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Числовые показатели в составе топонимов, выражая порядковый номер 
и идею определенного и неопределенного количества предметов, выступают в 
основном в функции определения к определяемому, выраженному нарицатель-
ными или собственными именами. Различаются главным образом две группы 
числительных, применяемых в башкирской топонимии: количественные и по-
рядковые. И только в единичных случаях отмечено употребление числительных 
собирательных, например: ойконим Бишәүләр (Бишяуляр), где бишәү «пятеро» 
(количество как одно целое) + «-ләр» — аффикс множественного числа.

Порядковые числительные, как правило, выполняют функции различения 
одноименных объектов друг от друга. Примеры: Мукасово 1-е и Мукасово 2-е, 
1-е Иткулово и 2-е Иткулово, 1-е Туркменево и 2-е Туркменево (населенные 
пункты в Баймакском районе Республики Башкортостан). В республике имеются 
также поселения: Алкино (Чишминский р-н) и, кроме того, 1-е, 6-е, 7-е, 8-е, 
9-е Алкино (Благоварский р-н). Алкино (без числового определителя) было 
основным поселением и оно по каким-то причинам осталось вне нумерации.

Наибольший интерес для исследователя представляют количественные 
числительные и нумеративы в составе топонимов. Можно наметить две раз-
новидности определительных функций числовых показателей: 1) числовые 
показатели с конкретным обозначением количества и 2) числовые показатели 
с обозначением понятия «много, множество, бесчисленное множество». Эти 
понятия выражаются в основном так называемыми ведущими или стержне-
выми числительными (семь, девять, сорок, сто, тысяча)1. Рассмотрим участие 
в образовании топонимов количественных числительных и нумеративов в их 
нарастающей последовательности.

Числительное бер «один» и нумеративы в значении «один, единственный»: 
бер «один» с обозначением количества предметов, имеющих какое-либо (прямое 
или косвенное) отношение к данному объекту: покос Бер бот сабыны (Учалинский 
р-н, дер. Казаккулово) — букв. «покос однопудовый» (по стоимости участка при 
составлении договора на аренду), гора Берғамыт тауы (Ишимбайский р-н, дер.
Сайраново) — букв. «гора (река) одного хомута» (связано с происшествием бы-
тового характера), речки Берғашыҡ йылғаһы, Берсүмес йылғаһы (Кугарчинский 
р-н, дер.Даут-Каюпово) — «речка в одну ложку», «речка в один черпак» (под-
черкивается, что в этих речках воды чрезвычайно мало), речка Берәтәк (Бретяк) 
— от бер «один» и диал. әтәк (итәк) «склон горы» в Бурзянском районе;

бер «один», оформленное с помощью словообразовательных аффиксов 
-ләс (-ҙәс), -ле, -еш и т.д.:  дер. Берләс (Берлячево, Бураевский р-н) — «одна, 
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единственная» (возможно, по наличию одной-единственной речки), речка Береш 
(Ишимбайский р-н, дер.Гумерово), с.Береш (Бриш, Белорецкий р-н) — бер 
«один, одна»+ -ле и -еш.

Нумеративы яңғыҙ «одинокий, одинокая, одинокое»: 
с.Яңғыҙҡайын (Янгискаин, Гафурийский р-н) — «одинокая береза», река 

Янгыз (Янгиз), правый приток Салмыша в Оренбургской области, также в 
значении «одинокая»;

нумератив һыңар «один (одна, одно) из пары»: речка Һыңарйылға «одинокая, 
беспарная река», правый приток реки Тор в Южном Башкортостане; 

таҡ «нечетный, нечетная»: река Таҡйылға — «нечетная (одинокая) река», 
левый приток Уршака в Давлекановском р-не, а также Таҡйылға, правый приток 
Дёмы (Альшеевский р-н), поляна Taҡҡос (Альшеевский р-н), -таҡ «одинокая» 
+ -ҡос (словообразующий аффикс).

Числительное ике «два» и нумеративы в значении «парный, двойной»: 
ике «два» с обозначением количества — кустарник Ике уҫаҡ — «две осины» 

(Ишимбайский р-н, дер.Старо-Ишимбаево), озеро Икелекүл (Икелекуль) — 
«двойное озеро» (Куюргазинский р-н, дер.Кунакбаево);

ҡуш «парный, двойной»: гора Ҡушҡарағай (Кушкарагай) — «парная сосна; 
пара сосен» (Белорецкий р-н, дер. Савельева Поляна), гора Ҡуштау (Куштау) 
— «двойная гора» (Стерлитамакский р-н), река, дер.Ҡушйылға (Кош-Елга) — 
«двойная, парная река» (Бижбулякский р-н), деревня Ҡушҡаран (Кушкаран) 
— «парная река с полыньями» (Ермекеевский р-н), озера, деревни Ҡушкүл 
(Кушкүль) (Аскинский, Аургазинский, Благовещенский и др. р-ны).

Слова иш «пара, парная, парное», составляющее пару, и ҡатар «ряд, 
рядом, в ряду» также участвуют в образовании топонимов. Например: озера 
Ишкүл (Ишкуль) — от иш «пара, парное» и күл «озеро» (Мечетлинский р-н), 
Ишбәйрәш (Ишбайряш) — от иш и личного имени Бәйрәш (Дюртюлинский 
р-н). Можно предположить, что название речки Ишле (Ишле) в Белорецком 
р-не (с.Ишля), а от нее и ойконима также связано со словом иш, ишле (иш 
+ -ле) — «пара, парная». Большой интерес в связи с рассмотрением гидро-
нимов на «иш» в указанном значении представляет наименование реки Иж, 
по которой назван город Ижевск — столица Удмуртской Республики. На 
толковании этимологии этого гидронима остановимся более подробно в конце 
данной статьи.

Со словом «ҡатар» в своей основе известны следующие наименования: 
речка Ҡатарыш (Катарыш), левый приток Узяна, и от нее и деревня с анало-
гичным названием в Белорецком районе. Образован гидроним от основы ҡатар 
«ряд, рядом» с реликтовым аффиксом -ыш. Река Ҡатралы (Катрала) на севере 
Кувандыкского района Оренбургской области. Образован гидроним от основы 
катар с аффиксом обладания -лы. Следовательно, Катралы<Катарлы, где в корне 
наименования произошла перестановка звуков.

Числительное өс (усь) «три» и производное слово өскөл «трехугольный» от 
основы өс:

өс «три» с обозначением количества, а также и с символическим значе-
нием единства, прочности, сплоченности (ср. с башкирской поговоркой «Өс 
таяу таймаҫ» — букв. «три опоры не поскользнутся»): озеро Өскүл (Ускуль) 
— «три (состоящее из трех частей) озера» (Салаватский р-н, дер.Исхаково), 
деревни Өсбәлеш (Усть-Белишево) — букв. «три беляша», Өсмөгөҙ — «три 
рога» (Аургазинский р-н), речка Өсташ йылғаһы — «речка трех камней (скал)» 
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(Ишимбайский р-н), родник Өсбисәләр шишмәһе — «родник трех женщин» 
(Учалинский р-н, с.Ильсигулово), озеро Өсбүләкүл — «озеро с тремя частями» 
(Бураевский р-н, село Челкаково), село Усьбуля (Учпили) — «(деревня) с тремя 
частями» (Дюртюлинский р-н), деревни Оло Өстүбә һәм Бәләкәй Өстүбә (Боль-
шая Устюба и Малая Устюба), где усь тюба — «три холма» (Буздякский р-н), 
поляна Өс аласыҡ яланы — «поляна трех летних кухонь» (Ишимбайский р-н, с. 
Кулгунино), деревня Өсбүләк (Ижбуляк) — «три надела земли» (Федоровский 
р-н), Өсҡанаткүл (Уськанаткуль) — букв. «трехкрылое озеро», т.е. озеро, части 
которого напоминают по своим очертаниям крылья (гор. Ишимбай), деревня Три 
Ключа (Шаранский р-н) и т.д. Интересно отметить, что неофициальное название 
гор. Троицка Челябинской области среди башкир — Өстамаҡ («три устья») — 
по расположению в месте слияния трех рек.

Числительное дүрт (дюрт) «четыре», имеющее количественное, а также — в 
составе ойконимов — определенное символическое значение: поселок, деревни 
Дүртөйлө (Дюртюли), (Аургазинский, Давлекановский и Дюртюлинский р-ны) и 
гор.Дүртөйлө (Дюртюли) — букв. «(поселение), имеющие четыре дома», деревня 
Дүрттояҡ (Дюрттуяк), официально Яңы Этекәй (Ново-Итикеево) — «четыре 
ножки» (Аургазинский р-н) и т.д.

Числительное биш «пять» с теми же значениями: селения Бишбүләк (Бижбу-
ляк) — «пять наделов земли» (Бижбулякский р-н), Бишҡайын — «пять берез» 
(Аургазинский р-н), гора Бешәтәк (на картах — искаженное Большой Шатак) 
— «пять больших склонов» (Белорецкий р-н), а также, возможно, река и на 
ней деревня Бишенде с основой биш и последующими именными суффиксами. 
Сравните с названиями других тюркоязычных народов: селение Бишбалта в 
Республике Татарстан, местность Бесагаш в Джамбульской области, местность 
Бесбакан в Семипалатинской области Республики Казахстан, а также город 
Бэшболик в «Дивани лугат ат-тюрк» Махмуда Кашгари2.

Числительное алты — «шесть» с обозначением количества: улица деревни 
Алты өйлө — «имеющая шесть домов» (Белебеевский р-н, дер.Новосараево), 
скалы /участок берега/ Саҡмарның Алты тура ташы// Саҡмарның Алты тора 
ташы — «шесть висячих скал Сакмары» на юго-востоке Башкортостана, упо-
мянутое в одном из башкирских шежере3.

Числительное ете «семь» с символическим значением (с обозначением 
понятия «много» в названиях природных объектов и понятий «много, прочно, 
нерасторжимо» — в составе этнонимов и ойконимов): река, селение Етеболак 
(официально Давлеткулово, Кугарчинский р-н) — «семь ручьев», а также 
бывшая деревня Семиостровная бывшей Енейской волости Башкортостана, 
луга Семистога (Зилаирский р-н, хутор Саратовский). Символическое значе-
ние ете «прочный, могучий» подчеркивалось также в этнониме Етеырыу «семь 
родов», названии союза семи племен юго-восточных башкир, существовавшего 
в XIV—XV вв4.

Сравните у других тюркоязычных народов: название обширного края Джетысу 
(Семиречье) «семь рек» в значении «речной край», «край с изобилием рек» на 
юго-востоке Республики Казахстан, населенные пункты Джетыогуз в Кыргызстане, 
Джетысай (Жетысай) в Сырдарьинской обл. Республики Узбекистан, где джеты 
(жеты) «семь» применено в том же значении, что и в топониме Джетысу.

Числительное һигеҙ «восемь» с сугубо количественным значением: луг Һигеҙ 
аҙым (букв. «восемь шагов») в Янаульском районе Башкортостана (обозначена 
величина сенокосного угодья).
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Числительное туғыҙ «девять» с количественно-символическим значением: 
дер.Туғыҙлы (Тугузлы) в Кигинском р-не — от туғыҙ «девять» с аффиксом на-
личия -лы, горы Туғыҙтекә — «девять высот, девять подъемов» (Мелеузовский 
р-н, дер.Абитово), Туғыҙтүбә (Тугыз-тюбе) в Учалинском районе, дер. Ишки-
ново в значении «девять вершин», деревня Туғыҙ Ҡаран (Тугыз-Каран) — из 
гидронима Тугызкаран «девять речек (с полыньями)» в Туймазинском районе, 
река Туғыҙтимер (Тугустимер), левый приток Большого Юшатыра — от туғыҙ 
«девять» и тимер(лек) «кузница», лес Туғыҙ имән «девять дубов» в окрестностях 
деревни Мусагит Давлекановского района. 

Числительное ҡырҡ «кырк» — «сорок» с символическим значением «мно-
го»: урочище Ҡырҡтартма — букв. «сорок коробов» (Чишминский р-н, дер. 
Нижнехажатово), река и деревня Кыркнарат — «сорок сосен» (Белебеевский 
и Миякинский р-ны). Сравните с казахским этнонимом кыркру «сорок родов» 
в значении «население аула или села, состоящее из представителей многих 
родов»5. В этом же плане следует, пожалуй, интерпретировать и этноним 
ҡырҡөйлө (кыркуйли), наименование одного из родов башкирского племени 
мин (мең), т.е. кыркуйли в значении «население рода, состоящее из сорока 
домов (дворов)».

Числительное илле «пятьдесят» со значением «много», реже — со значением 
«мало»: лес Илле төп урманы (букв «лес пятидесяти деревьев») (Давлекановский 
р-н, дер.Искандарово), поле Илле ҡайын — «пятьдесят берез» (Дюртюлинский 
р-н, село Москово), березняк Илле аҙым сауҡаһы — «березняк в пятьдесят 
шагов» (Абзелиловский р-н, дер.Кужаново). Применение числительного илле 
«пятьдесят» характерно в основном для микротопонимии.

Числительное йөҙ (юз) «сто» со значением «очень много»: деревня Йөҙимән 
(Юзимян) «сто дубов» (Гафурийский р-н) и речка Юзимян, упомянутая в «Ше-
жере башкир племени айле»6, река Йөҙболан (Юзбулан) «сто оленей» (правый 
приток Дёмы, Альшеевский р-н) и бывшая деревня Юзбулан в том же районе, 
дер. Йөҙһуҡа (Юссуково) — «сто сохи» (Янаульский р-н). Сравните в других 
регионах: урочище Жузагаш в Аягузском районе Казахстана — «сто деревьев» 
в значении «очень много деревьев», урочище Жузкудук в степных районах Ка-
захстана в значении «очень много колодцев»7.

Числительное мең (менг) «тысяча» в значении «множество»: лес Меңтаралма 
(Благоварский р-н, с.Удрякбаш) — букв. «тысяча ответвлений», т.е. «множе-
ство, огромное количество ответвлений». Для сравнения: местность Мыншункур 
в Мугоджарах Республики Казахстан (в Актюбинской обл.) — букв. «тысяча ям», 
т.е. «множество ям», населенный пункт Мыншокы — букв. «тысяча вершин» 
(местность, где очень много высоких сопок) в Кзыл-Ордынской обл. Республики 
Казахстан, местность Мин Булак — «тысяча (множество) источников» в Респуб-
лике Кыргызстан и кишлак Минбулак на Памире.

Вернемся к рассмотрению этимологии гидронима Иж. Этому вопросу мы в 
свое время посвятили специальную статью в книге «Исемдәрҙә — ил тарихы» 
(«Свидетельствуют имена». Уфа, 1993. С.147—152). Здесь же вкратце отметим: 
в древности территория расселения башкир распространялась и на правобережье 
Камы вплоть до Вятских земель. В ряде сёл Северо-Западного Башкортостана 
проживают ныне родовые подразделения бәткеләр «вятские», переселившие-
ся в свое время из Вятской губернии. А вот жители деревни Кугуль (Кугулево) 
Благоварского района РБ, откуда родом первый башкирский профессиональный 
художник Касим Салиаскарович Девлеткильдеев, помнят историю о том, как их 
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предки, будучи крепостными, были куплены в конце XIX века мурзой Салиаска-
ром Девлеткильдеевым и вывезены с правобережья Камы в Уфимскую губернию. 
Они заселили деревню Кугуль, называют себя башкирами, переселившимися с 
берегов реки Иш. Название Иж произносится в башкирском языке не со звонким 
ж в конце слова, а как Иш. Если внимательно присмотреться к географической 
карте, то нетрудно убедиться в том, что река Иж действительно составляет пару 
по отношению к другой реке — Кырыкмас. Впрочем, на территории проживания 
башкир на Южном Урале и в Предуралье имеются еще два гидронима с анало-
гичным названием: это речка Иш в Аргаяшском районе Челябинской области 
и речка Иш в селе Верхне-Яркеево современного Илишевского района РБ, 
отмеченная на старых картах.

Река Иж — не единственное тюркское название в правобережье Камы. 
Кроме гидронима Кырыкмас в том регионе известны и такие тюркизмы в топо-
нимии, как Шаршады (Шаршаҙы), Ильдибаево (Илдебай), Чеганды (Сағанды), 
а также речка Агрыз (Әгерже) в соседнем Агрызском районе Республики Та-
тарстан. Что касается озвончения конечного ш в гидрониме Иж (Иш), то это 
явление вполне закономерно для произносительных норм русского языка. Не 
случайно, например, название села Бишбүләк, центра одноименного района в 
РБ, закрепилось в справочных изданиях на русском языке в форме Бижбуляк 
и Бижбулякский.

В заключение несколько слов об участии слова иш «пара» в образова-
нии башкирских антропонимов. В башкирском антропонимиконе широко 
употребительны личные имена с компонентом иш: Ишбирҙе (Ишберды), 
Ишбулат, Ишбулды, Ишдәүләт (Ишдавлет), Ишембәт (Ишембет), Ишемғол 
(Ишимгул), Ишкилде (Ишкильды), Ишморат (Ишмурат), Ишмырҙа (Иш-
мурза), Иштуған (Иштуган) и т.д. Характерно, что в ряде случаев эти имена 
и образованные от них фамилии зафиксированы в исторических докумен-
тах, например, как Ижберды, Ижболды, Ижбулат, а также — Ижбулатов, 
Ижбулдин, Ижболдин.

Гидроним Иж и топоним Ижевск, насколько мне известно, до сих пор не 
нашли удовлетворительного толкования. Для расшифровки такого рода наи-
менований необходимо обратиться к тюркскому (башкирскому) наследию в 
топонимии правобережья Камы и Вятских земель.

На основе проведенного выше анализа географических названий с числовыми 
показателями приходим к выводу о том, что числительные и нумеративы зани-
мают довольно специфичное место в топонимии, а иногда (например, в случае с 
ойконимом Бижбуляк<Бишбүләк, гидронимом Иж<Иш) они могут стать ключом 
и к разгадке этимологии географических наименований.

Литература

1 Койчубаев Е. Краткий толковый словарь топонимов Казахстана. — Алма-Ата, 1974. 
С.9.

2 Кашгари М. Девону луготит турк. Т.1. — Ташкент, 1960. С.136.
3 Башкирские шежере. — Уфа, 1960. С.136.
4 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. — М: Наука. С.115.
5 Койчубаев Е. Указ. соч. С.9.
6 Башкирские шежере. С.170.
7 Койчубаев Е. Указ. соч. С.104—105.


