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Отчет о пешеходном походе 3 степени сложности по Северо-Западному 

Кавказу , совершенном с 21 июля по 26 июля 2017 года группой туристов 

г.Невинномысска. 

 

I.Справочные сведения 

 

1. Структурное подразделение « Центр детского технического творчества, 
туризма и краеведения» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» г. 

Невинномысска Ставропольского края (ул.Белово, 4; тел.:8-865-54-7-04-56;  

факс: 8-865-54-7-13-97) 

 

2.  

 

Вид 

туризма 

Степень 

сложности 

похода 

Протяжен. 

активн. 

части 

похода 

Продолжительность сроки 

проведен. общая ходовых 

дней 

пешеходн. третья 92 км. 6 дней 6 дней 21 июля-26 

июля 

3.  Краснодарский край. 

 

4. Г. Невинномысск –с. Псебай-с. Никиино-(автобус); с Никитино-

Капустинский водопад- кордон «Третья Рота»-кордон «Умрырь»- слияние 

реки Цахвоа и Малой Лабы (30-й км.)-река Чистая-перевал Аишхо-1 (2401 

м.)-река Пслушок – кордон Пслух – армянские Балаганы - Роза хутор-г. 

Дагомыс  

5. пешком  
6. Список участников: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ученика Дата 

рожде

ния 

Адрес проживания 

1 Зубков Евгений 

Сергеевич 

09.05. 

1999 

Г.Невинномысск, ул. Писарева, д.1 

 

2 Советов Евгений 

Владимирович 

08.07.

2000 

г. Невинномысск, ул.Каштановая 4 

3 Пех Даниил Сергеевич 27.07.

2002 

г. Невинномысск, ул. Кирова 119 

4 Рябуха Сергей Ильич 17.10.

2000 

г. Невинномысск, ул Гагарина 40 кв. 36 

5 Ножкин Артем 

Станиславович 

06.07. 

2002 

Г.Невинномысск 

Ул. Гагарина, д.40, кв. 37 

 



6 Ножкин Максим 

Станиславович 

02.05. 

2001 

Г.Невинномысск 

Ул. Гагарина, д.40, кв. 37 

 

7 Фокичев Яромир 

Васильевич 

25.02. 

2004 

Г.Невинномысск, ул. Северная, д.12, 

кв. 23 

 

8 Хрячков Илья 

Андреевич 

16.11. 

2001 

Г. Невинномысск, Красная деревня, 

ул. Социалистическая, 100 

9  Губарев Олег Андреевич 

 

27.06.

2003 

Ставропольский край, ул. 

Невинномысск, ул. Калинина, д.53/3, 

кв. 82 

10 Шульженко Екатерина 

Васильевна 

23.05. 

2000 

Г. Невинномысск, ул. 3 

Интернационала, д. 1, кв. 54 

11 Голенко Александр 

Дмитриевич 

 

06.06.

2000 

Г. Невинномыссск, ул. Партизанская, 

д. 15, кв. 278 

12 Комаров Семен 

Михайлович 

08.09.

2002 

Г. Невинномысск, ул. Фурманова, д. 27 

13 Комаров Денис 

Сергеевич 

04.02.

2000 

Г. Невинномысск, ул. Интернационала, 

д. 169 

14 Щекинов Илья 

Андреевич 

02.08.

2000 

Г. Невинномысск, ул. Северная, д.13 А, 

кв 10 

15 Фатина Юлия 

Николаевна 

07.08.

1997 

Г. Долгопрудный, ул. Заводская, д. 10 

кв. 9 

16 Еремченко Юлия 

Юрьевна 

12.10.

1996 

Невинномысск, Бульвар Мира, д. 22 А, 

кв 74 

17 Смагина Марина 

Александровна 

07.08.

1971 

Невинномысск, ул. Революционная, 

д.10, корпус Б, кв. 22 

 

 

Руководители похода:  

 

1 Еремченко Татьяна 

Федоровна 

Бульвар Мира 22А, кв. 74 

2 Сылка Светлана 

Владимировна 

Г. Невинномысск, ул. Степная, д. 6, кв.2 

3 Подпорина Каролина 

Игоревна 

г. Невинномысск, ул. Апанасенко 15 А  

ком.211 

 

 

7.Отчет хранится в методкабинете структурного подразделения Центра 

детского технического творчества, туризма и краеведения МБУ ДО «ДДТ» г. 

Невинномысска Видео и киноматериалов нет, есть фотографии. 

 



8.Отчет рассмотрен МКК МБУ ДО ДДТ г. Невинномысска  

 

II.Содержание отчета. 

 

1.Общая смысловая идея похода: 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 

г. N 1493"О государственной программе "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы", а  также согласно 

Положению. утвержденному МОиМПСК и МФКиССК, Письма КЦЭТиК от 

09.06.2017 №357  об участии в краевой Туриаде спортивных походов  

обучающихся «Граница-2017»   пройти по местам боев защитников 

Кавказа  на территории Кавказского государственного природного 

биосферного заповедника. 

 

 

Цель похода: усиление патриотического движения  и воспитание молодежи в 

духе гордости за  подвиги воинов, совершенные в битве за Кавказ в1942-43 

годах, воспитание бережного отношения к природе своей Родины. 

  

Целевые установки:  
 

 пройти по местам боев 20 горнострелковой дивизии (174 ГСП, 256 ГСП), а 

также  23 и 33 погранполков, которые пришли на смену 20-ой 

горнострелковой дивизии; 

 покрасить памятники в районе устья реки Цахвоа;  

 познакомиться с природой Кавказского государственного природного 

биосферного заповедника; 

 выполнить нормативы на значок «Турист России». 

 

 

 

 

Задачи похода: 

 воспитание гражданственности  и патриотизма у обучающихся, 

формирование объективного отношения к историческим событиям, 

происходившим  в годы Великой Отечественной войны, воспитание молодежи 

в духе гордости за подвиг народа, победившего фашизм; 

 развитие познавательного интереса к истории, культуре, природе, 

своего Отечества, своего народа, других народов Кавказа; 

 обучение  и закрепление практических  навыков выживания в 

экстремальных природных условиях, приобщение детей к 

самостоятельному труду, реализация принципов самоуправления и 

самообслуживания в походе; 



 формирование нравственно-этических норм поведения  в социуме,  

адекватных взаимоотношений в разновозрастной группе, действующей в 

автономном  режиме; 

 формирование психосоциальной компетентности подрастающего 

поколения, способности адекватно действовать в повседневной жизни и 

экстремальных ситуациях; 

 подготовка к службе в армии; 

 популяризация спортивного туризма как эффективного средства 

оздоровления, закаливания, физического  совершенствования и  роста 

спортивного мастерства;  

 воспитание толерантности;  

 организация интересного досуга и отдыха детей в природной среде; 

 формирование экологической культуры детей. 

 

Состав группы:20 человек 

 

Руководители: Еремченко Т.Ф. –методист МБУ ДО «ДДТ»,  Сылка 

Светлана Владимировна- методист, Подпорина Каролина Игоревна - ПДО  

 

2. Варианты подъезда: автобус (заказной) г.Невинномысск – с.Псебай -

с.Никитино (17 тысяч рублей за транспорт и 3 тысячи – подвоз рюкзаков)  

 

Роза хутор-г. Дагомыс (найм транспорта по 7 человек в микроавтобусе+ 

рюкзаки – 5000 рублей с человека) 

 

  Варианты отъезда: поезд №  644 г.Адлер – г. Кисловодск  

–электричка Дагомыс- Лоо- 34 рубля; пос. Лоо-г. Невинномысск (1 687. 50 коп. 

– взрослый; 1171 рубл. 10.коп. с  одного человека до 18 лет по программе 

«Счастливые каникулы» 

3.Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты: 

В случае нестандартной ситуации продолжали бы движение  к 

ближайшему кордону. Этот маршрут шел вдоль русла реки Малая Лаба по 

маркированной тропе от стоянки до стоянки, которые находились на кордонах, 

где были егеря, а у них  была радиосвязь (спутниковая связь) со спасслужбой.  

 

4.Изменения маршрута не было. 

 

5.6.Техническое описание  маршрута. График движения. Дневник похода. 

 

День первый- 21 июля 2017 года (день малооблачный) 

 г. Невинномысск-с. Псебай-с. Никитино-водопад Капустинский -кордон 

«Черноречье»-кордон «3-я Рота». 

 



Выезд из Невинномысска в село Никитино в 06.30 утра  часов утра на 

заказном транспорте фирмы «Невтур».  Состав группы обучающихся МБУ ДО 

«ДДТ»: 14 человек до 18 лет; 3 человека до 21 года; 1 сотрудник МЧС и 3 

руководителя.  

По маршруту идем с группой взрослых ребят, где руководителем 

является Терещенко Артем Павлович. Он же наш проводник. Состав его 

группы 11 человек: 2 человека до 18 лет; 9 взрослых. 

Не доезжая до Псебая, транспорт был остановлен  сотрудниками ГИБДД, 

где потеряли  полтора часа времени на составление протокола за нарушение 

правил перевозки организованных групп детей из-за замены водителя и 

транспортного средства накануне выезда  (договор фрактования  был составлен 

на другое транспортное средство и водителя). В  11.30 - прибытие в Псебай, 

оформление документов для прохождения Кавказского государственного 

природного биосферного заповедника. 

 В 13 часов прибытие в село Никитино. Обед (перекус). Пасмурно, сыро, 

но дождя нет. 

В 14 часов водитель везет рюкзаки к кордону Черноречье, а группа 

переходит подвесной мост через Малую Лабу, выходит на дорогу, потом  

сворачивает направо по заметной маркированной тропе с обозначением к 

Капустинскому водопаду  и без рюкзаков поднимается к водопаду. Большой 

Капустинский водопад— впечатляющий объект, по отвесной известняковой 

стене, с 50-метрового уступа падает вниз вода. От водопада обратно выходит 

группа на дорогу и идет в сторону кордона Черноречье. 

В 17 часов группа от кордона Черноречье выходит на маршрут с 

рюкзаками в сторону кордона Третья Рота, переходит  по мосту реку Уруштен, 

впадающую в р. Малая Лаба. 

 Наш путь идет по грандиозному ущелью реки Малая Лаба — это 

чистейшая горная река — левый приток Кубани — начинается на высоте 2401 

метр с северных склонов перевала Аишхо. Да и весь путь в этом походе будет 

проходить вдоль этой реки. 

Идем по грунтовой дороге с плавным набором высоты. Нам открываются 

великолепные виды на хребет Голый (1851 м). Буковый и пихтовый лес 

встречает нас своей многовековой красотой.  В  19 ч 30 мин. прибываем на 

кордон «3-я Рота». Ставим лагерь на оборудованной туристической стоянке, 

где есть большая удобная беседка, готовим ужин (суп гороховый с грудинкой), 

кушаем и ложимся спать. 

Пройдено пешком 16 км.  

♦Дневной набор высоты – 102 м 

♦Отметка начала маршрута – 810 м 

♦Отметка конца маршрут – 912 м 

 

День второй- 22 июля 2017 года (ясно, солнечно) Кордон «3-я Рота» -

кордон «Умпырь». 

 



Подъем в 7 часов утра,  завтрак готовим на костре. Не торопясь, собираем 

лагерь. Выходим в 09.30  часов утра. Наш путь лежит к кордону Умпырь. Всѐ 

время открываются великолепные виды, ущелье то расширяется до 200 метров, 

то сужается до 20. Тропа иногда поднимается в гору, иногда спускается до 

самой воды. К реке падают крутые скальные склоны. От урочища Затишье (в 7 

км от Черноречья) ущелье Лабы сильно суживается, горы сходятся с обоих 

сторон, оттесняя тропу на карнизы скал. Это одно из наиболее красивых мест в 

долине М.Лабы и носит название Шахгиреевское ущелье. В 2002 году селевой 

поток, прорвавшийся по балке Копцева, запрудил Лабу, образовав озеро 

Запрудное. Каменный поток преградил путь воде в узком ущелье и 

образовалось озеро, здесь мы сделали короткий привал. Правда, озеро было 

внизу и к нему мы не спускались,  видели его сверху, оно постепенно исчезает, 

все больше М. Лаба его размывает и оно теряет свое очертание. 

 Река здесь пересекает древние кристаллические образования – граниты, 

гнейсы и сланцы. 

На нашем пути встают хребты Большие и Малые Балканы. С этих 

ложных перевалов открываются очень красивые виды. В двух местах при 

пересечении отрогов М. и Б. Балкан тропа делает зигзаги, поднимаясь выше от 

берега реки. Дорога здесь высечена прямо в скалах. Сами Балканы издавна 

славятся трудностью ходьбы, за что и получили свое название от местных 

жителей. По скалам растут сосны. Глубоко внизу в бездне, белая от пены 

клокочет М. Лаба. Все эти места часто посещаются турами и сернами, 

спускающимися к М. Лабе на водопой.  

На перевале Большие Балканы сделан большой привал с перекусом 

(колбаса, огурцы, консервы горбуши, хлеб, шоколад). Много  

фотографировались. Здесь, на Больших Балканах есть сосна, к которой на 

подставке укреплен телефон с трубкой, а  внизу, если подняться выше,  виден 

глубокий каньон, в котором клокочет вода Малой Лабы, от вида которого 

захватывает дух. 

В 15 часов выходим на Малые Балканы. На перевале Малые Балканы 

также фотографируемся и идем дальше. С перевала, в хорошую погоду видно 

отроги горы Магишо, Юха и Цахвоа. От М. Балкана идет спуск к Умпырю.  

Местность от «Третьей роты» до «Умпыря» представляет собой широкую 

котловину между хребтами Луган, Кочерга и отрогов гор Сергиев Гай и 

Ахцархва. Высота немногим больше 1000 м н.у.м. Здесь пересекается ряд 

направлений. С запада проходит тропа от лагеря Алоус, с востока через мост на 

М. Лабе – тропа с Б. Лабы (от кордона Закан). Дальше к югу вверх по М.Лабе 

лежит путь к перевалу Аишхо. Рядом с кордоном в Малую Лабу впадают 

крупные притоки, слева – река Ачипста, справа – река Умпыр. Склоны хребта 

Кочерга, окружающие кордон с юга, покрыты пихтово-еловым лесом, в долине 

реки Умпыр, на склонах горы Сергиев Гай, произрастает буково-пихтовый лес, 

а наиболее прогреваемые склоны горы Ахцархва, окружающие кордон с запада, 

покрыты лесом с преобладанием широколиственных пород – дуба и бука. 

К вечеру выходим на огромную длиную поляну Умпырскую с 

одноименным кордоном – Умпырь. Переходим по мосту подвесному через реку 



Ачипста и ночуем на оборудованной для стоянки поляне под огромными 

пихтами. 

От Умпыря видны горы в верховьях Умпырки – Луган и Магишо. Между 

ними лежит Умпырский перевал на Б. Лабу. На юго-западе уходит вдаль хребет 

Кочерга, а дальше выступает г. Алоус. Несколько севернее, за долиной 

Ачипсты, виден хребет Ахцархва. 

В Умпыре маршрутная тропа пересекается с другой тропой, идущей с 

юго-востока на северо-запад. Обе тропы: Псебай-Аишхо и пересекающая ее 

тропа, идущая от Карапыра на запад через Умпырский перевал на Умпыр и 

далее на Алоус и лагерь Уруштен, где она примыкает к первому главному 

маршруту, играли большую роль в период Отечественной войны. По этим 

тропам устремились фашистские оккупанты к перевалам Аишхо и Псеашхо, и 

здесь происходили жаркие схватки войск Советской Армии и партизан с 

фашистскими захватчиками. По всему этому пути видны следы недавней 

войны. В районе Черноречье-Умпыр находились тылы фашистских войск. Как 

известно все попытки фашистов прорваться к перевалам Аишхо и Псеашхо, 

форсировать их и выйти к морю оказались тщетными, и фашистские захватчики 

были остановлены на этих рубежах, а затем стали откатываться на запад под 

ударами наших войск. 

 

 

♦ Дневная протяженность маршрута – 14 км  

♦ Дневной набор высот–138,8 м 

♦Отметка начала маршрута – 912 м 

♦ Отметка конца маршрута – 1050,8м  

 

Историческая справка: В прошлом веке Умпырская котловина считалась, 

наравне с долиной Загедан в бассейне реки Большая Лаба, одним из наиболее 

богатых дичью мест. До Кавказской войны по реке Умпыр располагались 

несколько черкесских поселений. Теплый климат и плодородные почвы 

создали здесь благоприятные условия для сельского хозяйства. Размеры 

площади, освоенной в прошлом в этом урочище, судя по возникшей после 

черкесов растительности, достигают 2 тыс. га, по долине реки Умпырь от ее 

устья производные типы леса тянутся на 4-5 км (Соснин, 1941). В окрестностях 

поселений были также сенокосные и выпасаемые угодья. Послелесные поляны 

района Умпырской котловины также обязаны своим существованием человеку. 

Позже Севастопольский полк организовал здесь военный лазарет. Здесь же 

проходила паломническая тропа, связывающая монастырь, расположенный в 

районе нынешней Красной Поляны, с поселениями среднегорных районов 

северного макросклона Большого Кавказа. Об этом упоминает Н.Я. Динник в 

своем очерке «Верховья Малой Лабы и Мзымты», (1909). В начале ХХ века на 

Умпыре имелась лесная караулка и постоянно жили лесопромышленники. 

Постройки того времени давно исчезли, а о горском периоде хранится память в 

виде курганов, сложенных из речных валунов. 



Регулярное освоение и обустройство района Умпырской котловины 

продолжилось с организацией Великокняжеской Кубанской охоты. 

Постоянный штат егерей занимался охраной территории охоты, строительством 

охотничьих домиков, прокладкой троп, организацией охот. В поселке Псебай 

постоянно жил управляющий Кубанской охоты, а сама территория Умпырской 

котловины являлась излюбленным местом охот Великого Князя Сергея 

Михайловича. Одна из вершин, Сергиев Гай, сегодня носит его имя. Кордон 

Умпырь на нынешнем месте в заповеднике существует с 1950 года, и построен 

с целью постоянного проживания сотрудников, занимающихся разведением 

зубров в Умпырском зубропарке. В задачи лесников входила также охрана 

значительной части Восточного отдела заповедника, поддержание 

инфраструктуры – разрезка троп, строительство и ремонт домиков, балаганов и 

мостов, участие в учетах численности животных под руководством 

сотрудников научного отдела. 

 

День третий- 23 июля 2017 года (ясно, солнечно). Кордон Умпырь- 

река Цахвоа (30-й километр). 

Подъем в 7 часов утра. Умываемся на реке Ачипста у подвесного моста. 

Завтракаем, собираем лагерь и выходим на маршрут в 09 часов. 

Сегодня нам предстоит простой переход до слияния рек Малая Лаба и 

Цахвоа и проведение акции «Память на высоте».  Это самая  важная  задача 

нашего похода: покраска памятников, расположенных ближе к устью реки 

Цахвоа. Идем через пихтовый и березовый лес. В лесу светло и спокойно, лишь 

пение птиц нарушают заповедную тишину. 

Во время второй мировой войны в здешних местах происходили 

кровопролитные бои за выход к горным перевалам, а от них - к морю.  

Здесь вели бои воины 174 –го и 265 горнострелковых полков 20 

горнострелковой дивизии под командованием А.П. Турчинского.  На смену 

этим полкам по защите перевала Аишхо потом пришли воины 23 и 33 

погранполков. 

Благодарные потомки защитников Отечества не забыли подвига своих 

дедов и отцов. На всем отрезке пути встречаются большие и маленькие 

памятники, поставленные туристическими группами в разное время. Но  под 

воздействием неблагоприятных погодных условий краска со временем на 

памятниках и обелисках растрескивается и отшелушивается, а памятники 

принимают неприглядный вид. Конечно,  необходим их ремонт и  покраска.  

К 12 часам мы подошли к первому памятнику (все памятники 

пронумерованы), вытащили краску, кисти, растворитель, старую ветошь, 

зачистили поверхность граней памятника, сняли паутину и покрасили.  

Второй и третий памятники расположены чуть дальше и находятся рядом. 

Второй памятник покрасили весь полностью (там только лицевая поверхность 

обновлялась), а надпись, исправив ошибку, сделали новую, сохранив текст.  

Третий памятник пришлось снять с основания нагромождение камней, 

так  как по росту ребята не дотягивались, чтобы его покрасить. В лежачем 

положении его покрасили частично, поставили обратно на место и потом его 



выкрасили в синий цвет (с краской чуть-чуть не угадали, так как  у нас краска 

оказалась темнее и сочнее). 

Четвертый памятник  покрасили в серый светлый матовый  цвет, который 

идентично подошел к старой краске, окантовку граней сделали красным 

цветом, который и был на памятнике. Этот памятник был покрашен в 2015 или 

в 2016 году, так как в августе 2015 года, когда мы проходили этим маршрутом, 

грани памятника были окрашены черным цветом. Теперь этот памятник с 

красным кантом смотрится торжественнее. Часть группы разделилась, 

дежурные и костровые были отправлены с Каролиной Игоревной 

устанавливать лагерь и готовить то ли ужин, то ли обед, а остальные 

продолжали красить памятники. 

К вечеру остальные участники акции «Память на высоте» вышли на 

развилку маршрутов - указатель с ржавыми металлическими пластинами, на 

которых ещѐ пока можно прочитать названия река Цахвоа и перевал Аишха. 

На слиянии рек Цахвоа и М. Лаба нас ждали оборудованная стоянка с 

беседкой и лавочками, установленный палаточный лагерь, горячий рыбный суп 

из горбуши. Место очень живописное: березы склоняют свои ветви к самой 

воде. Чуть позже мы приготовили еще и замечательный плов. На этой стоянке, 

несмотря на такой насыщенный разноплановой работой день, ребята хорошо 

отдохнули: посидели у костра, поиграли в игры. 

 

♦ Дневная протяженность маршрута – 11 км  

♦ Дневной набор высоты – 55,2 м. 

♦ Отметка начала маршрута – 1050,8 м. 

♦ Отметка конца маршрут – 1106 м. 

 

День четвертый-24 июля  2017 года.  Река Цахвоа-река Чистая. 

 

Утро ясное, солнечное, в соответствии с графиком идем на реку Чистая 

Выход в 9 часов 30 минут утра. 

Наш путь продолжается вдоль реки вверх по течению. В этих местах в 

1942 году велись ожесточенные бои за выходы к морю и на протяжении 

маршрута мы встретим десятки памятников и обелисков. У памятников воинам 

мы фотографируемся, детям напоминаем о событиях в годы Великой 

Отечественной войны. У могилы погибшего неизвестного лейтенанта мы 

останавливаемся, чтобы покрасить обелиск. Но видим, что обелиск 

свежевыкрашен, только красная звезда не покрашена, тусклая и 

обшелушивается. Этот обелиск значится под номером  9. Мы подкрасили 

звезду и номер красной краской и пошли дальше. Все другие памятники были в 

хорошем состоянии и  не требовали ремонта. Многие облицованы гранитом и 

мрамором, звезды сделаны из нержавеющей стали. У памятников 

фотографируемся. 

 

Группа движется по ущелью реки Малая Лаба. По пути открываются 

живописные виды на горы, лес становится более разнообразен, встречаются 



березы и вербы. По пути попадаются кустики с малиной. Первым в группе 

достаются сочные сладкие ягоды, последним – бурые, недозрелые. 

Видны ледники высшей точки Краснодарского края – горы Цахвоа.  

Впечатляющие виды горы Цахвоа, которая предстает перед взглядом в своем 

полном великолепии, крутые скалистые склоны и ледники безымянных трех 

тысячников, огромный массив горы Южная Псеашха,  прекрасные поляны с 

высоким травостоем, предальпийский пейзаж и бурная река – все это мы видим  

на этом участке маршрута. 

Перед «Ветеринарными полянами» нас застает дождь, который начался в 

13 часов дня. Мы остановились на перекус под большим раскидистым деревом 

и переждали дождь. В 14 часов мы начали движение через заросли 

«Ветеринарных полян». С трудом приходилось продираться через заросли 

высочайшей густой растительности, сбивая капли дождя с нее своими телами и 

альпинштоками. 

Название места «Ветеринарная поляна» происходит от ветеринарного 

поста, находящегося здесь во времена Кубанской охоты. В 1902 г. здесь по 

делам службы жил ветеринарный врач П.А. Петров. Охрана поста следила за 

тем, чтобы домашний скот, выпасавшийся на пер. Аишхо, не проникал в 

глубину охотничьих угодий Великого Князя. С Ветеринарных полян 

открывается прекрасный вид на глетчеры горы Цахвоа, вершина которой на 

протяжении всего пути от Умпыря прячется в кронах вековых деревьев. 

 Ориентировочно, в 15 часов 30 минут прибываем на реку Чистая, здесь 

хорошо оборудована стоянка. Разбиваем лагерь, готовим обед, затем ужин. 

Сушим вещи. 

 

 

♦ Дневная протяженность маршрута –15 км 

♦ Дневной набор высоты – 694 м 

♦ Отметка начала маршрута – 1106 м 

♦ Отметка конца маршрута – 1700 м                                                                            

                      

 

 

 День пятый – 25 июля 2017 года (солнечно, ясно). Река Чистая-

перевал Аишхо-1 (2401 м.) - р. Пслушок - Балаганы Пслух.                            

                                               

Солнечно, ясно. Подъем в 6 часов утра, выход в 8ч. 30 минут. 

Самый красочный и насыщенный день похода. Группа утром начинает 

штурм перевала Аишко (н/к, 2401). Тропа сначала покидает хвойные леса 

долины реки, затем березовое криволесье. Красуются по сторонам острые 

вершины Псеашхо и хребта Аишко, долина рек завалена селевыми камнями, в 

притоках Лабы видны водопады. 

Тропа от Чистой к перевалу Аишхо  7-8 км. В некоторых местах тропа 

испорчена ранневесенними камнепадами и оползнями преимущественно со 

склонов г. Псеашха. Подход к перевалу Аишхо начинается  сразу же за местом 



стоянки с небольшого подъема, затем тропа петляет, уходит от реки и 

возвращается  к ней – часто приходилось преодолевать каменные осыпи вдоль 

реки. Пришлось столкнуться и с еще одной проблемой: пересекать реку 

Мутную вброд. С подстраховкой осуществили переход реки вброд. Уйдя от 

реки, тропа превратилась в постоянный нудный тягун-подъем. Компенсацией 

стали великолепные и величественные виды - панорамы гор. Пейзаж 

постепенно меняется, и субальпийская растительность уступает место 

альпийским лугам. Справа - острый пик отрога горы Южная Псеашха, пик 

Южный Игольчатый, напоминающий гнома, слева - отроги безымянных 

трехтысячников.  

На перевал тропа поворачивает вдоль одного их боковых притоков 

М.Лабы, который по пути образует несколько довольно высоких водопадов. 

Ущелье реки в нижней части этого перехода покрыто смешанным лесом, выше 

же оно делается скалистым и почти безлесным. Здесь тянутся только березовые 

перелески да заросли кавказского рододендрона, придающие, тем не менее, 

ущелью красивый и оригинальный вид. Подъем на перевал Аишхо-1 в общем 

довольно полог, исключение составляет одно место, простирающееся менее 

чем на полкилометра. На значительном протяжении тропинка тянется по 

топким болотистым местам, на этих болотистых участках пружинила почва. 

Перевал всѐ ближе, подъем на него не сложный, но довольно затяжной. 

Вот и перевал – здесь до сих пор стоит железный влагомер – наследие 

советской метеорологии. На него мы выходим к 13 часам. Отсюда открываются 

удивительные панорамы на гору Агепста – красивый трѐхтысячник с 

ледниками. Перевал Аишхо представляет широкую седловину с пологими, 

невысокими боками. Его высота – 2401,5 м. н.у.м.  

Решили перекус на перевале не делать, как это было в 2015 году, а 

спускаться вниз,  так как из ущелий с севера  наползали тучи, ожидался дождь, 

нужно было спешить, так как мокрая тропа на спуске небезопасна.  

 С перевала, где только что начинается крутой спуск в долину Мзымты, с 

высоты птичьего полета открывается широкая панорама на необыкновенно 

глубокие, покрытые сплошь целым морем девственных хвойных и лиственных 

лесов долины Мзымты и Пслуха, на горы, разделяющие их, и особенно 

замечательный вид на покрытый вечными снегами и льдами массив Агепста – 

Ацетука, который тянется по другую сторону Мзымты параллельно Главному 

хребту, километрах в 10 от него. Залитая сплошной зеленью лесов долина 

Мзымты извивается здесь между двумя высокими хребтами, покрытыми 

вечными снегами и глетчерами, которые при ярком освещении альпийского 

солнца горят, как в огне, и блестят, как серебро, выделяясь с поразительной 

ясностью на темно-зеленом фоне леса и темной синеве южного неба. 

Спуск с перевала крут и его называют «дурным». «Дурной спуск» – это 

не просто название спуска с перевала Аишха к кордону Пслух, это состояние 

измученного туриста. Узкая, каменистая тропа резко под экстремальным 



градусом спадает вниз. На этом коротком спуске приходится напрягать все 

свои силы, чтобы не побежать. 

 Тропинка делает здесь много зигзагов, крутых поворотов и часто тянется 

вдоль очень крутых косогоров. Километрах в трех от перевала тропа переходит 

в дорогу, которая в свою очередь смыкается с ―главной‖ дорогой, ведущей 

налево к верховьям Мзымты, направо – на  Красную поляну, где видны лыжные 

трассы на горе Аибга.  

Перейдя вброд реку Пслушок, останавливаемя на перекус. Громыхает 

гром, душно и жарко, где-то уже идет дождь. Как только мы перекусили, 

начался летний дождь. Одели дождевики, укрыли рюкзаки и побежали вниз. По 

горной дороге, преодолевая броды горных ручьев, выходим к нарзанам, к 

балаганам на реке Пслух. 

По карте может показаться, что до кордона Пслух подать рукой, но на 

самом деле дорога кажется очень долгой и утомительно однообразной. Не 

доходя несколько сот метров до кордона Пслух, рядом с дорогой находятся 

минеральные  источники, к ним постоянно подъезжают машины и набирают 

воду. 

 

 

♦ Дневная протяженность маршрута – 24 км 

♦ Дневной набор высоты – 701 м 

♦ Отметка начала маршрута – 1700 м 

♦ Отметка конца маршрута – 1620м 

 

 

День шестой.  26 июля 2017 года. Балаганы- Роза –хутор-Дагомыс 
(солнечно, ясно) 

 Ранний подъем в 6 часов утра, завтрак, снятие лагеря, уборка территории 

и выход на маршрут в 8 часов утра.  

В 10 часов прибываем в Роза-хутор. Поход окончен. Далее добираемся до 

Дагомыса и размещаемся на турбазе «Рассвет» для отдыха на море. На море мы 

находимся 4 дня.  

Дневная протяженность – 12 км. 

 

 

7.Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины, 

каньоны, переправы, пороги, растительный покров, болота. осыпи, пески, 

снег, лед, водные участки и т.д.) 

 

Препятствий, где необходимо использовать туристское специальное 

снаряжение, нет.   

  

8.Потенциально опасные участки на маршруте: крутые берега реки Малая 

Лаба, хребты Большие и Малые Балканы, преодоление вброд притока Малой 

Лабы – река Мутная, спуск с перевала Аишхо-1 



 

9.Перечень наиболее интересных природных, исторических  и др. 

объектов: 

- Флора и фауна Кавказского государственного природного биосферного 

заповедника; 

- Обелиски и воинские захоронения времен Великой Отечественной войны 

Краткие сведения о районе путешествия: 

 

Краткие сведения о районе путешествия: 

 

 Псебай -в переводе с адыгейского – богатая, обильная река. (Псе-вода) 

с. Никитино-  на речке Никитинка, притоке Малой Лабы. 

Достопримечательность села - Капустинский водопад, который  находится в 

устье горной реки Капустинка, течет с хребта Малые Бамбаки (54 м –высота 

водопада). Набор высоты-250 метров.  К нему – 1,5 км пути (туда и обратно – 

3км.). Необходимо перейти по подвесному мосту речку, не доходя 50 метров до 

бетонного моста уйти направо по хорошо выраженной тропе с указателем. 

Кордон Черноречье, где в Малую Лабу впадает река Уруштен 

(Уруштен- Черная река берет начало с перевала Псеашхо, с высоты 2000м). 

Кордон Умпырь находится на слиянии рек Ачипста и Малой Лабы. Река 

Ачипста – левый приток Малой Лабы, а река Умпырь – правый приток Малой 

Лабы. Ачипста берет начало с горы Алоус (2954 м). Алоус – в переводе 

означает дикий снег, повышенная лавиноопасность. 

Озеро Запрудное- образовалось в 2002 году из-за схода сели с балки 

Копцева между Третьей Ротой и Умпырем. 

Малая Лаба – протяженность 95 км.  (иранская основа- белый); 

персидская основа – берег 

Цахвоа – гора (перевод с абхазско-абазинского - Острая вершина) –

высота 3346 м. нум (3345,9 м) 

Цахвоа –река. Приток Малой Лабы Цахвоа  вытекает из озера Свитекель, 

расположенном на высоте 2502 м у подножия горы Аджара (протяженность – 

25 км.) 

Река Безымянка – течет с горы Цахвоа  

Между Безымянкой и Цахвоа находится хребет Герцена 

Аишхо- в переводе – злая, недобрая гора. 

Аишха - горный хребет и ряд вершин в нем между долинами рек 

Безымянка и Мзымта. Высота вершин колеблется от 2883м до 3015м. В этом же 

гребне расположены одноименные перевалы Аишха 1 и Аишха 2. Ороним 

переводится, как «злая, недобрая гора», где 1аи – «злой», «недобрый»; шха – 

«голова», «верхушка» (адыг.) 

АИШХА (АИШХО) (2857) - вершина в цепи ГКХ, между верховьями 

рек Малой Лабы и Мзымты. Переводится также с адыгейского как <некрасивая 

вершина>. 

Аишха - перевал (2401). В 4 км на северо-запад от вершины горы.  

 



Кавказский заповедник 

Кавка зский запове дник — государственный природный заповедник. 

Полное название — Кавказский государственный природный биосферный 

заповедник имени Х. Г. Шапошникова. Самая большая по территории и 

старейшая, особо охраняемая природная территория на Северном Кавказе. 

Расположена в пределах трѐх субъектов Российской Федерации — 

Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. 

Заповедник является правопреемником Кавказского зубрового 

заповедника, учрежденного 12 мая 1924, располагается на Западном Кавказе, на 

границе умеренного и субтропического климатических поясов. Общая площадь 

заповедника — более 280 тыс. га, из них в Краснодарском крае — 177,3 тыс. га. 

19 февраля 1979 года, решением ЮНЕСКО, Кавказскому заповеднику 

присвоен статус биосферного, а в январе 2008 года-присвоено имя Х. Г. 

Шапошникова. 

В 1999 г. территория Кавказского государственного природного 

биосферного заповедника включена в список Всемирного наследия. 

Кубанская охота 
В 1888 году по поручению великих князей Петра Николаевича и 

Георгием Михайловичем были взяты в аренду у лесных дач Министерства 

государственных имуществ и Кубанского областного войскового правления 

около 480 тыс. десятин земли в районе Большого Кавказского хребта. С 

Кубанской Радой было заключено соглашение на исключительное право охоты 

на данных территориях для великих князей. В дальнейшем территории стали 

известны под названием Великокняжеская Кубанская охота. 

Через несколько лет князья прекратили поездки на Кубань по состоянию 

здоровья, а затем в 1892 году передали право охотиться великому князю 

Сергею Михайловичу, который занялся активным обустройством территории.  

Зубровый заповедник 
В 1906 году заканчивающийся срок аренды на территорию Кубанской 

охоты был продлѐн ещѐ на три года, по завершению которых эти земли 

планировалось разделить между станицами Кубанского казачества. В 1909 г. 

работавший лесничим Белореченского лесничества Войска Кубанского Х. Г. 

Шапошников послал письмо в Российскую Академию наук с обоснованием 

необходимости заповедать арендуемую у Войска Кубанского территорию. 

Основным доводом для создания заповедника являлась охрана исчезающего 

кавказского зубра. В письме были очерчены и границы заповедника. На основе 

этого письма академик Н. В. Насонов сделал доклад, и Академия наук создала 

комиссию. Как войсковой лесничий, Шапошников участвовал в еѐ работе по 

организации заповедника. Однако, по ряду причин, связанных с разделом земли 

кубанскими казаками, дело существенно не продвинулось. 

Повторные попытки по созданию заповедника предпринимались в 1913 и 

1916 годах. Наконец, в 1919 году было принято положительное решение. 

С установлением в регионе Советской власти вопрос о заповеднике 

пришлось решать заново. Лишь в мае 1924 года учреждается государственный 

Кавказский зубровый заповедник. 



 

 

Исторические сведения о событиях в годы Великой Отечественной войны 

20 горнострелковая дивизия 

20 горнострелковая дивизия сформирована как Пензенская пехотная 

дивизия в 1918 году, в 1936 году – стала 20 горнострелковой дивизией, а в мае 

1944 года — переформирована  в 20-ю стрелковую дивизию. На 22 июня 1941 

года дислоцировалась в Ленинакане. После начала войны части дивизии 

вводились на территорию Ирана. Позже, в конце июня 1941 года развѐрнута 

для обороны побережья Чѐрного моря от Гагры до Сухуми, с декабря 1941 года 

от Лазаревского до Сухуми. В мае 1942 года передислоцируется в район Сочи. 

В 1942—1943 гг. дивизия размещалась в здании средней школы № 9 имени Н. 

Островского г. Сочи. В школе создан музей 20-й горнострелковой дивизии.  

 

25 июля 1942 года началась героическая оборона Кавказа от немецко-

фашистских захватчиков. Приказом совета 46-й красной армии на защиту 

территории от Белореченского перевале до перевала Умпырь была направлена 

возвращавшаяся из Ирана 20-я горно-стрелковая дивизия под командованием 

генерал-майора Адама Петровича Турчинского, а также 33-й мотострелковый 

полк НКВД. 

Дивизия прибыла на фронт, защищать перевалы Кавказа в следующем 

составе: 

-67-ой горно-стрелковый полк, командир майор Ревель; 

-174-ый горно-стрелковый полк, командир майор Ерохин; 

-256-ой горно-стрелковый полк, командир майор Горбацевич; 

-379-ый горно-стрелковый полк, командир майор Ланговой; 

-61-ый артиллерийский полк; 

161-ый отдельный саперный батальон; 

-279-ый отдельный зенитно-артиллерийский дивизион; 

-281-ая истребительно-противотанковая батарея; 

-31-ый отдельный кавалерийский эскадрон, командир майор Матвеев; 

-121-ый отдельный медико-санитарный батальон 

Изначально штаб дивизии находился в Сухуми, затем переместился в 

Сочи, а потом и в Красную Поляну, в непосредственную близость к боевым 

действиям. 

Перед дивизией в период дислокации в Сочи была поставлена задача 

прикрыть подход к Главному Кавказскому хребту на Белореченском и 

Умпырском направлениях. В августе 1942 года дивизия вступила в тяжѐлые бои 

на перевалах. 

Дивизия вошла в боевое соприкосновение с противником на участке от 

перевала Белореченского до перевала Аишха. Благодаря хорошей горной 

подготовке отдельные части дивизии можно было использовать в 

высокогорных районах.  

В августе 1942 года  воины 174-го горнострелкового полка под 

командованием майора Ерохина и 256-го горнострелкового полка под 



командованием майора Горбацевича 20-й горнострелковой дивизии под 

командованием Адама Петровича  Турчинского вели боевые действия за 

перевалы Кавказа.  

Штаб дивизии переместился в Сочи, а потом и в Красную Поляну, в 

непосредственную близость к боевым действиям. Перед дивизией была 

поставлена задача прикрыть подход к Главному Кавказскому хребту на 

Белореченском и Умпырском направлениях.  

В августе 1942 года дивизия вступила в тяжѐлые бои на перевалах. 

Умпырский перевал, на который был направлен 174-й полк майора Ерохина, 

перевал Аишха, где дислоцировался 256-й полк майора Горбацевича, и 

Белореченский перевал, на защите которого стоял 379-й полк под 

командованием майора Лангового, стали главными направлениями захвата 

германских войск. Сюда двигались части 49-го горнострелкового корпуса 

немцев. Это были подразделения 4-й горно-егерской дивизии «Эдельвейс» 

генерала Эгельзеера. После упорных боев Умпырский перевал был взят 

фашистами, но подойти к перевалам Псеашхо и Аишхо им не удалось.  

 

20-25 августа 1942 года  шли бои под горой Фишт, на Белореченском 

перевале.  

28-З1 августа 1942 года — бои на Умпырском перевале. 

8 сентября 1942 года — бои на реке Уруштен, за перевал Псеашхо. 

В силу численного превосходства гитлеровцам удалось выдвинуться к 

Умпырскому перевалу и 31 августа овладеть им. Потеряв более 500 человек 

убитыми и ранеными, противник добился лишь частичного успеха, но подойти 

к перевалам Псеашхо и Аишха ему не удалось.  

Подразделения 174-го полка в течение сентября вели сдерживающие бои, 

нанося врагу большие потери. 

 С 20 октября с наступлением морозов и больших снегопадов боевые 

действия на умпырском направлении прекратились. 

В начале октября немцы сосредоточили дополнительные силы в долине 

реки Малая Лаба и пытались вновь перейти в наступление. Однако воины 2-й и 

5-й роты 174-го полка при поддержке подразделений 265-го горнострелкового 

полка (командир полка — майор Горбацевич) успешно отбивали одну за другой 

атаки врага и сами переходили в контрнаступление. 

В конце октября 1942 года оборона в горах стабилизировалась. Получив 

приказ командующего 46-й армией передать оборону перевалов Аишхо, 

Псеашхо и Белореченского 23-му и 33-му пограничным полкам НКВД, части 

20-й горнострелковой дивизии сосредоточились в поселке Красная Поляна и 

городе Сочи. В боях на перевалах Главного Кавказского хребта воины дивизии 

проявили невиданный героизм и беспримерное мужество. 

 

На огромной территории Кавказа, где проходила линия фронта и где 

прошел наш маршрут, есть памятники и захоронения воинов-защитников 

Кавказа:  

кордон Черноречье — памятник погибшим с перечнем фамилий 



 кордон Третья Рота — памятник с фамилиями 

 перевал Аишхо — обелиск погибшим воинам (созданы по авторскому 

проекту участника боев А. Юрченко, состоят на учете в Кавказском 

государственном биосферном заповеднике).  

Воинские захоронения есть на кордонах Черноречье, Умпырь, перевале 

Аишхо, слиянии рек Малая Лаба и Цахвоа. Но местами особо ожесточенных 

схваток считаются слияние рек Малая Лаба и Цахвоа и перевал Аишхо. 

 

На огромной территории Кавказа, где проходила линия фронта, можно 

выделить места особо ожесточенных схваток: 

-Умпырский перевал; 

-Белореченский перевал; 

-перевал Аишхо; 

-перевал Псеашхо; 

-слияние рек Малая Лаба и Цахвоа; 

-окрестности лагеря Мастокан. 

Стоит отметить героизм егерей Кавказского заповедника, которые, во время 

боев, всеми силами помогали советским воинам, провожая и показывая им 

дорогу в порой непроходимых лесах Кавказских гор. 

 

Памятники  
-кордон Черноречье – памятник погибшим с перечнем фамилий; 

-кордон Третья Рота – памятник с фамилиями погибших; 

-перевалы Аишхо и Псеашхо – обелиски погибшим воинам (созданы по 

авторскому проекту участника боев А. Юрченко, состоят на учете в Кавказском 

государственнм биосферном заповеднике). 

Захоронения: 

-кордон Умпырь; 

-кордон Черноречье; 

-перевал Аишхо; 

-Аишхо, юго-западнее отметки 539; 

слияние рек Малая Лаба и Цахвоа 

 

Горно-стрелковые отряды 

 

Осенью 1942 г. в Грузии, в Бакуриани, была сформирована школа НКВД 

по подготовке альпинистов – горных стрелков. Руководили ею заслуженные 

мастера спорта СССР по альпинизму братья Евгений и Виталий Абалаковы. В 

этой школе были обучены и подготовлены в сжатые сроки 12 отдельных 

горнострелковых отрядов по 1000 чел. в каждом. По мастерству горной войны 

они не уступали немецким отдельным высокогорным батальонам 1-й 

горнострелковой дивизии «Эдельвейс». В октябре 1942 г. ОГСО ушли на 

перевалы. Отрядами командовали офицеры НКВД Необходимо отметить, что 

данные К.М. Алиева о числе и численности отдельных горнострелковых 

отрядов разнятся с данными другого военного исследователя – В.В. Бешанова. 



Согласно сведениям В.В. Бешанова, всего было создано 16 отрядов ОГСО, 

численность отряда составляла 300–320 чел. Организационно отряд состоял из 

двух рот автоматчиков по 100 чел. и одной пулеметно-минометной роты с 

приданными ей взводами саперов и противотанковых ружей. Нам 

представляется более реальной численность ОГСО в пределах 300–400 чел. 

Сами бои показали, что использование на перевалах войск численностью более 

роты малоэффективно, это приводило к ненужной концентрации и 

соответственно к увеличенным потерям.  

В зоне действия 20-й горнострелковой дивизии имелись 7-й и 8-й 

отряды ОГСО. Позднее все эти отряды были объединены в ОГСБОН – 

отдельную горнострелковую бригаду особого назначения, подчинявшуюся 

непосредственно штабу Закавказского фронта. Об экипировке одного из ОГСО 

вспоминает А. Гусев: «Знакомясь с отрядом, я был поражен его блестящей 

экипировкой. Каждый боец имел все необходимое для боевых действий в 

горах: ледорубы, десятизубые «кошки», штормовые костюмы, спальные мешки, 

меховые жилеты, меховые носки, шерстяные и кожаные перчатки, подшитые 

валенки, лыжи с жесткими креплениями, снегоступы, рюкзаки, горнолыжные 

ботинки, лавинные шнуры, защитные очки. На каждое отделение в отряде 

имелись в соответствующем количестве альпийские веревки, горные палатки, 

спиртовые кухни, скальные и ледовые крючья, скальные молотки и другое 

необходимое оборудование. Личный состав носил особую форму: командиры – 

двубортный китель, лыжные брюки, горные ботинки; солдаты – лыжную 

куртку, лыжные брюки, горные ботинки. Форма эта была удобна, универсальна 

и отвечала всем требованиям техники движения в горах». Несколько слов 

необходимо сказать о продовольственном обеспечении подразделений на 

Главном Кавказском хребте. Так, бывший воспитанник и проводник дивизии 

А.А. Вагин вспоминает: «Продовольственное обеспечение на перевалах сначала 

было хорошим. До немецкого наступления были подвезены галеты, 

изготовленные в 1938–1939 гг., помимо этого было сгущенное молоко и мясные 

консервы. Когда продовольствие закончилось и питание стало носить не 

регулярный характер, я стал водить караван из 10 лошадей на охоту. В то время 

оленей и туров было очень много и на Псеашхе, и на Аишхо, добудешь 3–4 

зверя и 300 кг мяса есть. В снежнике выбивали яму и мясо, как в холодильник, 

клали в нее. За этим мясом потом из разных полков народ приходил. А уж 

особенно рады свежему мясу были азербайджанцы, которые от свинины, да 

еще и в консервах категорически отказывались. Лучше всего части снабжались 

спиртом, его доставляли в резиновых мешках. Спирт и водка всегда были 

качественными. В продовольственное обеспечение входила и махорка «Лу- 

банская» произведенная еще до войны на Украине. На перевалах махорку 

давали, а вот курительную бумагу нет, вот и приходилось использовать или 

газетные, или книжные, или 93 тетрадные листы. Внизу на побережье 

курительную бумагу давали. Все обеспечение для передовых частей в основном 

осуществлялось вьючными караванами (другой способ был менее надежным – 

это доставка по воздуху, то погода плохая, то выбросят обеспечение не туда). 

Водить караваны было крайне опасно, так как постоянно следовало ожидать 



засаду. Поэтому накануне выхода я выходил по маршруту один,взяв с собой 

бинокль, смотрел на горы, вглядывался в следы обуви на тропе и нюхал запахи. 

Часто ходя с отцом на охоту, я знал, с какой стороны лучше залечь или 

подходить. Поэтому в местах возможной засады я останавливался, 

маскировался и ждал (час-полтора). Ветер обязательно должен был донести 

либо запах сигарет, либо еще более сильный запах одеколона, который егеря 

постоянно наносили на себя»  

 

Война за перевалы 

Не сумев пройти по побережью, немцы двинулись к морю через горы 

(чтобы окружить наши войска и захватить Кавказ). Они перебросили сюда 49-й 

горнострелковый корпус генерала Рудольфа Конрада. В его в состав вошла 

знаменитая альпийская дивизия «Эдельвейс» генерала Губерта Ланца. Немцы 

прошли специальную подготовку в Альпах, имели боевой опыт и снаряжение 

для прохождения самых сложных участков гор. Наши части были измотаны в 

боях и не смогли удержать некоторые перевалы. 

Военный журналист В.А. Закруткин писал: «Солдаты дивизии 

„Эдельвейс‖ отличались выносливостью, умением действовать мелкими 

группами и в одиночку, были снайперами и следопытами. Весь личный состав 

дивизии имел специальное обмундирование и снаряжение. Там было 

предусмотрено все до мелочей: суконные штаны и куртки, фланелевое белье, 

шерстяные носки, свитеры, черные очки, спальные мешки, палатки, термосы, 

лыжи, высокогорные ботинки с шипами, альпенштоки, ледорубы, крючья и 

молотки. Словом, „эдельвейсы‖ были готовы во всеоружии встретить приказ о 

переходе через хребет и не считали это задачей более трудной, чем операция 

под Нарвиком или в горах Черногории». 

Против «Эдельвейса» наше командование выдвинуло 20-ю 

горнострелковую дивизию под командованием генерал-майора А.П. 

Турчинского. Она должна была прикрыть проход к Главному Кавказскому 

хребту на Белореченском и Умпырском направлениях. Ее горнострелковые 

полки 67, 174, 265, 379-й размещались в Головинке, Сочи, Лазаревском и 

Пиленково. Всю ночь шли солдаты по Краснополянскому шоссе и на рассвете 

пришли в Красную Поляну. После короткого отдыха они вышли на свои 

позиции. На перевалах завязались тяжелые бои. 

Крупные сражения шли в районе горы Фишт. После четырех дней боев 

немцам удалось захватить горы Абадзеш и Туба. Все-таки наши войска сумели 

остановить немцев, отбросить назад на север и ликвидировать угрозу выхода к 

морю через Белореченский перевал. 

Умпырь – это кордон Кавказского государственного природного 

биосферного заповедника. Он находится в 50 км от поселка Красная Поляна. 

Через него лежит путь с Северного Кавказа к побережью Черного моря. И он 

был хорошо знаком немцам. До войны эти места были популярны у туристских 

групп. В 1930-е гг. через кордон Умпырь, лагерь Уруштен и перевал Псеашхо к 

морю проходили немецкие туристские группы. Среди туристов были 



разведчики. Во время войны они служили проводниками в горно-альпийских 

частях. 

28 августа немецкие егеря пошли в наступление, пытаясь захватить 

Умпырский перевал. У немцев были хорошие оптические приборы. Они 

позволяли вести снайперский огонь и наблюдение за передвижениями наших 

войск не только днем, но и ночью. После сильного обстрела из минометов 

немцы заняли Умпырский перевал, но подойти к перевалам Аишхо и Псеашхо 

они не смогли. 

В октябре нашим войскам удалось создать устойчивую оборону на всех 

перевалах. Вскоре в горах началась зима. Зимой 1942 г. снег на перевалах 

достигал 5 м. Шли обильные снегопады. Военные действия в горах 

прекратились. Несмотря на специальную подготовку, немцы попадали в 

снежные лавины, проваливались в трещины, теряли ориентировку, замерзали в 

снегу и попадали в плен. Но Умпырский перевал оставался занятым ими. Они 

ушли оттуда сами в январе 1943 г., когда наши войска перешли в наступление и 

захватили Моздок и Минеральные Воды. 

В Красной Поляне в 1965 г. возведен памятник «Защитникам перевалов в 

1942–1943 гг.» (автор Ю.Г. Савченко). Жители поселка тоже участвовали в 

обороне перевалов. Они доставляли в горы солдатам продовольствие, 

боеприпасы, были проводниками. 

В состав 20-й горнострелковой дивизии входила «ишачья рота». Бойцов 

для нее собирали со всей Абхазии и других мест. Они доставляли боеприпасы и 

продовольствие на перевалы. Навьюченных осликов накрывали плащ-

палатками защитного цвета. Специальным образом соединяли их друг с другом 

и выстраивали в колонну по 30–40 животных. Впереди шел направляющий 

солдат, сзади – замыкающий. 

Однажды партизаны подарили белого ослика. Ослик был бывалый, уже 

пережил не одну бомбежку и хорошо освоил приемы военной маскировки. Он 

понял – когда стреляют, надо лежать. Он также ложился, услышав гул самолета 

(любого), и поднять его было невозможно. Когда немецкие «фокке-вульфы» 

обстреливали колонну, все ишаки, как по команде, повторяли то, что делал 

белый ослик. Ложились. Лежащих и укрытых палатками животных было плохо 

видно с большой высоты. А спуститься ниже им мешали горы 

 

10.Дополнительные сведения о походе: 

- Маршрут не требует применения специального снаряжения, из личного 

снаряжения необходимы спальники, рюкзаки, карематы, альпинштоки, 

накидки от дождя, запасная обувь, комплект теплой одежды с легкой 

курткой на случай непогоды (дожди, туман), фонарики и т.д. Из группового 

снаряжения достаточно 6 палаток на 20 человек, 2 топоров, трех котелков, 

2 горелок с 6 баллонами газа  вместимостью 520 куб. см. на  6- 7 дней 

похода (дополнительно к костру). 

- Места оборудованных стоянок есть на всем протяжении маршрута, где и 

нужно  останавливаться на ночлег. Там есть удобный подход к источникам 

с питьевой водой. Нет проблем и с дровами для костра. 



11.Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств 

передвижения. 

Смета расходов на поход и отдых на море состоит из затрат на питание и  

оплаты проезда к месту начала маршрута и обратно, проживание на турбазе 

«Рассвет»,  оплаты прохода по Кавказскому заповеднику, внутримаршрутных 

расходов, питания на побережье Черного моря, посещение Сочи-парка.  

Основные расходы данного похода и отдыха на море  взяла на себя 

организация РУСГИДРО (Каскад Кубанских ГЭС). 

В целом, без спонсоров,  стоимость данного мероприятия составила бы  

Проезд к началу маршрута: г. Невинномысск- с. Никитино -17 тысяч 

рублей (спонсорских)+ 3 тыс. провоз багажа (рюкзаков). 

Внутримаршрутные расходы на 1 человека (900 рубл.), из них :  

Роза-хутор- Дагомыс (трансфер) -500 рубл. 

Дагомыс- Лоо- 34 рубл. 

Дагомыс- Имеретинский курорт (туда и обратно) -366 рубл. 

Проезд из Лоо в Невинномысск (поезд)-1171.10  с 1 человека до 18 лет по 

программе «Счастливые каникулы»  и 1687.5 с 1 человека от 18 лет. 

Билеты для прохода по Кавказскому заповеднику-1600 руб. с 1 человека за 

6 дней. 

Проживание на базе  «Рассвет»: 100 рублей сутки с человека, 50 рублей в 

сутки с 1 палатки (9200 рублей за все 4 дня и всех участников) 

460 руб. за  4 дня с 1 человека. 

Питание в походе (1800  рублей с человека ) 

Питание –2000 рубл. (500 руб. в сутки на побережье Черного моря в кафе с 

1 человека)  

Газ- 6 баллона в походе по 250 рублей- 1500 рубл..(75 рублей с 1 человека) 

Аптечка –3 000 руб. на группу в 20 чел.(150 рубл. с 1 человека) 

Страховка на 10 дней (100 рублей с 1 человека) 

Краска, кисточки, растворитель, перчатки и другое- 3000 рубл. (150 руб с 

1 человека) 

 Посещение Сочи-парка – 1100 рубл. с 1 чел. при условии заблаговременно 

оформленной заявки группового посещения (стоимость билета – 2100 рубл.) 

 

Ориентировочно, стоимость похода и пребывания на море стоило бы детям, 

ориентировочно, 10 тыс. 500 рублей,  но благодаря спонсорам, оплатившим 

проезд, прохождение заповедника,  проживание в Дагомысе,  питание в кафе 

Дагомыса  затраты родителей составили 4, 5 тыс рублей с посещением Сочи-

парка. 

12.Итоги, выводы, рекомендации по прохождению маршрута. 

Рекомендован маршрут туристам – новичкам, имеющим опыт туристских 

трехдневных и походов 1 и 2 степени. Маршрут несложный, доступен 

начинающим туристам.  

 

13.К отчету прилагается карта маршрута похода и фотоматериалы. 

 



 
 



 

 

 
 

 



Фотоотчет  

о походе 3 степени сложности из Псебая на Красную поляну 

 (из Никитино через перевал Аишхо-1 в Роза_хутор и Дагомыс) 

с 21 июля по 26 июля 2017 года  

(с 26 июля по 31 июля 2017 года- Дагомыс) 

21 июля 2017 года  
 

 
Перед отъездом из Невинномысска в Псебай с флагами России и наших спонсоров РусГидро 

на крыльце Центра технического творчества, туризма и краеведения  г. Невинномысска (пока 

еще не все в сборе) 

 

 
Село Никитино, откуда начинался маршрут 

 

 
Село Никитино. Отправная точка пешеходного маршрута к Капустинскому водопаду, затем к 

кордону Черноречью, а потом и к кордону Третья Рота.  

Этот маршрут проходится в один день. 
 



 
 

Капустинский водопад – 21июля 2017 г. Здесь всегда сумеречно и сыро! 

 

 
 

 
 

Кордон Черноречье. Отсюда начинается маршрут по заповеднику и здесь необходимо  

предоставить пропуска. 



 
 

 

 
 

Памятник защитникам Кавказа у кордона «Третья Рота» 

 

 
 

 

 



22 июля 2017 года 

 

 
Утро на кордоне « Третья  Рота» 

 

 
 

 Перед выходом с кордона Третья Рота в сторону кордона Умпырь 

 

 

 
Озеро Запрудное  



 
 

Вид на глубокий каньон реки Малая Лаба с отрогов Большие Балканы 

 

 
 

Фото на память на Больших Балканах 

 

 
Привал на Малых Балкана 



 

 
 

Прижим по пути к кордону Умпырь 

 

 
На маршруте от кордона Третья рота до кордона Умпырь стоят указатели направления 

движения к месту ночлега, названием  речек, балок, предупреждающие знаки  и др. Тропа 

маркирована красными кружочками (овалами) 

 

 
 

Могилы погибших от рук браконьеров егерей КГПБЗ и памятники на этих могилах у кордона 

Умпырь 



 
У кордона Умпырь.  Указатель реки Ачипста, места стоянок. 

 
Стоянка на кордоне Умпырь 

 

23 июля  2017 года 

 

 
Утро на кордоне Умпырь 

 



 
 

Информационные щиты на кордоне Умпырь 

 
 

 Перед выходом с кордона Умпырь  на  Цахвоа 

 

Памятники, установленные в местах боев воинов 174 и 265 горнострелковых полков 20-ой 

горнострелковой дивизии с  фашистскими егерями 1-ой горнострелковой дивизии 

«Эдельвейс» и 4-ой горнострелковой дивизии Эгельзеера  в годы Великой Отечественной 

войны при защите перевала Аишхо.   

 

В октябре 1942 года оборона перевала была передана  23 и 33 погранполкам. 

 

 
Фото памятника, сделанное в 2015 году 

 



 
  

Фото, сделанное в 2017 году  перед покраской памятника 

 

 
 

Покраска памятника (23 июля 2017 г) 

 
 Покраска памятника 23 июля 2017 год 



 
Памятник после покраски (ремонта)  23 июля 2017 г. 

 

 
Фото 2015 года 

 

 
Фото 2017 года перед покраской памятника (так выглядит центральная часть трехгранного 

обелиска) 



 
 

Фото 2017 года (в таком состоянии  две боковых грани обелиска) 

 

 
Окрашивание всех граней 

 

 

 
Обелиск значится под номером 2 



 

 
 

Покраска граней обелиска голубой краской, его окантовки - черной краской и звезды – 

красной краской – 23 июля 2017 г. 

 

 

 
 

 
 

Фотографии  сделаны 23 июля 2017 года после покраски памятника и нанесения надписи с 

прежним текстом 

 

 



 
 

Фото сделано 23 июля 2017 г.  Обелиск снят с основания каменного нагромождения для 

покраски, так как рост ребят не позволял дотянуться до  верхушки обелиска. Значится 

памятник под номером 3 

 

 
  

Покраска памятника после его установки на прежнее место -2017 г. 

 

 

 
 Покраска обелиска 23 июля 2017 г. 

 



 
 

Фото 2015 года. Так выглядел памятник защитникам Кавказа в августе 2015 года 

 

 
 

 
 

Покраска четвертого обелиска  (№ 4). Окантовка граней на обелиске и верх постамента не 

были  окрашены черной краской, как в 2015 году. Ребята  покрасили обелиск серой краской, 

окантовку граней и верх постамента покрасили красным цветом, как и было кем-то сделано в 

2015 или в 2016 году. 

 

 
 



Памятник защитникам Кавказа, покрашенный в 2017 году обучающимися Дворца детского 

творчества города Невинномысска 

 

 
 

24 июля 2017 года 

 
Перед выходом с Цахвоа на Чистую 

 
Уходим с Цахвоа утром 24 июля 2017 года 

 



 
 

У памятника защитникам Кавказа из нержавеющей стали  недалеко от Цахвоа 

 

 
 

Памятник на могиле воинов 174 и 265 горнострелковых полков 20 горнострелковой дивизии 

(список  фамилий на стеле из нержавеющей стали) 

 

 
Памятник воинам 174 полка 20-ой горнострелковой дивизии на развилке дорог к Цахвоа и 

пер. Аишхо  (рядом указатель) 



 
 

У могилы неизвестного лейтенанта 

 
Покраска звезды и прорисовка номера  9 на обелиске красной краской. Сам обелиск был кем-

то покрашен чуть раньше. Этот был пятый памятник, частично нами отреставрированный. 

 



 
 

Впереди виднеются ледники горы Цахвоа (3345,9 м.) Путь от места слияние рек Цахвоа и 

Малой Лабы  к устью реки Чистой 

 

 

 
 От Цахвоа по направлению к реке Чистой стоят обелиски, но эти обелиски уже по-новее и в 

хорошем состоянии.  

 

 



 
 

Переход по подвесному мосту реки Чистой к месту ночлега и стоянки 

 

 
Стоянка на Цахвоа 

 

 
Река Малая Лаба у слияния с рекой Чистой 

 



 
 

Водопады на реки Чистой 

 

 

 
Слияние рек М. Лабы и Чистой 

 

25 июля 2017 года 
 

 

 
Наш путь сегодня лежит к перевалу Аишхо-1 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 Отроги Южного Псеашхо 

 

 

 
 

 Пик Южный Игольчатый (похож на Гнома) 

 



 

 
Радужный растительный мир радует глаз по пути к перевалу Аишхо -1 

 

 
 

К перевалу Аишхо-1 

 

 
Река Мутная (левый приток Малой Лабы)- переход вброд 

 



 
В южном направлении к перевалу Аишхо-1 

 

 
 

 

К перевалу Аишхо-1 

 

 

 
Разнотравье перед перевалом Аишхо – 1 

 

 



 
Цветущие родедендроны у перевальной точки 

 

 
 

Фото 25 июля 2017 г.   На перевале Аишхо-1 

 

 
Перевал Аишхо-1. Практически все в сборе, кроме фотографа (С.М.А.) 

 

 



 
совместное фото на память на перевале со спасателями Невинномысской 

аварийно-спасательной службой 

 

 
Спуск с перевала Аишхо-1 

 

. 
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погранполка, погибшим под лавиной  при защите перевала Аишхо. 

 

 



 

 

 
 У выхода из заповедника 

 

 

 
26 июля 2017 г. Роза –хутор 

 
Море в Дагомысе 27 июля 2017 г. 

 



 
Посещение Сочи-парка 28 июля 2017 г. 

 
 

Шторм на море 29  июля 2017 г. 

 

 

 

 
Подведение итогов похода 30 июля, грустное расставание с морем и друзьями!  


