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Введение 

 

Что значит то или иное название? Почему оно присвоено именно этому 

объекту? Такие вопросы интересовали  людей со времен создания цивилизации. И я 

попыталась открыть завесу тайны…  

 Наша страна очень большая. Привыкнув жить у моря, среди Кубанской степи 

мне трудно  представить жизнь в тундре, в тайге или в горах. Поэтому мне 

захотелось узнать побольше о горах, в которых я никогда не была и о которых мало 

слышала. 

Географические названия горных объектов в научной литературе принято 

называть оронимами. Я рассмотрела не все горы мира, а только горы Европы и 

России и совершу небольшое путешествие по крупнейшим горным массивам, 

хребтам и вершинам Европы и России. 

Цель проекта: 

Узнать происхождение названий горных объектов. 

Задачи: 

1) узнать, что такое горы,  где они находятся и откуда они получили свое 

название. 

2) научиться ориентироваться в большом количестве информации. 

3) поделиться полученной информацией с одноклассниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Уральские горы 

 

Урал — горы на границе Европы и Азии, длиной 2100 км, впервые 

исследованные в 1720-1721 годах инженером Василием Татищевым.  

В русских исторических источниках Уральские горы впервые упоминаются в 

конце XI века в «Повести временных лет». Точное расположение южной части гор 

было изучено лишь во второй половине XVI века, после покорения в 1552 году 

Казанского ханства.  

Существует много гипотез о происхождении этого оронима. Венгерский 

ученый Кальман полагал, что он связан с мансийским урала — «гребень, вершина 

горы». Немецкий натуралист Гумбольдт считал, что урал по-татарски значит «пояс». 

Но в тюркских языках нет слова урал со значением «пояс». Башкирский 

исследователь Кнекбаев связал этот ороним с названием Арал, приведя старое (XVII 

век) русское название этих гор — Аралтовы (из «Книги Большому Чертежу») и 

напомнив народную легенду, что горы Урал вышли со дна Аральского моря. По-

монгольски арал — «остров». У античных авторов горы Урал именуются 

Рифейскими, в русских средневековых летописях — Камень, Пояс, Каменный Пояс. 

Коми называют их  Из — «камень», манси — Hep, т. е. «гора». 

Самая высокая точка Уральского хребта — гора Народная (на языке 

манси народа означает просто «гора»). Она находится в приполярном Урале у 

истоков реки Народы и имеет высоту 1895 м. Открыл ее летом 1927 года аспирант 

Александр Алешков, участник Северо-Уральской экспедиции. Он же первым 

поднялся на ее вершину в 1929 году. 

2. Карпаты 

Карпаты — красивейшие горы в самом центре Европы, вытянувшиеся дугой 

на 1500 км. Согласно римским хроникам  I века н. э., в данной местности 

жило дакийское племя карпов. Историки и лингвисты затрудняются дать ответ на 

вопрос: племя названо по горам, или наоборот. По наиболее распространѐнной 

гипотезе название Карпаты —  «горная каменистая местность, скалы». Из 

современных языков ближайший эквивалент содержится в албанском языке «гора, 

камень», однако, наиболее тождественное объяснение названия Карпат можно найти 

в армянском языке: qaripat (qar — камень, pat — стена), что означает «Каменная 

стена». Имеется тюркская версия происхождения названия. В эпоху Античности и 

Средневековья Карпаты именовались Сарматскими горами. На Руси горы 

назывались Угорскими. 

Современное название вошло во всеобщее употребление лишь с конца XVIII 

века. Когда-то, в отдаленном прошлом на месте этих гор плескалось море, потом 

появились островки, затем снова погружение в воду, глубокий прогиб и только в 

неогене (25 млн. лет назад) возникли эти сравнительно невысокие горы с мягкими 

очертаниями и, как правило, сглаженными хребтами, Высшая точка Карпат — 

скалистый пик Криван (ныне Герлаховски-Щтит) находится в Высоких Татрах и 

достигает 2655 м. 

Татры— гранитный массив в Западных Карпатах с альпийским типом 

рельефа. Лep-Сплавинекий возводил этот ороним к индоевропейской 

гипотетической основе ter — «скалы», допуская общее происхождение с 

фракийским tertre— «холм, пригорок, бугор». Ороним мог произойти и от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%8B_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


праславянской формы «скала, камень». В украинских говорах можно встретить 

нарицательное толтры (товтри) — «холмы», однако этимология его весьма туманна. 

Бескиды — другая часть Западных Карпат (высота до 1725 м). Ороним, 

возможно, имеет германскую основу со значением «водораздел». Славяне 

заимствовали название «Бескиды» от соседей и превратили имя собственное в нари-

цательное. Из этого топонима в украинский язык попало слово бескид (бескед, 

бескет) — «утес, гора, крутизна, обрыв, глубокий овраг». В албанском языке 

слово bjeshke означает «горный склон, горное пастбище, горный лес».  

Рудные горы — пограничный, невысокий, сильно разрушенный хребет между 

Чехией и Германией длиной около 150 км. Чехи называют их Крушны горы, т. е. 

«Грушевые горы», а немцы — Эрцгебирге (из Erz — «руда», gebirge — горы). Свое 

немецкое название, зафиксированное в документах с 1163 года, горы получили 

за разработки серебра. Максимальная высота гор—1244 м. 

3. Крымские горы 

Крымские горы получили свое название от одноименного полуострова. Эти 

сравнительно невысокие массивы на юге России имеют длину 150 км и хорошо 

известны любителям летнего отдыха. Самая красивая, избалованная вниманием 

вершина Главной гряды Крымских гор — Ай-Петри (1233 м). Тюркское ай означает 

«святой» (из греческого агиос), Петри — «Петр». Таким образом, гора носит имя 

Святого Петра. 

Другая достопримечательность Южного берега Крыма — гора и 

мыс Аюдаг (572 м). По-татарски аю — «медведь», даг — «гора», т. е. «медведь-

гора». Очертания горы действительно напоминают медведя, припавшего к морю на-

питься. 

В восточной части Крымских гор находится сказочно-феерический 

вулканический массив Карадаг (577 м): из тюркского кара — «черный» и даг — 

«гора». Ороним в действительности имеет не цветовое, а производное значение: 

гора без снегового покрова в летнее время.  

Чатырдаг — платообразный горный массив в главной гряде Крымских гор 

высотой 1527 м — не уступает в привлекательности ни Ай-Петри, ни Карадагу. В 

переводе с татарского означает «Шатер-гора». Назван так за трапецеидальную 

форму длинной плоской вершины, похожей на шатер. Античные авторы называли 

эту вершину Трапезу  — «Столовая». Вокруг Чатырдага раскинулся заповедный лес, 

более 80 источников изливается на его склонах. 

4. Балканы 

Балканы — горный хребет в Болгарии, длиной ок. 600 км и высотой до 2376 м. 

В основе оронима, по всей видимости, лежит персидское слово балахана — 

«высокое строение». Турки - османы перенесли это слово в Юго-Восточную Европу; 

отсюда и турецкое балкан — «горный лесистый хребет» или «цепь крутых гор». В 

1837 году с разрешения правительства Османской империи французский географ 

Ами Вуэ (1794-1881) в сопровождении отряда кавалерии изучал районы 

современной северной Болгарии. Увидев на горизонте горы, он спросил у 

командиpa отряда, как они называются, и в ответ услышал — «Балкан». Это 

название географ и нанес на карту. 

Существуют и другие версии, объясняющие происхождение названия 

Балканы. В частности, его связывают со славянским словом балка, широко 

распространенном в южных степях России и Украины. На территорию Болгарии его 



могли занести либо тюркоязычные болгары, пришедшие с Северного Кавказа через 

украинские степи, либо турки, заимствовавшие этот термин у славян после XIV 

века. 

Кстати, в самой Болгарии Балканский хребет именуют Стара-

Планина («Старая гора»). Первое упоминание этого оронима встречается в сла-

вянской поэтической литературе в 1553 году. 

5. Альпы 

Альпы — горы в Западной Европе, исследованные в 1760 — 1794 годах 

швейцарцем Орасом Соссюром. В основе названия, очевидно, лежит 

кельтское alp — «высокая гора». По другой версии, ороним происходит из еще 

более древнего (докельтского) Лигурийского корня со значением «возвышенность». 

Античные географы обратили это слово из нарицательного в название гор (в 

форме Alpis они упоминаются историком V века до н, э. Геродотом, в 

форме Alpes — у древнеримских авторов). В раннем средневековье название было 

утрачено и удержалось только в книжной латыни, откуда его почерпнули 

французские географы и в форме Alpes ввели в общее употребление. От названия 

Альпы произошел термин альпинизм. Началом альпинизма считается восхождение 

Мишеля Паккара и Жака Бальма на гору Монблан 7 августа 1786 года. Монблан (от 

французского mont — «гора» и Wane — «белая») является самой высокой 

западноевропейской вершиной; ее заснеженная, покрытая льдами «макушка» на-

ходится на высоте 4810 м.  

6. Олимп 

Олимп — наиболее высокий горный массив в Северной Греции (высота 2917 

м), согласно древнегреческой мифологии — «жилище богов». Данный ороним 

широко представлен на пространстве от Карпат до Малой Азии и Кипра. 

Этимологию из древнегреческого в значении, «сверкающая, сияющая» большинство 

исследователей считает ошибочной. Ороним явно догреческого происхождения, 

предполагаемое значение — «гора». Бытующее представление, будто от этого 

собственного географического имени возникло нарицательное — олимпиада, 

является ошибочным; названия «олимпиада», «Олимпийские игры» связаны с 

городом Олимпия на Пелопоннесе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Познакомившись, с  горными системами заочно, у меня создалось 

впечатление того, что я там побывала.  

В результате моего исследования я узнала много нового и интересного о 

происхождении названий горных объектов. 

Горы всегда привлекали к себе внимание поэтов, художников, писателей – 

сказочников, учѐных и геологов. 
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