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-А- 
Авдардак — древний ороним; хребет Южного Урала близ истоков рек 

Басу и Кургаш. Следует заметить по этому поводу, что элемент ардак 
(ердак), часто встречающийся в топонимии Южного Урала не объяс-
няется из современного башкирского языка. Некоторые учёные срав-
нивают его с осетинским ардаг — "половина", "сторона". По всей ве-
роятности название дано древними ариями. Возможная разбивка 
оронима на "Авд Ар Дак". Впрочем, некоторые исследователи относят 
появление данного оронима к бронзовому веку, ко временам обита-
ния на Южном Урале древних ариев-яриев (русов яриев) и указывают 
на наличие в современном русском языке слова КАВАРДАК, пытаясь 
соотнести происхождение оронима именно с этим русским словом. А 
некоторые исследователи соотносят ороним со словом БАРДАК, тоже 
имеющемся в русском языке. Необходимы дальнейшие кропотливые 
исследования в этом направлении. Загадку топонимии необходимо 
разгадать. 

Аверкиева Пещера (см. также ороним Аверкиева Яма) — пещера; важ-
нейший геологический памятник природы в Саткинском районе Челя-
бинской области на левом берегу реки Ая, в 3 км к югу от деревни 
Старая Пристань. Русский православный составной ороним. Первое 
слово русского составного оронима происходит от календарного пра-
вославного имени Аверкий, что в переводе с латинского языка озна-
чает "Удерживающий". Ежегодно, 22 октября (4 ноября) Русская Пра-
вославная Церковь отмечает память равноапостольного Аверкия, 
епископа Иерапольского, чудотворца. 26 мая (8 июня) отмечается па-
мять мучеников Аверкия и Елены. Второе слово топонима является 
топонимическим термином. 

Аверкиева Яма (см. также Аверкиева Пещера) — важнейший геологи-
ческий памятник природы Южного Урала; пещера Аверкиева Яма на-
ходится в Саткинском районе Челябинской области, в 3 км к югу от 
деревни Старая Пристань, на левом берегу реки Ая, в 300 метрах от 
впадения в нее Винокурного Ручья. Русский православный составной 
ороним. Первое слово русского составного оронима происходит от 
календарного православного имени Аверкий, что в переводе с латин-
ского языка означает "Удерживающий". Ежегодно, 22 октября (4 нояб-
ря) Русская Православная Церковь отмечает память равноапостоль-
ного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца. 26 мая (8 июня) 
отмечается память мучеников Аверкия и Елены. Второе слово топо-
нима является топонимическим термином. Гроты и ходы пещеры 
Аверкиева Яма протянулись на 130 метров при максимальной глуби-
не 28 метров. Существует сказание о некоем таинственном старце 
Аверкии — отшельнике из старообрядцев (раскольников), устроив-
шем в пещере раскольничий скит в 80-х годах XIX столетия. В 1924 
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году находили в пещере остатки избушки раскольничьего скита, дере-
вянный рабочий станок (верстак), каменную кровать, железные скобы 
и петли. 

Аджигардак — горный хребет на левобережье Сима к юго-западу от го-
рода Миньяр или к востоку от города Аши. Ороним из современного 
башкирского языка сколь-нибудь убедительно не толкуется, — счита-
ет исследователь Александр Матвеев. Поскольку восстановить смысл 
оронима проблематично, следует обратиться к более древним язы-
кам южноуральского населения, возможно и к древним ариям или 
племенному союзу ура. Ороним легко разбивается на элементы Аджи 
и Ардак. Элемент АДЖИ может звучать и как АЗИ и как АШИ, в зави-
симости от того, на каком языке делается запись. Нам удалось обна-
ружить перевод элемента АДЖИ (АЗИ или АШИ) в авестийских тер-
минах. Понятие "Аша" было главенствующим в учении Заратуштры и 
несло нравственно-этическое содержание. Понятие "Аша" символи-
зировало приверженность зороастризму. Элемент ардак (ердак), час-
то встречающийся в топонимии Южного Урала, толково не объясня-
ется из современного башкирского языка. Это и понятно. Наиболее 
древние оронимы не могли быть названы тюрко-язычным населени-
ем, появившимся в этих краях не ранее XIII века. Некоторые учёные 
сравнивают его с осетинским ардаг — "половина", "сторона". Есть 
версия разбивки оронима и на "Аджи Ар Дак". Впрочем, некоторые 
исследователи указывают на возможную связь русских слов КАВАР-
ДАК и БАРДАК со многими оронимами Южноуральского края. Либо 
существует прямая связь с авестийским "Трёхголовым Змеем", кото-
рого звали Ажи-Дахак. Исследования продолжаются. 

Азям — горный хребет в Кусинском районе Челябинской области, рас-
положенный меридианально в верховьях реки Большой Ик (правый 
приток реки Ая). Вспомните одежду русских бояр в средние века. 
Азям – русское старинное слово, означает мужскую верхнюю одежду 
с длинными рукавами. 

Азям — вершина на хребте Азям. Ороним Южноуральского края. Назва-
ние русское, происходит от названия верхней мужской одежды с 
длинными рукавами — АЗЯМ, которую носили в средние века бояре. 

Азяшская — гора на территории города Кыштыма в Челябинской облас-
ти. Единого мнения по происхождению и значению топонима не суще-
ствует. Хотя, понятно, что этот топоним образован людьми, говоря-
щими на русском языке от названия речки Азяш, протекающей у под-
ножия горы, с помощью суффикса СК(ая). 

Айтуган — гора Южного Урала в верховьях реки Кана, притока Белой. 
Полной уверенности в понимании значения оронима не существует. 
Имеется версия причастности к появлению оронима народа АЙНОВ и 
разбивка его на составляющие "Ай Туган" 

Акбаильчик — возвышенность в Нагайбакском районе Челябинской об-
ласти. По одной из существующих версий, на русском языке ороним 
должен прозвучать как "Белая глина". Мы вполне можем констатиро-
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вать, что ороним закреплён в русском языке от основы "акбаил" путём 
прибавления суффикса ЧИК. Но основа "акбаил" может разбиваться 
не только как "Ак Баил", но и как "Акб Аил", где "аил" может перево-
диться как населённый пункт, тогда общий перевод прозвучит как 
"место проживания Акб". Кто такой Акб? Пока неизвестно. 

Аксарка — гора в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Пе-
ревод на русский язык "Чисто жёлтая" или "Бело-жёлтая". Возможно, 
ороним указывает на цвет кожи обитавших здесь туземных племен. 
По крайней мере, такая версия имеет право на существование до той 
поры, пока не будет квалифицированно опровергнута. Ороним обра-
зован в русском языке от основы "Аксар" ("Ак Сар") с помощью суф-
фикса «к» (а). Некоторые исследователи указывают на возможную 
связь "Сар" со словом "царь". "Белый царь", вернее, "Христианский 
царь", поскольку белым цветом татаро-монголы обозначали "христи-
анскую" религию. Исследование топонима ещё не закончено. 

Акташ (Ак Таш) — гора в Чебаркульском районе Челябинской области. 
Согласно одной из выдвинутых версий, ороним в переводе на русский 
язык прозвучит как "Белый Камень" ("Христианский Камень"). Среди 
татаро-монгол было много христиан. Впрочем, некоторые исследова-
тели утверждают, что ороним существовал задолго до пришествия в 
наши края тюрко-язычных. 

Актубинская (Байсланташ, Байслан Таш) — пещера; памятник природы 
и археологический памятник Южного Урала; расположена пещера в 1 
км западнее хутора Актуба в Мелеузовском районе на правом берегу 
реки Белой. Вход находится на высоте 18 м от уровня воды, обращён 
на Ю-З. Высота входа около 10 м, ширина 8 м. Общая площадь пола 
337 кв.м. Длина пещеры 110 м, средняя высота 4,5 м, средняя шири-
на 3,6 м. Пещера относительно сухая. Пол имеет наклон в сторону 
выхода 15%, сложен рыхлыми отложениями бурого суглинка. Поверх-
ность в глубине пещеры завалена крупными и мелкими кусками из-
вестняка. В 1961 году пещера была обследована А. П. Шокуровым. В 
дальнейшем были ещё обследования. Скальное основание располо-
жено на глубине 4,2 м. Вся толща отложений насыщена культурными 
остатками, начиная с эпохи раннего железного века до эпохи верхне-
го палеолита. Необычно высокая концентрация украшений и предме-
тов, связанных с какими-то обрядами, свидетельствует о том, что пе-
щера в эпоху раннего железа являлась культовым местом. 

Александровская сопка — отдельная скалистая гора высотой 845 мет-
ров в Челябинской области на территории города Златоуста, который 
назван в честь святого Златоуста, почитаемого Русской Православ-
ной Церковью. Название свое вершина получила после восхождения 
на неё Наследника Русского Престола великого князя Александра Ни-
колаевича – первого Августейшего Атамана всех казачьих войск Рос-
сии (будущего царя Александра II Освободителя), посетившего Юж-
ноуральский край в 1837 году, объезжая Оренбургское, затем Ураль-
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ское и Донское казачьи войска. В тот момент Августейший атаман 
был в чине генерал-майора. 

Алексеевская — пещера; расположена в Кваркенском районе Орен-
бургской области, зауральская северная степная ландшафтная про-
винция. Вход в пещеру расположен на левом берегу реки Малая Ур-
тазымка в отвесной скале в 8 м выше уровня воды. 

Альянкина Пещера — природный памятник, трёхэтажная пещера. Рас-
положена близ села Петровского в Саракташском районе Оренбург-
ской области. Русский составной ороним. Первое слово связывается 
с мужским православным календарным именем Альвиан (Алвиан), ко-
торое в переводе с греческого прозвучит как "Богатый", возможно, и 
просто богатый духовно, а не материально. Русская Православная 
Церковь ежегодно 4(17) мая чтит память священномученика Альвиа-
на, епископа Анейского, и учеников его. Второе слово является оро-
графическим термином. 

Амшар — горный хребет в верховьях реки Сим на Южном Урале. Оро-
ним до конца не исследован. Некоторые пытаются вывести его от 
слова "мышар". А вот попыток связать ороним с языком древних ари-
ев пока не предпринималось. 

Андреевский Каменный Карьер — геологический памятник природы 
Челябинской области. Расположен в километре к северу от Жуков-
ской топазной копи. В 1844 году при поиске известняка на обжиг один 
из рабочих совершенно случайно обнаружил видимое золото. Купцом 
Бакакиным была сделана заявка и основан Каменно-Павловский при-
иск. Разрабатывались здесь кварцевые золотоносные жилы. По тем 
временам это был весьма значительный карьер. Водоотлив осущест-
влялся насосами с помощью конной тяги. В 1899 году рядом с карье-
ром заложили шахту. Работали на добыче золота около 100 человек. 
Отработав золото, наткнулись на крупное гнездо свинцовой руды. За 
1914-1915 годы добыто более 16000 тонн свинцовой руды и несколь-
ко килограммов золота. Рудник работал до 1921 года. 

Анненская Копь — памятник природы в Карталинском районе Челябин-
ской области вблизи старинного казачьего посёлка Анненского. Гра-
нитоидный массив, древний микроконтинент (более 600 млн. лет). 
Название русское, связано с рядом расположенным казачьим посел-
ком. Топоним восходит своими корнями к женскому православному 
календарному имени Анна. Русская православная Церковь ежегодно 
10 (23) февраля отмечает память благоверной русской княгини Анны 
Новгородской. 12 (25) июня обретение мощей и второе прославление 
благоверной русской великой княгини Анны Кашинской. 2 (15) октября 
ежегодно отмечается преставление благоверной русской великой 
княгини Анны Кашинской. 3 (16) февраля память Анны Пророчицы. 9 
(22) декабря память святой пророчицы Анны. 9 (22) декабря зачатие 
праведной Анны, егда зачат Пресвятую Богородицу. 9(22) сентября 
память праведных Богоотец Иоакима и Анны. 25 июля (7 августа) ус-
пение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. 26 марта (9 
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апреля) память мученицы Анны. 5 (18) память мучениц Анны и Ки-
риллы. 20 ноября (3 декабря) память мученицы Анны и иных многих 
мужей и жен, в Персиде пострадавших. 29 октября (11 ноября) память 
преподобной Анны. 

Антипин Лог — в Челябинской области. Недалеко от города Пласта. 
Там открыт мощнейший пласт золотоносных песков. Название рус-
ское. Русский составной топоним. Название связывается с право-
славным именем Антип, что в переводе с греческого языка прозвучит 
как "Упорный, Крепкий". Русская Православная Церковь ежегодно 
11(24) апреля отмечает память священномученика Антипы, епископа 
Пергама Асийского. 

Аракульский Шихан — гора в Челябинской области. Сложный ороним. 
Первое слово образовано в русском языке от основы аракул путём 
прибавления суффикса СК (ий). Второе слово оронима, это геогра-
фический термин шихан — "холм, особенно крутой, островерхий", а 
так же "верхушка горы", широко распространенный в русских говорах 
и русской топонимии Южноуральского края. Впрочем, ещё не до кон-
ца разработана версия причастности к появлению оронима более 
древних жителей нашего края, обитавших на этих землях задолго до 
тюркоязычных пришельцев. Разбивка основы оронима на "Ара Куль", 
либо неправильная огласовка слова "Оракул" — "предсказатель" ещё 
до конца не проверены исследователями топонимики. 

Аратау (Ара Тау) — гора на территории города Миасса Челябинской об-
ласти. По одной из существующих версий, в переводе на русский 
язык ороним прозвучит как "Промежуточная гора" или "Срединная го-
ра". Название связано с оправлением одного из языческих обрядов, 
когда именно эта гора являлась серединой пути на место принесения 
жертв богу рода. Впрочем, некоторые исследователи переводят оро-
ним как "Гора племени АРА". 

Арвякрязь (Арвяк Рязь) — гора в 20 км от Белорецка. Название дано по 
рекам Арвяк и Рязь, берущим начало около горы. Выходит, что оро-
ним образован от слияния двух гидронимов? Полного понимания в 
значении оронима пока нет. 

Аргус — скала на Южном Урале. В скале имеется пещера, расположен-
ная у самого подножия, почти у самого уреза воды. Представляет со-
бой небольшую полость клиновидной формы. Первое обследование 
пещеры провел Владимир Павлович Бирюков в 1954 году. Во время 
половодья река Ай подтапливала эту пещерку, поэтому, по мнению 
краеведа Бирюкова, она не могла быть местом постоянного обитания 
древнего человека, но временной стоянкой наверняка служила. 

Ардакты — горный хребет Южного Урала к югу от хребта Баштин. В 
"Словаре топонимов Башкирской АССР" ороним оставлен без пере-
вода. Вероятно, придётся, обратится к более древним жителям наше-
го края, возможно даже к языку древних ариев. Возможная разбивка 
оронима: "Ар Дак Ты", либо "Ада Кты". 
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Аркаим — филиал Ильменского заповедника — экспериментальный ис-
торико-ландшафтный заповедник, организован 19 апреля 1991 года. 
Предварительное изучение археологического памятника Южного 
Урала, древнего Аркаима, приводит к неожиданным заключениям. Го-
родище, построенное около пяти тысячелетий тому назад, буквально 
"напичкано" астрономическими познаниями древних ариев. На месте 
раскопок проводятся астрономические исследования современного 
ученого К. К. Быструшкина, который изучал до этого археоастрономи-
ческие объекты древних жителей Египта, Англии и Алтая. Более двух 
лет исследований на Аркаиме и в его окрестностях приводят к сенса-
ционным открытиям. Вот только некоторые предварительные итоги и 
заключения К. К. Быструшкина о результатах исследований на Ар-
каиме: Древнее городище русов-ариев, по мнению некоторых учёных, 
являлось одновременно крепостью, храмом, ремесленным центром и 
универсальной солнечно-лунной обсерваторией предельного класса 
точности пригоризонтального характера. Это самая сложная из всех 
древних обсерваторий. Конструкция сооружения основывается на 
сложной и точной геометрии с использованием эклиптической систе-
мы координат, которая включает большой круг прохождения Солнца 
за год по небосводу. В архитектуре Аркаима зафиксирован центр-
полюс эклиптики и основные элементы, и параметры звездного неба. 
На линии горизонта древней обсерватории в Аркаиме обнаружены 38 
объектов астрономического и геодезического характера, за которыми 
закреплены определенные функции по отслеживанию закономерно-
сти движения объектов макрокосмоса. Но самым поразительным 
фактом астрономической осведомленности древних ариев являются 
знание параметров прецессии, которая характеризуется периодиче-
ски изменяющимся положением земной оси относительно плоскости 
эклиптики. А ведь современные учёные обнаружили явление прецес-
сии совсем недавно. В структуре Аркаима отражены также 12 знаков 
Зодиака, 28 лунных "стоянок", точки весеннего и осеннего равноден-
ствия, восходов и заходов солнца и луны, зимнего и летнего солнце-
стояния, положение звёзд и планет в различные периоды эволюции 
Галактики. Такая информированность в области астрономических по-
знаний людей пяти-тысячелетней давности поразила воображение 
учёных, которые до конца XX века вообще даже не предполагали на-
личие на Урале каких-либо цивилизаций древности. Сопоставив Ар-
каим с другими подобными древними обсерваториями в Англии и на 
Алтае, учёные выявили странную "притянутость" их всех к одной гео-
графической широте! Неведомые причины заставили древних людей 
построить свои Святилища Мудрости вдоль 52 параллели северной 
широты. Если на этой широте имеются какие-нибудь особенные бла-
гоприятные условия для астрономических наблюдений, то тогда ка-
ким образом древние люди в разных концах континента определяли 
52 градус широты? Или это "случайное" совпадение? Ответа пока 
нет! Оказывается, арьи, жившие на территории нашей страны в III ты-
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сячелетии до новой эры, пользовались для записи берестой (как и 
новгородские славене)! Они принесли её позже в Индию вместе с па-
мятью о прежней родине. Современная исследовательница 
Н.Р.Гусева заостряет наше внимание на том факте, что арьи, придя в 
Индию, использовали бересту. Позже, именно береста была исполь-
зована в индийском Кашмире для записи "Веды Ведовства" ("Атхар-
ваведы"). (Гусева Н.Р. Индуизм. М., 1977, с.58.) 

Аркаим — археологический памятник эпохи бронзы, находится в Бре-
динском районе Челябинской области. Входит в перечень поселений 
русо-арийской "Страны Городов". Вблизи центрального строения Ар-
каима — Храма-обсерватории диаметром 160 метров — обнаружено 
ещё более 20 археологических объектов, — сообщает современный 
исследователь Нечипоренко в статье "Аркаим — символ русской сла-
вы". Предполагается, что Аркаим — это место исхода протославян-
ской группы арийского народа, то есть наша русская прародина. Рус-
ская Православная церковь ежегодно 5 (18) июня отмечает память 
мученика Ария. В этой связи нелишне упомянуть ещё об одной моно-
графии под названием "История Русов", в которой проясняется зна-
чение слова арий. Цитируем: «...первичная этимология самоназвания 
суперэтноса кроманьонцы-бореалы-индоевропейцы определена 
Юрием Петуховым предельно четко (для всех приемлемых огласовок 
корневой основы "рс-" — "рус, рас, рос-рош"): Рус = "светлый, хоро-
ший, красивый, свой"; Русы = "светлые, хорошие, красивые, свои". 
Все прочие самоназвания в большинстве случаев представляют из 
себя эпитеты, пример: "арии-ярии" — "ярые, жизнестойкие" или "сло-
вени-славяне" — "наделенные словом, славные"». 

Аркаим — горная вершина на юге Челябинской области, высотой 398 
метров. Приведем одну из версий в толковании слова "АРКАИМ". 
Первая часть названия "Арка", имеет корень АР и символизирует всю 
Вселенную, то есть Небо. Суффикс "Ка" превращает "Ар" в понятие 
"Маленькое Небо" или "Маленькая Вселенная", ведь в Аркаиме древ-
ние арии воплотили все свои огромные познания астрономии. Окон-
чание "Им" в слове Аркаим обозначает Бога древних ариев "ИМА", ко-
торый по преданиям сначала был царем арийского народа, а после 
смерти стал Богом в Царстве Мертвых. Истоки слова "ИМА" идут к 
обозначению древними такого понятия как "ЯМА", причём, у ариев 
ямой считались и глубокая пропасть в горах, и необозримая глазами 
бездна космоса. В общем, это понятие можно озвучить как "Земное 
пристанище Небесного Бога Има, перед переходом в Подземное 
Царство". Существуют и иные версии трактовки названия, например, 
как "Медвежья пустошь", "Медвежье место", "Медвежья обитель" 
("Берлога"), которую производят от значения "Арк" — медведь. Это 
ещё не все версии. И, вероятно, не последние версии. Будут ещё и 
иные. Какая из них более вероятная, решать вам. 

Аркаим — горная вершина на юге Челябинской области, высотой 398 
метров. Для выяснения первоосновы оронима обратимся к "Священ-
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ной истории Русов" профессора, академика Виктора Михайловича 
Кандыбы. В главе четвёртой, под названием "Уральская Русь", чита-
ем: "Когда воды упали и отступили от города, [царь] Йима повел весь 
народ русов в теплые места на Урал, о котором ему с восторгом рас-
сказывали те русы, что там уже побывали. Название "Урал" образо-
валось от двух слов "Ур" и "ал", по-древнерусски слово "ал" означало 
"был", поэтому "Урал" означает "Ур был", т.е. "здесь были "уры"... 
Расселяясь на запад от Урала, русы, дошли до огромной реки, кото-
рую назвали Ра. Ныне это река Волга. Йима прибыл вместе со всем 
народом на реку Ур и дал новым местам старое название — Ориана. 
Река Урал (бывшая Яик) имела название Ур, а в среднем течении — 
Ранха." Добавим к этому отрывку из книги ещё и южноуральский го-
род Арка Им, столицу новой страны Русов, названный (судя по при-
веденному тексту) именем русского царя Йима. А вот ещё одна вер-
сия: ороним разбивается на Ар Ка Им и трактуется как "Земля + Огра-
ниченное Движение + Бог Има". 

Арка Карстовая — гора в Катав-Ивановском районе Челябинской об-
ласти на правом берегу реки Сим (бассейн Белой), в 2 км к юго-
востоку от деревни Серпиевки. По иному Скала-Кольцо. Название да-
но русскими жителями Южного Урала. Одна из возможных трактовок 
слова "Арка": Ар+Ка = "Земля + Небольшое Движение". 

Атайсал — гора в Башкортостане. Перевод с башкирского прозвучит как 
"Зарежь Отец", — утверждает Александр Матвеев. Точнее будет пе-
реставить слова: "отец зарежь". Вполне возможна связь с языческим 
ритуалом заклания жертвы богам туземными идолопоклонниками. То 
есть, эта гора была жертвенником, местом проведения кровавого ри-
туала. 

Атач — гора на горном массиве Магнитный на восточной окраине города 
Магнитогорска в Челябинской области, высотой 614 метров. Попытки 
объяснения происхождения и значения оронима из связи с татарским 
и башкирским языками дают варианты "Петух" или "Голодная Ло-
шадь". Попыток объяснить значение оронима в связи с более древ-
ними языками народов Южного Урала пока не наблюдалось. 

Ахматовская Копь — геологический памятник природы Южного Урала, 
находится в Кусинском районе Челябинской области. Расположена на 
западном склоне Назямских гор, в окрестностях Таганая. Открыта в 
1811 году известным русским горным инженером, управляющим Ку-
синского завода П.Е.Ахматовым. Название копь получила в память о 
русском первооткрывателе. 

Ахунтова — гора в 12 км к юго-востоку от города Учалы. Русский ороним 
образован от названия мещерякского села Ахуново. 

- Б - 
Базал — горный хребет Южного Урала, идущий между хребтом Юрма-

тау и рекой Белой. Современными исследователями в башкирском 
языке параллели не обнаружены. В "Словаре топонимов Башкирской 
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АССР" толкование этого оронима не дается. Коль скоро происхожде-
ние оронима нельзя связать с тюркоязычными народами, есть боль-
шая вероятность образования оронима древними ариями, задолго до 
пришествия в наш край тюркоязычных. В этом случае, для разгадки 
значения оронима необходимо привлекать "Авесту", "Ригведу", Веле-
сову Книгу" и иные источники, связанные с древними ариями. 

Байитау (Байит Тау) — гора Южного Урала к востоку от хребта Базал. 
По одной из существующих версий, ороним переводится с тюркских 
наречий как "Гора где читали молитвы", что является косвенным сви-
детельством приверженности туземного населения языческой рели-
гии. 

Байрамгул — хребет Южного Урала на правобережье реки Тюльмень к 
северо-западу от хребта Нары. По одной из существующих версий, 
ороним переводится с тюркских наречий как "Праздничный" — место 
справления языческих праздников туземным населением. Является 
косвенным свидетельством большого распространения языческих 
религий среди туземного населения. 

Бака — гора на Южном Урале на правом берегу Лемезы в 30 км к западу 
от хребта Баскак. Убедительного толкования названия пока нет. Воз-
можно, ороним образован представителями древнего арийского на-
селения Южного Урала. Оронимы могут сохраняться наиболее про-
должительное время (слегка искажаясь в различных говорах) и пото-
му, образование данного оронима можно отнести к каменному или 
бронзовому векам. 

Бакал — гора, северная вершина хребта Шуйда в Саткинском районе 
Челябинской области. Современные местные языки не проясняют 
происхождение названия, что позволяет предполагать существование 
оронима с глубокой древности, с тех времен, когда на Южном Урале 
обитали арийские народы или проживал союз племён УР, либо УРА. 

Бакальское — месторождение лимонита (бурого железняка) и сидерита 
в Саткинском районе Челябинской области. 

Бакты — горный хребет в Катав-Ивановском районе Челябинской об-
ласти. Значение оронима до конца не раскрыто. Исследователям 
следует "поискать" истоки топонима у арийских народов. Сохранились 
более поздник письменные источники ариев, вот в них-то и необхо-
димо попытаться обнаружить истоки оронима. 

Баля — гора Южного Урала на правом берегу реки Белой. По одной из 
существующих версий, название производят от башкирского слова 
"бэлэ" — "беда". Однако, есть большая вероятность образования 
оронима народами Южного Урала задолго до пришествия тюркоязыч-
ных, поскольку оронимы могут сохраняться ещё со времён верхнего 
палеолита, мезолита, неолита, энеолита, бронзового и железного ве-
ков. 

Бараковские курганы — археологический памятник прохоровской куль-
туры у деревни Бараково в Оренбургской области. 
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Баскак — горный хребет на Южном Урале в 10 км к северо-западу от 
верховьев Сима и в 25 км к юго-востоку от хребта Аджигардак в 
Ашинском районе Челябинской области. Название, возможно, пришло 
из русского языка — БАСКАК — ханский сборщик дани. Видимо и на 
Южном Урале свирепствовали татаро-монгольские сборщики дани, 
разоряя местное население. 

Бахмур — гора на Южном Урале в верховье реки Атя к западу от хребта 
Баскак. Название русское, образовано от русского диалектного слова 
БАХМУРНЫЙ — "пасмурный, хмурый", — утверждает современный 
исследователь Александр Матвеев. 

Бачки-Тау (Бачкитау) – село Краснокамского района Башкортостана. 
Происхождение топонима неясное. 

Башалатау (Баш Ала Тау) — хребет Южного Урала на правобережье 
рек Урюк и Нугуш. Варианты перевода на русский язык: "Головная 
Пестрая Гора", "Главная Пестрая Гора". Истоки топонима не совсем 
ясные. Либо перевод не совсем точный. Может, ала, перевести как 
"бог"? Тогда получим несколько иной перевод, более осмысленный – 
"Гора Божья Голова", "Гора Главного Божества". В этом случае, зная, 
что башкиры были приверженцами языческой религии, все становит-
ся на свои места. На этой горе туземные идолопоклонники поклоня-
лись Главному Божеству и приносили ему умилостивительные жерт-
вы. 

Башни Сторожевые (Шигирские Сопки) — природный памятник Южно-
го Урала; две сопки, расположенные на правом берегу реки Уфы 
(бассейн Белой), близ устья речки Шигирки. Сопки правильной кону-
совидной формы, высотой 180—200 метров над уровнем реки, диа-
метр не превышает 700—1000 метров. Видны издали и напоминают 
сторожевые башни. 

Башташ (Баш Таш) — хребет в междуречье рек Ай и Юрюзань между 
Яман-Тау и железнодорожной станцией Вязовая. На русском прозву-
чит дословно как "Голова Камень", возможно "Каменная Голова" или 
"Главный Камень", поскольку "баш" — "голова, главный". Вероятно, 
связано со справлением туземцами, какого либо языческого обряда, 
возможно — поклонение камню как идолу. Впрочем, можно перевести 
и как "Главный Идол". 

Баштин — горный хребет Южного Урала между реками Зилим и Боль-
шой Нугуш. "Голова Копейка" — такой перевод с башкирского не мо-
жет быть принят исследователями. Есть вероятность того, что ороним 
русский и образован от фамилии Баштин. 

Белая Галька — гора в Уйском районе Челябинской области. Ороним 
составной. Оба составляющих ороним слова русские. Первое слово 
оронима означает цвет. Второе слово оронима, галька, означает мел-
кие камушки. 

Белая Глина — гора в Верхнеуральском районе Челябинской области. 
Название дано русскими жителями Южного Урала по выходу белой 
глины. 
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Белая Гора — топоним в Саткинском районе Челябинской области. На-
звание русское, указывает на цвет горных пород. 

Белые Гребни — гора, самая высокая вершина на хребте Бакты на Юж-
ном Урале. Русский составной ороним. Первое слово означает цвет, 
чистоту. Второе слово является русским оронимическим термином. 
Даётся от сравнения с петушиным гребнем или со старинным частым 
гребнем для расчёсывания волос (гребешком, расчёской). 

Белые Горы — крутые меловые обнажения Южноуральского края, рас-
положены Белые Горы в Оренбургской области на левом берегу реки 
Чесноковки. Русский составной ороним. 

Белый Камень — урочище, памятник природы в Агаповском районе Че-
лябинской области. Название русское. Люди русские издревле люби-
ли Белый Свет и почитали Белый Цвет. В славянской мифологии 
можно обнаружить Белбога (Белобога), который являлся воплощени-
ем Света, был Богом добра, удачи, блага и счастья. Святилище его 
обычно располагалось на холме или на большом камне, открытом 
Солнцу (тоже являвшемуся Божеством). Камень, посвященный Бело-
богу, украшался золотыми и серебряными украшениями, которые от-
ражали игру Солнечных лучей и даже ночью озаряли Святилище, в 
котором не должно было быть ни единого Мрачного Уголка и не еди-
ной Тени. Жертвы Белбогу приносились весельем, играми и радост-
ным пированьем. Белбога почитают также подателем богатства и 
плодородия. Во время жатвы Белбог приходил к крестьянам на нивы 
и помогал жнецам в их нелегкой работе. Чаще всего Белбог появлял-
ся в колосистой ржи с сумою денег на носу, манил какого-нибудь бед-
няка и просил утереть себе нос: если тот исполнит просьбу, то из су-
мы посыплются деньги, а Белобог исчезнет. 

Белягуш — хребет на правобережье Инзера к западу от южной оконеч-
ности хребта Нары. Неясный ороним. Значение оронима не разгада-
но. Версий выдвинуто много, но все они не убедительны. Правда, 
ещё не было попыток связать происхождение оронима с более древ-
ними жителями Южного Урала, обитавшими в нашем крае задолго до 
пришествия тюркоязычных. 

Белятур — горный хребет Южного Урала между реками Большой и Ма-
лый Инзер в их верхнем течении. Вопрос о происхождении названия 
Белятур очень сложен. Местное тюркоязычное население не знает, 
что означает этот ороним. Исследователи пробовали привлечь даже 
персидский и арабский языки для его разгадки, но успеха не имели. 
По одной из последних версий, ороним связан с русским языком и оз-
начает "Белый Тур". Возможно, это отголосок, предка людей русских, 
обитавшего в наших краях древнего народа Ур (остатки которого во-
шли в состав башкирского сословия и в конце XVIII века ещё фикси-
ровались отдельным этносом). Бог Белятур может входить в пере-
чень названий славянского бога Ярилы (Ярила, Яровит, Яр-Хмель, 
Тур). 
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Березовский курган — археологический памятник срубной культуры. 
Расположен недалеко от хутора Березовского на левом берегу реки 
Белой в Мелеузовском районе Башкирии. 

Беркут — гора близ Верхнеуральска в Челябинской области. Беркут — 
вид орла в русском языке. Ороним образован русскими жителями 
Южного Урала. 

Беркутова — гора в Челябинской области близ Миасса. Название рус-
ское, связано с хищной птицей беркутом. 

Беркут-Тау — гора к югу от горы Маяк-Тау в Кусинском районе Челябин-
ской области. Гибридный ороним, состоящий из русского слова БЕР-
КУТ — вид орла, и орографического термина ТАУ — гора. Впрочем, 
необходимо еще продолжить поиски с привлечением письменных ис-
точников, оставшихся от народа русов-ариев, проживавших в этих 
краях со времён палеолита. 

Беркутка — топоним Южного Урала в Челябинской области. 
Беркутья — топоним Южного Урала в Челябинской области. 
Беркутьи — в Челябинской области. 
Беркутины Горы — ороним Южного Урала в Челябинской области. 
Боголюбовский курган — археологический памятник прохоровской 

культуры. Расположен на правом берегу реки Дёмы у деревни Бого-
любово в Башкирии. Все православные жители Южного Урала, как-то: 
православные башкиры, православные татары, православные калмы-
ки, православные нагайбаки, православные чуваши, православная 
мордва, да и все иные, отмечают ежегодно 18 июня (1 июля по ново-
му стилю) праздник Боголюбской иконы Божьей Матери. Топоним 
вполне может происходить и от этого празднества. 

Боевая Гора — вершина Южноуральского края в Оренбургской области. 
Место последнего боя 19-20 января 1919 года частей Красной Армии 
с отрядами Белой Гвардии за овладение городом Оренбургом, столи-
цей Оренбургской губернии. 

Боландиха — гора в Саткинском районе Челябинской области. По од-
ной из версий, на русском языке ороним прозвучит как "Лосиная". 
Возможно, гора названа по именованию одного из туземных племен, 
почитавших своим тотемом лося. Первоначальный ороним переозву-
чен русскими жителями Южноуральского края. Однако ороним может 
быть образован и от русской фамилии Баландина. 

Большая Сука — горный хребет в Челябинской области в междуречье 
Малой Сатки и Юрюзани. Гибридный ороним. Первое слово оронима 
ни у кого не вызывает сомнений — это русское слово, дано в сравне-
нии с Малой Сукой. А вот со вторым словом заминка. В этой части 
Челябинской области нет коренного башкирского населения, что за-
трудняет "привязку" оронима Сука к языкам башкирских или татарских 
народов (татары, вообще появились в этих краях намного позже баш-
кир). Ороним более древний, существовавший со времён Южно-
Уральской Руси. Вероятно, название горному хребту дано задолго до 
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появления на Южном Урале тюркоязычных народов. В общем, есть 
ещё над чем поразмышлять. 

Большая Усть-Катавская Пещера — памятник природы Южного Урала; 
находится пещера в нескольких километрах выше старинного русско-
го города Усть-Катава, на левом берегу реки Катав, в скалах Хапова 
Гребня. Длина пещеры составляет 42 метра. Вход в пещеру находит-
ся на высоте 17 метров от уровня реки и представляет собой гранди-
озную арку шириной 10 метров и высотой 25 метров. Сводчатые по-
толки пещеры достигают высоты 16 метров (для сравнения: высота 
стандартного 5-этажного дома равна 12,5 метров). Имеются указания 
о нахождении в пещере следов палеолитической стоянки человека. 

Большой Кабан — вершина горы Иремель, одной из самых высоких и 
красивых гор Южного Урала, которую башкиры раньше считали свя-
той. Расположена близ истоков реки Белой. [См. ороним Кабан Боль-
шой.] Есть много попыток перевода с тюркских наречий названия го-
ры Иремель на русский язык, вот некоторые из них: "Священная", 
"Колдовская", "Заговоренная" — отголосок язычества, "Седло всадни-
ка" (это попытка перевода оронима Иремель с монгольского языка). 
Где, правда — решить трудно. Название горной вершины Большой 
Кабан является составным русским оронимом, состоящим из русского 
слова Большой, означающего величину от сравнения и местного рус-
ского орографического термина "кабан" — отдельная возвышенность 
с плоской поверхностью и террасированными склонами. 

Большой Камень — гора Южного Урала. Находится в Челябинской об-
ласти, 5 км к северо-востоку от Верхнего Уфалея. Гора Большой Ка-
мень возвышается над окружающей тайгой на 160 метров. Узкая ска-
листая вершина вытянута почти меридианально более чем на кило-
метр. 

Большой Камень — гора в Челябинской области, в 3 км к северу от же-
лезнодорожной станции Усть-Катав на левом берегу реки Юрюзань 
(бассейн Белой). Составной русский ороним. Первое слово это вели-
чина от сравнения. 

Большой Кумач — гора Южного Урала на хребте Кумач. [См. ороним 
Кумач Большой.] Составной гибридный ороним. С первым словом ни-
каких проблем, оно явно взято из русского языка. А вот из какого язы-
ка взято второе слово, пока однозначно утверждать никто не смеет. 
Какой же народ дал название горной вершине? Если сможем узнать 
это, тогда сможем и перевести название на русский язык. Может 
быть, это и есть русское слово? Вспомните "кумачовые знамена". 

Большой Курташ — вершина хребта Купташ, высотой 1021 метров. 
Гибридный ороним, состоящий из русского слова и не вполне опреде-
ленного слова. Предложены варианты перевода второго слова оро-
нима: "Тетеревиный Камень" и "Богатый Камень", однако, никто не 
может быть уверен в правильности выбора, поскольку ороним мог 
быть образован задолго до пришествия в наш край тюркоязычных на-
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родов. Необходимы дальнейшие исследования с привлечением сло-
варя древнего народа айнов или древних ариев. 

Большой Лимоновский Гребень (Старичный Гребень) — природный 
памятник Южного Урала. Расположен в 12 км к северу от города Усть-
Катава в Челябинской области. Высокая известняковая стена на ле-
вом берегу Юрюзани. Все Лимоновские гребни высятся в средней 
части природного комплекса Юрюзанской долины. Старичным назы-
вают потому, что неподалёку от гребня находилась старица. В верх-
ней части Большого Лимоновского Гребня (Старичного Гребня) нахо-
дится замечательный археологический памятник под названием Клю-
чевская Пещера, в которой обнаружена стоянка древнего человека. В 
нижнем конце Большого Лимоновского Гребня (Старичного Гребня) 
имеется Гребневая Пещера (Старичная Пещера) длиной более 30 
метров. Русский составной ороним. Первое слово оронима обознача-
ет величину от сравнения. Второе слово топонима может быть связа-
но с фамилией. Третье слово топонима является русским орографи-
ческим термином. 

Большой Миасс — гора в Кусинском районе Челябинской области, в 
верховьях реки Малой Арши, в 13 км к северу от рабочего посёлка 
Магнитка. Гибридный ороним. Первое слово явно произошло из рус-
ского языка. А вот с определением принадлежности второго слова 
оронима придется повременить. Учёные до сегодняшнего дня спорят, 
но никак не могут определить к какому языку его отнести. Существует 
множество версий происхождения топонима Миасс из тюркских, фин-
но-угорских, кетских, эвенкийских и т.д. языков. Однако никто ещё не 
попытался обратиться к словарю древних ариев, древних айнов или 
древних ура, проживающих на нашей земле задолго до пришествия 
тюркоязычных. 

Большой Нургуш — горный хребет на Южном Урале у села Тюлюк в 
Катав-Ивановском районе Челябинской области. Гибридный ороним, 
состоящий из русского слова Большой и ..., а вот со вторым словом 
повременим делать скоропалительные выводы. Некоторые переводят 
его как "Лучезарная птица", но другие резонно замечают, что назва-
ние добашкирское, более древнее. Ороним появился задолго до при-
хода на Южный Урал тюркоязычных народов. Необходимы дальней-
шие изыскания. 

Большой Пасынок — гора в юго-восточных отрогах хребта Зигальга на 
Южном Урале. Русский составной ороним. Название горе дано рус-
скими жителями Южного Урала. В русском языке слово пасынок озна-
чает "неродной сын одного из родителей". 

Большой Таганай — горный хребет на Южном Урале к северо-востоку 
от старинного русского города Златоуста (длина 20 км). Гибридный 
ороним. Русское слово Большой дано от сравнения с Малым и Сред-
ним Таганаем — горными хребтами меньшего размера. Второе слово 
оронима, по одной из предложенных версий, происходит от местного 
слова из казачьего лексикона -- "таганок", "таганка", которое обозна-
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чает металлическую треногу для приготовления пищи в полевых ус-
ловиях при ограниченном наличие горючего материала. Металличе-
ский складной таганок казаки возили с собой на службу. 

Большой Таловский — горный хребет на Южном Урале между горой 
Карымка и озером Тургояк. Ороним произошёл от гидронима Боль-
шая Таловка, левого притока реки Куштумга, впадающей в Миасс. 

Большой Уван — гора 1222 метра в Челябинской области в верховьях 
реки Малая Сатка, примыкающая с юго-востока к хребту Большая Су-
ка. Первое слово оронима русское и означает величину от сравнения. 
Второе слово загадочное. В этой части Челябинской области пред-
ставители башкирского населения никогда не проживали, поэтому ис-
кать в говорах башкирских и тюркоязычных народов истоки оронима 
проблематично. Однако Николай Иванович Шувалов все же настой-
чиво пытается связать ороним с башкирским народом УВАН, входив-
ших в состав союза КАТАЙ. Конечно, есть близкая по звучанию родо-
вая группа УВАНЫШ, но относилась она не к катайцам, а к тюркизи-
рованным финно-уграм, — сообщает Александр Константинович Мат-
веев. Ваши версии? 

Большой Уральский Хребет — горный хребет Южного Урала. 
Большой Шайтан — гора Южного Урала, наиболее значительная вер-

шина (1270 метров) на хребте Большой Шатак. Гибридный ороним. 
Первое слово русское. Второе слово оронима "шайтан" — бог языче-
ского пантеона тюркоязычных народов. Впрочем, слово шайтан может 
относиться и к народам более древним. 

Большой Шелом — гора Южного Урала высотой 1425 метров. Находит-
ся на юго-западной оконечности хребта Зигальга. Русский составной 
ороним. Первое слово оронима означает в русском языке величину. 
Второе слово оронима — "шелом" — древнерусское "ШЛЕМ" — го-
ловной убор воина. 

Большие Притёсы — природный памятник Южного Урала; каменный 
цирк на реке Ай; гигантский обрыв длиной более километра и высотой 
до 100 метров. Находится на левом берегу в нижней части природно-
го комплекса Айской долины. 

Борзовочный Хребет — горный массив, памятник природы, находится 
в Каслинском районе Челябинской области, недалеко от озера Ир-
тяш. Борзовочный Хребет имеет наивысшую току 547 метров над 
уровнем моря. 

Борзовские — горы в Кыштымском районе Челябинской области. На-
звание русское, произошло или от породы борзых собак, или от фа-
милии Борзов. 

Борисовские Сопки — геологический памятник природы Челябинской 
области. Ширина до 1,5 км. Протяженность по меридиану 6 км. Высо-
та от уровня реки Каменки, обегающей Борисовские сопки с запада, 
доходит до 60 метров. Это кладовые минералов, и очень интересный 
геоморфологический объект, выделяющийся на фоне лесостепного 
ландшафта. В наличии имеется три горы, покрытые лесом, с краси-
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выми скалами близ вершин, которые именуются шиханами. Одной из 
достопримечательностей Борисовских сопок является Мельниковская 
копь глубиной 100 и шириной несколько сот метров, открытая инже-
нером Мельниковым. 

Брединское — месторождение каменного угля в Брединском районе 
Челябинской области. Название связано со славной датой победы 
православного оружия над католическими еретиками в апреле 1734 
года. 

Бузат (Буз-Ат) — гора на правом берегу реки Ай в 1 км к юго-востоку от 
села Верхние Киги. По одной из версий перевода с тюркских наречий 
на русском прозвучит как "Серая лошадь". Тогда название горы, ве-
роятно, связано с каким либо языческим обрядом туземного народа. 
Впрочем, ещё не проверена версия появления оронима во времена, 
когда на этой земле не было тюркоязычных. 

Буландиха — гора из группы Бакальских гор в Саткинском районе Челя-
бинской области. Название русское, дано по реке. 

Буранная — гора в Челябинской области. Название горе дано русскими 
жителями Южного Урала за частые зимние бураны, случающиеся в 
районе этой горной вершины. 

Бурановская Пещера — памятник природы Южного Урала, объект ар-
хеологического значения, находится в Усть-Катавском районе Челя-
бинской области, в 27 км севернее города Усть-Катава, на левом бе-
регу реки Юрюзань (бассейн Белой). Вход в Бурановскую Пещеру 
расположен в скалах Малого Лимоновского Гребня (Бурановского 
Гребня) на высоте 20 метров. Общая длина ходов Бурановской Пе-
щеры составляет около 25 метров. Эта карстовая полость сохранила 
следы пребывания древних людей. Во Входном Гроте Бурановской 
Пещеры на глубине 180 сантиметров учёные вскрыли культурный 
слой, в котором обнаружены обожженные кости животных, остатки 
очага и большое количество кремневых отщепов. Все находки отне-
сёны археологами к эпохе палеолита и датируются временем, от-
стоящим от нас на 30 тысяч лет. Среди костей животных выявлены 
кости исчезнувших животных: шерстистого носорога, первобытного 
зубра, гигантского оленя. Рядом со входом на стене пещеры обнару-
жено изображение лося, а над ним рисунок гарпуна. Археологи 
вскрыли оригинальное женское погребение до того совершенно не 
известного на Урале типа. По описанию известного русского археоло-
га К.В.Сальникова, "скелет женщины лежал на спине в вытянутом по-
ложении, головой к югу, череп покоился в специально вырытой ямке 
глубиной 10 см, заполненной красной охрой. В области таза и ног 
оказалось 35 подвесок из зеленого змеевика овальной формы в виде 
плоских пластинок, причём у всех у них одна из поверхностей тща-
тельно отполирована. Подвески снабжены отверстием для прикреп-
ления к одежде женщины". 

Бурановский Гребень (Малый Лимоновский Гребень) — природный па-
мятник Южного Урала. Лимоновские гребни находятся в средней час-
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ти природного комплекса Юрюзанской Долины и являются главной 
его достопримечательностью. Малый Лимоновский Гребень (Бура-
новский Гребень) расположен выше по течению Юрюзани, считая от 
Большого Лимоновского Гребня (Старичного Гребня). На противопо-
ложном берегу реки, считая от Малого Лимоновского Гребня (Бура-
новского Гребня) находится деревня Бурановка (Бурановская). Малый 
Лимоновский Гребень (Бурановский Гребень) лишь ненамного мень-
ше Большого Лимоновского Гребня (Старичного Гребня). В Малом 
Лимоновском Гребне (Бурановском Гребне) имеется замечательный 
археологический памятник под названием Бурановская Пещера, в ко-
торой обнаружена стоянка древних людей Каменного века. Возле Ма-
лого Лимоновского Гребня (Бурановского Гребня) выделяется скала 
Жандарм. 

Бурлетау — гора в Ашинском районе Челябинской области. Название 
связывают с современным башкирским словом "буре" — в значении 
"волк". А ежели вспомнить русские народные сказки и "бурого волка"? 
Вновь случайное совпадение? А может правильнее перевести как 
"Гора обитания племени Волка"? Другая версия утверждает, что 
вполне вероятно, это составной гибридный ороним, который разбива-
ется на составляющие "Бурле Тау" и происходит от русского диалект-
ного слова и местного орографического термина "тау". 

- В - 
Варан — ороним Южного Урала, останец на одной из вершин Чашков-

ского хребта в Челябинской области. 
Варваринские курганы — археологический памятник срубной культуры. 

Расположен недалеко от села Варварино в Башкирии. Название свя-
зано с православным календарным именем Варвары. В этой связи 
отметим, что Русская Православная Церковь ежегодно 5(18) июля 
чтит память преподобномученицы инокини Варвары. 

Варганова — гора к северо-западу от озера Тургояк. Название русское, 
происходит от фамилии Варганов (первоначально от слова варганить 
— "шуметь или кричать".) Возможно и от слова варганка — "печь для 
плавки металла". 

 
Введёновские курганы — археологический памятник прохоровской 

культуры неподалеку от деревни Введёновки в Башкирии. Название 
происходит от православного праздника Введения Божьей Матери во 
Храм, который Русская Православная Церковь отмечает ежегодно 21 
ноября (4 декабря). 

Верблюд — кварцитовая скала в Светлинском районе Оренбургской об-
ласти, недалеко от села Восточного. Название дано русскими жите-
лями Южного Урала. 

Верблюжьи Горы — находятся в Карталинском районе Челябинской 
области. [См. ороним Горы Верблюжьи.] Возможно, название связано 
с "внешностью" гор, которую подметили русские жители нашего края, 
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а возможно происхождение топонима связано и с выпасом в этих 
местах верблюдов или с караванной тропой. Несколько веков назад 
на Южный Урал прибывало для торговли с русскими купцами, заво-
дчиками и казаками множество караванов из Китая и Индии. 

Веселовские курганы — археологический памятник прохоровской куль-
туры. Расположен недалеко от посёлка Веселого в Башкирии. 

Весёлая — гора на Южном Урале 1153 метра, примыкает с юга к Сухим 
горам. Название дано русскими жителями Южного Урала. 

Вишенная гора — расположена в Челябинской области. Названа рус-
скими жителями южноуральского края из-за обилия зарослей вишне-
вого куста на горе. 

Вишнёвая гора — расположена в Челябинской области. Название рус-
ское. Дано по обилию вишняка на горе. 

Вишнёвая Гора — вершина Южного Урала высотой 428 метров в Гай-
ском районе Оренбургской области, недалеко от села Ириклинского. 
Русский составной ороним. Название горе дано за наличие на ней за-
рослей степной вишни. 

Вишневогорское — месторождение нефелина в Каслинском районе 
Челябинской области. Название произошло от оронима. 

Вишнёвые Горы — горы, покрытые вишняком, расположены в Каслин-
ском районе Челябинской области. Название дано русскими жителя-
ми Южноуральского края. 

Волчья Шишка — гора в Челябинской области. Ороним русский состав-
ной. Первое слово оронима связывается либо с фамилией, либо с 
прозванием казака, либо с именем дикого зверя. Слово Шишка свя-
зывается со старинным русским воинским головным убором — ши-
шом, шишкой, шишаком, шлемом, шеломом. Слово шишка стало ме-
стным орографическим термином. Богатырский шелом стал распро-
странённым орографическим термином. 

Волчий Камень — топоним Южного Урала в Челябинской области. 
Воровская Гора — расположена в Верхнеуральском районе Челябин-

ской области. Название русское, дано по реке, протекающей рядом. 
Возможно, что название дано в переводе. Дело в том, что в XVIII веке 
все жители Южноуральского края отлично знали перевод слова "баш-
кир". В переводе с языка ногайцев Большой Орды на русском языке 
этот термин прозвучит как "Головной Вор", "Главный Вор". Возможно, 
есть связь с названием горы и реки. Требуются дальнейшие исследо-
вания. 

Воровская Яма — археологический памятник Южного Урала ("Страна 
Городов"). Расположен в 5 км на с-в от арийского протогорода Куйсак 
в Кизильском районе Челябинской области. 

Ворота Чёртовы — вершина горы Юрмы в Кусинском районе Челябин-
ской области. [См. ороним Чёртовы Ворота.] Название горной верши-
не дано русскими жителями Южноуральского края. Ороним русский 
составной. Чёрт — житель преисподней, обслуживающий кипящие 
котлы в аду. Его можно увидеть на иконах в храмах. 
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Ворота Урала — топоним Южного Урала. Расположен в Челябинской 
области, в районе города Аши, на Казарменном Гребне, где река Сим 
вырывается из Уральских гор через узкий коридор. Русские жители 
Южного Урала называют это место Воротами Урала. 

Воскресенский Прииск — населённый пункт золотодобытчиков в Анти-
пином логу. Название русское. Первое слово топонима связано с пра-
вославным праздником Светлого Христова Воскресения (Пасхи). Ны-
не на месте Воскресенского Прииска расположен город Пласт Челя-
бинской области. Следует упомянуть о том, что люди русские, право-
славные ежегодно весной празднуют Вербное Воскресенье, правда, 
этот праздник переходящий, поэтому ежегодно празднуется в разные 
дни. В 1996 году Вербное Воскресение приходилось на 25 марта (7 
апреля), в 2015 году Вербное Воскресение русские люди будут отме-
чать 23 марта (5 апреля). К этому празднику русские, да и все осталь-
ные православные жители Южного Урала, набирают веточки вербы и 
неделю их держат в воде, для того, чтобы к празднику они распустили 
свои почки. 

Восьмиглазка — пещера; памятник природы Южного Урала находится в 
Увельском районе Челябинской области и входит в комплекс Жеме-
рякского карстового Лога. Общая длина ходов пещеры Восьмиглазки 
составляет 58 метров при глубине залегания 25 метров. Название 
русское, дано за наличие в пещере восьми выходов (или входов). 

Высокашка — горный хребет в Ашинском районе Челябинской области. 
Название русское, отражает более возвышенную местность по срав-
нению с окрестными хребтами. 

Высокашка — гора на Южном Урале на правом берегу реки Сим к севе-
ро-востоку от города Миньяр. Ороним явно русского происхождения 
от слова ВЫСОКАЯ, но в уменьшительно-ласкательной форме. 

Высокая Дубрава — топоним Челябинской области. 
Высокая Шишка — географический термин Южного Урала, гора в Че-

лябинской области. Название вершине дано русскими жителями. 
Слово высокая означает размер от сравнения, а слово шишка, или 
шишак означает богатырский воинский головной убор русских витя-
зей. 

- Г - 
Голая — вершина на хребте Азям. Ороним Южноуральского края. На-

звание дано русскими жителями Южного Урала и отражает отсутст-
вие растительности на горе. 

Голая Вершина — геологический памятник Южного Урала. Находится 
на вершине горы Краснокаловки в Саткинском районе Челябинской 
области. Сложена Голая вершина из гранитных глыб. Названа так из-
за отсутствия растительности. 

Голая Сопка (Круглая шишка, Короткая шишка) — геоморфологический 
памятник природы Южного Урала. Находится в Саткинском районе 
Челябинской области. Одна из вершин хребта Зюраткуль. Высота бо-
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лее километра. Сопка абсолютно правильной конической формы, 
увенчана скалой-клыком. Гору составляет полуразрушенный кварци-
товый массив. На её склонах ничто не растет. Именно от этой осо-
бенности и именуется Голой сопкой. 

Голая Шишка — гора Южноуральского края, примыкающая с юга к хреб-
ту Шуйда в Саткинском районе Челябинской области. Ороним рус-
ский, составной. Первое слово оронима дано из-за отсутствия расти-
тельности. Второе слово произведено от головного убора ратных лю-
дей. 

Голенький — топоним Южного Урала в Челябинской области. Название 
русское. 

Голигузовская Копь — в Ильменском заповеднике Челябинской облас-
ти. Название русское, дано в память о мастеровом человеке с Миас-
ского завода Голигузове, который открыл в начале XIX века в Ильме-
нах залежи ряда минералов. 

Голый Камень — ороним Южного Урала в Челябинской области. На-
звание русское. 

Гора Аркаим — вершина на юге Челябинской области, высотой 398 
метров. Ороним гибридный составной. Первое слово оронима рус-
ское, является орографическим термином. Второе слово оронима до 
сегодняшнего дня, не имеет окончательной привязки, к какому бы то 
ни было языку на все 100%. По одной из существующих версий, сло-
во "АРКАИМ" разбивается на составляющие "Арка Им". Первая часть- 
"Арка", имеет корень АР и символизирует всю Вселенную, то есть Не-
бо. Суффикс "Ка" превращает "Ар" в понятие "Маленькое Небо" или 
"Маленькая Вселенная", ведь в Аркаиме древние арии воплотили все 
свои огромные познания астрономии. Окончание "Им" в слове Аркаим 
обозначает Бога древних ариев "ИМА", который по преданиям снача-
ла был царем арийского народа, а после смерти стал Богом в Царст-
ве Мертвых. Истоки слова "ИМА" идут к обозначению древними тако-
го понятия как "ЯМА", причём, у ариев ямой считались и глубокая 
пропасть в горах, и необозримая глазами бездна космоса. В общем, 
это понятие можно озвучить как "Земное пристанище Небесного Бога 
Има, перед переходом в Подземное Царство". 

Гора Боевая — вершина Южноуральского края в Оренбургской области. 
Русский составной ороним. Место последнего боя 19-20 января 1919 
года частей Красной Армии с отрядами Белой Гвардии за овладение 
городом Оренбургом, столицей Оренбургской губернии. 

Гора Большой Нургуш — вершина Южного Урала высотой 1406 метров 
на хребте Нургуш. Гибридный составной ороним. Первое слово оро-
нима есть русский орографический термин. Второе слово тоже рус-
ское и является величиной от сравнения. Третье слово этого оронима 
не имеет достаточно обоснованного толкования. По одной из сущест-
вующих версий, слово разбивается на составляющие "Нур Гуш" и со-
относится с языками древних ариев. 



Пятков В.В. Оронимы Южного Урала. Челябинск. 2005. 

 23 

Гора Большой Шелом — вершина Южного Урала высотой 1427 метров 
на хребте Зигальга. Полностью русский составной ороним. Первое 
слово оронима является русским орографическим термином. Второе 
слово оронима является величиной от сравнения. Третье слово оро-
нима означает богатырский русский головной убор, воинский шлем, 
или шелом. 

Гора Вишнёвая — вершина Южного Урала высотой 428 метров в Гай-
ском районе Оренбургской области, недалеко от села Ириклинского. 
Русский составной ороним. Название горе дано за наличие на ней за-
рослей степной вишни. 

Гора Воровская — расположена в Верхнеуральском районе Челябин-
ской области (см. Воровская Гора). Название русское, дано по проте-
кающей рядом реке (возможно и наоборот: река названа по горе). 
Есть вероятность существования переводного топонима. Ногайцы 
Большой Орды вытеснили все первобытные племена (они были ко-
чевниками и считали себя более развитыми) в леса предгорьев Ура-
ла, дав им название "башкир" — "главный вор", поскольку термина 
"первобытный человек" у них просто-напросто не было. Таким обра-
зом поступали все кочевники, уничтожая или вытесняя со своих но-
вых пастбищ тех, кто ранее там обитал. Возможно, что речка (или го-
ра) могли быть границей резервации. 

Гора Дальний Таганай — вершина Южного Урала высотой 1112 метров 
на хребте Большой Таганай. Гибридный составной ороним. Первое 
слово этого оронима является русским орографическим термином. 
Второе слово гибридного оронима тоже русское, означает удален-
ность от населённого пункта. Третье слово оронима происходит от 
местного казачьего диалектного слова таганок или таганка, в значе-
нии походного приспособления для приготовления пищи на привале с 
применением малого количества горючего материала. 

Гора Два Брата — вершина Южного Урала высотой 1067 метров на 
хребте Уреньга. Полностью русский составной ороним. Первое слово 
этого оронима является русским орографическим термином. Второе и 
третье слово оронима дано от наличия двух вершин. 

Гора Егоза — вершина Южного Урала в Челябинской области высотой 
607 метров. Полностью русский составной ороним. Первое слово это-
го оронима является русским орографическим термином. Второе сло-
во напоминает девочку егозу, девочку непоседу. Ороним произошёл 
от гидронима Егоза. 

Гора Извоз — высота в Верхнеуральском районе Челябинской области, 
в окрестностях города Верхнеуральска. Полностью русский составной 
ороним. Первое слово этого оронима является русским орографиче-
ским термином. Второе слово русского составного оронима связано с 
местными сказами. В старину здесь проходил путь от горы Магнитной 
к Белорецкому железоделательному заводу. Русские заводские кре-
стьяне, занимавшиеся извозом руды, перенесли название на возвы-
шенность. 
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Гора Коротыш — вершина Южного Урала высотой 1139 метров на 
хребте Уреньга. Полностью русский составной ороним. Первое слово 
этого оронима является русским орографическим термином. Второе 
слово оронима является русским уменьшительно-ласкательным сло-
вом и дано от сравнения с рядом расположенными вершинами. 

Гора Красная — урочище в Оренбургской области, недалеко от города 
Красногор. Русский составной ороним. 

Гора Красная — вершина в Катав-Ивановском районе Челябинской об-
ласти [см. ороним Красная Гора]. Полностью русский составной оро-
ним. Первое слово оронима является русским орографическим тер-
мином. Второе слово оронима отражает либо цвет горных пород, ли-
бо возвышенность использовалась во время весеннего праздника 
"КРАСНОЙ ГОРКИ", либо в названии отражена красота окружающей 
местности (слово КРАСНЫЙ издревле употребляется русским наро-
дом в значении "красивый", вспомните выражение "Весна-Красна", 
"Красна Девица", даже воинское знамя у русских дружин издревле 
было красного цвета, и Святослава Храброго и Дмитрия Донского и у 
Ивана Грозного). 

Гора Круглая Шишка — вершина Южного Урала высотой 1184 метра на 
хребте Зюраткуль в Челябинской области. Полностью русский со-
ставной ороним. Первое слово этого оронима является русским оро-
графическим термином. Второе слово оронима означает форму горы. 
Третье слово оронима обозначает остроконечную вершину (по анало-
гии с русским воинским головным убором — шлемом, шеломом, ши-
шом, шишкой) и является распространённым орографическим терми-
ном. 

Гора Круглица — вершина Южного Урала высотой 1178 метров на 
хребте Большой Таганай. Полностью русский составной ороним. Пер-
вое слово этого оронима является русским орографическим терми-
ном. Второе слово оронима происходит от русского слова круглая и 
обозначает форму вершины. 

Гора Лиственная — вершина Южного Урала в Челябинской области 
высотой 598. Полностью русский составной ороним. Первое слово 
этого оронима является русским орографическим термином. Второе 
слово оронима связывается с наличием на горе зарослей лиственни-
цы. 

Гора Медная — в Челябинской области, близ Миасса. Полностью рус-
ский составной ороним. Первое слово этого оронима является рус-
ским орографическим термином. Второе слово оронима связывается 
с наличием в горе залежей медной руды. 

Гора Медная — в Уйском районе Челябинской области. Полностью рус-
ский составной ороним. Первое слово этого оронима является рус-
ским орографическим термином. Второе слово оронима дано по бога-
тым залежам медной руды. 
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Гора Медный Рудник — в Кусинском районе Челябинской области. 
Полностью русский составной ороним. Первое слово этого оронима 
является русским орографическим термином. 

Гора Мохнатая — вершина в Челябинской области высотой 570 метров. 
Полностью русский составной ороним. Первое слово этого оронима 
является русским орографическим термином. Второе слово оронима 
дано от сравнения. 

Гора Монашенская — в Верхнеуральском районе Челябинской области 
(см. Монашенская Гора). Русский составной ороним. Первое слово — 
орографический термин русского языка. Второе слово оронима дано 
потому, что гора входила в состав угодий православного женского 
монастыря. 

Гора Откликной Гребень — вершина Южного Урала высотой 1155 мет-
ров на хребте Большой Таганай. Полностью русский составной оро-
ним. Первое слово этого оронима является русским орографическим 
термином. Второе слово оронима связано со способностью повторять 
эхо. Третье слово оронима дано от сравнения с петушиным гребнем 
или со старинным крестьянским гребнем для волос. 

Гора Палёная — территория города Златоуста Челябинской области. 
Полностью русский составной ороним. Первое слово этого оронима 
является русским орографическим термином. Второе слово оронима 
происходит от русского слова пал — огонь, полымя, опалённая. Гора, 
на которой был пожар. 

Гора Первая Сопка — вершина Южного Урала высотой 1155 метров на 
хребте Уреньга. Полностью русский составной ороним. Первое слово 
этого оронима является русским орографическим термином. Второе 
слово оронима означает числительное. Третье слово оронима рус-
ский орографический термин. 

Гора Перевозная — в Кусинском районе Челябинской области. Назва-
ние русское и связано с проходившей через гору дорогой для гужево-
го транспорта, по которой перевозили на подводах уголь и руду на 
Кусинский железоделательный завод. 

Гора Полати — в Карталинском районе Челябинской области. Название 
чисто русское. Дано по ровной площадке, плоские склоны, при срав-
нении (похожести) на полати в каждой русской избе перед входом 
возле русской печи. 

Гора Полдневищенская — на территории города Златоуста в Челябин-
ской области. [См. Полдневищенская Гора]. Полностью русский со-
ставной ороним. Первое слово этого оронима является русским оро-
графическим термином. Второе слово оронима связано с южным ме-
стонахождением возвышенности по отношению к населённому пункту. 

Гора Полковник — вершина Южноуральского края вблизи города Орска 
в Оренбургской области. Русский составной ороним. 

Гора Полозовая — в Катав-Ивановском районе Челябинской области. 
Полностью русский составной ороним. Первое слово этого оронима 
является русским орографическим термином. Второе слово оронима, 
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вероятно, дано от обилия полозов — так на Урале русские работные 
люди назвали ужа. А быть может, имеется в виду полоз от саней в 
конной упряжи? 

Гора Поперечная — вершина Южного Урала высотой 1389 метров на 
хребте Зигальга. Полностью русский составной ороним. Первое слово 
этого оронима является русским орографическим термином. Второе 
слово оронима означает расположение по отношению к основному 
массиву. 

Гора Преображенская — вершина Южноуральского края в пределах го-
рода Орска в Оренбургской области (в центре Орской казачьей кре-
пости). Русский составной ороним. Первое слово является русским 
орографическим термином. Второе слово связывается с православ-
ным праздником Преображения Господня. Праздник Преображение 
Господне ежегодно отмечается Русской Православной Церковью 
6(19) августа. 

Гора Приисковая — в Нагайбакском районе Челябинской области. Пол-
ностью русский составной ороним. Первое слово этого оронима явля-
ется русским орографическим термином. Второе слово оронима от-
ражает место прииска золотого песка и самородков. 

Гора Пугачёвская — на территории города Миасса Челябинской облас-
ти. Полностью русский составной ороним. Первое слово этого орони-
ма является русским орографическим термином. Второе слово оро-
нима связано с именем донского казака Емельяна Ивановича Пугачё-
ва, вставшего на путь самозванства и нарекшего себя государем Пет-
ром III Фёдоровичем, подняв казачество на восстание за восстанов-
ление на русском престоле "народного царя батюшки". 

Гора Пугачёвская — в окрестностях города Троицка Челябинской об-
ласти. Полностью русский составной ороним. Первое слово этого 
оронима является русским орографическим термином. Второе слово 
оронима происходит от имени народного героя, донского казака 
Емельки Пугачёва, ставшего самозванным "царем Петром Фёдорови-
чем", и поднявшем уральских казаков на восстание против императ-
рицы Екатерины II Великой. 

Гора Пустая — в Верхнеуральском районе Челябинской области. Пол-
ностью русский составной ороним. Первое слово этого оронима явля-
ется русским орографическим термином. Второе слово оронима свя-
зано с одним интереснейшим явлением. Если по горе ударить кувал-
дой, то, из-за строения горы, которая сложена плитками сланца, меж-
ду которыми имеются огромные пустоты, появится звук, создающий 
иллюзию пустоты. Эта особенность и отражена в названии горной 
вершины. 

Гора Пьяная — в Саткинском районе Челябинской области. Полностью 
русский составной ороним. Первое слово этого оронима является 
русским орографическим термином. Второе слово оронима связано с 
преданием. По преданию именно на этой горе предводитель шайки 
башкир Салават Юлаев поил казаков Емельяна Ивановича Пугачёва 
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и присягал на верность самозваному царю Петру III, изменив присяге, 
данной государыне матушке Екатерине II. 

Гора Рассыпная — в Челябинской области. Полностью русский состав-
ной ороним. Первое слово этого оронима является русским орогра-
фическим термином. Второе слово оронима дано от способности гор-
ной породы к отделению от основного массива. 

Гора Рассыпуха — в Челябинской области. Полностью русский состав-
ной ороним. Первое слово этого оронима является русским орогра-
фическим термином. Второе слово оронима указывает на непроч-
ность горных пород. 

Гора Рипуса — территория города Кыштыма Челябинской области. 
Полностью русский составной ороним. Первое слово этого оронима 
является русским орографическим термином. Второе слово оронима 
связано с выпуском и разведением в близлежащих озерах мальков 
рыб породы рипуса. 

Гора Россыпная — в Челябинской области. Полностью русский состав-
ной ороним. Первое слово этого оронима является русским орогра-
фическим термином. Второе слово оронима указывает на непрочные 
горные породы. 

Гора Рудная — вершина в Ашинском районе Челябинской области. 
Полностью русский составной ороним. Первое слово этого оронима 
является русским орографическим термином. Второе слово оронима 
тоже русское, и связано с наличием руды. 

Гора Рудничная — вершина в Кусинском районе Челябинской области. 
Полностью русский составной ороним. Первое слово этого оронима 
является русским орографическим термином. Второе слово оронима 
тоже русское, и связывается с наличием в горе рудников по добыче 
полезных ископаемых. 

Гора Скимская — в Катав-Ивановском районе Челябинской области. 
Полностью русский составной ороним. Первое слово этого оронима 
является русским орографическим термином. Второе слово оронима 
несколько видоизменено, ранее было Гора Схимская. Здесь раньше 
стояли скиты старообрядцев (православных христиан, придерживав-
шихся старинных русских обрядов и отвергающих обрядность запад-
ного толка), которых назвали в русском народе "схимниками". 

Гора Смоляная Большая — в Челябинской области. Полностью рус-
ский составной ороним. Первое слово этого оронима является рус-
ским орографическим термином. Второе слово оронима русское, свя-
зано со смоляным промыслом — добычей смолы. Третье слово оро-
нима тоже русское, является величиной от сравнения с соседней гор-
ной вершиной. 

Гора Смоляная Малая — в Челябинской области. Полностью русский 
составной ороним. Первое слово этого оронима является русским 
орографическим термином. Второе слово составного русского орони-
ма своим происхождением связано со смоляным промыслом — до-
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бычей смолы. Третье слово оронима указывает на величину горы по 
сравнению с соседней. 

Гора Солёная — вершина Южного Урала в Ашинском районе Челябин-
ской области. Полностью русский составной ороним. Первое слово 
этого оронима является русским орографическим термином. [См. 
ороним Солёная Гора.] Второе слово оронима может указывать на 
наличие залежей каменной соли. 

Гора Солёная — вершина в Катав-Ивановском районе Челябинской об-
ласти. Полностью русский составной ороним. Первое слово этого 
оронима является русским орографическим термином. Второе слово 
русского составного оронима дано по протекающей рядом с горой 
речке Солёный Ключ. 

Гора Тёплая — вершина Южного Урала в Челябинской области. Полно-
стью русский составной ороним. Первое слово этого оронима являет-
ся русским орографическим термином. Второе слово оронима может 
указывать на наличие подземного пожара или источников тёплой во-
ды. 

Гора Уван — вершина Южного Урала высотой 1222 метра на хребте 
Большая Сука в Саткинском районе Челябинской области. Гибридный 
составной ороним. Первое слово этого оронима является русским 
орографическим термином. По одной из версий, второе слово орони-
ма образовано от обитавшего в этих местах родового подразделения 
УВАН, входившего в состав народа КАТАЙЦЕВ. (Катаи, включённые в 
состав башкирского сословия — не осколок ли это от кара-катаев, 
христианского народа, пришедшего в Среднюю Азию из Монгольских 
[Татарских] степей и разбитых Чингисханом?) 

Гора Цементная — в Челябинской области, близ города Катав-
Ивановска. Полностью русский составной ороним. Первое слово этого 
оронима является русским орографическим термином. Второе слово 
оронима дано по добываемому из горных пород цементу. 

Гора Чека — вершина на юге Челябинской области высотой 558 метров. 
Гибридный составной ороним. Первое слово этого оронима является 
русским орографическим термином. Естественно, что второе слово 
оронима никак не связано с чекистами времён революции и Граждан-
ской войны. По одной из выдвинутых версий, слово переводится с 
тюркских наречий как "сопка". Впрочем, ещё до конца не проверена 
причастность к созданию оронима более древних жителей Южного 
Урала. 

Гора Чувашская — вершина Южного Урала в Кусинском районе Челя-
бинской области недалеко от старинного русского города Златоуста. 
Гибридный составной ороним. Первое слово этого оронима является 
русским орографическим термином. Второе слово оронима зафикси-
ровано в русском языке от основы "чуваш" с помощью суффикса СК 
(ая) и связано с православным народом чувашей. Поселившиеся на 
Южном Урале чуваши были православными и язычниками. Возможно 
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это отголосок языческих верований. Священная гора чувашей идоло-
поклонников. 

Гора Чудская — вершина в Троицком районе Челябинской области. 
Гибридный составной ороним. Первое слово этого оронима является 
русским орографическим термином. Второе слово оронима связано с 
полулегендарным и загадочным народом, который русские люди име-
новали ЧУДЬЮ. Вспомните битву Святого Александра Невского на 
ЧУДСКОМ озере. В обоих топонимах отражено имя одного древнего и 
загадочного народа. 

Гора Шляпа — вершина на территории города Верхнего Уфалея в Че-
лябинской области. Полностью русский составной ороним. Первое 
слово этого оронима является русским орографическим термином. 
Второе слово оронима связано с очертаниями горы. Плоско куполо-
образная, овальная вершина по своей форме напоминает головной 
убор. 

Горка Красная — высота расположена в Ашинском районе Челябинской 
области. [См. ороним Красная Горка.] Ороним русский составной. 
Первое слово оронима является русским орографическим термином. 
Второе слово оронима связано с выходом горных пород красного 
цвета или с весенним праздником "Красной Горкой". 

Горновая — гора на территории города Верхнего Уфалея в Челябин-
ской области. Название русское, дано по "горновому камню", добы-
вавшемуся в этой горе для строительства горнов на железоделатель-
ных заводах Южного Урала. 

Горновые горы — вершины расположены в Кусинском районе Челя-
бинской области. Название русское, дано по "горновому камню", до-
бывавшемуся в этой горе для строительства горнов на железодела-
тельных заводах Южного Урала. В каменоломнях этих гор добывали 
жаростойкую породу — кварцит (горновой камень), употреблявшийся 
для кладки горнов доменных печей. 

Городище Чёртово — гора на территории города Кыштыма в Челябин-
ской области. Название русское, образное, вершина горы представ-
ляет собой нагромождение причудливых останцев. В русских народ-
ных легендах это место связано с нечистой силой, с Чертом (Бесом). 
В русских избах в старину невозможно было найти открытых сосудов 
с питьевой водой: все они покрывались тряпицей, дощатой крышкой 
или, на крайний случай, двумя лучинами, положенными крест накрест 
— для того, чтобы Черт не влез. Хотя чертям для их похождений и 
отведена, по народному представлению, вся поднебесная, тем не ме-
нее, у них имеются излюбленные места для постоянного или особен-
но частого пребывания. Вероятно, одним из мест и была эта гора. 

Горы Белые — крутые меловые обнажения Южноуральского края, рас-
положены Белые Горы в Оренбургской области на левом берегу реки 
Чесноковки. Русский составной ороним. 

Горы Верблюжьи — вершины расположены в Карталинском районе 
Челябинской области. [См. ороним Верблюжьи Горы.] Составной оро-
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ним. Первое слово оронима является русским орографическим тер-
мином. Второе слово оронима связано с названием млекопитающего 
вьючного животного. Возможно, происхождение названия связано с 
"внешностью" гор, подмеченной русскими жителями, а возможно и с 
выпасом в этих местах верблюдов или с караванной тропой. Несколь-
ко веков назад на Южный Урал прибывало для торговли с русскими 
купцами, заводчиками и казаками много караванов из Китая и Индии. 
Главным животным был в караване верблюд. 

Горы Ильменские — в Челябинской области. Полностью русский со-
ставной ороним. Первое слово этого оронима является русским оро-
графическим термином. По одной из существующих версий, название 
горы получили от расположенного по соседству озера. Ороним про-
изошёл от гидронима. Название первоначально произошло от русско-
го слова "ильмень" ("лиман"), русского гидронима, распространённого 
широко в Новороссии и на юге Великороссии и означающем мелкие 
понижения, заполненные водой. 

Горы Мокрые — вершины в Катав-Ивановском районе Челябинской об-
ласти. Полностью русский составной ороним. Первое слово оронима 
является русским орографическим термином. Второе слово оронима 
связано с сильной заболоченностью этих мест. 

Горы Полуденные — вершины в Катав-Ивановском районе Челябин-
ской области. Полностью русский составной ороним. Первое слово 
оронима является русским орографическим термином. Второе слово 
оронима связано с южным (полуденным) расположением гор по от-
ношению к населённому пункту. 

Горы Самарские — вершины в Верхнеуральском районе Челябинской 
области. Название русское, дано в память о Самарской казачьей кре-
пости и самарских казаках, вошедших в состав Оренбургского нерегу-
лярного войска. 

Горы Симские — вершины в Ашинском районе Челябинской области. 
Полностью русский составной ороним. Первое слово оронима явля-
ется русским орографическим термином. Второе слово оронима про-
исходит от названия казачьих "симов", специальных приспособлений 
для обнаружения воровских орд степняков. 

Горы Солёные — в Ашинском районе Челябинской области. Полностью 
русский составной ороним. Первое слово этого оронима является 
русским орографическим термином. Второе слово оронима может 
быть связано с выходом на поверхность "солёных" пород. 

Горы Солёные — в Катав-Ивановском районе Челябинской области. 
Полностью русский составной ороним. Первое слово этого оронима 
является русским орографическим термином. Второе слово оронима 
аналогично предыдущему названию горы, может происходить от вы-
хода на поверхность "солей". 

Горы Сухие — вершины в Челябинской области. Полностью русский со-
ставной ороним. Первое слово оронима является русским орографи-
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ческим термином. Второе слово оронима отражает маловодность ме-
стности. 

Горы Тёплые — вершины в Челябинской области. Полностью русский 
составной ороним. Первое слово оронима является русским орогра-
фическим термином. Второе слово оронима указывает на наличие 
повышенной температуры в горе. 

Горы Ягодные — на территории города Златоуста Челябинской облас-
ти. Полностью русский составной ороним. Первое слово оронима яв-
ляется русским орографическим термином. Второе слово оронима 
указывает на обилие ягод в этих местах. 

 
Графитовая — гора в Каслинском районе Челябинской области на бе-

регу речки Боевки. Название дано русскими рабочими, производив-
шими добычу графита в этой горе с 1875 года. 

Гребень — гора в Челябинской области. Название русское. Дано по 
аналогии с женским гребнем или гребешком, густой расческой для 
волос. Вершина горы напоминает расческу, гребенку. 

Гребень Жеребчиков — высота в Челябинской области в 34 км к северу 
от ж-д станции Усть-Катав на левом берегу реки Юрюзань (бассейн 
Белой). Составной русский ороним. Первое слово оронима является 
русским орографическим термином. Второе слово оронима может 
быть связано с фамилией Жеребчикова. Вполне возможно, что на-
звание связано с проведением языческих обрядов по принесению 
умилостивительных жертв языческим богам в виде двухгодовалого 
жеребчика туземными племенами. 

Гребень Откликной — высота 1154 метра на территории города Злато-
уста в Челябинской области. Русский составной ороним. Первое сло-
во оронима является русским орографическим термином и связыва-
ется с похожестью горы на гребешок для расчесывания волос. Второе 
слово оронима дано горе за способность повторять эхо, "откликаться 
на зов". 

Гребень Смирный — горный хребет в Челябинской области справа от 
реки Юрюзань (бассейн Белой). Составной русский ороним. Первое 
слово оронима является русским орографическим термином и связы-
вается с гребенкой от волос или с петушиным гребнем. Второе слово 
оронима означает спокойствие, смирение. 

Гребень Страшный — гора в Челябинской области. Русский составной 
ороним. Первое слово оронима "гребень" является орографическим 
термином и сравнивается с гребенкой для волос — расческой с более 
частыми зубьями. Второе слово оронима связано со страхом или 
опасностью. 

Гребень Юрюзанский — гора в Челябинской области. Составной гиб-
ридный ороним. Первое слово оронима "Гребень" происходит от рус-
ского слова гребенка, означающего частую расческу для волос. Гора, 
имеющая зубчатые каменные вершины называлась по аналогии с 
русским словом гребень. Второе слово оронима зафиксировано в 
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русском языке от основы "юрюзан" с помощью суффикса СК (ий). Ос-
нова "Юрюзан" до конца убедительно не расшифрована. По одной из 
версий, основа разбивается на составляющие "Юр Юзан" ("Ур Узан"), 
либо "Юрю Зан" ("Уру Зан"), либо "Ю Рюзан" ("У Рязань") и соотно-
сится с дотюркским населением Южного Урала. 

Гребнёвые — горы в Челябинской области. Название русское. Дано по 
аналогии со старинным названием расчёски для волос или петуши-
ными гребешками. 

- Д - 
Дальний Таганай — горная вершина хребта Большой Таганай на Юж-

ном Урале (высота 1146 м). Ороним составной. Первое слово рус-
ское, указывает на отдаленность от Златоуста, старинного города 
мастеровых людей. Второе слово оронима по нескольким версиям 
связывается с казачьим словом таганок или таганка, в значении по-
ходное приспособление для приготовления пищи в походных услови-
ях. 

Дальняя — топоним Южного Урала в Челябинской области. Название 
русское. 

Дальное — топоним Южного Урала в Челябинской области. Название 
русское. 

Данькова — вершина на хребте Зотова (ороним Южного Урала). Назва-
ние русское, происходит от фамилии Даньков, — по мнению Алексан-
дра Матвеева, — или от имени Данила, Данилка (вспомните знамени-
того русского умельца Данилу-мастера из сказов Бажёва). 

Два Брата — гора на Южном Урале высотой 1067 метров на хребте 
Уреньга. Русский составной ороним. Оба слова оронима означают 
наличие двух макушек на одной горе. 

Двуглавая Сопка — гора высотой 1034 метра на хребте Большой Тага-
най на Южном Урале. Название горе дано русскими жителями Южно-
го Урала по наличию двух вершин. Ороним русский. 

Дегтярка — гора в Катав-Ивановском районе Челябинской области. На-
звание дано русскими старателями, производившими в этих местах 
деготь. Ороним русский. 

Делёжная (Кладенная, Денежная) — гора на территории города Злато-
уста в Челябинской области. Название связывают с легендой о похо-
де казачьих войск самозванного императора, народного русского ца-
ря, батюшки Петра III (он же разбойник Емелька Пугачёв), якобы де-
лившего на этой горе несметную золотую казну свою промеж товари-
щей боевых. Ороним русский. 

Денежная (Кладенная, Дележная) — гора на территории города Злато-
уста в Челябинской области. Название русское, связано с легендой о 
походе казачьих войск самозванного императора, народного русского 
царя, батюшки Петра III (он же разбойник Емелька Пугачёв), якобы 
зарывшего в горе несметную золотую казну свою. Русский ороним. 
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Дербенёвские курганы — археологический памятник позднесарматской 
культуры недалеко от хутора Дербенева в Башкирии. 

Джигардак — горный хребет в Ашинском районе Челябинской области. 
Название до сего времени не объяснено. Корней оронима в языках 
местных тюркоязычных народов нет. Кто же наименовал так хребет? 
Благодаря тому, что русские люди при освоении малонаселённых 
территорий старались бережно сохранить любые старые названия и 
топонимы, сегодня мы можем с ними познакомиться, но, к сожалению 
еще не всегда можем соотнести с первоисточником. Филологи — вам 
слово! Может, истоки оронима отыщутся у древних ариев, айнов или 
ура? Ороним разбивается на "Джиг Ардак" или "Джиг Ар Дак". С учё-
том взаимозаменяемости "дж" = "з" можно прочесть и как Зигардак. 
Вспомним слова "бардак" и "кавардак". 

Долгий Мыс — горный хребет в Кусинском районе Челябинской области 
в Назямских горах. Русский составной ороним. Первое слово оронима 
происходит от прилагательного "долгий" – протяжённый. Второе сло-
во оронима "Мыс" является русским орографическим термином. 

Доменная — гора в Ашинском районе Челябинской области. Название 
русское, связано с твердыми, огнестойкими горными породами — 
кварцитами, из которых замечательные русские мастеровые люди 
много лет тому назад складывали домны для выплавки чугуна и же-
леза. 

Дубовая — гора в Ашинском районе Челябинской области. Название 
дано русскими первопоселенцами по растущим на склонах горы ду-
бовым лесам, характерным для западных районов нашей области. 
Ороним русский. Славяне, живущие в лесах, относились к деревьям с 
большим почтением, наделяя почти каждое сверхъестественными 
свойствами. Предание о мировом древе, которое обнимает корнями 
Землю, а ветвями держит Небесный Свод, славяне относят к дубу. В 
памяти славян сохранилось сказание о дубах, которые существовали 
ещё до сотворения мира. Ещё в то время, когда не было ни земли, ни 
неба, а только одно синее море (воздушный океан), среди этого моря 
стояло два дуба, а на дубах сидело два голубя; голуби спустились на 
дно моря, достали песку и камня, из которых и сделали Землю, Небо 
и все Небесные Светила. Русская народная сказка повествует про 
дуб, который вырос до самого Неба. Существует предание о желез-
ном дубе, на коем держится вода, огонь и земля, а корень его покоит-
ся на божественной силе. Бытовало у славян поверье, что семена ду-
ба прилетают по весне из Ирия. Вспомним еще и о том, что в древно-
сти наши предки творили суд и правду под старыми дубами. 

Дубрава Высокая — топоним в Челябинской области. Название рус-
ское. 

 
Дюнян-Суйган (Дунан-Суйган) — отдельная гора Южного Урала, примы-

кающая с юго-запада к хребту Белятур (1091 м). Название переводит-
ся с башкирского как "Жеребца зарезали" (дунэн — "жеребец (трехго-
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довалый)", hуйган — причастие прошедшего времени от глагола 
hуйыу — "зарезать"). Картографическая форма татаризирована (та-
тарское сую — "резать"). Происхождение оронима связывается с язы-
ческим бытом идолопоклонников и с принесением туземными племе-
нами жертвы богам на горе в виде трехгодовалого жеребца. 

- Е - 
Евграфовские — горы в Челябинской области, южная часть Назьмин-

ских гор. Название происходит от русской фамилии Евграфов. Или от 
православного календарного имени Евграф, которое с греческого 
языка переводится как "Благописанный". 10(23) декабря Русская Пра-
вославная Церковь отмечает память мученика Евграфа. 

Егоза — вершина Южного Урала в Челябинской области высотой 607 
метров. Русский ороним. В русском языке имеется слово "егоза" в 
значении непоседливой девочки. Вероятно ороним произошёл от гид-
ронима. 

Ежовка — гора на территории города Магнитогорска Челябинской об-
ласти. Название русское. Нет, нет, к Ежову и к "ежовым рукавицам" 
это ни какого отношения не имеет. Здесь увековечена память о та-
лантливом русском горном мастере Ежове, организовавшим в XVIII 
веке разработку горы Магнитной. Ороним русский. 

Еловый мыс — В 20 километрах от Екатеринбурга (Свердловская об-
ласть), возле озера Мелкого на Еловом мысу, в начале 80-х годов ХХ 
века российскими учёными обнаружены древние наскальные рисун-
ки. Несмотря на то, что эти места известны своими археологически-
ми находками с середины XIX века, рисунки оставались незамечен-
ными. Правда, писаницы на Еловом мысу расположены на северной 
стороне скалы, что само по себе необычно: почти все наскальные 
рисунки Уральской Руси обращены к Солнцу, а писаницы озера Мел-
кого ориентированы в направлении труднодоступного болота. К тому 
же над ними нависает двухметровый скальный козырек, поэтому ри-
сунки видны плохо и лишь недолго в середине дня, пока солнце в зе-
ните. По мнению отечественного исследователя В.Петрина, нетипич-
но и количество изображенных фигур — их всего четыре, тогда как 
для многих уральских писаниц характерно разновременное наложе-
ние фигур друг на друга. Красным цветом (любимый цвет суперэтно-
са русов на протяжении многих и многих тысяч лет) на уральской 
скале изображены три птицы. Четвёртая фигура представляет собой 
ромб с уходящей вверх линией. В.Петрин предполагает, что ромб 
изображает ловчую снасть. Эта композиция, по мнению некоторых 
российских исследователей, вероятно, имела охотничье магическое 
значение. Аналогий данной композиции учёным, пока, обнаружить не 
удалось. Время существования наскальных рисунков Елового мыса 
определяется довольно расплывчато — от эпохи мезолита до сред-
невековья. Конкретная датировка писаницы из-за плохой сохранно-
сти крайне затруднена, но её можно отнести, по мнению В.Петрина, к 
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эпохе неолита или ранней бронзы (это IV тысячелетие до н.э.). 
Именно этим временем датируются находки, обнаруженные учёными 
на Еловом мысу. Керамика, сохранившаяся здесь, имеет большое 
сходство с керамическими сосудами, известными в северной зоне 
Восточной Европы и Урала. Её орнамент — птицы — выполнен в той 
же манере, что и на писанице. Эти сосуды также относятся к эпохе 
неолита, ранней бронзы. 

Елшанская — гора в Верхнеуральском районе Челябинской области. 
Название вершине дано русскими жителями Южного Урала по проте-
кающей у подножия реке. Ороним произошёл от гидронима. Первона-
чально гидроним происходит от русского диалектного слова елха — 
ольха. 

Ельбаш — гора Южного Урала в 30 км южнее города Баймак. По одной 
из версий исходят из башкирских слов ел — "ветер" и баш — "голова", 
получая перевод "Ветряная Голова", "Главный Ветер", "Головной ве-
тер". Возможно, туземцы верили, что на горе живёт один из богов их 
языческого пантеона, который начальствует над ветрами. 

Ереклинская Пещера (Точильная Пещера) — геологический памятник 
природы Южного Урала, расположенный в Ашинском районе Челя-
бинской области в 1,5 км от посёлка Точильный (Первомайский сель-
совет) и в 15 км к с-з от города Аши. Вероятно, неправильно передана 
транскрипция слова. Первоначально пещера была Ираклинской. На-
звание, в этом случае, легко связывается с православным календар-
ным именем Ираклий. Возможно, в пещере проживал местно почи-
таемый православный отшельник и чудотворец Ираклий. Русская 
Православная Церковь ежегодно 9(22) марта отмечает память муче-
ника Ираклия, одного из 40-ка мучеников, в Севастийском озере му-
чившихся. 18(31) мая отмечается память мучеников Ираклия, Павли-
на и Венедима. 22 октября (4 ноября) отмечается память мучеников: 
воина Ираклия и епископа Александра. 

Ериклинский Лог — в Ашинском районе Челябинской области. Пока 
трудно определить, что же названо было первым: пещера, ключ или 
лог? Составной русский православный топоним. Первое слово зафик-
сировано в русском языке от основы "ериклин" с помощью суффикса 
СК (ий). Вероятно, неправильно передана транскрипция слова. Пер-
воначально звучало как Ираклинский Лог. Название, в этом случае, 
легко связывается с православным календарным именем Ираклий. 
Вполне возможно, что недалеко проживал местно почитаемый право-
славный отшельник и чудотворец Ираклий. Русская Православная 
Церковь ежегодно 9(22) марта отмечает память мученика Ираклия, 
одного из 40-ка мучеников, в Севастийском озере мучившихся. 18(31) 
мая отмечается память мучеников Ираклия, Павлина и Венедима. 22 
октября (4 ноября) отмечается память мучеников: воина Ираклия и 
епископа Александра. 

Еремеевская копь — в Кусинском районе Челябинской области в На-
зямских горах. Название русское. Копь заложена в 1888 году горным 
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инженером Ч.В.Попчержинским на склоне хребта Долгий Мыс. Назва-
на в память о видном русском минерологе П.В.Еремееве. Первона-
чально восходит к мужскому православному имени Ермей, которое 
происходит от Ермей (с греческого переводится как "Прибыльный"). 
Русская Православная Церковь ежегодно 4(17) ноября отмечает па-
мять священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пре-
свитера. Хотя, вполне возможно, что первоначальное имя было Ер-
мий (с греческого переводится как "Вестник"). 4(17) января Собор 70-
ти апостолов, и в их числе апостола Ерма. 31 мая (13 июня) память 
апостола от 70-ти Ерма. 31 мая (13 июня) память мученика Ермия. 
Может, первоначально был Ермил? Память мученика Ермила отме-
чается 13(26) января. 

Ерофеевское — месторождение стекольных песков в Челябинской об-
ласти. Название связывается с православным календарным именем 
Ерофей. (Вспомните знаменитого казачьего атамана Ерофея Хабаро-
ва, в честь которого назван город на Дальнем Востоке!) 

- Ж - 
Жамантау (Шамантау) — горный массив, южный конец Уральских гор. 

По одной из существующих версий, возможный перевод с тюркских 
наречий прозвучит как "Гора Шамана". Впрочем, есть большая веро-
ятность того, что ороним образован задолго до появления в наших 
краях тюркоязычного населения и лишь переозвучен. 

Жандарм — природный памятник Южного Урала; скала возле Малого 
Лимоновского Гребня (Бурановского Гребня), неподалеку от Буранов-
ской Пещеры. 

 
Жеребчик — отрог от горы Большой Иремель на Южном Урале. Назва-

ние происходит от русского слова жеребец в уменьшительной форме. 
Ороним русский. 

Жеребчиков Гребень — самая длинная гряда береговых скал в Челя-
бинской области в 34 км к северу от ж-д станции Усть-Катав на левом 
берегу реки Юрюзань (бассейн Белой). Русский составной ороним. 

Жемерякская Большая — пещера в Увельском районе Челябинской 
области; общая длина ходов пещеры составляет 118 метров при глу-
бине 16 метров. Согласно старинным преданиям в пещере был рас-
кольничий скит, вплоть до начала XX века. В 1965 году в одном из 
гротов обнаружили два человеческих скелета, остатки деревянной 
утвари и креста. В гроте до сих пор сохраняется деревянный настил 
из толстых плах, скрепленных между собой старинными кованными 
гвоздями. 

Жемерякская Малая — пещера в Увельском районе Челябинской об-
ласти; общая длина ходов пещеры составляет 37 метров при глубине 
залегания 9 метров. Пещера образована в известняках, исключитель-
но богатых ископаемой фауной. Прямо в стенах и потолках гротов 
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пещеры явственно просматриваются прекрасные образцы представи-
телей животного мира древних морей. 

Жемерякский Лог — памятник природы Южного Урала; карстовый лог в 
Увельском районе Челябинской области, в бассейне реки Сухарыш. 

Жеребчиков Гребень — памятник природы Южного Урала. Находится в 
Челябинской области, на левом берегу реки Юрюзани, выше устья 
речки Клюкли. Километровая горная гряда, состоящая из отдельных 
скал. В Жеребчиковом Гребне имеется три пещеры: Нижняя Жереб-
чикова, Средняя Жеребчикова и Верхняя Жеребчикова. 

Жеребчиков Утёс — памятник природы Южного Урала. Находится в Че-
лябинской области, на левом берегу реки Юрюзани, выше устья речки 
Клюкли. Ниже длинного каменного переката, на склоне Голой Горы на 
левом берегу, выступают красивые скалы, имеющие название Же-
ребчиков Утёс. 

Жеребчикова Верхняя Пещера (Голубиная Пещера, Сквозная Пещера) 
— памятник природы Южного Урала. Находится в Челябинской об-
ласти, на левом берегу реки Юрюзани, выше устья речки Клюкли, на 
самой вершине Жеребчикова Гребня. Называют пещеру Сквозной по-
тому, что она имеет второй вход на другой стороне скалы. 

Жеребчикова Лука — памятник природы Южного Урала. Находится в 
Челябинской области, на левом берегу реки Юрюзани, выше устья 
речки Клюкли. Возле скал Жеребчикова Утеса река Юрюзань делает 
петлю в несколько километров, которая и получила название Жереб-
чикова Лука. Заканчивается Жеребчиковым Гребнем. 

Жеребчикова Средняя Пещера — памятник природы Южного Урала. 
Находится в Челябинской области, на левом берегу реки Юрюзани, 
выше устья речки Клюкли. Находится на высоте 73 метра от уровня 
реки. Пещера двухэтажная. 

Жеребчикова Нижняя Пещера — памятник природы Южного Урала. 
Находится в Челябинской области, на левом берегу реки Юрюзани, 
выше устья речки Клюкли. Расположена на высоте 50 метров от 
уровня реки. Длина более 100 метров. 

Жертвенный (СТ-19) — пещера, археологический памятник Южного 
Урала, входит в Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, который на-
ходится в Саткинском районе Челябинской области, 26 км С-З города 
Сатки; 1,1 км С-В бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Вла-
димиром Ивановичем Юриным. 

Жукова Шишка — скалистая сопка на территории Ашинского района 
Челябинской области, на берегу Симского Пруда. Объявлена запо-
ведной. В крутом обрыве прячется пещера. 

Жуковская Минеральная Копь (Жуковская Топазная Копь, Копь Жуков-
ская, Пророко-Ильинский Прииск) — геологический памятник природы 
Южного Урала. Относительно небольшая (20м Х 50м) выработка, 
глубиной до 3м. Находится в Челябинской области, на реке Каменке, 
в 16 км к ю-з от города Пласта. В давние времена здесь добывали 
россыпное золото. Под россыпью в известняках плотика обнаружили 
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жилы кварца, содержащие драгоценный минерал — розовый топаз. 
Найдены замечательные кристаллы горного хрусталя, зеленого тур-
малина и, самого редкого минерала эвклаза. 

- З - 
Завьялиха — гора на правом берегу Юрюзани. Название русское, свя-

зано с фамилией Завьялова и производным от него словом — жена 
или дочь Завьялова есть Завьялиха. По аналогии название дано и го-
ре. Изначально происходит от русского диалектного слова завьяла 
(завьялица) — "метель", "вьюга". В книге Владимира Фёдоровича 
Житникова зафиксирована русская фамилия Завьялов, образованная 
от прозвища Завьял, восходящее к апеллятиву завьял, завьялый — 
"занесённый снегом или иным чем", "завялый", "дряблый"; завьяла — 
"человек мешковатый и вялый". 

Загребаловские курганы — археологический памятник прохоровской 
культуры у деревни Загребалово в Башкирии. 

Займище Долгое — в Челябинской области. Название русское. Первое 
слово топонима — "Займище" — это местный южно-уральский гео-
графический термин, употребляемый русскими людьми для обозна-
чения обширных пониженных мест, заливаемых водой, болот, а также 
озер среди равнинных лугов, густо поросших тростником. Второе сло-
во топонима — "Долгое" — протяженное, большое. 

Займище Большое — в Челябинской области. Название русское. Пер-
вое слово топонима — "Займище" — это местный южно-уральский 
географический термин, употребляемый русскими людьми для обо-
значения обширных пониженных мест, заливаемых водой, болот, а 
также озер среди равнинных лугов, густо поросших тростником. Вто-
рое слово топонима означает величину от сравнения. 

Займище Сухое — в Челябинской области. Название русское. Первое 
слово топонима — "Займище" — это местный южно-уральский гео-
графический термин, употребляемый русскими людьми для обозна-
чения обширных пониженных мест, заливаемых водой, болот, а также 
озер среди равнинных лугов, густо поросших тростником. Второе сло-
во топонима указывает на отсутствие воды. 

Займище Жёлтое — в Челябинской области. Название русское. Первое 
слово топонима — "Займище" — это местный южно-уральский гео-
графический термин, употребляемый русскими людьми для обозна-
чения обширных пониженных мест, заливаемых водой, болот, а также 
озер среди равнинных лугов, густо поросших тростником. Второе сло-
во топонима обозначает цвет местности. 

 
Заставная — гора в Верхнеуральском районе Челябинской области. На-

звание русское, связано с нелегкой казачьей службой. Издревле на 
этой горе находилась казачья застава. Вспомните и русских богаты-
рей с богатырской заставы: Илью Муромца, Алешу Поповича и Доб-
рыню Никитича, оберегавших Землю Русскую от ворога закордонного. 
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Зауральский Пенеплен — холмистая возвышенная равнина, которая 
занимает центральную часть территории Челябинской области и про-
стирается полосой от 50 км на севере до 150 км на юге. 

Захарова Шишка — гора Южного Урала на правом берегу реки Ураим. 
[См. ороним Шишка Захарова.] Русский составной ороним. Первое 
слово оронима происходит от православного календарного имени За-
хар (первоначально было Захария, то есть "Память Господня"; по 
иной версии приводится разбивка "Зах Ария"). Русская Православная 
Церковь ежегодно 8(21) февраля отмечает память пророка Захарии 
Серповидца из 12-ти. 24 марта (6 апреля) память преподобного Заха-
рии монаха. 28 августа (10 сентября) память преподобного Захарии. 
5(18) декабря память преподобных Кариона монаха и сына его Заха-
рии, египтян. Второе слово оронима происходит от русского орогра-
фического термина шишка (шишак — головной убор у воинских лю-
дей, разновидность воинского шлема). 

Заячий — в Челябинской области. Название русское. 
Заячья — Топоним Южного Урала в Челябинской области. Название 

русское. 
Заячье — в Челябинской области. Название русское, связано с зайчиш-

кой-трусишкой. В русской мифологии заяц является эталоном слабо-
сти и робости. Однако встречается и в олицетворении быстроты. А 
вот в русских народных песнях поется о заиньке-паиньке. 

Звериная Голова — урочище, ныне в Курганской области. Название 
русское, дано по сходству со звериной головой. 

 
Зелёный Лог — посёлок в Увельском районе Челябинской области (Ка-

менский сельский совет). [См. топоним Лог Зеленый.] Русский состав-
ной топоним. 

Зигальга — горный хребет Южного Урала, находится между хребтами 
Нургуш и Нары. Длина более 40 км. Трудно даже предположить, что 
может значить это весьма загадочное название. Ороним не имеет 
окончательного решения. 

Зильмердак — хребет Южного Урала, длиной 70 км у реки Зилим, при-
тока Белой. Ороним разбивается на два слова Зильм и Ердак, причём 
ни то ни другое не может быть объяснено из современного башкир-
ского языка. Александр Матвеев "Ердак" сравнивает с осетинским ар-
даг — "половина", "сторона". Ороним появился явно до прихода на 
Южный Урал тюркоязычных племен. Не помешает проверка связи 
оронима со словарём древних ариев, айнов или ура. 

Золотая Гора (Лысая) — вершина на северо-восточной окраине города 
Карабаша в Челябинской области. Название русское, дано по богато-
му месторождению золота, открытому на западном склоне горы в на-
чале XIX века. Лысая — потому что гора лишена растительности. 

Золотая Гора — вершина на территории города Миасса Челябинской 
области. Русский составной ороним. Название дано по месторожде-
нию золота, которое добывалось здесь встарь. 
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Золотая Горка — вершина в Уйском районе Челябинской области. На-
звание русское, дано по месторождению золота, добыча которого ве-
лась с XIX века. 

Золотая Сопка — возвышенность в Троицком районе Челябинской об-
ласти. Русский составной ороним. 

Зотова — хребет Южного Урала в 4 км от горы Захарова Шишка. Назва-
ние русское, дано по фамилии Зотова или от имени Зот, Зота, Зотик. 
Возможна и связь с православным календарным мужским именем Зо-
тик (в переводе с греческого прозвучит как "Животворящий", "Ожив-
ляющий", "Полный Жизни".) Русская Православная Церковь ежегодно 
18 апреля (1 мая) отмечает память мученика Зотика. 22 августа (4 
сентября) память мученика Зотика и прочих. 13(26) сентября память 
мученика Зотика. 21 октября (3 ноября) память мученика Зотика. 23 
декабря (5 января) память мученика Зотика. 30 декабря (12 января) 
память преподобного Зотика пресвитера, сиропитателя. 

Зюраткуль — горный хребет в Челябинской области на левом берегу 
реки Большая Сатка в 12 км к юго-востоку от города Сатки. Вариантов 
перевода оронима предложено множество ("Лошадиное озеро", 
"Кладбищенское озеро", "Сердце-озеро", "Кладбище невольников", 
"Кладбище рабов"), но ни одного признанного. Здесь еще есть над 
чем подумать исследователям родного края. Возможно, гидроним об-
разован задолго до появления на Южном Урале тюркоязычных. 

- И - 
Игнатиевая пещера — разновидность названия Игнатьевской (Игнатов-

ской) пещеры в Катав-Ивановском районе Челябинской области, не-
далеко от села Серпиевка. Проводя в 1912 году исследование Игна-
тиевой пещеры на реке Сим в 30 км от Усть-Катава, известный рус-
ский археолог С. И. Руденко заложил во входном гроте разведочный 
шурф и вскрыл культурный слой, в котором обнаружил орудия труда 
бронзового и железного веков. 

Игнатовская (Игнатьевская пещера) — пещера в Катав-Ивановском 
районе Челябинской области, недалеко от села Серпиевка. Название 
русское, связано с местными сказами. О пещере существует много 
преданий и сказаний. Все предания и сказания связаны с именем 
православного старца Игнатия, жившего в пещере. Составной право-
славный топоним. Первое слово связывается с календарным право-
славным именем Игнатий. 29 января (11 февраля) отмечается пере-
несение мощей священномученика Игнатия Богоносца. Отметим так-
же, что ежегодно Русская Православная Церковь 30 апреля (13 мая) 
чтит память святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Ставрополь-
ского. 1(14) мая память преподобномученика Игнатия Афонского. 19 
мая (1 июня) память благоверного русского князя Ивана Угличского, в 
иночестве Игнатия, Вологодского. 23 мая (5 июня) память святителя и 
чудотворца Игнатия Ростовского. 23 мая (5 июня) православные люди 
отмечают память преподобного Игнатия, Угличского чудотворца. 28 
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мая (10 июня) отмечается память святителя Игнатия, епископа Рос-
товского. 27 сентября (10 октября) память преподобного Игнатия. 23 
октября (5 ноября) память святителя Игнатия, патриарха Константи-
нопольского. 20 декабря (2 января) память священномученика Игна-
тия Богоносца. 20 декабря (2 января) память преподобного Игнатия, 
архимандрита Печерского. 28 декабря (10 января) память преподоб-
ного Игнатия Ломского, Ярославского. Второе слово составного топо-
нима является русским топонимическим термином. 

Игнатьевская Пещера (Пещера Игната, Игнатова Пещера, Игнатиевская 
Пещера, Дальняя Пещера, Серпиевская Пещера) — памятник приро-
ды Южного Урала; находится в Катав-Ивановском районе Челябин-
ской области, на правом берегу реки Сим. Грандиозный аркообраз-
ный вход в Игнатьевскую Пещеру расположен на высоте 11 метров от 
уровня реки. Пещера Игнатьевская коридорного типа, с несколькими 
гротами. Установлено, что здесь была стоянка первобытных людей. В 
пещере Игнатьевской продолжительное время жили первобытные 
люди. В пещере открыты рисунки первобытных людей. Возраст изо-
бражений определён в 14 тысяч лет и относится к палеолиту. Пещера 
Игнатьевская представляет собой особую ценность как историко-
археологический и природный объект. Наличие в ней стоянки перво-
бытных людей и палеолитических рисунков ставит эту пещеру в раз-
ряд совершенно уникальных памятников нашей страны и мира. 

Известковая — гора в Челябинской области. Название русское, дано по 
наличию месторождения, из которого добывают известняк. 

Известковый — прииск в Челябинской области. Название русское, дано 
по месторождению известняка. 

Извоз-гора — высота близ города Верхнеуральска Челябинской облас-
ти. Название русское, связано с местными сказами. В старину здесь 
проходил путь от горы Магнитной к Белорецкому железоделательно-
му заводу. Русские заводские крестьяне, занимавшиеся извозом ру-
ды, перенесли название на возвышенность. 

Израндинская — гора в 5 км к северо-востоку от рабочего посёлка Маг-
нитка в Кусинском районе Челябинской области. Название зафикси-
ровано в русской форме от названия реки Изранды (приток Кусы). 

Ильмовые горы — в Ашинском районе Челябинской области. Название 
русское, дано по ильмовым рощам, растущим на склонах гор. 

Ильменский — топоним (ороним) Южного Урала, горный хребет в Челя-
бинской области. Некоторые исследователи предполагают возникно-
вение названия хребта по названию тотема туземной родоплеменной 
группы "ИМЕН". На русский язык наименование тотема туземной ро-
доплеменной группы переводится как "дуб". Однако имеется версия 
связи происхождения южноуральского топонима с распространённым 
на юге Великой России и Новой России топонима "ИЛЬМЕНЬ", озна-
чающего небольшое понижение местности, затопленное водой. 

Ильменские — горы на правом берегу реки Миасс, Между южноураль-
скими городами Карабаш и Миасс. Название русское, происходит от 



Пятков В.В. Оронимы Южного Урала. Челябинск. 2005. 

 42 

старинного русского слова "ильмень", очень распространённого ныне 
в Новороссии и на юге Великороссии, и соотносится с языком древ-
них ариев. Впрочем, есть версия, что название горы происходит от 
наименования туземной родоплеменной группы "ИМЕН", на русский 
язык наименование тотема туземной родоплеменной группы перево-
дится как "дуб". Правда, полной уверенности в этой версии нет. 

Ильменское — месторождение нефелинов в Челябинской области. 
Ильментау (Ильмен-Тау) — вершина Ильменского хребта 753 метра. 

Гибридный ороним, состоящий из русского слова Ильмень и орогра-
фического термина тау. 

Иментау (Имен Тау) — гора в Ашинском районе Челябинской области. 
По одной из версий, на русский язык переводится как "дубовая гора". 

Инзерские Зубчатки — хребет Южного Урала в 15 км на северо-запад 
от рабочего посёлка Тирлянский. Гибридное составной ороним. Пер-
вое слово оронима — дано по реке Инзер. Второе слово русское, да-
но по живописным, резко выделяющимся скалистым вершинам ("зуб-
цам"). 

Ираклинский Лог — в Ашинском районе Челябинской области. Пока 
трудно определить, что же названо было первым: пещера, ключ или 
лог? Составной русский православный топоним. Первое слово легко 
связывается с православным календарным именем Ираклий. Вполне 
возможно, что недалеко проживал местно почитаемый православный 
отшельник и чудотворец Ираклий. В этой связи заметим, что Русская 
Православная Церковь ежегодно 9(22) марта отмечает память муче-
ника Ираклия, одного из 40-ка мучеников, в Севастийском озере му-
чившихся. 18(31) мая отмечается память мучеников Ираклия, Павли-
на и Венедима. 22 октября (4 ноября) отмечается память мучеников: 
воина Ираклия и епископа Александра. 

Иремель — одна из самых высоких и красивых гор Южного Урала, кото-
рую башкиры раньше считали святой. Расположена близ истоков реки 
Белой. Есть много попыток перевода названия горы на русский язык, 
вот некоторые из них: "Священная", "Колдовская", "Заговоренная" — 
отголосок язычества, "Седло всадника" (это попытка перевода оро-
нима с монгольского языка). Где, правда — решить трудно, поскольку 
название, несомненно, очень древнее, появившееся задолго до посе-
ления на Южном Урале тюркоязычных. Может быть, есть ещё вер-
сии? 

Иремельская Сопка — гора в Челябинской области в 30 км южнее ста-
ринного русского города Златоуста. Очень непростой случай по рас-
шифровке значения первого слова оронима, образованного в русском 
языке от слова Иремель. Споры продолжаются по сей день. Пытают-
ся привлечь не только говоры местных народов Южного Урала, но и 
монгольские. Решение этой загадки топонимики ещё впереди. Проис-
хождение оронима Иремель очень трудно поддается объяснению, по-
скольку ищут в современных языках. Название, несомненно, очень 
древнее, поэтому исследователям следует углубиться в более "ран-
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ние" пласты истории Южноуральского края и поискать истоки проис-
хождения топонима у древних ариев, айнов или ура. Второе слово 
оронима — русский орографический термин. 

Ирендык — горный хребет Южноуральского края на границе со степным 
Зауральем. Название Ирендык загадочно, — предупреждает Алек-
сандр Матвеев. Он приводит множество попыток дешифровки орони-
ма. Однако ни одному из предложенных вариантов предпочтение не 
отдается. Попыток связать ороним с языком древних ариев пока не 
было. 

Иркускан — гора в Саткинском районе Челябинской области. Название 
трудно объяснимо. Причём, были попытки исследователей объяснить 
происхождение оронима с привлечением слов из нескольких языков. 
Однако полной уверенности в правильности всех версий до сих пор 
нет. Имеет смысл "посмотреть" в более "древних" пластах истории 
Южного Урала. Может быть, привлечь словарь древних ариев, древ-
них айнов или древних ура и там поискать истоки оронима. 

 
Ицыл — гора, высотой 1068 метров, в Челябинской области на правом 

берегу реки Большой Киалим в 19 км к северо-западу от Златоуста. 
Название загадочное. В названии горы есть звук "ц", который отсутст-
вует в местных башкирских и татарских говорах. Этого звука больше 
нет ни в одном из тюркских оронимов Южного Урала. Значит ороним 
появился тогда, когда на Южном Урале ещё не было тюркоязычных. 
Есть над чем поразмышлять. 

- К - 
Кабан Большой — вершина горы Иремель на Южном Урале у истоков 

реки Белой. [См. Большой Кабан.] Русский составной ороним. Первое 
слово оронима — Кабан — местный орографический термин, озна-
чающий отдельную возвышенность с плоской поверхностью и терра-
сированными склонами. 

Кабаниха — гора на территории города Златоуста Челябинской области. 
Название дано русскими жителями Южноуральского края из-за сход-
ства горы с томильной кучей — "кабаном", в которой выжигали дре-
весный уголь для металлургической промышленности нашего края. 

Казан-Салган — хребет в Кусинском районе Челябинской области. На-
звание горного хребта восходит, вероятно, к наименованию одной из 
туземных родовых групп. Дословно по-русски можно прочесть "Котел 
Седой". 

Казарменный Гребень — природный памятник Южного Урала. Распо-
ложен в Челябинской области, на восточной окраине города Аши. 
Возвышается в виде отвесных скал на правом берегу реки Сим. За-
падная часть гребня состоит из отдельных скал, северная часть греб-
ня поросла лесом. 

Казённая Гора — вершина расположена в Саткинском районе Челябин-
ской области на территории города Верхнего Уфалея. Название рус-
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ское, дано от того, что это место принадлежало государю, государст-
ву (или по иному — казне), было казённым. 

Каиновая — гора в Саткинском районе Челябинской области. Ороним 
зафиксирован в русском языке от основы "каин" с помощью суффикса 
ОВ (ая). Может быть, ороним происходит от библейского имени Каин? 
Если сопоставить с версией Ивана Захарии о том, что Урал расшиф-
ровывается как У Рая, то близость Каина именно к этому месту не бу-
дет вызывать нареканий. 

 
Кальян — горный хребет в Нязе-Петровском районе Челябинской об-

ласти. Название дано туземными племенами в древности из-за схо-
жести формы. Кальян — это род колчана для стрел. Впрочем, имеет-
ся версия о том, что буквы "К" и "Г" в говорах часто взаимозаменяют-
ся, поэтому следует читать как "Гальян" — мелкая рыбешка местных 
водоёмов. 

Каменец — топоним Южного Урала в Челябинской области. 
Каменка — пещера, памятник природы Южного Урала; находится в Сат-

кинском районе Челябинской области, в долине реки Каменки. Общая 
длина ходов пещеры составляет 244 метра, а глубина достигает 48 
метров. 

Каменно-Павловский Прииск — геологический памятник природы Че-
лябинской области. Расположен в Андреевском каменном карьере, в 
километре к северу от Жуковской топазной копи. В 1844 году при по-
иске известняка на обжиг один из рабочих совершенно случайно об-
наружил видимое золото. Купцом Бакакиным была сделана заявка и 
основан Каменно-Павловский прииск, на котором разрабатывались 
кварцевые золотоносные жилы. По тем временам это был весьма 
значительный прииск. Водоотлив осуществлялся насосами с помо-
щью конной тяги. В 1899 году рядом с карьером заложили шахту. Ра-
ботали на добыче золота около 100 человек. Отработав золото, на-
ткнулись на крупное гнездо свинцовой руды. За 1914-1915 годы добы-
то более 16000 тонн свинцовой руды и несколько килограммов золо-
та. Рудник работал до 1921 года. 

Каменные Палатки — скалы с рисунками древних людей, расположен-
ные на озере Большие Аллаки в Каслинском районе Челябинской об-
ласти. 

Каменный Амбар-5 — могильник бронзового века, расположенный у се-
ла Варшавского в Карталинском районе Челябинской области. 

Каменный Мыс — живописный каменный мыс на озере Тургояк в Челя-
бинской области. Название русское. 

Каменская Пещера — в Саткинском районе Челябинской области, в 1,5 
км от посёлка Блиновка, в долине реки Каменки. Русский составной 
ороним. 

Каминная (СТ-7) — пещера, археологический памятник Южного Урала, 
входит в Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, который находится в 
Саткинском районе Челябинской области, 26 км С-З города Сатка; 1,1 
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км С-В бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Владимиром 
Ивановичем Юриным. Впервые в пещерах Урала, в культурном слое, 
обнаружены куски известняка с заполированной поверхностью, отно-
сящиеся к палеолиту. 

 
Камушек — топоним Челябинской области. 
Канлы — горная вершина Южного Урала на хребте Зильмердак. В пере-

воде с башкирского — "Кровавая", может быть связана с каким либо 
кровавым обрядом идолопоклонников. Может быть, это жертвенник 
для кровавых ритуалов? 

Капкалка — гора Южного Урала в 15 км к югу от Яман-Тау. 
 
Карабаш — гора в Челябинской области. На русском прозвучит как 

"Чёрная Голова", "Чёрная башка", поскольку кара — "чёрный, гряз-
ный, мрачный, дурной", баш — "голова, головной, первый". (Ныне 
именуется Золотой горой). Есть вероятность связи с языческими воз-
зрениями туземцев. 

Каравай — гора в Каслинском районе Челябинской области в составе 
Вишневых Гор. Название исконно русское и означает, конечно же, 
хлебный каравай, испеченный в русской печи, — так похожа эта гора 
на русский каравай. Причём, следует заметить, что КАРАВАЙ, в раз-
личных ритуалах славян — это круглый хлеб с украшениями. В то же 
самое время КАРАВАЙ являлся мифологическим существом, симво-
лом плодородия. Приготовление священного каравая связывалось с 
множеством торжественных действий, обрядов, длившихся несколько 
дней кряду. Люди просили Бога спуститься с Небес и помочь им за-
месить тесто и истопить печь. Связь Каравая с Богом отражена в ма-
лорусских верованиях. В свадебных обрядах на Святой Руси Каравай, 
разломленный надвое, воплощал жениха и невесту. В белорусских 
обрядах Каравай отождествлялся с Солнцем. В глубокой древности, 
обрядовый Каравай украшался изображениями Мирового Древа и фи-
гурками птиц и животных. 

Карагужная — гора в 7 км от южной горы Нажима. Сразу же приходит в 
голову выражение: "Взялся за гуж, не говори, что не дюж". Сопоста-
вив с русским словом "кара" в значении наказания или возмездия, по-
лучим "Наказание Гужами", то есть наказание в виде принудительной 
работы на гужевом транспорте. 

 
Карандаш-гора — геоморфологический памятник природы Южного Ура-

ла. Расположен в Кусинском районе Челябинской области, в семи ки-
лометрах с-в посёлка Александровка, в верховьях реки Кусы в 7 км на 
юго-восток от горы Тораташ. Название получила по добываемому 
здесь в старину "карандашному камню" — графиту, который исполь-
зуется для изготовления грифелей карандашей. Гора выделяется 
своей правильной конусообразной формой. Гора сложена уникаль-
ными для Урала породами, которые по своему составу схожи с поро-
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дами, характерными для океанических бассейнов и обладают исклю-
чительной крепостью и большой плотностью. Это самые древние по-
роды Урала и одни из древнейших на Земле. Возраст этих пород оп-
ределяется в 4, млрд. лет, в то время как возраст планеты Земля оп-
ределяется в интервале от 4,5 до 5 млрд. лет. 

Карандашная — гора в Кусинском районе Челябинской области. По-
иному прозвучит как Карандаш-гора. 

 
Каратау (Кара Тау) — горный хребет в Ашинском районе Челябинской 

области. По-русски прочтем как "Черная Гора". Если гора не совсем 
"чёрная", тогда можно выбрать и иное толкование: "кара" переводится 
ещё и как "грязный, нехороший, мрачный, злой, дурной". Вот вариан-
ты перевода: "Грязная Гора", "Мрачная Гора", "Злая Гора", "Дурная 
Гора"... Выбирай на вкус... 

Караташ (Кара Таш) — вершина хребта Караульного в Ашинском рай-
оне. Челябинской области. В переводе с тюркских наречий ороним 
может прозвучать как "Чёрный камень", "Грязный камень", "Злой ка-
мень", "Мрачный камень", "Дурной камень"... А может быть "Камень 
Наказания", "Камень Возмездия"?! 

Караултау (Караул Тау) — гора в 20 км к юго-западу от села Новобело-
катай. Гибридный ороним, состоящий из русского слова КАРАУЛ и 
тюркского орографического термина ТАУ. В старину здесь часто вы-
ставлялись казачьи караулы для наблюдения за кочевниками и пре-
дотвращения набегов степных народов. 

 
Каргалинские — археологический памятник, древние рудники у рек Ка-

рагалка и Янгиз северо-западнее города Оренбурга. 
 
Карпова Копь — в Ильменском заповеднике Челябинской области. Но-

сит имя русского горного инженера Карпова, изучавшего минералы на 
Южном Урале. Следует упомянуть и о наличии православного кален-
дарного имени Карп, что в переводе с греческого языка прозвучит как 
"Плод". Русская Православная Церковь ежегодно 26 мая (8 июня) 
чтит память апостола Карпа от 70-ти. 13(26) октября память мученика 
Карпа, епископа Фиатирского. 

 
Карстовая Арка — гора, природный памятник Южного Урала; находится 

в Катав-Ивановском районе Челябинской области на правом берегу 
реки Сим (бассейн Белой), в 2 км к юго-востоку от деревни Серпиев-
ки. По иному Скала-Кольцо. 

Карстовая Арка — пещера; природный памятник Южного Урала; пеще-
ра Карстовая Арка находится на правом берегу реки Ая, у посёлка 
Новая Пристань, в отвесном скальном обнажении. 

Карымка — гора в 12 км от города Карабаша в Челябинской области. В 
переводе с башкирского и татарского прозвучит как "Кровная Месть". 
Возможно, отголосок языческих обрядов и обычаев. (Карымта — 
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"кровная месть".) Впрочем, кровная месть сохранилась и до наших 
дней. Самые кровавые разборки в мире происходят на арабском вос-
токе между мусульманами суннитами и мусульманами шиитами. Му-
сульмане Южного Урала практически все сунниты. А вот, к примеру, 
чеченцы все шииты. 

 
Катайская гора — в Нязе-Петровском районе Челябинской области. 

Точно обрусевшее слово, прилагательное, образованное по всем за-
конам русского языка, и на вопрос отвечает "Какая гора?" С нее мож-
но покататься на саночках. А может спросить по другому: "Чья гора"? 
Тогда получим ответ "место обитания народа катай". Или "священное 
место язычников племени катай". "Святилище идолопоклонников". 

Катайские горы — в Ашинском районе Челябинской области. Образо-
вание топонима прошло по всем правилам русского языка от основы 
"ката", что, вероятно, является названием туземного народа. 

Кашкабайтал (Кашка Байтал) — гора в Верхнеуральском районе Челя-
бинской области. По одной из выдвинутых версий, в переводе на рус-
ский язык ороним прозвучит как "Меченая Кобылица Двухлетка". Ве-
роятно, название горной вершине дано туземными племенами языч-
ников, приносившими искупительные жертвы своим богам возле этого 
озера. Обычно закланию подлежали меченые кобылицы двухлетки, 
что и осуществлялось шаманами на берегах озера. 

Кварцевая гора – вершина в Катав-Ивановском районе Челябинской 
области. Название дано русскими жителями Южного Урала из-за 
больших, промышленных запасов в горе кварца. 

Кварцевая Шишка — гора в Челябинской области. Название русское, 
дано по наличию минерала кварца. 

Кварцит — гора на территории города Златоуста Челябинской области. 
Название дано русскими жителями Южноуральского края по наличию 
в горе залежей минерала кварцита. 

Кварцитная Пещера — памятник природы Южного Урала. Пещера 
Кварцитная находится в Саткинском районе Челябинской области, в 
окрестностях города Бакала, в 250 метрах от шоссейной дороги Бакал 
— посёлок Рудничный, на гребне хребта Шуйда, в 800 метрах к запа-
ду от скалы Шихан. Общая длина ходов пещеры Кварцитной состав-
ляет 160 метров при глубине 28 метров. 

Кипчак — гора в Кизильском районе Челябинской области. Ороним об-
разован от именования степного народа кипчаков. Осколки этого на-
рода вошли в состав башкирского сословия. 

Киргизка — гора в Агаповском районе Челябинской области. Название 
горе дано именно русскими жителями Южноуральского края, посколь-
ку топоним образован по правилам словообразования русского языка 
от исходного слова "киргиз". "Киргиз" — степняк, кочевник. 

 
Киселёвская — пещера, природный памятник Южного Урала; находится 

в Ашинском районе Челябинской области, в 5 км в с-в от города Аши, 
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на правом берегу реки Сим (бассейн Белой). Вход в Киселёвскую Пе-
щеру расположен в провальной воронке на восточном склоне Кисе-
лёвского Лога на высоте 70 метров относительно русла Киселёвского 
ручья. Общая дина ходов и гротов Киселёвской Пещеры составляет 
1260 метров, глубина 32 метра. Ороним русский. 

Киселёвский Лог — расположен в Ашинском районе Челябинской об-
ласти, на правом берегу реки Сима (бассейн Белой). Название рус-
ское. 

 
Кислый Ям — в Троицком районе Челябинской области. 
Кладенная (Денежная, Делёжная) — гора на территории города Злато-

уста в Челябинской области. Название связывают с легендой о похо-
де казачьих войск самозванного императора, народного русского ца-
ря, батюшки Петра III (он же разбойник Емелька Пугачёв), якобы за-
рывшего в горе несметную золотую казну свою. 

 
Ключевая Пещера — памятник природы Южного Урала; находится в 

Усть-Катавском районе Челябинской области, к северу от Усть-
Катава, на левом берегу реки Юрюзани. Вход в Ключевую Пещеру от-
крывается в скалах Большого Лимоновского Гребня (Старичного 
Гребня) на высоте 50 метров от уровня реки. Длина всех ходов Клю-
чевой Пещеры около 18 метров. Полость имеет вид коридора, вымы-
того водой в массиве известняка. В Ключевой Пещере обнаружены 
следы пребывания первобытных людей. При раскопках Привходовой 
части Ключевой пещеры на глубине 130 см археологи обнаружили 
культурный слой. Многие из найденных костей имели следы грубых 
насечек, надрезов. Также обнаружено несколько удлиненных крем-
ниевых пластинок, обработанных древним человеком. 

 
Ключевская Пещера — административная территория города Усть-

Катава в Челябинской области, левый берег реки Юрюзани (бассейн 
Белой), склон Большого Лимоновского гребня. 

 
Козитовый Овраг (Пещерный Лог) — памятник природы Южного Урала; 

находится Нязе-Петровском районе Челябинской области, в 2 км от 
станции Сказ. Козитовый Овраг (Пещерный Лог) занимает верхнюю 
часть долины реки Сухая Шемаха. Козитовый Овраг (Пещерный Лог) 
характеризуется многочисленными провальными воронками и колод-
цами. 

Колокольная — пещера, археологический памятник и памятник приро-
ды Южного Урала; находится в 50 метрах от карстовой арки Скала-
Кольцо в Катав-Ивановском районе Челябинской области, к юго-
востоку от деревни Серпиевки. В 1982 году в пещере обнаружены ри-
сунки первобытных людей. Таким образом, пещера Колокольная ста-
ла третьей пещерой бывшего Советского Союза, России и Урала (по-
сле Каповой и Игнатьевской), имеющей палеолитические рисунки 
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первобытных людей. Поэтому она представляет исключительную 
ценность для науки. 

Колокольная Пещера — в Катав-Ивановском районе Челябинской об-
ласти, в 2 км к ю-в от деревни Серпиевки, правый берег реки Сима 
(бассейн Белой). Название русское. Памятники палеолитической 
культуры — настенные росписи в Колокольной пещере, входят в спи-
сок археологических памятников мирового значения. 

Комсомольская Пещера — в Ашинском районе Челябинской области, в 
15 км к западу от деревни Сухая Атя. Название русское, связано с 
молодежной организацией ВЛКСМ. 

Комсомольская — пещера, памятник природы Южного Урала; уникаль-
ный карстовый объект; впервые пещера была исследована челябин-
скими спелеологами в ноябре 1971 года. Находится в Ашинском рай-
оне Челябинской области, в 25 километрах к ю-з от города Аши и в 15 
км к западу от деревни Сухая Атя. Общая длина всех ходов пещеры 
составляет 546 метров; общая глубина 78 метров. Название русское, 
связано с молодежной организацией ВЛКСМ. 

Комсомольские курганы — археологический памятник у посёлка Ком-
сомольского в Башкирии. 

Контугайское — урочище в Оренбургской области, вблизи села Беляев-
ка. 

Копанец — гора в Кусинском районе Челябинской области на левом бе-
регу реки Большая Арша в 5 км от города Кусы. Ороним образован от 
русского глагола копать, и указывает на то, что, на географическом 
объекте проводились землекопные работы. 

Копанка — гора на территории города Златоуста Челябинской области. 
Название русское, производное от глагола "копать". 

Копанка (Пугачёва Копань) — урочище в Саткинском районе Челябин-
ской области. Является историческим природным памятником, входит 
в Зюраткульский природно-территориальный комплекс. 

Копи Лобачевские — в Ильменском заповеднике Челябинской области. 
Название русское, дано в память о знаменитых русских горщиках — 
собирателях самоцветов Лобачёвых: Ивана Сафоновича и его внуков 
— Андрея, Михаила и Тимофея. Как тут не вспомнить и ещё одну 
знаменитую русскую фамилию Лобачевского, знаменитого математи-
ка, автора многомерной геометрии Лобачевского. 

Копь Анненская — памятник природы в Карталинском районе Челябин-
ской области вблизи старинного казачьего посёлка Анненского. Гра-
нитоидный массив, древний микроконтинент (более 600 млн. лет). 
Название русское, связано с рядом расположенным казачьим посел-
ком. Топоним восходит своими корнями к женскому православному 
календарному имени Анна. Русская православная Церковь ежегодно 
10(23) февраля отмечает память благоверной русской княгини Анны 
Новгородской. 12(25) июня обретение мощей и второе прославление 
благоверной русской великой княгини Анны Кашинской. 2(15) октября 
ежегодно отмечается преставление благоверной русской великой 



Пятков В.В. Оронимы Южного Урала. Челябинск. 2005. 

 50 

княгини Анны Кашинской. 3(16) февраля память Анны Пророчицы. 
9(22) декабря память святой пророчицы Анны. 9(22) декабря зачатие 
праведной Анны, егда зачат Пресвятую Богородицу. 9(22) сентября 
память праведных Богоотец Иоакима и Анны. 25 июля (7 августа) ус-
пение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. 26 марта (9 
апреля) память мученицы Анны. 5(18) память мучениц Анны и Кирил-
лы. 20 ноября (3 декабря) память мученицы Анны и иных многих му-
жей и жен, в Персиде пострадавших. 29 октября (11 ноября) память 
преподобной Анны. 

Копь Голигузовская — в Ильменском заповеднике Челябинской облас-
ти. Название русское, дано в память о мастеровом человеке с Миас-
ского завода Голигузове, который открыл в начале XIX века в Ильме-
нах залежи ряда минералов. 

Копь Еремеевская — в Кусинском районе Челябинской области в На-
зямских горах. Название русское. Копь заложена в 1888 году горным 
инженером Ч. В.Попчержинским на склоне хребта Долгий Мыс. На-
звана в память о видном русском минерологе П. В. Еремееве. Перво-
начально название восходит к мужскому православному имени Ер-
мей, которое происходит от Ермей (с греческого переводится как 
"Прибыльный"). Русская Православная Церковь ежегодно 4(17) нояб-
ря отмечает память священномучеников Никандра, епископа Мирско-
го, и Ермея пресвитера. Хотя, вполне возможно, что первоначальное 
имя было Ермий (с греческого переводится как "Вестник"). 4(17) янва-
ря Собор 70-ти апостолов, и в их числе апостола Ерма. 31 мая (13 
июня) память апостола от 70-ти Ерма. 31 мая (13 июня) память муче-
ника Ермия. Может, первоначально, был Ермил? Память мученика 
Ермила отмечается 13(26) января. 

Копь Карпова — в Ильменском заповеднике Челябинской области. Рус-
ский составной ороним. Носит имя русского горного инженера Карпо-
ва, изучавшего минералы на Южном Урале. 

Копь Кочевская — в Ильменском заповеднике Челябинской области. 
Название русское, дано в память о русском мастере с Миасского за-
вода Антоне Кочеве, который открыл в XVIII веке у восточного берега 
Ильменского озера самоцветные камни. Фамилия Кочева могла про-
изойти от прозвища Кочень, восходящему к апеллятиву кочень в зна-
чении "кочерыжка, капустный ствол", либо, в переносном значении 
"окоченевший человек". 

Копь Лисенко — в Ильменском заповеднике Челябинской области. На-
звание русское, дано в память о русском горном инженере. 

Копь Прутовская — в Ильменском заповеднике Челябинской области. 
Название русское, дано в честь казака из Чебаркульской крепости 
Прутова, обнаружившего в 70-х годах XVIII века близ Ильменского 
озера ПЕРВЫЕ на Южном Урале топазы. 

Копь Раздеришина — в Ильменском заповеднике Челябинской области. 
Название русское, дано в память о знаменитом русском горном мас-
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тере Златоустовского завода, который производил в XVIII веке в Иль-
менах разведку и добычу слюды. 

Копь Стрижёва — в Ильменском заповеднике Челябинской области. 
Название русское, дано в память об известном русском горном инже-
нере Стрижёве. 

Копь Шишковского — в Ильменском заповеднике Челябинской облас-
ти. Русский составной ороним. 

Короткая Шишка (Круглая Шишка, Голая Сопка) — геоморфологический 
памятник природы Южного Урала. Находится в Саткинском районе 
Челябинской области. Одна из вершин хребта Зюраткуль. Высота бо-
лее километра. Сопка абсолютно правильной конической формы, 
увенчана скалой-клыком. Гору составляет полуразрушенный кварци-
товый массив. На её склонах ничто не растет. Именно от этой осо-
бенности и именуется Голой сопкой. 

Коротыш — горная вершина на территории города Златоуста Челябин-
ской области. Название русское, дано по форме и объему горной 
вершины. 

Корундовая — гора в Ильменском заповеднике в Челябинской области. 
Название русское, дано по наличию в горе минерала. 

Косая Гора — гора Южного Урала, находится в Чебаркульском районе 
Челябинской области, на западном берегу озера Большой Кисегач. 

Косотур — гора, геоморфологический памятник природы Южного Урала, 
расположенный в Челябинской области. Обособленная гора на пра-
вой стороне реки Ай в старинном русском городе Златоусте. У подно-
жия горы в 1754 году был заложен Косотурский завод, давший начало 
городу Златоусту. Гора сплошь покрыта лесом. Мало городов на Зем-
ле имеют столь живописные, созданные самой Матушкой Природой, 
ландшафтные парки, каким обладает старинный русский город Зла-
тоуст. Есть вероятность связи с диалектным русским словом косоур 
— "косая дуга", "косой свод". Некоторые исследователи считают на-
звание горы чисто русским и сравнивают с названием скалы Косоту-
риха на Северном Урале (левый берег Вишеры) и реки Косотурка в 
Свердловской области. 

Кострома Сухая — в Челябинской области. Название русское, связыва-
ется с языческой богиней весны Костромой. 

Костроминка — гора к западу от озера Тургояк. Название русское, про-
исходит от русской фамилии Костромин или от именования уроженца 
старинного русского города Костромы — костроминца. Изначально 
ороним происходит от древнего славянского воплощения весны в ви-
де богини Костромы. 

 
Кочевская Копь — в Ильменском заповеднике Челябинской области. 

Название дано в память о русском мастере с Миасского завода Анто-
не Кочеве, который открыл в XVIII веке у восточного берега Ильмен-
ского озера самоцветные камни. Происхождение фамилии можно 
связать со словом кочень в значении "кочерыжка". 
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Кочкари-1 — пещера, археологическая достопримечательность Южного 

Урала; находится на реке Юрюзани. Русские учёные обнаружили в 
пещере следы пребывания людей древнекаменного века. Палеолити-
ческие стоянки людей подтверждают заселенность нашей территории 
в столь далёкое время. Русский ороним. 

Кочкари-2 — ороним Южного Урала, пещера, археологическая досто-
примечательность Южного Урала; находится на реке Юрюзани. Рус-
ские учёные обнаружили в пещере следы пребывания людей эпохи 
палеолита (древнекаменного века). Палеолитические стоянки людей 
подтверждают заселенность нашей территории в столь далёкое вре-
мя. 

 
Красная Гора — вершина в Катав-Ивановском районе Челябинской об-

ласти. [См. ороним Гора Красная.] Название русское. Связывается 
либо с красотой местности, либо с весенним праздником Красной 
Горки, либо с выходом на поверхность горных пород красного цвета. 

Красная Гора — урочище в Оренбургской области, недалеко от города 
Красногор. Русский составной ороним. 

Красная Горка — расположена в Ашинском районе Челябинской облас-
ти. [См. ороним Горка Красная.] Название русское. Связывается с на-
званием весеннего праздника Красной Горки. На Руси издревле счи-
тали, что Весна-Красна начинается на Красной Горке. 

Красная Репка — гора Южного Урала на хребте Сулея. [См. ороним 
Репка Красная.] Русский составной ороним. Репа — это основной 
корнеплод, который выращивали русские крестьяне. Про репку при-
думаны сказки и пословицы. 

Краснокаловка — гора, геоморфологический памятник природы Южного 
Урала. Расположена в Саткинском районе Челябинской области, в 
окрестностях железнодорожной станции Бердяуш. У подножия её 
произрастают белоствольные русские берёзки. Выше по склону рас-
тут медноствольные сосны. А вот Голую вершину горы Краснокаловки 
венчают гранитные глыбы. По преданиям, в глубокой древности 
Краснокаловка считалась священной горой у аборигенов. Русское 
предание связывает название южно-уральской горы со временем ка-
зачьих выступлений Емельки Пугачёва. Полковник Иван Белоборо-
дов, стоявший лагерем у подножия горы (факт исторический) якобы 
был в шапке с красным околышем. 

Красный Камень — гора Южноуральского края, наиболее значительная 
вершина хребта Башалатау. Русский составной ороним. Первое сло-
во оронима означает цвет. Второе слово — русский орографический 
термин. 

Красный Камень — гора, памятник природы Южного Урала. Находится 
в Челябинской области, на окраине города Миньяра. Утёс высотой в 
80 метров сложен из белых и розовых известняков, что и послужило 
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истоком названия. Вертикальные, через весь Красный Камень, рас-
щелины придают ему вид старинного замка. Название русское. 

Красный Камень — гора, памятник природы Южного Урала. Находится 
в Челябинской области, к западу от Верхнего Уфалея. Гора сложена 
породами тускло-зелёного цвета. Своё название гора получила в па-
мять о том, что у её подножия во время Гражданской войны бело-
гвардейцы расстреляли красногвардейцев. (См. ороним Камень Крас-
ный.) Название русское. 

Красный Камень — полуостров на озере Увильды в Аргаяшском районе 
Челябинской области. Название русское. 

Кремневая (Белая) — гора на территории города Магнитогорска. Назва-
ние дано русскими жителями Южного Урала по залежам белоцветной 
кремнисто-карбонатной породы, остаточного продукта разрушения 
кварцита. 

 
Круглая Сопка — ороним Южного Урала, гора хребта Большой Таганай 

в Челябинской области. Русский составной ороним. Первое слово да-
но по внешнему виду вершины. Второе слово является распростра-
нённым оронимом. 

Круглая Горка — топоним Южного Урала, в Челябинской области. 
Круглая Шишка (Короткая Шишка, Голая Сопка) — геоморфологический 

памятник природы Южного Урала. Находится в Саткинском районе 
Челябинской области. Одна из вершин хребта Зюраткуль. Высота бо-
лее километра. Сопка абсолютно правильной конической формы, 
увенчана скалой-клыком. Гору составляет полуразрушенный кварци-
товый массив. На её склонах ничто не растет. Именно от этой осо-
бенности и именуется Голой сопкой. 

Круглая Шишка — гора (высота 1184 м) на хребте Зюраткуль в Челя-
бинской области. Русский составной ороним. Первое слово оронима 
означает форму горы. Второе — обозначает остроконечную вершину 
(по аналогии с русским воинским головным убором — шлемом, ше-
ломом, шишом, шишкой). 

Круглица — гора хребта Большой Таганай, высотой 1177 метров. Нахо-
дится на Южном Урале в Челябинской области. (Иное название — 
Круглая Сопка.) Ороним происходит от русского слова круглая. 

 
Крутая Горка – ороним в Аргаяшском районе Челябинской области. На-

звание русское. Происходит от крутизны склона. 
Крутой Яр – урочище в Октябрьском районе Челябинской области на 

территории Крутоярского сельского совета. 
 
Крыкты — хребет Южного Урала с запада ограниченный долинами рек 

Малый и Большой Кизил. Предложены варианты перевода: "Отре-
зал", "Обрезал", "Сорок", "Много". Полной уверенности в правильно-
сти сделанного перевода нет. Может быть, переводить надо совсем с 



Пятков В.В. Оронимы Южного Урала. Челябинск. 2005. 

 54 

другого языка? Быть может это переозвученный древнейший ороним, 
оставшийся ещё со времён Уральской Руси? 

Кряж — гора в Уйском районе Челябинской области. Название исконно 
русское. В основе названия лежит старинное русское слово кряж, оз-
начающее короткую горную гряду или водораздел. 

Кубякская — топоним Южного Урала, гора Южного Урала в 3 км от де-
ревни Кубяково. 

Кугрякташ (Кугряк Таш) — горная вершина хребта Баш-Таш в Катав-
Ивановском районе Челябинской области. Название до конца не про-
яснено. Одна из версий переводит на русский язык название верши-
ны как "Синий Камень". 

Куйбас Большой — возвышенность на территории города Магнитогор-
ска в Челябинской области. Согласно одной из выдвинутых версий, 
первое слово оронима по-русски прозвучит как "Овечья Голова", воз-
можно, название такое название дано тюрко-язычными обитателями 
Южного Урала по схожести вершины с овечьей головой, возможно, 
это место ритуальных жертвоприношений туземных народов, воз-
можно и то и другое одновременно. Однако существует и иная вер-
сия. Некоторые исследователи склонны связывать происхождение 
топонима со старинным русским словом кубас, имеющим значение 
"бочёнок над мотнёю или на ярусе", "поплавок для невода или сети", 
"болван", "истукан", "чучело". Второе слово оронима совершенно точ-
но русское, означает размер. 

Кукашка — гора Южного Урала, западный отрог хребта Юрматау. Один 
из вариантов перевода на русский язык "Сивое Пятно". Название до 
конца не прояснено. Требуются новые версии. 

Кукшик Большой — гора в Саткинском районе Челябинской области. 
Один из вероятных переводов на русский язык — "Синяя" Большая 
гора. Возможно, что вершина названа по имени родовой группы КУК-
ШИ входившей в состав туземного племени КУВАКАН. Вероятно, 
пришедших с Северного Алтая. "Люди с реки Лебедь" — еще один 
вариант перевода на русский язык первого слова оронима. Происхо-
ждение и толкование первого слова данного топонима не имеет одно-
значного решения. Второе слово оронима русское, означает размер, 
величину или объем. 

Кукшик Малый — гора в Башкортостане (бывшей Башкирской АССР). 
Толкование названия не имеет окончательного решения. По одной из 
существующих версий, на русском языке первое слово оронима про-
звучит как "Синяя". По другой версии, возможно гора названа по име-
ни родовой группы КУКШИ входившей в состав туземного племени 
КУВАКАН. Вероятно, пришедших с Северного Алтая. Тогда первое 
слово оронима можно перевести на русский язык как "Люди с реки 
Лебедь". Ваша версия? Второе слово оронима русское, означает раз-
мер в сравнении с основным объектом. 

Кулайгыр (Кула Айгыр) — гора в Карталинском районе Челябинской об-
ласти. По одной из выдвинутых версий, ороним в переводе с тюркских 
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наречий на русский язык прозвучит как "Саврасый Жеребец". Назва-
ние горы связано с древним языческим культом поклонения живот-
ным у туземных племен. Может быть, и Священное место заклания 
животных для умилостивления языческих богов. По другой версии, 
ороним разбивается на "Кул Айгыр". Слово "Кул", в переводе с тюрк-
ских, может означать "раб" и "невольник". Некоторые исследователи 
слово "кул" связывают с русским словом "куль", "кулёк". Впрочем, за-
метим для ясности картины, что существуют исследователи, которые 
указывают на связь с финно-угорским словом куль — "чёрт", "злой 
дух". Всегда хочется выяснить: что было вперёд, курица или яйцо? 
Как доказано в монографиях Юрия Дмитриевича Петухова, первоязы-
ком человечества был язык русов, существовавший автономно в те-
чение более тридцати тысячелетий. Следовательно, все языки нача-
ло своё берут у русов, а затем уже начинают развиваться самостоя-
тельно. Исследования продолжаются. 

  
Култыбайяу (Култыбай Яу) — топоним переводится на русский язык как 

"Нашествие Култыбая". Видимо было очень кровопролитное нашест-
вие, коль скоро запечатлено в топониме. В средние века практически 
все тюркоязычные кочевые племена вели меж собой постоянные 
войны и совершали набеги ради грабежа соседей. Это было нор-
мальным явлением в течение многих веков. 

  
Кумардак — хребет Южного Урала (наибольшая высота 1318 м). Проис-

хождение названия и его значение пока не установлены. Следует за-
метить по этому поводу, что элемент ардак (ердак), часто встречаю-
щийся в топонимии Южного Урала не объясняется из современного 
башкирского языка. Некоторые учёные сравнивают его с осетинским 
ардаг — "половина", "сторона". По всей вероятности название дано 
древними ариями (русами-ариями, ярыми, жизнестойкими русами). 
Сегодня мы ещё помним слово "кавардак". 

Кумач — горный хребет Южного Урала, идущий от верховьев реки Ми-
асс к реке Ую. Рядом протекает речка Кумач. 

Кумач Большой — гора Южного Урала на хребте Кумач. [См. ороним 
Большой Кумач.] 

 
Кургазакская Пещера — памятник природы Южного Урала; находится 

пещера в Саткинском районе Челябинской области, на левом берегу 
Ая. Общая длина всех ходов пещеры составляет 357 метров, глубина 
самой нижней точки находится на отметке 16 метров. 

Курганы Красный Яр — археологический памятник савроматской куль-
туры эпохи раннего железа. Расположен на правом берегу реки За-
живной в Илекском районе Оренбургской области. Неподалеку село 
Студеное. 

Кургашка — ороним Южного Урала, гора на Южном Урале к западу от 
хребта Большая Сука. 
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Курица — ороним Южного Урала, скала-камень горы Шихан в Челябин-
ской области. 

Куркак — вершина в южной части хребта Куркак, высотой 1008 метров. 
По-башкирски куркак — "трус", "трусиха". Но нет никакой уверенности, 
что название горы связано именно с этим словом, — сообщает Алек-
сандр Матвеев, — возможно, это более древний ороним, образован-
ный задолго до появления в нашем крае тюрко-язычных народов. 

Куркак — горный хребет Южного Урала в 22 км от Белорецка. Полного 
понимания значения и происхождения оронима не найдено. 

Курочкин Лог — геологический памятник природы Южного Урала. Рас-
положен у Вишневогорска, на северном продолжении Ильменских 
гор. Состоит из ряда глубоких, замечательных по красоте копей. 

Курочкин Лог — памятник природы, объект научно-познавательного 
значения. Находится в Каслинском районе Челябинской области. 

Курташ — гора на Южном Урале в 10 км от Белорецка. (Имеет вершину 
Большой Курташ, высотой 1021 м.) Предложены варианты перевода: 
"Тетеревиный Камень" и "Богатый Камень", но полной уверенности в 
правильности какого либо предложенного варианта нет. 

 
Кусинское — месторождение титаномагнетита в Кусинском районе Че-

лябинской области. 
 
Кызларташ — вершина южно-уральской горы Масим, расположенной на 

правобережье реки Белой к западу от хребта Базал. В переводе с 
башкирского языка название вершины прозвучит как "Девичий Ка-
мень". Этнограф С. И. Руденко в книге "Башкиры" пишет, что на вер-
шине горы Масим учёному приходилось видеть "жертвы, принесён-
ные хозяину-духу горы лицами, на нее поднимавшимися; жертвами 
чаще всего были или медные монеты, оловянные или серебряные ук-
рашения женских нагрудников, или, наконец, лоскутки материй, на-
вешанные на деревья или привязанные к палке, воткнутой в расще-
лину между камнями на самой вершине скалы", — это свидетельству-
ет о сохранении языческих ритуалов у местного башкирского населе-
ния. Возможно наличие на горе языческих идолов, либо тюркоязыч-
ные народы поклоняются горе или отдельной вершине как истукану, 
божеству. 

Кызымовая (Кызымка) — гора в Саткинском районе Челябинской об-
ласти. Ороним зафиксирован в русском языке от основы "кызам" — 
"девушка", "девичья". Возможно, название связано с языческими об-
рядом туземного племени. 

Кырдау — гора в Каслинском районе Челябинской области. Дословно 
прозвучит по-русски как "Лесная Курица" — "Куропатка". 

Кырмыскалы — деревня в Кунашакском районе Челябинской области. 
Версия перевода на русский язык — "Муравейник". Некоторые иссле-
дователи пытаются разбить слово на два, получая "Кырмы Скалы" и 
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переводят как "Скала Кармы", связывая топоним с религиями Индии. 
Ваша версия? 

- Л - 
Ладонь — ороним Южного Урала, скала-камень горы Шихан в Челябин-

ской области. 
Ласынташтау (Ласын Таш Тау) — гора на левом берегу реки Ая выше 

села Лаклы. На русском прозвучит как "Гора Соколиного Камня", или 
"Камень Соколиной Горы", "Соколиный Камень на Горе". Есть вероят-
ность того, что это антропоним — название, связанное с именем че-
ловека. Вспомните литературных персонажей Купера: Соколиный 
Глаз и других. Может, и на Южном Урале представитель туземного 
племени носил имя Соколиный Камень, которое было дано горе. 

 
Лебединые курганы — срубно-андроновский археологический памятник 

суперэтноса русов у села Лебединого в Нагайбакском районе Челя-
бинской области. 

 
Ленинск (бывший Царёво-Александровский прииск) — старинный рус-

ский посёлок на территории города Миасса в Челябинской области. 
Основан в 1797 году как казенный золотой рудник, на месте месторо-
ждения золота, открытого русским рудознатцем Е.Мечниковым. Пер-
воначально был назван в честь царя Александра. В советское время 
переименован в честь Владимира Ульянова (Ленина). К категории ра-
бочих поселков городского типа отнесён 10 мая 1946 года. 

Лешачьи Горы — горно-лесные районы в Челябинской области. Назва-
ние русское, происходит от имени мифического существа "лешего, 
лесовика, лешака". Лешаки есть в каждом лесу, особенно любит ело-
вые. Одет Лешак как человек, но только запахивается кафтан не за 
левую, а за правую полу. Обувь Лешак носит наоборот: левый лапоть 
на правой ноге, а правый лапоть на левой ноге. Глаза у этого мифи-
ческого существа зеленые и горят как у ночных хищников. 

Лешачья — гора в Верхнеуральском районе Челябинской области. На-
звание русское, происходит от имени мифического славянского суще-
ства (древнего языческого бога лесов) лешего, лешака или деда ле-
совика. Знающие крестьяне никогда не ходят в лес 4 октября, по-
скольку в этот заповедный день Лешие бесятся. На Ерофея-мученика 
указано Лешим пропадать или замирать. Перед этим они учиняют не-
истовые драки, ломают с треском деревья, зря гоняют зверей и, нако-
нец, проваливаются сквозь землю, чтобы явиться на ней вновь, когда 
она отойдет или оттает весной, и начать снова свои проказы все в 
одном и том же роде. Впрочем, Лешие не столько вредят людям, 
сколько проказят и шутят. Проказят они грубо, как это и полагается 
неуклюжим лесным жителям, но шутят зло, потому что все-таки они 
не свой брат крещёный человек. Самые обычные приемы проказ и 
шуток леших заключается в том, что они обводят человека: то есть 
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всякого углубившегося в чащу леса грибника или ягодника, Лешие 
либо "заведут" в такое место, из которого никак не выбраться, либо 
напустят в глаза такого тумана, что совсем собьют с толку, и заблу-
дившийся человек долго будет кружить по лесу на одном и том же 
месте. Однако во всех подобных случаях Леший не ведет людей на 
прямую погибель, как делает настоящий Дьявол (Антихрист, Сатана) 
Причём, от проказ Лешего можно легко отчураться, конечно, прежде 
всего, православной молитвой и крестным знамением. 

Лимоновский Большой Гребень (Старичный Гребень) — природный 
памятник Южного Урала. Высокая известняковая стена на левом бе-
регу Юрюзани. Все Лимоновские гребни высятся в средней части 
природного комплекса Юрюзанской долины. Старичным называют по-
тому, что неподалеку от гребня находилась старица. В верхней части 
Большого Лимоновского Гребня (Старичного Гребня) находится заме-
чательный археологический памятник под названием Ключевская 
Пещера, в которой обнаружена стоянка древнего человека. В нижнем 
конце Большого Лимоновского Гребня (Старичного Гребня) имеется 
Гребневая Пещера (Старичная Пещера) длиной более 30 метров. 

Лимоновский Малый Гребень (Бурановский Гребень) — природный 
памятник Южного Урала. Лимоновские гребни находятся в средней 
части природного комплекса Юрюзанской долины и являются главной 
его достопримечательностью. Малый Лимоновский Гребень (Бура-
новский Гребень) расположен выше по течению Юрюзани, считая от 
Большого Лимоновского Гребня (Старичного Гребня). На противопо-
ложном берегу от Малого Лимоновского Гребня (Бурановского Греб-
ня) находится деревня Бурановка (Бурановская). Малый Лимоновский 
Гребень (Бурановский Гребень) лишь ненамного меньше Большого 
Лимоновского Гребня (Старичного Гребня). В Малом Лимоновском 
Гребне (Бурановском Гребне) имеется замечательный археологиче-
ский памятник под названием Бурановская Пещера, в которой обна-
ружена стоянка древних людей Каменного века. Возле Малого Лимо-
новского Гребня (Бурановского Гребня) выделяется скала Жандарм. 

Липовая Гора — возвышенность Южноуральского края, памятник при-
роды, расположена в Челябинской области, на окраине города Аши. 

Лиственная — вершина Южного Урала в Челябинской области высотой 
598. Русский ороним. 

Лиственная Сопка — геоморфологический памятник природы Южного 
Урала. Расположен в Троицком районе Челябинской области, в двух 
километрах от устья реки Линёвки. Высота 50 метров. Лиственную 
сопку слагают граниты Степнинского массива. 

Лобачёвские Копи — в Ильменском заповеднике Челябинской области. 
Название дано в память о знаменитых русских горщиках — собирате-
лях самоцветов Лобачёвых: Иване Сафоновиче и его внуках — Анд-
рее, Михаиле и Тимофее. Впрочем, на память сразу же приходит и 
ещё одна знаменитая русская фамилия. Вспомните геометрию Лоба-
чевского. В книге Владимира Фёдоровича Житникова зафиксирована 
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русская фамилия Лобачёв, происшедшая от прозвания Лобач — "кру-
толобый человек", "человек большого роста, крупный, здоровый". 

Лоб Медвежий — природный памятник Южного Урала; массивная ска-
ла, венчающая каменный гребень на реке Ай над старинной русской 
деревней Верхнеайской (Верхний Айск), Саткинского района Челя-
бинской области. Скала Медвежий Лоб входит в природный комплекс 
Айской долины. 

Лог Антипин — в Челябинской области. Недалеко от города Пласта. 
Там открыт мощнейший пласт золотоносных песков. Русский состав-
ной топоним. Название связывается с православным именем Антип, 
что в переводе с греческого языка прозвучит как "Упорный, Крепкий". 
Русская Православная Церковь ежегодно 11(24) апреля отмечает па-
мять священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского. 

Лог Ериклинский — в Ашинском районе Челябинской области. Пока 
трудно определить, что же названо было первым: пещера, ключ или 
лог? Составной русский православный топоним. Второе слово зафик-
сировано в русском языке от основы "ериклин" с помощью суффикса 
СК (ий). Вероятно, неправильно передана транскрипция слова. Пер-
воначально звучало как Ираклинский Лог. Название, в этом случае, 
легко связывается с православным календарным именем Ираклий. 
Вполне возможно, что недалеко проживал местно почитаемый право-
славный отшельник и чудотворец Ираклий. Русская Православная 
Церковь ежегодно 9(22) марта отмечает память мученика Ираклия, 
одного из 40-ка мучеников, в Севастийском озере мучившихся. 18(31) 
мая отмечается память мучеников Ираклия, Павлина и Венедима. 22 
октября (4 ноября) отмечается память мучеников: воина Ираклия и 
епископа Александра. 

Лог Зелёный — посёлок в Увельском районе Челябинской области (Ка-
менский сельсовет). [См. топоним Зеленый Лог.] Название русское. 

Лог Ираклинский — в Ашинском районе Челябинской области. Пока 
трудно определить, что же названо было первым: пещера, ключ или 
лог? Составной русский православный топоним. Второе слово легко 
связывается с православным календарным именем Ираклий. Вполне 
возможно, что недалеко проживал местно почитаемый православный 
отшельник и чудотворец Ираклий. В этой связи заметим, что Русская 
Православная Церковь ежегодно 9(22) марта отмечает память муче-
ника Ираклия, одного из 40-ка мучеников, в Севастийском озере му-
чившихся. 18(31) мая отмечается память мучеников Ираклия, Павли-
на и Венедима. 22 октября (4 ноября) отмечается память мучеников: 
воина Ираклия и епископа Александра. 

Лог Спорный — в Челябинской области. Русский составной топоним. 
Лубочная — гора на территории города Миасса Челябинской области. 

Название исконно русское. Место заготовки луба для изготовления 
лубяных изделий. 

Луковая — гора в Челябинской области. Названа русскими жителями 
Южного Урала по обилию произраставшего на склонах дикого лука. 
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Луковая Высотка — в Челябинской области. Название исконно русское, 
дано по обилию дикого лука. 

Луковая Поляна — урочище в Челябинской области, на Уфимских бо-
лотах, севернее Карабаша. Название русское, дано из-за обилия ди-
кого лука. 

Лысая Гора — вершина в Челябинской области. Название русское. Зна-
комые с преданиями суеверной старины люди утверждают, что ведь-
мы и ведьмаки на шабаш и с шабаша летят на-полдень — к Лысой 
Горе, а после справления шабаша, тянет всякого рода ведьм и ведь-
маков на закат. По словам знахарей, тирлич-траву собирают под Ива-
нов День на Лысой Горе, где обиталище ведьм и чертей. Люди дума-
ют, что тирлич-трава обладает силою превращения. Из тирлича вы-
жимают сок, которым оборотни натирают себе подмышки при свер-
шении чар. Ведьма всячески стараются эту траву истребить, чтобы 
лишить всех прочих силы оборотничества, а колдуны и чародеи до-
рожат тирличем, как сокровищем. Это "сокровище" чародеев растет 
исключительно на Лысой Горе. Вот какие страсти говорили знающие 
люди о Лысой Горе. Черти и всякая Нечисть собирались на шабаш и 
пугали люд православный. Впрочем, молитвенное слово и крестное 
знамение всегда защищало православных от всех напастей и козней 
нечистой силы. "Ангел мой, сохранитель мой! Сохрани мою душу, ук-
репи мое сердце на всяк день, на всяк час, на всякую минуту. По утру 
встаю, росой умываюсь, пеленой утираюсь Спасова Пречистова об-
раза. Враг-сатана, отшатнись от меня на сто верст — на тысячу, на 
мне есть Крест Господень!" 

Лысая (Золотая Гора) — гора на северо-восточной окраине города Ка-
рабаша в Челябинской области. Лысая — потому что гора лишена 
растительности. Второе название русское, дано по богатому место-
рождению золота, открытому на западном склоне горы в начале XIX 
века. 

Лысуха — гора в Челябинской области. Название исконно русское, свя-
зано с тем, что гора лишена растительности. 

- М - 
Магаш — отдельная гора Южноуральского края на правом берегу реки 

Зилим. Загадка топонимики. Корни происхождения оронима пытаются 
обнаружить в венгерском языке. Заманчиво, но пока бездоказательно. 
Впрочем, если нет связи происхождения и значения оронима с тюрк-
скими языками, может быть проверить словари более древних обита-
телей нашего края? 

Магнитная — гора на территории города Магнитогорска. Название дано 
русскими людьми по месторождению магнитного железняка — магне-
тита. В славянской мифологии встречается Магнит-камень. Добывают 
его, как учат травознаи древности, в далекой Индии, в горах возле 
морского берега. Если магнит-камень истереть помельче и посыпать 
на угольный жар, тогда покажутся въявь дивные дела и страшные, так 
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что человеку православному станет невозможно видеть их. Обратите 
внимание на связь Древней Руси с Древней Индией. Вспомните исход 
ариев из Аркаима. 

Магнитная — гора в 15 км на восток от города Сатки в Челябинской об-
ласти. Название дано русскими жителями Южного Урала потому, что 
сложена гора крупнозернистым габбро, в котором есть гнезда магнит-
ного железняка. 

Магнитный — горный хребет в Челябинской области. Название русское. 
Обусловлено наличием магнитного железняка — магнетита. 

Магнитогорское — месторождение сидерита (железной руды) в районе 
города Магнитогорска Челябинской области, на базе которого рабо-
тал крупнейший в стране Магнитогорский металлургический комби-
нат. Месторождение известно с 1747 года. 

Макарушкина — гора из группы Бакальских гор в Саткинском районе 
Челябинской области. Название русское, происходит от уменьши-
тельно-ласкательного имени Макарушка, производного от имени Ма-
кар (помните: "Где Макар телят не пас?"). Топоним восходит к право-
славному календарному мужскому имени Макар (Макарий), которое в 
переводе с греческого языка означает "Блаженный". Русская Право-
славная Церковь ежегодно отмечает 23 ноября (6 декабря) память 
святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского. 30 
декабря (12 января) память святителя Макария, митрополита Мос-
ковского. 1(14) мая память священномученика Макария, митрополита 
Киевского. 13(26) мая перенесение мощей преподобномученика Ма-
кария, архимандрита Каневского, игумена Пинского. 7(20) сентября 
память преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Ов-
ручского, Переяславского. 10(23) января память преподобного Мака-
рия Писемского. 19 января (1 февраля) память преподобного Мака-
рия, постника Печерского. 19 января (1 февраля) память преподобно-
го Макария, диакона Печерского. 19 января (1 февраля) память пре-
подобного Макария Великого, Египетского. 19 января (1 февраля) па-
мять преподобного Макария Римлянина, Новгородского. 19 января (1 
февраля) память преподобного Макария Александрийского. 22 янва-
ря (4 февраля) память преподобного Макария Жабынского, Белевско-
го чудотворца. 19 февраля (3 марта) память преподобного Макария 
исповедника, пресвитера Антиохийского. 17(30) марта память препо-
добного Макария, игумена Калязинского, чудотворца. 1(14) апреля 
память преподобного Макария, игумена Пеликитской обители. 26 мая 
(9 июня отмечается обретение мощей преподобного Макария Каля-
зинского. 25 июля (7 августа) память преподобного Макария Желто-
водского, Унженского. 18(31) августа память преподобного Макария, 
игумена Пеликитского. 22 сентября (5 октября) память преподобного 
Жабынского, Белевского чудотворца. 

Максимильяновская Гора — вершина Южного Урала. Памятник приро-
ды Челябинской области. 
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Максимильяновская Копь (Николае-Максимильяновская копь) — гео-
логический памятник природы Челябинской области. Расположена на 
западном склоне горы Максимильяновской. 

Максимова Курья — заводь озера Аракуль, в восточной его части. Мак-
симова Курья находится в Челябинской области. 

Макуриха — гора на Южном Урале в Кусинском районе Челябинской 
области на левом берегу реки Ая в 4 км от города Кусы. Название 
русское, образовано от русского диалектного слова макура — "слепое 
или подслеповатое мифическое существо", "близорукий, подслепова-
тый человек", — утверждает Александр Матвеев. Впрочем, имеется и 
иная версия истоков оронима. У древних русских людей в языческом 
пантеоне имелась богиня Магура (по иному Перуница), дочь Громо-
вержца Перуна, облачная дева — прекрасная, крылатая, воинствен-
ная. Сердце её навеки отдано воинам, богатырям, дружинникам, ка-
закам, воителям, защитникам, оберегателям, станичникам... На поле 
брани древняя русская богиня Магура подбадривает сражающихся 
воинов кликами, её золотой шлем сверкает на Солнце, вселяя ра-
дость и надежду в сердце воителей. Ну а если воин пал от удара 
вражеского меча или пронзенный стрелою, богиня Магура осенит его 
своими крылами, коснется охладелых уст — и даст выпить воды из 
золотой чаши в виде черепа. Отведавший живой воды богини Магуры 
отправится в Ирий (в Рай), в райские чертоги, для жизни вечной, где и 
средь неземного блаженства вечно будет он помнить последний по-
целуй русской богини Магуры. На горе могло существовать святили-
ще русской богини Магуры, потому гора, и прозвана была Магурихой. 
"К" и "Г" в топонимах часто со временем заменяются. Так из "Магури-
хи" могла, получится "Макуриха". 

Малая Сука — горный хребет в Челябинской области в междуречье Ма-
лой Сатки и Юрюзани. Гибридный составной ороним. Первое слово 
оронима ни у кого не вызывает сомнений — это русское слово, дано 
от сравнении с Большой Сукой. А вот со вторым словом заминка. В 
этой части Челябинской области нет коренного башкирского населе-
ния, что затрудняет "привязку" оронима Сука к языкам башкирских 
или татарских народов. Поскольку тюркоязычные народы в этих краях 
никогда не обитали, значит, название горного хребта сохранилось с 
более отдаленных времен. 

Малая Юрмашка — горная вершина южноуральского хребта Юрматау. 
Ороним составной, образован в русском языке. Первое слово орони-
ма русское. Второе слово оронима зафиксировано в русском языке от 
основы юрма. Истоки происхождения второго слова оронима до на-
стоящего времени не выяснены. Возможна связь и с древними обита-
телями Южноуральского края, союзом племён Ура. "Ур Ма" + русский 
уменьшительно-ласкательный суффикс ШК (а). 

Малиновая — гора в 10 км к северо-западу от Белорецка (1152 м). На-
звание русское, дано за обилие ягод. Возможно, имеет место и связь 
оронима с цветом горных пород. 
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Малый Иремель — вершина горы Иремель, одной из самых высоких и 
красивых гор Южного Урала, которую башкиры раньше считали свя-
той. Расположена близ истоков реки Белой. Гибридный ороним. Пер-
вое слово оронима — русское. Есть много попыток перевода второго 
слова на русский язык, вот некоторые из них: "Священная", "Колдов-
ская", "Заговоренная" — отголосок башкирского язычества. А вот пе-
ревод с монгольского языка может прозвучать как "Седло всадника", 
однако, сомнительно, чтобы бедный монгол так далеко "притащился" 
чтобы наименовать какую-то вершину. Может быть, есть ещё версии, 
более убедительные? Есть большая вероятность появления оронима 
задолго до появления в этих краях тюркоязычных. Окончательное 
смысловое содержание оронима и истоки его происхождения остают-
ся неясными. 

Малый Ирендык — горный хребет Южноуральского края на правом бе-
регу реки Уя между верховьями Уя и Урала. Длина 15 км. Наиболь-
шая высота 922 м. Ороним гибридный, состоит из русского слова и 
неопределенного. Второе слово оронима — Ирендык — загадочно, — 
предупреждает Александр Матвеев. Он приводит множество попыток 
дешифровки оронима. Однако ни одному из предложенных вариантов 
предпочтение не отдается. Попыток связать ороним с языком древних 
ариев пока не было. 

Малый Кукшик — гора в Башкортостане (бывшей Баш. АССР). Гибрид-
ный ороним. Первое слово оронима русское и означает величину от 
сравнения. Второе слово оронима, по одной из выдвинутых версий, 
на русском языке прозвучит как "Синяя". Хотя, по иной версии, вполне 
возможно, что гора названа по имени родовой группы КУКШИ вхо-
дившей в состав туземного племени КУВАКАН. Вероятно, пришедших 
с Северного Алтая. В этом случае перевод на русский язык прозвучит 
как "Люди с реки Лебедь". Возможны и иные версии. Не проверена 
ещё связь с языками народов Южного Урала, проживавших на этих 
землях задолго до появления тюркоязычных. Приходится сделать за-
ключение о том, что окончательное смысловое содержание оронима 
и истоки его происхождения остаются неясными и ждут новых иссле-
дований и молодых исследователей. 

Малый Кумач — гора Южного Урала на хребте Кумач. Окончательное 
смысловое содержание оронима и истоки его происхождения остают-
ся неясными. В русском языке имеется слово кумая в значении "крас-
ный". Вспомните: "кумачовые знамена", "кумачом залитая площадь на 
демонстрации", "кумачовые транспаранты". 

Малый Лимоновский Гребень (Бурановский Гребень) — природный 
памятник Южного Урала. Лимоновские гребни находятся в средней 
части природного комплекса Юрюзанской долины и являются главной 
его достопримечательностью. Малый Лимоновский Гребень (Бура-
новский Гребень) расположен выше по течению Юрюзани, считая от 
Большого Лимоновского Гребня (Старичного Гребня). На противопо-
ложном берегу от Малого Лимоновского Гребня (Бурановского Греб-



Пятков В.В. Оронимы Южного Урала. Челябинск. 2005. 

 64 

ня) находится деревня Бурановка (Бурановская). Малый Лимоновский 
Гребень (Бурановский Гребень) лишь ненамного меньше Большого 
Лимоновского Гребня (Старичного Гребня). В Малом Лимоновском 
Гребне (Бурановском Гребне) имеется замечательный археологиче-
ский памятник под названием Бурановская Пещера, в которой обна-
ружена стоянка древних людей Каменного века. Возле Малого Лимо-
новского Гребня (Бурановского Гребня) выделяется скала Жандарм. 

Малый Нургуш — горный хребет на Южном Урале у села Тюлюк в Ка-
тав-Ивановском районе Челябинской области. Гибридный ороним, 
состоящий из русского слова Малый и ..., а вот со вторым словом по-
временим делать скоропалительные выводы. Некоторые переводят 
его как "Лучезарная птица", но другие исследователи резонно заме-
чают, что название добашкирское, более древнее. Окончательное 
смысловое содержание оронима и истоки его происхождения остают-
ся неясными. Необходимы дальнейшие изыскания. 

Малый Пасынок — гора в юго-восточных отрогах хребта Зигальга на 
Южном Урале. Русский составной ороним. Пасынок — приемный сын 
у отчима или у мачехи. 

Малый Таганай — небольшой горный хребет на Южном Урале. Гибрид-
ный ороним. Русское слово Малый дано от сравнения с Большим Та-
ганаем. По существующей версии, второе слово оронима связывает-
ся со словом "таган", или "таганка", или "таганок", которое бытовало 
не только у тюркоязычных, но и у казаков, и у русских крестьян южно-
уральского края, и означало примитивное приспособление — треногу 
для приготовления пищи в полевых условиях, при наличии малого ко-
личества горючего материала. 

Малый Уван — гора в Челябинской области в верховьях реки Малая 
Сатка, примыкающая с юго-востока к хребту Большая Сука. Первое 
слово оронима русское и означает величину от сравнения с горой 
Большой Уван, находящейся севернее. Второе слово загадочное. В 
этой части Челябинской области нет коренного башкирского населе-
ния, поэтому искать в говорах башкирских народов истоки оронима 
Уван проблематично. Однако, Николай Иванович Шувалов все же пы-
тается связать ороним с башкирским народом УВАН, входивших в со-
став союза КАТАЙ (правда, есть близкая по звучанию родовая группа 
УВАНЫШ, но относилась она не к катайцам, а к тюркизированным 
финно-уграм, — сообщает Александр Константинович Матвеев). Ва-
ши версии? 

Мальчиха — гора в Челябинской области на юго-западной окраине го-
рода Сатки. Ороним русский. Местные жители связывают название со 
словом мальчик или мальчишка. 

Мамыртау (Мамыр Тау) — гора на правом берегу Ая в 8 км к северу от 
горы Уары. "Гора Мамыра"? Не убедительно. Ваша версия? Оконча-
тельное смысловое содержание оронима и истоки его происхождения 
остаются неясными. 
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Манагора — русское село на восточном склоне горного хребта Ману в 
Башкирии. Название населённому пункту дано русскоязычными жи-
телями Южного Урала. 

Ману — горный хребет на Южном Урале на левом берегу Сима в 20 км 
от горы Баки. Существуют различные версии, но единого мнения по 
происхождению и толкованию оронима не существует до настоящего 
времени. Есть вероятность образования оронима во времена, когда 
тюркоязычных в этих краях ещё не было, а существовала Уральская 
Русь. Есть версии связи названия с индусским богом Ману. 

Масим — гора Южного Урала на правобережье Белой к западу от хреб-
та Базал. Этнограф С. И. Руденко в книге "Башкиры" пишет, что на 
вершине этой горы учёному приходилось видеть "жертвы, принесен-
ные хозяину-духу горы лицами, на нее поднимавшимися; жертвами 
чаще всего были или медные монеты, оловянные или серебряные ук-
рашения женских нагрудников, или, наконец, лоскутки материй, на-
вешанные на деревья или привязанные к палке, воткнутой в расще-
лину между камнями на самой вершине скалы", — что свидетельст-
вует о наличии языческих обрядов у местного башкирского населе-
ния. 

Маскаль — горный хребет на Южном Урале. Краевед В.Чернецов счи-
тает, что ороним в переводе с башкирского и татарского языков озна-
чает "Ведьмина Гора" и указывает, что на горе стояли деревянные 
идолы, которым поклонялись башкиры. Это подтверждает привер-
женность представителей башкирского сословия языческой религии. 

Машак — хребет Южного Урала, начинается в 8 км к юго-востоку от горы 
Большой Шелом. Значение топонима до конца не установлено, есть 
вероятность его появления в период, когда тюркоязычные ещё не 
появились на этой земле. 

Маяктау (Маяк Тау) — гора в 30 км к северу от города Кусы в Челябин-
ской области. Гибридный ороним, состоящий из русского слова Маяк 
и орографического термина тау. Маяк — казачья сторожевая вышка 
для наблюдения за воровскими ордами степняков. 

Маярдак — хребет Южного Урала на правом берегу реки Белой в 15 км к 
западу от Белорецка. Значение топонима разгадать окончательно 
ещё никому не удалось. Некоторые исследователи разбивают ороним 
на два составных: Маяр и дак, причём, даже составители "Словаря 
топонимов Башкирской АССР" указывают, что значение основы маяр 
неизвестно. Впрочем, следует заметить по этому поводу, что многие 
выделяют в орониме элемент "ярдак" ("ардак" или "ердак"), часто 
встречающийся в топонимии Южного Урала, который также не объяс-
няется из современного башкирского языка. Учёные сравнивают его с 
осетинским ардаг — "половина", "сторона". По всей вероятности на-
звание горному хребту дано древними ариями. По крайней мере, 
можно утверждать о появлении южноуральского оронима задолго до 
появления на этой земле тюркоязычных пришельцев. 
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Маячная — гора Южного Урала к западу от Оренбурга. Название рус-
ское, связано со сторожевой службой Оренбургского казачьего вой-
ска. На возвышенностях обычно ставились МАЯКИ — дозорные выш-
ки, для наблюдения за воровскими шайками степняков. 

Маячная Гора — высота в Челябинской области в Брединском районе, 
недалеко от посёлка Березовка. Имеется геологический памятник 
природы, носящий наименование "Геологический разрез горы Маяч-
ной". Русский ороним. 

Медведи — природный памятник Южного Урала; кварцитовые останцы 
на хребте Зюраткуль в наивысшей точке (1175 м). Название русское, 
связано с уникальным природным явлением: когда тучи опускаются и 
переползают через хребет (явление здесь нередкое), кажется, что 
они бредут в них, как медведи. 

Медвежий Лоб — природный памятник Южного Урала; массивная ска-
ла, венчающая каменный гребень на реке Ай над старинной русской 
деревней Верхнеайской (Верхний Айск), Саткинского района Челя-
бинской области. Скала Медвежий Лоб входит в природный комплекс 
Айской долины. 

Медведь — гора на Южном Урале на правом берегу реки Юрюзани вы-
ше города Усть-Катава. Название русское, дано за схожесть форм го-
ры с медведем. 

Медвежья — гора Южного Урала на хребте Машак, высотой 1307 мет-
ров. Название дано русскими жителями Южного Урала. 

Медная — гора на территории города Миасса Челябинской области. На-
звание горе дано русскими жителями Южноуральского края по нали-
чию залежей медной руды. 

Медная — гора в Уйском районе Челябинской области. Название дано 
русскими жителями Южного Урала по богатым залежам медной руды. 

Медный Рудник — гора в Кусинском районе Челябинской области вер-
шина Назьминских гор. Название русское, дано по известному на юж-
ном склоне горы руднику, в котором в XVIII веке велась добыча мед-
ной руды русскими старателями. 

Межевой Лог — посёлок в Саткинском районе Челябинской области. 
Населённый пункт основан в 1936 году. Русский составной топоним. 

Мельниковская — гора в Ильменском заповеднике. Название русское. 
Гора носит имя известного русского горного инженера М. П. Мельни-
кова. 

Мельниковская — минеральная копь в местности Чувашская Степь в 
Кусинском районе Челябинской области. Название русское, дано в 
честь знаменитого и талантливого русского горного инженера Мель-
никова М. П. 

Мёрзлая — гора на центральной части южноуральского хребта Зигальга, 
высотой 1237 метров. Русский ороним. 

Мёрзлый Утёс — горный утёс вершины Мерзлой хребта Зигальга, высо-
той 1237 метров. Название русское. 
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Мечниковская — гора на территории города Миасса Челябинской об-
ласти. Название русское. Наименована гора в память о русском гор-
ном мастере Мечникове Е., который возглавлял поисковую партию 
Горного Департамента, открывшую первое месторождение рудного 
золота на Южном Урале. 

Миасские Горы — в Кусинском районе Челябинской области. Гибрид-
ный составной ороним. Первое слово оронима образовано в русском 
языке от основы "миас" с добавлением суффикса СК (ИЕ). Однако, 
сама основа "миас" не имеет окончательного толкования. Происхож-
дение названия "миас" до сегодняшнего времени ещё не выяснено 
окончательно. Версий множество. Возможно, за названием гор скры-
вается название туземного народа. А возможно название образовано 
во времена проживания на Южном Урале древних ариев. Второе сло-
во оронима — русский орографический термин. 

Митькины Скалы — гора Южного Урала на административной террито-
рии города Златоуста в Челябинской области. Составной русский 
ороним. Первое слово в названии горы связывается с уменьшитель-
но-ласкательным календарным православным именем, производное 
от имени Дмитрий. Русское имя Дмитрий восходит к православному 
мужскому календарному имени Димитрий. Русская Православная 
Церковь ежегодно 19 мая (1 июня) чтит память национального русско-
го героя, благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского. 
23 июня (6 июля) отмечая Собор Владимирских святых, вспоминают и 
благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского. Нелишне 
будет упомянуть и о том, что 23 мая (5 июня), отмечая Собор Росто-
во-Ярославских святых, упоминают святителя и чудотворца Димит-
рия, а при перечислении Угличских чудотворцев поминается имя 
страстотерпца царевича Дмитрия. 21 сентября (4 октября) обретение 
мощей святителя Дмитрия, митрополита Ростовского. 9(22) августа 
память мученика Димитрия. 11(24) сентября память мучеников Ди-
митрия, Еванфии, жены его, и Димитрия, сына их. 26 октября (8 нояб-
ря) память великомученика Димитрия Солунского. 15(28) ноября па-
мять мученика Димитрия. 11(24) память преподобного Димитрия При-
луцкого, Вологодского. 15(28) память благоверного царевича Дмит-
рия, Угличского и Московского. Второе слово данного оронима явля-
ется русским орографическим термином. 

Михайловский курган — археологический памятник прохоровской куль-
туры на левом берегу реки Сакмары у села Михайловки в Башкирии. 

Могильная Скала — памятник природы в Челябинской области на ад-
министративной территории города Усть-Катава. Ороним русский со-
ставной. Скала названа русскими жителями Южного Урала. Первое 
слово оронима связывается с языческими обрядами туземного насе-
ления. Второе слово — русские орографический термин. 

Мокрые Горы — в Катав-Ивановском районе Челябинской области. На-
звание горам дано русскими жителями Южноуральского края из-за 
сильной заболоченности этих мест. 
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Мокрый Лог — деревня Чумляцкой волости Челябинского уезда Орен-
бургской губернии, зафиксированная в 1833 году в списке "Поселения 
государственных крестьян в Челябинском уезде (по волостям) в 1833 
году (кроме однодворцев)".  

Молебствие — горный хребет в Катав-Ивановском районе Челябинской 
области. Название русское, дано за справление языческих обрядов 
тюркоязычным населением на этих горах. 

Монашенская Гора — в Верхнеуральском районе Челябинской области. 
Ороним русский составной. Название дано русскими жителями Южно-
го Урала потому, что гора входила в состав угодий православного 
женского монастыря. 

Монахов Гребень — природный памятник Южного Урала; огромный 
утёс на реке Юрюзани в нижней части природного комплекса Юрю-
занской долины. утёс Монахов Гребень напоминает корабль, только 
что вышедший из боя, испещренный выбоинами и вмятинами. 

Москале — горный хребет в Саткинском районе Челябинской области. 
Происхождение топонима до конца не выяснено. По одной из версий 
это видоизмененное слово "мяскай" — "ведьма" или "колдунья", 
"ведьмина гора", "гора колдуньи". Есть вероятность того (если эта 
версия верна), что на горе жила одна из языческих колдуний тузем-
ных племен. Возможно это место справления грандиозных языческих 
обрядов и жертвоприношений туземных язычников. Как свидетельст-
вуют литературные источники, даже в XVIII веке туземные племена 
башкирского сословия отказывались от насильственного принятия 
веры в пророка Магомета и продолжали поклоняться своим древним 
божествам, деревянным идолам "горных духов". 

Мохнатая Сопка — геоморфологический памятник природы Южного 
Урала. Расположен в Саткинском районе Челябинской области. Мох-
натая сопка находится на хребте Зюраткуль, в западном его предго-
рье. Высота 730 метров. От основного хребта Мохнатую сопку отде-
ляет глубокая болотная впадина. Гора четко выделяется на фоне 
хребта в виде треугольника. Ороним русский. Названа Мохнатой соп-
кой оттого, что густо поросла лесом. 

Мраткина — гора в городе Белорецке на Южном Урале. 
Мугоджарские — горы на западе Казахстана, которые считаются южным 

окончанием Урала. Понять значение и происхождение оронима не 
удается до сегодняшнего дня. Его пытаются выводить из казахского, 
монгольского и русского языков (естественно, современных). Вероят-
но, название горному массиву дано задолго до появления в этих мес-
тах тюркоязычных. 

Мыс Долгий — горный хребет в Кусинском районе Челябинской области 
в Назямских горах. Составной русский ороним. Первое слово это рус-
ский орографический термин. Второе слово оронима — Долгий, озна-
чает в русском языке — "протяженный". 

Мысовая Грязина — урочище в Саткинском районе Челябинской об-
ласти, у развилки дорог на Сатку и Монастырку. 
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Мэскэй — гора в Кувандыкском районе Оренбургской области. С баш-
кирского языка переводится как "Ведьма" и связывается с языческими 
верованиями тюркоязычного населения. Носители тюркских наречий 
могли появиться на Южном Урале с племенами башкорт в XI — XIII 
веках. 

Мягкая — гора в Уйском районе Челябинской области. Название рус-
ское. Названа так по месторождению талька — самого мягкого из ми-
нералов. 

- Н - 
Навесной Гребень — природный памятник Южного Урала; утёс в сред-

ней части природного комплекса Юрюзанской долины. утёс Навесной 
Гребень стоит поперек реки, нависая над нею. В утесе Навесной Гре-
бень имеется пещера под названием Щелевая. Длина Щелевой Пе-
щеры около 80 метров, ширина около 0,5 метра. Вход в Щелевую 
Пещеру находится на высоте 35 метров над рекой. 

Надежды — пещера, памятник природы Южного Урала; находится в 
Саткинском районе Челябинской области, в правом склоне долины 
реки Каменки, у самой его подошвы, в нескольких десятках метров от 
Сухокаменской Пещеры. Общая длина ходов пещеры Надежды со-
ставляет 250 метров, а глубина пещеры Надежды достигает 50 мет-
ров. 

Нажим (Нажимная) — гора в 12 км на запад от массива Уйташ. Русский 
ороним. 

Нажим (Нажимная) — гора в 16 км на юго-запад от горного массива Уй-
таш. Вторая гора с названием Нажим. Русский ороним. 

Назьминские — горы на правом берегу Ая в Челябинской области. На-
звание русское, происходит от русского диалектного слова назьма в 
значении "назём, чернозём" (интересно то, что слово имеет значение 
и компостной кучи, уже перепревшей и готовой для удобрения; и 
обычного чернозёма — черной земли, жирной земли, плодородной 
земли). Название горе дано либо за схожесть с навозной кучей, либо 
по наличию на горе плодородной почвы — назьма. 

Нары — хребет Южного Урала длиной 45 км. На почве языков башкир-
ских народов название удовлетворительно не объясняется. Попытки 
связать название с другими языками, тоже терпят неудачу. А может 
это русское слово? Нары — плоские горы, на которые надо вскараб-
каться как на нары. 

Нургуш — хребет Южного Урала. Находится в Саткинском районе Челя-
бинской области. Средняя высота хребта достигает 1200 метров, 
наивысшая точка хребта превышает 1400 метров. Нургушское высо-
когорье объявлено памятником природы. Имеется множество толко-
ваний по происхождению названия. Окончательного и общепринятого 
толкования не существует. 
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- О - 
Олатау (Ола Тау) — гора Южного Урала в 1 км к юго-востоку от оконеч-

ности хребта Кумач. Название до конца не прояснено, переводу с 
тюркских наречий на русский язык не поддается. Впрочем, некоторые 
пытаются утверждать, что записано оно с ошибкой и следует писать 
оло — "большая". Вероятнее всего, ороним более древний, образо-
ван задолго до появления в наших краях тюркоязычных пришельцев. 

Олыкзылташ (Олы кзыл таш) — гора в Уйском районе Челябинской об-
ласти. По одной из существующих версий, на русском языке прозву-
чит как "Большой красный камень". 

Орловская Пещера — находится на реке Катав. В пещере археологи 
обнаружили следы пребывания людей древнекаменного века (палео-
литическая эпоха). 

Оселочная — гора в Уйском районе Челябинской области. Название 
русское. Дано оттого, что в горе добывали кремниевые сланцы для 
изготовления оселков — точильных камней. 

Осиновая Шишка — гора в Челябинской области. Русский составной 
ороним. Первое слово оронима означает наличие на горе осинового 
леса. Второе — обозначает остроконечную вершину (по аналогии с 
русским воинским головным убором — шлемом, шеломом, шишом, 
шишкой). 

Останцы Три Брата — на административной территории города Злато-
уста в Челябинской области. Названо русскими жителями Южного 
Урала. 

Острая Гора — на территории города Миасса в Челябинской области. 
Название русское, отражает особенности строения вершины горы. 

Остренькая — топоним Южного Урала в Челябинской области. Назва-
ние русское. 

Острая Сопка — ороним Южного Урала в Челябинской области. Назва-
ние русское. 

Остренькие горы — в Челябинской области. Название русское. 
Откликной Гребень — природный памятник Южного Урала на террито-

рии города Златоуста в Челябинской области; гигантские скалы; одна 
из вершин Южноуральского хребта Большой Таганай; высота 1154 
метра. Издали Откликной Гребень похож на хребет окаменевшего 
ящера доисторической эпохи. Откликной Гребень сложен кварцитами 
среднерифейского возраста (900 млн. лет). Эхо в горах повторяется 
до 8 раз, потому и название получил соответствующее. Русский оро-
ним. (См. ороним Гребень Откликной.) 

- П - 
Палатка — ороним Южного Урала, останец на одной из вершин Чашков-

ского хребта в Челябинской области. 
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Палёная Гора — территория города Златоуста Челябинской области. 
Название русское. Первое слово топонима происходит от русского 
слова пал — огонь, полымя, опаленная. 

Палёниха — гора в Саткинском районе Челябинской области. Русский 
ороним. 

Палец — скала на главной вершине Уйташа в Челябинской области. На-
звание русское, дано от сравнения. 

Пенеплен Зауральский — холмистая возвышенная равнина, которая 
занимает центральную часть территории Челябинской области и про-
стирается полосой от 50 км на севере до 150 км на юге. 

Первая Сопка — горная вершина Южного Урала высотой 1155 метров 
на хребте Уреньга. Полностью русский составной ороним. Первое 
слово оронима дано от порядкового счета. Второе слово этого оро-
нима является русским орографическим термином. 

Перевозная Гора — в Кусинском районе Челябинской области. Назва-
ние русское и связано с проходившей через гору дорогой для гужево-
го транспорта, по которой перевозили на подводах уголь и руду на 
Кусинский железоделательный завод. 

Переломные Горы — в Каслинском районе Челябинской области. На-
звание русское. Отражает характерные особенности горного хребта. 

Пещера Аверкиева (Аверкиева Яма) — важнейший геологический па-
мятник природы в Саткинском районе Челябинской области на левом 
берегу реки Ая, в 3 км к югу от деревни Старая Пристань. Русский со-
ставной топоним. Первое слово топонима является топонимическим 
термином. Второе слово топонима происходит от календарного пра-
вославного имени Аверкий, что в переводе с латинского языка озна-
чает "Удерживающий". Ежегодно, 22 октября (4 ноября) Русская Пра-
вославная Церковь отмечает память равноапостольного Аверкия, 
епископа Иерапольского, чудотворца. 26 мая (8 июня) отмечается па-
мять мучеников Аверкия и Елены. 

Пещера Альянкина — природный памятник, трехэтажная пещера. Рас-
положена близ села Петровского в Саракташском районе Оренбург-
ской области. Русский составной ороним. Первое слово является оро-
графическим термином. Второе слово связывается с мужским право-
славным календарным именем Альвиан (Алвиан), которое в переводе 
с греческого прозвучит как "Богатый", возможно, и просто богатый ду-
ховно, а не материально. Русская Православная Церковь ежегодно 
4(17) мая чтит память священномученика Альвиана, епископа Аней-
ского, и учеников его. 

Пещера Бурановская — объект археологического значения, находится в 
Челябинской области, в 27 км севернее города Усть-Катава на левом 
берегу реки Юрюзань (бассейн Белой). Примерно временем палеоли-
та датируются следы пребывания человека в Бурановской Пещере. 
Вход в Бурановскую Пещеру расположен в скалах Малого Лимонов-
ского Гребня (Бурановского Гребня) на высоте 20 метров. Общая 
длина ходов Бурановской Пещеры составляет около 25 метров. Эта 
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карстовая полость до сегодняшнего дня сохранила следы пребыва-
ния в ней представителей суперэтноса русов. Во Входном Гроте Бу-
рановской Пещеры на глубине 180 сантиметров учёные вскрыли 
культурный слой, в котором обнаружены обожжённые кости живот-
ных, остатки очага и большое количество кремневых отщепов. Все 
находки отнесены археологами к эпохе палеолита и датируются вре-
менем, отстоящим от нас на 30 тысяч лет. Среди костей животных 
выявлены кости исчезнувших животных: шерстистого носорога, пер-
вобытного зубра, гигантского оленя. Рядом с входом на стене пещеры 
обнаружено изображение лося, а над ним рисунок гарпуна. Также, ар-
хеологи вскрыли оригинальное женское погребение представитель-
ницы суперэтноса русов до того совершенно не известного на Урале 
типа. По описанию талантливого русского археолога К.В.Сальникова, 
"скелет женщины лежал на спине в вытянутом положении, головой к 
югу, череп покоился в специально вырытой ямке глубиной 10 см, за-
полненной красной охрой. В области таза и ног оказалось 35 подвесок 
из зелёного змеевика овальной формы в виде плоских пластинок, 
причём у всех у них одна из поверхностей тщательно отполирована. 
Подвески снабжены отверстием для прикрепления к одежде женщи-
ны". 

Пещера Ереклинская (Точильная Пещера) — геологический памятник 
природы в Ашинском районе Челябинской области в 1,5 км от посёлка 
Точильный (Первомайский сельсовет). Вероятно, неправильно пере-
дана транскрипция слова. Первоначально пещера была Ираклинской. 
Название, в этом случае, легко связывается с православным кален-
дарным именем Ираклий. Возможно, в пещере проживал местно по-
читаемый православный отшельник и чудотворец Ираклий. Русская 
Православная Церковь ежегодно 9(22) марта отмечает память муче-
ника Ираклия, одного из 40-ка мучеников, в Севастийском озере му-
чившихся. 18(31) мая отмечается память мучеников Ираклия, Павли-
на и Венедима. 22 октября (4 ноября) отмечается память мучеников: 
воина Ираклия и епископа Александра. 

Пещера Игнатиевская — в Катав-Ивановском районе Челябинской об-
ласти, на правом берегу реки Сим, в 7 км с-з деревни Серпиевки. Со-
ставной православный топоним. Первое слово является русским то-
понимическим термином. Второе слово связывается с календарным 
православным именем Игнатий. Возможно, что в пещере обитал ка-
кой-либо местный отшельник и чудотворец Игнатий. По мнению неко-
торых учёных, Верхним Палеолитом определяется возраст рисунков 
суперэтноса русов, обнаруженных в Игнатиевской пещере, которая 
расположена в скалистом обрыве берега реки Сим (левый приток ре-
ки Белой, бассейн Камы) на Южном Урале в Катав-Ивановском рай-
оне Челябинской области. Пещера эта двухъярусная, промыта в тол-
ще горы водой, длиной около 600 метров, имеющая громадный вход – 
около 12 метров в поперечнике. Не таявший ли ледник промыл пеще-
ру в горе? Интерьер пещеры определяют четыре основных отдела – 
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Входной грот, Основной коридор, Большой зал и Дальний зал. За по-
следние 250 лет пещеру несколько раз осматривали многие извест-
ные русские путешественники и археологи. Первое описание пещеры 
составлено во второй половине XVIII века академиком Петром Пал-
ласом. Через сто лет в среде русского горнозаводского населения эта 
пещера получила название Игнатиевской – по имени келейника Игна-
тия, жившего в пещере и, по преданию, захороненного в ней. Святой 
старец почитался среди православного люда и после смерти, а в пе-
щеру, согласно описаниям начала XX века, в девятую пятницу после 
православной Пасхи стекался народ из соседних заводов, сёл и де-
ревень. Намоленую пещеру посещали православные татары, череми-
сы, мордва и русские работные люди. В 1911 году пещеру обследо-
вал и провёл в ней раскопки известный русский археолог 
С.И.Руденко, обнаруживший только находки бронзового и железного 
веков. В конце 30-х годов XX века в Игнатиевской пещере побывал не 
менее знаменитый русский археолог С.Н.Бибиков. В начале 60-х го-
дов XX века изучением этого карстового района занимался 
О.Н.Бадер. При раскопках грота у Каменного Кольца близ деревни 
Серпиевка, примерно в 12 км выше по течению от Игнатиевской пе-
щеры, экспедиция обнаружила погребение III тысячелетия до н.э., а 
также слой с изделиями Верхнего Палеолита и костями животных 
ледникового периода. В самой Игнатиевской пещере были проведены 
раскопки во Входном гроте, где были обнаружены кремнёвые изделия 
и кости животных, обитавших на этой территории более 10 тысяч лет 
назад. Но главную свою тайну пещера открыла в 1980 году, когда в 
ней начала работу археологическая экспедиция В.Т.Петрина. Сотруд-
ник экспедиции В.Н.Широков при обследовании стен пещеры в пер-
вом ярусе обнаружил древний рисунок, выполненный красновато-
коричневой минеральной краской (охрой). В последующие пять лет 
исследование Игнатиевской пещеры вели экспедиции В.Т.Петрина и 
Н.Г.Смирнова – руководителя лаборатории исторической и популяци-
онной биологии Института экологии растений и животных Уральского 
Отделения Академии Наук. После тщательного обследования было 
выявлено около 50 различных изображений. Через пять лет интен-
сивных исследований в Игнатиевской пещере были также найдены и 
рисунки, выполненные чёрной сажей. Археологи выяснили, что стены 
первого яруса, и потолок второго почти сплошь покрыты рисунками 
художников суперэтноса русов. Охотники на диких лошадей, мамон-
тов, северных оленей рисовали в Игнатиевской пещере на Южном 
Урале привычных для своего времени животных. Отечественные ар-
хеологи нашли в пещере реалистические изображения быка, лошади, 
мамонта. В Игнатиевской пещере имеется и одно изображение чело-
веческой фигуры. Учёным уже удалось выявить более 30 различных 
групп палеолитических рисунков на потолках и стенах пещеры, часть 
из которых объединены композиционным замыслом. Причём, в Игна-
тиевской пещере среди рисунков суперэтноса русов ещё много не-
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расшифрованных геометрических символов. Учёным предстоит разо-
браться в них. Пещера Игнатиевская (Пещера Игната, Игнатиевская 
Пещера, Дальняя Пещера, Серпиевская Пещера) представляет собой 
особую ценность как историко-археологический объект мирового зна-
чения. Наличие в ней стоянки человека разумно говорящего (Homo 
Sapiens Lingua) и палеолитических рисунков суперэтноса русов ста-
вит эту пещеру в разряд совершенно уникальных памятников нашей 
страны и мира. Рисунки Игнатиевской пещеры и открытое неподалёку 
место стоянки эпохи палеолита, говорят о том, что русы жили в пе-
щере очень и очень продолжительное время. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что люди в пещере появились одновременно с ката-
строфой Арктиды (Атлантиды), как именовались хребты Ломоносова 
и Менделеева в древности. Некоторые исследователи задают себе 
вопрос: нет ли связи исхода людей с Арктиды и появления их на Юж-
ном Урале?! Ответа пока нет. 

Пещера Ираклинская (Точильная Пещера) — геологический памятник 
природы в Ашинском районе Челябинской области в 1,5 км от посёлка 
Точильный (Первомайский сельсовет). Название пещеры легко свя-
зывается с православным календарным именем Ираклий. Вполне ве-
роятно, что в этой пещере проживал местно почитаемый православ-
ный отшельник и чудотворец Ираклий, отчего она и была названа 
именем чудотворца. Отметим ещё и то, что ежегодно Русская Право-
славная Церковь 9(22) марта отмечает память мученика Ираклия, од-
ного из 40-ка мучеников, в Севастийском озере мучившихся. 18(31) 
мая отмечается память мучеников Ираклия, Павлина и Венедима. 22 
октября (4 ноября) отмечается память мучеников: воина Ираклия и 
епископа Александра. 

Пещера Каповая — расположена в горах Южного Урала, в излучине 
правого берега верхнего течения реки Белой, в живописной глухой 
местности под Белорецком. Размеры Каповой пещеры просто фан-
тастичны: общая длина пещеры превышает 2 км; высота входа дос-
тигает 14 метров, что сопоставимо с высотой пятиэтажного дома! В 
пещере два основных высотных яруса, разделённых отвесной че-
тырнадцатиметровой стеной. По нижнему ярусу протекает неболь-
шая речушка под названием Шульган. Интерьер подземной полости 
образован многочисленными залами и переходами крупных разме-
ров. Описания этой карстовой системы появились в XVIII веке благо-
даря проводившимся в Российской империи первым академическим 
экспедициям сначала отряда капитана Рычкова Петра Ивановича, а 
позднее академика Лепёхина Ивана Ивановича. Впоследствии о Ка-
повой пещере писали многие авторы, среди которых был и геолог 
Вахрушев, оставивший замечательную книгу “Загадки Каповой пеще-
ры”. В 1959 году А.В.Рюмин сообщил об открытии им в Каповой пе-
щере первых верхнепалеолитических изображений. В 1960 году на 
место открытия выехала археологическая экспедиция Института ар-
хеологии Академии Наук РФ. До 1979 года проводились исследова-
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ния. За время экспедиции было выявлено более трёх десятков кра-
сочных верхнепалеолитических рисунков, выполненных красной ох-
рой. С 1982 года исследование Каповой пещеры продолжила экспе-
диция ленинградского отделения Института археологии (ныне Инсти-
тут материальной культуры АН РАН). Все, обнаруженные на настоя-
щий момент рисунки человека разумно говорящего (Homo Sapiens 
Lingua) времён Верхнего Палеолита находятся в четырёх залах Ка-
повой пещеры. На первом ярусе в залах: Купольном, Знаков и Хаоса. 
На втором ярусе в зале Рисунков. Всего выявлено более 50 изобра-
жений, размеры которых от 5 см до метра и более. Рисунки выполне-
ны красной (в основном), коричневой и чёрной красками. Линии, ко-
торыми в основном выполнены изображения в Каповой пещере, по 
мнению учёных, наносились пальцем на сухую стену. По заключению 
специалистов, наибольшая часть рисунков сделана людьми, стоя-
щими на полу пещеры. Несколько рисунков можно было выполнить 
только с какой-либо подставки, так как они находятся на недоступной 
с пола высоте. В пещере были проведены небольшие раскопки. На 
глубине около 50 см от современной поверхности был выявлен куль-
турный слой. Археологи обнаружили остатки угля, кусочки охры, ка-
менные изделия, кости животных. По мнению специалистов, этот 
культурный слой сформировался в один из периодов, когда пещера 
была сухой и пригодной для жизни человека. Среди вещественных 
остатков преобладали каменный изделия, выполненные мастерами 
русов из кремня, яшмы, известняка и песчаника. Были обнаружены 
также два костяных изделия, четыре бусины из серпентина — мягко-
го зеленоватого камня. Радиоизотопный анализ угольев дал две да-
ты: 14680 и 13930 лет назад. По мнению археолога В.Н.Широкова, 
облик каменных изделий позволяет считать их принадлежащими на-
селению, чья культура была связана своими корнями с восточноев-
ропейскими пространствами Русской равнины. 

Пещера Каменка – памятник природы находится в Саткинском районе 
Челябинской области, в 1,5 км от посёлка Блиновка, в долине реки 
Каменки. 

Пещера Киселёвская – спелеологический памятник и памятник природы 
Южного Урала находится в 5 км к с-в от города Аши Челябинской об-
ласти, на правом берегу реки Сим (впадает в Белую). 

Пещера Колокольная — в Катав-Ивановском районе Челябинской об-
ласти, в 2 км к ю-в от деревни Серпиевки, правый берег реки Сима 
(бассейн Белой). Название русское, связывается с колокольней пра-
вославного храма, либо со словом колокол. Колокольная пещера, ар-
хеологический памятник и памятник природы Южного Урала, распо-
ложенный в 50 метрах от карстовой арки Скала-Кольцо (Каменное 
Кольцо) в Катав-Ивановском районе Челябинской области, к юго-
востоку от деревни Серпиевки. Вход в пещеру не превышает 2,5 мет-
ра. Поверхность пола понижается в глубину этой карстовой галереи. 
Длина полости около 150 метров, а высота потолка кое-где достигает 
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8 метров. В 1982 году в Колокольной пещере (по иному, 2-ой Серпи-
евской) обнаружены рисунки людей эпохи палеолита. Таким образом, 
пещера Колокольная стала третьей пещерой бывшего Советского 
Союза (после Каповой и Игнатиевской), имеющей палеолитические 
рисунки художников суперэтноса русов. Поэтому она представляет 
исключительную ценность для мировой науки. Учёным удалось в 8 
местах обнаружить остатки древних изображений. Все рисунки были 
выполнены краской красного цвета. Рисунки красной охрой позволяют 
зафиксировать присутствие художников суперэтноса русов. Первые 
следы красной охры встречаются в 40 метрах от входа, в той части 
пещеры, куда не может попасть солнечный свет, значит, художник су-
перэтноса русов пользовался искусственным освещением. Несмотря 
на настойчивые поиски изображений животных, удалось отыскать ос-
татки только одной такой фигуры. Сохранность изображения плохая. 
В остальных семи группах сохранились остатки каких-то геометриче-
ских фигур, овальные пятна, группы линий. В результате проведён-
ных раскопок удалось установить, что рисунки были выполнены в 
конце палеолитической эпохи. Не исключено, что подобные “знако-
вые” рисунки были попыткой создания письменности. 

Пещера Комсомольская — в Ашинском районе Челябинской области, в 
15 км к западу от деревни Сухая Атя. Название русское, связано с 
молодежной организацией ВЛКСМ. 

Пещера Ключевая — административная территория города Усть-Катава 
в Челябинской области, левый берег реки Юрюзани (бассейн Белой), 
склон Большого Лимоновского гребня. Ещё одно место, где проживал 
человек рода хомо сапиенс лингва (Homo Sapiens Lingua) — это Клю-
чевая Пещера. Вход в Ключевую Пещеру открывается в скалах 
Большого Лимоновского Гребня (Старичного Гребня) на высоте 50 
метров от уровня реки. Длина всех ходов Ключевой Пещеры около 18 
метров. Полость имеет вид коридора, вымытого водой в массиве из-
вестняка. В Ключевой Пещере обнаружены следы пребывания пер-
вобытных людей. При раскопках привходовой части Ключевой пеще-
ры на глубине 130 см археологи обнаружили культурный слой. Мно-
гие из найденных костей имели следы грубых насечек, надрезов. 
Также обнаружено несколько удлинённых кремниевых пластинок, об-
работанных древним человеком. 

Пещера Смеловская-II — к эпохе Верхнего Палеолита Южного Урала 
относится пещера Смеловская-2, которая находится возле посёлка 
Смеловский в Верхнеуральском районе Челябинской области. Пе-
щера обследована экспедицией ИА АН РФ в 1959 году. Вскрыто 10 
м

2
. В МАЭ ОНУ УНЦ РАН находится 51 предмет эпохи палеолита: 

тальковые подвески, выемчатые орудия, ретушированные орудия из 
гальки, нуклеусы, сколы, отщепы. 

Пещера Соломенная — в Катав-Ивановском районе Челябинской об-
ласти, в 2 км от деревни Серпиевки, правый берег реки Сим (бассейн 
Белой). Название русское. 
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Пещера Станционная – археологический и геологический памятник, а 
также памятник природы Южного Урала находится в 150 метрах от 
посёлка железнодорожной станции Усть-Катав в Челябинской облас-
ти, на правом берегу реки Юрюзань (бассейн Белой), на южном кру-
том склоне правого берега реки Юрюзани. Вход в Станционную Пе-
щеру ориентирован на юг. Общая длина Станционной Пещеры со-
ставляет 280 метров; глубина доходит до 16 метров. В 1936 году в 
Станционной Пещере обнаружено большое количество костей дои-
сторических животных: мамонта, шерстистого носорога, быка, лошади 
четвертичного периода. Это оказалось следами пребывания в пеще-
ре людей эпохи палеолита. 

Пещера Точильная (Ереклинская Пещера) — геологический памятник 
природы в Ашинском районе Челябинской области в 1,5 км от посёлка 
Точильный (Первомайский сельсовет). Название русское, связано с 
именем населённого пункта. Первоначальное наименование пещеры 
как Ираклинская, почему-то стараются стереть из людской памяти, 
либо закамуфлировать до неузнаваемости. Вполне вероятно, что в 
этой пещере проживал местно почитаемый православный отшельник 
и чудотворец Ираклий, отчего она и была названа именем чудотвор-
ца. Отметим ещё и то, что ежегодно Русская Православная Церковь 
9(22) марта отмечает память мученика Ираклия, одного из 40-ка му-
чеников, в Севастийском озере мучившихся. 18(31) мая отмечается 
память мучеников Ираклия, Павлина и Венедима. 22 октября (4 нояб-
ря) отмечается память мучеников: воина Ираклия и епископа Алек-
сандра. 

Пещера Федотовская — в 1942 году в одной из пещер Южного Урала на 
правобережье реки Большой Ик, притоке Сакмары (бассейн Урала), 
геолог Преображенский нашёл скребок палеолитического облика. В 
1960 году экспедиция О.Н.Бадера произвела раскопки входного грота 
пещеры и обнаружила 14 каменных изделий. Пещеру назвали Мура-
дымовской, по имени населённого пункта, расположенного поблизо-
сти. В 50 метрах от этого места, в 1983 году спелеолог Федотов из 
Оренбурга обнаружил ещё одну подземную полость, в которой име-
лись рисунки. Выехавшие на место открытия специалисты нашли 11 
зооантропоморфных рисунка. Учёные сочли возможным отнести их к 
мезолиту или неолиту. Некоторые увидели в рисунках человекооб-
разных существ без ног и с продолговатой головой. Впрочем, другие, 
с первого взгляда стали уверять, что на рисунках изображены птицы в 
полёте. Пещеру назвали Федотовской, по фамилии спелеолога, от-
крывшего рисунки каменного века. 

Пещера Хапова — находится в южных окрестностях города Катав-
Ивановска в Челябинской области. 

Пещерный Город (Пещерный Град) — название обширной области с 
пещерами, в которых обнаружен археологический материал. В 1995 
году объединенный спелеоархеологический отряд из Челябинска (ру-
ководитель Владимир Иванович Юрин) открывает в окрестностях де-
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ревни Сикиз-Тамак несколько десятков пещер, гротов и навесов. Пер-
вые же археологические раскопки дали богатейший материал. Зафик-
сированы культурные слои шести исторических эпох — от палеолита 
до средневековья. 

Пещерный Лог (Козитовый Овраг) — памятник природы Южного Урала; 
находится Нязе-Петровском районе Челябинской области, в 2 км от 
станции Сказ. Козитовый Овраг (Пещерный Лог) занимает верхнюю 
часть долины реки Сухая Шемаха. Козитовый Овраг (Пещерный Лог) 
характеризуется многочисленными провальными воронками и колод-
цами. 

Писаные камни — в 1979 году новосибирский археолог В.Т.Петрин от-
крыл в долине южно-уральской реки Ай у деревни Ваняшкино в Сат-
кинском районе Челябинской области группу так называемых "Писа-
ных Камней" — петроглифов, возраст которых определялся в 6 тысяч 
лет. Попытаемся вычислить приблизительную дату написания: 6000 
— 1979 = 4021. Либо, 6000 — 1997 = 4003. Такая дата получается, 
если вычисления производить от года издания журнала, опублико-
вавшего данную статью. Всё равно, очень древние надписи. Такие 
надписи необходимо изучать. Может быть, это зарождение письмен-
ности у наших предков? Дело в том, что, как установили учёные, в то 
время язык имели (говорить умели) только русы. Иных языков ещё не 
существовало. 

Подвальная (СТ-18) — пещера, археологический памятник Южного 
Урала, входит в Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, который на-
ходится в Саткинском районе Челябинской области, 26 км С-З города 
Сатки; 1,1 км С-В бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Вла-
димиром Ивановичем Юриным. 

Пожарный Гребень — природный памятник Южного Урала; расположен 
в Челябинской области, недалеко от города Миньяра. Пожарный Гре-
бень тянется многокилометровым отвесным обрывом на гребне гор 
вдоль реки Сим. Пожарный Гребень виден издали, так как четко вы-
деляется своими светлыми известняками на зеленом фоне гор, 
сплошь покрытых лесом. 

Полати — гора в Карталинском районе Челябинской области. Название 
чисто русское. Дано по ровной площадке; плоские склоны, при срав-
нении очень похожи на полати в каждой русской избе, которые нахо-
дятся обычно возле русской печи. 

Полдневищенская Гора — на территории города Златоуста в Челябин-
ской области. [См. ороним Гора Полдневищенская.] Название рус-
ское, по одной из выдвинутых версий, название связано с южной сто-
роной горизонта. В словаре славянской мифологии мы обнаруживаем 
ещё и Полудницу, богиню хлебных нив и полей. Полудница представ-
лялась нашим предкам в виде красивой и высокой девушки, одетой 
во все белое, с волосами золотыми, как спелые колосья и солнечные 
лучи. Летом, во время жатвы Полудница бродит по полосам спелой 
ржы, и если кто в самый полдень работает, того берёт за голову и на-
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чинает вертеть, пока не натрудит шею до жгучей боли. А малых ребя-
тушек, бегающих без присмотра, Полудница заманивает в рожь и за-
ставляет долго блуждать там. Любит Полудница плясать. Иной раз 
увидит девушку, бросившую жатву и прилегшую вздремнуть, разбудит 
— и примется уговаривать пуститься в пляс: мол, кто кого перепля-
шет. Так и носятся вместе по полям, по лугам до Вечерней Зари без 
устали! Девица уже обомрет, нога за ногу у нее заплетается, а По-
лудница знай себе, порхает, будто мотылек, знай, приплясывает, да 
напевает песни дивные. Пока ещё никому не удалось переплясать 
Полудницу, ну а если сыщется такая мастерица, говорят, одарит её 
Полудница дивным подарком и богатым приданным на свадьбу. 

Полковник — горная вершина Южноуральского края вблизи города Ор-
ска в Оренбургской области. Русский ороним, связанный с казачьи 
званием. 

Полозовая Гора — в Катав-Ивановском районе Челябинской области. 
Название русское. Возможно, дано от обилия полозов — так на Урале 
русские работные люди назвали ужа. Полоз — герой уральских ска-
зов. А может, имеется в виду полоз от саней в конной упряже. 

Полуденные Горы — в Катав-Ивановском районе Челябинской облас-
ти. Полднем в старину люди русские называли южную часть горизон-
та. Возможно, название горе дано и оттого, что подниматься на такие 
горы надо половину дня. 

Поперечная — горная вершина Южного Урала на хребте Зигальга, вы-
сотой 1389 м. Название русское. 

Потанины Горы – вершины на западном берегу озера Иртяш южнее 
Вишнёвых гор (в 10 км к северу от города Кыштыма). Название рус-
ское, произошло от уменьшительно-ласкательного имени Потаня, 
производного от Потап, или от фамилии казака Потанина. 

Преображенская Гора — вершина Южноуральского края в пределах го-
рода Орска в Оренбургской области (в центра Орской казачьей кре-
пости). Русский составной ороним. Первое слово оронима связывает-
ся с православным праздником Преображения Господня. Праздник 
Преображение Господне ежегодно отмечается Русской Православной 
Церковью 6(19) августа. Второе слово оронима является русским оро-
графическим термином. 

Прииск Воскресенский — населённый пункт золотодобытчиков в Анти-
пином логу Челябинской области. Ныне на его месте город Пласт. 
Второе слово топонима связано с праздником, отмечаемым Русской 
Православной церковью — Воскресением Спасителя. Этот праздник 
переходящий, поэтому Русская Православная Церковь ежегодно его 
празднует в разные дни. В 1996 году Светлое Христово Воскресение 
приходилось на 1(14) апреля. В 1997 году праздник Воскресения от-
мечали люди православные 14(27) апреля. В 2012 году Светлое Хри-
стово Воскресение приходится уже на 2(15) апреля. Следует упомя-
нуть ещё и о том, что люди русские, православные ежегодно весной 
празднуют Вербное Воскресенье, причём заметим, что этот праздник 
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переходящий, поэтому ежегодно празднуется в разные дни. В 1996 
году Вербное Воскресение приходилось на 25 марта (7 апреля), в 
2015 году Вербное Воскресение русские люди будут отмечать 23 мар-
та (5 апреля). К этому празднику русские, да и все остальные право-
славные жители Южного Урала, набирают веточки вербы и неделю их 
держат в воде, для того, чтобы к празднику они распустили свои поч-
ки. 

Прииск Градский — посёлок на территории города Челябинска. Назва-
ние русское. [См. топоним Градский Прииск.] Место жительства ста-
рателей с золотых приисков, расположенных рядом. 

Приисковая Гора — в Нагайбакском районе Челябинской области. На-
звание русское, отражает место прииска золотого песка и самород-
ков. 

Притёсы Большие — природный памятник Южного Урала; каменный 
цирк на реке Ай; гигантский обрыв длиной более километра и высотой 
до 100 метров. Большие Притесы находятся на левом берегу реки Ая 
в нижней части природного комплекса Айской долины. 

Притёсы Малые — природный памятник Южного Урала; каменный цирк 
на реке Ай; Притесы Малые тянутся почти на полкилометра; высота 
Малых Притесов составляет около 800 метров. Скалы сложены из-
вестняками светлых тонов: белых, розовых, желтых и голубых. На 
различных высотах темнеют щели и гроты. 

Пророко-Ильинский Прииск (Жуковская минеральная копь) — геологи-
ческий памятник природы Южного Урала. Находится в Челябинской 
области, на реке Каменке, в 16 км к ю-з от города Пласта. В давние 
времена здесь добывали россыпное золото. Под россыпью в извест-
няках плотика обнаружили жилы кварца, содержащие драгоценный 
минерал — розовый топаз. Найдены замечательные кристаллы гор-
ного хрусталя, зеленого турмалина и, самого редкого минерала эвк-
лаза. Название связано с Ильей Пророком, особо почитаемым Рус-
ской Православной Церковью. 

Протопоп — гора в Челябинской области на восточной окраине рабоче-
го посёлка Магнитка. Название русское, дано от сравнения. Ороним 
происходит от устаревшего русского слова протопоп — "священник 
высшего чина". 

Прутовская Копь — в Ильменском заповеднике Челябинской области. 
Название дано в честь казака из Чебаркульской крепости Прутова, 
обнаружившего в 70-х годах XVIII века близ Ильменского озера ПЕР-
ВЫЕ на Южном Урале топазы. 

Пугачёва Копань (Копанка) — урочище в Саткинском районе Челябин-
ской области. Является историческим природным памятником, входит 
в Зюраткульский природно-территориальный комплекс. 

Пугачёвская Гора — вершина на территории города Миасса Челябин-
ской области. Названа в честь донского казака Емельяна Пугачёва, 
вставшего на путь самозванства и нарекшего себя государем Петром 
III. Русский ороним. 
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Пугачёвская Гора — вершина в окрестностях города Троицка Челябин-
ской области. Название дано русскими жителями Южного Урала. 

Пугачёвская Пещера — памятник природы Южного Урала; находится в 
Челябинской области в городе Троицке, на правом берегу Уя. По пре-
данию в пещере бывал Емелька Пугачёв, выдававший себя за царя 
Петра III. 

Пустая Гора — в Верхнеуральском районе Челябинской области. На-
звание русское. Если по горе ударить кувалдой, то появится звук, 
создающий иллюзию пустоты, из-за строения горы, которая сложена 
плитками сланца, между которыми имеются огромные пустоты. 

Пьяная Гора — в Саткинском районе Челябинской области. По преда-
нию на этой горе разбойник Салават Юлаев, изменивший присяге за-
конной государыне Екатерине II, поил казаков самозванца Емельки 
Пугачёва, которому изменник Салават присягнул как государю Петру 
III. 

- Р - 
Радашная — гора на Южном Урале на левом берегу Большой Арши в 3 

км к югу от горы Тороташ. Ороним искаженный. Название русское, 
происходит от русского диалектного слова радошный, радошница. 
(См. гора Радошная.) 

Радошная — гора на Южном Урале на левом берегу Большой Арши в 3 
км к югу от горы Тороташ. Название русское, происходит от русского 
диалектного слова радошный — сочетание в одном слове двух слов: 
радостный и радушный. Радошница — "родительский день", "день 
поминовения". Для полной расшифровки оронима необходимо сопос-
тавить название горы со старообрядческим священнодействием или с 
древними языческими верованиями. (Картографическая форма оро-
нима — Радашная. Видимо, кому-то хочется скрыть первоначальный 
смысл в искажённом слове). 

Рассыпная Гора — гора в Челябинской области. Название русское. 
Происхождение данного оронима связывается со структурой данной 
горы. 

Редикорцевская Копь — в Кусинском районе Челябинской области, на 
западном склоне Чувашской Горы. Заложена в 1817 году. Названа в 
честь русского горного инженера И.И.Редикорцева. 

Репка Красная — гора Южноуральского края на хребте Сулея. [См. оро-
ним Красная Репка.] Название могло быть связано с похожестью гор-
ной вершины на огородную репу. Вспомните знаменитую русскую на-
родную сказку "Репку". 

Рипусовые Горы — на территории города Кыштыма Челябинской об-
ласти. Название русское, связано с выпуском для акклиматизации в 
соседние озёра молоди рипуса. 

Россыпная Гора — в Челябинской области. Название русское. Связы-
вается со словом "россыпи". 
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Рудная Гора — в Ашинском районе Челябинской области. Название 
русское. 

Рудничная Гора — в Кусинском районе Челябинской области. Название 
русское, дано русскими рудознатцами. 

Рудничный Хребет — в Челябинской области близ Бакала. Русский 
ороним, происходит от наличия мест добывания горных пород — руд-
ников. 

Русско-Тангировские курганы — археологический памятник Уральской 
Руси эпохи бронзы (абашевская и срубная культуры). Находится на 
левом берегу реки Большой Ик в Кугарчинском районе Башкирии, не-
далеко от деревни Мусино. 

- С - 
Салаваткин Гребень — природный памятник Южного Урала; находится 

в нижней части природного комплекса Юрюзанской долины, у дерев-
ни Верхние Луки (Верхняя Лука) Катав-Ивановского района Челябин-
ской области. Верхнюю часть гребня (по течению Юрюзани) омывает 
река Ваньковка. В гребне имеется Салаваткина пещера, которая, на-
чинаясь большим гротом, разветвляется на два хода. 

Салаваткин Двор — площадка на вершине скалы Салаваткин Яр. Ста-
ринное придание связывает это место со стоянкой банды Салавата 
Юлаева, которая делила награбленное имущество после очередного 
набега на мирные поселения. 

Салаваткин Яр — природный памятник Южного Урала; находится в 100 
метрах ниже Салаваткина Гребня. На этой скале есть площадка, ко-
торая называется Салаваткин Двор. По преданию, именно здесь де-
лили награбленную добычу разбойники из банды Салавата Юлаева. 

Салаваткина Пещера — природный памятник Южного Урала; находится 
в скалистом Салаваткином Гребне, который возвышается на правом 
берегу Юрюзани, вблизи впадения в нее реки Ваньковки. Предание 
связывает название пещеры с местом ночлега разбойников из банды 
Салавата Юлаева. 

Салтанка — гора в Челябинской области на левом берегу реки Ай, близ 
устья реки Салтанка к западу от Златоуста. Слово салтан (султан или 
солтан) издревле бытуют в русском языке. Вспомните сказку "О царе 
Салтане". 

Самарские Горы — в Верхнеуральском районе Челябинской области. 
Название русское. Названо в память о казачьей крепости Самаре. 

Саракундустау (Саракундус Тау) — гора в Челябинской области. На-
звание связано с древним культом животных у туземных племен. По-
русски прозвучит как "Гора Желтых Бобров". Возможно это место 
проживания племени с таким названием. По иной версии, ороним 
разбивается на Сар+Ак+Ундус+Тау либо на Са+Ра+Кун+Дус(ш)+Тау и 
относится ко времени древних русов-ариев. 

Сарыяк (Сары Як) — горный хребет в Нязепетровском районе Челябин-
ской области. Происхождение топонима до конца не прояснено. Воз-
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можные переводы на русский язык: "Желтое Место", "Южная Сторо-
на", "Рыжая Сторона", "Рыжий Як" и так далее; определенности и 
уверенности в предложенных вариантах дешифровки оронима, одна-
ко, нет. Возможно, перевести и как обозначения ареала обитания 
племени аборигенов "Место проживания рыжих". К месту вспомнить, 
что тюркоязычные частенько русоволосых называют рыжими, так что 
не исключено и "Место проживания русоволосых людей". 

Свиридиха — отдельная гора Южного Урала на хребте Уреньга. Назва-
ние образовано от русского личного имени Свирид, разговорной 
формы от Спиридон, при помощи суффикса "иха". Русская Право-
славная Церковь ежегодно 30 августа (12 сентября) чтит память пра-
вославного сербского святителя Спиридона, архиепископа Сербской 
Православной Церкви. 31 октября (13 ноября) отмечается память 
преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. 
12(25) декабря отмечается память святителя Спиридона, епископа 
Тримифунтского, чудотворца. 

Северный вестибюль (СТ-10) — пещера, археологический памятник 
Южного Урала, входит в Сикияз-Тамакский пещерный комплекс (Пе-
щерный Град), который находится в Саткинском районе Челябинской 
области, 26 км С-З города Сатка; 1,1 км С-В бывшей деревни Сикияз-
Тамак. Обследована Владимиром Ивановичем Юриным. 

Семибратское — месторождение огнеупорной глины недалеко от Зла-
тоуста в Челябинской области. 

Семь Братьев — утёсы в Кизильском районе Челябинской области на 
правом берегу реки Урал, в 6 км на юго-восток от пос. Балканы. 

Сикияз-Тамакский пещерный комплекс — группа пещер Южного Ура-
ла; уникальный объект природы, истории и культуры. Комплекс явля-
ется единственным на сегодняшний день в Российской Федерации 
крупным многослойным памятником археологии, расположенным в 
компактном пещерном ансамбле. Находится в Саткинском районе 
Челябинской области, 26 км С-З города Сатка; 1,1 км С-В бывшей де-
ревни Сикияз-Тамак. Первое спелеоархеологическое обследование 
проведено Владимиром Ивановичем Юриным в 1995 году. На начало 
XIX века выявлено 42 подземные полости. В ходе обследования в 14 
полостях обнаружены археологические материалы. 

Синий Камень — природный памятник Южного Урала; возвышается на 
левом берегу реки Урал, у старинного казачьего посёлка Кизильского 
в Челябинской области. Скала Синий Камень сложена реликтами 
древнего вулкана (330 млн. лет). Встречающийся железосодержащий 
минерал гематит придает породам красные, розовые и светло-
сиреневые цвета. Это и послужило причиной наименования скалы 
Синий Камень. У бывшей казачьей крепости Кизильской мы, имеем 
возможность наблюдать малую частицу громадной огнедышащей го-
ры, возраст которой очень почтенный. 

Синий Шихан — гора в Кизильском районе Челябинской области на ле-
вом берегу реки Урал. Русский составной ороним. Географический 
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термин шихан — "холм, особенно крутой, островерхий", а так же "вер-
хушка горы" широко распространен в русских говорах и русской топо-
нимии Южноуральского края. 

Синяк — гора Южного Урала на юго-запад от горы Большой Иремель. 
Название образовано от русского слова синий, обозначающего цвет. 

Сказ — пещера в Нязе-Петровском районе Челябинской области. На-
звание русское. 

Сказ-1 (Пещера Шемахинская-1) — природный памятник Южного Ура-
ла; находится в Нязе-Петровском районе Челябинской области, в 2,5 
км к ю-в от станции Сказ, на левом берегу реки Сухая Шемаха, прито-
ке Уфы (бассейн Белой). Вход в пещеру Сказ-1 (Шемахинскую Пеще-
ру) расположен в скальном основании правого берега реки Морозки-
на. Пещера Сказ-1 (Шемахинская) горизонтально коридорного типа. 
Длина всех ходов достигает 1610 метров. 

Скала-Кольцо (Карстовая Арка) — природный памятник Южного Урала; 
находится в Катав-Ивановском районе Челябинской области, к ю-в от 
деревни Серпиевки, в скальном обнажении правого берега реки Сим 
(бассейн Белой). 

Скалистый — посёлок в Троицком районе Челябинской области (Троиц-
ко-Совхозный сельский совет). Название русское. 

Скимская Гора — в Катав-Ивановском районе Челябинской области. 
[См. оронимы Гора Скимская, Гора Схимская, Схимская Гора.] Назва-
ние несколько видоизменено, ранее было Гора Схимская. Здесь 
раньше стояли скиты старообрядцев (православных христиан, при-
держивавшихся старинных русских обрядов и отвергающих обряд-
ность западного толка), которых назвали в народе "схимниками". 

Сквозная Пещера — природный памятник Южного Урала; находится в 
Увельском районе Челябинской области, в 500 метрах ниже устья 
Жемерякского Лога по течению реки Сухарыш. Пещера начинается на 
плоской вершине берегового обрыва, круто уходит вниз и через 10 
метров вновь выходит на поверхность у подножия скалы. 

Сквозная (СТ-1) — пещера, археологический памятник Южного Урала, 
входит в Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, который находится в 
Саткинском районе Челябинской области, 26 км С-З города Сатка; 1,1 
км С-В бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Владимиром 
Ивановичем Юриным. Впервые в пещерах Урала, в культурном слое, 
обнаружены куски известняка с заполированной поверхностью, отно-
сящиеся к палеолиту. Внутри некоторых полостей пещеры имеются 
достаточно сухие верхние слои рыхлых отложений, в которых сохра-
няются дерево и береста (фрагменты изделий из дерева и бересты, 
датируемые средневековьем). В двух полостях выявлены материалы, 
говорящие о культовом характере данных объектов: СТ-1, зал 8 — 
культ медведя (палеолит); СТ-1, зал 6 — святилище (ранний желез-
ный век, средневековье). 
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Сломь — горная вершина в Нязе-Петровском районе Челябинской об-
ласти, на Бардымском хребте. Название русское, происходит от сло-
ва "ломать". 

Слюдистая — гора в Челябинской области. Название русское, отражает 
наличие в горе залежей слюды. 

Слюдорудник — старинный русский посёлок на территории города 
Кыштыма в Челябинской области (Тайгинский поселковый совет). На-
звание русское, сложносоставное: слюда + рудник. Основан рабочий 
посёлок в связи с разработками слюды на Кыштымском месторожде-
нии, известном с 1780 года. 

Смежная-1 (СТ-8) — пещера, археологический памятник Южного Урала, 
входит в Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, который находится в 
Саткинском районе Челябинской области, 26 км С-З города Сатка; 1,1 
км С-В бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Владимиром 
Ивановичем Юриным. 

Смежная-2 (СТ-11) — пещера, археологический памятник Южного Ура-
ла, входит в Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, который находит-
ся в Саткинском районе Челябинской области, 26 км С-З города Сат-
ка; 1,1 км С-В бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Влади-
миром Ивановичем Юриным. 

Смеловская II пещера — археологический памятник эпохи палеолита, 
расположен на левом берегу реки Малый Кизил, недалеко от посёлка 
Смеловского в Челябинской области. 

Смирный Гребень — природный памятник Южного Урала; массивная 
гряда с красивыми утесами красного цвета; верхняя грань (по тече-
нию реки) природного комплекса Юрюзанской Долины. Смирный Гре-
бень — горный хребет в Челябинской области справа от реки Юрю-
зань (бассейн Белой). [См. ороним Гребень Смирный.] Название горе 
дано русскими жителями Южного Урала. 

Смоляная Большая — гора в Катав-Ивановском районе Челябинской 
области. Название русское, дано по названию старинного промысла, 
добыче в окрестностях вершины древесной смолы для просмоления 
бочек и речных судов. 

Смоляная Малая — гора в Катав-Ивановском районе Челябинской об-
ласти. Гора получила свое название из-за добычи в её окрестностях 
смолы для просмоления бочек и речных судов. 

Смоляная Большая Гора — в Челябинской области. Название русское, 
связано со смоляным промыслом — добычей смолы. 

Смоляная Малая Гора — в Челябинской области. Ороним русский, свя-
зан со смоляным промыслом — добычей смолы. 

Собачьи Горы — в Челябинской области. 
Соколики — в Челябинской области. Название русское. Сокол пользо-

вался в русских национальных песнях и сказках большим почетом. 
Его называли не иначе как "млад — ясен сокол", величая этим же 
именем и красавцев добрых молодцев. Сказочные герои русских на-
родных сказок обращаются в соколов, чтобы мгновенно одолеть не-
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мыслимые расстояния, внезапно ударить на врага, незаметно поя-
виться перед красной девицей. Один из самых загадочных и обая-
тельных героев русских сказок недаром зовется Финист – Ясный Со-
кол. В его имени явственно слышится упоминание о не умирающем 
фениксе. Ну а всякая русская девушка непременно называет своего 
возлюбленного гордо и ласково: "Сокол мой ясный!" 

Соколиная Гора — скалистое обнажение гранита на берегу реки Миасс 
в Каштакском бору города Челябинска. 

Соколиха — топоним Челябинской области. Название русское. 
Соколуха — топоним Южного Урала в Челябинской области. Название 

русское. 
Соколья — топоним Южного Урала в Челябинской области. Название 

русское. 
Сокольная — в Челябинской области. Название русское. 
Солёная Гора — гора в Катав-Ивановском районе Челябинской области. 

Название русское, дано по протекающей рядом речке Солёный Ключ. 
Солёная Гора — возвышенность в Ашинском районе Челябинской об-

ласти. Название русское. 
Солнечная Лоджия (СТ-3) — пещера, археологический памятник Южно-

го Урала, входит в Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, который 
находится в Саткинском районе Челябинской области, 26 км С-З го-
рода Сатка; 1,1 км С-В бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована 
Владимиром Ивановичем Юриным. 

Соломенная Пещера — памятник природы Южного Урала, находится в 
Катав-Ивановском районе Челябинской области, в 2-х км от деревни 
Серпиевки, вверх по течению Сима (бассейн Белой), на правом бере-
гу. Общая длина ходов составляет 1168 метров. Название русское. 

Сопка Острая — топоним Челябинской области. Название русское. От-
ражает рельеф местности. 

Сосновая Горка — посёлок в Сосновском районе Челябинской области 
(Солнечный сельский совет). Русский составной топоним. Из списка 
населённых мест посёлок Сосновая Горка исключён 29.09.70 соглас-
но решения Челябинского облисполкома. 

Средний Таганай — небольшой горный хребет на Южном Урале. Рус-
ский составной ороним. Первое слово оронима, это русское слово 
Средний, которое присвоено горному хребту от сравнения с Малым и 
Большим Таганаем – горными хребтами иного размера. Второе слово 
оронима, по одной из предложенных версий, происходит от местного 
слова из казачьего лексикона — "таганок", "таганка", которое обозна-
чает металлическую треногу для приготовления пищи в полевых ус-
ловиях при ограниченном наличие горючего материала. Металличе-
ский складной таганок казаки возили с собой на службу. 

СТ-6 — пещера, археологический памятник Южного Урала, входит в Си-
кияз-Тамакский пещерный комплекс, который находится в Саткинском 
районе Челябинской области, 26 км С-З города Сатка; 1,1 км С-В 
бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Владимиром Иванови-
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чем Юриным. Впервые в пещерах Урала, в культурном слое, обнару-
жены куски известняка с заполированной поверхностью, относящиеся 
к палеолиту. 

Станционная Пещера — памятник природы Южного Урала; в 150 мет-
рах от посёлка железнодорожной станции Усть-Катав в Челябинской 
области, на правом берегу реки Юрюзань (бассейн Белой). Открыта в 
1936 году (см. "Красная Башкирия" №124 от 1 июня 1936.) во время 
проведения взрывных работ Башдортрестом в карьере по добыче 
щебня. Вход в Станционную Пещеру ориентирован на юг. Общая 
длина Станционной Пещеры составляет 280 метров; глубина доходит 
до 16 метров. Первое обследование пещеры произведено группой 
под руководством Владимира Павловича Бирюкова. В пещере обна-
ружена великолепная коллекция ископаемых животных весом более 
200 килограммов. Изучение костей животных показало их принадлеж-
ность ко многим видам млекопитающих ледникового периода. Среди 
них были мамонт, шерстистый сибирский носорог, лошадь четвертич-
ного периода, зубр, олень благородный и олень сибирский, лось, ази-
атская косуля, пещерный медведь, пещерная гиена, волк, барсук, за-
яц, песец и другие. Это оказалось следами пребывания в пещере 
первобытных людей. 

Старичный Гребень (Большой Лимоновский Гребень) — природный 
памятник Южного Урала. Расположен в 12 км к северу от города Усть-
Катава в Челябинской области. Высокая известняковая стена на ле-
вом берегу Юрюзани. Все Лимоновские гребни высятся в средней 
части природного комплекса Юрюзанской Долины. Старичным назы-
вают потому, что неподалеку от гребня находилась старица. В верх-
ней части Большого Лимоновского Гребня (Старичного Гребня) нахо-
дится замечательный археологический памятник под названием Клю-
чевская Пещера, в которой обнаружена стоянка древнего человека. В 
нижнем конце Большого Лимоновского Гребня (Старичного Гребня) 
имеется Гребневая Пещера (Старичная Пещера) длиной более 30 
метров. В русском языке старица — "старая женщина", "овчина со 
старой овцы", "старая монахиня", "старая дворовая птица", "старая, 
заматорелая овца", "бывшее, покинутое русло реки". 

Старичная Пещера — природный памятник Южного Урала; пещера 
длиной более 30 метров находится вблизи города Усть-Катава Челя-
бинской области. Старичная Пещера расположена в нижнем конце 
Большого Лимоновского Гребня (Старичного Гребня), в средней части 
природного комплекса Юрюзанской Долины. В пещере обнаружено 
захоронение человека Медно-Каменного века. 

Старуха — скала-камень горы Шихан в Челябинской области. Русский 
ороним. Название дано по схожести форм скалы с видом старой 
женщины. 

Старый Балластный Карьер — посёлок в Нязе-Петровском районе Че-
лябинской области. Название русское. Постановлением Челябинской 
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областной Думы от 21.12.95 №307 посёлок Старый Балластный 
Карьер исключён из списков населённых мест. 

Стерлитамакские Шиханы — горы-одиночки на правом берегу реки Бе-
лой в районе Стерлитамака на Южном Урале, для которых характер-
на коническая форма с крутыми склонами. Географический термин 
шихан — "холм, особенно крутой, островерхий", а так же "верхушка 
горы" широко распространен в русских говорах и русской топонимии 
Южного Урала. 

Стожок — гора Южного Урала на хребте Машак. Название русское, про-
исходит от схожести горы со стогом сена. 

Столбы — природный памятник Южного Урала; кварцевые останцы на 
вершине хребта Зюраткуль, высотой до полусотни метров. Располо-
жены Столбы четырьмя группами метрах в ста друг от друга. Русский 
ороним. 

Столбы — гора на правом берегу реки Белой в 6 км к западу от рабоче-
го посёлка Тирлянский. Название русское, дано по той причине, что 
скалы на горе торчат как столбы. 

Сторожевая — топоним Южного Урала в Челябинской области. 
Сторожевой Холм — высота в Челябинской области. Название дано 

русскими жителями Южного Урала. 
Сторожевая Сопка — топоним Южного Урала, высота в Челябинской 

области. 
Сторожевые Башни (Шигирские Сопки) — природный памятник Южного 

Урала; две сопки, расположенные на правом берегу реки Уфы (бас-
сейн Белой), близ устья речки Шигирки. Сопки правильной конусовид-
ной формы, высотой 180-200 метров над уровнем реки, диаметр не 
превышает 700-1000 метров. Видны издали и напоминают стороже-
вые башни. 

Страшный Гребень — гора в Челябинской области. Второе слово оро-
нима происходит от старинного русского слова гребень или гребенка 
для волос — расческа с более частыми зубьями. 

Стрижева Копь — в Ильменском заповеднике Челябинской области. 
Название дано в память об известном русском горном инженере. 

Студёные курганы — археологический памятник срубной культуры су-
перэтноса русов на правом берегу реки Урал у села Студеного в 
Илекском районе Оренбургской области. 

Сугомакская Пещера — памятник природы Южного Урала; пещера на-
ходится в Челябинской области, на восточном склоне горы Сугомак, в 
5 км от города Кыштыма, в небольшом изолированном массиве бело-
го мелкозернистого полосчатого мрамора. В Челябинской области и 
на Урале это единственная полость, выработанная в мраморе водой. 

Сукташ — деревня в Саткинском районе Челябинской области. На рус-
ском языке прозвучит как "Холодный Камень". 

Сулмактау (Сулмак Тау) — гора в Башкортостане. "Горшечная Гора", в 
древности в районе этой горы добывали глину для изготовления по-
суды. 
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Сундуки — гора на Южном Урале в южной части хребта Уреньга. 
Сухая — топоним Южного Урала в Челябинской области. 
Сухая Атя — пещера, памятник природы Южного Урала; уникальный 

карстовый объект Челябинской области; находится в Ашинском рай-
оне Челябинской области, в 25 км к ю-в от города Аши. Вход в пещеру 
расположен на правом берегу реки Сухая Атя и представляет собой 
арку шириной около 25 метров и высотой до 2-х метров. Входное от-
верстие пещеры экранировано от реки известняковым останцем, поя-
вившимся в результате обрушения скального козырька входного гро-
та. Гроты и галереи пещеры Сухая Атя протянулись под землей на 
2130 метров, а самая низкая точка полости находится на глубине 56 
метров. Пещера Сухая Атя возглавляет сегодня список длиннейших 
пещер Челябинской области. 

Сухая Кострома — в Челябинской области. Славяне почитают Кострому 
как воплощение весны и плодородия. В древних русских обрядах 
проводов Костромы (проводов Весны) её изображала молодая жен-
щина, закутанная в белое, с дубовой веткой в руках, идущая в сопро-
вождении хоровода. При ритуальных похоронах Костромы её вопло-
щает соломенное чучело женщины. Кострому (в виде чучела) риту-
ально сжигают или топят с обрядовым оплакиванием и смехом. Этот 
ритуал должен был обеспечить плодородие земли. 

Сухая Шемаха — топоним Южного Урала в Челябинской области. 
Сухие Горы — хребет на Южном Урале. Название русское, дано по от-

сутствию на горе водных ключей и растительности. 
Сухокаменская — пещера, памятник природы Южного Урала; находится 

в Саткинском районе Челябинской области, в долине реки Каменки. 
Общая длина ходов пещеры составляет 90 метров, а глубина дости-
гает 6 метров. 

- Т - 
Таганай Большой — горный хребет на Южном Урале к северо-востоку 

от старинного русского города Златоуста в Челябинской области 
(длина 20 км). Гибридный составной ороним. Первое слово оронима, 
по одной из предложенных версий, происходит от местного слова из 
казачьего лексикона — "таганок", "таганка", которое обозначает ме-
таллическую треногу для приготовления пищи в полевых условиях 
при ограниченном наличие горючего материала. Металлический 
складной таганок казаки возили с собой на службу. Русское слово 
Большой дано от сравнения с Малым и Средним Таганаем — горны-
ми хребтами меньшего размера. 

Тальковая Гора — расположена на территории города Миасса Челя-
бинской области. К популярному и талантливому русскому компози-
тору и певцу Игорю Талькову не имеет никакого отношения, он убит 
намного позже. Топоним образован по названию минерала ТАЛЬКА, 
залежи которого обнаружены в этой горе. 
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Тамар-Уткульские курганы — археологический памятник синташтской 
и савроматской культур суперэтноса русов. Находится в Соль-
Илецком районе Оренбургской области, недалеко от посёлка Тамар-
Уткуль. 

Танк — ороним Южного Урала, останец на одной из вершин Чашковско-
го хребта в Челябинской области. 

Танцевальный зал (СТ-5) — пещера, археологический памятник Южно-
го Урала, входит в Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, который 
находится в Саткинском районе Челябинской области, 26 км С-З го-
рода Сатка; 1,1 км С-В бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована 
Владимиром Ивановичем Юриным. Впервые в пещерах Урала, в 
культурном слое, обнаружен предмет из золота — серьга, относя-
щаяся к раннему железному веку. Внутри некоторых полостей пеще-
ры имеются достаточно сухие верхние слои рыхлых отложений, в ко-
торых сохраняются дерево и береста (фрагменты изделий из дерева 
и бересты, датируемые средневековьем). 

Татарка — гора на северо-западной окраине старинного русского города 
Златоуста. Название русское. Для жителя Руси на западе жили немцы 
(современный термин — европейцы), на юге бусурмане (тюрки), на 
востоке татары, без разделения на отдельные народности. Это пред-
ставление сохранялось в простонародье и в начале ХХ века. Правда 
к татарам (племя монгольских степей времён Чингисхана) этот оро-
ним никакого отношения не имеет. 

Ташмечеть (Таш-Мечеть) — гора на территории города Златоуста. 
(И.Златоуст — святой, почитаемый Русской Православной Церковью). 
В переводе топоним означает "каменный дом для моления". 

Тёплая — гора на Южном Урале на правом берегу реки Юрюзань ниже 
посёлка Комсомол в 35 км на северо-северо-восток от железнодо-
рожной станции Кропачёво. Над этой горой и теперь клубится горячий 
пар — следствие пожара пропитанных нефтью горных пород (биту-
минозных мергелей). Название русское. 

Тёплые Горы — ороним Южного Урала в Челябинской области. Назва-
ние русское. 

Теченское — месторождение титаномагнетита в Красноармейском рай-
оне Челябинской области. 

Тораташ (Тура-Таш, Туроташ, Тараташ, Таранташ — варианты наиме-
нования в источниках) — горная вершина высотой 828 метров в вер-
ховьях реки Большая Арша в 10 км к западу от истока Кусы. Имеется 
множество вариантов перевода оронима на русский язык. Вот лишь 
некоторые из них: "Стоячий Камень", "Прямой Камень", "Идол", "Исту-
кан". Название является отражением языческих верований туземных 
народов-идолопоклонников. Тораташ — дословно, в переводе с со-
временного башкирского и татарского языков, означает "идол", "исту-
кан". 

Тораташ — гора на Южном Урале на хребте Ирендык в Башкирии. До-
словный перевод на русский язык с башкирского и татарского языков 
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слова тораташ — "ИДОЛ", "ИСТУКАН" — что свидетельствует о нали-
чии в прошлом в этих местах туземного народа идолопоклонников. 
Впрочем, "Тора Таш", "Таран Таш", "Туро Таш" может оказаться и 
чем-то иным. 

Точильная — гора в Ашинском районе Челябинской области. Название 
русское. В старое время в горе добывали "точильный камень", кото-
рый использовали в хозяйстве для заточки инструмента. 

Точильная Пещера (Ереклинская, точнее Ираклинская Пещера) — гео-
логический памятник природы в Ашинском районе Челябинской об-
ласти в 1,5 км от посёлка Точильный (Первомайский сельсовет). В 
настоящее время название пытаются произвести от наименования 
населённого пункта. Первоначально пещера была Ираклинской. На-
звание, в этом случае, легко связывается с православным календар-
ным именем Ираклий. Возможно, в пещере проживал местно почи-
таемый православный отшельник и чудотворец Ираклий. Русская 
Православная Церковь ежегодно 9(22) марта отмечает память муче-
ника Ираклия, одного из 40-ка мучеников, в Севастийском озере му-
чившихся. 18(31) мая отмечается память мучеников Ираклия, Павли-
на и Венедима. 22 октября (4 ноября) отмечается память мучеников: 
воина Ираклия и епископа Александра. 

Треугольная (СТ-2) — пещера, археологический памятник Южного Ура-
ла, входит в Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, который находит-
ся в Саткинском районе Челябинской области, 26 км С-З города Сат-
ка; 1,1 км С-В бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследована Влади-
миром Ивановичем Юриным. 

Три Брата — останцы на административной территории города Златоус-
та в Челябинской области. 

Троепряжка — гора на территории города Златоуста. Почти два столе-
тия шла дорога из Златоустовских заводов в Кусу через эту крутую 
гору. Заводские изделия русских мастеров Златоустовской оружейной 
фабрики перевозились на телегах и санях через крутую горку, при-
чём, это было по силам лишь трем лошадям в одной упряжке. 

Туй-Тюбе — гора в Саткинском районе Челябинской области. В перево-
де на русский язык дословно: "праздничная гора", "свадебный холм" 
(туй — праздник или свадьба, тюбе — холм). Возвышенность, на ко-
торой язычники башкирского сословия совершали ритуальное бого-
служение, брачные языческие обряды. Название связано с древними 
языческими обычаями и обрядами туземных народов. 

Тумпазная — гора в Варненском районе Челябинской области. Назва-
ние русское, дано по месторождению самоцветов — топазов, в про-
шлом называемых горными мастерами "тумпазами". 

Тырнаклин — гора в Саткинском районе Челябинской области. Возмож-
но, при образовании оронима использовано имя народа ТЫРНАКЛЫ, 
или ТЫРНАКЛИН, вошедшего впоследствии в башкирское сословие, 
которые обитали в долине реки Ая и входили в родоплеменной ай-
ский союз (не следует ли поискать здесь одну из остановок айнов — 
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загадочного племени белых людей двигавшихся из Европы на Даль-
ний Восток?) Тотемом тырнаклинского народа был журавль — "тор-
на". Тырна + клин = имя народности + типовая частица многих имено-
ваний союзов племён (-клин, -клын, -клы, = возможно сравнить = 
КЛАН?) 

- У - 
Уары — гора на левом берегу Ая выше устья Сатки. Учёные пришли к 

выводу, что название дотюркское. Некоторые исследователи пытают-
ся вывести ороним от венгерских слов. Может быть лучше обратиться 
к древним ариям? А может быть покопаться в словаре племенного 
союза ура? Некоторые исследователи полагают, что ороним связан с 
православным календарным именем Уар. Русская Православная 
Церковь 19 октября (1 ноября) чтит память мученика Уара и с ним се-
ми учителей христианских. 

Уваляк — горный хребет в верховьях реки Белой на Южном Урале. Так 
его именует русское старожильческое население. 

Уван — гора в Саткинском районе Челябинской области. Название юж-
ноуральская гора получила от обитавшего в этих местах родового 
подразделения УВАН, входившего в состав народа КАТАЙЦЕВ. (Ка-
таи, включенные в состав башкирского сословия — не осколок ли это 
от кара-катаев, христианского народа, пришедшего в Среднюю Азию 
из Монгольских [Татарских] степей и разбитых Чингисханом?) 

Увары — горный хребет в Кусинском районе Челябинской области. Про-
исхождение топонима не имеет достаточно убедительного решения. 

Узундзял, Узунзял (Узун-Дзял, Узун-Зял) — возвышенность в Агапов-
ском районе Челябинской области. Слово, предположительно, из лек-
сикона киргиз-кайсаков: озын — «длинный", джел (жел) — "грива", то 
есть "длинная грива". Возможно, в этих местах кочевало племя с та-
ким именем. 

Узянка — гора на территории города Магнитогорска Челябинской облас-
ти. То ли гора названа по реке, то ли река названа по горе? Оконча-
тельного решения этого вопроса не имеется. 

Уйташ (Уй Таш) — восточный отрог Уралтау (Урал Тау) в истоках рек 
Урал и Уй, которые берут начало соответственно на южном и восточ-
ном склонах. По одной из существующих версий, в переводе на рус-
ский язык прозвучит как "Уйский Камень". 

"У Каменного Кольца" — грот у села Серпиевка в Катав-Ивановском 
районе Челябинской области. В гроте обнаружено захоронение древ-
него человека, которое учёные датируют Медно-Каменным веком. 

Унтай — гора в Ильменском государственном заповеднике на террито-
рии Челябинской области. Одна из предложенных версий расшифро-
вывает ороним как Ун — десять. Тай — жеребенок двухлетка. Свя-
щенная гора, на которой языческие народы Южноуральского края 
приносили в жертву жеребят двухлеток. По другой версии, в орониме 
имеется отголосок "унта" — зимней обуви, "унтайки". 
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Урал — хребет, протянувшийся от южноуральских степей до Северного 
Ледовитого океана, именуемый в XVII веке русскими людьми как Ка-
менный Пояс, либо Большой Камень. Топоним УРАЛ исследователь 
Петр Орешкин расшифровывает как — "УР" — племя предков славян 
и русских, "АЛ", "ОАЛ", "БАЛ" — древнеславянские формы глагола 
"БЫТЬ", следовательно, читаем "УРА БЫЛ". Однако существует еще 
множество версий происхождения оронима "УРАЛ". Приведем неко-
торые из них. 

Урал — горный хребет. Вот что можно найти по поводу оронима Урал в 
"Священной истории Русов" доктора психологических наук, профес-
сора, академика Виктора Михайловича Кандыбы: "Первая столица 
Русов — священный город Арка был построен в центре Оратты — не-
большой горной местности с сухим и жарким климатом, а вся земля 
вокруг Арки называлась Арктидой и занимала она огромный конти-
нент Урусь (Орусь)... С вершины Священной Сумеры стекали вниз че-
тыре реки, которые разделяли Оратту на четыре острова и впадали в 
Океан. Названия этих рек — Урусь, Ориана, Инд и Ра-река... Особо 
следует отметить культ... Бога-Сына Ура... Северные племена распо-
лагались к северу от озера Байкал и имели своей столицей город 
Ур... Спустя тысячелетия северные русы, стали называться русы-уры, 
по имени Бога Ура и столицы Ура... Освоив южную часть земель 
вдоль реки Орусь, русы начали осваивать все соседние земли,.. дош-
ли до... огромного горного хребта, который назвали "Урал"... Самым 
древним кличем одобрения было восклицание — "Урр!". А военным 
кличем было слово "Урра!". Сородичи одного Рода по-древнерусски 
назывались "урута", младший брат назывался "урус", а родственники 
путём брака назывались "уру", древнерусское название дома — 
"ураз", многие самые древние русские слова содержали букву "Р" и 
буквосочетание "УР". В эту эпоху русы-уры, проживавшие на землях к 
северу и северо-востоку от озера Байкал, стали называться уже од-
ним сокращенным словом "уры"..." В главе четвертой под названием 
"Уральская Русь" читаем далее: "Когда воды упали и отступили от го-
рода, [царь] Йима повел весь народ русов в теплые места на Урал, о 
котором ему с восторгом рассказывали те русы, что там уже побыва-
ли. Название "Урал" образовалось от двух слов "Ур" и "ал", по-
древнерусски слово "ал" означало "был", поэтому "Урал" означает "Ур 
был", т.е. "здесь были "уры"... Расселяясь на запад от Урала, русы 
дошли до огромной реки, которую назвали Ра. Ныне это река Волга. 
Йима прибыл вместе со всем народом на реку Ур и дал новым мес-
там старое название — Ориана. Река Урал (бывшая Яик) в среднем 
течении — Ранха." Добавим к этому ещё и южноуральский город Арка 
Им, столицу новой страны Русов. 

Урал — горный хребет. По версии современного исследователя Ивана 
Захарии, название "Урал" — самое первое на Земле географическое 
наименование местности. Горы были названы людьми как "Урай", то 
есть "У Рая", "Возле Рая". И сегодня в Северном Приуралье сущест-
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вует большое поселение с названием Урай. Со временем слово 
"Урай" стало звучать как "Урайя", затем "Ураля" и, наконец, "Урал". 

Урал — горный хребет. По одной из существующих версий, слово "Урал" 
разбивается на " У Ра Л", где У — это просто "у", Ра — древнее на-
звание реки Волги, Л — остаток от древнеславянского глагола "быть"; 
вместе можно прочесть как горный хребет, расположенный "У реки 
Ра". 

Урал — горный хребет. По иной версии, похожей на предыдущую, оро-
ним Урал разбивается на "У Ра Л" и переводится как "Место обитания 
Бога Солнца", "Рядом с Богом Солнцем", "Подножие Бога Солнца". 
Вспомните русское слово «РАДУГА», в котором сохранилось значе-
ние слова "Ра", поскольку это "Солнечная Дуга" ("Ра Дуга"). 

Уралтау — горный хребет в Челябинской области. Второе слово орони-
ма разбивается на составляющие: "Урал Тау", где "тау" — орографи-
ческий термин. По одной из существующих версий, слово "Урал" раз-
бивается на " У Ра Л", где У — это просто "у", Ра — древнее название 
реки Волги, Л — остаток от древнеславянского глагола "быть"; вместе 
можно прочесть как горный хребет, расположенный "У реки Ра". 

Уральская Сопка — гора на территории города Златоуста в Челябин-
ской области. Все большую силу среди исследователей обретает 
мнение, что ороним "УРАЛ" происходит из очень древних языков, 
проживавших здесь народов ариев или даже союза племён УРА. Так 
исследователь Петр Петрович Орешкин выдвинул гипотезу о прочте-
нии оронима, исходя из старорусского языка: УРА АЛ, что означает — 
место проживания союза племён УРА. Название населённого пункта 
образовано по правилам словообразования в русском языке. 

Уральский — горный хребет в Челябинской области. Ороним образован 
в русском языке от основы "Урал" со смягчением через мягкий знак и 
прибавлением суффикса СК (ий). 

Уреньга — горный хребет на территории города Златоуста в Челябин-
ской области. Происхождение оронима, по мнению многих исследова-
телей, относится к дотюркской топонимии Южного Урала и, возможно, 
уходит корнями к древним ариям. Ороним разбивается на Ур Ен Га. 

Урмантау (Ур Ман Тау или Урман Тау) — гора в Катав-Ивановском рай-
оне Челябинской области. По одной из предложенных версий ороним 
на русском языке прозвучит как "Лесистая гора". 

Урочище Белый Камень — памятник природы в Агаповском районе Че-
лябинской области. Название русское. 

Урочище Кесене — в Варненском районе Челябинской области. Истори-
ко-архитектурный и природный памятник. 

Урочище Копань — искусственное земляное сооружение в Саткинском 
районе Челябинской области на территории Магнитского поселкового 
совета, рукотворный памятник казачьей войны на Южном Урале под 
руководством атамана Пугачёва (самозванного императора Петра 
Фёдоровича). Название русское. 
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Усть-Катавская II — пещера у города Усть-Катав в Челябинской облас-
ти. В пещере обнаружено захоронение людей Медно-Каменного века. 
Тела умерших посыпаны охрой. 

Усть-Катавская Большая Пещера — памятник природы Южного Урала; 
находится пещера в нескольких километрах выше старинного русско-
го города Усть-Катава, на левом берегу реки Катав, в скалах Хапова 
Гребня. Длина пещеры составляет 42 метра. Вход в пещеру находит-
ся на высоте 17 метров от уровня реки и представляет из себя гран-
диозную арку шириной 10 метров и высотой 25 метров. Сводчатые 
потолки пещеры достигают высоты 16 метров (для сравнения: высота 
стандартного 5-этажного дома равна 12,5 метров). Имеются указания 
о нахождении в пещере следов палеолитической стоянки человека. 

Утёсы Семь Братьев — в Кизильском районе Челябинской области на 
правом берегу реки Урал, в 6 км на юго-восток от пос. Балканы. 

Уфалейский — горный хребет в Челябинской области. Ороним зафик-
сирован в русском языке от основы уфалей с помощью суффикса СК 
(ий). Возможно, ороним имеет истоки в племенном союзе УР или УРА, 
а может, введен древними ариями. 

Уютный зал (СТ-4) — пещера, археологический памятник Южного Ура-
ла, входит в Сикияз-Тамакский пещерный комплекс (Пещерный Град), 
который находится в Саткинском районе Челябинской области, 26 км 
С-З города Сатка; 1,1 км С-В бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обсле-
дована Владимиром Ивановичем Юриным. 

- Ф - 
Фазулова — гора на Южном Урале к западу от хребта Азям. Название, 

вероятно, зафиксировано в русской форме от фамилии Фазулова. 
Федотова Шишка — гора в Челябинской области. [См. ороним Шишка 

Федотова.] Русский составной ороним. Первое слово может связы-
ваться с фамилией героя, погибшего на поле брани. В этом случае 
гора служит нерукотворным памятником. Ороним связывается с обру-
севшим мужским именем Федот или женскими Федота, произошед-
шими от православных календарных имен Феодот и Феодота, кото-
рые в переводе с греческого означают "Богом Данный" и "Богом Дан-
ная". Русская Православная Церковь ежегодно 19 февраля (3 марта) 
чтит память мученика Феодота. 18(31) мая память мученика Феодота 
Анкирского. 4(18) июля память мученика Феодота и мученицы Феодо-
тии. Второе слово оронима русское, связывается с воинским голов-
ным убором — шишом, шишкой, шишаком, шлемом, шеломом. 

Фронькина Шишка — гора в Челябинской области. [См. ороним Шишка 
Фронькина.] Русский составной ороним. Первое слово оронима про-
исходит от обрусевшего имени Фронька, которое произошло от пра-
вославного календарного имени Феврония в уменьшительно-
ласкательной форме. Русская Православная Церковь ежегодно 23 
июня (6 июля) отмечает Собор Владимирских святых, в их числе чтит 
память благоверной княгини Февронии. 25 июня (8 июля) память пре-
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подобномученицы Февронии девы. 25 июня (8 июля) память благо-
верного князя Петра и благоверной княгини Февронии, Муромских чу-
дотворцев. Второе слово оронима русское, связывается с воинским 
головным убором — шишом, шишкой, шишаком, шлемом, шеломом. 

- Х - 
Хапова Пещера — находится в южных окрестностях города Катав-

Ивановска в Челябинской области. 
Хваточный Гребень (Хватка, Кочкарский Гребень) — природный памят-

ник Южного Урала; находится в средней части природного комплекса 
Юрюзанской Долины, ниже устья речки Минки. Наименование Коч-
карский Гребень связывают с речкой Кочкаркой или с селением Коч-
кари Катав-Ивановского района Челябинской области. Хваточный 
Гребень (Хватка, Кочкарский Гребень) имеет две пещеры; в большей 
пещере обнаружены следы обитания древнего человека. 

Холм Сторожевой — высота в Челябинской области. Название русское, 
связывается с нелегкой сторожевой службой казака. 

Хохлацкая Гора — в Верхнеуральском районе Челябинской области. 
Название русское. Дано по поселившимся рядом "хохлам" — мало-
русским казакам, которые в то время считали себя (наравне с велико-
русским и белорусским народами) частицей триединой и неделимой 
русской нации. 

Хребет Азям — в Кусинском районе Челябинской области. Ороним со-
ставной, русский. Первое слово означает топонимический термин 
горной гряды. Второе слово оронима происходит от старинного рус-
ского слова "азям" — мужская верхняя одежда с длинными рукавами, 
которую носили в средние века русские бояре. 

Хребет Бакты — в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Со-
ставной гибридный ороним. Второе слово оронима не имеет доста-
точно убедительного толкования, поскольку его пытаются привязать к 
тюркским наречиям, но никто не попытался соотнести название с 
языками дотюркских обитателей нашего края. Возможно, что разгадка 
происхождения названия горного хребта находится в языке древних 
ариев, либо в языке древних айнов или народа ура. 

Хребет Большая Сука — в Челябинской области. Гибридный составной 
ороним. Второе слово этого оронима русское, означает величину от 
сравнения с хребтом Малая Сука. Третье слово гибридного оронима 
не поддается расшифровке. Учёные попали в затруднительное поло-
жение, поскольку "общепринято" считалось отнесёние оронимов к 
тюркским языкам и наречиям. Однако в этой части Челябинской об-
ласти башкиры никогда не обитали. Татары на территории Челябин-
ской области появились гораздо позже русских (в качестве наемников 
в Русской армии — служилые татары). Попытки связать ороним с 
языком древних арийских народов пока не предпринимались. Загадка 
топонимики остается не раскрытой и ждет нового поколения дотош-
ных исследователей. 
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Хребет Большой Таганай — горный хребет Южного Урала в Челябин-
ской области. Третье слово оронима до конца не прояснено. По одной 
из версий слово разбивается на составные "Таган Ай" и переводится 
на русский язык как "Лунная Тренога", вернее "Подставка Луны" и свя-
зывается с языческими верованиями тюркоязычного населения. Од-
нако есть немалая вероятность связи названия с дотюркским населе-
нием Южного Урала, с народом АЙНОВ. Имеются и иные версии. По 
одной из предложенных версий, третье слово оронима происходит от 
местного слова из казачьего лексикона — "таганок", "таганка", которое 
обозначает металлическую треногу для приготовления пищи в поле-
вых условиях при ограниченном наличие горючего материала. Ме-
таллический складной таганок казаки возили с собой на службу. Рус-
ское слово Большой дано от сравнения с Малым и Средним Таганаем 
— горными хребтами меньшего размера. 

Хребет Большой Таловский — в Челябинской области. Название рус-
ское, составное. Второе слово означает размер геологического объ-
екта. Третье слово связывается с русским словом тальник — ивовый 
кустарник. 

Хребет Гребень — в Челябинской области. Составной русский ороним. 
Второе слово дано по аналогии с русским словом "гребень" — частая 
расчёска для волос; либо от сравнением с петушинным гребнем. 

Хребет Жукатау — в Челябинской области. Первое слово — русский 
орографический термин. Второе слово гибридного составного орони-
ма разбивается на составные: "Жука Тау", где "тау" — орографиче-
ский термин в значении "гора". Окончательного определения значе-
ния слова "жука" пока не существует. 

Хребет Зюраткуль — в Челябинской области. Второе слово оронима 
разбивается на составные "Зюрат Куль", где "куль" может означать 
"озеро", "водоём". Значение "зюрат" окончательно не определено 
учёными и ждет новых исследований и сопоставлений с языком древ-
них ариев или древних айнов, двигавшихся на восток через Южный 
Урал. 

Хребет Ильменский — в Челябинской области. Название русское, про-
исходит от названия группы озер, расположенных несколько южнее 
горного массива. Первоначально название произошло от русских 
слов "ИЛ" и "МЕНЬ" (диалектное русское слово в значении "узкое ме-
сто"). В Новороссии есть слово "ильмень" ("лиман"), которым обозна-
чают мелкие понижения, заполненные водой. 

Хребет Кальян — в Нязе-Петровском районе Челябинской области. По 
одной из версий хребет назван из-за схожести с колчаном ("калья-
ном"), что представляется маловероятным. 

Хребет Каратау (Хребет Кара Тау) — в Ашинском районе Челябинской 
области. Второе слово гибридного составного оронима разбивается 
на составляющие Кара Тау. Предложен перевод как "Чёрная Гора", 
подразумевая всего лишь цвет горных пород, однако, слово "Кара" 
переводится не однозначно и имеет множество оттенков, как то "гряз-
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ный", "нехороший", "мрачный", "злой", "дурной", "плохой". В зависимо-
сти от выбора перевода, меняется и смысловое значение оронима. 
"Злая Гора" может означать наличие на горе жилища "Злых Богов" 
языческого пантеона туземного населения. Впрочем, мы ещё не по-
пробовали поискать связь со словом "кара" — "наказание, возмездие" 
(сравни: "покарать"). Тогда получим значение "Гора Наказания", "Гора 
Справедливого Возмездия", "Место обитания богини Возмездия". 
Предстоит долгая и кропотливая работа по расшифровке значения 
данного оронима. 

Хребет Караульный — в Ашинском районе Челябинской области. Со-
ставной русский ороним. Второе слово связано с нелегкой казачьей 
службой по охране мирного труда местного населения от разоритель-
ных набегов диких степных народов. 

Хребет Кряж — в Челябинской области. Составной русский ороним. 
Хребет Купташ — на Южном Урале. Единого мнения о значении и про-

исхождении второго слова оронима не существует до настоящего 
времени. Требуются дальнейшие исследования. Слово можно раз-
бить на составляющие "Куп Таш", где таш переводится как камень, а 
вот с определением слова "Куп" возникают затруднения. Возможна 
связь и с древним русским Богом Купалой. Тогда прозвучит как "Купа-
лий Камень", "Камень Купалы" в значении — "место обитания бога 
Купалы" или "место поклонения или место принесения жертв богу Ку-
пале". Возможны и иные версии. Кто же разгадает топонимическую 
загадку? 

Хребет Магнитный — расположен в Челябинской области. Составной 
русский ороним. Происхождение названия связывается с наличием 
магнитного железняка. 

Хребет Нургуш — в Саткинском районе Челябинской области. Учёные 
пытаются связать название с тюрко-язычными народами, но версий 
выдвинуто много и ни одна из них не признана окончательно. Есть 
смысл поискать истоки оронима в словаре более древних обитателей 
нашего края, хотя бы в словаре древних ариев. 

Хребет Рудничный — расположен в Челябинской области близ Бакала. 
Составной русский ороним. Название связывается с наличием рудни-
ков по добыче полезных ископаемых. 

Хребет Сулея — расположен в Челябинской области. Происхождение 
оронима до конца не выяснено. Возможно и появление оронима во 
времена, когда на Южном Урале еще не было тюркоязычных. 

Хребет Сухих Гор — расположен в Челябинской области. Составной 
русский ороним. Название дано по отсутствию водных ключей и рас-
тительности. 

Хребет Шуйда — в Саткинском районе Челябинской области. Толкова-
ние оронима бытует самое разнообразное, но окончательно значение 
его не установлено. Есть большая вероятность образования данного 
оронима задолго до появление в наших краях тюркоязычных при-
шельцев. 
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Хребет Урал — протянулся от Северного Ледовитого океана до Южно-
уральских степей. Существует версия расшифровки оронима Урал 
русским исследователем Петром Петровичем Орешкиным, основан-
ная на древнем русском языке, который разбивает слово на состав-
ляющие "УР" и "АЛ", где первая часть связывается с племенным сою-
зом "УР" или "УРА", а вторая часть связывается с древнеславянской 
формой глагола "быть" — "АЛ", "ОАЛ", "БАЛ". Общий перевод на со-
временный язык прозвучит, как "УРА БЫЛ", в значении места обита-
ния и проживания племенного союза Ур или Ура. Существует и иная 
версия. Название горному хребту дали древние арии, при этом слово 
"Урал" также разбивается на составные, но по иному — "У Рая", в 
значении расположения гор около райских кущ; либо проживания на-
рода древних ариев в местах около райской обители. 

Хребет Уралтау — в Челябинской области. Второе слово оронима раз-
бивается на составляющие: "Урал Тау", где "тау" — орографический 
термин. По одной из существующих версий, слово "Урал" разбивается 
на " У Ра Л", где У — это просто "у", Ра — древнее название реки Вол-
ги, Л — остаток от древнеславянского глагола "быть"; вместе можно 
прочесть как горный хребет, расположенный "У реки Ра". 

Хребет Уральский — в Челябинской области. Образован в русском язы-
ке от основы "Урал" со смягчением через мягкий знак и прибавлением 
суффикса СК (ий). 

Хребет Уреньга — расположен на территории города Златоуста в Челя-
бинской области. По мнению многих учёных, происхождение оронима 
относится ко времени, когда в наших краях ещё не было тюркоязыч-
ных жителей. Некоторые исследователи разбивают слово "Уреньга" 
на составляющие "Ур Еньга" и указывают на связь оронима с племен-
ным союзом "УР" или "УРА". Впрочем, точнее будет разбивка на "Ур 
Ен" с последующим смягчением через мягкий знак и добавлением 
"Га". 

Хребет Юрма — расположен на Южном Урале, между верховьем реки 
Зигаза и рекой Белой. Второе слово оронима возможно разбивается 
на составляющие: "Юр Ма" и соотносится с племенным союзом "Ур" 
(звуки "у" и "ю" часто взаимозаменяются в говорах многих народно-
стей). 

- Ц - 
Царёво-Александровский прииск (бывший), ныне Ленинск — старин-

ный русский посёлок на территории города Миасса в Челябинской 
области. Первоначально наименован в честь царя батюшки Алексан-
дра, в советское время посёлок переименован в честь вождя мирово-
го пролетариата Владимира Ульянова (Ленина), основателя Совет-
ского государства. 

Цветковая Гора — вершина в Уйском районе Челябинской области. На-
звание русское, дано по имени известного русского золотопромыш-
ленника Цветкова. 
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Цементная Гора — вершина в Катав-Ивановском районе Челябинской 
области. Название русское, связано с залежами мергеля — сырья 
для цементной промышленности. 

- Ч - 
Чашковский Хребет — горный массив, является восточным отрогом 

Уральских гор, южным продолжением Ильменского хребта, памятни-
ком природы Южноуральского края. Расположен Чашковский Хребет 
в Челябинской области, на западном берегу озера Ильмень. Отдель-
ные вершины Чашковского Хребта достигают 600 метров. На верши-
нах прихотливые останцы с очень интересными и примечательными 
названиями, как-то Танк, Варан, Палатка и многие другие. Название 
может быть связано с фамилией Чашина. 

Чека — вершина на юге Челябинской области высотой 558 метров. Гиб-
ридный составной ороним. Первое слово этого оронима является 
русским орографическим термином. Естественно, что второе слово 
оронима никак не связано с чекистами времён революции и Граждан-
ской войны. По одной из выдвинутых версий, слово переводится с 
тюркских наречий как "сопка". Впрочем, ещё до конца не проверена 
причастность к созданию оронима более древних жителей Южного 
Урала. 

Чердачная (СТ-9) — пещера, археологический памятник Южного Урала, 
входит в Сикияз-Тамакский пещерный комплекс (Пещерный Град), ко-
торый находится в Саткинском районе Челябинской области, 26 км С-
З города Сатка; 1,1 км С-В бывшей деревни Сикияз-Тамак. Обследо-
вана Владимиром Ивановичем Юриным. 

Черёмуховый Стан — гора в Катав-Ивановском районе Челябинской 
области. Название русское, дано по обилию произраставшей в этих 
местах черемухи. 

Черемшанское месторождение никеля — геологический памятник 
природы Челябинской области. Копь глубиной более 100 метров и 
шириной в несколько сот метров. Расположен в районе Верхнего 
Уфалея. 

Чернореченский — горный хребет в Кусинском районе Челябинской об-
ласти. Название русское. 

Чернуха — топоним Южного Урала в Челябинской области. Название 
русское. 

Чернушка — топоним Южного Урала в Челябинской области. Название 
русское. 

Чёрные Скалы — природный памятник Южного Урала; Черные Скалы 
тянутся по правому берегу реки Ай, ниже устья реки Бейды более чем 
на 2 км и заканчиваются отвесным тридцатиметровым утёсом ниже 
деревни Терехты. От Черных Скал начинается природный комплекс 
Айской Долины. 
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Чёрный — горный хребет на Южном Урале, расположенный меридиа-
нально в междуречье Лемезы и её правого притока Бедярыша. На-
звание русское. 

Чёртово Городище — гора на территории города Кыштыма в Челябин-
ской области. Название русское, образное, вершина горы представ-
ляет собой нагромождение причудливых останцев. В русских народ-
ных легендах это место связано с нечистой силой. Черт являлся оли-
цетворением всего зла, подстерегающего человека. Эти существа, 
олицетворяющие собою само зло, исконные враги православного че-
ловека. В русских избах в старину невозможно было найти открытых 
сосудов с питьевой водой: все они покрывались тряпицей, дощатой 
крышкой или, на крайний случай, двумя лучинами, положенными 
крест накрест — для того, чтобы Черт не влез. Хотя чертям для их 
похождений и отведена, по народному представлению, вся поднебес-
ная, тем не менее, у них имеются излюбленные места для постоянно-
го или особенно частого пребывания. По всей вероятности, одним из 
мест и была эта гора. 

Чёртов Палец — природный памятник Южного Урала; скала высотой 80 
метров. Скала Чертов Палец высится на берегу реки Ай, ниже села 
Петропавловского в Кусинском районе Челябинской области. 

Чёртовы Ворота — вершина горы Юрмы в Кусинском районе Челябин-
ской области; памятник природы Южного Урала; отдельно стоящая 
скала-останец на вершине Юрмы, отроге Таганайского горного узла. 
Название русское, возможен прямой перевод с тюркских наречий, в 
этом случае ороним связан с языческими представлениями тюркоя-
зычных народов. 

Чувашская — гора недалеко от старинного русского города Златоуста в 
Челябинской области. Ороним зафиксирован в русском языке от ос-
новы чуваш (православного народа) с помощью суффикса СК (ая). 
Возможно, это была в древности священная гора чувашских язычни-
ков, до перехода их в православие. 

Чудская Гора — высота в Троицком районе Челябинской области. На-
звание связано с полулегендарным и загадочным народом, который 
русские люди именовали ЧУДЬЮ. Вспомните битву Святого Алексан-
дра Невского на ЧУДСКОМ озере. В обоих топонимах отражено имя 
одного древнего и загадочного народа. 

Чулкова — гора на левом берегу Ая ниже устья реки Сатки. Имеет две 
вершины: Большая Чулковка и Малая Чулковка. Прозвище Чулок и 
фамилия Чулков издавна распространены в русской антропонимии, 
— считает Александр Матвеев. 

- Ш - 
Шайтанюрт — гора в верховьях реки Сима в Катав-Ивановском районе 

Челябинской области. Ороним разбивается на "Шайтан Юрт". По при-
нятому толкованию: ШАЙТАН — сатана, бес, злой дух, злой языче-
ский бог; ЮРТ — древнее жилище кочевых народов — юрта. "Жили-
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ще злого языческого бога". Возможно — ЮРТ — владение, тогда — 
"владение (территория обитания) злого языческого бога Шайтана". В 
этом случае, ороним связан с языческими воззрениями туземных на-
родов. 

Шакал — гора на Южном Урале в Ашинском районе Челябинской облас-
ти близ южной оконечности хребта Баскак. 

Шалкантау (Шалкан Тау) — гора Южноуральского края в Белорецком 
районе Башкирии. 

Шапка — гора в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Назва-
ние русское, дано за похожесть очертаний горы на шапку — головной 
убор. 

Шелвягина Шишка — гора в Челябинской области. Русский составной 
ороним. Первое слово оронима образовано от фамилии Шелвягин. 
Второе — обозначает остроконечную вершину (по аналогии с русским 
воинским головным убором — шлемом, шеломом, шишом, шишкой). 

Шелканды — горный хребет в Уйском и Чебаркульском районах Челя-
бинской области. Возможно, название хребта происходит от слова 
ШАЛКАН — "репа" и связано с языческим культом растений у древних 
обитателей Южноуральского края. 

Шелканды — гора Южного Урала, в 13 км к востоку от горы Большой 
Кумач. Название до конца не прояснено, хотя версии имеются. 

Шелывагина Шишка — гора в Челябинской области. Название русское. 
Шемахинская-1 (Пещера Сказ-1) — природный памятник Южного Урала; 

находится в Нязе-Петровском районе Челябинской области, в 2,5 км к 
ю-в от станции Сказ, на левом берегу реки Сухая Шемаха, притоке 
Уфы (бассейн Белой). Вход в пещеру Сказ-1 (Шемахинскую Пещеру) 
расположен в скальном основании правого берега реки Морозкина. 
Пещера Сказ-1 (Шемахинская Пещера) горизонтально коридорного 
типа. Длина всех ходов достигает 1610 метров. 

Шерлинская — гора к юго-западу от горы Карандашной в Кусинском 
районе Челябинской области. Название русское, дано по найденному 
в горах турмалину — черному шерлу. 

Шерлинские Горы — в Кусинском районе Челябинской области. Назва-
ние дано по названию минерала шерла — черного турмалина. 

Шерлова Гора — в Кусинском районе Челябинской области. Название 
дано по минералу шерлу — черному турмалину, обнаруженному в го-
ре. 

Шигирские Сопки (Сторожевые Башни) — природный памятник Южного 
Урала; две сопки, расположенные на правом берегу реки Уфы (бас-
сейн Белой), близ устья речки Шигирки. Сопки правильной конусовид-
ной формы, высотой 180-200 метров над уровнем реки, диаметр не 
превышает 700-1000 метров. Видны издали и напоминают стороже-
вые башни. 

Шихан — природный памятник Южного Урала; скала, обрамляющая с 
юга южноуральский город Бакал Саткинского района Челябинской 
области. 
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Шихан — гора на окраине Усть-Катава в Челябинской области. Назва-
ние русское. Географический термин шихан — "холм, особенно кру-
той, островерхий", а так же "верхушка горы" широко распространен в 
русских говорах и русской топонимии Южноуральского края. 

Шиханы — урочище западнее Бузулука. Географический термин шихан 
широко распространен в русских говорах и русской топонимии Южно-
уральского края. Учитывая, что этот термин бытует в русских говорах, 
— сообщает Александр Матвеев, — можно высказать предположе-
ние, что шихан произведен от географических терминов шиш, шишка, 
шишак обозначающих остроконечные вершины во многих местах на-
шей страны. Путь образования термина: шиш — шишка — шихан 
(большая шишка), по аналогии: плешь — плехан. 

Шишимские Горы — горная гряда в Кусинском районе Челябинской об-
ласти по левому берегу реки Ая близ посёлка Медведёвка. Эта горная 
система состоит из нескольких округлых вершин. Вспомните русские 
шеломы, шлемы и шишки. Горная гряда напоминает сложенные в ряд 
головные уборы русских ратников и ратоборцев, от которых пошли 
казаки городовые или служивые. Возможно, название происходит от 
старинного русского слова ШИШИ — партизаны. 

Шишка — гора в Ашинском районе Челябинской области. Название ис-
конно русское, очень распространенный географический термин, от-
носящийся к названию отдельно стоящих останцев возвышенностей и 
горок, имеющих коническую, круглую форму с крутыми склонами и 
выступающими на местности наподобие старинных воинских голов-
ных уборов, разновидностью богатырских шлемов. 

Шишка Волчья — гора в Челябинской области. [См. ороним Волчья 
Шишка.] Русский составной ороним. Название первого слова оронима 
русское, связывается с воинским головным убором — шишом, шиш-
кой, шишаком, шлемом, шеломом. Второе слово оронима связывает-
ся либо с хищным зверем, либо с прозванием человека, либо с фа-
милией. 

Шишка Высокая — гора в Челябинской области. [См. ороним Высокая 
Шишка.] Русский составной ороним. Первое слово оронима русское, 
связывается с головным убором русского воина — шишом, шишкой, 
шишаком, шлемом, шеломом. Второе слово оронима указывает на 
величину. 

Шишка Голая — гора в Челябинской области. [См. ороним Голая Шиш-
ка.] Русский составной ороним. Первое слово оронима исконно рус-
ское, очень распространенный географический термин, который свя-
зывается с воинским головным убором — шишом, шишкой, шишаком, 
шлемом, шеломом и относится к названию отдельно стоящих остан-
цев возвышенностей и горных вершин. Второе слово оронима указы-
вает на отсутствие растительности на высотке. 

Шишка Дубовая — гора в Челябинской области. [См. ороним Дубовая 
Шишка.] Русский составной ороним. Первое слово оронима русское, 
происходит от названия разновидности богатырского шлема, ставше-
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го распространённым географическим термином, обозначающим от-
дельно стоящие останцы или горные вершины, обликом похожие на 
боевое одеяние. Второе слово оронима может указывать на наличие 
на горе зарослей дуба. 

Шишка Захарова — гора в Верхнеуральском районе Челябинской об-
ласти. [См. ороним Захарова Шишка.] Ороним составной, русский. 
Первое слово оронима исконно русское, происходит от названия го-
ловного убора русских воинов, разновидности воинского шлема. Вто-
рое слово оронима происходит либо от фамилии Захаров, либо от 
православного календарного имени Захар (первоначально было За-
хария). Русская Православная Церковь ежегодно 8(21) февраля от-
мечает память пророка Захарии Серповидца из 12-ти. 24 марта (6 ап-
реля) память преподобного Захарии монаха. 28 августа (10 сентября) 
память преподобного Захарии. 5(18) декабря память преподобных 
Кариона монаха и сына его Захарии, египтян. 

Шишка Кварцевая — гора в Челябинской области. Русский составной 
ороним. [См. ороним Кварцевая Шишка.] Название первого слова 
оронима русское, связывается с воинским головным убором — ши-
шом, шишкой, шишаком, разновидностью боевого шлем. Второе сло-
во оронима указывает на наличие в горе залежей минерала кварцита. 

Шишка Круглая — гора в Челябинской области. Русский составной оро-
ним. [См. ороним Круглая Шишка.] Первое слово оронима русское, 
связывается с головным убором русских богатырей — шишом, шиш-
кой, шишаком, шлемом, шеломом. Второе слово оронима указывает 
на форму горы. 

Шишка Федотова — гора в Челябинской области. [См. ороним Федото-
ва Шишка.] Русский составной ороним. Первое слова оронима рус-
ское, связывается с воинским головным убором — шишом, шишкой, 
шишаком, шлемом, шеломом. Второе слово может связываться с 
фамилией героя, погибшего на поле брани. В этом случае гора слу-
жит нерукотворным памятником. Ороним связывается с обрусевшим 
мужским именем Федот или женским – Федота, произошедшими от 
православных календарных имён Феодот и Феодота, которые в пере-
воде с греческого означают "Богом Данный" и "Богом Данная". Рус-
ская Православная Церковь ежегодно 19 февраля (3 марта) чтит па-
мять мученика Феодота. 18(31) мая память мученика Феодота Анкир-
ского. 4(18) июля память мученика Феодота и мученицы Феодотии. 

Шишка Фронькина — гора в Челябинской области. [См. ороним Фронь-
кина Шишка.] Русский составной ороним. Название первого слова 
оронима русское, связывается с воинским головным убором — ши-
шом, шишкой, шишаком, шлемом, шеломом. Второе слово оронима 
происходит от православного календарного имени Феврония в 
уменьшительно-ласкательной форме. Русская Православная Церковь 
ежегодно 23 июня (6 июля) отмечает Собор Владимирских святых, в 
их числе чтит память благоверной княгини Февронии. 25 июня (8 ию-
ля) память преподобномученицы Февронии девы. 25 июня (8 июля) 
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память благоверного князя Петра и благоверной княгини Февронии, 
Муромских чудотворцев. 

Шишка Шелывагина — гора в Челябинской области. [См. ороним Ше-
лывагина Шишка.] Русский составной ороним. Первое слово оронима 
русское, происходит от наименования головного убора русских вои-
нов, разновидности шлема — шишом, шишкой, шишаком. Второе 
слово может указывать на фамилию героя, который похоронен возле 
горы, либо погиб в бою и его останки остались на поле брани, тогда 
эта гора становится нерукотворным памятником геройски погибшему 
товарищу. 

Шляпа — гора на территории города Верхнего Уфалея в Челябинской 
области. Название русское. Плоско-куполообразная, овальная гора, 
по своей форме напоминает шляпу. 

Шугалак — гора в Варненском районе Челябинской области. Нет доста-
точно убедительного объяснения значения названия и перевода его 
на русский язык, поскольку ороним мог образоваться задолго до по-
явления на Южном Урале тюркоязычных. 

Шуйда — горный хребет широтного направления, относящийся к группе 
Бакальских гор в Саткинском районе Челябинской области. Толкова-
ние оронима самое разнообразное. Единого мнения ещё долго нель-
зя будет выработать, если не проверить корни оронима в языке древ-
них ариев или словаре древних ура, обитавших на нашей земле за-
долго до появления тюркоязычных. 

Шумиха — пещера, памятник природы Южного Урала; находится в Сат-
кинском районе Челябинской области, в 8 км к западу от станции Су-
лея, на левом берегу Ая, у посёлка Айская Группа. Вход в Пещеру 
Шумиха расположен в 30 метрах от реки на высоте 4 метра от уровня 
реки. В 300 метрах от входа в Шумиху в правой стене галереи откры-
вается грот под названием Монастырский Зал. Общая длина всех хо-
дов пещеры Шумиха составляет 1120 метров. Самая низкая точка на-
ходится на отметке 74 метра. Названа русскими жителями из-за по-
стоянного "шума", исходящего из горы. 

Шутоломная — гора в Катав-Ивановском районе Челябинской области. 
Название русское. Может быть одно из мест, использованных в каче-
стве языческих храмов туземными племенами. В мифологии древних 
славян жили, поживали Шутовки, сёстры русалок и водяниц. Шутовки 
могли заманивать человека в непроходимую даль. Особенно пако-
стили они летом, начиная с Троицына Дня, завлекая случайных пут-
ников. Спасение от Шутовок только одно – молитва и нательный 
крест. 

- Щ - 
Щегол — урочище на территории города Челябинска. Название русское, 

дано по основанному на этом месте хутору Щеглова. 
Щелевая Пещера — природный памятник Южного Урала. Пещера дли-

ной около 80 метров, шириной около 0,5 метра. Щелевая Пещера на-
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ходится в утёсе Навесной Гребень, в средней части природного ком-
плекса Юрюзанской Долины. Вход в Щелевую Пещеру расположен на 
высоте 35 метров над рекой. 

- Э - 
Эссюмская Пещера — памятник природы Южного Урала; находится в 

Катав-Ивановском районе Челябинской области, ниже деревни Сер-
пиевки, на левом берегу Сима. Входное отверстие в пещеру распо-
ложено в нижней части скального обнажения, сложенного толсто-
слоистыми известняками светло-серого цвета. Со стороны реки вход 
в пещеру не виден, так как закрыт большим нагромождением глыб 
известняка из обрушившегося карниза скального обнажения. 

Эссюмские Скалы — природный памятник Южного Урала; отвесная 
скала, сложенная светлыми известняками, длиной около километра, 
высотой до 100 метров, заканчивается причудливыми обособленны-
ми скалами на изгибе сухого русла реки Сим; находится в двух кило-
метрах по сухому руслу реки от Игнатьевской пещеры. 

- Ю - 
Юрма — вершина на крайнем северном отроге Таганайского горного уз-

ла, высотой около километра. Имеется множество отдельных скал-
останцев, которые объявлены памятником природы. 

Юрма — гора в Кусинском районе Челябинской области. Название 
сближается с именованием народа ЮРМИ, вошедшего, впоследст-
вии, в состав башкирского сословия. Впрочем, полной уверенности в 
этом нет. Возможно, звук "У" и "Ю" заменились в слове. Тогда — "Ур 
Ма". 

Юрматау (Юрма Тау) — горный хребет Южного Урала между верховьем 
реки Зигаза и рекой Белой. Версий перевода очень много ("шить че-
рез край", "крупа", "дремучий лес", "бежать рысью"), но полной уве-
ренности в правильности какой либо версии нет. Ваша версия? 

Юрмашка — горная вершина южноуральского хребта Юрматау. Ороним 
образован в русском языке от основы "юрма" (Юр Ма) с помощью 
суффикса ШК (а). Истоки происхождения топонима не выяснены до 
сего дня. Вполне вероятно происхождение оронима во времена, когда 
тюркоязычных ещё не было на этой земле. 

Юрташтау — гора в Кусинском районе Челябинской области. По одной 
из версий, ороним разбивается на "Юр Таш Тау" и переводится как 
"Священный камень народа ЮРМИ (либо народа УРА) на горе". По-
скольку, Юр — народ юрми, либо УР — народ ура + ТАШ — камень + 
ТАУ — гора. Место справления языческих обрядов древних племен, 
обитавших на Южном Урале. Языческое святилище. 

Юрюзанский Гребень — гора в Челябинской области. Название рус-
ское. Гребень, гребенка — русские слова, означающие частую рас-
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ческу для волос. Гора, имеющая зубчатые каменные вершины назы-
валась по аналогии с русским словом гребень. 

- Я - 
Ягодная Гора — в Катав-Ивановском районе Челябинской области. На-

звание русское, указывает на обилие ягод на горе. 
Ягодная Гора — на территории города Верхнего Уфалея в Челябинской 

области. Название горе дано русскими жителями и указывает на оби-
лие ягод. 

Ягодные Горы — на территории города Златоуста Челябинской облас-
ти. Название русское, указывает на обилие ягод в этих местах. 

Яма Аверкиева (Аверкиева Пещера) — важнейший геологический па-
мятник природы в Саткинском районе Челябинской области на левом 
берегу реки Ая, в 3 км к югу от деревни Старая Пристань. Русский со-
ставной топоним. Первое слово топонима является топонимическим 
термином. Второе слово топонима происходит от календарного пра-
вославного имени Аверкий, что в переводе с латинского языка озна-
чает "Удерживающий". Ежегодно, 22 октября (4 ноября) Русская Пра-
вославная Церковь отмечает память равноапостольного Аверкия, 
епископа Иерапольского, чудотворца. 26 мая (8 июня) отмечается па-
мять мучеников Аверкия и Елены. 

Ямантау (Яман Тау) — хребет на левом берегу реки Ай к югу от села 
Лаклы. На русском прозвучит как "Дурная Гора", "Плохая Гора". На-
звание связано, вероятно, с языческими представлениями туземных 
племен, делящих пантеон богов на плохих и хороших. Плохие боги 
жили на этой горе. Так считали исследователи долгое время. Однако 
известно, что тюркоязычное население появилось в этих местах 
сравнительно недавно — не ранее XIII века по Рождеству Христову, а 
вот арии фиксируются на Урале за полторы тысячи лет до нашей эры. 
Именно им и принадлежит первенство в наименовании самых круп-
ных объектов природы. Имя арийского бога Йимы запечатлено навеч-
но в названии горного хребта. Название, "пропущенное" через тюр-
коязычные говоры, попало в русский язык в несколько искажённом 
виде. 

Ямантау (Яман Тау, Йима Тау, Гора Богумира) — гора (1640 м), самая 
высокая на Южном Урале гора находится в верховьях реки Большой 
Инзер к юго-западу от хребта Машак. Название восходит к ариям, ру-
сам-ариям, русам-яриям, ярым русам, жизнестойким русам, русам-
индоевропейцам, русам-европеоидам, населявшим Южный Урал. Го-
ра славянского бога Богумира. Гора арийского бога Йимы. Гора бога 
древних русов Ямы. Образ древнего бога Йимы восходит, как пола-
гают некоторые современные учёные, еще к эпохе индоевропейской 
общности. По их мнению, первоначальное значение имени бога Йимы 
— "пара", "близнецы" — свидетельствует о связи образа с древней-
шим общеиндоевропейским мифом о братьях-близнецах — сыновьях 
вышнего Бога-Солнца. Близнецы олицетворяли противоположность 
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(низ и верх, добро и зло, свет и тьму). Так считают некоторые иссле-
дователи. В Ведах Йиме соответствует Яма (буквально: "близнец"), 
вместе со своей сестрой Ями составляющий первую человеческую 
пару, сын бога Солнца Вивасвата (авестийское Вивахвант), впослед-
ствии — царь загробного мира. Ну, раз древний арийский царь за-
гробного мира называется Яма, то сразу же приходит на ум и русское 
слово "яма". Современная яма вполне может быть связана с древним 
авестийским подземным миром (ежели вырыта та яма на кладбище). 

Яшкурт (Яш-Куз) — гора на Южном Урале. Александр Матвеев приводит 
вариант перевода на русский язык как "Молодой Глаз", или "Глаз со 
слезами", и добавляет, что причина такого наименования не установ-
лена. Хотя, вариант связи с языческими культовыми обрядами тузем-
ных племён ещё никем не прорабатывался. Впрочем, вполне возмож-
но что, это не совсем правильный перевод. Есть большая вероят-
ность того, что ороним образован задолго до XIII века, ещё до прише-
ствия в наши края тюркоязычных. 
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