однако некоторые исследователи полагают, что следует искать 
истоки топонима в глубокой древности, во времена обитания на Южном Урале древних ариев или 
даже во времена союза племён ура. См. Теча. 

НОВАЯ УКРАИНКА – деревня в Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Украинка 
[СТРБ, 2002]. 

НОВАЯ УРАЛКА – деревня Куюргазинском р-не Башк. От назв. горы Урал (антропоним). 
Ср.: Стар. Урал – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НОВАЯ УФА – посёлок на левом берегу р. Уфа. За поворотом, на левом берегу р. Уфа, – по-
сёлок Старая Уфа, а на противоположном – деревообделочный завод; за ним, на берегу реки, – посё-
лок Новая Уфа [Калугин, 1974]. 

НОВЕНЬКИЙ – хутор в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВИКОВКА – бывшее село близ. города Уфы [СТРБ, 2002]. 

НОВИКОВКА – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антропо-
нима Новиков. 

НОВИКОВКА ПОДГОРНАЯ – село в Архангельском р-не Башк. Другие названия: Вален-
тиновка, Мышаткан / Мушаткан [СТРБ, 2002]. 

НОВИНКА – посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. (Полоцкий с-с). Расположен в восточ-
ной части района на р. Караганка. Основан в 1840 г. как казачий посёлок № 11 на Новой линии. На-
зван в память о сражении русской армии с французами при городке Нови в северной Италии 16 авгу-
ста 1799 года, во время Итальянского похода непобедимого русского полководца Александра Ва-
сильевича Суворова (1730-1800). В окрестностях посёлка на живописных выходах известняков пред-
ставлено сосновое редколесье – единственное в южноуральской степи. Расстояние до районного цен-
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тра, села Кизильское 80 км. В районе посёлка находятся археологические памятники различных эпох. 
Вблизи посёлка встречаются хрусталеносные жилы. Размываемые рекой кристаллы горного хрусталя 
могли встречаться в речных наносах в районе древнего Аркаима [Волгин, 2009]. 

НОВИНСКИЙ – старинный казачий посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. Основан орен-
бургскими казаками как номерная станица (№ 11) в Новолинейном р-не Оренбургского казачьего 
войска в 1840 году. Наименован в 1843 году в память потомкам о блестящей победе Русской Армии 
под командованием непобедимого полководца Александра Васильевича Суворова 15 августа 1799 
года в битве у селения Нови во время знаменитого Италийского похода. 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА – нп. в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА – нп. в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА – нп. в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ – село в Благовещенском р-не Башк. Другие названия: Алек-
сандровское, Волково [СТРБ, 2002]. 

НОВОАЛЕКСЕЕВКА – нп. в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОАЛЕКСЕЕВКА – нп. в Миякинском р-не Башк. От нп. Алексеевка (русский антропо-
ним с суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

НОВОАЛЁШКИНО – деревня в Стерлитамакском р-не Башк., возле деревни Алёшкин (рус-
ский антропоним с оконч. -о) [СТРБ, 2002]. 

НОВОАМУРСКИЙ – посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. Калининский с-с. Название 
русское, связывается с Амурским казачьим войском. 

НОВОАНДРЕЕВКА – деревня в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Андреевка 
(русский антропоним с суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

НОВОАНДРЕЕВКА – посёлок на территории города Миасса Челяб. обл. Новоандреевский с-
с. Населённый пункт основан в XIX веке как золотой прииск. Название получил по находящемуся 
невдалеке казённому золотому руднику Андреевскому. Топоним восходит к православному мужско-
му календарному имени Андрей, которое в переводе с греческого означает "Мужественный". 18 (31) 
мая отмечается память мучеников Андрея, Дионисия, Павла, Петра и Христины. 4 (17) июля память 
благоверного великого князя Андрея Боголюбского. 4 (17) июля память преподобного Андрея Рублё-
ва, талантливого русского иконописца. 19 августа (1 сентября) отмечается память мученика Андрея 
Стратилата и с ним 2593-х мучеников. 10 (23) сентября отмечается память преподобного князя Анд-
рея. 21 сентября (4 октября) Русская Православная Церковь отмечает память Священномучеников 
Ипатия епископа и Андрея пресвитера. 10 (23) октября отмечается память блаженного Андрея, Хри-
ста ради юродивого, Тотемского. 17 (30) октября отмечается повсеместно память преподобномучени-
ка Андрея Критского. 27 октября (9 ноября) Русская Православная Церковь отмечает обретение мо-
щей благоверного князя Андрея Смоленского в Переславле-Залесском. 30 ноября (13 декабря по но-
вому стилю) память апостола Андрея Первозванного. Впрочем, можно вспомнить ещё и о других 
праздниках. 

НОВОАХУНОВО – село в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Форштадтский сельсовет. На-
селённый пункт основан в 1910 году мещеряками. 

НОВОБАЛАНДИНО – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. (Каратабанский с-с). Название 
русское. Топонимический ряд: Баландина, Баландино, Баландинский, Баландуй, Баланды, Большое 
Баландино, Малое Баландино, Новобаландино. 

НОВОБАЛАПАНОВО – деревня в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Балапан (ан-
тропоним). Другое название: Морон. Ср.: Стар. Балапан – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НОВОБАТУРИНО – посёлок в Еткульском р-не Челяб. обл. (Белоносовский с-с до 18. 10. 
1990 года, ныне Новобатуринский с-с). Название русское. 

НОВОБАТУРИНСКИЙ – с-с Еткульского района Челяб. обл. Образован решением прези-
диума облсовета от 18. 10. 1990 года № 77-2 за счёт разукрупнения Бектышского сельсовета. Назва-
ние русское, дано по названию населённого пункта. 
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НОВОБЕЛОКАТАЙ – село, центр Белокатайском района. село Бaлakamaй (этноним). Ср.: 
Стар. Eanakamau – село в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НОВОБЕЛЬСКОЕ – деревня в Белорецком р-не Башк., возле деревни Вельский (гидроним с 
суфф. -ск-(-ий) [СТРБ, 2002]. 

НОВО-БЛАГОВЕЩЕНКА – деревня в Благовещенском р-не Башк., возле деревни Благове-
щенка (название церковного праздника) [СТРБ, 2002]. 

НОВОБУРАННОЕ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Буранный с-с). Относился к 
ведению Буранного сельского совета. Название русское, дано от основного села Буранного, при 
строительстве выселка. Образовано от слова "буран" – сильная метель со снегом и ветром. 

НОВОБУРАНОВКА – село в Агаповском р-не Челяб. обл. Буранный с-с. Название русское, 
дано по основному селению Буранному. Образовано от слова "буран" – сильная метель со снегом и 
ветром. 

НОВОБУРИНО – село в Кунашакском р-не Челяб. обл. (Буринский с-с). Нынешнее поселе-
ние возникло на месте стойбища туземцев-кочевников рода буре из племени сальют, причисленного 
к башкирскому сословию. Аборигены из племени буре своим тотемом считали волка ("буре" – волк). 
Прочитайте ещё раз и у вас невольно всплывут в памяти слова "... и бурый волк". «Буря мглою небо 
кроет». Что это? Случайное совпадение, или корни топонима всё же восходят к русскому языку? 

НОВОВАРЛАМОВО – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Свободненский с-с). Назва-
ние русское. Топоним связан своим происхождением с православным календарным именем Варлаа-
ма, что в переводе с халдейского языка означает "Сын Божий". Русская Православная Церковь еже-
годно 19 ноября (2 декабря) отмечает память мученика Варлаама. 19 июня (2 июля) память препо-
добного Варлаама Важского. 6 (19) преставление преподобного Варлаама Хутынского. 

НОВО-ВАСИЛЬЕВКА – посёлок в Бирском р-не Башк. Другое название: Байбаковский. 

НОВОВАСЬКИНО – деревня в Мишкинском р-не Башк., возле деревни Васькино (антропо-
ним с оконч. -о) [СТРБ, 2002]. 

НОВОВЛАДИМИРОВСКИЙ – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. Краснооктябрьский 
с-с. Название русское, дано от основного поселения, названного в честь Святого Равноапостольного 
Великого князя Владимира Святославича Красное Солнышко Крестителя Руси (княжил с 982 по 1015 
гг.), особо почитаемого Русской Православной Церковью. Его память празднуется 15 (28) июля. 
Впрочем, упомянем и о том, что православные нагайбаки, православные башкиры, православные кал-
мыки, да и все остальные православные жители Южного Урала отмечают ежегодно 23 июня (6 июля) 
праздник Владимирской иконы Божией Матери. Русская Православная Церковь 23 июня (6 июля) 
празднует Собор Владимирских святых. 25 января (7 февраля по новому стилю) отмечается память 
священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. 22 мая (4 июня) отмечается 
всеми православными людьми память мученика Владимира, князя Сербского. 4 (17) отмечается па-
мять благоверного князя Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца. Старинное русское имя 
Владимир означает "Владетель Мира". 

НОВО-ВОИНОВКА – деревня в Гафурийском р-не Башк. Другие названия: Зубовка, Вои-
новка [СТРБ, 2002]. 

НОВОВОРОНИНСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Спасский с-с). На-
звание русское. 

НОВОГЕОРГИЕВКА – деревня в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Георгиевка 
[СТРБ, 2002]. 

НОВОГЕОРГИЕВСКИЙ – казачий посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. (Боровской с-с). 
Название русское. Дано первостроителями, оренбургскими казаками станицы Георгиевской (основа-
на в 1837 году в Новолинейном районе, ныне в Казахстане). Название русское, связано с именем Ве-
ликомученика Георгия Победоносца, покровителя Русского Воинства, либо с иным Георгием, чья 
память отмечается Русской Православной Церковью. 4 (17) февраля отмечается память русского бла-
говерного великого князя Георгия Всеволодовича Владимирского (Юрия). 13 (26) мая отмечается па-
мять святых Георгия исповедника с супругою Ириною и чадами. 14 (27) июня отмечается память 
русского благоверного князя Мстислава ("Мстителя Славянского"), во святом Крещении Георгия. 10 
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(23) ноября все православные люди Южного Урала, вместе с православными всего мира отмечают 
память Колесования православного грузинского великомученика Георгия. 26 ноября (9 декабря) Рус-
ская Православная Церковь отмечает Освящение православной церкви великомученика Георгия в 
Киеве, матери городов русских. 27 июня (10 июля) отмечается память преподобного Георгия Ивер-
ского. Имя Георгий переводится с греческого языка как "Земледелец". 

НОВОГОРНЫЙ – рабочий посёлок городского типа в Челябинской области, находится в 
муниципальной зависимости от города Кыштыма. К категории рабочих посёлков городского типа 
отнесён 29 июля 1954 года. 

НОВО-ГОРОДЕЦКОЕ – прежн. назв. села в Ермекеевском р-не Башк. От русского антропо-
нима Городецкий. Ныне Городецкое [СТРБ, 2002]. 

НОВОГУМЕРОВО – деревня в Кушнаренковском р-не Башк., возле деревни Румэр (антро-
поним). Ср.: Гумэр – село в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НОВОГУРОВКА – деревня в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОГУРОВКА – посёлок в Благовещенском р-не Башк. Другие назв.: Усердино, Гуровка 
[СТРБ, 2002]. 

НОВОГУСЕВО – посёлок в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОДАНИЛОВКА – деревня в Миякинском р-не Башк., возле деревни Даниловка (рус-
ский антропоним с суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

НОВОДЕСЯТКИНА – деревня в Бирском р-не Башк. Вариант назв. Десяткинский. От рус-
ского антропонима Десяткин. Другое название: Десяткино, Камышенка [СТРБ, 2002]. 

НОВОДЕСЯТКИНО – деревня в Бирском р-не Башк., возле деревни Десяткино (русский ан-
тропоним с оконч. -о) [СТРБ, 2002]. 

НОВО-ДМИТРИЕВКА – нп. в Стерлибашевском р-не Башк. Другое название: Дмитриевка, 
Шенталлы [СТРБ, 2002]. 

НОВОЕ БАРЯТИНО – село в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОЕ ГЕОРГИЕВСКОЕ – село в Куюргазинском р-не Башк. Другие названия: Карагай, 
Егорьевка (вар. Ново-Егоровка) [СТРБ, 2002]. 

НОВОЕ ГЛУМИЛИНО – деревня в бывшем Богород. волости. (другое название: Дубовка) 
[СТРБ, 2002]. 

НОВОЕ КАРАГУШЕВО – деревня в Бураевском р-не Башк., возле деревни Карагуш. Ср.: 
Старое Карагушево – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Карагаз, Карагас, 
Карагас-Елга, Карагаскуль, Карагас-Куль, Карагаслайыр, Карагаслы, Карагастау, Карагас-Тау, Ка-
рагас-Тюба, Карагас-Тюбе, Карагуж, Карагужа, Карагужная, Карагуз, Карагузский, Карагус, Кара-
гусюк, Карагуш, Карагуштау, Карагуш-Тау, Караказ, Каракас, Каракас-Тюбе, Каракуза, Новое Кара-
гушево, Старое Карагушево. 

НОВОЕ ПОЛЕ – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. (Долгодеревенский с-с, ныне Ро-
щинский с-с.). Название русское. 

НОВОЕ РУСЛО – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОЕ САМАРСКОЕ – деревня в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. См. Самарка. 

НОВО-ЕГОРОВКА – деревня в Куюргазинском р-не Башк. Другие названия: Карагай, Новое 
Георгиевское, Егорьевка [СТРБ, 2002]. 

НОВОЕКАТЕРИНИНСКИЙ – казачий посёлок в Челяб. обл. Название русское, дано перво-
строителями из станицы Екатерининской. Название связано с православным календарным женскими 
именем Святой Екатерины, в день поминовения которой было получено разрешение на строительство 
основного казачьего посёлка (ныне в Казахстане). Православное имя Екатерина переводится с грече-
ского языка как "Всегда Чистая". Память великомученицы Екатерины Русская Православная Церковь 
отмечает ежегодно 24 ноября (7 декабря). Поскольку иных дат, связанных с именем Екатерины не 
существует, жители посёлка могут с полной уверенностью отмечать именины населённого пункта 
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именно в этот день. Святая Екатерина является небесной покровительницей всех жителей казачьего 
посёлка, поэтому её икона должна быть в каждом доме. 

НОВОЕЛЬДЯКОВО – село в Бураевском р-не Башк. село Йэлдэк (этноним). Ср.: Стар. Йэл-
дэк (офиц. Казы-Йэлдэк) – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОЕРМЕКЕЙ – село в Ермекеевском р-не Башк. село Йэрмэкэй (антропоним). Ср.: Ер-
мекеево – село в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НОВОЕРШОВСКИЙ – посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. (Богдановский с-с до 01. 11. 
1990 года, ныне Новоершовский с-с). Населённый пункт образован при центральной усадьбе совхоза 
"Красногвардейский" по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 20. 01. 1986 года. 

НОВОЕРШОВСКИЙ – с-с Кизильского района Челяб. обл. Образован решением президиу-
ма облсовета от 01. 11. 1990 года № 99-3 за счёт разукрупнения Богдановского сельсовета. 

НОВОЕТКУЛЬСКИЙ – казачий посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Новоукраинский с-
с). Название русское, дано первостроителями, казаками станицы Еткульской. 

НОВОЗАРЕЧНЫЙ – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. (Укский с-с). Название русское. 

НОВОЗЛАТОУСТОВСКИЙ – район города Златоуста Челяб. обл. Образован Новозлатоус-
товский район 6 ноября 1975 года. Первоначально название восходит к Святому Златоусту. 27 января 
(9 февраля) отмечается перенесение мощей святителя И. Златоустого. 30 января (12 февраля) отмеча-
ется Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Ивана Злато-
устого. Память Святителя И. Златоустого, архиепископа Константинопольского отмечается 13 (26) 
ноября. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1989 года упразднён Новозла-
тоустовский район города Златоуста. 

НОВОЗНАМЕНСКАЯ-2 – деревня в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОИВАНОВКА – нп. в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОИВАНОВКА – нп. в Стерлибашевском р-не Башк. От нп. Ивановка (русский антропо-
ним) с русским суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

НОВОИВАНОВКА – посёлок в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. (Минкский с-с). Решени-
ем Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

НОВОИВАНОВКА – село в Кугарчинском р-не Башк. Другие назв.: Побоище, Арыш [СТРБ, 
2002]. 

НОВОИЛЬИНСКАЯ – деревня в Кизильском р-не Челяб. обл. Сыртинский с-с. Название 
русское. Топоним восходит к очень распространённому среди русских людей имени Илья, которое, в 
свою очередь, восходит к греческому православному имени Илий, что в переводе означает "Солнеч-
ный", "Посланник Света". 

НОВОКАБАНОВО – село в Краснокамском р-не Башк. Ср.: Стар. Кабан – село в том же 
районе [СТРБ, 2002]. 

НОВО-КАБАНОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ – археологический памятник эпохи раннего железа. 
Расположен на правом берегу реки Белой в Краснокамском р-не Башк. у села Новокабаново. 

НОВОКАЗАНКА – нп. в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОКАЗАНКА – нп. в Кармаскалинском р-не Башк. посёлок Казанка. Часть жителей этих 
поселений были переселенцами из бывш. Казанской губернии [СТРБ, 2002]. 

НОВОКАОЛИНОВЫЙ – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Новокаолиновый с-с). 
Название посёлку дано русскими мастеровыми людьми, поселившимися здесь для разработки зале-
жей каолиновой руды. 

НОВО-КАРАБАШСКАЯ РОССЫПЬ – золотоносное месторождение на Южном Урале. Се-
годня находится под прудом Карабашского медеплавильного завода [Шумихин, Волгин, 2007]. 

НОВОКАРТАВЛЫ – деревня на левом берегу р. Юрюзань (59 км от Усть-Катава). После д. 
Верхней Луки на р. Юрюзань – остров, а немного ниже слева впадает речка Канда (57 км от Усть-
Катава). В вершине излучины в 500 м от р. Юрюзань, вдоль тракта протянулась деревня Новокартав-
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лы [Калугин, 1974]. 

НОВОКАТЕНИНО – казачий посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. Сухореченский с-с. 
Название русское, дано казаками казачьего посёлка Катенино, основавшими новое поселение. 

НОВОКИЕВКА – село в Чишминском р-не Башк. От перенесённого топонима Киев с суфф. 
~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

НОВОКЛЮКВИНО – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Октябрьский с-с). Название 
русское, происходит от названия ягоды клюквы. Решением Челяб. обл. исполкома от 30. 12. 1985 года 
№ 573 деревня Новоклюквино исключена из списков населённых мест. 

НОВОКНЯЗЕВО – деревня в Шаранском р-не Башк., возле деревни Князь [СТРБ, 2002]. 

НОВОКОЛОСОВКА – деревня в Шаранском р-не Башк. От новая и прежн. назв. деревня 
Колосовка [СТРБ, 2002].. 

НОВО-КОНСТАНТИНОВКА – село в Благоварском р-не Башк. От села Константиновка 
[СТРБ, 2002]. 

НОВОКОПАЛОВСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Петропавловский с-
с. Название русское. 

НОВОКОСТЕЕВО – деревня в Бакалинском р-не Башк., возле деревни Кэстэй [СТРБ, 2002]. 

НОВОКОСТЕЙ НИЖНИЙ – деревня в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОКУБОВО – село в Иглинском р-не Башк. село Ко-бау (Кобау – этноним). Ср.: Стар. 
Кобау – село в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НОВОКУКТОВО – село в Илишевском р-не Башк. От села Куктау (ороним) [СТРБ, 2002]. 

НОВОКУЛЕВЧИ – казачий посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. Относится к Кулевчин-
скому сельскому совету. Название русское. Дано основавшими поселение казаками станицы Кулев-
чинской. Название дано в память о геройстве казаков-южноуральцев в битве 29-30 мая (10-11 июня) 
1829 года, когда русские войска, в состав которых входил Оренбургский казачий номера девятого 
полк под командованием есаула Падурова, нанесли сокрушительное поражение туркам под Кулевча-
ми. В память потомкам о геройстве их замечательных предков казаков-южноуральцев, один из по-
сёлков, построенных на Южном Урале в 1840 году, получил наименование "Кулевчинский", Никола-
евской станицы. Главнокомандующий 2-й Русской Армии граф Иван Иванович Дибич награждён за 
эту битву военным орденом Святого Георгия второго класса. 

НОВОКУЛЬ – село в Нуримановском р-не Башк. село Кул (этноним). Ср.: Старый Кул – де-
ревня в том же районе; Новый Кул – озеро в Краснокамском р-не Башк., возле деревни Новый Бур-
тюк. В окончании названия куль – географический термин в иранских названиях со значениями «озе-
ро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». Тюрки усвоили лишь значение «озеро»; многие на-
звания до середины XIX в. этого термина не имели. 

НОВОКУТОВО – село в Чекмагушевском р-не Башк. село Кото. Другое название: Нов. Кук-
тау [СТРБ, 2002]. 

НОВО-МЕДВЕДЕВО – село в Илишевском р-не Башк. значится в «АТД БАССР» (Уфа, 
1981). Этот же населённый пункт в СТРБ, 2002 – обозначен как Яны Аю. 

НОВО-МЕДВЕДЕВСКОЕ СЕЛИЩЕ – археологический памятник эпохи раннего железа. 
Расположен на левом берегу реки Белой у села Новомедведево в Башкирии. 

НОВОМЕЩЕРОВО – деревня в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Мишэр (этноним). 
Другое название: Ал-тыголаЬ. Ср.: Стар. Мишэр – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НОВОМИРСКИЙ – с-с Чесменского района Челяб. обл. Образован решением Челяб. обл. 
исполкома от 06. 04. 1989 года № 123 за счёт разукрупнения Горьковского сельского совета. 

НОВОМИХАЙЛОВКА – нп. в Дуванском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОМИХАЙЛОВКА – нп. в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОМИХАЙЛОВКА – нп. в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
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НОВОМИХАЙЛОВКА – нп. в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОМИХАЙЛОВКА – нп. в Чишминском р-не Башк. От нп. Михайловка [СТРБ, 2002]. 

НОВО-МИХАЙЛОВСКИЙ – рабочий посёлок в составе гор. Белебея и деревня в Зианчу-
ринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОМОСКОВСКИЙ – с-с Октябрьского р-на Челяб. обл. Образован решением Челяб. обл. 
исполкома от 05. 09. 1989 года № 338 за счёт разукрупнения Октябрьского сельсовета. 

НОВОМОСКОВСКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Рядом деревня Шипкино 
(Маякский с-с); оз. Козырёвское. См. Шипинка. 

НОВОМОСКОВСКОЕ – село в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Октябрьский с-с до 05. 09. 
1989 года, ныне Новомосковский с-с). Населённый пункт основан в 1898 году. Название русское, 
присвоено малорусскими переселенцами из Новомосковского уезда Екатеринославской губернии 
(теперь Днепропетровская область). (В то время под русскими понимали совокупность великорус-
ской, малорусской и белорусской народностей). 

НОВОМУСЛЮМОВО – село в Мечетлинском р-не Башк. Ср.: Муслюм – деревня в Бака-
линском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: ново + муслюм + суфф. ~ов (-о). В словаре великорус-
ского языка Владимира Ивановича Даля находим: МУСЛЮМ – (русское) «буслюм, рохля, разиня, 
оболтус, болван, неуклюжий, разгульный мот, гуляка, разбитной малый, буслай». 

НОВОНАГАЕВО – село в Краснокамском р-не Башк. Ср.: Стар. Нагай – деревня в том же 
районе [СТРБ, 2002]. 

НОВОНАДЕЖДИНО – село в Благовещенском р-не Башк. село Надеждин (антропоним с 
оконч. -о). 

НОВОНАДЫРОВО – село в Илишевском р-не Башк. От села Надир. Ср.: Стар. Надир – де-
ревня в том же р-не [СТРБ, 2002]. 

НОВОНАРЫШЕВО – посёлок в Туймазинском р-не Башк. посёлок Нарыш (ороним). Ср.: 
Нарыш – деревня в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОНИКОЛАЕВКА – нп. в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Связывается с право-
славным мужским календарным именем Николай. Николай в переводе с греческого прозвучит как 
"Побеждающий". 

НОВОНИКОЛАЕВКА – нп. в Ермекеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОНИКОЛАЕВКА – нп. в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОНИКОЛАЕВКА – нп. в Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОНИКОЛАЕВКА – нп. в Фёдоровском р-не Башк. От нп. Николаева (русский антропо-
ним + суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

НОВОНИКОЛАЕВКА – село в Карталинском р-не Челяб. обл. Мичуринский с-с. Основано 
жителями села Гирьял Оренбургской провинции Оренбургской губернии. Название русское. Село 
носит имя землеустроителя Николаева. 

НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ – посёлок в Стерлитамакском р-не Башк. От нп. Николаевский 
[СТРБ, 2002]. 

НОВОНИКОЛЬСКАЯ – посёлок в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. (Пискловский с-с). Решени-
ем Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года деревня Новоникольское исключена из списков насе-
лённых мест. 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ – село в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВО-НОГАЙБАК – село в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другие названия: Бат-
рак, Нагайбак (Сб. ст. св., т. II). 

НОВООЗЁРНЫЙ – старинный казачий посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Баба-
рыкинский с-с). Основан в XIX веке оренбургскими казаками станицы Озерной, бывшей крепости 
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Озерной. 

НОВООРСК – посёлок городского типа, центр Новоорского р-на Оренбургской обл. 

НОВООРСКИЙ – район Оренбургской области. Название образовано от имени казачьего 
поселения. 

НОВООСОРГИНО – деревня в Чишминском р-не Башк. Другие названия: Лентовка, Чер-
товка (СНМ). 

НОВООСТАНКОВО – деревня в Бакалинском р-не Башк., возле деревни Останково [СТРБ, 
2002]. Ср. Останкино в Москве. 

НОВОПАВЛОВКА – село в Зианчуринском р-не Башк. село Павловка (русский антропоним 
с суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

НОВО-ПАНКОВО – село в Благоварском р-не Башк. Другое название: Базилевка. От антро-
понима Базилев с суфф. -к- (-а) [СТРБ, 2002]. 

НОВОПЕТРОВКА – деревня в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Петровка (рус-
ский антропоним с суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

НОВОПЕТРОВО – село в Бирском р-не Башк. село Петрово (русский антропоним с оконч. -
о) [СТРБ, 2002]. 

НОВОПЕТРОВСКОЕ – село в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОПЕТРОВСКОЕ – село в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другое название: 
Capлak [СТРБ, 2002]. 

НОВОПЕТРОВСКОЕ – село в Хайбуллинском р-не Башк. От нп. Петровское [СТРБ, 2002]. 

НОВОПОКРОВКА – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. (Покровский с-с). Основан в 
1903 году русскими крестьянами села Покровки Полтавской губернии. До 20-х годов ХХ века насе-
лённый пункт числился как хутор Кучерова, по фамилии офицера Русской Армии, у которого была 
куплена земля. Название посёлок получил в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, особо 
отмечаемого Русской Православной Церковью ежегодно 1 (14) октября. 

НОВОПОКРОВКА – село в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское, дано 
в честь праздника Покрова Божьей Матери, особо почитаемого среди казаков. 

НОВОПОКРОВСКИЙ – посёлок в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОПОКРОВСКИЙ – с-с Кизильского района Челяб. обл. Образован решением прези-
диума облсовета от 01.11.1990 года № 99-4 за счёт разукрупнения Кизильского сельсовета. 

НОВОПОКРОВСКИЙ – старинный казачий посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. Новопо-
кровский с-с. Населённый пункт основан оренбургскими казаками из Покровки, которая в настоящее 
время в Оренбургской обл. 

НОВОПОКРОВСКИЙ КАРСТОВЫЙ МОСТ – пещера в Кизильском р-не Челяб. обл., 0,15 
км на С-З от пос. Новопокровский, на лев. берегу реки Худолаз (правый приток р. Урал). Расположен 
в северной части небольшого холма, в береговом скальном обнажении, параллельно реке. Представ-
ляет собой короткую сквозную пещеру – остатки древней подземной полости. Имеет 2 входа, соеди-
нённых между собой ходом, проходимым во весь рост. Один вход на склоне холма, второй – в отвес-
ном скальном береговом обнажении. Размеры моста: ширина – 6 м, длина – 3,5 м, высота – 2,2-4 м. 
Пол прохода под мостом имеет уклон к реке до 40о. Рыхлые отложения отсутствуют. Мост имеет 
рекреационное значение. Впервые обследован и описан Юриным В.И. в 1998 г. Имеет научно-
познавательное значение. 

НОВОПОКРОВСКИЙ МОСТ  – карстовый мост в Кизильском р-не Челяб. обл. (В. И. 
Юрин). 

НОВО-ПОСЕЛКОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – археологический памятник срубной культуры 
суперэтноса русов (эпоха бронзы). Расположен у деревни Новый Посёлок в Башкирии. 

НОВО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ – хутор в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
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НОВОПРИСТАНЬСКАЯ – карстовая арка в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу 
р. Ай, прямо напротив бывшего села Новая Пристань (ныне входит в состав поселка Межевой). Рас-
положена в верхней части осыпи, в подножье второго скального останца Цепиловских (Черепанов-
ских) притесов. Арка хорошо видна с противоположного берега, прямо с автомобильной дороги 
станция Сулея – пос. Межевой. Представляет собой грандиозную по размерам арку с двумя входами 
(верхним – небольшим по размерам и нижним – высотой 15 м, шириной около 5 м) и круто наклон-
ным полом. Является самой большой карстовой аркой на территории Челяб. обл. Уникальный объект 
природы с 1969 г. Имеет научно-познавательное значение (В. И. Юрин). 

НОВОРАССЫПНОЙ – старинный казачий посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Ново-
рассыпнянский с-с). Основан оренбургскими казаками станицы Рассыпной, бывшей крепости Рас-
сыпной. Название русское. Решением облсовета от 10. 08. 1966 года объединён с посёлком Нагайбак-
ским. 

НОВОСАРАЕВО – деревня в Белебеевском р-не Башк., возле деревни hapau «дворец, замок». 
Ср.: hapau – село в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОСЁЛКА – деревня в Белокатайском р-не Башк. Другое название: Новосил, Айгирьял. 
Обратите внимание: слово новосёлка искажается башкирами в новосил. Трудно узнать. 

НОВОСЁЛКА – деревня в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002], 

НОВОСЁЛКА – деревня в Федоровском р-не Башк. Название русское, от новое + село 
[СТРБ, 2002]. 

НОВОСЁЛКИ – село Благоварском р-не Башк. Другие названия: Языково, Архангельское, 
Михайловское [СТРБ, 2002]. 

НОВОСЁЛОВКА – деревня в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОСЁЛЫ – деревня в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Основана русскими крестьянами 
в начале XX века. В 20-х годах XX века здесь была создана одна из первых в области коммун – 
"Светлячок". Название русское. 

НОВОСЕЛЬСКИЙ – с-с Октябрьского р-на Челяб. обл. Образован решением Челяб. обл. ис-
полкома от 05. 09. 1989 года № 338 за счёт разукрупнения Кочердыкского сельсовета. 

НОВОСЕМЁНКИНО – село в Белебеевском р-не Башк. От села Симэнкэ // Семенкино (ан-
тропоним). Другое (чув.) назв. – Сене Каркан. Ср.: Стар. Симэнкэ – село в том же районе [СТРБ, 
2002]. Обрати внимание на степень искажения первоосновы. 

НОВОСЕМЁНОВКА – посёлок в Гафуринском р-не Башк. От посёлка Семеновка (антропо-
ним с суфф. – к-(-а) [СТРБ, 2002]. 

НОВОСЕРГИЕВКА – посёлок городского типа, центр Новосергиевского р-на Оренбургской 
обл. Название связывается с латинским именем Сергий или русским православным именем Сергей. 

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ – район Оренбургской обл. Районным центром является посёлок го-
родского типа Новосергиевка. Название русское, православное, дано по именованию населённого 
пункта. Название связывается с латинским именем Сергий или русским православным именем Сер-
гей. 

НОВОСИЛ – деревня в Белокатайском р-не Башк. Другое название: Новосёлка, Айгирьял. 
Обратите внимание: слово новосёлка искажается башкирами в новосил. Трудно узнать. Ср. Аверюз, 
Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Аркызма, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Бу-
таш, Бэрэуаз, Верхне-Ермолги, Верхний Аврюз, Гургурий, 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, Новосил, Са-
насапкан, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Чуюнчи. 

НОВОСИНЕГЛАЗОВСКИЙ – рабочий посёлок городского типа в Советском р-не города 
Челябинска. К категории рабочих посёлков городского типа отнесён 5 января 1957 года. 

НОВОСОФИЕВКА – деревня в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. районе. деревня Со-
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фиевка [СТРБ, 2002]. 

НОВОСТРОЙ – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. Укский с-с. Название русское. 

НОВОСТРОЙКА – хутор в Карталинском территориальном р-не Челяб. обл. (Снежненский 
с-с). Хутор Новостройка исключён из учёта данных населённых пунктов 29. 12. 1970 года по реше-
нию Челябинского облисполкома. 

НОВОТАГИЛКА – посёлок на территории города Миасса Челяб. обл. (Новоандреевский с-
с). Бывшая деревня Коробковка. Основана в XVIII веке известным русским заводчиком Р. Коробовым 
на своих южноуральских дачах как поселение работных людей. Позднее переименована в Ново-
Тагил, а затем в Новотагилку, русскими мастеровыми людьми с Нижнетагильского металлургическо-
го завода, переведёнными сюда в 1820 году для работы на золотых промыслах. 

НОВОТЕМИРСКИЙ – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Березинский с-с). 

НОВОТОМИНСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Петропавловский с-с). 
Название русское. 

НОВО-ТРОЕВКА – деревня в Мелеузовском р-не Башк. Русский топоним, связывается со 
Святой Троицей. 

НОВОТРОЕВКА – нп. в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОТРОЕВКА – нп. в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОТРОЕВКА – нп. в Уфимском р-не Башк. От новая и прежн. назв. нп. Троевка [СТРБ, 
2002]. 

НОВО-ТРОЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – археологический памятник суперэтноса русов эпохи 
бронзы у деревни Ново-Троевки в Башкирии. 

НОВОТРОИЦК – н.п. в Оренбургской обл. (Новотроицкий городской совет). В городе обла-
стного подчинения Новотроицке имеется памятник герою Гражданской войны Ф. И. Подзорову. 

НОВОТРОИЦК – нп. в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название населённому 
пункту дано в честь праздника "Дня Святой Троицы, Пятидесятницы", который отмечается на 8-й 
неделе по Пасхе, всеми чадами Русской Православной Церкви. В 1997 году отмечался 2 (15 по ново-
му стилю) июня. В 2013 году Троица выпадает на 10 (23) мая. 

НОВОТРОИЦК – нп. в Татышлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Тайна Пресвятой Троицы – 
воистину самая непостижимая тайна для человека. Впрочем, сокрыта она не только от людей. По ут-
верждению святых отцов, даже херувимы, которые ведают о Божиих делах более всех тварей, не мо-
гут её постичь. Пред этой великой тайной умолкает разум. Но вера – вера Православная! – утвержда-
ет: воистину наш Бог и Судия – Пресвятая Троица: Отец и Сын, и Святый Дух; и Сей не три Бога, но 
один. Учение о Пресвятой Троице – основа основ Православия. 

НОВОТРОИЦК – нп. в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОТРОИЦК – нп. в Янаульском р-не Башк. От новый и прежн. назв. нп. Троицк. 

НОВОТРОИЦКАЯ – бывш. деревня в Бирском уезде Уфимском губ. (МИ БАССР. Т. V). 
Другие назв.: Расланбеково, Князево [СТРБ, 2002]. 

НОВОТРОИЦКАЯ – деревня в Куюргазинском р-не Башк. От новая и прежн. назв. деревня 
Троицкая. 

НОВО-ТРОИЦКИЕ КУРГАНЫ – памятник эпохи раннего железа. Расположен на правом 
берегу реки Салмыши у села Ново-Троицкого в Октябрьском р-не Челяб. обл. 

НОВОТРОИЦКИЙ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Полетаевский поселковый со-
вет). Название русское, православное, связывается со Святой Троицей: Отцем, Сыном и Святым Ду-
хом. 

НОВОТРОИЦКОЕ – нп. в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОТРОИЦКОЕ – нп. в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОТРОИЦКОЕ – нп. в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
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НОВОТРОИЦКОЕ – нп. в Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОТРОИЦКОЕ – нп. в Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОТРОИЦКОЕ – нп. в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОТРОИЦКОЕ – нп. в Федоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОТРОИЦКОЕ – нп. в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОТРОИЦКОЕ – село в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОТУРАЕВО – село в Ермекеевском р-не Башк. село Турай. Ср.: Стар. Турай – село в 
том же районе [СТРБ, 2002]. 

НОВОУКРАИНСКИЙ – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. Новоукраинский с-с. Насе-
лённый пункт основан в 1927 году малорусскими людьми, выселенными из Малой России на поселе-
ние № 15. Затем, чтобы они забыли, что принадлежат к малорусскому народу единой русской нации, 
постановлено было назвать посёлок Новоукраинским. 

НОВОУРАЛЬСКИЙ – с-с в Варненском р-не Челяб. обл. Название происходит от названия 
населённого пункта Новый Урал. 

НОВОУРЛЯДИНСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Карагайский с-с, ны-
не Сурменевский с-с. Название русское. 

НОВОУСТИНОВКА – деревня в Архангельском р-не Башк., возле деревни Устиновка (рус-
ский антропоним с русским суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002] 

НОВОФЁДОРОВКА – деревня в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВОФЁДОРОВКА – деревня в Миякинском р-не Башк. От деревня Федоровка (антропо-
ним с суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

НОВОФЁДОРОВСКОЕ – село в Стерлитамакском р-не Башк. См. Нов. Федоровка [СТРБ, 
2002]. 

НОВОХВАЛЫНСКИЙ – дер. в Кугарчинском р-не Башк., возле д. Хвалынский [СТРБ, 
2002]. 

НОВОЧЕРНИГОВСКИЙ – посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Парижский с-с. Назва-
ние русское. 

НОВОШАЛАШЁВО – посёлок города Аши Челяб. обл. Название русское. Решением Челяб. 
обл. исполкома от 30. 12. 1985 года № 573 посёлок исключён из списков населённых мест. 

НОВОЯНГЕЛЬКА – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. Янгельский с-с. Название дано 
первостроителями, выходцами из казачьего посёлка Янгелька. 

НОВЫЕ БАЛЫКЛЫ – село в Бакалинском р-не Башк. От села Балыклы (гидроним). Ср.: 
Старые Балыклы – село в том же районе [СТРБ, 2002]. Термин балык – «вода, мутная вода» Г. К. 
Конкошпаев предложил считать урало-алтайским архаизмом. По содержанию напрашивается и далё-
кое родство со славянским болотом и подобным ему словам в индоевропейских языках. По большо-
му счёту тюркским названием аффикс ~лы в окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности арий-
цы (будущие индоиранцы) могли образовать названия с суффиксом  ~лы или с самостоятельным сло-
вом лы – «складка» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Балык, Балыклы, Балыклыбашево, Балык-
лыгуль, Балыклыкуль, Балыклы-Куль, Балыксы, Балыкты, Балыктыгуль, Балыкты-Гуль, Большие Ба-
лыклы, Верхняя Балыкла, Новые Балыклы, Старые Балыклы. 

НОВЫЕ БУРЛЫ – село в Гафуринском р-не Башк. От села Бурлы [СТРБ, 2002]. При рас-
кладке: бур + лы, выявляется арийское наследие: из североиранского бур – «брод, проход» + древнее 
арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка». Топонимический ряд: Буркальские, Буркык, 
Бурла, Бурлабай, Бурла-Бай, Бурлибай, Бурли-Бай, Бурлыбай, Бурлы-Бай, Бурлетау, Бурле-Тау, Бурлю, 
Бурля, Новые Бурлы. 

НОВЫЕ КАМЫШЛЫ – деревня в Кушнаренковском р-не Башк. От села Камышлы (гидро-
ним). Ср.: Старые Камышлы – село в том же районе [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Камыш, Ка-
мышак, Камышаклы, Камыш-Акма, Камышал, Камышевка, Камышевский, Камышенка, Камышина, 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 514 

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, Камышузяк, 
Камыш-Узяк, Новые Камышлы, Старые Камышлы. 

НОВЫЕ КАРАМАЛЫ – деревня в Аургазинском р-не Башк. Ср.: Старые Карамалы – дерев-
ня в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЕ КАРАМАЛЫ – нп в Миякинском р-не Башк. От нп. Карамалы (гидроним) [СТРБ, 
2002]. При раскладке: кара + ма + лы, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – «чёр-
ная, тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают родниковый тип питания реки) + 
ма – «вода, сок» в названии – «речка» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) лы – «складка» 
[Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Карамалы, Карамалыбаш, Карамалы-Баш, Карамалыкуль, Ка-
рамалы-Куль, Карамалы-Челотканово, Карамалы, Карамалы, Нижние Карамалы, Новые Карамалы, 
Старые Карамалы. 

НОВЫЕ КАРАШИДЫ – деревня в Уфимском р-не Башк., возле деревни Карашиды (от гид-
ронима). Ср.: Стар. Карашиды – деревня в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: кара + 
шиды, выявляется арийское наследие. Значение сохранилось в североиранских языках: в пушту кара 
– «чёрное, чистое» + сакское слово sviida – «молоко», созвучное и общее по происхождению с пуш-
тунскими словами в диалектах шаде, шоде, шуде, шиде – «молоко». Чёрный цвет иногда указывает на 
северное местоположение [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Байшады, Башшиды, Бусканшиде, 
Бускуншиде, Илякшиде, Казнашиде, Карашиды, Малые Шиды, Миншида, Мишида, Новые Карашиды, 
Садка, Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Сидиак, Старые Карашиды, Уршады, Уршиды, 
Шады, Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шайдала, Шайдалы, Шайзалы, Шайт, Шамшады, Шаткей, 
Шида, Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

НОВЫЕ КАРГАЛЫ – деревня в Бураевском р-не Башк., возле деревни Каргалы (гидроним). 
Ср.: Старые Каргалы – деревня в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: карга + лы, 
выявляется арийское наследие. От пуштунского карга – «луг, пастбище» + древнее арийское (сохра-
нилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка». Топонимический ряд: Карга, Каргала, Каргалинские, Кар-
галы, Каргалыбаш, Каргалы-Баш, Каргалытамак, Каргалы-Тамак, Каргапольский, Каргино, Карго 
Поле, Каргополье, Каргыш, Каркабар, Каркаелга, Карка-Елга, Каркаля, Картали, Карталы, Карт-
лазма, Карс, Карса, Курга, Кургашка, Нижние Каргалы, Новые Каргалы, Старые Каргалы. 

НОВЫЕ КИЕШКИ – село в Кармаскалинском р-не Башк. От села Киешки (назв. озера). 
Другое название: Киешки-Каран. Ср.: Старые Киешки – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЕ МАТЫ – село в Бакалинском р-не Башк. От села Маты (от гидронима). Ср.: Старые 
Маты – село в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЕ ОМЕЛЬНИКИ – деревня в Миякинском р-не Башк. От деревни Омельники [СТРБ, 
2002]. 

НОВЫЕ ОПТЫ – деревня в Чишминском р-не Башк., возле деревни Опта (возможно, про-
звище) [СТРБ, 2002]. Возможно, связано с оптовыми поставками продуктов или запчастей. 

НОВЫЕ СУЛЛИ – село в Ермекеевском р-не Башк. От села Сулли. Ср.: Старые Сулли – де-
ревня в том же районе [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Новые Сулли, Старые Сулли, Сулли, Сул-
ли-Тау. 

НОВЫЕ ТАТЫШЛЫ – село в Татышлинском р-не Башк. От села Татышла. Ср.: Верх. Та-
тышла – село в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЕ ЧЕРКАССЫ – посёлок в Орджоникидзевском р-не Башк. (гор. Уфа). От пос. Чер-
кас. Ср.: Черкас – нпп. в Давлекановском, Уфимском, Чишминском р-нах Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЕ ШАРАШЛИ – посёлок в Бакалинском р-не Башк. От посёлка Шэрэшле. Ср.: Ста-
рые Шэрэшле – село в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЕ ЯБАЛАКЛЫ – посёлок в Чишминском р-не Башк. Ср.: Старые Ябалаклы и Ябалак-
лы – село в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЙ – посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. (Белокаменский с-с). Название русское. 
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НОВЫЙ – посёлок в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЙ – посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. (Обручевский с-с, ныне Карабулакский с-
с). Название русское. 

НОВЫЙ – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Лазурненский с-с). Название рус-
ское. 

НОВЫЙ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Кременкульский с-с). Решением Челяб. 
обл. исполкома № 79 от 8 февраля 1983 года посёлок Новый объединён с посёлком Северный и пре-
кратил своё самостоятельное существование. Название русское. 

НОВЫЙ АБЗАН – посёлок в Благоварском р-не Башк. От прежнего назв. деревни [СТРБ, 
2002]. 

НОВЫЙ АКБАШ – деревня в Кушнаренковском р-не Башк., возле деревни Акбаш. Ср.: 
Верх. Акбаш, Сред. Акбаш – нпп. в том же районе. При раскладке: ак + баш, проявляется арийское 
наследие. По иранской версии: ак – «белый, чистый, святой» + баш, бас – «хороший, баской» [Позде-
ев, 2008]. Топонимический ряд: Акбаш, Ак-Баш-Сай, Верхний Акбаш, Нижний Акбаш, Новый Акбаш, 
Средний Акбаш. 

НОВЫЙ АКТАУ – деревня в Буздякском р-не Башк., возле деревни Актау [СТРБ, 2002]. По 
североиранской версии (пушту) в основе названия слово с базою ак – «белый», «чистый, голый, свя-
той» + самостоятельное понятие тав, которое во многих названиях превратилось в тов, тау – «гора». 
Переход звука [в] в звук [у] фиксируется во всех языках [Поздеев, 2007]. 

НОВЫЙ АКТАШ – деревня в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Акташ [СТРБ, 
2002]. При раскладке: ак + таш, выявляется арийское наследие. Для каменистой и рудной местности 
базою может служить индоевропейское слово ак – «острый камень» + таш – «плоский камень, плита, 
топор» в иранских языках; основа глагола тесать, колоть; слова эти из наследия палеолита и неоли-
та, напоминают об изготовлении орудий труда древними ариями [Поздеев, 2007]. Топонимический 
ряд: Акташ, Ак-Таш, Акташты, Актубинская, Актус, Новый Акташ. 

НОВЫЙ АТКУЛЬ – село в Калтасинском р-не Башк. От села Аткуль (гидроним). Ср.: Ста-
рый Аткуль – село в том же р-не [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЙ БАКАЙ – деревня в Кушнаренковском р-не Башк. Ср.: Бакай – деревня в том же р-
не [СТРБ, 2002]. В названии скрылось забытое русское слово бакай – «речной проток; глубокая яма в 
болоте или озере; удлинённая и увлажнённая котловина». Последнее значение, пожалуй, лучше всех 
описывает местность. Кроме славян слово бакай зафиксировано у башкир как заимствование из рус-
ского [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Бакай, Бакайка, Бол. Бакайка, Мал. Бакайка, Новый Ба-
кай. 

НОВЫЙ БАЛАК – деревня в Чекмагушевском р-не Башк. Балak (гидроним) [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЙ ИСАЙ – деревня в Нуримановском р-не Башк., возле деревни Исай. Ср.: Старый 
Исай – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЙ КЛЮЧ – деревня в Мишкинском р-не Башк. От рус. новый + ключ [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЙ КОНДУРОВСКИЙ (Ново-Кондуровский) – посёлок Измайловского сельсовета Ки-
зильского р-на Челяб. обл. Расположен в юго-восточной части района на р. Большая Караганка. Об-
разован в 1900 г. как выселок из посёлка Кондуровский Воздвиженской станицы Оренбургского ка-
зачьего войска на Аркаинской Пустоши – дополнительном наделе. Расстояние до районного центра, 
села Кизильское 49 км. В окрестностях посёлка открыты археологические памятники различных 
эпох. Отдельные памятники ежегодно распахиваются и безвозвратно теряются для изучения [Волгин, 
2009]. 

НОВЫЙ КРАСНОЯР – село в Стерлитамакском р-не Башк. От села Краснояр (название ме-
стности) [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЙ МИАСС – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. От названия реки. Созвучные ре-
ки имеются в иных местах обитания древних русов. Например, в Азовское море впадают Дон, Кубань 
и многочисленные мелкие реки (Миус, Ея и др.). В Европе существует река Маас, которая по звуча-
нию очень схожа с гидронимом Миас. К этому же ряду примыкает речка Миасс в Сверд. обл. (бас-
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ссейн р. Сылвы). 

НОВЫЙ МИР – нп. в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЙ МИР – нп. в Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЙ МИР – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Клястицкий с-с). Русский составной 
топоним. 

НОВЫЙ МИР – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Горьковский с-с). Название русское. 
Мир – община. 

НОВЫЙ ОРЬЕБАШ – деревня в Калтасинском р-не Башк., возле деревни Уръябаш (Уръя – 
гидроним, баш «исток, верховье») [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЙ ПОСЁЛОК – посёлок в Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЙ ПУТЬ – посёлок в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЙ ПУТЬ – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл., Калиновский с-с. Русский состав-
ной топоним. 

НОВЫЙ САВИНСКИЙ – посёлок города Магнитогорска в Челяб. обл., находится в муни-
ципальной зависимости от Ленинского р-на города Магнитогорска. 

НОВЫЙ САЙТ – деревня в Ишимбайском р-не Башк. Ср.: Старый Сайт – деревня в том же 
районе [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЙ СЕРОКОП – посёлок в Кусинском р-не Челяб. обл. Решением Челяб. обл. испол-
кома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

НОВЫЙ СУСАДЫБАШ – деревня в Янаульском р-не Башк., возле деревни Сусазыбаш (Су-
сазы – гидроним + баш – «исток, вершина») [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЙ ТАТЫШ – деревня в Краснокамском р-не Башк., возле деревни Татыш. Ср.: Ста-
рый Татыш – село в том же районе [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЙ ТИМЕШКА – деревня в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЙ ТРОИЦКИЙ – посёлок в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОВЫЙ УРАЛ – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название дано при со-
ветской власти; было модным все населённые пункты называть «Новый». 

НОВЫЙ УРАЛ – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл., Новоуральский с-с. Как доказывает 
Владимир Васильевич Поздеев, слово «урал» с индоевропейских языков –  «горная складка»; упоми-
нается в шумерских записях в вариантах «Харали» и «Арали» [Справочник, 2007]. 

НОВЫЙ УРАЛ – посёлок в Куюргазинском р-не Башк. Другое название: Юшатыр [СТРБ, 
2002]. 

НОГАЙ – деревня в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОГАЙСКАЯ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Мазит [СТРБ, 2002]. 

НОГУШИ – село в Белокатайском р-не Башк. От назв. реки Нугуш, правый приток Мал. Ика 
[СТРБ, 2002]. 

НОРА ВОЛЧЬЯ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Улуир (0,5 км 
выше по течению П.К. Улуирский I) в пещерном комплексе Улуирский II.Определён как П.К. в 1997 
г. (В. И. Юрин). 

НОРДОВКА – село в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОРИЛЬКА – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

НОРКИНО – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Норкинский с-с). Название русское, 
вероятно, от фамилии. Топонимический ряд: Нары, Нарыстау, Нарыс-Тау, Нары-Тау, Нарыш, На-
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рыш-Тау, Наряле, Наряш, Норинский, Нороги, Норотау, Норо-Тау. 

НОРКИНО – деревня в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОРКИНО – деревня в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НОРКИНСКИЙ – с-с в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Название сельскому совету дано по на-
именованию населённого пункта. 

НОЯБРЁВКА – посёлок в Гафуринском р-не Башк. Назван в честь месяца [СТРБ, 2002]. 

НУГАЙ – река, правый приток Бол. Сурени в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От эт-
нонима [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 Белокатайском 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 Нугуш → 
Большой Нугуш → Нугуш → Усень → Ик. 

НУГУШ ВЕРХНИЙ – деревня в Бурзянском р-не Башк. на р. Малый Нугуш (пр. р. Большой 
Нугуш) [СТРБ, 2002]. От гидронима [РБСВОРБ, 2005]. 

НУГУШ МАЛЫЙ – река, левый приток р. Большой 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 Нугуш → 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 Бол. Инзера в Белорецком р-не Башк., возле деревни Нукатово 
[СТРБ, 2002]. Путь: Нукат → Большой Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

НУКАТОВО – деревня в Белорецком р-не Башк. От назв. речки [СТРБ, 2002]. 

НУР – деревня в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Нур, Нура, 
Нуратау, Нура-Тау, Нургуш, Нурлино. 

НУР – деревня в Чекмагушевском р-не Башк. От нур «луч» [СТРБ, 2002]. 

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

НУРА-ТАУ – гора в Белорецком р-не Башк., возле деревни Исмакай [СТРБ, 2002]. От монг. 
нуру – «горный хребет, горная цепь» (В. А. Казакевич, 1934) + тау – «гора» [СТРБ, 2002]. 

НУРА-ТАУ – гора в Туймазинском р-не Башк., близ озеро Кандракуль [СТРБ, 2002]. См. Но-
ратау. 

НУРГУШ – хребет в Саткинском р-не Челяб. обл. Средняя высота 1200 м, наивысшая точка 
хребта превышает 1400 м. Нургушское высокогорье объявлено памятником природы. 

НУРГУШ БОЛЬШОЙ – горный хребет на Южном Урале у села Тюлюк в Катав-Ивановском 
р-не Челяб. обл. 

НУРГУШ МАЛЫЙ – горный хребет на Южном Урале у села Тюлюк в Катав-Ивановском р-
не Челяб. обл. 
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НУРЛИНО – село в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

НЯЗЕПЕТРОВСК – город районный центр в Челяб. обл. со статусом города областного под-
чинения. Населённый пункт основан в 1747 году известным русским заводчиком Петром Осокиным 
на реке Нязе (Назе) при строительстве железоделательного завода. Прежде – Назепетровск. 

НЯЗЕПЕТРОВСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 4 ноября 1926 года. 8 января 1935 года 
Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и 
Нязе-Петровский район. 1 февраля 1963 года упразднён и его территория передана в состав образо-
ванного Кусинского сельского района. 4 марта 1964 года образован Нязепетровский сельский район 
за счёт разукрупнения Кусинского сельского района. 12 января 1965 года преобразован в Нязепетров-
ский район. Составной топоним: Нязе Петровский. 

НЯЗЯ – река, правый пр. р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Нязя (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 про-
исходит от местного русского диалектного слова няша – «тина, ил, грязь». Топонимический ряд: Бо-
лото Няшевское, Няшевка, Няшевка II, Няшевская Курья, Няшевские Прудки, Няшевское Болото. 

НЯШЕВКА II – поселение древних людей, археологический памятник Уральской Руси эпохи 
энеолита. Расположен археологический памятник суперэтноса русов у озера Большое Миассово в Че-
ляб. обл., на юго-западной части Няшевской Курьи. 

НЯШЕВСКАЯ КУРЬЯ – залив озера Большое Миассово в Челяб. обл. От рус. курья – “реч-
ной залив, заводь, узкий проток реки” [РБСВОРБ, 2005]. 

НЯШЕВСКИЕ ПРУДКИ – водоёмы в Ильменском заповеднике Челяб. обл. Топоним полно-
стью русский. Первое слово названия происходит от местного русского диалектного слова "няша" – 
топкое место. Второе слово топонима образовано от русского слова запруда. 

НЯШЕВСКОЕ БОЛОТО – находится в Ильменском заповеднике в Челяб. обл. Название 
русское, происходит от местного русского диалектного слова "няша" – тина. 

О 
ОБВАЛЬНЫЙ – грот в Саткинском р-не Челяб. обл. на реке Ай (правый берег, скальные об-

нажения напротив д. Алексеевка) в пещерном комплексе Алексеевский. Определён как П.К. в 1996 г. 
(В. И. Юрин). 

ОБВОДНАЯ ГОРА – скала. На окраине города Усть-Катав, на левом берегу р. Юрюзань, 
возвышается интересная скала – гора Могильная. Сложена она из спрессовавшихся морских отложе-
ний, в которых много ракушек. Ниже этой скалы река огибает Обводную гору. В межень напротив 
горы на реке много островов и перекатов [Калугин, 1974]. 

ОБЗОРНАЯ – гора 361,7 м в Брединском р-не Челяб. обл. Геоморфологический памятник 
природы в западной части музея-заповедника «Аркаим», на левом берегу реки Большая Караганка. 
Иное название: Смотровая сопка, гора Обзорная, гора Любви, Грачиная сопка, Воронья гора, Воронья 
сопка, Солнечная гора, гора Сердце, Пьяная гора, Анаэль. С её вершины прекрасно видна централь-
ная и северная часть Аркаимской Долины. Отсюда и название [Волгин, 2009]. 

ОБРУЧЁВКА (Обручевский) – село, центр Обручевского сельсовета Кизильского р-на Че-
ляб. обл. Расположен в центральной части района, в месте впадения р. Кипчак в р. Ильяска. Основано 
в 1859 г., по другим сведениям в 1864. Название дано в честь славного сына народа русского, орен-
бургского генерал-губернатора Владимира Афанасьевича Обручева (1793-1866), принявшего актив-
ное участие в освоении Оренбургского края. Расстояние до районного центра, села Кизильское 22 км. 
В районе посёлка открыты курганные могильники эпохи бронзы и раннего железного века. В 6 км 
восточнее села исследован «Обручёвский могильник», археологический памятник 2-й половины VI-V 
вв. до н. э. [Волгин, 2009]. 

ОБРУЧЁВСКИЙ – с-с в Кизильском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по населённо-
му пункту, происходит от фамилии славного сына русской нации Владимира Афанасьевича Обруче-
ва. 

ОБРЫВНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – археологический памятник Уральской Руси эпохи бронзы в 
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Агаповском р-не Челяб. обл. на правом берегу реки Бахты. 

ОБУХОВКА – деревня в Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ОБЩИЙ СЫРТ – возвышенность на юге Башк. и в. сев. районах Оренб. обл. [СТРБ, 2002]. 

ОБЩИНА – посёлок в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ОБЪЕЗДНОЙ ЛОГ – посёлок в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ОВРАГ КОЗИТОВЫЙ – овраг в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл., в 2 км от станции Сказ. 
Иное название: Козитовый Овраг, Пещерный Лог. Занимает верхнюю часть долины реки Сухая Ше-
маха. Козитовый Овраг (Пещерный Лог) характеризуется многочисленными провальными воронками 
и колодцами. Памятник природы Южного Урала. 

ОВЧИННИКОВ – хутор в Кизильском р-не Челяб. обл. (Обручевский с-с). Название русское, 
дано по фамилии основателя. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована русская 
фамилия Овчинников, происшедшая от прозвища Овчинник, восходящего к апеллятиву овчинник – 
"скорняк", "специалист, по выделки овчины", "овечья шкура", "овчинный полушубок". Из учёта дан-
ных населённых мест хутор Овчинников исключён 29. 09. 1970 года по решению Челябинского обл-
исполкома. Добавим к сказанному ещё и то, что у русских людей, согласно сохранившейся мифоло-
гии, в древности был в наличии Овинник, а ещё имелся Овчинник. Как видно из имени Овинник, жил 
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ОГНЕННАЯ – гора 398 м в Брединском р-не Челяб. обл. на левом берегу рч. Уштаганки к С-
С-З от п. Амурского Амурского с-с. Другие названия: Аркаим, Аркаин, Колдун-гора, Лысая, Шаман-
ка. Продолговатая гора пологого типа с крутым восточным склоном. По горе с редколесьем у подно-
жья в 1900 г. назвали Аркаинскую пустошь. Здесь открыт древний арийский город, получивший в 
науке название Аркаим. 

ОГНЕННЫЙ ПАЛЕОВУЛКАН – гора 350,2 м в Кизильском р-не Челяб. обл. в западной 
части Аркаимской Долины на территории музея-заповедника «Аркаим». Иное название: Лысая, Ог-
ненная, Огневуха, Огниво, Змеиная горка, Шаманка, Шаманиха, Шаман-гора [Волгин, 2009]. Одно из 
названий горы Лысой дано группой учёных-геологов института геологии УрО РАН, занимавшихся 
исследованиями на территории музея-заповедника «Аркаим» (Зайков, 1992). Гора представляет со-
хранившийся фрагмент вулкана извергавшегося около 350 миллионов лет назад. Первичная его высо-
та могла быть около 1000 м [Волгин, 2009]. 

ОГНЕУПОРНЫЙ – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. Название русское. Дано по ме-
сторождению огнеупорных глин, добываемых для изготовления кирпичей, употребляемых в строи-
тельстве доменных печей. 

ОГНИВО – гора 350,2 м в Кизильском р-не Челяб. обл. в западной части Аркаимской Доли-
ны на территории музея-заповедника «Аркаим». Иное название: Лысая, палеовулкан Огненный, Ог-
ненная, Огневуха, Змеиная горка, Шаманка, Шаманиха, Шаман-гора [Волгин, 2009]. 

ОГОРОД АРКАИМСКИЙ ©  й он  К ц пторег [ р - м э не Чел б. - Дол
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окающего населения оно созвучное топонимам Ажекай, Ажекейкул, Азекай, Азекай-Елга, Азак. До-
пустима скифская база от слова азак – «балка» с суфф. относительного прилаг. ~ай. Возможно про-
исхождение и с суфф. ~кай от пуштунского слова ада – «стоянка, остановка» со специфическим зву-
ком [д] [Поздеев, 2007]. Однозначного толкования в происхождении значения топонима не имеется. 
У Владимира Ивановича Даля в словаре великорусского языка можно обнаружить старинное русское 
слово ожиг в значении "палка замест клюки, кочерги"; "древко, обожжённое, закалённое и заострён-
ное на одном конце". 

ОЗЁРА СВЕТЛЫЕ – посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. (Боровский с-с). Название рус-
ское, дано за привлекательность места и прозрачность воды близлежащих водоёмов. 

ОЗЁРА СЛИВНЫЕ – группа озёр в Троицком р-не Челяб. обл. Название русское относится к 
группе из более чем десяти мелких озёр, близко расположенных друг с другом на пониженном месте, 
которые во время половодья сливаются в один большой водоём. 

ОЗЕРКИ – деревня в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ОЗЕРКИ – деревня в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ОЗЕРКИ – деревня в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ОЗЕРКИ – деревня в Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ОЗЕРКИ – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ОЗЕРКОВКА – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ОЗЕРКОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – археологический памятник срубной культуры суперэтно-
са русов. Расположен у деревни Озерковки в Башкирии. 

ОЗЁРНЫЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Буранный с-с). Название русское. 

ОЗЁРНЫЙ – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Полтавский с-с). Название русское. 

ОЗЁРНЫЙ – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Петровский сельский совеет). На-
звание русское. 

ОЗЁРНЫЙ – посёлок в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ОЗЁРНЫЙ – посёлок Тракторозаводского района города Челябинска. Возник во время 
строительства ЧТЗ на южном берегу озера Первого в 30-х годах ХХ века. От близости озера и полу-
чил своё название. Впрочем, первостроители именовали посёлок Партизанским. Жителями посёлка 
Озёрный (Партизанский) являлись рабочие и строители Челябинского тракторного завода и завода 
шлифовальных изделий. 

ОЗЕРО – село в Дуванском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ОЗЕРО БЕЛОЕ – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ОЗЕРО БЕЛОЕ – посёлок на территории города Кыштыма в Челяб. обл. (Тайгинский посел-
ковый совет). 

ОЗЕРО ВЕРБЛЮЖЬЕ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. 

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

ОЗЕРО ДОРОНЬКИНО – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Возможно, от фамилии До-
ронькин. 

ОЗЕРО ЗОЛОТОЕ – природный водоём в Октябрьском р-не Челяб. обл. Русский составной
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Маринкин могильник. Археологический памятник, некрополь укреплённого поселения 
Черноречье III. В районе памятника находится старица, называемая местными жителями Кривое Озе-
ро, по которой назван памятник. Могильник обнаружен разведочным археологическим отрядом 
ЧГПИ в 1983 году (начальник М. А. Мухина). В последующие 1983, 1984, 1986 1990 годы исследо-
вался археологическими отрядами ЧГПИ (В. П. Костюков, С. В. Марков) [Волгин, 2009]. В могиль-
нике учёные обнаружили отпечатки ступицы, детали оси и колёс древнеарийской колесницы. По 
этим отпечаткам был полностью восстановлен облик колесницы народа славяно-ариев (русов-
индоевропейцев), обитавших на Южном Урале в бронзовом веке. 

ОЗЕРО МОХОВОЕ – деревня в Караидельском р-не Башк. Название русское, от назв. озера 
Моховое [СТРБ, 2002]. 

ОЗЕРО СОСНОВКА – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. рядом с деревней Озеро-Сосновка. 
Русский гидроним. 

ОЗЕРОВКА – посёлок в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ОЗЕРО-СОСНОВКА – деревня в Троицком р-не Челяб. обл. (Белозёрский с-с). Название 
русское, дано по названию озера, на берегу которого и основан населённый пункт. 

ОЗЁРСК – город в Челяб. обл. Озёрский городской совет. Название русское. Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование. 17 марта 1954 года, расположенный на Южном Урале 
секретный объект Челябинск-40 получил статус города с названием Озёрск. 1 апреля 1994 года за-
крытый город Озёрск официально признан городом областного значения. 

ОЙ-ТАШ – пещера в Нязепетровском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

ОКА – река Южного Урала, приток реки Уфы, впадающей 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 связывается с финно-угорским гидронимическим терми-
ном йоги, йоки, йокка в значении «река, поток, течение». Эти древнейшие термины оставили глубо-
кий след в гидронимии обширных областей Севера европейской части РФ, Урала, Севера Западной 
Сибири, везде, где обитали арии. Сопоставь с санскритом. Сравни: финское joki, эстонское jogi, саам-
ское jokka, марийское йогы – «течение», «поток», что соответствует венгерскому jo в гидронимах; 
мордовскому ев, ев, йов – «река»; хантыйскому ёган, коми ю – «река». Саамская уменьшительная 
форма иокенч – «речка, доступная для лодки». (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических 
терминов. М., Мысль, 1984.) 

ОКА – река, правый приток р. Ик (пр. р. Кама) в Мечетлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Ва-
риант назв. Ака. Путь: Ока (Ака) → Ик → Кама → Волга → Каспийское море. Возможно, от финно-
угорского корня jok, jogi – «река» [Кривощёкова-Гантман, 1974]. Ср.: на территории России известно 
по меньшей мере пять рек с одним и тем же названием Ока – правый приток Волги; Ока впадает в 
реку Кунью, приток Ловати на Псковщине; Ока в Пермской области и Башкирии – впадает в реку Ай, 
приток Уфы; в Иркутской области – левый приток Ангары; наконец, есть ещё одна Ока, впадающая в 
Белое море. Вот ведь как получается! Однозвучие в названии разных рек, 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 происхо-
ждения). Ключ к расшифровке гидронима следует искать в санскрите, где okas значит: 1). «удоволь-
ствие»; 2). «жилище, приют, убежище»; 3). «родина» (хороший набор подходящих смыслов для Ок-
ского 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. Арийское наследие. В праславянском (то есть общем для всех современных сла-
вянских народов) слово «око» в смысле «глаз» звучало точно так же, как и сегодня (аналогичная кор-
невая основа в слове «окно»). 

ОКРОПИЛОВА КУРЬЯ – водный залив восточного берега озера Большой Кисегач в Чебар-
кульском р-не Челяб. обл. Самый большой залив озера. 

ОКТЯБРЁВКА – посёлок в Стерлибашевском р-не Башк. Здесь и далее все назв. со словом 
Октябрь даны в честь Великой Октябрьской социалистической революции [СТРБ, 2002]. 

ОКТЯБРЬ – нп. в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
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ОКТЯБРЬ – нп. в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ОКТЯБРЬ – нп. в Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ОКТЯБРЬ – нп. в Мишкинском р-не Башк. 

ОКТЯБРЬ – речка в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия населённого пункта 
Октябрь [РБСВОРБ, 2005]. 

ОКТЯБРЬ БОЛЬШОЙ – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Русско-Теченский с-
с). Решением Челяб. обл. исполкома от 10. 04. 84 № 125 деревня Большой Октябрь исключена из 
учётных данных о населённых пунктах. 

ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ – нп. в Гафурийском р-не Башк. От названия колхоза «Красный Ок-
тябрь» [СТРБ, 2002]. 

ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ – нп. в Илишевском р-не Башк. От названия колхоза «Красный Ок-
тябрь» [СТРБ, 2002]. 

ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ – нп. в Чишминском р-не Башк. От названия колхоза «Красный Ок-
тябрь» [СТРБ, 2002]. 

ОКТЯБРЬ КРАСНЫЙ – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. (Краснооктябрьский с-с). 
Название русское. 

ОКТЯБРЬСК – посёлок в Мечетлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ОКТЯБРЬСК – посёлок в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ОКТЯБРЬСКИЙ – город республиканского подчинения. Возник как центр нового нефтяного 
района на западе Башкирской АССР в 1946 году [СТРБ, 2002]. 

ОКТЯБРЬСКИЙ – нп. в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское, связано с ре-
волюцией 1917 года, годовщину которой ежегодно празднуют у нас в стране и во всём мире 7 ноября. 

ОКТЯБРЬСКИЙ – посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. (Белокаменский с-с). Название 
русское, связано с Великой Октябрьской Социалистической революцией. 

ОКТЯБРЬСКИЙ – посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. (Гранитный с-с). Иное название: 
Микибай, Микубай, Харина. Расположен в западной части района. Возник как хутор Микубая Телсу-
баева в 1890 г. Современное название официально утверждено 24 июня 1963 г. решением Облиспол-
кома № 228. У юго-западной окраины посёлка находится гора Шанкал (455,9 м), в 3 км восточнее 
Бутобайское водохранилище. Расстояние до районного центра, посёлка Кизильский 17 км. В районе 
посёлка открыты курганы раннего железного века [Волгин, 2009]. 

ОКТЯБРЬСКИЙ – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Березовский с-с). Название 
русское, связано с революцией 25 октября (7 ноября) 1917 года, когда было свергнуто Временное 
правительство во главе с Керенским. 

ОКТЯБРЬСКИЙ – посёлок в Кусинском р-не Челяб. обл. (Злоказовский с-с). Название рус-
ское. 

ОКТЯБРЬСКИЙ – посёлок в Уйском р-не Челяб. обл. (Воронинский с-с). Название русское. 

ОКТЯБРЬСКИЙ – посёлок Ленинского поселкового совета города Миасса Челяб. обл. На-
звание русское. 

ОКТЯБРЬСКИЙ – рабочий посёлок городского типа в муниципальном подчинении города 
Копейска Челяб. обл. К категории рабочих посёлков городского типа отнесён 26 июня 1979 года. 

ОКТЯБРЬСКИЙ – район Оренбургской области. Районным центром является село Октябрь-
ское. Слово октябрь было только названием месяца, пока в 1917 г. не произошла революция, после 
чего это слово стало названием самой Октябрьской революции и начало писаться с прописной буквы. 
Как имя собственное – название революции – Октябрь лёг в основу многих топонимов: город Ок-
тябрь, Октябрьск, Октябрьский и многие другие [Смолицкая, 1990]. 

ОКТЯБРЬСКИЙ – район Челяб. обл. Образован в марте 1935 года путём переименования 
Подовинного района (образован 4 ноября 1926 года). В апреле 1959 года в состав Октябрьского рай-
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она передана территория упразднённого Каракульского района. 1 февраля 1963 года в границах этого 
района образован Октябрьский сельский район. 12 апреля 1965 года преобразован в Октябрьский 
район. Районным центром является село Октябрьское. 

ОКТЯБРЬСКИЙ – с-с в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по названию 
населённого пункта. 

ОКТЯБРЬСКОЕ – посёлок в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ОКТЯБРЬСКОЕ – село, районный центр Октябрьского района Челяб. обл. Октябрьский с-с. 
Название русское. 

ОКТЯБРЬСКОЕ – село, районный центр Октябрьского р-на Оренбургской обл. Населённый 
пункт примечателен тем, что в 1889 году его посетил писатель Г. И. Успенский, который описал свои 
впечатления в очерках "От Оренбурга до Уфы". 

ОКТЯБРЯ ПУТЬ – посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. с-с Путь Октября. Русский топо-
ним. 

ОКУЛОВА – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ОКУНЁВА – старинная русская деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. Топоним произошёл 
от гидронима. 

ОКУНЁВКА (Жёлтая Речка) – речка Южного Урала, протекает по Челяб. обл. Впадает в озе-
ро Большой Кисегач в Чебаркульском р-не Челяб. обл. между заливами Окропилова Курья и Сухая 
Курья. 

ОКУНЁВО – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Кочердыкский с-с. Названа по деревне 
Окуневой, поселившимися на пустопорожних землях Южноуральского края русскими крестьянами в 
XVIII веке. 

ОКУНЁВО – старинное русское село в Курганской области. Основана в 1676 году казаком 
Василием Качусовым как Окунёвская слобода. Название русское. 

ОКУНЁВСКАЯ – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии Российской империи, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ОКУНЁВСКАЯ – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ОКУНЁВСКАЯ БОЛЬШАЯ – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Орен-
бургской губернии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государ-
ственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ОКУНЁВСКОЕ – село Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, за-
фиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по 
волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ОКУНЬКУЛЬСКОЕ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. Гибридный гидроним. Название 
составлено из двух слов: русского слова окунь – озёрная рыба, и тюркского – куль – "озеро". Вместе – 
"Окунёвое озеро". Впрочем, слово "куль" имеется и в русском языке в значении "большого мешка". 
Как тут быть? Где искать окончательное решение? В русском языке? Причём, сам гидроним образо-
ван вполне по законам словообразования в русском языке от основы "окунькуль" с помощью суффик-
са СК (ое). 

ОЛА-ТАУ – гора в 1 км к юго-востоку от оконечности хребта Кумач. При раскладке: ола + 
тау, выявляется арийское наследие. Слово оло / улу в консервативных иранских означает «большой, 
великий» + тау из древнего арийского (североиранского, пуштунского) и более точного слова тав – 
«излом, изгиб, извилина».В арийских языках очень часто наблюдается переход [в] ↔ [у]. Топоними-
ческий ряд: Ола-Тау, Оло-Туп, Олыкзыл-Таш, Улу-Атассе-Тау, Улугир, Улуджир, Улуелга, Улу-Елга, 
Улуир, Улу-Ир, Улу-Йылга, Улу-Карамалы, Улу-Куль, Улукуль, Улу-Сазбаш, Улутау, Улу-Тау, Улутуп, 
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Улутеляк, Улушар, Улу-Шар. 

ОЛЁНИНА ОТНОГА – курган с «усами» в Карталинском р-не Челяб. обл.; археологический 
памятник, на левом берегу, в 6 км западнее села Анненское, открыт археологической экспедицией 
ЧГПИ в 1990 году. Предположительное время создания кургана V-VIII вв. до н. э. [Волгин, 2009]. 

ОЛЕНИНА ОТНОГА – река, левый приток реки Караталы, бассейн реки Тобол. Путь: Але-
нина Отнога (Оленина Отнога) → Караталы → Аят → Караталы-Аят (Карталыаят) → Тобол → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Иное название: Аленина От-
нога. 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. Оленина у персов означает 
«густая трава», корень слова популярен и в иранской топонимии; отнога – гидрографический тер-
мин, «рукав реки, её приток, 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 Миасскую крепость (с. Миасское) в 1736 го-
ду. Иное написание: Улу-Туп. Здесь реку пересекала Степная Дорога из Тобольска на р. Яик и Боль-
шая Сакма в Степь. Напрашивается «дорожное» название. Слово оло / улу в консервативных иран-
ских означает «большой, великий» + пуштунское тапу – «мель, остров», «брод»; тап – «верх; гора, 
холм» [Поздеев, 2007]. 

ОЛЫКЗЫЛ-ТАШ – гора в Уйском р-не Челяб. обл. Разбивка: олы + кзыл + таш. По одной из 
существующих версий, на русском языке прозвучит как "Большой красный камень". Топонимиче-
ский ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, Казнаташ, Караташ, Кара-Таш, Кизил-Таш, Кизилташ, 
Кугряк-Таш, Курташ, Кызлар-Таш, Кызыл-Таш, Кызылташ, Олыкзыл-Таш, Саракташ, Синташта, 
Ташказган, Ташкуль, Ташла, Тораташ, Тураташ, Тура-Таш, Уйташ, Уй-Таш, Уилык-Таш, Юрташ-
тау, Ябулакташ, Яман-Таш. 

ОЛЬГИ (Голубиная, Улуир-I) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. 
Улуир (1,375 км выше по течению от устья) в пещерном комплексе Улуирский I. Определён как П.К. 
в 1996 г. (В. И. Юрин). 

ОЛЬГИНО – археологический памятник бронзового века в Карталинском р-не Челяб. обл. 
Укреплённое поселение «Страны городов». Иное название: Каменный Амбар, Ольгинское. Располо-
жен на левом берегу реки Карагайлы-Аят в 8 км западнее села Елизаветпольское. Ольгино и Ольгин-
ское – ранние названия памятника [Волгин, 2009]. См. Каменный Амбар. 

ОЛЬГИНСКИЙ – посёлок в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Интересна трактовка име-
ни Ольга: оль + га = Вольга = "Движение Вола" (медленное, сильное, как на пахоте движется вол, за-
пряжённый в плуг или соху). Имеются и иные трактовки, например "Хмельной молодой напиток", 
"Бродящий хмельной напиток", "Молодое пиво". 

ОЛЬГИНСКОЕ – археологический памятник бронзового века в Карталинском р-не Челяб. 
обл. Укреплённое поселение «Страны городов». Иное название: Каменный Амбар, Ольгино. Распо-
ложен на левом берегу реки Карагайлы-Аят в 8 км западнее села Елизаветпольское. Ольгино и Оль-
гинское – ранние названия памятника [Волгин, 2009]. См. Каменный Амбар. 

ОЛЬГОВКА – посёлок в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ОЛЬХОВКА – посёлок в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ОЛЬХОВКА – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Великопетровский с-с). Название 
русское. Как свидетельствуют исторические документы XVI-XVII вв., поселение могло возникнуть 
около болота, точнее, «низменного сырого места, заросшего ольхой». Такие места как своеобразный 
тип болота назывались олех или ольха (ср. болото, заросшее мхом, называли не просто болото, а 
мох). Поселение, возникшее около ольха, получало название Ольховка [Смолицкая, 1990]. 

ОЛЬХОВКА – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Лазурненский с-с). Русский то-
поним, происходит от названия дерева ольха. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года 
исключён из списков населённых мест. 

ОЛЬХОВКА – посёлок города Карабаша в Челяб. обл. Русский топоним. Решением Челяб. 
обл. исполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 
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ОЛЬХОВКА – речка Южного Урала; протекает по территории Челяб. обл. Путь: Ольховка → 
оз. Сунгуль. Река Ольховка берёт начало в северной части озера Светленького (Каслинский район) и 
впадает в озеро Сунгуль. Средний годовой расход Ольховки равен 0,015 м3 в секунду. Гидроним рус-
ский. 

ОЛЬХОВКА – речка Южного Урала; протекает по территории Челяб. обл. Путь: 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 Тогузак → Средний Тогузак → Тогузак → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Берёт начало на территории Джа-
бык-Карагайского бора в Карталинском р-не. На реке, в месте впадения р. Кисинет открыт археоло-
гический памятник, укреплённое поселение бронзового века Устье [Волгин, 2009]. 

ОЛЬХОВКА – речка, правый приток р. Урал в Кизильском р-не Челяб. обл. Путь: Ольховка 
→ Урал → Каспийское море. Название русское, очень популярно в области и за её пределами. 

ОЛЬХОВКА – речка, приток р. Уй (пр. р. Тобол). Путь: Ольховка → Уй (Уий) → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 

ОЛЬХОВСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Ольховский район. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Ольховский район передан в 
состав вновь образованной Курганской области. Название русское, происходит от названия населён-
ного пункта. 

ОЛЬХОВЫЙ КЛЮЧ – деревня в Аскинском р-не Башк. От назв. источника Ольховый Ключ 
[СТРБ, 2002]. 

ОЛЬХОВЫЙ КЛЮЧ – родник в Аскинском р-не Башк., рядом с деревней Ольховый Ключ 
[СТРБ, 2002]. 

ОЛЬЧИНСКИЙ – хутор в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Фершампенуазский с-с). Есть вер-
сия связи топонима со славянским именем Ольга. Русская Православная Церковь ежегодно 11 (24) 
июля чтит память равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, русской национальной свя-
тыни. Некоторые исследователи находят связь между именем Ольга и именем Вольга. Решением Че-
ляб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года хутор Ольчинский исключён из списков населённых мест. 

ОЛЬШАНКА – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Черноборский с-с). Название рус-
ское. 

ОПАСНЫЙ – грот в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на реке Сим (правый берег) (0,75 км 
западнее п. Игнатиевская) в пещерном комплексе Дырявая Скала. Определён как П.К. в 1998 г. (В. И. 
Юрин). 

ОПОЧИНИНО – нп. в Чишминском р-не Башк. Другое название: Бишказы, Дмитриевка 
[СТРБ, 2002]. 

ОПЫТНЫЙ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Дробышевский с-с). Образован решени-
ем Челяб. обл. исполкома № 277 от 23. 06. 81 при опытном поле опытного хозяйства "Троицкое". На-
звание русское. 

ОРЁЛ – посёлок в Краснокамском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ОРЕНБУРГ – город Южноуральского края, столица Оренбургской области. Административ-
ный центр Оренбургской области основан в 1743 году как казачья крепость. (Первоначально кре-
пость Оренбургская была основана в 1735 году Иваном Кирилловым в устье реки Ори по просьбе 
киргиз-кайсаков и башкирцев для оберегания их от нападений кочевников из Джунгарского государ-
ства. Ныне это город Орск. Вторично Оренбургская крепость основана в 1741 году у Красной Горы. 
Ныне это город Красногор в Оренбургской обл.) В казачьей крепости Оренбургской (впоследствии в 
городе Оренбурге) жили, работали и останавливались многие знаменитые люди русские, такие как 
знаменитый русский учёный Владимир Иванович Даль, Известный русский баснописец Иван Анд-
реевич Крылов, Гениальный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, и не менее гениальный рус-
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ский поэт из малорусов Тарас Григорьевич Шевченко, знаменитый русский писатель Александр Фа-
деев, В. А. Жуковский, М. В. Фрунзе и многие другие. В городе Оренбурге в 1955-57 годах учился 
первый в мире космонавт, национальная гордость русского народа Юрий Алексеевич Гагарин. Топо-
ним Оренбург произошёл от названия реки Ори ("Город на Ори"). 

ОРЕНБУРГ – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл. Название русское. Дано оренбургскими 
казаками, в честь столицы Оренбургского казачьего войска – Оренбургской крепости. Старшинство 
Оренбургского казачьего войска исчисляется с 1574 года. В 1748 году казачьи сотни всего Южно-
уральского края были сведены в Оренбургское нерегулярное войско. В 1803 году появилось положе-
ние об Оренбургском казачьем войске. Войсковой праздник отмечается ежегодно 23 апреля (6 мая по 
новому стилю), в день святого великомученика Георгия Победоносца. 

ОРЕНБУРГСКИЙ – пещерный комплекс в Оренбург. обл. на адм. территории г. Оренбурга 
на реке Урал (правый берег, черта города), состоящий из 7 пещер и гротов. Определён как П.К. в 
2001 г. (В. И. Юрин). 

ОРЛОВ – озеро в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Новый Балапан. От русского ан-
тропонима Орлов [СТРБ, 2002]. 

ОРЛОВА – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ОРЛОВКА – деревня в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Куликовский с-с). Решением Челяб. 
обл. исполкома от 06. 08. 1968 года исключена из списков населённых мест. 

ОРЛОВКА – посёлок в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Орёл являлся для всех славян-
ских народов царь-птицей, олицетворением гордого могущества и вольности. Бог-Громовник чаще 
всего воплощался в Орле. Простонародные русские сказания приписывают Орлу способность пожи-
рать сразу по целому быку и по три печи хлеба, выпивать "за единый дух" по целому ушату мёда 
ставленного. Русские сказки рисуют Орла богатырь-птицею, разбивающей в мелкие щепы вековые 
дубы своей могучей грудью. Может царь-птица в своем грозном гневе испускать из острого клюва 
Огонь, испепеляющий целые города. Появление парящего Орла над войском служило предзнамено-
ванием победы. По старинному поверью, у каждого Орла в гнезде спрятан орлов-камень, или камень-
огневик, охраняющий от всех болезней. 

ОРЛОВКА – посёлок в Янаульском р-не Башк. От русского антропонима Орлов [СТРБ, 
2002]. 

ОРЛОВКА – старинное русское село в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. (Орловский с-с). 
Основано в XVIII веке как поселение работных людей, прибывших в дикий край на строительство 
металлургического завода. По сведениям Николая Ивановича Шувалова, в прошлом призаводское 
владельческое селение, известное с XVIII века, где были поселены купленные крепостные крестьяне, 
переведённые на заводские подсобные работы из села Орлово Арзамасского уезда Пензенской губер-
нии. Повторяет именование места, откуда прибыли поселенцы. Время покупки крестьян – 1761 год. 

ОРЛОВСКАЯ ПЕЩЕРА – находится на реке Катав. В пещере археологи обнаружили следы 
пребывания людей древнекаменного века (палеолитическая эпоха). 

ОРЛОВСКИЙ – с-с в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название русское, образовано от 
названия населённого пункта. 

ОРЛОВСКИЙ ВЕРХНИЙ – пещерный комплекс в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. На 
реке Катав (правый берег, Ближняя Лука), рядом с селом Орловка (Большой Утёс), состоящий из 6 
пещер и гротов. Определён как П.К. в 2005 г. (В. И. Юрин). 

ОРЛОВСКИЙ НИЖНИЙ – пещерный комплекс в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. На 
реке Катав (правый берег, Ближняя Лука), рядом с селом Орловка (ниже по течению от Большого 
Утёса), состоящий из 4 пещер. Определён как П.К. в 2005 г. (В. И. Юрин). 

ОРЛОВСКО-НАДЕЖДИНСКИЙ – золотой прииск Мулдакиевской дистанции (Миасский 
завод Оренбургской губернии); XIX век. 

ОРСК – старинный русский город, основанный 15 (26) августа 1735 года, в православный 
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праздник Успения Божьей Матери как крепость Оренбургская. В присутствии Ивана Кириллова и 
всех, бывших при нем чиновников, а также приглашённых на торжество: старшего сына правителя 
Малой орды хана Абулхаира – Нурали и почётных старшин от киргиз-кайсацких племен, при торже-
ственном построении сопровождавших Ивана Кириллова войск, священник Русской Православной 
Церкви отслужил молебен и окропил святой водою все те места, где предполагалось соорудить вал, 
ров и бастионы Оренбургской крепости. 1735—1739 – наименовался Оренбургской казачьей крепо-
стью. 1739 – переименован в Орскую казачью крепость. Статус города Орская казачья крепость по-
лучила в 1865 году. В 1847—1848 годах в казачьей Орской крепости в ссылке находился талантливый 
русский поэт (из малорусов) Тарас Григорьевич Шевченко. Ныне город Орск Оренбургской области. 
В 1971 году город Орск награжден орденом Трудового Красного Знамени за успехи в развитии про-
мышленности. 

ОРЬ – река, приток р. Урал в Оренбургской обл. Путь: Орь → Урал → Каспийское море. На-
звание связывается с переогласовкой слова Арий: река Ария, река Ория, река Оря, река Орь. Своими 
корнями исток гидронима уходит в бронзовый век, век обитания на Южном Урале древних ариев. 
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 выражение их одним словом несколько необычно. Однако обозначаемые ими реалии являются ре-
зультатами, неразрывно связанными с действием ор – рыть, копать, и названные значения, таким об-
разом, связаны между собой комплексной связью. Все остальные значения ор образовались путём 
расширения и обобщения значений ров и проч. Сопоставление основных именных и глагольных ор и 
оr позволяет прийти к заключению, что более старое (доиндоевропейское) значение ор должно было 
быть более предметным: «рыть ров» (яму) + «возводить вал». Здесь нет противоречия. Дело в том, 
что гара – «вверх», ара – «вниз» (противоположности: гора и яма или равнина) [язык русов-
индоеропейцев]. Указанным формам соответствует чувашское вар – «речка», «овраг», «долина», 
«русло». В этот же ряд тувинское ораш – «впадина»; хакасское ора – «яма», «ров», «овраг», «впади-
на»; ор – «рыть», «копать»; шорское ора – «глубокий, длинный овраг»; алтайское оро – «яма», «ров», 
«овраг», «впадина»; киргизское оро (и ороо) – «яма для хранения зерна»; ор – «яма», «ров»; ороон – 
«долина». Туркменское орун – «русло». Так туркмены-кумли, жители Каракумов, называют сухое 
русло Узбой, пересекающее пустыню в юго-западном направлении. Тот же термин употребляется для 
обозначения руслоподобных понижений Унгуза, разделяющего Южные и Северные Каракумы. В 
древней дельте Амударьи орун – «глубокое русло, оставленное рекой»; «бывший дельтовый приток». 
Орун – «русло» следует отделить от орун – «местность», «страна» и другие значения. Монгольское ur 
– «яма», «рудник», «углубление», urxae (урхай) – «яма», «выбоина», иногда «рудник», «копи»; бурят-
ское оорсог – «отдельная невысокая гора» – термин, оформленный уменьшительным суффиксом -сог; 
коми оров – «рытвина», «промоина»; общепермское or – «промоина», «овраг»; марийское урмаш – 
«прорыв», «промоина», «яр»; хантыйское уры – «старица», «прежнее русло реки». «Допермское» are, 
чувашское и башкирское ур, ура – «ров». Аварское ур – «река, речка». 

ОРЬЕБАШ НОВЫЙ – деревня в Калтасинском р-не Башк., возле деревни Уръябаш (Уръя – 
гидроним, баш «исток, верховье») [СТРБ, 2002]. 

ОРЬЕБАШ СТАРЫЙ – деревня в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От деревни Уръя-
баш (Уръя – гидроним, баш «исток, верховье»). БАШ – (болгарское) «исток реки», «начало оврага», 
«верхушка холма». 

ОРЬЯ – река, левый приток Буя в Калтасинском р-не. Иное написание: Урья, Уръя [СТРБ, 
2002]. Путь: Орья (Урья, Уръя) → Буй → Кама → Волга → Каспийское море. Примеры: речки Цема-
ор, 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 гуннов. Сравни: вар, вара, ор, орун, ур, яр 
[Мурзаев, 1984]. Топонимический ряд: Орск, Орь, Орья, Старая Орья. 

ОРЬЯ НОВАЯ – деревня в Янаульском р-не Башк., возле деревни Уръя (речка). Ср.: Стар. 
Уръя – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Новая Орья, Новая Уръя, Орен-
бург, Орск, Орь, Орья, Стар. Уръя, Уръя. 

ОРЬЯ СТАРАЯ – деревня в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: 
Орск, Орь, Орья, Старая Орья. 
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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 Башки-
рии; 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, пе-
пелище»; 4. «горностай»; 5. «мирт». Для топонимики с учётом местности лучше всего подходит зна-
чение «жерновая, мельничная». Как иранское наследие, можно считать у башкир диалектное слово ос 
– «верхушка». Сюда же относится и русское слово острый при общей индоевропейской базе ак – 
«острый, острый камень» [Поздеев, 2007]. См. Услама, Усламка. 

ОСЕЙКА – посёлок города Пласта Челяб. обл. Постановлением Челяб. обл. Думы от 21. 12. 
1995 года № 307 посёлок Осейка исключён из списков населённых мест [Пятков, 2004]. На карте Че-
ляб. обл. в названиях Бася, Мися, Вас-Елга, Весёлка, Висковка, Осейка, Осьмушка сохранились об-
ломки тохарского слова с времён энеолита. Тохарское слово вас – «золото» сохранилось у пуштун 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, олово, свинец, железо, 
руда, деньги» и т. д.; при этом начальный звук приобрёл другие произношения, а само слово другие 
окончания. Очевидно, и русские диалектные басота (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. [Позде-
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ОСИНОВКА – нп. в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ОСИНОВЫЙ – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском р-не Челяб. обл. На-
ходится в северной части озера. Рядом с островом Большим, с которым и составляют группу. 

ОСИНОВЫЙ – хутор в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. (Юрюзанский городской совет). 
Название русское. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года хутор Осиновый исключён 
из списков населённых мест. 

ОСИПОВКА – деревня в Ишимбайском р-не Башк. От русского антропонима Осипов [СТРБ, 
2002]. 

ОСИПОВКА – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Нижнесанарский с-с). Название рус-
ское, произошло от имени Осип. 

ОСОРГИНО – деревня в Уфимском р-не Башк. Другое название: Дебовка [СТРБ, 2002]. От 
русского антропонима Осоргин [СТРБ, 2002]. 

ОСОРГИНО – нп. в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ОСТАНЦЫ ТРИ БРАТА – скала на административной территории города Златоуста в Че-
ляб. обл. Названо русскими жителями Южного Урала. 

ОСТРАЯ – гора 365,7 м в Нагайбакском р-не Челяб. обл. в 5 км южнее посёлка Требиятский 
на левом берегу реки Гумбейка. Возвышается над уровнем почвы на 25 м. Название отражает форму 
горы. В начале XXI века в 2 км западнее горы открыт археологический памятник, укреплённое посе-
ление бронзового века Бахта [Волгин, 2009]. 

ОСТРАЯ – гора 494 м в Кизильском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Сухая (лев. пр. р. 
Урал) в северо-западной части района. В 4,5 км восточнее расположен посёлок Мартыновка. На вер-
шине горы открыт древний курган диаметром около 15 м [Волгин, 2009]. 

ОСТРАЯ ГОРА – возвышенность на территории города Миасса в Челяб. обл. Название рус-
ское, отражает особенности строения вершины горы. 

ОСТРАЯ СОПКА – гора, на берегу р. Ай в Челяб. обл. [Калугин, 1974]. 

ОСТРОВ ВЕРИН – остров на озере Тургояк в Челяб. обл. Название острову дано русскими 
православными жителями Южного Урала в память о православной отшельнице Вере, жившей в оби-
тели на острове. Впрочем, стоит упомянуть и о том, что Русская Православная Церковь ежегодно от-
мечает 17 (30) сентября День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (в пере-
воде с греческого – "Премудрости"). 

ОСТРОВ ВЕРЫ – остров на озере Тургояк в Челяб. обл. В 2002 году остров Веры впервые 
посети



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 531 

ве (после обмеления водохранилища) позволили обнаружить следы людей, относящиеся к 5-6 тыся-
челетию до Рождества Христова. Археологические раскопки пришлось прекратить из-за затопления 
их водой. 

ОСТРОВ СОСНОВЫЙ – археологический памятник. Поселение русов-бореалов Сосновый 
Остров исследовано В. Д. Викторовой. Поселение многослойное: датируется неолитом, энеолитом, 
бронзой. Всего пять пластов насчитывает исследователь в слое песка до 200 см глубиной. Встречает-
ся прочерченная керамика эпохи бронзы. 

ОСТРОВА НИКОЛЬСКИЕ – урочище в Челяб. обл. лесное, болотистое, горное к западу от 
города Кыштым на правобережье р. Кизил. Русское диалектное остров – «возвышенность на равни-
не», «участок леса на болоте, в степи» [Поздеев, 2008]. 

ОСТРОВНАЯ – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

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

ОСТРОВНОЕ – озеро в Кыштымском ГО Челяб. обл. Русское диалектное остров – «возвы-
шенность на равнине», «участок леса на болоте, в степи» [Поздеев, 2008]. 

ОСТРОВСКАЯ – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ОСТРОВСКОГО – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ОСТРОЛЕНСКИЙ – с-с в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Название дано по названию насе-
лённого пункта, связано с победами Русской Армии и славой Русского Оружия. По мнению Шувало-
ва (1989) название дано по местечку Остроленка на реке Нарев (Польша) в память победы над пов-
станцами во время польского восстания 1830-1831 годов. 26 мая 1831 года произошло крупное сра-
жение войск мятежников с правительственными войсками, закончившееся поражением повстанцев. 

ОСТРОЛЕНСКИЙ – старинный казачий посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Остро-
ленский с-с) на р. Гумбейка. Основан в 1842 г. как казачье поселение №2 в Новолинейном р-не Орен-
бургского казачьего войска. Назван по местечку Остроленка на реке Нарев, где произошёл памятный 
для казаков бой авангарда Русской Армии под командованием генерал-лейтенанта Эссена 1-го с 
французской кавалерией 4 (16) февраля 1807. На память потомкам именно об этом сражении под 
Остроленкою, и о проявленном при этом героизме русских солдат и казаков, станице № 2 Новоли-
нейного р-на Оренбургского казачьего войска присвоено наименование Остроленской. Генерал-
лейтенант Русской армии, граф Пётр Кириллович Эссен был оренбургским военным губернатором с 
1817 по 1830 год. В то время, нынешняя Челябинская обл. входила в состав обширной Оренбургской 
губернии. Остроленка – означает «острая лука, крутой изгиб реки». Расстояние до районного центра, 
села Фершампенуаз 21 км. [Волгин, 2009]. 

ОСЬМУШКА – посёлок Ленинского поселкового совета города Миасса Челяб. обл. Название 
русское. Словом "осьмушка" называли 1\8 часть чего-либо. См. Восьмушка [Пятков, 2004]. На карте 
Челяб. обл. в названиях Бася, Мися, Вас-
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рашать», 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]. Топонимический ряд: Басказык, Басыу, Бася, Васелга, Вас-Елга, Васиелга, Вас-
Йилга, Васьковка, Васянинское, Весёлка, Висковка, Виськовка, Восьмушка, Мисе, Мисида, Мися, Ми-
сяш, Осейка, Осьмушка. 

ОТВАЖНЫЙ – хутор в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Балканский с-с). Решением Челяб. 
обл. исполкома от 26. 08. 1968 года хутор Отважный исключён из списков населённых мест. 

ОТВОДСКИЙ ГРЕБЕНЬ – гряда на р. Юрюзань. Ниже устья р. Большой Бердяш и острова 
река Юрюзань выписывает две большие излучины. Первая – Курмышкина лука – тянется до следую-
щего острова. Вдоль неё по правому берегу возвышается поросший лесом Отводский гребень с не-
большими скальными выходами. Затем на левом берегу новая гряда – Яхьильский гребень. 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]. 

ОТКЛИКНОЙ ГРЕБЕНЬ – природный памятник Южного Урала на территории города Зла-
тоуста в Челяб. обл.; гигантские скалы; одна из вершин Южноуральского хребта Большой Таганай; 
высота 1154 метра. Издали Откликной Гребень похож на хребет окаменевшего ящера доисториче-
ской эпохи. Откликной Гребень сложен кварцитами среднерифейского возраста (900 млн. лет). Рус-
ский ороним. Эхо в горах повторяется до 8 раз, потому и название получил соответствующее. 

ОТКРОВЕНИЯ ГОРА – ещё одно название горы Аркаим в Брединском р-не Челяб. обл. 
Также её называют горой Покаяния. В кругах паломников считается одной из главных священных 
гор Аркаима – горой Божественного откровения [Волгин, 2009]. 

ОТНОГА – озеро, северо-западный сосед оз. Тирикулъ. На перешейке стоит старинная д. Ти-
рикуль Красноармейского р-на. Очертание береговой линии напоминают кость, часть ноги выше ко-
лена. Отнога, Аленина Отнога впадает справа в р. Карталыаят с. Анненского Картапинского р-на. 
Вытекает из болота у высоты 381 м. Бывшая граница дачи п. Анненского. Русский географический 
термин отнога популярен в стране названий. Выступает со значениями «ответвление горного хребта; 
ответвление долины; рукав реки; её приток; узкий залив озера; начало, исток реки» [Поздеев, 2008]. 

ОТНОГА АЛЕНИНА – речка, правый пр. р. Карталыаят у с. Анненского Картапинского р-на 
Челяб. обл. Путь: Аленина Отнога (Отнога) → Караталы-Аят (Карталыаят) → Аят → Тобол → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вытекает из болота у высоты 
381 м. Бывшая граница дачи п. Анненского. Русский географический термин отнога популярен в 
стране названий. Выступает со значениями «ответвление горного хребта; ответвление долины; рукав 
реки; её приток; узкий залив озера; начало, исток реки» [Поздеев, 2008]. 

ОТНОГА ОЛЁНИНА – курган с «усами» в Карталинском р-не Челяб. обл.; археологический 
памятник, на левом берегу, в 6 км западнее села Анненское, открыт археологической экспедицией 
ЧГПИ в 1990 году. Предположительное время создания кургана V-VIII вв. до н. э. [Волгин, 2009]. 

ОТНОГА ОЛЕНИНА – река, левый приток реки Караталы, бассейн реки Тобол. Путь: Але-
нина Отнога (Оленина Отнога) → Караталы → Аят → Караталы-Аят (Карталыаят) → Тобол → Обь 
→ залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Иное название: Аленина От-
нога. 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. Оленина у персов означает 
«густая трава», корень слова популярен и в иранской топонимии; отнога – гидрографический тер-
мин, «рукав реки, её приток, начало, исток реки» [Волгин, 2009]. 

ОТНУРОК – посёлок в Белорецком р-не Башк. От назв. горы Нора с русской приставкой от 
и суфф. -ок. [СТРБ, 2002]. 

ОТОРНАЯ – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) (А. М. Шекатов, 1801) в Бирском р-
не Башк. рядом с посёлком Оторное [СТРБ, 2002]. Иное написание: Отарная. Возможно, в основе 
слова отара [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Оторная → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ОТОРНОЕ – посёлок в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От назв. речки Оторная – правый 
приток р. Белая (пр. р. Кама) (А. М. Шекатов, 1801). 

ОТРАДА – село в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
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ОТРАДА НОВАЯ – деревня в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Отрада [СТРБ, 
2002]. 

ОТРАДНОЕ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. Названо по расположенному рядом рус-
скому поселению. Гидроним произошёл от топонима. 

ОТРАДНОЕ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Кособродский с-с. Название русское. 
Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года посёлок Отрадное исключён из списков насе-
лённых мест. 

ОТШЕЛЬНИКА – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. В глухом труднодоступном месте 
впервые обнаружена небольшая пещера (2000) со следами недавнего пребывания человека, оборудо-
ванная под жилище для проживания в холодное время года (вход был перекрыт вертикальной камен-
ной стенкой, щели в которой проложены мхом, внутри сохранились остатки самодельной печки-
буржуйки и полусгнившие жерди кровати). Возможно, это временное жильё охотника или укрытие 
беглого уголовника (В. И. Юрин). 

ОХЛЕБИН – гора в Архангельском р-не Башк., возле деревни Князево-Поляна [СТРБ, 2002]. 

ОХЛЕБИНА – пещера в Архангельском р-не Башк., возле деревни Князево-Поляна [СТРБ, 
2002]. 

ОХЛЕБИНИНО – село в Иглинском р-не Башк. Вариант назв. Охлебин [СТРБ, 2002]. 

ОХОТНИЧЬЯ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Улуир (0,5 км 
выше по течению П.К. Улуирский I) в пещерном комплексе Улуирский II.Определён как П.К. в 1997 
г. (В. И. Юрин). 

ОШМЯНКА-1 – деревня в Благовещенском р-не Башк. (Ошмянский) [СТРБ, 2002]. 

ОШМЯНКА-2 – деревня в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ОШМЯНСКИЙ – деревня в Благовещенском р-не Башк. (Ошмянка-1) [СТРБ, 2002]. 

ОШЬЯ – речка, правый приток Буя в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ошья → 

ОШЬЯ-ТАУ – деревня в Янаульском р-не Башк. От назв. горы Ушъятау (Ушъя – гидроним, 
тау – «гора») [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Алиян-тау, Альхамара-Тау, Альягиш-Тау, Амзятау, 
Арал-Тау, Аран-Тау, Ара-Тау, Аратау, Арба-Суккан-Тау, Аргы-Каратау, Ардана-Тау, Аселитау, Асе-
ли-Тау, Аскин-Тау, Аскын-Тау, Аслай-Тау, Асытау, Асы-Тау, Баштау, Баш-Тау, Верхнелачентау, Ку-
янтау, Кысык-тау, Ошъятау, Ошъя-Тау, Сука-Тау, Тау, Таушлы, Таушлы-Куль, Таушлыкуль, Тауш-
лы-Таш, Таушлыташ, Ташбаш-Тау, Таш-Тау, Таш-тау, Ташюй-Тау, Ушъя-Тау, Ушъятау, Яман-Тау, 
Ямантау. 

П 
ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Улуир (0,5 

км выше по течению П.К. Улуирский I) в пещерном комплексе Улуирский II.Определён как П.К. в 
1997 г. (В. И. Юрин). 

ПАВЛИХА – река правый приток Каны в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Павли-
ха → Кана. От русского православного антропонима Павел [РБСВОРБ, 2005]. Ср. Павлиха – «жена 
Павла». 

ПАВЛОВКА – нп. в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает 10 (23) января память преподобного Павла Комельского (Обнорского). 15 (28) ян-
варя память преподобного Павла Фивейского. 4 (17) марта память мучеников Павла и Иулиании. 7 
(20) марта отмечается память преподобного святителя Павла Препростого. 

ПАВЛОВКА – нп. в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает 7 (20) марта память святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского. 3 (16) 
июня память мучеников Павла и Павлы девы. 

ПАВЛОВКА – нп. в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает 28 июня (11 июля) память преподобного Павла врача. 16 (29) июля память муче-
ника Павла и мучениц Валентины и Хионии. 
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ПАВЛОВКА – нп. в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает 30 августа (12 сентября) память святителя Павла Нового, патриарха Константино-
польского. 10 (23) сентября память преподобного святителя Павла Послушливого, Печерского. 

ПАВЛОВКА – нп. в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает 4 (17) октября память преподобного Павла Препростого. 7 (20) декабря память 
преподобного Павла Послушливого. 6 (19) ноября память святителя Павла Исповедника, патриарха 
Константинопольского. 

ПАВЛОВСКИЙ – с-с в Брединском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по названию на-
селённого пункта, основанного Оренбургскими казаками. 

ПАВЛОВСКИЙ – старинный казачий посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. (Павловский с-
с). Основан в 1837 году на Новой оборонительной линии Оренбургского казачьего войска. Топоним 
своими корнями связывается с именем Павел, что в переводе с латинского прозвучит как "Малый". 
Память Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла отмечается всеми чадами 
Русской Православной Церкви ежегодно 29 июня (12 июля). Упомянем и о том, что 10 (23) сентября 
отмечается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. 23 ноября (5 декабря) память 
преподобного Павла, епископа Неокесарийского. 15 (28) декабря память преподобного Павла Лат-
рийского. 

ПАВЛУЖИНСКИЙ – посёлок в Кигинском р-не Башк. От русского антропонима Павлу-
жинский [СТРБ, 2002]. 

ПАДУН – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. на межевых планах д. Кирды, Кош-
куль, Нижнепетропавловки речки Падуны существовала д. Падун (1939-1949 гг., 239 жит.) со своим 
колхозом в Петропавловском сельсовете. Падуны тянутся с севера Европейской части по Сибири до 
Тихого океана обычно в горной местности; с гор, выступов твёрдой породы стекают речки – падает 
вода с высоты; иногда на равнинах круто «падает» земля, образуя лога и овраги. Поэтому падуном 
называют и небольшой овраг, по дну которого течёт вода: приток реки. Небольшой ключ в овраге 
перегородили около с. Тавранкупь и получили пруд Падун. Есть и небольшие горы Падуны в горной 
части  Чел. обл. В Саткинском р-не Челяб. обл. у западного подножья южной оконечности хр. Бол. 
Сука есть болото Падчина с той же основой падать [Поздеев, 2007]. 

ПАДУН – деревня в Челяб. обл. со своим колхозом в Петропавловском с-с; в 1939 году 49 
дворов, 239 житель. Ныне упразднена. 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 называют и «небольшой овраг, по дну которого течёт вода»; «приток реки»; «не-
большой овраг» [Поздеев, 2008]. 

ПАДУН – пруд. Небольшой ключ в овраге перегородили около с. Тавранкуль и получили 
пруд Падун. 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 
называют и «небольшой овраг, по дну которого течёт вода»; «приток реки»; «небольшой овраг» [По-
здеев, 2008]. 

ПАДУНЫ – горы в горной части Челяб. обл. небольшие. 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» зем-
ля, образуя лога и овраги. Поэтому падуном называют и «небольшой овраг, по дну которого течёт 
вода»; «приток реки»; «небольшой овраг» [Поздеев, 2008]. 

ПАДУНЫ – речка в Красноармейском р-не Челяб. обл. на межевых планах деревень Кирды, 
Кошкуль, Нижнепетропавловки есть речки Падуны. 

ПАДЧИНА – болото в Саткинском р-не Челяб. обл. у западного подножья южной оконечно-
сти хр. Бол. Сука есть болото Падчина с основой падать [Поздеев, 2008]. 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 называют и «небольшой овраг, по дну кото-
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рого течёт вода»; «приток реки»; «небольшой овраг» [Поздеев, 2008]. 

ПАКЕВСКАЯ – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ПАЛАЕВКА – хутор в Фёдоровском р-не Башкирии. От русского антропонима Палаев 
[СТРБ, 2002]. Название образовано в русском языке от основы пала + суфф. ~евк (-а). Что касается 
корневой основы, то в санскритском словаре нетрудно отыскать два многозначных слова с корнем 
пала: pala – «капля», «мясо», «солома» и pala – «ночной сторож», «хранитель», «покровитель», «по-
велитель». По крайней мере от первого слова в последнем его значении произошло русское слово 
«палёвый», то есть «соломенный (по цвету), или бледно-жёлтый с розовым оттенком». 

ПАЛАТКА – останец на одной из вершин Чашковского хребта в Челяб. обл. (город Миас). 
Название русское, встречается на Среднем и Южном Урале. Так называют скалы-останцы, образо-
вавшиеся при выветривании гранитов [Поздеев, 2008]. 

ПАЛАТКА БОЛЬШАЯ – мыс Мал., Бол. Палатка на оз. Бол. Аллаки в Каслинском р-не Че-
ляб. обл. Название русское, встречается на Среднем и Южном Урале. Так называют скалы-останцы, 
образовавшиеся при выветривании гранитов. Озеро Большие Аллаки упоминается в купчей 1758 г. 
По легенде (1887) имело название – Бей-Таш [Поздеев, 2008]. См. Палаевка. 

ПАЛАТКА МАЛАЯ – мыс Мал., Бол. Палатка, оз. Бол. Аллаки (Каслинский р-н); останец на 
Чашковых горах (г. Миасс). Названия встречаются на Среднем и Южном Урале. Так называют ска-
лы-останцы, образовавшиеся при выветривании гранитов [Поздеев, 2007]. 

ПАЛАТКИ КАМЕННЫЕ – скалы на озере Большие Аллаки в Каслинском р-не Челяб. обл. с 
рисунками древних людей. 

ПАЛАТКИНА – деревня в Калтасинском р-не Башк. Другие названия: Кульсаит, Чара 
[СТРБ, 2002]. 

ПАЛАТКИНО – село в Бижбулякском р-не Башк. Другое название: Исякай [СТРБ, 2002]. От 
названия местности Паланка. Вспомним аккадские слова «очевидно, шумерского происхождения» 
palaku(m) "выделять территорию" и pilku(m) "область, округа", индоевропейское слово *p[h]el- «кре-
пость» и украинское паланка как название территориального округа (и крепости) в области Запорож-
ского войска. В. М. Иллич-Свитыч считал и.-е. слово *p[h]el- восходящим ещё к ностратическому 
*pcalgΛ – "укреплённое поселение", подчёркивая при этом: «Обращает на себя внимание значение 
данного корня, который в двух из ностратических языков (индоевропейском и алтайском), явно неза-
висимо друг от друга, обозначает «укрепленное поселение городского типа», а в дравидийском, оче-
видно, связывается с названиями сакральных сооружений». Вообще слова с основой *palan(V)k- и с 
набором значений "укреплённое поселение", "маленький город", "крепость", "укрытие", "ограда", 
"деревянный забор, частокол", "деревянное сооружение", "бревно, балка, доска" известны помимо 
современного украинского в русском, польском, словацком, румынском, венгерском, болгарском, 
сербохорватском, албанском, греческом, итальянском, французском, немецком, турецком и др. язы-
ках [Рассоха, 2009]. 

ПАЛЁНАЯ ГОРА – территория города Златоуста Челяб. обл. Название русское. Первое сло-
во топонима происходит от русского слова пал – огонь, полымя, опалённая. 

ПАЛЁНИХА – гора в Саткинском р-не Челяб. обл. Очень много русских слов перешло к ма-
лым народам, отпочковавшимся от русов по материнской линии, но эти слова остаются исконно рус-
скими, и в этом нет никаких натяжек и сомнений. Нужно честными, открытыми глазами смотреть на 
окружающее, и понимать, и отличать мифы от реальностей. Русское слово настолько укоренёно во 
всём мировом пространстве, что иногда это кажется нереальным. Но это нужно принять и понять. 
Почему в Москве есть Китай-город? Какое отношение имеет Китай к столице России, оказывается, 
прямое. «Китай» – это по-русски «плеть». И Пекин тоже назван русами-ариями и означает «пегий» 
(конь). В связи со сказанным хочется вспомнить Саткинскую Палениху. Даже сейчас это слово, уже 
вышедшее из употребления, не понятно молодым. А через десятки лет его будут переводить с пер-
сидского? Никто и никогда из западных лингвистов не мог перевести названия мест, городов, гор Ев-
ропы, Азии и Востока, потому что все эти названия исконно русские. Палениха – это место, где что-
то палилось. Видимо, там был пожар. Это палёное место. Но это слово объединяет и другие названия 
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– Палестина, Пакистан – Непал. Палестина – это «палёный стан». Там жарко – палит солнце, это спа-
лённое солнцем становище. То же самое Паки-стан. Только в несколько другом произношении. Тогда 
при чём здесь Непал? А при том, что в отличие от Пакистана (палёного стана) Непал – не палёный. 
Это гора, покрытая снегом, и там не палит солнце, там нет жары [Суханов, 2008]. 

ПАЛЁНЫЙ МЫС – мыс на озере Тургояк в Челяб. обл. Название русское. 

ПАЛЕОВУЛКАН ОГНЕННЫЙ – гора 350,2 м в Кизильском р-не Челяб. обл. в западной 
части Аркаимской Долины на территории музея-заповедника «Аркаим». Иное название: Лысая, Ог-
ненная, Огневуха, Огниво, Змеиная горка, Шаманка, Шаманиха, Шаман-гора [Волгин, 2009]. 

ПАЛЕЦ – скала на главной вершине Уйташа в Челяб. обл. Название русское, дано от сравне-
ния. 

ПАЛЕЦ ЧЁРТОВ – скалы на правом берегу р. Ай высотой до 80 м над уровнем реки. В ки-
лометре ниже с. Петропавловского [Калугин, 1974]. 

ПАЛЛАСА – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

ПАЛЬЧИКОВО – деревня в Бакалинском р-не Башк. От русского антропонима Пальчиков 
[СТРБ, 2002]. 

ПАНОВКА – деревня в Аскинском р-не Башк. От русского антропонима Панов [СТРБ, 2002]. 

ПАПАНИНКА – деревня в Уйском р-не Челяб. обл. (Уйский с-с). Название русское, связы-
вается с фамилией Папанина. Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года исключён из спи-
сков населённых мест. 

ПАПАНОВКА – нп в Шаранском р-не Башк. От русского антропонима Папанов [СТРБ, 
2002]. 

ПАРАФЕЕВКА – деревня в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПАРИЖ – археологический памятник бронзового века в Нагайбакском р-не Челяб. обл.. в 
17 км севернее современного села Париж и в 2,3 км юго-восточнее посёлка Астафьевский на правом 
берегу реки Кызыл-Чилик (Кизил-Чилик), левом притоке реки Гумбейка (бассейн реки Урал). Укреп-
лённое поселение древней арийской «Страны городов». Иное название: Астафьевское  Назван по со-
временным населённым пунктам, в районе которых открыт. Поселение открыто И. М. Батаниной в 
2003 г. при дешифрировании аэрофотоснимков 1999 г. Полевое обследование памятника проведено в 
мае 2004 г. сотрудниками Центра «Аркаим». Поселение прямоугольной формы с закруглёнными уг-
лами. Площадь около 25 тысяч м2. Недалеко от поселения обнаружено три курганных могильника: 
один в восточном направлении, в 1 км, на горе Каин-Тау; второй – Астафьевский 2 расположен в 1 км 
северо-западнее, на берегу реки Кызыл-Чилик; третий некрополь – Астафьевский 1 на левом берегу 
реки Кызыл-Чилик в 1,8 км северо-западнее. Некрополи Астафьевский 1 и Астафьевский 2 исследо-
вателями отнесены предположительно к бронзовому веку [Волгин, 2009]. 

ПАРИЖ – посёлок в Кигинском р-не Башк. От назв. гор. Париж [СТРБ, 2002]. Название дано 
за успешный штурм Парижа 19 (31) марта 1814 года, в результате которого столица Франции лежала 
у ног победителей. Казаки и солдаты Русской Армии после боя умывались в знаменитых француз-
ских фонтанах и поили своих усталых коней в парижской речке Сене. В память потомкам о славном 
подвиге русского воина освободителя, принесшего всей Европе (да и всему миру) избавление от дик-
татуры Наполеона (которого в России именовали Антихристом Напьлюйоном) 

ПАРИЖ – речка в Архангельском р-не Башк., возле деревни Троицк [СТРБ, 2002]. От назва-
ния столицы Франции, города Париж [РБСВОРБ, 2005], в котором оренбургские казаки принимали 
участие в параде победы в 1815 году. 

ПАРИЖ – село (Жаш-Аул, Таш-Аул, Яш-Аул), центр Парижского сельсовета Нагайбакского 
р-на Челяб. обл. на реке Кызыл-Чилик. Основано в 1842 г. как казачий посёлок № 4 на Новой линии. 
Название дано в память пребывания русских войск во французской столице перед подписанием Па-
рижского мирного договора 30 мая 1814 года. Расстояние до районного центра, села Фершампенуаз 
35 км. По имени села назван археологический памятник бронзового века, укреплённое поселение Па-
риж, открытое севернее по течению реки, в районе посёлка Астафьевский [Волгин, 2009]. 

ПАРИЖСКИЙ – с-с в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Название дано по названию населённо-
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го пункта, связано с победами Русской Армии и славой Русского Оружия на поле брани во время 
Священной Отечественной войны 1812 г. 

ПАРНИК – гора с которой стекает р. Сула (левый приток р. Лемеза) [Поздеев, 2008]. См. Су-
ла. 

ПАРОВОЗ – остров на оз. Аргази в Челяб. обл. Иное написание: Перевозный. Топоним «про-
писался» на старинных дорогах: Аргаш и Скифский путь. Через о. Перевозный в 1735 г. прошли ко-
манды строить Верхяицкую пристань; на новых картах термин перевоз осовременили, превратив в 
паровоз [Поздеев, 2008]. 

ПАРОВОЗНАЯ – гора на левобережье р. Ай к юго-западу от г. Кусы. Оба топонима пропи-
сались на старинных дорогах Аргаш и Скифский путь. На новых картах термин перевоз осовремени-
ли. Гора стоит в р-не старинной переправы, о чём напоминают рч. Кисиганка, г. Кисиганские с древ-
нетюркской тимологической базою кичiг – «переправа» [Поздеев, 2007]. 

ПАРТИЗАН КРАСНЫЙ – посёлок в Каслинском р-не Челяб. обл. Тюбукский с-с. Название 
русское. 

ПАРТИЗАНСКИЙ – остров на озере Увильды в Челяб. обл. Название связано с событиями 
Гражданской войны. На острове в 1919 году находилась база партизанского отряда. 

ПАСЕЧНАЯ – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. Русский топоним, происходит от на-
личия в населённом пункте пчелиной пасеки. 

ПАСМУРОВО – деревня в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Ветошников с 
оконч. -а. Другие названия: Холмогорова, Ветошниково (П. И. Рычков, 1777) [СТРБ, 2002]. 

ПАСЫНОК – пещерный комплекс в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на реке Юрюзань 
(левый берег) (ручей Мал. Каменный, правый берег), состоящий из 4 пещер, в т.ч. пп. Каменная Бал-
ка и Капкан. Определён как П.К. в 2002 г. (В. И. Юрин). 

ПАСЫНОК БОЛЬШОЙ – гора в юго-восточных отрогах хребта Зигальга на Южном Урале. 
Русский составной ороним. Название горе дано русскими жителями Южного Урала. В русском языке 
слово пасынок означает "неродной сын одного из родителей". 

ПАСЯКОВКА – деревня в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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

ПАХАРЬ КРАСНЫЙ – деревня в Белокатайском р-не Башк. От названия колхоза «Красный 
пахарь» [СТРБ, 2002]. 

ПАХАРЬ КРАСНЫЙ – деревня в Гафуринском р-не Башк. От названия колхоза «Красный 
пахарь» [СТРБ, 2002]. 

ПАХАРЬ КРАСНЫЙ – посёлок в Каслинском р-не Челяб. обл. Название русское. Решением 
Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 г. посёлок Красный Пахарь исключён из списков населённых 
мест. Прилагательное красный до Октябрьской революции 1917 г. означало окраску одного из цветов 
спектра, цвет крови. После Октябрьской революции это слово развило другое значение – «революци-
онный», которое широко отразилось в названиях наших городов и сел: Красный Октябрь, Красноок-
тябрьский, Красноуфимский, Красноуральский и др. [Смолицкая, 1990]. 

ПАХОМОВ – хутор в Ашинском р-не Челяб. обл. (Биянский с-с). Название русское, связыва-
ется с фамилией или с православным именем Пахом. Православные ежегодно 15 (28) мая отмечают 
память преподобного Пахомия Великого. Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года хутор 
Пахомов исключён из списков населённых мест. 

ПАХОМОВО – озеро, гидрологический памятник природы Южного Урала; находится в 
Увельском р-не Челяб. обл., входит в Кичигинский природно-территориальный комплекс, примыкая 
к Хомутининской группе. Средняя глубина превышает 1 метр. Славится мягкой, щелочной водой и 
минеральными грязями, которые обладают целебными свойствами. 

ПАШКОВА ГОРА – гора в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Нижнее Бобино. От 
русского антропонима Пашков и географического термина [СТРБ, 2002]. 

ПАШНИНА БОЛЬШАЯ – старинная казачья деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. 
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(Лазурненский с-с) на оз.Сугояк. В архивных документах впервые упоминается в 1795 году. Основа-
на казаком Исетского казачьего войска Пашниным как выселок из Миасской крепости. Одна из ста-
рейших деревень Миасской крепости. Сегодня именуется Пашнино-1. 

ПАШНИНА МАЛАЯ – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Лазурненский с-с). 
Иное название: Пашнино-2. Основана как выселок из казачьей деревни Большая Пашнина (Пашнино-
1) на оз.Сугояк. 

ПАШНИНО – село в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Канашевский с-с). Название рус-
ское, по одной из версий, связывается со старинной казачьей фамилией. По другой версии, название 
происходит от слова "пашня". 

ПАШНИНО-1 – старинная казачья деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Лазурнен-
ский с-с) на оз.Сугояк. В архивных документах впервые упоминается в 1795 году. Основана казаком 
Исетского казачьего войска Пашниным как выселок из Миасской крепости. Одна из старейших дере-
вень Миасской крепости; многие годы именовалась Большая Пашнина. Русский составной топоним. 
Второе слово топонима означает простой счёт населённым пунктам. 

ПАШНИНО-2 – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Лазурненский с-с). Иное на-
звание: Малая Пашнина. Основана как выселок из казачьей деревни Большая Пашнина (Пашнино-1) 
на оз.Сугояк. На «Генеральном плане Челябинского уезда» 1800 г. – Малая Пашнина – деревня есау-
ла Афанасия Дмитриевича. В Миасской крепости в 1739 г. числился Дмитрей Сафонов сын Пашнин 
59 лет с сыновьями: Никитой 12, Афанасием 12, Афанасием же 7 лет, Кирилом 5 лет – всего 10 чело-
век. (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 847 об). Родом он из дер. Сугояк Теченской слободы; по пере-
писи 1719 г. числится среди бобылей. Из Теченской же слободы был Пашнин Сидор Агафонович 
(РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 851). В середине XIX века появилось Пашнино-3 [Поздеев, 1999]. 

ПАШНИНО-3 – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. Русский составной топоним. 
Основана деревня как выселок из казачьей деревни Пашнино Первое в середине XIX века. 

ПЕГАС УСТУП – юго-западная часть горы Шаманиха в Кизильском р-не Челяб. обл. в за-
падной части музея-заповедника «Аркаим» (350,2 м: Лысая, палеовулкан Огненный, Огненная, Огне-
вуха, Огниво, Змеиная горка, Шаманка, Шаман-гора). Названия отдельным частям горы дали палом-
ники и последователи современных неоязыческих культов [Волгин, 2009]. 

ПЕНЕПЛЕН ЗАУРАЛЬСКИЙ – холмистая возвышенная равнина, которая занимает цен-
тральную часть территории Челяб. обл. и простирается полосой от 50 км на севере до 150 км на юге. 

ПЕНЗА – деревня в Чишминском р-не Башк. Башк. вариант Пинзэк. Жители деревни – пензя-
ки, переселенцы из бывш. Пензенской губернии. Другое название: Новоцарёвщина [СТРБ, 2002]. 

ПЕНЗЯК – деревня в Аургазинском р-не Башк. Другое название: Волково [СТРБ, 2002]. 

ПЕНЬКОВА – хутор в Троицком р-не Челяб. обл. (Песчанский с-с). Решением Челяб. обл. 
исполкома от 26. 04. 1966 года исключён из списков населённых мест. 

ПЕНЬКОВО – село в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПЕНЬКОЗАВОД – посёлок в Бакалинском р-не Башк. От пенька и завод [СТРБ, 2002]. 

ПЕПЕЛИНА – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

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 → Волга (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: Пер-
вая → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. В районе устья речки открыт археологический памятник, укреплённое поселение бронзового 
века Степное [Волгин, 2009]. 

ПЕРВАЯ СОПКА – горная вершина Южного Урала высотой 1155 м на хребте Уреньга. Пол-
ностью русский составной ороним. Первое слово оронима дано от порядкового счёта. Второе слово 
этого оронима является русским орографическим термином. 
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ПЕРВАЯ ШЕМАХИНСКАЯ – пещера в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл., в 2,5 км к ю-в от 
станции Сказ, на левом берегу реки Сухая Шемаха, притоке Уфы (бассейн Белой). Другие названия: 
Насиб-Таш, Сказовская, Сказ-1. Длиной 1660 м. Пещера коридорного типа, в ней несколько глубоких 
озёр (до 7м), есть подземный ручей. Вход в пещеру расположен в скальном основании правого берега 
реки Морозкина. В пещеру, кроме основного, ведёт другой ход. Но пещера опасна для посещения, 
так как на значительном протяжении залита водой, температура которой всего 2,5° [Калугин, 1974]. 

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 ис-
точниках с XVIII в. Гидрологический памятник Южного Урала [Пятков, 2006]. Название самогово-
рящее, североиранского типа от слова шум / шума – «сок» + суффикс относительного прилагательно-
го [Поздеев, 2008]. 

ПЕРВО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ – золотой прииск в Кыштымском горном округе, открыт и 
вступил в эксплуатацию в 1824 году [Шумихин, Волгин, 2007]. 

ПЕРВОЕ – озеро в Челяб. обл. Входит в группу озёр Первое, Второе, Третье, Четвертое, ле-
жащих в широтном восточном направлении, считая от казачьей крепости Челябинской. Упомянем и о 
том, что ежегодно 24 февраля (9 марта) Русская Православная Церковь отмечает первое и второе об-
ретение главы Иоанна Предтечи. 

ПЕРВОЕ ПАШНИНО – старинная казачья деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Ла-
зурненский с-с). Населённый пункт основан казаком Исетского казачьего войска Пашниным как вы-
селок из Миасской крепости. В архивных документах населённый пункт впервые упоминается в 1795 
году. 

ПЕРВОЕ ПОЛЕТАЕВО – старинное русское село в Сосновском р-не Челяб. обл. Находится 
в муниципальной связи с рабочим посёлком Полетаево. 

ПЕРВОМАЙКА – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Полтавский с-с). Название рус-
ское. 

ПЕРВОМАЙКА – посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. (Гранитный с-с). Название русское. 

ПЕРВОМАЙКА – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Бобровский с-с). Название русское. 

ПЕРВОМАЙСК – посёлок в Нуримановском р-не Башк. Здесь и далее назв. даны в честь 1 
Мая – международного дня солидарности трудящихся [СТРБ, 2002]. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ – нпп. в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Благоварском, Кигин-
ском, Краснокамском, Салаватском, Уфимском, Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Первомайский с-с). Название 
русское. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. Первомайский с-с. Название на-
селённому пункту дано русскоговорящими жителями Южноуральского края. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Спасский с-с). Название 
русское. Решением облисполкома № 394 от 25. 09. 1979 года исключён из списков населённых пунк-
тов. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ – посёлок в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. (Кургинский с-с). Назва-
ние русское. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ – посёлок, центр Первомайского р-на Оренбургской обл. К западу от на-
селённого пункта археологами обнаружен курганный могильник эпохи бронзы. Название русское, 
связано с Днём Международной солидарности трудящихся всех стран, с Первомайским праздником. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ – рабочий посёлок городского типа в муниципальном подчинении горо-
да Коркино Челяб. обл. К категории рабочих посёлков городского типа отнесён 2 ноября 1956 года. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ – район Оренбургской обл. Название русское, происходит от названия 
населённого пункта. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ – с-с в Ашинском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по названию 
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населённого пункта. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РУДНИК – золотоносное месторождение на Южном Урале. Сегодня 
железнодорожная ветка Кыштым–Пирит прошла по Лакеевскому логу, где когда-то работал крупный 
Первомайский рудник [Шумихин, Волгин, 2007]. 

ПЕРВОМАЙСКОЕ – нпп. в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002].Хайбуллинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. 

ПЕРВОМАЙСКОЕ (Первомайка) – археологический памятник, укреплённое поселение 
бронзового века. Первомайское и Первомайка первые ранние названия памятника Камысты [Волгин, 
2009]. См. Камысты. 

ПЕРВОПАВЛОВСКИЙ ПРИИСК – «9 июля 1797 года поисковая партия обер-бергауптмана 
(офицерский чин горного инженера) Евграфа Ильича Мечникова, двигаясь по Большому Иремелю 
(приток Миасса), вышла по шлиховым признакам на богатейшую золотую жилу в районе речки Таш-
кутарганки. В 1799 году в том месте был заложен Первопавловский прииск, за первый год его работы 
добыто всего 5,2 килограмма золота. С каждым последующим годом добыча увеличивалась нарас-
тающими темпами. На этом прииске было найдено большое количество самородков, в том числе зна-
менитый «Большой треугольник» [Шумихин, Волгин, 2007]. 

ПЕРВУХА – старинная деревня в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Месединский с-с. На-
звание русское, происходит от диалектного ласкательного слова. Основана в XVIII веке русскими 
работными людьми, прибывшими на строительство завода из деревни Первухино Уфимской провин-
ции Оренбургской губернии (ныне в Баш. АССР или Башкортостане). 

ПЕРВУХИНО – старинное русское поселение, известное с XVIII века. Ныне в Башк. Назва-
ние русское, связано с фамилией первостроителя Первухина. В книге Владимира Фёдоровича Жит-
никова зафиксирована такая русская фамилия. Фамилия образована от прозвища Первуха – "первый 
ребенок в семье". 

ПЕРВУШИНО – село в Кушнаренковском р-не Башк. От русского антропонима Первушин 
[СТРБ, 2002]. 

ПЕРВЫЙ МАЙ – деревня в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПЕРЕВЕСНАЯ – деревня в Увельском р-не Челяб. обл. Название русское. Названа так, по-
скольку находилась издревле на перекрёстке торговых путей, где и "перевешивали" товар перед оп-
товой продажей. 

ПЕРЕВЕСНОЕ – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. Названо по русской деревне Перевес-
ной. Гидроним произошёл от топонима. 

ПЕРЕВОЗ – деревня в Белокатайском р-не Башк. От русского слова «перевоз» [СТРБ, 2002]. 

ПЕРЕВОЗИНСКИЙ 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 ду-
ги. 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 не-
большая речка. Там, где кончается гряда, на реке несколько 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 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 постепенно начинает повышать-
ся и переходит в невысокую гряду. Там, где плёс кончается, в километре от реки, на левом берегу, – 
небольшая деревня Перевоз [Калугин, 1974]. 

ПЕРЕВОЗНАЯ – гора в Челяб. обл. на левобережье р. Ай к ЮЗ от г. Кусы. Топоним «пропи-
сался» на старинных дорогах: Аргаш и Скифский путь. Гора стоит в районе старинной переправы, о 
чём напоминают рч. Кисиганка, гг. Кисиганские с древне-тюркской этимологическою базою кичiг – 
«переправа» [Поздеев, 2008]. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 541 

ПЕРЕВОЗНАЯ ГОРА – в Кусинском р-не Челяб. обл. Название русское и связано с прохо-
дившей через гору дорогой для гужевого транспорта, по которой перевозили на подводах уголь и ру-
ду на Кусинский железоделательный завод. 

ПЕРЕВОЗНОЙ ОСТРОВ – остров на Аргазинском водохранилище в Аргаяшском р-не Че-
ляб. обл. (в северной части бывшего озера Аргази). Раскопки археологов в 1975-1976 годах на остро-
ве (после обмеления водохранилища) позволили обнаружить следы людей, относящиеся к 5-6 тыся-
челетию до Рождества Христова. Археологические раскопки пришлось прекратить из-за затопления 
их водой. 

ПЕРЕВОЗНЫЙ – остров на оз. Аргази в Челяб. обл. Иное написание: Паровоз. Топоним 
«прописался» на старинных дорогах: Аргаш и Скифский путь. Через о. Перевозный в 1735 г. прошли 
команды строить Верхяицкую пристань; на новых картах термин перевоз осовременили, превратив в 
паровоз [Поздеев, 2008]. 

ПЕРЕВОЛОЦКИЙ – посёлок городского типа, центр Переволоцкого р-на Оренбургской обл. 
Русский топоним. Образован от слова "переволока" – место, где перетаскивали (переволакивали) суда 
из одной реки в другую. 
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населённых мест. 

ПЕРОВСКИЙ – хребет в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Биштиряк [СТРБ, 2002]. 

ПЕРОВСКИЙ – хутор в Куюргазинском р-не Башк. От русского антропонима Перовский. По 
преданию, располагался на том месте военный генерал-губернатор Оренбургской губ. В. А. Перов-
ский с отрядом войск [СТРБ, 2002]. 

ПЕРШИНО – деревня в Аскинском р-не Башк. От русского антропонима Першин [СТРБ, 
2002]. 

ПЕРШИНО – старинный казачий посёлок на территории города Челябинска. Основан в 
XVIII веке казаком Исетского войска Першиным как выселок из Челябинской крепости. Першино 
имеется в черте Ивделя и в вотчине Строгановых на Пермской земле. У нас же это память о деревне 
Далматовского монастыря под Шадринском. Из деревни Першино Далматовского монастыря в Челя-
бинскую крепость с 1736 по 1740 гг. записалось несколько семей. 1) Иван Перфильев сын Пастухов, 
дворцовой крестьянин. (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 785 об). 2) Михайло Перфильев сын с брать-
ями. (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 881 об). 3) Егор Савин сын Панов. (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 
144, л. 820). 4) Иван Герасимович Медведев. (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 782). Медведевы осно-
вали дер. Медведеву на р. Миасс, - ныне Сычёва, осели на оз.Смолино. 5) Петр Данилов сын Рудаков. 
(РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 881 об). С ним племянник Миткиных Иван Никитович. 6) Еремий 
Леонтьев сын Орлов. (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 808). 7) Демид Козмин сын Панков. (РГАДА. 
Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 819). Самое старое название - дер. Рябкова. 8) Данило Андреев сын Рябков из 
дер. Рябковой Краснослободского дистрикта осел у мельницы. 9) Отдельным двором осел Кирило 
Тимофеев сын Миткиных из села Замараевского из-под Шадринска. Название не прижилось. Семьи 
осели хуторами, поэтому ещё одно имя – Однодворцева. Древнее русское языческое имя Перша – 
«первенец в семье» [Поздеев, 1999]. 

ПЕСКИ – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ПЕСТОВА – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ПЕСЧАНКА – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Еленинский с-с, ныне Снежненский 
с-с). Название русское. «В топонимах отражался не только рельеф местности, но и особенности поч-
вы. По всей территории России известны такие топонимы: село Глинка в Смоленской области (роди-
на композитора М. И. Глинки), Глиняны на Украине; неоднократны сёла с названием Пески, Песоч-
ное, Песочня, Песчанка; Болотино, Болотное и т. п.» [Смолицкая, 1990]. 

ПЕСЧАНКА – хутор города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. (Черемшанский поссовет). На-
звание русское. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года хутор Песчанка исключён из 
списков населённых мест. 

ПЕСЧАНОЕ – озеро, гидрологический памятник природы Южного Урала; находится на тер-
ритории, подчинённой городу Миассу, Челябинской области, у автотрассы Челябинск-Уфа. Это са-
мое западное из зауральских озер. 

ПЕСЧАНОЕ – село в Троицком р-не Челяб. обл. (Песчанский с-с). Название русское. 

ПЕСЧАНОЕ – село в Увельском р-не Челяб. обл. (Хуторский с-с). Русский топоним. 

ПЕСЧАНО-ЛОБОВО – деревня в Иглинском р-не Башк. От песчаное и гидронима Лабау 
[СТРБ, 2002]. 

ПЕСЧАНСКИЙ – с-с в Троицком р-не Челяб. обл. Название русское, дано по наименованию 
населённого пункта. 

ПЕСЧАНЫЙ – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Луговской с-с). Название рус-
ское. 

ПЕСЧАНЫЙ – посёлок в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПЕСЧАНЫЙ – посёлок города Еманжелинска в Челяб. обл. (Зауральский поселковый совет). 
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Название русское. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года посёлок Песчаный исключён 
из списков населённых мест. 

ПЕСЧАНЫЙ – хутор в Карталинском р-не Челяб. обл. (Еленинский с-с). Название русское. 
Решением Челяб. обл. исполкома № 378-2 от 18. 09. 1979 года хутор Песчаный исключён из списков 
населённых мест. 

ПЕСЧЕРНЫЙ – хутор, возник в 1896 г. на левобережье в устье Песчерного Лога (приток р. 
Янгелька) в даче Магнитной станицы; современное название – Пещерный; в 1926 г. относился к Ян-
гелъскому сельсовету Магнитного р-на Уральской области; учли под именем Пещерский; 59 семей, 
270 жит, школа. После 1970 г. не упоминается [Поздеев, 2008]. 

ПЕСЧЕРНЫЙ ЛОГ – речка; левый приток р. Янгелька у границы с Башкирией в даче Маг-
нитной станицы; современное название – Пещерный. Путь: Песчерный Лог (Пещерный Лог) → Ян-
гелька → Урал → Каспийское море. Имеет 2 левых ответвления. В 1896 г. в устье на левобережье 
возник хутор Песчерный; в 1926 г. относился к Янгелъскому сельсовету Магнитного 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. [По-
здеев, 2008]. 

ПЕТРОВКА – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. От русского антропонима. Другое на-
звание: Ляхово, Алакаево (СНМ). 

ПЕТРОВКА – нп. в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает 9 (22) января Русская Православная Церковь отмечает память святителя Петра, 
епископа Севастии Армянской. 

ПЕТРОВКА – нп. в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает 12 (25) января память мученика Петра Авессаломита. 

ПЕТРОВКА – нп. в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает 13 (26) января память мученика Петра Анийского. 

ПЕТРОВКА – хутор в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название русское, связывается с фами-
лией или именем первопоселенца. Имя Пётр в переводе с греческого языка ("petra") означает "Ка-
мень", "Скала", "Утёс". Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года хутор Петровка объеди-
нён с селом Подовинным и прекратил своё самостоятельное существование. Русская Православная 
Церковь ежегодно отмечает 16 (29) января отмечается "Поклонение честным веригам апостола Пет-
ра". 

ПЕТРОВСКАЯ – деревня в Иглинском р-не Башк. Другое название: Ильин [СТРБ, 2002]. 
Вероятно, от русского антропонима Петров. Русская Православная Церковь ежегодно отмечает 26 
января (8 февраля) память мучеников Анании пресвитера, темничного стража Петра и с ним семи 
воинов. 

ПЕТРОВСКИЙ – нп. в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная 
Церковь ежегодно отмечает 30 января (12 февраля) Русская Православная Церковь отмечает память 
благоверного Петра, царя Болгарского. 

ПЕТРОВСКИЙ – нп. в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Цер-
ковь ежегодно отмечает 1 (14) февраля память преподобного Петра Галатийского. 

ПЕТРОВСКИЙ – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Петровский с-с). По сведе-
ниям Е. Г. Морозова, посёлок основан в 1829 году как казачья станица. Назван по фамилии первопо-
селенца-основателя Л. Г. Петрова из Челябинской крепости. На картах XIX века обозначен при озере 
Втором по почтовому тракту Челябинск-Шадринск, в 16 верстах от Челябинска. В 1866 в посёлке 
было 68 дворов, 293 жителей, построена православная часовня, почтовая станция. В 1900 году – 424 
жителей, появились православная церковь, школа. В 1916 – 747 жителей, открылось кредитное това-
рищество. В 1997 – 1486 жителей. После Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в посёлке 
Петровском находилось 4-е отделение совхоза «Козыревский», затем – центральная усадьба и 1-е от-
деление совхоза «Петровский». В районе посёлка расположены ряд предприятий производственной 
сферы, коллективные сады челябинцев. 

ПЕТРОВСКИЙ – посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Нагайбакский с-с). Название 
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русское, связывается с греческим православным именем Пётр. Русская Православная Церковь еже-
годно отмечает 24 марта (4 апреля) память православного мученика Петра Казанского. 

ПЕТРОВСКИЙ – посёлок в Октябрьском р-не Челяб. обл. Крутоярский с-с. Название рус-
ское. Истоки топонима связаны с греческим именем Петр, что в переводе означает "Камень". Русская 
Православная Церковь ежегодно отмечает 3 (16) мая память преподобного Петра чудотворца, епи-
скопа Аргосского. 

ПЕТРОВСКИЙ – с-с в Красноармейском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по назва-
нию населённого пункта. Русская Православная Церковь ежегодно отмечает 23 мая (5 июня) Собор 
Ростово-Ярославских святых, в том числе и святителей и чудотворцев Ростовских, в число которых 
входит и ордынский царевич Петр, из православных татар. 

ПЕТРОВСКИЙ – с-с в Увельском р-не Челяб. обл. Название дано русскоговорящими жите-
лями Южного Урала по названию населённого пункта. Русская Православная Церковь ежегодно от-
мечает 25 июня (8 июля) память благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудо-
творцев. 

ПЕТРОВСКИЙ – хутор в Варненском р-не Челяб. обл. (Покровский с-с). Решением Челяб. 
обл. исполкома от 26. 04. 1966 года хутор Петровский исключён из списков населённых мест. Русская 
Православная Церковь ежегодно отмечает 30 июня (13 июля) память православного татарина, препо-
добного Петра Ростовского, царевича Ордынского. 

ПЕТРОВСКИЙ – хутор в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русский топоним, связан с 
греческим православным именем ПЁТР, что в переводе означает "Камень". Русская Православная 
Церковь ежегодно отмечает 29 июня (12 июля) отмечается память славных и всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. 30 июня (13 июля) отмечается Собор славных и всехвальных 12-ти 
апостолов, в том числе и апостола Петра. 

ПЕТРОВСКИЙ ПРИИСК – золотоносное месторождение Южного Урала в нижнем течении 
р. Большой Маук. В нижнем течении Большого Маука, от впадения в него реки Горькой и до устья, 
геологические породы относятся исключительно к породам гранитного ряда. Так на Петровском при-
иске зеленовато-серая хлоритовая порода сменяется розовато-белого цвета кварцитами мелкозерни-
стого строения. Под микроскопом видны отдельные зёрна породы – ортоклаз, кварц и белая слюда 
(мусковит). 

ПЕТРОВСКОЕ – село в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Цер-
ковь ежегодно отмечает 1 (14) июля память преподобного Петра Патрикия. 24 августа (6 сентября) 
отмечается перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея Руси чудотворца. 5 
(18) сентября отмечается память святителей Петра, Алексея, Филиппа и Ермогена, Московских и всея 
Руси чудотворцев. 13 (26) сентября память преподобного Петра в Атрои. 22 сентября (5 октября) па-
мять праведного Петра, бывшего мытаря. 

ПЕТРОВСКОЕ – село в Увельском р-не Челяб. обл. (Петровский с-с). Название русское, свя-
зано с именем Петр, что в переводе с греческого означает "Камень". Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает 4 (17) октября память священномученика Петра Капетолийского. 9 (22) октября 
память преподобного Петра Галатийского. 22 ноября (5 декабря) отмечается память благоверного 
Ярополка, во святом крещении Петра. 25 ноября (8 декабря) память преподобного Петра Молчальни-
ка. 25 ноября (8 декабря) память священномученика Петра, архиепископа Александрийского. 21 де-
кабря (3 января) преставление святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси чудотворца. 

ПЕТРОВСКОЕ – село Саракташского р-на Оренбургской обл. Здесь в 1879-1899 годах жил 
писатель-драматург Н. А. Крашенинников. В "Словаре славянской мифологии" можно обнаружить 
название травы "Петровы батоги". "Сия трава, по уверениям древних "Зелейников", употребляется 
ведьмами для порчи девиц: "Если которая напьётся чего-либо с соком этой травы, то будет чиликать 
сорокою." 

ПЕТРОГРАД – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Свободненский с-с). Название свя-
зано с городом на Неве Петроградом, бывшим ещё и Ленинградом и Петербургом – северная столица 
Великой России. По мнению Николая Ивановича Шувалова, происхождение названия связано с соз-
данием в 1919 году первых совхозов и с практикой приписки их к общественным организациям 
(предприятиям, заводам, фабрикам). В марте 1921 года были приписаны к Петроградской губкомму-
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не два совхоза в бывшем Троицком уезде, сроком на пять лет. В связи с этим за одним из населённых 
пунктов, входивших в усадьбу совхоза, в 1924 гора закрепилось название Ново-Петроградской, а 
позже Петроград – в честь города революции [Шувалов, 1982]. 

ПЕТРОМАШКИНСКИЙ – золотой прииск в Кыштымском горном округе, открыт до 1824 
года [Шумихин, Волгин, 2007]. Название разбивается на Пётр + Машка. 

ПЕТРОМИХАЙЛОВКА – деревня в Саткинском р-не Челяб. обл. Айлинский с-с. Образова-
на от слияния Михайловки и Петропавловки. Название русское, сложносоставное, разбивается на два 
слова Пётр + Михаил. 

ПЕТРОПАВЛОВКА
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ПЕТРУШКИНО – деревня в Кусинском р-не Челяб. обл. (Петропавловский с-с). Название 
русское. Петрушка был любимым персонажем русских народных ярмарочных балаганов. 

ПЕТРЯЕВО – село в Чишминском р-не Башк. От русского антропонима Петряев. Другие 
назв.: Mykuiu, Питрэй муһшыҫы [СТРБ, 2002]. 

ПЕТУХОВА – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Как тут не упомянуть выдающе-
гося отечественного учёного, историка, филолога Юрия Дмитриевича Петухова (1951-2009), который 
убедительно доказал существование на планете единого языка и единой культуры в течение более 30 
тысячелетий. Первоязыком человечества был язык русов. 

ПЕТУХОВКА – село в Дуванском р-не Башк. От русского антропонима Петухов. Другие 
назв.: Игнашкино Поле, Ингашкино [СТРБ, 2002]. 

ПЕТУХОВСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Петуховский район. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Петуховский район передан в 
состав вновь образованной Курганской области. 

ПЕЧАТИНЫ – кордон в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ПЕЧЁНКИНО – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл., Луговской с-с. Русский топо-
ним. Названа по фамилии первостроителя. Хранит память о первопоселенце Еткульской крепости. 16 
(27) марта 1740 г. записался в казаки «Елфим Гаврилов сын Печёнкин государственной крестьянин 
Архангелогородской губернии Устюжской правинцыи деревни Утманоской». (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, 
кн. 144, л. 877 об) [Поздеев, 1999]. 

ПЕЧЕНКИНО – село в Бирском р-не Башк. От русского антропонима Печёнкин [СТРБ, 
2002]. 

ПЕЧЁНКИНО – старинная казачья деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. (Печёнкинский с-
с). Основана в XVIII веке казаком Печенкиным как выселок из Еткульской крепости. 

ПЕЧЁНКИНСКИЙ – с-с в Еткульском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по названию 
населённого пункта. 

ПЕЧИ – посёлок на территории города Златоуста. Название русское. Основан углежогами. 
Название русское. Решением Челяб. обл. исполкома от 10. 12. 1968 года посёлок Печи объединён с 
селом Куваши. 

ПЕЧИ КОВАЛЁВСКИЕ – посёлок основан в XVIII веке Ковалёвым на месте печей по вы-
жигу древесного угля для железоделательных заводов Южного Урала. Ныне носит название посёлка 
Ковали и находится в Кусинском р-не Челяб. обл. (Магнитский поселковый совет). 

ПЕЧИ КУСИНСКИЕ – посёлок в Кусинском р-не Челяб. обл. Название русское. Основан 
углежогами. Название связано с деятельностью южноуральской металлургии XVIII—XIX веков. От-
ражает прежнее хозяйственное значение населённого пункта, возникшего при углевыжигательных 
печах, в которых выжигали (томили) древесный уголь, необходимый для плавки металла. Определе-
ние «Кусинские» указывает на принадлежность к Кусинскому заводу. 

ПЕЧИ СЕВЕРНЫЕ – посёлок на территории города Миасса. Название русское. Населённый 
пункт основан углежогами. Определение «северные» указывает на положение к северу от Миасского 
завода. 

ПЕЧКА ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКАЯ – каменное сооружение на адм. территории г. Верхний 
Уфалей в Челяб. обл. в виде «печки» (5 объектов). Объект обнаружен и зафиксирован спелеоархеоло-
гическим отрядом (рук. Юрин В.И.) в двух разных местах, 80-100 м западнее скального гребня Боль-
шого Шихана, прямо на склоне у нижней кромки каменной осыпи, в 1 км от озера. 

ПЕЧМЕНЬ – речка в Бардымском р-не Башк. Пермской обл.; [СТРБ, 2002] 

ПЕШТЕРЯК – село в Янаульском р-не Башк. (Сб., ст. св. т. 1). Другое название: Барабановка 
[СТРБ, 2002]. 
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ПЕЩАНОЕ – озеро в Еткульском р-не Чел. обл. Другие названия: Йеккуль, Йек-Куль, Сара-
балык, Иткуль, Еткуль. На всех старых картах оно проточное. Относилось к болотисто-озёрной доли-
не р. Чумляк. Первоначальная запись названия со словом Йек исторически является вариантом назва-
ния реки Яик [Поздеев, 2008]. См. Яик, Сарабалык, Еткуль, Эткульская. 

ПЕЩАНСКАЯ – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ПЕЩЕР СКВОЗНЫХ ДОЛИНА – местность в Увельском р-не Челяб. обл. В ходе изучения 
подземных полостей силами комплексной научной Сикияз-Тамакской спелеоархеологической экспе-
диции была зафиксирована «Долина Сквозных пещер». 

ПЕЩЕРА ИГНАТИЕВСКАЯ – в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл., на правом берегу реки 
Сим, в 7 км с-з деревни Серпиевки. Составной православный топоним. Первое слово является рус-
ским топонимическим термином. Второе слово связывается с календарным православным именем 
Игнатий. Возможно, что в пещере обитал какой-либо местный отшельник и чудотворец Игнатий. По 
мнению некоторых учёных, Верхним Палеолитом определяется возраст рисунков суперэтноса русов, 
обнаруженных в Игнатиевской пещере, которая расположена в скалистом обрыве берега реки Сим 
(левый приток реки Белой, бассейн Камы) на Южном Урале в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. 
Пещера эта двухъярусная, промыта в толще горы водой, длиной около 600 метров, имеющая громад-
ный вход – около 12 метров в поперечнике. Не таявший ли ледник промыл пещеру в горе? Интерьер 
пещеры определяют четыре основных отдела – Входной грот, Основной коридор, Большой зал и 
Дальний зал. За последние 250 лет пещеру несколько раз осматривали многие известные русские пу-
тешественники и археологи. Первое описание пещеры составлено во второй половине XVIII века 
академиком Петром Палласом. Через сто лет в среде русского горнозаводского населения эта пещера 
получила название Игнатиевской – по имени келейника Игнатия, жившего в пещере и, по преданию, 
захороненного в ней. Святой старец почитался среди православного люда и после смерти, а в пещеру, 
согласно описаниям начала XX века, в девятую пятницу после православной Пасхи стекался народ из 
соседних заводов, сёл и деревень. Намоленую пещеру посещали православные татары, черемисы, 
мордва и русские работные люди. В 1911 году пещеру обследовал и провёл в ней раскопки известный 
русский археолог С. И. Руденко, обнаруживший только находки бронзового и железного веков. В 
конце 30-х годов XX века в Игнатиевской пещере побывал не менее знаменитый русский археолог С. 
Н. Бибиков. В начале 60-х годов XX века изучением этого карстового района занимался О. Н. Бадер. 
При раскопках грота у Каменного Кольца близ деревни Серпиевка, примерно в 12 км выше по тече-
нию от Игнатиевской пещеры, экспедиция обнаружила погребение III тысячелетия до н.э., а также 
слой с изделиями Верхнего Палеолита и костями животных ледникового периода. В самой Игнатиев-
ской пещере были проведены раскопки во Входном гроте, где были обнаружены кремнёвые изделия 
и кости животных, обитавших на этой территории более 10 тысяч лет назад. Но главную свою тайну 
пещера открыла в 1980 году, когда в ней начала работу археологическая экспедиция В. Т. Петрина. 
Сотрудник экспедиции В. Н. Широков при обследовании стен пещеры в первом ярусе обнаружил 
древний рисунок, выполненный красновато-коричневой минеральной краской (охрой). В последую-
щие пять лет исследование Игнатиевской пещеры вели экспедиции В. Т. Петрина и Н. Г. Смирнова – 
руководителя лаборатории исторической и популяционной биологии Института экологии растений и 
животных Уральского Отделения Академии Наук. После тщательного обследования было выявлено 
около 50 различных изображений. Через пять лет интенсивных исследований в Игнатиевской пещере 
были также найдены и рисунки, выполненные чёрной сажей. Археологи выяснили, что стены первого 
яруса, и потолок второго почти сплошь покрыты рисунками художников суперэтноса русов. Охотни-
ки на диких лошадей, мамонтов, северных оленей рисовали в Игнатиевской пещере на Южном Урале 
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крытое неподалёку место стоянки эпохи палеолита, говорят о том, что русы жили в пещере очень и 
очень продолжительное время. Обращает на себя внимание тот факт, что люди в пещере появились 
одновременно с катастрофой Арктиды (Атлантиды), как именовались хребты Ломоносова и Менде-
леева в древности. Некоторые исследователи задают себе вопрос: нет ли связи исхода людей с Арк-
тиды и появления их на Южном Урале?! Ответа пока нет. 

ПЕЩЕРА КАМЕНКА – памятник природы находится в Саткинском р-не Челяб. обл., в 1,5 
км от посёлка Блиновка, в долине реки Каменки. 

ПЕЩЕРА КАМЕНСКАЯ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл., в 1,5 км от посёлка Бли-
новка, в долине реки Каменки. Русский составной ороним. 

ПЕЩЕРА КАПОВАЯ – расположена в горах Южного Урала, в излучине правого берега 
верхнего течения реки Белой, в живописной глухой местности под Белорецком. Размеры Каповой 
пещеры просто фантастичны: общая длина пещеры превышает 2 км; высота входа достигает 14 мет-
ров, что сопоставимо с высотой пятиэтажного дома! В пещере два основных высотных яруса, разде-
лённых отвесной четырнадцатиметровой стеной. По нижнему ярусу протекает небольшая речушка 
под названием Шульган. Интерьер подземной полости образован многочисленными залами и перехо-
дами крупных размеров. Описания этой карстовой системы появились в XVIII веке благодаря прово-
дившимся в Российской империи первым академическим экспедициям сначала отряда капитана Рыч-
кова Петра Ивановича, а позднее академика Лепёхина Ивана Ивановича. Впоследствии о Каповой 
пещере писали многие авторы, среди которых был и геолог Вахрушев, оставивший замечательную 
книгу “Загадки Каповой пещеры”. В 1959 году А. В. Рюмин сообщил об открытии им в Каповой пе-
щере первых верхнепалеолитических изображений. В 1960 году на место открытия выехала археоло-
гическая экспедиция Института археологии Академии Наук РФ. До 1979 года проводились исследо-
вания. За время экспедиции было выявлено более трёх десятков красочных верхнепалеолитических 
рисунков, выполненных красной охрой. С 1982 года исследование Каповой пещеры продолжила экс-
педиция ленинградского отделения Института археологии (ныне Институт материальной культуры 
АН РАН). Все, обнаруженные на настоящий момент рисунки человека разумно говорящего (Homo 
Sapiens Lingua) времён Верхнего Палеолита находятся в четырёх залах Каповой пещеры. На первом 
ярусе в залах: Купольном, Знаков и Хаоса. На втором ярусе в зале Рисунков. Всего выявлено более 50 
изображений, размеры которых от 5 см до метра и более. Рисунки выполнены красной (в основном), 
коричневой и чёрной красками. Линии, которыми в основном выполнены изображения в Каповой 
пещере, по мнению учёных, наносились пальцем на сухую стену. По заключению специалистов, наи-
большая часть рисунков сделана людьми, стоящими на полу пещеры. Несколько рисунков можно 
было выполнить только с какой-либо подставки, так как они находятся на недоступной с пола высо-
те. В пещере были проведены небольшие раскопки. На глубине около 50 см от современной поверх-
ности был выявлен культурный слой. Археологи обнаружили остатки угля, кусочки охры, каменные 
изделия, кости животных. По мнению специалистов, этот культурный слой сформировался в один из 
периодов, когда пещера была сухой и пригодной для жизни человека. Среди вещественных остатков 
преобладали каменный изделия, выполненные мастерами русов из кремня, яшмы, известняка и пес-
чаника. Были обнаружены также два костяных изделия, четыре бусины из серпентина – мягкого зе-
леноватого камня. Радиоизотопный анализ угольев дал две даты: 14680 и 13930 лет назад. По мнению 
археолога В. Н. Широкова, облик каменных изделий позволяет считать их принадлежащими населе-
нию, чья культура была связана своими корнями с восточноевропейскими пространствами Русской 
равнины. 

ПЕЩЕРА КЛЮЧЕВАЯ – административная территория города Усть-Катава в Челяб. обл., 
левый берег реки Юрюзани (бассейн Белой), склон Большого Лимоновского гребня. Ещё одно место, 
где проживал человек рода хомо сапиенс лингва (Homo Sapiens Lingua) – это Ключевая Пещера. Вход 
в Ключевую Пещеру открывается в скалах Большого Лимоновского Гребня (Старичного Гребня) на 
высоте 50 метров от уровня реки. Длина всех ходов Ключевой Пещеры около 18 метров. Полость 
имеет вид коридора, вымытого водой в массиве известняка. В Ключевой Пещере обнаружены следы 
пребывания первобытных людей. При раскопках привходовой части Ключевой пещеры на глубине 
130 см археологи обнаружили культурный слой. Многие из найденных костей имели следы грубых 
насечек, надрезов. Также обнаружено несколько удлинённых кремниевых пластинок, обработанных 
древним человеком. 

ПЕЩЕРА КОЛОКОЛЬНАЯ – в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл., в 2 км к Ю-В от дерев-
ни Серпиевки, правый берег реки Сима (бассейн Белой). Название русское, связывается с колоколь-
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ней православного храма, либо со словом колокол. Колокольная пещера, археологический памятник 
и памятник природы Южного Урала, расположенный в 50 м от карстовой арки Скала-Кольцо (Ка-
менное Кольцо) в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл., к юго-востоку от деревни Серпиевки. Вход в 
пещеру не превышает 2,5 м. Поверхность пола понижается в глубину этой карстовой галереи. Длина 
полости около 150 м, а высота потолка кое-где достигает 8 м. В 1982 г. в Колокольной пещере (по 
иному, 2-ой Серпиевской) обнаружены рисунки людей эпохи палеолита. Таким образом, пещера Ко-
локольная стала третьей пещерой бывшего Советского Союза (после Каповой и Игнатиевской), 
имеющей палеолитические рисунки художников суперэтноса русов. Поэтому она представляет ис-
ключительную ценность для мировой науки. Учёным удалось в 8 местах обнаружить остатки древних 
изображений. Все рисунки были выполнены краской красного цвета. Рисунки красной охрой позво-
ляют зафиксировать присутствие художников суперэтноса русов. Первые следы красной охры встре-
чаются в 40 м от входа, в той части пещеры, куда не может попасть солнечный свет, значит, худож-
ник суперэтноса русов пользовался искусственным освещением. Несмотря на настойчивые поиски 
изображений животных, удалось отыскать остатки только одной такой фигуры. Сохранность изобра-
жения плохая. В остальных семи группах сохранились остатки каких-то геометрических фигур, 
овальные пятна, группы линий. В результате проведённых раскопок удалось установить, что рисунки 
были выполнены в конце палеолитической эпохи. Не исключено, что подобные “знаковые” рисунки 
были попыткой создания письменности. 

ПЕЩЕРА КУРГАЗАКСКАЯ – пещера на р. Ай. В 150 м от родника Кургазак (пр. р. Ай) на 
половине правого склона оврага находится Кургазакская пещера (встречается другое название – 
Кукшик). Открывается она гротом длиной 37 м. В центре его – понижение, где долго сохраняется 
лёд. В этом понижении слева на уровне пола есть узкая щель, которая ведёт в нижнюю часть пещеры. 
При спуске надо соблюдать осторожность (под ногами – лёд). В нижнем этаже сначала открывается 
небольшой, но высокий грот, а дальше идёт узкий, местами очень низкий коридор длиной 89 м. Ход 
заканчивается невысоким гротом. В середине его находится огромная каменная глыба, которая дер-
жит на себе низкий свод пещеры. Пещера сырая, летом температура в ней +8°, общая длина полостей 
обоих этажей – 260 м [Калугин, 1974]. 

ПЕЩЕРА ПУГАЧЁВСКАЯ – памятник природы Южного Урала; находится в Челяб. обл. в 
городе Троицке, на правом берегу Уя. По преданию в пещере бывал Емелька Пугачёв, выдававший 
себя за царя Петра III. Впрочем, более вероятно, от старорусского пугач – «большой ушастый филин; 
его в народе почитают иногда за лешего». 

ПЕЩЕРА СМЕЛОВСКАЯ II – к эпохе Верхнего Палеолита Южного Урала относится пе-
щера Смеловская-2, которая находится возле посёлка Смеловский в Верхнеуральском р-не Челяб. 
обл. Пещера обследована экспедицией ИА АН РФ в 1959 году. Вскрыто 10 м2. В МАЭ ОНУ УНЦ 
РАН находится 51 предмет эпохи палеолита: тальковые подвески, выемчатые орудия, ретуширован-
ные орудия из гальки, нуклеусы, сколы, отщепы. 

ПЕЩЕРА СТАНЦИОННАЯ – археологический и геологический памятник, а также памят-
ник природы Южного Урала находится в 150 метрах от посёлка железнодорожной станции Усть-
Катав в Челяб. обл., на правом берегу реки Юрюзань (бассейн Белой), на южном крутом склоне пра-
вого берега реки Юрюзани. Вход в Станционную Пещеру ориентирован на юг. Общая длина Станци-
онной Пещеры составляет 280 метров; глубина доходит до 16 метров. В 1936 году в Станционной 
Пещере обнаружено большое количество костей доисторических животных: мамонта, шерстистого 
носорога, быка, лошади четвертичного периода. Это оказалось следами пребывания в пещере людей 
эпохи палеолита. 

ПЕЩЕРА ФЕДОТОВСКАЯ – в 1942 году в одной из пещер Южного Урала на правобережье 
реки Большой Ик, притоке Сакмары (бассейн Урала), геолог Преображенский нашёл скребок палео-
литического облика. В 1960 году экспедиция О. Н. Бадера произвела раскопки входного грота пеще-
ры и обнаружила 14 каменных изделий. Пещеру назвали Мурадымовской, по имени населённого 
пункта, расположенного поблизости. В 50 метрах от этого места, в 1983 году спелеолог Федотов из 
Оренбурга обнаружил ещё одну подземную полость, в которой имелись рисунки. Выехавшие на ме-
сто открытия специалисты нашли 11 зооантропоморфных рисунка. Учёные сочли возможным отне-
сти их к мезолиту или неолиту. Некоторые увидели в рисунках человекообразных существ без ног и с 
продолговатой головой. Впрочем, другие, с первого взгляда стали уверять, что на рисунках изобра-
жены птицы в полёте. Пещеру назвали Федотовской, по фамилии спелеолога, открывшего рисунки 
каменного века. 
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ПЕЩЕРА ЩЕЛЕВАЯ – находится на р. Юрюзань в средней части природного комплекса 
Юрюзанской Долины в утёсе Навесной Гребень. Долина реки здесь сжата горами, а впереди начинает 
вырастать утёс, который стоит поперек реки. Огромная скала нависает над рекой, отсюда и ее назва-
ние – Навесной Гребень. Пещера представляет из себя трещину со сводом длиной 81 м. Высота пе-
щеры до 12 м, а ширина – всего 50-60 см. Пещера имеет и другой вход – отверстие в скале на высоте 
35 м над рекой [Калугин, 1974]. 

ПЕЩЕРНАЯ – железнодорожная станция, посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Янгель-
ский с-с). Название русское, дано по имеющимся неподалёку пещерам. 

ПЕЩЕРНЫЕ КАМНИ – 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 красивые скалы – Пещерные камни, в которых с воды вид-
ны отверстия, трещины. На этом участке скорость реки быстро нарастает, а в русле торчат одинцы, 
встреча с которыми при значительной скорости реки ничего приятного не сулит. В вершине петли 
справа впадает речка Красная, а ниже ее устья идет почти прямой участок, который заканчивается 
большой ямой [Калугин, 1974]. 

ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД – название обширной области с пещерами, в которых обнаружен ар-
хеологический материал. Иное название: Пещерный Град. В 1995 году объединённый спелеоархеоло-
гический отряд из Челябинска (руководитель Владимир Иванович Юрин) открывает в окрестностях 
деревни Сикиз-Тамак несколько десятков пещер, гротов и навесов. Первые же археологические рас-
копки дали богатейший материал. Зафиксированы культурные слои шести исторических эпох – от 
палеолита до средневековья. 

ПЕЩЕРНЫЙ ГРАД – название обширной области с пещерами, в которых обнаружен архео-
логический материал. Иное название: Пещерный Город. 

ПЕЩЕРНЫЙ ЛОГ – урочище с провалами в Кусинском р-не Чел. обл. Русское слово пеще-
ра – «полость в верхнем уровне земной коры, имеющая выход на поверхность земли». Название 
очень популярное на просторах нашей страны [Поздеев, 2008]. 

ПЕЩЕРНЫЙ ЛОГ (Козитовый Овраг) – памятник природы Южного Урала; находится Ня-
зе-Петровском р-не Челяб. обл., в 2 км от станции Сказ. Козитовый Овраг (Пещерный Лог) занимает 
верхнюю часть долины реки Сухая Шемаха. Козитовый Овраг (Пещерный Лог) характеризуется мно-
гочисленными провальными воронками и колодцами. 

ПЕЩЕРСКИЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. Название населённому пункту дано 
русскими жителями Южного Урала по находящимся в окрестностях пещерам. 

ПЕЩЕРСКИЙ – хутор, возник в 1896 г. как Песчерный на левобережье в устье Песчерного 
Лога (приток р. Янгелька) в даче Магнитной станицы; современное название – Пещерный; в 1926 г. 
относился к Янгелъскому сельсовету Магнитного р-на Уральской области; учли под именем Пещер-
ский; 59 семей, 270 жит, школа. После 1970 г. не упоминается [Поздеев, 2008]. 

ПИВКИНА – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, за-
фиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по 
волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ПИОНЕР – деревня в Бирском р-не Башк. От пионер «первый» [СТРБ, 2002]. 

ПИОНЕР – посёлок в Уйском р-не Челяб. обл. (Ларинский с-с). Решением Челяб. обл. испол-
кома от 15. 04. 1969 года исключён из списков населённых мест. 

ПИОНЕРСКИЙ – посёлок в Ермекеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ПИОНЕРСКИЙ – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Миасский с-с). 

ПИРАМИДА РАЗБОРНАЯ – гора 481 м в Кизильском р-не Челяб. обл. западнее п. Обру-
чёвка. Иное название: Разборная. На плане 1889 г. дачи этого посёлка обозначена как Пирамида Раз-
борная. К С и В от горы сохранились остатки леса. Восточный склон самый крутой. У Владимира 
Ивановича Даля слово греческого происхождения пирамида означает остряк, остроповерхностное 
тело на широкой подошве с откосыми боками. Слово прекрасно описывает гору. В русских говорах 
слово разбор имеет несколько значений; для образования топонима допустимы значения: ...5. «разли-
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чение, распознавание»; 9. «причёска»; 11. «поясница». Возможно, прилагательное разборная образо-
вано от иранского слова рез – «ёж» с суффиксом места, обладания ~бор (~бар), т. е. разбор означает 
«ежевик, остряк» и соответствует понятию «пирамида». Гора как бы ощетинилась деревьями в степ-
ной местности. В межевых книгах пирамида часто встречается в названиях гор [Поздеев, 2008]. 

ПИРАМИДЫ МУСИНСКИЕ – каменное сооружение в Учалинском р-не Челяб. обл. По 
информации Кусяева А. Х. в 2006 г. спелеоархеологическим отрядом (рук. В.И. Юрин) был осмотрен 
южный склон одной из вершин горы Рясток-Таш, где был первично обследован комплекс каменных 
сооружений в виде каменных «пирамид». Данная группа сооружений находится 5 км западнее д. 
Мусса (Мусино), на высоте 350 м. над деревней. Объект расположен на слабонаклонной площадке, 
150 м. южнее вершины. Внизу в долине, протекает ручей (левый приток речки Табылгашты, бассейн 
р. Урал). Комплекс состоит из двух «пирамид», расположенных на расстоянии примерно 200 м. друг 
от друга. В плане обе постройки квадратной формы. Площадь каждого из обследованных сооружений 
составляет от 2,5х2,5 м2. Высота обоих сооружений составляет около 2,5 м. Ориентированы обе по-
стройки по сторонам света. «Пирамиды» сложены методом сухой кладки из глыб и обломков разных 
размеров. Сооружения  в виде «пирамид» впервые выявлены на Урале и предварительно определены, 
как погребально-ритуальные. О датировке объекта говорить преждевременно. 

ПИРИТ – посёлок в Челяб. обл. Название населённому пункту дано русскоговорящими жи-
телями Южного Урала. 

ПИРИТНАЯ – железнодорожная станция в Челяб. обл. на ветке Кыштым – Карабаш. Назва-
ние русское. Дано по месторождению пирита. 

ПИСАНЫЕ КАМНИ – в 1979 году новосибирский археолог В. Т. Петрин открыл в долине 
южно-уральской реки Ай у деревни Ваняшкино в Саткинском р-не Челяб. обл. группу так называе-
мых "Писаных Камней" – петроглифов, возраст которых определялся в 6 тысяч лет. Попытаемся вы-
числить приблизительную дату написания: 6000 – 1979 = 4021. Либо, 6000 – 1997 = 4003. Такая дата 
получается, если вычисления производить от года издания журнала, опубликовавшего данную ста-
тью. Всё равно, очень древние надписи. Такие надписи необходимо изучать. Может быть, это зарож-
дение письменности у наших предков? Дело в том, что, как установили учёные, в то время язык име-
ли (говорить умели) только русы. Иных языков ещё не существовало. 

ПИСАРЕВКА – деревня в Альшеевском р-не Башк. От русского антропонима Писарев 
[СТРБ, 2002]. 

ПИСАРЕВО – деревня в Шаранском р-не Башк. От русского антропонима Писарев [СТРБ, 
2002]. 

ПИСКЛОВО – село в Еткульском р-не Челяб. обл. (Пискловский с-с). По сведениям Николая 
Ивановича Шувалова, основано в 30-х годах XIX в. крестьянами-переселенцами из деревни Писклово 
(по фамилии основателя Писклова) Чуйковской волости Курской губернии. Повторяет именование 
оставленного селения. 

ПИСКЛОВСКИЙ – с-с в Еткульском р-не Челяб. обл. Название дано русскоговорящими жи-
телями Южноуральского края по названию населённого пункта. Происходит, вероятно, от фамилии 
оренбургского казака. 

ПИСМЕНЬ – речка в бывшей Уранской волости Осинской 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. 

ПИСЬМЯНКА – деревня в Белебеевском р-не Башк. От гидронима Письмянка [СТРБ, 2002]. 

ПИСЬМЯНКА – речка, правый приток р. Усень в Белебеевском р-не Башк. Путь: Письмянка 
(Письмянйелга, Песмен-Каран) → Усень. Иное название: Письмянйилга [РБСВОРБ, 2005], Песмен-
Каран (МИ БАССР. Т. IV. Ч. 1. с. 212). 

ПИСЬМЯНТАМАК – деревня в Буздякском р-не Башк. От Писмян – гидроним и геогр. тер-
мин тамак – «устье» [СТРБ, 2002]. 

ПИТОМНИК – посёлок в Каслинском р-не Челяб. обл. Название русское. Решением Челяб. 
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обл. исполкома от 26. 04. 1966 года исключён из списков населённых мест. 

ПИТЯКОВО – село в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ПИФАНСКАЯ – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ПИЧУГИНА – деревня в Дуванском р-не Башк. От русского антропонима Пичугин [СТРБ, 
2002]. 

ПИЧУГИНСКИЙ – старинный русский посёлок в Уйском р-не Челяб. обл. (Ларинский с-с). 
Основан в 1759 году золотоискателями. По сведениям Николая Ивановича Шувалова, в прошлом вла-
дельческое селение, основанное в середине XVIII в. В нём были поселены купленные крепостные 
крестьяне, переведённые для работы на золотых промыслах из села Пичугино (по фамилии) Симбир-
ского уезда Самарской губернии. Повторяет название оставленного селения. Время покупки крестьян 
– 1759 год. 

ПЛАСТ – город в Челяб. обл. В прошлом крупный золотой прииск. Название русское, дано 
из-за мощного пласта золотоносных песков. Статус города с 1940 года [Пятков, 2004]. По сведениям 
Николая Ивановича Шувалова, в прошлом крупный золотой прииск. Основан с открытием в Антипи-
ном Логу в 1855—1857 годах богатого месторождения рассыпного золота. Своим названием обязан 
особенности геологического сложения 81 месторождения, состоявшего в том, что золотосодержащие 
породы представляли собой правильные пластообразные залежи. Геологическое понятие «пласт» 
служило частым обозначением этого места, стало привычным, а вскоре прижилось и перешло в по-
стоянное название выросшего здесь крупного посёлка. 

ПЛАСТ КОСОЙ – золотая россыпь на реке Атлян в Миасской Золотой долине. После окон-
чания Великой Отечественной войны на прииске начинает работать усовершенствованная гидравлика 
279 с землесосом 3ГМ-2М. Гидравлика – способ извлечения золота путём размыва песков мощной 
струёй воды. Жидкая смесь породы и воды (называемая пульпой) направляется в шлюзы и длинные 
деревянные желоба с уловителями, где и выбирается драгоценный металл. Внедрение гидромехани-
зации резко увеличило производительность труда по горной массе, что позволило перерабатывать 
старые старательские отвалы и включать в переработку не привлекательные для старателей россыпи 
[Пятков, 2006]. 

ПЛАСТОВСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 12 декабря 1955 года путём переименова-
ния Кочкарского района и перенесения райцентра в город Пласт. 15 ноября 1957 года Пластовский 
горсовет и Пластовский райсовет объединены в один Пластовский городской Совет депутатов тру-
дящихся с сохранением района как территориальной единицы. 1 февраля 1963 года Пластовский рай-
он Челяб. обл. как территориальная единица упразднён и его территория передана в состав образо-
ванного Троицкого сельского района. 12 января 1965 года бывшая территория Пластовского района 
передана из Троицкого сельского района в состав вновь образованного Увельского района. 

ПЛАТО УФИМСКОЕ – плоскогорье в бассейнах рек Уфа, Юрюзань и Ай в Башк. и частич-
но в Сверд. обл. От назв. реки. Вариант: Уфимское плоскогорье. 

ПЛАТОВКА – деревня в Новосергиевском р-не Оренбургской области. Название русское, 
связано с памятью казачьего атамана Платова, героя Священной Отечественной войны 1812 года. 

ПЛАТЦЕВО – деревня в бывшем Уфимском уезде (СНМ). Другие назв. – Баранцево, Зна-
менская [СТРБ, 2002]. 

ПЛАТЦЕВО – деревня в Иглинском р-не Башк. Другое название: Баранцево, Надеждино 
[СТРБ, 2002]. 

ПЛАТЦЕВО – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. (офиц. Баранцево, другое название: 
Знаменский) [СТРБ, 2002]. Вероятно, от русского антропонима Платцев. 

ПЛЁС – озеро на территории города Кыштыма. Название русское. Диалектное слово означает 
чистое открытое пространство на озере. 

ПЛЁС АРКАИМСКИЙ – археологический памятник Брединского р-на Челяб. обл., в 500 м 
от правого берега реки Большая Караганка. Курганный могильник на территории музея-заповедника 
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«Аркаим» [Волгин, 2009]. 

ПЛЁС АРКАИМСКИЙ – урочище в Брединском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки 
Большая Караганка с западной стороны укреплённого поселения Аркаим. Геологический памятник 
природы. Плёс отделяет от западной внешней оборонительной стены «Аркаимский Огород». Пред-
ставлены руслово-пойменныея осадки [Волгин, 2009]. 

ПЛЁС БЕЛЯНКИНСКИЙ – 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 ду-
ги. 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 не-
большая речка. Там, где кончается гряда, на реке несколько 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 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 постепенно начинает повышать-
ся и переходит в невысокую гряду. Там, где плёс кончается, в километре от реки, на левом берегу, – 
небольшая деревня Перевоз [Калугин, 1974]. 

ПЛЁС КРАСНЫЙ – гидроним Южноуральского края, котловина озера Увильды в Челяб. 
обл. Максимальная глубина котловины достигает 35 м. 

ПЛЁС МАСКАРИНСКИЙ – место на р. Уфа. Дойдя до высокой 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, километрах в двух ниже Серёгиной ямы, – удобное место для стоянки: всегда есть дро-
ва. 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]. 

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 Перевозинско-
го плёса левый берег постепенно начинает повышаться и переходит в невысокую гряду. Там, где плёс 
кончается, в километре 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 выплывают на 
Рожков плёс. Уфа тут широкая, течёт медленно, излучин нет [Калугин, 1974]. 

ПЛЁС СЕВЕРНЫЙ – гидроним Южноуральского края, котловина озера Увильды в Челяб. 
обл. Глубина котловины Северный 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 – 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 несколько 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 Рожков плес. В на-
чале 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, во-
круг тишина. В конце Перевозинского плёса левый берег постепенно начинает повышаться и перехо-
дит в невысокую гряду. Там, где плёс кончается, в километре от реки, на левом берегу, – небольшая 
деревня Перевоз [Калугин, 1974]. 

ПЛЁСО ЖУРАВЛИНОЕ – плёсо на р. Юрюзань; тянется на несколько км [Калугин, 1974]. 

ПЛЁСО ЧЁРНОЕ – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по сосед-
нему озеру (ныне суходол в междуречье Сима и его левого притока Куряка). 
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ПЛЁСО ЧЁРНОЕ – суходол в Ашинском р-не Челяб. обл., в междуречье Сима и его левого 
притока Куряка. Ранее было озером. Название русское. 

ПЛЕШАНОВО – село, центр Красногвардейского р-на Оренбургской обл. Русский топоним. 

ПЛИТЫ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. около южного побережья оз. Сыкандык 
(Суканы). В межевой книге и на плане дачи д. Стариковой (Фроловка) 1886 г. очень грязное озеро 
имеет форму сегмента, да и местность болотами и мелкими озёрами не обижена до сих пор. Арийское 
наследие. Название произошло от пуштунского слова палити – «грязь», с утратой слабоватого звука 
[а] в безударной позиции, да и при отрывистом произношении башкир могли не уловить точное на-
звание [Поздеев, 2007]. 

ПЛОДОВЫЙ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Клястицкий с-с). Название русское. 

ПЛОДОЯГОДНЫЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Буранный с-с). Название рус-
ское, составное из слов плоды и ягоды. Постановлением Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 
года № 307 посёлок Плодоягодный исключён из списков населённых мест. 

ПЛОСКАЯ – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ПЛОСКОГОРЬЕ УФИМСКОЕ – горное плато в бассейнах рек Уфа, Юрюзань и Ай в Башк. 
и частично в Сверд. обл. От назв. реки. Вариант: Уфимское плато. 

ПЛОТИНА ПУГАЧЁВА – место на речке Иструть (пр. р. Ай). Насыпанная ещё до восста-
ния, 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 при-
казал взорвать плотину, благодаря чему удалось вывести восставших из-под удара. Так рассказывает-
ся в предании [Калугин, 1974]. 

ПЛОТИНКА – посёлок на территории Новозлатоустовского района города Златоуста Челяб. 
обл. (Веселовский с-с). Название русское. Название указывает на местоположение посёлка у плоти-
ны. 

ПЛОТНИКОВА – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ПЛЯЖ ЗОЛОТОЙ – посёлок на территории города Миасса Челяб. обл. Тургоякский посел-
ковый совет. Название русское, дано за золотистый цвет грунта на месте основания поселения. 

ПЛЯЖ ЯШМОВЫЙ – урочище в Кизильском р-не Челяб. обл. в округе посёлка Ершовка, на 
левом берегу р. Урал. По берегу реки Урал в местах выхода вулканогенных пород, встречаются раз-
нообразные яшмы и кремни. В настоящее время зарос травой и кустарником [Волгин, 2009]. 

ПОБЕДА – нп. в Гафурийском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ПОБЕДА – посёлок в Архангельском р-не Башк. Другое название: Ливановка [СТРБ, 2002]. 
Название русское. 

ПОБЕДА – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. Название русское. Решением Челяб. 
обл. исполкома № 534 от 24. 12. 1979 года посёлок Победа исключён из списков населённых мест об-
ласти. 

ПОБЕДА – село в Дуванском р-не Башк. От русского слова победа [СТРБ, 2002]. 

ПОБОИЩЕ – село в Кугарчинском р-не Башк. От русского слова побоище. Названо в память 
об одном из боёв в период Крестьянской войны 1773-1775 гора (Л. Г. Бараг, 1969). Другие назв.: Но-
воивановка, Арыш [СТРБ, 2002]. 

ПОГАНЫЕ КОЛОЧКИ – лес в Брединском р-не Челяб. обл.; небольшая группа берёзовых 
колков в южной части Аркаимской долины. В «Слове о полку Игореве» слово поганый выступает в 
значении «язычник; нехристь», что сохранилось до сих пор в северных говорах. А у нас население 
северорусского происхождения. У Владимира Ивановича Даля это слово имеет значения – «гадкий, 
мерзкий, скверный; языческий, бусурманский». Поганками называют речки с мутной водой, с про-
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мышленными стоками; с грязной водой [Поздеев, 2008]. Северо-восточнее колочков, находится 
ландшафтно-геоморфологический памятник природы грот Змеиный [Волгин, 2009]. 

ПОГОРЕЛКА – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. (Коелгинский с-с). Название русское. 
Отражает событие. 

ПОГУДИНО – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл., Лебедёвский с-с. Русский топоним. 

ПОДБОРНОЕ – озеро, гидрологический памятник природы Южного Урала; находится в 
Увельском р-не Челяб. обл. Входит в Хомутининскую группу озёр. Название русское. "Под Бором", 
сосняк подступает к северо-восточному берегу водоёма. 

ПОДВАЛЬНАЯ (СТ-XVIII) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай 
(1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в известняковых скалах в пещерном комплексе Сикияз-
Тамакский (определён как П.К. в 1995 г). Обследована Сикияз-Тамакской спелеоархеологической 
экспедицией (рук. Владимир Иванович Юрин). 

ПОДВОДНАЯ – пещера. В ходе многолетних работ удалось выявить впервые в Челяб. обл. 
подводную пещеру на дне реки Сухарыш (Увельский, 2003) (В. И. Юрин).. 

ПОДВОДНАЯ СУХАРЫШСКАЯ – пещера в Увельском р-не Челяб. обл. на дне реки. В хо-
де изучения подземных полостей силами комплексной научной Сикияз-Тамакской спелеоархеологи-
ческой экспедиции была обнаружена впервые на Урале пещера на дне реки – Сухарышская Подвод-
ная. 

ПОДВОДНЫЙ МОСТ – брод. После скал, окрашенных в различные цвета, на неширокой 
луговине раньше стояла деревня 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 [Калугин, 1974]. 

ПОДГОРНАЯ – деревня в Ишимбайском р-не Башк. Другие назв.: Кузнецовск, Кэбэс урыҫы 
[СТРБ, 2002]. Название русское. 

ПОДГОРНАЯ НОВИКОВКА – село в Архангельском р-не Башк. Другие названия: Вален-
тиновка, Мышаткан / Мушаткан [СТРБ, 2002]. 

ПОДГОРНОЕ – село в Кугарчинском р-не Башк. Название русское, по месту расположения 
«под горой». Другое назв.: Качкарово [СТРБ, 2002]. 

ПОДГОРНОЕ – старинное казачье село в Троицком р-не Челяб. обл. (Кособродский с-с). 
Основано в 1743 году как редут на Уйской оборонительной линии. Название русское. 

ПОДГОРНЫЙ – старинный казачий посёлок в Увельском р-не Челяб. обл. (Каменский с-с). 
Название населённому пункту дано русскоговорящим населением Южного Урала. 

ПОДГОРНЫЙ – старинный посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Кассельский с-с). На-
звание русское. Отражает местоположение посёлка. 

ПОДЗЕМНАЯ АРКА – карстовая арка в Увельском р-не Челяб. обл.; находится внутри пе-
щеры Казачий стан в самом большом зале. Иное название: «Нога Динозавра». Представляет собой 
карстовое образование в форме бревна (ноги), диаметром 0,5 м, верхний конец которого упирается в 
вертикальный выступ, а нижний в пол пещеры. Высота арки над полом чуть более 1 м, длина – около 
3-х м. Впервые описана Дубовик В.Н. в 1966 г. 

ПОДКОРЫТОВА – старинная русская деревня в Каслинском р-не Челяб. обл. (Шабуровский 
с-с). Поселение основано русским крестьянином (христианином – читай) Подкорытовым в 1701 году 
в ведомстве Багаракской (Богородской) слободы. 

ПОДЛЕСНАЯ – деревня в Белебеевском р-не Башк. Другое название: Глумилино [СТРБ, 
2002]. 

ПОДЛЕСНОЕ – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. Название русское, по местоположе-
нию нп [СТРБ, 2002]. 

ПОДЛЕСНЫЙ – нп. в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ПОДЛЕСНЫЙ – посёлок в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 
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ПОДЛУБОВО – нп. в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ПОДЛУБОВО – нп. в Кармаскалинском р-не Башк. От русского слова под лубом [СТРБ, 
2002]. 

ПОДОВИННОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название водоёма образовано от 
русского диалектного слова "подовина" – низина, указывает на топографию места. Озеро и село дей-
ствительно расположены в низине. 

ПОДОВИННОЕ – село в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Подовинный с-с). Название насе-
лённого пункта образовано от русского диалектного слова "подовина". Причём, наименование село 
получило непосредственно от озера. 

ПОДОВИННЫЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Подовинный район. В соответствии с 
постановлением ВЦИК от 18 января 1935 года, Президиум Челяб. обл. исполкома своим решением от 
17 февраля 1935 года разукрупнил Подовинный район, выделив из него Каракульский район. В марте 
1935 года Подовинный район переименован в Октябрьский район. Название русское, происходит от 
русского диалектного слова "подовина". 

ПОДОВИННЫЙ – с-с в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название русское, происходит от на-
звания населённого пункта. Под Овином. 

ПОДОЛЬСК – село в Хайбуллинском р-не Башк. Назв. дано переселенцами из бывшей По-
дольской губернии Российской империи [СТРБ, 2002]. 

ПОДОЛЬСКИЙ – посёлок в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. Назва-
ние подмосковного города Подольск отражает особенности рельефа. Первоначально он назывался 
Подол и только в XVIII в. получил форму Подольск. Подол – это низменность, ровное низкое место у 
подножия горы, холма, возвышенности. Часто подолы встречаются в древних русских городах. 
Обычно они расположены у подножия крепости, холма, на котором первоначально основывается ук-
репление, город [Смолицкая, 1990]. 

ПОДОЛЬСКИЙ – русский посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Краснинский с-с). 
Название дано в честь древнего русского города Подольска. От русского подол – «низменность, ров-
ное низкое место у подножия горы, холма, возвышенности». 

ПОДЫМАЛОВО – деревня в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ПОЖАРНЫЙ ГРЕБЕНЬ – природный памятник Южного Урала; расположен в Челяб. обл., 
недалеко от города Миньяра. Пожарный Гребень тянется многокилометровым отвесным обрывом на 
гребне гор вдоль реки Сим. Пожарный Гребень виден издали, так как четко выделяется своими свет-
лыми известняками на зелёном фоне гор, сплошь покрытых лесом. 

ПОЗДЕЕВА – деревня Миасской станицы стояла на юго-восточном берегу озера Чучкалы; 
раскассирована в начале XIX века. В 1736 г. записался в казаки уроженец 1669 г. дер. Демьянцевой 
Вотчинской волости города Тотьмы дворцовой крестьянин Антон Никифоров сын Поздеев с сыновь-
ями Филиппом и Яковом, дочерью Опросиньей, снохою Ориной и женою Мариной Ивановной. (РГА-
ДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 847). Новгородская фамилия произошла от языческого имени Поздей. 
«Форма Поздеи образована совершенно правильно от древнерусского глагола с двумя приставками 
по-з-деяти, хотя обычно она объясняется как «поздний» [Подольская, 1983]. Вместе с фамилиями Де-
ев, Краснодеев, Лиходеев образуют гнездо имён от глагола дей – «делать» [Поздеев, 1999], или от 
слова Дий, Див, Дэй – «древний языческий бог». 

ПОЗДНЫШЕВА ЯМА – заводь на р. Уфа. Дойдя до высокой 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, 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. Конча-
ется 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]. 

ПОЗНАНИЯ И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОРА – высота 558,3 м в Кизильском р-
не Челяб. обл. в 50 км западнее музея-заповедника «Аркаима». Иное название: Чека, Чика-Гора, гора 
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Преображения, гора Познания и Самосовершенствования. Самая высокая гора юга Челяб. обл., самая 
высокая гора древней арийской «Страны городов» и самая выдающаяся. Название современное, дано 
паломниками. Обозначена ими как одна из святых гор Аркаима. Считается, что духовные практики 
на горе Чека, являются высшей ступенью духовного обучения (преображения) [Волгин, 2009]. 

ПОКАЯНИЯ ГОРА – ещё одно название горы Аркаим в Брединском р-не Челяб. обл. Также 
её называют горой Откровения. В кругах паломников считается одной из главных священных гор 
Аркаима – горой Божественного откровения [Волгин, 2009]. 

ПОКАЯНИЯ УСТУП – западная часть горы Лысой (350,2 м) в Кизильском р-не Челяб. обл. 
в западной части музея-заповедника «Аркаим». Иное название: Гора Предков. Вскрыта взрывными 
работами для получения камня на отсыпку плотины проектируемого водохранилища и устройства 
сливного канала. Рассматривается паломниками различных религиозных и неоязыческих (эзотериче-
ских) направлений, как малая гора Покаяния [Волгин, 2009]. 

ПОКАЯНИЯ УСТУП – часть горы Шаманиха в Кизильском р-не Челяб. обл. в западной час-
ти музея-заповедника «Аркаим» (350,2 м: Лысая, палеовулкан Огненный, Огненная, Огневуха, Огни-
во, Змеиная горка, Шаманка, Шаман-гора). Названия отдельным частям горы дали паломники и по-
следователи современных неоязыческих культов [Волгин, 2009]. 

ПОКОСНЫЙ – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. (Биянский с-с). Название русское. Ре-
шением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1966 года исключён из списков населённых мест. 

ПОКРОВКА – деревня в Архангельском р-не Башк. Другие названия: Кузнецовка, Красноярт 
[СТРБ, 2002]. 

ПОКРОВКА – деревня в Уфимском р-не Башк. Другое название: Дорогино [СТРБ, 2002]. 

ПОКРОВКА – нп. в Шаранском р-не Башк. От названия церковного праздника [СТРБ, 2002]. 
Населённый пункт основан 1 (14) октября, в день, когда Русская Православная Церковь отмечает 
день Покрова Божьей Матери. Эта дата в календаре является праздником именин для населённого 
пункта. Икона Божьей Матери должна быть в каждом доме. Богородица является небесной покрови-
тельницей всех жителей населённого пункта. 

ПОКРОВКА – село в Куюргазинском р-не Башк. Название перенесено первопоселенцами из 
Тамбовскаой губернии. Другое название: Ира, Ировка [СТРБ, 2002]. 

ПОКРОВКА – старинная русская деревня в Саткинском р-не Челяб. обл. (Сулеинский с-с). 
По сведениям Николая Ивановича Шувалова, в прошлом владельческое призаводское поселение, ос-
нованное в середине XVIII в., где были поселены купленные крепостные крестьяне, переведённые на 
подсобные заводские работы из села Покровского Арзамасского уезда Пензенской губернии. Повто-
ряет название покинутого селения, которое связано с православным праздником Покрова Богороди-
цы или церкви этого же названия. Время покупки крестьян – 1760 год. 

ПОКРОВКА – хутор в Троицком р-не Челяб. обл. (Песчанский с-с). Название русское, дано в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы. Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года хутор 
Покровка исключён из списков населённых мест. 

ПОКРОВКА 1-Я – деревня в Бирском р-не Башк. См. Покровка [СТРБ, 2002]. 

ПОКРОВКА 2-Я – деревня в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ПОКРОВО-ОЗЕРКИ – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. От названия православного 
церковного праздника и русского слова озеро с русским суфф -к-(-и) [СТРБ, 2002]. 

ПОКРОВСКАЯ БОЛЬШАЯ ЯМА – пещера-колодец в районе родника Кургазак (пр. р. Ай) 
[Калугин, 1974]. 

ПОКРОВСКАЯ МАЛАЯ ЯМА – пещера-колодец в районе родника Кургазак (пр. р. Ай) 
[Калугин, 1974]. 

ПОКРОВСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Покровский район. Передан в состав 
Свердловской области 15 июня 1942 года. Название района связано с праздником, ежегодно 1 (14) 
октября отмечаемым Русской Православной Церковью, праздником "Покрова Пресвятой Владычицы 
Нашей Богородицы и Приснодевы Марии". 
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ПОКРОВСКОЕ – деревня в Бирском р-не Башк. Другое название: Гребени – от названия. го-
ры Гребени у города Бирска [СТРБ, 2002]. 

ПОКРОВСКОЕ – деревня в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ПОКРОВСКОЕ – село в Миякинском р-не Башк. Другое название: Ерлыково [СТРБ, 2002]. 

ПОЛАТИ – гора в Карталинском р-не Челяб. обл. Название чисто русское. Дано по ровной 
площадке; плоские склоны, при сравнении очень похожи на полати в каждой русской избе, которые 
находятся обычно возле русской печи. 

ПОЛДНЕВАЯ ЧУСОВАЯ – река, исток реки Чусовой на территории города Верхнего Уфа-
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наиболее древнейшим и наиболее чтимым нашими предками божеством. Облаченный в дорогие, зла-
тотканые 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. 

ПОЛЕНОВСКИЙ – посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Южный поселковый совет). 
Решением Челяб. обл. исполкома № 606 от 28. 12. 1982 года посёлок Поленовский исключён из спи-
ска населённых мест. 

ПОЛЕСЬЕ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Родниковский с-с). Название дано от рус-
ского слова "полесье", чаще употребляемого белорусским народом. 

ПОЛЕТАЕВО – рабочий посёлок городского типа в Сосновском р-не Челяб. обл. Поселение 
основано между 1744-1763 годами в ведомстве Челябинской казачьей крепости. Населённый пункт 
основан казаком Полетаевым в XVIII веке как выселок из Челябинской крепости. В архивных доку-
ментах впервые упоминается в 1763 году. С 1871 года Полетаево – казачий посёлок. К категории ра-
бочих посёлков городского типа отнесён 22 ноября 1973 года. 

ПОЛЕТАЕВО 2-е – железнодорожный разъезд, Населённый пункт, посёлок в Сосновском р-
не Челяб. обл. Находится в муниципальной связи с рабочим посёлком Полетаево. Название русское. 

ПОЛЕТАЕВО ВТОРОЕ – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. Старинное русское посе-
ление на Южном Урале. Населённый пункт основан как казачий выселок из казачьего посёлка Поле-
таево. Находится в муниципальной связи с рабочим посёлком Полетаево. Название дано по русской 
фамилии казака Полетаева. 

ПОЛЕТАЕВО ПЕРВОЕ – старинное русское село в Сосновском р-не Челяб. обл. Находится 
в муниципальной связи с рабочим посёлком Полетаево. 

ПОЛИГОН № 8 – золотоносная россыпь. Недалеко от села Байрамгулово, где плотина пере-
крывает реку Миасс при выходе из водохранилища Аргази, начинается и на протяжении 30 километ-
ров, вплоть до села Кулуево, тянется полоса золотоносной россыпи, разведанная ещё в прежние вре-
мена. По балансовому прогнозу министерства промышленности и природных ресурсов Челяб. обл. 
россыпного золота «Полигона № 8» (официальное название месторождения) около 6,5 тонн. Не раз-
рабатывалось они до сих пор по экологическим и финансовым причинам. Для того, чтобы начать раз-
работку, нужны капитальные денежные вложения солидных инвесторов. Если эта проблема будет 
решена, золото Миасса опять потечёт в золотовалютную копилку нашей Родины и как знать, может 
быть найдётся ещё не один золотой самородок на южноуральской земле. 

ПОЛИКАРПОВ ПРУД – водоём города Миасса Челяб. обл. В Поликарпов Пруд впадает ре-
ка Атлян. 

ПОЛИТОТДЕЛ – посёлок в Давлекановском р-не Башк. Поселение и его название возникло 
в XX веке, в период существования политотделов при МТС [СТРБ, 2002]. 

ПОЛКОВНИК – горная вершина Южноуральского края вблизи города Орска в Оренбург-
ской области. Русский ороним, связанный с казачьи званием. 

ПОЛКОВОЕ – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл. Название русское, связано со службой 
Оренбургского казачьего войска. В окрестностях озера находился летний лагерь для обучения каза-
ков военному ремеслу. 

ПОЛОВИНКА – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Кундравинский с-с). Название 
русское [Пятков, 2006]. 

ПОЛОВИНКА – посёлок города Верхнего Уфалея Челябинской области, расположен между 
Верхним и Нижним Уфалеем. Находится в муниципальной связи с рабочим посёлком Нижний Уфа-
лей. Название русское, дано так, поскольку в старину здесь делали остановку, давали корм лошадям и 
отдых себе. Середина, половина пути [Пятков, 2006]. 

ПОЛОВИНКА – посёлок города Катав-Ивановска в Челяб. обл. Находится в муниципальной 
связи с Катав-Ивановским городским советом. Русский топоним [Пятков, 2006]. 

ПОЛОВИНКА – село в Увельском р-не Челяб. обл. (Половинкинский с-с). Название русское 
[Пятков, 2006]. 
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ПОЛОВИНКА – хутор в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название русское. Решением 
Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года хутор Половинка исключён из списков населённых мест 
[Пятков, 2006]. 

ПОЛОВИНКА – хутор Саткинского территориального района Челяб. обл. (Магнитский с-с). 
Название русское. Хутор Половинка из списков населённых мест исключён 08. 09. 1970 года соглас-
но решения Челябинского облисполкома [Пятков, 2006]. 

ПОЛОВИННАЯ – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)" [Пятков, 2006]. 

ПОЛОВИННОЕ – озеро на территории города Копейска Челяб. обл. Название чисто русское. 
Отражает факт обмеления озера наполовину [Пятков, 2006]. 

ПОЛОВИННОЕ – озеро по середине пути из Челябинской в Еткульскую крепость на карте 
XVIII в. «Существующей Почтовой дороге с показанием Станций и числа вёрст от одной до другой» 
[Поздеев, 2008]. 

ПОЛОВИННОЕ – озеро по середине пути между Низкнеувельской слободой и Троицкой 
крепостью на карте XVIII в. «Существующей Почтовой дороге с показанием Станций и числа вёрст 
от одной до другой» [Поздеев, 2008]. 

ПОЛОВИННОЕ – озеро у д. Уйско-Чебаркульской, Октябрьского р-на Челяб. обл., на быв-
шей пограничной линии. Половинкой в казачьем говоре называли караул по линии между двумя ста-
ницами или форпостами (В. Даль) [Поздеев, 2008]. 

ПОЛОВИННЫЙ – посёлок на территории города Копейска Челяб. обл. Название получил по 
озеру [Пятков, 2006]. Варианты названия у озер и посёлков; названия популярные и за пределами 
обл. Самые старые названия у озёр выявлены на карте второй половины XVIII в. «Существующей 
Почтовой дороге с показанием Станций и числа вёрст от одной до другой»; одно из них по середине 
пути из Челябинской в Еткульскую крепость, другое – между Нижнеувельской слободой и Троицкой 
крепостью на тех же условиях. Существующие поселения Половинки в Чебаркульском, Увелъском, 
Катав-Ивановском р-нах, около п. Нижний Уфалей и несохранившиеся Половинки в обл. прописа-
лись на половине пути из селения в селение. Половинкой в казачьем говоре называли караул по ли-
нии между двумя станицами или форпостами (Даль). Это нашло отражение в имени оз. Половинного 
у д. Уйско-Чебаркульской, Октябрьского р-на, на бывшей пограничной линии [Поздеев, 2007]. 

ПОЛОВИНСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челяб. обл., в которую был включён и Половинский р-н. В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Половинский р-н передан в состав 
вновь образованной Курганской обл. [Пятков, 2006]. 

ПОЛОВИНСКИЙ – с-с в Увельском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по названию 
населённого пункта [Пятков, 2006]. 

ПОЛОЗОВАЯ ГОРА – вершина в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название русское. 
Возможно, дано от обилия полозов – так на Урале русские работные люди назвали ужа. Полоз – герой 
уральских сказов. А может, имеется в виду полоз от саней в конной упряжи. 

ПОЛОСИНСКИЙ – посёлок Верхнеуральского района Челяб. обл. (Форштадтский с-с). На-
звание русское. 

ПОЛОЦКИЙ – с-с на территории Кизильского р-на Челяб. обл. Название русское, дано по 
названию населённого пункта, связано с победами Русской Армии и славой Русского Оружия на поле 
брани во время Священной Отечественной войны 1812 г. 

ПОЛОЦКОЕ – старинное казачье село в Кизильском р-не Челяб. обл. (Полоцкий с-с) на р. 
Кайрахта в месте впадения рч. Ключ. Поселение основано оренбургскими казаками в 1842 г. как ста-
ница № 10. В ознаменование 30-летия победы русского народа в Священной Отечественной войне 
1812 г. с нашествием "двунадесяти народов во главе с Антихристом Наплюйоном" наименована ка-
зачьим посёлком Полоцким. Название дано в память потомкам о двух сражениях. Первое произошло 
5-6 (17-18) августа 1812 г. под Полоцком с наступающими полчищами. Второе – 8 (20) октября гене-
рал-майор Иван Иванович Дибич штурмовал с драгунами и казаками Полоцк второй раз во время ус-
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пешного наступления Русской Армии, изгонявшей французских оккупантов с нашей территории. 
Расстояние до районного центра, села Кизильское 65 км. В северном направлении от посёлка откры-
ты отдельные курганы и курганные могильники эпохи бронзы и раннего железного века. Большинст-
во из них уничтожаются ежегодной распашкой [Волгин, 2009]. 

ПОЛТАВКА – бывш. деревня в Давлекановском р-не Башк. Название дано переселенцами из 
бывшей Полтавской губернии [СТРБ, 2002]. 

ПОЛТАВКА – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Новоукраинский с-с). Название рус-
ское. Происхождение названия связывается с малорусским городом Полтавой. Посёлок исключён из 
списка населённых мест 08. 09. 1970 года. 

ПОЛТАВСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Полтавский район. Во времена "об-
рубания корней" и яростной борьбы с героической памятью русского народа, Полтавский район был 
упразднён 1 февраля 1963 года. Территория Полтавского района Челяб. обл. передана в состав обра-
зованных Варненского и Брединского сельских районов. Город Карталы отнесён к категории городов 
областного подчинения. 12 января 1965 года в границах бывшего Полтавского района образован Кар-
талинский территориальный район с райцентром в городе Карталы. С 18 августа 1977 года в районе 
образован районный Совет депутатов трудящихся. Так на карте Южного Урала вместо Полтавского 
района появился Карталинский. 

ПОЛТАВСКИЙ – старинный казачий посёлок города Карталы Челяб. обл. Основан как ста-
ница №6 Оренбургского казачьего войска в Новолинейном районе, затем переименован в Полтавский 
в память о событии, которое произошло 27 июня (8 июля) 1709 года – на берегу реки Ворсклы, близ 
Полтавы (Малая Русь), Русская Армия нанесла сокрушительный удар по "непобедимой" армии шве-
дов, считавшейся до этого дня самой лучшей в Западной Европе. В честь знаменитой Полтавской по-
беды Русской Армии над шведами по всей России воздвигались монументы и обелиски, строились 
гражданские и культовые сооружения, чеканились наградные и памятные медали. О героизме рус-
ских солдат, проявленном в этом сражении, слагались сказания и легенды, его воспевали лучшие 
русские поэты, писатели и художники. Ныне казачий посёлок Полтавский вошел в границы города 
Карталы Челяб. обл. 

ПОЛТАВСКОЕ – месторождение каменного угля в Челяб. обл. (район города Карталы). На-
звание русское, связано с победами Русской Армии и славой Русского Оружия в борьбе с иноземны-
ми агрессорами. 

ПОЛУДЕНКА I – археологический памятник. Стоянка Полуденка I расположена к западу от 
города Нижний Тагил, на берегу реки Полуденки (бассейн реки Оби). Обнаружена и обследована в 
1944—1945 годах. Площадь поселения русов-бореалов (прарусов) составляла 4000 (четыре тысячи) 
кв.м, вскрыто раскопами 250 кв.м. Всё поселение состояло из трёх жилищ, окружённых кольцевой 
оградкой. Во время археологических исследований на поселении суперэтноса русов обнаружены ос-
татки двух жилищ со следами оградки вокруг них. При раскопках обнаружены изделия из кремня и 
керамики неолитического облика, а также (в прибрежной части) сейминская и андроновская посуда. 
На стоянке Полуденка I встречаются сосуды с налепами по краю венчика в виде головок животных. 
Имеются сосуды, орнаментированные гребенчатым штампом в виде геометрических зон с отогнутым 
венчиком или с прямым венчиком, с насечками, ямками и другими элементами орнамента. Поселение 
датируют неолитом, энеолитом, ранней бронзой. 

ПОЛУДЕННАЯ ЧУСОВАЯ – река на территории города Верхнего Уфалея в Челяб. обл., ис-
ток реки Чусовой. Иное написание: Полдневая Чусовая. Название русское. 

ПОЛУДЕННЫЕ ГОРЫ – вершины в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. 
Полднем в старину люди русские называли южную часть горизонта. Возможно, название горе дано и 
оттого, что подниматься на такие горы надо половину дня. 

ПОЛЫНОВКА – деревня в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ПОЛЯКОВКА – деревня в Учалинском р-не Башк. От русского антропонима Поляков. Дру-
гое (башк.) назв. Аыүбэ [СТРБ, 2002]. 

ПОЛЯКОВКА – нп. в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 
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ПОЛЯНА – бывшая деревня в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ПОЛЯНА – посёлок в Кировском р-не Башк. гора Уфы. От русского слова поляна [СТРБ, 
2002]. 

ПОЛЯНА БЕДЕЕВА – село в Благовещенском р-не Башк. Прежн. назв. Бедеево (МИ 
БАССР. Т. III). От названия местности Бедеева Поляна [СТРБ, 2002]. 

ПОЛЯНА ВЕСЁЛАЯ – посёлок в Бакалинском р-не Башк. От названия местности Веселая 
Поляна [СТРБ, 2002]. 

ПОЛЯНА ДМИТРИЕВА – деревня в Шаранском р-не Башк. От названия местности Дмит-
риева поляна [СТРБ, 2002]. 

ПОЛЯНА ЖУРАВЛЁВА – деревня в Гафуринском р-не Башк.. Название русское, от назва-
ния местности Журавлёва Поляна [СТРБ, 2002]. 

ПОЛЯНА ИЗЯКСКАЯ – село в Благовещенском р-не Башк. Другое название: Ильина Поля-
на [СТРБ, 2002]. 

ПОЛЯНА КАМЕННАЯ – деревня в Благовещенском р-не Башк. От названия местности Ка-
менная Поляна [СТРБ, 2002]. 

ПОЛЯНА КРАСНАЯ – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Филимоновский с-с). Из 
списка населённых мест деревня Красная Поляна исключена 29. 12. 1970 года согласно решения Че-
лябинского облисполкома. 

ПОЛЯНА КРАСНАЯ – нп. в Давлекановском р-не Башк. От названия местности Красная 
Поляна [СТРБ, 2002]. 

ПОЛЯНА ЛУКОВАЯ – урочище в Челяб. обл., на Уфимских болотах, севернее Карабаша. 
Название русское, дано из-за обилия дикого лука. 

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. Луковая Поляна → 
р. Сим → р. Белая → р. Кама → р. Волга → Каспийское море. 

ПОЛЯНА ЧИСТАЯ – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. Название русское, отражает 
местный ландшафт. Постановлением областной Думы от 21 декабря 1995 года за № 307 старинная 
русская деревня Чистая Поляна исключена из списков населённых мест. 

ПОЛЯНА ЯСНАЯ – деревня в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПОЛЯНА ЯСНАЯ – деревня в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПОЛЯНА ЯСНАЯ – село Комсомольского сельсовета Брединского р-на Челяб. обл. Распо-
ложено в восточной части района, в 8 км севернее посёлка Комсомольский. К востоку и юго-востоку 
от села несколько колков и урочищ с названиями, отражающими своеобразие ландшафта: лес Берёзо-
выё Колок, лес Федоскин Колок, урочище Круглый Колок, урочище Долгий Колок, урочище Сухой 
Колок. Возникло в качестве совхозного полевого стана 16 мая 1961 года по решению Облисполкома 
№ 257 населённый пункт при 2-м отделении совхоза «Андреевский» преобразован в село Ясная По-
ляна по случаю 50-летия со дня смерти Л. Н. Толстого (1828-1910). Расстояние до районного центра, 
посёлка Бреды 35 км [Волгин, 2009]. 

ПОЛЯННЫЙ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Солнечный с-с). Название населён-
ному пункту дано русскоговорящими жителями Южного Урала. 

ПОЛЯНОВКА – старинное русское село на территории города Пласта в Челяб. обл. Кочкар-
ский с-с. Название русское. Основано в XIX веке Поляновым и названо по фамилии первостроителя. 

ПОЛЯНЫ ЛЕСНЫЕ – посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Название русское. Отража-
ет положение населённого пункта. 

ПОЛЯНЫ ЯСНЫЕ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Яснополянский с-с). Название 
исконно русское. 

ПОМЕРАНИЯ – посёлок в Альшеевском р-не Башк. Другое название: Воздвиженка [СТРБ, 
2002]. 
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ПОМРЯСКИНО – село в Стерлитамакском р-не Башк. От русского антропонима Помряскин 
[СТРБ, 2002]. 

ПОНОМАРЁВКА – деревня в Аскинском р-не Башк. Другое название: Анастасьино [СТРБ, 
2002]. От слова пономарь или от фамилии Пономарёв. 

ПОНОМАРЁВКА – село в Бирском р-не Башк. От русского антропонима Пономарёв [СТРБ, 
2002]. Либо от должности в православной церкви: пономарь. 

ПОНОМАРЁВКА – село, центр Пономарёвского р-на Оренбургской обл. Название русское, 
связывается со словом "пономарь". 

ПОНОМАРЁВСКИЙ – район Оренбургской обл. Название русское, происходит от наимено-
вания населённого пункта. 

ПОПЕРЕЧНАЯ – гора 1389 м на хребте Зигалька (Зигальга) в Катав-Ивановском р-не Челяб. 
обл. и в Башк. [Поздеев, 2007]. Название русское. 

ПОПЕРЕЧНАЯ БАРСУЧЬЯ – пещера в Увельском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

ПОПЕРЕЧНАЯ БАРСУЧЬЯ – пещера в Усть-Катавском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

ПОПЕРЕЧНАЯ ГОРА – бывший посёлок в Караидельском р-не Башк. От русского названия 
горы Поперечная [СТРБ, 2002]. 

ПОПЕРЕЧНЫЙ – ручей, приток ручья Большой Аксарский (пр. р. Юрюзань) в Катав-
Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: Поперечный → Большой Аксарский → Юрюзань → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Стекает с хребта Аксарского. На хребте стоят горы Мал. и 
Бол. Аксарка [Поздеев, 2008]. Название русское. 

ПОПЕРЕЧНЫЙ ГРЕБЕНЬ – скалы в Кигинском р-не Башк. на правом берегу р. Ай а 4 км 
от Сикияз-Тамака. Иное название: скала Богатырь Сидячий (В. И. Юрин). Высокие скалы, южная 
оконечность горного поднятия Туйтюбе. Встретив преграду, река поворачивает на запад и до села 
Лаклы течёт между двумя высокими грядами. В 2 км перед селом над рекой возвышается скала Кап-
каташ («каменные ворота»). Здесь горы кончаются, и дальше река течёт в широкой долине с пологи-
ми склонами [Калугин, 1974]. 

ПОПОВКА – деревня в Бирском р-не Башк. От русского антропонима Попов с русским 
суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

ПОПОВО – озеро в южной части Варненского р-на Челяб. обл. в урочище Убушино Займи-
ще. 

ПОПОВО – село в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Бродокалмакский с-с). Название рус-
ское. Название населённого пункта связывается с православным сельским священником, именуемым 
в простонародье попом. Вспомните слова знаменитой сказки великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина: "Пошёл поп по базару посмотреть кой-какого товару..." 

ПОПОВО – старинная русская деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Варламовский с-с). 
Поселение основано Поповым в XVIII веке в ведомстве Верхнеувельской слободы. Названа по фами-
лии первооснователя. В архивных документах а шкина:М

а) 
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ли в конце XVII в. русские из-за мелкого песка. Слово порох имело значения: 1. пыль; 2. порошок, 
лекарство в виде порошка; 3. прах. Пороховой – означало порошкообразный. Понятие прах имело 
множество значений: 1. пыль, прах, грязь; 2. пепел; куча золы; 3. тлен. Переносные значения: «пыль, 
прах; нечто ничтожное, малоценное, мелко истолчённые частицы твёрдого вещества; пыльца, спо-
ры». Взрывоопасная начинка патронов и бомб отношения к имени озера не имеет [Поздеев, 2008]. 

ПОРОХОВОЕ – село в Каслинском р-не Челяб. обл. (Береговой с-с). Название русское, дано 
по озеру. Озеро, (затем деревню по озеру) назвали в конце XVII в. русские из-за мелкого песка. 
Взрывоопасная начинка патронов и бомб отношения к имени озера не имеет [Поздеев, 2008]. 

ПОРТ-АРТУР – посёлок в Ленинском р-не города Челябинска. Название дано в память о ге-
роической обороне Порт-Артура от японских захватчиков. Населённый пункт основан в начале ХХ 
века. 

ПОРТ-АРТУР – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Березинский с-с). Основан посёлок 
в 1907 году. Название русское, дано в память о героической обороне Русскими войсками крепости 
Порт-Артура от японских захватчиков во время войны 1904-1905 годов. 

ПОСВЯЩЕНИЯ (Гора Силы) – гора в Кизильском р-не Челяб. обл. 5,5 км западнее террито-
рии музея-заповедника «Аркаим». Название современное, дано паломниками. Используется ими для 
практик духовного продвижения и посвящения [Волгин, 2009]. 

ПОСЕЛЕНИЕ РУССКО-САЛЬЕВСКОЕ – археологический памятник. Как полагают неко-
торые исследователи, к эпохе неолита Южно-Уральской Руси относится поселение Русско-
Сальевское, которое находится у деревни Русская Сальевка, Мечетлинского района Башкирской 
АССР, на правом берегу реки Ай. Поселение открыто и обследовано экспедицией Уфимского Дворца 
пионеров во главе с Ю.А.Морозовым в 1968 году. Вскрыто 8 кв.м. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 
124 предмета эпохи неолита с этой стоянки. Фрагмент лепной керамики. Изделия из камня: наконеч-
ник стрелы, скребла, ножевидные пластины, нуклеусы, отщепы, сколы. 

ПОСЁЛОК НОВЫЙ – посёлок в Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПОСЁЛОК СОЙМОНОВСКИЙ – населённый пункт старателей. На месте Сак-Элгинских 
выселок в начале 1900-х годов построен посёлок, который жители южной части Карабаша по старин-
ке называют Соймоновским посёлком. Там же находится станция Пирит, название которой восходит 
ко времени добычи серного колчедана. 

ПОСТНИКОВА – деревня в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Ункурдинский с-с. Населён-
ный пункт основан в XIX веке углежогом Постниковым. Название русское, дано по фамилии основа-
теля. 

ПОСТРОЙКИ – посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. (Романовский с-с). Русский топоним. 

ПОСТУПАЛОВО – деревня в Иглинском р-не Башк. От русского антропонима Поступалов 
[СТРБ, 2002]. 

ПОТАНИНО – железнодорожная станция на участке Челябинск – Козырево. Название дано 
по имени известного русского купца-подрядчика, принимавшего участие в строительстве Сибирской 
железнодорожной магистрали. 

ПОТАНИНО – рабочий посёлок городского типа в муниципальном подчинении города Ко-
пейска Челяб. обл. К категории рабочих посёлков городского типа отнесён 10 февраля 1988 года. 

ПОТАНИНЫ ГОРЫ – вершины на западном берегу озера Иртяш южнее Вишнёвых гор (в 
10 км к северу от города Кыштыма). Название русское, произошло от уменьшительно-ласкательного 
имени Потаня, производного от Потап, или от фамилии казака Потанина. 

ПОТАПОВА – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. Другие названия: Грушино, Забель-
ское, Верхнеугличино, Углич, Фомино. От русской фамилии Потапов. 

ПОТАПОВКА – деревня в Дуванском р-не Башк. От русского антропонима Потапов [СТРБ, 
2002]. 

ПОТАПОВО – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. (Печенкинский с-с). Название русское, 
связывается с именем Потап. Топоним восходит к православному календарному мужскому имени 
Патапий. Русская Православная Церковь ежегодно 8 (21) декабря отмечает память преподобного Па-
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тапия, который является небесным покровителем населённого пункта. Его иконописное изображение 
должно быть в каждом доме. День 8 (21) декабря отмечается как день именин населённого пункта. 

ПОТАПОВСКИЙ – пещерный комплекс в Дуванском р-не Башк. на правом берегу реки 
Юрюзань (ниже по течению д. Потаповка), состоящий из 2-х пещер. Определён как П.К. в 2005 г. (В. 
И. Юрин). 

ПОТАШЕВКА – посёлок в Аургазинском р-не Башк. От гидронима (от русского слова по-
таш) [СТРБ, 2002]. 

ПОТАШ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк. От русского слова поташ [СТРБ, 2002]. 
В окончании названия куль – географический термин в иранских названиях со значениями «озеро, 
водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». Тюрки усвоили лишь значение «озеро»; многие назва-
ния до середины XIX в. этого термина не имели. 

ПОТАШ-УРМАН – лес в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Аза-
гуй-Урман, Каратяки-Урман, Каратякиурман, Кондозлы-Урман, Поташ-Урман, Санар-Урман, Са-
ры-Бия-Урман, Урман, Урман Гара, Урманай, Урманасты, Урман-Бишкадак, Урманкул, Урманкуль, 
Урман-Куль, Урмансы, Урмантарта, Урмантау, Урман-Тау, Урманай, Урманасты. 

ПОТЕХА – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. От русского слова потеха [РБСВОРБ, 2005]. Другое название: Ушкала (МИ БАССР. Т. V). 
Путь: Потеха → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ПОТОК БУРНЫЙ – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. Башкирии. Название русское 
[СТРБ, 2002]. 

ПОТОКИ – река, правый приток Кармасана в Кушнаренковском и Чишминском р-нах Башк. 
[СТРБ, 2002]. От русского слова поток [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Потоки → Кармасан. 

ПОЧИНОК ВЕЧТОМОВ – деревня в Калтасинском р-не Башк.. Прежн. назв. Вечтомовка 
(СНМ). От русского антропонима Вечтомов [СТРБ, 2002]. 

ПОЭТИЧЕСКАЯ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл.  (В. И. Юрин). 

ПРАВДА – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. (Новоуральский с-с). Название русское, 
связывается с газетой "Правдой". В славянской мифологии можно обнаружить Правду и Кривду, ве-
дущих извечную борьбу промеж себя. 

ПРАВОБЕРЕЖНАЯ КРЫЛОВКА – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Приморский с-
с). Русский составной топоним. Решением Челяб. обл. исполкома от 08. 10. 1968 года посёлок Право-
бережная Крыловка исключён из списков населённых мест. 

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ – район города Магнитогорска Челяб. обл. Образован 1 февраля 1963 
года. Название русское, отражает местоположение городского района относительно течения реки. 

ПРЕДКОВ ГОРА – западная часть горы Лысой (350,2 м) в Кизильском р-не Челяб. обл. в за-
падной части музея-заповедника «Аркаим». Иное название: Уступ Покаяния. Вскрыта взрывными 
работами для получения камня на отсыпку плотины проектируемого водохранилища и устройства 
сливного канала. Рассматривается паломниками различных религиозных и неоязыческих (эзотериче-
ских) направлений, как малая гора Покаяния [Волгин, 2009]. 

ПРЕДКОВ ГОРА – часть горы Шаманиха в Кизильском р-не Челяб. обл. в западной части 
музея-заповедника «Аркаим» (350,2 м: Лысая, палеовулкан Огненный, Огненная, Огневуха, Огниво, 
Змеиная горка, Шаманка, Шаман-гора). Названия отдельным частям горы дали паломники и последо-
ватели современных неоязыческих культов [Волгин, 2009]. 

ПРЕДКОВО – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Кочердыкский с-с). Решением Челяб. 
обл. исполкома от 13. 09. 1983 года № 479 деревня Предково исключена из списков населённых мест. 

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ  – золотой прииск в Кыштымском горном округе, открыт и вступил в 
эксплуатацию в 1825 году [Шумихин, Волгин, 2007]. 

ПРЕНДЫК – горы, в юго-восточной части Южного Урала, в бассейне реки Губерля, запад-
нее города Орск Оренбургской обл. Северные части Губерлинских гор [Волгин, 2009]. 

ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОРА – гора 558,3 м в Кизильском р-не Челяб. обл. в 50 км западнее му-
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зея-заповедника «Аркаима». Иное название: Чека, Чика-Гора, гора Познания и Самосовершенствова-
ния. Самая высокая гора юга Челяб. обл., самая высокая гора древней арийской «Страны городов» и 
самая выдающаяся. Название современное, дано паломниками. Обозначена ими как одна из святых 
гор Аркаима. Считается, что духовные практики на горе Чека, являются высшей ступенью духовного 
обучения (преображения) [Волгин, 2009]. 

ПРЕОБРАЖЕНКА – бывш. деревня в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПРЕОБРАЖЕНКА – нп. в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПРЕОБРАЖЕНКА – нп. в Иглинском р-не Башк. От назв. церковного праздника [СТРБ, 
2002]. 

ПРЕОБРАЖЕНКА – село Бузулукского р-на Оренбургской обл. Родина талантливого рус-
ского историка Н. М. Карамзина. Название русское, православное, связывается с праздником Преоб-
ражения Господня. Ежегодно Русская Православная Церковь отмечает праздник Преображение Гос-
пода Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа 6 (19) августа. Этот день является Днём именин данного 
населённого пункта. 

ПРЕОБРАЖЕНОВКА – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ГОРА – вершина в Оренбургской обл. в центре Орской казачьей кре-
пости. Русский составной ороним. Первое слово оронима связывается с православным праздником 
Преображения Господня. Праздник Преображение Господне ежегодно отмечается Русской Право-
славной Церковью 6 (19) августа. Второе слово оронима является русским орографическим терми-
ном. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ – бывш. посёлок в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ – посёлок в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МЕДНЫЙ ЗАВОД – посёлок на реке Урман-Елаир в Зилаирском р-
не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ – деревня в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ПРИ ОЗЁРАХ ХОХЛЯХ – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской 
губернии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных 
крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". (Тарасов, 1984.) 

ПРИБЕЛЬСКИЙ – нп. в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При реке Белой [СТРБ, 
2002]. 

ПРИБЕЛЬСКИЙ – нп. в Кугарчинском р-не Башк. От гидронима Белая [СТРБ, 2002]. 

ПРИБРЕЖНЫЙ – посёлок в Кунашакском р-не Челяб. обл. (Урукульский с-с). Название 
русское. «Довольно часто в основе топонима, особенно названия населенного пункта, лежит указание 
на его местоположение по отношению к реке, горе, болоту, лесу. Многочисленны села с названием 
Заречное, Береговое (за рекой, на берегу реки), Подлесное, Залесное (под лесом, за лесом), город 
Подпорожье в Ленинградской обл. (около порога на реке). Часто встречаются топонимы Примор-
ский, Приозёрный и т. п.» [Смолицкая, 1990]. 

ПРИВОЛЬНАЯ – деревня в Белебеевском р-не Башк. Другое название: Ключевка, Дурасовка 
[СТРБ, 2002]. 

ПРИВОЛЬНЫЙ – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. (Кулевчинский с-с). Решением Че-
ляб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Привольный исключён из списков населённых мест. 

ПРИВОЛЬНЫЙ – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Лазурненский с-с). Насе-
лённый пункт основан как подсобное хозяйство Челябинского мясокомбината. Название русское, от-
ражает достоинство местопоселения. 

ПРИГОРНЫЙ – посёлок в Уйском р-не Челяб. обл. (Ларинский с-с). Название русское, дано 
от места расположения посёлка "при горе". Решением Челяб. обл. исполкома № 319 от 07. 08. 1979 
года посёлок Пригорный исключён из списков населённых пунктов. 

ПРИГОРОДНЫЙ – посёлок в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Название русское, отражает 
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местоположение посёлка. Постановлением Челяб. обл. Думы от 21. 12. 1995 года № 307 посёлок При-
городный исключён из списка населённых пунктов. 

ПРИГОРОДНЫЙ – посёлок города Касли Челяб. обл. Каслинский городской совет. Назва-
ние русское, отражает местоположение посёлка. 

ПРИДАННИКОВА – деревня в Уйском р-не Челяб. обл. (Ларинский с-с). Название русское. 
Деревня Приданникова исключена из учёта населённых мест 08. 09. 1970 года согласно решения Че-
ляб. облисполкома. 

ПРИДАННИКОВО – урочище в Уйском р-не Челяб. обл. Название русское. В урочище ис-
ток реки Марковка. Числится в межевых книгах XIX века деревень Уйской станицы. 

ПРИДОРОЖНЫЙ – посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Остроленский с-с). Название 
русское, отражает местоположение посёлка. «Довольно часто в основе топонима, особенно названия 
населенного пункта, лежит указание на его местоположение по отношению к реке, горе, болоту, лесу. 
Многочисленны села с названием Заречное, Береговое (за рекой, на берегу реки), Подлесное, Залес-
ное (под лесом, за лесом), город Подпорожье в Ленинградской обл. (около порога на реке). Часто 
встречаются топонимы Приморский, Приозёрный и т. п.» [Смолицкая, 1990]. 

ПРИИСК АННИНСКИЙ – золотоносное месторождение Соймоновской россыпи на Южном 
Урале в Кыштымском горном округе, открыт и вступил в эксплуатацию в 1824 году [Шумихин, Вол-
гин, 2007]. 

ПРИИСК ГРАДСКИЙ – посёлок на территории города Челябинска. Название русское. Ме-
сто жительства старателей с золотых приисков, расположенных рядом. 

ПРИИСК ИЗМАЙЛОВСКИЙ – золотоносное месторождение Южного Урала в долине р. 
Большой Маук. Разведочные работы проводились по речкам Берёзовка и Рябиновка, впадающим в 
Большой Маук. Здесь, на Измайловском прииске, разрез прошёл вдоль русла Большого Маука, а со-
держание золота составляло 24-48 долей [Шумихин, Волгин, 2007]. 

ПРИИСК КАЛАЧЁВСКИЙ – золотоносное месторождение Соймоновской россыпи на Юж-
ном Урале. Один из самых крупных приисков, однако он быстро выработался [Шумихин, Волгин, 
2007]. 

ПРИИСК КАМЕННО-ПАВЛОВСКИЙ – геологический памятник природы Челяб. обл. 
Расположен в Андреевском каменном карьере, в километре к северу от Жуковской топазной копи. В 
1844 году при поиске известняка на обжиг один из рабочих совершенно случайно обнаружил види-
мое золото. Купцом Бакакиным была сделана заявка и основан Каменно-Павловский прииск, на ко-
тором разрабатывались кварцевые золотоносные жилы. По тем временам это был весьма значитель-
ный прииск. Водоотлив осуществлялся насосами с помощью конной тяги. В 1899 году рядом с карье-
ром заложили шахту. Работали на добыче золота около 100 человек. Отработав золото, наткнулись на 
крупное гнездо свинцовой руды. За 1914-1915 годы добыто более 16000 тонн свинцовой руды и не-
сколько килограммов золота. Рудник работал до 1921 года. 

ПРИИСК КИОЛИМСКИЙ – золотоносное месторождение Соймоновской россыпи на Юж-
ном Урале; находился на юго-востоке Кыштымского округа, основная россыпь шла по руслу реки 
Киалим. По Сенькиному логу шёл разрез длиной более одного километра и шириной 2-8 метра, в нём 
добывались пески мощностью в 4 метра красно-бурого цвета с галькой кварца, змеевика и сланца. 

ПРИИСК КОРНЕЕВСКИЙ – золотоносное месторождение Южного Урала в нижнем тече-
нии Большого Маука. Источником золотоносности были кварцевые жилы горы Лиственная. При ра-
боте на прииске ощущался недостаток воды для промывки породы, воду приходилось возить за не-
сколько км из реки, возможно, вследствие этой причины были отработаны только участки с богатым 
содержанием золота. 

ПРИИСК КРУТИХИНСКИЙ – золотоносное месторождение Южного Урала в долине р. 
Большой Маук. Неподалёку от Черемшанского прииска работал прииск по реке Крутиха, впадающей 
в озеро Аракуль, содержание золота в ста пудах породы составляло от ¾ до 1½ золотника, а общая 
добыча до конца полной выработки должна была составить 1 пуд 1 фунт 60 золотников. (РГИА. 
Ф. 37, оп. 11, д. 164, л. 155). 

ПРИИСК КРЫЛАТОВСКИЙ – месторождение россыпного золота. «В 1803 году крестья-
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нин деревни Кургановой Андрей Крылатков обнаружил россыпное золото по берегу реки Чусовой в 
Сысертском горном округе. В его пробе в ста пудах промытого песка оказалось 830 грамм золота, это 
больше, чем на Берёзовском месторождении. Открытый на реке Чусовой прииск в честь первооткры-
вателя назван Крылатовским, эксплуатируется по сей день» [Шумихин, Волгин, 2007]. 

ПРИИСК ОРЛОВКА – посёлок в Учалинском р-не Башк. Другое название: Орловка [СТРБ, 
2002]. 

ПРИИСК ПЕРВОПАВЛОВСКИЙ – «9 июля 1797 г. поисковая партия обер-бергауптмана 
(офицерский чин горного инженера) Евграфа Ильича Мечникова, двигаясь по Большому Иремелю 
(приток Миасса), вышла по шлиховым признакам на богатейшую золотую жилу в районе рч. Ташку-
тарганки. В 1799 г. в том месте был заложен Первопавловский прииск, за первый год его работы до-
быто всего 5,2 кг золота. С каждым последующим годом добыча увеличивалась нарастающими тем-
пами. На этом прииске было найдено большое количество самородков, в том числе знаменитый 
«Большой треугольник» [Шумихин, Волгин, 2007]. 

ПРИИСК ПЕТРОВСКИЙ – золотоносное месторождение Южного Урала в нижнем течении 
р. Большой Маук. В нижнем течении Большого Маука, от впадения в него реки Горькой и до устья, 
геологические породы относятся исключительно к породам гранитного ряда. Так на Петровском при-
иске зеленовато-серая хлоритовая порода сменяется розовато-белого цвета кварцитами мелкозерни-
стого строения. Под микроскопом видны отдельные зёрна породы – ортоклаз, кварц и белая слюда 
(мусковит). 

ПРИИСК ПРОРОКО-ИЛЬИНСКИЙ – в Челяб. обл., на реке Каменке, в 16 км к ю-з от го-
рода Пласта. Иное название: Жуковская минеральная копь. В давние времена здесь добывали рос-
сыпное золото. Под россыпью в известняках плотика обнаружили жилы кварца, содержащие драго-
ценный минерал – розовый топаз. Найдены замечательные кристаллы горного хрусталя, зелёного 
турмалина и, самого редкого минерала эвклаза. Название связано с Ильей Пророком, особо почитае-
мым Русской Православной Церковью. 

ПРИИСК САБАНЕЕВСКИЙ – золотоносный прииск в долине р. Большой Маук. В районе 
Сабанеевского прииска разрез имел длину 427 метров, золотоносный слой доходил до 4 метров. В 
верхней части разреза, на вершине хребта в контакте хлоритов и сланцев обнаружена кварцевая жила, 
что являлось признаком наличия коренного золота. Одновременно с разработкой россыпей в Соймо-
новской Долине разведывались и начинали эксплуатироваться золотоносные полигоны в бассейне 
реки Большой Маук и её притоков. 

ПРИИСК УСПЕНСКИЙ – золотоносное месторождение Южного Урала в нижнем течении 
р. Большой Маук. От Петровского прииска вниз по течению находился Успенский золотой прииск, в 
отвалах которого найден миаскит – «порода, похожая на гранит». Окружающие золотой прииск Ус-
пенская и Ерёмина горы сложены из грубозернистого миаскита, состоящего из зёрен ортоклаза, серо-
го олеолита и чёрной слюды. Подобный миаскит встречался, как преобладающая порода, в отвалах 
Вишнёвогорского прииска, который разрабатывался у восточной подошвы Вишнёвых гор. По гребню 
Вишнёвых гор, на всём их протяжении, обнажаются значительные выходы миаскитовых останцев. 

ПРИИСК ЧЕРЕМШАНСКИЙ – золотоносное месторождение Южного Урала в долине р. 
Большой Маук. На Черемшанском прииске содержалось от 3 до 5 золотников золота в ста пудах пес-
ка. По подсчётам золоторазведчиков, породы этого прииска содержали 1 пуд 9 фунтов 13 золотников 
драгоценного металла (РГИА. Ф. 37, оп. 11, д. 164, л. 154). 

ПРИИСК ЮЖНО-ЧЕЛЯБИНСКИЙ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Саргазин-
ский с-с). Назван русскими людьми, занимавшимися золотодобычей. 

ПРИИСКОВАЯ – гора 386,6 м в Нагайбакском р-не Челяб. обл. в 5 км западнее посёлка Бал-
каны. В XIX веке в районе горы велась разведка на золото. В 1896 году открыты золотые россыпи у 
северной окраины посёлка Требия (Требиятский) в направлении горы. На россыпях, вплоть до горы, 
действовали прииски, отсюда и название. Следы разведывания и разработки сохранились до сих пор 
[Волгин, 2009]. 

ПРИИСКОВАЯ ГОРА – в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Название русское, отражает место 
прииска золотого песка и самородков. 

ПРИМОРСКИЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Приморский с-с). Название рус-
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ское, отражает прежнее местожительство основателей посёлка, прибывших на пустопорожние земли 
Южного Урала. 

ПРИМОРСКИЙ – с-с в Агаповском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по названию 
населённого пункта русскоговорящими жителями нашего края. 

ПРИОЗЁРНЫЙ – посёлок в Еткульском р-не Челяб. обл. (Белоносовский с-с). Название рус-
ское, указывает на положение населённого пункта. 

ПРИПУЩЕНИК – село в Куюргазинском р-не Башк. Другое название: Кутлуюл [СТРБ, 
2002]. 

ПРИСТАНЬ – пещерный комплекс в Саткинском р-не Челяб. обл. на реке Ай (правый берег, 
0,4 км выше по течению д. Сикияз-Тамак), состоящий из 2 пещер: Каменная Пристань 1 и 2. Опреде-
лён как П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

ПРИСТАНЬ АШКАДАРСКАЯ – первоначальное название нп, ныне город Стерлитамак 
республиканского подчинения, центр Стерлитамакском района [СТРБ, 2002]. Основан в 1766 году 
как соляная пристань (Иван Иванович Лепёхин, 1801). 

ПРИСТАНЬ КАМЕННАЯ 1 – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на реке Ай (правый бе-
рег, 0,4 км выше по течению д. Сикияз-Тамак) в пещерном комплексе Пристань. Определён как П.К. 
в 1995 г. (В. И. Юрин). 

ПРИСТАНЬ КАМЕННАЯ 2 – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на реке Ай (правый бе-
рег, 0,4 км выше по течению д. Сикияз-Тамак) в пещерном комплексе Пристань. Определён как П.К. 
в 1995 г. (В. И. Юрин). 

ПРИСТАНЬ НОВАЯ – старинный русский посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. населён-
ный пункт основан в 1778 году как пристань Саткинского железоделательного завода для сплава го-
товой продукции. Название русское, дано в отличие от Старой Пристани, расположенной несколько 
выше на реке Ай [Пятков, 2004]. По мнению Николая Ивановича Шувалова, называется пристанью со 
времени создания Саткинского железоделательного завода. На берегу реки Ай и Айского Выселка 
были причалы, где барки загружались чугуном и железом, привозимым с Саткинского завода. «Ста-
рой» стала называться позднее, когда в конце XVIII в. на река Ай в 30 км от Сатки была создана дру-
гая пристань такого же назначения. А в отличие от первой получила определение «новая». 

ПРИСТАНЬ СТАРАЯ – старинная русская деревня в Саткинском р-не Челяб. обл., Айлин-
ский с-с на левом берегу р. Ай [Калугин, 1974]. Название русское, дано после постройки ниже по те-
чению реки Ая Новой Пристани. Служила для погрузки барж. Отсюда загружались барки с изделия-
ми замечательных русских мастеровых людей с Саткинского железоделательного завода и сплавля-
лись по реке. 

ПРИСТАНЬ-1 – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

ПРИТЁСЫ БОЛЬШИЕ – скалы на левом берегу р. Ай в нижней части природного комплек-
са Айской долины. Природный памятник Южного Урала; каменный цирк на реке Ай; гигантский об-
рыв длиной более км и высотой до 100 м. «После родника Кургазак по левому берегу Ая почти пол-
километра тянутся высокие скалы – Малые Притёсы. За ними следуют два поворота реки, и снова по 
левому берегу возвышается каменная стена высотой до 90 м – Большие Притёсы». В отвесной скале 
на высоте 60 м над уровнем реки виден небольшой вход в пещеру «Грот Юношеский» [Калугин, 
1974]. Название русское. 

ПРИТЁСЫ МАЛЫЕ – скалы на левом берегу р. Ай в нижней части природного комплекса 
Айской долины. После родника Кургазак по левому берегу Ая почти полкилометра тянутся высокие 
скалы – Малые Притёсы [Калугин, 1974]. Природный памятник Южного Урала; каменный цирк. Вы-
сота Малых Притёсов составляет около 800 м. Скалы сложены известняками светлых тонов: белых, 
розовых, жёлтых и голубых. На различных высотах темнеют щели и гроты. 

ПРИТОН – пещера в Увельском р-н Челяб. обл. Некоторые старообрядцы сразу приспосаб-
ливали себе под жильё и место для моления – пещеры, гроты и скальные навесы. Зафиксирована как 
охотничья пещера. (В. И. Юрин). 

ПРИУРАЛОВКА – посёлок в Архангельском р-не Башк. От назв. Уральских гор [СТРБ, 
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2002]. 

ПРИУРАЛЬСКИЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Янгельский с-с до 9 сентября 
1985 года, ныне Приуральский с-с). Русский топоним. 

ПРИУРАЛЬСКИЙ – с-с Агаповского района Челяб. обл. Образован решением Челяб. обл. 
исполкома от 09. 09. 1985 года № 383 за счёт разукрупнения Янгельского сельсовета. Название дано 
по названию населённого пункта. 

ПРИШИБ – село в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ПРИЮТ – посёлок в Уфимском р-не Башк. Другие названия: Загорное, Загорский, Сипайло-
во [СТРБ, 2002]. 

ПРИЮТ РАДУШНЫЙ – село в Бакалинском р-не Башк. Другое название: Карповка [СТРБ, 
2002]. 

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

ПРОВАЛЬНАЯ ВЕРХНЯЯ ЯМА – пещера на правом берегу р. Юрюзань, в 1,5 км от реки, 
на вершине плоского увала, там, где проходит дорога на деревню Кочкари, в карстовом овраге нахо-
дится пещера Верхняя Провальная яма. По дну оврага течёт небольшой ручей, исчезающий в трещи-
не недалеко от пещеры. Через 10 м от входа наклонный лаз сужается до 40 см; по нему приходится 
ползти ногами вперёд, так как сразу за лазом начинается колодец глубиной 13 м. Со дна колодца идёт 
наклонный ход, по которому протекает ручей. Длина пещеры 187 м. В 150 м ниже входа в эту пещеру 
расположена большая воронка, в которой находится вход в Нижнюю Провальную яму. Длина по-
следней – 310 м. Обе пещеры опасны для посещения [Калугин, 1974]. 

ПРОВАЛЬНАЯ НИЖНЯЯ ЯМА – пещера. Длина 310 м. На правом берегу Юрюзани, в 1,5 
км от реки, на вершине плоского увала, там, где проходит дорога на деревню Кочкари, в карстовом 
овраге находится пещера Верхняя Провальная яма. В 150 м ниже входа в эту пещеру расположена 
большая воронка, в которой находится вход в Нижнюю Провальную яму. Обе пещеры опасны для 
посещения [Калугин, 1974]. 

ПРОВАЛЬНЫЙ КЛЮЧ – ручей, правый пр. р. Юрюзань (бассейн Белой). Путь: Проваль-
ный Ключ → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. После горы Сорочь-
ей, на левом берегу р. Юрюзань начинается новая каменная гряда с массивными скалами, обрываю-
щимися 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 пе-
ред впадением в Юрюзань выходит на поверхность. На другом берегу из-за красных скал гребня 
Смирного вытекает речка Большой Бердяш [Калугин, 1974]. 

ПРОГРЕСС – нп. в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПРОГРЕСС – нп. в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

ПРОГРЕСС – нп. в Янаульском р-не Башк. Название русское, от слова прогресс [СТРБ, 
2002]. 

ПРОЛЕТАРКА – деревня в Увельском р-не Челяб. обл. (Половинский с-с). Русский топоним. 
Решением Челяб. обл. исполкома от 10. 09. 1968 года деревня Пролетарка исключена из списков на-
селённых мест. 

ПРОЛЕТАРКА – посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. Кизильский с-с. Название русское. 

ПРОМКОМБИНАТ – поселок на правом берегу р. Юрюзань (75 км от Усть-Катава). Ниже 
его справа из глубокой долины вытекает речка Лазя, в устье которой стоит небольшая электростан-
ция [Калугин, 1974]. 

ПРОМСТРОЙ – посёлок на правом берегу р. Ай [Калугин, 1974]. 

ПРОМСТРОЯ УЧАСТОК – поселок на правом берегу р. Ай [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. 
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ПРОРОКО-ИЛЬИНСКИЙ – прииск в Челяб. обл., на реке Каменке, в 16 км к ю-з от города 
Пласта. Относительно небольшая (20 м Х 50 м) выработка, глубиной до 3 м. В давние времена здесь 
добывали россыпное золото. Под россыпью в известняках плотика обнаружили жилы кварца, содер-
жащие драгоценный минерал – розовый топаз. Найдены замечательные кристаллы горного хрусталя, 
зелёного турмалина и, самого редкого минерала эвклаза. Геологический памятник природы Южного 
Урала (Жуковская Топазная Копь, Жуковская Минеральная Копь, Копь Жуковская). 

ПРОРОКО-ИЛЬИНСКИЙ ПРИИСК – геологический памятник природы Южного Урала 
(Жуковская минеральная копь). Находится в Челяб. обл., на реке Каменке, в 16 км к ю-з от города 
Пласта. В давние времена здесь добывали россыпное золото. Под россыпью в из
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Ивановичем Кураевым. Оно не разрабатывалось лишь потому, что полностью находилось под Миас-
ским городским прудом. Засушливые 1975 и 1976 годы привели к тому, что уровень воды пруда по-
низился на 1,8 метра. Произошёл сильный замор рыбы, пруд угрожающе стал зарастать. Перед го-
родской властью встал вопрос – как спасти пруд? Было найдено довольно оригинальное решение: 
Миасскому прииску предложено изучить вопрос о возможности очистки пруда с попутной добычей 
золота, а также строительного песка и гравия. И вот в 1977 году заработала опытно-эксплуатационная 
гидроустановка. Результаты работы подтвердили продуктивность россыпи, и началось проектирова-
ние. В 1988 году была пущена в эксплуатацию модернизированная драга № 5, в цепи обогащения ко-
торой была исключена ртуть. Свою задачу – отработать месторождение «Миасский пруд» – драга 
выполняла исправно каждый год. Однако любые запасы минерального сырья при интенсивной экс-
плуатации месторождения 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 
россыпного золота, в 1993 – 260 килограмм. Сегодня в долине реки Миасс золото не добывается. 
Стоят ещё земснаряды на городском пруду, однако они заняты приведением в порядок дна водоёма и 
берегов после промышленной золотодобычи. 

ПРУД МИНЬЯРСКИЙ – водоём в устье реки Миньяр при её впадении в реку Сим. Гидро-
ним Южного Урала произошёл 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 ре-
ка Атлян. 

ПРУД СИМСКИЙ – искусственное водосборное сооружение, сооруженное на реке Сим для 
потребления воды городом Симом Челяб. обл. Симский Пруд относится к питьевым водоёмам. 

ПРУД ЧУВАШСКИЙ – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. Усть-Курышский с-с, ныне 
Укский с-с. Топоним связан с православным народом чувашей. 

ПРУДКИ НЯШЕВСКИЕ – водоёмы в Ильменском заповеднике Челяб. обл. Топоним полно-
стью русский. От русского слова запруда. От местного русского диалектного слова няша – «топкое 
место», «тина, ил, грязь». Топонимический ряд: Болото Няшевское, Няшевка, Няшевка II, Няшевская 
Курья, Няшевские Прудки, Няшевское Болото. 

ПРУДНЫЙ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Краснопольский с-с). Название рус-
ское. 

ПРУДНЫЙ – посёлок, сельсовета Путь Октября Кизильского р-на Челяб. обл. Расположен в 
центральной части района в верховьях реки Сухая Амамбайка. Название получил при 5-ом отделения 
совхоза «Путь Октября» 24 июня 1963 года решением Облисполкома № 228. Расстояние до районно-
го центра, посёлка Кизильский 68 км. В районе посёлка находятся курганы раннего железного века 
[Волгин, 2009]. 

ПРУДЫ ГОГОЛЕВСКИЕ – водоём в Нуримановском р-не Башк., возле посёлка Гоголев-
ские Пруды; название местности [СТРБ, 2002]. 

ПРУДЫ ГОГОЛЕВСКИЕ – посёлок в Нуримановском р-не Башк. От названия местности 
[СТРБ, 2002]. 

ПРУТОВСКАЯ КОПЬ – в Ильменском заповеднике Челяб. обл. Название дано в честь каза-
ка из Чебаркульской крепости Прутова, обнаружившего в 70-х годах XVIII века близ Ильменского 
озера ПЕРВЫЕ на Южном Урале топазы. 

ПРЯТКИНЫ КОЛКИ – урочище в Брединском р-не Челяб. обл. около северного склона г. 
Аркаим на южной границе Аркаимской Долины. В русских говорах слово прятать выступает в зна-
чениях «корчевать, вырубать, расчищать под поля территорию». Отсюда прятки – «полоса выкорче-
ванного леса под пашню»; «лесная чаща» [Поздеев, 2008]. 

ПТИЧЕНСКАЯ – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии Российской империи, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". (Тарасов, 1984.) 
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ПТИЧЕНСКОЕ – село Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, за-
фиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по 
волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". В таблице означено как С. Птиченское, что может озна-
чать "Старое Птиченское". 

ПТИЧЬЯ – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ПУГАЧЁВА ГОРКА – ороним, возвышенность в городе Челябинске. Плавно переходит от 
реки Игуменки в холмистое плато с улицы Нагорной до посёлка Першино. По сведениям Владимира 
Васильевича Поздеева, возвышенность впервые отмечена на географической карте И. Шишковым в 
1735 году. В 1774 году здесь происходило сражение между записными казаками лжецаря Петра Фё-
доровича (пугачёвцами) и правительственными войсками, верными законной императрице Екатерине 
Великой. В 30-е годы ХХ века местность была полностью застроена заводами ЧГРЭС, ЧЭМК и дру-
гими. 

ПУГАЧЁВА ГОРКА – ороним, возвышенность в городе Челябинске. Так называют возвы-
шенность около ветлечебницы, напротив пос. Першино. Это второй ороним с подобным названием. 
По официальной версии, название связано с атаманом Пугачёвым и восстанием Пугачёва. Однако, не 
всё так просто. Пугачёв в нашем городе не был! А название было. Надо искать иное объяснение. И 
находим, старорусское пугач – «большой ушастый филин; его в народе почитают иногда за лешего». 
То есть, Пугачёвская горка сродни Лешачьей горке или Филиновой горе. 

ПУГАЧЁВА КОПАНЬ (Копанка) – урочище в Саткинском р-не Челяб. обл. Является исто-
рическим природным памятником, входит в Зюраткульский природно-территориальный комплекс. 

ПУГАЧЁВА ПЛОТИНА – место на речке Иструть (пр. р. Ай). Насыпанная ещё до восста-
ния, 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 при-
казал взорвать плотину, благодаря чему удалось вывести восставших из-под удара. Так рассказывает-
ся в предании [Калугин, 1974]. 

ПУГАЧЁВКА – река Южного Урала, протекает по территории Челябинской обл., впадает в 
озеро Тургояк. 

ПУГАЧЁВКА – речка возле оз. Тургояк; здесь же есть одноимённая гора. Причём, следует 
отметить, что Емелька Пугачёв на реке и на озере никогда не был [Поздеев, 2008]. Старорусское пу-
гач – «большой ушастый филин; его в народе почитают иногда за лешего». 

ПУГАЧЕВО – деревня в Хайбуллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПУГАЧЁВСКАЯ ГОРА – вершина на территории города Миасса Челяб. обл. Названа в честь 
донского казака Емельяна Пугачёва, вставшего на путь самозванства и нарекшего себя государем 
Петром III. Русский ороним. 

ПУГАЧЁВСКАЯ ГОРА – гора в Бурзянском р-не Башк., возле села Иргизлы. От антропони-
ма Пугачев Название восходит к событиям Крестьянской войны 1773-1775 года под предводительст-
вом Емельяна Ивановича Пугачёва. Другое название: Кара-Киши [СТРБ, 2002]. 

ПУГАЧЁВСКАЯ ГОРКА – вершина в окрестностях города Троицка Челяб. обл. Название 
дано русскими жителями Южного Урала. 

ПУГАЧЁВСКАЯ ПЕЩЕРА – памятник природы Южного Урала; находится в Челяб. обл. в 
городе Троицке, на правом берегу Уя. По преданию в пещере бывал Емелька Пугачёв, выдававший 
себя за царя Петра III. Впрочем, более вероятно, от старорусского пугач – «большой ушастый филин; 
его в народе почитают иногда за лешего». 

ПУГАЧЁВСКИЙ – посёлок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Сарафановский с-с. Название 
русское. 

ПУГАЧЁВСКОЕ КЛАДБИЩЕ – урочище в Архангельском р-не Башк., возле деревни 
Верхние Ирныкши. По преданию здесь произошло сражение пугачёвских записных казаков с цар-
скими войсками. Там же: назв. Кан-Кул [СТРБ, 2002]. 
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ПУГОВИЦА – урочище в Чебаркульском р-не Челяб. обл. с плоскою высотою 325,4 м к 
ЮЮЗ от п. Барсуки; на карте дачи Травниковской станицы 2-й половины XIX в. без названия. Оче-
видно, метафора [Поздеев, 2008]. 

ПУДОВОЕ – знаменитейшее место в центре Ленинска в золотой долине Миасса, где в стари-
ну подняли не менее чем пудовый самородок золота [Шумихин, Волгин, 2007]. 

ПУКТЫШЕВА – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

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

ПУРГИНО – посёлок в Каслинском р-не Челяб. обл. Маукский с-с. Название русское, связы-
вается со словом пурга или фамилией Пургина. 

ПУРЛЫГА – посёлок в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПУСТАЯ ГОРА – в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Название русское. Если по горе уда-
рить кувалдой, то появится звук, создающий иллюзию пустоты, из-за строения горы, которая сложена 
плитками сланца, между которыми имеются огромные пустоты. 

ПУСТОБАШ – озеро (1866, 1916). В старых документах упоминается вариант названия ино-
гда Пустобашкулъ (1900, 1926); более старые названия с конца XVIII в. – Пустубушкино, Пустудуш-
кино. После 1815 г. на озере возникла д. Козырево в Красноармейском р-не Челяб. обл. Озеро распа-
лось на множество маленьких и мелких озёр; самое значительное у деревни в настоящее время име-
нуют Большое озеро. У профессора А. Д. Сысоева в работах встречаются в верховье р. Урал притоки 
Мал. и Бол. Пусту; другие современные названия не выявлены. На километровках Мал. Пусту исте-
кает между 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. Бол. Пусту стекает с маленького хребта Урал-Тау; начинается с род-
ника. На реке стоит д. Кубякова (Калканова), г.г. Такульган (688,4 м) и Балсыкбиль (633,1 м); впадает 
слава же в р. Кара в окрестностях г. Сутташ (678,4 м) в 4 км севернее д. Уразовой Учалинского р-на 
Башкирии. В топонимических справочниках Башкирии речки не упоминаются. Очевидно, названия 
очень древние. Возможно, гидронимия сохранила вариант этнонима пушту, самоназвание самой 
большой нации в Афганистане. Слова из языка пушту прекрасно вписываются в названия области, не 
имеющие тюркских и русских трактовок. Некоторые топонимы образовали билингвы [Поздеев, 
2008]. 

ПУСТОЕ – озеро в Челяб. обл. Название русское, отражает отсутствие рыбы. 

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

ПУСТООЗЁРОВО – старинное русское село в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Травников-
ский с-с). Основано казаком Пустоозёровым в XVIII веке как выселок из Чебаркульской крепости 
[Пятков, 2004]. Названо в честь первопоселенца Никифора Игнатьевича, дворцового крестьянина Су-
ерского острога Ялуторовского дистрикта Тобольской провинции. Записался в Чебаркульскую кре-
пость в 1736 г. (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 753). Его предки с берегов Пуст-озера Архангелого-
родской губернии [Поздеев, 1999]. 

ПУСТОШЬ БАЗАРСКАЯ – урочище, на котором 23 июня 1898 года жителям Пречистен-
ской станицы Оренбургского уезда был основан новый посёлок Базарский. Ныне посёлок Светлогор-
ского сельсовета Агаповского р-на Челяб. обл. [Волгин, 2009]. 

ПУСТОШЬ ЖУНБАЕВСКАЯ – урочище Магнитной станицы. 15 июля 1898 года на Жун-
баевской пустоши образован посёлок Воздвиженский; ныне в Агаповском р-не Челяб. обл. [Волгин, 
2009]. 
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ПУСТОШЬ РУДНИЧНАЯ – урочище на даче Великопетровского посёлка, Великопетров-
ской станицы 2 военного отдела Оренбургского казачьего войска Оренбургской губернии. В начале 
XX века в окрестностях начали действовать горные производства – добыча золота, известняка. Ныне 
находится в районе деревни Горная Карталинского р-на Челяб. обл. [Волгин, 2009]. 

ПУСТОШЬ ЧИГАЛОКСКАЯ – урочище в Карталинском р-не Челяб. обл. В конце XIX века 
отвели Владимирскому посёлку, как дополнительный надел. Название дано по озеру Чегалак (Чига-
лок). Название озера из индоиранского языкового наследия с казахским влиянием – «холмик, холми-
стая» и «болотное, топкое». Варианты в связи с чередованием звука [а] ↔ [о]. Южнее протекают реч-
ки Сухая и Ширяев Лог. Ныне на месте пустоши остановочный пункт ЮУЖД, посёлок Полтавского 
сельсовета [Волгин, 2009]. 

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 совре-
менные 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 Балсыкбиль (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 упоминается. Очевидно, названия очень 
древние. Возможно, гидронимия сохранила вариант этнонима пушту, самоназвание самой большой 
нации в Афганистане. Слова из языка пушту прекрасно вписываются в названия Южного Урала, не 
имеющие тюркских и русских трактовок. Некоторые топонимы образовали билингвы [Поздеев, 
2008]. 

ПУТАНАЯ – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Сим (0,75 км 
западнее п. Игнатиевская) в пещерном комплексе Дырявая Скала (определён как П.К. в 1998 г.). Об-
следована Сикияз-Тамакской спелеоархеологической экспедицией (рук. В. И. Юрин). 

ПУТЬ НОВЫЙ – посёлок в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПУТЬ НОВЫЙ – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл., Калиновский с-с. Русский состав-
ной топоним. 

ПУТЬ ОКТЯБРЯ – посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. с-с Путь Октября. Русский топо-
ним. 

ПУТЬ ОКТЯБРЯ – с-с в Кизильском р-не Челяб. обл. Название связано с именем населённо-
го пункта. 

ПУТЬ СКИФСКИЙ – дорога из Азии в Европу. Проходила через Южный Урал. Имела мно-
жество ветвей. 

ПУТЬ СТАЛИНА – колхоз в Брединском р-не Челяб. обл. Первоначально основан как кол-
хоза имени Блюхера [Волгин, 2009]. 

ПУЧИНКА – деревня в Янаульском р-не Башк. Другое название: Байтугай, Исхак [СТРБ, 
2002]. 

ПУШЕЧКИНА – посёлок в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Название русское. Решением 
Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года исключён из списков населённых мест. 

ПУШКИНО – нп. в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПУШКИНО – нп. в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПУШКИНО – нп. в Нуримановском р-не Башк. Название дано в честь классика русской ли-
тературы Александра Сергеевича Пушкина [СТРБ, 2002]. 

ПУШКИНСКИЙ – нп. в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПУШКИНСКИЙ – нп. в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ПЧЕЛИНЫЙ – хутор города Верхнего Уфалея Челяб. обл. Название русское. Решением Че-
ляб. обл. исполкома от 19. 11. 1968 года хутор Пчелиный исключён из списков населённых мест. 

ПЧЁЛКА – деревня в Куюргазинском р-не Башк. От русского слова пчела [СТРБ, 2002]. 

ПЧЕЛОСОВХОЗ – посёлок в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
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ПЧЕЛЬНИК – посёлок в Бижбулякском р-не Башк. От русского слова пчельник [СТРБ, 
2002]. 

ПЧЕЛЬНИК – урочище в восточной части Аркаимской долины. Название современное, свя-
зано с находившейся здесь пасекой. В районе Пчельника находится реликтовый участок древнего 
ландшафта. На территории урочища находят следы добычи золота [Волгин, 2009]. 

ПЧЕЛЬНИК – хутор в Кизильском р-не Челяб. обл. (Полоцкий с-с). Название русское. Ре-
шением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года хутор Пчельник исключён из списков населённых 
мест. 

ПЧЕЛЬНИК – хутор города Пласта Челяб. обл. Название русское. 

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

ПЫЛЬНОЕ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Буранный с-с). Название русское. Ре-
шением Челяб. обл. исполкома № 378-2 от 18. 09. 1979 года посёлок Пыльное исключён из списка 
населённых пунктов. 

ПЫШМИНСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Пышминский район. 3 октября 1938 
года Пышминский район из состава Челяб. обл. передан в состав Свердловской области. 

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

ПЬЯНАЯ ГОРА – в Саткинском р-не Челяб. обл. По преданию на этой горе разбойник Сала-
ват Юлаев, изменивший присяге законной государыне Екатерине II, поил казаков самозванца Емель-
ки Пугачёва, которому изменник Салават присягнул как государю Петру III. 

ПЬЯНАЯ ГОРА – высота 361,7 м в Брединском р-не Челяб. обл. Геоморфологический па-
мятник природы в западной части музея-заповедника «Аркаим», на левом берегу реки Большая Кара-
ганка. Иное название: Смотровая сопка, гора Обзорная, гора Любви, Грачиная сопка, Воронья гора, 
Воронья сопка, Солнечная гора, гора Сердце, Пьяная гора, Анаэль. С её вершины прекрасно видна 
центральная и северная часть Аркаимской Долины [Волгин, 2009]. 

ПЬЯНКОВА – древняя русская деревня в Каслинском р-не Челяб. обл. (Шабуровский с-с). 
Деревня основана на рубеже XVII – XVIII веков в ведомстве Багарякской слободы. Названа по фами-
лии первостроителя Пьянкова. 

ПЬЯНЫЙ БРОД – старый брод через реку Уй у села Степное в Троицком р-не Челяб. обл. 
Название связано с искривлением русла реки в месте брода. По рассказам старожилов место разгуль-
ных 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. На-
звание на Урале популярное; по одной петлистой Пьяной можно пару дней плыть на лодке и вер-
нуться к исходному месту за 500 м ниже в горной местности [Поздеев, 2007]. 

ПЬЯНЫЙ ЛЕС – урочище в северной части территории музея-заповедника «Аркаим». На-
звание связано с искривлёнными стволами берёз в небольшом колке. Группы таких же искривлённых 
деревьев встречаются в западной части музея-заповедника, в берёзовом леске на северном склоне го-
ры Смотровая сопка. Искривление стволов – последствия деформациями грунта во время их роста и 
оползневых, в т. ч. снежных явлений [Волгин, 2009]. 

ПЬЯНЫЙ ЛОГ – речка, левый приток р. Зингейка (пр. р. Урал) ниже села Еленинка (на пла-
не дачи 1901 г.) в Карталинском р-не Челяб. обл. Путь: Пьяный Лог → Зингейка → Урал → 
Каспийское море. Лог небольшой, имеет два изгиба-меандра. «Пьяные» названия часто встречаются 
на Южном Урале: Пьяный ключ – правый приток реки Сатка по дороге в посёлок 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 Салавата Юлаева и т. п. [Волгин, 2009] 
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ПЯТИЛЕТКА – посёлок в Иглинском р-не Башк. От русского слова пятилетка [СТРБ, 2002]. 

ПЯТКОВА – старинная русская деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Шумовский с-
с). Основана в XVIII веке казаком Пятковым. Впервые в архивных документах упоминается в 1795 
году в ведомстве Миасской казачьей крепости. Возникла при мельнице казака Миасской крепости 
Степана Степановича Пяткова, уроженца села Замараевского около г. Шадринска. Его отец Степан 
Михайлов сын записал свою семью в казаки в 1736 г. у А. И. Тевкелева (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 
144, лл. 839 - 839 об) [Поздеев, 1999]. 

ПЯТКОВСКИЙ – населённый пункт (посёлок) Устьянцевского сельского совета, Миасского 
района, Челябинского округа (до июля 1930 года), Уральской области с 3 ноября 1923 года по 17 ян-
варя 1934 года. По данным переписи 1926 года в населённом пункте числилось 380 жителей обоего 
пола. Все 380 жителей населённого пункта были русские. Все 380 русских жителя населённого пунк-
та посёлок Пятковский относили себя к народности великороссов. В 1916 году посёлок Пятковский 
принадлежал к Миасской волости. Водным источником для населённого пункта является река Миасс. 

Р 
РАБОТНИК – хутор города Пласта в Челяб. обл. (Борисовский с-с). Название русское. Реше-

нием Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года хутор Работник исключён из списков населённых 
мест. 

РАВАЙ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл., северный сосед оз. Синеводы. У тюрок нет 
слов со звуком [р] в изголовье. При раскладке: рав + ай, выявляется арийское наследие. Пуштунское 
рав – «путь, ход, движение» + -ай – суфф. относительного прилагательного. Существует очень близ-
кое в звуковом отношении слова равай, рэвай, рявай – «злой дух, бес, демон»; «кошмар». Не являют-
ся ли многочисленные Страшные озёра, урочища смысловыми трактовками загадочных топонимов 
Равай? [Поздеев, 2007]. 

РАВНИНА – посёлок в Альшеевском р-не Башк. Название русское, дано по месту располо-
жения данного посёлка [СТРБ, 2002]. 

РАДАШНАЯ – гора на Южном Урале на левом берегу Большой Арши в 3 км к югу от горы 
Тороташ. Ороним искаженный. Название русское, происходит от русского диалектного слова радош-
ный, радошница. 

РАДИО – посёлок в Салаватском р-не Башк. Название русское, от слова радио. В этом посёл-
ке в 1926 году первыми в районе установили и начали слушать радиопередачи [СТРБ, 2002]. 

РАДИОМАЙКА – село на территории города Пласта Челяб. обл. (Борисовский с-с). Назва-
ние отражает радиофикацию сельской местности в годы советской власти. В основе два русских сло-
ва – радио и май. День радио 7 мая. 

РАДОНЕЖСКАЯ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (ниже по 
течению д. Алексеевка) в пещерном комплексе «У Черёмухового Острова». Определён как П.К. в 
1997 г. (В. И. Юрин). 

РАДОНОВЫЕ ИСТОЧНИКИ – выходы в городской черте Челябинска – в ландшафтном 
парке "Городской Бор". Истекают из трещин гранитного массива. Минерализованы, содержат раз-
личные микроэлементы и растворённый в воде кислород, что придает им целебные свойства. 

РАДОСТИ – карстовая арка в Салаватском р-не Башк. (В. И. Юрин). 

РАДОШНАЯ – гора на Южном Урале на левом берегу Большой Арши в 3 км к югу от горы 
Тороташ. Название русское, происходит от русского диалектного слова радошный – сочетание в од-
ном слове двух слов: радостный и радушный. Радошница – "родительский день", "день поминове-
ния". Для полной расшифровки оронима необходимо сопоставить название горы со старообрядче-
ским священнодействием или с древними языческими верованиями. (Картографическая форма оро-
нима – Радашная. Видимо, кому-то хочется скрыть первоначальный смысл в искажённом слове). 

РАДУЖНЫЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Янгельский с-с, ныне Приуральский 
с-с). Название русское. Интересно происхождение слова "радуга": это "Ра Дуга", "Дуга, созданная 
богом Ра". В древности, русская река Волга именовалась рекою Ра. У наших предков в древности был 
бог Ра, который, после завоевания русскими воинами Египта, сделался богом египтян. 
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РАДУШНЫЙ ПРИЮТ – село в Бакалинском р-не Башк. Другое название: Карповка [СТРБ, 
2002]. 

РАЕВКА – нп. в Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название не может быть тюркским, 
так как у тюрок слова не могут начинаться со звука [р]. 

РАЕВКА – нп. в Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другое название: Култовка 
[СТРБ, 2002]. 

РАЕВКА – нп. в Туймазинском р-не Башк. От русского антропонима Роев с суфф. -к-(-а). 

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

РАЕВО – деревня в Давлекановском р-не Башк. От русского антропонима Раев [СТРБ, 2002]. 

РАЕВСКИЙ – рабочий посёлок, центр Альшеевском р-на. От назв. жд. ст. Раевка. Прежн. 
назв. Альшеево. Посёлок вырос на месте деревни Альшеево, ставшей районным центром. 

РАЗБЕГАЕВА – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

РАЗБЕЙКА – балка в Кизильском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Большая Караганка к 
Ю-В от горы Чека. А. К. Матвеев и башкирские топонимисты в уральских топонимах типа Растяк 
видят индоиранскую глагольную основу рез, риз – «течь, литься», возможно и пуштунское рас – 
«мыс»; менее удачное базовое слово из пушту рез – «ёж»; омоним со значением «краска». Окончание 
-бей-ка вписывается в арийские речные названия [Поздеев, 2008]. В верховьях балки найдены орудия 
и отщепы эпохи неолита, в устье балки находится могильник Разбейка эпохи средневековья [Волгин, 
2009]. 

РАЗБОЙНИК – деревня в Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другое название: Сыбаркыя, 
Кульмет. 

РАЗБОЙНИК – утёс на реке Ай в Челяб. обл. За 2,5 км до Кусы. Иное название: Аргус [Ка-
лугин, 1974]. 

РАЗБОЙНИК КАМЕНЬ – скала на правом берегу р. Ай. От Больших Притёсов до деревни 
Кульметово, которая расположена 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 название у него вполне заслу-
женное. Выступая в реку на повороте, утёс представляет большую опасность для барок. Весной, ко-
гда река стремительно мчится на этот камень, требуется большое мастерство, чтобы избежать аварии 
[Калугин, 1974]. 

РАЗБОРНАЯ – гора 481 м в Кизильском р-не Челяб. обл. западнее п. Обручёвка в 5 км юж-
нее посёлка Октябрьский и в 15 км восточнее села Кизильское. На плане 1889 г. дачи этого посёлка 
обозначена как Пирамида Разборная, от подножья которой стекают река Кизилъ-Черна и её левый 
приток Бутабай. Восточный склон самый крутой. У Владимира Ивановича Даля слово пирамида оз-
начает «остряк, остроповерхностное тело на широкой подошве с откосыми боками». Слово прекрасно 
описывает гору. В русских говорах слово разбор имеет несколько значений; для образования топо-
нима допустимы значения: «различение», «распознавание»; «причёска»; «поясница». Возможно, при-
лагательное разборная образовано от иранского слова рез – «ёж» с суффиксом места, обладания -бор 
(-бар), т. е. разбор означает «ежевик, остряк» и соответствует понятию «пирамида». Гора как бы още-
тинилась деревьями в степной местности. В межевых книгах пирамида часто встречается в названиях 
гор [Поздеев, 2008]. Гора Разборная особо охраняемая природная территория, геологический памят-
ник природы. Интересны скальные выходы гранитов позднепалеозойского возраста в пересеченном 
рельефе – смешанные леса (сосна, береза, осина), каменистые степи, а также живописные участки с 
гранитными глыбами причудливой формы. Вершина горы – памятник природы областного значения. 
В северном направлении от горы, на возвышенности остатки кургана раннего железного века [Вол-



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 579 

гин, 2009]. 

РАЗВЯЗКА – посёлок в Тракторозаводском р-не города Челябинска, за посёлком Чурилово. 
Основан в 30-х годах ХХ века во время строительства железнодорожной ветки Челябинск—
Синарская. Назван по местоположению в центре своеобразной транспортной развязки. Решением Че-
ляб. обл. исполкома от 11февраля 1958 года посёлок Развязка включён в черту города Челябинска. 
По-новому слово прозвучит как Ра з(С) Вязка = Бог Ра С Вязью (вяз, корень в словах привязь, вязать, 
отвязать, привязать). Вяз – производство неразрывного соединения. 

РАЗДЕРИШИНА КОПЬ – в Ильменском заповеднике Челяб. обл. Название дано в память о 
знаменитом русском горном мастере Златоустовского завода, производившего в XVIII веке в Ильме-
нах разведку и добычу слюды. 

РАЗДОЛЬЕ – деревня в Караидельском р-не Башк. От русского слова раздолье – «ширь, про-
стор» [СТРБ, 2002]. 

РАЗДОЛЬЕ – деревня в Краснокамском р-не Башк. Другое название: Кадрек [СТРБ, 2002] 

РАЗДОЛЬНЫЙ – посёлок в Кунашакском р-не Челяб. обл. (Буринский с-с). Название рус-
ское. Постановлением Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 года № 307 посёлок Раздольный 
исключён из списков населённых мест. 

РАЗИН СТЕНЬКА – посёлок в Еткульском р-не Челяб. обл. (Каратабанский с-с). Название 
русское, дано в честь донского атамана. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года посёлок 
Стенька Разин исключён из списков населённых мест. 

РАЗИН СТЕПАН – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. Анненский с-с. Название рус-
ское. Дано в честь казачьего атамана Степана Разина. Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 
1966 года посёлок Степан Разин исключён из списков населённых мест. 

РАЗИНО – хутор в Уйском р-не Челяб. обл. (Соколовский с-с). Название русское, связано с 
именем казачьего атамана Степана Разина. Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года ху-
тор Разино исключён из списков населённых мест. 

РАЗИЯ – деревня в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название не может быть тюрк-
ским, так как у тюрок слова не могут начинаться со звука [р]. 

РАЗЛОМ ВОСТОЧНО-КОПЕЙСКИЙ – тектоническая структура Южного Урала, по кото-
рой происходит разрыв пластов, горизонтов, массивов горных пород. Восточно-Копейский разлом 
имеет западное падение. Плоскость его наклонена к горизонту под углом 60-80°. В районе озера 
Мыркай разлом срезается падающим к востоку (50-60°) Мыркайским взбросом. Восточно-Копейский 
разлом возник более 160 млн лет назад. Ограниченный им блок древних пород начал медленно опус-
каться. Таким образом на протяжении нескольких десятков миллионов лет образовался глубокий (до 
4000 м) провал в палеозойском ложе Урала. Такая структура в геологии называется грабеном. По ме-
ре погружения дна грабен заполнялся осадочными породами, пластами угля. Более поздние тектони-
ческие движения на Урале привели к образованию близширотных нарушений (сдвигов, сбросов), 
значительно усложнивших как углесодержащие структуры, так и ограничивающие их глубинные 
разломы. Ороним происходит от месторасположения тектонической структуры. 

РАЗЛОМ ЗАПАДНО-КОПЕЙСКИЙ – тектоническая структура Южного Урала, по которой 
происходит разрыв пластов, горизонтов, массивов горных пород. Западно-Копейский разлом ограни-
чивает с запада угленосные породы Челябинского грабена. Он прослеживается в юго-юго-восточном 
направлении (195-200°) на 140 км, круто, под углом 75-85°, падает к востоку. Глубина Западно-
Копейского разлома достигает 4 км. Западно-Копейский разлом возник более 160 млн лет назад. 
Ороним происходит от месторасположения тектонической структуры. 

РАЗЛОМ КРЕМЕНКУЛЬСКО-АЗБАЕВСКИЙ ГЛУБИННЫЙ – тектоническая структура 
Южного Урала, по которой происходит разрыв пластов, горизонтов, массивов горных пород. Кре-
менкульско-Азбаевский глубинный разлом является древнейшим на территории города Челябинска. 
Геологические данные позволяют утверждать, констатирует Б. К. Кунщиков, что эта разрывная 
структура образовалась около 600 млн лет назад. С тех пор она неоднократно подновлялась в более 
близкие нам геологические эпохи. По геофизическим полям, отдельным геологическим формациям 
разлом прослеживается далеко к юго-востоку от описываемой площади. На территории города Челя-
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бинска плоскость разлома «замаскирована» более поздними геологическими процессами. Существо-
вание разлома подтверждает серия сближ. протяж. трещин северо-западнее простирания, имеющих 
крутое северо-западное падение (70-80°). В районе посёлка Кременкуль к плоскости этого глубинно-
го разлома тяготеет наблюдаемая в светлых гранитах редкометалльная (молибден) и урановая мине-
рализация. Ороним происходит от месторасположения тектонической структуры. 

РАЗЛОМ ЧЕЛЯБИНСКИЙ – тектоническая структура Южного Урала, по которой проис-
ходит разрыв пластов, горизонтов, массивов горных пород. Челябинский разлом проходит в восточ-
ной части города Челябинска (район Агентства воздушных сообщений), имеет С-С-В простирание 
(20-25°), в длину прослеживается примерно на 300 км. Плоскость Челябинского разлома круто на-
клонена к востоку под углом 70-80°. Геологические пласты по плоскости Челябинского разлома сме-
щены на несколько сот метров вниз. Западнее плоскости Челябинского разлома располагаются гра-
ниты Челябинского массива, часто раздробленные, а восточнее – интенсивно рассланцованные ка-
таклазированные вулканиты, известняки, глинистые сланцы, другие породы (они вскрыты скважина-
ми, прослеживавшими трассу Челябинского метро). Ороним образован от названия города. 

РАЗНОМОЙКА – хутор в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РАЗРЕЗЫ – озеро на территории города Кыштыма в Челяб. обл. Название русское, дано за 
то, что озера образовались в заброшенных рудниках, затопленных талой водой. 

РАЗУЕВА – деревня Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

РАЗУМА ГОРА – гора 375,9 м в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Большая 
Караганка в 1,5 км западнее посёлка Черкасы в северной части Аркаимской долины. Иное название: 
Черкасинская сопка, гора Маячная, гора Вышка, Гора Мудрости, Мудрость. В окрестностях горы от-
крыты археологические памятники: стоянка каменного века Черкасы I, неукреплённое поселение 
бронзового века Крутая гора, Черкасинская аллея менгиров. Археологические объекты зафиксирова-
ны и непосредственно на вершине горы [Волгин, 2009]. 

РАЗЪЕЗД 30 КИЛОМЕТР – посёлок города Карабаша в Челяб. обл., Карабашский город-
ской совет. Название русское. 

РАЗЪЕЗД 89 (187 км) – посёлок в Аргаяшском р-не Челяб. обл., Аязгуловский с-с. Название 
русское. 

РАЗЪЕЗД №2 – посёлок в Кунашакском р-не Челяб. обл., Буринский с-с. Название русское. 

РАЗЪЕЗД №3 – посёлок в Кунашакском р-не Челяб. обл., Кунашакский с-с. Название рус-
ское. 

РАЗЪЕЗД №5 – посёлок в Кунашакском р-не Челяб. обл., Муслюмовский с-с. Название рус-
ское. 

РАЗЪЕЗД №6 – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл., Лазурненский с-с. Название 
русское. 

РАЗЪЕЗД №61 – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл., Сухореченский с-с. Название 
русское. 

РАЗЪЕЗД РЯБАШ – посёлок в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: ря + баш. 

РАЙМАН – нп. в Ермекеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Исконные слова в тюркских языках 
не могут начинаться со звука [р], считает основатель уральской этимологической школы А. К. Мат-
веев [Матвеев, 2007]. При раскладке: рай + ман, выявляется арийское наследие. В санскрите raj озна-
чает 1) «блестеть, сверкать»; 2) «появляться»; 3) «быть во главе...»; 4) «царствовать» + санскритское 
ман – «народ, человек» [Поздеев, 2007]. 

РАКАЕВА – гора в Ильменском заповеднике. Её часто именуют Ракаевской. Недалеко от неё 
на р. Миасс много лет стояла д. Ракаева; ниже по течению тёзка, ныне Аракаева, Байрамгуловского с-
с Аргаяшского р-на. У тюрок нет слов со звуком [р] в изголовье. Арийское наследие. Так пуштуны 
именуют горцев пуштунского и белуджского происхождения. Возможно прилагательное «проходная, 
путевая», от слов рага / pahu – «путь, дорога»; «идущий». Гора может хранить память о старинной 
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дороге. Или от слова рага – «дол, луг, равнина» с суффиксом относительного прилагательного. Тюр-
ки часто называли детей по месту рождения. Ракай – башкирский мужской антропоним; в историче-
ской литературе редко встречается в горной части Южноуралъя. Составители книги о башкирских 
именах этимологию не приводят и не мудрено: слово сохранилось у индоевропейцев в далёком Аф-
ганистане [Поздеев, 2007]. 

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

РАКИТНЫЙ – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. (Краснооктябрьский с-с). Название 
русское. Вспомните колыбельную песенку: "Баю, баюшки, баю. Не ложись на краю! Придёт серень-
кий волчок и утащит за бочёк под ракитовый кусток!" Ракита – растение. 

РАКИТОВКА – посёлок в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РАМ – озерко в Красноармейском р-не Челяб. обл. в 19 км к юго-востоку от с. Бродокалмак 
между оз. Ачликулъ и Потаповым. Иное название: Рамгуль. Рам может быть североиранским насле-
дием; рам – «страх, испуг»; «пугливый»; «покорный, послушный» – основа пуштунского имени. 
Страшное озеро, болото, урочище не редкость на карте обл. с зарослями и болотами. Русский рям – 
«болото с хвойным лесом»; «болото с порослью» сближают с карельским rieme – «болото, поросшее 
лесом» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Бол. Рям, Мал. Рям, Рам, Рамгуль, Рамеевский, Рам-
кулъ, Рям. 

РАМГУЛЬ – озерко в Красноармейском р-не Челяб. обл. в 19 км к юго-востоку от с. Бродо-
калмак между оз. Ачликулъ и Потаповым. Иное название: Рам. Созвучные названия Рам-кулъ, Рам, 
Рям. Р. Бишкилъ около д. Шахматово протекает по лесному и болотистому урочищу Бол. Рям; Мал. 
Рям в долине притока. Названия не могут быть тюркскими, так как у тюрок слова не могут начинать-
ся со звука [р]. Топонимы распространены в таёжных местах по обе стороны Урала. Этимология 
спорная, неясная. Русский вариант рям – «болото с хвойным лесом»; «болото с порослью» сближают 
с карельским rieme – «болото, поросшее лесом». Рамгулъ же может быть североиранским наследием; 
рам – «страх, испуг»; «пугливый»; «покорный, послушный» – основа пуштунского имени. Страшное 
озеро, болото, урочище не редкость на карте обл. с зарослями и болотами + окончание гуль – «озеро» 
характерно для памирской языковой семьи, потомков северных иранцев в частности саков [Поздеев, 
2007]. 

РАМЕЕВСКИЙ – посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. (Брединский поселковый совет). 
Решением Челяб. обл. исполкома № 576 от 14. 12. 1982 года посёлок Рамеевский исключён из спи-
сков населённых пунктов. Название русское. Образовано от слова "ромей", обозначающее жителей 
Римской империи. Исходным могли быть имена Роман (Ромей), что в переводе с греческого означает 
"Крепкий", или Ромил (тот же самый перевод с греческого – "Крепкий"). Русская Православная Цер-
ковь ежегодно отмечает 15 (28) марта память мученика Ромила. 6 (19) память мучеников Ромила и с 
ним многих других. По иной версии, название восходит к имени "Рама". В 3228 году до н.э. русский 
жрец Рама (родился в небольшом городе Киеве, что в устье реки Ни) собрал своих сторонников и по-
вел их в религиозно-миссионерский поход на Восток. Минуя столичный Киев и Трою, жрец Рама 
прошел через Русскую Степь на Кавказ и вышел на земли к югу от Закавказья, основал здесь город 
Вер и назвал новую страну Ориана (современное название Иран) в честь нашей древнеарктической 
прародины. Царём новой страны был избран легендарный воевода Митан, тот, в честь побед которо-
го у озера Руса, озеро переименовали в Митаниду (эллины называли Меотида, современное название 
Азовское море), считают академики, доктора наук и профессора Виктор Михайлович Кандыба и Пётр 
Михайлович Золин. 

РАННИЙ РАССВЕТ – посёлок в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РАПАТ – речка в Чекмагушевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Вероятно, от арабского ра-
бат – «укреплённый пункт, небольшой город» [СТРБ, 2002]. Интересно, ради каких целей арабы 
приходили на Южный Урал строить город? А, может, их здесь и не было совсем? 
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РАПАТ – село в Чекмагушевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия речки. По мнению 
профессора, доктора филологических наук А. К. Матвеева, исконные слова в тюркских языках не мо-
гут начинаться со звука [р] [Матвеев, 2008]. 

РАПАТ-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк., возле села Темясово [СТРБ, 2002]. Название 
не может быть тюркским, так как у тюрок слова не могут начинаться со звука [р]. 

РАССВЕТ – нп. в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. Революционная 
стихия, повлиявшая на развитие новых значений слов, связанных с её идеями, оказала влияние на 
широкий круг лексики. Причём эти новые значения, отражавшие идеалы новой жизни народа, при-
шедшего к власти, в ряде слов проявились лишь тогда, когда они стали топонимами. Слова рассвет, 
заря в нарицательном плане имеют сходное значение — «время суток перед восходом солнца, начало 
дня» и «начало, зарождение чего-либо». Топонимы же Рассвет в Красноярском крае, Красная Заря в 
Ивановской области образованы как символ начала новой жизни трудового народа [Смолицкая, 
1990]. 

РАССВЕТ – нп. в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РАССВЕТ – нп. в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РАССВЕТ – нп. в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РАССВЕТ – нп. в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РАССВЕТ – посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Фершампенуазский с-с). 

РАССВЕТНЫЙ – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Сухореченский с-с). Русский 
топоним, образован от существительного "рассвет". 

РАССОХА – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. Иное написание Россоха. Из озера 
вытекает р. Рассоха (Россоха) на ЮЗ и сливается с р. Межевой. Русский географический термин и 
слово рассоха в северных говорах означает «двойное верховье рек, два источника»; «раздвоение, раз-
вилок, слияние рек» [Поздеев, 2008]. 

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. Вы-
текает 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 ис-
точниках нижнее течение Межевой реки считают продолжением Рассохи до впадения в р. Теча на 
левобережье. Русский географический термин и слово рассоха в северных говорах означает «двойное 
верховье рек, два источника»; «раздвоение, развилок, слияние рек». Популярное название у рек на 
значительной территории России [Поздеев, 2008]. 

РАССЫПНАЯ ГОРА – гора в Челяб. обл. Название русское. Происхождение данного оро-
нима связывается со структурой данной горы. 

РАССЫПУХА – посёлок города Карабаша в Челяб. обл. Название русское. Решением Челяб. 
обл. исполкома от 06. 08. 1968 года посёлок Рассыпуха исключён из списков населённых мест. 

РАСТОТУРСКАЯ – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской гу-
бернии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных 
крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

РАТКОВО – деревня в составе города Нефтекамска [СТРБ, 2002]. 

РАТУША КЫШТЫМСКАЯ – легендарная заводская контора XVIII в. Это историко-
архитектурный ансамбль, состоящий из 4 административных объектов (контора, дозорной башня, 
тюрьма, подземный ход). В. И. Юриным определено, что существующая постройка (ныне транспорт-
ный цех Кыштымского машиностроительного завода в г. Кыштым) была в XVIII – нач. XIX вв. цен-
тром управления заводом и рабочим поселком (Кыштымской ратушей). 

РАУ – бывш. хутор в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия реки. 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. 
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РАУ – горный хребет в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Индоевропейское слово 
*reud[h]- "красный", "тёмно-красный" ~ "медь" «по своему звучанию и значению весьма близко к шу-
мерскому urudu – "медь"» [Рассоха, 2009]. 

РАУ – река, левый приток Инзера в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Рау → 
Инзер. 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) – «течение» + узяк – «ложбина» (георгафический 
термин) [РБСВОРБ, 2005]. 

РАУ-ТАУ – гора в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название не может быть тюрк-
ским, так как у тюрок слова не могут начинаться со звука [р]. 

РАУ-ТАШ – возвышенность в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: рау + 
таш, выявляется арийское наследие. Пуштунское рав – «путь, ход, движение» + таш – «плоский ка-
мень, плита, топор» в иранских языках; основа глагола тесать, колоть; слова эти из наследия палео-
лита и неолита, напоминают об изготовлении орудий труда древними ариями. Переход звука [в] ↔ 
[у] фиксируется во всех языках [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Рау, Раузяк, Рау-Тау, Рау-Таш. 

РАХМАНКА – гора на реке Юрюзань. Название не может быть тюркским, так как у тюрок 
слова не могут начинаться со звука [р]. При раскладке: рах + ман + ка, выявляется арийское наследие. 
Пуштунское pax – «дорога» + популярный суфф. ман, (мень), который образует существительные и 
прилагательные со значениями обладания тем или иным качеством, предметом + иранское ка (га) – 
«долина, равнина, почва, поверхность, дно» [Поздеев, 2007]. 

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 древнего 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. Виськовка 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 обладания тем или иным качеством, предметом. К 
окончанию русское -ка отношения не имеет; это иранское слово ка (га) со значениями «долина, рав-
нина, почва, поверхность, дно» [Поздеев, 2007]. 

РАХМАНКА – речка, правый приток р. Сим (пр. р. Белая) в Катав-Ивановском р-не Челяб. 
обл. образуется из ручьёв Кондрашкин и Старушинский к востоку от села Серпиевка. Путь: Рахманка 
→ Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. У тюрок нет слов со звуком [р] в изголовье. 
При раскладке: рах + ман + ка, выявляется арийское наследие. Пуштунское pax – «дорога» + попу-
лярный суфф. ман, (мень), который образует существительные и прилагательные со значениями об-
ладания тем или иным качеством, предметом + иранское ка (га) – «долина, равнина, почва, поверх-
ность, дно» [Поздеев, 2007]. 

РЁБРА МЕДВЕЖЬИ – пещерный комплекс в Ашинском р-не Челяб. обл. на реке Сим (пра-
вый берег, выше по течению г. Сим) в 1998 г. определён как П.К. состоящий из 3 пещер и гротов (В. 
И. Юрин). 

РЕБРИСТАЯ – пещера. За речкой Сахаркой, которая впадает слева, Уфа поворачивает на се-
вер и течёт вдоль высокой гряды, в которой есть высокие скалы, а в них находится пещера Ребристая 
длиной 115 м. На стенках пещеры много трещин, натёков – отсюда её название. Температура в пеще-
ре +4° [Калугин, 1974]. 

РЕБРОВСКИЙ – посёлок в бывшем Златоустовском уезде. Другое название: Березовская 
Елань [СТРБ, 2002]. 

РЕВАТ – река, пр. р. Зилим (басс. р. Белая) в Гафурийском 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 индоевропей-
ской (арийской) основы ра (ре) – «течение». 
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РЕВЕТЬ – деревня в Белорецком р-не Башк. От гидронима. Деревня первоначально была ос-
нована при устье реке Реветь, позже она была переселена выше по Инзеру [СТРБ, 2002]. 

РЕВЕТЬ – река, пр. р. Малый Инзер (басс. р. Белая). Путь: Реветь → Малый Инзер. По мне-
нию профессора, доктора филологических наук А. К. Матвеева, в исконных тюркских словах началь-
ное [р] не встречается [Матвеев, 2008]. 

РЕВЕТЬ – речка, левый приток Тюльмени в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ре-
веть → Тюльмень. 

РЕГИЗЛА КРАСНАЯ – речка в Архангельском р-не Башк. рядом с деревней Красная Региз-
ла. От назв. речки [СТРБ, 2002]. 

РЕДИКОРЦЕВСКАЯ КОПЬ – в Кусинском р-не Челяб. обл., на западном склоне Чуваш-
ской Горы. Заложена в 1817 году. Названа в честь русского горного инженера Ивана Ивановича Ре-
дикорцева (1807-1866). 

РЕДКУЛЬ – болото в Октябрьский р-не Челяб. обл. У тюрок нет слов со звуком [р] в изголо-
вье. При раскладке: ред + куль, выявляется арийское наследие. Пуштунское рад, рать – «сторона» 
(направления движения) + географический термин в иранских названиях куль – «озеро, водоём, пруд, 
мокрый луг, сырое пастбище». Индоевропейское слово *reud[h]- "красный", "тёмно-красный" ~ 
"медь" «по своему звучанию и значению весьма близко к шумерскому urudu – "медь"» [Рассоха, 
2009]. Топонимический ряд: Редкуль, Ред-Куль, Редут, Редутово, Редуть, Редуцкая. 

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

РЕДУТ ЯНГЕЛЬСКИЙ – поселение основано в 1740 году, как редут Янгельский. Назван 
русскими первостроителями по реке Янгелька (пр. р. Урал), на которой основан [Пятков, 2004]. Ныне 
старинный казачий посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Янгельский с-с). 

РЕДУТОВО – старинное казачье село в Чесменском р-не Челяб. обл., Чесменский с-с. Назва-
ние дано в память потомкам о героической обороне Шевардинского редута 24 августа (5 сентября) 
1812 года, когда французы атаковали, имея тройное превосходство сил (ныне деревня Шевардино в 
Можайском р-не Московской области). Стойкость и мужество оборонявших редут русских солдат 
позволили выиграть время для строительства оборонительных сооружений на Бородинском поле. Для 
увековечивания мужества, героизма и стойкости русских солдат, оборонявших редут, было дано на-
звание населённому пункту. 

РЕДУТОВО – старинное казачье село в Чесменском р-не Челяб. обл., Чесменский с-с. Назва-
ние дано в память потомкам о героической обороне Шевардинского редута 24 августа (5 сентября) 
1812 года, когда французы атаковали, имея тройное превосходство сил (ныне деревня Шевардино в 
Можайском р-не Московской обл.). Стойкость и мужество оборонявших редут русских солдат позво-
лили выиграть время для строительства оборонительных сооружений на Бородинском поле. Для уве-
ковечивания мужества, героизма и стойкости русских солдат, оборонявших редут, было дано назва-
ние населённому пункту. 

РЕДУТЬ – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл.; бывшая; восточный сосед д. Шуран-
куль. Название дано по озеру Редут (Травяное). Пуштунские слова рад, рать – «сторона» (направле-
ния движения); ратла – «проход, проезд»; рада – «иноходец, резвый конь» произошли от корня гла-
гола ратаэл – «приходить, приезжать, прибывать». С глаголом имеют родство слова: рад – «дорога»; 
рез – «двигаться, литься, течь». Окончания -ут, -уть, -уд сохранили древнее же слово wt – «место; 
трава» в консервативных языках памирцев (иранцев) и самодийцев. Уральцы позаимствовали у иран-
цев много слов. Историческая индоевропейская база ват – «вода». Смысловой перевод «Заливаемое 
Место»; «Травник» [Поздеев, 2008]. 

РЕДУЦКАЯ – деревня Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название русское. 
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РЕДУЦКАЯ – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде в 1833 году". 

РЕДЬКИНО – деревня в Краснокамском р-не Башк. 

РЕЗАНОВКА – нас. п. в бывшем Уфимском уезде (Сб. ст. св. Уфимском губ.). Другие назв. 
Слутка, Вознесенский [СТРБ, 2002]. 

РЕЗВОВО – деревня в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. У тюрок нет слов со звуком [р] в 
изголовье. Арийское наследие. От пуштунского рез – «двигаться, литься, течь» [Поздеев, 2007]. Ср. 
русское: резвый. Топонимический ряд: Резвово, Резут, Резяновка, Резяп, Резяпова. 

РЕЗЕРВНОЕ – озеро в Варненском р-не Челяб. обл. Название русское. Связано со службой 
Оренбургского казачьего войска. 

РЕЗУТ – озеро в Чесменском р-не Челяб. обл. на котором основали п. Редутово (Резутово). У 
тюрок нет слов со звуком [р] в изголовье. Арийское наследие. От пуштунского рез – «двигаться, 
литься, течь» [Поздеев, 2007]. Ср. русское: резвый. 

РЕЗЯНОВКА – нп. в Белебеевском р-не Башк. Другое название: Денисовский, Дмитриевка, 
Надеждино, Куроедово [СТРБ, 2002]. 

РЕЗЯП – речка, правый приток Тавлы в Чекмагушевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ре-
зяп → Тавла. Топонимический ряд: Резвово, Резут, Резяновка, Резяп, Резяпова. 

РЕЗЯП – село в Чекмагушевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия речки. Название не 
может быть тюркским, так как у тюрок слова не могут начинаться со звука [р]. 

РЕЗЯПОВА – деревня в бывшем Барынтабынской вол. Исетской пров. (П. И. Рычков, 1777). 

РЕЙД – посёлок в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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

РЕПЕНДЫ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. (Тюбукский с-с). Южный сосед оз. Бол. 
Аллаки (Алак) в болотистом, грязном месте. Русское слово рапа имеет родство с пуштунским рап – 
«рыхлая почва, липкая масса, слизь». Пуштунское слово да – «место» и суффикс относительного 
прилагательного ~ин / ~ен сформировали имя озерку вместе со словом рап. На озере существовал од-
ноимённый посёлок. Упоминается в купчих с середины XVIII в. [Поздеев, 2008]. 

РЕПИНО – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Кособродский с-с). Название русское, свя-
зано с фамилией Репина. 

РЕПКА КРАСНАЯ – гора Южноуральского края на хребте Сулея. Название могло быть свя-
зано с похожестью горной вершины на огородную репу. Вспомните знаменитую русскую народную 
сказку "Репку". 

РЕПЬЁВКА – нп. в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РЕПЬЁВКА – нп. в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РЕТАН – речка в Нязепетровском р-не Челяб. обл. У тюрок нет слов со звуком [р] в изголо-
вье. 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, Редут, Редутово, Редуть, Редуцкая, Резвово, Резут, Резяновка, Резяп, Резяпова, Ретан. 

РЕЧКА КАМЕННАЯ – посёлок в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Кузнецкий с-с). Название 
русское. Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Каменная Речка исключён из 
списков населённых мест. 

РЕЧКА КАМЕННАЯ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Бобровский с-с). Название на-
селённому пункту дано русскими жителями Южноуральского края. 

РЕЧКА КОШАЧЬЯ – речка, левый приток Кузь-елги в Аургазинском р-не Башк., возле де-
ревни Гуровка. Бесяй (у башкир) [СТРБ, 2002]. Путь: Кошачья Речка → Кузь-елга. 
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РЕЧКА КРАСНАЯ – посёлок в Белебеевском р-не Башк. От русского гидронима Красная 
речка, левый приток Усени [СТРБ, 2002]. 

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 чис-
лился хутором, но постановлением 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 Пласта в Челяб. обл. Название русское. 
Ойконим произошёл от гидронима. В русском народе чёрными называют медленно текущие речки 
или речки в болотистой местности. Но можно найти и другие аналогии, как, например, в монографи-
ях Юрия Дмитриевича Петухова. Этноним "русы" – это древнейшее самоназвание праэтноса, выде-
лившегося из общей и достаточно "тёмной", как в объективном восприятии (темные волосяные и 
кожные покровы, темные цвета роговицы глаз предшествующих подвидов), так и в субъективном 
восприятии – чужой среды, и выделившего себя (что вполне естественно для первобытного мышле-
ния – антитезы типа "свой чужой") в качестве людей "светлых, красивых, хороших", а представите-
лей иных, чужих и часто враждебных племён, как людей "тёмных, некрасивых, плохих". Подобный 
дуализм сохраняется в субъективном восприятии мира и общества представителями подвида Хомо 
сапиенс сапиенс и по сей день: "свой – светлый, хороший" – "чужой – тёмный, плохой". Этот дуализм 
изначален, его корни не в особом менталитете русов-кроманьоцев (проторусов), а ещё глубже, в глу-
бинном инстинкте самосохранения, заставляющем каждого индивидуума настороженно относиться к 
внешней, незнакомой среде. Но в данном случае чрезвычайно важен тот факт – насколько глубоки и 
древни корни русов и их самоназвания, реконструируемого с поразительной точностью и безошибоч-
ностью. 

РЕЧКА ЧЁРНАЯ – река, левый приток Урала. Путь: Чёрная Речка → Урал → Каспийское 
море. Протекает в Оренбургском 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, сооб-
щающаяся с рекой во время высокого уровня; открытая незамерзающая речка в Сибири; родниковая 
вода, ручей; речка, начинающаяся из источников [Мурзаев, 1984]. 

РЕЧКА ЧЁРНАЯ – село в Чебаркульском р-не Челяб. обл. В настоящее время именуется как 
село Черновское. Название русское. Черноводье – «мутница», мутная вода в реке во время половодья 
(Архангельская обл.) [Владимир Иванович Даль, 1912, 4]. 

РЕЧКАЛОВКА – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название населённого пункта 
связывается с фамилией первооснователя Речкалова. 

РЕЧНАЯ – железнодорожная станция и посёлок города Сатки в Челяб. обл. Название насе-
лённому пункту дали русскоговорящие жители нашего края. 

РЕЧНОЙ – посёлок в Уйском р-не Челяб. обл. (Ларинский с-с). Русский топоним. 

РЕШЕТОВО – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. (Первомайский с-с). Название русское, 
связывается с фамилией первостроителя Решетова. В книге Владимира Фёдоровича Житникова за-
фиксирована такая русская фамилия, восходящая к апеллятиву решетник, "тот, кто изготавливает ре-
шето". Постановлением Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 года № 307 посёлок Решетово 
исключён из списков населённых мест. 

РЖАВЕЦ – речка, правый приток р. Урал на плане дачи Магнитной станицы начала 1920 гг. 
южнее станицы и горы Белый Шихан. Путь: Ржавец → Урал → Каспийское море. Названия у ма-
леньких речек известны с XVIII в.; встречаются и в XIX в., особенно, на планах дорог из Челябинска 
в Оренбург и в горы. 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 Агапов-
ском р-не к С от г. Магнитогорск. Названия указывают на наличие окислов железа в воде болот и вы-
текающих из них речек. Или указывают на наличие красной глины, руд железа, алюминия в местно-
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сти. Топонимический ряд огромен в России [Поздеев, 2008]. 

РЖАВКА – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Приморский с-с). Русский топоним, свя-
зан со способностью железа окисляться, образуя ржавчину [Пятков, 2006]. 

РЖАВЧИК – река, правый приток р. Урал в Агаповском р-не Челяб. обл. к С от города Маг-
нитогорск. Путь: Ржавчик → Урал → Каспийское море. Название русское, указывает на наличие оки-
слов железа в воде болот и вытекающих из них речек. Или указывает на наличие красной глины, руд 
железа, алюминия в местности [Поздеев, 2008]. 

РЖАНОВКА – деревня в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РЖАНОВСКИЙ – бывш. посёлок в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РИГА БОЛЬШАЯ – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской гу-
бернии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных 
крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

РИГА МАЛАЯ – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Ещё в XX веке русские крестья-
не словом "рига" обозначали специальную дворовую постройку, в которой молотили хлеб после 
уборки урожая. Рига была хранилищем хлеба. Слово это древнее. Впервые встречается в названии 
священного текста зороастрийцев (огнепоклонников): "Ригведа" (Рига + Веда = "Хранилище Зна-
ний"). 

РИПУС – посёлок и остановочный пункт Тайгинского поселкового совета города Кыштыма 
Челяб. обл. Название русское. Связано с рыбой рипусом, завезенным для акклиматизации в соседние 
озера. 

РИПУСОВЫЕ ГОРЫ – на территории города Кыштыма Челяб. обл. Название русское, свя-
зано с выпуском для акклиматизации в соседние озёра молоди рипуса. 

РОГОВИК – скала на левом берегу р. Уфа. А на правом берегу среди зелёного леса пиками 
уходят вверх красивые белые скалы. Река течёт между двух хребтов, пока не подходит к деревне 
Арасланово, что раскинулась в большой лощине на левом берегу. Ниже деревни к реке выходит ка-
менная стена и нависает над рекой громадным утесом. Наверху скалы есть останец в виде рога, по-
этому и называется она Роговиком. В нижней части скалы находится пещера – большая ниша, кото-
рая напоминает жилье человека. Вход в неё хорошо виден с реки. Ниже скалы на реке – небольшой 
остров. После поворота реки на запад по правому берегу сплошной стеной почти на 2 км тянутся ска-
лы, в которых много расщелин, есть пещеры [Калугин, 1974]. 

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

РОГОЖИНА МАЛОЕ – озеро в Челяб. обл. с одноимённой заимкой [Поздеев, 2008]. См. Ро-
гозино. 

РОГОЖИНО – озеро в Челяб. обл. с одноимённой заимкой [Поздеев, 2008]. См. Рогозино. 

РОГОЗИНО – болото в 200 м к западу от села Рождественка Увельского р-на Челяб. обл. 
Русское рогоз, рогоза – «разновидность озёрной и речной растительности». Возможно, это подгонка 
под фамилию Рогозин (она не выявлена) под воздействием названия соседних болот Архипово, Ко-
зенниково. Среди озёр встречаются озёра Рогожино, Мал., Бол. Рогожина, Круторогожино с одно-
имёнными заимками [Поздеев, 2008]. 

РОДИНА – посёлок в Гафуринском р-не Башк. От русского слова родина [СТРБ, 2002]. 

РОДИНСКИЙ – посёлок в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РОДИОНОВКА – деревня в Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РОДИОНОВО – деревня в Увельском р-не Челяб. обл. (Рождественский с-с). Название рус-
ское. Топоним связывается изначально с мужским православным календарным именем Родион, что в 
переводе с греческого языка прозвучит как "Розовый". 4 (17) января Русская Православная Церковь 
отмечает Собор 70-ти апостолов, в их числе и апостола Родиона (Иродиона). 10 (23) ноября память 
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апостола от 70-ти Родиона. 

РОДНИК – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Березовский с-с). Название рус-
ское. 

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 Нагайбакского р-на Челяб. обл. в между-
речье 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.; погре-
бальный комплекс с каменными оградками и стелами [Волгин, 2009]. 

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

РОДНИК БОЛЬШОЙ – источник, пр. р. Большая Караганка в Кизильском р-не Челяб. обл. 
севернее речки Караченда [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 ЖИВОЙ – источник в Аскинском р-не Башк. рядом с деревней Живой Родник. На-
звание русское, образовано от названия местности [СТРБ, 2002]. 

РОДНИК КУЛЬМЕТЬЕВСКИЙ – речка, правый приток р. Ай; крупный источник-родник, 
питающий реку Ай. Путь: Кульметьевский Родник → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

РОДНИК КУРГАЗАКСКИЙ – крупный источник-родник, левый приток реки Ай в Саткин-
ском р-не Челяб. обл. Путь: Кургазакский Родник → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. На сегодняшний день источник не существует, его можно встретить лишь на геогра-
фических картах и в описаниях реки Ай. 

РОДНИК ХОЛОДНЫЙ – источник в Фёдоровском р-не Башк. Название русское, дано от 
температуры воды [РБСВОРБ, 2005]. 

РОДНИКИ – археологический памятник бронзового века в Карталинском р-не Челяб. обл. на 
левом берегу реки Караталы-Аят (бассейн реки Тобол) в 3,75 км восточнее посёлка Родники и в 1 км 
от посёлка Степан Разин. Укреплённое поселение «Страны городов». Название получил по жилому 
посёлку. Поселение открыто И. М. Батаниной в 1987 г. при дешифрировании аэрофотоснимков 1978 
года. Полевое обследование памятника проведено в 1988-1989 г. разведочными отрядами археологи-
ческих экспедиций ЧГПИ и ЧелГУ (Н. Б. Виноградов). Поселение многослойное (три этапа заселе-
ния), 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 ви-
димого и невидимого мира. Бог Род – это "отец и мать" всех Богов, воплощение нерушимости сла-
вянского племени, все многочисленные потомки которого некогда произошли от одного общего 
предка. Когда рождается человек, его будущая судьба записывается в книгу Бога Рода, и "чего на ро-
ду написано", никому не миновать! Так считали наши древние предки. 

РОДНИКИ – нп. в Иглинском р-не Башк. Название русское, дано по характеру местности бо-
гатой родниками [СТРБ, 2002]. Корень слова "РОД" связан со многими русскими словами и понятия-
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ми, такими как Родина, Родители, Родня, Роды, Родимый. 

РОДНИКИ – посёлок в Архангельском р-не Башк. Другое 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 Брединского р-на Челяб. обл. у истока р. Утя-
ганка и её правого притока р. Усак. Назван по обилию родников в местности (родник Воробьёв, поле-
вой стан Ключи и др.). Хутор основан при полевом стане колхоза имени Блюхера (позднее – «Путь 
Сталина») и неофициально числился после 1952 г. под названием Родники-2 в Амурском с-с Кизиль-
ского р-на. С образованием совхоза Калининский все посёлки на его земле вошли в Калининский 
сельсовет по решению Облисполкома № 250 от 11 июня 1957 года. Расстояние до районного центра 
посёлка Бреды 60 км [Волгин, 2009]. 

РОДНИКИ ГОЛУБЫЕ – источники в Ашинском р-не Челяб. обл. на Шалашовско-
Миньярском Поле. Родники выводят на поверхность чистейшие карстовые воды. Являются источни-
ками питьевого водоснабжения города Миньяра. Название дано русскими жителями Южного Урала. 
Гидрологический памятник 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 Агаповском р-не Челяб. обл. (Магнитный с-
с, ныне Черниговский с-с). Название русское. Следует упомянуть и о боге Прибалтийских славян Ро-
домысле. В Прибалтийской Руси Родомысл был богом мудрости и красноречия, покровителем зако-
нов, подателем добрых советов. Когда собирался народ обсудить благоденствие своего поселения 
или подумать, как отвратить угрожающую русским людям опасность, все молились Родомыслу, при-
нося ему богатые жертвы, воскуряли светильники Живым Огнём, призывая бога Родомысла присут-
ствовать на Совете. В богатых и чистых храмах бог Родомысл изображён в виде человека, упершего в 
лоб указательный перст правой руки. В левой руке бог Родомысл держал обычно Щит с Копьём, ибо 
в те баснословно далёкие и очень нелёгкие времена порою приходилось даже мудрый совет отстаи-
вать силою. 

РОЖДЕСТВЕНКА – село в Шаранском р-не Башк. От православного церковного праздника 
[СТРБ, 2002]. 

РОЖДЕСТВЕНКА – старинное русское село в Увельском р-не Челяб. обл. Рождественский 
с-с. Населённый пункт основан в XIX веке. По одной из версий, названо в честь праздника Рождества 
Христова, отмечаемого Русской Православной Церковью ежегодно 25 декабря (7 января по новому 
стилю). Есть версия связи топонима с более древними пластами истории наших предков. У славян 
существовали дочери бога Рода и именовались они "Рожаницы". В незапамятные времена они были 
Небесными Хозяйками Мира, которые являлись людям в образе двух крупнейших созвездий Медве-
дицы Большой и Медведицы Малой. В древности эти созвездия носили имя Лося. Поэтому, богини 
Рожаницы предстают иногда в виде Лосихи, а иногда в виде Медведицы. Эти две Хозяйки Мира вла-
дели всем подземно-подводным, земным и небесным, воздушным и звёздным мирами (ярусами) ви-
димой и невидимой Вселенной. Рожаницы, как им и положено, рожали все поголовье живых су-
ществ: рыб и пернатых, необходимых людям. Они "работали" на благо людей. Суды по всему, стар-
шую из них звали Великая Лада, а младшую Леля. Причём, Рожаницы являются древнейшими боже-
ствами судьбы человеческой, которые при рождении человека зажигают на Небе его путеводную 
звезду, а когда человек умирает, то Рожаницы гасят его звезду, сбрасывают её с Небосвода. 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – деревня в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другое название: 
Алаторка (СНМ). 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ – посёлок в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ – с-с в Увельском р-не Челяб. обл. Название связано с Рождеством. 
Православные христиане Южного Урала отмечают несколько праздников Рождества. Русская Право-
славная Церковь отмечает Рождество Спасителя Нашего 25 декабря (7 января). Рождество честнаго 
славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня отмечается 24 июня (7 июля). Рождество Пре-
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святой Владычицы Нашей Богородицы и Приснодевы Марии отмечается 8 (21) сентября. 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ – деревня в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ – старинное русское село в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Включено в 
состав села Губернского. По существующей версии, названо в честь праздника Рождества Богороди-
цы, особо отмечаемого Русской Православной Церковью ежегодно 8 (21) сентября. 

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 несколько 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 Рожков плёс. В на-
чале 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, во-
круг тишина. В конце Перевозинского плёса левый берег постепенно начинает повышаться и перехо-
дит в невысокую гряду. Там, где плёс кончается, в километре от реки, на левом берегу, – небольшая 
деревня Перевоз [Калугин, 1974]. 

РОЗА – рабочий посёлок на территории города Коркино в Челяб. обл. Населённый пункт ос-
нован в 1932 году. К категории рабочих посёлков городского типа отнесён 1 октября 1981 года. На-
зван в честь немецкой революционерки Розы Люксембург. Имеется и цветок под таким же названи-
ем. Красная Роза была эмблемой революционности. 

РОЗОВЫХ ТОПАЗОВ ЖУКОВСКАЯ КОПЬ – находится в Челяб. обл., на реке Каменке, в 
16 км к юго-западу от города Пласта (Жуковская минеральная копь, копь Жуковская, бывший Проро-
ко-Ильинский прииск). Здесь добывали россыпное золото. Под россыпью в известняках плотика об-
наружили жилы кварца, содержащие минерал – розовый топаз. В копи найдены замечательные кри-
сталлы горного хрусталя, зелёного турмалина и редкого минерала эвклаза. Геологический памятник 
природы Южного Урала. 

РОМАДАНОВКА – нп. в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РОМАДАНОВКА – нп. в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РОМАНОВКА – деревня в Уфимском р-не Башк.. Название русское, связывается с фамилией 
Романова или с династией русских царей Романовых. А может быть, населённый пункт был наимено-
ван "по святцам", то есть в день основания отмечалась память святого Романа? 

РОМАНОВКА – нп. в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название связывается с православ-
ным календарным именем Роман, что в переводе с греческого языка означает "Крепкий". Русская 
Православная церковь ежегодно 29 января (11 февраля) отмечает память мученика Романа. 3 (16) 
февраля память благоверного князя Романа Угличского. 2 (15) мая отмечается перенесение мощей 
благоверных князей русских Бориса и Глеба (русский князь Борис во святом крещении был наречен 
Романом). 23 мая (5 июня) память благоверного русского князя Романа, Угличского чудотворца. 

РОМАНОВКА – село в Саткинском р-не Челяб. обл. (Романовский с-с). Название дано рус-
скими жителями Южного Урала. Связывается с православным календарным именем Роман, что в пе-
реводе с греческого языка означает "Крепкий". Русская Православная церковь ежегодно 19 июля (1 
августа) отмечается память русского благоверного князя Романа Олеговича Рязанского. 24 июля (6 
августа) память мучеников благоверных князей Бориса и Глеба (русский князь Борис в святом кре-
щении был наречен Романом). 11 (24) августа память мученика Романа Римского. 1 (14 октября па-
мять преподобного Романа Сладкопевца. 18 ноября (1 декабря) память мучеников Романа диакона и 
отрока Варула. 27 ноября (10 декабря) память преподобного Романа. 

РОМАНОВСКИЙ – хутор в Троицком р-не Челяб. обл. на озере Джаланды. Иное название: 
хутор Джаланды (не сохранился). См. Желаны. 

РОССОХА – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. Иное написание Рассоха. Из озера 
вытекает р. Рассоха (Россоха) на ЮЗ и сливается с р. Межевой. Русский географический термин и 
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слово рассоха в северных говорах означает «двойное верховье рек, два источника»; «раздвоение, раз-
вилок, слияние рек» [Поздеев, 2008]. 

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. Вы-
текает 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 ис-
точниках нижнее течение Межевой реки считают продолжением Рассохи до впадения в р. Теча на 
левобережье. Русский географический термин и слово рассоха в северных говорах означает «двойное 
верховье рек, два источника»; «раздвоение, развилок, слияние рек». Популярное название у рек на 
значительной территории России [Поздеев, 2008]. 

РОССЫПИ БОЛЬШОГО КЫШТЫМА – россыпное золотоносное месторождение. 12-й 
километр трассы Кыштым – Слюдорудник. С вершины горы открывается живописная панорама по-
сёлка Бондарка, виден залив Ново-Кыштымского пруда и небольшой залив на ручье Большой Кыш-
тым. Всё, что видится отсюда, ещё в 1930 году было голой равниной, усеянной серо-зелёной массой 
промытой горной породы. Россыпи Большого Кыштыма – самые богатые, они и по сей день, скрыва-
ют в себе «золотишко», так говаривали кыштымцы, сообщает известный краевед В. Казаков. 

РОССЫПЬ БЛИЖНЯЯ – золотоносное месторождение. Сысоев бродик, район Ближней да-
чи. Следы прошедшей «золотой лихорадки» в окрестностях города Кыштыма. Даже реку Сугомак, 
изменив русло, перебросили сюда. Её прежнее русло находилось у дома культуры им. Горького. По 
дороге на Дальнюю дачу, за мостом через реку Сугомак, справа и слева от дороги видны следы ста-
рательских шурфов. Последний золотодобытчик ушёл отсюда в октябре 1932 года, сообщает извест-
ный краевед В. Казаков. 

РОССЫПЬ СОЙМОНОВСКАЯ – месторождение золота на Южном Урале. Эта россыпь 
спускалась по логам, спадавшим по склонам гор в долину Сак-Элги. Она образовалась от слияния 
двух, так называемых Увальневых россыпей, которые находились на западном склоне гор Карабаш и 
Сугурских. Самой мощной россыпью Сак-Элгинского месторождения и одной из крупнейших на 
Урале была Соймоновская россыпь. 

РОЩА – нп. в Белорецком р-не Башк. Башкирии. От русского слова роща [СТРБ, 2002]. 

РОЩА – нп. в Шаранском р-не Башк. Башкирии. От русского слова роща [СТРБ, 2002]. 

РОЩА БЕРЁЗОВАЯ – посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по 
расположенной рядом берёзовой роще. Берёза является священным деревом в славянской мифологии. 

РОЩА ВЕСЁЛАЯ – нп. в Бижбулякском р-не Башк. От названия местности Весёлая Роща 
[СТРБ, 2002]. 

РОЩА ВЕСЁЛАЯ – посёлок в Белебеевском р-не Башк. От названия местности Весёлая Ро-
ща [СТРБ, 2002]. 

РОЩА ВЯЗОВАЯ – лесной массив Южноуральского края, памятник природы. Роща распо-
ложена в Саткинском р-не Челяб. обл., у Олимпиева кордона [Пятков, 2004]. Название русское, свя-
зано с деревом вяз. 

РОЩА ЗЕЛЁНАЯ – хутор в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Подовинский с-с). Русский со-
ставной топоним. Первое слово топонима означает цвет. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 
1968 года хутор Зелёная Роща исключён из списков населённых мест. 

РОЩА КОЗИЦИНА – уникальный лес Южноуральского края, входит в состав Брединского 
Бора в Брединском р-не Челяб. обл. 

РОЩА НИКОЛЬСКАЯ – посёлок в восточной части Калининского р-на города Челябинска. 
По мнению Александра Павловича Моисеева, посёлок назван по единственной сохранившейся в чер-
те города Челябинска берёзовой роще. Посёлок образован на месте Никольского кордона после Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов. Центральная улица посёлка – улица Бажова. Впрочем, 
название посёлка исходит от названия кордона, значит, возможна связь с именем (фамилией, прозва-
нием) первопоселенца. 
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РОЩИНО – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Долгодеревенский с-с до 23.07.84, ныне 
Рощинский с-с). Название русское. Издревле все язычники обожествляли леса и рощи. Рощи были 
своеобразными святилищами язычников. Множество обрядов седой старины связывалось именно с 
рощами. 

РОЩИНСКИЙ – посёлок в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РОЩИНСКИЙ – с-с Сосновского района Челяб. обл. Образован решением Челяб. обл. ис-
полкома от 23. 07. 84 № 277 за счёт разукрупнения Долгодеревенского сельсовета. 

РУБЕЖНОЕ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Дробышевский с-с). Название русское, 
связано с казачьей службой. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года посёлок Рубежное 
исключён из списков населённых мест. 

РУБЛЁВКА – деревня в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РУДНАЯ ГОРА – высота в Ашинском р-не Челяб. обл. Название русское. «Анализ названий 
металлов в индоевропейском даёт возможность установить некоторую систему цветовых противо-
поставлений, соотнесённых с металлами: *Hark”- "блестящий", "белый" ~ "серебро"; *g[h]el- "жёл-
тый", "жёлто-зелёный" ~ "золото"; *reud[h]- "красный", "тёмно-красный" ~ "медь" [Гамкрелидзе, 1984, 
с. 714]. 

РУДНИК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ – рудник на золотоносном месторождении на реке Зин-
гейке в 9 км северо-восточнее посёлка Кацбахский в Кизильском р-не Челяб. обл. В настоящее время 
месторождение выработано. В 2,5 км от золотоносной россыпи открыт археологический памятник 
бронзового века – укреплённое поселение Сарым-Саклы [Волгин, 2009]. 

РУДНИК АНДРЕЕВСКИЙ – золотой прииск в Миасской долине. Весомый вклад в поиск и 
добычу золота в Миасской долине внёс замечательный русский металлург и учёный Павел Петрович 
Аносов. При нём был открыт Андреевский рудник, лежащий отдельно от прочих золотых приисков. 
Близ речки Тыелги, левого притока Миасса, Аносов отметил сходство горных пород с породами бо-
гатых золотом рудников, расположенных в 100 км выше. В 1834 г. обнаружен золотоносный пласт и 
началась добыча золота. По некоторым архивным источникам в начале 1840-х годов «…в россыпи 
Верхне-Андреевского рудника рабочие набирали по 20 фунтов и более видимого золота». Из добы-
тых на «Андреевской золотоносной дистанции» 92625 пудов песка извлечено 2 пуда 29 фунтов золо-
та. Попадались куски талькового сланца с вкраплённым в него золотом. Три таких самородка весом 2 
фунта 60 золотников, 2 фунта 10 золотников и 1 фунт 42 золотника Аносов отвёз в Санкт-
Петербургский музей Горного института. 

РУДНИК АСЛАЕВСКИЙ – рудник на меднорудном месторождении в районе гор Сусак 
(642,1 м) и Игат (675,2 м) у посёлка Аслаево в Башк. у западной границы Верхнеуральского р-на Че-
ляб. обл. Район северной границы древней арийской «Страны городов». На одном из участков место-
рождения были найдены следы древних арийских разработок [Волгин, 2009]. 

РУДНИК БЕРЁЗОВСКИЙ – «Россыпное золото найдено на Берёзовском руднике, по бере-
гам речек Пышма и Берёзовка, в 1814 году штейгером Львом Ивановичем Брусницыным» [Шумихин, 
Волгин, 2007]. 

РУДНИК КАРЕЛЬСКИЙ – старинное поселение. Ныне хутор Карелка в Саткинском р-не 
Челяб. обл. 

РУДНИК МАУКСКИЙ –  месторождение золота в Челяб. обл. [Шумихин, Волгин, 2007]. 

РУДНИК НИЯЗГУЛОВСКИЙ – посёлок в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

РУДНИК ПЕРВОМАЙСКИЙ – золотоносное месторождение на Южном Урале. Сегодня 
железнодорожная ветка Кыштым–Пирит прошла по Лакеевскому логу, где когда-то работал крупный 
Первомайский рудник [Шумихин, Волгин, 2007]. 

РУДНИКИ – деревня в Бижбулякском р-не Башк. От русского слова рудник во мн. ч. [СТРБ, 
2002]. 

РУДНИЧНАЯ ГОРА – высота в Кусинском р-не Челяб. обл. Название русское, дано русски-
ми рудознатцами. 

РУДНИЧНАЯ ПУСТОШЬ – урочище на даче Великопетровского посёлка, Великопетров-
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ской станицы 2 военного отдела Оренбургского казачьего войска Оренбургской губернии. В начале 
XX века в окрестностях начали действовать горные производства – добыча золота, известняка. Ныне 
находится в районе деревни Горная Карталинского р-на Челяб. обл. [Волгин, 2009]. 

РУДНИЧНОЕ – железнодорожный разъезд и посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. (Ба-
кальский городской совет). Название русское. 

РУДНИЧНЫЙ – лог Карталинского р-на Челяб. обл. в окрестностях деревни Горная [Вол-
гин, 2009]. 

РУДНИЧНЫЙ ХРЕБЕТ – горный кряж в Челяб. обл. близ Бакала. Русский ороним, проис-
ходит от наличия мест добывания горных пород – рудников. Индоевропейское слово *reud[h]- "крас-
ный", "тёмно-красный" ~ "медь" «по своему звучанию и значению весьма близко к шумерскому 
urudu – "медь"» [Рассоха, 2009]. 

РУДНЫЙ – посёлок в Благовещенском р-не Башк. От русского слова рудный [СТРБ, 2002]. 

РУДНЫЙ – родник, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Белорецком р-не Башк., возле ра-
бочего посёлка Тирлян [СТРБ, 2002]. От рус. рудный [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Рудный → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

РУКОТВОРНЫЙ ГРОТ – мегалитический объект, укрытие на адм. территории г. Верхний 
Уфалей в Челяб. обл., каменное сооружение входит в комплекс Большой Шихан IV и представлено 
одним объектом – подземным «убежищем» (укрытием) в виде рукотворного грота на расстоянии 50 м 
восточнее скального гребня Большого Шихана. Представляет собой огромную глыбу (9х4х1 м), ле-
жащую под небольшим наклоном на восток, в сторону озера. Глыба является крышей подземного 
помещения. С северо-западной и восточной сторон глыбы имеются два входа, размерами 0,7х0,4 и 
0,9х0,3 м соответственно. Внутри под плитой имеются две камеры, сильно заполненные рыхлыми 
отложениями и заваленные современным бытовым мусором. Вероятно, в период энеолита – средне-
вековья под плитой была единая камера, в которой свободно могла разместиться малая группа охот-
ников, используя подземное сооружение как укрытие или жертвенное место. Объект обследован спе-
леоархеологическим отрядом (рук. В.И. Юрин) по информации туристов Полунина А.Л. и Булатова 
А.Б. (г. Челябинск). Был проведён осмотр скал и каменных осыпей на вершине небольшого хребта, 
расположенного западнее оз. Аракуль. 

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

РУССКАЯ САЛЬЕВКА – деревня в Мечетлинском р-не Башк.. Название населённого пунк-
та связано со словом "русский". Кто же такие русские? Попробуем привести некоторые версии. Более 
7000 лет до Рождества Христова в Малой Азии зародился культ Богини Матери (Богородицы), при-
чём, найденные при раскопках, подлокотники трона Богини Матери (Богородицы) выполнены из 
камня в виде леопардов! Современный исследователь Владимир Щербаков обнаружил первоисточ-
ник для понимания этого странного культа. Это хеттская надпись "капрас". Её обычно переводят как 
"леопард". Но это не просто леопард. КАП-РАС. От первой части слова происходит славянское "ка-
пище" и этрусское слово "кепен-капен", что означает "священник". Значит "капрас" – это "священный 
леопард", которому поклонялись. А слово леопард писалось "РАС" и звучало как "РОС" или "РУС". 
И поныне звучит в славянских языках название похожего зверя – рыси. По-польски – "рыс", по-
болгарски – "рис", по-белорусски – "рыся". Рысь бесспорно родственница леопарда-роса. Не здесь ли 
прародина племени россов, русичей, русских? Впрочем, следует добавить и то, что многие современ-
ные исследователи народ "хеттов" отождествляют с народом "хаттов" и выводят его самоназвание от 
слова "хата". Вспомните "горящие русские хаты..." из популярной песни. 

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

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

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

РУССКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ – село в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. «Известна и та-
кая закономерность, когда название какого-либо достопримечательного места, небольшого государ-
ства даётся другим местам, схожим с ним, хотя бы по природным особенностям. Например, Швейца-
рия – очень красивая страна, где много озёр, гор, лесов. Часто места, схожие с ней по типу природы, 
тоже называют Швейцарией» [Смолицкая, 1990]. Из книги «Урал Северный, Средний и Южный»: 
«…Отсюда к югу начинается та часть Урала, которая именуется «Русскою Швейцариею», а Соймо-
новская долина почитается одною из самых здоровых местностей на Урале. Горному ландшафту осо-
бенную прелесть и жизнь дают многочисленные озёра, начиная небольшими, как Сугомак, и кончая 
настоящими морями, как Увильды, имеющие свыше 60 вёрст в окружности». 

РУССКИЙ – посёлок в Архангельском р-не Башк. Башкирии. От этнонима русский [СТРБ, 
2002]. В "Легендарной истории происхождения народов земли и славян" (см. газету "Славянский 
вестник" №5, декабрь, 1990) Н. Бугромеев пишет о том, что у Ноя было три сына и среди них Иафет. 
А среди сыновей Иафета было три брата: Рус, Словен и Скиф. Вот к ним то и восходит таинственное 
племя росов, предков современных русских людей. 

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

РУССКИЙ КАРАН – деревня в бывшем Мензелинскуом уезде Уфимском губ. [СНМ]. От 
слова русский. Версии происхождения слова русский приведены. А вот иное мнение. Слово русский 
связано со словом Россия. А вот слово "Россия" происходит не от корня РОС, а от слова "РАС-
СЕЯН", ибо засуха рассеяла их по всему миру от Атлантического океана до Тибета, считают некото-
рые современные исследователи. Вероятно именно эта традиция сохранилась до последних дней Рос-
сийской империи, так как русский народ упорно называл Россию – РАССЕЕЙ. Об этом названии у 
лидийцев сообщает Геродот. Гед-Россия встречается на картах Александра Македонского, а историк 
Прокопий Кессарийский говорит, что греки IV века нашей эры называли руссов "СПОРОДЕН", пере-
водя так смысл слова "РАССЕНА", которым они называли себя сами. Такова одна из современных 
версий, ещё никем не опровергнутая достаточно убедительно. 

РУССКИЙ КЛОНДАЙК – район долины реки Миасс. В 1823 году в долинах рек Большой и 
Малый Иремель, Атлян, Миасс были найдены первые золотые россыпи, возникли государственные 
прииски с промывальными фабриками. Россию облетела молва о «золотой» речке Ташкутарганке с 
дном, «устланным отшлифованными зёрнами и самородками». Говорили: где ни копнешь – золото. 
Началась настоящая золотая лихорадка, район долины реки Миасс получил название «русского 
Клондайка». 

РУССКИЙ САСКУЛЬ – село в Гафуринском р-не Башк. От этнонима урыс и прежн. назв. 
села Саскуль (гидроним) [СТРБ, 2002]. Нас интересуют истоки топонимов, в этой связи упомянем и 
ещё одну интересную версию происхождения русского народа. По имени села Триполье (Малорос-
сия, совр. Украина) получили условное наименование земледельческие племена, поселившиеся в 4 
тысячелетии между Карпатами, Днепром и Нижним Дунаем – "трипольцы", а их культура, в научных 
кругах, стала именоваться трипольской культурой. Трипольцы ловили рыбу в реках, охотились на 
оленей и серн, разводили домашний скот (коров, свиней, коз, овец), но главным их занятием было 
земледелие. У древних трипольцев существовало представление о женском божестве плодородия 
земли, божестве хорошего урожая: в каждом доме было много глиняных женских статуэток. (Вспом-
ните чисто русское – Мать Сыра Земля.) Жили трипольцы в огромных посёлках, достигавших 2 ки-
лометров в поперечнике (диаметре). Трипольцы жили в огромных по тем временах посёлках, с сот-
нями больших домов. 

РУССКИЙ ШУГАН – бывш. деревня в Белебеевском уезде Оренбургской губернии Россий-
ской империи. Другие назв.: Костино, Акай-куль [СТРБ, 2002]. Академик Н. С. Державин, на основа-
нии скрупулезного лингвистического анализа и изучения археологических данных пришёл к выводу, 
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что русский народ имеет многотысячелетнюю историю и восходит к трипольской культуре, которая 
прослеживается на огромной территории, охватывающей не только Северное Причерноморье, но и 
Балканы, Апеннины, остров Крит и Малую Азию. Причём, представления трипольцев о высшем не-
бесном божестве некоторые современные учёные считают близкими к ряду положений православной 
христианской религии. Кроме того, у трипольцев существовало представление о женском божестве 
плодородия земли. В каждом доме трипольца присутствовало изображение Роды – Божьей Матери. 
Русские люди и по сей день остаются приверженцами Пресвятой Богородицы и почитают её иконы, 
считая Землю Русскую Престолом (Подножием Престола) Божьей Матери, Пресвятой Богородицы. 
Религиозные представления трипольцев нам помогают раскрыть великолепная живопись и скульпту-
ра, образцы которых находят при раскопках археологи. Трипольцы были мирными крестьянами, зем-
ледельцами, обладавшими высокой устойчивой культурой. Носителями трипольской культуры, как 
считает талантливый русский академик Н. С. Державин, – был оседлый земледельческий народ, вы-
делявшийся по характеру своих поселений, орудий труда, предметов быта. 

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

РУССКОЕ БАЙБАКОВО – деревня в Мишкинском р-не Башк. От этнонима урыс (башкир.) 
– «русское» и прежн. назв. деревни [СТРБ, 2002]. Продолжая изыскания академика Н. С. Державина, 
современный русский учёный, член-корреспондент АН РФ О. Н. Трубачёв, под редакцией которого 
осуществляется фундаментальный "Этимологический словарь славянских языков. Праславянский 
лексический фонд", обнаружил в культуре Северного Причерноморья индо-арийские элементы, что 
позволяет говорить о славянском и русском языке как базовом по отношению к языкам почти всех 
народов Европы. Именно от славянского и русского языка "отпочковались" все другие языки индоев-
ропейской группы, а область формирования индоевропейцев совпадает с прародиной славян. 

РУССКОЕ ИЛЬЧИКЕЕВО – село в Салаватском р-не Башк. От этнонима урыс – «русский» 
(искажение в башкирском языке слова русский) и антропонима [СТРБ, 2002]. 

РУССКОЕ УРСАЕВО – село в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название образовано в 
русском языке от основы урса + суфф. ~ев (-о). При раскладке основы: ур + са, выявляется арийское 
наследие. Древнее иранское слово  ур – «дерево, обычно крупное, лиственное, хвойное» + ~са – 
суфф. относительного прилагательного [Поздеев, 2008]. 

РУССКО-САЛЬЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – археологический памятник. Как полагают неко-
торые исследователи, к эпохе неолита Южно-Уральской Руси относится поселение Русско-
Сальевское, которое находится у деревни Русская Сальевка, Мечетлинского района Башкирской 
АССР, на правом берегу реки Ай. Поселение открыто и обследовано экспедицией Уфимского Дворца 
пионеров во главе с Ю.А.Морозовым в 1968 году. Вскрыто 8 кв.м. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 
124 предмета эпохи неолита с этой стоянки. Фрагмент лепной керамики. Изделия из камня: наконеч-
ник стрелы, скребла, ножевидные пластины, нуклеусы, отщепы, сколы. 

РУССКО-ТАНГИРОВСКИЕ КУРГАНЫ – археологический памятник Уральской Руси эпо-
хи бронзы (абашевская и срубная культуры). Находится на левом берегу реки Большой Ик в Кугар-
чинском р-не Башк., недалеко от деревни Мусино. 

РУССКО-ТЕЧЕНСКИЙ (Русскотеченский) – с-с в Красноармейском р-не Челяб. обл. На-
звание русское, происходит от именования населённого пункта Русская Теча. Добавим к этому то, 
что племя русов, первым приручившее лошадь более 4 тысяч лет тому назад, получило громадное 
превосходство по отношению ко всем другим племенам и народам Евразии. Но оно не использовало 
этого преимущества для господства над другими народами, а лишь обеспечило себе свободу переме-
щения от "Амура до Дуная", превратившись в своеобразный подвижный информационный центр, 
передававший знания другим народам, считает современный исследователь Геннадий Молоканов. 

РУСЬ УРАЛО-СИБИРСКАЯ – термин, применяемый многими исследователями к населе-
нию и территории Урало-Сибирского региона во времена верхнего палеолита. 

РУСЬ УРАЛЬСКАЯ – термин, применяемый некоторыми исследователями по отношению к 
данной территории и населению во времена неолита и энеолита. 
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РУСЬ ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ – термин, применяемый некоторыми исследователями к насе-
лению и территории Южного Урала во времена бронзового века. 

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 Саткинском р-не Челяб. обл. в 300 м от пещеры 
Аверкиева Яма. Путь: Винокурный Ручей → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

РУЧЕЙ ГРЕМУЧИЙ – речка в Челяб. обл. Русский составной гидроним. По одной из пред-
ложенных версий, второе слово гидронима произошло из-за способности реки издавать громкие зву-
ки. 

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 на-
родном представлении становились священными те водные источники, появление которых вызвано 
каким-либо чрезвычайным случаем. Гремучие (Гремячие, Громовые) ручьи и речушки, имеют свой 
исток от ключа (родника), бьющего из-под камня и происшедшие, по народному поверью, от удара 
грозы (от огненных стрел Ильи Пророка; по более древнему представлению народа русского, поя-
вившиеся из-под копыт казачьего скакуна, богатырского коня казака Ильи Муромца; по ещё более 
древнему представлению, родник забил из-под огненной стрелы Перуна). Подле таких ключей, пра-
вославные люди всегда спешат поставить 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 Ру-
чей → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Название русское. Дано пер-
вопоселенцами из-за справления на этой реке языческих молений туземными племенами, кочевав-
шими неподалёку. 

РУЧЕЙ МОРДОССКИЙ – речка, левый приток р. Минка (пр. р. Юрюзань) в Катав-
Ивановском р-не Челяб. обл. Путь: Мордосский Ручей → Минка → Юрюзань → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. От индоевропейского *mor – «болото» [Рассоха, 2009]. 

РУЧЕЙ СМОЛЯНОЙ – речка, правый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа). Путь: Ручей Смоля-
ной → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Русский составной гидро-
ним. Первое слово является гидронимическим термином. Второе связано со смоляным промыслом на 
берегах реки. 

РУЧЕЙ СТАРУШИНСКИЙ – речка, приток р. Рахманка (пр. р. Сим) в Катав-Ивановском р-
не Челяб. обл. к востоку 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. Ма-
лый Теренкуль → Теренкульский ручей → оз. Большой Кисегач. Начало своё речка берёт в озере 
Малый Теренкуль и впадает в озеро Большой Кисегач. Название образовано в русском языке от осно-
вы теренкуль + суфф. ~ск (-ий). Основа раскладывается: терен + куль. Арийское наследие. От славян-
ского тирен – «грунт, почва, местность» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое паст-
бище, водоём, пруд, озеро». Термин тирен живуч и плодовит в Европе, в местах былого господства 
арийских племён. 

РУЧЕЙ ТЮБЕЛЯССКИЙ – ключ, левый приток р. Ищелка (впадает в р. Ай у п. Новая При-
стань Саткинского р-на). Путь: Тюбелясский Ручей → Ищелка → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. Название образовано в русском языке от основы тюбеляс + суфф. ~ск (-
ий). При раскладке основы: тюбе + ляс, проявляется арийское наследие. От сакского тюбе, из пуш-
тунской основы тав, таве – «извилина, изгиб, излом, гора, холм» (существовало у башкир и записа-
но путешественником И. Гмелиным в 1742 года во время поездки к Магнитной горе в форме тюве) 
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[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; получил другое произношение 
[Поздеев, 2008]. 

РЫБКИНСКИЙ – хутор в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от русско-
го антропонима Рыбкин. 

РЫБНАЯ – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде в 1833 году". 

РЫБНАЯ СЛОБОДА – село в Кармаскалинском р-не Башк. Другие названия: Никольское, 
Николаевка, Сергеевка, Аксаково [СТРБ, 2002]. 

РЫБНЫЙ – хутор в Саткинском р-не Челяб. обл. (Магнитный с-с). Название русское. В пе-
риод поголовного укрупнения, решением Челяб. обл. исполкома от 10. 09. 1968 года хутор Рыбный 
приказано перенести в посёлок Зюраткуль. 

РЫГИ – посёлок города Катав-Ивановска Челяб. обл. Название не может быть тюркским, так 
как у тюрок слова не могут начинаться со звука [р]. 

РЫМНИКСКИЙ – посёлок, центр Рымникского сельсовета Брединского р-на Челяб. обл. на 
реке Синташта, в месте впадения правого притока реки Караганка (тёзка Большой Караганки). Осно-
ван в 1843 г. как казачий посёлок № 12 на Новой линии. Назван в честь победы русских войск под 
командованием непобедимого полководца Александра Васильевича Суворова на реке Рымник (Ру-
мыния) 11(22) сентября 1789 г. над турецкой армией. В 1927 г. организована артель по производству 
кирпича, в 1932 г. колхоз имени Ленина, который в 1961 г. вошёл в состав совхоза «Рымникский». 
Расстояние до районного центра, посёлка Бреды 18 км. В конце 60-х годов XX века в 4,5 км от посёл-
ка обнаружены первые курганы Синташтинского комплекса. В культурный археологический ком-
плекс Синташта входят укреплённое поселение, большой Синташтинский курган и некрополь (кур-
ганные и грунтовые могильники). Позднее информация о синташтинских погребениях вошла во мно-
гие советские и зарубежные энциклопедические издания [Волгин, 2009]. 

РЫМНИКСКИЙ – с-с на территории Брединского района Челяб. обл. Название русское; 
происходит от названия населённого пункта; связано с победами Русской Армии и славой Русского 
Оружия. 

РЫСАЙ – село в Учалинском р-не Башк. Название не может быть тюркским, так как у тюрок 
слова не могут начинаться со звука [р]. Раскладка: ры + сай. У пуштун сай – «лощина». 

РЫСКУЖА – деревня в Абзелиловском р-не Башк. Другое название: деревня Субан. Назва-
ние не может быть тюркским, так как у тюрок слова не могут начинаться со звука [р]. 

РЫСЫКАЙ – деревня в Белорецком р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. Раскладка: ры 
+ сыкай. Топонимический ряд: Новые Сулли, Рысыкай, Сик, Сика, Сиказе, Сикали-Куль, Сикальта, 
Сикаль-Теле, Сике, Сик-Елга, Сик-Зимзя, Сики-Яз, Сикияз-Тамак, Сиксанбай, Старые Сулли, Сулли, 
Сулли-Тау. 

РЫТВИНО – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Ключевский с-с). Название русское, от 
рытвина. 

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

РЯБАШ – бывш. деревня в Белебеевском р-не Башк. От гидронима Ря + баш – «башка, голо-
ва, верх, верховье, исток». 

РЯБИНИХА – гора близ города Куса в Челяб. обл. [Матвеев, 2008]. 

РЯБИНОВАЯ – гора у города Учалы в Башк. [Матвеев, 2008]. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 598 

РЯБИНОВКА – река, приток Большого Маука (впадает в Пименов пруд, в 5 км от г. Касли). 
Путь: Рябиновка → Большой Маук → Пименов пруд. В бассейне реки отрабатывались золотые рос-
сыпи. 

РЯБИНОВКА – река, приток р. Куваш (пр. р. Ай). Путь: Рябиновка → Куваш (Куяш, Куяс) 
→ Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Самые крупные притоки Куваша: Ка-
менка, Копанка, Рябиновка, Сборная, Тайнак, Чёрная [Поздеев, 2007]. 

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

РЯБИНОВКА – хутор в Саткинском р-не Челяб. обл. (Романовский с-с). Название русское. 
Решением Челяб. обл. исполкома от 10. 09. 1968 года хутор Рябиновка исключён из списков населён-
ных мест. Рябина всегда связывалась с хрупкой девицей в русских народных песнях. 

РЯБКОВА – деревня в Каслинском р-не Челяб. обл. (Багарякский с-с). В период поголовного 
объединения и укрупнения, решением Челяб. обл. исполкома от 10. 09. 1968 года деревню Рябкова 
предписывалось объединить деревню с селом Багаряком. 

РЯБКОВА – деревня, основана в XVIII веке. Названа в честь первостроителя. Данило Андре-
ев сын Рябков из дер. Рябковой Краснослободского дистрикта осел у мельницы Челябинской крепо-
сти. С ним рядом поселились выходцы из деревни Першино Далматовского монастыря под Шадрин-
ском, которые записались в казаки Челябинской крепости в 1736 – 1740 годах. Название не прижи-
лось. Семьи осели хуторами, поэтому ещё одно имя – Однодворцева. Ныне посёлок Першино в го-
родской черте Челябинска. 

РЯБОВКА – хутор в Троицком р-не Челяб. обл. (Клястицкий с-с). Название русское, связано 
с фамилией основателя Рябова. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована такая рус-
ская фамилия. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года хутор Рябовка исключён из спи-
сков населённых мест. 

РЯЗ – гора в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название не может быть тюркским, так как 
у тюрок слова не могут начинаться со звука [р]. 

РЯЗАНОВКА – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. Назв. дано переселенцами из бывш. 
Рязанской губернии [СТРБ, 2002]. 

РЯЗАНОВСКИЙ – бывш. хутор в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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. Возможно, от иранско-
го (арийского) рез – «течь, литься» (А. К. Матвеев, 1961). См. Разбейка. 

РЯМ БОЛЬШОЙ – урочище в Чебаркульском р-не Челяб. обл.; лесное и болотистое около 
деревни Шахматово. От русского рям – «болото с хвойным лесом»; «болото с порослью». Сопоставь 
с карельским rieme – «болото, поросшее лесом». Топонимы распространены в таёжных местах пo обе 
стороны Урала. Впрочем, может оказаться и древним арийским наследием, согласно версии Влади-
мира Васильевича Поздеева: североиранское рам – «страх, испуг»; «пугливый»; «покорный, послуш-
ный» – основа пуштунского имени. Топонимический ряд: Бол. Рям, Мал. Рям, Рам, Рамгуль, Рамеев-
ский, Рам-кулъ, Рям. 

РЯМ МАЛЫЙ – урочище в Чебаркульском р-не Челяб. обл.; лесное и болотистое около де-
ревни Шахматово. Похожие топонимы распространены в таёжных местах пo обе стороны Урала. Рус-
ское рям – «болото с хвойным лесом»; «болото с порослью». Сравни с карельским rieme – «болото, 
поросшее лесом». По версии Поздеева Владимира Васильевича, может быть арийским наследием; 
североиранское рам – «страх, испуг»; «пугливый»; «покорный, послушный» – основа пуштунского 
имени. Топонимический ряд: Бол. Рям, Мал. Рям, Рам, Рамгуль, Рамеевский, Рам-кулъ, Рям. 

РЯМАШ – гора в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от финно-угор. ря-
ме//риеме, «болото, поросшее лесом» с реликтовым афф. -ш (Ф. Г. Хисаметдинова, 1992).: 

РЯСТОК – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Байсакал. От эре «крупная» и эс-
тэк//эстэт «куча камней» [СТРБ, 2002]. 

РЯТАМАК – село в Ермекеевском р-не Башк. Раскладка: ря + тамак. От названия местн. (Pa – 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 599 

гидроним + тамак – «устье») [СТРБ, 2002]. 

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

РЯТУШ – деревня в Нуримановском р-не Башк. От назв. горы [СТРБ, 2002]. Название не 
может быть тюркским, так как у тюрок слова не могут начинаться со звука [р]. 

РЯТУШ – речка в Нуримановском р-не Башк., возле деревни Рятуш [СТРБ, 2002]. От назва-
ния горы Рятуш [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ря + туш. Название связано с арийскими языками, ве-
роятно, от индоевропейской основы ра (рэ) – «течение». 

РЯУКЕ – речка, приток Тюльгуза в Аскинском р-не Башк., возле деревни Кшлау-Елга [СТРБ, 
2002]. Путь: Ряуке → Тюльгуза (Тюльгаза) → Сюнь → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Название не может быть тюркским, так как у тюрок слова не могут начинаться со звука [р]. 

С 
САБАЙ – деревня в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Сопоставляется с пуштунским 

(североиранским) саба – «зелень» [Поздеев, 2007]. 

САБАЙ – деревня в Гафуринском р-не Башкирии [СТРБ, 2002]. Сопоставляется с пуштун-
ским (североиранским) саба – «зелень» [Поздеев, 2007]. 

САБАЙ – нп в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Сопоставляется с пуштунским (северо-
иранским) саба – «зелень» [Поздеев, 2007]. 

САБАЙ – нп. в Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Сопоставляется с пуштунским (севе-
роиранским) саба – «зелень» [Поздеев, 2007]. 

САБАКАЙ КАМЕНЬ – скала в Дуванском р-не Башк. на реке Юрюзань (В. И. Юрин). 

САБАКАЙСКИЙ – пещерный комплекс в Дуванском р-не Башк. на реке Юрюзань (скала 
Сабакай Камень) определён как П.К. состоящий из 16 пещер и гротов, в т.ч. пп. Сабакайские – 1-7. 
Определён как П.К. в 1997 г. (В. И. Юрин). 

САБАКИЙСКИЙ КАМЕНЬ – 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]. 

САБАК-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка: сабак + 
куль. 

САБАКЛЫ – озеро в Нуримановском р-не Башк. От caбak – «плотва, сорожка» с башкир. 
афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. По большому счёту тюркским названием аффикс ~лы (очень редко ~ак) в 
окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие индоиранцы) могли образовать 
названия с суффиксами ~ак, ~ла, ~лы или с самостоятельным словом ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 
2008]. 

САБАКЛЫ – река, правый приток р. Большой Ик (пр. р. Сакмара) в Кугарчинском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сабаклы → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

САБАКТЫ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. Николай Иванович Шувалов [1982] вы-
водит от башкирских слов: сабак – название рыбы плотвы, сорожки + -ты – словообразовательный 
аффикс, указывающий на обилие. 

САБАКТЫ – озеро в Учалинском р-не Башк., возле села Науруз [СТРБ, 2002]. 

САБАНАЙ – нп. в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке саба + най, сопостав-
ляется с пуштунским (североиранским) саба – «зелень» [Поздеев, 2007]. 

САБАНАЙ – нп. в Дюртюлинском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. Арийское на-
следие: пуштунское сабанай – «утренний»; «завтрешний». 

САБАНАЙ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. в 2,5 км к востоку от санатория «Увиль-
ды» в группе из пяти лесных озёр является юго-восточным; заросшая протока соединяет его с оз. Зи-
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бикуль. Здесь группа озёр имеет иранские названия. Другие названия: Сушты, Урашты (Боровое), 
Юшты. Арийское наследие: пуштунское сабанай – «утренний»; «завтрешний»; прекрасная база для 
наименования озера. Тюрки детей именовали по месту рождения. В справочнике же «Башкирские 
имена» имя имеет этимологию от слова сабан – «плуг» [Поздеев, 2007]. Где это видано, чтобы кочев-
ники землю пахали? 

САБАНЕЕВСКИЙ ПРИИСК – золотоносный прииск в долине р. Большой Маук. В районе 
Сабанеевского прииска разрез имел длину 427 метров, золотоносный слой доходил до 4 метров. В 
верхней части разреза, на вершине хребта в контакте хлоритов и сланцев обнаружена кварцевая жила, 
что являлось признаком наличия коренного золота. Одновременно с разработкой россыпей в Соймо-
новской Долине разведывались и начинали эксплуатироваться золотоносные полигоны в бассейне 
реки Большой Маук и её притоков. 

САБАНОВСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Бабарыкинский с-с). На-
звание происходит от слова "сабан" – старинной сохи для вспашки земли перед посевом. 

САБАШ – деревня в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Сопоставляется с пуштунским 
(североиранским) саба – «зелень» [Поздеев, 2007]. 

САБИКУЛЬ – озеро в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: саби + куль. Со-
поставляется с пуштунским (североиранским) саба – «зелень» [Поздеев, 2007]. 

САБЫР – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Ср.: село Сабыр в том же районе [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Сабыр → Сакмара → Урал → Кас-
пийское море. 

САБЫР – село в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия реки. 

САВЕЛЬЕВ – пещерный комплекс на адм. территории г. Миасса в Челяб. обл. на территории 
Ильменского заповедника (левый берег ручья), состоящий из двух пещер: Савельевы Гроты Большой 
и Малый. Определён как П.К. в 2005 г. (В. И. Юрин). 

САВЕЛЬЕВ ГРОТ БОЛЬШОЙ – пещера на адм. территории г. Миасса в Челяб. обл. на тер-
ритории Ильменского заповедника (левый берег ручья) в пещерном комплексе Савельев. Определён 
как П.К. в 2005 г. (В. И. Юрин). 

САВЕЛЬЕВ ГРОТ МАЛЫЙ – пещера на адм. территории г. Миасса в Челяб. обл. на терри-
тории Ильменского заповедника (левый берег ручья) в пещерном комплексе Савельев. Определён как 
П.К. в 2005 г. (В. И. Юрин). 

САВЕЛЬЕВА МЕЛЬНИЦА – этнографический памятник XIX – начала XX веков. Находится 
на реке Большая Караганка в 600 м восточнее горы Лысая на территории музея-заповедника «Арка-
им». Сохранились остатки плотины и водосливного канала. Назван по фамилии бывшего владельца 
[Волгин, 2009]. 

САВЕЛЬЕВКА – нп в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САВЕЛЬЕВКА – нп в Хайбуллинском р-не Башк. От русского антропонима Савельев с 
суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

САВИНСКИЙ НОВЫЙ – посёлок города Магнитогорска в Челяб. обл., находится в муни-
ципальной зависимости от Ленинского р-на города Магнитогорска. 

САВКИНО – деревня в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САВКИЯЗ – деревня в Татышлинском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

САВЛАТОВА – хутор в Кизильском р-не Челяб. обл. Полоцкий с-с. Название населённому 
пункту дано, вероятно, по фамилии первостроителя Савлатова. 

САГАДАК МАЛЫЙ – озеро (МИ БАССР. Т. III) в Буздякском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005].. 
Другое название – Киязы [СТРБ, 2002]. 

САГАРБАЙ – урочище в Варненском р-не Челяб. обл. в 5 км к северо-западу от с. Кулевчи 
на половине пути в п. Новокулевчи с водоёмом овальной формы. Площадь 68 га, глубина 1,5 м, горь-
ко-солёное. При раскладке: сагар + бай, выявляется арийское наследие. Пуштунское сагар – «чаша» 
прекрасно описывает форму водоёма. Окончание бай родственно германскому бах – «ручей», мон-
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гольскому bija – «речка, ключ», под влиянием которого, очевидно, закрепился вариант бей в гидро-
нимии [Поздеев, 2007]. В окончании -бай любители топонимики обычно усматривают живое тюрк-
ское слово со значениями «богатый»; «хозяин»; «компонент мужских имён». Топонимисты же Сиби-
ри, Татарии усмотрели забытый географический термин со значениями «вода, речка»; на худой конец 
– «берег». В родство напрашиваются компоненты названий баш, бас из индоевропейского наследия 
[Волгин, 2009]. 

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

САГАУСТЫ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл., Солнечный с-с. При раскладке сага + 
усты, выявляется арийское наследие. 

САГИР – речка в Хайбуллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Сагарбай, 
Сагир, Сагир-Елга, Сагирово, Сагиртау, Сагир-Тау. 

САГИР-ЕЛГА – речка, левый приток Сазалы в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Са-
залы. От прозвища Сегер [СТРБ, 2002]. Иное написание: Сагир. Путь: Сагир (Сагир-Елга) → Сазала. 

САГИРОВО – деревня в Кигинском р-не Башк. Другое название: Сутыш. Название образо-
вано в русском языке от основы сагир (антропоним) [СТРБ, 2002]. Кочевники называли детей по мес-
ту рождения. От пуштунского сагар – «чаша». 

САГИР-ТАУ – гора в Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Акъюл [СТРБ, 2002]. При 
раскладке: сагир + тау, выявляется арийское наследие. От пуштунского сагар – «чаша» + самостоя-
тельное арийское понятие тав (во многих названиях превратилось в тов, тау) – «гора». Переход зву-
ка [в] ↔ [у] фиксируется во всех языках [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Сагарбай, Сагир, Са-
гир-Елга, Сагирово, Сагиртау, Сагир-Тау. 

САГЫЛ – речка, правый приток р. Карламан в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни 
Алайгыр [СТРБ, 2002]. Путь: Сагыл → Карламан. 

САГЫЛ-ЙЫЛГА – речка, правый приток р. Буй-Елга в Кугарчинском р-не Башк., возле де-
ревни Даут-Каюп [СТРБ, 2002]. Путь: Сагыл-Йылга → Буй-Елга. 

САДОВАЯ – деревня в Альшеевском р-не Башк. От русского слова садовый [СТРБ, 2002]. 

САДОВКА – бывший нп. в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

САДОВКА – бывший нп. в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

САДОВКА – село в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

САДОВЫЙ – деревня в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

САДОВЫЙ – деревня в Хайбуллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

САДОВЫЙ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Кременкульский с-с). Название рус-
ское. 

САДОВЫЙ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Троицко-Совхозный с-с). Русский топо-
ним. 

САЗАЛЫ – деревня в Зианчуринском р-не Башк. От гидронима Сазалы [СТРБ, 2002]. 

САЗАЛЫ – речка, правый приток Бол. Сурени в Зианчуринском р-не Башк. Иное написание: 
Сазала. Начало на слиянии речек Бол. Аиры и Кесе Аиры [СТРБ, 2002]. При раскладке: саза + лы, 
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вероятно, от caта / саза – «развилина реки» с башкир. афф. -лы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Сазала (Са-
залы) → Бол. Сурень. 

САЗАННЫКУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Малый Аккулай [СТРБ, 
2002]. Возможно, от башкир. диалект. hазан – «сазан» с диал. башкир. афф. -ны + куль – «кулёк, озе-
ро». 

САЗАННЫКУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле рабочего посёлка Чишмы [СТРБ, 
2002]. При раскладке: сазан + ны + куль, вероятно, от русского слова «сазан» с диал. башкир. афф. -
ны + куль – «кулёк, озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

САЗАНОВКА – посёлок в Бакалинском р-не Башк. Название русское. Вероятно, от антропо-
нима Сазанов. 

САЗАНЬЕ ОЗЕРО – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Малый Аккулай [СТРБ, 
2002]. Название русское. 

САЗБАЛЫК – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. 

САЗКУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: саз + куль. Как 
считает Николай Иванович Шувалов, – от башкирского саз (haз) – «болото», «болотистый» + кулб – 
«озеро». В переводе означает «болотистое озеро». 

САЗЛЫ-ЕЛГА – речка, приток р. Казанбулак в Зианчуринском р-не Башк. В РБСВОРБ, 2005 
– Сазлы-Йелга. [СТРБ, 2002]. Путь: Сазлы-Елга (Сазлы-Йелга) → Казанбулак. 

САЗЛЫК – болото в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Раскладка: саз + лык. 

САЗОВО – деревня в Калтасинском р-не Башк. От haз – «болото». Другое название: Шоръял. 
[СТРБ, 2002]. От фамилии Сазов. 

САЗЫКУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка: Сазы + 
Куль. 

САИТБАБА – село в Гафуринском р-не Башк. При раскладке: саит + баба, вероятно, от ан-
тропонима + баба – «дед, прадед, предок» [СТРБ, 2002]. 

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

САЙ – озёро в Кунашакском р-не Челяб. обл. Иное написание: Сей. Арийское наследие. От 
пуштунского сай – «лощина; ручей». Географический термин сай тяготеет к каменистым местам; 
встречается на огромной территории обитания арийских племён в древности [Поздеев, 2007]. Топо-
нимический ряд: Сай, Сай-Балак-Куль, Сайдакуль, Сайда-Куль, Сайдыкуль, Сайды-Куль, Сайлакуль, 
Сайла-Куль, Сайлыкуль, Сайлы-Куль, Сайма, Сайран, Сайрыш, Сайтак, Сей. 

САЙБАЛАК-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк., возле деревни Верхний Кансияр 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: сай + балак + куль [РБСВОРБ, 2005]. 

САЙДЫ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: сай + 
ды + куль, выявляется арийское наследие. Пуштунское сай – «лощина» + ~ды – тюркский вариант с 
аффиксом ~ды (из иранского суффикса ~да) + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое 
пастбище, водоём, пруд, озеро». Изначально: Сайдакуль. 

САЙЛЫ-КУЛЬ – озеро в Ишимбайском р-не Башк. возле города Ишимбай [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: сай + лы + куль, выявляется арийское наследие. Пуштунское сай – «лощина; ручей» + 
~лы – тюркский вариант с аффиксом ~лы (из иранского суффикса ~ла) + индоевропейский термин 
куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». Изначально: Сайлакуль. 

САЙМА – посёлок в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Кузнецкий с-с). Название имеет сходство 
с русским термином шайма – «болотистое, сырое место». При раскладке: сай + ма, выявляется арий-
ское наследие. Пуштунское сай – «лощина; ручей» + ма – «сок, вода»; в самодийских – «вода», ино-
гда. 
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САЙМА – урочище на западном берегу оз. Смолино в городе Челябинске; забытое и не упо-
минается несколько лет. Очень популярное название в Челяб. обл. и за её пределами. Микротопони-
мы. Тяготеет на озёрах к местам нахождения рыболовецких артелей в прошлом или до сих пор. Рус-
ское слово сайма диалектное, из профессиональной лексики рыбаков. Так они называют «места лов-
ли рыбы, обычно с родником, с речкою, протокой»; «с крутым берегом; с высоким или лесным бере-
гом». Место обычно каменистое и защищённое от ветра. Слово из глубокой древности сохранили 
консервативные рыболовы; оно родственно термину сай + в окончании ма – «сок, вода»; в самодий-
ских – «вода», иногда. Любители топонимики и башкирские топонимисты отдают предпочтение 
башкирскому женскому имени арабского происхождения со значением соблюдающая пост. Об этом 
микротопониме сложено несколько легенд с сюжетом про девушку Сайму. Название русского проис-
хождения [Поздеев, 2008]. 

САЙМА – хутор города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. Топоним связывается изначально с 
русским словом шайма – «сырое, заболоченное, мокрое место; низина, затопляемая водой» [Пятков, 
2006]. Из профессиональной лексики рыбаков русское диалектное сайма – «места ловли рыбы, обыч-
но с родником, с речкою, протокой»; «с крутым берегом; с высоким или лесным берегом» [Поздеев, 
2008]. 

САЙРАН – нп. в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: сай + ран, выявля-
ется арийское наследие. Пуштунское сай – «ручей» + ран. 

САЙРАН – село в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САЙРЫШ – речка, правый приток р. Чермасан в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Сайрыш → Чермасан. 

САЙТ – нп. в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САЙТ – нп. в Мелеузовском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

САЙТ ВЕРХНИЙ – деревня в Кушнаренковском р-не Башк. От прежнего назв. деревни 
[СТРБ, 2002]. Ср.: Ниж. Сайт – деревня в том же районе. 

САЙТ НИЖНИЙ – деревня в Кушнаренковском р-не Башк. От прежн. назв. деревни Сайт. 
Ср.: Верх. Сайт – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

САЙТ НОВЫЙ – деревня в Ишимбайском р-не Башк. Ср.: Старый Сайт – деревня в том же 
районе [СТРБ, 2002]. 

САЙТ СТАРЫЙ – деревня в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САЙТАК – деревня в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САЙТАК – речка в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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

САЙТАК – родник в Салаватском р-не Башк. Возможно, от антропонима [РБСВОРБ, 2005]. 

САКАЛДЫМ – речка, правый приток р. Большой Ик (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], которое, в свою очередь, 
восходит к более древнему слову из единого языка русов – ссака. Ср. тюрк. сака – «головное соору-
жение канала», «водозаборная плотина» и т. д.; русское ссака – «моча». 

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 → Боль-
шой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

САКАСКА – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Сакаска → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

САКАСКА – хутор в Мелеузовском р-не Башк. От назв. речки, правый приток Белой [СТРБ, 
2002]. 
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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. 

САКАТ – село в Бакалинском р-не Башк. От назв. реки [СТРБ, 2002]. 

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 – 
«водозаборная плотина», которые восходят к слову из единого языка русов ссака. 

САКАТ-ТАУ – гора в Янаульском р-не Башк., возле села Новый Артаул. 

САККУЛОВО – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл., Саккуловский с-с. Топоним образо-
ван в русском языке от основы саккул + суфф. ~ов (-о). Раскладка основы: сак + кул. 

САККУЛОВСКИЙ – с-с в Сосновском р-не Челяб. обл. Название дано по населённому 
пункту, образовано по правилам словообразования в русском языке от основы "саккул" + суфф. ~ов + 
~ск (-ий). 

САКЛОВО – село в Краснокамском р-не Башк. 

САКМАГУШ – озеро в Аскинском р-не Башк., возле села Кигазы [СТРБ, 2002]. Лучше срав-
нение с русским сакма – «колея», «тропа», «след», считает основатель уральской этимологической 
школы А. К. Матвеев. Более перспективен, может быть, поиск в иранских (арийских) источниках 
[Матвеев, 2008]. Топонимический ряд: Сакмагуш, Сакмагуш-Тау. 

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: Сак-
магуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

САКМАГУШ – речка, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Бижбулякском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. При раскладке: сакма + гуш, вероятно, от сакма – «кремнёвый» + гош – «шалаш» 
[РБСВОРБ, 2005] = «Кремнёвый Шалаш». Путь: Сакмагуш → Дёма → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

САКМАГУШ – речка, левый приток р. Калмаш возле села Чекмагуш, центра Чекмагушев-
ского района [СТРБ, 2002]. Путь: Сакмагуш → Калмаш. 

САКМАГУШ – речка, левый приток Тавлы в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При рас-
кладке: сакма + гуш, вероятно, от сакма – «кремний» + кош – «балаган» [РБСВОРБ, 2005] = «Балаган 
из Кремния». Путь: Сакмагуш → Тавла. 

САКМАГУШ – урочище в Давлекановском р-не Башк., возле села Казангул [СТРБ, 2002]. 
Лучше сравнение с русским сакма – «колея», «тропа», «след», считает основатель уральской этимо-
логической школы А. К. Матвеев. Более перспективен, может быть, поиск в иранских (арийских) ис-
точниках [Матвеев, 2008]. 

САКМАГУШ-ТАУ – гора в Бижбулякском р-не Башк., возле деревни Каныкай. Возможно, 
от тюрк. сакма – «тропа, дорожка»; «бечевник», «брод через болото» + гош (koш) – «шалаш» 
[РБСВОРБ, 2005] = «Бечевник Балаган». 

САКМАР – посёлок в Баймакском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. Лучше сравнение 
с русским сакма – «колея», «тропа», «след», считает основатель уральской этимологической школы 
А. К. Матвеев. Однако остаётся необъясненным элемент ара или ра. Более перспективен, может 
быть, поиск в иранских (арийских) источниках [Матвеев, 2008]. Топонимический ряд: Сакмар, Сак-
мара, Сакмар-Назаргул, Сакмарский, Сакмартиле. 

САКМАРА – река, правый приток р. Урал в Оренбургской обл. Путь: Сакмара (Сакмар, Хак-
мар) → Урал → Каспийское море. Башкирское Хакмар, в «Книге Большому Чертежу» – Сакмар. 
Возможна разбивка гидронима на "Сак Мара". В "Славянской мифологии" встречается богиня Мара – 
богиня бесплодной, болезненной дряхлости, увядания жизни и неизбежности конца её – смерти. Бо-
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гиня Мара (Мора) связывается и со словом "мор", которое означает поголовную и внезапную смерть 
целых народов. Не уходит ли гидроним корнями в глубь веков и не связывается ли с мором какого-то 
народа в древности? К примеру: "Мор народа Саков". Необходимы дальнейшие исследования. 

САКМАРА – село, центр Сакмарского р-на Оренб. обл., первоначально Сакмарский городок, 
основанный в 1725 г. Название дано по реке. Лучше сравнение с русским сакма – «колея», «тропа», 
«след». Слово усвоили и казахи: сокпа из сокма – «дорога», «тропинка», чагатайское сокмак – «доро-
га», «тропа». Однако остаётся необъясненным элемент ара или ра. Более перспективен, может быть, 
поиск в иранских (арийских) источниках [Матвеев, 2008]. 

САКМАР-НАЗАРГУЛ – деревня в Хайбуллинском р-не Башк. От гидронима и прежн. назв. 
деревни [СТРБ, 2002]. 

САКМАРСКИЙ – район Оренбургской обл. Название дано по именованию населённого 
пункта. 

САКМАРТИЛЕ – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Зилаирском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Сакмартиле → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

САК-ЭЛГИНСКОЕ – месторождение золота на Южном Урале; начало осваиваться, когда 
была построена земляная плотина, перегородившая речку и образовавшая Богородцкий (Богородиц-
кий – стар. назв.) пруд. На работы с окрестных сёл Воскресенское и Рождественское были согнаны 
крепостные крестьяне, а с Кыштымских заводов за малейшую провинность рабочие с их жёнами и 
детьми направлялись на добычные работы. Работали по 12 часов артелями под надзором смотрителей 
и подрядчиков. Каждый работник был обязан за смену промыть 50 пудов песка. Работников часто 
жестоко наказывали за невыполнение плана-«урока», на приисках периодически возникали бунты, 
которые беспощадно подавлялись. 

САЛАБАШ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле села Мурадым [СТРБ, 2002]. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: сала + баш. 

САЛАБАШ – озеро в Кугарчинском (рп. Юмагузино [СТРБ, 2002]. От hалабаш – “луб, лыко, 
мочало” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: сала + баш. 

САЛАБАШ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Смак [СТРБ, 2002]. От 
hалабаш – “луб, лыко, мочало” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: сала + баш. 

САЛАБАШ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле деревни Новые Ябалаклы [СТРБ, 2002]. 
От hалабаш – “луб, лыко, мочало” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: сала + баш. 

САЛАБАШ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: сала + 
баш + куль. 

САЛАВАТ – город в Башк., на левом берегу р. Белая. Образован в 1954 г. из посёлка нефтя-
ников. 

САЛАВАТ – речка, правый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
От личн. имени Салауат [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Салават → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

САЛАВАТА – скалы на р. Юрюзань. Ниже д. Идрисово река Юрюзань поворачивает напра-
во, 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, после неё на реке – три острова [Калугин, 1974]. 

САЛАВАТ-ЕЛГА – речка, левый приток Улуюра [СТРБ, 2002]. Путь: Салават-Елга → Улу-
юр. 

САЛАВАТКИН ГРЕБЕНЬ – природный памятник Южного Урала; находится в нижней час-
ти природного комплекса Юрюзанской долины, у деревни Верхние Луки (Верхняя Лука) Катав-
Ивановского района Челяб. обл. Верхнюю часть гребня (по течению Юрюзани) омывает река Вань-
ковка. В гребне имеется Салаваткина пещера, которая, начинаясь большим гротом, разветвляется на 
два хода. 

САЛАВАТКИН ДВОР – площадка на вершине скалы Салаваткин Яр. Старинное придание 
связывает это место со стоянкой банды Салавата Юлаева, которая делила награбленное имущество 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 606 

после очередного набега на мирные поселения. 

САЛАВАТКИН ЯР – скала на правом берегу р. Юрюзань. В 100 м ниже Салаватской пеще-
ры к р. Юрюзань обрывается Салаваткин яр. Над этой скалой есть площадка под названием Салава-
тов двор, здесь будто бы у бандитов был укреплённый лагерь. Именно здесь делили награбленную 
добычу разбойники из банды Салавата Юлаева. В предании рассказывается, что после боя, в котором 
банда Юлаева была разбита, Салават сумел улизнуть, проскакав на коне по узкому карнизу. В народе 
его также называют Салаваткиной тропой [Калугин, 1974]. 

САЛАВАТКИНА ПЕЩЕРА – природный памятник Южного Урала; находится в скалистом 
Салаваткином Гребне, который возвышается на правом берегу Юрюзани, вблизи впадения в неё реки 
Ваньковки. Предание связывает название пещеры с местом ночлега разбойников из банды Салавата 
Юлаева. 

САЛАВАТКИНА ТРОПА – узкий карниз скалы на правом берегу р. Юрюзань. В 100 м ниже 
Салаватской пещеры к р. Юрюзань обрывается Салаваткин яр. Над этой скалой есть площадка под 
названием Салаватов двор, здесь будто бы у бандитов был укреплённый лагерь. В предании расска-
зывается, что после боя, в котором банда Юлаева была разбита, Салават сумел улизнуть, проскакав 
на коне по узкому карнизу. В народе его также называют Салаваткиной тропой [Калугин, 1974]. 

САЛАВАТОВ КЛЮЧ – родник в окрестностях города Сатка Челяб. обл. [СТРБ, 2002]. 

САЛАВАТСКАЯ ПЕЩЕРА – полость на правом берегу р. Юрюзань. После речки Ваньков-
ки (прав. пр. р. Юрюзань) 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]. 

САЛАВАТСКИЙ ГРЕБЕНЬ – скала на правом берегу р. Юрюзань. После речки Ваньковки 
(прав. пр. р. Юрюзань) на правом берегу р. Юрюзань возвышается Салаватский гребень, в котором 
находится Салаватская пещера [Калугин, 1974]. 

САЛАВАТ-СОВХОЗ – посёлок в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САЛАЖИ – речка, левый приток Урюша в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Салажи → Урюш. 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 Каны в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При расклад-
ке: сала + жи, вероятно, от монгол. (тюрк.) сала – «приток реки, её рукав»; «развилина»; «ветвь»; 
«разветвление», «межгорная ложбина» и башкир. афф. -жы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Салажи → 

САЛАЖИ – речка, правый приток Нугуша (пр. р. Белая) в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Салажи → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: сала + 
жи, вероятно, от монгол. (тюрк.) сала – «приток реки, её рукав»; «развилина»; «ветвь»; «разветвле-
ние», «межгорная ложбина» и башкир. афф. -жы [РБСВОРБ, 2005]. 

САЛАЙКА – река, правый приток Кусы в Белокатайском р-не Башк. Другое название: Бикта-
ли [СТРБ, 2002]. Путь: Салайка (Биктали) → Куса. 

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

САЛАМАТ – посёлок, ж.-д. станция в Варненском р-не Челяб. обл. Лейпцигский с-с. По озе-
ру назвали ж.д. ст. Озеро с названием Саламат отличается грязью. От русского саламат – «кисель»; 
«жидкая каша с маслом или салом» (вологодское) [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Саламат, 
Саламатка, Саламаткулъ, Саламатова, Саламатово, Саломат, Соломатка. 

САЛАМАТКА – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл.. На С-З берегу старинная казачья 
д. Анфалово. Местное окающее население называет озеро Соломатка, Саломат, Саламат и даже Са-
ламат-Кулъ. При закладке Миасской крепости в 1736 г. здесь простиралось огромное оз. Арал-
Кулъмяк, которое распалось на несколько озерков и озёр, в том числе оз. Катан (Катай); вместе с Са-
ламаткой их называют катай – «парные» в местном говоре. Озеро относится к солёным, с целебною 
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села Чалмалы [СТРБ, 2002]. Возможная раскладка: сал + малы; салма + лы. Путь: Салмалы → Сюнь. 

САЛМИНА – кордон. Решением Челяб. обл. исполкома от 20. 08. 1968 года населённый 
пункт присоединён к посёлку Красный Яр. 

САЛОМАТОВО – деревня в Увельском р-не Челяб. обл. (Петровский с-с). Название дано по 
названию озера Саламатово или по фамилии первопоселенца. От русского диал. саламат – «кисель»; 
«жидкая каша с маслом или салом». Топонимический ряд: Саламат, Саламатка, Саламаткулъ, Са-
ламатова, Саламатово, Саломат, Соломатка. 

САЛОМАТОВО – деревня в Увельском р-не Челяб. обл. (Петровский с-с). Название дано по 
названию озера Саламатово или по фамилии первопоселенца. От русского диал. саламат – «кисель»; 
«жидкая каша с маслом или салом». Топонимический ряд: Саламат, Саламатка, Саламаткулъ, Са-
ламатова, Саламатово, Саломат, Саломатово, Соломатка. 

САЛПАР – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. 

САЛПЫ-ТАУ – гора в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Сулейман [СТРБ, 2002]. 

САЛСЫК – речка в Миякинском р-не Башк., возле села Богдан [СТРБ, 2002]. 

САЛТАНКА – гора в Челяб. обл. на левом берегу реки Ай, близ устья реки Салтанка к западу 
от Златоуста. Слово салтан (султан или солтан) издревле бытуют в русском языке. Вспомните сказку 
"О царе Салтане". 

САЛТАНКА – река в Челяб. обл. близ Златоуста. Название русское, связано с именем Сал-
тан. 

САЛТУБА – гора в Караидельском р-не Башк., возле деревни Старый Акбуляк [СТРБ, 2002]. 

САЛЫШАЯК – речка, левый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк. Возможно, 
от иносказательного 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., воз-
ле деревни Ишбулды [СТРБ, 2002]. От башкир. caлышaяk – «медведь» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Са-
лышаяк → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

САЛЬЕВКА – деревня в Дуванском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САЛЬЕВКА РУССКАЯ – деревня в Мечетлинском р-не Башк.. Название населённого пунк-
та связано со словом "русский". 

САЛЯХОВО – деревня в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САМАДЫ – деревня в Зианчуринском р-не Башк. Другое название: Башкирские Самады 
[СТРБ, 2002]. 

САМАЗА – деревня в Зианчуринском р-не Башк. В АТД БАССР (1973 г.) – Чумаза. От назв. 
река Самазы, левый приток Ускалыка [СТРБ, 2002]. 

САМАЗА – речка, левый приток Ускалыка [СТРБ, 2002]. В АТД БАССР (1973 г.) – Чумаза. 
Вероятно, искажение русского чумазая. Путь: Самаза (Чумаза) → Ускалык. 

САМАЗА РУССКАЯ – населённый пункт в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От эт-
нонима русский. 

САМАРА – река, левый приток р. Волга. Путь: Самара → Волга → Каспийское море. Самара 
и все её притоки орошают незначительную восточную часть Оренбургского уезда и принадлежат ему 
только своим верхним течением, получив здесь начало в отклонах Общего Сырта. Река Самара обра-
зуется из нескольких истоков, выходящих из казённой дачи к северу от казачьего отряда Переволоц-
кого (в Списке № 375) [СНМОГ, 1866]. «Название Самара, как и другие названия и образы, переме-
щалось вслед за переселением славян. Стремление переносить на новое место жительства или про-
мысла названия своих прежних селений и родных рек – это давняя славянская традиция. Русские 
промыслы гнали росов в необжитые пустыни, а душа и память возвращали в родные места. Это вид-
но повсюду» [Бажанов, 2005]. 
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САМАР-ИВАНОВКА – деревня в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. «Слово «самара» 
– старинное русское, относящееся к северной группе русских говоров, если хотите, великорусских 
говоров. Оно гораздо древнее названия реки Самара. Принесли его на Среднюю Волгу русы-славяне 
за несколько веков до строительства крепости Самара» [Бажанов, 2005]. 

САМАРИНО – село в Благоварском р-не Башк. От русского антропонима Самарин с оконч. -
о [СТРБ, 2002]. «Юрий Федосюк в книге «Русские фамилии» приводит вывод о происхождении фа-
милии Самарин «от названия длиннополой крестьянской одежды – самара, или самарка; отсюда про-
звище человека, её носящего». Как видно, в русском языке мы имеем слово «самара» – один к одно-
му повторяющее название реки Самара, без всяких придуманных изменений. Жирно выделим то, что 
у долгополой одежды два ходовых 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, однокорневые, дока-
зывающие неслучайное появление слова «самара» на русском севере (во Владимирщине и Вологод-
чине): «Самшура – женский головной убор», «Самра – толпа ребят, ватага детей». Отчётливо про-
слеживается фамилия Самарин, о чём верно говорил Федосюк. Она более распространена не в селе-
ниях по реке Самаре, а в областях русского Севера. Можно сделать вы
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одежды, в которую были одеты русские промысловики, закрепилось за рекой, нет ничего удивитель-
ного. Тут тоже традиция. Ведь есть в бассейне Самары приток Бузулук, на котором издревле про-
мышляли выходцы с русского севера. Буз – это подкова с шипами, которую волжские рыбаки подвя-
зывали к подошве валенок и сапог, чтобы ходить по гладкому льду и не угодить в полынью или про-
рубь, через которую тянули невод или багрили белушу и осетра, зимовавших в ямах на Волге, Яике, 
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 голенищами на помочах». Как видим, в указанном регионе 
прослеживается традиция именовать реки и урочища по одежке рыбаков, что также соединяет реку 
Самара и одежду самара» [Бажанов, 2005]. 

САМАРКА НОВАЯ – деревня в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия рус-
ской одежды самарка. См. Самарка. 

САМАРОВКА – деревня в Мелеузовском р-не Башк. Название дано переселенцами из быв-
шей Самарской губернии [СТРБ, 2002]. «Уж сколько теоретики изощрялись, производя название 
«самара» то от арабского «сам-шан» (жаркая пустыня), то от чувашского «самар» (дождь), то от та-
тарского «самар» (мешок), то от киргизского «самар» (кувшин»), то от монгольского «самур» (орех), 
то от иранского «самур» (бобр). Как будто хватали первые попавшиеся созвучия, причём одно ис-
ключающее другое. А то и вовсе мешали русское с египетским и объявляли «сама-Ра». Таким обра-
зом можно смешать и русское с азербайджанским «сам-ара». Все эти гадательные домыслы возника-
ют от полузнания и от информации, что жили на Средней Волге до прихода росов якобы булгары. 
Причём теоретики не учитывают, что до VIII века на этих территориях проживали как раз славянские 
племена. Дополнительно отметим, что на пространстве между Волгой и Уралом очень много рек и 
урочищ с древними названиями, не имеющими тюркских корней. Правда, есть и немало тюркских, 
что говорит о непростом ходе истории нашего края. В книге «Булгары» Хамида Абдрашитова чита-
ем: «В 737 году арабский полководец Марван со стодвадцатитысячным войском вторгся на Северный 
Кавказ и напал на булгар. Булгары, ушедшие на Волгокамье, потеснили к северу и западу угро-
финские племена, жившие в здешних местах, и закрепились там». Можно добавить, что булгары по-
теснили из Прикамья (в русские пределы, на Оку) не только мордву и марийцев, но и русские поселе-
ния на Средней Волге [Бажанов, 2005]. 

САМАРО-ИВАНОВКА – деревня в Мелеузовском р-не Башк. Назв. дано переселенцами из 
бывш. Самарской губ. Другое название: Tybiak. [СТРБ, 2002] 

САМАРСКИЕ ГОРЫ – горы в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Арий-
ское наследие. Название русское. Связано с разновидностью одежды. 

САМАРСКИЙ –
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суфф. -ск (ое). Основа от древнего русского слова самара, самарка – «долгая, долгополая одежда» [В. 
И. Даль]. 

САМАРЦЕВО – деревня в Куюргазинском р-не Башк. От русского антропонима Самарцев 
[СТРБ, 2002]. 

САМОВАРЧИК  – остров в восточной части озера Большое Кисегачское в Чебаркульском р-
не Челяб. обл. Иное название: Сосновенький. Название русское. 

САМОДУРОВКА – ж-д станция, посёлок в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. (Верхнека-
тавский сельсовет). Решением облисполкома от 10. 09. 1968 года посёлок Самодуровка соединён с 
селом Верхняя Катавка. Название русское, связывается с фамилией первооснователя. 

САМОЗВАНКА – речка, левый приток р. Урал. Путь: Самозванка → Урал → Каспийское 
море. Берёт начало и протекает в Кизильском р-не Челяб. обл. Название неясного происхождения. На 
реке в 1930-1970 годах стояли хутора Верхняя Самозванка и Самозванка с фермами совхоза «Урал». 
Возможно от слова «самозванец». По правому берегу, в районе устья, а также в верховьях обнаруже-
ны отдельные курганы, в том числе курганы «с усами», курганные могильники и другие археологи-
ческие памятники различных эпох. Часть памятников уничтожены или разрушаются из-за распашки 
и строительно-хозяйственных работ [Волгин, 2009]. 

САМОЗВАНКА – хутор в Кизильском р-не Челяб. обл. на реке Самозванка (пр. р. Урал) с 
фермой совхоза «Урал». Рядом хутор Верхняя Самозванка. Название неясного происхождения. Воз-
можно от слова «самозванец». 

САМОЙЛОВКА – деревня в Мелеузовском р-не Башк. От русского антропонима Самойлов с 
суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2 )]

.

 

САМО ОВКА – хутор в изильскоо р-не Чеияб. обл  Богванов )  сК . Название рос-
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САНАРКА – речка, левый приток р. Уй (пр. р. Тобол). Путь: Санарка → Уй → Тобол → Ир-
тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. С помощью тюрк-
ских языков и наречий не объясняется. Название североиранское; образовано от слова занг (санг, 
синг, син, сан) – «камень»; «большой камень»; «скала» + ~ай / ~ей – суфф. относительного прилага-
тельного + ка – «поверхность, почва, земля, дно, долина» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: За-
грей, Зангрей, Зенгур, Зингейка, Зингейский, Зингереевка, Зингиреи,  Зинино, Зинковка, Зингур, Санар, 
Санарка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Санар-Тау, Санарурман, 
Санар-Урман, Синар, Синара, Синарский, Сингерей, Сингильдик, Сингильдык-Елга, Сингираук. 

САНАРКА ВЕРХНЯЯ – село на территории города Пласта в Челяб. обл. Борисовский с-с. 

САНАРКА КАМЕННАЯ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Кособродский сельсовет). 
Гибридный топоним. Каменная – русское слово. Санарка – не объясняется с привлечением тюркских 
языков и наречий. Название североиранское; образовано от слова занг (санг, синг, син, сан) – «ка-
мень»; «большой камень»; «скала» + ~ай / ~ей – суфф. относительного прилагательного + ка – «по-
верхность, почва, земля, дно, долина» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Загрей, Зангрей, Зенгур, 
Зингейка, Зингейский, Зингереевка, Зингиреи,  Зинино, Зинковка, Зингур, Санар, Санарка, Санарка 
Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-Урман, Си-
нар, Синара, Синарский, Сингерей, Сингильдик, Сингильдык-Елга, Сингираук. 

САНАРКА НИЖНЯЯ – село в Троицком р-не Челяб. обл. Нижнесанарский с-с. Нижняя – 
названа по положению селения от истоков реки. Слово Санарка – не объясняется с привлечением 
тюркских языков и наречий. Название североиранское; образовано от слова занг (санг, синг, син, сан) 
– «камень»; «большой камень»; «скала» + ~ай / ~ей – суфф. относительного прилагательного + ка – 
«поверхность, почва, земля, дно, долина» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Загрей, Зангрей, Зен-
гур, Зингейка, Зингейский, Зингереевка, Зингиреи,  Зинино, Зинковка, Зингур, Санар, Санарка, Санарка 
Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-Урман, Си-
нар, Синара, Синарский, Сингерей, Сингильдик, Сингильдык-Елга, Сингираук. 

САНАРСКИЙ – заказник в Троицком р-не Челяб. обл. Государственный, природный, зооло-
гический, площадью 26,0 тысяч га. Сохраняются все виды диких животных. Расположен на террито-
рии Санарского бора. Название бор получил по реке Санарке, протекающей по территории бора. Лес 
Санарского бора использовался древними жителями «Страны городов» для строительства летнего 
жилья, укреплённых поселений и строительства погребальных сооружений. Древесина также широко 
применялась в древнем металлургическом переделе для приготовления древесного угля. В ближай-
шей округе от бора находятся археологические памятники, укреплённые поселения бронзового века 
Степное и Черноречье III [Волгин, 2009]. 

САНАРСКИЙ БОР – лесной массив возле деревень Верхней и Каменной Санарок в Пла-
стовском р-не Челяб. обл. Островной реликтовый бор в лесостепной зоне, на границе степь-
лесостепь. Площадь бора 29500 га, протяжённость с востока на запад 30 км, ширина лесного массива 
достигает 25 км. В Санарском бору в р. Санарка впадают правые притоки Болонка (Баланка), Кали-
новка (Калиновка-1,), Калиновка-2-я и есть г. Калиновая (321 м). Южнее истоков этих рек в р. Уй 
стекает р. Борозинская с иранскою этимологическою базою борз – «высота, высь»; бороз – «неболь-
шой перевал» [Поздеев, 2008]. Название североиранское; образовано от слова занг (санг, синг, син, 
сан) – «камень»; «большой камень»; «скала» + ~ай / ~ей – суфф. относительного прилагательного + 
ка – «поверхность, почва, земля, дно, долина» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Загрей, Зангрей, 
Зенгур, Зингейка, Зингейский, Зингереевка, Зингиреи,  Зинино, Зинковка, Зингур, Санар, Санарка, Са-
нарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-
Урман, Синар, Синара, Синарский, Сингерей, Сингильдик, Сингильдык-Елга, Сингираук. 

САНАР-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Уметбай [СТРБ, 2002]. Топони-
мический ряд: Загрей, Зангрей, Зенгур, Зингейка, Зингейский, Зингереевка, Зингиреи,  Зинино, Зинков-
ка, Зингур, Санар, Санарка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Санар-
Тау, Санарурман, Санар-Урман, Синар, Синара, Синарский, Сингерей, Сингильдик, Сингильдык-Елга, 
Сингираук. 

САНАР-УРМАН – лес в Куюргазинском р-не Башк., возле села Таймас [СТРБ, 2002]. Топо-
нимический ряд: Загрей, Зангрей, Зенгур, Зингейка, Зингейский, Зингереевка, Зингиреи,  Зинино, Зин-
ковка, Зингур, Санар, Санарка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Са-
нар-Тау, Санарурман, Санар-Урман, Синар, Синара, Синарский, Сингерей, Сингильдик, Сингильдык-
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Елга, Сингираук. 

САНАСАПКАН – речка, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Хайбуллинском р-не Башк. 
Путь: Санасапкан → Сакмара → Урал → Каспийское море. От сана – «сани» и причастия caпkaн – 
«тесали, вытесывали»; «мастерили» [СТРБ, 2002]. От сана – «сани» и caпkaн – «срублены», «сдела-
ны» [РБСВОРБ, 2005]. Из русского слова сани получилось башкирское слово сана. Ср. Аверюз, Ав-
рюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, 
Гургурий, Елянды, Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Искандер, Искизма, Иткиня-
Каран, Иштяк, Казнатау, Казна-Таш, Казнаташ, Кальтя, Камыткуль, Каралачуково, Карпяз, Ка-
рыш, Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау,  Каскин, Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-Каин, Кистенли, 
Кистенли-Богданово, Кистенли-Ивановка,  Кисяк-Куль, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Кула-Елга, 
Курьяз, Лагыр, Марьян, Санасапкан, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Саргамыш, Суйын-
сы, Сыпай, Чуюнчи. 

САНАТОРНАЯ – железнодорожная станция, ныне ж. д. ст. Чебаркуль. К январю 1885 г. бы-
ло выбрано направление Сибирского железнодорожного пути и с июля 1891 г. началось строительст-
во дороги. Казаки Чебаркульской станицы дважды подавали императору протест: они возражали 
против строительства станции. Станцию Чебаркуль построили у озера Мисяш; мимо станичного по-
сёлка шли без гудков и без остановки. В 1916 г. на том месте, где должна была быть поначалу ж. д. 
ст. Чебаркуль построили деревянное здание станции и назвали её Сарафановка по казачьему посёлку 
в 20 километрах. За полотном железной дороги для Златоустовского завода построили дом отдыха. С 
начала 1930 г. Сарафановку переименовали в Санаторную. Правда, билеты со старым названием про-
давали до 1940 г. С началом Великой Отечественной войны в Чебаркуль стали поступать вагоны с 
оборудованием эвакуированных заводов; грузы поступали на станцию Чебаркуль в 6 км восточнее 
места назначения. И только после войны станция Санаторная получила название по городу. А быв-
шую станцию Чебаркуль назвали по посёлку Мисяш [Поздеев, 2008]. 

САНАТОРНЫЙ – посёлок в Еткульском р-не Челяб. обл. (Печёнкинский с-с). Название рус-
ское. 

САНАТОРНЫЙ – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Анненский с-с). Название рус-
ское. 

САНГА – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. Укский с-с. Возник в устье речки Санга на 
заре советской власти [Поздеев, 2007]. Название дано по реке. Топонимический ряд: Точильная, То-
чильный, Жерновой Камень, Аша, Аш-Елга, Санга, Сангалыелга, Сангатау, Сангытау, Санкуй. 

САНГА – речка, правый приток р. Ардегелъ (бассейн р. Сим) в Ашинском р-не Челяб. обл. 
Путь: Санга → Ардегелъ → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. К топонимическому 
ряду относятся горы, речка в Башкирии: Сангатау, Сангытау, Санкуй, Сангалыелга. Для объяснения 
значений топонимов авторы «Словаря топонимов Башкирской АССР» за базу приняли башкирское 
слово санга – «лыжи, санки» с топонимическим значением «извилистая». Только не всякое слово 
может присутствовать в топонимах. С учётом арийского прошлого края для раскрытия топонима 
лучше подходит прилагательное от иранского популярного в топонимике слова санг – «горный хру-
сталь»; «камень, большой камень»; «скала». В долине реки обнаружен горный хрусталь [Поздеев, 
2007]. 

САНГАЛЫЕЛГА – речка, в Абзелиловском р-не Башк. возле деревни Искак. От башкир. ди-
ал. 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 прилагательное от иранского популярного в топонимике слова 
санг – «горный хрусталь»; «камень, большой камень»; «скала» [Поздеев, 2007]. 

САНГАТАУ – возвышенность в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Абдрахим [СТРБ, 
2002]. Топонимический ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Сунукулъ, Санарка, Санга, Сангалыелга, Сангатау, 
Санга-Тау, Сангытау, Санкуй, Синара, Сунаево, Сунай, Суналы, Сунга, Сунгаля, Сунгуль, Сунесы, 
Сунка, Сунке-Гуль. 

САНГА-ТАУ – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Салих. От русского слова са-
ни (санки), получилось башкирское санга (сангы) [СТРБ, 2002]. С учётом арийского прошлого края 
для раскрытия топонима лучше подходит прилагательное от иранского популярного в топонимике 
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слова санг – «горный хрусталь»; «камень, большой камень»; «скала» + пуштунское тав – «излом, 
изгиб, извилина» (отсюда понятия «гора, холм»). Самостоятельное понятие тав во многих названиях 
превратилось в тов, тау – «гора». Переход звука [в] в звук [у] фиксируется во всех языках [Поздеев, 
2007]. К топонимическому ряду относятся: Санга, Сангытау, Санкуй, Сангалыелга. 

САНДАЛАК – деревня в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САНДАЛАШКА – деревня в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САНДИН – хутор в Куюргазинском р-не Башк. От назв. речки Санйын [СТРБ, 2002]. 

САНДУГАС-СЫРТ – хребет в Баймакском р-не Башк., возле деревни Файзулла [СТРБ, 
2002]. 

САНДУГАЧ – нп. в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САНДУГАЧ – нп. в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САНДУГАЧ – речка, левый приток Буя в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Санду-
гач → Буй. С учётом арийского прошлого края для раскрытия топонима лучше подходит прилага-
тельное от иранского популярного в топонимике слова санг – «горный хрусталь»; «камень, большой 
камень»; «скала» [Поздеев, 2007]. 

САНДУГАЧКУЮ – родник в Баймакском р-не Башк., возле деревни Файзулла [СТРБ, 2002]. 

САНДУЗАСТАУ – гора в Аскинском р-не Башк., возле села Старые Казанчи [СТРБ, 2002]. 

САНДЫЕЛГА – речка, левый приток Белой. При раскладке: сан + ды + елга, возможно, от 
сан – «пыль» с диал. афф. -ды + елга – «жилка, речка» [СТРБ, 2002] = «Пыльная Жилка», «Грязная 
Речка», «Мутная Речка». Путь: Сандыелга → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

САНДЫ-ЕЛГА – речка, правый приток р. Малый Нугуш в Бурзянском р-не Башк., возле де-
ревни Галиакбер [СТРБ, 2002]. Путь: Сандыелга → Малый Нугуш. 

САНДЫ-УЗЯК – речка, приток р. Мал. Кизил в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни 
Новый Балапан [СТРБ, 2002]. Путь: Санды-Узяк → Мал. Кизил. 

САНДЫЮРТ – урочище в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САНДЫ-ЮРТ – урочище в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САНЖАРОВКА – деревня в Чишминском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

САНКУЙ – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле села Макар [СТРБ, 2002]. С учётом арий-
ского прошлого края для раскрытия топонима лучше подходит прилагательное от иранского попу-
лярного в топонимике слова санг – «горный хрусталь»; «камень, большой камень»; «скала» [Поздеев, 
2007]. 

САНЛЫЮРТ – речка в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Бахмут [СТРБ, 2002]. 

САННАУ – речка в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Тангаур [СТРБ, 2002]. 

САННИНСКОЕ – село в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САННЫ – речка в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Кулгана [СТРБ, 2002]. 

САННЫ СТАРЫЕ – село в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САННЫЮРТ – родник в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Ямансарово [СТРБ, 
2002]. 

САПЛАЯК – бывш. хутор в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От речки. 

САПЛАЯК – речка, приток Аселе в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Саплаяк 
→ Асель. 

САПОЖНИКОВ ХУТОР – бывш. хутор в Белебеевском р-не Башк. Возникло поселение в 
XIX в. В 1909 году переименовано в Уладовку по назв. нп Уладовка бывш. Каменец-Подольской гу-
бернии Российской империи, откуда прибыла часть переселенцев [СТРБ, 2002]. 

САПСАЛ – река, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 
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2002]. Путь: Сапсал → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

САПЫК – деревня в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САРАБАЛЫК – озеро, ныне оз. Еткуль в Еткульском р-не Чел. обл. Другие названия у озера: 
Йеккуль, Йек-Куль, Пещаное, Иткуль, Еткуль. На всех старых картах оно проточное. Относилось к 
болотисто-озёрной долине р. Чумляк. Первоначальная запись названия со словом Йек исторически 
является вариантом названия реки Яик [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Курусарагат, Сараба-
лык, Сара-Балык, Сарага, Сарагы, Саракташ, Саралы, Саралы-Тамак, Сарастан, Сара-Стан, Са-
ратур, Сараштыбаш, Сар-Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сарва, Саргазинский, Саргазы,  Саргайды, Сар-
гина, Сарино, Саринский, Сарлыбай, Сартабан, Сартан, Сартасова, Сартынбай, Саруа, Саршиды, 
Сары, Сарыбалык, Сары-Балык, Сары-Вакши, Сары-Елга, Сары-Камыш, Сарыкле, Сарыкуль, Сары-
Куль, Сарыкульмяк, Сары-Сай, Сары-Тюбе, Сарыяк, Сератур, Силитуртау, Силитур-Тау,  Сиратур, 
Соран, Сорва, Сорвиха, Сыростан, Сыростанская, Тайсара, Чара, Чара-балык, Чары-салык. См. 
Яик, Иткуль, Еткуль, Эткульская, Балык, Сары, Сарыбалык. 

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

САРАЕВО – село в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САРАЙ – деревня в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САРАЙГИР – река, левый приток р. Ик [СТРБ, 2002]. Путь: Сарайгир → Ик. 

САРАЙГИР – село в Буздякском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

САРАЙКА – речка, правый приток р. Куса (пр. р. Ай). Длина 17 км; имеет три притока. Путь: 
Сарайка (Башкалы, Бшакалы) → Куса → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Ещё недавно на речке были следы городища с валом - свидетельство обитания в древности. По сло-
вам В. П. Чернецова, городище недавно уничтожили. В древне-индийском эпосе Махабхарата расска-
зывается, 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 «стоянка, обиталище». Не имеет ли этноним катай у башкир общее происхож-
дение с пуштунским катийи? И. Гмелин в 1742 г. у катайских башкир зафиксировал наличие кур, 
земледелие, чуждые кочевникам и таёжникам; это доказательство растворения древнего местного 
населения среди пришельцев из Забайкалья. В гидронимии Южного Урал сохранились названия Ки-
тайские, Катай [Поздеев, 2008]. 

САРАЙКА – речка, правый приток р. Сатка. Путь: Сарайка → Большая Сатка (Садка, Саткей, 
Шаткей) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Арийское наследие. 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 – «времен-
ное жильё». По местной топонимической легенде в XIV в. после поражения Тохтамыша от Тамерлана 
его ногайский вассал Ахмат Маматов с сыном бежали с Кубани и осели на р. Шаткей (Сатке); в устье 
притока построили дворец (дом); в тюркских языках слово сарай персидского происхождения озна-
чает «дворец, дом, сарай»; отсюда название у речки [Поздеев, 2007]. 

САРАЙЛЫ – деревня в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САРАЙСА – деревня в Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Древнейший арийский 
корень «cap» стал базисным во множестве географических понятий: Сарды (столица древней Лидии), 
Саркел (столица Хазарского каганата), Сарай (столица Золотой Орды), города Сараево и Сарагоса, 
Саар – река во Франции (отсюда Саарский 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 (биб-
лейская огласовка царских имён правителей Ассирии), Сардури (царь в Урарту), Саркис (древнеар-
мянское божество), Сарра (распространенное еврейское женское имя; дословно – «знатная», «княги-
ня»); названий древних племен: сарматы, сарацины, сарды (от последнего – современное название 
Сардинии) и других понятий [Дёмин В.Н., 2008]. 

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

САРАЙЧИК – село в низовьях реки Урал; древний город (БШ). В хронике готского средне-
векового историка Иордана «О происхождении и деяниях гетов» рассказывается об эпохе, когда сла-
вянские племена в преддверии нашествия гуннов попали под германское иго. Последний властитель 
готской оккупационной империи – Германарих – был смертельно ранен (мечом – в бок) двумя рус-
скими витязями, которые мстили за поруганную честь и смерть сестры (сам Германарих вскоре скон-
чался от полученного увечья, а его лоскутная держава распалась под ударами восставших славянских 
племён и гуннской орды). Имя одного из мстителей было Сар. Считается, что данное имя собствен-
ное породило русское слово «царь». В некоторых северных диалектах (и соответственно – в фолькло-
ре) «царь», собственно, так и произносится – «cap», например, некоторыми сказителями-
старообрядцами Русского Устья на Индигирке: «Жил-был сар. У сара три дочери». И т.д. [Дёмин 
В.Н., 2008]. 

САРАКТАШ – посёлок городского типа, центр Саракташского р-на Оренбургской обл. То-
поним разбивается, по одной из версий, на Сар Ак Таш. ("Камень царя Ак", дословно "царь" "Ак" "ка-
мень".) Исследования продолжаются. Топонимический ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, Казна-
таш, Караташ, Кара-Таш, Кизил-Таш, Кизилташ, Кугряк-Таш, Курташ, Кызлар-Таш, Кызыл-Таш, 
Кызылташ, Саракташ, Синташта, Ташказган, Ташкуль, Ташла, Тораташ, Тураташ, Тура-Таш, Уй-
таш, Уй-Таш, Уилык-Таш, Юрташтау, Ябулакташ, Яман-Таш. 

САРАКТАШСКИЙ – район Оренбургской обл. Название произошло от именования насе-
лённого пункта. Топоним образован в русском языке от основы саракташ  + суфф. ~ск (-ий). 

САРАКУНДУС – речка, левый приток реки Кумляк, бассейн Юрюзани [Шувалов, 1982]. 
Путь: Саракундус → Кумляк. Раскладка: сара + кундус. Иранское сара, относительное прилагатель-
ное от слова из пушту cap – «голова». 

САРАКУНДУСТАУ – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Раскладка: Саракундус + 
Тау. Топонимический ряд: Курусарагат, Сарабалык, Сара-Балык, Сарага, Сарагы, Саракташ, Сара-
лы, Саралы-Тамак, Сарастан, Сара-Стан, Саратур, Сараштыбаш, Сар-Балык, Сарбия, Сар-Бия, 
Сарва, Саргазинский, Саргазы,  Саргайды, Саргина, Сарино, Саринский, Сарлыбай, Сартабан, Сар-
тан, Сартасова, Сартынбай, Саруа, Саршиды, Сары, Сарыбалык, Сары-Балык, Сары-Вакши, Сары-
Елга, Сары-Камыш, Сарыкле, Сарыкуль, Сары-Куль, Сарыкульмяк, Сары-Сай, Сары-Тюбе, Сарыяк, 
Сератур, Силитуртау, Силитур-Тау,  Сиратур, Соран, Сорва, Сорвиха, Сыростан, Сыростанская, 
Тайсара, Чара, Чара-балык, Чары-салык. 

САРАЛЫ – речка, левый приток Большой Шешеняк в Белорецком р-не Башк. Другое назва-
ние: Бешэке [СТРБ, 2002]. Путь: Саралы (Бешэке) → Большой Шешеняк. 

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

САРАНА-КУЛЬ – родник в Салаватском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

САРАНГИ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. [Поздеев, 2008]. Иранистика позволяет от-
нести к «тенистым». В качестве базы могло быть пуштунское слово сорэн – «тенистое» с показателем 
изобилия в иранских названиях. Топонимический ряд: Саранкуль, Саранакуль, Сарана-Куль, Саранги, 
Саранкуль, Саран-Куль, Соран, Суран, Суранлек. 

САРАН-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Арийское наследие. 
Как считает Владимир Васильевич Поздеев, при раскладке: саран + куль, в качестве базы могло быть 
пуштунское слово сорэн – «тенистое» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастби-
ще, водоём, пруд, озеро» = «Тенистый Водоём» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Соран, Саран-
ги, Суран, Суранлек. 

САРАНЫ – посёлок. Ниже г. Красноуфимск, в окрестностях посёлка Сараны, есть несколько 
интересных пещер [Калугин, 1974]. 

САРАПУЛОВСКИЙ – посёлок в Дуванском р-не Башк. Другое названин: Усть-
Кошелевский, Ежовка [СТРБ, 2002]. 

САРАСТАН – речка, левый приток р. Атлян (пр. р. Миасс). Путь: Сырастан (Сыростан) → 
Атлян → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный 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 веков. Давно реку Сара-
стан переделали в Сыростан. И сочинили легенду про стан в сыром месте на старинной дороге. Со-
чинили версию и про место, поросшее кедром. У пуштун сохранилось слово cap – «холод» + попу-
лярный арийский суффикс -стан; образует имена 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, Сыростан. 

САРАСТАН – старинная заводская деревня, ныне село Сыростан, центр сельсовета в Миас-
ском округе Челяб. обл. У пуштун сохранилось слово cap – «холод» + популярный арийский суффикс 
-стан; образует имена существительные со значением «места жительства, изобилия чего-либо, на-
звания стран». Слово стан живёт в русском языке; а вот у тюрок фиксируется лишь с XIV-XVI вв. 
[Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Сарабалык, Сара-Балык, Сарастан, Сар-Балык, Сарва, Сарги-
на, Сартан, Сартынбай, Саруа, Саршиды, Сары, Сарыбалык, Сары-Балык, Сарыкуль, Соран, Сорви-
ха, Сыростан, Сыростанская. См. Сарабалык. 

САРАТОВКА – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. Назв. дано переселенцами из бывш. 
Саратовской губернии [СТРБ, 2002]. 

САРАТОВКА – село в Мелеузовском р-не Башк. Другое название: Варварино [СТРБ, 2002]. 

САРАТОВСКИЙ – бывший хутор в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название рус-
ское. 

САРАТОВСКИЙ – нп. в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское. 

САРАТОВСКИЙ – хутор в Кугарчинском р-не Башк. 

САРАТУР – гора в верховьях р. Миасс. Компонент тур засвидетельствован в ряде названий 
гор северо-восточной части Южного Урала (Силитуртау, Силитур около города Куса, Сиратур, также 
Сератур, Саратур в верховьях р. Миасс, Баштур близ хр. Бакты). Но тюркским языкам не известны 
оронимические термины типа тор, дор, тур, дур, поэтому допустима версия о связи названий на тур 
с древним арийским (индоевропейским) субстратом. Как считает профессор, доктор филологических 
наук А. К. Матвеев, в этом отношении интересны иранские данные: осетинское дур, дор – «камень», 
отражённое и в топонимии (названия гор: Шавдор – «Чёрный камень», Сагдор – «Олений Камень», 
Стурдор – «Большой Камень» и др.), таджикское тор – «верхушка», торак – «вершина», язгулямское 
тур – «верх», «верхний» [Матвеев, 2008]. Топонимический ряд: Байтур, Байтурово, Балатур, Баля-
тар, Баштур, Белатор, Белетар, Белетур, Белетур-Елга, Белятар, Белятур, Буйтур, Касатур, Са-
ратур, Селятур, Сератур, Силитур, Силитуртау, Силитур-Тау, Сиратур, Тораташ, Торна, Турат, 
Тура-Тау, Тура-Таш, Турачи, Тургайак, Тургаяк, Тургояк, Турнак, Турново, Турсагаза, Турхай, Турхан. 
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САРАФАНОВО – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Сарафановский с-с). Название 
русское, связывается с наименованием традиционной русской женской одеждой – сарафаном. 

САРАФАНОВСКИЙ – с-с в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Название образовано в русском 
языке от названия населённого пункта. 

САРАШТЫ-БАШ – село в Татышлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САР-БАЛЫК – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. Оно же Сары-Балык, Чара-балык. У 
пуштун сохранилось слово cap – «холод». Холодных, студёных названий множество. Возможно, 
часть русских названий являются кальками со старых названий [Поздеев, 2008]. Топонимический 
ряд: Сарабалык, Сара-Балык, Саракташ, Саралы, Саралы-Тамак, Саратур, Сарастан, Сара-Стан, 
Сар-Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сарва, Саргина, Сарино, Сартан, Сартынбай, Саруа, Саршиды, Сары, 
Сарыбалык, Сары-Балык, Сарыкуль, Сары-Куль, Силитуртау, Силитур-Тау,  Сиратур, Соран, Сорва, 
Сорвиха, Сыростан, Сыростанская, Чара-балык. 

САРБИЯ – бывш. деревня в Баймакском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

САРВА – посёлок в Нуримановском р-не Башк. От гидронима Саруа [СТРБ, 2002]. Топони-
мический ряд: Сарабалык, Сара-Балык, Саракташ, Саралы, Саралы-Тамак, Саратур, Сарастан, Са-
ра-Стан, Сар-Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сарва, Саргина, Сарино, Сартан, Сартынбай, Саруа, Сар-
шиды, Сары, Сарыбалык, Сары-Балык, Сарыкуль, Сары-Куль, Силитуртау, Силитур-Тау,  Сиратур, 
Соран, Сорва, Сорвиха, Сыростан, Сыростанская, Чара-балык. 

САРВА – речка, правый приток (на 12 км от устья) р. Нила. Длина 13 км. Путь: Сарва (Хо-
лодная, Сорва) → Нила → Большой Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Имеет 14 притоков. Упомянута в купчей на землю в 1756 г. Современное название – Со-
рва, Холодная. Последнее название очень популярное в Челяб. обл. и за её пределами; смысловой 
перевод североиранского названия Сарва. Раскладка: сар + ва. Название состоит из слов cap, сард – 
«холод» + уа / ва – «вода, речка» либо ова – «горный поток» с потерей в безударной позиции звука 
[а]. В топонимический ряд входят рч. Соран, с. Сорвиха в Башкирии. На Памире господствует вари-
ант названия Сардова – «холодный поток» [Поздеев, 2007]. 

САРВА – речка, правый приток р. Салдыбаш в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Сарва → Салдыбаш. Раскладка: сар + ва. Название состоит из слов cap, сард – «холод» + уа / ва 
– «вода, речка» либо ова – «горный поток» с потерей в безударной позиции звука [а]. 

САРГАЗИНСКИЙ – с-с в Сосновском р-не Челяб. обл. Название дано по названию населён-
ного пункта; образовано в русском языке от основы саргаз + суфф ИН СК (ий). 

САРГАЗЫ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. Саргазинский с-с. Разбивка: сар + газы. 

САРГАЙ – деревня в Ишимбайском р-не Башк. Другое название: Махметшарип [СТРБ, 
2002]. 

САРГАЙ – деревня в Мелеузовском р-не Башк. От назв. речки [СТРБ, 2002]. 

САРГАЙ – речка, правый приток р. Лемеза (пр. р. Сим) [СТРБ, 2002] в Архангельском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Саргай → Лемеза. 

САРГАЙ – речка, правый приток р. Раузяк в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Саргай → Раузяк. 

САРГАЙДЫ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: сар + гай + 
ды. Причём, слово "сар" связывается со словом "царь". Дело в том, что у древних славяно-ариев "Со-
хатый" назывался "сар" и считался у индоиранцев (протославян) царём зверей. Сохатого 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 – болото в Салаватском р-не Башк., возле деревни Урмансы [СТРБ, 2002]. От 
баш. hары – “жёлтый” + гамыш – “камыш” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: сар + гамыш = «царь ка-
мыш». 
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САРГАМЫШ – посёлок в Салаватском р-не Башк. Обр. от гидронима [СТРБ, 2002]. 

САРГАМЫШ – речка в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От баш. hары – “жёлтый” + 
гамыш – “камыш” [РБСВОРБ, 2005]. Русское слово камыш исказилось в башкирских говорах, пре-
вратившись в гамыш. Узнать ещё можно. Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, Аврюз-Тау, 
Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, Гургурий, Елянды, Желянда, Иганай, Игна-
тай, 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, Санга, Санги, Санги-
Тау, Сапай, Сатыртау, Саргамыш, Суйынсы, Сыпай, Чуюнчи. 

САРГАЯ – деревня в Бурзянском р-не Башк. Варианты: Сарзая, Сарзыя. От названия местн. 
Другое название: Заповедник [СТРБ, 2002]. 

САРГАЯЗ – бывш. деревня в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САРГАЯЗ – деревня в Нуримановском р-не Башк. От назв. речки Саргаяз, правый приток 
Мал. Изяка [СТРБ, 2002]. 

САРГАЯЗ – речка, правый приток Мал. Изяка в Нуримановском р-не Башк., возле деревни 
Саргаяз [СТРБ, 2002]. Путь: Саргаяз → Мал. Изяк. 

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

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

САРИНО – село в Кунашакском р-не Челяб. обл. [Пятков, 2004]. Лексема «cap», на первый 
взгляд, представляется чужеродной в русском языке. Многие русские слова с данным корнем объяс-
няются этимологами как заимствованные, главным образом, из тюркских языков – например, сара-
фан, сарай, саранча, сарыч и др. Определённая истина в таких этимологических параллелях, безус-
ловно, 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 общего праязыка (языка русов), первоначально единого для всех протоэтносов, отдель-
ных языковых групп и семейств [Дёмин В.Н., 2008]. 

САРИНСКИЙ – сельский совет в Кунашакском р-не Челяб. обл. Название произошло от 
имени селения; образовано по правилам русского языка от основы "сар" + суфф. ~ин + ~ск (-ий). Ос-
нову "сар" некоторые исследователи связывают со словом "царь". Имеется версия связи топонима с 
именем Сарра. Русская Православная Церковь в Субботу сырную чтит память преподобной Сарры. 
Впрочем, существует ещё версия расшифровки имени Сарра исходя из разбивки "Сар Ра", "Цар Ра", 
"Царица Ра" (по аналогии русского имяобразования Людмила – "Людям Милая"). Возможно, "жена 
бога Ра". Бог Ра был древним русским божеством. Вспомните слово "радуга" – "Дуга бога Ра". 

САРЛАК – болото, бывш. торфяник в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от 
башкир. диал. capлak – «чайка» [РБСВОРБ, 2005]. 

САРЛАК – бывш. посёлок в Буздякском р-не Башк., возле бывшего торфяника Сарлак [СТРБ, 
2002]. 

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

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

САРЛАК – озеро в Кармаскалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: 
Сарабалык, Сара-Балык, Сарастан, Сар-Балык, Сарва, Саргина, Сарино, Саринский, Сарлыбай, 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 620 

Сартан, Сартынбай, Саруа, Саршиды, Сары, Сарыбалык, Сары-Балык, Сарыкуль, Соран, Сорвиха, 
Сыростан, Сыростанская. 

САРЛАКЛЫ – озеро в бывшем Исетской провинции (МИ БАССР. Т. V). Для речки, озера, 
болота прекрасной основой может быть североиранское cap – «холод, мороз». По большому счёту 
тюркским названиям аффикс ~лы в окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (буду-
щие индоиранцы) могли образовать названия с суфф. ~лы или с самостоятельным словом лы – 
«складка» [Поздеев, 2008]. 

САРЛАКЛЫКУЛ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Бишаул-Унгар 
[СТРБ, 2002]. 

САРЛАКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Старый Аккулай 
[СТРБ, 2002]. 

САРЛЫБАЙ – озеро в Варненском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка: сар + лы + 
бай. Для речки, озера, болота прекрасной основой может быть североиранское cap – «холод, мороз». 
По большому счёту тюркским названиям аффикс ~лы в окончаниях не нужен. А вот в глубокой древ-
ности арийцы (будущие индоиранцы) могли образовать названия с суфф. ~лы или с самостоятельным 
словом лы – «складка». Окончание -бай очень плодовитое на огромной территории былого господ-
ства арийских племён. Географический термин бай – «река, сухая река»; в отдельных случаях сибир-
ские 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 [Поздеев, 2008]. 

САРМАНАЙ – гора в Дюртюлинском р-не Башк., возле села Нижнеаташево [СТРБ, 2002]. 

САРМАНАЙ – гора в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САРМАНАЙ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле деревни Ябалаклы [СТРБ, 2002]. Для 
речки, озера, болота прекрасной основой может быть североиранское cap – «холод, мороз». 

САРМАНАЙ – речка в Дюртюлинском р-не Башк., возле села Нижнеаташево [СТРБ, 2002]. 

САРМАНДЕЕВКА – посёлок в Бижбулякском р-не Башк. От антропонима Сармандеев с 
суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

САРМАШЕВО – деревня в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САРС – речка, левый приток Тюя [СТРБ, 2002]. Путь: Сарс → Тюй. 

САР-САЗ – болото в Балтачевском р-не Башк., возле деревни Верхний Кансияр [СТРБ, 2002]. 
Для речки, озера, болота прекрасной основой может быть североиранское cap – «холод, мороз». 

САР-САЗ – болото в Бураевском р-не Башк., возле деревень Байшады, Алтаево [СТРБ, 2002]. 

САР-САЗ – болото в Дюртюлинском р-не Башк., возле деревни Урман-Асты [СТРБ, 2002]. 

САР-САЗ – болото в Краснокамском р-не Башк., возле деревни Старый Каинлык [СТРБ, 
2002]. 

САР-САЗ – болото в Чекмагушевском р-не Башк., возле села Уйбулат [СТРБ, 2002]. 

САРСАЗ – нп. в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия местности. 

САРСАЗ – нп. в Шаранском р-не Башк. От назв. болота [СТРБ, 2002]. 

САРТ – деревня в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САРТАБАН – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. Топонимический ряд: Сарабалык, Сара-
Балык, Саракташ, Саралы, Саралы-Тамак, Саратур, Сарастан, Сара-Стан, Сар-Балык, Сарбия, 
Сар-Бия, Сарва, Саргазинский, Саргазы,  Саргайды, Саргина, Сарино, Саринский, Сарлыбай, Сарта-
бан, Сартан, Сартынбай, Саруа, Саршиды, Сары, Сарыбалык, Сары-Балык, Сарыкуль, Сары-Куль, 
Силитуртау, Силитур-Тау,  Сиратур, Соран, Сорва, Сорвиха, Сыростан, Сыростанская, Чара-
балык. 

САРТАН – озерко в Троицком р-не Челяб. обл. Шувалов объясняет через существовавшие в 
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прошлом у казахов имена, с базою от этнонима Возможно, было такое имя: тюрки называли детей по 
месту рождения. Общими для всех тюрок имена и этнонимы, как правило, не становились. И в слова-
рях, обычно, не встречаются. Этимологии у Н. И. Шувалова нет. Для речки и озера прекрасной осно-
вой могут быть североиранские слова cap – «холод, мороз» + тан – «влажный, мокрый»; тан, дон – 
«вода». Отсюда трактовки: Сартан – «Холодное озеро»; Сартынбай – «холодной воды речка» [По-
здеев, 2008]. 

САРТАСОВА – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Раскладка: сарт + асово. 

САРТБАШ – деревня в Альшеевском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. Топони-
мический ряд: Сартасова, Сартбаш, Сарт-Куль, Сарт-Лобово, Сарт-Смирнов, Сарт-Чишмы, Сар-
ты, Сартынбай. 

САРТ-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк., возле деревни Кундашлы [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: сарт + куль [РБСВОРБ, 2005]. 

САРТ-КУЛЬ – озеро в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Кунакбай [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: сарт + куль [РБСВОРБ, 2005]. 

САРТ-ЛОБОВО – деревня в Иглинском р-не Башк. От гидронима Лабау [СТРБ, 2002]. 

САРТ-СМИРНОВ – деревня в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САРТТАР – деревня в Дуванском р-не Башк. [СТРБ, 2002] 

САРТ-ЧИШМЫ – село в Кармаскалинском р-не Башк.[СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: 
Акчишма, Ак-Чишма, Акшишма, Балахан-Чишма, Балтач-Чешма, Гумер-Чишма, Гумер-Шишма, 
Елань-Чишма, Карашишма, Кара-Шишма, Кузле-Чишма, Кызыл-Чишма, Кысык-Чишма, Новая 
Чишма, Салкын-Чишма, Сарт-Чишмы, Суук-Чишма, Танып-Чишма, Таш-Чишма, Таш-Шишма, Тук-
мак-Чишма, Чишма, Чишма-Бурай, Чишма-Варяш, Чишма-Каран, Чишмали, Чишма-Уракай, Чиш-
минская, Чишмы, Шишма, Шишминка, Шишминское. 

САРТЫ – деревня в Дуванском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Сартасова, 
Сартбаш, Сарт-Куль, Сарт-Лобово, Сарт-Смирнов, Сарт-Чишмы, Сарты, Сартынбай. 

САРТЫ СТАРЫЕ – село в бывшем Казанской волости Уфимском губернии. Другое назва-
ние: Горново [СТРБ, 2002]. 

САРТЫНБАЙ – речка, левый приток р. Урал в окрестностях 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 раскладке: сар + уа, выявляется арийское 
наследие. Североиранское cap – «холод» + уа – «вода, речка». Топонимический ряд: Сарабалык, Са-
ра-Балык, Саракташ, Саралы, Саралы-Тамак, Саратур, Сарастан, Сара-Стан, Сар-Балык, Сарбия, 
Сар-Бия, Сарва, Саргазинский, Саргазы,  Саргайды, Саргина, Сарино, Саринский, Сарлыбай, Сарта-
бан, 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. 

САРШИДЫ – озерко в Аргаяшском р-не Челяб. обл. в верховьях рек Течи и Миасса. Слово 
cap в языке пушту означает «мороз, холод». Холодными названиями Южный Урал не обижен. Окон-
чание -шады очень плодовитое в гидронимии Урала неизвестного происхождения. Вода в них обыч-
но имеет слабую минерализацию. Иранцы пили такую воду или заменяли кислым молоком. Поэтому 
пуштунское слово шаде – «молоко» (с вариантами) сохранила гидронимия [Поздеев, 2008]. См. Са-
рабалык, Сарыбалык, Сары, Сарыкуль, Сыростан. Топонимический ряд: Карашиды, Малые Шиды, 
Миншида, Новые Карашиды, Садка, Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Сидиак, Старые 
Карашиды, Шады, Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шайдалы, Шайзалы, Шайт, Шаткей, Шида, Ши-
дале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 
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САРЫ – деревня в Троицком р-не Челяб. обл. (Белозёрский с-с). Топонимический ряд: Сара-
балык, Сара-Балык, Саракташ, Саралы, Саралы-Тамак, Саратур, Сарастан, Сара-Стан, Сар-
Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сарва, Саргазинский, Саргазы,  Саргайды, Саргина, Сарино, Саринский, 
Сарлыбай, Сартабан, Сартан, Сартасова, Сартынбай, Саруа, Саршиды, Сары, Сарыбалык, Сары-
Балык, Сарыкуль, Сары-Куль, Силитуртау, Силитур-Тау,  Сиратур, Соран, Сорва, Сорвиха, Сыро-
стан, Сыростанская, Чара-балык. 

САРЫ – посёлок в Еткульском р-не Челяб. обл., Еманжелинский с-с. Слово "сары" (в совре-
менном татарском – "жёлтый") употреблялось раньше и в значении определения "светлолицый", а в 
мерянском наречии означало "золотую монету". Сарынью именовали рядовое казачество. Вспомните 
боевой клич разинцев: "Сарынь на кичку". Вот сколько версий, только какая из них правильная? 

САРЫ – село в Кунашакском р-не Челяб. обл., Саринский с-с. 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 тысячелетий. 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" = "Русия", "шур-ави", афг. = 
"русский"). В двусложных именах правителей 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 цивили-
зованные 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 язы-
ках – "рек, рик, рех, рее" (Германа-рех, Теодо-рик, Рее и пр.). Достаточно чётко она просматривается 
и в древнеиндийском титуле "раджа" = "рача-раща" ("дж" – англицизм). Итак, вторичное, производ-
ное значение корневой основы "рс-" этнонима "русы" – "властитель, владыка, царь, император, рекс-
король". Первичное и вторичное значения тесно связывает красный цвет – цвет русов и одновремен-
но цвет всех без исключёния властвующих особ. Рус = "царь, царствующий, властитель, красный". 
Первичная этимология этнонима "рус" имеет изначальные естественные корни, вторичная обуслов-
лена историческим процессом. Как мы знаем в дальнейшем именно представители суперэтноса кро-
маньонцев-бореалов-индоевропейцев, а точнее и короче говоря, русы стали основателями всех евро-
пейских и очень многих афро-азиатских княжеских, царских, королевских и императорских дина-
стий. И это уже установленный наукой факт. 

САРЫ-БАЛЫК – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. Оно же Сары-Балык, оно же Сар-
Балык, Чара-балык. Очень много озёр Сара-балык, Сара на Генеральных планах Троицкого и Челя-
бинского уезда, составленных на стыке XVIII-XIX вв. при проведении Генерального межевания. В 
Хакасии и в Киргизии озёра с терминами сары, балык активно участвуют в гидронимии. Там в начале 
средневековья обитало могучее племя Сары, Сара. Главное племя имеет трактовки: «солнцеподоб-
ные, благородные, белые, жёлтые». Очевидно, речь идёт об иранских словах сара, относительное 
прилагательное от слова из пушту cap – «голова», либо сары – «желтый» у пуштун. Термин балык – 
«вода, мутная вода» Г. К. Конкошпаев предложил считать урало-алтайским архаизмом. По содержа-
нию напрашивается и далёкое родство со славянским болотом и подобным ему словам в индоевро-
пейских языках [Поздеев, 2008]. 

САРЫ-БАЛЫК – озеро, ныне оз. Еткуль в Еткульском р-не Чел. обл. Другие названия у озе-
ра: Йеккуль, Йек-Куль, Пещаное, Иткуль, Еткуль. На всех старых картах оно проточное. Относилось 
к болотисто-озёрной долине р. Чумляк. Первоначальная запись названия со словом Йек исторически 
является вариантом названия реки Яик [Поздеев, 2008]. См. Яик, Иткуль, Еткуль, Эткульская, Ба-
лык, Сары, Сарабалык, Саршиды. Топонимический ряд: Сарабалык, Сара-Балык, Сарастан, Сар-
Балык, Сарва, Саргина, Сартан, Сартынбай, Саруа, Саршиды, Сары, Сарыбалык, Сары-Балык, Са-
ры-Вакши, Сары-Елга, Сарыкуль, Соран, Сорвиха, Сыростан, Сыростанская. 

САРЫБАЛЫК БОЛЬШОЙ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. Гибридный гидроним.. 
Топонимический ряд: Большой Сарыбалык, Курусарагат, Малый Сарыбалык, Сарабалык, Сара-
Балык, Сарага, Сарагы, Саракташ, Саракундус, Саракундустау, Саралы, Саралы-Тамак, Сарастан, 
Сара-Стан, Саратур, Сараштыбаш, Сар-Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сарва, Саргазинский, Саргазы,  
Саргайды, Саргина, Сарино, Саринский, Сарлыбай, Сарс, Сартабан, Сартан, Сартасова, Сарт-
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Смирнов, Сарттар,  Сарт-Чишмы, Сарты, Сартынбай, Саруа, Саршиды, Сары, Сарыбалык, Сары-
Балык, Сарыбия, Сары-Бия, Сары-Бия-Тау, Сары-Бия-Урман, Сары-Вакши, Сарыгул, Сары-Елга, Са-
ры-Камыш, Сарыкле, Сарыкуль, Сары-Куль, Сарыкульмяк, Сары-Кульмяк, Сарыкульская, Сарыкун-
дуз, Сары-Кундуз, Сарыс, Сарысаз, Сары-Саз, Сары-Сай, Сары-Тюбе, Сарыш, Сарышка, Сарыяз, 
Сарыяк, Сератур, Силитуртау, Силитур-Тау,  Сиратур, Соран, Сорва, Сорвиха, Сыростан, Сыро-
станская, Тайсара, Чара, Чара-балык, Чары-салык. 

САРЫБАЛЫК МАЛЫЙ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. Иное написание: Сар-
Балык.. Топонимический ряд: Большой Сарыбалык, Курусарагат, Малый Сарыбалык, Сарабалык, 
Сара-Балык, Сарага, Сарагы, Саракташ, Саракундус, Саракундустау, Саралы, Саралы-Тамак, Са-
растан, Сара-Стан, Саратур, Сараштыбаш, Сар-Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сарва, Саргазинский, 
Саргазы,  Саргайды, Саргина, Сарино, Саринский, Сарлыбай, Сарс, Сартабан, Сартан, Сартасова, 
Сарт-Смирнов, Сарттар,  Сарт-Чишмы, Сарты, Сартынбай, Саруа, Саршиды, Сары, Сарыбалык, 
Сары-Балык, Сарыбия, Сары-Бия, Сары-Бия-Тау, Сары-Бия-Урман, Сары-Вакши, Сарыгул, Сары-
Елга, Сары-Камыш, Сарыкле, Сарыкуль, Сары-Куль, Сарыкульмяк, Сары-Кульмяк, Сарыкульская, 
Сарыкундуз, Сары-Кундуз, Сарыс, Сарысаз, Сары-Саз, Сары-Сай, Сары-Тюбе, Сарыш, Сарышка, 
Сарыяз, Сарыяк, Сератур, Силитуртау, Силитур-Тау,  Сиратур, Соран, Сорва, Сорвиха, Сыростан, 
Сыростанская, Тайсара, Чара, Чара-балык, Чары-салык. 

САРЫ-БИЯ – поляна в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Кашкарово [СТРБ, 2002]. При 
раскладке: сары + бия + тау, выявляется арийское наследие. От пуштунского сары – «жёлтый» + beja 
связывает с понятием «тёплое место, где можно укрыться от мороза», при древней арийской основе 
bhe – «нагревать, сиять, светить». Топонимический ряд: Бик-Бия, Бия, Биябинские, Биянка, Биянский 
Мост, Верхний Яикбай, Верхняя Биянка, Даикс, Джаик; Диакс; Жаик, Нижний Яикбай, Нижняя Би-
янка, Сарыбия, Сары-Бия, Сары-Бия-Тау, Сары-Бия-Урман, Яик, Яикбай, Яик-Бай, Яик-Сыбы, Яик-
ты, Яйкар, Яйкар-Юрт, Яйпак, Яйпы. 

САРЫБИЯ – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Казмаш [СТРБ, 2002]. От 
hары + бейэ = “жёлтая кобыла” [РБСВОРБ, 2005]. 

САРЫ-БИЯ-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Казмаш [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: сары + бия + тау, выявляется арийское наследие. От пуштунского сары – «жёлтый» + 
beja связывает с понятием «тёплое место, где можно укрыться от мороза», при древней арийской ос-
нове bhe – «нагревать, сиять, светить» + тау из древнего арийского (североиранского, пуштунского) 
и более точного слова тав – «излом, изгиб, извилина». В арийских языках очень часто наблюдается 
переход [в] ↔ [у]. 

САРЫ-БИЯ-УРМАН – лес в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Ткжаново [СТРБ, 
2002]. При раскладке: сары + бия + урман, выявляется арийское наследие. От пуштунского сары – 
«жёлтый» + beja связывает с понятием «тёплое место, где можно укрыться от мороза», при древней 
арийской основе bhe – «нагревать, сиять, светить» + урман – «лec, лесной»; слово урман иранского 
(арийского) происхождения; оно есть в славянских языках. Топонимический ряд: Бик-Бия, Бия, Бия-
бинские, 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, Яик-
бай, Яик-Бай, Яик-Сыбы, Яикты, Яйкар, Яйкар-Юрт, Яйпак, Яйпы. 

САРЫ-ВАКШИ – название природного объекта в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. 

САРЫГУЛ – деревня в Кигинском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

САРЫ-ЕЛГА – pека, правый приток Куюргазы в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни 
Тюканово [СТРБ, 2002]. Путь: Сары-Елга → Куюргаза. 

САРЫ-ЕЛГА – деревня в Стерлибашевском р-не Башк. От назв. речки [СТРБ, 2002]. При 
раскладке: сары + куль, выявляется арийское наследие. От пуштунского сары – «жёлтый» + елга – 
«долина, речка в каменистом месте» в иранских названиях [Поздеев, 2008]. 

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. 

САРЫ-ЕЛГА – река, левый приток р. Сюнь (пр. р. Белая) в Илишевском р-не Башк., возле 
села Ябалак [СТРБ, 2002]. Путь: Сары-Елга → Сюнь. Топонимический ряд: Большой Сарыбалык, Ку-
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русарагат, Малый Сарыбалык, Сарабалык, Сара-Балык, Сарага, Сарагы, Саракташ, Саракундус, 
Саракундустау, Саралы, Саралы-Тамак, Сарастан, Сара-Стан, Саратур, Сараштыбаш, Сар-Балык, 
Сарбия, Сар-Бия, Сарва, Саргазинский, Саргазы,  Саргайды, Саргина, Сарино, Саринский, Сарлыбай, 
Сарс, Сартабан, Сартан, Сартасова, Сартынбай, Саруа, Саршиды, Сары, Сарыбалык, Сары-Балык, 
Сарыбия, Сары-Бия, Сары-Бия-Тау, Сары-Бия-Урман, Сары-Вакши, Сарыгул, Сары-Елга, Сары-
Камыш, Сарыкле, Сарыкуль, Сары-Куль, Сарыкульмяк, Сары-Кульмяк, Сарыкульская, Сарыкундуз, 
Сары-Кундуз, Сарыс, Сарысаз, Сары-Саз, Сары-Сай, Сары-Тюбе, Сарыш, Сарыяк, Сератур, Сили-
туртау, Силитур-Тау,  Сиратур, Соран, Сорва, Сорвиха, Сыростан, Сыростанская, Тайсара, Чара, 
Чара-балык, Чары-салык. 

САРЫ-КАМЫШ – название природного объекта в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Сары – 
«жёлтый», камыш он и есть «камыш». 

САРЫКЛЕ – речка, приток реки Зюзелки, бассейн Миасса [Шувалов, 1982]. Путь: Сарыкле 
→ Зюзелка. 

САРЫКУЛЬ – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. Белоносовский с-с. Топоним разбива-
ется на "Сары Куль". По одной из выдвинутых версий, переводится как "Царский Куль", "Царский 
кулёк", "Царское Озеро", "Озеро Светлолицых". 

САРЫ-КУЛЬ – озеро в Баймакском р-не Башк. От hары + куль = «жёлтое озеро» [РБСВОРБ, 
2005]. По иранской (арийской) и тюркской версии одинаковое значение – «Жёлтое озеро» [Поздеев, 
2008]. 

САРЫ-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк., возле деревни Богдан [СТРБ, 2002]. По 
иранской (арийской) и тюркской версии одинаковое значение – «Жёлтое озеро» [Поздеев, 2008]. 

САРЫ-КУЛЬ – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. При раскладке: сары + 
куль, выявляется арийское наследие. Речь идёт о слове из пушту сары – «жёлтый» + куль – географи-
ческий термин в иранских названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое паст-
бище». На старых картах и в межевых книгах на просторах Южного Урала маленьких и больших озёр 
Сарыкуль 
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2009]. 

САРЫН-САКЛА – археологический памятник в Кизильском р-не Челяб. обл. на правом бе-
регу реки Зингейка в 6,5 км С-В посёлка Кацбахский и в 2,5 км Ю-З посёлка Заря. Укреплённое посе-
ление бронзового века в составе арийской «Страны городов». Одно из первых названий открытого 
поселения Сарым-Саклы. Название памятник получил по реке, на которой обнаружен. Иное назва-
ние: Зингейка, Сарым-Саклы. Поселение многослойное (несколько периодов заселения), круглой 
формы, диаметром 138 м. Площадь 12,3 тысяч м2 [Волгин, 2009]. 

САРЫС – речка, правый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Аскинском р-не Башк. Иные написа-
ния: 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 → Кас-
пийское море. 

САРЫ-САЗ – болото Краснокамском р-не Башк. От hары + hаз = «жёлтое болото» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

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. 

САРЫ-САЙ – название природного объекта в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. При раскладке: 
сары + сай, выявляется арийское наследие. Пуштунское сары – «жёлтый» + пуштунское сай – «ло-
щина». 

САРЫСАЙ – река, правый приток р. Берсуат. Путь: Сарысай → Берсуат → Синташта → То-
бол → 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 
перевести с индоиранских языков этот гидроним: сары – «желтый», сай – «мелководье, пересыхаю-
щее русло реки, озера» [Волгин, 2009]. 

САРЫ-ТЮБЕ – название природного объекта в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Топонимиче-
ский ряд: Сарабалык, Сара-Балык, Саракташ, Саралы, Саралы-Тамак, Сарастан, Сара-Стан, Са-
ратур, Сар-Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сарва, Саргазинский, Саргазы,  Саргайды, Саргина, Сарино, 
Саринский, Сарлыбай, Сартабан, Сартан, Сартасова, Сартынбай, Саруа, Саршиды, Сары, Сарыба-
лык, Сары-Балык, Сары-Вакши, Сары-Елга, Сары-Камыш, Сарыкле, Сарыкуль, Сары-Куль, Сары-
кульмяк, Сары-Сай, Сары-Тюбе, Сарыяк, Сератур, Силитуртау, Силитур-Тау,  Сиратур, Соран, Со-
рва, Сорвиха, Сыростан, Сыростанская, Чара-балык. 

САРЫШ – деревня в Альшеевском Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САРЫШ – деревня в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САРЫШ – деревня в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САРЫШ (офиц. Байгундино) – деревня в Перелюбском р-не Саратовской обл. [СТРБ, 2002]. 

САРЫШКА – деревня в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От реки. 

САРЫШКА – речка, правый приток Зилима [СТРБ, 2002] в Белорецком р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005] Путь: Сарышка → 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. 

САРЫЯК  – горный хребет в Нязепетровском р-не Челяб. обл. Топонимический ряд: Боль-
шой Сарыбалык, Курусарагат, Малый Сарыбалык, Сарабалык, Сара-Балык, Сарага, Сарагы, Сарак-
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таш, Саракундус, Саракундустау, Саралы, Саралы-Тамак, Сарастан, Сара-Стан, Саратур, Са-
раштыбаш, Сар-Балык, Сарбия, Сар-Бия, Сарва, Саргазинский, Саргазы,  Саргайды, Саргина, Сари-
но, Саринский, Сарлыбай, Сарс, Сартабан, 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, Сарысаз, Сары-Саз, Сары-Сай, Сары-Тюбе, Са-
рыш, Сарышка, Сарыяз, Сарыяк, Сератур, Силитуртау, Силитур-Тау,  Сиратур, Соран, Сорва, Со-
рвиха, Сыростан, Сыростанская, Тайсара, Чара, Чара-балык, Чары-салык. 

САСКУЛЬ РУССКИЙ – село в Гафуринском р-не Башк. От этнонима урыс и прежн. назв. 
села Саскуль (гидроним) [СТРБ, 2002]. 

САСЫК-КУЛЬ – озеро в Архангельском р-не Башк., возле деревни Кумарлы [СТРБ, 2002]. 
От башкир. hacык – «затхлое, вонючее, гнилое» [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Сасыккуль, 
Сасык-Куль, Сасыкуль, Сасы-Куль, Сасякле. 

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

САСЫК-КУЛЬ – озеро в Баймакском р-не Башк., возле деревни Тавлыкай [СТРБ, 2002]. 

САСЫК-КУЛЬ – озеро в Гафуринском р-не Башк., возле деревни Татарский Саскуль [СТРБ, 
2002]. От башкир. hacык – «затхлое, вонючее, гнилое» [РБСВОРБ, 2005]. 

САСЫК-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Новый Янбек [СТРБ, 
2002]. От башкир. hacык – «затхлое, вонючее, гнилое» [РБСВОРБ, 2005]. 

САСЫК-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле нпп. Курманкей, Старый Яппар. 
От сасык / hасык – «затхлое, гнилое» + куль – «кулёк, озеро» [СТРБ, 2002]. 

САСЫК-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Малай [СТРБ, 2002]. 
От башкир. hacык – “вонючая, затхлая, гнилая” [РБСВОРБ, 2005]. 

САСЫК-КУЛЬ – озеро в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Аксары [СТРБ, 2002]. От 
башкир. hacык – «затхлое, вонючее, гнилое» [РБСВОРБ, 2005]. 

САСЫК-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Аптрак [СТРБ, 2002]. От 
башкир. hacык – “вонючая, затхлая, гнилая” [РБСВОРБ, 2005]. Ср. Серик, Сик. 

САСЫК-КУЛЬ – озеро в Фёдоровском р-не Башк., возле деревни Ишмухаметово [СТРБ, 
2002]. От башкир. hacык – «затхлое, вонючее, гнилое» [РБСВОРБ, 2005]. 

САСЫКУБА – река, левый приток р. Берсуат, бассейн р. Тобол. Путь: Скуба (Сасыкуба, Су-
куба) → Берсуат → Жилкуар → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → 
Северный Ледовитый океан. Берёт начало 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 брат-
ская могила воинов после побоища двух народов, известного во многих странах Средней Азии [Вол-
гин, 2009]. 

САСЫ-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башк., возле села Старотатышево. От башкир. 
hacы – «затхлое, вонючее, гнилое» + куль – «озеро» [СТРБ, 2002]. Сопоставь: с русским нассы + куль 
(ёмкость) = «Нассаный Кулёк». 

САСЫ-КУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. Разбивка: Сасык + Уль. Как считает 
Николай Иванович Шувалов, – по-башкирски «вонючее или затхлое озеро», от слов: сасык – «воню-
чий», «тухлый», кул – «озеро». Название отражает качество застоявшейся воды, имеющей своеобраз-
ный запах, характерный для заросших, мелководных и лишённых стока пересыхающих озёр. «Нас-
санный кулёк», «Зассанный кулёк». 

САСЫ-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. Раскладка: Сасы + Куль. В переводе с 
тюркских наречий "Вонючее Озеро", в переводе с башкирского прозвучит как "Затхлое озеро". [Шу-
валов, 1982]. Искажение от «Зассанный кулёк». 

САСЯКЛЕ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле деревни Верхний Хозят. Состоит из 
двух частей: Большое Сасякле и Малое Сасякле [СТРБ, 2002]. 
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САТАЙ – деревня в Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вариант назв. Кулмак, Кулбак = об-
рати внимание на переход [м] ↔ [б]. То же самое можно наблюдать при искажении русского слова 
изба в изма. См. гора Ызматау. 

САТАЙ – деревня в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Большая 
Сатка, Малая Сатка, Нижняя Сатка, Нижняя Чатра, Сатка, Саткинский, Саткуль, Сат-Куль, 
Сатлык, Сатлыки, Сатлыктау, Сатлык-Тау, Сатлыкташ, Сатлык-Таш, Сатлыкуль, Сатра, Сат-
раелга, Сатра-Елга, Сатрай, Сатрайорт, Сатратау, Сатра-Тау, Сатра-Тубэн, Сатра-Урал, Са-
тый, Сатырман, Сатыртау, Сатыр-Тау, Чатра. 

САТАНИХА – село в Бирском р-не Башк. Другое название: Емашево, Емашевка – от назва-
ния речки Емашевка – приток Бири [СТРБ, 2002]. 

САТКА – город в Челяб обл., центр Саткинского р-на. Расположен у слияния ррч. Большая и 
Малая Сатка, из которых образуется р. Сатка. Основан в 1757 году как поселение русских работных 
людей, прибывших на строительство металлургического завода. В 1937 г. Сатка стала городом. 

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. Вытекает из 
северной части озера Зюраткуль; впадает в реку Ай на 339-м км от устья в пределах Челяб. обл. Дли-
на 88 км. Впадает 5 крупных и 107 маленьких притоков. Общая длина притоков составляет 325 км. 
По течению реки Большой Сатки имеются пруды: Саткинский и Порожский. Русское слово "боль-
шая" означает величину от сравнения. 

САТКА МАЛАЯ – речка, левый приток р. Большая Сатка (пр. р. Ай). Путь: Малая Сатка → 
Большая Сатка (Садка, Саткей, Шаткей) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Русское слово "малая" означает величину от сравнения. 

САТКА МАЛАЯ – хутор в Саткинском р-не Челяб. обл. (Бакальский городской совет). Гиб-
ридный составной топоним. В период "всеобщей укрупнизации", решением Челяб. обл. исполкома от 
10. 09. 1968 года хутор Малая Сатка исключён из списков населённых мест. 

САТКА НИЖНЯЯ – посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. Русское слово "нижняя" означа-
ет местоположение от истока реки, на которой основан населённый пункт. Единого мнения о проис-
хождении топонима ещё не сложилось. В этой связи можно привести слова современного исследова-
теля Владимира Васильевича Поздеева: «Многие индоевропейские названия продублированы на двух-
трёх языках и служат доказательством индоевропейского (индоиранского, индогерманского) наследия в 
топонимии Южного Урала: Сугояк – Кумляк – Песчаное, Кокуй – Могильное, Кундравы – Суранлек – Су-
ранмак, Садка – Молосная и т. д. Открытия отечественными археологами на Южном Урале арийских 
культур (аркаимская цивилизация бронзового века) усиливают позиции историко-географической, самой 
древней этимологии на арийской основе» [Поздеев, 2003]. 

САТКИНСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 4 ноября 1926 года. 8 января 1935 года Пре-
зидиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Сат-
кинский район. Упразднён 1 февраля 1963 года как территориальная единица с включением его тер-
ритории в пригородную зону города Сатки. 12 января 1965 года вновь образован Саткинский терри-
ториальный район в границах 1962 года. Районным центром является город Сатка. 

САТКИНСКИЙ КОРДОН – посёлок в Челяб. обл. на левом берегу р. Ай. Два дома кордона 
Саткинского лесничества на левом берегу [Калугин, 1974]. 

САТ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Чебенли. Раскладка: сат + куль 
[СТРБ, 2002]. Арийское наследие. От иранского чат – «промежность» + куль – «сырое пастбище», 
«мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках) [Поздеев, 2007]. 

САТЛЫК – деревня в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Боль-
шая Сатка, Малая Сатка, Нижняя Сатка, Нижняя Чатра, Сатка, Саткинский, Саткуль, Сат-
Куль, Сатлык, Сатлыки, Сатлыктау, Сатлык-Тау, Сатлыкташ, Сатлык-Таш, Сатлыкуль, Сатра, 
Сатраелга, Сатра-Елга, Сатрай, Сатрайорт, Сатратау, Сатра-Тау, Сатра-Тубэн, Сатра-Урал, 
Сатый, Сатырман, Сатыртау, Сатыр-Тау, Чатра. 

САТЛЫК – место слияния двух ответвлений реки Курсак в Альшеевском р-не Башк., возле 
деревни Идрис [СТРБ, 2002]. 
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САТЛЫК – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. в придорожной местности. Арийское на-
следие. От иранского чатлак (чат – «промежность») [Поздеев, 2007]. У башкир отсутствует звук [ч], 
поэтому его заменяют частенько на [с]. Топонимический ряд: Сатлык-Таш, Сатра, Чатра, Нижняя 
Чатра. 

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 название Кулутайка. Это может быть подгонка иран-
ского 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 
ребёнка, а дети получали имя Сатлык [Поздеев, 2007]. См. Таныш, Танкал, Сим. 

САТЛЫКИ – деревня в Кугарчинском р-не Башк. 

САТЛЫК-ТАУ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Самаза [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: сат + лык + тау. 

САТЛЫК-ТАШ – гора в Ашинском р-не Челяб. обл. Это может быть и подгонка иранского 
названия чатлак (чат – «промежность») [Поздеев, 2007] + таш. У башкир отсутствует звук [ч], по-
этому его заменяют частенько на [с]. Топонимический ряд: Сатлык, Сатра, Чатра, Нижняя Чатра. 

САТЛЫ-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башк., возле деревни Груздёвка. Раскладка: сат + 
лы + куль [СТРБ, 2002]. При раскладке: сат + лы + куль, выявляется арийское наследие. От иранского 
чат – «промежность» + лы – «складка» (древнее арийское; сохранилось у иранцев) + куль – «сырое 
пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках) [По-
здеев, 2007]. 

САТРА – болото в Абзелиловском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Боль-
шая Сатка, Малая Сатка, Нижняя Сатка, Нижняя Чатра, Сатка, Саткинский, Саткуль, Сат-
Куль, Сатлык, Сатлыки, Сатлыктау, Сатлык-Тау, Сатлыкташ, Сатлык-Таш, Сатлыкуль, Сатра, 
Сатраелга, Сатра-Елга, Сатрай, Сатрайорт, Сатратау, Сатра-Тау, Сатра-Тубэн, Сатра-Урал, 
Сатый, Сатырман, Сатыртау, Сатыр-Тау, Чатра. 

САТРА – болото в Баймакском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие. От чатра – 
«развилина, угол, перекрёсток» (иранское чат – «промежность») [Поздеев, 2007]. 

САТРА – болото в Краснокамском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

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

САТРА – гора в Стерлибашевском р-не Башк., возле деревни Табулды [СТРБ, 2002]. Арий-
ское наследие. От чатра – «развилина, угол, перекрёсток» (иранское чат – «промежность») [Позде-
ев, 2007]. 

САТРА – деревня в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САТРА – жд. ст. в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САТРА – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. в истоках р. Зюзелги. У него имеются тёзки с 
вариантом Чатра; этимологическая база слово сатра – «развилина, перекрёсток, угол» (иранское чат 
– «промежность») [Поздеев, 2007]. У башкир отсутствует звук [ч], поэтому его заменяют частенько 
на [с]. Топонимический ряд: Верхний Чат, Нижний Чат, Нижняя Чатра, Сатлык, Сатлык-Таш, 
Сатра, Чат, Чатра. 

САТРА – озеро в Мелеузовском р-не Башк. Возможно, от башкир. сат, сатлык, сатра, чат-
ра – «развилина, угол, перекресток» [РБСВОРБ, 2005]. 

САТРА – озеро в Миякинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. У башкир отсутствует звук [ч], 
поэтому его заменяют частенько на [с]; этимологическая база слово сатра – «развилина, перекрёсток, 
угол» (иранское чат – «промежность»). У него имеются тёзки с вариантом Чатра. 

САТРА – река, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бурзянском р-не Башк., возле села Но-
вый 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], поэтому его заменяют частенько на [с]; этимологическая база слово сатра – «развилина, пе-
рекрёсток, угол» (иранское чат – «промежность»). Топонимический ряд: Верхний Чат, Нижний 
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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. сат, сатлык, сатра, чатра – «развилина, угол, перекресток» [СТРБ, 2002]. 
Путь: Сатра → Малый Нугуш → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

САТРА – речка, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Чишминском р-не Башк., возле де-
ревни Биккул [СТРБ, 2002]. Путь: Сатра → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Возможно, от башкир. сат, сатлык, сатра, чатра – «развилина, угол, перекресток» [РБСВОРБ, 
2005]. У башкир отсутствует звук [ч], поэтому его заменяют частенько на [с]; этимологическая 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 Чекмагушевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Сатра → Севанда. Арийское 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 → Ингель-елга. Возможно, от сат, сатлык, сатра, чатра – «развилина, угол, пе-
рекресток» [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Верхний Чат, Нижний Чат, Нижняя Чатра, 
Сатлык, Сатлык-Таш, Сатра, Чат, Чатра. 

САТРА-ЕЛГА – речка, левый приток Кургашты в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Сатраелга → Кургашта. Арийское наследие. От чатра – «развилина, угол, перекрёсток» (иранское 
чат – «промежность») + елга – «долина, речка в каменистом месте» в иранских названиях [Поздеев, 
2007]. 

САТРАЙ – гора в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Верхний Нугуш. От сэтрэй \ сатра 
«угол, развилина» с башкир. афф. -и. [СТРБ, 2002] 

САТРА-ЙОРТ – бывш. хутор в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический 
ряд: Верхний Чат, Нижний Чат, Нижняя Чатра, Сатлык, Сатлык-Таш, Сатра, Сатра-Елга, Сат-
рай, Сатрайорт, Сатратау, Сатра-Тау, Сатра-Тубэн, Сатра-Урал, Сатый, Сатырман, Сатыртау, 
Сатыр-Тау, Чат, Чатра. 

САТРА-ТАУ – гора в Аургазинском р-не Башк., возле села Мурадым [СТРБ, 2002]. Возмож-
но, от башкир. сат, сатлык, сатра, чатра – «развилина, угол, перекресток» [РБСВОРБ, 2005]. 

САТРА-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Гали [СТРБ, 2002]. Топоними-
ческий ряд: Большая Сатка, Малая Сатка, Нижняя Сатка, Нижняя Чатра, Сатка, Саткинский, 
Саткуль, Сат-Куль, Сатлык, Сатлыки, Сатлыктау, Сатлык-Тау, Сатлыкташ, Сатлык-Таш, Сат-
лыкуль, Сатра, Сатраелга, Сатра-Елга, Сатрай, Сатрайорт, Сатратау, Сатра-Тау, Сатра-Тубэн, 
Сатра-Урал, Сатый, Сатырман, Сатыртау, Сатыр-Тау, Чатра. 

САТРА-ТАУ – гора в Бижбулякском р-не Башк., возле деревни Мусин [СТРБ, 2002]. Арий-
ское наследие. От чатра – «развилина, угол, перекрёсток» (иранское чат – «промежность») + тау из 
древнего арийского (североиранского, пуштунского) и более точного слова тав – «излом, изгиб, из-
вилина». В арийских языках очень часто наблюдается переход [в] ↔ [у] [Поздеев, 2007]. 

САТРА-ТУБЭН – деревня в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

САТРА-УРАЛ – один из отрогов хребта Урал [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. От чатра – 
«развилина, угол, перекрёсток» (иранское чат – «промежность»). 

САТУБАЛБА – река, левый приток р. Малая Караганка (пр. р. Большая Караганка) [Волгин, 
2009]. Путь: Сатубалба → Малая Караганка → Большая Караганка → Урал → Каспийское 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, 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, Каралачу-
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ково, Карпяз, Карыш, Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау,  Каскин, Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-
Каин, Кистенли, Кистенли-Богданово, Кистенли-Ивановка,  Кисяк-Куль, Криптар, Кугызма, Кулаел-
га, Кула-Елга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Нижний Аврюз, Нижний 
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батывается открытым способом. В районе посёлка Магнитный расположен гуннский некрополь II-III 
веков н. э. Находки на могильнике позволяют предполагать, что эти места принадлежали сармато-
аланской и гуннской знати [Волгин, 2009]. 

САХАРИНСКОЕ – месторождение в Агаповском р-не Челяб. обл. южнее посёлка Магнит-
ный в юго-восточной части района. В конце 1960-х годов в районе урочища Сахара открыто 
(Ю. Н. Замига) никелевое месторождение, названное Сахаринским. Разрабатывается открытым спо-
собом. 

САХАРКА – речка левый пр. р. Уфа (пр. р. Белая) [Калугин, 1974]. Путь: Сахарка → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

САХНИНА – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

САХРА – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Нижний Тюкунь [СТРБ, 2002]. 

САШИНО – деревня в Фёдоровском р-не Башк. От русского антропонима Саша с башкир. 
афф. -ын-(-о). Другое название: Дурасово [СТРБ, 2002]. 

СБИТНЕВО – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Белозёрский с-с). Носит имя комму-
ниста Андрея Сбитнева, одного из организаторов освоения южноуральской целины. Он поселил око-
ло 40 семей на берегу озера Штанного. Жители нарекли своё поселение в его честь. Сбитень – ста-
ринный русский напиток. 

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 [Поздеев, 2007]. 

СВ. МАРИИ (Келья) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Улуир (0,5 
км выше по течению П.К. Улуирский I) в пещерном комплексе Улуирский II.Определён как П.К. в 
1997 г. (В. И. Юрин). 

СВЕТ – посёлок Кацбахского сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. Расположен в восточ-
ной части района на реке Сухая, левом притоке реки Зингейка. Название получил по имени сельско-
хозяйственной коммуны с 1921 года. Расстояние до районного центра, посёлка Кизильский 90 км. В 
направлении З-Ю-З от посёлка открыты неукреплённое поселение эпохи бронзы и более поздний по-
гребальный комплекс с гантелевидными курганами и валообразными грунтовыми сооружениями 
[Волгин, 2009]. 

СВЕТЛАЯ ДАЧА – хутор в Чесменском р-не Челяб. обл. (Березинский с-с). Решением Челяб. 
обл. исполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

СВЕТЛЕНЬКОЕ – озеро, гидрологический памятник природы Южного Урала; находится в 
Каслинском р-не Челяб. обл., южнее Вишневогорска. Максимальная глубина озера Светленького 
равна 3 метров. Длина составляет 0,8 км. Средняя ширина составляет 0,3 км. Из озера вытекает речка 
Ольховка, которая берёт начало в его северной части и впадает в озеро Сунгуль. На дне озера много 
радоновых источников. Вода озера по своим свойствам относится к лечебной. 

СВЕТЛИНСКАЯ – группа золотых приисков Южного Урала. В шахте Поклевского – Козел 
в дореволюционный период на глубине 30 метров было найдено скопление самородков общим весом 
более 400 килограмм [Смолин, 1970]. 

СВЕТЛИНСКИЙ – сельский район Оренбургской обл. Название произошло от именования 
населённого пункта. 

СВЕТЛОВКА – нп. в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Обожествление Света присуще 
всем народам. Обычно всех духов делят на Светлых и Тёмных. Светлые Силы служат Свету, а Тём-
ные Силы служат всякой Нечисти. У наших предков был бог Световид (Святовид). По свидетельству 
древних, в богатом Архонском храме стоял огромный идол Световида, выше человеческого роста, с 
четырьмя бородатыми головами на отдельных шеях, обращенными в четыре разные стороны. В пра-
вой руке у Световита был турий рог. В храме хранились, принадлежавшие Световиту седло и огром-
ный меч. У славян, как и у прочих арийских народов, с верховным божеством неба связывались пред-
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ставления ожесточенной борьбы с демонами. Время зимнего поворота Солнца, предвещающее гря-
дущее торжество Святовида над нечистой силою, получило название "Святок", а весенний праздник 
пробуждения природы, начало торжества Световида, появление молниеносных облаков и дождевых 
ливней связано с названием Светлой или Святой Недели. 

СВЕТЛОВКА – нп. в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СВЕТЛОВСКИЙ – с-с в Чесменском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по названию 
населённого пункта. 

СВЕТЛОГОРСК – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Светлогорский с-с). Название 
русское. Вспоминается старейший из всей русской дружины богатырской, особо почитаемый нашим 
народом, былинный герой Святогор, или Светогор. 

СВЕТЛОГОРСКИЙ – с-с в Агаповском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по населён-
ному пункту. 

СВЕТЛОЕ – село в Чесменском р-не Челяб. обл. (Светловский с-с). Название русское. 

СВЕТЛОЗЁРСКИЙ – золотой прииск в Кыштымском горном округе, открыт и вступил в 
эксплуатацию в 1825 году [Шумихин, Волгин, 2007]. 

СВЕТЛЫЕ ОЗЁРА – посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. (Боровский с-с). Название рус-
ское, дано за привлекательность места и прозрачность воды близлежащих водоёмов. 

СВЕТЛЫЙ – посёлок городского типа, центр Светлинского р-на Оренбургской обл. 

СВЕТЛЫЙ – посёлок на территории города Пласта в Челяб. обл. (Горьковский с-с, ныне Бо-
рисовский с-с). Бывший золотой прииск. Название русское. 

СВЕТЛЫЙ – хутор в Кизильском р-не Челяб. обл. (Полоцкий с-с). У православных людей 
существует понятие "Света" и "Тьмы", и связанных с этими понятиями "светлых сил" и "тёмных сил". 
В духовном плане проповедуется извечная борьба "Сил Света" и "Сил Тьмы". Решением Челяб. обл. 
исполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

СВЕТЛЫЙ КОЛОДЕЦ – хутор в Агаповском р-не Челяб. обл. (Первомайский с-с). [См. то-
поним Колодец Светлый.] Название русское. Дано за привлекательность места и наличие прозрачной 
воды в колодце. Решением Челяб. обл. исполкома от 10. 04. 84 № 125 исключён из учёта данных о 
населённых пунктах Челяб. обл. 

СВЕТЛЯЧОК – коммуна, создана в начале 20-х годах XX века. Одна из первых в области 
коммун. Ныне деревня Новосёлы в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Основана русскими крестьяна-
ми в начале XX века. Название русское. 

СВИНОЕ – озерко в Красноармейском р-не Челяб. обл. севернее болотисто-озёрного урочи-
ща Донгузлы, Дунгузлы, Тунгуслы; изначально Тангозли; имя из древнего арийского наследия: на 
Памире сохранили слова тан(а) – мокрый, влажный + гоз – «луг, пастбище» + иранское ли – «склад-
ка» (суффикс относительного прилагательного) [Поздеев, 2008]. 

СВИРИДИХА – отдельная гора Южного Урала на хребте Уреньга. Название образовано от 
русского личного имени Свирид, разговорной формы от Спиридон, при помощи суффикса "иха". 
Русская Православная Церковь ежегодно 30 августа (12 сентября) чтит память православного серб-
ского святителя Спиридона, архиепископа Сербской Православной Церкви. 31 октября (13 ноября) 
отмечается память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. 12 (25) декабря 
отмечается память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца. 

СВОБОДА – нп. в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СВОБОДА – нп. в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СВОБОДА – нп. в Салаватском р-не Башк. От русского слова свобода [СТРБ, 2002]. 

СВОБОДА – посёлок в Каслинском р-не Челяб. обл. (Григорьевский с-с). Название русское. 

СВОБОДНЕНСКИЙ – с-с в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название русское, произошло от 
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ское. 

СВЯТОДУХОВО – посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. (Боровской с-с). Название рус-
ское, связано с празднованием Дня Святого Духа (в 1996 году День Святого Духа приходился на 21 
мая (3 июня по новому стилю); в 1997 году День Святого Духа отмечался 16 июня). День Святого 
Духа ежегодно отмечают все православные жители Южноуральского края, в том числе и православ-
ные башкиры, и православные татары, и православные нагайбаки, и православные калмыки, и право-
славные чуваши, и т.д. Святой Дух входит в триединство Живоначальной Троицы: Отца и Сына и 
Святого Духа. Это триединство мы знаменуем, складывая три пальца при осенении себя Крестным 
Знамением. Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Святодухово исключён из 
списков населённых мест. 

СВЯТОЙ КЛЮЧ – речка в Учалинском р-не Башк., возле деревни Тунгатар [СТРБ, 2002]. 

СДОРНАЯ ЯМА – топоним в Челяб. обл. Название русское. 

СЕБЕНДИ – речка, правый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк., возле дерев-
ни Галиакбер [СТРБ, 2002]. Путь: Себенди (Себенле) → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Иное написание: Себенле. 

СЕБЕНЕК-КУЛ – долина в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Балгазы [СТРБ, 2002]. 

СЕБЕНЛЕ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: себен 
+ ле + куль. В этом же районе долина Себенеккул. 

СЕБЕРГАН – река, левый приток р. Быстрый Танып (пр. р. Белая) в Бураевском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Себерган → Быстрый Танып → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

СЕВАДЫ – река, левый приток р. Чермасан в Буздякском Чекмагушевском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Севады → Чермасан. 

СЕВАДЫБАШ – деревня в Буздякском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

СЕВАЛЫ – озеро в Ишимбайском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005], возле деревни Урман-
Бишкадак. Иное название Сивали, Сивале [СТРБ, 2002]. 

СЕВАСТЬЯНОВО – старинное казачье село в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Березов-
ский с-с). Поселение основано в XVIII веке атаманом Исетского казачьего войска Севастьяновым, 
имевшим здесь заимку. Первоначально топоним образован от православного календарного имени 
Севастьян, что в переводе с греческого означает "Досточтимый". Русская Православная Церковь еже-
годно 26 февраля (10 марта) отмечает память преподобного мученика Севастьяна Пошехонского. 20 
марта (2 апреля) память мученика Севастьяна. 23 мая (5 июня) отмечается Собор Пошехонских чудо-
творцев, в их числе и преподобный Севастьян Чудотворец Пошехонский. 18 (31) декабря память му-
чеников Севастьяна и дружины его. 18 (31) декабря память преподобного Севастьяна Сохотского, 
Пошехонского. 

СЕВЕРНОЕ – село, центр Северного р-на Оренбургской обл. Название русское. 

СЕВЕРНЫЕ ПЕЧИ – посёлок на территории города Миасса Челябинской области, Тургояк-
ский поселковый совет. Название русское, связано с углежоговым промыслом. Определение «север-
ные» указывает на положение к северу от Миасского завода. 

СЕВЕРНЫЙ – нп. в Стерлитамакском р-не Башк. Назван по расположению к северу от цен-
тра хозяйства [СТРБ, 2002]. 

СЕВЕРНЫЙ – посёлок в Кусинском р-не Челяб. обл. (Злоказовский с-с). Название русское. 
Отражает положение населённого пункта по отношению к центральному. 

СЕВЕРНЫЙ – посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Куликовский с-с). Название рус-
ское. 

СЕВЕРНЫЙ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. Кременкульский с-с. Русский топо-
ним. 

СЕВЕРНЫЙ – посёлок города Кыштыма Челяб. обл. (Северный с-с). Название русское. 

СЕВЕРНЫЙ – район Оренбургской обл. Название русское, произошло от именования насе-
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лённого пункта. 

СЕВЕРНЫЙ – сельский совет города Кыштыма Челяб. обл. Название русское, произошло от 
названия населённого пункта. 

СЕВЕРНЫЙ ВЕСТИБЮЛЬ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл., археологический па-
мятник Южного Урала, входит в Сикияз-Тамакский пещерный комплекс (Пещерный Град). Иное на-
звание: СТ-10. Обследована Владимиром Ивановичем Юриным. 

СЕВЕРНЫЙ ПЛЁС – гидроним Южноуральского края, котловина озера Увильды в Челяб. 
обл. Глубина котловины Северный Плёс доходит до 30 м. Русский гидроним. 

СЕВЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК – золотоносный район. Взглянув на карту Челяб. обл., уви-
дим, что в северной её части расположены три города – Верхний Уфалей, Карабаш и Кыштым. Эти 
города имеют богатую историю, во многом схожую с другими городами горнозаводского края. Если 
соединить их условно прямыми линиями, получим геометрическую фигуру – треугольник. На этой 
территории в начале XIX века интенсивно разведываются, открываются, изучаются и разрабатывают-
ся медные и железные руды, а также золото. В 1809 году Кыштымские и Каслинские заводы приоб-
рёл купец первой гильдии Лев Иванович Расторгуев. На свои заводы он привёз приказчика Блинско-
го, имевшего опыт в старательском деле, и тот, помимо своей основной работы, занялся разведкой 
золота на землях, принадлежавших заводам. Архивных документов о разведке и добыче золота этого 
периода не сохранилось, и мы лишь можем предполагать: в каких местах «старался» заводской при-
казчик «со товарищи». В это же время был образован Кыштымский горный округ, один из богатей-
ших полезными ископаемыми на Урале, в том числе и золотом. 

СЕВЕРО-БИРСКИЙ – могильник, археологический памятник суперэтноса русов эпохи 
бронзы в Бирском р-не Башк. на правом берегу реки Белой. 

СЕВЕРО-МИАССКАЯ – группа золотых месторождений, находящихся между рекой Боль-
шой Киалим на севере и озером Тургояк на юге. Особенный интерес вызывают участки: Наилинский 
длиной три километра (первые сведения о разработках относятся к 1886 году), «Лысая гора» и «Ми-
хеев лог», расположенные в долине реки Куштумги (левый приток Миасса) с длиной простирания 
золотоносной полосы 18 километров. Десятки жил в этом районе оказались продуктивными, длина 
некоторых достигла полукилометра при толщине в раздувах до двух-трёх метров. Золото в этой 
группе месторождений встречалось и в свободном состоянии, и связанное с пиритом, а также в таль-
ковой породе. 

СЕВЕРЮХИНСКИЙ – посёлок в Архангельском р-не Башк.. Название русское, от антропо-
нима Северюхин с суфф. -ск-(-ий) [СТРБ, 2002]. 

СЕВОСТЬЯНОВА – заимка атамана Исетских казаков Ивана Севостьянова, ныне село Крас-
ноармейского р-на Чел. обл. 13 августа 1769 г. Пётр Паллас вечером «прибыл на хутор прежде быв-
шего Исетских казаков атамана, который по имени его прозван Севостьянова заимка...» (П. С. Паллас 
«Путешествие по Российским провинциям». С-Пб. 1786 г.). 

СЕВОСТЬЯНОВО – село Красноармейского р-на Чел. обл. 13 августа 1769 г. П.С.Паллас 
вечером «прибыл на хутор прежде бывшего Исетских казаков атамана, который по имени его прозван 
Севостьянова заимка...». В 1742 г. 2 (13) июня вышло решение «о учинении Челябинской крепости 
атаману Ивану Савастьянову оклада... и об отводе земли против протчих вдвое...» (Оренбург. ГАОО. 
Ф. 2, оп. 1, дело 15, л. 48 об). Его сын Иван был атаманом в Еткуле и имел хутор на р.Чумляк. В 1800 
г. Село Ханжино основали атаманы Исетского казачьего войска отец и сын Ханжины восточнее г. 
Копейска. Дер. Трифоново, или Атамановка, выросла из заимки атамана Челябинской крепости и и.о. 
атамана Исетского казачьего войска Ивана Севостьянова после снятия Петра Ивлева и до приезда 
майора Алексея Ханжина. (Материалы по историко-статистическому описанию ОКВ, вып. VII, 1907. 
Оренбург.1907) [Поздеев, 1999]. 

СЕВРЮКОВО – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Маякский с-с). Название русское, 
дано по фамилии первооснователя. Решением Челяб. обл. исполкома от 17. 06. 1988 года № 171 де-
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< шиде – «молоко», реже «мёд» + елга – «долина, речка в каменистом месте» в иранских названиях. 
Слово шиде имеет несколько фонетических вариантов; термин широко представлен в гидронимии. 
Иранцы предпочитали пить сквашеное молоко и слабоминеральную воду, которую сравнивали с мо-
локом. В топонимический ряд входят Саршады, Шайт, Шады, Шазыгай, Шайзалы, Шида, Шизале. 
Шудек и т.д., не имеющие убедительных трактовок или без трактовок [Поздеев, 2007]. 

СЕДЛОВАТЫЙ – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском р-не Челяб. обл. 
Остров находится в восточной части озера. 

СЕЗОННОЕ – посёлок, остановочный пункт Карталинского р-на Челяб. обл. (Новокаолино-
вый с-с). Название русское. 

СЕКРЕТАРСКИЙ – посёлок города Пласта Челяб. обл. (Демаринский с-с). Решением Челяб. 
обл. исполкома от 20.08.1968 года присоединён к селу Михайловке. 

СЕЛЕЗНИ – деревня на территории города Кыштыма в Челяб. обл. (Новогорный поселковый 
совет). Название русское. Старожилы утверждают, что название населённого пункта связано с обили-
ем селезней на ближних водоёмах. 

СЕЛЕЗЯН – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл. Название русское. Местные казаки объяс-
няют происхождение гидронима от обилия на озере селезней. 

СЕЛЕЗЯН – село в Еткульском р-не Челяб. обл. (Селезянский с-с). Название населённому 
пункту дано по названию озера, на котором основано селение. Топоним образован от гидронима. 

СЕЛЕЗЯНСКИЙ – с-с в Еткульском р-не Челяб. обл. Название образовано в русском языке 
от названия населённого пункта. 

СЕЛЕНТАШ – археологический памятник, укреплённое поселение бронзового века в Бре-
динском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Синташта в 1 км севернее (через реку) посёлка Ком-
сомольский и в 19 км восточнее посёлка Бреды, смотри Синташта II. Селенташ – одно из ранних, и 
уже не применяемое название памятника. Имя дано по урочищу Селинташ восточнее памятника. 
Первая часть названия общая с Селенгуш за пределами области. Трактовка через тюркское селян «ца-
пля» – сомнительная версия. Вероятно селен является прилагательным со значением «проходная, про-
ходное, ложбинное, ямное, котловинное»; а -таш из каш с тем же значением. Очевидно речь идёт о 
переправе [Волгин, 2009]. 

СЕЛЕНТАШ – урочище в Брединском р-не Челяб. обл. западнее поселения Синташта на ле-
вом берегу р. Синташта в севернее (через реку) посёлка Комсомольский и в 19 км восточнее посёлка 
Бреды. 

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

СЕЛИВАНОВКА – село в Абзелиловском р-не Башк. От русского антропонима Селиванов с 
суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

СЕЛИЯ – река, течёт где-то у Буланки. У иранцев есть слово шале (с множеством фонетиче-
ских вариантов) со значением «проход» и т.д. [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Большая Селия, 
Малая Силея, Сула, Сулия. См. Сула. 

СЕЛИЯ БОЛЬШАЯ – река в бассейне р. Юрюзань. У иранцев есть слово шале (с множест-
вом фонетических вариантов) со значением «проход» и т.д. [Поздеев, 2008]. Топонимический 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 исключена из 
списков населённых мест [Пятков, 2006]. Иногда, давая название, человек вкладывает в него большой 
эмоциональный заряд. Поныне живут и отражаются в топонимике символы Октябрьской революции 
1917 года. Вот некоторые из таких названий: города Октябрь, Октябрьск, Октябрьский, Советск, Со-
ветская Гавань и мн. др. Красный цвет как символ революции тоже встал в топонимические ряды. В 
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РСФСР, например, известно около 100 топонимов со словом красный в значении «революционный», 
«октябрьский». Это города, посёлки, сёла: Красные Баррикады, Красный Богатырь, Красный Восход, 
Красный Октябрь, Красноуфимск, Краснопартизанский и многие другие. Появляются топонимы по 
названиям явлений, событий, организаций, обязанных своим появлением Октябрьской революции: 
города Комсомольск в Ивановской, Красноармейск в Московской области [Смолицкая, 1990]. 

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

СЕЛЬКИ – посёлок на территории города Верхнего Уфалея (Черемшанский поселковый со-
вет). Название русское. Так в прошлом назывались небольшие селения. 

СЕЛЯБКА – речка Челябка. Название образовано от наименования казачьей крепости. Гидрони-
мия – консервант истории, хранитель древности на лике земли и в стране названий. «Крёстным отцом» 
имени южноуральской столицы следует считать основателя города А. И. Тевкелева, который «в урочище 
ЧЕЛЕБИ» заложил ЧИЛЯБИНСКУЮ крепость, – так назвали её первые жители во время переписи в 
декабре 1739 – апреле 1740 гг. (всего 215 глав семейств). А 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 каменистом месте, об-
разующаяся в результате падения уровня воды»; популярный и продуктивный топоформат. Весною 
или после ливня речка истекает из водоема, сошла вода – питается родниковыми вода
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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 соче-
тается 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 пуштунских (афган-
ских) языков и диалектов. По словам полиглота и путешественника середины XIX в. Н. А. Северцова, 
это базовые языки для индоевропейцев – арийских языков, ариев, живших, по археологическим данным, 
на Южном Урале много столетий. [Поздеев, 2003]. 

СЕЛЯЕВА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Камышевский с-с). Название русское. 

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

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

СЕЛЯНКИНО – деревня города Миасса Челяб. обл. (Новоандреевский с-с). Название рус-
ское. 

СЕМЁНА-МАКАРОВА – нп. в Альшеевском р-не Башк. Другое название: Макаровка [СТРБ, 
2002]. 

СЕМЕНКИНО – бывш. деревня в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Сопоставляется с ин-
доевропейским корнем *sem – «один», «образующий единицу», «одинаковый» (древнеиндийское 
same – «ровный», «одинаковый»). Название русское, связывается либо с фамилией Семёнова, либо с 
обрусевшим именем основателя Семёна. Первоначально восходит к имени Симон или Симеон. Рус-
ская Православная Церковь ежегодно 3 (16) февраля отмечает память праведных Симеона Богопри-
имца и Анны Пророчицы. 

СЕМЁНКИНО – деревня в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское, связы-
вается либо с фамилией Семёнова, либо с обрусевшим именем основателя Семёна. Первоначально 
восходит к имени Симон или Симеон. Русская Православная Церковь ежегодно отмечает 3 (16) фев-
раля память святителя Симеона, епископа Полоцкого, епископа Тверского. 

СЕМЁНКИНО – деревня в Калтасинском р-не Башк.. От антропонима Семён [СТРБ, 2002]. 
Сопоставляется с индоевропейским корнем *sem – «один», «образующий единицу», «одинаковый» 
(древнеиндийское same – «ровный», «одинаковый»). Название русское, связывается либо с фамилией 
Семёнова, либо с обрусевшим именем основателя Семёна. Первоначально восходит к имени Симон 
или Симеон. Русская Православная Церковь ежегодно отмечает 6 (19) июля память святителя Симео-
на. 17 (30) апреля память православного священномученика Симеона, епископа Персидского (ныне 
Иран). 

СЕМЁНОВКА – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Октябрьский с-с). Название рус-
ское, связывается либо с фамилией Семёнова, либо с обрусевшим именем основателя Семёна. Перво-
начально восходит к имени Симон или Симеон. Русская Православная Церковь отмечает 18 (31) мая 
память мученика Симеона. 26 января (8 февраля) память преподобного Симеона Ветхого. 13 (26) 
февраля Русская Православная Церковь, совместно с Сербской Православной Церковью отмечают 
память преподобного Стефана, в иночестве Симеона, царя Сербского, мироточивого. 12 (25) марта 
память преподобного Симеона Нового Богослова. 5 (18) апреля память преподобного Симеона. 24 
мая (6 июня) память преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. 1 (14) сентября память пре-
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подобного Симеона Столпника и матери его. 

СЕМЁНОВКА – нп. в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское, связывается 
либо с фамилией Семёнова, либо с обрусевшим именем основателя Семёна. Первоначально восходит 
к имени Симон или Симеон. Русская Православная Церковь ежегодно отмечает 12 (25) сентября пе-
ренесение мощей праведного Симеона Верхотурского. 18 (31) декабря память праведного Симеона 
Верхотурского. 21 июля (3 августа) память преподобного блаженного Семена, Христа ради юродиво-
го, и Ивана, спостника его. Добавим к этому и апостола Симона Зилота, память которого чтит Рус-
ская Православная Церковь 10 (23) мая, отмечая в этот же день память святителя Симона, епископа 
Владимирского и Суздальского, в Киеве. 23 июня (6 июля) Собор Владимирских святых, в их числе 
отмечают и святителя Симона, епископа Владимирского. 12 (25) июля память преподобного Симона 
Воломского. 

СЕМЁНОВКА – нп. в Чишминском р-не Башк. От антропонима Семёнов с суфф. ~к (-а) 
[СТРБ, 2002]. Название русское, связывается либо с фамилией Семёнова, либо с обрусевшим именем 
основателя Семёна. Первоначально восходит к имени Симон или Симеон. Русская Православная 
Церковь ежегодно отмечает память 28 сентября (11 октября) память святителя Симона. 

СЕМЁНОВСКОЕ – село в Баймакском р-не Башк.. От русского антропонима Семёнов с 
суфф. -ск-(-ое) [СТРБ, 2002]. Название русское, связывается либо с фамилией Семёнова, либо с обру-
севшим именем основателя Семёна. Первоначально восходит к имени Симон или Симеон. Русская 
Православная Церковь ежегодно отмечает 24 ноября (7 декабря) память преподобного Симона Сой-
гинского. 

СЕМЁНО-МАКАРОВО – село в Ермекеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СЕМЁНО-ПЕТРОВСКОЕ – село в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СЕМЕРИКОВКА – деревня в Дуванском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русской фамилии Се-
мериков. 

СЕМИБРАТКА – озеро в Челяб. обл. южнее г. Златоуст. Иное написание: Чжаныш-Куль, 
Джаныш-Кулъ [Поздеев, 2008]. 

СЕМИБРАТКА – речка, правый приток р. Ай. Путь: Семибратка → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

СЕМИБРАТСКИЙ – посёлок города Златоуста в Челяб. обл. (Веселовский с-с). Название 
русское. Решением Челяб. обл. исполкома от 10. 09. 1968 года посёлок Семибратский исключён из 
списков населённых мест. 

СЕМИБРАТСКОЕ – месторождение огнеупорной глины недалеко от Златоуста в Челяб. обл. 

СЕМИБРАТСКОЕ – озеро на территории города Златоуста в Челяб. обл. Название русское, 
дано по останцам "Семи братьев". 

СЕМИЗ-БАЛЫК – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл. Слово балык, географический тер-
мин, означает «вода, мутная вода» [Поздеев, 2008]. См. Сарыбалык. 

СЕМИКОЛЕНКА – бывший перевал в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СЕМИКОЛЕНКА – бывший перевал в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СЕМИЛЕТКА – рабочий посёлок в Дюртюлинском р-не Башк. Возник в 1963 гора в период 
осуществления семилетнего плана развития народного хозяйства СССР [СТРБ, 2002]. 

СЕМИС-КУЛЬ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. [Поздеев, 2008]. 

СЕМИТЕТЕРЬЕ – озеро в Красноармейском p-не Челяб. обл. у д. Жарки. Озеро соленое, 
мелкое; распадается на несколько частей в маловодные годы; в 1986 г. было 7 водоёмов. Тетеря – так 
на Руси называют крупную птицу и в переносном значении ленивого, глухого медлительного, непо-
нятливого, неопрятного человека. Слово в стране названий себя не проявило; по этой причине раз-
гадку топонима следует искать в прошлом края и особенностях водоёма. Места эти стали обживать 
переселенцы с конца XIX в. Лучшие земли казаки давно уже освоили, остались солонцы да татыры – 
так называют «ровные глинистые места, лишённые растительности или съедобной травы»; «мелко-
травъе»; очень часто подгоняют под название Татарка. В башкирском языке имеет ещё одно значение 
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в диалектах – «жёсткая вода с привкусом соли». В этой местности есть Горькие озёра. Да и компо-
нент семи в названии может быть остатком тюркского слова симес – «жирный, полный, упитанный, 
тучный». Отсюда Семитетеръе (Сеизтетер) означает «насыщенное жёсткою солёною водою». В со-
седнем Еткульском р-не Челяб. обл. есть озеро Семиз-Балык, где слово балык, географический тер-
мин, означает «вода, мутная вода». А в Каслинском р-не Челяб. обл. есть оз. Семис-Куль [Поздеев, 
2007]. См. Татарка. 

СЕМЬ БРАТЬЕВ – утёсы в Кизильском р-не Челяб. обл. в 6 км на С-З от пос. Ершовский на 
правом берегу р. Урал, в 6 км на Ю-В от пос. Балканы. Скальные обнажения базальтовых лав текто-
нического разлома. Особо охраняемая природная территория Челяб. обл., геологический памятник 
природы, опорный разрез при геологическом картировании. Название русское, слово семь выступает 
со значением «много» [Волгин, 2009]. 

СЕНЕ-ПУРНАС – посёлок в Бижбулякском р-не Башк. Название обраховано от чувашского 
сене – «новая» + пурнас – «жизнь». Вариант назв. Шур [СТРБ, 2002]. 

СЕННОЙ – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Сухореченский с-с). Название русское. 

СЕНОВА – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

СЕРАФИМОВКА – село в Туймазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СЕРАФИМОВСКИЙ – рабочий посёлок в Туймазинском р-не Башк. Основан в 1952 году. 

СЕРБИНО – хутор в Троицком р-не Челяб. обл. (Кособродский с-с). Название русское, свя-
зано либо с фамилией, либо с национальностью. Сербы – православный народ. Русская Православная 
Церковь поддерживает постоянные связи с нашими славянскими братьями и с Сербской Православ-
ной Церковью. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года хутор Сербино исключён из 
списков населённых мест. 

СЕРГЕЕВКА – нп. в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название связывается с латин-
ским именем Сергий или русским православным именем Сергей. Русская Православная Церковь еже-
годно 31 января (13) февраля отмечает память священномученика Сергия. 

СЕРГЕЕВКА – нп. в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название связывается с ла-
тинским именем Сергий или русским православным именем Сергей. Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает 31 июля (13 августа) память священномученика Вениамина, митрополита Петро-
градского и Гдовского, и иже с ним убиенных священномученика архимандрита Сергия и мучеников 
Юрия и Ивана. 

СЕРГЕЕВКА – нп. в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название связывается с латинским 
именем Сергий или русским православным именем Сергей. Русская Православная Церковь ежегодно 
отмечает 14 (27) января память преподобного Сергия. 

СЕРГЕЕВКА – нп. в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название связывается с латин-
ским именем Сергий или русским православным именем Сергей. Русская Православная Церковь еже-
годно отмечает 20 марта (2 апреля) память преподобного Сергия и прочих, во обители святого Саввы 
убиенных. 

СЕРГЕЕВКА – нп. в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название связывается с латин-
ским именем Сергий или русским православным именем Сергей. Русская Православная Церковь еже-
годно отмечает 19 мая (1 июня) память преподобного Сергия Шухтомского. 

СЕРГЕЕВКА – нп. в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название связывается с латин-
ским именем Сергий или русским православным именем Сергей. Русская Православная Церковь еже-
годно отмечает 23 июня (6 июля) Собор Владимирских святых и с ними память преподобного Сер-
гия. 

СЕРГЕЕВКА – нп. в Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название связывается с ла-
тинским именем Сергий или русским православным именем Сергей. Русская Православная Церковь 
ежегодно отмечает 28 июня (11 июля) память преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотвор-
цев. 
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СЕРГЕЕВКА – нп. в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название связывается с латинским 
именем Сергий или русским православным именем Сергей. Русская Православная Церковь ежегодно 
5 (18) июля отмечается обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского. 

СЕРГЕЕВКА – нп. в Федоровском р-не Башк.. От русского антропонима Сергеев с суфф. -к-
(-о) [СТРБ, 2002]. Название связывается с латинским именем Сергий или русским православным 
именем Сергей. Русская Православная Церковь ежегодно 11 (24) сентября отмечается перенесение 
мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. 

СЕРГЕЕВКА – село в Кармаскалинском р-не Башк. Другие названия: Никольское, Никола-
евка, Аксаково, Рыбная Слобода [СТРБ, 2002]. Название связывается с латинским именем Сергий или 
русским православным именем Сергей. Русская Православная Церковь ежегодно отмечает 25 сентяб-
ря (8 октября) преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея Руси чудотворца. 

СЕРГЕЕВСКИЙ – посёлок в Чишминском р-не Башк. (Сб. ст. св. Уфимском губ.). Другое 
название: Бекетово [СТРБ, 2002]. Название связывается с латинским именем Сергий или русским 
православным именем Сергей. Русская Православная Церковь ежегодно отмечает 28 сентября (11 
октября) память преподобного схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (родителей преподобного 
Сергия Радонежского). 

СЕРГИ – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая). Вероятно, от серге – «войлок, лежащий 
между седлом и потником» [СТРБ, 2002]. В этом случае непонятен мотив. Путь: Серги → Уфа → Бе-
лая → Кама → Волга → Каспийское море. 

СЕРГИЕВСК – старинное русское поселение, основанное в 1708 году самарскими казаками 
на реке Сок в урочище Казачий Холм как укрепление Сергиевское. Название связывается с латин-
ским именем Сергий или русским православным именем Сергей. Русская Православная Церковь еже-
годно отмечает 7 (20) октября память мученика Сергия. 

СЕРГИЕВСКИЙ – посёлок в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название связывается с 
латинским именем Сергий или русским православным именем Сергей. Русская Православная Цер-
ковь ежегодно отмечает 7 (20) октября память преподобного Сергия Послушливого, Печерского. 

СЕРГИЕВСКИЙ – посёлок в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название связывается 
с латинским именем Сергий или русским православным именем Сергей. Русская Православная Цер-
ковь ежегодно отмечает 7 (20) октября память преподобного Сергия Вологодского (Нуромского). 

СЕРГИОПОЛЬ – деревня в Давлекановском р-не Башк.. От антропонима Сергий и греческо-
го (через русский) поль – «город» [СТРБ, 2002]. 

СЕРГУЯЗ – речка, правый приток Мал. Изяка в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Сергуяз → Мал. Изяк. 

СЕРДЦЕ-ГОРА – гора 361,7 м в Брединском р-не Челяб. обл. Геоморфологический памятник 
природы в западной части музея-заповедника «Аркаим», на левом берегу реки Большая Караганка. 
Иное название: Смотровая сопка, гора Обзорная, гора Любви, Грачиная сопка, Воронья гора, Воронья 
сопка, Солнечная гора, гора Сердце, Пьяная гора, Анаэль. С её вершины прекрасно видна централь-
ная и северная часть Аркаимской Долины [Волгин, 2009]. 

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

СЕРЕБРОВА – хутор в Саткинском р-не Челяб. обл. Топоним русский, связывается с фами-
лией первооснователя. Решением Челяб. обл. исполкома от 10. 09. 1968 года хутор Сереброва исклю-
чён из списков населённых мест. 

СЕРЕБРЫ – железнодорожная станция на территории города Карабаша в Челяб. обл. [Шува-
лов, 1982]. Название дано по озеру Серебры. 

СЕРЕБРЫ – озеро, гидрологический памятник природы Южного Урала; находится в Челя-
бинской обл., на окраине Карабаша [Шувалов, 1982]. Глубина достигает 4 м. Проточное. Название 
русское, дано по протекающей через него речке Серебрянке [Пятков, 2004]. Как считает Николай 
Иванович Шувалов, озеро образовалось на месте бывшего рудника. Называется по речке Серебрянке 
(левый приток Сак-Елги, бассейн Миасса), протекающей через это озеро. 

СЕРЕБРЯНКА – речка, левый приток реки Сак-Елги, бассейн Миасса [Шувалов, 1982]. 
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Путь: Серебрянка → Сак-Елга. 

СЕРЕБРЯНКА – речка, левый приток реки Чусовой, бассейн реки Камы [Шувалов, 1982]. 
Путь: Серебрянка → Чусовая. Серебро у древних индоевропейцев было атрибутом жрецов. 

СЕРЕБРЯНКА – речка, правый приток реки Вязовки [Шувалов, 1982]. Путь: Серебрянка → 
Вязовка. *Hark”- индоевропейское название "серебрa". В германских, балтийских и славянских язы-
ках индоевропейское слово для серебра заменяется другим названием, находящим параллели в широ-
ком 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 сопоставлено с баскским zillar, zirar, zidar, арабским sarīf, хауса ązurfa – «се-
ребро», лидийским Σίβρανεπ" αργυρέω ποταμώ – «в серебряной реке». Замена первичного индоевро-
пейского слова для серебра в германо-балто-славянском должна указывать на древние связи носите-
лей этой группы индоевропейских диалектов [Гамкрелидзе, 1984]. 

СЕРЕГЕН-КУЛЬ – озеро в Бижбулякском р-не Башк., возле деревни Дюсян [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: сереген + куль. 

СЕРЁГИНА ЯМА – заводь на р. Уфа. Дойдя до высокой 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, 
километрах в двух ниже Серёгиной ямы, – удобное место для стоянки: всегда есть дрова. На проти-
воположном 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 песча-
ника. Здесь, на повороте реки, очень глубоко – это Позднышева яма [Калугин, 1974]. 

СЕРЕГУЛОВО – деревня в Зианч. р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СЕРЕК-КУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. От башкир.: серек – «гнилое» [РБСВОРБ, 
2005]. Топонимический ряд: Селеткуль, Селет-Куль, Сереккуль, Серек-Куль, Сериккуль, Серик-Куль, 
Серкино, Сирикуль, Сири-Куль, Сириткуль, Сирит-Куль, Сырыткуль, Сырыт-Куль. 

СЕРЕК-КУЛЬ – озеро в Баймакском р-не Башк. возле дд. Абдрахман, Гадельша. От башкир.: 
серек – «вонючее» [РБСВОРБ, 2005]. 

СЕРЕК-КУЛЬ – озеро в Бураевском р-не Башк., возле села Челкаково [СТРБ, 2002]. 

СЕРЕК-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башк., возле села Сереккуль [СТРБ, 2002]. От 
башкир.: серек – “гнилое, вонючее, затхлое” [РБСВОРБ, 2005]. 

СЕРЕК-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: серек + 
куль. Топонимический ряд: Селеткуль, Селет-Куль, Сериккуль, Серик-Куль, Серкино, Сирикуль, Си-
ри-Куль, Сириткуль, Сирит-Куль, Сырыткуль, Сырыт-Куль. 

СЕРЕК-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле села Дуван-Мечетли [СТРБ, 2002]. 
От башкир.: серек – “гнилое, вонючее, затхлое” [РБСВОРБ, 2005]. Ср. серет. 

СЕРЕК-КУЛЬ – озеро в Стерлибашевском р-не Башк., возле деревни Мустафа. От башкир. 
серек – «гнилое, затхлое» + куль – «озеро» [СТРБ, 2002]. Вероятнее всего, изначально задействовано 
слово серет, срёт = «Засранное Озеро». 

СЕРЕККУЛЬ – село в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От башкир.: серек – “гнилое, 
вонючее, затхлое” [РБСВОРБ, 2005]. От глагола серет, серит (срёт), то есть «засранное озеро», 
«обосранный кулёк». Ср.: Серек-Куль. 

СЕРЕККУЛЬ – село в Илишевском р-не Башк.. Названо от гидронима [СТРБ, 2002]. 

СЕРЕНЬКИНО ГОРОДИЩЕ – археологический памятник суперэтноса русов эпохи ранне-
го железа на правом берегу реки Белой у деревни Трикол в Башкирии. 

СЕРЖАНКА – река, левый приток р. Атлян (басс. р. Миасс) на территории, подведомствен-
ной г. Миасс. Длина 12 км; стекает с Уральского хребта. Путь: Сержанка → Атлян → Миасс → Исеть 
→ Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. При расклад-
ке: серж + ан + ка, для придорожной местности подходит кое-что из иранского (арийского) прошлого 
нашего края. Осетинское (то есть скифское), пуштунское, персидское слово сарж – «седло» в назва-
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ниях выступает в качестве понятия «перевал», образует с многоликим суффиксом ~ан / ~ана и сло-
вом ка – «почва, земля, долина, дно» обычное в топонимике придорожное название для речки [По-
здеев, 2007]. 

СЕРИК-КУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: серик + 
куль. Встречается также в форме Сырыткуль, Сириткуль, Сирикуль, Селет-Куль. По мнению Николая 
Ивановича Шувалова, в переводе с башкирского означает «гнилое озеро» (серек – «гнилой»). Назва-
ние отражает качество застойной воды, имеющей гнилостный запах, характерный для заросших ка-
мышом мелководных и лишённых стока озёр. Топонимический ряд: Селеткуль, Селет-Куль, Серик-
куль, Серик-Куль, Серкино, Сирикуль, Сири-Куль, Сириткуль, Сирит-Куль, Сырыткуль, Сырыт-Куль. 

СЕРКИНО – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. Усть-Багарякский с-с. 

СЕРНЫЙ КЛЮЧ – пещерный комплекс в Нязепетровском р-не Челяб. обл. на реке Уфа 
(правый берег, старица, выше по течению пос. Серный Ключ), состоящий из 4 пещер – Серный Ключ 
I-IV. Определён как П.К. в 2004 г. (В. И. Юрин). 

СЕРНЫЙ КЛЮЧ – посёлок в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. (Нязе-Петровский поселко-
вый совет). Название русское. 

СЕРНЫЙ КЛЮЧ-1 – пещера в Нязепетровском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

СЕРОЗАК – железнодорожная станция, посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. Саргазинский 
с-с. 

СЕРОКОП НОВЫЙ – посёлок в Кусинском р-не Челяб. обл. Решением Челяб. обл. испол-
кома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

СЕРП И МОЛОТ – посёлок в Кугарчинском р-не Башк. От названия колхоза «Серп и Мо-
лот» [СТРБ, 2002]. 

СЕРПИЕВКА – старинное русское село в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. (Серпиевский 
с-с). По сведениям Николая Ивановича Шувалова, в прошлом владельческое селение, основанное в 
1793 году. Здесь были поселены крепостные крестьяне, жившие к юго-западу от Серпейска Калуж-
ской губернии, переведённые на заводские работы из вотчин полковника П. А. Бекетова, мужа И. Бе-
кетовой, дочери заводчика Ивана Мясникова. Название было перенесено на новое селение Южного 
Урала. 

СЕРПИЕВСКАЯ II – археологический памятник Уральской Руси, пещера с рисунками древ-
них людей, расположенная у села Серпиевка в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. 

СЕРПИЕВСКАЯ АРКА – карстовая арка в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл., 1,5 км к Ю-В 
от с. Серпиевка, в скальном обнажении правого берега р. Сим, несколько метров восточнее грота 
Большой Серпиевский. Иное название: «Скала-Кольцо», «Каменное Кольцо», «Кольцо-Камень», гео-
логический памятник природы областного значения (1985 г.) и археологии (2000г.). Скальный при-
родный останец. Известна местному населению с XIX века. Первое обследование арки проведено в 
1955 г. профессором ЧГПУ А.Д. Сысоевым. В начале 60-х гг. XX века была осмотрена географом-
карстоведом В.Н. Дубовик. В 1998 г. В.И. Юрин под аркой обнаружил раздробленные кости крупных 
млекопитающих и фрагменты керамики. Имеет научно-познавательное и рекреационное значение. 

СЕРПИЕВСКАЯ-3 – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Сим 
(южная окраина с. Серпиевка) в пещерном комплексе Серпиевский II. Определён как П.К. в 1997 г. 
(В. И. Юрин). Иное название: Белая Царица. 

СЕРПИЕВСКИЙ – с-с в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по на-
званию населённого пункта. 

СЕРПИЕВСКИЙ I – пещерный комплекс в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на правом 
берегу реки Сим (1,8 км юго-восточнее с. Серпиевка), состоящий из 12 пещер, гротов и т.д., в т.ч. пп. 
Майская, Колокольная, Водяная, Вскрытая, гроты Серпиевский Малый и Большой, карстовая арка 
Скала-Кольцо. Определён как П.К. в 1997 г. (В. И. Юрин). 

СЕРПИЕВСКИЙ II – пещерный комплекс в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на правом 
берегу р. Сим (южная окраина с. Серпиевка), состоящий из 4 пещер (1997г.), в т.ч. пп. Серпиевская 3 
(Белая Царица), Грибная. Определён как П.К. в 1997 г. (В. И. Юрин). 
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СЕРПИЕВСКИЙ III – пещерный комплекс в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на правом 
берегу р. Сим (западная окраина с. Серпиевка), состоящий из 13 пещер и гротов, в т.ч. п. Симская 
Сквозная. Определён как П.К. в 1997 г. (В. И. Юрин). 

СЕРПИЕВСКИЙ БОЛЬШОЙ – грот в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на правом берегу 
р. Сим (1,8 км юго-восточнее с. Серпиевка) в пещерном комплексе Серпиевский I. Определён как 
П.К. в 1997 г. (В. И. Юрин). 

СЕРПИЕВСКИЙ МАЛЫЙ ГРОТ – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на правом 
берегу р. Сим (1,8 км юго-восточнее с. Серпиевка) в пещерном комплексе Серпиевский I. Определён 
как П.К. в 1997 г. (В. И. Юрин). 

СЕРПОВКА – посёлок в Гафур, районе. От серп с суфф. -ое-, ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

СЕРЯТЬ – хутор в Мелеуз районе [СТРБ, 2002]. 

СЕТОВА – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Россий-
ской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челя-
бинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

СЕЯТЕЛЬ – деревня в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СИБИРГАН – деревня в Бураевском р-не Башк. От назв. реки Сибирган, левый приток Быст-
рого Таныпа [СТРБ, 2002]. 

СИБИРГАН – река, левый приток р. Быстрый Танып (пр. р. Белая) в Бураевском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Сибирган → Быстрый Танып → Белая → Кама → Волга → Каспийское море 

СИБИРКА – посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. (Бакальский поселковый совет). Основан 
русскими сибиряками в 1779 году при железном руднике. 

СИБИРКА – речка, левый приток р. Малая Сатка. Путь: Сибирка → Малая Сатка → Большая 
Сатка → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. По мнению Николая Ивановича 
Шувалова, исторически это название связано с проходившим здесь поблизости сибирским трактом. 
Его именование в народном произношении передалось посёлку и речке. 

СИБИРСКАЯ СЛОБОДА – заложена при прокладке Сибирской железной дороги в 1897 го-
ду. Старинная слобода стала исчезать в 30-е годы XX века, когда на неё стали наступать кварталы 
посёлка станкостроителей – КБС. Ныне это место входит в территорию Ленинского района в городе 
Челябинске. 

СИВАЛИ – озеро в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Урман-Бишкадак [СТРБ, 2002]. 
Иное написание: Севалы [РБСВОРБ, 2005]. 

СИВОКАМЕНКА – деревня в Дуванском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вот что сообщает о рус-
ской богине Сиве один из первых русских мифографов Андрей Сергеевич Кайсаров (1782- 1813), 
досконально изучивший все доступные ему сведения: «Сива была богиня плодов [славян], которые 
почитали ее божеством плодородия и жизни. Изображали её в виде нагой девицы, у которой голова 
была украшена венком. Волосы ее висели до колен; в правой руке она держала яблоко, а в левой – 
виноградную кисть...». Знаменитый арбатский переулок Сивцев Вражек наименование получил от рч. 
Сивка, вдоль которого он до XIV века располагался. Речка, зафиксированная в древнейших москов-
ских документах, исчезла, а переиначенный переулок (первоначально – улица), названный по её име-
ни, остался. Нельзя не отметить, что от древнеарийского слова civa происходит и имя волшебного 
коня русских народных сказок – Сивка-Бурка. Но сказки – сказками, а российская топонимика также 
сохранила повсюду следы сакрального древнеарийского слова. В русском языке оно приобрело зна-
чение «светлый» и в этом смысле рассеялось в многочисленных топонимах, образованных от слова 
«сивый». 

СИДЕЛКА – речка, правый приток р. Илек в одноимённом селе; другое название – Седелка. 
Путь: Сиделка (Седелка) → Илек → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. При раскладке: сид + елка, выявляется арийское наследие. От пуштунского сиде < шиде – «моло-
ко», реже «мёд» + елга – «долина, речка в каменистом месте» в иранских названиях. Слово шиде име-
ет несколько фонетических вариантов; термин широко представлен в гидронимии. Иранцы предпо-
читали пить сквашеное молоко и слабоминеральную воду, которую сравнивали с молоком. В топо-
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нимический ряд входят Саршады, Шайт, Шады, Шазыгай, Шайзалы, Шида, Шизале. Шудек и т.д., не 
имеющие убедительных трактовок или без трактовок [Поздеев, 2007]. 

СИДИАК – озеро Варненского р-на Челяб. обл., ныне травянистое урочище в 5 км от п. Ал-
тырка у границы с Казахстаном. За родники и ключи со слабоминерализованной водою, которую за 
вкус сравнивали с кислым молоком (кумысом) северные иранцы наименовали урочище шидеак, си-
диак – «молочное», от слова шиде – «молоко» + суфф. относительного прилагательного ~ак; слово 
сохранилось в нескольких вариантах у пуштун. А «молочных» названий в Челяб. обл. и за её преде-
лами множество [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Байшады, Башшиды, Бусканшиде, Бускунши-
де, Илякшиде, Казнашиде, Карашиды, Малые Шиды, Миншида, Мишида, Новые Карашиды, Садка, 
Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Сидиак, Старые Карашиды, Уршады, Уршиды, Шады, 
Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шайдала, Шайдалы, Шайзалы, Шайт, Шамшады, Шаткей, Шида, 
Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

СИДИЯК (Сидиак) – урочище с озером в Варненском р-не Челяб. обл. севернее посёлка Ал-
тырка у границы с Казахстаном. За родники и ключи со слабоминерализованной водой, которую за 
вкус сравнивали с кислым молоком (кумысом), древние жители (индоиранские племена) назвали 
урочище шидеак, сидиак – «молочное», от слова шиде – «молоко» с суффиксом –ак. А «молочных» 
названий в области и за её пределами множество. В топонимический перечень входят Шуйда, Шайт, 
Сатка и другие [Волгин, 2009]. 

СИДОРКИНЫ ГОРЫ – высоты Челяб. обл. в районе Кыштыма. От Сумина ключа до пере-
вала Сидоркиных гор встречаются следы старательских работ [Шумихин, Волгин, 2007]. 

СИДОРОВКА – нп. в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СИДОРОВКА – нп. Зилаирском р-не Башк. От антропонима Сидоров с суфф. ~к (-а) [СТРБ, 
2002]. 

СИДЯЧИЙ БОГАТЫРЬ – скала в Кигинском р-не Башк. на правом берегу реки Ай. Иное 
название: скала Поперечный Гребень (В. И. Юрин). 

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, Сикальтеле, 
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 специали-
стов, название образовано 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. 

СИКАЛИКУЛЬ – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. От гидронима Сикаликуль  [СТРБ, 
2002]. 

СИКАЛИ-КУЛЬ – озеро в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: сикали + 
куль. Ср. сикать, они сикали. 

СИКАЛЬТА – возвышенность в Альшеевском р-не Башк., возле села Ташлы [СТРБ, 2002]. 

СИКАЛЬТЕЛЕ – возвышенность в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Курьятмас. 

СИКЕ – деревня в Зианчуринском р-не Башк. (huke). Другое название: Башкирский Бармак 
[СТРБ, 2002]. 

СИК-ЕЛГА – гидроним в Архангельском р-не Башк. Сикйылга = сик «пограничная», йылга 
«речка». 

СИК-ЕЛГА – деревня в Архангельском р-не Башк. От гидронима Сикйылга. 

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 Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
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Путь: Сикияз → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Впадает за деревней Си-
кияз-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 Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От hикэ – 
«хлебина» + уяз – «долина» [СТРБ, 2002]. Путь: Сикияз → Кынгыр. 

СИКИЯЗ – речка, правый приток р. Кармасан (пр. р. Белая) в Кушнаренковском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: сики + яз. Сопоставь: сикать. Путь: Сикияз → Кармасан → Белая → 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.. 

СИКИЯЗ – село в Дуванском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

СИКИЯЗ НИЖНИЙ – деревня в Балтачевском р-не Башк. От прежн. назв. деревни Сикияз. 

СИКИЯЗ-ТАМАК – бывш. деревня в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СИКИЯЗ-ТАМАК – небольшая деревня на левом берегу р. Ай. После небольшого плёса на 
высоком левом берегу р. Ай показывается деревня Сикияз-Тамак («устье Сикияза»). Перед деревней 
на реке – паромная переправа. В окрестностях Сикияз-Тамака есть несколько пещер. Одна из них 
(иногда её за исключительно ровный пол называют Танцевальной) находится недалеко от деревни на 
правом берегу Сикияза и состоит из одного большого грота с овальным сводом. Площадь пещеры – 
243 м2. [Калугин, 1974]. 

СИКИЯЗ-ТАМАКСКАЯ – карстовая арка в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. 
Ай (1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский (определён 
как П.К. в 1995 г.) в восточной части огромного скального навеса на высоте 5 м от пола навеса: ши-
рина 1 м, высота – 2,5 м, длина 1 м. Впервые обследована и описана Челяб. спелеоархеологическим 
отрядом в 1995 г. (рук. Юрин В.И.). Объект природы с 1995 г. Имеет рекреационное значение. 

СИКИЯЗ-ТАМАКСКАЯ СКВОЗНАЯ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. (В. И. 
Юрин). 

СИКИЯЗ-ТАМАКСКАЯ СКВОЗНАЯ ИМ. А.Д. СЫСОЕВА (СТ-I) – пещера в Саткинском 
р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном ком-
плексе Сикияз-Тамакский. Определён как П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

СИКИЯЗ-ТАМАКСКАЯ-1 – карстовая арка в Саткинском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

СИКИЯЗ-ТАМАКСКАЯ-2 – карстовая арка в Саткинском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

СИКИЯЗ-ТАМАКСКАЯ-3 – карстовая арка в Саткинском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

СИКИЯЗ-ТАМАКСКИЙ – пещерный комплекс в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом 
берегу р. Ай (1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ), состоящий из 46 пещер, гротов, навесов, 
карстовых мостов и арок, в т.ч. пещеры Сикияз-Тамакская Сквозная им. А.Д. Сысоева (СТ-I); п. Тре-
угольная (СТ-II), скальный навес Солнечная лоджия (СТ-III), п. Уютный Грот (СТ-IV), п. Танцеваль-
ный Грот (СТ-V), п. Загадка (СТ-VI), п. Каминная (СТ-VII), п. Смежная I (СТ-VIII), п. Чердачная I 
(СТ-IX), п.V-образная (CТ-X), п. Смежная II (СТ-XI), п. Железной Стрелы (СТ-XII), п. Подвальная 
(СТ-XVIII), навес-ниша Жертвенный (СТ-XIX), п. Жилище Коз, п. На Выселках, п. Чердачная II, п. 
Западня, п. Труба, п. Барсучье Гнездо, п. Заячья, карстовая арка Сикияз-Тамакская. Определён как 
П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

СИКИЯЗ-ТАМАКСКИЙ – пещерный комплекс в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом 
берегу р. Ай в 26 км к С-З от г. Сатки, в 1,1 км к С-В от дер. Сикиязтамак (по которой получил назв.) 
в южных отрогах хребта Туй-Тюбе, в известняковых скалах крутых сухих логов (на выс. 1–74 м от 
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уреза воды). Памятник истории и культуры обл. значения (1999); крупнейший археол. пещерный 
комплекс в России. Обнаружен в 1995 Чел. спелеоархеол. отрядом (рук. В. И. Юрин). К 1997 г. выяв-
лено 42 подземные полости (29 пещер, 5 гротов, 2 скальных навеса), 3 карстовые арки, карстовые 
провал и мост. Назв. даны 21 объекту: Сысоева А. Д. пещера (СТ-I); пещера Треугольная (СТ-II), 
скальный навес Солнечная Лоджия (СТ-III), пещера Уютный Грот (СТ-IV), пещера Танцевальный 
Грот (СТ-V), пещера Загадка (СТ-VI), пещера Каминная (СТ-VII), пещера Смежная I (СТ-VIII), пеще-
ра Чердачная I (СТ-IX), пещера V-образная (CТ-X), пещера Смежная II (СТ-XI), пещера Железной 
Стрелы (СТ-XII), пещера Подвальная (СТ-XVIII), навес-ниша Жертвенный (СТ-XIX), пещера Убе-
жище Коз, пещера На Выселках, пещера Чердачная II, пещера Западня, пещера Труба, пещера Барсу-
чье Гнездо, пещера Заячья. К культовым памятникам (святилища, жертв. места) отнесены 3 полости: 
залы 6 и 8 СТ-I, СТ-XIX. Коллекция керамики СТПК включает 10 тыс. фрагментов от 400 сосудов. 
Найдены оружие и утварь, украшения из камня разных пород, кости и металла (меди, бронзы, железа, 
серебра и золота). Впервые на Урале в пещерах обнаружены фрагменты изделий из дерева и бересты. 
За 11 лет собрано более 50 тыс. костей более чем 30 видов млекопитающих В т. ч. обнаружены кости 
всех вымерших крупных млекопитающих: мамонта, шерстистого носорога, гигантского оленя, пе-
щерных льва, медведя и гиены. Собраны также кости крупных млекопитающих плейстоценовой и 
голоценовой эпох: бизона, лошади, благородного и сев. оленей, лося, бурого медведя, волка и др. 

СИКИЯЗ-ТАМАКСКИЙ II – пещерный комплекс в Саткинском р-не Челяб. обл. на реке Ай 
(правый берег), состоящий из 5 объектов, в т.ч. п. Маковка (СТ-II) и навес СТ-XXVI. Определён как 
П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

СИКИЯЗ-ТАМАКСКИЙ ВЕРХНИЙ – пещерный комплекс в Саткинском р-не Челяб. обл. 
на реке Ай (левый берег, 0,5 км выше по течению д. Сикияз-Тамак), состоящий из 4 пещер. Опреде-
лён как П.К. в 1997 г. (В. И. Юрин). 

СИКИЯЗ-ТАМАКСКИЙ КАРСТОВЫЙ МОСТ – карстовый мост в Саткинском р-не Че-
ляб. обл. на правом берегу р. Ай. Расположен над входом в пещеру Каминная, входящую в состав 
Сикияз-Тамакского пещерного комплекса. Образовался в результате обрушения части свода входного 
грота пещеры, на месте древней «органной» трубы. Сикияз-Тамакской археологической экспедицией 
(руководитель Юрин В.И.) в 1998 г. в ходе исследований было определено, что обрушение произош-
ло около 10 тысяч лет назад. Концы моста упираются в стены входного грота. Размеры моста: длина – 
около 5 м, ширина – 1,6-2 м, высота над полом пещеры – 9,5 м. Мост имеет научно-познавательное 
значение. Впервые описан Дубовик В.Н. в 1966 г. 

СИКИЯЗ-ТАМАКСКИЙ ПЕЩЕРНЫЙ КОМПЛЕКС – памятник истории и культуры обл. 
значения (1999); крупнейший археол. пещерный комплекс в России. Находится в 26 км к С.-З. от г. 
Сатки, в 1,1 км к С.-В. от дер. Сикиязтамак (по которой получил назв.). Расположен в юж. отрогах хр. 
Туй-Тюбе, в известняковых скалах крутых сухих логов на прав. берегу р. Ай (на выс. 1–74 м от уреза 
воды). Обнаружен в 1995 Чел. спелеоархеол. отрядом (рук. В. И. Юрин). К 1997 г. выявлено 42 под-
земные полости (29 пещер, 5 гротов, 2 скальных навеса), 3 карстовые арки, карстовые провал и мост. 
Назв. даны 21 объекту: (В. И. Юрин). 

СИКИЯЗ-ТАМАКСКОЕ – карстовое полье в Саткинском р-не Челяб. обл. в 2,2 км к Ю-В от 
дер. Сикиязтамак, в междуречье Ая и Улуира. Представляет собой небольшую замкнутую карстовую 
котловину в виде буквы «Т». Образовалось в месте слияния 2 сухих карстовых логов и 1 карстового 
оврага. На дне полья имеются небольшие скальные обнажения выс. до 1 м. Зафиксировано также 5 
вертикальных и крутонаклонных входов в подземные каналы – места поглощения талых и дождевых 
(ливневых) вод. Эти входы погребены под слоем горной породы. В. И. Юрин обнаружил, описал и 
назвал в 2005 г. 

СИКСАНБАЙ – деревня в Кугарчинском р-не Башк. Другое название: Колой [СТРБ, 2002]. 

СИЛАНТЬЕВО – село в Бирском р-не Башк. От русского антропонима Силантьев с оконч. -о 
[СТРБ, 2002]. 

СИЛАСАУ – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. (офиц. Баргызбаш) [СТРБ, 2002]. От на-
звания реки. Этимологическая база: иранские слова чале, шале, чуль и т.д. со значением «проход» и 
другими значениями. Топонимический ряд: Большая Селия, Селянка, Селия, Силач, Силия, Силияз, 
Сула, Сулия, Челябка, Шалама, Шаломянка, Шелюга,.Шулемка, Шуляма. 

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

СИЛАЧ – железнодорожная станция, посёлок на территории Верхнего Уфалея в Челяб. обл. 
(Силачский с-с). Топонимический ряд: Селянка, Селия, Большая Селия, Силач, Силия, Силияз, Сула, 
Сулия,  Челябка, Шалама, Шаломянка, Шелюга,.Шулемка, Шуляма. 

СИЛАЧ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. и имя р. Вязовка на карте 1742 г. Реки и озёра 
часто имеют одинаковое название, иногда и горы на берегу. Река и озеро вписываются в дорожную 
речную систему Волга–Обь; здесь проходила дорога Тобольск–Казань; Уфа–Тобольск. И неслучайно 
в этой местности к бассейну р. Уфалейки принадлежат Бол. и Мал. Шилея; у них общяя этимологиче-
ская база, иранские слова чале, шале, чуль и т.д. со значением «проход» и другими значениями. На-
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СИЛЯТУР – гора около города Куса в Челяб. обл. Компонент тур засвидетельствован в ряде 
названий гор северо-восточной части Южного Урала (Силитуртау, Силитур около города Куса, Сира-
тур, также Сератур, Саратур в верховьях р. Миасс, Баштур близ хр. Бакты). Но тюркским языкам не 
известны оронимические термины типа тор, дор, тур, дур, поэтому допустима версия о связи назва-
ний на тур с древним арийским (индоевропейским) субстратом. Как считает профессор, доктор фи-
лологических наук А. К. Матвеев, в этом отношении интересны иранские данные: осетинское дур, 
дор – «камень», отражённое и в топонимии (названия гор: Шавдор – «Чёрный камень», Сагдор – 
«Олений Камень», Стурдор – «Большой Камень» и др.), таджикское тор – «верхушка», торак – 
«вершина», язгулямское тур – «верх», «верхний» [Матвеев, 2008]. Топонимический ряд: Байтур, 
Байтурово, Балатур, Балятар, Баштур, Белатор, Белетар, Белетур, Белетур-Елга, Белятар, Беля-
тур, Буйтур, Касатур, Саратур, Селятур, Сератур, Силитур, Силитуртау, Силитур-Тау, Силятур, 
Сиратур, Тораташ, Торна, Турат, Тура-Тау, Тура-Таш, Турачи, Тургайак, Тургаяк, Тургояк, Турнак, 
Турново, Турсагаза, Турхай, Турхан. 

СИМ – река, правый приток (на 561 км от устья) р. Белая (пр. р. Кама). Путь: Сим → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское 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 реч-
ную, блестящую на солнце узину древние арии могли сравнить с проволокой из серебра; в иранских 
языках слово сим означает «серебро»; «проволока». По мнению А. К. Матвеева, метафора (перенос 
значения) послужила базой для наименования реки. Как считает В. В. Поздеев, другой путь открыва-
ет иранистика. У курдов сохраилось созвучное слово чел – «река, ручей»; «открытая долина». А Сим 
после Аши течёт по широкой долине. У северных иранцев это слово могло превратиться в сим; оно 
сохранилось у горцев на Кавказе со значением «вода». Гидронимы Симоиоки, Симоярви, Сым, Сы-
мап, Симак, Тым, Тъмака и т. д. прописались от Сибири до Лапландии и Чёрного моря на просторах 
былого господства арийских племён в энеолите [Поздеев, 2007]. 

СИМБАШ – речка, исток Сима, бассейн реки Белой. Путь: Симбаш → Сим → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Разбивка: сим + баш. Топонимический ряд: Сим, Симбаш, Симбирка, 
Симбирский, Симгаза, Симгазы, Симка, Симкино, Симок, Симская, Симские Горы, Симский Пруд, 
Симун. 

СИМБИРКА – посёлок Обручевского сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. Расположен в 
центральной части района на реке Ильяска. Образован в 1908 году переселенцами из Симбирской 
губернии Российской империи и назван ими в память о родине. Расстояние до районного центра, села 
Кизильское 30 км. В округе посёлка обнаружены курганные могильники эпохи бронзы. Севернее, в 
2 км находится археологический памятник – аллея менгиров [Волгин, 2009]. 

СИМБИРСКИЙ – хутор в Кугарчинском р-не Башк. Назв. дано переселенцами из бывш. 
Симбирской губернии Российской империи [СТРБ, 2002]. Название повторяет город Симбирск (ныне 
Ульяновск). 

СИМГАЗА – река, правый приток Сима [СТРБ, 2002] в Архангельском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: сим + газа. Путь: Симгаза → Сим → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

СИМГАЗЫ – речка, правый приток Сима, бассейн Белой. Разбивка: сим + газы. Путь: Симга-
зы → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

СИМКА – озеро в Бирском р-не Башк., возле деревни Симкино [СТРБ, 2002]. Вероятно, об-
разовано в русском языке от основы сим + рус. суфф. -к-(-а). Возможно, от башкир. диал. сим – 
«омут, глубокое место» [РБСВОРБ, 2005]. 

СИМКИНО – село в Бирском р-не Башк. От гидронима Симка с суфф. -ин-(-о) [СТРБ, 2002]. 

СИМОК – речка, правый приток р. Сим (пр. р. Белая) в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. 
Путь: Симок → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

СИМСКАЯ – деревня в Иглинском р-не Башк. От назв. реки Сим + русский суфф. -ск (-ая) 
[СТРБ, 2002]. 

СИМСКАЯ – железнодорожная станция в Ашинском р-не Челяб. обл. Топонимический ряд: 
Сим, Симбаш, Симбирка, Симбирский, Симгаза, Симгазы, Симка, Симкино, Симок, Симская, Сим-
ские Горы, Симский Пруд, Симун. 
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СИМСКАЯ СКВОЗНАЯ – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. 
Сим (западная окраина с. Серпиевка) в пещерном комплексе Серпиевский III. Определён как П.К. в 
1997 г. (В. И. Юрин). 

СИМСКИЕ ГОРЫ – высоты в Ашинском р-не Челяб. обл. По мнению Николая Ивановича 
Шувалова, название не имеет окончательного толкования [Шувалов, 1982]. 

СИМСКИЙ ПРУД – искусственное водосборное сооружение, сооруженное на реке Сим для 
потребления воды городом Симом Челяб. обл. Симский Пруд относится к питьевым водоёмам. 

СИМУН – речка в Зилаирском р-не Башк. По-видимому, от православного русского личного 
имени Семён, считают башкирские учёные [РБСВОРБ, 2005]. См. Шибан. 

СИНАРА – деревня в Каслинском р-не Челяб. обл. (Багарякский с-с). Название дано по озе-
ру. Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года исключена из списков населённых мест. 

СИНАРА – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. (Багарякский с-с). Топонимический ряд: За-
грей, Зангрей, Зенгур, Зингейка, Зингейский, Зингереевка, Зингиреи,  Зинино, Зинковка, Зингур, Санар, 
Санарка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Санар-Тау, Санарурман, 
Санар-Урман, Синар, Синара, Синарский, Сингерей. 

СИНАРА – речка, приток Исети. Путь: Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив 
Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Топонимический ряд: Большой Суну-
куль, Каменная Санарка, Малый Сунукулъ, Нижняя Санарка, Санар, Санарка, Санарский Бор, Са-
нартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-Урман, Санга, Сангалыелга, Сангатау, Санга-Тау, Сангы-
тау, Санкуй, Синара, Синарский, Сунаево, Сунай, Суналы, Сунга, Сунгаля, Сунгуль, Сунесы, Сунка, 
Сунке-Гуль. 

СИНАРСКИЙ – посёлок в Кунашакском р-не Челяб. обл. Усть-Багарякский с-с. Топоним 
образован в русском языке от основы "синар" с помощью суффикса СК (ий). Топонимический ряд: 
Загрей, Зангрей, Зенгур, Зингейка, Зингейский, Зингереевка, Зингиреи,  Зинино, Зинковка, Зингур, Са-
нар, Санарка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Санар-Тау, Санарур-
ман, Санар-Урман, Синар, Синара, Синарский, Сингерей, Сингильдик, Сингильдык-Елга, Сингираук. 

СИНГИЛЬДИК – гора в Туймазинском р-не Башк., возле деревни Айтактамак. Топонимиче-
ский ряд: Загрей, Зангрей, Зенгур, Зингейка, Зингейский, Зингереевка, Зингиреи,  Зинино, Зинковка, 
Зингур, Санар, Санарка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Санар-Тау, 
Санарурман, Санар-Урман, Синар, Синара, Синарский, Сингерей, Сингильдик, Сингильдык-Елга, Син-
гираук. 

СИНГИЛЬДЫК-ЕЛГА – речка, левый приток р. Суваняк в Бурзянском р-не Башк. От сэц-
гелдек «звенящая» и йылга «речка» [СТРБ, 2002]. Путь: Сингильдык-Елга → Суваняк. 

СИНГИР ЮЖНЫЙ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Верхний Тавлыкай, ря-
дом с речкой Южный Сингир, правый приток Кусябы [СТРБ, 2002]. 

СИНГИР ЮЖНЫЙ – речка, правый приток р. Кусяба (пр. р. Сакмара) в Баймакском р-не 
Башк., возле деревни Верхний Тавлыкай. От назв. горы [СТРБ, 2002]. Путь: Южный Сингир → Куся-
ба → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

СИНГИРАУК – камень в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Яумбай [СТРБ, 2002]. Топо-
нимический ряд: Загрей, Зангрей, Зенгур, Зингейка, Зингейский, Зингереевка, Зингиреи,  Зинино, Зин-
ковка, Зингур, Санар, Санарка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Са-
нар-Тау, Санарурман, Санар-Урман, Синар, Синара, Синарский, Сингерей, Сингильдик, Сингильдык-
Елга, Сингираук. 

СИНГИРАУК – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бурзянском р-не Башк., возле 
деревни Байназар [СТРБ, 2002]. От сынгырауык – «звенящий» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Сингираук → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

СИНЕГЛАЗОВО – железнодорожная станция на территории города Челябинска. Название 
русское. Дано по фамилии отважного казака Исетского войска из Челябинской крепости Синеглазова. 

СИНЕГЛАЗОВО – озеро Челяб. обл. Расположено на южной окраине Челябинска, в 0,3 км к 
северо-западу от посёлка Синеглазово (в черте города Копейска) и в 1 км на юго-восток от посёлка 
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Новосинеглазовский (в черте города Челябинска). Площадь водного зеркала 13,8 км2, длина 5,4 км, 
средняя ширина 2,6 км. Средняя глубина 2,4 метра, максимальная – 3,1 метра. Объём водной массы 
около 33,0 млн м3. Гидроним русский. Название дано по заимке казака Синеглазова, основавшего вы-
селок из Челябинской крепости в XVIII веке. В 1773 г. заимка преобразована в деревню из-за поселе-
ния пермских сходцев. Это память о казаке Челябинской крепости Емельяне Семёновиче Синеглазо-
ве, уроженце дер. Толкаши Казанской губернии [Поздеев, 1999]. Гидроним образован от топонима. 

СИНЕГЛАЗОВО – старинное русское село на территории города Копейска в Челяб. обл. 
(Калачевский с-с). Топоним сложносоставной, составлен из русских слов "синие глаза". Поселение 
основано в XVIII веке казаком Синеглазовым как выселок из Челябинской крепости. Название дано 
по фамилии отважного казака первопоселенца. Заселено казаками, государственными крестьянами 
Челябинского уезда и пермскими сходцами. Крестьяне отрабатывали оброк на горных заводах, каза-
ки несли линейную службу в крепостях Троицкой дистанции. 

СИНЕГЛАЗОВЫХ – заимка казака Челябинской крепости Емельяна Семёновича Синеглазо-
ва, уроженца дер. Толкаши Казанской губернии. В 1773 г. заимка Синеглазовых преобразована в де-
ревню Синеглазово из-за поселения пермских сходцев. Рядом расположенное озеро наименовано как 
оз. Синеглазово [Поздеев, 1999]. 

СИНИЙ БОР – посёлок в Увельском р-не Челяб. обл. (Кичигинский с-с). Русский составной 
топоним. 

СИНИЙ КАМЕНЬ – скала, природный памятник Южного Урала; возвышается на левом бе-
регу реки Урал, у старинного казачьего посёлка Кизильского в Челяб. обл. Скала Синий Камень сло-
жена реликтами древнего вулкана (330 млн. лет). Встречающийся железосодержащий минерал гема-
тит придаёт породам красные, розовые и светло-сиреневые цвета. Это и послужило причиной наиме-
нования скалы Синий Камень. У бывшей казачьей крепости Кизильской мы, имеем возможность на-
блюдать малую частицу громадной огнедышащей горы, возраст которой очень почтенный. 

СИНИЙ КАМЕНЬ (Синий Шихан) – гора 335,4 м в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом 
берегу реки Урал. В непосредственной близости от горы находится село Кизильское. Синий Шихан – 
особо охраняемая природная территория, геологический памятник природы, сохранившаяся часть 
древнего вулкана, активного около 350 млн. лет назад. Сложена из вулканических пород – кварцевых 
порфиров содержащих минерал гематит. Гематит в данном случае придаёт породам своеобразный 
оттенок – отсюда и название [Волгин, 2009]. 

СИНИЙ ШИХАН – гора в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Урал. Русский 
составной ороним. 

СИНИЙ ШИХАН – село в Брединском р-не Челяб. обл. (Павловский с-с). Самый южный на-
селённый пункт Челябинской области. Расстояние до районного центра, посёлка Бреды 62 км. Окре-
стности села известны в истории золотодобычи Южного Урала с конца XIX века [Волгин, 2009]. Рус-
ский составной ойконим произошёл от оронима. Синим село названо русскими жителями Южно-
уральского края за то, что издали каменный останец, возле которого основано поселение, имеет сине-
ватый оттенок. 

СИНИЙ ШИХАН (Синий Камень) – гора 335,4 м в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом 
берегу реки Урал [Волгин, 2009]. 

СИНИЦИНСКИЙ – бывшая деревня в Благоварском р-не Башк. (другие назв. Бизиргяк, 
Знаменка) [СТРБ, 2002]. Вероятно, от русского антропонима Синицин. 

СИНТАШ – речка, правый приток р. Чермасан в Благоварском р-не Башк. Путь: Синташ 
(Сынташ) → Чермасан. Вариант назв. Сынташ. От hынташ – «фигурный камень, балбал, каменная 
баба» [СТРБ, 2002]. От назв. местности (hын – “фигура, изваяние”) [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: сын 
+ таш. Топонимический ряд: Новый Сынташ, Синташ, Синташта, Синташтинский, Старый Сын-
таш, Сынтасты, Сынташ, Сынташтамак, Сынташтау, Сынташ-Тау. 

СИНТАШТА – археологический памятник бронзового века в Брединском р-не Челяб. обл. на 
левом берегу р. Синташта, в 4 км от посёлка Рымникский. Назван по реке, на которой открыт. В 
культурный комплекс «Страны городов» входят укреплённое поселение, могильник и храмово-
погребальное сооружение Большой Синташтинский курган. Синташтинское поселение (Синташта) 
открыто в 1968 г. Уральской археологической экспедицией (УАЭ) под руководством В. Ф. Генинга 
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во время исследований в зоне строительства водохранилища на реке Синташта между селом Мирное 
и посёлком Рымникский. В 100-150 м. к С-С-З от поселения находится Большой Синташтинский кур-
ган и грунтовый могильник. Все эти сооружения получили общее название «Синташтинский ком-
плекс». В 1972 г. начались археологические раскопки этой группы памятников. За девять полевых 
сезонов (1972-1976, 1983-1986) комплекс был раскопан полностью. Эти исследования стали началом 
масштабного изучения открытого в 1987 г. Аркаима и других поселений «Страны городов». Поселе-
ние многослойное, круглой формы, диаметром 140 м. Поселение сильно разрушено течением реки, 
площадь жилой части поселения 14,5-15 тысяч м2, общая площадь комплекса более 30 тысяч м2. Син-
таштинский комплекс виден на аэрофотоснимке 1957 г. [Волгин, 2009]. 

СИНТАШТА – посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. Основан в 1922 году [Шувалов, 1982]. 
Название дано по протекающей рядом реке древних ариев. "Каменная река" – так называется река в 
старинных документах. Нынешнее название тюркское, и переводится на русский язык как "Речка с 
надмогильными камнями". Синташта – это место археологических раскопок поселений и могильни-
ков древних жителей нашего края – ариев, то есть пахарей (старинное русское слово орать – пахать, 
оратай – земледелец). 

СИНТАШТА – река, левый приток р. Берсуат, впадающей в Тобол, бассейн Иртыша. [Шува-
лов, 1982]. Иное написание: Сынтасты. Путь: Синташта (Сынтасты) → Берсуат → Жилкуар → Тобол 
→ Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 

СИНТАШТА II (Селенташ, Левобережное) – археологический памятник бронзового века в 
Брединском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Синташта в 1 км севернее (через реку) посёлка 
Комсомольский и в 19 км восточнее посёлка Бреды. Укреплённое поселение «Страны городов». На-
звание дано по реке, на которой находится. Поселение открыто в 1989 году И. М. Батаниной при де-
шифрировании аэрофотоснимков 1976 года. Полевое обследование памятника проведено в 1992 году 
разведочным отрядом археологической экспедиций ЧелГУ (Г. Б. Зданович). Поселение многослойное 
(два периода проживания), прямоугольной формы с закруглёнными углами. Площадь около 14 тысяч 
кв. м. В северо-западном направлении, в 120 м от поселения находятся грунтовые курганы, предпо-
ложительно являющихся некрополем укреплённого поселения [Волгин, 2009]. 

СИНТАШТИНСКИЙ БОЛЬШОЙ КУРГАН – археологический памятник в Брединском р-
не Челяб. обл., храмовое сооружение бронзового века. Входит в арийский Синташтинский культур-
ный комплекс, см. Синташта. Высота насыпи (современность) 4,5 м, диаметр основания 80-85 м. В 
центре кургана находилось погребальное сооружение, в котором найдены остатки костей человека и 
фрагменты керамики. Выявлено несколько древних грабительских раскопов, разрушивших часть то-
лоса – сводчатого глиняного перекрытия погребальной камеры. На кургане был возведён храм-
святилище высотой более 9 м и основанием 72 м. На сооружение кургана было использовано не ме-
нее 13-14 тысяч куб. м. различного грунта. Храм-святилище представлял в древности величественное 
сооружение, возводился длительное время с участием вероятно всего взрослого населения поселения 
Синташта [Волгин, 2009]. 

СИНТАШТИНСКИЙ МОГИЛЬНИК – захоронение русов-яриев бронзового века, археоло-
гический памятник в Брединском р-не Челяб. обл., недалеко от старинного казачьего посёлка Рым-
никского. 

СИНЯК – гора Южного Урала на юго-запад от горы Большой Иремель. Название образовано 
от русского слова синий, обозначающего цвет. 

СИНЯК – речка в Учалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

СИПАЙЛОВО – посёлок в Уфимском р-не Башк. Другие названия: Загорное, Загорский, 
Приют [СТРБ, 2002]. От русского антропонима Сипайлов. Ср. сипаи в Индии. 

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

СИРБАЙ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Азангул [СТРБ, 2002]. 

СИРБАЙ-САЗ – озеро в Мечетлинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: сир + бай + 
саз. 

СИРДАН – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Туиш [СТРБ, 2002]. 

СИРМЕШТАУ – гора в Архангельском р-не Башк. Вероятно, от этнонима (названия родово-
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го подразделения в составе башкирского сословия) + тау – «гора» [СТРБ, 2002]. 

СИРЫМ – речка в Зианчуринском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

СИРЯКУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка: Сиря + 
Куль. В переводе с тюркских наречий прозвучит как "Прогнившее озеро". Ср.: Серит-Куль. 

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. Веро-
ятно, от башкир. – сереш – “упрямая, строптивая” [РБСВОРБ, 2005]. 

СИСТЕМА – посёлок, остановочный пункт в Карталинском р-не Челяб. обл. (Анненский с-
с). Название русское. 

СИСЯН-ТАУ – гора в Кигинском р-не Башк., возле деревни Идрис. Трактовка отсутствует 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: сисян + тау. 

СИТИ-ЕЛГА – речка в Аургазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

СИТКОВА – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

СИТНИКИ – деревня в Благоварском р-не Башк. Другое название: Берикмэк [СТРБ, 2002]. 

СИТЦЕВА – деревня в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. (Гривенский с-с). Название рус-
ское. 

СИУШКА – деревня в Белебеевском р-не Башк. Другие названия: Анненково, Медведка 
[СТРБ, 2002]. 

СИХОН – село в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СИЯЛИТАУ – гора в Архангельском р-не Башк., возле деревни Азау [СТРБ, 2002]. Ср. Сиян-
Гора. 

СИЯЛИТАУ – гора в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Новомещерово [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: сияли + тау. 

СИЯЛИТАУ – гора в Салаватском р-не Башк., возле деревни Алькино [СТРБ, 2002]. 

СИЯЛИТАУ – гора в Чишминском р-не Башк., возле деревни Кара-Якуп. От сейэле – «виш-
нёвая» и may «гора» [СТРБ, 2002]. 

СКАЗ – ж.д. станция ЮУЖД, посёлок в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. (Шемахинский с-
с). В районе станции – несколько пещер, подземных речек, много ключей, поноров, воронок, карсто-
вых оврагов [Калугин, 1974]. Название русское. Вспомните "Сказы" Бажова. Название поселению 
дано русскими людьми по одноимённой пещере, расположенной неподалёку. 

СКАЗ – пещера в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Название русское. 

СКАЗ-1 (Пещера Шемахинская-1) – природный памятник Южного Урала; находится в Нязе-
Петровском р-не Челяб. обл., в 2,5 км к ю-в от станции Сказ, на левом берегу реки Сухая Шемаха, 
притоке Уфы (бассейн Белой). Вход в пещеру Сказ-1 (Шемахинскую Пещеру) расположен в скаль-
ном основании правого берега реки Морозкина. Пещера Сказ-1 (Шемахинская) горизонтально кори-
дорного типа. Длина всех ходов достигает 1610 м. 

СКАЗОВСКАЯ – карстовая воронка в Нязепетровском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

СКАЗОВСКАЯ – пещера. В 2,5 км юго-восточнее станции Сказ находится пещера Шемахин-
ская-Первая (другие названия – Насиб-Таш, Сказовская) длиной 1660 м. Пещера коридорного типа, в 
ней несколько глубоких озёр (до 7м), есть подземный ручей. В пещеру, кроме основного, ведёт дру-
гой ход. Но пещера опасна для посещения, так как на значительном протяжении залита водой, темпе-
ратура которой всего 2,5° [Калугин, 1974]. 

СКАЛА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ – геологический памятник природы Кизильского р-на Че-
ляб. обл. у северо-восточной части посёлка Ново-Александровский (Измайловского сельсовета) в 
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2 км западнее древнего арийского укреплённого поселения Аркаим, на правом берегу реки Большая 
Караганка. Скальные выходы представлены вулканическими породами. В районе посёлка также на-
ходятся археологические памятники: курганы «Каменный», «Александровский I», могильники «При-
дорожный», «Александровский», поселения «Ближний Хутор», «У Александровской плотины» и 
другие. Памятники датированы от эпохи бронзы до IX-X веков. У юго-восточной окраины, на берегу 
реки – полуразрушенная плотина Александровской Мельницы – этнографический памятник XIX – 
начала XX веков [Волгин, 2009]. 

СКАЛА ВОСТОЧНАЯ – скала в Кизильском р-не Челяб. обл. Восточная, практически вер-
тикальная часть горы Лысая (350,2 м) (Шаманка) в западной части Аркаимской Долины, западной 
части территории музея-заповедника «Аркаим». Геологический памятник природы: естественный 
геологический разрез прибрежно-морских отложений каменноугольного периода [Волгин, 2009]. 

СКАЛА ДЫРЯВАЯ – пещерный комплекс в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на реке Сим 
(правый берег) (0,75 км западнее п. Игнатиевская), состоящий из 25 пещер и гротов (1998г.), в т.ч. пп. 
Путаная, Игнатиевская Малая, гр. Опасный; Определён как П.К. в 1998 г. (В. И. Юрин). 

СКАЛА-КОЛЬЦО – карстовая арка в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл., 1,5 км к Ю-В от с. 
Серпиевка, в скальном обнажении правого берега р. Сим, несколько метров восточнее грота Большой 
Серпиевский в пещерном комплексе Серпиевский I (определён как П.К. в 1997 г). Иное название: 
«Каменное Кольцо», «Кольцо-Камень», «Серпиевская Арка», геологический памятник природы об-
ластного значения (1985 г.) и археологии (2000г.). Скальный природный останец. Известна местному 
населению с XIX века. Первое обследование арки проведено в 1955 г. профессором ЧГПУ А.Д. Сы-
соевым. В начале 60-х гг. XX века была осмотрена географом-карстоведом В.Н. Дубовик. В 1998 г. 
В.И. Юрин под аркой обнаружил раздробленные кости крупных млекопитающих и фрагменты кера-
мики. Имеет научно-познавательное и рекреационное значение. 

СКАЛИСТЫЙ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Троицко-Совхозный с-с). Название 
русское. 

СКАЛЫ МИТЬКИНЫ – гора Южного Урала на административной территории города Зла-
тоуста в Челяб. обл. Составной русский ороним. Второе слово в названии горы связывается с умень-
шительно-ласкательным календарным православным именем, производное от имени Дмитрий. 

СКАЛЫ С ПЕЩЕРАМИ – горы на правом берегу р. Ай. От р. Улуюр (пр. р. Ай) до пещер 2 
км. 

СКАЛЫ ЧЁРНЫЕ – утёсы; природный памятник Южного Урала. Чёрные Скалы тянутся по 
правому берегу реки Ай, ниже устья реки Бейды более чем на 2 км и заканчиваются отвесным три-
дцатиметровым утёсом ниже деревни Терехты. От Чёрных Скал начинается природный комплекс 
Айской Долины. 

СКВОЗНАЯ – пещера на р. Юрюзань. Ниже Старичного (Большого Лимоновского) гребня на 
р. Юрюзань два острова, у которых начинается длинный, каменистый Жеребчиков перекат, в межень 
очень мелкий. На левом берегу на склоне голой горы выделяются красивые скалы – Жеребчиков утёс, 
образовавшиеся в результате выветривания. Ниже островов начинается Жеребчикова лука – петля в 
несколько километров длиной. Кончается она у Жеребчикова гребня, состоящего из отдельных скал 
общей протяженностью около километра. В Жеребчиковом гребне есть три пещеры. Первая, к кото-
рой ведёт крутой подъём, расположена на высоте 50 м от уровня реки имеет большой вход (4 x 7,5 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 вер-
шине 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]. 

СКВОЗНАЯ (СТ-1) – пещера, археологический памятник Южного Урала, входит в Сикияз-
Тамакский пещерный комплекс, который находится в Саткинском р-не Челяб. обл., 26 км с-з города 
Сатка; 1,1 км с-в бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Владимиром Ивановичем Юриным. 
Впервые в пещерах Урала, в культурном слое, обнаружены куски известняка с заполированной по-
верхностью, относящиеся к палеолиту. Внутри некоторых полостей пещеры имеются достаточно су-
хие верхние слои рыхлых отложений, в которых сохраняются дерево и береста (фрагменты изделий 
из дерева и бересты, датируемые средневековьем). В двух полостях выявлены материалы, говорящие 
о культовом характере данных объектов: СТ-1, зал 8 – культ медведя (палеолит); СТ-1, зал 6 – святи-
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лище (ранний железный век, средневековье). 

СКВОЗНАЯ ИМ. А.Д. СЫСОЕВА СИКИЯЗ-ТАМАКСКАЯ (СТ-I) – пещера в Саткинском 
р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном ком-
плексе Сикияз-Тамакский. Определён как П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

СКВОЗНАЯ ПЕЩЕРА – природный памятник Южного Урала; находится в Увельском р-не 
Челяб. обл., в 500 метрах ниже устья Жемерякского Лога по течению реки Сухарыш. Пещера начина-
ется на плоской вершине берегового обрыва, круто уходит вниз и через 10 метров вновь выходит на 
поверхность у подножия скалы. 

СКВОЗНАЯ СИМСКАЯ – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. 
Сим (западная окраина с. Серпиевка) в пещерном комплексе Серпиевский III. Определён как П.К. в 
1997 г. (В. И. Юрин). 

СКВОЗНАЯ УЛУИРСКАЯ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. 
Улуир (0,5 км выше по течению П.К. Улуирский I) в пещерном комплексе Улуирский II.Определён 
как П.К. в 1997 г. (В. И. Юрин). 

СКВОЗНАЯ УСТЬ-БАГАРЯКСКАЯ – пещера в Кунашакском р-не Челяб. обл. (В. И. 
Юрин). 

СКВОЗНЫХ ПЕЩЕР ДОЛИНА – местность в Увельском р-не Челяб. обл. В ходе изучения 
подземных полостей силами комплексной научной Сикияз-Тамакской спелеоархеологической экспе-
диции была зафиксирована «Долина Сквозных пещер». 

СКВОРЧИХА – село в Ишимбайском р-не Башк. От русского антропонима Скворцов [СТРБ, 
2002]. 

СКИТ АГАРДЯШСКИЙ – на адм. территории г. Карабаш в Челяб. обл. на огромном мысу 
озера Большой Агардяш в 2005 г. обнаружены и первично обследованы остатки, существовавшего 
почти до середины XX века, небольшого старообрядческого скита, на территории которого, в его бе-
реговой части, расположено 6 пещерных объектов (гроты, скальные навесы), в т.ч. – два с искусст-
венными пристройками по форме напоминающими кельи [Юрин, 2005]. Гроты и скальные навесы 
находятся в северо-восточной части мыса, в небольших скалах северного склона увала и образуют 
целый пещерный комплекс, названный участниками экспедиции – Агардяшским. 

СКИФСКИЙ ПУТЬ – дорога из Азии в Европу. Проходила через Южный Урал. Имела мно-
жество ветвей. 

СКЛЯР – посёлок, остановочный пункт в Агаповском р-не Челяб. обл. (Первомайский с-с). В 
южнорусских говорах встречается слово скляр в значении "стекольщик". Возможно, связано с фами-
лией, образованной от профессии. Постановлением областной Думы от 21. 12. 1995 года № 307 посё-
лок Скляр исключён из списка населённых мест. 

СКОБЕЛЕВКА – деревня в Белебеевском р-не Башк. От русского антропонима Скобелев с 
русским суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

СКОРОБОГАТОВА – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской гу-
бернии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных 
крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

СКРИПКА – озеро в Чишминском р-не Башк., возле села Чишмы. Образно-метафорическое 
наименование. От скрипка – музыкальный инструмент [СТРБ, 2002]. Скорее всего, от украинской 
фамилии Скрипка, либо от прозвища. 

СКУБА – балка в Брединском р-не Челяб. обл. [Волгин, 2009]. 

СКУБА – речка, левый приток р. Бирсуат, бассейн Синташты, реки древних ариев. Путь: 
Скуба → Бирсуат → Синташта → Тобол → Иртыш → Обь → Обская губа. В переводе со многих на-
речий народов Средней Азии "Душный, вонючий холм". В книге Ф. М. Старикова «Краткий очерк 
оренбургского казачьего войска», 1890, с. 90: «Укрепление это (Наследницкое), выстроено на месте 
братской могилы, которая представляла собой конусообразный бархан. При постройке зданий в ук-
реплении бархан этот был срыт. При раскопке его было найдено большое количество костей. В пре-
даниях киргиз местность эта замечательна тем, что будто бы на этом месте было побоище двух раз-
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ных 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 → Кар-
ское море → Северный Ледовитый океан. Берёт начало 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 бы-
ла братская могила воинов после побоища двух народов, известного во многих странах Средней Азии 
[Волгин, 2009]. 

СКУТИНО – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 
04. 1966 года Скутино исключена из списков населённых мест. 

СЛАВА – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Лазурненский с-с). Основан южно-
уральский посёлок в 1928 году. Вполне возможно, населённый пункт получил своё название в память 
о русском боевом крейсере "Слава". В монографии "История Русов" первичная этимология самона-
звания суперэтноса кроманьонцы-бореалы-индоевропейцы определена Юрием Петуховым предельно 
четко (для всех приемлемых огласовок корневой основы "рс-" – "рус, рас, рос-рош"): Рус = "светлый, 
хороший, красивый, свой"; Русы = "светлые, хорошие, красивые, свои". Все прочие самоназвания в 
большинстве случаев представляют из себя эпитеты, пример: "арии-ярии" – "ярые, жизнестойкие" 
или "словени-славяне" – "наделённые словом, славные". И всё же, от чего пошли славяне? Споры от 
чего пошли "славяне", от "слова" или от "славы", выглядят достаточно непрофессионально, ведь для 
любого исследователя, знакомого с азами языковедения, ясно, что "слава" без "слова" невозможна, 
ибо "про-слав-ление" идёт при посредстве "о-слов-ления, про-слов-ления" – эти два слова-понятия 
связаны воедино, а изначально представляют собой одно целое. Славяне – владеющие словом. Так 
называли представителей суперэтноса русов в отличие от хомопитеков (Homopithecus) и хомоантро-
пов (Homoantropus), которые ещё не могли владеть словом, то есть, были немы, безъязыки. В дуализ-
ме противоположность славянам (владеющим словом) были немцы (немые, безъязыкие, не владею-
щие словом). Подобный дуализм существовал на протяжении десятков тысячелетий до н.э., и никако-
го отношения не имеет к современным "дойче" и древним "германцам". 

СЛАДКИЕ КАРАСИ – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской гу-
бернии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных 
крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". КАРАСИ – рыбы се-
мейства карповых. Длина до 45 см, весят 1-3 кг. 2 вида: обыкновенный, или золотой, карась в водо-
ёмах Европы и Сибири (до р. Лена); серебряный карась в водоемах Евразии и бассейне Тихого океа-
на. Объект промысла, разведения в прудах и аквариумах [БЭС]. 

СЛАДКОЕ – озеро в Брединском р-не Челяб. обл.; по местной легенде, когда-то опрокину-
лась машина с сахаром и стала вода в озере сладкой. Правда, Сладким назвали озеро до изобретения 
автомобиля. Сладость воды понятие относительное и связано с изменением минерализации; особенно 
сластит вода зимой. И, неслучайно, у некоторых озёр второе название обычно – Горькое. Слаткое, 
Слаткое – названия нескольких озёр в Челяб. обл.; особенно их много на планах, земельных владений 
XIX в. в северо-восточной части области, и всё малютки. [Поздеев, 2008]. 

СЛАДКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. близ деревни Ново-Александровка (Куй-
бышевка), ныне не существующей, сегодня ближе всего будет село Ваганово. Вода в озере не лечеб-
ная и не целебная, но пресная и годная к питью. 

СЛАДКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. в Кочердыкском с.с. Площадь зеркала 
0,32 км2. Глубины от одного до полутора метров [Пятков, 2004]. Озеро пользуется популярностью из-
за лечебных свойств воды и грязи. Сладость воды понятие относительное и связано с изменением 
минерализации; особенно сластит вода зимой. [Поздеев, 2008]. О происхождении его названия суще-
ствует несколько версий и легенд. На самом же деле щелочная вода озера, содержащая растворённую 
соду, придаёт на какой-то миг ощущение сладковатого привкуса, что, по-видимому, и послужило 
причиной названия, считает Николай Иванович Шувалов. 

СЛАК – нп. в Альшеевском р-не Башк. От назв. pеки [СТРБ, 2002]. 

СЛАК – нп. в Чишминском р-не Башк. От назв. pеки [СТРБ, 2002]. 
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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 → Курсак. 

СЛАКБАШ – деревня в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СЛАКБАШ – деревня в Благоварском р-не Башк. От названия местн. (Слак – гидроним, баш 
«верховье, исток») [СТРБ, 2002]. 

СЛЕДОТОПОВ – пещера в Увельском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

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

СЛИВНОЙ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Дробышевский с-с). Топоним русский. 
Название посёлку дано по Сливным Озерам, расположенным рядом. 

СЛИВНЫЕ ОЗЁРА – группа озёр в Троицком р-не Челяб. обл. Название русское относится к 
группе из более чем десяти мелких озёр, близко расположенных друг с другом на пониженном месте, 
которые во время половодья сливаются в один большой водоём. 

СЛОБОДА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ – русский населённый пункт, существовавший в 1700 
году на месте будущей Челябинской крепости. Впервые упоминается в «Историко-статистическом 
очерке Оренбургского казачьего войска» изданном в 1891 году казачьим историком Ф. М. Старико-
вым (1842-1911). 

СЛОБОДА РЫБНАЯ – село в Кармаскалинском р-не Башк. Другие названия: Никольское, 
Николаевка, Сергеевка, Аксаково [СТРБ, 2002]. 

СЛОБОДА СИБИРСКАЯ – заложена при прокладке Сибирской железной дороги в 1897 го-
ду. Старинная слобода стала исчезать в 30-е годы XX века, когда на неё стали наступать кварталы 
посёлка станкостроителей – КБС. Ныне это место входит в территорию Ленинского района в городе 
Челябинске. 

СЛОБОДКА – хутор в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СЛОБОДКА НОВАЯ – деревня в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Слободка [СТРБ, 
2002]. 

СЛОБОДЧИКОВА – деревня в Каслинском р-не Челяб. обл. (Огневский с-с). Основана за-
имка Василием Слободчиковым в начале XVIII века, названа по фамилии отважного русского перво-
строителя – Слободчикова – сегодня это старинная русская деревня на Южном Урале. В начале XVIII 
века исетский казак Василий Слободчиков основал для великорусских земледельцев на пустопорож-
них землях Южного Урала новую слободу-поселение, которую стали именовать Слободчиковой – по 
фамилии русского первостроителя. 

СЛОМЬ – горная вершина в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл., на Бардымском хребте. На-
звание русское, происходит от слова "ломать". 

СЛУТКА – деревня в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СЛУТКА – посёлок в бывшем Уфимском уезде (Сб. ст. св. Уфимском губ.). Другие назв. 
Вознесенский, Резановка [СТРБ, 2002]. 

СЛУЧАЙНАЯ – пещера в Увельском р-не Челяб. обл. Длина 66 м. (В. И. Юрин). 

СЛЮДА – деревня в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Фершампенуазский с-с). Название у на-
селённого пункта русское, связано с залежами слюды. 

СЛЮДИСТАЯ – гора в Челяб. обл. Название русское, отражает наличие в горе залежей слю-
ды. 

СЛЮДОРУДНИК – старинный русский посёлок на территории города Кыштыма в Челяб. 
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обл. (Тайгинский поселковый совет). Название русское, сложносоставное: слюда + рудник. Основан 
рабочий посёлок в связи с разработками слюды на Кыштымском месторождении, известном с 1780 
года. 

СЛЮДЯНКА – речка, правый приток Гумбейки. Название русское, дано по месторождению 
слюды. Путь: Слюдянка → Гумбейка → Урал → Каспийское море. 

СМАК – деревня в Мелеузовском р-не Башк. От антропонима. Другие названия: деревня 
Тамъян, Бол. Тамъян, Алама Тамъян (башк.), Береково (русск.) [СТРБ, 2002]. 

СМЕЖНАЯ I (СТ-VIII) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 
км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в известняковых скалах в пещерном комплексе Сикияз-
Тамакский (определён как П.К. в 1995 г.) (В. И. Юрин). 

СМЕЖНАЯ II (СТ-XI) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 
км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в известняковых скалах в пещерном комплексе Сикияз-
Тамакский (определён как П.К. в 1995 г.) (В. И. Юрин). 

СМЕЛОВСКАЯ – железнодорожная станция, посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. 
Название русское, дано по расположенному рядом старинному казачьему выселку, основанному ка-
заком по фамилии Смелый. 

СМЕЛОВСКАЯ II – пещера, археологический памятник эпохи палеолита, расположен на ле-
вом берегу реки Малый Кизил, недалеко от посёлка Смеловского в Челяб. обл. 

СМЕЛОВСКАЯ-1 – пещера в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

СМЕЛОВСКАЯ-2 – пещера в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

СМЕЛОВСКИЙ – старинный казачий посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Населён-
ный пункт основан казаком Смелым в XVII веке как выселок. Название русское. 

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 Молочный ручей. В словарях: сметана – «молочный продукт из кислых сливок»; «молоч-
ный продукт с высоким содержанием жира, который получают из верхнего слоя свернувшегося, про-
кисшего молока». Как утверждают языковеды, слово smetana было уже в общеславянском языке – и 
происходило от глагола sъmetati – «сбрасывать, снимать». В Финляндии наш любимый продукт но-
сит имя smetana. Это же слово, smetana, употребляется в английском языке наравне с sour cream. Зна-
чит слово древнее, образовано ещё в языке русов. То есть, название речки может восходить к древ-
ним ариям (русам-индоевропейцам). 

СМИРНОВСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Краснинский с-с). Назва-
ние русское, связывается с фамилией Смирнов, довольно распространённой фамилией среди русских 
людей и среди казачьего сословия. 

СМИРНЫЙ ГРЕБЕНЬ – гряда массивных скал с красивыми утёсами красного цвета; верх-
няя грань (по течению реки) природного комплекса Юрюзанской Долины. 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 впа-
дением в Юрюзань выходит на поверхность. На другом берегу из-за красных скал гребня Смирного 
вытекает речка Большой Бердяш [Калугин, 1974]. 

СМОЛЕНКА – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Ср.: 

СМОЛЕНСКОЕ – село (Державина) в бывшем Бузулукском округе (МИ БАССР. Т. V). 

СМОЛЕОЗЁРНЫЙ – посёлок Ленинского района города Челябинска. Расположен на севе-
ро-западном берегу озера Смолино. Согласно данным Владимира Васильевича Поздеева, посёлок 
Смолеозёрный вырос из хуторов Смолино-1 и Смолино-2, основанных русскими и украинскими пе-
реселенцами в 1923 году. Первыми улицами были прибрежные Хуторская и Украинская. Бурное раз-
витие посёлка Смолеозёрный. в 50—60-е годы ХХ века отразилось в топонимике: переулки Фести-
вальные, улицы Целинная, Электровозная. О бывших Смолеозёрных хуторах напоминает прибреж-
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ная ул. Хуторная. Посёлок Смолеозёрный примыкает к автодороге «Меридиан», на юге граничит с 
коллективными садами. 

СМОЛЕОЗЁРНЫЙ – старинный казачий посёлок Челябинской станицы. Ныне в Ленинском 
районе. Основан в XVIII веке. Вероятно, это хутор Смолинский, на берегу озера Смолино. Ныне в 
Ленинском р-не города Челябинска возрождена станица Смолеозёрная оренбургскими казаками. 

СМОЛИНО – железнодорожная станция, посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Саргазин-
ский с-с). Название русское, дано по расположенному рядом выселку казака Смолина. 

СМОЛИНО – озеро на южной окраине города Челябинска. Гидрологический памятник Юж-
ного Урала. Площадь составляет 27,2 км2. Наибольшая длина 6,7 км, средняя ширина составляет 3,5 
км. Средняя глубина равна 3,8 метра. Максимальная глубина составляет 6,7 метра. В прошлом воды 
озера Смолина и его илы использовались для лечения кожных заболеваний, суставного ревматизма и 
других болезней. В окрестностях озера встречаются могильники древних русов-ариев, относящиеся к 
каменному и бронзовому векам. В 1961 году озеро Смолино объявлено памятником природы. Назва-
ние русское, дано в начале XIX века по выселку, названному в свою очередь в честь исетского казака 
Смолина (Исетское казачье войско входило в состав Оренбургского казачьего войска). Изначально 
носило арийское имя Ирентик – «золотисто-красноватое». Так назывались и оз. Синеглазово, и оз. 
Исаково, образуя в многоводные годы единый водоём. Нарекли его русы-арии, предки индоевропей-
ских народов, за цвет песка. Слово сохранилось у северных иранцев [Поздеев, 1999]. 

СМОЛИНО – старинное село в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Названо по фамилии первоос-
нователя. Дворцовой крестьянин «Сава Онисимов сын Смолин... родом Исетской правинцыи Шад-
ринского города деревни Мылниковской» записался в казаки Челябинской крепости в 1736 г. [Позде-
ев, 1999]. 

СМОЛИНСКИЙ – с-с в Советском р-не города Челябинска. Название русское, дано по на-
званию населённого пункта – старинного казачьего посёлка Смолинский. (В качестве справки: до 
возникновения в начале XIX века Оренбургского казачьего войска, существовало Оренбургское нере-
гулярное войско, в состав которого входило на правах автономии и Исетское казачье войско). 

СМОЛИНСКИЙ – старинный казачий хутор в Ленинском р-не города Челябинска. Ныне не 
существующий. Название дано по фамилии казака Исетского войска, основателя хутора. Хутор осно-
ван казаком Исетского войска Смолиным в XVIII веке как выселок из Челябинской крепости. «Сава 
Онисимов сын Смолин... родом Исетской правинцыи Шадринского города деревни Мылниковской» 
записался в казаки Челябинской крепости в 1736 г. [Поздеев, 1999]. (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 
830). Следует заметить, что ныне в Ленинском р-не города Челябинска существует казачья Смолео-
зёрная станица. 

СМОЛИНСКИЙ (Смолино) – посёлок Советского района города Челябинска (Смолинский 
с-с). Расположен на юго-западном берегу озера Смолино. Посёлок Смолинский (Смолино) – старин-
ное русское поселение, основанное в XVIII веке как казачий выселок из Челябинской крепости. Име-
нован по фамилии (прозванию) первопоселенцев – казаков Исетского казачьего войска (входившего в 
состав Оренбургского нерегулярного войска). По данным Е. Г. Морозова, на картах XIX века насе-
лённый пункт обозначен по правую сторону тракта из Челябинска в Троицк, в 12 верстах от города 
Челябинска. В начале XIX века в посёлке Смолинский (Смолино) было 7 дворов, 57 жителей. В 1997 
году насчитывалось уже 2863 жителей. Основные улицы посёлка: Береговая, Чапаева, Западная. 

СМОЛОКУРКА – хутор города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. (Силачский с-с). Название 
русское, дано по названию промысла. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года хутор 
Смолокурка исключён из списков населённых мест, а людей заставили переехать в посёлок Слюдо-
рудник. 

СМОЛЬНОЕ – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. (Саккуловский с-с). Название русское. 

СМОЛЯНАЯ БОЛЬШАЯ – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название русское, да-
но по названию старинного промысла, добыче в окрестностях вершины древесной смолы для про-
смоления бочек и речных судов. 

СМОЛЯНАЯ МАЛАЯ – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Гора получила своё на-
звание из-за добычи в её окрестностях смолы для просмоления бочек и речных судов. 
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СМОЛЯНОЙ РУЧЕЙ – речка, правый приток р. Юрюзань (пр. р. Уфа) в Катав-Ивановском 
р-не Челяб. обл. Путь: Смоляной ручей → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Название русское. Происхождение топонима связано с добычей смолы работными людьми 
в окрестностях этой речки. Получаемый продукт применялся для смоления речных судов, сплавляю-
щих изделия заводов Южного Урала. 

СМОРОДИНКА – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Черновской с-с). Название 
русское. Название русское, связано, вероятно, с названием ягоды. 

СМОРОДИНКА (Самородинка) – посёлок Кизильского р-на Челяб. обл. (Обручевский с-с, 
ныне Уральский с-с) на речке Смородинка (Самородинка) в 10 км западнее посёлка Обручевка. Ос-
нован в Самородинской пустоши в 1901 году. Имя посёлку дано по реке. Современное название за-
креплено 24 июня 1963 года решением Облисполкома № 228. Поворот на Смородинку встречается по 
дороге на Аркаим в 10-12 км от села Кизильское. Расстояние до районного центра, села Кизильское 
11 км [Волгин, 2009]. 

СМОРОДИНКА (Самородинка) – речка, левый приток р. Урал. Путь: Смородинка (Саморо-
динка) → Урал → Каспийское море. Берёт начало и протекает в Кизильском р-не Челяб. обл. Воз-
можно, в названии скрывается более древнее имя. Наименований типа Самородинка, Смородня, Смо-
родинка, Смородиновый, Смородинской и других в бассейнах многих рек немало. И далеко не все из 
них напрямую связаны с ягодным растением 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 то-
же получила наименование по резкому и сильному её запаху: для названия такого запаха в речи на-
ших предков, в древнерусском языке использовалось слово «смрадъ» или «смородъ». По правому 
берегу, в ближайшей округе посёлка Смородинка обнаружены курганные могильники различных 
эпох [Волгин, 2009]. 

СМОРОДИНОВКА – деревня в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СМОТРОВАЯ СОПКА – гора 361,7 м в Брединском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки 
Большая Караганка. Геоморфологический памятник природы в западной части музея-заповедника 
«Аркаим». Иное название: гора Обзорная, гора Любви, Грачиная сопка, Воронья гора, Воронья сопка, 
Солнечная гора, гора Сердце, Пьяная гора, Анаэль. С её вершины прекрасно видна центральная и се-
верная часть Аркаимской Долины. Отсюда и название [Волгин, 2009]. 

СНЕЖИНСК – город областного подчинения. Закрытое административно-территориальное 
образование. Научный, промышленный и культурный центр Челяб. обл. Был заложен 24 марта 1955 
года как Челябинск-70. Статус города присвоен 23 мая 1957 года. Официально признан городом об-
ластного значения 8 июля 1993 года. Население 49 тысяч человек. Основное градообразующее пред-
приятие – Российский федеральный ядерный центр ВНИИТФ. 

СНЕЖКОВО – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Троицко-Совхозный с-с). Название 
русское. 

СНЕЖНЕНСКИЙ – с-с в Карталинском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по назва-
нию населённого пункта. 

СНЕЖНЫЙ – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Снежненский с-с). Русский топо-
ним. 

СОБАКИНО – деревня в бывшем Златоустовском уезде. Другие названия: Староверовка, Че-
ремисская Елань – от русского елань – «лужайка, поляна, просека в лесу» [СТРБ, 2002]. 

СОБОЛЕВА НОВАЯ – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Норкинский с-с). Название 
русское. 

СОБОЛЁВА СТАРАЯ – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Норкинский с-с). Название 
русское. 

СОВЕТСКИЙ – район города Челябинска. Образован 10 сентября 1937 года. Название рус-
ское, дано в честь Советской власти, рождённой в боях 1905 года по примеру древних Советов Земли 
Русской. 
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СОВХОЗНЫЙ – посёлок в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. (Юрюзанский поселковый со-
вет, ныне Лесной с-с). Название русское. 

СОВХОЗНЫЙ – посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Нагайбакский с-с). Название рус-
ское. 

СОГРА – озёрное урочище на плане д. Карпиной Бродокалмакской волости, к востоку от де-
ревни на правобережье р. Течи. Арийское наследие. Часто встречается с прилагательными, фамилия-
ми и термином дубрава. На Урале термин согра выступает в значениях «сенокос»; «возвышенное ме-
сто среди болота, в заболоченном лесу»; имеет множество значений по всей территории нашей стра-
ны. В Челябинске названа улица у оз. Смолимо [Поздеев, 2007]. 

СОЙМОНОВСКАЯ ДОЛИНА – золотоносный район Южного Урала. В начале 30-х годов 
XIX века в России наблюдается заметный экономический упадок, её финансовая система приходит в 
критическое состояние. Министр финансов Е. Ф. Канкрин издаёт указ о создании «Временной горной 
комиссии для содействия разработке золотосодержащих руд и песков, в пространстве на отраслях 
Уральских гор находящихся, и найдения легчайших способов к дешёвому и обильному выделению 
золота». Принимая во внимание остроту экономического кризиса, комиссия наделяется чрезвычай-
ными полномочиями по разработке и осуществлению мер, необходимых для развития горных, в том 
числе и золотодобычных работ. Председателем комиссии назначается сенатор Владимир Юрьевич 
Соймонов. Окончив в 1790 году Горное училище в Санкт-Петербурге, он проходит стажировку в 
Германии, в знаменитой Фрайбергской горной академии, затем служит на Алтае и на Урале. В 1804 
году, после представления царю Александру I проекта о «вольных горных людях», был переведён в 
Сенат. В мае 1823 года под его руководством образованы и приступили к работе девятнадцать разве-
дочных партий и двенадцать групп рудоискателей. Эти работы, положившие начало систематическо-
му изучению золотоносных россыпей, проводились по единому плану на основе разработанной 
В. Соймоновым инструкции под названием «Геогностическое описание хребта Уральского для при-
искания руд и золотосодержащих россыпей». За лето 1823 года партии обнаружили перспективные 
россыпи. Одновременно с разведкой комиссия произвела учёт всех известных к тому времени россы-
пей, описала их, подсчитала запасы и составила карту золотоносности Урала. На этой карте впервые 
было указано богатое золотое месторождение на речке Сак-Элга и по западному склону Сугурских 
гор. Впоследствии весь этот район был назван Соймоновской долиной. 

СОЙМОНОВСКАЯ ДОЛИНА – отмечено наличие «золотоносных жил и россыпей, бога-
тейшие залежи медного колчедана, содержащего золото и серебро». 

СОЙМОНОВСКАЯ РОССЫПЬ – месторождение золота на Южном Урале. Эта россыпь 
спускалась по логам, спадавшим по склонам гор в долину Сак-Элги. Она образовалась от слияния 
двух, так называемых Увальневых россыпей, которые находились на западном склоне гор Карабаш и 
Сугурских. Самой мощной россыпью Сак-Элгинского месторождения и одной из крупнейших на 
Урале была Соймоновская россыпь. 

СОЙМОНОВСКИЙ ПОСЁЛОК – населённый пункт старателей. На месте Сак-Элгинских 
выселок в начале 1900-х годов построен посёлок, который жители южной части Карабаша по старин-
ке называют Соймоновским посёлком. Там же находится станция Пирит, название которой восходит 
ко времени добычи серного колчедана. 

СОЙМОНОВСКОЕ – посёлок на территории города Карабаша в Челяб. обл. Назван, вероят-
но, в честь Якова Соймонова, генерал-лейтенанта Русской Армии, главного командира Оренбургской 
комиссии и киргиз-кайсацких орд в 1741 – 1742 годах. 

СОКОЛ – деревня в Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СОКОЛ – укреплённое поселение, городище, археологический памятник. Укреплённое посе-
ление расположено на правом берегу реки Миасс, в 3 км к северу от посёлка Каштак, 1,8 км восточ-
нее посёлка Долгодеревенского, в урочище Соколиная гора. Городище выявлено и впервые обследо-
вано известным учёным-краеведом Владимиром Павловичем Бирюковым (1888-1971) в 1951 году. 
Площадка поселения приурочена к скальному обнажению высотой от уровня поймы более 20 м. Па-
мятник представляет собой береговое городище, территория которого ограничена дугой системы 
фортификации (вал-ров). Высота вала 0,3-0,4 м, ширина его основания 2-2,5 м. В средней части ли-
нии обороны имеется размыкание шириной 3 м. По сведениям А. В. Епимахова, памятник датируется 
ранним железным веком. 
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СОКОЛИНАЯ – гора 423 м в Троицком р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Уй. В районе 
горы берёт начало речка Первая, впадающая в реку Уй. Название горы хранит забытое слово «сокол» 
– стенобитное орудие или его наконечник из меди, железа. Название – метафора, отражающая каме-
нистость, скалистость природного объекта. В 5,5 км южнее горы находится посёлок Степное и в 5,5 
км юго-западнее – археологический памятник, укреплённое поселение бронзового века Степное 
[Волгин, 2009]. 

СОКОЛИНАЯ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

СОКОЛИНАЯ ГОРА – урочище на территории Каштакского бора, скалистое обнажение 
гранита на правом, высоком берегу реки Миасс. СОКОЛИНАЯ, СОКОЛКИ, СОКОЛИНКА, СОКО-
ЛУХА. – названия нескольких урочищ на территории Чел. обл. со скалами или горками или выхода-
ми на поверхность скалистых пород с чахлою растительностью или без оной. Названия в последние 
десятилетия связывают с обитанием и гнездованием в старину соколов. И всё-таки речь идёт о мета-
форе. Сохранилось древнее русское выражение: «гол как сокол», где слово сокόл с ударением на вто-
ром слоге – это «бревно с металлическим наконечником для разрушения крепостных ворот». Выходы 
на поверхность твёрдых пород как бы разрушают земную поверхность в виде различных возвыше-
ний. И место часто голое как сокόл [Поздеев, 2007]. 

СОКОЛИНКА – скальные обнажения в Каштакском бору на территории города Челябинска 
[Пятков, 2006]. По сведениям Владимира Васильевича Поздеева, Соколинка – любимое место отдыха 
горожан в Каштакском бору с отлогим спуском и обрывистым берегом реки Миасс. Соколом назы-
вают медный или железный наконечник, иногда само стенобитное орудие. Соколинка – место, где 
твёрдые породы выходят на поверхность: голые скалы, скалистые каменные кручи. По урочищу Со-
колинка в 2007 г. наименовали улицу [Поздеев, 2007]. 

СОКОЛКА – речка, правый приток Большого Ика в Белокатайском р-не Башк. рядом с де-
ревней Соколки [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Соколка → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское 
море. Возможно, от cуka – “овражек” с афф. -л, -ka [РБСВОРБ, 2005]. 

СОКОЛКИ – гора в Кизильском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Урал (В. И. Юрин). 
Медные руды рудопроявления медных руд и самородной меди предположительно добывались и ис-
пользовались в древности. В настоящее время значительная часть выработок засыпана [Волгин, 
2009]. На вершине горы Соколки находится пещерный комплекс «Соколки», состоящий из 5 пещер, в 
том числе – Грязнушинская. 

СОКОЛКИ – деревня в Кизильском р-не Челябинской обл. (Кизильский с-с) [Пятков, 2006]. 
Название населённому пункту дано русскими жителями Южноуральского края по урочищу с выхо-
дами каменистых твёрдых пород [Поздеев, 2007]. 

СОКОЛКИ – пещерный комплекс в Кизильском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Урал (в 
верхней части горы Соколки), состоящий из 5 пещер, в т.ч. – Грязнушинская. Определён как П.К. в 
1998 г. (В. И. Юрин). 

СОКОЛКИ – посёлок Кизильского сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. на реке Урал. 
Основан в 1902 году. Расстояние до районного центра, села Кизильское 16 км. Название получил по 
урочищу с выходами каменистых пород [Волгин, 2009]. 

СОКОЛКИ – рудопроявление медных руд и самородной меди в зоне окисления базальтовых 
лав. Расположено у горы Соколки в Кизильском р-не Челяб. обл. Медные руды рудопроявления 
предположительно добывались и использовались в древности. В настоящее время значительная часть 
выработок засыпана [Волгин, 2009]. 

СОКОЛКИ – село в Белокатайском р-не Башк. От назв. речки Сакалы, правый приток Боль-
шого Ика (coka «овражек» с башкир. афф. -лы) [СТРБ, 2002]. 

СОКОЛКИ – стоянка, памятник Уральской Руси эпохи мезолита на правом берегу реки Урал 
в Кизильском р-не Челяб. обл., недалеко от деревни Соколки. 

СОКОЛКИ – урочище с выходами каменистых пород в Кизильском р-не Челяб. обл. Назва-
ния урочищ на территории обл. со скалами, или горками, или выходами на поверхность скалистых 
пород с чахлой растительностью или без неё в последние десятилетия связывают с обитанием и гнез-
дованием в старину соколов. И всё-таки речь идёт о метафоре. Сохранилось древнее выражение: «гол 
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как сокол», где слово сокол с ударением на 2-м слоге – это бревно с металлическим наконечником 
для разрушения крепостных ворот. Выходы на поверхность твёрдых пород как бы разрушают земную 
поверхность в виде различных возвышений. И место часто голое как сокол [Волгин, 2009]. 

СОКОЛОВА – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

СОКОЛОВА – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

СОКОЛОВКА – деревня в Давлеткановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское, 
происходит от названия хищной птицы или от фамилии первостроителя [Пятков, 2006]. 

СОКОЛОВКА – нп. в Балтачевском р-не Башк. Другое название: Екатериновка [СТРБ, 2002]. 

СОКОЛОВКА – нп. в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СОКОЛОВКА – нп. в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СОКОЛОВКА – нп. в Шаранском р-не Башк. От русского антропонима Соколов с суфф. ~к 
(-а) [СТРБ, 2002]. 

СОКОЛОВО – село в Еткульском р-не Челябинской обл. (Каратабанский с-с, ныне Белоно-
совский с-с) [Пятков, 2006]. Название русское, хранит память о первопоселенцах Соколовых [Позде-
ев, 2007]. 

СОКОЛОВСКИЙ – с-с в Уйском р-не Челяб. обл. Название русское, происходит от названия 
населённого пункта. Сокол пользовался в русских национальных песнях и сказках большим почётом. 
Его называли не иначе как "млад – ясен сокол", величая этим же именем и красавцев добрых молод-
цев. Сказочные герои русских народных сказок обращаются в соколов, чтобы мгновенно одолеть не-
мыслимые расстояния, внезапно ударить на врага, незаметно появиться перед красной девицей. Один 
из самых загадочных и обаятельных героев русских сказок недаром 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!" 

СОКОЛОВСКОЕ – деревня в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СОКОЛОВСКОЕ – село в Уйском р-не Челябинской обл. (Соколовский с-с). Название рус-
ское [Пятков, 2006]. В середине XIX в. казаки Табынской, Чебаркулъской станицы основали на р. 
Увельке поселение и по горе Соколуха (390 м) назвали его Соколовским, ныне село в Уйском р-не 
[Поздеев, 2007]. 

СОКОЛОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – археологические памятник суперэтноса русов эпохи 
бронзы на правом берегу реки Дёмы, неподалёку от деревни Соколовки в Башкирии. 

СОКОЛУХА – гора 390 м в Уйском р-не Челябинской обл. Любимым занятием русских лю-
дей с глубокой древности была соколиная охота [Пятков, 2006]. По названию горы наименовано село 
Соколовское Соколовского с-с [Поздеев, 2007]. 

СОКОЛЬЯ ГОРА – скалы на берегу р. Уфа (67 км от Нижнего Уфалея). После р. Церковки 
река Уфа течёт по излучине вдоль высокого кряжа и выходит к большой яме, ширина которой пре-
вышает 300 м, за ямой поднимается стометровая Соколья гора. Здесь река резко поворачивает на за-
пад и так течёт до Нязепетровска [Калугин, 1974]. 

СОЛЁНАЯ – река, левый приток р. Малая Караганка (пр. р. Большая Караганка) [Волгин, 
2009]. Путь: Солёная → Малая Караганка → Большая Караганка → Урал → Каспийское море. 

СОЛЁНАЯ ГОРА – возвышенность в Ашинском р-не Челяб. обл. Название русское. 

СОЛЁНАЯ ГОРА – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по 
протекающей рядом речке Солёный Ключ. 

СОЛЁНЫЙ – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. Название русское. 

СОЛЁНЫЙ – ручей, правый приток р. Урал к северу от п. Спасского в Челяб. обл. Путь: Со-
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лёный → Урал → Каспийское 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 возвы-
шенности открыты два кургана предположительно бронзового века [Волгин, 2009]. 

СОЛЁНЫЙ КЛЮЧ – источник в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Вода в источнике ми-
нерализована. Название русское, дано по качеству воды. 

СОЛЁНЫЙ КУЛАТ – озеро на границе Красноармейского р-на Челяб. обл. с Курганской 
обл. к СВ от д. Кулат. На картах известно с 1735 г. под именем Солёный Кулат. Площадь – 0,62 км2. 
Объём – 0,35 млн. м3. Глубины доходят до 2-х м. Дно илистое, вязкое. Вода и грязи целебные. Вода в 
озере очень солёная и озеро практически не замерзает; маленький конкурент знаменитому Мёртвому 
озеру в Палестине. Ныне – оз. Лаврушино. До раскулачивания с начала XX в. на озере стоял хутор 
Лаврушино (Киршин). Память о хуторянах закрепилась на карте [Поздеев, 2008]. 

СОЛНЕЧНАЯ ГОРА – высота 361,7 м в Брединском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки 
Большая Караганка. Геоморфологический памятник природы в западной части музея-заповедника 
«Аркаим». Иное название: Смотровая сопка, гора Обзорная, гора Любви, Грачиная сопка, Воронья 
гора, Воронья сопка, Солнечная гора, гора Сердце, Пьяная гора, Анаэль. С её вершины прекрасно 
видна центральная и северная часть Аркаимской Долины [Волгин, 2009]. 

СОЛНЕЧНАЯ ЛОДЖИЯ (СТ-III) – скальный навес в Саткинском р-не Челяб. обл. на пра-
вом берегу р. Ай (1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в известняковых скалах в пещерном 
комплексе Сикияз-Тамакский. Определён как П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). Иное название: СТ-3. 

СОЛНЕЧНЫЙ – посёлок в Еткульском р-не Челяб. обл. Название русское. Решением Челяб. 
обл. исполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Солнечный исключён из списков населённых мест. 

СОЛНЕЧНЫЙ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Солнечный с-с). В посёлке Сол-
нечный находится центральная усадьба АОЗТ «Солнечное». Название населённому пункту дано рус-
скими жителями Южноуральского края. 

СОЛНЕЧНЫЙ – с-с в Сосновском р-не Челяб. обл. Название русское, происходит от назва-
ния населённого пункта. 

СОЛНЦЕ – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. (Толстинский с-с). Название русское, 
происходит от слова солнце. Солнце – это наше дневное светило, дающее нам всем свет и жизнь. 
Солнце был первым божеством древних русов. 

СОЛНЦЕ II – археологический памятник бронзового века. Некрополь укреплённого поселе-
ния Устье. Расположен на левом берегу реки Нижний Тогузак, в 1,5 км северо-восточнее поселения 
Устье (противоположный берег реки) и в 6 км юго-западнее современного посёлка Солнцевский в 
Варненском р-не Челяб. обл. Назван по современному посёлку. Некрополь представлен земляными 
курганами. Исследовался в 1989, 1991-1992 годах отрядом археологической экспедиции ЧГПИ 
(Н. Б. Виноградов) [Волгин, 2009]. 

СОЛНЦЕВСКИЙ – посёлок Толстинского сельсовета Варненского р-на Челяб. обл. Иное на-
звание: Солнце. Расположен в западной части района, на реке Нижний Тогузак. Название получил от 
сельскохозяйственной коммуны, затем колхоза. Коммуна – с 1928 года, колхоз – с 1931 года. Закре-
пилось в названии хутора между 1934-1938 годами. Расстояние до районного центра, села Варна 
29 км. В 6 км Ю-З посёлка открыт археологический памятник Солнце II, некрополь арийского укреп-
лённого поселения бронзового века Устье [Волгин, 2009]. 

СОЛОВЬЁВА – посёлок города Кыштыма в Челяб. обл. (Новогорный поселковый совет). 
Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Соловьева исключён из списков насе-
лённых мест. 

СОЛОВЬЁВКА – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. От русского антропонима Соловьёв 
с русским суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

СОЛОГУБОВКА – деревня в Благовещенском р-не Башк. От русского антропонима Сологу-
бов + суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

СОЛОДЯК – озеро на территории города Копейска. Название происходит от русского слова 
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"солодь" – зыбкое, заболоченное место. 

СОЛОДЯНКА – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Буранный с-с). Решением Челяб. 
обл. исполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Сододянка исключён из списков населённых мест. В 
официальном перечне населённых пунктов Челяб. обл. в 1996 году встречается вновь. Название рус-
ское, дано от расположенного рядом озера, либо от фамилии первостроителя Солодянкина. В книге 
Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская фамилия. 

СОЛОДЯНКА – речка, правый приток р. Гумбейка (пр. р. Урал) в Нагайбакском р-не Челяб. 
обл. Путь: Солодянка → Гумбейка → Урал → Каспийское море. Название русское, происходит 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. Длина 21 км, имеет 2 притока. Название русское, от 
солоди – «почвы, возникающей из солонцов при повышенном увлажнении в низинах». При дешиф-
рирования аэрофотоснимков в 2000 г. на левом берегу реки специалистами Центра «Аркаим» откры-
то поселение бронзового века Шикуртау [Волгин, 2009]. 

СОЛОМАТКА – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл.. На С-З берегу старинная казачья 
д. Анфалово. Иное написание: Саламатка, Саломат, Саламат, Саламат-Кулъ. Озеро относится к солё-
ным, с целебною водою и илом; очертание и размер неустойчивые; прибрежная часть в сырые годы и 
при усушке водоёма становится грязноватой и кашеобразной. За это его и нарекли сходцы с Вологод-
чины через русское диалектное слово саламат – «кисель»; «жидкая каша с маслом или салом» [По-
здеев, 2007]. Топонимический ряд: Саломат, Саламат, Саламатка, Саламатова, Саламатово, Са-
ламаткулъ, Соломатка. 

СОЛОМЕННАЯ ПЕЩЕРА – памятник природы Южного Урала, находится в Катав-
Ивановском р-не Челяб. обл., в 2-х км от деревни Серпиевки, вверх по течению Сима (бассейн Бе-
лой), на правом берегу. Общая длина ходов составляет 1168 м. Название русское. 

СОЛОНУХА – урочище в Кизильском р-не Челяб. обл. в 5 км юго-восточнее посёлка Сморо-
динка в междуречье Урала и Большой Караганки. Название русское, от слова солонец – «малопригод-
ная почва, обладающая повышенной минерализацией»; «ключ с солёной водой»; «водопой у зверей». 
Встречаются варианты названия – Солонцы, Солончак [Волгин, 2009]. 

СОЛОНЦЫ – болото в Учалинском р-не Башк., возле деревни Тунгатар. Другое название: 
Асылык [СТРБ, 2002]. 

СОЛОНЦЫ – урочище в Кизильском р-не Челяб. обл. в 5 км юго-восточнее посёлка Сморо-
динка в междуречье Урала и Большой Караганки. Название русское, от слова солонец – «малопригод-
ная почва, обладающая повышенной минерализацией»; «ключ с солёной водой»; «водопой у зверей». 
Встречаются варианты названия – Солонуха, Солончак. В урочище обнаружен одиночный курган 
предположительно раннего железного века [Волгин, 2009]. 

СОЛОНЧАК – урочище в Кизильском р-не Челяб. обл. в 5 км юго-восточнее посёлка Сморо-
динка в междуречье Урала и Большой Караганки. Название русское, от слова солонец – «малопригод-
ная почва, обладающая повышенной минерализацией»; «ключ с солёной водой»; «водопой у зверей». 
Встречаются варианты названия – Солонуха, Солонцы [Волгин, 2009]. 

СОЛОНЧАНКА – река, правый приток р. Суундук (пр. р. Урал) в Кваркенском р-не Орен-
бургской обл. Путь: Солончанка → Суундук → Урал → Каспийское море. В 1987 году, в месте впа-
дения Солончанки в Суундук, открыт археологический памятник древних ариев, укреплённое посе-
ление бронзового века Аландское [Волгин, 2009]. 

СОЛЬ-ИЛЕЦК – город, центр Соль-Илецкого р-на Оренбургской обл. Раньше Илецкая за-
щита, Илецкая станица [СТРБ, 2002]. 

СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ – район Оренбургской обл. Название русское, связано с названием насе-
лённого пункта. 

СОПКА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ – отдельная скалистая гора высотой 845 м. в Челяб. обл. на 
территории города Златоуста, который назван в честь святого Златоуста, почитаемого Русской Пра-
вославной Церковью. До этого называлась Сторожевой Сопкой. Новое название своё вершина полу-
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чила после восхождения на неё 7 июня 1837 года Наследника Русского Престола великого князя 
Александра Николаевича – первого Августейшего Атамана всех казачьих войск России (будущего 
царя Александра II Освободителя), посетившего Южноуральский край в 1837 году, объезжая Орен-
бургское, затем Уральское и Донское казачьи войска. В тот момент Августейший атаман был в чине 
генерал-майора. Путешествуя по Российской империи Александр Николаевич объехал 30 губерний. В 
поездке его сопровождали русский поэт В. А. Жуковский (1783-1852), историк и статистик К. И. Ар-
сеньев (1789-1865), лейб-медик И. В. Енохин (1791-1863) и многие другие известные личности рус-
ской истории. 

СОПКА ВОРОНЬЯ – гора 361,7 м в Брединском р-не Челяб. обл. Геоморфологический па-
мятник природы в западной части музея-заповедника «Аркаим», на левом берегу реки Большая Кара-
ганка. Иное название: Смотровая сопка, гора Обзорная, гора Любви, Грачиная сопка, Воронья гора, 
Воронья сопка, Солнечная гора, гора Сердце, Пьяная гора, Анаэль. С её вершины прекрасно видна 
центральная и северная часть Аркаимской Долины [Волгин, 2009]. 

СОПКА ВЫДРИНСКАЯ – гора в Уйском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Имеется связь 
названия населённого пункта и горы. 

СОПКА ГОЛАЯ – гора на правобережье р. Урал (И. Гмелин, 1742) возле города Верхне-
уральск Челяб. обл. Иное название: Извоз, Ак-Тюве, Пугачёвская. Была попытка переименовать гору 
Голая Сопка (Извоз, Ак-Тюве) в Пугачёвскую гору, поскольку 8-го мая 1774 г., в день Ивана-воина, 
постоял лагерем у Извоза атаман Емельян Пугачев и ушёл в сторону Карагайской крепости. По этому 
случаю, горожане поставили на Извозе часовню «во славу избавления от супостата». И многие годы 
совершали к часовне в Иванов день крестный ход. С 1959 г. на горе стали сажать молодые ели, да так, 
чтобы сверху было видно больших размеров слово «Ленин». В 1967 г. поставили стелу с фигурами 
красноармейцев – памятник сражению на Извозе 29 июля 1918 г. [Поздеев, 2008]. См. Извоз, Ак-
Тюве, Мохнатая Сопка. 

СОПКА ГОЛАЯ – гора, в Саткинском р-не Челяб. обл. Одна из вершин хребта Зюраткуль. 
Геоморфологический памятник природы Южного Урала. Иное название: Круглая шишка, Короткая 
шишка. Высота более километра. Сопка абсолютно правильной конической формы, увенчана скалой-
клыком. Гору составляет полуразрушенный кварцитовый массив. На её склонах ничто не растёт. 
Именно от этой особенности и именуется Голой Сопкой. 

СОПКА ГРАЧИНАЯ – гора 361,7 м в Брединском р-не Челяб. обл. Геоморфологический па-
мятник природы в западной части музея-заповедника «Аркаим», на левом берегу реки Большая Кара-
ганка. Иное название: Смотровая сопка, гора Обзорная, гора Любви, Грачиная сопка, Воронья гора, 
Воронья сопка, Солнечная гора, гора Сердце, Пьяная гора, Анаэль. С её вершины прекрасно видна 
центральная и северная часть Аркаимской Долины [Волгин, 2009]. 

СОПКА ДВУГЛАВАЯ – гора высотой 1034 м на хребте Большой Таганай на Южном Урале. 
Название горе дано русскими жителями Южного Урала по наличию двух вершин. 

СОПКА ЗОЛОТАЯ – возвышенность в Троицком р-не Челяб. обл. Русский составной оро-
ним. 

СОПКА ЗОЛОТАЯ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. Русский составной топоним. По-
сёлок наименован так, поскольку возник рядом с Золотой Сопкой. 

СОПКА ИРЕМЕЛЬСКАЯ – гора в Челяб. обл. в 30 км южнее старинного русского города 
Златоуста. «Вторым Беловодьем почитались земли Южного Урала близ горы Иремель (Ирийской го-
ры) и хребта Кумартаг (горы Богов – кумаров, хранителей четырёх сторон света)» [Асов, 2007]. Это 
слово нередко встречается в названиях перевалов 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 всад-
ника" (это попытка перевода оронима с монгольского языка). Где, правда – решить трудно, поскольку 
название, несомненно, очень древнее, появившееся задолго до поселения на Южном Урале тюркоя-
зычных. 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 тре-
буется основательная коррекция, но и это не всегда возможно. Иногда слово живёт веками не изме-
няясь, 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 
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Богов сохранилось первозданно. На Иремеле сама Лада выращивала хмель [Суханов, 2008]. 

СОПКА КАМЕННАЯ – пещера в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. в 1,6 км от Верхне-
уральска на вершине небольшой горы  у левого берега ручья Тёплого (левый приток р. Урляды), при 
разборе рыхлых отложений внутри пещеры до скального дна (3,5 м2) выявлены материалы  эпох 
средневековья (2 стеклянные бусины, фрагменты керамики и кости косули и зайца) и неолита или 
энеолита (нуклеус, пластины, отщепы, чешуйки). По мнению Юрина А. И., пещера является жерт-
венным местом. 

СОПКА КРУГЛАЯ – гора хребта Большой Таганай в Челяб. обл. Русский составной ороним. 

СОПКА ЛИСТВЕННАЯ – высота в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. 
Куросан, в 2 км от устья реки Линёвка Особо охраняемая природная территория, геологический па-
мятник природы. Объект познавательного значения. 

СОПКА ЛИСТВЕННАЯ – гора 50 м в Троицком р-не Челяб. обл., в 2-х км от устья р. Ли-
нёвка. Лиственную сопку слагают граниты Степнинского массива. Геоморфологический памятник 
природы Южного Урала. 

СОПКА МОХНАТАЯ – высота 730 м в Саткинском р-не Челяб. обл. на хребте Зюраткуль, в 
западном его предгорье. От основного хребта Мохнатую сопку отделяет глубокая болотная впадина. 
Гора чётко выделяется на фоне хребта в виде треугольника. Ороним русский. Названа Мохнатой соп-
кой оттого, что густо поросла лесом. Геоморфологический памятник природы Южного Урала. 

СОПКА МОХНАТАЯ – гора на правобережье р. Урал возле города Верхнеуральск Челяб. 
обл. против Голой Сопки (Извоз, Ак-Тюве, Пугачёвская) [Поздеев, 2008]. См. Извоз, Ак-Тюве, Голая 
Сопка, Верхнеуральск, Урал. 

СОПКА ОСТРАЯ – гора, на берегу р. Ай в Челяб. обл. [Калугин, 1974]. 

СОПКА ПЕРВАЯ – вершина 1155 м на хребте Уреньга. Полностью русский составной оро-
ним. Первое слово оронима дано от порядкового счета. Второе слово этого оронима является русским 
орографическим термином. 

СОПКА СМОТРОВАЯ – гора 361,7 м в Брединском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки 
Большая Караганка. Геоморфологический памятник природы в западной части музея-заповедника 
«Аркаим». Иное название: гора Обзорная, гора Любви, Грачиная сопка, Воронья гора, Воронья сопка, 
Солнечная гора, гора Сердце, Пьяная гора, Анаэль. С её вершины прекрасно видна центральная и се-
верная часть Аркаимской Долины [Волгин, 2009]. 

СОПКА УРАЛЬСКАЯ – гора на территории города Златоуста в Челяб. обл. 

СОПКА ЧЕРКАСИНСКАЯ – гора 375,9 м в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом берегу 
реки Большая Караганка в 1,5 км западнее посёлка Черкасы в северной части Аркаимской долины. 
Иное название: гора Маячная, гора Вышка, гора Разума, Гора Мудрости, Мудрость. В окрестностях 
горы открыты археологические памятники: стоянка каменного века Черкасы I, неукреплённое посе-
ление бронзового века Крутая гора, Черкасинская аллея менгиров. Археологические объекты зафик-
сированы и непосредственно на вершине горы [Волгин, 2009]. 

СОПКИ БОРИСОВСКИЕ – геологический памятник природы Челяб. обл. Ширина до 1,5 
км. Протяжённость по меридиану 6 км. Высота от уровня реки Каменки, обегающей Борисовские 
сопки с запада, доходит до 60 м. Это кладовые минералов, и очень интересный геоморфологический 
объект, выделяющийся на фоне лесостепного ландшафта. В наличии имеется три горы, покрытые ле-
сом, с красивыми скалами близ вершин, которые именуются шиханами. Одной из достопримечатель-
ностей Борисовских сопок является Мельниковская копь глубиной 100 и шириной несколько сот 
метров, открытая инженером Мельниковым. 

СОПКИ ВЕРБЛЮЖЬИ – урочище на правом берегу реки Караталы-Аят, в 3,5 км северо-
западнее города Карталы в Карталинском р-не Челяб. обл. Иное название Верблюжьи Горы. Название 
дано по двум возвышенностям (353,1 и 338,9 м) в районе урочища. В 2,2 км северо-восточнее урочи-
ща, на левом берегу реки Караталы-Аят открыт археологический памятник, укреплённое поселение 
бронзового века Родники [Волгин, 2009]. 

СОПКИ ШИГИРСКИЕ – две сопки, расположенные на правом берегу реки Уфы (бассейн 
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Белой), близ устья речки Шигирки. Иное название: Сторожевые Башни. Сопки правильной конусо-
видной формы, высотой 180-200 м над уровнем реки, диаметр не превышает 700-1000 м. Видны из-
дали и напоминают сторожевые башни. Природный памятник Южного Урала. 

СОР – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. 

СОРАГОЛ – деревня в Учалинском р-не Башк. Другое название: Ишмекей [СТРБ, 2002]. 

СОРАН – речка, приток р. Инзер [Поздеев, 2008]. Иранистика позволяет отнести к «тени-
стым». В качестве базы могло быть пуштунское слово сорэн – «тенистое» с показателем изобилия в 
иранских названиях. Топонимический ряд: Саранги, Саранкуль, Сарва, Саруа, Сорва, Сорвиха, Су-
ран, Суранлек. См. Сарва. 

СОРВА – речка, правый приток (на 12 км от устья) р. Нила (пр. р. Большой Катав). Путь: Со-
рва (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. Совре-
менное название – Сорва, Холодная. При раскладке: сор + ва, выявляется арийское наследие. От се-
вероиранского cap, сард – «холод» + уа / ва – «вода, речка» ([у] ↔ [в]) [Поздеев, 2007]. Топонимиче-
ский ряд: Сарва, Саруа, Сорва, Сорвиха. 

СОРВА – речка, приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бирском р-не Башк. рядом с деревней Сорви-
ха [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. 

СОРВИХА – деревня в Бирском р-не Башкирии. От назв. речки Сорва – приток реки Белой 
[СТРБ, 2002]. Название образовано в русском языке от основы сорв + суфф. ~их (-а). Арийское на-
следие. Основа состоит из североиранского cap, сард – «холод» + уа / ва – «вода, речка» ([у] ↔ [в]) 
либо ова – «горный поток» с потерей в безударной позиции звука [а] [Поздеев, 2008]. Топонимиче-
ский ряд: Сарва, Саруа, Сорва, Сорвиха. См. Сарва. 

СОРОЧАНКА – гора в Саткинском р-не Чел. обл. «Возрастали затем деревья на вершинах 
Ирийских гор. Как на горушке Сарачинской поднялось Кипарисово дерево – дерево смерти, печаль-
ное дерево. А на белой горе Березани поднялась берёзонька белая – вверх корнями вниз ветвями.» 
(Свято–Русские Веды.) Гора Сарачинская часто упоминается в русских былинах. Находится она за 
речкой Смородиной – Чёрной речкой. Поэтому у нас в лесах часто встречаются речки с таким назва-
нием. Гора же Сарачинская является разделом Яви и Нави, т. е. между земным и подземным миром, 
поэтому над горой Сарачинской «птица не пролетает и зверь по ней не пробегает». «Там деревни 
стояли безлюдные, города пустые и чудные.» У нас эта гора сейчас называется Сорочанка, она очень 
крута и высока. Не трудно представить себе, как грандиозно она выглядела, поросшая реликтовыми 
лесами [Суханов, 2008]. 

СОРОЧИНСК – город, центр Сорочинского р-на Оренбургской обл. Вспомните знаменитую 
Сорочинскую ярмарку, описанную великим русским писателем Николаем Васильевичем Гоголем. 

СОРОЧИНСКИЙ – район Оренбургской области. Название русское, связано с названием на-
селённого пункта. Первоначально восходит к городу Сорочинску в Малой России (ныне республика 
Украина, а ранее Окраина Великой России). 

СОРОЧЬЯ – пещера. Миновав высокую скалу гора Могильная у ручья Малый Бердяш, что 
на левом берегу, туристы подплывают 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, кото-
рые почти на километр тянутся по левому берегу р. Юрюзань. В этих скалах находится пещера Ого-
родная 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]. 

СОСЕДКА-1 – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на реке Сим (правый берег) (6,2 
км северо-западнее с. Серпиевка) в пещерном комплексе Игнатиевский. Определён как П.К. в 2002 г. 
(В. И. Юрин). 

СОСЕДКА-2 – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на реке Сим (правый берег) (6,2 
км северо-западнее с. Серпиевка) в пещерном комплексе Игнатиевский. Определён как П.К. в 2002 г. 
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(В. И. Юрин). 

СОСЕДКА-3 – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на реке Сим (правый берег) (6,2 
км северо-западнее с. Серпиевка) в пещерном комплексе Игнатиевский. Определён как П.К. в 2002 г. 
(В. И. Юрин). 

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 укреплённого поселения Аркаим [Волгин, 2009]. 

СОСНОВАЯ ГОРКА – возвышенность в Брединском р-не Челяб. обл. на территории Арка-
имской Долины, южнее древнего арийского укреплённого поселения Аркаим. В том районе давно нет 
сосен. Название, видимо, сохранилось с давних времён [Волгин, 2009]. 

СОСНОВАЯ ГОРКА – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Солнечный с-с). Русский со-
ставной топоним. Из списка населённых мест посёлок Сосновая Горка исключён 29.09.1970 года со-
гласно решения Челябинского облисполкома. 

СОСНОВЕНЬКИЙ (Самоварчик) – остров на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском 
р-не Челяб. обл. Остров находится в восточной части озера. 

СОСНОВЕНЬКОЕ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Подовинный с-с). Название 
русское. 

СОСНОВКА – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. (Буринский с-с). Название населён-
ному пункту дано русскими жителями Южного Урала. 

СОСНОВКА – деревня в Мечетлинском р-не Башк. От назв. деревня Кызылбай (антропо-
ним). Другие назв.: Тора Элэгэз, Торауыл, Тора, Малокызылбаево [СТРБ, 2002]. 

СОСНОВКА – нп. в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СОСНОВКА – нп. в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СОСНОВКА – нп. в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СОСНОВКА – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. рядом с деревней Озеро-Сосновка. Русский 
гидроним. 

СОСНОВКА – посёлок Центрального р-на г. Челябинска. Расположен на восточном берегу 
Шершнёвского водохранилища. Упоминается в архивных документах с 1763 года как дёревня Со-
сновская, Сосновая, Сосновка. По данным Владимира Васильевича Поздеева, в 1795 году в деревне 
Сосновой был 21 двор, 158 душ государственных крестьян, у казаков – 17 дворов, 95 душ. С 1841 го-
да Сосновка – казачий посёлок Челябинской станицы. В 1916 в казачьем посёлке Сосновка – центре 
Челябинского станичного юрта, были православная часовня, школа, кредитное общество, станичное 
правление; в 240 дворах проживали 1204 казака, в 29 дворах – 410 пришлых. Среди населения преоб-
ладали староверы (противники преобразований Никона). С заполнением ложа Шершнёвского водо-
хранилища западная часть посёлка Сосновка была снесена, и основан выселок Малая Сосновка. Име-
нован по фамилии первопоселенца Карпа Артемьева сына Сосновских, либо название дано по место-
положению. В поселке Сосновка находятся очистные сооружения Челябинского водопровода. Назва-
ние челябинского посёлка перекликается с населёнными пунктами Сосновка Бурятии, Сосновка Ки-
ровской области, Сосновка Тамбовской области, Сосново Ленинградской области. 

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. 

СОСНОВКА – село в Брединском р-не Челяб. обл. (Рымникский с-с). Название русское. 

СОСНОВКА – старинная русская деревня в Увельском р-не Челяб. обл. (Половинский с-с). 
Название русское. Основана русскими крестьянами в 1834 году. 

СОСНОВКА ВЕРХНЯЯ – посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. (Богдановский с-с). Рус-
ский составной топоним. 

СОСНОВКА МАЛАЯ – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. (Саргазинский с-с). Русский 
составной топоним. 
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СОСНОВКА-1 (Лушманова могила) – археологический памятник времён перехода от брон-
зового века к раннему железному. Расположен между посёлком Сосновка Центрального района горо-
да Челябинска и Уфимским трактом (в 225 метрах от дороги). Памятник входит в Сосновский архео-
логический комплекс, который был выявлен и исследован известным челябинским краеведом Нико-
лаем Кирилловичем Минко (родился в 1880 году в болгарском городе Филипполь, в 1918 году пропал 
без вести). Памятник состоял из 2-х курганов. Под Малым курганом обнаружена прямоугольная мо-
гильная яма, содержащая скелет, уложенный скорченно на правый бок, головой на восток. Погре-
бальный инвентарь: костяное орудие для нанесения зубчатого орнамента, клинок бронзового пла-
стинчатого ножа и жертвенник из красного песчаника. В Большом кургане (остаточная высота до 1 
метра) обнаружено кроме основного ещё и более позднее погребение, совершённое по христианско-
му обряду. На дне могильной ямы прямоугольной формы был обнаружен слой угля. По мнению А. В. 
Епимахова, датировка неясна. 

СОСНОВКА-2 – археологический памятник бронзового века фёдоровской культуры супер-
этноса русов. Могильник расположен рядом с Уфимским трактом, недалеко от посёлка Сосновка 
Центрального района города Челябинска, вблизи Лушмановой могилы. Памятник входит в Соснов-
ский археологический комплекс, который был выявлен и исследован известным челябинским краеве-
дом Николаем Кирилловичем Минко (родился в 1880 году в болгарском городе Филипполь, в 1918 
году пропал без вести). В составе могильника 25 небольших курганов. Раскопано 2 кургана диамет-
ром 10—12 метров и высотой 0,4 метра. Выявлены могильные ямы со следами деревянных конструк-
ций. В одной – столбы по углам. В другой – обкладка стенок брёвнами. В обеих ямах находились 
кремированные останки умершего и 1 сосуд. 

СОСНОВКА-3 – археологический памятник бронзового века фёдоровской культуры супер-
этноса русов. Могильник расположен рядом с Уфимским трактом, недалеко от посёлка Сосновка 
Центрального района города Челябинска, в 250 метрах от Лушмановой могилы, на высоком берегу 
реки Сарызак. Памятник входит в Сосновский археологический комплекс, который был выявлен и 
исследован известным челябинским краеведом Николаем Кирилловичем Минко (родился в 1880 году 
в болгарском городе Филипполь, в 1918 году пропал без вести). Насыпи ко времени обнаружения бы-
ли почти полностью уничтожены распашкой. Николай Минко раскопал 3 кургана. В 2-х курганах об-
наружены только разрозненные кости человеческого скелета. В 3-м кургане на уровне материка был 
расчищен скелет человека, лежавшего скорченно на левом боку головой на север. Близ погребённого 
и под ним обнаружены угли. По мнению А. В. Епимахова, памятник датируется бронзовым веком. 

СОСНОВО – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Алабугский с-с). Название рус-
ское. 

СОСНОВСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 20 декабря 1926 года. 8 января 1935 года 
Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и 
Сосновский район. 1 февраля 1963 года преобразован в Сосновский сельский р-н, в состав которого 
вошла территория Сосновского и бывшего Аргаяшского р-нов. 12 января 1965 года Сосновский сель-
ский р-н преобразован в Сосновский р-н в границах 1962 года. Название русское. Районным центром 
является село Долгодеревенское. 

СОСНОВСКИЙ – с-с в Ценральном р-не города Челябинска. Название русское, происходит 
от названия населённого пункта. 

СОСНОВЫЙ – овраг в Кизильском р-не Челяб. обл. на правом берегу реки Худолаз, возле 
посёлка Чернышевский [Волгин, 2009]. 

СОСНОВЫЙ БОР – лес в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СОСНОВЫЙ БОР – лес в Бирском р-не Башк. рядом с нп Сосновый Бор [СТРБ, 2002]. 

СОСНОВЫЙ БОР – нп. в Белебеевском р-не Башк. От названия местн. Сосновый Бор 
[СТРБ, 2002]. 

СОСНОВЫЙ БОР – нп. в Бирском р-не Башк. От названия местн. Сосновый Бор [СТРБ, 
2002]. 

СОСНОВЫЙ ДОЛ – балка в Кизильском р-не Челяб. обл. в северной части Аркаимской До-
лины, в 2,5 км северо-восточнее древнего арийского поселения Аркаим. Название, видимо, сохрани-
лось с давних пор, когда здесь росли сосны [Волгин, 2009]. 
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СОСНОВЫЙ ДОЛ – могильник в Кизильском р-не Челяб. обл.  В районе урочища Ветлы и в 
непосредственной близости находятся археологические памятники: неукреплённое поселение эпохи 
бронзы и могильник Сосновый Дол [Волгин, 2009]. 

СОСНОВЫЙ ЛОГ – деревня в Белокатайском р-не Башк. От названия местн. Сосновый Лог 
[СТРБ, 2002]. 

СОСНОВЫЙ ЛОГ – местность в Белокатайском р-не Башк. рядом с деревней Сосновый Лог 
[СТРБ, 2002]. 

СОСНОВЫЙ ОСТРОВ – археологический памятник. Поселение русов-бореалов Сосновый 
Остров исследовано В. Д. Викторовой. Поселение многослойное: датируется неолитом, энеолитом, 
бронзой. Всего пять пластов насчитывает исследователь в слое песка до 200 см глубиной. Встречает-
ся прочерченная керамика эпохи бронзы. 

СОФИЕВКА – деревня в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СОФИЙСКИЙ ХУТОР – деревня в бывшем Надеждинской волости Уфимском уезда. Дру-
гое название: Глумилино [СТРБ, 2002]. 

СОФЬИНО – деревня в Гафуринском р-не Башк. Другие названия: Гусары, Баланды, Ворон-
цова. От русского антропонима Софья с суфф. -ин-(-о) [СТРБ, 2002]. 

СОФЬИНО – село в Чишминском р-не Башк. Другие назв.: Алкин, Алкино, Михайловка, 
Узытамак. От русского антропонима Софья с суфф. -ин-(-о) [СТРБ, 2002]. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ – посёлок в Иглинском р-не Башк. Назв. связано со строительст-
вом социализма в СССР [СТРБ, 2002]. 

СПАРТАК – нп. в Ермекеевском р-не Башк. От имени античного героя Спартака [СТРБ, 
2002]. 

СПАРТАК – отделение, ныне посёлок Алексеевский Магнитного сельсовета Агаповского р-
на Челяб. обл. в восточной части района на правом берегу р. Куйсак. Возник предположительно в 
1902 году на дополнительном наделе посёлка Алексеевский Наваринской станицы. Другие названия: 
хутор Алексеевский, отделение Спартак. Расстояние до районного центра, села Агаповка 64 км, до 
посёлка Магнитный 20 км [Волгин, 2009]. 

СПАСС-БАРСУКИ – деревня в Альшеевском р-не Башк. От назв. церковного праздника 
спас и прозвища Барсуки [СТРБ, 2002]. 

СПАССК – деревня в Иглинском р-не Башк. От назв. церковного праздника спасе [СТРБ, 
2002]. 

СПАССКАЯ – деревня в бывшем Уфимском уезде Уфимском губ. Другое название: Мона-
стырские Дуванеи [СТРБ, 2002]. 

СПАССКИЙ – с-с в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Название русское, дано в честь 
праздника иконы Спаса Нерукотворного, особо отмечаемого Русской Православной Церковью. 

СПАССКИЙ – старинный казачий посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл., Спасский с-
с. Населённый пункт основан в 1743 году как редут Спасский. Возможно, название связано с иконой 
"Спаса Нерукотворного". Возможно, населённый пункт название своё получил оттого, что был на-
значен к застройке в день, который Русская Православная Церковь отмечает как день Спаса Преоб-
ражения. Русский православный топоним. 

СПАССКОЕ – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СПАССКОЕ – село в Саракташском р-не Оренбургской области. В селе Спасском жил и 
учился Герой Советского Союза И. Т. Юркин (1923—1943). В то время в 20 лет становились Героя-
ми, защищая свою любимую страну от "Коричневой Чумы". Русский православный топоним. Назва-
ние населённому пункту произошло от имени Спасителя – Спаса. Напомним и о том, что ежегодно 6 
(19) августа Русская Православная Церковь отмечает "Спас Яблочный". А вот 16 (29) августа отмеча-
ется "Третий Спас". 

СПЕРАНСКИЙ– посёлок в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Сперанский 
[СТРБ, 2002]. 
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СПЛАВНОЙ – старинный русский посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. Основан в период 
развития южноуральской металлургии в XVIII—XIX вв. на реке Сим близ лесных вырубок, откуда 
вёлся сплав леса для нужд железоделательного завода. Название русское. 

СПОРНОЕ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Подовинный с-с). Название населён-
ному пункту дано русскими жителями Южноуральского края. 

СПОРНЫЙ – остров на р. Юрюзань. Ниже устья р. Большой Бердяш и острова река Юрю-
зань выписывает две большие излучины. Первая – Курмышкина лука – тянется до следующего ост-
рова. Вдоль неё по правому берегу возвышается поросший лесом Отводский гребень с небольшими 
скальными выходами. Затем на левом берегу новая гряда – Яхьильский гребень. Остров Спорный, 
что находится в конце гребня, можно обойти правой протокой, по каменистому перекату. В вершине 
второй излучины на левом берегу – холодный родник. 

СПУТНИК – посёлок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Травниковский с-с). Название рус-
ское. Возможна связь происхождения топонима с 1-м спутником Земли, запущенным впервые в мире 
в Советском Союзе 4 октября 1957 года. 

СПЫТКОВА – гора 534 м в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. на левом берегу р. Урляда в 4 
км на ЮЗ от Урлядинского посёлка. В 1888 г. здесь закрепили за вдовой хорунжего Дарьей Спытко-
вой пустошь Дорожную № 440. По заимке владельцев назвали постепенно гору [Поздеев, 2008]. 

СРЕДНЕБАЗАНОВО – деревня в Бирском р-не Башк. Ср.: Старые Базанов, Нов. Базанов – 
нпп. в том же районе [СТРБ, 2002]. 

СРЕДНЕ-ОКСКАЯ – археологический памятник. К эпохе Энеолита Южного Урала относит-
ся стоянка Средне-Окская, которая находится в Мечетлинском р-не Башкирской АССР. Стоянка 
Средняя Ока расположена в середине деревни Большая Ока на левом берегу реки Оки (правый при-
ток реки Ай), на 5-метровой террасе. Площадка археологического памятника русов-европеоидов мес-
тами перекопана. Обследована экспедициями Уфимского дворца пионеров в 1968-1972 годах. Вскры-
то 112 м2. Экспедиция ИА АН РФ продолжила обследование, увеличив раскоп до 120 м2. Всего нахо-
док 8591 (восемь тысяч пятьсот девяносто один) экземпляр. В том числе 2514 (две тысячи пятьсот 
четырнадцать) изделий из камня и 10 костяных поделок. Из ножевидных пластин русами-бореалами 
(прарусами) изготовлено четыре наконечника кельтеминарского типа стрел, 10 пластин с ретушью. 
139 скребловидных орудий. Из отщепов изготовлено 10 наконечников с двусторонней обработкой, 68 
скребков и скребел, провёртки, скобели. Кроме того, найдены крупные рубящие орудия дисковидной 
и топоровидной формы. Шлифованных орудий 5, один из них топор клиновидной формы. Найдены 
тальковый абразив, три грузила из плоских галек и два сработанных отбойника. Материалом для из-
готовления орудий служил местный известняковый кремень. Небольшое число орудий изготовлено 
из зауральской яшмы (зелёной и чёрной). Керамика русов-бореалов (прарусов) на стоянке Средняя 
Ока представлена в 6067 (шести тысячах шестидесяти семи) фрагментах. 

СРЕДНИЕ КАРАМАЛЫ – село в Ермекеевском р-не Башк. От прежн. назв. села Карамалы 
(гидроним). Ср.: Верх. Карамалы и Ниж. Карамалы – нпп. в том же р-не. При раскладке: кара + ма + 
лы, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, тёмная» (все названия со словом 
кара в гидронимии отражают родниковый тип питания реки, озера, болота) + ма – «вода, сок» + 
суфф. ~лы или слово лы – «складка» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Карамалы, Карамалы-
баш, Карамалы-Баш, Карамалыкуль, Карамалы-Куль, Карамалы-Челотканово, Нижние Карамалы, 
Новые Карамалы, Средние Карамалы, Старые Карамалы. 

СРЕДНИЙ АКБАШ – деревня в Кушнаренковском р-не Башк., возле деревни Акбаш. От 
русского слова «средний» и прежн. назв. деревни [СТРБ, 2002]. Ср.: Верх. Акбаш, Ниж. Аkбаш – нпп. 
в том же районе. При раскладке: ак + баш, проявляется арийское наследие. По иранской версии: ак – 
«белый, чистый, святой» + баш, бас – «хороший, баской» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Ак-
баш, Ак-Баш-Сай, Верхний Акбаш, Нижний Акбаш, Новый Акбаш, Средний Акбаш. 

СРЕДНИЙ КРАСНЫЙ МАЯК – пещерный комплекс в Увельском р-не Челяб. обл. в кар-
стовом логу (бассейн реки Увельки, правый берег), состоящий из 7 пещер, в т.ч. п.Гребешковая; Оп-
ределён как П.К. в 1999 г. (В. И. Юрин). 

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 отрабатывались 
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золотые россыпи, до сих пор не утратившие статуса золотоносных провинций. 

СРЕДНИЙ ТАГАНАЙ – небольшой горный хребет на Южном Урале. «Особенно много сло-
бод было в Москве. Ведь это был большой, столичный город. Слобода таганников – мастеров, изго-
товлявших таганы (подставка в виде треножника для походной кухни или котла) и металлическую 
посуду, называлась Таганской» [Смолицкая, 1990]. Как считает Владимир Васильевич Поздеев, при 
раскладке: таг + ан + ай, таганай свободно трактуется с арийского (индоевропейского, североиран-
ского) = таг – «пик, острие, зуб» + суфф. места ~ан + суфф. относительного прилагательного ~ай = 
«остропиковая» [Справочник, 2007]. Это арийские племена назвали горную систему за наличие скал, 
останцев, гребней, отвесных стен, скал [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Большой Таганай, Ма-
лый Таганай, Средний Таганай, Дальний Таганай, Таган, Таганаева, Таганаево, Таганай, Таганайские 
Болота, Тагантау, Таган-Тау, Таган-Таш, Тагаш, Тагеш, Тогда, Тайаткан, Тайга, Тайги, Тайгинка, 
Тайкаш, Тайманышты, Тайманыштыташ, Тайнак, Тайсара, Тайсукан, Тайсуккан, Тайтак, Ушта-
ганка. 

СРЕДНИЙ ТОГУЗАК – река, приток р. Тогузак (пр. р. Уй) в Карталинском р-не Челяб. обл. 
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Иное название: Северный Вестибюль. Входит в Сикияз-Тамакский пещерный комплекс. Обследована 
Владимиром Ивановичем Юриным. 

СТ-I (Сикияз-Тамакская Сквозная им. А.Д. Сысоева) – пещера в Саткинском р-не Челяб. 
обл. на правом берегу р. Ай (1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сики-
яз-Тамакский. Определён как П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

СТ-II (Маковка) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай в пещерном 
комплексе Сикияз-Тамакский II. Определён как П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

СТ-II (Треугольная) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 км 
северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Определён как П.К. в 
1995 г. (В. И. Юрин). 

СТ-III (Солнечная Лоджия) – скальный навес в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом бе-
регу р. Ай (1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Оп-
ределён как П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

СТ-IV (Уютный Грот) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 
км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Определён как 
П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

СТ-IX (Чердачная I) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 км 
северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Определён как П.К. в 
1995 г. (В. И. Юрин). 

СТ-V (Танцевальный Грот) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай 
(1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Определён как 
П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). Впервые в пещерах Урала, в культурном слое, обнаружен предмет из зо-
лота – серьга, относящаяся к раннему железному веку. Внутри некоторых полостей пещеры имеются 
достаточно сухие верхние слои рыхлых отложений, в которых сохраняются дерево и береста (фраг-
менты изделий из дерева и бересты, датируемые средневековьем). 

СТ-VI (Загадка) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 км се-
веро-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Определён как П.К. в 
1995 г. (В. И. Юрин). Обследована Владимиром Ивановичем Юриным. Впервые в пещерах Урала, в 
культурном слое, обнаружены куски известняка с заполированной поверхностью, относящиеся к па-
леолиту. 

СТ-VII (Каминная) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 км 
северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Определён как П.К. в 
1995 г. (В. И. Юрин). Обследована Владимиром Ивановичем Юриным. Впервые в пещерах Урала, в 
культурном слое, обнаружены куски известняка с заполированной поверхностью, относящиеся к па-
леолиту. 

СТ-VIII (Смежная I) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 км 
северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Определён как П.К. в 
1995 г. (В. И. Юрин). 

СТ-X (V-образная) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 км 
северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Определён как П.К. в 
1995 г. (В. И. Юрин). Иное название: V-образная, CТ-X. 

СТ-XI (Смежная II) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 км 
северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Определён как П.К. в 
1995 г. (В. И. Юрин). 

СТ-XII (Железной Стрелы) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай 
(1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Определён как 
П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

СТ-XIX (Жертвенный) – навес-ниша в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай 
(1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Определён как 
П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 
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СТ-XVIII (Подвальная) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 
км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Определён как 
П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

СТ-XXVI – навес в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай в пещерном ком-
плексе Сикияз-Тамакский II. Определён как П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

СТАЛАКТИТОВАЯ – пещера в Нязепетровском р-не Челяб. обл. 

СТАЛИНА ПУТЬ – колхоз в Брединском р-не Челяб. обл. Первоначально основан как кол-
хоза имени Блюхера [Волгин, 2009]. 

СТАЛИНСК – золотой рудник треста «Каззолото». «Современная горная промышленность в 
северо-восточном Казахстане имела в древности своих предшественников. Так, например, основан-
ные за время с 1931 по 1934 год, золотые рудники треста «Каззолото»: Сталинск, Бес-Тюбе, Джалам-
бет возникли на местах обнаруженных разведкой незадолго перед этим древних рудников, о которых 
ранее ничего не было известно… Это были не мелкие кустарные и случайные разработки, а крупные  
горнопромышленные предприятия, существовавшие весьма продолжительное время. Общее протя-
жение горных выработок на каждом древнем руднике от 1000 до 3500 м, глубина выработок от 15 до 
30 м, на каждом месторождении древние промышленники добывали от 200-300 кг до тонны метал-
ла…». Чудинов Б. М. «Древние горные работы на месте рудников треста «Каззолото». 

СТАЛИНСКИЙ – прежнее назввние посёлка Магаш в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. 

СТАН КАЗАЧИЙ – пещера в Увельском р-не Челяб. обл. Имеет 11 входов. Длина 265 м. (В. 
И. Юрин). 

СТАН ЧЕРЁМУХОВЫЙ – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название русское, да-
но по обилию произраставшей в этих местах черемухи. 

СТАНЦИОННАЯ (Усть-Катавская I) – пещера в Челяб. обл. на адм. территория г. Усть-
Катав на правом берегу р. Юрюзань (напротив бывш. ж/д ст. Усть-Катав) в пещерном комплексе 
Усть-Катавский. Определён как П.К. в 1997 г. (В. И. Юрин). 

СТАНЦИОННАЯ ПЕЩЕРА – полость в 150 метрах от посёлка железнодорожной станции 
Усть-Катав в Челяб. обл., на правом берегу реки Юрюзань (бассейн Белой). Открыта в 1936 г/ во вре-
мя проведения взрывных работ Башдортрестом в карьере по добыче щебня. Вход в Станционную 
Пещеру ориентирован на юг. Общая длина Станционной Пещеры составляет 280 м; глубина доходит 
до 16 м. Первое обследование пещеры произведено группой под руководством Владимира Павловича 
Бирюкова. В пещере обнаружена великолепная коллекция ископаемых животных весом более 200 кг. 
Изучение костей животных показало их принадлежность ко многим видам млекопитающих леднико-
вого периода. Среди них были мамонт, шерстистый сибирский носорог, лошадь четвертичного пе-
риода, зубр, олень благородный и олень сибирский, лось, азиатская косуля, пещерный медведь, пе-
щерная гиена, волк, барсук, заяц, песец и другие. Это оказалось следами пребывания в пещере перво-
бытных людей. 

СТАНЦИЯ ВЯЗОВАЯ – крупный рабочий поселок, возникла в конце прошлого века, когда 
строилась железная дорога. Долина реки около поселка узкая, левый берег гористый, порос сосновым 
лесом. Ниже посёлка, там, где кончается кладбище, в нескольких метрах от железнодорожного по-
лотна, находится пещера Вязовская. Неширокий вход приводит к гроту, за ним идёт узкий коридор с 
небольшим подъёмом. Пещера сухая, но невелика по размерам [Калугин, 1974]. 

СТАРАЯ АЛЕКСАНДРОВКА – посёлок в Орджоникидзевском р-не города Уфы [СТРБ, 
2002]. 

СТАРАЯ АРША – деревня в Кусинском р-не Челяб. обл. (Петропавловский с-с) [Пятков, 
2004]. 

СТАРАЯ БУРА – деревня в Краснокамском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРАЯ БУРМА – деревня в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия р. Бурма (пр. 
Тюя). 

СТАРАЯ ВАСИЛЬЕВКА – село в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вариант названия 
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Старый Василий. 

СТАРАЯ КАРА – деревня в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. От 
пуштунского кара – «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают родни-
ковый тип питания реки, озера, болота). 

СТАРАЯ КАРГА – деревня в Мишкинском р-не Башк.; прежнее название; ныне дер. Каргино 
(СНМ). Переименована из-за неблагозвучности названия. Первоначально название связывается с 
названием реки. Арийское наследие. От пуштунского карга – «луг, пастбище». 

СТАРАЯ КОММУНА – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. Решением Челяб. обл. ис-
полкома от 06. 08. 1968 года исключена из списков населённых мест. 

СТАРАЯ КОНОПЛЯНКА – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Снежненский с-с). Из 
списка населённых мест посёлок Старая Коноплянка исключён 29. 12. 1970 года по решению Челя-
бинского облисполкома. 

СТАРАЯ МАСКАРА – деревня в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название дано по 
реке. 

СТАРАЯ МИХАЙЛОВКА – нп. в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антро-
понима Михайлов. 

СТАРАЯ МИХАЙЛОВКА – нп. в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРАЯ МУШТА – село в Краснокамском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРАЯ ОРЬЯ – деревня в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: 
Орск, Орь, Орья, Старая Орья. 

СТАРАЯ ПРИСТАНЬ – старинная русская деревня в Саткинском р-не Челяб. обл., Айлин-
ский с-с на левом берегу р. Ай [Калугин, 1974]. Название русское, дано после постройки ниже по те-
чению реки Ая Новой Пристани. Служила для погрузки барж. Отсюда загружались барки с изделия-
ми замечательных русских мастеровых людей с Саткинского железоделательного завода и сплавля-
лись по реке. 

СТАРАЯ СОБОЛЁВА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Норкинский с-с). Название 
русское. 

СТАРАЯ УФА – посёлок на левом берегу р. Уфа. За поворотом, на левом берегу р. Уфа, – 
посёлок Старая Уфа, а на противоположном – деревообделочный завод; за ним, на берегу реки, – по-
сёлок Новая Уфа [Калугин, 1974]. 

СТАРАЯ ХАРЛАНОВА – посёлок в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Из списка населён-
ных мест посёлок Старая Харланова исключён 08. 09. 1970 года согласно решения Челябинского 
облисполкома. 

СТАРИКОВА – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

СТАРИКОВО – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Миасский сельсовет). Зафик-
сирована в материалах переписи 1795 г. Название русское, связывается с фамилией основателя Ста-
рикова. Фадей Фадеевич Стариков, дворцовой крестьянин Теченской слободы, в казаки Миасской 
крепости записан в 1738 г. (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 837 об). Стариковы записались и в дру-
гие крепости. Древнее русское языческое имя Старко – «старый, разумный, опытный, почтенный» 
[Поздеев, 1999]. Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года деревня Стариково исключена 
из списков населённых мест [Пятков, 2004]. 

СТАРИННАЯ КОПЬ – древняя выработка, обнаружена академиком Иваном Ивановичем 
Лепёхиным во время путешествия по Уралу в 1770 году. «Не доезжая до Сакмары вёрст за 20, при 
речке Ширлы наехали на высунувшийся гребень горы, а в пяти верстах от оного места на косогоре, 
которого имени нам башкирцы сказать не могли, была старинная копь, где медные в кварце признаки 
и с золотою чернью находилися» [Шумихин, Волгин, 2007]. 

СТАРИННЫЙ РАЗРЕЗ – золотоносный прииск в долине р. Малый Маук. Среди более позд-
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них старательских выработок, расположенных в нижнем течении Хмелёвки, а также в Старинном 
разрезе можно увидеть мелкозернистый гранит, что является признаком наличия коренного месторо-
ждения. 

СТАРИЦА – речка, приток р. Теча (пр. р. Исеть). Путь: Заманиха (Старица) → Теча → Исеть 
→ Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 
Иное название – р. Заманиха [Поздеев, 2007]. В русском языке старица – "старая женщина", "овчина 
со старой овцы", "старая монахиня", "старая дворовая птица", "старая, заматорелая овца", "бывшее, 
покинутое русло реки". 

СТАРИЦИНО – деревня в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРИЧНАЯ – пещера на р. Юрюзань вблизи города Усть-Катава Челяб. обл. в средней 
части природного комплекса Юрюзанской Долины; в нижнем конце скал Большого Лимоновского 
Гребня (Старичного Гребня) на высоте 50 м находится пещера Гребневая (или Старичная), длина ко-
торой – 35,5 м [Калугин, 1974]. 

СТАРИЧНЫЙ ГРЕБЕНЬ – каменная стена кирпичного цвета на р. Юрюзань в 12 км к севе-
ру от города Усть-Катав в Челяб. обл. в средней части природного комплекса Юрюзанской Долины. 
Старичным называют потому, что неподалёку от гребня находилась старица. У Навесного Гребня р. 
Юрюзань под прямым углом поворачивает налево и скоро подходит к высокой каменной стене кир-
пичного цвета – это Большой Лимоновский гребень (другое название – гребень Старичный). Лимо-
новский гребень образует вогнутую вертикальную известняковую стену длиной более километра, 
высотой до 70 м. В верхней части находится Ключевская Пещера  В нижнем конце скал на высоте 50 
м находится пещера Гребневая (или Старичная) [Калугин, 1974]. 

СТАРО-АЛЕКСЕЕВКА – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРО-АНДРЕЕВСКИЙ – золотой прииск. 1936 год ознаменовался находкой большого ко-
личества крупных самородков на Старо-Андреевском прииске. Бригада старателей А. Ф. Сурова в 
одной из заброшенных шахт нашла целое гнездо самородков. К. З. Абдрахимов, бывший в то время 
главным геологом треста «Миассзолото», так описывает это событие: «Утром показалась та самая 
проводниковая жила, что встретилась в верхнем штреке. В ней блестели золотые крупинки. А через 
несколько часов нашли небольшой самородок. Тут и пошло! За каких-нибудь полчаса попались ещё 
три самородка в два килограмма, килограмм с четвертью и около килограмма. За день вместе с мело-
чью набрали более пяти с половиной килограмм… Когда мы приступили ко второй выборке, я почув-
ствовал под рукой большую глыбу. Попробовал выворотить её кайлом – не поддаётся. Взял лом и 
ломом выворотил огромный самородок». (Правда. 1936. 10 февраля). Эта «ягодка» весила 14 кило-
грамм 370 грамм. Самородок был назван «Большой Тыелгинский». Вслед за ним был извлечён «Ма-
лый Тыелгинский» самородок весом 9,339 килограмма. А всего за три дня выборки были найдены 
самородки общим весом более 40 килограмм. 

СТАРО-АНДРЕЕВСКИЙ – участок Тыелгинского золотого коренного месторождения на 
Южном Урале. 

СТАРО-АФАНАСЬЕВКА – посёлок в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, от 
русского антропонима Афанасьев. 

СТАРОБЕЛОКАТАЙ – село в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРОБУРНОВО – село в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРО-БУРТЮКОВСКАЯ – стоянка, археологический памятник. Энеолитическая стоянка 
русов-бореалов (прарусов) находится в низовьях реки Белой у деревни Старо-Буртюково Калтасин-
ского района. Открыта А.П.Шокуровым и обследована Ю.А.Морозовым в 1971-1972 годах. Данный 
памятник суперэтноса русов расположен на мысу, образованном старицей реки Белой. Площадь рас-
копа 112 м2. Основная масса находок залегала в нижнем горизонте культурного слоя, и на материке 
преобладала керамика красноватого цвета толщиной до 1 см с примесью песка. Найдены остатки со-
судов с приострённым и уплощенным дном, орнаментированные гребенчатым штампом и мелкой 
косой насечкой. Кремневый инвентарь суперэтноса русов представлен скребками, ножевидными пла-
стинами, сколами и отщепами. Найдено также два наконечника стрел, каменная мотыга; миниатюр-
ная глиняная льячка и каплевидная медная подвеска с ушком. Видимо, памятник относится к позд-
ним этапам агидельской культуры суперэтноса русов. 
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СТАРОВАСЬКИНО – деревня в Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антро-
понима Васькин. 

СТАРОВЕРОВКА – деревня в бывшем Златоустовском уезде. Другие названия: Собакино, 
Черемисская Елань – от русского елань – «лужайка, поляна, просека в лесу» [СТРБ, 2002]. 

СТАРОВЕРСКИЙ – посёлок в Благовещенском р-не Башк. Другие названия: Дуванейский, 
Никольское 2-е [СТРБ, 2002]. От русского слова – староверы – соблюдающие старую веру, древнюю, 
веру предков. 

СТАРОГОРНОВО – деревня в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРОГУСЕВО – село в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антропонима 
Гусев. 

СТАРОДМИТРИЕВКА – деревня в Стерпит, районе. 

СТАРОДЮМЕЕВО – село в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРОЕ ДРАЖЖЕВО – деревня в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРОЕ КАРАГУШЕВО – деревня в Бураевском р-не Башк., возле деревни Карагуш. Ср.: 
Новое Карагушево – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Карагаз, Карагас, 
Карагас-Елга, Карагаскуль, Карагас-Куль, Карагаслайыр, Карагаслы, Карагастау, Карагас-Тау, Ка-
рагас-Тюба, Карагас-Тюбе, Карагуж, Карагужа, Карагужная, Карагуз, Карагузский, Карагус, Кара-
гусюк, Карагуш, Карагуштау, Карагуш-Тау, Караказ, Каракас, Каракас-Тюбе, Каракуза, Новое Кара-
гушево, Старое Карагушево. 

СТАРОЕ ЛОГОВО – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на левом берегу р.  Улуир (Кру-
тая Лука, рядом с границей РБ) в пещерном комплексе Улуирский IV. Определён как П.К. в 2004 г. 
(В. И. Юрин). 

СТАРОЕЖОВКА – посёлок в Бирском р-не Башк. Варианты назв. Ежовка, Ежова. Другое 
название: Ежово [СТРБ, 2002]. 

СТАРОЕЖОВО – деревня в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антропонима 
Ежов. 

СТАРОИВАНОВКА – деревня в Фёдоровском р-не Башк. . 

СТАРОКАБАНОВО – село в Краснокамском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Ср.: Кабан – село в 
Саракташском р-не Башк. [СТРБ, 2002] Оренб. обл. От русского антропонима Кабанов. 

СТАРОКАМЫШИНСК – рабочий посёлок, старинный русский посёлок города Копейска, 
Челябинской обл., основан на берегу озера Камышного (ныне не существующего). К категории рабо-
чих посёлков городского типа отнесён 4 декабря 1984 года. Название населённому пункту дано по 
названию озера. Русский топоним, произошёл от гидронима. Впрочем, по происхождению названия 
существуют серьёзные сомнения. Допустим, был водоём с камышами, но дело в том, что поблизости 
не найдено поселения с названием Новокамышинск. Тогда, откуда произошло название «старо»? Не 
клеится! Более вероятен другой путь. Казаки очень часто свои поселения наименовывали в честь по-
бед Русского Оружия на фронтах разных войн. В память потомкам, для воспитания патриотизма и 
чувства гордости за своих предков и свою Отчизну казачьим станицам, посёлкам и хуторам присваи-
вались названия в честь блестящих побед Русской Армии. Таких населённых пунктов в Челяб. обл. 
множество. Попробуем поискать битву с похожим названием. С 9 (22) декабря 1914 по 5 (18) января 
1915 года в ходе 1-й Мировой войны проходила Сарыкамышская операция, боевые действия между 
русскими и турецкими войсками в районе города Сарыкамыш (Турция). Русская Кавказская армия 
(72 батальона, 43 сотни) остановила наступление турецкой 3-й армии (87 батальонов, 22 сотни), а за-
тем, перейдя в контрнаступление, окружила и пленила главные силы турецкой армии. В боях актив-
ное участие принимали и казачьи части. Не с победой ли в этом сражении связывается название насе-
лённого пункта? Сарыкамышинск легко переделывается в Старокамышинск. 

СТАРОКАРАГУШЕВО – деревня в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРОКИРГИЗОВО – село в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРОКЛЮКВИНО – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. Решением Челяб. обл. ис-
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полкома от 26. 04. 1966 года деревня Староклюквино исключена из списков населённых мест. 

СТАРОКОСТЕЕВО – село в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРОКУБОВО – село в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРОКУДАШЕВО – село в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРОКУЛЬ – деревня в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского словосоче-
тания «старый куль» (в значении «пыльный мешок»). 

СТАРОКУРКИНО – деревня в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРОМОКРУШИНО – деревня в Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРОНАГАЕВО – деревня в Краснокамском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРОНАГАЕВСКОЕ ГОРОДИЩЕ – гора в Краснокамском р-не Башк. (или Тыратау) 
[СТРБ, 2002]. 

СТАРОНАДЕЖДИНО – село в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от рус-
ского антропонима Надеждин. 

СТАРОНАКАРЯКОВО – село в Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от рус-
ского антропонима Накаряков. 

СТАРОНИКОЛАЕВКА – деревня в Фёдоровском р-не Башк. . Возможно, от русского ан-
тропонима Николаев. 

СТАРООТКУСТИНО – деревня в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от 
русского антропонима Откустин. 

СТАРОПЕТРОВО – деревня в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от русского ан-
тропонима Петров. 

СТАРОСЕМЁНКИНО – село в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от рус-
ского антропонима Семёнкин. Ср. семена. Семён = засевающий, дающий семя. 

СТАРОСЕМЁНКИНО – село в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Ср. семена. Семён = 
засевающий, дающий семя. 

СТАРОСОЛДОВО – деревня в Татышлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, от рус-
ского антропонима Солдов. 

СТАРОТАТЫШЕВО – село в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: старо + та-
тышево (образовано в русском языке от основы татыш + суфф. ~ев (-о). Ср. популярный географиче-
ский термин татыр – «открытое мелкотравное место»; «обычно ровное, часто глинистое». 

СТАРОУРАЛКА – деревня в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: старо + 
уралка. См. Урал. 

СТАРОХВАЛЫНСКИЙ – хутор в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРОЧИКЕЕВО – село в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРОШАЛАШОВО – посёлок города Аши в Челяб. обл. Название русское. Решением 
облсовета от 21. 05. 92 № 127-M посёлок Старошалашово исключён из списков населённых мест. 

СТАРОШАХОВО – село в Ермекеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРО-ЯБАЛАКЛИНСКИЕ КУРГАНЫ – памятник археологии Уральской Руси. Погре-
бения эпохи бронзы на левом берегу реки Демы в Чишминском р-не Башк.. 

СТАРУХА – скала-камень горы Шихан в Челяб. обл. Русский ороним. Название дано по 
схожести форм скалы с видом старой женщины. 

СТАРУШИНСКИЙ РУЧЕЙ – речка, приток р. Рахманка (пр. р. Сим) в Катав-Ивановском р-
не Челяб. обл. к востоку от села Серпиевка. Путь: Старушинский Ручей → Рахманка → Сим → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. См. Рахманка. 

СТАРЫЕ БАЛЫКЛЫ – село в Бакалинском р-не Башк. От села Балыклы (гидроним). Ср.: 
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Новые Балыклы – село в том же районе [СТРБ, 2002]. Термин балык – «вода, мутная вода» Г. К. Кон-
кошпаев предложил считать урало-алтайским архаизмом. По содержанию напрашивается и далёкое 
родство со славянским болотом и подобным ему словам в индоевропейских языках. По большому 
счёту тюркским названием аффикс ~лы в окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы 
(будущие индоиранцы) могли образовать названия с суффиксом  ~лы или с самостоятельным словом 
лы – «складка» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Балык, Балыклы, Балыклыбашево, Балыклы-
гуль, Балыклыкуль, Балыклы-Куль, Балыксы, Балыкты, Балыктыгуль, Балыкты-Гуль, Большие Ба-
лыклы, Большой Сарыбалык, Верхняя Балыкла, Малый Сарыбалык, Новые Балыклы, Сазбалык, Сар-
Балык, Сары-Балык, Старые Балыклы. 

СТАРЫЕ КАМЫШЛЫ – село в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От села Ка-
мышлы (гидроним). Ср.: Новые Камышлы – село в том же районе [СТРБ, 2002]. Топонимический 
ряд: Камыш, Камышак, Камышаклы, Камыш-Акма, Камышал, Камышевка, Камышевский, Камы-
шенка, Камышина, Камышинка, Камыш-Каран, Камышкуль, Камыш-Куль, Камышлинка, Камышлов-
ский, Камышлы, Камышлыайры, Камышлы-айыры, Камышлыайры, Камышлыкуль, Камышлы-Куль, 
Камышлы-Тамак, Камышное, Камышный, Камыш-Самара, Камыш-Самарская, Камыштау, Камыш-
Тау, Камышузяк, Камыш-Узяк, Новые Камышлы, Старые Камышлы. 

СТАРЫЕ КАНДРЫ – село в Туймазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЕ КАРАМАЛЫ – деревня в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: 
кара + ма + лы, выявляется арийское наследие. От пуштунского кара – «чёрная, тёмная» (все назва-
ния со словом кара в гидронимии отражают родниковый тип питания реки) + ма – «вода, сок» в на-
звании – «речка» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) лы – «складка» [Поздеев, 2008]. Топо-
нимический ряд: Карамалы, Карамалыбаш, Карамалы-Баш, Карамалыкуль, Карамалы-Куль, Кара-
малы-Челотканово, Карамалы, Карамалы, Нижние Карамалы, Новые Карамалы, Старые Карамалы. 

СТАРЫЕ КАРАШИДЫ – деревня в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический 
ряд: Байшады, Башшиды, Бусканшиде, Бускуншиде, Илякшиде, Казнашиде, Карашиды, Малые Ши-
ды, Миншида, Мишида, Новые Карашиды, Садка, Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Сиди-
ак, Старые Карашиды, Уршады, Уршиды, Шады, Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шайдала, Шайдалы, 
Шайзалы, Шайт, Шамшады, Шаткей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, 
Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

СТАРЫЕ КАРГАЛЫ – деревня в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: 
карга + лы, выявляется арийское наследие. От пуштунского карга – «луг, пастбище» + древнее арий-
ское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка». Топонимический ряд: Карга, Каргала, Карга-
линские, Каргалы, Каргалыбаш, Каргалы-Баш, Каргалытамак, Каргалы-Тамак, Каргапольский, Кар-
гино, Карго Поле, Каргополье, Каргыш, Каркабар, Каркаелга, Карка-Елга, Каркаля, Картали, Карта-
лы, Картлазма, Карс, Карса, Курга, Кургашка, Нижние Каргалы, Новые Каргалы, Старые Каргалы. 

СТАРЫЕ МАТЫ – село в Бакалинском р-не Башк. От села Маты (от гидронима). Ср.: Новые 
Маты – село в том же районе [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЕ САННЫ – село в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЕ САРТЫ – село в бывшем Казанской волости Уфимском губернии. Другое назва-
ние: Горново [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЕ СУЛЛИ – село в Ермекеевском р-не Башк. От села Сулли. Ср.: Новые Сулли – де-
ревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЕ ТУКМАКЛЫ – село в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЕ ЮРТЫ – остров на озере Аргази в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Название состав-
лено из русского слова "старые" – древние, бывшие давно; и слова "юрты", часто употребляемого как 
у кочевых народов, так и у казаков. 

СТАРЫЙ АКТАУ – село в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. По североиранской версии 
(пушту) в основе названия слово с базою ак – «белый», «чистый, голый, святой» + самостоятельное 
понятие тав, которое во многих названиях превратилось в тов, тау – «гора». Переход звука [в] в 
звук [у] фиксируется во всех языках [Поздеев, 2007]. 

СТАРЫЙ АКТАШ – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: 
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ак + таш, выявляется арийское наследие. Для каменистой и рудной местности базою может служить 
индоевропейское слово ак – «острый камень» + таш – «плоский камень, плита, топор» в иранских 
языках; основа глагола тесать, колоть; слова эти из наследия палеолита и неолита, напоминают об 
изготовлении орудий труда древними ариями [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Акташ, Ак-Таш, 
Акташты, Актубинская, Актус, Новый Акташ. 

СТАРЫЙ АТКУЛЬ – деревня в Краснокамском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ АЮ – деревня в Илишевском р-не Башк. В АТД БАССР (1973) – Старомедведево. 
Ср. башкирское caлышaяk – медведь»; Етегэн – «Большая Медведица». И в то же время великорус-
ское аю – «медведь» (см. «Словарь великорусского языка» Владимира Ивановича Даля). 

СТАРЫЙ БАБИЧ – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ БАИШ – село в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ БАЛЛАСТНЫЙ КАРЬЕР – посёлок в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Назва-
ние русское. Постановлением Челябинской областной Думы от 21 декабря 1995 года за № 307 посё-
лок Старый Балластный Карьер исключён из списков населённых мест. 

СТАРЫЙ БАСКАК – село в Кушнаренковском р-не Башк. 

СТАРЫЙ БУРТЮК – деревня в Краснокамском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ ВАРЯШ – деревня в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия реки 
Варяш, правый приток Буя. У тюрок слова не могут начинаться со звука [в]. 

СТАРЫЙ ВАСИЛИЙ – село в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вариант названия 
Старая Васильевка. 

СТАРЫЙ ЗИМЗЯ – река в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, емйэ = от 
русского ем – “корм; еда, пища” с башкирским афф. -йэ [РБСВОРБ, 2005]. 

СТАРЫЙ ИЛИК – деревня в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ ИЛИК – село в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другое название: Мордов-
ский Выселок. 

СТАРЫЙ ИСАЙ – деревня в Нуримановском р-не Башк., возле деревни Исай. Ср.: Нов. Исай 
– деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ КАЛКАШ – деревня в Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ КАЛМАШ – село в Чекмагушевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия р. 
Калмаш (левый приток р. Чермасан). 

СТАРЫЙ КАТАЙ – село в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ КУМЛЯК – село города Пласта в Челяб. обл., Демаринский с-с. Составной гиб-
ридный топоним. Топонимический ряд: Большой Кумляк, Кумляк, Кункуль, Малый Кумляк, Средний 
Кумляк, Сугояк, Шугаяк. 

СТАРЫЙ КУНКАС – посёлок в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другие названия: 
Изкауыл, Кyнkaс. Топонимический ряд: Кункас, Кункаскан, Кункас-Каран, Кункас-Кисене, Старый 
Кункас. 

СТАРЫЙ КУЧЕРБАЙ – село в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ МАКАР – село в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ МИШАР – деревня в Мечетлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ МУТАБАШ – деревня в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ МУХАМЕТ – деревня в Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От Магомед = маг + 
медик. 

СТАРЫЙ ОРЬЕБАШ – деревня в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От деревни Уръя-
баш (Уръя – гидроним, баш «исток, верховье»). 
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СТАРЫЙ САЙТ – деревня в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ СЫНТАШ – деревня в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический 
ряд: Новый Сынташ, Синташ, Синташта, Синташтинский, Старый Сынташ, Сынтасты, Сын-
таш, Сынташтамак, Сынташтау, Сынташ-Тау. 

СТАРЫЙ ТАТЫШ – деревня в Краснокамском р-не Башк., возле деревни Татыш. Ср.: Нов. 
Татыш – село в том же районе [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ ТИМЕШКА – деревня в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ ТИМКА – деревня в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ ТУКМАК – деревня в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический 
ряд: Старый Тукмак, Ток, Токарева, Токберды, Токмак, Токмасский, Токтар. 

СТАРЫЙ ТУРАЙ – село в Ермекеевском р-не Башк. село Турай. Ср.: Новотураево – село в 
том же районе [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ УРАЛ – деревня Куюргазинском р-не Башк. От назв. гор Урал (антропоним). Ср.: 
Нов. Уралка – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ УРТАЙ – село в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ ЧЕТЫРМАН – село в Федоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ ЧУКУР – село в Татышлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ ЮМРАН – село в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ ЮРМАШ – село в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАРЫЙ ЯНБАЙ – деревня в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТАТЕЙКА – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. (Варненский с-с). Название исконно 
русское, образовано от русских слов ставить, стать, становиться, в значении поселиться, занять необ-
житое земельное пространство, застолбить территорию. Решением Челяб. обл. исполкома № 45 от 24 
января 1978 года посёлок Статейка исключён из списков населённых мест. 

СТАФЕЕВО – хутор города Пласта Челяб. обл. (Кочкарский с-с). Название русское, дано по 
фамилии первооснователя. Постановлением Челябинской областной Думы от 21 декабря 1995 года за 
№ 307 хутор Статеево исключён из списков населённых мест. 

СТЕНЬКА РАЗИН – посёлок в Еткульском р-не Челяб. обл. (Каратабанский с-с). Название 
русское, дано в честь донского атамана. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года посёлок 
Стенька Разин исключён из списков населённых мест. 

СТЕПАН РАЗИН – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. Анненский с-с. Название рус-
ское. Дано в честь казачьего атамана Степана Разина. Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 
1966 года посёлок Степан Разин исключён из списков населённых мест. 

СТЕПАНОВА – село в Благоварском р-не Башк. Другое название: Богородское [СТРБ, 2002]. 

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

СТЕПАНОВКА – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Октябрьский с-с). Название рус-
ское, произошло или от распространённой русской фамилии Степанов, или от имени Степан, обру-
севшая форма от православного мужского календарного имени Стефан, которое переводится с грече-
ского языка как "Венец". Русская Православная Церковь 4 (17) января отмечает Собор 70-ти апосто-
лов, в их числе и апостола Стефана. 14 (27) января память преподобного Стефана. 13 (26) февраля 
Русская Православная Церковь, вместе с Сербской Православной Церковью отмечают память препо-
добного Стефана, царя Сербского, мироточивого. 

СТЕПАНОВКА – деревня в Уфимском р-не Башк. Другие названия: Богородское, Мокро-
усово [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь отмечает 24 марта (6 апреля) память православ-
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теля Стефана Великопермского. 27 апреля (10 мая) память преподобного Стефана, игумена Печер-
ского. 

СТЕПАНОВКА – деревня в Чишминском р-не Башк. (офиц. Исак). Другие названия: Журав-
лёв, Каловка [СТРБ, 2002]. От русского антропонима Степанов. Русская Православная Церковь отме-
чает 17 (30) мая память святителя Стефана, патриарха Константинопольского. 24 мая (6 июня) память 
мучеников Стефана, Ивана, Калинника Волхва, Серапиона Египтянина и иных. 

СТЕПАНОВКА – деревня в Чишминском р-не Башк. Другие названия: Журавлёвка, Каловка, 
Исаковка [СТРБ, 2002]. Вероятно, от русского антропонима Степанов. Русская Православная Цер-
ковь отмечает 12 (25) июня память преподобного Стефана Озёрского. 23 июня (6 июля) память пре-
подобного Стефана. 13 (26) июля память преподобного Стефана Саввиата, творца канонов. 14 (27) 
июля память преподобного Стефана Махрищского. 

СТЕПАНОВКА – нп. в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Цер-
ковь отмечает 19 июля (1 августа) Русская Православная Церковь и Сербская Православная Церковь 
отмечают память блаженного праведного Стефана и матери его Милицы, Сербских. 2 (15) августа 
перенесение в Константинополь (столицу мирового Православия того периода) мощей первомучени-
ка архидиакона Стефана. 15 (28) сентября обретение мощей первомученика архидиакона Стефана. 

СТЕПАНОВКА – нп. в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
отмечает 4 (17) октября Русская Православная Церковь и Сербская Православная Церковь отмечают 
память святого праведного Стефана Щиляновича Серба. 28 октября (10 ноября) память преподобного 
Стефана Саввиата, творца канонов. 

СТЕПАНОВКА – нп. в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Цер-
ковь отмечает 30 октября (12 ноября) Русская Православная Церковь и Сербская Православная Цер-
ковь отмечают память святого Стефана Милютина, царя Сербского, брата его Драгутина и матери их 
Елены (серб.). 11 (24) ноября Русская Православная Церковь, совместно с Сербской Православной 
Церковью, отмечают память сербского православного мученика Стефана Дечанского. 28 ноября (11 
декабря) память мучеников Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Ивана и иных многих. 28 
ноября (11 декабря) память преподобномученика и исповедника Стефана. 

СТЕПАНОВКА – нп. в Бижбулякском р-не Башк. От русского антропонима Степанов с 
суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь отмечает   2 (15) декабря Русская Право-
славная Церковь и Сербская Православная Церковь отмечают память святого Стефана Уроша, царя 
Сербского. 9 (22) декабря память преподобного Стефана Новосиятеля. 10 (23) декабря Русская Пра-
вославная Церковь и Сербская Православная Церковь отмечают память праведных блаженного Ивана 
и родителей его блаженного Стефана и блаженной Ангелины, правителей Сербских. 15 (28) декабря 
память святителя Стефана Исповедника, архиепископа Сурожского. 17 (30) декабря память препо-
добного Данилы Исповедника, в схиме Стефана. 27 декабря (9 января) память апостола первомуче-
ника и архидиакона Стефана. 

СТЕПНАЯ – деревня в Мечетлинском р-не Башк. Прежнее назв. Тэнгелде [СТРБ, 2002]. То-
понимический ряд: Степная, Степнинский, Степнинское, Степное, Степной. 

СТЕПНИНСКИЙ – с-с в Троицком р-не Челяб. обл. Название русское, происходит от назва-
ния населённого пункта. 

СТЕПНИНСКОЕ – село в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Степнинский с-с). Название 
русское. 

СТЕПНОЕ – археологический памятник в Троицком р-не Челяб. обл. Укреплённое поселе-
ние бронзового века «Страны городов». Расположен на левом берегу реки Уй возле устья речки Пер-
вая в 3 км С-З современного села Степное. Назван по современному жилому посёлку. Поселение 
Степное открыто в 1987 году И. М. Батаниной при дешифрировании аэрофотоснимков 1956 г. Поле-
вое обследование памятника проведено в 1990 г. разведочным отрядом археологической экспедиций 
ЧелГУ. Поселение многослойное (два периода проживания). Общая площадь памятника около 15 ты-
сяч м2. В северо-восточном направлении найден многокурганный могильник, относящихся к разным 
эпохам [Волгин, 2009]. 

СТЕПНОЕ – село в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Степной с-с). 
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СТЕПНОЕ – село Степнинского сельсовета Троицкого р-на Челяб. обл. на реке Уй, на гра-
нице лесостепной и степной части. Основано в 1743 г. как казачья крепость на Уйской оборонитель-
ной линии Оренбургского нерегулярного войска на южном, степном берегу. За северо-восточной ча-
стью села находится Санарский бор, а за юго-западной начинается степь. В XVIII веке слово «степь» 
выступало в названиях со значением «юг». Отсюда и название села. Расстояние до районного центра, 
города Троицка – 88 км. Степное является северной окраиной «Страны городов». Окрестности села 
хранят многочисленные следы пребывания человека: стоянка рубежа эпох неолита и энеолита (5-3 
тыс. до н. э.) «Путиловская Заимка» в 7 км восточнее села, развалины укреплённого поселения брон-
зового века Степное и многочисленные курганы погребений разных эпох в 2 км С-З [Волгин, 2009]. 

СТЕПНОЙ – посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. Андреевский с-с, ныне Атамановский с-
с. Название русское. 

СТЕПНОЙ – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. Петровский с-с. 

СТЕПНОЙ – посёлок в Хайбуллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТЕПНОЙ – с-с в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Название русское, произошло от назва-
ния населённого пункта. 

СТЕПНОЙ (Моховое) – посёлок Зингейского сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. Рас-
положен в северной части района с правой стороны автодороги Браиловский – Обручевка. Название 
Моховое упоминается после 1952 г. Современное название утверждено 24 июня 1963 г. по решению 
Облисполкома № 228. Расстояние до районного центра, посёлка Кизильский 85 км. В западном на-
правлении от посёлка находятся археологические памятники – курганы раннего железного века. К 
сожалению, памятники находятся в состоянии разрушения от хозяйственной деятельности [Волгин, 
2009]. 

СТЕПЬ ЧУВАШСКАЯ – местность в Кусинском р-не Челяб. обл., между Кусой и Медвед-
кой. Название связано с православным народом чувашей. 

СТЕРЛИБАШЕВО – село, центр Стерлибашевском района. От гидронима Стерля и баш – 
«исток, верховье» [СТРБ, 2002]. При разбивке: стер + ля, название восходит к индоевропейской осно-
ве eic-rэ (cr>ctr), отражаемой в таких гидронимах, как Истра + -ле- т. н. баш. афф. наличия 
[РБСВОРБ, 2005]. 

СТЕРЛИТАМАК – город республиканского подчинения, центр Стерлитамакском района 
[СТРБ, 2002]. От названия местн. (Стерля – гидроним, тамак «устье»). Основан в 1766 году как соля-
ная пристань [СТРБ, 2002]. Первоначальное назв. Ашкадарская Пристань (Иван Иванович Лепёхин, 
1801). При разбивке: стер + ля, название восходит к индоевропейской основе eic-rэ (cr>ctr), отражае-
мой в таких гидронимах, как Истра + -ле- т. н. баш. афф. наличия [РБСВОРБ, 2005]. 

СТЕРЛИТАМАКСКИЕ ШИХАНЫ – горы-одиночки на правом берегу реки Белой в районе 
Стерлитамака на Южном Урале, для которых характерна коническая форма с крутыми склонами. 
Географический термин шихан – "холм, особенно крутой, островерхий", а так же "верхушка горы" 
широко распространён в русских говорах и русской топонимии Южного Урала. 

СТЕРЛЯ – река в Стерлитамакском р-не Башк. При разбивке стер + ля, название восходит к 
индоевропейской основе cr > ctr, отражаемой в таких гидронимах, как Истра + ~ле – афф. наличия 
[РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Стерлтбашево, Стерлитамак, Стерлитамакские Шиханы, 
Стерля. 

СТЕРЛЯ – река, левый приток р. Ашкадар [СТРБ, 2002]. Путь: Стерля → Ашкадар. Название 
восходит к индоевропейской основе eic-rэ (cr>ctr), отражаемой в таких гидронимах, как Истра 
[РБСВОРБ, 2005], то есть, к языку русов. 

СТОЖОК – гора Южного Урала на хребте Машак. Название русское, происходит от схоже-
сти горы со стогом сена. 

СТОЛБОВА – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

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

СТОЛБЫ – гора на правом берегу реки Белой в 6 км к западу от рабочего посёлка Тирлян-
ский. Название русское, дано по той причине, что скалы на горе торчат как столбы. 

СТОЛБЫ – природный памятник Южного Урала; кварцевые останцы на вершине хребта Зю-
раткуль, высотой до полусотни метров. Расположены Столбы четырьмя группами метрах в ста друг 
от друга. Русский ороним. 

СТОЛЯРОВКА – деревня в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТОРОЖЕВОЙ ХОЛМ – высота в Челяб. обл. Название русское, связывается с нелёгкой 
сторожевой службой казака. 

СТОРОЖЕВОЙ ЯР – обрыв на реке Урал. русский орографический термин яр – «высокий 
крутой берег, подмываемый рекой»; «обрыв у моря, озера, сложенный, как правило, рыхлыми отло-
жениями». Словарь великорусского языка Владимира Ивановича Даля [1912] даёт значения: «круто-
яр» или «крутизна», «круть», «круча», «крутик» (но не утёс, не каменный); «обрыв», «стремнина», 
«уступ стеною», «отрубистый берег реки, озера, оврага, пропасти»; «подмытый и обрушенный бе-
рег»; подводный яр – «внезапный глубокий уступ дна»; «быстрина реки», «ярое течение». В славян-
ских 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 суперэтноса русов. Сравни древнетюркское. jar – «яр», «ов-
раг»; азербайджанское ярган – «овраг», «балка»; балкарское, казахское 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); уд-
мурдское яр, ярдур – «обрыв», «крутой берег»; эвенкийское еран – «осыпь»; эвенское диалектное 
japu – «берег, подмытый рекой», «обвал», монгольское. эрэг – «берег», «обрыв», русское в Чернозе-
мье – «крупная балка или суходол с донными оврагами» [Мурзаев, 1984]. Что ярко показывает древ-
ность данного слова. 

СТОРОЖЕВЫЕ БАШНИ (Шигирские Сопки) – природный памятник Южного Урала; две 
сопки, расположенные на правом берегу реки Уфы (бассейн Белой), близ устья речки Шигирки. Соп-
ки правильной конусовидной формы, высотой 180-200 м над уровнем реки, диаметр не превышает 
700-1000 м. Видны издали и напоминают сторожевые башни. 

СТРАХОВА – село Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафик-
сированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по во-
лостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

СТРАШНАЯ ГОРА – высота в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. в лесной глухомани. 
Страшные названия урочищ среди лесов и у дорог встречаются на планах различного назначения XIX 
в. Вероятно, часть их являются произвольными переводами «знатоков» старых названий с разными 
основами, если обратить внимание на прописку их в лесу, у дорог и в соседях у Травянистых озёр, 
болот. Все выявленные названия прописались обязательно в лесу или, реже, в лесостепи в наше вре-
мя. У иранцев во многих языках или диалектах существуют 2 слова бак в руссой записи и произно-
шении. Одно из них означает «лес, чаща»; «невозделанная степь»; от него произошло имя у озера 
Бакшан; русский перевод закрепился в названии соседнего озера – Боровое; по озёрам в Октябрьском 
р-не наименовали посёлки. Другое слово бак означает «страх, боязнь, испуг». Основой могло быть 
иранское слово созвучное русскому слову рям, рам, но со значениями «страх, испуг». Русские гео-
графический термин рям применяют при наименовании лесных озер, болот, обычно с кустами и де-
ревьями в воде. Прилагательное равай (с основой рае-ход, движение) и слово равай – «злой дух, бес, 
демон», вероятно, могли записать в этимологическую базу [Поздеев, 2008]. 

СТРАШНАЯ ПОЛЯНА – урочище в Саткинском р-не Челяб. обл. на вершине Буландихи 
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среди лесов в окружении каменных стен; местность вписывается в Скифский путь [Поздеев, 2008]. 

СТРАШНОЕ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл.; лесное и в придорожной местно-
сти. И, конечно, такие водоёмы могли назвать и русские. Радости в таких местах не испытываешь. 
Одним словом жуть проявляется невольно около таких лесных озёр, урем [Поздеев, 2008]. 

СТРАШНОЕ – озеро в Увельском р-не Челяб. обл.; обросло кустами и лесом в придорожной 
местности [Поздеев, 2008]. 

СТРАШНЫЙ ГРЕБЕНЬ – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. у дорог и в лесной 
глухомани [Поздеев, 2008]. Второе слово оронима происходит от старинного русского слова гребень 
или гребёнка для волос – расчёска с более частыми зубьями. 

СТРЕЛЕЦК – старинный казачий посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Степнинский с-с, 
Чернореченский с-с). в западной части района на левом берегу реки Уй. Населённый пункт основан в 
1743 году на Уйской оборонительной линии Оренбургского нерегулярного войска как редут Стре-
лецкий. Название своё получил из-за поселенных здесь стрельцов, причисленных к казачьему сосло-
вию. По мнению Николая Ивановича Шувалова, название указывает на место расположения селения 
на стрелке – мысе, косе при слиянии двух рек, Уя и правого притока – Чёрной. 

СТРЕЛЕЦКИЙ (Стрелецк, Стрелецкое) – посёлок Чернореченского сельсовета Троицкого р-
на Челяб. обл. Имя посёлка связано с солдатами-стрельцами Сергиевского полка с Закамской линии, 
переведёнными в Степнинскую крепость и приписанные к ней форты. Расстояние до районного цен-
тра, города Троицка – 75 км. В районе посёлка, на левом берегу реки, открытии стоянки-мастерские 
периода энеолита Стрелецкая II, Стрелецкая III, Стрелецкая IV. Материалом для многочисленного 
каменного инвентаря, найденного на стоянках, служили местные породы кремня жёлто- и тёмно-
коричневого цветов, а также различных цветов кварцита и халцедона. Выходы пород этого камня 
встречаются на склонах ближайшей сопки [Волгин, 2009]. 

СТРЕЛКА УФАЛЕЙСКАЯ – урочище; удобное место для сборки плота – стрелка, что обра-
зуется при впадении Уфалея в Уфу: недалеко находится лесопилка, где можно достать отходы пило-
материалов, набрать в колодце холодной воды [Калугин, 1974]. 

СТРЕЛКОВКА – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СТРЕЛЫ ЖЕЛЕЗНОЙ (СТ-XII) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу 
р. Ай (1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Опреде-
лён как П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

СТРИЖЕВА КОПЬ – в Ильменском заповеднике Челяб. обл. Название дано в память об из-
вестном русском горном инженере. 

СТУДЕНЕЦКИЙ – деревня в Фёдоровском р-не Башк. Другие названия: Студёный Ключ, 
Базелево. 

СТУДЁНОЕ – село в Илекском р-не Оренбургской области. Название русское. Вспомним в 
этой связи о священном волшебном озере древних славян под названием Студенец. Оно таилось на 
необитаемом острове, в густом лесу. Хоть озеро Студеное и изобиловало рыбою, никто не смел ни 
единой выловить, почитая их священными: ослушника ждала суровая кара. Не за добычей приезжали 
к Студенцу люди, а моля о здравии и плодородии. Они верили, что если бесплодная женщина в нём 
искупается, то вскорости будет осчастливлена детьми. В Студенце купались во всякую пору, невзи-
рая даже на самый лютый холод, – и были крепки и бодры. Ради Правды (а не Кривды) упомянем и о 
том, что Морозко имел ещё и имя Дед Студенец. 

СТУДЁНЫЕ КУРГАНЫ – археологический памятник срубной культуры суперэтноса русов 
на правом берегу реки Урал у села Студеного в Илекском р-не Оренбургской обл. 

СТУДЁНЫЙ КЛЮЧ – деревня в Фёдоровском р-не Башк. Другие названия: Базелево, Сту-
денецкий. 

СТУКОЛКИНО – посёлок в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Стуколкин с 
оконч. -о [СТРБ, 2002]. 

СТУПИНО – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Сарафановский с-с. Название рус-
ское, происходит от слова ступа, ступка. 
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СУKPAK – бывш. деревня на речке Сукрак в Хайбуллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СУБАКАЕВО – деревня в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СУББОТИНА – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

СУББОТИНА МАЛАЯ – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской 
губернии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных 
крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

СУББУТАК (Субутак) – река, левый приток р. Гумбейка (пр. р. Урал). Путь: Субутак (Суб-
бутак) → Гумбейка → Урал → Каспийское море. Берёт начало и протекает в Агаповском р-не Челяб. 
обл. Протяжённость 18 км, имеет один приток. 

СУБУТАК – железнодорожная станция, посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. (Магнитный с-
с). 

СУБУТАК (Суббутак) – река, левый приток р. Гумбейка (пр. р. Урал). Путь: Субутак (Суб-
бутак) → Гумбейка → Урал → 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 по-
сёлка 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 [Волгин, 2009]. 

СУВАЛЕЙ – озеро в Подовинном с-с Октябрьского р-на Челяб. обл. у границы с Троицким 
р-ном к СВ от п. Теренкуль. В источниках – Суаллы. В конце XIX в. отвели здесь жителям Бухарин-
ского посёлка Долгодеревенской станицы пустошь. Местность богата водой; самые крупные озёра 
Арываляк, Кулат, Кукан известны по Генеральному межеванию 1796-1810 гг. Лесу и тогда уже было 
мало, всё слабохолмистая степь с лугами. Название сложилось в русском языке; практически полно-
стью совпадает с пуштунским словом сувалэй, сувалай, но топонимический смысл неясный [Поздеев, 
2008]. 

СУВАЛКИП – речка, левый приток р. Уршак (пр. р. Белая) 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 сыуал – “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. 

СУВАЛ-ТАШ – камень в Белорецком р-не Башк., возле деревни Кагарман [СТРБ, 2002]. 

СУВАЛТАШ-ТАУ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Самаза [СТРБ, 2002]. 

СУВАНДУК – река, левый приток р. Урал в Оренбургской обл. Путь: Суундук (Сувандык, 
Сувандук, Кумыссуте) → Урал → Каспийское море. Иное название: Сувандык, Суундук Берёт начало 
у села Свободное у границы с Челяб. обл. Протяжённость 123 км. Этимология неясная. Сувандык: у 
казахов – Кумыссуте – «Серебрянная вода» [Волгин, 2009]. 

СУВАНДЫК – река, левый приток р. Урал в Оренбургской обл. Путь: Суундук (Сувандык, 
Сувандук, Кумыссуте) → Урал → Каспийское море. Иное название: Суундык, Сувандук, 1900 г. Бе-
рёт начало у села Свободное у границы с Челяб. обл. Протяжённость 123 км. Этимология неясная. 
Сувандык: у казахов – Кумыссуте – «Серебрянная вода» [Волгин, 2009]. 

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

СУГАЛАЙ – гора в Аскинском р-не Башк., возле села Кубияз [СТРБ, 2002]. 

СУГОМАК – гора в 5 км от города Кыштыма в Челяб. обл. Это лесистая и довольно высокая 
гора. Весь восточный склон легендарных гор Сугомак и Егоза хранит в себе золотые россыпи, а за 
ними – вся Долина Золотая, сообщает известный краевед В. Казаков. 

СУГОМАК – озеро на территории города Кыштыма в Челяб. обл. 

СУГОМАКСКАЯ ПЕЩЕРА – памятник природы Южного Урала; пещера находится в Че-
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ляб. обл., на восточном склоне горы Сугомак, в 5 км от города Кыштыма, в небольшом изолирован-
ном массиве белого мелкозернистого полосчатого мрамора. В Челяб. обл. и на Урале это единствен-
ная полость, выработанная в мраморе водой. 

СУГОЯК – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. Лазурненский с-с. Имеет соседа, оз. 
Кумляк, которое в переводе с древне-тюркского означает Песочное, Песчаное (билингва). Песком 
озеро и местность не обижены. В источниках с 1730 г. имеет до 10 вариантов названия. Раскладка: 
суго + як выявляет арийские корни; от североиранского (пушту) шага – «песок» с суфф. ~ак в баш-
кирском произношении = «Песочное, Песчаное» [Поздеев, 2007]. 

СУГОЯК – озеро; гидрологический памятник Южного Урала. Находится в Красноармейском 
р-не Челяб. обл. Это одно из наиболее крупных и глубоких озёр Зауральской равнины. Максималь-
ные глубины доходят до 7 метров. «Многие индоевропейские названия продублированы на двух-трёх 
языках и служат доказательством индоевропейского (индоиранского, индогерманского) наследия в то-
понимии Южного Урала: Сугояк – Кумляк – Песчаное, Кокуй – Могильное, Кундравы – Суранлек – Су-
ранмак, Садка – Молосная и т. д. Открытия отечественными археологами на Южном Урале арийских 
культур (аркаимская цивилизация бронзового века) усиливают позиции историко-географической, самой 
древней этимологии на арийской основе» [Поздеев, 2003]. 

СУГОЯК – село в Красноармейском р-не Челяб. обл. Сугоякский с-с. 

СУГОЯКСКИЙ – с-с в Красноармейском р-не Челяб. обл. Название образовано в русском 
языке от названия населённого пункта. 

СУГУМАН – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Нижний Тюкунь. Вариант 
назв. Сугманкуль [СТРБ, 2002]. Раскладка: сугу + ман. 

СУГУРМАК – озеро в Чебаркульском р-не Челяб. обл. в 2,5 км к западу от п. Высокий. У се-
веровосточного берега стоит г. Низкая (275,1 м). Имеет чётко выраженную форму овала. Есть на пла-
не дачи Травниковской станица 2-й половины XIX в. Созвучный имени озера географический термин 
сугермак Шакуров перевёл как «высохшая котловина, естественная яма» (весною наполняется водою, 
а летом высыхает). В основе термина или названия может быть сакский вариант пуштунского слова 
сагар – «чаша». Персидское слово загар – «сырая,болотистая почва» не противоречит 1-й части зна-
чения термина [Поздеев, 2008]. См. Сагарбай. 

СУГУРСКИЙ – золотой прииск в Кыштымском горном округе, открыт и вступил в эксплуа-
тацию в 1824 году. 

СУЕРМЕТОВО – деревня в Ермекеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СУИР-АИСОВО – деревня в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СУИРЛЫ – речка, правый приток Мал. Сюрени в Зианчуринском р-не Башк., возле бывшей 
деревни Нижняя Бикберда [СТРБ, 2002]. Путь: Суирлы → Мал. Сюрень. 

СУЙЕРМЕТ-ТАУ – гора в Ермекеевском р-не Башк., возле деревни Рятамак [СТРБ, 2002]. 

СУЙЫНСЫ – речка, левый приток р. Крепостной Зилаир в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Суйынсы → Крепостной Зилаир. От башкирского слова суйынсы, являющегося искаже-
нием русского слова «чугунщик». Чугунщики прежде занимались перевозкой руды на чугунолитей-
ные заводы старого Урала [СТРБ, 2002]. Русское слово чугунщик искажено в башкирских говорах в 
суйынсы Можно ли догадаться о первоисточнике? Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Аврюз-Тамак, 
Аврюз-Тау, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, Гургурий, 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, 
Санасапкан, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Чуюн-
чи. 

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]. 
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СУКА – два островерхие хребта, Бол. Мал. Сука в Саткинском р-не Челяб. обл. (ударение на 
второй слог). В новых записях встречаются варианты Суук, Суука, в старых – Сука, Сукатау. Назва-
ние родом из арийского (североиранского) прошлого Урала. В названии пуштунское слово цука – 
«острая верхушка, вершина, пик» либо цака – «вершина»; «угол» (в башкирском искажении) [Позде-
ев, 2007]. Топонимический ряд: Большая Сука, Кудашсуки, Малая Сука, Сука, Сукады, Сукайля, Су-
кайма-Тау, Сукали, Сукаликуль, Сукали-Куль, Сукалы, Цукады, Чека, Чукады. 

СУКА БОЛЬШАЯ – горный хребет в Саткинском р-не Челяб. обл. В новых записях встре-
чаются варианты названия Суук, Суука, в старых – Сука, Сукатау. Арийское наследие. В названии 
пуштунское слово цука – «острая верхушка, вершина, пик» либо цака – «вершина»; «угол» (в баш-
кирском искажении) [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Большая Сука, Кудашсуки, Малая Сука, 
Сука, Сукады, Сукайля, Сукайма-Тау, Сукали, Сукаликуль, Сукали-Куль, Сукалы, Цукады, Чека, Чука-
ды. 

СУКА МАЛАЯ – горный хребет в Саткинском р-не Челяб. обл. Первое слово оронима ни у 
кого не вызывает сомнений – это русское слово, дано от сравнении с Большой Сукой. А вот со вто-
рым словом заминка. В новых записях встречаются варианты названия Суук, Суука, в старых – Сука, 
Сукатау. В этой части Челяб. обл. нет коренного башкирского населения, что затрудняет "привязку" 
оронима Сука к языкам башкирских или татарских народов. Поскольку тюркоязычные народы в этих 
краях никогда не обитали, значит, название горного хребта сохранилось с более отдалённых времён. 
Арийское наследие. В названии пуштунское слово цука – «острая верхушка, вершина, пик» либо цака 
– «вершина»; «угол» (в башкирском искажении) [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Большая Су-
ка, Кудашсуки, Малая Сука, Сука, Сукады, Сукайля, Сукайма-Тау, Сукали, Сукаликуль, Сукали-Куль, 
Сукалы, Цукады, Чека, Чукады. 

СУКАДЫ – речка, правый приток р. Усень в Туймазинском р-не Башк. Варианты: Цукады, 
Чукады [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Сукады (Цукады, Чукады) → Усень. 

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 пуштунское слово цука – «острая верхушка, вершина, 
пик» либо цака – «вершина»; «угол» (в башкирском искажении) [Поздеев, 2007]. 

СУКАЙМАТАУ – гора в Миякинском р-не Башк., возле деревни Малые Каркалы [СТРБ, 
2002]. Топонимический ряд: Большая Сука, Кудашсуки, Малая Сука, Сука, Сукады, Сукайля, Сукай-
ма-Тау, Сукали, Сукаликуль, Сукали-Куль, Сукалы, Сукатау, Сука-Тау, Суук, Суука, Цукады, Чека, 
Чукады. 

СУКАЛИ – речка в Мечетлинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Боль-
шая Сука, Кудашсуки, Малая Сука, Сука, Сукады, Сукайля, Сукайма-Тау, Сукали, Сукаликуль, Сука-
ли-Куль, Сукалы, Сукатау, Сука-Тау, Суук, Суука, Цукады, Чека, Чукады. 

СУКАЛИКУЛЬ – озеро в Дюртюлинском р-не Башк., возле деревни Маядык [СТРБ, 2002]. 
Топонимический ряд: Большая Сука, Кудашсуки, Малая Сука, Сука, Сукады, Сукайля, Сукайма-Тау, 
Сукали, Сукаликуль, Сукали-Куль, Сукалы, Сукатау, Сука-Тау, Суук, Суука, Цукады, Чека, Чукады. 

СУКАЛЫ – гора в Балтачевском р-не Башк., возле деревни Нижний Сикияз. [СТРБ, 2002]. 
Топонимический ряд: Большая Сука, Кудашсуки, Малая Сука, Сука, Сукады, Сукайля, Сукайма-Тау, 
Сукали, Сукаликуль, Сукали-Куль, Сукалы, Сукатау, Сука-Тау, Суук, Суука, Цукады, Чека, Чукады. 

СУККУЛОВО – нп. в Ермекеевском р-не Башк. От назв. ложбины [СТРБ, 2002]. Раскладка: 
сук + кул + ово. 

СУККУЛОВО – нп. в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СУКМУИЛ – болото в Белорецком р-не Башк., возле деревни Кагарман [СТРБ, 2002]. При 
раскладке: сук + муил, вероятно, от cyk – «ветвь» (заимствование из русского) + муйыл – «черёмуха» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

СУКМУИЛ – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Саиткул [СТРБ, 2002]. При 
раскладке: сук + муил, вероятно, от cyk – «ветвь» (заимствование из русского) + муйыл – «черёмуха» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

СУКМУИЛ – речка, левый приток Мал. Сюрени в Зианчуринском р-не Башк., возле села 
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Исянгулово. От cyk муила – «сук черёмухи», «ветвь черёмухи»; «черёмуха с обильными гроздьями» 
[СТРБ, 2002]. Путь: Сукмуил → Мал. Сюрень. 

СУКМУИЛ-ТАУ – гора в Бурзянском р-не Башк., возле села Аскар. От cyk муила – «сук че-
рёмухи», «ветвь черёмухи»; «черёмуха с обильными гроздьями» + may – «гора» [СТРБ, 2002]. 

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

СУКТАШ – гора в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Юлдыбай [СТРБ, 2002]. 

СУК-ТАШ – гора в Саткинском р-не Челяб. обл. 

СУКТАШ – деревня в Саткинском р-не Челяб. обл. Название дано по горе. Топонимический 
ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, Казнаташ, Караташ, Кара-Таш, Кизил-Таш, Кизилташ, Кугряк-
Таш, Курташ, Кызлар-Таш, Кызыл-Таш, Кызылташ, Саракташ, Синташта, Сукташ, Сук-Таш, 
Ташказган, Ташкуль, Ташла, Тораташ, Тураташ, Тура-Таш, Уйташ, Уй-Таш, Уилык-Таш, Юрташ-
тау, Ябулакташ, Яман-Таш. 

СУКУБА – река, левый приток р. Берсуат, бассейн р. Тобол. Путь: Скуба (Сасыкуба, Сукуба) 
→ Берсуат → Жилкуар → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. Берёт начало 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 древне-
го названия местности Сасыкуба – «пахнущий, гниющий холм», где по преданию была братская мо-
гила воинов после побоища двух народов, известного во многих странах Средней Азии [Волгин, 
2009]. 

СУКУРЙЕЛГА – речка, левый приток Бадряша в Янаульском 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., воз-
ле деревни Верхний Биккужа [СТРБ, 2002]. Путь: Сукурйелга → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

СУЛА – посёлок в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название дано по реке. Решением Че-
ляб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. «По Сули и по Роси 
города поделили» – сказано в «Слове о полку Игореве». Топонимический ряд: Большая Селия, Малая 
Силея, Саля, Селея, Селия, Силия, Силья, Сула, Сулия. 

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

СУЛА – речка, приток р. Нила. Путь: Сула → Нила → Большой Катав → Юрюзань → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Упоминается в источниках с середины XVIII века. «По 
Сули и по Роси города поделили» – сказано в «Слове о полку Игореве». Арийское наследие. 

СУЛЕЙМАН – болото Фёдоровском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005] 

СУЛЕЙМАНКА – хутор в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. (Вязовский с-с). Решением 
Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

СУЛЕЙМАНОВО – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл., Саринский с-с. Топоним обра-
зован в русском языке от основы "сулейман" с помощью суффикса ОВ (о). 

СУЛЕЯ – гора в Саткинском р-не Челяб. обл. [СТРБ, 2002]. Ср. речка Шулия в Дюртюлин-
ском р-не Башк. 
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СУЛЕЯ – ж-д. станция в Саткинском р-не Челяб. обл. [СТРБ, 2002]. От названия горы. Топо-
нимический ряд: Большая Селия, Малая Силея, Саля, Селея, Селия, Силея, Силия, Силья, Сула, Сула, 
Сулея, Сулия, Шулия. 

СУЛЕЯ – рабочий посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. Основан в 1887 году в связи со 
строительством железной дороги. К категории рабочих посёлков городского типа отнесён 24 июля 
1950 года. Происхождение топонима до конца не выяснено. Есть вероятность связи топонима с язы-
ком древних ариев – земледельцев Южноуральского края (оратай – пахарь). Владимир Васильевич 
Поздеев [2003] связывает происхождение данного топонима с североиранскими (арийскими) языка-
ми. См. Шалама, Ажигардак [Пятков, 2006]. Сурья – это мёд, настоянный на травах, хмельной напи-
ток. Сурья-Ра получил такое имя потому, что его колесницу охраняли пчёлы размером с большой па-
лец руки. Они больно кусали, и их побаивались даже Боги. «И заспорили небожители: – Кто волшеб-
ную Сурью Бога выпьет из ковша Алатырского? И решили: –  Пусть выпьет Велес! Бог, рождённый 
Зимун и Родом... И изрёк Велес: – Пусть же Сурью Бога Всевышнего пьют небожители, а также сыны 
наши на сырой Земле. И пролил он Сурью небесную вниз на Землю из сада Ирия (Иремеля)». Так 
вот, куда пролилась сурья небесная, это место и назвали Сулея (Сурья) [Суханов, 2008]. 

СУЛИТ – местность в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Кашали [СТРБ, 2002]. 

СУЛИЯ – хребет Южного Урала. Арийское наследие. У иранцев есть слово шале (с множест-
вом фонетических вариантов) со значением «проход» и т.д. [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: 
Большая Селия, Малая Силея, Саля, Селея, Селия, Силея, Силия, Силья, Сула, Сула, Сулея, Сулия, Шу-
лия. 

СУЛЛИ – река, правый приток Ря в Ермекеевском р-не Башк. Путь: Сулли → Ря. По одной 
версии, возможно, от булгарского чул – «камень» и афф. -ле [СТРБ, 2002]. По другой версии, вероят-
но, от башкир. диал. сул / hул – «тина», «заболоченное место», «вода» с афф. -ле [РБСВОРБ, 2005]. 
Впрочем, ср. с русским «непечатным» словом ссули (ссюли) – «моча». 

СУЛЛИ СТАРЫЕ – село в Ермекеевском р-не Башк. От села Сулли. Ср.: Новые Сулли – де-
ревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

СУЛЛИ-ТАУ – гора в Ермекеевском р-не Башк., возле деревни Абдулла [СТРБ, 2002]. Топо-
нимический ряд: Новые Сулли, Старые Сулли, Сулли, Сулли-Тау. 

СУЛПАН – речка, левый приток Акбасара в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Сулпан → Акбасар. Вероятно, 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 → Менеуз. Вероятно, от назв. нас. пункта Чулпан [РБСВОРБ, 2005]. 

СУЛТАН – деревня в Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СУЛТАНАЕВА – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл., Урукульский с-с. Название дано 
русскоговорящими жителями Южного Урала. 

СУЛТАНАЕВО – деревня в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СУЛТАНАЙ – деревня в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СУЛТАНГУЛ – деревня в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СУЛТАНКА – река, правый приток Кизила, в бывшей второй Бурзянской волости Орского 
уезда Оренбургской губернии. Путь: Султанка → Кизил. 

СУЛТАНОВКА – деревня в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СУЛТАНОВО – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл., Муслюмовский с-с. Название об-
разовано в русском языке от основы "султан". 

СУЛТАНОВСКИЙ ПРИИСК – золотоносный прииск Рамеевых, расположен на реке Сул-
танке, правом притоке Кизила, в бывшей второй Бурзянской волости Орского уезда Оренбургской 
губернии. Во время разработки золотого прииска «были обнаружены (по-видимому ранее 1900 г.) 
следы древней разработки золотоносных кварцевых жил при помощи каменных орудий. Найдены 
были куски дроблёного кварца, а на обнажённых верховой разработкой жилах установлены следы 
простого соскабливания вкраплённости металлического золота» [Шумихин, Волгин, 2007]. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 691 

СУЛТЫЙ-КУЛЬ – озеро в Ишимбайском р-не Башк., возле села Арметрахим [СТРБ, 2002]. 

СУЛУ-КУАК – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

СУЛУЯНОВСКИЙ – посёлок города Усть-Катава в Челябинской области, Минкский с-с. 
Топоним образован в русском языке. 

СУЛЫ – озеро в Октябрьского р-не Челяб. обл. Подходит башкирская трактовка от слова 
hыулы – «имеющий воду» [Поздеев, 2008]. 

СУЛЬЗИБАШ – деревня в Бураевском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

СУЛЮКЛЮ-КУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: су-
люк + лю + куль. 

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

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

СУЛЮКЛЮ-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005] возле деревни Чур-
танлыкуль [СТРБ, 2002]. Раскладка: сулюк + лю + куль. 

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

СУЛЮКЛЮ-КУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Исимово [СТРБ, 
2002]. 

СУЛЮКЛЮ-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Акназар [СТРБ, 
2002]. 

СУМАЛЯ-ТАУ – гора в Нуримановском р-не Башк., бывш. деревня Куранча [СТРБ, 2002]. 

СУМАЛЯ-ТАШ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Файзулла [СТРБ, 2002]. 

СУМГАН – возвышенность в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Амангильде [СТРБ, 
2002]. Вероятно, от сумган – «нырнувшая», «ушедшая под землю», «имеющая на некотором протя-
жении подземное русло» [РБСВОРБ, 2005]. Странное название для возвышенности, не правда, ли? 

СУМГАН – косогор в Гафуринском р-не Башк., возле деревни Толпар [СТРБ, 2002]. 

СУМГАН – речка, левый приток Басу 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. Белая) [СТРБ, 2002]. Путь: Сумган → Зи-
лим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

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

СУМИН КЛЮЧ – родник в районе г. Кыштым Челяб. обл. От Сумина Ключа до перевала 
Сидоркиных Гор встречаются следы старательских работ. 

СУМКИ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Маякский с-с). Из списка населённых 
мест исключена 8 сентября 1970 года. 

СУМКИ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Различают озз. Большое, Малое Сумки в 
озерной и раньше в очень лесистой местности. На картах известно с начала XIX в, название устойчи-
вое у озера и бывшего хутора. Допустима североиранская версия от созвучных слов: 1. шум / шума – 
«сок», имея в виду родники на дне или в округе; 2. шум – «голодный» и в окончании ка / ки – «доли-
на, равнина, поверхность, дно, почва». Чередование звуков [с] ↔ [ш] – обычное явление. Речки Шум-
га, возможно, составляют топонимический ряд [Поздеев, 2008]. 

СУМСАБАШ – деревня в Бураевском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

СУНАЙ – озеро в Челяб. обл. Ныне Сунаево. У памирцев звук [а] часто превращается в звук 
[у]. Отсюда гидронимия Урала сохранила слово сан и сунн со значением «камень» и относительные 
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прилагательные суна, суне сунке. [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Суну-
кулъ, Сунай, Сунаево, Суналы, Сунесы; Сунгаля, Сунга, Сунка, Сунгуль. См. Санга, Санарка, Синара. 

СУНАЛЫ – озеро в Челяб. обл. При раскладке: суна + лы, выявляется арийское наследие. 
Памирское суна – относительное прилагательное от сунн – «камень» + лы – «складка» (древнее арий-
ское; сохранилось у иранцев). 

СУНАР-УЗЯК – золотой прииск. В 1992 году в 2-х км от бывшего золотого прииска Сунар-
Узяк найден самородок золота весом 4 кг 788 г, получивший название «Ирендыкский медведь». То-
понимический ряд: Бакр-Узяк, Бахыл-Узяк, Башузян, Бесяйузяк, Сунар-Узяк, Суртанузяк, Суртан-
Узяк, 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, Узянбаш, Узян-Вершины, Узянка, Узянкулъ, Узян-Кулъ. 

СУНГА – река в Башкирии У памирцев звук [а] часто превращается в звук [у]. Отсюда гид-
ронимия Урала сохранила слово сан и сунн со значением «камень» и относительные прилагательные 
суна, суне сунке [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Сунукулъ, Санар, Санар-
ка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-
Урман, Санга, Сангалыелга, Сангатау, Санга-Тау, Сангытау, Санкуй, Синара, Синарский, Сунаево, 
Сунай, Суналы, Сунга, Сунгаля, Сунгуль, Сунесы, Сунка, Сунке-Гуль. 

СУНГАЛЯ – озеро в Чишминском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005], возле деревни Средний Хо-
зят [СТРБ, 2002]. У памирцев звук [а] часто превращается в звук [у]. Отсюда гидронимия Урала со-
хранила слово сан и сунн со значением «камень» и относительные прилагательные суна, суне сунке. 
[Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Сунукулъ, Санар, Санарка, Санарка Ка-
менная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-Урман, Санга, 
Сангалыелга, Сангатау, Санга-Тау, Сангытау, Санкуй, Синара, Синарский, Сунаево, Сунай, Суналы, 
Сунга, Сунгаля, Сунгуль, Сунесы, Сунка, Сунке-Гуль. 

СУНГУЛЬ – лог, левый приток р. Бишкиль. У памирцев звук [а] часто превращается в звук 
[у]. Отсюда гидронимия Урала сохранила слово сан и сунн со значением «камень» и относительные 
прилагательные суна, суне сунке. [Поздеев, 2008]. См. Санга, Санарка, Синара. 

СУН-ГУЛЬ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: сун + гуль. 
Иное написание: Суне-Гуль, Сунке-Гуль. Окончание гуль – «озеро» характерно для памирской язы-
ковой семьи, потомков северных иранцев в частности саков. У памирцев звук [а] часто превращается 
в звук [у]. Отсюда гидронимия Урала сохранила слово сан и сунн со значением «камень» и относи-
тельные прилагательные суна, суне сунке. Топонимический ряд составляют озёра Бол. Сунукуль, 
Мал. Сунукулъ, Сунай (Сунаево ныне), Суналы, Сунесы; в Башкирии Сунгаля, p.p. Сунга, Сунка; лог 
Сунгуль – левый приток р. Бишкиль [Поздеев, 2008]. См. Санга, Санарка, Синара. 

СУНГУР – посёлок в Стерлитамакском р-не Башк. 

СУНГУРАЙ-ТАУ – гора в Буздякском р-не Башк., возле села Канны-Туркей [СТРБ, 2002]. 

СУНГУР-ЕЛГА – pека, левый приток Кусябы в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Сунгур-Елга → Кусяба. 

СУНГУР-ЕЛГА – pека, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Баймакском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Сунгур-Елга (Сунгурйелга) → Сакмара → Урал → Каспийское море. Иное напи-
сание: Сунгурйелга. [РБСВОРБ, 2005]. 

СУНГУР-ЕЛГА – pека, левый приток Селеука в Ишимбайском 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. 

СУНГУРОВКА – деревня в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СУНГУР-ТАУ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Юнай [СТРБ, 2002]. Веро-
ятно, от баш. диал. сунгур – «углубление» [РБСВОРБ, 2005]. 
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СУНГУР-ТУБЕ – холм в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Ишкул [СТРБ, 2002]. 

СУНДУКИ – гора в южной части хребта Уреньга. 

СУНЕЕВКА – деревня в Благовещенском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

СУНЕСЫ – озеро в Челяб. обл. У памирцев звук [а] часто превращается в звук [у]. Отсюда 
гидронимия Урала сохранила слово сан и сунн со значением «камень» и относительные прилагатель-
ные суна, суне сунке. [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Сунукулъ, Санар, Са-
нарка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Санар-Тау, Санарурман, Са-
нар-Урман, Санга, Сангалыелга, Сангатау, Санга-Тау, Сангытау, Санкуй, Синара, Синарский, Су-
наево, Сунай, Суналы, Сунга, Сунгаля, Сунгуль, Сунесы, Сунка, Сунке-Гуль. 

СУНКА – река в Башкирии У памирцев звук [а] часто превращается в звук [у]. Отсюда гид-
ронимия Урала сохранила слово сан и сунн со значением «камень» и относительные прилагательные 
суна, суне сунке. [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Сунукулъ, Санар, Санар-
ка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-
Урман, Санга, Сангалыелга, Сангатау, Санга-Тау, Сангытау, Санкуй, Синара, Синарский, Сунаево, 
Сунай, Суналы, Сунга, Сунгаля, Сунгуль, Сунесы, Сунка, Сунке-Гуль. 

СУНКЕ-ГУЛЬ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. Разбивка: сунке + гуль. Иное написа-
ние: Суне-Гуль, Сун-Гуль. У памирцев звук [а] часто превращается в звук [у]. Отсюда гидронимия 
Урала сохранила слово сан и сунн со значением «камень» и относительные прилагательные суна, суне 
сунке + окончание гуль – «озеро» характерно для памирской языковой семьи, потомков северных 
иранцев в частности саков. Топонимический ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Сунукулъ, Санар, Санарка, Са-
нарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-
Урман, Санга, Сангалыелга, Сангатау, Санга-Тау, Сангытау, Санкуй, Синара, Синарский, Сунаево, 
Сунай, Суналы, Сунга, Сунгаля, Сунгуль, Сунесы, Сунка, Сунке-Гуль. 

СУНТУР БОЛЬШОЙ – овраг в Кизильском р-не Челяб. обл. на правом берегу реки Худолаз, 
возле посёлка Чернышевский [Волгин, 2009]. 

СУНТУР МАЛЫЙ – овраг в Кизильском р-не Челяб. обл. на правом берегу реки Худолаз, 
возле посёлка Чернышевский [Волгин, 2009]. 

СУНУКУЛЬ – посёлок в Чебаркульском р-не Челяб. обл., Непряхинский с-с. Топоним раз-
бивается на "суну + куль", где куль в североиранских языках означает «озеро, водоём, пруд, мокрое па-
стбище». Открытия отечественными археологами на Южном Урале арийских культур (аркаимская циви-
лизация бронзового века) усиливают позиции историко-географической, самой древней этимологии на 
арийской основе [Поздеев, 2003]. Топонимический ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Сунукулъ, Санар, Санар-
ка, Санарка Каменная, Санарка Нижняя, Санарский Бор, Санартау, Санар-Тау, Санарурман, Санар-
Урман, Санга, Сангалыелга, Сангатау, Санга-Тау, Сангытау, Санкуй, Синара, Синарский, Сунаево, 
Сунай, Суналы, Сунга, Сунгаля, Сунгуль, Сунесы, Сунка, Сунке-Гуль. 

СУНУКУЛЬ БОЛЬШОЙ – озеро в Челяб. обл. У памирцев звук [а] часто превращается в 
звук [у]. Отсюда гидронимия Урала сохранила слово сан и сунн со значением «камень» и относитель-
ные прилагательные суна, суне сунке. [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Бол. Сунукуль, Мал. Су-
нукулъ, Сунай, Сунаево, Суналы, Сунесы; Сунгаля, Сунга, Сунка, Сунгуль. См. Санга, Санарка, Сина-
ра. 

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

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 назва-
нии которого твёрдое «Р» заменено на «К», и в результате – Сука. То есть, Сука = Сура – «Солнечная 
Гора» [Суханов, 2008]. 

СУРАГОЛ-ТАУ – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Арметрахим [СТРБ, 2002]. 

СУРАГУЛ – деревня в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 694 

СУРАЖСКИЙ – посёлок в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СУРАКАЙ – село в Альшеевском р-не Башк. Ср. Чуракай [СТРБ, 2002]. 

СУРАКОВО – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. Муслюмовский с-с. Название рус-
ское. 

СУРАМАН – деревня в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СУРАН – река, левый приток р. Бол. Инзер (пр. Р. Сим) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Суран → Бол. Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Арийское 
наследие. От пуштунского сорэн – «тенистая» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Саранги,  Сара-
накуль, Сарана-Куль, Саранкуль, Саран-Куль, Соран, Суран, Суранлек. 

СУРАН – речка, приток р. Самара (пр. р. Волга). Путь: Суран → Самара → Волга → Каспий-
ское море. Иранистика позволяет отнести к «тенистым». В качестве базы могло быть пуштунское 
слово сорэн – «тенистое» с показателем изобилия в иранских названиях [Поздеев, 2008]. Топоними-
ческий ряд: Саранкуль, Саранги, Соран, Суранлек. 

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

СУРГУЛЫ – речка, левый приток Бол. Нугуша [СТРБ, 2002]. Путь: Сургулы → Большой Ну-
гуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

СУРГУЛЫ – речка, правый приток Усени [СТРБ, 2002]. Путь: Сургулы → Усень→ Ик. 

СУРГУЯЗ МАЛЫЙ – озеро в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Верхний Биккужа 
[СТРБ, 2002]. 

СУРДА – посёлок в Караидельском р-не Башк. От назв. реки Сурды – правый приток Сырой 
Кирзи [СТРБ, 2002]. 

СУРДА – река, правый приток р. Сырая Кирзя в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Сурда → Сырая Кирзя. При раскладке: сур + да, вероятно, от сыуыр – «сурок» (искажение рус-
ского слова сурок) с башкир. диал. афф. -ды [РБСВОРБ, 2005]. Ср. Аверюз, Аврюз, Аврюзтамак, Ав-
рюз-Тамак, Аврюз-Тау, Барса, Беревуз, Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Бэрэуаз, Гургурий, Елянды, 
Желянда, Иганай, Игнатай, Имай-Утар, Искандар, Искандер, Искизма, Иткиня-Каран, Иштяк, Каз-
натау, 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,  Кисяк-Куль, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Кула-Елга, Курьяз, Лагыр, Марьян, 
Санасапкан, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Чуюн-
чи. 

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. 

СУРМЕНЕВСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл., Сурменевский с-с. Назва-
ние образовано в русском языке. 

СУРМЕНЕВСКИЙ – с-с Верхнеуральского района Челяб. обл. Образован решением Челяб. 
обл. исполкома от 06. 10. 1987 года № 370 за счёт разукрупнения Карагайского сельсовета. Название 
образовано по правилам словообразования в русском языке от названия населённого пункта. 

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

СУРНАЙ-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Искужа [СТРБ, 2002]. 

СУРОВКА – деревня в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
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СУРОЯМ – речка, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. 
Путь: Суроям → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. В 2 км ниже скал Козёл-
Камень слева в р. Уфа впадает река Суроям (19 км от Нижнего Уфалея) [Калугин, 1974]. Сопоставь: 
коми сюра – «рогатый». 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 существовал невольничий ры-
нок. 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 процвета-
ла даже в середине XIX века. Необходимо рассмотреть и вариант более древнего оронима, сохранив-
шегося до наших дней со времён каменного века: сура, сурья – солнечная, священная, окроплённая, 
дающая напиток сурью. Тогда: «Сурья бога Ямы». 

СУРТАН – речка в Стерлитамакском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005] возле деревни Чуртан. 

СУРТАНДЫ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

СУРТАН-УЗЯК – деревня в Зилаирском р-не Башк. От назв. речки [СТРБ, 2002]. Топоними-
ческий ряд: Бакр-Узяк, Бахыл-Узяк, Башузян, Бесяйузяк, Суртанузяк, Суртан-Узяк, Узанбаш, Узун-
гул, Узунгул-Тау, Узунгуль, Узун-Гуль, Узунгырла, Узунгырлатау,Узундар, Узун-Дар, Узундзял, Узун-
Дзял, Узунзял, Узун-Зял, Узункуль, Узун-Куль, Узун-Кырв, Узункырла, Узунса, Узунсакуль, Узун-
Сакуль, Узунса-Тау, Узун-Тибис, Узунса-Тюбе, Узунтау, Узун-Тау, Узынкуль, Узын-Куль, Узяйкуль, 
Узяй-Куль, Узян, Узянбаш, Узян-Вершины, Узянка, Узянкулъ, Узян-Кулъ. 

СУРТАН-УЗЯК – речка, левый приток р. Бол. Бузавлык в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Суртан-Узяк → Бол. Бузавлык. 

СУРТАНУЗЯК – речка, правый приток Таналыка в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Суртанузяк → Таналык. 

СУРТАНЫШ – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. Куяшский с-с. Название дано по 
озеру. 

СУРТАНЫШ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. 

СУРУЛЬДАК – речка, левый приток Юланы в Учалинском 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 Субхангул. Путь: Сурульдаук → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

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

СУСАДЫ – река, левый приток Буя в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Сусады → 
Буй. 

СУСАДЫБАШ НОВЫЙ – деревня в Янаульском р-не Башк., возле деревни Сусазыбаш (Су-
сазы – гидроним + баш – «исток, вершина») [СТРБ, 2002]. 

СУСАДЫ-ЭБАЛАК – деревня в Янаульском р-не Башк. От гидронима Сусады и антропони-
ма. Другое (мар.) назв. Тумно [СТРБ, 2002]. 

СУСАК – гора 642,1 м у посёлка Аслаево в Башк. (у западной границы Верхнеуральского р-
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СУСАК – речка в Учалинском р-не Башк. От назв. горы Cycak [РБСВОРБ, 2005]. Вероятно, 
от названия горы Сусактау возле деревни Старый Байрамгул [СТРБ, 2002]. 

СУСАКАУ-ТАУ – гора в Чишминском р-не Башк., возле деревни Кучум. 

СУСАК-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Татлыбай [СТРБ, 2002]. 

СУСАК-ТАУ – гора в Фёдоровском р-не Башк., возле деревни Бала-Четырман [СТРБ, 2002]. 

СУСКА-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

СУСКА-ТАУ – гора в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Турсагали [СТРБ, 2002]. 

СУСКА-ТАУ – гора в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Казангул [СТРБ, 2002]. 

СУСКА-ТАШ – гора в Салаватском р-не Башк., возле деревни Баш-Ильчикеево. 

СУСЛОВО – село в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СУСЛУКИНО – посёлок в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. (Гривенский с-с). Решением 
Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года посёлок Суслукино исключён из списков населённых 
мест. 

СУСЭКОЙ-ТАУ – гора в Мечетлинском р-не Башк., д. Большекызылбаево [СТРБ, 2002]. 

СУСЭК-ТАУ – гора в Чишминском р-не Башк., возле деревни Алибай [СТРБ, 2002]. 

СУТОЛОКА – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в городе Уфе. Путь: Сутолока 
(Суколока) → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Прежде Суколока (СНМ). По одной вер-
сии, 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. 

СУТТАШ – гора 678,4 м в 4 км севернее д. Уразовой Учалинского р-на Башк. [Поздеев, 
2008]. См. Пустобаш. 

СУУК-ЧИШМА – родник в Кармаскалинском р-не Башк. [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, Шишма, Шишминка, Шиш-
минское. 

СУУК-ЧИШМА – село в Кармаскалинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

СУУНДУК – река, левый приток р. Урал в Оренбургской обл. Путь: Суундук (Сувандык, Су-
вандук, 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. Су-
вандык: у казахов – Кумыссуте – «Серебрянная вода» [Волгин, 2009]. 

СУУРЛЫ-ТАУ – гора, близ озера Кандрыкуль в Туймазинском р-не Башк., возле деревни 
Кандра-Кутуй [СТРБ, 2002]. Раскладка: суур + лы + тау. 

СУУРСЫ-ТАУ – гора в Буздякском р-не Башк., возле деревни Капей-Кобау [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: суур + сы + тау. 

СУФИНО – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл., Норкинский с-с. 

СУХАНЫШ – река, правый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) 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 – посёлок в Увельском р-не Челяб. обл. (Красносельский с-с). Топоним произо-
шёл от гидронима. На авторство названия наибольшие права имеют северные иранцы. В языке пушту 
слово, которое в русской записи примерно соответствует слову хуца со сложным звуком и со значе-
нием «дыра, отверстие» + суфф. ~ар, ~иш. Менее вероятной базой является ягнобское, североиран-
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ское же слово в русской записи (примерно) цац, циц – «грудь, вымя»; оно лежит в основе имени ме-
стной горы – Титечная; таких гор в Челяб. обл. несколько. На карте 1735 г. это гора Сутлю – молоч-
ная, сметанка; против Титечной горы расположено устье р. Сметанка. Имеют ли все топонимы одну 
базу или произошли от созвучных древних иранских слов? [Поздеев, 2007]. 

СУХАРЫШ – речка, левый приток (на 107 км от устья) р. Увелъки (пр. р. Уй). Путь: Суха-
рыш (Сусариш) → Увелька → Уй (Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. Длина 43 км; имеет 4 притока, самый крупный приток – Коз-
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+ ка – «поверхность, почва, дно, земля, долина, равнина»; «формант». Раньше в долине реки были 
золотые прииски [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Амамбай, Амамбайка. Амамбей, Амамбейка, 
Сухая Амамбейка, Аманбай, Еман, Еманжелга, Еманжелинка, Еманжелинск, Еманжильга, Еманзел-
га, 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; находится 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 высотой до 2-х метров. Входное отверстие пещеры экранировано от реки известняковым 
останцем, появившимся в результате обрушения 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 пещер Челяб. обл. 

СУХАЯ АТЯ – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл., Сухоатинский с-с, ныне Укский с-с. 
Топоним произошёл от гидронима. 

СУХАЯ АТЯ – река Южного Урала в Ашинском р-не Челяб. обл. 

СУХАЯ ДОЛИНА – местность в Гафуринском р-не Башк. возде посёлка Суходол [СТРБ, 
2002]. 

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 камарз – «узкий»; «углубление, промытое водою в реке» (у других иранцев есть такое 
же слово) + ~а – суфф. относит. прилаг. [Поздеев, 2007]. См. Камарза, Мокрая Камарза. 

СУХАЯ КОСТРОМА – в Челяб. обл. Славяне почитают Кострому как воплощение весны и 
плодородия. В древних русских обрядах проводов Костромы (проводов Весны) её изображала моло-
дая женщина, закутанная в белое, с дубовой веткой в руках, идущая в сопровождении хоровода. При 
ритуальных похоронах Костромы её воплощает соломенное чучело женщины. Кострому (в виде чу-
чела) ритуально сжигают или топят с обрядовым оплакиванием и смехом. Этот ритуал должен был 
обеспечить плодородие земли. 

СУХАЯ КУРЬЯ – водный залив восточного берега озера Большой Кисегач в Чебаркульском 
р-не Челяб. обл. 

СУХАЯ ЛЫВА – озерко в Брединском р-не Челяб. обл. в окрестностях п. Андреевский [Вол-
гин, 2009]. 

СУХАЯ НИША – грот в Саткинском р-не Челяб. обл. на реке Ай (левый берег, Алексеевский 
Лог) в пещерном комплексе Алексеевский Лог. Определён как П.К. в 1996 г. (В. И. Юрин). 

СУХИЕ ГОРЫ – хребет на Южном Урале. Название русское, дано по отсутствию на горе 
водных ключей и растительности. 

СУХОБОРСКАЯ – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". От названия местности Сухой 
Бор. 

СУХОВО – деревня в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Кургинский с-с. Так и лезет на па-
мять "товарищ Сухов" из кинофильма "Белое солнце пустыни". 

СУХОВЯЗ – гора в районе Верхнего Уфалея. На северном и южном склонах горы 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 БОЛЬШОЙ – река, приток р. Уфалейка (пр. р. Уфа) в Челяб. обл. Путь: Большой 
Суховяз → Уфалейка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

СУХОВЯЗ МАЛЫЙ – река, в районе Верхнего Уфалея. В долине реки имелись «россыпи 
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отличающиеся крупным золотом» [Шумихин, Волгин, 2007]. 

СУХОДОЛ – овраг в Брединском р-не Челяб. обл. в окрестностях п. Андреевский [Волгин, 
2009]. 

СУХОДОЛ – посёлок в Гафуринском р-не Башк. От названия местн. Сухая Долина [СТРБ, 
2002]. 

СУХОДОЛ МОКРЫЙ – река, приток р. Танкал (пр. р. Сим). Путь: Мокрый Суходол → Тан-
кал → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. [Поздеев, 2008]. См. Таныш, Танкал, Сим. 

СУХОЙ – овраг в Брединском р-не Челяб. обл. в окрестностях п. Андреевский [Волгин, 
2009]. 

СУХОЙ БОР – местность возле деревни Сухоборская Чумляцкой волости Челябинского уез-
да Оренбургской губернии Российской империи. 

СУХОЙ ДОЛ – балка в Кизильском р-не Челяб. обл. в 5 км южнее посёлка Целинный на ле-
вом берегу реки Амамбайка, бассейн реки Урал. В южном направлении от устья балки открыты не-
укреплённые поселения эпохи бронзы [Волгин, 2009]. 

СУХОЙ ДОЛ – долина в Архангельском р-не Башк., возле села Архангельское [СТРБ, 2002]. 

СУХОЙ ДОЛ – долина в Белебеевском р-не Башк., возле села Веровка [СТРБ, 2002]. 

СУХОЙ ДОЛ – долина в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Тимашевка [СТРБ, 2002]. 
Название русское. «Реже названия населённых пунктов даются по близлежащему оврагу, низине. Ве-
роятно, 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, болотистого основания), посёлок Яндовка в Тульской обл. (яндовка – небольшой 
овраг круглой формы). Название подмосковного города Подольск тоже отражает особенности релье-
фа. Первоначально он назывался Подол и только в XVIII в. получил форму Подольск. Подол – это 
низменность, ровное низкое место у подножия горы, холма, возвышенности. Часто подолы встреча-
ются в древних русских городах. Обычно они расположены у подножия крепости, холма, на котором 
первоначально основывается укрепление, город [Смолицкая, 1990]. 

СУХОЙ ДОЛ – урочище в Карталинском р-не Челяб. обл. к западу от села Елизаветпольское. 
Урочище в форме котловины образовано возвышенностями между которыми протекает река Кара-
гайлы-Аят. В восточной части урочища, у села Елизаветпольское, в реку Карагайлы-Аят впадает реч-
ка Сухой Дол. Название местное, дано, видимо, по каменистой, гранитной сухой почве в этом месте. 
В восточной части Дола, на левом берегу Карагайлы-Аят открыт археологический памятник, укреп-
лённое поселение бронзового века Каменный Амбар [Волгин, 2009]. 

СУХОЙ ИРЧАК – речка, впадает в оз. Беликуль; из которого выиекает р. Иртяк и сливается 
с р. Ирчак, образую р. Басказык (пр. р. Теча) в Красноармейском р-не Челяб. обл. Путь: р. Сухой Ир-
чак → оз. Беликуль → р. Иртяк → р. Ирчак → Басказык (Бабазычка) → Теча → Исеть → Тобол → 
Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Здесь же севернее оз. Бе-
ликуль 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 
происхождения. Ир – это и «подземный огонь», «весна». Ирий – «сад райский на земле в Беловодье, в 
Рипейских горах»; «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 – «получаемый, добываемый». Весенних 
птиц славяне называли «ирии птицы». В Средней Азии в начале средних веков путешественники вы-
делили 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 ряду относится и сакский вариант назва-
ния горы Иркускан – «огненных камней рудник» [Поздеев, 2008]. 

СУХОЙ КАРАТАЛ – овраг в Кизильском р-не Челяб. обл. на правом берегу реки Худолаз, 
возле посёлка Чернышевский [Волгин, 2009]. При раскладке: кара + тал, выявляется арийское насле-
дие. От пуштунского кара – буквально означает «чёрный» + тал, тале – «травянистая плоская по-
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верхность, местность». 

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. В отли-
чие от Мокрого Кизила [РБСВОРБ, 2005]. 

СУХОЙ КОЛОК – урочище в Брединском р-не Челяб. обл. в окрестностях п. Андреевский 
[Волгин, 2009]. 

СУХОЙ КОЛОК – урочище в Брединском р-не Челяб. обл. севернее посёлка Комсомоль-
ский. К востоку от села Ясная Поляна [Волгин, 2009]. 

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 Ледовитый океан. На территории древней арийской 
«Страны Городов» несколько рек и речек с таким названием. Они, как правило, являются пересы-
хающими 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 море. 

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]. 

СУХОКАМЕНСКАЯ – пещера, памятник природы Южного Урала; находится в Саткинском 
р-не Челяб. обл., в долине реки Каменки. Общая длина ходов пещеры составляет 90 метров, а глубина 
достигает 6 метров. 

СУХОМЕСОВО – старинный казачий посёлок на территории города Челябинска. Основан в 
XVIII веке казаком Исетского войска Сухомесовым как выселок из Челябинской крепости. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 03. 12. 1979 года старинный казачий посёлок Сухомесово 
включён в состав Ленинского р-на города Челябинска. 

СУХОМЕСОВО-1 – археологический памятник города Челябинска, курганный могильник, 
расположенный на восточном берегу озера Смолино у северо-западной окраины старинного казачье-
го посёлка Сухомесово. При первом обследовании зафиксировано около 60 курганов высотой 0,4—
0,7 м, расположенных несколькими группами. В 1908-1909 годах исследования проводились Н. К. 
Минко (6 курганов), М. П. Черноскутовым (1 курган) и С. Н. Дурылиным (2 кургана). Обнаружены 
небольшие могильные ямы, обложенные деревом и содержащие кремированные останки погребён-
ных, сосуды и прямоугольные блюда, кости лошади и собаки. Могильник типичен для фёдоровской 
культуры суперэтноса русов эпохи поздней бронзы. Единственное исключение – самый крупный в 
группе курган диаметром около 30 м (раскопки Николая Кирилловича Минко). В нём, несмотря на 
ограбление, сохранились некоторые предметы инвентаря, свидетельствующие о том, что насыпь кур-
гана эпохи бронзы повторно использовалась и в раннем железном веке, когда было совершено захо-
ронение по обряду ингумации. В могиле найдены круглое бронзовое зеркало с петелькой на обороте 
и крупная бронзовая бусина. По сообщению А. В. Епимахова, тридцатиметровый курган датирован 
7—6 веками до н. э. 

СУХОМЕСОВО-2 – погребальный археологический памятник города Челябинска, одиноч-
ный курган, располагается в 250—300 м от дороги из старинного казачьего посёлка Сухомесово на 
железнодорожную станцию. Раскопан известным челябинским археологом Николаем Кирилловичем 
Минко (1880-1918) в 1908 году. По сообщению А. В. Епимахова, ко времени раскопок погребальный 
курган имел диаметр около 30 м и высоту не менее 1 м. Впускное погребение совершено на уровне 
древнего горизонта. Покойный был уложен скорченно на правом боку, головой на северо-запад. В 
ногах умершего обнаружен круглодонный сосуд, раннего железного века. В центральной могиле, но-
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сящей следы ограбления, было захоронено не менее 3 человек, однако из погребального инвентаря 
был обнаружен лишь бронзовый наконечник стрелы раннего железного века. 

СУХОПОЛЬ – деревня в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название дано по местно-
сти Сухое Поле. 

СУХОРЕЧЕНСКИЙ – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Сухореченский с-с). На-
звание русское, связывается с гидронимом. 

СУХОРЕЧЕНСКИЙ – с-с в Карталинском р-не Челяб. обл. Название русское, произошло от 
названия населённого пункта. 

СУХОРЕЧКА – посёлок в Бижбулякском р-не Башк. От гидронима Сухая Речка [СТРБ, 
2002]. 

СУХОРУКОВО – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. (Каратабанский с-с). Название рус-
ское. 

СУХОЯЗ – деревня в Караидельском р-не Башк. От назв. долины [СТРБ, 2002]. 

СУХТЕЛЕНСКИЙ – старинный казачий посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Пе-
тропавловский с-с). Населённый пункт основан в 1831 году как казачий посёлок в Новолинейном р-
не Оренбургского казачьего войска. Название русское, дано в память о герое Священной Отечествен-
ной войны, прославленном офицере Русской Армии, оренбургском военном губернаторе Павле Пет-
ровиче Сухтелене. 

СУШТЫ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. в 2,5 км к востоку от санатория «Увильды» в 
группе из пяти лесных озёр является юго-восточным; заросшая протока соединяет его с оз. Зибикуль. 
Здесь группа озёр имеет иранские названия. Другие названия: Сабанай, Сушты, Юшты [Поздеев, 
2007]. См. Сабанай. 

СУЮМКА – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Ишкул. [СТРБ, 2002]. 

СУЮНДУК – нп. в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СУЮНДУК – озеро в Учалинском р-не Башк., возле деревни Суюндук [СТРБ, 2002]. От на-
звания населённого пункта [РБСВОРБ, 2005]. 

СУЮНДЮКОВО – село в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СУЮШ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле села Курманкей [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: Суяз-
ка → Кидыш. 

СУЯН НИЖНИЙ – село, в 3 км ниже которого находится пристань. От неё начинается пас-
сажирское сообщение по Уфе [Калугин, 1974]. 

СУЯШСКАЯ – к эпохе мезолита Южно-Уральской Руси относится также стоянка Суяшская, 
которая находится у деревни Новый Суюш, Аскинского района, на левом берегу реки Тюй (бассейн 
Белой). Обследована экспедицией ИИЯЛ БФ АН РФ в 1967 году. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 
31 предмет эпохи мезолита с этой стоянки суперэтноса русов: ножевидные пластины, отщепы крем-
ня, сколы. 

СХРОН ЛИСИЙ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

СЫБЫ – гора в Гафуринском р-не Башк., возле деревни Толпар [СТРБ, 2002]. 

СЫБЫ – гора в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Тангаур [СТРБ, 2002]. 

СЫБЫ – покос в Янаульском р-не Башк., возле деревни Бадряш [СТРБ, 2002]. 

СЫБЫ – поле в Салаватском р-не Башк., возле деревни Мечетли [СТРБ, 2002]. 

СЫБЫ – урочище в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Мурадым [СТРБ, 2002]. 

СЫБЫЛАЙЫР – речка в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Магадей [СТРБ, 2002]. 
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СЫБЫЛЫ – речка, в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СЫБЫЛЫКТЫ – речка в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Исламбай [СТРБ, 2002]. 

СЫГЫНЬЯЗЫ – речка в Чекмагушевском р-не Башк., возле села Уйбулат. От названия 
местн. [СТРБ, 2002]. 

СЫЙРЫШБАШ – село в Чекмагушевском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

СЫКАНДЫК – озеро в Челяб. обл. Старинное название оз. Салканды [Поздеев, 2008]. Выде-
ляется основа сыкан. Сопоставь: Иссык-Куль. Ср. Ссык, сик, сыкать, сикать, насикать – в значении 
«моча». 

СЫНГАР-ЕЛГА – река, правый приток Тора в Мелеузовском р-не Башк. Путь: Сынгар-
йылга (Цынгар-йылга, Цынгаф-Елга) → Тор. На картах – Цынгаф-Елга, Цынгар-йылга [СТРБ, 2002]. 

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

СЫНТАСТЫ – река, левый приток реки Тобол. Путь: Синташта (Сынтасты) → Берсуат → 
Жилкуар → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Берёт начало в 14 км севернее посёлка Сосновка в реликтовом Калининском сосновом бору в 
Брединском р-не Челяб. обл. Общая протяжённость 152 км, в пределах области 107 км. Имеет 6 при-
токов. При слиянии с рекой Берсуат и на территории Казахстана имеет название Жилкуар. Количест-
во простых и сложных названий имеющих в составе названий термин «синтаст» только в Башк. не 
менее десяти. В основе башкирское 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 культурный Синташ-
тинский комплекс: укреплённое поселение бронзового века Синташта, комплекс грунтовых и курган-
ных могильников и Большой Синташтинский курган-святилище; укреплённые поселения Синташта II 
и Андреевское [Волгин, 2009]. 

СЫНТАШ – деревня в Зилаирском р-не Башк. От «фигурный камень, бал-
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вых книгах [Поздеев, 2008]. 

СЫРОСТАН – ж.-д. станция в Миасском ГО Челяб. обл. Название русское [Шувалов, 1982]. 
Ж.-д. станцию Сыростан в конце XIX в. назвали по селу [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Куру-
сарагат, 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, Са-
руа, Саршиды, Сары, Сарыбалык, Сары-Балык, Сары-Вакши, Сары-Елга, Сары-Камыш, Сарыкле, 
Сарыкуль, Сары-Куль, Сарыкульмяк, Сары-Сай, Сары-Тюбе, Сарыяк, Сератур, Силитуртау, Сили-
тур-Тау,  Сиратур, Соран, Сорва, Сорвиха, Сыростан, Сыростанская, Тайсара, Чара, Чара-балык, 
Чары-салык. 

СЫРОСТАН – ж.-д. станция, территория города Миасса Челяб. обл. Сыростанский с-с. На-
звание русское. Предание свидетельствует, что в этом сыром месте, где проходил старый сибирский 
тракт, находилась почтовая станция и одна из многочисленных остановок, «стоянок» каторжан, пере-
сылаемых в Сибирь. Отсюда и ведётся название «сырой стан» – Сыростан, отражающее прежнее зна-
чение места. Оно передалось селению и речке [Шувалов, 1982]. 

СЫРОСТАН – речка, левый приток р. Атлян (пр. р. Миасс). Путь: Сырастан (Сыростан) → 
Атлян → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-
верный Ледовитый океан. Длина 25 км. По мнению 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 сто-
янки (место для ночлега), временное поселение [Пятков, 2004]. 

СЫРОСТАН – село в Миасском ГО Челяб. обл. Сыростанский с-с. Название русское. Преда-
ние свидетельствует, что в этом сыром месте, где проходил старый сибирский тракт, находилась поч-
товая станция и одна из многочисленных остановок, «стоянок» каторжан, пересылаемых в Сибирь. 
Отсюда и ведётся название «сырой стан» – Сыростан, отражающее прежнее значение места. Оно пе-
редалось селению и речке [Шувалов, 1982]. См. Сарастан. 

СЫРОСТАН МАЛЫЙ – река, левый приток р. Атлян (пр. р. Миасс). Путь: Малый Сырастан 
→ Атлян → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → 
Северный Ледовитый океан. Длина 13 км. Начало берёт в пределах восточного склона Уральского 
хребта. Название русское, от сырой стан. 

СЫРОСТАНСКАЯ – гора в Челяб. обл.: из г. Миасс видна она, по словам краеведа В. Г. Фе-
дорищева. Место очень горное и очень холодное по этой причине. Давно реку Сарастан переделали в 
Сыростан. И сочинили легенду 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 имена 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. 

СЫРОСТАНСКИЙ – с-с города Миасса в Челяб. обл. Название образовано в русском языке 
от названия населённого пункта. Топонимический ряд: Курусарагат, Сарабалык, Сара-Балык, Сара-
га, Сарагы, 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, Сарыкульмяк, 
Сары-Сай, Сары-Тюбе, Сарыяк, Сератур, Силитуртау, Силитур-Тау,  Сиратур, Соран, Сорва, Со-
рвиха, Сыростан, Сыростанская, Тайсара, Чара, Чара-балык, Чары-салык. 

СЫРТ – сторона в направлении к Уральскому хребту в Зианчуринском р-не Башк., возле де-
ревни Верхний Муйнак [СТРБ, 2002]. 

СЫРТ – сырт в Зианчуринском (дд. Верхний Муйнак, Габбас [СТРБ, 2002]. 

СЫРТ ОБЩИЙ – возвышенность на юге Башк. и в. сев. районах Оренб. обл. [СТРБ, 2002]. 

СЫРТИНСКИЙ – с-с в Кизильском р-не Челяб. обл. Название образовано в русском языке 
от названия населённого пункта. 
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СЫРТИНСКИЙ – старинный казачий посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. Сыртинский с-
с. Казачий редут Сыртинский основан казаками по приказу Ивана Ивановича Неплюева на возвы-
шенном берегу реки Яик (ныне река Урал) в 1743 году как редут Сыртинский. Сырт – географиче-
ский термин, означающий возвышенность, возвышенный берег, -инский – русская словообразова-
тельная частица. По мнению Николая Ивановича Шувалова, название указывает на топографию мес-
та поселения, расположенного на плоском возвышенном берегу река Урал. 

СЫРТ-ТАУ – гора в Салаватском р-не Башк., возле деревни Исхак [СТРБ, 2002]. 

СЫРТ-УРМАН – лес в Стерлибашевском р-не Башк., возле деревни Кызыл Юл [СТРБ, 
2002]. 

СЫСОЕВ БРОДИК – золотоносное месторождение, район Ближней дачи, Ближняя россыпь. 
Следы прошедшей «золотой лихорадки» в окрестностях города Кыштыма. Даже реку Сугомак, изме-
нив русло, перебросили сюда. Её прежнее русло находилось у дома культуры им. Горького. По доро-
ге на Дальнюю дачу, за мостом через реку Сугомак, справа и слева от дороги видны следы старатель-
ских шурфов. Последний золотодобытчик ушёл отсюда в октябре 1932 года, сообщает известный 
краевед В. Казаков. 

СЫСОЕВА СКВОЗНАЯ СИКИЯЗ-ТАМАКСКАЯ (СТ-I) – пещера в Саткинском р-не Че-
ляб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе 
Сикияз-Тамакский (определён как П.К. в 1995 г.). К культовым памятникам (святилища, жертвенные 
места) отнесены 3 полости: залы 6 и 8 СТ-I (В. И. Юрин). 

СЫСОЕВКА – деревня в бывшем Белебеевском уезде Уфимском губ. Другое название: Ло-
моносовка, Дмитриевка (СНМ). 

СЫСОЕВКА – посёлок в Ермекеевском р-не Башк. От русского антропонима Сысоев с рус-
ским суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

СЫСОЕВО – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Маякский с-с). Название русское. 
Может быть связано с именем первооснователя. 

СЫТЫР-БАШ – возвышенность в Салаватском р-не Башк., возле деревни Терменево [СТРБ, 
2002]. 

СЫУЛЫ-КАРАН – речка в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СЫЧЁВА – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Может связываться с фамилией 
основателя населённого пункта. Название русское. Сыч – «ночная хищная птица». Сыч – «скрытный, 
угрюмый мужик». См. Пугачёва. 

СЫЧЁВО – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Петровский с-с). Старинное посе-
ление, известное с XVIII века как казачий выселок Косой Брод. Иное название: д. Медведева. Как 
удалось установить Е. Г. Морозову, поселение основано чебаркульскими казаками Сычёвым и Мед-
ведевым. Населённый пункт на картах обозначен возле реки Миасс, восточнее села Большого Балан-
дино, по левую сторону от почтового тракта из Челябинска в Шадринск, в 20 верстах от Челябинска. 
После Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Сычёво располагалось 7-е отделение совхоза 
«Козыревский», затем 3-е отделение совхоза «Петровский». 

СЮГАРЕШ – речка, левый приток р. Уршак (пр. р. Белая) в Давлекановском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Сюгареш → Уршак → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

СЮЛЕКЛЮГУЛ – озеро в Баймакском р-не Башк., возле деревни Басай. 

СЮЛЮКЛЮГУЛ – озеро в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Елимбет. 

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

СЮЛЮКТЮГУЛЬ – речка, правый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

СЮМАЙ – озеро в Миякинском р-не Башк., возле деревни Каран-Кункасм [СТРБ, 2002]. 
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СЮНЬ – река, левый приток Белой. Путь: Сюнь → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

СЮНЬ II – к эпохе мезолита Южного Урала относится стоянка рода-племени суперэтноса 
русов под условным наименованием Сюнь-2, которая находится у деревни Верхнетроицкое, Бакалин-
ского района, на левом берегу реки Сюнь. Древняя стоянка суперэтноса русов была открыта и обсле-
дована в 1964 году. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 3 предмета эпохи мезолита с этой стоянки: 
ножевидная пластина, нуклеусы. 

СЮНЬБАШ – деревня в Шаран. районе. От названия местн. 

СЮНЬНУГУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле села Ябалаклы [СТРБ, 2002]. Иное 
написание: Сюньнукуль [РБСВОРБ, 2005]. 

СЮРЕНЗЯК – река, правый приток Бол. Инзера в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Сюрензяк → Бол. Инзер. 

СЮРЕНЬ – хутор в Кугарчинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

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

СЮРЕНЬ МАЛАЯ – река, правый приток р. Бол. Сюрень в Зианчуринском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Малая Сюрень → Большая Сюрень. 

СЮСЮ-ЕЛГА – речка в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

СЮСЮ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Усть Белишево [СТРБ, 
2002]. Раскладка: сюсю + куль. 

СЮТЛЯ – гора в Чебаркульском р-не Челяб. обл. возле р. Сметанка, впадающей в р. Коелга. 
Здесь ниже впадает и Молочный ручей. В сентябре 1735 г., возвращаясь из Оренбурга с обозом, про-
шёл А. И. Тевкелев, и на карте маршрута кто-то нарисовал гору Сютлю – название тюркское; означа-
ет «молочная, сметанная»; само слово имеет иранские (арийские) корни [Поздеев, 2008]. 

Т 
ТАБАК-КУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. у северо-восточной окраины д. Алт-

невой, с извилистыми берегами, в открытой местности. Название к растению табак отношения не 
имеет. Арийское наследие. Наименовали озеро за природную особинку северные иранцы. Пуштун-
ское слово таб – «изгиб, извилина, излом» подружилось с суфф. относительного прилагательного 
~ак + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». Есть в 
языке пуштун омоним таб, тав – «блеск, сияние, сверкание»; прекрасная основа для озера в откры-
той местности. А ещё есть слово табак – «лоток», только сток воды через Чебакулъ в Течу не про-
сматривается [Поздеев, 2007]. 

ТАБАНДЫ – гора 673 м к юго-западу от п. Межозерный; там же недалеко одноимённое озе-
ро (Верхнеуральский р-н). Для горы и степных озёр прекрасной базой является иранское слова табан 
– «блестящий, сверкающий, лучезарный» + да – «место» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Та-
банды, Табандыкуль, Табан-куль, Табанлыкуль, Табанлы-куль. 

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

ТАБАНКУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. При раскладке: табан + куль, выявля-
ется арийское наследие. От иранского табан – «блестящий, сверкающий, лучезарный» + индоевро-
пейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» [Поздеев, 2007]. 

ТАБАН-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. При раскладке: табан + 
куль, выявляется арийское наследие. От иранского табан – «блестящий, сверкающий, лучезарный» + 
индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» [Поздеев, 2007]. 

ТАБАН-КУЛЬ – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. При раскладке: табан 
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+ куль, выявляется арийское наследие. От иранского табан – «блестящий, сверкающий, лучезарный» 
+ индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» [Поздеев, 
2007]. 

ТАБАН-КУЛЬ – озеро в Чебаркульском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Топонимический 
ряд: Табанды, Табанды-Куль, Табанкуль, Табан-Куль, Табулды, Табылды, Табын, Табынская, Табын-
ский, Табынское, Табынша, Табынь. 

ТАБАНЛЫКУЛЬ – деревня в Бурзянском р-не Башк. (бывш.) [СТРБ, 2002]. Название дано 
по озеру. Топонимический ряд: Табанды, Табандыкуль, Табан-куль, Табанлыкуль, Табанлы-куль. 

ТАБАНЛЫКУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк. в окрестности деревень Мустафа, 
Утеймулла [СТРБ, 2002]. При раскладке: табан + лы + куль, выявляется арийское наследие. От иран-
ского табан – «блестящий, сверкающий, лучезарный» + лы – «складка» + куль – «мокрый луг, сырое 
пастбище, водоём, пруд, озеро». 

ТАБАНЛЫ-КУЛЬ – озеро в Бирском р-не Башк., возле села Угузево [РБСВОРБ, 2005]. При 
раскладке: табан + лы + куль, выявляется арийское наследие. От иранского табан – «блестящий, 
сверкающий, лучезарный» + лы – «складка» + куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, 
озеро». 

ТАБАНЛЫКУЛЬ – озеро в Буздякском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: табан + 
ды + куль, выявляется арийское наследие. От иранского табан – «блестящий, сверкающий, лучезар-
ный» + суффикс ~лы + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, 
озеро». 

ТАБАНЛЫКУЛЬ – речка, левый приток р. Бол. Кидаш в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Табанлыкуль → Бол. Кидаш. При раскладке: табан + ды + куль, выявляется арийское 
наследие. От иранского табан – «блестящий, сверкающий, лучезарный» + лы – «складка» + куль – 
«мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро». 

ТАБЗАЙ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Ибрагим. Трактовка 
отсутствует [СТРБ, 2002]. 

ТАБОРИН – лог в Красноармейском р-не Челяб. обл. с переменным стоком в p. Миасс лево-
бережье у бывшей д. Малой Баландиной ниже д. Фёдоровки и выше д. Сычёвой; вытекает из одно-
имённого озерка. Это память о земельном наделе Табориных; Алексей Таборин упоминается в д. 
(Бол) Баландиной в 1780 г. В новгородском говоре слово табора означает «тот, кто пустословит», 
прозвище. Название встречается в варианте Таборы; в Чебаркульском р-не к ЮЗ от п. Мичурина есть 
урочище Средний Табор с маленьким озерком [Поздеев, 2008]. 

ТАБУЛГАШТЫ – речка, левый приток р. Миндяк в Учалинском р-не Башк. Путь: Табул-
гашты → Миндяк → Урал → Каспийское море. Гидроним не трактуется [СТРБ, 2002]. 

ТАБУЛДЫ – деревня в Стерлибашевском р-не Башк. От антропонима Табылды. По преда-
нию: Табылды – один из четырех сыновей Татигас-бея, известного как участник движения за присое-
динение башкирских племён и народов к Великой России в 1555-1557 годах [СТРБ, 2002]. Кочевники 
имена давали новорожденным по месту появления на свет. 

ТАБУСКА – ж-д станция, посёлок в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл., в муниципальной за-
висимости от города Нязе-Петровска. 

ТАБУСКА – речка, правый пр. р. Уфа (пр. р. Белая) в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. 
Путь: Табуска → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. От скалы Тимофеев камень р. 
Уфа пробивает себе путь среди горного поднятия, соединяющего 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 справа впадает горная речка Табуска, но её устье с Уфы почти 
не видно – оно заросло кустами [Калугин, 1974]. 

ТАБЫЛДЫ – озеро в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Старый Мораптал [СТРБ, 
2002]. 

ТАБЫЛДЫ – хутор в Куюргазинском р-не Башк. (бывший) [СТРБ, 2002]. Название дано по 
озеру. Топонимический ряд: Табан-Куль, Табанды, Табанды-Куль, Табулды, Табылды, Табын, Табын-
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ская, Табынское, Табынша. 

ТАБЫН – деревня в бывшем Сарайли-Минской волости Ногайской даруги Российской импе-
рии [СТРБ, 2002]. 

ТАБЫН – село в Гафуринском р-не Башк. От крепости Табынская (построена в 1736 году) 
(СНМ). 

ТАБЫН – село в Гафуринском р-не Башкирии [СТРБ, 2002]. Основана казаками как крепость 
Табынск (Табынская) в 1736 году (СНМ). Арийское наследие. Название образовано от иранского та-
бин, прилагательное от слова таб, тав – «свет, сверкание, сияние» с последующей подгонкой под 
этноним табын [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Табан-Куль, Табанды, Табанды-Куль, Табулды, 
Табылды, Табын, Табынская, Табынское, Табынша. 

ТАБЫНСКАЯ – крепость, построена в 1736 году. Название дано по реке Табынская, приток 
р. Белой (МИ БАССР. ТТ. IV, V). Ныне село Табын в Гафуринском р-не Башк. 

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

ТАБЫНСКИЙ РОДНИК – источник в Белебеевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Топони-
мический ряд: Табанды, Табанды-Куль, Табан-Куль, Табанлыкуль, Табанлы-Куль, Табулды, Табылды, 
Табын, Табынская, Табынский, Табынское, Табынша, Табынь. 

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

ТАБЫНША – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. При раскладке: табын 
+ ша, выявляется арийское наследие. От иранского табин (прилагательное от слова таб, тав – «свет, 
сверкание, сияние» с последующей подгонкой под этноним табын) [Поздеев, 2007]. Топонимический 
ряд: Табанды, Табанды-Куль, Табан-Куль, Табанлыкуль, Табанлы-Куль, Табулды, Табылды, Табын, 
Табынская, Табынский, Табынское, Табынша, Табынь. 

ТАБЫНЬ – река бассейна р. Юрмаш в бывшем Уфимском уезде Уфимском губ. Российской 
империи (СНМ). 

ТАВАКАН – деревня в Кугарч. р-не Башк. 

ТАВАКАЧЕВО – деревня в Архангельском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

ТАВЛИНКА – деревня в Мелеузовском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

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. 

ТАВРАНКУЛЬ – село в Красноармейском р-не Челяб. обл., Бродокалмакский с-с. Название 
дано по озеру. Раскладка: тавран + куль. 

ТАВРИЧАНКА – нп в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТАВРИЧАНКА – нп в Давлекановском р-не Башк. Название русское, дано переселенцами из 
бывш. Таврической губ. Российской империи [СТРБ, 2002]. 

ТАВРИЧАНКА – село в Стерлитамакском р-не Башк. Другое название: Константино-
Александровка – от прежнего назв. деревень Константинова и Александровка (русские антропонимы) 
[СТРБ, 2002]. 

ТАВРИЧЕСКОЕ – бывшая деревня в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТАГАН – гора в Фёдоровском р-не Башк., возле села Ижбуляк. Разбивка: таг + ан. По струк-
туре слово таган индоевропейское и состоит из корня таг – «шип, остриё, пик» с древним суффик-
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сом места, вместилища, обладания ~ан. Это арийские племена назвали гору за наличие отвесных 
стен, скал [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Большой Таганай, Малый Таганай, Средний Тага-
най, Дальний Таганай, Таган, Таганаева, Таганаево, Таганай, Таганайские Болота, Тагантау, Таган-
Тау, Таган-Таш, Тагаш, Тагеш, Тогда, Тайаткан, Тайга, Тайги, Тайгинка, Тайкаш, Тайманышты, 
Тайманыштыташ, Тайнак, Тайсара, Тайсукан, Тайсуккан, Тайтак, Уштаганка. 

ТАГАНАЕВА – волость на левом берегу реки Белой против реки Бирь, упоминается в рус-
ских документах XVII века. В этом случае Таганай – антропоним. Сопоставь: Таган в Новосибирской 
обл.; г. Алтын-Таган на Алтае; болото Таган, ручей Таган, река Таганка в Западной Сибири; город 
Таганрог в Ростовской обл., площадь Таганка на высоком берегу Москвы-реки и Таганская ул. в Мо-
скве. 

ТАГАНАЕВО – деревня в Башк. Таганка, таганок – тренога для приготовления пищи у каза-
ков и у некоторых кочевых племён. "Туганай" у православного народа нагайбаков означает "родня". 
Тогда истолковывается как "Место проживания родни". 

ТАГАНАЙ – горный массив к ССВ от Златоуста. Различают Большой Таганай, Малый Тага-
най, Средний Таганай. Топонимический ряд с основой таг / таган огромный и плодовит от Алтая до 
Греции, вписывается в территорию былого господства арийских племён. Традиционная трактовка – 
тюркская от слов таган – «подставка», ай – «луна», в переносном значении – «красавица». По прави-
лам образования тюркских названий в начале топонима – существительное, глагольную основу реко-
мендуется переводить прилагательным; следовательно таганай – «подставная луна»; хуже не приду-
мать! Поэтому переводят «Лунная подставка»; изъян версии понимают опытные топонимисты и 
ищут ответ, правда, только в тюркском прошлом края. Так, А. К. Матвеев предложил в окончании 
рассматривать суффикс ~ай, исторически из иранского наследия, очень плодовитый в загадочных 
названиях Урала. Отсюда таганай – «таганная, подставная»? Для объяснения холма Таганка в Моск-
ве опытные топонимисты Э. М. Мурзаев и Е. М. Поспелов выдвинули версию о существовании в 
древности у тюрок слово таган со значением «город» оно восходит, якобы, к греческому слову та-
ганон – «сковорода с ручкой». Ещё ближе оно, и исторически оправдано, к памирским и пуштунским 
словам: тахана – «впадина, низина; склон, уклон, спуск»; тах – «складка, изгиб»; «шлем»; таг – 
«гора, хребет»; тега – «вершина, гора»; «шип, пик, острие, гребень»; «меч». По мнению В. И. Абае-
ва, родом они от индоевропейской основы тайг – «острый»; «колоть». Слова широко представлены в 
топонимии, включая Урал. Характеризуют различные прогибы местности. По структуре слово Тага-
най индоевропейское и состоит из корня таг – «шип, остриё, пик» с древним суффиксом места, вме-
стилища, обладания ~ан и суффикса относительного прилагательного ~ай. Это арийские племена на-
звали горную систему за наличие останцев, гребней, отвесных стен, скал [Поздеев, 2007]. 

ТАГАНАЙ – деревня в Кушнаренковском р-не Башк. От антропонима Таганай [СТРБ, 2002]. 
В купчей отставного драгуна М. Ф. Таганаева говорится о продаже им в 1787 году земли по река Ка-
мышенке, доставшейся ему по наследству «после покойного деда Андрея Таганаева» и состоящей по 
течению реки Белой с левой стороны в 30 верстах от Уфы «по Казанской дороге за Камышенскою 
речкой (МИ БАССР. T.V). Сравните индоевропейский корень taig – «колоть; а также иранские слова 
таг, тax, тайг – «пик, остриё, бритва, гора, вершина» и т.д. [Поздеев, 2008]. 

ТАГАНАЙ – остановочный пункт в Челяб. обл. При раскладке: таг + ан + ай, проявляется 
арийское наследие. По мнению Владимира Васильевича Поздеева, от североиранского (арийского) 
таг – «пик, острие, зуб» + суфф. места ~ан + суфф. относительного прилагательного ~ай = «Остро-
пиковая» [Справочник, 2007]. Топонимический ряд: Большой Таганай, Малый Таганай, Средний Та-
ганай, Дальний Таганай, Таган, Таганаева, Таганаево, Таганай, Таганайские Болота, Тагантау, Таган-
Тау, Таган-Таш, Тагаш, Тагеш, Тогда, Тайаткан, Тайга, Тайги, Тайгинка, Тайкаш, Тайманышты, 
Тайманыштыташ, Тайнак, Тайсара, Тайсукан, Тайсуккан, Тайтак, Уштаганка. 

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

ТАГАНАЙ БОЛЬШОЙ – горный хребет на Южном Урале к северо-востоку от старинного 
русского города Златоуста в Челяб. обл. (длина 20 км). Гибридный составной ороним. Первое слово 
оронима, по одной из предложенных версий, происходит от местного слова из казачьего лексикона – 
"таганок", "таганка", которое обозначает металлическую треногу для приготовления пищи в полевых 
условиях при ограниченном наличие горючего материала. Металлический складной таганок казаки 
возили с собой на службу. Русское слово Большой дано от сравнения с Малым и Средним Таганаем – 
горными хребтами меньшего размера. 

ТАГАНАЙ ДАЛЬНИЙ – гора 1147 м. Вершина горного хребта Большой Таганай, располо-
женного между горой Юрма и городом Златоустом. Гора Дальний Таганай наиболее удалена от горо-
да Златоуста Челяб. обл. В названии можно выделить топонимический элемент таг – «гора» (хакас-
ское, уйгурское). Узбекское тог (где твёрдое г) – «гора»; афганское тааг – «возвышенность». Халха-
монгольское таг – «терраса на крутом горном склоне», «горный уступ»; тог ли бургаас – «горный 
тальник». К. А. Сыромятников [1967]. Японское take – «гора», taka – «высокий»; daka в диалекте Ма-
лакки – «цепь гор». Тибетское таг – «скала» [Мурзаев, 1984]. 

ТАГАНАЙ МАЛЫЙ – горный хребет [Шувалов, 1982]. Разбивка: Таг + Анай. В названии 
можно выделить топонимический элемент «таг». Персидское тег, тек, тех – «земля», «грунт», «поч-
ва», «дно», «основание», «дно водоёма». Таджикское, узбекское таг – «низ, дно, основание, нижняя 
часть чего-то: реки, горы». Таджикское тагоб, такоб – «низина», «низменное место между горами», 
«горная долина», «ущелье», «балка», «овраг», «русло», «река», «проток»; персидское текаб, тегаб – 
то же. Афганское тагаб – «река» [Мурзаев, 1984]. 

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

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

ТАГАНТАУ – гора в Нуримановском р-не Башкирии [СТРБ, 2002]. Раскладка: таган + тау. 
Древнее слово (язык суперэтноса) таган – «треножник (железная подставка для котла на трёх нож-
ках)». Образное видение казаков нашло в горе подобие треноги, тагана, весьма важного предмета 
стародавнего казачьего полувоенного быта [Пятков, 2006]. Топонимический ряд: Большой Таганай, 
Малый Таганай, Средний Таганай, Дальний Таганай, Таган, Таганаева, Таганаево, Таганай, Таганай-
ские Болота, Тагантау, Таган-Тау, Таган-Таш, Тагаш, Тагеш, Тогда, Тайаткан, Тайга, Тайги, Тайгин-
ка, Тайкаш, Тайманышты, Тайманыштыташ, Тайнак, Тайсара, Тайсукан, Тайсуккан, Тайтак, Уш-
таганка. 

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

ТАГАШ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Мухамедьян. Сравните индоев-
ропейский корень taig – «колоть; острый» с суффиксом ~йеш, ~еш. А также иранские слова таг, тax, 
тайг со значениями «пик, остриё, бритва, гора, вершина» и т.д. [Поздеев, 2008]. Топонимический 
ряд: Большой Таганай, Малый Таганай, Средний Таганай, Дальний Таганай, Таган, Таганаева, Тага-
наево, Таганай, Таганайские Болота, Тагантау, Таган-Тау, Таган-Таш, Тагаш, Тагеш, Тогда, Тайат-
кан, Тайга, Тайги, Тайгинка, Тайкаш, Тайманышты, Тайманыштыташ, Тайнак, Тайсара, Тайсукан, 
Тайсуккан, Тайтак, Уштаганка. 

ТАГЕШ – урочище, башкирское название д. Большое Таскина на южном берегу оз. Калды. 
Слово отсутствует в башкирском языке; но жители толкуют имя малой родины – «обломанный ка-
мень, кусок». Здесь у берега озера стоит, действительно, обломанный камень со множеством назва-
ний в легендах (Келенташ, Сынтыташ, Нынтыташ). Около деревни имеется кладбище с древних вре-
мён со множеством надгробных плит с надписями. Но предание может хранить память о древней до-
роге в тайгу по перешейку между озёрами Калды и Чебакулъ: в прошлом местное население знало 
слово калмак – «проход». Калмакские названия тяготеют к старым дорогам. На дороге Соляная 
(Большая Сакма), действительно, могло произойти сражение на границе Хазарии и Булгарии. Что ка-
сается названия у урочища Тагеш, оно из индоиранского наследия, и башкиры племени сальют со-
хранили смысловое значение – «кусок, обломанный камень». Сравните индоевропейский корень taig 
– «колоть; острый» с суффиксом ~йеш, ~еш. А также иранские слова таг, тax, тайг со значениями 
«пик, остриё, бритва, гора, вершина» и т.д. [Поздеев, 2008]. См. Таганай, Тогда. 

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 объекты на правах первооткрывателей. Старообрядцы – приверженцы православной 
христианской веры, не признавшие нововведений Никона. 

ТАИНДА – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл. Из озера вытекает река Козловка. Путь: оз. 
Таянды (Таинда) → р. Козловка → р. Сухарыш (Сусариш) → р. Увелька → р. Уй (Уий) → р. Тобол 
→ р. Иртыш → р. Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Мест-
ность болотистая. На озере в XVIII в. возникла очень крупная одноимённая деревня, находится в 
придорожной местности с древних времён. По этой причине основной этимологическою базою мо-
жет служить слово тай – «прохождение» в языке пушту + ~ин – суфф. относительного прилагатель-
ного + да – место [Поздеев, 2008]. 

ТАЙГА – деревня в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Таганай, 
Тайаткан, Тайга, Тайги, Тайгинка, Тайкаш, Тайманышты, Тайманыштыташ, Тайнак, Тайсара, Тай-
сукан, Тайсуккан, Тайтак и т.д. [Поздеев, 2008]. 

ТАЙГА – озеро в Челяб. обл. Название русское, указывает на нахождение водоёма в тайге, 
глухом месте, нехоженом. Тайга – «хвойный лес». Слово, принятое в мировой географической и бо-
танической литературе для обозначения зоны хвойных лесов умеренного пояса Евразии. Другие фор-
мы: танка, дайга. В Восточной Сибири – «всякая необжитая территория, заросшая обширными леса-
ми»; «лесная глушь». В Туве – «гора, покрытая лесом»; «гора, поднимающаяся за пределы лесной 
растительности»; «неприступная скалистая гора»; «голец, безлесная гора». По О. Т. Молчановой 
[1979], алтайское тайга – «снежное высокогорье»; «гора, покрытая лесом»; «густой дремучий лес»; 
тувинское тайга – «высокогорье, покрытое лесом»; хакасское тайга – «тайга», «чернь». «Тайга в 
значении гора часто встречается в алтайском эпосе». На Камчатке – пологая гора. В Монголии тайг – 
«дремучий лес в горах, богатый зверем». Этот термин в Южной Сибири и Монголии не распростра-
няется на леса долин и равнин. В русском языке термин имеет общее содержание, указанное выше 
(См. Э. М. Мурзаев. Изв. АН СССР, серия географ. и геофизич., 1940). 

ТАЙГИНКА – рабочий посёлок на территории города Кыштыма Челяб. обл. К категории ра-
бочих посёлков городского типа отнесён 30 декабря 1960 года. Топоним образован от русского слова 
тайга – «густой, непроходимый лес»; то есть – посёлок, расположенный в тайге. 

ТАЙКАШ – деревня в Караидельском р-не Башк. (СНМ). Топонимический ряд: Таганай, 
Тайаткан, Тайга, Тайги, Тайгинка, Тайкаш, Тайманышты, Тайманыштыташ, Тайнак, Тайсара, Тай-
сукан, Тайсуккан, Тайтак и т.д. [Поздеев, 2008]. 
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ТАЙМАНЫШТЫ – речка, приток р. Бол. Кизил в Абзелиловском р-не Башк. Этимология 
затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Тайманышты → Бол. Кизил. 

ТАЙМАНЫШТЫТАШ – склон в Абзелиловском р-не Башк., возле села Амангильде. Эти-
мология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

ТАЙНАК – гора; известна с 1754 г. при описаниях купленных земель заводчиками для Злато-
устовского завода. В топонимический ряд входит: речка, г. Тайсара в Верхнеуральском р-не (сар/сара 
– голова; в окончаниях обычно выполняет роль суффикса). Сюда же относятся топонимы Тайги, 
Тайтак, Тайаткан, Тайсукан, Таганай и т.д. [Поздеев, 2008]. 

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: Камен-
ка, Копанка, Рябиновка, Сборная, Тайнак, Чёрная [Поздеев, 2007]. Раскладка: тай + нак. Арийское 
тай – «сосок женской груди»; «гора» + ~нак – североиранский суфф. прилагательного = «медноруд-
ная земля» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Таганай, Тайаткан, Тайга, Тайги, Тайгинка, Тай-
каш, Тайманышты, Тайманыштыташ, Тайнак, Тайсара, Тайсукан, Тайсуккан, Тайтак и т.д. [Позде-
ев, 2008]. 

ТАЙНЫЙ – грот в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Улуир (0,5 км выше по 
течению П.К. Улуирский I) в пещерном комплексе Улуирский II.Определён как П.К. в 1997 г. (В. И. 
Юрин). 

ТАЙСАРА – гора в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Сравните индоевропейский корень taig 
– «колоть; острый», а также иранские слова таг, 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 712 

ТАКУЛЬГАН – гора 688,4 м на реке Бол. Пусту (пр. р. Кара, впадающей в р. Урал) [Поздеев, 
2008]. См. Пустобаш. 

ТАЛАЛАЕВКА – село в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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. 

ТАЛАШТЫ ЯЛАНЬ – поляна в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Кирдас. Иное на-
звание Булашты Ялань [СТРБ, 2002]. 

ТАЛБАЗЫ – деревня в Кушнаренковском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. Топони-
мический ряд: Талбазы, Талдуя, Талды-Узяк, Талих, Талиха, Талкас, Таллыкуль, Талог, Талса, Талузак, 
Тальник, Телег, Тилюк, Тюлек, Тюлънек, Тюлюк [Поздеев, 2007]. См. Тюлюк. 

ТАЛБАЗЫ – овраг в Чишминском р-не Башк., возле деревни Кучум [СТРБ, 2002]. 

ТАЛБАЗЫ – речка в Бирском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

ТАЛБАЗЫ – село в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Североиранское тал – «гора» + 
бза, буза, база – «коза, жертвоприношение и др. значения языческого мировоззрения». Топонимиче-
ский ряд: Бажа, Бажинская, База, Базаз, Базяш, Базда, Баздагул, Базгия, Базгыя, Базарка, Базы, Без, 
Безак, Талбазы и т. д. См. Бзялина. 

ТАЛДУЯ – речка, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Талдуя → Сакмара → Урал → Каспийское море. При раскладке: тал + д + уя, вероятно, 
от диал. талды – «ивовая, тальниковая» + уя – «долина» [РБСВОРБ, 2005] = «Тальковая Долина». 
Топонимический ряд: Талбазы, Талдуя, Талды-Узяк, Талих, Талиха, Талкас, Таллыкуль, Талог, Талса, 
Талузак, Тальник, Телег, Тилюк, Тюлек, Тюлънек, Тюлюк [Поздеев, 2007]. См. Тюлюк. 

ТАЛДЫ-УЗЯК – речка, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Хайбуллинском р-не Башк. 
Путь: Талды-Узяк → Сакмара → Урал → Каспийское море. [СТРБ, 2002]. От назв. местности (тал – 
«тальниковый, ивовый» + узяк – «ложбина») [РБСВОРБ, 2005]. 

ТАЛИХА – хутор в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. Топонимиче-
ский ряд: Талих,  Талкас, Таллыкуль, Талог, Талса, Талузак, Тальник, Телег, Тилюк, Тюлек, Тюлънек, 
Тюлюк [Поздеев, 2007]. См. Тюлюк. 

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 морозе»; в Архангельской обл. – 
«ключ, родник; вода, бьющая ключом из глубины земли» [М. С. Медведев]. Образовано от русских 
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 ру-
чей, речка, озеро»; «мощный родник среди болот, почему такое место и не замерзает»; «тёплый ми-
неральный источник» в Забайкалье, который подаёт воду круглый год и парит на морозе; в Архан-
гельской обл. – «ключ, родник»; «вода, бьющая ключом из глубины земли» [сообщение М. С. Медве-
дева]. Образовано от русских слов таять, талый. [Мурзаев, 1984]. Сопоставь: Талица на Алтае, Та-
лица на р. Кострома выше гор. Буя в Костромской обл.; Талица в Свердловской обл. (повторяется 5 
раз); Талицы на пр. берегу р. Клязьмы во Владимирской обл.; Талица в Вологодской, Липецкой, 
Пермской и Семипалатинской обл.; Талица-Елецкая и Талицкий Чамлык в Липецкой обл.; Талицы в 
Ивановской и Вологодской обл.; р. Талица – пр. Вори и пр. Исконы в бас. Москвы-реки; в Подмоско-
вье 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 перечисленных гидронимов возможна и иная эти-
мология. Г. Потанин объясняют название многих речек и сёл нашей страны от глагола таять. 

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

ТАЛКАС – озеро в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: тал + лы + куль, вы-
является арийское наследие. Североиранское тал – «гора» + глагольная индоевропейская основа kas 
– «резатъ, долбить, отделять, отрезать». Топонимический ряд: Талих, Талиха, Таллыкуль, Талкускар, 
Талог, Талса, Талузак, Тальник, Телег, Тилюк, Тюлек, Тюлънек, Тюлюк, Касарги, Касаргулъ, Касагалы, 
Касы-Таш, Касыгаш [Поздеев, 2007]. См. Тюлюк. 

ТАЛКУСКАР – деревня в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: тал + кус + 
кар. Североиранское тал – «гора» + иранское куча – «проход, дорога»; «временное местожительст-
ва»; «посёлок» + североиранское кар – «каменистая местность, галька, камень». 

ТАЛЛЫКУЛЬ – деревня в Буздякском р-не Башк. От назв. долины [СТРБ, 2002]. 

ТАЛЛЫКУЛЬ – долина в Буздякском р-не Башк. От назв. долины наименована деревня 
[СТРБ, 2002]. При раскладке: тал + лы + куль, выявляется арийское наследие. Североиранское слово 
тал, таль – «гора» +  ~лы аффикс относительного прилагательного + куль – «сырое пастбище», 
«мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках) = «горное сырое 
пастбище». Топонимический ряд: Талих, Талиха, Талкас, Таллыкуль, Талог, Талса, Талузак, Тальник, 
Телег, Тилюк, Тюлек, Тюлънек, Тюлюк [Поздеев, 2007]. См. Тюлюк. 

ТАЛЛЫ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: 
Талих, Талиха, Таллыкуль, Таллы-Куль, Таллы-Сыза, Таллыя, Талкускар, Талог, Талса, Талузак, Таль-
ник, Телег, Тилюк, Тюлек, Тюлънек, Тюлюк [Поздеев, 2007]. См. Тюлюк. 

ТАЛЛЫ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Казангул [СТРБ, 2002]. 
Топонимический ряд: Талих, Талиха, Таллыкуль, Талкускар, Талог, Талса, Талузак, Тальник, Телег, Ти-
люк, Тюлек, Тюлънек, Тюлюк [Поздеев, 2007]. См. Тюлюк. 

ТАЛЛЫ-СЫЗА – село в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Талих, 
Талиха, Таллыкуль, Талкускар, Талог, Талса, Талузак, Тальник, Телег, Тилюк, Тюлек, Тюлънек, Тюлюк 
[Поздеев, 2007]. См. Таллы-Куль. 

ТАЛЛЫЯ – деревня в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия речки. Офиц. Ак-
басар. Топонимический ряд: Талих, Талиха, Талог, Талса, Талузак, Тальник, Телег, Тилюк, Тюлек, 
Тюлънек, Тюлюк [Поздеев, 2007]. См. Таллыкуль. 

ТАЛЛЫЯ – речка, левый приток р. Талдуя (пр. р. Сакмара) 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]. 

ТАЛОВКА – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. Саргазинский с-с. Название русское, да-
но по наличию тальника, ивовых кустарников. Топонимический ряд: Талих, Талиха, Талкас, Таллы-
куль, Таловка, Талог, Талса, Талузак, Тальник, Телег, Тилюк, Тюлек, Тюлънек, Тюлюк [Поздеев, 2007]. 
См. Тюлюк. 

ТАЛОВКА БОЛЬШАЯ – река, левый приток р. Куштумга (пр. р. Миасс). Путь: Большая Та-
ловка → Куштумга → Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское 
море → Северный Ледовитый океан. 

ТАЛОВСКАЯ – волость Челябинского уезда Оренбургской губернии Российской империи, 
зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ТАЛОВСКАЯ – деревня Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Старинный топоним Челяб. обл. 
Название русское, дано по наличию тальника, ивовых кустарников. 

ТАЛОВСКИЙ – горный хребет между горой Ишкуль на Ильменских горах и горным масси-
вом Ицыл на левом берегу реки Миасс. По иному: Большой Таловский. Название горному хребту да-
но по реке Большая Таловка, левому притоку реки Куштумга, впадающей в реку Миасс. Ороним про-
изошёл от гидронима. 

ТАЛОВСКИЙ БОЛЬШОЙ – горный хребет между горой Карымка и озером Тургояк. Оро-
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ним произошёл от гидронима Большая Таловка, левого притока реки Куштумга, впадающей в Миасс. 

ТАЛОВСКОЕ – село Таловской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафик-
сированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде (по во-
лостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ТАЛОГ – посёлок в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Талих, Тали-
ха, Талкас, Таллыкуль, Таловка, Талог, Талса, Талузак, Талузяк, Тальник, Телег, Тилюк, Тюлек, Тюлъ-
нек, Тюлюк [Поздеев, 2007]. См. Тюлюк. 

ТАЛСА – речка, левый приток р. Кундряк в Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Талса → Кундряк  При раскладке: тал + са, возможно, от русского тал – «ива» с башкир. реликтовым 
афф. -са [РБСВОРБ, 2005]. Арийское наследие. Топонимический ряд: Талса, Талог, Талузак, Талих, 
Тальник, Телег, Тилюк, Тюлек, Тюлънек, Тюлюк [Поздеев, 2007]. См. Тюлюк. 

ТАЛУЗЯК – речка в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Абуляис [СТРБ, 2002]. При 
раскладке: тал + узяк, возможно, от русского тал – «тальник» + узяк – «ужина, узость» [РБСВОРБ, 
2005]. Арийское наследие. Топонимический ряд: Талса, Талог, Талузак, Талих, Тальник, Телег, Тилюк, 
Тюлек, Тюлънек, Тюлюк [Поздеев, 2007]. См. Тюлюк. 

ТАЛУЗЯК – речка, правый приток р. Кундряк в Стерлибашевском 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 наследие. Топонимический ряд: Талса, Талог, Талузак, Талих, Талиха, Тальник, Телег, Ти-
люк, Тюлек, Тюлънек, Тюлюк [Поздеев, 2007]. См. Тюлюк. 

ТАЛЬКОВАЯ ГОРА – расположена на территории города Миасса Челяб. обл. К популярно-
му и талантливому русскому композитору и певцу Игорю Талькову не имеет никакого отношения, он 
убит намного позже. Топоним образован по названию минерала ТАЛЬКА, залежи которого обнару-
жены в этой горе. 

ТАЛЬНИК – посёлок в Аургазинском р-не Башк. От русского слова тальник – «береговая и 
островная ивовая урема на реках» (Э. и В. Мурзаевы, 1959). Арийское наследие. Топонимический 
ряд: Талих, Талиха, Талог, Талса, Талузак, Тальник, Телег, Тилюк, Тюлек, Тюлънек, Тюлюк [Поздеев, 
2007]. См. Тюлюк. 

ТАМБОВСКОЕ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. Гидроним образован от расположенно-
го рядом, а ныне не существующего посёлка Тамбовского, названного так, поселившимися на пусто-
порожних землях Южноуральского края русскими крестьянами из Тамбовской губернии Российской 
империи. 

ТАМЕРЛАН – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл. Название получил от расположенного 
рядом погребального сооружения, именуемого в народе Башней Тамерлана. Тамерлан – Железный 
Костыль, Тимур Хромоногий – жестокий и кровавый среднеазиатский эмир, принёсший много горя 
местным южноуральским народам. Ныне населённый пункт не фиксируется. 

ТАНАГУШ – озеро в Уфимском р-не города Уфа рядом с жд. ст. Дёма [СТРБ, 2002]. При 
раскладке: тана + гуш, возможно, от древнеарийского тан / дон – “вода” + kyш – “стоянка” 
[РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Донбасс, Донгузлы, Доновская, Донского, Донской, Дунгузлы, 
Тан, Танагуш, Танай, Танайка, Таналык, Тангозли, Танкал, Танып, Танып-Чишма, Таны-Чау, Таныш, 
Тунгуслы. 

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

ТАНАЛЫК – река, правый приток р. Урал. Путь: Таналык → Урал → Каспийское море. Рас-
кладка: 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 иран-
ский языки относятся к индоевропейской группе [Пятков, 2006]. Топонимический ряд: Донбасс, Дон-
гузлы, Доновская, Донского, Донской, Дунгузлы, Тан, Танагуш, Танай, Танайка, Таналык, Тангозли, 
Танкал, Танып, Танып-Чишма, Таны-Чау, Таныш, Тунгуслы. 
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ТАНАЛЫК – родник в Абзелиловском р-не [РБСВОРБ, 2005] Башкирии, возле деревни Те-
ляш [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. Название североиранского происхождения, соответствует 
шугнанскому (памирскому, согдийскому) слову тан – «сырой, влажный»; ягнобскому тан, танъ, 
танн – «мокрый влажный»; тана – «сметана» и древнему иранскому (скифскому, осетинскому) сло-
ву тана (тан, дон) – «вода, река»; «земля». Танаиз, Танаис одно из названий р. Дон [Поздеев, 2007]. 

ТАНК – останец на одной из вершин Чашковского хребта в Челяб. обл. 

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: Бидюльга, Сатлык, 
Мокрый Суходол и более мелкие речки. Упоминается с середины XVII в. в придорожной, горно-
лесной местности. При раскладке: тан + кал, выявляется арийское наследие. Название североиранско-
го происхождения; от основы тан – «мокрый, влажный»; «вода» + кал – «грязь»; «болотное место»; 
«луг»; «брод» [Поздеев, 2008]. Сопоставь с медицинским калом. См. Таныш, Танып, Калды, Донгуз-
лы. 

ТАНЦАЙ – речка, левый приток р. Урал в Агаповском р-не Челяб. обл. [Волгин, 2009]. Путь: 
Танцай → Урал → Каспийское море. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ГРОТ (СТ-V) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. в известняковых 
скалах на правом берегу р. Ай (1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Си-
кияз-Тамакский. Определён как П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). В окрестностях Сикияз-Тамака есть не-
сколько пещер. Одна из них (иногда её за исключительно ровный пол называют Танцевальной) нахо-
дится недалеко от деревни на правом берегу Сикияза и состоит из одного большого грота с овальным 
сводом. Площадь пещеры – 243 м2. [Калугин, 1974]. Обследована Владимиром Ивановичем Юриным. 
Впервые в пещерах Урала, в культурном слое, обнаружен предмет из золота – серьга, относящаяся к 
раннему железному веку. Внутри некоторых полостей пещеры имеются достаточно сухие верхние 
слои рыхлых отложений, в которых сохраняются дерево и береста (фрагменты изделий из дерева и 
бересты, датируемые средневековьем). 

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 североиранского происхождения, соответствует шугнанскому 
(памирскому, 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, Дон-
ского, Донской, Дунгузлы, Тан, Танагуш, Танай, Танайка, Таналык, Тангозли, Танкал, Танып, 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 → Кас-
пийское море. 

ТАНЫШ – озеро в Кыштымском ГО Челяб. обл.. Чуваши сохранили слово тан – «туман». 
Оно североиранского происхождения, соответствует шугнанскому (памирскому, 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». Тана-
из, Танаис одно из названий р. Дон. Топонимический ряд: Таналык, Танай, Танайка, Танып, Танып-
Чишма, Таны-Чау, Тан – речки, названия которых не имеют убедительных башкирских тюркских 
версий. В озёрной местности «наследили» скифы и саки [Поздеев, 2007]. 

ТАРА – посёлок в городе Белорецке [СТРБ, 2002]. 

ТАРАНКУЛЬСКАЯ – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской гу-
бернии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных 
крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ТАРАСОВКА – деревня в Дюртюлинском р-не Башк.. От антропонима Тарас с суфф. -овк-(-
а) [СТРБ, 2002]. Вспомните казака Тараса Бульбу из произведений Николая Васильевича Гоголя. 
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ТАРАСОВКА – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Чесменский с-с). Название русское, 
возможно происходит от фамилии первостроителя Тарасова. На память приходит знаменитый казак 
Тарас Бульба из произведений замечательного русского писателя Николая Васильевича Гоголя. 

ТАРАУА – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Уразбай [СТРБ, 2002]. 

ТАРТАР – деревня в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТАРУТИНО – озеро в Варненском р-не Челяб. обл. Топоним произошёл от названия осно-
ванной рядом казачьей станицы №28, переименованной в 1843 году, в год 30-летия победы Русской 
Армии в Священной Отечественной войне 1812 года в станицу Тарутино. 

ТАРУТИНО – старинное казачье село в Варненском р-не Челяб. обл. Тарутинский с-с. Насе-
лённ
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ТАТАРКА – деревня в Увельском р-не Челяб. обл. (Петровский с-с). Название дано по озеру 
Татырка. В названии закрепился с искажением популярный географический термин татыр – «от-
крытое мелкотравное место»; «обычно ровное, часто глинистое»; с подгонкой под этноним [Поздеев, 
2008]. 

ТАТАРКА – посёлок в Советском р-не г. Челябинска у границы с Ленинским к ЮВ от вокза-
ла среди железнодорожных путей. Возникла на месте Захаровской заимки в начале XX в. при про-
кладке железной дороги на Троицк. В названии поселка закрепился с искажением популярный гео-
графический термин татыр – «открытое мелкотравное место»; «обычно ровное, часто глинистое»; в 
Челяб. обл. популярное название с подгонкой под этноним. Он годится для объяснения происхожде-
ния топонимов Татарка. У расположенных в горах гор и рек в изголовьях топонимов может быть за-
маскировалось североиранское (пушту) с мягким звуком «т» слово тат – «медь» + суффикс ~ар + 
географический термин ка – «почва» [Поздеев, 2008]. 

ТАТАРКА – речка, левый приток р. Увелька (пр. р. Уй). Путь: Татарка (Татырка) → Увелька 
→ Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Стекает с одноимённой горы (522 м). Места рудные и с рудниками XVIII в. Есть и Татарские 
озёра, д. Татарка в Увельском р-не Челяб. обл. при одноимённом озере [Поздеев, 2008]. В названии 
закрепился с искажением популярный географический термин татыр – «открытое мелкотравное ме-
сто»; «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 термин 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 течению. В названии закрепился с искажением популярный географический 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 североиран-
ское (пушту) с мягким звуком «т» слово тат – «медь» + суффикс ~ар + географический термин ка – 
«почва» [Поздеев, 2008]. 

ТАТАРКА БОЛЬШАЯ – гора 572 м на Татарских горах к СЗ от центра Златоуста Челяб. 
обл.; различают Малую Татарку (553 м) и Большую Татарку (572 м). В названии закрепился с иска-
жением популярный географический термин татыр – «открытое мелкотравное место»; «обычно 
ровное, часто глинистое»; с подгонкой под этноним [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Татарка, 
Малая Татарка. 

ТАТАРКА МАЛАЯ – гора 553 м на Татарских горах к СЗ от центра Златоуста Челяб. обл.; 
различают Малую Татарку (553 м) и Большую Татарку (572 м). В названии закрепился с искажением 
популярный географический термин татыр – «открытое мелкотравное место»; «обычно ровное, час-
то 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 термин ка – «почва» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Большая 
Татарка, Малая Татарка, Татарка, Татарская Караболка, Татарыш, Татырка. 

ТАТАРСКАЯ КАРАБОЛКА – село в Кунашакском р-не Челяб. обл., Куяшский с-с. По све-
дениям Николая Ивановича Шувалова, основано и заселено переселенцами-татарами, появившимися 
здесь после русских. 

ТАТАРСКИЕ МАЗАРКИ – урочище в междуречье рек Кипчак и Амамбайка, в 6 км на юг – 
юго-запад от посёлка Путь Октября. Название арабского происхождения от mazar (вост.-тюрк.) – 
«могила, кладбище». В урочище встречены одиночные курганы, предположительно раннего железно-
го века [Волгин, 2009]. 

ТАТАРЫШ – возвышенность в Чишминском р-не Башк., возле села Амин [СТРБ, 2002]. То-
понимический ряд: Большая Татарка, Малая Татарка, Татарка, Татарская Караболка, Татарыш, 
Татырка. 

ТАТИЩЕВО – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. Великопетровский с-с. Первона-
чально именовалось Новотатищево или Ново-Татищево. Населённый пункт основан оренбургскими 
казаками в середине XIX века при заселении Новолинейного р-на Оренбургского казачьего войска, 
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которые были переведены из Татищевской (при основании наименована Камыш-Самарской) крепо-
сти, расположенной на Илецкой линии. Василий Татищев, чьё имя увековечено в этих топонимах, 
величайший государственный деятель и талантливый русский учёный. Василий Татищев был ини-
циатором образования Исетского казачьего войска. Первым атаманом в Исетском казачьем войске 
был полковник Иван Татищев, брат Василия Никитича Татищева. 

ТАТКУЛЬ МАЛЫЙ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Гибридный составной гидроним. 
Тать – разбойник + куль – водоём = "озеро разбойников". 

ТАТЫРКА – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. По озеру названа деревня в Петровском с-с. 
В названии поселка закрепился с искажением популярный географический термин татыр – «откры-
тое мелкотравное место»; «обычно ровное, часто глинистое»; популярное название с подгонкой под 
этноним [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Большая Татарка, Малая Татарка, Татарка, Татар-
ская Караболка, Татарыш, Татырка. 

ТАТЫШ НОВЫЙ – деревня в Краснокамском р-не Башк., возле деревни Татыш. Ср.: Ста-
рый Татыш – село в том же районе [СТРБ, 2002]. 

ТАТЫШ СТАРЫЙ – деревня в Краснокамском р-не Башк., возле деревни Татыш. Ср.: Нов. 
Татыш – село в том же районе [СТРБ, 2002]. 

ТАТЬЯ ВЕРХНЯЯ – село в Краснокамском р-не Башк. От прежнего назв. села Татья. Ср.: 
Ниж. Татья – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

ТАТЬЯ НИЖНЯЯ – село в Краснокамском р-не Башк. От прежнего назв. села Татья. Ср.: 
Верх. Татья – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

ТАТЬЯНЫ И АЛЕКСЕЯ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Улуир 
(1,375 км выше по течению от устья) в пещерном комплексе Улуирский I. Определён как П.К. в 1996 
г. (В. И. Юрин). 

ТАУ – нп. в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Алиян-тау, Альхама-
ра-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, Аслай-Тау, Асытау, Асы-Тау, 
Баштау, Баш-Тау, Верхнелачентау, Куянтау, Кысык-тау, Тау, Таушлы, Таушлы-Куль, Таушлыкуль, 
Таушлы-Таш, Таушлыташ, Ташбаш-Тау, Таш-Тау, Таш-тау, Ташюй-Тау, Яман-Тау, Ямантау. 

ТАУ – нп. в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТАУШЛЫ – река, правый приток Ика в Ермекеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Та-
вашла (Таушлы) → Ик. Иное написание: Тавашла. 

ТАУШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Акъюл [СТРБ, 2002]. 

ТАУШЛЫ-ТАШ – гора в Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Акъюл [СТРБ, 2002]. 
Топонимический ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, Казнаташ, Караташ, Кара-Таш, Кизил-Таш, 
Кизилташ, Кугряк-Таш, Курташ, Кызлар-Таш, Кызыл-Таш, Кызылташ, Саракташ, Синташта, 
Сукташ, Сук-Таш, Таганташ, Таушлы-Таш, Таш-Асты, Ташасты, Таш-Баш, Ташбаш, Ташбаш-Тау, 
Таш-Башы, Ташказган, Ташклеть, Ташкуль, Таш-Куль, Ташкутарганка, Ташла, Таш-Мечеть, Ташме-
четь, Таш-Тау, Таштау, Тораташ, Тураташ, Тура-Таш, Уйташ, Уй-Таш, Уилык-Таш, Юрташтау, 
Ябулакташ, Яман-Таш. 

ТАХТА – посёлок города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. Посёлок получил название по имени 
речки. Вообще, русские люди старались сохранять все местные топонимы, шедшие из глубины веков. 
Постановлением Челябинской областной Думы от 21. 12. 1995 года № 307 посёлок Тахта исключён 
из списков населённых мест. 

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. 

ТАШ ВЕРХНИЙ – село в Мелеузовском р-не Башк. 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, Таган-
таш, Таушлы-Таш, Таш-Асты, Ташасты, Таш-Баш, Ташбаш, Ташбаш-Тау, Таш-Башы, Таш-Булак, 
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Таш-Булат, Таш-Елга, Ташинкирь, Ташказган, Ташкисю, Ташкичу, Ташклеть, Ташкуль, Таш-Куль, 
Ташкурга, Ташкутарганка, 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, Юрташ-
тау, Ябулакташ, Яман-Таш. 

ТАШ НИЖНИЙ – нп. в Мелеузовском р-не Башк. Арийское наследие. В иранских языках 
слово таш – «плоский камень, плита, топор»; основа глагола тесать, колоть; слова эти из наследия 
палеолита и неолита, напоминают об изготовлении орудий труда древними ариями  [Поздеев, 2008]. 

ТАШ-АСТЫ – деревня в Гафурийском р-не Башк. 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, Таган-
таш, 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, 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, Юрташ-
тау, Ябулакташ, Яман-Таш. 

ТАШАСТЫ – речка, в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Кабяс [СТРБ, 2002]. 

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

ТАШБАШ – гора в Салаватском р-не Башк., возле деревни Калмаклар. Вариант назв. Баш-
таш [СТРБ, 2002]. 

ТАШБАШ – лес в Туймазинском р-не Башк., возле деревни Новый Арсланбек [СТРБ, 2002]. 

ТАШБАШ-ТАУ – гора в Кармаскалинском р-не Башк., возле села Старый Бабич [СТРБ, 
2002]. 

ТАШ-БАШЫ – гора в Гафуринском р-не Башк., возле села Саитбаба [СТРБ, 2002]. 

ТАШБУЛАК – речка, приток Селеука в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Ахмер 
[СТРБ, 2002]. Путь: Ташбулак → Селеук. 

ТАШБУЛАТ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От антропонима [РБСВОРБ, 
2005]. Разбивка: таш + булат = «камень» + «сталь». 

ТАШБУЛАТ – село в Абзелиловском р-не Башк. От названия озера [СТРБ, 2002]. Топони-
мический ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, Казнаташ, Караташ, Кара-Таш, Кизил-Таш, Кизил-
таш, 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, 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, Уи-
лык-Таш, Юрташтау, Ябулакташ, Яман-Таш. 

ТАШ-ЕЛГА – нп. в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический 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, Ташасты, Таш-Баш, Ташбаш, Ташбаш-Тау, Таш-Башы, Таш-Булак, Таш-
Булат, Таш-Елга, Ташинкирь, Ташказган, Ташкисю, Ташкичу, Ташклеть, Ташкуль, Таш-Куль, Таш-
курга, Ташкутарганка, Ташкыя, Ташла, Ташлинский, Ташлы, Ташлы-Елга, Ташлыелга, Ташлы-Йорт, 
Ташлыкай, Ташлыкул, Ташлыкуль, Ташлы-Куль,  Ташлытамак, Ташлы-Тамак, Ташлытуба, Ташлы-
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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, Ябу-
лакташ, Яман-Таш. 

ТАШ-ЕЛГА – речка в Янаульском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005] возле деревни Месягутово 
[СТРБ, 2002]. 

ТАШ-ЕЛГА (Ак-Чишма) – река, правый приток р. Гумбейка, бассейн р. Урал. Путь: Таш-
Елга (Ак-Чишма) → Гумбейка → Урал → Каспийское море. Длина 10 км. Берёт начало в окрестно-
стях деревни Ягодная в северо-западной части Нагайбакского р-на Челяб. обл, протекает и в Агапов-
ском р-не. Таш-Елга – «каменная река» [Волгин, 2009]. 

ТАШИНКИРЬ – речка, левый приток Карламана в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Ташинкирь → Карламан. 

ТАШКАЗГАН – посёлок Светлогорского сельсовета Агаповского р-на Челяб. обл. на левом 
берегу р. Урал. Населённый пункт основан в 1919 г. в числе первых совхозов на Южном Урале. На-
звание произошло от названия речки, протекающей рядом с посёлком. Ойконим произошёл от гидро-
нима. Неподалёку протекает река Ташказ-Ган. Название в переводе с казахского означает «каменный 
карьер» – «место, где копали, рыли камень», от слов таш – «камень» и казыган – «копать, рыть». 
Расстояние до районного центра, села Агаповка – 36 км. В районе посёлка известны древние копи 
[Волгин, 2009]. Топонимический ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, Казнаташ, Караташ, Кара-
Таш, Кизил-Таш, Кизилташ, Кугряк-Таш, Курташ, Кызлар-Таш, Кызыл-Таш, Кызылташ, Саракташ, 
Синташта, Сукташ, Сук-Таш, Таганташ, Таушлы-Таш, Таш-Асты, Ташасты, Таш-Баш, Ташбаш, 
Ташбаш-Тау, Таш-Башы, Таш-Булак, Таш-Булат, Таш-Елга, Ташинкирь, Ташказган, Ташкисю, Таш-
кичу, Ташклеть, Ташкуль, Таш-Куль, Ташкурга, Ташкутарганка, Ташкыя, Ташла, Ташлинский, Таш-
лы, Ташлы-Елга, Ташлыелга, Ташлы-Йорт, Ташлыкай, Ташлыкул, Ташлыкуль, Ташлы-Куль,  Ташлы-
тамак, 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. 

ТАШКАЗГАН – речка, левый приток р. Урал в Агаповском р-не Челяб. обл. Путь: Ташказган 
→ Урал → Каспийское море. В иранских языках слово таш – «плоский камень, плита, топор» + ин-
доевропейское слово и глагольный корень kas со значениями «резать, долбить, отделять». 

ТАШКАЛМАШ – село в Чекмагушевском р-не Башк. Иное название: Калмаштамак; ныне 
Новый Юмран. От таш и гидронима р. Калмаш [СТРБ, 2002]. 

ТАШКЕНТ – деревня в Татышлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От назв. города Ташкент 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ТАШКЕНТ – родник в Баймакском р-не Башк., возле деревни Буранбай [СТРБ, 2002]. 

ТАШКИНОВА – старинное русское поселение на Южном Урале, а ныне деревня в Нязе-
Петровском р-не Челяб. обл., Шемахинский с-с. Населённый пункт основан в середине XIX века 
братьями Ташкиновыми как лесная заимка, где выжигали древесный уголь для Нязе-Петровского же-
лезоделательного завода. 

ТАШКИСЮ – речка, левый приток Базы в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При рас-
кладке: таш + кисю, вероятно, от таш – “камень” + кисеу – “брод” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ташкисю 
→ База. 

ТАШКИЧУ – нп. в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТАШКИЧУ – нп. в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Алтын-Таш, 
Баш-Таш, Буташ, Казнаташ, Караташ, Кара-Таш, Кизил-Таш, Кизилташ, Кугряк-Таш, Курташ, 
Кызлар-Таш, Кызыл-Таш, Кызылташ, Саракташ, Синташта, Сукташ, Сук-Таш, Таганташ, Тауш-
лы-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, Таш-
лыкай, Ташлыкул, Ташлыкуль, Ташлы-Куль,  Ташлытамак, Ташлы-Тамак, Ташлытуба, Ташлы-Туба, 
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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, Ябу-
лакташ, Яман-Таш. 

ТАШКЛЕТЬ – гора в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Новомещерово. 

ТАШКУЛЬ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. Протока соединяет оз. Теренкуль с оз. 
Ташкуль, около южного берега оз. Иткуль. При раскладке: таш + куль, выявляется арийское насле-
дие. В иранских языках слово таш – «плоский камень, плита, топор» + куль – географический термин 
в иранских названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». Топоними-
ческий ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, Казнаташ, Караташ, Кара-Таш, Кизил-Таш, Кизилташ, 
Кугряк-Таш, Курташ, Кызлар-Таш, Кызыл-Таш, Кызылташ, Саракташ, Синташта, Сукташ, Сук-
Таш, Таганташ, Таушлы-Таш, Таш-Асты, Ташасты, Таш-Баш, Ташбаш, Ташбаш-Тау, Таш-Башы, 
Таш-Булак, Таш-Булат, Таш-Елга, Ташинкирь, Ташказган, Ташкисю, Ташкичу, Ташклеть, Ташкуль, 
Таш-Куль, Ташкурга, Ташкутарганка, Ташкыя, Ташла, Ташлинский, Ташлы, Ташлы-Елга, Ташлыелга, 
Ташлы-Йорт, Ташлыкай, Ташлыкул, Ташлыкуль, Ташлы-Куль,  Ташлытамак, Ташлы-Тамак, Ташлы-
туба, 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. 

ТАШКУРГА – речка, приток Курьятмаса в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Курь-
ятмас [СТРБ, 2002]. Путь: Ташкурга → Курьятмас. 

ТАШКУТАРГАНКА – речка, правый приток р. Иремель. 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 гидро-
ним означает: речка, "ломающая камни". На этой речке впервые на Южном Урале в 1797 году разве-
дотрядом талантливого русского учёного Мечникова Евграфа Ильича было обнаружено месторожде-
ние рудного золота. В 1823 году на реке Ташкутарганке начинают разрабатываться золотые россыпи. 

ТАШКЫЯ – деревня в Учалинском р-не Башк. От таш – «камень» + кыя – «скала» [СТРБ, 
2002]. Топонимический ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, Казнаташ, Караташ, Кара-Таш, Кизил-
Таш, Кизилташ, Кугряк-Таш, Курташ, Кызлар-Таш, Кызыл-Таш, Кызылташ, Саракташ, Синташта, 
Сукташ, Сук-Таш, Таганташ, Таушлы-Таш, Таш-Асты, Ташасты, Таш-Баш, Ташбаш, Ташбаш-Тау, 
Таш-Башы, Таш-Булак, Таш-Булат, Таш-Елга, Ташинкирь, Ташказган, Ташкисю, Ташкичу, Ташклеть, 
Ташкуль, Таш-Куль, Ташкурга, Ташкутарганка, Ташкыя, Ташла, Ташлинский, Ташлы, Ташлы-Елга, 
Ташлыелга, Ташлы-Йорт, 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, Уи-
лык-Таш, Юрташтау, Ябулакташ, Яман-Таш. 

ТАШЛА – старинное южноуральское село, центр Ташлинского р-на Оренбургской обл. На-
звание дано по реке Ташла [Пятков, 2004]. При раскладке: таш + ла, 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 изготовлении орудий труда древними ариями + 
древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 2008]. Топонимический 
ряд: Верхние Ташлы, Нижние Ташлы, Ташла, Ташлинский, Ташлы, Ташлы-Елга, Ташлыелга, Ташлы-
Йорт, Ташлыкай, Ташлыкул, Ташлыкуль, Ташлы-Куль,  Ташлытамак, Ташлы-Тамак, Ташлытуба, 
Ташлы-Туба, Ташлы-Юрт, Ташлыюрт. 

ТАШЛИНСКИЙ – район Оренбургской обл. Название образовано в русском языке от осно-
вы "ташл" + суфф. ~ин + ~ск (-ий). 

ТАШЛЫ – речка, правый приток Тюляна в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От таш-
лы – «каменистая» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ташлы → Тюлян. 

ТАШЛЫ – родник в Бураевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: таш + ла, вы-
является арийское наследие. В иранских языках слово таш – «плоский камень, плита, топор»; основа 
глагола тесать, колоть; слова эти из наследия палеолита и неолита, напоминают об изготовлении 
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орудий труда древними ариями + древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» 
[Поздеев, 2008]. 

ТАШЛЫ ВЕРХНИЕ – село в Шаранском р-не Башк. От прежн. назв. села (гидроним) [СТРБ, 
2002]. Ср.: Ниж. Ташлы – село в Шаранском р-не Башк. При раскладке: таш + лы, выявляется арий-
ское наследие. В иранских языках слово таш – «плоский камень, плита, топор»; основа глагола те-
сать, колоть; слова эти из наследия палеолита и неолита, напоминают об изготовлении орудий труда 
древними ариями + древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 
2008]. Топонимический ряд: Верхние Ташлы, Нижние Ташлы, Ташла, Ташлинский, Ташлы, Ташлы-
Елга, Ташлыелга, Ташлы-Йорт, Ташлыкай, Ташлыкул, Ташлыкуль, Ташлы-Куль,  Ташлытамак, Таш-
лы-Тамак, Ташлытуба, Ташлы-Туба, Ташлы-Юрт, Ташлыюрт. 

ТАШЛЫ НИЖНИЕ – село в Шаранском р-не Башк. От прежн. назв. села Ташлы (от гидро-
нима). Ср.: Верхние Ташлы – село в том же районе [СТРБ, 2002]. При раскладке: таш + лы, выявляет-
ся арийское наследие. В иранских языках слово таш – «плоский камень, плита, топор»; основа глаго-
ла тесать, колоть; слова эти из наследия палеолита и неолита, напоминают об изготовлении орудий 
труда древними ариями + древнее арийское (сохранилось у иранцев) ла (ле, лы) – «складка» [Поздеев, 
2008]. Топонимический ряд: Верхние Ташлы, Нижние Ташлы, Ташла, Ташлинский, Ташлы, Ташлы-
Елга, Ташлыелга, Ташлы-Йорт, Ташлыкай, Ташлыкул, Ташлыкуль, Ташлы-Куль,  Ташлытамак, Таш-
лы-Тамак, Ташлытуба, Ташлы-Туба, Ташлы-Юрт, Ташлыюрт. 

ТАШЛЫ-ЕЛГА – деревня в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другое название: дерев-
ни Ташлыйылга в Балтачевском р-не Башк. Каразаййылза. 

ТАШЛЫ-ЕЛГА – нп в Иглинском р-не Башк. От гидронима. 

ТАШЛЫЕЛГА – речка, левый приток Мал. Шишеняка в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. От ташлы – «каменистая» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ташлыелга → Мал. Шишеняк. 

ТАШЛЫ-ЙОРТ – покос в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Кулгана [СТРБ, 2002]. 

ТАШЛЫКАЙ – возвышенность в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Сурай. От ташлы 
«каменистое» и афф. -kaй [СТРБ, 2002]. 

ТАШЛЫКУЛ – долина в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Балгазы [СТРБ, 2002]. От 
ташлы – «каменистая» [РБСВОРБ, 2005]. 

ТАШЛЫКУЛЬ – деревня в Аскинском р-не Башк. От назв. долины [СТРБ, 2002]. Топоними-
ческий ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, Казнаташ, Караташ, Кара-Таш, Кизил-Таш, Кизилташ, 
Кугряк-Таш, Курташ, Кызлар-Таш, Кызыл-Таш, Кызылташ, Саракташ, Синташта, Сукташ, Сук-
Таш, Таганташ, Таушлы-Таш, Таш-Асты, Ташасты, Таш-Баш, Ташбаш, Ташбаш-Тау, Таш-Башы, 
Таш-Булак, Таш-Булат, Таш-Елга, Ташинкирь, Ташказган, Ташкисю, Ташкичу, Ташклеть, Ташкуль, 
Таш-Куль, Ташкурга, Ташкутарганка, Ташкыя, Ташла, Ташлинский, Ташлы, Ташлы-Елга, Ташлыелга, 
Ташлы-Йорт, Ташлыкай, Ташлыкул, Ташлыкуль, Ташлы-Куль,  Ташлытамак, Ташлы-Тамак, Ташлы-
туба, 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. 

ТАШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Йбрай [СТРБ, 2002]. От 
ташлы – «каменистая» [РБСВОРБ, 2005]. 

ТАШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Бижбулякском р-не Башк., возле дд. Каныкай, Новая Васильевка 
[СТРБ, 2002]. 

ТАШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башк., возле села Телепан [СТРБ, 2002]. От 
ташлы – «каменистая» [РБСВОРБ, 2005]. 

ТАШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Караидельском р-не Башк., возле деревни Старый Акбуляк [СТРБ, 
2002]. От ташлы – «каменистая» [РБСВОРБ, 2005]. 

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

ТАШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: 
Верхние Ташлы, Нижние Ташлы, 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, Ташлыюрт. 

ТАШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Акназар [СТРБ, 2002]. От 
ташлы – «каменистая» [РБСВОРБ, 2005]. 

ТАШЛЫ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

ТАШЛЫКУЛЬ – река в Буздякском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

ТАШЛЫТАМАК – деревня в Давлекановском р-не Башк. От гидронима Ташлы [СТРБ, 
2002]. Топонимический ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, Казнаташ, Караташ, Кара-Таш, Кизил-
Таш, Кизилташ, Кугряк-Таш, Курташ, Кызлар-Таш, Кызыл-Таш, Кызылташ, Саракташ, Синташта, 
Сукташ, Сук-Таш, Таганташ, Таушлы-Таш, Таш-Асты, Ташасты, Таш-Баш, Ташбаш, Ташбаш-Тау, 
Таш-Башы, Таш-Булак, Таш-Булат, Таш-Елга, Ташинкирь, Ташказган, Ташкисю, Ташкичу, Ташклеть, 
Ташкуль, Таш-Куль, Ташкурга, Ташкутарганка, Ташкыя, Ташла, Ташлинский, Ташлы, Ташлы-Елга, 
Ташлыелга, Ташлы-Йорт, 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, Уи-
лык-Таш, Юрташтау, Ябулакташ, Яман-Таш. 

ТАШЛЫТУБА – озеро в Миякинском р-не Башк., возле деревни Куль-Кункас [СТРБ, 2002]. 
От ташлы – «каменный, каменистый» и диал. туба – «омут» [РБСВОРБ, 2005]. Другое название: 
Межалыкул. 

ТАШЛЫ-ТУБА – урочище в бывшем Иланской вол. (МИ БАССР. Т. III). Топонимический 
ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, Казнаташ, Караташ, Кара-Таш, Кизил-Таш, Кизилташ, Кугряк-
Таш, Курташ, Кызлар-Таш, Кызыл-Таш, Кызылташ, Саракташ, Синташта, Сукташ, Сук-Таш, Та-
ганташ, 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, Таш-
лы-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, Юрташ-
тау, Ябулакташ, Яман-Таш. 

ТАШЛЫЮРТ – урочище в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Кусим [СТРБ, 2002]. 

ТАШМЕЧЕТЬ – гора на территории города Златоуста Челяб. обл. Иное написание: Таш-
Мечеть. При раскладке: таш + мечеть, 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 изготовлении орудий труда древними ариями. С. Алимов из Киргизии обра-
тил внимание на систематическую замену термина мечет на понятное слова мечеть. Местные жите-
ли значение слова не знают. Оказывается, эти слова встречаются в горных названиях на Алтае, в 
Средней Азии и даже в Придонье, Приволжье, на Северном Кавказе (места обитания арийских пле-
мён). И всюду гидронимы сопровождают обрывы, каньоны, крутобокие овраги, кручи. Есть намёк на 
слово меч тёмного происхождения. И на удмурское слово меч – «крутой, обрывистый, врезанный бе-
рег». На авторство имеют, очевидно, права индогерманцы, индоиранцы [Поздеев, 2008]. См. Мечеть-
Алды. 

ТАШМУРЫН – деревня в Учалинском р-не Башк. От названия мыса [СТРБ, 2002]. 

ТАШМУРЫН – речка, левый приток Мал. Сюрени в Зианчуринском р-не Башк. Путь: Таш-
мурын → Мал. Сюрень. 

ТАШТАМАК – деревня в Аургазинском р-не Башк. Топонимический ряд: Алтын-Таш, Баш-
Таш, Буташ, Казнаташ, Караташ, Кара-Таш, Кизил-Таш, Кизилташ, Кугряк-Таш, Курташ, Кызлар-
Таш, Кызыл-Таш, Кызылташ, Саракташ, Синташта, Сукташ, Сук-Таш, Таганташ, Таушлы-Таш, 
Таш-Асты, Ташасты, Таш-Баш, Ташбаш, Ташбаш-Тау, Таш-Башы, Таш-Булак, Таш-Булат, Таш-
Елга, Ташинкирь, Ташказган, Ташкисю, Ташкичу, Ташклеть, Ташкуль, Таш-Куль, Ташкурга, Ташку-
тарганка, Ташкыя, Ташла, Ташлинский, Ташлы, Ташлы-Елга, Ташлыелга, Ташлы-Йорт, Ташлыкай, 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 724 

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, Та-
шюй-Тау, Тораташ, Тураташ, Тура-Таш, Уйташ, Уй-Таш, Уилык-Таш, Юрташтау, Ябулакташ, 
Яман-Таш. 

ТАШ-ТАУ – гора в Бирском р-не Башк., возле села Верхнелачентау [СТРБ, 2002]. Ср. стади-
он Ташмайдан в городе Загребе – столице Хорватии. Раскладка: таш + майдан. Сербохорватское сло-
во ташмайдан в значении «рудник», «площадь», «место поединка» [Пятков, 2006]. 

ТАШ-ТАУ – гора в Дюртюлинском р-не Башк., возле дд. Куязбаш, Таштау [СТРБ, 2002]. 

ТАШ-ТАУ – гора в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Ямансарово [СТРБ, 2002]. 

ТАШТАУ – посёлок в Дюртюлинском р
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ТАЯНДЫ – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл. Из озера вытекает река Козловка [Поздеев, 
2008]. Путь: оз. Таянды (Таинда) → р. Козловка → р. Сухарыш (Сусариш) → р. Увелька → р. Уй 
(Уий) → р. Тобол → р. Иртыш → р. Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледови-
тый океан. Местность болотистая. На озере в XVIII в. возникла очень крупная одноимённая деревня, 
находится в придорожной местности с древних времён. По этой причине основной этимологическою 
базою может служить с суффиксом относительного прилагательного -ин слово тай – «прохождение» 
в языке пушту и слово да – место. Для неглубокого озера допустимы слова таен – «мелкий, неглу-
бокий; жидкий; тонкий», или таэн – «протыкающий». В последнем случае такое название могла но-
сить река Козловка, включая нижнее течение реки Сухарыш, если учесть при этом наличие пещер. Но 
они меньше годны для этимологической базы [Поздеев, 2008]. 

ТВЁРДЫШЕВО – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. Владельческое поселение основано 
в XVIII веке горнозаводскими работными людьми известного русского предпринимателя Ивана 
Твёрдышева. 

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

ТЕЗЯК-КУЛЬМЯК – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл., в 5 км на с-в от с. Аргаяш; у озе-
ра стоит д. Суфино (Норкинский с-с). На картах встречается с начала XIX в. в созвучных вариантах. 
Арийское наследие. В изголовье названия сохранилось североиранское слово тиз – «острый», тизи – 
«едкий, жгучий, с газами». Менее вероятная иранская основа тезак, тазак – «навоз, навозное». Вода 
имеет неприятный привкус и запах. О наличии зарослей водолюбивых растений и окон с чистыми 
пространствами напоминает популярный иранский географический термин кулъмя [Поздеев, 2007]. 

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. Варианты 
назв. Дэйрук, Тэурук [СТРБ, 2002]. «Общеиндоевропейское название "бога" *t”eiu увязывается эти-
мологически с корнем *t”ei- "светить", "блестеть". Производные от этого же корня образуют слово в 
значении "день" – *t”iu-» [Гамкрелидзе, 1984, с. 714]. 

ТЕЛЕГИНА – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ТЕЛУШКИНО – посёлок в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Название русское. Решением 
Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Телушкино исключён из списков населённых 
мест. 

ТЕЛЬГАЗА – речка, правый приток Салмыша в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Тельгаза → Салмыш. 

ТЕЛЬМАНА – посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. (Романовский с-с). 

ТЕЛЯШ – нп. в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Талса, Талог, 
Талузак, Талих, Талиха, Тальник, Телег, Теляш, Тилюк, Тюлек, Тюлънек, Тюлюк [Поздеев, 2007]. См. 
Тюлюк. 

ТЕЛЯШ – нп. в Мечетлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Североиранское слово тал, таль – 
«гора» + az – «вода», слово, популярное на территории былого господства арийских племён. 

ТЕМИР-ЗИНГЕЙКА – река, правый приток реки Кызыл-Чилик, бассейн р. Урал. Путь: Те-
мир-Зингейка (Темир-Куба, Темир-Куна) → Кызыл-Чилик → Гумбейка → Урал → Каспийское море. 
Берёт начало у посёлка Климовка в Чесменском р-не, устье реки в Нагайбакском р-не Челяб. обл. 
Протяжённость 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 → Каспийское море. Бе-
рёт начало у посёлка Климовка в Чесменском р-не, устье реки в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Про-
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тяжённость 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 → Каспийское море. Бе-
рёт начало у посёлка Климовка в Чесменском р-не, устье реки в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Про-
тяжённость 26 км [Волгин, 2009]. 

ТЕМРЯС – речка, правый приток р. Караболки; на ней стояла до 1978 г. одноимённая дерев-
ня (Чел. обл. Кунашакский р-н). Путь: Темряс → Караболка. Вытекает из болотистого оз. Теренкулъ; 
в долине есть золото, железная руда. Название записали из отрывистой речи катайских башкир; озна-
чает «железная река» (темир – «железо», яс – «река») [Поздеев, 2007]. 

ТЕМЯСОВО – село в Баймакском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. Ср.: «Ну что те-
бе в голову втемяшилось?» 

ТЕНЯЕВО – деревня в Фёдоровском р-не Башк. 

ТЕПЕРИШ – речка, левый приток п. Уршак в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Тепериш → Уршак. 

ТЕПЕРИШ – село в Чишминском р-не Башк. От названия речки Тепериш, левый приток 
Уршака [СТРБ, 2002]. 

ТЁПЛАЯ – гора на Южном Урале на правом берегу реки Юрюзань ниже посёлка Комсомол в 
35 км на с-в от железнодорожной станции Кропачёво. Над этой горой и теперь клубится горячий пар 
– следствие пожара пропитанных нефтью горных пород (битуминозных мергелей). Название русское. 

ТЁПЛАЯ КУРЬЯ – заводь в юго-западной части озера Аракуль в Челяб. обл. 

ТЁПЛЫЕ ГОРЫ – ороним Южного Урала в Челяб. обл. Название русское. 

ТЁПЛЫЕ КЛЮЧИ – карстовый источник с водой, имеющий круглый год постоянную тем-
пературу. Находится в Челябинской обл., в долине реки Катав, южнее Усть-Катава. Вода высокого 
качества, чистая, приятная на вкус. Зимой ключи не замерзают, отсюда и название. Мощность Тёп-
лых Ключей такова, что в прошлом здесь стояла мельница, Тёплые Ключи являются источником во-
доснабжения города Усть-Катава. Название 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 – деревня в Кигинском р-не Башк. От гидронима Тёплый ключ [СТРБ, 
2002]. 

ТЁПЛЫЙ КЛЮЧ – посёлок в Благовещенском р-не Башк. (бывший) [СТРБ, 2002]. 

ТЁПЛЫЙ КЛЮЧ – речка, приток р. Каймашка в Архангельском р-не Башк., возле села Ми-
хайловка [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]. 

ТЕПЛЯК – посёлок в Иглинском р-не Башк. (бывший) [СТРБ, 2002]. 

ТЕПЛЯКИ – село в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТЕПТЯРИ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Иное написание: Тептярей, Тептярги. То-
поним произошёл от краткого именования тептярского сословия. На Южном Урале проживало не-
сколько сословий, у которых было полное и краткое наименование, например, бобыльское сословие – 
бобыли, башкирское сословие – башкирцы, казачье сословие – казаки, крестьянское сословие – кре-
стьяне, дворянское сословие – дворяне. По аналогии: тептярское сословие – тептяри. 

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 территория относилась к Троицкому уезду. Течёт в юж-
ном направлении в высокогорной лесной местности мимо хребтового типа горы Голая (802 м.). В ис-
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рёт начало Теренкульский Ручей и впадает в озеро Большой Кисегач. Путь: оз. Малый Теренкуль → 
Теренкульский ручей → оз. Большой Кисегач. Название образовано в русском языке от основы те-
ренкуль + суфф. ~ск (-ий). Основа раскладывается: терен + куль. Арийское наследие. От славянского 
тирен – «грунт, почва, местность» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, 
водоём, пруд, озеро». Термин тирен живуч и плодовит в Европе, в местах былого господства арий-
ских племён. Топонимический ряд: Малый Теренкуль, Теренкуль, Теренкульские, Теренкульский, Ти-
рэнуй, Тирэн-Узяк. См. Ташла. 

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

ТЕРЕНКУЛЬСКИЙ – с-с Красноармейского района Челяб. обл. Образован решением Челяб. 
обл. исполкома от 09. 09. 1985 года № 383 за счёт разукрупнения Алабугского сельсовета. Название 
образовано в русском языке от названия населённого пункта. 

ТЕРЕНКУЛЬСКИЙ РУЧЕЙ – речка Южного Урала, протекает по Челяб. обл. Путь: оз. Ма-
лый Теренкуль → Теренкульский ручей → оз. Большой Кисегач. Начало своё речка берёт в озере 
Малый Теренкуль и впадает в озеро Большой Кисегач. Название образовано в русском языке от осно-
вы теренкуль + суфф. ~ск (-ий). Основа раскладывается: терен + куль. Арийское наследие. От славян-
ского тирен – «грунт, почва, местность» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое паст-
бище, водоём, пруд, озеро». Термин тирен живуч и плодовит 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. 

ТЕРЕХТЫ – деревня на правом берегу р. Ай [Калугин, 1974] в Кусинском р-не Челяб. обл., 
Петропавловский с-с. 

ТЕРЕШКОВКА – посёлок в Аургазинском р-не Башк. От русского антропонима Терешков + 
суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

ТЕРМИНКА – речка в Кусинском р-не Челяб. обл., левый приток Большой Арши. Интерес-
но, что старинное русское слово "ТЕРМ" обозначало либо крупные камни, либо древесные стволы, 
которые водружались на некотором расстоянии друг от друга и служили "пограничными" обозначе-
ниями владений. В яму, в которой утверждался ТЕРМ, предварительно клали с особой торжественно-
стью горящие угли, хлебные зерна, караваи, плоды, лили мед и вино. По границе обозначенной тер-
ритории главенствовал бог Чур, оберегавший владения от чужой сохи и лемеха. 

ТЕРМИНКА – хутор в Кусинском р-не Челяб. обл. (Злоказовский с-с). Название дано по ре-
ке. Из списка населённых мест хутор Терминка исключён 29. 12. 1970 года согласно решения Челя-
бинского облисполкома. 

ТЕРСЯКОВО – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. Решением Челяб. обл. исполкома от 
26. 04. 1966 года деревня Терсяково исключена из списков населённых мест. 

ТЕСЬМА БОЛЬШАЯ – река, правый приток р. Ай (пр. р. Уфа), территория города Златоуста 
в Челяб. обл. Путь: Тесьма Большая → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
Начало берёт между хребтами Большого Таганая и Назямским. Всего на 4 км длиннее своего притока 
Малой Тесьмы. Тесьма, тесёмка, тесемочка – 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 → Ка-
ма → 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, Маук, Бол. 
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Вязовку и др. Вытекает из Кизилташ (Казилташ). Путь: Теча (Писыма, Теша, Теннис, Динц) → Исеть 
→ Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. В истоке на 
левобережье до лета 1736 г. просуществовала Кизилташская крепость (Татищев городок). В источни-
ках 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 зна-
чениями в уральских и иранских языках; рудами долина не обижена. Североиранское слово тез / тиз 
– «быстрый, скорый, резвый, стремительный, острый». В окончании имени реки ~ча является суф-
фикс уменьшительности; часть топонимистов считают это окончание самостоятельным словом ча / 
са – «вода, река». Само же слово тез своим происхождением связано с обработкой изделий из камня 
(металла?), изготовление «острого». Николай Иванович Шувалов допускает русское происхождение 
от слова теча – «текущая вода; протока»; «речка»; «ручей» на месте созвучного старого названия 
[Поздеев, 2007]. 

ТЕЧА НОВАЯ – деревня в Каслинском р-не Челяб. обл. Топоним легко сближается с южно-
уральским русским разговорным словом теча, в местном значении – "речка", "ручей", протока. 

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

ТЕЧЕНСКИЙ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. Теченский с-с. Назван по реке Тече. 
Происхождение топонима не имеет окончательного объяснения. Есть корни в русских местных гово-
рах, но возможно и очень древнее его происхождение. 

ТЕЧЕНСКИЙ – с-с Сосновского р-на Челяб. обл. Образован решением Челяб. обл. исполко-
ма от 05. 09. 1989 года № 338 за счёт разукрупнения Саккуловского сельсовета. Название дано по на-
званию населённого пункта. 

ТЕЧЕНСКОЕ – месторождение титаномагнетита в Красноармейском р-не Челяб. обл. 

ТИБЕЛ – деревня в Балтачевском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

ТИБЕЛ – озеро в деревне Убалы Альменевского р-на Курганской обл. [СТРБ, 2002]. 

ТИБИЛЬ – речка, правый приток Юга в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Тибиль 
→ Юг. 

ТИГЕРМЕНОВСКИЕ КЛЮЧИ – родник, крупный сероводородный источник в Балтачев-
ском р-не Башк. Путь: Тигерменовские ключи → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. У деревни Шамратово (100 км от п. Урмантау) на правом берегу находится круп-
ный сероводородный источник. Он состоит из нескольких родников, и местные жители их называют 
Тигерменовскими ключами [Калугин, 1974]. 

ТИКАСАЙ – гора 435,6 м северо-восточнее посёлка Воздвиженский Агаповского р-на Челяб. 
обл. [Волгин, 2009]. 

ТИКАСАЙ – речка, левый приток р. Урал в Агаповском р-не Челяб. обл. [Волгин, 2009]. 
Путь: Тикасай → Урал → Каспийское море. 

ТИМАШЁВА – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. Решением Челяб. обл. исполкома от 
06. 08. 1968 года деревня Тимашева исключена из списков населённых мест. 

ТИМАШЁВКА – село в Ишимбайском р-не Башк. От русского антропонима Тимашёв в 
суфф. -к-(-а). Другое название: Вятск [СТРБ, 2002]. 

ТИМЕРЛЕ – речка, левый приток р. Тейрюк в Ишимбайском р-не Башк. Путь: Тимерле → 
Тейрюк. Возможно, от башк. тимерле – «имеющая железную руду» [СТРБ, 2002], «содержащая же-
лезо» [РБСВОРБ, 2005]. 

ТИМЕРЛЕК – возвышенность в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Бурангул [СТРБ, 
2002]. Нуримановском р-не Башк., возле деревни Кызыл Баржау. От тимерлек – «кузница» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ТИМЕРСЕ – речка, левый приток р. Крепостной Зилаир в Зилаирском р-не Башк. Другое на-
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звание: Акташ [СТРБ, 2002]. От тимерсе – «кузнец» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Тимерсе → Крепостной 
Зилаир. 

ТИМЕРСЕ– речка, правый приток Суакая в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Кин-
зябай. От тимерсе – «кузнец» [РБСВОРБ, 2005]. Возможно, калька. Путь: Тимерсе → Суакай. 

ТИМЕР-ТАУ – гора в Балтачевском р-не Башк., возле деревни Верхний Кансияр. От тимер – 
«железо» + may – «гора». 

ТИМЕШКА НОВЫЙ – деревня в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТИМЕШКА СТАРЫЙ – деревня в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТИМИНО – село в Каслинском р-не Челяб. обл. (Шабуровский с-с). 

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ – посёлок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Тимирязевский с-с. Назва-
ние русское, связывается с фамилией Тимирязева. 

ТИМИРЯЗЕСКИЙ – с-с в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Название русское, происходит от 
названия населённого пункта, связано с именем великого русского учёного. 

ТИМКА ВЕРХНЯЯ – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. От прежнего назв. деревни  
[СТРБ, 2002]. Ср.: Ниж. Тимка – деревня в том же районе. 

ТИМКА НИЖНЯЯ – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. От прежнего назв. деревни  
[СТРБ, 2002]. Ср.: Верх. Тимка – деревня в том же районе. 

ТИМКА СТАРЫЙ – деревня в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТИМОФЕЕВ КАМЕНЬ – пещерный комплекс в Нязепетровском р-не Челяб. обл. на реке 
Уфа (левый берег, притёс Тимофеев Камень), состоящий из 9 пещер и гротов, в т.ч. п. Тимофеев Ка-
мень 1, гроты Тимофеев Камень Малый и Большой. Определён как П.К. в 2004 г. (В. И. Юрин). 

ТИМОФЕЕВ КАМЕНЬ – притёс в Нязепетровском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки 
Уфа. В притёсе Тимофеев Камень имеется 9 пещер и гротов (В. И. Юрин). 

ТИМОФЕЕВ КАМЕНЬ – скалы на левой стороне р. Уфа. За большой галечной косой вырас-
тает Тимофеев камень – оконечность увала, который подходит к реке с запада. С Тимофеева камня 
открывается красивый вид, а под скалами с южной стороны есть несколько небольших озер. На ска-
лах надо быть осторожными, потому что в солнечную погоду на теплые камни выползают погреться 
змеи [Калугин, 1974]. 

ТИМОФЕЕВКА – старинный русский посёлок на территории города Коркино. Основан в 
1826 году. Назван в честь Тимофея Захарова – поверенного, который и занимался обустройством но-
вого поселения на пустопорожних землях Южноуральского края, для переселенцев из разоренной 
наполеоновским нашествием Курской губернии. Топоним восходит к мужскому православному ка-
лендарному имени Тимофей, которое в переводе с греческого прозвучит как "Почитающий Бога". 
Русская Православная Церковь, отмечая 4 (17) января Собор 70-ти апостолов, вспоминает и апостола 
Тимофея. 22 января (4 февраля) чтят память апостола Тимофея. 24 января (6 февраля) память муче-
ников Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия. 21 февраля (5 марта) память препо-
добного Тимофея в Символех. 3 (16) мая память мученика Тимофея. 20 мая (2 июня) память благо-
верного князя Довмонта, во святом крещении Тимофея, Псковского. 10 (23) июня память священно-
мученика Тимофея, епископа Прусского. 19 августа (1 сентября) память мученика Тимофея. 19 де-
кабря (1 января) память мученика Тимофея Диакона. 

ТИПИНО – деревня в Уфимском р-не Башк. Другие названия: Жилино, Тихвинка [СТРБ, 
2002]. Вероятно, от русского антропонима Типин. 

ТИРАКЛЕ – деревня в Нуримановском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

ТИРЛЯН – рабочий посёлок в Белорецком р-не Башк. Вариант назв. Тердень (П. И. Рычков, 
1777). От назв. речки. 

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 → Кас-
пийское море. 
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ТИРМЕНЬ – родник в Салаватском р-не Башк. От тирмен – “мельница” [РБСВОРБ, 2005]. 

ТИРМЕНЬ-КУЛЬ – озеро в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Кинзебыз [СТРБ, 
2002]. При раскладке: тирмень + куль, вероятно, от тирмен – «мельница» [РБСВОРБ, 2005]. 

ТИРМЕНЬ-ТАУ – гора в Бураевском р-не Башк., возле деревни Аскар [СТРБ, 2002]. 

ТИРМЕНЬ-ТАУ – гора в Дуванском р-не Башк., возле села Старохалилово [СТРБ, 2002]. 

ТИРМЭН-ТАУ – гора в Бакалинском р-не Башк., возле деревни Куштиряк [СТРБ, 2002]. 

ТИРЭН-УЗЯК – речка, приток р. Ташла в Хайбуллинском р-не Башк. Термин тирен живуч и 
плодовит в Европе; у славян он означает «грунт, почва, местность». Топонимический ряд: Малый Те-
ренкуль, Теренкульские, Теренкуль. См. Ташла. 

ТИРЭНУЙ – долина в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Утеймулла [СТРБ, 2002]. 
Термин тирен живуч и плодовит в Европе; у славян он означает «грунт, почва, местность». Топони-
мический ряд: Малый Теренкуль, Теренкульские, Теренкуль, Тирэнуй, Тирэн-Узяк. См. Ташла. 

ТИРЭНУЙ – долина в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Кулляр [СТРБ, 2002]. 

ТИРЯКЛЕ – речка, приток Казанбулака в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ти-
рякле → Казанбулак. 

ТИРЯКЛЕ – речка, приток р. Мендым в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Тиряк-
ле → Мендым. Ср. река Терек. 

ТИРЯКЛЕ-ГУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Шарипкул [СТРБ, 
2002]. Иное написание: Тиряклекуль [РБСВОРБ, 2005]. 

ТИРЯКЛЕ-ЕЛГА – речка, правый приток Бол. Сурени в Зианчуринском р-не Башк., возле 
деревни Серегулово [СТРБ, 2002]. Путь: Тирякле-Елга → Бол. Сурень. 

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

ТИРЯКЛЕ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Сальзигут [СТРБ, 
2002]. 

ТИРЯКТЕ – речка, левый приток Ая [СТРБ, 2002]. Путь: Тирякте → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

ТИРЯН-ЕЛГА – деревня в Туймазинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

ТИРЯН-КУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк., возле деревни Уршады [СТРБ, 2002]. 

.

–
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ское, связано с фамилией Тихомирова. 

ТИХОНОВКА – деревня в Мелеузовском р-не Башк. От антропонима Тихонов с суфф. ~к (-
а) [СТРБ, 2002]. 

ТИШКИ – озеро. Находится в Кунашакском р-не Челяб. обл. Есть версия, что название пере-
водится с тюркских языков как "дырявое". Впрочем, по другой версии, гидроним происходит от рус-
ского слова тишки в значении "тишина, затишье, озеро тихое, место спокойное". Тиша – спокойный 
плёс реки после порогов (русское); тишень – «полный штиль на море», «безветрие», «морская гладь» 
(Белое море) [Дуров, 1929]; тишина – приморская пристань, защищённая от ветра, где слабые волны» 
(Архангельская обл.) [Владимир Иванович Даль, 1912, 4]. 

ТЛЯУКАЙ – речка, левый приток Самазы в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Сама-
за. От антропонима [СТРБ, 2002]. Путь: Тляукай → Самаза. 

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

ТОБОЛ – река, приток р. Иртыш (пр. р. Обь). Путь: Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская 
Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина 1591 км, площадь бассейна 426 ты-
сяч км2. В Челяб. обл. не протекает, но, все реки Южного Урала, в том числе «Страны городов», бе-
рущие начало в восточной части Урало-Тобольского водораздела составляют бассейн реки Тобол 
[Волгин, 2009]. 

ТОВАРИЩЕСТВО ДМИТРИЕВА-ПЕНЗЕНСКОЕ – нп. в Мелеузовском р-не Башк. Дру-
гое название: Дмитриевка [СТРБ, 2002]. 

ТОГУЗАК – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Родниковский с-с). Название дано по реч-
ке Тогузак (пр. р. Увелька). Раскладка: то + гузак. То (коми, ненецкое, удмуртское) – «озеро». Вен-
герское 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 – «малень-
кое», буквально «дитя озера». Хантыйское эмтор – «большое озеро». Украинское карпатское диа-
лектное тов, това – «озеро», «небольшое углубление с грязной водой», «стоячая вода», «ручеёк ме-
жду полями» [Лизанец, 1967]. В Западной Сибири русское диалектное ентарь означает «большое 
озеро». [Воробьёва, 1973]. 

ТОГУЗАК – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Горьковский с-с, Светловский с-с). Ой-
коним образован от гидронима. 

ТОГУЗАК – река, правый приток р. Уй (пр. р. Тобол) в Карталинском р-не Челяб. обл. [Шу-
валов, 1982]. Путь: Тогузак → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Длина 246 км (по Челяб. обл. 151 км). Имеет 20 притоков [Волгин, 
2009]. 

ТОГУЗАК – речка, правый приток р. Увелька (пр. р. Уй) в Троицком р-не Челяб. обл. [Шува-
лов, 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 ВЕРХНИЙ – урочище, в Троицком р-не Челяб. обл. в 2-х км западнее п. Тогузак. 
Название дано по речке Тогузак (пр. р. Увелька). 

ТОГУЗАК НИЖНИЙ – 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 Карталин-
ском и Варненском р-нах. Район течения реки является средней частью древней арийской «Страны 
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городов» и насыщен археологическими памятниками разных исторических эпох. Наиболее известен 
Устье – укреплённое поселение 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 начало в казённой Юзеевской даче, и, 
протекая от востока к западу, образует часть границы Оренбургского уезда с Бузулукским» [СНМОГ, 
1866]. Путь: Ток → Самара → Волга → Каспийское море. Название русское. Ср. поток. Топонимиче-
ский ряд: Ток, Токарева, Токберды, Токмак, Токмасский, Токтар. 

ТОКАРЕВА 1-я – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ТОКАРЕВА 2-я – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ТОКБЕРДЫ – село в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Бардаслы, 
Бардемле, Бардин, Бардовка, Бардым, Бардымса, Бардяшле, Берда, Берданыш, Бердагулово, Бердас-
ле, Бердем, Бердениш, Бердино, Берды, Берды-Елга, Бердышлы, Бердяуш, Бердяш, Бердяшка, Бер-
дяшле, Берендыш, Бертын, Буртем, Бярделе, Бярды, Токберды. 

ТОКМАК – деревня в Давлекановском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. На Украине 
имеются соответствия. «Приазовская возвышенность характеризуется повсеместным обнажением 
кристаллических пород – гнейсов, магматитов, гранитов. Некоторые скальные останцы имеют вид 
куполообразных холмов (Токмак-Могила, Бельмак-Могила, Корсак-Могила), возвышающихся до 324 
м над уровнем моря, другие образуют небольшие гряды (Каменные Могилы). (...) Поверхность обеих 
гряд сильно выветрена, их склоны испещрены глубокими трещинами, встречаются гроты и ниши». 

ТОКМАССКИЙ – посёлок в Уйском р-не Челяб. обл. (Беловский с-с). Вероятно, первона-
чально звучало как Токмакский. Топоним связывается со старинным русским словом "токмак". 

ТОКТАР – деревня в Мишкинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Ток, То-
карева, Токберды, Токмак, Токмасский, Токтар. 

ТОКТОШИНСКАЯ БОЛЬШАЯ – деревня Карачельской волости Челябинского уезда 
Оренбургской губернии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения го-
сударственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ТОКТОШИНСКАЯ МАЛАЯ – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Орен-
бургской губернии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государ-
ственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям). 

ТОКТЮБА – городище с металлургическим комплексом на оз. Б. Нанога (1741, 1759), Чер-
тово городище (1755, 1770) до наших дней [Поздеев, 2008]. См. Тайтак. 

ТОЛБАЗЫ – село в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Бажа, 
Баженова, Баженовка, Баженово, Бажигитовка, Бажикаева, Бажинская, База, Базаз, Базал, Базам, 
Базан, Базанчай, Базанчат, Базаргул, Базарка, Базгия, Базгыя, Базда, Баздагул, Базы, Базяш, Без, 
Безак, Бзялина, Талбазы, Толбазы. 

ТОЛМАЧЁВКА – деревня в Аургазинском р-не Башк. От антропонима Толмачёв [СТРБ, 
2002]. 

ТОЛМАЧЁВО – село в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Миасский с-с) на северном бере-
гу р.Миасс западнее райцентра. Иное название: Черкасово. Основано Черкасовым и Толмачёвым. 
«Сидор Козмин сын Черкасов, уроженец села Мамадышева Свического монастыря Казанского уезда» 
(РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 848 об); «Толмачёв Степан Герасимович родом из Багарякской сло-
боды» (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 899 об). 

ТОЛСТИНСКИЙ – с-с в Варненском р-не Челяб. обл. Название русское, образовано от на-
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звания населённого пункта. 

ТОЛСТОПЯТОВА – деревня Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ТОЛСТОПЯТОВА – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ТОЛСТУХА – золотоносная жила Васильевского коренного месторождения на Южном Ура-
ле, где обнаружен сросток губчатого кристаллического золота весом 548 грамм [Смолин, 1970]. 

ТОЛСТЫ – село в Варненском р-не Челяб. обл. (Толстинский с-с). 

ТОМИНО – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. Томинский с-с. Старинное русское посе-
ление названо по фамилии казака первооснователя. 

ТОМИНО – железнодорожный разъезд, посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. Название да-
но по фамилии первостроителя. 

ТОМИНСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Петропавловский с-с). Осно-
ван в 1930 году. Назван в память о Н. Д. Томине, герое Гражданской войны на Южном Урале. 

ТОМИНСКИЙ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Томинский с-с). 

ТОМИНСКИЙ – с-с в Сосновском р-не Челяб. обл. Название русское, образовано от назва-
ния населённого пункта. 

ТОННЕЛЬНАЯ-1 – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Сим (5 
км северо-западнее с. Серпиевка) в пещерном комплексе Эссюмский Верхний. Определён как П.К. в 
1998 г. (В. И. Юрин). 

ТОННЕЛЬНАЯ-2 – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Сим (5 
км северо-западнее с. Серпиевка) в пещерном комплексе Эссюмский Верхний. Определён как П.К. в 
1998 г. (В. И. Юрин). 

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 Гум-
бейку в районе посёлка Кассельский в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Берега реки болотистые, топ-
кие. 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. 

ТОПОЛЕВКА – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Новоукраинский сельсове
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лённое жилище» (ДТС). 

ТОРАТАШ – гора 828 м в верховьях р. Большая Арша в 10 км к западу от истока Кусы. 
Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: тора + таш. Топонимический ряд: Алтын-Таш, 
Баш-Таш, Буташ, Казнаташ, Караташ, Кара-Таш, Кизил-Таш, Кизилташ, Кугряк-Таш, Курташ, 
Кызлар-Таш, Кызыл-Таш, Кызылташ, Саракташ, Синташта, Сукташ, Сук-Таш, Ташказган, Таш-
куль, Ташла, Тораташ, Тураташ, Тура-Таш, Уйташ, Уй-Таш, Уилык-Таш, Юрташтау, Ябулакташ, 
Яман-Таш. 

ТОРГАС – речка, правый приток реки Тор в Ишимбайском р-не Башк., возле хутора Торга-
ска [СТРБ, 2002]. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Возможно искажение слова «торгаш». 
Путь: Торгас → Тор. 

ТОРГАСКА – хутор в Ишимбайском р-не Башк. От назв. речки Topгас правый приток реки 
Тор [СТРБ, 2002]. Возможно искажение слова «торгашка». 

ТОРНА – правый приток р. Уфа (пр. р. Белая) [СТРБ, 2002]. Путь: Торна → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

ТОРНАК-КУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Тангаур. Возможно, от 
торон(аk) – «стоянка» + куль – «озеро» с башкир. афф. -е. [СТРБ, 2002]. 

ТОРНАК-ТАУ – гора в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТОРН-КУЛЬ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. 

ТОРФЯНИК – хутор в Саткинском р-не Челяб. обл. (Магнитский с-с). Название русское, 
связано с находящимися рядом торфяными болотами. Решением Челяб. обл. исполкома № 394 от 25. 
09.7 9 хутор Торфяник исключён из списков населённых пунктов. 

ТОРФЯНИК – хутор города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. Решением Челяб. обл. исполкома 
№ 547 от 17. 12. 80 хутор Торфяник прекратил своё существование как населённый пункт. 

ТОРФЯНОЙ – посёлок в Уфимском р-не Башк. Название русское. Возник в 30-е годы ХХ 
века на месте торфоразработок [СТРБ, 2002]. 

ТОРЧАКИ – урочище между возвышенностями в юго-восточной части Аркаимской долины. 
У памирцев и афганцев, потомков индоариев, сохранилось слово tor, tur – «острие, пик, верх, верх-
ний». У ягнобцев бытует слово tork – «верх, макушка». Слово и географический термин тур сущест-
вует в названиях гор Урала – Косотур (Касатур), Белятур, Селятур. Общее для индоиранских языков 
слово тор присутствует в названиях многих гор, рек, урочищ. Суффикс -чак превратил слово тор, 
торк в прилагательное с признаками уменьшительности [Волгин, 2009]. 

ТОЦКИЙ – район Оренбургской обл. Примечателен наличием знаменитого Тоцкого полиго-
на. 

ТОЦКОЕ – село, центр Тоцкого р-на Оренбургской обл. 

ТОЧИЛЬНАЯ – гора в Ашинском р-не Челяб. обл. Название русское. В старое время в горе 
добывали "точильный камень", который использовали в хозяйстве для заточки инструмента. 

ТОЧИЛЬНАЯ – речка, правый приток р. Аша в низовье и в истоке [Поздеев, 2008]. Путь: 
Точильная → Аша → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Название русское. Топо-
нимический 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. Название рус-
ское. 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: То-
чильная → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Название русское, дано по горе [По-
здеев, 2008]. 

ТОЧИЛЬНАЯ ПЕЩЕРА – геологический памятник природы в Ашинском р-не Челяб. обл. в 
1,5 км от посёлка Точильный (Первомайский сельсовет). Иное написание: Ереклинская, Ираклинская. 
В настоящее время название пытаются произвести от наименования населённого пункта. 
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ТОЧИЛЬНЫЙ – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. (Первомайский с-с). Название рус-
ское. Дано по расположенным рядом горе Точильной и реке Точильной. 

ТОЧИЛЬНЫЙ – хребет в Ашинском р-не Челяб. обл. А на левобережье р. Аша на Воробьё-
вых горах стоит г. Жерновой камень; по большому счёту точильное название. Да и название р. Аша 
можно перевести с иранских языков – «жерновая». Получается топонимическая билингва; к ней 
можно отнести и название местной р. Санга в переводе с некоторых иранских языков. С конца XIX в. 
в устье ручья возник одноимённый поселок; велась добыча мелкозернистого плотного песчаника для 
изготовления точильных кругов [Поздеев, 2008]. 

ТОШКУР – деревня в Балтачевском р-не Башк. От назв. речки Тушкыр, левый приток Быст-
рого Таныпа [СТРБ, 2002]. 

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

ТРАВЛЯНСКАЯ – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ТРАВНИКИ – старинное казачье село в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Травниковский с-с). 
Основано казаком Травниковым с товарищами. Впервые в архивных документах упоминается в 1768 
году в ведомстве Чебаркульской казачьей крепости. 

ТРАВНИКОВСКИЙ – с-с в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Название русское, произошло от 
названия населённого пункта. 

ТРАВНИКОВСКИЙ БОР – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, рас-
положен в Чебаркульском р-не Челяб. обл., в окрестностях села Травники. Площадь равна 1107 га, 
Длина 7 км, ширина 3 км, преобладает сосна. 

ТРАВЯНКА – село в Троицком р-не Челяб. обл. (Ключевский с-с). Русский топоним. 

ТРАВЯНОЕ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. Иное название: Редут. Русский гид-
роним. 

ТРАВЯНОЕ – озеро Каслинского р-на Челяб. обл. [Поздеев, 2008]. См. Юлаш. 

ТРАВЯНСКАЯ – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ТРАКТОРОЗАВОДСКОЙ – район города Челябинска. Образован 10 января 1937 года. На-
звание русское, отражает наличие в районе ЧТЗ (Челябинского тракторного завода). 

ТРАМШАК – речка, левый приток р. Ук (пр. р. Сим). Путь: Трамшак → Ук → Сим → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское 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; упразднили 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, 
мочажина» + окончание -шак соответствует иранскому суфф. относительного прилагательного -чак = 
Трамчак = «гязноватая»; обычно, у русских такие речки называют грязная, грязнуха, глинянка, сля-
киша [Поздеев, 2008]. 

ТРАПЕЗНИКОВА – деревня в Дуванском р-не Башк. От русского антропонима Трапезников 
с русским суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

ТРАТАУ – гора в 2-х км. к с-в от деревня Кучербай в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. 

ТРАТАУ – гора в ю-в города Стерлитамак [СТРБ, 2002]. Вариант (башк.) Тыратау. От тypa \ 
тopa – «крепость, городок» + тay – «гора». Древне-тюрк. tura – «укреплённое жилище» (ДТС). 
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ТРЕБИАТ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Магнитный с-с, ныне Черниговский с-с). 

ТРЕБИЯТСКИЙ – посёлок в Нагайбакском р-не Челяб. обл. (Балканский с-с). Иное назва-
ние: Восьмой номер, Требия, Требня. Расположен в юго-западной части района на реке Гумбейка. 
Основан в 1842 г. как казачий посёлок № 8 на Новой линии. Переименован в казачий посёлок Требня 
в 1843 г. Современное название в память сражения 17-19 июня 1799 г. русско-австрийских войск во 
главе с Александром Васильевичем Суворовым во время Итальянского похода и разгрома на реке 
Треббия в Северной Италии французских войск генерала Ж. Макдональда. Расстояние до районного 
центра, села Фершампенуаз 27 км. В 1896 г. в районе посёлка были открыты месторождения золота. 
Работало 24 прииска. В 5,5 км южнее от посёлка открыт археологический памятник Бахта, укреплён-
ное поселение бронзового века [Волгин, 2009]. 

ТРЕТЬЕ ОЗЕРО – естественный водоём в Челяб. обл. Входит в группу озёр Первое, Второе, 
Третье, Четвертое, лежащих в широтном направлении к востоку, считая от казачьей крепости Челя-
бинской. Название русское, дано по счёту. Русская Православная Церковь ежегодно 9 (22) сентября 
отмечает Воспоминание Третьего Вселенского Собора. 

ТРЕТЬЯ ШУМГА – речка, левый приток р. Куса на 52 км от устья (пр. р. Ай) в Челяб. обл. 
Путь: Третья Шумга (Шумга-3) → Куса → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. 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 самогово-
рящее, североиранского типа от слова шум / шума – «сок» + суффикс относительного прилагательно-
го [Поздеев, 2008]. У А. Козлова в Златоустовской энциклопедии от русского диалектного шумка – 
«шумная» (1836). 

ТРЕУГОЛЬНАЯ – карстовая арка в Салаватском р-не Башк. (В. И. Юрин). 

ТРЕУГОЛЬНАЯ (СТ-II) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. в известняковых скалах на 
правом берегу р. Ай (1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-
Тамакский (определён как П.К. в 1995 г.) (В. И. Юрин). 

ТРЕУГОЛЬНИК СЕВЕРНЫЙ – золотоносный район. Взглянув на карту Челяб. обл., уви-
дим, что в северной её части расположены три города – Верхний Уфалей, Карабаш и Кыштым. Эти 
города имеют богатую историю, во многом схожую с другими городами горнозаводского края. Если 
соединить их условно прямыми линиями, получим геометрическую фигуру – треугольник. На этой 
территории в начале XIX века интенсивно разведываются, открываются, изучаются и разрабатывают-
ся медные и железные руды, а также золото. В 1809 году Кыштымские и Каслинские заводы приоб-
рёл купец первой гильдии Лев Иванович Расторгуев. На свои заводы он привёз приказчика Блинско-
го, имевшего опыт в старательском деле, и тот, помимо своей основной работы, занялся разведкой 
золота на землях, принадлежавших заводам. Архивных документов о разведке и добыче золота этого 
периода не сохранилось, и мы лишь можем предполагать: в каких местах «старался» заводской при-
казчик «со товарищи». В это же время был образован Кыштымский горный округ, один из богатей-
ших полезными ископаемыми на Урале, в том числе и золотом. 

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

ТРЁХГОРКА – посёлок Катав-Ивановского территориального района Челяб. обл. (Серпиев-
ский с-с). Из списка населённых мест посёлок Трёхгорка исключён 29. 12. 1970 года по решению Че-
лябинского облисполкома. 

ТРЁХГОРНЫЙ – город в Челяб. обл. Название русское. Основан в 1952 году как один из 
атомградов на Урале. Первоначально именовался "Златоуст-36". 
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ТРИ БРАТА ОСТАНЦЫ – скала на административной территории города Златоуста в Че-
ляб. обл. 

ТРИ КЛЮЧА – деревня в Шаранском р-не Башк. От гидронима Три Ключа [СТРБ, 2002]. 

ТРИ КЛЮЧА – родники в Шаранском р-не Башк., возле деревни Три Ключа [СТРБ, 2002]. 

ТРИ ШИХАНА – название трёх холмов (387,3 м) южнее урочища Сухой Лог в Карталинском 
р-не Челяб. обл. Название русское, связано с термином шихан – «одиночная возвышенность на берегу 
реки, холм с хорошо выраженной вершиной». Севернее Трёх Шиханов в Сухом Логу на реке Кара-
гайлы-Аят открыт археологический памятник, укреплённое поселение бронзового века Каменный 
Амбар [Волгин, 2009]. 

ТРИКОЛ – деревня в Илишевском р-не Башк.. 

ТРИФОНОВО – старинная русская деревня в Сосновском р-не Челяб. обл., Алишевский с-с. 
Иное название: Атамановка. Населённый пункт основан в XVIII веке. Дер. Трифоново, или Атама-
новка, выросла из заимки атамана Челябинской крепости и и.о. атамана Исетского казачьего войска 
после снятия Петра Ивлева и до приезда майора Алексея Ханжина. (Материалы по историко-
статистическому описанию ОКВ, вып. VII, 1907. Оренбург.1907). 

ТРОЕПРЯЖКА – гора на территории города Златоуста. Почти два столетия шла дорога из 
Златоустовских заводов в Кусу через эту крутую гору. Заводские изделия русских мастеров Златоус-
товской оружейной фабрики перевозились на телегах и санях через крутую горку, причём, это было 
по силам лишь трём лошадям в одной упряжке. 

ТРОИЦК – город, центр Троицкого р-на Челяб. обл. Расположен в центральной части района 
на реке Уй, при впадении в неё реки Увелька. Основан в 1743 г. как Троицкая крепость Уйской укре-
плённой линии. Закладка крепости вместо Нижнее-Увельского форта была назначена оренбургским 
генерал-губернатором Иваном Ивановичем Неплюевым (1693-1793) (22 мая/17 июня) в день Святой 
Троицы, что определило её название. Позже была построена церковь во имя Святой Троицы. С сере-
дины XVII века Троицк становится важным пунктом торговли с народами Казахстана, Средней и 
Центральной Азии. Караванный путь из Бухары и Хивы в северные земли шёл через Троицк, также 
дороги через Троицк шли и в широтном направлении. В XVII-XIX веках город являлся местом про-
ведения крупнейшей ярмарки. В 1784 году крепость была преобразована в город. Расстояние до об-
ластного центра, города Челябинска 121 км [Волгин, 2009]. 

ТРОИЦК – посёлок в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. В день основания Русская 
Православная Церковь отмечала день Святой Живоначальной Троицы – триединого Бога: Отца, и 
Сына и Святого Духа. 

ТРОИЦК – посёлок в Благоварском р-не Башк. От назв. церковного праздника [СТРБ, 2002]. 
Тайна Пресвятой Троицы – воистину самая непостижимая тайна для человека. Впрочем, сокрыта она 
не только от людей. По утверждению святых отцов, даже херувимы, которые ведают о Божиих делах 
более всех тварей, не могут её постичь. Пред этой великой тайной умолкает разум. Но вера – вера 
Православная! – утверждает: воистину наш Бог и Судия – Пресвятая Троица: Отец и Сын, и Святый 
Дух; и Сей не три Бога, но один. Учение о Пресвятой Троице – основа основ Православия. 

ТРОИЦКАЯ – деревня в бывшем Уфимском уезде Оренбургской губернии (СНМ). Другие 
названия Владимировка, Елизаветино, Баранцево [СТРБ, 2002]. 

ТРОИЦКИЙ – посёлок в Благоварском р-не Башк. См. Троицк. 

ТРОИЦКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую рай-
онную сеть Челябинской области, в которую был включён и Троицкий район. 1 февраля 1963 года 
преобразован в Троицкий сельский район, в состав которого вошла территория Троицкого и бывшего 
Пластовского территориального районов, а с 17 марта 1964 года территория бывшего Чесменского 
района. 12 января 1965 года Троицкий сельский район преобразован в Троицкий район в границах 
1962 года. Название дано в честь праздника "Дня Святой Троицы, Пятидесятницы", который отмеча-
ется на 8-й неделе по Пасхе, всеми чадами Русской Православной Церкви. В 1997 году отмечался 2 
(15 по новому стилю) июня. В 2013 году Троица выпадает на 10(23) мая. 

ТРОИЦКИЙ БОР – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, расположен в 
Троицком р-не Челяб. обл., на Золотой сопке, в окрестностях города Троицка. Площадь Троицкого 
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Бора равняется 1700 га. 

ТРОИЦКИЙ НОВЫЙ – посёлок в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТРОИЦКИЙ-1 – посёлок в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТРОИЦКИЙ-2 – посёлок в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТРОИЦКОЕ – село в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другое название: Баранце-
во, Елизаветино, Владимировка (СНМ). 

ТРОШКИНО – деревня в Благовещенском р-не Башк. От антропонима Трошкин с оконч. -о. 

ТРУБА – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. в известняковых скалах на правом берегу р. 
Ай (1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский (определён 
как П.К. в 1995 г.) (В. И. Юрин). 

ТРУБКИНО – деревня в Караидельском р-не Башк. Другое название: Кадыси [СТРБ, 2002]. 
Возможно, от русского антропонима Трубкин. 

ТРУБНЫЙ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. Алишевский с-с. Центральная усадьба 
совхоза, основанного на базе подсобного хозяйства Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). 
Название русское. 

ТРУД КРАСНЫЙ – посёлок в Янаульском р-не Башк. От названия колхоза «Красный Труд». 
Другие названия: (удм.) Кутыр, Вараш Кутыр [СТРБ, 2002]. 

ТРУДОВКА – посёлок в Аургазинском р-не Башк. От русского слова труд с суфф. -ов и ~к (-
а) [СТРБ, 2002]. 

ТРУДОВОЙ – посёлок в Кунашакском р-не Челяб. обл., Буринский с-с. Русский топоним. 
Революционная стихия, повлиявшая на развитие новых значений слов, связанных с её идеями, оказа-
ла влияние на широкий круг лексики. Причём эти новые значения, отражавшие идеалы новой жизни 
народа, пришедшего к власти, в ряде слов проявились лишь тогда, когда они стали топонимами. Од-
ним из первых значений слова труд в словарях современного русского языка указывается такое – 
«целенаправленная деятельность человека, требующая умственного или физического напряжения; 
работа». Как топоним, например посёлок Труд в Калининской области, Оргтруд в Астраханской, это 
слово выражает иной смысл — «труд, работа на благо человека, нового общества» [Смолицкая, 
1990]. 

ТРУДОВОЙ – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. Русский топоним. Решением Челяб. 
обл. исполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Трудовой исключён из списков населённых мест. 

ТРУЖЕНИК – деревня в Благовещенском р-не Башк. От русского слова труженик [СТРБ, 
2002]. 

ТРУСИЛОВА – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ТРУШИНО – деревня в Зианч: районе. От русского антропонима Трушин [СТРБ, 2002]. 

ТРЯПИНО – село в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТУБА – болото в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Новомещерово (Стар. Эй) [СТРБ, 
2002]. Вероятно, от башкир. диал. тоба – «затон» [РБСВОРБ, 2005]. 

ТУБА – озеро в Дюртюлинском р-не Башк., возле села Старый Баиш [СТРБ, 2002]. От баш-
кир. диал. тоба – «омут» [РБСВОРБ, 2005]. 

ТУБА – озеро в Калтасинском р-не Башк., возле бывш. деревни Старый Аткуль [СТРБ, 2002]. 
Вероятно, от башкир. диал. тоба – «глубокое непроточное озеро с крутыми берегами» [РБСВОРБ, 
2005]. 

ТУБА – озеро в Краснокамском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Вероятно, от башкир. диал. 
тоба – «омут», «пучина»; «затон»; «глубокое непроточное озеро с крутыми берегами» [РБСВОРБ, 
2005]. 
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ТУБА – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Новомещерово [СТРБ, 2002]. От 
башкир. диал. тоба – «глубокое непроточное озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

ТУБА – озеро в Уфимском р-не Башк., возле села Зубово [СТРБ, 2002]. От башкир. диал. то-
ба –«пучина» [РБСВОРБ, 2005]. 

ТУВИНСКИЙ – рабочий посёлок в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТУГАЖМАН – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Туркмен 1-й [СТРБ, 2002]. 

ТУГАЙ – нп. в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТУГАЙ – нп. в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТУГАЙ – нп. в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТУГАЙ – нп. в Гафуринском р-не Башк. От тугай «луг, пойма» [СТРБ, 2002]. 

ТУГАЙКУЛЬ – озеро и остатки старинного посёлка в г. Копейске Челяб. обл. Шахтёры воду 
выкачали из-за угля; разделили насыпью с дорогою в пос. ЧГРЭС. Озеро восстанавливается половин-
ками. На старой карте конца XVIII в. его с соседним оз. Курлады обозначили Туганкуль. По типовой 
топонимической легенде озеро назвали в честь башкира Тугайкуля; правда местность относилась то-
гда к дер. Першиной. Около озера имелись дачи арендаторов. На месте д. Тугайкуль была дача купца 
Сергея Ильина; остальные прописались в сторону современного п. Потанина. Было лесничество. Ста-
рый берёзовый лес с мочажинами, луговинами, лугами и чистыми болотами вырубили в 1944-45 гг. 
Мелочь осталась к северу от п. ЧГРЭС. О гражданской войне напоминали около разбитых пушек 
гильзы да снаряды более крупного калибра [Поздеев, 2008]. См. Туганкуль. 

ТУГАЙКУЛЬ – старинный казачий посёлок в г. Копейске Челяб. обл. Название дано по озе-
ру Тугайкуль (Туганкуль). Около озера имелись дачи арендаторов. На месте д. Тугайкуль была дача 
купца Сергея Ильина. При раскладке: туг + ан + куль, выявляется арийское наследие. От пуштунско-
го туг – «дуга, сгорбленный, изогнутый, искривлённый; сгорбившийся» + ~ан – многоцелевой суфф. 
«места, обладания, вместилища» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, 
водоём, пруд, озеро» = «Кривое озеро». 

ТУГАНКУЛЬ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. у восточного берега оз. Иртяш, ныне оз. 
Кривое. По форме напоминает букву «С». При раскладке: туг + ан + куль, выявляется арийское на-
следие. От пуштунского туг – «дуга, сгорбленный, изогнутый, искривлённый; сгорбившийся» + ~ан 
– многоцелевой суфф. «места, обладания, вместилища» + индоевропейский термин куль – «мокрый 
луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» = «Кривое озеро». Кривых и сгорбленных озёр по конфи-
гурации (и по названию) много; форму меняют в лесостепной местности в зависимости от водности; 
часть их имеют вторые названия. Туганкуль – так обозначены озёра Тугайкуль и Курлады на карте 
конца XVIII в. (г. Копейск) [Поздеев, 2007]. См. Тугун, Тугунский, Тугунды, Тугуняк, Тукан, Токан, То-
кан-сазы, Токан-кол, Кривое. 

ТУГАРЯК – деревня в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТУГАРЯК – деревня в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТУГУЗ-КАРАН – речка в Туймазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТУГУЗЛЫ – деревня в Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТУГУСТИМЕР – река, левый приток Бол. Юшатыра [СТРБ, 2002] в Куюргазинском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Тугустимер (Тугузтимир) → Бол. Юшатыр. 

ТУГЫЗТИМЕР – посёлок в Тюльган. р-не Оренбург. обл. [СТРБ, 2002]. 

ТУЗЛУБИНО – деревня в Балтачевском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

ТУЗЛУ-КУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТУЗЛУ-КУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк., возле деревни Арбаш [СТРБ, 2002]. 

ТУЗЛУ-КУЛЬ – озеро в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Якут [СТРБ, 2002]. 

ТУЙГУН – деревня в Шаран. р-не. Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТУЙМАЗЫ – гидроним Туймазинского р-на Башк. [СТРБ, 2002]. 
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ТУЙМАЗЫ – город, центр респ. подчинения одноимённого р-на в Башк. От гидронима 
[СТРБ, 2002]. При раскладке: туй + мазы, выявляется арийское наследие. Тай – «гора»; «сосок»; име-
ет общее происхождение со словами от тайг до тиг со множеством значений от понятий «острый, 
бритва» до понятий «бугор, меч, вершина». При неустойчивом звуке [а] могло превратиться в туй со 
значением «бронза» [Поздеев, 2007]. 

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

ТУЙТЮБЕ – кряж в северо-западной части Саткинского р-на Челяб. обл. на правобережье р. 
Ай. Длина 20 км с вершиною 497 м. Другое название: Туйтюбя. С горного возвышения стекают не-
сколько маленьких речек; холмы как бы рассыпались в северо-восточном направлении. Среди мест-
ного населения существует топонимическая легенда про название: произошло от тюркского слова 
туй – «праздник, пир»; у пуштун сохранилось дополнительное значение – «веселие»; слово тюбе у 
тюрок означает «холм, вершина». Якобы здесь отмечали праздник сабантуй, часть жителей расска-
зывают, что здесь справляли свадьбы. Отсюда и трактовки на основе живого башкирского языка: 
«свадебный холм»; «пиршественная вершина». Таких названий не бывает: не всякое слово образовы-
вает топонимы. Несколько лучше вписывается пуштунское значение – «веселие», его в прошлом 
могли знать башкиры, и, как свидетельство тому, названия гор Весёлая, Весёлые. Что касается слова 
тюбе, то оно, очевидно, из сакского наследия с пуштунской основой тав, таве – «извилина, изгиб, 
излом, гора, холм»; существовало у башкир и записано путешественником И. Гмелиным в 1742 г. во 
время поездки к Магнитной горе в форме тюве. Следует отметить наличие у чувашей, наследников 
булгар и хазар диалектного слова туй со значением «бронза» тёмного происхождения. Исходным 
могло быть индоевропейское слово тай, тайг – «острый; колоть»; «гора». Оно известно по названию 
металлургического комплекса Тайтак (1741 г.) у южного берега оз. (Бол.) Нанога из далёкого про-
шлого. И, наконец, пуштунское слово той – «рассыпанный» могло послужить для образования топо-
нимов Рассыпуха в рудных местах при переводе названий с этой основой и уцелеть в орониме Туй-
тюбя, Туйтюбе [Поздеев, 2007]. 

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

ТУЙЧУБАЙ – деревня в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: туй + чубай, 
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, верши-
на». При неустойчивом звуке [а] могло превратиться в туй со значением «бронза» [Поздеев, 2007]. 

ТУКАЕВО – деревня в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТУКАЕВО – деревня в Кигинском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

ТУКАЙ-ТАМАК – деревня в Илишевском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

ТУКАН – болото в Баймакском р-не Башк., возле деревни Кусей [СТРБ, 2002]. Возможно, от 
тokaн – “узел, петля” [РБСВОРБ, 2005]. 

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

ТУКАН – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Кусей. 

ТУКАНКУЛ – долина в Стерлибашевском р-не Башк., возле деревни Бахча [СТРБ, 2002]. 

ТУКМАК – овраг в Стерлибашевском р-не Башк., возле деревни Нижнешакар [СТРБ, 2002]. 

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. 
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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 → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. От тykмak – «коло-
тушка» 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 по-
сёлка Байрак [РБСВОРБ, 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 Кугарчинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Тукмак → Иняк. 

ТУКМАК – речка, приток Кукбеи [СТРБ, 2002] в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Тукмак → Кукбея. 

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 Чишминский От тукмак – “короткий” [РБСВОРБ, 2005]. 

ТУКМАК СТАРЫЙ – деревня в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический 
ряд: Старый Тукмак, Ток, Токарева, Токберды, Токмак, Токмасский, Токтар. 

ТУКМАК-АРКА – хребет в Мишкинском р-не Башк., возле деревни Бабаеве [СТРБ, 2002]. 

ТУКМАК-БАШ – деревня в Альшеевском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

ТУКМАК-КАРАН – нп. в Туймазинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

ТУКМАК-КАРАН – речка в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТУКМАКЛЫ – болото Бакалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. От тукмак – “короткая” с 
афф. -лы. [РБСВОРБ, 2005] 

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

ТУКМАКЛЫ СТАРЫЕ – село в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТУКМАКЛЫКУЛ – родник в Дюртюлинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

ТУКМАКТЫ – родник в Белорецком р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

ТУКМАК-ЧИШМА – посёлок в Миякинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. Топо-
нимический 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. 

ТУКМАК-ЧИШМА – родник в Миякинском р-не Башк., возле деревни Каран-Кункас [СТРБ, 
2002]. 

ТУКМАНСКАЯ – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
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нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ТУКОВА МАЗАРКА – урочище в 1,5 км западнее от места впадения реки Ильяска в реку 
Большая Караганка в Кизильском р-не Челяб. обл. Этимология неясная из-за слова Тукова. В говорах 
Поволжья слово мазарки означает «погост, кладбище». По Далю слова туковый и тучный равно-
значные со множеством значений, возможно указывают на изобилие, на наличие перегноя, чернозёма 
и т. п. Слово же тук в говорах означает «жир, сало, вязь». На севере так называют шугу – «мелкий 
плавучий лёд». В топонимике области встречаются странные названия типа Жирный Лог. В урочище 
обнаружены следы курганного могильника предположительно эпохи бронзы. Памятник в состоянии 
уничтожения из-за ежегодных распашек. Здесь же находится курган «с усами» [Волгин, 2009]. 

ТУКТАРОВО – деревня в Кусинском р-не Челяб. обл., Петропавловский с-с. Топоним обра-
зован в русском языке от основы "туктар" ("Тук + Тар") с помощью суффикса ОВ (о). 

ТУЛАК – озеро (группа озёр) в южной части Варненского р-на Челяб. обл. в 4-х км севернее 
с. Катенино. Озеро солёное, площадь 430 га, глубина 1,5 м. Площади озера зарастают до 50%. У за-
падного берега есть высота 263 м; у восточного – высота 265 м. В иранских языках существует слово 
тул – «верблюд», от которого у иранцев с помощью суффикса относительного прилагательного -ак 
образуется прилагательное верблюжье. Верблюд – священное животное и поэтому имеет много раз-
ных слов в произношении. У саков и сарматов название могло получиться от иранских слов таль – 
«бугор»; «болото». Или от основы глагола тула – «светиться», то есть – «светящее, сверкающее» 
[Поздеев, 2007]. 

ТУЛАК – урочище в южной части Варненского р-на Челяб. обл. Урочище находится между 
возвышенностями: у северного берега стоит высота 258,6 м, у западного – 263,6 м; у южного – 
252,9 м, у восточного – высота 265,4 м. Значительную часть урочища занимает мочажина, заполняе-
мая водой в сырые и многоводные годы. В окрестностях на значи
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ТУМАЧКА – гора 380,3 м Карталинского р-на Челяб. обл. в окрестностях деревни Горная. 
Иное название: Тумак-Агазы, Тумач-Агады, Тумач-Мазар [Волгин, 2009]. 

ТУМАЧ-МАЗАР – гора 380,3 м Карталинского р-на Челяб. обл. в окрестностях деревни Гор-
ная. Иное название: Тумак-Агазы, Тумачка Тумач-Агады, Тумачка [Волгин, 2009]. 

ТУМПАЗНАЯ – гора в Варненском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по месторожде-
нию самоцветов – топазов, в прошлом называемых горными мастерами "тумпазами". 

ТУНГУСЛЫ – озеро на юге Красноармейского р-на Челяб. обл. 13 августа 1770 г. путешест-
венник П. С. Паллас назвал озеро лужею. Урочище болотисто-луговое со множеством озерков и мо-
чажин в наши дни называют Дунгузлы, чаще Донгузлы. Завершилась подгонка непонятного древнего 
названия под живую речь тюрок, под прилагательное от слова дунгуз, дунгыз – «кабан, свинья»; а се-
вернее иногда небольшое озерко называют Свиное. Имя же у урочища из североиранского наследия. 
На Памире их потомки сохранили слова тан(а) – мокрый, влажный; гоз – «луг, пастбище». Иранское 
слово ла, ли – «складка» (суффикс относительного прилагательного) подогнали под тюркский аффикс 
с тем же содержанием [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Донгузлы, Дунгузлы, Тангозли, Тунгуслы. 

ТУНДУШ – река, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа). Путь: Тундуш → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское 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, быст-
рая»; в окончании слово az – «вода», либо формант, суффикс ~уш [Поздеев, 2008]. 

ТУРАЙ СТАРЫЙ – село в Ермекеевском р-не Башк. село Турай. Ср.: Новотураево – село в 
том же районе [СТРБ, 2002]. 

ТУРАКАЕВА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл., Байрамгуловский с-с. Вероятно, на-
селённый пункт назван по фамилии первопоселенца. Топоним образован в русском языке от основы 
"турак". 

ТУРАТ – деревня в Хайбуллинском р-не Башк.. Другое название: Иляч [СТРБ, 2002]. Связы-
вается с древним славянским богом Ярилой, одно из имён которого было Тур. Бог Тур (Ярило, Яро-
вит) это обаятельное древнее русское божество. Весёлый и разгульный бог страсти и удали представ-
лялся молодцем красоты неописуемой; в белой епанче сидит он посадкою молодецкой на своём бе-
лом коне; на русых волосах надет венок цветочный, в левой руке ржаные колосья; ноги у Тура (Яри-
лы, Яровита) босые. Разъезжает Тур (Яровит, Ярило) по полям-нивам, рожь растит – народу право-
славному на радость на весёлую. Тур (Ярило, Яровит) представитель силы могучей, удали богатыр-
ской, веселья молодецкого, страсти молодой-разгарчивой. Взглянет Тур (Ярило, Яровит) на встреч-
ного – тот без пива пьян, без хмеля хмелён; встретит взором бог Тур (Яр-Хмель, Ярило, Яровит) с 
девицей-красавицей – мигом ту в жар бросит: так бы на шею кому и кинулась... 

ТУРАТ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Топонимический ряд: Байтур, Байтурово, 
Балатур, Балятар, Баштур, Белатор, Белетар, Белетур, Белетур-Елга, Белятар, Белятур, Буйтур, 
Касатур, Саратур, Селятур, Сератур, Силитур, Силитуртау, Силитур-Тау, Силятур, Сиратур, То-
раташ, Торна, Турат, Туратау, Тура-Тау, Тураташ, Тура-Таш, Турачи, Тургайак, Тургаяк, Тургояк, 
Турнак, Турново, Турсагаза, Турхай, Турхан. 

ТУРА-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк. (один из отрогов Ирендыка на побережье озера 
Талкас) [СТРБ, 2002]. Русское тура – «башня», «ладья» – шахматная фигура в виде башни. древне-
русское турь – «осадное передвижное укрепление» [Срезневский, 1893-1903]. Сравни: также русское 
тур, тура – «корзины, наполненные землёй и устанавливаемые в виде оборонительных сооружений 
как защита от пуль». Тур – «межевая насыпь», «курган», «бугор» [Владимир Иванович Даль, 1912, 4]. 
Русское северное диалектное тура – «всякий морской порост», «водоросли» (Архангельская обл.). 
Тура – древнейший топонимический термин из языка суперэтноса русов разошёлся по всем дочерним 
языкам. 

ТУРА-ТАУ – гора в Буздякском р-не Башк., возле села Канны-Туркей [СТРБ, 2002]. Извест-
ны из европейских языков: кельтское tul – «гора», «скала», «холм»; латинское turns – «башня», «за-
мок», «дворец»; французское tour и румынское turn – в тех же значениях. Древне галльская лексема 
durros – «крепость»; испанское torre – «башня», «вышка», «горная вершина»; каталонское turo – «го-
ра», «пик». Латинская (этрусская) основа отложилась в топонимах Тулон, Толедо, Тулуза, Турну-
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Северин, последний – в Румынии. 

ТУРА-ТАУ – гора в Дюртюлинском р-не Башк., возле города Дюртюли [СТРБ, 2002]. Древ-
не-тюрк. tura – «укреплённое жилище» (ДТС). У В. В. Радлова [1905] тура – «щит», «баррикада», 
«бруствер», «парапет». «Прибайкальские буряты раньше города Иркутск, Балаганск, Верхнеудинск 
называли Тура, т. е. город. Топонимов Тура много» [Мельхеев, 1969]. 

ТУРА-ТАУ – гора в Кармаскалинском р-не Башк. села возле села Бекетово [СТРБ, 2002]. У 
Молчановой О. Т. [1979]: алтайское тура – «становище», «стоянка», «стойбище», «дом», «изба»; ту-
винское туруг – «отвесная скала», «утес»; якутское туруук таас хайа – «отвесная скала»; древне-
тюркское turug – «убежище в .горах»; башкирское торакь – «стойбище», «стоянка»; торлак – «жи-
лище»; киргизское турак – «местожительство», «стойбище»; татарское торак – «жилище», «кварти-
ра»; хакасское тура – «дом», «изба», устное «город». Здесь же ссылка на G. Clauson’a: Тура – «в ос-
новном что-то внутри чего-то (за чем-то, под чем-то) можно укрыться» – используется как для посто-
янных укреплений, так и для переносных, «спешно сооружённых», которые могли быть легко переве-
зены и временно установлены на земле. Слово из единого праязыка русов в первом значении в мон-
гольском, персидском и других языках сохраняется в большинстве северо-восточных тюркских язы-
ков и хакасском, где значение сужается от «укрепление, форт, укреплённая деревня» до «город» и 
даже «жилище». В последние годы очень часто говорят и пишут об индоевропейских элементах в 
языках и топонимии Сибири [См. Происхождение аборигенов Сибири. Томск, 1969]. 

ТУРА-ТАУ – гора в Краснокамском р-не Башк., возле села Старый Янзигит [СТРБ, 2002]. 
Тур, тор (хантыйское, мансийское) – «озеро». Хантыйское эмтор – «большое озеро». Украинское 
карпатское диалектное тов, това – «озеро», «небольшое углубление с грязной водой», «стоячая во-
да», «ручеёк между полями» [Лизанец, 1967]. То (коми, ненецкое, удмуртское) – «озеро». Венгерское 
to – «озеро», «пруд» (feher to – «белое озеро»). П. Hop [Naert, 1962] сближает уральское то с айнским 
to и гиляцким (нивхи) tu – «озеро». У айнов to – «большое озеро»,  ponto или topo – «маленькое», бук-
вально «дитя озера». 

ТУРА-ТАУ – гора в Учалинском р-не Башк. на побережье реки Урал [СТРБ, 2002]. Финское 
turo – «тростник» [Фасмер, 1973, 4]. Сравни древнетюркское tura – «укрепленное жилище», «кре-
пость» из единого языка русов. Монгольское тура – «цитадель», «укрепление» тоже из языка едино-
го суперэтноса. 

ТУРА-ТАУ – гора на окраине города Уфы (А. Н. Сергеев, 1876). Ныне Чёртово городище 
[СТРБ, 2002]. Сопоставления: Ялуторовск на Тоболе (в прошлом Ялуторово городище); р. Тураты, 
Турачак, Актура на Алтае; Тура – центр Эвенкийского АО; р. и г. Туралыг в Хакасии; г. Туратау близ 
Уфы в Башкирии; Ачинск на р. Ачинке, или Ачыг-Тура, т. е. поселение племени ачыг. В. В. Радлов 
[1905, 3] приводит местные названия: Кузнецк в Сибири – Абатура (по р. Аба, пр. Томи); Бийск – 
Яштура (молодой город); Томск – Том-Тура (по р. Томи); кроме того, р. Туруктах, р. Улахан-Турук и 
м. Туруктах в Якутии. В этот же ряд Ойрот-Тура, ныне Горно-Алтайск. В Кабардино-Балкарской 
АССР Тура-Хабла. За рубежом – в Словакии отмечены топонимы: Тура-Лука на р. Мияве на север от 
Братиславы, Стара-Тура в Западно-Словацкой обл. Алатырь в Чувашии, Верхотурье, р. Тура, Туринск 
на Урале. «Сибирь под названием Тюлес упоминается в истории Тимура, и под названием Тура в рас-
сказе османца Сейфи...» [В. В. Бартольд, 1977]. 

ТУРА-ТАШ – гора 828 м в верховьях реки Большая Арша в 20 км к югу от горного хребта 
Кальян. На вершине этой крутой горы много причудливых скал. Башкирское и татарское слово то-
раташ означает «идол», «истукан». Так называются камни, похожие формой на человека или на ка-
кое-нибудь животное, сообщает А. Г. Бессонов. И добавляет, у башкир, татар и мещеряков сущест-
вуют легенды о том, как Вышний Бог превратил пришлых людей за кощунство над могилами очень 
древних святых в камни. Судя по этим легендам, поблизости от того места можно обнаружить раз-
грабленные могилы арийских святых, возможно, там обнаружится и могила Зоротушты (Золотоуста). 
В Башкирии есть несколько гор с названием Тора-Таш (Тура-Таш). Может быть и там находились 
арийские древние святилища? 

ТУРА-ТАШ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Новый Балапан [СТРБ, 2002]. 
Вероятно, от башкир. тораташ – «истукан» [БРС, 1958]. Гора являлась местом справления религи-
озных обрядов туземного населения. 

ТУРА-ТАШ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Абзак [СТРБ, 2002]. Топоними-
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ческий ряд: Алтын-Таш, Баш-Таш, Буташ, Казнаташ, Караташ, Кара-Таш, Кизил-Таш, Кизилташ, 
Кугряк-Таш, Курташ, Кызлар-Таш, Кызыл-Таш, Кызылташ, Саракташ, Синташта, Ташказган, 
Ташкуль, Ташла, Тораташ, Тураташ, Тура-Таш, Уйташ, Уй-Таш, Уилык-Таш, Юрташтау, Ябулак-
таш, Яман-Таш. 

ТУРА-ТАШ – гора в Кусинском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Встречается также в фор-
ме Тура-Тау. Тара-Таш, Куроташ. Иван Иванович Лепёхин переводит это название как «Городковая 
гора». Тура – «город, поселение, жилище» (Южная Сибирь). 

ТУРА-ТАШ – гора в Учалинском р-не Башк. возле деревни Тунгатар [СТРБ, 2002]. От тора 
«стоячий, висячий» и таш «камень». См. тораташ «идол, истукан» (БРС, 1958). Древне-тюрк. tura – 
«укреплённое жилище» (ДТС). Монгольское тур, тура – «крепость», «городок», «цитадель»; бурят-
ское – «дом», «здание», «город». Якутское турук – «устой», «подпорка», но и «порог на реке», 
«стоящая ребром скала» [Комаров, 1964]. 

ТУРАТКА – речка, правый приток Таналыка в Хайбуллинском районе. От «гнедой конь» 
[СТРБ, 2002]. Путь: Туратка → Таналык → Урал → Каспийское море. 

ТУРАЧИ – деревня в Илишевском р-не Башк. Вариант Турасей (МИ БАССР. Ч. I). Топони-
мический ряд: Баштур, Белятур, Буйтур, Касатур, Саратур, Селятур, Сератур, Силитур, Сили-
туртау, Силятур, Сиратур, Турат, Тура-Тау, Тура-Таш, Туратка, Турачи, Тургайак, Тургаяк, Турго-
як, Турнак, Турново, Турсагаза, Турхай, Турхан. 

ТУРГАЯК – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. около д. Уразбаевой. На карте конца XVIII 
в. названо Тургаяк. На современных картах – оз. Инышка. Есть и р. Тургояк, левый приток Карабол-
ки. Недалеко имеется знаменитое оз. Тургояк (причём, в описании заводских владений в 1761 г. запи-
сан вариант – Тургаяк). За отвесные местами берега, за крутики нарекли озеро в древности арийские, 
индоиранские, племена. Почти отвесные кручи обрамляют гору Тург на границе Таджикистана с Аф-
ганистаном на Памире. У памирцев и афганцев, прямых потомков ариев, сохранилось слово tor, tur – 
«остриё, пик, верх, верхний»; со звонким суффиксом ~k; у ягнобцев бытует слово tork – «верх, ма-
кушка». 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 суффиксы 
~ак, ~ай превратили слово тур, турк в прилагательное с признаками относительности и ласкательно-
сти. Тургайак (Тургаяк в русской записи) – Крутиковое; нарекли озеро саки, скифы, массагеты или 
более древние арийские племена, теперь уже невозможно узнать [Поздеев, 2008]. 

ТУРГОЯК – ж-д. станция города Миасса в Челяб. обл. (Сыростанский с-с). 

ТУРГОЯК – озеро в Челяб. обл., в 2 км севернее ж-д станции Тургояк, в районе восточных 
предгорий Южного Урала, гидрологический памятник Южного Урала. Площадь 26,4 км2, длина – 6,9 
км, наибольшая ширина – 6,3 км, длина береговой линии – 27 км; максимальная глубина 34 м; сред-
няя глубина составляет 19,2 м. Это наиболее глубокое озеро на Южном Урале. Вода по качеству 
сравнима с Байкальской. Находится в глубокой межгорной котловине, между хребтами Уралтау и 
Ильменским, на высоте 320 м над уровнем моря. Озёрная котловина имеет тектоническое происхож-
дение. Озеро проточное: в него впадает несколько речек и ручьёв. К наиболее крупным относятся 
Липовка, Бобровка, Кулешовка и Пугачёвка. Вытекает из Тургояка река Исток, которая связывает 
озеро с рекой Миасс. На озере имеются красивые мысы, из которых наиболее живописными могут 
считаться Каменный, Палёный и Долгий [Пятков, 2006]. В описании заводских владений в 1761 г. 
записан вариант – Тургаяк: известен и в более поздних источниках. За отвесные местами берега, кру-
тики нарекли озеро в древности арийские, индоиранские, племена. Почти отвесные кручи обрамляют 
г. Тург на границе с Афганистаном и Таджикистаном на Памире. У памирцев и афганцев, прямых 
потомков ариев, сохранилось слово tor, tur – «острие, пик, верх, вехний»; со звонким суффиксом -к у 
ягнобцев бытует слово tork – «верх, макушка». Арийское слово и географический термин тур (tur) 
сохранился в именах гор Касатур, Белятур, Селятур; общее для иранских языков слово тар в назва-
ниях многих гор, рек, урочищ. Популярные суффиксы -ак, -ай превратили слово тур, турк в прила-
гательное с признаками относительности и ласкательности. Тургайак (Тургаяк в русской записи) – 
«Крутиковое», нарекли озеро саки, скифы, массагеты или более древние арийские племена [Поздеев, 
2007]. 

ТУРГОЯК – посёлок в Миасском ГО Челяб. обл. К категории рабочих посёлков городского 
типа отнесён 25 марта 1943 года. Название дано по озеру. Ойконим происходит от гидронима. Топо-
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нимический ряд: Байтур, Байтурово, Балатур, Балятар, Баштур, Белатор, Белетар, Белетур, 
Белетур-Елга, Белятар, Белятур, Буйтур, Касатур, Селятур, Силитур, Тораташ, Турат, Тура-Тау, 
Тура-Таш, Турачи, Тургайак, Тургаяк, Тургояк, Турнак, Турново, Турсагаза, Турхай, Турхан. 

ТУРГОЯК – речка, левый приток р. Караболка (пр. пр. р. Синара, бассейн р. Исеть) на грани-
це Каслинского и Кунашакского р-нов Челяб. обл. Путь: Тургояк → Караболка → Синара → Исеть → 
Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. См. 
Тургаяк. 

ТУРГОЯКСКАЯ – пещера в Миасском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

ТУРЕЦКИЙ ЛОГ – золотоносный прииск. Золото находили в Турецком логу на глубине 1,4 
м, подстилающими породами были глинистые сланцы. Золото видимое, крупное. Одновременно с 
разработкой россыпей в Соймоновской Долине разведывались и начинали эксплуатироваться золото-
носные полигоны в бассейне реки Большой Маук и её притоков. 

ТУРЕШЛЕ – речка, левый приток Ашкадара в Стерлитамакском 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 → Кама → Волга → Каспийское море. На карте 1763 г. стекает с Косатурских 
гор, ныне с Магнитного хребта в районе Магнитной горы (733 м). Название североиранское; базовое 
слово от географического термина тор, тур, торк (tur, tor, tork) – «остриё, пик, верх, верхушка»; 
«верхний» + ~нак – суффикс прилагательного [Поздеев, 2008]. См. Куваш, Тургаяк, Тургояк, Баштур, 
Белятур, Силитур. 

ТУРНОВО – деревня в Караидельском р-не Башк. От назв. речки Торна – правый приток 
Уфы [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Байтур, Байтурово, Балатур, Балятар, Баштур, Белатор, 
Белетар, Белетур, Белетур-Елга, Белятар, Белятур, Буйтур, Касатур, Селятур, Силитур, Тораташ, 
Торна, Турат, Тура-Тау, Тура-Таш, Турачи, Тургайак, Тургаяк, Тургояк, Турнак, Турново, Турсагаза, 
Турхай, Турхан. 

ТУРСАГАЗА – речка, левый приток Аургазы в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Турсагаза (Турсагазы) → Аургаза (Аургазы) → Уршак → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. При раскладке: турса + газы, вероятно, от древне-тюрк. turfa (турсэ) – «изнеженная, роскошная» 
(ДТС, 1969) + древнебашк гэзе – «река, речка» [РБСВОРБ, 2005]. В окончании улавливается геогра-
фический термин газа, газы, индикатор контактов в древности тюрок с иранцами. Характеризует 
прогиб земли; отсюда множество значений: «гора, хребет; долина»; последнее значение является род-
ственником термина газ – «мелкое место на реке, брод», газар – «брод» [Поздеев, 2008]. 

ТУРХАЙ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Казаккул [СТРБ, 2002]. Топоними-
ческий ряд: Байтур, Байтурово, Балатур, Балятар, Баштур, Белатор, Белетар, Белетур, Белетур-
Елга, Белятар, Белятур, Буйтур, Касатур, Селятур, Силитур, Тораташ, Торна, Турат, Тура-Тау, 
Тура-Таш, Турачи, Тургайак, Тургаяк, Тургояк, Турнак, Турново, Турсагаза, Турхай, Турхан. 

ТУРХАН – озеро в Краснокамском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: тур + хан. Ср. Буй-
тур. Топонимический ряд: Байтур, Байтурово, Балатур, Балятар, Баштур, Белатор, Белетар, 
Белетур, Белетур-Елга, Белятар, Белятур, Буйтур, Касатур, Селятур, Силитур, Тораташ, Торна, 
Турат, Тура-Тау, Тура-Таш, Турачи, Тургайак, Тургаяк, Тургояк, Турнак, Турново, Турсагаза, Турхай, 
Турхан. 

ТУШКАН – гора 250,5 м у излучины левобережья р. Увельки и против устья Кабанки выше 
с. Кичигино; вытянута в восточном направлении. Другое название – Тушкарь. Достопримечательно-
стью горы является древний рудник времён андроновских (арийских) культур; длительное время 
здесь добывали малахит – самую лучшую медную руду, медную зелень, азурит – сырьё для получе-
ния бронзы, латуни при низкой температуре нагрева руды. Металл получали несколько столетий. 
Может быть, по этой причине в окончании названия иранские слова кан – «рудник» (в окончаниях 
часто выступает и качестве суффикса) и карь – «камень, галька»; «каменистая местность». В иран-
ских языках существуют омонимы туш со значениями: «огонь»; «сила, могущество» = «Огненные 
Камни». Пришлым тюркам во II-VII вв. не было надобности менять название. У них бытовал аффикс 
-кан и своё слово туш – «грудь», в названиях выступает со значениями «склон, скат горы» [Поздеев, 
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2007]. 

ТУШКАРЬ – гора 250,5 м у излучины левобережья р. Увельки и против устья Кабанки выше 
с. Кичигино; вытянута в восточном направлении. Другое название – Тушкан. При раскладке: туш + 
карь, выявляется арийское наследие. От иранского туш – «огонь»; «сила, могущество» + иранское 
карь –
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Тюлъмень. 

ТЮБЕЛЯС – урочище в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. При раскладке основы: тюбе + 
ляс, выявляется арийское наследие. От сакского тюбе – «холм, изгиб» c аффиксом изобилия [Позде-
ев, 2007]. См. Тюлъмень, Тюбелясский Ручей. 

ТЮБЕЛЯССКИЙ – с-с в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название образовано в русском 
языке, происходит от названия населённого пункта. 

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

ТЮБУК – село в Каслинском р-не Челябинской обл. Тюбукский с-с. Старинное поселение 
православных народов Южноуральского края, известное с XVIII века, в архивных документах упо-
минается впервые в 1747 году как село Богословское. Впоследствии село Богословское переименова-
но в село Тюбук. 

ТЮЙ – река в Аскинском р-не Башк., возле посёлка Тюйск [СТРБ, 2002]. Этимология за-
темнена [РБСВОРБ, 2005]. 

ТЮЙСК – посёлок в Аскинском р-не Башк. От гидронима Тюй [СТРБ, 2002]. Этимология 
затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

ТЮЛИГАН – село в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТЮЛКЮЛЮ – гора в Архангельском р-не Башк., возле деревни Тиракле [СТРБ, 2002]. 

ТЮЛКЮЛЮ-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Семёновское [СТРБ, 
2002]. 

ТЮЛКЮЛЮ-ТАУ – гора в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Еланыш [СТРБ, 2002]. 

ТЮЛКЮТАУ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Яуш [СТРБ, 2002]. 

ТЮЛЬГАЗА – речка, правый приток р. Сюнь (МИ БАССР. Т. III). Путь: Тюльгаза → Сюнь 
→ Белая → Кама → Волга → Каспийское море. В окончании улавливается географический термин 
газа, газы, индикатор контактов в древности тюрок с иранцами. Характеризует прогиб земли; отсюда 
множество значений: «гора, хребет; долина»; последнее значение является родственником термина 
газ – «мелкое место на реке, брод», газар – «брод». Топонимический ряд: Тюльма, Тюльмень, Телъ-
менъ, Тилъменъ, Тальмэнъ, Талман. См. Тюлюк. 

ТЮЛЬГАН – посёлок городского типа, центр Тюльганского р-на Оренбургской обл. 

ТЮЛЬДИ – деревня в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ТЮЛЬКО-ТАМАК – деревня в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: 
Тюльма, Тюльмень, Телъменъ, Тилъменъ, Тальмэнъ, Талман. См. Тюльма, Тюльмень. 

ТЮЛЬКО-ТАМАК – река, приток р. Сим [Шувалов, 1982]. Путь: Тюлько-Тамак → Сим → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Топонимический ряд: Средняя Тюльма, Тюльма, Тюль-
кюлюгул, Тюлько-Тамак, Тюльмень, Телъменъ, Тилъменъ, Тальмэнъ, Талман. См. Тюлюк. 

ТЮЛЬКЮЛЮГУЛ – речка, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Мечетлинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Тюлькюлюгул → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. См. Тюль-
ма, Тюльмень. 

ТЮЛЬМА – река, правый приток р. Инзер в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Иное на-
писание: Тюльмень. Путь: Тюльма (Тюльмень) → Инзер → Большой Инзер → Сим → Белая → Кама 
→ Волга → Каспийское море. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: тюль + ма 
выявляется арийское наследие. Название произошло от североиранского таль – «возвышенность, го-
ра» + ма – «вода, сок» в названии – «речка» = «Горная Вода» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: 
Тюльма, Тюлькюлюгул, Тюлько-Тамак, Тюльмень, Телъменъ, Тилъменъ, Тальмэнъ, Талман. См. Тюлюк. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 750 

ТЮЛЬМА НИЖНЯЯ – деревня в Белорецком р-не Башк. От прежнего назв. деревни Тюль-
ма (гидроним) [СТРБ, 2002]. Ср.: Сред. Тюльма – посёлок в том же районе. Этимология затемнена 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ТЮЛЬМА СРЕДНЯЯ – нп в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название дано по реке 
Тюльма (пр. р. Инзер). Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

ТЮЛЬМЕНЬ – река, правый приток (на 126 км от устья) р. Инзер. Длина 62 км, в Чел. обл. – 
23 км; имеет 91 приток. Путь: Тюльмень (Телъменъ, Тилъменъ) → Инзер (Ингар, Инйар, Инар, 
Ингйар) → Большой Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Этимология за-
темнена [РБСВОРБ, 2005]. В источниках встречается с XVIII в. в форме Телъменъ, Тилъменъ, что 
позволяет реконструировать из сакского наследия пуштунское Тальмэнъ, Талман. Название про-
изошло от слова таль – «возвышенность, гора» с суффиксом, который образует имена существитель-
ные и прилагательные со значением обладания тем или иным качеством или предметом [Поздеев, 
2007]. 

ТЮЛЬМЕНЬ – старинная деревня Верх-Катавского с-с Катав-Ивановского р-на Челяб. обл. 
на реке Тюльмень. Её упразднили 21. 04. 1986 по решению №198 ОИК. Этимология затемнена 
[РБСВОРБ, 2005]. В источниках встречается с XVIII в. в форме Телъменъ, Тилъменъ, что позволяет 
реконструировать из сакского наследия пуштунское Тальмэнъ, Талман. Название произошло от слова 
таль – «возвышенность, гора» + мень (мэнь, ман) – суфф. обладания тем или иным качеством или 
предметом [Поздеев, 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, Тюлънек) → Юрюзань → 
Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Исток на хребте Аваляк. Течёт между хребтами 
Уреньга, Бакты, г. Ягодная в глухой, лесной, высокогорной местности. На реке с конца XVIII в. рас-
положено с. Тюлюк. В источниках река и село именуются Тилюк, Тюлек, Тюлънек. Арийское насле-
дие. Просматривается североиранское слово тал, таль – «гора»; в окончании -юк сохранился сакский 
вариант суффикса относительного прилагательного -ак, -ек, -ик; и название принадлежит сакам, по-
следним обитателям на Урале иранского происхождения. Название не успели подогнать под башкир-
ский антропоним Тулэк – «спокойный сдержанный»; «весенний приплод» или под слово тулук – 
«кров, жильё гнездо». Топонимический ряд: Талса, Талог, Талузак, Талих, Тальник, Тилюк, Телег, Тю-
лек, Тюлънек [Поздеев, 2007]. 

ТЮЛЮК – село в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Тюлюкский сельский совет. Старинное 
русское поселение, известное со второй половины XVIII века. Населённый пункт основан горноза-
водскими крестьянами как выселок из Юрюзанского завода и назван по реке. Арийское наследие 
[Пятков, 2004]. При раскладке: тюл + юк, просматривается североиранское слово тал, таль – «гора» 
+ в окончании -юк сохранился сакский вариант суффикса относительного прилагательного ~ак, ~ек, 
~ик [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Талса, Талог, Талузак, Талих, Тальник, Тилюк, Телег, Тюлек, 
Тюльма, Тюльмень, Тюлънек. 

ТЮЛЯК – деревня в Мелеузовском р-не Башк. От антропонима туляк – житель города Тула 
[СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Талса, Талог, Талузак, Талих, Тальник, Тилюк, Телег, Тюлек, 
Тюльма, Тюльмень, Тюлънек, Тюлюк, Тюляк, Тюлянь. 

ТЮЛЯКОВА БОЛЬШАЯ – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. Урукульский с-с. Со-
ставной топоним. Первое слово топонима русское. 

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. Топони-
мический ряд: Тюльма, Тюльмень, Тюляк, Телъменъ, Тилъменъ, Тальмэнъ, 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 Тю-
реев. 

ТЮРЕЙ – речка в Стерлибашевском р-не Башк. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

ТЮРЕЙ – речка, левый приток р. Ашкадар в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Тюрей → Ашкадар. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 
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ТЮРЕШ – речка, левый приток р. Чермасан в Буздякском, 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. Этимология затемне-
на [РБСВОРБ, 2005]. 

ТЮТНИ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Другое название – Моховое. На озере стоит 
старинная д. Кузнецова, она же Тютни; выселок из Чумлякской волости. Арийское наследие. В яро-
славском говоре слово тютня означает «болото с перехватом, с узиной в одном месте»; грубо говоря 
– «восьмёрка». Слово имеет этимологическое родство с марийским словом тютняръ – «разливаю-
щаяся речка». Тютнярами называют с. Кузнецкое в Аргаяшском р-не, основанное крепостными кре-
стьянами в 1785 г. [Поздеев, 2007]. 

ТЮТНЯРЫ – старинное русское село в Аргаяшском р-не Челяб. обл., расположенное по бе-
регам озёр Бол. и Мал. Ирдяги. Населённый пункт основан в XVIII веке русскими крепостными кре-
стьянами, переселившимися из деревни Тютняр Саратовской губернии (ныне село Тютняр Кузнецко-
го р-на Пензенской обл.). В 1805 году село переименовано в Рождественское. В ярославском говоре 
слово тютня означает «болото с перехватом, с узиной в одном месте»; грубо говоря – «восьмёрка». 

ТЯТЕРЬ – река, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая). Вероятно, от татыр – «жёсткая вода, в 
которой имеется привкус соли» [СТРБ, 2002]. Путь: Тятерь → Дёма → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море. 

У 
У КАМЕННОГО КОЛЬЦА – грот у села Серпиевка в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. В 

гроте обнаружено захоронение древнего человека, которое учёные датируют Медно-Каменным ве-
ком. 

У ОМУТА – пещерный комплекс в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на реке Сим (правый 
берег) (3 км северо-западнее п. Игнатиевская), состоящий из 2 гротов (2001г.) – Малый и Большой у 
Омута. Определён как П.К. в 2001 г. (В. И. Юрин). 

У ОМУТА МАЛЫЙ – грот в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

У СКАЛЫ КОЛЬЦО – грот в Катав-Ивановском р-не Челяб обл. в долине р. Сим (бассейн р. 
Уфа). Сикияз-Тамакской спелеоархеологической экспедицией (рук. В. И. Юрин) собраны фрагменты 
керамики (ранний железный век, средневековье). 

У ЧЕРЁМУХОВОГО ОСТРОВА – пещерный комплекс в Саткинском р-не Челяб. обл. на 
реке Ай (правый берег, км ниже по течению д. Алексеевка), состоящий из 7 пещер (1997г.), в т.ч. пп. 
Бирюкова, Гофмана, Радонежская, Юлия. Определён как П.К. в 1997 г. (В. И. Юрин). 

У ШАЙТАН-КАМНЯ – пещерный комплекс в на административной территории города 
Снежинска Челяб. обл., на озере Иткуль (юго-восточная часть). П.К. определён в 1996 г., состоит из 
23 пещер, гротов и скальных навесов. Определён как П.К. в 1996 г. (В. И. Юрин). 

УАРЫ – гора в Кусинском р-не Челяб. обл. хребтового типа на левом берегу р. Ай выше 
устья р. Большая Сатка. Иное название: Уры. Учёные пришли к выводу, что название дотюркское. 
Некоторые исследователи пытаются вывести ороним от венгерских слов. Может быть лучше обра-
титься к древним ариям? А может быть покопаться в словаре племенного союза ура? Некоторые ис-
следователи полагают, что ороним связан с православным календарным именем Уар. Русская Право-
славная Церковь 19 октября (1 ноября) чтит память мученика Уара и с ним семи учителей христиан-
ских [Пятков, 2004]. Впрочем, исторически допустимо североиранское происхождение названия от 
пуштунского слова вари – «жертва». Переход [в] ↔ [у] закономерен и часто встречается. В этом слу-
чае речь идёт о языческом капище на горе или где-то рядом. В топонимический ряд входят: р. Увары, 
правый приток р. Бол. Ик; Уваряш, приток Таналыка; г. Увары в истоке Кувашки. Башкирские топо-
нимисты в основе названия усмотрели венгерское слово мар / вар – «крепость» [Поздеев, 2007]. 

УАРЫ – гора на северо-востоке Башк. при истоках речки Кувашки – левый приток Ая (СНП) 
[СТРБ, 2002]. Учёные пришли к выводу, что название дотюркское. Исторически допустимо северо-
иранское происхождение названия от пуштунского слова вари – «жертва». Переход [в] ↔ [у] законо-
мерен и часто встречается. В этом случае речь идёт о языческом капище на горе или где-то рядом. 
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Топонимический ряд: Варан, Варваринка, Варварино, Варваринские Курганы, Варганова, Варгашин-
ский, Варзи, Варзи-Тамак, Варш, Варьяз, Варяж, Варяш, Варяшбаш, Варяшле, Уары, Уваровка, Ува-
рово, Увары, Уваряш. 

УБА – гора 285,2 м в Челяб. обл. около д. Мамаева Сосновского р-на у границы с Аргаяш-
ским р-ном. Названия очень популярные на огромной территории. О названии Уба Р. 3. Шакуров из-
ложил в книге «По следам географических названий любопытную информацию: «Все эти Уба – это 
места древнейших могильников, которые башкирами приписываются неизвестному народу <...> 
обычно чудские курганы». Кланом рудокопов и металлургов были росы и чудъ. Последний этноним 
является восточным вариантом германского слова deutsch – «народ, немец»; очевидно, имеет общее 
происхождение со словами чудо, чугун, последнее поначалу означало медь в Азии [Поздеев, 2008]. 
См. Нанога. 

УБА – холмы и возвышенности в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Абуляис [СТРБ, 
2002]. Топонимический ряд: Уба, Убалар, Убалы, Убалы-Бил, Убалы-Саз, Убалытар-Лау, Убатау, 
Уба-Тау. 

УБА – холмы и возвышенности в Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Акъюл [СТРБ, 
2002]. Слово уба у тюрок означает «курган, холм» [Поздеев, 2008]. 

УБА – холмы и возвышенности в Чишминском р-не Башк., возле села Ябалаклы и посёлка 
Новые Ябалаклы. От уба – «курган, насыпной (могильный) холм» [СТРБ, 2002]. 

УБАЛАР – деревня в Гафуринском р-не Башк. От уба – «курган, насыпной (могильный) 
холм» + башкир. афф. мн. ч. -лар [СТРБ, 2002]. Ср. упырь (убыр). 

УБАЛАР – курган в Учалинском р-не Башк., возле деревни Кубагуш. Раскладка: уба + лар 
[СТРБ, 2002]. 

УБАЛЫ – деревня в Альмен. р-не Курганской обл. возле озера Убалы [СТРБ, 2002]. Назва-
ние дано по озеру. 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]. 

УБАЛЫ – озеро в Альмен. р-не Курганской обл. возле деревни Убалы [СТРБ, 2002]. От баш-
кир. уба – «могильный холм» с башкир. афф. -лы [СТРБ, 2002]. 

УБАЛЫ – посёлок в Архангельском р-не Башк. Раскладка: уба + лы. От башкир. уба – «мо-
гильный холм» с башкир. афф. -лы [СТРБ, 2002]. Слово уба у тюрок означает «курган, холм»; убалы 
– «курганная, могильная» [Поздеев, 2008]. 

УБАЛЫ – ручей, впадает в оз. Драга южнее г. Миасс. Названия очень популярные на огром-
ной территории. О названии Уба Р. 3. Шакуров изложил в книге «По следам географических назва-
ний» любопытную информацию: «Все эти Уба – это места древнейших могильников, которые баш-
кирами приписываются неизвестному народу...обычно чудские курганы». См. Нанога. Слово уба у 
тюрок означает «курган, холм»; убалы – «курганная, могильная» [Поздеев, 2008]. 

УБАЛЫ-БИЛ – седловина в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Новый Балапан 
[СТРБ, 2002]. 

УБАЛЫ-САЗ – болото в Учалинском р-не Башк., возле деревни Ильсе [СТРБ, 2002]. От назв. 
местн. Убалы (от уба – “курган”) [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: уба + лы + саз. 

УБАЛЫТАР-ЛАУ – поле в Ермекеевском р-не Башк., возле деревни Абдулла [СТРБ, 2002]. 

УБА-ТАУ – гора в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Татарский Нагадак [СТРБ, 2002]. 
Самостоятельное арийское понятие тав во многих названиях превратилось в тов, тау – «гора». Пе-
реход звука [в] ↔ [у] фиксируется во всех языках [Поздеев, 2007]. 

УБА-ТАУ – гора в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Гумер [СТРБ, 2002]. 

УБА-ТАУ – урочище в Нагайбакском р-не Челяб. обл. у п. Курганный (прославилось круп-
нейшим курганом сарматского наследия). 

УБА-ТАУ – холм в Давлекановском р-не Башк., возле села Имай-Карамалы [СТРБ, 2002]. 

УБА-ТАУ – холм в Чекмагушевском р-не Башк., возле деревни Старый Сурмет [СТРБ, 2002]. 
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УБВЕННАЯ – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

УБВЕННАЯ – деревня Птиченской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

УБЕЖИЩЕ – прежнее название деревни Куян в Иглинском р-не Башк. (СНМ). 

УБЕЖИЩЕ КОЗ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай в извест-
няковых скалах в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский (определён как П.К. в 1995 г.) (В. И. 
Юрин). 

УБУШИНО ЗАЙМИЩЕ – урочище в южной части Варненского р-на Челяб. обл. в 3 км за-
паднее села Кулевчи. 

УБЫРДЫ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Бишаул-Унгар 
[СТРБ, 2002]. Иное написание: Убырлыкуль. От искажения русского слова упырь с добавлением 
башкирского афф. -ды. Русское слово куль = «ёмкость», «мешок», можно употребить и в значении 
«озеро». Изначально = Упырь-Куль («кулёк с упырями»). 

УБЫРДЫ-КУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не Башк., возле деревни Новый Каинлык. От 
убыр – искажения русского слова упырь + башкир. афф. ~лы [СТРБ, 2002] + в окончании куль – «гео-
графический термин в иранских названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое 
пастбище». Тюрки усвоили лишь значение «озеро»; многие названия до середины XIX в. этого тер-
мина не имели. 

УБЫР-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башкирии [РБСВОРБ, 2005] возле села Итей 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: убыр + куль. Изначально Упырь-Куль.От русского слова упырь через баш-
кирское искажение и преобразование в убыр. + куль – русское слово в значении «большой кулёк» = 
«Упырей Кулёк». 

УБЫР-КУЛЬ – озеро в Калтасинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. «Обжористое Озеро». От 
башкирского убыр – миф. «упырь, вампир; обжористое» + куль «кулёк, озеро» [СТРБ, 2002]. 

УБЫРКУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не Башк., возле деревни Новый Буртюк [СТРБ, 
2002]. Раскладка: убыр + куль. От русского слова упырь через башкирское искажение и преобразова-
ние в убыр [РБСВОРБ, 2005]. 

УБЫР-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Кашали [СТРБ, 2002]. От 
башкир. убыр – «вампир, упырь» [РБСВОРБ, 2005] + куль – русское слово в значении «большой ку-
лёк». 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, Камыткуль, Каралачуково, Кар-
пяз, Карыш, Карышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау, Каскин, Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-Каин, 
Кистенли, Кистенли-Богданово, Кистенли-Ивановка, Кисяк-Куль, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Ку-
ла-Елга, Курьяз, Лагыр, Марьян, Нижний Аврюз, Новосил, Санасапкан, Санга, Санги, Санги-Тау, Са-
пай, Сатыртау, Саргамыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлы-
куль, Убырлы-Куль, Убырлы-Кую, Чуюнчи. 

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

УБЫРЛЫ-ЕЛГА – речка в Кигинском р-не Башк. Башкирское – Убырлыйылга. От башкир-
ского убырлы – “с вампиром” [РБСВОРБ, 2005]. Точное изначальное звучание: «Упыря Жилка». По 
большому счёту тюркским названиям аффикс ~лы в окончаниях не нужен. А вот в глубокой древно-
сти арийцы (будущие индоиранцы) могли образовать названия с суфф. ~лы или с самостоятельным 
словом лы – «складка» [Поздеев, 2008] + елга (йелга, зелга и т.д.) – популярный географический тер-
мин в иранских названиях со значениями «речка»; «долина» (последнее значение более популярно в 
иранских названиях); характеризует каменистость долины [Поздеев, 2007]. 
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УБЫРЛЫ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005] возле деревни 
Бишаул-Унгар [СТРБ, 2002]. От искажения русского слова упырь с добавлением башкирского афф. -
лы. Русское слово куль = «ёмкость», «мешок», можно употребить и в значении «озеро». Изначально = 
Упырь-Куль («кулёк с упырями»). 

УБЫРЛЫ-КУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не Башк. От башкир. убырлы – “с упырем, с 
вампиром” + куль – “озеро” [РБСВОРБ, 2005]. Искажение русского слова упырь. 

УБЫРЛЫ-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк. От башкир. убырлы – “с вампиром” + 
куль – “озеро” [РБСВОРБ, 2005]. По большому счёту тюркским названиям аффикс ~лы в окончаниях 
не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие индоиранцы) могли образовать названия с 
суфф. ~лы или с самостоятельным словом лы – «складка». В окончании названия куль – географиче-
ский термин в иранских названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастби-
ще». Тюрки усвоили лишь значение «озеро»; многие названия до середины XIX в. этого термина не 
имели [Поздеев, 2008]. 

УБЫРЛЫ-КУЮ – родник в Стерлибашевском р-не Башк., возле деревни Айтуган [СТРБ, 
2002]. Раскладка: убыр + лы + кую. «Упырей Родник», «Ключ Упырей», «Источник Для Вампиров». 

УВАЛ КОННЫЙ – продолговатое возвышение с высотой 504 м примостилось на правобе-
режье р. Аткус. Река вытекает из оз. (Бол.) Агардяш и впадает в р. Миасс. Следует отметить такой 
факт: лошадиные названия не имеют топонимической нагрузки и, очевидно, являются следствием 
неточных переводов с других языков. Вероятно, р. Аткус имела варианты названия Аткас и Агардаш 
(Агар) как и озеро. Название её, Аткас, перевели от тюркских слов ат – «лошадь, лошадиное» + кас, 
каш – «выпуклость, возвышение, вал, холм; высокий берег» у тюрок кыпчакского происхождения. Но 
гидроним мог появиться до XIII в. в булгарский период существования башкирского этноса с дорож-
ным значением, калька со старого названия Агар (Агардаш). Чуваши сохранили диалектное (индоев-
ропейское,) слово ат со значением «идти» (по воде, по грязи, по снегу); в окончании -кас выступает в 
качестве аффикса. Глагольные названия тюркского происхождения переводятся прилагательными. 
Вместе с именем озера, река образует топонимическую билингву. А название хребта – свидетельство 
народной версии. См. Агар. [Поздеев, 2007]. 

УВАЛЬСКИЙ – посёлок Сыртинского сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. Находится в 
западной части района на реке Урал возле устья ручья Холодный Ключ. Название русское, от геогра-
фического термина увал, на Урале – «холм, косогор, обрыв, осыпь». Расстояние до районного центра, 
посёлка Кизильский 10 км. В западном направлении от посёлка открыты отдельные курганы бронзо-
вого и раннего железного веков. Восточнее посёлка, на левом берегу реки Урал обнаружены много-
численные археологические памятники различных эпох [Волгин, 2009]. 

УВАЛЯК – горный хребет в верховьях реки Белой на Южном Урале. Так его именует рус-
ское старожильческое население. 

УВАН – гора в Саткинском р-не Чел. обл. В местных русских говорах, очень часто твёрдый 
звук [Р] заменялся на более мягкие согласные. Впрочем, иногда буква «Р», как трудная в произноше-
нии, попросту опускалась. Например, гора Уван – это Увран, т. е. у Ворона, Вран – по-русски Ворон 
[Суханов, 2008]. 

УВАН БОЛЬШОЙ – гора 1222 м в Челяб. обл. в верховьях реки Малая Сатка, примыкающая 
с юго-востока к хребту Большая Сука. Большой – слово русское и означает величину от сравнения. 
Второе слово загадочное. В этой части Челяб. обл. представители башкирского населения никогда не 
проживали, поэтому искать в говорах башкирских и тюркоязычных народов истоки оронима пробле-
матично. Однако Николай Иванович Шувалов все же настойчиво пытается связать ороним с башкир-
ским народом УВАН, входивших в состав союза КАТАЙ. Конечно, есть близкая по звучанию родо-
вая группа УВАНЫШ, но относилась она не к катайцам, а к тюркизированным финно-уграм, – сооб-
щает Александр Константинович Матвеев. Ваши версии? Причём, скорее группа получила наимено-
вание по горе, а не наоборот! 

УВАН МАЛЫЙ – гора в Челяб. обл. в верховьях реки Малая Сатка, примыкающая с юго-
востока к хребту Большая Сука. Первое слово оронима русское и означает величину от сравнения с 
горой Большой Уван, находящейся севернее. Второе слово загадочное. В этой части Челяб. обл. нет 
коренного башкирского населения, поэтому искать в говорах башкирских народов истоки оронима 
Уван проблематично. 
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УВАРОВКА – нп. в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Варан, 
Варваринка, Варварино, Варваринские Курганы, Варганова, Варгашинский, Варзи, Варзи-Тамак, 
Варш, Варьяз, Варяж, Варяш, Варяшбаш, Варяшле, Уары, Уваровка, Уварово, Увары, Уваряш. 

УВАРОВКА – нп. в Гафуринском р-не Башк. От русского антропонима Уваров + суфф. ~к (-
а) [СТРБ, 2002]. 

УВАРОВО – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Клястицкий с-с). Вероятно, название свя-
зано с фамилией Уварова. 

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

УВАРЫ – горный хребет в Кусинском р-не Челяб. обл. Топонимический ряд: Варан, Варва-
ринка, Варварино, Варваринские Курганы, Варганова, Варгашинский, Варзи, Варзи-Тамак, Варш, 
Варьяз, Варяж, Варяш, Варяшбаш, Варяшле, Уары, Уваровка, Уварово, Увары, Уваряш. 

УВАРЫ – река, правый приток р. Бол. Ик (пр. р. Сакмара). Путь: Увары → Большой Ик → 
Сакмара → Урал → Каспийское море. Арийское наследие. У тюрок слова не могут начинаться со 
звука [в]: либо он превращается в [у], либо появляется протеза [у]. В этом случае восстанавливается 
более ранний вариант – вары. При раскладке: вар + ы, базовым словом может быть тохарское (афган-
ское, древнее иранское) слово вар – «вода; вода, растекающаяся по поверхности» + суффикс относи-
тельного прилагательного ~ы [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Уары, 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 расклад-
ке: увар + яш, проявляется арийское наследие. У тюрок слова не могут начинаться со звука [в]: либо 
он превращается в [у], либо появляется протеза [у]. В этом случае восстанавливается более ранний 
вариант – вары (вари). Исторически допустимо североиранское происхождение названия от пуштун-
ского слова вари – «жертва» = «Жертвенная» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: р. Увары, г. Ува-
ры, 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 → Северный Ледо-
витый океан. 

УВЕЛЬСКАЯ  – карстовая котловина в Увельском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

УВЕЛЬСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Увельский район. 1 февраля 1963 го-
да преобразован в Увельский сельский район, в состав которого вошла территория Увельского и 
бывшего Еманжелинского р-нов. 12 января 1965 года Увельский сельский р-н преобразован в Увель-
ский р-н, в состав которого вошла территория бывших Увельского и Пластовского р-нов. 

УВЕЛЬСКИЙ – с-с в Увельском р-не Челяб. обл. Название образовано в русском языке от 
названия населённого пункта. 

УВЕЛЬСКИЙ – старинный казачий посёлок, районный центр в Челяб. обл. Увельский с-с. 
Населённый пункт основан в 1749 году как крепость Увельская. Название населённому пункту дано 
по речке. 

УВИЛЬДЫ – озеро к с-з от Челябинска; входит в тридцатку крупнейших озёр России. На 
карте Исетской провинции 1742 г. оз. Увелги показано проточным; протока соединяет его с оз. Ирдя-
ги, из которого вытекает рч. Узю (Зюзелга), правобережный приток Течи. В источниках встречаются 
варианты названия с конца XVII
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новой связаны слова: чувашское диалектное вил – «протока, старица»; русское диалектное волга – 
«речка»; возможно, это индогерманское наследие [Поздеев, 2007]. 

УВИЛЬДЫ – посёлок в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Кузнецкий с-с). Название дано по озе-
ру Увильды в Аргаяшском р-не Челяб. обл.; гидрологический памятник природы Южного Урала, са-
мое крупное озеро на Урале. Длина 13,5 км, при ширине в 9 км. Длина береговой линии 117 км. Мак-
симальная глубина – 38,4 м. Средняя глубина 15,6 м. Из ю-в части озера вытекает река Зюзелга, кото-
рая впадает в озеро Большие Ирдяги, ниже села Кузнецкого. Озеро имеет множество островов. Наи-
более крупные из них: Берёзовый, Голодай, Вязовый и Еловый. Многие исследователи пытаются вы-
водить истоки гидронима из древних, дотюркских пластов истории Южноуральского края. 

УВИЛЬДЫ – посёлок на территории города Кыштыма в Челяб. обл. (Тайгинский поселковый 
совет). У тюрок слова не могут начинаться со звука [в]: либо он превращается в [у], либо появляется 
протеза [у]; оба свойства демонстрируют варианты названия озера и реки Увельки; все они и оз. Уел-
ги (на старых картах три озера) прописаны в местах расположения древних дорог. По мнению топо-
нимиста и лингвиста из Йошкар-Олы Г. Е. Корнилова, топооснова вел означает «великая вода»; «ве-
ликий путь». Речные долины в древности служили дорогами. С топоосновой связаны слова: чуваш-
ское диалектное вил – «протока, старица»; русское диалектное волга – «речка»; возможно, это индо-
германское наследие [Поздеев, 2007]. 

УГЛИЦКИЙ – старинный казачий посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. Углицкий с-с. На-
селённый пункт основан оренбургскими казаками в 1840 году. Назван в честь атамана Степана Уг-
лицкого. 

УГЛИЧ – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. Другие названия: Верхнеугличино, Груши-
но, Забельское, Потапова, Фомино. 

УГЛОВАЯ – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

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 
башкирские специалисты выражаются более определённо: этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УДАЛОЙ – прииск Южно-Челябинского коренного месторождения золота на Южном Урале 
(в районе Градского прииска). По сведениям управляющего приискового управления В. Э. Воронцова 
на прииске «Удалом» старателем И. Контуаром было взято несколько самородков общим весом око-
ло четырёх пудов [Смолин, 1970]. 

УДЕЛЬНАЯ ДУВАНЕЯ – село в Благовещенском р-не Башк. 

УДЕЛЬНО-ДУВАНЕЯ – деревня в Благовещенском р-не Башк. 

УДЕЛЬНЫЕ ДУВАНЕИ – село в Благовещенском р-не Башк. От удельный, государствен-
ный и этнонима. Основано во второй половине XVII в. переселенцами из села Богородского и от-
ставными уфимскими стрельцами [СТРБ, 2002]. 

УДРЯК – деревня в Чишминском р-не Башк. От гидронима Малый Удряк [СТРБ, 2002]. 

УДРЯК МАЛЫЙ – река, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Чишминском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. От гидронима [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Малый Удряк → Дёма → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море. 

УДРЯКБАШ – село в Благоварском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

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

УЕЛГИ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. Окончательное смысловое содержание гид-
ронима и истоки его происхождения остаются неясными. Некоторые исследователи пытаются гидро-
ним выводить из дотюркских пластов истории Южного Урала. 

УЖА – речка, левый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Ужа → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 
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УЖАЙЛЫ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Гумер [СТРБ, 2002]. В 
окончании названия куль – географический термин в иранских названиях со значениями «озеро, во-
доём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». Тюрки усвоили лишь значение «озеро»; многие названия 
до середины XIX в. этого термина не имели. По большому счёту тюркским названием аффикс ~лы 
(очень редко ~ак) в окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие индоиран-
цы) могли образовать названия с суффиксами ~ак, ~ла, ~лы или с самостоятельным словом ла (ле, лы) 
– «складка» [Поздеев, 2008]. 

УЖАРА – посёлок в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

УЖАР-БУЛА – пещера в Куюргазинском р-не Башк., возле села Таймас [СТРБ, 2002]. 

УЖА-ТАУ – гора в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Смак [СТРБ, 2002]. 

УЖЕВКА – старинная русская деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. (Мирненский с-с). Ос-
нована в XVIII веке Ужовым в ведомстве города Челябинска. Изначально истоки топонима в слове 
русском "уж". 

УЖИНКА – речка. Сливаясь с р. Кудьтукан, образует р. Шеромбай, которая совместно с р. 
Верхний Иремель впадает в Иремельское водохранилище южнее г. Миасс. Путь: Ужинка → Кудьту-
кан → Шеромбай → Верхний Иремель → Иремельское вдхр. → Иремель → Миасс → Исеть → То-
бол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Имеет 
тёзку в Пензенской обл. Существует версия связи с русским географическим термином узина – «уз-
кая полоса земли в чересполосице, вдоль гор, болот, леса»; узинка – «узкий рукав реки» (Даль. Т. 4.). 
А оно могло появиться и на месте старого названия Узинка (Козлиная долина в переводе с пушту: уз 
– «козёл» + ~ин суффикс) и свидетельствовать о наличии древнего языческого капища. По другой 
версии, от слова ужа – «чеснок» с суфф. ~нг / ~нк + -а. В слове ужа звук [ж] близок к звуку [г] [По-
здеев, 2007]. 

УЖОВСКИЙ БОР – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, расположен в 
Сосновском р-не Челяб. обл., близ села Ужовка, на правом берегу реки Зюзелки (левый приток Миас-
са, бассейн Исети). Площадь Ужовского бора равняется 70 га, Длина 1,5 км, ширина – около 1 км. 
Это самый маленький из боров-памятников природы Челяб. обл. 

УЗА – река, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Уза → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Сопоставляется со славянским 
словом уз (узы) – «то, что связывает», связывающая река. 

УЗА – речка, левый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Благоварском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Уза → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

УЗАНБАШ – деревня в Аургазинском р-не Башк. Другие названия: Ибрай, Узян-Вершины 
[СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Бакр-Узяк, Бахыл-Узяк, Башузян, Бесяйузяк, Сунар-Узяк, Сурта-
нузяк, Суртан-Узяк, Тирэн-Узяк, Узанбаш, Узелга, Узельга, Узень, Узунгул, Узунгул-Тау, Узунгуль, 
Узун-Гуль, Узунгырла, Узунгырлатау,Узундар, Узун-Дар, Узундзял, Узун-Дзял, Узунзял, Узун-Зял, 
Узункуль, Узун-Куль, Узун-Кырв, Узункырла, Узунса, Узунсакуль, Узун-Сакуль, Узунса-Тау, Узун-
Тибис, Узунса-Тюбе, Узунтау, Узун-Тау, Узынкуль, Узын-Куль, Узяйкуль, Узяй-Куль, Узян, Узянбаш, 
Узян-Вершины, Узянка, Узянкулъ, Узян-Кулъ. 

УЗЕЛГА – речка, приток р. Кашендык (левый приток р. Уй) [Поздеев, 2007]. Путь: Зюзелка 
(Узелъга, Изюлъка, Изюзелга, Узелга, Изюлга, Джузелка, Уза) → Кашендык → Уй → Тобол → Ир-
тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Варианты: Узелъ-
га, Изюлъка, Изюзелга, Зюзелга, Изюлга, Джузелка, Уза и т.д. Топонимический ряд: Джузелка, Зю-
зелга, Зюзелка, Изюзелга, Изюлга, Изюлъка, Изюльская, Уза, Узайкуль.Узелга, Узелъга, Узукулъ, Узюк, 
Узя. 

УЗЕЛЬГА – речка в Верхнеуральском р-не Челяб. обл., правый приток Урляды, бассейн Ура-
ла. Путь: Узельга → Урляда. Топонимический ряд: Джузелка, Зюзелга, Зюзелка, Изюзелга, Изюлга, 
Изюлъка, Изюльская, Уза, Узайкуль.Узелга, Узелъга, Узукулъ, Узюк, Узя. 

УЗЕНЬ – речка, правый приток р. Уршак [СТРБ, 2002] в Аургазинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Узень → Уршак. 

УЗУНГУЛ – ложбина в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Балгазы [СТРБ, 2002]. Топо-
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нимический 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, 
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, Узян-
кулъ, Узян-Кулъ. 

УЗУН-ГУЛ – ложбина в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 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, Узунгырлатау,Узундар, 
Узун-Дар, Узундзял, Узун-Дзял, Узунзял, Узун-Зял, Узункуль, Узун-Куль, Узун-Кырв, Узункырла, Узун-
са, Узунсакуль, Узун-Сакуль, Узунса-Тау, Узун-Тибис, Узунса-Тюбе, Узунтау, Узун-Тау, Узынкуль, 
Узын-Куль, Узяйкуль, Узяй-Куль, Узян, Узянбаш, Узян-Вершины, Узянка, Узянкулъ, Узян-Кулъ. 

УЗУНГУЛ-ТАУ – гора в Стерлибашевском р-не Башк., возле деревни Бахча [СТРБ, 2002]. 

УЗУНГУЛЬ – речка, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Давлекановском р-не Башк., воз-
ле села Казангул [СТРБ, 2002]. Путь: Узунгуль → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. Окончание гуль – «озеро» характерно для памирской языковой семьи, потомков северных 
иранцев в частности саков. 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, 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, Узян-
баш, Узян-Вершины, Узянка, Узянкулъ, Узян-Кулъ. 

УЗУНГЫРЛА – возвышенность в Альшеевском р-не Башк., возле села Ташлы [СТРБ, 2002]. 
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, Узун-
гырла, 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, Узян-
ка, Узянкулъ, Узян-Кулъ. 

УЗУНГЫРЛА – возвышенность в Буздякском р-не Башк., возле села Канны-Туркей [СТРБ, 
2002]. 

УЗУНГЫРЛА – возвышенность в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Ишбай [СТРБ, 
2002]. 

УЗУНГЫРЛА – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле села Агурда [СТРБ, 2002]. 

УЗУНГЫРЛАТАУ – гора в Чишминском р-не Башк., возле деревни Чукраклы [СТРБ, 2002]. 

УЗУНДАР – деревня в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 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, Узунгырлатау,Узундар, 
Узун-Дар, Узундзял, Узун-Дзял, Узунзял, Узун-Зял, Узункуль, Узун-Куль, Узун-Кырв, Узункырла, Узун-
са, Узунсакуль, Узун-Сакуль, Узунса-Тау, Узун-Тибис, Узунса-Тюбе, Узунтау, Узун-Тау, Узынкуль, 
Узын-Куль, Узяйкуль, Узяй-Куль, Узян, Узянбаш, Узян-Вершины, Узянка, Узянкулъ, Узян-Кулъ. 

УЗУНДЗЯЛ – возвышенность в Агаповском р-не Челяб. обл. Иное написание: Узунзял, Узун-
Зял, Узун-Дзял. Топонимический ряд: Узун-Кырв, Узун-Дзял, Узун-Куль, оз. Узун-Тибис, р. Узянка, г. 
Узянка. 

УЗУНЗЯЛ – возвышенность в Агаповском р-не Челяб. обл. Иное написание: Узундзял, Узун-
Зял, Узун-Дзял. Топонимический ряд: Узун-Кырв, Узун-Дзял, Узун-Куль, оз. Узун-Тибис, р. Узянка, г. 
Узянка. 

УЗУН-КУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк., возле села Амангильде [СТРБ, 2002]. Ви-
доизменёние русского слова «узкое» (Узкое Озеро). В окончании названия куль – географический 
термин в иранских названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». 
Тюрки усвоили лишь значение «озеро»; многие названия до середины XIX в. этого термина не имели. 
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УЗУН-КУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк., возле деревни Кашка [СТРБ, 2002]. Топони-
мический 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, 
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, Узян-
кулъ, Узян-Кулъ. 

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

УЗУН-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле села Казангул, деревня Дюртюли 
[СТРБ, 2002]. 

УЗУН-КУЛЬ – озеро в Кигинском возле дд. Сагирово, Тукаево [СТРБ, 2002]. 

УЗУН-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Акназар [СТРБ, 2002]. То-
понимический ряд: Бакр-Узяк, Бахыл-Узяк, Башузян, Бесяйузяк, Сунар-Узяк, Суртанузяк, Суртан-
Узяк, Тирэн-Узяк, Узанбаш, Узелга, Узельга, Узень, Узунгул, Узунгул-Тау, Узунгуль, Узун-Гуль, Узун-
гырла, 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, Узян-
ка, Узянкулъ, Узян-Кулъ. 

УЗУН-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Большекызылбаево [СТРБ, 
2002]. Топонимический ряд: Бакр-Узяк, Бахыл-Узяк, Башузян, Бесяйузяк, Сунар-Узяк, Суртанузяк, 
Суртан-Узяк, Тирэн-Узяк, Узанбаш, Узелга, Узельга, Узень, Узунгул, Узунгул-Тау, Узунгуль, Узун-
Гуль, Узунгырла, Узунгырлатау,Узундар, Узун-Дар, Узундзял, Узун-Дзял, Узунзял, Узун-Зял, Узункуль, 
Узун-Куль, Узун-Кырв, Узункырла, Узунса, Узунсакуль, Узун-Сакуль, Узунса-Тау, Узун-Тибис, Узунса-
Тюбе, Узунтау, Узун-Тау, Узынкуль, Узын-Куль, Узяйкуль, Узяй-Куль, Узян, Узянбаш, Узян-Вершины, 
Узянка, Узянкулъ, Узян-Кулъ. 

УЗУН-КУЛЬ – озеро в Салаватском р-не Башк., возле села Ахун [СТРБ, 2002]. Топонимиче-
ский 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, Узун-
гырлатау,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, Узян-
кулъ, Узян-Кулъ. 

УЗУНКУЛЬ – озеро в Сосновском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: Узун + Куль. 
Топонимический ряд: Узун-Кырв, Узун-Дзял, Узун-Куль, оз. Узун-Тибис, р. Узянка, г. Узянка. 

УЗУН-КУЛЬ – озеро в Челяб. обл. у границы Сосновского р-на с Аргаяшским. На картах с 
1742 г. в вариантах Узянкулъ, Узынкуль, Узян. Озеро длинное, с небольшой кривизной котловины. В 
топонимический ряд входят: возвышенность Узун-Кырв Верхнеуральском р-не (кыр – «поле, гора»); 
в Агаповском р-не возвышенность Узун-Дзял (дзял, зял – «грива»); оз. Узун-Тибис в Октябрьском р-
не (тибис – «зеркало»); Узянка – правый приток р. Сухой в бассейне Урала и бывшая вершина Маг-
нитной горы [Поздеев, 2008]. 

УЗУН-КЫРВ – возвышенность в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. 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, Узянкулъ, 
Узян-Кулъ. 

УЗУНКЫРЛА – хребет в Ермекеевском р-не Башк., возле деревни Рятамак [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: узун + кыр + ла. 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, Узунгырлатау,Узундар, Узун-Дар, Узундзял, Узун-Дзял, Узунзял, 
Узун-Зял, Узункуль, Узун-Куль, Узун-Кырв, Узункырла, Узунса, Узунсакуль, Узун-Сакуль, Узунса-Тау, 
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Узун-Тибис, Узунса-Тюбе, Узунтау, Узун-Тау, Узынкуль, Узын-Куль, Узяйкуль, Узяй-Куль, Узян, Узян-
баш, Узян-Вершины, Узянка, Узянкулъ, Узян-Кулъ. 

УЗУНСА – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Кадыргул [СТРБ, 2002]. При 
раскладке: узун + са, вероятно, от башкир. озон – «продолговатое» + са – «вода, струя, ссака» 
[РБСВОРБ, 2005]. Ср. ссать, ссака, сать, поссать, обоссать. 

УЗУНСА – озеро в Чишминском р-не Башк., возле деревни Альбеево [СТРБ, 2002]. Топони-
мический 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, 
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, Узян-
кулъ, Узян-Кулъ. 

УЗУНСАКУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Мурсяк [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: узун + сакуль. При раскладке: узун + са + куль, вероятно, от башкир. озон – «продолгова-
тое» + са – «вода, струя, ссака» + куль – «кулёк, водоём, ёмкость, озеро» [РБСВОРБ, 2005]. Ср. узкое, 
ссака, кулёк. 

УЗУН-САКУЛЬ – озеро в Миякинском р-не Башк., возле села Ильсегул [СТРБ, 2002]. Топо-
нимический 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, 
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, Узян-
кулъ, Узян-Кулъ. 

УЗУНСА-ТАУ – гора в Альшеевском р-не Башк., возле села Ташлы [СТРБ, 2002]. 

УЗУНСА-ТЮБЕ – холм в Учалинском р-не Башк., возле деревни Сураман [СТРБ, 2002]. 

УЗУН-ТАУ – гора в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Новый Юлдаш [СТРБ, 2002]. 
Видоизменение русского слова «узкая» (Узкая Гора). 

УЗУН-ТАУ – гора в Благоварском р-не Башк., возле села Каргалытамак [СТРБ, 2002]. Само-
стоятельное арийское понятие тав во многих названиях превратилось в тов, тау – «гора». Переход 
звука [в] ↔ [у] фиксируется во всех языках [Поздеев, 2007]. 

УЗУН-ТАУ – гора в Ермекеевском р-не Башк., возле села Старошахово [СТРБ, 2002]. 

УЗУН-ТАУ – гора в Учалинском р-не Башк. возле д. Старый Муйнак [СТРБ, 2002]. Топони-
мический 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, 
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, Узян-
кулъ, Узян-Кулъ. 

УЗУН-ТИБИС – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Топонимический ряд: Узун-Кырв, 
Узун-Дзял, Узунгул, Узун-Куль, Узункуль, р. Узянка, г. Узянка. 

УЗЫБАШ – деревня в Благоварском р-не Башк. От названия места. (Узы – гидроним + баш – 
«исток, верховье») [СТРБ, 2002]. 

УЗЫНКУЛЬ – озеро в Сосновском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: Узун + Куль. 
На картах с 1742 г. в вариантах Узункулъ, Узынкуль, Узян. Топонимический ряд: Бакр-Узяк, Бахыл-
Узяк, Башузян, Бесяйузяк, Сунар-Узяк, Суртанузяк, Суртан-Узяк, Тирэн-Узяк, Узанбаш, Узелга, 
Узельга, Узень, Узунгул, Узунгул-Тау, Узунгуль, Узун-Гуль, Узунгырла, Узунгырлатау,Узундар, Узун-
Дар, Узундзял, Узун-Дзял, Узунзял, Узун-Зял, Узункуль, Узун-Куль, Узун-Кырв, Узункырла, Узунса, 
Узунсакуль, Узун-Сакуль, Узунса-Тау, Узун-Тибис, Узунса-Тюбе, Узунтау, Узун-Тау, Узынкуль, Узын-
Куль, Узяйкуль, Узяй-Куль, Узян, Узянбаш, Узян-Вершины, Узянка, Узянкулъ, Узян-Кулъ. 

УЗЫТАМАК – село в Чишминском р-не Башк. От названия места. (Узы – гидроним и тамак 
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– «устье». Другие назв.: Алкин (Алкино), сохранившееся в наименовании жд. ст. Алкино, а также 
Софьино, Михайловка [СТРБ, 2002]. 

УЗЮГУЛЬ – озеро в Нуримановском р-не Башк., возле деревни Чураш [СТРБ, 2002]. Иное 
написание: Узукуль [РБСВОРБ, 2005]. Окончание гуль – «озеро» характерно для памирской языковой 
семьи, потомков северных иранцев в частности саков. 

УЗЯ – деревня в Мелеузовском р-не Башк. От назв. реки [СТРБ, 2002]. От русского слова – 
«узкая». 

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 написание: Ужа. Этимология затемнена 
[РБСВОРБ, 2005]. Топонимический 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, Узынкуль, Узын-Куль, Узытамак, Узюгуль, Узя, Узяйкуль, 
Узяй-Куль, Узян, Узянбаш, Узян-Вершины, Узянка, Узянкулъ, Узян-Кулъ. 

УЗЯЙКУЛ – речка в Давлекановском р-не Башк. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УЗЯН – pечка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002].. 
Путь: Узян → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

УЗЯН – pечка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Узян → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

УЗЯН – деревня в Баймакском р-не Башк. (бавшая) [СТРБ, 2002]. Ср. с рус. узкая. 

УЗЯН – село в Белорецком р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: То-
понимический ряд: Бакр-Узяк, Бахыл-Узяк, Башузян, Бесяйузяк, Сунар-Узяк, Суртанузяк, Суртан-
Узяк, Тирэн-Узяк, Узанбаш, Узелга, Узельга, Узень, Узунгул, Узунгул-Тау, Узунгуль, Узун-Гуль, Узун-
гырла, Узунгырлатау,Узундар, Узун-Дар, Узундзял, Узун-Дзял, 
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на 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 изобилии имеет древние и не 
очень древние рудники. Самое старое название на карте 1732 г. в осовремененном написании – Уий. 
Иранские и древние индоевропейские языки позволяют реконструировать первоначальное название 
Вас. Оно сохранилось в имени левого притока Вас-Елга у границы Чел. обл. с Башк. Недалеко от ис-
токов на старых картах стоит г. Алтынташ, ныне на территории Чебаркульского р-на. Тохарское сло-
во вас означает «золото». Это слово – родоначальник названий металлов во многих языках. В евро-
пейских 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 созвуч-
ных названий [Поздеев, 2008]. См. Виськовка, Уй. 

УЙ – река, левый приток (на 994 км от устья) р. Тобол (пр. р. Иртыш). Путь: Уй (Уий) → То-
бол → 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 прито-
ки: Шартымка, Агыр, Кидыш, Куросан, Чёрная, Тогузак; левые: Василга, Чёрная Речка, Увелька, Са-
нарка. Река Уй является условной границей степной и лесостепной зон Южного Урала. Исток распо-
ложен 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, йо-
га, 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 – «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]. Рас-
кладка: уй + бике. 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, 
Уйсырт, Уйсюк, Уйташ. 

УЙБУЛАТ – село в Чекмагушевском р-не Башк. Вариант назв. Айбулат [СТРБ, 2002]. Топо-
нимический ряд: Басай, Басказык, Баскак, Баскан, Басканай, Басканский, Бастан, Басу, Басыу, Бася, 
Баштау, Башшиды, Бестау, Бишай, Биштин, Васёк, Васелга, Вас-Елга, Васиелга, Василга, Вас-
Йилга, Васьковка, Васянинское, Весёлка, Веськовка, Висковка, Виськовка, Мисе, Мисида, Мися, Ми-
сяш, Осейка, Осьмушка, Уий, Уй, Уйбике, Уйбулат, Уйкуль, Уй-Куль, Уйлык, Уймак, Уйрякте, Уй-
ский, Уйский Бор, Уйское, Уйсырт, Уйсюк, Уйташ. 

УЙ-КУЛЬ – озеро в Нуримановском р-не Башк. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 
Раскладка: уй + куль. 

УЙЛЫК – озеро в Бакалинском р-не Башк. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УЙМАК – речка в Зилаирском р-не Башк. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УЙРЯКТЕ – гора в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 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, Уй-
лык, Уймак, Уйрякте, Уйский, Уйский Бор, Уйское, Уйсырт, Уйсюк, Уйташ. 

УЙРЯКТЕ – озеро в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Миндигул [СТРБ, 2002]. Топони-
мический ряд: Басай, Басказык, Баскак, Баскан, Басканай, Басканский, Бастан, Басу, Басыу, Бася, 
Баштау, Башшиды, Бестау, Бишай, Биштин, Васёк, Васелга, Вас-Елга, Васиелга, Василга, Вас-
Йилга, Васьковка, Васянинское, Весёлка, Веськовка, Висковка, Виськовка, Мисе, Мисида, Мися, Ми-
сяш, Осейка, Осьмушка, Уий, Уй, Уйбике, Уйбулат, Уйкуль, Уй-Куль, Уйлык, Уймак, Уйрякте, Уй-
ский, Уйский Бор, Уйское, Уйсырт, Уйсюк, Уйташ. 

УЙРЯКТЕ – речка в Бурзянском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

УЙСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 12 января 1965 года за счёт разукрупнения бывшего 
Чебаркульского сельского района. 

УЙСКИЙ – с-с в Уйском р-не Челяб. обл. Название образовано в русском языке от названия 
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населённого пункта. 

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

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

УЙСКО-САНАРСКИЙ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Троицко-Совхозный с-с). 
Название населённого пункта образовано по правилам словообразования в русском языке. 

УЙСКО-ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Уйско-
Чебаркульский с-с). Название населённого пункта образовано по правилам словообразования в рус-
ском языке. 

УЙСЫРТ – речка в Бурзянском р-не Башк. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Топо-
нимический ряд: Басай, Басказык, Баскак, Баскан, Басканай, Басканский, Бастан, Басу, Басыу, Бася, 
Баштау, Башшиды, Бестау, Бишай, Биштин, Васёк, Васелга, Вас-Елга, Васиелга, Василга, Вас-
Йилга, Васьковка, Васянинское, Весёлка, Веськовка, Висковка, Виськовка, Мисе, Мисида, Мися, Ми-
сяш, Осейка, Осьмушка, Уий, Уй, Уйбике, Уйбулат, Уйкуль, Уй-Куль, Уйлык, Уймак, Уйрякте, Уй-
ский, Уйский Бор, Уйское, Уйско-Санарский, Уйско-Чебаркульский, Уйско-Чебаркульское, Уйсырт, 
Уйсюк, Уйташ. 

УЙСЮК – речка в Белорецком р-не Башк. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Топо-
нимический ряд: Басказык, Басыу, Бася, Васелга, Вас-Елга, Васиелга, Вас-Йилга, Васьковка, Вася-
нинское, Весёлка, Висковка, Виськовка, Мисе, Мисида, Мися, Мисяш, Осейка, Осьмушка, Уий, Уй, Уй-
бике, Уйбулат, Уйкуль, Уйлык, Уймак, Уйрякте, Уйский, Уйский Бор, Уйское, Уйсырт, Уйсюк, Уй-
таш. 

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

УЙТАШ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Чингиз. Вершина горы напоминает 
собой развалины сооружения с высокими башнями, колоннами, воротами [СТРБ, 2002]. Топонимиче-
ский ряд: Уй, Уий, Уйбике, Уйбулат, Уйкуль, Уйлык, Уймак, Уйрякте, Уйский, Уйский Бор, Уйское, 
Уйсырт, Уйсюк, Уйташ. 

УЙЫНСЫК-КУЛЬ – озеро в Янаульском р-не Башк. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 
2005]. Раскладка: уйын + сык + куль. В языке пушту слово йун – «движение, прохождение»; «тече-
ние» (реки) имеет общую базу со словом гам, гама – «шаг». И со славянским жена, гена, гнать, со 
словами гон, прогон. Чередования звуков [н] ↔ [м] – обычное явление во всех языках. Слово сык со-
хранимла значение ссык – «изливание мочи». В окончании названия куль – географический термин в 
иранских названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». В русском 
языке куль – «ёмкость, мешок». 
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УК – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. (Укский с-с). Название дано по реке Ук. Ойконим 
произошёл от гидронима [Пятков, 2006]. От ук – «остриё, пика» (общее у иранцев значение слова); 
дополнительные значения в пушту «торчком, торчащий». Топонимический ряд: Бол. Укский, Кука-
зар, Мал. Ук, Оклы, Укагач, Указар, Укан, Укаратау, Укереште, Укияз, Уклы, Уклы-Карагай, Укский, 
Укское, Уксянский, Укукуйы, Укул, Укшик, Шаркараук. 

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 притоков; исток в 
Башк.; местность со скалами. В источниках середины XVIII в – Укан. (р. Укан – правый приток р. 
Каменки в бассейне р. Санарка); стоял хутор Воронин. Арийское наследие. Общее у иранцев значе-
ние слова ук – «остриё, пика»; дополнительные значения в пушту «торчком, торчащий». Как иран-
ское (арийское) наследие можно рассматривать башкирское слово ук – «стрела» [Поздеев, 2008]. См. 
Куказар. Топонимический ряд: Уксянский, Укан, Укагач, Указар, Уклы (Оклы). Бол. и Мал. Укский 
ручей. 

УКАЗАР – речка, правый приток (на 803 км от устья) р. Уфа (пр. р. Белая) южнее г. Нязепет-
ровск 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 варианты названия – Кугазар, Кукадир (1744), Указар, современное название – Бол. Куказар. 
Долина горная, лесная, недра богаты гранитами, кварцитами, полевым шпатом. встречаются песча-
ники и заброшенные рудники. Вариант названия Указар указывает на наличие твёрдых, абразивных 
материалов, либо скал: ука – прилагательное от слов ук – «остриё, пик; торчком, торчащий». Оно за-
крепилось в названиях водных источников: Ук, Укан, Укагач, Уклы (Оклы). Бол. и Мал. Укский ру-
чей. На наличие скал указывает приток Тырышка с иранским названием [Поздеев, 2007]. См. Кука-
зар. 

УКАН – река, правый приток р. Каменки в бассейне р. Санарка. Путь: Укан → Каменка. Об-
щее у иранцев значение слова ук – «остриё, пика»; дополнительные значения в пушту «торчком, тор-
чащий». Топонимический ряд: Ук, Указар, Уксянский. 

УКАРАТАУ – родник в Татышлинском р-не Башк. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 
2005]. Название указывает на наличие твёрдых, абразивных материалов, либо скал: ука – прилага-
тельное от слов ук – «остриё, пик; торчком, торчащий» (общее у иранцев значение слова); дополни-
тельные значения в пушту «торчком, торчащий». 

УКЕРЕШТЕ – озеро в Илишевском р-не Башк., возле деревни Яны Аю [СТРБ, 2002]. 

УКИЯЗ – деревня в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

УКЛЫ-КАРАГАЙ – озеро; современное название – Карагайское совпадает с названием од-
ноимённого села, в прошлом Уклы-Карагайская крепость с 1738 г. Другие названия Углы (1926); в 
документах 1735 г. бор и озеро именуются Аклы, Оклы, Окту. Почва в бору каменистая – настоящий 
наждак; гористая. На плане крепости у южной стены течёт ручей без названия. Современное название 
– Белый ручей. Это не совсем точный перевод топонима Аклы с иранским (и тюркским) словом ак – 
«белый». В окончаниях -лы, -ты легко улавливаются индоевропейские слова типа ла – «складка», да 
– «место»: выступают в качестве суффиксов обладания, места, вместилища, относительного прилага-
тельного. В изголовье же слово ак означает «камень, острый камень» [Поздеев, 2008]. 

УКРАИНКА – деревня в Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Новая Украинка [СТРБ, 
2002]. 

УКРАИНКА НОВАЯ – деревня в Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Украинка 
[СТРБ, 2002]. 

УКСКИЙ – с-с в Ашинском р-не Челяб. обл. Название образовано в русском языке от назва-
ния населённого пункта. Название образовано в русском языке от основы ук + суфф. ~ск (-ий). Арий-
ское наследие. От североиранского ук – «остриё, пик; торчком, торчащий» [Поздеев, 2007]. См. Кука-
зар. 

УКСКОЕ – ущелье в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название образовано в русском 
языке от основы ук + суфф. ~ск (-ое). Арийское наследие. Общее у иранцев значение слова ук – «ост-
риё, пика»; дополнительные значения в пушту «торчком, торчащий». 
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УКСЯНСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челяб. обл., в которую был включён и Уксянский р-н. В соответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Уксянский р-н Челяб. обл. передан в со-
став вновь образованной Курганской обл. Название образовано в русском языке от основы "ук" [Пят-
ков, 2006]. 

УКУКУЙЫ – речка в Зилаирском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Этимология затемнена 
[РБСВОРБ, 2005]. 

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]. 

УЛАГАЧ – озеро, Аргаяшский район Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: Ул + Агач или 
Ула + Гач. 

УЛАДОВКА – бывший посёлок в Белебеевском р-не Башк. Башкирии. Возникло поселение в 
XIX в. Первоначально Сапожников хутор. В 1909 году переименовано в Уладовку по назв. нп Ула-
довка бывш. Каменец-Подольской губернии Российской империи, откуда прибыла часть переселен-
цев [СТРБ, 2002]. Название русское. 

УЛЕБАР – речка, левый приток р. Ямашла в Бурзянском р-не Башк. Путь: Улебар → Ямаш-
ла. От башкир. уле – «покойник, могила» + бар «имеется» [РБСВОРБ, 2005]. 

УЛЕКБАР – речка, правый приток р. Мяндым в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Улекбар → Мяндым. Башкирская трактовка: “покойник есть” [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический 
ряд: Улекбар, Улеклекул, Улеклетау, Улеклетубэ, Улек-Тау. 

УЛЕКЛЕКУЛ – долина в Мечетлинском р-не Башк., возле села Большая Ока [СТРБ, 2002]. 

УЛЕКЛЕ-ТАУ – возвышенность в Чишминском р-не Башк., возле села Ябалаклы. Раскладка: 
улек + ле + тау. От башкир. улек – «мертвец, покойник» + афф. ~ле + тау – «гора, горка» [СТРБ, 
2002]. 

УЛЕКЛЕ-ТУБЭ – холм в Буздякском р-не Башк., возле села Канны-Туркей [СТРБ, 2002]. 

УЛЕК-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Кусим [СТРБ, 2002]. Расклад-
ка: улек + тау. Самостоятельное арийское понятие тав во многих названиях превратилось в тов, тау 
– «гора». Переход звука [в] ↔ [у] фиксируется во всех языках [Поздеев, 2007]. 

УЛЕК-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк., возле села Старый Сибай [СТРБ, 2002]. 

УЛЕНДЫ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка: Улен + Ды. 

УЛЕНДЫ – озёро в Верхнеуральском р-не Челяб. обл.; зарастающее травою. В основе назва-
ния диалектное у башкир слово улянде – «травянистое, заросшее, зарастающее травой». Травяных 
озёр, болот в обл. несколько; есть и травники [Поздеев, 2007]. 

УЛИК-ЕЛГА – pека в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: улик + елга. “Мёрт-
вая Река”. От башкир. улек – «покойник» [РБСВОРБ, 2005] = «Река Покойников»? Ср.: улика, улики, 
уличить, уличать. По легенде, в этих местах проходило следствие об убийстве. Уголовная полиция 
искала «улики» по данному делу. Это и послужило основанием для наименования 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, Камыткуль, Каралачуково, Карпяз, Карыш, Ка-
рышбулэк, Карыш-Елга, Карыш-Тау, Каскин, Кенез, Кермень, Кисак, Кисак-Каин, Кистенли, Кистен-
ли-Богданово, Кистенли-Ивановка, Кисяк-Куль, Криптар, Кугызма, Кулаелга, Кула-Елга, Курьяз, Ла-
гыр, Марьян, Нижний Аврюз, Новосил, Санасапкан, Санга, Санги, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, 
Саргамыш, Суйынсы, Сурда, Сыпай, Убырды-Куль, Убыркуль, Убыр-Куль, Убырлыкуль, Убырлы-
Куль, Убырлы-Кую, Улик-Елга, Чуюнчи. 

УЛИК-ЕЛГА – деревня в Шаранском р-не Башк. От гидронима Улекйылга (улек – «мёртвая», 
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йылга «речка») [СТРБ, 2002]. 

УЛУ-АТАССЕ-ТАУ – это старинное название Магнитной Горы (Атач, Атачи), кладовой ка-
чественной руды ММК в г. Магнитогорске Челяб. обл. Самый древний способ получения железа из 
«угловатостей» существовал ещё до середины XIX в. на Памире и описан Н. А. Северцовым и архео-
логами. Руду перемешивали с древесным углём и нагревали на плите; путём ковки при температуре 
около 750 градусов избавлялись от шлаков и прочих примесей. Руду чёрного цвета добывали с север-
ной стороны. Рудная гора состояла из 8 низких скалистых изломов тёмного «палёного», рыжего цвета 
– из-за выходов руды на поверхность. Полностью название башкиры перевести не смоли; перевели 
слова иранского (пуштунского) происхождения улу – «большой», may – «гора» при пуштунском бо-
лее древнем и точном слове тав – «излом, изгиб, извилина». Иранское прилагательное аташи – «ог-
невой, накалённый, яркий», от слова аташ – «огонь, пламя, горящие угли». Смысловой перевод на-
звания Атачи – «Палёниха», «Рудная» [Поздеев, 2008]. 

УЛУГИР – гора в Абзелиловском р-не Башк., рядом с деревнями Равиль, Ишкул, Абдулмам-
бет. При раскладке: улу + гир, вероятно, от kыp – «гребень» (горы) [СТРБ, 2002]. От иранского (пуш-
тунского) улу – «большой» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Улу-Атассе-Тау, Улугир, Улуджир, 
Улуелга, Улу-Елга, Улуир, Улу-Ир, Улу-Йылга, Улу-Карамалы, Улу-Куль, Улукуль, Улу-Сазбаш, Улу-
тау, Улу-Тау, Улутуп, Улутеляк, Улушар, Улу-Шар. 

УЛУДЖИР – речка, левый приток (на 282 км от устья) р. Ай (пр. р. Уфа) Путь: Улуир (Улу-
юр, Улуджир) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. При раскладке: улу + 
джир, выявляется арийское наследие. Пуштунское улу – «большой, высокий, длинный» + джар – 
«обрыв, круча»; дополнительные значения – «объезд, брод» у иранцев на Памире и в Афганистане 
[Поздеев, 2008]. 

УЛУ-ЕЛГА – река, правый приток р. Мал. Сурень в Зианчуринском р-не Башк. Путь: Улу-
Елга → Мал. Сурень. При раскладке: улу + елга, выявляется арийское наследие. От иранского (пуш-
тунского) улу – «большой». 

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 памир-
ское Улуджир. Слово оло, улу у пуштун имеет значения «большой, высокий, длинный» + джар – 
«обрыв, круча»; дополнительные значения – «объезд, брод» у иранцев на Памире и в Афганистане 
[Поздеев, 2008]. 

УЛУИР-I (Голубиная, Ольги) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. 
Улуир (1,375 км выше по течению от устья) в пещерном комплексе Улуирский I. Определён как П.К. 
в 1996 г. (В. И. Юрин). 

УЛУИРСКАЯ – карстовая арка (Улуир-III) в Саткинском р-не Челяб. обл. на левом берегу р.  
Улуир (Павлова Лука) в пещерном комплексе Улуирский III (определён как П.К. в 2000 г). (В. И. 
Юрин). 

УЛУИРСКАЯ – карстовая арка в Саткинском р-не Челяб. обл. в 3 км юго-западнее д. Алек-
сеевки, в Павловой Луке, 3,5 км от устья р. Улуир вверх по течению. Иное название: Улуир III. Объ-
ект природы и археологии с 2002 г. Расположена в верхней части осыпи левого берега р. Улуир, на 
высоте около 20 м над рекой, в подножье скального обнажения. Представляет собой остатки разру-
шенной древней подземной полости. Общая длина – 15 м. Имеет 2 входа, расположенных на одной 
оси: Ю-Ю-З – шириной 2,5 м, высотой – 3 м; С-С-В – шириной 2 м, высотой – 1,5м. В южной части 
арки находится пещера (ширина – 0,5 м, высота – 0,3 м), вход  в которую погребён. Арка была впер-
вые обнаружена и осмотрена в 1998 г спелеоархеологическим отрядом (рук. Пулов А.В.). В 2000 г. 
Юрин В. И. выполнил описание и топографическую съёмку, в ходе которой были обнаружены изде-
лия и предметы из камня, которые предварительно были отнесены к неолиту. Имеет научно-
познавательное и рекреационное значение. 

УЛУИРСКАЯ СКВОЗНАЯ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. 
Улуир (0,5 км выше по течению П.К. Улуирский I) в пещерном комплексе Улуирский II.Определён 
как П.К. в 1997 г. (В. И. Юрин). 
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УЛУИРСКИЙ I – пещерный комплекс в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. 
Улуир (1,375 км выше по течению от устья), состоящий из 10 пещер, в т.ч. пп. Ольги (Голубиная, 
Улуир-I), Анастасии, Марии, Татьяны и Алексея. Определён как П.К. в 1996 г. (В. И. Юрин). 

УЛУИРСКИЙ II – пещерный комплекс в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. 
Улуир (0,5 км выше по течению П.К. Улуирский I), состоящий из 12 пещер, в т.ч. пп. Фёдоровых, 
Павлиний Глаз, Св. Марии (Келья), Улуирская Сквозная, Охотничья, Волчья Нора и грот Тайный. 
Определён как П.К. в 1997 г. (В. И. Юрин). 

УЛУИРСКИЙ III – пещерный комплекс в Саткинском р-не Челяб. обл. на левом берегу р.  
Улуир (Павлова Лука), состоящий из 4 пещер и 1 карстовой арки, в т.ч. карстовая арка Улуирская 
(Улуир-III). Определён как П.К. в 2000 г. (В. И. Юрин). 

УЛУИРСКИЙ IV – пещерный комплекс в Саткинском р-не Челяб. обл. на левом берегу р.  
Улуир (Крутая Лука, рядом с границей РБ), состоящий из 4 объектов, в т.ч. пп. Старое Логово, Хому-
тинино-Улуирская. Определён как П.К. в 2004 г. (В. И. Юрин). 

УЛУ-КАРАМАЛЫ – деревня в Иглинском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: улу + кара + малы, выявляется арийское наследие. От пуштунского улу – «большой» + 
пуштунское кара – «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в гидронимии отражают роднико-
вый тип питания реки, озера, болота) + иранское (арийское) – мал – «стоячая вода». Восходит к древ-
не-иранскому слову мала – «грязная вода, грязная стоячая вода» [Поздеев, 2008]. 

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Старый Аккулай [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: улу + куль, выявляется арийское наследие. От североиранского оло, улу – «большое, 
великое» + куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в севе-
роиранских языках) [Поздеев, 2007]. 

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Архангельском р-не Башк., возле деревни Туркмен [СТРБ, 2002]. 
«Большое Озеро» [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: улу + куль, выявляется арийское наследие. 

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: улу + куль, 
выявляется арийское наследие. Топонимический ряд: Улу-Атассе-Тау, Улугир, Улуджир, Улуелга, 
Улу-Елга, Улуир, Улу-Ир, Улу-Йылга, Улу-Карамалы, Улу-Куль, Улукуль, Улу-Сазбаш, Улутау, Улу-
Тау, Улутуп, Улутеляк, Улушар, Улу-Шар. 

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Бижбулякском р-не Башк., возле деревни Каныкай [СТРБ, 2002]. 

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Бураевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: улу + куль, 
выявляется арийское наследие. 

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле села Казангул [СТРБ, 2002]. «Боль-
шое Озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

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

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Илишевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Иткул [СТРБ, 2002]. 

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Куюргазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: 
Агаш-Куль, Агир-Куль, Азикей-Куль, Айды-Куль, Акай-Куль, Ака-Куль, Ак-Куль, Аси-Куль, Асы-Куль, 
Асылы-Куль, Атзитар-Куль, Ауш-Куль, Ача-Куль, Ачли-Куль, Багыр-Куль, Багыры-Куль, Бакалы-Куль, 
Баран-Куль, Бик-Куль, Гизель-Куль, Дуван-Куль, Ет-Куль, Зада-Кулъ, Зиби-Куль, Зиди-Кулъ, Ит-Куль, 
Йек-Куль, Кабан-Куль, Каинды-Куль, Каин-Куль, Каинлы-Куль, Кайнау-Куль, Кала-Куль, Камыш-
Куль, Камышлы-Куль, Карагай-Куль, Карагайлы-Куль, Карагас-Куль, Карамалы-Куль, Каран-Куль, 
Кисяк-Куль, Куль-Варяш, Куль-Кункас, Кутер-Куль, Кутерле-Куль, Сай-Балак-Куль, Сайда-Куль, 
Сайды-Куль, Сайла-Куль, Сайлы-Куль, Сарана-Куль, Саран-Куль, Сарт-Куль, Сары-Куль, Сат-Куль, 
Селет-Куль, Серек-Куль, Серик-Куль, Сикали-Куль, Сири-Куль, Сирит-Куль, Сукали-Куль, Сырыт-
Куль, Таш-Куль, Ташлы-Куль, Терен-Куль, Убырды-Куль, Убыр-Куль, Убырлы-Куль, Узун-Куль, Узун-
са-Куль, Узын-Куль, Узяй-Куль, Узян-Кулъ, Уй-Куль, Улу-Куль, Урен-Куль, Урман-Куль, Урта-Куль, 
Усак-Куль, Усаклы-Куль, Хасан-Куль, Хусаин-Куль, Шаран-Куль, Шарлы-Куль, Штан-Куль, Язлау-
Куль, Ялан-Куль, Ярлы-Куль, Ярми-Куль. 

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: улу + 
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куль, выявляется арийское наследие. 

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле села Бикей [СТРБ, 2002]. 

УЛУ-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле села Новые Ябалаклы [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: улу + куль, выявляется арийское наследие. От североиранского оло, улу – «большое, 
великое» + куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в севе-
роиранских языках) [Поздеев, 2007]. 

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, выявляется арийское наследие. От североиранского оло, 
улу – «большое, великое» + куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (со-
хранилось в североиранских языках) [Поздеев, 2007]. 

УЛУ-КУЛЬ – река, приток р. Лемеза (пр. р. Сим) [СТРБ, 2002]. Путь: Улу-Куль → Лемеза → 
Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

УЛУ-САЗБАШ – деревня в Туймазинском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: улу + саз + баш, выявляется арийское наследие. 

УЛУ-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

УЛУ-ТАУ – гора в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

УЛУ-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Тагир [СТРБ, 2002]. При расклад-
ке: улу + тау, выявляется арийское наследие. От североиранского улу – «большая, великая» + тау из 
древнего арийского (североиранского, пуштунскоого) и более точного слова тав – «излом, изгиб, из-
вилина».В арийских языках очень часто наблюдается переход [в] ↔ [у]. 

УЛУ-ТАУ – гора в Бирском р-не Башк., возле села Верхнелачентау [СТРБ, 2002]. Топоними-
ческий ряд: Улу-Атассе-Тау, Улугир, Улуджир, Улуелга, Улу-Елга, Улуир, Улу-Ир, Улу-Йылга, Улу-
Карамалы, Улу-Куль, Улукуль, Улу-Сазбаш, Улутау, Улу-Тау, Улутуп, Улутеляк, Улушар, Улу-Шар. 

УЛУ-ТАУ – гора в Бураевском р-не Башк., возле деревни Яумбай [СТРБ, 2002]. 

УЛУ-ТАУ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Бикбау [СТРБ, 2002]. 

УЛУ-ТАУ – гора в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Максют [СТРБ, 2002]. 

УЛУТАУ – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. При раскладке: улу + 
тау, выявляется арийское наследие. От североиранского оло, улу – «большое, великое» + пуштунское 
тав – «излом, изгиб, извилина» (отсюда понятия «гора, холм»). Самостоятельное понятие тав во 
многих названиях превратилось в тов, тау – «гора». Переход звука [в] в звук [у] фиксируется во всех 
языках [Поздеев, 2007]. 

УЛУ-ТАУ – гора в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Нижний Биккужа [СТРБ, 2002]. 
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, Аслай-Тау, Асытау, Асы-Тау, Баштау, Баш-Тау, Верхнелачентау, Куянтау, Кысык-тау, Ола-
Тау, Ошъятау, Ошъя-Тау, Сука-Тау, Тау, Таушлы, Таушлы-Куль, Таушлыкуль, Таушлы-Таш, Таушлы-
таш, Ташбаш-Тау, Таш-Тау, Таш-тау, Ташюй-Тау, Улутау, Улу-Тау, Ушъя-Тау, Ушъятау, Яман-Тау, 
Ямантау. 

УЛУ-ТАУ – гора в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Якшимбет [СТРБ, 2002]. 

УЛУ-ТАУ – гора в Салаватском р-не Башк., возле деревни Ельгильде [СТРБ, 2002]. 

УЛУ-ТАУ – гора в Уйском р-
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УЛУТУП – деревня в Кугарчинском р-
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ниму Гумар, Гумер со значением «жизнь». Умерта, умарта – башкирское слово, означает «улей», 
умерталык – «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. Подгонка названий под имена не является 
редкостью в стране названий [Поздеев, 2008]. 

УМИРОВО – село в Бакалинском р-не Башк. От антропонима Умер [СТРБ, 2002]. 

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 Стерлитамакском р-не Башк., возле деревни Ку-
чербай. Путь: Унгар → Куганак. Согласно одной из предложенных версий, от башкир. диал. онзар 
(унзар) – «яма, щель, расселина» [СТРБ, 2002]. Этимология затемнена, считают другие башкирские 
специалисты [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, Унтай, 
Уньтюба. 

УНЕР-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле бывш. деревни Кулгана [СТРБ, 2002]. 

УНЖА – река, правый приток р. Бедярыш перед слиянием 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 восточ-
нее высоты 695, 9 м в болотистой луговине среди горных лесов. Имеет правый приток Беленький ру-
чей; течение типичное для горной реки. Часть жителей Катав-Ивановского завода – потомки крестьян 
из Унженского уезда Ветлужской волости; там течёт правый одноимённый приток Волги. Названия 
не одинокие, с общей историей и этимологией: от слова йун – «движение, прохождение; течение» + 
жа – «место» в языке пушту, прямом потомке североиранского языкового наследия. Возможна и 
подгонка созвучного иранского же (пушту) слова йинда – «поток», либо ана – «седельная лука» со 
слабеньким, неустойчивым [а] [Поздеев, 2008]. 

УНКУРДА – речка, правый приток р. Вас-Елга, сливающейся с р. Бол. Ик. Путь: Ункурда → 
Вас-Елга → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. В истоке горная, 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 топонимиче-
ского словаря выводят от диалектного (монгольского) слова унгар / онкер / онгор – «яма, щель, рас-
щелина» + окончание -да можно считать диалектным аффиксом. А можно увидеть в нём североиран-
ское слово со значением «место»; «деревня». Поэтому в середине просматривается иранское же (яг-
нобское) слово гар – «гора»; «перевал» (согдийское гр; афганское гар). А изголовье афганское (пуш-
ту) слово йун – «движение»; «прохождение»; «течение» = «Проходное Перевальное Место» – унгарда 
у северной оконечности хребтов Азям, Зотова [Поздеев, 2007]. 

УНКУРДА – село в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. [Пятков, 2004]. Название дано по реке. 
При раскладке: ун + кур + да, проявляется арийское наследие. От афганского (пушту) йун – «движе-
ние»; «прохождение»; «течение» + иранское (ягнобское) гар – «гора»; «перевал» (согдийское гр; аф-
ганское гар) + североиранское да – «место»; «деревня» = «Проходное Перевальное Место» [Поздеев, 
2007]. 

УНТАЙ – гора в Ильменском государственном заповеднике на территории Челяб. обл. При 
раскладке: ун + тай, проявляется арийское наследие. От афганского (пушту) йун – «движение»; «про-
хождение»; «течение» + арийское тай – «сосок женской груди»; «гора». 

УНЬТЮБА – гора в Караидельском р-не Башк., возле села Старый Акбуляк. От ун – «берло-
га, логово, нора», тюба – «холм» [СТРБ, 2002]. От афганского (пушту) йун – «движение»; «прохожде-
ние»; «течение». 

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]. Этимоло-
гия затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Упай → Раузяк. 
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УПАЙ-ЯЛАН – поле в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Аскар. Этимология затемнена 
[СТРБ, 2002]. 

УПЕКАЙ – речка в Абзелиловском р-не Башк. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УПКАНКУЛЬ – деревня в Аскинском р-не Башк. От назв. озера [СТРБ, 2002]. 

УПКАН-КУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005], возле деревни Упканкуль 
[СТРБ, 2002]. Раскладка: упкан + куль. 

УПКАН-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: упкан + 
куль. 

УПКАН-КУЛЬ – озеро в Нуримановском р-не Башк. От башкир. упкын – “омут, бездна” + 
куль – “озеро” [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: упкан + куль. 

УПРУН – железнодорожная станция, посёлок в Увельском р-не Челяб. обл. Увельский с-с. 
Варианты перевода могут быть самые разные. 

УПТАКАЙ – озеро в Баймакском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Этимология затемнена 
[РБСВОРБ, 2005]. 

УПТУ – речка в Бурзянском р-не Башк. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УРАЗ – деревня в Зианчуринском р-не Башк. Другое название: Баиш [СТРБ, 2002]. Топони-
мический ряд: Ураз, Уразаевский, Уразай, Уразбаева, Уразбай, Уразбахты, Уразмет, Уразы. 

УРАЗ – озеро на территории Каслинского р-на Челяб. обл. Упоминается с XIX в. Ныне Уру-
скуль. У Николая Ивановича Шувалова в изголовье «урус» является фонетическим вариантом баш-
кирского имени Урыс со значением «счастье, счастливый»; исторически Ураз. Кочевники называли 
детей по месту рождения. Такое имя могло сохранить старое название озера Ураз со значением «лес-
ное» у иранцев (ариев) в древности от слова ор + белуджское az – «вода, речка»; это очень популяр-
ное речное и озёрное окончание в гидронимии на огромной территории [Поздеев, 2008]. См. Уру-
скуль. 

УРАЗ – село в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Такое имя могло сохранить старое на-
звание озера Ураз со значением «лесное» у иранцев (ариев) в древности от слова ор + белуджское az 
– «вода, речка»; это очень популярное речное и озёрное окончание в гидронимии на огромной терри-
тории [Поздеев, 2008]. 

УРАЗАЕВСКИЙ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Нижнесанарский с-с). Топоним за-
фиксирован в русском языке от основы ураз. Пытаясь обнаружить истоки топонима, я наткнулся на 
одну очень интересную работу. Смотрите: КАНДЫБА В. М., ЗОЛИН П. М. История и идеология Рус-
ского Народа. Т.1. СПб., 1997. С. 23. Там указывается, что древнерусское название дома звучало как 
"ураз". Выходит, что топоним чисто русский, с очень древними корнями! 

УРАЗАЕВСКИЙ ВТОРОЙ – хутор в Троицком р-не Челяб. обл. (Троицко-Совхозный с-с). 
Название населённого пункта образовано по правилам словообразования в русском языке. Первое 
слово топонима произошло от древнего русского слова "ураз" в значении "дом". Второе слово топо-
нима является порядковым числительным. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года ис-
ключён из списков населённых мест. 

УРАЗАЙ – деревня в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

УРАЗАЙ – река в Белорецком р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Ураз – «лесное» у древних ариев 
от слова ор + белуджское az – «вода, речка» + южнонемецкое ай – «лес, луг в пойме реки». 

УРАЗБАЕВА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл., Яраткуловский с-с. 

УРАЗБАЙ – деревня в Хайбуллинском р-не Башк. От антропонима Урысбай (русский на-
чальник) [СТРБ, 2002]. 

УРАЗБАЙ – нп. в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Ураз – «лесное» у древних ариев 
от слова ор + белуджское az – «вода, речка»; это очень популярное речное и озёрное окончание в 
гидронимии на огромной территории + популярный в топонимии индоевропейский географический 
термин бай – «вода, речка», «берег». 
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УРАЗБАЙ ГОРНЫЙ – посёлок в Благовещенском р-не Башк. 

УРАЗБАХТЫ – нп. в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия местности. Арий-
ское наследие. Раскладка: ураз + бахты. Ураз – «лесное» у древних ариев от слова ор + белуджское az 
– «вода, речка»; это очень популярное речное и озёрное окончание в гидронимии на огромной терри-
тории + пуштунское бахт – «болото» с суффиксом относительного прилагательного -а. Допустима и 
другая иранская трактовка от слова бак – «лес, чаща», та – показатель реальности, несомненности, 
постоянства; у тюрок в названиях перешло во многих случаях в ~ты [Поздеев, 2008]. Топонимиче-
ский ряд: Бахта, Вахты, Уразбахты. 

УРАЗБАХТЫ – нп. в Чишминском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

УРАЗМЕТ – родник в Калтасинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

УРАЗЫ – гора в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Байгазы. Возможно, от уразе – «воз-
вышенное, холмистое место» [СТРБ, 2002]. Сравним название шумерского города Ур (Ur) с хетто-
лувийским словом ura – "большой, великий" или латинским urbs – "город вообще". В горах Гинду-
куша между Афганистаном и Пакистаном живут нуристанцы (кафиры) – группа арийских по проис-
хождению племён, которые оставались язычниками до самого конца XIX века и сохранили чрезвы-
чайно архаическую культуру. У них слово ure означает «совет старейшин самостоятельной террито-
риальной общины», «скопления селений почти городского размера» [Рассоха, 2009]. 

УРАЗЫ – речка, левый приток р. Суваняк [СТРБ, 2002] в Бурзянском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Уразы → Суваняк. 

УРАИМ – железнодорожный разъезд, посёлок в Нязепетровском р-не Челяб. обл. По одной 
из существующих версий, топоним разбивается на "Ура Им" и означает "Царь Им народа Ура". 

УРАИМ – посёлок в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Населённый пункт назван по реке, на 
которой основан. Возможно, истоки топонима находятся в словаре племенного союза УРА. В составе 
башкирского сословия в конце XVIII века ещё вполне фиксировался этнос, носивший имя Ур. Не по-
томки ли это народа более древнего, связанного с русским народом языковыми параллелями!? 

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 слева – устье ре-
ки Ураим [Калугин, 1974]. Имеет приток Акса-Югаман [Поздеев, 2007]. 

УРАЙ – бывш. хутор в Куюргазинском р-не Башк. От названия местн. Урай [СТРБ, 2002]. 
Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УРАЙ – речка в Куюргазинском р-не Башк., возле села Таймас [СТРБ, 2002]. Этимология 
затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УРАЙ-ЙОРТ – бывш. летовка в Куюргазинском р-не Башк. Этимология затемнена 
[РБСВОРБ, 2005]. 

УРАЙ-ТАУ – гора и Куюргазинском р-не Башк., возле села Таймас [СТРБ, 2002]. Этимоло-
гия затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УРАК – река в Мелеузовском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

УРАКАЙ – нп. в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

УРАКОВО – посёлок при реке Большой Ик в бывшем Златоустовском уезде Уфимском гу-
бернии Российской империи (СНМ). Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УРАКОВО – село в Уфимском р-не Башк. Другое назв. Князево [СТРБ, 2002]. Этимология 
затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УРАЛ – горная страна на границе Европы и Азии. В современной записи упоминается с XVII 
в. на территории современной Сверд. обл. в зоне контактов в прошлом северных иранцев, предков 
восточных манси и пришедших тюрок. В языках имеется несколько вариантов названий, совершенно 
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 других народов. Но 
история арийской ветви индоевропейских языков позволяет его сблизить с названием загадочной 
страны Харали, Арали в шумерской записи. Находилась она за семью хребтами к северо-востоку, и 
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Урал вписывается в эту местность. Контакты с Уралом имелись со времён неолита: изделия из яшмы 
нашли в Шумерии (Ираке). В яшмовый пояс вписывается хребет Урал-Тау и загадочная Аралтова 
гора. Все попытки объяснить слово Урал через урало-алтайские языки (манси, тюркские) имеют раз-
личные языковые изъяны; и все версии считаются сомнительными. Шумерское же название в до-
словном переводе с языка древних иранцев означает «горная складка», где хара – «гора», суффикс 
относительного прилагательного ла, ли – «складка, излом, изгиб, внутри» [Поздеев, 2008]. 

УРАЛ – горная физико-географическая страна на рубеже Европы и Азии. Протяжённость бо-
лее 2000 км. Русские назв. Урала до XVIII в. применительно к Северному и Среднему Уралу: Камень, 
Пояс, Каменный пояс, Земной пояс. У античных авторов Уральские горы именовались Рифейскими 
горами, у коми Из – «камень», у манси Hep – «гора», у ненцев Игарка (В. А. Никонов, 1966). Назв. 
Урал не функционировало ранее на Северном Урале, появилось оно для обозначения всей горной 
системы только с первой половины XVIII в. в географических работах Н. В. Татищева, П. И. Рычкова 
и др. исследователей [СТРБ, 2002]. 

УРАЛ – горный хребет разделяющий Европу и Азию. Хребет, протянувшийся от южноураль-
ских степей до Северного Ледовитого океана, именуемый в XVII веке русскими людьми как Камен-
ный Пояс, либо Большой Камень. Наши древние предки мыслили очень образно и красиво. Они зна-
ли, о чём говорили. Мы же произносим слова абстрактно, не понимая их значимости. Мы говорим 
«Урал». Мы так привыкли и за этими буквами не видим ничего, но наши мудрые предки знали, что 
Урал – это стоящий у РА. РА – общее название ипостасей солнца, т. е. УРАЛ – это стоящий у солнца. 
В переводе на современный язык – это Солнечная страна! За много веков до нашей эры горы Южного 
Урала считались Русами священными. Буква русского алфавита «Г» означает Бога по имени ГОР, 
отсюда – русское имя Гора, а также слова: гора, гордость, награда, город. Урал – это Бог Гор, стоя-
щий у Солнца, и мы все с вами стоим у Солнца вместе с Гором [Суханов, 2008]. «Как во тех Ураль-
ских святых горах жил-был Сурья-РА – Солнце Красное.» [Асов, 2007]. 

УРАЛ – нп. в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 
2005]. 

УРАЛ – нп. в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 
2005]. 

УРАЛ – нп. в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 
2005]. 

УРАЛ – нп. в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 
2005]. 

УРАЛ – нп. в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Этимология затемнена 
[РБСВОРБ, 2005]. 

УРАЛ – нп. в Учалинском р-не Башк. От назв. горного массива Урал [СТРБ, 2002]. Этимоло-
гия затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УРАЛ – нп. в Янаульском р-не Башк. От назв. горного массива Урал [СТРБ, 2002]. Этимоло-
гия затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УРАЛ – посёлок в Кизильском р-не Челяб. обл. (Обручевский с-с, ныне Уральский с-с). На-
звание населённому пункту дано по реке Уралу и Уральским горам. 

УРАЛ – река, впадает в Каспийское море. Исток в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Урал (Daiks, Jaux, Зайх, Джайк, Жайык, Яйык, Яик) → Каспийское море. Этимология затем-
нена [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, диал. 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., Екатерина II, чтобы стереть 
память об этих событиях, приказала переименовать назв. река в Урал (по назв. Уральских гор) [СТРБ, 
2002]. 

УРАЛ КРАСНЫЙ – хутор города Верхнего Уфалея Челяб. обл. Название русское. Решением 
Челяб. обл. исполкома от 28. 02. 1983 года № 134 хутор Красный Урал исключён из списков населён-
ных мест. 
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УРАЛ НОВЫЙ – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название дано при со-
ветской власти; было модным все населённые пункты называть «Новый». 

УРАЛ НОВЫЙ – посёлок в Варненском р-не Челяб. обл., Новоуральский с-с. Как доказывает 
Владимир Васильевич Поздеев, слово «урал» с индоевропейских языков –  «горная складка»; упоми-
нается в шумерских записях в вариантах «Харали» и «Арали» [Справочник, 2007]. 

УРАЛ НОВЫЙ – посёлок в Куюргазинском р-не Башк. Другое название: Юшатыр [СТРБ, 
2002]. 

УРАЛ СТАРЫЙ – деревня Куюргазинском р-не Башк. От назв. гор Урал (антропоним). Ср.: 
Нов. Уралка – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

УРАЛ-ДАЧА – посёлок на территории города Миасса в Челяб. обл. Сыростанский с-с. Дача – 
участок леса, отданный государством заводовладельцу для производства древесного угля и использо-
вания для строительства. Возникший на месте "дачи" посёлок русских рабочих, получил название по 
названию "места". 

УРАЛЕЦ – древнее поселение, археологический памятник эпохи бронзы у совхоза "Уралец" 
в Кизильском р-не Челяб. обл. Название населённого пункта образовано по правилам словообразова-
ния в русском языке. 

УРАЛКА – речка в Фёдоровском р-не Башк. Возможно, от слова урал – “опоясывающий” 
[РБСВОРБ, 2005], но, без гарантии. Название реки образовано в русском языке. Это, уж, точно. 

УРАЛКА НОВАЯ – деревня Куюргазинском р-не Башк. От назв. горы Урал (антропоним). 
Ср.: Стар. Урал – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

УРАЛО-СИБИРСКАЯ РУСЬ – термин, применяемый многими исследователями к населе-
нию и территории Урало-Сибирского региона во времена верхнего палеолита. 

УРАЛ-ТАУ – горный хребет, главный водораздел Южного Урала. Протяжённость 300 км. 
[СТРБ, 2002]. Высота до 1068 м (гора Арвякрязь). Сложен преимущественно метаморфическими 
сланцами и кварцитами. Уралтау идёт с С-С-В на Ю-Ю-З через весь Южный Урал от железной доро-
ги Златоуст–Челябинск до верховий р. Сакмары и Зилаирского плато. С вершин хребта стекает наи-
более крупный приток Тобола – река Уй, которая пересекает водораздел в широтном направлении. 
На старых русских картах хребет называется Оралтова или Аралтова гора. В шумерских записях – 
Араш Харали. А. К. Матвеев рекомендует переводить ороним Урал-Тау просто – «Уральский хре-
бет». По индоевропейской версии – «Горная складка». «Страна городов» расположена у восточных 
склонов Уралтау [Волгин, 2009]. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УРАЛЬСК – посёлок в Учалинском р-не Башк.. От названия горного массива Урал с русским 
суффиксом -ск [СТРБ, 2002]. Как доказывает Владимир Васильевич Поздеев, слово «урал» с индоев-
ропейских языков переводится как «горная складка», упоминается в шумерских записях в вариантах 
«Харали» и «Арали» [Справочник, 2007]. 

УРАЛЬСКАЯ – область, создана в соответствии с постановлением III сессии ВЦИК десятого 
созыва от 3 ноября 1923 года с центром в городе Екатеринбурге в составе 15 округов, в том числе и 
Челябинского округа. Просуществовала до 17 января 1934 года. 

УРАЛЬСКАЯ РУСЬ – термин, применяемый некоторыми исследователями по отношению к 
данной территории и населению во времена неолита и энеолита. 

УРАЛЬСКАЯ СОПКА – гора на территории города Златоуста в Челяб. обл. Все большую 
силу среди исследователей обретает мнение, что ороним "УРАЛ" происходит из очень древних язы-
ков, проживавших здесь народов ариев или даже союза племён УРА. Так исследователь Пётр Петро-
вич Орешкин выдвинул гипотезу о прочтении оронима, исходя из старорусского языка: УРА АЛ, что 
означает – место проживания союза племён УРА. Название населённого пункта образовано по прави-
лам словообразования в русском языке. 

УРАЛЬСКИЙ – горный хребет в Челяб. обл. Ороним образован в русском языке от основы 
"Урал" со смягчением через мягкий знак и прибавлением суффикса СК (ий). 

УРАЛЬСКИЙ – посёлок в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Этимология затемнена 
[РБСВОРБ, 2005]. 
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УРАЛЬСКИЙ – посёлок в Благовещенском р-не Башк. (АТД БАССР, 1953). Этимология за-
темнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УРАЛЬСКИЙ – посёлок в Нуримановском р-не Башк. (АТД БАССР, 1953). Этимология за-
темнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УРАЛЬСКИЙ – посёлок города Златоуста в Челяб. обл. (Веселовский с-с). Топоним зафик-
сирован в русском языке от основы урал с помощью суффикса СК (ий). Решением Челяб. обл. испол-
кома от 10. 09. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

УРАЛЬСКИЙ – с-с Кизильского района Челяб. обл. Образован решением Челяб. обл. испол-
кома от 06. 04. 1989 года № 123 за счёт разукрупнения Обручевского сельсовета. 

УРАЛЬСКОЕ – село в Учалинском р-не Башк. Другое название: Истамгул [СТРБ, 2002]. 
Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 

УРАЛЬСКОЕ – село в Учалинском р-не Башк.. Другое название: Истамгул [СТРБ, 2002]. 

УРАН – деревня в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия реки. 

УРАН ВЕРХНИЙ – река, приток р. Самара (пр. р. Волга). 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 да-
чах [СНМОГ, 1866]. 

УРАН МАЛЫЙ – pека, 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. Волга). Путь: Уран Нижний (Малый Чу-
ран) → Самара → Волга → Каспийское море. Иное название: Нижний Уран; Малый Чуран. Большой 
или Верхний Уран начинается верстах в 15 от р. Самары в Башкирских дачах, а верстах в 30 течёт 
Нижний Уран [СНМОГ, 1866]. 

УРАШТЫ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. в 2,5 км к востоку от санатория «Увильды» 
в группе из пяти лесных озёр является юго-восточным; заросшая протока соединяет его с оз. Зиби-
куль. Здесь группа озёр имеет иранские названия. Другие названия: Сабанай, Урашты (Боровое), 
Юшты [Поздеев, 2007]. См. Сабанай. 

УРГАЗА – река в Хайбуллинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ур + газа. Индоев-
ропейское слово *reud[h]- "красный", "тёмно-красный" ~ "медь" «по своему звучанию и значению 
весьма близко к шумерскому urudu – "медь"» [Рассоха, 2009]. Отметим, что *Ha-us- «общеиндоев-
ропейское 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 – Ургаза [СТРБ, 
2002]. 

УРГАЛА – речка, левый приток р. Большая Арша (пр. р. Ай) в Кусинском р-не Челяб. обл. 
Путь: Ургала → Большая Арша (Арша) → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское 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 море. 

УРГИНКА – река, левый приток р. Большой Ик (пр. р. Сакмара) в Кугарчинском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. 

УРГИНКА ВЕРХНЯЯ – деревня в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

УРГИНКА РУССКАЯ – деревня в Зианчуринском р-не Башк. От этнонима урыс и прежн. 
назв. деревня Верхняя Ургинка [СТРБ, 2002]. 

УРГУН – озеро в Учалинском р-не Башк. Возможно, от монгол. оргон – «широкий» (МРС. 
М., 1957). По озеру названо село. 

УРГУН – село в Учалинском р-не Башк. (офиц. Мулдаш) [СТРБ, 2002]. От названия озера. 
Возможно, от монгольского ургун – “широкий”. Ср.: баш. иркен, в том же знач. [РБСВОРБ, 2005]. Это 
сколько же лет монголы добирались до Урала? Назвали озеро и вновь отправились в Монголию? 
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УРГУНСКИЙ ЛЕС – лес на берегу озера Ургун в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

УРГУШ – село в Караидельском р-не Башк. От гидронима (ургыш – «бьющая, бурлящая») 
[СТРБ, 2002]. 

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]. 

УРДАТ-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк., возле д. Тучубай [СТРБ, 2002]. 

УРДЫ – речка, левый приток р. Мал. Кизил в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Ту-
иш [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. 

УРДЯК-КУЛЬ – озеро в Благоварском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: урдяк + куль. 

УРДЯК-КУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005], возле деревни Ашит 
[СТРБ, 2002]. 

УРДЯК-КУЛЬ – озеро в Миякинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

УРДЯКЛИ – озеро в Балтачевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

УРДЯКЛИ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Азан-гул [СТРБ, 2002]. 

УРЕКТЫ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. В башкирском языке па-
раллели не обнаружены [Пятков, 2004]. Арийское наследие. Слова у тюрок не могут начинаться со 
звука [р], поэтому обычно появляется протеза [у], значит, изначально: ректы. Пуштунское слово 
равда (рафта?) со значениями «путь, дорога» саки, сарматы, скифы могли превратить в уревда → 
урефты → уректы [Поздеев, 2007]. Озеро расположено в посёлке Лесной в лесистой местности. На-
личие леса в названии посёлка и в округе позволяют выделить в гидрониме древнее иранское прила-
гательное урак, урек – «лесное» + да – место, деформированное под влиянием частицы реальности -та 
или аффикса -ты [Поздеев, 2007]. 

УРЕНБЕЦ – группа из озёр, ныне оз. Глубокое около г. Копейска. На озере до 1983 г. стояла 
старинная одноимённая деревня, основанная выходцами Челябинской крепости (1795 г. – 20 дворов, 
138 казаков). Место лесное. Перевод сделан формальный, на основании древнетюркского слова ор – 
«ров, канава» или глагольной основы «рыть, копать» с загадочным окончанием. С учётом местности 
более продуктивной является индоевропейская древняя база: от тохарского (афганского) слова ор – 
«дерево», орен – «лесная, лесное» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, 
водоём, пруд, озеро». В окончании бец скрывается, очевидно, термин бес, баш, бас со специфическим 
башкирским или иранским звуком; базой слова могут быть индоевропейские (арийские) слова back – 
«чан, сосуд, миска»; bасса – «сосуд, чаша»; бах – «ручей»; бай – «вода, речка»; «берег; обрыв» [По-
здеев, 2007]. 

УРЕНБЕЦ – старинная деревня около г. Копейска на оз. Уренбец (ныне оз. Глубокое). Осно-
вана казаками Челябинской крепости (1795 г. – 20 дворов, 138 казаков). Упразднена в 1983 году. 
Арийское наследие. Раскладка: урен + бец. С учётом местности продуктивной является индоевропей-
ская древняя база: от тохарского (афганского) слова ор – «дерево», орен – «лесная, лесное». В окон-
чании бец скрывается, очевидно, термин бес, баш, бас со специфическим башкирским или иранским 
звуком; базой слова могут быть европейские слова back – «чан, сосуд, миска»; bасса – «сосуд, чаша»; 
бах – «ручей»; бай – «вода, речка»; «берег; обрыв» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Уренбец, 
Уренга, Уренкуль, Урен-Куль, Уреньга, Уреньгинка. 

УРЕНГА – хребет между г. Златоустом и верховьем р. Ай; длинный, извилистый массивный 
с вершиной 1198 м. В описаниях заводских владений 1754-1762 гг. – гора Уренга с одноимённой ре-
кой; встречаются и другие варианты, созвучные с окончанием тау (гора) иногда. По природным при-
знакам и с учётом иранского наследия в качестве этимологической базы может служить персидское 
слово с дифтонгом в изголовье оу (долгое [у]), оуранг – «венец, престол, трон» с суффиксом относи-
тельного прилагательного -а. Местные башкиры переводить ороним вообще не могут. Трактовка от 
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татарского слова урэнгге – «кленовая» у топонимистов вызывает большое сомнение: слово отсутству-
ет у башкир и клён в лесах не растёт [Поздеев, 2007]. 

УРЕН-КУЛЬ – озеро. Так названо башкирами оз. Зюраткуль при описании дачи под Златоус-
товский (Саткинский) завод в лесной глуши (Зюраткуль, 1754). Башкиры переводить гидроним не 
могут. При раскладке: урен + куль, выявляется арийское наследие. С учётом местности продуктивной 
является индоевропейская древняя база: от тохарского (афганского) слова ор – «дерево», орен – «лес-
ная, лесное» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, пруд, озеро» = 
«Лесной Водоём» [Поздеев, 2007]. 

УРЕНЬГА – горный хребет на территории города Златоуста в Челяб. обл. Раскладка: Урень + 
Га. Происхождение оронима, по мнению многих исследователей, относится к дотюркской топонимии 
Южного Урала и, возможно, уходит корнями к древним ариям. Ороним разбивается на Ур Ен Га. По 
природным признакам и с учётом иранского наследия в качестве этимологической базы может слу-
жить персидское слово с дифтонгом в изголовье оу (долгое [у]), оуранг – «венец, престол, трон» с 
суффиксом относительного прилагательного -а [Поздеев, 2007]. 

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

УРЕФТЫ – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. (Долгодеревенский с-с). Название дано по 
озеру. Топоним произошёл от гидронима. 

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

УРЖУМКА – гора в Челяб. обл. на территории города Златоуста. Уржумкой называют и пра-
вый приток Вятки. Название из арийского прошлого. Раскладка: ур + жум + ка. Слово ор, ур означало 
«дерево, хвойное дерево». В языке пушту слово йун – «движение, прохождение»; «течение» (реки) 
имеет общую 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 нали-
чие суффиксов прилагательного ~жан, ~жэн или ~ган. Окончание -ка может быть как русским, так и 
иранским словом со значением «земля, долина, поверхность, дно» [Поздеев, 2007]. 

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

УРЖУМКА – река, правый приток р. Сырастан. Длина 3 км. Путь: Уржумка → Сырастан → 
Атлян → Миасс → Исеть → Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледо-
витый океан. Исток недалеко от ж.д. с. Уржумка; имеет восточное направление. Составители «Слова-
ря топонимов Башкирской АССР» бытующую версию о происхождении гидронима Уржумка – «вижу 
белку», от марийских слов Ур – белка, ужаш – видеть, как явно народную версию забытого названия, 
даже не упоминают. Топонимисты выявили закономерность: если две реки текут с водораздела в раз-
ные стороны и имеют одинаковое название, то в долинах рек в древности проходил путь с волоком, и 
дорогу не забывали в последующие времена. Иногда в роли тёзки выступают горы, озёра, болота, а 
речку переименовали. Билингвы не являются редкостью на карте Чел. обл. Название из арийского 
прошлого Урала. Слово ор, ур означало «дерево, хвойное дерево»; обе речки текут в лесной глухома-
ни. И в дорожной по сей день местности. В языке пушту слово йун – «движение, прохождение»; «те-
чение» (реки) имеет общую базу со словом гам, гама – «шаг». И со славянским жена, гена, гнать, со 
словами гон, прогон. Чередования звуков [н] ↔ [м] – обычное явление во всех языках. Нельзя исклю-
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чать 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 булгарским наследием, означает «проходная» [Поздеев, 2007]. 

УРЖУМКА – река, приток Балашихи. Путь: Уржумка → Балашиха. Длина 6,3 км. Исток в 
окрестностях ж.д. с. Уржумка на высоте 550 м в лесах и в 1 км у г. Уржумка, в п. Дегтярка г. Златоус-
та, впадает в Балашиху немного не добежав до р. Ай. 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 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 наличие суф-
фиксов прилагательного ~жан, ~жэн или ~ган. Окончание ~ка может быть как русским, так и иран-
ским словом со значением «земля, долина, поверхность, дно». Осетинское слово балаш – «густой 
лес» (основа названия р. Балашиха) по одной из версий можно считать скифским переводом (каль-
кой) 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 прояснено. Есть версия 
заимствования из марийского языка: "уржум", в переводе на русский язык, означает "вижу белку". 
Однако такая версия не принимается большинством современных исследователей. Многие краеведы 
полагают, возникновение гидронима задолго до появления в наших краях тюркоязычных и разбивают 
его на Ур Жум с прибавлением современного суффикса К (а). В этом случае, слово "Ур" связывается 
с древнерусским Богом Сыном. 

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 источниках с 1735 г. 
Варианты названия: Урляда, Урседа. При раскладке: ур + ле + жа, выявляется арийское наследие. 
Древнее тохарское (иранское) ор – «дерево» + ~ла – суфф. относительного прилагательного + жа – 
«место». Память о хвойных деревьях хранит имя реки [Поздеев, 2008]. [Поздеев, 2008]. См. Урляда, 
Урседа. 

УРЛЫ – гора в Аургазинском р-не Башк., возле села Турумбет [СТРБ, 2002]. При раскладке: 
ур + лы, выявляется арийское наследие. Древнее тохарское (иранское) ор – «дерево». По большому 
счёту тюркским названием аффикс ~лы в окончаниях не нужен. А вот в глубокой древности арийцы 
(будущие индоиранцы) могли образовать названия с суффиксами ~лы или с самостоятельным словом 
лы – «складка» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Каратяки-Урман, Каратякиурман, Сары-Бия-
Урман, Урлежа, Урлы, Урляда, Урляуле-Куль, Урман, Урман Гара, Урман-Бишкадак, Урманкул, Ур-
манкуль, Урман-Куль, Урмансы, Урмантау, Урман-Тау, Урманай, Урманасты, Урпак, Урпек, Урсае-
во, 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 источниках с 1735 г. 
известны варианты названия Урседа, Урлежа и т. д. с несущественными отличиями. В период по-
стройки Верхнеяицкой 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]. 

УРЛЯДИНСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Карагайский с-с). Топоним 
зафиксирован в русском языке от основы урляд (УР ЛЯД) с помощью суффиксов ИН СК (ий). 

УРЛЯУЛЕ-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Нижний Тюкунь 
[СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Урлежа, Урлы, Урляда, Урляуле-Куль, Урман, Урман Гара, Ур-
манкул, Урманкуль, Урман-Куль, Урмансы, Урмантау, Урман-Тау, Урманай, Урпак, Урпек, Урсаево, 
Урседа, Урсук, Уртаса. 

УРМАН – гора на территории, подведомственной городу Верхний Уфалей Челяб. обл. Арий-
ское наследие. Популярное название от Дальнего Востока до Белоруссии в местах обитания в про-
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шлом индоиранских и других арийских племён. Слово урман иранского (арийского) происхождения; 
оно есть в славянских языках. Урманом обычно называют леса с хорошими хвойными или листвен-
ными деревьями [Поздеев, 2007]. См. Урмансы. 

УРМАН – нп. в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От урман – “лес” [РБСВОРБ, 2005]. 
Топонимический ряд: Каратяки-Урман, Каратякиурман, Каскын-Урман, Сары-Бия-Урман, Урман, 
Урман Гара, Урман-Бишкадак, Урманкул, Урманкуль, Урман-Куль, Урмансы, Урмантау, Урман-Тау, 
Урманай, Урманасты. 

УРМАН – нп. в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. 

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

УРМАН – озеро в Илишевском р-не возле деревни Яны Аю [СТРБ, 2002]. Арийское насле-
дие. Популярное название от Дальнего Востока до Белоруссии в местах обитания в прошлом русо-
арийских племён. Урманом обычно называют леса с хорошими хвойными или лиственными деревья-
ми [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Каскын-Урман, Урман, Урманкуль, Урман-Гара, Урмансы, 
Урмантау. 

УРМАН ГАРА – река в Янаульском р-не Башк. Башкирские исследователи полагают, что 
гидроним Урман Гара произошёл от этнонима урмангэрэ [РБСВОРБ, 2005]. Впрочем, всё было с точ-
ностью до наоборот! От названия реки были названы общины, там обитавшие. 

УРМАНАЙ – село в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

УРМАНАСТЫ – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. От названия местн. Урман ауты «под-
лесная» [СТРБ, 2002]. Популярное название от Дальнего Востока до Белоруссии в местах обитания в 
прошлом индоиранских и других арийских племён. Слово урман иранского (арийского) происхожде-
ния; оно есть в славянских языках. Урманом обычно называют леса с хорошими хвойными или лист-
венными деревьями [Поздеев, 2007]. 

УРМАН-БИШКАДАК – деревня в Ишимбайском р-не Башк. От урман «лес, лесной» и 
прежн. назв. деревни – «пять казаков» [СТРБ, 2002]. 

УРМАНКУЛ – озеро в Бирском р-не Башк., возле села Угузево. Вариант назв. Урманлыкул. 
Другое название: Дикое. От славянского урман – «лес, лесное» [СТРБ, 2002]. 

УРМАНКУЛЬ – деревня в Аскинском р-не Башк. От назв. озера Урманкул. 

УРМАН-КУЛЬ – озеро в Аскинском р-не Башк., возле села Старые Казанчи [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: урман + куль, выявляется арийское (славянское) наследие: слово урман есть в славян-
ских языках + слово куль имело хождение в русском языке в XIX веке, поскольку не было слова ме-
шок (сохранилось в слове кулёк) = «Лесной Кулёк». Топонимический ряд: Урман, Урмансы, Урман-
тау. 

УРМАНСЫ – деревня в Салаватском р-не Башк. рядом с рекой Урмансы [СТРБ, 2002]. 

УРМАНСЫ – нп. в Зианчуринском р-не Башк. Другое название: Ибрай [СТРБ, 2002]. При 
раскладке: ур + ман + сы, выявляется арийское наследие. От древнеиранского, тохарского ор/ур – 
«деревo» + ~ман –словообразовательный суффикс + ~са – иранский суффикс относителього прилага-
тельного (переозвучен тюрками в ~сы). 

УРМАНСЫ – остров на озере Иртяш. Хамелеону подобен топоним: воды много в оз. Иртяш 
– он становится островом, мало – полуостров при западном побережье. В Башкирии на речке Урман-
сы есть одноимённая деревня. Составители словаря топонимов объяснили топонимы через антропо-
ним Ур
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ется словообразовательным суффиксом = урманса, урмансы – «лесной, боровой». Г. Урман (г. Верх-
ний Уфалей), Урман-Тау (Кaтaв-Ивановский р-н) могли наименовать и башкиры, и иранцы [Поздеев, 
2007]. 

УРМАНСЫ – речка в Салаватском р-не Башкирии возле деревни Урмансы [СТРБ, 2002]. 
Арийское наследие. При раскладке: ур + ман + сы, трактуется от древнеиранского, тохарского ор/ур – 
«деревo», ~ман является словообразовательным суффиксом = урманса → урмансы – «лесной, боро-
вой». Топонимический ряд: Урманкуль, Урман, Урмантау. 

УРМАНТАРТА – речка в Баймакском р-не Башк. От урман + тарта = «лес притягивает» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

УРМАН-ТАУ – гора в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Ибрагим [СТРБ, 2002]. 
«Лесная Гора». Топонимический ряд: Урман, Урман Гара, Урман-Бишкадак, Урманкул, Урманкуль, 
Урман-Куль, Урмансы, Урмантау, Урман-Тау, Урманай, Урманасты. 

УРМАН-ТАУ – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. При раскладке: урман + тау, со-
поставляется с арийским наследием: слово урман иранского (арийского) происхождения; оно есть в 
славянских языках + слово из самого консервативного у иранцев языка пушту тав – «излом, изгиб, 
извилина» (отсюда понятия «гора, холм»). Самостоятельное понятие тав во многих названиях пре-
вратилось в тов, тау – «гора». Переход звука [в] в звук [у] фиксируется во всех языках [Поздеев, 
2007]. Топонимический ряд: Урманкуль, Урмансы, Урман. 

УРМАНТАУ – посёлок в Салаватском р-не Башк. на левом берегу р. Юрюзань (150 км от 
Усть-Катава) [Калугин, 1974]. От назв. горы Урмантау [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Урман, 
Урман Гара, Урман-Бишкадак, Урманкул, Урманкуль, Урман-Куль, Урмансы, Урмантау, Урман-Тау, 
Урманай, Урманасты. 

УРОЖАЙ – посёлок в Иглинском р-не Башк. От назв. бывш. колхоза «Урожай» [СТРБ, 
2002]. Топонимический ряд: Урожай, Урожайный. 

УРОЖАЙНЫЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Буранный с-с). Русский топоним. 

УРПАК – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Габбас. От урпэк – «пушистый» 
(БРС. М., 1958). В оронимии применяется для обозначения горных вершин правильной геометриче-
ской формы, обычно с ровным лесным покровом [СТРБ, 2002]. При раскладке: ур + пек, выявляется 
арийское наследие. Древнее иранское слово  ур – «дерево, обычно крупное, лиственное, хвойное» + 
персидское пак – «скос, грань» [Поздеев, 2007]. 

УРПЕК – возвышенность, покрытая лесом, в Тюльганском р-не Оренб. обл. [СТРБ, 2002]. 
Название напоминает о наличии хвойных лесов в прошлом и каменистой местности. Арийское на-
следие. Древнее иранское слово ор / ур – «дерево, обычно крупное, лиственное, хвойное». От него у 
северных иранцев произошло слово урман, закрепилось в славянских и тюркских языках. Ягнобское 
(памирское) слово veg / vek – «сторона», персидское пак – «скос, грань» [Поздеев, 2007]. 

УРПЕК – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Светлогорский с-с). От назв. местности. 
Топонимический ряд: Урлежа, Урлы, Урляда, Урляуле-Куль, Урман, Урман Гара, Урманкул, Урман-
куль, Урман-Куль, Урмансы, Урмантау, Урман-Тау, Урманай, Урпак, Урпек, Урсаево, Урседа, Урсук, 
Уртаса. 

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 книгах второй половины XIX в. В верхнем течении распо-
ложен одноимённый посёлок. Название напоминает о наличии хвойных лесов в прошлом и камени-
стой 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. Ягнобское (памирское) слово veg / vek – «сторона», персидское пак – «скос, грань». 
Участвует в образовании топонимов от Киргизии (г. Бишкек) до Волги и на Южном Урале [Поздеев, 
2007]. 

УРПЕК – скала в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Максют [СТРБ, 2002]. Топонимиче-
ский ряд: Урлежа, Урлы, Урляда, Урляуле-Куль, Урман, Урман Гара, Урманкул, Урманкуль, Урман-
Куль, Урмансы, Урмантау, Урман-Тау, Урманай, Урпак, Урпек, Урсаево, Урседа, Урсук, Уртаса. 
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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 Челяб обл. Выше по течению реки расположен посёлок 
Урпек. В межевых книгах встречается со второй половины XIX века. Название напоминает о хвой-
ных лесах и каменистой местности в прошлом. Древнее иранское слово ор/ур – «дерево, обычно 
крупное, лиственное, хвойное». От него произошло слово урман, которое закрепилось в славянских и 
тюркских языках. Ягнобское (памирское) слово veg/vek – «сторона» и персидское пак – «скос, грань» 
участвуют в образовании топонимов от Киргизии (город Бишпек – красивый склон, ныне Бишкек и 
др.) до Волги и на Южном Урале [Волгин, 2009]. 

УРСАЕВО – деревня в бывшем Мензелинском уезде Уфимской губернии Российской импе-
рии (СНМ). От названия местности. Ср. село Русское Урсаево в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Название образовано в русском языке от основы урса + суфф. ~ев (-о). При раскладке основы: 
ур + са, выявляется арийское наследие. Древнее тохарское (иранское) ур – «дерево, обычно крупное, 
лиственное, хвойное» + ~са – суфф. относительного прилагательного [Поздеев, 2008]. 

УРСАЕВО – деревня в Шаранском р-не Башк. От названия местности [СТРБ, 2002]. Название 
образовано в русском языке от основы урса + суфф. ~ев (-о). При раскладке основы: ур + са, выявля-
ется арийское наследие. Древнее иранское ур – «дерево, обычно крупное, лиственное, хвойное» + ~са 
– суфф. относительного прилагательного [Поздеев, 2008]. 

УРСАЕВО РУССКОЕ – село в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия местно-
сти. Название образовано в русском языке от основы урса + суфф. ~ев (-о). При раскладке основы: ур 
+ са, выявляется арийское наследие. Древнее иранское слово  ур – «дерево, обычно крупное, листвен-
ное, хвойное» + ~са – суфф. относительного прилагательного [Поздеев, 2008]. 

УРСЕДА – 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 источниках с 1735 г. 
Варианты названия: Урляда, Урлежа. При раскладке: ур + се + да, выявляется арийское наследие. 
Древнее тохарское (иранское) ор – «дерево» + ~са – суфф. относительного прилагательного + да – 
«место». Память о хвойных деревьях хранит имя реки [Поздеев, 2008]. См. Урляда, Урлежа. 

УРСУК – хребет в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Урлежа, 
Урлы, Урляда, Урляуле-Куль, Урман, Урман Гара, Урманкул, Урманкуль, Урман-Куль, Урмансы, Ур-
мантау, Урман-Тау, Урманай, Урпак, Урпек, Урсаево, Урседа, Урсук, Уртаса. 

УРТА – речка в Кугарчинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: ур + та, выявля-
ется арийское наследие. Древнее тохарское (иранское) ор – «дерево» + да – «место». Топонимиче-
ский ряд: Урта, Уртабеляк, Уртаелга, Урта-Елга, Уртазымка, Уртайылга, Урта-Куль, Уртакуль, 
Урталан, Уртаса, Уртасаз, Урта-саз, Уртатау, Урта-Тау, Уртау. 

УРТАБЕЛЯК – речка в Миякинском р-не Башк. Раскладка: урта + беляк [РБСВОРБ, 2005]. 
Топонимический ряд: Урта, Уртабеляк, Уртаелга, Урта-Елга, Уртазымка, Уртайылга, Урта-Куль, 
Уртакуль, Уртаса, Урта-саз, Уртатау, Урта-Тау, Уртау. 

УРТА-ЕЛГА – pечка в Кугарчинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005], возле деревни Тавакан 
[СТРБ, 2002]. Иное написание: Уртайылга. 

УРТА-ЕЛГА – деревня в Балтачевском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. Топонимиче-
ский ряд: Урта, Уртабеляк, Уртаелга, Урта-Елга, Уртазымка, Уртайылга, Урта-Куль, Уртакуль, 
Уртаса, Урта-саз, Уртатау, Урта-Тау, Уртау. 

УРТАЗЫМКА – река, правый приток р. Урал в Баймакском, Хайбуллинском р-не Башк. На 
картах Уртазымка, а в СТРБ – Ургаза. Путь: Уртазымка (Ургаза) → Урал → Каспийское море. 

УРТАЙ СТАРЫЙ – село в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

УРТА-ЙЫЛГА – pечка в Миякинском р-не Башк., возле деревни Тамьян-Таймас [СТРБ, 
2002]. 

УРТА-КУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Таштимир. [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: ур + та + куль, выявляется арийское наследие. Древнее тохарское (иранское) ор – 
«дерево» + да – «место» + куль – «географический термин в иранских названиях со значениями «озе-
ро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище». 
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УРТА-КУЛЬ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Топонимический ряд: Агаш-Куль, Агир-
Куль, Азикей-Куль, Айды-Куль, Акай-Куль, Ака-Куль, Ак-Куль, Аси-Куль, Асы-Куль, Асылы-Куль, Ат-
зитар-Куль, Ауш-Куль, Ача-Куль, Ачли-Куль, Багыр-Куль, Багыры-Куль, Бакалы-Куль, Баран-Куль, 
Бик-Куль, Гизель-Куль, Дуван-Куль, Ет-Куль, Зада-Кулъ, Зиби-Куль, Зиди-Кулъ, Ит-Куль, Йек-Куль, 
Кабан-Куль, Каинды-Куль, Каин-Куль, Каинлы-Куль, Кайнау-Куль, Кала-Куль, Камыш-Куль, Камыш-
лы-Куль, Карагай-Куль, Карагайлы-Куль, Карагас-Куль, Карамалы-Куль, Каран-Куль, Кисяк-Куль, 
Куль-Варяш, Куль-Кункас, Кутер-Куль, Кутерле-Куль, Сай-Балак-Куль, Сайда-Куль, Сайды-Куль, 
Сайла-Куль, Сайлы-Куль, Сарана-Куль, Саран-Куль, Сарт-Куль, Сары-Куль, Сат-Куль, Селет-Куль, 
Серек-Куль, Серик-Куль, Сикали-Куль, Сири-Куль, Сирит-Куль, Сукали-Куль, Сырыт-Куль, Таш-Куль, 
Ташлы-Куль, Терен-Куль, Убырды-Куль, Убыр-Куль, Убырлы-Куль, Узун-Куль, Узунса-Куль, Узын-
Куль, Узяй-Куль, Узян-Кулъ, Уй-Куль, Улу-Куль, Урен-Куль, Урман-Куль, Урта-Куль, Усак-Куль, 
Усаклы-Куль, Хасан-Куль, Хусаин-Куль, Шаран-Куль, Шарлы-Куль, Штан-Куль, Язлау-Куль, Ялан-
Куль, Ярлы-Куль, Ярми-Куль. 

УРТА-КУЛЬ – озеро в Буздякском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005], возле посёлка Уртакуль 
[СТРБ, 2002]. 

УРТАКУЛЬ – посёлок в Буздякском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. Топонимиче-
ский ряд: Урта, Уртабеляк, Уртаелга, Урта-Елга, Уртазымка, Уртайылга, Урта-Куль, Уртакуль, 
Уртаса, Урта-саз, Уртатау, Урта-Тау, Уртау. 

УРТАЛАН – гора в Янаульском р-не Башк., возле деревни Кумалак. От диал. алан «поляна» 
[СТРБ, 2002]. 

УРТАСА – речка, левый приток р. Уляй в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Урта-
са → Уляй. При раскладке: ур + та + са, выявляется арийское наследие. Древнее тохарское (иранское) 
ор – «дерево» + да – «место» + ~са – суфф. относительного прилагательного. 

УРТАСА – речка, правый приток р. Сухайля в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От 
уртаса – «средняя» [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: урта + са. Путь: Уртаса → Сухайля. 

УРТА-САЗ – болото в Мечетлинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: ур + та + 
саз, выявляется арийское наследие. Древнее тохарское (иранское) ор – «дерево» + да – «место» + саз 
– болото. 

УРТАСАЗ – речка в Буздякском р-не Башк. От урта + haз = «среднее болото» [РБСВОРБ, 
2005]. Топонимический ряд: Урта, Уртабеляк, Уртаелга, Урта-Елга, Уртазымка, Уртайылга, Ур-
та-Куль, Уртакуль, Урталан, Уртаса, Урта-Саз, Уртасаз, Урта-Тау, Уртатау, Уртау. 

УРТА-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Бурангул [СТРБ, 2002]. Топо-
нимический ряд: Урта, Уртабеляк, Уртаелга, Урта-Елга, Уртазымка, Уртайылга, Урта-Куль, Ур-
такуль, Урталан, Уртаса, Уртасаз, Урта-саз, Урта-Тау, Уртатау, Уртау. 

УРТА-ТАУ – гора в Альшеевском р-не Башк., возле села Кипчак-Аскар [СТРБ, 2002]. 

УРТА-ТАУ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Хасан [СТРБ, 2002]. 

УРТА-ТАУ – гора в Давлекановском р-не Башк., возле села Кидрас [СТРБ, 2002]. 

УРТА-ТАУ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Верхний Муйнак [СТРБ, 
2002]. 

УРТА-ТАУ – гора в Зилаирском р-не Башк., возле села Ишбулды [СТРБ, 2002]. 

УРТА-ТАУ – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Гумер [СТРБ, 2002]. 

УРТА-ТАУ – гора в Кигинском р-не Башк., возле деревни Сагирово [СТРБ, 2002]. 

УРТА-ТАУ – гора в Миякинском р-не Башк., возле села Каран-Кункас [СТРБ, 2002]. 

УРТА-ТАУ – гора в Салаватском р-не Башк., возле села Лагерево [СТРБ, 2002]. Топонимиче-
ский 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, Аслай-
Тау, Асытау, Асы-Тау, Баштау, Баш-Тау, Верхнелачентау, Куянтау, Кысык-тау, Ола-Тау, Ошъятау, 
Ошъя-Тау, Сука-Тау, Тау, Таушлы, Таушлы-Куль, Таушлыкуль, Таушлы-Таш, Таушлыташ, Ташбаш-
Тау, Таш-Тау, Таш-тау, Ташюй-Тау, Улутау, Улу-Тау, Ушъя-Тау, Ушъятау, Яман-Тау, Ямантау. 
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УРТА-ТАУ – гора в Учалинском р-не Башк., возле села Тунгатар) районе [СТРБ, 2002]. То-
понимический ряд: Урта, Уртабеляк, Уртаелга, Урта-Елга, Уртазымка, Уртайылга, Урта-Куль, 
Уртакуль, Урталан, Уртаса, Уртасаз, Урта-Тау, Уртатау. 

УРТАТАУ – деревня в Давлекановском р-не Башк. От назв. горы Урта-тау [СТРБ, 2002]. 

УРТАУ – гора в Альшеевском р-не Башк. От башкир. диал. ур – «ров, канава» и тау – «гора» 
[СТРБ, 2002]. Получим «Канава Гора». Странно, не правда, ли? Раскладка: ур + тау. 

УРТЮШКА – посёлок в Кусинском р-не Челяб. обл. (Медведевский с-с). Топоним зафикси-
рован в русском языке от основы урт с помощью суффикса ЮШК (а). Есть вероятность связи топо-
нима с древнерусским словом "урута" в значении "сородичи одного рода". Приведено это слово в ра-
боте академика Кандыбы. 

УРУ-КУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. Разбивка: Уру + Куль. Отметим, что 
*Ha-us-/*Hu-os- «общеиндоевропейское слово для золота» сопоставляется с шумерским guškin – "зо-
лото". A *reud[h]- "красный", "тёмно-красный" ~ "медь" «по своему звучанию и значению весьма 
близко к шумерскому urudu – "медь"» [Рассоха, 2009]. 

УРУКУЛЬ – село в Кунашакском р-не Челяб. обл. (Урукульский с-с). Основано в XVIII веке 
на берегу озера, по которому и дано наименование. Топоним образован от гидронима. По одной из 
версий топоним разбивается на составляющие "Уру Куль" и связывается с древним русским словом 
"уру" в значении нового родственника, полученного после заключения брака; и древним русским 
словом "куль" в значении углубления, ямы, мешка, наполненного чем-либо (сравните с кульком для 
конфет). 

УРУКУЛЬСКИЙ – с-с в Кунашакском р-не Челяб. обл. Название образовано в русском язы-
ке от названия населённого пункта. 

УРУС-КУЛЬ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. Разбивка: Урус + Куль. Урус – так тата-
ро-монгольские завоеватели называли русских людей, возможно именно они и дали имя озеру – 
«Русское озеро». Это одна из версий. Существует и иная. Читая книги профессора Кандыбы, я на-
ткнулся на древнерусское слово "урус" в значении "младший брат". А слова "куль" и уменьшитель-
ное "кулёк" (можно и для конфет и для семечек) до сих пор существуют в русском языке. В этом слу-
чае, получим значение гидронима как "Яма Младшего Брата". Не надо забывать, что ещё в конце 
XVIII века в составе башкирского сословия фиксировался народ "Ур" как самостоятельный этнос. 
Возможно, что это потомки древнего народа "Ура", которых постарались насильственно ассимилиро-
вать и растворить в башкирском сословии, объявленном, по чьей-то прихоти в народ, уничтожая еди-
ным ударом все малые народы, малые этносы, входившие в состав этого сословия [Пятков, 2006]. 

УРУ-ТАУ – гора в Белокатайском р-не Башк., возле села Старый Маскары [СТРБ, 2002]. 

УРШАДЫ – деревня в Аскинском р-не Башк. Вариант Уршэзе. От гидронима Уршиды 
[СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Байшады, Башшиды, Бусканшиде, Бускуншиде, Казнашиде, Ка-
рашиды, Малые Шиды, Миншида, Мишида, Новые 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. 

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 прошлого 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». 

УРШАК – нп. в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От гидронима. Сравним название шу-
мерского города Ур (Ur) с хетто-лувийским словом ura – "большой, великий" или латинским urbs – 
"город вообще". В горах Гиндукуша между Афганистаном и Пакистаном живут нуристанцы (кафи-
ры) – группа арийских по происхождению племён, которые оставались язычниками до самого конца 
XIX века и сохранили чрезвычайно архаическую культуру. У них слово ure означает «совет старей-
шин самостоятельной территориальной общины», «скопления селений почти городского размера» 
[Рассоха, 2009]. 
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УРШАК – нп. в Уфимском р-не Башк. От гидронима Уршак [СТРБ, 2002]. 

УРШАК – река в Аургазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

УРШАК – река в Кармаскалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

УРШАК – река в Стерлитамакском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. В изголовье древнее тохар-
ское (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 → Каспийское море. 

УРШАКБАШ-КАРАМАЛЫ – село в Миякинском р-не Башк. От прежнего назв. села. Село 
расположено в верховье реки Уршак у впадения в неё речки Карамалы [СТРБ, 2002]. 

УРШИДЫ – родник в Аскинском р-не Башк. Вариант Уршады [СТРБ, 2002]. Топонимиче-
ский 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, Шазыгай, Шайдалы, Шайзалы, 
Шайт, Шаткей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, 
Шуйда. 

УРЪЯДЫ – деревня в Мишкинском р-не Башк. Вариант назв. Оръяды. От гидронима [СТРБ, 
2002]. 

УРЫ – гора в Кусинском р-не Челяб. обл. хребтового типа на левом берегу р. Ай выше устья 
Бол. Сатки. Иное название: Ураы. Учёные пришли к выводу, что название дотюркское. 

УРЬЕДА – река, левый приток Уфы (МИ БАССР. Т. V) («Шугуровка тоже») [СТРБ, 2002]. 
Путь: Урьеда → Уфа → Белая → 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 дороги 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. 

УРЮПИНО – урочище за северной окраиной д. Костыли в Сосновском р-не Челяб. обл. 
Инон название: Ирюпинское. Это память об одной из заимок Урюпиных, первопоселенцах Челябин-
ской крепости и окрестных деревень. Несколько семей учли в списке челябинцев 1782 г.; упомина-
ются в межевых книгах [Поздеев, 2008]. 

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 → Каспийское море. 

УРЮШ-БИТУЛИНО – деревня в Караидельском р-не Башк. От прежн. назв. + река [СТРБ, 
2002]. 

УРЯДА – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Казаккул [СТРБ, 2002]. 

УРЯКТЕ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Таиш [СТРБ, 2002]. 

УСА – деревня в Благовещенском р-не Башк. От назв. реки Усы [СТРБ, 2002]. Топонимиче-
ский ряд: Уса, Усабаш, Уса-Баш, Усы. 

УСА – речка, правый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Благовещенском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Возможно, от монг. ус – «вода, река» [СТРБ, 2002]. Ср. древнетюрк. угуз – «вода, речка, не-
большая 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 → Каспийское море. 
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УСА – речка, приток рч. Кияк в Ишимбайском р-не Башк. (Рычков Пётр Иванович, 1777). 
Путь: Уса → Кияк. 

УСАБАШ – деревня в Благовещенском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

УСАК – местн. в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Кирдас [СТРБ, 2002]. Топоними-
ческий ряд: Усак, Усаккичу, Усак-Куль, Усаклы, Усаклыкуль, Усаклы-Куль, Усаково. 

УСАК – речка, правый приток р. Утяганка в Брединском р-не Челяб. обл. возле хутора Род-
ники. Путь: Усак → Утяганка → Большая Караганка → Урал → Каспийское море. 

УСАККИЧУ – село в Бижбулякском р-не Башк. От ycak – «осина, осиновая» + кисеу – «пе-
реправа» [СТРБ, 2002]. 

УСАК-КУЛЬ – озеро в Миякинском р-не Башк., возле деревни Абиш. От башкир. ycak – 
«осина, осиновое» [СТРБ, 2002]. Ср. уссусь, тогда, Усак-Куль = уссанный кулёк = «затхлая канава с 
застойной водой». 

УСАКЛЫ – бывш. деревня в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

УСАКЛЫ – деревня в Архангельском р-не Башк. От ycak «осина» с башкир. афф. -лы [СТРБ, 
2002]. 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 самостоя-
тельным словом лы – «складка» [Поздеев, 2008]. 

УСАКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Усть-Белишево [СТРБ, 
2002]. От башкир. усак – «осина» с башкир. афф. -лы и кул “озеро” [РБСВОРБ, 2005]. 

УСАКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: усаклы + 
куль. Топонимический ряд: Агаш-Куль, Агир-Куль, Азикей-Куль, Айды-Куль, Акай-Куль, Ака-Куль, Ак-
Куль, Аси-Куль, Асы-Куль, Асылы-Куль, Атзитар-Куль, Ауш-Куль, Ача-Куль, Ачли-Куль, Багыр-Куль, 
Багыры-Куль, Бакалы-Куль, Баран-Куль, Бик-Куль, Гизель-Куль, Дуван-Куль, Ет-Куль, Зада-Кулъ, Зи-
би-Куль, Зиди-Кулъ, Ит-Куль, Йек-Куль, Кабан-Куль, Каинды-Куль, Каин-Куль, Каинлы-Куль, Кайнау-
Куль, Кала-Куль, Камыш-Куль, Камышлы-Куль, Карагай-Куль, Карагайлы-Куль, Карагас-Куль, Кара-
малы-Куль, Каран-Куль, Кисяк-Куль, Куль-Варяш, Куль-Кункас, Кутер-Куль, Кутерле-Куль, Сай-
Балак-Куль, Сайда-Куль, Сайды-Куль, Сайла-Куль, Сайлы-Куль, Сарана-Куль, Саран-Куль, Сарт-
Куль, Сары-Куль, Сат-Куль, Селет-Куль, Серек-Куль, Серик-Куль, Сикали-Куль, Сири-Куль, Сирит-
Куль, Сукали-Куль, Сырыт-Куль, Таш-Куль, Ташлы-Куль, Терен-Куль, Убырды-Куль, Убыр-Куль, 
Убырлы-Куль, Узун-Куль, Узунса-Куль, Узын-Куль, Узяй-Куль, Узян-Кулъ, Уй-Куль, Улу-Куль, Урен-
Куль, Урман-Куль, Урта-Куль, Усак-Куль, Усаклы-Куль, Хасан-Куль, Хусаин-Куль, Шаран-Куль, 
Шарлы-Куль, Штан-Куль, Язлау-Куль, Ялан-Куль, Ярлы-Куль, Ярми-Куль. 

УСАКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Бураевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005] возле деревни Челкако-
во [СТРБ, 2002]. Возможно, Уссак Куль = «Зассанная Ёмкость». 

УСАКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005] возле села Казангул 
[СТРБ, 2002]. 

УСАКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: усак + лы 
+ куль. 

УСАКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Миякинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005] возле деревни Култай-
Каран [СТРБ, 2002]. 

УСАКЛЫ-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005] возле села Ябалаклы. 
От ycaклы + куль = «осиновое озеро» [СТРБ, 2002]. 

УСАКОВО – деревня в Бирском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

УСАНКА – речка [СТРБ, 2002] в бывшем Белебеевском уезде (Р. Г. Игнатьев, 1881). 

УСАНЧА – озеро (Р. Г. Игнатьев, 1881) в бывшем Белебеевском уезде [СТРБ, 2002]. 

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. 

УСБАШ – деревня в Мелеузовском р-не Башк. Другое название: Исламгул [СТРБ, 2002]. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 786 

УС-БАШ-ЯЛАН – поле в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Исламбай [СТРБ, 2002]. 

УСЕНКОВО – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Дробышевский с-с). Топоним зафикси-
рован в русском языке от основы усен с помощью суффиксов К ОВ (о). Возможно, топоним происхо-
дит от фамилии Усенков. Решением Челяб. обл. исполкома № 606 от 28. 12. 1982 года исключён из 
списков населённых пунктов. 

УСЕНЬ – река, правый приток р. Ик [СТРБ, 2002] в Белебеевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005]. Путь: Усень → Ик. Возможно, от монг. усан – «вода, река». Ср.: бурят. – уhа, уhан – «река, во-
да, 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. 

УСЕНЬ-ИВАНОВСКОЕ – село в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От назв. Усень-
Ивановского завода, рядом с которым и выросло село Усень-Ивановка. 

УСЕРДИНА – посёлок в Благовещенском р-не Башк. Другие назв.: Гуровка, Новогуровка 
[СТРБ, 2002]. 

УСЕРДИНО – село в Кушнаренковском р-не Башк. Другое название: Гуровка [СТРБ, 2002]. 

УСИ – речка, приток реки Миясь (Рычков Пётр Иванович, 1777). Путь: Уси → Миясь. 

УСКАЛИК – речка, левый приток р. Большой Ик (пр. р. Сакмара) в Зианчуринском р-не 
Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ускалик → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. При 
раскладке: ус + ка + лик, возможно, от ос/ус – “вода, река” и афф. -ka и -лек [РБСВОРБ, 2005]. Эти-
мология затемнена. Ср. узкий лик. 

УСКОВА – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

УСКУЛТИК – озеро на Генеральном плане Челябинского уезда (1800 г.). Ему соответствуют 
вместе слившиеся оз. Третье и Четвёртое (Красноармейский р-н). Название древнетюркское; дослов-
но означает «три подмышки». Култик – подмышка в названиях выступает в качестве водного источ-
ника с узкими заливами, с затонами, с прибрежною растительностью; на плане чётко просматривает-
ся три подмышки. Четвёртое озеро старожилы называют Чёртовым: широкою полосою заросли ка-
мыша и осоки прославили озеро. В зарослях часто плутают охотники и рыбаки; по этому поводу го-
ворят: «чемор (чёрт) путает» [Поздеев, 2007]. 

УС-КУЛЬ – озеро в Учалинском р-не Башк., возле деревни Казаккул [СТРБ, 2002]. 

УС-КУЛЬ БОЛЬШОЕ – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Слова, обо-
значающие части тела, используются для обозначения сходных с ними по форме объектов природы, 
которые с течением времени превращаются в названия этих объектов, в топонимы, передаются из 
поколения в поколение и сохраняются в течение нескольких веков [Смолицкая, 1990]. Форма озера, 
напоминающая мужской ус, получила название Ус + русское слово куль в значении водоёма = Ус-
Куль. 

УС-КУЛЬ МАЛОЕ – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. 

УСКУЛЮМЬСАЛ – урочище в Каслинском р-не Челяб. обл. Иное написание: Jскулюмсалъ, 
Искулюмсал. Название в XVIII в. долины р. Малый Маук. В заглавии короткий географический тер-
мин со свистящим звуком [с] в башкирском языке, ус / юс – «поверхность; верх; верхняя часть»; в 
русской записи обычно вариант ос. Кулюм – местное слово, занесено бежавшими башкирцами из се-
веро-западной части в 1662-1663 гг.; там оно сохранилось в форме калым со значением «трясина». 
Отсюда название перевала Калым Гора около п. Сулея в Саткинском р-не Челяб. обл. Чал, в башкир-
ском произношении сал – «каменистое место; холм». Горная болотная каменистая поверхность – от-
личительная особенность долины реки [Поздеев, 2008]. 

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]. 

УСКУННЫ – долина в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Кирдас [СТРБ, 2002]. 
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УСКУН-ТАУ – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Ишей [СТРБ, 2002]. 

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 → Северный Ледо-
витый океан. 2 притока с одинаковым названием; на одном из них стоит с. Карсы; раньше восточнее 
находился Усламский Ям – «почтовая станция». Реки сток имеют неустойчивый. Большая Услама в 
многоводные годы вытекала из болотистого 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 оз-
начает «жерновая, мельничная»; асли – «коренной, основной» от слова ас, а оно у иранцев произошло 
от индоевропейского 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 домами. По озеру назвали посёлок; прижилось название Новые Урефты [Позде-
ев, 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 Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Большая Услама в многоводные годы вытекала из бо-
лотистого озера, на котором стоит п. Кадымцево с 1842 г. См. Услама. 

УСЛАМСКИЙ ЯМ – «почтовая станция» в Троицком р-не Челяб. обл. Название дано по ре-
ке Услама, левый приток р. Увелька. 2 притока с одинаковым названием; на одном из них стоит с. 
Карсы; раньше восточнее находился Усламский Ям. См. Услама. 

УСЛУ-ТАУ – гора в Альшеевском р-не Башк., возле села Идрис [СТРБ, 2002]. 

УСЛУ-ТАУ – гора в Хайбуллинском р-не Башк., возле деревни Акъюл. От осло – «острая» + 
may – «гора» [СТРБ, 2002]. 

УСЛУ-ТАУ – гора в Янаульском р-не Башк., возле села Новый Артаул [СТРБ, 2002]. 

УСЛУТАУ – речка, левый приток Аселе в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Алебай 
[СТРБ, 2002]. От осло – “острая” + тау – “гора” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Услу-Тау → Аселя. 

УСЛЫ – pека, левый приток р. Куганак в Стерлитамакском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. От 
монгольского yc – «вода», yca – «река» с башкирским афф. -лы [СТРБ, 2002]. Путь: Услы → Куганак. 

УСЛЫ – pечка, левый приток Уязы [СТРБ, 2002] в Белебеевском 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: Услы → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

УСЛЫБАШ – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. От названия местн. Усылы-баш [СТРБ, 
2002]. 

УСМАНОВА – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. (Усть-Багарякский с-с). Название, 
вероятно, дано от фамилии Усманова. 

УСМАНОВА БОЛЬШАЯ – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Слово большая – рус-
ское, означает величину от сравнения. 

УСМАНОВА МАЛАЯ – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. 

УСОВО – деревня при ключе Усе в бывшем Мензелтнском уезде Уфимском губернии Рос-
сийской импеерии [СТРБ, 2002]. Иное название: Усы. 

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 → Волга → Кас-
пийское море. Арийское наследие. Аналогичных топонимов очень много, и они отражают богатство 
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недр нашей страны: Алмазный в Якутии, город Апатиты в Мурманской области, города Азбест, Маг-
нитогорск, Медногорск, Сланцы, Слюдянка, Усолье и многие, многие другие [Смолицкая, 1990]. 

УСОЛЬЦЕВО – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл., Сугоякский с-с. Населённый 
пункт "У Соли". Вспомните Усолье Сибирское. 

УСПЕНКА – нп. в Архангельском р-не Башк. Башкирии. Иное название: Успенья [СТРБ, 
2002]. 

УСПЕНКА – нп. в Благовещенском р-не Башк. Башкирии. От названия православной хри-
стианской церкви во имя иконы Успения [СТРБ, 2002]. 

УСПЕНОВКА – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

УСПЕНСКАЯ – гора в нижнем течении р. Большой Маук. От Петровского золотого прииска 
вниз по течению находился Успенский золотой прииск. Окружающие золотой прииск Успенская и 
Ерёмина горы сложены из грубозернистого миаскита, состоящего из зёрен ортоклаза, серого олеоли-
та и чёрной слюды. 

УСПЕНСКИЙ ПРИИСК – золотоносное месторождение Южного Урала в нижнем течении 
р. Большой Маук. От Петровского прииска вниз по течению находился Успенский золотой прииск, в 
отвалах которого найден миаскит – «порода, похожая на гранит». Окружающие золотой прииск Ус-
пенская и Ерёмина горы сложены из грубозернистого миаскита, состоящего из зёрен ортоклаза, серо-
го олеолита и чёрной слюды. Подобный миаскит встречался, как преобладающая порода, в отвалах 
Вишнёвогорского прииска, который разрабатывался у восточной подошвы Вишнёвых гор. По гребню 
Вишнёвых гор, на всём их протяжении, обнажаются значительные выходы миаскитовых останцев. 

УСПЕНЬЯ – нп. в Архангельском р-не Башк. Башкирии. Иное название: Успенка [СТРБ, 
2002]. 

УСПЕХ – посёлок в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

УСТЕКА – гора в Белорецком р-не Башк., возле деревни Исмакай. От ее «три» и текэ «кру-
тизна, круча» [СТРБ, 2002]. 

УСТЕКЕ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. Разбивка: Ус + Теке. Если исходить из 
связи гидронима с тюркскими говорами, тогда ус – «три», теке – «баран производитель». Три пле-
менных барана. Название озера явно происходит от древнего языческого культа почитания животных 
туземными племенами. 

УСТИНОВО – старинная русская деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Черновский с-с. 
Населённый пункт основан в первой половине XVIII века Устиновым и названа по его фамилии. 

УСТИНОВСКАЯ – карстовая арка в Челяб. обл. на административной территории г. Миасса, 
у разъезда Устиново, на правом берегу реки Миасс в пещерном комплексе Устиновский (определён 
как П.К. в 2004 г. В. И. Юрин). Расположена в скальном останце и имеет 3 входа, 2 из которых тре-
угольной формы (ширина – 2,5 м, высота – 2,1 м), образуют арку, через которую свободно проходит 
человек. Третий вход – в виде щели длиной 5 м, шириной 1 м, высотой 2 м, расположен перпендику-
лярно первым двум, выходит к долине реки. Объект впервые описан Дубовик В.Н. в 1966 г. Имеет 
научно-познавательное значение. 

УСТИНОВСКАЯ-2  – карстовая арка (Миасский р-н) (В. И. Юрин). 

УСТИНОВСКИЙ – пещерный комплекс на адм. территории г. Миасс в Челяб. обл. на пра-
вом берегу р. Миасс (ниже ж/д моста), состоящий из 3-х пещер и 2-х карстовых арок, в т.ч. карстовая 
арка Устиновская. Определён как П.К. в 2004 г. (В. И. Юрин). 

УСТИНОВСКОЕ – курган на адм. территории г. Миасс в Челяб. обл. 6,5 км Ю-Ю-З от д. 
Смородинка, 1 км севернее железнодорожной станции Устиново, на первой береговой террасе (высо-
кой пойме), прямо под скалой (в 4-х м) южного склона увала, рядом с каменной осыпью и ориенти-
ровано по линии запад-восток. В ходе обследования скальных обнажений правого берега верховьев р. 
Миасс (Устиновский карстовый участок) спелеоархеологическим отрядом (рук. В.И. Юрин) было 
обнаружено разрушенное каменное сооружение. Сейчас объект представляет собой каменную насыпь 
(курган) подпрямоугольной формы, сложенную из обломков известняка. Размеры: длина – 4 м, ши-
рина – 3 м, высота – 0,5 м. По мнению авторов, объект является разрушенным могильным сооруже-
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нием, по форме напоминающим каменный «ящик». 

УСТУП ЖРИЦ – юго-восточная часть горы Шаманиха в Кизильском р-не Челяб. обл. в за-
падной части музея-заповедника «Аркаим» (350,2 м: Лысая, палеовулкан Огненный, Огненная, Огне-
вуха, Огниво, Змеиная горка, Шаманка, Шаман-гора). Названия отдельным частям горы дали палом-
ники и последователи современных неоязыческих культов [Волгин, 2009]. 

УСТУП ПЕГАС – юго-западная часть горы Шаманиха в Кизильском р-не Челяб. обл. в за-
падной части музея-заповедника «Аркаим» (350,2 м: Лысая, палеовулкан Огненный, Огненная, Огне-
вуха, Огниво, Змеиная горка, Шаманка, Шаман-гора). Названия отдельным частям горы дали палом-
ники и последователи современных неоязыческих культов [Волгин, 2009]. 

УСТУП ПОКАЯНИЯ – западная часть горы Лысой (350,2 м) в Кизильском р-не Челяб. обл. 
в западной части музея-заповедника «Аркаим». Иное название: Гора Предков. Вскрыта взрывными 
работами для получения камня на отсыпку плотины проектируемого водохранилища и устройства 
сливного канала. Рассматривается паломниками различных религиозных и неоязыческих (эзотериче-
ских) направлений, как малая гора Покаяния [Волгин, 2009]. 

УСТУП ПОКАЯНИЯ – часть горы Шаманиха в Кизильском р-не Челяб. обл. в западной час-
ти музея-заповедника «Аркаим» (350,2 м: Лысая, палеовулкан Огненный, Огненная, Огневуха, Огни-
во, Змеиная горка, Шаманка, Шаман-гора). Названия отдельным частям горы дали паломники и по-
следователи современных неоязыческих культов [Волгин, 2009]. 

УСТЬ-АТАВКА – деревня на правом берегу р. Юрюзань (149 км от Усть-Катава). Через 7 км 
после Идельбаево 1-е на правом берегу встречаются белые тридцатиметровые скалы Малый Баркан-
таш, а через 2 км на левом берегу стеной встает шестидесятиметровая скала Косой гребень. От этой 
скалы река резко меняет направление, но скоро упирается в ощетинившийся белыми зубцами Боль-
шой Барканташ. Перед скалами на реке – пойменный остров. Почти километр над самой рекой тянут-
ся скалы, и там, где они кончаются, напротив острова, на правом высоком берегу, стоит деревня 
Усть-Атавка. Ниже деревни в Юрюзань впадает речка Атавка [Калугин, 1974]. 

УСТЬ-БАГАРЯК – село в Кунашакском р-не Челяб. обл. Усть-Багарякский с-с. Происхож-
дение названия старинного южноуральского села ещё убедительно не объяснено учёными. "Поселе-
ние в устье реки Багаряк". 

УСТЬ-БАГАРЯКСКАЯ СКВОЗНАЯ – пещера в Кунашакском р-не Челяб. обл. (В. И. 
Юрин). 

УСТЬ-БАГАРЯКСКИЙ – с-с в Кунашакском р-не Челяб. обл. Название происходит от на-
звания населённого пункта. 

УСТЬ-БЕЛИШЕВО – деревня в Аургазинском р-не Башк. Русск. вариант Усть-Белиш. От ус 
– «три» + бэлеш – «беляш, пирог с начинкой». Вероятно, происхождение назв. связано с каким-либо 
событием из повседневной жизни и быта башкир данной деревни [СТРБ, 2002]. Название дано по 
месности. 

УСТЬЕ (Устье I) – археологический памятник бронзового века в Карталинском р-не Челяб. 
обл. Укреплённое поселение «Страны городов» на правом берегу р. Нижний Тогузак при впадении р. 
Кисинет в 9 км к северо-востоку от села Великопетровка. Название дано по расположению памятника 
возле устья р. Кисинет. Поселение Устье обнаружено в 1983 г. разведочным отрядом археологиче-
ской экспедиции ЧГПИ (С. В. Вершинина, М. А. Мухина). В 1984 г. начато его исследование 
(Н. Б. Виноградов). Поселение видно на аэрофотоснимке 1978 г. Поселение многослойное (два пе-
риода проживания). Общая площадь памятника около 25 тысяч м2. На противоположном берегу р. 
Нижний Тогузак открыт некрополь – курганный могильник Солнце II относящийся к укреплённому 
поселению [Волгин, 2009]. 

УСТЬЕ I – археологический памятник, укреплённое поселение бронзового века. Одно из 
первых названий открытого поселения Устье. В дальнейшем необходимость нумерации памятника 
отпала [Волгин, 2009]. 

УСТЬЕ АГИРСКОЕ – село в Туймазинском р-не Башк. Ныне Агиртамак. От названия места 
[СТРБ, 2002]. 

УСТЬЕВКА – посёлок в Альшеевском р-не Башк. От русского слова устье с суфф. -ев, ~к (-
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а) [СТРБ, 2002]. 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ КРЕПОСТЬ – старинное русское поселение, основанное в 1720 
году русскими служилыми людьми и казаками майора Лихарева на границе России с Джунгарией как 
крепость Усть-Каменогорская (ныне город Усть-Каменогорск в Казахстане). 

УСТЬ-КАРАБОЛКА – деревня в Каслинском р-не Челяб. обл. Бывшее владельческое селе-
ние. Основано в устье реки Караболки в 1831 году. 

УСТЬ-КАТАВ – город в Челяб. обл. Основан русскими крепостными в 1758 г. как посёлок 
работных людей строящегося железоделательного завода. Основан в устье р. Катав, за что и получил 
название. Крайние улицы города Усть-Катав карабкаются по склону пологой горы Шихан, на кото-
рой нет ни одного деревца. На другом берегу, напротив Шихана, – Шубино, бывшая деревня, теперь 
пригород Усть-Катава. В пределах города р. Юрюзань делает большую излучину, в вершине которой 
много мелей и галечных кос. В районе Усть-Катава есть несколько пещер [Калугин, 1974]. 

УСТЬ-КАТАВ – железнодорожная станция, посёлок города Усть-Катава в Челяб. обл. Рус-
ское слово устье – «место впадения реки в море или одной реки в другую». Топонимы: город Вели-
кий Устюг, стоящий при слиянии рек Сухоны и Юга; город Усть-Лабинск в Краснодарском крае на 
реке Лабе и многие другие [Смолицкая, 1990]. 

УСТЬ-КАТАВСКАЯ – пещера в утёсе Дергач в Челяб. обл. западнее города Усть-Катав, в 
150 м от ж.д. станции. В 1937 году была вскрыта подземная полость длиной 230 м – это пещера 
Станционная (или Усть-Катавская). При исследовании в ней было собрано свыше двухсот кг костей 
животных, относящихся к ледниковому периоду. Все кости расщеплены – доказательство того, что в 
ледниковый период в пещере жили люди [Калугин, 1974]. 

УСТЬ-КАТАВСКАЯ I (Станционная) – пещера в Челяб. обл. на адм. территория г. Усть-
Катав на правом берегу р. Юрюзань (напротив бывш. ж/д ст. Усть-Катав) в пещерном комплексе 
Усть-Катавский. Определён как П.К. в 1997 г. (В. И. Юрин). 

УСТЬ-КАТАВСКАЯ II – пещера в Челяб. обл. у города Усть-Катав. В пещере обнаружено 
захоронение людей Медно-Каменного века. Тела умерших посыпаны охрой. 

УСТЬ-КАТАВСКАЯ БОЛЬШАЯ – пещера в скалах Хапова Гребня в Челяб. обл., на левом 
берегу реки Катав, в нескольких км выше старинного русского города Усть-Катава. Длина пещеры 42 
м. Вход в пещеру находится на высоте 17 м от уровня реки и представляет из себя грандиозную арку 
шириной 10 м и высотой 25 м. Сводчатые потолки пещеры достигают высоты 16 м (для сравнения: 
высота стандартного 5-этажного дома равна 12,5 м). Имеются указания о нахождении в пещере сле-
дов палеолитической стоянки человека. 

УСТЬ-КАТАВСКИЙ – пещерный комплекс в Челяб. обл. на адм. территория г. Усть-Катав 
на правом берегу р. Юрюзань (напротив бывш. ж/д ст. Усть-Катав), состоящий из 7 пещер и гротов, в 
т.ч. п. Усть-Катавская I (Станционная). Определён как П.К. в 1997 г. (В. И. Юрин). 

УСТЬ-КОШЕЛЕВСКИЙ – посёлок в Дуванском р-не Башк. Другое названин: Ежовка, Са-
рапуловский [СТРБ, 2002]. 

УСТЬ-КУРЫШКА – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл., Укский с-с. 

УСТЬ-УЙСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Усть-Уйский район. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года передан в состав вновь обра-
зованной Курганской области. 

УСТЬЯНЦЕВО – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. (Селезянский с-с). 

УСТЬЯНЦЕВО – старинное казачье село в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Шумовский 
с-с). Основано исетским казаком Устьянцевым в XVIII веке. В архивных документах впервые упоми-
нается в 1795 году в ведомстве Миасской крепости. 

УСТЮБА – жд. ст. в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

УСТЮБА МАЛАЯ – деревня в Буздякском р-не Башк. От прежн. назв. деревни [СТРБ, 
2002]. 
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УСТЮБЭ-ТАУ – возвышенность в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Кунакбай 
[СТРБ, 2002]. 

УСТЮГОВКА – деревня в Иглинском р-не Башк. От русского антропонима Устюгов с суфф. 
~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

УСТЮГОВКА – посёлок в Нязепетровском р-не Челяб. обл. (Ункурдинский с-с). Название 
русское, связывается либо с фамилией Устюгов, либо с городом Великим Устюгом. 

УСТЮГОВСКИЙ – посёлок в Благовещенском р-не Башк. От русского антропонима Устю-
гов с русским суфф. -ск-(-ий) [СТРБ, 2002]. 

УСЫБАШ – нп в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

УСЫ-СТЕПАНОВКА – нп. в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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 лесом» [РБСВОРБ, 2005]. 

УСЬБУЛЯК – село в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

УСЬКАНЫШ – речка приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Суханыш (Уськаныш) → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Вари-
ант 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 напи-
сание: Уськонош [РБСВОРБ, 2005]. 

УСЬТИ-БИИК – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Казаккул [СТРБ, 2002]. 

УТАР – деревня в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От искажения русского слоова ху-
тор в башкирском языке: утар = «хутор». Арийское наследие [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: 
Кутарка, Утар, Утарйелга, Утарка, Утаркуль, Утеганка, Хуторка, Хуторская, Хуторское. См. 
Утарка. 

УТАР – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Мустафа [СТРБ, 2002]. От русского 
слова «хутор», переозвучекнного в башкирских говорах в «утар» [РБСВОРБ, 2005]. Арийское насле-
дие [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Кутарка, Утар, Утарйелга, Утарка, Утаркуль, Утеган-
ка, Хуторка, Хуторская, Хуторское. См. Утарка. 

УТАР – озеро в Кармаскалинском р-не Башк. От утар – хутор [РБСВОРБ, 2005]. Арийское 
наследие [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Кутарка, Утар, Утарйелга, Утарка, Утаркуль, 
Утеганка, Хуторка, Хуторская, Хуторское. См. Утарка. 

УТАР-ЕЛГА – деревня в Татышлинском р-не Башк. От гидронима Утар-йылга (утар «хутор», 
йылга «речка») [СТРБ, 2002]. 

УТАР-ЙЕЛГА – речка, правый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в Туймазинском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Утарйелга → 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, Утар-
ка, Утаркуль, Утеганка, Хуторка, Хуторская, Хуторское. См. Утарка. 

УТАРКА – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Светлогорский с-с). Назван по реке Утар-
ка, правый приток р. Зингейка, бассейн реки Урал. Берёт начало севернее посёлка Утарка и течёт в 
Агаповском р-не Челяб. обл. Длина менее 10 км. В межевых книгах упоминается со второй половины 
XIX века. В башкирском и казахском языках слово утар означает «хутор». Заимствовано из древних 
индоиранских языков от слов ут – «трава», wt – «место», wit – «луг», wat – «вода»; ар/ер – «почва, 
земля, прах, пыль» [Волгин, 2009]. Арийское наследие [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Кутар-
ка, 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 Челяб. обл. Путь: Утарка → Зингейка → Урал → Каспийское море. Длина 10 км; в 
истоке одноимённый посёлок. В межевых книгах упоминается со второй половины XIX в. Арийское 
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наследие. На травянистое место с источником воды обратили внимание много веков назад скотоводы 
североиранского происхождения. Растворив саков, тюрки приватизировали угодья и скотоводческую 
терминологию. В башкирском и казахском (диалектное) слово утар означает «хутор». Лишь оконча-
ние -ка указывает на североиранское происхождение гидронима травника – «места летнего прожива-
ния». 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 качестве словообразовательного суффикса. Слово ка – «долина, 
равнина, почва, дно, земля» очень плодовитое в топонимах иранского происхождения, в том числе на 
просторах Южноуралъя. В скифском или в других арийского происхождения языках (германских, 
иранских, славянских) слово утар приобрело протезу и превратилось в хутор (с вариантами произ-
ношения) и несколькими значениями, сохраняя сакскую базу [Поздеев, 2007]. См. Утеганка, Хутор-
ка, Куторка. 

УТАРКУЛЬ – деревня в Аургазинском р-не Башк. От названия озера Утаркуль (утар «хутор, 
хуторское», кул «озеро») [СТРБ, 2002]. Арийское наследие [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: 
Кутарка, Утар, Утарйелга, Утарка, Утаркуль, Утеганка, Хуторка, Хуторская, Хуторское. См. 
Утарка. 

УТАР-КУЛЬ – озеро Аургазинском р-не Башк., возле деревни Утаркуль [РБСВОРБ, 2005]. 
От утар «хутор», «хуторское», кул «озеро» [СТРБ, 2002]. Арийское наследие [Поздеев, 2008]. Топо-
нимический ряд: Кутарка, Утар, Утарйелга, Утарка, Утаркуль, Утеганка, Хуторка, Хуторская, 
Хуторское. См. Утарка. 

УТАР-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Новый Бабич [СТРБ, 
2002]. От искажения русского слоова хутор в башкирском языке: утар = «хутор» [РБСВОРБ, 2005]. 
Раскладка: утар + куль = «хутор-кулёк». 

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 Утяганка (1900) с подгонкой под башкирское муж-
ское имя Утяган. Но надо помнить о том, что имена новорожденным у кочевников давались в зави-
симости от места появления на свет. То есть, гидроним первичен! При раскладке: утяг + ан + ка, про-
являются арийские истоки. Отаг, утяг – очень плодовитый географический термин во многих язы-
ках; относится к согдийскому 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». 
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 
оседлых иранцев в живой речи утаг, отак означает «комната, палата, кабина»; в монгольских и 
тюркских языках сохранилось более древнее наследие иранских кочевников: «стойбище, шалаш, жи-
лище». В названии -ан выступает в качестве суффикса места, вместилища; ка – «равнина, почва, дно, 
долина» в иранских названиях. Утаганка, Утяганка – «Обитаемая Равнина»; здесь расположен знаме-
нитый арийский протогород Аркаим [Поздеев, 2007]. 

УТЕЙКА – деревня в Белебеевском р-не Башк. От назв. речки [СТРБ, 2002]. 

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. 

УТЕЙ-КУЛ – долина в Чишминском р-не Башк., возле деревни Средний Хозят. 

УТ-ЕЛГА – речка, приток р. Зиган в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ут-Елга 
(Утйелга) → Зиган. Иное написание: Утйелга. От ут – «огонь» и иылга – река в [РБСВОРБ, 2005] = 
«Огненная Река». В «Топонимическом словаре Украины» Μ. Π. Янко утверждается безусловно индо-
европейское происхождения реки Уды, которая протекает через город Харьков: «Уда (Уды, Удлы, 
Удой) – река, правый приток Северського Донца (бас. Дона) [Рассоха, 2009]. Стрижак О. С. название 
выводит 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, Уда-
нье) – река, правый приток Сулы (бас. Днепра). Впервые упоминается в документах под 1390 годом; 
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название образовано от той же основы ud- «вода» и суффикса -аи; Удиця – река, правый приток Сей-
ма (бассейн Десны), суф. образование на -идя; Удич – две реки в бассейне Южного Буга. Образова-
ние от основы Уд- при помощи суффикса -ич». 

УТЕМИС – озеро в Варненском р-не Челяб. обл. Гидроним не имеет достаточно убедитель-
ного происхождения. 

УТЁС – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. (Сухореченский с-с). Решением Челяб. обл. 
исполкома № 606 от 28. 12. 1982 года посёлок Утёс исключён из списков населённых пунктов. 

УТЁС ЕРШОВСКИЙ – стоянка эпохи палеолита в Кизильском р-не Челяб. обл. у посёлка 
Ершовский; археологический памятник в 2 км южнее устья реки Малая Караганка [Волгин, 2009]. 

УТЁС ЖЕРЕБЧИКОВ – скалы в Челяб. обл., на левом берегу р. Юрюзань, выше устья р. 
Клюкля. Ниже Старичного (Большого Лимоновского) гребня на р. Юрюзань два острова, у которых 
начинается длинный, каменистый Жеребчиков перекат. На левом берегу на склоне Голой Горы, вы-
ступают красивые скалы, имеющие название Жеребчиков Утёс. 

УТЁС МЁРЗЛЫЙ – гора 1237 м на хребте Зигалька (в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. и 
в Башк.) [Поздеев, 2007]. Название русское. 

УТЁСЫ СЕМЬ БРАТЬЕВ – скалы в Кизильском р-не Челяб. обл. на правом берегу реки 
Урал, в 6 км на юго-восток от пос. Балканы. 

УТИНЫЕ – два острова на озере Большое Кисегачское в Чебаркульском р-не Челяб. обл. На-
ходятся в южной части озера. 

УТКА-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

УТКАЛЬ – проход, в Бурзянском р-не Башк., возле села Байназар. 

УТКАЛЬ – речка в Абзелиловском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Белорецкий От уткал “про-
ход, переход” [РБСВОРБ, 2005]. 

УТКАЛЬ – село в Белорецком р-не Башк. От гидронима (офиц. Зап. Уткаль) [СТРБ, 2002]. 

УТКАЛЬ-КАРАУЛ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Ишкул [СТРБ, 2002]. 

УТКАЛЬТАШ – гора в Белорецком р-не Башк., возле села Шигай. От уткэл (<уткэуел) «ход; 
проход, переход» и таш «камень, скала» с башкир. афф. -ы. [СТРБ, 2002]. 

УТКАЛЬУР – возвышенность в Чишминском р-не Башк., возле села Кара-Якуп. 

УТКАЛЬЮЛ – дорога в Чекмагушевском р-не Башк., возле села Старый Сурмет [РБСВОРБ, 
2005]. 

УТКЕН – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. От прозвища [СТРБ, 2002]. От названия ме-
стности. 

УТКИНА – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл.  (В. И. Юрин). 

УТЛЫК-ТАШ – гора в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. 

УТРЕННЯЯ ЗАРЯ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл., Магнитный с-с, ныне Черни-
говский с-с. Название русское. Русский составной ойконим. Связывается с сестрой бога Хорста 
(Солнца) Зарёю Утреннею (естественно, была ещё одна сестра – Заря Вечерняя). Древняя русская бо-
гиня Заря Утренняя встречала бога Хорста (Солнца) и прислуживала ему, выводя на Небесный Свод 
белых коней для бога Хорста (Солнца). В славянских сказках сохранились воспоминания о чудесной 
самопрялке, прядущей чистую золотую и серебряную ткань из спускающихся с Неба нитей. Из этих-
то солнечных лучей и приготовлялась та чудная розовая ткань, застилающая Небо, которую мы назы-
ваем Зарёю. Вспомним один из древних заговоров: "Заря-Заряница, красная девица, полуночница! 
Покрой ты, девица, меня своею фатою от силы вражей, от пищалей и стрел; твоя фата крепка, как го-
рюч камень-алатырь". Этой фате даются эпитеты вечной, чистой и нетленной. 

УТЯБАЕВА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл., Аязгуловский с-с. Топоним образован 
в русском языке от основы "утяб". Раскладка: утя + баева. Обратите внимание: до 1917 года слово 
«уфа» писалось через «фиту», которая могла читаться и как «Т», и как «Ф». То есть, слово уфа могло 
читаться как ута (утя). 
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УТЯГАН – археологический памятник в Кизильском р-не Челяб. обл., укреплённое поселе-
ние бронзового века, смотри Аркаим. Одно из первых названий укреплённого поселения Аркаим. 
Название Утяган было предложено по имени реки Утяганка но действовало ограниченное время. Уже 
с сентября 1987 года это название в печати не встречалось [Волгин, 2009]. 

УТЯГАН – нп. в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Отаг, утяг – очень плодовитый 
географический термин во многих языках; относится к согдийскому культурному наследию. В па-
мирских языках ут – «трава», wit – «луг», wat – «вода». Все топонимы с основой ут Л. А. Хромов 
относит к согдийскому слову wt – «место». 

УТЯГАН – нп. в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Верхний Утяш, 
Кутарка, Куторка, Нижний Утяш, Утар, Утарка, Утарйелга, Утаркуль, Утеганка, Утяган, Утя-
ган Сабынлыгы, Утяган-Саз, Утяган-Тау-Баш, Утягулово, Утягул-Саз, Утяжка, Утяк, Утяш, 
Утяшка, Утяшта, Хутарка, Хуторка, Хуторская, Хуторское. 

УТЯГАН – нп. в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

УТЯГАН САБЫНЛЫГЫ – покос в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Давлеткул 
[СТРБ, 2002]. 

УТЯГАНКА (Утеганка) – река, левый приток р. Большая Караганка. Путь: Утяганка (Утеган-
ка) → Большая Караганка → 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 вариант 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, террито-
рия»; «основная социальная и хозяйственная единица»; «группа аулов на определённой территории». 
Утаганка, Утяганка – «обитаемая равнина». Известность река получила после открытия в 1987 году 
укреплённого поселения Аркаим. Река привлекала людей в эти места с древних времён. Об этом сви-
детельствуют многочисленные археологические памятники открытые по берегам. Только на террито-
рии Аркаимской долины их более десяти. Это стоянки каменного века «У Утяганской плотины», 
Утяганская II, Утяганская III, Усть-Утяганская; неукреплённые поселения бронзового века Утяган-
ское II, Утяганское III, Ленинградское; курган «с усами» Амурский, курганный могильник Чилижный 
Дол и другие [Волгин, 2009]. 

УТЯГАН-САЗ – болото в Баймакском р-не Башк., возле деревни Хасан [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: утяган + саз [РБСВОРБ, 2005]. 

УТЯГАНСКИЕ СТОЯНКИ – археологический памятник в Кизильском р-не Челяб. обл.; 
приблизительно на время существования Уральской Руси выпадает функционирование мезолитиче-
ских (неолитических) стоянок первобытных людей на Южном Урале, названных учёными как "Сто-
янки Утяганская II, III, IV" и расположенных компактной группой на левом берегу реки Утяганки в 2 
км к юго-востоку от древнего русо-арийского укреплённого поселения Аркаим. Стоянки были откры-
ты в 1988 году отрядом археологической экспедиции ЧелГУ. Подъёмный материал представлен в ос-
новном отщепами из различных пород камня. Среди орудий наиболее выразительным является 
скребло. Яркой находкой является обломок геометрического микролита. А это явный признак при-
сутствия древних русов. Коллекция хранится в фондах археологической лаборатории ЧелГУ. Рас-
кладка: утяган + ская. 

УТЯГАНСКИЙ I – менгир в Кизильском р-не Челяб. обл. археологический памятник в се-
верной части Аркаимской Долины на правом берегу р. Большая Караганка в районе горы Крутой 
(350,7 м) [Волгин, 2009]. 

УТЯГАН-ТАУ-БАШ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Зирик [СТРБ, 2002]. 

УТЯГУЛОВО – деревня в Зианчуринском р-не Башк. Другое название: Кыуат [СТРБ, 2002]. 
Топонимический ряд: Верхний Утяш, Кутарка, Куторка, Нижний Утяш, Утар, Утарка, Утарйелга, 
Утаркуль, Утеганка, Утяган, Утяган Сабынлыгы, Утяган-Саз, Утяган-Тау-Баш, Утягулово, Утя-
гул-Саз, Утяжка, Утяк, Утяш, Утяшка, Утяшта, Хутарка, Хуторка, Хуторская, Хуторское. 

УТЯГУЛ-САЗ – болото в Баймакском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 
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УТЯЖКА – гора в Челяб. обл. около Златоуста рядом с речкой Утяшка (Утяжка), приток р. 
Каменка. При раскладке: утяж + ка, выявляется арийское наследие. Иранское утаг, отак – «комната, 
палата, кабина» + ка – «равнина, почва, дно, долина» в иранских названиях. 

УТЯК – село в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Верхний Утяш, 
Кутарка, Куторка, Нижний Утяш, Утар, Утарка, Утарйелга, Утаркуль, Утеганка, Утяган, Утя-
ган Сабынлыгы, Утяган-Саз, Утяган-Тау-Баш, Утягулово, Утягул-Саз, Утяжка, Утяк, Утяш, 
Утяшка, Хутарка, Хуторка, Хуторская, Хуторское. 

УТЯМЫШ – речка, левый приток р. Нугуш (пр. р. Белая) в Бураевском, Мелеузовском р-не 
Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. Путь: Утямыш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

УТЯМЫШ-ТАУ – гора в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Кашали [СТРБ, 2002]. 

УТЯТИШЕК – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Верхний Муйнак. На вер-
шине горы имеется сквозная дыра, отверстие [СТРБ, 2002]. 

УТЯТИШЕК – пещера в Бурзянском р-не Башк., возле села Байназар [СТРБ, 2002]. От утэ 
тишек – «сквозная дыра, отверстие, пробоина». 

УТЯТИШЕК – скала в Бурзянском р-не Башк., возле села Байназар [СТРБ, 2002]. 

УТЯШ – деревня в Аскинском р-не Башк. От названия реки [СТРБ, 2002]. Топонимический 
ряд: Верхний Утяш, Кутарка, Куторка, Нижний Утяш, Утар, Утарка, Утарйелга, Утаркуль, Уте-
ганка, Утяган, Утяган Сабынлыгы, Утяган-Саз, Утяган-Тау-Баш, Утягулово, Утягул-Саз, Утяжка, 
Утяк, Утяш, Утяшка, Утяшта, Хутарка, Хуторка, Хуторская, Хуторское. 

УТЯШ – речка, левый приток р. Зилим (пр. р. Белая) в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Утяш → Зилим. 

УТЯШ ВЕРХНИЙ – деревня в Белокатайском р-не Башк. От прежн. назв. деревни Утяш. 
Ср.: Ниж. Утяш – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

УТЯШ МАЛЫЙ – нп. в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

УТЯШ НИЖНИЙ – деревня в Белокатайском р-не Башк. От прежн. назв. деревни Утяш. Ср.: 
Верх. Утяш – деревня в том же районе [СТРБ, 2002]. 

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

УТЯШКА – речка, правый приток р. Байтук в районе посёлка Павловский. Путь: Утяшка → 
Байтук → Суундук  → Урал → Каспийское море. 

УТЯШКА – речка, приток р. Каменка в Челяб. обл. около Златоуста рядом с горой Утяжка. 
Другое название: Утяжка. Путь: Утяшка (Утяжка) → Каменка. Топонимический ряд: Верхний Утяш, 
Кутарка, Куторка, Нижний Утяш, Утар, Утарка, Утарйелга, Утаркуль, Утеганка, Утяган, Утя-
ган Сабынлыгы, Утяган-Саз, Утяган-Тау-Баш, Утягулово, Утягул-Саз, Утяжка, Утяк, Утяш, 
Утяшка, Утяшта, Хутарка, Хуторка, Хуторская, Хуторское. 

УТЯШТА – речка в Белокатайском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Верх-
ний Утяш, Кутарка, 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 более 900 км. В верховьях р. Уфы – самая высокая часть Среднего Урала 
(недалеко от ее истока находится хребет Юрма с высшей точкой 1029 м). По берегам возвышаются 
интересные скалы, много и карстовых явлений, а пещер только до Шемахи учтено 28. По берегам – 
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сосновые и берёзовые леса, заросли черёмухи. Другое название её – Караидель («Черная река») – те-
перь почти не употребляется. Вероятно, «Уфа» появилось позднее, только после основания города 
[Калугин, 1974]. 

УФА – старинный русский город, основанный как казачья крепость в 1586 году для оберега-
ния башкирских племён, принявших русское подданство, от набегов степных разбойников. Название 
дано по реке Уфе, впадающей в реку Белую. Ещё в начале ХХ века считался небольшим русским го-
родком. Ныне столица Башкортостана. До революции 1917 года слово писалось через «фиту» (θ), ко-
торая могла читаться и как «Ф» и как «Т». Тогда может звучать как Ута. Как считает Николай Ивано-
вич Шувалов, попытки осмыслить слово «Уфа» на основе современных языков местных народов 
ошибочны, «уфа» – слово древнее, дотюркское. Лингвисты, опираясь на то, что в древности на Юж-
ном 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, таджикском – 
об, осетинском – аф), предполагают преобразование звука [а] в слове аф в [у] [Шувалов, 1982]. 

УФА НОВАЯ – посёлок на левом берегу р. Уфа. За поворотом, на левом берегу р. Уфа, – по-
сёлок Старая Уфа, а на противоположном – деревообделочный завод; за ним, на берегу реки, – посё-
лок Новая Уфа [Калугин, 1974]. 

УФА СТАРАЯ – посёлок на левом берегу р. Уфа. За поворотом, на левом берегу р. Уфа, – 
посёлок Старая Уфа, а на противоположном – деревообделочный завод; за ним, на берегу реки, – по-
сёлок Новая Уфа [Калугин, 1974]. 

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 про-
бегает 70 км, принимая несколько притоков, поэтому при устье Уфалея имеет ширину свыше 20 м 
[Калугин, 1974]. 

УФАЛЕЙ ВЕРХНИЙ – старинный русский город в Челяб. обл., основан в 1761 г., как посе-
ление работных людей и крепостных крестьян, прибывших на строительство железоделательного за-
вода. 

УФАЛЕЙ НИЖНИЙ – старинный рабочий посёлок в Челяб. обл., основан в 1813 г., нахо-
дится в муниципальной зависимости от города Верхнего Уфалея. К категории рабочих посёлков го-
родского типа отнесён 28 августа 1928 г. 

УФАЛЕЙКА – река, правый приток (на 853 км от устья) р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Уфалей-
ка → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Длина 70 км на севере Чел. обл. Имеет 54 
притока. Исток в горном болотистом месте на Уфалейском хребте; на некоторых картах образуется 
от слияния Бол. и Мал. Уфалейки. В 1761 г. на реке при заводе основали п. Верхний Уфалей, ныне 
город областного подчинения; в 1813 г. возник выселок Нижний Уфалей. Реки Уфа, Уфалей имеют 
общую этимологическую базу; высказано несколько версий. Выводят 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) происхождения: Балтийское море, 
Северный Ледовитый океан не случайно именовали Скифскими. Поэтому иранская версия более при-
емлема. Топонимика и иранские языки сохранили чередования [а] ↔ [у], [в] ↔ [у] ↔ [б] ↔ [п] ↔ [ф]; 
явление замены звука [в] на звук [ф] для северных говоров у русских не является случайностью. И 
переход у осетин (и пуштун), прямых потомков скифов, превращение слова ав (аб, ов, оу, оп, ап) – 
«вода, река» в аф усиливает североиранское происхождение гидронимов Уфа, Уфалей, при этом ба-
зовым словом может быть пуштунское убэ – «вода, жидкость». Союз этого слова с другим пуштун-
ским словом лай – «ил, грязь, осадок», образовали гидроним Уфалей, а название можно понимать как 
«слякиша, «грязнуха», «глинянка» – популярные названия в горах у рек, включая притоки р. Уфы. 
Может быть, поэтому и башкиры называют реку Кара-Иделъ, то есть Чёрная река? [Поздеев, 2007]. 

УФАЛЕЙКА БОЛЬШАЯ – речка, исток р. Уфалейка, бассейн Белой. Путь: Уфалейка Боль-
шая → 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 Боль-
шая). Гибридный составной гидроним. Разбивка: Уфа + лейка. Русское малая дано от сравнения с 
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Большой Уфалейкой. 

УФАЛЕЙСКАЯ СТРЕЛКА – урочище; удобное место для сборки плота – стрелка, что обра-
зуется при впадении Уфалея в Уфу: недалеко находится лесопилка, где можно достать отходы пило-
материалов, набрать в колодце холодной воды [Калугин, 1974]. 

УФАЛЕЙСКИЙ – горный хребет в Челяб. обл. Ороним зафиксирован в русском языке от ос-
новы уфалей с помощью суффикса СК (ий). 

УФАЛЕЙСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 4 ноября 1926 года. 8 января 1935 года Пре-
зидиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Уфа-
лейский район. 9 февраля 1944 года переименован в Каслинский район и райцентр перенесён из го-
рода Верхнего Уфалея в город Касли. По мнению Николая Ивановича Шувалова, название составле-
но именованием реки Уфы и частицей «лей», не имеющей ясности. Обычно сближается с мордов-
ским лей – «река». Сравни: русское лей, лейка. 

УФИМКА – посёлок города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. В муниципальной связи с рабо-
чим посёлком Нижним Уфалеем. Как считает Николай Иванович Шувалов, Уфимка, Уфимское – ру-
сифицированные названия от слова Уфа. По мнению Николая Ивановича Шувалова, твёрдо установ-
ленное значение названия до сих пор не найдено. Попытки осмыслить слово «Уфа» на основе совре-
менных языков местных народов ошибочны. «Уфа» – слово древнее, дотюркское. Лингвисты, опира-
ясь на то, что в древности на Южном Урале обитали скифо-сарматские ирано-язычные племена, ви-
дят истоки слова «Уфа» в иранских языках и связывают его со словом ап (аф, оф) – «вода», река» (в 
современных языках, таджикском – об, осетинском – аф), предполагают преобразование звука «а» в 
слове аф в «у» [Шувалов, 1982]. Топоним образован от гидронима. 

УФИМКА – речка, исток Уфы (пр. р. Белая). Путь: Уфимка → Уфа → Белая → Кама → Вол-
га → Каспийское море. Гидроним зафиксирован в русском языке от основы уфим + суфф. ~к (-а). 
Возможна связь с именем Уфим. 

УФИМСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Краснинский с-с). Основан в 
1925 году в период планового освоения пустопорожних земель Южного Урала. 

УФИМСКИЙ КЛЮЧ – целебный источник недалеко от города Нязе-Петровска в Челяб. 
обл. Температура воды никогда не превышает 10 градусов. Источник подпитывает реку Уфу и отно-
сится к стоку бассейна реки Белой. Путь: Уфимский Ключ → Уфа → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

УФИМСКОЕ – озеро в 8 км к с-з от города Карабаш в Челяб. обл. на высоте 472 м над уров-
нем моря; гидрологический памятник Южного Урала. Глубина достигает 3 м; площадь менее кило-
метра. 

УФИМСКОЕ – озеро на территории города Верхнего Уфалея в Челяб. обл., из этого озера 
берёт начало речка Уфимка, оттого и название озеро получило. Гидроним зафиксирован в русском 
языке от основы уфим при помощи суффикса СК (ое). 

УФИМСКОЕ ПЛАТО – плоскогорье в бассейнах рек Уфа, Юрюзань и Ай в Башк. и частич-
но в Сверд. обл. От назв. реки. Вариант: Уфимское плоскогорье. 

УФИМСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ – горное плато в бассейнах рек Уфа, Юрюзань и Ай в Башк. 
и частично в Сверд. обл. От назв. реки. Вариант: Уфимское плато. 

УХАНОВКА – посёлок Советского р-на города Челябинска (Новосинеглазовский поселко-
вый совет). Самый южный посёлок Советского р-на и г. Челябинска. Согласно данным Е. Г. Морозо-
ва, основан после Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с началом разработки месторожде-
ния песка на западном берегу озера Синеглазово. Население посёлка Ухановка в 1970 году составля-
ло 316 человек. Вероятно, название происходит от фамилии Уханова. Тогда получается что, фикса-
ция в русском языке произошла от основы уханов с помощью суффикса К (а). Однако, вполне воз-
можно, что топоним зафиксирован в русском языке от основы ухан с помощью суффиксов ОВ К (а). 
Необходимы дальнейшие исследования. 

УХО БАБЬЕ – карстовая арка в Ашинском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

УЧАЛЫ – озеро, на берегу которого русскими людьми был основан город, ныне центр Уча-
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линского р-на Башк. [СТРБ, 2002]. 

УЧАЛЫ – село в Учалинском р-не Башк. Варианты назв. Асыузы, Ушалы. От гидронима 
Асыузы (асыу – «горькое, солоноватое» с диал. афф. -зы). Имеются озёра Бол. Асыузы и Мал. Асыу-
зы в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

УЧАСАН – село в Стерлибашевском р-не Башк. Другие назв.: Супан, Обсэн, Косегэн [СТРБ, 
2002]. 

УЧАСТОК № 146 – посёлок, центр Комсомольского сельсовета Брединского р-на Челяб. обл. 
на реке Синташта. Иное название: Комсомольский, Конезавод. Образован и назван 14 июля 1959 года 
по решению Облисполкома № 409 при 1-м отделении совхоза «Андреевский». Расстояние до район-
ного центра посёлка Бреды 26 км. На противоположном от посёлка берегу находится археологиче-
ский памятник, укреплённое поселение бронзового века Синташта II [Волгин, 2009]. 

УЧАСТОК № 75 – посёлок, центр Аятского сельсовета Варненского р-на Челяб. обл. Распо-
ложен в восточной части района на левом берегу реки Караталы-Аят. Основан посёлок на месте част-
ного хутора, где с начала 1930 года была организована ферма Варненского совхоза. Название полу-
чено по реке, протекающей южнее. Территория под новый посёлок отведена была до революции 1917 
года. В окрестностях находятся озёрные урочища Журавлиное, Крестовое, Исиней. Расстояние до 
районного центра села Варна 68 км [Волгин, 2009]. 

УЧАСТОК ПРОМСТРОЯ – поселок на правом берегу р. Ай [Калугин, 1974]. 

УЧБУЛЯ – озеро в Бураевском р-не Башк., возле села Челкаково [СТРБ, 2002]. 

УЧИТЕЛЬСКАЯ – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Сим 
(5,5 км северо-западнее с. Серпиевка) в пещерном комплексе Эссюмский Нижний (определён как 
П.К. в 1998 г.). Открыта в 1997 г. Сикияз-Тамакской спелеоархеологической экспедицией (рук. В. И. 
Юрин); заложен раскоп (7 м2; доведён до глубины 0,6 м), обнаружены 70 фрагментов керамики и 30 
каменных предметов (ранний железный век, средневековье). 

УШАКОВО – деревня в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Ушаков с оконч. -о 
[СТРБ, 2002]. 

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 
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полкома. 

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. 

УШ-КАТТЫН (Уш-Каттиинское, Уш-Катты) – меднорудное месторождение в верховьях р. 
Уш-Каттын в Оренбургской обл. Руда месторождения содержит прожилки карбоната меди, образо-
вавшиеся за счет халькопирита. Название получено по реке. В памирских и некоторых тюркских язы-
ках katta (каттын) – «большой, огромный», «старший», «знатный», «знаменитый»; уши, ух (уш) – 
«верблюд». На месторождении отмечены четыре древних карьера с отвалами медной руды. Самый 
большой карьер имеет размеры 120 х 20 м и глубину 1-3 м. Обломки руд, аналогичных рудам этого 
месторождения, отмечены С. А. Григорьевым возле металлургических печей на укреплённом поселе-
нии Синташта – археологическом памятнике бронзового века [Волгин, 2009]. 

УШ-КУЛЬ – озеро в Учалинском р-не Башк., возле деревни Старый Байрамгул. В геогр. ли-
тературе Ушкуль, а в СТРБ, 2002 – Ауш-Куль. Топонимический ряд: Аушкуль, Ауш-Куль, Ушкуль, 
Уш-Куль, Уштаганка, Уш-Таганка, Ушъя, Ушьятау, Ушья-Тау. 

УШТАГАНКА – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Кундравинский с-с). Топоними-
ческий ряд: Большой Таганай, Малый Таганай, Средний Таганай, Дальний Таганай, Таган, Таганаева, 
Таганаево, Таганай, Таганайские Болота, Тагантау, Таган-Тау, Таган-Таш, Тагаш, Тагеш, Тогда, 
Тайаткан, Тайга, Тайги, Тайгинка, Тайкаш, Тайманышты, Тайманыштыташ, Тайнак, Тайсара, Тай-
сукан, Тайсуккан, Тайтак, Уштаганка. 

УШЬЯ – гидроним в Янаульском р-не Башк., возле горы Ушьятау и деревни Ошья-Тау 
[СТРБ, 2002]. 

УШЬЯ-ТАУ – гора в Янаульском р-не Башк. От назв. Ушъятау (Ушъя – гидроним, may «го-
ра») [СТРБ, 2002]. 

УЮТНЫЙ ГРОТ (СТ-IV) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай 
(1,1 км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в известняковых скалах в пещерном комплексе Сикияз-
Тамакский. Определён как П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

УЮТНЫЙ ЗАЛ (СТ-4) – пещера, археологический памятник Южного Урала, входит в Сики-
яз-Тамакский пещерный комплекс (Пещерный Град), который находится в Саткинском р-не Челяб. 
обл., 26 км с-з города Сатка; 1,1 км с-в бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Владимиром 
Ивановичем Юриным. 

УЯ – речка, приток Мандима в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От уя – «долина, низ-
менность» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Уя → Мандим. 

УЯДЫ – деревня в Дюртюлинском р-не Башк. От назв. долины [СТРБ, 2002]. Топонимиче-
ский ряд: Уя, Уяды, Уяды-Баш, Уязы, Уязы-Тамак, Уязы-Тау. 

УЯДЫ-БАШ – деревня в Татышлинском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

УЯЗЫ – река, правый приток р. Дёма (пр. р. Белая) в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Уязы → Дёма → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

УЯЗЫ-ТАМАК – село в Туймазинском р-не Башк. От названия местн. Уязыmaмak (Уязы – 
гидроним, moмak – «устье») [СТРБ, 2002]. 

УЯЗЫ-ТАУ – гора в Миякинском р-не Башк., возле села Малые Каркалы [СТРБ, 2002]. 

УЯЛ – деревня в Калтасинском р-не Башк. Башкирии. Раскладка: у + ял. От марийских слов у 
– «новая» и ял – «деревня, селение, село» [СТРБ, 2002]. 

УЯЛОВО – деревня в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название образовано в русском 
языке от основы уял + суфф. -ов- (-о). Раскладка основы: у + ял. От марийских слов у – «новая» и ял – 
«селение». 

УЯНКИ – речка, левый приток Аселе в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Вероятно, 
от ойенке – «ветла» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Уянки → Асель. 
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УЯНКИ-ЕЛГА – речка в Туймазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

УЯНКИЛИ – речка в Кугарчинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

УЯНКИЛИ-ГУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Новый Яппар [СТРБ, 
2002]. Иное написание: Уянкиликуль [РБСВОРБ, 2005]. Окончание гуль – «озеро» характерно для 
памирской языковой семьи, потомков северных иранцев в частности саков. 

УЯНКИЛИ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Усман [СТРБ, 2002]. 
При раскладке: уян + ли + куль, вероятно, от ойенке – «ветла» с башкир. афф. -ле + куль – «кулёк, 
озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

УЯНКИЛИ-КУЛЬ – озеро в Бакалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

УЯНКИЛИ-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Акназар [СТРБ, 2002]. 
От ойенке – «ветла» с башкир. афф. -ле + куль – «кулёк, озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

УЯНКУЛЬ – деревня в Нуримановском р-не Башк. От «ветла» с башкир. афф. -не [СТРБ, 
2002]. Раскладка: уян + куль. 

Ф 
ФАЗУЛОВА – гора к западу от хребта Азям. Название, вероятно, зафиксировано в русской 

форме от фамилии Фазулов. 

ФАЛЬКОВКА – деревня в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Лекарев. Другие 
назв.: Еланчева, Лекаревка [СТРБ, 2002]. 

ФАНГА – посёлок в Татышлинском р-не Башк. От фэнгэ «к науке» [СТРБ, 2002]. 

ФАНЬ – деревня в Альшеевском р-не Башк. От фэн «наука» [СТРБ, 2002]. 

ФАРИДОН – деревня в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ФАТЕЕВКА – деревня на оз. Тугайкуль (г. Копейск). Основание связывается с именем Ивана 
Фатеевых – казака Миасской крепости (или его потомков). Ныне не существующая [Поздеев, 1999]. 
По другой версии, заимка названа по дню основания. Своими корнями топоним восходит к право-
славному мужскому календарному имени Фаддей (Халдей). С халдейского языка переводится как 
"Хвала". 4 (17) января Русская Православная Церковь, отмечая Собор 70-ти апостолов, упоминает и 
апостола Фаддея (Халдея). 30 июня (13 июля) отмечается Собор славных и всехвальных 12-ти апо-
столов, и в их числе апостола Фаддея (Халдея). 21 августа (3 сентября память апостола от 70-ти Фад-
дея (Халдея). 7 (20) мая память преподобного Фаддея (Халдея) Степанцминдского. 29 декабря (11 
января) память преподобного Фаддея (Халдея) Исповедника. 

ФАТЕЕВКА – посёлок в Ленинском р-не г. Челябинска. Старинное русское поселение на 
Южном Урале, основанное в 1-й четверти XIX века на месте Богомазовского Дола оренбургским ка-
заком Фатеевым как казачий выселок Челябинской станицы. Название произошло от фамилии казака 
Челябинской крепости Фатеевых Ивана Андрианова сына из Беляковской слободы Краснослободско-
го дистрикта (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 834 об). По мнению Поздеева, поначалу Фатеевкой 
называлась деревня на оз. Тугайкуль (г. Копейск) [Поздеев, 1999]. 30 июля 1946 Фатеевка была 
включена в черту города Челябинска. Ныне является восточной окраиной города Челябинска. Запад-
нее посёлка Фатеевка протекает река Фотеевка, впадающая в озеро Шелюгино. 

ФЁДОРОВКА – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Баландинский с-с). Название 
русское, по всей вероятности, связано с фамилией основателя Фёдорова, либо с православным кален-
дарным именем первостроителя Фёдора. Топоним восходит к имени Феодор, которое с греческого 
переводится как "Божий Дар". Русская Православная Церковь ежегодно 19 января (1 февраля) отме-
чает память блаженного Фёдора, Христа ради юродивого, Новгородского. 14 (27) февраля перенесе-
ние мощей благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Фёдора. 17 февраля (1 марта) 
память преподобного Фёдора Молчаливого, Печерского. 5 (18) марта обретение мощей благоверного 
князя Фёдора Смоленского и чад его Давида и Константина Ярославских. 

ФЁДОРОВКА – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Маякский сельсовет). Название 
русское, вероятно произошло от фамилии первостроителя, или от обрусевшего греческого имени Фё-
дор. Топоним восходит своими корнями к православному мужскому имени Феодор, которое с древ-
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него греческого (эллинского) языка переводится на современный русский язык как "Божий Дар" (Фее 
Дар). Впрочем, к топониму может быть причастно и обрусевшее имя Федот, произошедшее от право-
славного мужского календарного имени Феодот, которое с греческого языка переводится как "Богом 
Данный" (Фео Дот). Решением Челяб. обл. исполкома от 10. 09. 1968 года деревня Фёдоровка исклю-
чена из списков населённых мест. 

ФЁДОРОВКА – нп. в Бакалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
отмечает 22 апреля (5 мая) память преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского. 16 
(29) мая, память преподобного Фёдора Освященного. 21 мая (3 июня) память благоверного князя 
Ярослава и чад его князя Михаила и Фёдора, Муромских чудотворцев. 

ФЁДОРОВКА – нп. в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
23 мая (5 июня), отмечая Собор Ростово-Ярославских святых, поминают и святителя и чудотворца 
Фёдора Ростовского. 24 мая (6 июня) память мучеников Фёдора, Серапиона Египтянина, Калиника 
Волхва, и иных, и с ними 1218-ти воинов с женами и детьми. 

ФЁДОРОВКА – нп. в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Цер-
ковь отмечает 5 (18) июня память благоверного князя Фёдора Ярославича Новгородского, брата свя-
того Александра Невского. 8 (21) июня память великомученика Феодора Стратилата. 8 (21) июня па-
мять святителя Фёдора, епископа Суздальского. 15 (28) июня перенесение мощей преподобного Фео-
дора Сикеота, епископа Анастасиупольского. 

ФЁДОРОВКА – нп. в Киров. р-не гор. Уфа [СТРБ, 2002]. 23 июня (6 июля) в Собор Влади-
мирских святых поминается святитель Феодор. 9 (22) июля память святителя Феодора, православного 
епископа Едесского. 19 (25) июля, память мученика Фёдора Варяга и сына его Ивана, в Киеве. 

ФЁДОРОВКА – нп. в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь 
отмечает 11 (24) августа память преподобномучеников Фёдора Печерского и Василия Печерского. 11 
(24) августа память преподобного Фёдора, князя Острожского, Печерского. 

ФЁДОРОВКА – нп. в Хайбуллинском р-не Башк. От русского антропонима Фёдоров с суфф. 
~к (-а) [СТРБ, 2002]. Русская Православная Церковь отмечает 19 сентября (2 октября) память благо-
верного князя Фёдора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев. 28 
ноября (11 декабря) святителя Фёдора, архиепископа Ростовского. 27 декабря (9 января) память пре-
подобного Феодора Начертанного, Исповедника. 27 декабря (9 января) память святителя Феодора, 
архиепископа Константинопольского. 

ФЁДОРОВКА – рабочий посёлок городского типа в Советском р-не города Челябинска. К 
категории рабочих посёлков городского типа отнесён 10 июня 1962 года. Напомним и о том, что 16 
(29) августа Русская Православная Церковь отмечает день Феодоровской иконы Божией Матери. 

ФЁДОРОВСКИЙ МОГИЛЬНИК – археологический памятник фёдоровской культуры су-
перэтноса русов, относящейся к бронзовому веку. Согласно Сальникову Константину Владимирови-
чу (1900-1966) – федоровской стадии андроновской культуры. Согласно Виноградову Николаю Бори-
совичу, данный археологический памятник датируется серединой 2-го тысячелетия до н.э. Могиль-
ник расположен у посёлка Фёдоровка в Советском р-не города Челябинска на правом берегу реки 
Миасс. От имени захоронения названы и древние обитатели нашего края: фёдоровцы. Открывший 
Фёдоровский могильник Константин Владимирович Сальников насчитал 148 земляных насыпей. В 
1936 году было изучено 6 курганов. Практически все курганы были уничтожены. По данным Вино-
градова, из оставшихся не раскопанными 142 насыпей к 1981 году сохранились лишь 2, но и на них 
располагаются могилы современного христианского кладбища посёлка Фёдоровка. 

ФЁДОРОВЫХ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Улуир (0,5 км 
выше по течению П.К. Улуирский I) в пещерном комплексе Улуирский II.Определён как П.К. в 1997 
г. (В. И. Юрин). 

ФЁДОРО-ПЕТРОВКА – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ФЕДОСКИН КОЛОК – лес в Брединском р-не Челяб. обл. севернее посёлка Комсомоль-
ский. К востоку от села Ясная Поляна [Волгин, 2009]. 

ФЕДОТОВА ШИШКА – гора в Челяб. обл. Русский составной ороним. Первое слово может 
связываться с фамилией героя, погибшего на поле брани. В этом случае гора служит нерукотворным 
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памятником. Ороним связывается с обрусевшим мужским именем Федот или женскими Федота, про-
изошедшими от православных календарных имён Феодот и Феодота, которые в переводе с греческо-
го означают "Богом Данный" и "Богом Данная" (фея + дать). Русская Православная Церковь ежегод-
но 19 февраля (3 марта) чтит память мученика Феодота. 18 (31) мая память мученика Феодота Анкир-
ского. 4 (18) июля память мученика Феодота и мученицы Феодотии. Второе слово оронима русское, 
связывается с воинским головным убором – шишом, шишкой, шишаком, шлемом, шеломом [Пятков, 
2004]. 

ФЕДОТОВКА – деревня в Фёдоровском р-не Башк. От русского антропонима Федотов с 
суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

ФЕДОТОВСКАЯ ПЕЩЕРА – в 1942 году в одной из пещер Южного Урала на правобережье 
реки Большой Ик, притоке Сакмары (бассейн Урала), геолог Преображенский нашёл скребок палео-
литического облика. В 1960 году экспедиция О. Н. Бадера произвела раскопки входного грота пеще-
ры и обнаружила 14 каменных изделий. Пещеру назвали Мурадымовской, по имени населённого 
пункта, расположенного поблизости. В 50 метрах от этого места, в 1983 году спелеолог Федотов из 
Оренбурга обнаружил ещё одну подземную полость, в которой имелись рисунки. Выехавшие на ме-
сто открытия специалисты нашли 11 зооантропоморфных рисунка. Учёные сочли возможным отне-
сти их к мезолиту или неолиту. Некоторые увидели в рисунках человекообразных существ без ног и с 
продолговатой головой. Впрочем, другие, с первого взгляда стали уверять, что на рисунках изобра-
жены птицы в полёте. Пещеру назвали Федотовской, по фамилии спелеолога, открывшего рисунки 
каменного века. 

ФЕДЮШИНА – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ФЁКЛИНА – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ФЁКЛИНО – старинное русское село в Красноармейском р-не Челяб. обл. Теренкульский с-
с. Населённый пункт основан в XVIII веке, в архивных документах упоминается в 1799 году в ведом-
стве Алабужской слободы. Название русское, вероятно связано с фамилией основателя Фёклина либо 
с православным календарным именем первостроителя Фёкла, а может быть и женское имя Фёклы. С 
арамейского языка имя Фёкла переводится как "Надежда". Русская Православная Церковь ежегодно 6 
(19) июня отмечает память преподобномученицы Фёклы. 9 (22) июня память мученицы Фёклы. 19 
августа (1 сентября) память мученицы Фёклы. 24 сентября (7 октября) память первомученицы равно-
апостольной Фёклы. 20 ноября (3 декабря) память мученицы Феклы и многих иных в Персиде по-
страдавших. 

ФЕРШАМПЕНУАЗ – старинное казачье село в Нагайбакском р-не Челяб. обл., Фершампе-
нуазский с-с. Название дано в память о событии, происшедшем 13 (25) марта 1814 года, когда орен-
бургские и уральские казаки сыграли значительную роль в разгроме французского корпуса маршала 
Мармона под Фер-Шампенуазом, в 120 километрах восточнее Парижа, нанеся неожиданный удар во 
фланг противника, захватив 9 орудий и заставив беспорядочно отступать не только французских ар-
тиллеристов, но и "непобедимых" пехотинцев и "хваленую" французскую кавалерию. Победа под 
Фер-Шампенуазом открыла путь на Париж. Для увековечивания ратного подвига русского воина, ос-
вободителя Европы от нашествия "Антихриста Наплюйона", в дни празднования 30-летия победы в 
Священной Отечественной войне станица № 3 Новолинейного района Оренбургского казачьего вой-
ска получила наименование Фершампенуаз ("Железная Равнина"). Расстояние от Челябинска – 
260 км [Волгин, 2009]. 

ФЕРШАМПЕНУАЗСКИЙ – с-с в Нагайбакском р-не Челяб. обл. Название дано русскогово-
рящими жителями Южного Урала по названию населённого пункта, связано с подвигами казаков во 
время Священной Отечественной войны и победами Русской Армии на поле бранном. 

ФИДЕР – речка, приток Куюргазы в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Тимербай 
[СТРБ, 2002]. От русского антропонима Фёдор, переиначенного в башкирских говорах в Фидер = Фё-
доровская [РБСВОРБ, 2005]. Обрати внимание: попробуй в слове Фидер распознать русское имя Фё-
дор и подумай, до какой степени неузнаваемости переиначиваются (переозвучиваются) слова. Путь: 
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Фидер → Куюргазы. 

ФИЛАТОВА – хутор в Саткинском р-не Челяб. обл. Название русское, вероятно произошло 
от фамилии основателя Филатова, либо от православного календарного имени Филат. Решением Че-
ляб. обл. исполкома от 10. 09. 1968 года хутор Филатова исключён из списков населённых мест. То-
поним связывается с православным именем Феофилакт, что в переводе с греческого означает "Бого-
хранимый". Русская Православная Церковь ежегодно 8 (21) марта чтит память преподобного Феофи-
лакта исповедника, епископа Никомидийского. 

ФИЛИМОНОВО – старинное русское село в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Филимонов-
ский с-с). Согласно записям, которые вела Русская Православная Церковь, основано поселение в 1774 
году Филимоном Фёдоровичем Фокиным. Названо по имени первостроителя. Православное кален-
дарное имя Филимон переводится с греческого как "Любимый". 4 (17) января Собор 70-ти апостолов, 
в их числе и апостола Филимона. 19 февраля (3 марта) память апостола от 70-ти Филимона. 29 апреля 
(12 мая) память мученика Филимона. 22 ноября (5 декабря) память апостола от 70-ти Филимона. 14 
(27) память мученика Филимона. 

ФИЛИМОНОВСКИЙ – с-с в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по на-
званию населённого пункта. 

ФИЛИППОВКА –
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ФОРТ АНГЕЛЬСКИЙ – форт (деташамент) на Верхнеяицкой линии при впадении реки Ян-
гельки в реку Урал. Форт был заложен в 1743 году при обустройстве Верхнеяицкой линии на терри-
тории казённой полосы.  После 1823 года на месте Ангельского деташамента (форта) возник посёлок 
Янгельский. Ныне центр Янгельского сельсовета Агаповского р-на Челяб. обл. Название получено по 
реке. Посёлок был заселён солдатами и казаками, поэтому до сих пор делится на солдатскую и каза-
чью часть. Расстояние до районного центра, села Агаповка 28 км [Волгин, 2009]. 

ФОРТ ГРЯЗНОЙ – основан в 1745 г. на реке Урал в месте впадения правого притока, речки 
Грязнушка, на дороге из Челябинска в Оренбург по приказу начальника Оренбургской комиссии и 
Киргиз-кайсацких орд Ивана Ивановича Неплюева. Назван по реке. Ныне посёлок Грязнушинский 
Богдановского с-с Кизильского р-на Челяб. обл. [Волгин, 2009]. 

ФОРШТАДТ – село в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Форштадтский с-с). Основано в 
1734 году как военное укрепление, впоследствии Форштадтская станица. По мнению Николая Ивано-
вича Шувалова, слово «форштадт» означает военный передовой пост (передовая укреплённая часть), 
взято из немецкого – фор – «перед», штадт – «город», то есть «передовой город», дословно «пред-
местье», «пригород». Название получила за своё прошлое назначение как поста, находившегося впе-
реди Верхнеяицкой казачьей крепости. 

ФОТЕЕВКА – речка Южного Урала, протекает в черте города Челябинска, впадает в озеро 
Шелюгино. Гидроним произошёл от топонима. Название речки произошло от названия населённого 
пункта. По одной из существующих версий, заимка названа по фамилии (прозванию) первопоселен-
ца: в списке первопоселенцев Челябинской крепости встречается «Иван Андриянов, сын Фотеев». 
Согласно данным Е. Г. Морозова, на картах XIX века населённый пункт обозначен у Шелюгинских 
озёр по правую сторону почтового тракта из Челябинска в Шадринск, в 8 верстах от Челябинска. Со-
гласно межевой книге, казакам Фатеевского выселка принадлежало 2199 десятин пашенных земель, 
186 десятин лугов, 213 десятин леса. В 1866 году в Фатеевском выселке насчитывалось 25 дворов, 
111 жителей; в 1900 241 жителей, школа; в 1914 – 424 жителей; в 1926 – 457 жителей, школа. Вблизи 
посёлка расположены железнодорожная платформа, коллективные сады, проходит Копейское шоссе. 

ФРАНЦУЗОВСКАЯ – речка, левый приток Бол. Инзера в Белорецком р-не Башк., возле села 
Арышпарово. Названа по местам, где в прошлом располагался завод предпринимателя-француза 
[СТРБ, 2002]. От этнонима [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Французовская → Большой Инзер. 

ФРОЛОВКА – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Березовский с-с). Название рус-
ское, вероятно связано с фамилией основателя Фролова, либо с обрусевшим именем Фрол, произо-
шедшим от мужского православного календарного именем Флор, которое в переводе с греческого 
языка прозвучит как "Цветущий". Русская Православная Церковь ежегодно 18 (31) августа отмечает 
память мучеников Флора и Лавра. 18 (31) декабря память преподобного Флора, епископа Амийского. 

ФРОНЬКИНА ШИШКА – гора в Челяб. обл. Русский составной ороним. Первое слово оро-
нима происходит от обрусевшего имени Фронька, которое произошло от православного календарно-
го имени Феврония в уменьшительно-ласкательной форме. Русская Православная Церковь ежегодно 
23 июня (6 июля) отмечает Собор Владимирских святых, в их числе чтит память благоверной княги-
ни Февронии. 25 июня (8 июля) память преподобномученицы Февронии девы. 25 июня (8 июля) па-
мять благоверного князя Петра и благоверной княгини Февронии, Муромских чудотворцев. Второе 
слово оронима русское, связывается с воинским головным убором – шишом, шишкой, шишаком, 
шлемом, шеломом [Пятков, 2004]. 

ФРУНЗЕ – нп. в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ФРУНЗЕ – нп. в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ФРУНЗЕ – нп. в Туймазинском р-не Башк. Названа в память Михаила Васильевича Фрунзе, 
известного партийного деятеля, одного из руководителей советских вооружённых сил [СТРБ, 2002]. 

Х 
ХАЖЕ – речка в Белорецком р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

ХАЖЕ – речка в Бурзянском р-не Башк. От антропонима [РБСВОРБ, 2005]. 

ХАЖИ – родник в Салаватском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 
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ХАЖЫ – деревня в Ишимбайском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

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». 

ХАЗИ – деревня в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Отметим, что *Ha-us-/*Hu-os- «об-
щеиндоевропейское слово для золота». 

ХАЗИ – деревня в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Отметим, что *Ha-us-/*Hu-os- «об-
щеиндоевропейское слово для золота». Топонимический ряд: Верхняя Гусиха, Гусевка, Гусево, Гусев-
ский, Гусевское, Нижняя Гусиха, Средняя Гусиха, Хажи, Хази, Хазимян, Хасан, Хасан-Куль, Хасам-
туш, Хизовка. 

ХАЗИМЯН – деревня в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ХАЙДАР – деревня в Благоварском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

ХАЙЖИ – хутор в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Свободненский с-с). Решением Челяб. обл. 
исполкома от 06. 08. 1968 года хутор Хайжи исключён из списков населённых мест. 

ХАЛИТОВА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Яраткуловский с-с). Название связы-
вается с фамилией первопоселенца Халитова. Топоним зафиксирован в русском языке от основы ха-
лит с помощью суффикса ОВ (а). 

ХАМЕТКУЛЬ – озеро в Троицком р-не, Челяб. обл. Разбивка: хамет + куль. 

ХАНЖАР – деревня в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ХАНЖИНО – село в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Березовский с-с). Старинное казачье 
поселение. В 1800 г. село Ханжино основали атаманы Исетского казачьего войска отец и сын Ханжи-
ны (Материалы по историко-статистическому описанию ОКВ, вып. VII, 1907. Оренбург.1907). Назва-
ние русское, происходит от казачьей фамилии. 

ХАНКАЛА – гора в Баймакском р-не Башк., возле Суваянского с-за [СТРБ, 2002]. 

ХАНКАЛА – гора в Чекмагушевском р-не Башк., возле села Старый Калмаш. От хан «хан, 
ханская» + гола «крепость, укрепление» [СТРБ, 2002]. 

ХАН-ТАУ – гора в Илишевском р-не Башк., возле села Аккуз [СТРБ, 2002]. 

ХАНТАУ – гора в Мечетлинском р-не Башк., возле села Большая Ока. От хан + тау –  «гора» 
[СТРБ, 2002]. 

ХАПОВ ГРЕБЕНЬ – притёс на левом берегу реки Катав в Челяб. обл. на адм. территории 
г.Усть-Катав (В. И. Юрин). 

ХАПОВА – пещера в Усть-Катавском р-не Челяб. обл. на левобережье р. Катав, где река де-
лает огромную горную излучину перед устьем и г. Усть-Катав. Другие названия: Большая Усть-
Катавская, Усть-Катавская. Название созвучное со знаменитой Каповой пещерой, в иранистике оди-
наковое. У пещер много общего и в топологии. Имеет большой вход типа 20-метровой арки и с двумя 
глазницами – маленькими лазами на крутом склоне небольшого Хапового хребта. По логу течёт Ха-
повый ручей из недр хребта. Пещера имеет завалы и следы очень-очень древней стоянки. Капова пе-
щера хорошо изучена, нашей пока не повезло. Про название пещеры местные жители рассказывают: 
вроде бы разбойники в пещере жили; грабили и хапали у людей; за это прозвали ее Хаповой. А может 
быть, за наличие потаённых и скрытых ходов, глубоких узких провалов с водой? Или нарекли её за 
огромный «рубец» на скате хребта северные иранцы? В консервативном языке пушту сохранилось 
слово хап со значениями «рубец, шрам»; «скрытый, тайный» и многоликое слово ова, оба – «неболь-
шая речка, горный поток»; есть созвучные слова с популярными в топонимии значениями «гребень, 
грива, вода». Хапова – «Пещерная Грива»? «Скрытая Вода»? Что в имени твоём, памятник областно-
го значения? [Поздеев, 2007]. 

ХАПОВА ГРЕБНЯ – пещерный комплекс в Челяб. обл. на адм. территории г.Усть-Катав на 
левом берегу реки Катав (притёс Хапов Гребень), состоящий из 8 пещер, в т.ч. п. Большая Хапова. 
Определён как П.К. в 1998 г. (В. И. Юрин). 

ХАПОВЫЙ – ручей в Челяб. обл. возле города Усть-Катав. Арийское наследие. Пуштунское 
хап – «рубец, шрам»; «скрытый, тайный» + ова, оба – «небольшая речка, горный поток, вода» [По-
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здеев, 2007]. 

ХАПОВЫЙ ХРЕБЕТ – горный кряж в Челяб. обл. возле города Усть-Катав. Арийское на-
следие. В консервативном языке пушту сохранилось слово хап – «рубец, шрам»; «скрытый, тайный» 
и многоликое слово ова, оба – «гребень, грива, вода» [Поздеев, 2007]. 

ХАРИНА – деревня в Варламовском с-с Чебаркульского р-на Челяб. обл. По решению № 47 
ОИК от 21. 01. 1975 д. Мохирёвку (Харину) упразднили [Поздеев, 2008]. От индоевропейского *har – 
«течь» [Рассоха, 2009]. Ср. харить. 

ХАРИНО – старинное русское село в Красноармейском р-не Челяб. обл. Миасский с-с. Насе-
лённый пункт основан исетским казаком Хариным как выселок из Челябинской крепости в XVIII ве-
ке. Впервые в архивных документах упоминается под 1763 годом. Название русское, происходит от 
фамилии исетского казака. 

ХАРИТОНОВО – болото у горы Варганова недалеко от оз. Тургояк [Поздеев, 2007]. Назва-
ние образовано в русском языке от фамилии Харитонов или от православного имени Харитон (рас-
кладка: харит + он) [Пятков, 2004]. 

ХАРЛАНОВА СТАРАЯ – посёлок в Нязе-Петровском р-не Челяб. обл. Из списка населён-
ных мест посёлок Старая Харланова исключён 08. 09. 1970 года согласно решения Челябинского 
облисполкома. 

ХАРЛУШИ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Подовинный с-с). Название русское, 
вероятно происходит от фамилии исетского казака Харлушева. 

ХАРЛУШИ БОЛЬШИЕ – старинная русская деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. Осно-
вано исетским казаком Харлушевым как выселок из Челябинской крепости. В архивных документах 
впервые упоминается под 1763 годом как поселение Харлушево. 

ХАРЬКОВСКИЙ – посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. Название русское, дано в 1926 го-
ду малорусскими переселенцами из Харьковской губернии. 

ХАРЬКОВСКИЙ – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Калиновский с-с). Название рус-
ское, связано с именем города Харькова. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года посё-
лок Харьковский исключён из списков населённых мест. «Анализ названий металлов в индоевропей-
ском даёт возможность установить некоторую систему цветовых противопоставлений, соотнесённых 
с металлами: *Hark”- "блестящий", "белый" ~ "серебро"; *g[h]el- "жёлтый", "жёлто-зелёный" ~ "золо-
то"; *reud[h]- "красный", "тёмно-красный" ~ "медь" [Гамкрелидзе, 1984, с. 714]. 

ХАСАМТУШ – гора на Южном Урале, рядом протекает р. Мал. Пусту (пр. р. Кара, впадаю-
щей в р. Урал) [Поздеев, 2008]. См. Пустобаш. Отметим, что *Ha-us- «общеиндоевропейское слово 
для золота». 

ХАСАН – деревня в Мелеузовском р-не Башк. Другие названия: Юлбире, Тубыл, Шайтан 
[СТРБ, 2002]. 

ХАСАН – нп. в Аургазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Отметим, что *Ha-us-/*Hu-os- «об-
щеиндоевропейское слово для золота» сопоставляется с шумерским guskin – "золото". Топонимиче-
ский ряд: Верхняя Гусиха, Гусевка, Гусево, Гусевский, Гусевское, Нижняя Гусиха, Средняя Гусиха, 
Хажи, Хази, Хазимян, Хасан, Хасан-Куль, Хасамтуш, Хизовка. 

ХАСАН – нп. в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ХАСАН-КУЛЬ – озеро, Октябрьский район Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Вероятно, от му-
сульманского хасан – «ц

*

Hu

-
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река Юрюзань делает излучину, в вершине которой остров, а после него высокие скалы красного цве-
та – это Малый Лимоновский гребень. В скалах на высоте 20 м от уровня реки находится небольшая 
Бурановская пещера (недалеко стояла деревня Бурановка). В этой пещере также жил древний человек 
(при раскопках было обнаружено захоронение женщины) [Калугин, 1974]. 

ХВАТОЧНЫЙ ГРЕБЕНЬ (Хватка, Кочкарский Гребень) – природный памятник Южного 
Урала; находится в средней части природного комплекса Юрюзанской Долины, ниже устья речки 
Минки. Наименование Кочкарский Гребень связывают с речкой Кочкаркой или с селением Кочкари 
Катав-Ивановского района Челяб. обл. Хваточный Гребень (Хватка, Кочкарский Гребень) имеет две 
пещеры; в большей пещере обнаружены следы обитания древнего человека. 

ХВОРОСТЯНСКОЕ – хутор в Хайбуллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ХЕРСОНСКИЙ – старинный русский посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Нижнесанар-
ский с-с). Основан в XIX веке малорусскими крестьянами, решившимися переселиться из Малой Ру-
си на пустопорожние земли Сибирской Украины (так в то время именовали Южноуральский край, 
поскольку он считался окраиной Сибири). Название русское, связано с именем города Херсона. 

ХЕРСОНСКИЙ 1-й – хутор в Троицком р-не Челяб. обл. (Нижнесанарский сельсовет). Ре-
шением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года хутор Херсонский исключён из списков населён-
ных мест. 

ХИЗОВКА – посёлок в Карталинском территориальном р-не Челяб. обл. (Великопетровский 
с-с). Ныне не существует. От назв. местности. Название образовано в русском языке от основы хиз + 
суфф. ~овк (-а). Отметим, что *Hu-os- «общеиндоевропейское слово для золота». Топонимический 
ряд: Верхняя Гусиха, Гусевка, Гусево, Гусевский, Гусевское, Нижняя Гусиха, Средняя Гусиха, Хизовка. 

ХИТРОВКА – деревня в Фёдоровском р-не Башк. Вариант назв. Хитрау [СТРБ, 2002]. 

ХИТРОВКА – родник в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Кинзебыз [СТРБ, 2002]. 
От названия русской деревни [РБСВОРБ, 2005]. 

ХЛЕБИНКА – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Краснинский с-с). Решением 
Челяб. обл. исполкома от 28. 02. 1983 года № 134 посёлок Хлебинка исключён из списков населён-
ных мест. 

ХЛЕБИНКА – река; левый приток р. Курасан (пр. р. Уй) в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. 
[Поздеев, 2008]. Путь: Хлебинка → Курасан (Курусан, Карасан) → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → 
залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вытекает в южном направлении 
из оз. Лебяжье с болотистым побережьем и течёт преимущественно в восточном направлении; в до-
лине 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. 

ХЛЕБИНКА – хутор в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. на реке Хлебинка, которая истекает 
из озера Лебяжье у посёлка Краснинский через топь (хлябь) и впадает справа в р. Куросан. Местные 
казаки издавна возделывали здесь богатые хлебные поля. Один из хуторов на этой реке назывался 
Хлебинка, возрождённый и вновь образованный в статусе посёлка 30 сентября 1999 года. Название 
русское, от географического термина хлябь – «грязь, топь». В топонимии Челяб. обл. не одинокое 
[Волгин, 2009]. 

ХЛЕБНОЕ – урочище в Ашинском р-не Челяб. обл. недалеко от пос. Чёрное Плёсо Название 
произошло от русского диалектного хлябь – «грязь», «топь» [Поздеев, 2008]. См. Курасан. 

ХЛЕБНЫЙ – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. (Черноплёсский с-с). Название русское. 
Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года посёлок Хлебный исключён из списков насе-
лённых мест. 

ХЛЕБОДАРОВКА – нп. в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское, связано 
со словом хлеб. Хлеб – это и колосья ржи на полях, это и мука овсяная, пшеничная, ячменная, это и 
сдобная и ржаная булочка. Хлеб – это вся жизнь русского крестьянина землероба, это смысл его су-
ществования на этой планете. Хлеб взрастить и хлеб дарить – вот цель хлебороба. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 808 

ХЛЕБОДАРОВКА – нп. в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ХЛЕБОДАРОВКА – нп. в Мелеузовском р-не Башк. Назван по расположению в местах с 
плодородной почвой [СТРБ, 2002]. 

ХМЕЛЁВКА – деревня в Янаульском р-не Башк. От антропонима Хмелёв с суфф. ~к (-а) 
районе [СТРБ, 2002]. 

ХМЕЛЁВКА – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ХМЕЛЁВКА – речка, правый приток р. Малый Маук. Путь: Хмелёвка → Малый Маук → 
Большой Маук → Пименов пруд. 

ХОД БАРСУЧИЙ – пещера в Увельском р-не Челяб. обл. Длина 9 м. (В. И. Юрин). 

ХОД ЗВЕРИНЫЙ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

ХОЗЯТ – озеро в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Башкир.: Хэжэт куле. 

ХОЛМ КРАСНЫЙ – гора в Калтасинском р-не Башк., возле рабочего посёлка Красный холм 
[СТРБ, 2002]. 

ХОЛМ КРАСНЫЙ – рабочий посёлок в Калтасинском р-не Башк. От назв. горы Красный 
холм. Другое название: (марийское) Красногут [СТРБ, 2002]. 

ХОЛМ КРАСНЫЙ – село в Калтасинском р-не Башк. От назв. горы Красный Холм. Другое 
название: (мар.) Красногут [СТРБ, 2002]. 

ХОЛМ МОГИЛЬНЫЙ – некрополь в Варненском р-не Челяб. обл. (возле болота Большая 
Кисена, на территории урочища Кесене) с захоронениями многих поколений. Раскопки датируют пе-
риод захоронений от раннего бронзового века до средневековья [Волгин, 2009]. 

ХОЛМ СТОРОЖЕВОЙ – высота в Челяб. обл. Название русское, связывается с нелёгкой 
сторожевой службой казака. 

ХОЛМОГОРОВА – деревня в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Ветошников с 
оконч. -а. Другие названия: Ветошниково, Пасмурово (П. И. Рычков, 1777) [СТРБ, 2002]. 

ХОЛМОГОРЫ – деревня в Куюргазинском р-не Башк. От назв. города Холмогоры [СТРБ, 
2002]. 

ХОЛМСКОЕ – посёлок в Уфимском р-не Башк. Другое название: Шамонино [СТРБ, 2002]. 

ХОЛОДНАЯ – пещера. В 1,5 км на северо-запад от станции Сказ по речке Сухая Шемаха 
есть две пещеры – Глиняная и Холодная [Калугин, 1974]. 

ХОЛОДНАЯ – речка, правый приток р. Нила на 12 км от устья. Длина 13 км. Путь: Холодная 
(Сарва, Сорва) → Нила → Большой Катав → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. Имеет 14 притоков. Упомянута в купчей на землю в 1756 г. Современное название – Со-
рва, Холодная. 

ХОЛОДНОЕ – озеро в Варненском р-не Челяб. обл. Название русское, отражает понижен-
ную температуру воды из-за бьющих на дне холодных ключей. 

ХОЛОДНОЕ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. Название русское, отражает пони-
женную температуру воды из-за бьющих на дне холодных ключей. 

ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ – населённый пункт в Бакалинском р-не Башк. От гидронима Холод-
ный Ключ [СТРБ, 2002]. 

ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ – населённый пункт в Куюргазинском р-не Башк. От гидронима Хо-
лодный Ключ [СТРБ, 2002]. 

ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ – посёлок в Бакалинском р-не Башк. Название русское, связывается с 
наличием водного источника. 

ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ – родник в Бакалинском р-не Башк., рядом с населённым пунктом Хо-
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лодный 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, встречается и в 
лесостепной зоне. 

ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ – ручей, левый приток р. Урал. Путь: Холодный Ключ → Урал → 
Каспийское море. Устье ручья в районе посёлка Увальский в Кизильском р-не Челяб. обл. По берегам 
отмечены курганные могильники бронзового и раннего 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 [РБСВОРБ, 2005]. 

ХОЛОСЛЕЙКА – речка, правый приток (на 167 км от устья) р. Сим. Путь: Колослейка (Хо-
лослейка, 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 наследие. Историческое – Холаселейка. Значение сохранилось среди североиранских пле-
мён, 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] от-
вердел и превратился в звук [к] + прилагательное селей от слова сель – «бурный горный поток; паво-
док, 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]. 

ХОМУТИНА – село в Увельском р-не Челяб. обл. (Хомутининский с-с). Иное написание: 
Хомутинино. Название русское, дано по озеру Хомутинино. Хомут – «деревянная часть конской уп-
ряжи округлой формы, покрытая изнутри мягким войлочным валиком» – надевается на шею лошади. 
Обратите внимание – он округлой формы. Именно эта округлая форма и дала основу для развития в 
слове хомут нового значения – «старое русло реки, старица округлой формы типа хомута». Правда, в 
таком значении чаще употребляются производные слова хомутец и хомутина. Они-то, особенно хо-
мутец, и дали большой пласт топонимов – посёлки Хомутовка в Курской обл., Хомутово в Орлов-
ской, озера Хомут, Хомутово, река Хомутец и др. на Оке [Смолицкая, 1990]. 

ХОМУТИНИНО – озеро в Увелъском р-не Челяб. обл.; на озере с XVIII в. стоит одноимен-
ное село. По местной легенде название получило от фамилии местного жителя; в источниках она сре-
ди казаков не выявлена. Название популярное во многих уголках страны. Образовано от русского 
географического термина хомутина со значением «округлённое озеро»; «озеро, согнутое подковкой 
или с островом посередине». Эту версию укрепляет другое название – Круглое и, конечно, Хомути-
нинское. В сухие годы появляется остров; он есть на плане 1800 г.; затем озеро становится похожим 
на хомут или подкову [Поздеев, 2008]. 

ХОМУТИНИНО-УЛУИРСКАЯ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на левом берегу р.  
Улуир (Крутая Лука, рядом с границей РБ) в пещерном комплексе Улуирский IV (определён как П.К. 
в 2004 г.) (В. И. Юрин). 

ХОМУТИНИНСКИЙ – с-с в Увельском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по назва-
нию населённого пункта. Хомут – «деревянная часть конской упряжи округлой формы, покрытая из-
нутри мягким войлочным валиком» – надевается на шею лошади. Обратите внимание – он округлой 
формы. Именно эта округлая форма и дала основу для развития в слове хомут нового значения – 
«старое русло реки, старица округлой формы типа хомута». Правда, в таком значении чаще употреб-
ляются производные слова хомутец и хомутина. Они-то, особенно хомутец, и дали большой пласт 
топонимов – посёлки Хомутовка в Курской области, Хомутово в Орловской, озера Хомут, Хомутово, 
река Хомутец и др. на Оке [Смолицкая, 1990]. 

ХОМУТИНИНСКИЙ БОР – лесной массив в Увельском р-не Челяб. обл., близ села Хому-
тинино, в 15 км от станции Нижнеувельской. Площадь 1110 га. Памятник природы Южноуральского 
края. Название дано по озеру. Иное название: Дуванкульский Бор. Хомутининский Бор входит в со-
став Дуванкульского заказника, образованного в 1971 году, оттого имеет и второе название [Пятков, 
2006]. 

ХОМУТИНИНСКОЕ (Горькое-Хомутининское, Горькое) – озеро, гидрологический памят-
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ник природы Южного Урала; расположено в Увельском р-не Челяб. обл., в 500 м к с-в от села Хому-
тинино. Площадь 0,57 км2. Глубина 3 м. Озеро пользуется большой известностью благодаря своим 
бальнеологическим свойствам. 

ХОМЯКОВО – хутор в Увельском р-не Челяб. обл. (Рождественский сельсовет). Название 
русское, связывается с фамилией Хомякова. Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года 
хутор Хомяково исключён из списков населённых мест. 

ХОРОШАЕВО – деревня в Караидельском р-не Башк. районе [СТРБ, 2002]. 

ХОРОШАЕВСКИЙ ВЫСЕЛОК – деревня в Караидельском р-не Башк. От русского антро-
понима Хорошаев. Другое название: Зинковка, Зинковский [СТРБ, 2002]. 

ХОХЛАН – озеро в Челяб. обл. Название русское, дано по обитавшей в озере водоплавающей 
птице – хохлатой чернети, которую на местном русском диалекте именуют "хохланом". 

ХОХЛАЦКАЯ ГОРА – вершина в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. Название русское. Дано 
по поселившимся рядом "хохлам" – малорусским казакам, которые в то время считали себя (наравне 
с великорусским и белорусским народами) частицей триединой и неделимой русской нации. 

ХОХЛАЦКАЯ ДОРОГА
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Обусловлено наличием магнитного железняка – магнетита. 

ХРЕБЕТ РУДНИЧНЫЙ – в Челяб. обл. близ Бакала. Русский ороним, происходит от нали-
чия мест добывания горных пород – рудников. Индоевропейское слово *reud[h]- "красный", "тёмно-
красный" ~ "медь" «по своему звучанию и значению весьма близко к шумерскому urudu – "медь"» 
[Рассоха, 2009]. 

ХРЕБЕТ ХАПОВЫЙ – горный кряж в Челяб. обл. возле города Усть-Катав. Арийское на-
следие. В консервативном языке пушту сохранилось слово хап – «рубец, шрам»; «скрытый, тайный» 
и многоликое слово ова, оба – «гребень, грива, вода» [Поздеев, 2007]. 

ХРЕБЕТ ЧАШКОВСКИЙ – горный массив в Челяб. обл., на западном берегу озера Иль-
мень, является восточным отрогом Уральских гор, южным продолжением Ильменского хребта. Па-
мятник природы Южноуральского края. Отдельные вершины достигают 600 м. На вершинах прихот-
ливые останцы с очень интересными и примечательными названиями, как-то Танк, Варан, Палатка и 
многие другие. Название может быть связано с фамилией Чашкова. 

ХРИПУНОВСКИЙ – хутор в Стерлитамакском р-не Башк. районе [СТРБ, 2002]. От русского 
антропонима Хрипунов. 

ХРИСТОЛЮБОВО – деревня в Благовещенском р-не Башк. районе [СТРБ, 2002]. 

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ – деревня в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другие на-
звания: Вавилово, Алакаевка (Сб. ст. св.). Название русское, связано с Рождеством Христовым. 

ХРОМИТОВАЯ – гора в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Яумбай. От русского слова 
хромит – «хромит; хромитовая» [СТРБ, 2002]. 

ХРУСТАЛИ – посёлок в Альшеевском р-не Башк. районе [СТРБ, 2002]. 

ХУДАЙБЕРДИН – деревня в Кугарчинском р-не Башк. Названа именем большевика Ш. А. 
Худайбердина (1896-1924), видного революционера, героя гражданской войны, партийного и госу-
дарственного деятеля района [СТРБ, 2002]. 

ХУДОЛАЗ – река, правый приток р. Урал. Путь: Худолаз (Туяляс) → Урал → Каспийское 
море. Исток на восточных отрогах хребта Ирендык. Протекает в Баймакском, Хайбуллинском р-нах 
Башк. Длина 81 км (из них 18 км в Кизильском р-не Челяб. обл.). Имеет 16 притоков. На территории 
Башк. частично имеет местное название Туяляс. В пушту hада – «стоянка, 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 ОГА-
ЧО). По левому берегу р. Худолаз в 2,2 км на запад располагается курганный могильник «Худолаз-
ские Курганы» состоящий из 36 земляных насыпей. На правом берегу находятся карстовые пещеры. 
Выше по течению, в 1,6 км от автомобильного моста на левом берегу, находится (Юрин, 2006) пе-
щерный комплекс «Худолазский», состоящий 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 выходах высотой 
12 м является особо охраняемой природной территорией, геологическим памятником природы [Вол-
гин, 2009]. 

ХУДОЛАЗ – хутор в Кизильском р-не Челяб. обл. Постановлением областной Думы от 21. 
12. 1995 года № 307 хутор Худолаз исключён из списков населённых мест. Название дано по реке. В 
пушту hада – «стоянка, остановка». В названии, очевидно, сохранилась память о проходах через го-
ры. 

ХУДОЛАЗСКАЯ БАРСУЧЬЯ – пещера в Кизильском р-не Челяб. обл. (В. И. Юрин). 

ХУДОЛАЗСКАЯ-7 – пещера в Кизильском р-не Челяб. обл. (всего их 7) (В. И. Юрин). 

ХУДОЛАЗСКАЯ-I – пещера в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом берегу р. Худолаз (1,6 
км выше по течению автодорожного моста) в пещерном комплексе Худалазский. Определён как П.К. 
в 1998 г. (В. И. Юрин). 

ХУДОЛАЗСКАЯ-II – пещера в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом берегу р. Худолаз (1,6 
км выше по течению автодорожного моста) в пещерном комплексе Худалазский. Определён как П.К. 
в 1998 г. (В. И. Юрин). 
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ХУДОЛАЗСКИЙ – пещерный комплекс в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом берегу р. 
Худолаз (1,6 км выше по течению автодорожного моста), состоящий из 7 пещер, в т.ч. пп. Худалаз-
ская I и II. Определён как П.К. в 1998 г. (В. И. Юрин). 

ХУДЯКОВКА – деревня в Мишкинском р-не Башк. От русского антропонима Худяков с рус-
ским суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

ХУДЯКОВО – старинная казачья деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Козыревский 
с-с). Основана в XVIII веке казаком исетским Худяковым с товарищами. Названа по фамилии казака 
первостроителя Худякова. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская 
фамилия, образованная от прозвища Худяк, восходящая к апеллятиву худяк – "бедный человек". В 
архивных документах впервые упоминается в 1795 году. 

ХУДЯКОВО БОЛЬШОЕ – первоначальное название деревни Ванюши (Березовский с-с) на 
озере Сыкандык в Красноармейском р-не Челяб. обл. Поселение основано казаками Миасской крепо-
сти Иваном Вторушиным и Иваном Худяковым, которых прозывали «Ванюшами». Первоначально 
поселение именовалось как Большое Худяково. «Ванюши» – прозвище жителей – потеснило назва-
ние деревни. В 1795 г. в деревне было 9 дворов у Худяковых, Вторушиных и Анфалова. 

ХУМАЛЕ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Ибрагим [СТРБ, 2002]. Тол-
кование отсутствует. Раскладка: ху + мале. У этого названия (как и у названия Хуса) может быть и 
индо-европ. этимология: из корня *Hu- "плести" [Рассоха, 2009]. 

ХУСАИН – деревня в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От назв. местности. Отме-
тим, что *Ha-us-/*Hu-os- «общеиндоевропейское слово для золота» сопоставляется с шумерским gu-
skin – "золото". Топонимический ряд: Верхняя Гусиха, Гизе, Гизель-Куль, Гиззят, Гусевка, Гусево, Гу-
севский, Гусевское, Нижняя Гусиха, Средняя Гусиха, Хажи, Хази, Хазимян, Хасан, Хасан-Куль, Ха-
самтуш, Хизовка, Хозят. 

ХУСАИН – нп. в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Любопытна этимология названия 
маленькой речки Хуса, которая протекает в селе Хоружевка Недригайловского р-на Сумской обл. 
Оно может происходить от индо-европ. *Hu-es- «общеиндоевропейское слово для золота». Сравним: 
в Украине 8 балок "Золота", "Золотая", 6 потоков (ручьев) "Золотий", яр "Золотой Лог", а также реки 
Золота Липа, Золота Струя, Золотинка, Золотоноша [Рассоха, 2009]. 

ХУСАИН-КУЛЬ – озеро в Миякинском р-не Башк., возле деревни Култай-Каран [СТРБ, 
2002]. Топонимический ряд: Верхняя Гусиха, Гизе, Гизель-Куль, Гиззят, Гусевка, Гусево, Гусевский, 
Гусевское, Нижняя Гусиха, Средняя Гусиха, Хажи, Хази, Хазимян, Хасан, Хасан-Куль, Хасамтуш, 
Хизовка, Хозят, Хусаин, Хусаин-Куль, Хусаиновская Караульная. 

ХУСАИНОВСКАЯ КАРАУЛЬНАЯ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Ма-
зит [СТРБ, 2002]. 

ХУТОР 11-й – хутор сельсовета Путь Октября Кизильского р-на Челяб. обл. Расположен в 
центральной части района у пруда реки Кипчак. Южнее, у высоты 393,6 м находится урочище Татар-
ские Мазарки. В последней четверти XIX века в окрестностях хутора на реке были разработки золота. 
Хутор образован в марте 1929 года в составе овцеводческого совхоза «Путь Октября». Расстояние до 
районного центра, села Кизильское 46 км. Западнее хутора, по течению реки Кипчак, открыты неук-
репленное поселение и курганные могильники эпохи бронзы [Волгин, 2009]. 

ХУТОР 19-й – хутор в Кизильском р-не Челяб. обл. Полоцкий с-с. Постановлением област-
ной Думы от 21 декабря 1995 г. № 307 населённый пункт исключён из учётных данных. 

ХУТОР 20-й – хутор в Кизильском р-не Челяб. обл. Полоцкий с-с. Решением Челяб. обл. ис-
полкома от 28. 02. 1983 г. №1 34 населённый пункт исключён из учёта данных. 

ХУТОР 3-й – хутор в Троицком р-не Челяб. обл. Яснополянский с-с. Решением Челяб. обл. 
исполкома от 28. 02. 1983 годаг. № 134 Хутор 3-й был исключён из учёта данных о населённых пунк-
тах. 

ХУТОР 5-й – хутор в Кизильском р-не Челяб. обл. Гранитный с-с. Постановлением Челябин-
ской областной Думы от 21 декабря 1995 года за № 307 данный населённый пункт исключён из учёт-
ных данных. 
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ХУТОР 6-й – хутор в Кизильском р-не Челяб. обл. с-с Путь Октября. Согласно постановле-
нию областной Думы от 21 декабря 1995 г. № 307 данный населённый пункт был исключён из учёт-
ных данных. 

ХУТОР 7-й – хутор в Кизильском р-не Челяб. обл. с-с Путь Октября. Постановлением обла-
стной Думы от 21. 12. 1995 года г. № 307 населённый пункт исключён из учётных данных. 

ХУТОР 8-й – хутор в Кизильском р-не Челяб. обл. с-с Путь Октября. На основании решения 
Челяб. обл. исполкома от 30 декабря 1985 года за № 573 данный населённый пункт был исключён из 
учёта данных. 

ХУТОР БЛИЖНИЙ – хутор в Сосновском р-не Челяб. обл. (Митрофановский с-с). Название 
русское. Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года хутор Ближний исключён из списков 
населённых мест. 

ХУТОР СОФИЙСКИЙ – деревня в бывшем Надеждинской волости Уфимском уезда. Дру-
гое название: Глумилино [СТРБ, 2002]. 

ХУТОРКА – река, правый исток р. Ищелка (пр. р. Ай) в Саткинском р-не Челяб. обл. Путь: 
Хуторка (Кутарка) → Ищелка → 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, Утяжка, 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. Топони-
мический ряд: Верхний Утяш, Кутарка, Куторка, Нижний Утяш, Утар, Утарка, Утарйелга, Утар-
куль, Утеганка, Утяган, Утяган Сабынлыгы, Утяган-Саз, Утяган-Тау-Баш, Утягулово, Утягул-Саз, 
Утяжка, Утяк, Утяш, Утяшка, Утяшта, Хутарка, Хуторка, Хуторская, Хуторское. 

ХУТОРКА – старинное русское село в Увельском р-не Челяб. обл. (Хуторский с-с). Поселе-
ние основано южноуральскими земледельцами в XVIII веке как хутор Нижнеувельской слободы. 
Впервые в исторических документах упоминается в 1763 году. Иное название д. Хуторская. Топони-
мический ряд: Верхний Утяш, Кутарка, Куторка, Нижний Утяш, Утар, Утарка, Утарйелга, Утар-
куль, Утеганка, Утяган, Утяган Сабынлыгы, Утяган-Саз, Утяган-Тау-Баш, Утягулово, Утягул-Саз, 
Утяжка, Утяк, Утяш, Утяшка, Утяшта, Хутарка, Хуторка, Хуторская, Хуторское. 

ХУТОРСКАЯ – деревня в Увельском р-не Челяб. обл. (Хуторский с-с). Поселение основано 
южноуральскими земледельцами в XVIII веке как хутор Хуторской Нижнеувельской слободы. Впер-
вые в исторических документах упоминается в 1763 году. Иное название с. Хуторка. См. Хуторка, 
Хуторское, Утарка, Утеганка, Кутарка. 

ХУТОРСКИЙ – с-с в Увельском р-не Челяб. обл. Название русское, образовано от названия 
населённого пункта. 

ХУТОРСКОЕ – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. Другие названия: Песчаное (1866), Бол. 
Хуторское; к СЗ на новых картах – Мал. Хуторское. Историческое название Хутор(ка). Между озёра-
ми стоит старинное село Хуторка (Хуторская), упоминается с 1763г.; название деревня получила то-
гда по озеру. Географический термин и слово хутор со значением «обособленное крестьянское хо-
зяйство с усадьбой» за пределами восточнославянских 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 индоевропейское 
происхождение. Корень wt (ут), очевидно, приобрёл протезу «х», а она закрепилась в некоторых на-
званиях, 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 топонимиче-
ский ряд входят в Чел. обл. реки Хуторка: 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 одноименным посёлком. [По-
здеев, 2008]. 

ХЫУСУМГАН – речка, правый приток Бол. Шайка в Бурзянском р-не Башк., возле деревни 
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Исламбай [СТРБ, 2002]. От hыу + сумган = “вода ушла” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Хыусумган → Бол. 
Шайк. 

ХЫУСУМГАН – речка, приток р. Большой Ик (пр. р. Сакмара) в Кугарчинском р-не Башк., 
возле деревни Юлдыбай [СТРБ, 2002]. От hыу + сумган = “вода ушла” [РБСВОРБ, 2005]. «Вода Уш-
ла». Путь: Хыусумган → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

ХЫУСУМГАН – речка, приток река Рязи в Белорецком 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 
ЦАПАЛОВКА – деревня в Гафуринском р-не Башк. От русского антропонима Цапалов с 

суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

ЦАРЁВО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ – прииск (бывший), ныне Ленинск – старинный русский 
посёлок на территории города Миасса в Челяб. обл. Первоначально наименован в честь царя батюш-
ки Александра, в советское время посёлок переименован в честь вождя мирового пролетариата Вла-
димира Ульянова (Ленина), основателя Советского государства. 

ЦАРИЦА БЕЛАЯ – пещера в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Сим 
(южная окраина с. Серпиевка) в пещерном комплексе Серпиевский II. Определён как П.К. в 1997 г. 
(В. И. Юрин). Иное название: Серпиевская-3. 

ЦВЕТКОВАЯ ГОРА – вершина в Уйском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по имени 
известного русского золотопромышленника Цветкова. 

ЦВИЛЛИНГА – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. Назван по фамилии известного на 
Южном Урале еврея Самуила Моисеевича Цвиллинга, первого председателя Челябинского городско-
го Совета рабочих и солдатских депутатов в 1917 году, председателя Челябинского городского коми-
тета РСДРП (б), чрезвычайного комиссара ВЦИК по Оренбургской губернии. Самуил Моисеевич 
Цвиллинг (1891—1918) родился 1 (13) января в городе Тобольске. Его настоящее имя Шмуль Берк 
Мовшев Цвилинг (с одним "л"). В уголовном мире известен под кличкой Муля. В составе небольших 
групп принимал участие в разбойных нападениях и грабежах. За преступления 1905-1907 годов 
братьям Вениамину и Самуилу Цвиллингам присудили смертную казнь. Казуистика адвоката помог-
ла изменить наказание. Казнь заменили на 4 года для одного брата и 10 лет лишения свободы для 
другого. После отбытия срока заключения Шмуль оказался на Урале. Жил в Екатеринбурге, Троицке 
и Сатке. Шла 1-я Мировая война. Самуила Моисеевича призвали в армию. Вскоре Самуил дезертиро-
вал и примкнул к социал-демократам. 19 марта 1917 года его избрали председателем Челябинского 
городского комитета РСДРП. В последние месяцы своей жизни был назначен оренбургским губерн-
ским комиссаром. Самуила Моисеевича Цвиллинга убили казаки в бою под станицей Изобильной 
Соль-Илецкого района Оренбургской губернии 4 апреля 1918 года, когда он завёл красноармейцев в 
хитрую казачью ловушку. 

ЦЕЛИННОЕ – посёлок в Хайбуллинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название русское, озна-
чает нетронутую землю, никем ещё не вспаханную, целую – целину. 

ЦЕЛИННЫЙ – посёлок в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Связано с компаний по 
освоению целинных и залежных земель. 

ЦЕЛИННЫЙ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Кособродский с-с). Название русское, 
дано за то, что основан посёлок на целине, то есть, никем ещё не вспаханной земле. 

ЦЕЛИННЫЙ – посёлок Измайловского сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. Расположен 
в центральной части района на реке Амамбайка. В конце XIX века в округе действовало несколько 
золотых приисков. С 1930 года часть приисковых построек была использована для организации ферм 
и хуторов образовавшегося совхоза «Путь Октября». Посёлок возник в 1955 году при 4-м отделении 
совхоза. Название дано в период поднятия целины. Современное название посёлку закреплено реше-
нием Облисполкома № 228 от 24 июня 1963 года. Расстояние до районного центра, села Кизильское 
51 км. По берегам реки возле посёлка открыты археологические памятники эпохи бронзы – неукреп-
лённые поселения и могильники; курганные могильники раннего железного века и другие памятники 
[Волгин, 2009]. 
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ЦЕЛЬНИКОВА – гора 348 м в Челяб. обл. к западу от г. Кыштым. С неё стекает одноимён-
ная река, правый приток Борзовки. Самое простое объяснение через фамилию, как соседней пары, 
Саргина. Явление в топонимике очень древнее и популярное. Сложнее усмотреть подгонку старого 
древнеарийского названия. С учётом наличия свистящего звука в современном башкирском языке, 
основой топонимов могут быть североиранские слова челе, чаль, чуль – «проход, котловина, ложбина, 
яма» с суффиксами ~ни + ков – «камень, гора» с суффиксом ~а. Название хранит память о древней 
арийской дороге; означает – «горно-проходная». В иранских языках и названиях произвольный поря-
док слов, чего нет в тюркских названиях [Поздеев, 2007]. 

ЦЕЛЬНИКОВА – река, правый приток р. Борзовка в Челяб. обл. Путь: Цельникова → Бор-
зовка. К западу от г. Кыштым в Челяб. обл. имеется одноимённая гора высотой 348 м. Название хра-
нит память о древней арийской дороге. При раскладке: цель + ни + ков + а, основой могут быть севе-
роиранские слова челе, чаль, чуль – «проход, котловина, ложбина, яма» с суффиксами -ни + ков – «ка-
мень, гора» с суффиксом -а = «Горно-Проходная» [Поздеев, 2007]. 

ЦЕМЕНТНАЯ ГОРА – вершина в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название русское, 
связано с залежами мергеля – сырья для цементной промышленности. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ – посёлок на территории Ленинского района города Златоуста в Челяб. 
обл., Кувашинский с-с. Название русское, дано за то, что посёлок являлся центральной усадьбой сов-
хоза "Медведевский". 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ – посёлок, центр Полтавского сельсовета Карталинского р-на Челяб. обл. 
Расположен в восточной части района на правом берегу реки Караталы-Аят. Организован как совхоз 
«Полтавский» с ноября 1929 года. Второе дыхание совхоз получил в 1954 году с началом освоения 
целины. Посёлок официально образован и назван по решению Облисполкома № 228 от 24 июня 1963 
года. Расстояние до районного центра, города Карталы 8 км [Волгин, 2009]. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ – район города Челябинска. Образован 10 ноября 1961 года. 

ЦЕРКОВКА – речка, левый пр. р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Церковка → Уфа → Белая → Ка-
ма → Волга → Каспийское 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 [Калугин, 1974]. 

ЦЕРКОВНОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название русское. Ранее это озеро 
владельческое и принадлежало Русской Православной Церкви. 

ЦУКАДЫ – речка, правый приток р. Усень в Туймазинском р-не Башк. Варианты: Цукады, 
Чукады [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Сукады (Цукады, Чукады) → Усень. Владимир Васильевич Поздеев 
в названии усматривает пуштунское слово цука – «острая верхушка, вершина, пик» либо цака – 
«вершина»; «угол» (в башкирском искажении) [Поздеев, 2007]. Топонимический 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 Че-
ляб. обл. Путь: Цыганский Лог → Тогузак → Увелька → Уй → Тобол → Иртыш → Обь → Обская 
Губа. 

ЦЫНГАР-ЙЫЛГА – река, правый приток Тора в Мелеузовском 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 (Цынгаф-йылга, Сынгар-Елга) → Тор. 

ЦЫНГАФ-ЕЛГА – река, правый приток Тора в Мелеузовском р-не Башк. На картах – Цын-
гаф-Елга, Цынгар-йылга, а в СТРБ – Сынгар-Елга. От hынар – «непарная (одинокая)» + елга – «жил-
ка, река» [СТРБ, 2002]. Путь: Цынгар-Елга (Цынгаф-йылга, Сынгар-Елга) → Тор. 

Ч 
ЧАБАЕВКА – деревня в Краснокамском р-не Башкирии [СТРБ, 2002]. Название образовано в 

русском языке от основы чаба + суфф. ~евк (-а). Сопоставляется с популярным в Сибири географиче-
ским термином чаба – «молодые кусты» и с пуштунским (североиранским) словом саба – «зелень»; 
«овощи», с древнеиранским чуб – «дерево» [Поздеев, 2007]. 

ЧАБАК – речка, правый приток р. Уфалейка ниже г. Уфалей в Ильинском кордоне Нязепет-
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ровского р-на Челяб. обл. Путь. Чабак (Чебак) → Уфалейка → Уфа → Белая → Кама → Волга → 
Каспийское море Упоминается в XVIII в., известен вариант 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 Сабакты. Быстрицами называют русские [Поздеев, 2007]. 

ЧАД – деревня в Аскинском р-не Башк. От caт – «перекрёсток, развилина» [СТРБ, 2002]. 

ЧАЙКА – посёлок в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. «Чайка» – позывной первой в ми-
ре женщины-космонавта – Валентины Терешковой. 

ЧАЙКИНО – хутор в Альшеевском р-не Башк. От русского антропонима Чайкин с оконч. -о. 
[СТРБ, 2002]. 

ЧАЛМАЛЫ – село в Шаранском р-не Башк. От названия реки Салмалы, левый приток Сюни 
[СТРБ, 2002]. Обрати внимание на переход [ч] ↔ [с]. Раскладка: чалма + лы. 

ЧАЛПАН – гора в Челяб. обл. в Санарском бору. Арийское наследие. Владимир Иванович 
Даль зафиксировал в северных русских наречиях слово чалпан, челпан – «горб»; «холм, горка; моги-
ла, округлённый курган» (каравай хлеба приобрёл переносные значения). Сравни со словом из языка 
пушту калп – «крутой, с крутым склоном; скалистый», «жёсткий», «сильно пересечённый» [Поздеев, 
2007]. 

ЧАЛПАН – ручей, впадающий в р. Сулу у г. Парник в истоках Лемезы (Катав-Ивановский р-
н Челяб. обл.). Путь: Чалпан → Сула → Лемеза → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. Горная, лесная глухомань. Название сложилось в северных русских наречиях. В. И. Даль зафик-
сировал слово чалпан, челпан со значениями «горб»; «холм, горка; могила, округлённый курган» (ка-
равай 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 язы-
ках. Более реально североиранское прошлое; например, слово из языка пушту калп – «крутой, с кру-
тым склоном; скалистый», «жёсткий», «сильно пересечённый». Крутых гор, ручьёв много всюду и на 
всех языках. Заманчиво сблизить гидроним с популярным на Урале и вне его топонимом Чулпан [По-
здеев, 2007]. 

ЧАНГАКУЛЬ – деревня в Янаульском р-не Башк. От гидронима Сәнгекүл [СТРБ, 2002]. 

ЧАНГАКУЛЬ – озеро в Янаульском р-не Башк., возле деревни Чангакуль [СТРБ, 2002]. 

ЧАПАЕВА – деревня в Давлекановском р-не Башк. Башкирский диал. вариант: Сапай. От ан-
тропонима Сапай [СТРБ, 2002]. Очень даже интересно! Попробуйте в башкирском слове САПАЙ 
угадать русское слово ЧАПАЙ. То есть, казалось бы очень узнаваемые слова, могут «маскироваться» 
и терять «узнаваемость» при искажении в иноязычной среде. 

ЧАПАЕВКА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Камышевский с-с). Название русское, 
дано по фамилии Героя гражданской войны Василия Ивановича Чапаева. 

ЧАПАЕВО – посёлок в Туймазинском р-не Башк. Назван именем героя гражданской войны 
Василия Ивановича Чапаева. Башкирский диал. вариант: Сапай. От антропонима Сапай. Назван име-
нем героя гражданской войны Василия Ивановича Чапаева [СТРБ, 2002]. См. Аврюз, Барса, Беревуз, 
Бугас, Бугасты, Бурсык, Буташ, Гургурий, Елянды, Желянда, Игнатай, Иштяк, Кенез, Криптар, Са-
пай, Сыпай. 

ЧАПАЕВСКИЙ – посёлок Полоцкого сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. Расположен в 
восточной части района на правом притоке реки Кайрахта. Основан в 1961 году. Современное назва-
ние посёлку закреплено решением Облисполкома № 228 от 24 июня 1963 года. Расстояние до район-
ного центра, посёлка Кизильский 71 км. К югу и юго-востоку от посёлка и по берегам рек открыты 
курганы бронзового и раннего железного веков. Большинство курганов разрушены хозяйственной 
деятельностью человека наших дней [Волгин, 2009]. 

ЧАПАЕВСКИЙ – хутор в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название дано в честь 
легендарного командира Василия Ивановича Чапаева. 

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

ЧАРА-БАЛЫК – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. Оно же Сары-Балык, Сар-Балык. 
Очевидно, речь идёт об иранских словах сара, относительное прилагательное от слова из пушту cap – 
«голова». Термин балык – «вода, мутная вода» Г. К. Конкошпаев предложил считать урало-
алтайским архаизмом. По содержанию напрашивается и далёкое родство со славянским болотом и 
подобным ему словам в индоевропейских языках [Поздеев, 2008]. 

ЧАРЫСАЛЫК – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. Раскладка: чары + салык. Гидроним 
не имеет достаточно обоснованного объяснения. 

ЧАСТООЗЁРСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил но-
вую районную сеть Челяб. обл., в которую был включён и Частоозёрский р-н. В соответствии с Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Частоозёрский р-н из состава Че-
ляб. обл. передан в состав вновь образованной Курганской обл. 

ЧАТ ВЕРХНИЙ – село в Янаульском р-не Башк. От прежнего назв. села [СТРБ, 2002]. Арий-
ское наследие. От иранского чат – «промежность» [Поздеев, 2007]. 

ЧАТ НИЖНИЙ – деревня в Янаульском р-не Башк. От прежн. назв. деревни Чат. Ср.: Верх. 
Чат – село в том же районе [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Верхний Чат, Нижний Чат, Нижняя 
Чатра, Сатлык, Сатлык-Таш, Сатра, Сатра-Елга, Сатрай, Сатра-Йорт, Сатра-Тау, Сатра-Тубэн, 
Сатра-Урал, Сатый, Сатырман, Сатыр-Тау, Чат, Чатра. 

ЧАТРА – деревня в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Арийское наследие. От чатра – 
«развилина, угол, перекрёсток» (иранское чат – «промежность») [Поздеев, 2007]. Топонимический 
ряд: Верхний Чат, Нижний Чат, Нижняя Чатра, Сатлык, Сатлык-Таш, Сатра, Сатра-Елга, Сат-
рай, Сатра-Йорт, Сатра-Тау, Сатра-Тубэн, Сатра-Урал, Сатый, Сатырман, Сатыр-Тау, Чат, 
Чатра. 

ЧАТРА НИЖНЯЯ – деревня в Буздякском р-не Башк. От прежнего назв. деревни Чатра 
(башк. Сатра) [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Верхний Чат, Нижний Чат, Нижняя Чатра, Сат-
лык, Сатлык-Таш, Сатра, Сатра-Елга, Сатрай, Сатра-Йорт, Сатра-Тау, Сатра-Тубэн, Сатра-
Урал, Сатый, Сатырман, Сатыр-Тау, Чат, Чатра. 

ЧАХЛОВСКИЙ – хутор в Ашинском р-не Челяб. обл. в 4-х км от села Илек на реке Чахлы, 
рядом с урочищем Чехлы; вблизи пещеры Чехлы. Хутор упразднили в первой половине XX века. 
Арийское наследие. В иранских названиях чах – «яма, углубление, канава»; «колодец» [Поздеев, 
2007]. См. Чахлы, Чехлы. 

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 Чахловский (Чахлы). Раскладка: чах + лы. Арийское 
наследие. В иранских названиях слово чах, чех означает «яма, углубление, канава»; «колодец». В пе-
реводе на русский язык означает «углублённая»; имеется небольшая пещера Чехлы и урочище [По-
здеев, 2007]. 

ЧАШИНА – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЧАШИНСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Чашинский район. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Чашинский район передан в 
состав вновь образованной Курганской области. 

ЧАШКИНО – деревня в Калтасинском р-не Башк. От русского антропонима Чашкин с оконч. 
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-о [СТРБ, 2002]. 

ЧАШКОВСКИЙ ХРЕБЕТ – горный массив в Челяб. обл. на западном берегу озера Ильмень, 
является восточным отрогом Уральских гор, южным продолжением Ильменского хребта, памятни-
ком природы Южноуральского края. Отдельные вершины достигают 600 м. На вершинах прихотли-
вые останцы с очень интересными и примечательными названиями, как-то Танк, Варан, Палатка и 
многие другие. 

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 – удобное место 
для ночёвки. Дальше река Уфа делает большую петлю, 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]. 

ЧЕБАКУЛЬ – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. (Саринский с-с). Названа по озеру. 
Плотва на Урале и Сибири называется чебаком. Похоже, что в древности чебаком называли всю бе-
лую рыбу. Отсюда Чебакуль – «мешок с чебаком». Слово «куль» стало обозначать «озеро» не так 
давно и в тюркских говорах, поскольку, перевести они его не смогли. Куль – это русское слово, это 
место поклажи или мера объёма; равнозначно мешку [Суханов, 2008]. 

ЧЕБА-КУЛЬ – озеро на границе Кунашакского и Сосновского р-нов Челяб. обл.; в много-
водные годы имеет сток через Чишму в р. Течу; каменистые берега чётко выражены; западный берег 
крутой, ниже зеркала. Много мелкого леса в округе. На карте 1742 г. имеет русское название Чебачье; 
деревень ещё нет. Озеро пресное, рыбное; чебак водится. Башкирские названия Себек-Кулъ, Себак-
тыкуль, Чебак-Кулъ могут быть новичками и стариками на карте. В 1742 г. И. Гмелину башкиры при 
поездке к Магнитной горе севернее Верхоящкой крепости перевели названия двух гор: Кизи-
Себекты-Тау и Улу-Себекте-Тау (Малая, Большая поросшая кустами гора), в названии которых диа-
лектное слово себек – «куст» имеет родство с популярным в Сибири географическим термином чаба 
– «молодые кусты» и с пуштунским (североиранским) словом саба – «зелень»; «овощи», с древне-
иранским чуб – «дерево» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, 
пруд, озеро» [Поздеев, 2007]. 

ЧЕБАРКУЛЬ – город областного подчинения, районный центр Челяб. обл. Основан казака-
ми Исетского казачьего войска под руководством полковника Ивана Арсеньева 14 (25) апреля 1736 
года как военная крепость. Топоним образован по названию расположенного рядом озера Чебаркуль, 
в свою очередь гидроним образован древним народом ариев (арий – пахарь; в русском языке древнее 
слово орать означает "пахать"), проживавшими на Южном Урале в бронзовом веке. У них слово "чу-
бар" = "густой лес". С добавлением позднейшего тюркского "куль" – "озеро" – получим "озеро в гус-
том лесу", считает современный исследователь В. Поздеев. Топоним произошёл от арийского гидро-
нима. Впрочем, следует упомянуть и о несколько иной версии. Некоторые исследователи утвержда-
ют, что прарусский язык (язык перворусов) являлся первоосновой многих южноуральских топони-
мов, и, потому, связывают слово КУЛЬ с исконно русским словом КУЛЬ (большой кулёк, емкость) и 
считают причастным к словообразованию и слово КУЛАК. 

ЧЕБАРКУЛЬ – деревня в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЧЕБАРКУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЧЕБАРКУЛЬ – озеро в Челяб. обл. По мнению современного исследователя Владимира По-
здеева, название "Чебаркуль" дано озеру древним арийским народом, проживавшим на Южном Ура-
ле. У них слово "чубар" = "густой лес". С добавлением позднейшего тюркского "куль" – "озеро" – по-
лучим "озеро в густом лесу". Гидроним арийского народа. Впрочем, в русском языке до сегодняшне-
го дня сохранилось слово "куль" в значении большого мешка. Тогда, можно прочитать и как "Впади-
на в густом лесу". 

ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ I – археологический памятник. Стоянка была открыта Н. П. Кипарисо-
вой в 1952 году и исследована в 1953. В 1976 и 1979 годах стоянку на озере Чебаркуль обследовала 
Южно-Уральская экспедиция ИА АН РФ. Почти на всей площади культурный слой перекопан и за-
труднительно стратиграфически выделить вещи, относящиеся к посленеолитическиму периоду. На 
Чебаркульской стоянке найдена серия геометрических и других микролитов, характерных только для 
мезолита Уральской Руси. На этом памятнике русов-бореалов (прарусов) археологами найдена доста-
точно выразительная керамика суртандинского типа, относящаяся к энеолиту Уральской Руси. Здесь 
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мы видим сосуды с "уточками", которые встречаются и на других памятниках Уральской Руси вре-
мён энеолита. Причём, сохранность подобного сосуда в Чебаркульской стоянке лучшая. 

ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ II – стоянка, археологический памятник. К эпохе неолита Южного Ура-
ла относится стоянка Чебаркульская-2, которая находится в Чебаркульском р-не Челяб. обл. у озера 
Чебаркуль. Стоянка русов-бореалов (прарусов) обследована экспедициями ЛОИА АН РФ в 1960—
1962 годах. Вскрыто 300 м2. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 6400 предметов эпохи неолита с этой 
стоянки. Фрагменты лепной керамики. Изделия из камня: наконечники стрел и копий, скребки, 
скребла, ножевидные пластины, "утюжок", сколы, отщепы. Название связывается с дотюркскими 
обитателями нашего края. 

ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 8 января 1935 года. 8 января 1935 года 
Президиум ВЦИК утвердил новую районную сеть Челябинской области, в которую был включён и 
Чебаркульский район. 1 февраля 1963 года преобразован в Чебаркульский сельский район, в состав 
которого вошла территория Чебаркульского и бывшего Колхозного районов. 12 января 1965 года в 
границах бывшего Чебаркульского района образован Чебаркульский территориальный район с отне-
сёнием райцентра г. Чебаркуля к категории городов областного подчинения. С 18 августа 1977 года в 
Чебаркульском р-не образован районный Совет депутатов трудящихся. 

ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ БОР – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, нахо-
дится в Челяб. обл., в окрестностях Чебаркуля. Занимает площадь около 1400 га. Как считает Поздеев 
Владимир Васильевич, слово чебаркуль с иранского (арийского) языка переводится как «густолесное, 
чащёбное озеро») [Справочник, 2007]. 

ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МЕНГИР – менгир одиночный в Чебаркульском р-не Челяб. обл. ка-
менное сооружение (В. И. Юрин). 

ЧЕБАЧЬЕ – хутор в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Карагайский с-с). Название русское. 
На основании решения Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года хутор Чебачье Карагайского сель-
совета исключён из списков населённых мест. 

ЧЕБАЧЬЕ – хутор в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Краснинский с-с). Название русское. 
Решением Челяб. обл. исполкома от 18. 04. 1978 года за № 183 хутор Чебачье Красинского сельсовета 
исключён из списков населённых пунктов. 

ЧЕГАЛАК – озеро в Карталинском р-не Челяб. обл. на С-В от посёлка Чеголок, южнее про-
текают речки Сухая и Ширяев Лог. Иное название: Чигалок. Название озера из индоиранского языко-
вого наследия с казахским влиянием – «холмик, холмистая» и «болотное, топкое». Варианты в связи 
с чередованием звука [а] ↔ [о]. 

ЧЕГАНЛЫ – речка, левый приток р. Усень в Белебеевском р-не Башк. От саган – «клён» с 
башкир. афф. -лы [СТРБ, 2002]. Путь: Чеганлы → Усень. 

ЧЕГОДАЕВКА – деревня в Стерлибашевском р-не Башк. От русского антропонима Чегодаев 
с русским суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

ЧЕГОДАЕВО – деревня в Бижбулякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЧЕГОЛОК – остановочный пункт ЮУЖД, посёлок Полтавского сельсовета Карталинского 
р-на Челяб. обл. Иное название: Чегалак. Расположен в восточной части района юго-западнее озера 
Чегалак (Чигалок), от которого получено название, южнее протекают речки Сухая и Ширяев Лог. На-
звание озера из индоиранского языкового наследия с казахским влиянием – «холмик, холмистая» и 
«болотное, топкое», варианты в связи с чередованием звука «а» и «о». Происхождение от башкирско-
го слова шагалак – «чайка» маловероятно. В конце XIX века Чигалокскую пустошь, отвели Влади-
мирскому посёлку, как дополнительный надел. Расстояние до районного центра, города Карталы 
28 км [Волгин, 2009]. 

ЧЕКА – археологический памятник в Кизильском р-не Челяб. обл.; неукреплённое поселение 
эпохи бронзы [Волгин, 2009]. 

ЧЕКА – гора 396,1 м в Брединском р-не Челяб. обл. на левом берегу у истоков речки Чека за-
паднее посёлка Чека. Название из индоиранского языкового наследия. В основе может быть слово 
(пушту) цака – «вершина, угол», либо цука – «вершина, острая вершина». По берегам реки Большая 
Караганка, в районе горы, археологами открыты многочисленные археологические памятники раз-
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личных эпох. Это Чека – неукреплённое поселение эпохи бронзы, Большой Родник – погребальный 
комплекс с каменными оградками и стелами эпохи средневековья и многие другие [Волгин, 2009]. 

ЧЕКА – гора 558,3 м в Кизильском р-не Челяб. обл. между п. Ждановским и п. Грязнушин-
ским в 50 км западнее музея-заповедника «Аркаима». Иное название: Чика-Гора, гора Познания и 
Самосовершенствования, гора Преображения. Самая высокая гора юга Челяб. обл., самая высокая 
гора древней арийской «Страны городов» и самая выдающаяся. Хребтовая с острыми вершинами. 
Арийское наследие. От пуштунского цака – «вершина, угол», либо цука – «вершина, острая верши-
на». Гора Чека является особо охраняемой природной территорией, геологическим памятником при-
роды. По берегам реки Большая Караганка, в районе горы, археологами открыты многочисленные 
археологические памятники различных эпох. Это Чека – неукреплённое поселение эпохи бронзы, 
Большой Родник – погребальный комплекс с каменными оградками и стелами эпохи средневековья и 
многие другие [Волгин, 2009]. 

ЧЕКА – посёлок Амурского сельсовета Брединского р-на Челяб. обл. на реке Чека, правом 
притоке реки Малая Караганка. Западнее посёлка на левом берегу речки Чека имеется гора Чека (396 
м). Своё название посёлок получил от реки или горы. Расстояние до районного центра, посёлка Бре-
ды 76 км. Название Чека на территории древней арийской «Страны городов» не редкость. Кроме ре-
ки, 2-х гор и названого посёлка имелся ещё хутор Чека в Кизильском районе и хутор Верхняя Чека в 
Брединском районе [Волгин, 2009]. 

ЧЕКА – река, правый приток р. Малая Караганка (пр. р. Большая Караганка) [Волгин, 2009]. 
Путь: Чека → Малая Караганка → Большая Караганка → Урал → Каспийское море. 

ЧЕКА – речка, левый приток Караганки (пр. р. Урал) в Брединском р-не Челяб. обл.; на реке 
стоит одноимённый посёлок. Путь: Чека → Караганка → Урал → Каспийское море. Арийское насле-
дие. В основе пуштунское слово цака – «вершина, угол» либо цука – «острая вершина, вершина». То-
понимический ряд: Большая Сука, Кудашсуки, Малая Сука, Сука, Сукады, Сукайля, Сукайма-Тау, Су-
кали, Сукаликуль, Сукали-Куль, Сукалы, Цукады, Чека, Чукады. 

ЧЕКА – хутор в Кизильском р-не Челяб. обл. (Калининский с-с) [Волгин, 2009]. Нет, там че-
кисты не жили в гражданскую войну и после. Вполне возможно, истоки названия уходят в глубь ве-
ков и связываются с арийскими народами. 

ЧЕКА ВЕРХНЯЯ – хутор в Брединском р-не Челяб. обл. В Оренбургском крае в ходу слово 
чекал (чекалка) в значении "земляной зайчик или мышь" (Lagomys pusillus). 

ЧЕКАН-ТАМАК – село в Шаранском р-не Башк. От названия местн. (Сэкэн – гидроним, 
тамак «устье») [СТРБ, 2002]. 

ЧЕКАТАЙ – высота 264 м в центре Варненского р-на Челяб. обл.; у С-В берега  оз. Чекатай. 
При раскладке чека + тай, выявляется арийское наследие. От пуштунского цака – «угол» + арийское 
тай – «сосок женской груди». 

ЧЕКАТАЙ – озеро в центральной части Варненского р-на Челяб. обл. Площадь 440 га, глу-
бина 2 м, слабо-солёное. Площади озера зарастают до 60%. В основе названия имена гор Чека с до-
бавлением уменьшительно-ласкательного суффикса -тай. На восточном берегу открыт археологиче-
ский памятник бронзового века Чекатай, укреплённое поселение «Страны городов». 

ЧЕКМАГУШ – село, центр Чекмагушевском района. От гидронима Сакмагуш [СТРБ, 2002]. 

ЧЕКОРЕВО – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. [Шу  Ю
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ЧЕКУРОВА – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. (Усть-Багарякский с-с). Название 
русское, вероятно названа по фамилии первостроителя Чекурова. 

ЧЕКУРОВО – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. 

ЧЕЛЕБИ – урочище в Челябинске. Арийское наследие. А. И. Тевкелев «в урочище ЧЕЛЕБИ» за-
ложил ЧИЛЯБИНСКУЮ крепость, – так назвали её первые жители во время переписи в декабре 1739 – 
апреле 1740 гг. (всего 215 глав семейств). А речку СЕЛЯБКУ с СЕЛЯБСКИМ бором в башкирском 
произношении (у башкир нет звука «Ч») нанесли на карту в конце 1735 года. <…> Слово СЕЛЯБЕ 
можно считать отголоском североиранского ЧАЛАБ – «яма в каменистом месте, образующаяся в ре-
зультате падения уровня воды» [Поздеев, 2003]. Иранский язык относится к индоевропейской семье 
[Пятков, 2006]. 

ЧЕЛЕБИ-КАРАГАЙ – бор в западной части Челябинска в урочище Челеда. 

ЧЕЛЕДА – урочище в западной части Челябинска с бором Челеби-Карагай. В урочище схо-
дились 7 лучей древних дорог: Скифской, Большой сакмы, Степной и Соляной. При раскладке: челе 
+ да, выявляется арийское наследие. Начинается он со слова чале (шала, шелле, чаль, сала) – «неглу-
бокий колодец», «яма», «овраг», «ложбина», «котловина», «сухое русло» + да – «место» = Челеда = 
«проходное место» [Поздеев, 2008]. 

ЧЕЛЮСКИН – посёлок Каслинского территориального района Челяб. обл. (Тюбукский с-с). 
Название русское, связывается с фамилией Челюскина. Посёлок Челюскин из списка населённых 
мест исключён 29. 12. 1970 года согласно решения Челябинского облисполкома. 

ЧЕЛЯБИНСК – старинный русский город, основанный как казачья крепость 2 (13) сентября 
1736 года офицерами Русской Армии Павлуцким и Арсеньевым. Название восходит к видоизменён-
ному в башкирских говорах топониму "Челядинск", происходящему от русского слова "челядь, челя-
дин" – приближённый к царскому двору чиновник. Поселение названо Челядинском тарханом Тай-
масом Шаимовым, после того как он был высочайше пожалован в тарханское достоинство и получил 
приказ организовать надёжную оборону уральских заводов от набегов с территории Джунгарского 
государства. Доверие он не оправдал и, пожалованные ему казённые земли были изъяты и там созда-
но из разрозненных общин вольных исетских казаков Исетское казачье войско. Топоним Челядинск 
постепенно заменился на Челяду или Челябу (сравните переход в говорах башкирских народов: Ай-
дыкуль – Айбыкуль; Д ↔ Б), затем стал Челябинском. Имеется и иная версия, но до конца ещё не 
разработанная: название населённому пункту дали бояре Челядины. Упоминание о владениях Челя-
диных имеется в книге А. А. Гордеева "История казачества", Часть 2, на странице 51. Причём, с фа-
милией Челядиных тесно переплетается судьба ермаковского атамана Ивана Кольцо (боярина Ивана 
Колычева). В 1787 году Челябинская казачья крепость получила статус города Оренбургской губер-
нии. С 3 сентября 1919 года – центр губернии. С момента образования Уральской области 3 ноября 
1923 года – город областного подчинения. С 21 августа 1943 года – город республиканского (РСФСР) 
подчинения. С 3 июня 1958 года – город областного подчинения. Ныне город Челябинск является 
областным центром. 

ЧЕЛЯБИНСК-40 – город областного подчинения. Иное название – Челябинск-65. Основан в 
декабре 1945 года. Первоначально был посёлком строителей. Наряду со строителями в посёлке Челя-
бинск-40 жили работники строящегося объекта «База-10», позднее наименованного химкомбинатом 
«Маяк». Посёлок Челябинск-40 получил статус города Озёрска 17 марта 1954 года. 

ЧЕЛЯБИНСК-65 – город областного подчинения. Иное название – Челябинск-40. Ныне 
официально именуется как город Озёрск. Основан в декабре 1945 года. 

ЧЕЛЯБИНСК-70 (Снежинск) – город областного подчинения. Научный, промышленный и 
культурный центр Челяб. обл. Был заложен 24 марта 1955 года. Статус города присвоен 23 мая 1957 
года. Официально признан городом областного значения 8 июля 1993 года. Население 49 тысяч чело-
век. Основное градообразующее предприятие – Российский федеральный ядерный центр ВНИИТФ. 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ – образована по решению ВЦИК РСФСР 3 сентября 1919 го-
да в составе Челябинского, Троицкого, Кустанайского и Курганского уездов. Челябинская губерния 
просуществовала до 3 ноября 1923 года. 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ – в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 17 
января 1934 года о разделении Уральской области, образована Челябинская область с центром в го-
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роде Челябинске (также Свердловская область с центром в городе Свердловске и Обско-Иртышская 
область с центром в городе Тюмени). 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую район-
ную сеть Челяб. обл. в составе 64 районов. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 6 февраля 1943 года из состава Челяб. обл. выделена Курганская область. 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ – по меркам Европы, наша область русская, мононациональ-
ная. (По международным правилам, территория, населённая более 70 % одной национальностью, 
считается мононациональной. Для сравнения в Турции турки составляют лишь 70 %, в Испании ис-
панцев насчитывается всего 73 %, в Великобритании англичан проживает 80 %, в России русских 84 
%.) В Челяб. обл. проживает 81 % русских (однако, если считать не народ русский, называвшийся 
ранее великорусским, а русскую нацию, то следует добавить малорусский народ, ныне именуемый 
украинцами, составляющий 3 % и 1 % белорусского народа, тогда получим 85% русской нации. 
Впрочем, каждый считает, как ему больше нравится). 15 % приходится на остальные народы, кото-
рых насчитывается более 30, из них татар 6%, башкир 4 % и 5 % приходится на более мелкие вклю-
чения. (Впрочем, из процента татар следует исключить православный народ нагайбаков, требующий 
признания его права на самоопределение.) Причём, следует заметить и ещё одну деталь, за последние 
30 лет очень возросло башкирское (на 20,6 %) и казахское (на 17,7 %) население нашей области, в то 
время как русское население Челяб. обл. выросло за те же 30 лет всего на 5,3 % и чувашское на 3,3 %. 

ЧЕЛЯБИНСКИЕ КОПИ – посёлок, населённый пункт с 27 августа 1928 года официально 
признан посёлком городского типа. 20 июня 1933 года переименован в город Копейск. 20 августа 
1935 года получил статус города областного подчинения. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ БОР (Городской Бор) – лесной массив Южноуральского края, памятник 
природы, расположен на правом берегу реки Миасс в черте города Челябинска. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОКРУГ – в апреле 1923 года ВЦИК и Совнарком приняли решение о но-
вом районировании страны. Основными административными единицами становились округ и об-
ласть. На Урале были упразднены губернии. Образована Уральская область в составе 15 округов (в 
том числе и Челябинский округ в составе 3 городских и 16 сельских районов). С 3 ноября 1923 года 
образован Челябинский округ Уральской области. В состав Уральской области вошли также Троиц-
кий, Златоустовский, Курганский и Верхнеуральский округа (впоследствии включены в состав Челяб. 
обл.). 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ РАЗЛОМ – тектоническая структура Южного Урала, по которой проис-
ходит разрыв пластов, горизонтов, массивов горных пород. Челябинский разлом проходит в восточ-
ной части города Челябинска (район Агентства воздушных сообщений), имеет С-С-В простирание 
(20-25°), в длину прослеживается примерно на 300 км. Плоскость Челябинского разлома круто на-
клонена к востоку под углом 70-80°. Геологические пласты по плоскости Челябинского разлома сме-
щены на несколько сот метров вниз. Западнее плоскости Челябинского разлома располагаются гра-
ниты Челябинского массива, часто раздробленные, а восточнее – интенсивно рассланцованные ка-
таклазированные вулканиты, известняки, глинистые сланцы, другие породы (они вскрыты скважина-
ми, прослеживавшими трассу Челябинского метро). Ороним образован от названия города. 

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. Спря-
тали в трубы. В урочище сходились 7 лучей древних дорог: Скифской, Большой сакмы, Степной и 
Соляной. На картах встречается вариант Селябка с осени 1735 г. Родство с популярным иранским 
географическим термином чалаб – «круглая глубокая впадина, образовавшаяся в каменистом месте в 
результате падения уровня воды» сомнения не вызывает. Термин сложного происхождения. Начина-
ется он со слова чале (шала, шелле, чаль, сала) со значениями «неглубокий колодец», «яма», «овраг», 
«ложбина», «котловина», «сухое русло» и т. д. Образует парные названия по дорогам на территории 
Чел. обл., России и в странах с иранскими языками. Слова аб – «речка», да – «место» и ка – «долина, 
почва» и т. д. в стране названий очень активные. Отсюда топонимическое значение названия Челеда – 
«проходное место»; Челябка – «проходной речки долина». Созвучное мужское имя в источниках 
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. Белая). Путь: Червяковка → Уфа → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море (26 км от Нижнего Уфалея). От р. Чебак р. Уфа резко повора-
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чивает на юго-запад. Здесь на ней несколько перекатов. Напротив третьего переката справа впадает 
речка Червяковка. После излучины река меняет направление на северное, начинается пятикилометро-
вый плёс, в конце которого на левом берегу – несколько домов. Это поселок Ильинка. Перед ним с 
правого берега впадает небольшая речка Ильинка [Калугин, 1974]. 

ЧЕРДАЧНАЯ I (СТ-IX) – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 
км северо-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Определён как 
П.К. в 1995 г. (В. И. Юрин). 

ЧЕРДАЧНАЯ II – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (1,1 км се-
веро-восточнее д. Сикияз-Тамак ) в пещерном комплексе Сикияз-Тамакский. Определён как П.К. в 
1995 г. (В. И. Юрин). 

ЧЕРЕМИСКА – речка, правый приток Таушки в Иглинском р-не Башк. Вероятно, от этно-
нима [СТРБ, 2002]. Путь: Черемиска → Таушка. 

ЧЕРЕМИССКАЯ ЕЛАНЬ – деревня в бывшем Златоустовском уезде. От русского елань – 
«лужайка, поляна, просека в лесу». Другие названия: Собакино, Староверовка [СТРБ, 2002]. 

ЧЕРЕМНАЯ – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЧЕРЕМОХОВА – гора в Кизильском р-не Челяб. обл. в 6 км С посёлка Обручевка, на левом 
берегу р. Ильяска. Название горы на плане 1879 года – Черемуковая. В районе горы открыты земля-
ные курганы и курганы «с усами» [Волгин, 2009]. 

ЧЕРЕМУКОВАЯ – название горы на плане 1879 года; ныне гора Черемохова в Кизильском 
р-не Челяб. обл. в 6 км С посёлка Обручевка, на левом берегу р. Ильяска. В районе горы открыты 
земляные курганы и курганы «с усами» [Волгин, 2009]. 

ЧЕРЁМУХОВЫЙ СТАН – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название русское, да-
но по обилию произраставшей в этих местах черемухи. 

ЧЕРЁМУШКИ – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Лазурненский с-с). Название 
русское, ласкательное, дано по обилию черемухи, произрастающей окрест села. 

ЧЕРЕМХОВАЯ – гора 453,9 м в северо-западной части Кизильского р-на Челяб. обл. в 4 км З 
посёлка Мартыновка; на правом берегу реки Сухая (лев. пр. р. Урал). В основе названия русское диа-
лектное слово черемха – «черёмуха». К востоку от горы, в 500 м от посёлка Мартыновка находится 
курганный могильник бронзового века [Волгин, 2009]. 

ЧЕРЕМШАНКА – посёлок при ж.д. станции г. Карабаша в Челяб. обл. Название русское. 
Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Черемшанка исключён из списков на-
селённых мест. 

ЧЕРЕМШАНКА – рабочий посёлок на территории города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. К 
категории рабочих посёлков городского типа отнесён 25 октября 1945 года. Название русское, проис-
ходит от русского слова черемша – «дикий чеснок». 

ЧЕРЕМШАНКА – река, приток Большого Маука (впадает в Пименов пруд, в 5 км от г. Кас-
ли). Путь: Черемшанка → Большой Маук → Пименов пруд. В бассейне реки отрабатывались золотые 
россыпи, до сих пор не утратившие статуса золотоносных провинций. Название русское, происходит 
от диалектного "черемша" – дикий чеснок. 

ЧЕРЕМШАНСКИЙ – посёлок при железнодорожном разъезде города Верхнего Уфалея в 
Челяб. обл. (Черемшанский поселковый совет). Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года 
посёлок Черемшанский исключён из списков населённых мест. 

ЧЕРЕМШАНСКИЙ ПРИИСК – золотоносное месторождение Южного Урала в долине р. 
Большой Маук. На Черемшанском прииске содержалось от 3 до 5 золотников золота в ста пудах пес-
ка. По подсчётам золоторазведчиков, породы этого прииска содержали 1 пуд 9 фунтов 13 золотников 
драгоценного металла (РГИА. Ф. 37, оп. 11, д. 164, л. 154). 

ЧЕРЕМШАНСКОЕ – месторождение никеля, геологический памятник природы Челяб. обл. 
Копь глубиной более 100 метров и шириной в несколько сот метров. Расположен в районе Верхнего 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 824 

Уфалея. 

ЧЕРЕПАН – деревня в Салаватском р-не Башк. Вариант назв. Черепаново. От русского ан-
тропонима Черепан. [СТРБ, 2002] 

ЧЕРЕПАНОВА – хутор города Пласта Челяб. обл. (Кочкарский с-с). Название русское, дано 
по фамилии первопоселенца Черепанова. Решением Челяб. обл. исполкома от 28. 12. 1982 года за № 
606 хутор Черепанова исключён из списков населённых мест. 

ЧЕРЕПАНОВО – деревня в Салаватском р-не Башк. Вариант назв. Черепан. От русского ан-
тропонима Черепанов с оконч. -о [СТРБ, 2002]. 

ЧЕРКАС – нп. в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Черкасами издревле люди русские 
именовали донских, запорожских и малорусских казаков. 

ЧЕРКАС – нп. в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЧЕРКАС – нп. в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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

ЧЕРКАСИНСКАЯ СОПКА – гора 375,9 м в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом берегу 
реки Большая Караганка в 1,5 км западнее посёлка Черкасы в северной части Аркаимской Долины. 
Иное название: гора Маячная, гора Вышка, гора Разума, Гора Мудрости, Мудрость. В окрестностях 
горы открыты археологические памятники: стоянка каменного века Черкасы I, неукреплённое посе-
ление бронзового века Крутая гора, Черкасинская аллея менгиров. Археологические объекты зафик-
сированы и непосредственно на вершине горы [Волгин, 2009]. 

ЧЕРКАСКУЛЬ – посёлок в Каслинском р-не Челяб. обл., Воздвиженский с-с. Топоним раз-
бивается на "Черкас Куль". Эта разбивка ставит в тупик исследователей. Черкасами издревле люди 
русские именовали донских, запорожских и малорусских казаков. Слово "куль" имеется в русском 
языке! Как точнее воспроизвести смысл топонима на современном русском языке? 

ЧЕРКАСОВО – село в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Миасский с-с) на северном берегу 
р.Миасс западнее райцентра. Иное название: Толмачёво. Основано Черкасовым и Толмачёвым. «Си-
дор Козмин сын Черкасов, уроженец села Мамадышева Свического монастыря Казанского уезда» 
(РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 848 об); «Толмачёв Степан Герасимович родом из Багарякской сло-
боды» (РГАДА. Ф. 248, оп. 3, кн. 144, л. 899 об). 

ЧЕРКАСОВСКАЯ – стоянка, археологический памятник на левом берегу реки Уфы (бассейн 
реки Белой) в Красноуфимском р-не Свердловской области, недалеко от деревни Черкасово. 

ЧЕРКАССКИЙ – посёлок Полоцкого сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. Иное назва-
ние: Черкасы. Расположен в юго-восточной части района на р. Большая Караганка. Расстояние до 
районного центра, села Кизильское 66 км. 

ЧЕРКАССЫ – нп. в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Названо казаками-
малороссами. 

ЧЕРКАССЫ – нп. в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. В начале ХХ века ещё про-
должали черкасами именовать малорусских казаков. Город Черкасск является столицей Всевеликого 
Войска Донского. 

ЧЕРКАССЫ – нп. в Уфимском р-не Башк. Название дано переселенцами из города Черкассы 
(ныне на Украине) [СТРБ, 2002]. 

ЧЕРКАСЫ – посёлок Полоцкого сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. Иное название: 
Черкасский. Расположен в юго-восточной части района на р. Большая Караганка. Расстояние до рай-
онного центра, села Кизильское 66 км. Местные жители считают, что основали посёлок при заселе-
нии Новолинейного района в середине XIX века казаки, выходцы из Малороссии (Украина), переве-
дённые в 1742 году на Оренбургскую линию. В имени посёлка сохранилась память о покинутом се-
лении. В архивных источниках посёлок именуется Черкасским, Черкаска, Черкассы. На Украине дей-
ствительно есть город Черкассы, в России на Ростовщине – Новочеркасск. Черкасами раньше назы-
вали казаков украинского происхождения. Украинских казаков числом до тысячи душ действительно 
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переселили на границу со Степью в первые годы существования Оренбурга. В Оренбургской обл. 
сохранился посёлок Новочеркасский, который относился к Воздвиженской станице. Посёлок рос и в 
конце XIX века встал вопрос о земле. 15 июня 1902 года Новочеркасскому посёлку 1-го военного от-
дела Оренбургского казачьего войска утвердили план дополнительного земельного надела – отвели 
Бутаковскую пустошь у юго-западной окраины Полоцкой станицы. Посёлок запланировали возвести 
на правом же берегу Караганки, выше слияния с рекой Кайрахта, но ниже впадения левобережной 
речки Бутак (Бутаковский лог), по которой названа пустошь. При опросе старожилов во время пере-
писи 1926-1927 года выявлено начало заселения – 1903 год, что не противоречит практике тех лет. 
Статус казачьего посёлка и название Черкасский (современное Черкасы) закреплён приказом № 252 
от 4 мая 1905 года по Оренбургскому казачьему войску. 

ЧЕРКАСЫ – старинный казачий посёлок в Саракташском р-не Оренбургской обл. Основан в 
1742 году малорусскими казаками, прибывшими из Малороссии строить Оренбургскую оборони-
тельную линию. 

ЧЕРКАСЫ III – неукреплённрое поселение в Кизильском р-не Челяб. обл. археологический 
памятник бронзового века в северной части Аркаимской Долины на правом берегу р. Большая Кара-
ганка в районе горы Крутой (350,7 м) [Волгин, 2009]. 

ЧЕРМАСАН – посёлок в Белебеевском р-не Башк. От названия реки [СТРБ, 2002]. 

ЧЕРМАСАН – река, левый приток р. Белой [СТРБ, 2002] в Буздякском р-не Башк. 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Чермасан → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Имеется несколь-
ко толкований данного гидронима, но все они легко опровергаются. Была попытка объяснения из 
сармау – «хватать» и афф. -сан со значением «река, которая как бы хватает, или точнее, река, способ-
ствующая 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, протекающим в низких, болотистых местах. В районе дельты реки Чёрной в 1977 году 
открыт археологический памятник, укреплённое 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 наследие. В 
русском народе чёрными называют «медленно текущие речки» или «речки в болотистой местности». 
Самые крупные 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 русское. Чёрная вода – незамерзающая мутная вода, лежащая на поверх-
ности 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 во-
дяной поверхности на реках Сибири зимой. Это наледная вода, незамерзающий 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 старого 
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 искус-
ственному руслу, а ниже начинается новый карьер. Здесь очень медленное течение [Калугин, 1974]. 

ЧЁРНАЯ РЕЧКА – посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. (Магнитский с-с). Название рус-
ское. Ойконим произошёл от гидронима. (До этого числился хутором, но постановлением областной 
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Думы от 21 декабря 1995 года за № 305 причислен к разряду посёлков). 

ЧЁРНАЯ РЕЧКА – посёлок на территории города Пласта в Челяб. обл. Название русское. 
Топоним произошёл от русского гидронима. В русском народе чёрными называют медленно текущие 
речки или речки в болотистой местности. 

ЧЁРНАЯ РЕЧКА – река, левый приток Урала. Путь: Чёрная Речка → Урал → Каспийское 
море. Протекает в Оренбургском 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, сооб-
щающаяся с рекой во время высокого уровня; открытая незамерзающая речка в Сибири; родниковая 
вода, ручей; речка, начинающаяся из источников [Мурзаев, 1984]. 

ЧЁРНАЯ РЕЧКА – село в Чебаркульском р-не Челяб. обл. В настоящее время именуется как 
село Черновское. Название русское. Черноводье – «мутница», мутная вода в реке во время половодья 
(Архангельская обл.) [Владимир Иванович Даль, 1912, 4]. 

ЧЕРНИГОВЕЦ – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Калиновский с-с). Решением Че-
ляб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года посёлок Черниговец исключён из списков населённых мест. 

ЧЕРНИГОВКА – нп в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЧЕРНИГОВКА – нп в Чишминском р-не Башк. Вариант назв. село в Чишминском р-не Башк. 
Сирнэк. Название дано переселенцами из бывш. Черниговской губернии Российской империи. Дру-
гие названия: село в Чишминском р-не Башк. Eepkasak, Стар. Eepkasak [СТРБ, 2002]. 

ЧЕРНИГОВСКИЙ – с-с Агаповского района Челяб. обл. Образован решением Челяб. обл. 
исполкома от 5 сентября 1989 года за № 338 за счёт разукрупнения Магнитного сельсовета. Название 
русское, дано по названию населённого пункта. 

ЧЕРНИГОВСКИЙ – хутор в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Название дано пересе-
ленцами из бывш. Черниговской губернии Российской империи. Основан представителями малорус-
ской народности. До 20-х годов ХХ века русскими считали великороссов, малороссов и белорусов. 

ЧЕРНИГОВСКИЙ (Новочерниговка) – посёлок, центр Черниговского сельсовета Агапов-
ского р-на Челяб. обл. (ранее Магнитный с-с). Расположен в восточной части района на реке Бахта. 
По словам жителей посёлок основан в 1850 году, что соответствует второй волне заселения Новоли-
нейного района. Расстояние до центра района села Агаповка 54 км [Волгин, 2009]. 

ЧЕРНОБОРСКАЯ – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЧЕРНОБОРСКАЯ ДАЧА – лесной массив Южноуральского края, памятник природы, рас-
положен в Чесменском р-не Челяб. обл. Иное название: Чёрный Бор. Общая площадь равна 1996 га, 
лесопокрытая площадь равна 1490 га. Назван от речки Чёрной, правого притока Уя. В русском народе 
чёрными называют медленно текущие речки или речки в болотистой местности. 

ЧЕРНОБОРСКИЙ – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Черноборский с-с). Назван по 
соседнему Чёрному Бору, который наименован так по названию речки. Бывший посёлок Чёрный Бор. 
В русском народе чёрными называют медленно текущие речки или речки в болотистой местности. 

ЧЕРНОБОРСКИЙ – с-с в Чесменском р-не Челяб. обл. Название русское, произошло от на-
звания населённого пункта. 

ЧЕРНОВСКИЙ – посёлок в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЧЕРНОВСКИЙ – с-с в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Название русское, образовано от на-
звания населённого пункта. 

ЧЕРНОВСКОЕ – село в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Черновский с-с). Название русское. 
Истоки могут быть различными. Но, все же стоит упомянуть и о Чернобоге и Чернобыле. Чернобог 
был ужасным божеством древних славян, олицетворением всех злоключений и бед. Чернобога изо-
бражали закованным в крепкую броню, да и сам истукан его был железный. Имея лицо, исполненное 
ярости, Чернобог держал в руке копье, готовое к нанесению всяких зол. Храм Чернобога был постро-
ен из чёрного камня, а перед статуей стоял жертвенник, всегда обагренный кровью, как и ступени 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 827 

храма, на которых приносили ему в жертву коней и пленников. Молились Чернобогу не испытывая 
благодарности и любви, а имея только страх пред ним и его делами. В Малой России имеется вид по-
лыни под названием Чернобыль, которую называют травой забвения. Накануне Иванова дня вьют из 
чернобыльской травы венки, смотрят сквозь них на огонь и надевают на голову; кто это соблюдает, у 
того в течение целого года не будет болеть голова. Наваром из чернобыля, собранного на Иванов 
день, обмывают коров, чтобы они давали больше молока. 

ЧЁРНОЕ ПЛЁСО – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. (Волковский с-с). Название рус-
ское, дано по соседнему озеру (ныне суходол в междуречье Сима и его левого притока Куряка). 

ЧЁРНОЕ ПЛЁСО – суходол в Ашинском р-не Челяб. обл., в междуречье Сима и его левого 
притока Куряка. Ранее было озером. Название русское. 

ЧЕРНОЛЕС – леса в Архангельском р-не Башк., возле села Архангельское [СТРБ, 2002]. 

ЧЕРНОЛЕС – леса в Белебеевском р-не Башк. возле бывш. деревни Большая Ивановка 
[СТРБ, 2002]. 

ЧЕРНОЛЕСОВСКИЙ – посёлок в Уфимском р-не Башк. Посёлок наименован русскими от 
названия местности – Чёрный лес [СТРБ, 2002]. 

ЧЕРНОМОРКА – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Ключевский с-с). Поселение осно-
вано в XIX веке выходцами с российского побережья Чёрного моря (причём, следует заметить, что в 
европейских летописях Х века это море именуется Русским). 

ЧЕРНООЗЁРСКАЯ – деревня в Каслинском р-не Челяб. обл. (Багарякский с-с). Название 
русское. 

ЧЕРНООТРОГ – посёлок Светлогорского сельсовета Агаповского р-на Челяб. обл. Расстоя-
ние до районного центра, села Агаповка 16 км [Волгин, 2009]. Расположен в юго-западной части рай-
она на правом берегу р. Зингейка. Имя реки Зингейка в переводе с индоиранских языков – «камени-
стая почва», что характеризует каменистую местность. В 1898 году для переселенцев из посёлков 
Черноотрожный и Кочубеевский Пречистенской станицы на свободных землях 2-го военного отдела 
Оренбургского казачьего войска в Верхнеуральском уезде Оренбургской губернии отвели дополни-
тельный надел (расширили в 1910 году). К 1905 году переселилось 153 человека. Из посёлков Верх-
ние и Нижние Чебенки отказывались переселяться по причине каменистости почвы и недостатка па-
хотной земли. Назван посёлок Ново-Черноотрожным с подчинением на первое время Янгельскому 
посёлку у Магнитной станицы. 

ЧЕРНООТРОГ – старинный казачий посёлок в Саракташском р-не Оренбургской обл. На-
звание русское. 

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ – горный хребет в Кусинском р-не Челяб. обл. Название русское. 

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ – золотой прииск в Кыштымском горном округе, открыт до 1824 года 
[Шумихин, Волгин, 2007]. 

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ – посёлок Кассельского сельсовета Нагайбакского р-на Челяб. обл. 
Расположен в северной части района на речке Чёрной (13 км), правом притоке реки Гумбейка. На 
речке Чёрной стоят Горы Каменные и, восточнее, гора Беркут (508,8 м). У истока речки Таш-Елги 
сохранились остатки бора. Каменные Горы являются местом добычи камня – плиточника. Во второй 
половине XIX века в этом районе действовали золотые прииски. Зимой 1929-1930 года образован на-
селённый пункт при 4-м отделении совхоза «Нагайбакский», позднее преобразован и наименован 
Чернореченским по местонахождению на Чёрной речке решением Облисполкома № 228 от 24 июня 
1963 года. Расстояние до районного центра, села Фершампенуаз 45 км [Волгин, 2009]. 

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ – с-с Троицкого района Челяб. обл. Образован решением Челяб. обл. 
исполкома от 14. 10. 1986 года № 338 за счёт разукрупнения Степнинского сельсовета. 

ЧЕРНОРЕЧЕНСКОЕ – поселение в Троицком р-не Челяб. обл. на правом берегу реки Уй в 
месте впадения речки Чёрная, возле старицы древнего русла Круглое Озеро, в 250 м южнее (через 
реку) посёлка Черноречье. Укреплённое поселение «Страны городов». Иное название: Черноречье III, 
Черноречье. Археологический памятник бронзового века. Название памятнику дано по речке Чёрной 
и современному жилому посёлку. Поселение открыто в 1977 г. отрядом УКАЭ под руководством 
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А. М. Кисленко. После открытия на поселении остатков оборонительных сооружений 
(И. М. Батанина) методом дешифрирования аэрофотоснимков 1956 г., оно было повторно обследова-
но в 1989 г. отрядом археологической экспедиции под руководством Н. Б. Виноградова. Поселение 
многослойное (несколько периодов проживания), подквадратной формы. Площадь сохранившейся 
части памятника около 34 тысяч м2. В 250 м Ю-В поселения находится его некрополь – Кривое Озеро 
[Волгин, 2009]. 

ЧЕРНОРЕЧЬЕ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Мяконьский с-с). Название рус-
ское. На основании решения Челяб. обл. исполкома от 27 февраля 1978 года за № 98 деревня Черно-
речье исключена из списков населённых мест. 

ЧЕРНОРЕЧЬЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название русское. 

ЧЕРНОРЕЧЬЕ – посёлок, центр Чернореченского сельсовета Троицкого р-на Челяб. обл. (до 
14 октября 1986 года деревня Степнинского с-с). Расположен в западной части района на левом бере-
гу реки Уй (Чернореченский, 1873 г.). Название дано по реке Чёрной, впадающей справа в реку Уй. 
Основан в начале XIX века солдатами и потомками солдат, зачисленных в казаки (в полк № 6 Орен-
бургского казачьего войска). С середины 1850 годов в составе Степной станицы 2-го военного отдела 
Оренбургского казачьего войска Троицкого уезда Оренбургской губернии. Расстояние до районного 
центра, города Троицка 69 км. Южнее археологического памятника бронзового века Черноречье III, 
на правом, противоположном от посёлка берегу реки Уй, находится археологический памятник сар-
матской культуры раннего железного века (начало н. э.) – могильник Безводный 2 [Волгин, 2009]. 

ЧЕРНОЯРСКАЯ – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской гу-
бернии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных 
крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЧЕРНУШКА – речка города Челябинска, левый приток реки Игуменки. Путь: Чернушка → 
Игуменка.  Название может отражать цвет воды. Чернушками, Чёрными русские люди часто называ-
ли 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 (Безы-
мянка) → Миасс → Исеть → Тобол →  Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. Иное название – Безымянка. Как утверждает краевед В. В. Поздеев, начало своё речка 
Чернушка (Безымянка) берёт в болотах (ныне это отстойники челябинского металлургического ком-
бината «Мечел», так называемый Баландинский 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. 

ЧЁРНЫЕ СКАЛЫ – утёсы; природный памятник Южного Урала. Чёрные Скалы тянутся по 
правому берегу реки Ай, ниже устья реки Бейды более чем на 2 км и заканчиваются отвесным три-
дцатиметровым утёсом ниже деревни Терехты. От Чёрных Скал начинается природный комплекс 
Айской Долины. 

ЧЁРНЫЙ – горный хребет на Южном Урале, расположенный меридионально в междуречье 
Лемезы и её правого притока Бедярыша. Название русское. 

ЧЁРНЫЙ – посёлок в Кунашакском р-не Челяб. обл. Название русское. 

ЧЁРНЫЙ АТИГ – речка, приток р. Атиг [СТРБ, 2002]. Путь: Чёрный Атиг → Атиг → Бара-
кал (Балакар) → Сакмара → Урал → Каспийское море. Корни гидронима в арийских языках. Воз-
можно, от иранского адаг – “овраг” [РБСВОРБ, 2005]. 

ЧЁРНЫЙ БОР – посёлок в Чесменском р-не Челяб. обл. (Черноборский сельсовет.) В на-
стоящее время носит название Черноборский. Назван так по соседнему лесу – Чёрному Бору, кото-
рый в свою очередь получил название от речки Чёрной. В русском народе чёрными называют мед-
ленно текущие речки или речки в болотистой местности. 

ЧЁРНЫЙ БОР (Черноборская Дача) – лесной массив Южноуральского края, памятник 
природы, расположен в Чесменском р-не Челяб. обл. Общая площадь равна 1996 га, лесопокрытая 
площадь равна 1490 га. Назван от речки Чёрной, правого притока Уя. В русском народе чёрными на-
зывают медленно текущие речки или речки в болотистой местности. 
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ЧЁРНЫЙ БУГОР – местность в Верхнеуральском р-не Челяб. обл.; рудопроявление медных 
руд и самородной меди на реке Узельга, левом притоке р. Урал  Медные руды на этом рудопроявле-
нии предположительно добывались в древности [Волгин, 2009]. 

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 море. Арийское наследие. См. Лазарга. 

ЧЁРНЫЙ КЫЛ – речка, правый приток р. Большая Арша (пр. р. Ай) в Кусинском р-не Че-
ляб. обл. [Поздеев, 2007]. Путь: Чёрный Кыл → Большая Арша → Ай → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. 

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ – посёлок Новопокровского сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. 
Расположен в западной части района на правом берегу р. Худолаз. Расстояние до районного центра, 
города Троицка 69 км. В районе посёлка, на правом берегу множество оврагов: Сухой Каратал, Мок-
рый Каратал, Большой и Малый Сунтур, Сосновый, Белая Глинка и др. Посёлок возник как частный 
хутор Мясниковой в 1889 году на свободной земле в черте Кизильской станицы 2-го военного отдела 
Оренбургского казачьего войска в Верхнеуральском уезде Оренбургской губернии. На левом берегу 
р. Худолаз, в 4-5 км от посёлка, открыты археологические памятники эпохи палеолита – стоянки Ху-
долаз 1 и Худолаз 2, курганные могильники и неукреплённое поселение эпохи бронзы и памятники 
позднего времени [Волгин, 2009]. Название русское, связывается с фамилией Чернышевского. В кни-
ге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская фамилия, образованная от про-
звища или внецерковного имени Черныш [Пятков, 2004]. 

ЧЕРНЯКИ – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. (Митрофановский с-с). Решением Челяб. 
обл. исполкома от 26. 04. 1966 года деревня исключена из списков населённых мест. 

ЧЕРНЯКИНА – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл., Кочердыкский с-с, ныне Новосель-
ский с-с. Название русское, связывается с фамилией основателя Чернякова. 

ЧЕРНЯКИНО – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Иное название: Каран [Поздеев, 2008]. 

ЧЕРТАНСКИЙ – посёлок в Дуванском р-не Башк. Другие названия: Петропавловское, Ду-
ван [СТРБ, 2002]. 

ЧЕРТАНЫШ – озеро на южной окраине г. Миасс Челяб. обл. к С от д. Смородинка и к 3 от 
Миасского пруда. У западного побережья крутобокий кряж; с него стекают ручей с переменным сто-
ком. К р. Миасс из озера по болотистой долине протекает одноимённая речка, или продолжение ру-
чья. На новых картах у озера господствует вариант названия Бол. Чертаныш; в источниках с XVIII в. 
- Чартоныш, Чертоныш, Чуртаныш, у рч. – Шарли, Шартым. К ССВ расположено озерко Мал. Черта-
ныш; ближе к Мохнатой горе за озерком – курган, свидетель обитания человека в древности. Топо-
ним Шарли пуштунского происхождения, означает болотная (шар – «болото с зарослями кустов»). 
Топонимы тяготеют к древним дорогам. И трактуется как «труднопроходимое место». И вариант 
Шартым (из Шартин) в языке пушту означает «болотная; шумная». Вариант Чуртаныш следует рас-
сматривать, как попытку подогнать старое название под татарское слово чуртан – «щука, щучья» (у 
башкир – «суртан») с ненужным в данном случае аффиксом относительного прилагательного ~ыш. 
Масло масленое получилось. Название, очевидно произошло от слова в русской записи сертань 
(чертань, 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 пересекать ре-
ку. Западнее озера течёт р. Атлян с «дорожным» названием. И с таким же названием Уржумки, бас-
сейна р. Миасс и р. Ай. Выбрать единственную версию нет возможности [Поздеев, 2008]. См. Шар-
тымка, Атлян, Уржумка. 

ЧЕРТАНЫШ – речка, приток р. Миасс в Челяб. обл. Путь: Чертаныш (Шарли, Шартым) → 
Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ле-
довитый океан. Исток на крутобоком кряже у западного побережья озера Чертаныш (Бол. Чертаныш, 
Чартоныш, Чертоныш, Чуртаныш) на южной окраине г. Миасс к С от д. Смородинка и к 3 от Миас-
ского пруда. Протекает по болотистой долине. Иное название: Шарли, Шартым [Поздеев, 2008]. 

ЧЕРТАНЫШ БОЛЬШОЙ – озеро на территории города Миасса в Челяб. обл. Название, 
очевидно произошло от слова в русской записи сертань (чертань, шертань) со значением «шумная, 
гремящая, порожистая» + az – «вода», слово, популярное на территории былого господства арийских 
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племён. 

ЧЕРТАНЫШ МАЛЫЙ – озеро на территории города Миасса в Челяб. обл. 

ЧЁРТОВ ПАЛЕЦ – скала в Кусинском р-не Челяб. обл. на берегу реки Ай, 1 км ниже села 
Петропавловского. Высота 80 м над уровнем реки. Природный памятник Южного Урала. 

ЧЁРТОВА – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЧЕРТОВКА – деревня в Чишминском р-не Башк. Другие названия: Новоосоргино, Лентовка 
(СНМ). 

ЧЁРТОВО ГОРОДИЩЕ – археологический памятник ананьинской культуры. Расположен 
на правом берегу реки Белой в Бирском р-не Башк.. Чёртово Городище – скалистый гребень гор, из-
дали похожий на развалины замка; куча надводных скал и камней в море [Владимир Иванович Даль, 
1912, 4]. 

ЧЁРТОВО ГОРОДИЩЕ – гора на окраине города Уфы [СТРБ, 2002]. Ранее – Туратау (А. Н. 
Сергеев, 1876). 

ЧЁРТОВО ГОРОДИЩЕ – гора на территории города Кыштыма в Челяб. обл. Название рус-
ское, образное, вершина горы представляет собой нагромождение причудливых останцев. В русских 
народных легендах это место связано с нечистой силой. Черт являлся олицетворением всего зла, под-
стерегающего человека. Эти существа, олицетворяющие собою само зло, исконные враги православ-
ного человека. В русских избах в старину невозможно было найти открытых сосудов с питьевой во-
дой: все они покрывались тряпицей, дощатой крышкой или, на крайний случай, двумя лучинами, по-
ложенными крест накрест – для того, чтобы Черт не влез. Хотя чертям для их похождений и отведе-
на, по народному представлению, вся поднебесная, тем не менее, у них имеются излюбленные места 
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ЧЕСЛАВКА – железнодорожный разъезд, посёлок в Кусинском р-не Челяб. обл. (Кусинский 
городской совет). Название дано по деревне (а она названа по реке). 

ЧЕСЛАВКА – ручей, приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Кусинском 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 рас-
кладке: чес + лав + ка, выявляется арийское наследие: от глагольной основы час – «приклеиваться, 
прилипать, приставать» + лаб – «губа»; в названиях «берег, залив» + ка – «долина, равнина, почва, 
дно» и т.д. Дословный перевод: «Приклеенных губ долина», «Слипшихся берегов долина» [Поздеев, 
2008]. 

ЧЕСЛАВКА – урочище с ручьём Чеслаека, притоком р. Ай. Здесь река Ай делает крутую 
петлю, врезаясь узким полуостровом со стороны Башкирии в территорию Кусинского района Челяб. 
обл.; река течёт в узкой горной долине. На эту особинку обратили внимание в древности северные 
иранцы и застолбили её в названии Чеславка. Оно произошло от глагольной основы час со значения-
ми «приклеиваться, прилипать, приставать»; популярного географического термина и слова лаб – 
«губа»; в названиях «берег, залив» + ка – «долина, равнина, почва, дно» и т.д. Дословный перевод 
означает «Приклеенных губ долина», «Слипшихся берегов долина». От глагольной основы произош-
ло слово часп, част – «быстрый, подвижный, проворный»; «тесный». И название реки Чусовая – 
«быстрого потока место» [Поздеев, 2008]. См. д. Чеславка. 

ЧЕСМА – старинное казачье село в Чесменском р-не Челяб. обл. Название русское, дано в 
память потомкам о событии, происшедшем 7 июля 1770 года, когда в ночном морском сражении при 
Чесме в Эгейском море отважные русские моряки сожгли турецкий флот. Для увековечивания подви-
га русских людей станица № 27 Новолинейного района Оренбургского казачьего войска наименована 
в 1843 году "Чесменской". Ныне районный центр в Челяб. обл. 

ЧЕСМЕНСКИЙ – район Челяб. обл. Образован 18 января 1935 года за счёт разукрупнения 
Троицкого, Варненского, Нагайбакского и Кокчетарского районов. 1 февраля 1963 года упразднён, и 
его территория передана в состав образованного Варненского сельского района Челяб. обл. 17 марта 
1964 года передан в состав Троицкого сельского района. 12 января 1965 года вновь образован Чес-
менский район Челяб. обл. за счёт разукрупнения Троицкого сельского района. Название русское, 
происходит от названия населённого пункта, связано с подвигом отважных русских моряков и славой 
Русского Флота. 

ЧЕСМЕНСКИЙ – с-с в Чесменском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по названию 
населённого пункта, связано с победами Русского Флота и славой Русского военного искусства. 

ЧЕСНОК ГОРА – возвышенность в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Бахмут 
[СТРБ, 2002]. 

ЧЕСНОКОВКА – деревня Карачельской волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЧЕСНОКОВКА – речка Южноуральского края в Оренбургской области. 

ЧЕСНОКОВКА – речка, в Чишминском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005], возле деревни Пенза. 
Иное название: Чесноковский Враг [СТРБ, 2002]. 

ЧЕСНОКОВКА – село в Оренбургском р-не Оренбургской области. Название русское, про-
исходит от слова "чеснок". Вообще, чеснок был в особом почитании у язычников. За трапезою в Ка-
лядский праздник рождения Света-Огня головку чеснока клали на стол перед каждым гостем. Дела-
лось это для отогнания злой силы и всех болезней и напусков. Чеснок употреблялся как необходимая 
принадлежность в таинствах поклонения Корсу. У сербов пресный пшеничный хлеб для колядской 
трапезы с запечённой в нём золотой (или серебряной) монетой называется чесницею. Волшебный, 
заговорённый 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. 

ЧЕСНОКОВКА – село в Уфимском р-не Башк. Возможно, от назв. реки Чесноковки. Другое 
название: Вознесенское [СТРБ, 2002]. 
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ЧЕСНОКОВКА 1-я – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЧЕСНОКОВКА 2-я – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных кре-
стьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЧЕСНОКОВСКАЯ ГОРА – гора в Уфимском р-не Башк., возле села Чесноковка (другое на-
звание: Каратун) [СТРБ, 2002]. 

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

ЧЕТВЕРТАКОВО – деревня в Бураевском р-не Башк. (Сб. ст. св., т. 2). Другое название: 
Берлячево [СТРБ, 2002]. От русской фамилии Четвертаков. 

ЧЕТВЁРТОЕ – озеро в Челяб. обл. Входит в группу озёр Первое, Второе, Третье, Четвертое, 
лежащих в широтном направлении, считая к востоку от казачьей крепости Челябинской. Название 
русское, дано по счёту. В основе гидронима – счётное числительное. В славянской мифологии суще-
ствует Числобог, которого почитали как покровителя течения времени. У Числобога было два лица: 
одно – подобно солнцу, другое – подобно месяцу. Жрецы Числобога ведали тайные, древние науки 
счета дней, месяцев, лет. Они содержали в порядке большие солнечные и лунные часы, которые были 
посвящены Числобогу. Перед храмом Числобога высаживали великое множество самых разнообраз-
ных цветов, которые открывали свои венчики в разное время суток, от раннего утра до позднего ве-
чера. Это были своеобразные часы. Время узнавали поглядев на эти удивительные часы. Прекрасные 
часы. Не мешало бы и в наше время на площади больших городов иметь такие! 

ЧЕТЫРБАШ – деревня в Миякинском р-не Башк. От названия мести. Сытыр-баш (диал. сы-
тыр «чаща», ваш «верховье, начало») [СТРБ, 2002]. 

ЧЕТЫРМАН СТАРЫЙ – село в Федоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЧЕХЛЫ – пещера в Ашинском р-не Челяб. обл. на речке Чахлы (приток р. Илек в окрестно-
стях с. Илек). Раскладка: чех + лы. Арийское наследие. В иранских названиях чех – «яма, углубление» 
= «Углублённая» [Поздеев, 2007]. 

ЧЕХЛЫ – урочище в Ашинском р-не Челяб. обл. Раскладка: чех + лы. Арийское наследие. В 
иранских названиях чех – «яма, углубление» = «Углублённая» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: 
Чахлы, Чахловский. 

ЧЕХЛЫ – хутор в Ашинском р-не Челяб. обл. (Илекский с-с). Иное написание: Чахловский. 
Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года хутор Чехлы исключён из списков населённых 
мест [Пятков, 2004]. Назван по реке Чахла, пещере Чехлы и урочищу. Раскладка: чех (чах) + лы. 
Арийское наследие. В иранских названиях чах, чех – «яма, углубление, канава»; «колодец» [Поздеев, 
2007]. 

ЧЕЧЕРА – речка в черте земельных владений г. Катав-Ивановск и причисленного к нему 
района. Маленькая речка с притоком Миле; известна с XIX в. Иное написание: Чичера. Местность 
горная, лесная, придорожная; причин для крещения множество. Арийское наследие. Чечора – очень 
распространённое название в Орловской, Тульской, Могилёвской, Ярославской, Владимирской об-
ластях и в других местах былого господства арийских племён. М. Фасмер с осторожностью объясня-
ет гидроним через чешский глагол чечерити – «трепать, лохматить» 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. Чичиркулъ, западнее д. Бурханкулъ, Сбитнево, Троицкого р-на, в це-
почке озёр последнее слово более приемлемое [Поздеев, 2007]. 

ЧЖАНЫШ-КУЛЬ – озеро в Челяб. обл. южнее г. Златоуст. Иное написание: Джаныш-Куль. 
Ныне Семибратка. Географический термин jan – «бок, сторона, склон, край; косогор; нижняя часть 
склона»; характеризует береговую линию, котловину со скатом, крутым опусканием дна»; пуштун-
ское джан – «чаша, сосуд»; цанг – «бок, край, берег» + в североиранских языках куль – «сырое паст-
бище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» [Поздеев, 2008]. 
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ЧИГАЛОК – озеро в Карталинском р-не Челяб. обл. на С-В от посёлка Чеголок, южнее про-
текают речки Сухая и Ширяев Лог. Иное название: Чегалак. Название озера из индоиранского языко-
вого наследия с казахским влиянием – «холмик, холмистая» и «болотное, топкое». Варианты в связи 
с чередованием звука [а] ↔ [о]. 

ЧИГАЛОКСКАЯ ПУСТОШЬ – урочище в Карталинском р-не Челяб. обл. В конце XIX века 
отвели Владимирскому посёлку, как дополнительный надел. Название дано по озеру Чегалак (Чига-
лок). Название озера из индоиранского языкового наследия с казахским влиянием – «холмик, холми-
стая» и «болотное, топкое». Варианты в связи с чередованием звука [а] ↔ [о]. Южнее протекают реч-
ки Сухая и Ширяев Лог. Ныне на месте пустоши остановочный пункт ЮУЖД, посёлок Полтавского 
сельсовета [Волгин, 2009]. 

ЧИКА-ГОРА – гора 558,3 м в Кизильском р-не Челяб. обл. в 50 км западнее музея-
заповедника «Аркаима». Иное название: Чека, гора Познания и Самосовершенствования, гора Пре-
ображения. Самая высокая гора юга Челяб. обл., самая высокая гора древней арийской «Страны го-
родов» и самая выдающаяся.7 

ЧИКТАКЛА – речка, левый приток р. Сим в черте г. Аши. Путь: Чиктакла → Сим → Белая 
→ Кама → Волга → Каспийское море. Упоминается в 1762 г. при описании границы владений баш-
кир Шайтан-Кудейской волости с Трухменской; известен вариант Шик-Елга. В тюркских языках сло-
во чик означает «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]. 

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

ЧИЛИЖНЫЙ ДОЛ – археологический памятник в Брединском р-не Челяб. обл. За восточ-
ной частью Чилижного (Бобового) Дола находится курганный могильник бронзового века Чилижный 
Дол и стоянка каменного века «У Утяганской плотины» [Волгин, 2009]. 

ЧИЛИЖНЫЙ ДОЛ – урочище в Брединском р-не Челяб. обл. на южной окраине Аркаим-
ской долины, у подножия возвышенности (360 м). Иное название: Бобовый Дол. Ландшафтно-
геоморфологический памятник природы. Название русское, от обилия растения чилиги – «караганы 
кустарниковой». Шелюга, шилюг – «краснотал, красная верба и др. мелкие кустарники типа мелкой 
ивы». Название распространено, его имеют балки на обоих берегах р. Берсуат в южной части Бредин-
ского р-на. За восточной частью Чилижного (Бобового) Дола находится курганный могильник брон-
зового века Чилижный Дол и стоянка каменного века «У Утяганской плотины» [Волгин, 2009]. 

ЧИЛЯБИНСКАЯ КРЕПОСТЬ – казачья крепость основанная по приказу Ивана Кирилова. «Крё-
стным отцом» имени южноуральской столицы следует считать основателя города А. И. Тевкелева, кото-
рый «в урочище ЧЕЛЕБИ» заложил ЧИЛЯБИНСКУЮ крепость, – так назвали её первые жители во вре-
мя переписи в декабре 1739 – апреле 1740 гг. (всего 215 глав семейств). А речку СЕЛЯБКУ с СЕ-
ЛЯБСКИМ 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 каме-
нистом месте, образующаяся в результате падения уровня воды»; популярный и продуктивный топо-
формат. Весною или после ливня речка истекает из водоема, сошла вода – питается родниковыми 
водами. Такова и Челябка – исток в каменистом понижении, русло – среди каменистого плакучего 
крутобочья почти до самого устья. Сейчас упрятали речку с Зеркальным притоком в две трубы. Ос-
нову 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 по-
пулярные в топонимии иранские этимологии из консервативных памирских и пуштунских (афганских) 
языков и диалектов. По словам полиглота и путешественника 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 
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языках и служат доказательством индоевропейского (индоиранского, индогерманского) наследия в то-
понимии Южного Урала: Сугояк – Кумляк – Песчаное, Кокуй – Могильное, Кундравы – Суранлек – Су-
ранмак, Садка – Молосная и т. д. Только в черте Челябинска североиранское наследие отражено не-
сколько 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 провинции путешественнику И. Г. Гмелину. Предположение Г. А. Турбина 
о коше Таймаса Шаимова противоречат фактам. Его деревня до февраля 1738 года на картах и докумен-
тах прописана у южного берега озера Аргази, да и само озеро иногда называли Таймасовым (Паллас). 
Земли между Миассом и Уем тархан каратабанских башкир получил от императрицы после завершения 
переговоров 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 Миасса. На сле-
дующий год земли вернули в казну и развернули строительство крепостей «за пределами башкирских 
жил» по указанию И. К. Кириллова. <> Потомки первопоселенцев и старожилов <> донесли лишь оско-
лок индоиранского (арийского) по происхождению географического термина, [сохранив] лишь одно зна-
чение – «яма» [Поздеев, 2003]. 

ЧИНГИЗ-ИВАНОВКА – деревня в Шаранском р-не Башк. От прежнего назв. деревни и Ива-
новка – русский антропоним с суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

ЧИПИШЕВО – старинное русское село в Сосновском р-не Челяб. обл. (Полетаевский с-с). 
Основано земледельцем Чипышевым в XVIII веке как деревня Челябинской крепости. Название дано 
в честь первооснователя. Иев Васильевич Чипышев в 42 года записался в казаки у А. И. Тевкелева в 
1736 г. Родом города Устюга Великого Меленковской деревни дворцовой крестьянин. И Тимофей 
Агапитов сын Чипышев 22 лет стал казаком; родом из дер. Конягиной города Устюга (РГАДА. Ф. 
248, оп. 3, кн. 144, л. 815 об) [Поздеев, 1999]. Впервые в архивных документах упоминается в 1784 
году в ведомстве Челябинска. 

ЧИРИК-КУЛЬ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. 

ЧИСТАЯ – деревня Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". Название русское. 

ЧИСТАЯ ЕЛАНЬ – деревня в Кигинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Другое название: Куя-
наево (Сб. ст. св.). От русского елань – «лужайка, поляна, просека в лесу». 

ЧИСТАЯ ПОЛЯНА – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. Название русское, отражает 
местный ландшафт. Постановлением областной Думы от 21 декабря 1995 года за № 307 старинная 
русская деревня Чистая Поляна исключена из списков населённых мест. 

ЧИСТЕНЬКОЕ – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Крутоярский с-с). Название рус-
ское, дано за любовь русских крестьян к порядку и чистоте в быту. Решением Челяб. обл. исполкома 
от 06. 08. 1968 года русская деревня Чистенькое исключена из списков населённых мест. 

ЧИСТОВСКАЯ – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЧИСТОЕ – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. (Пискловский с-с). Название русское. На 
основании решения Челяб. обл. исполкома от 8 октября 1968 года русская деревня Чистое исключена 
из списков населённых мест. 

ЧИСТООЗЁРСКИЙ – посёлок в Увельском р-не Челяб. обл. (Рождественский с-с). Название 
русское, связано с названием водоёма. Решением Челяб. обл. исполкома от 25 декабря 1979 года за № 
394 посёлок Чистоозёрный исключён из списков населённых мест. 

ЧИСТЫЙ – посёлок в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Лазурненский с-с). Название рус-
ское, дано из-за приверженности русских сельских жителей к чистоте и порядку в быту. 

ЧИЧИРКУЛЪ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. западнее д. Бурханкулъ. При раскладке 
чичир + куль, проглядывает арийское наследие. Можно попытаться использовать чешский глагол че-
черити – «трепать, лохматить». По мнению Владимира Васильевича Поздеева, для наименования 
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лощинных, логовых, ложбинных речек и озёр лучше подходит прилагательное от пуштунского слова 
чич, чичар, чичэр – «складка, морщина» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое паст-
бище, водоём, пруд, озеро» [Поздеев, 2007]. 

ЧИШМА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Байрамгуловский с-с. Болгарское чешми, 
сербохорватское чесма, румынское, молдавское чешма – «ключ; источник, дающий начало ручейку; 
ручей; фонтан» и т. д. Вторичные значения: «водоразборная колонка», «водопроводный кран», «бас-
сейн, куда подводится вода из источника». Сравни: таджикское чашма, татарское чишма тюрк. чешме 
Известно также в азербайджанском, чувашском, турецком. Значение «ключ–родник» в языках самых 
разных систем ассоциируется с понятием глаз(а) – «зрачок». Персидское чашма – «глаз», «светлый» 
(индоевропейский язык). Вновь мы подходим к общим корням языка суперэтноса Русов [Поздеев, 
2007]. 

ЧИШМА – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. (Саккуловский с-с). 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, Шишминское. 

ЧИШМА – посёлок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Медведевский с-с). Решением Челяб. 
обл. исполкома от 20. 08. 1968 года посёлок Чишма исключён из списков населённых мест. 

ЧИШМА – родник, правый приток Ика в Мечетлинском р-не Башк. От шишмэ «ключ, источ-
ник, родник». Путь: Чишма → Ик. 

ЧИШМА – родник, правый приток р. Уршак (пр. р. Белая) в Кармаскалинском р-не Башк. 
(другое название: Йукэлекул); Путь: Чишма → Уршак → Белая → Кама → Волга → Каспийское мо-
ре. 

ЧИШМА – родник, приток Куюргазы в Куюргазинском р-не Башк. Путь: Чишма → Куюрга-
за. 

ЧИШМА – родник, приток Уя в Гафуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Чишма → Уй. 

ЧИШМА-БУРАЙ – деревня в Бураевском р-не Башк. От гидронима и прежнего назв. дерев-
ни. 

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. 

ЧИШМА-КАРАН – деревня в Чекмагушевском р-не Башк. От шишмэ «ключ, родник» и ka-
pan «незамерзающее место реки, река» [СТРБ, 2002]. 

ЧИШМАЛИ – речка, правый приток Сырой Кирзи в Благовещенском р-не Башк. Общ. знач. 
«родниковая, обильная родниками» [СТРБ, 2002]. Путь: Чишмали → Сырая Кирзя. 

ЧИШМА-УРАКАЙ – деревня в Аскинском р-не Башк. От прежнего назв. деревни Vpakau 
(антропоним). 

ЧИШМИНСКАЯ II-я – стоянка, археологический памятник эпохи энеолита на правом бере-
гу реки Уршак (бассейн реки Белой), недалеко от деревни Чишмы. 

ЧИШМЫ – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЧИШМЫ – нп. в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЧИШМЫ – посёлок в Чишминском р-не Башк. От назв. родника [СТРБ, 2002]. 

ЧКАЛОВА – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Нижнесанарский с-с). Название русское, 
связано с фамилией Чкалова. 

ЧКАЛОВСКИЙ – посёлок в Иглинском р-не Башк. Назван в честь прославленного советско-
го лётчика Валерия Чкалова [СТРБ, 2002]. 

ЧУБАНОВА – деревня Куртамышской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЧУБАР-АЙГЫР – речка, левый приток р. Миасс в Челяб. обл. В 1742 – Агир. Исток в оз. 
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Медиак [Поздеев, 2008]. Путь: оз. Медиак → Агир (Чубар-Айгыр) → Миасс → Исеть → Тобол → 
Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Арийское на-
следие. Этимологической базой могло послужить иранское (персидское) слово (и глагольная основа) 
агар – «сырость, влага»; «осадок»; «мокрый, смоченный»; «мочить, пропитывать, наполнять, пере-
полнять»; «пачкать». Переход непонятного слова агар в живое башкирское слово айгыр, айгир – «же-
ребёнок» у нескольких названий на Южном Урале – явление обычное за последние 150 лет [Поздеев, 
2008]. 

ЧУБАРЫ – посёлок в Аргаяшском р-не Челяб. обл., Акбашевский с-с. ЧУБАРАЯ СТЕПЬ 
комплексная полупустыня Прикаспийской низменности с характерным распространением почвенно-
растительного покрова пятнами, образуемыми злаками и солянками, в зависимости от рельефа, со-
става материнских пород, степени увлажнения и засоления. Сравни: казахское шубар – берёзово-
осиновые колки на севере Казахстана. Сравни: русское чубарый – «пёстрый», «рябой» [Мурзаев, 
1984]. 

ЧУВАШ-ЕЛГА – рч, правый приток Тейрюка в Ишимбайском 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 → Каспийское море. Гидроним связывается с православным народом чувашей. Впро-
чем, некоторые исследователи пытаются выделить элемент «чу» в значении «вода». 

ЧУВАШСКАЯ ГОРА – гора недалеко от старинного русского города Златоуста в Челяб. обл. 
Ороним зафиксирован в русском языке от основы чуваш (православного народа) с помощью суффик-
са СК (ая). Возможно, это была в древности священная гора чувашских язычников, до перехода их в 
православие. 

ЧУВАШСКАЯ СТЕПЬ – местность в Кусинском р-не Челяб. обл., между Кусой и Медвед-
кой. Название связано с православным народом чувашей. 

ЧУВАШСКИЙ НАГАДАК – деревня в Аургазинском р-не, возле озера Нагадак [СТРБ, 
2002]. При раскладке: нага + дак, выявляется арийское наследие. Пуштунское нага – «чистый» [По-
здеев, 2007]. 

ЧУВАШСКИЙ ПРУД – посёлок в Ашинском р-не Челяб. обл. Усть-Курышский с-с, ныне 
Укский с-с. Топоним связан с православным народом чувашей. 

ЧУГУННОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. Названо так местными русскими жите-
лями. 

ЧУДИНОВА – деревня Качердыцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЧУДИНОВО – старинное русское село в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Чудиновский с-с). 
Основано в XVIII веке в ведении Кочердыкской слободы. Название дано по фамилии первопоселенца 
Ивана Чудинова. В архивных документах впервые упоминается в 1799 году. Вариант названия: с. 
Ячменка на берегу о. Ячменка [Поздеев, 2008]. См. Ячменка. 

ЧУДИНОВСКИЙ – с-с в Октябрьском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по названию 
населённого пункта. 

ЧУДНЯКОВА – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, 
зафиксированное в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде 
(по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЧУДСКАЯ ГОРА – высота в Троицком р-не Челяб. обл. Название связано с полулегендар-
ным и загадочным народом, который русские люди именовали ЧУДЬЮ. Вспомните битву Святого 
Александра Невского на ЧУДСКОМ озере. В обоих топонимах отражено имя одного древнего и зага-
дочного народа. 

ЧУДСКОЕ ГОРОДИЩЕ – гора в Бирском р-не Башк., возле города Бирск. Другое название: 
Акбаш [СТРБ, 2002]. 

ЧУЙКОВО – старинная русская деревня в Увельском р-не Челяб. обл. Основана в 1826 году 
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выходцами из деревни Чуйковой Чуйковской волости Курской губернии. 

ЧУКАДЫ – речка, правый приток р. Усень в Туймазинском р-не Башк. Варианты: Цукады, 
Сукады [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Сукады (Цукады, Чукады) → Усень. Владимир Васильевич Поздеев 
в названии усматривает пуштунское слово цука – «острая верхушка, вершина, пик» либо цака – 
«вершина»; «угол» (в башкирском искажении) [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Большая Сука, 
Кудашсуки, Малая Сука, Сокады, Сука, Сукады, Сукайля, Сукайма-Тау, Сукали, Сукаликуль, Сукали-
Куль, Сукалы, Сукатау, Сука-Тау, Суук, Суука, Цукады, Чека, Чукады, Чукадыбаш, Чукадытамак. 

ЧУКАДЫ – речка, правый приток р. Усень в Туймазинском р-не Башк. Путь: Чукады (Сука-
ды) → Усень. Вариант названия: Сукады [РБСВОРБ, 2005]. 

ЧУКАДЫБАШ – село в Туймазинском р-не Башк. От названия местн. (Чуkaды – гидроним). 
Вероятно, от башкирского cука – «овражек» с диал. башкирским афф. -ды [СТРБ, 2002]. 

ЧУКАДЫТАМАК – село в Туймазинском р-не Башк. От названия местн. (Сокады – гидро-
ним) [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Большая Сука, Кудашсуки, Малая Сука, Сокады, Сука, Су-
кады, Сукайля, Сукайма-Тау, Сукали, Сукаликуль, Сукали-Куль, Сукалы, Сукатау, Сука-Тау, Суук, 
Суука, Цукады, Чека, Чукады, Чукадыбаш, Чукадытамак. 

ЧУКАЛЫ – гора в Бакалинском р-не Башк., возле деревни Куштиряк. От сука – «овражек, 
яма, углубление» с башкир. афф. -ле. [СТРБ, 2002]. 

ЧУКАЛЫ – деревня в Балтачевском р-не Башк. Вероятно, от назв. горы Сукалы [СТРБ, 
2002]. 

ЧУКСА – речка, левый приток р. Кабанка. Путь: Чукса → Кабанка. Вероятно, названа по фа-
милии Чуксина, первопоселенца этих необжитых мест. 

ЧУКСА – село на территории города Пласта в Челяб. обл. Кочкарский с-с. Населённый пункт 
основан в XVIII веке казаком Чуксиным. В архивных документах упоминается впервые в 1763 году в 
ведомстве Верхнеувельской слободы. 

ЧУКУР СТАРЫЙ – село в Татышлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЧУКУР-КУЛЬ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. около д. Бурханкуль. Иное написание: 
Джуны-Кулъ, Джаны-Куль, Косматое. От североиранского чакар (чукур, сокур) – «яма, ухаб, котло-
вина; углубление; грязь» и т.д. + куль – «сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» 
(сохранилось в североиранских языках) [Поздеев, 2008]. 

ЧУЛАЕВСКИЙ – кордон на правом берегу р. Уфа (34 км от Нижнего Уфалея). Ниже посёлка 
Ильинка река Уфа сильна петляет, один перекат сменяет другой. Кончается этот участок островом. 
После стремительного переката со значительным перепадом река подходит к высокому правому бе-
регу, на котором стоит жилой дом – Чулаевский кордон. Ниже его на том же берегу – разрушенные 
скалы, а под ними – холодный родник [Калугин, 1974]. 

ЧУЛАКСАЙ – остановочный пункт ЮУЖД, посёлок в Брединском р-не Челяб. обл. (На-
следницкий с-с). Название дано по речке. 

ЧУЛАКСАЙ – речка, левый приток р. Поперечная (л. пр. р. Берсуат). Путь: Чулаксай → По-
перечная → Берсуат → Синташта → Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. Название из индоиранского языкового наследия. Слова чал – «движение» и 
чала – «паводок, наводнение», от которых произошло прилагательное чалак + сай – «ручей, речка, 
сай» (заимствовано тюрками, монголами) = «Паводковая Речка». Переход слова чалак в чулак, чулук, 
сулак характерен для индоиранских языков [Поздеев, 2007]. 

ЧУЛАКСАЙ – речка, правый приток (на 135 км от устья) р. Синташта (пр. р. Тобол). Путь: 
Чулаксай (Чулуксай, Чалаксай) → Синташта → Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское море 
→ Северный Ледовитый океан. Длина 10 км. Исток западнее села Сосновка в Брединском р-не Челяб. 
обл. В источниках с XIX в., варианты названия: Чулуксай, Чалаксай. Арийское наследие. Популярное 
название в североиранских языках. Пуштунское слово чал – «движение» приобрело потомство, слово 
чала – «паводок, наводнение», от которого произошло прилагательное чалак + пуштунское сай – «ру-
чей, речка, сай» (усвоено тюрками, монголами); родственно слову zah – «болото». Переход слова ча-
лак в чулак, чулук, сулак характерен для иранцев сакского периода и для пушту, памирских языков 
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[Поздеев, 2007]. Район реки насыщен археологическими памятниками разных исторических эпох. 
Знаменитая Синташта, археологический памятник бронзового века, культурный комплекс «Страны 
городов», открыт в 8 км от устья [Волгин, 2009]. 

ЧУЛКОВА – гора на левом берегу Ая ниже устья реки Сатки. Имеет две вершины: Большая 
Чулковка и Малая Чулковка. Прозвище Чулок и фамилия Чулков издавна распространены в русской 
антропонимии, – считает Александр Матвеев. 

ЧУЛКОВКА – посёлок в Саткинском р-не Челяб. обл. (Романовский с-с). Название русское, 
вероятно связано с фамилией основателя Чулкова. 

ЧУЛОШНИКОВА – выселок в Троицком р-не Челяб. обл. (Дробышевский с-с). Решением 
Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года выселок Чулошникова исключён из списков населённых 
мест. 

ЧУЛОШНИКОВО – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Троицко-Совхозный с-с). На ос-
новании решения Челяб. обл. исполкома от 28 февраля 1983 года за № 134 посёлок Чулошниково ис-
ключён из списков населённых мест. 

ЧУЛПАН – деревня на правом берегу р. Юрюзань (95 км от Усть-Катава). Вероятно, «чул-
пан», по-татарски, – Венера, звезда [Калугин, 1974]. 

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) → Ус-
калык. 

ЧУМАРА



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 839 

ЧУРАН БОЛЬШОЙ – река, приток р. Самара (пр. р. Волга). Путь: Большой Чуран (Большой 
Уран, Верхний Уран, Верхний Чуран) → Самара → Волга → Каспийское море. Иное название: Верх-
ний Уран. Большой или Верхний Уран начинается 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]. 

ЧУРАН МАЛЫЙ – река, приток р. Самара (пр. р. Волга). 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 Башкирских дачах, а верстах в 30 течёт Нижний Уран 
[СНМОГ, 1866]. 

ЧУРАПАН – деревня в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЧУРАШ – нп. в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЧУРИЛОВО – населённый пункт, деревня Красноармейского района Челяб. обл. (Петров-
ский с-с). Старинное русское поселение, основанное в XVIII веке как казачий выселок. Названо по 
фамилии казака-первопоселенца. Фамилия связана с языческим богом русских людей Чуром, Чури-
лой. Вспомните: "Чур, меня!" – это обращение к языческому богу: "Бог Чур, спаси и сохрани Меня!" 
По данным Е. Г. Морозова, на картах XIX века Чурилово обозначено между озёрами Первым и Вто-
рым по правую сторону тракта из Челябинска в Шадринск, в 12 верстах от Челябинска. Согласно ме-
жевой книге казакам – жителям посёлка – принадлежало 1205 десятин пашенных земель, 70 десятин 
лугов, 165 десятин леса. В начале XIX века Чурилово насчитывало 8 дворов, 52 жителей (казаки). В 
1926 году в Чурилово – 37 дворов, 178 жителей, школа. После Великой Отечественной войны 1941—
1945 годов в деревне Чурилово располагалось отделение совхоза «Петровский». К западу от деревни 
Чурилово проходит железнодорожная ветка на Каменск-Уральский. 

ЧУРИЛОВО – посёлок на территории города Челябинска, в Тракторозаводском районе. На-
звание русское, дано по фамилии казака Чурилова. Истоки самой фамилии можно связать с богом 
Чуром, покровителем и оберегателем границ поземельных владений. Порубежная полоса, означенная 
богом Чуром, считалась священной и неприкосновенной, никто не мог переступить её самовольно. 
Бога Чура вырезали из заранее приготовленного полена – "чурки", его установленный на меже лик 
становился "чурбаном". Дети до сегодняшнего дня читают молитвы древнему русскому богу Чуру! 
Вспомните: "Чур, моё!", "Чур, меня!" "Почураемся", "нечурайся" (в значении "не открещивайся", "не 
отказывайся"), ну и так далее. 

ЧУРТАН – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

ЧУРТАНБАШ – деревня в Чекмагушевском р-не Башк. Раскладка: чуртан + баш. От назва-
ния местн. [СТРБ, 2002]. 

ЧУРТАНЛЫКУЛЬ – деревня в Балтачевском р-не Башк. От назв. озера [СТРБ, 2002]. 

ЧУРТАНЛЫ-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк. рядом с деревней Чуртанлы-Куль. 

ЧУРТАНЫШ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. 

ЧУРТАНЫШ – озеро на южной окраине г. Миасс Челяб. обл. к С от д. Смородинка и к 3 от 
Миасского пруда. Иное написание: Чертаныш, Бол. Чертаныш, Чартоныш, Чертоныш. Вариант Чур-
таныш следует рассматривать, как попытку подогнать более старое название под татарское слово 
чуртан – «щука, щучья» (у башкир – «суртан») с ненужным в данном случае аффиксом относитель-
ного прилагательного ~ыш. Масло масленое получилось [Поздеев, 2008]. См. Шарли, Шартым. 

ЧУСОВАЯ – река Южного Урала, левый приток р. Кама (пр. р. Волга). Путь: Чусовая → Ка-
ма → Волга → Каспийское море. Название своими корнями может уходить в глубокую древность к 
единому языку суперэтноса. Ва – вода, сырой, мокрый (коми). Один из самых устойчивых гидрони-
мических терминов на обширных просторах Севера европейской части России. [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 параллели также с русским вода и с 
восстанавливаемой индоевропейской формой wed – «вода». Сопоставь: реки Усьва (падающая вода), 
Койва (пенящаяся вода), Чусовая (чус + ва – «быстрая вода»), Кырва в Пермской обл. [В. В. Киреев, 
Вопросы топономастики. Сборники Уральского университета. Свердловск. 1962-1972, кн. 1- 6. 1970, 
4]; Косьва (река с мелями, перекатами, пересыхающая) – левый приток Камы, Кушва – приток Туры, 
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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 
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га, Санги-Тау, Сапай, Сатыртау, Суйынсы, Сыпай, Чуюнчи. 

ЧЯТАЙ-БУРЗЯН – деревня в Миякинском р-не Башк. От антропонима и этнонима [СТРБ, 
2002]. 

Ш 
ШАБАГИШ – деревня в Куюргазинском р-не Башк. От назв. речки [СТРБ, 2002]. 

ШАБАЙ – деревня в Бураевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ШАБАЛТАК – деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл., Алабугский с-с. Название дано 
по озеру Шабалтак [Пятков, 2006]. 

ШАБАЛТАК – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. к югу от оз. Шишиболока. По озе-
ру назвали деревню Шабалтак (Алабугский с-с) [Пятков, 2006]. 

ШАБАНОВА – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке «Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде…» [Пятков, 2004]. 

ШАБЛИШ – село в Каслинском р-не Челяб. обл. (Багарякский с-с). 

ШАБУНИНА – старинная русская деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Варламовский 
с-с). Основана в XVIII веке южноуральским земледельцем Шабуниным. Впервые в архивных доку-
ментах упоминается в 1763 году в ведомстве Верхнеувельской слободы. Русская фамилия Шабунин 
происходит от диалектного слова шабуня – "овечий тулуп", "шуба", в переносном смысле "насмеш-
ник", или от диалектного глагола шабунять – "осмеивать". В книге Владимира Фёдоровича Житни-
кова зафиксирована такая русская фамилия. 

ШАБУРОВО – село в Каслинском р-не Челяб. обл. (Шабуровский с-с). Происходит от рус-
ской фамилии Шабуров, чей основообразующий апеллятив связан с массивом северно-великорусских 
наречий. Русская фамилия Шабуров происходит от диалектного северо-великорусского слова шабур 
– "армяк из грубой ткани". В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская 
фамилия. 

ШАБУРОВСКИЙ – с-с в Каслинском р-не Челяб. обл. Название образовано в русском языке 
от названия населённого пункта. Изначально связывается с диалектным северо-великорусским сло-
вом шабур. 

ШАВЪЯДЫ – деревня в Балтачевском р-не Башк. Вариант Шауьязы. От гидронима. Другое 
название: Туйсыбай [СТРБ, 2002]. 

ШАВЪЯДЫ – река, приток Тибиля в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шавъяды 
→ Тибиль. 

ШАГАНАЙ – деревня в Салаватском р-не Башк. (офиц. Юлай) [СТРБ, 2002]. 

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. 

ШАГАР – гора в Учалинском р-не Башк. рядом с рекой Шагарка (левый приток Миндяка) 
[СТРБ, 2002]. 

ШАГАРКА – река, левый приток Миндяка в Учалинском р-не Башк. Вариант Шагар. Путь: 
Шагарка (Шагар) → Миндяк → Урал → Каспийское море. От назв. горы Шагыр [СТРБ, 2002]. 

ШАГОЛ – урочище на территории города Челябинска. В переводе с североиранских (арий-
ских) языков означает «косогор, холм, гора с чахлою растительностью из-за наличия песка, щебня, 
гальки в почве; осыпь; скала с осыпями». Открытия отечественными археологами на Южном Урале 
арийских культур (аркаимская цивилизация бронзового века) усиливают позиции историко-
географической, самой древней этимологии на арийской основе [Поздеев, 2003]. 

ШАГОЛ (Щегол) – посёлок на территории города Челябинска (в Курчатовском районе). На-
звание русское, дано по ближайшему урочищу Щегол, названному по хутору Щеглова, который, в 
свою очередь назван по фамилии первостроителя Щеглова. 
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ШАДРИНСК – город Челяб. обл. до 06. 02. 43. Ныне районный центр в Курганской области. 
Топоним происходит от русской фамилии Шадрин, образованной от прозвания Шадр, восходящего к 
северо-великорусскому диалектному слову шадра, имеющему значение "оспина", "след от оспы". В 
книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована такая русская фамилия. В 1649 году вели-
корусский вольный казак Шадрин основал на Исети Шадрину заику (ныне город Шадринск Курган-
ской области). Шадринский острог основан 15 сентября 1662 года, о чем свидетельствует "Память, 
Тобольской съезжей избы боярина и воеводы Алексея Андреевича Голицына", выданная бесстраш-
ному первопроходцу-казаку "Юшко Микифоровичу Соловью со товарищи", которая предписывала: 
"...в Тобольском уезде, вверх по Ишим реке, над Исетью рекой, на Шадрине заимке, где острожий лес 
вожен <вырублен и перевезён лес для строительства острога> и дворам стоять. Острог поставить и 
слободы строить и призывать гулящих и иных вольных людей, которые бы были не воры, не зерниш-
ники и не бражники, и не беглые, и не тяглые иных городов и слобод люди... И жить ему, Юшко, от 
калмыцких воинских людей с великим бережением. Каковы вести <сведения> про калмыцких воин-
ских людей объявятца, и ему – Юшко, о том писать в Исетский острог и в слободы писать, чтобы 
калмыцкие воинские люди на Новую и иные слободы безвременно <неожиданно, внезапно> не при-
шли и вреда им какого не учинили. Да ему же Юшко, прибрать беломестных казаков 10 человек или 
сколько человек пригоже". Вместе с "Памятью" казаку первопоселенцу и основателю пограничного 
блокпоста Юрию Никифоровичу Малечкину, по прозвищу Юшка Соловей, была предоставлена пол-
ная самостоятельность в принятии любых решений по охране Православной Державы от посяга-
тельств со стороны Джунгарского государства и выдана "государева печать для всяких государевых 
дел". 

ШАДРИНСКИЙ – район Челябинского округа Уральской области с 3 ноября 1923 года; рай-
он Челяб. обл. с 17 января 1934 года. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую районную 
сеть Челябинской области, в которую был включён и Шадринский район. В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Шадринский район передан из соста-
ва Челяб. обл. в состав вновь образованной Курганской области. 

ШАДРЯТА – деревня в Каслинском р-не Челяб. обл. Огневский с-с. Основана в самом начале 
XVIII века земледельцем Шадром Колташёвым. Шадрята – потомки Шадра. Русское диалектное сло-
во шадра, означает «рябой, имеющий следы от оспы». Руководствуясь решением Челябинского обл-
исполкома от 30 декабря 1985 за № 573 деревня Шадрята исключена из списков населённых мест 
[Пятков, 2004]. 

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, связанным с 
этнонимом чудь (Дж. Г. Киекбаев, 1956). Гидронимы с шазы // шизе обозначают мелкие водные объ-
екты (речки, ключи), известные в пределах одной-двух деревень [СТРБ, 2002]. Возможно, шазы // 
шизе является гидронимическим термином со значением «речка, ключ» [РБСВОРБ, 2005]. В звуко-
вом отношении и с учётом арийского прошлого прекрасно вписывается сакское слово sviida – «моло-
ко», созвучное и общее по происхождению с пуштунскими словами в диалектах шаде, шоде, шуде, 
шиде – «молоко» [Поздеев, 2008]. 

ШАДЫГАЙ – бывш. деревня в Абзелиловском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От назв. реки. То-
понимический ряд: Байшады, Башшиды, Бусканшиде, Бускуншиде, Илякшиде, Казнашиде, Караши-
ды, Малые Шиды, Миншида, Мишида, Новые Карашиды, Садка, Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, 
Саткей, Сидиак, Старые Карашиды, Уршады, Уршиды, Шады, Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шай-
дала, Шайдалы, Шайзалы, Шайт, Шаткей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-
Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

ШАДЫГАЙ – река, правый приток р. Бол. Кизил (пр. р. Урал) в Абзелиловском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Путь: Шадыгай → 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 происхож-
дению с пуштунскими словами в диалектах шаде, шоде, шуде, шиде – «молоко» [Поздеев, 2008]. 

ШАДЫН – река, приток Буя в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шадын → Буй. 
Топонимический ряд: Байшады, Башшиды, Бусканшиде, Бускуншиде, Илякшиде, Казнашиде, Кара-
шиды, Малые Шиды, Миншида, Мишида, Новые Карашиды, Садка, Сайт, Саршады, Саршиды, Сат-
ка, Саткей, Сидиак, Старые Карашиды, Уршады, Уршиды, Шады, Шадыгай, Шадын, Шазыгай, 
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Шайдала, Шайдалы, Шайзалы, Шайт, Шаткей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Ши-
ды-Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

ШАИК – река, левый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Шаик → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ШАИКЮРТ – урочище в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ШАЙДАЛА – деревня в Белокат. районе. Вариант Шийзэле. От гидронима. Топонимический 
ряд: Байшады, Башшиды, Бусканшиде, Бускуншиде, Илякшиде, Казнашиде, Карашиды, Малые Ши-
ды, Миншида, Мишида, Новые Карашиды, Садка, Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Сиди-
ак, Старые Карашиды, Уршады, Уршиды, Шады, Шадыгай, 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 Нязепетровском р-не Челяб. обл. [По-
здеев, 2008]. Путь: Шайдала → Арганча → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. См. 
Арганча. 

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 отношении и с учётом арийского прошлого пре-
красно вписывается сакское слово sviida – «молоко», созвучное и общее по происхождению с пуш-
тунскими словами в диалектах шаде, шоде, шуде, шиде – «молоко» [Поздеев, 2008]. Топонимический 
ряд: Байшады, Карашиды, Малые Шиды, Миншида, Новые Карашиды, Садка, Сайт, Саршады, Сар-
шиды, Сатка, Саткей, Седелка, Сиделка, Сидиак, Старые Карашиды, Шады, Шадыгай, Шадын, 
Шазыгай, Шайдала, Шайдалы, Шайзалы, Шайт, Шаткей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-
Елга, Шиды-Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

ШАЙТАН – деревня в Мелеузовском р-не Башк. Другие названия: Хасан, Юлбире, Тубыл, 
[СТРБ, 2002]. 

ШАЙТАН БОЛЬШОЙ – гора 1270 м Южного Урала, наиболее значительная вершина на 
хребте Большой Шатак. 

ШАЙТАН-ЙОРТ – урочище в Салаватском р-не Башк. и др. [СТРБ, 2002]. 

ШАЙТАНКА – речка, левый приток Куюргазы в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни 
Якуп. От шайтан – «бес, бесовая» [СТРБ, 2002]. Путь: Шайтанка → Куюргаза (Куюргазы) → Бол. 
Юшатыр. 

ШАЙТАНЛЫКУЛ – долина в Чишминском р-не Башк., возле деревни Новые Ябалаклы 
[СТРБ, 2002]. 

ШАЙТАН-САРЫ – гора в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Ташлы. Возможно, от 
башк. шайтан «чёрт, чёртовая» + сары (монг. cap «лысина, сарьдач, гора, покрытая вечным снегом») 
[СТРБ, 2002]. 

ШАЙТАН-ЮРТ – гора в верховьях реки Сима в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Ороним 
разбивается на "Шайтан Юрт". По принятому толкованию: ШАЙТАН – «сатана, бес, злой дух, злой 
языческий бог» + ЮРТ – «древнее жилище кочевых народов – юрта». "Жилище злого языческого бо-
га". Возможно – ЮРТ – владение, тогда – "владение (территория обитания) злого языческого бога 
Шайтана". В этом случае, ороним связан с языческими воззрениями туземных народов. 

ШАКАЛ – гора в Ашинском р-не Челяб. обл. близ южной оконечности хребта Баскак. 

ШАКАРЛА – село в Белокатайском р-не Башк. От назв. реки Шакарла [СТРБ, 2002]. 

ШАКИР – деревня в Архангельском р-не Башк. Другое название: Akmam [СТРБ, 2002]. Ср. 
факир. 

ШАКША – деревня в Иглинском р-не Башк. От назв. речки Шакша, левый приток Уфы; в 
«Отводной книге по Уфе» – Шекша [СТРБ, 2002]. 

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 
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[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Шакша → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

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

ШАЛАМА – гора 616 м в Челяб. обл. на хребте Аджигардак возле г. Аши на левобережье р. 
Сим. Иное написание: Шелама, с которой стекают одноимённые речки в Ук и 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 дорога из Азии в Европу. Ски-
фы были представителями иранской языковой ветви арийских племён. В языке пушту (афгани), в 
консервативном иранском языке, слово шала, шеле – «ложбина, лощина»; «впадина, низина»; «рус-
ло». В других иранских языках чала, челе имеют дополнительные значения: «проход, котловина»; 
«яма»; «сухое русло»; слово ма – «сок, вода». Отсюда топонимическое значение имён речек Шелама 
– «проходная речка» [Поздеев, 2008]. См. Аджигардак, Ажигардак. 

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 языках стекают с водораздела, то здесь с глубокой древности существует торговый путь. 
В данном случае это Скифская дорога 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 языках чала, челе 
имеют дополнительные значения: «проход, котловина»; «яма»; «сухое русло»; слово ма – «сок, во-
да». Отсюда топонимическое 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 Шала-
ма, 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 дорога из Азии в Европу. Скифы были представителями иран-
ской языковой ветви арийских племён. В языке пушту (афгани), в консервативном иранском языке, 
слово шала, шеле – «ложбина, лощина»; «впадина, низина»; «русло». В других иранских языках чала, 
челе имеют дополнительные значения: «проход, котловина»; «яма»; «сухое русло»; слово ма – «сок, 
вода». Отсюда топонимическое значение имён речек Шелама – «проходная речка» [Поздеев, 2008]. 
См. Аджигардак, Ажигардак. 

ШАЛАШОВСКО-МИНЬЯРСКОЕ ПОЛЕ – местность в Ашинском р-не Челяб. обл., где 
бьют Голубые Родники, выводя на поверхность чистейшие карстовые воды (являются источниками 
питьевого водоснабжения города Миньяра). 

ШАЛИМОВА – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ШАЛКАНТАУ – гора в Белорецком р-не Башк.. Разбивка: Шалкан Тау. 

ШАЛОМАН – гора в Белорецком р-не Башк., возле деревни Суир-Аисово [СТРБ, 2002]. 

ШАЛТРАН – pека, левый приток р. Касмарка в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Шалтран → Касмарк. 

ШАЛТРАН – pека, левый приток р. Узян в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шал-
тран → Узян. 

ШАЛТРАН – pека, приток Туяляса в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шалтран → 
Туяляс. 

ШАМАН-ГОРА – гора 350,2 м в Кизильском р-не Челяб. обл. в западной части Аркаимской 
Долины на территории музея-заповедника «Аркаим». Иное название: Лысая, палеовулкан Огненный, 
Огненная, Огневуха, Огниво, Змеиная горка, Шаманка, Шаманиха [Волгин, 2009]. 

ШАМАНИХА – гора 350,2 м в Кизильском р-не Челяб. обл. Иное название: Лысая, палео-
вулкан Огненный, Огненная, Огневуха, Огниво, Змеиная горка, Шаманка, Шаман-гора. Шаманка – 
одно из самых популярных названий Лысой горы в западной части музея-заповедника «Аркаим». Это 
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название гора получила от участников первых раскопок на Аркаиме. Паломники и последователи со-
временных неоязыческих культов дали названия отдельным частям горы: Уступ Покаяния, Гора 
Предков; Уступ Жриц – юго-восточная часть горы; Уступ Пегас – юго-западная часть горы. У палом-
ников гора Шаманка считается священной горой Аркаима, горой духовного общения с Высшими Ду-
ховными Силами и Хозяевами Аркаима. Приветствия Аркаиму и прощания с ним проходят на горе 
Шаманке. «Шаманиха – это пропускной пункт для каждого человека, допущенного к пребыванию в 
этом Святом месте». Легендарная Шаманиха, по имени которой названа гора, «была верховной жри-
цей, хранительницей семейного очага клана и чистоты рода» древнего поселения Аркаим [Волгин, 
2009]. 

ШАМАНКА – гора 350,2 м в Кизильском р-не Челяб. обл. в западной части Аркаимской До-
лины на территории музея-заповедника «Аркаим». Иное название: Лысая, палеовулкан Огненный, 
Огненная, Огневуха, Огниво, Змеиная горка, Шаманиха, Шаман-гора [Волгин, 2009]. 

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

ШАМЕЛИНА – деревня Окунёвской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". От фамилии Шемелин. 

ШАМОНИНО – посёлок в Уфимском р-не Башк. От русского антропонима Шамонин с 
оконч. -о. Другое название: Холмское [СТРБ, 2002]. 

ШАМРАТОВО – деревня на берегу р. Юрюзань. У деревни Шамратово (100 км от п. Урман-
тау) на правом берегу находится крупный сероводородный источник. Он состоит из нескольких род-
ников, и местные жители их называют Тигерменовскими ключами. На этом участке много утёсов, 
больше двух десятков островов, у которых и образуются заторы из брёвен (особенно часто лес скап-
ливается у Нижне-Шамратовского острова) [Калугин, 1974] 

ШАМУРИНО – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Боровой с-с). Название русское, 
дано по фамилии основателя Шамурина. На основании решения Челяб. обл. исполкома от 30. 12. 
1985 за № 573 деревня Шамурино исключена из списка населённых мест. 

ШАМШАДЫ – озеро в Бирском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Топонимический ряд: Байша-
ды, Башшиды, Бусканшиде, Бускуншиде, Илякшиде, Казнашиде, Карашиды, Малые Шиды, Миншида, 
Мишида, Новые Карашиды, Садка, Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Сидиак, Старые Ка-
рашиды, Уршады, Уршиды, Шады, Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шайдала, Шайдалы, Шайзалы, 
Шайт, Шамшады, Шаткей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шизале, 
Шийда, Шудек, Шуйда. 

ШАНКАЛ – гора 455,9 м в Кизильском р-не Челяб. обл. в междуречье рек Урал и Ильяска. В 
1,5 км северо-восточнее располагается посёлок Октябрьский. При раскладке: шан + кал, выявляется 
арийское наследие. Название древнеиранское = «зелёная вершина»: шан, шин – «зелёный, голубой, 
синий» + кал – «голова, верх, вершина, верхушка». На вершине находится курган раннего железного 
века [Волгин, 2009]. 

ШАНСКАЯ – гора в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антропонима Шан-
ский [РБСВОРБ, 2005]. 

ШАНСКАЯ – речка, левый приток Каны в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского 
антропонима Шанский [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Шанская → Кана. 

ШАНСКИЙ – посёлок в Зилаирском р-не Башк. От русского антропонима Шанский [СТРБ, 
2002]. 

ШАНТАРИНО – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Ключевский с-с). Название русское, 
связывается с фамилией Шантарина. 

ШАНТРОПАЙ БОЛЬШОЙ – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл., в междуречье Миасса и 
Уя. Площадь 5,2 км2. Средняя глубина 3,5 м. Максимальная глубина 5 м. Длина 3 км. Средняя шири-
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на озера составляет 1,8 км. Западный берег высокий, террасированный, высота его составляет от 30 
до 35 м. На дне озера залегают минеральные лечебные грязи мощностью около метра. Гидрологиче-
ский памятник природы Южного Урала. Русское диалектное слово шантрапа происходит от фран-
цузского шан тропэ. 

ШАНТРОПАЙ МАЛЫЙ – озеро в Еткульском р-не Челяб. обл., в междуречье Миасса и Уя. 
Недалеко от озера Большой Шантропай. Имеет в наличие мощный слой иловых отложений – лечеб-
ных грязей. Гидрологический памятник природы Южного Урала. 

ШАНЫЙ – речка, левый приток Майгашты в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Шаный → Майгашта. 

ШАПКА – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название русское, дано за похожесть 
очертаний горы на шапку – головной убор. 

ШАР – речка, правый приток р. Идяш в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шар → 
Идяш. Топонимический ряд: Акшар, Шар, Шаран, Шаран-Куль, Шарбаш, Шар-Баш, Шар-Баши, 
Шарбашы, Шардак, Шардалы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шардейка, Шардыбай, Шарды-
бай-Кулы, Шарды-Тау, Шарлак, Шарлама, Шарлаш, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, 
Шарлы-Куль, Шарлы-Узяк, Шартатма, Шартым, Шартымка, Шартын, Шарша, Шаряк, Шерекул. 

ШАР – урочище в Бураевском р-не Башк., возле деревни Байназар [СТРБ, 2002]. От пуштун-
ского шар – «болото с зарослями кустов» [Поздеев, 2008]. От башк. шар – «болото, болотистое ме-
сто» [РБСВОРБ, 2005]. Ср. мансийское слово шäр (сар) – «седловина между горами», которое восхо-
дит к диалектам коми языка – «пролив» – изначально заимствовано из русского [Мурзаев, 1984]. 

ШАР – урочище в Салаватском р-не Башк. Башкирии, возле деревни Ильчикей [СТРБ, 2002]. 
От пуштунского шар – «болото с зарослями кустов». Топонимический ряд: Акшар, Шар, Шаран, 
Шаран-Куль, Шарбаш, Шарбашы, Шардак, Шардалы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шардей-
ка, Шардыбай, Шардыбай-Кулы, Шарды-Тау, Шарлак, Шарлама, Шарлаш, Шарлыгул, Шарлык, 
Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шарлы-Куль, Шарлы-Узяк, Шартатма, Шартым, Шартымка, Шар-
тын, Шарша, Шаряк, Шерекул. 

ШАР – урочище в Чишминском р-не Башк., возле деревни Старые Ябалаклы [СТРБ, 2002]. 
От пуштунского шар – «болото с зарослями кустов». 

ШАРАН – бывшее село в Шаранском р-не Башк. Другое название: Архангельский завод 
[СТРБ, 2002]. Возможно, от русской фамилии первопоселенца Сазонова. Антропоним произошёл от 
русского названия рыбы – сазан с искажением в башкирских говорах в шаран. 

ШАРАН – река, правый приток Сюня в Шаранском р-не Башк. Возможно, от шар – «болото, 
болотистое место» с башкирским афф. -ан [РБСВОРБ, 2005]. Возможно, от русского названия рыбы – 
сазан с искажением в башкирских говорах в шаран [СТРБ, 2002]. Путь: Шаран → Сюнь. 

ШАРАН – родник в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Ямансарово [СТРБ, 2002]. 
Возможно, от шар – «болото» с башкирским афф. -ан [РБСВОРБ, 2005]. Необходимо сопоставление 
со словарями арийских народов. 

ШАРАН – село, центр Шаранском р-не Башк. От гидронима. Другое название: Никольское 
[СТРБ, 2002]. От пуштунского шар – «болото с зарослями кустов». 

ШАРАНБАШ-КНЯЗЬ – село в Шаранском р-не Башк. От прежнего назв. села Шаранбаш 
(Шаран – гидроним, баш «исток») [СТРБ, 2002]. Возможно: Сазан-Баш-Князь = Сазонов + Голова + 
Князь = Сазонов Владетель (главный князь). 

ШАРАН-КУЛЬ – озеро в Челяб. обл. на территории города Кыштыма [Шувалов, 1982]. То-
понимический 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. 

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

ШАРБАШ – гора в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От шар + баш = «болото + исток» 
[РБСВОРБ, 2005]. 
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ШАРБАШ – деревня в Буздякском р-не Башк. От названия местн. (Шар – гидроним и баш 
«исток») [СТРБ, 2002]. 

ШАРБАШЫ – речка, правый приток Краснохты в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От 
шар + баш = «болото + исток» с башкир. афф. -ы [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Шарбашы → Краснохта. 

ШАРДАК – деревня в Татышлинском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. Топони-
мический ряд: Акшар, Шар, Шаран, Шаран-Куль, Шарбаш, Шарбашы, Шардак, Шардалы, Шарда-
ма, Шардапишь, Шардатма, Шардейка, Шардыбай, Шардыбай-Кулы, Шарды-Тау, Шарлак, Шар-
лама, Шарлаш, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шарлы-Куль, Шарлы-Узяк, Шар-
татма, Шартым, Шартымка, Шартын, Шарша, Шаряк, Шерекул. 

ШАРДАЛЫ – река, левый приток (на 182 км от устья) р. Юрюзань. Путь: Шардалы (Шард-
нала, Шардала, Шарзале) → Юрюзань → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 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 североиранскими языками; в пушту слово шарада – «плеск, рас-
плескивание»; в безударной позиции слабоватый звук [а]; в окончании ~ла/~ле – суффикс обладания, 
относительного прилагательного (самостоятельное слово «изгиб», «внутри» и т. д.). К топонимиче-
скому ряду относятся популярные гидронимы шаре (от пуштунского слова шар, шер, шур – «плеск, 
шуршание» с суффиксом относительного прилагательного -а/-е/-и/-ы), шерекул; часть гидронимов 
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, водо-
падная вода), Шардатма, Шарлаш, Шарлак, Шарлык и т. д. 

ШАРДАПИШ – брод в Салаватском р-не Башк., возле деревни Ахун [СТРБ, 2002]. Топони-
мический ряд: Акшар, Шар, Шаран, Шаран-Куль, Шарбаш, Шар-Баш, Шар-Баши, Шарбашы, Шар-
дак, Шардалы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шардейка, Шардыбай, Шардыбай-Кулы, Шар-
ды-Тау, Шарлак, Шарлама, Шарлаш, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шарлы-Куль, 
Шарлы-Узяк, Шартатма, Шартым, Шартымка, Шартын, Шарша, Шаряк, Шерекул. 

ШАРДАТМА – брод в Салаватовском р-не Башк. у д. Ахуново. По североиранской версии 
шарада – «плеск, расплескивание» + суфф. ~т / ~к + ма – «сок, вода» = «плескающая речка» [Позде-
ев, 2008]. Топонимический ряд: Акшар, Шар, Шаран, Шаран-Куль, Шарбаш, Шар-Баш, Шар-Баши, 
Шардак, Шардалы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шардейка, Шардыбай, Шардыбай-Кулы, 
Шарды-Тау, Шарлак, Шарлама, Шарлаш, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шарлы-
Куль, Шарлы-Узяк, Шартатма, Шартым, Шартымка, Шартын, Шарша, Шерекул. 

ШАРДАТМА – река, впадает с юга в оз. Синара; пограничье Каслинского р-на Челяб. обл. с 
территорией Верхнего Уфалея. Путь: Шардатма (Шайтанка, Медвежья) → оз. Синара. Она же Шай-
танка, Медвежья. Арийское наследие. При раскладке: шарда + т + ма, по североиранской версии 
«плескающая речка» (шарада – «плеск, расплёскивание» с суффиксами -т/-к + ма – сок, вода) [Позде-
ев, 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 → Север-
ный Ледовитый 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. 

ШАРДЫ-COKOPO – овраг в Калтасинском р-не Башк., возле деревни Кугарчин [СТРБ, 
2002]. Топонимический ряд: Акшар, Шар, Шаран, Шаран-Куль, Шарбаш, Шар-Баш, Шар-Баши, 
Шардак, Шардалы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шардейка, Шардыбай, Шардыбай-Кулы, 
Шарды-Тау, Шарлак, Шарлама, Шарлаш, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шарлы-
Куль, Шарлы-Узяк, Шартатма, Шартым, Шартымка, Шартын, Шарша, Шерекул. 

ШАРДЫБАЙ-КУЛЫ – долина в Чекмагушевском р-не Башк., возле села Новый Балтач 
[СТРБ, 2002]. 
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ШАРДЫ-ТАУ – гора в Калтасинском р-не Башк., возле деревни Кугарчин [СТРБ, 2002]. То-
понимический ряд: Акшар, Шар, Шаран, Шаран-Куль, Шарбаш, Шар-Баш, Шар-Баши, Шардак, 
Шардалы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шардейка, Шардыбай, Шардыбай-Кулы, Шарды-Тау, 
Шарлак, Шарлама, Шарлаш, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шарлы-Куль, Шарлы-
Узяк, Шартатма, Шартым, Шартымка, Шартын, Шарша, Шерекул. 

ШАРЕ – река, правый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От 
башкир. шэре – «наледь» [РБСВОРБ, 2005]. Интересно, а летом наледь куда девается? Что-то не со-
всем понятно. Необходимо поиски продолжить. 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. 

ШАРЕТАУ – гора в Чекмагушевском р-не Башк., возле деревни Новый Капмаш [СТРБ, 
2002]. 

ШАРКАРАУК – речка, приток Бешаки в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Байназар 
[СТРБ, 2002]. Путь: Шаркараук → Бешака. Раскладка: шар + кара + ук. От пуштунского шар – «боло-
то с зарослями кустов» + пуштунское кара – «чёрная, тёмная» (все названия со словом кара в гидро-
нимии отражают родниковый тип питания реки, озера, болота) + ук – «остриё, пика» (общее у иран-
цев значение слова); дополнительные значения в пушту «торчком, торчащий». Топонимический ряд: 
Большой Укский, Малый Укский, Ук, Указар, Укан, Укаратау, Укара-Тау, Укияз, Укский, Укское, Ук-
сянский, Укукуйы, Укул, Укшик, Укагач, Указар, Укан, Уклы (Оклы), Шаркараук. 

ШАРЛАМА – брод в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Кашкарово [СТРБ, 2002]. Топо-
нимический ряд: Акшар, Шар, Шаран, Шаран-Куль, Шарбаш, Шар-Баш, Шар-Баши, Шардак, Шар-
далы, 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, Шерекул. 

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 мо-
ре. 

ШАРЛАМА – река, левый приток р. Усень в Белебеевском 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 Зианчуринском 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. 

ШАРЛАШ – посёлок в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл., Серпиевский с-с. 

ШАРЛИ – речка, приток р. Миасс в Челяб. обл. Путь: Чертаныш (Шарли, Шартым) → Миасс 
→ Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. Исток на крутобоком кряже у западного побережья озера Чертаныш (Бол. Чертаныш, Чарто-
ныш, Чертоныш, Чуртаныш) на южной окраине г. Миасс к С от д. Смородинка и к 3 от Миасского 
пруда. Протекает по болотистой долине. Иное название: Чертаныш, Шартым. Топоним Шарли пуш-
тунского происхождения, означает болотная (шар – «болото с зарослями кустов»). Топонимы тяго-
теют к древним дорогам. И трактуется как «труднопроходимое место» [Поздеев, 2008]. См. Черта-
ныш, Шартым. 

ШАРЛЫГУЛ – речка в Альшеевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. От пуштунского шар – 
«болото с зарослями кустов» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) лы – «складка». Топоними-
ческий ряд: Акшар, Шар, Шаран, Шардак, Шардалы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шардей-
ка, Шардыбай, Шардыбай-Кулы, Шарды-Тау, Шарлак, Шарлама, Шарлаш, Шарлыгул, Шарлык, 
Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шарлы-Куль, Шарлы-Узяк, Шартатма, Шартым, Шартымка, Шар-
тын, Шарша, Шерекул. 
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ШАРЛЫК – гидроним в Шаранском р-не Башк., возле деревни Шарлыкбаш [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: шар + лык; шар + лы + к. 

ШАРЛЫК – деревня в Благоварском р-не Башк. От названия местн. (шыр «чаща, чащоба» с 
башкир. афф. -лык) [СТРБ, 2002]. 

ШАРЛЫК – речка, левый приток Салмыша в Оренбургской области возле села Шарлык 
[СТРБ, 2002]. Путь: Шарлык → Салмыш. 

ШАРЛЫК – село в Оренбургской области возле реки Шарлык (левый приток Салмыша) 
[СТРБ, 2002]. 

ШАРЛЫК – урочище в Белебеевском р-не Башк., возле деревни Ташкичу [СТРБ, 2002]. То-
понимический ряд: Акшар, Шар, Шаран, Шаран-Куль, Шарбаш, Шар-Баш, Шар-Баши, Шардак, 
Шардалы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шардейка, Шардыбай, Шардыбай-Кулы, Шарды-Тау, 
Шарлак, Шарлама, Шарлаш, Шарли, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шарлы-Куль, 
Шарлы-Узяк, Шартатма, Шартым, Шартымка, Шартын, Шарша, Шерекул. 

ШАРЛЫК – урочище в Дюртюлинском р-не Башк., возле села Москово [СТРБ, 2002]. Топо-
нимический ряд: Акшар, Шар, Шаран, Шаран-Куль, Шарбаш, Шар-Баш, Шар-Баши, Шардак, Шар-
далы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шардейка, Шардыбай, Шардыбай-Кулы, Шарды-Тау, 
Шарлак, Шарлама, Шарлаш, Шарли, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шарлы-Куль, 
Шарлы-Узяк, Шартатма, Шартым, Шартымка, Шартын, Шарша, Шерекул. 

ШАРЛЫК – урочище в Ермекеевском р-не Башк., возле деревни Рятамак [СТРБ, 2002]. 

ШАРЛЫК – урочище в Туймазинском р-не Башк., возле деревни Байракатуба [СТРБ, 2002]. 

ШАРЛЫКБАШ – деревня в Шаранском р-не Башк. От названия местн. (Шыpлыk – гидро-
ним, баш «исток») [СТРБ, 2002]. 

ШАРЛЫКСКИЙ – посёлок в Фёдоровском р-не Башк. (Сб. ст. св.). Другие названия: Веров-
ка, Юрматынский [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Акшар, Шар, Шаран, Шаран-Куль, Шарбаш, 
Шар-Баш, Шар-Баши, Шардак, Шардалы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шардейка, Шарды-
бай, Шардыбай-Кулы, Шарды-Тау, Шарлак, Шарлама, Шарлаш, Шарли, Шарлыгул, Шарлык, Шар-
лыкбаш, Шарлыкский, Шарлы-Куль, Шарлы-Узяк, Шартатма, Шартым, Шартымка, Шартын, 
Шарша, Шерекул. 

ШАРЛЫ-КУЛЬ – озеро, Чебаркульский район Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. При раскладке: 
шар + лы + куль, выявляется арийское наследие. От пуштунского шар – «болото с зарослями кустов» 
+ древнее арийское (сохранилось у иранцев) лы – «складка» + куль – «сырое пастбище», «мокрый 
луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в североиранских языках). Топонимический ряд: Ак-
шар, Шар, Шаран, Шаран-Куль, Шарбаш, Шар-Баш, Шар-Баши, Шардак, Шардалы, Шардама, 
Шардапишь, Шардатма, Шардейка, Шардыбай, Шардыбай-Кулы, Шарды-Тау, Шарлак, Шарлама, 
Шарлаш, Шарли, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шарлы-Куль, Шарлы-Узяк, Шар-
татма, Шартым, Шартымка, Шартын, Шарша, Шерекул. 

ШАРЛЫ-УЗЯК – болото на территории города Миаса в Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. По од-
ной из версий: от башкирского диалектного слова шар – «заболоченность», «топкое болотистое ме-
сто, поросшее густым тальником и камышом», -лы – словообразовательные аффиксы, узяк – «прото-
ка». А может быть «узяк» это просто узкое место? 

ШАРОВАРКА – речка, правый приток Дуванейки в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. От Шарбар = шар + бар = “болото” + “есть” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Шароварка → Дуванейка. 

ШАРОВКА – село в Белебеевском р-не Башк. Башкирии. От прежн. назв. села Шаровка. 
Первопереселенцы – выходцы из села Шаровка в Малороссийской губернии Российской империи 
(ныне на Украине) [СТРБ, 2002]. 

ШАРОВСКИЙ 1 – каменное сооружение сложной формы в Саткинском р-не Челяб. обл.  
Комплекс каменных выкладок в виде каменных «ящиков». Данный объект занимает площадь более 
5тыс.м2 и состоит из 16 построек,  вытянутых в 2 ряда вдоль хребта и возвышающихся над современ-
ной поверхностью на 0,7-0,9м. В плане все постройки квадратной, прямоугольной и неправильной 
сложной форм. Площадь, отдельных сооружений, составляет от 4-х до 220м2. Семь из 16-ти сооруже-
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ний, видимо, разрушены природой и выглядят в виде насыпей- курганов подпрямоугольной формы. 
По виду «ящики» похожи на фундаменты старых деревенских домов, полностью (доверху) заполнен-
ные камнем разных форм и размеров. Но верхняя плоскость всех «ящиков» расположена не горизон-
тально, а параллельно поверхности склона. Наружная поверхность, с верху лежащих камней, покрыта 
мхом. Боковые стены целых и полуразрушенных «ящиков» сложены методом сухой кладки из дикого 
рваного камня плоских форм и разных размеров, взятого из глыбово-обломочной осыпи. Толщина 
стен сооружений в виде «ящиков» составляет 0,35-0,5м.  Некоторые большие, неправильной и слож-
ной формы сооружения-«ящики», внутри имеют стены-перегородки, сложенные тем же методом и 
имеющие ту же ширину, что и основные боковые стены. Видимо, к уже  готовым сооружениям-
«ящикам» позднее пристраивались новые, но других размеров. В средней части 2-х «ящиков» имеют-
ся любительско-грабительские ямы (в каждом по одной), округлой формы, диаметром около 1 м и 
глубиной 0,5-0,6 м. 

ШАРОВСКИЙ-2 – каменное сооружение в Саткинском р-не Челяб. обл. 50 м С-В комплекса 
каменных выкладок Шаровский I. Комплекс разрушенных каменных выкладок в виде каменных 
«ящиков» занимает площадь 500 м2 и состоит из 10-ти сооружений, в виде насыпей. Наружная по-
верхность верхних камней покрыта мхом. Некоторые из выкладок имеют сохранившиеся вертикаль-
ные и прямые каменные стенки (с одной из сторон). Видимо некоторые постройки ранее представля-
ли каменные «ящики», но позднее были разрушены. Высота сооружений колеблется от 0,4 до 1 м., 
диаметр – от 1,5 до 5 м. Приуроченность данных комплексов каменных сооружений к памятникам 
конца каменного века озера Зюраткуль, позволяет предварительно датировать их неолитом-
энеолитом и определить, как родовые могильники, а отдельные каменные сооружения-«ящики» или 
насыпи, как семейные гробницы. Подобные комплексы обнаружены на Урале впервые. 

ШАРТАТМА – река, правый приток р. Уй (пр. р. Тобол) в верховье. Путь: Шартатма → Уй 
(Уий) → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый 
океан. При раскладке: шарта + т + ма выявляется арийское наследие. От североиранского шарада – 
«плеск, расплёскивание» + 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, Шардейка, Шардыбай, Шарды-
бай-Кулы, Шарды-Тау, Шарлак, Шарлама, Шарлаш, Шарли, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шар-
лыкский, Шарлы-Куль, Шарлы-Узяк, Шартатма, Шартым, Шартымка, Шартын, Шарша, Шере-
кул. 

ШАРТЫМ – речка, приток р. Миасс в Челяб. обл. Путь: Чертаныш (Шарли, Шартым) → Ми-
асс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледови-
тый океан. Исток на крутобоком кряже у западного побережья озера Чертаныш (Бол. Чертаныш, Чар-
тоныш, Чертоныш, Чуртаныш) на южной окраине г. Миасс к С от д. Смородинка и к 3 от Миасского 
пруда. Протекает по болотистой долине. Иное название: Чертаныш, Шарли. Вариант Шартым (из 
Шартин) в языке пушту означает «болотная; шумная» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Шар-
тин, 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 Ледовитый океан. Имеет 5 притоков. Длина 24 км. Исток 
в Учалинском 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]. 

ШАРТЫН – гора 571 м в Уйском р-не Челяб. обл. к западу от п. Пичугинский (Ларинский с-
с). В источниках упоминается с 1742 г. Иное написание: Шартым, Шартымка. По североиранской 
версии шартин – «болотная; шумная» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Шартин, Шартым, 
Шартымка, Шартын. 

ШАРША – речка, левый пр. р. Урал между городом Магнитогорском и посёлком Примор-
ский. 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 
побережье. В довоенные годы на речке находилось летнее стойбище [Волгин, 2009]. Название горой 
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получено от реки. Слово отсутствует в тюркских языках; в узбекском языке есть шарашара – «пере-
кат», «порог на реке». В пуштунском языке оно означает «журчание»; «небольшой водопад» и восхо-
дит к слову шар / шэр / шир – «плеск» [Поздеев, 2007]. 

ШАРШАВАЯ – гора 465,1 м в северной части Агаповского р-на Челяб. обл. [Волгин, 2009]. 
Название горой получено от реки Шарша. 

ШАРЫП-КУЛЬ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Разбивка: Шарып 
+ Куль. 

ШАРЯК – деревня в Салаватском р-не Башк. От гидронима Шаряк [СТРБ, 2002]. Слово от-
сутствует в тюркских языках. Арийское наследие. Сохранилось в пуштунском шарашара – «журча-
ние; небольшой водопад»; восходит к слову шар / шэр / шир – «плеск» [Поздеев, 2007]. Топонимиче-
ский ряд: Акшар, Шар, Шаран, Шаран-Куль, Шарбаш, Шар-Баш, Шар-Баши, Шардак, Шардалы, 
Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шардейка, Шардыбай, Шардыбай-Кулы, Шарды-Тау, Шарлак, 
Шарлама, Шарлаш, Шарли, Шарлыгул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шарлы-Куль, Шарлы-
Узяк, Шартатма, Шартым, Шартымка, Шартын, Шарша, Шерекул. 

ШАРЯК – река, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) в Салаватском р-не Башк. Вариант назв. 
(среди русск. населения) Шардейка [СТРБ, 2002]. Путь: Шаряк (Шардейка) → Ай → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

ШАТАК БОЛЬШОЙ – гора в Белорецком р-не Башк., возле деревни Кагарман. На картах 
Большой Шатак, а в СТРБ, 2002 – Бешатяк. 

ШАТАЛОВА – гора 416,9 м восточнее посёлка Воздвиженский Агаповского р-на Челяб. обл. 
[Волгин, 2009]. 

ШАТЛЫК – река, правый приток Сюня в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От шатлык / 
сатлык – «место слияния рек»; «перекрёсток» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Шатлык → Сюнь. 

ШАТЛЫ-КУЛЬ – озеро в Буздякском р-не Башк., возле села Буздяк [СТРБ, 2002]. От шатлы 
// сатлы – «развилистое» [РБСВОРБ, 2005]. 

ШАТМАН-ТАМАК – село в Миякинском р-не Башк. От названия местн. (Шатман – гидро-
ним) [СТРБ, 2002]. 

ШАТМАН-ТАУ – гора в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ШАТРА – деревня в Миякинском р-не Башк. От названия реки [СТРБ, 2002]. 

ШАТРА – речка, приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Баймакском р-не Башк., возле деревни 
Идрис. От шатра / сатра «междуречье» [СТРБ, 2002]. От шатыра / сатыра – “развилина” 
[РБСВОРБ, 2005]. Путь: Шатра → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

ШАТРА-ТАУ – гора в Миякинском р-не Башк., возле деревни Тамьян-Таймас [СТРБ, 2002]. 

ШАТРИХА – гора, на берегу р. Ай в Челяб. обл. [Калугин, 1974]. 

ШАТРОВО – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. (Селезянский с-с). 

ШАТРОВСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Шатровский район. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Шатровский р-н из состава 
Челяб. обл. передан в состав вновь образованной Курганской обл. 

ШАТРЫ – урочище в Стерлибашевском р-не Башк., возле деревни Раевка [СТРБ, 2002]. 

ШАУМА – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Верхняя Бикберда. Другое на-
звание: Имян-Караул [СТРБ, 2002]. 

ШАУШАК – деревня в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ШАУШАК – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Шаушак → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

ШАУШАКТАУ – гора в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Альмяс [СТРБ, 2002]. 

ШАФЕЕВКА – посёлок в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
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ШАФРАНОВО – рабочий посёлок в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ШАХАРКУЛЬ – озеро в Красноармейском р-не Челяб. обл. у села Пашнино. Арийское на-
следие. Иное написание: Шакаркуль. Раскладка: шахар + куль. Географический термин в иранских 
языках шахар, шахр – «город, область, страна, край» + в североиранских языках куль – «водоём, пруд, 
мокрый луг, озеро, сырое пастбище». Озёр здесь много. Очевидно, речь идёт о местности с озёрами. 
Персидское слово шахар – «город» могло способствовать сохранению гидронима среди нескольких 
озёр; в краю озёр и множества могильников. Был ли здесь город по меркам далёкого времени? Слово 
за археологами. Допустима пуштунская трактовка – «Спорное Озеро» от слова шхэра – «спор, тяжба, 
конфликт»; сагар – «чаша» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое пастбище, водоём, 
пруд, озеро» [Поздеев, 2007]. 

ШАХМАТОВО – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Шахматовский с-с). Основана в 
XVIII веке в числе первых деревень казачьей крепости Чебаркульской, названа по фамилии казака 
первооснователя. 

ШАХМАТОВСКИЙ – с-с в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по на-
званию населённого пункта. 

ШАХОВКА – населённый пункт, названный по фамилии первого председателя коммуны. 
Ныне посёлок Мирный в Сосновском р-не Челяб. обл. (Мирнинский с-с). Название населённому 
пункту дано русскими жителями Южноуральского края. По сведениям Владимира Васильевича По-
здеева, название данного населённого пункта несколько раз менялось: первоначально поселение име-
новалось Майоршино (по воинскому званию владельца), Красный Кооператор (в годы Советской вла-
сти). 

ШАХТА-30 – пещера на р. Ай. На верхнем плато левого склона Кургазакского лога располо-
жена Шахта-30 (общая глубина пещеры 30 м). Чтобы найти её, нужно от родника Кургазак (пр. р. Ай) 
подняться по тропе на левый склон, затем пройти к верховьям оврага 800 м. В 50 м от бровки оврага 
на плато среди редких берёз находится воронка диаметром до 10 м, переходящая в вертикальный ко-
лодец глубиной 16,5 м. Последний обрывается в пещеру, которая имеет два ответвления, а южная 
часть представляет собой узкий коридор длиной 30 м, заканчивающийся тупиком. Пещера сухая, 
температура летом в ней +13°. В районе Кургазака есть еще несколько колодцев: Шахта-47, Малая и 
Большая Покровские ямы [Калугин, 1974]. 

ШАХТА-47 – пещера-колодец в районе родника Кургазак (пр. р. Ай) [Калугин, 1974]. 

ШАХ-ТАУ – гора вблизи города Стерлитамака в Башк.. 

ШАХТАУ – посёлок входящий в Стерлитамакской гор. совет. [СТРБ, 2002]. Название дано 
по горе. Ср. шахтёр, шахта. 

ШАШКЕ-ЕЛГА – речка, левый приток Метева в Белебеевском р-не Башк., возле деревни 
Метевбаш [СТРБ, 2002]. Раскладка: шашке + елга. Путь: Шашке-Елга → Метев. 

ШАШКЕЛЕ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: 
шашке + ле + куль. 

ШАШКИН – выселок в Ашинском р-не Челяб. обл. (Сухоатинский с-с). Топоним связывает-
ся с шашкой – "казачьей саблей". Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 08. 1968 года исключён из 
списков населённых мест. 

ШВЕЙЦАРИЯ РУССКАЯ – село в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. «Известна и та-
кая закономерность, когда название какого-либо достопримечательного места, небольшого государ-
ства даётся другим местам, схожим с ним, хотя бы по природным особенностям. Например, Швейца-
рия – очень красивая страна, где много озёр, гор, лесов. Часто места, схожие с ней по типу природы, 
тоже называют Швейцарией» [Смолицкая, 1990]. Из книги «Урал Северный, Средний и Южный»: 
«…Отсюда к югу начинается та часть Урала, которая именуется «Русскою Швейцариею», а Соймо-
новская долина почитается одною из самых здоровых местностей на Урале. Горному ландшафту осо-
бенную прелесть и жизнь дают многочисленные озёра, начиная небольшими, как Сугомак, и кончая 
настоящими морями, как Увильды, имеющие свыше 60 вёрст в окружности». 

ШЕВЧЕНКО – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Нижнесанарский с-с). Название дано в 
честь великого русского поэта Тараса Григорьевича Шевченко (из малорусской народности). Реше-
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нием Челяб. обл. исполкома № 378-2 от 18. 09. 1979 года посёлок Шевченко исключён из списков 
населённых пунктов. 

ШЕВЯНЯКОВО – деревня в Караидельском р-не Башк. Другое название: Егоровка [СТРБ, 
2002]. 

ШЕЛАМА – гора 616 м в Челяб. обл. на хребте Аджигардак возле г. Аши на левобережье р. 
Сим. Иное написание: Шелама, с которой стекают одноимённые речки в Ук и 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 дорога из Азии в Европу. Ски-
фы были представителями иранской языковой ветви арийских племён. В языке пушту (афгани), в 
консервативном иранском языке, слово шала, шеле – «ложбина, лощина»; «впадина, низина»; «рус-
ло». В других иранских языках чала, челе имеют дополнительные значения: «проход, котловина»; 
«яма»; «сухое русло»; слово ма – «сок, вода». Отсюда топонимическое значение имён речек Шелама 
– «проходная речка» [Поздеев, 2008]. См. Аджигардак, Ажигардак. 

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 языках стекают с водораздела, то здесь с глубокой древности существует торговый путь. 
В данном случае это Скифская дорога 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 языках чала, челе 
имеют дополнительные значения: «проход, котловина»; «яма»; «сухое русло»; слово ма – «сок, во-
да». Отсюда топонимическое 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 Шала-
ма, 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 дорога из Азии в Европу. Скифы были представителями иран-
ской языковой ветви арийских племён. В языке пушту (афгани), в консервативном иранском языке, 
слово шала, шеле – «ложбина, лощина»; «впадина, низина»; «русло». В других иранских языках чала, 
челе имеют дополнительные значения: «проход, котловина»; «яма»; «сухое русло»; слово ма – «сок, 
вода». Отсюда топонимическое значение имён речек 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. 

ШЕЛАНЫ – деревня в Иглинском р-не Башк. От гидронима Шылан [СТРБ, 2002]. 

ШЕЛВЯГИНА ШИШКА – гора в Челяб. обл. Русский составной ороним. Первое слово оро-
нима образовано от фамилии Шелвягин. Второе – обозначает остроконечную вершину (по аналогии с 
русским воинским головным убором – шлемом, шеломом, шишом, шишкой). 

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 Ураль-
ские горы. На левобережье стоят горы Могильная (650 м) и Высокая (598 м). С восточного склона 
водораздела стекают pеки Маук, Силач (Силак, Бол. Вязовка). Река Силач и река Шелея (Шилия) яв-
ляются всего лишь фонетическими вариантами одного топонима, свидетельством наличия в древно-
сти дороги – они образуют топонимическую пару с одной базой. Пуштунское слово шелле – «проход» 
+ джа – «место» в североиранском произношении превратилось в я. У другой реки, Силак, показа-
тель относительного прилагательного ~ак видоизменился в ~ач [Поздеев, 2007]. 

ШЕЛКАНДЫ – гора Южного Урала, в 13 км к востоку от горы Большой Кумач. Название до 
конца не прояснено, хотя версии имеются. 

ШЕЛКАНДЫ – горный хребет в Уйском и Чебаркульском районах Челяб. обл. Разбивка: 
Шелкан + Ды. Возможно, название хребта происходит от слова шалкан – "репа" и связано с языче-
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ским культом растений у древних обитателей Южноуральского края. 

ШЕЛКАНОВА – деревня в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ШЕЛКАНОВО – село в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антропонима Щелка-
нов. 

ШЕЛОМ БОЛЬШОЙ – гора 1425 м на хребте Зигальга, одна из высочайших вершин Южно-
го Урала. По мнению Николая Ивановича Шувалова, в основе оронима древнее русское слово «ше-
лом», означающее «приподнятость, высокое место (бугор, холм)». Ему соответствует по значению 
слово шлем – «доспех, надеваемый на голову русскими воинами». Название отражает высоту и фор-
му горы, которая действительно впечатляюще поднимается округлым каменным куполом, напоми-
нающим шлем русского воина. Слово «большой» определяет, что эта вершина выше других соседних. 
Полностью русский ороним. 

ШЕЛОМА – гора 616 м на хребте Ажигардак (Аджигардак) возле г. Аши на левобережье р. 
Сим. Иное написание: Шалама. Арийское наследие. Раскладка: шело + ма. С горы Шалама (Шелома) 
стекают одноимённые речки в Ук и Сим. Если две реки с одинаковым названием на одном или не-
скольких языках стекают с водораздела, то здесь с глубокой древности существует торговый путь; в 
данном случае это Скифская дорога из Азии в Европу. Скифы – представители иранской языковой 
ветви древних арийских племён. В языке пушту (афгани), консервативном иранском языке, слово ша-
ла, шеле – «ложбина, лощина»; «впадина, низина»; «русло». В других иранских языках чала, челе 
имеют дополнительные значения: «проход»; «котловина»; «яма»; «сухое русло»; слово ма – «сок, 
вода». Отсюда топонимическое значение имён речек Шелома – «проходная речка» [Поздеев, 2007]. 

ШЕЛОМЕНЦЕВО – старинное казачье село в Еткульском р-не Челяб. обл. (Печёнкинский с-
с). Основано в XVIII веке казаком из Еткульской крепости. Название дано по фамилии первостроите-
ля Шеломенцева. 

ШЕЛОМЯНКА – речка, правый приток реки Верхней Бианки, бассейн Сима. Русский гидро-
ним. По мнению Николая Ивановича Шувалова, значит «речка, стекающаяся с высоты, высокого 
места». Вспомните: «ошеломить». Путь: Шеломянка → Верхняя Бианка. 

ШЕЛОНА – река, правый приток Ерика в Архангельском р-не Башк., возле села Михайловка 
[СТРБ, 2002]. Путь: Шелона → Ерик. 

ШЕЛЫВАГИНА ШИШКА – гора в Челяб. обл. Название русское. 

ШЕЛЮГИНО – озеро в черте города Челябинска. Озеро Шелюгино находится близ посёлка 
Потанино. Площадь 5,4 км2. Объём 10,7 млн м3. Глубина: максимальная 3,5 м, средняя 1,7 м. В озеро 
Шелюгино в южной его части впадает река Фатеевка. С севера озеро Шелюгино соединено каналом с 
озером Вторым. В настоящее время 20 % площади озера Шелюгино заросло. В начале 30-х годов ХХ 
века на месте озера Шелюгино находился небольшой полузаросший водоём с обилием рыбы. Мест-
ность носила название урочище Шелюгино. В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов 
по реке Фатеевке в озеро Шелюгино в больших объёмах сливались сточные воды промышленных 
предприятий. Урочище превратилось в рукотворное озеро, которое подтопило деревню Коновалову. 
Его воды самотёком (позже – по каналу) стали переливаться в озеро Второе. В 50-х годах ХХ века 
уровень озёр Второе и Шелюгино относительно стабилизировался в результате соединения озера 
Второго каналами с рекой Миасс. Озеро названо по урочищу. 

ШЕЛЮГИНО – урочище на современной территории города Челябинска. Ныне не сущест-
вующее. Располагалось урочище Шелюгино близ посёлка Потанино. В урочище находился неболь-
шой полузаросший водоём с обилием рыбы. Название получило по фамилии первопоселенца Шелю-
гина или от диалектного русского слова шелюга – "красная верба (краснотал)", кустарник с буро-
красными побегами. Возможна завязка и на справление религиозных обрядов в урочище либо возле 
него. 

ШЕМА-ТАУ – гора в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Ташлы [СТРБ, 2002]. 

ШЕМА-ТАУ – гора в Мечетлинском р-не Башк., рядом деревня Боргаджино [СТРБ, 2002]. 

ШЕМАХА – речка, пр. р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Шемаха → 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 
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звание русское, дано по найденному в горах турмалину – чёрному шерлу. 

ШЕРЛИНСКИЕ ГОРЫ – в Кусинском р-не Челяб. обл. Название дано по названию минера-
ла шерла – чёрного турмалина. 

ШЕРЛОВА ГОРА – в Кусинском р-не Челяб. обл. Название дано по минералу шерлу – чёр-
ному турмалину, обнаруженному в горе. 

ШЕРОМБАЙ – речка, приток р. Верхний Иремель южнее г. Миасс Челяб. обл. Путь: Ше-
ромбай → Верхний Иремель → Иремельское вдхр. → Иремель → Миасс → Исеть → Тобол → Ир-
тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 

ШЕРСТНЁВА – деревня при мельнице; основана казаком Челябинской крепости Шерьсть-
нёвым Данилой Минеевичем. В 1736 году А. И. Тевкелев записал в казаки первопоселенца Челябин-
ской крепости Шерьстьнёва Данилу Минеевича, дворцового крестьянина из села Замараевского Шад-
ринского дистрикта. Деревню при мельнице уже во времена смуты Пугачёвского бунта называли то 
Шерстнёвой, то Шершнёвой. Ныне посёлок Шершни находится в черте города Челябинска [Поздеев, 
1999]. 

ШЕРШАЛЫ – озеро в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Ср. с русским глаголом 
шуршать. 

ШЕРШАЛЫ – речка в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: шерша + лы. Слово 
отсутствует в тюркских языках. Арийское наследие. Сохранилось в пуштунском шарашара – «жур-
чание; небольшой водопад»; восходит к слову шар / шэр / шир – «плеск» [Поздеев, 2007]. Топоними-
ческий ряд: Акшар, Шар, Шаран, Шардак, Шардалы, Шардама, Шардапишь, Шардатма, Шардей-
ка, Шардыбай, Шардыбай-Кулы, Шарды-Сокоро, Шарды-Тау, Шарлак, Шарлама, Шарлаш, Шарлы-
гул, Шарлык, Шарлыкбаш, Шарлыкский, Шартатма, Шартым, Шартымка, Шартын, Шарша, 
Шаряк, Шерекул. 

ШЕРШАЛЫ – речка, левый приток р. Мазара в Белорецком р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Шершалы → Мазара. 

ШЕРШАЛЫ-МУРУН – мыс в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиакбер [СТРБ, 
2002]. 

ШЕРШНЁВСКИЙ – с-с на территории Центрального района города Челябинска. Назван по 
посёлку Шершни, который основал казак Шершнёв. Шершень – жалящее насекомое. 

ШЕРШНЁВСКОЕ – водохранилище на территории города Челябинска. Искусственный во-
доём на реке Миасс, предназначен для водоснабжения города Челябинска. В 1924 году был выявлен 
участок долины реки Миасс у посёлка Шершни, пригодный для строительства водохранилища. Вес-
ной 1961 года началось рытьё котлована. Строительство плотины будущего водохранилища началось 
в 1962 году. Заполнение водой началось в 1965 году. В апреле 1969 года полностью завершено со-
оружение Шершнёвского гидротехнического сооружения. Параметры водохранилища: длина 18 км, 
ширина 4 км, площадь водного зеркала 39 км2, объём воды 176 млн литров. Глубина максимальная 
равна 14 м, средняя – 4,5 м. Площадь водосбора 5460 км2. Общее водопотребление составляет 420 
млн м3/год. Качество воды соответствует 2-му классу (чистая, незначительно загрязнённая). Из рыб 
наиболее распространены чебак, щука, окунь. Гидроним образован от топонима. 

ШЕРШНИ – населённый пункт, железнодорожная станция в Советском р-не города Челя-
бинска. Находится на западной окраине Челябинска. В начале ХХ века на железнодорожной линии 
Челябинск-Златоуст был устроен разъезд Шершни. Название связывается со словом «шершень». Од-
на из первых остановок на пути в Златоуст. По данным Е. Г. Морозова, в 1926 году населённый пункт 
насчитывал 17 дворов, 97 жителей. 

ШЕРШНИ – посёлок в Центральном р-не города Челябинска (Шершнёвский с-с). Старинное 
русское селение. Первоначально деревня при мельнице; основана казаком Челябинской крепости 
Шерьстьнёвым Данилой Минеевичем. В 1736 году А. И. Тевкелев записал в казаки первопоселенца 
Челябинской крепости Шерьстьнёва Данилу Минеевича, дворцового крестьянина из села Замараев-
ского Шадринского дистрикта. Деревню при мельнице уже во времена смуты Пугачёвского бунта 
называли то Шерстнёвой, то Шершнёвой [Поздеев, 1999]. В этом случае, фамилия происходит от 
слова «шерсть» или от слова «шерть». На картах XIX века поселение обозначено при реке Миасс по 
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левую сторону почтового тракта в Екатеринбург. В начале XIX века русское поселение насчитывало 
17 дворов, 108 жителей. В 1866 году – 49 дворов, 280 жителей, имелась часовня христиан раскольни-
ков (старообрядцев). В 1916 году – 526 жителей, молитвенный дом старообрядцев. В 1926 году – 692 
жителей, школа. В 1997 году – 2327 жителей. В районе посёлка Шершни находятся: плотина Шерш-
нёвского водохранилища, лесопарк, городской бор, коллективные сады. Старинные улицы посёлка 
Шершни – Степная, Ключевая, Трактовая, Западная, Северная. В посёлок Шершни в настоящее вре-
мя входит посёлок Гидрострой (Гидростроитель), возникший при строительстве плотины и Шерш-
нёвского водохранилища. 

ШЕРШНИ-1 – археологический памятник, поселение. Расположено на восточном берегу 
Шершнёвского водохранилища, в 1 км южнее плотины, в 0,5 км юго-западнее устья реки Челябки. 
Первые сообщения о поселении были получены в 1976 от сотрудников Челябинской геологоразве-
дочной экспедиции. В последующие годы исследования производились сотрудниками археологиче-
ской лаборатории ЧГПИ и членами археологической секции НОУ. По данным Николая Борисовича 
Виноградова, подъёмные сборы сделаны на оконечности мыса, на его песчаной намывной поверхно-
сти, на высоте не более 0,5 м от уровня воды. Памятник затоплен. Находки локализуются полосой 
шириной 20—30 м вдоль оконечности мыса, а также в воде у берега. Общая площадь распростране-
ния материалов – примерно 3 тысячи м2. Признаков культурного слоя нет. Материалы, вероятно, пе-
ремещены на сушу пластами льда, которые во время весеннего ледохода срезают поверхность мыса, а 
также водой. В коллекции подъёмных сборов насчитывается около 2200 находок. Среди них около 
1700 каменных предметов. Основное сырьё – разнообразные яшмы. Кроме того, обитатели поселения 
использовали сердолик различных оттенков (от оранжевого до буро-красного), розовый кварц, хло-
ристый сланец. Среди сборов с поверхности мыса и из воды имеются нуклеусы и их обломки, попе-
речные и продольные сколы с нуклеусов. Найдены также орудия (скребки), изготовленные на сколах; 
ножевидные пластины без ретуши; пластины с краевой ретушью; угловые резцы на пластинах; 
скребки на пластинах и пластинчатых отщепах, резчики. Среди орудий на пластинах – 1 остриё, 
оформленное краевой ретушью. Отщепов различных размеров около 900, сколов – 348. Среди орудий 
на отщепах наиболее многочислены скребки, есть инструменты для нанесения ретуши, имеющие ха-
рактерные заломы рабочего края. Несколько отщепов имеют краевую ретушь. Двусторонне ретуши-
рованные орудия (ножи и наконечники) также немногочислены. 2 ножа изготовлены на сланцевых 
плитках. В коллекции 1 шлифованное орудие (топор) и небольшой обломок другого, а также 2 от-
бойника из массивных кварцевых галек, абразивная плитка с 2-мя сильно затёртыми рабочими по-
верхностями. По мнению челябинского археолога Николая Борисовича Виноградова, состав керами-
ческой посуды позволяет определить памятник как многослойный и утверждать, что площадка посе-
ления обживалась, по меньшей мере, в период между неолитической эпохой и средневековьем (12—
14 вв.). Наиболее многочислены сосуды энеолитического периода. Керамика бронзового века пред-
ставлена фрагментами. 

ШЕСТАЕВО – село в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антропонима 
Шестаев. 

ШЕСТИПРОСЕЧНЫЙ – хутор в Ашинском р-не Челяб. обл. (Сухоатинский с-с). Назван из-
за места расположения в пересечении шести лесных просек. Решением Челяб. обл. исполкома от 06. 
08. 1968 года хутор Шестипросечный исключён из списков населённых мест. 

ШЕСТОПАЛОВКА – деревня в Давлекановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского ан-
тропонима Шестопалов. 

ШЕСТЫКОВО – деревня в Бирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского антропонима 
Шестыков (Шестаков). 

ШЕШЕНЯК – река в Белорецком р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

ШИБАЕВО – село в Еткульском р-не Челяб. обл. (Печёнкинский с-с). Название русское, ве-
роятно дано по фамилии казака Шибаева. 

ШИБАНОВА – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ШИБАНОВО – старинная русская деревня в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Шумовский 
с-с). Основана в XVIII веке казаком Шибановым. Впервые в архивных документах упоминается в 
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1795 году в ведомстве Миасской крепости. Топоним образован от русской фамилии Шибанов, восхо-
дящей к апеллятиву шибан, связанному с глаголом шибанить – "бросать, "кидать", "метать". Фамилия 
засвидетельствована в 1658 году: астраханский стрелецкий голова Шибанов Прокофий Андреевич, – 
сообщает Владимир Фёдорович Житников. Впрочем, если прочитать статью Владимира Костюкова 
"Там пребывает Шибан, брат Бату..." (журнал "Челябинск" №12, 1999), то вполне можно выдвинуть и 
иную версию происхождения данного топонима. Деревня Шибаново вполне становится родственной 
деревне Степаново. Дело в том, что после смерти Чингисхана, его внук Шибан (сын Джучи) получил 
во владение Белую Орду (Христианское княжество, что одно и то же), простирающуюся от Арала до 
Тюмени. Земли Южного Урала и Западной Сибири вошли в улус Шибана. И всё бы ничего, но дело в 
том, что после рождения сына, мать-христианка окрестила младенца, и он получил имя Степан. В 
монгольских говорах христианское имя Степан было переозвучено в Сабан, Сибан, а затем, уже в 
русском языке переозвучено ещё раз в Шибан. Так Степан стал Шибаном. Поскольку христианство 
процветало какое-то время в улусах Монгольской империи, вполне вероятно появление переозвучен-
ных и переосмысленных топонимов. 

ШИГАЕВКА – деревня в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ШИГАЕВО – старинная русская деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. (Долгодеревенский 
с-с). Населённый пункт основан исетским казаком Шигаевым как выселок из Челябинской крепости 
на реке Миасс. В архивных документах казачий выселок упоминается с 1746 года. По данным Вла-
димира Васильевича Поздеева, в 1841 году все жители данного населённого пункта были повёрстаны 
в казаки. Название деревня получила по фамилии первооснователя Шигаева. В деревне жили и казаки 
Челябинской станицы. 

ШИГАЙ – речка в левый приток Идяша в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: → 

ШИГАЙ – речка в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Бургаджино [СТРБ, 2002]. 

ШИГАЙ – село в Белорецком р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

ШИГАЙКУЛ-БАШ – село в Буздякском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

ШИГАЛКА – речка в Дуванском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

ШИГАМАН – деревня в Мишкинском р-не Башк. Другое название: Ирсаево [СТРБ, 2002]. 
От названия местности. 

ШИГИРКА – речка в Челябинской области, левый приток Уфы, бассейн Белой. 

ШИГИРСКИЕ СОПКИ (Сторожевые Башни) – природный памятник Южного Урала; две 
сопки, расположенные на правом берегу реки Уфы (бассейн Белой), близ устья речки Шигирки. Соп-
ки правильной конусовидной формы, высотой 180-200 м над уровнем реки, диаметр не превышает 
700-1000 м. Видны издали и напоминают сторожевые башни. 

ШИГРЫШ – речка, приток р. Ик в Кугарчинском р-не Башк. Другое название: Камы-шаклы 
[СТРБ, 2002]. Путь: Шигрыш (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, Казнаши-
де, Карашиды, Малые Шиды, Миншида, Мишида, Новые Карашиды, Садка, Сайт, Саршады, Сарши-
ды, 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. 

ШИДА – река, правый приток р. Мелекас в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Шида 
→ Мелекас. 

ШИДА – река, правый приток р. Селеук в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Ши-
да → Селеук. 

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 → Каспийское мо-
ре. 

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. 
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ШИДАЛЕ – родник в Салаватском р-не Башк., возле деревни Терменево [СТРБ, 2002]. Топо-
нимический ряд: Байшады, Башшиды, Бусканшиде, Бускуншиде, Казнашиде, Карашиды, Малые Ши-
ды, Миншида, Мишида, Новые Карашиды, Садка, Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Сиди-
ак, Старые Карашиды, Уршады, Уршиды, Шады, Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шайдалы, Шайзалы, 
Шайт, Шаткей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, 
Шуйда. 

ШИДАЛИ – деревня в Илишевском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

ШИДЫ – река в Иглинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. От башкир. шизе – “речка”. 

ШИДЫ – река в Ишимбайском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. От башкир. шизе – “речка”. 

ШИДЫ МАЛЫЕ – деревня в Нуримановском р-не Башк. От прежн. назв. деревня (гидро-
ним) [СТРБ, 2002]. 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. 

ШИДЫЕЛГА – река в Нуримановском р-не Башк. Иное написание: Шизейылга (башкир.) 
[РБСВОРБ, 2005]. От башкир. шизе – “речка” + елга – «река» = «речка река» («масло масляное»). 

ШИЙДА – хребет, простирается в широтном направлении, прогибаясь к югу, между города-
ми Бакал и Юрюзань. Иное написание: Шуйда. Название известно по описаниям заводских дач 1760 
г. Арийское наследие. В звуковом отношении и с учётом арийского прошлого прекрасно вписывается 
сакское слово sviida – «молоко», созвучное и общее по происхождению с пуштунскими словами в 
диалектах шаде, шоде, шуде, шиде – «молоко» [Поздеев, 2008]. Топонимический ряд: Байшады, 
Башшиды, Бусканшиде, Бускуншиде, Казнашиде, Карашиды, Малые Шиды, Миншида, Мишида, Но-
вые Карашиды, Садка, Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Саткей, Сидиак, Старые Карашиды, Ур-
шады, Уршиды, Шады, Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шайдалы, Шайзалы, Шайт, Шаткей, Шида, 
Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, Шуйда. 

ШИКУРТАУ – археологический памятник в Нагайбакском р-не Челяб. обл., арийское посе-
ление бронзового века. Расположен на левом берегу реки Нижняя Солодянка, правом притоке реки 
Гумбейка. Название дано по горе Шикуртау. Поселение Шикуртау открыто в 2000 году 
И. М. Батаниной и Н. В. Левит и первоначально определено как укреплённое. Поселение овальной 
формы. Размеры памятника 112 х 200 м. Первичное обследование поселения проведено специалистом 
Центра «Аркаим» Ф. Н. Петровым. Поселение видно на аэрофотоснимке 1956 года [Волгин, 2009]. 

ШИКУР-ТАУ – гора 375,6 м в Нагайбакском р-не Челяб. обл. к З-Ю-З от посёлка Требият-
ский у границы с Агаповским р-ном на левом берегу р. Нижняя Солодянка. Современное название 
горы сложилось в тюркоязычной среде. Шикур, Шукур (араб.) мужское имя – «благодарящий». Ис-
ходным могло быть североиранское шахар, шахер, шахр – «сторона, область», у пуштунов – «город», 
известно в хинди, у персов šahr – «город». Тау – «гора». Вариант Шикуртау мог сложиться среди са-
ков или в начале древнетюркского периода IV-VII вв. Отсюда же название у озера Шахаркуль у села 
Пашнино в Красноармейском р-не, в округе которого множество курганов и других следов древнего 
мира. В районе горы методом дешифрирования аэрофотоснимков открыто поселение бронзового ве-
ка, получившее такое же название [Волгин, 2009]. 

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 Ураль-
ские горы. На левобережье стоят горы Могильная (650 м) и Высокая (598 м). С восточного склона 
водораздела стекают pеки Маук, Силач (Силак, Бол. Вязовка). Река Силач и река Шелея (Шилия) яв-
ляются всего лишь фонетическими вариантами одного топонима, свидетельством наличия в древно-
сти дороги – они образуют топонимическую пару с одной базой. Пуштунское слово шелле – «проход» 
+ джа – «место» в североиранском произношении превратилось в я. У другой реки, Силак, показа-
тель относительного прилагательного ~ак видоизменился в ~ач [Поздеев, 2007]. 

ШИЛОВСКАЯ-1– пещера в Еткульском р
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ШИНГАК-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Рядом село Шингак-Куль. 

ШИПАЙ – деревня в Ишимбайском р-не Башк. Другое название: Канакай [СТРБ, 2002]. 

ШИПАЙ – село в Стерлибашевском р-не Башк. Другое название: Елимбет [СТРБ, 2002]. 

ШИПИНКА – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл.; местное название деревни Шипкино 
в Маякском сельсовете. Расположена между озёрами Козырёвское, Новомосковское в озёрной мест-
ности; поначалу озёра назывались Трёхозёрки. Официальное название выселок казаков Запивалов-
ского и Медведевского посёлка Травниковской станицы (Чебаркульский р-н) получил по приказу № 
495 ВХП ОКВ от 4.12.1904 – п. Шипинский. Этимологическою базою, очевидно, послужило русское 
диалектное шип – «травянистый заболоченный берег»; «высокий берег, не заливаемый водой» 
(уральское) [Поздеев, 2008]. 

ШИПИНСКИЙ – казачий посёлок. По приказу № 495 ВХП ОКВ от 04. 12. 1904 года выселок 
казаков Запиваловского и Медведевского посёлка Травниковской станицы получил наименование 
Шипинский. Ныне деревня Шипкино в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Маякский с-с). По версии Н. И. 
Шувалова посёлок наименовали в честь героической обороны перевала Шипка на хребте Стара Ппа-
нина, Болгария, в 1877-1878 гг. [Поздеев, 2008]. 

ШИПКИНО – старинная русская деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Маякский с-с). 
Название дано в память о событиях 1877 года, когда русский патриот своей кровью на снежном 
Шипкинском перевале написал слово "СВОБОДА" для православных болгар и других балканских 
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ШИХАН – деревня в Тюльганском р-не Башк. Оренбургской области. Другое название: Анд-
реевка [СТРБ, 2002]. 

ШИХАН – посёлок в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Географический термин шихан 
– "холм, особенно крутой, островерхий", а так же "верхушка горы" широко распространён в русских 
говорах и русской топонимии Южноуральского края. 

ШИХАН – посёлок в Стерлитамакском р-не Башк. От назв. горы Шихан [СТРБ, 2002]. 

ШИХАН – скала, обрамляющая с юга южноуральский город Бакал Саткинского р-на Челяб. 
обл. Географический термин шихан – "холм, особенно крутой, островерхий", а так же "верхушка го-
ры" широко распространён в русских говорах и русской топонимии Южноуральского края. 

ШИХАН – хутор в Кугарчинском р-не Башк. Другое назв. хутора – Андреевский [СТРБ, 
2002]. Название русское, связано с термином шихан – «одиночная возвышенность на берегу реки, 
холм с хорошо выраженной вершиной». 

ШИХАН СИНИЙ – село Павловского сельсовета Брединского р-на Челяб. обл. Самый юж-
ный населённый пункт Челяб. обл. Расстояние до районного центра, посёлка Бреды 62 км. Окрестно-
сти села известны в истории золотодобычи Южного Урала с конца XIX века [Волгин, 2009]. 

ШИХАН СИНИЙ (Синий Камень) – гора 335,4 м в Кизильском р-не Челяб. обл. на левом 
берегу реки Урал. В непосредственной близости от горы находится село Кизильское. Синий Шихан – 
особо охраняемая природная территория, геологический памятник природы, сохранившаяся часть 
древнего вулкана, активного около 350 млн. лет назад. Сложена из вулканических пород – кварцевых 
порфиров содержащих минерал гематит.
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ского слова ШИШИ – партизаны. 

ШИШКА – гора в Ашинском р-не Челяб. обл. Название исконно русское, очень распростра-
нённый географический термин, относящийся к названию отдельно стоящих останцев возвышенно-
стей и горок, имеющих коническую, круглую форму с крутыми склонами и выступающими на мест-
ности наподобие старинных воинских головных уборов, разновидностью богатырских шлемов. 

ШИШКА ВОЛЧЬЯ – гора в Челяб. обл. Ороним русский составной. Первое слово оронима 
связывается либо с фамилией, либо с прозванием казака, либо с именем дикого зверя. Слово Шишка 
связывается со старинным русским воинским головным убором – шишом, шишкой, шишаком, шле-
мом, шеломом. Слово шишка стало местным орографическим термином. Богатырский шелом стал 
распространённым орографическим термином. 

ШИШКА ГОЛАЯ – вершина на хребте Амшар на юге Катав-Ивановского р-на Челяб. обл. 
[Поздеев, 2008]. См. Галендуха. 

ШИШКА ГОЛАЯ – гора в Саткинском р-не Челяб. обл., примыкающая с юга к хребту Шуй-
да. Ороним русский, составной. 

ШИШКА ЖУКОВА – скалистая сопка на территории Ашинского р-на Челяб. обл., на берегу 
Симского Пруда. Объявлена заповедной. В крутом обрыве прячется пещера. 

ШИШКА ЗАХАРОВА – гора Южного Урала на правом берегу реки Ураим. Русский состав-
ной ороним. От русского орографического термина шишка (шишак – головной убор у воинских лю-
дей, разновидность воинского шлема). 

ШИШКА КОРОТКАЯ (Круглая Шишка, Голая Сопка) – геоморфологический памятник 
природы Южного Урала. Находится в Саткинском р-не Челяб. обл. Одна из вершин хребта Зюрат-
куль. Высота более километра. Сопка абсолютно правильной конической формы, увенчана скалой-
клыком. Гору составляет полуразрушенный кварцитовый массив. На её склонах ничто не растёт. 
Именно от этой особенности и именуется Голой сопкой. 

ШИШКА КРУГЛАЯ – гора (высота 1184 м) на хребте Зюраткуль в Челяб. обл. Русский со-
ставной ороним. Первое слово оронима означает форму горы. Второе – обозначает остроконечную 
вершину (по аналогии с русским воинским головным убором – шлемом, шеломом, шишом, шишкой). 

ШИШКА КРУГЛАЯ (Короткая Шишка, Голая Сопка) – геоморфологический памятник при-
роды Южного Урала. Находится в Саткинском р-не Челяб. обл. Одна из вершин хребта Зюраткуль. 
Высота более километра. Сопка абсолютно правильной конической формы, увенчана скалой-клыком. 
Гору составляет полуразрушенный кварцитовый массив. На её склонах ничто не растёт. Именно от 
этой особенности и именуется Голой сопкой. 

ШИШКА МАЗАРСКАЯ – курган в Ишимбайском р-не Башк., возле хутора Подлесный. От 
араб, мазар [СТРБ, 2002]. 

ШИШКА ОСИНОВАЯ – гора в Челяб. обл. Русский составной ороним. Первое слово оро-
нима означает наличие на горе осинового леса. Второе – обозначает остроконечную вершину (по 
аналогии с русским воинским головным убором – шлемом, шеломом, шишом, шишкой). 

ШИШКА ШЕЛВЯГИНА – гора в Челяб. обл. Русский составной ороним. 

ШИШКОВ 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 несколько 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 Рожков плес. В на-
чале 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, во-
круг тишина. В конце Перевозинского плёса левый берег постепенно начинает повышаться и перехо-
дит в невысокую гряду. Там, где плёс кончается, в километре от реки, на левом берегу, – небольшая 
деревня Перевоз [Калугин, 1974]. 
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ШИШМА – родник в Альшеевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005] возле деревни Мендян 
[СТРБ, 2002]. 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 систем ассоциируется с понятием глаз(а) – «зра-
чок». 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, Кы-
зыл-Чишма, Кысык-Чишма, Чишма, Чишма-Бурай, Чишма-Варяш, Чишма-Каран, Чишмали, Чишма-
Уракай, Чишминская, Чишмы, Шишма, Шишминка, Шишминское. 

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]. 

ШИШМИНКА – деревня в Октябрьском р-не Челяб. обл. (Маякский с-с). Название дано по 
расположенному к северу озеру Шишминское (Тегда) [Пятков, 2004]. 

ШИШМИНСКОЕ – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. к югу от д. Шишминка. Другое 
название Тегда. Расположено между высотами 180 м, 182 м, 182,6 м. [Поздеев, 2007]. 

ШКАПОВО – село в Бижбулякском р-не Башк. От русского антропонима Шкапов с оконч. -о 
[СТРБ, 2002]. 

ШКАТОВ – хутор, в Кизильском р-не Челяб. обл. (Измайловский с-с). Название русское, ве-
роятно дано по фамилии основателя Шкатова. Из списков населённых мест исключён 29. 12. 1970 
года на основании постановления Челябинского облисполкома. 

ШКОЛЬНАЯ – пещера в Увельском р-не Челяб. обл. Длина 10 м. (В. И. Юрин). 

ШЛАНДЫКУЛ-УРМАН – лес в Дюртюлинском р-не Башк., возле деревни Куккуян [СТРБ, 
2002]. 

ШЛАНДЫКУРГЫ – речка, левый приток р. Чермасан в Белебеевском р-не Башк. Вариант 
назв. Шланлыкургы; Шланды-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 искажением русского слова 
«курган». А ещё в русском языке имеется слова «шлында» (от глагола шлындать – «праздно шатать-
ся, бродить, таскаться») Путь: Шланды-Кургы (Шландыкургы, Шланлыкургы) → Чермасан. 

ШЛАНЛЫ – село в Аургазинском р-не Башк. От гидронима Шланлы [СТРБ, 2002]. 

ШЛАНЛЫКУЛЬ – деревня в Буздякском р-не Башк. От гидронима Шланлы-Куль [СТРБ, 
2002]. 

ШЛАНЛЫКУРГА – речка в Давлекановском р-не Башк. Раскладка: шланлы + курга  
[РБСВОРБ, 2005]. 

ШЛАНЛЫ-ЯЛАН – поле в Аургазинском р-не Башк., д. Мурадым [СТРБ, 2002]. 

ШЛЫКОВКА – деревня в Увельском р-не Челяб. обл. (Кичигинский с-с). Название русское, 
дано, вероятно, по фамилии первооснователя Шлыкова. Постановлением областной Думы от 21 де-
кабря 1995 № 307 деревня Шлыковка исключена из списка населённых мест. 

ШЛЯПА – гора на территории города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. Название русское. 
Плоско-куполообразная, овальная гора, по своей форме напоминает шляпу. 

ШЛЯПЫ – горы. Две горы на возвышенности в Каслинском р-не Челяб. обл.; называют 
Шляпки, Шлепки – более старое название. Расположены они у северо-западного побережья оз. Окун-
куль. В описании М. О. Клером Черкаскульской дачи дана трактовка топонима. «Обнажения пред-
ставляются в виде каменных палаток или, по местному, Шляпок. Шляпками здесь называют отдель-
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ные скалистые выходы гнейса, часто кажущиеся горизонтально залегающими на вершинах горок...». 
Базою является глагол шлёпать. Подогнали под шляпу и не только наши жители. Около г. Находка 
есть в долине р. Сучан (Партизанка) г. Сенькина Шляпа со скособоченной овальной вершиной [По-
здеев, 2007]. 

ШЛЯХ МАРОВЫЙ – старое название просёлочной дороги Черкасы–Бреды. Проходит от по-
сёлка Черкасы в Кизильском р-не Челяб. обл. до райцентра Брединского р-на посёлка Бреды. Назва-
ние местное, возможно дано казаками-переселенцами с Украины в период создания укреплённой ли-
нии или, возможно, более древнее название. Часть дороги возле музея-заповедника «Аркаим» и сего-
дня называется Хохлацкой Дорогой. На Украине мара – «призрак, домовой», марова – «ночной кош-
мар». Очевидно от слова марево – «туман, стелющийся над рекой, долиной». В мордовском (эрзя) 
м а р  – «куча, могильный холм, бугор». У дороги, в 5,5 км к югу – юго-востоку от посёлка Черкасы, 
открыт археологический памятник «Маровый Шлях» – могильник периода переселения части сак-
ских кочевых племён Приаралья в степи Южного Урала (конец VI в. до н. э.) [Волгин, 2009]. 

ШМИДТОВА – деревня в Аургазинском р-не Башк. (офиц. Андреевка) [СТРБ, 2002]. 

ШМИДТОВА – деревня в Уфимском р-не Башк. От антропонима Шмидт с суфф. -ов-(-о). 
Другие названия: Атаевка, Курочкино, Натальино [СТРБ, 2002]. 

ШМИДТОВО – село в Уфимском р-не Башк. Другие назв. Атаевт, Курочкино, Натальино, 
Шипово. 

ШОКУРОВО – деревня на левом берегу р. Уфа [Калугин, 1974]. 

ШОЛОМ БОЛЬШОЙ – гора 1428 м на хребте Зигалька (в Катав-Ивановском р-не Челяб. 
обл. и в Башк.) [Поздеев, 2007]. Иное написание: Большой Шелом. 

ШОНКАР – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Ташбулат [СТРБ, 2002]. 

ШОНКАР-УРМАНЫ – леса в Калтасинском р-не Башк., возле деревни Тюльди [СТРБ, 
2002], в Миякинском р-не Башк., возле деревни Абиш. 

ШОРОХОВО – деревня в Аскинском р-не Башк. От русской фамилии Шорохов с оконч. -о. 
[СТРБ, 2002]. 

ШПАТ – посёлок в Каслинском р-не Челяб. обл. Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 
1966 года посёлок Шпат исключён из списков населённых мест. 

ШТАН-КУЛЬ – озеро в Башкирии [Поздеев, 2008]. При раскладке: штан + куль, выявляется 
арийское наследие: индоевропейское stan – «стоянка, стойбище, стан, остановка, место» + куль – 
«сырое пастбище», «мокрый луг», «пруд», «водоём», «озеро» (сохранилось в русском и североиран-
ских языках). Топонимический ряд: д. Штанная, оз. Малое Штанное, оз. Большое Штанное, оз. 
Штанное, бол. Штаны. 

ШТАН-КУЛЬ – озеро в Кармаскалинском р-не Башк., возле деревни Нижний Тюкунь. От 
башкирского слова штан, являющегося искажением русского слова «штаны». Названо по форме озе-
ра [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Большое Штанное, Малое Штанное, Штанкуль, Штан-Куль, 
Штанная, Штанное, Штаны. 

ШТАННАЯ – деревня Воскресенской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)" [Пятков, 2006]. Топонимический 
ряд: д. Штанное, оз. Бол. Штанное, оз. Мал. Штанное, бол. Штаны, оз Штанкуль. 

ШТАННАЯ КУРЬЯ – залив озера Большое Миассово в Миасском р-не Челяб. обл. Название 
русское, дано по форме залива [Пятков, 2006]. 

ШТАННОЕ – деревня в Троицком р-не Челяб. обл., на берегу озера Штанного (Белозёрский 
с-с). Название русское, дано по озеру, которое названо за своеобразную форму, напоминающую шта-
ны [Пятков, 2006]. Топонимический ряд: д. Штанная, оз. Бол. Штанное, оз. Мал. Штанное, бол. 
Штаны, оз Штанкуль. 

ШТАННОЕ – озеро Троицкого р-на Челяб. обл. в лесостепной местности с озёрами. На озере 
с конца XIX в. более века существовало одноимённое селение. В Октябрьском р-не есть озз. Бол. 
Мал. Штанное. Созвучные названия в Башкирии: болото Штаны, озеро Штанкуль образуют топони-
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мический ряд с основой штан. Башкирские топонимисты за базовое слово приняли штан/шлан со 
значением мох. Возможно, кыпчаки приспособили более древнее индоевропейское название Stani, 
прилагательное от слова stan – «стоянка, стойбище, стан, остановка, место». Н. И. Шувалов имя объ-
яснил по конфигурации водоёма; очертания у водоёмомов резко меняются от водности; против вер-
сии и гидроним Штанкуль [Поздеев, 2008]. 

ШТАННОЕ БОЛЬШОЕ – озеро Октябрьском р-не Челяб. обл. Николай Иванович Шувалов 
объяснил из русского языка – штаны – по конфигурации водоёма. Однако, Владимир Васильевич 
Поздеев считает, возможно, кыпчаки приспособили более древнее индоевропейское название Stani, 
прилагательное от слова stan – «стоянка, стойбище, стан, остановка, место». Топонимический ряд: д. 
Штанная, оз. Штанное, оз. Мал. Штанное, бол. Штаны, оз Штанкуль. 

ШТАННОЕ МАЛОЕ – озеро Октябрьском р-не Челяб. обл. Николай Иванович Шувалов 
объяснил из русского языка – штаны – по конфигурации водоёма. Однако, Владимир Васильевич 
Поздеев считает, возможно, кыпчаки приспособили более древнее индоевропейское название Stani, 
прилагательное от слова stan – «стоянка, стойбище, стан, остановка, место». Топонимический ряд: д. 
Штанная, оз. Большое Штанное, оз. Штанное, бол. Штаны, оз Штанкуль. 

ШТАНЫ – болото в Башкирии. Николай Иванович Шувалов объяснил из русского языка – 
штаны – по конфигурации водоёма. Однако, Владимир Васильевич Поздеев считает, возможно, кып-
чаки приспособили более древнее индоевропейское название Stani, прилагательное от слова stan – 
«стоянка, стойбище, стан, остановка, место». Топонимический ряд: д. Штанная, оз. Большое Штан-
ное, оз. Штанное, оз Штанкуль. 

ШУБИНО – деревня. Крайние улицы города Усть-Катав карабкаются по склону пологой го-
ры Шихан, на которой нет ни одного деревца. На другом берегу, напротив Шихана, – Шубино, быв-
шая деревня, теперь пригород Усть-Катава. В пределах города р. Юрюзань делает большую излучи-
ну, в вершине которой много мелей и галечных кос. В районе Усть-Катава есть несколько пещер [Ка-
лугин, 1974]. 

ШУГАЛАК – гора в Варненском р-не Челяб. обл. Нет достаточно убедительного объяснения 
значения названия и перевода его на русский язык, поскольку ороним мог образоваться задолго до 
появления на Южном Урале тюркоязычных. 

ШУГАН РУССКИЙ – бывш. деревня в Белебеевском уезде Оренбургской губернии Россий-
ской империи. Другие назв.: Костино, Акай-куль [СТРБ, 2002]. 

ШУГАН-ТАУ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Абзаново [СТРБ, 2002]. 

ШУГАН-ТАУ – гора в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Абит [СТРБ, 2002]. 

ШУГАН-ТАУ – гора в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Теляшево [СТРБ, 2002]. 

ШУГУР – речка, приток Шешмы в бывшем Бугульминском уезде (П. И. Рычков, т. II). 

ШУГУРОВА – хутор в Кизильском р-не Челяб. обл. (Полоцкий с-с). Название связано, веро-
ятно, с фамилией первооснователя. В период всеобщей укрупнизации, решением Челяб. обл. испол-
кома от 06. 08. 1968 года приказано объединиться с Хутором №19. 

ШУГУРОВКА – река, правый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в городе Уфе [СТРБ, 2002]. От 
русского антропонима Шугуров [РБСВОРБ, 2005]. Прежн. назв. реки в г. Уфе Уръяды [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 антропонима 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 реке). Удмурты именуют реку и село – Чучик [СТРБ, 2002]. Толкование гид-
ронима отсутствует. Путь: Шудек → Буй. 

ШУДЕК – село в Янаульском р-не Башк. От гидронима Шудек. Толкование гидронима от-
сутствует. Другое (удм.) назв. Чучик [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Башшиды, Карашиды, Ма-
лые Шиды, Миншида, Мишида, Новые Карашиды, Садка, Сайт, Саршады, Саршиды, Сатка, Сат-
кей, Сидиак, Старые Карашиды, Шады, Шадыгай, Шадын, Шазыгай, Шайдалы, Шайзалы, Шайт, 
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Шаткей, Шида, Шидале, Шидали, Шиды, Шиды-Елга, Шиды-Йилга, Шизале, Шийда, Шудек, Шуй-
да. 

ШУДИМАРИ – деревня в Янаульском р-не Башк. Раскладка: шуди + мари. От марийского 
слова шунди и этнонима мари [СТРБ, 2002]. 

ШУЙДА – хребет, простирается в широтном направлении, прогибаясь к югу, между города-
ми Бакал и Юрюзань. Иное написание: Шийда. Название известно по описаниям заводских дач 1760 
г. Арийское наследие. В звуковом отношении и с учётом арийского прошлого прекрасно вписывается 
сакское слово sviida – «молоко», созвучное и общее по происхождению с пуштунскими словами в 
диалектах шаде, шоде, шуде, шиде – «молоко». Иранцы предпочитали пить кисломолочную продук-
цию и, очевидно, воду источников с небольшой минерализацией сравнивали с молоком, мёдом (шад). 
Старинные башкирские деревни не случайно прописались на многочисленных небольших родниках и 
речках Шады, Шадыгай, Шадын, Шайдалы, Шида, Шидале, Шидали, Шудек. В Уйском р-не Челяб. 
обл. р. Шайт, левый приток р. Кокуй в 4,5 км от устья, в вершине р. Увелъки; есть несколько Молоч-
ных родников, р. Молосная, Молочные кордоны на родниках в прошлом. К этому же топонимиче-
скому ряду относится название р. Сатка (Садка, Саткей, Шаткей), в бассейне которой в р. Бердяуш 
впадает р. Молочная (Молосная). И р. Малая Сатка имеет левый приток Медведева речка; медведовы 
названия трактуют как источники, имеющие хорошую по вкусу воду от основы мёд. Реки образуют 
топонимическую билингву. Как установили топонимисты, притоки рек и притоки притоков хранят 
память о главной реке в данной местности. Шуйду могли назвать за вкус воды родников или из-за 
преобладающего цвета известняков с выходами на поверхность [Поздеев, 2007]. 

ШУЛЁМКА – пещерный комплекс в Саткинском р-не Челяб. обл. на реке Шулемка (левый 
берег, 2 км выше по течению устья), состоящий из 5 пещер и гротов. Определён как П.К. в 1996 г. (В. 
И. Юрин). 

ШУЛЕМКА – ручей, правый пр. р. Ай в пределах Челяб. обл. [Калугин, 1974]. Путь: Шулем-
ка → Ай → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. «Топонимы Челябка, Шалама, Шела-
мянка, Шулемка, Шулия, Сулия и т. д. составляют топонимический ряд и прописались на старых доро-
гах. Открытия отечественными археологами на Южном Урале арийских культур (аркаимская цивилиза-
ция 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 множеством фонетических вариантов) со значением «проход» и т.д. [Поздеев, 
2008]. Топонимический ряд: Большая Селия, Малая Силея, Саля, Селея, Селия, Силея, Силия, Силья, 
Сула, Сула, Сулея, 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 → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

ШУЛЬГАН – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бурзянском р-не Башк. Воды 
речки уходят в карстовую воронку около деревни Шульган (офиц. Гаделъгарей) и появляется 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 Баймакском р-не Башк., возле хутора Коммунар 
[СТРБ, 2002]. Возможно, от шул / hул / сул – “вода” и башкир. афф. -ка [РБСВОРБ, 2005]. Но, точно 
никто не знает значения слова шулька. Необходимо сопоставить с арийскими словарями. Путь: 
Шулька → Зилаир. 

ШУЛЬКА – хутор в Баймакском р-не Башк. От названия речки Шулька – левый приток Зи-
лаира. Другое название: Коммунар [СТРБ, 2002]. 

ШУЛЯКОВСКИЙ НИЖНИЙ – посёлок в Аскинском р-не Башк. Другое название: Дуль-
цевка [СТРБ, 2002]. 

ШУМАКИ – русская деревня на территории города Коркино в Челяб. обл. (Первомайский 
поселковый совет). Поселение основано в 1923 году как заимка казака Н. Ф. Шумакова. 



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 867 

ШУМАКОВО БОЛЬШОЕ – деревня в Увельском р-не Челяб. обл. Основана в XIX веке. На-
звание русское, дано по фамилии первооснователя. 

ШУМАКОВО МАЛОЕ – село в Увельском р-не Челяб. обл. Название русское, дано по фа-
милии первостроителя, основавшего село в XIX веке. 

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. Ис-
ток 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, севе-
роиранского 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. Ис-
ток у хребта Большой Таганай. Длина 10 км. Имеет много притоков родникового типа. В источниках 
с XVIII в. Гидрологический памятник Южного Урала. У А. Козлова в Златоустовской 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. Ис-
ток у хребта Большой Таганай. Длина менее 10 км. Имеет много притоков родникового типа. В ис-
точниках с XVIII в. Гидрологический памятник Южного Урала [Пятков, 2006]. См. оз. Сумки. 

ШУМИХА – пещера, памятник природы Южного Урала; находится в Саткинском р-не Че-
ляб. обл., в 8 км к западу от станции Сулея, на левом берегу Ая, у посёлка Айская Группа. Вход в 
Пещеру Шумиха расположен в 30 метрах от реки на высоте 4 метра от уровня реки. В 300 метрах от 
входа в Шумиху в правой стене галереи открывается грот под названием Монастырский Зал. Общая 
длина всех ходов пещеры Шумиха составляет 1120 метров. Самая низкая точка находится на отметке 
74 метра. Названа русскими жителями из-за постоянного "шума", исходящего из горы. 

ШУМИХА – посёлок в Каслинском р-не Челяб. обл. (Воздвиженский с-с). Название русское. 
Решением Челяб. обл. исполкома от 10. 09. 1968 года исключён из списков населённых мест. 

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. Большой Кисегач. 

ШУМИХА – родник, левый приток реки Ай в Саткинском р-не Челяб. обл. у пещеры Шуми-
ха. 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 глубо-
кий 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 дорогостоя-
щих инженерно-технических мероприятий удалось этот уникальный родник уничтожить. 

ШУМИХИНСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил но-
вую районную сеть Челябинской обл., в которую был включён и Шумихинский р-н. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Шумихинский район из со-
става Челяб. обл. передан в состав вновь образованной Курганской обл. 

ШУМОВО – село в Красноармейском р-не Челяб. обл. (Шумовский с-с) на восточном берегу 
оз. Мыркай. Основано в XVIII веке. Основателями были казаки Миасской крепости. В Миасскую 
крепость записались: Остафей Иванов сын Шумов и Филипп Иванов сын Шумов, дворцовые кресть-
яне города Тотьмы деревни Починковой. В северо-русских говорах слово шум означает «лес» [По-
здеев, 1999]. 

ШУМОВСКИЙ – с-с на территории Красноармейского района Челяб. обл. Название русское, 
дано по названию населённого пункта, связано с казачьей фамилией. 

ШУМУРЛА – речка, правый приток Бол. Балыклы в Фёдоровском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Шумурла → Бол. Балыкла. 

ШУНДА – горный хребет, Саткинский район Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. 

ШУНТАК – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Фаридуновка [СТРБ, 2002]. 
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ШЫЛАННЫ – озеро в Илишевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

ШЫЛАННЫ-КУЛ – долина в Илишевском р-не Башк., возле деревни Юлдаш [СТРБ, 2002]. 

ШЫЛАННЫ-САБЫН – покос в Ишимбайском р-не Башк., возле села Кулгана [СТРБ, 2002] 

ШЫЛАННЫ-ЯЛАН – пол. в Нуримановском р-не Башк., возле села Старокуль [СТРБ, 
2002]. 

ШЫЛТЫРДЫК – родник в Миякинском р-не Башк., рядом с деревней Каран-Кункас [СТРБ, 
2002]. 

ШЫЛТЫРЛАК – река в Миякинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

ШЫР – речка, левый приток р. Малый Нугуш в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От 
башкир. шыр – «чаща» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Шир → Малый Нугуш. 

ШЫР – село в Янаульском р-не Башк. (у удм.). Другое название: Каймаша-Баш [СТРБ, 2002]. 

ШЫРЛАУ МАЛАЯ – речка, правый приток Сазалы в Зианчуринском р-не Башк., возле де-
ревни Сазалы [РБСВОРБ, 2005]. От шырлау – «быстрина реки» [СТРБ, 2002]. Путь: Малая Шырлау 
(Малая Шарлау) → Салаза. 

ШЫРШЫ – деревня в Белорецком р-не Башк. Другое название: Сафаргулово [СТРБ, 2002]. 

Щ 
ЩАПИНО – деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Травниковский с-с. Название русское, 

связывается с фамилией основателя Щапина. Происходит от диалектного слова щап, щеп, щепа, от-
щеп. Вполне может быть употреблено и в переносном смысле, как "отщеп основного селения", "вы-
селок", "заимка". 

ЩАРАН – озеро в Куюргазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Возможно, от русского на-
звания рыбы – сазан с искажением в башкирских говорах в шаран [СТРБ, 2002]. 

ЩЕГЛОВ – хутор на территории города Челябинска в урочище Щеглова. Основан Щегло-
вым. Название русское, дано по фамилии первостроителя Щеглова. Ныне хутор не существует. Рядом 
возник посёлок Шагол. 

ЩЕГЛОВ КЛЮЧ – речка, приток р. Навыш. Путь: Щеглов Ключ → Навыш → Куса → Ай 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЩЕГЛОВА – урочище на территории города Челябинска рядом с хутором Щеглов. 

ЩЕГОЛ – урочище на территории города Челябинска. Название русское, дано по основан-
ному на этом месте хутору Щеглова. 

ЩЕЛЕВАЯ ПЕЩЕРА – полость в утёсе Навесной Гребень на р. Юрюзань в средней части 
природного комплекса Юрюзанской Долины. Долина реки здесь сжата горами, а впереди начинает 
вырастать утёс, который стоит поперек реки. Огромная скала нависает над рекой, отсюда и ее назва-
ние – Навесной Гребень. Пещера представляет из себя трещину со сводом длиной 81 м. Высота пе-
щеры до 12 м, а ширина – всего 50-60 см. Пещера имеет и другой вход – отверстие в скале на высоте 
35 м над рекой [Калугин, 1974]. Сикияз-Тамакской спелеоархеологической экспедицией (рук. В. И. 
Юрин) заложен рекогносцировочный шурф. 

ЩЕЛКАНОВО – деревня в Белебеевском р-не Башк. От русского антропонима Щелканов 
[СТРБ, 2002]. 

ЩЕЛОЧНОЕ – озеро в Чесменском р-не Челяб. обл. Название русское, дано из-за воды в во-
доёме, содержащей растворы щёлочи. 

ЩЕПНОЕ – посёлок в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского слова щепки. 

ЩЕРБАКИ – старинная деревня в Сосновском р-не Челяб. области (Есаульский с-с). Поселе-
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ЩЕРБАКИ – хутор в Кугарчинском р-не Башк. От русского антропонима Щербак с показа-
телем мн. ч. -и [СТРБ, 2002]. 

ЩЕРБАКОВКА – старинное русское село в Каслинском р-не Челяб. обл. (Григорьевский с-
с). Основано на рубеже XVII – XVIII веков местным русским крестьянином Щербаковым в ведомстве 
Багарякской слободы. Старинная русская фамилия Щербаков происходит от диалектного слова щер-
бак, которое может означать как "щербатый человек", так и "неправедный стяжатель". 

ЩУЧАНСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил новую 
районную сеть Челябинской области, в которую был включён и Щучанский район. В соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года Щучанский район из ведения 
Челяб. обл. передан в состав вновь образованной Курганской области. 

ЩУЧЬЯ – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Рос-
сийской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Че-
лябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

ЩУЧЬЯ – деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, зафик-
сированное в 1833 году в списке «Поселения государственных крестьян в Челябинском уезде…» 
[Пятков, 2004]. 

ЩУЧЬЯ 2-я – деревня Карасинской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". 

Ы 
ЫГАЙЫР – речка в Белокатайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЫГАРА – урочище в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Верхнее Бабаларово [СТРБ, 
2002]. 

ЫГЫШМА – озеро в Бурзянском р-не Башк., возле села Старосубхангулово. Вероятно, от 
башкир. диал. ыгышма – «передвигающееся» [СТРБ, 2002]. Надо проверить, передвигается ли данное 
озеро: куда, зачем и почему. И, если оно не передвигается, то расшифровка окажется ложной. 

ЫЗМА – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Татлыбай [СТРБ, 2002]. Искажение 
русского слова изба в говорах башкирского сословия и перелад в ызма. Переход [б] ↔ [м] можно на-
блюдать в топониме Кулбак ↔ Кулмак (Колмак, он же Сатай). 

ЫЗМАБАР – речка, правый приток Каскынсы в Зианчуринском 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 Бора». При этом, подразумевается славянское бо-
жество Бор. Путь: → 

ЫЗМАЛАР – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Старый Яппар. Раскладка: 
ызма + лар. От русского слова изба (искажено в ызма) с башкир. афф. -лар [СТРБ, 2002] = «Озеро, на 
берегу которого стоит русская изба». Перетекание подобных звуков наблюдаем в словах Мулдак ↔ 
Булдак; Мелекес ↔ Белекес. 

ЫЗМАТАУ – гора в Стерлибашевском р-не Башк., возле деревни Верхний Аллагуват. От 
башкир. ызма – «изба, дом, постоянное поселение» [СТРБ, 2002]. 

ЫЙЫK – овраг в Аскинском р-не Башк., возле деревни Улукуль [СТРБ, 2002]. Название свя-
зывается с финно-угорским гидронимическим термином йоги, йоки, йокка в значении «река, поток, 
течение». Эти древнейшие термины оставили глубокий след в гидронимии обширных областей Севе-
ра европейской части РФ, Урала, Севера Западной Сибири. Сравни: финское joki, эстонское jogi, са-
амское jokka, марийское йогы – «течение», «поток», что соответствует венгерскому jo исключительно 
в гидронимах; мордовскому ев, ев, йов – «река»; хантыйскому ёган, коми ю – «река». Саамская 
уменьшительная форма иокенч – «речка, доступная для лодки». Сопоставь с санскритом. 

Э 
ЭЙЕК – овраг в Аскинском р-не Башк., возле деревни Улукуль [СТРБ, 2002]. Расположен в 

Башкирии. Название связывается с финно-угорским гидронимическим термином йоги, йоки, йокка в 
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значении «река, поток, течение». Эти древнейшие термины оставили глубокий след в гидронимии 
обширных областей Севера европейской части РФ, Урала, Севера Западной Сибири. Сопоставь с сан-
скритом. Сравни: финское joki, эстонское jogi, саамское jokka, марийское йогы – «течение», «поток», 
что соответствует венгерскому jo в гидронимах (в языке это слово отсутствует); мордовскому ев, ёв, 
йов – «река»; хантыйскому ёган, коми ю – «река». Саамская уменьшительная форма иокенч – «речка, 
доступная для лодки». (См. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М.: Мысль, 
1984.) 

ЭЙЭРТАУ – гора в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЭЙЭРТАШ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Кусим [СТРБ, 2002]. 

ЭЙЯРТАУ – гора в Миякинском р-не Башк., возле деревни Тамьян-Таймас. [СТРБ, 2002]. 

ЭЛЕВАТОРНЫЙ – посёлок в Кунашакском р-не Челяб. обл. (Усть-Багарякский с-с). Назва-
ние связано с наличием элеватора для просушки зерновых культур. 

ЭЛЕГУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле деревни Старые Ябалаклы. Раскладка: 
эле + гуль [СТРБ, 2002]. 

ЭЛЬГЕЛЯУ – гора в Бураевскомянском, районе, возле деревни Магадей [СТРБ, 2002]. 

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 

ЭЛЬМЯ – гора в Архангельском р-не Башк., возле деревни Тавакас. От башкир. диал. элмэ – 
«ильм, ильмовая» [СТРБ, 2002]. Искажение русского слова ильм (ильмовая). 

ЭЛЬМЯ – гора в Нуримановском р-не Башк., возле деревни Hyp [СТРБ, 2002]. 

ЭЛЬМЯ – гора в Стерлибашевском р-не Башк., возле деревни Мустафа. От башкир. элмэ – 
«ильм, ильмовая» [СТРБ, 2002]. 

ЭЛЬМЯ-УРМАН – лес в Давлекановском р-не Башк., возле деревни Казангул [СТРБ, 2002]. 

ЭМАНИНО – село в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЭНЕРГЕТИКОВ – посёлок в Металлургическом р-не города Челябинска. Название связано с 
профессией энергетика. В состав Металлургического района города Челябинска включён Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1979 года. 

ЭНЯЛЕ-КУЛЬ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Сабанак [РБСВОРБ, 
2005]. Раскладка: эняле + куль. 

ЭНЯ-МАЗАРЫ – кладб. в Бижбулякском р-не Башк., возле деревни Мусин [СТРБ, 2002]. 

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

ЭСКАРЕ-КУЛЬ – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле села Толбазы [СТРБ, 2002]. 

ЭССЮМСКАЯ ПЕЩЕРА – памятник природы Южного Урала; находится в Катав-
Ивановском р-не Челяб. обл., ниже деревни Серпиевки, на левом берегу Сима. Входное отверстие в 
пещеру расположено в нижней части скального обнажения, сложенного толстослоистыми известня-
ками светло-серого цвета. Со стороны реки вход в пещеру не виден, так как закрыт большим нагро-
мождением глыб известняка из обрушившегося карниза скального обнажения. 

ЭССЮМСКИЕ СКАЛЫ – природный памятник Южного Урала; отвесная скала, сложенная 
светлыми известняками, длиной около километра, высотой до 100 метров, заканчивается причудли-
выми обособленными скалами на изгибе сухого русла реки Сим; находится в двух километрах по су-
хому руслу реки от Игнатьевской пещеры. 

ЭССЮМСКИЙ ВЕРХНИЙ – пещерный комплекс в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на 
реке Сим (правый берег) (5 км северо-западнее с. Серпиевка), состоящий из 6 пещер и гротов 
(1998г.), в т.ч. пп. Тоннельная 1 и 2, гр. Безымянный. Определён как П.К. в 1998 г. (В. И. Юрин). 

ЭССЮМСКИЙ НИЖНИЙ – пещерный комплекс в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. на 
правом берегу р. Сим (5,5 км северо-западнее с. Серпиевка), состоящий из 3 пещер и гротов, в т.ч. п. 
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Учительская. Определён как П.К. в 1998 г. (В. И. Юрин). 

ЭСТОНСКИЙ – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Форштадтский с-с). Название 
дано в память об освобождении Эстонии от немецко-фашистских оккупантов войсками Красной Ар-
мии. 

ЭТАПНАЯ ДОРОГА – дорога, проходящая по территории Салаватского р-на Башкирии и 
дальше в Западную Сибирь, по которой до Октябрьской революции 1917 года гнали ссыльных ка-
торжан из европейской части Российской империи. От «этапная» [СТРБ, 2002]. 

ЭТАП-ТАУ – гора в Салаватском р-не Башк., возле деревни Урмансы. От русского слова 
этап [СТРБ, 2002]. 

ЭТИМГАНОВА – деревня в Сосновском р-не Челяб. обл. Возможно, название происходит от 
фамилии первопоселенца. 

ЭТИМГЯН – деревня в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]; От башкирского обидного про-
звища Этимгэн «сосавший собаку» [СТРБ, 2002]. 

ЭТИМГЯН – холм в Белорецком р-не Башк., возле деревни Азекей. От башкирского обидно-
го прозвища Этимгэн – «сосавший собаку» [СТРБ, 2002]. 

ЭТКУЛЪСКАЯ – крепость казачья в середине XVIII века; первоначально Йеккульская, Ит-
кульская; ныне село Еткульское, центр Еткульского р-на Чел. обл. Название населённому пункту да-
но по названию озера Йеккуль (1735), Йек-Куль (1737), Сарабалык, Пещаное, Иткуль; ныне Еткуль-
ское. На всех старых картах оно проточное. Относилось к болотисто-озёрной долине р. Чумляк. Пер-
воначальная запись названия со словом Йек исторически является вариантом названия реки Яик [По-
здеев, 2008]. См. Яик, Сарабалык, Еткуль. 

ЭТОВНА – посёлок в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. (Петропавловский с-с) в 1,5 км от 
реки Этовна (Этовный, Етовна, Ятовка). Название пока не прояснено. 

ЭТОВНА – река, левый приток р. Куросан (пр. р. Уй). Путь: Этовна (Этовный, Етовна, Ятов-
ка) → 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 Верхнеуральского р-на Челяб. обл. У 
истоков находится гора (402,6 м) Маяк Этовный. Есть посёлок с таким названием в 1,5 км от реки 
[Волгин, 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 → Се-
верный 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 Верхнеуральского р-на Челяб. 
обл. У истоков находится гора (402,6 м) Маяк Этовный. Есть посёлок с таким названием в 1,5 км от 
реки [Волгин, 2009]. 

ЭТОВНЫЙ МАЯК – гора 402,6 м в Верхнеуральском р-не Челяб. обл. у истоков р. Этовна 
(Этовный, Етовна, Ятовка) (приток р. Куросан) [Волгин, 2009]. 

ЭЯЛЕ-КУЛЬ – озеро в Фёдоровском р-не Башк., возле села Ишмухаметово. От башкир. эйэ-
ле – «имеющий водяного» и куль – «озеро» [СТРБ, 2002]. Возможно, от башкир. эйэ – “хозяин, дух” с 
башкир. афф. -ле + куль – “водоём” [РБСВОРБ, 2005]. 

ЭЯРЛЕТАУ – гора в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Абдрашит [СТРБ, 2002]. 

ЭЯРЛЕТАУ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Юнай [СТРБ, 2002]. 

ЭЯРЛЕТАУ – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Гумер [СТРБ, 2002]. 

Ю 
ЮАЛЫ-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Калмак [СТРБ, 2002]. 

ЮАЛЫ-ТАУ – гора в Кигинском р-не Башк., возле деревни Идрис [СТРБ, 2002]. 

ЮБАЙ-КУЛЬ – гидроним в Мишкинском р-не Башк., возле деревни Юбайкуль [СТРБ, 
2002]. 
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ЮБАЙКУЛЬ – деревня в Мишкинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

ЮБИЛЕЙНАЯ – пещера в Увельском р-не Челяб. обл. Длина 98 м. (В. И. Юрин). 

ЮВА – река, приток р. Уфа (пр. р. Белая) на северо-востоке Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: Юва 
→ Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЮВАЖЕЛГА – посёлок в Кусинском р-не Челяб. обл. Муниципальная связь с рабочим по-
сёлком Магнитка. Название дано по реке. Раскладка: юва + желга. Жилка → желга. 

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

ЮГ-ХУТОР – деревня в Татышлинском р-не Башк. От назв. реки Йок + хутор [СТРБ, 2002]. 

ЮДА – деревня в Татышлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЮДАШКА – речка, приток р. Сим (пр. р. Белая) в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Юдашка → Сим → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

ЮЖНАЯ – деревня в Уфимском р-не Башк. Названа по расположению к югу от центра хо-
зяйства [СТРБ, 2002]. 

ЮЖНАЯ КУЗНЕЧИХА – посёлок города Кыштыма Челяб. обл. (Северный с-с). Название 
русское. 

ЮЖНО-СТЕПНОЙ – посёлок, центр Южно-Степного сельсовета Карталинского р-на Челяб. 
обл. Расположен в юго-восточной части района на реке Карагайлы-Аят. Юго-восточнее находится 
озеро Устрашим. Официально посёлок образован и наименован по совхозу «Южностепной» 12 янва-
ря 1963 года решением Облисполкома № 18 в Елизаветопольском сельсовете. Этим же решением в 
отстроенную усадьбу перенесли центр сельсовета и переименовали его в Южно-Степной. Расстояние 
до районного центра, города Карталы 25 км [Волгин, 2009]. 

ЮЖНО-СТЕПНОЙ – с-с в Карталинском р-не Челяб. обл. Название русское, связано с на-
званием населённого пункта. 

ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ РУСЬ – термин, применяемый некоторыми исследователями к насе-
лению и территории Южного Урала во времена бронзового века. 

ЮЖНО-ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРИИСК – посёлок в Сосновском р-не Челяб. обл. (Саргазин-
ский с-с). Назван русскими людьми, занимавшимися золотодобычей. 

ЮЖНО-ЧЕЛЯБИНСКОЕ – коренное месторождение золота на Южном Урале. Находится в 
районе Градского прииска. По сведениям В. Э. Воронцова (бывшего управляющего приискового 
управления) на прииске «Удалом» старателем И. Контуаром было взято несколько самородков об-
щим весом около четырёх пудов [Смолин, 1970]. 

ЮЖНЫЙ – посёлок в Еткульском р-не Челяб. обл. (Еткульский сельсовет). Название рус-
ское. Решением Челяб. обл. исполкома от 26. 04. 1966 года посёлок Южный исключён из списков на-
селённых мест. 

ЮЖНЫЙ – посёлок в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЮЖНЫЙ – посёлок Магнитного сельсовета Агаповского р-на Челяб. обл. Расположен в юго-
восточной части района в верховьях реки Базарка. Окружающий ландшафт степной, о чём напомина-
ет имя реки Базарка – «открытая долина». По долине речки до революции (1917 г.) отводили наделы 
для золотых приисков. Весной 1929 года здесь был организован совхоз «Магнитный» зернового на-
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правления, в дальнейшем и животноводческого. В 1938 году «Южное» – одно из крупных отделений, 
расположено южнее центральной усадьбы, отсюда и название.  Расстояние до районного центра, села 
Агаповка 57 км [Волгин, 2009]. 

ЮЖНЫЙ – посёлок на территории Ленинского района города Златоуста в Челяб. обл. На-
звание русское. 

ЮЖНЫЙ – рабочий посёлок городского типа в Нагайбакском р-не Челяб. обл. В восточной 
части района на пруду реки Темир-Зингейка. В 1948 году в 9 км южнее Куликовки в Астафьевском 
сельсовете отвели земли экспедиции № 42 под посёлок с условным названием Красная Горка при 
карьере Южный (Северный был выше на той же речке). Здесь велась добыча горного хрусталя. 6 ию-
ня 1961 года посёлок получил статус рабочего посёлка под названием Южный и выделен из Астафь-
евского с-с. Местные органы власти предлагали назвать его – посёлок Гагарино. Расстояние до рай-
онного центра, села Фершампенуаз – 20 км [Волгин, 2009]. 

ЮЖНЫЙ ГОРНЯК – посёлок в Аргаяшском р-не Челяб. обл. (Яраткуловский с-с). Название 
русское, связано с профессией. 

ЮЖНЫЙ СИНГИР – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Верхний Тавлыкай, ря-
дом с речкой Южный Сингир, правый приток Кусябы [СТРБ, 2002]. 

ЮЖНЫЙ СИНГИР – речка, правый приток р. Кусяба (пр. р. Сакмара) в Баймакском р-не 
Башк., возле деревни Верхний Тавлыкай. От назв. горы [СТРБ, 2002]. Путь: Южный Сингир → Куся-
ба → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

ЮКА – озеро в Аургазинском р-не Башк., возле деревни Новый Челаткан [СТРБ, 2002]. Дру-
гое название: (чуваш.) Курслы куле. 

ЮКАЛА – гора севернее города Юрюзань. Вполне вероятна разбивка на Ю + Кала. В этом 
случае топоним связывается с древним словом из языка суперэтноса русов «кала, скала». 

ЮКАЛА – горы в Верхнеуральском, Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. [Поздеев, 2008]. 
Вполне вероятна разбивка на Ю + Кала. В этом случае топоним связывается с древним словом из 
языка суперэтноса русов «кала, скала». Примеры из топонимии бывшего СССР: в Дагестане: Кала, 
Махачкала; Мамед-Кале; Кала на Апшеронском п-ове; Кала и Кала-Диза в Азербайджане близ грани-
цы с Ираном; в Грузии: Ахалкалаки (новый город); городище Накалакеви; крепость Нарикала в Тби-
лиси; в Южной Осетии: Калети; в Таджикистане: Калаихумб и Калаимор; в Оренбургской обл.: Дже-
ты-Кала (семь крепостей); старое название города Орджоникидзе, когда он ещё не назывался Влади-
кавказом, было Терк-Кала – крепость (город) на Тереке. Обильны топонимы 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 разва-
лины каменной башни Чобанкале – пастушьей крепости; Еникале (в переводе «новая крепость») – 
ныне сохранившиеся развалины древней крепости близ Керчи; древний город (ныне музей) Чуфут-
Кале у Бахчисарая; 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 Хорезмской обл. Сооружение Ичанкала в 
Хивинском архитектурном ансамбле. Столица Марийской республики – Йошкар-Ола, т. е. «красный 
город». За рубежом – Афганистан: оазис Калата, населённый пункт Калайи-Бар-Пяндж и Калайи-
Пяндж при впадении Вахандарьи в Пяндж; населённый пункт Калайи-Канг на юго-западе страны; 
населённый пункт Калайи-Доаб – там же; населённый пункт Калача близ Кабула. Калат в Пакистане. 
Форт Нарынкала в Дели – резиденция правителей старой Индии. Ирак: Кала на севере и Калат-
Шаркат на р. Тигр; р. Кала-Чулан. Равнина Кала-Эрмени (армянская крепость) в Иране. Турция: Баш-
кале (головная крепость) близ оз. Ван; город Чанаккале на берегу пролива Дарданелл. По имени этого 
города турки пролив также называют Чанаккале; населённый пункт Калайджик в центральной части 
Турции. Термин занесён испанцами на Филиппины: Алькала на реке Кагаян (север острова Лусон). В 
Африке много собственных географических имён со словом кала. Такие арабские топонимы система-
тизированы Н. М. Наджаровой, В. И. Савиной и Г. Г. Арутюновой [1973], ими приведено более 30 
названий на кальа, кальат для разных географических объектов арабских стран. В Испании – Алька-
ла-ла-Реаль на северо-запад от Гранады; Аль-кала-де-Чиверт близ побережья 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 
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на северо-запад от Белграда; Кулен-Вакуф на реке Уна в Боснии. В Болгарии – Кула в Видинском ок-
руге и Кулата в Благоевоградском округе. В Румынии – населённый пункт и река Кула. Алькала в 
Боливии; Алькала в Колумбии [И. П. Литвин, Н. П. Данилова. Словарь географических названий Ла-
тинской Америки. М., 1975]. Можно легко понять, что примеры употребления термина кала и топо-
нимов, им образованных, далеко не исчерпываются приведёнными списками. Географические назва-
ния с кала обнаружены на всех материках, кроме Австралии и Антарктиды. Это является подтвер-
ждением того, что слово «кала» очень древнее, уходящее корнями во времена существования единого 
суперэтноса русов [Пятков, 2006]. См. Жукатау. 

ЮКАЛА – гробницы в Усть-Катавском р-не Челяб. обл.; большой комплекс каменных со-
оружений в виде каменных «ящиков» 3,5 км С-С-З от города Юрюзань, на высоте 610 м. По Дерюше-
ва К. А. спелеоархеологическим отрядом (рук. В.И. Юрин) был обследован южный склон хребта 
Юкала (Восточно-Каменный), где был обнаружен и первично обследован большой комплекс камен-
ных сооружений в виде каменных «ящиков». Объект расположен на наклонной площадке южного 
склона хребта, прямо под скалой одной из вершин. Внизу в долине, юго-восточнее 2,75 км протекает 
речка Сильга, правый приток реки Юрюзань. Рядом с комплексом протекает высокогорный, пропа-
дающий ручей, берущий свое начало с родника, расположенного на высоте 671 м. Все сооружения 
вытянуты в 2 ряда вдоль хребта, и возвышаются на 1 м над современной поверхностью. Площадь 
комплекса 3500 м2. На площадке отсутствует каменная осыпь. Комплекс состоит из 15 сооружений и 
представлен тремя группами «ящиков» и насыпей, расположенных на удалении друг от друга 15 и 35 
м соответственно. В данные группы входит 11, 3 и 1 сооружение соответственно. В группах, расстоя-
ние между сооружениями составляет от 1 м  до 14 м. В плане все постройки квадратной или прямо-
угольной формы. Только одно из сооружений дошло до нашего времени, видимо, в первозданном 
виде. Площадь каждого из обследованных сооружений составляет от 6 до 28 м2. Большинство соору-
жений частично разрушены и выглядят в виде насыпей-курганов. Некоторые из них имеют сохра-
нившиеся полностью или частично вертикальные и прямые каменные стенки (с одной или двух сто-
рон). Видимо, дошедшие до нашего времени постройки, ранее выглядели, также  как целые каменные 
«ящики». Сооружения данного комплекса предварительно определены, как гробницы родового мо-
гильника. 

ЮКАЛА – хребет Южного Урала в Усть-Катавском р-не Челяб. обл. Иное название: Восточ-
но-Каменный. 

ЮКАЛЕ – река, левый приток Асли-Удряка в Альшеевском р-не Башк., возле посёлка Раев-
ский [СТРБ, 2002]. Путь: Юкале → Асли-Удряк. 

ЮКАЛЕ – река, левый приток р. Ергаиш в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Бишти-
ряк [СТРБ, 2002]. Иное название: Юкали [РБСВОРБ, 2005]. От йукэ – «липа» с башкир. афф. -ле. 
Общ. знач. «липовая». Путь: Юкале (Юкали) → Ергаиш. 

ЮКАЛЕ – река, правый приток р. Большой Ик в Белокатайском р-не Башк., возле деревни 
Новобелокатай [СТРБ, 2002]. Иное название: Юкали [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Юкале (Юкали) → 
Большой Ик. 

ЮКАЛЕ – река, правый приток Среднего Удряка в Давлекановском р-не Башк., возле села 
Иван-город [СТРБ, 2002]. Иное название: Юкали [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Юкале (Юкали) → Сред-
ний 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. 

ЮКАЛЫ – гора на правом берегу реки Урал в 18 км к северо-западу от города Верхнеураль-
ска Челяб. обл. Некоторые исследователи пытаются найти истоки оронима в современном башкир-
ском языке, где юкэ – «липа», юкэле – «липовый». Но дело всё в том, что башкирский язык появился 
в начале ХХ века, а название горы появилось за много-много веков ранее. Как тут быть? 

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. 

ЮЛАШ – озеро на северо-востоке Каслинского р-на Челяб. обл. Озеро лесное; болотины тя-



Владимир ПЯТКОВ * Географические названия Южного Урала 

 876 

нутся к С до Карасьего озера в Свердловской обл.; на ЮВ прописались озз. Куяныш, Травяное, Юж-
нее их течет р. Багаряк. Очень древнее индоевропейское слово jala – «вода», по Дульзону преврати-
лось между Енисеем и Томью в йул – «источник, ручей». Неудачное значение для образования назва-
ния у озера; а древнее индоевропейское слово со словообразующим суффиксом ~s более приемлемое 
для понятия типа «водное»; «озеро». У пуштун слово йала означает топь, «болото». Древние арии 
называли его «Болотное». В древности реки служили дорогами; у башкир и татар слово юл стало оз-
начать «путь, дорога». В гидронимии Южного Урала многие названия рек оканчиваются на ул. Тер-
мин прекрасно вписывается в североиранские названия [Поздеев, 2008]. 

ЮЛИЯ – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Ай (ниже по течению д. 
Алексеевка) в пещерном комплексе «У Черёмухового Острова» (определён как П.К. в 1997 г.) (В. И. 
Юрин). 

ЮЛУГАИР – речка, левый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Юлугаир → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

ЮЛЬЕВСКИЙ – хутор, Борисовский с-с город Пласт Челяб. обл. Решением Челяб. обл. ис-
полкома № 183 от 18. IV. 78 г. этот населённый пункт предписано исключить из учётных данных. 

ЮМАШ – левый приток Айгуриш-кана в Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Ту-
кан [СТРБ, 2002]. Путь: Юмаш → Айгуриш-кана. 

ЮМАШ – левый приток р. Большой Нугуш в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Галиак-
бер [СТРБ, 2002]. Путь: Юмаш → Большой Нугуш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспий-
ское море. 

ЮМАШ – река, правый приток Акмы в Баймакском р-не Башк., возле деревни Хасан [СТРБ, 
2002]. Путь: Юмаш → Акма. 

ЮМРАН СТАРЫЙ – село в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЮНОСТЬ – деревня в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЮНОШЕСКИЙ ГРОТ – пещера на р. Ай. После родника Кургазак по левому берегу Ая поч-
ти полкилометра тянутся высокие скалы – Малые Притёсы. За ними следуют два поворота реки, и 
снова по левому берегу возвышается каменная стена высотой до 90 м – Большие Притёсы. В отвес-
ной скале на высоте 60 м над уровнем реки виден небольшой вход в пещеру «Грот Юношеский» [Ка-
лугин, 1974]. 

ЮРАК – речка, левый приток р. Ай (пр. р. Уфа) бассейн Белой. Путь: Юрак → Ай → Уфа → 
Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЮРАК-
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ков с суфф. ~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

ЮРМА – вершина на крайнем северном отроге Таганайского горного узла, высотой около 
километра. Имеется множество отдельных скал-останцев, которые объявлены памятником природы. 
Возможная разбивка на Юр + Ма. Юр – буквально «голова»; в топонимии – «вершина»; юркар – 
«главный город», «столица» (коми). Сравни: удмуртское йыр – «голова» [Лыткин, Гуляев, 1970]. Со-
поставь русское юр – «возвышенное место, где собирается народ на сходку, людное место»; «базар»; 
«высокое место, подверженное ветрам». У Б. А. Ларина [1977] сведены русские диалектные значе-
ния: «горка», «самое видное место»; «уединённое возвышенное место»; «в сторонке», «вдалеке», «на 
горе», «отовсюду возвышенное место»; «фарватер реки», «быстрина»; «край оврага, горы». Форма 
юро употребительна для двух вторичных значений: «струя, остающаяся за идущим судном, кильва-
тер»; «масса плывущей стадом рыбы или стадо морского зверя». Производные – юра, юро, юркой, 
юритъ, юркнуть. Другие значения: «середина реки»; «самое быстрое течение»; «омут». В работе М. 
Фасмера [1973, 4] приведены славянские соответствия и литовские jaura, jauras – «сырая, тяжёлая, 
неплодородная земля», «болотистое место», «болото»; латышское jura – «море», а в фольклоре – 
«большое болото», «топь», «мелкий морской залив». Добавим: юра – «один или несколько домов на 
отшибе» в Новоусманском р-не Воронежской обл. [А. В. Кожемякин]; юро – «место на берегу, 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]. 

ЮРМА – гора в Кусинском р-не Челяб. обл. [Пятков, 2004]. Арийское наследие. Русское юр – 
«высокое место, подверженное ветрам» + арийское ма – «сок, вода». 

ЮРМА – речка, правый приток р. Чермасан в Буздякском р-не Башк., бывш. деревня Казанка. 
Вариант назв. Юрмы. Возможно, от этнонима юрмы [СТРБ, 2002]. Башкир. юрмы – «ползучая ива». 

ЮРМА-ТАУ – горный хребет Южного Урала между верховьем реки Зигаза и рекой Белой. 

ЮРМАТЫ – гора в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Аскар. Вариант назв. Юрматау 
[СТРБ, 2002]. 

ЮРМАШ – река, левый приток Нугуша в Мелеузовском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Возможно, 
от этнонима [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Юрмаш → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
море. 

ЮРМАШ – река, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Возможно, от этнонима [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Юрмаш → Белая → Кама → Волга → Кас-
пийское море. 

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 → Кас-
пийское 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. 

ЮРМАШ РУССКИЙ – село в Уфимском р-не Башк. От этнонима урыс* и гидронима Юр-
маш [СТРБ, 2002]. 

ЮРМАШ СТАРЫЙ – село в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЮРМАШКА – гора, вершина южноуральского хребта Юрма-Тау в Бурзянском р-не Башк., 
возле деревни Аралбай. Другое название: Юрматау [СТРБ, 2002]. Ороним образован в русском языке 
от основы "юрма" (Юр Ма) + суфф. -шк (а). 

ЮРМАШКА МАЛАЯ – горная вершина южноуральского хребта Юрматау. 

ЮРМИНКА – село в Бакалинском р-не Башк. Возможно, от этнонима [СТРБ, 2002]. 

ЮРМИТ – речка, левый приток Метева в Белебеевском р-не Башк., возле деревни Метевбаш 
[СТРБ, 2002]. Путь: Юрмит → Метев. 

ЮРМИЯЗ – речка, правый приток Гарейки в Татышлинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Рас-
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кладка: юрми + яз. Путь: Юрмияз → Гарейка. 

ЮРМИЯЗ – село в Аскинском р-не Башк. Вариант: Урмияз. От названия местн. [СТРБ, 
2002]. 

ЮРМИЯЗБАШ – село в Татышлинском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

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

ЮРТАЙ – родник в Чишминском р-не Башк., возле деревни Арово [СТРБ, 2002]. 

ЮРТАШ-ТАУ – гора в Кусинском р-не Челяб. обл. По одной из версий, ороним разбивается 
на "Юр Таш Тау" и переводится как "Священный камень народа юрми (либо народа Ура) на горе". 
Поскольку, Юр – народ юрми, либо Ур – народ ура + Таш – камень + Тау – гора. Место справления 
языческих обрядов древних племен, обитавших на Южном Урале. Языческое святилище. Юрт – 
страна, область, аул, дом, стан (Кавказ, Поволжье, Южный Урал, Западная Сибирь). В Древнетюрк-
ском словаре (АН СССР. Л., 1969.) jurt – «дом», «владение», «земля», «страна», но и «руины», «раз-
валины». Узбекское юрт – «страна», «родина», «народ», чурт – «жилище»; алтайское jypm – «стра-
на», «посёлок», «местожительство»; азербайджанское jурд, юрд – «селение», «жилище», «юрта», 
«очаг»; туркменское юрт также – «место, где строят дом или где было жилище», «родина»; башкир-
ское юрт, йорт – «дом», «двор», но и «места бывших кочевок»; киргизское журт – «народ», «поки-
нутое местожительство». «По рассказам башкир старожилов, эти юрты не были просто яйлау, там 
жили древние люди.» [Д. Г. Киекбаев, 1956]. Татарское йорт – «дом», «усадьба»; тувинское чурт – 
«страна», «местность». Термин юрт (в значении – место кочёвок) широко используется в Иране 
(Персии). Древнерусское юрт – «феодальное владение», «вотчина князя» [Г. Е. Кочин, 1937]; русское 
диалектное юрт – «посёлок», «двор», «жилище» на Дону. На юге России земельные наделы, отдан-
ные колонистам как общественная собственность казачьих войск, именовались юртовыми землями. 
Интересно: юрты – «степные и лесные участки с совершенно нетронутой девственной природой» 
(особенно много их по Донцу) [Россия, 1902, 2]. 

ЮРТБАГЫШ – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Исякай. От антропонима 
[СТРБ, 2002]. 

ЮРТЫ СТАРЫЕ – остров на озере Аргази в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Название состав-
лено из русского слова "старые" – древние, бывшие давно; и слова "юрты", часто употребляемого как 
у кочевых народов, так и у казаков. 

ЮРТЫШ – река, правый приток р. Зилаир в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Искужи-
по. От названия горы Юртыш [СТРБ, 2002]. Возможная раскладка: юр + тыш. Возможна иная рас-
кладка: 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. 

ЮРЮЗАНСКИЙ ГРЕБЕНЬ – гора в Челяб. обл. Название русское. Гребень, гребёнка – рус-
ские слова, означающие частую расчёску для волос. Гора, имеющая зубчатые каменные вершины на-
зывалась по аналогии с русским словом гребень. 

ЮРЮЗАНЬ – посёлок в Белорецком р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. Название обра-
зовано в русском языке от основы юрюз + суфф. ~ань. При раскладке: юр + юз, выявляется арийское 
наследие. Русское юр – «возвышенное место, где собирается народ на сходку, людное место»; «ба-
зар»; «высокое место, подверженное ветрам». У Б. А. Ларина [1977] сведены русские диалектные 
значения: «горка», «самое видное место»; «уединённое возвышенное место»; «в сторонке», «вдале-
ке», «на горе», «отовсюду возвышенное место»; «фарватер реки», «быстрина»; «край оврага, горы». 

ЮРЮЗАНЬ – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая). Путь: Юрюзань (Юрезень, Юрью-
зень, Эрезань, Джирьюзянь, Ерьюзян) → Уфа → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Длина 
404 км. Начинается на склонах Большого Ямантау – самой высокой горы Южного Урала (абс. высота 
1638 м). Первые 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 
остальной путь прокладывает снова по Башк. В верховьях Юрюзани много горных хребтов, и на од-
ном из них – Нургуше – находится самая высокая точка Челяб. обл. (1406 м абс. высоты). Горы тя-
нутся вплоть до Усть-Катава. Перепад высот от истока и до устья – 850 м, составляя в среднем более 
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2-х м на км. Участок реки от города Усть-Катава и до границы Челяб. обл. объявлен памятником при-
роды. В документах XVIII века река именуется: Юрезень, Юрьюзень, Эрезань, Джирьюзянь, Ерьюзян 
[Пятков, 2004]. 

ЮРЮЗАНЬ – старинный русский город в Челяб. обл. Основан русскими работными людьми, 
прибывшими в 1758 году на строительство железоделательного завода. Название дано по протекаю-
щей рядом реке (бассейн Белой). Название образовано в русском языке от основы юрюз + суфф. ~ань. 
При раскладке: юр + юз, выявляется арийское наследие. Русское юр – «возвышенное место, где соби-
рается народ на сходку, людное место»; «базар»; «высокое место, подверженное ветрам». У Б. А. Ла-
рина [1977] сведены русские диалектные значения: «горка», «самое видное место»; «уединённое воз-
вышенное место»; «в сторонке», «вдалеке», «на горе», «отовсюду возвышенное место»; «фарватер 
реки», «быстрина»; «край оврага, горы». 

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 написание: Юряуда. Путь: Юряуза (Юряуда) → Суя. 

ЮТКАН – речка. Исток на горе Голая Шишка на хребте Амшар на юге Катав-Ивановского р-
на Челяб. обл. Лесная горная глухомань. Гидронимия преимущественно североиранского происхож-
дения [Поздеев, 2008]. 

ЮША – река, правый приток Бол. Инзера в Белорецком р-не Башк. Вариант назв. Юшэ. Воз-
можно, от башкир. юша – «яшма» [СТРБ, 2002] (искажение русского слова). Путь: Юша → 

ЮШАЛЫСАЗ – болото в Мечетлинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: юша + лы 
+ саз. Возможно, от «яшма + болото». 

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. 

ЮШКОВО – село в Каслинском р-не Челяб. обл. Огнёвский с-с. Старинное русское поселе-
ние, основано исетским казаком Василием Юшковым в 1705–1705 годах как выселок из Багаряцкой 
слободы. Название дано по фамилии первостроителя – выселок Юшкова. Следует упомянуть и о том, 
что в русском языке словом "юшка" обозначают «отвар из рыб», либо «жижку от ухи». 

ЮШТЫ – озеро в Аргаяшском р-не Челяб. обл. в 2,5 км к востоку от санатория «Увильды» в 
группе из пяти лесных озёр является юго-восточным; заросшая протока соединяет его с оз. Зибикуль. 
Здесь группа озёр имеет иранские названия. Другие названия: Сабанай, Сушты, Урашты [Поздеев, 
2007]. См. Сабанай. 

Я 
ЯБАК – деревня в Бурзянском р-не Башкирии. Другое название: Ишдавлет [СТРБ, 2002]. 

ЯБАЛАК – село в Илишевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЯБАЛАЦКАЯ ГОРА – высота в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЯБАШКА – речка, правый приток Сакмартиле в Зилаирском р-не Башкирии, возле деревни 
Юмагузино [СТРБ, 2002]. Путь: Ябашка → Сакмартиле → Сакмара → Урал → Каспийское море. На-
звание образовано в русском языке от основы ябаш + суфф. ~к (-а) [Пятков, 2006]. 

ЯБИК-КАРАГАЙ – бор в Карталинском р-не Челяб. обл. (в записи Петра Палласа). В 1894 г. 
бор занимал 101896 десятин. Ныне бор Джабык-карагай. В бору много болотистых мест – «моча-
жин»; из бора вытекают с болотными названиями речки Мочаги, Бахта [Поздеев, 2008]. 

ЯБЛОЧНЫЙ – посёлок в Благовещенском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЯБЛУНОВКА – деревня в Стерлитамакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЯБУЛАКТАШ – гора, Саткинский район Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Раскладка: Ябу + Лак-
таш или Ябулак + Таш. 

ЯВГАЗЫ – речка, левый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Бурзянском р-не Башк., возле дерев-
ни Наби. Раскладка: яв + газы [СТРБ, 2002]. Путь: Явгазы → Белая → Кама → Волга → Каспийское 
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море. 

ЯВЬЯЗЫ – речка, приток Маты в Балтачевском р-не Башк., возле деревни Явъязы [СТРБ, 
2002]. Путь: Явьязы → Мата. 

ЯГАН-ЕЛГА – речка, правый приток р. Ря в Ермекеевском р-не Башк. Путь: Яган-Елга 
(Яганйелга) → Ря. Вариант написания: Яганйелга [РБСВОРБ, 2005]. Возможно, от угорского еган 
(егэн, йохан) – «речка» + елга – «речка» [СТРБ, 2002]. Получаем: «речка + речка». Странно: «масло 
масляное». В ином месте искать надо истоки гидронима – в арийских языках! 

ЯГОДНАЯ – деревня Нагайбакского сельсовета Нагайбакского р-на Челяб. обл. Расположена 
в северо-западной части района у бывшего истока речки Таш-Елга (Ак-Чишма), правого пр. р. Гум-
бейка. Возникла на переселенческом участке в Бабарыкинском с-с после 1927 г. 20 декабря 1934 г. 
образован колхоз имени 7-го Съезда Советов, с 28 апреля 1940 г. в составе Нагайбакского р-на. Со-
временное название утверждено 24 июня 1963 года решением Облисполкома № 228. Расстояние до 
районного центра, села Фершампенуаз 33 км [Волгин, 2009]. 

ЯГОДНАЯ ГОРА – высота в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Название русское, указыва-
ет на обилие ягод на горе. 

ЯГОДНАЯ ГОРА – на территории города Верхнего Уфалея в Челяб. обл. Название горе дано 
русскими жителями и указывает на обилие ягод. 

ЯГОДНЫЕ ГОРЫ – на территории города Златоуста Челяб. обл. Название русское, указыва-
ет на обилие ягод в этих местах. 

ЯГОДНЫЙ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. Нижнесанарский с-с. Русский топоним. 

ЯГОДНЫЙ ДОЛ – археологический памятник бронзового века в Брединском р-не Челяб. 
обл. на левом берегу реки Берсуат в 5 км северо-восточнее посёлка Наследницкий. Укреплённое по-
селение «Страны городов». Одно из первых названий открытого поселения Берсуат. Назван по ручью 
Ягодный Дол, протекающему по долине с западной и северо-западной стороны от памятника. Имя 
ручья было временным названием археологического памятника [Волгин, 2009]. Иное название: Бер-
суат, Наследницкое 1. Открыт в 1987 году И. М. Батаниной при дешифрировании аэрофотоснимков 
1957 года. Поселение овальной формы, общей площадью около 39 тысяч м2. В древности перестраи-
валось после пожара [Волгин, 2009]. 

ЯГОДНЫЙ ДОЛ – ручей, левый пр. р. Берсуат в Брединском р-не Челяб. обл. Путь: Ягод-
ный Дол → Берсуат → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный 
Ледовитый океан. Название местное, отмечено как ягодное место. С восточной стороны ручья в 1987 
году был открыт археологический памятник, укреплённое поселение бронзового века Берсуат [Вол-
гин, 2009]. 

ЯГУДА – деревня в Учалинском р-не Башк. Другое название: Йэндек [СТРБ, 2002]. 

ЯЗГИ-ЮРТ – деревня в Салаватском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

ЯЗЕВА – деревня Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Россий-
ской империи, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения государственных крестьян в Челя-
бинском уезде (по волостям) в 1833 году (кроме однодворцев)". (См. ЦГИА РФ. Фолиант 379. Опись 
2. Дело 224. Лист 6-38). Лучше всего топоним считать наследием древних арийских металлургов. В 
тохарском языке (Афганистан) в древних текстах встречается слово yasa – «железо», более знакомое 
как «жесть» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Азяш, Азяшская, Нижне-Азяш, Нижне-Азяшские, 
Язги-Юрт, Язева, Язлав, Язлаубар, Язлау-Йылга, Язлау-Куль, Язлаусыу, Язулы-Тау, Язулы-Таш, Язы-
кова, Языково. 

ЯЗЛАВ – село в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЯЗЛАУБАР – речка, левый приток р. Большой Ик (пр. р. Сакмара) в Зианчуринском р-не 
Башк. [РБСВОРБ, 2005], возле деревни Бармак [СТРБ, 2002]. Путь: Язлаубар → Большой Ик → Сак-
мара → Урал → Каспийское море. 

ЯЗЛАУ-ЙЫЛГА – речка в Буздякском р-не Башк., возле деревни Казаклар-Кыбау [СТРБ, 
2002]. 

ЯЗЛАУ-КУЛЬ – озеро в Давлекановском р-не Башк., возле села Фаридон [СТРБ, 2002]. 
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ЯЗЛАУ-КУЛЬ – озеро в Миякинском р-не Башк., возле деревни Нарыстау [СТРБ, 2002]. 

ЯЗЛАУСЫУ – речка, левый приток р. Ергаиш в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни 
Биштиряк [СТРБ, 2002]. Путь: Язлаусыу → Ергаиш. 

ЯЗУЛЫ-ТАУ – гора в Белорецком р-не Башк., возле деревни Махмутово. Вариант назв. 
Языу-таш [СТРБ, 2002]. 

ЯЗУЛЫ-ТАШ – сопка в Туймазинском р-не Башк., на юге от озера Кандрыкуль [СТРБ, 
2002]. 

ЯЗЫКОВА – деревня в Уфимском р-не Башк. Другое название: Горново [СТРБ, 2002]. 

ЯЗЫКОВО – село Благоварском р-не Башк. Другие названия: Новосёлки, Архангельское, 
Михайловское [СТРБ, 2002]. Лучше всего топоним считать наследием древних арийских металлур-
гов. В тохарском языке (Афганистан) в древних текстах встречается слово yasa – «железо», более 
знакомое как «жесть» [Поздеев, 2007]. 

ЯЗЫКОВО – село в Благовещенском р-не Башк. От антропонима Языков с оконч. -о., Другое 
название: Изяк [СТРБ, 2002]. 

ЯИК – река. Путь: Урал (Яик, Джаик, Жаик) → Каспийское море. Историческое название р. 
Урал до января 1775 г., длина 2428 км, в Чел. обл. – 357 км. Путь: Яик (Урал, «Запольная река», Ди-
акс, Даикс, Джаик, Жаик) → Каспийское море. Арийское наследие. Джейк – составная часть назва-
ний на Памире и самостоятельный топоним. Во II веке Птоломей записал вариант названия – Диакс; в 
568 г. – Земарх – Даикс. Ибн Фадлан в 921-922 гг. – Джаик; в летописи 1229 г. и в более поздних ис-
точниках русский вариант – Яик соответствует башкирскому произношению названия Джаик, Жаик. 
Название река получила в глубокой древности по истоку. На Генеральном плане Троицкого уезда 
(межевание проводили в 1797-1806 гг.) исток реки изображён как голик – «множество родников и 
ключей образуют Яик». В иранских языках слово жей (джуй, джа) означает «ручей» + ~к / ~ик / ~ак 
– популярные суффиксы относительного прилагательного; созвучное слово жа (жай) означает «ме-
сто»; «обширный». Арийцы джа (ja), жа исказили в я (йа). Русское название реки – «Запольная ре-
ка» [Поздеев, 2007]. 

ЯИКБАЙ ВЕРХНИЙ – деревня в Баймакском р-не Башк. От прежнего назв. деревни [СТРБ, 
2002]. Ср.: Ниж. Яикбай – деревня в том же районе. При раскладке: я + ик + бай, выявляется арийское 
наследие. В иранских языках слово жей (джуй, джа) означает «ручей»; созвучное слово жа (жай) 
означает «место»; «обширный»; арийцы джа (ja), жа исказили в я (йа) + ~к / ~ик / ~ак – популярные 
суффиксы относительного прилагательного + популярное в гидронимии окончанием бай, бей – «реч-
ка, берег». Топонимический ряд: Биянка, Верхний Яикбай, Даикс, Джаик; Диакс; Жаик, Нижняя Би-
янка, Нижний Яикбай, Яик, Яикбай, Яик-Бай, Яик-Сыбы, Яикты. 
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ЯЙПАК – озеро в Чишминском р-не Башк., возле рабочего посёлка Чишмы [СТРБ, 2002]. 

ЯЙПЫ – речка в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Муракай [СТРБ, 2002]. 

ЯКОВЛЕВКА – нп. в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЯКОВЛЕВКА – нп. в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЯКОВЛЕВКА – нп. в Хайбуллинском р-не Башк. От русского антропонима Яковлев с суфф. 
~к (-а) [СТРБ, 2002]. 

ЯКОВЛЕВКА – посёлок в Бижбулякском р-не Башк. Другое название: Седякбаш [СТРБ, 
2002]. 

ЯКТЫ-КУЛЬ – озеро в Учалинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От якты – «светлое» 
[РБСВОРБ, 2005]. 

ЯКТЫЮЛ – посёлок в Аургазинском р-не Башк. От назв. бывш. колхоза «Якты юл» (якты 
«светлый» и юл «путь») [СТРБ, 2002]. 

ЯКТЫ-ЯЛАН – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

ЯК-ТЮБЯ – гора, территория города Миасса Челяб. обл. [Шувалов, 1982]. Трудно перево-
димое название. 

ЯКУНИНО – село в Балтачевском. районе. От русского антропонима Якунин с оконч. -о. 
Другое название: Курачево [СТРБ, 2002]. 

ЯКУТ – село в Куюргазинском р-не Башк. От антропонима [СТРБ, 2002]. 

ЯКШИВАНОВО – деревня в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: якш + иваново. 

ЯКШЫКАЙ – речка, правый приток Урюка в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Кабяс 
[СТРБ, 2002]. Путь: Якшикай → Урюк. 

ЯЛАН ЮШАТЫР – левый приток Бол. Юшатыра в Куюргазинском р-не Башк. районе 
[СТРБ, 2002]. Возможно, от «ялан + яшма + крепость». Путь: Ялан Юшатыр → Бол. Юшатыр. 

ЯЛАНАИР – речка, приток Казанбулака в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Идель-
баково [СТРБ, 2002]. Путь: Яланаир → Казанбулак. От ялан – «степной» + айыр – «рукав, приток ре-
ки» [РБСВОРБ, 2005]. От пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» [Поздеев, 
2007]. Топонимический ряд: Джаланды, Джиланды, Елангашка, Еланлы, Елановка, Еланчик, Елан-
ское, Елань, Елянды,  Желаны, Желянда, Жиланда, Жиланды, Кабакуш-Ялан, Кара-Кусюк-Ялан, Ка-
расы-Ялань, Кыярат-Ялан, Яланаир, Яланайры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Ялан-
ки, Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Яланское, Ялантел, Ялань. 

ЯЛАНАЙРЫ – гора в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Рядом протекает речка Яланай-
ры. 

ЯЛАНАЙРЫ – речка, левый приток Шерды в Баймакском р-не Башк. Вариант назв. Яла-
найыр [СТРБ, 2002]. От ялан – «степной» и аиры – «рукав, приток реки» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Яланайры → Шерда. 

ЯЛАНАЙРЫ – речка, правый приток Нугуша в Бурзянском р-не Башк., рядом с горой Яла-
найры [СТРБ, 2002]. От ялан – «степной» и аиры – «рукав, приток реки» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: 
Яланайры → Нугуш → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЯЛАНГАС-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Аюсазы [СТРБ, 2002]. От 
пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: 
Джаланды, Джиланды, Елангашка, Еланлы, Елановка, Еланчик, Еланское, Елань, Елянды,  Желаны, 
Желянда, Жиланда, Жиланды, Кабакуш-Ялан, Кара-Кусюк-Ялан, Карасы-Ялань, Кыярат-Ялан, Яла-
наир, Яланайры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-
Катайский, Яланское, Ялантел, Ялань. 

ЯЛАНГАС-ТАУ – гора в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Верхний Иткул [СТРБ, 
2002]. 

ЯЛАНГАЧ – деревня в Балтач. районе. От назв. озера [СТРБ, 2002]. 
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ЯЛАНГАШКА – речка, левый приток Кармасана в Благоварском р-не Башк. [РБСВОРБ, 
2005], возле села Богородское. Иное название Елангашка [СТРБ, 2002]. Путь: Ялангашка (Елангашка) 
→ Кармасан. 

ЯЛАН-ЕЛГА – река, левый приток Бетери в Баймакском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Ялан-Елга → Бетеря. От ялан – «степная» + йылга – «речка, жилка» [РБСВОРБ, 2005]. От пуштунско-
го джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» + елга – «долина, речка в каменистом месте» в 
иранских названиях [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Джаланды, Джиланды, Елангашка, Елан-
лы, 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. 

ЯЛАН-ЕЛГА – река, левый приток Бол. Ревата в Белорецком 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 иран-
ских названиях [Поздеев, 2007]. 

ЯЛАН-ЕЛГА – река, левый приток р. Суваняк в Бурзянском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Ялан-Елга → Суваняк. При раскладке: ялан + елга, выявляется арийское наследие. От пуштунского 
джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» + елга – «долина, речка в каменистом месте» в иран-
ских названиях [Поздеев, 2007]. 

ЯЛАН-ЕЛГА – река, правый приток Тюнтюкли в Зилаирском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Ялан-Елга → Тюнтюкли. От ялан – «степная» + йылга – «речка, жилка» [РБСВОРБ, 2005]. От пуш-
тунского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» + елга – «долина, речка в каменистом мес-
те» в иранских названиях [Поздеев, 2007]. 

ЯЛАНЙЕЛГА – речка в Шаранском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

ЯЛАНКУЛЬ – болото в Мечетлинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005], возле деревни Сулей-
ман (другое название: озеро Озонкул, Узун-Куль) [СТРБ, 2002]. При раскладке: ялан + куль, выявля-
ется арийское наследие. От пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» + куль – 
географический термин в иранских названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сы-
рое пастбище» [Поздеев, 2007]. 

ЯЛАНКУЛЬ – деревня в Благоварском р-не Башк. От гидронима Яланкуль [СТРБ, 2002]. 

ЯЛАНКУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. От пуштунского джалан 
– «сияющий, блестящий, сверкающий» [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, Яланайры, 
Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Ялан-
ское, Ялантел, Ялань. См. Желаны. 

ЯЛАН-КУЛЬ – озеро в Балтачевском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005] возле деревни Старый 
Балтач [СТРБ, 2002]. При раскладке: ялан + куль, выявляется арийское наследие. От пуштунского 
джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» + куль – географический термин в иранских названи-
ях со значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище» [Поздеев, 2007]. 

ЯЛАН-КУЛЬ – озеро в Бирском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005] возле деревни Калинники 
[СТРБ, 2002]. 

ЯЛАНКУЛЬ – озеро в Благоварском р-не Башк., возле деревни Яланкуль [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: ялан + куль = «Степное Озеро» [РБСВОРБ, 2005]. 

ЯЛАНКУЛЬ – озеро в Калтасинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. При раскладке: ялан + 
куль, выявляется арийское наследие. От пуштунского джалан – «сияющий, блестящий, сверкающий» 
+ куль – географический термин в иранских названиях со значениями «озеро, водоём, пруд, мокрый 
луг, сырое пастбище» [Поздеев, 2007]. 

ЯЛАН-КУЛЬ – озеро в Краснокамском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005] возле деревни Новый 
Буртюк [СТРБ, 2002]. 

ЯЛАН-КУЛЬ – озеро в Туймазинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005] возле деревни Байрака-
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туба [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Джаланды, Джиланды, Елангашка, Еланлы, Елановка, 
Еланчик, Еланское, Елань, Елянды,  Желаны, Желянда, Жиланда, Жиланды, Кабакуш-Ялан, Кара-
Кусюк-Ялан, Карасы-Ялань, Кыярат-Ялан, Яланаир, Яланайры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, 
Ялан-Елга, Яланки, Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Яланское, Ялантел, Ялань. 

ЯЛАНКУЛЬ – озеро в Учалинском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005], возле деревни Ураз [СТРБ, 
2002]. При раскладке: ялан + куль, выявляется арийское наследие. От пуштунского джалан – «сияю-
щий, блестящий, сверкающий» + куль – географический термин в иранских названиях со значениями 
«озеро, водоём, пруд, мокрый луг, сырое пастбище» [Поздеев, 2007]. 

ЯЛАН-КУЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле деревни Альбеево. От башкир. ялан – 
«широкое» [СТРБ, 2002]. От башкир. ялан – «степное» [РБСВОРБ, 2005]. От русского слова ялань, 
яланка. 

ЯЛАНО-КАТАЙСКИЙ – район Челяб. обл. 8 января 1935 года Президиум ВЦИК утвердил 
новую районную сеть Челябинской обл., в которую был включён и Ялано-Катайский район. Просу-
ществовал до 17 декабря 1940 года. Разделён на Сафакулевский и Альменевский районы, которые 6 
февраля 1943 года были включены в состав вновь образованной Курганской обл. 

ЯЛАНСКОЕ – озеро, Красноармейский район Челяб. обл. Гидроним образован в русском 
языке от ялан – «луг», «поле», «безлесная местность» + суфф. ~ск (-ое) [Шувалов, 1982]. Топоними-
ческий ряд: Джаланды, Джиланды, Елангашка, Еланлы, Елановка, Еланчик, Еланское, Елань, Елянды,  
Желаны, Желянда, Жиланда, Жиланды, Кабакуш-Ялан, Кара-Кусюк-Ялан, Карасы-Ялань, Кыярат-
Ялан, Яланаир, Яланайры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, Яланкуль, Ялан-
Куль, Ялано-Катайский, Яланское, Ялантел, Ялань. 

ЯЛАНТЕЛ – болото Абзелиловском р-не Башк. Этимология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. 
Топонимический ряд: Джаланды, Джиланды, Елангашка, Еланлы, Елановка, Еланчик, Еланское, 
Елань, Елянды,  Желаны, Желянда, Жиланда, Жиланды, Кабакуш-Ялан, Кара-Кусюк-Ялан, Карасы-
Ялань, Кыярат-Ялан, Яланаир, Яланайры, Ялангастау, Ялангашка, Яланелга, Ялан-Елга, Яланки, 
Яланкуль, Ялан-Куль, Ялано-Катайский, Яланское, Ялантел, Ялань. 

ЯЛАШТЫ – речка, левый приток Бол. Инзера в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Эти-
мология затемнена [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ялашты → Бол. Инзер. 

ЯЛПАК – болото в Аргаяшском р-не Челяб. обл. в окрестностях д. Кузяшевой; раньше на 
правах аренды существовала заимка Дм. Тарасова в Мухамедкулуевской волости. Местность леси-
стая и холмистая. При раскладке: ял + пак, выявляется арийское наследие. В заглавии североиранское 
(пушту) слово йала – «болото, топь» с потерей в безударной позиции конечного звука [а]. На иран-
ской почве имеет родство с диалектным русским словом алап, алапа – «низинное болото»; «займище, 
плавни»; «пойма реки». Встречается в сибирских названиях. В окончании улавливается иранское 
(персидское) слово и географический термин пак – «скос, грань»; в памирских языках vek, beg – «сто-
рона, скос, обычно покрытый лесом»; термин встречается на огромной территории; входил в назва-
ние г. Бешкек (хороший лесной склон по-ирански); участвует в гидронимии области. Возможно, имел 
значение «берег» и зазвучал как бай, бей. Возможно существовал вариант названия алапак – «болот-
ное». В этом случае в окончании иранскому слову «скос» делать нечего. Индоевропейская база йала – 
«вода» [Поздеев, 2008]. См. Урпек. 

ЯЛПЫ-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк., бывш. деревня Кучарово [СТРБ, 2002]. 

ЯЛСЫКАЙ – речка, левый приток Куюргазы в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: ял + сыкай. Путь: Ялсыкай → Куюргаза. 

ЯЛТАРАН – деревня в Ишимбайском р-не Башк. От названия речки Ялтыран – левый приток 
Урюка. Другое название: Тубэйорт [СТРБ, 2002]. 

ЯЛТЫР – гора 382 м в Нагайбакском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Кызыл-Чилик. 
Название скорее всего, со значением «блестящий, светлый, сверкающий». Слово встречается у иран-
цев и тюрков. В 2 км севернее горы открыт археологический памятник, укреплённое поселение брон-
зового века Париж [Волгин, 2009]. 

ЯЛТЫРАК-КУЛЬ – озеро в Салаватском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

ЯЛТЫРАН – речка, левый приток Урюка в Ишимбайском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
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Ялтыран → Урюк. 

ЯЛТЫРАН-ЙОРТ – урочище в Бурзянском р-не Башк., возле деревни Верхний Нугуш 
[СТРБ, 2002]. 

ЯЛТЫР-КУЛЬ – озеро в Буздякском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 

ЯЛТЫР-КУЛЬ – озеро в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Акназар [СТРБ, 2002]. 

ЯЛТЫРКУЛЬ-БАШ – деревня в Буздякском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

ЯМ КИСЛЫЙ – почтовая станция в Троицком р-не Челяб. обл. 

ЯМ УСЛАМСКИЙ – «почтовая станция» в Троицком р-не Челяб. обл. Название дано по ре-
ке Услама, левый приток р. Увелька. 2 притока с одинаковым названием; на одном из них стоит с. 
Карсы; раньше восточнее находился Усламский Ям. См. Услама. 

ЯМА АВЕРКИЕВА (Аверкиева Пещера) – важнейший геологический памятник природы в 
Саткинском р-не Челяб. обл. на левом берегу реки Ая, в 3 км к югу от деревни Старая Пристань. 

ЯМА АВЕРКИНА – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на реке Ай в 3-х км ниже деревни 
Старая Пристань. Названа по имени раскольника Аверкия, который жил в ней во второй половине 19-
го века [Чернецов, 1991]. От календарного православного имени Аверкий, что в переводе с латинско-
го означает "Удерживающий". Ежегодно, 22 октября (4 ноября) Русская Православная Церковь отме-
чает память равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца. 26 мая (8 июня) от-
мечается память мучеников Аверкия и Елены. 

ЯМА БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯ – пещера-колодец в районе родника Кургазак (пр. р. Ай) 
[Калугин, 1974]. 

ЯМА ВЕРИНА – пещера в Саткинском р-не Челяб. обл. на крутом побережье р. Ай природа 
надёжно замаскировала вход в пещеру Аверкиева яма; Верина яма звали её в прошлом; постепенно 
подогнали под бытующее название. По топонимической легенде пещера служила укрытием отшель-
никам, страдальцам за веру. У новгородцев верить – «прятаться»; вера – «преданный, верный, на-
дёжный; надежда». Одним словом – «укрытие» [Поздеев, 2007]. См. остров Веры. 

ЯМА ВЕРХНЯЯ ПРОВАЛЬНАЯ – пещера. На правом берегу Юрюзани, в 1,5 км от реки, на 
вершине плоского увала, там, где проходит дорога на деревню Кочкари, в карстовом овраге находит-
ся пещера Верхняя Провальная яма. По дну оврага течёт небольшой ручей, исчезающий в трещине 
недалеко от пещеры. Через 10 м от входа наклонный лаз сужается до 40 см; по нему приходится 
ползти ногами вперёд, так как сразу за лазом начинается колодец глубиной 13 м. Со дна колодца идёт 
наклонный ход, по которому протекает ручей. Длина пещеры 187 м. В 150 м ниже входа в эту пещеру 
расположена большая воронка, в которой находится вход в Нижнюю Провальную яму. Длина по-
следней – 310 м. Обе пещеры опасны для посещения [Калугин, 1974]. 

ЯМА ВОРОВСКАЯ – древний медный рудник в Кизильском р-не Челяб. обл. в междуречье 
рек Зингейка и Куйсак, в 5 км от посёлка Зингейский и в 40 км севернее Аркаима. Археологический 
памятник бронзового века. Название местное, возникло во времена, когда в этом углублении граби-
тели прятали ворованный скот. Открыт в 1993 году директором совхоза «Победа» Б. С. Анисимовым. 
В 1993-1994 годах на руднике проведены комплексные археологические и геологические исследова-
ния. Рудник имеет округлую форму диаметром 30-40 м и глубину до 6 м. Исследователями отмечено 
три фазы разработки карьера. По их данным, на руднике было добыто около 6 тысяч т руды с содер-
жанием меди 2-3%, из которой могло быть получено около 10 тонн металла. Местами переработки 
руд из рудника Воровская яма, могли быть древние арийские укреплённые поселения Куйсак и Са-
рым-Саклы ("Страна Городов"), которые открыты в ближайшей округе. На Куйсаке обнаружены ос-
татки металлургических печей с медьсодержащими шлаками. В культурном слое рудника обнаруже-
ны обломки керамических сосудов времени средней и поздней бронзы [Волгин, 2009]. 

ЯМА МАЛАЯ ПОКРОВСКАЯ – пещера-колодец в районе родника Кургазак (пр. р. Ай) 
[Калугин, 1974]. 

ЯМА НИЖНЯЯ ПРОВАЛЬНАЯ – пещера. На правом берегу Юрюзани, в 1,5 км от реки, на 
вершине плоского увала, там, где проходит дорога на деревню Кочкари, в карстовом овраге находит-
ся пещера Верхняя Провальная яма. По дну оврага течёт небольшой ручей, исчезающий в трещине 
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недалеко от пещеры. Через 10 м от входа наклонный лаз сужается до 40 см; по нему приходится 
ползти ногами вперёд, так как сразу за лазом начинается колодец глубиной 13 м. Со дна колодца идёт 
наклонный ход, по которому протекает ручей. Длина пещеры 187 м. В 150 м ниже входа в эту пещеру 
расположена большая воронка, в которой находится вход в Нижнюю Провальную яму. Длина по-
следней – 310 м. Обе пещеры опасны для посещения [Калугин, 1974]. 

ЯМА ПОЗДНЫШЕВА – заводь на р. Уфа. Дойдя до высокой 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, 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. Конча-
ется 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]. 

ЯМАДАРКА – хребет в Аскинском р-не Башк., возле деревни Старые Казанчи [СТРБ, 2002]. 

ЯМАДЫ – село в Янаульском р-не Башк. От назв. реки Ямазы [СТРБ, 2002]. 

ЯМАДЫ-ТАУ – гора в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: яман + ды + тау. 

ЯМАЗЫ – речка, приток р. Сим (пр. р. Белая) в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Ямазы → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЯМАЗЫБАШ – село в Шаранском р-не Башк. Вариант назв. Юмадыбаш. От названия мест-
ности [СТРБ, 2002]. 

ЯМАКАЙ – село в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЯМАКЛЫТАУ – гора в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЯМАКЛЫТАУ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Йльмаля [СТРБ, 2002]. 

ЯМАНАЙ – озеро в Троицком р-не Челяб. обл. При раскладке: яман + ай, выявляется арий-
ское наследие. Иранское аман – «безопасность, спокойствие; убежище» в русской записи, пожалуй, 
лучше звучит как яман + ~ай – иранский суффикс относительного прилагательного [Поздеев, 2008]. 
Топонимический ряд: Амамбай, Амамбайка. Амамбей, Амамбейка, Аманбай, Еман, Еманжелга, 
Еманжелинка, Еманжелинск, Еманжильга, Еманзелга, Яманай, Ямангасы, Ямангулово, Ямангуль,  
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. 

ЯМАНГАСЫ – речка, левый приток Асели в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: яман + гасы. Путь: Ямангасы → Асель. 

ЯМАНГУЛОВО – село в Куюргазинском р-не Башк. Возможно, от антропонима [СТРБ, 
2002]. Возможно, от гидронима. 

ЯМАН-ГУЛЬ – озеро в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Кирдас [РБСВОРБ, 2005]. 
При раскладке: яман + гуль, выявляется арийское наследие. Географический термин яман очень пло-
довит на огромной территории; в языке пушту означает «безопасный»; дополнительное значение 
«убежище, спокойствие» + окончание гуль – «озеро» характерно для памирской языковой семьи, по-
томков северных иранцев в частности саков. 

ЯМАНГУЛЬ – озеро в Кугарчинском р-не Башк., возле рабочего посёлка Юмагузино [СТРБ, 
2002]. При раскладке: яман + гуль, выявляется арийское наследие. Географический термин яман 
очень плодовит на огромной территории; в языке пушту означает «безопасный»; дополнительное 
значение «убежище, спокойствие» + окончание гуль – «озеро» характерно для памирской языковой 
семьи, потомков северных иранцев в частности саков. 

ЯМАН-ЕЛГА – река, левый приток Бугалыша в Уфимском р-не Башк. От яман «плохая, дур-
ная» 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 Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Иное написание: Яманйелга. От башкир. яман – «плохая, дурная» + йелга (йылга) – “река, жилка, 
жилга” [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Яман-Елга → Казанбулак. 
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ЯМАН-ЕЛГА – река, левый приток р. Большой 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 ог-
ромной территории; в языке пушту означает «безопасный»; дополнительное значение «убежище, 
спокойствие» + елга (йелга, зелга и т.д.) – популярный географический термин в иранских названиях 
со значениями «речка»; «долина» (последнее значение более популярно в иранских (арийских) назва-
ниях); характеризует каменистость долины [Поздеев, 2007]. 

ЯМАН-ЕЛГА – река, левый приток р. Узян в Абзелиловском 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 Сарыкуль. Разбивка: Яман + Желга. 
Путь искажения первослова: жилка → жилга → желга. Иное написание Яман-Зильга. Теперь имену-
ется речкой Еманжелинкой. Топонимический ряд: Амамбай, Амамбайка. Амамбей, Амамбейка, Сухая 
Амамбейка, Аманбай, Еман, Еманжелга, Еманжелинка, Еманжелинск, Еманжильга, Еманзелга, 
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. 

ЯМАНЗЕЛГА – река, правый приток р. Синара в Аргаяшском р-не Челяб. обл. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Яманзелга → Синара → 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 «убежище, спокойствие» + зелга – популярный географиче-
ский термин в иранских названиях со значениями «речка»; «долина» (последнее значение более по-
пулярно в иранских (арийских) названиях); характеризует каменистость долины [Поздеев, 2007]. 

ЯМАНЙЕЛГА – река, левый приток р. Уфа (пр. р. Белая) в Нуримановском р-не Башк. 
[СТРБ, 2002]. Иное написание: Яманйелга. Путь: Яманйелга (Яман-Елга) → Уфа → Белая → Кама → 
Волга → Каспийское море. При раскладке: яман + йелга, выявляется арийское наследие. Географиче-
ский 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 Кунашакском р-не Челяб. обл. Путь: Яманка 
→ Караболка → Синара → Исеть → Тобол → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Север-
ный Ледовитый океан. Географический термин яман очень плодовит на огромной территории; в язы-
ке пушту означает «безопасный»; дополнительное значение «убежище, спокойствие». С. Алимов из 
Киргизии побывал на одной 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 означает в данном слу-
чае «место, почва». Топонимический ряд: Амамбай, Амамбайка. Амамбей, Амамбейка, Сухая Амам-
бейка, Аманбай, Еман, Еманжелга, Еманжелинка, Еманжелинск, Еманжильга, Еманзелга, 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. 

ЯМАН-ПОРТ – село в Нуримановском р-не Башк. От гидронима Яманйылга + русское слово 
«порт» [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Амамбай, Амамбайка. Амамбей, Амамбейка, Аманбай, 
Еман, Еманжелга, Еманжелинка, Еманжелинск, Еманжильга, 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. 

ЯМАНСАЗ – деревня в бывшей Минской волости Ногайской даруги (МИ БАССР. T. V). Ва-
риант названия: Емансар [СТРБ, 2002]. От названия местности. 

ЯМАН-САЗ – залив оз. Аргази у западного болотистого побережья. Существовал до появле-
ния Аргазинского водохранилища. Арийское наследие. Географический термин яман очень плодовит 
на огромной территории; в языке пушту означает «безопасный»; дополнительное значение «убежи-
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ще, спокойствие» в русской записи звучит как яман. Топонимический ряд: Амамбай, Амамбайка. 
Амамбей, Амамбейка, Аманбай, Еман, Еманжелга, Еманжелинка, Еманжелинск, Еманжильга, Еман-
зелга, Яманай, Яман-Елга, Яманжелга, Яманзелга, Яманйелга, Яманка, Яман-Порт, Яман-Саз, Яман-
саз, Ямансар, Ямансарово, Яман-Тай, Ямантай, Яман-Тау, Ямантау, Яман-Таш, Яманташ, Яман-
Тул, Яман-Шаршы. 

ЯМАНСАЗ – село в Зилаирском р-не Башк. От названия местности. Раскладка: яман + саз. 
[СТРБ, 2002]. 

ЯМАНСАЗ – село в Стерлитамакском р-не Башк. Другое название: Ишпарсово, Ямансар 
[СТРБ, 2002]. От названия местности. 

ЯМАНСАР – село в Стерлитамакском р-не Башк. Другое название: Ямансаз, Ишпарсово 
[СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Амамбай, Амамбайка. Амамбей, Амамбейка, Сухая Амамбейка, 
Аманбай, Еман, Еманжелга, Еманжелинка, Еманжелинск, Еманжильга, Еманзелга, Емансар, Яма-
най, Яман-Елга, Яманжелга, Яманзелга, Яманйелга, Яманка, Яман-Порт, Яман-Саз, Ямансаз, Яман-
сар, Ямансарово, Яман-Тай, Ямантай, Яман-Тау, Ямантау, Яман-Таш, Яманташ, Яман-Тул, Яман-
Шаршы. 

ЯМАНСАРОВО – село в Куюргазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От назв. местности. 

ЯМАНТАЕВА – деревня в Кунашакском р-не Челяб. обл. Урукульский с-с. Вероятно, назва-
на по фамилии первостроителя. 

ЯМАН-ТАЙ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Абуляис [СТРБ, 2002]. 

ЯМАНТАЙ – речка, левый приток Ишапая в Зианчуринском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. 
Путь: Ямантай → Ишапай. 

ЯМАН-ТАУ – гора 1640 м, самая высокая на Южном Урале гора находится в верховьях реки 
Большой Инзер к юго-западу от хребта Машак. Иное написание: Яман Тау, Йима Тау, Гора Богумира. 
Встречается в форме Ямантул (стул бога Ямы). Название восходит к ариям, русам-ариям, русам-
яриям, ярым русам, жизнестойким русам, русам-индоевропейцам, русам-европеоидам, населявшим 
Южный Урал. Гора славянского бога Богумира. Гора арийского бога Йимы. Гора бога древних русов 
Ямы. Образ древнего бога Йимы восходит, как полагают некоторые современные учёные, ещё к эпо-
хе индоевропейской общности. По их мнению, первоначальное значение имени бога Йимы – "пара", 
"близнецы" – свидетельствует о связи образа с древнейшим общеиндоевропейским мифом о братьях-
близнецах – сыновьях вышнего Бога-Солнца. Близнецы олицетворяли противоположность (низ и 
верх, добро и зло, свет и тьму). Так считают некоторые исследователи. В Ведах Йиме соответствует 
Яма (буквально: "близнец"), вместе со своей сестрой Ями составляющий первую человеческую пару, 
сын бога Солнца Вивасвата (авестийское Вивахвант), впоследствии – царь загробного мира. Ну, раз 
древний арийский царь загробного мира называется Яма, то сразу же приходит на ум и русское слово 
"яма". Современная яма вполне может быть связана с древним авестийским подземным миром (еже-
ли вырыта та яма на кладбище). 

ЯМАНТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Муракай [СТРБ, 2002]. Топо-
нимический ряд: Амамбай, Амамбайка. Амамбей, Амамбейка, Аманбай, Еман, Еманжелга, Еманже-
линка, Еманжелинск, Еманжильга, Еманзелга, Яманай, Яман-Елга, Яманжелга, Яманзелга, Яманйел-
га, Яманка, Яман-Порт, Яман-Саз, Ямансаз, Ямансар, Ямансарово, Яман-Тай, Ямантай, Яман-Тау, 
Ямантау, Яман-Таш, Яманташ, Яман-Тул, Яман-Шаршы. 

ЯМАН-ТАУ – гора в Белорецком р-не Башк., возле деревни Кузъелга [СТРБ, 2002]. 

ЯМАН-ТАУ – гора в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Кашали [СТРБ, 2002]. 

ЯМАН-ТАУ – гора в Салаватском р-не Башк., возле деревни Урмансы [СТРБ, 2002]. 

ЯМАН-ТАУ – гора в Учалинском р-не Башк. возле села Старый Байрамгул. Другое название: 
Наряле. При раскладке: яман + тау, выявляется арийское наследие. Значение сохранилось в языке 
пушту: яман – «безопасный» + тау из древнего арийского (североиранского, пуштунского) и более 
точного слова тав – «излом, изгиб, извилина». В арийских языках очень часто наблюдается переход 
[в] ↔ [у] [Поздеев, 2007]. Топонимический ряд: Амамбай, Амамбайка. Амамбей, Амамбейка, Аман-
бай, Еман, Еманжелга, Еманжелинка, Еманжелинск, Еманжильга, Еманзелга, Яманай, Яман-Елга, 
Яманжелга, Яманзелга, Яманйелга, Яманка, Яман-Порт, Яман-Саз, Ямансаз, Ямансар, Ямансарово, 
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Яман-Тай, Ямантай, Яман-Тау, Ямантау, Яман-Таш, Яманташ, Яман-Тул, Яман-Шаршы. 

ЯМАНТАУ – хребет на левом берегу реки Ай к югу от села Лаклы [Пятков, 2006]. При рас-
кладке: яман + тау, выявляется арийское наследие. Иранское аман – «безопасность, спокойствие; 
убежище» в русской записи, пожалуй, лучше звучит как яман + тау из древнего арийского (северо-
иранского, пуштунскоого) и более точного слова тав – «излом, изгиб, извилина».В арийских языках 
очень часто наблюдается переход [в] ↔ [у]. Топонимический ряд: Амамбай, Амамбайка. Амамбей, 
Амамбейка, Аманбай, Еман, Еманжелга, Еманжелинка, Еманжелинск, Еманжильга, 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. 

ЯМАНТАУ (Яман-Тау) – горный массив, самый высокий на Южном Урале. Расположен за 
западной границей «Страны городов». Основные вершины – Большой Ямантау (1640 м) и Малый 
Ямантау (1510 м). Весь горный массив находится на территории Южно-Уральского заповедника. 
Ямантау вторая по высоте гора Урала, первая – гора Народная возвышается у Полярного круга [Вол-
гин, 2009]. 

ЯМАН-ТАУ МАЛЫЙ – гора в Белорецком р-не Башк. От оронима Ямантау [СТРБ, 2002]. 

ЯМАН-ТАШ – гора в западных районах Челяб. обл. Встречается также в форме Эмман-Тау, 
Ямантул [Шувалов, 1982]. При раскладке: ям + ан + таш, выявляется арийское наследие. В изголовье 
предок славянского слова Яма – «яма, пещера» с индоевропейской, арийской корневой основой jam – 
«копать, рыть» + ~ан – суффикс местонахождения. В иранских языках слово таш – «плоский камень, 
плита, топор»; основа глагола тесать, колоть; слова эти из наследия палеолита и неолита, напоми-
нают об изготовлении орудий труда древними ариями [Поздеев, 2007]. 

ЯМАН-ТАШ – пещерный комплекс в Нязепетровском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. 
Уфа (скала Яман-Таш), состоящий из 11 пещер, в т.ч. п. Яман-Таш (Араслановская 2). Определён как 
П.К. в 1996 г. (В. И. Юрин). 

ЯМАНТАШ – река, название реки Худолаз в её верхнем течении (от истока у скалы Яманташ 
до деревня Ахмер Баймакском районе) [СТРБ, 2002]. Раскладка: яман + таш. Топонимический ряд: 
Амамбай, Амамбайка. Амамбей, Амамбейка, Аманбай, Еман, Еманжелга, Еманжелинка, Еманже-
линск, Еманжильга, 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. 

ЯМАН-ТАШ (Араслановская 2) – скала в Нязепетровском р-не Челяб. обл. на правом бере-
гу р. Уфа в пещерном комплексе Яман-Таш. Определён как П.К. в 1996 г. (В. И. Юрин). 

ЯМАН-ТУЛ – гора хребтовая в Усть-Катавском ГО Челяб. обл. в долине р. Юрюзань. Обыч-
но переводят как «Дурная долина». Однако, название более древнее – арийское. Здесь проложили 
очень давно Скифский путь [Поздеев, 2007]. В изголовье предок славянского слова Яма – «яма, пе-
щера» с индоевропейской, арийской корневой основой jam – «копать, рыть» + ~ан – суффикс место-
нахождения. Топонимический ряд: Амамбай, Амамбайка. Амамбей, Амамбейка, Аманбай, Еман, 
Еманжелга, Еманжелинка, Еманжелинск, Еманжильга, Еманзелга, Яманай, Яманжелга, Яманка, 
Яман-
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ЯМАША – гора в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Туембет, рядом с речкой Ямаша. 
От русского слова ям – «яма, рытвина» с башкир. афф. -аш, -а [СТРБ, 2002]. Интересно, каким обра-
зом яма связана с горой в представлении башкир? 

ЯМАША – речка, правый приток р. Большой Ик в Кугарчинском р-не Башк., рядом с горой 
Ямаша. Путь: Ямаша → Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. Раскладка: ям + аша. 

ЯМАШЕВО – деревня в бывшей Казанской даруге (МИ БАССР. T.V). 

ЯМАШЙЕЛГА – речка, левый приток Большого Ика в Белокатайском р-не Башк. Путь: 
Ямашйелга →  Большой Ик → Сакмара → Урал → Каспийское море. От антропонима + йылга – 
«речка» [СТРБ, 2002]. Раскладка: ямаш + йелга. 

ЯМАШЙЕЛГА – речка, правый приток Байки в Аскинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Ямашйелга → Байка. От антропонима + йелга – “речка, жилка” [РБСВОРБ, 2005]. Интересно в связи 
с этим словом йелга, йилга – «летнее высокогорное пастбище», «место летовья», зафиксированное в 
иранских (арийских) языках Таджикистана [Матвеев, 2008]. 

ЯМАШЙЕЛГА – речка, правый приток Байки в Караидельском 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 Мечетлинском р-не Башк. Раскладка: ямаш + 
йелга. Возможно, от антропонима [СТРБ, 2002]. Возможно, от этнонима [РБСВОРБ, 2005]. Возможно 
от русского слова ям – «яма, рытвина» с башкир. афф. -аш [СТРБ, 2002]. Возможно от русского слова 
ям – «почтовая станция» + башкир. афф. -аш [СТРБ, 2002]. Возможно, от башкир. емеш – “ягода”. 
Возможно от башкир. ямаш – “воробей” [РБСВОРБ, 2005]. Что же на самом деле: антропоним, эт-
ноним, 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 Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
Путь: Ямашла → Бол. Сюрень. 

ЯМАШЛА – река, правый приток Мал. Ика в Кугарчинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Ямашла → Малый Ик. 

ЯМАШТА – бывш. посёлок в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От названия реки. 

ЯМАШТЫ – река, левый и правый притоки Бол. Инзера в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. Путь: Ямашты → Большой Инзер → Сим → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. Воз-
можно, от башкир. емешле – “ягодная”. Возможно от башкир. ямаш – “воробей” с башкир. афф. -лы/-
ты [РБСВОРБ, 2005]. Обратите внимание: башкирские специалисты сами толком не могут понять, 
что же означает название реки! Всё же, ягодная или воробьиная? Согласитесь, это две большие раз-
ницы. 

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» с башкирским афф. -аш и диал. -ты [СТРБ, 2002]. Возможно, от башкир. емешле – “ягод-
ная”. Возможно от башкир. ямаш – “воробей” с башкир. афф. -лы/-ты [РБСВОРБ, 2005]. Обратите 
внимание: башкирские специалисты сами толком не могут понять, что же означает название реки! 
Всё же, ямная, ягодная или воробьиная? Поиски необходимо продолжить с использованием словарей 
арийских народов. 

ЯМБАЙ – речка, правый приток Бадряша в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От антро-
понима [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ямбай → Бадряш → Буй. 

ЯМБАК – речка, левый приток Сырой Кирзы в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От 
антропонима [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: ям + бак. Путь: Ямбак → Сырая Кирзя → Уфа → Белая → 
Кама → Волга → Каспийское море. 

ЯМИАТ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Казмаш [СТРБ, 2002]. 

ЯМИАТ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Абуляис [СТРБ, 2002]. 
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ЯМЙЫЛГА – речка, левый приток Сапсала в Баймакском р-не Башк., возле села Темясово 
[СТРБ, 2002]. От русского ям – “ямская” + йылга – «жилка, река» [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Ямйылга 
→ Сапсал → Сакмара → Урал → Каспийское море. 

ЯМКИ – деревня в Еткульском р-не Челяб. обл. Коелгинский с-с. Название русское [Пятков, 
2004]. 

ЯМСКАЯ – деревня в бывшем Ногайской дороге (МИ БАССР. Т. III). 

ЯМСКАЯ – дорога в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Ниязгул [СТРБ, 2002]. 

ЯМСКАЯ – дорога в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Искужино [СТРБ, 2002]. 

ЯМСКАЯ – дорога в Учалинском р-не Башк., возле деревни Карим. От русского ям – «ям-
ская, почтовая». Дорога Ямская в Учалинском р-не Башк. имеет ещё название «Губернаторская доро-
га». 

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. Назва-
ние русское, связано со старинной ямской (почтовой) службой [Пятков, 2006]. 

ЯМСКОЕ – озеро в Кунашакском р-не Челяб. обл. Название русское. Происхождение гидро-
нима связывается с ямской службой (ямской повинностью) среди русских крестьян и казаков [Пят-
ков, 2004]. 

ЯМСКОЕ – озеро в Увельском р-не Челяб. обл. Название образовано в русском языке от ос-
новы ям + суфф. ~ск (-ое) [Пятков, 2004]. 

ЯМСКОЕ – село в Кушнаренковском р-не Башк. От ямское – «почтовое» [СТРБ, 2002]. 

ЯМСКОЕ БОЛЬШОЕ – озеро в Каслинском р-не Челяб. 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 Хри-
стова, то есть вероятность того, что какие-то названия водоёмов, данные арийскими народами, могли 
сохраниться. 

ЯМСКОЕ МАЛОЕ – озеро в Каслинском р-не Челяб. обл. Название русское. Первое слово 
гидронима связано с почтовой службой, которую отбывали некоторые сословия Южноуральского 
края, как-то: крестьяне, башкирцы, казаки... Второе слово гидронима связано с объёмом водоёма по 
сравнению с соседним [Пятков, 2004]. 

ЯМЫШЕВО – старинное русское поселение, основанное в 1718 году на границе с Джунга-
рией русскими служилыми людьми и казаками как Ямышевская крепость. 

ЯМЬЯДЫ – село в Янаульском р-не Башк. Возможно, от названия местности (ям – «почто-
вая», язы – «равнина, поляна») [СТРБ, 2002]. 

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 Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Арал-
бай [РБСВОРБ, 2005]. Путь: Янаш → Иртюбяк. 

ЯНАШ – речка, левый приток р. Накас в Куюргазинском р-не Башк., возле деревни Кинзябай 
[СТРБ, 2002]. Путь: Янаш → Накас. 

ЯНБАЙ СТАРЫЙ – деревня в Балтачевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЯНБАРИС – деревня в Янаульском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: ян + барис. 

ЯНБАТЫРОВКА – деревня в Караидельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Русское батырь – 
«героический, храбрый, смелый, отважный»; «богатырь, герой, храбрец». Топонимический ряд: Ба-
тырева, Батырка, Батырово, Батыровское, Батыр-Таш, Батыр-Тау, Батырша-Кыбау, Батырь, 
Дальний Батырь, Янбатыровка. 
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ЯНБАХТА – озеро в Чишминском р-не Башк., возле рабочего посёлка Чишмы [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: ян + бахта. 

ЯНБАХТА – посёлок в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЯНБАХТА – речка, правый приток Слака в Благоварском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От антро-
понима [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 → Тобол → Ир-
тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. 

ЯНГАН-ТАУ – гора в Салаватском р-не Башк., возле посёлка Янган-Тау на правом берегу р. 
Юрюзань (93 км от Усть-Катава). Прежн. назв. Караюш-тау [СТРБ, 2002]. 

ЯНГАНТАУ – курорт на правом берегу р. Юрюзань (93 км от Усть-Катава). От деревни Ком-
сомол вверх по речке 250 м., в овраге, за трактовой дорогой исток ручья Кургазак, который состоит 
из трёх родников, верхний из них благоустроен – он вытекает из бетонированной ниши. Вода в ис-
точнике слаборадиоактивна с постоянной температурой 16,5°. Часть воды из него берут для курорта 
Янгантау. У деревни Комсомол к реке с северо-запада подходят отроги гор Каратау, но Юрюзань 
резко отходит от них и устремляется к горе Янгантау. В этой долине на реке несколько пойменных 
островов. От реки Юрюзань вверх уходит длинная лестница, ведущая к курорту. Почти двести лет 
(по утверждению академика Палласа, с 1788 года) выделяет тепло Янгантау («Горящая гора»). Ле-
чебные свойства тепла на Янгантау местными жителями использовались давно. В годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. здесь работал госпиталь, а с 1945 года действует курорт [Калугин, 
1974]. 

ЯНГАН-ТАУ – посёлок в Салаватском р-не Башк. От назв. горы Янгантау [СТРБ, 2002]. 

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», «пой-
менный лес», «заросли кустарников», а также «невозделанная земля», «пустошь, пустыня». Оконча-
ние -ка русское или индоиранское со значениями «долина, равнина, земля, почва, дно». Берега реки 
Янгельки были обжиты человеком с древнейших времён. Известный памятник времени неолита – 
стоянка Янгельская находится на правом берегу реки в Баймакском р-не Башк. [Волгин, 2009]. 

ЯНГЕЛЬСКИЙ – посёлок, центр Янгельского сельсовета Агаповского р-на Челяб. обл. Рас-
положен в юго-западной части района при впадении реки Янгельки в реку Урал. Посёлок возник по-
сле 1823 года на месте Ангельского деташамента (форта) и заселён был солдатами и казаками, по-
этому до сих пор делится на солдатскую и казачью часть. Форт был заложен в 1743 году при обуст-
ройстве Верхнеяицкой пограничной линии на территории казённой пограничной полосы. По словам 
старожилов, посёлок возник в 1799 году. Название получено по реке. Расстояние до районного цен-
тра, села Агаповка 28 км [Волгин, 2009]. 

ЯНГЕЛЬСКИЙ – с-с в Агаповском р-не Челяб. обл. [Пятков, 2004]. 

ЯНГЕЛЬСКИЙ РЕДУТ – поселение основано в 1740 году, как редут Янгельский. Назван 
русскими первостроителями по реке Янгелька (пр. р. Урал), на которой основан [Пятков, 2004]. Ныне 
старинный казачий посёлок в Агаповском р-не Челяб. обл. (Янгельский с-с). 

ЯНГИ-ЮЛ – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Дербишевский с-с [Пятков, 2004]. 

ЯНГИ-ЮЛ – деревня в Куюргазинском р-не Башк. От названия колхоза «Нов. юл» (яцы «но-
вый» и юл «путь»). Ср.: Нов. юл – бывш. деревня в Нуримановском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЯНГИ-ЮРТ – местность в Бураевском р-не Башк., возле деревни Врехний Нугуш [СТРБ, 
2002]. 

ЯНГИ-ЮРТ – местность в Калтасинском р-не Башк., возле деревни Кугарчин [СТРБ, 2002]. 

ЯНГУЗАЙ – гора в Баймакском р-не Башк., возле деревни Тагир [СТРБ, 2002]. 

ЯНГУЗАЙ – гора в Мелеузовском р-не Башк., возле деревни Тумансы. От антропонима 
[СТРБ, 2002]. Возможная раскладка: ян + гузай; янгу + зай; янгуз + ай. А, теперь, вспомни имя Ян 
Гус из истории чешских славян. 
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ЯНГУРЧА-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Муракай [СТРБ, 2002]. 

ЯНГЫЗ-КАИН – гора 390,7 м в Нагайбакском р-не Челяб. обл. на правом берегу р. Гумбей-
ка. В 2,5 км северо-восточнее располагается посёлок Требиятский. В начале XXI века в 1,5 км юго-
восточнее горы специалистами Центра «Аркаим» открыт археологический памятник бронзового века, 
укреплённое поселение Бахта [Волгин, 2009]. 

ЯНДЫК – гора в Белорецком р-не Башк., возле деревни Шигай [СТРБ, 2002]. 

ЯНДЫК – речка, правый приток р. Белая (пр. р. Кама) в Белорецком р-не Башк., возле дерев-
ни Шигай [СТРБ, 2002]. Путь: Яндык → Белая → Кама → Волга → Каспийское море. 

ЯНДЫРКА – река, правый исток Карагайлыаят в Карталинском р-не Челяб. обл. (на других 
картах – Акмуллы или р. Аят). Путь: Яндырка (Интырка) → Карагайлыаят (Карагайлы-Аят) → Аят 
→ Тобол → Обь → Обская губа → Северный Ледовитый океан. Длина 19 км; имеет три притока. На 
планах и в межевых книгах – с XIX века. Правое побережье крутобокое; долина местами сжимается 
берегами. В 1918 г. на реке возник Янзырский (Мельничный) хутор. В долине р. Уй в XVIII в. упоми-
нается р. Янбика (есть в Башкирии), современное название её Кашендык. Название д. Косогорка яв-
ляется русским переводом вариантов названия реки. На картах встречается в форме Интырка; в Баш-
кирии 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 (Ин-
тырка) → Акмулла → Карагайлы-Аят → Аят → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → 
Карское море → Северный Ледовитый океан. Берёт начало около посёлка Снежный и течёт в Карта-
линском р-не Челяб. обл. Протяжённость 19 км, имеет 4 притока. С аналогичными названиями в Че-
ляб. обл. есть Янтырский ручей, гора Янтик и речка Янбика, встреченная на картах XVIII века в до-
лине реки Уй, современное название её Кашендык. Название деревни Косогорка 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 посе-
ление Коноплянка [Волгин, 2009]. 

ЯНСУБА – речка, левый приток р. Касмарка в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни 
Утягулово [СТРБ, 2002]. Путь: Янсуба → Касмарк. 

ЯНСЫТУРАУ – озеро в Мечетлинском р-не Башк., возле деревни Дуван-Мечетли [СТРБ, 
2002]. Вариант названия: Янситурау. Раскладка: ян + сы (си) + турау. Ср. сы, ссы, ссыт, си, сикать. 

ЯНТАК-ТАУ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Теляш [СТРБ, 2002]. 

ЯНТИК – гора в Аргаяшском р-не Чел. обл. [Поздеев, 2008]. Раскладка: ян + тик. 

ЯНТИМИРОВО – деревня в Балтачевском р-не Башк. Другие названия: Мата, Мата-Марии 
[СТРБ, 2002]. 

ЯНТУВАЛЬ – озеро в Чишминском р-не Башк., возле деревни Новые Ябалаклы [РБСВОРБ, 
2005]. Русское название: Долгое Озеро [СТРБ, 2002]. 

ЯНТЫК – гора в Караидельском р-не Башк., возле деревни Старый Акбуляк [СТРБ, 2002]. 

ЯНТЫК – родник в Салаватском р-не Башк., возле деревни Мещегарово [СТРБ, 2002]. 

ЯНТЫК-БАШ – гора в Учалинском р-не Башк., возле деревни Науруз [СТРБ, 2002]. Рас-
кладка: янтык + баш. 

ЯНТЫК-СЫРТ – хребет в Зилаирском р-не Башк., возле деревни Ишбулды [РБСВОРБ, 
2005]. Раскладка: янтык + сырт. 

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 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; получил другое произношение 
[Поздеев, 2008]. 

ЯНУРУС – село в Ишимбайском р-не Башк. Вариант Йзнырыс [СТРБ, 2002]. Искажение от 
Иван Русский. 
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ЯПАРКА – посёлок в Кушнаренковском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЯПАРКУЛЬ – деревня в Благоварском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

ЯПАР-КУЛЬ – озеро в Благоварском р-не Башк., возле деревни Япаркуль [СТРБ, 2002]. 

ЯПАРСАЗ – деревня в Зил районе. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

ЯПАР-ЯНБЕК – деревня в Давлекановском р-не Башк. Другое название: Нов. Йэнбэк. Ср.: 
Старые Йэнбэк (другое название: Тау Йэнбэгё) – деревня в Кармаскалинском р-не Башк. [СТРБ, 
2002]. 

ЯПРЫК – село в Туймазинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

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

ЯР КРАСНЫЙ – нп в Иглинском р-не Башк. От названия местности Красный Яр. Другое на-
звание: Красная Горка [СТРБ, 2002]. 

ЯР КРАСНЫЙ – нп в Мелеузовском р-не Башк. От названия местности Красный Яр [СТРБ, 
2002]. 

ЯР КРАСНЫЙ – нп. в Илишевском р-не Башк. От названия местности Красный Яр [СТРБ, 
2002]. 

ЯР КРАСНЫЙ – посёлок в Карталинском р-не Челяб. обл. Основан в XIX веке малорусски-
ми переселенцами из села Красный Яр. Название русское. В славянской мифологии существовало 
божество с названием Яр, Ярило, Яровит [Пятков, 2004]. Топонимический ряд: Акъяр, Красный Яр. 

ЯР КРАСНЫЙ – село в Уфимском р-не Башкирии. Русский составной топоним. 

ЯР КРАСНЫЙ– посёлок в Чебаркульском р-не Челяб. обл. (Варламовский с-с). Название 
русское. Решением Челяб. обл. исполкома 18. 04. 1978 года № 183 посёлок Красный Яр исключён из 
списка населённых пунктов [Пятков, 2006]. 

ЯР КРУТОЙ – урочище в Октябрьском р-не Челяб. обл. на территории Крутоярского сель-
ского совета. 

ЯР КРУТОЙ – урочище в Октябрьском р-не Челяб. обл. на территории Крутоярского сель-
ского совета. Слово из арийского далёкого прошлого: jar – «обрыв». 

ЯР СТОРОЖЕВОЙ – обрыв на реке Урал. русский орографический термин яр – «высокий 
крутой берег, подмываемый рекой»; «обрыв у моря, озера, сложенный, как правило, рыхлыми отло-
жениями». Словарь великорусского языка Владимира Ивановича Даля [1912] даёт значения: «круто-
яр» или «крутизна», «круть», «круча», «крутик» (но не утёс, не каменный); «обрыв», «стремнина», 
«уступ стеною», «отрубистый берег реки, озера, оврага, пропасти»; «подмытый и обрушенный бе-
рег»; подводный яр – «внезапный глубокий уступ дна»; «быстрина реки», «ярое течение». В славян-
ских 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 суперэтноса русов. Сравни древнетюркское. jar – «яр», «ов-
раг»; азербайджанское ярган – «овраг», «балка»; балкарское, казахское 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); уд-
мурдское яр, ярдур – «обрыв», «крутой берег»; эвенкийское еран – «осыпь»; эвенское диалектное 
japu – «берег, подмытый рекой», «обвал», монгольское. эрэг – «берег», «обрыв», русское в Чернозе-
мье – «крупная балка или суходол с донными оврагами» [Мурзаев, 1984]. Что ярко показывает древ-
ность данного слова. 

ЯРАБАЙКУЛЬ – деревня в Альшеевском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

ЯРАБАЙ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Ярабайкуль [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: яра + бай + куль. 

ЯРАМКА – деревня в Шаранском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЯРАТ – речка в Миякинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 
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ЯРАТКУЛОВА – деревня в Аргаяшском р-не Челяб. обл. Яраткуловский с-с. Название насе-
лённому пункту дано от фамилии первооснователя [Пятков, 2004]. 

ЯР-БИШКАДАК – деревня в Ишимбайском р-не Башк. От яр – «прибрежный» и прежн. 
назв. деревни (биш – «пять» + kasak (русск. казак) – сословный термин, связанный с периодом служ-
бы в казачьих войсках) [СТРБ, 2002]. 

ЯРГАИШ – речка, левый приток р. Куруил (пр. р. Сакмара) в Зианчуринском р-не Башк., 
возле деревни Верхний Мамбет. Путь: Яргаиш → Куруил → Сакмара → Урал → Каспийское море. 
Варианты назв. Ергайыш, Ергэйеш [СТРБ, 2002]. 

ЯРГАЙЫШ – речка, правый приток р. Касмарка в Зианчуринском 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, Аргази, Аргаза, Аргава, Аргауз, Аргаузский, Аргаяш, Аргаяшский, Аргаяшское, Яргаиш, Яр-
гайыш. 

ЯРДАМ – деревня в Буздякском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Топонимический ряд: Юрма, Яр-
дам, Ярды, 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. 

ЯРДЫ – озеро в Челяб. обл. (оз. Первое, XVIII в.) [Поздеев, 2008]. При раскладке: яр + ды, 
выявляется арийское наследие. Значение сохранилось в пуштунском, ягнобском jar – «обрыв»; в дру-
гих иранских языках имеет дополнительные значения: «круча, овраг, лог, глубокая канава»; соответ-
ствует русскому слову яр + тюркские варианты названий с аффикс. ~ды (из иран. суфф. ~да). Топо-
нимический ряд: Ярле, Ярлыга, Ярлыгас, Ярлы-Куль, Ярма-Тау, Ярма, Юрма. 

ЯР-ЕЛГА – речка, левый приток р. Усень в Белебеевском 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]. 

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

ЯРЙЫЛГА – речка, левый приток р. Усень в Белебеевском 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. 

ЯРКИНСКИЙ – посёлок в Архангельском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЯРКОВСКАЯ – деревня Каминской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии 
Российской империи, зафиксированная в 1833 году в списке «Поселения государственных крестьян в 
Челябинском уезде…» [Пятков, 2004]. 

ЯРЛЕ – озеро в Челяб. обл. [Поздеев, 2008]. При раскладке: яр + ле, выявляется арийское на-
следие. В пуштунском, ягнобском слово jar – «обрыв»; в других иранских языках имеет дополни-
тельные значения: «круча, овраг, лог, глубокая канава»; соответствует русскому слову яр + тюркские 
варианты названий с аффикс. ~ле (из иран. суфф. ~ла). Топонимический ряд: Ярлыга, Ярлыгас, Ярлы-
Куль, Ярды (оз. Первое, XVIII в.), Ярма-Тау, Ярма, Юрма. 

ЯРЛЫГА – речка, левый приток р. Большая Караганка. Путь: Ярлыгас (Ярлыга) → Большая 
Караганка → Урал → Каспийское море. Берёт начало и течёт на территории Кизильского р-на Челяб. 
обл. Иное название: Ярлыгас. При раскладке: яр + лы + га, выявляется арийское наследие. В пуштун-
ском, ягнобском jar – «обрыв»; соответствует русскому яр + тюркские варианты 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 ого-
ворками сюда же можно отнести топонимы: Юрюзань, Юрма, Юрак, Юрты (Острая), Ярма-Тау [По-
здеев, 2008]. 

ЯРЛЫГАС – посёлок Измайловского сельсовета Кизильского р-на Челяб. обл. Иное назва-
ние: Ерлыгас. Расположен в южной части р-на на реке Ярлыгас, левом притоке р. Большая Караганка. 
Назван по реке. С весны 1929 года территория закреплена за совхозом «Путь Октября», в 1932 году 
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выделен совхоз «Урал» со множеством ферм, в том числе фермой Ярлыгаз (Ярлыкас). Современное 
название посёлку закреплено решением Облисполкома № 228 от 24 июня 1963 года. Расстояние до 
районного центра, посёлка Кизильский 51 км. В юго-восточном направлении от посёлка отмечены 
грунтовые курганы предположительно раннего железного века [Волгин, 2009]. 

ЯРЛЫГАС – речка, левый приток р. Большая Караганка. Путь: Ярлыгас (Ярлыга) → Боль-
шая Караганка → Урал → Каспийское море. Берёт начало и течёт на территории Кизильского р-на 
Челяб. обл. Протяжённость 5 км. На наличие брода в каменистой местности указывает имя реки и 
посёлка. Исходный вариант названия – Джарлигаз, Джерлагаз – географические термины из индои-
ранских джар, джер – «брод», «обрыв». Тюркские варианты названия с аффиксами -ле, -лы, -ды и 
окончанием -кас. Во времена присутствия индоиранских племён, очевидно, это было слово газ – 
«горная местность». Вместе с озёрами Ярле, Ярды (озеро Первое, XVII в.); Ярлы-Куль (Октябрьский 
р-н, 1800 г.), горой Ярма (Верхний Уфалей) образует топонимический ряд с географическими терми-
нами ма – «сок, вода»; кас/гас – «впадина, овраг»; ка – «почва, долина, поверхность» и т. д. По бере-
гам реки обнаружены отдельные курганы раннего железного века. Высокая концентрация археологи-
ческих объектов отмечена в месте впадения её в реку Большая Караганка [Волгин, 2009]. 

ЯРЛЫКАП – деревня в Абзелиловском р-не Башк. Другое название: Кускап [СТРБ, 2002]. 
Топонимический ряд: Юрма, Ярдам, Ярды, Яр-Елга, Ярйылга, Ярле, Ярлыга, Ярлыгас, Ярлыкуль, Яр-
лы-Куль, Ярмаелга, Ярма-Елга, Ярма-
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раскладке: яр + ма, выявляется арийское наследие. В арийских языках яр (jar) – «обрыв», «круча, ов-
раг, лог, глубокая канава» + ма – «сок, вода». Топонимический ряд: Юрма, Ярдам, Ярды, 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, Ярмуха-
мет. 

ЯРМА-ЕЛГА – речка, правый приток р. Сакмара (пр. р. Урал) в Баймакском р-не Башк., воз-
ле деревни Юмаш [СТРБ, 2002]. Путь: Ярма-Елга → Сакмара → Урал → Каспийское море. 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 иран-
ских названиях. Топонимический ряд: 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]. 

ЯРМАЛЫ – гора в Белорецком р-не Башк. [СТРБ, 2002]. При раскладке: яр + ма + лы, выяв-
ляется арийское наследие. В пуштунском, ягнобском jar – «обрыв»; соответствует русскому яр + гео-
граф. термин ма – «сок, вода» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) лы – «складка». Топони-
мический ряд: Юрма, Ярды, Ярле, Ярлыга, Ярлыгас, Ярлыкуль, Ярлы-Куль, Ярмаелга, Ярма-Елга, Яр-
ма-Йылга, Ярмайыл, Ярмалы, Ярма-Тау, Ярматау, Ярми, Ярмикуль, Ярми-Куль, Ярмитау, Ярми-Тау, 
Ярмунча, Ярмухамет. 

ЯРМИ – село в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От оронима. Топонимический ряд: 
Юрма, Ярдам, Ярды, Яр-Елга, Ярйылга, Ярле, Ярлыга, Ярлыгас, Ярлыкуль, Ярлы-Куль, Ярма, Ярмаел-
га, Ярма-Елга, Ярма-Йылга, Ярмалы, Ярма-Тау, Ярматау, Ярми, Ярмикуль, Ярми-Куль, Ярмитау, 
Ярми-Тау, Ярмунча, Ярмухамет. 

ЯРМИ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк., возле деревни Туктар [СТРБ, 2002]. Арий-
ское наследие. Раскладка: яр + ми + куль. В арийских языках яр (jar) – «обрыв», «круча, овраг, лог, 
глубокая канава» + ма (ми) – «сок, вода» + индоевропейский термин куль – «мокрый луг, сырое паст-
бище, водоём, пруд, озеро». 

ЯРМИ-ТАУ – гора в Чишминском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: яр + ми + тау. Арий-
ское наследие. Раскладка: яр + ми + куль. В арийских языках яр (jar) – «обрыв», «круча, овраг, лог, 
глубокая канава» + ма (ми) – «сок, вода» + тау – «гора» – искажение от пуштунского более древнего 
и точного слова тав – «излом, изгиб, извилина». Топонимический ряд: Юрма, Ярды, Ярле, Ярлыга, 
Ярлыгас, Ярлыкуль, Ярлы-Куль, Ярма-Тау, Ярматау, Ярми, Ярмикуль, Ярми-Куль, Ярмитау, Ярми-
Тау, Ярмунча, Ярмухамет [Поздеев, 2008]. 

ЯРМУНЧА – речка, левый приток Так-елги в Туймазинском р-не Башк., рядом с селом Ер-
мунча [СТРБ, 2002]. Путь: Ярмунча → Так-елга. Топонимический ряд: Юрма, Ярдам, Ярды, 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, Ярмуха-
мет. 

ЯРМУХАМЕТ – деревня в Баймакском р-не Башк. От антропонима. Другое название: Маза-
ны [СТРБ, 2002]. Раскладка: яр + мухамет. От имени Магомед = маг + медик (лечащий магией) [Пят-
ков, 2006]. 

ЯРОСЛАВКА – село в Дуванском р-не Башк. Название русское, дано переселенцами из 
бывшей Ярославской губернии Российской империи [СТРБ, 2002]. 

ЯРОСЛАВКА – старинная русская деревня в Чебаркульском р-не Челяб. обл. Основана в 
XIX веке. Семён Пантелеев с братом Осипом, родом Тверитинской слободы города Ярославля, запи-
сались в городовые казаки Челябинской крепости. Сын Семёна Дмитрий из Ярославля определён ко-
жемякой в Коельскую крепость и стал именоваться Дмитрий Семёнович Ярославцев. Именно он и 
основал деревню, названную по его новой фамилии (образованной от имени города, где он родился) 
[Поздеев, 1999]. Название русское, связано с именем Ярослав (Я РОдился СЛАВянином), либо с име-
нем Ярославны (Я РОдилась СЛАВянкой). Русская Православная Церковь ежегодно 21 мая (3 июня) 
отмечает память благоверного князя Ярослава (в крещении Константина) и чад его Михаила и Фёдо-
ра, Муромских чудотворцев. Согласно иной версии, имя Ярослав должно читаться как Яраслав (срав-
ните: москвичи говорят Масква, тогда как вологжане скажут Москва). В этом случае становится по-
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нятным словообразование (вернее, имяобразование) от предложения Я РА СЛАВлю, поскольку это 
имя образовано задолго до Крещения Киевской Руси и могло быть связано с богом солнца Ра. Впро-
чем, некоторые связывают происхождение имени Ярослав с именем бога Яра, Ярилы, Яровита [Пят-
ков, 2006]. 

ЯРСУИН – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Юнай. От яр «берег, с высокими 
берегами» и суйын «чугун; чугунная». Другое название: Котой [СТРБ, 2002]. 

ЯРТАШЛЫ – деревня в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. От русского яр – «берег» + 
таш – «камень» + древнее арийское (сохранилось у иранцев) лы – «складка». 

ЯРЫК-КУЛЬ – озеро в Дуванском р-не Башк., возле деревни Старохалилово (другое назва-
ние: Ерек-куль) [СТРБ, 2002]. 

ЯРЫШ – деревня в Кугарчинском р-не Башк. От антропонима. Другие названия: Ижбаево, 
Колтай [СТРБ, 2002]. 

ЯСИН – деревня в Мечетлинском р-не Башк. От русского антропонима Ясин [СТРБ, 2002]. 

ЯСКАИН – деревня в Давлекановском р-не Башк. От названия местн. [СТРБ, 2002]. 

ЯСНАЯ ПОЛЯНА – деревня в Иглинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЯСНАЯ ПОЛЯНА – деревня в Калтасинском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЯСНАЯ ПОЛЯНА – село Комсомольского сельсовета Брединского р-на Челяб. обл. Распо-
ложено в восточной части района, в 8 км севернее посёлка Комсомольский. К востоку и юго-востоку 
от села несколько колков и урочищ с названиями, отражающими своеобразие ландшафта: лес Берёзо-
выё Колок, лес Федоскин Колок, урочище Круглый Колок, урочище Долгий Колок, урочище Сухой 
Колок. Возникло в качестве совхозного полевого стана 16 мая 1961 года по решению Облисполкома 
№ 257 населённый пункт при 2-м отделении совхоза «Андреевский» преобразован в село Ясная По-
ляна по случаю 50-летия со дня смерти Л. Н. Толстого (1828-1910). Расстояние до районного центра, 
посёлка Бреды 35 км [Волгин, 2009]. 

ЯСНЕНСКИЙ – район Оренбургской обл. Название произошло от наименования населённо-
го пункта. Русский топоним. 

ЯСНЫЕ ПОЛЯНЫ – посёлок в Троицком р-не Челяб. обл. (Яснополянский с-с). Название 
исконно русское. 

ЯСНЫЙ – город, центр Ясненского р-на Оренбургской обл. Русский топоним. Вспомните 
русские приговорки: "ясный сокол", "ясные очи", "ясные зори"... 

ЯСНЫЙ – посёлок в Уфимском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЯСЫКАРАН – речка в Белебеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Раскладка: ясы + каран. Иран-
ский географический термин каран – «родник, речка». Топонимический ряд: Каран, Каран-Азиково, 
Каран-Каташ, Каран-Тугай, Каранай, Каранайгазы, Каранай-Тау,  Каранбаш, Каран-Баш, Каранба-
ши, Каран-Бишинды, Карангы, Карангылык, Карангылык-Тау,  Карангытау, Карангы-Тау, Карангы-
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, 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, Ятов-
ка) → 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 Верхнеуральского р-на Челяб. обл. У 
истоков находится гора (402,6 м) Маяк Этовный. Есть посёлок с таким названием в 1,5 км от реки 
[Волгин, 2009]. 

ЯУБАСАР – речка, левый приток р. Ергаиш в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни 
Абуляис [СТРБ, 2002]. Путь: Яубасар → Ергаиш. 
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ЯУБУЛЯК – деревня в Салаватском р-не Башк. См. Евбуляк [СТРБ, 2002]. Ср. Евбуляк. 

ЯУГАСТЫ – гора в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни Бай [СТРБ, 2002]. 

ЯУГУЛЬ – озеро в Баймакском р-не Башк., возле посёлка Культубан. Другое название: Кул-
табан, отсюда русское Култубан [СТРБ, 2002]. 

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 → Каспий-
ское море. 

ЯУТИГАН – поле в Мишкинском р-не Башк., возле деревни Бабаево [СТРБ, 2002]. 

ЯУТИГАН – речка, правый приток р. Идяш в Зианчуринском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Путь: 
Яутиган → Идяш. 

ЯУТЮБЕ – гора в Зианчуринском р-не Башк., возле деревни Яныбаево [СТРБ, 2002]. 

ЯУШ – речка, правый приток Мяну в Кугарчинском р-не Башк., возле деревни Калдар [СТРБ, 
2002]. Путь: Яуш → Мяну. 

ЯХЬИЛЬСКИЙ ГРЕБЕНЬ – гряда на р. Юрюзань. Ниже устья р. Большой Бердяш и острова 
река Юрюзань выписывает две большие излучины. Первая – Курмышкина лука – тянется до следую-
щего острова. Вдоль неё по правому берегу возвышается поросший лесом Отводский гребень с не-
большими скальными выходами. Затем на левом берегу новая гряда – Яхьильский гребень. 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]. От индо-европ. *ĭаН- 
"ехать", "идти" [Рассоха, 2009]. 

ЯХЬЯ – деревня в Салаватском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Ср. Яха, село Лазьки Зеньковского 
р-на Полтавской обл. – от индо-европ. *ĭаН- "ехать", "идти" [Рассоха, 2009]. 

ЯЧМЕНКА – озеро в Октябрьском р-не Челяб. обл. и вариант названия с. Чудиново на берегу 
этого озера. Рядом расположено несколько озёр и болот; образуют открытую местность, которую ещё 
в XIX в. окружали леса; многочисленные колки и перелески к западу от озёр являются свидетелями 
лесной территория и огромной ялани с озёрами, лугами, мочажинами. За это, очевидно, северные 
иранцы и нарекли местность от основы глагола «открываться» – ач со специфическим звуком [а]; и 
звук, и глагол есть у тюрок; русские часто воспринимают как звук [я]. В окончании – мен самостоя-
тельное слово «лощина, большая лощина» в языке пушту; оно во 2-й части выступает в качестве 
суффикса обладания и очень плодовитое в словообразовании. В иранских названиях слово ка имеет 
несколько значений, в т. ч. «почва, поверхность» [Поздеев, 2008]. 

ЯШЕЛЬ-КУЛЬ – озеро в Альшеевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. 

ЯШЕЛЬ-КУЛЬ – озеро в Стерлитамакском р-не Башк. [РБСВОРБ, 2005]. Раскладка: яшель + 
куль 

ЯШЕЛЬКУЛЬ – посёлок в Миякинском р-не Башк. От гидронима [СТРБ, 2002]. 

ЯШЕРГАН – река, правый приток Тятерь в Стерлибашевском р-не Башк. [СТРБ, 2002]. Дру-
гое название: Нократ. Путь: Яшерган (Нократ) → Тятерь. 

ЯШИКЕЙ – посёлок в Чишминском р-не Башк. Раскладка: яши + кей. От названия местности 
[СТРБ, 2002]. 

ЯШКАДЫ – хребет в Белорецком р-не Башк., возле рабочего посёлка Зигаза [СТРБ, 2002]. 
Раскладка: яш + кады. 

ЯШКУЗ – речка, правый приток Тейрюка в Ишимбайском р-не Башк., возле деревни Байгужа 
[СТРБ, 2002]. Путь: Яшкуз → Тейрюк. Вероятно, от йэш + куз = «слёзы источник» [РБСВОРБ, 2005]. 

ЯШКУРТ – гора. Иное написание: Яш-Куз. Александр Матвеев приводит вариант перевода 
на русский язык как “Молодой Глаз”, или “Глаз со слезами”, и добавляет, что причина такого наиме-
нования не установлена. Хотя, вариант связи с языческими культовыми обрядами туземных племён 
ещё никем не прорабатывался. Впрочем, вполне возможно что, это не совсем правильный перевод. 
Есть большая вероятность того, что ороним образован задолго до XIII века, ещё до пришествия в на-
ши края тюркоязычных. Имеется версия первоначального звучания оронима как Ящур. Впоследствии 
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первоначальное звучание было переозвучено до неузнаваемости и приспособлено для новых говоров. 
Похожая история произошла с этим словом во французском языке, когда последняя буква «Р» (или 
«R») прозвучала как «ар» с выпадением согласной. Получилось Яшуа. 

ЯШМОВЫЙ ПЛЯЖ – урочище в Кизильском р-не Челяб. обл. в округе посёлка Ершовка, на 
левом берегу р. Урал. По берегу реки Урал в местах выхода вулканогенных пород, встречаются раз-
нообразные 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. 

ЯЩИК ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ – каменное сооружение на адм. территории г. Верхний 
Уфалей в Челяб. обл., входит в комплекс Большой Шихан I и представлен одним объектом – камен-
ной выкладкой в виде «ящика». Объект обнаружен в 8 м восточнее сооружения 2-го вида. Сооруже-
ние, размером 2х3 м и высотой над современной поверхностью 0,4 м, построено методом сухой клад-
ки из природных каменных блоков. Ширина стен составляет 0,4-0,5 м. Внутренняя часть «ящика» не 
заполнена камнем. Рядом, западнее 4 м (между сооружениями 2 и 3 видов)  расположена каменная 
насыпь размером 4х4 м и высотой 0,5 м. Объект обследован спелеоархеологическим отрядом (рук. 
В.И. Юрин) по информации туристов Полунина А.Л. и Булатова А.Б. (г. Челябинск). Был проведён 
осмотр скал и каменных осыпей на вершине небольшого хребта, расположенного западнее оз. Ара-
куль. Комплексы каменных сооружений  являются погребально-ритуальными памятниками. 

 

http://chronologia.org/ 


