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1. Справочные сведения о походе

1.1. Сведения о проводящей организации
Туристский клуб МИЭМ (Турклуб МИЭМ).
Адрес: 109028, г. Москва, Б.Трехсвятительский пер., д. 1-3/12, стр.8
e-mail: lazarenko_e_r{собака}mail.ru
сайт: http://tkmiem.ru

ТК МИСиС
http://www.tourclub.misis.ru/

1.2. Сведения о районе проведения похода
Горная страна Алтай лежит на юге Сибири между 48° и 56° северной широты и тесно

смыкается с лежащими к востоку горными кряжами Кузнецкого Алатау, Салаира, Западного Саяна,
Танну-Ола и Монгольского Алтая. Алтай связан с ними и по орографии и по структуре, поэтому
четкую границу здесь провести трудно. Обычно границей, разделяющей Алтай и Западный Саян,
считают водораздел бассейнов Бии, Абакана и Шапшальский хребет. На юге и юго-востоке Горный
Алтай соединяется с Монгольским Алтаем через пограничный массив Табын-Богдо-Ола и отходящие
от него хребты Южно-Алтайский, Сайлюгем и Чихачева. Юго-западные окраины Алтая
протягиваются до котловины озера Зайсан. К северу Алтай резко, уступами, низвергается к Западно-
Сибирской равнине, в западные степи проникает веером невысоких хребтов.

Административно большая часть Горного Алтая принадлежит Республике Горный Алтай и
Алтайскому краю, меньшая на юго-западе входит в Восточно-Казахстанскую область Казахстана.

В современном рельефе Алтая определяющую роль сыграли происшедшие сравнительно
недавно (около 10 млн. лет назад) неотектонические движения, проявившиеся в сводном поднятии и
блочном перемещении гигантских масс земной коры и сопровождавшиеся интенсивным эрозионным
расчленением. В результате этой деятельности сформировалась сложная система хребтов с
множеством отрогов разной высоты и протяженности, которую упрощенно можно представить
следующим образом.

От мощного горного узла Табын-Богдо-Ола отходит, постепенно снижаясь, южная ветвь
хребтов: Южный Алтай, Сарымсакты и Нарымский - к западу, и Сайлюгем и Чихачева - к востоку. К
северу от этой горной дуги, отделенной высоким Укокским плато и Чуйской котловиной, развернут
веер хребтов, составляющих каркас этой горной страны. Одна, почти субширотного простирания,
ветвь составлена Южно-Чуйским, Катунским и Холзунским хребтами. Последний в северо-западной
части ветвится в широтном направлении в хребты Ивановский, Ульбинский и Убинский. Эта линия
хребтов наиболее высокая на Алтае. Здесь поднимается высочайшая вершина Сибири - Белуха (4506
м). Вторая линия хребтов - Северо-Чуйский, Теректинский, Бащелакский - проходит севернее. От
стыка Теректинского и Семинского хребтов на север, постепенно снижаясь, отходят Чергинский и
Ануйский хребты. Третья ветвь, образованная из Курайского, Айгулакского и Сумультинского
хребтов, вытянута почти меридионально. Основной веерообразный рисунок Алтая усложнен
примкнутыми с востока Чулышманским нагорьем и Шапшальским хребом. Общие тенденции -
увеличение высот с северо-запада на юго-восток и выраженная асимметрия склонов: северо-западные
склоны - крутые, юго-западные и южные - пологие.

Между хребтами по разломам текут многочисленные реки, которые характерны глубокими
долинами с крутыми склонами. Среди наиболее крупных рек - Башкаус и Чулышман, питающие
через Телецкое озеро Бию, реки Чуя, Аргут, Коксу, мощные притоки Катуни, Чарыш, Ануй и
Песчаная - притоки Оби, Бухтарма - один из истока Иртыша. Реки Алтая по режиму относятся к
алтайскому типу. Они питаются главным образом талыми снеговыми водами и летними дождями.
Имеют незначительный сток зимой, длительное весенне-летнее половодье и высокий уровень воды в
реках летом, поддерживаемый таянием ледников в Центральном и Южном Алтае.

На Алтае множество озер - более 6 тысяч, многие из них каровые - Телецкое, Маркаколь -
находятся в котловинах тектонического происхождения. Особой известностью пользуется
живописнейшее Телецкое озеро (длина его 78 км, средняя ширина - 3,2 км, глубина - до 325 м) с
крутыми лесистыми, а местами и скалистыми берегами. Самое большое в Горном Алтае озеро
Маркаколь (около 460 кв. км.) также славится очень красивыми берегами и богатыми животным и
растительным миром.
Климат Горного Алтая значительно прохладнее и влажнее, чем на соседних равнинах юга Западной
Сибири, а в высокогорье он становится холодным и влажным. И это несмотря на то, что в открытых

mailto:lazarenko_e_r@mail.ru
http://tkmiem.ru/
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солнцу межгорных котловинах и широких водоразделах продолжительность солнечного сияния
превышает таковую в Ялте, Батуми, Сухуми, Сочи.

Внутриконтинентальное положение Алтая, его сложный рельеф и господство зонального
переноса воздуха определяют большую пестроту местных климатов и их чрезвычайную
контрастность. Для северной части типично недостаточное увлажнение, теплое лето и умеренно
холодная малоснежная зима. Южная (горная) часть достаточно увлажнена, лето умеренно теплое,
зима умеренно суровая, снежная. Восточная часть Алтая отличается очень суровой зимой. Самое
холодное место Алтая - Чуйская степь, где средняя температура января около -32 °С, а абсолютный
минимум -62 °С. Зимой бывает инверсия температур, когда в горах на 15-20 °С теплее, чем в
межгорных котловинах. Здесь же летом жарко, засушливо, осадков выпадает мало - за год 100 мм.
Осадков на Северо-Восточном Алтае выпадает 700-1000 мм в год, в западных районах Горного Алтая
- 1500 мм, в высокогорье Катунского хребта -до 2000 мм. Больше всего осадков выпадает летом и
осенью, но на Западном Алтае много осадков и зимой, толщина снежного покрова местами здесь
достигает 2-3 м. В восточных же районах зима малоснежная. Почва здесь глубоко промерзает, и на
высотах 2000-2500 м и выше распространена островная вечная мерзлота.

Летом Горный Алтай находится под влиянием воздушных масс арктического происхождения,
прогревающихся над Западной Сибирью. С ними связана в горах дождливая и прохладная погода. В
высокогорье в летнее время часты дожди и грозы, много дней с ненастной погодой, нередки
снегопады. Наиболее значительные дожди в горах бывают в первой декаде августа. В середине
третьей декады августа на высоте 2600 м и выше обычно выпадение снега, который уже не тает, а
затем устанавливается на 1,5-2 недели благоприятная погода. Вообще переходный период (сентябрь,
октябрь) характеризуется чередованием ненастной дождливой погоды с сухой и теплой. Вторжения
холодного арктического воздуха приносят похолодания и снегопады. В ноябре переход к зиме
завершается.

При планировании летних маршрутов следует иметь в виду, что самый теплый и самый
дождливый месяц лета - июль. В этом месяце число благоприятных дней менее половины. В долинах
самое благоприятное время для путешествий - август и сентябрь, но на вершинах и перевалах в это
время среднестатистическая погода хуже, чем в июле. Заморозки на почве в лесной зоне обычны при
прояснениях в сентябре, но в отдельные годы могут быть и после 10 августа. Первая половина дня в
горах более благоприятна для движения, осадки чаще бывают после обеда.
В наиболее влажных, западных, районах высокогорья снеговая линия находится на высоте 3000 м, в
Центральном Алтае 2500-3000 м на северных и 2600-3300 м на южных склонах хребтов. На крайнем
востоке района она поднимается до 3100-3500 м (хребет Чихачева).

В высокогорье Алтая известно около 1500 ледников. Площадь оледенения превышает 900 кв.
км. Наиболее крупные ледники - долинные, их длина - до 8-11 км. Языки ледников спускаются до
2000-2200 м.

Как и во всякой горной стране, растительность Горного Алтая подчиняется закону
вертикальной поясности. На высотах 800-1500 м расположен пояс горных степей, выше (1200-2400
м) - горно-таежный пояс. Еще выше (2500-3000 м) - пояс альпийских лугов. Понятно, что границы
этих поясов не выражены четкими линиями. Они сильно варьируют в зависимости от местных
условий, орографии, экспозиции склонов и т. п.

Горно-степная растительность характеризуется почти полным отсутствием леса, низкой
травой и отдельно торчащими кустиками. На более ровных участках - полынь, злаки, плотные
дерновники бобовых. Такова, например, Курайская степь. В целом степь имеет унылую желтовато-
серую окраску и только по берегам рек и водоемов приобретает более живой зеленый и светло-
зеленый цвет.

Там, где степи переходят в предгорья, появляется темно-зеленый пояс лесов.
Широколиственные леса в большинстве районов Горного Алтая представлены слабо. Горная тайга
состоит из лиственницы, сибирского кедра, сосны, ели и пихты. Лиственничная тайга поднимается до
2000 м. Лес этот, светлый, с нежной зеленью, особенно красив бывает весной, когда мягкая хвоя
лиственниц начинает распускаться, и ранней осенью в погожие солнечные дни. Кедр растет в
верхней части лесного пояса, образует верхнюю границу леса. Если лиственница отличается своей
стройностью, кедр обычно коряв и стволы его могут создавать самые причудливые формы. На
северных склонах Катунского хребта преобладают ель и пихта, на южных - кедр и лиственница. В
Северо-Чуйском хребте нижний пояс тайги представлен в основном лиственницей, верхний - кедром.

Подлесок горной тайги состоит из самых разнообразных кустарников. Здесь можно встретить
различные виды жимолости, шиповника, боярышника, барбариса, смородины, на открытых участках
много карагана. Стволы деревьев и кустарников часто переплетены лианой - сибирским княжеком. В
лесу - обилие ягод: черника, брусника, малина, на полянках встречается земляника. Приятно
разнообразят небогатый туристский стол грибы.
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Переходную область между тайгой и альпийскими лугами на Алтае занимает довольно
обширный пояс, который можно назвать горной тундрой. Горная тундра представляет собой заросли
низкорослых кустарников. Это, прежде всего, полярная береза и в меньшей степени разнообразные
низкорослые ивы. Полярная береза (по-местному, «чира», или «ерник») растет очень густо, не
поднимается над землей выше 40-60 см, имеет красивые, стелющиеся с восходящими побегами
стволы и мелкие, жесткие, зубчатые листья. Передвижение по таким зарослям представляет
значительные трудности. Широкие участки безлесных долин на высотах 1800-2200 м часто
заболочены.

Альпийские и субальпийские луга встречаются на орошаемых склонах и на увлажненных
ровных участках долин и плосковершинных хребтов. Цветы на Алтае очень яркие и представлены
большим числом видов. Здесь и белая анемона, и синяя аквилегия, и фиалки с крупными цветами от
желтого до темно-синего цвета, и ярко-розовые примулы. Выше остальных поднимаются
великолепные бокалы алтайского генциана. Есть незабудки, красный и желтый мытник, несколько
видов горного лука, черемша.

Совсем высоко в трещинах скал и на крохотных пятнах альпийского луга растут розовая
камнеломка, маленькая вероника и миниатюрная карликовая ивка, всего в несколько сантиметров
высотой, но зато с сережками цветов. А рядом со снегом произрастают морозостойкие
крупноцветные водосборы с яркими фиолетовыми цветами, лютики с золотисто-желтоватыми
цветами и, наконец, различные лишайники.

Разнообразие природно-климатических условий Алтая создает богатейшие возможности для
путешественников. Это единственный в бывшем СССР туристский регион, где можно пр
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В главном водоразделе, имеющем здесь почти широтное направление, в настоящее время
известно около 25 перевалов и их связок, в том числе и имеющих высшую категорию трудности - 3Б.
В боковых отрогах категорированы перевалы от 1А-1Б до 3А категории трудности. Долины рек
центрального участка хребта почти все имеют неплохие тропы, что облегчает подходы к перевалам.
Все это делает район пригодным для горных путешествий любой категории сложности.

На последнем 20-километровом отрезке главного хребта разместился третий узел оледенения
- Кулагашский. Максимальная высота хребта здесь - 3883 м. В узле насчитывается более 70 ледников
площадью свыше 40 км. кв. В этой части хребта - перевалы от 1Б до 3А категории трудности, троп
меньше и они хуже, подъезды менее удобны. Как самостоятельный туристский район восточная
часть хребта обычно не используется. Маршруты чаще всего сквозные - с прохождением перевалов
центрального участка Катунского хребта либо в совокупности с Южно-Чуйским хребтом.

Снеговая линия Катунского хребта повышается с запада на восток с 2500 до 2900 м на
северной стороне и с 2700 до 3100 м на южной. Языки долинных ледников спускаются до 2000-2200
м. Северные склоны более залесенные. Возможны туристские маршруты без использования
искусственного топлива. Без примусов трудно обойтись в районе массива Белухи, где ночевки в
снежно-ледовой зоне неминуемы.

Наиболее удобны подъезды к Катунскому хребту с севера. Традиционные пункты начала и
конца маршрутов - селения Тюнгур, Катанда, Мульта, связанные автобусным сообщением через
Усть-Коксу с Горно-Алтайском. Усть-Кокса также связана с авиалиниями с Горно-Алтайском,
Бийском и Барнаулом. Недавно построена новая дорога, соединившая Усть-Коксу с Лениногорском,
на которой можно воспользоваться попутным автотранспортом. Возможны также подъезды со
стороны Казахстана (селения Урыль, Рахмановские ключи) и из долины Аргута со стороны его
верховьев. В последних случаях требуется оформление пропусков в погранзону.

Восточнее Катунского хребта за долиной р. Аргут расположен Северо-Чуйский хребет. Он
простирается с северо-запада на юго-восток на 140 км, при ширине в западной части 50 км и
постепенно сужаясь к востоку до 20-25 км. Южной и юго-восточной границей района служат долины
рек Карагем и Чаган-Узун. Наибольшей высоты хребет достигает в центральной части, известного
под названием горного узла Биш-Иирду, в котором сосредоточено основное оледенение хребта.
Средняя высота хребта здесь около 3600 м, а ряд вершин превышает 4000 м (Маашей-баши - 4173 м,
Актру - 4075 м).

Перевалы хребта отличаются разнообразием, но имеют одну закономерность - северные и
северо-восточные склоны перевалов круче, взлеты выше. Категории трудности перевалов - до 3Б,
определяющий характер наиболее серьезных перевалов - снежно-ледовые. Высота снеговой линии на
северных склонах - около 2900 м, на южных - 3100 м и выше. Орография хребта сложна и
представляет собой несколько примерно параллельных хребтов с общим направлением запад-восток.
У туристов они получили свои названия: Чуйский, Шавлинский, Карагемский. Чуйский расположен в
междуречье Чуи и Шавлы, протянулся на 60 км в широтном направлении от слияния Чуи и Катуни до
плато Ештыкол. Высоты хребта растут с запада на восток, высшая точка - 2925 м. По многим
долинам рек и по водоразделу имеются тропы. Водораздел местами заболочен.

Шавлинский хребет расположен между долинами Шавлы и Юнгура. У Аргута его высота
около 2500 м, к востоку он поднимается, и за правым притоком Юнгура рекой Курунды на хребте
появляется оледенение. Лес растет только в долинах рек. Наиболее трудные перевалы расположены в
восточной части хребта, подковой огибающего Шавлинские горные озера.

Средняя высота Карагемского хребта, являющегося водоразделом Юнгура и Карагема, 3400 м
на всем его протяжении. Хребет покрывают небольшие ледники, площадь которых увеличивается к
центру узла.

Все хребты сходятся в один узел в районе вершин Сказка и Красавица, расположенных в
истоках р. Шавлы. Далее к востоку хребет представляет сложную систему гребней с развитыми
долинными ледниками и рядом северных и южных отрогов по 20-25 км протяженностью.
Наибольшее оледенение - в верховьхя рек Актру, Маашей, Шавла, а на юго-восточных склонах - в
истоках рек Джело и Карагем.
Восточную оконечность хребта замыкает интересная вершина Купол трех озер, увенчанная
ледником, за ним хребет постепенно вырождается, появляются обширные, местами заболоченные,
открытые пространства, лес исчезает - начинается Курайская степь.

Наиболее популярны туристские маршруты в районе Северо-Чуйского хребта с началом
маршрута и с выходом на Чуйском тракте. В последнее время стали популярными маршруты,
охватывающие одновременно Северо-Чуйский хребты и (или) с выходом в район Белухи с
переправой через реку Аргут. Такие маршруты относятся в основном к наиболее высоким категориям
сложности и требуют, кроме горной подготовки, опыта таежных походов.
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Южную цепь Центрального Алтая с востока ограничивает Южно-Чуйский хребет. Он отделен
от восточной части Катунского хребта теснинами Аргута, от Северо-Чуйского хребта - долиной
Карагема, с юга - долиной реки Джазатор, с востока - рекой Чуей и ее притоками.

Основной водораздельный хребет вытянулся с запада на восток на 120 км, от него отходят на
север восемь больших отрогов, служащих водоразделами Кара-Айры и притоков рек Ошту-Айры и
М. Кара-Айры, Калынагач, Ат-баши, несущие свои воды на север в Чую. Южные склоны хребта
прорезают реки Онгулу, Бара с притоками, Мангат с притоками и другие правые притоки рек
Джазатор и Аргут.

Главное оледенение несет центральная часть хребта от реки Кара-Айры до Елангаша. Она
отличается резко расчлененным рельефом с высотами до 3700 м. На флангах центральной части
хребта возвышаются вершины Иикту (3936 м) и Тымому (3960 м). Главные ледники - Кара-Айры,
Талдуринский, Софийский, Ядринцева. Всего на Южно-Чуйском хребте более 220 ледников, большая
часть их расположена на северных склонах. Ближе к восточной части хребта рельеф становится более
спокойным, седловины более выражены и сглажены.

Определяющие перевалы района - 1Б и 2А категорий, есть несколько перевалов 2Б и один 3А
категории трудности. Расположены перевалы в основном в главном хребте и в северных отрогах.

Для всего хребта характерны следующие особенности. Во-первых, южные склоны круче
северных и имеют более короткие отроги. Во-вторых, оледенение южного склона значительно
меньше северного. В-третьих, хребет очень беден древесиной растительностью, сосредоточенной
лишь по долинам реки Джазатор и притоков Карагема, Талдуры и Чаган-Узуна. В-четвертых, климат
района значительно суше и контрастнее, чем в Катунском и Северо-Чуйском хребтах. Снеговая
линия повышается с запада на восток с 2900 до 3100 м, на южных склонах она на 100-150 м выше.
Наиболее популярны маршруты здесь обычно проходят по Южно-Чуйскому и Северо-Чуйскому
хребтам или (реже) по Южно-Чуйскому и Катунскому хребтам.

1.3. Общие справочные сведения о маршруте

Вид туризма
Категория
сложности
похода

Протяженность
активной части

похода, км

Продолжительность
Сроки проведения

общая ходовых дней

пешеходный четвёртая 219 22 20
с 25.07 ÷ 16.08. 

2009

1.4. Подробная нитка маршрута
Пос. Бельтир – пер. Карагем (н/к, 2850 м.) – р. Атбажи – пер. Переметный (1Б, 3250 м.) – лед. Б.
Талдура – пер. Тронова (2А, 3450 м.) – пер. Обманутые надежды (1Б, 3100 м) –
р. Оштуайры – пер. Анитим (1Б, 3100 м.) – р. Калынагач – Карагемская поляна – оз. Камрю –
пер. Зап. Камрю2 (1Б п/п, 3050 м.) – пер. Лена (2А, 3215 м.) – р. Юнгур –
пер. Молодых (2А, 3070 м.) – пер. Москвич (1Б, 3075 м.) – р. Шавла –
пер. Нижний Ша

Б

2009)–�i(1�G
ȾШ.Ш

ж

н

�

Z

1.4.�I�l

�l



9

пер. Анитим Локальное 1Б - 3100 м., снежно – ледовый с Юга на Север

пер. Зап.
Камрю2

Локальное 1Б -
Первопрохождение, 3050 м.,
скально – осыпной - снежный

с Востока на Запад

пер. Лена Локальное 2А -
3215 м., скально – осыпной -

снежный
с Юга на Север

пер. Молодых Локальное 2А -
3070 м., скально – осыпной -

снежный
с Востока на Запад

пер. Москвич Локальное 1Б -
3075 м., скально – осыпной –

снежно-ледовый
с Юга на Север

пер. Нижний
Шавлинский

Локальное 1Б - 3170 м., снежно - осыпной с Запада на Восток

Переправа р.
Йолдоайры
(верховья)

Локальное н/к
Ширина 5 м., скорость течения не
более 1 м/с, глубина менее 0,5 м.

Переправа р.
Атбажи

Локальное н/к
Ширина 5 м., скорость течения не
более 1 м/с, глубина менее 0,5 м.

Переправа р.
Оштуайры

Локальное 1Б

Ширина 10 м., скорость течения ~
2 м/с, глубина ~ 1 м. Необходим

поиск места переправы.
Переправа стеночкой.

Переправа р.
Йолдоайры

(Карагемская
поляна)

Локальное 1Б

Ширина ~20 м. скорость течения в
основном потоке порядка 2,5 м/с,
глубина ~ 1 м.. Необходим поиск
места переправы. Переправа

стеночкой.

Переправа р.
Карагем

(Карагемская
поляна)

Локальное 1А

Ширина >20 м. скорость течения
до 2 м/с, глубина до 0,7 м.
Необходим поиск места

переправы. Переправа в одиночку.

Переправа р.
Камрю

Локальное 1А

Ширина <10 м. скорость течения
до 2 м/с, глубина до 0,8 м.
Не

с�5�_
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Тронова

Морена при
подходе к пер.
Обманутые
надежды

Протяжённо
е

1А 2 км

Морена при
подходе к пер.
Обманутые
надежды

Протяжённо
е

2А 1 км

Морена при
спуске с пер.
Анитим

Протяжённо
е

н/к 2 км

Морена при
спуске с пер.
Москвич

Протяжённо
е

1А 3 км

Каньон р.
Оштуайры

Локальное 2А 1,6 км

Движение вдоль левого прижима
на протяжении 1,6 км, на 65%
пути требуется индивидуальная
или гимнастическая страховка.
При плохой погоде возможно
навешивание перил на особо

сложных участках

Каньон р.
З. Камрю

Локальное 1Б 1 км

Движение вдоль правого
прижима. Скальные выходы,
преодолеваемые с помощью
индивидуальной страховки,
необходимо применение
индивидуальных средств

страховки более чем на 30% пути

Ледник пер.
Обманутые
надежды
(подъем и
спуск)

Протяжённо
е

1А 3,4 км

Ледник пер.
Анитим
(подъем)

Протяжённо
е

1А 2 км

Снежник
ледник
Тронова

Протяжённо
е

1А 1,5 км

Снежник пер.
Анитим
(спуск)

Протяжённо
е

1Б 0,5 км

Снежник пер.
Лена

Протяжённо
е

н/к 0,3 км

Снежник пер.
Молодых

Протяжённо
е

1А 2,5 км

Ледник
Гляциологов

Протяжённо
е

1А 4,4 км

Лес р. Атбажи
Протяжённо

е
1А 4 км
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Лес р.
Калынагач

Протяжённо
е

1А 5 км
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1.6. Список группы

№
№
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество

Год
Рожде
ния

Место работы
(должность,
телефон.)

Домашни
й адрес и
телефон

Туристская
подготовка

Перечислить
походы по

данному виду
туризма

(У – участником,
Р –

руководителем) с
указанием
районов и
категории
сложности

Обязаннос
ти в

группе

1
Лазаренко
Евгений
Русланович

1982

ФГУП
ВНИИОФИ,
начальник
сектора МО
НК

г.Москва,
сот.
8 905 732
75 51
e-mail:
lazarenko_e_
r@mail.ru

4ПУ (Алтай);
3ПР (Камчатка)
Пер опыт 2Б
участие, 1Б
руководство

Руководит
ель

2
Журавлев
Евгений
Владимирович

1981

Представител
ьство
«Ратиофарм
Интернэшнл
ГмбХ»,
медицинский
пред

рР

�b�

�h

�eð

�p �g

�

���Q�M�k��

mailto:lazarenko_e_r@mail.ru
mailto:lazarenko_e_r@mail.ru
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1.7. Адрес хранения отчета
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1.8. Отметка о рассмотрении МКК
Поход рассмотрен МКК___________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Группа в полном составе: (слева направо) Сергей Худяков, Женя Журавлёв, Ира Назарова, Дима

Гришин, Женя Лазаренко
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2. Содержание отчета

2.1. Расчет категории сложности похода
ЛП

Характеристика
препятствия

Категория
трудности

Количество Примечание

Перевал

н/к нет Число препятствий/количество баллов:
н/к 1/2, 1А 1/4, 1Б 1/6, 2А 1/8, т.е набрано

максимальное количество баллов для похода
4 к.с. - 20

1А нет
1Б 6
2А 3

Итого: 20 баллов

Переправа
н/к 5

Число препятствий/количество баллов: н/к
4/2, 1А 3/3, 1Б 2/6

1А 2
1Б 2

Итого: 10 баллов

Каньон

н/к нет
Число препятствий/количество баллов: н/к

3/2, 1А 2/2, 1Б 2/6, 2А 2/10
1А нет
1Б 1
2А 1

8 баллов

Всего за локальные препятствия: 38 балла, в зачет 35 баллов.

ПП
Характеристика
препятствия

Категория трудности Протяженность Примечание

Растительный покров
н/к нет Длина

препятствия/баллы за
него: н/к 25/5, 20/8

1А 9 км

Итого: 3,6 балла
Морена 1А 4 км Длина

препятствия/баллы за
него: 1А 6/9, 1Б 3/6

1Б 1 км

Итого: 8 баллов

Ледовый участок

н/к 2 км Длина
препятствия/баллы за

него: н/к 10/5,
1А 10/15, 1Б 5/10,

2А 2/10

1А 5 км
1Б нет

2А 3 км

Итого: 20,5 баллов
Снежный участок н/к 0,3 км Длина

препятствия/баллы за
него: н/к 40/20,
1А 10/20, 1Б 1/4

1А 8,4 км

1Б 0,5 км

Итого: 18,95 баллов

Всего за протяженные препятствия: 51,05 балла, в зачет 51,05 балл

Географический показатель
Г = 7

Автономность
А = 1

Коэффициент перепада высот
К = 1 + (18,728/12) = 2,56

Расчет категории сложности:
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КС = ЛП+ПП+(Г*А*К) = 35+51,05+(7*1*2,56) = 103,97
По продолжительности 20 дней, протяженности 219 км (с учетом коэффициента) и общему
количеству баллов маршрут соответствует четвертой категории сложности.

2.2. Общая смысловая идея похода
Общая идея похода была - проведение школы специализированного уровня в интересном пеше-
горном район, в котором была бы возможность пройти практически весь набор определяющих
препятствий в пешеходном туризме. Нам удалось в одном походе совместить посещение таежных
районов и высокогорную тундру, побывать на заснеженных просторах и ледовых полях, в тоже время
получить незабываемые впечатления от красот природы горного Алтая.

2.3. Аварийные выходы
Данный район удобен наличием логичных аварийных выходов в случае непредвиденных ситуаций.
Южно-Чуйский хребет:

 Выход из долины реки Карагем и Йолдоайры, через перевал Карагем в поселок Бельтир;
 В случае восхождения на пик Икту, в нашем случае прохождение перевала Тронова, выход в

поселок Джазатор.
Северо-Чуйский хребет

 Выход из долины реки Карагем и Йолдоайры, через перевал Карагем в поселок Бельтир;
 В случае прохождения перевалов Молодых, Москвич выход в сторону Шавлинского озера

(летом стационарные лагеря, конная тропа), перевал Нижне Шавлинский выход к озеру
Машей и к р. Чуя. Далее пос. Чибит, Акташ. На слиянии р. Мажой с р. Чуя, стоит
стационарный пост МЧС.

Также в качестве запасных вариантов предполагалась замена или обход ряда технически сложных
перевалов, частности:

 обход перевала Уютный 1Б,
 отказ от радиального выхода на перевал НЭТИ 2А,
 замена прохождения перевала Лена 2А, перевалом Разведочный 1Б,
 отказ от прохождения перевала Молодых 2А,
 выход в поселок Чибит и отказ от прохождения перевалов в узле реки Каракабак.

2.4. Варианты подъезда и отъезда
Заброска была организована из г. Баранул куда можно добраться:

1. поезд Москва – Баранул, время в пути 2,5 суток (билеты можно купить на сайте
www.rzd.ru)

2. самолет авиакомпаниями: S7, Аэрофлот, U-tair, в нашем случае большинство летело
рейсом U-tair (наиболее выгодный тариф, покупали за 3 месяца до вылета), обратно S7 и U-
Tair. (билеты можно купить на сайте: S7: www.s7.ru, Аэрофлот: www.aeroflot.ru, U-tair:
www.utair.ru)

Далее до места начала маршрута – перевал Карагем (с промежуточной остановкой в пос. Акташ)
автотранспортом: мы заезжали через АлтайТурСервис www.altaiturs.ru (выбрали данный вариант, т.к.
только данная фирма смогла предоставить много ГАЗов разом), также возможно организовать
заброску через фирму БиАлТур www.bialtur.biysk.ru.

Обратно был заранее заказан автобус, который ждал нас в условленном месте.
2.5. Проживание

Заезд был спланирован так, что все прилетающие садились в автобус, заезжали на ж/д вокзал за
оставшейся группой и грузом и все вместе продолжали движение. В Акташе перед гостиницей
разбили полевой лагерь.
Выезд. Время выезда у всех немного различалось, поэт
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Весь поход мы прошли на газовых горелках фирмы Kovea. Понятно, что использовали мы газ,
который провезли поездом. (Сергей Худяков добирался до Барнаула поездом, остальные на
самолете). Газ брался из расчета 60 г/на человека в день. [как показал поход осталось два запасных
баллона, что в общем нужно на экстренный случай]

2.8. МЧС
Регистрацию в МЧС произвели телеграммой в г. Горно-Алтайск (649000, г. Горно-Алтайск,
ул. Улагашева, дом 13,тел. 2-40-66, 2-37-64)
Также зарегистрировать группу можно на месте при заходе по реке Мажой, там стоит летний
стационарный пункт МЧС.
Информацию по территориальным органам МЧС можно получить на сайте
http://www.mchs.gov.ru/activities/?SECTION_ID=436
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2.9. Изменение маршрута и их причины
Заявленная нитка маршрута:
Пос. Бельтир – пер. Карагем (н/к, 2850 м.) – р. Атбажи – пер. Переметный (1Б, 3250 м.) – лед. Б.
Талдура – пер. Тронова (2А, 3450 м.) – пер. Уютный (1Б) - пер. Обманутые надежды (1Б, 3100 м) -
пер.НЭТИ (2А, рад.) – р. Оштуайры – пер. Анитим (1Б, 3100 м.) – р. Калынагач – Карагемская поляна
– оз. Камрю – пер. Зап. Камрю2 (1Б п/п, 3050 м.) – пер. Лена (2А, 3215 м.) – р. Юнгур – пер. Молодых
(2А, 3070 м.) – пер. Москвич (1Б, 3075 м.) – р. Шавла – пер. Нижний Шавлинский (1Б, 3170 м.) – оз.
Маашей – 802-й километр Чуйского тракта

Пройденная нитка маршрута:
Пос. Бельтир – пер. Карагем (н/к, 2850 м.) – р. Атбажи – пер. Переметный (1Б, 3250 м.) – лед. Б.
Талдура – пер. Тронова (2А, 3450 м.) – пер. Обманутые надежды (1Б, 3100 м) – р. Оштуайры – пер.
Анитим (1Б, 3100 м.) – р. Калынагач – Карагемская поляна – оз. Камрю – пер. Зап. Камрю2 (1Б п/п,
3050 м.) – пер. Лена (2А, 3215 м.) – р. Юнгур – пер. Молодых (2А, 3070 м.) – пер. Москвич (1Б, 3075
м.) – р. Шавла – пер. Нижний Шавлинский (1Б, 3170 м.) – оз. Маашей – 802-й километр Чуйского
тракта

Причины изменения нитки маршрута приведены в техническом описании.
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2.10. График движения. Обзорные карты. График высоты.

№
дня

Дата Участок пути Км
Ход. Время,
час:мин

Подъем,
м

Спуск,
м

Определяющие препятствия
Способ

передвижения

1 25.07.09 Барнаул - Акташ - --- -- -- --------- машина

2 26.07.09 Акташ – пер. Карагем --- ---- --- -- --------- машина

2 26.07.09 пер. Карагем – верховья р. Йоларды 7,15 2:30 55 478 Переправа верховья р. Йоларды пешком

3 27.07.09 М.н. – ночёвка под пер. Переметный 18,59 12:30 680 175
Движение по лесу средней сложности,
моренный вал под пер. Переметный

пешком

4 28.07.09
М.н. – пер. Переметный – ночевка на
морене ледника Б. Талдура

9,88 7:00 475 625 пер. Переметный 1Б пешком

5 29.07.09 М.н. – ночевка на леднике Б. Талдура 4,55 4:05 310 170
Ледник и моренные выносы ледника Б.

Талдура
пешком

6 30.07.09
М.н. – пер. Тронова – ночевка на
морене ледника Тронова

9,75 12:10 675 680
Пер. Тронова 2А, морена ледника

Тронова
пешком

7 31.07.09
М.н. – ночевка под пер. Обманутые
надежды

6,76 9:40 150 450
Морена ледника Тронова и скальные
выходы при подходе к пер. Обманутые

надежды
пешком

8 01.08.09 М.н. – пер. Обманутые надежды 12,35 11:00 815 560 пер. Обманутые надежды 1Б пешком

9 02.08.09 М.н. – р. Оштуайры 7,67 10:10 355 490
Каньон 2А, р. Оштуайры, переправа

через р. Оштуайры 1Б
пешком

10 03.08.09
М.н. – пер. Анитим – ночевка на р.
Калынагач

15,86 14:00 675 875 Пер. Анитим 1Б пешком

11 04.08.09
М.н. – Карагемская поляна – радиально
пер. Карагем (заброска, время и
километраж не учитывается)

8,32 5:40 50 370
Легко проходимый лес 1А, переправа

через р. Йоларды 1Б
пешком

12 05.08.09 М.н. – оз. Камрю 16,38 9:20 360 320
Переправа через р. Камрю 1А, движение
по крупным валунам вдоль р. Камрю

пешком

13 06.08.09 М.н. – р. З.Камрю 7,93 4:30 535 30 Подъем по каньону р. З. Камрю 1Б пешком

14 07.08.09
М.н. – пер. З.Камрю2 – ночевка под
пер. Лена

8,32 8:10 665 390 пер. З.Камрю2 1Б, первопрохождение пешком

15 08.08.09 М.н. – пер. Лена – ночевка р. Юнгур 11,7 11:30 320 845 пер. Лена 2А пешком

16 09.08.09 М.н. – пер. Молодых 7,54 8:20 950 120 пер. Молодых 2А пешком

17 10.08.09 М.н. – пер. Москвич 11,3 9:20 220 1450 пер. Москвич 1Б пешком

18 11.08.09 М.н. – ночевка под пер. Н. Шавлинский 12,2 7:50 800 150 пешком
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19 12.08.09 М.н. - пер. Н.Шавлинский 10,9 8:00 600 735
пер. Н.Шавлинский 1Б, движение по

морене
пешком

20 13.08.09 М.н. – Солнечная поляна 15,5 6:00 70 615 пешком

21 14.08.09 М.н. - трасса 16,6 4:10 30 410 пешком

22 15.08.09 Выезд
Машина/поез
д/самолёт

Итого: 219,25 166:55:00 8790 9938

Общая продолжительность 22 дня
Продолжительность активной части маршрута 20 дней из них 3 полудневки.
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Обзорная карта маршрута
Южная часть (Южно Чуйский хребет)
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Северная часть (Северо Чуйский хребет)
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График высоты
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2.11. Техническое описание прохождения группой маршрута

В описании: азимуты указаны магнитные, направление движение по рекам орографически, все
координаты GPS точек даны в системе WGS84, высоты перевалов указаны исходя из полученных

данных GPS приемника.

25 июля 2009 года наша команда прибыла рейсом авиакомпании S7 в аэропорт
г. Барнаул. В аэропорту нам пришлось еще немного подождать рейс авиакомпании
«Аэрофлот», на котором прибывали несколько человек из параллельной школьной группы.
Автобус, на котором нам предстояло путешествие в Акташ, прибыл вовремя и мы все поехали
на ж/д вокзал встречать поезд с нашими товарищами, а также вещами, которые да бы не было
перевеса в самолете мы отправили наземным транспортом. Поездом Москва – Барнаул ехал
Сергей со всеми нашими вещами и газом для маршрута. Далее нас ждал 12 часовой заезд, во
время которого мы сходили отъестся напоследок в кафе, выспаться насколько позволяло
сиденье автобуса и обсудить еще раз маршрут. Поздно вечером мы прибыли в Акташ и
остановились около гостиницы, разбив палаточный лагерь…

2.11.1. 26 июля 2009 г. (2 день похода)
пер. Карагем н/к – р. Йолдоайры

Метеорологические наблюдения
Утро День Вечер

Переменная облачность Всё тоже но бывает очень
небольшой дождь

Погода опять повернулась к
нам солнечной стороной

Ф.1. Подъем ранний. Быстро готовим завтрак, разбираем заброску и упаковываем ее в
мешки, сбираем рюкзаки на первую часть маршрута, пугаемся от веса и объема этих
рюкзаков… Вот с такими чувствами садимся в автобус, который везет нас до поворота на
Бельтир. На повороте нас ожидает «буханка», Урал и Газ-66. Загружаемся в ГАЗ-66 и
начинаем наше движение по бескрайним грунтовым дорогам Алтая.
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Ф.2.

Водитель нам попался не очень знающий местность, точнее совсем не знающий. Как итог
при первой попытке заехать на перевал Карагем мы оказались совсем не на нем, а на
зимовье местных жителей. Как итог спуск в долину р. Толдура и вторая попытка попасть в
нужную долину… Со второй попытке всё удалось и мы оказались на перевале. Из-за
большого снежного покрова в этом году спуск с перевала оказался невозможным, т.к.
дорога была перерезана снежником, да к тому же из-за ошибки водителей бензина на
обратный путь (со слов водителей) оставалось совсем немного. Спустившись на машине
на 50 метров с перевала, до начала снежника, мы разгрузили машину, а затем начали
процесс закапывания, точнее захоронения заброски, в ложбинах между камнями + сверху
все плотно засыпали мелкими камушками. Весь процесс у нас занял порядка 2 часов.
Ставим точки GPS (N49 58.108 E87 45.627 – координаты, где мы оставляли заброску),
выпиваем по кружке чая и бодрым шагом начинаем спуск по дороге с перевала
(направление - западное), к месту предполагаемой ночевки. В 17:34 ставим лагерь (N49
57.408 E87 42.175). Место оборудованное, имеется костровище, можно расположить до 4
палаток с комфортом.

Итого:
Пройдено, км Ход. Время, час:мин Подъем, м Спуск, м

7,15 2:30 55 478
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2.11.2. 27 июля 2009 г. (3 день похода)
р. Йолдоайры – верховья р. Атбажи
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Метеорологические наблюдения
Утро День Вечер

Переменная облачность Переменная облачность Переменная облачность,
небольшой дождь

В 8 утра выходим на маршрут, сегодня у нас первый полноценный ходовой день, за
который нам предстоит подойти под перевал Переметный,. Переправляемся через р.
Йолдоайры вместе автомобильного брода (напротив лагеря). Переправа соответствует
характеристике брода н/к (Ширина 5 м., скорость течения не более 1 м/с, глубина менее
0,5 м.). Переправляемся по одному. Меры безопасности: расстегнутый поясник рюкзака,
самостраховка треккинговыми палками.
Далее наше движение идет по правому берегу реки по автомобильной дороге.
Вместе, где автомобильная дорога уходит вверх (на Карагемскую поляну) переходим р.
Йоларды на левый берег и идем вдоль берега.
Решаем не идти до впадения р. Атбажи в р. Йолдоайры, т.к. это дало дополнительно
лишних 3-4 км пути, также нам не было известно достоверно о наличии хорошо читаемой
тропы.
Поднимаемся вверх по склону, лес легкопроходимый, подшерсток практически
отсутствует, единственное, что затрудняет движение местами глубкий мшаник.
Выходим на хорошо читаемую тропу, которая постепенно выводит нас к р. Атбажи.
Поднимаемся вверх по течению по правому берегу.
Обед: с 12:20 до 13:55 делаем на полянке с костровищем, точка N49 55.861 E87 39.887

Ф.3. Продолжаем движение по тропе. Постепенно тропа теряется и мы движемся по берегу
реки, которая местами исчезает в нагромождении камней.

Ф.4. В 18:00 выходим к моренному взлету ледника Перемётный. Подъем на морену возможен
двумя путями:

1. по левому борту, по руслу ручья – наиболее простой и логичный, если сразу идти
на перевал Перемётный…

2. по центру: по сложности немного круче склон, чем в первом варианте, зато
выводит на середину морены, откуда можно поднявшись 50 м по высоте попасть к
озеру, по берегам которого растет мягкая травка и есть в наличии чистая
(отфильтрованная от песка) вода, что мы и сделали. Меры безопасности при
подъеме: обязательно наличие каски на голове, движение по первому кулуару
обязательно плотной группой, самостраховка треккинговыми палками или
ледорубом.

Подъем дался нам тяжело, сказалась недостаточность акклиматизации. Как итог вместо
~1,5 часового подъема весь подъем у нас занял 3 часа.
В 21:12 мы встали на ночевку. (N49 52.760 E87 38.998)

Итого:
Пройдено, км Ход. Время, час:мин Подъем, м Спуск, м

18,59 12:30 680 175



27

2.11.3. 28 июля 2009 г. (4 день похода).
р. Атбажи - Перевал Переметный, 1Б, 3250 м. – р. Толдура

Метеорологические наблюдения
Утро День Вечер

Низкая облачность, перевал
закрыт, периодически
пробивается солнышко

Переменная облачность. Без
осадков

Сплошная облачность.
Временами дождь.

Ф.5. Утром сплошная облачность – туман. Периодически выглядываем из палатки, наблюдая за
погодой и за перевалом Переметный.
В 9:00 начинают подниматься облака и постепенно открывается вид на перевал. Решаем
подойти к перевалу ближе и если будет хорошая видимость пройти его.
В 9:45 выходим к началу моренного вала, разделяющего ледник пополам. В 10:00
поднимаемся по моренному валу к началу ледника. Ледник в нижней части открытый. Лед
с вкраплениями горной породы из-за чего ноги без кошек не скользят. Движемся без
кошек, раздельно. Уклон ледника порядка 5-100.

Ф.6. В 10:25 подходим к началу перевального взлета, здесь мы связываемся и одеваем кошки.
Организуем две связки: двойка и тройка. Подъем на перевал можно разделить на две
ступени.
Ступень 1: Уклон порядка 300, протяженность порядка 150 м. ледник закрытый, трещины
хорошо читаемы и обходятся ближе к левому борту ледника по ходу. Прижиматься к
левому борту не стоит, т.к. возможен сход камней со склона (на наших глазах сошел
паровоз из камней, который не долетел до тропы метров 50). Далее следует небольшое
снежное плато. Снега было очень много, периодически проваливаемся по пояс, после 20
раза уже не хочется вылезать….у кого вес меньше 65 кг прошли данное снежное плато
без провалов под снег.

Ф.7. В 11:10 подходим ко второй ступени. Вторая ступень представляет склон крутизной до
400, протяженность порядка 100 м., по середине бергшрунт, частично забитый снегом.
Прохождение возможно двумя путями, прижимаясь к левому борту по ходу к скалам
(ОСТРОЖНО, возможен сход камней), или по центру. Мы выбираем второй вариант. В
качестве тренировки организуем прохождение бергшрунта по двум маршрутам: через
снежный мост, и через небольшую ступень «берга» (дно забито снегом). При прохождении
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бергшрунта организовываем попеременную страховку через ледорубы.
Ф.8. В 13:00 выходим на перевал. Точка (N49 51.528 E87 39.292, высота 3250 м.) делаем

фотографию, снимаем записку ТК МАИ (см. Приложение) и начинаем спуск.
Перевал Переметный, 1Б, высота 3250 м
Ориентация Ю-С.
Прохождение с севера на юг.
Характер перевального взлета: снежно-ледовый.
Соединяет р. Атбажи – р. Талдура
Седловина: широкая, снежная.

Меры безопасности: движение в связках, в касках, самостраховка ледорубом,
желательно наличие палки-зонда для зондирования трещин
Снаряжение: Личное: каска, система, 4 карабина, ледоруб, Общественное: 2 веревки х 50
м., лыжная палка-зонд.

Ф.9. В 13:30 начинаем спуск вниз. Пересекаем седловину в связках в южном направлении и по
снежному склону двигаемся вниз по читаемой, ранее пробитой тропе. Склон крутизной
порядка 300, снежный, сильный подлип. В 14:40 заканчиваем спуск с ледника. Снимаем
кошки, системы, каски, развязываемся. Пока развязывались, успели вскипятить немного
чаю 
Далее за один переход в 16:40 подходим к спуску в долину р. Толдура. Немного
спускаемся, т. N49 50.375 E87 41.527, высота 2646 м. упираемся в ручей и отличное место
для ночевки (травка, небольшая ложбинка, наличие чистой воды, место под 3-4 палатки).
Решаем заночевать здесь (время 17:00).

Итого:
Пройдено, км Ход. Время, час:мин Подъем, м Спуск, м

9,88 7:00 475 625

2.11.4. 29 июля 2009 г. (5 день похода)
М.н. – ледник Б.Талтура
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Метеорологические наблюдения
Утро День Вечер

Идет мелкий дождик Переменная облачность Переменная облачность

В 7:50 выходим на маршрут. По плану мы должны подойти, как можно ближе к перевалу
Тронова. Подход к леднику возможен двумя путями:
1. по борту долины: «+» более короткий, «-» необходимо переправляться через реку,
вытекающую с западной части ледника Б. Талтура.
2. по центральному языку ледника Б. Талтура. До скального образования, далее повернуть
на юго-запад и двигаться вдоль правого борта западной части ледника.
Мы выбрали второй вариант, в том числе по причине тренировки хождения в кошках и
связках по леднику.

Ф.10.

Ф.11.

В 9:30 подходим в языку ледника, одеваем кошки и в качестве тренировки связываемся
(ледник открытый, возможно движение без связок). Движемся по центру ледника. При
уходе на юго-запад в сторону нашего перевала, пришлось пересечь небольшой ледопад
(см. фото). Как итог выходим на правый берег реки, вытекающей из западной части
ледника Б. Талтура. Развязываемся, снимаем кошки В 11:30 подходим к началу западной
части ледника, одеваем кошки и с самостраховкой ледорубом поднимаемся на ледник.
Поднимаемся плотной группой, т.к. возможен сброс вмерзших камней в ледник на
участников. В 13:00 выходим на пологую морену. В 13:30 останавливаемся на полудневку,
по причине плохого самочувствия участника группы, а также «нулевой» видимости
перевала и дальнейшего пути. Хочется отметить, что граница ледника сильно изменилась,
по сравнению с указанной на карте, ледник отступил где-то на 200-500 м.

Итого:
Пройдено, км Ход. Время, час:мин Подъем, м Спуск, м

4,55 4:05 310 170

2.11.5. 30 июля 2009 г. (6 день похода)
ледник Б.Талтура – пер. Тронова, 2А – ледник Тронова.

Метеорологические наблюдения
Утро День Вечер
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Низкая облачность без осадков Низкая облачность временами,
заряды мокрого снега

Низкая облачность.
Небольшой дождь.

Ф.12. В 8:30 начинаем движение в сторону нашего перевала. Спускаемся с морены, сразу
одеваем кошки и связываемся, т.к. ледник немного открыт только в нижней части.
Подъем на перевал можно разделить на три части, три ступени.
Ступень 1: проходится правее по ходу, прижимаясь к скальному выходу. Движение в
связках. При движении по плато ко второй ступени встречаем ряд закрытых трещин –
перепрыгиваем.
Ступень 2: подъем левее скального выступа. Движемся в связках. Склон фирновый удобно
делать ступени

Ф.13.
Ф.14.

Ступень 3: смещаемся немного правее по ходу движения, двигаемся по заметной тропе в
обход трещин. В 12:20 выходим на снежное плато. В 13:00 Подходим к седловине
перевала Тронова, т.е. седловины как таковой нет, с одной стороны снежное плато, с
другой спуск на ледник Тронова. Рядом с перевалом возможно разбить лагерь и сделать
ночевку. Мы же греем чай и делаем небольшой перекус. Сняли записку группы ТК МАИ
(см. Приложение)
Перевал Тронова, 2А, высота 3456 м
Ориентация Ю-С.
Прохождение с севера на юг.
Характер перевального взлета: снежно-ледовый, скально-осыпной
Соединяет ледник Б. Талтура и ледник Тронова
Седловина: небольшое понижение в скальном хребте, с северной стороны снежное плато,
с южной скально-осыпной склон.
N49 49.050 E87 38.025
Меры безопасности: движение в связках, в касках, самостраховка ледорубом,
обязательно наличие палки-зонда для зондирования трещин. При спуске навешивание
косых перил, т.к. возможен сброс камней.
Снаряжение: Личное: каска, система, 4 карабина, ледоруб. Общественное: 2 веревки х 50
м., лыжная палка-зонд, 3 петли.

Ф.15.

Ф.16.

Спуск начали в 15:00. Погода нас не баловала, поэтому камни покрыты тонким слоем
снега и льда. Вешаем первую веревку непосредственно с перевала. Крутизна склона
примерно 350, в конце первой веревки неприятный камин высотой 4 метра. Далее вешаем
еще две веревки. Последняя третья веревка была по большей части для подстраховки из-за
мокрых камней, при хорошей погоде ее можно не вешать. Итого таи верев кин ас пск,все

ве ревки ке пилшсь за ск рль нле л стпл

н

ап етли,сншм ал шс ьучас т ншкоьбе акзака.
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2.11.6. 31 июля 2009 г. (7 день похода)
ледник Тронова – подход под пер. Обманутых надежд

Метеорологические наблюдения
Утро День Вечер

Дождь, туман.
Ливневый дождь, грозы.

Переменная облачность. Без
осадков

Ф.17.

Ф.18.

Ф.19.

Утром льет дождь, туман. Выходим в 8:40. В тумане ищем проход, точнее спуск в долину
реки Тюнь. Первая попытка оказалась неудачной (см. карту с треком) уперлись в скальные
сбросы, на которых надо было вешать как минимум одну веревку. Решаем вернуться
немного назад и попробовать пройти немного южнее (см. карту), вторая попытка оказалась
удачной и по пологому травянистому склону ~15-200, мы спускаемся в долину реки Тюнь.
Поиски путей прохода + мокрые камни сделали свое дело, как итог только в 13:40 мы
подошли к реке, где на сказочной поляне (N49 47.324 E87 36.372) ставим палатки и делаем
обед. В этот день у нас был запланирован перевал Уютый, 1Б, но из-за плохой погоды
было решено воспользоваться запасным вариантом и обойти перевал. (Сделали ряд
фотографий перевала)
В 16:40 продолжили движение. У нас было два варианта обхода спуститься вниз по долине
р. Тюнь далее пройти низом (на запад) в соседнюю долину или пройти верхом через озеро.
Выбираем второй вариант.
Переправа через р. Тюнь не представляет собой сложностей – перепрыгиваем по камням.
В 17:20 мы уже на озере.
Спуск в долину возможен двумя путями: 1. траверс склона вверх по долине – возможен
только при сухой погоде, так же возможен сход камней на данном пути; 2 вариант
спуститься напрямую к реке, что мы и сделали. Спускаться лучше по южной стороне
склона. Спуск представляет собой травянистый кулуар со скальными выходами. Спуск у
нас занял 1 час (с 18:00 до 19:00)
Меры безопасности: движение в касках, самостраховка ледорубом или треккинговыми
палками движение плотной группой, или малыми группами с уходом спустившихся в
безопасную зону.
Далее двигаемся по кустарнику к реке, под ногами мокрые камни, из-за чего скорость
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очень медленная.
В 20:00 ставим лагерь на травянистой поляне рядом с рекой (N49 46.910 E87 35.478)
имеется ванна, так что при хорошей погоде можно купаться.

Итого:
Пройдено, км Ход. Время, час:мин Подъем, м Спуск, м

6,76 9:40 150 450
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2.11.7. 01 августа 2009 г. (8 день похода)
пер. Обманутые надежды, 1Б.
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Метеорологические наблюдения
Утро День Вечер

Переменная облачность. Без
осадков.

Переменная облачность.
Небольшой дождь

Переменная облачность. Без
осадков

Выходим в 7 утра. Движемся вверх по реке. Далее возможно два пути подъема,
продолжить движение вверх по реке, затем уйти на северо-запад по леднику в сторону
перевала, или подняться на левый борт долины и продолжить движение к перевалу.
Выбираем второй вариант.

Ф.20. В 8:35 поднимаемся на левый борт. Путь нам преграждает морена из валунов, по которым
скакать нет никакого удовольствия. Уходим в русло ручья, которое местами напоминает
каньон в миниатюре. Пару раз приходится применять навыки скалолазания для
преодоления нагромождения камней. В 9:30 подходим к подъему на морену ледника
(молодой моренный вынос) за 1 час мы на него взбираемся, набрав 150 м по высоте. И
перед нами открывается закрытый ледник, до которого надо еще дойти по морене.
Границы ледника уменьшились где-то на 500-800 метров.

Ф.21. По центральной морене проходим, как можно дальше по леднику, в точке N49 48.457 E87
34.009, в 13:00 мы связываемся и далее до перевала двигаемся в кошках. Заход на ледник
представляет собой склон до 300, сам ледник имеет средний уклон 150, ледник закрытий.
Единственным препятствием на нашем пути стала река, которую мы перепрыгнули.

Ф.22. В 14:30 мы на перевале. Перевал представляет понижение в скальном гребне.
Перевальный взлет скально-осыпной, протяженностью 50-60 метров, крутизной 400.
Снимаем записку т/к «Ирбис БТИ», г. Бийск от 2007 года (полный текст записки в
приложении).
Перевал Обманутые надежды, 1Б, высота 3122 м
Ориентация Ю-С.
Прохождение с юга на север.
Характер перевального взлета: скально-осыпной. Подходы по закрытому леднику
Соединяет ледник р. В. Тюнь и р. Оштуайры
Седловина: узкий скальный гребень.
N49 48.881 E87 33.485
Меры безопасности: движение в связках по закрытому леднику, в касках, самостраховка
ледорубом, обязательно наличие палки-зонда для зондирования трещин.
Снаряжение: Личное: каска, система, 4 карабина, ледоруб, кошки. Общественное: 2
веревки х 50 м., лыжная палка-зонд.

Ф.23. В 15:20 поле небольшого перекуса начинаем спуск. Связываемся. Спускаемся со скального
гребня на ледник 50 м. крутизна склона до 400, снег, идем на пяточках делая ступени,
самостраховка ледорубом. Ледник покрыт снегом примерно 60-90 см. толщиной,
периодически проваливаемся выше колена. Постоянно зондируем ледник на предмет
трещин. Постепенно прижимаемся к правому борту ледника. В 16:20 выходим на морену,
развязываемся, делаем чай и небольшой отдых.

Ф.24. В 17:30 начинаем спуск по морене, обходя ледопад справа. Спуск представляет собой
осыпной склон мелкая и средняя осыпь, крутизной до 400. Движение плотной группой, в
касках, самостраховка ледорубом или треккинговыми палками.
В 19:30 выходим на террасу (N49 50.215 E87 32.099), прогоняя оттуда стадо горных козлов
. Начинаем поиск воды. Воду смогли найти немного ниже около снежника, в этом месте
разбиваем лагерь предварительно расчистив место под две палатки (N49 50.292 E87
32.084).

Итого:
Пройдено, км Ход. Время, час:мин Подъем, м Спуск, м

12,35 11:00 815 560
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2.11.8. 02 августа 2009 г. (9 день похода)
Каньон р. Оштуайры

Метеорологические наблюдения
Утро День Вечер

Переменная облачность без
осадков

Переменная облачность, очень
кратковременные дожди Гроза, ливневый дождь.

Ф.25.

Ф.26.

Ф.27.

В этот день нам предстояло подойти под перевал Анитим. Вышли из лагеря в 8 утра.
Решаем не сбрасывать высоту, а траверсировать склон по полкам до р. Оштуайры. Склон:
скально-осыпной, средняя и крупная осыпь, крутизной 20-350, встречаются желоба от
селевых потоков. Благодаря траверсу мы обошли каньон притока р. Оштуайры и в 11:50
вышли к реке Оштуайры. Здесь путь нам преградил скальный прижим. Одеваем каски.
Начинаем резкий подъем вверх (крутизна до 450) по склону, здесь прозвучала первая
шутка, ставшая девизом этого дня «секция скалолазания начала свою работу».
Самостраховка ледорубом. Далее траверсируем склон левого берега, двигаясь по борту
каньона, крутизна склона порядка 300, местами до 500, двигаться стараемся по полкам,
самострахова ледорубом.
В 14:10 обходим первую часть каньона, в 14:50 встаем на обед (N49 50.740 E87 34.462). В
месте обеда пытаемся перейти реку стенкой (двойкой) все попытки неудачные, при
приближении к центральной струе нас начинало размывать и мы отступали. Поэтому
после обеда в 16:50 начинаем траверс второй части каньона, т.к. низом вдоль реки не
пройти. Опять забираемся на склон и по полкам (характер склона аналогичный) выходим к
месту слияния правого притока и истока реки Оштуайры. Здесь река бьется на несколько
рукавов. Расстегиваем поясники рюкзаков и переходим поодиночке реку. Ира с Женей Ж.
перешли стеночкой. (N49 50.509 E87 34.810 – точка брода).
В 19 часов на левом берегу притока р. Оштуайры, на возвышенности, ставим лагерь, в этот
же момент полил проливной дождь.

Итого:
Пройдено, км Ход. Время, час:мин Подъем, м Спуск, м

7,67 10:10 355 490
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2.11.9. 03 августа 2009 г. (10 день похода)
Пер. Анитим, 1Б
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Метеорологические наблюдения
Утро День Вечер

Переменная облачность. Без
осадков.

Переменная облачность. Без
осадков.

Переменная облачность.
Кратковременный дождик.

Выходим в 7:05 движемся по левому берегу притока р. Оштуайры в сторону перевала
Анитим, как потом нам показалось, легче было бы сразу перейти приток на правый берег и
двигаться по нему.
В 8:00 переходим приток на правый берег и движемся по моренным нагромождениям.
В 9:10 достигаем поляны (N49 51.126 E87 35.974) место мечты, ручеек, мягкая травка и
заросли лука.
Далее придерживая направления на перевал выходим на морену, которая состоит из
средник камней, по которым достаточно удобно идти.

Ф.28. В 11:30 подходим к подножью ледника, ледник уменьшился по сравнению с границами,
нарисованными на карте. Очень грязно

Ф.29.

Надеваем кошки и поднимаемся на ледник, крутизна подъема порядка 300, ледник в этом
месте открытый, поэтому не связываемся, самостраховка ледорубом. Поднявшись на
ледник обнаруживаем, что он закрыт снегом глубиной порядка 80-110 см. Делаем привал,
одеваем системы и связываемся. (Для нас это был сюрприз, т.к. по всем описаниям данный
ледник в нижней части всегда открытый). Зондируя ледник на предмет трещин движемся
по направлению к перевалу. Из-за глубокого снега периодически проваливаемся по пояс,
самое противное, что иногда внизу оказывается вода…
В 12:20 пересекаем ледник и подходим к перевальному взлету, который представляет
собой 300 м. скально-осыпного склона (средняя и мелкая осыпь), крутизной 25-350.

Ф.30. За 1 час плотной группой поднимаемся на перевал, где снимаем записку группы ПТК
«Траверс» рук. Мансуров Д.Е., от «22» августа 2008 г. (см. Приложение)
Перевал Анитим, 1Б, высота м
Ориентация Ю-С.
Прохождение с юга на север.
Характер перевального взлета: скально-осыпной, снежный. Подходы по закрытому
леднику
Соединяет ледник р. Оштуайры и р. Калынагач
Седловина: узкий скальный гребень.
N49 52.637 E87 36.923
Меры безопасности: движение в связках по закрытому леднику, в касках, самостраховка
ледорубом, обязательно наличие палки-зонда для зондирования трещин. При подъеме на
перевал на скально-омыпном склоне движение плотной группой, сильно сыпет.
Снаряжение: Личное: каска, система, 4 карабина, ледоруб, кошки. Общественное: 2
веревки х 50 м., лыжная палка-зонд.

Ф.31.

В 13:45 начинаем спуск. По всем описаниям спуск представляет собой осыпной склон,
также описывается наличие локального снежника, который легко обходится. В нашем
случае, нашему взору предстал снежный склон, в котором нам пришлось рыть траншею на
спуск. Из-за высокой лавиноопасности спускаемся прямо вниз, чтобы не подрезать склон,
средняя крутизна 350, местами 500.
В 14:30 закончили спуск и выходим на морену.
В 15:10 делаем перекус.

Ф.32. В 16:30 начинаем спуск к р. Карагем. Движемся по морене по центральному гребню. Идти
очень приятно, т.к. камни лежат как на мостовой, периодически проглядывает тропа. В
спускаемся в зону леса и ставим лагерь

Итого:
Пройдено, км Ход. Время, час:мин Подъем, м Спуск, м

15,86 14:00 675 875
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2.11.10.04 августа 2009 г. (11 день похода)
р. Калынагач – Карагемская поляна – заброска пер. Карагем н\к

Метеорологические наблюдения
Утро День Вечер

Дождь Дождь

Переменная облачность. Без
осадков

Просыпаемся вокруг тумане, быстро завтракаем и в 8:30 выходим. Через 30 минут пошел
затяжной дождь. Идем по еле читаемой тропе. Т.к. р. Калынагач уходит на запад при
впадении в Карагем, то мы не доходя 2 км до впадения уходим направо (на северо-восток).
Через 40 мин в 10:40 выходим к р. Карагем.

Ф.33.

Ф.34.

В 11:20 выходим в р. Йолдоайры, напротив Карагемской поляны. Решаем перейти реку
стеночкой, формируем стенку двойку (Лазаренко + Гришин), которая переходит реку
(меры безопасности: расстегнутые поясники рюкзаков), в процессе перехода уносит одну
треккинговую палку (стенку размыло в самом конце движения), как говорится жертва Богу
реки. Вторая стеночка - тройка с пяти попыток не смогла перейти реку, при подходе к
центральной струе их начинало смывать. По рации принимаем решение, что поднимаемся
вверх по течению для поиска более подходящего. Через 800 м. находим поваленное
дерево, по которому ребята переходят реку.
В 12:00 мы на Карагемской поляне. Занимаем деревянный домик, благо никого нет и
втроем (Лазаренко, Гришин, Худяков), уходим за заброской к пер. Карагем, н/к. Связь с
лагерем осуществляем посредством раций каждый час. Как итог рации стабильно брали до
места нашей первой ночевки, а это почти 10 км! Поздно ночью возвращаемся в лагерь, где
встречаемся с нашей школьной группой рук. Петя Величенков.

Итого:
Пройдено, км Ход. Время, час:мин Подъем, м Спуск, м

8,32 5:40 50 370
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2.11.13.07 августа 2009 г. (14 день похода)
пер. З. Камрю2, п/п, 1Б – подход под пер. Лена

Метеорологические наблюдения
Утро День Вечер

Переменная облачность. Без
осадков

Переменная облачность. Без
осадков

Переменная облачность. Без
осадков

Ф.38.

Ф.39.

Ф.40.

Выходим в 7:30 обходим озеро справа по ходу и по травянистым терассам начинаем
подъем к перевалу (направление на запад). Перед началом подъема одеваем полностью
обвязку, каски, кладем поближе крюки и шлямбуры, т.к. не знаем, что нас ожидает при
подъеме. По травянистым террасам поднимаемся в цирк перевала. Подход к перевалу по
средним и крупным камням. Непосредственно перед перевальным взлетом пересекаем
лавинный вынос. Перевальный взлет представляет собой скально-осыпной кулуар, средняя
крутизна 350, встречаются стеночки высотой 1-2 метра. Движемся плотной группой.
Выход на перевал представляет собой камин высотой 4 метра, который мы преодолеваем
свободным лазанием. В 10:45 мы на перевале.
Перевал З.Камрю2, 1Б, высота 3028 м
Ориентация Запад - Восток.
Прохождение с востока на запад.
Характер перевального взлета: скально-осыпной.
Соединяет правый приток р. Камрю и приток р. Карагем
Седловина: узкий скальный гребень.
N49 59.009 E87 24.955
Меры безопасности: При подъеме на перевал на скально-осыпном склоне движение
плотной группой, сильно сыпет.
Снаряжение: Личное: каска, ледоруб и/или треккинговые палки.

Впечатления от прохождения: перевал представляет собой логичную связку между
двумя долинами, при этом без сброса высоты можно сразу попасть на популярный
перевал Разведочный или пер. Лена (как в нашем случае). Перевал может представлять
опасность в июне и начале июля, т.к. с восточной стороны с гребня свисает карниз
(лавинный вынос от него мы пересекали при подходе.). Также при прохождении перевала в
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Ф.44.

Ф.45.

скальные выступы, иначе съезжаешь вниз. Непосредственно выход на перевал закрыт
снежной пробкой. Первый участник без рюкзака проходит снежную пробку и вешает
перила (~10 м.) (закрепление на петле, за скальный выступ) для последующего подъема.
В 9:30 мы на перевале, снимаем записку группы т/к Ювента, г. Новосибирск, от
8 сентября 2005 г. (см. Приложение)
Перевал Лена, 2А, высота 3115 м
Ориентация юг-север.
Прохождение с юга на север.
Характер перевального взлета: скально-осыпной, снежный
Соединяет приток р. Карагем – р. Юнгур
Седловина: узкий скальный гребень.
N49 58.593 E87 23.286
Меры безопасности: При подъеме на перевал на скально-осыпном склоне движение
плотной группой, в касках, сильно сыпет, прижимаемся в к правому борту (по ходу)
кулуара. При спуске постоянный мониторинг склона на предмет камней, сильно сыпет
(при вовремя замеченном камне есть возможность маневра, также с середины кулуара
камни уходят в желоба ручьев, двигаться надо между желобами!!!).
Снаряжение: Личное: каска, ледоруб, кошки, система, 4 карабина, восьмерка.
Общественное: веревки 2 х 50 м, стропа для сдергивания 50 м, расходные петли.

Ф.46.

Ф.47.

Спуск начинаем в 9:50 . Согласно описанию прошлых лет нас должен был ждать скально-
осыпной склон, нашему вниманию предстал фирновый склон, крутизной до 600. Одеваем
кошки. Вешаем прямо с седловины веревку, по которой уходим в правый по ходу кулуар.
Длины веревки с трудом хватает, чтобы закрепить конец на скальном выступе и
организовать станцию. Далее вешаем еще одну. Первую веревку сдергиваем, вторую
снимает последний участник и спускается лицом к склону на три такта. Далее началось
самое интересное…. Выглянуло солнышко и полетели…. «циркулярки» (плоские
стланцевые камни, размером с кулак и немного больше). Хорошо, что кулуар достаточно
широкий и была возможность маневрировать. Спускаемся на три такта лицом к склону. С
середины кулуара начинаются траншеи от ручьев, куда улетают камни, становится
немного спокойнее. Движение продолжаем лицом к склону на три такта, при попытке
перевернуться начинаешь ехать вниз, т.к. под тонким слоем раскисшего снега находится
сыпуха, тоже изрядно раскисшая, да и крутизна местами 350 (в среднем 25-300). Как итог
350 м. по высоте «раком» под свист камней, не забываемое ощущение.
В 13:00 вся команда целая и невредимая спускается вниз. Снимаем системы, пьем горячий
чай и вперед.
Далее путь наш лежит по морене. Идти очень удобно, камни утрамбованные. В 14:40
выходим к моренному озерку, на котором делаем обед.
В 15:30 начинаем спускаться с ригеля к озеру. В 16:45 заканчиваем спуск.
Далее за 3 перехода выходим к озеру на р. Юнгур, точка (N50 01.143 E87 23.451), где
устанавливаем лагерь, время 20:00.

Итого:
Пройдено, км Ход. Время, час:мин Подъем, м Спуск, м

11,7 11:30 320 845
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2.11.15.09 августа 2009 г. (16 день похода)
р. Юнгур – пер. Молодых, 2А

Метеорологические наблюдения
Утро День Вечер

Переменная облачность. Без
осадков

Переменная облачность. Без
осадков

Переменная облачность. Без
осадков

Ф.48.

В 8:10 выходим из лагеря. Через полтора перехода начинаем подъем на ригель. Подъем
примерно 20-250 крутизной, по травянистым террасам. В 9:40 выходим на морену ледника,
по которой за переход подходим к взлету на ледник (N50 02.137 E87 25.016). При подходе
пару раз проваливаемся в грязь по колено, будьте аккуратны  т.к. отмывается данная
субстанция очень плохо. Одеваем кошки, и с самостраховкой ледорубом поднимаемся на
ледник. Взлет порядка 70 метров, крутизна до 30-350. Ледник частично открыт, все
трещины хорошо читаемы. Смещаемся к правому борту ледника, по направлению к
перевалу. В 13:20 делаем обед точка N50 02.351 E87 25.376.

Ф.49.

Ф.50.

В 15:00 выдвигаемся на перевал. Подход по моренному валу, хорошо читаем и трудностей
не представляет. Перед перевальным взлетом, делаем привал (N50 02.482 E87 24.996),
время 15:50. Одеваем системы и каски. Сразу договариваемся о наблюдающих за склоном,
т.к. по описаниям данный перевал камнеопасен. Начинаем движение.
Начало движемся по снежному склону, крутизной до 300, глубина снежного покрова
порядка 20 см, периодически до 1 м (проваливаемся местами по развилку). Через 15 минут
после начала подъема замечаем летящий на нас камень (средних размеров), заметили
вовремя, когда камень был еще в начале пути. Т.к. камень был немаленький, имел не
большую скорость и мы успели сгруппироваться, чтобы вовремя уйти с траектории, к
счастью это нам не понадобилось, т.к. камень зарылся в снег  («в данный момент все
участники почувствавали себя кеглями при игре в боулинг, где игроком выступала
природа»). Через 10 минут выходим к началу осыпного кулуара. Придерживаясь левого по
хода борта, точнее держась за скалы, иначе уезжаешь вниз, очень плотной группой
двигаемся вверх (всё время смотрим за склоном…). Протяженность осыпного участка
порядка 70 м, крутизна до 35-450. Через 30 минут выходим на снег и под прикрытие скал.
Далее начинается ключевой участок – узкий снежно-фирновый кулуар порядка 120 м,
круизной ~450. Движемся плотной группой, вырубая ступени ботинками, иногда
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2.11.16.10 августа 2009 г. (17 день похода)
Пер. Москвич 1Б – ледник Гляциологов
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2.11.17.11 августа 2009 г. (18 день похода)
М.н. – подход под пер. Н. Шавлинский, 1Б.

Метеорологические наблюдения
Утро День Вечер

Переменная облачность. Без
осадков

Переменная облачность.
Кратковременный дождь

Переменная облачность.
Кратковременный дождь

Ф.56.

Ф.57.

{Принимаем решение не идти связку перевалов в узле р. Каракабак, из-за нехватки
времени, количество дней оставалось только на прохождение, запасных дней не было, а
все перевалы имели характер первопрохождений. Поэтому решаем сделать кольцо через
перевал Н.Шавлинский (запасной вариант) и посмотреть популярыне места…}
Выходим в 8:30. Двигаемся вниз по течению реки, к впадению в р. Шавла. Движение по
тропе.
В точке N50 06.744 E87 24.305 решаем перейти р. Шавла по завалу из бревен, т.к.
дальнейшее движение по левому берегу затруднительно. Выходим на конную тропу и в
11:00 выходим к оз. Шавлинскому. Около озера разбито множество лагерей. Ищем место
для обеда. В точке N50 06.449 E87 25.529 в 11:15 делаем обед.
Выходим в 14:00. Продолжаем движение по тропе, в точке N50 06.311 E87 26.014 тропа
резко уходит вверх по направлению к перевалу. Преодолеваем подъем и продолжаем
движение по тропе.
В 17:56 встаем на ночлег (N50 06.414 E87 29.453). Место оборудовано (расчищено) под
лагерь из 3-5 палаток. Внизу течет ручей.

Итого:
Пройдено, км Ход. Время, час:мин Подъем, м Спуск, м

12,2 7:50 800 150
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2.11.18.12 августа 2009 г. (19 день похода)
Пер. Н. Шавлинский, 1Б – р. Машей

Метеорологические наблюдения
Утро День Вечер

Переменная облачность.
Туман. Небольшой дождь

Переменная облачность. Без
осадков

Переменная облачность. Без
осадков

Ф.58.

Ф.59.

Ф.60.

Из
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Далее двигаемся по тропе. В 18:30 выходим на популярные ночевки, около небольшого
озерка (слева от ледника Машей) (N50 05.838 E87 35.300). Ставим лагерь.

Итого:
Пройдено, км Ход. Время, час:мин Подъем, м Спуск, м

10,9 8:00 600 735



51

2.11.19.13 августа 2009 г. (20 день похода)
р. Машей
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Метеорологические наблюдения
Утро День Вечер

Переменная облачность. Без
осадков

Переменная облачность. Без
осадков Дождь

Ф.62.
Выходим в 9:00. За 3,5 перехода по тропе выходим к озеру Машей, где делаем обед в 12:23
В 13:30 продолжаем движение в сторону «Солнечной поляны» место впадения р.
Каракабак. Через 3 перехода в 16:10 выходим к месту встречи школьных групп, где ставим
лагерь. Далее всё как обычно….

Итого:
Пройдено, км Ход. Время, час:мин Подъем, м Спуск, м

15,5 6:00 70 615
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2.11.20.14 августа 2009 г. (21 день похода)
р. Мажой - 802-й километр Чуйского тракта (выезд)
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Метеорологические наблюдения
Утро День Вечер

Переменная облачность. Без
осадков

Переменная облачность. Без
осадков

Переменная облачность. Без
осадков

По тропе, которая после зимовья, превращается в дорогу выходим к трассе. На трассе нас
встретил автобус или мы его встретили

Итого:
Пройдено, км Ход. Время, час:мин Подъем, м Спуск, м

16,6 4:10 30 410

2.11.21.15 августа 2009 г. (22 день похода)

Кто самолетом, кто на поезде, но пора возвращаться домой.
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2.12. Сведения о материальном оснащении группы

Раскладка
Раскладка была составлена исходя из нормы 500 грамм/на человека в день, в эту раскладку также входил
личный перекус: орехи, сухофрукты, шоколад. Применяли сублимированное мясо, на Южной части -
домашнего приготовления, на Северной покупное.

Снаряжение
Групповое специальное:

1. веревка o10 мм (50 м)– 2 шт.
2. петли 3 шт
3. веревка расходная, o 6 мм (20 м) 1 шт.
4. карабины – 12 шт.
5. снежныйякорь – 1 шт.
6. ледобур 10 шт
7. жюмар 4 шт.
8. стропа для сдергивания (50 м) – 1 шт.
9. скальный комплект:

a. молоток – 2 шт.
b. крюки (разные) – 10 шт.
c. шлямбуры – 5 шт.
d.

Групповое общественное:
1. Палатка:

a. 3-х местная – 1 шт.
b. 3-х местная – 1 шт.

2. Кастрюли – 2 шт.
3. Газовые горелки Kovea – 2 шт.
4. Газ из расчета 60 г./на 1 человека
5. GPS – 1 шт.
6. Фотоаппарат – 2 шт.
7. Видеокамера – 1 шт.

Личное специальное:
1. Система страховочная – 1 шт.
2. Каска – 1 шт.
3. ледоруб – 1 шт.
4. треккинговые палки – 1 пара
5. кошки – 1 шт.
6. карабин – 4 шт.
7. петли для самостраховки 2 шт.
8. Спусковое устройство – 1 шт.
9. Очки солнцезащитные – 1 шт.
10. Рукавицы/перчатки – 1 пара.

Аптека
Экстренная аптечка
1. Сердечные
1.1. Валидол (10 т.) (исп. до 11.2008)
1.2. Аммиак (1 фл.)
1.3. Валокордин (1 фл.) 50 мл.
1.3.1. Настойка пустырника (1 фл.) 40 мл
1.4. Нитроглицерин (40 т.)
2. Перевязочные
2.1. Салфетки стерильные (8 шт.)
2.2. Бинт стерильный (3 шт.)
2.2.1. Бинт нестерильный (1 шт.)
2.3 Пластырь в рулоне (1/2 шт.)
2.4. Пластырь бактерицидный (4 мал. + 7 бол.)
2.5. Вата (1 шт.) (50 г)
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2.6. Булавки английские (9 шт.)
3. Инструменты
3.1. Ножницы (1)
3.2. Пинцет (1)
4. Антисептики
4.1. Перекись водорода (25-30 мл)
5. Анальгетики
5.1. Кеторол (6 т.)
5.2. Анальгин (8 т.)
5.3. Цитрамон (6 т.)
5.4. Баралгин (6 т.)
6. Разное
6.1. Но-шпа (Дротаверина гидрохлорид) (6 т.)
6.2. Йод\зелёнка (1/1 кар.)
6.3. Фенкарол (противоаллергич.) (10 т.)
6.4. Сульгин (Уголь активированный) (жкт) (10 т.; 10 т.)
6.5. Помада гигиенич. (1 шт)
Основная аптечка
1. Перевязочные
1.1. Салфетки стерильные ( 10 шт.)
1.1.1 Салфетки нестерильные (20 шт.)
1.2. Бинт стерильный ( 2 шт.)
1.3. Бинт эластичный ( 1 шт.) (использовался 1 раз)
1.4. Пластырь в рулоне ( 1 шт. 2-3 см)
1.5. Пластырь бактерицидный ( 12 шт. 4х6 см)
1.6. Вата ( нестерил. 100 г)

2. Антисептики
2.1. Гидроперит ( 32 т.)
2.2. Фурацилин ( 46 т.)
2.3. Марганцовка в порошке ( 4 бан.)
3. Средства для глаз и ушей
3.1. Софрадекс ( фл. 5 мл)
4. Анальгетики и жаропонижающие
4.1. При сильных болях в отсутствие кровотечений: Баралгин (20 т.)
4.2. При несильных болях: Анальгин ( 18 т.)
4.3. Жаропонижающее: Парацетамол + аскор.кисл в порошке (10 т. + 4 пак.)
4.4. Аспирин ( 15 т.)
4.5. Кеторол (14 т.)
5. Противоотечные
5.1. Колдакт ( 20 капс.)
6. Спазмолитики
6.1. Но-шпа (Дротаверина гидрохлорид (10 т.)
7. Средства для органов дыхания
7.1. Леденцы Haf010 1 62.88 261.322: Tm<0275>Tj/F4 11.03 Tf1 0 0 148  Tm(:)TjET 0 05>Tj/F4 1118.08 349.88  Tm<026c>Tj/F4 11.2.ұ
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9.4. Наружные гнойники, загноившиеся раны: Левомеколь (1 тюб.)
9.5. Местноразогревающее: Эспол (1 тюб.)
9.6. Помада гигиеническая
9.8. Детский крем
10. Инструменты
10.1. Термометр (1)

11. Противоаллергические
11.1. Фенкарол (10 т.)
11.2. Кларитин (10 т.)

12. Антибиотики
12.1 Антибиотик резерва на 1 курс: Ципролет (20 т.)

2.13. Потенциально опасные участки на маршруте
Наиболее опасные на наш взгляд участки маршрута:

1. переправа через р. Йолдоайры, мощный поток, если было бы немного больше воды переправа
стеночкой стала бы невозможна и пришлось навешивать перила.

2. перевал Лена, 2А – очень камнеопасный. Рекомендуем выставлять наблюдающих и двигаться
очень плотной группой.

2.14. Дополнительные сведения о походе
Группа была застрахована на медико-транспортные расходы, на время похода, в компании РОСНО

(http://www.rosno.ru/).
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2.15. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.
Пройденный группой маршрут оставил самые приятные впечатления. В данном походе удалось связать

Северо и Южно Чуйский хребты, пройти весь набор определяющих препятствий, еще раз отработать технику в
рамках школы СУ на рельефах разного типа. Из-за высокого уровня снежного покрова мы ни разу не
воспользовались скальным снаряжением при прохождении перевалов, кроме скальных молотков, которые
использовали для отбития острых углов камней при закреплении петель.

В целом группа набрала необходимое количество препятствий (по ЛП и ПП для 4 к.с. данный маршрут
набирает максимальное количество баллов по ЛП) и километраж 219 км, полностью соответствует походу 4 к.с.

2.16. Список литературы и Интернет ресурсов
1. http://www.topomaps.ru/caucasus/ - Библиотека топографических карт
2. http://skitalets.ru – интернет библиотека отчетов
3. Справочник туриста. Издательство РИО КОТ, Петропавловск-Камчатский, 1994 год
4. http://www.rosno.ru/ - страховая компания РОСНО
5. http://freemaps.ru/ - проект «Нарисуй карту», карты для GPS навигаторов.
6. Отчеты из библиотеки МГЦТК
7. www.g-utka.ru – сайт ТК «Гадкий Утёнок», есть в наличие несколько отчетов по району

Данный поход проходил в рамках школы специализированного уровня по пешеходному туризму,
поэтому кроме нашей группы в данном районе было проведено 5 походов 3-4 к.с., см. Приложение сводную
нитку маршрутов.

По всем вопросам: фотографии, видеоматериалы, карты, в том числе карты с точками для GPS,
подробности по маршруту можно обращаться к Лазаренко Евгению Руслановичу: e-mail:

http://www.topomaps.ru/caucasus/
http://skitalets.ru/
http://www.rosno.ru/
http://freemaps.ru/
http://www.g-utka.ru/
mailto:lazarenko_e_r@mail.ru
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3. Приложение

Сводная таблица ниток маршрутов групп школы СУ

Группа представляла собой учебное отделение № 4 школы специализированного уровня по пешеходному
туризму, организованной туристскими клубами МИЭМ и МИСиС.
Маршруты остальных отделений приведены ниже.

Отделение 1. Маршрут 3 к.с. Руководитель – Романова А.О.
Инструктор – Дубровский Д.С.

р. Талдура  – ледн. Бол. Талдуринский – пер. Переметный (1Б) – р. Атбажи  – пер. 60 лет ВЛКСМ (1Б) –
р. Йолдоайры  – р. Карагем  – р. Камрю  – оз. Камрю – пер. Западный Камрю (1Б) + в.3141,6 м – р.
Каиндыодру – пер. Разведочный (1Б) – р. Юнгур  – пер. Москвич (1Б) – пер. Орбита (1Б) – оз. Нижнее
Шавлинское – лев. приток р. Шавла  – пер. Куранду-Шавла (1Б) + п. Курчатова (1Б) – р. Куранду – пер.
Куранду – р. Шавла  – р. Ештыкол  – пер. Орой (н/к) – р. Маашей – р. Чуя – 802-й километр Чуйского
тракта.

Отделение 2. Маршрут 3 к.с. Руководитель – Величенков П.А.
р. Йолдоайры – пер. Мохро-Оюк Южный (1Б) – р. Мохро-Оюк  – р. Талдура  – пер. Переметный (1Б) – р.

Атбажи  – р. Йолдоайры  – р. Паспалагачиоюк  – пер. Томич (1А) – р. Карагем – пер. Абыл-Оюк (1Б) – оз.
Нижнее Шавлинское – р. Шавла  – р. Ештыкол  – пер. Орой (н/к) – р. Маашей – р. Чуя – 802-й километр
Чуйского тракта.

Отделение 3. Маршрут 3 к.с. Руководитель – Павленко Г.П.
р. Талдура – пер. Ленинградский (1Б) – р. Верхний Тура-Оюк – п. Алтайской Правды (1Б, рад.) – р. Верхний

Тура-Оюк  – р. Аккол  – пер. Удачный (1А) – пер. Кара-Оюк (1Б) – р. Менбулак – пер. Ак-Карасу (1А) – р. Ак-
Карасу – пер. Безымянный (1А) – пер. Некий (1?) – пер. Сибстрин (2А) – ледн. Бол. Талдуринский – пер.
Переметный (1Б) – р. Атбажи  – р. Йолдоайры  – р. Карагем  – пер. Абыл-Оюк (1Б) – р. Шавла – пер.
Верхний Шавлинский (2А) – р. Маашей  – р. Чуя – 802-й километр Чуйского тракта.

Отделение 5. Маршрут 4 к.с. Руководитель – Шилкин Д.А.
р. Талдура  – ледн. Бол. Талдуринский – пер. Сибстрин (2А) – пер. НИСИ (1Б) – р. Тюнь Вост. – пер.

Мрачный (2А) – р. Оштуайры – пер. Стройгаз (1Б) – – р. Атбажи  – р. Йолдоайры  – р. Паспалагачиоюк  –
пер. Эренбурга (1А) – р. Джело – пер. Купол (1Б) – р. Актру  – р. Корумду  – р. Маашей – р. Чуя – 802-й
километр Чуйского тракта.

Отделение 6. Маршрут 4 к.с. Руководитель – Бычков К.С.
р. Талдура – ручей, текущий из-под пер. Ленинградский – траверс вершины 3592,4 м (подъем по западному

гребню, спуск в долину р. Верхний Тура-Оюк, 1Б, п/п) – р. Верхний Тура-Оюк  – р. Аккол  – ледн. Софийский –
пер. Гребешок (2А) – р. Талдура  – пер. Восход (2А) – р. Йолдоайры  – р. Карагем  – р. Камрю  – оз. Камрю
– пер. Весенний (2А) – пер. Абыл-Оюк (1Б) – р. Шавла – пер. Верхний Шавлинский (2А) – р. Маашей  – р. Чуя –
802-й километр Чуйского тракта.
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Карты для GPS
(доступны в электронной версии на диске)

Карты для загрузки в GPS приемник были взяты с http://freemaps.ru/ (огромное спасибо!)
Ссылка на карту для GPS, которая была загружена Maps\Камчатка_оригинал+.mp
Всё, что записалось на GPS, файл сохранен в формате для MapSource, MapEditor и OziExplorer.

http://freemaps.ru/
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Перевальные записки
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Фотографии
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Ф.1.

Погрузка групп

Ф.2.

На перевале Карагем
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Ф.3.

Вверх по р. Атбажи

Ф.4.

Морена перед пер. Переметный
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Ф.5.

Вид на пер. Перемётный с места ночевки

Ф.6.

Связка Лазаренко, Гришин на фоне перевального взлета перевала Переметный
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Ф.7.

Подход ко второй ступени пер. Переметный

Ф.8.

Группа на пер. Переметный, 1Б, фотограф Женя Журавлев
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Ф.9.

Спуск с перевала Переметный

Ф.10
.
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Подход по леднику Б. Талтура

Ф.11
.

Лагерь на морене
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Ф.12
.

Начало подъема на перевал Тронова, 2А. 1-я ступень

Ф.13
.

Подход к перевалу Тронова



77

Ф.14
.

Группа на перевале Тронова, 2А.

Ф.15
.

Спуск с перевала Тронова
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Ф.16
.

Вид на перевальный взлет пер. Тронова со стороны ледника Тронова

Ф.17
.

Вид на долину р. Тюнь
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Ф.18
.

Перевал Уютный, 1Б

Ф.19
.

Вид на перевал Уютный с западной стороны.
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Ф.20
.

Подход к перевалу Обманутые надежды

Ф.21
.

Перевал Обманутые надежды, 1Б
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Ф.22
.

Группа на перевале Обманутые надежды, 1Б

Ф.23
.

Спуск с перевала Обманутые надежды
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Ф.24
.

Спуск по морене

Ф.25
.

По каньону р.Оштуайры
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Ф.26
.

Траверс второй части каньона р.Оштуайры

Ф.27
.
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р.Оштуайры (переправа через р. Оштуайры)

Ф.28
.

Подход к перевалу Анитим, 1Б.
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Ф.29
.

Подход к перевалу Анитим, 1Б

Ф.30
.

Группа на перевале Анитим, 1Б
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Ф.31
.

Спуск с перевала Анитим, 1Б

Ф.32.

Спуск к реке Карагем
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Ф.33
.

Переправа через р. Йолдоайры

Ф.34
.

Бревно через р. Йолдоайры
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Ф.35
.

Переправа через р. Карагем

Ф.36
.

Переправа через р. Камрю
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Ф.37_1.

Озеро Камрю

Ф.37_2.

Вверх по правому притоку р. Камрю
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Ф.38_1.

Цирк перевала З. Камрю 2

Ф.38_2.

Подход к перевалу З. Камрю 2
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Ф.38_3.

перевал З. Камрю 2

Ф.38_4.

Подъем на перевал З. Камрю 2
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Ф.39_1.

Вид с перевала З. Камрю 2 в сторону правого притока р. Камрю

Ф.39_2.

Вид с перевала З. Камрю 2 в сторону перевала Разведочный
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Ф.40.

Группа на перевале З. Камрю 2

Ф.41.

Спуск с Вид с перевала З. Камрю 2
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Ф.42_1.

Подход под пер. Лена по терассам

Ф.42_2.

Стоянка под перевалом Лена, 2А
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Ф.43.

Подъем на пер. Лена 2А

Ф.44.

Прохождение снежной пробки на перевале Лена
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Ф.45.

Группа на перевале Лена, 2А

Ф.46_1.

Спуск с перевала Лена
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Ф.46_2.

Спуск с перевала Лена

Ф.47.

Ригель, спуск с цирка перевала Лена
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Ф.48.

Подход к леднику, под перевал Молодых

Ф.49.

Перевал Молодых



99

Ф.50.

Путь подъема на перевал Молодых, 2А

Ф.51.

Группа на перевале Молодых
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Ф.52_1.

Спуск с перевала Молодых

Ф.52_2.

Вид в сторону перевала Молодых из цирка перевалов Москвич и Молодых
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Ф.53_1.

Подъем на перевал Москвич

Ф.53_2.

Вид на перевал Молодых со стороны перевала Москвич
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Ф.54.

Группа на перевале Москвич, 1Б

Ф.55.

Спуск по леднику Гляциологов
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Ф.56.

Переправа через р. Шавла

Ф.57.

Группа на Нижне Шавлинском озере
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Ф.58.

Вид на перевал Нижне Шавлинский

Ф.59.

Подъем на перевал Н. Шавлинский, 1Б
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Ф.60.

Группа на перевале Н. Шавлинский

Ф.61.

Вид на перевал Н. Шавлинский со стороны р. Машей
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Ф.62.

По р. Машей

Ф.63.

Встреча на «Солнечной поляне»


