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1. Справочные сведения о походе 

 
Организация – туристский клуб МИЭМ 

 

Район похода – Южный Урал 

 

Вид туризма - пешеходный  

 

Категория сложности – вторая 

 

Нитка маршрута – п. Тюлюк – м. Иремель (1А, 1440 м) – р. Тюлюк – г. Б. Ягодная 

(1А 1205 м) – хребет Ягодный (траверс) – р. Малый Березяк – р. Большой Березяк – 

хребет Нургуш (траверс) – ур. Олимпиев кордон – р. Калагаза – р. Малый Кыл – оз. 

Зюраткуль – п. Зюраткуль 

 

Протяженность – 135 км 

 

Продолжительность активной части – 8 дней 

 

Сроки похода - с 30 апреля по 07 мая 2012 года 

 

Маршрутная книжка № 1/1-201 

 



2.Состав группы 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Год 

рождени

я 

Туристский 

опыт 

Обязанности в группе 

1. Анохина Лариса Павловна 

 

1986 
4ПУ (Алтай), 

2ПР (Ергаки, 

Карпаты), 2ЛУ 

(Хибины) 

Руководитель 

2. 
Кызылов Алексей Владимирович 

 

1987 2ПУ (Зап. 

Кавказ, 

Камчатка, 

Карпаты, 

Хибины) 1ЛУ 

(Тверская 

область), 3ВУ 

(Карелия) 

Помощник 

руководителя 

3. Бычков Степан Борисович 

 

1987 2ПУ (Карпаты) Реммастер 

4. Данилин Святослав Алексеевич 

 

 

 

1993 ПВД с 

ночёвкой в 

зимних 

условиях 

Завснар 



5. Дымбицкая Валерия Дмитриевна 

 

1993 1ПУ (Крым) Хронометрист 

6. Игнатов Игорь Николаевич 

 

1980 ПВД с 

ночёвкой в 

зимних 

условиях 

Фотограф №1 

7. Красноперова Екатерина 

Игоревна 

 

1993 1ПУ (Крым) Штурман 

8. Панина Татьяна Михайловна 

 

1983 2ПУ (Зап. 

Кавказ, 

Хибины) 

Финансист 

 

 

 



9.  Солдаткина Дарья Владимировна 

 

1990 2ПУ 

(Камчатка), 

2ГУ (Тянь-

Шань) 

Летописец, и.о. завпита 

10 Стронский Николай Андреевич 

 

1993 1ПУ (Крым) Фотограф №2 

11 Ханаев Валентин Валерьевич 

 

1983 1ПУ (Крым) Медик 

 

 

3. Определяющие препятствия маршрута и расчёт категории 

Препятствие 

Вид 

препятствия 

 

Характер 

препятствия 
Категория Баллы В зачёт 

Переправа 

через р. 

Малый 

Березяк 

Локальное 

Ширина реки 8 

метров, глубина 

около 0,5 м; скорость 

течения 0,4 – 0,5 м/с., 

дно каменистое.  

н/к 0,5 0,5 



Переправа 

через р. 

Большой 

Березяк 

Локальное 

Ширина реки около 

20 м, глубина 0,6 м, 

скорость течения 0,4 - 

0,5 м/с, дно 

каменистое 

н/к 0,5 0,5 

г. Малый 

Иремель 
Локальное 

Осыпной склон, 

осыпь неподвижная, 

крутизна 25-30о, 

плато, покрытое 

курумником. 

н/к 4 4 

г. Большая 

Ягодная 
Локальное 

Осыпной склон, 

осыпь средняя, 

неподвижная, 

крутизна 25-30о 

1А 4 0 

Лес 

легкопроходи

мый 

Протяжённое 

Лес проходится по 

тропам или легко без 

них, 55 км 

н/к 10 10 

Лес средней 

проходимости 
Протяжённое 

Лес с завалами, 

участками густого 

подлеска, местами 

заболоченный, 10 км 

1А 5 5 

 
Протяжённость маршрута: 135 км 

Коэффициент перепада высот: К = 1+(2,673+3,070)/12 = 1,48 

Автономность: А = 1 

Географический показатель: Г = 6 

КС = ЛП+ПП+(Г*А*К) = 5+15+(6*1*1,48) = 28,88 

 

Вывод: пройденный маршрут соответствует заявленной категории.  

 
4. Изменения в маршруте 

 Заявленная нитка маршрута: Москва – Златоуст – п. Тюлюк – Большой Иремель 

(рад, 1А, 1584 м) – Малый Иремель (1А, 1440 м) – р. Тюлюк – г. Большая Ягодная (1А, 

1205 м) – хребет Ягодный (траверс) – р. Малый Березяк – р. Большой Березяк – г. Нургуш-

3 (1А, 1267,9) – хребет Нургуш (траверс) – ур. Олимпиев Кордон – р. Калагаза – р. Малый 

Кыл – оз. Зюраткуль – п. Зюраткуль – Златоуст – Москва. 

 

 Пройденная нитка маршрута: Москва – Златоуст – п. Тюлюк – м. Иремель (1А, 

1440 м) – р. Тюлюк – г. Б. Ягодная (1А 1205 м) – хребет Ягодный (траверс) – р. Малый 

Березяк – р. Большой Березяк – хребет Нургуш (траверс) – ур. Олимпиев кордон – р. 

Калагаза – р. Малый Кыл – оз. Зюраткуль – п. Зюраткуль – Златоуст – Москва. 

 
 Изменения: Из-за плохой погоды (туман, видимость 50 метров) отказались от 

восхождения на вершины Большой Иремель и Нургуш-3. 

 

5. Краткая характеристика района 
 Южный Урал, это горно-таежное среднегорье. Хребты вытянуты по меридиану или 

с юго-запада на северо-восток. Высоты основных хребтов превышают 1000м, а отдельные 

вершины имеют высоты более 1500м над уровнем моря.  

 Наиболее высокие вершины Южного Урала находятся в Башкирии: Ямантау 

1640м, Б.Шелом 1427м, Большой Иремель 1582м, Мал. Иремель 1449м. 

 Верхняя граница леса на Южном Урале проходит на высоте 1000-1100м. Склоны 



гор выше гр. леса представляют гольцы - скалы и россыпи курумов. Языки курумов 

иногда врезаются глубоко в зону леса, образуя так называемые «каменные реки». На 

северных склонах гор, даже летом остаются плотные, не растаявшие снежники. 

 На Урале имеются высокие скалы, имеющие самостоятельный, спортивный 

интерес: Откликной Гребень (Б. Таганнай), Скала Шихан (ок. г. Уфалей). Зубчатка хр. 

Бахты и Инзерские Зубчатки в Башкирии и др. 

 Южный Урал хорошо освоен в туристском отношении. Хорошее транспортное 

сообщение, железные и шоссейные дороги позволяют свести к минимуму пешие подходы 

к наиболее привлекательным горным хребтам и вершинам. 

 Зима на Урале длится с ноября до апреля и характеризуется низкими, до минус 30-

40 градусов, температурами. На вершинах хребтов обычны сильные, обжигающие ветры и 

многодневное ухудшение погоды. Снег выше границы леса представляет плотный 

ветровой наст, иногда покрывающийся льдом. В зоне леса глубокий и рыхлый снег 

требует обязательного движения на лыжах. 

 Реки зимой часто промерзают до дна, и вода выходит на лед, образуя мокрые 

наледи. Глубокие реки обычно покрыты толстым льдом, но на стремнинах и перекатах 

часто образуются полыньи и участки тонкого льда. 

 Весна на Урале длится с апреля до середины мая. В это время на Урале достаточно 

тепло. Днем до +15 градусов, ночью ок. 0 градусов. Долины в это время освобождаются от 

снега, но движение осложняется большим количеством талой воды, вздувшимися ручьями 

и реками. 

 Глубокий (1–2м) снег остается у верхней границы леса. Днем он размягчается и 

представляет серьезное препятствие. В это время более оптимальны ранние утренние 

переходы по плотному снегу. Значительно облегчают движение легкие снегоступы. 

 На май приходится первый пик клещевой опасности. Клещей практически нет 

вдоль заснеженных хребтов, но большое их количество отмечается вдоль бесснежных 

долин. Особенно много их на высокой траве и кустарнике. 

 Серьезной лавинной опасности на Урале не наблюдается. В то же время известны 

некоторые локальные участки схода лавин. 

 Массовые весенние походы совпадает с майскими праздниками. В это время 

организуются пешие и горные походы 1-2 к.сл., а так же многодневные выходы в горы. 

 Лето на Урале длится с конца мая по сентябрь. Наилучшее время проведения 

летних походов июль-август. Это самое теплое время года, меньше комаров, снижается 

клещевая опасность. В лесу поспевают ягоды и грибы. 

 

6. Смысловая идея похода  
К сожалению, москвичи редко ходят в майские походы по Южному Уралу. А очень 

зря, ибо район этот интересен и очень красив. Наша цель была исправить это досадное 

упущение. Кроме того, этот район был выбран с целью поучить людей, никогда ранее не 

выходивших на камни ходить по куруму. 

Южный Урал – это один из немногих районов, куда можно сходить с неопытной 

группой на майские праздники.  

Самая высокая точка Южного Урала, гора Ямантау, закрыта для посещения, 

поэтому мы планировали восхождение на вторую по высоте вершину – Большой Иремель. 

К сожалению, восхождение это сорвалось из-за плохой погоды. 

Дорога на поезде от Москвы до Златоуста занимает 1,5 суток, что в условиях 

ограниченности майских праздников по времени является большим плюсом. Таким 

образом совокупность удобства и скорости подъезда к маршруту и майских праздников 

позволила всем - и студентам и работающим участникам без проблем найти время и 

возможность совершить этот поход. 

 

 



7. Способы подъезда 
 От Москвы до Златоуста идут три поезда в день: 392У Москва-Челябинск, 014Е 

Москва-Челябинск и 084Ц  Москва-Караганда. 

 Уезжали мы вечером 28 апреля, в рабочую субботу. Соответсвенно, уходящий в 15-

27 поезд 392У нам не подошёл. Так же не подошёл поезд 084Ц: в Златоуст он прибывает в 

8-34 по московскому времени (а по местному это уже 10-34), т.к. хотелось сделать 30 

апреля полноценным ходовым днём. Следовательно, нами был выбран поезл 014Е как 

наиболее подходящий. Он же оказался и самым дорогим: билет обошёлся нам в 3397 руб. 

(хотя, на несколько дней раньше им же можно было уехать чуть ли не на 1000 руб. 

дешевле. То есть, это как повезёт). 

 Знающие люди говорят, что ближайшая к посёлку Тюлюк, откуда мы планировали 

начинать маршрут, железнодорожная станция Вязовая, оттуда по трассе М5 можно 

доехать на любом автобусе до поворота на Первуху, а дальше – до Тюлюка атостопом или 

местным такси. Этот вариант мы отвергли, как изобилующий неожиданностями и 

неопределённостями и изначально из Москвы заказали такси Златоуст – Тюлюк. 

Междугородними перевозками в Златоусте занимается «Такси Луна» - по крайней мере, 

другой фирмы, которая была бы готова предоставить нам машину на 11-13 мест найти не 

удалось. Телефон такси: 8-932-30-59-492, 8-919-338-62-89. С тем же водителем 

договорились о том, что он заберёт нас по окончании похода из Зюраткуля. За дорогу до 

Тюлюка (она занимает около 4 часов) с нас взяли 2700 руб. За выброску из Зюраткуля (она 

занимает примерно 2 часа) - 1500 руб. + 250 рублей за проезд машины на территорию 

национального парка. Можно было бы их сэкономить, пройдя ещё 20 километров от озера 

до трассы. 

 

8. Особые зоны 
Наш поход пролёг по территории природного парка Иремель (сайт: 

hhtp://ppiremel.ru, на входе собирают экологический сбор по 30 руб. с человека) и 

национального парка Зюраткуль (сайт: http://www.zuratkul.ru, пребывание на территории 

нам обошлось в 40 руб. с человека в день, хотя ни одного егеря мы на своём пути так и не 

встретили). 

С парком Зюраткуль всё более-менее понятно, в интернете есть информация о его 

границах и местах, где можно заплатить за вход (правда, в Тюлюке мы искали это место 

довольно долго). С парком Иремель всё не так очевидно. Он основан совсем недавно и 

информации про него в интернете меньше. Говорят, что скоро, может быть, даже в 

следующем году, пройти через Малый Иремель будет нельзя - там хотят сделать 

заповедник, куда туристам соваться запрещено). Мимо поста, где регистрируют все 

проходящие в сторону Иремелей группы, пройти по дороге, идущей из Тюлюка 

нереально. За вход берут 30 рублей. Но работник парка там сидит, как мы поняли, 

непостоянно. 

Границы природного парка обозначены вот на такой схеме, висящей  перед постом: 

http://www.zuratkul.ru/


 
В обоих парках, естественно, запрещено оставлять мусор, оставлять 

непогашенными костры. Лучше разводить костёр на месте уже готового костровища, а не 

заводить новое. 

 

В Златоусте есть ПСС. Чтобы зарегистрировать там группу, достаточно прислать 

им по факсу информацию о маршруте, предполагаемых местах ночёвок и составе группы. 

Находятся они по адресу: Челябинская обл., Златоуст г., ул. Спортивная, 1а, телефон (он 

же факс): +7 (3513) 62-06-13 

 

9. Техническое описание 

День 1 
Посёлок 

Тюлюк - 

седловина 

между 

Большим и 

Малым 

Иремелями 

 

Метеоусловия 
ЧХВ, км 

Перепад 

высот, м 

30.04 

Утро День Вечер 

3 часа 

15 км 
↑683 

   

Прибыли в 05:48 по местному времени на поезде 014Е в город Златоуст. Далее на 

заказанной машине в 6:30 выезжаем к деревне Тюлюк. Через 3 часа 20 минут приезжаем в 

неё, покупаем билеты в национальный парк Зюраткуль. Нас довезли до красивой старой 

церкви (фото 1.1). 

 В 10:52 начинаем выходить из деревни Тюлюк на юго-восток. Погода пасмурная, 

прохладно, ветрено. Идём по грунтовой дороге, справа – сама деревня (большая её часть). 

Слева от нас против хода нашего движения течёт р. Тюлюк (фото 1.2), на её другом берегу 

также есть дома.  Проходим мимо моста. Через 100 метров – гостиница «Три медведя», 

недавно погоревшая. Далее через пару минут видим туристский приют «Гора Иремель». 

За 10 минут выходим из деревни. Река уходит влево. Справа – лес, слева – небольшая 



прогалина, и далее поросшая деревьями возвышенность. Через 10 минут после выхода из 

деревни доходим до развилки. Идём по левой дороге, она грунтовая. Через 20 минут слева 

– возможное место стоянки. Дорога начинает уходить слегка вверх и становится 

каменистой. Проходит через лес, большей частью – хвойный. Минуты через 3 дорога 

пересекает ручей  с большими камнями на дне, переходим его по камням, после снова 

начинает подниматься вверх под небольшим уклоном. Идём уже на восток, ветер стих. 

Через 20 минут приблизительно встречаем развилку: дорога уходит влево, мы идём по 

правой. Минут через 10 -  снова развилка и влево уходит дорога, мы продолжаем идти по 

правой, в юго-восточном направлении. Через 5 минут нам открывается вид на гору Малый 

Иремель. Через 6 минут – развилка, поворачиваем на восток. Минут через 20 дорога 

становится более широкой и поросшей травой. Вскоре выходим на каменную дорогу. За 1 

час 30 минут добираемся от деревни Тюлюк до входа в Природный парк Иремель. Тут 

есть лавочки из брёвен и беседка, в которой сидит продающий билеты на вход егерь, а так 

же шлагбаум, запрещающий дальнейший проезд (фото 1.4). Здесь же стоит указатель, 

который показывает направление на Большой Иремель. 

Дорога идёт с небольшим уклоном вверх, покрыта опавшей хвоей, из неё торчат корни. 

Через 20 минут справа – скальные выходы и указатель. Поворачиваем по указателю к горе 

Большой Иремель. Вскоре справа обнаруживаем оборудованную стоянку.  

Со стоянки идём к горе Большой Иремель. Время от времени дорогу пересекают ручейки.  

Довольно часто встречаются оборудованные стоянки с костровищами. Через 1 час 30 

минут пересекаем ручей и принимаем решение остановиться на ночёвку. Здесь есть 

оборудованное костровище, много мест под палатки. Воду берём из ручья. Дров тоже 

достаточно 

 

 
Фото 1.1. Церковь в Тюлюке 



 
Фото 1.2. Река Тюлюк в деревне Тюлюк. 

 
Фото 1.3. Дорога к Иремелям 



 
Фото 1.4. Пост на входе в природный парк Иремель 

 
Фото 1.5 Дорога к Иремелям. 
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Выходим с места ночёвки в 9-45. Выпал снег, стоит туман (фото 2.1). Было решено, 

что подниматься на Большой Иремель в такую погоду рискованно, поэтому выходим по 

направлению к горе Малый Иремель. Идём на северо-восток без тропы, видим время от 

времени россыпи камней, но пока что их можно обойти. Через 20 минут выходим из зоны 

леса. Идём по траве и камням, вокруг растут редкие ели и можжевельник. Встречается 

мох, всё присыпано снегом (фото 2.2, фото 2.3). Через 36 минут пересекаем свою первую 

каменную реку. Группа встаёт так, чтобы более опытные участники чередовались с менее 

опытными, самостраховка альпенштоком. Через 57 минут после выхода из зоны леса 

подходим к осыпям у подножия горы Малый Иремель. Надеваем каски и начинаем 

подниматься на предвершинное плато с самостраховкой альпенштоком (фото 2.4). Уклон 

практически не заметен. Средняя осыпь. Камни мокрые и скользкие.  Встречаются 

островки, поросшие травой. По 

ним идти проще. Время от 

времени туман рассеивается 

настолько, что мы видим Малый 

Иремель. Изредка видим турики, 

которыми маркирована тропа на 

Малый Иремель. Однако в таком 

тумане ориентироваться по ним 

довольно сложно – приходится 

долго искать, где находится 

следующий тур (фото 2.5). Тем не 

менее за 1 час 42 минуты 

подходим к Малому Иремелю 

вплотную. Вершина представляет 

собой небольшой, высотой около 

15 метров, останец посреди 

курумникового поля. Оставляем 

рюкзаки внизу и за 7 минут  

поднимаемся наверх, 

самостраховка альпенштоком. 

Координаты вершины: 54 33,160 

с.ш.; 58 53,915 в.д. (фото 2.6) 

Сняли записку туристов БашГУ 

под руководством В.В. Лосевой от 

29.04.2012.  

Тем временем погода улучшается 

и туман рассеивается. За 3 минуты 

спускаемся с вершины и начинаем 

двигаться в сторону седловины 

между Малым Иремелем и 

вершиной 1406 (кажется, её 

пермяки в прошлом году назвали 



Валентинов Камень). Уклон здесь не больше 10
о 

(фото 2.7). И от седловины, через 20 

минут начинаем спускаться в долину реки Тюлюк. Крутизна склона около 20
о
, склон 

травянистый. Пересекаем небольшой, метров 100, снежник (фото 2.8). Через 15 минут 

опускаемся до зоны леса. Продолжаем идти по лесу, время от времени пересекаем 

каменные реки (ширина их до 20 метров, осыпь неподвижная, средняя) и ручейки. 

Самостраховка альпенштоком. Через 1 час склон становится значительно положе, камни 

исчезают совсем (фото 2.9). Ещё через 12 минут пересекаем ручей и через 3 минуты 

выходим на дорогу, идущую с юго-востока на северо-запад. Здесь решаем остановиться на 

обед. Заодно попробовать найти просеку, которая, если верить карте, ведёт к броду через 

Тюлюк. Однако, просеку обнаружить так и не удаётся. На обеде нас засыпает сильным, но 

мелким градом. Продолжаем движение без тропы в северном направлении. Через 1 час 16 

минут доходим от дороги до реки Тюлюк (фото 2.10). Река в этом месте совсем уходит 

под камни, её между ними даже не видно (фото 2.11). За 5 минут переходим Тюлюк по 

камням, встаём лагерем сразу после этого на орографически правом его берегу. 

Координаты места ночёвки и брода: 54 35,195 с.ш. 58 54,132 в.д. Здесь есть ровные места 

под палатки, дрова. Воду берём из Тюлюка. 

 
Фото 2.1. За ночь нас засыпало снегом. 



 
Фото 2.2 Пересекаем каменные россыпи 

 
Фото 2.3 Выходим за границу зоны леса. 



 
Фото 2.4. Поднимаемся на плато Малого Иремеля 

 
Фото 2.5 В таком тумане очень сложно идти по маркированной туриками тропе… 



  
Фото 2.6. Группа на Малом Иремеле. 

 
Фото 2.7. Спускаемся на седловину. 



 
Фото 2.8 Снежник на спуске с МалогоИремеля 

 
Фото 2.9. Идём без тропы в сторону реки Тюлюк. 



 
Фото 2.10. Река Тюлюк. 

 
Фото 2.11. Река Тюлюк под камнями. 

 

 

 

 

 



День 3 

М.н. – г. 

Большая 
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северный 

склон 
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Ягодный 
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2.05 
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↑40↓15↑100 
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↑30↓60↑50 
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↑40↓15↑100 

↓60↑30↓60 

↑50↓25↑250 
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Выходим с места ночёвки в 9-20. На карте нарисована тропа, по которой можно 

дойти до дороги, траверсирующей хребет Ягодный, но нам её найти не удаётся, поэтому, 

мы идём по азимуту в северо-восточном направлении. Лес здесь легкопроходимый, 

поэтому, никаких трудностей в связи с отсутствием тропы мы не испытываем. Через 18 

минут после начала движения, видим заброшенный и полуразрушенный охотничий домик 

(фото 3.1, координаты: 54 35,191 с.ш.; 58 54,599 в.д.). Ещё через 10 минут пересекаем 

тропу, идущую с запада на восток. Сразу за ней начинаем идти слегка под уклон, крутизна 

склона примерно 10
о
(фото 3.2). Через 15 минут подходим к небольшому останцу(фото 

3.3), с которого открывается красивый вид на Малый Иремель(фото 3.4) и хребет Нургуш 

(фото 3.5), координаты: 54 35,433 с.ш.; 58 54,823 в.д. За 30 минут доходим от обзорной 

точки до дороги, огибающей хребет Ягодный с юга. Продолжаем движение без тропы на 

северо-восток и ещё через 17 минут выходим на нужную нам дорогу, огибающую 

Ягодный с севера. Дорога хорошо набита, нахожена и наезжена (фото 3.6). Через 50 минут 

после выхода на дорогу проходим мимо ещё одного охотничьего домика, на этот раз 

целого (54 36,503 с.ш.; 58 58,260 в.д.) А ещё через 30 минут сворачиваем с дороги и снова 

идём без тропы на юго-восток, в сторону вершины Большая Ягодная. Лес 

легкопроходимый, уклон примерно 10-15
о
. Через 38 минут после начала подъёма 

упираемся в скалы (54 36,925 с.ш.; 58 59,908 в.д.). Здесь лежит небольшой (примерно метр 

на метр) снежник, поэтому, тут решаем устроить обед. В направлении с юго-запада на 

северо-восток проходит слабая, почти незаметная, тропа. Идём по ней, через 10 минут 

оставляем рюкзаки, надеваем каски и начинаем подниматься на Большую Ягодную по 

склону крутизной 25-30
о
, покрытому средним и крупным неподвижным курумником. Кое-

где на склоне растёт лес. Самостраховка альпенштоком (фото 3.7). Подъём занимает у нас 

42 минуты. Выходим на вершину в точке с координатами (54 36,906 с.ш.; 59 00,280 в.д.). в 

18-07 (фото 3.8). Вершина представляет собой ровную площадку, где-то покрытую 

камнями, а где-то заросшую лесом. Наивысшая точка имеет координаты (54 36,902 с.ш.; 

59 00,331). Тура нам найти не удалось, однако в обломках триангулятора лежит бутылка с 

конфетками и монетками (фото 3.9). Записки мы в ней не обнаружили, оставили свою. 

Погода резко ухудшается, видимость падает, начинается мелкий град. Спускаемся вниз за 

28 минут (фото 3.10). Продолжаем двигаться по еле-заметной тропе в северо-восточном 

направлении, ищем место для ночёвки. Тропу время от времени пересекают небольшие 

ручьи. Возле третьего по счёту, через 35 минут после спуска с Большой Ягодной, мы и 

останавливаемся на ночёвку (54 37,542 с.ш.; 59 01,206 в.д.). Тут есть ровные места под три 

палатки, дрова. Воду в кан приходится набирать кружкой. Летом этот ручеёк, скорее 

всего, пересохнет. При более-менее серьёзном дожде тут оставаться не резон – палатку 

может подтопить. 



Фото 3.1. Полуразрушенная охотничья избушка 

 

Фото 3.2. Легкопроходимый лес к северо-востоку от брода через р. Тюлюк 



 
Фото 3.3. Останец, с которого открывается прекрасный вид на хр. Нургуш и Малый 

Иремель 

 
Фото 3.4. Вид на Малый Иремель 



 
Фото 3.5. Вид на хребет Нургуш 

 
Фото 3.6. Дорога, огибающая хр. 

Ягодный с севера. 

 
Фото 3.7. Подъём на БольшуюЯгодную 



 
Фото 3.8. Группа на вершине г. Большая Ягодная. 

 
Фото 3.9. Обломки триангулятора на вершине Большой Ягодной 



 
Фото 3.10. Спуск с Большой Ягодной 
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↓40 
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С места ночёвки выходим в 9-02. Идём по-прежнему в северо-восточном 

направлении. Через 15 минут выходим на ту самую хорошую наезженную дорогу, по 

которой шли вчера. Через 51 минуту после выхода на дорогу пересекаем тропу, уходящую 

на север, в сторону рек Уридинка и Малый Березяк (координаты пересечения троп: 54 

39,119 с.ш.; 59 01,206 в.д.). Продолжаем движение по нашей дороге. Через 40 минут 

сворачиваем с дороги и идём в северо-западном направлении, чтобы подрезать тропу, 

ведущую к броду, обозначенному на карте. Лес здесь чистый и легкопроходимый (фото 

4.1). За 40 минут мы по нему доходим до хорошей дороги, идущей с юго-востока на 

северо-запад (фото 4.2). Уходим по ней в северо-западном направлении. Постепенно 

дорога становится всё более заболоченной, под ногами хлюпает (фото 4.3). За 1 час 40 

минут добираемся по ней до брода через Малый Березяк (54 41,479 с.ш.; 59 04,301 в.д.). 

Ширина реки 8 метров, глубина около 0,5 м; скорость течения 0,4 – 0,5 м/с., дно 

каменистое. (фото 4.4). Переходим на тот берег с самостраховкой альпенштоками (фото 

4.5). На орографически правом берегу Малого Береязка решаем пообедать. Здесь лежит 

большая еловая сушина, так что, недостатка в дровах не испытываем. Так же тут есть 

костровище. Здесь же, рядом, находится перевёрнутый железный фургончик и обломки 



каких-то, предположительно хозяйственных, строений (фото 4.6, 4.7.). В сторону брода 

через Большой Березяк идёт отличная нахоженная и наезженная дорога (фото 4.8, 4.9). 

Через 20 минут пересекаем ручеёк, ещё через 7 минут – второй, и ещё через 7 минут – 

третий. Начинается противный мелкий град. За 1 час 20 минут добираемся от брода через 

Малый Березяк до брода через Большой Березяк (54 42,478 с.ш.; 59 00,602 в.д.). Ширина 

реки около 20 м, глубина 0,6 м, скорость течения 0,4 - 0,5 м/с, дно каменистое (фото 4.10). 

На орографически левом берегу реки стоят два домика, предположительно, это турприют, 

по крайней мере, переночевать внутри вполне можно. Переходим на тот берег с 

самостраховкой альпенштоками (фото 4.11), где и решаем встать на ночёвку. Тут есть 

несколько костровищ, дрова, много мест под палатки (54 44,334 с.ш.; 58 57,878 в.д.) 

 

 
Фото 4.1. Лес между хребтом Ягодным и р. Малый Березяк 



 
Фото 4.2. Дорога, идущая в сторону брода через М. Березяк. 

 
Фото 4.3 Дорога, идущая в сторону брода через Малый Березяк 



 
Фото 4.4. Малый Березяк 

 
Фото 4.5. Переходим Малый Березяк вброд. 



 
Фото 4.6 Фургончик 

 
Фото 4.7. Какие-то обломки 

 
Фото 4.8. Дорога от Малого до Большого Береязка 



 
Фото 4.9 Дорога от Малого до Большого Березяка 

 
Фото 4.10 Большой Березяк 



 
Фото 4.11. Брод через Большой Березяк 
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Выходим с места ночёвки в 9-35. Сначала идём по хорошей наезженной грунтовой дороге, 

затем через 6 минут доходим до перекрёстка, сворачиваем на тропу, ведущую на северо-

запад. Поначалу она хорошая и уверенная (фото 5.1), а потом становится слегка 

заболоченной. Через 40 минут поворачиваем с этой тропы на запад, на просеку, однако, 

уже через 5 минут становится ясно, что просека, хоть и читается ещё, но уже безнадёжно 

завалена и заросла, идти по ней сложнее, чем просто по лесу без тропы. Поэтому, далее 10 

минут мы идём просто по лесу, стараясь придерживаться направления на запад. Лес 

довольно легко проходится (фото 5.2). Дальше выходим на поляну (фото 5.3). 

Сворачиваем на север в надежде подрезать просеку, которая, судя по карте, подводит под 

хребет Нургуш, однако, просеки этой так и не находим. Дальше движемся по JPS просто в 

сторону хребта. Через 1 час 40 минут  подходим к склону, крутизной около 20
о
, 

покрытому курумником и заросшему лесом. 20 минут поднимаемся с самостраховкой 

альпенштоком до границы зоны леса. Идёт уже привычный мелкий град. Подходим под 

склон. Склон покрыт средним и крупным курумником, крутизной около 30
о
. Сейчас 



камни скользкие и засыпанные снегом. Туман, видимость около 50м. В таких условиях 

считаю подъём на вершину Нургуш-3 невозможным (фото 5.4). Устраиваемся на обед, 

топим снег. Выжидаем, не станет ли получше. Т.к. в течение трёх часов получше не 

становится, принимаем решение отказаться от восхождения. Уходим в северо-восточном 

направлении. Идти совсем уж вдоль границы зоны леса неудобно – слишком много 

камней (фото 5.5), поэтому, немного спускаемся.и 45 минут идём по лесу, вдоль склона 

крутизной около 15-20
о
, без тропы, время от времени пересекая каменные россыпи. В лесу 

очень много довольно больших поваленных деревьев с выворотнями. Однако, повалены 

они относительно давно. Т.к. лежат брёвна совершенно по-разному, скорее всего, упали 

они не из-за ветра, а по какой-то другой причине. Возможно, это дело лап короеда (фото 

5.6). Через 45 минут доходим до относительно ровного места, где и решаем остаться на 

ночлег (54 34,334 с.ш.; 58 57,878 в.д.). Найти дрова не сложно, места под палатки есть, 

высоких сухих деревьев, которые могли бы упасть на палатку не видно, топим снег. 

 

 
Фото 5.1. Дорога 



 
Фото 5.2 

 
Фото 5.3 



 
Фото 5.4. Подъём на хребет, куда мы не идём. 

 
Фото 5.5 Россыпи камней на южном склоне хребта Нургуш, возле границы зоны леса 



 



дороге до моста через Большую Калагазу. Мост сделан из больших брёвен, пройти по 

нему можно без проблем, а, вот, проехать по нему уже невозможно (фото 6.9). От моста за 

37 минут добираемся до Олимпиева кордона (54 48,912 с.ш.; 59 00,175 в.д). Кордон 

представляет собой дом егеря, а так же несколько домиков, которые можно снять (сюда 

время от времени приезжают на шашлыки). По слухам, есть даже баня. Место в домике 

обойдётся в 300 руб. с человека, палатки на более-менее ровной площадке можно 

поставить за 150 руб. с палатки. Решаем, что будем жить в палатках. Есть оборудованное 

костровище, целая беседка вокруг костровища, если быть совсем точной. Дрова егерь даёт 

бесплатно. Воду берём из Калагазы. В домике егеря Саши ловит МТС, если телефон 

положить на подоконник и присоединить к нему гарнитуру. 

 
Фото 6.1. Группа на седловине. 



 
Фото 6.2. Домик на седловине 

 
Фото 6.3 Вид на вершину 1247 с седловины 



 
Фото 6.4 Траверс вершины 1247 

 
Фото 6.5 Небольшой скальный выход на южном склоне вершины 1247 



 
Фото 6.6 Россыпи камней на южном склоне вершины 1247 

 
Фото 6.7 Прекрасная дорога, ведущая на Олимпиев кордон 



 
Фото 6.8 Дорога вымощена брёвнами, и по ней течёт ручей. 

 
Фото 6.9. Мост через Калагазу 



 
Фото 6.10 Вид на хребет Нургуш с Олимпиева кордона 

 
 

День 7 Олимпиев 

кордон - 

истоки р. 

Малый Кыл 

- озеро 

Зюраткуль 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот, м 

6.05 Утро День Вечер 

7 часов 15 

минут 

22,6 км 

↑355 

↓290 

↑65 

↓50 

↑50 

 

   

 Выходим с места ночёвки в 11-32. Судя по схеме национального парка Зюраткуль 

до озера Зюраткуль ведут два маркированных маршрута. Один идёт поверху через хребет 

Москаль, второй проходит понизу вдоль рек Калагаза и Малый Кыл. Выходим на 

маркированную, хорошо нахоженную и наезженную дорогу, принимаем решение пройти 

поверху (фото 7.2). Однако, уже через 55 минут тропа выводит нас на каменную россыпь 

крутизной около 25
о
 и теряется. Скорее всего, она потом где-то появилась, потому что 

люди по ней ходят часто, и егерь Саша с кордона рассказывал, что ездил по ней зимой на 

снегоходе, но у нас выйти обратно на тропу так и не получилось. Поэтому, принимаем 

решение спуститься со склона ближе к р. Калагаза и надеваем каски. Очень не советую, на 

самом деле, спускаться в данном месте: время от времени на нашем пути встречались 

каменные россыпи и завалы. Камни крупные, ходить по ним зверски неудобно (фото 7.3).  

Идём так 1 час 26 минут. Дальше склон выполаживается, камни практически исчезают, 

идти становится гораздо проще.  

Очень интересно здесь растёт лес: чуть повыше на склоне - светлый, берёзовый, 

легкопроходимый. Чуть пониже - тёмный, еловый, довольно сильно заваленный. 

Пытаемся идти, придерживаясь направления на северо-восток вдоль границы между 

берёзами и ёлками. Время от времени наш путь пересекают ручейки. Так продолжается 1 

час 5 минут. Окончательно уходим со склона на выполаживание, идём вдоль Калагазы. 

Очень интересно здесь растёт лес: чуть повыше на склоне - светлый, берёзовый, 



легкопроходимый. Чуть пониже - тёмный, еловый, довольно сильно заваленный. 

Пытаемся идти вдоль границы между берёзами и ёлками (фото 7.4). Под ногами хлюпает 

и там, и там. Через 35 минут, перешагнув очередной ручеёк останавливаемся пообедать. 

Далее продолжаем идти по границе берёзового и елового лесов. Через 2 часа 10 минут 

«переваливаем» в долину реки Малый Кыл. Березняк тут довольно сильно подтоплен, 

воды местами по щиколотку. Продолжаем двигаться на северо-восток, через 1 час 27 

минут наконец-то выходим на тропу, ведущую к озеру Зюраткуль в точке 54 54,736 с.ш. 

59 07,711 в.д. Через 40 минут после выхода на дорогу подходим к озеру Зюраткуль. На его 

берегу стоит фургончик-ночлежка, где мы и решаем заночевать (фото 7.5). Внутри 

фургончика нары, на которых можно с трудом уместиться вдевятером. Остальные два 

человека делают себе на полу лежанку из рюкзаков. Решаем обойтись без каши на ужин, 

кипятим чай на горелке. Воду берём из озера. Дрова, судя по тому, что наши соседи жгут 

костёр, найти не проблема. 

 
Фото 7.1. Оборудованное костровище на Олимпиевом кордоне 



 
Фото 7.2. Дорога, ведущая на хребет Москаль 

 
Фото 7.3 Преодолеваем каменные россыпи на склонах г. Большая Калагаза 



 
Фото 7.4. Граница между еловым и берёзовым лесом. 

 
Фото 7.5. Мини-приют на берегу озера Зюраткуль. 



День 8 
оз. 

Зюраткуль 

- посёлок 

Зюраткуль 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот, м 

7.05 

Утро День Вечер 

3 часа 

12,7 км 

↓65 

↑55 

↓50 

↑15 
   

Т.к. вчера мы пришли очень поздно, подъём сегодня в 9-00. С места ночёвки выходим в 

12:23. Погода солнечная. Огибаем озеро с запада по грунтовой дороге (фото 8.2). Из-за 

дождя дорога местами размыта. Через 20 минут видим маркировку белый-голубой-белый, 

кроме того есть маркировка в виде синего и красного квадратов (фото 8.3). Наша дорога 

отдаляется от берега озера и начинает подниматься на хребет Москаль. Встречаем группу 

велосипедистов из Уфы (фото 8.4). Через 30 минут после выхода с места ночёвки выходим 

на развилку двух дорог: под углом 270 градусов от нашей отходит грунтовая дорога, 

ведущая к берегу озера. Сворачиваем на неё. Велосипедисты тоже. Через 2 минуты 

пересекаем хорошую, наезженную тропу, уходящуу в восточном направлении. Ещё за 3 

минуты выходим на берег озера (фото 8.5), дальше на протяжении 30 минут идём вдоль 

него. Тропа тут есть весьма эфемерная – можно считать, что её нет вовсе. Лес светлый, 

берёзовый, легкопроходимый. Велосипедисты по ней идти отказываются, поворачивают 

назад. Часто встречаются кострища, и оборудованные места стоянок, кое-где даже со 

столами и сидушками. Далее сворачиваем на тропу, уходящую влево, на север, а затем 

поворачивающую параллельно берегу. На тропе видна маркировка красным и синим 

квадратами. Видимо, это та самая тропа, которую мы видели полчаса назад. Через 15 

минут выходим на перекрёсток. Тропа, по которой мы шли, идёт на северо-запад, 

сворачиваем на маркированную красным и синим квадратами на восток. Дорога местами 

размыта, местами подтоплена. Через 9 минут доходим до Шаровского кордона 

(координаты: 54 55,131 с.ш. 59 10,073 в.д, фото 8.6), видим заброшенные деревянные 

избушки. В очередной раз встречаем всё тех же велосипедистов из Уфы. Дальше идём 

параллельно с ними. Им тут приходится несладко – ехать по такой дороге невозможно: 

она размыта и в лужах (фото 8.7). За 1 час 10 минут доходим до шлагбаума, небольшого 

озерка и домика для рыбаков (54 55,655 с.ш.; 59 13,194 в.д.) и уже через 10 минут входим 

в посёлок Зюраткуль (фото 8.8), а ещё через 12 минут добираемся до магазина. В посёлке 

есть несколько магазинов и турбаз. Так же почти все местные жители пускают туристов 

ночевать. Средняя цена за койко-место 500 руб. Бани встречаются тоже почти на каждом 

шагу (средняя стоимость бани 500 руб. в час). Ночуем в гостевом доме Национального 

Парка Зюраткуль, стоимость проживания – 400 рублей с человека. Их телефоны: будни 

(35161) 4- 29-01, 4-27-98, выходные (35161) 3-21-83, 3-20-33, e-mail: 

np_zuratcul@fromru.com 

 

Всё. Наш маршрут окончен. 



 
Фото 8.1. Указатель 

 
Фото 8.2. Дорога вдоль озера Зюраткуль 



 
Фото 8.3. Маркировки тропы 

 
Фото 8.4. Мы и уфимские велосипедисты 



 
Фото 8.5. Озеро Зюраткуль. Вид с нашего берега на посёлок Зюраткуль 

 
Фото 8.6. Кордон Шаровский 



 
Фото 8.7. Дорога в посёлок Зюраткуль 

 
Фото 8.8. Вид на хребет Нургуш из посёлка Зюраткуль 



10. Сведения о материальном оснащении группы 
 
 

10.1 Снаряжение 
 Общественное снаряжение было поделено нами так, чтобы на каждую девушку 

приходилось по 2 кг сняряжения, а на каждого молодого человека – по 5 кг. 

 Из группового специального снаряжения у нас была основная верёвка длиной 40 м. 

и 4 страховочные системы – на случай сильного половодья на Большом Березяке или 

Тюлюке. 

 В личное специальное снаряжение в обязательном порядке были включены 

альпенштоки и каски. Впрочем, местные туристы ходят здесь и без того, и без другого.  

 Кроме того у нас с собой был gps-навигатор, который очень помог ориентироваться 

в лесу без троп. А так же не терять нужное направление в тумане. 

 Мы планировали, что завтраки и ужины будем готовить на костре, а обеды, в целях 

ускорения процесса, на горелках. Чтобы подстраховаться на тот случай, если найти дрова 

по каким бы то ни  было причинам найти не получится, газа было взято с некоторым 

избытком. Как оказалось, избыток был огромным, и примерно 2/3 газа мы привезли 

обратно. На Южном Урале можно с лёгкостью существовать и без газовой горелки – 

недостатка в дровах на всём протяжении маршрута мы не обнаружили. 

 

 

 

 

10.2. Аптечка 
Из аптечки мы использовали следующие лекарства:  

- мирамистин, йод и зелёнку при мелких порезах,   

- пластырь от мозолей, антисептический и рулонный пластырь при мозолях,  

- вату при кровотечении из носа,  

- порошок для повышения уровня солей опять же, при кровотечении из носа, 

- маалокс от изжоги,  

- эластичный бинт на колено, 

- финалгон и капсикам при болях в пояснице и шее,  

- аспирин + анальгин при высокой температуре,  

- coldrex, 

- активированный уголь, линекс и мотилиум при проблемах с желудком, 

- амброгексал, мукалтин и стрепсилс от кашля, 

- детский крем,  

- бинт, вата,  

- витамин C растворимый,  

- бороплюс,  

- цитрамон,  

- нафтизин/називин,  

- тавегил,  

- глазные капли тобрадекс,  

- клей БФ-6. Вот тут хотелось бы остановиться поподробнее. Клеем БФ-6 мы заклеивали 

потрескавшиеся то ли от недостатка витаминов, то ли от переизбытка влажности вкупе с 

холодным воздухом пальцы. Ни у кого из нас раньше таких проблем не было. Может 

быть, это особенность именно Южного Урала. 

 

 
 



10.3. Ремнабор 
Из ремнабора в походе были использованы следующие компоненты:  

- два рулона скотча для разных нужд,  

- собачку для починки молнии на палатке;  

- суровую нитку, шило и толстую иголку, а так же нож зажигалку и шуруп-саморез для 

ремонта ботинка 

- иголку и тонкую капроновую нить, чтобы заштопать пустячные прорехи на одежде 

- кусочек трубки для временного ремонта каркаса палатки (сломали дугу)  

- кусочек стропы шириной 25 миллиметров и фаст для сидушки.  

 

10.4. Раскладка 
 При составлении раскладки руководствовались следующими соображениями: 

сделать рацион как можно более разнообразным и при том питательным, вписавшись при 

этом в норму 600 г на человека в день.  

 Из некоторых новшеств попробовали следующее:  

- добавлять в супы помимо вермишели ещё и сушёные овощи, купленные на ближайшем 

продуктовом рынке. Это вкусно и очень сытно.  

- заранее, ещё в городе, распаковать походные перекусы по дням и по порциям, чтобы 

сразу раздавать по уже готовому кульку. Получилось здорово! 

 
10.5. Расчёт массы рюкзаков на выходе на маршрут 

 На выходе масса рюкзаков, в среднем, получилась следующей: 

Наименование На мужчину, кг На женщину, кг 

Продукты 6,2 4 

Групповое снаряжение 5 2 

Личное снаряжение 10 10 

Всего: 21,2 16 

 

11. Выводы и рекомендации 
Итак. Для начала хочется отметить, что Урал – это отличный район для походов 1-2 

категории сложности в межсезонье. Он разнообразен, интересен и изобилует интересными 

препятствиями. Пожалуй, это единственный доступный москвичам в межсезонье район, 

где можно потренироваться ходить по курумам. 

Все встреченные нами на пути уральские туристы в один голос говорят, что, 

несмотря на ежедневные туманы и град, нам очень повезло с погодой: весна в этом году 

выдалась ранняя, и снег на хребтах почти весь растаял. С одной стороны, это, конечно, 

чуть-чуть затрудняет поиски воды, зато с другой стороны значительно облегчает 

передвижение по маршруту. Судя по отчётам прошлых лет, на такое количество снега, как 

было у нас, ориентироваться не стоит – обычно его значительно больше. Поэтому, мне 

кажется вполне целесообразным брать в поход по Южному Уралу бахилы или резиновые 

сапоги. Мы же обошлись и без того, и без другого. 

Второе, в чём нам повезло – практически полное отсутствие клещей (из-за 

относительно низких дневных температур и снега мы за весь поход видели всего двух 

паразитов, и тех – на предпоследнем привале последнего ходового дня). Опять же, на то, 

что их не будет и впредь надеяться не приходится: район считается энцефалитным 

(прививку, кстати, можно либо сделать бесплатно в районной поликлинике, а, если это по 

каким-нибудь причинам не получилось, советую обратиться в прививочный кабинет 

поликлиники №13, телефон: (495) 621-94-65; адрес: ул. Трубная, 19. 

Планируя поход по Южному Уралу, нужно быть готовым к тому, что придётся 

значительную часть маршрута пройти без троп по азимуту. Впрочем, это не слишком 

сложно, т.к., в основном, лес там легкопроходимый. 
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Приложение 1 

Обзорная карта маршрута, М 1:200000 

 
 

 


