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В В Е Д Е Н И Е 

О ЧЕМ ЭТА КНИГА. 

НА КАКИХ ИСТОЧНИКАХ ОНА НАПИСАНА 

С древнейших времен человечество интересовалось про
исхождением географических названий. Данный интерес 
заметно возрос в последние десятилетия, особенно в ус
ловиях перестройки всей общественной жизни. Проснулось 
самосознание народа, появился живой интерес к истории 
своей нации, земли, где он родился и живет. Практически 
каждый человек стал интересоваться историческим прош
лым своего народа, края, жизнью предков. Сами по себе 
появились мучающие еще с детства, но притаившиеся где-
то в глубине души безответные вопросы: Кто он? Где его 
национальные корни? Кто его предки? Кем были? Где и в 
какое время и как они жили? А кто жил здесь раньше на 
его Родине...? 

В решении этих и многих других вопросов большую 
помощь оказывает изучение и выяснение смысла много
численных «онимов» (собственных имен) ономастики — 
науки о собственных именах, т. е. т о п о н и м о в (назва
ний географических объектов), э т н о н и м о в (племен, 
народов), а н т р о п о н и м о в (личных имен, фамилий, 
прозвищ, псевдонимов), о й к о н и м о в (всех видов насе
ленных пунктов), г и д р о н и м о в (рек, озер, морей), о р о-
н и м о в (поверхностей земли — гор, холмов, а также ло
щин, ущелий), к о с м о н и м о в (небесных тел), х о р о-
н и м о в (административных единиц: районов, республик, 
областей, краев и др.) и т. д. 

В последнее время большое внимание уделяется изу
чению географических названий. Топонимика в нашей 
стране, в том числе и в Башкортостане, получила широкое 
развитие и всеобщее признание. И это не случайно. Гео
графические названия оказывают большую услугу при изу
чении края, его истории. Топонимические данные все боль
ше и больше привлекаются для решения многих истори-
ко-лингвистических, этногенетических проблем, а также 
применяются в разработке практических задач. 

Народ — творец географических названий. Многовеко-
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вой неугасающий интерес к географическим названиям объ
ясняется тем, что в большинстве случаев они содержат в 
себе ценные сведения и обладают большой информатив
ностью. Они могут рассказать много интересного о своем 
творце, о его прошлом и настоящем, о его духовном мире, 
мировоззрении, культуре и языке, о его исторических кон
тактах с соседними, а также с другими народами и пле
менными объединениями, о былом и современном этниче
ском составе края, об исторических событиях и переменах, 
происходивших в общественно-политической жизни наро
да. Как отмечает известный ученый В. А. Никонов: «Каж
дое географическое название — история, выраженная сред
ствами языка» '. 

В условиях ограниченного круга раннесредневековых 
письменных источников топонимия, и особенно ее наибо
лее устойчивая и древняя часть — гидронимия, является 
ценным лингвистическим свидетельством исторического 
прошлого народа. В них, как в зеркале, отражается исто
рия, быт, культура, язык народа, своеобразная природа 
края, сохраняются отпечатки различных событий и пере
мен в жизни народа и земли. 

Проблема этногенеза тюркоязычных народов, время 
появления и место проживания отдельных тюркоязычных 
племен на определенной территории до сих пор оконча
тельно не решены. В этом также неоценимую помощь мо
гут оказать данные ономастики. Единственный ономасти
ческий, в том числе и топонимический, материал может 
оказаться единственным живым свидетелем, утверждаю
щим факт пребывания конкретного этноса на данной тер
ритории. Топоматериалы могут дать ценные факты о месте 
и роли отдельных племен в этногенезе определенного эт
носа, об их различных миграционных процессах. В част
ности, Ф. Энгельсом по данным топонимов была составле
на схема миграции германских племен к 1 тысячелетию 
до н. э .

2
. Поэтому вопросы истории народа, его этногене

за, культуры, языка не могут полностью освещены без 
учета данных топонимики и в целом — ономастики. 

Ценность топонимических сведений справедливо отме
чена многими исследователями. По словам видного баш
кирского ученого-диалектолога Т. Г. Баишева, «топони
мия в наших условиях поистине является нетронутой це
линой, самородком нашего языка»

3
. По этому поводу 

В. А. Жучкевич пишет, что «роль топонимов в историче
ской науке можно сравнить с ролью остатков материаль
ной культуры»

 4
. А. В. Суперанская связывает с ономасти

кой решение серьезного историко-этнографического воп-
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роса — о народах, исчезнувших с исторической арены или 
переселившихся в другие отдаленные районы

 5
. По мнению 

А. П. Дульзона, для решения вопроса об этническом сос
таве древнего населения Западной Сибири значительно 
более надежными, чем археологические, являются л и н г-
в и с т и ч е с к и е\данные, «в первую очередь реликтовые 
слова из языка прежних жителей, сохранившиеся в виде 
географических названий»
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 (разрядка наша — М. У.). 

А. X. Востоков предложил исследователям использовать 
названия мест для того, чтобы узнать «какие племена в 
России первобытно жительствовали»

1
. А. Самойлович в 

свою очередь отмечал, что «по названиям населенных пун
ктов этнического происхождения и по племенным и родо
вым названиям, сохранившимся у полукочевого населе
ния, можно судить о том, какие древние и позднейшие 
племена участвовали в образовании азербайджанцев»
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. 

Высказывания А. X. Востокова, А. Самойловича не по
теряли актуальности и сегодня, ибо топонимы с этноним-
ной основой проливают свет на этногенез тюркоязычных 
народов, проясняют факт проживания отдельных этносов 
(племен, родов, народов) на определенной территории, в 
данном случае, на этногенез башкирского народа, на ис
торию населения Южного Урала. 

Таким образом, для полного представления истории 
края, а также для решения проблемы этногенеза конкрет
ного этноса необходимо привлечь и данные топонимики. 
Поэтому сбор и изучение топонимии (ономастики в це
лом) любого региона становится все более важным и нуж
ным. В этой связи особенно необходимым представляется 
исследование топонимии тех территорий, которые до сих 
пор не были предметом специального изучения. К их чис
лу относится и бассейн реки Сакмар исторического Баш
кортостана
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. 

Актуальность исследования топонимии неизученных 
территорий состоит еще и в том, что многие географиче
ские названия, особенно микротопонимы, в силу ряда со
циально-экономических, общественно-политических и экс
тралингвистических факторов подвергаются изменению. В 
результате в большинстве случаев часть из них заменяют
ся другим названием, превращая первоначальные имена 
в неофициальные, которые выходят из активного употреб
ления и постепенно забываются, а другие — с исчезнове
нием географических объектов (высыхали реки, прекра
щали свое существование так называемые «неперспектив
ные» аулы, вспахали поля, луга, образуя огромные по
севные массивы и т. д.) , а также с изменением этническо-



го состава населения края, прекращают функционирование 
и исчезают. А с исчезновением географических названий 
стирается с лица земли история. 

Многократные исторические и этнокультурные контак
ты и взаимодействие племен и народов на Южном Урале в 
прошлом, более чем трехсотлетнее сосуществование русских, 
башкир, украинцев и других народов, продолжающееся и 
в настоящее время, не могло не привести к отражению 
лингвоэтнических связей в языке, прежде всего в лекси
ческом составе, в том числе и в ономастических названиях. 
Сложная этническая история региона, оставившая замет
ный след в топонимии, вопросы истории топонимов в ус
ловиях взаимосвязей и взаимовлияния языков друг с дру
гом, особенно на территории Оренбургской области (в 
прошлом — часть исторического Башкортостана) вызвали 
особый интерес. 

Данная работа «Топонимия бассейна реки Сакмар» на
писана с целью монографического исследования топонимии 
одного из интереснейших регионов Южного Урала — бас
сейна реки Сакмар. Топонимия Сакмарского бассейна в 
этом аспекте до настоящего времени в целом никем не ис
следована и является первым обобщающим трудом. 

Цель исследования заключается в том, чтобы на осно
вании изучения современной и древней топонимии опреде
лить структуру, языковую принадлежность топонимов, рас
крыть их этимологию, выявить этнонимы, участвовавшие 
в образовании топонимов, найти генетическую связь меж
ду древними племенами и современными этническими груп
пами и составить словарь топонимов бассейна реки Сак
мар. Кроме того в работе было также стремление дать 
наибольшую информацию о носителях и географии данных 
этнонимов (названий народов, племен, родов): первое их 
появление на исторической арене (где? и когда?), форма 
написания их названий, родовые подразделения племен и 
отражение их в топонимии и др. В книге кроме собственно 
исследовательского материала мы приводим и различные, 
порой взаимоисключающие друг друга, точки зрения дру
гих авторов по одному и тому же языковому факту — то
понимии, этнонимии и т. д. 

В данной работе историко-лингвистическому анализу 
подвергнуты географические названия бассейна реки Сак
мар независимо от того, существуют они сегодня или нет. 
Для нас важно, что такие названия были, функциониро
вали. Особенно они ценны для исторической географии как 
топонимический факт, информирующий нас о былом сос
тоянии территории. Переименованные, вышедшие из упо-
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требления топонимы являются отражением своей эпохи, 
вестником своего времени. 

Основополагающими в исследовании послужили поле
вые и архивные материалы, собранные автором во время 
командировочных выездов в течение 1980—1989, 1991 гг. 
в 12 районах изучаемой территории Башкортостана (Бай-
макский, З^илаирский, Зианчуринский, Куюргазинский, Ку-
гарчинскии, Хайбуллинский) и Оренбургской области (Са-
ракташский, Кувандыкский, Сакмарский, Октябрьский, 
Тюльганский, Шарлыкский), а также в архивах городов 
Уфы (ЦГИА РБ, НА УНЦ РАН), Оренбурга (ГАОО), Мос
квы (ЦГАДА). Выявлены и извлечены необходимые дан
ные из старых губернских карт, уездных планов и атласов 
всех типов и размеров, планшет, ревизских сказок (пере
писи), «Экономических примечаний к генеральному меже
ванию», списков населенных мест, изданных в разные го
ды, и других источников XVII—XIX вв., хранящихся в 
ЦГАДА
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, ГАОО

 и
, ЦГИА РБ

 12
, НА УНЦ РАН и в фон

де редких книг библиотеки УНЦ РАН
 13

. Кроме того, в 
работе использованы топонимические и этнографические 
данные, записанные научными сотрудниками Института 
истории, языка 'и литературы УНЦ РАН во время диалек
тологических и фольклорных экспедиций, материалы рай
онных музеев, архивов и газет, словари, современные спра
вочники административно-территориальных делений Рес
публики Башкортостан и Оренбургской области разных 
лет, опубликованные источники по истории Башкортоста
на, в том числе материалы шежере, приложение к док
торской диссертации Р. Г. Кузеева «Родоплеменной сос
тав башкир в XVIII—XIX, вв.», «Ведомости башкирских и 
мишарских кантонных начальников о численности и соци
ально-экономическом положении населения по деревням в 
середине XIX в.», подготовленные А. 3. Асфандияровым, 
приложение к книге «Башкирская ойконимия XVI—XIX 
вв.» Ф. Г. Хиоаметдиновой и др.

14
. По различным источ

никам собрано более 15 тысяч топоединиц. 

Во время командировочных выездов наряду с макси
мальным выявлением топоматериала на местах особое вни
мание было уделено изучению национального и родового 
состава населения, выяснению истории возникновения и 
времени заселения населенного пункта, рода занятий насе
ления, особенностей диалекта и говора населяющих, на на
личие административно-хозяйственных, культурно-просве
тительских учреждений, а также ознакомлению с геогра
фической реалией объекта. Выявленные материалы даны 
в словаре. 

г 



Как мы заметили, топонимический материал Сакмарского 
бассейна охватывает более чем трехсотлетний период, что 
позволило сопоставить архивный и полевой материалы и 
выяснить в них изменения. Это дало возможность пред
ставить полную картину данного региона, а также соста
вить топонимическую и этнолингвистическую карты, зна
чит историю народа и земли, за период XVII—XIX вв. и 
в конкретный исторический отрезок времени. 

Словарная статья разработана следующим образом: 
Сначала дается башкирское название топонима, в 

скобке — транскрипция на русский язык, далее идет по
мета о характере географического объекта (река, речка, 
гора, озеро и т. п.), после указывается адрес — где нахо
дится (или находился) данный объект. Исчезновение гео
графического объекта указывается словом бывший (-ая, 
-ее). По возможности даются их вторые (неофициальные 
или параллельно используемые) названия, состав населе
ния (племя, род),время возникновения населенного пунк
та, время первого упоминания в исторических документах. 
Затем дается этимология топонима, приводятся сущест
вующие точки зрения других авторов. В отдельных случа
ях прослеживается история названий и форма их передачи 
в различные исторические периоды жизни. 

ГЕОГРАФИЯ БАССЕЙНА РЕКИ САКМАР 

С древнейших времен реки являлись источником жиз
ни, определяли направленность хозяйственно-культурного 
быта. Без воды нет и жизни. Поэтому народы, племенные 
объединения, особенно занимающиеся скотоводством, зем
леделием, стремились выбрать удобные места для их жиз
ни, для выпаса скота и в связи с этим преимущественно 
обосновались у рек. 

Река Сакмар — самый большой приток третьей по дли
не реки Европы — Урала. Она берет свое начало несколь
кими ручьями в отрогах Уральских гор около деревни Ах-
метово Абзелиловского района и течет на юг по террито
рии Баймакского, Зилаирского, Хайбуллинского районов 
Республики Башкортостан, затем, огибая Зилаирское пла
то, поворачивает на запад и, пересекая Кувандыкский, Са-
ракташский, Сакмарский районы Оренбургской области, 
вблизи города Оренбург впадает в реку Яик, переимено
ванную в 1775 году императрицей Екатериной II для заб
вения памяти о Емельяне Пугачеве, о Крестьянской вой
не в Урал, и в его потоке несет свои воды к морю Каспию. 



Течение реки Сакмар на всем ее протяжении идет парал
лельно Уралу. (См. карту.) 

Речная сеть Сакмарского бассейна густая. Множество 
рек, больших и малых, ручьев, ручейков вбирает в себя 
по пути Сакмар. Только на территории Оренбургской об
ласти в Сакмар впадает около 300 рек, речушек и ручьев, 
стекающих с отрогов Уральских гор

 15
. С Зилаирского пла

то несут свои воды в Сакмар Ялан йылайыр 'Степной Зи-
лаир', Урман Иылайыр 'Лесной Зилаир', Надмарт 'Кас-
март', Оло Эйек 'Большой Ик', Оло Ьурэм 'Большой Су-
рень', а с Общего Сырта — Ьайылмыш 'Салмыш'. 

Сакмар — самый крупный -приток Урала, как свидетель
ствует географ-ландшафтовед А. А. Чибилев, несущий да
же несколько больше количества воды, чем сама главная 
река. Многоводность Сакмары, по его же словам, связа
на с тем, что часть ее бассейна расположена на хорошо 
увлажняемом западном склоне Уральских гор

 ,6
. На тер

ритории Сакмарского бассейна мы обнаруживаем удиви
тельное сочетание природных объектов гор и рек, степей и 
лесов. Бассейн Сакмары отличается гористым рельефом и 
покрыт огромными лесными массивами. Здесь встреча
ется Европа с Азией. Здесь же проходят важные ланд
шафтные рубежи между горами и равниной, а также ле
состепью и степью. Все это — уникальное разнообразие 
природы Сакмарского бассейна, богатая могучими горами, 
молчаливо хранящими древнюю историю курганами, хол
мами, без устали бегущими к реке Сакмар родниками, реч
ками, лесостепью и степью, разнообразным животным и 
растительным миром, богатыми недрами, суровым, но 
весьма благодатным и оздоровляющим климатом, а также 
древняя история башкир, известная уже с I в. н. э. — 
нашло отражение в топонимии исторического Башкорто
стана. 

ЧТО БЫЛО В ПРОШЛОМ В КРАЕ. 

БАШКИРЫ И БАШКИРСКИЕ ПЛЕМЕНА 

Сакмар — река древняя, историческая, Сакмарский бас
сейн охватывает значительную часть Южного Урала. В си
лу особенностей его географического положения в течение 
многих веков служил местом обитания многих племен и 
народов, являлся ареной сложных исторических событий, 
постоянных контактов древних земледельческих и особенно 
скотоводческих племен, а также многих европейских и ази
атских народов. Южный Урал и Приуральские степи с благо-

:0 

приятными природными условиями для жизни и ведения 
хозяйства были одним из излюбленных мест обитания 
древних племен. Древнейшие курганы, могильники, остат
ки поселений, мелкие торговые и военные атрибуты, най
денные при раскопках, говорят о богатейшем историческом 
прошлом Южного Урала, в том числе и Сакмарского бас
сейна. . 

Нам ка\жется, было бы уместно начинать историю края 
с эпохи ранней бронзы, то есть так называемой в истори
ческой науке срубной, Андроновской, Абашевской культур. 
Нелишне было бы отметить о древнейшей мировой циви
лизации Сынташты и Аркаим — центры цивилизации Ев
разийских степей — центры металлургии, религии, земле
делия и т. д., возраст которых 3,5—4 тыс. лет. 

По данным истории с VII в. до н. э. — IV в. н. э. по 
всему Южному Уралу, включая и южные районы цент
ральной и степной части Башкортостана, обитали кочевые 
скотоводческие племена — скифы и саки, массагеты, сав-
роматы и сарматы, носители величайшей мировой культу
ры. В научной литературе существует мнение об обшир
ности и неограниченности территории скифов. Приураль
ские степи были лишь небольшой частью их кочевой тер
ритории. О них прекрасно знали античные и древнеперсид-
ские авторы. В частности, древнеперсидские источники со
общают, что персы всех скифов зовут саками (Милетский, 
VII, Эратосфен, IV в., Страбон, Тацит I и II в. н. э., Пли
ний, VI, 50, Геродот, VII, 64)

 17
. Следует также заметить, 

что в науке о происхождении саков, сарматских племен и 
их этнической принадлежности до сих пор существуют 
противоречивые мнения. С одной стороны, большинство 
ученых скифов и саков античных источников считают ира
ноязычными и помещают их на огромном пространст
ве _ от Китая до Венгрии

 18
. Таким образом они сакские 

племена размещают и там, где с древнейших времен ком
пактно проживали только тюркоязычные племена: Южный 
Тяньшань, Фергана, Памир, Сырдарья, Среднеазиатское 
междуречье, Хорезм, Мургаб и др.

19
. С другой стороны, 

усилиями дореволюционных и советских ученых доказана 
необоснованность господствующего мнения об их исклю
чительной ираноязычности. По их утверждениям, часть 
скифов и сарматов были тюркоязычными

20
. Ономастиче

ский материал Сакмарского бассейна дает подтверждаю
щие второе мнение ученых факты. 

Исторические материалы повествуют о появлении в IV 
в. н. э. на Южном Урале гуннов. Они были тюркоязычны
ми. Гунны овладели землей аланов, которые, судя по ар-
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хеологическим данным, частично занимали территорию 
Приуралья вплоть до IX в.

21
. По исследованиям С. М. Ва-

сюткина, в погребальном обряде населения Башкортоста
на V—VI вв. есть элементы, характерные для тюркских 
кочевников Восточной Европы и волжских булгар конца 
I тыс. н. э.

22
. 

Вслед за гуннами в Приуральские степи следовали в 
VI в. авары, в VII в. — хазары, в IX—XI вв. — печенеги, 
в X в. — половцы-кыпчаки, в XIII в. — монголы-татары. 

Башкиры являются одними из древних жителей 
исторического Башкортостана. В историческом прош
лом башкиры занимали довольно обширную территорию по 
обеим сторонам Уральского хребта, между реками Вол
гой и Камой. Тоболом и Уралом. В XVI—XIX вв. боль
шая часть Оренбургского уезда, весь О реши, Верхнеураль
ский, Троицкий уезды и часть Челябинского уезда Орен
бургской губернии, а также Шадринский, Екатеринбург
ский, Красноуфимский уезды Пермской и большая часть 
Уфимской губернии составляли страну, известную под 
именем Башкирия и заселенную башкирами

23
. И в насто

ящее время башкиры живут в тех же регионах: основной 
их состав живет в Башкортостане, а часть представителей 
народа расселена компактно в Пермской, Екатеринбург
ской, Саратовской, Куйбышевской, Оренбургской, Челя
бинской, Курганской областях и Татарстане. 

Первые письменные сведения о башкирах в трудах вос
точных средневековых авторов относятся примерно к кон
цу VI—VII вв. В частности, в «Армянской географии», на
писанной не ранее последней трети VII в., сообщается, что 
среди реки Атель (Волги) находится остров, на котором 
укрывается народ баслов от сильных народов хазар и 
бутков, приходивших сюда на зимние пастбища и распо
лагающихся на востоке и на западе от реки. Бутками и 
бушками здесь названы башкиры — баджгурд арабских пи
сателей

 24
. В начале IX в., пишет В. Краснов, т. е. когда 

еще не было русского государства, арабские путешествен
ники, побывавшие на Урале, рассматривали башкир как 
коренное население Урала. В турецкой истории Кунх-эл-
Обхара упоминается, что башкиры тогда имели 70 городов 
и крепостей

25
. По сведениям Саллама ат-Тарджемана, 

проехавшего по земле башкир (842—845 гг.), левобережье 
Волги в продолжение 27-дневного пути было заселено 
башкирскими племенами

25
. Другой арабский писатель-пу

тешественник Ибн-Фадлан (922 г.) прибыл в страну на
рода турок, называемого ал-Башгирд

27
. В трудах Аль-

Бальхи, Ибн-Саид, Якут, Ибн-Даста (912 г.), Идриси, Ра-

12 

шид-ад-Дина сообщается о проживании башкир как в 
степной, так и в горной части Южного Урала и об их тюр-
коязычности

28
. Другой арабский историк Масуди упоми

нает о племени под названием Бажгурд, которое в сра
жении у Аральского моря совместно с печенегами и еще 
с тремя племенами против угузов, карлуков и кимаков по
терпело поражение и двинулось в область Хазар Северного 
Кавказа

29
. Западные писатели-историки Плано-Карпини 

и Рубруквис называют страну, находящуюся между река
ми Волгою и Уралом, в соседстве с Казанскою Болгарией, 
именем Pascatir, т. е. Башкириею

30
. На карте России, под

готовленной Идриси, фиксируются пять городов под наз
ванием Башкорт: 1. в устье Уфы в Белой; 2. на Каме; 3. на 
Волге у Саратова; 4. на Дунае; 5. на реке Башкорт в об
ласти Хорасан на границе Ирана и Афганистана. По мнению 
А. Б. Булатова, очевидно, длительное пребывание баш
кир на территории между реками Волгою и Уралом, дало 
основание назвать Уральские горы «Башкирскими гора
ми»

 31
. 

Таким образом, в сочинениях арабских, персидских, ту
рецких и других средневековых авторов мы находим пря
мые свидетельства о пребывании башкир на той террито
рии, которую они занимают теперь, т. е. по обеим сторо
нам Уральского хребта между реками Волгою и Камой, 
Тоболом, в верхнем и среднем течении Яика (Урала). 

Особого внимания заслуживает исследование башкир
ского ученого, профессора Дж. Г. Киекбаева. По его мне
нию, на Южном Урале еще до н. э. образовался так на
зываемый зональный тюркский язык-основа

32
. С. Е. Ма

лое полагал, что башкирский язык рано (не позднее V ве
ка до н. э.) оторвался от основы языка и составлял само
стоятельную башкиро-кипчако-мишарскую группу. Терри
ториально данная группа находилась в Восточной Евро
пе

 33
. Это дало возможность Дж. Г. Киекбаеву считать, что 

до прихода гуннов обитали племена со сложившимся язы
ком. Далее он пишет: «Этому мы находим подтвержде
ние также у историка древности Геродота, описавшего быт 
кочевавших племен на западном склоне Рифейских (т. е. 
Уральских) гор. в V в. до и. э. Геродот, между прочим ука-' 
зывает, что племена будины и аргиппеи пьют кобылье мо
локо, из него делают сыр, называемый ими иппак, и пьют 
также кислый сок плодов, который называют асхи. Буди
ны Геродота, очевидно, то же самое слово будун «народ» 
орхонских надписей; слово иппак напоминает башкирское 
диалектное слово ипмэк и ипэк 'хлеб', а слово асхи на
поминает башкирское асыпы или асы Ныуы, что, с нашей 
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точки зрения, может быть истолковано как «кислая жид
кость»

 34
. Основываясь на исследованиях ученых С. Е. Ма-

лова, Дж. Г. Киекбаева, Н. А. Аристова, С. Я. Лурье счи
тает аргиппеев предшественниками современных башкир'

35
. 

Итак, в материалах средневековых авторов фиксиру
ются не только народ под'названием башкорт, но и стра
на, горы, земли и города башкир с аналогичным названи
ем. Однако тут надо заметить, что в исследованиях совре
менных ученых мало обращается внимание на эти оно
мастические факты, или они вообще игнорируются. 

Башкирский ученый-историк Б. X. Юлдашбаев в своих 
исследованиях пишет об автохтонности башкир. В част
ности, он констатирует: «Предки башкир появились на со
временной их территории, где они и сложились в самосто
ятельную народность, настолько давно, что их вполне мож
но и нужно считать автохтонными жителями, т. е. абори
генами Приуралья, Южноуральского края»

36
. Такую же 

мысль высказывали и другие исследователи: «Территория 
Башкирии является ее родиной чуть ли не со времен гун
нов (II—V в, н. э.), все остальные национальности, пред
ставленные в БАССР (ныне —Республика Башкортостан — 
М. У.), составляют пришлый элемент, имеющий различ
ную давность»

37
, «...оставленные курганы, валы, могилы 

и древние здания свидетельствуют, что край издавна был 
заселен. Аборигенами страны признаются Башкирцы, жи
вущие и до ныне во всех уездах Оренбургской губернии»

 38
. 

В «Материалах по истории русской картографии», относя
щихся к I половине XVII в., также фиксируется город 
BasKirs (Patcherti)

 39
. Много сделано ученым-археологом 

Н. Мажитовым по изучению средневекового периода исто
рического Башкортостана. Пребывание на Южном Урале 
раннесредневековых тюркоязычных племен полностью под
тверждается археологическими данными

40
. Н. Мажитов, 

С. А. Плетнева, отмечая высокоразвитую культуру сред
невековых башкир, объясняют это «ранним оседанием этих 
кочевников»

41
. Как справедливо и с болью в сердце за

мечает Г. Умурзаков, этнографы, занимающиеся этим пе
риодом этнической истории народа, отрицая или игнори
руя данные археологов, сведения письменных источников, 
карт, представляют башкир как сплошную кочевническую 
массу, не имеющую ни постоянных жилищ, ни селений, ни 
тем более городов. Трудно объяснить и понять, продолжает 
он, такое нежелание признать объективные данные

4 l
. В 

результате, естественно, история башкир и исторического 
Башкортостана не находит правдивого и полного освеще
ния вопроса. Между тем еще в дореволюционный период. 

14 

русские ученые, в частности И. И. Лепехин, М. Флорин-
ский, С. И. Руденко писали об их оседлости и земледе
лии

 42
. 

Следует сказать, что большим радостным событием 
было появление на страницах журнала «Агизел» научного 
труда профессора Ахметзаки Валиди Тугана «Башкорт 
тарихы» («История башкир») в переводе башкирского уче
ного Амира Юлдашбаева

 43
. Данный труд в виде лекций 

был прочитан А. Валиди Туганом в 1954—1955 годах в 
Стамбульском университете. В нем содержится большой 
фактический материал по истории, культуре башкир. В 
частности, племена, обитающие возле Дона и известные 
по материалам Птолемея под названием Пасиртай, по 
мнению 3. Валиди Тугана — это башкиры. В свою очередь, 
Птолемей основывался на труде Марин де Тура, написан? 
ном в I в. и. э. Основываясь на этих древнесредневековых 
исторических фактах, 3. Валиди считает, что башкиры еще 
в I в. н. э. жили на той земле, на которой живут они сей
час, и в то время они занимали области южнее и западнее. 
Птолемей также указывает, что в Хорасане в области Парт 
есть Пасакартия^. 

Таким образом, на территории, упомянутой еще антич
ными авторами как земля башкирдов (башкуртов, башкир
цев и т. д.), в последующем известных как «северные аму
ры», формировалась и становилась башкирская нация. 
Здесь же впоследствии образовалась национально-террито
риальная автономия башкир — Башкортостан, т. е. «стра
на башкир». 

Башкиры — это отдельный, своеобразный, имеющий 
свой язык, культуру, обычаи, искусство, нрав, характер и 
др..специфические национальные особенности, народ. Баш
кирский народ и его язык образовались очень давно и по 
сей день не утратили свойственные только этому народу 
свои четко выраженные национальные особенности. Преж
де всего это касается показателя одной из древних черт 
народа — фонетического строя башкирского языка. В част
ности, в башкирском языке есть заднеязычный смычный 
глухой звук ТС (калкан 'щит'), заднеязычный смычный звон
кий согласный F (тлим 'ученый', фарингальный щелевой 
глухой звук h (Набын 'мыло') и межзубные интерденталь
ные звонкий § (зур 'болшой') и глухой С (кесэ 'карман') . 
Из них з н с выражают особую специфику башкирского 
языка, их нет ни в одном другом тюркском языке. «На
личие звуков з и f ,- отмечал Н. К- Дмитриев, — являет
ся одной из характерных особенностей башкирского языка 
среди других тюркских языков, ...одним из характерных от-
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ные пункты, крепости, редуты. Эти укрепления были рас
положены друг от друга в 25—30 км. При И. И. Неплюе-
ве (1742—1757 гг.) в Оренбургском крае было 114 укреп
ленных мест, но он считал, что их еще не достаточно. 

Велись и другие формы борьбы против возмущения хо
зяев отобранных земель — башкир. Приведу к примеру 
лишь одну из этих мер, описанную генерал-майором И. В. 
Черновым, при проведении которой непосредственным сви
детелем была река Сакмар. «Он (И. И. Неплюев — М. У.) 
приказал построить на льду р. Сакмары, когда она замер
зала, избу; потом выкликивались из собранных по име
нам башкиры, замеченные в неблагонадежности, для доп
роса. Как только входил башкир в избу, стоявшие внутри 
солдаты спускали его в прорубь под лед. Таким образом 
исчезали с лица земли все входившие и возвращавшихся 
не было; хотя и было оповещено, что народ собирается 
для совещания, но по объему избы догадались, что вхо
дящие в избу спускаются без всякого шума в воду»

56
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Грабеж башкирских земель привел к резкому сокра
щению основных источников жизнедеятельности башкир
ского народа — земельных угодий и поголовья скота, что 
повлекло за собой тяжелые последствия: усилилась смерт
ность от недоедания, свирепствовала болезнь. 

И в результате всей этой национально-колониальной 
политики царского правительства к началу XX в. за срав
нительно короткий промежуток времени на территории 
всего исторического Башкортостана были представлены 
уже многие народы, что привело к резкому осложнению 
этнического состава региона. (См. табл. 1. Сведения Орен
бургского Статистического Комитета Оренбургской губер
нии к 1867 г.)

 57
. 

Т а б л и ц а 1 

Оренбург , 
у е з д 

Верх-
неур. 
у е з д 

Орский 
у е з д 

Троиц
кий 

уез1. 

Челя
бинск, 
у е з д 

Ито го 

Великороссияне 135915 64760 25794 76699 204050 507218 

Малороссияне 9964 699 1316 — — 11979 

Белорусы 85 — — — — 85 

Б ашкиры 46448 38227 62407 7871 32288 187241 

Мещеряки 1017 ,— — — 9786 10803 

Чуваши 805 12 574 — — 1391 

Мордва 6631 551 2660 124 — 9966 

Тептяри 1541 12913 617 — — 15071 

Татары 10404 3974 3148 2240 — 19766 

•Калмыки — 2801 3006 192 — 5999 
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Таким образом, бассейн реки Сакмар отмечается пест
ротой этнического состава, пребыванием на данной терри
тории разноязычных и разнокультурных племен и народов. 
Данное явление, естественно, не проходило бесследно, ос
тавило след в его культуре, языке и в том числе ономасти
ке. Следовательно, путем постепенного и многовекового-
пополнениям со стороны различных племен, народов и на
родностей, на основе взаимовлияния, взаимодействия и 
взаимообогащения их друг с другом складывалась разно
родная по происхождению топонимия Сакмарского бассей
на. На основе данных этнической истории исследуемого-
ареала путем лингвистического, структурного и этимоло
гического анализа выделяются нами следующие иноязыч
ные, с точки зрения башкирского языка, географические 
названия: 

1. Славянские (русские, украинские) топонимы. 
2. Чувашские топонимы. 
3. Казахские топонимы. 
4. Татарские топонимы. 
5. Монгольские топонимы. 
6. Финно-угорские топонимы. 
7. Иранские топонимы. 
Следует заметить, что многовековое общение башкир

ского народа с представителями других национальностей,, 
особенно тесные контакты с русским народом, не смогли-
сломать устои башкирского народа. Башкирский народ 
вопреки нескончаемым невзгодам и давлениям смог со
хранить ему присущие национальные черты, свою культу
ру, язык, обычаи и т. п.; 

С. И. Руденко отмечает, что «Башкиры уже в начале 
нашей эры представляли достаточно единую группу пле
мен с бытом, обусловленным в какой-то мере кочевым 
скотоводством, что все последующие события (переселе
ние народов) не оказали существенного влияния ни на 
физический тип, ни на язык и быт башкир»

 58
. 

Другой исследователь, написавший немало о башкирах, 
М. В. Лоссиевский заметил, что «башкирский народ соб
ственного, национального и бытового, сохранил довольно' 
много»

 59
. 

Таким образом, древнебашкирский этнос, известный 
уже до I в. до нашей эры как коренной житель Южного 
Урала, развивался, приобретая с каждой волной новые 
качества и оттенки. 
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Г л а в а I. БАШКИРСКИЕ ТОПОНИМЫ 

БАССЕЙНА РЕКИ САКМАР 

Самую большую группу географических названий бас
сейна реки Сакмар составляют древнетюркские (древне-
башкирские) и башкирские топонимы. 

ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ (ДРЕВНЕБАШКИРСКИЕ) ТОПОНИМЫ 

В географических названиях бассейна реки Сакмар 
встречается целая группа топонимов, не ставших еще пред
метом специального исследования. Наши изыскания по
казали, что подавляющее большинство их являются древ-
нетюркскими (древнебашкирскими), объясняемые на поч
ве общетюркских языков. В настоящее время большинст
во древнетюркских слов, запечатленных в топонимах, в 
тюркских языках, в том числе и в башкирском языке, сох
ранили те же значения, что были заложены первоначаль
но в слово, часть — утратили смысловую нагрузку и не 
обладают информативностью, а другие, хотя и функцио
нируют в современном башкирском языке и в диалектах, 
имеют иную смысловую окраску и употребляются в дру
гом значении, а в топонимах сохранили прежнее, перво
начальное значение. Например: 

Ан ' р е к а ' Д а н н о е древнетюркское слово в современ
ном башкирском языке и в его диалектах не встречается. 
Структурный анализ географических названий показыва
ет, что это слово в историческом прошлом широко приме
нялось для образования названий водных объектов. Древ
нетюркское слово ан 'река' в топонимии Сакмарского бас
сейна имеет варианты -эн, эм: реки Шалтыран, Кэшэн, 
Субан (Баймак.), Бужан (Саракташ.), Батыран, Ьурэм 
(Зианч.), "Каран (Куюрг., Кугарч., Хайб., Баймак.), Ба
дан (Хайб.), Ирэнеш (Зилаир.), Ангазы (Шарлык.) и др. 

Азыр (ader) 'холм', 'местность со значительными буг
рами'

 2
. Данное древнетюркское слово оставило след в то

понимии Азраштсан йылгапы (Азыр аштсан йылгапы) — 
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речка, прав. пр. Бирмэд в Зилаирском районе, букв, 'река, 
перевалившая холм'. 

Барматс 'сопка'
3
. Данное слово оставило след в назва

нии населенного пункта Башбарматс (Бапгкорт бармагы) 
и орониме Барматс тауы Зианчуринского района. В совре
менном башкирском языке бармак, имеет значение 'па-
лед'. 

Буга 'бык'. В топонимах Баймакского района Богалы-
Fbip тауы, Пуцырбуга юлы зафиксировано древнетюркское 
слово 6yFa 'бык'. В современном башкирском языке и в 
его диалектах слово 6yFa как лексема не функционирует. 
Встречается только в выражениях, когда говорится по от
ношению к человеку, желая подчеркнуть его неимовер
ную силу, мощь: бугэй Иыматс , бугэй кеуек букв, 'здоро
вый, сильный как бык'. 

Нура (nura) 'пропасть'
4
. Данное слово запечатлено в 

топонимах Нуралы уй букв, 'ложбина, имеющая пропасть' 
(Кугарч.), Норай ташы букв, 'камень у пропасти' (Хайб.). 

Древнетюркское слово cemip, сецир 'выступ горы, пред-
горие, мыс, холм'

5
 зафиксирован в топонимах Кукпецер 

тауы, Кукпецер басыуы (Куюрг.), КэкреНецер уязы (Зи-
анч.). 

Сын (sin) 'горный хребет'
6
 фиксируется в географиче

ских названиях Ьенташ йылгапы— река, пр. Сакмар (Бай-
мак.), Ьенташ тауы, Ьенташ узэге, Ьенташ пыуы (Ку-
ванд.), Ьынташ йылгапы, Ьынташ кисеуе (Зилаир.). 

Теп 'ногами достать пищу из-под снега (о скоте) '
7
. 

Данное слово запечатлено в названии местности Тибен-
лек 'тебеневка' Баймакского района. 

Угуз (okiiz) 'речка. Древнетюркское слово угуз в зна
чении 'речка' широко представлено в составе топонимов.. 
Встречаются и его фонетические варианты: FOQ, ГОШ, гусу 

уз, ус, газы, гэзе, газа, например: ключи LUapFyaa *, Нуру-
Fyc*, озера Карангазы*, реки Угускул*, Йылангазы*Мук-
легазы *, Жунангазы *, Бэлэгуш *, TendpFOC, Тилэгэзе„ 
Балгазы, Квйвргэзе, Ургаза, Акауз, Мэлэуез, Ангазы и 
др. Интересно отметить, что гидроним Ангазы образован 
от двух древнетюркских слов ан и газы в значениях 'река'. 
Следовательно, Ангазы — это 'река '+ 'река ' , что и подтвер
ждается действительностью: по архивным материалам гу
бернских карт известно, что данная река образована при 
слиянии трех речек Янгизов — Янгиз, Малый Янгиз и ре
ка Вершина Малого Янгиза

 8
. 

* Этим знаком отмечается архивный материал. 
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Узэк (ozok) имеет два значения: 1. 'ручей, река'; 2. 'до
лина'

 9
. В современном башкирском языке слово узэк име

ет значение 'ложбина'. В топонимах в большинстве слу
чаев сохранено первое, древнее значение этого слова 'река, 
ручей': Агузэк (А-к у?эк) 'река река' (Баймак.), Узэк йыл-
га 'река\река' (Саракташ.). 

Узэн (ozon) в древнетюркском языке имеет значение 
'река'

 10
. Древнее значение слова 'река' сохранено в топо

нимах Бвгвллв узэн букв, 'река с изгибами', вс узэн 'три 
речки' — пр. Зилаира в Баймакском районе. Узэн в совре
менном башкирском языке имеет значение 'долина'. 

Сай 'сухое русло'
 п

. Слово сай с данным значением за
печатлено в гидрониме Алтынсай — река, пр. ТСоруйыл в 
Зианчуринском районе. 

Сутсыратс 'ручей, родник, источник'
12

. Древнетюркское 
слово сукыра-к в башкирском языке претерпело изменение 
значения. В современном башкирском языке означает 
'комки засохшей грязи, грязь'. Древнее значение слова 
сохранено в других тюркских языках, в частности, ногай
ском, караимском, крымско-татарском. В гидрониме Су-
•кырак* Орскбго уезда Оренбургской губернии сохранено 
древнее значение 'источник, ручей'. 

Кроме вышеперечисленных древнетюркских слов в сос
таве географических названий встречаются слова как азыр 
'холм, местность со значительными буграми', арт 'нагорье, 
горный перевал', билэн 'низменность, долина', 'луг', тау 
(таг) 'гора', булате 'источник, ручей', тубэ 'верх, верхуш
ка, вершина; холм' и др. 

Таким образом, в географических названиях Сакмар-
ского бассейна запечатлены древнетюркские слова, часть 
которых в настоящее время не функционирует в современ
ном башкирском языке и в его диалектах, а часть -имеет 
другое значение. Они являются одним из языковых 
фактов, показывающих древность тюркских топонимов и 
проливают свет на историю башкирского языка. 

БАШКИРСКИЕ ТОПОНИМЫ 

Известный тюрколог, автор одной из первых работ по 
башкирской топонимии Дж. Г. Киекбаев подчеркивал, что 
преобладающая часть топонимических названий Южного 
Урала — башкирские по происхождению

13
. Эта мысль бы

ла подтверждена и более поздними исследованиями >
4
, об 

этом свидетельствует и топонимия Сакмарского бассейна. 
По количеству они преобладают во всех видах названий 
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объектов: ойконимах, оронимах, гидронимах, микротопо
нимах. Это и понятно: башкиры являются древнейшими ав
тохтонными коренными жителями Южного Урала. 

Как возникают географические названия. Классификация 
башкирских топонимов 

Ономастическая, в том числе и топонимическая, лек
сика составляет часть словарного состава башкирского 
языка. Поэтому исследование географических названий с 
установлением принципов их номинации, способствующих 
выяснению семантики географических имен и выявлению 
степени влияния экстралингвистических факторов на вы
бор мотивов для наименований, является одной из акту
альных задач башкирского языкознания. А. В. Суперан-
ская отмечает: «Описание и анализ собственных имен не
возможны без определенной классификации, которая либо 
незримо присутствует в ономастической науке как свое
образная платформа автора, либо специально им вводит
ся для более четкого разграничения явлений»

 15
. 

Одним из наиболее распространенных методов исследо
ваний географических названий является лексико-семанти-
ческая классификация и структурно-словообразовательный 
анализ, при котором большое внимание уделяется изуче
нию компонентов, из которых состоят топонимы. Путем вы
членения и анализа топооснов выясняется главный мотив, 
номинации, отсюда и происхождение названия, что по
могает выяснению связи топонимов с природными особен
ностями, историческими событиями, миграцией племен, на
родов, их языком, мировоззрением и установлению причин 
появления и распространения определенных наименований 
или их компонентов. 

Известно, что не каждый реальный географический объ
ект получает наименование. Название дается только тог
да, когда данный объект привлекает внимание людей, об
щества каким-либо отличительным или необходимым свой
ством или же связан с какими-то событиями и возникает 
необходимость об этом сообщить через наименование. В 
этом и проявляется избирательность номинации. 

Выбор мотива для номинации теснейшим образом свя
зан с ощущением и восприятием окружающего мира. Бла
годаря восприятию человек может из всего многообразия 
внешних характеристик предмета выделить те, которые 
представляют для него (общества) наибольший интерес 
и наиболее существенны в тот или иной период общест
венного развития. 
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Как известно, каждый географический объект обычно 
имеет целую систему свойств и признаков. Его можно оха
рактеризовать с разных точек зрения: по цвету, величине, 
форме, хозяйственному назначению и т. д. Наименование 
индивидуализирует и выделяет его среди других подобных 
ему объектов. В одних случаях для называния географи
ческого объекта человек сравнивает его с другими реа
лиями этого ряда и выделяет его из множество имеющих
ся у данного предмета признаков наиболее отличающий 
его и использует в качестве основного мотива. Данный 
принцип номинации В. А. Никонов назвал «относительной 
негативностью названий», заключающийся в том, что «на
звание не основано непременно на самом распространен
ном признаке местности, а часто как раз наоборот, — на 
редком, выделяющим данный объект из окружающей сре
ды»

 1б
. Однако данный тезис не означает, что топонимы не 

способны отражать географическую реалию. Во многих 
случаях мотивом номинаций являются как раз реальные 
и характерные признаки природных объектов. Эта особен
ность топонимов как раз способствовала полевым иссле
дователям выяснить многие практические вопросы геоло
гии и геоморфологии

 17
, давала возможность понять неко

торые природные особенности изучаемой территории. 

Название географического объекта может зависеть и от 
заинтересованности человеческого общества называть дан
ный объект именно так, а не по-другому. В подобных то
понимах выбираемый мотив, положенный в основу наиме
нования, обычно находит применение в жизни и практи
ческой деятельности человека, отвечает потребностям об
щества. Как точно заметил В. А. Никонов, «Вся суть не в 
наличии признака, а в его оценке. Даже если название 
указывает на признак объекта, то выбор этого признака 
продиктован только интересами общества, ...всегда подчи
няется исторической закономерности»

 18
. 

Таким образом, какой бы признак ни был положен в 
основу названия: будь он естественно-географическим, ли
бо результатом практической деятельности человека, он 
отражает непосредственную связь человеческого общества 
с природой и имеет историческую закономерность. 

При исследовании топонимов по признаку, что было 
положено в основу наименования, можно их сгруппиро
вать в различные группы. В частности, по семантическим 
признакам топонимы бассейна реки Демы Р. 3. Шакуро
вым подразделены на две большие группы: названия, в 
которых определяющими признаками стали естественно-
географические признаки реалий, и названия, в которых 
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определяющим признаком является результат практиче
ской деятельности человека. Каждая группа в свою оче
редь имеет свои подгруппы

 19
. Классификация Р. 3. Шаку

рова является наиболее приемлемой и удобной при иссле
довании топонимов среди известных до этого классифи
каций. В последующем данной классификации придержи
вались многие ученые-тюркологи, в частности, исследова
тели гидронимии Татарстана Ф. Г. Гарипова, Тувы Б. К. 
Ондар

20
. Мы в своей работе также воспользуемся этой 

классификацией. 

Физико-географические свойства окружающей среды в на
званиях 

Топонимы данной тематической группы несут инфор
мацию об особенностях местности, о характерных призна
ках и свойствах окружающей среды, объектов и в боль
шинстве своем обусловлены их реальным содержанием. Од
ним из показателей особенности географических реалий 
в топонимии являются географические термины. 

Географические термины в топонимии. Топонимы от гео
графических терминов 

В образовании топонимической системы любой терри
тории, в том числе и бассейна реки Сакмар, большую 
роль играют географические термины. Высокая употреб
ляемость отдельных географических терминов, в частно
сти, тау 'гора', ubUFa 'речка, река', таш 'камень', узэк 
1. 'источник'; 2. 'ложбина', кул 'озеро' и др. в топонимии 
названного региона является бесспорным показателем, 
указывающим на существование данных видов реалий, и 
наоборот, характерная природа бассейна реки Сакмар да
ет высокую частотность именно данных географических 
терминов в топонимии, ибо во многих случаях термины 
отражают признаки объекта, рельеф местности. Как отме
чает Р. 3. Шакуров, названия объектов физической гео
графии от топонимических терминов находится на первом 
месте по степени соответствия значения имени собствен
ного характеру реалий

 21
. Г. Е. Корнилов особо подчерки

вает, что семантика соответствующего апеллятива (гео
графического термина — М . У.) отражает обозначаемую 
реалию

22
. О. Т. Молчанова также указывала на прямую 

пропорциональность между географическим термином и 
обозначаемым объектом

 23
. 
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Исследуемый топоматериал показывает, что часть гео
графических терминов может выполнять и функцию топо
нима, т. е. в своей основной форме они могут быть наз
ваниями конкретного географического объекта. Например: 

Нылы 'старица' — названия речек в Зилаир. (дер. Иш-
булдино), Кугарч. (дер. Нарбут) районах Башкортостана. 
Термин активно употребляется и в топонимообразовании: 
рариф парт тсылыКы 'старица старика Тариф' Кугарч. 
(дер. Туембетово), Нотой тсылыпы 'старица Кутуя' Ку-
юрг. (дер. Аксарина), Нылы тсыуы — рч., букв, 'вода ста
рицы' Октябр. (дер. I Имангулово Оренб. обл.),

 г
Кылы 

ташгы 'устье старицы' Зианч. (дер. Умбетово) и др. Наз
вания образованы с помощью термина тсылы 'старица'. 
В топонимической системе Сакмарского бассейна наряду с 
термином тсылы представлено и определительное слово улв 
букв, 'мертвая, омертвевшая': в Кугарчинском районе есть 
старица реки Эйек под названием Уле Эйек кулеЦУле 
Эйек. В Сакмарском районе Оренбургской области и в ар
хивных материалах старица обозначается термином улек: 
У лек ha-кмар, Улек йылга *, 

Ныдытс — название узкой (труднопроходимой) местно
сти, ущелья, долины в Баймак., Зилаир., Зианч. районах 
Республики Башкортостан. В сложных названиях: Ны-
hbm 'кланы (лит. тсыдытс) — поле в Зилаир., Ныдытс йорт— 
летовка, Буранбай тсыдыгы, Бэрзеле хыдыры — теснины в 
Зианч., Ныдытс каппы — скала в Кугарч., Ныдытс тауы — 
гора в Зианч. (дер. Алибаево), Ныдытс) [Ныдытс тауы — го
ра в Кувандык. р-нах. Названия образованы с помощью 
географического термина тсыдытс. В «Башкирско-русском 
словаре» тсыдытс не отражен как термин, его значение да
но в самом слове тсыдытс букв, 'тесно, узко'. В топоними
ческих названиях термин тсыдытс обозначает 'узкое, тесное 
место, проход, ущелье'. В топонимии бассейна реки Демы 
данный термин имеет те же значения и «служит для обоз
начения узкого, тесного прохода в географических объек
тах (горах), ущелье»

24
. Все значения слова тсыдытс, вы

явленные по полевым материалам, зафиксированы в «Баш
кирско-русском словаре» словом тарлауытс 'ущелье, тес
нина; узкое место, проезд в горах'

25
. Р. 3. Шакуров впол

не обоснованно констатирует, что по своему значению тсы
дытс 'теснина' фактически един для самых отдаленных 
друг от друга говоров восточного и южного диалектов и 
вряд ли можно его считать диалектизмом

 26
. Топонимов с 

литературным термином тарлауытс в Сакмарском бассей
не не обнаружено. 

Сутсыратс. Данный термин в функции топонима был об-
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наружен в архивном документе: дер Абдимамбетева (дру
гое название деревни Сукрак) при ключе Сукрак в Ор-
ском уезде Оренбургской губернии

 27
'. В «Башкирско-рус

ском словаре» сукырак имеет значение 'комки засохшей 
грязи, земли'

28
, в «Словаре башкирских говоров» сукырак 

имеет два значения: 1. 'комки засохшей грязи'; 2. 'грязь'
29

. 
Существует определенное несоответствие между названием 
и объектом. Оно становится понятным по материалам род
ственных языков. В частности, в крымских гидронимах от
мечается термин чокрак в значении 'источник' (например, 
Молла-оглу-чокрак, Чобан-чокрак)

 30
 река Чокрак и Чок

рак дереси — гидронимы гагаузов Республики Молдова
 31

, 
Пугацанин-Чокрак (источник на горе Чатырдаг)

52
. Ср. 

ног. чокрак на Кубани 'родник; источник'; караим, и крым-
ско-татар. чокрак (чухрак) чокъракъ 'источник; родник'; 
совр. ног. шокырак 'ручей, родник, источник'

33
. У В. В. 

Радлова чокрак 'источник'
34

. Приведенные материалы по
зволяют судить, что в башкирском языке слово сукырак 
первоначально, возможно, тоже обозначало 'источник', ко
торое с течением времени утрачено и слово приобрело дру
гое значение. 

То же самое можно сказать относительно терминов 
узэк и узэн, обозначающих в современном башкирском 
языке соответственно 'ложбина' и 'долина'. Значения дан
ных терминов по В. В. Радлову: озоЦ L 'ручей, река'; 
2. 'долина'; озон 'река'

35
. Узэн как гидронимический тер

мин встречается на Алтае, в Средней Азии, Крыму, Та
тарстане, на Кубани, а узэк — в Забайкалье, Приамурье, 
на Кубани

36
. Значение 'река' отражают и материалы Сак

марского бассейна: оз. Бвгвллв узэн * 'река с изгибами', 
рч. вс узэн * 'три речки', оз. Шарли узэк * 'река с забо
лоченными местами', рч. Агузэк 'белая речка'. Следова
тельно, вполне можно констатировать, что узэн, узэк и в 
башкирском языке были гидронимическими терминами. Ср. 
Шурузэн (диал. йур, hyp, лит. зур 'большой') 'большая ре
ка'

37
. 

Тамак — бывшие деревни в Баймак., Хайб. районах 
Республики Башкортостан. Тамак — бывш. река в Хайб., 
Тамак— р., лев. пр. Етебола-к в Кугарч. районах. Тамак 
букв, 'горло, глотка', в топонимии 'устье реки'. В составе 
топонимов географический термин тамак участвует как 
показатель места расположения объекта в устье реки, 
например, бывшие хутора Шулкэ тамак, Шарлы тамак, 
Пушкупер тамак, Нарагайлы тамак, Иуянсы тамак, Урыд 
кырылган тамак, Бейэ улгэн тамак, Ерекле тамак, Ике 
калмак тамак, Тугызбай тамак и др. В настоящее время 

28 

большинство выявленных топонимов с термином тамак 
функционируют как вторые, т. е. неофициальные назва
ния населенных пунктов: Акъюл — другое название Иыла-
йыр тамады; Тубэнге Бабалар — неофиц. Эткабыл, Тамак 
Баба; Иэкшембэт — неофиц. Орсок тамак; Бэле — неофиц.. 
Кайраклы тамак, Ыласын; всвнсэ Йомагужа — неофиц.. 
Белэутамак и др. 

Географический термин баш в топонимии имеет значе
ние 'исток' и является антонимом термина тамак 'устье'. 
Ойконимы с данными терминами свидетельствуют об их 
гидрографическом происхождении и являются показате
лем места нахождения населенных пунктов. Сравнитель
ное изучение полевых и архивных материалов указывает 
на сравнительную, древность топонимов с терминами баш. 
'исток' и тамак 'устье'. 

Признаки географических объектов в названиях 

а) Цвет (воды, местности). В этих названиях содер
жится указание на внешнюю окраску объекта. Для обоз
начения цвета географических объектов употребляются 
многие цветообозначающие слова: ак 'белый', буз 'серый,, 
сизый', йэшел 'зеленый', кврэн 'коричневый', кара 'чер
ный; темный', кызыл 'красный', кук 'синий, голубой', ка
ры 'желтый', hopo 'бурый', а также слова, выражающие 
понятие цвета, окраски: ала 'пестрый', акса 'беловатый', 
карацгы 'темный', сыбар, диал. ягал 'пестрый', якты 'свет
лый', ялтыр, йылтыр 'блестящий', карагускыл 'темнова
тый', куксэ 'синеватый'. По исследованиям ученых, не все 
цветообозначающие слова в топонимии могут выражать 
цветовые признаки самих географических объектов. В част
ности, А. Н. Кононов писал: «...слово кара употреблено и 
в значении 'суша, земля'; ак су 'текущая, проточная во
да'

 38
. Е. Койчубаев считает, что ак помимо основного цве

тового и глагольного приобретает значение 'корм'
39

. По 
мнению тюркологов, у древних тюрков цвета применялись 
и для обозначения сторон света: кара 'черный' — север, 
сары и ак 'желтый' и 'белый' — запад, кызыл 'красный' — 
юг, кук ' голубой'— восток

40
. В топонимии Сакмарского-

бассейна во многих случаях мотивом для наименований 
служит цвет горных пород, отложений, местности, в наз
ваниях рек, озер ак имеет собственно цветовое значение: 
АкйылгаЦАкшишмэ, Аккыр тауы йылгакы, Алатау — Зи-
анч. Агузэк, Акбалсык тауы, Акбалсык — реки, Акком •— 
рч., поляна, Акморон йылгакы, Акташ йылгапы, Агуй — 
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ложбины, Атстсототс — колодец, Атсташ йылгапы — р., лев. 
пр. Буреле, Атстубэ, Ьарытубэ, Ягалса тауы — горы в 
Байм., Атстсозотс — колодец, Атсбейек тауы, Ьарытуц — го
ры в Зилаир., Ялтыр кул, Ятслыгул, Ьарымэте — высокий 
берег в Куванд., Наратал, Нараташ, Наратау сотсоро, Ьа-
рытал — в Октябр., Куккул, Кук тсаштсат йылгакы, Нара
тау, Нызылтау, Нызылташ тсаякы, Сыбартау, БузйылгаЦ 

— P- в Кугарч., Иэшел утар, Кара сопор в Шарлык., 
Атс сагыл в Саракташ. районах и др. В наших материалах 
цветовые обозначения кррме основного выражают и дру
гие значения: атс 'белый' — 'молочный продукт', -кара 'чер
ный' — 'земля, суша', кук 'синий, голубой' — 'зеленый'. На
пример: Атс сэскэн йылга букв, 'река, где пролили эркет 
(молочный продукт)', Кук ятыу 'зеленая пойма', Майлы-
тсара казлыгы, Майлытсара куле в Куюрг., Байтсара — го
ра, пос. Байтсара руднигы в Баймак. районе. В действи
тельности, на этой местности в Баймакском районе в 1923 
году начала работать фабрика по переработке золота. В 
топонимии Казахстана тсызыл кроме значения 'красный' 
имеет еще значение 'мелкий'

41
. 

б) Величина, объем, форма. Для передачи указанных 
признаков употребляются следующие определительные сло
ва: бейек 'высокий', бэлэкэй, бэлэкэс, бала, кесе 'малень
кий, малый, меньший', хызырым 'широкий, плоский, прос
торный', тсыстса 'короткий', озон, озонса 'длинный, продол
говатый', оло, влкэн, зур 'большой', диал. сыба, сыбай 
букв, 'длинные, извилисто расположенные ряды раститель
ности (например, березняков)', 'выступы и хребты гор', 
туцэрэк, йоморо 'круглый', 7шя 'косой, наклонный', ОСЛО 
^острый', туры 'прямой', тсалын 'толстый; широкий', кэкре 
'кривой', яды 'широкий', дурткел 'квадратный', квмврв 'ду
гообразный', лапатс/лдпэк, лэпэш 'низкий', ялпатс 'сплюс
нутый, плоский (некруглый)' и др.: Бала йылга — пр. Сак
мар в Баймак., Балатау — Кугарч., блкэн тау — Куванд., 
Оло тау, Оло бейек •— в Куванд., Ныктсайылга, Лапатс бе-
шэ урман, Бэлэкэй Квмврв — рч., Зур Квмврв — рч., Кесе 
Ерекле — рч. в Зианч., Ньщырым бешэ тауы, Бейектау, 
Лапатстсыр, Оло айыр, Сыбай тауыЦСыбайтау в Зилаир., 
Бейек сусатс в Саракташ. р-нах и др. 

В функции определителя номинативной части нередко 
выступают и сами географические термины, ибо во многих 
случаях они являются выразителем признака объекта: 
Сутсыташ- букв, 'гора с острым пиком' в Зилаир. (дер. 
Юмагужино), Асалыгул йылгакы— лев. пр. Ускалык в 
Зианч. р-нах, Асалыгул букв, 'речка с разветвлениями' и 
Др. 
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Количественные числительные также могут передать 
относительную величину называемого объекта: Нырк де
сятина 'поле в сорок десятин' в Тюльг., Ете быуын арты-
лышы 'Семиколенка' — г., перевал в Зилаир., Ивз имэн 
урманы букв, 'лес, где растет сто дубов' в Зианч. р-нах 
и др. 

в) Топонимы, информирующие о глубине гидрографи
ческих и орографических объектов. Определителями, ука
зывающими на глубину гидро- и орографических объектов, 
выступают слова тэрэн 'глубокий', пай 'мелкий, неглубо
кий': Тэрэн сотсор (дер. Сарманаево), Тэрэн йылга сотсо-
ро (дер. Мусино), Тэрэн йылгаЦТэрэн сотсор йылгапы — 
пр. Неть (дер. Урняк) в Шарлык., Тэрэн сотсор в Октябр. 
(дер. I Имангулово), Тэрэн узэк, Тэрэн тауы в Куванд. 
(дер. Болыпе-Чураево), Тэрэн уй, Тэрэн узэк в Баймак. 
(дер. Нижне-Нугаево, Юмашево), Тэрэн кул, Ьай кул в 
Саракташ. (дер. Кабаново) районах и др. Информацию 
о глубине объектов в какой-то степени, несут и сами тер
мины, так как в них отражаются географические реалии: 
Сотсор булэк 'лесок с рытвинами' в Зианч. (дер. Бикбу-
латово), Соцгор йылга — рч., в Зианч., Баймак.; Йырын-
лы узэк, Иырын узэне 'ложбина с рытвинами' в Баймак.,. 
Куванд. районах. 

г) Топонимы, информирующие о свойстве воды, почвы 
и о характере водных источников. Наличие или отсутствие 
водного источника, воды: ЭсеташЦАсташ 'кислый (соле
ный) камень' — рч. в Байм., "Карасе (Кара эсе) ялан 'по
ле с сильной солоноватой почвой' в Баймак. (дер. I Ит-
кулово), Эсеу таш — местность, гора в Куванд., Дарыузы 
ташы букв, 'камень, имеющий лечебные свойства' .в Бай
мак., Эсе йылгакы — пр. Шерда в Баймак., лев. пр. Эсели 
в Зианч. (дер. Абзаново), Эсе йылгакы//Сэкэсте — пр. Ик 
в Кугарч., Эсейылга в Сакмар., Татыр узэк 'солоноватая 
ложбина' в Хайб., Татыр пазы 'Солоноватое болото', Та
тыр пазы йылгакы — лев. пр. Юшатыр в Тюльган. (дер. 
Давлеткулово), Татыр тубэ 'Солоноватая возвышенность'' 
в Октябр., Ьыуык шишмэ 'холодный родник', Ьыуытс шиш-
мэ йылгакы, Ьыуытс шишмэ тауы, в Зианч. Ьыуытс тсойо 
в Хайб., Ьыуытс тсозотс в Зилаир., Ьалтсын шишмэ в Зианч., 
Ьалтсын уй в Баймак., Тэмне кыу в Куванд. (дер. Песмян), 
Ьакытскул 'вонючее озеро' в Зианч. (дер. Бикбово). Иы-
л(ы)узэк — ложбина, рч. в Хайб. (дер. Акъюлово), Ьыу-
кызгул — ложб., Ьыукызгул урманы — лес в Зианч. Ьыу-
сытстсан — гора в Саракташ., Ьыуйотсмад — местн. в Зианч., 
Ьыул(ы)узж — ложб. в Баймак., Ьыулы йыра, Ьыулы сэ-
уелле — местн. в Зилаир., Койоло тауы''тора с родником', 
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"Койоло йорт йылгапы — лес. пр. "Каскынсы, Койо кулка-
hu, Койо бар — пр. Карсаклы в Зианч., Койо тауы шиш-
мэпе, Койо уйы — лев. пр. Тугызтимер, Койо тауы, Койо-
<булэк, в Куюрг., Койо башы, Койо тамак, в Кугарч., Койо 
•башыЦХэзрэт KOTOFO В Баймак. районах. Коро йылга 'реч
ка летом местами высыхает'. 

д) Топонимы, информирующие о строительных матери
алах и полезных ископаемых. В топонимии Сакмарского 
•бассейна нашли отражение названия строительных мате
риалов, необходимых в хозяйственной деятельности чело
века, а также полезных ископаемых, возникновение кото
рых связано с их добычей или месторождением: Алтын 
тау— гора в Куванд. (дер. Бурангулово), Алтын — р., 
прав. пр. Иняк в Кугарч., Алтынсай — р., пр. 'Коруйыл в 
Зианч., Алтынлы козок — рч. в Хайб., Алтын уйы — ложб. 
в Саракташ., Алтынгойо йылгапы, Алтынгазган сокор, Ал
тын тауы, Алтын.•— места, в Баймак., Бакырлы тауы в Ку
гарч. (дер. Тангаур), Бакыртау, Бакыр узэк йылгапы, 
Бакыргазган тау, Бакыр сокоро, Бакыр тубэНеЦАлтын ту-
бэ в Баймак., Балсык сокоро в Баймак. (дер. Нижнеид-
рисово), Балсык — р., Балсык башы планы, Балсык пла
ны в Зилаир. (дер. Ишбулдино), Белэуле йылгапы — пр. 
Сакмар в Куванд. (дер. Блявтамак), дер. / Торф, II Торф— 
бывш. деревни в Баймак. р-не (там раньше добывали 
торф), Бурлытау — г. в Куюрг., Шарл., Квмэшпиргэн — 
рч. в Куванд. (дер. Рыскулово), Тимер тауы—гора в 
Шарлык. (дер. Новомусино), Тимергойган тау — гора в 
Баймак. (дер. Нижнеидрисово) и др. 

'Природно-климатические признаки местности 

Климат является одним из существенных ландшафто-
образующих факторов, определяет географический облик 
той или иной территории. Топонимы данной группы ин
формируют о благоприятных и неблагоприятных явлениях 
природы, о природно-климатическом характере местности: 
Сатан вшвгэн ялан 'поле, где промерз клен' (и в дейст
вительности, это самая холодная точка местности) в Бай
мак. (дер. Темясово), Квнтвшмэд тауы (Баймак., Кульчу-
рово), Квнтвшмэд тау (Хайб., Абишево) 'склон горы, на 
который не падает солнце', Квнбит 'гора, находящаяся 
под солнцем' (Зианч., Мажитово), Квнтотлоккан ялан 'го
ра, полностью закрывает поле от солнца и создается впе
чатление солнечного затмения' (Баймак., Коммунар), Кар 
йокмад тауы, Кар ятмад тауы 'гора, на которую не ло-
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жится снег' (Баймак.), Кар яткан узэк 'ложбина, где и 
летом лежит снег' (Зианч.), Елбаш, тауы (Хайб., Бай
мак.), Эсе ел каяпы, Эсе ел яланы, Елле кая, Елле бе-
йек (Зианч.), Ел оя — гора, Еллейорт — рч. (Зилаир.), Ко-
йонно тау (Баймак.) —горы, скалы, местности, где посто
янно дуют ветры; Йылы узэк 'теплая ложбина' (Хайб. Акъ-
юлово), Иылы йорт — места. (Баймак., Коммунар), Ьал-
кын уй 'холодная ложбина' (Баймак., Муллакаево), Кыш-
лаубар — р., пр. Бол. Ика (Кугарч.), Кышлаубар йылга
пы— р., лев. пр. Сик, Кышлаубар тауы (Зианч.), Кыш-
лауар йылгапы (от Пышлаубар) — пр. Сакмар в Баймак. 
районах 'местности возле гор, рек, где можно зимовать', 
Буран тау (Зилаир., Ишбулдино), Буран туйы (Кугарч. 
Таваканово) 'местности, где обычно бывают сильные бу
раны'. 

Своеобразие местности отразилось и в названиях Йэ-
шенне сагыл (в растущие на косогоре деревья все время 
ударяет молния) Зианч., йэшенне тау (Баймак.), Йэшен 
аткан уй (Куюрг.) районах. 

Числовые показатели в топонимах 

В топонимии региона встречаются названия, содержа
щие числовые показатели в качестве отличительного при
знака объекта. Выявлены топонимы с количественными, 
собирательными и порядковыми числительными: бер 'один', 
ике 'два', вс 'три', дурт 'четыре', биш 'пять', алты 'шесть', 
ете 'семь', пигез 'восемь', тугыз 'девять', тидтэ 'десяток', 
утыз тугыз 'тридцать девять', кырк 'сорок', алтмыш 'шесть
десят', йвз 'сто', мен, 'тысяча'; беренсе 'первый', икенсе 
'второй', всвнсв 'третий', етенсе 'седьмой'. Кроме того чис
ловые показатели передаются при помощи слов: яцгыз 
'один, единственный', куш, игез 'два, пара', так 'нечетный, 
непарный', пьщар 'один из пары', шыр 'исключительно, со
вершенно'. Одни топонимы с числовым мотивом конкрет
но указывают на определенное количество тех частей гео
графической реалии, из которых состоит данный объект, 
а другие указывают, что их множество: Бергашык — р., 
прав. пр. Берсумес (Кугарч.), Беренсе Иманкол — дер. 
(Октябр.) Ике билэн — места. (Зианч.), Ике йэнэш ,йыл-
гаНы (Кугарч.), Икенсе йылга — р., пр. ТСарагай йылга 
(Зилаир.), Икеле кул fКуюрг.), встау йылгапы, Ос им-
сж тауы, вскыуак — рч. (Зианч.), вс узэн — р., пр. Зи-
лаира, вссат — рч., вс кул, вс паз (Баймак.), Дурт ер— 
р., пр. Идяшь (Зианч.), Бишкарагай йылгапы-—рч., лев. 
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пр. Сакмара, Бшиташ тауы, Бишкайын — местн., Бишбар-
ма-к койоко, Бишуба — местн. (Баймак.), Бишуба — гора 
(Зилаир.), Бишкайын яланы, Бишагас тауы (Кугарч.), 
Бишкайын — местн. (Тюльган.), Биштирэк узэге — ложб'. 
(Зианч.), Бишвйлв тауы (Куюрг.), Алтытуган — р., прав, 
пр. Етеболак (Кугарч.), Етеболак — р., пр. Бол. Ик (Kv-
гарч.), Етебыуын артылышы — перевал (Зилаир.), Етенсе 
ялан йылгакы —рч. (Зилаир.), Бигезгайын ташы (Зила
ир.) , Тугызгыр — местн. (Тюльган.), Тугызгойо — родн. 
(Куюрг.), Дидтэлэр — местн. (Октябр.), Утыз тугыз — 

ложб. (Куванд.), Нырк твйэк* — р., Алтмыш ко лаж* — р.; 
Нырк дисэтинэ — мест. (Тульган.), Йезболак* — р., Меч
тал йылгакы —р. (Кугарч.), Яцгыз имэн тауы (Куванд.), 
Игезлэр йылгакы — две рч. (Баймак.), Шырсаука — ложб. 
(Баймак.) и др. 

Устойчивость, живучесть, а также информативность 
топонимов хорошо прослеживается в названиях с число
выми показателями. В частности, названия географических 
объектов дошли до наших дней с теми числами, какие бы
ли заложены в названия первоначально, хотя в географи
ческих объектах произошли большие изменения в количе
ственном отношении. Об этом свидетельствуют топонимы 
встирэк 'местность трех тополей' в Шарлыкском районе 
Оренб. обл., Бишагас тауы 'гора с пятью деревьями' в 
Зилаирском районе РБ, которые и поныне носят свои 
прежние названия встирэк, хотя в настоящее время там 
растут не три, а двадцать четыре тополя; Бишкайын — там 
растет множество деревьев. Топонимы вскайын 'ложби
на трех берез' в Зилаирском, Шырсаука — ложбина в Бай-
макском районах РБ по-прежнему называются вскайын, 
Шырсаука, хотя там давно нет этих трех берез и деревьев, 
их вырубили. 

Сведения о местоположении объектов 

Имеется большая группа географических названий в 
которых отражается местонахождение объекта по отноше
нию к какому-либо другому, служащему в этом случае 
своеобразным ориентиром. Топонимы данного ряда содер
жат в своем составе слова -карты 'напротив', -куш 'пара', 
йэнэш, ярыш 'рядом', биртабан букв, 'ближе сюда', кы-
рын 'окраина', 'в стороне'; рик 'край, граница, межа' и 
др.: Наршытау букв, 'гора, находящаяся напротив дерев
ни' (Хайб., Зилаир., Зианч., Кугарч., Шарлык., Баймак.), 
Куштау 'парная гора' (Зианч., Баймак.), Ярыш йылга, 
Ярыш тауы (Саракташ.), Биртабан йылга (другое назв. 
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Тирэкле) — р., прав. пр. Мал. Сурень (Зианч.), Сик йыл
гакы (Хайб.), Сик каз — местн. (Баймак.) . 

В топонимии региона распространены оппозиции: 
Аргы, алые 'дальний' — бирге, якын 'ближний': Аргы 

Азаклы йылга, Бирге Азаклы йылга (Кугарч.), Бирге 
Ймэнлек (Саракташ.), Алыд аръятс кисеуе (Куванд.), Алыд 
•коток (Кугарч.), Аргы утар, Бирге утар (Зианч.), дер. 
Аргы Таулытсай, Бирге Таулыкай (Баймак.), Аргы Оло 
тау, Бирге Оло тау (Зианч.). 

вд, вдкв 'верх, верхний' —ар , адкы 'низ, нижний'; кырт, 
кырткы 'задняя сторона', кырын букв, 'неудобная сторона, не 
по пути'; Адъяк, вдъяк (Баймак.), 'Кырын йылга (Ку
ванд.), Кырын йорт — летовка (Баймак., Кугарч.), Ны-
рынйорт йылгакы (Кугарч.), Ъырткы урам (Зианч.), Ьырт 
тауы (Сакмар.), Адкы Шырмай узэге (Баймак.) . 

Урге 'верхний' — урта, уртансы 'средний' — тубэнге 
'нижний': Тубэнге кисеу, Урге кисеу (Октябр.), Урге Изе-
рес, Тубэнге Изерес — дер. (Баймак.), Урта Озонуй, Бир
ге Озонуй (Кугарч.). Уртансы Куштубэ, Бэлэкэй ТСушту-
бэ (Баймак.), Уртатау (Зианч., Зилаир., Октябр.). 

влкэн, зур, .оло 'большой' — бэлэкэй, бэлэкэс, бала, 
кесе, вак 'малый, маленький': Бэлэкэй Туш, Зур Туш (Зи
лаир.), Бэлэкэй Сейэлегортау, влкэн Сейэлегортау (Бай
мак.), hyp (лит. зур) Буркыктау, Бэлэкэй Буркыктау 
(Хайб.), Бэлэкэй Карамалы, Оло Карамалы (Кугарч.), 
Вате тубэ (Баймак.) . 

Озон 'длинный, долгий' — кыдка 'короткий'; Кыдка ки
ке йылгакы — прав. пр. Озон кике (Зианч. дер. Баш. Бар
матс), Кыдка уй, Озон уй (Кугарч.), Кыкка Юлык— рч., 
пр. Сакмар (Баймак.), Кыдка йылга — р., лев. пр. Асели, 
прав. пр. Бол. Сурень, прав. пр. Ишапай (Зианч.), Озонгул, 
Озонкул (Хайб.), Озонгисеу (Баймак.) . 

' Баш 'исток, верховье' — тамак 'устье': нас. пп. Шулкэ-
баш, Шулкэ-тамак (Баймак.), Бирмэд ташы (офиц. Ка-
зырша) в Зилаир., Бирмэд тамагы (офиц. Акназар) в 
Хайб. районах. 

Аркыры 'поперечный' — буй 'вдоль': Аркыры йылга 
(Хайб., Зианч., Кугарч., Баймак.), Аркырытау (Баймак., 
Зианч., Хайб., Куванд.), Буйгупер йылгакы — рч., пр. Бе-
теря, пр. Атсыккан в Баймак. районах. 

Местоположение однотипных объектов дифференциру
ется и с помощью порядковых числительных: Беренсе 
Имэнкол, Икенсе Имэнкол— дер. (Октябр.), бывш. дер. 
/ Торф, II Торф (Баймак.) и др. 

Топонимический материал региона позволяет утверж
дать, что оппозицию составляют урман 'лес' — ялан 'степь': 
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рч. Урман Иылайыр 'Лесной Зилаир' (Хайб.), Ялан Йы-
лайыр 'Степной Зилаир' (Баймак., Зилаир.), дер. Ялан 
Иыпсагы 'Степной Кипчак '— офиц. Кыпсак (Хайб.), Ур
ман Иыпсагы 'Лесной Кипчак' (Хайб.), Урман йылгапы 
(Зианч.), Ялан йылга (Баймак.) и др. 

Эмоционально-оценочная характеристика географического 
объекта в его названиях 

В некоторых случаях мотивом номинации топонимов 
служит эмоциональное отношение человека к окружаю
щему миру. В подобных топонимах содержится эмоцио
нально-оценочная характеристика (и отрицательная, и по
ложительная), данная географическим объектам: Алама-
гыуак 'плохой, дрянной кустарник', Аламагыуак тауы 'го
ра плохого кустарника' (Баймак.), Куткэр(е)узэк 'против
ная, неприятная ложбина', Куткэр(е)узэк тауы 'гора не
приятной ложбины' (Зилаир.), Йэмде тубэ (лит. йэмле) 
'красивая возвышенность', йэмдегул 'красивое озеро' (Бай
мак.), Пупшы тауы 'красивая, стройная гора' (Куюрг), 
Ъылыу тау 'красивая гора' (Хайб.), Ьылыу сусак, 'краси
вая сопка' (Куванд.), Яманболак 'плохая речка' (Тюль-
ган.), Яманпаз 'плохое (опасное) болото' (Зилаир.), Яман 
тау 'плохая гора' (Кугарч.), Йыуан кайын сабынлыгы 'по
кос у толстой березы' (Баймак.), Якы (лит. ясы) кисеу 
'широкий брод' (Зианч.), Йэш кыуак йылгаНы 'речка у 
молодого кустарника' (Баймак.), Куркыныс тауы (сей
ч а с — Нуркыс тауы) в Зилаир., Нартйылга 'старая речка' 
(Зианч.), Тэмне (лит. тэмле) кыу 'вкусная вода' — рч. (Ку
ванд.), Йоко тауы букв, 'большая гора с длинным пока
тым склоном, когда спускаешься на лыжах, от долгого 
пути можно заснуть' (название дали мальчишки дер. Ниж-
не Сирбаево Кугарч. р-на), Кэрэкмэд йылгакы 'ненужная 
речка' (Баймак.), Татлыбал йылгакы 'речка, вода которой 
по вкусовым свойствам напоминает мед' (Зилаир.). 7Са-
рышкан кыуаклык 'упрямый кустарник' (Зилаир.), Кэйлв 
узэк (йылга) 'благозвучная, напевная речка' — рч., лев. пр. 
бскыуат; (Зианч.). 

Топонимы с метафорическим значением 

Метафоричность в топонимии является результатом об
разного отражения окружающего мира в сознании людей. 
Образность прежде всего отражена в географических тер
минах. В частности, анатомические термины перешли в 
географические и обозначают не только части человека и 
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животных, но и отдельные элементы географических объ
ектов: баш 'голова' — 'вершина (горы)', 'исток (реки)' ; 
Тамак 'горло'—'устье (реки)'; кул 'рука' — 'ложбина, 
ущелье'; морон 'нос' — 'мыс'; тубэ 'темя, макушка' — 'воз
вышенное место, холм'; пырт 'спина' — 'хребет, гребень' и 
др.: Бабайгул 'ложбина старика' (Зианч.), Акбай кырты 
'склон Акбая' (Баймак.), Бабайзар Озонгулы урманы 'лес 
длинного ущелья стариков' (Куюрг.), Акморон 'белый 
мыс' (Баймак.), Муйынквйэк таш 'камни, похожие на кос
ти шеи' (Зилаир.) . 

Кроме того, средствами уподобления и сравнения слу
жат части одежды, предметы бытового обихода. Основны
ми мотивами для возникновения метафорических назва
ний послужили: а) шум воды, характер водного потока: 
Шарлай букв, 'ручей, который бурлит, шумит, клокочет' — 
рч., пр. Салмыша (Шарлык.), Шарзауык коток 'бурля
щий родник' (Баймак.), Шарылдауык йылгакы 'шумная 
река' (Зилаир.), Гврелдэуек йылгакы\\Гвркелдэк 'шумная, 
гремящая река' (Хайб.), б) форма: Айгул 'озеро, напоми
нающее форму луны', Аксагул 'озеро, имеющее форму мо
неты, т. е. круглое озеро' (Баймак.), Намыткул 'озеро, 
похожее на хомут, т. е. кривое озеро' (Кугарч.) (в настоя
щее время озера не существует, землю вспахали и озеро 
высохло); в) объем, величина: Балайылга букв, 'малень
кая речка '— рч., пр. Сакмар (Баймак.) , Балатау 'малень-
ка гора' (Кугарч.); г) объекты хозяйственно-бытового 
назначения: Балта тау 'гор_а-топор' (Шарлык., Баймак.), 
Мейесташ 'камень, имеющий форму печи' (Баймак., Зи
лаир.), Ьик(е)узэк 'ложбина, похожая на нары' (Куванд.), 
Патефон таш 'плоский камень, т. е. патефон-камень' (Бай
мак.), Тэрилкэ кланы букв, 'поляна, похожая на тарелку, 
т. е. круглая поляна' (Баймак.) и др. 

Животный и растительный мир в топонимии 

Благоприятные природные условия лесных, лесостеп
ных зон и обширная сеть рек, речек и ручейков обуслови
ли и богатое разнообразие растительного и животного ми
ра бассейна реки Сакмар. Чем разнообразнее ландшафт, 
тем богаче и интереснее народ, флора и фауна. Назва
ния флоры и фауны этого удивительно красивого уголка 
нашли отражение во многих наименованиях географиче
ских объектов. В своем составе они сохранили многие ис
чезнувшие виды животных и растений. По ним можно 
составить былую и современную картину региона. 

а) Названия животного мира в топонимах. Животные 
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являются составной частью природы. В лесах и степях 
Сакмарского бассейна водились и водятся различные виды 
фауны. Башкиры занимались охотничеством и зверолов
ством, и в топонимии представлены названия, идущие от 
животного мира: Айыу аткан урманы 'лес, где стреляли 
в медведя' (Баймак.), Айыу вцэ 'берлога медведя' — местн. 
(Куванд.), Телке улгэн йылга 'речка, где умерла лиса' 
(Куванд.), Телквтау 'лисья гора' (Баймак., Хайб.), Иуян 
йвзгэн йылгакы 'речка, где плыл заяц' (Зилаир.), Нуян 
алган тау 'гора, где подстрелили зайца' (Зианч.), Нондоз-
гойоко 'бобровый родник' (Баймак.), и др. Интересно от
метить, что в топоматериалах понятие айыу 'медведь' пе
редается и посредством эвфемизмов тайыш и салышая'К 
'косолапый': Тайыш багкан букв, 'местность, где косола
пый утонул' — рч., болото, поляна, бывш. дер. в Баймак-
ском районе, Салышаяк яланы 'поляна косолапого' (Зи
лаир.) . 

Обитающие в лесах башкиры занимались также при
ручением беркутов и соколов и обучением их охоте. Обу
ченных птиц брали на ловлю других зверей, а некоторых 
продавали богатым киргизам и среднеазиатским купцам, 
посещающим таможни. В топонимии отразились названия 
этих птиц: Бвркеттау 'беркутова гора' (Баймак., Хайб., Ку
ванд.), Бврквт йылгакы 'речка беркута' — рч., прав. пр. 
Кумуру (Зианч.), — рч. (Баймак., Зилаир.), Ыласын тау 
'гора сокола' (Саракташ.), Ыласын бешэке 'Сосняк соко
л а ' — родн., местн. (Баймак.) . В географических названи
ях запечатлены и другие названия птиц: Ата кэм инэ шоц-
кар тауы 'гора сокола самца и сокола самки' (Куюрг.), 
Нарагош оякы 'гнездо стервятника' (Саракташ., Баймак.), 
вкояташ тауы 'гора, где есть совиное гнездо' (Куванд., 
Баймак.) и др. 

Сакмарский бассейн характеризуется густой сетью рек 
и речек, богатых когда-то рыбой. В топонимах запечатле
ны и названия рыб: Бэрзеле йылгакы. 'речка, где водится 
хариус' — рч. прав. пр. Касмарт, лев. пр. Асели (Зианч), 
лес. пр. Сакмар (Баймак.), Бэрзэш йылгакы 'речка, где 
есть хариус' — лев. пр. Бол. Сурень (Зианч.), Норбанлы-
кул 'озеро, где водится лещ' (Саракташ.), Сурганлыузэк 
'речка, где водится щука' (Зилаир.), Табанлыгул (Кугарч., 
Куванд.), Табанбалык куле 'озеро, где водится карась' 
(Шарлык. — в наст, время озеро высохло). 

Наличие видов фауны в регионе передается общими 
обозначениями типа кейек 'зверь' и балык, 'рыба', имею
щими обобщенное значение: Балыклыгул 'рыбное озеро' 
(Баймак., Куюрг.), Кейек тауы 'звериная гора'. 
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б) Названия растений в топонимах. Растительность яв
ляется одной из важнейших элементов географического 
ландшафта. В образовании топонимии Сакмарского бас
сейна определенное место занимает и растительный пок
ров исследуемого региона. Как было отмечено, Сакмар
ский бассейн отличается большим разнообразием и кон
трастностью природы, где прекрасно сочетаются богатые 
различными видами деревьев и растений лесные массивы 
и степь, изобилующая интересными видами редких трав. 
Все это в определенной степени нашло отражение в то
понимии: Нарагай морон 'сосновый мыс' (Баймак.), Иа-
рагайлы йылгакы 'речка, возле которой растут сосны' —• 
р., прав. пр. Малого Ика (Кугарч.), пр. Юлык (Баймак.) , 
лев. пр. Сакмара (Баймак., Зилаир.), лев. пр. Шерды 
(Баймак.), Нарагас йылгакы 'речка, где растет листвен
ница '— рч., лев. пр. Сакмара, пр. Олайыр (Зилаир.), На
рагас тауы 'гора, где растет лиственница' (Баймак.), Па-
йын кабак 'березовый обрыв' (Октябр.), Найын тауы 'бе
резовая гора' (Куюрг., Кугарч.) и др. 

В топонимах оставили след и названия плодородных 
деревьев и кустарников; лекарственных трав и съедобных 
растений: Андыз кисеуе букв, 'брод, где растет девясил' 
(Куюрг.), Базыян куле 'озеро, где растет анис' (Баймак.), 
Иыуалы тау 'гора, где ' растет дикий (съедобный) лук' 
(Шарлык.) — раньше действительно там рос дикий лук, 
сейчас не растет, Езэйле тугай (лит. дунала) 'луг, где рас
тет боярышник' (Зианч.), Ьарына янган урманы 'лес, где 
сгорела саранка' (Зианч.), Окконло уй 'ложбина, где растет 
лук линейный 'ускун' (Баймак., Кугарч., Зианч.), дтмэ-
кдйле тумэлэс 'возвышенность, где есть дикий некислый 
лук' (Зианч.), Ьуган твбэге 'местность, где растет лук' 
(Куюрг.). 

Наличие растительности часто выражается не конкрет
ными наименованиями фитонимов, а словами, имеющими 
обобщенное понятие: агас 'дерево', кыуак 'куст, кустар
ник', бесэн 'сено', урман 'лес', улэн 'трава': Агасты бейек 
'лесистая возвышенность' (Баймак.), Агаслы тау 'лесис
тая гора' (Кувандык.), Урман тауы 'лесная гора' (Зила
ир., Зианч.), Урман тарта йылгакы букв, 'речка, которую 
тянет лес' — рч., пр. Кусябы (Баймак.), Бесэнлск яланы 
'сенокосная поляна' (Зианч.) и др. 

Наличие и изобилие той или иной растительности пе
редается прибавлением к основному названию фнтоннма 
имяобразующего аффикса -лык/-лек, -лок/-лвк: баланлык, 
'калинник', ереклек 'ольховник', кайынлык 'березняк', ка-
рагайлык 'сосняк' и др. 
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Отражение практической деятельности человека в назва
ниях 

Большинство башкирских топонимов возникли в резуль
тате -практической деятельности человека, определенной 
группы людей (племен, родов), целого народа. В геогра
фических названиях данного ряда отражены особенности 
материальной, духовной жизни и общественно-хозяйствен
ной деятельности народа. Р. 3. Шакуров считает: «Все, что 
имело какое-либо значение в жизни и деятельности чело
века в тот или иной период общественного развития, не
пременно находило свое отражение в топонимии»
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ность топонимов данной группы состоит в том, что в них 
нашла отражение жизнь башкирского народа на всем про
тяжении исторического пути. По ним можно представить 
всю историю народа — начиная с древнейших времен и по 
сегодняшний день. Они являются неоценимым богатством, 
живым свидетельством исторического прошлого народа. 

Данная группа топонимов включает в себя ряд под
групп. 

Топонимы от личных имен 

Одним из ведущих принципов именования географиче
ских объектов — аулов, речек, родников, сенокосных уго
дий и т. п., является номинация по связи с человеком. Это 
и понятно, ибо с человеком связаны многие объекты: че
ловек является основателем населенных пунктов, первоот
крывателем земных богатств и природных ресурсов. Освое
ние многих географических объектов связано с делами, 
творением конкретного человека, с его именем. И в боль
шинстве случаев имена людей, имеющих какое-либо от
ношение к географическому объекту, стали их названиями. 

Анализ топонимов бассейна реки Сакмар показывает, 
что наименованиями большей части ойконимов (населен
ных пунктов: аулов, хуторов и т. п.) стали имена первопо
селенцев, первооснователей, и многие из них помимо свое
го основного (официального) имеют и неофициальные наз
вания. Причем подавляющее большинство неофициальных 
названий является антропонимом, этнонимом, реже — наз
ванием, отражающим какое-либо свойство окружающей 
действительности или указывающим на местонахождение 
данного населенного пункта. См. таблицу № 2. 
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Т а б л и ц а 2 

Ойконимы 

Официальное 
название Неофициальное название 

Район 

Азнарол \ 
Акбулат 

Атсназар 

Атссура 

Атспары 

Акьегет 

Акъюл 

Ас, тс ар 

Бгйым 

Байдэулэт 

Баймырза 

Битскужа 

Бикбау 

Буранбай 

Сэ гит 

Дэулэгкол 

Дэулэгкол 

Ибрай 

Ибрай 

Ишмора т 

Йомаружа 

Йомаружа 

Йомаружа 

Мэжит 

Мэмбэт 

"Колсора (антропоним) 
Бишей (этноним), Тубэнге 
Байыш 
Бирмэд тамагы (названо по 
расположению населенного 
пункта в устье реки Бирмэд) . 
Буре , У рта Буре (буре—эт
ноним) 
Тугызтимер ямы (дер. распо
ложена у р. Тугызтимер) 
Бэлэкэй 'Узала (названо по 
расположению у рч. Бэлэкэй 
Узала) , Иарылар (этноним) 
Йылайыр тамагы ( н а з в а н о г о 
расположению в устье рТ Йы
лайыр) 

Колтай (антропоним) 

Атьетэр (гидроним) 

Бишэй (этноним) 

Б а р т (этноним) 

Дэулэткол (антропоним)] 

Атгкужа (антропоним) 

Кинйэбулат , Асыл (антропо
ним) 

Бишэй (этноним) 
Бишэй (этноним) 
Мэтссут 

Акман (антропоним) 
Урмансы (антропоним) 
"Касанай (антропоним) , "Кып-
сак (этноним) 

Урман "Кыпсагы, ТСыпсатс, 
"Кэнзэфэр 

Илкэнэй ЙомаружаЬы 

Кэрим 

Fa66ac 

"KajaiiTap (этноним), Идэнгол 
(антропон им) 

Кугарч. 

Кувандык . 

Хайб. 

Куванд . 

Куюрг . 

Хайб. 

Хайб. 

Куванд . 

Баймак . 

Зианч . 

Б аймак . 

Зианч . 

Зианч . 

Б аймак . 

Зианч . 

Кугарч . 

Тюльг. 

Кугарч . 

Зианч . 

Куванд. 

З и л а и р 

Куюрг . 

Хайб. 

Зианч . 

Хайб. 
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Преобладание ойконимов антропонимического проис
хождения сохраняется и в наши дни. По данным админи
стративно-территориального деления БАССР на 1 сентяб
ря 1981 года

43
 в Сакмарском бассейне только на терри

тории Республики Башкортостан насчитывается 530 насе
ленных пунктов. Из них 331 образованы от личных имен, 
т. е. антропонимов. 

Личные имена также оставили след в названиях гор, 
холмов, возвышенностей, ложбин, курганов и т. п., то есть 
в оронимах: Солтан узэге 'ложбина Султана' в дер. I Ит-
кулово Баймак., Атсса тауы 'гора Аксабики' в дер. Мурза-
баево Зианч. районов и мн. др. 

В образовании гидронимов — названий рек, речек, род
ников, колодцев — антропонимы также играют немаловаж
ную роль. Сравнительное изучение географических назва
ний двух бассейнов — бассейна реки Сакмар и бассейна 
реки Демы — показывает, что в гидронимии бассейна ре
ки Демы личные имена становятся географическими наз
ваниями в исключительно редких случаях, причем только 
как наименования сравнительно небольших рек и озер
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А в Сакмарском бассейне названия водных объектов от 
личных имен составляют большой удельный вес. Исследо
вание архивных материалов также показывает, что и в 
XVI—XIX вв. гидронимы антропонимического происхож
дения в Сакмарском бассейне были не редкостью, напри
мер: реки Абдулева, Абдуловка, Абдул-Чебенька (другое 
название Малая Чебенька), Айбика, Акбай, Акберда, Бу-
ракай, Буранбика, Давлеткужа, Давлеткул, Зиянбет, Каз-
булат, Курманбика, Муйнак, Мусагале, Шамиля, Нурум-
бат, Рамантулла, Сура, Сурагуль атульган, Суракай, Та-
лип, Танкулу, Тайсара, Тимербай, Тимерсе, Тулумбак, Ту-
гузбай, Туембет, Умурзак, Уна, Улъмасульган. ключи Аз-
най, Акман, Асмакай, Ямбет, Масагут, озеро Аранбай
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и др. 

Вышеперечисленный материал показывает, что в назва
ниях гидронимов нашли выражение древние имена баш
кир, которые в настоящее время, за исключением несколь
ких, вышли из употребления. Сравнительное изучение по
левых и архивных материалов по соответствующим объ
ектам конкретного микрорегиона показывает, что преоб
ладающая часть выявленных из архивных источников ан-
тропогидронимов не была обнаружена среди полевых ма
териалов. Этот факт, на наш взгляд, говорит б том, что 
немалая часть этих гидрообъектов исчезла (т. е. высохли 
многие реки, родники), а часть, возможно, переименована. 
С исчезновением географических объектов или переимено-
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ванием их названий вышли из употребления и сами наи
менования. Но в то же время следует заметить, что часть 
из них сохранилась в названиях населенных пунктов, рас
положенных у данных гидрообъектов, или же стали наз
ваниями других классов топонимов, в частности, наимено
ваниями близлежащих географических объектов — гор, 
ущелий, полей, сенокосных угодий и др., а также запечат
лены в фамилиях. Таким образом, сопоставляя архивные 
и полевые материалы конкретного микрорегиона, можно 
найти ключ к разгадке тайн многих географических наз
ваний, выяснить исчезнувшие и существующие ныне ант
ропонимы и антропотопонимы, отсюда — можно восстано
вить былую картину региона. См. таблицы № 3, 4. 

Та б л и ц а 3 

А н т р о п о т о п о н и м ы 

Архивный материал 

Акбай—аул , река 

Акман—ключ 

Бесэнсе—хутор 

Кесек—аул, ручей 

"Колсом—аул, река 

Муйнак—деревня , река (3 назв.) 

Улмэс; улгэн—река 

Эсэн—река (2 назв.) 

Эсэн ултырган—река 

Полевой материал 

Акбай пырты 'склон Акбая ' /так 
назван склон, хребет горы, на
ходящийся возле бывшей дер . 
Акбай) 

Акман—неофициальное название 
дер . Ибрай Зианч. района 
Бесэнсе—неофициальное назва. 
ние дер . Хозайбирзе Кугарч-
района 

Кесек т а уы ' гора Кучука ' 

•Колсом йылгапы' речка Кулсу-
ма ' 

Муйнак—деревня 

Улмэд улгэн яданы 'поляна 
Ульмас ульган

м 

Эсэн т а уы ' гора Асана ' 

Эсэн сокоро 'овраг Асана ' 

Т а б л и ц а 4 

Тюркские антропонимы, вышедшие из употребления, 
но сохранившиеся в топонимах и фамилиях 

Фамилии 

Имена 
Антропотопонимы (мате

риалы из архивов) в башкирской 
передаче 

в русской 
передаче 

Акман Акман—ключ Акманов Акманов 
АкЬары АкЬары—деревня АкЬарин Аксарин 
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Байго тло 

Байе г е т 

Атскесек 

Урмансы 

Буракай 

Йейэнбэт 

Йэнсура 

Килсенбай 

Кесек 

"Казбулат 

К а р а й 

"Котос 

Мыр^а 

Кускилде 

"Кунакбай 

Мырзатсай 

Мэмбэ'т 

Улмэс 

Байготло тауы—го
ра 

Баййегет сагылы — 
косогор 

Ам е с е к Ьазы—боло
то 

Урмансы — деревня 
(2 назв.) 
Б у р а к ай—рек а 
Йейэнбэт—река 
Йэнсура—деревня 
(3 назв.) 

Килсенбай— деревня 
(другое название-
ЬЫ?РЫ) 

Кесек—деревня , ру
чей 

"Казбулат—река 

Кар ай—дер е вня 

"Котос—река 

Мыр?а—река 
Кускилде сагылы 
"Кунакбай— река, 
аул 
Мырзакай—аул 

Мэмбэт—аул , река 

Улмэс —рек а 

Байготлин 

Баййегетов 

Акквсеков 

Урманшин 

Буратсаев 

Йейэнбэтов 

Йэнсурин 

Килсенбаев 

Кесеков 

"Казбулатов 

"Караев 

"Котосов// 

"Котошов 

Мырзаев 

Кускилдин 

"Ку накбаев 

Байгутлин 

Байзигитов 

Аккучуков 

Урманш ин 

Бурака е в 

Зиянбетов 

Янчурин 

Кильченбаев 

К учу ков 

Казбулатов 

Караев 

"Кутусов// 

Кутузов// 

Кутушев 

Мурзаев 

Кускильдин 

Кунакбаев 

Мырзатсаев Мурзакаев 

Мэмбэтов Мамбетов 

Улмэсов Ульмасов 

и др. 

Немалую роль личные имена играют и в образовании 
микротопонимов: Аптулла бейегэн аилан — поляна у дер. 
Комсомол Баймак. района, Исмэгил узэге — ложбина в 
Зианч. районе и мн. др. 

Как было уже отмечено, среди топонимов преобладаю
щее большинство занимают названия населенных пунктов 
антропонимического происхождения. Мотивом для назы
вания ойконимов в большинстве случаев послужили имена 
и фамилии людей, имеющих какое-то отношение к опреде
ленному населенному пункту или к какому-то объекту: во-
первых, имена и фамилии первопоселенцев (первооснова
телей) деревень, аулов, хуторов, во-вторых, антропооснову 
топонимов также составили имена, фамилии старшин, 
мулл, есаулов, кантонных помощников, т. е, названия не
которых населенных пунктов непосредственно связаны с 
именами 'деревенской верхушки дореволюционной эпохи'. 
Яркой иллюстрацией сказанному служат материалы ревиз
ских сказок '(переписей), например: 
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Т а б л и ц а 5 

Названия населенных 
пунктов Сведения о жителях 

ДОурзакаева 

Юмашева ^ 

Адильшина 

Буранбаева 

Сингизова 

Сынтавлетова 

Муллакаева 

Юртовый старшина Енузак Мурзакаев . 
Урядник Мухаметша Юмашев—25 лет, 
указной мулла Баймурза Юмашев — 
—45 лет, юртовый сотник Абдулзалил 
Юмашев—34 лет. 

Адильша Илишев — 7 7 лет, Имангул 
Адельшин—46 лет, Мухаметша Адель-
шин—29 лет, Асхат Адельшин—40 лет, 
з а у ряд есаул Тлявкабыл Адельшин—32 
лет. 

Бывший юртовый старшина 14 класса 
Буранбай Кутусов в 1820 г. сослан в Си
бирь на поселение. 

З а у р я д хорунжий Зюлькарнай Буранбаев 
умер в 1831 г. 
Такавиль Сынгызов—77 лет, Билял Сын. 
гызов—78 лет , Азнабай Сынгызов—52 лет . 
Сынтавлет Ишбердинов—72 лет, Муха-
метжан Сынтавлетов—43 лет. 
Куж,абай Муллакаев—умер в 1821 г. Яга" 
фар Муллакаев—5 лет, Гумер Муллакаев 
—62 лет и др . 46. 

Но в то же время возникает вопрос: вряд ли названия 
ряда населенных пунктов связаны не с именами, а с фа
милиями жителей? Например, дер. Юмашева: урядник 
Мухаметша Юмашев, указной мулла Баймурза Юмашев, 
юртовый сотник Абдулзалил Юмашев; дер. Мурзакаева: 
юртовый старшина Енузцк Мурзакаев

 46
. Приведенный ма

териал из переписей является убедительным фактом, по
казывающим на более раннее появление данных населен
ных пунктов, т. к. в них мы имеем не имена, соответствую
щие названию населенного пункта. Фамилии у башкир на
чали появляться только после присоединения их к Русско
му государству. Как пишет 3. Харисова, «фамилии в баш
кирскую среду внедрялись медленно»

 48
 и представляли не 

постоянное название, передаваемое от поколения в поко
ление. Основой фамилии для детей-башкир служило имя 
отца. Проследим образование фамилий на материале ре
визских сказок (переписей): 
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Т а б л и ц а 6 

Названия населенных 
пунктов Сведения о жителях 

Адильшина 

Сынтавдетова 

Баишева 

Алгазина 

Адильша Илишев—77 лет . У него один 
сын—Имангул Адельшин 46 лет . 
Сынтавлет Ишбердинов—72 лет. Его сын: 
Мухаметжан Сынтавлетов 43 лет . 
Баиш Аккучкаров—62 лет, умер в 1823 
году. Его сын Лачин Баишев . 
Алгазы Гумеров—умер в 1813 г. Его сы
новья: Байдавлет Алгазин—58 лет, Аман-
бай Алгазин—56 лет и др.
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В. А. Никонов пишет, что фамилии даже среди рус
ских, за исключением именитого купечества, в XVIII в. еще 
не установились; даже фамилии духовенства оформились 
только в XVIII и первой половине XIX вв., а подавляю
щее большинство крепостных крестьян еще и в начале 
XIX в. не имело фамилии

 50
. 

Фамилии башкир только с конца XIX в. стали посто
янными и начали передаваться от отца детям, которые в 
настоящее время в большинстве случаев являются пока
зателем родственных отношений, по ним в какой-то степе
ни можно судить (установить) откуда родом носитель той 
или иной фамилии. Например, в Баймакском районе в 
с. Темясово живут Абсалямовы (есть улица с неофициаль
ным названием Эпсэлэм у рамы 'улица Абсалямовых'), в 
дер. Верхнеидрисово — Утябаевы, Салиховы, Халиковы, в 
дер. Кульчурово — Самарбаевы и др. В ревизских сказках 
по данным переписи 1834 г. в основном отмечены эти же 
фамилии, например, дер. Идрисова — указной мулла Бай-
рамгул Утябаев 48 лет. Его сыновья: Хабибулла — 15 лет, 
Гилман — 9 лет, Халиулла — 6 лет, Ах мет — 2 года, дочь 
Газиза — 2 года; Мустафа Утябаев — 34 лет. Его сыновья 
Хисматулла и Сафиулла, дочери Гайша и Шамсикамар
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и др. 

На принадлежность населенных пунктов отдельному 
лицу или главному представителю аула, а также указате
лем на его первопоселенца, первооснователя, зачинателя 
показывает и форма подачи башкирских ойконимов от лич
ных имен на русский язык, которые обычно передаются при 
помощи аффиксов -ов/-ев, -ин. Например, Буранбай ауы-
лы — дер. Буранбаева: Буранбай — бывший юртовой стар
шина 14 класса (Буранбай Кутусов); Байыш ауылы — дер. 
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Баишева: Байыш Аккучкаров 69 лет; Абдрахман ауылы — 
дер. Абдрахманова: Абдрахман Кульмамбетов 46 лет

52
. 

Таким образом, вышеизложенные факты позволяют нам 
утверждать, что названиями населенных пунктов стали не 
фамилии, а имена первопоселенцев или людей, имевших 
какое-либо отношение к данному объекту. 

Анализ основ топонимов показывает, что в них запечат
лены имена исторических личностей, предводителей и 
участников Крестьянской и гражданской войн, а также 
имена бунтарей, беглецов и других лиц. В частности, наз
вание дер. Кинйзбыз (Кинзябызова) связано с именем 
Кинзи Арсланова, одного из предводителей Крестьянской 
войны 1773—1775 гг. Топонимы Бугэс яланы 'поляна Пу
гача (Пугачева)', Йэмэлкэ тауы 'Емельянова гора', Ьик-
мзр кисеуе 'брод Чекмарева' также относятся к этой груп
пе антропотопонимов, так как этими названиями, основой 
которых служат русские' по происхождению имена и фа
милии, именовали башкиры свои географические объек
ты. При этом антропонимы Бугэс^>Пугачев, Йэмэлкэ^> 
Емельян, Ьикмэр>Чекмарев были подвержены фонетиче
ской адаптации в соответствии с закономерностями баш
кирского языка. Первые два топонима были связаны с 
предводителем Крестьянской войны Емельяном Пугаче
вым, а третье название — Ьикмэр кисеуе 'брод Чекмаре
ва', связано с фамилией поэта-комсомольца тридцатых го
дов Сергея Чекмарева. Дер. Хозайбирзе (Худайбердино) 
названа в честь имени Ш. А. Худайбердина — видного баш
кирского революционера, героя гражданской войны. Преж
нее название этой деревни Бесэнсе также образовано от 
личного имени. 

Отражение в топонимах антропонимов также связано с 
различными событиями в повседневной и общественной 
жизни народа и др. Например, Аптулла бейегэн аклан. 
По словам информаторов, на этой поляне на сучке лист
венницы плясал отец известного кураиста Гиниата Ушано-
ва Аптулла. Айытбай базы 'яма, где Айытбай обжигал 
уголь'; Атсса тауыЦА-ксабикэ тауы 'гора, где молодая не
вестка Аксабика, тоскуя по мужу, которого царская ар
мия забрала служить на 12 лет, пела песни'; Баттал ул-
гэн йылгакы 'речка, где умер Баттал'; Зэки оскан пая 
'скала, откуда слетел (упал) Заки'; Нэзиф шыуган тау 
'гора, откуда обычно катался Назиф'; Ипэн таш эйгэн 
тауы 'гора, где Исян сложил камни'; Мырзагол аягын 
Нындырган тау 'гора, где сломал ногу Мырзагул', Ерэнсэ 
•кэбере 'могильник Ерэнсэ (сэсэна)' и мн. др. 
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Как было отмечено, удельный вес антропотопонимов 
увеличивается и за счет вторичных (переносных) назва
ний. Называние географических объектов по соседним объ
ектам — по горе, населенному пункту и др. — является од
ним из характерных признаков тюркской топонимии. На
пример: вмвтбай — название деревни и речки. Отсюда — 
вмвтбай TuMuFbi 'устье реки Умутбай', вмвтбай тауы 'го
ра Умутбая', вмвтбай тамагы (бесэнлек) 'сенокосное 
угодье у устья реки Умутбай'; Изерес— деревня. Отсю
да: Изерес уре 'возвышенное место, подъем у деревни 
Идрисово' и др. 

Иногда вторичный (переносный) антропотопоним слу
жит основой и для образования названий соседних ему 
географических объектов, т. е. одно и то же название мо
жет распространяться не только на непосредственно со
седние, но и на ближние объекты. Например, дер. Кэрим. 
Отсюда — Кэрим уйы 'ложбина Карима', Кэрим уйы куле 
'озеро, находящееся на ложбине Карима', Кэрим уйы -кыр-
лапы 'хребет на ложбине Карима', Кэрим сабыны 'сено
косное угодье Карима', Кэрим тугайы 'пойма, луг Кари
ма' и мн. др. Таким образом, путем наращивания геогра
фических терминов к основному названию географических 
объектов образовались новые топонимы, в данном слу
чае — антропотопонимы. Данное явление можно изобра
зить следующим образом: 

С х е м а 1 

Ищмэхзмэт/ауы^ Ишмехэмэт теоэге 
Ишмехэмет 

твбэге 
сабьшлыры 

Кэрим тугайы 

Керим/ауыл/ ¥—ы Кэрим уйы 

Кэрим сабыны 

Кэрим уйы куле 

Кэрим уйы Kbipjiahbi 
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Таким образом, характерная особенность тюркских то
понимов именоваться по названию соседних объектов, спо
собствует образованию, по выражению Р. 3. Шакурова, 
своеобразного пучка однокорневых топонимов. 

Среди топонимов, образованных от личных имен, опре
деленную группу составляют названия прозвищного ха
рактера, возникшие путем сокращений и переоформлений: 
Квлвй^>Квлъямал (лит. Гвлъямал), ЕбэкэйУ-Ефэкбикэ 
(лит. Ебэкбикэ), ИркэиСуИркэбикэ, МырзаиСуМырзабу-
лат, Хэлфи~>Хэлфетдин и мн. др. Сокращению и пере
оформлению, в основном, подверглись сложные имена. 
Это связано с тем, что в речевой практике действует за
кон экономии. Географические названия с сокращенной 
и переоформленной основой также дают возможность про
следить возможные варианты этих сокращений: Рвбэйтул-
ла\1Рвбэйдулла1\Рвбэйзулла^>Рвбэйт>Рвбэй, Рвбэш; Иб-
раким>Ибрай, Ибрак, Ибрас и др. Здесь следует отметить 
интересное наблюдение, данное картографическим мето
дом исследования: башкирские имена имеют широкий аре
ал распространения, т. е. функционируют на всей терри
тории исторического Башкортостана. Но в то же время име
на, возникшие в результате сокращений, имеют локальный, 
региональный характер, каждый имеет свою территорию 
распространения. В частности, древнебашкирское имя Рв-
бэйтулла (вариант названия Рвбэйдулла, Рвбэйзулла\ че
редование согласных т^>д^>з) функционирует на террито
рии всего исторического Башкортостана. Возникшие на его 
базе усеченные имена Рвбэйт и Fe6du имеют региональный 
характер: Рвбэйт встречается в Баймакском, Хайбуллин-
ском районах Республики Башкортостан, а Рвбэй имеет 
более широкий ареал распространения, фиксируется в Зи-
анчуринском, Кугарчинском, Куюргазинском районах РБ 
и Оренбургской области. Данное языковое явление отра
зилось и в топонимии: Квбэйт узэге (лит. Рвбэйт) 'лож
бина Губайта', Рвбэйт тирмэне 'мельница Губайта' в Бай
макском, Рвбэйт тугайы 'луг Губайта' в Хайбуллинском,. 
Рвбэй соноро 'овраг Губая' в Кугарчинском, Рвбэш уйы 
'ложбина Губаша' в Куюргазинском районах РБ . 

Прозвищ в составе башкирских топонимов Сакмарского 
бассейна очень мало. К именам-прозвищам относятся ант-
ропоосновы топонимов Карабатыр яуы (Хайб.), Карабай 
тауы (Куюрг.), Карабикэ сабынлыгы (Баймак.), Кара-
булат (местность в Кугарч.), Ьарымбэт* — рч., лев. пр. 
Большого и Малого Ургена, возможно от Ьарымвхэммэт; 
дер. Ьарыбай (Куванд.), Ьарыбай твбэге (Зилаир.), #7с-
шыбай узэге (Зианч.) районах и др., где пара 'черный', 
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кары 'желтый, рыжий', ятииы 'хороший' являются компо
нентами прозвищ. В башкирском и татарском именниках 
немало имен с данными компонентами

53
. Вышеизложен

ное позволяет сказать, что сначала были только имена, 
затем появились имена с компонентами прозвищ и имена-
прозвища, часть которых стали полноправными именами. 
По топоматериалам Сакмарского бассейна можно выяс
нить этапы образования антропонимов прозвищного ха
рактера. См. схему № 2. 

С х е м а 2 

т о п о н и м 

Антропоним 
прозвище+ 

антропоним антропоним 

топоним 

фамилия 

фамилия 

Данное схематичное изображение конкретизируем на 
яримере: 

С х е м а 3 
1 

Бай юлы 

Бай ц Яхшы + бай h 

хутор Яхшывай 

Якшыбай 

Баев 

Якшыбаев 

Антропооснову определенной части топонимов Сакмар
ского бассейна представляют антропонимы от этнонимов. 
Многие этнонимы, в свою очередь, получили наименова
ния от имени своего родоначальника. Например, шежере 
бурзян и кыпчак дает убедительные данные, что названия 
племен и их родов произошли от антропонимов. Этнонимы 
антропонимического происхождения встречаются в соста
ве почти каждого башкирского племени. Исследователи 
тюркских антропонимов уже давно отмечали факты упот-
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ребления родовых наименований в роли личных имен. В 
частности, 3. Г. Ураксин исследовал употребление этно
нимов в качестве личных имен

54
. Н. А. Баскаков, А. В. 

Суперанская также отмечают тесную связь этнонимов с 
антропонимами и топонимами

55
. Таким образом, антропо

основу некоторых топонимов составляют не непосредствен-
о этнонимического происхождения антропоосновы, а эт-
оантропоосновы, что можно схематично выразить следую-
им образом: 

С х е м а 4 

антропоним 

топоним 

э т н о н и м 

Приведем примеры: 

этноантропотопоним 

зтноантропоним 

Т а б л и ц а Т 

Этноним 
Этноангропоним 

Этноантропотопоним 
Местонахождение 

Берйэн 

Баштсорт 

Ямаш 

Монаш 

Сыуаш 

Берйэн, 
Бур зянцев 

Башкиров, 
Башкирцев 

Ямаш, Ямашев] 

Монаш 

Сыуашбай, 

Чувашев 

Б е рй эн—йыл г а— 

дер . 

Берйэн к о т о г о— 

родн. 

Берйэн йылгапы—рч. 

I Берйэн тауы—г. 

| Башкорт тау?ары 

Башкорт куле 
Башбармак (Башкорт] 
Б арма (Ы)—дер -
(древнетюрк. бармак 

сопка,) 

Б ашкирка—рч . , 

родн. 

Ямаш утары' 

Монаш у?
э г е 

Сыуашбай йылгапы 

Сыуаш ятыуы 

Баймак . 

|Баймак. 

Кувандык. 
Кувандык. 
Одно из древ
них названий 
Уральских гор-

Октябр . 

Зианч. ; 

Саракташ 

Баймак.. 

Баймак.. 

Баймак 

Зианч. и др' 
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Топонимы от этнонимов 

Топонимы являются фактом исторического развития. 
Выбор признака номинации для топонимов зависит не толь
ко от географической среды, но и от причин, лежащих в 
развитии общества: их возникновение связано с истори
ческими, социальными условиями. 

С древнейших времен территории Западной Сибири, 
Казахстана, Северного Приаралья, Приуралья и Прикас-
тшя, Южнорусские степи до северного Причерноморья, 
Крыма и Дуная включительно находились в сфере влия
ния многочисленных кочевых тюркоязычных племен. Кас
пийское море и прикаспийские области издавна входили в 
круг мирового культурного общения. В процессе много
вековой миграции кочевников, а также под влиянием бур
ных политических событий и непосредственных долгих 
контактов происходило дробление этнических общностей, 
смешение их и взаимопроникновение. В силу этих причин 
одни и те же роды, осколки крупных тюркских племен 
оказались разбросанными от Крыма до Монгольского Ал
тая и от Южной Сибири до Ирана. Об этом красноречиво 
•свидетельствует этнонимия тюркоязычных и нетюркоязыч-
ашх народов. 

Не исключением явился и башкирский народ — авто
хтонный житель Южного Урала. Как было отмечено во 
введении, само расположение исторического Башкортос
тана на стыке Европы и Азии, на Южном Урале, обусло
вило сложность этнической истории. Многочисленные этно-
нимические параллели башкир с тюркскими и монголь
скими народами Алтая, Южной Сибири и Монгольской На
родной Республики свидетельствуют о генетической связи 
древнебашкирских групп племен с народами Центральной 
и отчасти Средней Азии и Алтая

 56
. В составе южных пле

мен башкир ассимилировались ногайцы, туркмены, каза
хи, узбеки, сарты, калмыки. Все это не'проходило бесслед
но, оставило след в этнонимии башкир и топонимии ис
торического Башкортостана. 

Как этнический состав, так и топонимия Южного Ура
ла, в том числе и бассейна реки Сакмар, представляют со
бой сложную и богатую картину. Неоднократные пересе
ления разноязычных племен и народов оставили заметный 
след в топонимии, обусловили многослойность географи
ческих названий. Неоспоримым доказательством пребыва
ния тюркоязычных и нетюркоязычных племен и народов 
на данной территории, свидетельством контактов между 
ними являются этнотопонимы. В них нашли отражение не 
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олько этнонимы коренного башкирского народа, но и эт
нонимы других тюркоязычных и нетюркоязычных наро
дов и племен, некогда населявших и живущих в настоя
щее время на Южном Урале. Выявленные нами этнотопо
нимы относятся к различным историческим эпохам, пока
зывают необычайное разнообразие этнического состава, 
характеризуют пути миграции и изменения в расселении 
народов на данной территории. В связи с этим уместно 
повторить мысль А. В. Суперанской: «Решение серьезно
го историко-этнографического вопроса о народах, исчезнув
ших с исторической арены или переселившихся в другие 
отдаленные районы, связано с ономастикой»

 57
. 

В Сакмарском бассейне выявлены следующие топони

мы от этнонимов: 

Топонимы, связанные с названиями башкирских племен и 

этнонимом башкорт 

На обширной лесостепной зоне исторического Башкор
тостана с древнейших времен проживали такие крупные 
племена башкир, как бврйэн 'бурзян', кыпсак 'кыпчак', 
удэргэн 'усерган', туцгэуер 'тунгаур' и др. 

Бврйэн 'бурзян'. По историческим и этнографическим 
данным среди башкирских племен одним из древних и 
многочисленных было племя бврйэн. 'бурзян'. В литерату
ре и в переводах с арабо-персидских текстов встречаются 
следующие формы написания данного этнонима: бурзян, 
бурджан, бурджана, борджан, бурьян, аль-буржан. В тру
дах восточных средневековых авторов, а также башкир
ских и татарских дореволюционных ученых содержится 
немало сведений об этом племени. В частности, по иссле
дованиям В. Г. Крюкова, в сочинениях арабских геогра
фов и историков IX—X вв. (ал-Хваризми, ал-Фаргани, 
Ибн-Русте, Ибн ал-Факих, ал-Йа'куби, ал-Мас'уди и др.) 
в перечислении народов, населявших Европу, встречается 
этноним бурджан. У ал-Хваризми названием бурджан обо
значается страна, которая соответствует Сарматии у Пто
лемея

 58
. Исходя из этого можно утверждать, что терри

тория бурзян связана с Восточной Европой. М. Уметбаев 
приводит легенду об Акташе — царе башкир, согласно ко
торой бурзяне существовали как самостоятельная этни
ческая группа еще во времена Александра Македонского 
(IV в. до н. э. — М. У.). Об этом он пишет так: «Искан
дер шел от Хатая (Китая) к уйгурам, которые были со
родичами башкир. От них (от уйгур) он направился в 
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Туркестан, оттуда — в Хаверстан, оттуда — к Алан бурджа-
нам»

59
. (Искандер Зулькарнайн, Александр Македон

ский— одно и то же лицо — М. У.). Ибн Кутайба причис
ляет бурджан к числу потомков йафета — родоначальни
ка северных народов

60
. Историк Хишам Ибн ал-Калби 

(VIII — начало IX в.) перечисляет следующие народы «из 
числа сыновей Яфета»: Юнан, Саклаб, Абдар (т. е. болга
ры), Бурджан, Бурджас и Фарс»

61
. В сочинениях Ахбар 

аз-Заман замечено, что бурджане совершали набеги на 
славян, хазар, тюрков, но главный объект их нападений — 
земля ар-Рум (Византия). Автор данного сообщения о 
бурджанах указывает размеры их страны: 20 дней пути в 
глубину и 30 дней пути в ширину. Это описание по иссле
дованиям В. Г. Крюкова соответствует Дунайской Бол
гарии

62
. По Ибн Хордадбеху, страна бурджанов распо

ложена на север от Македонии, провинции ар-Рум (Ви
зантии), а в другом месте он же пишет, что бурджане, 
также, как славяне и авары, находятся на севере от ал-
Андалуса

 63
. 

В некоторых источниках термин бурджан применяется 
для обозначения народа, обитающего в Западной Европе. 
Так, Харун ибн Йахйа (начало X в.) в своей записке, при
веденной у Ибн Русте, говорит об ал-Ифранджа (страна 
франков), граничащей с ал-бурджан до Бартанийи (Бри
тании). В начале XIII в. Якут на основе данных, почерп
нутых из какого-то более раннего, не дошедшего до нас 
источника, писал, что среди стран Хазарии находилась 
«область бурджан». В данном случае по предположению» 
Т. Левицкого речь может идти о Великой (Кубанской) 
Болгарии

 64
. 

М. Мекки приводит из записей аль Омари выдержку о-
«борджанах»: «...жители ее (этой страны) — множество» 
борджан, живущих на севере. Об их жизни не имеется све
дений из-за отдаленности их страны»

 65
. 

По мнению В. Г. Крюкова, название бурджан в сочи
нениях арабских авторов IX—X вв. должно быть призна
но прежде всего обозначением праболгарского племенно
го объединения раннего времени не позднее середины IX 
века. Впоследствии термин булгар (бургар) как обозна
чение дунайских болгар вытеснил этноним бурджан

66
. 

С данным выводом перекликаются мнения М. И. Артамо
нова, А. Б. Булатова. Как известно, египетский султан 
Бейбарс (бывший мамлюк-раб) происходил из рода 
«бордж углы», что легко ассоциируется с «борджаном». 
М. И. Артамонов, говоря о народе «баслы», который в 
армянских источниках неоднократно фигурирует вместе с 
54 

хазарами, отождествляет их с «барсилами» и полагает, 
что они (барсилы) совпадают с подразделениями болгар

 61
. 

А по мнению А. Б. Булатова, «барсилы» или «барсула» — 
это те же «борджане» (бордж углы)

 68
. 

У ал-Мас'уди в Китаб ат-танбих встречаем сообщение, 
что ал-булгар—«один из видов ассакалиба ( славян ) »— 
вместе с русами, армянами и печенегами используются Ви
зантией для борьбы против ее врагов, в том числе бурд
жан. По всей вероятности, сообщает В. Г. Крюков, здесь 
термином бурджан ал-Мас'уди обозначает венгров середи
ны X в., с которыми в это время воевали византийцы

 69
. 

Немало интересного можно почерпнуть и из высказы
ваний Х.-Г. Габяши. В частности, он говорит о разделении 
племени угро-булгаро-башкирдо-мишаро-мажар на две 
группы: южную и восточную. Одна группа угыр-баш или 
угыр-башкорт расселилась по южным отрогам Уральских 
гор и по р. Яик. А другая большая группа башкир под 
названием буржан передвинулась дальше на юг и дошла 
до Хорезма. Оставшаяся часть бурзянцев живет на своих 
старых местах, в современной Оренбургской губернии

 70
. 

Особое внимание заслуживают высказывания Л. П. 
Толстова и Дж. Г. Киекбаева. Как пишет Л. П. Толстов, 
в начале I тысячелетия Хорезмийское государство, утратив 
свои позиции на юге, развивает активную деятельность на 
северо-западе, в частности, подчинил себе прежде неза
висимые племена, распространяя свое влияние вплоть до 
Приуралья и обложил данью все это население, откуда от 
племен Ян (ян) в Кангюй поступала пушнина

71
. Все это 

дало возможность Дж. Г. Киекбаеву связывать племена 
ян с племенами бурзян (буръян, берйэн) и тамьян

72
. 

По сообщениям древних арабских авторов бурзянское 
племя башкир еще в V в. обитало в районе современного 
Мангышлака

73
. На существование города Бурджан в ни

зовьях Волги указывает Якут аль Хамави (XIII в.)
 74

. 
Таким образом, по историческим и этнографическим 

данным восточных средневековых авторов можно просле
дить местопребывание бурзян. 

Вопросы этнической истории и расселения башкирских 
племен и родов подробно рассмотрены профессором Р. Г. 
Кузеевым. В частности, он отмечает, что бурджанские 
группы, смешавшиеся с огузами и кыпчаками, в эпоху 
позднего средневековья приняли участие в формировании 
тюркских народов Причерноморья и Крыма. Им же оп
ределены места их обитания. По его мнению, расселение 
бурзян в XVII—XIX вв. отличается от сложившихся в ис-
торико-этнографической литературе представлений. Осноз-
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ные бурзянские территории находятся на Южном Урале, 
в верхнем течении реки Белой, с широким выходом в За
уралье вплоть до реки Урал. На юге бурзяне кочевали в 
бассейнах рек Большой и Малый Ик, Юшатырь

75
. Зна

чительная часть бурзян расселилась в долине реки Дема 
и далее на юг, по течениям рек Ток, Большой и Малый 
Уран, Иргиз, Каралык и Камелик (в пределах Оренбург
ской, Куйбышевской и Саратовской областей). В XVI— 
XVII вв. бурзяне жили и на крайнем западе Башкирии, по 
течению реки Ик — южного притока Камы

 76
. 

Этноним бврйэн оставил заметный след в географиче
ских названиях, играл большую роль в формировании эт-
нотопонимической картины Сакмарского бассейна. Отра
жением исторического прошлого, свидетельством прожи
вания древнего и крупного племени бврйэн 'бурзян', его 
родов, родовых подразделений являются топонимы с дан
ными этнонимическими названиями. Например: Бврйэн-
йылга (Бурзян-елга) — рч., пр. Крепостного Зилаира в 
Баймакском, пр. Эселе в дер. Юлдаш Зианчуринского рай
онов. Бврйэнйылга (Бурзян-елга) — дер. в Баймакском 
районе. Бврйэн йылгакы 'речка бурзянцев' — рч., пр. Бо-
харчи, Бврйэн башы — г. в дер. Бохарчин Кувандыкского 
района; Бврйэн тауы 'гора бурзянцев' — г. в дер. Новоса-
марск, Бохарчин Кувандыкского, Бврйэн улеге 'кладбище 
бурзян' — холм, Бврйэн улеге тауы 'гора, где есть могила 
бурзян' — г. в дер. Мажитово Зианчуринского районов. 
Бврйэн* (Бурзян) — бывш. река, лев. пр. Шайтануязы, 
Бврйэн куллы* — бывш. река, лев. пр. Большой Сурень в 
Оренб. у., Оренб. губ. — карта за 1798—1800 гг. (ныне тер
ритория Куюргазинского района Республики Башкортос
тан) . 

Кроме Сакмарского бассейна на территории историче
ского Башкортостана функционируют этнотопонимы: Бвр
йэн районы (Бурзянский район) в Республике Башкортос
тан, Бврйэн ауылы (Б ур зян )—дер . в Больше-Чернигов
ском районе Куйбышевской обл., город Бурджан в ни
зовьях Волги (XIII в.). 

Как известно, в племени бврйэн было пять родов: Мо-
наш, Ямаш, Янкары, Байулы (БайЬары), Иугай-Бврйэн. 
В топонимии Сакмарского бассейна оставили след все эти 
родо-племенные названия. 

Монаш: Монаш узэге — ложбина, Монаш оякыЦМонаш 
уякы— родник, Монаш уякы (другое название Хызыр оя-
кы) — местность в дер. Верхне-Идрисово Баймакского рай
она. Монаш — неофициальные названия деревень Темэс 
(Темясово) и Сыцгыз (Чингизово) в этом же районе. 
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Ямаш: Ямаш — бывш. хутор в Баймакском районе. В 
настоящее время там отделение Коммунар. Ялан Ямашы—• 
место кочевки ямашевских баев из дер. Ямаш. Ялан Яма
шы — неофициальное название деревни Йомаш этого же 
района. Ямаш — рч. в Кувандыкском районе Оренб. обл. 
Ямаш — неофиц.\название деревень Беренсе Эгкол (Пер
вое Иткулово), Сындэулзт (ныне не существует) Баймак
ского района. 

Байулы: Байулы йылгакы 'река байулинцев' — р., прав, 
пр. Большого Ика в дер. Туембетово Кугарчинского райо
на. Байулы — неофиц. название деревни Туембэт этого же 
района. 

Нугай: Ногай йылгакы-—р., прав. пр. Бол. Сурени в 
Зианчуринском районе. Неофициальные названия деревень 
Ypre Эбдрэш — Кызыл Нугай, Икенсе Эгкол — Нугай 

• Бврйэне в Баймакском, Желтое — Нугай, Адкы в Сарак-
ташском, бывшие деревни Урге Нугай, Тубэнге Нугай в 
Баймакском районах также образованы с этнонимом ну
гай. 

Кроме того в топоними Сакмарского бассейна запечат
лены и названия родб-племенных и родовых подразделе
ний племени бврйэн как таулы, тума, тацгыр, айкай, сыс
кан, бесэй и др. Так, к роду монаш племени бврйэн от
носятся родовые подразделения куян, казак, калмак, бе
сэй, таулы, муктэрге, ташпаштар, суктытояктар, кэпештэр, 
сорколдактар, кабатан, эткустылар, иткол, самар, татар, 
орлок, сыцгыз, айгурмэстэр и др. В частности, населен
ные'пункты Кугарчинского района Муса (Мусино) имеют 
вторые неофиц. названия Торна Лацгыры, Исем (Исимо-
во) — Тума, Элмэс (Альмясово) — Элмэс Тацгыры, Як-
шымбэт (Якшимбетово) — Алама Цацгыр, Мерэуешле 
((Мряушлинский); — Мерэуешле Тацгыры, {Айкай-Мврсэ-
лэй, а также рч. Тацгыр, восходящие к этнонимам тац
гыр и айкай. 

Также полагаем, что название рч. Таулы, прав. пр. ре
ки Сакмар у дер. II Иткулово Баймакского района вос
ходит к этнониму таулы, названия одного из родовых под
разделений рода нугай-бврйэн племени бврйэн. Среди наз
ваний родовых подразделений дер. II Иткулово фиксиру
ется этноним таулы. В «Словаре топонимов Башкирской 
АССР» гидроним Таулы объяснен как 'гористая'

17
. 

В Сакмарском бассейне также нашло отражение наз
вание родового подразделения сыскан. По исследованиям 
Н. X. Максютовой и Р. Г. Кузеева родовое подразделение 
сыскан входит в состав племени бврйэн

78
. Данный этноним 

оставил след в названии реки Сыскан, притока реки Сал-
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мыш, протекающей на границе Оренбургской области с 
Башкортостаном в 7 км от с. Преображенка. Русскоязыч
ное население этих мест эту речку называет Сысканчик. 
Интересно отметить, что в архивных документах у упомя
нутого с. Преображенка фиксируются два неофициальных 
наименования Саискан и Сыскан

79
, которых в настоящее 

время никто не знает. По сведениям представителей пле
мени берйэн, саискан (башк. Ьайыс/кан) также является 
одним из родовых подразделений племени берйэн. Следо
вательно, в названии р. Сыскан и в неофициальных наи
менованиях с. Преображенка (Сыскан, Ьайыспан) нашли 
отражение названия родовых подразделений сыскан, ка-
йыд-кан древнего племени берйэн. Данные этнотопонимы 
являются ценным фактическим материалом, удостоверяю
щим о проживании в Оренбургских степях в верхнем те
чении самого крупного притока реки Сакмар Салмыш бур-
зянских башкир. Об этом говорят и сами информаторы, 
переселившиеся сюда из других областей ; центральной 
России. Факт проживания в этом регионе бурзянских баш
кир подтверждают и исследования Р. Г. Кузеева, где ука
заны территории проживания в XVII—XIX вв. башкир-
бурзянцев в верховье реки Салмыш

 80
. 

Топонимы Зилаирского района Республики Башкортос
тан Сысканды йылгакы 'речка сысканцев', Сысканды яты-
уы 'пойма сысканцев', Сысканды тугайы 'луг сысканцев' 
также восходят к этнониму сыскан, названию одного из 
родовых подразделений племени берйэн 'бурзян'. 

По данным полевых материалов также известно, что 
родовое подразделение бесэй входит в состав племени 
берйэн. Данный этноним оставил след в географических 
названиях: Бесэй тсышлаган — гора в Баймакском, Бесэй 
йылгакы 'река родового подразделения бесяй' в Кутарчин-
ском, Бесэй узэге— две ложбины в дер. Матраево Зилаир
ского районов Башкортостана. В действительности, в прош
лом Бесэй узэге была речкой и букв, означала 'речка рода 
бесяй': В настоящее время одна из ложбин называется 
Первый дол, а вторая — Второй дол. 

Таким образом, географические названия, возникшие в 
результате исторических причин, являются живым свиде
тельством, говорящим о проживании на данной террито
рии представителей рода сыскан, бесэй племени берйэн 
'бурзян'. Этот факт подтверждают и этнографические ис
следования Р. Г. Кузеева

81
. 

Каждое башкирское племя имело свои, принадлежа
щие только им различительные условные знаки: у бурзян-
цев дерево (агас) имэн 'дуб', птица (кош) — козгон 'во-
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рон' (по другим источникам — беркет 'орел'), клич (оран) — 
а%туган, знак (тамга) — ягалбай 'дербник'. 

'Кыпсатс 'кыпчак'. Немаловажную роль в этногенезе 
башкир и в создании этнотопонимической картины исто
рического Башкортостана играл этноним иыпсак, 'кыпчак'. 

Этноним тсыпсак, ц кыпчакское общество были извест
ны с давних пор. Они занимали огромную территорию и 
кочевали в заволжских и приуральских степях вплоть до 
Иртыша. Половцы — так называли их русские современни
ки в XI—XIII вв. Византийцы, а за ними и вся Западная 
Европа именовали этот народ команами. Китайцы транс
крибировали слово кыпчак двумя иероглифами: «цинь-ча». 
Они знали цинь-ча в I I I—I I вв. до н. э., а византийцы и 
Русь столкнулись с ними спустя 1300 лет — в XI—XII вв.

82
. 

Автор книги «Половцы» С. А. Плетнева отмечает, что 
общей тенденцией кыпчакского общества вплоть до мон
гольского нашествия в начале XIII в. была тенденция раз
вития (подъема): из небольшого племени, мимоходом упо
мянутого в китайской хронике, они к началу второго ты
сячелетия превратились в сильное, дееспособное и много
численное этнообразованиё, с политическим влиянием и 
военным потенциалом которого приходилось считаться не 
только дряхлеющей Византии, но и могущественной Ру
си

 83
. Они в качестве политической силы выступили в XII в. 

и в первые десятилетия XIII в. на обширном степном про
странстве от Алтая до Крыма и Дуная

 84
. Башкирский уче

ный Р. Г. Кузеев пишет, что решающую роль в формиро
вании башкирского этноса играли два этапа тюркской 
миграции: древнебашкирский в VIII—IX вв., и кыпчакский 
в XIII—XIV вв.

85
. Однако известно, что они (или часть 

их) находились еще среди гуннов (I—IV вв. н. э. — М. У.) 
и в Западнотюркском каганате (VI—VII вв.)

 86
. Арабские 

и персидские географы, путешественники и историки IX— 
X вв., в разделах сочинений, посвященных народам, оби
тавшим в далеких от Халифата восточноевропейских и ази
атских степях, постоянно упоминают народ и страну кима-
ков. Первым в списке тюркских племен назвал кимаков 
и отделившихся от них кыпчаков знаменитый арабский 
географ Ибн Хордадбех (вторая половина IX в.), пользо
вавшийся при составлении своего труда более ранними со
чинениями (возможно, даже VIII в.)

87
. Н. А. Баскаков пи

сал: «Далее в глубь веков кыпчаки вместе с кимаками 
составляли едва ли не основную массу Западнотюркского 
и отчасти Восточнотюркского каганата, которые в свою оче
редь были результатом распада империи Хунну, включав
шей различные племена и племенные объединения

88
. Ис-
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ходя из вышеизложенного можно с полной основой конс
татировать, что кыпчаки на территории исторического Баш
кортостана могли проникнуть еще в раннем средневековье 
вместе с другими тюркскими племенными общностями, в 
частности, с гуннами. Данное утверждение подкрепляется 
фактами и других регионов. Кыпчакское племя тертер юж
норусских степей известно в Азербайджане в VII в. 3. М. 
Буниятов приводит сведения, согласно которым кыпчаки 
вторглись в Албанию еще VII в., а в грузинском в связи 
с событиями 456—510 гг. сообщается о кыпчаках в За
кавказье

 89
. 

Главенствующее Племя кимаков расселилось в основ
ной массе по берегам Иртыша. Кыпчаки, по сведениям Ху-
дуд ал-Алам, занимали отдельную территорию, располо
женную западнее, пример в юго-восточной части Южного 
Урала. О гористости кыпчакской земли писали и китайские 
летописцы — в хронике Юань-ши эти горы названы Юйли-
боли, а сами кыпчаки «цинь-ча»

 90
. 

Ибн Хаукаль отметил (X век), что кыпчако-кимакские 
племена кочевали вместе с огузами в степях севернее 
Аральского моря, а ал-Мас'уди примерно в то же время 
писал, что все они кочевали по Эмбе и Уралу: «Между их 
устьями 10 дней пути; на них расположены зимовки и лет
ние кочевья кимаков и огузов»

91
. Отдельные орды кимак-

ских племен нередко кочевали на берегах Каспийского мо
ря: в «Шах-наме» это море даже называется Кимакским

 92
. 

Особое внимание заслуживает «Лугат ит-турк» («Сло
варь тюркских языков») Махмуда Кашгарского, содержа
щий не только богатый лингвистический и этнографический 
материал, но и самую старую турецкую карту мира. На 
этой карте, составленной в 1077 году н. э., отмечено «Оби
талище кыфджаков (кыпчаки)»

98
. 

Восточный писатель — таджик Насири Хусрау в сере
дине XI в. называет приаральские степи уже не гузскими, 
как это делали его предшественники, а кыпчакскими

94
. 

Среди этнонимов, касающихся средневекового периода, 
встречаются каи и шары. Кимаков по-другому также на
зывали каи, а шары, по мнению всех ученых (башк. Нары, 
парылар — М. У.), занимавшихся кочевыми объединения
ми эпохи средневековья, это кыпчаки или половцы, по
скольку русское слово «половцы» — («половые») означа
ет светло-желтые (полова — солома, мякина, отвеянная 
лузга)

 95
. Многие исследователи также считают, что по

ловцы были белокурыми и голубоглазыми, некоторые даже 
связывают их происхождение с «динлинами», обитавшими 
в степях Южной Сибири в конце I тесячелетия до н. э. — 
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начале I тысячелетия н. э. и бывшими, по сведениям ки
тайских хронистов, блондинами. Вполне возможно, счита
ет С. А. Плетнева, — конечно, что среди половцев были и 
отдельные белокурые особи, однако основная масса тюр
коязычных с примесью монголоидности (по данным антро
пологов) кимако-к\>шчаков была черноволосой и карегла
зой

 96
. 

Много интересного содержит исследование Н. А. Арис
това. В частности он пишет, что гузы или половцы или 
команы, куманы были вероятно, подобно печенегам, сою
зом родов канглы (лацлы — М. У.) и кыпчакских, с учас
тием также частей племени алчин. Далее он продолжает: 
«есть достаточные данные полагать, что, в общих чертах, 
восточная половина улуса, именовавшаяся Дешти-Кып-
чак, т. е. Кыпчакская степь, была наполнена, кроме не
большого количества найманов и аргынов, многочис
ленными кыпчакскими родами, а также родами племени. 
алчин, степи западной половины улуса от Урала до Ду
ная служили для кочевок остатков половцев и предшест
вующих им тюркских племен, объединившихся с частию 
кыпчаков под общим названием ногаев»

97
 (в Баймакском 

районе Башкортостана встречаются фамилии Аргынбаевг 

Алсынбаев, имена Аргынбай, Алсынбай, образованные от 
этнонимов алсын и аргын — М. У.). 

Территория проживания древнебашкирских племен на 
территории исторического Башкортостана исследована 
Р. Г. Кузеевым. Он пишет, что в XVII—XIX вв. кыпчаки-
компактно и небольшими группами жили на огромной тер
ритории от верховья реки Белой на севере до нижн. течения 
Сакмары на юге. На западе и юго-западе кыпчакские ау
лы были разбросаны в долине рек Дема, Большой и Ма
лый Уран, Иргиз, Камелик

98
. По сведениям информатора 

из Баймакского района Сафиуллы Исянова, территория,, 
занимаемая кыпчаками, имела форму полумесяца. 

Одним из показателей проживания кыпчакского племе
ни являются географические названия с этнонимом тсып-
са-к 'кыпчак'. Немало населенных пунктов с представите
лями указанного племени расположены на территории ис
торического Башкортостана, в том-числе и в Сакмарском 
бассейне. Непосредственно с этнонимом образованы ряд 
ойконимов, например: Кыпсах — дер. в Хайбуллинском 
районе Республики Башкортостан. Данный населенный 
пункт имеет и другие названия: Ялан Ныпсаты букв. 
'Степной Кыпчак' Мвхэмэтрахмангол (антропоним). Дер. 
Урман TibincaFbi букв. 'Лесной Кыпчак' (офиц. Йомаружа) 
в Зилаирском, аул Кыпса-к (офиц. К.ансора) в Кувандык-
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«ком, Кыпсак кырты — хребет (дер. Билалово), Кып-
•са-к* — бывш. аул, Кыпсак кыулаган* — бывш. прииск 
Кыпсак кисеуе — брод в Баймакском, "Кыпсак — мест
ность, бывшее владение Зианчуринских башкир на терри
тории Саракташского района Оренбургской области. К.ып-
•саклар ызмапы — местность, лес в Хайбуллинском районе 
Башкортостана. 

Этноним кыпсак оставил след и в антропонимии баш-
жир: Мэиди-Котош-Кыпсаки — башкирский поэт XIX в. 
Псевдоним дан по названию племени кыпсак, представи
телем которого он являлся. 

Географические названия с этнонимом кыпсак отме
чены и за пределами Сакмарского бассейна. Например, 
дер. Кыпса-к в Илишевском и Кыпсак-Аскар в Алынеев-
ском, местность Кыпсак эсеуе в Бурзянском, поляна Кып
сак кланы в Белорецком районах Башкортостана; дер. 
Жыпсак (другое название Имел) в Куйбышевской обл., 
дер. Кыпсак в бывшей Новокыргинской волости Осинско-
то уезда Пермской губернии, дер. Кыпсак в бывшей Бай-
саровской волости Мензелинского уезда Оренбургской" гу
бернии, населенные пункты Кипчак в Каракалпакской

99
, 

Гыпчак в Азербайджанской ССР
 10

°, Копчак в Республи
ке Молдова, Гыпжак в Туркменистане, Кыпчак в Кыр
гызстане. Название Кипчак встречается и в географиче
ских названиях Хорасана — перевал Кипчак в горах Гин-
дикуша, Кипчакские ворота в городе Герате

 ,01
, 

Установлено, что кроме этнонима кыпса-к 'кыпчак' в 
географических названиях Сакмарского бассейна отраже
ны названия его родов и родовых подразделений. Извест
ны собственно кыпчакские этнонимы, включающие племен
ные названия -кыпса-к 'кыпчак', кацлы 'канлы/канглы', гэ-
рэ 'гэрэ', кары 'сары', карыш 'сарыш', -кошсо 'кошсо', кыр-
гыз 'кыргыз', йылан 'елан'; родовые названия — кара кып
сак 'кара кыпчак', байулы, -кармыш 'кармыш', тврвкмэн-
жыпсак ' туркмен-кыпчак', ' кыуын-тсыпсатс 'суун-кыпчак' 
сэцкем-кыпсак 'санким-кыпчак'. 

Этнонимы кыпчакского происхождения, естественно, 
этим не ограничиваются. В частности, древние и средне
вековые источники сохранили такие названия кыпчакских 
племен, как токсоба, йета, бурджоглы, бурлу, кангуоглы 
(кенгароглу), анджоглу, дуру, карабароглы, докижан, ка-
рабиркли, котын, барчу, иларас, тог, шортан, уран

102
. В 

русских летописях приведены следующие названия кып
чакских этнонимов: арсланоба, урусоба, токсобичи, куло-
вичи, китанопа, ченегрепа, аепа, кобккоа, етебичи, ениопа, 
кучебичи, терьтробичи и д р .

ш
. В своих исследованиях 

52 

р. Г. Кузеев приводит следующие названия кыпчакских: 
племен, как байбакты, бакт, бурлы, гэрэй, джузнан, иста^ 
канглы, карабекли, коткн, тау, токсоба и др.

 104
. Кроме-

вышеупомянутых известны также следующие родовые наз
вания кыпчаков, как кара кыпсак 'кара кыпчак', бошман-
%ыпсак 'бушман-кып^ак', ете ырыу 'джеты-уру', KapaFau 
%ыпсак 'карагай кыпчак'. 

По историческим данным, в XIII в. мадьярам присоеди
нились башкиры, в их числе были и кыпчаки. Следы этих, 
исторических фактов запечатлены в ономастике венгров. 
В частности, в этнонимии кыпчаков, проживающих в Вен
грии, встречаются этнонимы тазлар, табын, мецле, карга, 
токсоба, байулы, кацлы

 105
. Там же есть поселок Сакмар. 

Большинство из кыпчакских этнонимов оставили за
метный след в башкирской ономастике. Например, бай
бакты: БайбахтинЦБайбактин — антропоним; токсоба: 
Токсоба — антропоним; тауЦтаулы: Таулыкаев — антро
поним, дер. Таулыкай в Баймакском районе; Бары, Ба
рыш: бывш. местность Барыш в Саракташском -районе;, 
дер. Сэцкем в Куюргазинском, гора Сэцкем тауы в Бай
макском, Кугарчинском, ' Хайбуллинском районах; дер.. 
Сэцкем (офиц. Тэуэкэн), брод Сэцкем кисеуе в Кугарчин
ском, населенные пункты Урге Сэцкем (офиц. Бунарсы/ 
в Саракташском, Сэцкем-Биктимер * — бывш. аул в Орен
бург, у., Оренбург, губ. (СНМ, 1866 г.), Сэцкем — хутор 
в Куюргазинском районах; тврвкмэн: бывш. рч. Тврвкмэн-
йылгакы*, дер. Трукман-Назарова в Бурзяно-Кыпчакской 
вол. Оренб. губ. (1881 г.). В данной.волости кроме деревни-
Трукман-Назарова имелись еще деревни Назарова и Ва-
лиша-Назарова. В данном случае этноним терекмэн яв
лялся отличающим от других населенных пунктов компо
нентом, указывающим на этнический состав населения. 

У представителей племени кыпсак дерево (UFUC) — 
карама 'вяз', птица (кош) — бврквт 'орел', клич (оран) — 
Туксаба, знак (TUMFU) — тарак. 

Усэргэн 'усерган'. Немаловажную роль в создании эт-
нотопонимической картины Сакмарского бассейна играло-
населяющее территорию исторического Башкортостана 
древнее племя башкир усэргэн 'усерган' и его роды. 

Племя усэргэн 'усерган' — одно из самых крупных в 
Южном Башкортостане. Усергане имеют другое, более 
древнее название муйтэн 'муйтен'. По преданию, вождь-
усерганского племени Усерган был сыном Муйтен-бик. 
Правнук Усергана Урал-бий выбрал имя своего прадеда в 
качестве урана племени

,06
. В исследованиях Ахметзакц 

Валиди Тугана, содержащих данные из других источников,. 
63-



в частности, из греческих (Страбон) и латинских (Плиний 
Старший), отмечены этнонимы, среди которых фиксиру. 
ется и древнее название усерганского племени муйтэн; 
бджэнэк, уран, кац(лы), муйтэн, аргаяс(ш), табын, гэй-
нэ

 107
. 

Материалы шежере, исследования Р. Г. Кузеева, а так
же сведения информаторов говорят о том, что племя усер-
ган состояло из родов сураш, айыу, буре, бишэй, шишэй 
(последние два—дочерние роды, отделившиеся от рода 

сураш)
 ш

. А в материалах Н. Небольсина отмечено, что 
усерган состоит из ай-усерган, джау-тюбя-усерган, ши-
шайлар, бишайлэр, сурян, чураш

 10э
. Основная территория 

проживания усерганских родов по материалам Р. Г. Ку
зеева — это бассейн реки Сакмар, долины рек Таналык, 
Большой и Малый Ик (Башкортостан). Небольшие груп
пы усерган расселились по Иргизу, Камелику, в долинах 
рек Большой и Малый Узень

 110
 (Куйбышевская область — 

М. У.). 

Этноним удэргэн 'усерган' отразился в следующих гео
графических названиях: бывш. дер. и колхоз Удэргэн * 
(Усерган) в Кувандыкском районе Оренб. обл., бывш. дер. 
Удэргэн* (другое название Калмак) во 2-й Усерганской 
вол., Орского у., Оренб. губ.; Удэргэн — р., лев. пр. Тугус-
темира в Тюльганском (дер. Славянка, Павловка), прав, 
пр. Мал. Сюрени в Зианчуринском, Куюргазинском (хутор 
Хорошиловка, 1892 г.) районах. Другое название речки в 
Тюльганском районе Удэргэн узэк 'речка усерганцев'; Удэр
гэн урмансылыгы 'Усерганское лесничество' в Хайбуллин-
ском районе. По данным СНМ в Орском уезде Оренб. губ. 
в четырех усерганских волостях в 1892 г. было всего 224, 
а в 1901 г. — 353 населенных пункта

 ш
. 

В топонимии Сакмарского бассейна наиболее полно от
ражены родовые названия усерганского племени сураш, 
бишэй, айыузар, бурелэр. Этноним сураш есть у каракал
паков, узбеков, кыргызов, бишэй, пара бишэй фиксируется 
у узбеков, кыргызов

 112
. Род сураш: дер. Сураш* (офиц. 

Юлдыбай), Сураш уязы — ложбина, Сураш тауы — гора, 
Сураш йорто — местность летовки в Зианчуринском райо
не Республики Башкортостан. Неофициальные названия 
деревень Кызыл Ьакмар (Идке Бишэй), Акбулат, Баш-
Телэугал (Баштсорт Телэуголо) Кувандыкского (Оренб. 
обл.), Сэгит, Байдэулэт, бывш. Мало-Байдавлетово (Биш-
айляр)* Зианчуринского, Дэулэгкол Кугарчинского (Рес
публика Башкортостан) районов восходят к этнониму би
шэй-— Бишэй. Дер. Акбулат Кувандыкского района имеет 
и третье название — Тубэнге Байыш. Кроме того в Сак-
54 

марском бассейне с данным этнонимом отмечены геогра
фические названия Бишэйлэр йорто — летовка, Бишэйлэр 
урамы — улица, Бишэйлэр акланы — поляна, Бишэйлэр 
урманы — лес в Зианчуринском, Бишэй* — бывш. река, пр. 
Карусоль — пр. Сакмара; Бишэй йылгакы!/Бишэйлэр йыл
гакы— рч., прав. пр. Большой Сурень; Бишэй йылгакы — 
рч., прав. пр. Бердяшь (дер. Ибраево), лев. пр. Короюл 
(дер. Кужанаково), прав. пр. Сазалы (дер. Сазалы) в 
Зианчуринском (РБ) , Бишэй тауы — гора, Бишэй йылга
кы — рч. в Кувандыкском (с. Никольское) районах (Оренб. 
обл.). 

В неофициальных названиях населенных пунктов Смак* 
(Айыузар) — бывш. дер. в Бурзяно-Кыпчакской вол., Ор
ского у., Оренб. губ. (ныне территория Кугарчинского рай
она Башкортостана и Урге Назаргол (Бурелэр*) Куван
дыкского района Оренб. обл. оставили след родовые назва
ния племени удэргэн айыузар и бурелэр. 

У усерганцев дерево (агас)—милэш 'рябина', птица 
(•кош) — торна 'журавль', клич (оран) — байгун, родовой 
знак (тамга) — койошкан. 

Тунгэуер 'тангаур'. Т.уцгэуер 'тангаур' — одно из древ
нейших и основных башкирских племен. По преданию, свое 
происхождение тангаурцы связывают с ханом тюркского 
Каганата Культегином (Култэгин). Территория расселе
ния этого племени, по исследованиям Р. Г. Кузеева — эта 
верховье реки Белой и узкой полосой выходит в Зауралье, 
по реке Сакмар также с выходом в степное Зауралье. Не
большая группа тангаурцев переселилась в XVIII в. на 
реку Каралык

пъ
. По тому, где они в основном обитали, 

тангаурцев разделили на южные, т. е. ялан туцгэуерзэр 
букв. 'Степные тангаурцы' и северные, т. е. урман туцгэуер
зэр букв, 'лесные тангаурцы'. По шежере С. Мирасова, 
тангаурцы обосновались и у рек Сармасан и Кармасан

 ПА
. 

Одним из показателей пребывания данного племени в 
степной и лесной зонах исторического Башкортостана яв
ляются географические названия, образованные с этнони
мом туцгэуер 'тангаур'. В частности, в недавнем прошлом 
деревни Ысмак (Сма-к), Аскар, Кырзас, Искужа, Мэкэ-
зей, Ишкол, Тэпэн, Орсок и др. именовались с этнони
мом туцгэуер, т. е. как Ысмак Туцгэуере, Аскар Туцгэуе-
ре, Искужа Туцгэуере и др. В настоящее время только 
один из этих населенных пунктов носит название Туцгэ
уер— это дер. Туцгэуер в Кугарчинском районе Респуб
лики Башкортостан. Другое название деревни в народе и 
в настоящее время Смак Туцгэуере. Интересно отметить, 
что этноним туцгэуер на карте Оренбургской губернии за 
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1800 г. выступает как второе название деревни Смак и дан 
в форме Смак (Тангаур)

 115
. А в СНМ Оренбургской гу

бернии за 1901 г. зафиксирован как Смак-Тангаур, а сей
час, как выше было сказано — Тангаур. 

Кроме этого этноним туцгэуер представлен в микрото
понимах : Туцгэуер юлыЦКус юлы в Зианчуринском (дер. 
Ибраево), Дуцгэуер кырты — косогор, Дуцгэуер юлы — 
дорога в Зилаирском районах. В архивных материалах 
Москвы (ЦГАДА), Уфы (ЦГИА РБ ) , Оренбурга (ГАОО) 
на территории Сакмарского бассейна также обнаружены 
исчезнувшие названия: Тюнгаур — бывш. рч., лев. пр. Ика, 
Тунгаур-елга — бывш. река; бывш. ручей Тангаур, Тун-
гауровский лесной кардон и др. Тангаурцы имеют и ро
довые подразделения. В частности, урман туцгэуерзэр 
'лесные тангаурцы', живущие в Зилаирском районе имеют 
следующие подразделения как буре, кук мейе, сукмар аяк, 
торой, телэнсе, юрмый, бур, KUMFUK, калмак, тэзе, тыр-
ма и др.

 И6
. 

У тангаурцев дерево (aFac) — ерек 'ольха', птица 
(кош) — кайыскан 'сорока', родовой знак (TUMFU) •—ярым 
ай 'полумесяц', оран (клич) — Тчуцгырат. 

Нелишне будет, если в конце нашего изложения о бур-
зянских, усерганских, кыпчакских, тангауровских племе
нах башкир приведем высказывание П. Небольсина, дан
ное в «Отчете о путешествии в Оренбургский и Астрахан
ский край»: «Цвет башкирского населения составляют во
лости усерганская, тунгауровская и особенно бурзянская: 
это народ высокого роста, здоровый, плотный, смелый и 
расторопный»

 П7
. 

Башкорт 'башкир'. В топонимии исторического Баш
кортостана, в том числе и Сакмарского бассейна, кроме 
названий башкирских племен оставило след и назва
ние самого башкирского народа — коренного населе
ния региона — башкорт 'башкир'. Названия с этнони
мом башкорт в основном даны небашкирским населением 
по принадлежности территории, земельных участков баш
кирам, а также по признаку, что основными жителями того 
или иного населенного пункта являются башкиры, или же 
по расположению географических объектов в направлении 
к башкирским селениям. В частности, во многих этнически 
смешанных населенных пунктах функционируют геогра
фические названия с этнонимом, представители которых 
проживают в данном географическом объекте, например, 
Башкорт осо, Башкорт ягы 'башкирская сторона', Татар 
осо 'татарская сторона' и др. География распространения 
топонимов с этнонимом башкорт довольно интересная. На-
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пример: Башкорт 'Башкирка' — р., прав. пр. Сакмара в 
Саракташском (дер. Кульчумово) районе Оренб. обл. Рус
скоязычное население этих мест называет эту речку Баш
киркой. Там же есть Родник речки Башкирка — рч., прав, 
пр. Башкирки. Наименования даны по названию кочевав
ших здесь башкир, которые у данной речки имели'посто
янное место кочевки. Башкорт куле 'башкирское озеро' в 
Октябрьском (дер. Анатольевка) Оренб. обл. Населенные 
пункты Башкорт Ишмораты 'Башкирское Ишмуратово', 
Башкансора (Башкорт Нансоракы) 'Башканчерово' в Ку-
вандыкском, Башкорт Самазыкы 'Башкирские Самады', 
Башкорт Ургене 'Башкирская Ургинка', Башбармак (Баш-
-корт EapMaFbi) — древнетюрк. бармак 'сопка' 'Башкир
ский Бармак', Башкорт Нужанагы (офиц. Нунажак) в 
Зианчуринском, Башкорт Атингэне (офиц. Эбубэкер) в 
Хайбуллинском, Башкорт Элмэсе (офиц. Элмэс) в Кугар-
чинском районах имеют в своем-составе этноним башкорт, 
что показывает на национальный состав населения. 

Территория Башкортостана является родиной башкир 
чуть ли не со времен гуннов (II—V в. н. э.)

 118
. В прош

лом территория их обитания была намного шире. Об этом 
красноречиво свидетельствуют географические названия с 
этнонимом башкорт. На карте России, подготовленной 
Идриси

 П9
. фиксируются пять городов под названием Баш

корт: в устье реки Уфимки с Белой (в 1654 г. с оттиска 
карты Исаака Массы); на Каме; на Волге; на Дунае; на 
реке Башкорт в области Хорасана на границе Ирана с 
Афганистаном. На «Самой старой турецкой карте мира, 
составленной Махмудом Кашгарским в 1077 году, указана 
территория с надписью «Степи башкир»

 120
. Уральские 

горы в древности назывались и Башкирскими горами
 121

. 
В Бухаре есть Башкирские горы

 122
. Следует отметить, что 

основоположник города Бухары Кинйэ батыр был баш
киром

 123
. В исследованиях Ахметзаки Валиди Тугана со

держатся сведения о башкирах. В частности, по данным 
Птолемея, около Парт и Хорасана есть местность «Паззар-
тия», в иранских дастанах упоминается этноним «баш-
гирд», в Центральном Памире также фиксируется мест
ность под названием Башкорт

 124
, около Термеза — гора 

Башкорт тауы
 125

. 
Кроме перечисленных этнонимов в топонимии бассейна 

реки Сакмар запечатлены и другие названия племен баш
кир как тамьян, катай 'катай', тилэу 'теляу', карылар 'са-
рылар', тазлар 'тазлар', дыуан 'дуван', основная террито
рия проживания которых в настоящее время находится за 
пределами исследуемого региона. Данный факт говорит о 

3* 
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том, что когда-то и здесь, в Сакмарском бассейне, про
живали представители этих племенных объединений. 

Тамьян. Этноним тамьян оставил след в географиче
ских названиях Тамьян кулкы 'тамьян кулкы' — р., лев. 
пр. Большого Гумбета; название оврага в Октябрьском 
районе Оренб. обл. Тамьян акланы — поляна в Кугарчин
ском районе РБ . Тамьян — одно из наиболее древних баш
кирских племен. Основная территория тамьянцев находи
лась в восточной части Республики Башкортостан (совре
менные Абзелиловский, Белорецкий районы). В XVI в. зна
чительная часть тамьянцев переселилась на запад. Таким 
образом, географические названия Сакмарского бассейна, 
образованные с этнонимом тамьян, являются отражением 
этого периода, подтверждают факты исторической дейст
вительности. 

Катай 'катай'. Данный этноним в Сакмарском бассей
не представлен единственным географическим названием: 
гора 'Катай янган тау букв, 'гора, где сгорели катайцы'. 
Катай — одно из крупных восточных башкирских племен. 
Катай (Катайка) —пос . в Белорецском районе Республи
ки Башкортостан. 

Ьарылар 'сарылар'. Название родового подразделения 
Ъ.арылар входит в состав племен катай 'катай' и табын. 
Этноним парылар был широко распространен у тюркских 
народов. Н. А. Аристов в своих исследованиях отмечает, 
что народные предания производят часть джалаиридных 
родов от Сары-Манака, а остальные от Чу-Манака. Эти 
сары и чу, — пишет он, — суть видимо племя сары, са-
рыгъ, сарыхлар — помесь тюрков с динлинами, составив
шая племя кыргызов, усуней, сары-усуней, — и племя чу, 
к которому принадлежат дулаты, адбаны, суваны, чуме-
кей (род Малой Орды, у китайцев в VII веке — чу ми, чу-
мугун, чуюе)

 126
. Данный этноним в географических наз

ваниях Сакмарского бассейна представлен несколькими 
наименованиями: Ьарылар* (Сарылар) —бывш. дер. в Ку
вандыкском (Оренб. обл.), Ьарылар — неофициальные на
звания деревень Акъегет (Акзигитово) и Йэнтеш (Янты-
шево) Хайбуллинского (РБ) районов. 

ЬЫЗРЫ 'сызги'. Древнее башкирское племя ЬЫЗРЫ вхо
дит в состав айлинских башкир. Данный этноним в то
понимии Сакмарского бассейна представлен следующими 
географическими названиями: ЬЫЗРЫ узэге (Сызги-узяк) — 
сенокосное угодье дер. Аюлы Хайбуллинского района РБ . 
ЬЫЗРЫ узэк букв, означает 'река сызгинцев' (древнетюрк. 
узэк 'река, источник'). В древности, возможно, была река 

68 

под таким названием и племя ЬЫЗРЫ обитало у данной 
реки: оттого и название. Данное предположение подтверж
дает топоним ЬЫЗРЫ кисеуе 'брод реки Сызги', зафикси
рованный в этом же районе. ЬЫЗРЫ тауы 'гора сызгинцев' 
в дер. Сабырово Зилаирского района. ЬЫЗРЫ является не
официальным названием дер. Килсенбай* при реке Бара-
кал в Усерганской вол., Оренб. губ. (ныне территория Зи
лаирского района Р Б ) . 

Тилэу 'теляу'. Данный энтоним имеет древние корни. 
По исследованиям Л. П. Потапова основные тюркоязыч-
ные родоплеменные группы: телеуты, теленгиты и телесы 
сохранили в своем названии древний этноним теле

 127
'. Как 

сообщают китайские письменные источники, уже в первой 
половине I тысячелетия нашей эры под названием теле 
была известна целая группа племен кочевников-скотово
дов, обитавших преимущественно в восточной части Цен
тральной Азии. Различные племена под названием теле 
жили также между Аральским и Каспийским морями. Ле
тописные источники называют их прямыми потомками гун
нов

 128
. В своих исследованиях- Р. Г. Кузеев отмечает, что 

башкирские и казахские этнонимы теляу восходят к те-
леутам и доказывает тождественность этнонимов телеут и 
теляу

129
. Из тождественности теляу и телеут можно ут

верждать, что теляу восходит к этнониму теле. В исследо
ваниях Н. А. Аристова род тиляу перечисляется наряду с 
семью родами, входившими в состав джети уруг (или се-
миродское) Малой Орды: табын, тама, кедера, джагал-
байлы, кереить, тиляу и рамадан

 13
°. Древний этноним теле 

в форме тилэу зафиксирован у башкир, тели — у каракал
паков, теляу у казахов, узбеков, телев — у кыргызов, те
ле — у ногайцев

 131
. 

Башкирский этноним тилэу входит в состав племени та
бын. Родство телевцев в составе перечисленных народов 
еще не совсем забыто, об этом говорится в исторических 
сказаниях и преданиях. Об этом также свидетельствуют и 
особенности их расселения: казахи рода теляу еще в XIX 
веке кочевали летом на Яике (Урал) и Эмбе рядом с та-
бынцами

 ш
. Этноним тилэу в Сакмарском бассейне пред

ставлен в единственном географическом названии Тилэу-
лэр кыуышы—летовка, букв, означает 'местность, где ко
чевал род теляу' в дер. Юмашево Баймакского района РБ . 
Данный топоним имеет и другое название, тоже возник
шее с этнонимом тилэу — Тилэулэр пазы букв, 'болото ти-
ляуцев'. Этноним теле оставил след в географических наз
ваниях Сакмарского бассейна. (См. подробнее телеЦти-
еле). 
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Тазлар 'тазлар'. По мнению башкирского ученого про
фессора Дж. Г. Киекбаева племя тазларцев (по-башкир
ски таззар, тазлар) является одним из самых древних ав
тохтонных башкирских племен на Южном Урале. И если 
отождествлять тазларцев с аргиппеями древнегреческого 
историка Геродота (V век до н. э.), — отмечает он, — то 
можно предположить, что они обитали на Южном Урале 
уже с V века до н. э.

 ш
. «...историк Геродот, описавший 

быт кочевых племен на западном склоне Рифейских (т. е. 
Уральских) гор в V в. до н. э., между прочим указывает, 
что племена будины и аргиппеи пьют кобылье молоко, из 
него делают сыр, называемый иппак, и пьют также кис
лый сок плодов, который называют асхи. Будины Геро
дота, очевидно, то же самое будун «народ» орхонских над
писей,— продолжает Дж. Г. Киекбаев, — слово иппак на
поминает башкирское диалектное слово ипмэк и слово 
асыкы или асы пыуы, что, с нашей точки зрения, может 
быть истолковано как «кислая жидкость»

134
. Геродот в 

своей «Истории», между прочим отмечает, что у подно
жия высоких гор обитают люди, о которых говорят, чтв
ои и плешивые, а имя «аргиппеи». Слово газ по-русски оз
начает «плешивый». И. И. Соколов считает аргиппеев-пле-
шивых аборигенами территории Башкирии, родственными 
башкирам, и локализует их у подножия Рипейских (Ураль
ских) гор

 135
. 

В исследованиях Н. А. Аристова этноним тазлар фикси
руется одним из 12-ти байулинских родов Малой Орды: 
адай, джаппас, алача, байб-акты, маскарь, бершь, тазлар, 
иссентимер, черкес, тана, кызыл-курт, шихлар. Он также 
отмечает, что тазлар или таслар может происходить от 
народа тасъ (тасы) >

36
. 

Родо-племенные образования таз (тас) имеются в сос
таве североалтайских кумандинцев, казахов, кыргызов, уз
беков, туркменов, ногайцев

137
. По иследованиям Л. П. 

Потапова, в 60-х годах XVII в. сеок тас составлял ясач
ную «Тастарскую волость», причислявшуюся тогда к «гор
ным порубежным волостям» Томского уезда, находившим
ся в северных отрогах Кузнецкого Алатау. В начале XVIII 
века тастары упоминаются в «Сокровенном сказании» ря
дом с телесами. Возможная близость тастаров с телеута-
ми также высказана им же

 138
 (см. этнонимы тилэу, теле// 

тиеле). 

Этноним таз как название родо-племенного подразде
ления башкирского племени юрматы на территории исто
рического Башкортостана фиксируется в дер. Айыусы, Аз-
най, как название родового подразделения племени бвр-

70 

йэн 'бурзян' в дер. Утэкэй (другое название Берйэн), как 
название родового подразделения бушман-суун кипчакско
го рода племени кыпчак в дер. Йомагужа, как название 
родового подразделения рода пара (карый) -кыпсак) пле
мени тсыпсах в дер. Иыпсак-Аскар, как название родового 
подразделения племени эй в дер. Султай, то же рода ка-
ратаулы племени эй в ^дер. 'Казырбак, Иске Наратаулы; 
то же рода карт алтаузар в дер. Эбдрэшит

 ш
. 

Этноним тазлар, таз/тас оставил след в топонимии Сак
марского бассейна в следующих названиях: Тазлар (Таз-
ларово)—дер . , Тазлар узэге 'река тазларцев' (дер. Ку-
жанаково), Тазларовское общество в Зианчуринском рай
оне Республики Башкортостан. Также полагаем, что гео
графические названия, выявленные из карт Оренбургско
го уезда Оренбургской губернии Тачи (карта за 1884 г.) — 
р., ныне территория Кугарчинского района, Газ (карта 
за 1800 г.) — гора, ныне территория Куюргазинского рай
она РБ восходят к этнониму таз/тас (тазлар). Кроме этих 
на территории Башкортостана есть нас. п. п. Иске Тазлар, 
Яцы Тазлар в Бураевском, Тазлар — бывш. дер. в Давле-
кановском (ныне часть города Давлеканово) районах. 

Дыуан 'дуван'. Дыуан 'дуван' — одно из древних баш
кирских автохтонных племен. Данный этноним в топони
мии Сакмарского бассейна запечатлен в единственном наз
вании бывшего населенного пункта Тубэнге Дыуан (Ниж
ний Дуванский) Куюргазинского района Республики Баш
кортостан. Кроме этих, на территории Башкортостана с 
этнонимом дыуан отмечены дер., рч. Дуванай в Индий
ском, Дуван в Аскинском, Удельно-Дуваней в Благовещен
ском районах Р Б ; дер. Монастырские Дуваней (другое 
название Спасская) в бывшем Уфимском уезде Уфимской 
губернии

 ыо
. Нас. п. Дуванны фиксируется и в Азербай

джане
 141

. 

Топонимы, связанные с различными тюркскими и нетюрк

скими племенами 

Функционирование небашкирских этнонимов в составе 
башкирских географических названий объясняется, во-пер
вых, наличием в составе родо-племенных объединений са
мих башкир этнонимов других народов и племен, во-вто
рых, возникновению этнотопонимов способствовало соци
ально-экономическое и политическое развитие башкирского 
общества XVI—XVII вв., и особенно политика колониза
ции башкирского края, получившая в XVII—XIX вв. мас
совый характер. 

71 



В этот период начинается массовое, планомерное засе
ление русскими башкирских земель. Усиливается поток пе
реселенцев из центральных губерний России и Поволжья. 
Это движение особенно возросло после падения Казанско
го ханства. С началом массовой колонизации Башкирии 
слой припущенников получает дальнейшее развитие. В ря
ды первых припущенников влились переселившиеся в Баш
кортостан безземельные татарские, мишарские, марий
ские, мордовские, удмуртские и чувашские крестьяне

Н2
. 

В конце XVI и в начале XVII столетия Исетские, Яицкие, 
Уфимские и Самарские казаки выдерживали нападения 
кочевников (т. е. башкир, аборигенов края — М. У.) и пу
тем образовывания городов и укреплений все глубже и 
глубже врезывались в занятую ими страну

 из
. В результате 

состав населения резко менялся, усложнялся его этниче
ский состав. В XVIII—XIX вв. башкирский край уже пред
ставлял собой территорию, населенную представителями 
разных племен и народов. Об этом красноречиво говорят 
материалы всеобщей переписи населения Российской им
перии. В частности, в Оренбургской губернии по данным 
переписи 1897 года наиболее многочисленными стали ве-
ликоруссы — 1126040 чел., малоруссы — 41541 чел., бело-
руссы — 2247, башкиры — 254561 чел., татары — 92926 чел., 
мордва — 38403 чел., тептяри — 16877 чел., кыргызы — 
4971 чел., мещеряки — 4898 чел., поляки— 1696 чел., кал
мыки— 1203 чел., цыгане — 514 чел., прочие — 1860 (всего 
1600102 чел.)

 ш
. 

Сложный этнический состав, искусственно вызванный 
царским правительством в XVI—XIX вв. переселением раз
ноязычных народов в исторический Башкортостан, оставил 
заметный след и в его топонимии, обусловив многослой-
ность географических названий. В топоматериалах нашли 
отражение почти все названия народов-переселенцев, а 
также названия, данные одному народу другим (например, 
представителя финно-угорского происхождения называли 
сирмеш 'черемис', а самих башкир некоторые народы име
новали иштэк, что, возможно, запечатлено в фамилии баш
кир Истэков 'Истяков'). Данный ряд географических наз
ваний пополняют и наименования, возникшие от этнони
мов, представители которых были непосредственными со
седями башкир, которые в недалеком прошлом имели ко
чевья на земле башкир, с которыми вели тесные взаимоот
ношения и всесторонние контакты. В частности, географи
ческие названия образованы от следующих тюркских и 
нетюркских этнонимов: •казак 'казах', калмак 'калмак', 
-калмык 'калмык', кыррыз 'кыргыз', мишэр 'мишар', мук-
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шы 'мокша', сирмеш 'черемис', сыуаш 'чуваш', татар, ку-
гдрсен 'кугарчин', типтэр 'типтяри', урыд 'русский', мэрйэ 
'маржа', карт 'сарт'. 

Урыс 'русский'. Появление русского населения на тер
ритории башкир, тесные контакты с ними послужили мо
тивом для образования ряда географических названий с 
основами рус, урыд \ 'русский человек' и мэрйэ 'маржа, 
марья' т. е. 'русская'. Например, Урыд кыуышы (тау) — 
гора, букв, 'гора, где стоял шалаш русских', Урыд куле 
'озера русских', Урыд билэне 'сенокосное угодье русских' 
в дер. II Юмагузино Кувандыкского, Урыд кунран —• р., 
букв, 'река, возле которой ночевали русские' в дер. Верх-
негалеево Зилаирского, Урыд K030F0 'колодец русского' в 
дер. Билалово Баймакского районов. Урыд ЯРЫ 'русская 
сторона' так называют жители Баймакского района степ
ную сторону, т. е. сторону города Орска Оренбургской об
ласти. Нас. п. п. Рус Ишмораты* 'Русское Ишмуратово', 
Рус Нансорапы 'Русское Канчерово' в Кувандыкском рай
оне Оренб. обл. и др. 

Мэрйэ 'маржа, женщина русской национальности': Мэр
йэ турайы 'луг русских женщин' в дер. Ямансарино Куюр-
газинского, Мэрйэ уязы (узэн) 'долина русской женщи
ны' в дер. Мухаметзяново Зианчуринского районов РБ и 
Др. 

Татар. В Сакмарском бассейне функционируют следую
щие микроэтнотопонимы с данным этнонимом: Татар ура-
мы 'улица татар' в дер. Новомусино Шарлыкского, Татар 
кисеуе 'брод татар' в дер. Самады Зианчуринского, Татар 
туше 'склон татар' в дер. Абубакирово Хайбуллинского 
районов РБ , дер. Татар ТСарралыПы (Татарская Каргала) 
в Сакмарском районе (Оренб. обл.). 

Кугэрсен 'кугарчин'. Кугэрсен — родовое название та
тарского народа. Данный этноним представлен в геогра
фических названиях Кугэрсен Ныуы 'вода кугарчинцев' в 
дер. Тангаур Кугарчинского, Кугэрсен (Кугарчн) — нас. 
п. п. в Кугарчинском, Зианчуринском районах РБ . Другое 
название деревни в Кугарчинском районе Етеболак. Ете
болак Кугэрсене; Ьурэм Кугэрсене — дер. в этом же рай
оне. Топоним Кугэрсен каяпы букв, 'скала голубей' в дер. 
Нижнебиккужино Кугарчинского района, возможно, обра
зовано от кугэрсен 'голубь' и кая 'скала'. 

Типтэр 'типтяри'. Социально-этническое и лингвисти
ческое содержание данного термина хорошо освещены 
А. 3. Асфандияровым

145
. Вопреки мнениям, считающим 

термин типтэр образованным от персидского слова дэф-
тэр 'запись-договор'

146
 и чувашского типтер 'бирка с от-
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меткой об уплате'
147

, мы разделяем точку зрения А. 3. Ас-
фандиярова. В частности, он пишет: «Из припущенников 
образовались тептяри, вынужденные оставлять не только 
свою общину, но и сословие. Тептяри вытеснялись или вы
талкивались из своей среды. Тептяр отвергнут общиной и 
сословием»

 148
. Этноним типтэр образован от башкирского 

слова тибеу, тибелеу, типтереу 'вытеснять(ся), выталки
в а т ь с я ) , быть отвергнутым, быть отверженным: Типтэрзэр 
'отверженные, оттесненные'. Этноним типтэр представлен 
в следующих географических названиях: Типтэр урамы 
'улица типтярей', Типтэр тауы 'гора типтярей' в дер. Но-
вомусино Шарлыкского района Оренб. обл. Типтэр 'Тип-
тяр' — выселок (другое название Торнабай) в этом же 
районе . Типтэр — неофиц. название села Яцы Биккол (Но-
вобиккулово) в Октябрьском, Типтэр йылгапы букв, 'речка 
типтярей' в Саракташском районах Оренб. обл., Типтэр 
мэкеке (тугай) — луг в дер. Сирегол, Типтэр юлы 'до
рога типтярей' в дер. Бикбулатово Зианчуринского района 
РБ . По сведениям информаторов типтэрзэр 'типтяри' пе
реселялись по этой дороге. 

Сыуаш 'чуваш'. Сыуаш 'чуваш' название чувашского 
народа. Данный этноним оставил след в географических 
названиях: Сыуаш ятыуы 'пойма чувашей'; дер. Сирегол 
(Серегулово) в Зианчуринском районе по-другому назы
вается Сыуаш Сирголо; дер. Бирзэш (Бердяшь) в Зила
ирском районе имеет неофиц. название Сыуаштар (Чува
ши). В Тангаурской вол., Оренб. у., губ. отмечена дер. 
Ямансаз со вторым названием Чувашский (СНМ за 1885 
год). 

Сирмеш 'черемис'. Представителя финно-угорской на
циональности по-другому называли сирмеш 'черемис'. Дан
ный этноним оставил след в географических названиях 
Сирмеш тауы 'гора черемиса' в дер. Абишево Хайбуллин-
ского, Ширмеш улеге тауы букв, 'гора, где были похоро
нены черемисы' в дер. Нижне-Муталово Куюргазинского 
районов РБ . 

Мутсшы 'мокша'. Данный этноним запечатлен в микро
топонимах Мукшы урманы 'лес мокши', Мукшы тауы 'го
ра мокши' в дер. Зеркло Шарлыкского района Оренбург
ской обл. 

Мишэр 'мишар'. Мишари были отдельной националь
ностью. В Оренбургской губернии по данным СНМ за 
1866 г. было 10803 чел. мещеряков, а по переписи за 1897 
год — 4898 чел.

 14
°. В XIX—XX вв., особенно после рево

люции, они были поглощены татарским народом. Этноним 
мишэр оставил след в названиях Мишэр йылгакы 'речка 
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мишарей', дер. Мишэр* (другое название Калмак) в Бай
макском, Мишэр тугайы 'долина мишарей' в дер. Кашка-
рово Зилаирского районов РБ ; Мишэр урамы 'улица ми
шарей' в дер. Новомусино Шарлыкского района Оренб. 
обл. 

Ьарт 'сарт'. В названии бывшей деревни Барт* (Сарт) 
Кувандыкского района Оренбургской области представ
лен среднеазиатский этноним карт. Данный этноним встре
чается в этнонимии башкир айлинцев, бурзян, минцев, та-
бынцев, тамьянцев

150
. Вне территории Сакмарского бас

сейна в Башкортостане отмечены населенные пункты 
Барт (Сарты) в Дуванском, Бартбаш (Сартбаш) в Аль-
шеевском, Барт-Науруз (Сарт-Наурузово), Барт-Шишмэ 
(Сарт Чишма) в Кармаскалинском, Барт-Смирново (Сарт-
Смирново) в Уфимском районах РБ . 

Жалма-к 'калмак'. Род калмак сложился из 'калмыков, 
отколовшихся в XVII в. от основной массы народа. Этно
ним -калмак представлен в следующих географических 
названиях: "Калмак ятыуы 'пойма калмаков', "Калмак узэ
ге 'речка калмаков', Калмак карауылы 'сторожевая кал-
маков//Коруй башы (в последнее время) букв, 'верховье 
сухой ложбины' в дер. Умбетово, Калмак кунган йылга
кы 'речка, возле которой заночевали калмаки' — рч., прав, 
пр. 'Короюл в дер. Кызылъяр Зианчуринского района, 
"Калмак яткан йылга букв, 'речка, возле которой нахо
дились калмаки' в дер. Куватово, Калмак 'Калмак' — рч., 
прав. пр. Степного Зилаира, Калмак кырылган 'Калмак 
кырылган' — местность в дер. Юмашево Баймакского, 
Калмак яткан йылгакы — рч., прав. пр. Сакмара, Кал
мак колаган букв, 'речка, в которую провалился калмак '— 
р., прав. пр. Балгошло в дер. Ишбулды Зилаирского рай
онов РБ . В материалах архивных документов на терри
тории Сакмарского бассейна зафиксированы бывшие насе
ленные пункты Калмак, Большой Калмак при рч. Боль
шой Калмак, Калмакова, Калмакский; гидронимы Малый 
Калмак, Малый Калмацкий. 

'Казак 'казах'. Этноним казак оставил след в следую
щих топонимах: Назак койоко 'колодец казаха' в дер. Рай-
маново Саракташского, Казахча — поляна в дер. Бик-
кулово Октябрьского, Казак улгэн тауы 'гора, где умер 
казах' в дер. Ибрагимово Кувандыкского районов Орен
бургской области; Казак куракы 'хлев казаха' в дер. Ту-
ембетово Кугарчинского, Казакауыз йылгакы (Казах-ауз 
елга) — р . , прав. пр. Куюргазы в дер. Тимербаево Куюр
газинского (ауыз 'рот', 'исток', место выхода горной реч
ки на поверхность' 'вход в ущелье'), К.азак кырган узэне 
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'лощина, где уничтожили казахов', Казаккырган (сакор) 
'овраг, где уничтожили казахов' в дер. Юлбарс Хайбул
линского, Казак кисеуе 'брод казахов', Казак куле 'озеро 
казахов' в дер. Новые Чебеньки, Казак утары ере 'мест
ность, где был хутор казахов' в дер. Абуляисово, Казак 
каскан ер 'местность, откуда убежали казахи' в дер. Му-
хаметзяново, Казаккул урман 'лес ложбины казахов' в 
дер. Бикбово Зианчуринского, Казак K030FO 'колодец ка
заха' (по преданию казахи Дицгезбай и ТСондозбай вы
рыли этот колодец) в дер. I Иткулово, Казак ташы 'камень 
казахов' (по преданию за камнем казахи лежали спрятав
шись) в дер. Темясово, Казак сапкан йылгакы 'речка, воз
ле которой казахи сено косили' в дер. Темясово, Нижне-
Нугаево, Казагулгэн йылгакы 'речка, возле которой умер 
казах' в дер. II Иткулово, Казак кырылган 'местность, 
где уничтожили казахов', Казак кискэн 'местность, где пе
реходили (через речку) казахи' в дер. Юмашево Баймак
ского района РБ. 

Кыргыз 'кыргыз'. Данный этноним представлен в гео
графических названиях Кыргыз билэне (тау) — г. в дер. 
Нижне-Яикбай, Кыргыз билэне — лощина в дер. Темясо
во Баймакского, Малый Муйнак (другое название Кыр
гыз Муйнагы)—дер. Зианчуринского районов РБ . 

Топонимы, связанные с раннесредневековыми этнонимами 

Значительное число географических названий бассейна 
реки Сакмар восходит к этнонимам раннесредневекового 
периода. К этой группе этнонимов относятся йылайыр 'зи
лаир', баймак 'баймак' телеЦтиеле, телес, мак-кар 'мас-
кар', бврйэн 'бурзян', кыпсак 'кыпчак', таз/тас, тазлар 
'тазлар', кытай 'китай', тертер, черкес и др. 

Йылайыр 'зилаир'. В сочинениях Н. А. Аристова, Абул-
Гази, В. Г. Тизенгаузена, Рашид-ад-Дина среди упоми
наемых ими раннесредневековых этнонимов фиксируется и 
джалаир. В частности, Рашид-ад-Дин отмечает, что это 
племя в давние дни было многолюдно; состоит из десяти 
больших ветвей (джат, тукараун, кунксаут, кумсаут, уят, 
нилкан, куркин, тулангит, тури, шанкут), из которых каж
дая в отдельности стала многолюдным народом, каждое 
его ответвление имело эмира и предводителя. Из их род
ственников были Кыпчак и потомки Кыпчака. Джалаир-
тай — сын Туган-Бука из племени джалаир

 161
. В сочине

нии Абул-Гази также отмечена древность и многолюд
ность рода джалаир. «Джалаиры в одиннадцатом коле

те 

не, — пишет он, — были слугами при четвертом сыне Чин
гиз хана»

 152
. В сборнике материалов В. Г. Тизенгаузена, 

относящихся к истории Золотой Орды, также упоминает
ся племя джалаир и о династии джалаиридов (1357—1385 
гг.)

 1Б3
. 

Раннесредневековый этноним джалаир<^зилаир<^йылайыр 
оставил след в названиях рек Сакмарского бассейна. Йы
лайыр 'Зилаир' — название двух рек, правых притоков 
реки Сакмар в Баймакском, Зилаирском, Хайбуллинском 
районах, село* центр Зилаирского района. Данные геогра
фические названия вслед за Дж. Г. Киекбаевым считаем 
восходящими к раннесредневековому этнониму джалаир. 

Известный башкирский ученый-тюрколог Дж. Г. Киек-
баев в число автохтонных башкирских племен относит и 
зилаир

154
. А другой башкирский ученый А. А. Камалов 

считает, что гидроним Йылайыр образован от йыла (ср.: 
алтайское, казахское и монгольское сала, салаа 'приток, 
рукав реки') и айыр в значениях 'приток, рукав реки'

155
. 

Существует и третья версия: по сведениям информаторов 
Йылайыр образован от йылы 'теплый' и айыр 'ответвление, 
приток, рукав реки'. Другие названия реки Йылайыр в 
Баймакском, Зилаирском районах Ялан Йылайыры букв. 
'Степной Зилаир', в Хайбуллинском районе Урман Йыла
йыры 'Лесной Зилаир'. Другое название села Зилаир, цен
тра Зилаирского района — Преображенское. 

Этноним йылайыр запечатлен и в географических наз
ваниях других регионов, в частности, в топонимии Азер
байджана

 156
, Узбекистана

 157
'. По данным СНМ за 1909 г. 

в районе Коканда названий Джалаир было немало; фик
сируется несколько кишлаков Джалаир в Ферганской об
ласти

 158
. 

Теле//тиеле. По нашему мнению, отголоском пребыва
ния в Сакмарском бассейне раннесредневекового тюрко-
язычного племени является этноцим теле, легший в основу 
гидрообъектов Тилзгэзе 'Тельгаза' — рч., лев. пр. Салмы-
ша в Шарлыкском районе Оренбургской обл., Баракалти-
ле 'Баракалтиле' — р., лев. пр. Баракала, Ьакмартиле 
'Сакмартиле' — р., прав. пр. Сакмара в Зилаирском, Ти-
лэк — три речки, два правых притока Сакмара в Хайбул
линском и прав. пр. Баракала в Зилаирском районах Рес
публики Башкортостан. 

По данным ряда исследователей, племя теле легло в 
основу существующих ныне тюркских народностей

 159
. Как 

сообщают китайские письменные источники, уже в первой 
половине I тысячелетия нашей эры под названием теле 
была известна целая группа племен кочевников-скотово-
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дов, обитавших преимущественно в восточной части Цен
тральной Азии. Различные племена под названием теле 
жили между Аральским и Каспийским морями

 16
°. В част

ности в одной из генеалогических историй предков Суи 
ведется речь о племенах Средней Азии и в ней говорится 
о проживании в Западном Туркестане до Хазарского мо
ря тюркского племени Ба-шу-ки-ли, которое является од
ним из ответвлений тюркского племени тие-ле. Там же 
говорится, что тие-ле является прямым потомком пиуйнг-
ну (т. е. гунны — М. У.). Племя Ба-шу-ки-ли, по мнению 
китайского ученого Чанг, означает «башкорт»

 ш
. Ахмет-

заки Валиди Туган древнетюркский этноним теле фикси
рует как тие-ле и отмечает, что по-турецки племя тие-ле 
звучит как телес или твлвс

 162
. 

Как пишет Н. А. Аристов, древние племена теле и турк-
тукю после падения владычества их в Монголии разби
лись на мелкие части, вошедшие преимущественно в сос
тав союзов или племен кирейского, найманского и аргын-
ского (от этнонима a p F b i u : имя Аррынбай, фамилия Ар-
гынбаев в Баймакском районе РБ — М. У.), а также лес
ных народов и племен между Байкалом и Иртышом. Ос
татками турков-тукю являются телесы в Алтае, а остат
ками теле — телеуты

 163
. В своих исследованиях Р. Г. Ку-

зеев отмечает, что башкирские и казахские этнонимы те-
ляу (башк. тилэу — М. У.) восходят к телеутам и дока
зывает тождественность этнонимов телеут и теляу

 164
. Из 

тождественности данных этнонимов теляу и телеут можно 
констатировать, что этноним теляу, зафиксированный в 
составе топонимов Сакмарского бассейна, восходит к эт
нониму теле. Л. П. Потапов также считает, что основные 
тюркоязычные родо-племенные группы телеуты, теленги-
ты и телесы сохранили в своем названии древний этноним 
теле

165
. Древний тюркоязычный этноним теле в форме 

тилэу зафиксирован у башкир, тели — у каракалпаков, те
ляу у казахов, узбеков, телев — у киргизов, теле — среди 
ногайцев

 166
. Н. А. Аристов, В. В. Востров и М. С. Мука-

нов считают предками казахов-теляу тюрков племени те
ле

 167
. С башкирским этнонимом тилэу, восходящим к теле, 

в Сакмарском бассейне фиксируется топоним Тилэулэр 
-кыуышы букв, 'местность, где кочевал род Тиляу', другое 
название — Тилэулэр пазы 'болото тиляуцев'. 

Таким образом, на территории исторического Башкор
тостана, в том числе и в Сакмарском бассейне, прожива
ли раннесредневековые тюркские племена теле. Об их пре
бывании на данном регионе свидетельствуют названия гид
рообъектов Баимартиле, Бараналтиле, Тилэгэзе, Тилэк, в 
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оторых запечатлен древний этноним теле. В архивных 
окументах в названии реки Тилэгэзе букв, 'река племени 
еле' зафиксирована исходная древняя форма этнонима 
еле — 'Телегазы'

ш
. Этноним теле, будучи зафиксирован

ным в названиях рек обитания древнего племени теле, с 
течением времени под влиянием произношения и забве
ния значения слова, претерпел некоторое фонетическое 
изменение и через века дошел до нас в виде тиле (теле< 
тиеле<тиле), фонетический облик которого дал совре
менным ученым истолковать его как 'шальной, дурной'

 16Э
. 

Данный факт говорит еще раз о том, что при этимологии 
географического названия необходимо учитывать и истори
ческий, и географический и языковой фактор населявших 
и населяющих конкретную территорию. 

Древний этноним теле зафиксирован и в топонимии 
других территорий: гидроним Тели в Монголии, система 
гор Деле и Теле-Коль в Казахстане

 170
, в форме дели от

мечается в четырех ойконимах Деллер и орониме Дели-
лер в Азербайджане. В XIX в. в Азербайджане было де
вять топонимов Делиляр

 17
->. 

Телес. В названии исчезнувшего аула Туяляш Куван
дыкского района (Оренб. обл.) и в гидрониме Твйэлэд 'Ту-
яляс' — правого притока реки Урал, по нашему мнению 
оставил след древнетюркский раннесредневековый этно
ним телес, теелес, восходящий к теле (см. выше этноним 
теле). Но на всех картах река Твйэлэд обозначена оши
бочно как Худолаз. 

Байма-к 'баймак'. Название города Баймак, районного 
центра Баймакского района Республики Башкортостан и 
исчезнувшего селения в этом же районе считаем восходя
щим к этнониму баймак, зафиксированного среди ранне-
средневековых этнонимов. В исследованиях Н. А. Аристо
ва этноним баймакли упомянут в составе родов каракал
паков, отделение баймакара отмечается в числе крыкмул-
тыкского рода тюркского племени аргын, в форме май-
мак также фиксируется в составе байулинского рода Ма
лой Орды

 172
. Интересно отметить, что в этом же Баймак

ском районе встречаются имя Аргынбай, фамилия ApFbin-
баев, восходящие, как нам кажется, к этнониму аргын. 

Известный учёный-топонимист А. К. Матвеев баймак 
рассматривает как тюркский этноним или антропоним

 173
. 

Также известный ученый-ономаст Г. Ф. Саттаров Баймак 
считает антропонимом и возводит к тюркскому глаголу 
байый торган, байыйачак (бала) со значением 'богатеть, 
разбогатеть'

 174
. Географические названия с этнонимом 

баймак отмечены и вне территории Сакмарского бассей-
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на. В частности, населенные пункты Баймак есть на тер
ритории Бугурусланского района Оренбургской области, 
в бассейне реки Ялпуг Республики Молдова, Кыргызста
на, Казахстана и Венгрии, Хабаровском крае

 175
. 

Тертер. Полагаем, что в названии гидронима Дврдвр — 
р., правого притока Ускалыка в дер. Умбетово Зианчурин
ского района РБ, оставил след этноним тертер, упоминае
мый среди кыпчакских племен

 176
. (См. этноним -кыпса-к). 

Этноним тертер запечатлен и в гидрониме Тертер Азербай
джана, известного еще с VII в.

177
. 

Маскар 'маскар'. Географические названия ключ Мап-
•кыр, Маплырт—р., лев. пр. Сакмара, название летовки 
Mah-кырт, местность Mah-кырт ере восходят к этнониму 
маскар, отмеченному наряду с другими тюркскими этнони
мами как бершь (бирючь, берчь), тазлар, черкес (чер-
кеш), тана, байбакты, в составе байулинцев Малой Ор* 
ды

 178
. В этнониме маскар<маскырт< Mah-кырт произошел 

переход а<ьг. В речевой практике такой переход возмо
жен, что закрепился в топонимах Mah-кырт ере, Mah-кырт 
йылгапы, где г —показатель множественности. Следова
тельно, данные топонимы имеют отэтнонимное происхож
дение и обозначают Mah-кырт ере букв, 'территория, зем
ля маскыртцев', Mah-кырт ubUFahbi 'речка маскыртцев'. 

По любезно предоставленным данным Нармин Муса-
бековой, в Азербайджане также есть географические наз
вания Бинэмасхара, рч. Масхара, восходящие к этнониму 
маскар<масхар. 

Сиркэш 'черкес'. Как было отмечено выше, тюркский 
этноним черкеш (черкес) наряду с тазлар, маскар, тана, 
байбакты, бершь и др. входит в состав родов Малой Ор
ды

 179
. По нашему предположению, в названии реки Шир-

кэш Зилаирского района оставил след древнетюркский эт
ноним раннесредневекового периода сиркэш^>ширкэш> 
(серкес) /серкеш, зафиксированный в форме черкесЦчер-
кеш. В этом же районе есть поляна под названием Шир-
КдШ. 

Кытай 'китай'. Из материалов архивов обнаружено на
личие в Сакмарском бассейне географических названий с 
этнонимом пытай 'китай'. Интересно отметить, что из ар
хивов разных городов, в частности Уфы (ЦГИА РБ ) , Мос
квы (ЦГАДА) найдены по одному одноименному топони
му, принадлежащему одному микрорегиону — бассейну ре
ки Салмыш, правому притоку реки Сакмар. Это Пытай — 
р., лев. пр. Салмыша и гора у реки Салмыш

 18
°. В полевых 

материалах фиксируется топоним Пытай тауы — название 
летовки в дер. Таймасово Куюргазинского района РБ . При-
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веденные географические названия восходят к этнониму 
пытай, названию китайского народа. 

Этнонимы ктай, китай отложились также в названиях 
населенных пунктов гагаузов и болгар: Киргиз-Китай, Ка
ра-Китай, Китай

ш
, а также в Крыму: Ой-Китай, Орта-

Китай, Кара-Китай, \Сары-Китай
 182

 и др. Название рода 
ктай фиксируется у узбеков

 183
, в составе казахов Средне

го Жуза (кытай или ктай аргын), ногайцев (ктай)
 184

, ка
ракалпаков (ктай)

 185
, в форме кара-катай, -катай зафик

сировано у башкир
 186

, у кыргызов кара катай
187

. Этно
ним китай фиксируется и в топонимии Хорезма

 18S
. 

Следует отметить, что по архивным данным в этом же 
микрорегионе, т. е. в бассейне реки Салмыш — правого' 
притока реки Сакмар, выявлено еще одно название — гид
роним с китайским термином чу в значении 'река, вода,, 
поток': ключ Чуючу

189
— бывш. река, лев. пр. Салмыша в-

Оренбургском уезде Оренбургской губернии. По другой 
нашей версии, название, возможно, возникло от этнони
мов чую и чу. В своих исследованиях Н. А. Аристов от
мечает, что часть джалаиридов (йылайыр — М. У.) сос
тоят из чую и чу. Он же упоминает, что телеуты и телен-
гуты (или теленгиты), как зовут себя чуйцы, один и тот 
же народ. Истинное имя этого народа теле

 т
. Ключ Чуючу 

имело и другое название — Ташлы-кул. 
Географические названия с компонентом чу имеются к 

в Кыргызстане. В частности У. Умурзаков пишет, что уве
ренно можно сопоставить название города, крепости IV в. 
до н. э. Шу, расположенной в Чуйской долине, с именем 
р. Чу. Озеро Иссыккуль в исторических источниках V I— 
XII вв. известно под названием Цинчжи, Суй-е, Суюше-
шуй, Ие-хе, Иссык-кул

 191
. 

Сак 'сак'. По мнению ученых, под словом скифы под
разумевались различные группировки кочевых племен, 
обитавших на обширной территории в VII—II вв. до н. э. 
Античные и древнеперсидские источники (Плиний, VI, 50; 
Геродот, VII, 64) сообщают, что персы всех скифов зовут 
саками

 192
. 

В научной литературе о происхождении скифо-сармат-
ских племен и их языковой принадлежности существуют 
противоречивые мнения. С одной стороны, большинство 
ученых скифов и саков античных источников считают ира
ноязычными и помещают их на огромном пространстве — 
от Китая до Венгрии

 193
. Р. Г. Кузеев также отмечает, что 

в эпоху железа степные и лесостепные районы Южного 
Башкортостана занимали ираноязычные сарматские пле
мена

 194
. В литературе зафиксированы этнические названия 
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саков по месту их расположения: саки заморские, средне
азиатские «саки, которые за Согдом» и др.

195
. Таким об

разом, группой исследователей сакские племена размеща
ются и там, где проживали только тюркоязычные племена. 
Южный Тяньилань, Фергана, Памир, Сырдарья, Средне
азиатское междуречье, Хорезм, Мургаб и др. 

С другой стороны, группой ученых доказана несостоя
тельность мнения об исключительной ираноязычности скиф
ских племен. По их исследованиям не все скифы-сарматы 
были ираноязычными, среди них были и тюркизированные 
•скифы. В частности, с различной степенью аргументации 
в литературе сейчас поставлен вопрос о пребывании на 
Южном Урале в V—VIII вв. ираноязычных и тюркоязыч
ных сарматов- аналое

 196
. Данной точки зрения придержи

вается С. Л. Волин, считающий ираноязычными только 
восточную группа саков

 197
. По мнению Н. А. Аристова, 

Д. Айтмуратова, М. 3. Закиева, Г. Гейбуллаева, А. Лыз-
лова, В. В. Латышева, Э. Н. Эйхвальда, Ф. Бруцкус, П. И. 
Каралькина, И. М. Мизиева, Ф. Г. Гариповой и других 
ученых, часть скифских племен была и тюркоязычной

 198
. 

В работах данных авторов приведены убедительные дан
ные об их тюркоязычности. В частности, этимология эт
нонима сате 'сак' и язык его носителей хорошо освещен 
Д. Айтмуратовым. Опираясь на исторические данные, он 
считает, что по крайней мере преобладающая часть саков 
была тюркоязычной. Территория расселения скифских пле
мен—это Алтай, Казахстан, Южный Урал, Монголия, 
Причерноморье, Кавказ, Дунай. Данное явление дало пол
ное право утверждать Д. Айтмуратову о том, что исто
рия саков так или иначе связана с территориями юго-вос
точного Приаралья, Семиречья, с подножиями Тянь-Шаня 
и даже с Алтаем. Поэтому трудно представить, чтобы 
саки были ираноязычным народом, и что ...территория, на 
которой обитали античные скифы, в основном, полностью 
совпадает с территорией, занимаемой древними тюрка
ми

 199
. С. И. Руденко кочевые племена Южного Урала 

савромато-сарматского времени считал тюркоязычными
 200

. 
Арриан (II в. н. э.), описавший походы Александра Ма
кедонского на основании имеющихся официальных пись
менных данных дневников, среди народов Средней Азии 
упоминает и саков

ш
. 

Заслуживает особого внимания исследование башкир
ского ученого-тюрколога, профессора Дж. Г. Киекбаева 
об образовании еще до н а ш е й э р ы на Южном Урале 
зонального т ю р к с к о г о я з ы к а-о с н о в ы

 202
 (разряд

ка наша — М. У.). С. Е. Малов, учитывая наличие ре-
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ликтовых явлений в башкирском языке, не сохранивших
ся в других тюркских языках, полагал, что башкирский, 
язык рано (не позднее V в. до н. э.) оторвался от осно
вы языка и составлял самостоятельную башкиро-мишар-
скую группу. Территориально данная группа находилась 
в Восточной Европе

 203
. 

Общность территорий скифских племен подтверждается 
и археологическими, антропологическими данными. В част
ности, по имеющимся мужским палеоантропологическим ма
териалам... формирование на Южном Урале антропологи
ческого типа тюркоязычных башкир, как считает Р. Юсу
пов, — можно предварительно датировать I тыс. н. э.

204
. 

По исследованиям Тот Т. А. и Фирштейн Б. В., сарматы 
Нижнего Поволжья и Приуралья антропологически бли
же к синхронному населению Предгорного Алтая. Несом
ненно и сходство сарматов с усунями Семиречья и Тянь-
шаня, ...в формировании сарматов принимали участие пле
мена эпохи бронзы Поволжья, Казахстана, Алтая

 205
. Что 

же касается Горного Алтая, по справедливому замечанию 
Г. А. Гейбуллаева, то он без всякого сомнения, был колы
белью древнетюркских племен и отмечаемая общность в 
элементах захоронения и комплексе вещей Причерноморья, 
Приуралья, Казахстана, Алтая и Южной Сибири свиде
тельствует как раз о тюркоязычности скифов к саков

 205
. 

Были найдены близкие аналоги (по расположению костя
ков в могиле, предметы украшений в одинаковой форме 
и т. п.) и в позднесарматское время (II—IV вв. н. э) на 
широкой территории —в Крыму, Казахстане, Прикамье, 
в Башкортостане, на Северном Кавказе

 207
. 

Неоценимым источником, доказывающим тюркоязыч-
ность сакских племен, является ономастический материал,-
имеющий свои аналоги на тех территориях с тюркоязыч-
ным населением, где в седой древности обитали скифы 
Одним из таких материалов является этноним сак 'сак'. 
Как было уже сказано выше, этимология этнонима сак 
хорошо освещена Д. Айтмуратовым в его книге «Тюрк
ские этнонимы: каракалпак, черные клобуки, черкес, баш-
курт, кыргыз, уйгур, тюрк, печенег, сак, массагет, скиф»

ш
. 

Этноним сак 'сак', имеющий вариант шак
209

, широко рас
пространен у тюркоязычных народив: шага — у казахов, 
саке, сака —у кыргызов, шаклар — у туркмен

210
, шакай— 

у узбеков
 210

. "Данный этноним в форме саха является са
моназванием одного из тюркских народов — якутов. Как 
сообщает Н. А. Аристов, древнее тюркское племя, главная 
масса которого некогда занимала Западный Тяньшань 
под названием сака или са, се, закончила свое существо-
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вание в Индии, оставив о себе следы в Западном Тянь-
шане в виде кара-киргизского поколения саяк и на Ени
сее в виде сагай. Чага—название родовой подгруппы 
племени солты кыргызов

212
. По мнению Е. Койчубаева 

шага восходит к имени родовой группы тюрков
213

. 
В китайских источниках саки назывались sai

2H
. Н. А. 

Аристов в своих исследованиях фиксирует написание древне-
тюркского этнонима сак, 'сак' в виде са, се(сэ)

 215
. Отсю

да можно утверждать, что этноним сак является образо
ванным от са и этнонимообразующего компонента — по
казателя множественности — к. 

В период родового строя названия географическим объ
ектам давались обычно по их принадлежности к опреде
ленным этническим группам, племенным объединениям, 
отдельному роду или племени. Исходя из сказанного, счи
таем, что река Сакмар (правый приток р. Урал) состоит 
из этнонима сак и топоформанта мар 'река' и содержит 
значение 'река саков'. Сравните, Казан 'река племени 
каз'

218
. Факт наименования территории, занимаемой кон

кретным этносом по его названию, фиксируется и в исто
рических документах. В частности, территория обитания 
саков выясняется из сочинения Страбона: «...в Закавказье 
появились саки (в I в. до н. э. и I в. н. э.), они «завладе
ли в Армении наилучшей землей, которой оставили от сво
его имени и название Сакасена»

 217
. 

По нашему мнению, гидронимы Самара — бассейн р. 
Волга и бассейн р. Днепр, хутор Самарский* — в Сакмар
ском бассейне, р. Самарга — в Приморском крае, населен
ные пункты Самарканд, Самара (Куйбышев), р. Самур в 
Дагестане также образованы от наиболее древней формы 
этнонима сак — са. Наше утверждение, что гидронимы Са
мара, Сакмар возникли от этнонима са, сак станет еще 
убедительней, если учесть, что в исторических документах 
фиксируются следующие данные: река Самара (Сахма-
ра)

 218
. По мнению Ф. Гариповой, гидроним Сакмар пер

воначально мог звучать в форме Сагымар
21Э

. В бассей
не р. Сакмар с этнонимом сак отмечен еще один гидро
ним Курсак-елга* — бывш пр. Малого Ика (образован 
от коми курья 'старица' — сак (этноним): ср. фин. курк-
ки 'горло, устье'

 220
) и ороним Сакаман 'гора саков'. Гид

роним Курсак есть и в Демском бассейне Башкортостана: 
Курсак — пр. Демы. Кроме того географические названия 
с этнонимом сак фиксируются в Башкортостане близ го
рода Стерлитамака — гора Шзкетау (вариант Шах-
тау)

 221
, в Ишимбайском районе Башкортостана, в Та

тарстане — Шаки, в Азербайджане — Шеки, Сакасен
 222

, 
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в Крымской области Саки, в Пермской области — Шак-
ва

 223
, в Армении — Шаки, на северо-западе Семиречья — 

Шага, на западе Чимкентской области — урочище и аул 
Шага

22
*, а также в географических названиях Сага, упо

минаемого Марцелланом
 225

 и Саг-Даре на месте поздней
шего Чирик-Рабата^

 226
. В этот же ряд относятся и назва

ния населенных пунктов: дер. Сакмар в Баймакском рай
оне Республики Башкортостан, пос. Сакмар в Венгерской 
Республике, дер. Сакмары в Кунгуровском уезде Пермской 
губернии

 227
. Также полагаем, что древнетюркский этно

ним сак фиксируется и в составе этнонима кыпсак 'кып
чак', известного еще с I I I—II в. до н. э., ,а башкирские 
фамилии Сакаев, Сакин, Шакибаев, Шагеев и женское 
имя Сэкинэ 'Сакина' образованы от данного этнонима. 

В «Самой старой турецкой карте мира» близ Каспий
ского моря помещены города Булгар и Сувар, где Сувар 
Махмудом Кашгарским отождествлен с городом Сахсин

 228
. 

Вестберг доказывает, что Итиль и Саксин одно и то же
 229

. 
В Восточном Закавказье фиксируется топоним Сакыш и 
данное географическое название имеется и в древнетюрк-
ских надписях

 23
°. Считаем необходимым привести и сле

дующие данные, В частности, С. Я. Байчорову наличие в 
Дигории и Балкарии географических названий на -шкиЦ 
-шхи и совпадение их форм с протобулгарским из эпи
графического памятника из Преслава дали основание счи
тать, что до прихода ираноязычных племен в Дигории оби
тал тюркоязычный народ

231
. В исследованиях также упо

мянуто,, что племена, обитавшие до I в. до н. э. в Восточ
ной Европе, неоднократно прорывались через Кавказ в 
страны Ближнего Востока, следствием пребывания там 
являются древнетюркские элементы в географических наз
ваниях Кавказской Албании (Сакыш, р. Иори — ее тюрк
ское название Гавырлы, территория Кара язы — древне
тюркское язы 'равнина')

 232
. Интересно привести и следую

щие данные: Азовское море называлось у римлян Меоти-
ческим озером или болотом, а также Скифскими или Сар
матскими прудами, у скифов — Каргалук

 233
. 

Таким образом, данные ономастики и смежных дисцип
лин дают основание утверждать, что тюркский этнос яв
ляется аборигенным в Восточной Европе, в том числе и на 
Южном Урале, находящемся на стыке Европы с Азией, 
а саки — тюркоязычное племя скифского периода, явля
ется предками древних башкир, одним из компонентов, 
вошедших в состав башкир в ходе их этногенеза. К дан
ной группе географических названий, созданных на базе 
известных с раннесредиевекового периода этнонимов, от-
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носятся и топонимы, возникшие от названий древних баш
кирских племен как бврйэн 'бурзян', лыпсал 'кыпчак', 
удэргэн 'усерган'. 

Таким образом, в географических названиях Сакмар
ского бассейна оставили след древнейшие этнонимы, из
вестные еще с VII—II вв. до н. э. Они являются отголос
ком тех далеких времен, когда обитали на долинах и про
сторах Южного Урала разноязычные — тюркские и не
тюркские племена и народы, принявшие в той или иной 
степени участие в раннем этногенезе башкир. 

Хозяйственная деятельность башкир в названиях 

1) Названия, содержащие сведения о скотоводстве. 
Юго-восточные башкиры занимались преимущественно ско
товодческим хозяйством. Данный вид хозяйствования ши
роко представлен в топонимии Сакмарского бассейна. Име
ется целый ряд географических названий, сохранивших в 
себе сведения о скотоводческом хозяйстве и фиксирую
щих в своем составе слова, обозначающие масть, кличку, 
возраст, пол и другие характеристики животных. 

а) Особо важную роль в жизни и быте башкирского 
народа играла лошадь. 'Лошадей разводили большими та
бунами. Этому способствовала и территория, благоприят
ная для постоянного содержания скота на подножном 
корму. 

Масти лошадей: Бурыл бейэ тауы 'гора чалой кобы
лы', Ала бейэ тауы 'гора пегой кобылы', Сыбарбейэ ослан 
кабал 'обрыв, откуда слетела чубарая кобыла', Саптар 
улгэн йылгакы 'речка, где утонула игреневой масти ло
шадь', Саптар бакыуы (лит. бадыу) 'поле игреневой масти 
лошади' (Байм.), Кугайгыр яланы 'поляна сивого жереб
ца', Пола бейэ йылгакы 'речка буланой кобылы', Саптар 
йылгакы 'речка игреневой масти лошади' (Зил.), Алаша 
килгэн йылгакы 'речка, куда пришел мерин' (Зианч.), 
Кугайгыр яланы 'поляна сивого жеребца' (Хайб.), Полат 
улгэн солоро 'овраг, где погибла саврасая лошадь' (Окт.), 
Пола бейэ йылгакы 'речка саврасой кобылы' (Кугарч.) 
и др. поло-возрастные обозначения: Байтал улгэн йылга
кы 'речка, где погибла' кобыла (не жеребившаяся)', Сы-
баргонан яланы 'поляна чубарого жеребца (от двух до 
трех лет) ' (Байм.), Туры тай йылгакы 'речка гнедого же
ребца (до двух лет) ' , Турайгыр яланы 'поляна гнедого 
жеребца' (Зилаир.), Пола бейэ тауы 'гора буланой ко
былы' (Кугарч.), Ат улгэн уэж 'ложбина, где погибла 
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лошадь' (Баймак.) , Кук айгыр куле 'озеро сивого жереб
ца' (Саракт.) , Кук бейэ кырты 'склон сивой кобылы' (Ку
ванд.) и др. 

б) В топонимии имеются названия, связанные с раз
ведением крупного и мелкого рогатого скота: Ьыйыр тыу-
ган тауы 'гора, где отелилась корова' (Зианч.), Ьимез кы-
йыр тауы 'гора упитанной коровы' (Зилаир.), Ьарыл тауы 
'гора, где обычно пасутся овцы', (Баймак.), Кэзэ тауы 
'гора, где обычно пасутся только козы' (Зианч., Хайб.). 

Масть: Пуцыр кыйыр йылгакы 'речка бурой коровы' 
(Баймак.), Кук тэкэ. сабынлыгы 'покос серого козла' 
(Баймак.), Кук кыйыр йылгакы 'речка серой коровы' 
(Зилаир.), Пара кыйыр йылгакы 'река черной коровы' — 
р., прав. пр. Асели, лев. пр. Ишапай, пр. Карсаклы, Па
ра Нарыл тауы 'гора черной овцы', Пара карыл узэге 
'ложбина черной овцы' (Зианч.); поло-возрастные особен
ности: Бызау куле 'озеро теленка' (Хайб.), Бызау ослан 
тау 'гора, откуда слетел теленок' (Баймак., Кугарч.), Па-
ратэкэ туше 'склон черного козла' (Кугарч.), Пара тана 
тугайы 'луг темной телки-годовалки; Кук бэрэн тауы 'гора 
черного барана' (Баймак.) . 

Топонимы, фиксирующие в своем составе: 1) слова, от
носящиеся к продуктам питания, которые дают домаш
ние животные (лымыз 'кумыс', ал в значении 'молочные 
продукты' лорот 'курут', май 'масло', эркет 'квашеное и 
сильно скисшее молоко, из которого делается зимний за
пас курута': Иымызный ( к у л )—о з . (Кугарч.), Пымыз-
Ная — местн., дер. Кумысная (Сакмар.), Пымызгайрал яла
ны—• поляна (Зилаир.), Иымызный//црутое, современное 
название Ьыйыр ятагы (раньше там доили кобыл, делали 
кумыс, сейчас — стойбище коров) (Баймак.), Ал сэскэн 
йылга 'речка, куда пролили молочный продукт эркет' (Бай
мак.), Алмас лорот йэйгэн 'местность, где женщина по 
имени Алмас сушила курут' (Баймак.), Эркет таш 'камень, 
куда пролили эркет 'молочный продукт' (Хайб.), Май 
калган кул 'озеро, куда во время сенокоса положили мас
ло для хранения', Майлыгайын 'береза, возле которой по
ложили масло для хранения' (Зилаир.); 2) термины, свя
занные со сбруей животных (сыбыртлы 'кнут', ламыт 'хо
мут', эйэр 'седло', септэ 'рогожа': Эйэр тау 'седло-гора' 
(Саракташ.), Эйэрле тау 'гора с седлом' (Зианч.), На
мыт кул 'озеро, похожее на хомут' (Кугарч.), Сыбыртлы 
у§эк 'ложбина, где оставили кнут' (Баймак.), Септэле ур
ман 'лес, где забыли рогожу' (Саракташ.), 3) названия 
предметов, используемых для приготовления и хранения 
продуктов питания (тулал диал., ист. 'посуда', бешкэк 
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'пахталка': Бешкэк кынган урман 'лес, где сломалась пах
талка', Туларэлгэн урман 'лес, где на ветке дерева пове
сили посуду-тула-к с продуктами для хранения' (Зианч.); 
4) средства передвижения (арба 'телега', сана 'сани': 
Санасыккан колак 'затон, где перешли на санях' (Бай
мак), Арба юлы 'дорога, которую проложила телега' (Ку
гарч.), Арба —тр., прав. пр. Бол. Иняка, пр. Зилаира (Зи
лаир., Кугарч.), Арба ташлаган тау 'гора, где оставили 
телегу' (Куюрг.); 5) словосочетания бейэ бэйлэу, кымыз 
кауыу, бейэ пауыу 'доение кобыл': Кымыз hayran атслан 
'поляна, где доили кобыл' (Баймак., Зианч.), Бейэ бэйлэ-
гэн тугай 'луг, где держали кобыл для доения' (Зианч.), 
Бейэ hayFuH 'местность, где доили кобыл' (Баймак.) и др. 
также свидетельствуют о скотоводческом хозяйстве баш
кир. 

В регионе встречаются несколько топонимов со словом 
двйэ 'верблюд': Дейэле — р., прав. пр. Ускалыка (Зила
ир.), Двйэ бапырран йылрапы 'речка, возле которой уло
жили верблюдов' (Хайб.). 

2) Топонимы, связанные с охотой. Большим подспорь
ем в жизни башкир была охота. И в топонимию Сакмар
ского бассейна активно вошли названия диких зверей и 
птиц, связанные с охотой: Айыу вцв 'медвежья берлога' — 
места. (Куванд.), Айыу бадыуы 'медвежье поле' (Куванд.), 
Айыу баткан Назлык 'болото, где утонул медведь' (Бай
мак.), Бврквт тауы 'беркутова гора' (Хайб.), Ата пэм инэ 
шоцкар тауы 'гора сокола-самки и сокола-самца' (Куюрг.), 
Твлкв ояпы 'скала лисьей норы' (Баймак.), Бурпык тауы 
'барсучья гора' (Куюрг.), Буйырлы шишмэ 'родник, во
круг которого водятся глухари' (Зианч.), Кор уйнар ак-
ланы 'тетеревиная поляна' (Зианч.), Сврэгэйле кул 'озе
ро, где водится утка-нырок' (Зианч.). Об охотничьем про
мысле говорят и такие топонимы, как Бунар тауы, букв, 
'гора, где обычно охотятся' (Зилаир.), Тазгак тауы 'гора, 
удобная для наблюдения охотника/газпте 'наблюдатель
ный пункт охотника' (Баймак.) и др. 

3) Топонимы, связанные с бортничеством. Одним из 
древних и постоянных занятий башкир было бортничест
во. О данном занятии башкир писали многие ученые-ис
следователи. «Башкирия — классическая страна пчеловод
ства, пчеловодство и бортничество процветали там со вре
мен глубокой древности»

 234
, — писал С. И. Руденко. «Бор

тей в Башкирии бездна. Иногда на одном дереве делают 
по две и по три борти»

 235
, — отмечает П. Небольсин. Уче

ный-географ П. И. Рычков о башкирах пишет следующее: 
«В числе лучших имуществ сего народа может быть со-
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держание пчел, которыми он изобилует. Сей род прибы
точной экономии исправляют они с таким искусством и 
расчетом, что едва ли сыщется такой народ, который бы 
мог их превзойти в пчелиных промыслах

 236
. Мед считался 

одной из статей ясака как во время булгарского господст
ва, так и позднее с переходом их в русское подданство

 237
. 

В топонимии региона нашло широкое отражение это 
древнее занятие башкир: Солоккарагай урманы 'сосновый 
бор, где имеется борть' (Зианч.), Корт улгэн 'местность, 
где погибло пчелиное семейство' (Баймак.), Умарталык 
урманы 'лес пасеки', Идке умарталытс 'место старой па
секи' (Шарлык.), У марта бар тауы 'гора, где есть пасека', 
Хажи солого 'борть Хажи', Корбан солого 'борть Кур-
бана' (Зилаир.), Корт парыган 'местность,_ куда прилете
ло пчелиное семейство', Корт баксапы 'сад, где имеется 
пасека' (Кугарч.), Кус сыккан тауы 'гора, откуда рои
лись пчелы' (Кугарч.), У марта йылга* 'река, возле кото
рой находится пасека' (Зианч.), Балауыз тугелгэн йылга-
Ны 'река, в которую вытек мед с ульи' — р., прав. пр. Асе-
лн (Зианч.) и др. 

4) Топонимы, связанные с рыболовством. Одним из за
нятий башкир было рыболовство. В «Книге Большому чер
тежу» о башкирах говорится: «...кормит их мед, зверь, ры
ба, а пашни не имеют»

 238
. О занятии древних башкир ры

боловством свидетельствуют остатки материальной куль
туры, развитая терминология рыболовства, а также топо
нимические материалы, фиксирующие в своем составе наз
вания рыб и термины рыболовства: Алабуралы 'река, где 
есть окунь' — р. (Хайб.), Барырлы йылгакы 'река, где во
дится форель' — р., прав. пр. Тугызтимер (Куюрг.), Оп-
толо йылгакы 'речка, где есть язь' (Куванд.), Сабатслы 
йылгакы 'речка, где есть плотва' (Кугарч., Куванд.), Та-
банбалык куле 'озеро, где есть карась' (Шарлык. — в нас
тоящее время озеро высохло), Суртанузэк 'речка, где во
дится щука' (Зилаир.), Кызыл балык, йылгакы 'река с 
красной рыбой' (Баймак.), Бэрзеле йылга 'река, где во
дится хариус' (Зианч.), Балыклы йылга 'рыбная река' 
(Зилаир.) и др. 

5) Топонимы, связанные с земледелием. Одним из за
нятий башкир было земледелие. Об этом свидетельствуют 
топонимы, имеющие в своем составе слова из земледель
ческой лексики: Иген тауы 'гора, или подножие горы, где 
сеют зерно', Арыш узэге 'ложбина, у которой сеяли рожь', 
Иген йылга 'речка, возле которой сеяли зерно', Бойзай 
уре 'возвышенность, где растет пшеница' (Баймак.), Тир-
мэн тауы 'гора, где стояла мельница', Ашлык кырлакы 
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'хлебное поле' (Куюрг.), Бойзай йылгакы 'река, вдоль ко
торой сеяли пшеницу', Бойзай буйы 'местность, где засеяна 
пшеница' (Куванд.), Тары кутскан ялан 'поле, где жали 
просо', Ырзындар твбэге 'местность, где было гумно' (Зи
анч.', Ырзын куле 'озеро, возле которого было гумно' (Са
ракташ.) и др. 

6) Топонимы, связанные с прочими ремеслами. Башки
ры занимались кустарным и полукустарным производст
вом, почти во всех деревнях были свои кузнецы, колесни
ки, лапотники, плотники, пильщики, печники, мастера, из
готовляющие посуду, сани, телеги и др. Территория Юж
ного Башкортостана богата полезными ископаемыми. 
Здесь есть богатые залежи золота, медной руды, бурого 
угля, серы, торфа, железа и др. Один только Баймакский 
район в год сдает по 700 кг золота. Одно из богатств Юж
ного Урала — леса. Все это нашло отражение в топони
мии: Алтын -казган сотсор 'местность, где добывали золото' 
(Баймак.), Алтын — дер. в Баймакском районе возникла 
на месте месторождения золота, Батсыртау 'медная гора' 
(Баймак.), Ба-кырлы тауы 'гора с медью' (Кугарч.), Де-
гет яндырган йылгакы 'речка, возле которой гнали де
готь '— р., пр. Неть (Шарлык.), Дегет йылгакы — р., пр. 
Мал. Ускалыка (Зианч.), Дегетлэр — р., прав. пр. Зилаи-
ра (Зилаир.), пр. Сарысаз (Баймак.), Тимерсе куле 'озе
ро кузнеца' (Шарлык.), Тимерсе йылгакы 'речка кузне
ца' (Зилаир.), Тимер тауы 'гора, где есть залежи железа ' 
(Шарлык.), Тимерлек йылгакы 'речка, возле которой есть 
кузница' (Зианч.), Тимергойган тау 'гора, где отливали 
железо (занимались железолитьем) (Баймак.), Кыугыр 
йылгакы 'река, по которой сплавляли деревья, т. е. сплав-
река', Кабытс твшвргэн узэк 'река, где мочили кору липы 
(Зианч.). 

К географическим названиям данной группы, отража
ющим жизнь, быт башкир, относятся и топонимы со сло
вами язлау, квзлэу, йэйлэу, -кышлау. Каждое племенное 
объединение башкир и их родовые подразделения имели 
свои определенные территории для весенних, летних, осен
них и зимних кочевок. Этнографы в своих исследованиях 
отмечали высокое оздоровительное действие башкирских 
кочевок на лоне природы. «Оренбургские губернские ве
домости» в 1859 г. опубликовали заметку врача, в кото
рой говорилось о башкирах, что их «привольная... жизнь 
на кочевье доставляет и наслаждение и пользу в меди
цинском отношении»

 239
. Согласно рапорту гражданского 

губернатора Оренбургской губернии от 23 апреля 1864 г. 
«...местности кочевок самые лучшие и благоприятные для 

здоровья и надо удивляться как башкиры умели по инс
тинкту выбирать эти местности: поэтому определение их 
составит хороший материал для медицинской картогра
фии»

 24
°. По материалам ЦГИА РБ, например, четыре 

Бурзянские волости (т. е. одни только бурзянцы — М. У.) 
имели 202 кочевья, Карагай-Кыпчакская волость — 36, Ки
тайская— 67 и др.
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. Географические названия с терми

нами язлау, квзлэу, йэйлэу, -кышлау, йэйге, квзгв, -кыш-
-кы, язгы, образованные соответственно от яз 'весна', йэй 
'лето', квз 'осень', -кыш 'зима' и словообразующего аффик
са -лау/-лэу, -Fbi/-ae, --кы\-ке, рассказывают нам, что эти 
объекты когда-то служили башкирам для летних, весен
них, осенних кочевок и зимних стоянок: Язгы йорт 'место 
весенней стоянки' (Зианч., Баймак., Кувандык.), Язлау*— 
бывш. дер. (Куюрг.), Козгвйорт 'место осенней стоянки' 
(Зианч., Баймак., Кугарч.), Йэйлэу* — бывш. дер. (Зи
лаир.), Йэйлэу узэге 'источник, родник, возле которого 
стояла летовка' (Зилаир.), Кышлау утары 'хутор, где зи
мовали' (Баймак.), Кышлауар йылгакы (от Кышлау бар) 
'речка, возле которой возможна зимовка' — р., пр. Сак
мар (Баймак.), Кышлаубар йылгакы — р., лев. пр. Сик, 
Кышлаубар тауы 'гора, где возможна зимовка' (Зианч.) 
и др. В Баймакском районе (дер. Нижнеидрисово) извест
ны следующие названия летних кочевок: Иыланды йорт, 
Камышатс, Ьалтсынуй, Йэмбэт, Тэбей, Куяншыр. 

Здесь следует остановиться на одном моменте. Владе
ние башкир кочевками (весенними, летними, осенними) в 
некоторой отдаленности от основного места жительства 
(кышлау) дало основание некоторым исследователям ут
верждать, что башкиры были кочевой или полукочевой 
народ, и что у них не было постоянного местожительства, 
не было ни деревень, ни городов. Именно желая преуве
личивать «отсталость» башкир, — как справедливо и с 
болью в сердце заметил Г. X. Умурзаков, — в некоторых 
публикациях пытаются утверждать, что якобы башкиры 
оставались полукочевыми и в конце XIX века, хотя еще 
в дореволюционный период русские ученые писали об их 
оседлости и земледелии

 242
. В частности С. И. Руденко 

писал: «Обычай значительной части башкир выезжать на 
лето во временные жилища нередко давал повод считать 
их, совершенно ошибочно, народом полукочевым»

 243
. Ин

тересно привести высказывания М. В. Флоринского, посе
тившего башкирский край летом 1873 г. Он пишет: «Образ 
жизни башкир — по официальным сведениям, кочевой или 
полукочевой. На этом выражении я должен остановиться, 
потому что здесь вкралось или смешение понятий, или сло-
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во «кочевой» употребляется в официальных бумагах толь
ко по старой привычке. Ни того, ни другого условия баш
киры не представляют. Все они без исключения имеют до
ма, живут в деревнях. Одно, что могло дать повод к за
креплению за башкирами названия полукочевого народа — 
это обычай с наступлением весны переселяться в так на
зываемые коши, т. е. войлочные кибитки, которые они, в 
виде лагеря, разбивают на с в о и х п о л я х и л у г а х 
(разрядка наша — М. У.). Впрочем, эти летние переселе
ния существуют далеко не у всех башкир. И в этом слу
чае так называемая перекочевка не служит выражением 
кочевых привычек, а просто обуславливается хозяйствен
ными соображениями и удобствами. Они являются на
столько же кочевым народом, насколько можно назвать 
этим именем, например, дачников оренбургских»

 244
. 

Еще раз обратимся к архивным материалам: «..^многие 
из них (башкир — М. У.), и теперь имеют свои кочев
ки в течение летних месяцев, по крайней мере до уборки 
хлеба»

 245
. В «Ведомостях о кочевках башкир» конкрет

но указаны территория и дата пребывания их на кочев
ках. В частности, кочевки дер. Исмакаевой Первой Бур-
зянской волости: Первая кочевка. Эта кочевка находится 
с давнего времени. Занимает степной местности примерно 
верст на 5 в окружности по р. Бызавлыку. Кочуют на 
этой местности с 1 по 15 июня. Вторая кочевка. Эта ко
чевка существует с давнего времени. Занимает степную 
местность в окружности примерно верст на 6-ти по реке 
Лаимберды. Кочуют тут с 15 июня по 1 июля. Третья ко
чевка. Существует с давнего времени по р. Аммесоку. За
нимает примерно на 5 верст лесной и степной местности. 
Кочуют тут от 1 июля по 1 августа. Четвертая кочевка. 
Существует с давнего времени по р. Сакмаре и занимает 
примерно по 3 версты лесной и горной местности. Кочу
ют тут с 1 августа по 1 сентября. Кочевки дер. Ишмур-
зиной: Первая кочевка. Эта кочевка находится с давнего 
времени. Занимает 3-х верстное пространство степной мест
ности по р. Бызавлыку. Кочуют тут с 1 июня по 1 июля. 
Вторая кочевка 5-ти верстное пространство по р. Лаим
берды. Кочуют с 1 июля по 1 августа. Третья кочевка — 
4-верстное степное пространство по р. Таналыку. Кочу
ют тут с 1 августа по 1 сентября. Кочевки дер. Идрисо-
вой были на Урале: Первая кочевка—10 верст лесной и 
гористой местности по р. Бутары, Камышак-тамаку, Сап-
тар ульган. Кочуют с 1 июня по 1 июля. Вторая — на за
падной стороне Уральского хребта, 7-верстной лесной и 
гористой местности по р. Сапсалу. Кочуют тут с 1 июля по 
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1 августа. Третья —на Урале 15-верстнсй лесной и гор
ной местности по р. Ат-сыккан, Ат-санскан, Талашты. Ко
чуют с 1 августа по 1 сентября

 246
. 

Топонимы, связанные с общественной жизнью и духовной 
культурой народа 

1) Топонимы, отражающие исторические события в жиз
ни башкир. Названия местности Дидтэлэр (от дидтэ~]>тид-
тэ) 'десяток', Бугэс яланы 'поляна Пугача (Пугачева), 
связаны с Пугачевским восстанием: десять подозреваемых: 
человек после восстания повесили у опушки леса. Топо
нимы Ерэнсэ пазы 'болото Ерэнсэ' (Кугарч.), Ерэнсэ кэ-
бере 'могила Ерэнсэ' (Баймак.), Ерэнсэ сэсэн убакы 'холм 
Ерэнсэ-сэсэна' (Кугарч.), Ерэнсэ йылгакы 'река ' Ерэнсэ-
сэсэна' — р., лев. пр. Касмарт, Ерэнсэ тауы 'гора Ерэнсэ-
сэсэна' (Зианч.) связаны с легендарным героем остросло
вом Ерэнсэ-сэсэном. В Баймакском районе живут Еран-
шины, по словам информаторов, они являются потомками 
Ерэнсэ-сэсэна. 

Историческую информацию несут топонимы 'Карауыя 
тау 'сторожевая (караульная) гора' (Кугарч., Зианч., Бай
мак., Куванд., Куюрг., Тюльган.), Батстау 'сторожевая го
ра' (Баймак.) . Немало сведений содержат и такие топо
нимы, как Бату тауы 'гора Батыя (Батый х а н а ) ' — назва
ние дано после битвы с Батый ханом (Зианч.), Жан ят
кан ере 'местность, где была пролита кровь' (Баймак.) , 
Кацгылы тау 'гора кровавой речки' (Куванд.), Канлы 
булэк 'кровавая роща '— р., лев. пр. Накаса (Кугарч.), 
Панды бил 'кровавый перевал' (Баймак.), Ауылгаскан пу
лы йылгакы 'местность, где пряталось население деревни 
во время боевых действий (сражений) '— р., лев. пр. Ус-
калыка (Зианч.), Кеше кырылган 'ложбина, где погибло-
много людей' (Кугарч.), Кеше кырылган урман 'лес, где-
погибло много людей' (Зианч.), Яугыр (от кыр) 'поле, 
где было сражение' (Хайб.), Яу сапкан тау 'гора, откуда-
отправились в бой' (Кугарч.) и др. 

2) Топонимы, связанные с различными событиями бы
тового характера. Данная группа названий ценна тем, что 
в них запечатлена былая жизнь башкир, зафиксированы 
элементы свадебного обряда и отражены события, проис
ходившие в их жизни. Например, Кызлар биргэн тауы 
'гора, где выдавали девушек замуж' (Саракташ.), Кы? 
биргэн тауы 'гора, где выдавали девушку замуж' (Ку
гарч.), К.ызлар-Биргэн 'девушек выдавали (замуж) ' — дер.. 
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<(3илаир.), Калым, алган йылга 'речка, где получали вы
куп за невесту' — рч., прав. пр. Сазалы (Зианч.), рч., прав, 
пр. Зилаира (Зилаир.), Калым биргэн йэйлэуе 'летовка, 
где давали выкуп за невесту' (Баймак.), Кыз мзкэре (ту
гай) — луг, название которого букв, означает 'выкуп за 
левесту' (Кугарч.), Кызылай ласкан йылгакы 'река, от
куда сбежала девчушка' — рч., прав. пр. Уянке (Зианч.), 
Кыззар барзымсакы тауы 'гора, куда обычно ходят де
вушки' (Баймак.), Кыззар ташы (тау) 'девичья гора' (Ку
вандык.), Кыззар тауы 'девичья гора' (Куюрг., Баймак., 
Кугарч., Зианч.), Сэхзрэйлек 'простор, живописная мест
ность, куда обычно выходят отдыхать всей деревней' (Ок
тябр.), Кыззар сэсмэу элгзн таш 'камень, куда положили 
девушки свои косоплетки' (Хайбул.), Кашмау кисеуе 
'брод кашмау' (лашмау 'старинный головной убор замуж
них женщин') (Куюрг.), Карга бутла тауы 'гора, куда 
-выходили весной справлять обрядовый праздник вороны' 
•(Баймак.), Бэйге тауы 'гора, где проводились соревнова
ния во время весеннего праздника сабантуя' (Баймак, 
•Кувандык.) и др. 

Среди географических наименований есть названия, 
включающие термины родства. В них запечатлена вся се
рия названий, обозначающих родственные связи между 
людьми. Данное явление еще раз подтверждает, что топо
нимы — это зеркало жизни народа. В частности, выявлены 
следующие термины: апай (апалай) 1. 'старшая сестра'; 
"2. 'вежливое обращение к девушке, женщине, старшей по 
возрасту'; бала (балалай балам) 'ребенок', бэпэй 'мла
денец', инэй 'тетя', эбей (эбейзэр)'старуха', лортла 'старуха', 
бейем 'свекровь (южн. диал.) \бабай 'старик', елэсэй 'бабуш
ка', олатай 'дедушка', ларт (ларттар) 'старик, старец', алка-
-лал 'аксакал', диал. ana 'дядя', абый 'брат', мр (ирзэр) 
"мужчина', латын 'жена', бисэ (бисэлэр) 'жена, супруга', 
жилен (киленсэк) 'сноха', кейэу 'зять', лэйнеш 'шурин', ма-
:лай (малайзар) 'мальчик', льщ (лызылай, лыззар, лызби-
кд) 'девочка, девушка', ейэнсэр 'внучка', булзсэр 'пра
внучка', лозагый 'сваха', кеше 'человек': Апай йылгакы 
"речка сестры' —рч . , пр. Сакмара (Баймак.), Апалай ур
маны 'лес сестры' (Зианч.), Балам йзбеш тауы — гора под 
названием букв, 'держись, хватайся, мой малыш' (Ку
гарч.), Инзй улгзн тауы 'гора, где погибла тетя' (Зианч.), 
Карттар лотого 'колодец старцев' (Баймак.), Козагый 
туйлаган 'ложбина, где сваха свадьбу справляла' (Ку
ванд.), Кызбикэ йылгакы 'речка девочки' — рч., лев. пр. 
Касмарта (Зианч.), Кызлар тауы 'гора девушек', Л4а-
лайлар тауы 'гора мальчиков', Эбейлэр тауы 'гора старух' 

(Октябр.), влэсэй тауы 'гора бабушки' (Баймак.), Ола-. 
тай лурлытлан тау 'гора, где напугал дедушка' (Баймак.) , 
Олатайгул тау 'гора ложбины дедушки' (Куванд.), Алка-
лал 'река аксакалов '— рч. (Куванд.), Кейэу ослан тау 
'гора, откуда слетел зять' (Баймак., Кугарч.), Киленсэк 
тауы 'гора снохи' (Зианч.), Кэйнеш твбэге 'местность шу
рина' (Октябр.), Мйлай улгэн 'гора, где мальчик умер' 
(Зианч.), Ейэнсэр тау 'гора-внучка' (Зианч.), Мулла ana 
узэге 'ложбина муллы' (Баймак.), Ирзэр йылгакы кисеуе 
'брод реки мужчин' (Баймак.) и др. 

В топонимии также богато представлены термины со
циальных групп, профессий: ахун 'духовный учитель', бай 
'богач', баяр 'боярин, барин', бисар 'писарь', большевик,, 
бригадир, йанирал 'генерал', граф, лол 'раб', ласлын 'бег
лец', лунал 'гость', ларал 'вор', кантон 'кантонный на
чальник', мвфтвй 'муфтий', кеняз 'князь', бесэнсе работа
ющий на сенокосе', мэзин 'муэдзин', майор, калдат 'сол
дат', тархан, фиршел 'фельдшер', шакит 'свидетель', поп,, 
граф, хан, хэзрэт 'хазрат', хыянатсы 'предатель', кунарсы 
'охотник'. Фиршел твбэге 'местность фельдшера' (Ок
тябр.), Хэзрэт лотого 'колодец хазрата', Хэзрэт утын яр-
Fan 'местность, где хазрат колол дрова' (Баймак.), Май
ор тауы 'гора майора' (Кувандык.), Кенэз йылгакы 'реч
ка князя' (Шарлык.), Граф куле 'озеро графа' (Баймак.) , 
Каслын яланы 'поляна беглеца' (Баймак.), Йанирал узэге-
(лит. генерал) 'ложбина генерала' (Зилаир.), Бесзнсе ку
ле 'озеро, где отдыхали работающие на сенокосе' (Куюрг.),. 
Бисар уртэне 'местность, где по вине писаря возник по
жар' (Зилаир.), Большевик кисеуе 'брод большевика' (Ку
гарч.), Комиссар куле 'озеро комиссара' (Сакмар.), Тар
хан йылгакы 'речка тархана' — рч., пр. Неть, Тархан со-
лоро 'овраг тархана', Тархан урамы 'улица тархана" 
(Шарлык.), Налдат улгэн лыуаллыл 'кустарник, где погиб 
солдат' (Хайбул.), Бригадир урманы 'лес бригадира' (Зи
лаир.), Поп урмандары 'леса попа' (Шарлык.), Мвфтвй. 
узэге 'ложбина муфтия' (Баймак.) и др. 

2) Отражение мировоззрения в топонимии. В геогра
фических названиях нашли отражение и явления миро
воззренческого характера. Древний человек природу и все 
явления, происходившие в ней, представлял как живое су
щество, как результат чьего-то веления, действия. Он "в-
большинстве случаев из-за незнания причин этих явлений 
оказался бессилен перед ними, обожествлял силы приро
ды, преклонялся перед ними. Первые сведения о верова
ниях башкир принадлежат Ибн-Фадлану. Он пишет: «...од
на группа башкир поклоняется змеям, другая — рыбам. 
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третья — журавлям. ...Башкиры не только одухотворяли 
природу и ее явления, но и считали, что есть хозяин (эйд) 
у каждого явления, объекта»

 247
. По представлениям баш

кир, одни из мифических существ всегда делали зло, а 
другие могли делать и добро и зло, только их не надо 
рассердить, а третьи — добрые существа, всегда помогаю
щие людям. Многие из этих древних верований, представ
лений, поверий (тотемизм, анимизм, культ животных и 
др . ) , составляющих основу языческого верования, дошли 
до наших дней. В топонимии региона сохранились следы 
от этих давно минувших эпох. В частности, в географи
ческих названиях зафиксированы термины демонологии, 
теонимии, тотемы. 

Тотемизм являлся одним из развитых форм представ
лений древних башкир. Среди племен и родов распростра
ненным являлось чувство мнимого родства с конкретным 
-видом животного и растительного мира. В роли предметов 
культа для предшествовавших языческих поколений вы
ступали названия животных, птиц, рыб, насекомых, рас
тений и других реалий. Многие из них составили и тотеми
стические этнонимы (айыу 'медведь', буре 'волк', -козгон 
'ворон', бесэй 'кошка', выслан 'мышь' и др.), что нашло 
отражение в топонимии: Сысканды йылгакы 'речка рода 
•сыскан' — р., пр. Салмыша (Шарлык.), Бесэй узэге 'лож
бина рода бесэй' —дв е ложбины (Зилаир.), Бакмар буре-
Ше 'род буре, обитающий у реки Сакмар' (Куванд.), и др., 
иде сыскан 'мышь', бесэй 'кошка', буре 'волк' этнонимы-
тотемы. Культ волка был также широко распространен 
среди народов Средней и Центральной Азии, Кавказа, Се
вера
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Наиболее широко представлены в топонимии Сакмар
ского бассейна термины демонологии: аждака 'дракон', 
бире, бэрей 'черт, нечистая сила', ен 'бес', шурэле 'леший', 
-канате 'страшилище', мэсекэй (мэскэй) 'ведьма, колдунья, 
баба-яга', шайтан 'шайтан', убыр 'вампир, упырь', эйэ 
'хозяин', кирэмэт 'бес'. Приведем примеры: Аждака узэге 
'ложбина дракона' (Куюрг.), Аждапа сокоро 'овраг дра
кона' (Кугарч.), Биреле кул 'озеро нечистой силы' (Хайб.), 
Биреле козок 'чертов колодец', Бирелейорт (тау) 'гора, 
тде есть чертово здание' (Куванд.), Биреле тау 'чертова 
тора' (Баймак., Зианч., Кугарч., Куюрг.), Бирле таш 'ка
мень злого духа' (Баймак.), Бэрей куле 'озеро нечистого 
духа' (Зианч.), Шурэле йылгакы 'речка лешего' (Бай
мак.), Капах йылгакы 'речка страшилища' (Баймак.), Ка
пах куле 'озеро страшилища' (Куюрг.), Енле тау 'гора, 
где есть нечистая сила' (Зианч.), Мэсекэй тауы 'гора ведь-
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мы' (Куванд.), Мэсекэй ташы 'камень колдуньи' (Хайб.), 
Щайтан тауы 'гора шайтана' (Шарлык.), Убыр куле 'озе
ро вампира' (Саракташ.), Эйэле кул 'озеро, где, по преда
нию, обитает мифический дух — хозяин озера' (Зилаир.), 
Кирэмэт яланы 'поле, где обитает бес, злой дух' (Бай
мак.). \ 

Термин теонимии эулиэ 'святой, ясновидец' оставил след 
в топонимах: Эулиэ тауы 'гора святого' (Баймак., Кугарч., 
Куюрг.), Эулиэ кыуы 'речка святого' (Баймак.), Эулиэ 
-кайыны 'березняк святого' (Зианч.). В Баймакском райо
не есть географическое название Эулиэ ташы 'камень свя
того, ясновидца'. По сведениям информаторов, пожилые, 
религиозные женщины деревни, когда нет дождя, выхо
дят на гору и раскладывают эти камни, а когда беспрес
танно льет дождь — собирают их в одну кучу. 

В топонимах также нашло отражение и религиозное 
представление башкир. Данная группа топонимов пред
ставлена словами намазлых 'молитвенная подстилка', 
йэннэт 'рай', мэсет 'мечеть', мэзрэсэ 'медресе' и др.: Азан 
ташы 'камень (местность), .откуда призывали на молит
ву' (Кугарч.), Мэсет тауы 'гора, где стояла мечеть' (Бай
мак., Тульган.), Мэсет урманы 'лес, возле которого была 
мечеть' (Шарлык.), Мэсет бураган 'местность, где возво
дили мечеть' (Кугарч., Зианч.), Мэзрэсэ тауы 'гора медре
се' (Зилаир.). 

Обряд жертвоприношения запечатлен в названиях 
Корбантау 'жертвенная гора' (Куванд., Саракташ.), Кор-
ман узэге 'жертвенная ложбина' (Зианч.) и др. 

4) Топонимы, связанные с жизнью башкир после Ок
тябрьской социалистической революции. Много изменений 
произошло в жизни башкирского народа после револю
ции. Коренные перемены коснулись культуры, экономики, 
науки и техники, образования и т. д. Все это находило от
ражение в названиях. Появились топонимы, имеющие в 
своем составе названия новой техники, новых строитель
ных объектов: Кантор тауы 'гора, возле которой располо
жена контора', Кантор тугайы 'луг конторы' (Саракташ.), 
Комбайн кисеуе 'брод комбайна' (Куванд.), Памятник та
уы 'гора, где стоит сооруженный памятник, воздвигнутый 
в память погибшим 200 жителям в 1921 году от голода' 
(Шарлык.), Мир тауы 'гора мира', Победа тауы 'гора по
беды' (Баймак.), Силсэуит ятыуы 'пойма сельского сове
та' (Зианч.), Кэнсэтау 'возвышенность, где расположена 
канцелярия' (Баймак.), Культурный 'вырытый колодец в 
селе Шарлык: в речи населения так и называется — куль-
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турный' (Шарлык), Машина баттсан кул 'озеро, где утоп-
ла машина' (Баймак.) . 

Таким образом, анализ возникновения географических 
названий показывает, что все они являются продуктом ис
тории. В мотив их номинации положены все те особенно
сти, свойства и др., которые были необходимы для их 
наименования в тот или иной исторический период. 

Структурно-словообразовательные типы башкирских топо
нимов 

Структурно-словообразовательный анализ башкирских 
топонимов с выявлением топонимических моделей и всех 
аффиксов, участвующих в топонимообразовании, представ
ляет большой интерес, ибо структура — это та форма, в 
которой отражается содержание географического назва
ния и при помощи которой топоним выполняет номина
тивную и дифференцирующую функции. 

Вопросы структуры и словообразования топонимов бы
ли разработаны В. А. Никоновым, Н. А. Баскаковым, 
Дж. Г. Киекбаевым, О. Н. Трубачевым, Н. В. Топоровым, 
Г. Е. Корниловым, А. К. Матвеевым, Г. И. Донидзе, Н. В. 
Подольской, Г. Ф. Саттаровым, Р. 3. Шакуровым, Ф. Г. 
Хисамитдиновой, А. А. Камаловым, О. А. Султаньяевым, 
С. Молла-заде, О. Т. Молчановой
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 и др. 

При структурно-словообразовательном анализе географи
ческих названий топонимистами используются различные 
способы. В частности, О. Т. Молчанова при анализе тюрк
ских топонимов Горного Алтая выделяет неаффиксальный 
и аффиксальный способы топонимообразования и отмеча
ет, что каждый вид географических объектов имеет свои 
специфические способы образования
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. С Молла-заде вы

деляет четыре типа названий: 1) топонимы, образованные 
лексическим путем; 2) топонимы, образованные морфоло
гическим путем; 3) производные топонимы, образованные 
синтаксическим путем
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. А. А. Бонюхов по структуре все 

топонимы делит на простые и сложные названия
 252

. И 
этой классификации придерживаются исследователи тюрк
ской топонимии Р. 3. Шакуров, Ф. Г. Гарипова, С. Атания-
зов
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. Данной классификации при анализе топонимов Сак

марского бассейна придерживаемся и мы. 

Номинативную функцию географических объектов вы
полняют одно или несколько слов. Отсюда, тюркские то
понимы по структуре подразделяются на две основные 
группы: простые и сложные. 

98 

Простые топонимы 

а) Простые непроизводные (безаффиксные) топонимы. 
Данную группу географических названий составляют то
понимы, образованные только из одного слова без аффик
сов. Они возникли в основном от имен существительных 
(собственных и нарицательных), относящихся к различ
ным тематическим классам слов: антропонимов, этнони
мов, географических, геологических и социально-экономи
ческих терминов, названий животных и растений и др. 

Антропонимы. Имена у башкир (особенно древние) 
обычно сложные или осложненные. В данной работе они 
рассматриваются как простые непроизводные основы: дер. 
Таулытсай, Сындэулэт, Анкары, Килсенбай; рч. Байтурэ, 
Зиэнбэт, Дэулэгкол, Корманбикэ и др. 

Этнонимы — простые непроизводные топонимы: дер. 
Калмак, Удэргэн, Сыскан, Тазлар, Туцгэуер, Айыулы, 
Ьызгы, г. Кытай и др. Следует также сказать, что в слу
чаях, когда топоним образован от этнонима (например, 
Тазлар, Айыулы, Каргалы и т. п.), выделение аффиксов 
невозможно, так как они в подобных случаях принадле
жат основе, от которой образовано географическое наз
ывание. Например: айыу (термин),+лы = айыулы (этно
ним)—^.Айыулы (топоним). 

Самой большой активностью в образовании топонимов 
обладают географические термины. Часть из них выпол
няет и функцию топонима: дер. Койо— койо 'родник; ко
лодец'; Каран — каран 'речка (река) с полыньями', местн. 
Кыдык— кыдык 'узкое место, проход, ущелье'; местн. 
Кырла — кырла 'хребет, гребень горы' и др. 

Существительные нарицательные — простые непроиз
водные топонимы: р. Аккош — аккош 'лебедь', дер., г. Ал
тын— алтын 'золото', р. Кэкук — кэкук 'кукушка', р. Ка
рате— карагас 'лиственница' и мн. др. К этому разряду 
топонимов относятся и топонимы типа Ураксы, Курайсы, 
Суйынсы, Урмансы, Бесэнсе и др. Они возникли из произ
водных слов с аффиксом, который не является топонимо-
образующим, а указывает на группу людей, имеющих про
фессиональные навыки, а также профессиональную или 
этническую группу. Например, бесэн + се—уБесэнСе — ан
тропоним-топоним; урак + сы—уУраксы — антропоним-то
поним. 

К простым непроизводным наименованиям относятся и 
прилагательные: пос. Кызыл — кызыл 'красный', г. Ор-
пэк — врпэк 'пушистый', г. Ьылыу — пылыу 'красивый', р. 
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Бэптэн— кэптэн 'чудной', р. Пырын— %ырын 'косая (те
кущая), набекрень'. 

В качестве безаффиксных топонимов выступают суб
стантивированные формы глаголов, в частности, причас
тия прошедшего времени на -гам, -гэн: с, руч. Аптраган— 
от основы глагола аптырау 'удивляться, растеряться, не
доумевать'; руч. Кидкэн— от основы глагола кидеу 'ре
зать, отрезать'; дер. Пороган — от основы глагола короу 
'высыхать', г. Аулаган— от основы глагола аулай 'ло
вить, охотиться' и др. 

Простые непроизводные топонимы от имен действий: 
рч. Башлау — башлау 'начать, начинать', омут Буйлау—_ 
буйлау 'пройти, проехать вдоль чего; проверить глубину 
воды чем-либо'. 

Числительные, нумеративные слова — простые непроиз
водные топонимы: ложб. Утыз тугыз 'тридцать девять', р. 
Яцгыз 'один, единственный'. 

б) Простые производные (аффиксные) топонимы. Эта 
разновидность башкирских одноосновных топонимов об
разуется, как и в других тюркских языках, от нарицатель
ных имен существительных, от глагольных основ с помо
щью топонимических аффиксов. В образовании географи
ческих названий участвуют не все словообразующие сред
ства языка. По этому поводу В. А. Никонов писал: «Топо
нимика не изобретает собственных средств, а пользуется 
теми, какие есть в языке, хотя отбирает ничтожно малую 
долю их»
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. С помощью аффиксаций в башкирской топо

нимии, в том числе и Сакмарского бассейна, образовано 
значительное количество топонимов. 

Статистический анализ показывает, что в топонимооб-
разовании исследуемого региона, как и в других тюрк
ских языках, наиболее продуктивными являются аффик
сы -лы, -ле, -лык, -лек и их варианты. 

-лы, -ле, -ло, -ле (его варианты в южном диалекте -мы, 
-не; в восточном диалекте -ты, -те, -зы, -зе): оз. Агаслы 
'озеро, заросшее по берегам деревьями'; поляна Парагас-
ты 'поляна, где растет лиственница', места. Пайынны 
'место, заросшее березой'. По утверждению Р. 3. Шаку
рова, однословные топонимы с аффиксом определения -лы, 
-ле, -ло, -лв (-ны, -не; -ты, -те; -зы, -зе) первоначально 
имели форму определительных словосочетаний типа Асы-
лыкул
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, что находит подтверждение в многочисленных 

примерах разговорной речи. Например, население одной и 
той же деревни в одних случаях говорит Ташлы, а в дру
гих — Ташлы йылгакы, Парагайзы — Парагайзы тауы и 
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др. Таким образом, в речевой практике наблюдается вы
падение географического термина и субстантивация опре
деленной части топонима с аффиксом -лы, -ле, -ты, -те, 
-ды, -де, -зы, -зе. Данные аффиксы наиболее активно упо
требляются и в двухосновных образованиях, а в трехоснов
ных — количество резко падает. Это обстоятельство объ
ясняется законом сужения, т. е. чем больше компонентов 
в структуре топонимов, тем больше стремления к кратко
сти. В результате аффиксы больше подвергнуты выпа
дению. 

-лык, -лек; -тык, -тек; -нык, -нек; -дык, -дек выражает 
скопление, обилие, концентрацию конкретных предметов: 
места. Пайынлык 'березняк' — от кайын 'береза' + лык, 
Ереклек 'ольховник' — от ерек 'ольха' ' + лек. Он встреча
ется и в двухосновных, трехосновных топонимах. В четы
рех- и пятиосновных топонимах отсутствует. 

-ма, -мэ: места. Бугылма — кугылма от основы глаго
ла кугылыу 'заезжать, заехать по пути'. В старину на этой 
местности был дом заезжих, где останавливались путни
ки, давали отдохнуть лошадям и на следующее утро от
правлялись дальше, Места, Уратма — уратма от уратыу 
'замыкать, окружать'. 

-лау, -лэу. С данным аффиксом зафиксированы топо
нимы д., р. Яэлау — от яз 'весна' + лау 'место весенней сто
янки', д., поляна Йзйлэу — от йэй 'лето' + лэу 'летовка', 
рч. Шарлауык — от шар 'труднопроходимое, болотистое 
место' + лау + ык 'водопад'. В составных топонимах: луг 
Натлау тугайы — от теаг 'слой' + лау и тугай 'луг'. Пыш-
тауык йылгакы — от кыш 'зима' + диал. афф. тау (лит. 
-лау) + ык и др. 

-са, -сэ встречается в топонимах г. Ягалса — от ягал 
'пестрый + са, р. Параса — от 7сара 'черный' + са, рч. Айыр-
са—от айыр 'рукав, развилина, развилка' + са, рч. Па-
рас— от кара 'черный' + с, Озонса— от озон 'дилнный'+' 
са. Он встречается в сложных топонимах, как Куксайыр — 
от кук 'синий, голубой'+ С9 +айыр 'рукав, развилина' и др. 

-ык, -ек, -к, -к. В топонимах: Герлэуек — от гэрлэу 
журчать' + ек 'ручей, поток', Тарлауык — оттарлау 'тес
нина, ущелье)' + ык — 'ущелье'. Шарылдак — от шарыл-
дау' клокотать, бурлить, шуметь' + к; Квкврлэуек — от кв-
кврлэу 'журчать' + ек — 'ручей, поток'. 

С аффиксами -ыш, -еш, -ош, -вш, -ш в топонимии бас
сейна р. Сакмары выявлено значительное количество то
понимов: реки "Куяныш, Бэрзэш, Ирэнеш, Магаш, Бигэш, 
Окконош, Жондорош, Йэлэш и др. 101 



-ай, -эй, -й: реки Татсанай, Йвнэй. В составных топо
нимах, как Сусатсай тауы. 

-пай, -кэй: местн. Иобатсай — от прил. %оба 'светло-
желтый'-)-талы, родн. Матуртсай—-от матур 'красивый'+ 
пай. В составных топонимах: рч. Кэзэкэй йылгакы 'речка 
козлика', рч. Иызытсай наскан йылгакы 'речка, откуда 
убежала девчушка'. 

-ан, -эн: Батыран, Бужан, Кушан, Кэшэн, Ирэн. 
-ман: р. Иутсаман. 
Аффиксы множественного числа -лар, -лэр, -дар, -дэр, 

-тар, -тэр, -зар, -зэр — в лит. языке и в вост. диалекте, и 
только -лар, -лэр, -нар, -нэр в южн. диал.: р. Игезлэр 
'парные', местн. Дщтэлэр 'десятки', р. Дегетлэр — дегет 
'деготь'. В составных топонимах: Иыпсатслар ызмакы 'ху
тор кыпчаков', родн. Карттар TCOTOFO 'родник стариков'. 

-мыш: р. Ьайылмыш — в русской передаче 'Салмыш'. 
-жыл, -кел: местн. Багкыл — от бат, батыу 'тонуть'+ 

ныл — 'топкое место, топь'. 

-тай, -тэй: родн. Иазартай. В составных: Муйнатстай 
йылгакы, Мантай йылгакы и др. ,.. 

-соте: родн. Иойосотс 'родничок'. В составных 'Кой(о)-
сотс тауы 'гора родничка'. 

-еу: местн. Йэйеу букв, 'широкое, просторное место'. 
-кыз. Этот аффикс является выражением единой грам

матической категории, общей для всех именных частей 
речи в тюркских языках, а именно категории отрицания

 25S
. 

Он встречается в одно- и многоосновных топонимах. В то
понимии бассейна р. Сакмары значение противоположно
сти аффиксу -кыз передается не только аффиксом -лы, -ле 
(и его вариантами), но и модальным словом бар 'есть' в 
двухосновных и трехосновных топонимах. Например: ложб. 
Аткыз — от ат 'лошажъ' + кыз 'без лошади', ложб. Ъыу-
кыз— от кыу 'вода' + кыз 'безводная (ложбина). В сос
тавных топонимах: Ьыукызгул урманы 'лес в безводной 
ложбине', ложб. Иулбар — от тсул 'ложбина'-)-бар 'есть', 
р., д. Эсебар — от эсе 'кислый, соленый' + бар 'есть' и др. 

Таким образом, в образовании одноосновных производ
ных топонимов наиболее продуктивными являются аффик
сы -лы, -ле, -ты, -те, -ды, -де, -ны, -не, -лытс, -лек, -тытс, 
-тек, -дытс, -дек, -нытс, -нек. Продуктивность аффикса -лы, 
-ле, -ты, -те, -ды, -де, -ны, -не наблюдается и в образова
нии двухосновных и трехосновных топонимов, а продуктив
ность аффикса -лытс, -лек, -тытс, -тек, -дытс, -дек, -нытс, 
-нек при образовании трехосновных наименований снижа
ется. 
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Сложные топонимы. Модели образования 

Двухосновные топонимы. 

Самую многочисленную группу составляют двухоснов
ные топонимы. Материал показывает, что образование их 
происходило прибавлением дополнительного определяю
щего или определяемого компонента к уже существующе
му одноосновному топониму или сложением новых двух ос
нов. Компоненты башкирских двухосновных сложных об
разований представляют собой слова, относящиеся к раз
личным частям речи: имена существительные, имена при
лагательные, имена числительные и глаголы. Более актив
ное участие принимают имена существительные. Двухос
новные сложные топонимы образованы по следующим мо
делям: 

Модель «существительное + существительное» ( С + С ) . 
а) Безаффиксные сложные топонимы. Данная модель пред
ставляет собой атрибутивные определительные словосоче
тания, состоящие из двух компонентов: определения в пер
вом компоненте, определяющего — во втором. Компонен
ты модели связаны между собой по способу примыкания: 
еба компонента выступают в форме основного падежа, 
т. е. они не имеют грамматического оформления. Эта груп
па двухосновных топонимов представляет собой 1 тип 
тюркского изафета. В зависимости от лексического зна
чения обоих компонентов и их местоположения, безаффи
ксные сложные топонимы членятся еще на несколько под
групп. 

Т а б л и ц а 8 

Данные об участии антропонимов, этнон-мов, ГТ 
в топонимообразовании бассейна р. Сакмар 

о 
п 
f-

С антропони С этнонимом С г т 
тав мом в сое 1аве в составе В C ' j C 

Форма S 
*=; о кол-во В % кол-во | в % ксл-во | в % 

Одноосновные 750 300 40 61 8,13 78 10,4 

Двухосновные 4228 1023 24,20 149 3,52 3743 88,53 

Трехосновные 1310 93 7,09 27 2,06 1297 99,01 

Четырехосновные 68 11 16,18 — — 68 100 

Пятиосновные 3 — —- — — 3 100 

Всего топонимов 6359 1427 237 5189 
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СС: + та в первом компоненте сложного топонима со
держится информация о принадлежности географического 
объекта к определенному лицу или о причастности кон
кретного человека к нему: Абдуллакул— Абдулла + кул 
'ложбина', Рэжэптау—Рэжэп + тау 'гора', Йомагужагойо— 
Йомагужа + койо 'родник, колодец'. 

C3-fCT: топонимы данной модели указывают на при
надлежность или причастность племени, народа к объек
ту: Берйэн-йылга —- берйэн 'бурзян'+ йылга 'река', Мишэр-
пыу — мишэр 'мишар' + пыг/ 'вода' и др. 

: Сн+Ст; CT-f-CT: большую роль при образовании двух
основных топонимов играют нарицательные существитель
ные, особенно географические термины: Кэскупер •— кэд 
'дерн' + лупер 'мост', Елтирмэн — ел 'ветер' + тирмэн 'мель
ница', Дегэнэкйылга—дегэнэк 'лопух' + йылга 'река'. Айыу-
каз— айыу 'медведь'-)-паз 'болото', болотистая местность'. 

б) Аффиксные сложные топонимы. Самую многочис
ленную группу составляют сложные топонимы, представ
ляющие собой притяжательные определительные словосо
четания, состоящие из двух компонентов — определения и 
определяемого. По грамматическому оформлению компо
нентов данную группу объединяют названия, первый член 
которых имеет форму основного падежа, а второй — с аф
фиксом принадлежности 3-го лица: Сэйфулла купере 'мост 
Сайфуллы (мост был построен по инициативе председате
ля колхоза Сайфуллы Самарбаева) •—Сэйфулла + купер 
'мост '+ аффикс принадлежности -е; Ауыл котого 'деревен
ский родник' — ауыл 'деревня'+ 7СОГ07С 'родник, колодец' 
•— афф. -о. Большинство топонимов данной группы имеет 
аффикс множественности в первом компоненте, а некото
р ы е — во втором: Пыззар тауы 'девичья гора' — кыз 'де
вушка' 4- зар + афф. множест. — тау 'гора' + -ы — афф. 
принад., "Карттар TCOTOFO 'родник старцев', Барсын койо-
лары 'Барсыновы родники'. 

Особенностью притяжательных сложных определитель
ных словосочетаний является выпадение аффикса роди
тельного падежа -тыц, -дыц, -зыц, 7ньщ в первом компо
ненте при сохранении аффикса принадлежности во вто
ром: Азамат уйы 'Азаматова ложбина', Ауыл шишмэке 
'деревенский родник'. 

Разновидности модели по лексическим значениям: оп
ределительная часть аффиксных сложных топонимов выра
жена: 
] 1), антропонимом: СА 4-Ст+Л: Абдулла бапыуы 'Аб-
дуллино поле', Поттогол йылгакы 'Куттугулова речка'. 

Наличие различных аффиксов словообразования в дан-
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ной модели, в частное™- аффикса уменьшительно-ласка-
тельности в первом компоненте, аффиксов множественно
сти и принадлежности во втором, схематично можно вы
разить следующим образом: СА+а +СТ+Л ; СА + Ст+мн+ 
Кужакай сабынлыгЫ 'покос Кужакая', Йэупэркэй тауы 
Таухаркаева гора' (1-я модель); Барсын тсойолары 'Бар-
сыновы родники' (2-Я модель). 

2) этнонимом: С3+Сг+Л\ Байулы йылгакы 'речка бай-
улнннев', Кыпсак Ф

се
У

е
 'брод кыпчаков'. C3+MH-fCT+J] 

Чи а + Ст+,,: БишэйЛ
э
Р акланы 'поляна бишайцев', Кал-

макай йэйлэуе 'летоР
ка

 калмакайцев'. 
3) нарицательные> существительные: С н + Ст+Л; Бабай 

юлы 'дорога старик» > Абыстай атсланы 'абыстаева поля
на' (абыстай — тра^°™^> умеющая читать коран, жен
щина) ' : Базыян тубяпе 'анисовая возвышенность', Тимер-
се куле 'озеро кузней

а
'-

С
н + м н + С т + л : ЪъЩар тауы 'девичья гора', Малайлар 

тауы 'мальчншъя гор
3
 , Эбеилэр тауы 'старушечья гора'. 

Сн+Ст+Мн+Л ; Сн+Сг+л'
 С

н + а + С т + л : Поп урманнары, 'попов
ские леса', Мулла ^арагайы 'сосна муллы', Кыз мэкэре 
'девичье приданое', Киленсж тауы 'гора невестки', Кус-
тыкай ташы 'камень младшего брата'. 

4) географическим ; термином: С т+С т + Л : Уба аркакы 

'хребет возвышенное™ , Ауыл шишмэке 'деревенский род

ник' и др. 

Ст - j - С т + м Н +л ; Сг+а + - т + л - . 4- Сэ+Л; Ст + Ссб: Кыйлык 

таузары 'мусорная
 г;°Ра, Койосок тауы 'родниковая го

ра', Ялан "Кыпсагы 'кыпчаки, живущие в степной сторо

не'. 
Модель «прилаГ

атель
ное +существительное» (П + С). 

М.оделъ П + С являйся одной из продуктивных. Наиболее' 

продуктивными явлЯ
ются

 модели, состоящие из сочетания 

прилагательных (пР
от

водных и непроизводных) и гео

графических терми&
ов

 с аффиксом принадлежности и без 

него. 
Определяющая часть модели П + С может быть произ

водным и непроизвоАным прилагательным и содержит ука
зания на различив свойства, качества, характеристики 
географического объекта (размер, цвет и т. п.), на время 
возникновения ойкО^имов и расположение географических 
объектов. 

а) Безаффшснь1
&
 сложные топонимы. Атрибут данной 

модели указывает
 на

 различные свойства, качества и ха
рактеристики географического объекта. По участию имен 
собственных и наР

ип
*ателъных, этнонимов и географиче-
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ских терминов в топонимии бассейна реки Сакмар выяв
ляются модели: Пнп + Ссб; Пнп + Сэ; П,ш + Сг: Урге Бик-
кужа 'Верхняя Биккужа', рч. Оло Калмак 'Большой Кал
мак', Кесе Калмак 'Малый Калмак', Тубэнге тугай 'ниж
ний луг', AFyu (Ак уй) 'белая ложбина', Идке ауыл 'ста
рая деревня', Бак йылга 'мелкая речка'. 

б) Аффиксные сложные топонимы. В образовании то
понимов данной модели участвуют как относительные, так 
и качественные прилагательные: Пп + Ст: Талдуй (Талды 
уй) 'тальниковая, ивовая ложбина', Койоло булэк 'родни
ковый лесок', Атасты бейек 'возвышенность с деревьями'. 

n n - j -C T + J I : Пойоло тауы 'гора с родником', Баланлы 
узэне 'долина, где растет калина', Бакырлы тауы 'гора с 
медью' и др. 

Пп + Сн; Пнп + Ст+Л; Пн а+ Ст+Л; П+а + Ст: Эсе йылгакы 
'солоноватая речка', Алакай туце 'пестрая возвышенность', 
Буйткыз урман, 'бескрайний лес' и др. 

Модель «прилагательное + прилагательное» (П + П). 
В топонимии бассейна р. Сакмары встречаются двухоснов
ные топонимы, состоящие из двух прилагательных. Во всех 
17-ти выявленных примерах первый компонент является 
непроизводным прилагательным, а второй компонент в трех 
случаях является непроизводным, в 14-ти — продводным: 
Пнп+Пип : рч. Бэлэкдй Квмврв 'Малая Кривая (речка) ' Зур 
Квмврв 'Большая Кумуру (речка)', дер. Яцы Кызыл 'Но
вый Кизил'. 

Пип4-Пп: рч. Бэлэкэй Карамалы 'Малый Карамалы', Оло 
"Карамалы 'Большой Карамалы' и др. 

Такие сложные топонимы появились в результате эл
липтирования последнего компонента — географического 
термина, указывающего на вид географического объекта. 
В результате в подобных атрибутивных аффиксальных то
понимах первоначальный определяющий субстантивируется 
и становится определяемым компонентом. Это, по мнению 
ученых, одна из особенностей тюркской топонимии. 

Модель «существительное + прилагательное» (С + П). 
В семи выявленных нами сложных двухосновных топо
нимах модели С + П первый компонент выражен сущест
вительным в основном падеже, а второй компонент в двух 
случаях является производным, а в остальных — непроиз
водным прилагательным. Например: Сн 4- Пнп: рч. Кам-
tuaF—^Камышак— от камыш ' камыш'4 яте 'белый', Ка
расе—yKapa эсе — от кара 'земля'4-эсе 'кислая' и др.; 
Сн+Пп :дер. Твлкв ерекле — от твлкэ ' лжа' + ерекле 'оль
ховая'. 
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Модель «числительное 4 существительное» (Ч 4 С). 
В двухосновных топонимах в качестве атрибута употреб
ляются числительные: бер 'один', ике 'два', вс 'три', дурт 
'четыре', биш 'пять', алты 'шесть', ете 'семь', кигез 'во
семь', тугыз 'девять', утыз тугыз 'тридцать девять', кырк 
'сорок', алтмыш 'шестьдесят', йвз 'сто', мец 'тысяча': 
Ч к + С н ; Ч к + С т ; Чк + Ст+Л; Чкп 4- Ст: р. Бергашык 'од
на ложка', рч. Берсумес 'один ковш', местн. Биш сакрым 
'пять километров', г. Бишкайын 'пять берез' и др. 

В составе сложных топонимов имеются и порядковые 
числительные: беренсе 'первый', икенсе 'второй', вевнев 
'третий', етенсе 'седьмой'; Чп4-С с б ; Чп 4- Сн; Ч п 4 - С т 

1-се Иманкол 'Первое Иманкулово', 3-св Йомагужа 'Тре
тье Юмагужино', местн. Беренсе уркэс 'первая возвышен
ность (горы)'. 

Числовые показатели передаются и при помощи нуме-
ративных слов: яцгыз 'один, единственный', куш 'два, па
ра', игез 'два, пара', кыцар 'один из пары', шыр 'совсем, 
совершенно (в значении много)', йэнэш 'рядом, по сосед
ству': Чнум4-Ст; Снум+Сг+Н; Ч„у,,4-Сн: Игезлэр йылгакы 
'рядом находящиеся речки', Йэнэш йылгакы 'рядом теку
щие речки', Кушйылга 'парная река'. 

Модель «существительное 4 причастие» (С4Пр). Сре
ди множества аналитических моделей сложных топони
мов особую группу составляют предикативные сочетания. 
Можно выделить ряд моделей глагольных географических 
названий. Одним из них является «существительное4-при
частие». Данная модель состоит из существительного (на
рицательного, антропонима, этнонима) — причастия (про
шедшего времени на -Fan, -гэн, -ты, -те и др.: будущего 
времени на -ар, -эр; будущего времени в отрицательной 
форме на -мае, -мэс). Наиболее продуктивными являются 
модели С д+Пр . прош. вр. и Сп4-Пр. прош. вр.: местн. 
Айса улгэн 'Айса умер', г. Кэзэкыштаган 'коза зимова
ла', TioqaFOuyлгэн 'сваха умерла', Сэ4Пр. прош. вр.; 
С,ннм+Пр. прош. вр.; Снта + Пр. прош. вр.; С„4-Пр. прош. 
вр.; Сн4Пр. буд. вр. в отриц, форме; местн. Килендэртвш-
кэн 'местность, куда привезли невесток', г. Атулмэд 'гора, 
где лошадь выживет', местн. Быуйокмад 'местность, где 
не держится (не впитывается) вода'. 

Модель «причастие + существительное» (ПрЧ-С). В за
висимости от формы причастия и наличия аффикса при
надлежности во втором компоненте, выделяются следую
щие подгруппы: Пр. прошл. вр.4- Ст; Пр. прош. вр. + Ст+л; 
Пр. буд. вр. + Ст+л: оз. Емерелгэн кул 'разрушенное озеро', 
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местн. Кидкэн урман 'срубленный лес', Кэрэкмэд йылга
кы— от кэрж 'надо' + отриц. форма причастия -мэд + йыл-
Fa 'речка '+ афф. кы, букв, 'ненужная река'. 

Модель «существительное + модальное слово «бар» 
(С + М). Данная модель состоит из сочетания имени су
ществительного и модального слова бар, где оно выступает 
в роли самостоятельного сказуемого: г., ложб. Илэубар — 
от илэу 'муравейник' бар 'есть', р., дер. Эсебар — от эсе 
'кислое, кислятина' + бар 'есть'; р. Иойобар— от койо 
'родник' + бар 'есть'. 

Модель «деепричастие» (Дпр). Выявлено всего три гео
графических названия с деепричастием: рч., г. Агып твш-
кэн 'стекающая', рч. Шылып твшкэн букв, 'скатывающая
ся'. 

Трехосновные топонимы. 

По структуре они делятся на две части: определяю
щие и определяемые. Большинство из них образованы на 
базе двухосновных топонимов. В одних случаях к двухос
новным топонимам добавляется третий определяемый ком
понент, тогда определяющая часть, представляющая собой 
двухосновный топоним, выступает как неделимая синтак
сическая единица. Например, Йылга башы тауы букв, 'го
ра, находящаяся у истока реки': Йылга башы — опреде
ляющая (двухосновный топоним), тауы — определяемая 
часть. В других случаях определяемую часть представляет 
двухосновный топоним, а первая, добавляемая часть, вы
полняет функцию определяющей. Например, Бэлэкэй таш-
лы уй букв, 'маленькая каменистая ложбина': Бэлэкэй — 
определяющая, ташлы уй — определяемая часть. 

В образовании трехосновных топонимов в основном 
принимают участие имена существительные, прилагатель
ные, числительные и глаголы. 

Трехосновные топонимы, образованные с участием имен 
существительных (С + С + С). а) Безаффиксные сложные 
топонимы. Их немного: Иазаккул урман 'лес ложбины ка
заха', Солок, карагай урман 'сосновый бор с бортью' и др. 

б) Аффиксные сложные топонимы. Подавляющее боль
шинство трехосновных топонимов, состоящих из сочетаний 
существительных, образованы аффиксальным способом. 
Внутри данной группы наиболее продуктивными оказались 
модели: (См+Ст) -\-Ст+л:Бакырузэк йылгакы 'речка ложби
ны, где найдена медь', Иарагасморон тауы 'гора мыса, где 
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растет лиственница'; Сн -f Сн Ц- Ст+Л: Иайынгупер ауылы 
'деревня с мостом из березы', Саукайорт козого 'колодец 
у дома, около которого растут молодые березки'; (Сн + 
-\-Ст+л)-\-Ст+лБабайкырлакы тауы 'гора хребта старика', 
Курэнказы куле 'озеро болота с осокой'. 

Трехосновные топонимы, образованные с участием име
ни прилагательного. При образовании трехосновных слож
ных топонимов наиболее активную роль играют имена 
прилагательные. В большинстве случаев они образованы 
на базе двухосновных путем наращивания к ним опреде
ляющей или определяемой части. Присутствие прилага
тельных в двух- и трехосновных топонимах говорит о том, 
что при номинации географических объектов большое зна
чение имеют их признаки, расположение и наличие чего-
либо в них. Например, Иамыштыказ 'ивовая болотистая 
местность', Иамыштыказ йылгакы 'речка ивовой болотис
той местности' и др. 

Встречаются топонимы с одним и двумя прилагатель
ными в составе. 

Трехосновные топонимы с одним прилагательным в сос
таве (П + П) + С. а) Безаффиксные топонимы. Безаффикс
ные трехосновные топонимы по сравнению с аффиксными 
образованиями имеют малый удельный вес. Например, 
Пнп + Ст + Ст: Пара яр куле 'озеро с черным берегом', 
Иараказ йэйлэу 'летовка у сплошного болота'. 

б) Аффиксные топонимы. Самыми продуктивными яв
ляются модели: (П„п+С,)+С т+Л ; (Пип+Сн) + Ст+Л; (П п +С г )+ 
+ Ст+Л и др.: Иартимэн кулы 'ложбина старого дуба', 
Иоройылга урманы 'лес высохшей речки', Куткэрузэк та
уы 'гора ложбины с недоброй славой', Иамыштыказ та-
гакы 'речка камышового болота', Баландуй яланы 'поляна 
калиновой ложбины'. 

Трехосновные топонимы с двумя прилагательными в со
ставе (П + П + С). Данная модель в основном образовалась 
путем прибавления определяющей части к готовому двух
основному топониму, состоящему, в свою очередь, из оп
ределяющей и определяемой частей. После прибавления до
полнительного определяющего элемента, ставшего первым 
компонентом, определяемым становится двухосновный то
поним. Основную нагрузку при этом несет первый компо
нент. 

а) Безаффиксные топонимы. Наибольшее количество 
топонимов данной модели образовано безаффиксным спо
собом: ПНП-Ь(ПШ1+СТ); П11П+(ПГ,+СГ); ПНП+(ПШ1+СН): Ар 
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Fb i оло тау 'дальняя большая гора', Бирге озон уй 'ближ
няя длинная ложбина'. 

б) Аффиксные топонимы. Аффиксных образований срав
нительно меньше: ПНП+(ПП+СГ+Л); ПИ„Н-(П.ш+Ст+Л): Зур 
ерекле тауы 'большая ольховая гора', Бэлэкэй укаплы та
уы 'маленькая осиновая гора', Кызыл эсе тауы 'красная 
гора с кислым (солоноватым) грунтом'. 

Модель с числительными и нумеративными словами. 
Немаловажную роль в топонимообразовании играют чис
лительные и нумеративные слова. В частности, в образо
вании участвуют количественные (бер 'один', ике 'два', 
вс 'три', биш 'пять', алты 'шесть', ете 'семь', кигез 'во
семь', тсыртс 'сорок', йвз 'сто', мец 'тысяча') и порядковые 
(беренсе 'первый', икенсе 'второй', етенсе 'седьмой') чис
лительные, а также нумеративные слова пуш 'пара, пар
ный' и яцгыз 'одинокий, единственный'. 

а) Безаффиксные топонимы. Ч к + С , + С г ; ЧП+ПНГ1+СГ: 
Тугыз айыу тау 'гора с девятью медведями', Беренсе ар-
пыры йылга 'первая поперечная речка', Икенсе арпыры 
йылга 'вторая поперечная речка'. 

б) Аффиксные топонимы: Ч к+С,+С г + Л ; Ч к +С т +С т + Л ; 
Чнум+Сн+ Ст+Л; Чн ум+С т+С | +Л и др.: Бишкэбэн йылгакы 
'речка с пятью стогами', Ивзимэн урманы 'лес со ста 
(в значении много) дубами', встау йылгакы 'речка трех 
гор' и др. 

Модель «существительное + причастие + существитель
ное) (С + Пр + С). Обращает на себя внимание широкое 
распространение глагольных конструкций. Особенно их 
много в микротопонимии: образованы включением в состав 
причастий настоящего, будущего и прошедшего времени. 

а) Безаффиксные топонимы. Наиболее продуктивными 
являются модели Сд + Пр. прош. вр. + Ст и Сн + Пр. прош. 
вр. + Ст:Айсаулгэн сабынлып 'сенокосное угодье, где умер 
Айса', Рамазансаппан ер 'земля (местность), где Рамазан 
сено косил', Айгырбатпан каз 'болото, где утонул жере
бец', Алтын пазган сопор 'яма, где копали (искали) зо
лото', Бейэкауган ялан 'поляна, где доили кобыл', Квн
твшмэд сабынлып 'покос, куда не падают солнечные лу
чи' и др. 

б) Аффиксные топонимы. Наибольшей продуктивностью 
обладают модели Сн + Пр. прош. вр + С,+л; СА + Пр. прош. 
вр. + С т+л ; С3 + П р . прош. вр. + Ст+1: Тапыяоспан яланы 'по
ляна, где слетела тюбетейка', Кызыпай наспан йылгакы 
'речка, откуда убежала девочка', Кунж ватылган тауы 
'гора, где сломалось ведро', Звлэйхэ улгэн йылгакы 'реч-
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ка, где умерла (возможно, утонула) Зулейха', Айыу аша-
ган урманы 'лес, где медведь (кого-то) съел", Палмап по
лагай йылгакы 'речка, в которую упал калмак' и мн. др. 
Интересными представляются образования с причастия
ми будущего времени в отрицательной форме, например, 
Кар ятмад тауы 'гора, где

1
 снег не залеживается', Кен твш-

мэд тауы 'гора, которая не освещается солнцем', Бейем 
квймэд урамы 'улица, где особым уважением не пользу
ются свекрови, тещи (в действительности на этой улице 
живет одна молодежь, без свекровей и тещ)', Урман тар-
та йылгакы 'лес, близко находящийся к речке' и др. 

Модель «причастие + существительное + существитель
ное» (Пр + С + С). Пр + Ст + Ст+Л: Короган урман сопоро 
'яма засохнувшего леса', Янганказ йылгакы 'речка сго
ревшего болота', Кускэн сопор йылгакы 'речка перемес
тившегося оврага' и др. 

Модель «существительное + существительное + причас
тие» (С + С+Пр) . Данная модель является эллиптирован
ной формой четырехсоставного .топонима. В них отсутству
ет определяемый термин, например, С А +С Н + Пр: Квбэй-
зэ порот йэйгэн 'местность, где Кубайда курут сушила', 
Кушай бисэ алган 'местность, где Кушай женился'; Сн + 
Сн + П р : Хэзрэт у тын ярган 'местность, где хезрет колол 
дрова'. 

Модель «существительное + наречие + существительное» 
(С + Н + С). В конструкциях трехосновных топонимов встре
чается и наречие: Билэн аша тауы букв, 'гора, находящая
ся за седловиной', Ботагаша тауы 'гора, находящаяся за 
ветками, сложенными в груду'. 

Модель «деепричастие + существительное» (Дпр + С). 
Дпр + Ст :7Сашп сыппан узэк 'ложбина, откуда бежал (кто-
то); Дпр + Ст+Л: Агып твшкэн йылгакы 'стекающая (отку
да-либо) река'. 

Модель «существительное + модальное слово «бар» + 
существительное» (С + М + С ) . С +С+СТ + Л ; С г +М + С1+Л 

Кышлаубар йылгакы 'речка, где имеется зимовка', Умар-
табар тауы 'гора, где есть улья', Койобар тауы 'гора, где 
есть родник', Язлаубар йылгакы 'речка, где можно про
вести весеннюю кочевку'. 

Четырехосновные топонимы. 

Структура четырехосновных топонимов разнообразна. 
В их образовании, главным образом, принимают участие 
имена существительные, имена прилагательные и глаголы. 
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Четырехосновные топонимы, образованные из сочетания 
имен существительных: (CT+CT.-f Сг+Л)+Ст+Л; C„-f-CT-f Сг+л-|-
+ ^ + л ;

С
н +

С
т + л +

С
т + л + С , 1 ; С „ + С т - ( - С т + С т + 1 . В основном они 

образованы аффиксным способом на базе двухосновных и 
трехосновных топонимов. Например, топонимы Аркаялан 
тамагы яланы и Яугул акмаНы узэне возникли на базе 
двухосновных сложных топонимов Ар-каялан (арка 'хре
бет (горы) ' + ялан 'поле' )и Яугул (яу 'битва '+ /сул 'озе
ро'), к которым путем присоединения географических тер
минов тамагы и акмаНы (тамак. 'устье', акма 'протока') 
с аффиксами принадлежности III лица -ы, -Ны сначала 
возникли трехосновные сложные топонимы Аркаялан та
магы, Яугул акмаНы, затем путем наращивания к ним же 
географических терминов, обозначающих сами географи
ческие объекты, яланы (ялан 'поле') и узэне (узэн 'доли
на') с аффиксами принадлежности III лица -ы, -е, возник
ли четырехосновные топонимы Аркаялан тамагы яланы и 
Яугул акмаНы узэне. 

Четырехосновный топоним бквяташ тауы букв, 'гора, 
где есть камень с гнездом филина' возник на базе трехос
новного названия вкояташ (екв 'филин',оя 'гнездо', таш 
'камень') и термина тау 'гора' с аффиксом -ы. 

Четырехосновные топонимы, возникшие с участием имен 
прилагательных. Такие топонимы по количеству составля
ют значительное число по сравнению с конструкциями, 
состоящими из сочетания имен существительных. В струк
турном отношении они также представляют разнообраз
ную картину. Например, наименования Бэлэкэй Сейэле-
гыр тауы букв, 'небольшая гора с вишневым полем'. Зур 
Акбейек тауы, букв, 'гора с большой белой возвышенно
стью', Байзар Озонгулы урманы букв, 'лес длинной лож
бины богатых' можно соответственно изобразить схемой: 
П + ( П + С ) + С); ( п + п + С ) + С т + л ; (Смн+ П+С,+Л )+С т+Л 

и др. 

Таким образом, четырехосновные топонимы, образо
ванные при участии прилагательных, также возникли на 
базе двух- и трехосновных топонимов путем прибавления 
определяющей (первый пример) или определяемой час
тей (2-й, 3-й примеры). 

Четырехосновные топонимы, образованные с участием 
глагольных форм. Самый большой процент в образовании 
четырехосновных топонимов имеют глагольные формы. И 
в структурном отношении они представляют большое раз
нообразие. 

а) Безаффиксные топонимы: С„ -\- Пр + П1Ш + Ст; Пми+ 
+ С „ + П р + С т ; С н +С„+Пр+С г ; П н п +С н +Пр+С т ; СА+СП+ 
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+ Пр + Ст: Баймырза таш вйгэн Нырт 'склон, где Бай
мурза камни сложил', Цауыт таган Нвйэгэн тау 'гора, где 
Даут приставил треножник', Патын оскан кара таш 'чер
ный камен, откуда слетела женщина', Зур акса югалган 
тау 'гора, где потерялись большие деньги', Кыззар сэсмэу 
элгэн таш 'камень, где девушки развесили свои косоплет-
ки'. 

б) Аффиксные топонимы. В структурном отношении 
аффиксные четырехосновные топонимы также представ
ляют большое разнообразие. Например: П„п+Сн+Пр+С т+Л ; 
С н+Пр+С х+С т + Л ; СА + Сн- |-Пр+Ст+л ; СА+С,Н 4+Пр + Ст 

и др.: Акбалсык сыккан йылгаНы 'речка, где добывают 
белую глину', Ауылгаскан кул тауы 'ложбина, где спрята
лись всей деревней', ТСумыз тарткан пырты 'хребет горы, 
где играли в кубыз'. 

В данной группе топонимов зафиксированы наименова
ния с падежными окончаниями, например, Квпэш калага 
киткэн юл 'дорога, по которой Купаш уехал в город', Мыр-
загол аягын Нындырган тау 'гора, где Мурзагул сломал 
ногу'. Данные конструкции представляют собой предло
жение с главными членами и дополнениями в дательном, 
падеже (первый пример) и в винительном падеже( вто
рой, пример). Схематично можно изобразить следующим 
образом: СА + Ск+3+Пр-|-Ст; С а +С к + 4 +Пр+С т . 

Пятиосновные топонимы. 
Пятиоснов.ные топонимы встречаются очень редко. Их 

в исследуемом регионе обнаружено всего три: Си-)-Союз+ 
+СН + С, + Сг+1; Пнп 4- П„п-!-Сн+Пр + Ст.;.л: Ата Нэм инэ 
шоцкар тауы 'гора сокола-самца и сокола-самки', Турала 
бейэ улгэн йылгаНы букв, 'речка, где утонула гнедая ко
была', Турала бейэ улгэн уязы букв, 'речка, где погибла 
гнедая кобыла'. 

Малое количество пятиосновных топонимов объясняет
ся тем, что в номинации и в языковой практике действует 
тенденция к краткости, к сокращению элементов в много
основных топонимах. 

Диалектные особенности в топонимии 

Бассейн реки Сакмар в языковом отношении занимает 
особое положение. Здесь проживают представители двух 
опорных диалектов башкирского языка: восточного и юж
ного. В верхнем ее течении — носители кызылского говора 
восточного диалекта, относящиеся к племени тамьян, в 
среднем и нижнем ее течениях — представители ик-сакмар-
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«кого говора южного диалекта, относящиеся к бурзянско-
му, кыпчакскому, усерганскому, тангаурскому племенам. 
Языковые особенности этих крупных наречий нашли свое 
«отражение в топонимии. В частности, в составе топонимов 
запечатлены слова, имеющие диалектный характер. На
пример: 

Иезэйле тугай — диал. йезэй 'боярышник', букв, 'поля
на, где растет боярышник'; лит. дунала. 

Бейем квймэд урам — диал. бейем 'свекровь', букв, 
"улица, на которой живет одна молодежь и где свекрови 
не пользуются особым уважением', лит. тсэйнэ. 

Иэукэлэй, г .—диал . йдукэлэй, йэукэлэу 'оповещать 
окружающих о каком-либо событии'. 

Квсвгэн тауы — диал. квсвгэн 'орел-могильник', лит. 
тазгара, букв, 'гора орла-могильника'. 

Куткэрузэк— диал. куткэре 'плохой; обратный', лит. 
каре. 

Кэрке, р. — диал. кэрке 'кислая, соленая', лит. эсе. 
Имеются производные топонимы Бэлэкэй кэрпе яланы 'по
ляна малой солоноватой местности', Кэрпе башы яланы 
«букв, 'поляна, где начинается солоноватая речка', Кэрпе 
тау башы 'вершина солоноватой горы'. 

Корогыуга, оз. — диал. ныуга 'прошлогодняя трава'. 
Лапа-ккыр — диал. лапан 'низкий', лит. тэпэшэк. 
Лапшай кырт— диал. лапшайыу 'раскинуться в шири

ну', лит. киц. 
Мулла ana узэге — диал. ana 'дядя'. 
Oh-контау — диал. ok-кон 'лук линейный'. Имеются про

изводные топонимы — Окконош, Одтсон йылгакы 'речка 
ускуна'. 

Сэуелле, рч. — диал. сэуел 'молодой березняк'. Имеют
ся топонимы Коросэуелле ере, букв, 'земля высохшей бе
резы', Коросэуелле буйы, букв, 'долина высохшей бере
зы' . 

Экбэр туце, холмик — диал. тун, 'холмик', лит. -калныу-
лых. 

Этмэкэйле тумэлэс, холмик — ороним образован путем 
сложения диалектных слов этмэкэй 'горный пресный лук' 
и тумэлэс 'холмик'. 

Ягалса, г. — диал. ягал 'пестрый'+ афф. -са и др. 
Определенный разряд местных топонимов возникает на 

основе синонимических слов. Значение 'долина, ложбина' 
в центральных, северо-восточных, северных районах Баш
кирии, а также в Курганской, Челябинской областях дает 
географический термин кул, а в юго-восточных районах — 
уй,. уяз, узэк, уйпат, у я, уямыр. Статистический анализ 
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показывает, что в бассейне реки Сакмар, действительно,, 
одним из высокочастотных географических терминов яв
ляется узэк 'ложбина; источник'. Далее идут — уй, уязг 
уя, уямыр, уйыл, уямын. География распространения дан
ных терминов такова: в верхнем течении реки Сакмар в 

.основном представлены чопонимы с узэк, уй, уяз: Уй башы: 
'начало ложбины', Уй буйы 'вдоль ложбины' и др.; в сред
нем, нижнем течениях представлены топонимы с пул, уй, 
узэк 'ложбина'; Буранной—^-буран 'буран, метель'+ афф. 
-ны (лит. -лы) + ой (уй) 'ложбина', букв, 'ложбина, где 
бывают сильные бураны'; Однонной—уостсон 'лук линей
ный '+афф. -но (лит. -ло) + ой (от уй) 'ложбина', букв, 
ложбина, где растет лук линейный'; Кайынузэк—^кайык 
'береза' + узэк 'ложбина'; Озоннул—^озон 'длинная' + %ул 
'ложбина' и др. 

В топонимии бассейна реки Сакмар выявляются морфо
логические и фонетические особенности как восточного, 
так и южного диалектов башкирского языка. В топонимии 
названного региона используются те же аффиксы словооб
разования, т. е. их фонетические варианты, соответствую
щие южному или восточному диалекту. Как было отмече
но, по верхнему течению реки Сакмар проживают предста
вители восточного диалекта. В восточном диалекте функ
ционирует четырехвариантный тип аффиксов с начальны
ми -л, -т, -д, -з
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, и в топонимии этого региона явно 

отражаются особенности восточного диалекта: Кэзэ ныш-
таран тау — лит. нышлаган, букв, 'гора, где зимовала ко
за', Карагайзы тубэке — лит. тсарагайлы 'возвышенность, 
где растет лиственница', Талдуй йылгакы — лит. таллы уй 
(таллуй), букв, 'речка ивовой ложбины' и др. 

В среднем и нижнем течении бассейна реки Сакмар 
словообразующие аффиксы и формы множественного чис
ла реализуются в двух фонетических вариантах: с началь
ным -л или с начальным -н
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. И эта особенность южного' 

диалекта нашла отражение в топонимии: Иыланны ур
ман — лит. йыланлы, букв, 'змеиный лес', Улеклэр йылга
кы — лит. улектэр, букв., 'речка умерших' и мн. др. 

Исследуемый регион в диалектном отношении является-
переходным. На территории бассейна реки Сакмар прохо
дит граница между восточным и южным диалектами. На
селенные пункты Кулъчура, Муллакай, Тавлыкай, Турк
мен Баймакского района расположены на стыке двух диа
лектов. 

По исследованиям Н. X. Максютовой, кызылский го
вор (верхнее течение реки Сакмар — М. У.) представляет 
собой промежуточный говор, вибрирующий между восточ

н а 



вым (куда он входит) и южным (с которым граничит) 
диалектами
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. В топонимическом отношении данная зона, 

где проживают представители кызылского говора восточ
ного диалекта, полностью представлена специфическими 
особенностями восточного диалекта. Зона вибрации в то
понимии, т. е. параллельное употребление аффиксов нали
чия -лы, -ле, -ты, -те, -ды, -де, -ны, -не, -зы, -зе; -лык, -лек, 
-тык,, -тек, -дытс, -дек, -нытс, -нек; аффиксов множествен
ности -лар, -лэр, -тар, -тэр, -дар, -дэр, -нар, -нэр начина
ется на стыке восточного и южного диалектов (деревни 
1 Иткул, Тавлыкай, Муллакай). В этой части Баймак-
ского района и частично в Зилаирском, Хайбуллинском, 
Зианчуринском районах фиксируется параллельное упот
ребление вариантов аффиксов восточного и южного диа
лектов. Например, гидроним Таулы (приток реки Сакмар 
у дер. Тавлыкаево) употребляется в форме восточного 
диалекта Таузы и в форме южного диалекта Таулы: 'гор
ная речка'; Сысканды йылгакы 'речка рода сыскан' — лит. 
сысканлы и др. Далее частично в среднем и полностью в 
нижнем течении в основном представлены диалектные осо
бенности южного диалекта. Но следует сказать, что в 
нижнем течении реки Сакмар отмечены отголоски восточ
ного диалекта. 

В топонимии бассейна реки Сакмар выявляются фоне
тические особенности, характерные для кызылского гово
ра восточного и ик-сакмарского говора южного диалектов. 
Наблюдается употребление к вм. д: Якы кисеу 'широкий 
брод' — лит. яды 'широкий': Бакыккол йылгакы 'речка 
затхлой ложбины' — лит. кадык 'вонючий, затхлый'; hyp 
тирэк кисеуе букв, 'брод у большого тополя' — лит. зур 
'большой' и др.; к вм. х: Бэтирэ шишмэке 'родник Хати-
ры' — лит. Хэтирэ; Бжим тауы 'гора Хакима' — лит. Хэ-
ким; Б аммат урманы 'лес Хаммата' — лит. Хаммат; о вм. 
у; Баланной 'калиновая ложбина' — лит. уй 'ложбина'; д 
вм. т: Дегэнэкле йылга 'репейная речка' — лит. тегэнэк 
'репей'; Ti, к вм. F, г: Жэллэм быуакы' пруд Галляма' — 
.лит. Бэллэм; Пыйват узэге 'ложбина Гибата' — лит. Fu-
бат; Квлвикэ куле 'озеро Гульбики' — лит. Гвлбикэ и др. 

Наблюдается озвончение к, к в инвервокальном поло
жении и после л,; р, й, з на стыке слов, что характерно для 
большинства говоров башкирского языка
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: Полгврэш-

кэн йылгакы — кол 'раб', кврэшкэн 'боролся'; рч. Ерегай-
ры — ерек 'ольха', аиры 'развилина'. 

Сохранились следы соответствия согласных г > з > « : 
коток, козок, койо 'колодец'. Следует отметить, что не во 
•всем исследуемом регионе наблюдается параллельное 

функционирование этих слов. В частности, в верхнем тече
нии реки Сакмар функционирует коток: Пвбзйт KOTOFO 
'колодец Кубайта' — лит. Рэбдйт; Жарттар KOTOFO 'колодец 
стариков' и др. В среднем и нижнем течениях наблюдает
ся параллельное употребление слов с з и й: козок и койо 
'колодец'. Например, Иэмэликэ %03OFO 'колодей Ямалики', 
Ташбулат койоко 'колодец Ташбулата'. В верхнем течении 
реки Сакмар также функционирует слово койо, но там оно 
имеет значение 'грязь, слякоть'. 

Анализ географических названий бассейна реки Сак
мар показывает, что все они непосредственно связаны с 
человеком, с его практической деятельностью. Человек — 
единственный творец и носитель географических названий. 
Топонимы возникают из потребностей общества по мере 
освоения им географических объектов и существуют толь
ко в обществе. Они являются бесценным материалом при 

иягрлйвших и населяющих дан-

го языка, запечатленная в сои«"~ 
ваний с его древними и современными элементами. 

Географические названия также являются богатым ис
точником при изучении исторической географии и истори
ческой грамматики башкирского языка. 

Наличие ряда идентичных этнотопонимов в соседних, а 
также территориально отдаленных регионах свидетельст
вует о миграции племен, об их этнокультурных связях и 
проливает свет на раннюю общность этногенетнческих кор
ней народов. 

По структуре башкирские топонимы могут быть одно
основными, двухосновными, трехосновными, реже — четы
рехосновными, очень редко пятиосновными. Большинство 
из них образованы двухосновным способом, где преоблада
ет модель «существительное + существительное». В геогра
фических названиях нашли отражение диалектные особен
ности восточного и южного диалектов башкирского язы
ка, запечатлены самобытные лексические единицы, значе
ние которых без знания диалекта и говора невозможно 
объяснить. Следовательно, только знание истории регио
на, географических особенностей реалия, а также язык 
(диалект, говор) населявших и населяющих народов спо
собствует правильному раскрытию содержания топонима, 
т. е. его этимологии. 
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\ 
Г л а в а II. ИНОЯЗЫЧНЫЕ ТОПОНИМЫ 

БАССЕЙНА РЕКИ САКМАР 

Как было изложено во Введении, по историческим при
чинам на территории исторического Башкортостана, в том 
числе и в бассейне реки Сакмар, появились иноязычные 
народы. Поток иноязычных народов особенно усилился в 
результате планомерной политики колонизации башкир
ского края, когда насильно были переселены из централь
ных губерний различные народы разного сословия, и при
бывшим обратной дороги не было. В результате появи
лись новые населенные пункты, где жителями стали при
бывшие из других губерний иноязычные народы. Данное 
явление не проходило бесследно. Вновь прибывший народ 
нес с собой все- свое национальное — и культуру, и язык, 
и традиции, и обычаи и т. п., что нашло выражение и в 
географических названиях, привело к появлению на Юж
ном Урале и иноязычных топонимов. С другой стороны, 
к появлению иноязычных топонимов на земле башкир спо
собствовало и неоднократное переселение и пребывание 
тюркоязычных и нетюркоязычных племен и народов ^на 
Южном Урале. Таким образом, в Сакмарском бассейне 
выделяются нами следующие иноязычные с точки зрения 
башкирского языка, топонимы: славянские (русские), чу
вашские, казахские, татарские, монгольские, финно-угор
ские, иранские. 

СЛАВЯНСКИЕ (РУССКИЕ, УКРАИНСКИЕ) 

Славянская (русская) топонимия Башкортостана, в том 
числе и Сакмарского бассейна, является самым поздним 
образованием. Она преобладает в нижнем течении реки 
Сакмар, и в бассейне ее крупного притока Салмыш, го
раздо слабее представлена в среднем течении и отсутст
вует в верховье реки Сакмар. 

Первые русские поселения появились в 1555—1600 гг., 
и их было немного. Интенсивное расселение небашкирско
го населения на башкирских землях особенно усилилось 

119 



в XVIII—XIX вв. Стали появляться укрепления (крепости) 
по рекам Урал и Сакмар, по склонам Уральского хребта: 
Пречистенская и Воздвиженская — в 1742 г., редуты Ники
тинский и Желтый, Слобода Кундуровских татар были 
освоены в 1745 г. Для предупреждения возможных баш
кирских бунтов и волнений воздвигнута крепость Зилаир-
ская '. Изобилие природных богатств и ископаемых (боль
шие запасы золота, медной и железной руды, каменной и 
озерной солей, самоцветных камней, пласты каменного 
угля и др.) на Южном Урале способствовало развитию 
горнозаводской промышленности, что также явилось од
ной из причин массового притока славяноязычных пересе
ленцев в эти края. Около заводов образовались владель
ческие поселения, например, около Кананикольского заво
да — дер. Побоище и Березовская, около завода Преобра
женского — дер Сосновка, Михайловская, Петровка, Ан-
новка

2
. С получением же башкирами разрешения на про

дажу их вотчинных земель количество русского населе
ния стало еще более возрастать (см. табл. 9) . В «Ведо
мости о переселенцах, проживающих в Оренбургской гу
бернии на 1 января 1881 г.», фиксируется наличие в дан
ной губернии 30498 переселенцев

 3
. Причиной массового пе

реселения крестьян послужило малоземелье, голод и ни
щета в их родных местах. Плодородная и бескрайняя зем
ля башкир, пригодная для земледелия и скотоводства, на
личие лесов, озер, обилие пушного и дикого зверя привлек
ло сюда переселенцев. Здесь землю можно было купить за 
очень дешевую цену. «Император Петр I.., называя ново-
построенный Петербург окном в Западную Европу, Орен
бургскую губернию считал за широкие ворота в Азию»

 4
. 

Следовательно, в процессе заселения края переселен
цами изменился национальный и социальный состав на
селения, менялась его численность, появилась сеть новых 
населенных мест. 

Массовое переселение русских и появление новых рус
ских поселений не проходило бесследно. Данное явление 
служило причиной появления на башкирской земле наря
ду с существующей башкирской и славянской (русской) 
топонимической системы. Но следует заметить, что в боль
шинстве случаев сохранились существующие до их прихода 
прежние географические названия. 

Мотивы номинации географических объектов разнооб
разны. Анализ славянских (русских) топонимов Сакмар
ского бассейна показывает, что источником для их форми
рования послужили русские и башкирские основы назва
ний. 
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Т а б л и и а 9 

Количество населенных пунктов по уезда*
1 

с однонациональным со с тавом ' 

Оренбургский Верхпеуральский Орский___ 

Великороссы 204 50 35 

Малороссы 7 1 1 

246 
Башкиры 148 102 

1 

246 

Мещеряки 1 — 

Ч уваши 1 — 

Мордва 13 — 2 

Теп тяри 1 , 24 4 

Татары 3 4 4 

Калмыки — 1 2 ' 

I. Топоосновы славянских /русских/ названий. 

а) Топонимы с исконно русской основой. По своему 
возникновению географические названия с исконно русской 
основой можно разделить на две группы: 1) топонимы.

 от
~ 

ражающие природно-географические особенности; 2)
 т0

" 
поннмы, отражающие материальную и общественную жизнь 
населения. 

На территорию Сакмарского бассейна (и всего Баш
кортостана) переселились выходцы из бывших Саратов
ской, Рязанской, Самарской, Подольской, Владимирской, 
Тамбовской и других губерний. Нередко населенные пунк
ты, основанные переселенцами, получали наименования по 
старому (прежнему) месту жительства, т. е. они несли с 
собой готовые названия для вновь основавшихся селении. 
В таких случаях информаторы говорят «название давалось 
по старине». На это указывают, например, названия нас. п. 
Саратовский, Симбирский, Черниговский, Новохвалынск!"<> 
Бахмут, Ратчино, Поим и др. 

Во многих случаях на прежние места жительства пере
селенцев или па их этническую принадлежность указыва
ют вторые, т. е. неофициальные названия поселений: Пер
вая Украинка (другие названия Полтава, Полтавцы, Пол-
тавщина) и Вторая Украинка (Харьков, Харьковцы), а пос
ле слияния их в один населенный пункт (деревни были 
расположены близко друг от друга, оттого и слились — 
М. У.) одна часть дер. Украинка в устной речи жителей 
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по-прежнему называется Полтавой, другая — Харьков 
(Харьковщина); дер. Васильевка (Киевка), Новоракитян-
ка (Украинка), хут. Киевка (Хохлы) и др. 

Разновременное выселение переселенцев из одного и 
того же населенного пункта или губернии, поселение их в 
различных местах башкирского края и принцип номинации 
вновь образованного населенного пункта по старой роди
не, обусловило появление нескольких одноименных сел 
на данной территории. В частности, в 1830 г. в Лбдуллин-
ском районе Оренбургской области возникло с. Романов-
ка, названное переселенцами из с. Романовки Тамбовской 
губернии. Несколько позднее, в 1859 г., из той же Рома
новки выехала другая группа крестьян и поселилась на 
территории Октябрьского района, образовав еще одно се
ло под названием Романовка

 6
. 

Особую группу славянских (русских) географических 
названий составляют наименования от личных имен и фа
милий. В одних случаях основой для большинства ойкони-
мов служили имена или фамилии первопоселенцев, напри
мер, с. Михайловское (Шарлык) было названо в честь 
садчика Михаила Тычинина, второе название связано с 
наименованием реки Шарлык, возле которой расположено 
село. В связи с тем, что в Оренбургской губернии в после
дующем образовались много сел с названием Михайлов
ское, с начала XX в. село стало называться Михайловское-
Шарлык. А так как название было длинное и неудобное 
для употребления, 12 января 1925 г. Президиум В Ц И К 
РСФСР постановил переименовать его в с. Шарлык

7
. 

Наименованиями вновь созданных селений также стали 
имена, фамилии дворян, помещиков, переселивших своих 
крестьян на приобретаемые ими земли или имеющих какое-
то отношение к данному населенному пункту. Например, 
помещик Петр Деев, когда продавал ходокам землю, по
ставил перед ними условие назвать будущие села его име
нем. Так возникли топонимы хут. Деева, Деевский лес по 
фамилии помещика, а населенные пункты Первая Петров
ка и Вторая Петровка — по его личному имени

 8
. Впослед

ствии ойконимы Первая и Вторая Петровка были переиме
нованы по желанию губернатора Сухомлинского, давшего 
разрешение на строительство между этими населенными: 
пунктами церкви и объявившего себя попечителем ее, в 
Первую и Вторую Сухомлиновку, которые в 1929 г. опять 
были переименованы и стали называться в честь пересе
ленцев с Украины в Первую и Вторую Украинку. В на
стоящее время эти деревни, с ростом числа населения и 
домов, слились, образовав одну Украинку. 
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Иногда село называлось по имени старшего, затем, 
когда старший брат умирал, оно получало название по 
имени младшего брата. Например, с. Костино Кувандык
ского района в 1812 году, когда переселились в эти места 
из Рязанской губернии два брата-барина Антон и Констан
тин, оно первоначально называлось Антоновкой (старшим 
был Антон). После смерти старшего брата в 1815 г. село 
было переименовано в с. Костино

9
. Иногда в таких случа

ях в название села включались Обе фамилии или оба име
ни основателей поселения. Таковыми являются названия 
сел Исаево-Дедово, Ольга-Полька и др. 

Часть географических названий связана с именами дея
телей края: дер. Татищева, Тевкелев брод, хут. Рычков-
ский, станица Татищевская и др., другие восходят к собы
тиям прошлого края, в них нашли отражение фамилии ге
роев крестьянской и гражданской войн, видных деятелей 
Коммунистической партии и советского государства: Крас-
нощеково — село Кувандыкского района возникло в 1932 
году, названо именем героя гражданской войны команди
ра Орского красногвардейского отряда М. М. Красноще-
кова, который в 1918 г. в этих местах воевал с белоказа
ками; пос. Чапаевский, хут. Калининский, дер. Вороши-
ловка, дер. Пугачева, Пугачевская долина и др., а часть 
русской топонимии восходит к церковным праздникам, на
званиям церквей и др.: нас. п. Покровка, Успенка, Спас
ское, Новопреображенский, Воскресенское и др. 

. Многочисленную группу составляют географические на
звания, отражающие природные особенности края, место
положение населенного пункта и др. объектов. Например, 
запах: руч. Тухлянка, Вонючий овраг; цвет: Белый коло
дец (вытекает из белых каменистых пород), Черная реч
ка, Белая гора, с. Желтое, Красногор; температура: Хо
лодный плес, Студеный родник; шум, звук: Гремучий ко
лодец, местн. Охалка (птицы ночью издают какой-то звук 
и. слышится, как-будто они охают); местоположение, 
форма расположения: Поперечная гора (перпендикулярно 
по отношению к реке), нас. п. Подгорное, Междугорный, 
Бранная речка (протекает на границе барской земли); 
форма: Долгая гора (длина горы 4 км), Круглый околок, 
Косой околок, Косые делянки; вкус: поле Солонцы, Солон
чаковые лужи: рельеф: хут. Холмогоры, Подувальное; от
сутствие или наличие воды: Сухой ручей, р. Сухушка, Мок
рая поляна; наличие животных, птиц: Волчки (было волчье 
логово), г. Беркутиная, оз. Лебяжье, Лебяжка, Щучьи, Са
занье; наличие или отсутствие растительности: Березовый 
дол, Синяя лощина (растет цикорий), Липняк (липовый 
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лес), Лысая гора; наличие песка, камня и др.: Песочная 
яма, Слудные (Слюдные) горы, оз. Каменцы, Каменная 
гора; названия, связанные с какими-либо событиями, лич
ностями: Поварихин околок (здесь рубили дрова для гос
подской поварихи), Мельничное озеро (там была мельни
ца), Милицейский стан, Казенные кусты (место явилось 
общественной собственностью и на нем росли кусты); по 
расположению вблизи водных источников, родников: с. Род
ники, Родниковка, Ключи, Студенцы, Холодный ключ и др. 

Иногда географический объект имел по два-три наиме
нования с различной мотивировкой. Например, роща вбли
зи с. Новый Сокулак Саракташского района имеет три на
звания: Хохлацкая (в основном рощей пользовались пере
селенцы-хохлы), Дубовая (от преобладания дуба), Круг
лая (по конфигурации). 

Среди топонимов имеются метафорические в своей ос
нове названия населенных пунктов: Луч, Свобода, Про
гресс и др. Название населенного пункта Свобода, где 
преобладает русское население, местные жители, в том 
числе и сами русские, произносят с ударением на втором 
слоге, т. е. не в форме Свобода, а в форме Свобода (по 
типу русского слова слобода). Это, на наш взгляд, влия
ние башкирского языка, в котором ударение падает на по
следний слог. Данное фонетическое явление занимает всю 
северо-западную часть Сакмарского бассейна и распро
страняется не только на некоторые топонимы, возникшие 
на русской основе, но и на транскрибированные башкир
ские названия. Например, дер. Мостафа (башк. назва
н и е ) — Мустафино (транскрибированное название), Яцы 
Муса — Новомусино, Колычево, Зеркло и др. 

Многие славянские названия населенных пунктов пред
ставляют собой не единственное наименование поселения. 
Кроме официального они имеют еще и неофициальные 
(вторые) названия. В частности, славянские по происхож
дению ойконимы имеют неофициальные названия: а) сла
вянского происхождения: Васильевка (Киевка), Новора-
китянка (Украинка), Лукьяновский (Бедняк) и др.; б) баш
кирского происхождения: Георгиевка (Иушкилде*), Степ
ной (Иарапыу*), Новопетровское (Сарлан*), Новопокров-
ка (flpFaubiiu*), Краснознаменка (Сакалка), Преображен-
ка (Сыскан, Ьайыднан *), Марьевка (Аптыраган) и др.; 
в) два и более неофициальных названия, один из которых 
башкирского, другой славянского происхождения: Побои
ще (Арыш, Новоивановка), Егорьевка ('KapaFafi, Новоге
оргиевское) и др. 

Следует отметить, что эти неофициальные названия 

124 

башкирского происхождения в основном являются наиме-
менованиями водных объектов, возле которых расположе
ны селения. Названия водных объектов, по исследованиям 
ученых, являются наиболее древними и в большинстве сво
ем не подлежали изменениям, через века донесли нам свои 
старые наименования, рассказывающие много интерес
ного о своем жителе-народе: его этническую принадлеж
ность, язык, культуру и пр. В данном случае неофициаль
ные названия башкирского происхождения красноречиво 
свидетельствуют нам о принадлежности данных земель-
территорий башкирскому народу, его прежнему и древне
му жителю, что подтверждается и неопровержимыми фак
тами истории. 

Особую ценность представляют славянские топонимы,, 
содержащие в своем составе богатый арсенал русских гео
графических терминов, обогащенные также за счет диа
лектных русских, старославянских и заимствованных баш
кирских и украинских слов. В русской топонимии Сакмар-
кого бассейна нашла отражение географическая лексика: 
различных лексико-семантических_ групп: 

1) гидрографическая: ключ — дер. Ключи, Исаев ключ; 
брод — нас. п. Броды, Широкий Брод; студенец — слово 
студенец в старославянском языке означало 'родник', от
сюда и название речки Студенец 'родниковая', с. Студен
цы: елга — башк. йылга 'река, речка': р. Елгазычная; род
ник — пос. Родники; река — пос. Двуречный, с. Между
речье; старица — Старица Климова; колодец — Колодец; 
затон — Константинов затон; озеро — Лапушное озеро. 
Озеро; устье — местн. Устье Подошвы; пруд — Васильев 
пруд, Пруды; грязь — р. Грязнуха; курья — Мехонсках 
курья; мякоть — Мякоть Федорина и др. 

2) лексика со значением отрицательного и положитель
ного рельефа: гора — нас. п. Подгорное, Междугорный; 
увал — Подувальное; холм — пос. Холмы; шишка — Сер-
декова шишка, Первая Шишка; подошва — Устье Подош
вы; дол — Зеленый дол; яр — башк/, яр 'берег': Крутой 
яр; камень — с. Каменка, Каменная гора; ям — г. Про
вальный ям; отрог — с. Черный отрог; лог — овр. Сухой 
лог; овраг — Васильевский овраг; обрыв — Суслиный об
рыв; мыс — Долгий мыс; лощина — Дьячкбва лощина; 
таш — башк. таш 'камень' — г. Каменьташ; балка — Бал
ка (лесок); вершина — Крутая вершина, сырт — башк. 
пырт 'хребет (горы)' — Общий Сырт; слуда 'крутой берег-
реки, особенно бугристый'

 10
 — Белослудская слобода; 

3) ойконимическая: дом — местн. Каменный дом; ху
тор — Ле'воновский хутор, Хуторские родники; аул — башк. 
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•ауыл 'деревня' —- Аул Первый, Аул Второй; юрта — Орен
бургский станичный юрт, Сакмарский станичный юрт; ста
ница — Павловский станичный юрт; курган — Прохоров-
€кий курган; погреба — Пугачевские погреба; посад — Се-
мтовский посад (Каргала тож); 

4) термины, связанные со способом и местом хозяйст
вования: л е с .— с. Подлесное; степь — с . Степные Огни; 
луг — пос. Луговской, Зубаревские луга; сруб — Первый 
•сруб, Мировой сруб; поле — Дедюшинское поле; дуб — 
.Дубняк; береза — местн. Березник; роща — Заречная ро
ща; поляна — Комитетская поляна; куст — Калиновый 
куст; поим 'луга, берега, низы, место поимаемое, навод
няемое вешней водой'

11
: с. Поим; колки — Колки (дубо

вая роща).; околок — Круглый околок, Косой околок; пи
ша—Липник, Липов огиб; дол — Попова долина, Сухой 
•дол; отруб — Лобанов отруб; рудник — Рудники; мост— 
Табунный мост; ферма — колодец Ферма; юр 'открытое 
возвышенное место'

12
 — овр. Черноюр; дорога — Шмелева 

.дорога; пай — Учителев пай; куток — украин. слово куток 
«означает 'угол' — Чумаков куток, Куток; копанка диал. 
"'вырытые колодца' — Чумаковы копанки

 13
; гоны диал. 'дли

на' — Долгие гоны и др. 

Топонимы находятся в постоянном движении: одни с 
-течением времени исчезают, другие меняются, возникают 
'новые. Смысловым содержанием отличаются топонимы, 
возникшие после Октябрьской революции, в период кол
лективизации и др., которые ярко отражают историю зем
ли — послеоктябрьскую эпоху, когда появились во всех 
точках советской земли вереницы названий — Ленино, Ле-
минский, Комсомольск, Октябрьский, Первомайский, Со
ветский, Коммунар, Правда и др. 

б) Топонимы с башкирской основой. Вторая разновид
ность славянских (русских) топонимов, возникших на ба
зе башкирских основ, также отражает заселение края ино
язычными народами. Как было уже отмечено, на башкир
ские земли были переселены многочисленные семьи (иног
да целые деревни) из центральных губерний России. Воз
никали новые поселения со славянским (русским) и сме
шанным национальным составом. При этом значительная 
•часть местных географических названий была ими заим
ствована. Этому способствовали объективные и субъектив
ные обстоятельства. 

Формирование и становление славянской (русской) то
понимии в этом регионе происходит непосредственно при 
русско-башкирских языковых контактах с освоением ими 
земель исторического Башкортостана, где многие столетия 
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функционировала своя башкирская топонимическая систе
ма. Наблюдения показывают, что наиболее устойчивыми 
оказались оронимы и гидронимы, которые составляют боль
шой удельный вес в русской топонимии. Переселенцы во мно
гих случаях именовали новые поселения по названию гор, рек 
и других географических объектов, вблизи которых обос
новались. Например, с. Зилаир — р. Зилаир (башк. Йы-
лайыр), пос. Новокасмартский (башк. Яцы Касмарт) — 
р. Кадмарт, дер. Русский Бармак (древнетюркск. бармак 
'сопка') — есть дер. Башкорт Бармары и др. 

Архивные материалы о населенных пунктах, где наря
ду с их названиями фиксируются и наименования близле
жащих водных и горных объектов, дают возможность про
следить, на каких точках башкирских земель появились 
русские поселения. Например, в пос. Новосимбирка за
фиксированы топонимы: р. Ташла (башк. Ташлы 'каменис
тая ' ) , р. Верхняя Ташла (башк. Урге Ташлы), р. Акташ-
ка (башк. Акташ букв, 'белый камень' — а к 'белый', гаш; 
'камень'), р. Алабуга (башк. алабура 'окунь'), скала Тар-
таш — от башк. Тораташ букв, 'стоящий камень'; с. Ми-
хайловка — рч. Тогустимер (башк. Турызтимер), пос. Са-
калка возник в 1893 г. на левом берегу р. Аксака,лки

ы 

(башк. Акпакал — акпакал 'старейшина, уважаемый ста
рик рода'), хут. Савельевский — р. Юшатыр, хут. Андреев
ский— р. Ташла, дер. Новая Преображенка — р. Таллы-. 
елга, с. Репьевка — рч. Яманбулак

 15
 и др. Об этом ярко-

свидетельствуют и неофициальные названия славянских на
селенных пунктов, восходящие к гидронимам с башкирской: 
основой, например: дер. Михайловка (другое название То
густимер)— при рч. Тогустимер' (башк. Турызтимер), с, 
Преображенское (другое название Зилаир) — при рч. Зи
лаир (башк. Йылайыр), дер. Петровка (другое назв. Ну-
кайла) — при рч. и уроч. Нукайла; дер. Путятина (другое 
назв. Узяк) — башк. Узэк, древнетюркск. узэк 'источник,, 
река' и др. 

В составе русской топонимии запечатлены и башкир
ские этнонимы, например: Башкирское озеро, с. Башкир
ское Канчерово, Башкирские могилы, рч. Башкирка, дер„ 
Преображенка — другие названия Сыскан '*, Байыдкан

 ,6
, 

с. Егорьевское — Нижний Сыскан*, р. Сыскан (Сыскан-
чик) •— сыскан, пайыдкан родовые названия племени бер
йэн 'бурзян' (см. подробнее с. 57—58). 

Результатом контактирования двух топонимических сис
тем являются названия-кальки: Седловая гораЦСедло-
вая — башкирская форма этого географического названия? 
Эйэртау, где эйэр 'седло' — тау 'гора'. Явление билингвиз-
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тла стало причиной появления двуязычных пар: г. Дуя-
таш— Двйэ таш, г. Шуган тау — Шыуган тау, местн. Аю-
•еаз— Айыупаз и др. В названиях гор Каменьташ,' Шай-
тангора (раньше называлась Яутубэ) сосуществуют рус
ские и башкирские формы слов. 

Одним из способов образования русских топонимов бы
ло и переименование географических объектов, в них пол
ностью отсутствует взаимовлияние, взаимосвязь: г. Яуту
бэ—уШайтангора, Бесэй узэге—уПервый дол, мест. 
Ямантугай—уЧерноречка (хутор)

 17
, Инсебикэ тауы—у 

Можжевельник и др. 
В результате заимствования и усвоения исконно баш

кирских географических названий появились наименова
ния, состоящие из башкирских основ — суфф. -ка, -инка, 
-чка, -чик и др.: р. Кувандычка— от Иыуанды% (башкир
ское личное мужское имя), рч. Абдраганка — от башк. 
глагола аптыраран букв. 'удивился, удивились' •— аптырау 
'удивляться', рч. Аптыраган; р. Сысканчик — от назв. р. 
'Сыскан (сыскан — башк. этноним) и мн. др. 

2. Структурные модели славянских /русских/ топонимов. 
Словообразовательные модели славянских (русских) 

топонимов разработаны в ряде работ советских топоними-
стов

 18
, в соответствии с которыми в структурной класси

фикации нами выделены простые, сложные и составные то
понимы. 

а) Простые топонимы. Простые географические назва
ния по своей структуре представляют собой непроизвол
ьные и производные названия. 

1) Простые непроизводные (бессуффиксные) названия 
в основном образованы от нарицательных слов в единст
венном числе: г. Маяк, Чагыл, нас. п. Заря, Баткак, Про
гресс, руч. Арык, местн. Вершина и др.; нарицательных 
слов во множественном числе: руч. Талики, лес Вязы, овр. 
-Лески, нас. п. Дубняки, Щербаки и др. 

Башкирские географические названия (простые непро
изводные, простые производные и сложные), заимствован
ные русским языком, с точки зрения русской топонимии 
•относятся к простым непроизводным топонимам: р. Шар
лык, хут. Ташклятка, р. Караелга и др. 

2) Простые производные топонимы. К этой группе от
носятся наименования, образованные способом суффикса
ции и префиксации. Подавляющее большинство из них об
разованы способом суффиксации: 

-ка. Наиболее продуктивным является суффикс -ка 
(-овка, -евка, -енка, -янка, -инка), образующий географи-
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ческие названия от основ русских личных имен: нас. п. 
Андреевка, Алексеевка и др.; от нарицательных существи
тельных: Каменка, Березовка; от прилагательных: руч. Тух-
лянка, р. Сухушка; с данным суффиксом оформлены и пе
ренесенные топонимы: Киевка; Украинка, Саратовка; про
изошло и освоение ряда юашкирских топонимов: г. Ялан-
ка, дер. Айтуарка, дер. Бишайка, Ташклятка и др. 

-ов, -ев. С помощью суффиксов -ов, -ев в основном об
разованы русские топонимы с башкирской основой: нас. п. 
Имангол — Имангулово, Колсора — Кульчурово и мн. др. 
В составе русских топонимов с русской основой данный 
суффикс, по мнению Р. 3. Шакурова, является не топоними
ческим суффиксом, а антропонимическим

 19
: пос. Летвинов-

ка, Крюково и мн. др. 
-ин. Суффикс -ин также является топонимообразую-

щим суффиксом: нас. п. Путятино, Берсенино, Костино и 

ДР-
-ск- (-ский, -екая, -ское). Сравнительно небольшую 

группу составляют топонимы, образованные с суффиксом 
-ск- (-ский, -ское, -екая): н а с . п. Добровольский, Баранов
ский, Федоровский и др. Данный суффикс относительно 
продуктивен в топонимах, образованных в советскую эпо
ху: нас. п. Октябрьское, Комсомольский и др. Высокопро
дуктивен он в образовании составных наименований: Ви-
талевский родник, Марьевская гора и др. 

Малопродуктивными в русской топонимии Сакмарско
го бассейна являются суффиксы: -ище: холм Пожарище, 
дер., урочище Побоище; -цы: оз. Каменцы, с. Студенцы; 
-ец: р. Студенец, с. Ново-Уралец; -ник; лес, овраг Мель
ник, уроч. Турганник; -н (-пая, -ное, -ной, -ный): нас. п. 
Островное, Кумысная, Вьюжная, Лесной; -ок: Шумок (во
допад); чик: г. Стульчик; -иха: дер., урочище Гусиха, 
с. Барандиха (офиц. Поляновка)*; -уха: г. Восьмуха, р. 
Грязнуха; -уш (-а), -ушк(-а): р. Сухушка, рч. Полковуш-
ка, оз. Гнилуша; -няк: лес Липняк; -щина: Курщина (часть 
села); -ов(-ых): хут. Дегтяревых, Павловых; -чок: родн. 
Маячок. 

Относительно малую группу составляют географические 
названия, образованные с помощью приставок и предло
гов: нас. п. Залужье, Подгорный, родн. За Гатью и др. 

б) Сложные топонимы. К сложным географическим на
званиям относятся наименования, образованные путем сло
жения основ. Их число значительно. В качестве первой 
части сложного географического названия выступают при
лагательные ново-, старо-, мало-, больше-, верхне-, ниж-

5 З ака з 663 
129 



не-, бело-, черно-, красно-; нас. п. Белозерка, Красноок-
тябрьский, Старозайцево, Новопокровка, Малослободка 
и др. 

Немало сложных топонимов образовано и с другими 
компонентами: с. Двуречный, Жилгородок, Междугорный 
и др. 

Одним из способов образования сложных топонимов 
является и усечение первого компонента составного топо
нима: родн. Культурный стан—^Кульстан, руч. Козья го
ра—^Козьегорный и др. 

в) Составные топонимы. Самую многочисленную груп
пу русских географических названий представляют наи
менования, состоящие из двух и более основ. По сочетае
мости компонентов их можно разделить на следующие 
группы. 

Наиболее распространенную группу представляют гео
графические названия с подчинительной связью компонен
тов. Преобладают среди них сочетания географического 
термина (определяемого) и прилагательного, обозначаю
щего признак данного объекта (определение): Студеный 
родник, Белый яр, Широкий дол и др. 

Во многих случаях определяющий компонент обладает 
значением принадлежности и указывает на национальную 
принадлежность объекта индивиду (коллективу): Мурза-
булацкая гора, Райкомовский стан, Малое казачье озеро, 
Русское Ишмуратово и др. 

Немало в составе географических названий и опреде
лений в виде дифференцирующих прилагательных и числи
тельных: новый — старый, большой — малый, верхний — 
средний, первый — второй: нас. п. Верхняя Черноречка, 
Нижняя Черноречка, Первая Украинка, Вторая Украинка 
и др. 

Встречаются определительные конструкции, где опре
деляющее является вторым компонентом и выражено ро
дительным и именительным падежами: хут. Баткак Дее-
ва*, Брод Деева*, Будка железнодорожная. 

Особую группу составляют топонимы, образованные со
единением равноправных основ: г. Шпиль-гора, Нос-гора, 
нас. Федоро-Ивановка*, Макаро-Зайцевский и др. 

Разряд ойконимов пополняют и определительные соче
тания, возникшие в послеоктябрьскую эпоху: Красный 
Восток, Свет Труда, Красный Коммунар. 

Особую модель составляют и поныне существующие 
словосочетания, не ставшие ойконимами: нас. Будка ж/д 
99 км, Казарма ж/д 94 км, Дом отдыха «Сакмар» и др. 
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Таким образом, исторические условия привели к возник
новению славянской (русской) топонимии на территории 
исторического Башкортостана, в том числе и в Сакмар
ском бассейне, формирование и становление которой про
исходит с XVII в. на башкирской земле, где к моменту за
селения существовала своя башкирская топонимическая 
система. Славянская (русская) топонимия исследуемого 
региона представлена как славянскими по происхождению, 
так и адаптированными башкирскими названиями. 

ЧУВАШСКИЕ 

Относительно малое количество географических назва
ний чувашского происхождения в Сакмарском бассейне 
объясняется тем, что основная масса чувашей расселена 
сравнительно компактными группами в районах юго-за
падного и центрального Башкортостана, а на юге их не
значительно/Обратимся к архивным материалам. По дан
ным Статистического Комитета за 1866 год, в Сакмарском 
бассейне фиксируются всего два селения, где жителями 
являются только чуваши: Уральская (Уралка) и Бердяш

20
. 

Чуваши также входили в состав населения и других по
селений. Например, в станице Воздвиженская 1-го стана 
Орского уезда Казачьего Ведомства на реке Сакмар про
живало русских — мужского пола 1664 человек, женско
го пола — 1666 человек, мордвы — соответственно 268 и 
245, чувашей — 65 и 63, татар — 1319 и 1301, башкир и 
мещеряков — 12 и 6; в селении дворов — 1060, церквей — 
2, мечетей — 6, училищ — 5

21
. 

В настоящее время в исследуемом регионе насчитывает
ся несколько деревень с преобладающим чувашским насе
лением. Это — хут. Надеждинский, Лукьяновский, Сулей-
маново, Давлеткулово, Новомихайловка, Покровка

22
. 

Относительная малочисленность чувашей переселенцев 
и поселений с преобладающим чувашским населением, при
надлежность земель Южного Урала аборигенам-башкирам, 
а также существование до прихода переселенцев устояв
шейся башкирской топонимической системы, прочные кон
такты с местными жителями, принадлежность чувашского 
и башкирского народа к тюркской группе языков, способ
ствующая большему усвоению функционирующих топони
мов, привели к образованию незначительного количества 
географических названий чувашского происхождения. На
пример: дер. Арман, Арман йылгакы образованы от чув. 
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арман 'мельница, мельничный'
23

. Оз. Казгуле (башк. паз 
'гусь', кул 'озеро') чуваши называют Хуркули: чув. хур 
'гусь'

24
. В данном случае топоним возник путем калькиро

вания первой части названия паз. 
Топонимы дер. Кундуровка *, р. Кондорош образованы 

от древнебулг. -кондор 'бобр' + афф. -ош, букв, 'бобровая 
речка'

25
. Ср.: башк. хондоз 'бобр' — чередование р — з. 

Топонимы р., рц, Шарлык, pp. Шар*, Мал. Шар*, Бол. 
Шар* образованы от древнебулг. cap, шар 'река с заболо
ченными берегами, проточное болото'

26
. 

Названия хут. Xурман-овраг*, р. Ворянтай*, возможно, 
также образованы от чув. диал. хурман 'плетенка (на дров
нях) '

27
 и от булг. eop/ур 'овраг, яма'

28
. 

Гидронимы Мал. Пшада*, Сред. Пшада*. Бол. Пшада*, 
Пшады, Пшабиль* имеют на себе отпечаток фонетического 
действия чувашского языка: чув. пшады — башк. бешэле, 
где бешэ 'молодые заросли сосны'. 

КАЗАХСКИЕ 

В настоящее время в Сакмарском бассейне, точнее в 
Кувандыкском районе, есть несколько деревень с преоб
ладающим казахским населением: пос. Жанатан, Айтуар, 
Маячный, Урал, Ровный. В XVII—XVIII вв. летовки отдель
ных казахских племенных объединений достигали преде
лов Южного Урала. На зиму они вновь возвращались в 
районы Аральского и Каспийского морей

29
. Казахи были 

и непосредственными южными соседями башкир. В исто
рическом прошлом между ними были и враждебные, и 
мирные отношения: с одной стороны, с целью захвата та
бунов скота они устраивали набеги друг на друга, с дру
гой — вели обмен товарами, сватали невесток. О былом 
свидетельствуют топонимы Казах улгэн тауы 'гора, где 
умер казах', Казаххасхан ере 'местность, откуда убежали 
казахи', Казах кискэн 'брод, где переходили казахи' и 
др. О существовании отдельных казахских хуторов свиде
тельствуют названия Казах утары 'хутор казахов', Ка
зах утары ере 'местность, где был хутор казахов'. 

В Сакмарском бассейне топонимов казахского проис
хождения немного. Это, возможно, объясняется, во-первых, 
тем, что этнокультурные, хозяйственно-бытовые отношения 
складывались на земле, принадлежащей башкирам, и они 
заселились на освоенную и в топонимическом отношении 
башкирами территорию, во-вторых, принадлежность и ка-
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захов и башкир к одной тюркской группе, отсюда общ
ность их лексического состава не дает точно отнести то
понимы к тому или иному языку. Например, топонимы, 
оформленные по специфическим казахским фонетическим 
особенностям (употребление казах, ж вм. башк й), впол
не могут иметь башкирскую основу. Пример: пос. Жана
тан— казах, жана, башк. яцы 'новая '—казах, тан, башк. 
тац 'заря', т. е. Жанатан букв. 'Новая заря' ; р. Жаман-
тай*, возможно, образован от антропонима Жамантай. Ср.: 
башк. Ямантай и др. 

ТАТАРСКИЕ 

В конце XVII — начале XVIII в. царское правительство 
принимает меры по заселению и хозяйственному разви
тию Оренбургского края. С построением города Оренбур
га и ряда новоукрепленных линий возникает необходи
мость открыть торговлю с Бухарой, Хивой и другими сред
неазиатскими городами. В связи с этим по ходатайству 
Неплюева и по просьбе татар в 1744 г. недалеко от гор. 
Оренбурга на р. Сакмар появляется Сеитовская слобо
да

30
 (Сеитовский посад, позднее Каргалинская слобо

да)
 3I

. 200 татарских семей, зажиточных и имеющих воз
можность заниматься торговлей, переселились из Казан
ской губернии. Инициатором переселения был 52-летний 
торговец Сеит Хаялин, отсюда и название слободы. Кар-
галинцы-татар'ы были главными посредниками в торговых 
сношениях России со Средней Азией через Оренбург. Два 
Каргалинца — Насыр Сафаров и Якуб Ягофаров — в 1753 
году побывали даже в Индии

32
. 

Одновременно с основанием торговой Сватовской сло
боды начинается заселение вновь открытой Ново-Мос
ковской дороги, которая шла от Оренбурга на Бугульму, 
Казань и далее — на Москву. А старая дорога на Москву 
была через Уфу. И по Ново-Московской дороге (кратчай
шая почтовая дорога), которая проходила вдоль р. Сал
м ы ш — прав. пр. Сакмара, по указанию царского прави
тельства стали появляться новые поселения, расположен
ные через каждые 20—25 верст. Переселялись, в основном 
из Поволжья, так называемые ясашные татары (платили 
ясак). Их называли и «чемоданными татарами», так как 
главной их обязанностью была перевозка почты по Ново-
Московской дороге. Перевозили они почту в кожаных меш
ках, т. е. чемоданах, и обеспечивали необходимыми това-
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рами (продовольствием) войско во многочисленных реду
тах, крепостях и заводах. 

В результате через три года в 56 селениях по Ново-
Московской дороге проживало около 20 тыс. переселен
цев

33
. Среди них были и татарские селения: Биккулово, 

Юзеево, Сарманаево, Наурузово, Кандыз, Мустафина, Но-
вомусина, Зерекло, Колычево, Кутлумбетева, 

Главной причиной массового переселения Казанских 
татар явилось падение Казанского ханства (1552 г.), ма
лоземелье и нищета в родных местах. Немаловажную 
роль сыграла в этом и насильственная христианизация. 

Появление в Сакмарском бассейне татароязычного на
селения и их более компактно расположенных поселений 
привело к появлению топонимов татарского происхожде
ния, которые можно отнести в отдельный стратиграфиче
ский пласт. Изучение топонимии данных татароязычных 
населенных пунктов показывает, что названия татарского 
происхождения занимают незначительный удельный вес. 
Это в наименованиях ойконимов и микротопонимов. Пере- , 
селенцы заимствовали местные топонимы, причиной чего 
послужило следующее: во-первых, данная территория ис
конно принадлежала башкирам* где к моменту заселения 
другими народами функционировала сформированная 
башкирская топонимическая система; во-вторых, не было 
такой настоятельной необходимости переименовать функ
ционирующие топонимы, так как татары-переселенцы и 
башкиры-аборигены принадлежат к одной языковой груп
пе (кыпчакско-булгарской) и местные названия были понят
ны и легко усваивались. Данное утверждение можно лег
ко доказать путем сравнения архивных материалов, фик
сирующих в себе топонимические материалы до их посе
ления в здешние места, и полевых данных. В то же время 
в процессе заселения сформировались и татарские топони
мы: 1) названия ойконимов антропонимического происхож
дения, возникшие от имен первопоселенцев и инициато
ров поселения: дер. Юзеево — Йезэй, Сватовская слобо
да— Сэйет, Мусино — Муса и др.; 2) микротопонимы: эта 
группа составляет довольно большой пласт географиче
ских названий. В основном это названия антропонимиче
ского и этнонимического происхождения и событийного ха
рактера со значением принадлежности земель, участков 
и т. д. новым переселенцам. Например, дер. Татарская 
Каргала, Типтэр тауы 'гора типтярей', Фэруэж урманы 
'лес Фарваза', Дегет яндырган урман 'лес, где гнали де
готь' и др. 

МОНГОЛЬСКИЕ 

В башкирском языкознании вопрос о функционирова
нии довольно значительного количества общеалтайской 
лексики в башкирском \и монгольском языках анализиро
вался в работах Дж. Г. Киекбаева, Н. X. Максютовой, 
3. Г. Ураксина, Э. Ф. Ишбердина

34
. Общность лексики 

тюркских и монгольских языков объясняется тем, что 
«тюркские слова были просто заимствованы монгольски
ми языками ...не более двух тысяч лет назад»

35
. 

Функционирование в Сакмарском бассейне незначи
тельного количества топонимов монгольского происхож
дения исторически обусловлено. «Пришедшие вместе с мон
гольским нашествием племена, обойдя уже заселенный к 
этому времени юго-восток башкирской территории, напра
вились через удобную для передвих<ения кочевых- племен 
холмистую равнину юго-запада в северо-восточный Баш
кортостан, где заняли Уфимское плато, долины pp. Ин-
зера, Зилима, Сима, верховья Миаса, откуда они в даль
нейшем продвигались дальше на восток»

 36
. 

Факты истории подтверждаются топонимическими дан
ными бассейнов рек Демы и Сакмара. В частности, ис
следователь топонимии бассейна реки Демы Р. 3. Шаку
ров пишет: «Наибольшей концентрацией монгольского то
понимического пласта отличается башкирский северо-вос
ток и Демский бассейн — это территории монгольской миг
рации в Башкортостане в XIII—XIV вв. На юге Башкорт
остана (т. е. Сакмарский бассейн. — М. У.) располагается 
третья, менее плотная группа монгольских топонимов»

37
. 

Монгольские включения в Сакмарском бассейне, как и 
в бассейне р. Демы, и в топонимии Кыргызстана

 38
 можно 

разделить на две группы: 1) топонимы, в основе которых 
лежат слова, в основном географические термины, еди
ные для общеалтайской лексики (общие для тюркских и 
монгольских языков); 2) топонимы, объясняемые только 
на монгольской языковой почве. Г. Ф. Саттаров разделя
ет монголизмы в системе топонимии Татарстана на три 
группы

39
. 

К первой группе относятся географические термины, вос
ходящие к общеалтайской номенклатуре, и- производные 
от них топонимы, например, адак>азатс: 1. 'нога', 2. 'ниж
няя часть, основание', 3. 'подножие (горы)', 4. 'устье ре
ки'

40
; ада-к, адах, aiax: 1. 'нога, подножие, фундамент', 

2. 'конец'
41

: Азатс йылга 'нижняя часть реки, т. е. устье 
реки'; Бирге А§а% йылгакы букв, 'ближнее устье реки'; 
мест. Агасаятс букв, 'устье реки, где растут деревья'

1
 тсулЦ 
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гг/л башк. 'ложбина'; монг. гол 'река, речное русло'; тат. 
диал. кул, кол — гол 'низина, овраг'; 'долина'; Бабайгул 
'ложбина старика', Абдуллакул 'ложбина Абдуллы' и др. 
Единые для тюркских и монгольских языков термины, вос
ходящие к общеалтайским географическим, прослежены 
Г, Ф. Саттаровым, Р. 3. Шакуровым, К- Конкобаевым, 
Э. М. Мурзаевым и др.

42
. К данной группе относятся так

же топонимы Сескузэк яланы, Сескузэк йылгакы, где сес-
кэ ^восходит к алт. чичке 'узкий, стройный, прямой, ров
ный (о поверхности)

 43
. Следовательно, данные топонимы 

буквально означают соответственно 'поляна узкой ложби
ны' и 'речка узкой ложбины'. 

Ко второй группе относятся единичные топонимы. В 
семантическом плане они характеризуют в основном слу
жебную деятельность башкир. Например, Ям юлы: монг. 
ям 'почта'

 44
 + юл 'дорога', букв, 'почтовая дорога'. В дей

ствительности по ней раньше перевозили почту, была поч
товая гоньба'. Ям йылгакы букв, 'речка почты' дер. Юлук-
ский ям*. По высказываниям 3. Г. Ураксина, топонимы с 
топоформантом мана, мэлэ и мэнэ, должно быть, появи
лись в результате монголо-башкирских отношений, имев
ших место в период монгольского нашествия и в после
дующем. На это указывает семантика слова мана: монг. 
мана 'караулить, сторожить'

45
. Данный корневой элемент 

имеется в некоторых тюркских языках, но в башкирском 
языке в качестве самостоятельной лексемы не функциони
рует: ног. мана 'укрепленное место', якут, манаа 'карау
лить, сторожить'. Примеры: Мэнэуез йылгакы, Мэлэуез 
йылгакы от монг. мана/мэнэ/мэлэ 'караулить, сторожить'— 
монг. уз/ус 'вода, река'

46
, т. е. 'сторожевая, караульная 

река'; Мэнэй тауы 'сторожевая гора', уроч. Манаулы тсойо* 
букв, 'родник, где есть укрепленное, сторожевое место'. 
Название дер. Сыцгыз 'Чингизово' в Баймакском районе 
образовано от антропонима Сыцгыз, восходящего к монг. 
сыцгыз 'великий, сильный'

47
. Топонимы Норай ташы, овр. 

Нуралы-уй* восходят к монг. нураа 'обрыв'
48

. 

Таким образом, в Сакмарском бассейне зафиксировано 
небольшое число топонимов монгольского происхождения. 
Ф. Г. Гарипова в Заказанье обнаружила всего два топо
нима монгольского происхождения

 4Э
. По Г. Ф. Саттарову, 

число монгольских топонимов, этно- и антропотонимов на 
территории Татарстана не превышает двадцати

50
, тюрко-

монгольский слой в топонимии Северной Осетии включает 
свыше 150 географических названий

51
. Немало монголь

ских включений и в топонимию Кыргызстана
 62

. 
Функционирование значительного количества слов в лек-
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сическом составе башкирского языка и в то же время на
личие только единичных включений в топонимической сис
теме бассейна реки Сакмар, возможно, свидетельствует в 
большей степени о длительных исторических контактах и 
торгово-экономических отношениях древнебашкирских и 
монгольских племен, нежели об этногенетических. 

ФИННО-УГОРСКИЕ 

В топонимии бассейна реки Сакмар выделяется целый 
ряд наименований, которые могут быть объяснены в срав
нении с угорскими языками. В научной литературе уже 
отмечалось контактирование скифо-сарматских племен с 
древними финно-угорскими племенами

58
. 

Долговременные хозяйственно-бытовые, культурные и 
исторические связи древнебашкирских племен на Южном 
Урале с финно-угорскими племенами привели не только к 
появлению общих элементов в материальной и духовной 
культуре, но и в лексическом-составе башкирского языка, 
в том числе и в топонимии. 

В башкирском языкознании вопрос о лексических свя
зях с финно-угорскими языками анализировался в трудах 
ряда Исследователей. В частности, Дж. Г. Киекбаев пи
шет о наличии общих для башкир и венгров этнонимов 
юрматы, йэнэй и кесе

54
. Н. X. Максютовой, С. Ф. Мир-

жановой, Н..Х. Ишбулатовым, а также в диссертационной 
работе Ш. В. Нафикова выявляются общие для башкир
ского и финно-угорского языков лексические материалы

б5
. 

Функционирование финно-угорских элементов в топо
нимии и топонимов финно-угорского происхождения на 
Южном Урале были высказаны А. К- Матвеевым, А. А. 
Камаловым, Р. 3. Шакуровым, Р. Г. Азнагуловым

 56
. 

Хотя «основной зоной контактирования древних башкир 
и их предков с финно-уграми были северные и северо-вос
точные башкирские области»

 57
, к настоящему времени ус

тановлено, что «финно-угорские элементы в башкирском 
языке распространены по всему центральному и южному 
Башкортостану»

58
, что подтверждается и исследованиями 

в области лексики рыболовства
59

, топонимическими дан
ными бассейна реки Демы, занимающего в некоторой сте
пени промежуточное положение между севером и югом 
Башкортостана

 60
 и бассейна Сакмара, занимающего юж

ную часть исторического Башкортостана. 

Полагаем, что истоки происхождения более сорока вы
явленных в Сакмарском бассейне топонимических единиц 
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ведут к более раннему этапу этногенеза башкир, так как в 
более позднее время (XVI—XIX вв.) в переселенческом 
движении финно-угорского населения (в основном морд
ва) , по сравнению с русским, было значительно меньше. 
По архивным данным Оренбургского Статистического Ко
митета за 1866 год, в Оренбургском уезде по численности 
мордва занимала пятое, в Верхнеуральском — седьмое, в 
Орском — пятое место

61
. В Сакмарском бассейне фикси

руются населенные пункты с преобладающим мордовским 
населением: Бискужа, Арзат (Ардатово), хут. Мэрэуешле 
(Мряушлинский), Нижние Кузлы, Юртаева (Молочай), 
Полтавский редут* и др. Малочисленность поздних фин
но-угорских топонимов объясняется тем, что переселенцы 
занимали территории аборигенов-башкир со сложившейся 
башкирской топонимией. 

В исследованиях башкирских ученых, касающихся фин
но-угорских элементов в топонимии Башкортостана, были 
приведены несколько названий Сакмарского бассейна. В 
частности, А. А. Камалов описывает гидронимы, образо
ванные от слов суртан 'щука'. Слово суртан имеет парал
лели в финно-угорских языках: copt, манс, copt, коми-зыр. 
сир • 'щука'

62
. Со словом суртан в Сакмарском бассейне 

функционируют топонимы дер. Суртанузэк: суртан 'щу
ка' + узэк 'источник'; р. Суртанузэк/'/'Суртанны узэк и др. 
Далее, топонимы с изэш венг. идеш 'сладкая, вкусная' 
объясняются на финно-угорской почве

63
; названия с магаш 

Дж. Г. Киекбаевым
64

, затем А. А. Камаловым
65

 связы
ваются с венг. магаш 'высокий'. В Сакмарском бассейне 
со словами изэш, магаш фиксируются топонимы: дер. 
Изэш, Изэш йылгапы; дер. Магаш, р. Магашла *. 

Кроме перечисленных топонимов в Сакмарском бас
сейне нами выявлено еще более сорока наименований, эти
мологию которых можно объяснить из финно-угорских 
(угорских, обско-угорских, пермских, самодийских) язы
ков. 

Нвркэ тауы, кл. Нуругус*. Возможно, данные топонимы 
восходят к финно-угорским языкам, где манс. нёр 'гора', 
коми норыс 'возвышенность, холм, бугор, пригорок, кряж'. 
Отсюда, ндрыс>нврпэ; древнетюрк. угус 'река'. 

Финно-угорским языковым влиянием можно объяснить 
происхождение топонимов дер. Сэксэй, Сэкэсте йылгакы// 
Эсе йылгакы, где можно выделить сжэс + те и объяснить 
на основе марийского языка: шокш 'рукав реки'

66
 + афф. 

-те. 
Гидроним Кэлдек йылгакы образован от манс. хул/ 

кул ' рыба '
6 7

+афф. -дек, т. е. 'рыбная река'. 
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В Кувандыкском районе у дер. Бискужа есть дол, ко
торый у местного мордовского населения получил назва
ние Карголатко 'журавлиный овраг'. 

Хут. Кондорош*, уроч. Кондорош*, Кондорош йылга
кы восходят к булгарско-венгерскому -кондорош 'бобро
вое'

68
. \ 

В топонимических названиях рч. Миньга (Маньга) ' , 
Мальга, Шурга, Козеба*, Ареба*, Кусэбэ выделяется ком
понент га, ба (бэ). А. П. Дульзон и его ученики относят 
гидронимы на ба, ва, ма, га, жа, джа к южносамодийским 
источникам

 69
. 

В исследованиях А. К. Матвеева данные компоненты 
увязываются с пермскими языками

 70
. А. С. Кривощекова-

Гантман элемент ва. 'река' связывает также с коми-пер
мяцким языков

 71
. К данному ряду, на наш взгляд, отно

сится и гидроним Зая-клы (Джаяклы), состоящий из За 
(Джа) 'вода' + як (древнеперм. юг (йог) 'река' + афф. -лы. 
По исследованиям Г. Ф. Саттарова, А. А. Камалова мо
дель, состоящая из 'вода '+'вода ' , 'вода' + 'река', характер
на для гидронимии многих языков

 72
. 

Гидронимы Оло Эйек, Кесе Эйек. В данных названиях 
эйек восходит к древнепермскому юг (йог) 'река'

73
, где э 

является протезой, оло, кесе — определяющими компонен
тами и обозначают соответственно 'большой' и 'малый'. 

Ардат — название мордовской деревни. В XVII в. в Ар-
датовском уезде шесть деревень назывались Ардатова

74
. 

В настоящее время фиксируются сс. Старое Ардатово, Ар
датово в Мордовской Республике

75
. Ойконим Ардат яв

ляется перенесенным топонимом мордовского населения. 
Возможно, что происхождение топонимов Явал йылга

кы, Ява йылга*, местн. Явас, Явал кисеуе, Явал тугайы 
можно объяснить финно-угорским языковым влиянием. 
В старину в мордовских языках большое распространение 
имели слова ёв, яв, евас, явас в значении 'вода'

75
. 

Прав. пр. Сакмары в Баймакском районе имеет два 
названия: жители д. Муллакаева называют Кор-корауытс 
йылгакы, а жители д. Баимово — Бэрэуэиз. Полагаем, 
что последнее состоит из двух частей: Бэрэ и уэиз,^ вто
рую часть которой можно связывать с морд, уиз 'река, 
рубеж'

77
, венг. виз 'вода'

78
. Первую часть бэрэ гидрони

ма Бэрэуэиз можно сравнить с пор: пор — удмуртское на
звание марийцев, пор — супружеская фратрия манси

79
. 

Особое распространение в нашем регионе получили то
понимы, образованные с помощью венгерского форманта 
прилагательного -ш, -ош, -аш, -эш: pp. Кондорош, Ирэ-
неш, Бэрзэш, Ергэйеш, Изэш, Окконош, Яуш*, Бигэш, 
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Магаш, нас. п. Ыуашаш*, Рясуш*, Раш юлы 'дорога Ращ' 
и др. 

Вероятно, финно-угорским языковым влиянием можно 
объяснить происхождение гидронимов Сенаксура* (в Мор
довии монастырь Сенакчара), Игань*, Иганги*, Ракул-
деш*, Сылимуар*, Нейвур*, Касауара и др. Ср.: р. Ней-
вур или Невья •— ветвь р. Ницы, система р. Тобола, Невь-
янский острог

80
. В гидрониме Касауара, возможно, фик

сируется самодийский этноним каса в значении 'мужчина' 
(ср. энецкое каса, ненецкое xacaea)

sl
. В. И. Лыткин в 

своих исследованиях, посвященных выявлению древнетюрк
ских элементов в лексике пермских языков, источником 
тюркских заимствований нечувашского типа считает язы
ки предков башкир, которые были в конце прапермской 
эпохи юго-восточными и южными соседями пермян»

 82
. То

понимы финно-угорского происхождения в основном рас
пространены- в бассейне верхнего и среднего течения р. 
Сакмар и ее правого притока Бол. Ика. 

Таким образом, наличие значительного количества, осо
бенно исторического топонимического материала финно-
угорского происхождения, в Сакмарском бассейне являет
ся убедительным фактом существования длительных ис
торических контактов и взаимодействия древних башкир и 
древних финно-угров не только в северной и центральной, 
но и южной Башкирии. Следовательно, область распрос
транения топонимов, объясняемых из ныне существующих 
финно-угорских языков, занимает более обширные терри
тории, чем земли, занимаемые современными носителями 
этих языков. 

ИРАНСКИЕ 

Функционирование на территории Сакмарского бассей
на индоевропейских (иранских) топонимов связано с пре
быванием на обширной территории, в том числе и в юж
ном Башкортостане ираноязычных скифо-сарматских и 
скифо-аланских племен. 

Предположение о том, что в топонимии Южного Ура
ла, а также в южной части Среднего Урала имеются суб
стратные элементы иранского происхождения, было выс
казано А. К- Матвеевым

83
. Затем Дж. Г. Киекбаевым, 

Н. Д. Гариповой и Т. М. Гариповым, А. А. Камаловым, 
Р. 3. Шакуровым в башкирской топонимии был выявлен 
ряд топонимов иранского происхождения

84
. 

В исследованиях Дж. Г. Киекбаева и А. А. Камалова 
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нашли отражение и некоторые топонимы Сакмарского бас
сейна. В частности, гидроним Ашхазар Дж. Г. Киекбаев 
возводит к перс, ашха дарья 'светлая, белая, чистая ре
ка'

 85
. Гидронимы Этек и Узала рассматриваются А. А. Ка

маловым так же, как иранские топонимы, восходящие к 
осет. адаге 'овраг, ложбина' и осет. уазал 'холодный'

86
. 

Кроме вышеперечисленных топонимов нами в исследуе
мом регионе выявлен ряд топонимов иранского происхож
дения. Полагаем, что топонимы Купаил тауы, р. Купа*, 
хут. Купа*, уроч. Купа, Каш-куп тауы, пос. Кашхух, 
"Кашхах хаяпы восходят к иран. хуп/хух 'гора, хребет'. 
В топониме Каштсатс тауы произошел переход у>а. Есть 
попытка объяснить происхождение названия p. Kyha от 
диал. хукаЦхуга 'куга, камыш'

87
. 

Объяснение топонима Кашкук как 'синие брови' счита
ем совершенно неправильным и необоснованным толкова
нием

 88
. 

Гидроним Урякан*, возможно, восходит к иранским 
языкам: у 'вода'

89
 + ря

9 0
+кан 'место, присутствие чего-

либо'
91

. 
Название гидронима Сарматау* связано с наименова

нием скифо-сарматских племен сармат: Сарматау — букв. 
'гора сарматов*. 

Иранским языковым влиянием можно объяснить про
исхождение гидронимов Сизан*, Урзан*, Сырзан йылгакы, 
где зан, зан восходит к осетинскому слову дан, дон 'вода, 
река'

92
. 

Чередование д^>т>з^>з>й — общетюркское явление. В 
гидрониме Сизан* первая часть слова си также восходит 
к иран. сща 'черная'

93
. Таким образом, р. Сизан букв, 

означает 'черная река'. Ср.: Атзел 'Белая' — от ах 'бе
лая ' + изел 'река'. 

Топонимы дер. Дадаутова*, р. Дасуук-елга* образова
ны присутствием в них персидского слова ду\ 'два'

94
. В 

данных топонимах произошло фонетическое адаптирова
ние слов: переход у^>а. Ср. также топонимы Дисар, Ду-
данга в Азербайджане

95
, Дуквнвк в Кыргызстане

96
. 

Этимология географических названий Шахшах тауы, 
Шахшах урамы, г. Шаушах ташы также объясняется на 
почве иранских языков: ш.ах от перс, шах 'гора', 'склон 
или вершина горы'

97
, шау от осет. шау 'черная'

98
, т. е. 

Шаушах ташы букв, означает 'камни черной горы'. 
В топонимических названиях рек Катманды*, Куха-

ман*, Малый Искаман*, Чемань*, Тока Турмань*, возв. 
Сакамань*, КэрэмдН (другое название Шубин), элемент 
ман, мань связываем вслед за А. П. Дульзоном с индо-141 



европейской основой мано-, мани- 'влажный, мокрый' 
Компоненты -ман, -мэн, -мэл, -ман А. А. Камалов рассмат
ривает как тюркские и связывает со словом маныу, ма-
лыу 'макать'

 шо
. Географические названия иранского про

исхождения в основном распространены по р. Сакмар до 
впадения в нее р. Бол. Ик и в бассейне р. Бол. Ик. Не
большими вкраплениями они фиксируются в бассейне ре
ки Салмыш — прав. пр. реки Сакмар. 

К р а т к и е в ы в о д ы . 

Исторические условия привели к образованию на Юж
ном Урале, в том числе и в Сакмарском бассейне, ино
язычных, с точки зрения башкирского языка, названий. 
Это — славянские (русские), чувашские, казахские, татар
ские, монгольские, финно-угорские и иранские топонимы. 

Функционирование географических названий иранского 
происхождения связано с пребыванием на Южном Урале 
ираноязычных скифо-сарматских и скифо-аланских пле
мен. 

Выявленные более сорока топонимов финно-угорского 
происхождения в Сакмарском бассейне показывают, что об
ласть распространения топонимии не совпадает с совре
менной территорией функционирования этих языков, что 
свидетельствует о том, что в прежние времена места обита
ния древнефинно-угорских племен были более обширны
ми, v 

Своеобразную прослойку топонимов составляют геогра
фические названия, возникшие в результате планомерного 
проведения царским правительством XVI—XIX вв. коло
ниальной политики и переселением разноязычных народов 
из центральных губерний на башкирские земли. В итоге 
такой политики за короткий период в местах их компакт
ного проживания образовались топонимы чувашского, та
тарского, славянского (русского) происхождения. 

Небольшое количество географических названий в ис
следуемом регионе чувашского, казахского, татарского про
исхождения объясняется, во-первых, тем, что эта терри
тория до заселения переселенцами принадлежала башки
рам, где к их приходу функционировала уже сформиро
вавшаяся и устоявшаяся топонимическая система, во-вто
рых, этнокультурные и хозяйственно-бытовые контакты пе
реселенцев с башкирами привели к широкому освоению 
существующего топонимикона, в-третьих, не было настоя
тельной необходимости переименовать существующие то
понимы, так как башкиры-аборигены и переселенцы г— та
тары, казахи, чуваши, принадлежали к одной языковой 
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группе — тюркской, и местные названия были понятны им, 
легко усваивались и воспринимались. 

Массовый приток славяноязычного населения в XVI— 
XIX вв., образование новых поселений обусловили и одно
временное появление славянской (русской) топонимии в 
Башкортостане. Данный пласт является сравнительно позд
ним образованием и представлен в регионе значительным 
числом географических названий. Источником для их воз
никновения послужили славянские (русские) и башкир
ские основы названий. Постоянные многовековые контак
ты между башкирами и русскими, национально-языковые 
процессы в бывшем СССР в послеоктябрьский период — 
обязательное изучение русского языка и литературы все
ми народами, постоянное количественное уменьшение на
циональных школ, а следовательно, увеличение процента 
знающих русский и не знающих родной язык, использова
ние русского языка как языка межнационального обще
ния — привели к расширению сферы пользования русской 
топонимией и к употреблению башкирским населением 
транскрибированных на русский язык башкирских геогра
фических названий. Например, башкирские топонимы 
нас. п. Тубэ 'Тубинск', Иылайыр 'Зилаир' в разговорной 
речи башкир микрорегиона употребляются в форме Ту-
бин, Зилаир. 

Таким образом, географические названия являются жи
выми свидетелями исторического прошлого народа и тем 
самым представляют собой ценный материал для специа
листов различных направлений. Выявленные иноязычные 
топонимы помогают уточнить ряд исторических сведений 
о контактах древних башкир с предками ираноязычных, 
финно-угорских и тюркоязычных народов, а также просле
дить за заселением данной территории другими народами. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Историко-лингвистическое изучение географических наз
ваний бассейна реки Сакмар позволяет сделать следую
щие выводы: 

Топонимическая система исторического Башкортоста
на, в том числе и бассейна реки Сакмар, формировалась 
в течение длительного периода под влиянием сложных ис
торических и экстралингвистических факторов. Принцип 
номинации географических объектов и лексико-семантиче-
ская классификация топонимов показали, что географиче
ские названия являются продуктом истории народа, от
ражением его мироощущения, мировоззрения. Человек — 
творец и носитель географических названий. Они возника
ли по мере освоения географических объектов от необхо
димости именовать, адресовать их. Источником номинации 
при этом явились как свойства, особенности самих гео
графических объектов, так и человек с его практической 
деятельностью. Особенности материальной жизни, общест
венно-хозяйственная деятельность, быт, культура, язык, 
мировоззрение племен и народов в тот или иной период 
общественного развития получили непосредственное отра
жение в топонимии. 

По географическим названиям бассейна реки Сакмар 
можно представить историю башкирской земли и башкир
ского народа начиная с древнейших времен и по сегод
няшний день. Они представляют собой огромный материал 
для изучения истории, культуры и этногенеза башкирско
го, а также тюркских народов в целом. В этой связи осо
бый интерес представляют одноименные этнонимы, этно-
топонимы, имеющие свои аналоги в сопредельных и терри
ториально отдаленных регионах, в частности, в Средней 
Азии, Среднем Поволжье, на Кавказе. Генетическое родст
во большинства этих топонимов несомненно. Данный факт 
является подтверждающим материалом, дающим не толь
ко о расселении древнего населения, но и об их миграциях 
и различных связях. 
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Будучи словом или сочетанием слов, топоним прикреп
лен территориально и функционирует среди диалектоноси-
телей. . . 

В них отражаются фонетические, морфологические и. 
лексические особенности языка местного населения. По
этому без знания диалектов и говоров изучаемого регио
на невозможно и правильное объяснение топонимов. Для 
правильной интерпретации географических названий так
же необходимо хорошо знать историческое прошлое. Они 
являются своего рода памятниками истории, «языком зем
ли». 

Многие географические названия одновременно могут 
служить и памятниками природы. Как известно,, каждый 
регион, каждый клочок Земли имеет свои особенности, 
отличительные свойства. Он интересен и своими ландшаф
тами, и редкими произрастающими растениями. Во многих, 
случаях в названия заложены именно эти свойства реа
лий: они информируют нас об уникальных особенностях, 
земного покрова, о богатстве недр, о климатических усло
виях, о флоре и фауне определенного уголка Земли. Боль
шинство географических названий обладают устойчивостью.. 
Многие из них дошли до нас через века, бережно переда
ны из поколения в поколение, являются реликтом. Поэто
му топонимы могут служить и практическим целям: по 
ним можно установить ареал распространения тех или 
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иных видов растений и животных. Тем самым по данным 
топонимии можно создать современную и восстановить бы
лую картину определенного региона, воссоздать былое 
расселение предков башкирского народа, древнее состоя
ние языка, этногенетические связи и т. п. Вот почему к 
географическим названиям необходимо бережное отноше
ние. 

Изменение состава географических названий происхо
дит постоянно. Появление и исчезновение их продиктова
ны социально-экономическими и историческими причина
ми. Изменения в общественной жизни, различные полити
ко-экономические перемены, миграции отдельных этносов 
и т. п. являются причиной появления одних и исчезнове
ния других названий. .В связи с реорганизацией края не
которые названия постепенно забываются, часть из них 
заменяется другими или исчезает вместе с исчезновением 
географического объекта. Учеными подсчитано количество 
исчезнувших и находящихся на грани исчезновения видов 
растений и животных. Но никем не подсчитано, сколько у 
нас высохших речек и родников, озер и колодцев... «Пе
речень безвозвратно утраченных ландшафтов, уникальных 
лесных, луговых, степных, болотных, озерных урочищ вы
глядел бы, — по словам А. А. Чибилева, — значительно 
внушительней известного «черного списка» животных на
шей планеты». С исчезновением географических объектов, 
постепенно забываются, затем безвозвратно исчезают и их 
названия. Таким образом, стирается с лица земли исто
рия, наше далекое прошлое. 

Названия географических объектов должны быть со
держательными и лаконичными. Именно такими являются 
народные наименования урочищ, гор, рек, речек, родников, 
возвышенностей, холмов и других, которые необходимо 
сохранить как ценнейшее культурное достояние. 

Без знания топонимии невозможно полностью пред
ставить историю своего края, историю своей Малой Ро
дины, историю и жизнь своих предков. А всестороннее 
знание истории своей деревни, села, да и вообще истории 
Родины является признаком высокой культуры человека. 
Поэтому собирать, изучать, беречь топонимы и донести их 
до следующего поколения — это наш долг. 

\ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СЛОВАРЬ ТОПОНИМОВ БАССЕЙНА РЕКИ САКМАР 

АБАЙ* — рч., лев. пр. Бол. Ика в Кугарч. р-не. Название восхо

дит к антропониму Абай. Абай — оз. в этом же р-не (дер. Ишбаево) . 

АБАЛАИ KYJ1E (Абалай к у л ь )—о з . в дер. Карагузино Сарак

таш. р-на Оренб. обл. Название восходит к личному имени Абалай. 

Абалай — оз. в Кармаскалинском р-не (дер. Бишаул-Унгарово). Аба

лай йылгакы — рч., прав. пр. Бол. Нугуша в Бурзянском р-не. Эбэ-

лэй тауы — гора в Абзелиловском р-не (дер. Аюсазово). 

АБА Л A KFIblJIFA .(Абалак-елга) — рч., лев. пр. Бэрзеле йылга-

(Бярдели-елга) в Баймак. р-не. Название образовано от антропони

ма Абалатс и йылга 'речка'. 

АБДРАХМАН* — дер. в Бурзян. вол., Верхнеур. у., Оренб. губ.. 

Название образовано от антропонима Абдрахман. В СНМ за 1866 г. 

отмечена дер. Абдрахманова при рч. Юлук со вторым названием? 

Монаш (монаш — этноним, одно из родовых названий племени вер

ит 'бурзян'). 

АПТУЛЛА (Абдулла) — р., прав. пр. Сакмара в Сакмар. р-не 

Оренб. обл. Название восходит к древнему башкирскому имени Аб

дулла. Абдулла* (Абдулове) — дер., Аптуллинский* — хут. в Сак

мар., Кугарч. р-нах. Абдулла уяпы— сенокосное угодье, Абдулла 

оя — ложбина, родник, колодец (дер. Таулыкаево) Баймак., Абдул

ла талы, Абдулла твбэк — местность -(дер. Таваканово) Кугарч.,, 

Аптулла пазы — болото, Абдулла сабыны — сенокосное угодье (дер. 

Максютово), Абдулла бакыуы — поляна (дер. Кашкарово) Зилаир.,. 

Абдуллакул — овраг (дер. Яшкимбетово), Абдуллуй шишмэке — род

ник, Абдуллуй буйы — лут (дер. I Кинзино) Куюрг. р-нах. 

АПТУЛЛА БЕЙЕГЭН АЛЛАН (Абдулла биеган аклан) — поляна-

у дер. Комсомол Баймак. р-на. Название местности буквально озна

чает 'поляна, где плясал Аптулла'. По сведениям информантов на-

этой поляне на сучке лиственницы плясал отец известного кураиста 

Гиниата Ушанова Аптулла. 

АБЗАН (Абзаново) — с. в Зианч. р-не. Название восходит к ан

тропониму Абзан. Часть деревни, бывшая в прошлом отдельным по

селением, называется Мырзабулат. Абзан заготскоты (Абзанский за-

готскот) — пос, Абзан узэге — ложбина в этом же р-не. На карте-

Оренб. у., губ. за 1798—1800 гг. отмечены Абзанова при р. Ик; дер. 
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восходит к этнониму айкай. Другое название речки ТСарамалы. Ай-

кай-Мврсэлэй (Айгай-Мурсаляй) — дер. в этом же р-не. Название воз

никло от этнонима айкай и антропонима Мврсэлэй. Айкай мороно — 

летовка, Айкай булэге — роща, Айкай юлы — дорога в дер. Туембето-

во Кугарч. р-на. В «Сведениях о башкирских кочевках 1-го Оренбург

ского кантона» (1864 г.) отмечено, что жители Туембетовского об

щества 5 деревень: Туембетова, Валиша-Н азарова, Верхний и Нижний 

Чирибаева, Мурсаляееа прежде кочевали по р. Чебенке, теперь по 

р. Айгай и Зирикши до уборки сена, а потом по р. Ик. Места эти 

удобные для хлебопашества и сенокошения». 

АНИАЙ-МЭРСЭЛдИ — см. Айкай. 

АИЬвИЭК (Айсуяк) — длинный хребет в дер. Бикбулатово Зи

анч. р-на. Название образовано от ай 'луна и квйэк 'кость', хребет 

напоминает по форме поллуны. 

АЙЫР А ТАШ (Айра таш) — гора в дер. Верхне-Назаргулово Ку

ванд. р-на Оренб. обл. Название образовано от айыр, айыра 'раз

вилина, рукав реки' и таш 'камень'. Другое название горы у русско

язычного населения этого региона Два братца также сохраняет зна

чение башкирского топонима Айыра таш, букв, 'разветвленный камень'. 

АИЫТКОЛ* (Аиткулово) — дер. в Оренб. у., губ. (ныне терри

тория Кугарч. р-на). Название восходит к древнебашк. антропониму 

Айыткол. 

АЙЫУ (Аютово) — дер. в Зианч. р-не. Название восходит к эт

нониму айыу (айыу — название родового подразделения племени удэр-

гзн 'усерган'). Другое название деревни Вэлиша (антропоним), Таш-

лайыу (Ташлы — гидроним, айыу — этноним), букв, 'представители 

рода айыу, обитающие у реки Ташлы). Также полагаем, что топонимы 

Айыулы* — дер. (офиц. Рэбделмеъмин*), Айыулы йорт йылгакы — 

лев. пр. Камышлы в Зианч., Айыулы кыуы — рч., в Хайб., Айыулы 

йылгакы — рч. в Зилаир., Айыулы — рч. в Куванд. р-нах восходят к 

этнониму айыулы. В топонимах Айыу балакы тауы — торг, AimyFac-

кан урман —лес, Айыугасжан тауы —торг, Айыу ашаган йылгакы — 

рч., Айыугуле — оз., Айыу булэге — лес в Кугарч., Айыу бадыуы — 

рч., нр. Катралы, Айыусаптсылаган — гора, рч. в Зилаир., Айыуат-

хан йылгакы —рч., Айыуаткан аркакы — поляна, Айыу казы — боло

то, Айыу багкан — болотистая местность в Баймак., Айыу ултергэн 

узэге — ложбина, Айыу талаган урман — же, Айыугыуак йылгакы — 

рч., прав. пр. Зиргаишь, Айыу кискэн йылгакы — рч., прав. пр. Асе-

ле в Зианч., Айыу ецв — местн. в Куванд. р-нах айыу восходит к 

башк. слову айыу в значении 'медведь', а в названиях Айыу кэпшэ-

ке — поле в Куюрг., Айыу Fу рай —рч., Айыуголак урманы — лес в 

Зианч. р-нах восходит к наименованиям растений. 

АИБАИ ТАУЫ (Акбай т а у )— г о р а в дер. Верхнеидрисово Бай

мак. р-на. Название дано по наличию здесь известковых ям. Другое 

название Эзбиз тауы. Акбай* — бывш. дер., расположенная возле го

ры Акбай в этом же р-не. Название дано по горе Атсбай. Акбай ку-
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лэуе — кустарник, Акбай кырты — хребет в этом же р-не. Акбай* — 

р. на территории 2-го Усерган. об-ва Верхнеур. у., Оренб. губ. (1864 

год) — ныне территория Куванд. р-на Оренб. обл. 

АКБАЛСЫК ЙЫЛРАЪЫ (Акбалсык елга) — р., прав. пр. Сахип в 

дер. Баймурзино Баймак. р-на. Вариант на з в ания—Акбал сык сык-

кан йылгакы. Название д\ано по наличию белой глины у берега ре

ки: А Т С 'белый', балсык 'глина'. Акбалсык тауы — гора, местн. в Бай

мак. р-не (дер. Юмашево, Мукасово), Куюрг. (дер. Азнагулово), Ак

балсык сокоро — овраг в Баймак. (дер. Билалово, Нижнеидрисово), 

Акбалсык —р. в Куванд. (дер. Аксурино), Акбалсык — овраг в Зи

лаир. (дер. Суртанузяк), местность (дер. Матраево) в Зилаир., Ак

балсык шишмэке — родник в Зианч. (дер. Идельбаково) р-нах. 

АКБИРЗЕ (Акберда) — р., лев. пр. Ускалыка в Зианч. р-не. На

звание восходит к башкирскому антропониму Акбирзе. Урге Акбир

зе* (Верхне-Акбердинский), Тубэнге Акбирзе* (Нижне-Акбердинский) — 

бывш. хутора при р. Акбирзе в этом же р-не. 

АКБУЛАТ. (Акбулатово) — дер. в Кувандык. р-не Оренб. обл. 

Название образовано от антропонима Акбулат. В СНМ за 1866 г. 

отмечены другие названия деревни: Нижняя Баишева, Бишай (этно

ним). Акбулат йылгакы — пр. Камышлы в Зианч. р-не (дер. Юлда-

шево), Акбулат кисеуе — брод в Баймак.- р-не (дер. Тагирово), Ак

булат сыбакы — небольшой лес в Зилаир. р-не (дер. Салнмово). Ак-

булат* — дер. в Куюрг., Бурзян. (другое название Монаш — этно

ним), Федор, р-нах. 

АКДЭУЛЭТ (Акдавлетово) — дер. в Зианч. р-не. Название обра

зовано от антропонима Акдэулэт. В деревне проживают представи

тели племени удэргэн 'усерган'. Впервые упомянута в 1765 г. в сос

таве Усерган. вол., Оренб. у., губ. Акдэулэт тауы —торъ в этом же 

р-не (дер. Юлдашево). 

АКЙЫЛБА (Ак-елга) — р., пр. Дордор в дер. Умбетово Зианч. 

р-на. Название возникло от ото 'белый' и йьша 'река', букв, 'белая 

река'. Другое название Акшишмэ. 

АККЕЙЕК (Аккиик) — р., пр. Зилаира в Баймак. р-не. Назва

ние образовано от ак 'белый' и кейек 'зверь, дичь'. На карте фик

сируется в форме Большой ялан. Аккейек* — хутор при рч. Аккиик 

в 1-й Бурзян. вол., Орск. у., Оренб. губ. Название дано по реке Ак

кейек (ныне территория Баймак. р-на). 

АККУЛ* (Аккуль) — ключ., пр. Мал. Куюргазы в Оренб. у., губ. 

(1801 г . )—ныне территория Куюрг. р-на). Название образовано от 

атс 'белый' и кул 'озеро'. Аккул — оз. в Баймак. (дер. Мурзакаево) 

р-не. 

АККОШ H^JIAFAH (Аккош язлаган) —долина в дер. Чураево 

Куванд. р-на Оренб. обл. Название возникло от башк. аккош 'ле

бедь' и язлаган 'проводил весну'. 

АКМАН (Акман) — *приток Идяша, прав. пр. Иртюбяка в дер. 

Ибраево Кугарч. р-на. Название восходит к антропониму Акман. Ак-
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ман тауы — гора в этой же деревне. Акман — неофиц. название де

ревни Ибрай этого же р-на. Следует сказать, что антропоним Ак

ман, возможно, является этноантропонимом, т. е. именем, образован

ным от этнонима акман. В частности, этноним акман фиксируется в 

составе родов Малой Орды. У башкир есть фамилия Акманов. 

АКМОРОН ЙЫЛЕАЪЫ (Акмурун елга) — рч., лев. пр. Сакмара, 

мыс горы в Баймак. р-не. Название образовано от ак 'белый' и 

морон 'мыс, выступ горы'. Акморон (Акмурун)—с . в этом же р-не. 

Названо по реке Акморон, Акморон тауы — гора в Куюрг. р-не, дер. 

Таваканово. 

АКНАЗАР (Акназарово) — р . , пр. Сакмара в Хайб. р-не. Назва

ние восходит к личному башкирскому имени Акназар. Акназар (Ак

назарово) — дер. в этом же р-не. Название дано по гидрониму Ак

назар. Акназарова (Баксура) *, Акназарова (Ичбаева)*, Акназарова 

(Киянгулова)*) — дер. в Оренб. губ. (ныне территория Хайб. р-на). 

Акназар пазы — болотистая местн., Акназар тугайы— луг в Баймак. 

р-не. 

АКСАИЫЛРА*—рч., пр. Сюрени на территории Тазларовского сель

ского общества Усерган. вол., Оренб. у., губ. (1864 г.) — ныне терри

тория Зианч. р-на. Название возникло от акса 'белесый, беловатый' 

и йылга 'река'. 

АКСАГУЛ (Акса к у л ь ) — о з . в дер. Тагирово Баймак. р-на. Наз

вание возникло по круглой форме озера, напоминающей металличе

ские деньги: акса 'деньги' и кул 'озеро'. Аксабаткан йэйлэу — летоз-

ка деревни Аминева этого же р-на. 

Акса тауы (Акса т а у ) — г о р а в Зианч. р-не, дер. Мурзабаево. 

Название образовано от антропонима Аксабикэ<Акса. По преданию', 

молодая невестка, Аксабикэ, тоскуя по мужу, призванному в царскую 

армию на 12 лет, пела на этой горе песни. 

АКСАБИКЭ ЙЫЛБАЬЫ (Аксабика елга)—р., лев. пр. Имянай в 

дер. Абуляисово Зианч. р-на. Название восходит к антропониму Ак

сабикэ и йылга 'река' с оконч. -кы. 

АКСАБЫЛ (Аксагыл) — гора в Куюрг. (Башкортостан), горный 

массив у села Новый Сокулак в Саракташ. р-не Оренб. обл. Назва

ние возникло от ак 'белый' и сатыл 'косогор'. Другое название гор

ного массива в Саракташ. р-не у русскоязычного населения Козьегор-

ка, Козья гора. По сведениям информантов в древности здесь было 

Акчагыльское море. Козьегорка//Козьегорный — ручей в этом же се

лении. Название дано по названию Козьих гор. 

АКСУРА (Аксура) — с. в Куванд. р-не Оренб. обл. Название 

восходит к антропониму Аксура. Другие названия села Буре, Урта 

Буре (буре —этноним). В деревне проживают представители племени 

удэргэн 'усерган'. Дер. впервые упомянута в 1765 г. в составе 1-й 

Усерган. вол., Орск. у., Оренб. обл. В АТД за 1949 г. отмечены де

ревни Оло Аксура (Большая Аксура), Бэлэкэй Аксура (Малая Ак-
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сура). Аксура йылгакы — лев. пр. Сакмара в Баймак., Зилаир (дер. 

Верхнее Галеево) р-нах. 

АКТАУ (Актау) — горы в Баймак. (дер. Комсомол, пос. Актау), 

Зилаир.) дер. Сабырово), Кугарч. (1 Юлдыбаево, Бикбулатово), Зи

анч. (Баишево) р-нах РБ. , Куванд. (дер. Верхне-Утягулово) р-не 

Оренб. обл. Актау — пос) в Баймак., Актау йылгакы — р., прав. пр. 

Сыган Берган в Кугарч., Актау врпэге — гора в Зианч. р-нах. 

АШАШ (Акташ) — р., прав. пр. Кусябы, пр. Амандака, лев. пр. 

Бюрели, пр. Кувашлы в Баймак., прав. пр. Бол. Иняк; лев. пр. 

Мал. Сюрени в Кугарч., лев. пр. Шайтан уязы в Куюрг., лев. 

пр. Камышлы, прав. пр. Идяшь, лев. пр. Ускалыка в Зианч. р-нах. 

Название образовано от ак 'белый' и таш 'камень'. Акташ (А-к-

таш) — дер. в Хайб. районе. Названа по наименованию мест

ности Акташ, где в изобилии белые камни. Акташ йылгакы — р., Ак

таш башы —тора в Куванд. (дер. Большая Аксура), Актау планы — 

поляна в Зилаир. (дер. Искужа, Ишбулды), Акташ тауы—тора в 

Зилаир. (дер. Сабырово), Акташ урманы — лес, Акташ — гора (дер. 

Абубакирово), Акташ яланы — поляна (дер. Урняк), в Хайб., Ак

таш планы — поляна (дер. Уметбаево), Акташ узэк — источник (дер. 

Яикбаево), Акташ тауы —тора' (дер.г. Кульчурово, Ахмерово), родник 

(дер. 1 Иткулово), камень (дер. Верхнендрисово), гора (дер. Юлуко-

во) в Баймак. районах. 

АКТЕЙЕН EbMFAhbl (Ак тейен е л г а )—р . , лев. пр. Касмарта 

в дер. Назарове Зианч. р-на. Название образовано от ак 'белый', 

тейен 'белка' и йылга 'река' с оконч. -кы. 

АКТУБЭ ТАУЫ (Актуба тау) — гора в Зилаир. (дер. Кашкаро-

во), Баймак. (дер. Янзигитово) р-нах Башкортостана. Название воз

никло от ак 'белый', тубэ 'возвышенность' и тау 'гора' с оконч. -ы. 

Актубэ — холм, возвышенность в Баймак. (дер. Юмашево) р-не. 

АКЪАКАЛ (Аксакал) — р., у с. Краснознаменка Кувандык. р-на 

Оренб. обл. Название восходит к башкирскому слову аккакал 'ста

рейшина, уважаемый человек рода'. Русскоязычное население региона 

эту реку называет Сакалкой (от аккакал). Сакалка — неофиц. наз

вание с. Краснознаменка. См. Краснознаменка. 

АКЬАРЫ (Аксарово) — дер. в Куюрг. р-не. Название восходит к 

антропониму Аккары. В СНМ за 1866 г. отмечено другое название 

деревни — Тугызтимер пмы (названо по ее расположению у рч. Ту-

гьщтимер). Тогда в ней было 78 дворов, жители муж. п . — 179, жен. 

п. — 172. 

АКЬЫЙЫР ЙЫЛБАЬЫ — р., лев. пр. Сакмара в Баймак. (дер. 

Аксыир*), прав. пр. Сазалы в Зианч. р-нах. Название возникло от 

ак 'белый', кыйыр 'корова', йылта 'река' с оконч. -кы. Аккыйыр бу-

йы — местн., Аккыйыр*—дер. в Баймак., Хайб., Аккыйыр тауы — 

гора в Баймак. (дер. Верхнендрисово) р-нах. 

АКЪЕГЕТ (Акзигитово) — дер. в Хайб. р-не. Название восходит 

к древнему башкирскому имени Акъегет. Другие названия Бэлэкэй 
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Узала (название дано по ее расположению у р. Бэлэкэй Узала), Ьа
рылар (этноним). 

АТКЪЮЛ (Акьюлово) —д е р . в Хайб. р-не. Название восходит к 

имени основоположника деревни Акьюл батыра. Другое название Йы

лайыр тамат дано по расположению деревни в устье реки Йыла

йыр. Деревня впервые упомянута в 1761 г. в составе Усерган. вол., 

Оренб. у., губ. 

АИЪЯР ( А к ъ я р ) — с , центр Хайб. р-на. Название образовано от 

атс 'белый' и яр 'берег', букв, 'белый яр', что отражает особенность 

местности данного региона. Другое название села Хэйбулла восходит 

к башкирскому личному имени Хэйбулла. По сведениям информантов 

старик Хэйбулла был одним из первооснователей села, уважаемым 

человеком. Функционирование в настоящее время там фамилии Хай-

буллин, вероятно, говорит о продолжении его рода. В СНМ (1925 г.) 

данное село фиксируется в форме Акьяр-Хайбуллшо. Деревня Кай-

буллино впервые упомянута в 1765 году в составе Усерган. вол., Ор-

ского у., Оренб. губ. В селе проживают представители племени удэр-

гэн 'усерган'. Известны родовые подразделения: Хэйбулла, Бикварце, 

Иораев, Юлдашбаев, Юламан. 

АЛАБАЙТАЛ (Алабайтал) — гора, р., прав. пр. Сазалы в Зи

анч., прав. пр. Сюрени, прав. пр. Ямашлы в Кугарч. р-нах. Название 

образовано от алабайтал 'пегая кобыла'. Алабайтал — неофиц. назва

ние дер. Селэймэн в этом же р-не. 

АЛАБУРАЛЫ* (Алабуга) — рч. в Хайб. р-не, дер. Акзигитово. 

Название образовано от башк. слова алабуга 'окунь' с оконч. -лы. 

АЛ АКУЛ (Алакуль) — оз. у дер. Шишмэ Саракташ. р-на Оренб. 

обл. Название образовано от ала 'пестрый' и кул 'озеро', букв, 'пест

рое озеро'. Озеро с каждым днем мелеет, прекращает свое сущест

вование. 

АЛАСЬГК HbMFAhbl (Аласык е л г а )—р . , прав. пр. Сакмара в 

Баймак. р-не (дер. Тавлыкаево). Название образовано от башк. сяова 

аласык 'лачуга' и йылга 'река' с афф. -Ны. Аласык. башы — родник, 

прав. пр. Буреле, Аласык шишмэ — р., пр. Сакмара в Баймак. (дер. 

Уметбаево) р-не. Аласык* -г- хутор при речке Аласык в Тавлыкаев-

ском сельском об-ве 1 Бурзян. вол., Орск. у., Оренб. губ. (1883 г.) — 

ныне территория Баймак. р-на). 

АЛЕБАСТРОВАЯ ГОРА —тора в Саракташ. р-не Оренб. обл. 

Название дано по наличию гипсового месторождения. 

АЛЕКСАНДРОВИЧА — с. в Кугарч., Саракташ. р-нах. Название 

восходит к антропониму Александров с суфф. -к и оконч. -а. В СНМ 

за 1878 г. в Оренб. губ. отмечены хутора Александровский со вторым 

названием Хабаров (ныне территория Кугарч'. р-на), Александровский 

со вторым названием Ужа-тамак (ныне территория Куюрг. р-на). 

. АЛЕКСАНДРОВЫ 1-я, АЛЕКСАНДРОВЫ 2-я - с е л а в Сарак

таш. р-не Оренб. обл. Названия даны по имени генерал-лейтенанта 

Александра Павловича Мансурова, первый и второй — порядковые но-
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мера сел. В ревизских сказках (1828 г.) упомянуто сельцо Спасское 

с дер. Александровской владения подполковника кавалера Алексан

дра Павловича Мансурова. 

АЛЛАБИР§Е (Аллабердино) — дер. в Тюльган. р-не Оренб. обл. 

Название восходит к имени основоположника башкира Аллабирзе. 

Дер. Аллабердино впервые^ упомянута в 1795 г. в составе Бурзян. 

вол., Оренб. у, губ. В СНМ (1828 г.) фиксируется дер. Аллаберди

но, где было дворов —32 , жителей муж. п . — 101, жен. п . — 126. Ал

лабирзе урманы — лес в Зианч. р-не. 

АЛТЫН * — р., прав. пр. Иняка в Кугарч., гора, пос. в Баймак., 

гора в Куванд. (дер. Бурангулово) р-нах. Название восходит к об

щетюркскому слову алтын 'золото, золотоносная'. Алтын уйы — лож

бина в Саракташ. (дер. Биктемирово), Алтынлы козок — колодец в 

Хайб. (дер. Абишево), Алтынсай — р., пр. Коройул в Зианч. (дер. 

Яныбаево), Алтын казган сокор — овраг (дер. Янзигитово), Алтын 
тауы — гора (дер. Басаево), Алтынгойо йыигакы — рч. в Баймак., 

Алтын тыуган*—-р., прав. пр. Ургена в Кугарч. р-нах. 

AHFAgbl* (Ангазы)—р. , прав. пр. Салмыша в Шарлык. р-не 

Оренб. обл. Название образовано от двух древнетюркских элементов 

-ан в газы (<укуз//укус) в значениях 'река', следовательно, AHFU-

зы—это 'река+река ' , что и подтверждается действительностью: дан

ная река образуется при слиянии трех речек Янгизов — р. Янгиз, р. 

Малый Янгиз и р. Вершина Малого Янгиза. 

АНДРЕЕВКА — дер. в Саракташ. р-не. Название образовано от 

антропонима Андреев с суфф. -к и оконч. -а. Другое название Шу

товка. 

АННОВКА — с . в Зилаир. р-не. Название восходит к антропони

му Анна, с суфф. -овк и оконч. -а. Другие названия Угара, Кургаш-

лы (Кургашлы — гидроним), село расположено у рч. Кургашлы — 

оттого и второе название). 

АНФОРА* — р., пр. Угры в Оренб. у., губ. (ныне территория Ку

юрг. р-на). 

АПАЙ ЙЫЛЕАЬЫ — р., пр. Сакмара в Баймак. р-не. Название 

образовано от апай 'сестра' и йылга 'река', оконч. -пы. 

AHTblPAFAH (Аптраган) — рч., пр. Бол. Ика (с. Петровское) в 

Саракташ. р-не. Название образовано от башк. аптыраган от апты-

рау 'растеряться'. Берега речки были топкими, при переезде часто 

застревали, и путники оказывались в растерянности, оттого, возможно, 

и название, букв, 'растерялся, растерялись'. 

АРАЛБАЙ (Аралбаево) — дер. в Зилаир., Кугарч. р-нах. Назва

ние восходит к башкирскому имени Аралбай. Другое название де

ревни в Зилаир. р-не Кэней дано по ее расположению у рч. Кание. 

В ней проживают представители племени туцгэуер 'тангаур'. Извест

ны следующие названия родовых подразделений: кара сэкмэнцэр, та-

уылбайлар, Селэусиновлар, аблайлар, бодкыннар. Дер. Аралбаева 

впервые упомянута в 1765 г. в составе Кипчак, вол., Оренб. у., губ. 
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АРАПОВА ГОРА—гора у села Сакмара Сакмар. р-на Оренб. 

обл. Название восходит к имени Яицкого станичного атамана Васи

лия Арапова. В 1724 г. В. Арапов прибыл на место будущего укреп

ленного пункта Сакмарского городка, названного в последующем 

Сакмарской станицей, с 25 казаками. Это место ему понравилось и 

он сообщил об этом атаману Яицкого войска Меркурьеву. Арапову 

разрешили построить крепость на р. Сакмаре. Память о самом Ара

пове сохранилась в названии горы на юго-восточной окраине села, 

именующейся Араповой горой. 

АРБА—р., прав. пр. Иняка в Кугарч., приток Зилаира в Бай

мак. р-нах. Арбаташлаган тау — гора (дер. Павловка), Арба юлы — 

родник (дер. Азнагулово) Кугарч. р-на. В «Древнетюркском словаре» 

Jul (юл) означает 'источник, ручей'. 

APFbl УТАР ЙЫЛГАЬЫ. (Аргы утар елга) — р., пр. Бол. Ика в 

Кугарч. р-не. Название возникло от аргы 'дальний', утар 'хутор', йыл

га 'река' с афф. -кы, букв, 'река у дальнего хутора'. 

АРЗАТ (Ардатово) —- дер. в Кугарч. р-не. Другое название Морд

ва (этноним). В деревне, действительно, проживают представители 

мордовской национальности. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ* — дер. в Михайловск. вол., Оренб. у., губ. 
(ныне территория Шарлыкского р-на). Другое название Дема (гид
роним). 

АРЫК (Арык) — руч., пр. Сокулак у хутора Гремучий Сарак

таш. р-на Оренб. обл. Название образовано от башк. арык 'арык, 

канал'. 

АСАЛЫ— две речки, соединяясь, образуют речку Асалы, левый 

приток Ика в Зианч. р-не РБ . Асалы на карте по ошибке обозна

чена в форме Асиле. Название реки образовано от башк. асалы 'раз

ветвленный, имеющий разветвления', т. е. Асалы букв, 'речка, имею

щая разветвления', что соответствует действительности. Реки Малая 

Аса*, Большая Аса* — бывшие лев. притоки Ика, Асалыгул йылгакы — 

лев. пр. Ускалыка, Асалыгул узэге — ложбина в Зианч. р-не. 

АСКАР (Аскарово) — дер. в Куванд. р-не Оренб. обл. Назва

ние образовано от башкирского личного имени Аскар. По сведениям 

информантов, деревня прежде называлась Колтай (антропоним). В 

документах встречается и под названием Аскар Култаева. В деревне 

проживают представители племени удэргэн 'усерган'. Впервые деревня 

Аскар Култаева упоминается в 1795 г. в составе Усерган. вол., Оренб. 

у., губ. В СНМ за 1864 г. деревни Аскарова и Култаева упоминают

ся как отдельные населенные пункты. Аскар — р., прав. пр. Бурунчи 

у села Новый Сокулак Саракташского р-на. Здесь же есть овраг 

Аскар. 

АТАМАНСКИЙ ПАЙ — луг в Саракташ. р-не. До революции ата

ман Никитинский здесь имел свой сенокосный пай (участок луга). 

АТ-АРТЫЛЫШ — гора на территории Юлдыбаевского сельского 

об-ва Каракипчак. вол., Оренб. у., губ. (1889 г.) — ныне территория 
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Кугарч. р-на. Название образовано от башк. слов ат 'лошадь' и ар-

тылыш 'перевал'. 

AT САПКАН ЬЫРТ (Ат сап-кан сырт )—склон горы в дер. Но-

восамарск Куванд. р-на. Название образовано от ат 'лошадь', сап-

кан 'пустился вскачь', кьшт 'склон, гребень'. По сведениям информан

тов, на этой местности организовывали состязания в скачках. 

АТЪЕТЭР (Ат етар) — р., прав. пр. Кышлаубар в Баймак. р-не, 

дер. 1 Иткулово. Название от ат 'лошадь' и етэр 'дойдет'. Атъетэр — 

неофиц. название дер. Байым этого, же р-на. 

АУСТЯН — две реки под одним названием, прав, притоки Степ

ного Юшатыра в Тюльган. р-не Оренб. обл. Аустян — дер. в этом же 

р-не. 

АХУН CAKblPFAH* (Ахун сакырган) — овраг в Сакмар. р-не 

Оренб. обл. Название образовано от ахун 'духовное лицо' и сакыр-

FUH 'звал, приглашал'. Ахун тугайы.— луг (дер. Искужа) в Зилаир., 

Ахун базы — местн. (ферма Комсомол) в Баймак. р-не. 

АШКАЗАР (Ашкадар )—р . , прав,- пр. Сакмара в Зилаир. р-не.. 

Другое название Ашкаразы. Башкирский ученый, проф Дж . Г. Ки-

екбаев считает, что название Ашказар возникло от персидского слова 

ашка 'белая, чистая' и дарья -'река'. Ашказар (Ашкадарово) — д е р . 

в этом же р-не. На карте БАССР за 1953 г. данная деревня фикси

руется в виде Ашкадар, а в последующих — Ашкадарово. 

Б АБАЙ* — р., пр. Куюргазы в рабочем поселке Ермолаево Ку

юрг.' р-на. Название восходит к башк. слову бабай 'дедушка, старик*. 

Бабайколак* — лев. пр. Сакмара в Саракташ., Бабай* — оз., Бабай, 

урманы — лес, Бабай экэ — рч. в Куюрг, р-не, Бабай тубэ — возвы

шен., Бабайгул — ложбина, Бабайгырлакы тауы — гора, Бабай алабы 

йылгакы — рч., Бабай алабы сусагы — сопка в Зианч., Бабай юлы — 

дорога в Куванд., Бабай буйы — ложбина, сенокосное угодье, Бабай 

сокоро — ложбина, Бабай кырты — предгорье в Хайб., Бабай койо-

ко — родник, Бабай йылгакы — рч., Бабай койоко йылгакы — рч. » 

Кугарч., Бабайское* — оз. в Куюрг. р-нах. 

БАБАЛАР* (Бабаларово) —дер . в Бурзян. вол., Верхнеур. у.,. 

Оренб. губ. (ныне территория в Куюрг. р-не Р Б ) . Название восходит 

к этнониму бабалар. Бабаларово впервые отмечается в 1787 г. в сос

таве Бурзян. вол., Оренб. у., губ. По данным СНМ за 1866 г. узна

ем, что этноним Бабаларово становится неофициальным названием-

данной деревни, а Эткабыл — официальным. В настоящее время в 

Куюрг. р-не функционируют деревни: Тубэнге Баба (Нижнее Баба

ларово), У рта Баба (Среднее Бабаларово) и Урге Баба (Верхнее Ба

баларово). Названия соответственно образованы от тубэнге 'нижний',.. 

урта 'средний' и урге 'верхний' и прежнего названия деревни БабаЦ 

Бабалар. Дер. Тубэнге Баба по-другому называется Тамак Баба,. 

Эткабыл. В ней проживают представители племени кыпсак. 

БАГЫРЛЫ ЙЫЛГАЬЫ (Багрылы-елга) — р., прав. пр. Тугусте-

мир в дер. Ямансарино Куюрг. р-на. Название возникло от башк. сло-
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за багры 'форель' с афф. -лы, йылга 'река' с афф. -пы. В СНМ за 

1901 г. данная река фиксируется в виде Багрылы йылга. Багырлы ки-
сеуе — брод, Батырлы тау — гора (дер. Ямансарино), Багырлы пыр-
ТЬ1 — хребет (дер. Арслан-Амекачево) в этом же р-не. 

БАЗЫКТАУ* (Бадык тау)—гора на территории Юлдыбаевского 

сельского об-ва Каракипчак. вол., Оренб. у., губ. (1884 г.) —ныне тер

ритория Кугарч. р-на. Название образовано от башк. слов базых 

'яркий, крепкий, прочный' и тау 'гора'. 

БАЗИЛЕВКА—с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Название дано 

то фамилии первооснователя генерала Базилева. 

БАИ БУЖА (Байгужино) —дер. в Зилаир. р-не. Название дано от 

имени первооснователя Байгужа. В дер. проживают представители 

ллемени удэргэн 'усерган'. Известны родовые подразделения: хаты-

горотлар, мэсекэйлэр, тауайлар. 

БАИ РОЛ (Байгул)—р. в Куюрг. р-не РБ. Название восходит к 

антропониму Байгол, упомянутому в числе отделений Малой Орды. 

Байгол кисеуе — брод, Байгол урманы —• лес в этом же р-не. Бай

гол — неофиц. название села Новоалександровка в Зилаир. р-не. 

БАЙFАЗЫ ОЯБЫ (Байгазы-оя)—пашня в дер. Нижнеизрисово 

Баймак. р-на. Название восходит к этноантропониму Байгазы, упо

мянутому в числе отделений Средней Орды. 

BAHFyCKAP (Байгускарово) — дер. в Хайб. р-не. Название вос

ходит к древнему башкирскому антропониму Байгусхар. Другое наз

вание Тиргэмеш дано по ее расположению у речки Тиргэмеш (от те-

регвмвш 'ртуть'). Русские называют ее Дергамышка. Упоминание в 

названии реки о ртути натолкнуло геологов на мысль о наличии здесь 

<ее спутницы — медной руды. 

БАИДЭУЛЭТ (Байдавлетово) — дер. в Зианч. р-не. Название об

разовано от антропонима Байдэулэт. Другое название Бишэй (этно

ним). В дер. проживают представители племени удэргэн 'усерган'. Из

вестны родовые подразделения: казах, кугэрсен. Дер. Байдавлетова с 

указанием второго названия Бишаево впервые упомянута в 1765 г. 

в составе Усерган. вол., Орск. у., Оренб. губ. В СНМ за 1866 г. от-

.мсчена дер. Мало-Байдавлетова (Бишайляр). 

БАИИЕГЕТ БАЗЫ (Байзигит саз )—болото в дер. Карагужино 

ЧЗаракташ. р-на Оренб. обл. Название восходит к антропоэтнониму 

.Баййегет, упомянутому в числе отделений Средней Орды. Баййегет 

>.сагылы — косогор в дер. Сунарчино Куванд. р-на Оренб. обл. у баш-

кир есть фамилия Баййегетов (Байзигитов). 

БАЙК.АРА (Байкара)—гора, летовка в Баймак. р-не. Байкара 

Ь.ырты — склон горы, пос. Байхара руднигы в Баймак. р-не, где в 

1923 г. начинают добыть золото. Название восходит к антропониму, 

возможно и к этнониму, упомянутому Н. А. Аристовым в числе от

делений Средней Орды. Этноним байхара наряду с сарыглар, куль 

,входит в тувинскую родоплеменную группу. У тюрков функционирует 
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имя Байхара. В частности Тунжер Байхара — профессор в Турции, 

ученик всемирно известного ученого Заки Валиди Ругана. 

БАИЛАР ГУБАНЫ (Байлар тугай)—луг в дер. Акыолово Хайб. 

р-на. Название образовано от башк. байлар (лит. байзар) 'богатые' 

и тугай 'луг', букв, 'луг богатых (баев)'. В действительности, бай по-

имени Квтврбай имел зде\:ь свои летние кочевья, пастбища. У него 

было много скота. «Если местность Байлар тугайы полон скота, то, 

считай, — говорил он, — мой скот в полном количестве, не потерялся». 

БАЙМАК (Баймак)—город, р. ц. Баймакского р-на РБ. Перво

начально деревня, затем село и город Баймак назывался: Таналыко-

во, Таналыково (Баймак) — при рч. Баймак-саз, Таналыково-Байммс 

(СНМ, 1925 г.). В 1938 г. стал городом Баймак. Названия образованы 

от гидронима Таналых и этнонима баймах. О происхождении назва

ния Байках существуют различные версии. В частности, по мнению 

А. К. Матвеева Баймах — этноним или антропоним. Г. Ф. Саттароз 

считает Баймах антропонимом и возводит к тюркскому глаголу 6а-

йый торган, байыйачак (бала) со значением 'богатеть, разбогатеть'. 

По нашему мнению, Баймах восходит к этнониму баймак. Этноним-

баймахлы есть в составе родов каракалпаков. Отделение баймак-ара 

отмечается в составе крыкмултыкского рода тюркского племени ар-

рын. Интересно отметить, что в этом Баймакском р-не фиксируется-

антропоним Аргынбай, Аргынбаев. Данный этноним баймах также 

фиксируется в составе байулинского рода Малой Орды. Если учесть,, 

что ойконимы Баймах отмечены на территории Бугурусланского р-на 

Оренб. обл., в бассейне р. Ялпуг Молдавской ССР, Кыргызстане, Ка

захстане и Венгрии, Хабаровском крае, происхождение указанных то

понимов от этнонима баймах становится более правдоподобным. 

Маймак — ж. д. станция в Джамбульской обл., Баймах. Лоз* —рч. в 

Баймак. р-не. 

БАИМЫРЗА (Баймурзино) — дер. в Баймак. р-не РБ. Название-

образовано от антропонима Баймырза. Другое название Барт (эт

ноним). 

БАИРАМБОЛ* (Байрамгулово) — дер. в Баймак. р-не РБ. Наз

вание восходит к антропониму Байрамгол. Дер. Байрамгулово, впер

вые упомянута в 1795 г. в составе Бурзян. вол., Верхнеур. у., Оренб, 

губ. Ныне не существует. 

БАПТАЛ УЛГЭН ЙЫЛГАЬЫ (Байтал улган елга) — рч., пр. Та-

лашты в Баймак. р-не РБ. Название образовано от байтал 'нежере-

бившая кобыла', улгэн 'погибла, умерла', йылга 'река' с афф. 

букв, 'речка, где погибла кобыла'. 

БАИУЛЫ ИЫЛГАЪЫ (Байулы елга)—р., прав. пр. Бол. Ика 

в дер. Туембетово Кугарч. р-на РБ. Название восходит к этнониму 

байулы, одного из родов бурзянского племени. Байулы — неофиц. на

звание деревни Туйембэт этого же р-на. 

БАИЫМ (Баимово) — дер. в Баймак. р-не. Название восходит 

к антропониму Байым. Другие названия Кырхсу ехало р, Атъетэр-
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'(гидроним). По сведениям информантов, житель деревни Атъетэр 

•Байым хэзрэт был для своего времени образованным, знающим че

ловеком. Через 175 лет после его смерти, помня и учитывая его обра

зованность, в его честь название деревни Атъетэр было переименова

но в Байым. В ревизских сказках (переписях) за 1795, 1816 гг. в 

•составе Бурзян. вол., Верхнеур. у., Оренб. губ. фиксируется дер. Баи-

мова (Мулла Байым йорто, Муллабаимова). 

БАЙЫШ (Баишево) — дер. в Баймак., Зианч. р-нах РБ . Назва-

.ние образовано от антропонима Байым<Баймвхэмэт. Другое назва-

-ние деревни в Зианч. р-не — У раз (этноантропоним). В дер. Байыш 

Зианч. р-на проживают представители племени усэргэн 'усерган', 

.известны родовые подразделения: ураз. назар. Обе деревни в пись

менных документах впервые упоминаются в 1795 г. Дер. Байыш 

Зианч. р-на была с составе 6-й Усерган. вол., Орского у., Оренб. губ. 

m фиксируется в форме Баишева (Уразова). Дер Байыш Баймак. 

.р-на была в составе Бурзян. вол., Оренб. губ. Башкирский народный 

этевец Рамазан Янбеков родился в дер. Байыш Баймак. р-на. Его отец 

•Фаткулла был знаменитым кураистом. 

БАЛАЙЫЛГА (Бала елга) — рч. в Баймак. р-не, дер. Билалово. 

"Название образовано от бала в значении 'маленький' и йылга 'река', 

букв, 'маленькая река'. Действительно, рч. Балайылга течет очень 

.малое расстояние и исчезает. 

БАЛАТАУ — гора в дер. Верхнебиккужино Кугарч. р-на. Назва-

шие образовано от бала 'малый, маленький' и тау 'гора', букв, 'ма-

.ленькая гора'. Название дано по размеру горы. В этой деревне также 

^есть по размеру побольше гора — Оло тау, букв. 'Большая гора'. 

БАЛТА ТАУЫ (Балта тау) —гора в дер. Карамалы Баймак. р-на. 

'.Название образовано от балта 'топор' и тау 'гора'. В действительно

сти, гора издали по форме напоминает топор. Другое название горы 

Ллдаткыс тау, букв, 'обманывающая гора, гора-обманщица' связано с 

тем, что снизу гора кажется невысокой, а как начнешь забираться, 

то вершина кажется недосягаемой, приходится подниматься долго и 

тяжело. 

БАЛЫК КИТКЭН (Балык киткан) — р., прав. пр. Ускунну в Зи

лаир . р-не. Название образовано от балык 'рыба' и киткэн 'ушла, 

уплыла'. Бальшкиткэн* — хутор (СНМ, 1885 г.). Балык, киткэн яла-

мы — поляна, Балык киткэн мороно — мыс реки в этом же р-не. 

БАЛЫК ЙЫЛГАЬЫ (Балык елга) — р . , прав. пр. Баракала в Зи

лаир. (дер. Ишбулдино) р-не. Название образовано от балык 'рыба', 

.йылга 'река' с афф. -кы. Балык планы — поляна (дер. Ишбулдино), 

Балык йылгакы — р., прав. пр. Крепостного Зилаира (дер. Крепост

ной Зилаир), Балыклы йылга — прав. пр. Ибрая в Зианч., Балык-

лыгул*— озеро (другое название у русскоязычного населения Озера) 

ъ Куюрг. (дер. Павловка), Балыклыгул (другое название Колаклы-

•гул) в дер. Ишбердино*, Балыктыгул — оз. в дер. Басаево, Балык 

улгэн куле — оз. Баймак. р-нах. 
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БАРАКАЛ ( Б а р а к а л )—р . , прав. пр. Сакмара в Зилаир. р-не. 

Бывшее село, названное по реке Баракал, зилаирцы именовали Ба-

лакар. 

БАРАКАЛТИЛЕ (Баракалтиле)—рч. , лев. пр. Баракала в Зи

лаир. р-не. Название образовано от гидронима Баракал и древне-

тюркского этнонима тиле<теле, известного в I в. н. э. См. Ьакмар-

тиле, Тилэгэзе. 

БАРМАК ТАУЫ (Бармак тау) —гора в дер. Идельбаково Зианч. 

р-на. Название восходит к древнетюркскому слову бармак в значении 

'сопка' и тау 'гора'. 

БАТКАК ( Б а т к а к )—р . , лев. пр. Грязнушки, пр. Чебеньки в 

Сакмар. р-не Оренб. обл. Название восходит к башк. слову баткак 

'грязь, топь'. Баткак — дер. (другое название — Ферма № 5 (СНМ, 

1960 г.), Баткак-Деево* — хут., Баткак — урочище в Октябр. (Оренб. 

обл.), Баткаклы паз — р., в Хайб., Баткак. йылга* —хут., Баткак-

лы — р., прав. пр. Сакмара в Баймак. (дер. 1 Иткулово, Гадельбае-

во, Гумерово), Баткак кисеуе — брод в Зианч. р-нах РБ . 

БАШБАРМАК (Башкирский Б а р м а к ) — д е р . в Зианч. р-не РБ . 

Название образовано от баш<башкорт и. прежнего названия деревни 

Бармак (древнетюрк. бармак означает 'сопка'). Другое название де

ревни Ьике дано по ее расположению у реки Ьике. 

БАШКИРСКИЕ МОГИЛКИ — местность на левом берегу реки 

Сокулак у хут. Гремучий Саракташ. р-на Оренб. обл. Название об

разовано от этнонима Башкорт 'башкир (ские)' и русск. слова могила. 

Здесь были захоронения бывшего башкирского поселения. Теперь на 

этом месте расположено с. Старый Сокулак. 

БАШКИРСКОЕ ОЗЕРО — оз. у с. Анатольевка Октябр. р-на 

Оренб. обл. Название образовано от этнонима башкорт 'башкир' и 

русск. слова озеро. 

БАШКАРАБАЙ (Башкарагай)—рч . , поляна в Баймак. р-не, дер. 

Кульчурово. Название образовано от баш 'голова, главный' и карагай 

'сосна', доел, 'основная, главная, большая сосна'. И в действительно

сти, это большая сосна, имеющая ширину в три охвата. 

БАШКОРТ (Б ашкирка )—р . , прав. пр. Сакмара в с. Кульчумо-

во Саракташ. р-на Оренб. обл.; рч. на юго-западе Общего Сырта 

Оренб. обл. Русскоязычное население данного региона эту речку на

зывает Башкиркой. Наименование дано по названию живших здесь 

башкир. На карте России, подготовленной Идриси, фиксируются пять 

городов под названием Башкорт: в устье р. Уфы с Белой; на Каме; 

на Волге; на Дунае; на р. Башкорт в области Хорасан на границе 

Ирана с Афганистаном. На самой старой турецкой карте мира, сос

тавленной М. Кашгарским в 1077 г. указана территория с надписью 

«Степи башкир», «Степи басмылов», «Степи йемаков» и т. п. 

БАШКОРТ ИШМОРАТЫ* (Башкирский Ишмурат) — дер. в Ку

ванд. р-не Оренб. обл. Название образовано от этнонима башкорт и 

прежнего названия дер. Ишморат (антропоним). Рус Ишмораты* (Рус-
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ский Ишмурат) — хут. в этом же р-не. Н а з в а н и е восходит к этнони
му рус и прежнего названия дер. Ишморат. 

БАШКОРТ КУЛЕ (Башкорт-куль) — оз . в дер. Анатольевка Ок

тябр. р-на Оренб. обл. Название восходит к этнониму баш-корт 'баш

кир' и кул 'озеро*, доел, 'озеро башкир'. Население данного региона 

это озеро называет Башкирское озеро. 

БАШКОРТ САМАЗЫЬЫ (Башкирские С а м а д ы ) - д е р . в Зианч. 

р-не. В АТД БАССР за 1981 г. Самазы Дается как Чумаза. Название 

образовано от этнонима башкорт и пре>кне г о названия деревни Са

мазы. 

БАШКОРТ ТАУЫ (Башкорт тау) — г о р а недалеко от города 

Орск Оренб. обл. Другое название горы Башкорт улеге. 

БАШ-ТЕЛЭУБОЛ (Башкирское ТелЯуГулово) — дер. в Куванд. 

р-не Оренб. обл. Название образовано от башКбашкорт (этноним) и 

прежнего названия дер. Телэурол (антропоним). Другое название де

ревни Бишэй (этноним). 

БАШКОРТ УРГЕНЕ (Башкирская Ургинка) — дер. в Зианч. р-не 

РБ . Название образовано от этнонима башкорт и названия реки Ур-

ген. Другое название деревни Этбук. В ней проживают представи

тели племени удэргэн 'усерган'. В этом же р-не есть дер. Рус Ургене 

(Русская Ургинка). В СНМ за 1866 г. в составе Орск. у. отмечена дер. 

Итбуково с неофиц. названием Итбак, Урген. В СНМ за 1885 г от

мечен хутор Урген с неофиц. названием Русский. 

БЕЗДОННОЕ — оз. в с. Шарлык Шарлык. р-на Оренб. обл. Мо

тивом для номинации послужила глубоководность этого озера- наз

вание возникло от приставки без и русск. слова дно 

БЕИЭСЭНСКЭН ИЫЛБАБЫ (Бия санскан е л г а ) - р . , лев. пр. 

Буреле в дер. Уметбаево Баймак. р-на РБ. Название образовано от 

бейэ 'кобыла', сэнскэн 'закотолый' и йыЛра 'река' Другое название 

Бэлэкэй Буреле (буреле — этноним). 

БЕИЭ БАУБАН (Бия сауган) — местность в дер. 1 Иткулово 

Баймак. р-на РБ . По сведениям информантов здесь каждый год дои

ли кобыл, что нашло выражение в названии: образовано от бейэ 

'кобыла' и hayFOH от кауыу 'доить', доел, 'местность, где обычно до

или кобыл'. 

БЕЛМЭС* (Бельмяс) — р., прав. пр. Сакмара в Зилаир. р-не. 

Название образовано от башк. белмэд 'незнающий; не будет знать' 

БЕЛОВКА-с. в Сакмар. р-не Оренб. обл. Название села Бе-

ловка дано по фамилии первопоселенца, а другое название данного 

села Акимовка дано по его имени Аким. 

БЕЛОЗЕРКА-с. в Октябр. р-не Оренб. обл. Название возникло 
от русск. слов белое и озеро. 

БЕЛЭУ (Блява) — р., пр. Сакмара в Куванд. р-не Оренб. обл. 

Название дано по наличию в реке камня белэу: башк. белэу 'оселок'. 

Пос. станции Белэу (Блява) в этом же р .не друГОе название Кур-

мыш. Белэуташ — камень в Баймак. р-не РБ (дер. Верхнеидрисово). 
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БЕЛЭУТАМАК (Блявтамак) — дер. в Куванд. р-не Оренб. обл. 

Название произошло от названия реки Белэу и географического тер

мина тамак 'устье реки', букв, 'деревня, расположенная в устье реки 

Белэу'. Другое название деревни Эсвнсв Йомаружа (Юмагужино 3-е). 

БЕРДСКАЯ КРЕПОСТЬ \- см. Бэрзеле. 

БЕРЕНСЕ ДЭУЛЭТКОЛ — см. Дэулэткол. 

БЕРЕНСЕ ИМАНКОЛ (Первое Имангулово) — дер. в Октябр. 

р-не Оренб. обл. Название образовано от беренсе 'первый' и имени 

первопоселенца Иманкол. Дер. основана в 1650 г. стариком Иман-

кулсм. Другие названия — Башкорт Иманколо (Башкирское Иман-

кулово), Идке Имэнкол (Старое Иманкулово), Идке ауыл (Старая 

деревня). В деревне проживают представители племени удэргэн, кып-

сак, бврйэн, юрматы. Известны роды каратун, бака, эбэнэй, шаштам, 

кабык. Впервые упоминается в 1765 г. в составе Иманкуловской вол. 

(в другом источнике — Бурзян. вол.). В 1700 годах в деревню начи

нают переселяться татары из Казанской губ. В 1800 годах половину 

деревни Иманкулово составляют башкиры, половину — переселенцы-

татары. В башкирской стороне была одна мечеть, в татарской — вто

рая. До революции было 400 дворов. В 1919 годах татарское насе

ление выселяется, образовав деревню Второе Иманкулово, а дер. 

Иманкулово начинает именоваться Первое Иманкулово. Дер. Второе 

Иманкулово по другому называется Шишмэ (по расположению у род

ника), Татар Иманколо (по этнониму татар) . А русскоязычное насе

ление именует еще и Центральной усадьбой. В дер. Второе Иман

кулово также есть выходцы из дер. Себенле Сакмар. р-на. В ревиз

ских сказках (5-я ревизия) упомянута дер. Иманкулова — владение 

башкирцев, на которой поселен хутор Сеиткасских из татар, купцов 

Абдрафеевых, которые владения имеют по записке, данной в 1777 

году на 100 лет. 

БЕРЕНСЕ ЭТКОЛ (Первое Иткулово) — дер. в Байм. р-не РБ . 

Название образовано от беренсе 'первый' и личного имени старика-

башкира Эткол. Старое название деревни Яцы Кинйэбулат. В настоя

щее время название Яцы Кинйэбулат забыто. В XVIII в. дер. Яцы 

Кинйэбулат отделилась от деревни Буранбай (другое название Кин

йэбулат). В настоящее время дер. 1 Иткулово по-другому называют 

Ямаш (ямаш — название рода племени бврйэн 'бурзян'). В ней из

вестны родовые подразделения: сытырык, сомторразы, вшэй, ямаш, 

шаугалак, Кинйэбулат, вс коймак, таулы, карт, корт, еэтэй, баш

мак, тупитэр. В 1868 г. в 1 Иткулово было дворов 84, жители баш

киры муж. п. — 262, жен. п. — 238. В этом же р-не есть дер. Икенсе 

Эткол (Второе Иткулово). Другое название деревни Нугай Бврйэн 

(Hyrau<HOFau — этноним). В ней проживают представители племени 

бврйэн 'бурзян'. В ней известны родовые подразделения: буре, таулы, 

кыя, тазым, кыргыз, татар, квзэн, квевк, мацка, серэкэй, монаш, 

сэкэнэй, аратор. Дер. Эткол впервые упомянута в 1763 г. в составе 

Бурзян. вол., Верхнеур. у., Оренб. губ. В ней проживали бурзяне. 

6* 163 



БЕРЕНСЕ ЮЛДЫБАИ — си. Юлдыбай. 

БЕРКУТИНАЯ ГОРА — гора в хут. Новенький Октябр. р-на 

Оренб. обл. Название образовано от башк. слова бврквт 'беркут' и 

русск. слово гора. 

БЕРСУМЕС (Берсумес)—р. , прав. пр. Буз-елги в дер. Даут-

Каюпово Кугарч. р-на РБ . Название восходит к башк. бер 'один' и 

сумес 'ковш'. 

БЕСМЭН (Песмян) — р. в Куванд. р-не Оренб. обл. Бесмян — 

неофиц. название дер. Пызрас (Кидрясово) в этом же р-не. 

БЕСПОКОЙ — луг в станции Сара Куванд. р-на Оренб. обл. 

Название возникло от русск. слова беспокойно, т. к. здесь находился 

пионерский лагерь и тут все время было шумно, беспокойно. 

БЕСЭЙ УЗЭГЕ (Бесяй у ?
э к

) — д в е ложбины в дер. Матраево Зи

лаир. р-на РБ . Топоним восходит к этнониму бесэй, названию родо

вого подразделения племени берйэн 'бурзян' и узэк 'источник, ложби

на', букв, 'ложбина рода бесэй'. В настоящее время одна из ложбин 

называется Первый дол, а вторая — Второй дол. Бесэй узэге — рч. в 

Хайб., Бесэй кышлаган— гора в Баймак., Бесэй йылгакы — р. в Ку

гарч. р-нах РБ . 

БЕШКЭК hblHFAH УРМАН (Бешкэк сынган у рм ан )—ле с в Зи

анч. р-не. Название образовано от бешкэк 'пахталка', пынган 'сло

мался', урман 'лес', букв, 'лес, где сломалась пахталка'. 

БИКБАУ — дер. в Зианч. р-не РБ . Другое название Атстсужа. 

Офиц., неофиц. названия образованы от антропонимов Бикбау и 

Атстсужа. Оба антропонима принадлежат исторической личности — вож

дю племени усэргэн 'усерган'. Об этом повествует 'шежере рода усер

ган'. В дер. проживают представители племени усэргэн 'усерган'. Из

вестны родовые подразделения: куптэй, майлыруян, тсуян. Дер. впер

вые упомянута в 1775 г. в составе 1 Усерган. вол., Орск у., Оренб. 

губ. В Бурзян вол., Оренб.' у., губ. была еще одна дер. Бикбау 

(1775 г.). 

БИКБИРЗЕ* (Бикбердино) — дер. в Орск. у., Оренб. губ. (ныне 

территория Зианч. р-на). Название восходит к башк. личному име

ни Бшбирзе. В СНМ за 1866 г. отмечено другое название деревни 

Изэш (гидроним). В ней тогда было дворов 92, жителей муж. п. — 

325, жен. п. — 331 чел. В СНМ за 1901 г. фиксируются деревни Бик-

бирзе-Кыуат* при рч. Касмарке, дворов — 48, жителей 234, Бикбир-

зе-TyFau* — при рч. Касмарке, Бикбирзе-Йзэш* при рч. Изэш, дворов 

ПО, жителей 581 чел. 

БИКБУЛАТ (Бикбулатово) — дер. в Кугарч. р-не РБ . Название 

возникло от башкирского личного имени Бикбулат. В прошлом была 

не одна деревня Бикбулат: впервые в 1751 г. в составе Бурзян. вол., 

Оренб. у., губ. упомянута одна Бикбулатова, а в 1754 г. в составе 

Кипчак, вол., Оренб. у., губ. другая Бикбулатова. 

БИКЕШ (Бикешево) — нас. п. в Баймак., Кугарч. р-нах РБ . Наз

вание образовано от антропонима Бикеш. Другое название села в 

Кугарч. р-не Игесэк. 

БИКЙЭН (Бнкьян) — дер. в Зилаир. р-не. Название восходит к 

антропониму Бикйэн. В ней проживают представители племени туц-

гзуер 'тангаур'. \ 

БИКТИМЕР (Биктимирово) — с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. 

Название образовано от башкирского имени Биктимер. 

БИКПОЛ (Биккулово) — дер. в Октябрь, р-не Оренб. обл. Наз

вание восходит к имени первопоселенца башкира Биккол. Дер. ос

нована более 500 лет тому назад. Это подтверждается надписями на 

кладбище старика — первопоселенца Биккула. 

БИККУЖА — дер. в Зианч. р-не РБ . Название образовано от 

антропонима Биктсужа. Другое название Дэулзттсол (антропоним). 

Деревня Биккузина с указанием второго названия Давлеткулова 

впервые упомянута в 1781 г. в составе Усерган. вол., Оренб. у., губ. 

БИЛ АЛ (Билалово) —д ер . в Баймак. р-не РБ . Название обра

зовано от башкирского антропонима Билал. По сведениям информан

тов деревня возникла в 1755 г. В деревне проживают представители 

племени тсара -кыпсатс. Известны родовые подразделения кесэйзэр, 

партизандар, тсушьгк, этэш, сарагбл, бала торга. Дер. впервые упомя

нута в 1795 году в составе Карагай-кипчак. вол., Верхнеур. у., Оренб. 

губ. В настоящее время (1992 г.) в ней 133 дома, свыше 550 жите

лей. 

БИРЕЛЕТАШ (Бирлеташ)—камень у дер. Муллакаево Баймак. 

р-на РБ . Название образовано от вире 'дьявол, нечистая сила' с афф. 

обладания -ле и таш 'камень'. Бирелеташ — это огромный камень. 

По сведениям информантов, жители деревни как-то хотели его сдви

нуть с места трактором, но не смогли. На камне написано и по-не

мецки, и по-английски. До войны, уплатив за день по 5 руб., дер

жали сторожа. 

БИРЗЕ (Бирде) — р., лев. пр. Сакмара в Баймак. р-не РБ . Наз

вание образовано от антропонима Бирзе. Функционируют фамилии 

Бирзин, Ахбирзин. 

БИРЗЭШ (Бердяш) — рч., лев. пр. Бол. Ика в Кугарч. р-не РБ . 

Название, возможно, образовано от бэрзе, 'хариус' с афф. -эш. 

БИРМЭС (Бирмяс) — р., прав. пр. Сакмара в Хайб. (дер. Аби-

шево) р-не РБ . Название возникло от башк. глагола бирмэс, букв, 

'не отдаст'. 

БИРТАБАН ЙЫЛГА — р., прав. пр. Мал. Сюрень в дер. Бик

бау Зианч. р-на. Название образовано от башк. слова биртабан, озна

чающее букв, 'находящееся ближе к объекту'. Другое название реки 

Тирэкле. 

БИСАР УРТЭНЕ (Писарь уртанэ) — местность в с. Зилаир Зила

ир. р-на РБ . Название образовано от разговор, бисар 'писарь' и ур-

тэне от уртэу 'сжечь, спалить', букв, 'писарь спалил'. По сведениям 

информантов, действительно, в старину, когда писарь ходил по ок-
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рестностям и собирал данные о здешних краях, по его вине возчик 
пожар. 

БИШБАШ — р., прав. пр. Шерды в Баймак. р-не РБ . Название 

образовано от башк. слов биш 'пять' и баш 'голова; исток, вершина', 

букв, 'пять истоков'. 

БИШКОЛОН (Бишколон) — рч., пр. Талашты в Баймак. р-не 

РБ . Название образовано от биш 'пять' и -колон 'жеребенок'. 

БИШКУНАК (Бишкунак )—р . , пр. Баткаклы в дер. Второе Ит

кулово Баймак. р-на РБ . Гидроним образован по названию бурана 

Бишкунак. Бишкунак буйы — местность (там же) . 

БИШСАКРЫМ* (Бишсакрым)—р . , прав. пр. Салмыша, названиз 

урочища в Оренб. у., губ. (ныне террит. Шарлык. р-на Оренб. обл.). 

Название образовано от биш 'пять' и сакрым 'мера измерения дли

ны, равная километру', т. е. Бишсакрым букв, 'пять километров'. 

БИШЭЙ ( Бишай )—р . , прав. пр. Бердяшь, прав. пр. Сазалы, лев. 

пр. Короюл, прав. пр. Бол. Сурень, Бешай* — р., пр. Карусоль — пр. 

Сакмары, Бишэйлэр акланы — поляна, Бишэйлэр у рамы — улица, 

Бишэйлэр урманы — лес. Бишэй йорто — летовка в Зианч. р-не РБ , 

Бишэй тауы — гора, Бишэй йылгакы — рч. в Куванд. р-не (дер. 2 Юма-

гужино) Оренб. обл. Названия восходят к этнониму бишэй 'бишай — 

названия одного из родов усерганского племени. Этноним бишэй так

же является неофиц. названием . ряда деревень, в частности, Дэулэт-

кол в Кугарч., Мало-Байдавлетово, Байдэулэт, Сэгит в Зианч. р-не — 

Бишэйзэр, Кызыл Бакмар — Идке Бишэй, Баш-Телэугол, Акбулат 

(Тубэнге Байыш) в Куванд. р-не — Бишэй. 

БОБРОВКА — с. в Шарлык. р-не Оренб. обл. Первоначально, бы

ла Ферма Первомайская, затем стало с. Бобровка. 

БОГДАШКИНО — дер. в Кугарч. р-не РБ . Название образовано 

от антропонима Богдашкин. Другое название Увары. 

БОГОРОДСКОЕ — с. в Шарлык. р-не Оренб. обл. 

БОГОСЛОВКА—с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Название име

ет религиозное происхождение: от бог и славить<.славить бога<Сбо-

гословка. 

БОБАЛЫБЫР (Богалыгыр)—гора в Баймак.. р-не РБ . Название 
образовано от бога-^буга 'бык' и кыр 'поле'. 

БОХАРЧИН ИЫЛБАЬЫ (Бохарчин) — р., пр. Сакмара в дер. 

Новосамарск. Куванд. р-на Оренбр. обл. Название дано в честь пер

вопоселенца у этой реки из гор. Бухары. Бэлэкэй Бохарчин, Зур Бо

харчин—pp., Бэлэкэй Бохарчин тауы — гора у с. Новосамарск Ку

ванд. р-на. Неофиц. название с. Новосамарск — Бохарчин. 

БвРИЭН ИЫЛРА (Бурзян ел г а )—рч . , пр. Крепостного Зилаира 

в Баймак., пр. Аселе в Зианч. р-нах РБ . Бврйэнйылга — дер. в Бай

мак. р-не, Бврйэн йылгакы 'речка бурзянцев' — рч., пр. Бохарчин, 

Бврйэн башы — гора дер. Бохарчин Куванд. р-н, Бврйэн тауы 'гора 

бурзянцев' — г. в дер. Новосамарск, Бохарчин Куванд. р-на, Бврйэн 

улеге 'кладбище бурзян' — холм, Бврйэн улеге тауы — гора в дер. 

166 

Мажитово Зианч. р-на , Бврйэн*-р., лев. пр. Шаитац у я з ы „ 0 р е н б 

губ (каота за 1798 г . - 1800 г . ) - н ы н е террит. Куюрг. р-на Р Б ) , 

Бврйэн кулы* — ?-, лев. пр. Бол. Сурень в Оренб. у., г у б . ( н ь ш е х е р . 

вит Зианч. р-на) —
 во в с е х

 перечисленных топонимах б в р й ш _ э т н о . 

„им, название о дно г о из древних племен башкир. 

БвРКвТ ТАУЫ (Беркут т а у ) — г о р а в дер. II Иткулово Бай

мак. р-на РБ . На з в ани е образовано от бврквт 'орел' и т а у ' гора- с 

афф -ы. Бврквт йылгакы — pp., прав. пр. Кумуру в Зианч., в Ку

гарч, Бврквт тау— горы в Хайб. (дер Абубакирово), Куванд. (II Юма-

гужино), Баймак. р-нах. Бврквт яланы - п о л е в Хайб . (дер . Урияк), 

Баймак. (дер. II Иткулово) , Бврквт оякы — местн. в з и л а ир . , ложби

на в Куванд. | (Большое Чураево), гора в Куванд. ( д е р п Ю м а . 

гужино), лощина 0 Куванд. (I Юмагужино), Бврквт* _ ПОс. в Ку

ванд. р-нах. 

БУЛАНОВО — Дер- в Октябр. р-не Оренб. обл. Село возникло в 

1877 г. Название образовано от фамилии первого арендатора— хо

дока Максима Буланова. Село украинское, жители по происхождению 

малороссы из казенных крестьян Курской и ХарьковСкой губерний. В 

настоящее время в с е говорят по-русски. В 1830 г. было 105 дворов, 

909 чел. жителей. 

БУЛГАКОВО — с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Н а 3 в а н и е образова

но от антропонима Булгаков с оконч. -о. Булгаковская гора — гора 

перед этим селом. 

БУЛГАКОВА ЧЕБЕНБКА — см. Себенле. 

БУРАН БАЙ (Б ур анба е во )—дер . в Баймак. р-не рв. Название 

образовано от антропонима Буранбай. Другие назваНия Кинйэбулат, 

Адыл. Дер. Буранбаево с указанием неофиц. названий Кшьябулатова, 

Асыл, Юртова впервые упомянута в 1812 г. в составе Бурзян. вол., 

Верхнеур. у., Оренб. губ. Буранбай куле — озерце в Баймак., Буран

бай йылгакы —уч., лев. пр. Сасыккуль, Буранбай урШны — лес, Бу

ранбай узэге — ложбина, Буранбай сокоро — овраг, BypaHQaa яланы— 

поляна, Буранбай кыкыгы — ущелье в Зианч., Буранбай тауы — гора 

в Зилаир., Куюрг., Буранбай тугайы — луг в Куюрг. р_нах . Буран-

бай*— дер. в Зианч. р-не по-другому называлась Аккондод, Акбу

лат. 

БУРАНБИКЭ (Буранбика) — рч., прав. пр. Ка3лаир в Сарак

таш. р-не Оренб. обл. Название восходит к башкирскому личному 

имени Буранбика. В речи жителей Саракташского р„на д а н н ь , й г и д . 

роним произносится как Бурамбикэ. Буранбика — одн0 из неофиц. на

званий с. Холмогоры в этом же р-не. 

БУРАКАЙ* (Буракай) — р., прав. пр. Иняк в Кугарч. р-не. На

звание восходит к антропониму Буракай. Буракай — гора в дер. 

Юмашево Баймак. р-на. У башкир есть фамилия % , а т о е в . 

БУРАН БОЛ (Бурангулово) — дер. в Куванд. р-не Оренб. обл. На

звание образовано от башк. личного имени Бурангол, По сведениям 

информантов, Бурапгол был кантоном, у него было 40 солдат. В дер. 
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проживают представители племени -кыпса-к, известны родовые подраз

деления: бабалар, кэтэннзр, -курмас, котокай, татар. Дер. впервые 

упомянута в 1761 г. в составе II Усерган. вол., Орск. у., Оренб. губ. 

В СНМ за 1866 г. отмечены другие названия деревни Бурангулова — 

Кантон, Старый Кантон. 

БУРУНЧА — с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. В этом же р-не 

есть Бурунча —рч., пр. Бол. Ика. Название, возможно, происходит от 

башк. б у рыл 'чалый (масть лошади' с афф. -са.. По сведениям ин

формантов по берегам реки Бурунча кочевали башкиры. Основыва

ясь на данные архивных документов, Н. Чернавский в книге «Орен

бургская епархия в прошлом и настоящем» (Оренбург, 1900. — С. 58.) 

писал, что село Бурунчу основал в 1791 г. Мансуров, поселив в нем 

своих крепостных крестьян из Бузулукского уезда Самарской губер

нии. Первоначально деревня именовалась Александровский. В мате

риалах 5 ревизии отмечается, что «сельцо Сапасское с дер. Алексан

дровской владения подполковника и кавалера Александра Павловича 

Мансурова. Здесь же даны топонимы рч. Бурунча, овраг Александров

ского. 

БУРЕАУЫЗ (Бурэ ауыз) — лес в с. Никитино Саракташ. р-на 

Оренб. обл. Название образовано от башк. буре 'волк' и ауыз 'рот, 

пасть; устье, вход в ущелье, проход в горах'. 

БЭЛЭКЭЙ АБЫЗ (Белекей Абыз) — дер. в Кугарч. р-не РБ . На

звание образовано от бэлэкэй 'малый' и антропонима Абыз. Другие 

названия Етебола-к (гидроним), Баз (топоним). 

БЭЛЭКЭЙ БОХАРЧИН — см. Бохарчин йылгакы. 

БЭЛЭКЭЙ СУ РАЙ (Малое Чураево) — дер. в Куванд. р-не Оренб. 

обл. В этом же р-не есть дер. Оло Сурай (Большое Чураево). Назва

ния образованы от бэлэкэй 'малый', оло 'большой' и прежнего наз

вания дер. Сурай (антропоним). В дер. Оло Сурай проживают пред

ставители племени удэргэн 'усерган'. Известные родовые подразделе

ния: Килдебай, жа§ак. По сведениям информантов деревня была ос

нована более 300 лет тому назад. Была в составе 1-й Усерган. вол., 

Орск. у., Оренб. губ. 

БЭЛЭКЭЙ ЭБЕШ (Малоабишево) —дер . в Хайб. р-не РБ . В этом 

же р-не есть дер. Оло Эбеш 'Большеабишево'. Названия образованы 

от бэлэкэй 'малый', оло 'большой' и прежнего названия деревни 

дбеш<СЭбузэр<дбзэр (антропоним). Другое название деревни Бэлэ

кэй Эбеш — Тврткэн, а деревни Оло Эбеш — Элкэн Эбеш, Эбезэр, 

Сик. В деревне Оло Эбеш проживают представители племени удэр

гэн 'усерган', известны родовые подразделения калмак, казак, гмра-

тамак, тврвкмэн, татар. Числилась в составе 10-й Усерган. вол., Орск. 

у., Оренб. губ. 

БЭЛЭКЭЙ ЮЛДЫБАЙ — см. Юлдыбай. 

БЭРЗЕЛЕ (Бярделе) — pp., лев. пр. Сакмара в Баймак. р-не, 

прав. пр. Касмарки в Оренб. обл., лев. пр. Аселе, лев. пр. Бол. Ика 

в Зианч. р-нах. Название образовано от бэрзе 'хариус' с афф. -ле. 
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Бэрзеле пыуы — р., гора, ущелье, Бэрзэш йылгакы —р., лев. пр. Су-

рень, Бэрзэш урмантайы — р. в Зианч. р-не РБ . Река Бэрзеле легла 

в основу ряда населенных пунктов, в частности, Бэрзе (Берды) — с. 

в Саракт. р-не Оренб. обл. Название дано по реке Бэрзеле, при ко

торой расположено. Бердская крепость* (построена в 1737 г. близ 

устья р. Сакмара), Бердская станица, хутор Бердский при р. Сакма-

ре (1866 г.). дер. Бердяш (1868 г.) при р. Бердяш: по данным 1868 г. 

дворов было 94, жители государственные крестьяне — 571 чел. В СНМ 

за 1885 г. дается второе название — Чуваши, Слобода Бердская* — 

владение (1798 г.) служилых отставных казаков и их детей: муж. п .— 

10982, жен. п . — 2065 чел. (данные 5-й ревизии). 

БЭХТЕГЭРЭЙ (Бахтигареево) — две дер. в Мерясовском и Иш-

мухаметовском сельском советах Баймак. р-на РБ . Бэхтегэрэй в Иш-

мухаметовском сельском совете по-другому называется Беренсе Бэх

тегэрэй, а Бэхтегэрэй в Мерясовском сельском совете имеет другие 

названия Тау дпеге, Эпек, Икенсе Бэхтегэрэй, Манкыр<.Мансур. Офиц. 

названия деревень Бэхтегэрэй восходит к башкирскому личному 

имени. 

ВАСИЛЬЕВКА — нас. п. в Зилаир., Куюрг. (РБ ) , Октябр., Сак

мар., Куванд. р-нах (Оренб. обл.)-. Названия восходят к антропони

му Василий. Деревню Васильевка Октябрьского р-на основали пе

реселенцы из Тамбовской губ. более 260 лет тому назад. Первоос

нователями были братья Василий и Иван. Деревня названа именем 

одного'' из них — Василия. Другое название деревни Васильевка Сак

марского р-на — Киевка, Кувандыкского — Урыд Бишэйе (урыд<^рус-

ский — этноним, бишэй — тоже этноним, название одного из родов пле

мени удэргэн 'усерган'). 

ВЕРХНИЙ ГУ MEET — р. в Октябр. р-не Оренб. обл. О проис

хождении названия реки существуют две версии. Жил богатый баш

кир — Гумбет. Владения были у него Верхний и Нижний Гумбетка, 

названные по его имени. По сведениям информантов Гумбет пере

водится как 'красивое место', возможно, от квн бит букв, 'солнечная 

сторона'. Гумбетка — рч., пр. Салмыша в Шарлык. р-не Оренб. обл. 

ВЕРХНЯЯ ЧЕРНОРЕЧКА — нас. п. в Саракташ. р-не Оренб. обл. 

В этом же р-не есть нас. п. Нижняя Черноречка. О возникновении 

поселения Черноречка и о его названии, переименованном в последую

щем в Нижнюю Черноречку, существует легенда. Ранним утром в 

1868 г. ходоки направились к башкирам просить землю для нового 

поселения. Башкиры уступили им свое место кочевки, называемое 

Яман тугай йэйлэуе. Ходоки, возможно, знали значение слова яман. 

«Яманом называться не будем, пусть наш хутор зовется ЧернореЧг 

кой», — сказали се€е они и начали строиться. К началу 90 г. XIX в. 

на хуторе было уже ЭОдворов. У башкир к этому времени с помо

щью властей землю растащили приезжие помещики и кулаки. Все же 

в 90-х годах XIX в. удалось жителям хутора Черноречка в узкой 

пойме р. Сакмар у Нос-горы арендовать клочок земли для поселе-
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ния. Туда переселились 70 семей и назвали свой хутор Верхней Чеп-

норечкой, а первоначальный — Нижней Черноречкой. По данным СИМ 

за 1901 г. в Нижней и Верхней Черноречке (данные нас. п-ты зафик

сированы в виде Чернореченский 1-й и Чернореченский 2-й в составе 

2-й Усерган. вол., Оренб. у., губ) вместе было 101 двор, 685 жите

лей. 

ВИСИЛИЩНАЯ ГОРА — гора в с. Сакмара Сакмар. р-на 

Оренб. обл. Название связано с расправой над восставшими пугачев

цами в 1774 г. и восходит к русск. слову виселица. Также по преда

нию, здесь на этой горе белые казаки вешали красных. 

ВОЗДВИЖЕНКА — нас. п. в Саракташ. (Оренб. обл.), Хайб. 

(РБ) р-нах. Название дано по христианско-церковному празднику 

Воздвижения. Другое название села в Хайб. р-не—Кашкар. Нас. п. 

в Саракташ. р-не возник как крепость под названием Воздвиженское 

по личной инициативе И. И. Неплюева в 1742 г. В ревизских сказках 

(1800 г.) упомянута Воздвиженская крепость владения нагайских та

тар и служилых казаков с населением в 424 чел. 

ВТОРАЯ ГРИГОРЬЕВКА—с. в Сакмар. р-не Оренб. обл. Село 

возникло в 1927 г. Сюда переселились крестьяне из Первой Григорь

евна, за счет раздела крупных семейств, и назвали свое поселение 

Второй Григорьевкой. Неофиц. название деревни Вторая Григорьевна 

Оборона дано по названию колхоза «Оборона страны». По сведени

ям информантов, первых поселенцев сел Первая и Вторая Григорьев-

ка, Сергеевка (др. Кисливка), Бузулук выменяли на породистых со

бак. В старину их так и называли «собачниками». См. Григорьевна. 

ВЭЛИТ (Валитово) —дер . в Хайб. р-не РБ . Название восходит 

к башкирскому антропониму Вылит. В дер. проживают представите

ли племени туцгэуер 'тангаур'. Известны родовые подразделения Этэм-

бгйлэр, ашамнар. По сведениям информантов, деревня основана в 1700 

годах. В документах впервые упомянута в 1795 г. в составе Тун-

гаур. вол., Орск. у., Оренб. губ. 

ГАВРИЛОВКА — с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Село назва

но в память о Гавриловне, покинутой на Украине. 

ГНИЛИЩЕ — овраг в дер. Н. Сокулак Саракташ. р-на Оренб. 

обл. Вариант названия Гнилуша. По сведениям информантов, овраг 

сырой, исходит запах гнили. Отсюда и название оврага. 

БвБЭИЗУЛЛА* (Губайдуллина)—дер . в Баймак. р-не РБ . Наз

вание восходит к башк. антропониму Рвбэйзулла. Другое название 

"Куштубэ дано по ее расположению у реки Куштубэ. Рвбэйзулла кан

тон утары* — хутор в Хайб. р-не. 

ГРЕБЕН И — дер. в Сакмар. р-не Оренб. обл. По преданию здесь 

продавали гребени, гребешки, туда ходили и гребни покупали. Гре-

бенская гора — гора в этой же деревне. В 1833 г. посетил Оренбуржье 

и интересовался преданиями о Гребенской горе А. С. Пушкин. Де

ревня Гребени впервые упомянута в 1794 г. 

ГРЕБЕНСКАЯ ГОРА — см. Гребени. 
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ГРЕМУЧАЯ РЕКА — р., пр. Салмыша в дер. Мусино Шарлык. 

р-на Оренб. обл. Название, возможно, дано по шуму, которую изда

ет река, т. к. есть большие водопады. Гремучая*—дер. в этом же 

р-не. 

ГРИГОРЬЕВКА—с. в Сакмар. р-не Оренб. обл. По рассказам 

старожилов, крестьян с. Григорьевна выиграл в карты помещик из 

Оренб. губ. у крепостника-помещика Тамбовской губ. Козловского 

уезда и в 1840 годах переселил их на эти земли. По данным СНМ 

за 1866 г. в с. Григорьевна было 103 двора с населением 648 чел. 

Здесь же дано неофиц. название с. Григорьевна — Кабякова, восхо

дящее к башк. слову кабак 'обрыв'. Возможно и квбэк 'пес': 

ГРЯЗНУХА — р., пр. Верхней Чебеньки в Сакмар. р-не Оренб. 

обл. Название восходит к русск. слову грязь, топь. Озеро Грязное — 

оз., Малая Грязнушка — р., лев. пр. Грязнушки, Грязнушка — р., прав, 

пр. Нижней Каргалки, Нижняя Грязнушка — р., прав. пр. Нижней 

Каргалки, ГрЯвнуха — овраг (дер. Григорьевка), бывш. дер. в Сак

мар., Грязнушка — р. в Саракташ, р-нах (с. Спасское) Оренб. обл. 

FY МЭР (Гумерово)—дер . в Баймак. р-не РБ . Название образо

вано от антропонима FyMdp. В дер. проживают представители пле

мени бврйэн 'бурзян'. Известны родовые подразделения буре, тыума, 

таракан, керлебалак, тултырма, йыуангата. В старину была не одна 

деревня под названием Гумерова. В частности, нас. п. Гумерова (дру

гое название Мамбетова (впервые в документах упомянут в 1761 г. 

в составе Усерган. вол., Оренб. у., губ., Гумерова — в 1795 г. в сос

таве Тангаурской вол., Оренб. у., губ., Гумерова — в том же году, 

только в составе Бурзян. вол., Оренб. у., губ. 

БЭЗЕЛБАИ (Гадельбай) —дер . в Баймак. р-не РБ . Название 

дано по имени башкира Рэзелбай. Другое название Шырмай (антро

поним). Есть фамилия Ширмаев. 

РЭЗЕЛША (Тадельшино)—дер . в Баймак. р-не РБ . Название 

восходит к башк. имени Рэзелша. Дер. Гадельшина впервые упомяну

та в 1765 г. в составе Бурзян. вол., Верхнеур. у., Оренб. губ. Рэзел

ша шарлауыгы — водопад, Рэзелша приискыИы — прииск, Рэзелша ha-

зы — сенокосное угодье, летовка в Баймак., Рэзелша бадыуы — поле 

в Зианч. р-не РБ . 

РЭЛЕ (Галеево) —дер . в Баймак. р-не РБ . Название восходит к 

имени Рэле. В СНМ за 1866 г. при р. Сакмар отмечена дер. Рэле с 

неофиц. названиями Кайраклы-Т амак, Ласынова (Лачннова). На кар

те Оренб. у. за 1798 г. отмечены три деревни Галеева: одна у реки 

Сакмара, две другие — Галеева и Новая Галеева у р. Баракала (ныне 

террит. Баймак., Зилаир. р-нов). В Словаре топонимов Башкирской 

АССР неофиц. названием дер. Бэле даётся Аратор. В приложении 

книги Ф. Г. Хисаметдиновой фиксируются две деревни Галеева с 

данными: Галиева (другие названия Кайраклы, Аксура), впервые 

упомянутая в 1765 г. в составе Усерган. вол., Оренб. у., губ.; Галее

ва впервые упомянута в 1795 г. в составе Бурзян. вол,, Верхнеур. у.. 
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Оренб. губ. Гэле йылгакы — рч., пр. Зилаира, Гэле яланы — поле, 

Гэли Купере — мост, Бэле барзымсыкы — камень в Баймак., Гэли те-

бэге — местн., Гэлекэй* — дер. в Хайб., Бэли уйы — ложбина в Ку

юрг., ¥эли мороно — мыс. в Зианч. р-нах РБ. 

ДВОРИКИ — дер. в Сакмар. р-не Оренб. обл. Название восходит 

к русск. слову двор. Раньше там дворничали: служилые почтовой 

гоньбы останавливались там на ночлег, отдыхали, меняли лошадей. 

ДЖЕТОВСКАЯ ЛЕСОПИЛКА—мест, в Сакмар. р-не Оренб. 

обл. По рассказам старожилов здесь Джета основала на свои сред

ства профилакторий. У нее заболела дочь, привезла она ее сюда и 

кумысом лечила. И сейчас там кумысная есть, отдыхают колхозники. 

ДЕНИСОВКА* — дер. в Куюрг. р-не РБ . Название восходит к 

антропониму Денисов с суфф. -к, оконч. -а. Другое название Тукмак 

Каран. 

ДИСТЭЛЭР (Дистялар)—местн . у опушки леса в дер. Биккуло-

во Октябр. р-на Оренб. обл. Название образовано от слова дидтэ 

(лит. тистэ) 'десять' с афф. мн. -лэр. По сведениям информантов, на 

этой местности совершили самосуд над десятью беглецами, которые 

появились здесь после поражения восстания Е. Пугачева. Беглецов 

похоронили где и казнили. Эту местность называют сейчас по коли

честву казненных Дидтэлэр букв, 'десятеро'. 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ ЛЕС — лес в с. Междугорный Октябр. р-на 
Оренб. обл. Название дано по хутору Добровольческий (сейчас ху
тора нет). 

ДУБОВАЯ J/КРУГЛАЯ ЦХОХЛАДКАЯ — роща у с. Новый Соку

лак Саракташ. р-на Оренб. обл. Названия даны по преобладанию ду

б а — Дубовая, по форме рощи — Круглая, Хохлы — по тому, что в 

большинстве случаев рощей пользовались хохлы (часть населения с. 

Новый Сокулак). 

ДУБОВКА—р. в с. Новоселка Саракташ. р-на Оренб. обл. Наз

вание дано по наличии дубов у устья этой реки. 

ДЭУЛЭТГЭЛИ* (Давлетгалеева) — дер. в Хайб. р-ие РБ . Наз

вание восходит к древнему башк. имени Дэулэтгэли. В СНМ за 

1885 г. упомянута дер. Давлетгалиева со вторым названием КуЛ-

берда при рч. Кулберда. 

ДЭУЛЭТКОЛ (Давлеткулово) — дер. в Кугарч. (РБ) , Тюльган. 

ХОренб. обл.) р-нах. Название образовано от антропонима Дэулэт

кол. Другое название дер. Дэулэткол в Тюльган. р-не Мэксут, в 

Кугарч. р-не — Бишэй (этноним, название одного из родов племени 

удэргэн 'усерган'. В этом же р-не есть дер. Беренсе Дэулэткол, Икен

се Дэулэткол, образованные от беренсе 'первый', икенсе 'второй' и 

прежнего названия деревни Дэулэгкол. Другие названия дер. Берен

се Дэулэткол — Етеболак, Твркмэн (этноним). Дер. Давлеткулова 

впервые в документах упомянута в 1795 г. с указанием второго име

ни Туркмен-Дав летку л в составе Кипчак, вол., Оренб. у., губ. По 
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данным С Н М за 1828 г. в дер. Давлеткулова было 15 дворов, жите

лей муж. п. — 70; жен. п. — 50. 

ЗЕРКЛО —см . Ерекле. 

ЗУР АГЫШЛЫ* (Зур агышлы) — р., прав. пр. Иняка в Кугарч. 

р-не. Название образовано от ^ашк. слов зур 'большой' и агыш 'те

чение' с афф . -лы, букв, 'река с большим течением'. 

ЗУР АКСА ЮГАЛГАН ТАУ* (Зур акса югалган тау) — гора на 

террит. Юлдыбаевского сельского об-ва Каракипчак. вол., Оренб. у., 

губ. (1887 г.) (ныне террит. Кугарч. р-на). Название образовано от 

башк. слов зур 'большой', акса 'деньги', югалган 'потерялись', тау 

'гора', букв, 'большая гора, где потерялись деньги'. 

ЗУР БОХАРЧИН — см. Бохарчин йылгакы. 

ЕГОРЬЕВСКОЕ* — с. в Шарлык. р-не Оренб. обл. Название об

разовано от русск. антропонима Егорьев с суфф. -с/с и оконч. -о. Дру

гое название деревни Нижний Сыскан возникло от русск. Нижний и 

прежнего названия деревни Сыскан, восходящего к тюрк, этнониму 

сыскан, одного из родовых подразделений крупного башкирского пле

мени берйэн 'бурзян'. См. Преображенка. 

ЕЙЭНСУРА (Зианчура) — дер. в Куванд. р-не (Оренб. обл.), наз

вание Зианчуринского р-на РБ . Ейэнсура — имя башкирского батыра. 

Первоначально дер. в Кувандыкском р-не называлась Бэкэтэр, за

тем ЭбубэкирЦБакир, Йэнсура. В ней проживают представители пле

мени удэргэн 'усерган'. Известны родовые подразделения алгышай, 

керембэт. Впервые упомянута в 1765 г. в составе Усерган. вол., Оренб. 

у.; губ. В этой деревне родился М. Ку лае в — известный ученый и по

литический деятель начала XX в. В Мангышлаке (от башк. мал кыш-

латы букв, 'местность, где обычно скот зимовал') когда-то был город 

Бэкэтэр. 

ЕЛГАЗЫЧНАЯ — рч. в с. Константиновка Шарлык. р-на Оренб. 

обл. Название образовано от башк. слова йылга<елга 'река', йыл-

галы<Селгазы, елгазычная 'речная'. Елгазка — гора в этом же селе

нии. Название также восходит к башк. слову йылга 'река'. 

ЕРЕКЛЕ (Зеркло) — с. в Шарлык. р-не Оренб. обл. Название 

дано по реке Ерекле (Зеркла), возле которой расположено село. Гид

роним Ерекле образован от башк. ерек 'ольха' с афф. -ле, букв, 

'ольховая речка, т. е. речка, возле которой растет ольха'. Ерекле (Зи-

р екла )—дер . в Кугарч. (другое название Бэлэкэй Абыз), Ерекле — 

pp., прав. пр. Туяляса (дер. Абзаново), приток Кышлауара (дер. 1 Ит-

кулово) в Баймак., прав. пр. Ика (дер. Верхнесирбаево) Кугарч., 

прав. пр. Накаса, прав. пр. Кривли в Куюрг., лев. пр. Салмыша, лев. 

пр. Бурлюка, пр. Елангаслы, лев. пр. Телегазы в Шарлык., прав. пр. 

Ускалыка, лев. пр. Ергаиша, прав. пр. Идяша, лев. пр. Куруила, лев. 

пр. Акташ, пр. Ика в Зианч. р-нах. Ереклетамак* — хутор в Зианч., 

Ерекле йылгакы — рч., Ерекле казы — болотистая местн. в Саракташ. 

(дер. Карагужино), пр. Катралы (дер. Верхнее Назаргулово) Ку

ванд., Ерекле йылга буйы — длинный овраг в Шарлык. (дер. Зерк-
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ла) , Ерекле — гора (дер. Абишева) Хайб., Ерекле тауы— гора, Ерек

ле йылгаЦТелкверекле— рч. (дер. Умбетово) в Зианч., прав. пр. Каз-

лаир в Кугарч., Ерекле йылгакы — рч., в Куванд. (дер. Большое Иб-

раево, Новосамарск), Ерегайры йылгакы— р., прав. пр. Балыккиткана 

(дер. Кашкарово), Ереклеузж— рч., (дер. Максютово) в Зилаир. 

р-нах. 

ЕРЕМИНКА — дер. в Сакмар. р-не Оренб. обл. Другое название 

Мохры. По рассказам информантов, здесь зимой бывают сильные бу

раны, что частенько совсем закрывают деревню, и люди вынуждены 

были махать палками с тряпками на верху, прося о помощи, и они 

виднелись как мохры. 

ЕРМОЛАЕВО — раб. пос. в Куюрг. р-не РБ . Название восхо

дит к русск. антропониму Ермолаев с оконч. -о. Другое название Ке-

йергэзе дано по названию реки. В ревизских сказках за 1828 г. упо

мянуто сельцо Ермолаевка (Кургаза тож, т. е. Квйвргэзе — М. У.) с 

деревней Покровкой: д воров—14 , жителей муж. п . — 136, жен. п . — 

142. 

ЕР КУСКЭН (Ер кускан) —летовка в дер. Кугарчино Кугарч. 

р-на. Название образовано от ер 'земля' и кускэн от кусеу 'пересе

ляться', букв, означает 'переселились всей землей, т. е. все'. 

ЕСАУЛ* — гора в дер. Тагирово Баймак. р-на. 

ЕТЕБОЛА'К (Етебулак)—рч., лев. пр. Бол. Ика в Кугарч. р-не 

РБ . Гидроним образован от ете 'семь' и болак 'родник', букв, 'семь 

родников'. 

ЕТЕ БЫУЫН АРТЫЛЫШЫ (Семиколенка) — перевал в Зилаир., 

Зианч. р-нах РБ . Название восходит к башк. ете 'семь', быуын 'колено, 

изгиб', артылыш 'перевал'. В настоящее время и башкиры говорят 

Семиколенка. Зимой здесь бывают сильные бураны. 

ЖЕЛТОЕ — с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Основано в 1742 г. 

И. И. Неплюевым как форпост Желтое. Село расположено у Жел

того яра. Название, возможно, дано по цвету горных желтых пород у 

яра, залегающих и в окрестностях села. Другие названия Желтый ре

дут, HyFau (этноним). В 1768 г. на западной стороне Желтого оврага 

у форпоста были поселены ногайцы из-под Казани и образовали по

селение под названием Ногайским. Сейчас эта часть села Желтого 

называется Ногайским. В ревизских сказках за 1800 г. упомянута 

дер. Желтый редут, владения нагайских татар и служилых казаков с 

населением 232 чел. В этом же р-не есть р. Желтая — приток Сак

мара. 

ЗА* — р., лев. пр. Мал. Гумбета в Оренб. у., Оренб. губ. (ныне 

террит. Октябр. р-на Оренб. обл.). 

ЗАРЕЧНАЯ — пос. в Октябр. р-не Оренб. обл. Другое название 

"Курмыш. 

ЗОБОВО — дер. в Шарлык. р-не Оренб. обл. Название дано в 

честь первопоселенца Зобова. Деревня возникла в 1809 г. 

ИБРАЙ (Ибраево)—дер. в Кугарч., дер., р. в Зианч. р-нах Р Б . 
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Название восходит к антропониму Ибрай<Ибраким. Другие назва

ния деревни в Зианч. р-не — Урмансы (антропоним), в Кугарч. р-не — 

Дтсман (по реке Акман, возле которой расположена). Впервые дер. 

Ибраево (Урманчина) упомянута в 1765 г. в составе 1-й Усерган. 

вол., Оренб. у., губ. В\СНМ за 1866 г. упомянута дер. Урманчина, 

где название Ибраево выступает как неофиц. название этой деревни. 

В ней проживают представители племени удэргэн 'усерган'. Известны 

родовые подразделения тврвкмэн, найман, нугай, квзэн, таджик, йо-

макай, куйыр, йыбалай, торна, буре. 

ИБРАЬИМ (Ибрагимово) — дер. в Куванд. (Оренб. обл,), Ку

гарч., бывш. дер. в Баймак. (жители переехали в дер. Баишево), 

Хайб. жители переехали в дер. Галиахметово) р-нах. Название вос

ходит к антропониму Ибрапим. Другое название дер. в Куванд. р-не 

Квймэзей тамагыЦКимэзей, в Кугарч. р-не —- вмвтбай (антропоним), 

в Хайб. р-не — Ботороз, Ботороз тамагы (гидроним) > в Баймак. р-не — 

Куктубэ. В дер. Ибрапим Куванд. р-на проживают представители 

племени берйэн 'бурзян'. Известные 

родовые подразделения Татлы-

бай, Торсонбай, Узаманов. Деревне более 300 лет. В 1795 г. на тер

ритории Сакмарского бассейна отмечались три деревни Ибрагимова: 

одна отмечена в составе Каракипчак. вол., другая —в Усерган., тре

т ь я — в Бурзян. вол. Оренб. губ. Ибраким -KOTOFO — колодец в Зианч. 
(дер. Абуляисово) р-не. 

ИГЕЗЛЭР (Игизляр) — две речки, пр. Шулька в Баймак. р-не 

РБ . Название возникло от башк. игез 'двойня' с афф. множ. -лэр, 

букв, 'двойняшки'. И действительно, эти две речки текут рядом. 

ИГЕН ЙЫЛГАЬЫ — рч., прав. пр. Талашты в Баймак. р-не, дер. 

Теыясово. От иген 'зерно, хлеб, пашня, нива', йылга 'речка', афф. -кы, 

'речка, возле которой занимались хлебопашеством'. 

ИЗЯК-НИКИТИНО — с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Название 

образовано от башк. слова узэк<изэк 'источник; ложбина' и русск. 

антропонима Никитин с оконч. -о. Другое название села по данным 

пятой ревизии (1795 г.) Даниловка. В СНМ за 1878 г. фиксируется 

в форме Изяк Никитина (Кальдяева). 

ИЗЕЛБАЙ (Идельбаево) — дер. в Куванд. р-не Оренб. обл. Наз

вание восходит к антропониму Изелбай. Основана более 350 лет то

му назад. В деревне проживают представители племени кыпсак 'кып

чак,' берйэн 'бурзян'. Известны родовые подразделения торналар, 

калмаклар, сэпэйлэр, куреклэр, алабай, угез, тсаратун, карагалпак. 

По сведениям информантов первооснователи были выходцами с Дем-

ского бассейна. В 1884 г. переселились 85 башкирских семей. Изел

бай* (Идельбаево )—дер . в Баймак. р-не Р Б . Впервые упомянута в 

форме Идильбаева в 1795 г. в составе Усерган. вол., Оренб. у., губ. 

ИЗЕЛБЭК (Идельбаково) — дер. В Зианч. Р-не РБ . Название 

образовано от антропонима Изелбэк. В СНМ за 1866 г. отмечена 

Дер. Идельбакова со вторым названием "Казанболак. 
ИЗЭШ (Идяш) — р., прав. пр. Касмарки в Зианч. р-не. Назва-



ние, по мнению Л. Рашоньи, образовано от венг. слова идет 'слад

кая, вкусная'. Изэш— дер. в этом же р-не. Другое название Бик-

бирзе (антропоним). В СНМ за 1866 г. отмечена дер. Бикбирзе с не

офиц. названием Изэш. В сведениях о насел, пунктах Оренб. губ. за 

1885 г. фиксируются деревни Изэш-Бикбирзе, Иыуат-Бикбирзе. 

ИКЕНСЕ ДЭУЛЭГКОЛ — см. Дэулэткол. 

ИКЕНСЕ КИНИЭБЫЗ — см. Кпнйэабыз. 

ИКЕНСЕ ИМАНКОЛ — см. Беренсе Иманкол. 

ИКЕНСЕ ИОМАБУЖА (Второе Юмагужино) — дер. в Куванд. 

р-не Оренб. обл. По сведениям информантов дер. основана 450 лет то

му назад. Другое название деревни Имэнтамак. Офиц. название об

разовано от икенсе 'второй' и прежнего названия дер. Иомагужа (ан

тропоним). В дер. проживают представители племени удэргэн 'усер

ган'. Известны родовые подразделения Базык, Кулбаев, Базанов, Сол-

танморат, Иэнбэков, Мвлкэмэн. 

ИКЕНСЕ ЭТКОЛ — см. Беренсе Эткол. 

ИКЕНСЕ ЮЛДЫБАЙ — см. Юлдыбай. 

ИЛКЭНЭИ (Илькинеево)—дер . в Куюрг. р-не РБ . Название вос
ходит к имени первооснователя старика Илкэнэй. Проживают пред
ставители племени бврйэн 'бурзян'. 

ИЛСЕБОЛ* (Ильчигулово) — дер. в Куванд. р-не Оренб. обл. 

Название восходит к антропониму Илсегол. Другое название Бала

гурка. Илсегол йылгакы — рч., в Баймак. р-не. По преданию, старик 

Илсегол у данной реки сено косил, пас стадо. 

ИЛЬИНКА—с. в Куванд. р-не Ореиб. обл. Название Ильинка 

дано по тому, что это место было осмотрено и назначено к построй

ке в день религиозного праздника «пророка Ильи» 2 августа 1742 г. 

Первым генерал-губернатором Оренбургской губ. И. И. Неплюевым 

был заложен камень станицы Ильинской как крепости. 

ИЛЬИЧИ — местность в с. Ново-Никитино Октябр. р-на Оренб. 

обл. Название восходит к отчеству Владимира Ильича Ленина. По 

сведениям информантов, местность раньше именовалась Соколовское 

поместье. Соколов был помещиком, его раскулачили, послали в Си

бирь, а местность переименовали в Ильичи. 

ИЛЭС (Илячево) —дер . в Хайб. р-не РБ . Название образовано от 
антропонима Илэс ( <Иль я с ) . Другое название Турат дано по ее 
расположению у рч. Турат. Дер. впервые упомянута в 1795 г. в сос
таве Усерган. вол., Оренб. у., губ. 

ИНСЕБИКЭ ТАУЫ (Инсебика тау) — г. в Баймак. р-не РБ . Наз

вание образовано от антропонима Инсебнкэ и тау 'гора' с афф. -ы. 

Высота горы 900 м. Русскоязычное население называет эту гору Мож

жевельник. И, действительно, там растет можжевельник. 

ИНЭК (Иняк) —• р., прав. пр. Ика в Кугарч. р-не РБ . Название, 

возможно, восходит к древнетюрк. слову инэк в значении 'корова'. 

ИРЕК — с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Название образовано от 
башк. слова ирек 'свобода'. 
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ИРТЭБЭК (Иртюбак) — дер. в Кугарч. р-не. Название образова

но от антропонима Иртвбэк. Другое название Сэнкем, Иртвбэк Ял-

сыкы. На карте Оренб. у., губ. за 1792 г. отмечена Иртвбэк — р., при

ток Идяш (ныне террит. Кугарч. р-на). Дер. Иртвбэк впервые упо

мянута в 1765 г. в составе ^ушман-суун-Кара кипчак, вол. Оренб. у.,. 

туб. Известны родовые подразделения шыуаш, кьгкыра, тэкэбаш, йо

той, калтырса. 

ИСЕМ (Исимово )—с . в Кугарч. р-не. Название восходит к ан

тропониму Исем. Другое название Тума. (Тума — этноним, название 

одного из родов племени бврйэн 'бурзян') 

ИСКУЖА (Искужино) — с . в Зилаир. р-не РБ . Название восхо

дит к личному имени Искужа. В ней проживают представители пле

мени туцгэуер 'тангаур'. 

ИСМЭРИЛ* (Исмагиль )—р . , лев. пр. Куюргазы в Куюрг. р-не 

РБ. Название восходит к антропониму Исмэгил. Исмэгил купере — 

мост, Исмэгил йылгакы —• рч., Исмэгил куле — оз., Исмэгил кайыны 

узэге — ложбина в Баймак., Исмэгил узэге — ложбина в Зианч. 

р-нах РБ . 

ИСХАК* (Исхаково) —дер . в Баймак. р-не. Название восходит к 

антропониму Исхак. Дер. Исхакова впервые упомянута в 1765 г. 

в составе Бурзян. вол., Оренб. у., губ. 

ИСКЕ КИНЙЭБУЛАТ — см. Кинйэбулат. 

ИСКЕ МОР АНТ АЛ (Старомурапталово) —дер . в Куюрг. р-не. 

Название образовано от иске 'старый' и прежнего названия дер. Мо-

раптал (антропоним). Другое название Башкорт Морапталы. В этом 

же р-не есть с. Яцы Мораптал. 

ИСКЕ СИБАИ — см. Сибай. 

ИСКЕ ЯКУ И (Староякупово) —дер . в Зилаир. р-не РБ . Назва

ние состоит из слов идке 'старый' и прежнего названия деревни Якуп 

(антропоним). В ней проживают представители племени туцгэуер 'тан

гаур'. Известны родовые подразделения Вэлиевтар — коротло тук-

мастар, Идэнбаевтар — ташкаяу, Мжсутовтар — терпелэр и др. В дер. 

Староякупово родились знаменитые кураисты Ишкале Дильмухаметов 

и его сыновья Ишмулла и Сайфулла Дильмухаметовы. В 1991 году 

открыт музей Ишмуллы Дильмухаметова. 

ИСЭНБЭТ (Исянбетово) — д е р . в Баймак. р-не. Название обра

зовано от антропонима Идэнбэт. Другое название Сураш (этноним). 

ИСЭНГИЛДЕ (Исянгильдино)—дер. в Хайб. р-не РБ . Название 

образовано от антропонима Идэнгилде. В деревне проживают пред

ставители племени бврйэн 'бурзян'. Известны родовые подразделения 

твбэк, насыбай. По сведениям информантов деревня основана в 1700-х 

годах, впервые упомянута в 1795 г. в составе Бурзян. вол., Верхне

ур. у., Оренб. губ. 

ИС.ЭИРОЛ (Исянгулово) — с, р. ц. Зианч. р-на РБ . Нас. п. наз

ван в честь исторической личности Исянгула Каипова — выходца из 
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ИШКИЛДЕ* (Ишкнльдино) — дер. при рч. Алабуталы Орск. у., 
Оренб. г у б .— 1885 г. (ныне террит. Хайб. р-на). Название восходит 
к башк. имени Ишкилде. Другое название Акпыйыр. 

ИШМОPAT (Ишмуратово) — дер. в Куванд. р-не Оренб. обл. 

[Название восходит к башк. антропониму Ишморат. Другое назва

ние Касанай (антропоним), Кыпсак (этноним). В деревне проживают 

представители племени -кыпса-к 'кыпчак'. Известны родовые подраз

деления Мэхмут, Ишбирзе. 

ИШМ6ХЭМЭТ (Ишмухаметово) — дер. в Баймак., Хайб. р-нах. 
Название образовано от древнебашк. имени Ишмвхэмэт. Дер. Иш-
мвхэмэт в Баймак. р-не по-другому называется Карамалы, а Хайб. 
р-не — Бызаулык тамагы. 

ИШМЭИ (Ишмэй) — вершина, самая высшая точка горного мас
сива у с. Новый Сокулак Саракташ. р-на Оренб. обл. Название дано 
по имени башкира Ишмэй<Ишмвхэмэт. Другое название у русско
язычного населения Маяк. 

ИОМАРУЖА (Юмагужино) — нас. п. в Зилаир., Кугарч., Куюрг., 

.Хайб. р-нах РБ . Название образовано от башк. антропонима Иома-

гужа. Другие названия деревни в Зилаир. р-не Кыпсак, Урман Кып-

сагы, Кэнзэфэр, в Куюрг. р-не Илкэнэй ЙомагужаИы, в Хайб. р-не 

Кэрим. В дер. Йомагужа Зилаир. р-на проживают представители пле

мени кара кыпсак, известны родовые подразделения аккуз, ИКэн-

гилде, Сауым, Ишбулдинов, Рахманголов, Азнаголов, Исэнтэев, Кы-

уатов, Тулзбаев. Есть предположение, что первооснователи данной 

деревни были выходцами из деревень Юлдыбай и Кыпсак, располо

женных на берегу р. Эйек (Ик) . Данное предположение подтверждают 

•одинаковые, т. е. совпадающие фамилии данных населенных пунктов 

и неофиц. название деревни Юмагужино (другое название — Урман 

Кыпсак, Кыпсак), впервые упомянутое в 1754 г. в составе 4-й Усер

ган. вол., Орск. у., губ. В 1795 г. также впервые отмечены дер. Юма

гужино со вторым названием Карим в составе Тангаур. вол., и дер. 

Юмагужино в составе Усерган. вол. Оренб. у., губ. 

ИОМАШ (Юмашево) —д е р . в Баймак. р-не. Название восходит 

к антропониму Йомаш. Другие названия Сураш, Ялан Ямашы (сураш, 

ямаш — этноним). Дер Юмашева с указанием второго имени Ялан 

Ямаш впервые упомянута в 1765 г. в составе 1 Бурзян. вол., Верх-

неур. у., Оренб. губ. В настоящее время в дер. проживают представи

тели племени берйэн 'бурзян'. Известны родовые подразделения ка

зак, калмык, квзэн, бейэлэйзэр, таулы, сукмар, мэскэй, тупэй, озон-

мылтык, сейголак, мишэр. По сведениям информанта-старожила этой 

деревни Сафиуллы Исянова, составившего шежере данной деревни, 

населенный пункт был образован в 1572 г. По данным СНМ за 1901 г. 

в ней было 65 дворов, 383 жителя обоего пола, была одна деревян

ная мечеть. 

ИОСОП* (Юсупово) — дер. в Бурзян. вол., Оренб. у., губ. (ны

не территория Баймак. р-на Р Б ) . Название восходит к башк. имени 
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fiocon. Другое название Карагайлы дано по ее расположению у рч-_ 

'Карагайлы, букв, 'сосновая'. Йосоп солого — местн. в Зилаир., Яо~ 

con ca6biH.'ibiFbi — сенокосное угодье, Йосоп койоко — родник в Бай

мак. р-нах Р Б . 

ЙвЗЭЙ (Юзеево) —д е р . в Шарлык. р-не Оренб. обл. Названа 

в честь первопоселенца старика Йвзэй. Ивзэй бабай был старостой 

общины. 

ЙУКЭЛЕ ШОРТ (Юкали-юрт) — рч., пр. Иняк в Кугарч. р-не Р Б . 

Название образовано от башк. слова йукэле 'липовый' и йорт 'дом,, 

летовка, аул', букв, 'летовка, аул, где растут липы'. 

ЙУКЭЛЕ ЙОРТ УН АЙРЫ* (Юкали юрт ун айры) — р., прав, 

пр. Юкали-юрт в Кугарч. р-не РБ . Название образовано от топони

ма Йукэле йорт и башк. слов ун 'десять', айры 'разветвление, разви

лина'. 

ИЫЛАЙЫР (Зилаир) — название двух рек, правых притоков Сак

мара в Баймак., Зилаир., Хайб. р-нах РБ . Другое название реки в 

Баймак., Зилаир. р-нах Ялан Йылайыр 'Степной Зилаир', в Хайб. р-не 

Урман Йылайыр 'Лесной Зилаир'. О происхождении топонима Йыла

йыр существует несколько версий. В свою очередь, топоним Йылайыр 

вслед за Дж . Г. Киекбаевым считаем восходящим к этнониму джа-

лаир, отмеченному среди средневековых тюркских этнонимов Н. А. 

Аристовым, Абул-Гази, В. Г. Тизенгаузеном, Рашид-ад-Дином. Баш

кирский ученый, проф. Дж . Г. Киекбаев в число автохтонных баш

кирских племен относит и йылайыр<^зилаир<джалаир. Другой баш

кирский ученый А. А. Камалов считает, что топоним Йылайыр обра

зован от йыла и айыр и дает следующие пояснения: йыла надо со

поставить q монгольским, казахским, алтайским сала, салаа 'рукав 

реки, приток', башк. слово а[йыр дает тоже самое значение 'при

ток, рукав реки', букв, йылайыр 'приток+приток' . Существует и дру

гая версия: Йылайыр образован от йылы 'теплый' и айыр 'ответвле

ние, приток, рукав реки', т. е. 'теплый приток'. Йылайыр мороно — 

мыс реки, Йылайыр тауы — гора, Йылайыр мороно ятыуы —• омут, 

Йылайыр тамагы—устье реки в Зилаир. р-не РБ . Йылайыр (Зила

ир) — с, р. ц. Зилаирского р-на Р Б . Названо по реке Йылайыр. Дру

гое название Преображенское. Документы о покупке земли у баш

кир в количестве 100 000 га за 100 руб. для строительства медепла

вильного завода были оформлены 6 августа 1748 г. на христианский 

праздник спас Преображение, поэтому завод стал называться Пре

ображенским, а село — Преображенск. В 1922 г. при образовании кан

тонов в Башкирии село стало называться Зилаир по реке Зилаир. В 

1925 г. постановлением Президиума БашЦИКа центр Зилаирского 

кантона пос. Преображенский завод был переименован в пос. Зи

лаир. При заводе были построены лесопилка, мельница, конный за

вод, который выращивал лошадей по обслуживанию заводов, и час

тично отправляли для конницы царской армии. Йылайыр* (Зилаир), 

Йылайыр баш* (Зилаир-баш) — хутора при рч. Зилаир (данные за 
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1878 г.) в Оренб. губ. (ныне террит. Баймак. р-на). Йылайыр гамак — 

неофиц. название дер. Акъюл\ в Хайб. р-не. В СНМ за 1885 г. в 5-й 

Усерган. вол. были хутора Зилаирский 1-й, Зилаирский 2-й. Йылайыр — 

е., р. ц. Зилаир. р-на, в прошлом Зилаирская крепость. И. И. Не-

ллюев признал, что 114 крепостей в Оренбургском крае недостаточно 

для удержания башкир в покорности н поэтому на речке Зилаир, 

впадающий в Сакмару, заложил первую крепость, названную по име

ни реки, Зилаирскую. Этноним Йылайыр оставил след на территории 

Азербайджана, Узбекистана. По данным СНМ за 1909 г. в р-не Ко-

канда названий Джалаир было немало. Имеется несколько кишлаков 

Джалаир в Ферганской области. 

ЙЫЛАЙЫР ЯСЫ ТАУЛЫБЫ (Зилаирское пл а то )—пла то на 

Южном Урале РБ и Оренб. обл., в бассейне р. Сакмара, высотой в 

500—600 м. Сложено известняками, сланцами, песчаниками, реже вул-

каничными породами нижне- и среднепалеозойского возраста. 

ЙЭМЭЛКЭ ТАУЫ (Емелька гора) — гора в дер. Биккулово Ок

тябр. р-на Оренб. обл. По преданию на этой горе встретились С. Юла-

ев с Е. Пугачевым. 

ЙЭНТЕШ (Янтышево)—дер. в Хайб. р-не. Название образовано 

от антропонима Йэнтеш. Другое название Ьарылар (этноним). В де

ревне проживают представители племени удэргэн 'усерган'. Известны 

родовые подразделения каратабан, квпэк, йыбандар, Кусэрбай, Кы-

рымбай, пайыдкан, тазлар, сугэтэ, уйыра, иштан, казак, вшэ. Дер. 

впервые упомянута в 1795 г. в составе Усерган. вол., Оренб. у., губ. 

В 1866 г. в ней было дворов 51 с населением муж. п. — 142, жен. 

п. — 131 чел. 

ИЭРКЭЙ ТАУЫ (Яркай т а у )—гор а в дер. Бикбулат Кугарч. 

р-на РБ. Данную гору с окрестностями по-другому называют Ялан 

Иэркэй. Устное народное творчество башкир, а также башкирский пи

сатель Я. Хамматов в своем романе «Северные амуры» констатирует, 

что Иэркэй, Ялан Йзркэй и Буранбай — одно и то же лицо, участ

ник восстания Батырши. Есть очень мелодичная протяжная башкир

ская песня Буранбай. 

ИЭРМЭХЭМЭТ (Ярмухаметово) —дер . в Баймак. р-не РБ . Наз

вание восходит к антропониму Йэрмэхэмэт. Другие названия Набык-

кыуыш, Мазалы. Дер. Ярмухаметова впервые упомянута в 1834 г. с 

указанием неофиц. названия Мазалы в составе Бурзян. вол., Верхне

ур. у., Оренб. губ. В СНМ за 1885 г. фиксируется ее второе неофиц. 

название Кабыккыуыш. 

КАЗЕННАЯ КАНТОРА* — дер. в Оренб. у., губ. (1800 г.) — ны
не террит. Куюрг. р-на. 

КАМЕННОЕ ОЗЕРО — оз. у с. Кабанкино Саракташ. р-на 
Оренб. обл. Название образовано от русск. слов камень и озеро. 

КАМЕННОЗЕРНАЯ СТАНИЦА* — станица в Оренб. губ. (ныне 

террит. Саракташ. р-на) заселена в 1800 г. переселенцами из Орен

бургской станицы. Название дано по расположению станицы у Ка-
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ленного Озера. В 1868—1869 гг. было 141 двор, 758 чел. жителей 

обоего пола. 

КАМЕННЫЙ ДОМ — местн. в пос. Салмыш Октябр. р-на Оренб. 

'обл. Название возникло по наличии на поляне каменного дома. По 

преданию, этот дом построил Брагин. Каменный овраг — овраг, Ка

менная— гора в Сакмар. (дер. Чапаева) р-не. 

КАМЕНТАШ — гора у города Кувандык Куванд. р-на Оренб. 

обл. Название образовано путем калькирования башк. слова таш, 

что означает 'камень'. 

КАМЕНЦЫ — оз. у пос. Черкассы Саракташ. р-на Оренб. обл. 

Название образовано от русск. камень с афф. -цы. Озеро мелеет, пре

кращает свое существование. 

КАНТОН ТУБЭЬЕ (Кантон тубэ) — холм, в дер. Верхнеидрпсозо 

Баймак. р-на РБ . Название образовано от слова кантон 'кантон-

ный начальник', тубэ 'холм, возвышенность' с афф. -Ны, букв, 'холм 

кантона'. 

КАНТОН КОЛАРАН (Кантон колаган) — местн., бровка .в дер. 

Билалово Баймак. р-на РБ . Название образовано он кантон и кола

ган от колау 'свалиться, упасть', букв, 'местность, где упал, свалил

ся кантон'. 

КАРАНТИНСКАЯ — дорога в с. Зилаир Зилаирского р-на РБ . 

Название возникло от русск. слова карантин. В конце XVIII в., когда 

приводили крепостных на Преображенский завод, они проходили обя

зательные для них карантин-осмотр, обработку. В то время свиреп

ствовали тиф и прочие болезни. Дорога, по которой шли на осмотр-

обработку, до сих пор называется Карантинская. 

КАРМАЛКА — см. Карамалы. 

КВАРЦТАУ — гора в дер. Хасаново Баймак. р-на РБ. Название 

образовано от кварц и тау 'гора'. 

КЕНЭЗ (Князь) — рч., разветвление Нети (разъединяются, а по

том опять соединяются) в дер. Мустафино Шарлык. р-на Оренб. обл. 

Название образовано от слова кенэз, 'князь'. 

КЕСЕ КАЛМАК. (Малый Калмак) — рч., прав. пр. Зилаира в 

Баймак. р-не РБ . Название образовано от кесе 'малый' и калмак 

(этноним). В этом же р-не есть Оло "Калмак 'Большой Калмак' — рч. 

пр. Зилаира. 

КИЕВКА* — хутор в Сакмар. р-не Оренб. обл. Название дано по 

старой родине. Другое название Хохлы. 

КИКЕРЭЗЕ (Кикеразе) — р . , пр. Зилаира в Баймак. р-не РБ . 

Название, возможно, образовано от иран. куНЦкух 'гора' и рез 'течь, 

литься'. 

КИЛСЕНБАЙ* (Кильченбаево) —дер . в Усерган. вол., Оренб. у., 

губ. (ныне террит. Зилаир. р-на Р Б ) . Название восходит к антропо

ниму Килсенбай. Другое название кызгыЦИызгы 'сызги' — этноним, вхо

дит в состав айлинских башкир). 
КИНИЭБЫЗ (Кинзябызово) —д е р . в Куюрг. р-не РБ . Название 
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связано с именем Кинзи Арсланова, одного из предводителей Кресть
янской войны 1773—1775 гг. В 1795 г. впервые упомянута дер. Кин-
зябызова в составе Бурзян. вол., Оренб. у., губ. На карте Оренб. губ. 
за 1800 г. у р.Куюргазы фиксируется дер. Кинзина. Здесь же неда
леко отмечена еще одна дер. Сагитова со вторым названием Кинзя. 

КИНИЭБАЙ (Кинзябаево )—дер . в Куюрг. р-не. Название об
разовано от башкирского личного имени Кинйэбай. Другое название 
"Казарма. В старину была в составе Бушман-суун Каракипчак. вол., 
Оренб. у., губ. 

КИНЙЭБУЛАТ (Кинзябулатово)—дер . в Зианч. р-не РБ . Наз
вание образовано от антропонима Кинйэбулат. Другое название Ка-
рагай тугай. В ней проживают представители рода сураш племени 
усэргэн 'усерган'. Там известны родовые подразделения -калмак, иман, 
Помакай. Дер. Кинзябулатова с указанием второго названия Кара-
Fau ryFau впервые упомянута в 1765 г. в составе Усерган. вол., 
Оренб. у., губ. Бывш. деревни Кинйэбулат, Яцы Кинйэбулат, Идке 
Кинйэбулат входили в состав 1-й Бурзян. вол., Орск. у., губ. (ныне 
террит. Баймак. р-на). 

КИТ — г. в дер. Булгакове Октябр. р-на Оренб. обл. По форме 
гора напоминает форму кита, оттого и название. 

КЛЮЧИ — нас. п. в Тюльган., Сакмар. р-нов, р., прав. пр. Че-
беньки, бывш. дер. в Саракташ. р-нах Оренб. обл. Название возникло 
от русск. слова ключ 'бьющий из земли источник, родник'. 

КОВЫЛОВКА — с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Название об
разовано от русск. слова ковыль с суфф. -овк, оконч. -а. 

КОЗЬЕГОРКА— см. Аксарыл. 

КОЛКИ — дубовые рощи у с. Сакмар Сакмар. р-на Оренб. обл. 
КОЛЫЧЕВО — с. в Шарлык. р-не Оренб. обл. Название восхо

дит к антропониму Колычев с оконч. -о. 

КОМСОМОЛ — дер. в Билаловском сельском совете Баймак. р-на 
РБ . Дер. возникла в 1929 г. Название восходит к слову комсомол, 
так как деревню основала одна молодежь — комсомольцы. Другие на
звания Комсомол фермакы, 1-се булексэ, Билал точкакы. В настоя
щее время (1922 г.) в ней 510 жителей, 157 домов. 

КОНДУРОВКА — с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Поселение бы
ло образовано в 1745 г. переселенцами из-под Казани кондуровскимп 
татарами. Сначала поселились 60 семей и назвали свое поселение 
Кондуровской слободой. 

КОМСОМОЛ БУЛЕКСЭЬЕ (Комсомольское отделение) — пос. в 
Акмурунском и Зилаирском сельском советах Баймакского р-на РБ . 
Комсомол (Комсомольск) — пос. в Хайб. р-не. Название также вос
ходит к слову комсомол. 

КОНСТАНТИНОВА — с. в Шарлык. р-не Оренб. обл. Название 

восходит к антропониму Константин. Другие названия Смоленка (да

но в память о старой родине Смоленской области), Щеколдина. 

КОСТИНО — с. в Кувандык. р-не Оренб. обл. В 1812 г. в эти 
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песта переселились из Рязанской губ. два брата-барина Антон и 

Константин. Поэтому село первоначально называлось именем одного 

из них—Антоновкой. После смерти старшего брата в 1815 г. село 

было переименовано в Костино. 

КвИвРГЭЗЕ (Куюргазы)\ — р., прав. пр. Бол. Юшатыра в Ку

юрг. р-не РБ . На картах фиксируется как Кургаза. В СТ БАССР да

но следующее объяснение происхождению топонима Квйвргэзе: от 

квйвр (совр. башк. кур) 'источник' и древнебашк. гэзе 'река') древ-

нетюрк. угуз 'река') . Квйвргэзе (Куюргазы) — пос , название Куюрг. 

р-на. Названы по гидрониму Квйвргэзе. 

КЭНБИТ ТАУЫ (Кунбит т а у ) — г о р а в дер. Мажитово Зианч. 

р-на РБ . Название восходит к квн 'солнце и бит 'склон (сторона) 

горы', букв, 'гора, находящаяся под солнцем'. 

КЭНТОТЛОККАН ЯЛАН (Кун тотлоккан ялан) — поле в дер. 

Коммунар Баймак. р-на. Название возникло от квн 'солнце', тотлогоу 

(тотолоу) 'затмение' и ялан 'поле'. Гора .полностью закрывает поле 

от солнца и создается впечатление солнечного затмения. 

КвНТвШМдд ТАУ (Кун тушмас т а у ) — г о р а в Баймак. (дер. 

Кульчурово), Хайб. (дер Абишево). р-нах РБ . Название возникло от 

квн 'солнце', твшмэд от твшву 'падать' и тау 'гора', букв, 'склон горы, 

куда не падает солнце'. В ложбине горы, в действительности, до 

середины лета лежит снег. Твнтвшмэд сабынлыгы в Баймак. (дер. 

Таулыкаево), Твнтвшмэд узэге (дер. Нугаево) Баймак. р-на. 

КвРМИЭ (Курмия)—гора , оз. в с. Зианчурино Куванд. р-на 

Оренб. обл. Кврмиэ — оз. в Иране. 

КРАСНОГОР — с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Название дано 

по наименованию урочища Красной горы, возле которого в 1730 г. 
было основано село. 

КРАСНОЗНАМЕНКА — пос. в Куванд. р-не Оренб. обл. Возник 

в 1893 г. Село по-другому именовалось Сакалкой по его расположе

нию на левом берегу р. Аккакал (Аксакал). Село теперь именуется 

по названию колхоза «Красное знамя» Краснознаменка. Часть села 

Краснознаменка и по сей день зовется Сакалкой. 

КРАСНОЩЕКОВО — с. в Куванд. р-не Оренб. обл. Возникло в 

1932 г. Названо в честь героя гражданской войны, командира Ор-

ского Красногвардейского отряда М. М. Краснощекова, который в 

1918 г. воевал с белогвардейцами в этих местах. 
КРАСНЫЙ ВОСТОК —пер. в Сакмар. р-не Оренб. обл. Другое 

название Коммуна. 

КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР —р., прав. пр. Сакмара в Баймак. р-не 

РБ . Название восходит к русскому слову крепость и этнониму йы

лайыр. Первоначально река называлась Ялан Йылайыр 'Степной Зи

лаир'. С построением на ее берегу крепости, река стала именоваться 

Крепостным Зилаиром, т. е. 'река Зилаир, возле которой есть кре

пость'. А построенная крепость, названная по реке Крепостной Зилаир, 

ныне пос. Крепостной Зилаир в этом же р-не. 183 



КРУТЫШКА— гора в с. Васильевка Саракташ. р-на Оренб. обл. 

Название дано по форме горы: гора очень крутая. Другие названия 

Варенова и Исавина даны по фамилиям крестьян, живших у подно

жия горы. В настоящее время по расположению рядом с горой мага

зина, называют гору еще и Магазинкой. 

КУЗЬМИНОВКА — с. в Шарлык. р-не Оренб. обл. Название воз
никло от антропонима Кузьминов с суфф. -к, оконч. -а. Другое наз
вание Вершина Салмыша (СНМ, 1878 г.). 

КУЛЬТУРНЫЙ — колодец в с. Шарлык Шарлык. р-на Оренб. обл. 

Название связано с тем, что колодец был вырыт в поле, т. е. возник в 

результате человеческого труда, оттого и название Культурный. 

' КУ ИДУ РОБКА — см. Кондорош. 

КУБЭЛЭК УЛЕГЕ (Кубаляк у л ек )—холм в дер. Билалово Бай

мак. р-на. Название образовано от этнонима кубэлзк и башк. слова 

улеге 'курган, могильник', букв, 'могильник, курган этноса кубаляк'. 

КУБЭТАШ (Кубэташ)—гора в Баймак. р-не дер. Темясово РБ . 

Название образовано от кубэ 'копна' и таш 'камень'. В действитель

ности, на горе лежит груда камней в форме копны. 

КУГИЗЕЛ (Кугидель)—рч. , лев. пр. Сакмара в Баймак. р-не 
РБ. Название образовано от кук 'синий, голубой, зеленый' и щел 
'река'. Одно из названий р. Демы — левого притока р. Белой, также 
называется Куеизел. 

КУГЭРСЕН (Кугарчи)—нас . п. в Зианч., Кугарч. р-нах РБ . На

звание образовано от этнонима кугэрсен. Другое название дер. в 

Кугарч. р-не — Етеболак, Етеболак Кугэрсене. Топонимы Кугэрсен 

Ь.ыуы 'река кугарчинцев' — рч. в Кугарч. р-не (дер. Дуцгэуер), Ку

гэрсен каякы — скала в Кугарч. р-не (дер. Нижнебиккулово), воз

можно, образовано от кугэрсен 'голубь', и пая 'скала'. Кугэрсен (Ку-

гарчннский) — название одного из районов РБ., районный центр нахо

дится в с. Мраково (Морак— антропоним). Другое название села 

Кызыл Мэсет. Район первоначально назывался Морак районы. В 

1930 г. после распада кантонной системы образовался Моракский 

район с центром в с. Морак, с 1936 г. стал именоваться Кугэрсен 

районы 'Кугарчинский район'. В 1961—1965 гг. Кугарчинский район 

был в составе Зианчуринского р-на, а в 1965 г. становится снова от

дельным самостоятельным Кугарчинский районом. Деревня Кугар-

чина впервые упомянута в 1795 г. в составе Каракипчак. вол., Оренб. 

у., губ. В дер. Кугэрсен есть улицы с неофиц. названиями Квбэктэр, 

Бурелэр, Куяндар, Этквсвктэр, восходящие к родовым наименованиям 

жителей села Бикбау Зианчуринского р-на. 

КУМЕРТАУ (Кумертау)—город в Башкортостане (до 1953 г. 

поселок). Название образовано от башк. слов кумер 'уголь' и тау 

'гора', букв, 'угольная гора*. Другое название Бабай. Отсюда и наз

вание Бабаевского месторождения, где добывают уголь. В гор. Ку

мертау есть брикетная фабрика, машиностроительные и кирпичные 

заводы. Кумертау юлы — дорога в дер. Ямансарино этого же р-на. 
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КУСЭБЭ (Кусяба )—р . , прав. пр. Сакмара, гора в Баймак. р-не 

| рБ . Название, возможно, образовано от этнонима кусэбэ, наимено-

•вание одного из отделений Средней Орды. В «Словаре топонимов 

БАССР гидрониму Кусэбэ дается следующее объяснение: кусэбэ 'ко

чующая'. \ 

КУЬЭИЛЕ (Кугайлы)—гора в Баймак. р-не, дер. Билалово. На

звание образовано от иран. слова кук 'гора' с афф. -ай и -лы, букв, 

'горная'. 

КЭКРЕ КАР1ЫН (Какре каин) — рч., прав. пр. Мал. Куш-елги в 

дер. Бикбулатово Кугарч. р-на РБ . Название образовано от башк. 

кгкере 'кривой' и тсайын 'береза'. Кэкере шйын йылгакы, Кжрега-

йын узэге — ложбина в дер. Акдавлетово Зианч. р-на. 

КЭЛЭШ ТУКМАРЫ (Кэлэш тукмак) — рч., в дер. Идельбаково 

Зианч. р-на РБ . Название возникло от башк. слов кэлэш 'невестка', 

тукмак 'скалка, колотушка'. Кэлэш тукмагы тауы — гора в этой же 

деревне. 

КЭМЭ АРТЫЛЫШ (Кама артылыш) — гора в дер. Юлдыбаев-

ском сельском обществе Каракипчак. вол., Оренб. губ. (1884 г.) — 

ныне террит. Кугарч. р-на. Название образовано от кэмэ 'лодка' и 
артылыш. 'перевал'. 

КЭМдТАУ (Каматау)—гора в с. Райманово Саракташ. р-на 

Оренб. обл. Название образовано от башк. кэмэ 'лодка' и тау 'гора', 

букв, 'гора, напоминающая по форме лодку'. 

КЭРКЭБАР (Каркабар)—р., пр. Боль. Ускалыка, пр. Куруила в 

Зианч. р-не РБ . Название возникло от булг. кэркэ 'рыба' и бар 

'есть', букв, 'рыбная река'. В архивных материалах за 1907—1908 гг. 

данная река' зафиксирована в форме Кэркэ йылга. 

КЭРТЭЛЕ ТУ РАИ (Картале т у г ай )—лу г в с. Никитине Сарак

таш. р-на Оренб. обл. Название образовано от кэртэ 'забор, изгородь' 

с афф. -ле и тугай 'луг'. 

КАБАН (Кабанкино) — с . в Саракташ. р-не Оренб. обл. По пре

данию название дано по имени старейшины рода башкир Кабан. Дру

гое название Кабанкина. Жители башкиры. В 1868—1869 гг. дворов 

было — 46, 260 чел. жителей. 

КАЗАК КОИОЬО (Казах койо )—колодец в Саракташ. (дер. 

Райман) , р-не Оренб. обл. Название образовано от этнонима -казак. 

и -койо в значении 'колодец', доел, 'колодец казаха' . Топонимы Ка-

закса 'по-казахски' — поляна в дер. Биккулово Октябр., Казак улгэн 

тауы — 'гора, где умер казах' — гора в дер. Ибрагимово Куванд. 

(Оренб. обл.), Казак куракы 'хлев казаха' в дер. Туебмэт Кугарч., 

Казакауыз йылгакы (Казах ауз елга) — р . , прав. пр. Куюргазы в дер. 

Тимербаево Куюрг. (от ауыз 'исток', место выхода горной реки на 

поверхность'), Казаккырган узэне 'лощина, где уничтожили казахов', 

Казаккырган сокор 'овраг, где уничтожили казахов' в дер. Юлбар-

сово Хайб., Казак кисеуе 'брод казаха', Казак куле 'озеро казаха' 

в дер. Новые Чебеньки Саракташ. р-на, Казак утары ере 'местность, 185 



где был хутор казахов' в дер. Абуляис, "Казак каскан ере 'местность, 

где убежали казахи' в дер. Мухаметьяново, Казак-кул урманы 'лес 

ложбины казахов' в дер. Бикбово Зианч., Казак козого 'колодец ка

заха' (по преданию казахи Дицгезбай и "Кондозбай вырыли этот ко

лодец) в дер. I Иткулово, Казак ташы 'камень казахов' (по преда

ниям за камнем казахи лежали спрятавшись) в дер. Темясово, Ка

зак сапкан ер 'речка, возле которой казахи косили сено' в дер. Те

мясово, Нижне-Нугаево, Казагулгэн 'речка, у которой умер казах' в 

дер. II Иткулово, Казак кырылган 'местность, где уничтожили каза

хов', Казак кискзн 'местность, где переходили (через реку) казахи' в 

дер. Юмашево Баймакского р-на Башкортостана. 

КАЗБУЛАТ* (Казбула т )—р . , прав. пр. Накаса в Кугарч. р-не 

РБ . Название восходит к древнему башкирскому имени Казбулат. 

В Кугарч. р-не распространена фамилия Казбулатов. 

КАЗБАН ЮЛ (Казган юл) —дорога в дер. Юмашево Баймак. 

р-на РБ . Название образовано от башк. слов казган 'вырытый, выко

панный' и юл 'дорога', букв, 'вырытая дорога'. По преданию, один 

человек на деньги, вырученные за единственную проданную телку, 

построил дорогу. 

КАИРАКАЛБАН КОЗОК (Кайрак алган кудук) — родник в дер. 

Верхне-Назаргулово . Куванд. р-на Оренб. обл. Название образовано 

от кайрак 'брусок', алган 'добыли' и козок 'источник, родник', букв, 

'родник, откуда брали бруски'. Другое название Сахарный родник. 

КАИРАКЛЫ ЙЫЛБА (Кайраклы елга) — р., лев. пр. Сакмара в 

Зилаир. р-не (дер. Верхнегалеево, Сабырово), Баймак. (дер. I Итку

лово), Зианч., Саракташ. (дер. Канчурино), Куванд. р-нах. Название 

возникло башк. кайрак 'брусок, точильный камень' и йылга 'река'. 

Кайраклы тауы — гора (дер. Зианчурино), Урге Кайраклы (Верхняя 

Кайракла), Тубэнге Кайраклы (Нижняя Кайракл а )—нас . п. в Ку

ванд., Кайракташ йылгапы — р. в Баймак (дер. Темясово), Кайрак 

яланы — поле (дер. Нижнее Яикбаево), Кайракты йылгакы—р. в. 

Баймак. р-нах. 

КАЗИР (Кадырово) —дер . в Кугарч. р-не. Название образовано 

от антропонима Казир. Другое название Калмык (этноним). В ней 

проживают представители племени кара кыпсак 'кара кыпчак'. Из

вестны родовые подразделения мохан, бэрзе, ялсы, коломбай. В ста

рину была в составе Бушман-суун каракипчак. вол., Оренб. у., губ. 

КАЛ ДАР (Калдарово )—дер . в Кугарч. р-не. Название восходит 

к антропониму Калдар. Другое название Сирмеш (этноним). В ней 

проживают представители племени кыпсак. Известны родовые под

разделения буре, бака, сегэн, кэкук. Была в составе Бушман-суун ка-

ракыпчак. вол. Оренб. у., губ. 

КАЛМАК УЗЭГЕ (Калмак у з я к ) — р . в Зианч. р-не. Название 

образовано от этнонима калмак 'калмак' и географического термина 

узэк 'ложбина, источник' с афф. -е. Калмак ятыуы 'пойма калмаков', 

Калмак карауылы (в последнее время) Коруй башы — мест, в дер. 
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Умбетово, Калмак кунган йылгакы 'речка, у которой заночевали кал-

маки '—р . , прав. пр. Короюл в Зианч. (дер. Кызыльяр), Калмак 

(К а лмак )—р . , прав. пр. Степного Зилаира в Баймак. (дер. Кувато-

во), Калмак кырылган — местн. в Баймак (дер. Юмашево), Калмак 

яткан йылгакы — р., прав. пр\ Сакмара, Калмак колаган йылгакы — 

р., прав. пр. Балгошло в Зилаир (дер. Ишбулднно) р-нах. В мате

риалах архивных документов на территории Сакмарского бассейна 

зафиксированы бывшие нас. п. Калмак, Большой Калмак, Калмако-

ва, Какмакский, гидронимы Мал, Калмак, Мал. Калмацкий. 

КАМЫШУ ЗЭК (Камыш-узяк) — р., прав. пр. Бузавлыка, дер. в 

Зилаир. р-не РБ . Название реки восходит к башк. словам камыш 

'камышовая' и узэк 'источник, ложбина', букв, 'река, где росли ка

мыши, камышовая речка'. Деревня Камышузэк название получила по 

: реке. В действительности, раньше возле реки и деревни росли кра

сивые камыши, и деревня, и река назывались чуть по-другому — 

Камышлы узэк. Дер. возникла в 1936 г. .В настоящее время в ней 

13 домов, проживают представители племени туцгэуер 'тангаур'. Ши

роко известны родовые подразделения Юлановтар — телэнсе аракы, 

Солтановтар — мэсекэй, Кэримовтар —• куяндар, Сыцгызовтар — кал-

ма (по названию башкирского блюда), Селэймэновтар — телке, Мо-

ратовтар — твйлвгэн, Тусэлиндэр — тырма и др. 

КАРАМАЛЫ (Карамалы) — р . , прав. пр. Бол. Ургазы (на кар

те Уртазымка), прав. пр. Каскынсы и лев. пр. Касмарта в Зианч., 

лев. пр. Сакмартиле в Зилаир., прав. пр. Сакмара в Хайб. р-нов РБ. , 

прав. пр. Салмыша, прав. пр. Бол. Саискана в Шарлык. р-не Оренб. 

обл. Название восходит к башк. карама 'вяз ' с афф. -лы, букв, 'ре

ка, возле которой растет вяз, т. е. вязовая река'. Карамалы — не

офиц. название дер. Ишмвхэмэт Баймак. р-на. 

КАРАМЫИЫК (Карамыик) —гора в дер. Новосамарск Куванд. 

р-на Оренб. обл. Название восходит к башк. кара 'черный' и мыйык 

'усы'. 

КАРАН (Каран) — pp., лев. пр. Сакмара в Баймак., *пр. Мал. 

Ика, *прав. пр. Ташла, *прав. пр. Бол. Ика, *лев. пр. Иняка, прав, 

пр. Накаса в Кугарч., *приток Кудуряк, пр. Куюргазы в Куюрг. р-нах. 

Название каран возникло, по мнению ученого А. А. Камалова от геог. 

термина каран 'полынья, речка' и как географический термин пред

ставлен только в башк. языке. 

КАРАНРАЗЫ*— оз. в Куванд., Каран тауы — гора, Каран ко-

йоко — родник, Каран тамагы — устье реки, Каранйылга— р., Каран

йылга кисеуе — брод в Баймак., Каран кыуы — родник, Каран бу

йы— овраг, Каран сокоро — овраг, Каран куле — оз., Каран шиш-

мэке — родник, Каран казы кылыкы — старица в Куюрг., Каран — 

дер. в Кугарч. р-нах. 

КАР AT АЛ (Каратал )—руч . , лев. пр. Бурунчи в с. Новый Со-

кулак Саракташ. р-на Оренб. обл. Название восходит к башк. слову 

каратал 'чернотал'. Каратал — нас. п. в Баймак. р-не РБ . Каратал-
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баш*—дер. в 1-й Бурзян. вол., Оренб. у., губ. (ныне террит. Бай

мак.. р-на). Название дано по ее расположению в верховье p. Ка-

ратал. Другое название Кинйэбулат (антропоним). 

КАРАУЫЛТАУ (Караул т а у ) — г о р а в с. Никитине Саракташ. 
р-на Оренб. обл. Название образовано от карауыл 'караул, стража' 
и тау 'гора', букв, 'сторожевая гора, где стоит охрана, стража'. В 
действительности, в старину там стояли солдаты, несли охранную 
службу. 

КАРАЬАЗ (Карасаз) — р., лев. пр. Чебеньки в Саракташ. р-не 
Оренб. обл. Название восходит к башк. словам пара 'черный' и паз 
'болото, заболоченное место'. 

КАРРАЛЫ (Каргалы) — р., прав. пр. Салмыша в дер. Уранбаш 

Октябр., пр. Сакмара в дер. Татарская Каргала Сакмар. р-нов Оренб. 

обл. По мнению башкирского ученого-диалектолога У. Ф. Надергуло-

ва, топонимы со словом -каргалы восходят к слову булгарского языка 

кэркэ 'рыба, рыбная', т. е., по его мнению, Каргалы 'рыбная река'. 

В свою очередь, полагаем, что топоним Каргалы образован от тюрк

ского этнонима карга. Племенные объединения под названием -карга 

отмечены у киргизов, узбеков, среди тюркских народов Западной Си

бири, среди названий родовых подразделений бурзянских башкир. 

Каргалы (К ар г а л а )—с . в Сакмар. р-не Оренб. обл., Урге Каргалы 

(Верхняя Каргалка) — рч., прав. пр. Сакмара, Урта Каргалы (Сред

няя Каргалка )—другое название реки Дунайка — рч., прав. пр. Сак

мара в с. Роза Люксембург Сакмар. р-на, Тубэнге Каргалы (Ниж

няя Каргалка) — рч., прав. пр. Каргалки, Коро Каргалы (Сухая Кар

г а л к а ) — две речки, правые притоки Каргалки в дер. Татарская Кар

гала Сакмар. р-на (речки высохли). Кроме того топонимы Каргалы 

фиксируются в Чекмагушевском (рч., с. 'Каргалы), в Благоварском 

(рч., прав. пр. Чермасана) в Кушнаренковском, (рч., лев. пр. Манъязы), 

Миякинском (рч., лев. пр. Уязы), нас. п. Каргалыбаш, Каргалыта-

мак в Благоварском р-нах РБ . К этому ряду относятся три ойкони-

ма Гаргалыг в Азербайджане, Каргали в Татарстане, Каргалинская в 

Чечено-Ингушетии, Каргалы в Ханты-Мансийской автон. обл. Азер

байджанский ученый Г. А. Гейбуллаев к данному ряду относит посе

лок Каргополье в Курганской обл. и город Каргополь в Архангель

ской обл. 

КАРЪЯУРАИ ЙЫЛРАЪЫ (Каръяуган е л г а ) — р . в дер. Искужа 

Зилаир. р-на РБ . Название восходит к башк. словам кар 'снег' и 

яуган от яуыу 'идти (о снеге, дожде) ' , букв, 'речка, где шел снег'. 

КАСКЫН (Каскпново)—нас . п. в Зилаир., Кугарч. (РБ) , Ку

ванд. (Оренб. обл.) р-нах. Названия восходят к антропониму Кас-

кын. Другое название деревни в Куванд. р-не Юные (антропоним). 

КАСКЫН K030FO (Каскын кудук )—родник в дер. I Иткуло-

во Баймак. р-на РБ. Название возникло от антропонима Каскын и 

термина козок 'колодец, родник, источник'. Каскын яланы т— поле в 

этой же деревне. По преданию, девушку по имени Езбикэ похищают 
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казахи. Но она убегает. У нее рождается сын. Ему дают имя Кас

кын (букв, 'беглец'). Говорят, род Каскиновых от них распространил-

I ся. Есть фамилия Каскинов. 

КАСКЫН АЙЫУ АТ АЛРАН* (Каскын аю ат алган) — гора в. 

Кугарч. р-пе РБ. Название возникло от башк. слов каскын 'беглец', 

айыу 'медведь', ат 'лошадь', алган 'уносил, забрал'. 

КАТАЙ HHFAH ТАУ (Катай янган тау) —гора в дер. Блявтамак 

Куванд. р-на Оренб. обл. Название восходит к этнониму катай 'ка-

' тай', янган 'сгорел' и тау 'гора', букв, 'гора, где сгорели катайцы'. 

Катай — одно из крупных восточных башкирских племен. Катай (Ка-

тайка) — пос. в Белорец. р-не РБ . 
КАТРАЛЫ НАЗАРБОЛ — см. Назаргол. 

КАШКАР (Кашкарово )—дер . в Зилаир. р-не РБ . Название вос

ходит к антропониму Кашкар. В ней проживают представители пле

мени туцгэуер 'тангаур'. Известны родовые подразделения керэшен, 

калмак, бэрэшэн, квршэк, тупый. Впервые, упомянуто в 1795 г. в 

составе I Тангаурской вол., Оренб. у., губ. 

КАШКУК (Кашкук )—пос . в Куванд. р-не Оренб. обл. Полага

ем, что название образовано от каш в значении 'нефрит, а куп 

восходит к иран. xyh/кух 'гора, хребет', букв, 'нефритная гора'. Су

ществующее среди населения Куванд. р-на объяснение происхождения 

названия Кашкук как 'синие брови', считаем полнейшей несурази

цей. 

КОЛАМА (Кол ама )—гор а в Баймак. (дер. Верхнендрисово), 

Зианч. (дер. Байдавлетово), Кугарч. (дер. Нукаево, I Юлдыбаево) 

р-нах РБ. Шарлык. (дер. Мустафино) р-не Оренб. обл. Название об

разовано от башк. глагола колами 'не падай, не упади', т. к. гора IF 

в действительности крутая, труднопроходимая. 

КОЛСОМ (Кульчумово)—с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. На

звано по имени основателя деревни башкира Колсом. Колсом (Куль-

ч у м к а ) — р., в этом же р-не, Колсом — р. в Куюрг. р-не РБ . 

КОЛСОРА (Кульчурово)—дер. в Баймак. р-не РБ . Название 

восходит к антропониму Колсора. Дер. Кульчурина впервые упомя

нута в 1795 г. в составе 2-й Бурзян. вол., Верхнеур. у., Оренб. губ. 

В дер. проживают представители племени берйэн 'бурзян', известны 

родовые подразделения орзоктар, памарзар, ологош, уртасук, таулы, 

карабашты, айгурмэстэр, Сыцгызовтар. По данным 1901 г., в ней 

было 46 дворов, 324 жителя обоего пола, была одна деревянная-

мечеть. Ьамарзар — переселенцы из Куйбышевской (Самарской) об-
;
 ласти. 

КОНДОРОШ (Кундуруш)—рч. , прав. пр. Зилаира в Баймак. 

р-не РБ . Название образовано от булгарско-венгерского кондор 'бобр'' 

с афф. -ош, букв, 'бобровая'. Башк. кондоз 'бобр', тат. кондоз 'бобр' 

(произошло чередование р—з—з: кондор — кондоз — кондоз). Кон

дорош буйы — место бывшей летовки у дер. Ишмурзино Баймак. р-на, 

Кондорош — бывш. дер., входила в состав I Бурзян. вол., Орск., у., 



Оренб. губ. (ныне территория Баймак. р-на Р Б ) . Кундуровка — дер. 

в Саракташ. р-не Оренб. обл. В ревизских сказках (1800 г.) упомя

нута дер. Кундуровка, владения ясашных татар и служилых казаков 

населением 230 человек. 

КОРО КАРРАЛЫ — см. Каргалы. 

KOPOFAH (Короган) — р., пр. Сакмара в Куванд. р-не Оренб. 

обл. Название образовано от -короган 'высыхающая'. Русскоязычное 

население региона называет ее Кураганка. 

КОРОР'вБ'вЙ ТАУЫ —тора в Баймак. р-не (дер. Темясово). 

Название образовано от -корок, 'лассо', эбей 'старуха' и тау 'гора', 

афф. -ы. Лег.: гора была очень крутой, высокой. Одна старуха там 

частенько ходила, держа в руках лассо. 

КОРОУЙЫЛ (Куруил) — р., прав. пр. Сакмара в Зианч. р-не 

Р Б , река в Куванд. р-не Оренб. обл. Название образовано от башк. 

•слова коро 'сухая, пересыхающая' и уйыл 'ложбина, река', букв, 

'пересыхающая река'. 

КОРУИЫЛ (Куруил) — с. в Куванд. р-не Оренб. обл. Название 
дано по названию реки Коруйыл. 

КОРОЮЛ (Куруюл) — р . , пр. Бол. Сурени в Зианч. р-не РБ , 

£>., пр. Сакмара в Куванд. р-не Оренб. обл. Название образовано от 

•башк. коро 'сухая, пересыхающая' и древнетюрк. Пул 'река'. Летом 

река местами пересыхает. Короюл тауы —тора, Короюл кисеуе — 

•брод в Зианч. (дер. Идельбаково) р-не. 

КОТЛОЮЛ (Кутлуюлово) — с. в Куюрг. р-не. Название восхо

дит к башк. имени Котлоюл. Другое название Иыуасалы. 

КУЖАМБИРЗЕ (Кужамбирде) — р., прав. пр. Талашты в дер. 

Второе Кужамбердино; р., прав. пр. Шерды в дер. Темясово Бай

мак. р-на. Вариант названия деревни Кужанбирзе. Гидроним, воз

можно, возник от этнонима Хужажберды, упомянутого в числе отде

лений рода телев/тилэу. 

КУЖАНАК (Кужанак) — дер. в Зианч. р-не. Название дано по 

имени основателя деревни башкира Кужанак. Другое название Кыз-

ры, Башкорт Кужанагы. Деревня в форме Кузеняково впервые упо

мянута в 1795 г. в составе Усерган. вол., Оренб. у., губ-ии. 

КУМЫЗ ТАРТКАН КАЯ — скала в дер. Верхнегалеево Зилаир. 

•р-на Башкортостана. Топоним образован от башк. кумыз 'кубыз', 

тарткан (тартыу) 'играл', кая 'скала', букв, 'скала, где играли в ку-

•быз'. 

КУН АКБАЙ (Кунакбаево) — дер. в Куюрг. р-не. Название об

разовано от антропонима Кунакбай. Другое название Дацгыр (эт

ноним). В СНМ за 1892 г. в составе Бурзян. вол. Оренб. у., губ., 

была одна деревня Кунакбаева, а в 1801 г. их стало две: дер. Ку-

макбаева (вотчинники), дер. Кунакбаева (припущенники). 

КУРСАК ЙЫЛБА* (Курсак-елга) — р., пр. Мал. Ика в Кугарч. 
р-не. 

КУБА (Куха) — рч., лев. пр. Ялан Зилаира в Баймак. р-не. Наз-
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вание, возможно, образовано от диалект, слова — купа 'камыш'. Ку~ 
па — бывш. дер., входила в состав Бурзян. вол., Оренб. у., губ.,, 

(ныне территория Баймак. р-на). Купа-йылга — р., у бывшей дер. 

Етеболак (другое название дер. Кугэрсен) Кугарч. р-на РБ . 

КУШЙЫЛРА (Куш-елга) — реки в Баймак., Кугарч. р-нах. Наз

вание образовано от куш 'парная' и йылга 'река', букв, 'парные, па

раллельно текущие реки'. Речки Бэлэкэй Кушйылга*. Оло Кушйыл-

га* упомянуты в 1884 г. на террит. Саиткуловского об-ва Каракип-

чак. вол., Оренб. у., губ. (ныне террит. Кугарч. р-на). 

КУШКУ HEP (Кушкупер) — рч., прав. пр. Рэле в Баймак. р-не-

РБ . Название восходит к башк. Куш 'парный, двойной' и купер-

'мост'. Кушкупер* — дер., Кушкупер тамагы* — хутор в этом же-

р-не. 

КУШКУ Л (Кушкуль) — овраг у с . Первая Федоровка Саракташ. 

р-на Оренб. обл. Название образовано от башк. слов куш 'парный,, 

двойной' и кул 'ложбина'. В действительности, овраг имеет сильное 

разветвление. 

КЫЗЗАР БИРГЭН (Кызлар бирган) — руч., прав. пр. Кашкаирж 

в дер. Кызлар Бирган Зилаир. р-на РБ . Название возникло от кыз

зар 'девушки' и биргэн от биреу 'выдать', букв, 'речка, где выдали 

девушек замуж'. Кызлар биргэн тауы —тора в дер. Сунарчино Са

ракташ. р-на Оренб. обл., Кыз биргэн тауы —тора в дер. Нукаево> 

Кугарч. р-на; РБ . 

КЫЗРАС (Кидрясово) — дер. в Куванд. р-не Оренб. обл. Наз

вание образовано от личного имени башкира Кызрас. Другое назва

ние Бесмэн (гидроним). Дер. Кидрасова впервые упомянута в 1765 г. 

в составе Усерган. вол., Оренб. у., губ. 

КЫЗЫЛ КАЯ (Кызыл кая) — каменный утес в Хайб. р-не. На> 

камнях сохранились следы самых древних животных: коров ,и ло

шадей. Название образовано от кызыл 'красный' и кая 'скала, утес'. 

КЫЗЫЛТАШ ТАУЫ (Кызылташ т а у ) — г о р а в дер. Темясово-

Баймак. р-на. Название образовано от кызыл 'красный' и тау 'гора' 

с афф. -Ны. 

КЫЗЫЛ БАКМАР (Красный Сакмар )—д ер . в Куванд. р-не 

Оренб. обл. Название образовано от кызыл 'красный' и гидронима 

Ьакмар. Другое название Иске Бишэй (бишэй — этноним). См. Би

шэй. 

КЫЛБАНТУБЭ ТАУЫ (Кылган тубэ т а у )— г о р а в дер. Темясовср 

Баймак. р-на РБ . Название образовано от кылган 'ковыль, ковыль

ное', тубэ 'возвышенность' и тау 'гора' с афф. -ы, букв, 'гора с ко

выльной возвышенностью'. 

КЫЛЫ (Кылы) — рч., в Зилаир. (дер. Ишбулдино), Кугарч. (дер. 

Нарбут) р-нах РБ . Гидроним образован от географического термина 

кылы, 'старица'. Кылы пыуы букв, 'вода старицы' —рч . в Октябр. р-не-

(дер. 1 Иманкулово) Оренб. обл. Кылы тамагы букв, 'устье стари

цы' _ рч. в Зианч. (дер. Умбетево) р-не РБ . В топонимии Сакмар-
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ского бассейна значение 'старица' дается и словом уле, улек букв, 

'мертвая, омертвевшая'. В частности, в Кугарч. р-не есть старица р. 

Эйек под названием Уле Эйек кулеЦУле Эйек букв, 'старица р. Ик', 

в Сакмарском (дер. Татарская Каргала) р-не Оренб. обл. Улек Бак-

мар 'старица р. Сакмар'. 

КЫМЫЗНЫЙ (Кумысная )—дер . в Сакмар. р-не Оренб. обл. 

Название возникло от башк. слова кымыз и русс. суфф. -к, с оконч. 

~ый. Кымызная— местн. в дер. Татарская Каргала этого же р-на. 

Кымызный— оз. в дер. Юлдыбаево Кугарч. р-на. Кымызгайрак яла

ны— поляна в дер. Кадырша Зилаир. р-на. Кымызный (другое назв. 

Ьыйыр ятагы)—название местности в дер. Юмашево Баймак. р-на 

Р Б : раньше здесь доили кобыл, а теперь это место отдыха стада 

коров. 

КЫПСАК (Кыпчак)—дер. в Хайб. р-не РБ . Название возник

ло от этнонима кыпсак (кыпчак). Другое название Ялан Кыпсагы, 

Мвхэммэтрахмангол (антропоним). Кыпсак 1шрты — хребет (дер. Бп-

лалово), Кыпсак*—дер., Кыпсак кыулаган*— прииск, Кыпсак ки-

леуе—• брод в Баймак., Кыпсак — местн., бывш. владение башкир в 

Саракташ. р-нах. Кыпсактар ызмапы — местн., лес в Хайб. р-не. Дер. 

Кыпсак впервые упомянута в 1795 г. в составе Каракипчак. вол., 

Оренб. у., губ. Башкирский поэт Мзнди-Котош-Кыпсаки. Псевдоним 

Кыпсаки дан по названию племени кыпсак, представителем которого 

юн являлся. 

КЫСЫК (Кысык)—теснина в Зилаир. (дер. Ишбулдино), гора 

ъ Куванд. (дер. Большая Акчура), долина в Зианч. (дер. Кызыльяр) 

•р-нах. Названия возникли от географического термина кысык 'тес

нина'. Кыдык йорт — летовка в дер. Сазалы, Кыдык тауы — гора в 

дер. Алибаево Зианч. р-на, Кыпык яланы (лит. кыдык) в Зилаир., 

Кысыкташ— рч. в Баймак. р-не.. 

КЫТАИ* (Кытай). В архивных материалах ЦГА РБ отмечено, 

что жители дер. Караево Бурзянского юртового об-ва Оренбургского 

кантона (ныне территория Куюрг. р-на РБ) до 1840 г. кочевали при 

вершине р. Бол. Гумбета в урочище на западе Таш-Мунса, где ны

не селение Гумбет, по речке Елгали (приток Гумбета влево) нахо

дящийся от дер. к югу в 5 верстах, далее выходили на реку Китай 

(Бурлюк) впадающую слева в Салмыш. В архиве Москвы на данной 

территории, т. е. у реки Салмыш обнаружено название горы Китай. 

Кытай тауы — летовка в дер. Таймасово Куюрг. р-на. Названия вос

ходят к этнониму кытай 'китай'. См. Чуючу. 

КЫУАНДЫК (Кувандык) — город на лев. берегу р. Сакмар, центр 

Кувандык. р-на Оренб. обл. 24 августа 1953 г. раб. пос. Кыуандык 

был преобразован в город. Народное предание гласит, что название 

восходит к башкирскому антропониму Кыуандык со значением 'бы

ли рады, обрадовались'. Были попытки объяснить данный топоним 

от казахского слова кыун 'засушливый, выжженный'. Однако мест-
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ность, богатая растительностью, и горы — величавые, могучие, покры

тые густыми, непроходимыми лесами, окружающие полностью город 

Кувандык и другие поселения данного региона, показывают необос

нованность такого объяснения. Р. Г. Азнагулов полагает, что топо

ним Кыуандык, возможно, восходит к финно-угорским языкам, где 

£ основе марийск. ку 'камень'+ai\ — именной аффикс, -дык — слово

образующий аффикс и обосновывает свое предположение каменис

тостью здешних гор и рек. В это же время отметим, что племя ар-

гын Средней Орды состоит из союза кыуандык и момун (в Баймак

ском р-не есть антропоним, восходящий к этнониму apFbin: Артын-

бай, Аргынбаев). Кыуандык шишмэпе — родник в Кугарч. р-не, Кы

уандык йылгакы — рч., Кыуандык узэге — сенокосное угодье (дер. 

Аюлы, Исянгильдино) в Хайб. р-не, Кыуандык силэме — местн. в Зи

лаир. (дер. Матраево), Кыуандык мороно — мыс в Куванд. (дер. 

Болыне-Чураево), Кыуандык — р., пр. Сакмара в этом же р-нах. Рус

скоязычное население называет эту реку Кувандычкой. Вершина Ку-

вондыкский* — бывший участок. 

КЫШЛАУ АР ИЫЛБАБЫ (Кышлауар е л г а )—pp . , нрав. пр. Сак

мара в Баймак. (дер. I Иткулово), лев. пр. Сике в Зианч. (дер. Баш. 

Бармак) р-нах РБ . Название образовано от кышлау 'зимовка, зимо

вать, зимовье' и бар 'есть, имеется', букв, 'местность, где есть зимовье, 

где можно зимовать'. На карте Оренб. губ. за 1801 г. данная река за

фиксирована в виде Кышлаубар. Там же отмечена ТСышлаубар* — р., 

прав. пр. Бол. Ика, которая в настоящее время не существует. 

КЭЗЕРША (Кадырша) — дер. в Зилаир. р-не РБ . Название вос

ходит к башк. имени Кэзерша. 

КЭИЕП (Каипово) — с. в Куванд. р-не Оренб. обл. Название об

разовано от антропонима Кэйеп<Кэйепкол. В СНМ за 1866 г. от

мечены другие названия деревни — Бохарчина, Апанды. 

КЭНЗЭФЭР (Канзафарово) — дер. в Зилаир. р-не. Название, вос

ходит к башкирскому имени Кэнзэфэр. Другое название Бактау. 

ЛАДЫГИНО — с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Основано в 

1901 г. у слияния Бол. Ика и Сакмара. Эти земли в конце XIX в. за 

бесценок были скуплены изворотливыми Оренбургскими купцами Пу

тиловым, Нехорошевым, Ладыгиным. Они в свою очередь перепрода

вали эти земли переселенцам. Название села Ладыгино дано по фа

милии барина Ладыгина, у которого переселенцы из Воронежской гу

бернии и Украины купили землю и там основали село. 

МАЗЫ* — р., пр. Ускалыка. Название, возможно, образовано от 

этнонима мазы, упомянутого в числе родов Малой Орды. По дан

ным Н. А. Аристова, в 1723 г. роды Средней и Малой Орды отхлы

нули на северо-запад к Каспийскому морю, Уралу и Тоболу. 

МАРЬЕВКА —д ер . в Октябр. р-не Оренб. обл. Другое название 

Большая Марьевка. По преданию, помещик, владелец этих мест, очень 

любил свою жену и в честь жены Марьи назвал деревню Марь

евка. В этом же р-не есть дер. Янгис-Марьевка (другое название 
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Малая Марьевка). Марьевка — дер. в Саракташ. р-не Оренб. обл 
Другое название Аптраган отмечено в СНМ за 1866 г. (Аптраган-1 
гидроним). 

МАТРАЙ (Матраево) — с. в Зилаир. р-не РБ . Название образо
вано от антропонима Матрай<Мвхэмэтрэхим. В дер. проживают пред
ставители племени кыпсак 'кипчак', в другом источнике — тунгэуер 
Известны родовые подразделения тэзе, мацка, карабук, бесэй, кам-
так, тььрма. По сведениям информантов, деревня основана около 300 
лет тому назад. 

МАБКЫРТ (Маскырт) — бывш. дер. в составе Тангаур. вол., 

Орск. у., губ. (ныне территория Баймак. р-на), Ключ Маскыр* — лев! 

пр. Сакмара, Маккырт* — р., лев. пр. Сакмара, Мапкырт — местн. 

летовки у дер. Абдулькаримово в этом же р-не. Все эти топонимы 

образованы от этнонима маккар<маскар. Род маскар наряду с бершь 

(бирючь, берчь)), тазлар, черкес, тана, байбакты входит в состав 

байулинцев Малой Орды. В этнониме маскар<маскырт произошел 

переход а<б(, т — показатель множественности. 

МАЯКТАУ (Маяк т а у ) — г о р а в с. Никитино Саракташ. р-на 

Оренб. обл. Название образовано от маяк 'маяк, указатель' и тау 

'гора'. В старину на этой горе стояли дозоры. 

МИЛИЦИЯ СТАНЫ (Милицейский стан) — участок земли на лев. 
берегу р. Сакмар у с. Сеяльтугай Саракташ. р-на Оренб. обл. Назва
ние образовано от слов милиция и стан. По сведениям информантов, 
на этом участке луга была стоянка работников милиции во время 
сенокошения. 

МИШЭР ЙЫЛРАЪЫ (Мишар-елга) — р. в дер. I Иткулово Бай

мак. р-на. Название образовано от этнонима мишэр и географи

ческого термина ubUFa 'река' с афф. -кы. Бывш. дер. Мишэр (другое 

название Калмак) в этом же р-не. Мишэр тугайы 'долина миша

рей' в Зилаир. (дер. Кашкарово), Мишэр урамы 'улица мишарей' в 

дер. Новомусино Шарлык. р-нов. 

МОКАС (Мукасово) — дер. в Баймак. р-не. Название восходит 

к башк. антропониму Мокас. В ней проживают представители пле

мени берйэн 'бурзян'. Известны родовые подразделения бурелэр, ке-

зэндэр, кайыдкандар, йукэлэр, майырактар. Дер. Мукасово впервые 

упомянута в 1795 г. в составе Бурзян. вол., Верхнеур. у., Оренб. 

губ. 

МОНАШ УЗЭГЕ (Монаш узяк) — ложбина, Монаш оякы — ко

лодец, Монаш уякы (другое название Хызыр оякы) —местн. в дер. 

Верхне-Идрисово Баймак. р-на. Название восходит к этнониму мо

наш, одному из родовых названий племени берйэн 'бурзян'. Монаш — 

неофиц. название дер. Темас Баймак. р-на. 

MOP AY. (Мраково) — дер. в Кугарч. р-не РБ . Ойконим образо

ван от антропонима Морак. Другое название Кызыл Мэсет. Дер. 

Мраково с указанием неофиц. названия Кызыл Мэсет впервые упо-
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„янута в 1795 г. в составе Бурзян. вол., Оренб. у., губ. Мрак*— р., 

Fj,paB. пр. Малоюрана — приток Сюрень. 

I МОСТАФА (Мустафино) — дер. в Шарлык. р-не Оренб. обл. На

звание восходит к антропониму Мостафа. Дер. возникла в 1744— 

1745 гг. Дер Мостафа — родина знаменитого поэта, Героя Советского 

Союза Мусы Джалиля. Колхоз, в который входит дер. Мустафино, 

назван в его честь. В ревизских сказках (1828 г.) упомянута дер. 

Мустафина владения чемоданных ясашных татар и тептярей населе

нием 236 чел. 

МвХЭМЭТЙЭН (Мухамедьяново) — дер. в Зианч. р-не. Назва

ние образовано от антропонима Мвхэмэтйэн. Другое название Серкэй. 

В дер. известны родовые подразделения Азнабай, бет арапы, озон 

йэшниктэр, озон арба, Мэтэмбай, карта, буре. Впервые дер. Муха-

метьянова с указанием 2-го названия упомянута в 1795 г. в составе 

Усерган. вол., Оренб. у., губ. 

МУКШЫ ТАУЫ (Мокша тау) — гора в дер. Зеркло Шарлык. р-на 

Оренб. обл. Название восходит к этнониму мукшы 'мокша' и тау 

'гора'с афф. -ы. Мукшы урманы — лес в этой же деревне. 

МУЛ ДАКАЙ (Мулдакай) — р., пр. Сакмара в Куванд. р-не Оренб. 

обл. Название восходит к личному .имени башкира, владельца сено

косных угодий по этой реке Мулдакай. 

МУЛДАКАЙ (Муллакаево) — дер. в Баймак. р-не РБ . Название 

образовано от личного имени основоположника деревни Муллакай. 

Дер. впервые упомянута в 1795 г. в составе Бурзян. вол., Верхнеур. 

у., Оренб. губ. В ней проживают представители племени берйэн 'бур

зян'. Известны родовые подразделения таззар, имсэктэр, каралар, сус-

кагуззэр. По данным 1901 г., в ней было 106 дворов, 627 жителей 

обоего пола; 1 деревянная мечеть, 1 медресе, 1 деревянная водяная 

мельница. 

МУСА (Мусино) — нас. п. в Кугарч. (РБ) и Шарлык. (Оренб. 

обл.) р-нах. Название восходит к антропониму Муса. Другое назва

ние дер. в Кугарч. р-не Торна Дангыры (дацрыр//та^ыр — этноним, 

название родового подразделения племени берйэн 'бурзян'). Дер. 

Муса Шарлык. р-на образована в 1760 г. В ней функционируют не

офиц. названия улиц: Тарханнар, Типтэрлэр, Шакшак, Гврлэй урам-

нары. 

МЫРЗА* (Мурзино) — дер. при ключе Землянке в Бурзян. вол., 

Верхнеур. у., Оренб. губ. Дер. возникла в 1834 г. Название получила 

от имени Мурзы Йдрисова 1774 г. рождения. Другое название Тау-

адты Берйэн. 

МЫРЗАБАЙ (Мурзабаево) — дер. в Зианч. р-не РБ . Название 

дано по имени основателя деревни башкира Мырзабай. Другое наз

вание Кайыпкол (антропоним). 

МЭЖИТ (Мажитово) — дер. в Зианч. р-не. Название образовано 

от антропонима Мэжит. В ней проживают представители племени 

удэргэн 'усерган'. Известны родовые подразделения адкак, яуай, йы-
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банай, телке. В СНМ за 1866 г. отмечена дер. Мазитова со вторым 

названием Габбасова в составе I Усерган. вол., Оренб. у., губ. 

МЭКСУТ (Максютово) —д е р . в Зилаир., Кугарч. р-нах РБ . На

звание образовано от антропонима Мэксут. Другое название дер. в 

Куванд. р-не Койо 'родник, источник'. В дер. Максютово Кугарч. р-на 

известны родовые подразделения -кара (карый), таулы, сацгый, ми-

шэр, калмак, бурэй, ипэмбак, байулы. В дер. Мэксут Зилаир. р-на 

проживают представители племени туцгэуер 'тангаур'. В Тюльган

ском р-не Оренб. обл. есть дер. Тубэнге Мэксут 'Нижнее Максюто

во', Урге Мэксут 'Верхнее Максютово'. Названия образованы от урге, 

тубэнге и прежнего названия деревни Мэксут. В прошлом также бы

ло несколько деревень Максютово: одна из них впервые упомянута в 

1765 г. в составе Тангаур. вол., другая — в 1754 г. в составе Усерган. 

вол., третья — в 1795 г. с указанием второго названия Койо в сос

таве Кипчак, вол., Оренб. обл. 

МЭМБЭТ (Мамбетово) —дер . в Хайб. р-не. Название восходит 

к антропониму Мэмбэт. Другое название Казактар (этноним), Исэн-

гол (антропоним). В ней представлены родовые подразделения ка

зактар, ашамнар, шамтыр, курек, сураш, бишкврэк, сибаш. Впервые 

дер. Мамбетова с указанием вторых неофиц. наименований Казак, 

Исянгулова упоминается в 1775 г. в составе 2-й Усерган. вол., Орск, у,. 

Оренб. губ. Мэмбэт* — дер., ныне часть города Кувандыка (при

мерно район ул. Кирова). Название было дано по имени главы се

мейства-первопоселенца Мэмбэт. 

МЭМБЭТКОЛ (Мамбеткулово) —д е р . в Куюрг. р-не РБ . Назва

ние образовано от антропонима Мэмбэткол. Другое название Кал

мак (этноним). 

МЭРИЭ ТУБАИЫ (Маржа тугай) — луг в дер. Ямансарино Ку

юрг. р-на РБ . Название образовано от этнонима мэрйэ 'женщина 

русской нации'и башк. слова тугай 'луг' с афф. -ы. Мэрйэ уязы (у?эк) 

'долина русской женщины' в дер. Мухаметьяново Зианч. р-на, Мэрйэ 

баткан ятыуы 'омут, в которой утонула русская женщина' в Зианч., 

Мэрйэ улгэн 'местность, где умерла русская женщина' в дер. I Ит

кулово Баймак. р-на. 

НАЗАР (Назарово) —дер . в Баймак. р-не РБ . Название возник

ло от башк. имени Назар. Другое название Атангол (антропоним). 

В АТД за 1991 г. неофиц. название Атангол транскрибировано как 

Атнагулово. В Экономических примечаниях (1795 г.) отмечены три 

деревни Назарова, одна деревня Назаркина. В сборном плане Бур-

зян-Кипчак. вол. (карта за 1881 г.) отмечены Деревни Валиша-На-

зарова, Трукман-Назарова, Назарова, Назар (Назаркино) —дер . в 

Куюрг. р-не. 

НАЗАРБОЛ (Назаргулово) — д е р . в Кугарч. р-не РБ . Название 

восходит к антропониму Назаргол. Урге Назаргол (Верхнее Назар

гулово) "—дер. в Куванд. р-не Оренб. обл. Название образовано от 

урге 'верхний' и прежнего названия дер. Назаргол. Другие названия 
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дер. в Куванд. р-не Буре, Бурелэр, Башбуре, Телквулгэн бурепе, Ур

ге Теназаргол. В ней проживают представители родового подразделе

ния буре племени удэргэн 'усерган' (буре нашло отражение во всех 

неофиц. названиях деревни). Телквулгэн — рч.. при которой располо

жена деревня, оттого и наименование Ур
ге

 Теназаргол<Урге Твлкэ 

Назаргол 'Верхне-Теназаргулово'. Когда-то название Телквулгэн бы

ло офиц. названием деревни, а Назаргол — неофициальным. В част

ности, в СНМ за 1885 г. в 5-й Усерган. вол. Оренб. губ. отмечена 

дер. Тюлькюульган с неофиц. названием Назаргулово. Здесь же от

мечены дер. Катралы Назаргол при рч- Катралы (другое название 

деревни Катралы буреНе), Ьакмар Назаргол при р. ha-кмар (другое 

название деревни Ьакмар буреке). Дер. Назаргулова с указанием не

офиц. названия Тюлькюульган впервые упомянута в 1765 г. в составе 

Усерган. вол., Оренб. у., губ В экономических примечаниях (1795 г.) 

отмечены две деревни и хутор Назаргулова. 

НАМАЗЛЫК ТУБЭ* (Намазлык тюбэ) — гора в Кугарч. р-не. 

Название возникло по ассоциации, путем уподобления вершины го

ры с намазлык 'матерчатая подстилка в виде коврика, на которой 

совершают молитву' и тубэ 'вершина, макушка', букв, 'гора, верши

на которой напоминает намазлык'. 

НАШАТЫРКА — р . , пр. Сакмара в Сакмар. р-не Оренб. обл. 

Название восходит к русск. нашатыр с суфф- -к и оконч. -а. 

НЕИВУР — р., прав. пр. Зилаира в Хайб. р-не. Вариант названия 

Нейвар. 
НЕТЬ—р,., Пр. Салмыш в дер. Муснно Шарлык. р-на Оренб. 

обл. 

НИРЭМЭТ (Нигаматово) — дер. в Баймак. р-не. Название дано 

по имени первопоселенца Нигэмэт<Нигмэтулла. Дер. Нигмат с ука

занием неофиц. названия Новая Исхакова впервые упомянута в 

1795 г. в составе Бурзян. вол., Оренб. У - губ. В настоящее время 

данную деревню по наименованию колхоза «Урнэк» часто называют 

Урнэк. 
НИЖНЯЯ ЧЕРНОРЕЧКА— см. Верхняя Черноречка. 

НИКИТИНО — с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Село было ос

новано в 1742 г. И. И. Неплюевым как редут (редут — сомкнутое 

полевое укрепление с наружным рвом и бруствером — Сл. Ожегова, 

с 620). Другие названия Никитинский редут, Редут (в произношении 

населения Рэдут). В ревизских сказках (1799 г.) упомянута дер. Ни

китинский редут владения нагайских ясашных татар и служилых ка

заков. Население—128 чел. 

НИКОЛЬСКОЕ (Никольское) — с. в Куванд. р-не Оренб. обл. 

Дата возникновения 1883 г. Название Дано в честь русского рыбака 

Николая Михайлова, который построил первую мельницу. Другое на

звание деревни Долин каласы, букв, 'городок Долина'. Долин — пер

вопоселенец села. В ревизских сказках (1828 г.) упомянуто сельцо 
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Никольское (Шотовка тож) ротмистра Веры Осиповой Шот. Село, 
возможно, возникло еще раньше. 

НОВОАЛЕКСАНДРОВКА—с. в Зилаир. р-не РБ . Название об-

разовано от русск. новый и антропонима Александр с суфф. -овк ц 

оконч. -а. Другое название Байгул. Байгул восходит к тюркскому 

этнониму, названию одного из отделений Малой Орды. По сведениям 

информантов, жители Байгула делали сани, колеса, дуги, телеги и др. 

НОВОАРХАНГЕЛОВКА—яер. в Шарлык. р-не Оренб. обл. Дру
гое название Дема. 

НОВОГЕОРГИЕВКА — с. в Шарлык. р-не Оренб. обл. Название 
образовано от русск. слова новый и прежнего названия дер. Геор-
гиевка. В Новогеоргиевке живут переселенцы из Тамбовской, Рязан
ской, Орловской губерний. 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ — дер. в Зилаир. р-не. Название возникло 
от русск. ново- и прежнего названия Никольское, данного в честь 
христианского церковного праздника (в честь святого Николы). Дру
гое название Куксайыр (куксэ 'синеватый' и айыр 'разветвление, раз
вилина') . 

НОВОПЕТРОВСКОЕ — нас. п. в Зианч., Кугарч., Хайб. р-нах. 
Другое название в Кугарч. р-не Сарлах. 

НОВОПОКРОВКА — дер. в Куванд. р-не Оренб. обл. Ойконим 
образован от русск. слова новый и названия церковного праздника 
Покровка. Другое название Яргайыш. 

НОВОРАКИТЯНКА—яер. в Куванд. р-не Оренб. обл. Другое 

название деревни Украинка дано в честь переселенцев с Украины. 

Дата образования 1939 г. В 1961 г. в период укрупнения нас. п-тов, 

башкиры — жители деревень Байназар, Касхын вынуждены были пе

реселяться в Новоракитянку. 

НОВОСАМАРСК — с. в Куванд. р-не Оренб. обл. Название обра

зовано от русс, новый и прежнего названия с. Самарск. Другое наз

вание Бохарчин дано потому, что первый житель был из Бухары. 

НОВОСЕЛКИ — с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Название пред

ставляет собой слитное слово, состоящее из новое и селение. Село 

обосновано в 1807 г. на земле, отведенной А, П. Мансуровым для 

нового заселения. Село обосновали новокупленные в Сызранском уез

де крестьяне в количестве 25 семей. Село сначала называлось Сама-

кино, что было созвучно Самайкино, покинутому на старой родине — 

Сызранщнне. Другое название Александровка дано по имени Алек

сандра Мансурова. 

НОВЫЙ СОКУЛАК —с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. В этом 

же р-не есть с. Старый Сокулак. Названия образованы от русск. но

вый, старый и башк. слов кыуых 'холодный', географического терми

на -колах 'затон'; Сокулак букв, 'холодный затОн'. По сведениям ин

формантов, река Сокулак действительно вытекает из холодного род

ника и течет по оврагу. Соку лакская гора — гора у с. Старый Соку-
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*лак. Названо по наименованию села. Сокулак — р. у хутора Гремучий, 

fолова Сокулака — р. у с. Старый Сокулак в этом же р-не. 

НОРАИ ЙЫЛГАЬЫ (Ногай е л г а )—р . , прав. пр. Бол. Сюрени 

в Зианч. р-не РБ . Название восходит к этнониму ногай<нутай и 

&ылга 'река' с афф. -Пы. Неофиц. названия деревень Урге Яйыхбай — 

Урге HyFau, Урге "Кызыл HyFau; Тубэнге Яйыхбай — Тубэнге Ну-

гай, Тубэнге Кызыл HyFau; Икенсе Этхол — HyFau Бврйэне в Бай

мак., Желтое — HyFau, Адхы в Саракташ. р-нах также восходят к 

этнониму нурай. Неофиц. назв. с Петровка (Зилаир. р-н) Нукайла, 

данное по названию речки и урочища Нукайла, при которых оно рас

положено, также восходит к этнониму нугай. См. Петровка. 

НОС-ГОРА—гора в дер. Верхняя Черноречка Саракташ. р-на 

Оренб. обл. Название происходит от образного представления фор

мы горы с носом человека. 

НУ ГАИ ТАУЫ (Ногай т а у ) — г о р а в дер. Акъюлово Хайб. р-на 

РБ . Название связано с проживанием когда-то в этих местах ногай

ских мурз. 

НУКАЙ (Нукаево) •—дер. в Кугарч. р-не. Название, возможно, 

образовано от этноантропонима Нухай<Снурай. Переход антропонима 

[в этноним и наоборот — явление общеизвестное. В дер. проживают 

представители племени хыпсах 'кыпчак'. Известны родовые подраз

деления халмах, буре, твркмэн, мишэр, йомран. Впервые дер. упо

мянута в 1765 г. в составе Каракипчак. вол., Оренб. у., губ. В 

1878 г. были уже три деревни Нукаева: Нукаева 1-я, Нукаева 2-я, Ну-

каева 3-я. 

НУРЛЫТУГАЙ (Нурлытугай)—луг в с. Никитине Саракташ. 

р-на Оренб. обл. Название образовано от нурлы 'лучистый' и тугай 

'луг'. 

ОКТЯБРЬСКОЕ — с, р. ц. Октябрьского р-на Оренб. обл. Ис

тория названия такова: село вначале носило имя Дедовка, затем Де-

дова. Невдалеке данного села возникло с. Исаево, названное по име

ни первопоселенца. Села росли, слились и в 1840 г. образовалось се

ло Исаево-Дедово. Затем в 1922 г. в честь Героя гражданской вой

ны Каширина село было переименовано в Каширино, а в 1936 году 

опять переименовано в честь Великой Октябрьской социалистической 

революции в Октябрьское. Первоначальное наименование села Де

довское запечатлено в одной из улиц с. Октябрьского — Дедовская 

улица. В СНМ за 1866 г. упомянуто сельцо Исаево (Дедово), где 

Дедово дается как неофиц. наименование. В то время в селе было 

253 двора, жителей муж. п. — 888, жен. п . — 839. 

ОЛО АЙЫР ЙЫЛГАЬЫ (Улу аир е л г а )—р . , пр. Сазалы в 

Зианч. р-не РБ . Название образовано от оло 'большой', айыр 'раз

вилина', йылга 'река' с афф. -Иы. 

ОЛО КАЛМАК —си. Кесе Калмах. 

ОЛО СУРАЙ — см. Бэлэкэй Сурай. 

ОЛО ЬАЙЫСКАН* — см. Ьайыдхан. 
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ОЛО ЭБЕШ — см. Бэлэкэй Эбеш. 

ОЛЬГА-ПОЛЬКА — с. в Куванд. р-не Оренб. обл. Название об

разовано от имен двух сестер Ольги и Поли. 

ОРЕНБУРГ — город на р. Урал, центр Оренб. обл., в прошлом — 

центр Оренбургской губернии. Название Оренбург, по мнению В. В. 

Дорофеева, возникло в полном соответствии с правилами немецкого 

словообразования: множественное число от Ор — Орен + бург, где 

Орь — гидроним на Южном Урале, немецкое бург 'крепость, укреплен

ный город'. Оренбург букв, означает 'крепость на реке Орь (Ор). Дей

ствительно, первоначально в 1735 г. крепость Оренбург была построе

на в устье Ори, но место не понравилось и крепость перенесли на 

Красную Горку. Эта местность всех также не устраивала. Затем кре

пость Оренбург была построена недалеко от слияния Сакмара и 

Урала. Оренбургская крепость имела четыре ворота: Сакмарские (Глав

ные ворота), Яицкие (Водяные), Самарские (Чернореченские) и Ор-

ские. 1938—1957 гг. Оренбургская обл. называлась по фамилии про

славленного советского летчика В. П. Чкалова — Чкаловской, а город 

Оренбург — городом Чкаловым. А с 1957 г. область снова называет

ся Оренбургской, а город — Оренбургом. 

ОРЕНБУРГ-АБДУЛЛИНО — шоссейная дорога в Оренбургской обл. 
Первоначально дорога именовалась Казанской дорогой, затем — Чка
лов-Абдуллино, теперь — Оренбург-Абдуллино. 

ОСОП БАЗЫ (Осок с а з )—мес тн . в Баймак. р-не, дер. Таги-

рово. Название восходит к башк. осоте 'любая вещь (предметы, про

дукты) , которую приносит больной к знахарке для его лечения (пу

тем нашептывания), каз 'болото'. По рассказам информантов, раньше 

суеверные больные люди, после лечения их знахарями, бросали здесь 

вещи (или продукты), принесенные ими для нашептывания (вшкв-

реу). 

ОСТРОВНОЕ — с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Название дано 
по наименованию урочища Островные реки. В действительности, че
рез село протекают две реки: Островная и Черная. 

OCTiOHHO (Ускунну) — р., пр. Иняка в Кугарч. р-не РБ . Наз

вание образовано от оскон 'дикий чеснок' с диал. афф. -ны (лит. 

-ло). Одконно уй — ложбина, Одконош тауы — гора, ОНконногыр— 

поле в Зианч., Оккондо яланы ,в Байм., Ok-конузэк — ложбина, Ок-

•конош — р . в Зилаир., Окконло уй*—р., лев. пр. Иняка в Кугарч., 

Окконно йылгакы — р. в Куванд. р-нах. В архивных документах от

мечаются гидронимы Ускунлик* — р., пр. Зилаира, Ускун*—р., лев. 

пр. Ика. 

ОТРУБА—местн. у с. Новый Сокулак Саракташ. р-на Оренб. 

обл. Название образовано от термина отруба, т. е. надел земли, дан

ный для единоличного пользования крестьянам-переселенцам. 

ОХАЛКА—болотистое место у с. Константинова Шарлык. р-на 

Оренб. обл. Название, возможно, дано по звуку, изданных птицами: 
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| чибисы, аисты и др. птицы ночью издают какой-то звук, и это слышет-

ся как-будто они охают, оттого и Охалка. 

ОЧЛО ТАУ — гора в дер. Сарманаево Шарлык. р-на Оренб. обл. 

Название образовано от татарского слова очло 'острый' и тау 'гора'. 

По преданию, по этим местам проходил отряд Пугачева. 

вИЭЗНЭИ (Уездный) — рч.,\ поляна в Баймак. р-не, дер. Темясо

во. Название возникло от русск. слова уездный<вйэзнэй. По рас-

Шсказам старожилов, представителя уездного правительства здесь встре

чали и потчевали чаем. 

вКОТАШ (Укуташ) — гора в дер. Рыскулово Саракташ. р-на 

Оренб. обл. Название восходит к башк. вкв 'сова' и таш 'камень'. 

вкв оякы 'гнездо совы' — гора в дер. I Иткулово, Эквяташ — гора в 

дер. Кульчурово Баймак., Эквяташ тауы — гора в дер. Аксура Ку

ванд. р-на, вкв тауы — тора в дер. II Иманкулово Октябр. р-на, вкв> 

•кабагы адты тугайы — луг в Зианч. р-не. 

ЭМБЭТ (Умбетово) —дер . в Зианч. р-не РБ. Название восходит 

к древнему башк. имени Эмбэт. Другие названия вммэт, Байсэлэм^ 

Дер. впервые упомянута в 1795 г. в составе Усерган. вол , Оренб. у., 

губ. вмбэт (Умбетово) — бывш. дер. 2-й Бурзян. вол., Верхнеур. у.,. 

Оренб. губ. (ныне территория Баймак. р-на) впервые упомянута в. 

1754 г. 

ЭМвТ БИРГЭН (Умут бирган)—рч . , прав. пр. Бол. Сюрени 

в Зианч. р-не РБ . Гидроним образован от вмвт 'надежда', биргэн от 

биреу 'дать', букв, 'речка, которая дала надежду'. 

вСКАИЫН (Учкаин)—ложбина в дер. Суртан-узяк Зилаир. 

р-на РБ . Название дано по наличию трех берез в ложбине (ее 'три', 

•кайын 'береза').. Ложбина по-прежнему называется вскайын, хотя; 

там давно нет этих трех берез. 

вСвНСв ЮЛДЫБАИ — см. Юлдыбай. 

вСУЗЭН (Уч узян) — рч., пр. Зилаира в Баймак. р-не РБ . Наз

вание возникло от башк. вс 'три' и древнетюрк. узэн в значении 'ис

точник, река', букв, 'три речки'. Возможно, в старину здесь протекали 

три речки. 

ОС ТИР ЭК (Уч тирак) — местн. в дер. Биккулово Октябр. р-на 

Оренб. обл. Название образовано от вс 'три' и тирэк 'тополь', букв, 

'местность, где растут три тополя'. Данный топоним свидетельствует о. 

первоначальном состоянии местности, так как в настоящее время там 

растут не три, а 24 тополя, а местность по-старому называется вс

тирэк. 

вСЯЗ (Учъяз) — гора в дер. Новосамарск Куванд. р-на Оренб. 

обл. Название образовано от вс 'три' и яз 'весна'. По сведениям ин

формантов, на склоне горы как-будто три раза наступает весна: так 

как растительность время от времени обновляется и наступает ощу

щение, как-будто наступает весна. 

ПАЛАТОЧНАЯ ГОРА —тора в с. Сакмар Сакмар. р-на Оренб. 

обл. По преданию, Пугачев стоял здесь со своим отрядом в палатках. 
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ПАМЯТНИК ТАУЫ — гора в дер. Новомусино Ш арлык. р-на 

Оренб. обл. По сведениям информантов, здесь похоронены более 2 

тысяч погибших от голода в 1921 г. Им поставлен памятник, оттого 

•и название горы. 

ПЕРВАЯ ГРИГОРЬЕВА — см. Вторая Григорьевна. 

ПЕРВОМАЙСКАЯ — нас. п. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Перво

майский (Первомайское) — нас. п. в Хайб. р-не РБ . Названы в честь 

праздника / Мая — Международного дня солидарности трудящихся. 

ПЕТР ВЕЛИКИЙ* — хутор в 5-й Усерган. вол., Орск. у., Оренб. 

губ. Название восходит к имени Петра Великого. 

ПЕТРОВКА —с. в Зилаирск. р-не РБ . Название образовано ot 

наименования церковного праздника Петрова дня. Другое название 

Нукайла, данное по названию реки и урочища Нукайла, восходяще

му к этнониму нугайльКнугай. В настоящее время в речи жителей 

деревни неофиц. название Нукайла звучит как Макайла. По сведе

ниям информантов, жители деревни Макайла занимались производст

вом лаптей и что Макайлинские лапти можно было видеть груженны

ми на волжских баржах. 

ПЕТРОВСКОЕ — с. у впадения Асели в Ик в Саракташ. р-не 

Оренб. обл. Название восходит к имени основателя села алпауту Пет

ру Крашенникову. Данное село башкиры именовали и сейчас имену

ют по его фамилии — Кршэнник. В СНМ за 1866 г. дано и неофиц. 

название с. Петровское — Крашенникова. Тогда в ней было дворов 

119, жен. п . — 295, муж. п . — 337. 

ПЕТРОПАВЛОВКА —н а с . п. в Кугарч. (РБ) , Сакмарск. (Оренб. 

<обл.) р-нах. Название восходит к имени православных святых Петра 

и Павла. Другое название дер. в Кугарч. р-не Рус Соргоязы, в Сак

мар. р-не Черниговка (живут переселенцы из Черниговской губ.). Ар

хивный материал гласит о том, что для образования селения Пет

ропавловка Сакмарского р-на купчая о продаже земли статским со

ветником Григорием Федоровичем Исаевым и крестьянами, казаками 

из Черниговской губ. (Черниговского и Глуховского уездов) совер

шилась 12 февраля 1887 г. Было куплено 1723 десятины 1260 сажень 

.земли по цене 23 рубля за десятину. 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ — пос. в Хайб. р-не. Название возникло от 
имени православных святых Петра и Павла. Другое название Без
водный. 

ПИОНЕРСКИЙ РОДНИК — родник у с. Васильевка Саракташ. 

р-на Оренб. обл. По сведениям информантов, родник был безымянным, 

заброшенным. Пионеры стали ухаживать за родником, расчистили его. 

После этого родник стал называться Пионерским. 

ПОБОИЩЕ — с. в Кугарч. р-не РБ . Название восходит к рус

скому слову побоище. Данное название село получило после сраже

ния пугачевцев с царскими войсками. Об этом первым написал Л. Г. 

Бараг (1969 г.). Другие названия села Арыш, Новоивановка. 

ПОВАРИХИН ОКОЛОК — местн. у с. Старый Сокулак Саракташ. 
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р-на Оренб. обл. Название образовано от слов повариха и околок 

'роща'. По сведениям информантов, здесь рубили дрова для повари

хи хозяина (господина). 

ПОДГОРНЫЙ — пос. в Шарлык. р-не Оренб. обл. Названо по 

расположению населенного пункта под горой. 

ПОДОШВА — родник, старое русло речки Чебеньки в селе Ук

раинка Сакмар. р-на Оренб. обл. Устье Подошвы — место, где впада-

| е т старое русло в Чебеньки. 

ПОИМ —с. в Куванд. р-не Оренб. обл. Основатели села пересе

лялись из деревни Поим Пензенской губ. Название на новом месте 

было дано по старой родине. 

ПОКРОВКА — дер. в Куюрг. (РБ) , пос. в Куванд. (Оренб. обл.) 

р-нах. Название дано по имени церковного праздника. Пос. Покров

ка Куванд. р-иа образован в 1903 г. переселенцами с Украины. Пос. 

слился с гор. Кувандыком и в настоящее время это улица Первомай

ская данного города. Новопокровка, Карагай-Покровка — села в Ку

ванд. р-не. Ойконим Новопокровка образован от русск. новое и преж

него названия с. Покровка. Tiaparau-Покровка от башк. карагай 'сос

на' и Покровка. 

ПОКРОВСКОЕ* — с. в Оренб. у:, губ. (ныне территория Куюрг. 

р-на Р Б ) . Название восходит к наименованию церковного праздника 

Покрова дня. Другое название Ташлы. 

ПРЕОБРАЖЕНКА—с. в Шарлык. р-не Оренб. обл. Село назва

ние получило в честь церковного праздника Спас Преображение. В 

СНМ за 1866 г. у данного села зафиксированы неофиц. названия 

Саискан и Сыскан (башк. Байыскан и Сыскан). Ьайыскан, сыскан — 

этнонимы, названия родового подразделения племени берйэн 'бур

зян'. В этом регионе есть также отэтнонимное название: Сыскан — 

р., пр. Салмыша в Шарлык. р-не Оренб. обл. Проживание здесь баш

кир племени берйэн подтверждается этнографическими и историче

скими данными. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ЗАВОД — см. Йылайыр. 

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ* — бывш. село при р. Зилаир Оренб. губ. 

(ныне территория Зилаирского р-на Р Б ) . Основано в 1775 г. По дан

ным 1868 г., дворов в ней было 286, жители временно-обязанные: 

муж. п. — 824, жен. п. — 897. 

ПРОЛЕТАРСКИЙ — пруд в с. Шарлык Шарлык. р-на Орепб. обл. 

Пруд находится на улице Пролетарская, оттого и название. 

ПУГАЧЕВСКАЯ ДОЛИНА —местн . у хутора Белогоры. По пре

данию, по этим местам проходил со своим отрядом Пугачев. 

ПУТЯТИН О — с. в Шарлык. р-не Оренб. обл. В СНМ за 1878 г. 

дано другое название села — Узяк: Узяк<узэк — башк. слово в зна

чении 'ложбина', древнее значение — 'источник'. 

ПдЙГдМБЭР ТАШЫ (Пайгамбар таш) — камень в Хайб. р-не. 

Назв. образовано от пэйгэмбэр 'пророк' и таш 'камень' с афф. -ы. 

По преданию, на этом камне отдыхал пророк И ух. 
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РАЙМАН (Райманоео) — дер. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Наз

вание восходит к антропониму Райман. Есть фамилия Райманов. 

РАПАТ ТАУЫ (Рапат т а у ) — г о р а в с. Темясово Баймак. р-На 

РБ . Название образовано от араб, рабат 'укрепленный пункт, не

большой город'. Другое название Куркэбил. В Чекмагушевском р-не 

есть село, рч. под названием Рапат. 

РАТЧИНО — с. в Шарлык. р-не Оренб. обл. Название дано ос

нователями села, переселившимися из с. Ратчино Рязанской губер., 

поэтому назвали свое новое поселение по старой родине Ратчино. 

Село возникло в 1809 г. 

РОДНИК У БЕРЕЗОВОЙ ГОРЫ — родник, пр. Салмыша у дер. 

Буланово Октябр. р-на Оренб. обл. Другое название Родник. 

РОЖДЕСТВЕНКА—с. в Шарлык. р-не Оренб. обл. Название 

восходит к церковному празднику Рождественка. Другое название 

"Каратал. 

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ — дер. в Сакмар. р-не Оренб. обл. Рань
ше называлась Колонисты (АТД, 1960 г.), так как в колонии жили 
только немцы. 

РОМАНОВКА — с . в Октябр. р-не Оренб. обл. Название дано пе
реселенцами из с. Романовна Тамбовской губ. в память о старой ро
дине. 

РУБЛЕВАЯ ГОРА — гора в с. Сакмар Сакмар. р-на Оренб. обл. 

Название связано с расправой над восставшими пугачевцами в 1774 г. 

По преданию, здесь, на этой горе, рубили красным головы. 

РУС УРГЕНЕ — см. Баш-корт Ургене. 

РУС ИШМОРАТЫ — см. Баш-корт Ишмораты. 

РЫСКОЛ (Рыскулово) — нас. п. в Саракташ. р-не Оренб. обл. 

Название образовано от антропонима Рыдкол. Другое название Эт-

пай. По сведениям информантов деревня основана в 1586 г. В ней 

проживают представители племен Кыпсак 'кыпчак'. Их называют ур

ман кыпсаклары. Известны родовые подразделения йыуасалы, мук-

шы, курек, апал, башкансыклар. борайлар. В документах отмечаются 

две деревни Рыску л: одна из них впервые упомянута в 1765 г. в сос

таве Усерган. вол., Оренб. у., губ., другая —в 1795 г. в составе Ка-

ракипчак. вол., Оренб. у., губ. 

САБАКЛЫ (Чебаклы) — дер. в Куванд. р-не Оренб. обл. Название 

образовано от сабак 'плотва, сорожка' с афф. -лы. Другое название 

Яланайыр (ялан 'поле' и айыр 'разветвление'). В деревне проживают 

представители племени удэргэн 'усерган'. 

САБЫЙ УЛЩН* (Сабиульган) — овраг в Октябр. р-не Оренб. 

обл. Название возникло от башк. слова сабый 'дитя, младенец' и ул

гэн 'умер, погиб'. 

САБЫЛ (Сагыл) — гора у дер. Кульчумово Саракташ. р-на Оренб. 

обл. Название образовано от башк. географического термина сагыл 

'косогор'. Здесь же есть родник Сагыл. 

САЗАЛЫ (Са з алы)—дер . в Зианч. р-не РБ . Название образова-
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но от гидронима Сазалы: Сазалы —рч., прав. пр. Бол. Сурени в этом 

йке р-не. Название гидронима от башк. слова саза<С.сата (т<д<з<§— 

чередование согласных) 'разветвление, развилина (реки)' с афф. -лы. 

САКМАРСКИИ ГОРОДОК —см. Ьакмар. 

САЛБАР БАЛАК ТАУ (Салбар балак тау) — гора на террит. 

Юлдыбаевского сельского об-в^а Каракипчак. вол., Оренб. у., губ. 

(1884 г . )—ныне террит. Кугарч. р-на. Название образовано от слов 

салбар балак 'штанина' и тау 'гора'. 

САМОРОДНЫЙ КЛЮЧ —р., лев. пр. Зилаира в Оренб. у., губ. 

(ныне террит. Зилаир. р-на). Название возникло от русск. самород

ный 'саф' и ключ 'шишмэ', букв, 'саф шишмэ'. 

САН ДИН —р., лев. пр. Шайтана в дер. Якупово в Куюрг. р-не 

РБ . На карте Оренб. у., губ. за 1788—1800 гг. данная река фиксиру

ется в форме Санзина — пр. Шайтан уязы. Сандин — хутор, Сандин 

2-й — пос. в этом же р-не. 

САЦБЫТ ТЭБЭЬЕ (Сангыт тубэ) — местн. в Кугарч. р-не, дер. 

Максютово. Название образовано от этнонима сацгыт (сацгыт — 

название родового подразделения племени бврйэн 'бурзян'), твбэ 

'возвышенность, холм'. 

САЦЛЫ ЙОРТ (Санлы юрт) — летовка, местн. летовки в Куюрг., 

Зилаир. р-нах РБ . Сацлы йылгапы— рч. в Саракташ., Сацны пырт— 

хребет в Зианч., Сацлы йорт — рч., в Куюрг., Сацны йорт* — р., лев. 

пр. Мал. Гумбета в Октябр., Сацны йорт* — рч., прав., пр. Тутусте-

мира в Тюльган. р-нах. 

СЕИЭТУККЭН (Сиятуккан) — рч. в дер. Чураево Куванд. р-на 

Оренб. обл. Название образовано от сейэ 'вишня' и туккэн 'просы

пал, высыпал', букв, 'речка, в которую (или возле которой) просы

пали вишню'. Другое название речки у русскоязычного населения 

Вишневая. 

САПЫК (Сапыково) — дер. в Кугарч. р-не РБ . В дер. известны 

родовые подразделения елдэр, кара кыпсактар, твркмэн, кашауар. 

Впервые дер. Сапыкова упомянута в 1795 г. в составе Бурзян. вол., 

Оренб. у., губ. Название деревни восходит к антропониму Сапык. 

В Ишимбайском р-не есть фамилия Сапыков. 

СВЯТОЙ РОДНИК — родник у с. Успенка Октябр. р-на Оренб. 

обл. По сведениям информантов, это действительно святой родник. На 

святой праздник, т. е. на девятой пятнице (где-то в июне) приезжают 

сюда набирать святую воду. Вода долго не портится. 

СЕБЕНЛЕ — р., прав. пр. Сакмара в Сакмар. р-не Оренб. обл. 

Название восходит к этнониму себенле. Себенле — хутор в этом же 

р-не, назван по гидрониму Себенле. Реки Урге Себенле 'Верхняя Че-

бенька' — прав. пр. Сакмара, Тубэнге Себенле 'Нижняя Чебенька' — 

прав. пр. Чебеньки в этом же р-не. Нас. п. Урге Себенле, Тубэнге 

Себенле названы по этим гидронимам. В письменных источниках топо

нимы с этнонимом себенле фиксируются в форме Чебеньки. В ревиз

ских сказках (1799 г.) упомянуты дер. Верхняя и Нижняя Чебенька 
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владения регулярного войска из татар служащих и отставников ка

заков. Жителей тогда было 330 чел. В 1887 г. пшеница, выращенная 

на полях с. Верхняя Чебенька, была удостоена Золотой медали на 

Всемирной Лондонской выставке. Реки Булгакова Чебенька и Урта 

Себенле — прав. пр. Сакмара в Саракташ. р-не, Яны Себенле (Ново-

Чебеньки) — дер. Сакмар. р-не, Яцы Себенле (Новые Чебеньки) — 

с. в Зианч. р-не РБ . Другое название села в Зианч. р-не — Яманбо-

лак. По данным 1901 г., в ней было дворов 132, 793 жителя. В «Ве

домостях» о башкирских кочевках в Оренб. губ. (1864 г.) в составе 

Бурзян-кипчак. вол. фиксируется Новочебенское сельское об-во, сос

тоящее из 4-х деревень: Каипкулова, Новой Чебеньки, Назарова, Ку-

зебакова. Здесь же отмечено другое название Новой Чебеньки — 

Яман-булак. 

СЕИЭЛЕТУГАШ (Сеялетугай) — дер. в Саракташ. р-не. Оренб. 

обл. Название возникло от сейэле 'вишневый' и тг/тай 'луг, пойма'. 

СЕНАК-СУРА* — р., прав. пр. Сакмара в Оренб. губ. (ныне тер

ритория Оренб. р-на). В Мордовии есть монастырь Сенаксара. 

СЕРГЕЕВКА — с. в Сакмар. р-не Оренб. обл. По рассказам ин

формантов, первых переселенцев выменяли на собак, их так и назы

вали «собачниками». Другое название Кисливка. 

СИБАИ — город в Баймак. р-не Республики Башкортостан, рас

положен на восточном склоне Южного Урала. Название получил по 

наименованию близко расположенного села Сибай в этом же р-не. 

Первоначально село имело наименование Атайсал. Затем в честь баш

кирского кантона Сибаева было переименовано в Сибай. Сибай — 

древнее башкирское имя. Дер. Сибаева с указанием второго имени 

Атайсал впервые упомянута в 1795 г. в составе Бурзян. вол., Верх

неур. у., Оренб. губ. Идке Сибай — дер. близ города Сибай. В ней 

проживают представители племени берйэн 'бурзян'. Известны родо

вые подразделения сыбай, сыйырсык, Айсыуах, паратвбэк, мырый, 

залуктар, майтуштэр, ун пигез алйоттар. 

СИБЭРБИКЭ TiOHO* (Сибарбика к ойо )—д е р . в Тавлыкаевском 

сельском об-ве 1 Бурзян. вол., Орск. у., Оренб. губ (ныне территория 

Баймак. р-на Р Б ) . Название образовано от башкирского личного име

ни Сибэрбикэ и -койо 'родник', букв, 'родник Сибарбики'. 

СИНЯЯ ЛОЩИНА— луг в Саракташ. р-не Оренб. обл. Назва

ние дано по цвету луга, где растет цикорий. 

СИРРЭЛЕ (Сиргали) — рч., пр. Сыскана в с. Новогеоргиевка 

Шарлык. р-на Оренб. обл. Название восходит к башкирскому личному 

имени Сиррэле. Русскоязычное население зовет ее Чергала. Чергалин-

ские овраги в этом же селении. 

СИРЕРОЛ (Серегулово) — дер. в Зианч. р-не РБ. Название об

разовано от имени первопоселенца Сиретол<Сейэргол. Другое наз

вание Сыуаш CUPFOAO. В дер. известны родовые подразделения тип

тэрзэр, -казан. Дер. Сиригулово впервые упомянута в 1795 г. в сос

таве Усерган. вол., Оренб. у., губ. 
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СИРМЕШ ТАУЫ (Черемис тау) — гора в дер. Абишево Хайб. р-на-

рБ . Название образовано от этнонима сирмеш 'черемис' и тау 'гора* 

с афф. -ы. Представителя финно-угорской языковой группы по-дру

гому называли сирмеш 'черемис'. Ширмеш улеге тауы букв, 'гора, где 

(были похоронены черемисы' в дер. Нижнемуталово Куюрг. р-на (сир-

'меш<ширмеш — произошло чередование с < ш ) . 

СЛОБОДА БЕРДСКАЯ — си. Бэрзеле. 

СМАК* (Смакова) — дер. в Бурзян.-кипчак. вол., Орск. у., Оренб. 

губ. (ныне территория Кугарч. р-на). Название восходит к башкир, 

личному имени Сматс. Другое название Айыузар восходит к этнониму, 

наименованию одного из родов племени удэргэн 'усерган'. На карте 

Оренб. губ. за 1881 год отмечены нас. п. Смакова (Тунгаур тож), 

Смакова (Аюларова тож). В СНМ за 1901 г. данные нас. п. фик

сируются в виде Смак-Тангаур и Смак-Аютова. В настоящее время 

дер. Смакова-Тангаур Кугарч. р-на функционирует как Дуцгэуер. В 

СНМ за 1866 г. отмечены дер. Смакова 1-я (другое название Красная 

Мечеть (при рч. Ташлы), Смакова 2-я при рч..Сабаклы. 

СОВЕТСКИЙ — нас. п. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Село воз

никло в послеоктябрьский период. Название возникло от слова со

ветский. 

СОЛОНЦЫ — поле у хутора Шарлыкский брод Саракташ. р-на 

Оренб. обл. Название образовано по наличию здесь солоноватой 

почвы. 

СОЛТАНРОЛ (Султангулово) — дер. в Кугарч. р-не РБ . Наз

вание восходит к антропониму COATUHFOA. Другое название Назы-

йылра. В дер. известны родовые подразделения сура-кай, Жотлоружа, 

ширмеш, ырыдпай. Дер. Султангулово впервые упомянута в 1755 г. 

в составе Каракипчак. вол., Оренб. у., губ. 

СОЛТАН УЗЭГЕ (Султан узяк) — ложбина в дер. 1 Иткулово 

Баймак. р-на РБ. Название дано по имени мальчика Солтан, умер

шего в этой ложбине в поисках еды в голодный 1921 год. 

СвЛЭИМЭН (Сулейманово) —д ер . в Зианч. р-не РБ . Название 

образовано от антропонима Свлэймэн. Другое название Алабайтал 

(гидроним). Дер. Сулейманово с указанием неофиц. названия Ала

байтал впервые упомянута в 1765 г. в составе Усерган. вол., Оренб. у.,, 

губ. 

СПАССКОЕ — с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Ойконим образо

ван от названия церковного праздника спас. Село возникло в 1785 г. 

переселенцами из Калужской губ. Другое название села Спасское — 

Мансурова дано по фамилии основателя — владельца генерала Ман

сурова. В ревизских сказках (1828 г.) упомянуто сельцо Спасское с 

дер. Александровской, владения подполковника и кавалера Александра 

Павловича Мансурова. 

СРЕДНЯЯ РЕЧКА —р., лев. пр. Бурунча в Саракташ. р-не Оренб. 

обл. Название возникло от русск. слов средняя и речка. 

СРЕДНЯЯ ЧЕБЕНЬКА — см. Себенле. 
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СТАРИЦА—старица р. Каргалки в с. Уранбаш Октябр. р-на 
Оренб. обл. Название восходит к географическому термину старица 
"старое русло'. 

СТАРИЦА САКМАРА — отдельная речка, не впадающая никуда 

в дер. Дворики Сакмар. р-на Оренб. обл. Название восходит к русск. 

-старица 'старое русло' и гидрониму Ьакмар. 

СТАРЫЙ СОКУЛАК — см. Новый Сокулак. 

СТУДЕНЕЦ — р., лев. пр. Сакмара в Саракташ. р-не Оренб. обл. 

Название восходит к старославянскому слову студенец в значении 

'родник'. 

СТУДЕНЕЦКИЙ ОТРЯД —- отряд при р. Студенец в Оренбург, 

губ. Отряд название получил по р. Студенец, при которой находился. 

Заселен в 1832 г. переселенцами из Тамбовской и Воронежской губ. 

В 1868—1869 гг. в нем было дворов 95, 720 жителей. Студенецкий 

отряд ныне село Студенцы в Сакмарском р-не Оренб. обл. Студен-

цы* — оз. в с. Сакмара Сакмарского р-на Оренб обл. Студень* — 

•оз. в Оренб. у., губ. 

СТУДЕНОЕ — оз. в дер. Украинка Сакмарского р-на Оренб. обл. 

Название образовано от русск. студеный 'очень холодный'. Студеный 

родник — родник в дер. Сарманаево Шарлык. р-на Оренб. обл. 

СТУДЕНЦЫ — см. Студенецкий отряд. 

СУ Б АН — р., гора в дер.Муллакаево, пос. Тубинск Баймак. р-на 

Р Б . Название, возможно, восходит к этнониму субан, отмеченному 

Н. А. Аристовым наряду с джалаир, абдан, дулат и др. Большой Ор

ды. Суван твбэге — местн. в Баймак. р-не. Субан* — ключ на терри

тории III Бурзян. вол., Оренб. губ. 

СУТСКАРАРАС (Суккарагас )—р . , лев. пр. Сакмара в Баймак. 
р-не. Название образовано от сук 'гроздь', карагас 'лиственница'. 
Речка протекает через лес, где растет сплошь лиственница, отсюда и 
название. 

СУКЫРАК* (Сукрак) —ключ в Орском у., Оренб. губ. Название 

восходит к древнетюркскому слову сукыра-к, в значении 'источник, 

родник'. В настоящее время слово, сукыра-к в башкирском языке име

ет значение 'комки засохшей грязи, земли'. В говорах имеется еще 

значение 'грязь'. В материалах родственных тюркских языков данный 

термин имеет также значение 'источник, родник'. Полагаем, что в 

историческом прошлом слово сукыра-к и в башкирском языке также 

имело значение 'источник, ручей'. Сукыра-к. — неофиц. название быв

шей деревни Эбделмэмбэт Орского у., Оренб. губ. 

СУРА—р., пр. Сакмара в Хайб., приток Сакмара в Баймак. р-нах 

(РБ ) , Сура йылга*— лев. пр. Салмыша в Шарлык. р-не (Оренб. обл.). 

Названия восходят к антропониму Сура. По легенде Сура был ба

тыром, вождем башкирских воинов в борьбе против киргизских за

хватчиков, поэтому его назвали Сура батыр. Он умер во время сра

жения с киргизами у дер. Ибраево Зианч. р-на. 

СУРАКАЙ* (Суракай )—р . , прав. пр. Анфара в Куюрг., Сура-

208 

•кай акланы— поляна, Суракай йылгакы — р., Суракай урманы — 

лес, Суракай* — р., пр. Идяш в Зианч., Суракай — дер. в Кугарч. 

р-нах. Названия образованы от антропонима Суракай. 

СУ РАИ — дер. в Куванд. р-не Оренб. обл. По сведениям инфор

мантов, дер. возникла в 1582 г. Название восходит к антропониму 

Сурай. Оло Сурай (Большое Чураево), Бэлэкэй Сурай (Малое Чу-

раево )—дер . , Сурай кисеуе — брод, Сурай йылгакы — р., Сурай та

уы— гора, Сурай тугайы — луг в этом же р-не. В СНМ за 1878 г. 

•в Оренб. у., губ. фиксируется ныне не существующий хутор Сурай-

йылга (ныне территория Баймак. р-на) .Сурак козого— родник в Бай

мак. р-не. 

СУРАШ ТАУЫ (Сураш тау) —гора в Зианч. р-не РБ . Название 

восходит к этноантропониму Сураш; сураш — название одного из 

родов усерганского племени. Сураш уязы, букв, 'ложбина сурашев-

цев', Сураш йорто 'летовка сурашевцев' в этом же р-не. Неофиц. 

название дер. Юлдыбай Зианч. р-на также восходит к этнониму 

сураш. 

СУРТАН — р., пр. Сыскана у с. Новогеоргисвка Шарлык. р-на, 

р., лев. пр. Сакмара в Оренб. р-не, Оренб. обл. Название образовано 

от башк. суртан 'щука'. Есть Чертанский овраг в этом же селении. 

Русскоязычное население именует эту речку Чертан: суртан<чертан 

'щука, щучье'. 

СУРТАИУЗЭК (Суртан-узяк)—дер . в Зилаир. р-не РБ . Наиме

новано по названию реки Суртанузэк — лев. пр. Бол. Бузавлыка: 

суртан 'щука, щучья', и узэк 'источник, ложбина', букв, 'щучья река'. 

В ней проживают представители племени туцгэуер 'тангаур'. 

СУХОЙ ТАБЫДДЫ — СМ. Табылды. 

СУХУШКА — р., пр. Сакмара в Саракташ. р-не Оренб. обл. Наз

вание реки говорит само за себя: в сильно засушливые годы мелкие 

места ее пересыхают. 

СЫБАЙ ТАУ — гора в дер. Юмашево Баймак. р-на РБ . Название 

образовано от сыбай «сыбалыу, сыбатылыу) 'полоса' и тау 'гора', 

букв, 'растянувшаяся гора'. В действительности гора имеет продол

говатую форму в виде неполной луны. В настоящее время гору на

зывают Сипай (от Сыбайтау<^Сипай). 

СЫЦБЫЗ (Чинчизово)—дер . в Баймак. р-не РБ . Название вос

ходит к антропониму Сыцгыз. Другое название Монаш (этноним). 

Сыцгыз утары — хутор (дер. 1 Иткулово), Сыцгыз кисеуе — брод (дер. 

Кульчурово) в этом же р-не. В 1868 г. в ней было 88 дворов, жите

лей муж. п. — 216, жен. п .—211 чел. 

СЫУАШ ЯТЫУЫ (Чуваш ятыу) —пойма в Зианч. р-не РБ . Наз

вание образовано от этнонима сыуаш 'чуваш' и башк. слова ятыу 

'пойма'. 

СЫСКАН (Сыскан )—р . , пр. Салмыша у с. Новогеоргиевка Шар

лык. р-на Оренб. обл. Название восходит к этнониму сыскан 'сыс

кан', одному из названий родового подразделения племени бврйэн 
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'бурзян'. Русскоязычное население называет ее Сысканчик. См. Пре
ображенка. 

СдРИТ (Сагитово) — дер. в Зианч., Хайб. р-нах РБ . Название 

образовано от антропонима Сэгит. Другое название дер. в Зианч. р-не 

Бишвйле, Бишэй (бишэй — этноним)) в Хайб; р-не — Калтай. Дер. 

Сагитова с указанием второго названия Бишвйле впервые упомянута 

в 1795 г. в составе Усерган. вол., Оренб. губ. На карте (1800 г.) у 

реки Куюргаза зафиксирована дер. Сагитова со вторым названием 

Кинзя (башк. Кинйэ) — ныне территория Куюрг. р-на. 

СЭИЕТКОЛ (Саиткулово) — дер. в Кугарч. р-не. Название об

разовано от антропонима Сэйеткол. Другое название Эпсэлэм (ан

тропоним) . В дер. проживают представители племени •кыпса-к 'кып

чак', известны родовые подразделения твркмэн, таулы, мускэ, майта-

мап, угез. Была в составе Каракипчак. вол., Оренб. у., губ. 

СЭЛИХ (Саляхова) — дер. в Зилаир. р-не РБ . Название вос

ходит к антропониму Сэлих. В ней проживают представители племе

ни Туцгэуер 'тангаур'. В АТД за 1981 г. название на русский язык 

транскрибировано в форме Саляхово. 

СЭЛИХ (Салихово) —дер . в Куюрг. р-не РБ . Название образо
вано от антропонима Сэлих. Другое название Накадтамак дано по 
ее расположению в устье р. Накад, Бирге Игесэк — первопоселенцы 
были выходцами из дер. Игесэк. В Салихово проживают представите
ли племени -кара -кыпса-к. Известны родовые подразделения: игесэк, 
кэшэуэр. 

ТАБЫЛДЫ* — р . , лев. пр. Мал. Куюргазы в Оренб. губ. (Карта 
за 1798—1800 гг.). Название, образовано от башкирского имени :Та-
былды. Здесь отмечена Сухой ТабЫлды* — р., лев. пр. Табылды (тер
ритория Куюрг. р-на), Табылды юлы — дорога в селе Верхнее Баба
ларово этого же р-на. 

TA3FAPATAV (Тазгаратау) — гора в дер. Нижне-Утягулово Ку
ванд. р-на Оренб. обл. Название образовано от тазгара 'орел-мо
гильник' и тау 'гора'. 

ТАЗЛАР (Тазларово) — с. в Зианч. р-не РБ. Название образо

вано от этнонима тазлар. Впервые дер. Тазлар упомянута в 1765 г. 

в составе 1 Усерган. вол., Оренб. у., Губ. С данным этнонимом отме

чаются названия Тазлар узэне, букв, 'река тазларцев' (дер. Кужанак) , 

Тазларовское об-во в Зианч., нас. п. Идке Тазлар 'Старотазла-

рово', Яцы Тазлар 'Новотазларово' в Бураевском р-нах. Тазлар — 

бывш. дер. в Давлекановском р-не, ныне ставшая частью города Дав-

леканово. Топонимы, выявленные из карт. Оренб. у., губ. за 1884 г .— 

р. Тачи (Бурзяно-Кипчак. вол . )—ныне территория Кугарч. р-на), гора 

Таз (1800 г . )—ныне территория Куюрг. р-на), гидроним Тисы йыл-

Fahbi (Тасы елга) — пр. Ика в Кугарч. р-не также восходят к эт

нониму таз//тас//тазлар. 

ТАИЫШБАТКАН (Таиш баткан) — болото, заболоченная местн. в 

дер. Чингизово Баймак. р-на РБ . Топоним Тайышбатшн свидетельст-
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рует о наличии в прошлом у башкир условной, иносказательной речи, 

табу слов. Запрещались, например, произносить названия некоторых 

животных, отдельных болезней. В речи они, в основном, заменялись 

другими подставными словами. В частности, вместо айыу 'медведь' 

употребляли слова салыш (салыш аяк), тайыш (тайыш аяк) 'косо

лапый'. Топоним Тайыш баркан букв, означает 'косолапый утонул'. 

ЙСр.: Айыу бат-кан 'медведь утонул'. В основе этих поверни, очевидно, 

лежат древние тотемистические представления людей. Тайыш бат

кан*— дер. в 1-ой Бурзян. вол., Орск. у., Оренб. губ. при рч. Та

йыш баткан. 

ТАЛАШТЫ — р., прав. пр. Сакмара в Баймак. р-не. Название воз

никло от талаш 'ссора, спор' с афф. прош. вр. -ты, букв, 'поссори

лись, рассорились'. 

ТАЛИКИ — руч., пр. Черной речки в с. Черкассы Саракташ. р-на 

Оренб. обл. Название Талики восходит к рус. талый, не замерзаю

щий. Талики — местн. в этом р-не. 

ТАМАК* (Тамаково)—дер. в Баймак., Хайб. р-нах РБ . Назва

ние восходит к географическому термину тамак 'устье (реки)', что 

показывает на местоположение нас. п-та. Тамак* — р., лев. пр. Ете-

булак в Оренб. губ. (ныне территория Кугарч. р-на). Тамак Баба — 

неофиц. название дер. Тубэнге Бабалар Куюрг. р-на. Эту деревню 

еще называли и Эткабыл. 

ТАМЬЯН КУЛКЫ* (Тамьян кулкы) — р., лев. пр. Бол. Гумбета, 

овраг в Октябр. р-не Оренб. обл. Название образовано от этнонима 

тамьян и географического термина кулкы 'роща'. Тамьян акланы — 

поляна в Кугарч. р-не. 

ТАН АУ АИРЫ* — р., лев. пр. Малой Куш-елги в Кугарч. р-не 

РБ . Название образовано от башк. танау 'нос; мыс' и айры, 'раз

ветвление'. 

ТАЩЫР (Тангыр)—руч., лев. пр. Бурунчи в Саракташ. р-не 

Оренб. обл. Тацгыр — рч. в Зианч. (дер. Мурзабаева) р-не. Название 

восходит к этнониму тацгыр/тацгыр — одно из родовых подразделе

ний племени берйэн 'бурзян') . 

ТАРАКЛЫ* (Т араклы)—оз . в Саракташ. р-не Оренб. обл. Наз

вание дано по форме озера, напоминавшего гребенку: башк. тарак 

'гребень'. Тараклы* — р., прав. пр. Касмарки в Зианч. р-не. 

ТАРХАН — р., пр. Неть в дер. Мусино Шарлык. р-на Оренб. обл. 

Название восходит к термину тархан, означающий 'право наследова

ния земельных угодий в феодальной России'. Тархан сокоро — овраг, 

Тархан урамы — улица в этой же деревне. 

ТАТАР КИСЕУЕ (Татар кнсеу )—брод у дер. Самады Зианч. 

р-на. Название образовано от этнонима татар и башк. слова кисеу 

'брод' с афф. -е. Татар туше 'склон татар' в дер. Абубакнрово Хайб. 

р-на. Татарзар зыяраты 'кладбище татар' у дер. II Иманкулово Ок

тябр. р-на Оренб. обл. 
ТАТАР КАРРАЛЫБЫ (Татарская К а р г а л а )—с . в Саракташ, 8* 
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р-не Оренб. обл. Название восходит к этнониму татар и прежнего 

названия деревни, восходящего к гидрониму Каргалы. Другие назва

ния деревни Сэйет посады (Сеитовский посад), Сеитовская слобода 

были даны по имени инициатора переселения 176 семей казанских 

татар Сеита Хаялина. Село образовано в 1740 г. В ревизских сказ

ках (1798 г.) упомянут Сеитовский посад со вторым названием Кар-

гала владения из татар, купечества, мещанства, иррегулярного вой

ска казаков. В 1866 г. в нем было дворов 1332, жителей муж. п . — 

4530, жен. п. — 4421, а по данным 1987 г. — 3008 чел. жителей. Из

вестны родовые подразделения кара эч, йыуан бук. В 1901 г. в нем 

было магометанских мечетей 9, магометанских школ 20, мельниц во

дяных 6, ежедневный базар. 

ТАТАР ЬАРЫКТАШЫ (Татарский Сар ак т аш )—с . Саракташского 
р-на Оренб. обл. Название восходит к этнониму татар и топониму 
Барыкташ. 

ТАУЛЫ — р., прав. пр. Сакмара у дер. II Иткулово Баймак. р-на 

РБ . Полагаем, что название восходит к этнониму таулы/таулы — одно 

из родовых подразделений рода нугай-бврйэн племени бврйэн 'бур

зян'. Среди названий родовых подразделений дер. II Иткулово есть 

и этноним таулы. Таким образом, на этой речке обитала часть бурзян

цев под названием таулы. Этноним таулы фиксируется и у других тюрк

ских народов. В СТ БАССР гидрониму Таулы дается объяснение 

'гористая'. 

ТАШЛЫ — р., прав. пр. Ика в Зианч. р-не РБ , пр. Бол. Ика в. 
Саракташ. р-не (дер. Михайловка) Оренб. обл. Название образовано 
от башк. таш 'камень' с афф. -лы, букв, 'каменистая река'. Ташлы 
йылга — р., в Кугарч. (РБ) , Куванд. (Оренб. обл.), Ташлы йылгапы — 
р., в Кугарч., Зианч. р-нах РБ . Ташлы йылга тауы — гора в Куванд. 
р-не Оренб. обл. 

ТАШЛЫ КУЛ* (Ташлыкул) — р., лев. пр. Салмыша в Оренб. у., 
губ. (ныне территория Шарлык. р-па Оренб. обл.). Название образо
вано от ташлы 'каменистая' и -кул 'ложбина'. Другое название реки 
Чуючу (см.) 

ТЕГЕТ КАИНАТКАН ШЛРА (Дегет кайнаткан елга) — р., пр. 

Катралы в дер. Верхне-Назаргулово Куванд. р-на Оренб. обл. Назва

ние образовано от башк. слов тегет (лит. дегет) 'деготь', -кайнаткан. 

'гнали', йылга 'река', букв, 'река, возле которой гнали деготь'. 

ТЕЛШАР* — р., лев. пр. Бурлик в Шарлык. р-не Оренб. обл. 

Название, возможно, образовано от этнонима теле и шар 'заболочен

ное место' См. Тилэгэзе, а-кмартиле. 

ТЕЛЭУГОЛ (Тляугул)—с. в Куванд. р-не Оренб. обл. Назва

ние дано по имени первопоселенца-башкира Телэугол. В АТД Чкалов-

ской обл. (ныне Оренб. обл. — М. У.) за 1949 г. фиксируется в форме 

Тлявгулово Башкирское. Там же отмечена дер. Выдел Тлявгулова. 

Другие названия дер. Телэугол — Башкорт Бишэйе, Урге Бишэй, Баш-

Телэугол (баштшрт ^.баш). Русскоязычное население называет ее 
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Бишайка. (Бишэй — родовое название племени удэргэн 'усерган'). 

В деревне проживают представители племени удэргэн. Известны ро

довые подразделения колгара, ыласын, йэгфэр. Дер. Тлявгулово с 

.указанием второго названия Бишай впервые упомянута в 1795 г. в 

составе Усерган. вол., Оренб. у., Губ^ 

ТЕЛЭУЕМБЭТ (Тляумбетово)—дер. в Кугарч. р-не РБ . Назва

ние восходит к антропониму Телэуембэт. Вариант названия Телэмбэт. 

В деревне известны родовые подразделения кумер, мамык, Акбир

зе//апай, кашык, карагол. Дер . Теляумбетова впервые упомянута в 

1754 г. в составе Бушман-суун Каракипчак. вол., Оренб. у., губ. Те

лэуембэт йылгакы — рч. в Зианч. р-не. Среди башкир функционирует 

фамилия Телэуембэтов. 

ТЕМЭС (Темясово )—с . в Баймак. р-не РБ . Название восходит 

к антропониму Темэс. В материалах карт за 1787 г. название села 

фиксируется в виде Каликаева (Темясова) (Киликаева — М. У.). Дер. 

Темясово с указанием второго названия Киликаева в письменных 

документах (кроме карт) впервые упомянута в 1795 г. в составе Бур

зян. вол., Верхнеур. у., Оренб. губ. В ней проживают представители 

племени бврйэн 'бурзян'. Известны родовые подразделения мукем-

дэр, йэшелдэр, казактар, бврйэндэр, Эпсэлэмдэр, бесэйзэр, куяндар, 

тубырзактар, таулылар. По данным Р. Г. Кузеева, в ней представ

лены следующие родовые подразделения бесэй, Казаргол, куян, тау

лы, тау, казак, бейэн, калмак, муктэрге. У дер. Темясово фиксиру

ются и другие названия Монаш (этноним), Коргабил (Керкэбнл). 

В 1868 г. в Темясово было дворов 151, муж. п. — 441, жен. п. — 449, 

ежедневный базар, кожевенный завод. 

ТЕРЕКЛИНСКИЕ ШИШКИ — см. Тирэкле. 

ТИГЕРМЭН БУАСЫ (Тигерман б у а )—пр у д в дер. Биккулово 

Октябр. р-на Оренб. обл. Название образовано от татарских слов 

тигермэн (башк. тирмэн) 'мельница' и буа (башк. быуа) 'пруд', букв, 

'пруд, где находится мельница'. Другое название Удалай буасы ука

зывает на принадлежность пруда Удалову, букв, 'пруд Удалова'. 

ТИЛЭГЭЗЕ (Тельгаза )—р . , прав. пр. Салмыша в Шарлык. р-не 

Оренб. обл. Название восходит к тюркскому этнониму тилеКтсле, 

тиеле, известному еще в I в. н. э. и древнетюркскому слов\ газы<$ 

угуз в значении 'река', Тилэгэзе букв, 'река племени теле'. 

ТИЛЭК (Тилак)—рч . , два правых притока Сакмара (Хайб.) и 

прав. пр. Баракала в Зилаир. (дер. Сабырово) р-нах РБ . Названы 

одним именем Тилэк. В долинах этих рек проживают представители 

племени удэргэн ' 'усерган'. Тилэк, возможно, восходит к этнониму 

тилеКтеле, -к — а ф ф . множ. числа. 

ТИЛЭУ ЛЭР КЫУЫШЫ (Тиляулар кыуыш) •—летовка, местность, 

где кочевали род тилэу 'теляу' в дер. Юмашево Баймак. р-на РБ . 

Другое название Тилэу лэр Назы. Топонимы образованы от этнонима 

тилэу, восходящего к древнему этнониму , теле (тилэу<теле), извест

ного в I в. н. э. Т.цлэу входит в состав племени табын. 
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ТИМАШЕВО—с. в Сакмар. р-не Оренб. обл. Названо по фами
лии помещика Тимашева. 

ТИМЕРБАИ. На карте 1800 г. в Оренб. у., губ. отмечены Тимер

бай*— р., прав. пр. Салмыша (ныне территория Шарлык. р-на) и 

дер. Тимербай* (ныне территория Куюрг. р-на РБ). Названия ЕОСХО-
дят к башк. антропониму Тимербай. 

ТИМЕРСЕ ЙЫЛГАЬЫ (Тимерсе елга)—рч., лев. пр. Крепост

ного Зилаира в Зилаир., прав. пр. Суакая в Куюрг. (дер. Кинзябы-

зово), *прав. пр. Наказа в Кугарч. р-нах РБ. Названия образованы 

от тимерсе 'кузнец' и йылга 'река' с афф. -кы. 

ТИПТЭР (Типтяр) — выселок в Шарлык. р-не Оренб. обл. Наз

вание образовано от этнонима типтэр 'типтяри'. Другое название Тор-

набай (антропоним). Типтэр — неофиц. название с: Яцы Бикнол в 

Октябр. р-не Оренб. обл. Типтэр тауы — гора в Октябр. (дер. Ново-

мусино), Типтэр — рч. в Саракташ. р-нах Оренб. обл., Типтэр мэке-

he — луг (дер. Сирегол), Типтэр юлы — дорога в Зианч. (дер. Бик-

булатово) р-не РБ. По сведениям информантов типтэрзэр 'типтяри' 

переселились по этой дороге. 

ТИРМЭНБАШ ~K030FO (Тирманбаш кудук) — родник в дер. 

Верхне-Назаргулово Куванд. р-на Оренб. обл. Название образовано 

от башк. тирмэн 'мельница', баш 'исток (реки), вершина' и -козон 

'источник'. Другое название у русскоязычного населения Ласточка. 

ТИРЭКЛЕ (Тиракли)—рч., пр. Чебеньки в с. Украинка Сакмар. 

р-на Оренб. обл. Название восходит к башк. слову тирэк 'осокорь', 

'черный тополь' с афф. -ле, букв, 'речка, где растут тополя'. Населе

ние здешних мест именует реку Терекла. Тереклинские шишки — хол

мы возле р. Тирэкле. Холмы здесь называют шишками. 

ТОМАНСЫ (Тумансы) — рч., прав. пр. Куюргазы. Название вос
ходит к древнему башкирскому имени Томансы. Томансы — поле п 
пос. Заречная Октябр. р-на Оренб. обл. Русскоязычное население на
зывает поле Туманна. 

ТОРАТАШ — гора в дер. Абзаково Баймак. р-на РБ, скала, стоя

щая гора в пос. Новосимбирка Куванд. р-на Оренб. обл. Название об

разовано от тора 'стоящий' и таш 'камень', букв, 'стоящий камень'. 

Русскоязычное население называет ее Тарташ. 

ТОРНАТАУ — гора в дер. Теляугулово Куванд. р-на Оренб. обл. 

Название образовано от торна 'журавль' и тау 'гора'. В действитель

ности на гору садились отдыхать перелетные птицы. Жители дер. 

Покровка этого же р-на называют эту гору Гора Башкииова по фа

милии владельца соседних с горой поля и мельницы, построенной 

на левом берегу р. Сакмар. 

ТвИЭЛЭШ * (Туяляш) —дер. в Куванд. р-не Оренб. обл. Наз
вание, возможно, восходит к этнониму теле<телес<Стеелес. Другое 
название деревни Элимбэт (антропоним). 

ТвЛКвУЛГЭН (Тюлькуульган)—р., пр. Катралы в дер. Верхне-
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имени башкира Изерес — основоположника деревни. Дер. Тубэнге Изе

рес по-другому называется Бэлэкэй Изерес 'Малое Идрисово', Иш-

бирзе. В ней проживают представители племени бврйэн 'бурзян' 

Известны родовые подразделения капыстар, калмак, -казак, карата-

мактар. Дер. Урге Изерес по-другому называется влкэн Изерес 

'Большое Идрисово'. В ней также проживают представители племени 

бврйэн. Известны родовые подразделения Якшембэт или якыштар, 

мацкалар, мендэрзэр йэки урта сук, йокосолар, каумдар, тиртонкоз-

зар (тире тункыззар). По данным Р. Г. Кузеева здесь также отме

чены родовые подразделения Набатан, ташбаш, сукты тояк, салкыл-

дак. Дер. Идрисова впервые упомянута в 1816 г. в составе Бурзян. 

вол., Орского у., Оренб. губ. По данным 1866 г. в ней было 102 дво

ра, проживали 242 чел. жен. п., 247 — муж. п. По данным 1901 г. в 

ней были 1 деревянная мечеть, две деревянные водяные мельницы. 

Старожилы дер. Урге Изерес Бэббэс и Бэзизйэн олатайзар помнят 

шежере основоположника деревни Изерес 'Идрисово' старика Изерес: 

Эткары ^.Янкары уНзерес „уИмэнгол уМвхэмэткол уБа-

кауетдин уЮлмвхэмэт. ^.Бэббэс. 

ТУБЭНГЕ НАРБАДЫ — см. Карралы. 

ТУБЭНГЕ МОТАЛ (Нижнемуталово) —дер . в Куюрг. р-не РБ . 
Название образовано от тубэнге 'нижний' и антропонима Мотал. Ис-
чезли деревни Мотал и Урге Мотал 'Верхнемуталово'. Дер. Мотая 
впервые фиксируется в 1788 г. в составе Бурзян. вол., Оренб. у., 
губ. 

ТУБЭНГЕ МУЙНАК (Нижний Муйнак) — дер. в Зианч. р-не РБ . 

В этом же р-не есть дер. Урге Муйнак (Верхний Муйнак). Названия 

соответственно образованы от тубэнге 'нижний', урге 'верхний' и 

прежнего названия дер. Муйнак (антропоним). Дер. Тубэнге Муйнак 

по-другому называется Кыргыз ауылы, Кыргыз • Муйнак, а Урге 

Муйнак — Хужалтан Муйнагы, Зур Муйнак. В дер. Урге Муйнак 

проживают представители племени удэргэн 'усерган'. Известны родо

вые подразделения калмак, яуай. Дер. Муйнакова впервые упомя

нута в 1761 г. в составе ГУсерган. вол., Оренб. у., губ. 

ТУБЭНГЕ МЭКСУТ —си. Мэксут. 

ТУБЭНГЕ НАЗАРГОЛ — см. Назаргол. 

ТУБЭНГЕ СЕБЕНЛЕ — см. Себенле. 

ТУБЭНГЕ ТАЬИР (Нижнетагирово) —дер . в Баймак. р-не РБ . 

В этом же р-не есть дер. Урге Takup 'Верхнетагирово'. Названия об

разованы от тубэнге 'нижний', урге 'верхний' и прежнего названия дер. 

Takup (антропоним). В ней известны родовые подразделения кал

мак, тартай, Бокмаш, кушык. 

ТУБЭНГЕ ЯИЫКБАЙ (Нижнеяикбаево)—дер . в Баймак. р-нё 

РБ . В этом же р-не есть дер. Урге Яйыкбай 'Верхнеяикбаево'. Наз

вания восходят к башк. урге 'верхний', тубэнге 'нижний' и прежнему 

названию дер. Яйыкбай (антропоним). Существуем и другая вер

сия: якобы дер. Нугай отделилась от дер. HyFau, расположенной у 
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р. Яйык и поэтому называлась Яйыкбай. Другие названия дер. Ту

бэнге Яйыкбай— Тубэнге HyFau, Тубэнге Кызыл Нугайы (нурай< 

nOFau — этноним), а дер. Урге Яйыкбай—Урге HyFau, Урге Кызыл 

Нугайы. Впервые дер. Яикбаева с неофиц. названиями Нугай, Кызыл 

HyFau упомянута в 1795 г, в составе Бурзян. вол., Верхнеур. у., 

Оренб. губ. В. дер. Тубэнге \HyFau известны родовые подразделения 

сэкэнэйлэр, оратор,. кармактар, казактар, кэнсэктэр, а в дер. Урге 

Яйыкбай — айыузар, тартай, букэннэр, ургауыл (урге ауыл). 

ТУЛГЭН (Тюльган) — пос, р. ц. Тюльган. р-на Оренб. обл. На 

карте Оренб. у., Оренб. губ. отмечена р. Елга, т. е. башк. йылга 'ре

ка' со вторым названием Тюлеган. Здесь же отмечена Тюлеган — р., 

пр. Степного Юшатыра (ныне территория Тюльган. р-на). Название 

Тулгэн, возможно, восходит к башк. твйэклэнгэн 'обосновывались, 

прочно устроились, обжились' и прошло следующие стадии преобра

зования: твйэклэнгэн<твйлэгэн<тулгэн. 

ТУЛЭБАЙ (Тулябаево)—дер . в Кугарч. р-не. Название образо

вано от антропонима Тулэбай. Дер. была в составе Бушман-Суун-

Каракипчак. вол., Оренб. у., губ. В ней проживают представители 

племени кыпсак 'кыпчак'. Известны родовые подразделения тартай, 

жара, кызыл, таракан. 

ТУНГЭУЕР (Тангаур )—дер . в Кугарч. р-не РБ . Название вос

ходит к этнониму туцгэуер 'тангаур'. Другое название деревни Ыс-

мак Дуцгэуере (диал. дуцгэуер, лит. туцгэуер). В сборном плане 

Бурзян. — Кипчак, вол. (карта за 1881 г.) отмечена дер. Смакова со 

вторым названием Тангаур. Ысмак<Ысмакай — имя старика перво

основателя. Топоним Туцгэуер юлы 'дорога тангаурцев' в Зианч. р-не 

имеет и другое название Кус юлы. По преданию, по этой дороге ве

лись межплеменные, межродовые связи, сообщение тангаурцев. Дуц

гэуер кырты, Дуцгэуер юлы — склон в Зилаир. р-не (дер. Кадырша). 

Туцгэуер* — руч., лев. пр. Ика, Туцгэуер* — рч. в Зилаир. р-не. Тан

гаур* — руч., Тунгаурский лесной кардон. 

ТЭЗРЭТАШ (Тээрэташ)—гора в Баймак. р-не. Название образо

вано от башк. слов тээрэ 'окно' и таш 'камень', букв, 'камень напо

добие окна'. Действительно, на склоне горы среди каменных утесов 

есть проходка, напоминающая окно. 

ТЭКЭ БУЙРАН* (Така суйган) —рч . , прав. пр. Аселе в Зианч. р-не. 

Название образовано от башк. тэкэ 'баран', kyUFan 'резали', букв, 

'речка, возле которой резали барана'. 

ТЭРЭН УЗЭН* (Таран узан) — рч., лев. пр. Ика. Название обра

зовано от тэрэн 'глубокий' и узэн 'долина, источник', букв, 'глубокая 

река'. 

ТЭУЭКЭН (Таваканово)—дер . в Кугарч. р-не РБ . Название вос

ходит к антропониму Тэуэкэн. Другое название Сэцкем (этноним). В 

деревне проживают представители племени кыпсак 'кыпчак'. Извест

ны родовые подразделения сыуай, буре, сэукэ, шэкэр, куйыр, бэрэ-

мэс, безэукэй, сэтей, татар. Впервые дер. Таваканова упомянута в 
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1763 г. в составе Бушман-Суун-Каракипчак. вол., Оренб. у., губ. В 
СНМ за 1828 г. в ней было 19 дворов с населением муж. п . — 46, 
жен. н. — 40 чел. 

УБА — холмы в Баймак. (дер. Верхнендрисово), Тубинский (Мул-

лакаево), Шарлык. (дер. Мустафино), Куюрг. (Верхие-Бабаларово), 

Хайб. (дер. Акьюлово) р-нах. Название восходит к башк. уба 'кур

ган, насыпной, могильный холм'. По сведениям информантов в дер. 

Муллакаево Баймак. р-на на холме Уба захоронены древние жители. 

Убалытау — гора в Куванд. (дер. Сабаклы) р-не Оренб. обл. Уба 

тауы —тора, в Зианч. (дер. Мухаметьяново) р-не РБ . 

УБОЙНАЯ — поляна в с. Зилаир Зилаир. р-на РБ . Название воз

никло от русск. бойня. По сведениям информантов, на этой поляне 

произошла большая битва царских войск, которые стояли при Преоб

раженском заводе, с Пугачевским отрядом. Сначала перевес имели 

пугачевцы, а затем были разбиты на этой поляне. Здесь же есть ключ 

Убойный — пр. ключа Столичный. 

УГАРА*— р., лев. пр. Улаза в Оренб. у., губ. (ныне территория 

Зилаир. р-на РБ ) , прав. пр. Бутурус. Угара — неофиц. название с Ан-

новка в этом же р-не. 

УГУСКУЛ* (Угускул) — руч., прав. пр. Агишла в Саракташ. р-не 

Оренб. обл. Название, возможно, образовано от древнетюрк. слова 

угус 'река' и кул 'ложбина', букв, 'речная ложбина'. 

УКРАИНКА — с. в Сакмар. р-не Оренб. обл. Данное село возник

ло в результате слияния сел Первая и Вторая Украинка. Села Пер

вая и Вторая Украинка вначале назывались Первая и Вторая Пет

ровка, названные по имени помещика Петра Михайловича Деева. По

мещик Деев хотел увековечить свое имя и, когда продавал ходокам 

землю, поставил условие назвать будущие села своим именем. Так 

возникли села с его именем 1-я Петровка (живут полтавцы), Вто

рая Петровка (живут харьковцы), Деевский лес —е го фамилией. Орен

бургский губернатор Сухомлинов решил построить в Первой и Вто

рой Петровке церковь быстро и дешево и изъявил желание переиме

новать села Первую и Вторую Петровку в Первую и Вторую Сухом-

линовку. Но совершилась революция, церковь не достроили. На сред

ства проданных кирпичей построили клуб. В 1929 г. Первая и Вто

рая Сухомлиновка были переименованы в Первую и Вторую Украин

ку, сейчас одна Украинка (деревни слились). В Первой Украинке 

живут переселенцы из Полтавы, поэтому ее по-другому именуют 

Полтава, Полтавцы, Полтавщина, а во Второй Украинке — из Харь

кова, поэтому у нее другие названия Харьков, Харьковцы. По рас

сказам информантов и в настоящее время, хотя одна Украинка, до 

магазина называют Полтава, а от магазина — Харьков (Харьков-

щина). 

У МАРТА БАР ТАУЫ —тора в дер. Абишево Хайб. р-на РБ . Наз

вание образовано от башк. слов умарта 'пчельник', бар 'есть', тау 

'гора' с афф. -ы, букв, 'гора, где имеется пчельник'. Умарталык ур-
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м а н ы — лес в Шарлык: (дер. Мусино), Умарта тугайы —пут в Зи

лаир. (дер. Ишбулдино), Умарта-йылга* — р . , местн. на террит. Кып-

чакского юртового об-ва (1864 г.) — ныне территория Зианч. р-на). 

УРАЗ* (Уразово) — хутор (1800 г . )—ныне террит. Зианч. р-на. 

Урад — рч., лев. пр. Кугидель в Баймак. р-не, У рад куле — оз. в Са

ракташ. р-не Оренб. обл. Урадр.й йылгакы — рч. в Хайб., Урадак*— 

р., прав. пр. Сакмара, Урадал* — р., прав. пр. Сакмара (1800 г.) ныне 

террит. Баймак. р-на РБ . Названия, возможно, возникли от этноан-

тропонима У рад: одно из отделений рода телев (тилэу — М. У.) име

ет название у рад. У башкир также есть фамилия У радов. 

УРАЛ —с. в Куванд. р-не Оренб. обл. Названо по реке Урал. 

В ревизских сказках (1828 г.) упомянута дер. Уральская (Симошкина 

тож) новокрещенных чуваш. 

УРЗАН* — р., прав. пр. Бол. Урген. 

УРТАИРЫ (Урта айры)—-pp., пр. Мелеуз, прав. пр. Алтын туган 

в Кугарч., лев. пр. Бузавлыка в Баймак. р-нах РБ . Название восходит 

к башк. урта 'середина, серединный' и айыры<айры 'рукав, приток 

(реки)'. Урта айыры — поляна в дер. Мухамедъярово в Зианч. р-не. 

УРТА БАБА (Среднее Бабаларово) — см. Бабалар. 

УРТА "КАРГАЛЫ — см. Каргалы. 

УРТА СЕБЕНЛЕ — см. Себенле. ' 

УРТАЛЫК (Урталык) — две речки, лев. и прав, притокя р. Сал

мыш у дер. Мустафино Шарлык. р-на Оренб. обл. Название образова

но от башк. урталык 'срединный'. И в действительности, реки впа

дают в Салмыш справа и слева примерно в ее середине. 

УРЫС КУЛЕ (Рус куль) — оз. в дер. 2-е Юмагужино Куванд. 

р-на' Оренб. обл. Название образовано от этнонима урыд<рус 'рус

ский' и кул 'озеро' с афф. -е. Урыд билэне 'сенокосное угодье рус

ских', Урыд кыуышы (тау) — гора, букв, 'гора, где стоял шалаш рус

ских', Урыд кунган — р., букв, 'речка, возле которой ночевали рус

ские' в дер. Верхнегалеево Зилаир. р-на, Урыд ягы 'русская сторо

н а ' — так называют жители Баймак. р-на (дер. Верхнендрисово) степ

ную сторону, т. е. сторону города Орска Оренб. обл. 

У ОПЕНКА — нас. п. в Зилаир. (РБ) , Октябр. (Оренб. обл.) 

р-нах. Названа в честь христианской церкви Успенка. 

УЗЖ-ИШМЭТ* (Узяк-Ишметево) — дер. при рч. Узяк в Бурзян. 

вол., Верхнеур. у., Оренб. губ. Название восходит к гидрониму Удэк 

(древнетюрк. узяк<удэк 'источник, река') и антропониму Ишмэт<Иш-

мвхэмэт. Дер. Зяк Ишметева (Узяк-Ишметево — М. У.) впервые упо

мянута с указанием второго названия Мамячева в 1795 г. в составе 

Бурзян. вол., Оренб. губ. 

УЛЕ ЭЙЕК — см. Кылы. 

УЛМЭГЭН* (Ульмаган) — на карте Верхнеур. у., Оренб. губ. за 

1798 г. отмечена р. Улмэгэн (Ульмяган) — пр. Мал. Сырдана (ныне 

территория Баймак. р-на). Название восходит к башк. слову улмэгэн 

'не умер'. 
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УРГЕ БАБА (Среднее Бабаларово) — с м . Бабалар. 

УРГЕ БИКБИРЗЕ — см. Тубэнге Бикбирзе. 

УРГЕ БЭЛЕ (Верхнегалеево)—дер. в Знлаир. р-не РБ . Назва

ние образовано от урге 'верхний' и прежнего названия деревни Бэле 

(антропоним). Другое название деревни Ажура (антропоним). В ней 

проживают представители племени удэргэн 'усерган'. Известны родо

вые подразделения харасабах, хатыгорот, шумэн, хапхах, йэуНэр. 

Дер. Галиева впервые упомянута в 1795 г. с неофиц. названиями Ах-

сура, Найрахлы в составе Усерган. вол., Оренб. у., губ. Название 

Кайрахлы в настоящее время и как неофиц. наименование не суще

ствует. 

УРГЕ ИЗЕРЕС — см. Тубэнге Изерес. 

УРГЕ НАГРАДЫ — см. Каргалы. 

УРГЕ МУЙНАК — см. Тубэнге Муйнах. 

УРГЕ МЭКСУТ — см. Мэхсут. 

УРГЕ НАЗАР РОЛ — см. Назаргол. 

УРГЕ САНЬЯП (Верхнесанзяпово)—дер. в Кугарч. р-не РБ . 

Название образовано от ург^ 'верхний' и прежнего названия дер. 

Саньяп (антропоним). Другое название Саньяп, Биктимер. В дер. 

проживают представители племени бврйэн, хыпсах. Известны родо

вые подразделения холман, ацра, сайыр, ямаш, яцылар, сабата, су-

гэга. Дер. Санзяпова с неофиц. названиями Биктемирова, Атайсал 

Бурзян впервые упомянута в 1795 г. в составе Бурзян-Кыпчакской 

вол., Оренб. у., губ. В СНМ (1828 г.) фиксируется дер. Санзяпова 

(Биктемирова тож) с выселками Каскинова, Назаркина, Ченбулатова. 

УРГЕ СЕБЕНЛЕ — см. Себенле. 

УРГЕ СЭЛ ИМ (Верхнесалимово)—дер. в Зилаир. р-не РБ . Наз

вание образовано от урге 'верхний' и прежнего названия деревни Сэ-

лим (антропоним). В ней проживают представители племени туц

гэуер 'тангаур'. Известны родовые подразделения тврвй, хуян, те-

лэнсе, кук мейе, буре, сухмараях. Дер. Салимова впервые упомянута 

в 1816 г. в составе 2-й Тангаурской вол., Орск. у., Оренб. губ. 

УРГЕ УТЭРОЛ (Верхнеутягулово) — дер. в Куванд. р-не Оренб. 

обл. Название образовано от урге 'верхний' и прежнего названия де

ревни Утэгол (антропоним). Другие названия Кызыр, Идэнгол, Икен-

се Утэгол, Ярлы Утэгол, после революции — Урге Утэгол. В ней из

вестны родовые подразделения шапахлар, шайыхлар, сыбайгыуаклар, 

сулмэк, хотос. В письменных документах упоминаются две деревни: 

в 1795 г. Утягулова в составе Кипчакск. вол., Оренб. у., губ., в 1776 г.— 

Утягулова (Утялак, Бишвйлв, Кувай) в составе Усерган. вол., Оренб. 

у., губ. 

УРГЕ ЯЙЫКБАЙ — см. Тубэнге Яйыхбай. 

УРН ЭК (Урняк) — нас. п. в Зианч., Хайб. (РБ) , Шарлык., Ок

тябр. (Оренб. обл.) р-нах. Слово урнэк букв, означает 'образец'. Наз

вания такого содержания появились после революции и давались кол

хозам, вновь образованным населенным пунктам. Они возникли и в 
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результате переименования бывших наименований. Например, дер. 

Кэлимулла Зианч. р-на, названная в честь первооснователя, была пе

реименована после революции в период коллективизации в Урнэк. 

Вновь созданная дер. в Шарлык. р-не Оренб. обл. получила сразу два 

названия: офиц. название Урнэк и неофиц. — Коммунар, т. к. там с 

образованием первого колхоза создали и коммуну. В настоящее вре

мя дер. Нигэмэт Баймак. р-на по названию колхоза «Урнэк» по-друго

му именуют Урнэк. В дер. Урнэк Хайб. р-на проживают представители 

племени удэргэн 'усерган'. Известны родовые подразделения безэукэй, 

бесэй, ха?ах, карыгол, мепврэс, шамбы, тойах, йвнэй, кутэн. В наст, 

время дер- YpHOK Октябр. р-на не существует. 

УСЭРГЭН* (Усерган) — р., лев. пр. Тугустемир (дер. Славянка, 

Павловка) Тюльган. р-на Оренб. обл., прав. пр. Мал. Сурень в Зианч., 

Куюрг. (хутор Хорошиловка) р-нах. Другое название реки в Тюльган. 

р-не Удэргэн узэк букв, 'река усерганцев'. Дер. и колхоз Удэргэн* 

в Куванд . Р-не, дер. Удэргэн (другое назв. Палмах) по 2-й Усерган. 

вол., ОрсК. У-, Оренб. губ. (1866 г.). У.дэргэн урмансылыгы 'усерган-

ское лесничество' в Хайб. р-не — во всех топонимах удэргэн — назва

ние одного из племен башкир. 

ФЕДОР-ИВАНОВКА — с . в Саракташ. р-не Оренб. обл. Название 

восходит к именам ходоков Федора и Ивана. 

ФЕДОР ЙЫЛБА* (Федор е л г а )—р . , прав. пр. Мал. Куюргазы в 

Оренб. у.,
 г

У
б
- (карта за 1700 г .— ныне территория Куюрг. р-на Р Б ) . 

Другое название Мутай йылга*. Названия восходят к антропонимам 

Федор и Мутай, к географическому термину йылга 'река'. На этой 

карте на территории нынешнего Куюрг. р-на отмечена еще одна нику

да не впадающая р. Федор йылга. 

ФЕДОРОВКА 1-я —с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. В этом же 

р-не есть
 с

- Федоровка 2-я. Названия возникли от имени первопосе

ленца ходока Федора Кирдянова, слова первый, второй — порядковые 

номера сел. Основателями села были выходцы из Симбирской губер

нии. Д а т а возникновения 1882—1884 гг. Федоровка — дер. в Шарлык. 

р-не Оренб. обл. Название восходит к антропониму Федор. Ныне де

ревня не существует. Федоровка тауы —тора около дер. Федоровка. 

Названа по наименованию деревни. 

ФЕДОРОВКА — с м . Федоровка 1-я. 

ФЕДОРОВКА 2-я — см. Федоровка 1-я. 

фЭИЗУЛЛА (Файзуллино) — дер. в Баймак. р-не. Название вос

ходит к антропониму Фэйзулла. Другое название ЬЧурэле дано по 

наименованию реки ЬЧурэле, возле которой она расположена (СНМ, 

1885 г .) . 

ХАН РАЛА ТАУ (Ханкала т а у )— г о р а в Баймак. р-не (дер. Би-

лалово) . Другое название Хан хэлгэпе. Название восходит к хан и 

хэлгэ<ха
лга

<кала 'крепость', тау 'тора', букв, 'гора, где была кре

пость хана ' . На горе есть пещера. Легенда гласит, что на этой горе 

обитал сын хана Чагатая. 
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ХОЗАИБИРЗЕ (Худайбердино)—дер. в Кугарч. р-не РБ . Д0 

1925 г. дер. называлась Бесэнсе (антропоним). У башкир есть фа-

милия Бесэншнн. В 1925 г. в честь видного башкирского революционе

ра, героя гражданской войны Ш. А. Худайбердина, родившегося в 

этой деревне, название нас. п-та было переименовано в Хозайбирзе. 

В деревне проживают представители племени -кыпса-к 'кыпчак'. Из

вестны родовые подразделения -калма-к, кэрзэн, сыуаш, томансы, ха-

хул. В «Экономических примечаниях к генеральному межеванию» от

мечаются три деревни Псянчина: дер. Псянчина упоминается в 1755 г. 

в Кипчак, вол., Оренб. у., губ., Псянчина (Яна Псянчина) — в 1765 г. 

в Бурзян. вол., Псянчина — в 1765 г. в Усерган. вол., Оренб. у., губ. 

ХОЛМОГОРЫ — с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Название об

разовано от русск. слов холм и горы. В действительности, село рас

положено среди холмов. Башкиры село называли Буранбикэ. Другие 

названия Ново-У мирово, Базилевка. 

ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ — д,ер. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Наз
вание возникло от русских слов холодный и ключ 'бьющий из земли 
источник, родник'. 

ХЭЙБУЛЛА — см. А-къяр. 

ХЭМИЗЭ СОНОРО (Хамида с укур )—овра г в дер. Биккулово 

Октябр. р-на Оренб. обл. Название образовано от башк. имени Хэ

мизэ и географического термина со-кор 'овраг'. Об истории названия 

Хэмизэ сокоро существует такая легенда: Раньше цыгане воровали 

детей из сел. А верующие родители, хотя своих детей и находили, не 

принимали их обратно в семью, так как считали, что они уже закол

дованы. Был случай: украли 17-летнюю девушку по имени Хамида. 

На другой день родители нашли ее в таборе цыган. Девушка всей 

душой стремилась к родному дому, со слезами просила у родителей, 

у народа, чтобы они приняли ее обратно, разрешили ей возвратиться 

в родное село. Но ей не разрешили. Она сочиняла песни и частушки 

о своей участи. Это место табора названо ее именем Хэмизэ сожоро. 

ХОХЛАЦКАЯ —си. Дубовая. 

ЬАБЫР (Сабырово)—дер . в Зилаир. р-не РБ . Ь а б ы р — р., прав, 

пр. Сакмара. Ьабыр — гора в этом же р-не. На карте Оренб. губ. за 

1800 г. отмечены дер. Сабырова у р. Тилэк, Сабырово//Сагитова, 

Сабырова//Абакарова, Старая Сабирова, Сабирова у реки Сакмар 

(ныне территория Зилаир. р-на). В настоящее время этих деревень 

нет на карте Республики Башкортостан. Названия, возможно, восхо

дят к имени усерганского батыра Сабырбия. В дер. Ьабыр проживают 

представители племени усэргэн 'усерган'. Известны родовые подразде

ления тауай, кайыдкан, тартай, торна, вкв, ябас, сутэр, вспаш. Дер. 

Сабырова с указанием неофиц. названия Ахун впервые отмечается в 

1765 г. в составе Усерган. вол., Оренб. у., губ. 

ЬАЙЫЛМЫШ (Салмыш)—р . , прав. пр. Сакмара в Октябр. р-не 

Оренб. обл. По преданию, старик ймангол решил обосноваться у той 

реки, где есть возможность лошади купаться (ат йеззерэ торган 
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урын). Облюбовал одну из рек, там обосновался и дал реке назва

ние Ьайламыш, букв, 'выбранная, избранная': Ьайламыш<Ьайылмыш. 

Д старик Сэйет остановился у реки Каргалы и обосновал там де

ревню Каргалы (другое название по имени основателя Сэйет, Сэйет 

посады), старик Аллабирзе выбрал место у р. Юшатыр, основав 

деревню Аллабирзе. О Салмыше говорили: «Берега золотые, дно 

серебряное, а течет в ней молоко». 

ЬАИЫСКАН* (Саискан) — р., прав. пр. Бол. Иняка в Оренб. у., 

губ. Название восходит к этнониму кайыдкан, одному из родовых 

подразделений племени берйэн 'бурзян'. Оло Ьайыснан* (Бол. Саис

кан), Ьайыджанлы* — pp., лев. пр. Салмыша в Шарлык. р-не Оренб. 

обл. Ьайыджан, Сысхан — неофиц. названия дер. Преображенка в 

этом же р-не. Ьайыджан узэге — р., ложбина в Хайб. р-ие. В гидро

ниме Ьайыджан жыуагы — рч., в Баймак. р-не, кайыдкан, возможно, 

означает 'сороку'. 

ЬАИЫСКАН УЗЭГЕ —си. Ьайыджан. 

ЬАКМАР (С акмар )—р . , прав. пр. р. Урал в РБ и Оренб. обл. 

По реке получили названия пос. Ьакмар . (Сакмар )—другое назва

ние Кажтугай в Баймак., дер. Ьакмар-Назаргол (Сакмар-Назаргул) — 

другие названия Буре, Ьажмар Бурепе в Хайб. р-нах РБ, с, центр 

Сакмарского р-на Оренб. обл. — Ьажмар (Сакмар). Происхождение на

звания реки Ьажмар интересует многих. Существует несколько пред

положений: 1. Река Ьажмар служила как бы границей, рубежом меж

ду башкирским и казахским народами. Здешние места были покрыты 

густым лесом, было много зверей. По преданию, подъезжая или по

дойдя к этой реке обычно говорили «пак бар», т. е. «Иди осторож

но». Этой версии придерживается Г. Вильданов. Он утверждает, что 

название Ьакмар произошло от башк. как 'осторожно' и бар 'иди', 

т. е. 'река, куда следует идти, ехать осторожно'. 2. Другое предание 

гласит, что во время сенокошения из-за сенокосных угодий двое пос

сорились, разодрались. Один из них говорит «Хакым бар, хак бар», 

т. е. 'имею право, имею право (на эту землю)' . А в это время третий 

говорит: «Давайте назовем эту реку «Хак бар». От этого и пошло 

название Хак бар<Ьакбар<Ьакмар. 3. По мнению Э. и В. Мурзае-

вых, Ьакмар произошло от кухма (общетюрк. сакма) 'тропа, дорож

ка, бечевник, брод через болото, следы зверей'. 4. По мнению А. А. 

Камалова Ьакмар произошло от общефинно-угорского jok 'река' (пе

реход начального / в к и гласного первого слога о в а произошел на 

башкирской почве) и мар 'город'. 5. По мнению В. А. Никонова Сак

мара есть тюркское сакма 'степная дорога', ар — суффикс. 6. По на

шему мнению название р. Ьакмар восходит к древнему тюркскому 

этнониму, известному еще в гуннскую эпоху — сак и мар 'река', Ьак

мар букв, 'река саков'. (См. подробнее об этнониме сак. С. 103—108). 

Интересно отметить, что в старину р. Сакмар именовалась Юрук-

Сакмар. В частности, в «Книге большому чертежу» дается, что река 

Белая Воложка (ныне р. Агизел 'Белая ' — М. У.) вытекла от реки 
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Юрук-Сакмара от АраЛьтовы горы (урал тау — Ni. У ) . °* реки Яика, 
а протоку Белыя-Вол0жки ш в е р с т . Там же дается, что «Пала в 
Яик р. Трюгунь-Сакмар, протоку Трюгуна-Сакмара ЮО верст. А ниже 
60 верст пала в Яик Салмыш-Сакмар. А с верху р. Яика пала в р е к у 

Яик река Юрук-Сакмар Д а л е е у к а з ы в а е т с Я 1 ч т 0 р еку Яик после Пу
гачевского бунта, велеНо называть Уралом». Пос. Сакмар есть в Вен
грии. 

ЬАКМАР (Сакмар) _ C j р ц Сакмарского р-на Оренб. обл. Ис

тория села и названИя т а к о в а : в 1 7 2 5 г о д у на правом берегу Сак

мара, на возвышенное-^ о м ы в а е м о й с т р е х с х о р о н рекой Сакмарой, 

возник как укрепленный п у н к т крепость и назывался Сакмарский го

родок, затем — СакмаРская станит владение Уральского войска ка

заков. Сакмарские ка3 аки н е с л и военную службу по охране границ. 

Сакмарский городок, Дадае _ Сакмарская станица получили наиме

нование по реке СакМар По д а н н ь ш с н м за 18б6 г . в ней были 

церковь, раскольничья М0Лельня, почтовая станция. Сакмарская ста

ница теперь с. Сакмар, р ц С а к м а р с к о г о р .н а 0ренб . обл. 

ЬАКМАР HA3APP0JI_CW
 Ha?apFOl 

ЬАКМАРТИЛЕ (Сакмартиле) — р., прав. пр. Сакмара в Зила

ир. р-не РБ . Название восходит к гидрониму Ьахмар и древнетюрк-

скому этнониму тиле<Тел^ и з в е с т н о м у е щ е в ] в н. э. С этнонимом 

теле в Сакмарском баСсейне функционируют топонимы Барахалтиле, 

Тилэгэзе, Тилэк, Тил3уЛдр ^ыуышы. В Словаре топонимов Башк. 

АССР гидрониму Ьахмартиле д а н о следующее объяснение: образова

но от гидронима Ьахмар и шле .шальнои> д у р ной ' . 

ЬАПЛАЯК (СаплаЯк) р ч ; л е в пр д с е л е в Зианч. р-не. han-
лаях* — хутор в этом >ке р .не 

БАРБАИ (Сарбай) _ о д н а из д р е в н и х башкирских деревень в 
Куванд. р-не Оренб. обл По ис торичеСким данным, деревня образо
валась в IX в. н. э. Ее и с т о р и я связана с историей Кувандыка. Бар-
бай был старшим сын0м с т а р и к а Кувандыка. Деревня расположена 
у p. TCypaFaH. 

БАРЫ (Сары)—рч . , пр саба-клы в с. Сара Куванд. р-на Оренб. 
обл. Название дано по наличии здесь желтой глины. Лары (Сэра) -
с. в этом р-не. Названо по р е к е С а р ы д р у г о е н а з в ание деревни Ба
ры балсых букв. 'желтая г лина- Ь а р ы ( С а р а ) _ ж. д. ст., Новоса-
ринск — пос. в этом же п...-

БАРЫ БАЛСЫК* (Сары б а л с ы к ) _ д е р п р и рч Балсы-к в Оренб. 

у., губ. (СНМ, 1885 г . ^ н ы н е территория Зилаир. р-на Р Б ) . В этом 

же списке дано и другое н а з в а н и е д е ревни Бары. Образован от башк. 

слова кары 'желтый' и гиДр0нима Балсых. 

БАРЫГУ Л (СарыгуЛь) _ с в Т ю л ь г а н _ б ы в ш хутор в Октябр. 
р-нах Оренб. обл. Назв ание о б р а з о в а н о от башк. кары 'желтый' и 
кул 'озеро'. 

БАРТ* (Сарт) — быВщ д е р в Куванд. р-не Оренб. обл. Назва-

ние восходит к среднеазиатскому этнониму карт в значении 'тор

говец'. 

БАРЫЙЫЛБА (Сары е л г а )—р . , лев. пр. Сакмара в Саракташ. 

(Оренб. обл.), лев. пр. Мал. Куюргазы в Куюрг. (РБ) р-нах. Название 

образовано от кары 'желтый' и йылта 'река', букв, 'желтая река'. На 

карте Оренб. у., губ. за 179$—1800 гг. отмечены два лев. притока 

Мал. Куюргазы под одним названием Сары елга. В одной из них 

фиксируется древняя форма написания Сарык-елга. Здесь же отмече

на р. Старая Сары-елга. 

ЬАРЫКТАШ (Саракташ)—пос . городского типа, р. ц. Саракташ-

ского р-на Оренб. обл. Расположен на левом берегу р. Сакмар. Са

ракташ возник в 1913—1914 гг. в связи с начавшимся строительством 

железной дороги от Оренбурга до Орска как железнодорожная стан

ция. В 1939 г. преобразован в поселок. Название происходит от башк. 

карых 'овца' и таш 'камень', букв, 'камни наподобие овцы'. В дейст

вительности, поселок расположен недалеко от горы, где имеются ог

ромные глыбы камней, издали напоминающие пасущихся на склоне 

горы овец. Легенда гласит: когда-то очень давно шли ходоки бояр 

выбирать новые места для поселения. В один из жарких дней на вер

шине Кызыл тау, что возвышается -у слияния реки Бол. Ик с Сак-

маром увидели сквозь сизую дымку какие-то темные пятна. Кто-то из 

ходоков сказал — пасутся овцы (парьте йерей), другой сказал — нет, 

по склону разбросаны камни (таштар ята) . Подойдя поближе увиде

ли, что там камни больших размеров. Здесь они поселились и обос

новались, назвав свое селение Сарыкташем<Саракташ. Основание 

поселка Саракташа связано с именем Петра Алексеевича Кобозева 

(1878—1941 гг.), крупного инженера, ученого. 

ЬАРЫЛАР* (Сарылар) —дер . в Куванд. р-не Оренб. обл. Ойко-

ним восходит к названию одного из родовых подразделений, входя

щего в состав племени хатай 'катай' и табын. Ьарылар — неофиц. наз

вание деревень Ахъегет 'Акзигитово' и Йэнтеш 'Янтышево' Хайб. р-на 

РБ . Об этом свидетельствуют архивные материалы. 

ЬАРЫБАЗ* (Сарысаз )—р . , пр. Шулька, местн. в дер. I Итку

лово Баймак. р-на. Название восходит к башк. кары 'желтое' и /ш? 

'болото'. Ьарыказ* (Сары-саз) — хутор в Кинзябулатовском сельском 

об-ве в I Бурзян. вол., Оренб. у., губ. (1878 г . )—ныне территория 

Баймак. р-на. 

БИКЕ (Сики )—р . , пр. "Короюл в Куванд. р-не Оренб. обл. 

БвйдШ (Суюшево) — дер. в Кугарч. р-не РБ . Название восхо

дит к антропониму квйвш (есть фамилия Суюшев). Дер. впервые 

упомянута в 1795 г. в составе Каракипчак. вол., Оренб. у., губ. В ней 

известны родовые подразделения кыйыр, йылхы, хуян, табыр. 

БвРМЭ ТАУ (Сурьма тау) —гора в дер. Верхне-Бабаларово Ку

юрг. р-на РБ . Название дано по наличию сурьмевой руды на этой 

горе. По преданию, девушки ходили туда брать сурьмяного блеска. 

БУБЫЛМА (Сугылма)—местн. в дер. Биккулово. Октябр. р-на 
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Оренб. обл. Название восходит к башк. слову пугылма 'заезд, заход 

(по дороге)' . В старину по дороге в Оренбург здесь останавливались, 

давали отдохнуть лошадям, кормили их. 

ЬУЛТАНТИМЕР (Султантемирово)—дер. в Зилаир. р-не РБ . 

Название восходит к антропониму Ьултантимер. Другое название 

Монгол. В ней проживают представители племени туцгэуер 'тангаур'. 

Известны родовые подразделения калмак, бесэй, кабан, бэрэжэн, 

сыскан, тауай, аръяклар, чемпетэй. Дер. Султантемирова с указанием 

неофиц. названия АкНак Тимер впервые упомянута в 1795 г. в сос

таве I Тангаур. вол., Оренб. у., губ. 

ЬУНАРСЫ (Сунарчино) — дер. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Рас

положена у реки Касмарка. Название восходит к башкирскому имени 

Ьунарсы. У башкир также есть фамилия Ьунаршин (Сунаршин). Дру

гое название Урге Сэцкем (сэцкем — название одного из родов пле

мени кыпсак). В ней проживают представители кара кыпсак. Из

вестны родовые подразделения борай, пунарсы, пыуыр (другое назва

н и е — бишкара), кушпаш, байназар. Дер. Сунарчина впервые упомя

нута в 1795 г. в составе 6-й Усерган. вол., Орск. у., Оренб. губ. 

hbI3FbI У$ЭГЕ (Сызги узяк) — сенокосное угодье в дер. Аюлы 

Хайб. р-на РБ . Название восходит к этнониму пызгы 'сызги' (племя 

кызгы входит в состав айлинских башкир) и узэк 'источник; лож

бина' с афф. -е; букв, 'река сызгинцев'. В древности, возможно, и 

была река под таким названием и племя Аызгы обитало у данной 

реки. hbu}Fbi кисеуе 'брод сызгинцев' в этом же р-не. Ьызры тауы 

'гора сызгинцев' в дер. Сабырово Зилаир. р-на. Ьызгы является не

офиц. названием дер. Килсенбай* при рч. Бара-кал в Усерган. вол., 

Оренб. у., губ. — ныне террит. Зилаир. р-на РБ . 

ЬЭМЭН (Семеново)—дер . в Баймак. р-не РБ . Название восхо

дит к антропониму Ьэмэн. В ней проживают представители племени 

кыпсак 'кыпчак'. Известны родовые подразделения кужан, казак, йэр-

мэй, турман, евцгэуер. В настоящее время в ней 74 дома, 287 жите

лей (1992 г.) В СНМ за 1885 г. в составе 1-й Бурзян. вол., Орского 

у., Оренб. губ.числятся хутора Семеновский 2-й* при р. Сыбар, Семе

новский 3-й* при р. Байрас (ныне террит. Баймак. р-на Р Б ) . 

ЧЕРДЫНЦЕВ ХУТОР — местн. в с. Украинка Сакмар. р-на Оренб. 

обл. Названо по имени бывшего хутора Чердынцева. 

ЧЕРЕПАНОВКА — с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Название вос

ходит к антропониму Черепанов. Село возникло в 1884 г. Владель

цами земли были башкиры. Черепановцы вплоть до 1910 г. арендо

вали землю. В 1910 г. в нем было 15 дворов, 450 чел. населения. 

ЧЕРКАССЫ — с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Село было ос

новано в 1882 г. переселенцами из гор. Черкассы Украины. Название 

дано в память о старой Родине на Украине. В этом же р-не есть с. 

Новочеркассы. Река Черкасски — лев. пр. Сакмара. 

ЧЕРНОРЕЧКА — см. Верхняя Черноречка. 

ЧЕРНЫЙ ОТРОГ — с. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Село возник-
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ло в 1827—1828 гг. у урочища Черный отрог. По названию урочища 

именовалось и село. 

ЧЕРТАНСКЙЙ ОВРАГ — см. Суртан. 

ЧЕРТОВА ГОРА—гора в пос. Взгорье Октябр. р-на Оренб. обл. 

Название возникло от русск. слов черт и гора. По сведениям инфор

мантов там находили камни, похожие на пальчики. 

ЧУ ЮЧУ* — кл., лев. пр. Салмыша в Оренб. у., губ. (ныне терри

тория Шарлык. р-на Оренб. обл). Гидроним в полевых материалах 

не встречается. Название, возможно, возникло от этнонимов, соста

вивших часть джалаиров (зилаир<йылайыр — М. У.): от чую и чу. По 

Н. А. Аристову телеуты и теленгуты (или теленгиты), как зовут себя 

чуйцы, один и тот же народ. Истинное имя этого народа теле. Далее 

он пишет, что эти сары и чу суть видимо племени сары, сарыг, са-

рыхлар — помесь тюрков с динлинами, составившая племя кыргызов, 

усуней, сары-усуней и племя чу, которому принадлежат дулаты, ад-

баны, суваны, чумекей (род Малой Орды у китайцев в VII в. чуй, 

чумугун, чуюе). Интересно отметить, что в этом • регионе, где обнару

жен гидроним Чуючу, в архивных материалах обнаружена г. Кытай 

и 'р . Кытай — прав. пр. Салмыша. 

ШАБАГЫШ (Шабагиш) —д е р . в Куюрг. р-не РБ . Дер. была об

разована в 1928—1929 гг. переселенцами в количестве 18 семей из дер. 

Большой Аллаплуат Стерлитамакского р-на. Название, возможно, об

разовано из слов шэп 'быстрый' и агыш 'течение', букв, 'быстротеч

ный'. 

ШАЙТАНГОРА—гора в дер. Новосамарск и Бухарчин Куванд. 

р-на Оренб. обл. Название образовано от башк. шайтан и русск. гора, 

букв, 'гора шайтана'. Другое название горы у тюркоязычного населе

ния в с. Бухарчин Яутубэ. По сведениям информантов на камнях го

ры Шайтантау в дер. Мусино Шарлык. р-на прикреплены какие-то 

моллюски, по форме напоминающие ногти. Но их в настоящее время 

стало меньше, раньше их применяли в народной медицине: раствором 

полоскали рот, капали в глаза, употребляли как ранозаживляющее 

средство. Шайтан йылга — р. в Куюрг. р-не (дер. Якупово) первона

чально именовалась Шайтануязы (Карта Оренб. губ. за 1798—1800 

гг.). Шайтан ubUFahbi — р. в дер. Якшимбетово, Абдуллино, Нижне-

Муталово Куюрг. р-на. Шайтантау — гора в Хайб., Шайтанлыкул 

сокоро — родник в Зианч., Шайтан уязы* — пр. Куюргазы в Куюрг., 

Шайтан тауы — гора, Шайтан тырнагы — камни на горе Шайтантау 

в Шарлык. (дер. Мусино) р-нах. 

ШАНХАЙ — гора у города Кувандык Куванд. р-на Оренб. обл. 

ШАКШАК ТАУЫ — гора в дер. Мусино Шарлык. р-на Оренб. обл. 

Название, по-видимому, находит объяснение на почве иранского язы

ка: в персидском шах 'гора, вершина горы', ягнобском шах 'крупная 

скала', Шакшак букв, 'крупные скалы'. Шакшак урамы — название 

улицы в этой деревне. 
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ШАР — р., пр. Зилаира в Зилаир. р-не РБ . На карте за ]798-

1800 гг. Оренб. у., губ. отмечены Шар, Малый Шар, Большой Шар 

pp., лев. пр. Сосновки, прав. пр. Зилаира, Вышнешар — р., прав, по 
Зилаира. Шарские горы — высокая часть Зилаирского плато в этом 
ж е р-не. 

ШАРЛЫК (Шарлык )—р . , с, р. ц. Шарлыкского р-на Оренб. 

•обл. Названо по реке Шарлык. Первоначально село именовалось Ми-

хайловское, затем Михайловское-Шарлык, а с 1925 г. Шарлытс. Наз

вание Михайловское было дано в честь первооснователя переселенца-

крестьянина Михаила Тычинина в 1809 г. Первыми жителями с. Михай

ловское-Шарлык, тогда еще деревни, были переселенцы из Рязанской 

губ., государственные крестьяне, великоруссы, которые пришли сюда 

•в 1809 г. в Петров день в количестве 300 душ приблизительно. Шар

лык.*— рч., пр. Талашты в Баймак., пр. Ближу* (карта 1798 г.), Шар-

лы йылга*, Шарлы тамак*—хутор в Баймак. р-не. 

ШАРЛАЙ — руч., пр. Салмыша в Шарлык. р-не Оренб. обл. Наз

вание возникло от башк. слова шарлай 'бурлит, клокочет, шумит'. 

ШАУШАК ТАУЫ (Шаушак тау) —гора в дер. Альмясово Кугарч. 

р-на РБ. Название, по-видимому, находит объяснение на почве иран

ских языков: в осетинском яз. шау 'черная', персидском шах 'гора, 

вершина горы', ягнобском шах 'крупная скала', башк. тау 'гора', 

Шаушак букв, 'черные горные скалы горы'. Шаушак йылгакы — рч., 

прав. пр. Сакмара в Баймак., Шаушак ташы — камень в дер. Верхне-

галеево Зилаир. р-на. 

ШЕСТИМЕР — р., пр. Салмыша в дер. Биккулово Октябр. р-на 

Оренб. обл. Варианты названия Аштимер//Шештимер. Легенда гласит, 

что весной во время половодья парень по имени Tump с девушкой 

хотели переправиться через реку. Девушка кричала парню: «Ашытс, 

Тимер!». Но сильная вода унесла парня. Отсюда название реки и ее 

варианты: Ашык, Тимер//Аштимер//Шештимер//Шестимер. Шестимер— 

пос. в этом же р-не. Названо по реке Шестимер. 

ШИШМЭ (Шишма) — пос. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Назва

ние восходит к башк. шишмэ 'родник, источник'. Поселок основан в 

1770 г. выходцами из Воздвиженской крепости салтанаульскими но

гайцами, которые в 1763 г. добровольно переселялись из Казанской 

губ. в Никитинские и Желтые редуты. 

ШИРКЭШ (Ширкаш)—рч . , поляна в Зилаир. р-не РБ . Название 

восходит к древнетюркскому этнониму средневекового периода cup-

кэш (серкесЦсеркеш, черкес), входящему в состав байулинскпх родов 

Малой Орды (адай, джаннас, алача, байбакты, маскара, бершь, таз

лар, иссентемир, черкес, тана, кызыл-курт, шихлар). 

ШИРОКИЙ БРОД — дер. в Саракташ. р-не Оренб. обл. Название 
восходит к русск. словам широкий и брод. 

ШИХАНЫ — горы, отроги Уральских гор в дер. Тимашево Сак
мар. р-на Оренб. обл. Название восходит к географическому термину 
шихан 'крутой холм, гора'. 
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ШУЛКЭ (Шулька )—рч . , лев. пр. Зилаира в Баймак. р-не РБ . 

Шулкэ хутор в этом же р-не. Назван по реке Шулкэ. Другое наз

вание хутора Коммунар. Шулкэбаш*, Шулкэтамак* — бывш. дер. в 

составе I Бурзян. вол., Орск. у., Оренб. губ. (ныне территория Бай

мак. р-на). 

ШЫРЗЫ ИЫЛБАБЫ (Шырды) —рч. , прав. пр. Сакмар в Баймак. 

р-не РБ . Название возникло от шыр 'чаща, чащоба' с афф. -зы. 

ШЫУБАН ТАУ (Шуган тау) —гора у дер. Карагужино Сарак

таш. р-на Оренб. обл. Название восходит к башк. шыуган 'сдвину

тый' и тау 'гора', букв, 'сдвинутая с места гора'. 

bIPFblFAH БАШЫ (Ыргыган баш) — рч., местн., где начинается 

рч. blpFbiFaH в дер. Суртанузяк Зилаир. р-на РБ . Другое название 

Утыз тугыз башы, где утыз тугыз 'тридцать девять' и баш 'начало'. 

В действительности, здесь начинается пахотная земля в 39 га. Ыргы

ган букв, 'прыгавшаяся река'. 

ЭЗБИЗ ТАУ — гора на территории Юлдыбаевского сельского об-

ва Каракипчак. вол., Оренб. у., губ. (карта за . 1889 г . )—ныне терри

тория Кугарч. р-на РБ . Название восходит к русск. известь и башк. 

тау 'гора', букв, 'известковая гора'. 

ЭЛМЭЛЕ (Ильмаля) —д е р . в Зиацч. р-не. Образовано от назва

ния рч. Элмэле — прав. пр. Касмарта. По-другому дер. называется 

Калмак (этноним), Биштирэк. 

ЭЦЕРБИТЕ (Энербит)—лес , склон горы в дер. Новосамарск 

Куванд. р-на Оренб. обл. Название восходит к башк. эцер 'сумрак' и 

бит 'склон (горы)' с афф. -е, букв, 'сумрачная сторона, склон'. 

ЭТКАБЫЛ* (Иткабылово)—дер . в Бурзян. вол., Верхнеур. ул., 

Оренб. губ. (ныне территория Куюрг. р-на РБ ) . Впервые упомянута в 

1816 г. Другое название Бабалар (этноним). В СНМ за 1892 г. от

мечена дер. Иткабылова, а в 1901 г. их стало две: дер. Иткабылова 

(вотчинники), дер. Иткабылова (припущенникп). 

ЭТКОЛ (Иткулово) —дер . в Зианч. р-не РБ . По другому дер. 

называется Юлдаш. Оба названия восходят к башк. антропониму Юл-

даш и Эткол. В ней проживают представители племени удэргэн, из

вестны родовые подразделения экерен, томан, комбагыш, корайыш, 

Карылар. Дер. Иткулова с указанием неофиц. названия Юлдаш впер

вые упомянута в 1765 г. в составе Усерган вол., Оренб. у., губ. 

ЭБДЕЛВЭЛН* (Абдулвали)—рч. , прав. пр. Мал. Ика в Куюрг. 

р-не РБ . Название восходит к древнему башк. имени Эбделвэли. 

ЭБДЕЛКЭРИМ (Абдулкаримово)—дер. в Баймак. р-не РБ . Наз

вание восходит к башк. имени Эбделкэрим. В ней проживают пред

ставители племени туцгэуер 'тангаур'. Известны родовые подразделе

ния кыуык, шыгай, каткан, мацка, тырырай. По сведениям информан

тов, деревня основана более 500 лет назад. Легенда гласит, что у ста

рика Ерэн сэсэна было три сына: Брэкэй, Эбделкэрим, Мэргэн. Дей

ствительно у дер. Эбделкэрим есть гора Брэкэй тауы. Впервые дер. 

Абдулкаримова упомянута в 1795 г. в составе 1-й Тангаурской вол., 
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Орского у., Оренб. губ. В Барын-Табынской вол., Верхнеур. у., Оренб 

губ. в 1768—1769 гг. фиксируется другая деревня Абдулкаримова с 

неофиц. названиями Каримова, Юрта Абдулкаримова. 

ЭБДЕЛМВЪМИН* (Абдулмуъмин)—хутор в Орск. у., Оренб. 

губ. (ныне территория Баймак. р-на). Название восходит к древнему 

башк. имени Эбделмвъмин. Другое название деревни Изелбай (антро

поним). Эбделмвъмин*—дер. в Хайб. р-не. Другое название Айыулы 

(этноним). 

ЭБДЕЛМЭМБЭТ* (Абделмамбет) —дер . в Хайб. р-не РБ . Назва

ние восходит к башк. имени Эбделмэмбэт. Другое название Сукрак 

дано по расположению деревни при ключе Сукрак. 

ЭБДЕЛНАСИР (Абдулнасырово) —дер . при ключе Абдулнасыр 

в Хайб. р-не РБ . Название ключа и дер. восходят к башк. имени Эб-

делнасир. В дер. проживают представители племени туцгэуер 'танга

ур'. Известны родовые подразделения аманбай, Фэйзуллин. По сведе

ниям информантов, дер. основана в 1700-х годах выходцами из дер. 

Ныуат. Дер. Абдулнасирова с указанием неофиц. названия Елбаш 

впервые упомянута в 1795 г. в составе Тангаурской вол., Орск. у., 

Оренбург, губ. В СНМ за 1866 г. при ключе Абдулнасир также от

мечена дер. Абдулнасир со вторым названием Елбаш. 

ЭБЕН* (Абей) — р., лев. пр. Бол. Ика в Кугарч. р-не РБ . Назва

ние восходит к башк. слову эбей 'старуха'. 

ЭБЕШ ТАУЫ (Абей тау) —гора в дер. Сарбай Куванд. р-на Оренб. 

обл. Название восходит к башк. эбей 'старушка' и тау 'гора'. По 

сведениям информантов, бабушка основателя деревни Сарбая (Ьары-

бай) захоронена на этой горе. Поэтому гора названа Эбей тауы букв, 

'гора старушки (бабушки)'. См. Ьарбай. 

ЭБЕИУЛГЭН* (Абей уль г ан )—овра г в Куюрг. р-не РБ . Назва

ние образовано от эбей 'старуха' и улган 'умерла'. В СНМ за 1901 г. 

в Бурзян. вол., Оренб. у., губ. отмечен хутор Абиульган при овраге 

Абиульган (ныне Куюрг. р-н). 

ЭБЛЭИ КУЛЕ (Аблай куль) — оз. у с. Никитине Саракташ. р-на 

Оренб. обл. Название восходит к имени башкира-переселенца с Ка-

рагужино Эблэй и башк. слову кул 'озеро', букв, 'озеро Аблая'. 

ЭБУБЭКЕР (Абубакирово)—с. в Хайб. р-не РБ . Название об

разовано от антропонима Эбубэкер. Другие названия села Атингэн, 

Башкорт Атингэне даны по его расположению у рч. Атингэн. По све

дениям информантов, деревня основана в 1530 годах. В ней прожи

вают представители племени удэргэн 'усерган'. В СНМ за 1878 г. в 

составе Бурзян-Кипчак. вол., Оренб. у., губ. отмечен хутор Абубаки-

ровский со вторым названием Малый Наран (Бэлэкэй "Каран). 

ЭБУЛЭИС (Абуляисово) —дер . в Зианч. р-не РБ . Другое назва

ние Ергэйеш дано по ее расположению при р. Ергэйеш (Зиргаишь). 

ЭЙЛЭНМЭ (Айланма) — оз. в дер. Новомусино Шарлык. р-на 

Оренб. обл. Название образовано от башк. слова эйлэнеу, эйлэнеп 
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Нерву, 'крутиться, вертеться'. Наименование озеру дано по его круг

лой форме — это круглое озеро. 

ЭГ1ЛЭНМЭЛЕ (Айланмалы) — оз. у с. Шишма Саракташ. р-на 

Оренб. обл. Название восходит к башк. слову эйлэнмэле 'круговой'. 

ЭКЕМБЭТ* (Акимбетово) —д е р . при р. Бол. Ик. Название вос

ходит к древнему башк. имени Экембэт. 

ЭЛЙЭН ТАУЫ (Альян тау) — гора между деревнями Абзан и Юл-

дыбай в Зианч. р-не. Название восходит к имени старика Элйэн (Эл-

йэн карт). На вершине горы есть пещера. Элйэн карт там жил и 

принес много пользы жителям близлежащих деревень. Н. А. Крашен

инников в своем рассказе «Элйэн таяты» обрисовывает этого старика. 

ЭМИН (Аминево) —дер . в Баймак. р-не. Название восходит к 

имени башкирского батыра Эмин батыр. Другое название Таш ауыл// 

Таш ауылы, Эмин батыр. В ней проживают представители племени 

берйэн 'бурзян'. Известны родовые подразделения сорколдактар, пэ-

пештэр, ташпаштар, суклытояктар, катайзар. Дер. Аминева с указа

нием второго названия Ташаул впервые упомянута в 1795 г. в составе 

Бурзян. вол., Верхнеур. у., Оренб. губ. 

ЭПТЕКЭЙ* (Аптикеево) —д е р . в Баймак. р-не РБ . Название да

но по имени башкира Эптекэй. Известны -родовые подразделения йукэ, 

тэгэй, куйырзар. Эптек//Эптекэй — оз. в Баймак. р-не. 

ЭРЭНВАР (Аранвар )—р . , пр. Урман-Зилаира в Хайб. р-не РБ . 

ЭСЕБАР (Асебар) — р . , лев. пр. Кусябы в Баймак., лев. пр. Су-

рень в Зианч. р-нах РБ . Название дано по наличии кислого вкуса в 

воде. Образовано от эсе 'кислый, соленый' и бар 'есть', букв, 'река с 

кислым вкусом'. Эсебар*—дер. в Баймак. р-не. Названа по реке. В 

1968 г. там было всего 3 дома. В настоящее время местность бывшей 

деревни также называется Эсебар. 

ЭСЕИЫЛРА (Асейылга)—pp. , пр. Шерды в Баймак. (дер. Те-

мясово), прав. пр. Иняка, прав. пр. Бол. Ика, прав. пр. Мал. Сурени 

в Кугарч., лев. пр. Куруйыл, лев. пр. Асели в Зианч., прав. пр. Нака-

са в Куюрг., Сакмарск. р-нах. Название возникло от эсе 'кислый, 

соленый' и йылга 'река'. 

ЭСЕ K030FO (Асе-кудук) —• колодец в дер. Верхне-Назаргуло-

во Куванд. р-на Оренб. обл. Название возникло от эсе 'кислый, со

лончак' и козок 'колодец'. Возле колодца есть местность под наз

ванием Эселек, букв, 'солончаковая'. 

ЭСЕЛЕ (Аселе )—р . в Саракташ. (дер. Карагужино), пр. Сак

мара, лев. пр. Асалы в Зианч., лев. пр. Ика в Кугарч. р-нах. Назва

ние образовано от башк. эсе 'кислый, соленый' с афф. -ле, букв, 

'кислая, солоноватая, солончаковая река'. Эселе*—дер. в Зианч., Ку

гарч. р-нах. Названы по реке Аселе. Эселе яланы — поляна в Бай

мак. (дер. I Иткулово), Эсейорт, Эссташ — pp., на территории Бушман-

суун-Каракипчак. вол., Оренб. у., губ. (ныне территория Зианч., Ку

юрг. р-нов), Эселебаш — кочевка 2-й Бурзян. вол. с 1600 г., нахо

дится при ключе Карагашлы и Эселе. Эсе узэге — калинник, Эсе уя-
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зы — гора, ложбина (дер. Бол. Аксура), Эселе узэк — р. (дер. Сунар-

чино), Эсеташ — гора, местн. (дер. Новосамарск), Куванд., Эселе та

уы (другое название Осло тау), Эсе буйы — пашня (дер. I Иманку

лово), Октябр., Эсе тугай — луг, Эсе ялан — поляна (дер. Юзеево) 

Шарлык., Эселе узэк — р. (дер. Сунарчино) Саракташ. р-нах Оренб 

обл., Эселек — местн., Эсе яланы-—поле (дер. Верхнеидрисово), Эсе-

леуй йылгакы — р. (дер. Нижне-Нугаево), Эсе бейек — гора (II Ит

кулово, Муллакаево) Баймак., Эсташ йылгакы — р., лев. пр. Мал. Су

рень, Эсташ бейеге — возвышенность, Эсташ йэйлэуе — летовка, Эсе 

ел яланы — поляна, Эсе ел хаяИы— скала, Эселек йылгакы — р., Эсе

лек яланы — поляна в Зианч., Эсегул йылгакы — р., пр. Зирекла, Эсе-

гул буйы — пашня (дер. Зирекла), Эстамах— р., пр. Иртюбак (дер. 

Ялчино) в Кугарч., Эсе тугай — луг (дер. Абубакирово) Хайб. р-нах 

РБ. , Эселе йылгакы — р., пр. Бухарчин (дер. Новосамарск) в Ку

ванд. р-нах Оренб. обл. 

ЭСЕТАМАК* (Асе-тамах)—хутор в Бушман-суун-Каракипчак. 
вол., Оренб. у., губ. (1887 г . )—ныне Кугарч. р-н. Ойконим возник от 
башк. эсе 'кислый, соленый' и географического термина тамах 'устье 
реки'. 

Эулиэ тауы (Авлия тау) — горы в Баймак. (дер. Кульчурово, 

Уметбаево), Кугарч. (дер. Нукаево), Куюрг. (дер. Ямансарино) р-нах. 

Название восходит к эулиэ 'святой, ясновидец' и тау 'гора'. Эулиэ 

кыуы — родник в Баймак. р-не (дер. Уметбаево). Название образова

но от эулиэ и кыу 'вода'. 

ЭУЭШЛЕ (Авашлы)—р . , лев. пр. Ика в Кугарч. р-не РБ . В ве
домостях о кочевках 2-го Верхнеур. кантона башкир фиксируются две 
речки Авашлы на кочевых местах деревень Нукаева, Тукаюва, Бус-
тубаева. 

ЭХМЭТ (Ахметово) — дер. в Абзел. р-не РБ . Название восходит 

к башк. антропониму Эхмэт. В статистических сведениях Верхне

уральского уезда за 1872 г. отмечено другое название деревни Ах-

метова — Бахмарбаш. Название Бахмарбаш дано по расположению 

деревни у истока реки Бахмар, что букв, означает 'деревня, распо

ложенная у истока р. Бахмар'. Дер. впервые упомянута в 1763 г. 

в составе Тангаур. вол., Верхнеур. у., Оренб. губ. В 1901 г. дер. 

Ахметова была в составе Тамьян-Тангаурской вол., Верхнеур. у., 

Оренб. губ. В ней тогда было 50 дворов, 340 жителей. 

ЭХМЭТ НУЛНЫ* (Ахмет кулкы) — р., лев. пр. Салмыша в Шар

лык. р-не. Название восходит к антропониму Эхмэт и географическо

му термину хулхы 'роща'. Эхмэт узэге — ложбина в Куванд. (дер. 

Большая Аксура), Баймак. (дер. I Иткулово), Эхмэт тауы — гора в 

Октябр. (дер. Биккулово), Эхмэт тугайы — луг в Баймак. (дер. Те

мясово), Эхмэт яланы — поле в Зианч., Эхмэт харах кикергэн таш — 

камень в Зилаир. (дер. Максютово) р-нах. 

ЮЛ БАРЫ С (Юлбарсово) —дер . в Хайб. р-не РБ . Название об

разовано от этноантропонима Юлбарыс. Другое название Ерэнагас. 
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Ь} ней проживают представители племени удэргэн 'усерган', известны 

родовые подразделения юлбарыд, этхуян, сыуылдых, хатыгорот, би-

гэлиннэр, нураминнэр, амангилдинлэр. Входила в состав 4-й Усерган. 

вол., Орск. у., Оренб. губ. 

ЮЛБОТЛО (Юлгутлино)—пос . в Куванд. р-не Оренб. обл. Наз

ывание восходит к древнему башк. имени Юлготло. В СНМ за 1866 г. 

отмечено второе название деревни Утарауыл. 

ЮЛДЫБАЙ (Юлдыбаево) — нас. п. в Зианч., Зилаир. р-нах РБ . 

Названия восходят к антропониму Юлдыбай. В Кугарч. р-не есть дер. 

Беренсе Юлдыбай, Икенсе Юлдыдай, Эсвнсв Юлдыбай. Названия об

разованы соответственно от беренсе 'первый', икенсе 'второй", всвнсв 

'третий' и антропонима Юлдыбай. В Зилаир. р-не функционирует дер. 

Бэлэкэй Юлдыбай 'Малоюлдыбаево'. Данные деревни имеют и не

офиц. наименования: дер. Юлдыбай Зилаир. р-на по-другому назы

вают Румэр (антропоним), Бэлэкэй Юлдыбай — Ьынташ,, в Зианч. 

р-не — Сураш (этноним), в Кугарч. р-не Икенсе Юлдыбай — Батлых 

(антропоним), всвнсв Юлдыбай — Моразым (антропоним). В дер. 

/ Юлдыбаево Кугарч. р-на проживают представители племени хып-

сах, известны родовые подразделения куксэ, ах куз, таз, шамбы, тип

тэр. В дер. Юлдыбаево Зианч. р-на — племя удэргэн, известны родо

вые подразделения квпэш, кумер, ахтайлах; в дер. Юлдыбаево и Ма

лоюлдыбаево Зилаир. р-на — племя туцгэуер, родовые подразделения 

букэт, йэшкэ, хабан, квзэн, думбыра, кабай, тэтелдэуес, двмбэй, ху-

ян, татар, шемпетэй, шыуаш, туцхай. В «Экономических примечаниях 

к генеральному межеванию» отмечены три дер. Юлдыбаева: в Кара-

кипчак, вол. впервые фиксируется в 1755 г., в Тангаурской вол. в 

1795 г., в Усерганской вол. в 1761 г. фиксируется и другое название 

деревни Юлдыбаево — Сураш. 

ЮЛЬГК ИЫЛРАЬЫ (Юлук-елга) — рч., прав. пр. Магаша у дер. 

Юлуково Баймак. р-на РБ . Первоначально называлась Большой Юлук 

(данные карты за 1801 г.) Малый Юлук — р., прав. пр. Сакмара у дер. 

Куватова в этом же р-не (река ныне не существует). Название реки 

Юлых, возможно, восходит к древнетюрк. словам iulaq (юлак) 'ру

чей, поток', И (юл) 'источник, ручей'. Юлых — дер. в этом же р-не 

Названа по реке Юлых: Юлук Татарская (1801 г.), Юлукский Ям 

(1868 г.). В Материалах Оренбургского статистического комитета (24 

мая 1868 г.) даются следующие сведения: Юлукский Ям—дер. при 

р. Юлук, населенная купцами, мещанами, государственными крестьяна

ми. Дворов 85, муж. п. — 241, жен. п. — 247. В СНМ за 1901 г. в дер. 

Юлукский Ям было 136 дворов, 435 жителей, одна деревянная мечеть, 

одна русско-башкирская школа, еженедельно по вторникам базар, с 

22 по 28 ноября ярмарка, одна водяная мукомольная мельница. Юлых 

яланы — поляна, Юлых купере — мост в Баймак., Юлых шишмэке — 

родник в Зилаир. р-нах. 

ЯБАЛСА (Ягалса )—гряда гор в дер. Темясово Баймак. р-на 

РБ . Ягалса состоит из возвышенностей Ягалса 'Ягалса', О.JO Бейек 
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'Большая возвышенность', Бэлэкэй Бейек 'Малая возвышенность'. Наз

вание Ягалса, возможно, образовано от диал. слова ягал 'пестрый' 

с афф. -са. В народе бытует такмак 'частушка', где фиксируется 

название Ягалса и мотив его номинации: Ягалсаяьщ баштары, Ягал-

лана башланы, букв, 'вершина Ягалсы стала пестрой, разноцветной 

что дают растущие там деревья'. Существует и другая версия: по 

сведениям информантов, Ягалса — имя мальчика-казаха. Также мож

но предположить, что Ягалса имеет финно-угорское происхождение: в 

хантыйском языке ягъып означает 'березник'. В действительности, на 

склоне горы Ягалса растут одни березы. 

ЯИЫКБАИ* (Яикбаево) —дер . в Баймак. р-не РБ . Название 

восходит к антропониму Яйьгкбай. Другое название HyFau (этноним). 

Дер. Яикбаева с указанием неофиц. названий Нугай, Кызыл HyFau 

впервые упомянута в 1795 г. в составе Бурзян. вол., Верхнеур. у., 

Оренб. губ. 

ЯКУТ (Якутово )—с . в Куюрг. р-не РБ. Название восходит к 

этноантропониму Якут. В деревне проживают представители племени 

берйэн 'бурзян'. Известны родовые подразделения Ялсыкай, Якут. 

ЯКШЕМБЭТ (Якшимбетово) — нас. п. в Кугарч., Куюрг. р-нах. 

Название образовано от антропонима Якшембэт. Другие названия дер. 

в Кугарч. р-не Алама Дацгыр (дацгырЦтацгыр)—этноним; в Куюрг. 

р-не — Бишауыл. В дер. Иэкшембэт Куюрг. р-на живут представители 

племени кыпсак 'кыпсак'. Известны родовые подразделения татар 

урамы, башкорт урамы. В 1795 г. упоминаются две деревни Якшим-

бетова; Якшимбетова (Алама Тангыр)—Кипчак, вол., Оренбург, у., 

губ. и Якшимбетова в Тангаур. вол., Оренб. у., губ. 

ЯЛАН АЙЫР (Яланаир) — р., пр. Казанбулака в Знанч., пр. Ме-

леуза в Кугарч. р-нах. Название образовано от ялан 'степной' и 

айыр 'рукав, приток реки'. Яланайыр — пос. в Куванд. р-не Оренб. 

обл. В АТД Оренб. обл. — Ялнаир. Яланайры — рч., лев. пр. Шерда в 

Баймак., Яланайыр — поле, Яланайыр шишмэке — родник в Зианч. 

р-нах РБ . 

ЯЛАН УРГЕН (Ялан Ур г ен )—р . в 1-м Усерганском об-ве С-го 

Оренбургского кантона (ныне территория Зианч. р-на Р Б ) . Название 

восходит к башк. ялан 'степь, степной' и гидрониму Урген, букв. Ялан 

Урген 'Степной Урген, т. е. река Урген, текущая в степной зоне Баш

кортостана'. Р. Бол. Урген — лев. пр. Ика, Урген — р., лев. пр. Ика 

в Кугарч., Зианч. р-нах РБ . 

ЯЛАН ЮШАТЫР — р. в Бушман-Суун-Каракипчак. об-ве Орен. 

бург, кантона. Ныне территория Кугарч. р-на РБ . Название образо

вано от ялан 'степь, степной' и гидронима Юшатыр. 

ЯЛПАК ТАУ (Ялпак т а у ) — г о р а в Куванд. (дер. Сабаклы), в 

Саракташ. (дер. Кансора) р-нах Оренб. обл. Название восходит к 

башк. ялпак 'плоский' и тау 'гора' В Зианч. р-не (дер. Бикбулат) 

есть Ялпак тубэ, букв, 'плоская возвышенность'. 
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|'дит к антропониму ЯлсьКЯлсырол. В ней известны родовые подраз

деления кыуакан, кейгэк, шушмин, калтырса, тэкэбаш, шыуаш, ян-

дырай. В 1765 г. упомянуты две дер. Ялчино; Ялчино в составе Танга-

урской вол., Ялчина (Хусаинова) в составе Кипчак, вол., Оренб. у., 

губ. По данным СНМ за 1828 г. в дер. Ялчина (Хусаинова) было 16 

дворов с населением муж.п. 57, жен. п. — 66 чел. 

Я МАН БОЛ АК (Яманбулак) —дер . в Зианч. р-не РБ, Саракташ., 

Тюльган. р-нах Оренб. обл. Название образовано от яман 'плохой' и 

болак 'источник'. Яманболак — неофиц. название деревни Яцы Себенле 

этого же р-на. 

ЯМАНТЬТАЙ (Ямантугай) — местность, бывшее место кочевья 

башкир в Саракташ. р-не Оренб. обл. Название происходит от башк. 

яман 'плохой' и тугай 'луг, поляна'. В 1868 г. башкиры уступили дан

ное место кочевья ходокам-переселенцам. См. Верхняя Черноречка. 

ЯМАНЬАЗ (Ямансаз)—дер. в Зилаир. р-не РБ . Название восхо

дит к башк. яман 'плохой, дурной' и hag 'болото, болотистое место'. 

В ней проживают представители племени туцгэуер 'тангаур'. В СНМ 

за 1885 г. в составе Тангаур. вол. Оренб. у., губ. отмечена дер. Яман-

1шэ е неофиц. названием Чувашский. 

ЯМАН БАРЫ (Ямансарино) —дер . в Куюрг. р-не РБ . Название 

восходит к древнему башк. имени Яманкары. По преданию, Яман

кары, Ямангол, Яманболак, Якшембэт были братьями. В ней извест

ны родовые подразделения шепшэ, кушат. Дер. Яманкары впервые 

упомянута в 1775 г. в составе Бушман-Суун-Каракипчак. вол., Оренб. 

у., губ. По данным СНМ за 1828 г. в ней было 108 дворов с насе

лением муж. п. 114, жен. п. 118 чел. 

ЯМАШ* — хутор в Баймак. р-не РБ . В настоящее время это от

деление Коммунар. Ойконнм образован от названия рода ямаш пле

мени берйэн. Ялан Ямашы — место кочевья Ямашевских баев из дер. 

Ямаш. Ялан Ямашы — неофиц. название дер. Иомаш в этом же р-не. 

Ямаш — рч. в Куванд. р-не Оренб. обл. Ямаш — неофиц. название де

ревень / Иткулово, Сындэулэт* этого же р-на. 

Я МАШ Л Ы — pp., лев. пр. Бол. Сурени в Зианч., прав. пр. Мал. 

Ика в Кугарч. р-нах РБ . В архивных материалах 1907—1908 гг. у 

деревень Умбетева Зианч., Салихова (другое назв. Кугарчи) Кугарч. 

р-нов упомянуты и вторые названия реки Ямашлы: Ямишла (Казар-

ма-айры), Ямашла (Улу-айры). 

ЯМ ИЫЛРАБЫ (ЯМ елга) —рч . , пр. Карангы-юрт в Баймак. р-не 

РБ . Название восходит к монгольскому слову ям 'почта, почтовая' и 

башк. йылга 'река'. Ям йылга букв, 'почтовая река'. Ям юлы//Ямщик 

юлы — дорога в Зилаир. р-не, Ямской двор*, Ямской дом* — дер. в 

Оренб. у., губ. (ныне территория Шарлык. р-на). Тугызтимер ямы*— 

дер. в Куюрг., Юлык ямы (ныне дер. Юлык) в Баймак. р-нах РБ . 

ЯМСКОЙ ДОМ* — см. Ям йылгапы. 
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ЯЛСЫ (Ялчино)—две дер. в Кугарч. р-не РБ . Название восхо- ЯМ ЮЛЫ — см. Ям йылгакы. 



ЯЦБЫЗ (Янгиз )—p . , пр. Салмыша в дер. Уранбаш Октябр. р.На 

Оренб. обл. Название восходит к башк. яцгыз 'одинокий'. 

ЯЦгЫЗ НАИЫН* (Янгиз каин) — р., лев. пр. Салмыша в Шар. 

лык. р-не Оренб. обл. Название образовано от яцгыз 'одинокий' и 

кайын 'береза'. Яцгыз %айын тауы — гора в Зианч. р-не (дер. Акдав-

летово) РБ . 

ЯЦРЫЗ МАРЬЕВКА (Янгис-Марьевка) — дер. в Сакмар. р .Не 

Оренб. обл. Другое название Казачий Янгис. 

ЯЦЫ АМЕРИКА* (Новая Америка) — дер. в Тюльган. р-не Оренб. 

обл. Название возникло от яцы 'новый' и ойконима Америка. 

ЯЦЫБАИ hblPTbl (Яныбай сырт )—склон в дер. Ново-Самарск. 

Куванд. р-на Оренб. обл. Название возникло от антропонима Яцы-

бай и географического термина Иырт 'хребет, гребень (горы)'. Другое 

название Кулбар (кул 'Озеро', бар 'есть'). 

ЯЦЫ БИККОЛ (Новобиккулово) — дер. в Октябр. р-не Оренб. 

обл. Название образовано от яцы 'новый' и прежнего названия дер. 

Биккол (антропоним). Другие названия типтэр (этноним), Колхоз 

«Прожектор» (по названию колхоза). 

ЯЦЫ КИНЙЭБУЛАТ — си. Кинйэбулат. 

ЯЦЫ МОРАПТАЛ (Новомурапталово) — с. в Куюрг. р-не РБ . 

Образовано от яцы 'новый' и прежнего названия села Мораптал (ан

тропоним) . 

ЯЦЫ МУСА (Новомусино) — дер. в Шарлык. р-не Оренб. обл. 

Название возникло от яцы 'новый' и прежнего названия деревни 

Муса. Муса — личное имя первопоселенца. В Новомусино проживают 

типтяре, мишаре. 

ЯЦЫ СЕБЕНЛЕ — см. Себенле. 

ЯЦЫ ЯКУП (Новоякупово)—с . в Зилаир. р-не РБ . Название 

образовано от яцы 'новый' и прежнего названия деревни Ящп (ан

тропоним). В ней проживают представители племени туцгэуер 'тан

гаур'. 

ЯПАРБАЗ (Япарсаз) — дер. в Зилаир. р-не РБ. В ней проживают 

представители племени туцгэуер 'тангаур'. В настоящее время (1992 г.) 

в ней 300 домов. 

ЯУТУБЭ (Яутюбе) — гора в Зианч. р-не (дер. Яныбаево), хребет 

в Саракташ. и Куванд. (дер. Красносамарск) р-нах Оренб. обл. В 

архивных материалах от 1864 г. на территории 2-го Усерган. Об-ва 

(ныне территория Зианч. р-на) упоминается р. Яу-тюбы. Топонимы об

разованы от яу 'сражение, битва' и географического термина тубэ 

'возвышенность', букв, 'возвышенность, где было сражение'. 

ЯУЫЗ ИЫЛРА* (Яуз-елга) — р. в дер. Даут-Ка ипово Кугарч. 

р-на. Название образовано от яуыз 'коварный, свирепый' и йылга 

'река', букв, 'коварная, причиняющая горе, река'. 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ОНОМАСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

АНТРОПОНИМ —любое собственное имя, которое может иметь-

человек или группа людей, в том числе личное имя, фамилия, проз-

•вище, псевдоним, кличка. 

АНТРОПОНИМ ОТТОПОНИМНЫИ (топоантрононим) — антропо

ним, образованный от топонима. 

АНТРОПОНИМИКА — раздел ономастики, изучающий антропони

мы, закономерности их возникновения, развития и функционирования. 

А Н Т Р О П О Н И М И К О Й — 1 . Словарь или список антропонимов, со

ставленный обычно раздельно для личных имен (и отчеств от них), 

для фамилий, для прозвищ, для старых неканонических имен. 2. Ре

пертуар имен (именник) конкретного народа в определенный период. 

АНТРОПОНИМИСТ — исследователь, занимающийся антропони

микой. 

АНТРОПОНИМИЯ — совокупность антропонимов. 

АНТРОПОТОПОНИМ — топоним, образованный от антропонима.. 

АПЕЛЛЯТИВ — имя нарицательное в противоположность имени.: 

собственному. 

АСТИОНИМ —вид ойконима. Собственное имя города. Например,. 

вфв, Сибай. 

ВАРИАНТ (имени собственного) — видоизменение имени или лю

бого элемента его структуры (фонемы, морфемы, лексемы) в раз

личных языковых ситуациях. 

ВАРИАНТЫ ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ДИАЛЕКТНЫЙ — различные-

формы одного имени в литературном и диалектном употреблении. На

пример, башк. лит. Гвлбикэ — диал. Келвикэ; лит. Карагайлы — диал. 

Карагайзы; лит. тсозо-к — диал. коток, койо 'колодец'. 

ВАРИАНТЫ ЛИТЕРАТУРНЫЙ И МЕСТНЫЙ — различные формы. 

имени одного и того же объекта в литературном языке и на террито

рии, где расположен объект. Например, лит. Мусино — мест. Мусинд,. 

лит. Тубэ — местн. Тубин, лит. Йылайыр — местн. Зилаир. 

ВАРИАНТЫ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ— изменение, формы имени с-
течением времени. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕРМИН (ГТ) — слово, обозначающее оп

ределенную географическую реалию. За ним стоит географическое по-
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яятие, например тау 'гора', йылга 'речка, река', койо, -козон, коток 

'колодец'. ГТ часто входит в состав топонимов или выступает в функ

ции топонима (топонимизируется). 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕРМИН НАРОДНЫЙ (местный географи

ческий термин)—слово диалектной апеллятивной лексики, обозначаю

щее разновидность географической реалии. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ — с м . топоним. 

ГИДРОНИМ — в и д топонима. Собственное имя любого водного 

объекта, природного или созданного человеком, в том числе реки, озе

ра, моря, ручья, колодца, родника. 

ГИДРОНИМИКА — раздел топонимики, изучающий гидронимы. 

ГИДРОНИМИКОЙ — 1. Словарь или список гидронимов. 2. Сос

тав гидронимов данной территории в определенный период. 

ГИДРОНИМИСТ — исследователь, занимающийся гидронимикой. 

ГИДРОНИМИЯ — совокупность гидронимов. 

ДЕОНИМИЗАЦИЯ (апеллятивация)—переход онима в апеллятив 

без аффиксации. Например, г. Кашемир ^.кашемир (ткань). 

ДРОМОНИМ — вид топонима. Собственное имя любого пути со

общения: наземного, водного, подземного, воздушного. Например, Си

бай — Уфа, Челябинск — Москва. 

ЗАИМСТВОВАННОЕ ИМЯ (собственное) — имя, появившееся в 

данном языке в результате заимствования из другого языка. 

ЗООНИМ — вид онима. Собственное имя (кличка) любого жи

вотного. Например, Васька (кот), Эстер, Машка (корова)—антропо-

зоонимы, образованы от антропонимов. 

ЗООНИМИКА — раздел ономастики, изучающий зоонимы, законо

мерности их возникновения, развития и функционирования. 

ЗООНИМИКОН — список зоонимов. 

ЗООНИМИЯ — совокупность зоонимов. 

И М Е Н О В А Н И Е — с м . номинация. 

ИНФОРМАНТ (при сборе ономастического материала) — носитель 

•языка (или диалекта), коренной житель исследуемого района, инфор

мирующий об онимах, в том числе и об исчезнувших названиях, дан

ного региона. 

КАЛЬКА (в именах), имя-калька, калькированное имя—любое 

собственное имя, заимствованное путем буквального перевода (пол

ностью или по частям), калькирования. Например, башк. Эйэр тауы 

^.Седловая гора (рус ) . 

К Л И Ч К А — 1 . То же, что зооним. 2. Конспиративное прозвище у 

человека, находящегося в какой-либо тайной организации. 

КОМОНИМ — вид ойконима. Собственное имя любого сельского 

поселения. 

КОСМОНИМ — вид онима. Собственное имя зоны космического 
пространства, галактики, звездной системы (созвездия), части созвез
дия. 

КОСМОНИМИЯ — совокупность космонимов. 
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МАКРОТОПОНИМ — собственное имя крупного физико-географи

ческого объекта, имеющее широкую сферу употребления, широкую из

вестность. 

МАКРОТОПОНИМИЯ —совокупность макротопонимов. 

МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ИМЯ — собственное имя, возникшее в ре

зультате переноса имени с одного объекта на другой при действитель

ном п предполагаемом сходстве этих объектов. Например, Балта тау 

.{балта 'топор'). Патефон таш. 

МЕТОНИМИЧЕСКОЕ ИМЯ — собственное имя, возникшее в ре

зультате переноса имени с одного объекта на другой па основании 

смысловой ассоциации по смежности. Например, дер. Ьакмар по реке 

Ьакмар. 

МИКРОТОПОНИМ — собственное имя небольшого природного фи

зико-географического микрообъекта или (реже) объекта, созданного-

человеком, имеющее узкую сферу употребления, функционирующее в 

пределах лишь микротерритории, известное узкому кругу людей, живу

щих н пользующихся этими объектами, в том числе мпкрогидроним, 

микроойконим, микроороним, названия хозяйственных угодий. 

МИКРОТОПОНЙМИЯ — совокупность микротопонимов. 

МОТИВ НОМИНАЦИИ (мотивировка имени) — экстралингвисти

ческая причина выбора имени собственного для данного объекта. 

НАЗВАНИЕ (имя, наименование) —категория имени как объект 

изучения ономасиологии. 
НАЗЫВАНИЕ — см. номинация. 

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИМЯ (название)—официально неустановлен

ное, неутвержденное имя. 

НОМИНАЦИЯ (в ономастике) — именование, называние, присвое

ние имени, процесс наименования. 

ОЙКОНИМ — вид топонима. Собственное имя любого поселения, 

в том числе городского типа •— астионим, сельского типа — комоним. 

ОИКОНИМИКА — раздел топонимики, изучающий ойконимы, за

кономерности их возникновения, развития и функционирования. 

ОЙКОНИМИЯ —совокупность ойконимов. 

ОМОНИМИЯ (имен) — одинаково звучащие слова, относящиеся 

к разным объектам, соотнесенные с разными понятиями. 

ОНИМ (онома, собственное имя )—слово , словосочетание или 

предложение, служащее для выделения именуемого им объекта сред» 

других объектов. Классы онимов составляют топонимы, антропонимы, 

зоонимы и другие собственные имена. 

ОНИМИЗАЦИЯ (апеллятива)—переход апеллятива или апелля-

тивного словосочетания в имя собственное. 
ОНИМИЯ — совокупность онимов. 
ОНОМАСИОЛОГИЯ — 1. Наука об обозначении, назывании, но

минации апеллятивной и онимической. 2. Раздел семасиологии, изучаю

щий принципы и закономерности обозначения предметов и выражения 

понятий лексическими и лексико-фразеологическими средствами языка. 
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ОНОМАСТ— лицо, занимающееся научным исследованием имен 
•собственных. 

ОНОМАСТИКА — раздел языкознания, изучающий любые собст
венные имена. 

ОНОМАСТИКА РЕГИОНАЛЬНАЯ—ономастическое исследование, 

связанное с определенной территорией, с местной ономастической под

системой; такие исследования обычно касаются одного из полей они-

мического пространства: топонимов, антропонимов и др.; их цель — 

выявление специфики имен на данной территории и связей ее имен 

(или типов имен) с соседними или даже с отдаленными территориями. 

ОНОМАСТИКОЙ—часто в литературе опомастиконом называют 
.антропонимикой (см.). 

ОРОНИМ — вид топонима. Собственное имя любого элемента 
рельефа земной поверхности (положительного и отрицательного), т. е. 
.любого орографического объекта, в том числе горы, холма, хребта, 
ущелья, провала, низины. 

ОРОНИМИКА — раздел топонимики, изучающий оронимы, законо
мерности возникновения, развития и функционирования. 

ОРОНИМИКОН — список или словарь оронимов с лингвистиче

скими и экстралингвистическими объяснениями. 

ОРОНИМИЯ — совокупность оронимов. 

ОТАНТРОПОНИМНОЕ НАЗВАНИЕ (имя) — образованное от ан
тропонима. 

ОТАПЕЛЛЯТИВНОЕ НАЗВАНИЕ (имя)—любой оним, имеющий 
в качестве исходной основы апеллятив. Например, дер. Таматс— башк. 
таматс 'устье (реки)'. 

ОТТОПОНИМНОЕ НАЗВАНИЕ (имя) — образованное от топо
нима. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ( имя )—имя , название, принятое в 
•официальном употреблении. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ИМЕНА — имена, не связанные между собой, 
но относящиеся к одному объекту номинации. 

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ — замена данного имени объекта другим. 

ПРИЧИНА НОМИНАЦИИ — с м . мотив номинации. 

ПСЕВДОНИМ — вид антропонима. Вымышленное имя человека, 
•существующее наряду с его настоящим именем или вместо него. 

САМОНАЗВАНИЕ (этноса) — с м . этноним. 

СЕМАНТИКА — значение, информация имени, которую оно несет. 

П р и м е ч а н и е : изначальное, первичное значение может ме
няться в процессе функционирования имени. 

•СОБСТВЕННОЕ ИМЯ — т о же, что оним (см.). 

СТРАТИГРАФИЯ — см. топонимная стратиграфия. 

ТЕЗКА — человек, имеющий с кем-либо одинаковые имя, фамилию 

:и отчество, независимо от родства, случайно. 

ТЕОНИМ — собственное имя божества. 
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ТЕОНИМИКА — раздел ономастики, изучающий теоннмы, законо

мерности их возникновения, развития, функционирования. 

ТЕОНИМИЯ — совокупность теонимов. 

ТОПОАНТРОПОНИМ — см. антропоним оттопонимный. 

ТОПОЗООНИМ —зооним, образованный от любого топонима. 

ТОПОНИМ — географическое название любого природного, а так

же созданного человеком объекта на Земле, в том числе ойконим, 

Iороним, гидроним, микротопоним. 

ТОПОНИМИКА — раздел ономастики, изучающий топонимы, за-

[ кономерности их возникновения, развития и функционирования. 

ТОПОНИМИКОЙ — 1. Словарь или список топонимов; 2. Репер-

f т у ар географических названий (обычно определенного региона). 

ТОПОНИМИСТ — исследователь, занимающийся топонимикой. 

ТОПОНИМИЯ — совокупность топонимов конкретного языка, кон

кретного региона, конкретного текста (произведения), определенного 

времени. Например, башкирская топонимия, топонимия романа Дж . Г. 

Киекбаева «Тугандар пэм таныштар». 

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — определенным образом обра

зованная совокупность топонимов конкретной территории, языка, на

рода. Например, топонимическая система бассейна реки Сакмар. 

ТОПОНИМНАЯ СТРАТИГРАФИЯ— последовательность времен

ных напластований географических названий на конкретной терри

тории. 

ТОПОНИМНЫИ СУБСТРАТ — элемент или элементы языка, фик

сированные в топонимии этноса, населяющего эту территорию и ис

чезнувшего в последующем на данной территории. 

ТРАНСКРИПЦИЯ (имени) — передача фонем иноязычного имени 

графемами языка-преемника. Например, англ. New York— рус. Нью-

Йорк, башк. вфв — рус. Уфа. 

ТРАНСОНИМИЗАЦИЯ — переход онима одного разряда в Дру

гой. Например, космоним Звпрэ — женское имя ЗвНрэ 'Зухра'. 

УРБАНОНИМ — вид онима. Собственное имя любого внутригород

ского топографического объекта. Например, ул. Хадии Давлетшиной, 

Национальная библиотека им. Заки Валиди. 
УРБАНОНИМИКА — раздел топонимики, изучающий урбанонимы. 

ФАЛЕРОНИМ — собственное имя любого ордена, медали, знака 

отличия. 

ФИТОНИМ — собственное имя любого растения. 

ФИТОТОПОНИМ — топоним, образованный от любого названия 

растения. 

ФУНКЦИЯ (имени) — исполнение своей роли, своего назначения 

именем собственным в речи. 

ХОРОНИМ — разряд топонима. Собственное имя любой террито

рии, области, района, в том числе хороним административный (СССР, 

СИР, Республика Башкортостан), природной (Поволжье, Урал). 

ЧАСТОТНОСТЬ (имени, географического термина — ГТ )—упот -

9 Зака з ССЗ 
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ребительность имени, для характеристики которой используется обыч
но частота встречаемости имени (ГТ) в тексте определенного объема 
или конкретной территории (часто может быть выражена в % или 
цифрами). 

ЭТИМОЛОГИЯ (имени) — результат этимологического анализа 
имени собственного, этимологизации, дающий более или менее досто
верное знание о его происхождении. 

ЭТНОАНТРОПОТОПОНИМ —топоним, образованный от этнони
ма (антропонима), являющийся и антропонимом (этнонимом). 

ЭТНОНИМ — имя нарицательное для обозначения любого этноса 
(этнической группы, племени, народа, национальности и т. д . ) . Напри
мер, баш-корт, берйэн теле, -кыпса-к. 

ЭТНОНИМИКА — отрасль исторических наук, тесно связанная с 
ономастикой, изучающая этнонимы. 

ЭТНОНИМИКОЙ — словарь или список этнонимов. 

ЭТНОНИМИЯ — совокупность этнонимов. 

ЭТНОТОПОНИМ — топоним, образованный от этнонима. 
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АТД — административное-террито

риальное деление 

афф. — аффикс 

Баймак. — Баймакский 

бас. — бассейн 

БАССР — Башкирская Автономная 

Советская Социалистическая Ре

спублика 

башк. — башкирский 

Бол. — Большой 

букв. — буквально 

Бурзян. — Бурзянский 

бывш. — бывший 

Верхнеур. — Верхнеуральский 

вол. — волость 

ГАОО — Государственный Архив 

Оренбургской области 

губ. — губерния 

дер. — деревня 

диал. — диалектный 

древнебашк. — древнебашкирский 

древнетюрк. —древнетюркский 

жен. п. — женский пол 

Зианч. — Зианчуринский 

Зилаир. — Зилаирский 

Каракипчак. — Каракинчакский 

караим. — караимский язык 

кл. — ключ 

крымско-татар. — крымско-татар

ский язык 

Куванд. — Кувандыкский 

Кугарч. — Кугарчинский 

Куюрг. — Куюргазинский 

Кипчак. — Кипчакский 

лев. пр. — левый приток 

лит. — литературный 

Мал. — Малый 

местн. — местность 

множ. — множественное число 

муж. п. — мужской пол 

назв. — название 

напр. — например 

нас. п. — населенный пункт 

НА УНЦ РАН — Научный архив 

Уфимского Научного Центра 

Российской Академии Наук 

неофиц. — неофициальное 

ног. — ногайский язык 

обл. — область 

оз. — озеро 

оконч. — окончание 

Октябр. — Октябрьский 

Оренб. — Оренбургский 

офиц. — официальное 

пос. — поселок 

прав. пр. — правый приток 

пр. — приток 

р. — река 

РБ — Республика Башкортостан 

р-н — район 

рч. — речка 

родн. — родник 

русск. — русский 

руч. — ручей 

р. ц. — районный центр 

с. — село 

Сакмар. — Сакмарский 

Саракташ. — Саракташский 

см. — смотрите 

СНМ — Список населенных мест 
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ср. — сравните 
СТ БАССР — Словарь топонимов 

Башкирской АССР 

суфф. — суффикс 

Тангаур. — Тангауровский 

террит. — территория 

Тюльган. — Тюльганский 

у. — уезд 

УНЦ РАН—Уфимский Научный 

Центр Российской Академии На

ук 

Усерган. — Усерганский 

Хайб. — Хайбуллинский 

ЦГА ДА — Центральный Государ

ственный Архив Древних Актов 

ЦГИА РБ — Центральный Госу

дарственный Исторический Ар

хив Республики Башкортостан 

Шарлык. — Шарлыкский 

jj _ параллельно функционирую

щее название 

* _ материал, выявленный из ар

хивов, в основном не имеющий 

аналога в полевых материалах 

исследуемого региона, а также 

названия исчезнувших объек

тов 



КРАТКИЙ ВОПРОСНИК ПО СБОРУ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
НАЗВАНИИ ЮЖНОГО УРАЛА 

Д о р о г о й т о в а р и щ ! 

Географические названия оказывают большую помощь при изу

чении края, его истории. По этим названиям можно определить, когда 

населялись эти места, кто обитал на данной территории в древней

шие времена, откуда пришли первые поселенцы, можно выявить не

мало ценного из истории народов и их языков. Но для этого необ

ходимо собирать географические названия и соответствующим обра

зом изучать их. 

Нужно ускорить сбор географических названий, потому что мно

гие из них, к сожалению, постепенно забываются. Поэтому наряду с 

названиями, бытующими в настоящее время, нужно собирать и наз

вания и исчезнувших объектов и сохранить их для истории и науки. 

Такая работа не под силу одним только специалистам. Очень жела

тельно, чтобы в этом важном деле приняли участие все, кто инте

ресуется историей родного края. В собирании бесценного языкового 

наследия мы нуждаемся в вашей помощи. Такую помощь вы можете 

оказать, воспользовавшись этим вопросником. 

При заполнении вопросника ни в коем случае нельзя исправлять 

народную форму названия, полагая, что она неправильна или нелите

ратурна. Эти названия ценны только в том случае, если, наряду с 

указанием официальной формы, даны и местные варианты произно

шения. Следует заполнять вопросник со слов тех людей, которые хо

рошо знают окрестные места и их историю, например, старожилов, 

охотников, лесников и др. 

Заполненный вопросник просим направить по адресу, указанно
му после башкирского текста. 

Х е р м э т л е и п т э ш ! 

Ер-Ьыу атамаларын йыйыу — фэн есен бик мэЬим эш. Ул атама-

лар халыктыц сыгышы, боронго тарихы буйынса гилми тикшеренеу-

зэр уткэрерга ярзам итэ. Мэсэлэн, башкорттарзыц бик боронго за-

мандарза ниндэй халыктар менэн аралашкан, кемдэр менон тутан-

лык-кэрзэшлеге булганын, Уралда йэнэ ниндэй халыктар йэшэгэнен, 

башкорттарзыц элек TaFbi кайпы ерзэрзэ торганын, ни менэн квн 

иткэнен, ул сакта башкорт теленец ниндэй булганын белеу, башкорт, 

рус пэм башка телдэрзец бер-берепенэ fioFOHTohoH ейрэнеу всвн, без, 

башка материалдар менэн бер рэттэн, ер-Ьыу атамаларын да бик як-

шы итеп ейрэнергэ тейешбез. 

Ер-Ьыу атамаларын йыйыузы тизлэтергэ кэрэк, санки уларзьщ 

кубеЬе, укенескэ к а р ты , онотолоуга дусар була. Искелэре урынына 

янылары килэ. Безгэ уларзыц барыЬын да: яцыларын да, искелэрен 
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дэ фэнгэ, тарихка пэм килэсэкке быуынга калдырыу всвн бик ен-

теклэп йыйыу кэрэк. Быны тик белгестэр генэ эшлэп бвтврэ алмай. 

Бетвн Квньяк Урал, шул исэптэн тарихи Башкортостан буйынса ер-

пыу атамаларын йыйыу эшендэ без пеззец ярзамырызга мохтаж. Ку-

мэклэнгэн яу кайтарган тигэндэй, пэр ауылдан бер кеше уз ауылы 

тирэИендэге ер-пыу атамаларын FbiHa язып ебэрпэ лэ, тиз арала бик 

зур гилми байлык тупланыр ине. Ьеззэн шул ярзамды кетэбез. 

Ьораулы-кты тултырганда, рэсми язылыш менэн бергэ, атаманыц 

халык телендэге эйтелешен дэ курпэтергэ кэрэк. Халык нисек эйтпэ, 

шул квйв, узгэртмэй, бозмай Луанда гына ул атамалар фэнгэ эпэ-

миэтле була. Халыктыкын узгэртеу, ул, йэнэпе, дврвс эйтмэй тип, 

узецсэ тезэтмэ индереугэ юл куйылмаска тейеш. 

Тултырылган Ьораулыкты ошо адрес буйынса ебэреуегеззе уте-

нэбез:. 
450025, г. Уфа-25, ул. Фрунзе, 32. Башгосуниверси-
тет. Факультет «Башкирской филологии и журна
листики». Кафедра башкирского и общего языко
знания. Руководителю кружка «Краеведение» канд.. 
филол наук. УСМАНОВОИ М. Г. 

1. Фамилия, имя и отчество информатора (опрашиваемого), год 

рождения. Его место рождения, образование, профессия, националь

ность. 

Ьораулыкка мэглумэт (яуап) биргэн кешенец фамилияЬы, исеме, 

атаЬыныц исеме, тыуган йылы, тыуган урыны, Ьенэр Иэм белеме, мил-

лэте. 

2. Фамилия, имя и отчество заполнявшего вопросник, его воз

расту профессия, дата заполнения. 

Ьораулыкты тултырыусы кешенец фамилияЪы, исеме, атаЬыныц 

исеме, йэше, Ьенэре h. б. Ьораулыкты тултырыу датаЬы. 

3. Официальное название вашей деревни (поселка, города). Есть 

ли другие (неофициальные) названия? 

Ауылдыц (поселок, каланыц) башкортса пэм русса рэсми исеме 

Ьэм халык телендэ йерегэн икенсе (булЬа, есенсе) исеме. 

Ьеззец ауылдары башкорттарзыц ырыуы, кэбилэИе, кошо, ораны, 

TaMFahbi ниндэй икэнен карттар?ан теисеп hopan, язып куйыгыз. 

4. К какому району республики (области) ваша деревня отно

сится? 

Ул ауыл (поселок, кала) кайза урынлашкан (республика елкэ)?-

5. Сколько домов и сколько человек в вашей деревне? 

Ьеззец ауылыгызза нисэ йорт (ей) бар пэм нисэ кеше йэшэй? 

6. Где расположена ваша деревня (на берегу какой реки, озера 

или около какой горы)? 

Ауыл ниндэй йылга, кул, тау буйында ултыра? 

7. Как называется бригада (отделение), колхоз, совхоз, к кото

рому относится ваша деревня? 
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Ьеззен ауыл караган бригада (булексэ), колхоз, совхоз нисек 

;атала? 

8. Почему ваша деревня (поселок, город) так называется? Когда 

•основана? Откуда родом первые поселенцы? 

Ауылыгыз ни есен шулай аталган? Ута кем (йэки кемдэр) Ьэм 

•касан нигез налган? 

9. Представители каких национальностей живут в вашей деревне? 

•Укажите, которая преобладает? 

Ауылыгызза ниндэй миллэт кешелэре йэшэй? "Кайпыпы нисэ 

кеше? 

10. Название родов, родовых подразделений вашей деревни? 

Ауылыгызза ниндэй ара (аймак, тубэ, нэсел, зат) булган? 

11. Назовите реки, речки, ключи, которые у вас есть. Напишите, 

•откуда они берут начало, где, куда и с какой стороны впадают. 

Ауылыгыз тирэ-ярында ниндэй исемле йылга, кул, кылы, шиш-

мэлэр бар? Иылраларзын. кайзан башланып, ниндэй hbiyFa, кайпы ер-

J9 Ьэм кайпы яктан койганын ЯЗЫРЫЗ. 

12. Назовите, какие у вас есть нижеперечисленные объекты: го

ры, возвышенности, холмы, курганы, хребты гор, скалы, ложбины, 

леса, дороги, сенокосные угодья, пашни, колодцы, поля, луга, овраги, 

долины, теснины, обрывы, пещера, ямы и др. 

Тубэндэ бирелгэн географик урындарзыц кайЬылары пеззэ бар, 

шуларзыц исемдэрен HjbiFbij: тау, тау пырттары, калкыулык, уба, 

курган, к а я таштар, мэмерйэлэр, урман, узэк (кул), юл, сабынлык, 

:бесэнлек, купер, койо, ко зок (коток, оро), кисеузэр, игенлек, басыу, 

аклан, ялан, кул, зыярат, кыуаклыктар , сокор^ар, Иазлык, шырлык, 

узэн, тугай, к а б а к h. б. 

13. Считаете ли вы правильным передачу на русский язык назва

ний вашей деревни (поселка, города), географических объектов? Если 

нет, то где допущена ошибка? 

Ьеззец яктагы ауыл, кала , ер-пыу исемдэренец русса йэки баш-

•кортса язылышын деред тип исэплэйпегезме? Дере? булмаЬа, ниндэй 

хата бар? 

14. Назовите знатных людей, вышедших из вашей деревни. С 

именами каких выдающихся личностей связаны ваши родные места? 

Ьеззец ауылдан ниндэй куренекле кешелэр сыккан? Ьеззец яктар 

ниндэй атаклы кешелэр менэн бэйле? 

15. Если известны истории, легенды, родословные, связанные с 

названиями населенных пунктов, географических объектов, то напи

шите их. 

Ьеззец ауыл, географик атамалар менэн бэйле тарихтар, леген-

далар, шэжэрэ h. б. билдэле булпа, шуны ла языплз. 

О Г Л А В Л Е Н И Е 

В в е д е н и е * 

О чем эта книга. Н а каких источниках она написана . . . . 

География бассейна реки Сакмар °' 

Что было в прошлом в крае. Башкиры и башкирские племена 10" 
Г л а в а I. БАШКИРСКИЕ ТОПОНИМЫ БАССЕЙНА РЕКИ 

САКМАР 

Древнетюркскйе (древнебашкирские) топонимы 21 
Башкирские топонимы 23 

Как возникают географические названия. Классификация 
башкирских топонимов 24-
Физико-географические свойства окружающей среды в наз
ваниях 26 
Географические термины в топонимии. Топонимы от геогра-
графических терминов 26 
Признаки географических объектов в названиях . . . . 2 9 
Природно-климатические признаки местности 32 
Числовые показатели в топонимах . |* 
Сведения о местоположении объектов 3# 
Эмоционально-оценочная характеристика географического 
объекта в его названиях 36" 
Топонимы с метафорическим значением . . . . . . 3 6 
Животный и растительный мир в топонимии 37 
Отражение практической деятельности человека в названиях 
Топонимы от личных имен 40" 
Топонимы от этнонимов °2 
Топонимы, связанные с названиями башкирских племен и 
этнонимом башкорт °3 ' 
Топонимы, связанные с различными тюркскими и нетюркски
ми племенами 
Топонимы, связанные с раннесредневековыми этнонимами . 76 
Хозяйственная деятельность башкир в названиях . • • 86-
Топонимы, связанные с общественной жизнью и духовной 
культурой народа 93' 

' Структурно-словообразовательные типы башкирских топони
мов 98 
Простые топонимы 99 
Сложные топонимы. Модели образования ЮЗ-
Диалектные особенности в топонимии ' ' 3 ' 

Г л а в а И. ИНОЯЗЫЧНЫЕ ТОПОНИМЫ БАССЕЙНА 
РЕКИ САКМАР 

Славянские (русские, украинские) . 
Чувашские 131 
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Казахские • 132 
Татарские '33 
Монгольские 135 
Финно-угорские 137 
Иранские 140 

З а к л ю ч е н и е 144 

П р и л о ж е н и е 147 

Словарь топонимов бассейна реки Сакмар 147 

Краткий словарь ономастической терминологии . . . . 237 

И с т о ч н и к и , л и т е р а т у р а и п р и м е ч а н и е . . . . 243 

У с л о в н ы е с о к р а щ е н и я 266 
Краткий вопросник по сбору географических названий Южного 

Урала 
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