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Множество загадок таится в названиях рек и водоёмов седого Урала. 

Многие название до сей поры никто не может связать с языками современных 
народов, проживающих в этих местах. А может быть не стоит делать бес-
полезных попыток. Горы и реки могли быть наименованы в глубокой древно-
сти, во времена существования единого суперэтноса и единого языка, во вре-
мена существования Уральской Руси. Правда, пронзив толщу времени, данные 
названия были искажены до неузнаваемости и приспособлены под звучание в 
языке новопришлых народностей, кои сегодня считаются аборигенными. Кто 
разгадает все загадки топонимии? Первым делом, необходимо письменно за-
фиксировать то, что мы имеем на данный момент, только после этого мы 
сможем приступить к трудной работе по поиску истоков. Задача трудная. 
Потребуется много времени для того, чтобы найти истину. Сегодня мы дела-
ем лишь первые шаги. 

 
Пятков Владимир Васильевич 
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А 
АБАИМОВ – лог в Верхнеуральском р-не Челяб. обл., 9 км Ю-В 

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

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

АЗОВ-ГОРА – гора 588 м в Свердловской обл. к западу от горо-
да Полевского в верховьях реки Полевой; ороним Среднего Урала. Её 
вершина увенчана мощными скалами с отвесными стенами. Впервые 
упоминается в одной челобитной 1695 года как гора Азов. Азов-гора 
неоднократно упоминается в бажовской «Малахитовой шкатулке». Со-
поставь: Азовское море. 

АЙДАРЛЫ – холм в Абзелиловском р-не Башк., возле деревни 
Халил [РБСВОРБ, 2005]. Разбивка: айдар + лы. Слово айдар известно в 
русских диалектах Поволжья в значении «особая стрижка волос» (См. 
Словарь русских народных говоров. Л., 1965-1982. Вып. 1-8. 1965, 1). Ай-
дар – буквально «чуб», «коса». В географии: «возвышенность, обычно с 
большой кучей камней, сложенной на самой вершине в виде конуса». По 
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большому счёту тюркским названиям аффикс ~лы в окончаниях не ну-
жен. А вот в глубокой древности арийцы (будущие индоиранцы) могли 
образовать названия с суфф. ~лы или с самостоятельным словом лы – 
«складка» [Поздеев, 2008]. 

АЙРАУРУС – гора 600 м, ороним горной страны Мугоджар, 
южного окончания Урала. Двуглавая гора в верховье реки Шет-Иргиз. 
Вторая по высоте вершина Мугоджар. Упомянута в «Книге Большому 
Чертежу» 1627 г. в форме Урук. Василий Татищев именует горой Ай-
раурус, но, видимо, в обоих случаях подразумеваются Мугоджары в це-
лом. В казахской передаче Айрюк. Трактовка затруднена. Разбивка: Ай-
ра + Урус, Айрау  + Рус. Вполне возможно, название древнее. Тюрки 
долгое время русских именовали «урус». 

АЙРУК – гора 600 м, ороним горной страны Мугоджар, южного 
окончания Урала. Двуглавая гора в верховье реки Шет-Иргиз. Вторая по 
высоте вершина Мугоджар. Упомянута в «Книге Большому Чертежу» 
1627 г. в форме Урук. Василий Татищев именует горой Айраурус, но, 
видимо, в обоих случаях подразумеваются Мугоджары в целом. В XIX 
веке – Айрук, Айрю-Рук, Айрюк-таг, Айрюк. У горы Айрюк начинается 
наиболее высокая часть Мугоджар и они разделяются на две ветви – за-
падную и восточную. Трактовка затруднена. 

АЙРЮК – гора 600 м, ороним горной страны Мугоджар, южно-
го окончания Урала. Двуглавая гора в верховье реки Шет-Иргиз. Вторая 
по высоте вершина Мугоджар. Упомянута в «Книге Большому Чертежу» 
1627 г. в форме Урук. Василий Татищев именует горой Айраурус, но, 
видимо, в обоих случаях подразумеваются Мугоджары в целом. В XIX 
веке – Айрук, Айрю-рук, Айрюк-таг, Айрюк. У горы Айрюк начинается 
наиболее высокая часть Мугоджар и они разделяются на две ветви – за-
падную и восточную. Горы с таким названием есть на Южном Алтае и в 
Заилийском Ала-Тау. Трактовка затруднена. Разбивка: Айра + Урус, Ай-
рау  + Рус.  

АЙРЮК-ТАГ – гора 600 м, ороним горной страны Мугоджар, 
южного окончания Урала. Двуглавая гора в верховье реки Шет-Иргиз. 
Вторая по высоте вершина Мугоджар. Упомянута в «Книге Большому 
Чертежу» 1627 г. в форме Урук. Василий Татищев именует горой Ай-
раурус, но, видимо, в обоих случаях подразумеваются Мугоджары в це-
лом. В XIX веке – Айрук, Айрю-Рук, Айрюк-таг, Айрюк. У горы Айрюк 
начинается наиболее высокая часть Мугоджар и они разделяются на две 
ветви – западную и восточную. Трактовка затруднена. 

АЙРЮ-РУК – гора 600 м, ороним горной страны Мугоджар, 
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южного окончания Урала. Двуглавая гора в верховье реки Шет-Иргиз. 
Вторая по высоте вершина Мугоджар. Упомянута в «Книге Большому 
Чертежу» 1627 г. в форме Урук. Василий Татищев именует горой Ай-
раурус, но, видимо, в обоих случаях подразумеваются Мугоджары в це-
лом. В XIX веке – Айрук, Айрю-Рук, Айрюк-таг, Айрюк. У горы Айрюк 
начинается наиболее высокая часть Мугоджар и они разделяются на две 
ветви – западную и восточную. Трактовка затруднена. 

АЙТУГАН – гора на левобережье р. Белая в вершине р. Кана в 
45 км к Ю-В от районного центра Старо-Субханкулово; ороним Южного 
Урала [Пятков, 2004]. 

АЛАБАЗ – гора к юго-востоку от горы Айрюк, здесь же река 
Алабас и Алабасская котловина; ороним горной страны Мугоджар, юж-
ного окончания Урала. По иному Ала-Бас. 

АЛАБАССКАЯ КОТЛОВИНА – ороним горной страны Му-
годжар, южного окончания Урала. Располагается возле горы Айрюк, го-
ры Алабаз, здесь же река Алабас. 

АЛА-БИЕ-ТАУ – гора в северной части Мугоджар; ороним гор-
ной страны Мугоджар, южного окончания Урала. 

АЛАКУЗЛЕ – гора Южного Урала; одна из вершин хребта Баш-
тин, простирающегося между реками Зилим и Большой Нугуш. 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОПКА – гора 845 м в Челябинской 
обл. на административной территории города Златоуста, который назван 
в честь святого Златоуста, почитаемого Русской Православной Церко-
вью; ороним Южного Урала. Отдельная скалистая, примыкающая с юго-
запада к водораздельному хребту. Название своё вершина получила по-
сле восхождения на неё 7 июня 1837 года Наследника Русского Престо-
ла великого князя Александра Николаевича – первого Августейшего 
Атамана всех казачьих войск России (будущего царя Александра II Ос-
вободителя), посетившего Южноуральский край в 1837 году, объезжая 
Оренбургское, затем Уральское и Донское казачьи войска. В тот момент 
Августейший атаман был в чине генерал-майора. Путешествуя по Рос-
сийской империи Александр Николаевич объехал 30 губерний. В поезд-
ке его сопровождали русский поэт В. А. Жуковский (1783–1852), исто-
рик и статистик К. И. Арсеньев (1789–1865), лейб-медик И. В. Енохин 
(1791–1863) и многие другие известные личности русской истории. 

АЛЕКСЕЕВСКАЯ – пещера в Кваркенском р-не Оренбургской 
обл., зауральская северная степная ландшафтная провинция; ороним 
Южного Урала. Вход в пещеру расположен на левом берегу реки Малая 
Уртазымка в отвесной скале в 8 м выше уровня воды. 
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АЛЁШКОВА – гора на Исследовательском кряже в 6 км к вос-
току от хребта Неприступный в вершине реки Мань-Хобею; ороним 
Приполярного Урала. Названа в честь известного русского советского 
доктора геолого-минералогических наук Александра Николаевича 
Алёшкова (1896-1949), помощника начальника Североуральской экспе-
диции Академии наук и Уралплана 1924-1928 годов, а затем и начальни-
ка экспедиции. 

АЛИ-ЯЛПЫНГ-НЁР – горный хребет между р. Вишерой и вер-
ховьями правых притоков Лозьвы – р. Северной Тошемки и р. Вижая; с 
севера ограничен рекой Нёлс; с юга и юго-запада – р. Большая Мойва; 
ороним Северного Урала. В переводе с мансийского – «Южный Святой 
Камень». На картах обозначается как «Молебный Камень». Название 
связано со священством данной горы у туземного населения. 

АМБАРНЫЙ ОТРОГ – гора в 5 км на юго-запад от горы Хо-
лат-Сяхл, на водораздельном хребте у горного отрога Сомъях-Нёл, оро-
ним Северного Урала. По иному Сомъях-Нёл-Сяхл – в переводе с ман-
сийского – «Гора Амбарного отрога». Как утверждает Александр Матве-
ев, на вершине горы Сомъях-Нёл-Сяхл есть большой камень, похожий 
на амбар, что и послужило причиной наименования. Русское амбар; 
древнерусское и русское диалектное анбар. Из языка суперэтноса русов: 
персидское абамбар, абэмбар, абээмбар; арабское эмбар – «хранили-
ще»; таджикское, туркменское – обамбар, абамбар, амборьюб – подзем-
ное водохранилище, куполообразный подвал для сохранения воды, от 
иранского аб, об – «вода» + «хранилище». Якутское амбар, ампар из 
русского; эвенкийское, эвенское – ампар. 

АНЧУВСКИЙ ЧУРОК – скала на левом берегу р. Вишера, у 
подошвы горы Тулымский Камень; ороним Северного Урала. Название 
русское. Обстоятельное толкование этого географического термина на-
ходим у Д. Ф. Юрьева: «Отдельно стоящая небольшая конусообразная 
сопка, или скалы подобного же вида на хребте, называются чурками, 
например: Анчувский Чурок, на левом берегу Вишеры, у подошвы Ту-
лымского камня...». 

АРАЛТОВА ГОРА – ороним Южного Урала. В «Книге Боль-
шому Чертежу» Уральский хребет на юг от Уфы в истоках р. Урал (Яик) 
поименован Аралтова, или Оралтова гора. Арал – остров (монгольское); 
лесной островок в степи, роща (эвенкийское); заросли кустарников, лес, 
урема по берегам рек и озёр (алтайское). В западно-тюркских языках не 
встречается, где употребительно ада. Узбекское орол; шорское аргы – 
«остров», но и «рукав реки»; тувинское арыг – «пойменные кустарники 
и деревья»; якутское арал – «бассейн реки», арыг – «остров», «лесок», 
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«луг или пашня среди леса»; хакасское арыг – «роща», «заросли», «ру-
кав реки», «проток». В связи с этим интересно указание В. А. Казакеви-
ча [1934]: арал – «река» в монгольском языке Северного Тибета. Э. В. 
Севортян [1974] видит корень ар в значении «вода» [Мурзаев, 1984]. 

АРА-ТАУ – гора в верховьях р. Урал в 24 км к С-С-В от города 
Учалы; ороним Южного Урала. 

АРВЯК – гора 1067 м на хребте Урал-Тау в 20 км южнее города 
Белорецка; ороним Южного Урала. Башкиры называют эту гору Ряз 
(Рэз) или Ряз-Таш (Рэз-Таш). В географических работах 40-х годов ХХ 
века гора именуется Рязьташ. В «Словаре топонимов Башкирской 
АССР» гора названа Арвяк. Полного понимания в значении оронима 
нет. 

АРВЯК-РЯЗЬ – гора 1067 м на хребте Урал-Тау в 20 км южнее 
города Белорецка; ороним Южного Урала. Этот ороним «сконструиро-
ван» по принципу: гора называется по двум рекам, берущим около неё 
начало (р. Рязь впадает в Белую слева, р. Арвяк – приток Рязи). Башкиры 
называют эту гору Ряз (Рэз) или Ряз-Таш (Рэз-Таш), то есть «Рязский 
Камень». В географических работах 40-х годов ХХ века гора именуется 
Рязьташ. В «Словаре топонимов Башкирской АССР» гора названа Ар-
вяк. Полного понимания в значении оронима нет. 

АРГУС – скала на Южном Урале. В скале имеется пещера, рас-
положенная у самого подножия, почти у самого уреза воды. Представля-
ет собой небольшую полость клиновидной формы. Первое обследование 
пещеры провёл Владимир Павлович Бирюков в 1954 г. Во время поло-
водья река Ай подтапливала эту пещерку, поэтому, по мнению краеведа 
Владимира Бирюкова, она не могла быть местом постоянного обитания 
древнего человека, но временной стоянкой наверняка служила. 

Б 
БАКЛУШИН ШИХАН – гора Южного Урала. Расположена на 

тагильском Урале. Русский ороним.  

БАНЬКА ЧЁРТОВА – гора Северного Урала на южном конце 
горного хребта Еловая Грива в 33 км на Ю-З от города Североуральска. 
Высокая, крутая и покрытая лесом. По мнению А. Матвеева, метафора, 
указывающая на труднодоступность горы. Впрочем, это лишь версия. 

БАРДЫМСКИЙ ХРЕБЕТ – горный хребет Среднего Урала. 
Длина 60 км. Идёт меридионально от устья реки Бардым (левый приток 
реки Серги) к городу Нязепетровску. Наиболее значительная вершина 
хребта – гора Зюрян. Название образовано от гидронима Бардым. 
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БАРКОВА – гора на Исследовательском кряже в междуречье 
Пелингичей и Балбанъю (Река Идолов) в 3 км к Ю-В от озера Большое 
Балбанты (Озеро Идолов). Гора Приполярного Урала названа в честь 
известного русского советского географа, действительного члена Ака-
демии педагогических наук РСФСР Александра Сергеевича Баркова 
(1873-1953), автора учебников и пособий по физической географии. 

БАСЕГ ЮЖНЫЙ – гора Северного Урала. Вершина горного 
хребта Басеги, расположенного между верховьями реки Усьвы и её ле-
вого притока реки Вильвы в 20 км южнее горы Ослянка. До сего дня не 
имеет однозначного толкования. Заманчиво сравнить с коми-пермяцким 
басок – «красивый», тем более что Басеги действительно красивы. Но 
как объяснить в этом случае происхождение конечного «г» в Басег? 
Кроме того, коми-пермяцкое слово басок не может быть особенно древ-
ним, так как оно заимствовано из северно-русского баской «красивый» 
(сравните степень искажения Баской – Басок). Поэтому здесь есть ещё 
пища для размышлений. Другой путь таков. В Усьву слева впадают реч-
ки Большой и Малый Басег. Скорее всего они названы по хребту, но 
есть какой-то шанс, что наоборот имя перенесено на хребет. Тогда бас—
«красивый» (известен и такой вариант этого слова), а ег – закрепившаяся 
в топонимии форма древнепермского слова юг – «река» (современное 
коми-зырянское ю). Против этих обоих предположений форма Босек 
(приток Усьвы), засвидетельствованная в «Чертёжной книге Сибири» С. 
У. Ремезова, и коми-пермяцкая фамилия Босегов. 

БАСКАК – горный хребет Южного Урала в 10 км к северо-
западу от верховьев р. Сим и в 25 км к Ю-В от хребта Аджигардак в 
Ашинском р-не Челяб. обл. Название, возможно, пришло из русского 
языка – БАСКАК – «ханский сборщик дани». Видимо и на Южном Ура-
ле свирепствовали татаро-монгольские сборщики дани, разоряя местное 
население. Причина наименования неизвестна, но названия гор и скал 
типа Боярин, Полковник, Протопоп и т. п. распространены достаточно 
широко.  

БАШКИРСКАЯ ШАПКА – ороним Южного Урала. Гора. 
Вершина Круглицы на горном хребте Большой Таганай, расположенном 
между горой Юрма и городом Златоустом в Челяб. обл. Русский ороним. 
Скала названа из-за схожести с головным убором башкирцев. 

БЕЛАЯ ГОРА – ороним Среднего Урала. Гора 712 м. Вершина 
расположена в северной части горного массива Весёлые Горы между 
посёлком Уралец и Черноисточинским прудом. Русский ороним. Паллас 
называет эту вершину Белым Камнем. Название Белая Гора могло быть 
дано по самым различным причинам (светлые породы, берёзовый – «бе-
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лый» – лес на склонах в отличие от хвойного – «чёрного» – леса, обна-
жённая каменная вершина и т. д.), но, наверное, всё-таки правы местные 
жители, которые утверждают, что на этой горе раньше выпадает и позд-
нее сходит снег. 

БЁЛБАНА ИЗ – скала по реке Язьве в Красновишерском районе 
Пермской области; ороним Северного Урала. Там живут коми-язьвинцы. 
«Гора Болванов», «Гора Идолов». Искажение русского слова «болван». 

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ – ороним Среднего Урала. Гора 712 м. Вер-
шина расположена в северной части горного массива Весёлые Горы ме-
жду посёлком Уралец и Черноисточинским прудом. Русский ороним. 
Паллас называет эту вершину Белым Камнем. Название Белая Гора мог-
ло быть дано по самым различным причинам (светлые породы, берёзо-
вый – «белый» – лес на склонах в отличие от хвойного – «чёрного» – ле-
са, обнажённая каменная вершина и т. д.), но, наверное, всё-таки правы 
местные жители, которые утверждают, что на этой горе раньше выпада-
ет и позднее сходит снег. 

БЕЛЫЙ СПОЙ – горный хребет Прикамья длиной 40 км. Почти 
меридионально вытянутая возвышенность между р. Чаньвой, левым 
притоком Яйвы, и р. Косьвой; русский ороним Северного Урала. Рус-
ское по происхождению слово спой, по словарю Владимира Ивановича 
Даля, имеет значение «прослойка, промежный тонкий пласт», а также 
«шов». «стык». Видимо, этот географический термин означает что-либо 
вроде «промежуточный (соединяющий) хребет». Цветовое определение 
белый, возможно, связано с цветом горных пород, поскольку Белый 
Спой сложен белыми и жёлтыми кварцевыми песчаниками. 

БЕРЕЗОВАЯ – гора 609 м на Ревдинском горном хребте в 10 км 
к юго-западу от города Полевского, считает В. И. Прокаев; русский оро-
ним Среднего Урала. 

БЕРЁЗОВАЯ – гора на Московском тракте, где проходит грани-
ца между Европой и Азией и стоит столб-обелиск «Европа–Азия». Это 
самая низкая перевальная точка Уральского хребта (около 400 м); рус-
ский ороним Среднего Урала. Судя по названию, здесь раньше преиму-
щественно росла берёза. И действительно, в XII томе «Записок УОЛЕ» 
читаем об этой горе: «Склоны покрыты берёзовыми лесами, отчего она и 
получила своё название». Однако в настоящее время преобладает хвой-
ный лес (главным образом сосна, реже ель, пихта). 

БЛАГОДАТЬ – гора 352 м на восточной окраине города Кушвы; 
русский ороним Среднего Урала. Богатейшее месторождение магнитно-
го железняка. Об этом месторождении сообщил в конце первой трети 
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XVIII века Степан Чумпин. Фактически гора была открыта отцом Сте-
пана – Анисимом Чумпиным. По преданию, очевидно вымышленному 
позднее, местные вогулы сожгли Степана Чумпина на вершине горы. В 
1826 году ему был поставлен на горе Благодать памятник. Название да-
но в 1735 году Василием Никитичем Татищевым. 

БОГАТЫРИ – семь каменных скал-останцев в форме столбов 
до 30 м на одной из вершин хребта Ичот-Болвана-Из; ороним Северного 
Урала. Название дано старожильческим русским населением в деревнях 
по верховьям реки Печоры. Манси считают эти места священными. 

БОКТЫБАЙ БОЛЬШОЙ – гора 657 м в нескольких километ-
рах к западу от станции Бер-Чогур на железной дороге Актюбинск – 
Аральск; ороним горной страны Мугоджар, южного окончания Урала. 
Самая высокая гора в Мугоджарах. 

БОЛВАНЫ БОЛЬШИЕ МАНЗСКИЕ – невысокая возвышен-
ность на правом берегу реки Печоры против устья реки Ёлмы, левого 
притока реки Печоры; ороним Северного Урала. Название дано в проти-
воположность Малым Манзским Болванам, небольшой возвышенности 
на левом берегу Печоры. В местном произношении также можно услы-
шать Болбаны. Манзский – прилагательное образовано от слова манзы, 
широко распространённой среди старожильческого русского населения 
формы этнонима манси, сохранившейся и в целом ряде других названий 
Припечорья: Манзский Луг, Манзская Пещера, река Манзская Волосни-
ца и т. д. Болванами (болбанами) на Северном Урале старожильческим 
русским населением обычно называются высокие каменные столбы. 
Возможно, и в этом случае на сопках есть скалы-останцы, если только 
под «болванами» не подразумеваются сами сопки. 

БОЛЬШАЯ ПАДЕЯ – гора 428 м, наиболее значительная вер-
шина на горном хребте Падея, который протянулся с северо-запада на 
юго-восток вдоль левого берега р. Ою. Большая Падея – вторая по высо-
те гора горной страны Пай-Хой. Точная первоначальная форма названия 
горы не установлена, и это создаёт большие трудности для объяснения 
оронима. Скорее всего, название горе было дано представителями еди-
ного суперэтноса ещё в каменном веке. В трудах советских геологов 30-
40-х годов ХХ века гора именуется как Паэ-Дая, Падэя, Паэдо-я, Пайда-
я, Падея. Никто из исследователей не объясняет это название.  

БОЛЬШАЯ ПАЙДА-Я – гора 428 м, наиболее значительная 
вершина на горном хребте Падея, который протянулся с северо-запада 
на юго-восток вдоль левого берега р. Ою. Большая Падея – вторая по 
высоте гора горной страны Пай-Хой. Точная первоначальная форма на-
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звания горы не установлена, и это создаёт большие трудности для объ-
яснения оронима. Скорее всего, название горе было дано представите-
лями единого суперэтноса ещё в каменном веке. В трудах советских 
геологов 30-40-х годов ХХ века гора именуется как Паэ-Дая, Падэя, Па-
эдо-я, Пайда-я, Падея. Никто из исследователей не объясняет это назва-
ние. 

БОЛЬШАЯ ХОРА-МАХА – сопка северных предгорий Урала; 
ороним Полярного Урала. Ненецкое словосочетание Хора-Маха на рус-
ском языке прозвучит как «Оленья Грива». Входит в группу Пэмал 
(«Конец Камня»). 

БОЛЬШИЕ МАНЗСКИЕ БОЛВАНЫ – невысокая возвышен-
ность на правом берегу реки Печоры против устья реки Ёлмы, левого 
притока реки Печоры; ороним Северного Урала. Названи3е дано в про-
тивоположность Малым Манзским Болванам, небольшой возвышенно-
сти на левом берегу Печоры. В местном произношении также можно 
услышать Болбаны. Манзский – прилагательное образовано от слова 
манзы, широко распространённой среди старожильческого русского на-
селения формы этнонима манси, сохранившейся и в целом ряде других 
названий Припечорья: Манзский Луг, Манзская Пещера, река Манзская 
Волосница и т. д. Болванами (болбанами) на Северном Урале старо-
жильческим русским населением обычно называются высокие каменные 
столбы. Возможно, и в этом случае на сопках есть скалы-останцы, если 
только под «болванами» не подразумеваются сами сопки. 

БОЛЬШИЕ ПРИТЁСЫ – каменный цирк на левом берегу реки 
Ай в нижней части природного комплекса Айской долины; ороним Юж-
ного Урала. Природный памятник. Гигантский обрыв длиной более ки-
лометра и высотой до 100 м. 

БОЛЬШИЕ ХМЕЛИ – гора 764 м в 15 км на юго-востоку от го-
ры Хариусной; ороним Северного Урала. Главная вершина горного 
хребта Хмели. Здесь же речка Хмели, приток реки Вильвы. Название 
связано с русским словом хмель, но конкретная причина наименования 
неизвестна: слово многозначно, им обозначаются многие дикие расте-
ния, есть антропонимы от слова хмель (сравни: фамилию Хмелёв), по-
этому определить причину появления такого топонима затруднительно. 

БОЛЬШОЙ БОКТЫБАЙ – гора 657 м в нескольких километ-
рах к западу от станции Бер-Чогур на железной дороге Актюбинск – 
Аральск; ороним горной страны Мугоджар, южного окончания Урала. 
Самая высокая гора в Мугоджарах. 

БОЛЬШОЙ ЗУБ – скалистый пик на горе Качканар; ороним 
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Северного Урала. Русский ороним. Увенчанные скалами горные верши-
ны и в русской топонимии очень часто получают названия Зуб или Зу-
бец. 

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ – горная гряда, центральную часть хреб-
та Пай-Хой в северной части Полярного Урала.  

БОЛЬШОЙ УРАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ – горный хребет; ороним 
Южного Урала. 

БОЛЬШОЙ ЧЁНДЕР – гора 1308 м; ороним Приполярного 
Урала. Двугорбая вершина в междуречье верховий Народы и Хобею в 5 
км южнее горы Малый Чёндер. Гора Большой Чёндер ниже, чем Малый 
Чёндер, но длиннее и шире. Как полагает Александр Матвеев, название, 
возможно, дано по сходству с «тендером». Скорее всего оно в своих ис-
токах ненецкого происхождения, но, так как слово тёньдер есть и в ко-
ми языке, сейчас практически уже трудно установить первоначальный 
источник. Тем более, что ещё не рассматривались варианты более древ-
него происхождения оронима, относящиеся ко времени Уральской Руси. 

БОРЗОВА – горный массив на западном склоне Полярного Ура-
ла к северо-востоку от места слияния рек Большой и Малой Кары и к 
югу от горного хребта Оче-Нырд. Горный массив назван в честь Алек-
сандра Александровича Борзова (1874-1939), видного русского совет-
ского географа и геоморфолога, профессора Московского университета. 

БОРЗОВОЧНЫЙ ХРЕБЕТ – горный массив в Каслинском р-не 
Челяб. обл, недалеко от озера Иртяш; ороним Южного Урала. Памятник 
природы. Борзовочный Хребет имеет наивысшую току 547 м над уров-
нем моря. 

БОРЗОВСКИЕ ГОРЫ – находятся в Кыштымском р-не Челяб. 
обл.; ороним Южного Урала.  

БРЕДИНСКОЕ – месторождение каменного угля в Брединском 
р-не Челяб. обл.; ороним Южного Урала. Название связано со славной 
датой победы православного оружия над католическими еретиками в 
апреле 1734 года. 

БРОД ШУМНЫЙ – брод в долине реки Тогузак в Варненском 
р-не Челяб. обл. Природный комплекс. Гидрологический памятник при-
роды. Отмечено наличие скал с уникальной растительностью. Название 
русское. 

БУЗАТ – гора на правом берегу реки Ай в 1 км к юго-востоку от 
села Верхние Киги; ороним Южного Урала. 
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БУЛЕК-ТАУ – гора, низкая возвышенность примыкающая с 
юга к горному массиву Джаман-Тау (Жаман-Тау); ороним горной стра-
ны Мугоджар, южного окончания Урала. 

БУНАР – гора 609 м между верховьями Тагила и Нейвы в 8 км к 
югу от города Верхний Тагил; ороним Среднего Урала. Здесь начинают-
ся река Бунарка, левый приток Нейвы, и другая Бунарка, правый приток 
Тагила. В источниках XIX века засвидетельствованы формы Бынар и 
Бынарка. 

В 
ВАСЬКИН КАМЕНЬ – северная часть горного массива Вишер-

ский Камень (Яны-Емти), прилежащая к реке Унье; ороним Северного 
Урала. Как сообщает В. А. Варсанофьева, гору назвали Васькиным Кам-
нем, по имени крещёного вогула Васьки Большого, с которым русские 
имели различные дела по товарообмену и к которому они всегда ходили 
в гости на Ильин День. Название более древнее. С древнеиранского 
“вас” переводится как “золото”, “медь”, считает челябинский краевед 
Владимир Васильевич Поздеев. 

ВЕДЬМОЧКА – гора на хребте Неприступный; ороним Припо-
лярного Урала. Письменные источники и карты XIX – начала ХХ века 
помещают в этих местах гору Пареко (Паре-Ко). Фактически название 
звучит Парнэко и переводится с ненецкого языка как «Ведьмочка» (пар-
нэ – «ведьма», ко – уменьшительный суффикс). Не на эту ли гору слета-
лись все Ведьмы на свой шабаш? 

ВЕРБЛЮД – гора, одна из вершин в северной части Качканара; 
ороним Северного Урала. Вершина получила название Верблюд, так как 
она по форме очень похожа на это животное. По крайней мере, так ут-
верждает Р. Каптиков в статье «В гостях у северного верблюда» 
(«Уральский следопыт», 1982 г., № 4). 

ВЕРБЛЮД – кварцитовая скала в Светлинском р-не Оренбург-
ской обл., недалеко от села Восточного; ороним Южного Урала. Рас-
кладка: Вер + Блюд, точнее, Вер + Блуд (верно блудящий или верно 
блюдущий или бредущий). Тот, кто находит верную дорогу. 

ВЕРХНЕ-ВОЛЬИНСКИЕ УВАЛЫ – ороним Северного Урала. 
В конце XIX века Е. С. Фёдоров выделил Верхне-Вольинские увалы на 
водоразделе рек Ляпина и Вольи, притоков Северной Сосьвы. 

ВИЖАЙСКИЙ КАМЕНЬ – гора в 5 км к северо-западу от ра-
бочего посёлка Тёплая Гора в вершине р. Вижай, левого притока р. 
Вильвы; ороним Среднего Урала. Название горы образовано от гидро-
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нима Вижай, считают некоторые исследователи. 

ВИШЕРСКИЙ КАМЕНЬ – горный массив между верховьями 
р. Уньи, р. Кисуньи и р. Вишеры к югу от горного хребта Мань-Ёмки и к 
западу от горы Нята-Рох-Тум-Сори-Сяхл, в сущности, обширный запад-
ный отрог, отходящий от водораздельного хребта; ороним Северного 
Урала. Встречаются формы Яны-Емти, Яны-Емты, Яны-Емти-Нер, Яныг 
Ёмки. По мнению А. К. Матвеева, в переводе с мансийского языка про-
звучит как «Большие Ёмки». Слово «Ёмки» не связывается ни с какими 
языками. 

ВОГУЛЬСКИЙ КАМЕНЬ – гора 1066 м; ороним Северного 
Урала. Наиболее значительная вершина хребта Большой Кваркуш.  

ВОРОВСКАЯ ГОРА – гора в Верхнеуральском р-не Челяб. 
обл.; ороним Южного Урала. Название русское, дано по реке, проте-
кающей рядом. По одной из версий, название реки связано с “воровски-
ми” набегами кочевых племён киргиз-кайсаков (ныне казахи) на коче-
вые коши племён и народностей башкирского сословия. Для предотвра-
щения их взаимного уничтожения, русскому правительству пришлось 
поселить между их кочевьями оренбургских казаков, создавших оборо-
нительную линию. Возможно, что название дано в переводе. Дело в том, 
что в XVIII веке все жители Южноуральского края отлично знали пере-
вод слова “башкир”. 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 даль-
нейшие исследования. 

Г 
ГОРА АРАЛТОВА – ороним Южного Урала. В «Книге Боль-

шому Чертежу» Уральский хребет на юг от Уфы в истоках р. Урал (Яик) 
поименован Аралтова, или Оралтова гора.  

ГОРА БЕЛАЯ – ороним Среднего Урала. Гора 712 м. Вершина 
расположена в северной части горного массива Весёлые Горы между 
посёлком Уралец и Черноисточинским прудом. Русский ороним. Паллас 
называет эту вершину Белым Камнем. Название Белая Гора могло быть 
дано по самым различным причинам (светлые породы, берёзовый – «бе-
лый» – лес на склонах в отличие от хвойного – «чёрного» – леса, обна-
жённая каменная вершина и т. д.), но, наверное, всё-таки правы местные 
жители, которые утверждают, что на этой горе раньше выпадает и позд-
нее сходит снег. 

ГОРА ВОРОВСКАЯ – гора в Верхнеуральском р-не Челяб. 
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обл.; ороним Южного Урала. Название русское, дано по реке, проте-
кающей рядом. По одной из версий, название реки связано с “воровски-
ми” набегами кочевых племён киргиз-кайсаков (ныне казахи) на коче-
вые коши племён и народностей башкирского сословия. Для предотвра-
щения их взаимного уничтожения, русскому правительству пришлось 
поселить между их кочевьями оренбургских казаков, создавших оборо-
нительную линию. Возможно, что название дано в переводе. Дело в том, 
что в XVIII веке все жители Южноуральского края отлично знали пере-
вод слова “башкир”. 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 даль-
нейшие исследования. 

ГОРА ОРАЛТОВА – ороним Южного Урала. В «Книге Боль-
шому Чертежу» Уральский хребет на юг от Уфы в истоках р. Урал (Яик) 
поименован Аралтова, или Оралтова гора. 

ГОРА ЧЁРНАЯ – гора 1022 м примыкает с юга к горному мас-
сиву Рай-Из (Райская Грань). Ороним Полярного Урала. Название это, 
по сообщению А. Н. Алешкова, дано Североуральской комплексной 
экспедицией Академии наук и Уралплана в 1924 г. Гора Чёрная сложена 
тёмными породами – габбро и габбро-амфиболитами, тогда как Рай-Из 
(Райский Камень) – перидотитами, обладающими характерной жёлто-
бурой корой выветривания. 

ГОРА ЧЁРНАЯ – горный хребет Северного Урала к югу от гор-
ного хребта Тарыг-Нёр и в 20 км севернее горного хребта Денежкин Ка-
мень. На картах – Шемур. В документе 1775 г. фигурирует как Шеме-
лур, так и Чёрная Гора. 

ГОРЫ БОРЗОВСКИЕ – находятся в Кыштымском р-не Челяб. 
обл.; ороним Южного Урала.  

ГОРЫ ХМЕЛЁВСКИЕ – горный хребет Северного Урала на 
водоразделе верховий р Усьва, р. Вильва и р. Койва. В фиксациях конца 
XIX – начала ХХ века Хмелёвские горы, Хмелёвые горы. Хмельки. 
Главная вершина – гора Большие Хмели (764 м) в 15 км на юго-востоку 
от горы Хариусной. Здесь же рч. Хмели, приток р. Вильва. Название 
связано с русским словом хмель, но конкретная причина наименования 
неизвестна: слово многозначно, им обозначаются многие дикие расте-
ния, есть антропонимы от слова хмель (сравни: фамилию Хмелёв), по-
этому определить причину появления такого топонима затруднительно. 

ГОРЫ ХМЕЛЁВЫЕ – горный хребет Северного Урала на водо-
разделе верховий р Усьва, р. Вильва и р. Койва. В фиксациях конца XIX 



Владимир ПЯТКОВ * Горы Урала * 2010 

 16 

– начала ХХ века Хмелёвские горы, Хмелёвые горы. Хмельки. Главная 
вершина – гора Большие Хмели (764 м) в 15 км на юго-востоку от горы 
Хариусной. Здесь же рч. Хмели, приток р. Вильва. Название связано с 
русским словом хмель, но конкретная причина наименования неизвест-
на: слово многозначно, им обозначаются многие дикие растения, есть 
антропонимы от слова хмель (сравни: фамилию Хмелёв), поэтому опре-
делить причину появления такого топонима затруднительно. 

ГРЕБЕНЬ ЮРЮЗАНСКИЙ – гора в Челяб. обл.; ороним Юж-
ного Урала. Название русское. Русское гребень, гребёнка – «частая рас-
чёска для волос». Гора, имеющая зубчатые каменные вершины называ-
лась по аналогии с русским словом гребень. 

ГРИВА ЕЛОВАЯ – горный хребет Северного Урала на Ю-З от 
города Североуральска.  

Е 
ЕЛОВАЯ ГРИВА – горный хребет Северного Урала на Ю-З от 

города Североуральска.  

З 
ЗУБ БОЛЬШОЙ – скалистый пик на горе Качканар; ороним 

Северного Урала. Русский ороним. Увенчанные скалами горные верши-
ны и в русской топонимии очень часто получают названия Зуб или Зу-
бец. 

К 
КАМЕНЬ БЕЛЫЙ – ороним Среднего Урала. Гора 712 м. Вер-

шина расположена в северной части горного массива Весёлые Горы ме-
жду посёлком Уралец и Черноисточинским прудом. Русский ороним. 
Паллас называет эту вершину Белым Камнем. Название Белая Гора мог-
ло быть дано по самым различным причинам (светлые породы, берёзо-
вый – «белый» – лес на склонах в отличие от хвойного – «чёрного» – ле-
са, обнажённая каменная вершина и т. д.), но, наверное, всё-таки правы 
местные жители, которые утверждают, что на этой горе раньше выпада-
ет и позднее сходит снег. 

КАМЕНЬ БОЛЬШОЙ – горная гряда, центральную часть хреб-
та Пай-Хой в северной части Полярного Урала.  

КАМЕНЬ ВАСЬКИН – северная часть горного массива Вишер-
ский Камень (Яны-Емти), прилежащая к реке Унье; ороним Северного 
Урала. Как сообщает В. А. Варсанофьева, гору назвали Васькиным Кам-
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нем, по имени крещёного вогула Васьки Большого, с которым русские 
имели различные дела по товарообмену и к которому они всегда ходили 
в гости на Ильин День. Название более древнее. С древнеиранского 
“вас” переводится как “золото”, “медь”, считает челябинский краевед 
Владимир Васильевич Поздеев. 

КАМЕНЬ ВИЖАЙСКИЙ – гора в 5 км к северо-западу от ра-
бочего посёлка Тёплая Гора в вершине р. Вижай, левого притока р. 
Вильвы; ороним Среднего Урала. Название горы образовано от гидро-
нима Вижай, считают некоторые исследователи. 

КАМЕНЬ ВИШЕРСКИЙ – горный массив между верховьями 
р. Уньи, р. Кисуньи и р. Вишеры к югу от горного хребта Мань-Ёмки и к 
западу от горы Нята-Рох-Тум-Сори-Сяхл, в сущности, обширный запад-
ный отрог, отходящий от водораздельного хребта; ороним Северного 
Урала. Встречаются формы Яны-Емти, Яны-Емты, Яны-Емти-Нер, Яныг 
Ёмки. По мнению А. К. Матвеева, в переводе с мансийского языка про-
звучит как «Большие Ёмки». Слово «Ёмки» не связывается ни с какими 
языками. 

КАМЕНЬ ВОГУЛЬСКИЙ – гора 1066 м; ороним Северного 
Урала. Наиболее значительная вершина хребта Большой Кваркуш.  

КАМЕНЬ МАЛЫЙ – горная гряда, у коми – Дзоля-Из; крайне 
южная гряда хребта Пай-Хой в северной части Полярного Урала.  

КАМЕНЬ ФОМИНСКИЙ – горный хребет Северного Урала 
длиной 50 км. Узкий водораздельный хребет меридионального направ-
ления между верховьями рек Ивдель и Шегультан. Наиболее значитель-
ная вершина – гора Ракт-Сори-Сяхл, находящаяся на северном конце 
хребта. Иное написание: Хос-Тумп, Хоза-Тумп. 

КАМЕНЬ ХАРИУСНЫЙ – гора 861 м в 15 км восточнее вер-
шины Средний Басег в верховьях речек Большой и Малой Хариусных, 
левых притоков р. Усьвы. В местном произношении также Хариусная 
или Харьюзная, Харьюзный Камень. Гора получила название по речкам, 
в которых водится рыба хариус. Ороним Северного Урала. 

КАМЕНЬ ЧЕРДЫНСКИЙ – гора 937 м на правом берегу р. 
Косьва в 7 км к С-З от устья р. Тыпыл. Ороним Северного Урала. Назва-
ние связано с именем города Чердынь, важнейшего политического, эко-
номического и культурного центра Урала эпохи феодализма, но кон-
кретнее причина наименования не установлена. 

КАМЕНЬ ЧИКМАНСКИЙ – гора Северного Урала в 6 км юж-
нее Молчанского Камня. Названа по левому притоку р. Яйва реке Чик-
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ман и ныне уже не существующему населённому пункту Чикман. 

КАМЕНЬ ЩУЧИЙ – гора Северного Урала. Центральная, наи-
более высокая вершина горного хребта Кедровый Спой. Это странное 
для горы название объясняется очень просто: у его подножия берёт на-
чало р. Щучья, левый приток р. Тыпыл. 

КОТЛОВИНА АЛАБАССКАЯ – ороним горной страны Му-
годжар, южного окончания Урала. Располагается возле горы Айрюк, го-
ры Алабаз, здесь же река Алабас. 

КРОН – гора Среднего Урала на правом берегу реки Чусовой в 3 
км к юго-западу от деревни Курганово. Русский ороним. На западной 
стороне этой горы когда-то шла разработка хромитов, которые исполь-
зовались для приготовления зелёной краски «крон». Отсюда название 
горы. 

КРЕСТ – горный перевал Приполярного Урала. На бывшем Си-
биряковском тракте между верховьями реки Волоковки (бассейн реки 
Щугора) и реки Сертыньи (бассейн реки Ляпина) есть перевал Крест. А. 
О. Кеммерих пишет, что большой деревянный крест на этом перевале 
сохранился до наших дней. 

КРАКА ЮЖНЫЙ – ороним Южного Урала. Горный массив 
хребта Крака. Находится на левобережье р. Белая к востоку от сёл Узян 
и Kaгa. Различают массивы Северный, Средний и Южный Крака. Васи-
лий Никитич Татищев приводит форму Карака, отражающую уподобле-
ние гласных в русской речи. 

Л 
ЛИСТОВКА-ЁЛЬ – гора 1095 м. Наиболее значительная вер-

шина на горном хребте Щука-Ель-Из. Расположена в центральной части 
хребта. Гора Северного Урала названа по ручью Листовка-Ель: коми ёль 
– «ручей», а слово листовка обозначает какой-то вид растительности 
или сена. Слово заимствовано коми языком из русского. Сравни: в сло-
варе Владимира Ивановича Даля – листовка – «водянка водица, ягодни-
ца со смородинным листом». Ель – «лесной ручей, речка». «Небольшая 
речка с озеровидными расширениями, перекатами, завалами деревьев, 
недоступная для лодок» (коми). А. П. Афанасьев [Топонимика, 1970] 
говорит о генетической общности с общеиндоевропейским ю, ел, ев, йо-
га и строит однотипные гидронимические ряды: Ев, Евва, Евга; Ела, 
Елива, Елка; Ель, Ельва, Ельма, Еляёль, Ёв, Ёвва; Ёла, Ёль, Ёова, Ёя; Иол, 
Иола и т. д. Ср.: р. Ель в бас. Вычегды; р. Ель – правый приток Вашки в 
бас. Мезени; Ельдорёль – правый приток Вашки в бас. Мезени; Ельдо-
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рёль – правый приток Елы; р. Ель – правый приток Северной Кельтмы; 
Ель в Коми. 

М 
МАЛЫЙ КАМЕНЬ – горная гряда; крайне южная гряда хребта 

Пай-Хой в северной части Полярного Урала; у коми – Дзоля-Из. 

МАНЗСКИЕ БОЛЬШИЕ БОЛВАНЫ – невысокая возвышен-
ность на правом берегу реки Печоры против устья реки Ёлмы, левого 
притока реки Печоры; ороним Северного Урала. Название дано в проти-
воположность Малым Манзским Болванам, небольшой возвышенности 
на левом берегу Печоры. В местном произношении также можно услы-
шать Болбаны. Манзский – прилагательное образовано от слова манзы, 
широко распространённой среди старожильческого русского населения 
формы этнонима манси, сохранившейся и в целом ряде других названий 
Припечорья: Манзский Луг, Манзская Пещера, река Манзская Волосни-
ца и т. д. Болванами (болбанами) на Северном Урале старожильческим 
русским населением обычно называются высокие каменные столбы. 
Возможно, и в этом случае на сопках есть скалы-останцы, если только 
под «болванами» не подразумеваются сами сопки. 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ НИКЕЛЯ ЧЕРЕМШАНСКОЕ – копь в 
районе Верхнего Уфалея в Челяб. обл.  глубиной более 100 м и шириной 
в несколько сот м. 

МОРСКОЙ ХРЕБЕТ – горная гряда северной части Полярного 
Урала, часть хребта Пай-Хой от горы Морепай до пролива Югорский 
Шар. 

МУГОДЖАРЫ ЮЖНЫЕ – ороним горной страны Мугоджар, 
южного окончания Урала. Южными Мугоджарами именуют собственно 
Мугоджары. Начинаются собственно Мугоджары на правобережье реки 
Орь, где она в своих верховьях переходит с почти широтного течения на 
меридиональное, их южный конец находится примерно в 180 км к С-З от 
Аральского моря на широте озера Челкар. Северные Мугоджары рас-
сматриваются как продолжение Губерлинских гор и связывают Южный 
Урал (Орский Урал) с собственно Мугоджарами (Южными Мугоджара-
ми). 

Н 
НИКЕЛЯ ЧЕРЕМШАНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ – копь в 

районе Верхнего Уфалея в Челяб. обл.  глубиной более 100 м и шириной 
в несколько сот м. 
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О 
ОРАЛТОВА ГОРА – ороним Южного Урала. В «Книге Боль-

шому Чертежу» Уральский хребет на юг от Уфы в истоках р. Урал (Яик) 
поименован Аралтова, или Оралтова гора.  

ОТРОГ АМБАРНЫЙ – гора в 5 км на юго-запад от горы Хо-
лат-Сяхл, на водораздельном хребте у горного отрога Сомъях-Нёл, оро-
ним Северного Урала. По иному Сомъях-Нёл-Сяхл – в переводе с ман-
сийского – «Гора Амбарного отрога». Как утверждает Александр Матве-
ев, на вершине горы Сомъях-Нёл-Сяхл есть большой камень, похожий 
на амбар, что и послужило причиной наименования.  

П 
ПАДАЯ – горный хребет. Протянулся с С-З на Ю-В вдоль лево-

го берега р. Ою. Ороним горной страны Пай-Хой (северо-западного 
продолжения Урала). В XIX веке: Падаягой, Падая, Пайдая, Пайдайская 
цепь. В работах советских геологов 30-40-х годов ХХ века: Паэ-Дая-
Хой, Пай-Дая-Хой, Падея-Хой, гора – Паэ-Дая, Падэя, Паэдо-я, Пайда-я, 
Падея. Точная первоначальная форма названия не установлена. 

ПАДАЯГОЙ – горный хребет. Протянулся с С-З на Ю-В вдоль 
левого берега р. Ою. Ороним горной страны Пай-Хой (северо-западного 
продолжения Урала). В XIX веке: Падая, Пайдая, Пайдайская цепь. В 
работах советских геологов 30-40-х годов ХХ века: Паэ-Дая-Хой, Пай-
Дая-Хой, Падея-Хой, гора – Паэ-Дая, Падэя, Паэдо-я, Пайда-я, Падея. 
Точная первоначальная форма названия не установлена. 

ПАДЕЯ – горный хребет. Протянулся с С-З на Ю-В вдоль левого 
берега р. Ою. Его С-З конец находится в 20 км от возвышенности Ямб-
Пэ. Наиболее значительная вершина – Большая Падея (428 м). Ороним 
горной страны Пай-Хой (северо-западного продолжения Урала). В XIX 
веке: Падаягой, Падая, Пайдая, Пайдайская цепь. В работах советских 
геологов 30-40-х годов ХХ века: Паэ-Дая-Хой, Пай-Дая-Хой, Падея-Хой, 
гора – Паэ-Дая, Падэя, Паэдо-я, Пайда-я, Падея. Точная первоначальная 
форма названия не установлена, и это создаёт большие трудности для 
его объяснения. Скорее всего, название хребет получил ещё в каменном 
веке, во времена, когда здесь обитали представители единого суперэтно-
са. Никто из исследователей не объясняет это название. До тех пор, пока 
не будет установлена точная первоначальная форма данного географи-
ческого названия, попытки объяснения, исходящие из современных язы-
ков, скорее всего окажутся неудачными. 

ПАДЕЯ БОЛЬШАЯ – гора 428 м, наиболее значительная вер-
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шина на горном хребте Падея, который протянулся с северо-запада на 
юго-восток вдоль левого берега р. Ою. Большая Падея – вторая по высо-
те гора горной страны Пай-Хой. Точная первоначальная форма названия 
горы не установлена, и это создаёт большие трудности для объяснения 
оронима. Скорее всего, название горе было дано представителями еди-
ного суперэтноса ещё в каменном веке. В трудах советских геологов 30-
40-х годов ХХ века гора именуется как Паэ-Дая, Падэя, Паэдо-я, Пайда-
я, Падея. Никто из исследователей не объясняет это название. 

ПАДЕЯ-ХОЙ – горный хребет. Протянулся с С-З на Ю-В вдоль 
левого берега р. Ою. Ороним горной страны Пай-Хой (северо-западного 
продолжения Урала). В XIX веке: Падаягой, Падая, Пайдая, Пайдайская 
цепь. В работах советских геологов 30-40-х годов ХХ века: Паэ-Дая-
Хой, Пай-Дая-Хой, Падея-Хой, гора – Паэ-Дая, Падэя, Паэдо-я, Пайда-я, 
Падея. Точная первоначальная форма названия не установлена. 

ПАЙДАЙСКАЯ ЦЕПЬ – горный хребет. Протянулся с С-З на 
Ю-В вдоль левого берега р. Ою. Ороним горной страны Пай-Хой (севе-
ро-западного продолжения Урала). В XIX веке: Падаягой, Падая, Пай-
дая, Пайдайская цепь. В работах советских геологов 30-40-х годов ХХ 
века: Паэ-Дая-Хой, Пай-Дая-Хой, Падея-Хой, гора – Паэ-Дая, Падэя, 
Паэдо-я, Пайда-я, Падея. Точная первоначальная форма названия не ус-
тановлена. 

ПАЙДАЯ – горный хребет. Протянулся с С-З на Ю-В вдоль ле-
вого берега р. Ою. Ороним горной страны Пай-Хой (северо-западного 
продолжения Урала). В XIX веке: Падаягой, Падая, Пайдая, Пайдайская 
цепь. В работах советских геологов 30-40-х годов ХХ века: Паэ-Дая-
Хой, Пай-Дая-Хой, Падея-Хой, гора – Паэ-Дая, Падэя, Паэдо-я, Пайда-я, 
Падея. Точная первоначальная форма названия не установлена. 

ПАЙДА-Я БОЛЬШАЯ – гора 428 м, наиболее значительная 
вершина на горном хребте Падея, который протянулся с северо-запада 
на юго-восток вдоль левого берега р. Ою. Большая Падея – вторая по 
высоте гора горной страны Пай-Хой. Точная первоначальная форма на-
звания горы не установлена, и это создаёт большие трудности для объ-
яснения оронима. Скорее всего, название горе было дано представите-
лями единого суперэтноса ещё в каменном веке. В трудах советских 
геологов 30-40-х годов ХХ века гора именуется как Паэ-Дая, Падэя, Па-
эдо-я, Пайда-я, Падея. Никто из исследователей не объясняет это назва-
ние. 

ПАЙ-ДАЯ-ХОЙ – горный хребет. Протянулся с С-З на Ю-В 
вдоль левого берега р. Ою. Ороним горной страны Пай-Хой (северо-
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западного продолжения Урала). В XIX веке: Падаягой, Падая, Пайдая, 
Пайдайская цепь. В работах советских геологов 30-40-х годов ХХ века: 
Паэ-Дая-Хой, Пай-Дая-Хой, Падея-Хой, гора – Паэ-Дая, Падэя, Паэдо-я, 
Пайда-я, Падея. Точная первоначальная форма названия не установлена. 

ПАЙ-ХОЙ – ороним Урала. Пай-Хоем называется невысокий 
горный хребет, который отходит от крайне северной части Полярного 
Урала на северо-запад и продолжается до пролива Югорский Шар. Ме-
жду Пай-Хоем и Полярным Уралом находится ряд промежуточных воз-
вышенностей. Длина Пай-Хоя – более 200 км, высота – 200-400 м над 
уровнем моря. Самая высокая гора – Море-Из (467 м). В физико-
географическом отношении Пай-Хой занимает левобережье реки Кары и 
Югорский полуостров, в административном – расположен на террито-
рии Ненецкого АО Архангельской обл. Длительная дискуссия о том, 
является ли Пай-Хой самостоятельным хребтом, продолжением Урала, 
его боковым ответвлением или даже связан по происхождению с Тиман-
ским Кряжем, закончилась только в середине ХХ столетия. После того 
как было тщательно изучено геологическое строение Пай-Хоя и Поляр-
ного Урала, выяснилось, что эти географические обл. непосредственно 
связаны и Пай-Хой надо считать северо-западным продолжением Урала, 
звеном в единой Урало-Новоземельской складчатой области. По своему 
орографическому строению Пай-Хой является довольно сложной горной 
страной, состоящей из нескольких параллельных горных хребтов и при-
легающих к ним плато. Вся эта территория относится к зоне тундры, 
среди которой возвышаются пологие вершины с каменистыми россыпя-
ми, а иногда и скалами. Ещё один Паэ-Хой – «Каменный хребет» (у рус-
ских – Камень) находится в северной части полуострова Канин. Этот 
хребет невысок, но тоже каменист, а местами и скалист. 

ПАРУС-ИЗ – кряж Северного Урала, самый южный – невысо-
кий конец хребта Щука-Ель-Из, примыкающий к берегам Укъю с севера. 
Назван, очевидно, по ручью Парус-Ель, правому притоку Укъю. 

ПАЭ-ДАЯ-ХОЙ – горный хребет. Протянулся с С-З на Ю-В 
вдоль левого берега р. Ою. Ороним горной страны Пай-Хой (северо-
западного продолжения Урала). В XIX веке: Падаягой, Падая, Пайдая, 
Пайдайская цепь. В работах советских геологов 30-40-х годов ХХ века: 
Паэ-Дая-Хой, Пай-Дая-Хой, Падея-Хой, гора – Паэ-Дая, Падэя, Паэдо-я, 
Пайда-я, Падея. Точная первоначальная форма названия не установлена.  

ПРИИСК ЦАРЁВО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ – старинный при-
иск на современной территории города Миасса в Челяб. обл. Первона-
чально наименован в честь царя батюшки Александра, в советское время 
переименован в честь вождя мирового пролетариата Владимира Ульяно-
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ва (Ленина), основателя Советского государства. 

ПРИТЁСЫ БОЛЬШИЕ – каменный цирк на левом берегу реки 
Ай в нижней части природного комплекса Айской долины; ороним Юж-
ного Урала. Природный памятник. Гигантский обрыв длиной более ки-
лометра и высотой до 100 м. 

Р 
РАЗЛОМ ЧЕЛЯБИНСКИЙ – тектоническая структура Южно-

го Урала, по которой происходит разрыв пластов, горизонтов, массивов 
горных пород. Челябинский разлом проходит в восточной части города 
Челябинска (район Агентства воздушных сообщений), имеет С-С-В про-
стирание (20-25°), в длину прослеживается примерно на 300 км. Плос-
кость Челябинского разлома круто наклонена к востоку под углом 70-
80°. Геологические пласты по плоскости смещены на несколько сот мет-
ров вниз. Западнее плоскости Челябинского разлома располагаются гра-
ниты Челябинского массива. Ороним образован от названия города. 

РУДНИК ШУНУТСКИЙ – ороним Среднего Урала. Старин-
ный рудник, расположенный рядом с рч. Шунут, правым притоком р. 
Бердым. Исток реки находится в Шунутском болоте возле Екатеринбур-
га, севернее горы Шунут-Камень (Белый Камень). 

РЯЗ – гора 1067 м на хребте Урал-Тау в 20 км южнее города Бе-
лорецка; ороним Южного Урала. Башкиры называют эту гору Ряз (Рэз) 
или Ряз-Таш (Рэз-Таш), то есть «Рязский Камень». В географических 
работах 40-х годов ХХ века гора именуется Рязьташ. В «Словаре топо-
нимов Башкирской АССР» гора названа Арвяк. На картах – Арвяк-Рязь.  

РЯЗ-ТАШ – гора 1067 м на хребте Урал-Тау в 20 км южнее го-
рода Белорецка; ороним Южного Урала. Башкиры называют эту гору 
Ряз (Рэз) или Ряз-Таш (Рэз-Таш), то есть «Рязский Камень». В географи-
ческих работах 40-х годов ХХ века гора именуется Рязьташ. В «Словаре 
топонимов Башкирской АССР» гора названа Арвяк. На современных 
картах – Арвяк-Рязь.  

РЯЗЬТАШ – гора 1067 м на хребте Урал-Тау в 20 км южнее го-
рода Белорецка; ороним Южного Урала. Башкиры называют эту гору 
Ряз (Рэз) или Ряз-Таш (Рэз-Таш), то есть «Рязский Камень». В географи-
ческих работах 40-х годов ХХ века гора именуется Рязьташ. В «Словаре 
топонимов Башкирской АССР» гора названа Арвяк. На картах – Арвяк-
Рязь. Река Рязь впадает в Белую слева. 
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С 
СЛЕДОПЫТ УРАЛЬСКИЙ – гора Приполярного Урала в сре-

динной части Исследовательского кряжа в верховьях р. Правый Вангыр 
и р. Повсяншор к С-З от северной оконечности горного хребта Непри-
ступный. Название присвоено в 1981 г. в честь уральских следопытов и 
журнала «Уральский следопыт», много сделавшего для популяризации 
уральской природы, её изучения и защиты. 

Т 
ТЕЛЬПОССКАЯ ЦЕПЬ – горный хребет Северного Урала. 

Меридионально вытянутая горная цепь. Начинается у левого берега ре-
ки Щугор и простирается к вершине реки Подчерем. Иное название: 
Тельпосский хребет, Тылпосская цепь.  

ТУЛЫМ ШАЙТАНОВСКИЙ – камень на р. Шайтановка – 
приток р. Печора [Мурзаев, 1984]. Русский топонимический термин ту-
лым, тулум – «большой камень в реке»; «глыба разрушенной породы в 
русле реки, через которую вода стремительно течёт, делая затрудни-
тельным, а иногда и невозможным плавание на лодках» (Урал, Сибирь) 
[Россия, 1914, 5]; «россыпь, наличие в руслах рек каменного материала». 
На верхнем участке р. Печора тулым – «всякий труднопроходимый уча-
сток реки, состоящий из многих порогов или перекатов», «скопление в 
руслах аллювия, ледниковых отложений»; «выходы коренных пород в 
речном ложе». Коми-язвинское тулём – «речной порог». Украинское 
тулун – «кожа козы, снятая целиком». Сербохорватское тулум – «кожа-
ный мех». Бурятское и монгольское тулам – «кожаный мешок», шулун – 
«камень». Тунгусско-маньчжурское тулумкан – «бурдюк», «кожаный 
мешок». Тунгусско-маньчжурское дёло – «большой камень», «скала». 
Турецкое tulum, tuluk – «бурдюк», «целая кожа животного», «шкура». 

ТУМБАЛ-ИЗ – кряж, северная часть хребта Щука-Ель-Из (Се-
верный Урал). 

ТЫЛПОССКАЯ ЦЕПЬ – горный хребет Северного Урала. Ме-
ридионально вытянутая горная цепь. Начинается у левого берега реки 
Щугор и простирается к вершине реки Подчерем. Иное название: Тель-
посский хребет, Тельпосская Цепь, Тылпосская цепь. Изначально, ско-
рее всего, звучало как Тылрусская цепь. Данная меридиональная горная 
цепь действительно являлась тылом Руси в давние времена. 

У 
УВАЛ ШУНУТСКИЙ – ороним Среднего Урала. Небольшой 
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горный увал. Расположен южнее современного Шунут-Камня. Недалеко 
был старинный Шунутский Рудник, расположенный рядом с речкой 
Шунут, правым притоком реки Бердыма. Исток реки находится в Шу-
нутском болоте возле Екатеринбурга, севернее горы Шунут-Камень (Бе-
лый Камень). 

УВАЛЫ ВЕРХНЕ-ВОЛЬИНСКИЕ – ороним Северного Урала. 
В конце XIX века Е. С. Фёдоров выделил Верхне-Вольинские увалы на 
водоразделе рек Ляпина и Вольи, притоков Северной Сосьвы. 

УРАЛ ЮЖНЫЙ – горная страна. К Южному Уралу относят 
часть Уральской горной страны между широтным участком верхнего 
течения р. Уфа и широтным участком течения р. Урал между городами 
Орском и Оренбургом. Общая длина хребтов Южного Урала – более 550 
км. В широтном направлении Южный Урал между Ишимбаем и Магни-
тогорском достигает 200 км. Это обширная горная страна. Оканчивается 
Южный Урал невысокими Губерлинскими горами, которые соединяют 
собственно Урал с Мугоджарами. Они получили название по р. Губерля, 
правому притоку р. Урал. 

УРАЛЬСКИЙ – горный хребет в Челяб. обл. Ороним образован 
в русском языке от основы “Урал” + ь + суфф. ~ск (-ий). 

УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ – гора Приполярного Урала в сре-
динной части Исследовательского кряжа в верховьях р. Правый Вангыр 
и р. Повсяншор к С-З от северной оконечности горного хребта Непри-
ступный. Название присвоено в 1981 г. в честь уральских следопытов и 
журнала «Уральский следопыт», много сделавшего для популяризации 
уральской природы, её изучения и защиты. 

УРАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ – ороним Южного Урала. Водораз-
дельный хребет, идущий от Урал-Тау на северо-восток до города Кара-
баша в Челяб. обл. Картографическая форма. 

УРАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ БОЛЬШОЙ – горный хребет; ороним 
Южного Урала. 

УРУК – гора 600 м, ороним горной страны Мугоджар, южного 
окончания Урала. Двуглавая гора в верховье реки Шет-Иргиз. Вторая по 
высоте вершина Мугоджар. Упомянута 1627 г. в «Книге Большому Чер-
тежу» в форме Урук. Василий Татищев именует горой Айраурус, но, ви-
димо, в обоих случаях подразумеваются Мугоджары в целом. В казах-
ской передаче Айрюк. Трактовка затруднена. Разбивка: Айра + Урус, 
Айрау  + Рус. Вполне возможно, название древнее. Тюрки долгое время 
русских именовали «урус». 
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Ф 
ФОМИНСКИЙ КАМЕНЬ – горный хребет Северного Урала 

длиной 50 км. Узкий водораздельный хребет меридионального направ-
ления между верховьями рек Ивдель и Шегультан. Наиболее значитель-
ная вершина – гора Ракт-Сори-Сяхл, находящаяся на северном конце 
хребта. Иное написание: Хос-Тумп, Хоза-Тумп. 

Х 
ХАЙМА – горный перевал Приполярного Урала на Народо-

Итьинском кряже, северо-западнее горы Хайма, к юго-западу от горы 
Пай-Ер (южный Пай-Яр), в верховьях рек Большая Хайма (бассейн Лем-
вы) и Хаймаю (бассейн Хулги). Название очень загадочно. Александр 
Матвеев полагает, что ороним ненецкого происхождения и связан со 
словом хаёмя – «остаток», «то, что осталось, уцелело» («оставшееся па-
стбище», «последнее пастбище»?) [Матвеев, 1984]. 

ХАНОВЕЙ-MУСЮР – горная гряда Полярного Урала. Почти 
меридиональная по направлению гряда, протянувшаяся в западных 
предгорьях Полярного Урала более чем на 30 км. Она находится к Ю-З 
от кряжа Енгане-Пэ и к Ю-В от города Воркута. В коми языке мусюр – 
«водораздельная возвышенность», в ижемском диалекте коми языка 
слово ханавэй, заимствованное из ненецкого ханавэй – «ястреб». Пере-
вод А. И. Туркина – «Ястребиная возвышенность». 

ХАРА-МАТОЛОУ – гора Полярного Урала в Собском горном 
массиве близ одноимённого перевала, ведущего с восточного склона по 
верховьям реки Хара-Матолоу, правого притока реки Соби, на западный 
– в верховья реки Харуты, относящейся к бассейну реки Усы. По мне-
нию Александра Матвеева, первично наименование перевала. У Шренка 
ненецкое матулова – «горный проход, перевал». В словаре ненецкого 
языка Н. М. Терещенко матолава – «обычное место переезда через реку 
и т. п.». Первую часть названия можно объяснить при помощи ненецко-
го слова хара – «кривой», «изогнутый» – «Кривой перевал» или ненец-
кого названия реки Кары – Хара, то есть «Карский перевал»: через этот 
перевал идёт тропа с восточного склона Урала на западный – в тундры 
бассейна р. Кара. Очень интересно было бы выявить связь оронима Хара 
и гидронима Кара со словарём гимнов Махабхараты, Ригведы и Авесты. 
Дело в том, что появление топонимов данной местности и сочинение 
гимнов священных книг может относится к одному времени. Впрочем, и 
к одному месту. 

ХАРБЕЙ – гора Полярного Урала в 12 км южнее горы Лонготъ-
еган-Тай-Кев в междуречье Большого и Малого Харбея, составляющих 
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реку Харбей, левый приток р. Обь. Сопоставь с именем бога Хорса. 

ХАРБЕЙ-ХОЙ – хребет Полярного Урала. По сведениям Алек-
сандра Константиновича Матвеева, весь водораздельный хребет между 
реками Большим и Малым Харбеем именуется Харбей-Хой – «Харбей-
ский хребет» (хой по-ненецки «хребет», «гора»). Гора и хребет получили 
название по реке Харбей (в некоторых ранних источниках Харуа-яга – 
«Лиственничная река», сравни ненецкое харе – «лиственница»). Инте-
ресно будет поразмышлять о причинах появления названия Харуа-Яга. 
Сравни: Баба Яга. Да и слово «харе», «хара» перекликается с зороаст-
рийскими терминами. Сравни: Харе Кришна. Харе, харе. Есть над чем 
поразмышлять. 

ХАРИУСНЫЙ КАМЕНЬ – гора 861 м в 15 км восточнее вер-
шины Средний Басег в верховьях речек Большой и Малой Хариусных, 
левых притоков р. Усьвы. В местном произношении также Хариусная 
или Харьюзная, Харьюзный Камень. Гора получила название по речкам, 
в которых водится рыба хариус. Ороним Северного Урала. 

ХМЕЛЁВСКИЕ ГОРЫ – горный хребет Северного Урала на 
водоразделе верховий р Усьва, р. Вильва и р. Койва. В фиксациях конца 
XIX – начала ХХ века Хмелёвские горы, Хмелёвые горы. Хмельки. 
Главная вершина – гора Большие Хмели (764 м) в 15 км на юго-востоку 
от горы Хариусной. Здесь же рч. Хмели, приток р. Вильва. Название 
связано с русским словом хмель, но конкретная причина наименования 
неизвестна: слово многозначно, им обозначаются многие дикие расте-
ния, есть антропонимы от слова хмель (сравни: фамилию Хмелёв), по-
этому определить причину появления такого топонима затруднительно. 

ХМЕЛЁВЫЕ ГОРЫ – горный хребет Северного Урала на водо-
разделе верховий р Усьва, р. Вильва и р. Койва. В фиксациях конца XIX 
– начала ХХ века Хмелёвские горы, Хмелёвые горы. Хмельки. Главная 
вершина – гора Большие Хмели (764 м) в 15 км на юго-востоку от горы 
Хариусной. Здесь же рч. Хмели, приток р. Вильва. Название связано с 
русским словом хмель, но конкретная причина наименования неизвест-
на: слово многозначно, им обозначаются многие дикие растения, есть 
антропонимы от слова хмель (сравни: фамилию Хмелёв), поэтому опре-
делить причину появления такого топонима затруднительно. 

ХМЕЛИ – горный хребет Северного Урала на водоразделе вер-
ховий р Усьва, р. Вильва и р. Койва. В фиксациях конца XIX – начала 
ХХ века Хмелёвские горы, Хмелёвые горы. Хмельки. Главная вершина – 
гора Большие Хмели (764 м) в 15 км на юго-востоку от горы Хариусной. 
Здесь же рч. Хмели, приток р. Вильва. Название связано с русским сло-
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вом хмель, но конкретная причина наименования неизвестна: слово мно-
гозначно, им обозначаются многие дикие растения, есть антропонимы от 
слова хмель (сравни: фамилию Хмелёв), поэтому определить причину 
появления такого топонима затруднительно. 

ХМЕЛИ БОЛЬШИЕ – гора 764 м в 15 км на юго-востоку от го-
ры Хариусной; ороним Северного Урала. Главная вершина горного 
хребта Хмели. Здесь же речка Хмели, приток реки Вильвы. Название 
связано с русским словом хмель, но конкретная причина наименования 
неизвестна: слово многозначно, им обозначаются многие дикие расте-
ния, есть антропонимы от слова хмель (сравни: фамилию Хмелёв), по-
этому определить причину появления такого топонима затруднительно. 

ХМЕЛЬКИ – горный хребет Северного Урала на водоразделе 
верховий р Усьва, р. Вильва и р. Койва. Варианты названия: Хмели, 
Хмелёвские горы, Хмелёвые горы. Хмельки. Главная вершина – гора 
Большие Хмели (764 м) в 15 км на юго-востоку от горы Хариусной. 
Здесь же рч. Хмели, приток р. Вильва. Название связано с русским сло-
вом хмель, но конкретная причина наименования неизвестна: слово мно-
гозначно, им обозначаются многие дикие растения, есть антропонимы от 
слова хмель (сравни: фамилию Хмелёв), поэтому определить причину 
появления такого топонима затруднительно. 

ХОЗА-ТУМП – горный хребет Северного Урала длиной 50 км. 
Узкий водораздельный хребет меридионального направления между 
верховьями рек Ивдель и Шегультан. Наиболее значительная вершина – 
гора Ракт-Сори-Сяхл, то есть «Гора с глиняной седловиной», находя-
щаяся на северном конце хребта. В фиксации И. Н. Глушкова – Хос-
Тумп, или Фоминский Камень. 

ХОЙЛА – гора на Войкар-Сыньинском горном массиве в 30 км к 
Ю-З от северного Пай-Ера (Пай-Яра) близ истоков р. Северная Хойла 
(бассейн р. Лемва), и р. Южная Хойла (приток р. Танья). Гора Хойла 
упоминается и как Хойла-Паэ. Ороним Полярного Урала. 

ХОЙ-ЭКВА – ороним Северного Урала. Отдельная конусооб-
разная гора на восточном склоне южнее места впадения р. Ауспия в р. 
Лозьва. По сведениям Александра Матвеева, мансийское эква – «стару-
ха», «баба». Слово хой – из языка манси не объясняется. Впрочем, не 
исключено и заимствование более древнего названия. 

ХОЛАТ-СЯХЛ – гора 1079 м на водораздельном хребте между 
верховьями р. Лозьва и её притока р. Ауспия в 15 км на Ю-В от горы 
Отортен. Ороним Северного Урала. По сведениям Александра Матвеева, 
мансийское холат – «мертвецы», сяхл – «гора», то есть «Гора мертве-



Владимир ПЯТКОВ * Горы Урала * 2010 

 29 

цов». Существует легенда, что на этой вершине некогда погибло девять 
челоане во время Всемирного Потопа. По другой версии, при Потопе 
горячая вода затопила всё вокруг, кроме места на вершине горы, доста-
точного для того, чтобы лечь человеку. Но человек, нашедший здесь 
прибежище, умер. Отсюда и название горы. 

ХОЛМ СТОРОЖЕВОЙ – ороним Южного Урала. Высота. На-
ходится в Челяб. обл. Название русское, связывается с нелёгкой сторо-
жевой службой казака. Старинное слово языка суперэтноса русов – холм 
– невысокая гора, горка. Оронимический термин, встречающийся на гро-
мадных просторах Евразии. Старославянское хльмь, болгарское хьлм, 
чешское chlum и т. д. В венгерском из славянского halom, halmi (напр., 
Надьхалом – «большой холм»). На индоевропейской почве: англосак-
сонское holm – «высота»; английское holm – «речной островок», hill – 
«холм», «возвышенность»; шведское holme – «остров»; финское holme – 
«островок»; немецкое Holm – «возвышенность», «остров». Примеры для 
сравнения: Холм трижды повторяется в названиях сёл Смоленской обл.; 
Холмы в Могилёвской, Черниговской, Калужской, Московской обл.; 
Холмское в Одесской обл.; Холмищи в Калужской обл.; Краснохолм-
ские набережная и мост в Москве; Красный Холм в Рязанской и Смо-
ленской обл.; станица Холмская в Краснодарском крае. Наибольшая 
вершина Борисоглебской возвышенности в Ярославской обл.— Тархов 
Холм. Новое образование Холмск – гор. в южной части Сахалина. Поль-
ский город Хелм, английский Гулль, Кольм в Германии близ Лейпцига у 
горы Collmz-Riicken. Сюда же – Стокгольм – пень-остров и Кастель-
Хольм – укреплённый остров в Швеции. Новгород в Скандинавии был 
известен под именем Хольмгард – островной город [Е. А. Рыдзевская. 
Изв. Академии истории материальной культуры, 1922, 2]; Хелм в Алба-
нии. В Греции – г. Хелмос в Пелопоннесе; г. Холомон на Халхидском п-
ове; населённый пункт Хломос на о-ве Керкира [Белецкий, 1972]. 

ХОРА-ИЗ – гора 1326 м на Тэлпозском горном хребте (Север-
ный Урал) в 18 км южнее горы Тэл-Поз-Из (Тыл-Рус). Наиболее значи-
тельные вершины, как правило, получали свои названия в глубокой 
древности, в бронзовом веке, а то и в каменном. Это признают практи-
чески все исследователи! А в то время современных народностей в этих 
местах и в помине-то не было! Скорее всего, это гора бога Хорса, бога 
Солнца древних русов. Название сохранилось, пронзив толщу тысячеле-
тий. 

ХОРА-МАХА БОЛЬШАЯ – сопка северных предгорий Урала; 
ороним Полярного Урала. Ненецкое словосочетание Хора-Маха на рус-
ском языке прозвучит как «Оленья Грива». Входит в группу Пэмал 
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(«Конец Камня»). 

ХОРА-СЮР – гора Северного Урала в междуречье Большой Ту-
рупъи и Туяхланьи, левых притоков р. Ятрия, в 45 км к востоку от горы 
Тэл-Поз-Из (Тыл-Рус). Но всё дело в том, что Хора, Хоро, Хор, Хорс – 
это имена бога, древнего бога Солнца у русичей. Первоначально могло 
быть Хора-Царь. 

ХОСАНЁРСКИЙ ХРЕБЕТ – горный хребет Северного Урала 
до 40 км длиной. Протянулся в меридиональном направлении по право-
бережью р. Щугор к югу от истоков р. Волья и горного хребта Састум-
Нёр. В некоторых источниках – Хоса-Нёр, также Хоса-Ялпынг-Нёр. В 
переводе с мансийского – «Длинный Камень», «Длинный Святой Ка-
мень», «Долгий Священный Камень», «Длинный Молебный Камень». 
Вновь мы сталкиваемся со священным камнем. 

ХОС-ТУМП – горный хребет Северного Урала длиной 50 км. 
Узкий водораздельный хребет меридионального направления между 
верховьями рек Ивдель и Шегультан. Наиболее значительная вершина – 
гора Ракт-Сори-Сяхл, то есть «Гора с глиняной седловиной», находя-
щаяся на северном конце хребта. Иное написание: Хоза-Тумп, или Фо-
минский Камень. 

ХРЕБЕТ БАРДЫМСКИЙ – горный хребет Среднего Урала. 
Длина 60 км. Идёт меридионально от устья реки Бардым (левый приток 
реки Серги) к городу Нязепетровску. Наиболее значительная вершина 
хребта – гора Зюрян. Название образовано от гидронима Бардым. 

ХРЕБЕТ БОРЗОВОЧНЫЙ – горный массив в Каслинском р-не 
Челяб. обл, недалеко от озера Иртяш; ороним Южного Урала. Памятник 
природы. Борзовочный Хребет имеет наивысшую току 547 м над уров-
нем моря. 

ХРЕБЕТ МОРСКОЙ – горная гряда северной части Полярного 
Урала, часть хребта Пай-Хой от горы Морепай до пролива Югорский 
Шар. Хребет – линейно вытянутое горное сооружение, система разветв-
лённых горных цепей: Уральский, Кавказский, Тянь-Шаньский. В на-
родном употреблении [Даль, 1912]: «горная цепь, гряда, водопуск, гре-
бень или горный кряж, который тянется вдаль. В Сибири вольные хреб-
ты – звероловные места, никому не принадлежащие, свободные». К это-
му следует добавить: гребень горы, вала, гребень волны; редко – по-
верхность реки или плоскогорья, плато. На Западно-Сибирской равнине 
– междуречные приподнятые плато – наиболее древний элемент рельефа 
со сравнительно сухими степными или лесными ландшафтами (то же – 
материк). Украинское хребет, хрибет; белорусское xpiбim. У И. И. 
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Срезневского [1903] в древнерусское. хрьбьть и хрибъть – «хребет», 
«спина», «горный хребет», «вершина волны», «волна». Сравни: чешское 
hrb – «горб», «спина», hrbet – «хребет», «спина»; древнеславянское. 
хрибь – «спина»; болгарское хребет – «хребет»; сербохорватское хрбат, 
хрбата – «хребет»; словенское hrib – «холм». 

ХРЕБЕТ УРАЛЬСКИЙ – ороним Южного Урала. Водораз-
дельный хребет, идущий от Урал-Тау на северо-восток до города Кара-
баша в Челяб. обл. Картографическая форма. 

ХРЕБЕТ УРАЛЬСКИЙ БОЛЬШОЙ – горный хребет; ороним 
Южного Урала. 

ХРЕБЕТ ХОСАНЁРСКИЙ – горный хребет Северного Урала 
до 40 км длиной. Протянулся в меридиональном направлении по право-
бережью р. Щугор к югу от истоков р. Волья и горного хребта Састум-
Нёр. В некоторых источниках – Хоса-Нёр, также Хоса-Ялпынг-Нёр. В 
переводе с мансийского – «Длинный Камень», «Длинный Святой Ка-
мень», «Долгий Священный Камень», «Длинный Молебный Камень». 
Вновь мы сталкиваемся со священным камнем. 

ХУУТА-САУРЕЙ – ороним Полярного Урала. Гора 1345 м близ 
истоков реки Хуута, относящейся к бассейну Байдараты, в 40 км к югу 
от горы Большой Минисей. В источниках первой половины ХХ века го-
ра упоминается под ненецким названием Саурей-Пэ – «Камень Саурей» 
и хантыйским Саур-Кеу, с русским уточнением – Малый Саур-Кеу. 

Ц 
ЦАРЁВО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРИИСК – старинный при-

иск на современной территории города Миасса в Челяб. обл. Первона-
чально наименован в честь царя батюшки Александра, в советское время 
переименован в честь вождя мирового пролетариата Владимира Ульяно-
ва (Ленина), основателя Советского государства. 

ЦЕПЬ ПАЙДАЙСКАЯ – горный хребет. Протянулся с С-З на 
Ю-В вдоль левого берега р. Ою. Ороним горной страны Пай-Хой (севе-
ро-западного продолжения Урала). В XIX веке: Падаягой, Падая, Пай-
дая, Пайдайская цепь. В работах советских геологов 30-40-х годов ХХ 
века: Паэ-Дая-Хой, Пай-Дая-Хой, Падея-Хой, гора – Паэ-Дая, Падэя, 
Паэдо-я, Пайда-я, Падея. Точная первоначальная форма названия не ус-
тановлена. 

ЦЕПЬ ТЕЛЬПОССКАЯ – горный хребет Северного Урала. 
Меридионально вытянутая горная цепь. Начинается у левого берега ре-
ки Щугор и простирается к вершине реки Подчерем. Иное название: 
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Тельпосский хребет, Тылпосская цепь. Изначально, скорее всего, звуча-
ло как Тылрусская цепь. Данная меридиональная горная цепь действи-
тельно являлась тылом Руси в давние времена. 

ЦЕПЬ ТЫЛПОССКАЯ – горный хребет Северного Урала. Ме-
ридионально вытянутая горная цепь. Начинается у левого берега реки 
Щугор и простирается к вершине реки Подчерем. Иное название: Тель-
посский хребет, Тельпосская Цепь, Тылпосская цепь. Изначально, ско-
рее всего, звучало как Тылрусская цепь. Данная меридиональная горная 
цепь действительно являлась тылом Руси в давние времена. 

Ч 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ РАЗЛОМ – тектоническая структура Южно-

го Урала, по которой происходит разрыв пластов, горизонтов, массивов 
горных пород. Челябинский разлом проходит в восточной части города 
Челябинска (район Агентства воздушных сообщений), имеет С-С-В про-
стирание (20-25°), в длину прослеживается примерно на 300 км. Плос-
кость Челябинского разлома круто наклонена к востоку под углом 70-
80°. Геологические пласты по плоскости смещены на несколько сот мет-
ров вниз. Западнее плоскости Челябинского разлома располагаются гра-
ниты Челябинского массива. Ороним образован от названия города. 

ЧЁНДЕР БОЛЬШОЙ – гора 1308 м; ороним Приполярного 
Урала. Двугорбая вершина в междуречье верховий Народы и Хобею в 5 
км южнее горы Малый Чёндер. Гора Большой Чёндер ниже, чем Малый 
Чёндер, но длиннее и шире. Как полагает Александр Матвеев, название, 
возможно, дано по сходству с «тендером». Скорее всего оно в своих ис-
токах ненецкого происхождения, но, так как слово тёньдер есть и в ко-
ми языке, сейчас практически уже трудно установить первоначальный 
источник. Тем более, что ещё не рассматривались варианты более древ-
него происхождения оронима, относящиеся ко времени Уральской Руси. 

ЧЕРДЫНСКИЙ КАМЕНЬ – гора 937 м на правом берегу р. 
Косьва в 7 км к С-З от устья р. Тыпыл. Ороним Северного Урала. Назва-
ние связано с именем города Чердынь, важнейшего политического, эко-
номического и культурного центра Урала эпохи феодализма, но кон-
кретнее причина наименования не установлена. 

ЧЕРЕМШАНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ НИКЕЛЯ – копь в 
районе Верхнего Уфалея в Челяб. обл.  глубиной более 100 м и шириной 
в несколько сот м. 

ЧЁРНАЯ ГОРА – гора 1022 м примыкает с юга к горному мас-
сиву Рай-Из (Райская Грань). Ороним Полярного Урала. Название это, 
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по сообщению А. Н. Алешкова, дано Североуральской комплексной 
экспедицией Академии наук и Уралплана в 1924 г. Гора Чёрная сложена 
тёмными породами – габбро и габбро-амфиболитами, тогда как Рай-Из 
(Райский Камень) – перидотитами, обладающими характерной жёлто-
бурой корой выветривания. 

ЧЁРНАЯ ГОРА – горный хребет Северного Урала к югу от гор-
ного хребта Тарыг-Нёр и в 20 км севернее горного хребта Денежкин Ка-
мень. На картах – Шемур. В документе 1775 г. фигурирует как Шеме-
лур, так и Чёрная Гора. 

ЧЁРТОВА БАНЬКА – гора Северного Урала на южном конце 
горного хребта Еловая Грива в 33 км на Ю-З от города Североуральска. 
Высокая, крутая и покрытая лесом. По мнению А. Матвеева, метафора, 
указывающая на труднодоступность горы. Впрочем, это лишь версия. 

ЧИКМАНСКИЙ КАМЕНЬ – гора Северного Урала в 6 км юж-
нее Молчанского Камня. Названа по левому притоку р. Яйва реке Чик-
ман и ныне уже не существующему населённому пункту Чикман. 

ЧУЛДАК – горный кряж горной страны Мугоджар, южного 
окончания Урала. Находится к югу от горного массива Обалы. Иные на-
именования: Шуылдак, Шулдак, Чуулдак, Чолдак. Получил название, 
вероятно, по берущей на нём начало рч. Шуылдак, приток р. Шет-Иргиз. 

ЧУРОК АНЧУВСКИЙ – скала на левом берегу р. Вишера, у 
подошвы горы Тулымский Камень; ороним Северного Урала. Название 
русское. Обстоятельное толкование этого географического термина на-
ходим у Д. Ф. Юрьева: «Отдельно стоящая небольшая конусообразная 
сопка, или скалы подобного же вида на хребте, называются чурками, 
например: Анчувский Чурок, на левом берегу Вишеры, у подошвы Ту-
лымского камня...». 

ЧУРТАНДЫ-ТАУ – гора в северной части Мугоджар на водо-
разделе рек Джанай и Талдык. ороним горной страны Мугоджар, южно-
го окончания Урала. 

Ш 
ШАЙТАН – гора Среднего Урала близ города Нижняя Тура на 

берегу Нижнетуринского пруда. 

ШАЙТАН – гора Среднего Урала в горном массиве Весёлые 
Горы. Примыкает к горе Старик-Камень и образует вместе с ней южную 
группу Веселых Гор, отделённую от северной группы Весёлых гор ши-
роким распадком, где начинаются р. Шайтанка (приток р. Межевая Ут-
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ка) и р. Дикая Шайтанка (приток р. Тагил). 

ШАЙТАН – скала на озере Иткуль. 

ШАЙТАН – скала на реке Реж. 

ШАЙТАН – скала на реке Чусовой. 

ШАЙТАНОВСКИЙ ТУЛЫМ – камень на р. Шайтановка – 
притоке р. Печора [Мурзаев, 1984]. Русский топонимический термин 
тулым, тулум – «большой камень в реке»; «глыба разрушенной породы 
в русле реки, через которую вода стремительно течёт, делая затрудни-
тельным, а иногда и невозможным плавание на лодках» (Урал, Сибирь) 
[Россия, 1914, 5]; «россыпь, наличие в руслах рек каменного материала». 
На верхнем участке р. Печора тулым – «всякий труднопроходимый уча-
сток реки, состоящий из многих порогов или перекатов», «скопление в 
руслах аллювия, ледниковых отложений»; «выходы коренных пород в 
речном ложе». Коми-язвинское тулём – «речной порог». Украинское 
тулун – «кожа козы, снятая целиком». Сербохорватское тулум – «кожа-
ный мех». Бурятское и монгольское тулам – «кожаный мешок», шулун – 
«камень». Тунгусско-маньчжурское тулумкан – «бурдюк», «кожаный 
мешок». Тунгусско-маньчжурское дёло – «большой камень», «скала». 
Турецкое tulum, tuluk – «бурдюк», «целая кожа животного», «шкура». 

ШАКАЛ – гора в Ашинском р-не Челяб. обл. близ южной око-
нечности горного хребта Баскак. 

ШАПКА – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. Ороним 
Южного Урала. Название русское, дано за похожесть очертаний горы на 
шапку – «головной убор». 

ШАПКА БАШКИРСКАЯ – ороним Южного Урала. Гора. 
Вершина Круглицы на горном хребте Большой Таганай, расположенном 
между горой Юрма и городом Златоустом в Челяб. обл. Русский ороним. 
Скала названа из-за схожести с головным убором башкирцев. 

ШЕМЕЛУР – горный хребет Северного Урала к югу от горного 
хребта Тарыг-Нёр и в 20 км севернее горного хребта Денежкин Камень. 
На картах – Шемур. В документе 1775 г. фигурирует как Шемелур, так и 
Чёрная Гора. 

ШЕМУР – горный хребет Северного Урала к югу от горного 
хребта Тарыг-Нёр и в 20 км севернее горного хребта Денежкин Камень. 
В документе 1775 г. фигурирует как Шемелур, так и Чёрная Гора. 

ШЕР-МЫК – горная вершина Северного Урала. Находится на 
меридиональном хребте Кваркуш между левым притоком р. Вишера – р. 
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Улс и верховьями р. Яйва, притока р. Кама. По мнению Александра 
Матвеева элемент названия «Мык» невозможно истолковать. Это иска-
жение более древнего названия, сохраняющегося со времён единого су-
перэтноса. 

ШЕРШИЛ-ТАУ – гора Южного Урала на горном хребте Крык-
ты-Тау в самом верховье рек Большой и Малый Кизил. По иному Шыр-
шылы. 

ШИК-ТАШ – гора в 6 км к юго-востоку от Яман-Тау и к западу 
от горного хребта Инзерские Зубчатки. Ороним Южного Урала. 

ШИРОКАЯ – гора 746 м. Вершина Среднего Урала.находится в 
горном массиве Весёлые Горы к югу от горы Белая и юго-западнее Чер-
ноисточинского пруда. По имеющимся описаниям, вершина этой горы 
имеет вид обширной равнины, на которой находятся весьма живописные 
скалы. Русский ороним. 

ШИХАН – гора на окраине города Усть-Катав в Челяб. обл. Рус-
ский ороним. Географический термин шихан – «холм, особенно крутой, 
островерхий», а также «верхушка горы» широко распространён в рус-
ских говорах и русской топонимии Южного Урала, южной части Сред-
него Урала, Среднего и Нижнего Поволжья. 

ШИХАН – скала Южного Урала. Обрамляет с юга город Бакал 
Саткинского р-на Челяб. обл. Географический термин шихан – «холм, 
особенно крутой, островерхий», а также «верхушка горы» широко рас-
пространён в русских говорах и русской топонимии Южного Урала, 
южной части Среднего Урала, Среднего и Нижнего Поволжья. Учиты-
вая, что этот термин бытует прежде всего в русских говорах, можно вы-
сказать и предположение: слово шихан произведено от географических 
терминов шиш, шишка, обозначающих остроконечные вершины во мно-
гих местах нашей страны (Волчьи Шишки на Кольском полуострове, 
Круглая Шишка, Шелвягина Шишка, Осиновая Шишка в Челяб. обл., 
Быструхинский Шиш на Алтае и т.д.). Путь образования (шиш, шишка – 
шихан) здесь примерно такой же, как в случае плешь – прозвище Плехан 
(фамилия Плеханов), считает Александр Матвеев. 

ШИХАН БАКЛУШИН – гора на тагильском Урале. Русский 
ороним.  

ШИХАНЫ – урочище западнее города Бузулук. Ороним Южно-
го Урала. 

ШУДЬЯ-ПЕМДЫШ – гора 1051 м в верховьях р. Шудья, лево-
го притока р. Вёлс, в 20 км к югу от горного хребта Чувальский Камень 
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(Северный Урал). Варианты названия: Шудья-Пендыш,  Шунги-Пенгиш, 
Шунды-Пендыш. Обилие звуковых вариантов, очень усложняют вопрос, 
так что его окончательное решение впереди, считает А. Матвеев. Необ-
ходимо привлечь индоиранскую основу. С запада вершину обходит р. 
Шудья (приток р. Вёлс), а южнее протекает небольшая рч. Пендышка, 
приток Шудьи. 

ШУДЬЯ-ПЕНДЫШ – гора 1051 м в верховьях р. Шудья, левого 
притока р. Вёлс, в 20 км к югу от горного хребта Чувальский Камень 
(Северный Урал). С запада вершину обходит р. Шудья (приток р. Вёлс), 
а южнее протекает небольшая рч. Пендышка, приток Шудьи. В XIX-ХХ 
веках: Шунги-Пенгиш (Фёдоров), Шунды-Пендыш (Глушков), Шудья-
Пемдыш (Кривощёков). Обилие звуковых вариантов, очень усложняют 
вопрос, так что его окончательное решение впереди, считает А. Матвеев. 
Необходимо привлечь индоиранскую основу. 

ШУМНЫЙ БРОД – брод в долине реки Тогузак в Варненском 
р-не Челяб. обл. Природный комплекс. Гидрологический памятник при-
роды. Отмечено наличие скал с уникальной растительностью. Название 
русское. 

ШУНГИ-ПЕНГИШ – гора 1051 м в верховьях р. Шудья, левого 
притока р. Вёлс, в 20 км к югу от горного хребта Чувальский Камень 
(Северный Урал). Варианты названия: Шудья-Пендыш,  Шунды-
Пендыш, Шудья-Пемдыш. Обилие звуковых вариантов, очень усложня-
ют вопрос, так что его окончательное решение впереди, считает А. Мат-
веев. Необходимо привлечь индоиранскую основу. С запада вершину 
обходит р. Шудья (приток р. Вёлс), а южнее протекает небольшая рч. 
Пендышка, приток Шудьи.  

ШУНДЫ-ПЕНДЫШ – гора 1051 м в верховьях р. Шудья, лево-
го притока р. Вёлс, в 20 км к югу от горного хребта Чувальский Камень 
(Северный Урал). Варианты названия: Шудья-Пендыш,  Шунги-Пенгиш, 
Шудья-Пемдыш. Обилие звуковых вариантов, очень усложняют вопрос, 
так что его окончательное решение впереди, считает А. Матвеев. Необ-
ходимо привлечь индоиранскую основу. С запада вершину обходит р. 
Шудья (приток р. Вёлс), а южнее протекает небольшая рч. Пендышка, 
приток Шудьи. 

ШУНУТСКИЙ РУДНИК – ороним Среднего Урала. Старин-
ный рудник, расположенный рядом с рч. Шунут, правым притоком р. 
Бердым. Исток реки находится в Шунутском болоте возле Екатеринбур-
га, севернее горы Шунут-Камень (Белый Камень). 

ШУНУТСКИЙ УВАЛ – ороним Среднего Урала. Небольшой 



Владимир ПЯТКОВ * Горы Урала * 2010 

 37 

горный увал. Расположен южнее современного Шунут-Камня. Недалеко 
был старинный Шунутский Рудник, расположенный рядом с речкой 
Шунут, правым притоком реки Бердыма. Исток реки находится в Шу-
нутском болоте возле Екатеринбурга, севернее горы Шунут-Камень (Бе-
лый Камень). 

ШУТОЛОМНАЯ – гора в Катав-Ивановском р-не Челяб. обл. 
Название русское. Может быть одно из мест, использованных в качестве 
языческих храмов туземными племенами. В мифологии древних славян 
жили, поживали Шутовки, сёстры русалок и водяниц. Шутовки могли 
заманивать человека в непроходимую даль. Особенно пакостили они 
летом, начиная с Троицына Дня, завлекая случайных путников. Спасе-
ние от Шутовок только одно – молитва и нательный крест. 

ШЫРШЫЛЫ – гора Южного Урала на горном хребте Крыкты-
Тау в самом верховье рек Большой и Малый Кизил. По иному Шершил-
Тау. 

Щ 
ЩУКА-ЕЛЬ-ИЗ – горный хребет Северного Урала длиной 20 

км. Находится к югу от горных массивов Кожим-Из и Кычиль-Из. Вы-
тянут с севера на юг между левыми притоками реки Илыча – рекой 
Пирсъю и рекой Укъю. Коми-название Щука-Ель-Из дано по речке Щу-
ка-Ель («Щучий ручей»), гибридному гидрониму, состоящему из соче-
тания русского слова щука с географическим термином ель – «ручей» из 
языка коми. Ороним переводится «Хребет Щука-Ель» или «Хребет 
Щучьего ручья». Речка Щука-Ель – левый приток Илыча, берущий на-
чало на этом хребте. По Е С Фёдорову этот хребет называется также 
Хамбу-Ур или Яны-Хангам-Ур. Мансийское название хребта – Яны-
Хамбу-Нёр, но нет уверенности в том, что эта форма точна. 

ЩУЧИЙ КАМЕНЬ – гора Северного Урала. Центральная, наи-
более высокая вершина горного хребта Кедровый Спой. Это странное 
для горы название объясняется очень просто: у его подножия берёт на-
чало р. Щучья, левый приток р. Тыпыл. 

Ы 
ЫДЖИД-ПАРМА – горный кряж длиной 140 км. Возвышен-

ность, идущая с севера на юг параллельно горным хребтам Северного 
Урала, образующая западные предгорья Северного Урала между реками 
Подчерем и Илыч. Это кряж, поросший густым хвойным лесом, над ко-
торым поднимаются каменные вершины. Наиболее значительная из них 
– Тима-Из. Русское парма – «лесистые кряжи на западе Северного Ура-
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ла»; «невысокие плосковершинные останцовые возвышенности и хреб-
ты, протягивающиеся параллельно главной оси хребта» (диалектное) 
[Мурзаев, 1984]. «Если лес растёт на мокрой низине, то называется бо-
лотом; если он растёт на сухом высоком месте и состоит из сосен, то 
называется бором; если же он состоит из елей, пихт, кедров, то называ-
ется пармой» [Гофман, 1856]. В Пермской обл. парма – «пологая воз-
вышенность, покрытая густым чернолесьем»;  в северных уральских го-
ворах – «лесистый кряж», параллельный с Уралом [Матвеев, 1964]. Воз-
вышенное место, покрытое еловым лесом; густой, нетронутый лес, тайга 
(коми). 

Э 
ЭБЕЛЬ-ИЗ – горный хребет Северного Урала длиной 20 км. На-

ходится на правом берегу реки Илыча, к юго-востоку от горы Нэрыс-
Пармы. Хребет протянулся с севера на юг между реками Лопъю и 
Косъю, правыми притоками реки Илыча. Коми называют этот хребет 
Эбель-Из, однако самый главный компонент оронима – Эбель объяснить 
пока никому из исследователей не удалось. Быть может это искажение 
более древнего оронима, сохранившегося со времён существования 
Уральской Руси. Мансийское название горного хребта Олыс-Саранпал-
Нёр переводится как «Илычские зырянские горы». 

ЭКВА-КЕРАС – скала возле р. Лопсия. С мансийского перево-
дится как «Старуха-Скала». Скала считается священной. Возможно, ме-
сто поклонения первопредкам. Недалеко имеется парная скала Ойка-
Керас – «Старик-Скала». 

ЭКВА-СЯХЛ – гора на горном хребте Ялпынг-Нёр в верхнем 
течении реки Вишеры. С мансийского языка переводится как «Старуха-
Гора», «Гора Первопредка Женщины», «Гора Рожаницы». Вполне воз-
можно, первоначально была «Горой Лады-Роды», «Горой Богородицы». 
Недалеко имеется парная гора Ойка-Сяхл – «Старик-Гора». 

ЭЛИ-ХОТАЛ-ЭКВА-НЁР – ороним Северного Урала. Северо-
восточный отрог водораздельного хребта. Находится между истоками 
рек Манья (левый приток реки Северной Сосьвы) и Тосамтов (правый 
приток реки Маньи). Одно из самых загадочных среди мансийских на-
званий гор. Манси переводят с трудом и колебаниями: «Завтрашнего дня 
бабы нос (отрог)», «Дальнего солнца бабы нос», «Впереди день нос ба-
ба» и т. п. В дословном переводе – «Переднего дня (солнца) бабы нос 
(отрог)». По предположению Александра Матвеева, поскольку Эли-
Хотал-Эква-Нёл – северо-восточный отрог, название может указывать 
на то, что отрог обращён к восходу солнца, к следующему дню. Вполне 
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вероятно, что есть и мифологический персонаж Эли-Хотал-Эква, однако 
о нём ничего узнать не удалось. Скорее всего, это искажение более 
древнего названия, доставшегося манси по наследству от прежних оби-
тателей этих мест. 

ЭЛЮМ-ПУТ-ТАИМ-СОВТ – гора на восточном склоне Хребта 
Уральского между верховьями р. Луиовылъя и р. Котилья (притоков р. 
Большая Сосьва). Ороним Северного Урала. В переводе с мансийского 
языка «Сопка, на которой съели котёл клея» (элюм – «клей», пут – «ко-
тёл», таим – причастие со значением «съеденный», совт – «сопка»). 
Речь идёт, как подчёркивают манси, не о человеке, а какой-то нечистой 
силе во времена Большого Катаклизма. Не исключена вероятность ис-
кажения до неузнаваемости более древнего оронима, оставленного пер-
вообитателями этих мест. 

Ю 
ЮАС-НЫРД – горный хребет Приполярного Урала в 7 км к С-В 

от горы Манарага. 

ЮГРА – ледник Приполярного Урала. Находится на Исследова-
тельском хребте севернее горы Дидковского. Ледник обнаружен в 1932 
году геологом А. Н. Алешковым. 

ЮЖНЫЕ МУГОДЖАРЫ – ороним горной страны Мугоджар, 
южного окончания Урала. Южными Мугоджарами именуют собственно 
Мугоджары. Начинаются собственно Мугоджары на правобережье реки 
Орь, где она в своих верховьях переходит с почти широтного течения на 
меридиональное, их южный конец находится примерно в 180 км к С-З от 
Аральского моря на широте озера Челкар. Северные Мугоджары рас-
сматриваются как продолжение Губерлинских гор и связывают Южный 
Урал (Орский Урал) с собственно Мугоджарами (Южными Мугоджара-
ми). 

ЮЖНЫЙ БАСЕГ – гора Северного Урала. Вершина горного 
хребта Басеги, расположенного между верховьями реки Усьвы и её ле-
вого притока реки Вильвы в 20 км южнее горы Ослянка. До сего дня не 
имеет однозначного толкования. Заманчиво сравнить с коми-пермяцким 
басок – «красивый», тем более что Басеги действительно красивы. Но 
как объяснить в этом случае происхождение конечного «г» в Басег? 
Кроме того, коми-пермяцкое слово басок не может быть особенно древ-
ним, так как оно заимствовано из северно-русского баской «красивый» 
(сравните степень искажения Баской – Басок). Поэтому здесь есть ещё 
пища для размышлений. Другой путь таков. В Усьву слева впадают реч-
ки Большой и Малый Басег. Скорее всего они названы по хребту, но 
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есть какой-то шанс, что наоборот имя перенесено на хребет. Тогда бас—
«красивый» (известен и такой вариант этого слова), а ег – закрепившаяся 
в топонимии форма древнепермского слова юг – «река» (современное 
коми-зырянское ю). Против этих обоих предположений форма Босек 
(приток Усьвы), засвидетельствованная в «Чертёжной книге Сибири» С. 
У. Ремезова, и коми-пермяцкая фамилия Босегов. 

ЮЖНЫЙ КРАКА – ороним Южного Урала. Горный массив 
хребта Крака. Находится на левобережье р. Белая к востоку от сёл Узян 
и Kaгa. Различают массивы Северный, Средний и Южный Крака. Гео-
морфолог Н. П. Вербицкая так описывает эту часть гор: «Характерной 
особенностью рельефа массивов Крака является их сильная расчленён-
ность. Густая перисто-разветвлённая сеть рек и логов глубоко врезана в 
склоны, вследствие чего образовались узкие гребни, расходящиеся ра-
диально от узловых водораздельных вершин». Василий Никитич Тати-
щев приводит форму Карака, отражающую уподобление гласных в рус-
ской речи. 

ЮЖНЫЙ УРАЛ – горная страна. К Южному Уралу относят 
часть Уральской горной страны между широтным участком верхнего 
течения р. Уфа и широтным участком течения р. Урал между городами 
Орском и Оренбургом. Общая длина хребтов Южного Урала – более 550 
км. В широтном направлении Южный Урал между Ишимбаем и Магни-
тогорском достигает 200 км. Это обширная горная страна. К югу от до-
лины р. Белая горы Южного Урала становятся значительно ниже и пере-
ходят между реками Большой Ик и Сакмара в обширное Зилаирское 
плато, названное по правым притокам реки Сакмары рекам Ялан Зилаир 
и Урман Зилаир, пересекающим плато с севера на юг. Однако и в этой 
части Южного Урала есть хребты с вершинами более 600 м, например, 
Дзяу-Тюбе – «Боевая вершина», меридиональный хребет, примыкающий 
с юга к Зилаирскому плато. Оканчивается Южный Урал невысокими 
Губерлинскими горами, которые соединяют собственно Урал с Мугод-
жарами. Они получили название по р. Губерля, правому притоку р. 
Урал. 

ЮРМА – гора 1002 м в 15 км к западу от города Карабаша в Ку-
синском р-не Челяб. обл между истоками рек Уфа и Куса. Ороним Юж-
ного Урала. 

ЮРЮЗАНСКИЙ ГРЕБЕНЬ – гора в Челяб. обл.; ороним Юж-
ного Урала. Название русское. Русское гребень, гребёнка – «частая рас-
чёска для волос». Гора, имеющая зубчатые каменные вершины называ-
лась по аналогии с русским словом гребень. 
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Я 
ЯЛАНГАС – гора 1297 м в 15 км к С-З от города Белорецка. 

Ороним Южного Урала. Возможно является искажением более древнего 
названия. 

ЯЛПЫНГ-НЁР – ороним Приполярного Урала. Горный отрог 
широтного направления, отходящий на восток от Народо-Итьинского 
кряжа в районе горы Сёлэм-Из. Находится между верховьями притоков 
Хулги – рек Итья (Тыкотлова) и Ялпынгъя (Балбанъю – «Река Идолов»). 
В переводе с мансийского языка – «Священный Камень», «Молебный 
Камень» (ялпынг – «священный», «святой», нёр – «каменная гора», 
«хребет»). Неизвестно, что первично – ороним или гидроним. 

ЯЛПЫНГ-СЯХЛ – гора Северного Урала. Острая (но не самая 
высокая) коническая вершина на горном хребте Мортайский камень. В 
переводе с мансийского «Священная Гора». 
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