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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 
Маршрут: г. Уфа – поселок Первуха (Челябинская область) – поселок Тюлюк 

(Челябинская область) – гора Большой Иремель - поселок Тюлюк- деревня Меседа – 
поселок Первуха - г. Уфа. 

Протяженность маршрута: 108 км (активная часть), из них радиальные 
исследовательские маршруты 8 км.  

Автотранспортом: 450 км – подъезд  к началу маршрута и возвращение в г. 
Уфу по его окончании. 

Продолжительность: 8 дней, из них: 1 дневка. 
Запасные варианты начала и схода с маршрута: 1) поселок Тюлюк – 

рейсовым автобусом до г. Юрюзань. 
 

Список участников экспедиции: 
 

Фамилия и имя Год 
рождения 

Туристский опыт Обязанности в 
группе 

Низамова Э.Р. 1993 Пеший, 1 к.с. завхоз 
Сектюрева Е.М. 1993 Пеший, 1 к.с.  фотограф 
Шафин Ф.А. 1993 Пеший, 1 к.с.  участник 
Шахмаева А.И. 1994 Пеший,1 к.с.  Участник 
Ахмадиев Н.А. 1993 Пеший, 1 к.с.  Капитан команды 
Фаттахов Р.Н. 1993 Пеший, 1 к.с.  Участник 
Уразгулов Р.А. 1993 Пеший, н.к. Участник 
Исланов Д.Н. 1994 Пеший, н.к Участник 
Хайруллин Д.А. 1993 Пеший, н.к. Участник 
Нигматуллина А.И. 1993 Пеший, н.к. Участник 
Петрова Гульнара 
Ирановна 

1975 Инструктор 
школьного 
туризма 

Зам.руководителя

Музяев Валерий 
Александрович 

1947 Инструктор 
школьного 
туризма,  

Руководитель 

 
Все участники похода прошли медицинский осмотр. 
Имеют туристский опыт участников пеших некатегорийных походов  и 

походов первой категории сложности. 
 

 
 
 

 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
 

Пеший поход общей протяженностью 558 км и продолжительностью 8 дней 
совершен в районе Южного Урала (Челябинская область и Республика 
Башкортостан). 

Активная часть маршрута осуществлена пешим переходом и составила – 108 
км, переезды – 450 км, автотранспортом. 

Нитка маршрута: г. Уфа – автотранспортом по федеральной трассе М-5 – 
город Сим- город Юрюзань - поселок Первуха - пеший переход до деревни Меседа- 
поселок Тюлюк с остановками на реках Юрюзань и Березяк - подножье горы 
Большой Иремель- вершина Большого Иремеля- гора Жеребчик - подножье горы 
Малой Иремель- гора Малый Иремель- подножье горы Большой Иремель – поселок 
Тюлюк – деревня Меседа с остановкой на реке Березяк- поселок Первуха- 
автотранспортом до г. Уфы. 

Освоенность маршрута высокая. 
Маршрут популярен среди любителей пешего, лыжного туризма и удобен как 

для начинающих туристов, так и для профессионалов, так как восхождение на 
Большой Иремель входит в маршруты различной категории сложности. Маршрут 
пройден автономно, преследуя главные цели: освоение и закрепление навыков 
пешего туризма, осмотр природных памятников Южного Урала. Маршрут дает 
возможность автономного прохождения, как группами учащихся, так и семейными 
туристскими группами. 

Познавательная ценность, экскурсионные и краеведческие объекты 
маршрута. 

Из наиболее интересных объектов встреченных на маршруте следует 
выделить: 
1. Храм в поселке Тюлюк; 
2. Собственно природные памятники (курумники, различные климатические 

зоны с оригинальными представителями флоры, гребень горы Малый Иремель, а 
также каменные изваяния природного характера на горе Жеребчик). 

Продолжительность маршрута: 
8 дней, из них: 

- подъезд к началу маршрута и возвращение в г. Уфу – 2 дня (450 км), 
- пешеходные переходы и радиальные выходы – 8 дней (108 км). 
- дневка – 1 день.  
 

. 



Туристская характеристика маршрута. 
Маршрут представляет в данном случае 1 категорию сложности пешего 

туризма. Проходит по обжитой лесистой местности. Встречаются ручьи и родники с 
хорошей питьевой водой. Дров много, мест для ночлега достаточно. Населенных 
пунктов на маршруте - три.  

Пополнение продуктов  возможно в д. Меседа и поселке Тюлюк. Там же 
имеется внутрирайонная и междугородняя телефонная связь. Связь через 
мобильные телефоны можно осуществить лишь местами. Предпочтительна связь 
«Мегафон», «МТС», «Билайн». 
Главными естественными препятствиями маршрута являлись: 
- труднопроходимые участки курумников.  
- неустойчивые метеоусловия в виде сильного ветра и дождя. 
Все указанные препятствия при совокупности с означенными погодными условиями 
представляли определенную сложность. Проводился соответствующий инструктаж 
по ТБ. При подъеме в гору рекомендовалась команда «камень!» и предупреждения 
«живые камни». 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
Общие сведения о районе путешествия 

1.Этимология. 
Почти у каждой горы на Урале есть имя – ороним. А имя – это памятник 

языка, истории, духовной культуры, и  названия гор, как и другие географические 
имена, могут многое рассказать и о самих горах, и о людях, которые когда-то по ним 
ходили. 

В названии красивой горы Иремель нет единого мнения:  
В переводе с древнетюркского Иремель означает место, дающее силу 

человеку («Ер-эмэ-иле»), а деревня, находящаяся у подножия горы, называется 
Тюлюк, в переводе с древнетюркского – «желание». Отсюда идет легенда об 
исполнении желаний на вершине Иремеля.  

Согласно современному тюркскому языку, «ир» означает «седло»; по-
монгольски, «эмел» - «седло», «седловина». Возможно, при одинаково частом 
употреблении этих разных названий, два слова слились в одно – «Иремель». В этом 
случае название Иремель легко истолковывается, как «Седло мужчины (героя)». И 
действительно, кто видел Иремель, легко может обнаружить в этой исполинской, 
наискось усеченной пирамиде сходство с гигантским седлом. 

А в эпосе "Урал-батыр" название Иремель истолковывается совершенно по-
иному: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Затем он (Идель) на гору крутую взошел 
И, изготовясь к удару, встал. 
"...И вправе ли я - Урала сын, 
Позволив от жажды вам изнывать, 
Позволив батыром себя называть, 
Не зная, как воду для вас добывать, 
Себя настоящим мужчиной считать?" 
Сказав так, Идель меч высоко поднял  
И гору ударом могучим разъял. 
И тут же поток серебристый явился, 
Журча и сверкая, 
Он вниз устремился. 
Гора, на которой стоял Идель, 
Рассечь которую он сумел, 
С тех пор называется Иремель. 

 

 
 

 



Обратим внимание на содержание данного отрывка, на слово "ирэмеллэп", 
которое употреблено в оригинале дважды там, где в переводе выделены слова 
"изготовясь" и "сумел". В приведенном контексте слова "изготовиться" и"суметь" 
означают, что батыр нашел способ (ир - "мужчина", "батыр"; эмзл " путь") решить 
стоящую перед ним задачу. Таким образом, этимология названия горы оказывается 
связанной со смыслом приведенного словосочетания. Вообще, в народном 
творчестве Иремель живописуется самым различным образом. В эпосе "Акбузат" 
говорится о "дворце Иремель, наполненном золотыми каменьями…", воспевается 
величественность горы. А в эпосе "Мэргэн и Маянхылу" говорится, что когда 
решались судьбы народа, именно Иремель становился местом сбора старейшин, 
народных защитников, почитаемых мужей. 

Но это старинные названия. В «Кратком топонимическом словаре» В. А. 
Никонова, многотомном издании «Россия» под редакцией В.П. Семенова-Тян-
Шанского и ряде современных популярных изданий, особенно в туристских 
путеводителях, утверждается, что в переводе с башкирского языка Иремель – 
«Священная гора», но топонимические словари приводят созвучные башкирско-
татарские слова: ырым – «заклинание», «колдовство», ырымлы – «заговоренный», 
«заколдованный». Видимо, постепенно заколдованная гора была расколдована 
путешественниками и, очаровав их своей красотой, превратилась в священную. О 
колдовских чарах Иремеля повествует такая легенда. 
 

 
 



Один богатый башкир из дальних земель, злой и честолюбивый сердцем, 
решил покорить вершину. Началась непогода, Иремель не хотел принять человека, 
но башкир все равно отправился к своей цели. Где-то на подступах к вершине 
разверзлась сильная гроза, и молния поразила упрямца насмерть. Его спутники в 
ужасе побежали вниз и, достигнув деревни, рассказали о случившемся. Так 
Священная гора наказала неугодного ей человека.  

И как вариант, слово Иремель переведено как "Привольная", в современном 
персидском языке это слово может также иметь значения "спокойствие, "тишина" 

Таким образом, Иремель - священный край, воспетый в устном народном 
творчестве, источник жизни и вдохновенья. Иремель - это дивный уголок природы 
на Урале, ставший отчизной и пристанищем для башкир, которым позавидовал бы 
даже сам Всевышний. 

Вершину Большой Иремель еще называют Большой Кабан. Кабаны - 
отдельные возвышенности с плоской поверхностью и террасированными склонами. 
Дословно в переводе с башкирского кабан означает «стог». 

Местные жители называют гору и Большой Иремель, и Большой Кабан. 
(Лично слышал, проходя через поселок Тюлюк: «На Кабана идете?») С их слов 
притча, объясняющая название вершины «Большой Кабан», гласит, что именно на 
этой горе загнан и убит местным охотником самый большой матерый кабан, 
который оказался последним в этом районе. (Действительно, кабаны в окрестностях 
Иремеля не водятся.)  

Так что второе название горы – Большой Кабан - можно объяснить и притчей, 
где слово «кабан» означает не возвышенность, а животного.  
 

 



 
На северо-западе от горы Большой Иремель отходит отрог Жеребчик (от 

русского жеребец), на юго-запад - гора Синяк (от русского синий). 
 
 

 
 

Название хребта Аваляк, к которому примыкает горный массив Иремель, 
восходит к башкирско-татарскому аулак – «безлюдный», «глухой». В других 
тюркских языках также – «место охоты», «место, изобилующее дичью». Местное 
русское население называет хребет Уваляк. 

Самый большой по протяженности хребет Зигальга, почти весь 
просматриваемый с Большого Иремеля, был хорошо известен уже русским 
исследователям XVIII века, которые засвидетельствовали это название в формах: 
Джигалга, Джигала, Егалга. Башкиры называют Зигальгу – Егалга, но не дают 
объяснение названию. Трудно даже предполагать, что значит это весьма загадочное 
название, возможно, добашкирское. Авторы словаря топонимов Башкортостана, 
приводя другое название этого хребта – Зенггерге, сравнивают его с иранским 
зангар – «большая скала», хотя в башкирском языке есть слово зенгер со значением 
«голубой», «синий». 



На мой взгляд, подходит и большая скала, и синий. При подъезде к Тюлюку 
хребет Зигальга, с торчащими скалами, еще не тронутый первыми лучами утреннего 
солнца, возвышается синеватой стеной.  

Сукташ в переводе с башкирского означает "холодный камень" или 
"холодная гора", от слов: сыуык (суук)- "холодный", таш - "камень", "гора". 
"вершина". Гора имеет много довольно глубоких карстовых провалов, на дне 
которых выбиваются студеные родники, отчего и камни здесь всегда сырые и 
холодные. 

В различных письменных источниках XVIII-XIX вв. указывают также формы 
Бекты (Бекта), Быкты, Бахты, местное русское население называет хребет чаще 
всего Бехта или Бихта, но при объяснении исходить надо из башкирской формы 
названия - Бакты. Она может рассматриваться как 3-е лицо единственного числа 
прошедшего времени от глагола багыу - "смотреть", "глядеть" (бакты) и, 
следовательно, переводиться "Смотрел", "Глядел". Такие глагольные названия для 
тюркских языков обычны. Что касается значения топонима - "Гора, с которой 
глядят", то оно характерно для самых разных языков». А старожилы в Тюлюке 
действительно Бакты называют Бихта. 

Рычков Пётр Иванович в своей книге «Топография Оренбургская» (стр. 230) 
при описании реки Белая писал: 

«Вершины ея въ Уральжъ изь горы Иримяли-Тау. Сiя гора столь велика и 
высока, что съ Бухарской стороны смотря къ Башкирiи дни за два видима, и въ 
нькоторыхъ мьстахъ снегъ никогда не сходитъ». 

Иван Лепехин писал: 
«От деревни Нургузя во 130 верстах отстояла славная в Башкирии гора 

Ирямял-Тау прозываемая, из которой выходит река Белая. В сем месте как бы 
нарочно собралися Уральские воды, дабы приумножить Бельские истоки. Они 
разделяются на 13 речек из Урала или с левой стороны по течению соединилися с 
Белою. 1-ая из них называется Мата, из-под Уральского хребта Меердяк 
прозываемаго; 2-ая того же имени из горы Каркабар; 3-ья Буюрле из Урала; 4-ая 
Севязы из горы Ак Биик; 5-ая Кулдальмяс; 6-ая Тура; 7-ая Белекей из Урала; 8-ая 
Байняс изЪ Беркутуяс; 9-ая Кулабайсы; 10-ая Илиячинан; 11-ая Суиндюк из Урала; 
12-ая Биркутуязы, из горы того же имени; 13 Булан из Урала». 

 



 
1.1 Географическое положение и орография. 

Горная группа Иремель расположена в 120 - 125 км к юго-югозападу от горы 
Юрма, в северо-восточной части Белорецкого района Башкортостана.  

Иремель входит в полосу центральных наиболее высоких возвышенностей, 
протянувшихся западнее осевого хребта Урал-Тау, и отделяется от него долиной 
реки Белой и хребтом Аваляк.  

В орографии горной группы Иремеля различают Большой и Малый Иремель. 
От центральной части Большого Иремеля отходят два отрога: один - на северо-
запад, протяжением около 5 км и заканчивающийся скалистым поднятием под 
названием Жеребчик (1250м.), и другой - на юго-запад, протяжением около 7 км и 
заканчивающийся скалами Синяк (940м.). На северо-востоке от Кабана на высоте 
1250 - 1300 м идет длинная (3км.) седловина, являющаяся продолжением основной 
оси Иремельского массива и связывающая Большой Иремель с Малым. На ней 
также имеются два поднятия. Первое, с четко террасированными склонами и 
плоской поверхностью, почти до 1400 м. высотой, вытянуто с запада на восток и 
метко называется по-местному "Залавок". Второе поднятие расположено на 
седловине ближе к Малому Иремелю и возвышается над ней на 50 м.  

Малый Иремель протянулся в широтном направлении почти на 8 км. Он несет 
на себе 5 сопковидных каменистых вершин со стенообразными скалистыми 
останцами. Центральная сопка, лежащая по оси седловины, поднимается выше 1400 



м., а западная имеет высоту 1394 м. и очень крутой северный и западный склоны 
(500 м. падения на 1 км.). 

Малый Иремель к востоку понижается крутыми террасированными склонами 
и его восточная плоская вершина поднимается на террасе от 1060 м. до 1210м. На 
западе Малый Иремель отделяется от северо-западного отрога Большого Иремеля 
широкой межгорной ложбиной. 

Вся горная группа Иремеля имеет форму овала, вытянутого по главной оси с 
северо-востока на юго-запад на 20 км.  
 

 
 

1.2. Геологическое строение. 
В верхнем палеозое была создана горная страна - Иремель. В результате 

длительного и энергичного размыва к концу мезозоя Южный Урал превращается в 
низкую "горно-островную" страну, типа "мелкосопочной равнины", с хорошо 
разработанными долинами. Моря окружали Южный Урал в виде полуострова и 
проникали временами в горную часть с юга, в Предуралье.  

В неогене, в эпоху альпийского орогенеза, Южный Урал захватывают уже 
платформенные неравномерные поднятия. Они вызвали деформацию древней 
поверхности в виде ассиметричного вздутия и волнообразного "покоробливания" 
при значительном общем поднятии в пределах Предуралья. Это вызвало 
омоложение рельефа.  



Горы Иремель, Аваляк и Зигальга сложены породами древних немых свит - 
Зигальгинской и Комарово - Авзянской: кварцевыми песчаниками, кварцито-
песчаниками и подчиненными им темно-серыми и черными (углистыми) сланцами. 
Фауны в породах нет, почему они и называются "немыми", встречаются 
кембрийские водоросли. Наблюдаются на глыбах кварцевых песчанников волно-
прибойные знаки или рябь. Прослойка глинистых сланцев указывает на то, что 
бассейн иногда углублялся, берег отходил, и отлагались глины. Соленые источники 
в Катавском районе свидетельство того, что бассейн был засолен и не мог иметь 
нормальной морской жизни, кроме водорослей.  

По тектонике Иремельские горы представляют сложную антиклиналь, сильно 
перемятую и размытую в средней и западных частях. Своеобразные выходы темных 
глинистых сланцев наблюдаются у северо-западного края "Залавка". Эти выходы 
образуют каменную щетину из торчащих под прямым углом пачек из больших 
пластин и продолжают, вероятно, ту же толщу углистых сланцев, отмеченных у 
северного подножья Кабана. Серые и сильно опесчаненные глинистые сланцы 
выходят на северном склоне Кабана на высоте от 1450 до 1500 м и на самой 
вершине.  

На юго-восточном склоне Большого Иремеля, недалеко от обрыва в долину 
реки Тыгын, поднимаются скалы из мощной толщи глинистых темно-серых 
сланцев. А южнее приблизительно через 100 метров на той же террасе, но ближе к 
обрыву, поднимаются скалы из кварцевых песчаников. В юго-западной оконечности 
Большого Иремеля, представленной скалами Синяк (на высоте 800 м.), кварцевые 
песчаники падают под толщу филлитовых сланцев, которые выходят у реки Синяк, 
образуя пологие увалистые склоны.  

Большую роль в скульптурном оформлении сыграли процессы размыва, 
усилившиеся в связи с последним поднятием Южного Урала в эпоху четвертичного 
обледенения, особенно процессы гольцового выравнивания.  

 
1.3. Климат. 

Климат Иремельского массива отражает все основные черты климата 
Восточно-Европейской равнины. Южный Урал подвержен воздействию различных 
воздушных масс: атлантического и арктического континентального воздуха. До гор 
доходят и теплые массы тропического воздуха. Частая смена воздушных масс, 
взаимодействующих и порождающих при этом фронтальные процессы, проявляется 
в непостоянстве, частой и резкой смене погоды, что составляет характерную черту 
климата данного района.  

Иремель представляет собой сравнительно влажный остров. Экспозиция 
склонов определяет неравномерность в распределении осадков: восточные склоны 
суше западных. Снег накапливается в понижениях, за ветром, где и залеживаются до 
середины июля, а в отдельные годы снежники - перелетки лежат все лето. В летний 
период характерны для Иремеля грозовые дожди. Если принять во внимание 
сильные утренние росы и иней, то дней без осадков очень мало. Туман же на 
Иремеле явление обычное, особенно летом по утрам.  

Весенние оттепели начинаются в первых числах апреля. А в первой половине 
мая обычно наблюдается возврат холодов. Летом, до второй половины июля, 
температуры повышаются, в первой половине августа стоит еще жаркая погода. Но 
к концу августа жара спадает, начинается осень. Наиболее дождливым из летних 



месяцев обычно бывает июль; для июня характерна засушливая погода. Осень 
начинается со второй половины августа и продолжается до первых чисел ноября. 
Зима в горах Иремеля продолжается более 5 месяцев, начинаясь с ноября, а иногда и 
с середины октября и до марта-апреля.  

 
1.4. Природа. 

Северная часть центральной возвышенной полосы Южного Урала от 600 до 
1586 м. представляет наиболее ярко и богато выраженный геоботанический 
комплекс. Основу составляет елово-пихтовый лес, покрывающий большую часть 
склонов Иремеля, а нагорные террасы, выше 1150-1200 м., являются одним из 
наиболее крупных фрагментов растительности подгольцового и гольцового поясов, 
представленной мелколесьем, стланиковыми кустарниками, горными лугами и 
тундрами. 

 
  

 
 



Сосново-березовые леса и суходольные луга занимают нижний пояс от 500 до 
650-700 м., т. е. долины рек Юрюзани, верхней Белой, Тюлюка и их склоны. В 
понижениях на пойменной террасе и на склонах долин встречаются болота, обычно 
осоковые.  

Елово-пихтовый лес покрывает склоны Иремельских гор от 650-700 м. до 
1150м. Кроме ели и пихты примешивается береза, осина и лиственница. Травяной 
покров весьма разнороден. На сильно увлажненных местах много осоки. 

Выше 900 м. все больше каменных россыпей. Преобладают густые ельники 
зеленомошники и кисличники на глинистых влажных почвах. Выше 1000 м. лес 
мельчает и редеет. В густых ельниках почти исчезают подлесок и растительный 
покров. На восточных склонах Большого Иремеля, обращенных к Тыгынской 
котловине и хребту Аваляк, лес имеет иной облик: нет лиственницы, господствует 
ель, которая поднимается до 1500 м. Окружая обширное моховое Тыгынское 
болото, лес захватывает всю верхнюю часть долины между Иремелем и Аваляком. 
Геоботаническую основу болота составляют сфагновые мхи, образовавшие 
торфяные бугры. Почвы в елово-пихтовых лесах представляют разновидность 
суглинистых хрящеватых подзолов. 

На высоте 1100-1150 м. лес становится ниже и разрежается. Растительность 
здесь представлена парковыми высокотравными ельниками, горными лугами. 
Парковый лес состоит из ели, березы и редко лиственницы. С поднятием (1200 м.) 
вид деревьев меняется. В верхней части пояса парковые ельники переходят в 
ассоциацию еловых стлаников. В еловом мелколесье, у верхней границы пояса, 
травяной покров сменяется моховым, который состоит в основном из кукушкина 
льна. Осоково-пушицевые и моховые болота занимают в подгольцовом поясе 
плоское лишенное наклона днище положение между Большим и Малым Иремелем. 
Основу растительного сообщества составляют осока, мхи, лютик, манжетка и 
другие. По окраинам пушицево-лютикового луга растут низкорослые березы и ели.  

 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица дневных переходов 
 
День и 
дата 
пути 

 
Участок пути 

Протяженность 
(в км.) Ходовое
время (час) 

Естеств.препятствия 
 

 
Примечания 

1 день 
28.06.10. 

г.Уфа – поселок 
Первуха – 
деревня Меседа. 

220 км. 
6 часов. 

 
10 км 
3 часа 

З 
 
 
 
 

Автотранспорт 
 
 
 

Пеший переход 
2 день 
29.06.10. 

Деревня Меседа 
– поселок 
Тюлюк 

24 км 
10 часов  

 

Пеший переход 

3 день 
30.06.10. 

Поселок Тюлюк 
-  базовый лагерь 
у подножья горы 
Большой 
Иремель. 
 

16 км 
 

7 часов 

Курумники, перепад 
высот. 

 
 
 
 
 

Пеший переход 

4 день 
1.07.10.  

Восхождение на  
гору Большой 
Иремель- 
радиальный 
выход на горы 
Жеребчик и  
Малый Иремель- 
базовый лагерь 

8 км 
 
 
 
 
 

9 часов 

Курумники, перепад 
высот. 

 

Пеший переход 

5 день.  
2.07.10. 

Дневка.    

6 день   
3.07.10 

Базовый лагерь-
д.Тюлюк 

16 км 
 
 

6 часов 

Курумники, перепад 
высот. 

 

Пеший переход 

7 день 
4.07.10. 

Д.Тюлюк- 
д.Меседа 

24 км 
10 часов 

Пеший переход 

8 день 
5.07.10. 

Д.Меседа – 
поселок Первуха 
-г.Уфа 

10 км 
3 часа 

230 
6,5 часов 

Пеший переход 
Автотранспортом

 
 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
 

1 день. 28 июня. 
Направление маршрута: г.Уфа – поселок Первуха (Челябинская область) – 

деревня Меседа. 
Протяженность: 220 км (автотранспортом), пеший переход 10 км. Ходовое 

время 3 часа. Солнечно. 
Из Уфы выезжаем  в 8 утра местного времени.  Столь ранний отъезд 

объясняется нехваткой светового времени. Автобусом «Газель», который был 
заказан заранее, едем по федеральной трассе М-5. Первый город на пути следования 
– Сим. Далее следует город Юрюзань. Подъезжаем к поселку Первуха. Отсюда 
пешком следуем до деревни Меседа. Миновав деревню, делаем стоянку. Мест для 
стоянок достаточно много.  Время 17. 30 

Пройдено 10  км. Средняя ходовая скорость 3  км/ ч. 
 

 
 

2 день. 29 июня. 
Направление маршрута: Деревня Меседа- поселок Тюлюк. 
Протяженность: 24 км. Ходовое время 10 часов. Переменная облачность. 

Ветрено. 
Встаем очень рано, впереди долгий переход. Выходим из лагеря в 8.00. С 

двумя часовыми перерывами доходим до Тюлюка. По пути встречаем 4 туристские 



группы. Группы из Москвы, Челябинска, Екатеренбурга и Златоуста. Миновав 
поселок Тюлюк, возле речки делаем стоянку. Очень устали. Хорошо, что не пекло 
солнце. 

Пройдено 24  км. Средняя ходовая скорость 2,5- 3 км/ ч. 
3 день. 30 июня 

Направление маршрута: Поселок Тюлюк -  базовый лагерь у подножья горы 
Большой Иремель. 

Протяженность: 16 км. Ходовое время 7 часов. Переменная облачность.  
Выходим в 10 утра. С двумя перерывами, преодолевая ручьи, бурелом, 

курумники, находим место для базовой стоянки. Время 18.30. После ужина еще 
находим силы на «вечер костровой песни». 

Пройдено 16  км. Средняя ходовая скорость 2,5-3 км/ ч. 
 

 
4 день.  1 июля. 

Направление маршрута: Восхождение на  гору Большой Иремель- 
радиальный выход на горы Жеребчик и Малый Иремель- базовый лагерь 

Протяженность: 8 км. Ходовое время 9 часов. Солнечно, ветрено. 
Выходим в 11 утра. В лагере оставляем двух «старичков», уже видевших 

красоты этих мест. Подниматься нелегко. Снова дают себя знать означенные 
препятствия и перепады высот. Подъем по курумнику совсем непрост. Встречаются 
«живые камни». Температура меняется, становится более ветрено. Меняются 
климатические зоны. Встречаются карликовые березы, иные растения. Достигаем 
вершины Большого Иремеля. Она действительно напоминает стог. Красота 
неописуемая! Мы на вершине! Ветер продувает насквозь! Далее следуют Жеребчик 
и Малый Иремель. Чудо! Других слов не находим. «Без ног» возвращаемся в 
базовый лагерь. Ни на песни, ни на что-то еще не хватает сил. 



Пройдено 8  км.  Средняя ходовая скорость 1,5 км/ ч. 

 
 

 
 



5 день. 2 июля. 
Дневка. Пасмурно. Временами дождь.  
Отдыхаем. Сил за эти дни ушло очень много. Делимся впечатлениями. 

Равнодушных нет. Вечером снова костер и песни. 
6 день. 3 июля. 

Направление маршрута:  Базовый лагерь- поселок Тюлюк. 
Протяженность: 16 км. Ходовое время 6 часов. Переменная облачность. 
Выходим, хорошо отдохнув, после обеда. Спуск проходит несколько быстрее, 

чем подъем. Но перепады давления чувствуются. 
Пройдено 16  км.  Средняя ходовая скорость 2,5 км/ ч. 

7 день. 4 июля. 
Направление маршрута: поселок Тюлюк – д. Меседа. 
Протяженность: 24 км. Ходовое время 10 часов. Переменная облачность. 
Выходим в 9.00. По сравнению с прошлым переходом в направлении Иремеля 

изменений никаких, только сильно сказывается накопившаяся физическая и 
эмоциональная усталость. Ночуем на прежней стоянке. 

Пройдено 24 км.  Средняя ходовая скорость 2,5 км/ ч. 

 
 

8 день. 5 июля. 
Направление маршрута: Деревня Меседа –  поселок Первуха- г. Уфа 
Протяженность: 10 км – пеший переход, ходовое время 3 часа 230 км 

(автотранспортом), время в пути 6,5 часов. Переменная облачность. 
Выходим около 10. К 14.00 приходим в поселок Первуха. 
Пройдено 10  км.  Средняя ходовая скорость 3 км/ ч. 



Как было договорено заранее, автобус приехал за нами и уже ожидал нас 
Отправляемся в Уфу. Около 21 часа мы в Уфе. Конец маршрута. 

 
 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОХОДА И ВЫВОДЫ 
 

Наблюдая  памятники природы на местности, мы обнаружили: 
Во-первых, Иремель оказывает сильное воздействие на эмоциональную сферу 

человека, а, следовательно, и на его здоровье. Очень часто те, кто побывал на 
Иремеле, потом возвращаются сюда вновь. Открывающиеся просторы, 
потрясающей красоты ландшафты, дремучие леса - все это завораживает людей. Вся 
природа наполнена какой-то потрясающей энергетикой. Как утверждают 
специалисты Иремель это единственное место, где, чем выше поднимаешься в горы, 
тем легче себя чувствуешь. В тоже время есть места, где гора может отнять силы и 
требуется время для их восстановления. Все это мы ощутили и на себе при подъеме 
в горы. Мы предполагаем, что возможно это связано с особой силой и энергетикой 
Иремеля, известной еще с древнейших времен. 

Во-вторых, мы убедились, что экологические проблемы памятника природы, 
обсуждаемые на сайтах Интернет действительно актуальны. В настоящее время 
Иремель несет очень большую экологическую нагрузку, что связано с 
привлекательностью этого района не только для любителей природы, но и для 
приверженцев различных религиозных течений.  

Также сделаны следующие выводы:  
1. Хребет Иремель является уникальным природным комплексом и по 

праву считается олицетворением южно-уральской величественной красоты.  
2. Иремель очень живописен, но при этом и доступен, в 40 км находится 

трасса федерального значения, от которой, практически к подножию горы, к селу. 



Тюлюк, ведет асфальтовая дорога. Серьезную угрозу представляет растущий год от 
года поток туристов. 

3. Сейчас гора – это памятник природы республиканского значения, но 
этого статуса недостаточно, так как режим памятника природы вводит ограничения 
лишь на рекреационное использование, сбор дикорастущих растений и др., однако в 
связи с отсутствием штата охраны данный режим никем не контролируется.  

4. Без общественной заботы и поддержки охранного режима все 
постановления остаются лишь на бумаге. Осознание уникальности этой территории 
и необходимости введения заповедного режима поможет сохранить природные 
сообщества горы Иремель на долгие годы.  

5. Поставленные цели и задачи похода достигнуты: изучены, усвоены и 
закреплены навыки пешего туризма, вызван интерес к туристской деятельности у 
новичков. 

 
 
Отчет составил руководитель группы                                                   В.А.Музяев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

В описательно части отчета  (по дням) автор намеренно избегал излишних 
описательных моментов, т.к. они отражены в разделе «Техническое описание 
маршрута» 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Словарь геоморфологических и геологических терминов. 
 

Альпийская складчатость - комплекс горообразования, вулканизма и 
извержения гранитных магм. Началась в конце мезозойской эры, продолжалась весь 
кайнозой, и ещё не утихла сейчас, что видно по разрушительным землетрясениям и 
вулканическим извержениям.  

Антиклиналь - форма залегания (вытянутая складка) слоев горных пород с 
выпуклостью вверх. Верхний перегиб называется замком, склоны — крыльями, а 
внутренняя, наиболее древняя часть — ядром антиклинали. 

Геоморфология - наука о рельефе Земли, его происхождении, развитии и 
связях с геологическим строением.  

Делювий - обломочные, плохо окатанные и неотсортированные отложения, 
перенесённые к основанию склона струйками дождевых и талых вод.  

Денудация – разрушение горных пород при экзогенных процессах и перенос 
продуктов разрушения в пониженные участки рельефа.  

Долина – вытянутое углубление в рельефе, на дне которого располагается 
постоянный (река) или временный (овраг) водоток.  

Курум (каменный поток) – нагромождение глыб горных пород, медленно 
сползающих вниз по склону в результате действия различных причин, главная из 
которых является сила тяжести.  

Литогенез – понятие, включающее в себя все этапы формирования осадочных 
пород: приведение исходного в-ва в подвижное состояние, транспортировка, 
осаждение, превращение его в породу (диагенез), а так же все её дальнейшие 
преобразования под воздействием повышенного давления, температуры и флюидов 
(катагенез).  

Мезозой (от греч. месос – средний и зоэ – жизнь) – следующая эра после 
палеозойской; образование её происходило в промежутке времени от 245 млн. л. до 
65 млн. л.   Делится на триасовую, юрскую и меловую системы.  

Морозное выветривание -   разновидность физического выветривания, при 
котором поверхностная корка каменистых горных пород и скал, расширяясь при 
оттаивании и сжимаясь при замерзании, трескается. Затёкшая в трещины вода, 
замерзая, расширяется, что в десятки раз убыстряет разрушение и не только 
каменистых, но и осадочных горных пород и слоев.  

Неоген – средняя система кайнозойской эры.  
Нивация – снежная эрозия, вызывающая образование ниш, каров и цирков.  
Останцы – обособленно стоящие возвышенности, уцелевшие от разрушения 

более обширной территории того же или более высокого уровня.  



Палеозой – нижняя эра фанерозойской эонотемы, образование которой 
происходило 580 млн. л. – 245 млн. л. Делится на кембрийскую, ордовикскую, 
силурийскую, девонскую, каменноугольную и пермскую системы.  

Плато – обширная выровненная поверхность рельефа, поднятая над уровнем 
моря более чем на 200 м.  

Свита – основная единица стратиграфической шкалы местной, совокупность 
отложений, развитых в пределах какого-либо геологического района. Свита имеет 
четкие границы и характеризуется совокупностью литологических и 
палеонтологических признаков. Подразделяется на подсвиты, толщи, пачки, пласты.  

Седловина – понижение в рельефе между двумя возвышенностями.  
Сопка – общее название невысоких гор с округлыми вершинами или высоких 

холмов.  
Тектоника – 1) наука о строении и развитии земной коры; 2) тектоническое 

строение того или иного участка земной коры.  
Терраса – горизонтальная или слегка наклоненная площадка, ограниченная 

уступом.  
Урало-Монгольский геосинклинальный складчатый пояс – расположен в 

центре Азии между Вост.- Европейской, Сибирской, Таримской и Сев.-Китайской 
древними платформами. Включает в себя разновозрастные складчатые области, 
внутри которых располагаются небольшие древние массивы.  

Хребет – вытянутое в линию многокилометровое горное поднятие 
значительной высоты, имеющее хорошо выраженную водораздельную линию и 
относительно крутые два противоположных склона.  

Экзогенные процессы– геологические процессы, протекающие на 
поверхности Земли при участии солнечной энергии и силы тяжести. К Э. п. 
относятся выветривание, деятельность ветра, поверхностного и подземного стока, 
ледников, многолетней мерзлоты, морей и океанов, озер и болот.   
 


