
В В Е Д Е Н И Е

Д о л и н а  Теберды, одно из красивейших мест на К авказе ,  
и зд авн а  при влекала  внимание ученых и путешественников. 
Б огатство  природных условий, величественные, ландш аф ты , 
разнообразие  растительного и животного мира, сравнитель
ная  доступность, ш ирокие возможности для  горных восхож 
дений, огромная популярность туристских марш рутов  — все 
это с к аж ды м  годом увеличивает приток людей, интересую
щихся зам ечательны м  уголком нашей страны. Теберда... В 
наш и дни редко кто не слы ш ал  этого названия. Теберда —< 
это не только река  и поселок, это целый горный район, вклю 
чая  обширную долину, начинаю щ ую ся от Главного  К а в к а з 
ского хребта, и все ответвления водораздела  — горные узлы 
с их баковыми отрогами. Т еберда —■ это бассейн реки, сеть 
глубоких ущелий, по которым сбегаю т горные потоки в ос
новную речную магистраль. Д о л и н а  Теберды издавна пред
с тав л я л а  собой одну из крупных исторических дорог на К а в 
казе. Ч ерез  Клухорский перевал  и Тебердинскую долину н а 
роды и племена З а к а в к а з ь я  и Северного К а в к а з а  общ ались 
д руг  с другом, р азви вали  торговые отношения.

Известно, что с I по XIV век в горах С еверо-Западного  
К а в к а з а  ж или аланы. Они имели торговые связи с колония
ми Римской империи и Византии, находивш имися тогда на 
п обереж ье Черного моря. В районе Теберды алан ам и  остав
лены  многочисленные следы деятельности: каменные кладки  
ж и л и щ  и дорог, пирамиды камней, собранных с полей, по
ливные к ан алы  в горах и т. д.

П осле наш ествия монголов в XIV веке аланы  исчезли. 
О статки этого некогда могущественного народа  смеш ались 
с коренными кавказским и  и вновь пришедшими сюда племе
нами, в частности с кипчакам и (половцам и ), о б р азо вав  здесь 
новое население.

С XV века в верховьях Кубани и ее притоке Теберды обо
сновались карачаевц ы . О днако  еще до этого какое-то непро
д о лж и тель н о е  время здесь поселялись черкесские племена. 
М ож ет  быть, с тех пор и сохранилось за  этим районом н а з в а 
ние «Теберда», что по-черкесски означ ает  «гористая мест-, 
ность».

Т уманом забвения  покрыто историческое прош лое многих
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иг,родов и поколений, живших в этой долине. И  только архе
ологи, находящ и е здесь в раскоп ках  богатые для себя м а 
териалы, могут дать  своими исследованиями некоторое пред
ставление о тех д алеких  временах.

В н ачале  XIX века чумой, распространивш ейся из-за пе
ревала, местное население было почти полностью уничтож е
но, а оставш аяся  ,в ж ивых часть его уш ла в другой район. И з 
воинских отчетов середины XIX в. было известно, что в Те- 
бердинской долине найдены лиш ь «заброшенные селения, 
©дичавшие сады и больш ое количество медведей и кабанов».

Р я д  лет за  этой опустошенной местностью сохранялось 
мрачное назван ие  «Адам-крылген», что по-карачаевски  о зн а 
чает «гибель человека». З асел ен и е  долины началось  здесь 
лиш ь в 80-х годах.

В конце прош лого ж е  столетия по Тебердинской долине 
бы ла пролож ена дорога  военно-стратегического значения под 
иазванием  «Военно-Сухумская дорога». Ч ерез Клухорский 
перевал  она прош ла в виде конно-вьючной тропы.

Ею теперь пользую тся туристы, идущие из Теберды к по
береж ью  Ч ерного моря.

К ак дачное и курортное место поселок Теберда известен 
с первых лет  этого столетия. Н а ч а л о  альпинистского обсле
дования  района Теберды относится к  1904 г. Туристическое 
освоение начато  лиш ь в 1926 г., когда здесь бы ла организо
вана  турбаза ,  через которую впервые прошло 330 человек. В 
'1950 г. в Теберде побы вало около 10 тыс. туристов и экскур
сантов, в 1958 г. — 23 тыс., а в 1968 г. — свыше 200 тыс. 
человек. З а  последние 17 лет Теберду повидало свыше м ил
лиона туристов и экскурсантов, из них несколько тысяч из-за 
рубеж а.

Особенно большой популярностью пользуется район Д о м -  
бая. Здесь  у самого поднож ья Главного хребта  находится 
центр туризма и альпинизма. В настоящее время на Д о м б а е  
развито  крупное строительство баз  отдыха и спортивных со
оружений. З д есь  строятся подвесные канатные дороги, л ы ж 
ные трамплины, гостиницы, турбазы . Одна из подвесных д о 
рог запроектирована через Главный хребет к побереж ью  Ч е р 
ного моря.

Учитывая уникальность природных условий, а т а к ж е  во
доохранное и климатическое значение района Теберды, в вер
ховьях реки в 1936 г. был организован Тебердинский вы со
когорный государственный заповедник.

К моменту его организации лесные пож ары , рубки леса, 
неумеренный выпас скота, браконьерство значительно н ар у 
шили природу территории в верховьях реки Теберды.

После установления р еж и м а  заповедности естественный 
облик горных л ан д ш аф тов  стал  постепенно восстан авли вать
ся. П о д н ял ась  верхняя граница леса, покрылись молодняком
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древесных пород .п оляны ,'вы рубки  и гари. Улучшился состав 
травостоя на горных лугах. В этот период покры лась новым 
лесом площ адь  свыше тысячи гектаров.

Резко  возросла численность ценных охотничье-промысло- 
вых животных. Плотность их обитания на заповедной терри
т о р и и  в несколько  р аз  выше, чем в соседних районах хо
зяйственной деятельности. Ж и вотн ы е стали  доверчивее, гр а 
ницы их обитания (например, у туров) снизились, зверей и 
птиц здесь н аблю дать  доступнее и легче, чем за  пределами 
заповедника.

В основные задачи  Тебердинского заповедника входят 
сохранение в естественном состоянии лесных, субальпийских 
и альпийских природных комплексов и охрана  водного реж и
м а бассейна верховий реки Теберды. О дн ако  спецификой 
повседневной работы заповедника является  сочетание меро
приятий по охране природы с интересами массового туризма.

П Р И Р О Д А  З А П О В Е Д Н И К А

(П О Л О Ж Е Н И Е , Р Е Л Ь Е Ф  И  К Л И М А Т )

З а п о в е д н и к  характеризует природу  восточной части 
С еверо-Западного  К авказа

Его территория площ адью  83,4 тыс. га  располо- 
ж ен а  в верховьях реки Теберды, в К арачаево-Ч еркесской  ав 
тономной области Ставропольского  края . О тдельно от основ
ной территории, в верховьях реки Б. Зеленчук, леж и т  Архыз- 
с к и й  участок. Управление заповедника находится в поселке- 
курорте Теберда, в 105 км  от област-ного центра и ж елезно
дорож ной станции Черкесск.

К зап ад у  от Теберды до его А рхызского участка по п ря 
мой линии 30 км, а от А рхыза до границ К авказского  зап о
ведника ещ е 30 км.

К востоку от Теберды в 50 км  по прямой находится вы 
сочай ш ая  вершина К а в к а за  — Эльбрус. З а  ним начинается 
уж е Ц ентральны й К авказ .  В 60 км  от южной границы зап о
ведника леж и т  Черное море.

Северный склон главного водораздела  и его боковые от
роги (д о  впадения в Теберду ее притоков Д ж е м а г а т а  и М у
ху) и составляю т заповедную  территорию. О на имеет почти 
подковообразную  форму, разрезанн ую  с юга на север рекой 
Тебердой, которая  в 45 км  ниж е заповедника вп адает  в К у 
бань. •

Архызский участок заповедника представлен главным об 
разом  долиной- реки К и зги ч, вытянутой в меридиональном 
направлении, до Главного  хребта .



Р ай о н  верховий рек Теберды и Б. Зелен ч ука  — типичная 
высокогорная местность. 83% территории заповедника н ахо
дится на уровне свыше 2 тыс. м. З д есь  располож ены  н аи бо
лее крупные вершины З ап ад н о го  К а в к а за :  Д ом бай-ульген  —' 
4042 м, Бу-ульген — 3915, Д ж а л о в ч а т  — 3870, Д ж у гату р лу -  
■чат — 3800, Б е л а л ы к а я  — 3851, К и ш кад ж ер  — 3820, Софруд- 
ж у  — 3785, А м ан аузбаш и  — 3757, Г о р ал ы ко л б аш и  — 3716, 
Чотча — 3657 м и р я д  других.

Основные горные породы, слагаю щ и е хребты на терри
тории заповедника — докембрийские граниты, гнейсы, ам ф и 
болиты, кристаллические и хлоритовые сланцы. В о д о р аздел ь 
ная  часть Главного  хребта  слож ена  главным образом  амфн- 
болитовыми сланцам и  и гнейсами с интрузиями д и аб аза .  
Б ольш ая  ж е  часть территории представляет  собой «гранит
ное поле». Б л аго д ар я  тому что граниты различны по струк
туре и твердости, гребни хребтов  имеют т а к  назы ваем ы й а л ь 
пийский характер :  они резко изломаны, обрывисты, богаты 
осыпями, часто расчленяю тся на отдельные шпили, иглы, пи
ки. Н ередко скалистые вершины принимают здесь очень при
чудливые формы. Такова, например, вершина горы, которая  
носит название Чертова З ам к а .

К северу за  пределам и заповедника рельеф становится 
более сглаж енны м, так  к ак  здесь начинается  уж е  область 
распространения древних осадочных пород — палеозойских 
хлоритовых и метаморфических сланцев с подчиненными им 
свитами мрамора.

Д олина  реки Теберды носит следы древнего оледенения. 
Мощный ледник вюрмской эпохи, спускаясь с главного водо
р азд ел а ,  заполнил собой почти всю тебердинскую долину. С 
потеплением кли м ата  ледник отступал, оставляя  за  собой мо
ренные наносы. Потоки воды устрем лялись  т а к ж е  из боковых 
долин, образуя  конуса выносов. Среди гигантских запруд  воз
никли цепи озер. О статок такого  реликтового водоема пред
ставляет, например, озеро К ара-кель , сохранивш ееся до н а 
шего времени в одной из впадин долины.

В настоящ ее время насчитывается свыше ста ледников, 
которые зани м аю т более 10% территории заповедника. Все 
они являю тся, по существу, разрозненны ми остатками того 
могучего ледника, который в давние времена покры вал  з н а 
чительную, часть этой местности.

В заповеднике имеется около ста высокогорных озер л ед 
никового происхождения. Н аиболее  глубоководные из них — 
каровые, образовавш иеся  на месте исчезнувших ледников в 
карах  — циркообразны х углублениях в верхней части скл о 
нов горных хребтов. П римером таких озер могут быть Ч е р 
ное и Голубое М урудж ииские озера, находящ иеся на высоте 
2800 м; глубина их достигает 52 м. Д а ж е  в середине лета на 
М урудж инских озерах п лаваю т льдины. К числу каровы х
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озер относится и Клухорское озеро  глубиной до 35 м, лежач 
щее вблизи перевала на уровне 2700 м.

Моренные о зе р а 'о б р а зо в ы в а л и с ь  по мере таян и я  ледников, 
в связи  с подпруж иванием  водоемов моренами. Глубина их 
незначительна, в среднем 7— 8 м. П омимо озера  К ара-кель , 
находящ егося  в самом поселке Теберда, очень ж ивописны 
Б адукские  моренные озера, располож енны е на высоте около
2 тыс. м. Три озера л е ж а т  здесь цепочкой, одно за  другим.* 
Они окруж ены  гранитными глыбами, покрытыми разноцвет-: 
ными лиш айникам и. Берега  озер заросли  хвойным и листвен-^ 
ным лесом. Это ■ излю бленны е места туристских экскурсий в 
Теберде.

И меются в Теберде и выходы минеральны х вод. В ущ елье 
Г оралы кол  и в районе Д о м б а я  обнаруж ены  источники со 
слабо  минерализованной углекисло-известково-ж елезистой 
водой, близкой к типу кисловодского нарзан а.

Верховья бассейна реки Теберды имеют разветвленную 
речную систему. Почти все горные потоки берут свое начало  
у ледников. С ам а Теберда образуется  от слияния двух рек — 
А м анауза  и Гоначхира — и делит территорию заповедника 
на две равные части.

Р е к а  А м ан ауз  начинается  под ледником того ж е  назвав

На, Домбайской поляне зимой.
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йия, она стремительно несется по узкому  скалистому ущ елью  
с отвесными стенами —  каньону. В переводе А м ан ауз  о з 
начает  « З л а я  пасть». В каньоне поток выдолбил каменные 
котлы, один из них, где кипит водоворот, н азы вается  «Ч ер
товой мельницей». Выйдя из каньона, А м ан ауз  разли вается  
по пойме. Н а  Д ом бай ской  поляне в него впадаю т притоки —* 
Д ом бай-ульген  и Алибек.

Рек а  Гоначхир, сли ваю щ аяся  С А м анаузом , выходит из 
Клухорского озера. В верховьях (до слияния с рекой Бу- 
ульген) она назы вается  Северный Клухор. П рин яв  в свое 
русло четыре притока, Гоначхир выходит в обширную до
лину.

П о пути на Клухорский перевал  находится небольшое озе
ро. Это Туманлы -кель ' назы ваем ое  иногда Форельным озе
ром, — остаток исчезнувшего обширного водоема.

Гоначхир после своего относительно спокойного течения 
в Т ум анлы кельской  котловине, сп адая  ниже, бурно проры 
вается через скалисты е утесы. Это хорошо н аб лю д ать  с д о 
роги, поднимаю щ ейся высоко в горы. П оток голубой воды 
бурлит и неистовствует в глубине ущ елья, весь в кипящих 
белых бурунах. С калы  вокруг покрыты дремучим хвойным 
Лесом и ковром мхов; по левобереж ью  реки это почти д е в 
ственные леса, где редко ступала  нога человека.

Горные потоки образую т много водопадов. Их м ож но ви
деть на Северном Клухоре, Чучхуре, Б. Хутые, Алибеке и в 
других местах. Порой они спрятаны  в лесу и закры ты  уте
сами, но ещ е и зд алека  слышен их глухой, шум, переходящ ий 
по мере приближ ения  к ним в грозный рев каскадов .

В Теберде интересно побы вать  в любое время года, но 
лучш ими сезонами являю тся  все-таки лето и осень. К лим ат  
Тебердинской долины умеренно теплый. З десь  прохладное 
лето  — средняя тем п ература  +15,5°  и м ягкая  зим а — м и 
нус 2,2°. Н а  Д ом бай ск ой  поляне несколько холоднее — л е 
том +12,8°, зимой — минус 5,0°. Весной погода неустойчива, 
часто бы вает  возврат  холодов. К ратковрем енны е снегопады 
возм ож ны  д а ж е  в конце мая. Осень в Теберде, наоборот, от 
личается  ясной устойчивой погодой. О садков  в это время вы 
п ад ает  мало, стоят  тихие, прозрачные, солнечные дни. З и м а  
обычно наступает  поздно, во вторрй половине декабря . А че
рез три месяца, в середине марта , у ж е  проявляю тся  все 
признаки весны. Н а  Д о м б а е  зим а затяги вается  до пяти м еся
цев. Снега здесь вы падает  много, свыше 2 м, и л еж и т  он 
долго.

Зимние дни в горах очень хороши. Ветви пихт и елей сги
б аю тся  под т яж е с ть ю  снега, пни и камни напоминаю т гигант
ские грибы. П од  горячим горным солнцем катаю тся  л ы ж н и 
ки. А к ак ая  здесь тиш ина и бодрящ ий воздух, пахнущий све
жестью  снега и хвоей!
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С Главного  хребта  по долине иногда проносятся теплые 
и сухие ветры — фёны. Зимой они обычно вы зы ваю т оттепе
ли. Т ем пература тогда поднимается до + 1 0 °  и больш е; на 
солнечных пригревах, обнаж ивш ихся  от снега, начинаю т рас
пускаться  ранневесенние цветы — ш аф раны .

В горах часто происходят снежные обвалы ; особенно они 
часты в конце зимы. Эти лавины  нередко приносят больш ие 
разруш ен и я  — губят  лес, засы паю т дороги. В это время, осо
бенно в середине дня, по ущ ельям  д ал еко  слышен грохот 
обвалов.

О садки  в районе Теберды распределяю тся  довольно не
равномерно. В среднем в Теберде их бы вает  около 700 мм. 
Н а Д ом байской  долине осадков  вы п адает  вдвое больше, а 
под Клухорским перевалом  в 2,5 р а за  больше, чем в Т ебер
де. М еж ду тем расстояние м еж ду Д о м б а е м  и Тебердой по 
прямой лиш ь 20 км. Б ольш ое количество осадков в районе 
Главного  хребта  (на Северном П рию те в отдельные годы — 
до 3 тыс. мм)  объясняется  тем, что воздушные массы, иду
щие со стороны Ч ерного моря, теряю т влагу в основном 
вблизи главного  водораздела . С ам а  ж е  Т ебердинская  долина 
зам кн утого  типа, где влияние воздушных масс сказы вается  
значительно меньше.

П о мере подъем а над  уровнем моря количество осадков  
увеличивается . Законом ерно  изменяется в горах и тем п ер а 
тура воздуха: в среднем она сниж ается  на п олградуса  на 
к а ж д ы е  100 м  подъема. П оэтом у не удивительно, что весной, 
когда  в долине обильно цветут плодовые деревья , на горных 
л у гах  л е ж а т  снега и подчас бушую т метели.

В горах  Теберды в х а р ак тер е  распределения расти тель
ного и ж ивотного  мира отчетливо в ы р а ж е н а  верти кальн ая  
кли м атическая  зональность.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

В слож ны х условиях  ф орм и ровалась  растительность К а в 
к а з а .  С м ена кли м атов  разны х эпох и горообразовательны е 
процессы н алож и ли  отпечаток на  всю природу, обусловили ее 
исклю чительное разнообразие , создали  удивительное богатст
во растительного мира. Этими особенностями отличается и 
растительность Тебердинского заповедника.

З д есь  ие  сравнительно небольшой территории п ред став 
лены  1175 видов высших растений, среди которых есть и 
реликты  третичного периода, приш ельцы  из степей Ю ж ной 
России и Средней Азии, и представители северной лесной и 
арктической флоры. 186 видов являю тся  эндем икам и К а в к а 
з а ,  а три  вида — эн дем икам й заповедника, т. е. произрастав 
ют только на его т е р р и то р и и
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Растительность располагается  тремя  поясами: н и ж н и й ,  гю- 
яс от днищ а долины до высоты 2000— 2400 м н ад  уровнем 
моря, зан и м аю т  леса, выше них, до 2500— 2600 м, раскину
лись  субальпийские луга, а еще выше начинается  альпий
ский пояс с низким травостоем  на лугах, с альпийскими ков-. 
рам и, каменистыми россыпями, снеж инкам и , ледниками.

В -лесном поясе господствуют хвойные породы, они з а 
нимаю т две трети лесной площади.

Хвойные леса представлены  сосной крю чковатой, пихтой 
к авк азской  и елью восточной.

Сосняки сосредоточены главны м образом  в северной ч а 
сти заповедника, где кли м ат  отличается  больш ей сухостью н 
континентальностью. Н а  верхнем пределе они граничат  с 
лугами , субальпийскими и д а ж е  альпийскими. В сосновых 
л есах  в виде небольшой примеси встречаются и лиственные 
породы: береза, осина, ива, р еж е  дуб. Н а  верхней границе л е 
са  в подлеске довольно обычен м ож ж евельн ик , а ни ж е по 
склону — ж елты й рододендрон —• ядовитый кустарник, по
кры ваю щ и йся  весной ш ап кам и  яркО’Желтых цветов с резким  
приторным запахом .

И з  травянистых растений в сосновых лесах  п реобладаю т 
вейник тростниковидный, рыхлодернистый з л а к  с длинными 
листьями и крупными сж аты м и  м етелками. Н а  осветленных 
участках, где кроны сосен не образую т сплошного полога, 
вместе с вейником растет наперстянка  с колокольчаты ми ж е л 
товато-белы ми цветами. З д есь  ж е  встречаются ланды ш и, к у 
пена с белыми цветами-кувш инчиками, красивы е синие с 
белой серединкой цветы водосбора олимпийского и некоторые 
другие. Т ам  же, где лес гуще, под сомкнутым пологом стары х 
сосен господствуют мхи, часто попадаю тся заросли  брусники, 
а из тр авян и сты х ,р астен и й  обычна щ учка извилистая, — . н е 
больш ой з л а к  с мягкими светло-зелеными листочками и 
красноватой  метелкой. М естам и на небольших полян ах  в 
сосновых лесах  мелькаю т крупные темно-малиновы е цветы 
одного из самых красивых и очень редких растений зап о вед 
ника — пиона кавказского .

В сосняках  со слабо  развиты м  травянисты м  покровом и 
мощной подстилкой из опавш ей хвои изредка встречается 
крош ечное растение одноцветка с розеткой кож истых округ
лы х  листьев и одиночным зеленовато-белы м душистым 
цветком.

П о  нап равлению  к югу, бли ж е  к водораздельном у гребню 
Главного  К авказск ого  хребта, сосновые леса уступаю т место 
темнохвойным насаж дени ям , основу которых составляет  пих
та, реж е ель. И з  других пород в темнохвойных лесах  обыч
ны бук, клен, рябина, береза , осина, черемуха.

/ Л е т о м  под пологом темнохвойного леса  сумрачно и п ро
хладно. Среди громадных валунов, сверху до низу заросш их
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мхами, различные виды папоротников, плауны, пятна кислич- 
ки и куртинки вороньего глаза .

Вблизи камней под прикрытием пихт виднеются крупны е 
ярко-оранж евы е  цветы крестовника и белые соцветия кам н е
ломки. В стречается  тут и вы сокая (до 1— 2 м)  краси вая  вол
ж а н к а  с рассеченными листьями и длинной необычайно и зя щ 
ной беловатой метелкой. А на влаж ной  почве, где сочится 
из-под земли прохладн ая  клю чевая вода, раскинулись буй
ные заросли  подбела, с широкими, напоминаю щ ими лопухи 
листьями. Кое-где в подлеске темнохвойных лесов заповедни
ка  произрастает  тис. У тиса очень кр аси вая  прочная д р еве 
сина, красны е плоды и ярко-зеленая  хвоя.

В буково,-пихтовых лесах  южной части заповедника из
р едка  встречаются вечнозеленые реликтовые кустарники, 
представители древней третичной ф лоры — лавровиш ня л е к а р 
ственная  с блестящ ими листьями и падуб  колхидский с 
длинны ми переплетаю щ имися побегами, покрытыми колю чи
ми, кож исты ми листьями.

И з лиственных лесов в заповеднике преобладаю т березо
вые. П о  днищ ам  долин они представлены  лесами паркового  
типа, а на верхней границе образую т криволесья. М естами 
участки березы вкраплены  в массивы хвойных лесов или 
я зы к ам и  поднимаю тся по бал к ам  — путям схода снежных 
лавин. .

В северной части заповедника в лиственных лесах  встре
чаю тся дикие плодовые: яблоня, груша, алыча, черешня, терн. 
И х  обильные плоды являю тся  прекрасны м кормом д ля  к а 
банов, оленей, медведей и других животных.

В подлеске — лещ ина, разны е виды жимолости, бересклет. 
В лесах  заповедника  много плодово-ягодных кустарников: 
малины, смородины, кры ж овника , барбариса .

В пойме Теберды больш ие площ ади заняты  ольш ан икам и . 
З д есь  по сырым и тенистым местам настоящ ее царство  высо
корослы х папоротников, перистые, стройные листья которых 
«бразую т  сплош ные заросли.

П о днищ у долины встречаются т а к ж е  участки ш ироко
лиственных лесов. Серые стволы буков мощными колоннами 
взды м аю тся  вверх, нередко достигая  20— 25 м  высоты и 
80— 100 см  диам етра . А на верхнем пределе бук так  же, как  
и береза, образует  мелкокриволесья, которые особенно ш и 
роко распространены  в юж ной части заповедника у во д о р аз 
дельного хребта. З д есь  снежный покров в зимние месяцы 
нередко достигает  двухметровой толщины, и под его дейст
вием бук и б ереза  приобретаю т стелю щую ся или саблевидную  
форму, образуя  густую, труднопроходимую чащ у сильно вет
вящ ихся стволов. Кроме бука  и березы, в состав криволесий 
входят клен, рябина, черемуха, ива. В подлеске обычна к а в 
ка зс к а я  черника, т а к ж е  один из представителей третичной



флоры. Осенью ее высокие кусты с красноваты м и побегами 
и листьями покрываются массой крупных черных ягод, н а 
поминающ их по вкусу обыкновенную чернику.

В верхней полосе леса, чащ е всего в б ерезн яках  северных 
склонов — густые заросли  рододендрона кавказского  —  вечно
зеленого кустарника, с темными блестящ ими листьями. В кон
це мая — н ачале  июня его кусты покрываются пышными 
ш ап кам и  палево-белы х цветов. В заповеднике встречается 
ещ е один вид рододендрона — рододендрон понтийский. Н о  
он здесь очень редок и имеется только в районе Д о м б а я  и 
Северного приюта. Ц ветет рододендрон понтийский одновре
менно с кавказским  видом, сильно вы деляясь  более крупны 
ми ярко-розовыми соцветиями.

Всего на территории заповедника прои зрастает  около 100 
видов древесных и кустарниковых пород.

• С приближ ением к Г лавном у К авказск ом у  хребту повы
ш ается  влаж н ость  воздуха и почвы и в связи  с этим пышно 
развивается  вы сокотравная растительность. Обычно участки 
вы сокотравья приурочены к опуш кам  и полянам  темнохвой
ного леса. Здесь  н астоящ ая  «страна дремучих трав»: буйно, 
непролазной чащ ей разрослись двухметровые борщевики с 
гигантскими листьями и громадными белыми зонтиками со
цветий, трех, а иногда и четырех метров достигаю т мощ ные 
дудники с зеленовато-ж елты м и зонтиками, ярким золотом 
вспыхивают под солнечным лучом крупные корзинки телекии, 
в сонном мареве задумчиво покачиваю тся темно-фиолетовые 
цветы колокольчика. А вокруг бледно-сиреневое море ноч
ной фиалки, наполняю щ ей воздух тонким, неж ным аром атом . 
М естам и высокотравье  поднимается  и в субальпийский пояс. 
З д есь  оно встречается^главны м образом  на участках, где р а 
нее находились стоянки скота, и представлено зарослям и  с о р 
ной растительности. С трудом можшэ пробраться  через 
сплош ные бурьяны конского щ авеля , 'крапивы , крестовника, 
бутеня и купыря лесного, не уступающ его по своим р азм ерам  
гигантским лесным борщ евикам.

Н а  более в лаж н ы х  участках, вдоль .каменистых русел 
ручьев, зеленые потоки вы сокотравья поднимаю тся высоко в 
горы, о б огащ аясь  субальпийскими видами. Среди зарослей 
молочноцветкового колокольчика с кистями то белых, то го
лубоваты х цветов м елькаю т ярко-оранж евы е  цветы девясила , 
п алевы е головки цеф алярии, синие стрелки аконита. Б р о 
саю тся в гл аза  плотные соцветия-свечки мытников, ж елты е 
и черно-пурпуровые с паутинистым войлоком.

Вокруг ш ироко раскинулись субальпийские луга, основу 
которы х составляю т злаки . Ю ж н ы е солнечные склоны покры 
ты крупными кочками овсяницы пестрой, кое-где ее сменяет 
костер пестрый, а на восточных склонах  господствует вейник 
тростниковидный. Травостой густой, высокий, до 80— 100



Среди разн о тр авья  много растений с яркими красивыми две-* 
та  ми.

Р а н о  весной, прям о  из-под таю щ его снега показы ваю тся  
крупные ж елты е  цветы купальницы и сон-травы. Н а  солнеч
ных местах появляю тся цветы рябчика, на зеленовато-буром  
ф оне прош логодней травы  светятся синие, голубые, бледно- 
ж елты е звездочки горечавок. В лощ и лах  расцветаю т темно
пурпуровый с ш ахм атны м  рисунком цветок рябчика ш ироко
листного, ярко-голубая  пролеска, птицемлечник с кисточкой 
белы х цветов. В июне луга  покрываю тся белыми зонтиками 
ветреницы пучковатой. Н а  смену ей появляется  небесно-голу
бая  незабудка  и бледно-фиолетовая  вероника.

К  середине лета  луга  особенно красочны. Н а  розовато
фиолетовом фоне, образованном  буквицей крупноцветковой, 
м елькаю т розовые колоски горца, голубые завитки  н езаб уд 
ки, оранж евы е  зонтики володушки, бледно-палевы е корзинки 
василька  и много, много других. То здесь, то там  поднимаю т
ся из травы  высокие стебли лилии с крупными золотисто
ж елты м и цветами, источаю щими сильный, одурманиваю щ ий 
запах.

Чем выше в горы, тем ниж е и ни ж е становится тр авян и 
стый покров, все больш е и больш е попадается  маленьких, ми
ниатю рных растеньиц —• субальпийский пояс цостепенно сме
няется альпийским. Растен ия  здесь отличаю тся низким ро
стом, они к а к  бы при ж им аю тся  к  земле, ищут у нее защ иты 
в суровых условиях  высокогорного климата . Л у га  о б р азо в а 
ны плотнодернистыми зл ак ам и  и горными осоками. Много 
участков, покрытых колокольчиковыми коврами, яркой зе
ленью и ж елты м и пятнами цветущего лю тика выделяю тся 
приснежные луговины, кое-где встречаются маленькие высо
когорные болотца. Н а  вл аж н ы х  осыпях, у таю щ их снеж ников 
д а ж е  в конце лета  развитие и цветение растений идут вслед 
за  таю щ им и отступаю щ им снегом. Среди многочисленной 
лилово-малиновой примулы яркие, пурпурно-красные соцве
тия мытника Н ордм ан н а ,  синие кисточки хохлатки, беленькие 
зонтики тмина. А в наиболее суровых условиях, на холодных 
и бедных почвах развиты  гераниевые, кобрезиевые и л и ш ай 
никовые пустоши.

Весна в альпийском -поясе  начинается поздно, в мае. П о с 
ле стаивания  снега, когда у злаков  еще не успели появиться 
молодые зеленые побеги, на фоне бурой прошлогодней тра-^ 
вы крупными яркими цветам и вы деляется  ф и а л к а  высокогор
ная , иногда сплош ь пок ры ваю щ ая  луговые склоны. О кр аск а  
цветов у  нее с а м а я  р азн о о б р азн ая :  синяя, голубая, ж ел тая ,  
темно-фиолетовая , п алевая . То здесь, то там  м елькаю т я р к о 
розовые зонтики проломника и примулы ледниковой, крохот
ных растеньиц 5— 10 см высотой с маленькой розеткой листь-: 
ев, синие, голубые звездочки горечавок и др.
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В нач але  лета  на альпийских лугах  преобладаю т ж елты е 
тона — от лимонно-ж елтого в июне, когда  цветет примула 
Рупрехта , до ярко-ж елтого  от цветов ветреницы красивой. В 
середине лета  многие участки вы деляю тся голубым тоном от 
цветущего колокольчика. Н а  каменисты х и щебнистых ме
стах  — серовато-пушистые звездочки кош ачьей лапки , б л ед 
но-синие кисточки а с тр а га л а ,  яр к о -ж ел тая  пупавка Р у д о л ь 
ф а  с шелковисто-пушистыми сероваты ми листьями.

Значительную  площ адь  в альпийском поясе зани м аю т осы
пи и скалы. З десь  ф ормируется  особая растительность. Н а  
©сыпях поселяются виды с бы строрастущ ей корневой систе
мой и с длинны ми стелю щимися или вертикальны ми п о б ега 
ми, способными закр еп лять  сползаю щ ий щебень. К  их числу 
относятся ж ивокость ка в к а зс к а я  с блестящ ими листьями и 
темно-синей кистью крупных цветов, кам н елом ка  плетеная с 
длинными тонкими побегами-усиками и золотисто-оран ж евы 
ми цветами, яснотка, вероника, норичник и ряд  других. П о р а 
ж а е т  своим необычным видом наголоватка  приземистая  с 
крупными розовыми корзинками соцветий, сидящ ими прям о 
на почве среди густособранных розеткой листьев. Эти р а 
стения — пионеры в заселении осыпей. Вслед за  ними посе
ляю тся  злаки , и с их появлением осыпь постепенно за к р е п 
ляется  и зарастает .

А на с к а л а х  — особые виды, приспособленные к дли тел ь 
ному сохранению влаги, к защ ите  от сильного испарения. Ч а 
ще всего это плотные куртины-подушки с множ еством  тесно 
при ж аты х  друг  к другу  стебельков и мощным стерж невы м  
корнем, уходящ им глубоко в трещину скалы. Р астен ия  ис
пользую т тепло от н агреваем ы х солнцем кам ней  и за щ и 
щ аю тся от ветра и низких температур особым устройством г— 
ш арообразны м  телом, внутри которого тепло и влаж но .

Н а  громадных гранитных глыбах, покрытых почерневш и
ми лиш айниками, растут очень красивые растения л апч атки  
удивительной с яркими розовыми цветами, с мягкими б а р х а 
тистыми листочками. Н е . менее декоративны  и компактные, 
полусферические дерновинки крупки моховидной с очень м ел 
кими листочками и ж елты м и кисточками цветов, кач и м а  - и 
других альпийцев. Среди этих зеленых, ж елты х, серых и ро
зовы х подушек — сине-фиолетовые колокольчики, различны е 
виды камнеломок, ш арообразное  молодило и очитки с м яси
стыми листьями, способными долгое время сохранять  влагу  
в тканях . По увлаж нен ны м  трещ инам  скал  свеш иваю тся 
крупные лазоревы е  завитки  ом ф алодеса , необычайно и зя щ 
ного и удивительно красивого растения, похож его на  сильно 
увеличенную незабудку. Все скальны е растения высокогорий 
растут  и разм н ож аю тся  очень медленно. Д есятки  и сотни лет 
травяной покров остается здесь несомкнутым. Е щ е медлен
нее расселяю тся растения в субнивальном поясе, р а с п о л о ж е н 
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ном на высоте 3 0 0 0 —3200 м. Больш ую  часть  года здесь дер-:
ж ится снежный покров и господствуют отрицательные и бли з
кие к нулю температуры, постоянно дуют холодные ветры. 
Р едкие  растения ютятся по щ елям  и защ ищ енны м от пронзи
тельного ветра участкам  м еж ду  камнями. З д есь  встречаются 
некоторые злаки  (лисохвост ледниковый, овсяница приземи
с тая ) ,  осоки, а из разн отравья  — минуарция, ясколка, круп
ка, сушеница и др.) .

Ещ е выше, в нивальном поясе, захваты ваю щ ем  высочай
шие вершины и гребни хребтов, покрытые вечным снегом и 
льдам и , почва и высшие растения совсем отсутствуют. И з р а 
стительных организмов в снегу встречаются только водорос
ли, а на лиш енных снега скал ах  — тонкие корочки л и ш ай 
ников. З а  летние месяцы снег здесь не успевает стаивать , а в 
августе — н ач але  сентября у ж е  вы падает  новый и снова на
ступает зима.

В альпийском поясе в это время осень: побурела т р ав а  
на  высокогорных лугах, и только приснежные луговины вы
деляю тся  яркой изумрудной зеленью. Б росаю тся  в гл аза  у ча
стки, где в травостое  п реобладает  герань: листья осенью ста 
новятся красны ми и создаю т общий красный тон герание
вых лугов. Тут и там  мелькаю т многочисленные яр ко -о р ан ж е
вые огоньки — цветет ш аф р ан  Ш ароян а. П оявляю тся  синие 
и фиолетовые соцветия осенних видов горечавок, еще цветет 
■Темно-голубая кр асави ц а  лугов — скаб и оза  к авказская .

Постепенно осень продвигается вниз. Н а  лесных полянах 
и субальпийских лугах расцветает  безвременник великолеп
ный. О тдельные участки склонов бываю т сплошь усыпаны 
неж но-сиреневыми цветами этого необычного растения. Л и 
стья и коробочка с семенами появляю тся у него рано весной, 
а цветы — осенью, потому он и н азван  «безвременни
ком».

Н о основное богатство красок  осень приберегла  д ля  леса. 
П ож алуй , это сам ая  чудесная пора в Теберде! Н а  темно-зе
леном фоне елей и пихт причудливым узором переплелись 
светло-ж елтые, темно-золотистые, пунцовые и багровы е ц ве
та, —т осенний н ар я д  надели  лиственные породы. Ш у р ш а т  под 
ногами листья, пахнет грибами, среди изумрудной зеленя  
мхов, покры ваю щ их стары е пни, пламенею т бусинки брусни
ки. В октябре здесь еще достаточно тепло, а высоко в горах  
у ж е  бушую т метели, спрятали сь  под толстым слоем снега не
когда красочные луга  с веселыми ш умными ручьями, б елая  
пелена покры ла  склоны гор от мрачных утесов до верхнем 
границы леса. Все ж ивое приж алось, укры лось от пронзи
тельного леденящ его  ветра. С к а ж д ы м  днем его ды хание  ст а 
новится все ощ утимее и в лесном поясе.

Вот у ж е  облетели последние листья. Среди оголенных вет* 
ней стали  заметнее к расн ы е  кисточки б ар б ар и са ,  ярки*
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гроздья  рябины и калины. Скоро и здесь наступит зима, з а 
стынут деревья , сгибая ветви под тяж естью  снега.

Н о непродолж ительна м ягкая  тебердинская зима, у ж е  в 
конце ф евр ал я  — н ач але  м арта  начинает п р о б у ж д ать ся  при
рода: зац ветает  лещ ина, ольха, на протаявш их полянках  по
являю тся  неж ны е цветы ш аф р ан а ,  ж елты е звездочки гусино
го лука, пробивается  зеленая  тр а в ка  — новая весна прихо
дит в горы.

ЖИ В О Т Н Ы Й  МИР

. В зависимости от растительности по вертикальным поясам 
распределен и ж ивотный мир: для  лесного пояса х арактерны  
свои виды животных, д ля  горно-лугового — свои. Это не з н а 
чит, конечно, что тот или другой вид ж ивотного  обитает стро
го в одном поясе, не выходя за  его пределы. Н апротив , пере
ходы  из одного пояса в другой в поисках корма или у б еж и 
щ а — обычное явление как  для  лесных животных, так  и для 
альпийцев. Горных козлов, например, зимой часто мож но 
встретить в лесу, а такие «лесники», как  медведь, рысь, к а 
бан, летом в поисках добычи поднимаю тся на луга и в с к а 
лы альпийского пояса.

В горах на небольшом пространстве встречаются очень 
разн ооб разн ы е  условия обитания животных. Крутые склоны 
покрыты то дремучими пихтарниками, то напоенными солн
цем сосняками, то светлыми пятнами лиственных лесов. А 
выше, над  лесной границей — широкие просторы вы сокогор
ных лугов с высокими сочными травам и , нагром ож дения  д и 
ких скал , нетаю щ ие полосы снега в глубоких ущ ельях-к ан ьо
нах  и .звон коголосы е  хрустально-чистые ручьи, грем ящ ие по 
многочисленным б алкам . j

Н а  неприступных с кал ах  гнездится бородач, а неподалеку, 
на лугу, мож но услы ш ать  знаком ое «пить-полоть» перепелки 
или скрипучий голос коростеля. З десь  ж е  мелькаю т в траве  
черные «рожки» рогатого ж аво р о н к а  — обитателя холодной 
тундры, а ниже, в густой листве лесных уголков, прячутся 
неж ны е пеночки и славки. Р ядом  с таеж ны м и птицами, чер
ным дятлом , снегирем, клестом ж ивут выходцы из С реди зем 
номорья — горные овсянки, королевские вьюрки, белозобый 
дрозд.

Н а  территории заповедника постоянно обитает 137 видов 
позвоночных животных: 36 млекопитаю щих, 87 видов птиц, 
7 пресмыкаю щ ихся, 4 вида земноводных, 3 вида рыб. Кроме 
того, весной, осенью и зимой заповедник посещ ают пролет
ные, кочующие и зимую щ ие птицы, их около 80 видов.

Много видов животных встречается в заповеднике, но д а 
леко  не все попадаю тся на глаза  человеку. Легче наблю дать
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птиц, зв'ери ж е  очень чутки и осторожны, увидеть их нелегкб, 
чащ е  можно услы ш ать  лиш ь их голоса или видеть следы 
деятельности. Вот небольш ая  полянка в лесу вся изры та, 
словно вспахана: это «трудились» в поисках корма дикие 
свиньи — кабаны . К аб ан  — сумеречное и ночное животное, 
он редко выходит днем из своего убеж ищ а. Д н ем  свиньи от
дыхаю т, заб равш и сь  в чащ у густого кустарника или раскоп ав  
удобную яму в мягкой лесной подстилке под низко нави сш и
ми л ап ам и  пихты. С наступлением сумерек кабаны  покидают, 
укромные места и выходят на кормеж ку. П итаю тся корнями, 
побегами и листьями травянистых растений, грибами, личин
кам и ж уков  и других насекомых, едят  мышей, птичьи яйца 
и падаль . Очень лю бят ж елуди  и буковые орешки, поедают, 
дикие груши. Н ередко  соверш аю т набеги на огороды, вы ка 
пываю т картош ку. К аб ан  — лесное животное, но летом они 
часто поднимаются на альпийские луга и вы капы ваю т здесь 
корневищ а растений и личинок насекомых.

В лесном поясе обитает и одно из самых красивых ж и 
вотных отряда  парнокопытных — кавказский олень.

Х олодными и ясными осенними зорям и в лесистых у щ ел ь 
ях раздаю тся  громкие трубные звуки — это олени-самцы 
вы зы ваю т друг друга  на битву. З а  весну и лето вы растаю т 
и 1 твердею т их тяж елы е  ветвистые рога, наливаю тся  силой 
мускулы, и могучие звери встречаются в ж ар к о м  поединке.

Н екогда  кавказский  благородный олень н аселял  все леса 
Северного К а в к а за ,  но во многих местах был полностью ист
реблен человеком, в том числе и в Тебердинской долине. В 
н ач але  50-х годов в заповедник завезли  и выпустили в горы 
несколько голов оленей, и теперь этих красивых ж ивотны х 
нередко мож но встретить в заповедных лесах. Олени питаю т
ся травой, побегами, листьями, корой древесных и кустарни
ковых пород (ивы, березы, орешника, пихты, осины и д р .) ,  
буковыми ореш ками, лиш айникам и и грибами. В многоснеж 
ные зимы, когда трудно добы вать  корм, олени ж м утся  к че-: 
ловеческому ж илью , стараю тся  проникнуть к стогам сена.

Совсем недавно ф аун а  копытных заповедника пополни
лась  новым видом — зубром. Зу б р ы  обитали на К а в к а зе  еще 
в XIX веке, но к 1927 г. были полностью уничтожены челове
ком. В Европе сохранилось только- несколько гибридов — по
меси м еж ду  кавк азски м  и европейским подвидами зубров. В 
д альнейш ем  в Советском Союзе и в П ольш е были организо
ваны работы по разведению  кавказско-беловеж ского  зубра.

Сейчас в нашей стране насчитывается около 700 голов 
этих животных и проводятся  мероприятия по их расселению. 
Выпуск зубров производится преж де  всего в места их бы вш е
го обитания. Осенью 1968 г. в Архызе были выпущены в 
ущ блье Кизгич 14 молодых зубров (7 самцов-и  7 сам о к) ,  при
везенных из О кского и П риокско-Террасного  заповедников.



З а  зубрами ведутся постоянные наблюдения, в зимнее время 
их п одкарм ливаю т сеном, концёнтр&тамй и солью;

Б л и ж е  к верхней границе леса, где-нибудь на скалистом 
склоне мож но услы ш ать  шипящий протяж ны й свист — это 
подает  голос чем-то встревож енная  серна — пугливое и ос
торож ное  ж ивотное гор. Л етом  серны пасутся на альпийских 
дугах , самцы встречаются отдельными небольшими тр у п п а м и  
или в одиночку, самки с м аленькими прячутся в самых недо
ступных скалистых участках. С ернята  рож даю тся  в конце а п 
реля  « -  н ачале  м ая  и, едва  обсохнув, у ж е  следуют за  м а 
терью, скачут на своих длинных нож ках, не отставая  и на 
травян истом  крутом склоне, и на каменной сыпучей россыпи.

И з  хищных лесных зверей заповедника наиболее  обычен 
медведь. К авказски й  бурый медведь — очень добродушное 
животное, человека он боится и не н ап ад ает  на него. М ед 
ведь обычно кормится по ночам, но иногда его можно з а 
хвати ть  на корм еж ке  и ранним летним утром, когда он 
лаком ится  сочными стеблями борщевиков и купыря где-ни
будь на лесной поляне или на субальпийском лугу. З а б р а в 
ш ись в густые заросли трав, зверь с удовольствием ж ует  
веленые стебли. В это  время к нему нетрудно подобраться 
совсем близко, на несколько шагов. У медведя неваж н ое  зр е 
ние, и если соблю дать осторожность, то он заметит человека 
только  на близком расстоянии. В подобном случае мед
в е д ь  удивленно поднимается на задние лапы, несколько мгно
вений оторопело смотрит на наруш ителя  спокойствия, з а 
тем, испуганно крякнув, бросается наутек. Кроме травы, м ед
веди поедают буковые орешки, дикие фрукты, ягоды (особен
но охотно м алину),  м уравьев с их личинками, лрчинок д р у 
гих насекомых, не брезгаю т и падалью . Случаев нападений 
этого  зверя на диких копытных ж ивотны х в заповеднике не 
н аблю далось . Зимой медведи впадаю т в спячку, однако  в теп
лые б ессн еж н ы е 'зи м ы  некоторые звери не ло ж атся  в б ерло
гу. Б ерлогу  кавказски е  медведи устраиваю т обычно в к ам ен 
ной пещере близ верхней границы леса, н атаскав  себе для  
постели охапки сухой травы. Уж е в м арте  медведь п р о б у ж 
д ается  от зимнего сна и до следую щей зимы ведет бродячую 
жизнь. М е д в еж ата  рож даю тся  зимой, в январе-феврале. Н о 
ворож денны й медвеж онок совсем крошечный, голый и слез
ной, весит он всего 200— 500 г.

Семейство кошачьих представлено в заповеднике рысью 
и дикой лесной кошкой. Р ы сь  — ловкий и сильный хищник, 
она прекрасно л азает  по скалам , умеет бесшумно п од крад ы 
ваться, терпеливо вы ж и дать  в засаде  свою добычу и в мол
ниеносном броске настигает жертву. Охотничий участок ры 
си захваты вает  п лощ адь 15— 20 км 2, и на территории зап о 
в едн и к а  обычно обитает одновременно не более трех пар  
рысей.
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Л есн ая  ди кая  кош ка похож а на домаш ню ю  кошку, к»  
крупнее ее. К.ак и рысь, ди кая  кош ка прячется в наиболее 
глухих лесных уголках , среди бурелом а и поросших мхом 
валунов.

И з  семейства собачих в заповеднике наиболее многочис- 
лена  лисица. О битает  она в нижней части лесного пояса, 
здесь ж е  устраи вает  среди камней свои у беж ищ а. В ап ре
ле появляю тся лисята  и для  родителей наступает «страдная 
пора» — надо обеспечить кормом голодное семейство. З вери  
охотятся не только в лесу, но и поднимаю тся в высокогорье,

Волков в заповеднике немного — около д еся тка  особей.
С емейство куньих представлено в Тебердинской долине 

лесной и каменной куницами, кавказским и  ласкам и , горно
стаем  и выдрой. И злю бленны е места обитания куниц — ст а 
рые темнохвойные леса, где много- вал еж н и к а  и крупных 
камней.

В лесном поясе распространены  кавк азски е  ласки. И х 
два  вида — больш ая  и м алая .  Н а  больш ую кавк азскую  л а с 
ку очень похож горностай, но он отличается по внешнему 
виду черным кончиком хвоста, тогда как  у ласки  хвост одно
цветный, бурый. Горностай чащ е встречается в альпийском 
поясе. Горностай и ласки уничтож аю т массу мышей и поле
вок, чем приносят больш ую пользу.

В ы дра — самый редкий в заповеднике зверь. Зимой, на

Серна под ледником.
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'берегу реки мож но иногда увидеть ее следы на снегу, само 
ж е  ж ивотное на гл аза  попадается  очень редко. П итается  
вы дра ж ивущ ей в горных ручьях и реках  форелью и л ягу ш 
ками.

Самы м многочисленным отрядом  из позвоночных ж и в о т 
ных в лесах заповедника являю тся грызуны. И з крупных гры 
зунов здесь обитает заяц-русак , который встречается главным 
образом  в северной части заповедника, в долине реки Д ж е -  
магат, где открытые участки лугов чередуются с перелесками 
и зарослям и  кустарников. П одним аясь  по лесистому склону 
горы, нередко мож но услы ш ать  характерное  «цоканье», а 
присмотревш ись, зам етить  и виновника этого ш ума — п уш и
стую изящ ную  белку. Сидя на сучке дерева, зверёк н аб лю 
д ает  за  человеком и при этом сердито «цокает». Основной 
корм белки — семена хвойных деревьев — сосны, пихты, ели. 
Л ю бит  она полакомиться  грибами, малиной и орехами. В от
личие от всех других грызунов белка — дневной зверек: к о р 
мится она чащ е всего рано утром, а ночью спит в гнезде, 
которое устраивает  в кроне дерева  из сучков и мягкого л и 
ш айника.

Б елк а  была завезена  в заповедник в 1937 г., -и сейчас она 
широко распространена  по всем лесам  Северного К ав каза ,  
где на нее открыт пушной промысел.

В широколиственных лесах обитает и другой древесный 
грызун — соня-полчок. Этот зверек немного напоминает бел 
ку, но отличается более мелкими р азм ерам и , светло-серой 
шубкой, менее пушистым хвостом. Сони-полчки ведут ночной 
о б р аз  жизни: днем они спят в дуплах  деревьев, а с н аступле
нием сумерек вы лезаю т из своих убеж и щ  и, бегая  по веткам 
высоких буков, поднимаю т невероятную возню и шум. П и 
таю тся зверьки буковыми ореш ками, лещиной, дикими гр у ш а
ми. Зимой впадаю т в спячку.

М ногочисленны в лесах заповедника мышевидные гры зу
ны, среди которых наиболее распространенными видами я в 
ляю тся лесная мышь и кустарниковая  полевка. Эти мелкие 
зверьки м ало  заметны, их редко мож но увидеть, но роль их в 
ж изни леса  огромна. Н апример, лесная мышь в годы массо
вого разм нож ен ия  уничтож ает  больш ую часть у р о ж а я  семян 
древесных, пород, особенно бука, пихты, ели. С другой сто
роны, мышевидные грызуны — основной корм д ля  многих 
хищ ных зверей и птиц.

>© сум ерках  над  лесными полянам и появляю тся рукокры 
лые, из которых наиболее распространена р ы ж ая  вечерни
ца крупная летучая  мышь, с ры ж евато-коричневой ш ел 
ковистой шубкой. Искусно лавируя  м еж ду  стволами деревь
ев, летучие мыши ловят  ночных насекомых, а днем прячут
ся в дуплах  деревьев и трещ инах скал.

Ч резвы чайно разнообразны  пернатые обитатели тебердин-
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ских лесов. Особенно многочисленны птицы из отряда  во
робьиных — сойки, синицы, поползни, дрозды, горихвостки, 
зяблики, пеночки, славки и многие другие. Ч ащ е  всего птицы 
вы даю т себя голосом — звонкой песней или тревож ны м  кри
ком. Вот послыш ался резкий хриплый крик беспокойной сой
ки — значит, кто-то чужой появился в лесу, человек или к а 
кой-то хищник. Звонкой трелью рассы пается  по лесу песня 
зябли ка , то здесь, то там  слы ш атся  громкие голоса синиц, с 
вершин деревьев доносится мелодичный свист дроздов.

В старом захлам лен ном  лесу нередко встречается одна из 
самых мелких воробьиных птиц — крапивник. Его легко уз
нать по задорно вздернутому вверх хвостику, темно-корич
невой окраске и громкой продолж ительной песне.

Многочисленны в лесах дятлы , их здесь ' пять видов. С а 
мый крупный из них — черный дятел, или ж елна  —  обита
тель темнохвойных лесов. В лиственных лесах  обитает  очень 
красивый зеленый дятел, излю бленным кормом которого яв 
ляю тся  муравьи. Ш ироко распространены пестрые дятлы — 
большой, средний и малый.

Н а  горных потоках часто можно встретить белогрудую 
птичку — оляпку. Сидя на камне в бурном потоке, оляпка 
распевает  свою негромкую песенку, р аскл ан и ваясь  на все 
стороны. Потом вдруг исчезает под водой и снова появляется  
уж е на другом камне.

Н а  зиму многие виды птиц улетаю т к югу, остаются д я т 
лы, синицы, поползни, воробьи, часть дроздов  и некоторые 
другие. С севера прилетаю т зим овать  вьюрки, чижи, зеленуш 
ки, а иногда появляется  очень краси вая  т а еж н а я  птица —• 
свиристель. Н астоящ им  украш ением  зимнего леса  являю тся  
красногруды е снегири.

И з  дневных хищных птиц в лесах  заповедника гнездятся 
ястребы: крупный, с полосатой грудью тетеревятник — гроза  
домаш них кур, и более мелкий по разм ерам , но не уступаю 
щий тетеревятнику по своему разбойничьему нраву  малый 
ястреб, или перепелятник. Н а  лесных полянах  и на верхней 
границе леса встречается канюк.

Весенними ночами в лесу часто мож но слы ш ать  странные 
протяж ны е звуки — это кричит лесная  сова — неясыть. Л е 
том чуть заб р езж и т  рассвет  в горах, на лесных полянах  р а з 
дается  ж у р ч а щ а я  трель — подает голос козодой, вечерняя 
птица, истребляю щ ая массу вредных насекомых.

Интересно, что в Тебердинском заповеднике не встречаю т
ся такие  всем хорош о известные птицы, к ак  сороки, грачи, 
обыкновенные галки. Н ет  в лесах  К а в к а за  и тетеревиных 
птиц — глухаря, рябчика, обыкновенного тетерева, белых 
куропаток. Только на верхней границе леса обитает кавказ-  
ский тетерев. Он похож на обыкновенного тетерева-косача, 
отличаясь от него более мелкими разм ерам и , некоторыми осо-
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Ценностями окраски, почти полным отсутствием голоса, ха'-< 
рактером  токования. К авказски й  тетерев ж и вет  только на 
К ав казе ,  т. е. является  его эндемиком.

Ф ауна  пресмы каю щ ихся и земноводных лесного пояса з а 
поведника небогата. И з  пресмы каю щ ихся на лугах  и поля
нах  по днищу долины наиболее обычна ящ ери ца  пры ткая, 
бли з  скал  иногда встречается скалистая  ящ ерица, которая 
более хар актер н а  для  субальпийского и альпийского поясов. 
Р е ж е  встречается безногая  ящ ери ца  —- веретеница. В север
ной части заповедника ш ироко распространена к ак  в лесном 
поясе, так  и в высокогорье степная гадю ка, в лесу довольно 
обычна м едянка, а в сырых местах — уж .

В доль ручьев и на болотах всюду встречается м а л о а зи а т 
ская  лягуш ка, а теплыми весенними вечерами располож енное 
в поселке озеро К ар а -к ел ь  оглаш ается  многоголосым хором 
озерных лягуш ек. М айской ночью разд ается  мелодичное 
«ж урчание» зеленой ж а б ы  'и характерное  «стучащее» к в а 
кан ье  древесной лягуш ки-квакш и. И зум рудно-зеленая  м а 
лен ькая  квакш а — сам ая  краси вая  из европейских лягуш ек.

И з  рыб наиболее распространена  форель. Эта  краси вая  
•стремительная ры ба населяет  в с е 'к р у п н ы е  горные потоки. 
Д р у г а я  ф орм а форели — озерная  — отличается от ручьевой 
значительно более крупными р азм ерам и  и весом (до 5 к г ) .  
•Озерная ф орель  обитает только в двух озерах  — К ар а -кел ь  
и Туманлы-кель. В 1963 г. в озере К ар а -к ел ь  были выпущены 
м ал ькам и  зеркальны й карп, к ар ась  серебристый и сазан, ко 
торые успешно здесь прижились.

Очень своеобразен животный мир в высокогорье.
Р ан о  утром  и вечером вы ходят  пастись на горные луга 

стад а  туров — кавк азски х  каменных козлов. По сравнению с 
серной тур более тяж еловесен , массивен и, ка зал о сь  бы, бо 
лее  неуклю ж , особенно стары е сам цы  с громадными изогну
тыми рогами. Н о стоит посмотреть на этих ж ивотны х в их 
родной стихии — среди нагромож дений скал  и осыпей. С 
какой изумительной ловкостью ходят, бегаю т и скачут они 
по узким карн изам , используя чуть зам етны е выступы на поч
ти отвесной скале! П ож алуй , д а ж е  легкая  грациозн ая  серна, 
не смогла бы соперничать с тяж ел ы м  на первый взгляд  уу- 
ром в умении л а за т ь  по скалам .

Туры — типичные альпийцы. Больш ую  часть года прово
дят  онц в высокогорье, питаясь травам и  лугов и отды хая о 
труднодоступных скалах . Зимой, когда  глубокие снега по 
кры ваю т склоны гор и злы е ветры проносятся над  гребнями 
хребтов, туры спускаю тся в лес. З д есь  легче укрыться от 
пронизываю щ его ветра, легче раздобы ть  к о р м , '— сухие пуч
ки прошлогодней травы, бороды лишайников, хвою пихты; 
Ч асть  ж и вотн ы х  и зимой остается в высокогорье, где кормит-
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с я  на «вы дувах»  —* ветром обнаж енны х от снега участках  
лугов.*

Значительно  беднее, чем в лесу, птичье население альпий
ского пояса. Самыми обычными птицами здесь являю тся  а л ь 
пийские галки — черные с ярко-ж елты м  клю вом и кр асн о ва 
тыми ногами. Р е ж е  встречается клуш ица, которая  отличается 
от альпийской галки несколько большими разм ерам и , м етал 
лическим зеленоваты м блеском черного оперения и красны м, 
слегка  изогнутым клювом.

Весной и в первую половину лета, иногда и осенью, рано 
поутру далек о  по горным хребтам  разносится протяж ны й пе
реливчаты й свист: это кричит петух у л а р а  — крупная птица 
из  отряда куриных. У лары (их' иногда неправильно н а зы в а 
ют «горными индейкам и»),  к ак  и туры, — типичные и по
стоянные обитатели альпийского пояса. Д а ж е  в самы е холод
ные и многоснежные зимы они редко и ненадолго спускаю тся 
ни ж е верхней границы леса. Суровые альпийские зимы им 
помогает перенести подкож ный слой ж ира, который я в л яет 
ся источником питания организм а  и одновременно защ и щ ает  
от холода. З ащ и ту  от холода дает  т а к ж е  густой и плотный 
покров перьев. Ранней весной, чуть только протаиваю т участ
ки почвы на солнечных склонах и начинаю т появляться  пер
вые зеленые ростки трав, улары  стайкам и скапливаю тся  в

Туры на верхней границе лес*.
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этих местах  на кормеж ку. П итаю тся  они только растительч 
ной пищей — листьями, цветчми, побегами, семенами, корне
вищ ам и травянистых растений и совсем не поедаю т н асе
комых.

Свои гнезда у л арки  устраи ваю т на земле, но очень искус
но прячут их под выступом кам ня. В конце м ая  в гнезде 
появляю тся  5— 7 крупных зеленоваты х с красны ми крап ин
кам и  яиц, а к середине июня вылупливаю тся серые в темных 
ш трихах  и точках пушистые цы плята. Много врагов у этих 
крохотных созданий, и им надо у ж е  с сам ого  раннего детско
го возраста  уметь избегать  опасности. Хорошо, что рядом н а 
ходится бдительная мать, она всегда вовремя подаст сигнал 
тревоги, по которому ц ы п лята  мгновенно разбегаю тся  и п р я 
чутся с удивительным искусством. И все-таки, несмотря на 
все предосторожности, немногие цы п лята  дож и ваю т  до осе
ни, больш инство ж е  поп адаю т в зубы и когти хищников.

К ром е уларов , из отряда  куриных в высокогорье обитают 
кеклики, или каменны е куропатки, а в северную часть  зап о 
ведника из предгорий проникает перепел.

Хищных птиц в альпийском поясе больше, чем в лесном. 
П о  всем горным хребтам  заповедника  распространен б ер 
кут  — самы й крупный и сильный из орлов. Беркут  нап адае*  
на молодняк — копытных животных, на уларов, тетеревов, 
кекликов, питается и падалью . П одолгу  йарит он на непод
виж но распростертых кры льях в синеве неба, зорко вы см ат
ри вая  добычу, а наметив ж ертву , черным метеором со сви 
стом рассекает  воздух — и вот уж е  беспомощно трепещ ет в 
могучих л ап ах  как ая-н и будь  за зе в а в ш а я с я  тетерка или глу 
пый молодой улар . Н едаром , зам ети в  летящ его  беркута, в 
панике, с пронзительными криками мчатся улары  под защ иту  
скал .

Д ругой  хищник, хотя и не менее крупный, чем беркут, — 
бородач, или ягнятник, является  не столь опасным д ля  гор
ных обитателей. Я гнятник питается главны м об разом  п а 
дал ью  и очень редко н ап ад ает  на ж ивую  добычу.

И з  соколиных обычным хищ ником высокогорья являётся  
пустельга. Этого маленького  сокола часто мож но видеть над  
альпийскими лугами, подолгу трепещущ им на одном месте в 
воздухе. П устельга  питается полевками, мышами, ящ ерицами, 
насекомыми. Г ораздо  реж е удается  встретить другого соко
л а  — стройного стремительного чеглока. Этот 'соколок охо
тится за  мелкими птицами, и только длиннокрылый быстрый 
стриж  мож ет увернуться от его когтей.

Многие хищные птицы встречаются в высокогорье во вре
м я  весенних и осенних пролетов, особенно много их бываем 
осенью. С таям и  летят  коршуны, осоеды, каню ки-зимняки, 
н и зко  над  лугами пролетаю т светлые, почти белы е луни.

И з  отряда воробьиных птиц в альпийском поясе больший-
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ство перелетные виды. Д а  и те, которые остаются, зимой 
обычно спускаю тся в лесной пояс, часто появляясь  возле че
ловеческого ж и л ья .  К  таким  кочующе-оседлым птицам отно
сятся королевские вьюрки — небольшие, ж елтовато-коричне
вые птички с ярко-красной «шапочкой».

К руглый год д ер ж атся  в высокогорье только альпийские 
галки, клушицы и краснокры лы й стенолаз. Стенолаз — ж и 
тель скал. Э та  птичка о краш ена  очень красиво: вся она ас
пидно-серого цвета, кры лья  темно-бурые с. яркими красными 
пятнами на кистевом  сгибе и белыми овальными пятнами 
на маховых перьях. П ереп архи вая  с одной скалы  на другую, 
стенолаз  ловко л а за е т  по отвесным скалам  и своим длинным 
изогнутым клювом достает  из трещин и щелей насекомых.

Среди перелетных воробьиных птиц высокогорья с ам ы м и  
многочисленными являю тся  горные коньки — невзрачны е с©* 
рые птички, гнездящ иеся в траве  лугов. Здесь  ж е  гнездятся  
и рогатые ж аворонки. В озле  скал  и камней часто мож но ус
лы ш ать  хриплую скрипучую песню горихвостки-чернушки. Р е 
ж е  встречается больш ая  ка в к а зс к а я  чечевица — к р а с и в а !  
птица, с м алиново-розовым оперением.

В согенках на верхней границе леса  вьют свои гнезда бе* 
лозобые дрозды  — черные, с белым пятном на зобу и бело* 
ватыми полосками на маховых перьях кры ла. И зр ед к а  здесь 
м ож но встретить и пестроокраш енного каменного д р о зда  — 
самого  красивого из дроздов.

Всю первую половину лета  в высокогорье разд ается  голос 
кукушки. Н е вы кар м л и вая  птенцов сам а , она подбрасы вает  
свои яйца  в гнезда горных коньков и трясогузок.

И з  холоднокровных позвоночных ж ивотны х в альпийском 
поясе' ш ироко распространена только скалистая  ящ ерица , ре
ж е  встречается степная гадю ка и еще р еж е  к а в к а зс к а я  гадю 
ка К азн ак ова ,  сам ая  ядови тая  из гадюк. От степной гадюки 
она отличается  более яркой  ж елтоватой  или коричнево-крас
ной окраской.

V П о влаж н ы м  б ал к а м  с горными потоками в альпийский 
пояс пррникает м ал о ази атск ая  лягуш ка. Л ягу ш к и ’ обитаю т и 
в некоторых озерах  субальпийского пояса.

К ак  лесной пояс, так  и высокогорье населяет  огромное 
количество видов беспозвоночных животных, особенно мно
гочисленны насекомые. Н а  лесных полянах  и горных л у гах  с 
весны до осени порхают разноцветные бабочки. И з них рань
ш е всех весной появляю тся пестрые многоцветницы и крап ив
ницы, лимонно-ж елты е лимонницы. Н а  пригреваемых солн
цем участках  бабочек можно увидеть у ж е  в феврале. В ап
р е л е ,н а  лесных тропинках встречается траурниц а  — крупная 
черная бабочка с беловато-кремовой каймой на крыльях, и 
одна из самых красивых весенних бабочек — павлиний глаз. 
В мае на полянках  на верхней границе леса перелетает с



цветка на цветок крупный с длинными «ш порами» на задних 
кры льях  махаон. Летом  в большом количестве появляю тся 
нерламутровки, шашечницы, голубянки, белянки, глазки, ре
пейницы и многие другие. Н а д  тр авам и  субальпийских лугов 
медленно в «брею щем» полете проплы вает  апполон — бабоч- 
ха с белыми кры льям и с черным рисунком на них и к р асн ы 
ми круглыми пятнами. В сум ерках  появляется  масса ночных 
бабочек. Среди них в п алисадниках  и садах  часто мож но ви
деть очень крупную с толстым туловищем и длинными 
кры льям и бабочку — вьюнкового бр аж н и к а .  В конце лета и 
начале  осени всюду в горах встречается черная, с я р к о -к р ас 
ной полосой на кры льях  бабочка-адм и рал .  Н аиболее  богата 
бабочкам и долина реки Д ж е м а га т .

И з  других насекомых многочисленны ж уки  — хищные 
ж уж ели цы , вредители леса  — короеды, усачи и златки, м а й 
ские жуки, долгоносики, яркие то красные, то зеленые л и 
стоеды, медно-зеленые блестящие бронзовки, медлительные 
черные с синим блеском ж уки-навозники и др. В м ар те-ап 
реле летаю т мохнатые шмели, в начале  лета  — осы, стреко
зы. В т р а в ах  стрекочет множ ество кузнечиков и кобылок. В 
альпийском поясе встречаются высокогорные бескрылые ко 
былки, крупные, с толстым, ж ирны м  брюшком. Их с удоволь
ствием поедают птицы и пресмыкаю щиеся. В конце м ая  — 
н ач але  июня появляю тся ком ары , мошки и слепни, достав 
ляю щ ие много неприятностей домаш ним и диким животным. 
В ж ар к у ю  летнюю пору особенно свирепствуют слепни. С п а 
са я сь  от них, туры поднимаю тся бли ж е к ледникам , на о бду
ваемые ветром скалы  или прячутся в сыром полум раке  пе

щ е р .  Д л я  гор Теберды характерн о  относительно небольшое 
количество комаров. Н а территории заповедника очень мало 
болот, а стремительные горные потоки — неподходящ ее место 
для выплода комариных личинок. Только там, где имеются 
небольшие озера-болотца, летом появляю тся комары. Одним 
из самых «комариных» мест в заповеднике является  расп оло
ж ен н ая  у верхней границы леса поляна М усса-Ачитара.

И з моллюсков на территории заповедника наиболее часто 
встречаются слизни. Особенно много бывает  их осенью в 
широколиственных лесах. В высокогорье м ож н о увидеть ги
гантского слизня, достигаю щего в длину 8— 10 см.

В .л е с а х  и ущ ельях  заповедника найдется нем ало  у кр о м 
ных уголков, куда редко загл яд ы вает  человек, и где вольно 
чувствуют себя звери и птицы. Здесь  внимательный и терпе
ливый наблю датель, вооруж ивш ись ф отоап паратом , нередко 
см ож ет запечатлеть  на пленку незабы ваемы е сцены ж изни 
диких обитателей гор.
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НАУЧНЫЕ ИССЛ ЕДОВА НИЯ  
В З А П О В Е Д Н И К Е

П ервы е научные исследования в районе Теберды были 
проведены в 80-х годах прошлого столетия. З десь  вели р або 
ту зоолог Н. Я. Динник, ботаники В. И. Липский, Н. А. Буш, 
Д . И. Литвинов, геолог И. В. М уш кетов, геоморфолог 
И. С. Щ укин и многие другие. Все они отмечали необычай
ные природные -богатства этих мест.

Известный швейцарский ученый ■М. Рикли, побывавший 
здесь в 1913 г., писал, что З ап ад н ы й  К авказ ,  в частности рай 
он Теберды, по великолепию и изобилию цветов, по роскош
ному развитию  древесной и травянистой растительности бога
че Ш вейцарских Адьп.

Р я д  крупных советских ученых, посетивших в разное вре
мя Теберду, с восхищением отзы вались  об ее природе. К  их 
числу относятся академ ики  В. Л . К омаров, В. Н. Сукачев, 
"Н. И. В авилов  и ряд  других.

С организации заповедника началось планомерное и си
стематическое изучение его природного комплекса. П р еж д е  
всего были проведены физико-географические исследования 
территории заповедника. Изучены геоморфология, клим ат, ис
тория древнего оледенения района. О бследованы  горные озе»

К а  плантации женьшеня.
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р э ,  организованы  наблю дения за  состоянием ледников и л а 
вин. П роведено почвенное обследование.

В связи с организацией заповедника было проведено ф ло 
ристическое изучение района Теберды. В дальнейш ем  р а б о 
та  по инвентаризации флоры здесь п родолж алась .

И зу ч алась  растительность заповедника т а к ж е  в свете по
слеледниковой истории; д ан а  характеристика  форм ирования 
отдельных типов лесной, луговой и болотной растительности 
■в долине Теберды. Значительное внимание уделялось  изуче
нию горнолуговой растительности заповедника. Д а н а  корм о
вая  характеристика  лугов, составлена геоботаническая карта , 
разработаны  способы улучшения горных лугов.

Р я д  исследователей вели работы по изучению типов леса 
и дендрологическому обследованию заповедника. П ровод и 
лось изучение влияния р еж и м а  заповедности на лесовосста
новительный процесс на местах бывших выпасов, а т акж е  оп
ределялись взаимоотнош ения леса и луга  в субальпийском 
поясе. Зак ан чи ваю тся  исследования по изучению почвозакре
пительных свойств древесных, кустарниковых и травянистых 
растений и их использованию в противоэрозионных целях.

С первых лет существования заповедника здесь был з а 
лож ен опытный высокогорный сад  с большим набором сортов 
яблонь и груш. И з  плодового питомника заповедника еж его д 
но передаются хозяйствам области и местному населению с а 
ж енцы  лучших сортов плодово-ягодных культур.

Д л я  введения в культуру использовались ценные д и к о р а 
стущие кормовые травы. Велись обширные исследования по 
изучению биологических свойств культурных растений в с в я 
зи с их продвиж ением в высокогорные зоны. В этих работах  
принимал участие ряд  других научно-исследовательских о р 
ганизаций. В результате  исследований удалось  выявить з а 
кономерности в перестройке растительного организм а  в з а 
висимости от разного комплекса высокогорных условий. Н а  
основании этого были р азработан ы  конкретные пути исполь
зования природных ресурсов, в частности земледельческого 
освоения гор З ап ад н о го  К ав каза .

С 1952 г. в заповеднике ведутся опыты по вы ращ иванию  
ценного лекарственного растения — ж еньш еня. Здесь, в го
рах  Северного К ав к аза ,  ж еньш ень д ает  корни разм ером  не 
меньше, чем в Китае, а по качеству в 1,5— 2 р а за  выше, чем 
китайские и корейские корни ж еньшеня.

Изучение животного мира началось  с фаунистических р а 
бот, целью которых было выяснение видового состава  оби
таю щ их животных. Р аботы  по инвентаризации позвоночных 
животных и изучению экологии отдельных видов п р о д о л ж а 
лись и в последующие годы. В частности, и зучалась  экология 
выпущенной в Теберде алтайской  белки, высокогорных ко
пытных (тура, серны) и высокогорных охотничье-промысло-
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вых птиц (улара , тетерева кавказского , кеклика):  Зн ачи тель
ное внимание уделялось  учету диких животных на террито
рии заповедника. Такой учет проводится здесь ежегодно. С ов
местно с другими научными учреж дениям и были поставлены 
т а к ж е  опыты по гибридизации зап адно-кавказского  тура с 
домаш ней козой.

В заповеднике систематически из года в год ведутся н аб 
лю дения н ад  явлениям и природы, которые заносятся  в « Л е
топись природы». В летописи отображ аю тся  погодные усло
вия, особенности р еж и м а  ледников и лавин, фенологические 
наблю дения, изменения в растительности и среди животного 
мира заповедника и т. п.

П оследние пять лет в заповеднике проводятся круглого
дичные стационарны е биоценологические исследования по 
высотно-экологическому профилю (от 1300 до 3000 м над 
уровнем  м оря) ,  задачей  которых является  изучение естест
венного хода процессов, протекаю щих в природе, и взаим о
связей м еж ду отдельными частями природного комплекса. 
Р а б о та  проводится силами всех научных сотрудников зап о 
ведника (лесоводов, ботаников, зоологов, физиологов, энто
мологов) с привлечением специалистов других научных уч
реждений. И сследования проходят по М еж дународной  биоло
гической программе и .ставят своей целью выявление естест
венных производительных сил природы (биологической про
дуктивности различны х сообществ) и рациональны х методов 
управления ими.

Р езультаты  научных исследований публикуются в Трудах  
заповедника (выпущено 7 выпусков, подготовлено к печати — 
3 ) ,  а т а к ж е  в различны х периодических изданиях. К н астоя
щему времени опубликовано свыше 120 работ, выполненных
з заповеднике.

В своей работе  сотрудники тесно связаны  с многими н а 
учными учреж дениями и высшими учебными заведениями 
страны. Еж егодно здесь ведутся научные исследования 
20— 30 приезж их ученых и проходят производственную прак* 
тику до 500 студентов из разны х республик и областей Совет
ского Союза.

В заповеднике имеется музей природы и демонстрацион
ный питомник диких животных. Ведутся работы по о р ган и за 
ции ботанического сада.

Туристы и экскурсанты найдут в заповеднике много инте
ресного д ля  себя. Впечатления о посещении Теберды надолго  
останутся в памяти тех, кто хоть р а з  побы вал  в этом к р аси 
вейшем и интересном уголке нашей страны.
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ОС НОВ НЫ Е ТУРЙСГСКИЕ МАРШРУТЫ  
ПО ТЕ РР И ТО РИ И  З А П О В Е Д Н И К А

Туристские марш руты , проходящие по Тебердинскому з а 
поведнику, не охваты ваю т всей его территории. В заповедни
ке существуют так  назы ваем ы е  «зоны покоя», сохраняю щ иеся 
как  эталон  природы, где всякое вмеш ательство  в естествен
н ы е  процессы развития  природного комплекса полностью пре
кращ ено. В связи  с этим на территории заповедника з а к р ы 
т ы  для  посещения туристские марш руты , проходившие ранее 
по долинам  рек Горалы -кола, Х адж ибея, Больш ой и М алой 
.Хатипары, Больш ого  и М алого  Хутыя.

Т е ^ б е р д а — К л у х о р с к и й  п е р е в а л

Военно-Сухумская дорога, построенная в конце XIX сто
л ети я ,  считается самой красивой из трех перевальны х дорог, 
соединяющ их Ч ерноморское побереж ье с П р едкавказьем . И 
сам ы й живописный ее участок «Теберда — Клухорский пере
вал»  стал  излю бленным туристским марш рутом . Этим путем 
туристы обычно отправляю тся на побереж ье Черного моря к 
Сухуми, до которого от Теберды 171 км.

П ервы е 34 км  от турбазы  до Северного П рию та туристы 
п роезж аю т  в автобусе. Д о рога  вьется по берегу реки Т ебер 
ды . З а  окном автобуса бегут сосновые леса, сменяю щ иеся з а 
тем выше вверх по долине темнохвойными. С лева подии* 
маются крутые лесистые склоны, справа  в просветах м еж ду - 
д ер евьям и  мелькает  ш ирокая  пойма реки, р азделен н ая  про
токам и  на низкие островки. В ремя от времени встречаются 
л есны е полянки, окаймленны е светлой зеленью берез и буков,

В 5 км  от поселка дорогу пересекает бурный поток, нося
щ и й  звучное н азван ие  «Ш умка». Отсюда шоссе делает- кру-< 
т о й '  поворот и через 3— 4 "км вы бегает  на широкую поляну 
Ч о м ал о в  кош. Ровной лентой дорога  пересекает поляну и 
•снова ее с обеих сторон обступаю т темные ели и пихты. В ско
р е  дорога  вы бегает  к мостику через широкий грохочущий по
т о к  У ллу-М урудж у (Б о л ьш ая  М у р у д ж у ) ,  один из сам ы х 
крупны х притоков Теберды. З а т е м  дорогу пересекает  еще' 
один приток Теберды — Гедейж. З а  ним — поляна К еп-тала, 
л а  которой находится кордон заповедника. В километре от 
поляны слева  появляется  заболоченный участок с сухими, от
мершими стволами деревьев, напротив — так  н а зы в а е м а я  
Ц веточная  поляна, по ней протекает н ебольш ая  п розрачн ая  
речка. З д есь  установлен пам ятник бойцам, строителям дороги 
в годы войны. . |

Н а  15.-м километре, минуя дом дорож ны х ремонтников, д о 
рога выходит к берегу реки Гоначхир и здесь р азд ваи вается :  
одна идет на юг через Гоначхирский мост — это дорога на

3 0 ;



Д о м бай , д ругая  поворачивает  на  восток, в узкое ущ елье Го- 
начхира и вьется, поднимаясь круты щ ! серпантинами, над 
неистово клокочущ ей рекой, за ж а т о й  в каменные тиски. З а  
рекой, спускаясь к самому берегу, подобрались островерш ин
ные темно-зеленые ели, мягкий, пушистый ковер мхов по
кры л скалы  и валуны. А на противополож ном, солнечном 
склоне, по недоступным, обрывистым скалам  высоко вверх 
взбираю тся  неприхотливые красностволые сосны. Здесь  сухо 
и ж арко , пахнет смолой и м ож ж евельником , дремлю т из 
теплы х кам н ях  юркие скалисты е ящерицы. А дорога беж ит 
всё д ал ьш е и д ал ьш е  и на 19-м километре выходит к кордону 
заповедника «Гоначхир».

З а  кордоном справа  на небольшой -полянке братская  мо
гила со скромным обелиском. Здесь  похоронены бойцы, 
строители дороги, погибшие под лавиной в 1944 г.

Ещ е несколько километров пути — и долину перекрывает 
огромный конус выноса лавины, зарастаю щ и й молодым бере
зовым лесом. В этом месте сливаю тся реки Северный Клухор 
и Бу-ульген, образуя реку Гоначхир. Д а л ь ш е  ш ироко раски
нулась  пойма реки Клухор. Это дно больш ого приледниково- 
го озера, зани м авш его  ранее площ адь  600— 800 га  (5,5 км  
длины и 1— 1,5 км  ш ирины ). В настоящ ее время днище его 
заполнено галечником, и река  здесь образует  бесчисленное 
количество проток, м еж ду  которыми участки осоковых болот 
.чередуются с лугами, куртинами ивы и березы. И только у

Форельное озеро у подножья Гларного Кавказского хребта.



поднож ья Гоначхирского хребта  сохранилось небольшое уд
линенное озеро Тумацлы-кёль, или «Форельное озеро» с уди
вительно прозрачной чистой голубоватой водой. Н аи б о л ьш ая  
глубина его 23 м. Северный берег озера  крутой и высокий.^ С 
него веселыми струйками сбегает небольшой ручей. О стал ь 
ные берега — плоские. В теплые летние дни здесь вполне 
мож но купаться, так  как  вода хорошо прогревается  солнцем.

В озере обитает крупная форель, достигаю щ ая 3 кг веса. 
Склоны хребтов над  озером почти безлесны в результате  схо
да  снежных лавин, достигаю щих в иные годы большой м ощ 
ности и огромной разруш ительной силы.

В 1963 г., например, рухнувш ая в озеро лавина , расп леска
л а  его воду до самой реки, и летом вместо голубого чистого 
зе р к а л а  взору проезж аю щ их откры вались грязны е глыбы не
растаявш его  снега. Только к осени окончательно р астаял  
снег и восстановилось озеро. Нед'алеко от озера  откры вается  
слева  ущ елье Гитче-М уруджу (М ал ая  М урудж у) со склон а
ми, поросшими пихтовыми лесами с небольшой примесью сос
ны. Д о  самого Северного П рию та тянутся пихтовые леса с 
разры вам и  на лавиностоках. Северный Прию т — туристский 
лагерь , откуда группы туристов в организованном порядке 
нап равляю тся  через Клухорский перевал. Здесь  ж е  находится 
действую щ ая круглый год’ высокогорная метеостанция.

З а  рекой — каменные уступы г. Чотча, покрытые березо
вым криволесьем и высокоствольными темными пихтами. П од  
их пологом сплошные заросли  рододендрона кавказского . И з 
редка здесь встречается и рододендрон понтийский. С за п а д а  
поднож ье горы огибает ш ирокая  и короткая  долина реки 
.Чотча.

Д альнейш ий путь туристы соверш аю т пешком, о тп равля 
ясь  к Клухорским озерам , перевалу и к Черному морю. Хотя 
здесь и имеется дорога, у х одящ ая  вверх, короткими голово
круж ительны м и серпантинами почти к самому перевалу, но 
по ней не всегда можно проехать, так  как  часто она бы вает  
засы п ан а  обруш ивш имися сверху камнями. Более короткий 
путь к перевалу  по крутой тропе, берущей н ачало  на р а зр е 
ж енной лесной опушке, заросш ей субальпийским высоко- 
травьем  — гигантскими борщ евиками и дудниками, среди ко
торых мелькаю т темно-пурпуровые и серно-желтые свечки 
мытников, оранж евы е ш ляпки девясила, фиолетовые и голу
боваты е колокольчики. Н а  каменистых россыпях — заросли  
малины.

Тропа становится все круче и круче й наконец подходит к 
первому водопаду. Это Северный Клухор, прорезав  с гл аж е н 
ные ледником скалы, спадает  в Хоккельскую  долину и сли
вается здесь с рекой Хоккель. Выше водопада  горизонт рас 
ширяется. Тропа выходит в широкую котловину, по днищу 
которой течет Клухор. К самым его берегам по северному
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склону спускаю тся заросли  рододендрона кавказского , м еж ду  
ними широкими лож бинам и  сбегаю т вниз лиловые «потоки» 
герани, покрытые то темной зеленью брусники, то я р к о -ж ел 
той ветреницей.. А в конце лета появляю тся оранж евы е огонь
ки ш аф р ан а  Ш ароян а, древнего растения, пришедшего к 
нам  из засуш ливы х мест Средиземноморья.

Ж и вотн ы е встречаются здесь крайне редко: они избегаю т 
мест, часто посещ аемых людьми. Л иш ь изредка легкой тенью 
скользнет  м еж ду скал  и зящ ная  серна, где-то вверху, в горах, 
мелькнет четкий силуэт могучего тура — и снова пусто, д о 
носится только звук камеш ков, сорвавш ихся из-под торопли
вых копыт.

Е щ е реж е ранним утром или на вечерней заре  с п р о тя ж 
ным свистом, р ассекая  воздух, промчится над  ущельем круп
ная черная птица и опустится на поросший рододендроном 
склон. Это кавказский тетерев прилетел полакомиться  нежной 
зеленью альпийских трав. t

Впереди виден подъем к озеру, из которого небольшим р у 
чьем выбегает Северный Клухор, низвергаю щийся затем  вы 
соким и шумным водопадом. П о обеим сторонам его, бли ж е  
к воде — нежно-сиреневые ш апки примулы уш коватой и сер
дечника, чуть д ал ьш е — целое море золотистых головок сон- 
травы и купальницы. П оследний подъем — и дорога выходит 
к округлому голубовато-зеленому Клухорскому озеру, л е ж а 
щему в каменной чаш е на высоте 2700 м над  уровнем моря. 
П л о щ а д ь  его 12 га, наи больш ая  глубина 30 м. Оно только в 
ию ле освобож дается  ото льда ,  а в конце сентября у ж е  з а м е р 
зает . П итаю т его потоки из двух ледников, один из кото
рых —* Клухорский за  последние годы значительно отступил, 
образовав новое озеро, постоянно покрытое льдами. О тноси
тельно  пологий южный берег Клухорского озера пестрит ж е л 
тыми, зелеными и голубыми пятнами альпийских ковррв. С 
востока и северо-востока оно окруж ено мрачными гром адам и  
почти отвесных скал  с длинными ш лейфам и серых кам ени
стых осыпей и белыми карн и зам и  снегов.

Р ан о  утром в этих местах нередко можно слы ш ать гром 
кий свист перекликаю щ ихся уларов, хотя самих птиц увидеть 
очень трудно. Они чрезвычайно осторожны и при малейшей 
опасности искусно прячутся м еж ду камней.

Н а д  озером справа  есть памятник, установленный на 
братской могиле советских бойцов, погибших здесь в августе 
1942 г. в схватке с немецко-фаш истскими захватчиками. Н а  
противоположной стороне озера видна пробитая в каменной 
стене лента старой Военно-Сухумской дороги. Тропа подни
м ается  по скалам , оставляя  озера слева, идет на ледник и по 
плотному фирновому снегу выходит к седловине перевала  
(2786 м ),  на котором стоит обелиск. Здесь  после ожесточен
ных боев во время Великой Отечественной войны были оста 
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новлены фашистские войска, стрем ящ иеся  прорваться  череЗ 
Клухорский перевал к Ч ерному морю. Тропа спускается по 
крутому юж ному склону Главного  К авказского  хребта  — сре
ди огромных глыб гнейсов, гранитов, сланцев — следов от
ступившего ледника. Ч ерез  4 — 5 часов ходьбы показы ваю тся  
домики Ю ж ного Прию та. Д о  Сухуми остается 109 км.

Д о л и н а  Д о м б  а й - у л ь г е н а

Этот м арш рут  протяж енностью  7 км  начинается  от альп* 
лагеря  «К расная  звезда»  крутой тропинкой, которая  вскоре 
выводит на небольшую полянку. Отсюда почти без подъемов 
дорога идет через пихтовый лес, закан чи ваю щ и йся  широко 
открытой поляной. С п рава  — Д ж угутурлю чатски й  ледник с 
шумным водопадом, на противополож ном склоне черно-зе^ 
леные сумрачные острова пихт, перем еж аю щ и еся  с у ч асткам и  
молодой березы, заросли  лещины и азалеи. А осенью, ку д а  
ни бросишь взгляд, всюду неж но-лиловые удивительные цве-: 
ты безвременника великолепного. И ми заполнены  все поляны, 
все лесные опушки. Чуть заметный подъем — и тропа, минуя 
последний остров леса  и заболоченную  поляну, теряясь  в за^ 
рослях  субальпийского высокотравья, выходит к месту с л и я 
ния рек Чучхура и Северного П тыш а. О тсю да одна тропа  
идет к П ты ш скому леднику и П ты ш скому перевалу, ведуще- 
му в долину Ч халты  (Г р у зС С Р ) ,  другая  — к Чучхурскому 
водопаду и на перевал  Чучхур. Чучхурский водопад  — один 
из наиболее мощных и красивых в заповеднике. Ш ирокий по- 
ток  белой пеной низвергается  с отвесных скал  в вы долблен
ную им каменную  чашу. П о обеим сторонам его — молодой 
березняк, сквозь который вдоль водопада  пробирается, крутая  
тропка в долину Чучхура. В самом начале  д о ли н ы —  неболь
ш ая  полянка, откуда откры вается  великолепный вид на весь 
пройденный путь: внизу светлой серебристой лентой изви
вается  Д ом бай-ульген , на склонах гор чернеют острова, пихт, 
мелькаю т игрушечные домики а л ь п л а г е р е й . на далекой  Д ом - 
байской поляне. Впереди на фоне ярко-голубого неба с в ер к а 
ют ледники Алибека, Д вуязы чны й и Д ж а л о в ч а т ,  высятся се
рые громады  хребтов, окутанные клочьями рваны х облаков. А 
аокруг, куда ни кинешь взор, — широкий простор лугов, р а с 
цвеченных яркими красками. С п о л я н б 1 мож но вернуться 
н а за д  и через 2—2,5 часа быть на  Д о м б а е  или двигаться  
дальш е через Чучхурский перевал  в долину Бу-ульгена.

Ч у ч х у р с к и й  п е р е в а л  — Б у - у л ь г е н

Этот м арш рут  протяженностью 22 км  начинается  от Д ом - 
байской поляны и закан чи вается  выходом на асфальтную  до
рогу, ведущую к К лухорскому перевалу. П ереход  этот д о 
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вольно легкий и несложный. Тропа, ведущ ая от Домбайской? 
поляны к Чучхурскому перевалу, минуя водопад, выходит в- 
короткую безлесную долину реки Чучхур. Впереди виден пе
ревал , справа  высятся серые пики и гребни М алого  Д о м б ай -  
ульгена, видны язы ки спускаю щ ихся ледников, слева т я 
нутся скалистые и щ ебнистые склоны хребта  М усса-А чи- 
тара.

Д о л и н а  Чучхур совершенно безлесна, она относительно  
недавно н ач ала  освобож даться  от ледников и мощных з а в а 
лов снега, который и до сих пор стаи вает  очень поздно, по
этому древесные породы расти здесь не могут. Л и ш ь в н а ч а л е  
долины по северному склону разбросан ы  темные пятна родо
дендрона, в зап ад и н ах  — лиловая  герань, золотистые лю ти
ки, купальница. Н а  в лаж н ы х  осыпях м елькаю т синие ки
сточки хохлатки и сиреневые венчики примул. А на южном; 
склоне — широкий простор субальпийского луга  с крупны
ми кочками овсяницы.

Тропа идет вдоль правого берега реки, то исчезая, т о  
появляясь  вновь среди хаоса  камней, и выходит к перевалу. 
Он невысок — 2700 м. О тсюда хорошо просматриваю тся д о 
лины Д о м б ая ,  Алибека, Бу-ульгена и горная цепь Г л а в н о го  
хребта.

Спуск начинается  по тропе, местами едва заметной, кото
рая  огибает  скалистый каньон и выходит на каменистую тер 
расу, лишенную растительности. С права  видны мрачные от
весные скалы  Д ом бай-ульгена. По террасе  бегут бесчислен
ные ручейки от таю щ их снежников. Но вот появляю тся и  
первые зеленые растеньица, с каж ды м  ш агом их становится  
все больш е и больше, наконец тропинка выбегает на плотный; 
болотистый луг, усыпанный неж но-лиловыми зонтиками при
мулы уш коватой. А справа, среди скал  — изумрудные поляна 
ки ш елковистой травы  — лисохвоста ледникового. В разгару 
лета  это излю бленные места корм еж ки и отдыха диких ко» 
пытных ж ивотны х — туров и серн. ; л

С террасы  тропинка круто срывабтся вниз, пробираясь, 
сквозь  заросли  букового и березового криволесья в долину; 
Бу-ульгена. О тсюда до Военно-Сухумской дороги 6 км  пути. 
О стави в  с п р а в а  скалистые гребни, серые осыпи и огром ны е 
искрящ иеся снежники, окаймленны е ж елты м  золотом сон-тра
вы, тропинка круто заворачи вает  на север и идет по т е р р а с е  
реки, через ключевые болотца, участки субальпийского высо- 
котравья  и субальпийские луга. В дали виднеются отдельн ы е  
группы темных пихт и вскоре ш ирокая  дорога  вступает в лес. 
Н а д  головой — полог ж елтовато-зелены х кленов, белые гро 
здья  черемухи, н еж н ая  зелень берез, бегущих до самого мо
ста через реку Северный Клухор. Отсюда до Военно-Сухум
ской дороги остается всего 0,5 км,  до Северного П рию та 
§  км.
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Д о л и н а  А л и б е к а

П о этой долине мож но пройти к А либекскому леднику, к 
перевалам  Д ж а л о в ч а т  и Алибек, а отсюда — в долину реки 
Аксаут и к перевалу Гитче-Теберда, ведущ ему в долину реки 
Гитче-Теберда (М ал ая  Т еберда) .  Все эти м арш руты  начи
наются от турбазы  «Солнечная долина», располож енной на 
Д ом байск ой  поляне.

Н епродолж ительны й крутой подъем — и ш ирокая  дорога 
вступает в девственный темнохвойный лес.

Среди могучих пихт и стройных елей то здесь, то там  
дряхлы е, отж иваю щ и е свой век великаны. Их отмирающ ие 
ветви обросли седыми космами лиш айников, на стволах , с 
потрескавш ейся и отпадаю щ ей корой белею т широкие, плот
ные блю дца грибов-трутовиков.

Н а  пути небольш ая  полянка. С лева  — свер каю щ ая  снеж- 
никами, неподвиж ная  и величественная вершина» Б ел ал ы -кая .  
С п р ава  на лавинных склонах  — светлая  зелень лиственных 
криволесий, рассеченная узкими клиньями почти черных пих
тарников, приуроченных к скалисты м гребням.

Со второй поляны, н азы ваем ой  Узун-тала  (Д ли н н ая  поля
н а ) ,  открывается  прекрасн ая  п ан орам а: впереди видны вер
шины над  Алибекским ледником и перевал  Д ж а л о в ч а т ,  с 
юга — большой водопад, образованны й потоком от Б елалы - 
кайского  ледника, а если посмотреть назад , то хорошо про
см атриваю тся  долина реки Д ом бай-ульгена , Чучхурский пере
вал, вершины Д ом бай -ульген а  и Д ж угутурлю чат .

Вскоре дорога  выходит к альплагерю  «Алибек», располо-* 
ж енном у в 6 км  от  Д ом байской  поляны. П еред  лагерем  от 
дороги влево сворачивает  тропа, которая  обходит л агерь  и 
примерно через 1 км  выводит на большую, залитую  солнцем 
поляну. П осле  лесного су м рака  она каж ется  особенно весе
лой и нарядной. П од  лучам и  солнца сверкает  Алибекский 
ледник, ниже, на откосах древних морен, у поднож ья  п р ав о 
го борта долины, густую чащ у бука пронизы ваю т белы е ство
лы искривленных снегом берез.

По левому борту березовые криволесья , рассекаем ы е пото
ками темно-зеленого высокотравья, чередуются с горными 
лугами.

По краям  целины то здесь, то там  растут одиночные пих-’ 
ты, пышные клены, могучие буки.

Весной здесь среди белоснеж ных кисточек птицемлечника 
м елькаю т темно-пурпуровые рябчики, а осенью на фоне по
буревшей травы  вместе с нежно-сиреневым безвременником 
на коротеньких тонких н ож ках  появляю тся тысячи белых бо
кальчиков — цветет ш аф р ан  долинный.

В конце поляны тропа раздваи вается :  направо , петляя по
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крутому склону, она уходит к А либекскому перевалу, налево, 
постепенно поднимаясь, — к А либекскому леднику.

И зрезанны й трещинами, испещренный кам н ям и и щебнем, 
спускается ледник с высокого скалистого хребта. И з-под н и ж 
него его края , весело ж урча , выбегаю т мутные ручейки.

С п рава  от Алибекского л еж и т  ледник Д вуязы чны й, спол
заю щ ий со склонов хребтов Сунахет  и С улахат. К рутая  а л ь 
пинистская тропа, пролож ен ная  по его морене, ведет к пе
р евал у  на Д ж ал о в ч атск и й  ледник.

М еж ду  моренами Алибекского и Д вуязы чного  ледников 
леж и т  Турье озеро. Н ебольш ое, зеленоватое, затерявшееся? 
среди каменных россыпей, оно очень ож и вляет  пейзаж . П о 
дойти к нему мож но по гребню морены, на которой стомт 
горная  хиж ина альпинистов.

К р у г о з о р  С е м е н о в - б а ш и

М арш рут  начинается  от турбазы  «Солнечная долина», но 
А либекской дороге, от которой вправо  отходит хорошо зам ет
ная  тропа. Она все время вьется по темнохвойному лесу к 
выходит из него у ж е  на "высоте 1950 м. З д есь  на небольшой 
поляне можно отдохнуть после крутого подъема. От поляны 
тропа поднимается открытыми прогалинам и через березовое 
криволесье, в составе которого много клена высокогорного. 
В подлеске — кусты рододендрона ж елтого  или азалеи.

Н а  притененных участках  склонов встречается бук, а по 
сухим скалистым гребням  — сосна.

Все выше ведет тропа, последние деревья  остались позедк, 
вокруг открытые луговые склоны. Ещ е несколько десяткоз 
метров — и тропа выходит на широкое, плоское возвышение, 
метко назван ное  Кругозором. Высота его над  уровнем мор» 
около 2400 м.

О тсю да на восток открывается  вид в долину Домбай-удь* 
гена, на юг и зап ад  — п ан о р ам а  Главного  К авказского  хр еб 
та, на север — долины А м анауз  и Теберда. Внизу — Д о м -  
бай ская  поляна.

Выш е по склону тянутся  субальпийские луга , сменяю щ ие
ся затем  альпийскими, где золотисто-ж елтые пятна ветреницы 
чередуются с синими колокольчиками.

П о мере подъема растений становится все меньше. В дали  
серая  гром ада  вершины Семенов-баши, н азв ан н ая  т а к  пер 
вовосходителями (1904 г.) в честь С еменова-Тянь-Ш аньского, 
президента Русского географического общества.

П одъем  от Д о м б а я  до К ругозора  зан и м ает  3—4 часа, 
спуск по тому ж е  пути — 1,5— 2 часа. М ож н о спуститься по 
тропе, идущей по склону Алибекской долины и выходящ ей к 
альплагерю  «Алибек»,

К



Б а д у к с к и е  о з е р а

Группа Б адукских  озер, небольш их по разм еру , но глу 
боких и чистых с ж ивописными берегами при влекает  массу 
туристов. Весь путь от турбазы  до третьего озера  м ож но 
пройти за  5— 6 часов и в этот ж е  день возвратиться. П ервы е 
9 км  туристы проезж аю т  обычно на автобусе до Х адж ибей- 
ского моста. П еребравш и сь  по легкому висячему мостику ч е 
рез реку Теберду, вы ходят  к кордону заповедника, недалеко  
от которого находится  л агер н ая  стоянка туристов.

Отсюда два  пути: один вверх по течению реки Теберды — ' 
я а  Д ом бай , другой вправо  — в долину рек Х адж и б ея  и Ба-  
дука.

Тропа идет левым берегом реки Х адж ибей , то вы бегая  к 
пенистому стремительному потоку, то взбираясь  по крутому 
зам ш елом у  склону. П римерно через час подъема п о казы 
вается  мостик, переброшенный через реку в месте слияния 
Х адж и бея  и Б ад у ка .  З а  мостом короткий крутой подъем по 
темному пихтарнику на устьевую ступень Бадукского  трога. 
З д есь  пихтовый лес сменяется буковым криволесьем. П од  его 
пологом много черники обыкновенной, а на осветленных 
участках  встречаются и красн оваты е кусты черники к а в к а з 
ской, древнего третичного растения. Тропинка теряется  среди 
каменистых россыпей, окруж енны х зарослям и  кривостволь- 
кы х  и низкорослых берез, буков, высокогорных кленов и че
ремухи с разрозненны ми куртинами рододендрона.

А вот и первое озеро! М аленькое, но прозрачное и какое  
ярко-голубое! Оно л еж и т  на высоте 1930 м  н ад  уровнем мо
ря. Его площ адь  всего 0,2 га, наи больш ая  глубина 4,5 м. Р е к а  
Б ад у к ,  вы бегая  из него, скры вается  под морену и только 
.через 0,5 км  снова выходит на поверхность. Берега  озера  й 
дно слож ены  облом кам и  гранита.

О т  первого озера  ко второму и третьему тропа идет через 
участки криволесий. Вскоре едва  зам етное с тропы п о к а зы 
вается  и второе озеро, л е ж а щ ее  на высоте 1970 м... Оно б оль
ше первого: площ адь  1,4 га, наи бо л ьш ая  глубина 6,5 м. 
С неж ны е лавины  сползаю т к самой воде, засы п ая  берега  об 
лом кам и  скал  и вывороченными деревьями. Повсю ду гром оз
дятся  глыбы серого гранита, о т р а ж а я сь  в прозрачной зел е 
новато-голубой воде. О зеро  находится в стадии усыхания, от 
преж него  берега оно отступило на 4— 10 м.

С ам ы м  живописным и при влекательны м  является  третье 
голубовато-зеленое Бадукское  озеро. Оно л еж и т  на 10 м  вы 
ш е второго, площ адь  его 2,6 га, н аи больш ая  глубина около 
9 м. Н а  юж ном берегу к самой воде спускается  сн еж н ая  л а 
вина, западны й берег низкий и заболоченный, остальны е б е 
рега  каменистые, покрытые лесом.

П о опушке леса, в сырых л ож б и н ах  буйное царство  высо-
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к отравья  — белые зонты борщ евика, темно-фиолетовые круп
ные колокольчики, золотистые головки телекии и девясила, 
синие и кремовы е стрелы аконита. Н а  соседних склонах  уча
стки криволесий чередуются с субальпийскими лугами , сбе
гаю щ им и по конусам выноса лавин.

В долине есть еще одно озеро — четвертое, но его зеркало  
исчезло под наносами реки. Т акова  ж е  участь и третьего озе
ра, ставш его отстойником после исчезновения четвертого. По 
своему происхождению эти четыре озера, образую щ ие цепоч» 
ку по течению реки Б адук , — моренные, оставш иеся после от
ступания ледника. П ом им о этих озер, в бассейне реки Б ад у к  
имеется четыре каровы х озера , л еж ащ и х  в углублениях =» 
к ар ах  — по бортам  долины.

В о звр ащ аться  от Б адукских  озер к туристскому лагерю  
следует преж ним путем, а оттуда либо по тропе на Домбан* 
либо н а з а д  в Теберду.

М у р у д ж и н с к и е  о з е р а

В долине реки У ллу-М урудж у л еж и т  самое больш ое к 
красивое озеро в' заповеднике — Голубое М урудж инское. Н е
п ер ед аваем ая  игра красок, удивительная прозрачность воды* 
голубы ми искрами сверкаю щ ей под солнцем, создали  ему 
широкую известность среди туристов. Н едал ек о  от Голубого 
отделенное скалистой перемычкой хребта  находится Черное 
М урудж инское  озеро. П ом им о них, в долине есть еще 11 
озер, располож енны х группами в верхнем цирке долины и н* 
склоне хребта.

Тропа, ведущ ая  в долину У ллу-М урудж у и далее , к  озе- 
рам* начинается  от автотрассы  в 150 м  от реки, на  правом ее 
берегу. С н ачала  тропинка петляет по крутому склону, зарос
шему темнохвойным лесом. В зеленом сум раке  ветвей цока- 
дат любопытные белки, то здесь, то там  м елькаю т их пышные 
буры е хвостики. В чащ е  густого м олодн яка  изредка  пробега
ют осторож ные кабаны .

П однявш ись  на трог ущ елья, д о р о ж ка  идет через свет
лый, пронизанный солнцем сосновый лес. П од  легким  ветром 
чуть покачиваю тся  кроны стройных сосен, по красноваты м 
стволам  сбегаю т прозрачны е капли смолы, засты вая  белыми 
д орож кам и , а где-то глубоко внизу, перек аты ваясь  через ог
ромные валуны, грохочет река.

Постепенно поднимаясь, тропа выходит к  ее берегу и сно
ва вступает под сень гром адных пихт на ровном участке  реч
ной террасы . Р е к а  здесь течет довольно спокойно. Плотный 
мшистый ковер покры л ее берега, поваленные стволы деревь
ев и кам енны е глыбы. Н а  изумрудном б ар х ате  мха ярко- 
красны е мухоморы, синие, серые и розовые сыроежки, алые 
ягоды брусники.
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Ещ е несколько небольших подъемов, и тропа выры вается  
на открытую поляну. Она недаром назы вается  «Золотой». 
Когда-то здесь был л агерь  разведчикоц-золотоискателей , но 
и без них поляна вполне оправды вает  свое поэтическое н а 
звание. Осенью ослепительным золотом сияют пышные кро
ны высокогорных кленов и белоствольных берез, о к ай м ля ю 
щих ее. П оляну  пересекает небольшой ручей с кристально- 
чистой водой. Здесь  место стоянки туристов.

Д а л ь ш е  тропа идет правы м берегом реки, по каменистому 
днищ у долины, через заросли  малины, сорного высокотра,вья 
и венниковые луга. Н а  юж ном солнечном склоне — скальны е 
сосняки, на противополож ном склоне долины — ч ередова
ние темнохвойных и лиственных пород, окаймленны х снизу 
м ож ж евеловы м и  стлан икам и  с участкам и брусники. Минуя 
заболоченные луга и заросли  березы, тропа подходит к н а 
ч алу  подъема на озера. Здесь, в последней березовой рощ е,—« 
место для  ночлега (до него 7 часов ходьбы ).

П ерейдя  по л е ж а щ ем у  через реку стволу старой сосны на 
левый берег, тропа пробивается через рододендроновый бе
р езн як  и идет д ал ьш е  по довольно крутому склону, покры 

т о м у  субальпийским лугом с куртинами рододендрона и чер
ники, затем  сворачивает  на каменную  россыпь, почти л иш ен
ную растительности. П о хаотическому нагром ож дению  круп 
ны х обломков едва  приметная тропа движ ется  к скалистому

Горная хижина для ночлега.



гребню, который, поднимаясь, соединяется с невысоким хреб
том, окруж аю щ им  озеро. Внизу в окруж ении мрачных скал  и 
серых осыпей чуть подернутое мелкой рябы о нежно-голубое 
зеркало  — знаменитое Голубое озеро. Оно леж и т  на высоте 
2840 м. Глубина озера более 50 м. Вода в нем настолько про- 
зрачна , что с берега мож но видеть дно на большом рас* 
стоянии.

И з  озера вытекает  несколько ручьев, впадаю щ их в Уллу- 
М урудж у. В озле их истоков берег отлогий с участкам и ярких 
альпийских ковриков. Д и кие  обитатели здешних мест — к а в 
казские туры привыкли к постоянным посетителям — тури
стам и нередко спускаю тся к ним в над еж д е  полакомиться 
кусочками хлеба и солью. В право  за  невысокой перемычкой 
и находится Черное озеро. О ба М урудж инских озера, Голу
бое и Черное, мож но видеть одновременно, если подняться по 

> крутому каменистому склону на разделяю щ ую  их перемычку. 
В о звр ащ аться  к лагерю  нуж но только по старому пути. Из  
У ллу-М урудж у через перевал  мож но выйти в долину реки 
Гитчё-М уруджу, впадаю щ ей в Северный Клухор недалеко от 
озера  Тумаплы-кёль.

Т е б е р д а - А р х ы з

М арш рут начинается от Теберды, через Мухинский пере
вал, в долины М алой и Больш ой М арки, Аксаута, М арухи, 
перевал  О зерный в Архыз. Все путешествие от Теберды до 
А рхы за  зани м ает  4— 6 дней. Мухинский перевал  находится в 
15 км  от поселка Теберда. От турбазы  к М ухинскому перева
лу  следует идти по автотрассе  в северном направлении до ре
ки Муху. По правому берегу реки М уху тянется проселочная 
дорога , которую с обеих сторон обступают ели и пихты, бело
ствольные. березы вперемеж ку с осиной, кленом, грабом, бу
ком. П осле перехода через мост дорога  идет левым берегом 
по сухому остепненному склону. Ч ерез 2 км  слева откры вает
ся  долина реки Азгек, впадаю щ ей в Муху. З десь  можно оста 
новиться на ночлег. Впереди видна ш ирокая  седловина пере
вала . Д о р о г а  к нему идет мимо фермы и сы рзавода , через 
субальпийские и альпийские луга. Высота п еревала  2750 м 
над  уровнем моря,, О тсюда в ясные дни хорошо виден Э л ь 
брус. Н(о’ чащ е всего на перевале густой туман, изморозь и 
ветер.

Спуск с перевала  в долину реки М алой М арки очень 
крут. В верховьях' реки есть несколько озер, к которым м о ж 
но попасть, перейдя речку и поднимаясь по левому ее бере
гу. Н а  это нуж но затрати ть  3— 4 часа. Д оли н а  М алой М арки  
почти безлесна. Тропа  идет вниз левым берегом, затем  через 
мост выходит в долину реки Б о л ьш ая  М арка .  Здесь  опять 
туристы переходят речку и попадаю т в долину реки Аксаут.
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Ш ирокая  дорога идет в селение К расны й К а р а ч а й  и у с а 
мого поселка переходит на правый берег. О становиться  на 
ночлег мож но на левом берегу А ксаута, около впадения в 
него Больш ой М арки. Чтобы попасть в долину реки М арух  
от этого места, надо  подняться вверх по течению реки А ксау- 
та на 4— 5 км  и возле фермы свернуть вправо  на крутую тро- 
пу, петляющую по лесу. Она выводит к кош ам и затем, оста 
вив с юга вершину К зыл-А уш -Дуннур, вы хедит на хребет и 
спускается в М арухскую  долину. П ротяж енность  марш рута  
от А ксаута до М арухи — 22 км. Впереди последний пере
вал  — Озерный. О пять вьется тропа по склонам  и через из- 
реженный сосняк, лесные поляны и ш ирокие просторы лугов 
подходит к перевалу. Д а л е к о  внизу виднеется Архыз, на з а 
паде — почти безлесные склоны Абиш ира-Ахуба. С пускаться  
нуж но по направлению  к виднеющимся кошам. О т них спуск 
становится все круче, и тропинка вступает в лес на правом  
берегу реки Больш ой Зеленчук. Вскоре п оказы вается  Архыз.

Д о л и н а  Н а з а л ы - к о л

( Через п ер ева л  Н а за л ы -к о л  в д о ли н у  У л лу -М ур уд ж у)
»

М арш рут  начинается от турбазы  по дороге на Д ж е м а г а т  
в сторону источников н арзан а .  З а  кордоном заповедника, не 
доходя моста через реку Д ж е м а га т ,  вправо  отходит дорога, 
в едущ ая  в долину Н азалы -кола .  Редкий мелколиственный 
лес из берез и осин с примесью диких ф руктовых деревьев с 
кустами барбари са  в подлеске сменяется вскоре сосняками, 
сбегаю щими справа , со склонов Кёль-бащи. Д о рога  подни
м ается  левым берегом реки Н азалы -кол , пересекая неболь
шие поляны с лесным высокотравьем, над  которым порхают 
многочисленные бабочки. На одной из полян влево отходит 
чуть зам етн ая  в густой траве  тропка, ведущ ая в долину реки 
Арючат — правого притока Н азалы -кола .  После продолж и
тельных, но некрутых подъемов по сосновому лесу  дорога  
выходит на ровную широкую поляну, заросш ую  сорным вы 
сокотравьем. Здесь  сохранились развалины  кошей, скрытых 
в сплошных зарослях  крапивы, колючих бодяков, ш ерш авы х 
стеблей окопника, белых зонтиков купыря.

От поляны вправо  на склон отходит тропа, ведущ ая через 
перевал  Т ала-баш и  в поселок Теберда, влево через реку идет 
тропа к Н азалы -кольском у  перевалу. Путь пролегает вверх 
по долине правым берегом Н азал ы -ко л а  мимо стары х р а зр у 
шенных кошей, через последние островки леса, моренные буг
ры и зарастаю щ и е  травой осыпи. Вскоре долина расш иряется  
и открывается  величественный вид на сверкаю щ ие ледникам и 
верховья Н азалы -кола . На плоском и широком днищ е ис
чезнувшего озера одиноко возвы ш ается  громадный камень ,
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возле которого туристы располагаю тся  на отдых или ночлег. 
Эта  стоянка носит назван ие  «Рваны й баш м ак». И в самом 
деле, кам ень  своими очертаниями напоминает старый, рваны й 
баш м ак, будто оставленный здесь сказочным великаном.

Д альнейш ий путь к перевалу  идет мимо небольшого озер
ка, маленького  и мелководного, занесенного речными нан оса
ми. Вскоре тропа сворачивает  вправо  и через несколько часов 
подъема показы вается  перевал. Высота его 3100 м. По ту 
сторону перевала далек о  внизу причудливо извивается река 
Уллу-М урудж у, видны Голубое и Черное озера, зубчатые 
вершины Главного  К авказского  хребта  и его отрогов. Спуск 
в долину У ллу-М урудж у зани м ает  1— 1,5 часа. О тсюда, от
п р ав л яясь  вниз по течению, мож но спуститься в Теберду. 
М арш рут  к о зерам  идет вверх по долине.

Д ж е м а г а т с к и е  н а р з а н ы

Н а север от курорта, по широкой террасе  правого  берега  
реки Теберды, идет дорога к нарзанны м источникам. П уть 
к ним достаточно легкий и неутомительный, является  инте
ресной прогулкой, заним аю щ ей в оба конца 6— 7 часов. Д о  
поворота в долину реки Д ж е м а г а т  дорога почти без подъе
мов беж ит по сам ом у краю  обры ва к пойме реки. О граничи
вающий террасу  склон К ёль-баш и покрыт светлым и чистым 
сосновым лесом. П ри м ерн о  через 3 км  поворот на восток в  
долину Д ж е м а г а та .  В начале  она довольно ш ирока, но бы ст
р о  суж и вается  и после впадения реки Н азал ы -ко л  встре
чаются настоящ ие теснины.

Северный, д ж ем агатски й , склон горы К ёль-баш и зарос гу 
стым смешанным лесом. П о  днищ у долины широкие сенокос
ные поляны перем еж аю тся  группами диких плодовых я блон ь  
и груш. Они почти ежегодно плодоносят, доставляя  корм д и 
ким кабан ам , оленям, медведям и другим животным. Р ека  
Д ж е м а га т ,  быстрая и ш умная, с зеленоватой, чистой и п ро
зрачной водой, стремительно беж ит м еж ду валунами. По бе
регу тянутся густые заросли  ольхи. З а  рекой видны крутые 
обрывы и осыпи хребта  К енделеляр  (звено Бокового х р ебта ) ,  
слож енного  хлоритовыми сланцам и и песчаниками. З д есь  
есть зал еж и  м рам ора  и известняков. Н едаром  одна из его 
вершин назы вается  Ак-Тюбе (Б е л а я  м акуш ка).

Ю ж ны й склон хребта  солнечный, сухой, с небольшими 
массивам и сосны, зан ят  в основном высокогорной степью.. 
Ранней  весной она усы пана  светло-фиолетовыми и лиловы м и 
цветами ш а ф р а н а  и мерендеры, ж елты м и звездочками гуси
ного лука. Н а  смену им приходят синие гиацинты, розовые 
астрагалы , ж елты е лапчатки , вы деляю щ иеся среди яркой мо
л о д о й  зелени.

Н о особенно красочной степь бывает в июне. Она етано-
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витси молачно-белой от перистых остей ковыля. Эти серебри
сто-бел ы е пятна видны за несколько километров. А вблизи 
с т е п ь  оказы вается  пестрой: в окруж ении изящных, белых
пушистых метелок ковыля вы гляды ваю т пурпуровые головки 
клевера ,  желты е завитки  оносмы, ,розовые кисточки истода, 
карм инны е стрелки румянки и множ ество других цветов.

Н едалеко  от слияния рек Н азал ы -ко л  и Д ж е м а г а т  со х р а 
нились развалины  балкарского  аула  « Д ж ем агат» .

Н а  правом берегу реки Д ж е м а г а т  за  мостом больш ая  мес
та м и  заболоченная  поляна. П ересекая  ее, дорога  снова пере
ходит на левый берег. С права  поднимается ж ивописная к р а с 
ная  скала  с сосновым лесом, слева  на севере открывается  
ущ елье Ак-Тюбе, в устье которого расп олож ен а  овцеводче
ская  ферма.

Очередной мост, и свеж ая  прохлада  лиственного леса сно
в а  сменяется сухим, горячим воздухом степей.

Наконец, небольшой подъем и дорога  выходят на поляну, 
где реки Эпчик и Горалы-кол, сливаясь, образую т реку Д ж е 
магат.  З а  мостом на левом берегу Г оралы -кола  находятся  
источники нарзан а. Вода их слабо  м инерализована, углекис
ло-известково-ж елезистого  состава. Почва и камни вокруг 
источников покрыты рж аво-красн ы м  налетом окиси ж елеза .

Н а  поляне построена хиж ина для  туристов.

В о д о п а д  Ш у м к а

П оход на Ш умку — самый -короткий из всех марш рутов  в 
заповеднике. Н ебольш ое расстояние от поселка (всего около
4 км) ,  неутомительный подъем к водопаду, красивые, ж и 
вописные места создаю т этой прогулке неизменную поп уляр
ность.

З а  поселком контрольный пост заповедника, дорогу пере
кры вает  ш лагбаум . З д есь  стоит обернуться и посмотреть на 
пройденный путь: вдали за  рекой Тебердой поднимается Л ы 
с а я  гора с округлой светло-зеленой вершиной, чуть бли ж е  —■> 
тем н ы е склоны М алой  Хатипары, нап раво  — крутой и с к а л и 
стый склон Кёль-баш и, заросш ий сосной. Внизу, за  поселком 
К расн ая  П оляна  поднимается сосновая роща над  темным 
озером К ара-кёль  с красиво вписанным в нее зданием  с а н а 
тория. Слева, напротив кордона, виднеется лесистое ущелье 
Больш ой Х атипары, ю ж нее него — ущ елье Х адж цбея.

Гора, у поднож ья которой находится кордон заповедника , 
назы вается  Чертовой. Она соединяется с Кёль-баш и хребтом 
Т ала-баш и, а на юго-восток переходит в зубчатый гребень 
левого хребта Н азалы -кольской  долины.

Глубокое и узкое ущ елье реки Ш умки отделяет Чертову 
гору от М урудж инского  хребта , увенчанного причудливыми 
«бастионами» Чертова замка.
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Река Ш умка начинается подземным руслом от небольшо
го озера, затем, продолбив в скал ах  узкое ложе, низвергаете» 
с  12-метровой высоты красивым шумным водопадом. От до
роги к нему идет тропа. Она вьется по берегу речки среди 
огромных буков и пихт м еж ду  нагромож дений валунов; по
крытых мхами.

В узком сумрачном каньоне тож е повсюду зеленые ков
рики мхов. О тполированные стены отвесных скал  с пятнами 
лиш айников  и камнеломок уходят высоко вверх. От водопада 
веет прбхладный ветерок, рассеивая  вокруг мелкую водялую 
пыль.

Весь подъем от дороги до водопада зани м ает  меньш е 
часа.

Д л я  посещения территории заповедника необходимо по
лучить пропуск в управлении заповедника или на контрольно
пропускных пунктах.

Туристы и экскурсанты  могут та к ж е  посетить музей при
роды и питомник диких животных (вольеры ), где они полу
ч ат  необходимую консультацию и прослуш ают лекцию о  
природе заповедника.
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