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Введение 

Актуальность. С незапамятных времен люди верили в тесную связь 

между именем и жизнью человека носителя этого имени. Поэтому издревле 

старались дать ребенку имя - оберег, чтобы нечистые духи, по их поверьям, 

не могли добраться до ребенка. Так же берегли и названия своей родной 

земли, озера, рек, гор. 

Улахан - Чистайский наслег с прошлых времен населяли эвенские 

племена. И давали названия местностям, озерам, рекам, которые населяли из 

покон веков. Каждая местность особенна по-своему, что замечали коренные 

жители и называли местность исходя из этого. Изучая топонимику, можно 

изучить историю того или иного народа.  

Все выше сказанное определяет выбор данной темы на примере 

кочевой родовой общины «Исчиҥа» Улахан – Чистайского наслега Момского 

района. Так как развитие и дальнейшее сохранение оленеводства как отрасль 

зависит от знаний, а также  изучения маршрута оленеводческих стад.  

Целью данной работы является исследование изучения топонимики 

маршрута стада КРО «Исчиҥа».  

 Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить 

следующие задачи: 

- рассмотреть названия топонимов, пролегающих по маршруту стада КРО 

«Исчиҥа»; 

- выяснить преобладание эвенских или якутских названий топонимов; 

- проанализировать названия топонимов, пролегающих по маршруту стада 

КРО «Исчиҥа». 

Объектом исследования является топонимика маршрута стада КРО 

«Исчиҥа». 

Предметом исследования является гидронимы, омонимы маршрута 

стада КРО «Исчиҥа». 



Структура работы состоит из введения 3 глав, 8 параграфов, 

заключения и списка источников и литературы.  

В первой главе «История создания КРО «Исчинэ» обрисовывается о 

том, кто стоял у истоков создания кочевой родовой общины, о первых 

руководителях и оленеводах общины. Во второй главе «Топономика Улахан-

Чистайского наслега» дается описание гидронимов и оронимов конкретно 

Улахан – Чистайского наслега. В третьей главе « Современная топонимика» 

анализируются топонимы, связанные с туристским освоением хребта 

Черского.  

Практическая значимость работы. Данную работу можно использовать 

в качестве пособия для работы с топонимикой Улахан – Чистайского наслега 

и Момского района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Глава 1. История создания КРО КМНС имени С.Г. Слепцова «Исчина». 

Община была основана в 2011 году именем Слепцова Степана 

Григорьевича. Он был знатным оленеводом. 1974 году за хорошие 

показатели традиционной отрасли сельского хозяйства и многолетний труд, 

ему присвоили звание «Чемпион – оленевод Республики ЯАССР». Когда его 

не стало, его заменил его старший брат Слепцов Егор Григорьевич. Он тоже 

был лучшим оленеводом, кавалер ордена «Знак Почета». Этим летом в стаде 

мы отметили в честь его 100-летний юбилей. Он работал бригадиром с 1976 -

1984гг. После него 1985 -2006г Слепцов Борис Степанович, старший сын 

Степана Григорьевича.  

2006 – 2011 гг. Слепцов Степан Григорьевич внук, младший сын Слепцовой 

Евдокии Степановны, старшей дочери Степана Григорьевича. С 2011года по 

сей день общину возглавляет младший сын Степана Григорьевича. Его отец 

Григорий Николаевич был оленеводом, охотником родом из Селенняха. Мать 

Христина Семеновна уроженка Момского района местность Уруйэ – Тордо. 

Мать и отец умерли, когда дети были маленькими. Они остались сиротами. 

Степана Григорьевича воспитал и вырастил Слепцов Петр Алексеевич, он 

был оленеводом. Впервые из оленеводов ему было присвоено орден «Знак 

Почета».  

 Община КРО КМНС (Э) имени Степана Григорьевича Слепцова был 

основан в 2011 году 13 ноября, общим собранием оленеводов стада № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. О момских эвенах 

 В далекие времена на бескрайних просторах Севера по соседству с 

другими народами жили некогда многочисленные народы – эвены. Они жили 

не зная, что такое граница, кочевали по излюбленным местам. Отцы 

передавали навыки ведения оленеводства, методы кочевья и промысла 

сыновьям, а женщины – опыт ведения домашнего хозяйства и житейские 

премудрости, секреты шитья и выделки шкур дочерям. Так было из года во 

все века. 

 И пленил величавый, надменный старый хребет своими высотами, 

белизной ледников, голубизной наледей, прохладной горной воды первых 

эвенов. Первыми людьми, которые встретили русских землепроходцев, были 

эвены. 

 Улахан – Чистай – это бескрайняя горная тундра, где в летнее время 

пасутся десятки тысяч голов оленей. Здесь в период солнцестояния 

собираются эвены, кочующие в Улахан – Чистае, проводят праздник – 

эвинек. В это время на горных бескрайних просторах звучит эвенский 

хоровод – Хэдьэ как знак жизни и продолжения рода.  

 Кто же такие коренные жители Момской земли – эвены? 

 Эвены Момы сами себя называют эвын (ывын). Термин «ламут», как 

пишется во всех справочниках и энциклопедиях, не используется. Как 

рассказывают некоторые представители старшего поколения, на территории 

Момского района до 30-х годов кочевали намытканы (ламутканы) – поморы, 

жители побережья (нам- житель, ламу - море). По-видимому, по 

рассматриваемой территории в поисках добычи мигрировали отдельные 

представители разных родов с Охотского побережья и с верховий реки 

Колыма, впоследствии заселившие бассейны реки Яна, низовья реки 

Индигирка и т.п., которые, как отмечает С.И. Николаев, до сих пор называют 

себя ламутканами. Б.О. Боло Долгих так же указывает, что некоторые 

плательщики ясака, ранее платившие его в Колымском округе, были 

причислены к Зашиверску. О том, что эвены – тюгясиры кочевали в бассейне 



р.Колыма, Индигирка, свидетельствует И.С. Гурвич. И потому не 

удивительно, что  название ламуты закрепилось за тунгусами (эвенами). То, 

что теперешние эвены Момского района не относят себя к намытканам, 

свидетельствует о том, что данную территорию их предки заселили задолго 

до прихода русских. В верховьях р.Индигирка, Колыма роды Кукуюн и 

Дельянки были зафиксированы в 60-х гг. 17 века. И потому эвенов, 

мигрировавших с Охотского побережья, относили к пришельцам и называли 

намытканами. Можно предположить, что этим термином подчеркивали не 

только то, что они пришельцы, но И то, что они, намытканы, являются не 

«чистыми эвенами. Эвены, кочевавшие по горнойтундре, расположенной в 

верховьях рр.Индигирка, Колыма, были известны как эвены мола – эвены 

горной тундры». 

 Различные территориальные группы эвенов были известны друг другу 

по названию тех территорий, по которым пролегали их основные кочевые 

маршруты, например: Кулума, Томпо, Уяндя, Мома, Догдо. 

 Под термином «эвены Момы» была известна только часть 

рассматриваемой группы эвенов, то есть та часть группы эвенов родов 

Кукуюн и Дельянки, кочевья которых пролегали преимущественно по 

правым притокам реки Индигира, отчасти по ее притоку Мома. А эвены 

кочевавшие к западу от реки Индигирка, были известны как Догдо – 

Чибагалахские и Уяндинские. 

 У восточных и западных эвенов до сих пор обнаруживаются некоторые 

отличия в диалекте и материальной культуре. Отличия имеются не только в 

этих группах, но и в тех группах, живущих по соседству друг с другом. 

 К западным группам относятся два многочисленных рода Кукуюн 

(Улахан – Чистайский наслег) и Дельянки (бывший Эселяхский наслег) и 

один малочисленный род Мэмэль (Догдо – Чибагалахский наслег). 

 Для сравнения возьмем рода Кукуюн и Дельянки.Эти два рода, как 

говорят старики, живут по соседству друг с другом с древних времен. 

Кукуюнцы легки в общении, разговорчивы, быстро обижаются и также 



быстро забывают обиду. Цвет лица, волос и глаз – светлый. Если делают что-

нибудь, то делают быстро, но поверхностно. Запрягают в нарты оленей бурой 

масти и сами одеваются в одежду, сшитую из шкур такой масти. Для них 

священная птица (тотем) – кукушка (кукаку). Из этого рода вышли такие 

известные лди, какЕвдокия Слепцова – Долгунча, кавалер орденов «Знак 

Почета» и Трудового Красного Знамени; знатный охотник, самодеятельный 

эвенский композитор – мелодист Петр Старков и мать-героиня, кавалер 

ордена Ленина, знатный оленевод Дарья Корякина. 

 Дельянкиры резко отличаются от кукуюнцев. Цвет лица, волос и глаз – 

черный. Трудны в общении, малоразговорчивы, медлительны в движении. 

Если делают что-нибудь, то делают основательно. Долго не забывают, когда 

их обижают. В нарты запрягают оленей пестрой масти и сами одеваются в 

одежду такого же цвета. Священная птица (тотем) для этого рода – ворон. Из 

этого рода вышли такиие известные люди, как основатель эвенской 

литературы Николай Тарабукин и поэтесса – мелодистка Евдокия Бокова. 

 Третий род, проживающий в Момском районе – мэмэльцы. Из этого 

рода вышел первый эвенский поэт и ученый Василий Лебедев. 

 Тотемами у всех родов являются разные птицы. По отношению к 

тотему не производились обряды, но каждый род старательно оберегал свою 

священную птицу. Члены рода не убивали ее, и если случайно находили 

мертвую птицу, то хоронили на арангасе – могильнике. Женщины не 

произносили имя тотемной птицы и когда пролетала птица, прикрывали 

голову руками, если находились без головного убора. Нанесение вреда 

«своей птице» вызывало болезнь или несчастье, а поедание родовой птицы 

равносильно поеданию человеческого мяса. 

 В сравнении с якутами, которые имеют общую территорию, культуру и 

один диалект, у эвенов нет общей территории, и такой малочисленный народ 

говорит на разных диалектах. Отсюда можно сделать вывод, что эвены с 

древних времен были очень гонимым и преследуемым этносом, поэтому 



судьба жестоко обошлась с ними, разбросав их по всей огромной территории 

Сибири, Дальнего Востока и других регионов. 

 Интересно отметить, что «бродячие», то есть эвены – охотники, были 

известны как «ламутканы» или «намытканы», они как более свободные в 

своем движении чаще сталкивались с участниками различных экспедиций – 

путешественниками, которые описывали их в своих исследованиях, что 

послужило распространению и закреплению термина «ламуты» как названия 

всех эвенов.  

 По территориальному расселению эвенов Момы можно разделить на 

три группы:  улахан – чистайские,  эселяхские и догдо-чибагалахские. Все 

три группы эвенов, в той или иной мере, были связаны друг с другом. Кроме 

того, каждая группа находилась в родственных связях с теми эвенами, с 

которыми соприкасалась территриально, например , улахан-чистайские 

(кукуюнцы) с готнинканами (охотскими эвенами), о чем отмечено еще в 17 

в., и с эвенами верховий Колымы (уяганцами, дельянцами); догдо – 

чибагалахские в родственных связях находятся с томпонскими (южными 

соседями), верхоянскими (западными) уянде-селенняхскими эвенами.ли 

верховья реки Индигирка 

  В начале 20 века кадая группа в основном состояла из представителей 

одного рода, имела свои определенные маршруты кочевок. Улахан-

Чистайские (кукуюнцы) занимали верховья р.Индигирка, ее притока Момы и 

отчасти верховья западных притоков р.Колыма, Зырянка, Россоха.  

 При анализе территориального расселения и родоплеменного состава 

эвенов по Якутии и северу Магаданской области можно установить не только 

родственные связи между различными группами эвенов и пути их расселения 

в различные периоды, но и обменные связи.  

 

1.2. Основные виды деятельности общины 

- животноводство, в том числе кочевое оленеводство, коневодство.  

 



Глава 2. Топонимика Улахан – Чистайского наслега 

2.1. Гидронимы 

Река Мома (эвенск. «моми» - кишка) – приток Индигирки. 

Происхождение названия реки объясняют по – разному. По некоторым 

версиям, река Мома, если смотреть на нее издалека, с какой – нибудь 

возвышенности, около поселка Хону сильно сужается, становится как «буом» 

- препятствие, преграда. Вероятно, из – за этого ее и называли «Буома» или 

«Бома» - «Мома». По другой версии, слово «мома» произошло от эвенского 

слова «мола» (по-эвенски «мо» - дерево, лес; лесистая местность). С этим 

выводом исследователи не соглашаются, поскольку вблизи реки на этом 

месте нет лесов. Наиболее вероятное происхождение названия реки Мома – 

от эвенского слова «моми» - кишка. Мома, как и все горные реки, имеет 

множество изгибов и поворотов, то есть напоминает кишку.  

Река Орто – Юрях (якут. «орто» - середина, «юрях» - речка – приток 

Момы. Эвенское название – Попчан (от слова «поп»). В этих местах в начале 

XX в. жил поп Порфирий Коновалов. Он среди якутов и эвенов 

распространял христианскую религию. Крест, поставленный П. 

Коноваловым стоит и поныне.  

Река Чачыгырас (якут. – звенит) – приток Момы. Когда по берегу 

этой реки бежит олень или лошадь, под их копытами звенят камни. 

Река Джапкычан (эвен. «джапки» - узкое) – правый приток реки 

Тиректях, впадающих в Мому. Река, протекающая между узкими ущельями.  

Река Люнкидэ (эвен. «линкуткан» - висячие над головой) – приток 

Буордаха (приток Момы). Река, протекающая между узкими ущельями, 

скалистыми горами, висящими над головой. 

Река Балаганнаах (якут. «балаган» (якут. «балаган» - юрта, изба) – 

приток Момы. На берегу реки стояла якутская юрта в виде усеченной 

пирамиды, построенная из тонких бревен. 

Река Арга – Тарыннаах (якут. «аргаа» - запад, «тарын» - наледь) – 

левый приток Тирехтяха. 



Река Сатостубут (якут. «саа» - ружье, «тостубут» - сломалась) – левый 

приток Момы. Существует такая легенда. Ехал по берегу этой реки охотник. 

Вдруг из кустов выскочила медведица с медвежатами и преградила путь. С 

испугу лошадь сбросила седока и ускакала, а он при падении сломал ружье. 

Река Киҥкилин (эвен. – звон колокольчиков) – приток Андыгычана 

(приток Момы). Эвены отпускают оленей на кормежку, подвесив на их шее 

маленьких колокольчиков, чтобы не потерялись.  

Река Булкут (эвен. «булча» - не съедобный, не пригодный к пище) – 

приток Андыгычана (приток Момы). Если убьешь горного барана, он упадет 

со скалы, разобьется так, что невозможно будет есть.  

Озеро Кубалах (якут. «куба» - лебедь). Бытует такая легенда. В 

старину на берегу этого озера жил- поживал богатый князец, отличавшийся 

дурным нравом и неимоверной жестокостью. Он все сгребал себе. Образно 

выражаясь, дальнее колокольчиком, ближнее пальцем притягивал. И была у 

него единственная красавица- дочка, полная противоположность отцу: 

добрая, приветливая, сердцем жалостливая. Всяк ее примечал, каждый гость 

лишний раз ночевать оставался, лишь бы красавицу повидать. Много 

женихов по ней вздыхало. Однажды к богачу издалека приехал старый, но 

богатый человек. Князь обещал за большой калым выдать ему замуж дочь. 

Она умоляла отца не выдать ее за этого старика, но не дрогнуло сердце у 

жадного отца. Надо сказать, что у девушки был сердечный дружок, выросли 

они вместе , хотя и беден был парень. Сговорились влюбленные бежать той 

же ночью. К восходу солнца они достигли вершины горы и, стоя на вершине 

горы, молили высшее божество сжалиться над ними, не разлучать их. 

Сжалился над ними верховный покровитель. Трижды кивнул, склоняя седую 

голову, предупреждая их, что только не вернутся они больше на землю, и 

превратил их обоих в белоснежных лебедей на глазах у испуганных 

преследователей. Говорят, что два лебедя здесь отдыхают, прилетая каждый 

год на озеро под горой, которое так и называется – Кубалах (лебединое). 



Река Сакындьа (эвен. замкнутое). Идешь, мдешь по берегу реки, потом 

некуда идти, путь замыкается.  

Река Буордах (якут. – грязная, мутная вода) – приток Момы. Верховье 

реки называется Бурдах (эвен. «буур» - самец), т .е. место стоянки стада из 

трехлетних оленей-самцов. Среднее и нижнее течение называются Буордах. 

Между рекой Мома и ее притоком Буордах находится Буордахский массив – 

самая высокая часть Черских гор.  

Река Сугун (эвен. «согань» - красное, якут. «сугун» - голубика). По 

некоторым версиям, река исходит из эвенского слова «согань». В верховьях 

этой реки есть гора Суланньа, где почва и камень имеют красный цвет (охра). 

Эвены используют охру для раскраски яранги и верхней летней одежды. 

Якуты не могли произносить слово «согань» и по - своему перефразировали 

– «сугун». По другой версии, якуты назвали эту местность. Сугун из-за 

богатства этих мест ягодой – голубикой.  

Большая Момская наледь Улахан – Тарын – (якут. «улахан» - 

большой, «тарын» - наледь) – одна из самых больших наледей мира. Длина – 

50-60 км, ширина – 10 км, толщина льда – 3-4 км, объем льда – 500 млн. куб. 

метров. По – эвенски – «анманда». 

Река Буркат (эвен. – белый) – приток Чолоя. По преданию, она берегу 

этой реки жил эвенский князь. Однажды его дочь, ехавшая на белом учаке 

(верховой олень), провалилась в землю на берегу этой реки и погибла. С 

этого дня местные эвены забивали белого оленя и оставляли в жар богам-

покровителям. 

Река Умбэ (Умба) (эвен. - место, где висит менкере (вьючная сумка) – 

приток Балаганнаха (приток Момы). Давным-давно на берегу этой реки 

жили-были три сестры. Старшая метко стреляла из лука, средняя незаметно 

подкрадывалась к добыче, младшая бегала быстро и ловила руками диких 

зверей и птиц. Однажды к ним заехал молодой охотник и решил с девушками 

состязаться: кто будет лучше стрелять, незаметно подкрадется к звери и 

быстрее будет бегать. Вчетвером идут на охоту. Вдруг на поляне леса 



увидели дикого оленя. Парень сам вызвался стрелять первым и промахнулся, 

а когда испуганный олень сделал первый прыжок, выстрелила старшая сестра 

и убила оленя. Идут дальше, увидели на вершине горы горного барана. На 

этот раз вызвалась средняя сестра, она незаметно подкралась к барану и 

столкнула со скалы. Молодой человек со стыда чуть не заплакал и побежал 

домой. За ним вслед пустилась младшая сестра и первой пришла в дом 

охотника: вскипятила чайник, сварила мясо и пошла навстречу парню. Они 

встретились на полпути, тогда молодой охотник повесил свои вючные сумки 

на камень и сказал: «Это будет границей между нашими территориями. В 

дальнейшем это место пусть назвается Умбэ (умбэлгычин), или место, где 

висит менкере (вьючная сумка).  

Река Гаад будэл (эвен. одна нога) – приток реки Догдо (приток Яны). 

Этро название основывается на таком эвенском предании. Жил- был богатый 

человек Миханья со своей женой Энче. У них был был работник Гарпан. 

Энче тайком от мужа встречалась с Гарпаном. Однажды Миханья и Гарпан 

на высокой скале убили горного барана. Убитый баран упал со скалы, но 

повис под скалой, зацепившись рогами за выступ на скале. Миханья, 

обвязавшись веревкой, спустился вниз. Но в это время Гарпан, вместо того, 

чтобы вытащить Миханью вверх, выбросил конец веревки вниз и опустился 

со скалы с другой стороны. Миханья успел ухватиться за выступ и сам повис 

под скалой. Гарпан и Энче всячески издевались над ним. Плотно поев, 

уснули. Они думали, что Миханья долго не продержится и разобьется 

насмерть. Тем временем Миханья смог с большим трудом высвободиться и 

спустился вниз. Он убил Гарпана, а жене отрубил ногу и повесил на том 

месте, где зацепился баран. Отсюда и пошло название этой реки.  

Река Гэрбэндьэ (эвен. – имя) – приток реки Гаад будэл. Название этой 

реки происходит от слов того же Миханьи, он любил говорить: «Мое имя 

будет жить долго». 

Река Киҥикич (эвен. – вода, выходящая из-под земли) – правый 

приток Индигирки. Давным –давно в этих местах жили два шамана. У одного 



был сын, а у другого дочь. Они любили друг друга и хотели пожениться, но 

старики были против. Однажды два шамана встретились, и между ними 

пошел разговор: «Если ты сделаешь реку на том месте, где сейчас стоишь, я 

разрешу своему сыну жениться на твоей дочке». Тогда тот с большой силой 

воткнул свой посох в землю, и оттуда хлынула вода и образовалась речка. И 

после этого говорит другому: «Если ты сейчас сделаешь грозу и молнию, я 

разрешу своей дочке выйти замуж за твоего сына». Тогда тот посохом рассек 

небо: подул сильный ветер со свистом и шумом, нагрянула гроза и 

засверкала молния. На другой день старики одновременно умерли, а молодые 

поженились.  

Момские пороги. Находится ниже поселка Тебюлях на реке 

Индигирка. Второе название – Пороги В. Д. Бусика. В 1931 году здесь 

погибли руководители экспедиции Наркомводтранса В.Д. Бусик и Е. Д. 

Калинин. Они ездили на «моторке» исследовать подходы к порогам и не 

вернулись, их тела не найдены. Об этих порогах А. Панков в своей книге 

«Оймяконский меридиан» пишет так: «Скорость сумасшедшая: до тридцати с 

лишним  

Улахан – Кюел – (якут. «улахан» - большой, «куел» - озеро) – 

незамерзающее озеро. Находится у подножья Черских гор в 40 км к западу от 

поселка Сасыр. Озеро образовалось из выходящей из – под земли горячей 

воды. Зимой здесь температура воздуха бывает мягче, а температура воды +5, 

+ 6 градусов. Старики говорят, что в таких местах зимуют утки – подранки.  

Река Эрикит (эвен. – зовет) – приток Момы. Если кричишь стоя на 

берегу этой реки, отзывается эхо, и кажется, что оно зовет тебя.  

Река Иэкчээн (эвен. – река, бегущая с гор) – приток Буордаха. В 1936 

г. по названию этой реки образовалась артель эвенов «Кыhыл иэкчээн». 

 Река Урун (эвен. – грудь) – приток Буордаха. На берегу этой реки 

находится сопка, похожая на женскую грудь. 

Река Саркычан (эвен. – острое) – приток Буордаха. На берегу этой 

реки находится отдельно стоящая гора с острой вершиной. 



Озеро Буюнгэ – (эвен. – место стоянка диких оленей) – находится в 

Черских горах. 

Озеро Бугчан (эвен. – остров, который находится в середине озера) – 

находится в Черских горах рядом с озером Буюнгэ. 

Эселях Матага – правый приток реки Момы, находится около 

всемирно известной наледи Улахан – Тарын. «Матага» - якутское слово, 

означающее вьючная сумка. «Матага» - прозвище Степана Николаевича 

Шкулева, 1870 года рождения. Его потомки живут в наслеге Соболох 

Момского района. 

Куранах (якут. – пустая, сухая) – приток реки Арга – Юрях. Летом 

горные реки мелеют. 

Боруллуолах – приток Момы. В 1942 году по секретному приказу 

НКВД в верховьях этой реки так называемые «враги народа» добывали 

урановую руду, из которой в 1950-1952 гг. была сделана первая советская 

атомная бомба.  

Озеро Алысардах (якут. «алысар» - окунь, окуневый). Озеро богато 

крупными окунями. Находится в верховье реки Хастах. Возле озера 

находится наледь, где растет священное дерево. Любой человек должен 

оставлять преподношения дереву, где, по поверью, встречают духи  этих 

мест. Даже во время сильных пожаров это место оставалось нетронутым 

огнем. В свое время геологи – вулканологи, проходя через это место, 

пренебрегли обычаем и не одарили дерево. Они искали вулкан поблизости 

этих мест, но несмотря на современное снаряжение не смогли дойти до 

назначенного места. Путь преградил сильный снегопад. 

Озеро Сыалысардах (якут. «сыалысар» - налим) – озеро возле озера 

Алысардах. По поверью, здесь обитают такие крупные налимы, что их глаза 

можно увидеть по обе стороны лодки.  

 

 

  



2.2. Оронимы 

Хребет Черского – самые высокие и большие горы на северо-востоке 

Якутии. Состоит из 11 хребтов. В горах 3720 ледников, горно-тундровая 

растительность. Из этих гор более высокие и большие – Улахан-Чистайский, 

Момский, Чибагалахский, Таас-Хаяхтахский, Иньялимский, Эрикитский. В 

1927 г. по предложению С. В. Обручева географическое общество СССР 

назвало горы, открытые И. Д. Черским, в его честь.  

Момский хребет – северо – восточная часть хребта Черского. 

Охватывает северо-восточную и восточную части Момского района. Между 

ними находится Момо-Селенняхская равнина, поверхность которой 

расчленена речными долинами, где сосредоточены основные 

сельскохозяйственные угодья. Высота хребта – 2000-2300 м.  

Гора Юрюнг Таастаах (якут. – гора белых камней) – известна как 

Мраморная гора или месторождение Солнечное. Высота предположительно 

2000 м, ширина – 4-5 км, длина – 200 км. Предположительный запас мрамора 

составляет более 10 млрд. куб. м. находится в 50 км. К западу от поселка 

Сасыр. Гора состоит из розоватого, белого и черного мрамора. Мраморную 

гору можно отнести к природным памятникам Момского района.  

Вулкан Балаган Таас (якут. «балаган» - юрта, «таас» - камень). 

Вулкан находится на дне Момо – Селенняхской равнины, на правом берегу 

реки Момы. Он имеет форму усеченного конуса, высотой 300 м, с диаметром 

основания 1000-1200 м. и крутизной склона 20-300. Его кратер 

блюдцеобразной формы с поперечником по внутреннему краю 120-130 м, по 

внешнему краю – 200 м., окрестности вулкана покрыты затвердевшей лавой – 

туфом.  

В XIX в. лицейский друг А. С. Пушкина Ф.Ф. Матюшкин, находясь в 

Зашиверске в составе колымской экспедиции Ф. П. Врангеля (1810 – 1824 

гг.), услышал от местного эвена Михаила, что к западу от города есть 

Огнедышащая гора (скорее всего, этот вулкан находится в верховьях реки 

Нахатта, приток Сюрюктях, левого притока реки Индигирки). Но некоторые 



считают, что местные жители описывали вулкан Балаган Таас. Видный 

советский топонимист В. А. Жучкевич в своем труде, охватывающем всю 

территорию СССР, впервые упомянул и назвал Таас Балаган (каменный дом). 

В 1937 г. вулкан был найден и изучен геологом Н. Рудичем под названием 

Балаган Таас. В кратере этого вулкана было гнилое озеро, поэтому эвены 

назвали вулкан Минэдьи – гнилое.  

Вулкан Ураса – Таас (якут. «ураса» - юрта, «таас» - камень, дословно 

«каменная юрта»). Находится в 40 км к северу от вулкана Балаган Таас, 

имеет правильную конусообразную форму. Если смотреть сбоку – похож на 

юрту, отсюда и название. А эвенам кажется, что вулкан похож на сердце 

оленя. Отсюда эвенское название Мявчан-тас (мявчан – сердце). 

Гора Победа – 3003 м. самая высокая точка северо-востока России. До 

недавнего времени высота горы считались 3147 м. гора впервые была 

покорена 9 мая 1977 г. альпинистами из Москвы под руководством Б. М. 

Романова. 

Гора Дьэрэкэ. Находится в верховье реки Тирехтях. Существует такая 

легенда об этой горе.  

Давным - давно жил был князь-эвен, у него было десятки тысяч оленей 

и прекрасная дочь с добрым сердцем. Наступило время выдать дочь замуж. 

Приезжали свататься многие богатые парни с разных мест, но никто из них 

не смог получить согласие девушки, так как у нее был бедный парень-пастух. 

Они любили друг друга, тайком встречались. Когда князь узнал об этом, он 

сказал парню: «Уходи отсюда, больше не показывайся», - и прогнал его. А 

дочери князь сказал: «Я выдам тебя замуж за того, кто придет первым, кто бы 

он ни был – молодой или старый, богатый или бедный. К несчастью, 

неожиданно в тот же вечер из Оймякона приехал старый, богатый, ужасный с 

виду, с одним глазом старик. Девушка, вспомнив слова отца, сбежала из 

дома. Ее искали три года, но так и не нашли, как в воду канула. С тех пор 

прошло много лет. И вот однажды парень-пастух проезжал мимо того леса, 

где они с девушкой встречались. Сидит там, вспоминает, как все было, как 



они вместе сидели на этом полене. И даже не заметил, как уснул. И 

приснился ему сон: подходит к нему девушка в нарядном пальто и говорит: 

«Я очень замерзла, дорогой мой, собери мои останки и хорошенько закопай в 

землю» - и тихо плачет. Парень тут же проснулся, от испуга закричал и на 

том же месте, где он спал, под мягким мхом увидел что-то белое. Это были 

заржавевшие украшения и лоскуток пальто, которое носила девушка. «О 

бедная моя, оказывается, ты умерла на этом месте», - заплакал парень, собрал 

все останки и захоронил. С тех пор на этом месте и появился камень, 

похожий на девушку в замшевом пальто, а под горой растет тополиный 

лесок. Когда дует ветер, шелестят листья, и гора Дьэрэкэ бывает очень 

красивой.  

Кыс – тас (якут. «кыыс» - девушка, «таас» - камень) и Кыс юряга (якут. 

– речка девушки). Находятся недалеко от устья Момы. Давным – давно жил 

очень богатый князь Баргычан. У него была единственная дочь по имени 

Атима. Каждый год князь со своими слугами и семьей кочевал в горы. 

Дорога была дальняя. На полпути они останавливались на один день, чтобы 

отдохнуть на этом месте. Там находился большой рассеченный посередине 

камень и уснула. Вдруг с горы подул сильный ветер. С большим шумом обе 

части камня соединились. Бедная Атима не успела выбраться, кричала, 

плакала и в муках умерла. С тех пор оин так и называются – Кыс – Тас и Кыс 

– Юряга. 

Ары – хая (якут. «арыы» - остров, «хая» - гора). Находится в 50 км. от 

поселка Сасыр, между Момой и ее притоком Боруллуолах. На южном 

подножии этой горы 18 апреля 1943 г. потерпел аварию военно – 

транспортный самолет, следовавший из Аляски на запад. 

 

 

 

 

  



2.3. Ойконимы 

Ойконимы – это топонимы, связанные с названием населенных 

пунктов. Современного территорию Момского района в древности занимали 

юкагиры. В XVII в. значительную часть территории района занимали эвены. 

Вслед за эвенами – якуты. Якуты вели оседлый образ жизни, поэтомй 

названия населенных пунктов якутские.  

Село Сасыр – центр Улахан – Чистайского наслега Момского района. 

Находится в 450 км. от центра. Сасыр – от общетюркского слова «саас» - 

весна. Сасыр – место весенней кочевки скотоводческих племен у якутов. В 

старину четырежды в год переходили на кочевки (кыстык – зимняя, саас – 

весенняя, сайылык – летняя, куhун – осенняя). 

Улахан – Чистайский наслег – (якут. – «улахан» - большой). Стоит на 

ровном плоскогорье, которое находится на Буордахском массиве. 

 Хабжылах – (якут. – место, где водятся куропатки) – центр бывшего 

Эселяхского наслега, где жили в основном эвены. В связи политикой 

укрупнения колхозов этот наслег. В 1957 г. был присоединен к Улахан – 

Чистайскому наслегу. В 1980 г. на этом месте побывали юные туристы под 

руководством А. М. Дегтярева и поставили памятник первому эвенскому 

писателю Н. С. Тарабукину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.4. Топонимы, связанные с названиями растений, зверей, птиц, 

рыб, обитающих в Момском районе 

Эселях (якут. – место, где водятся медведи) – находится в 400 км. к 

западу от поселка Сасыр. В 1936 г. в этом месте образовался эвенский наслег 

Эселяхский. 

Ат мегёр (якут. «ат» - конь, «мегёр» - хочет сбросить седока). В 

тридцатых годах по этой местности ехал кавалер ордена Ленина, знатный 

охотник республики Слепцов Афанасий Павлович. Вдруг из-за кустов 

показался медведь, стоящий на задних лапах. Конь встал на дыбы и, сбросив 

седока, убежал. С этого момента озеро, на берегу которого произошел этот 

случай, так и называется.  

Кубалаах (якут. «куба» - лебедь) – озеро, где летом гнездятся и 

выводят своих птенцов лебеди. Таких озер в Момском районе более 10. 

Сугун (якут. голубика) – приток Колымы. В 1942 г. по секретному 

распоряжению НКВД СССР в верховьях этой реки Боруллуолах был создан 

концлагерь «Инлаг», где так называемые «враги народа» без всяких 

защитных костюмов добывали урановую руду. По неофициальным 

источникам, из этой руды в 1950-52 гг. создана первая атомная бомба.  

Сылгы тахсар (якут. – лошадь выходит) – озеро, которое находится 

рядом с поселком Сасыр, в глубокой котловине, имеет серпообразную форму 

и очень глубокое. В 30- х годах геологическая экспедиция под руководством 

Д. Лобанова пыталась измерить глубину озера и не нашла дна. По 

старинному преданию, на дне озера обитает щука очень большого размера.  

Кысыл Балыктах (якут. «кысыл» - красный, «балык» - рыба). В 

старых документах поселок Сасыр называется Кысыл балыктах. В 1920 г. 

здесь побывал красногвардейский отряд под командованием героя 

Гражданской войны, венгерского коммуниста Эрнста Георгиевича Светеца. 

Отряд следовал из Колымы в Оймякон, где попал в засаду и погиб.  

Озеро Соболоох (якут. «собо» - карась) – находится в 50 км. к юго-

западу от поселка Сасыр. Озер с таким названием в Момском улусе около 20. 



По преданию, в этих местах в 1889 г. по пути следования в Старую крепость 

(старинное название города Зырянка) останавливался И.Д. Черский. Семья 

Слепцова Ильи Федоровича, которая в это время жила на берегу этого озера, 

радушно встретила Черского. И. Ф. Слепцов сам вызвался в проводники до 

Старой крепости. Одной из особенностей этого озера является то, что весной, 

прямо на глазах посередине озера лед разламывается и большая поляна 

заполняется водой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Современная топонимика 

Современная топонимика связана с туристским освоением хребта 

Черского.  

С 1961 по 2005 год в Черских горах побывало 150 групп, имеющих в 

составе 1453 участника. Среди них: 7 профессоров, 15 кандидатов наук, 152 

мастера и кандидата в мастера спорта, 168 инженеров различного профиля, 

150 врачей, 27 учителей и 30 учащихся. Они открывали новые, ранее 

неизвестные горы, перевалы, реки, ледники и давали этим местам названия. 

Всего в Черских горах открыто и наименовано 283 ледника и 140 перевалов.  

4.1. Ледники 

Исакова ледник.  

Исаков И. Е. – советский геолог, первым обнаружил оледенение в районе 

массива Буордах в 1940 г. Он наблюдал концы ледниковых языков. Длина 

ледника – 2,5 км, находится в верховье реки Разведчик (приток реки 

Буордах). Крутизна – 35-400, много трещин.  

Строда Ледник. 

Строд Иван Яковлевич (1894-1938 гг.) – герой Гражданской войны в 

Якутии и на Дальнем Востоке. В 1921 – 23 гг. командир батальона, потом 

полка, проявил исключительную смелость в боях с белыми в Якутии, пройдя 

2800 км. от Иркутска до Якутска. Награжден 3 орденами Красного Знамени, 

участник 1 мировой войны 1914 –1918 гг., за храбрость награжден 4 

Георгиевскими крестами. Длина ледника – 1,6 км, расположен в верховьях 

реки Люнкидэ, много трещин.  

Ледник Шмидта.  

Назван в честь советского ученого О.Ю. Шмидта. Длина – 2 км. без 

трещин, тянется вверх. Через 1 км раздваивается левая ветвь, выходит на 

перевал Подарок, правая – на ледник Черновиций. Ледник находится в 

верховье правого притока ручья Каскадного (пр. приток Буордаах).  

  



Атласова ледник. 

Атласов В.В. (1661 – 1711 г.) – русский землепроходец, сибирский казак. 

Представил первое разностороннее описание природы и населения Камчатки 

и Чукотского полуострова. Уклон ледника – 20 0, длина – 1,3 км. нет трещин, 

но поверхность сильно засорена камнями. Над верхней частью ледника 

расположен перевал Казанский.  

Обручева ледник. 

Находится в верховье реки Люнкидэ, назван в честь советского ученого, 

геолога, писателя, академика АН СССР Обручева В. А. Автор работ «О 

леднике и вечная мерзлота в Сибири», «Общие вопросы тектоники и 

тектонического строения Сибири». Площадь – 8,25 км, длина 8,5 км. Нижняя 

точка – 1530 м.высшая – 3140 м.  

4.2. Перевалы 

Перевал Озерный (2250 м.) 

«Соединяет верховье реки Чачыгырас и ручья Каскадный (правый приток 

Буордаха), находится в главном водораздельном гребне Буордахского 

массива между вершинами 2861 и 2559 м. Впервые был пройден летом 1981 

г. туристами из Ленинграда (рук. О. М. Герасимов)». 

Игошин В. И. Хребет Черского, массив Буордах // ФИС. 1984. 

Перевал Кюрэтэрский (2500 м.). 

«Соединяет верховья ледника Обручева с ледником Кюрэтэрский. 

Впервые пройден группой туристов из Свердловска (рук. Р. В. Седов) в 1961 

г». 

Седов Р. В. К ледникам Северо – Востока СССР. Магадан, 1981.  

Перевал Халутина (2560 м.) 

«Соединяет среднее течение левой ветви Сатостубутского ледника и 

низовья ледника Цареградского. Перевал назван в честь туриста, лыжника, 

мастера спорта СССР И. А. Халутина. Впервые был пройден в 1981 г. 

туристами из Ленинграда (рук. О. М. Герасимова)». 

Поросятников Е. К. Перевалы хребта Черского. 1986 г.  



Перевал Сасырский (2400 м.) 

Находится в 2,5 км. к югу от вершины 2424 м, соединяет верховье ледника 

Балаганнахского и ледник Цареградского. Впервые был пройден в 1981 г. 

туристами из Волгограда (рук. Ю.Н. Краснов). 

Куваева перевал (1934 – 1975 гг.), - писатель, геолог. Работал на северо – 

востоке страны, на Чукотке, на островах Ледникового океана. Автор многих 

рассказов и книг о Севере.  

Перевал соединяет верховье левого истока реки Чачыгырас и правую 

ветвь ледника Шмидта. Впервые был пройден в 1985 г. туристами из Якутска 

(рук. В. А. Богомолов). 

Перевал Казанский (2350 м.) 

Соединяет ледник Обручева с ледником № 17 – в верховьях реки 

Чачыгырас. Зимой на седловине снег выдувается и образуется ледяная 

ложбина. Есть трещины. Возможен камнепад. Впервые был пройден группой 

Шамиля Галеева из Казани в 1973 г. 

Перевал Калев (2500 м.) 

Соединяет верховье левой ветви Двойного Сатостубутского ледника и 

среднюю часть ледника Цареградского. Расположен 0,5 км. северо – западнее 

вершины 2641 и. Впервые был пройден в 1976 г. туристами из Эстонии, 

города Тюрк. (рук. К. Аун).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение: 

 Двадцать тысяч лет тому назад в самых отдаленных уголках Сибири, в 

том числе на нашей земле, бродячие племена тайги и тундры слагали 

эпические сказания, песни, мифы и легенды. Не они ли, безвестные 

поколения художников тундры т тайги, уходящих своими корнями в 

Центральную Азию, проложили здесь не только первые охотничьи тропы, но 

и создали почву. 

Наши предки кочуя по дальним просторам Севера, оставили большой 

след, а именно клад для развития культуры народа – эвенов. Каждое место, 

где они побывали имеет свою историю.  

Раньше, когда не было письменности они передавали свое искусство через 

устную речь. Именно нимкаланы-сказители оставили большую память и 

историю нашего народа. Каждая местность имеет необычайно красивую 

историю. И в дальнейшем хочется узнать побольше о своем родном крае, о 

его богатстве, фольклоре, занятиях предков и т.д. 
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