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ОТЧЁТ  

о пешеходном туристском походе  

2 (второй) категории сложности 

по Западному Саяну (Ергаки), 

в период с 6 по 28 июля 2010 г. 

 
р. Б.Оя – ур. Каменный город – хр. Кулумыс – Ойское озеро – пер. Ойский 

(1600 м., н/к) – оз. Радужное – пер. Голова (1650м., 1А) – пер. Сказка 

(1830м., 1А) – пер. Спасателей (рад, 1780,н/к) – пер. НКТ (1780 м., 1А) – 

Стрелка – оз. Б. Буйбинское – пер. Зелёный (1750 м., 1А) – оз. 

Золотарное – оз. Светлое –622 км трассы М-54. 

 
Маршрутная книжка № 1/1 - 204 

Руководитель: Анохина Лариса Павловна 

121614, г.Москва, ул. Крылатские холмы, 26-3-362 

8-916-975-88-89 

venceslava@yandex.ru 

ICQ: 210-254-623 
 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия _______________________ рассмотрела отчет и 

считает, что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю _______ 

категорией сложности. 

Отчет хранить в библиотеке __________________________________________ 
Москва 2010 

 

 

 

Турклуб Московского института 

Электроники и Математики 

mailto:venceslava@yandex.ru
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
  

 Туристский клуб Московского Института Электроники и Математики (ТК МИЭМ).  

 Адрес: 109028 Москва, Б.Трехсвятительский пер., д. 1-3/12, стр.8 

e-mail: venceslava@yandex.ru 

сайт: http://tkmiem.ru 

  

 СПИСОК ГРУППЫ: 

Фото 1 

 
Стоят: Тютчева Дарья, Ермаков Пѐтр, Магит Григорий, Магит Елена, Алексанова Елена, 

Тайлеб Мехди. 

Сидят: Фѐдорова Елена, Кудрявцев Никита, Анохина Лариса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

Район путешествия  находится на правобережье Енисея в центральной части 

Западного Саяна  и включает в себя группу горных хребтов: Кулумыс и Ергаки.  

Современные горные хребты и массивы Саян возникли в результате мощного 

сводового поднятия в неогене и начале четвертичного периода. Молодые поднятия в 

плане совпадают с направлениями крупных палеозойских структур. Для Западного Саяна 

– преимущественно северо-восточное. Территория сильно изрезана древними ледниками, 

имеет очень разветвлѐнную орографию. Саяны дважды подвергались оледенению (в 

середине четвертичного периода). Первое из них было полупокровным, второе – горно-

долинным. Следами  деятельности  ледников явились острые пикообразные вершины, и 

долины с крутыми склонами и широким дном (троги). В результате потепления климата и 

таяния ледников возникли многочисленные горные озера ледникового происхождения.  

 

Рельеф среднегорный. Абсолютные высоты 1450-2300 м, относительные – 700 – 1100 м. 

Сильно пересечѐнная горно-таѐжная местность, расчленѐнная густой речной сетью,  вне 

http://tkmiem.ru/
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дорог труднодоступна для всех видов транспорта. Гребни на центральных хребтах и их 

отрогах узкие, местами скалистые, с остроконечными  вершинами  и крутыми (300- 500) 

склонами, нередко с обрывами и осыпями. Склоны гор почти повсеместно расчленены 

густой сетью узких речных долин, лощин и промоин. Горы сложены скальными 

породами, прикрытыми сверху слоем щебѐночно-суглинистых и щебѐночно-супесчанных 

грунтов мощностью 0,3 – 3,0 м. Иногда на гребнях и в обрывах скалы выходят на 

поверхность. На склонах гор распространены каменистые россыпи (курумы), среди 

которых возвышаются скалы-останцы. Долины рек в верховьях узкие и глубокие.  

Гидрография. Все реки принадлежат бассейну реки Енисей. Наиболее крупными 

являются Амыл, Ус, Тайгиш. Преобладающая ширина их 30 – 100 м, глубина на плѐсах 2 – 

3 м, на перекатах 0,6 – 1,2 м, скорость течения 1 – 2,2 м/сек, дно в верховьях рек 

каменистое. Остальные реки шириной до 20 м, в большинстве преодолимы вброд, но 

скорость течения многих из них доходит до 3 м/сек, что затрудняет переправу. Берега рек 

преимущественно низкие, местами обрывистые, поросли лесом и кустарником. Зимой в 

руслах рек много промоин. Встречаются немногочисленные наледи. В горной части 

встречается большое количество озѐр небольших размеров. Крупные озѐра расположены в 

южной части хребта Ергаки:  Большое Буйбинское, Большое Безрыбное, Золотарное 

(Малахитовое), Большое (Светлое) и другие. Замерзают реки в конце октября, 

вскрываются в конце апреля. Уровень воды в период весеннего половодья (середина мая) 

и кратковременных летних паводков (2 – 5 за лето) поднимается до 2 м, скорость течения 

увеличивается до 3 – 4 м/сек. 

Климатические условия.  Для Саянской области характерен восточносибирский тип 

климата с суровой продолжительной зимой. Зима (начало ноября – март) суровая, сухая с 

устойчивыми морозами. Преобладающая температура  воздуха в январе днѐм – 23
о
 - 30

о
 С, 

ночью до - 35
о
 С (абсолютный минимум –  - 58

о
 С). Условия увлажнения определяются 

воздействием западных циклонов. Осадки (5 – 8 дней в месяц), выпадают в виде слабых 

снегопадов, возможны метели (3 – 4 дня в месяц). Устойчивый снежный покров 

образуется в середине октября и к концу зимы достигает на открытых местах 0,1 м, в лесу 

0,5 – 0,8 м, а в понижениях до 1 м. При низких температурах нередки морозные ледяные 

туманы (от 2 до 7 дней в месяц). В течение всего периода преобладает ясная, тихая погода. 

Грунты на открытых местах промерзают на глубину до 2 м.  Весна (апрель – май) сухая, 

прохладная и малооблачная. Дневные температуры воздуха +10
о
, +15

о
 С, ночные +3

о
 , +6

о
 

С (иногда -6
о
 С). Заморозки возможны и в конце мая, а в горах – в течение июня. Снежный 

покров в горах сходит в конце мая. Осадки (8 – 10 дней в месяц) выпадают в виде снега 

или кратковременных дождей. Лето (июнь – август) тѐплое, в горах - прохладное. 

Преобладающие дневные температуры воздуха в июле днѐм +10
о
, +28

о
 С, ночью +2

о
, +8

о
С 

На высоте 1400 м и выше соответственно +10
о
, +16

о
 С и +2

о
, +8

о
 С. Осадки выпадают 

преимущественно в июле и августе в виде ливневых дождей с грозами. В июне появляется 

много мошки, комаров. Осень (сентябрь – октябрь) сухая, солнечная, с частыми ночными 

заморозками. Температура воздуха днѐм +8
о
, +13

о
 С, до +20

о
 С, ночью опускается до +1

о
, -

3
о
 С, иногда –  до -5

о
 С. Осадки выпадают в виде моросящих затяжных дождей. В конце 

сезона возможны снегопады. Ветра зимой преобладают юго-восточные, летом юго-

восточные и западные.  

Верхняя часть лесного пояса в пределах от 1400 м до 1700 – 1900 м 

характеризуется преобладанием редкостойной субальпийской кедровой тайги. Ниже 

растительность представлена темно хвойными лесами с примесью берѐзы и осины. 

Подлесок на северных склонах гор густой и состоит их ольхи и багульника. На юго-

востоке территории по склонам и вершинам гор распространены заросли сплошного 

кустарника (тальник, черѐмуха, акация).   

Флора и фауна. Из млекопитающих здесь встречаются медведи, росомахи, рыси, 

кабаны, лоси, олени, зайцы, белки. Из таѐжных птиц типичны рябчики, глухари, тетерева, 

дятлы, кедровки, кукши, клесты. На реке Ус расселяется бобр. 
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Населѐнные пункты, транспорт. На правобережье Енисея основной транспортной 

артерией является Усинский тракт, который здесь проходит по территории Ермаковского 

района Красноярского края, а затем по Республике Тыва.  

 

СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА 

 Главной смысловой идеей этого похода была мысль выбраться из города, т.к. 

несколько участников похода не была в горах несколько лет и очень по ним соскучилась. 

Второй идеей было желание поучить новичков, пришедших в турклуб в 2009 году, ходить 

по неподвижным осыпям и россыпям камней.  

 

ПУТИ ПОДЪЕЗДА 

 Добраться до Ергак можно двумя способами: сначала до Абакана самолѐтом (4,5 

часа полѐта) или поездом (3 суток пути). Летают туда Владивосток Авиа и S7. Поезд 

Москва-Абакан один в сутки, 068Ы. Цена вопроса: порядка 8000 – 9000 руб. стоит билет 

на самолѐт в одну сторону, билет на поезд стоит около 4000 руб. 

 А дальше нужно доехать от Абакана по трассе М-54 до, собственно, Ергак. Можно 

поехать на автобусе (они ходят три раза в сутки, билет стоит 300 руб.), а можно – на 

машине. Нас, как только мы вышли из поезда, моментально подхватили местные 

автомобилисты, организующие заброску туристов в район (получилось у нас по 500 руб. с 

лица). С этими же людьми мы договорились о том, что нас заберут с маршрута через 14 

дней. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В МАРШРУТЕ 

 15.07. Вместо участка пер. Ойский – оз. Каровое – пер. Ноги – пер. Голова пройден 

участок пер. Ойский – оз. Радужное – пер. Голова, т.к. из-за болезни и схода с маршрута 

двух участниц группа лишилась запасного дня и получила отставание по графику 

 18.07. Вместо участка пер. Спасателей – вдп. Грация – вдп. Богатырь – пер. 

Межозѐрный – оз. Чѐрное – Стрелка пройден участок пер. Спасателей – пер. НКТ – оз. 

Двойное – оз. Чѐрное – Стрелка т.к. график был очень плотным и не было запасного дня. 

 19.07. Группа отказалась от радиального выхода на пер. Тайгиш-3, а также пер. 

Парабола – из-за нехватки времени. 

 20.07. Отказались от радиального выхода на пер. Пикантный из-за нехватки 

времени 

 22.07. Отказались от радиального выхода на пер. Птица из-за плохой видимости. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
 

Техническое описание маршрута написано по дням. Ходовое время отсчитывается 

от начала движения в описываемый день. Под ходовым временем понимается чистое 

ходовое время, т.е. из времени, затраченного группой на прохождение участка, уже 

вычтено время всех привалов. Слова правый и левый по отношению к берегам рек, бортам 

долин и кулуаров трактуются как орографические понятия (если не указано обратное).  

Фотографии к техническому описанию выполнены Алексановой Е.Д. и Ермаковым 

П.А. 

День 1 609 км 

трассы 

М54 – р. 

Васильев 

Ключ 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот 

10.07 

Утро День Вечер 
3 часа, 30 

минут, 

15.6 км 

-200м 

   
В 13.15 выгрузились из машины на 609 km трассы Абакан - Кызыл (дорога 

асфальтированная, по ней ездят машины) и начали движение по Староусинскому тракту в 

западном направлении. Через 45 мин. устраиваем обед на обочине тракта в 20 м. от ручья, 

возле гидрометеостанции. Староусинский тракт представляет собой грунтовую дорогу, 

которая идѐт вдоль долины реки Б. Оя (см. фото1).  

Через 2 часа 10 

мин от начала движения 

проходим р. Казачий, 

впадающий справа в р. Б. 

Оя. На правом берегу 

ручья Казачий в 400 м. от 

него стоит избушка 

лесника. Тракт плавно 

спускается вниз к р. Б. 

Оя. Переправляемся через 

неѐ вброд, глубина ок. 40 

см. Переходим реку по 

одному, самостраховка 

альпенштоком. На 

переправу с левого на 

правый берег уходит 10 

минут. 

 

Дорога начинает подниматься вверх и удаляется от реки примерно на 200 м, идѐм 

вдоль ЛЭПа. Через 50 минут от брода подходим к деревянному полуразрушенному  мосту 

через ручей Васильев ключ, глобального доверия он не внушает, поэтому, аккуратно 

проходим по одному. Через 10 минут спускаемся с дороги вниз к правому берегу реки Оя. 

Тут удобное место ночѐвки, много дров, есть костровище, подход к воде удобен.  

 

День 2 м.н. – ур. 

Каменный 

Город 

(рад) – р. 

М. Оя 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот 

11.07 

Утро День Вечер 

5 часов 

16,6 км 

+ 230 м 

+200 м 

-200 м 
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Вышли с места ночѐвки в  группы 8.35. Выходим на дорогу, продолжаем движение 

на запад. Идѐм вдоль ЛЭП. Через 20 минут входим в зону леса. Через 50 минут переходим 

вброд приток реки Большая Оя глубиной примерно 25 см. Через 2 часа 35 минут от начала 

движения свернули с тракта на тропу идущею на север вниз по слегка заболоченной 

местности вдоль ЛЭП. Тракт же спускается  серпантином, огибая холм. Через 12 минут 

мы снова попадаем на тракт возле полуразрушенного моста. Вдоль тракта стоят 

деревянные туалеты, дорогу пересекает р. М. Оя. Переходим еѐ по камням. Тут стоит 

деревянный дом, который, кажется, используется, как база для местных экологов. Рядом 

оборудовано несколько костровищ и места под палатки. Но мы встаѐм на ночѐвку на 

поляне в 300 м. на восток от дороги. Есть дрова, до воды идти метров 400 вниз к М.Ое. 

Берег слегка заболочен. 

В 15.43 выходим в радиальный выход к Каменному городу в составе 7 человек (две 

участницы остаются в лагере из-за недомогания). Выходим на Староусинский тракт и 

идѐм по нему в юго-западном направлении. Дорога поднимается вверх. Через 30 минут 

дорога поворачивает на запад. Точка GPS 11-21 Pvkg (52
о
 51,962 c.ш., 93

о
 01,063 в.д.). 

Через 7 минут от этого поворота выходим к тропе, ведущей к Каменному Городу. На 

перекрѐстке стоит указатель и доска с краеведческой информацией. Тропа оборудована 

лестницами и перилами. Сворачиваем на эту тропу. Через 30 минут выходим к Каменному 

городу. Туман. Идѐт мелкий дождь, видимость 50 м., ветер. Решаем повернуть обратно 

ввиду плохой видимости, в которой осмотр Каменного Города теряет всякий смысл. 

Фотографируемся наверху возле почти неразличимого в тумане первого останца и ещѐ 

через 50 мин. возвращаемся в лагерь (фото 2). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 3 М.н. – хр. Метеоусловия ЧХВ, км Перепад 
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Кулумыс – 

Ойское оз. 

высот 

12.07 

Утро День Вечер 

8 часов 

17 км 

+ 230 м 

-100 м 

+150м 

-200м 
   

Выходим с места ночѐвки в 9.35 идѐм по слегка заболоченной местности вдоль 

реки Малая Оя в восточном направлении. Через 20 минут переходим правый приток р. М. 

Оя вброд. Глубина ручья примерно 25 см, ширина 1 м. Дальше идѐм в восточном 

направлении по тропе по луговине вдоль реки Малая Оя по еѐ правому берегу. Через 55 

минут после 

начала движения 

переходим вброд 

М. Ою (фото 3) и 

продолжаем 

движение по 

правому берегу еѐ 

левого притока, 

по тропе. После 

переправы тропа 

волшебным 

образом 

заканчивается. 

Поднимаемся в 

северо-восточном 

направлении. 

Склон покрыт 

густой травой, 

местами 

заболочен, очень 

много кровососущих насекомых. Через 55 минут от начала подъѐма забираемся на 

вершину отрога. Точка в GPS 12-14Otr. (52
о 
51,763 с.ш., 93

о
 05,848 в.д.).  

Далее двигаемся по хр. Кулумыс в Северо-восточном направлении по мелким 

зарослям травы и кустарника. Насекомых, к счастью, стало значительно меньше. Идѐм по 

юго-восточному склону хребта Кулумыс в северо-восточном направлении, на склоне 

лежит снежник, траверсируем склон над снежником. Через 25 минут от конца подъѐма 

выходим на хребет разделяющей долины ручьѐв Казачий и Васильев Ключ, спускаемся в 

долину ручья Казачий. Слева от нас небольшие скальные сбросы. Через 45 минут от конца 

подъѐма заканчиваем траверс, спускаемся с отрога и выходим к истоку ручья Казачий. 

Далее движемся траверсом склона в северо-восточном направлении. Склон покрыт 

травянистыми зарослями и кустарником, под которыми скрываются камни и дырки (фото 

4). Тут надо соблюдать предельную м м 
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Далее идѐм в восточном направлении к седловине между вершинами 1686 и 1690, 

перешагиваем ручеѐк на подходе к седловине. Дальше идѐм по травянистому склону 

вдоль ручья, который только что переходили. На седловине болотистая почва с зарослями 

карликовой берѐзки и кочками, течѐт ручей. Дальше идѐм в траверсом безымянной 

вершинки. Через 5 часов чистого ходового времени после подъѐма на хребет выходим на 

седловину между вершиной 1777,8 и безымянной вершиной и начинаем спуск по тропе в 

долину Ойского озера. Точка GPS 12-25Prv (52
о
 51,402 с.ш., 93

о
 13,248 в.д.). 

Через 30 минут спускаемся в долину Ойского озера. Тут заболоченная местность, 

много ручейков, высокая трава, зона леса, камни. Ещѐ через 35 минут начинаем искать 

место для ночѐвки и находим его. Точка GPS 12-Fin (52
о
 50,812 с.ш., 93

о
.14,942 в.д.).  

Удобные и не очень заметные с трассы М-54 места для палаток, много дров, в 100 

метрах от м.н. течѐт ручей. И даже стоит принесѐнная кем-то лавочка. 

 

День 4 

днѐвка 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот 

13.07 

Утро День Вечер 

-- -- 

   
Днѐвка 

Забираем заброску, оставленную на базе МЧС у Ойского озера. 

 

День 5 

днѐвка 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот 

14.07 

Утро День Вечер 

-- -- 

   
 Двух участниц, Магит Елену и Тютчеву Дарью решаем снять с маршрута и 

отправить в Абакан. По этой причине устраиваем ещѐ одну днѐвку.  
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День 6 
М.н. – пер. 

Ойский 

(1600 м, 

н/к) – оз. 

Радужное 

- стоянка 

под п. 

Голова 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот 

15.07 

Утро День Вечер 

6 часов, 30 

минут 

12,5 км 

+170м 

-300м 

+380м 
   

С места ночѐвки выходим в 10.10, идѐм к трассе Абакан – Кызыл, обходя озеро с 

севера. Местность слегка заболочена. Через 3 минуты переходим по камням ручей, 

впадающей в Ойское озеро. Течение не сильное глубина 40 – 50 cm. Через 17 минут от 

начала движения 

выходим на трассу М-

54, двигаемся вдоль неѐ 

по обочине в сторону 

базы МЧС. Через 20 

минут после выхода на 

трассу, возле 

заброшенной ДРСУ 

(фото 6), 

 свернули в 

восточном 

направлении, проходим 

через турбазу, начинаем 

подниматься на Ойский 

перевал, сначала по 

дороге, покрытой 

щебнем, затем по тропе 

вдоль ЛЭП. Склон 

травянистый, крутизна 

15
о
. За 50 минут 

поднимаемся на перевал. Отсюда открывается отличный вид на Спящий Саян (фото 7). 

Седловина пологая, 

покрытая травой, воды нет, деревьев нет. Начинаем спуск вниз по грунтовой дороге, идѐм 
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вдоль ЛЭП. Через 20 минут входим в зону редколесья, начинают попадаться 

заболоченные участки, камни. На спуск с Ойского перевала у нас уходит 45 минут. 

Выходим на грунтовую дорогу. По краям дороги явно что-то строится, но пока не очень 

понятно, что именно. По-видимому, очередная база отдыха. Через 15 минут выходим к 

строящейся большой базе МЧС (фото 8). Через 20 минут после окончания спуска вышли в 

долину Малой Буйбы, переходим еѐ правый приток по камням. Ещѐ через 5 минут 

сворачиваем с грунтовой дороги на каменистую тропу, идущую в восточном направлении, 

входим в зону леса. 

Через 20 минут 

выходим на 

бульдозерную колею, 

дорога тут 

заболочена, идѐм в 

северо–восточном 

направлении вверх по 

долине Малой Буйбы. 

Вдоль колеи, по лесу, 

идѐт тропа, сухая и 

удобная. Однако 

через 10 минут тропа 

пропадает и 

приходится выходить 

снова на колею. Идѐм 

по щиколотку в грязи. 

Переходим левый 

приток Малой Буйбы 

по камням. А через 15 минут входим в зону леса и попадаем на развилку троп. Выбираем 

тропу, идущую в восточном направлении. Она маркирована (маркировка: белый-жѐлтый-

белый). Поднимаемся по ней. Через 10 минут переходим вброд правый приток реки Малая 

Буйба. Через 27 минут после брода выходим к Радужному озеру. Здесь строится база для 

проведения сборов для МЧСовцев. Находим тропу, идущую на перевал Голова (она 

отходит от северного берега озера Радужное). И начинаем подъѐм по травянисто-

осыпному склону (фото 

9). Через 10 минут 

выходим на среднюю 

неподвижную осыпь 

крутизной до 20
о
. Тропа 

помечена туриками. 

Подымаемся в верховье 

долины реки Малая 

Буйба. Через 1 час 20 

минут после начала 

подъѐма пересекаем 

слегка заболоченную, 

заросшую карликовой 

берѐзкой плоскотину. А 

затем снова выходим на 

среднюю неподвижную 

осыпь. Через 2 часа 

после начала подъѐма на 

перевал принимаем 

решение заночевать перед перевальным взлѐтом, т.к. уже поздно, а спуск с перевала 
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довольно сложен. Встаѐм на ночѐвку в точке GPS 15-Fin (52
о
 50,479 с.ш. 93

о
 22,055 в. д.). 

Есть место для трѐх палаток, рядом вода. Дров нет. Готовим на горелке. 

 
 

День 7 Пер. Голова 

(1650 м, 1А) 

– пер. 

Сказка (1830 

м, 1А) – оз. 

Сказка 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот 

16.07 

Утро День Вечер 

7 часов 

6,4 км 

-200 м 

+200 м 

-120 м 
   

Выходим с места 

ночѐвки в 8.32, 

поднимаемся на 

седловину перевала 

Голова (Волосы) по 

помеченной туриками 

тропе, идѐм по средней 

неподвижной осыпи 

вдоль скальной стены и 

травянистым полочкам 

(фото 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

Выходим на гребень немного 

выше седловины перевала. Через 52 

минуты после выхода с ночѐвки 

оказываемся на седловине перевала. 

Тура с запиской не нашли. Точка GPS 

16-12 Volos (52
o
 50,479 с.ш. 93

o
 22,025 

в.д.), (фото 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начинам спуск с 

перевала по тропе. Тропа идѐт 

по травянистой косой полке. 

Крутизна местами достигает 

40
о
. Через 15 минут тропу 

пересекает скальный выступ 

высотой около 1,5 метров. 

Снимаем рюкзаки и 

преодолеваем его с 

использованием элементов 

простого лазания (фото 13, 

фото 14). На это у нас уходит 

10 минут. Время от времени 

полку пересекают скальные 

выступы, уже не такие 

большие и средние 

неподвижные осыпи (фото 15).  
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Через 1 час 15 минут 

после начала спуска с перевала 

выходим на тропу, идущую по 

травянистому склону, 

продолжаем спуск к озеру 

Лазурное. И ещѐ через 45 

минут выходим на его берег. 

Здесь есть место для ночѐвки, 

дрова, костровища. Идѐм по 

тропе в северном направлении, 

в сторону перевала Сказка. 

Через 20 минут после ухода с 

озера Лазурное выходим из 

зоны леса. Идѐм траверсом 

правого склона долины реки 

Большой Кебеж. 

Через 50 минут 

после выхода с 

озера начинаем 

движение по 

средней 

неподвижной 

осыпи крутизной 

до 20
о
. Через 10 

минут после 

выхода на камни 

снова попадаем на 

тропу. Идѐм через 

заросли 

карликовой 

берѐзки. Через 1 

час 15 минут 

после ухода с 

озера Лазурное 

подходим под 

перевальный взлѐт 

перевала Сказка (фото 16). Склон травянисто-осыпной, крутизной до 25
о
. Поднимаемся на 

перевал за 35 минут. Идѐм траверсом, самостраховка альпенштоком. Сняли записку 

группы из г. Абакана под руководством Давыдова А.С.  
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 На спуск идѐм по тропе. Местами тропа размыта. Склон травянисто-осыпной, 

местами крутизна достигает 30-35
о
 (фото 18). Самостраховка альпенштоком. Спуск с 

перевала занимает у нас 1 час 20 минут. Дальше двигаемся сначала 20 минут по крупным 
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камням, а затем – по зарослям карликовой берѐзки и по траве. Через 40 минут после 

спуска с перевала доходим до маленького озера, находящегося ближе к зоне леса, чем 

Сказка. Точка GPS 16-Fin (52
o
 52,754 с.ш. 93

o
 22,505 в.д.). Вода находиться в 200 м от 

места ночѐвки, много мест для палаток, есть костровище, дров практически нет, одни 

сухие ветки. 
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День 8 

Оз. Сказка – 

пер. 

Спасателей 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот 

17.07 

Утро День Вечер 

6 часов 30 

минут 

6,2 км 

-130 м 

+40 м 

-70 м 

+200 м 

-120 м    

Выходим с места ночѐвки в 8.34. 

Идѐм по тропе на север, в сторону 

перевала Сасателей. Через 10 минут 

выходим на заросшие травой камни, 

тропа теряется. Ещѐ через 15 минут 

входим в зону леса. Идѐм по долине 

правого притока реки Большой Кебеж 

траверсом склона, не выходя из зоны 

леса и по возможности не теряя 

высоты. Идѐм по сильно заваленному 

труднопроходимому лесу (фото 19, 

фото 20).  

Время от времени пересекаем 

каменные россыпи, обходим завалы. 

Через 1 час после начала зоны леса 

подходим к правому притоку правого 

притока реки Большой Кебеж. Местами 

приток течѐт по гладкой плите 

крутизной около 30
о
. Точка GPS 17-12 

(52
о
 53,096 с.ш., 93

о
 22,126 в.д.)  

Обходим плиту снизу, тратим на это 15 

минут. Продолжаем траверсировать 
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правый склон долины, стараемся не терять высоту, время от времени пересекаем россыпи 

крупных 

неподвижных 

камней, 

завалы из 

упавших 

деревьев. 

Через 3 часа 

35 минут 

после начала 

зоны леса 

выходим на 

полянку 

между 

скальными 

отрогами. А 

ещѐ через 1 

час 30 минут 

подходим к 

очередному 

притоку 

правого 

притока реки 

Большой 

Кебеж. Точка 

GPS 17-22 

(52
о
 54,035 

с.ш., 93
о
 

21,584 в.д.) 

завалы и 

каменные 

россыпи 

заканчиваютс

я, начинаем 

подниматься 

по гораздо 

более 

проходимому 

лесу. Вокруг 

течѐт много ручьѐв. Поднимаемся на перевал по травянистому склону, крутизной около 

15
о
(фото 21). 
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Подъѐм на перевал занимает у нас 50 минут. В нижней части склона растѐт густая трава, в 

верхней – карликовая берѐзка. Седловина перевала широкая, есть места под палатку и 

костровище, но нет воды (фото 22).  
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Тур находится чуть выше и южнее седловины в точке, откуда открывается 

завораживающий вид (фото 23). К нему ведѐт тропа. Сняли записку туристов 

Красноярского клуба туристов под руководством Пестриковой В.В. 

 

 
 Под перевалом со стороны правого притока реки Большой Тайгиш бродит медведь, 

надвигается гроза, и мы принимаем решение вернуться обратно на границу зоны леса и 

встать на ночѐвку там. И через 30 минут ставим лагерь в точке 17-Fin (52
о
 54,260 с.ш., 93

о
 

21,997 в.д.). Есть места под палатки, дрова и вода. 
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День 9 

Пер. 

Спасателей 

– оз. Сказка 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот 

18.07 

Утро День Вечер 
5 часов, 5 

минут 

4,0 км 

-100 м 

+150 м 

   
Утром идѐт сильный дождь. Туман. Ввиду того, что запасных дней у нас больше не 

остаѐтся, а единственным выходом из долины левого притока реки Большой Тайгиш к 

озеру Двойному является перевал Межозѐрный 1Б (элемент 3 к.с.), а также ввиду того, что 

перевал НКТ (1А) рассматривался и изучался при подготовке к походу, и, кроме того, 

двое из участников группы (Магит Григорий и Алексанова Елена) ходили ранее через этот 

перевал, мы решаем изменить маршрут в сторону упрощения и вернуться обратно к озеру 

Сказка, и пройти через перевал НКТ завтра.  

Выходим с места ночѐвки в 13.35. 20 минут идѐм по высокотравью, затем входим в 

зону леса. Идѐм практически по той же траектории, что и вчера. Местность –  россыпи 

камней, завалы из брѐвен. Труднопроходимая тайга. Через 4 часа 25 минут после начала 

движения выходим из зоны леса. Т.к. с дровами дальше будет плохо, решаем поднести 

себе несколько брѐвнышек. Через 40 минут подошли к нашему вчерашнему месту 

ночѐвки. 

 

День 10  
Оз. Сказка 

– пер. 

НКТ – оз. 

Чѐрное 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот 

19.07 

Утро День Вечер 
4 часа, 20 

минут 

3,5 км 

+ 230 м 

- 320 м 

   
 Выходим с места ночѐвки в 10.11, движемся в сторону перевала НКТ (фото 24, 25). 

Через 30 минут надеваем каски и начинаем подниматься на перевал траверсом северного 

склона долины. Идѐм по средней осыпи, крутизной до 25
о
. Через 2 часа 20 минут после 

начала подъѐма мы на седловине. 
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Седловина узкая, ширина около 2м, покрыта камнями. Сняли записку туристов из Омска 

под руководством тов. Волкова.  
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Погода портится. Начинается дождь с туманом. Спуск с перевала занимает у нас 1 час. 

Идѐм по тропе, маркированной привязанными к кустам жѐлтыми ленточками. Идѐм по 

заросшим травой полочкам (фото 27).  

 

Крутизна склона 25
о
. Через 40 минут проходим мимо хорошего места для стоянки (есть ли 

точка?). Через 1 час 10 минут тропа выходит на каменные россыпи и теряется. Туман 

густой, камни мокрые, решаем встать здесь на ночѐвку. Вода рядом. Дрова есть. С 

местами под палатки проблема.  

 

День 11 Оз. Чѐрное – 

Стрелка – 

оз. 

Художников 

(рад) 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот 

20.07 

Утро День Вечер 
6 часов, 

50 минут 

8 км 

- 400 м 

+ 350 м 

- 350 м 
   

С утра моросит дождь, лежит густой туман. Решаем подождать пока туман 

рассеется. Иначе невозможно будет найти маркированную турами тропу к Стрелке. В 

итоге выходим с места ночѐвки в 12.25. Переходим по камням через р. Тайгишонок. и 

сразу видим тур. Идѐм от тура к туру по малоподвижной средней осыпи, крутизной до 15
о 

(фото 28).  
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Ч

ерез 2 часа 20 минут после начала движения входим в зону леса. Через 3 часа 7 минут 

после начала движения подходим к реке Левый Тайгиш. Ширина 3-4 метра, глубина до 50 

см, течение 1,5 м/с. Переправляемся на 

правый берег по одиночке по бревну. 

Самостраховка альпенштоком. На 

переправу уходит 10 минут (фото 29).  

Здесь популярное место стоянки, 

много мест под палатки, 

оборудованные костровища. Дрова 

есть.  

Ставим лагерь, обедаем, 

выходим в радиальный выход к 

перевалу Парабола и озеру 

Художников вшестером, без Мехди. 

В 
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В 17.27 выходим по тропе, идущей 

вдоль реки Левый Тайгиш вверх по течению. 

Тропа очень хорошая, нахоженная. Через 2 часа 

подходим к озеру Художников. Возле него 

разбит большой палаточный лагерь. Перевал 

Парабола впечатляет! (фото 30). 

Спускаемся по тропе обратно в лагерь за 

1,5 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 12 
Стрелка – 

Кресты – 

оз. Б. 

Буйбинское  

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот 

21.07 

Утро День Вечер 

7 часов 

21,8 км 

- 60 м 

+ 360 м 

   
Выходим с места ночѐвки в 9.07 и идѐм по тропе вниз по течению реки Левый 

Тайгиш. Время от времени тропу перегораживают поваленные деревья. Через 50 минут 

переходим вброд ручей Ледяной. Через 1 час 35 минут от начала движения вышли к 

небольшим каменным россыпям, тропа начинает подниматься вверх вдоль реки Левый 

Тайгиш, попадаются участки заболоченной местности с грязью. Через 2 часа 15 минут 

после начала движения доходим до Крестов. Тут оборудованы места для стоянок, есть 

костровища. Тропа поворачивает на юг и идѐт по левому берегу реки Прямой Тайгиш, 

вверх по течению. Через 12 минут начинают попадаться первые завалы. Тропа время от 

времени теряется, идѐм по труднопроходимому лесу с завалами из деревьев и россыпями 

камней (фото 31).  
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Через 1 час тропа отходит от реки и начинает круто подниматься вверх (крутизна 

до 25
о
. Идѐм по средней неподвижной осыпи, по краю зоны леса. Через 3 часа после 

начала движения вдоль Прямого Тайгиша, тропа становится более пологой, снова 

попадаем в зону леса. Завалы практически заканчиваются, камни тоже. Через 4 часа 15 

минут после начала движения вдоль Прямого Тайгиша доходим до Большого Буйбинского 

озера. Берега открытые, слегка заболоченные, окружены кромкой леса. Идѐм по тропе 

обходящей озеро по восточному берегу. Через 35 минут дошли до мыса, свернули на него 

и остановились на ночѐвку. Точка GPS 21-Fin (52
о
 49,741 с.ш., 93

 о
 31,836 в.д.). Есть 

удобные, ровные, окопанные места под палатки, дрова, вода – в озере, за ней придѐтся 

спуститься. Вода в озере тѐплая. 
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День 13 
М.н. – пер. 

Зелѐный – 

оз. 

Золотарное 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот 

22.07 

Утро День Вечер 
6 часов 45 

минут 

11,75 км 

+20 м 

- 80 м 

+ 550 м 

- 250 м 
   

Выходим с ночѐвки в 9.17, идѐм по тропе по восточному берегу озера Б. 

Буйбинское. Берег заболочен, лесная зона. нЧерез 20 минут доходим до южного берега 

озера, идѐм по тропе вниз переходим по деревянному мосту через Верхнюю Буйбу, 

дальше идѐм по хорошей утоптанной тропе вдоль В. Буйбы. За 55 минут от Большого 

Буйбинского озера доходим до притока Верхней Буйбы, вытекающего из Большого 

Безрыбного озера. Судя по карте, тут тропа должна поворачивать на запад. Но этой 

развилки мы найти не можем. Поэтому, идѐм в западном направлеии без тропы. 

Поднимаемся на небольшую гряду, спускаемся с неѐ, поднимаемся на гребень, находим 

тропу, идѐм по ней вдоль гребня. Через 52 минуты от притока Верхней Буйбы подходим к 

правому истоку Верхней Буйбы и переправляемся через него по брѐвнам. Это занимает у 

нас 12 минут. Дальше идѐм по тропе по южному берегу озѐр Большое и Малое Безрыбное. 

Через 1  час 7 минут после выхода к озѐрам доходим до западного берега Малого 

Безрыбного озера и начинаем набор высоты. Идѐм по хорошо набитой тропе, выходим из 

зоны леса и почти сразу попадаем на россыпи больших и средних неподвижных камней. 

Идѐм по тропе вдоль ручья, текущего из-под перевала Зелѐный. Подходим под 

перевальный взлѐт по помеченной туриками туристской тропе. Через 1 час 40 минут 

подходим под перевальный взлѐт перевала Зелѐный. Тропа подводит нас к южному 

склону долины. Поднимаемся на перевал Зелѐный по травянистым полкам (фото 32). 
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 Крутизна склона 20-25
о
 За 50 минут поднимаемся на седловину перевала. 

Седловина широкая (фото 33). Снимаем записку туристов из г. Казани под руководством 

Дерзаева С.В.  

 
 

 
Имеет смысл сначала по гребню 

перевала уйти на север на 50-60 метров, и 

начинать спуск уже оттуда. В верхней 

половине тропа идѐт по полочкам, аккуратно 

обходя скальные выходы. Крутизна склона до 

35
о
. Самостраховка альпенштоком. Ниже 

начинаются заросли карликовой берѐзки 

крутизна уменьшается (фото 34).  
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Тропа прослеживается довольно чѐтко. Внизу, почти перед самым окончанием 

спуска лежит большая, скользкая каменная плита (примерно 5х6 м.). Здесь спускаемся по 

одному. Спуск с перевала занимает у нас 1 час. Встаѐм на ночѐвку сразу по его окончании 

на берегу озера Золотарное. Берег заболочен, но нам удаѐтся найти место под две палатки. 

Вода из озера, дров нет, но можно наломать сухих веток. Готовим на костре. 

 

День 14 М.н. – оз. 

Светлое – 

622 км 

трассы 

М-54 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот 

23.07 

Утро День Вечер 

5 часов 

10,8 км 

+ 60 м 

- 550 м 

   
Выходим с места ночѐвки в 9.00, идѐм по тропе вдоль берега озера Золотарное. 

Тропа проходит через небольшие завалы из камней. Через 30 минут переходим вброд 

ручей Золотой Ключ, входим в зону редколесья и начинаем подниматься по тропе на 

перемычку между озѐрами Золотарное и Светлое. Через 1 час после начала движения 

заканчиваем подъѐм. Тропа к Светлому хорошо набита, идѐт через зону леса. Через 1 час 

40 минут после начала движения выходим к озеру. Рядом с ним стоит огромный 

палаточный городок.  

Принимаем решение отказаться от перевала Птица в связи с туманом (фото 35). От 

озера Светлое вниз, к трассе М-54 идѐт набитая маркированная тропа (маркировка белый-

синий-белый). Встречаем огромное количество туристов, идущих нам навстречу. Через 50 

минут после выхода с озера Светлое проходим через т.н. «Ресторан», дальше тропа 

поворачивает на юг и идѐт вдоль реки Тушканчик. Тропа изредка пересекает небольшие 

россыпи неподвижных камней.14.25 Привал на тропе, тропа маркирована (белый-синий-

белый), хорошая широкая, двигаемся в зоне леса вдоль реки Тушкачик, тропа иногда 

проходит через мелкие россыпи камней. Через 2 часа 45 минут после выхода с озера 
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Светлое выходим к трассе М-54. В 200 метрах от трассы через Тушканчик перекинут 

мост, на правом берегу реки стоит турбаза, где и решаем заночевать за небольшую мзду.  

Поход закончен.  

 
 

ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

Главный вывод, который мы для себя сделали: Ергаки – это не тот район, в котором 

должно происходить первое знакомство людей с осыпями и курумниками. Медленное 

прохождение маршрута во многом было обосновано тем, что часть участников не умеют 

ходить по камням и с трудом учатся этой премудрости. 

Хотя, местные жители говорили, что такого количества кровососущих насекомых, 

которое застали мы, не было уже давно, стоит иметь ввиду, что их тут всѐ равно много и 

брать с собой репеллент (мы взяли по флакончику на человека). 

Несмотря на то, что район является популярным местом отдыха, некоторые 

обозначенные на карте тропы могут быть либо сильно завалены упавшими деревьями, 

либо не существовать вовсе (особенно это касается долины правого притока реки 

Большой Кебеж). 

А ещѐ Ергаки – это совершенно потрясающий, ни на что даже отдалѐнно не 

похожий район, куда обязательно надо вернуться! 


