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АННОТАЦИЯ 

 

к книге «Абинское предгорье» 

/путеводитель/ 

 

 

Эта книга о красивейшем уголке Западного Кавказа - Абинском 

предгорье, его богатой природе, многочисленных исторических, 

археологических и природных памятниках, интересных туристских 

маршрутах. Любители туризма могут использовать ее в качестве 

путеводителя. 

В книге освещено далекое прошлое этого региона, рассказывается о 

первых русских укреплениях и казачьих поселениях, о сражениях, 

происходивших здесь в девятнадцатом веке и в годы Великой Отечественной 

войны, приводятся географические данные. 

Основные разделы книги посвящены раскрытию туристских 

возможностей региона. Здесь находятся самые короткие пути к Черному 

морю через легкодоступные перевалы - Кабардинский /375,5 м/ и Бабича 

/303 м/. 

Описывается более двадцати пешеходных маршрутов различной 

сложности: от однодневных походов-экскурсий до категорийных походов. 

Особое внимание уделено походам выходного дня. Приводятся подробные 

туристские схемы, карты, фотоиллюстрации. 

В справочном разделе читатель найдет сведения, необходимые при 

подготовке к походу, информацию об опасностях на маршруте и другие 

полезные советы. 

Книга адресована краеведам, любителям природы, начинающим 

самодеятельным туристам любого возраста от школьников до почтенных 

пенсионеров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Абинское предгорье входит в состав Западного Закубанья как 

составная часть и является одним из красивейших уголков Краснодарского 

края. 

В последние годы тысячи людей устремляются в эти места в поисках 

новых впечатлений. Они хотят своими глазами увидеть горные вершины и 

хребты, перевалы и долины рек, водопады и глубокие ущелья, 

переправляться через стремительные горные потоки, преодолевать 

подъемы и спуски, мечтают встретить в лесу, в горах оленя или тура, косулю 

или дикого кабана, енота или барсука, в крайнем случае, лису или зайца. 

Всех их интересует информация о природных, исторических и 

археологических памятниках, о событиях, происходивших здесь в ходе 

истории нашей страны. 

Но, к сожалению, слишком мало литературных источников дают ответы 

на все эти вопросы. Основной задачей настоящей книги является хотя бы 

частично восполнить этот пробел и дать информацию о регионе, его 

географии, истории, климатических особенностях, познакомить с 

возможными препятствиями на маршрутах и способами их преодоления, 

подготовить к встрече с опасностями реальными и мнимыми, с правилами 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Сегодня нас уже трудно чем-то удивить, и все же, впервые увидев 

двухметровые каменные грибы на горном гребне, даже самый 

невозмутимый человек приходит в недоумение. Он с удивлением смотрит на 

это уникальное творение природы. В какой восторг приводит вид 

красивейших водопадов, горных вершин, среди которых нет двух 

одинаковых, а панорамы с этих вершин, когда с высоты птичьего полета 

можно увидеть целую систему глубоких ущелий, соседний хребет и в окне 

перевала Черное море с плывущими по нему кораблями. 

Трудно представить себе человека, который, попав в наши места, 

останется равнодушным. Здесь все пронизано каким- то светлым 

торжественным теплом, все очаровывает своей первозданной красотой. 

Яркое солнце на поляне и легкие порывы прохладного ветерка на берегу 

горной реки, июльская духота и неожиданный холод, веющий из глубокого 

ущелья. 
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Прекрасный воздух, кристально чистая, ломящая зубы вода родников, 

целебные грязи, купание в горных реках являются могучими факторами 

воздействия на человеческий организм, пополняют его физические и 

духовные силы. 

Известно, что подвижный образ жизни - лучшее средство для 

укрепления здоровья. И здесь неоценимую помощь могут оказать 

регулярные занятия физической культурой и спортом. Но в большинстве 

видов спорта имеют место жесткие возрастные границы, например, 

попробуйте назвать хотя бы одну фамилию спортсмена, поставившего 

рекорд, скажем, в 55 - 60 лет. Как правило, к 30 годам, в лучшем случае к 40, 

основная масса спортсменов прекращает активную деятельность. В этом 

отношении туризм вне конкуренции, ходить можно и нужно в любом 

возрасте. Даже на сложных горных маршрутах нередко можно встретить 

людей в солидном возрасте. Автор этих строк проходил учебу на семинаре 

высшей туристской подготовки уже после 40 лет, а в 55 выполнил 

необходимые нормативы и получил звание кандидата в мастера спорта по 

спортивному туризму. 

Движение с рюкзаком, преодоление различных препятствий на 

маршруте позволяют быстрее и полнее снять усталость, улучшить общее 

самочувствие, восстановить работоспособность. После сложного 

многодневного туристского путешествия человек чувствует себя как после 

прохождения курса лечения в санатории, может быстро подниматься по 

лестнице на пятый этаж, и ритм сердца при этом либо совсем не нарушится, 

либо слегка ускорится, но быстро придет в норму. Горячим сторонникам 

такого активного отдыха был великий русский ученый-физиолог И. П. Павлов. 

Люди, регулярно занимающиеся туризмом, сохраняют хорошую 

физическую форму, не знают «модных» болезней сердечно-сосудистой 

системы, обладают высоким творческим потенциалом и в солидном 

возрасте. 

Походы доступны людям разного возраста с различной физической 

подготовкой и интересами. Правильно организованный и хорошо 

проведенный поход укрепляет здоровье, закаляет организм, развивает силу, 

ловкость, выносливость, инициативу, мужество, настойчивость и 

дисциплинирует. 

Особенно рекомендуются походы людям, занятым умственным 

трудом, - учителям и медицинским работникам, инженерам и техникам, 

работникам культуры и науки, бизнесменам, школьникам и студентам. 
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Туризм - путь к здоровью. Лучше дышать свежим воздухом, чем пить 
лекарства. 

Жители городов постоянно подвержены воздействию многочисленных 
шумов. Они уже давно привыкли к ним и считают, что он их совсем не 
беспокоит. Однако наш организм реагирует даже на те шумовые 
воздействия, на которые мы не обращаем внимания. Провести несколько 
часов, дней за городом без обычных шумовых нагрузок - очень полезно для 
центральной нервной системы. 

Предлагаемые маршруты проложены по наиболее интересным 
местам, однако они не исчерпывают всех возможностей региона и 
охватывают лишь небольшую его часть. 

Лучшее время для проведения длительных походов в регионе с марта, 
апреля по ноябрь, декабрь, что касается экскурсий и одно-, двухдневных 
походов выходного дня, то их можно проводить практически круглый год. 
Конечно, летний сезон имеет основное преимущество в возможности 
купания в горных реках, но зато в период межсезонья проще разместиться на 
турбазе «Сосновая роща» или в спальных корпусах санатория «Лесное 
озеро» с тем, чтобы совершать экскурсии в окрестностях. 

Описание отдельных достопримечательных и памятных мест сделано с 
учетом маршрутов и графиков движения рейсовых автобусов, поэтому 
начальными точками в основном являются г. Абинск, станицы Шапсугская и 
Эриванская, поселки Ахтырский и Новый. 

Следует отметить, что огромная масса посетителей губительно 
действует на природу, буквально вытаптывая и засыпая мусором хорошо 
известные маршруты, в то время как масса других, не менее интересных, 
остаются малопосещаемыми из-за отсутствия достаточной информации о 
них. 

Регион охарактеризован в основном с точки зрения его туристских и 
экскурсионных возможностей с учетом географических и краеведческих 
особенностей и климатических факторов. Все описанные маршруты 
неоднократно пройдены автором различными путями и в каждом отдельном 
случае выбран наиболее оптимальный вариант. 

Названия ряда природных объектов, многих горных перевалов и 
основной массы археологических памятников даны автором, который 
является одним из создателей археологической карты региона. 

Настоящий путеводитель предназначен для туристов, краеведов и всех 
любителей природы родного края. 
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КРАТКИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

 

Рассматриваемый район находится в северо-западной части 

Краснодарского края между Краснодаром и Новороссийском. Расстояние до 

Черноморского побережья через горы не превышает 20 - 25 км, а от 

вершины Свинцовой (683 м) около 12 км. В хорошую погоду море 

просматривается с панорамных точек хребта Коцехур и с вершины 

Свинцовой. С Коцехура можно наблюдать участок моря в районе поселка 

Дивноморский, а со Свинцовой - район Кабардинки. 

С юга район ограничен Маркотхским хребтом, а с севера - рекой 

Кубань, на востоке граничит с Северским районом, на юго- западе - с 

Геленджикским и на западе - с Крымским районами. 

Осевые хребты Коцехур и Свинцовые горы находятся в Абинском 

районе, а на западе Свинцовые горы вклиниваются в Крымский район. 

С туристской точки зрения наибольший интерес представляет зона, 

расположенная к югу от автострады Краснодар - Новороссийск. 

Рельеф, типичный для предгорий Кавказа - невысокие горы от 150 до 

900 м над уровнем моря с постепенным повышением с севера на юг и с 

запада на восток. В южной части расположен Главный Кавказский хребет, в 

который входят как составные части хребты Свинцовые горы, Коцехур и 

Папайская пила. 

Хребет Коцехур протянулся на 36 км с северо-запада на юго- восток от 

станицы Шапсугской до реки Пшады. Сложен осадочными горными 

породами мелового периода. На склонах преимущественно дубовые леса с 

фрагментальным вкраплением буковых. По широкому увалистому гребню 

разбросаны возделываемые поляны. Высшая точка хребта - вершина 921,5 м. 

На северном склоне восточной части хребта расположены скалы 

Монастыри (Краснодарские Столбы), они вытянулись цепочкой башен 

параллельно хребту Коцехур. С 1969 года здесь проходят соревнования 

скалолазов, и скалы приобрели известность за пределами края. С тех пор 

ежегодно сюда приезжают десятки туристских групп со всех концов России, и 

не только летом. Во время школьных каникул весной и осенью здесь можно 

встретить группы детей в возрасте 12 - 14 лет и старше из городов Москвы, 

Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара и многих других. 

Название Коцехур (Кецехур) имеет черкесское происхождение и 

переводится как «колючий», так как раньше был покрыт зарослями колючих 
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кустарников - терн, шиповник и другие. Местные жители называют его 

Лысые горы. 

До революции водораздельная часть хребта была густо заселена, и 

сейчас еще поляны сохранили названия хуторов - Тхаб, Жанэ, Шахан. В 

начале 20-го века по гребню хребта была построена колесная дорога. 

События этого периода красочно описаны в повести Серафимовича «Драма в 

горах». Этот писатель много путешествовал в наших местах и посвятил им не 

одно свое произведение. 

Папайская пила находится восточнее Коцехура, имеет протяженность 5 

км и является самой западной из всех скальных вершин Кавказа. По 

преданию название Папай произошло от жившего здесь раньше племени 

папаги, а «пилу» хребет напоминает, если на него смотреть со стороны. 

Состоит из семи вершин - с запада на восток: Западный Папай I и II, 

Центральный Папай, Северный Папай, Зуб Северного Папая, Главный Папай 

и Восточный Папай. Высшая точка - Главный Папай - 818,8 м над уровнем 

моря. Сложен меловыми отложениями - мергель, известняк. На склонах леса 

из дуба, сосны. 

Свинцовые горы находятся западнее хребта Коцехур и являются как бы 

его продолжением в цепочке, называемой ГКХ (Главный Кавказский хребет). 

Их протяженность от слияния рек Адегой и Удегей до Грушовой балки 

составляет около 20 км. Высшая точка хребта - вершина Свинцовая - 683,3 м 

над уровнем моря. 

Интерес представляют обзорные вершины, являющиеся хорошими 

панорамными точками: Липовая - 518,9 м, Острая -350,2 м, Шизе - 541 м, 

Чубатая - 733,2 м, Крестовая - 782,2 м, Абин – 729,5 м, Шахан - 704,5 м, 

Сосновая - 529,2 м, Кленовый Шпиль – 444,5 м, Плисов Шпиль - 391 м, Соин - 

479,8 м, Бондарева Вершина - 464,1 м, Тхаб - 907 м. 

Особо следует отметить уникальное месторасположение вершин 

Главный Папай и Свинцовая. Они являются крайними точками Абинского 

района, первая - на востоке, вторая - на западе. Кроме того, к каждой из них 

прилегают земли трех районов. К Главному Папаю - земли Абинского, 

Северского районов и территории города Геленджика, к Свинцовой - земли 

Абинского, Крымского районов и города Геленджика. 

Название вершины Тхаб (Тхыб, Тхиб) в специальной литературе 

переводится как «гора многобожия», «тха» - бог, «бэ» - много, множество. К. 

X. Меретуков дает другое толкование и считает его более правильным - Тхыб 

- многохребтовый, от слов «тхы» - хребет, «бэ» - много, множество. 



"Абинское предгорье". Путеводитель. Г. Ф. Акимченков 9 

В прилегающих районах следует отметить вершины: Безумная - 638,4 

м, Пшада - 741 м, Убин-Су - 875,1 м, Собер-Оашх - 753,6 м, Афипс - 736,8 м. 

Горный узел Облего - высшая точка 747,1 м - и хребет Маркотх (Варада). 

Южнее ГКХ параллельно ему лежат хребты Грузинка (12 км), горная 

цепь по правому берегу реки Абин от Папая до Шизе (24 км) и более 

короткие - Каменистый хребет, хребет Абин, хребет Кравченко и другие. 

Через горные цепи и хребты имеется ряд доступных для транспортных 

средств перевалов. 

Кабардинский (Вельяминова) перевал - 375,5 м над уровнем моря - из 

долины реки Адегой к Черному морю в районе поселка Кабардинка. 

Эриванский перевал - 235 м над уровнем моря - из долины реки 

Бугундырь в долину реки Абин в районе станицы Эриванской. 

Папайский (Арочный) перевал - 386 м над уровнем моря - из долины 

реки Хабль в долину реки Папай и дальше по реке Пшада в Криницу на берег 

Черного моря. 

Перевал Бабича - 304,2 м над уровнем моря - из долины реки Альдеби 

(Скобидо) в долину реки Адерба до селения Адербиевка и дальше до 

поселка Дивноморского или в Геленджик. 

Таким образом, три из четырех названных перевалов ведут к Черному 

морю. 

Кроме перечисленных в горах региона имеется еще около полутора 

десятков перевалов, не доступных для транспортных средств, и по ним 

можно только пройти пешком. 

Район буквально изрезан небольшими горными реками, речушками, 

ручьями, протекающими в глубоких ущельях, рассекающих горы с юго-

запада на северо-восток и север. 

Наиболее крупной рекой является Абин - 81 км с притоками Адегой, 

Мингрелка, Сухой Абин, Мокрый Абин, Крученная, Сосновая, Дурнушка, 

Пушкарка, Эриванка и др. 

Приток Абина Адегой, в свою очередь, принимает Альдеби (Скобидо), 

Удегей, Ахонку. Примерно параллельно реке Абин (в среднем течении) текут 

Куафо, Шибик, Псыж, Бугундырь, Ахтырь, Хабль, Зыбза. 

Все реки имеют паводковый характер. В период зимних и осенних 

дождей уровень воды резко поднимается и достигает максимальных 

величин, а в конце лета и начале осени уровень воды минимальный. 
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Некоторые из них, в том числе Сосновая, Шапарка, Удегей, Ахонка, Адельби, 

Куафо местами пересыхают, и вода течет под камнями. 

Максимальный уровень воды приходится на декабрь - апрель, часто 

захватывает май. Минимальный (межень) - вторая половина июля - октябрь. 

Основной источник питания рек - атмосферные осадки и частично грунтовые 

воды. 

Вода реки Абин и ее притоков имеет повышенную и среднюю 

минерализацию, причем в межень наблюдается увеличение содержания 

сульфатов и хлорида натрия. 

Озера небольшие и неглубокие. Наиболее известны Абинское лесное 

озеро в 6 км южнее города Абинска и Ахтырское в долине реки Ахтырь, а 

также искусственное Варнавинское водохранилище и несколько более 

мелких на землях откорм-совхоза, плодо-совхоза и вин-совхоза. Менее 

известны небольшие озера диаметром до 30 - 50 м, такие, как у бывшего 

хутора Скаженной Бабы, и восточнее вершины 500 м на водоразделе между 

реками Мингрелка и Сосновая. 

Родники имеются практически всюду, даже на хребтах и вблизи 

вершин, но, к сожалению, многие из них малоизвестны. 

Климат умеренно-континентальный, без резких колебаний суточных и 

месячных температур. Продолжительность холодного периода 50 - 60 (до 63) 

дней в году. Безморозный период 187 дней. 

Описываемый регион входит в зону умеренного увлажнения, но 

осадки не устойчивы, особенно в летние месяцы. В среднем за год выпадает 

630 мм осадков. В очень влажные годы годовая сумма осадков достигает 

1000 мм. Часто наблюдаются засушливые периоды, когда осадки отсутствуют 

до 30 и более дней подряд. 

В продолжительности сезонов года наблюдается большая 

изменчивость. Нет резких границ перехода от одного сезона к другому. Зима 

наступает в последней пятидневке декабря. Частые оттепели определяют 

неустойчивость снежного покрова. Зимние осадки выпадают чаще в виде 

дождя. В среднем их количество составляет 30 - 60 мм, иногда до 100 мм в 

месяц. 

Переход температур через +5° С имеет место в середине марта. Погода 

весеннего периода неустойчива, часты ветры. Наблюдается понижение 

температуры до -20° С, в апреле - до -8, -9° С. Весенние осадки составляют 40 

- 60 мм в месяц. 
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Начало лета приходится на первую декаду мая. Продолжительность 

летнего периода 140 - 160 дней. Наиболее жаркие месяцы июль, август, 

когда дневная температура повышается до +37, +38°С, а в отдельные годы 

достигает +39, +40°С. В это время нередки засухи. В отдельные годы сумма 

месячных осадков в мае - октябре бывает менее 10 мм. 

Начало осени отмечается в третьей декаде сентября, но и в октябре 

нередко наблюдается высокая для этого времени года температура до +30° 

С. Однако в отдельные годы в октябре температура понижается до -4, -5° С. 

Период устойчивых заморозков начинается около 20 октября. 

Осадков в октябре - ноябре выпадает больше, чем в летние месяцы (40 

- 60 мм), и они более устойчивые. 

Среднегодовая температура близка к +11° С. Широко 

распространенная народная примета: «если зима холодная, то лето жаркое» 

или «если один сезон дождливый, то другой будет сухим», но в среднем 

годовой баланс сохраняется - в основном соблюдается, однако бывают и 

аномальные годы: холодные или теплые, дождливые или засушливые. 

Благоприятные природные условия обуславливают богатый и 

разнообразный по своему составу растительный мир региона. 

Основными древесными породами являются дуб (черешчатый, 

грузинский, скальный, пушистый), бук восточный, граб обыкновенный, клен, 

липа, ясень, тополь, белолистка, ольха, осина, ива, бересклет, груша, яблоня, 

кизил, калина, боярышник, шиповник, бузина. Среди лиственного леса 

встречаются отдельные острова сосны, на склонах Папая и Шизе - 

можжевельник, туя. 

По опушкам леса часто встречаются заросли терна, ожины, реже 

скумпия, хвощ, папоротник, рододендрон желтый (азалия), еще реже 

рододендрон кавказский (с фиолетовыми цветами). На полянах луговые 

травы, много цветов. Ранней весной, когда еще солнечные лучи свободно 

проникают, обогревая землю, в лесу пестреют коврами белые подснежники, 

голубые пролески, цикламены, первоцветы, зимовники, их сменяют фиалки, 

тюльпаны желтые, красные и даже черные, пионы, горицвет, ромашка, 

ландыш, лютики, колокольчики, клевер, зверобой, девясил, шалфей, мелиса, 

чабрец, душица, бессмертник, тысячелистник, другие цветы и лекарственные 

травы. 

В начале лета в июне можно собирать землянику, за ней в июле 

созревает ожина (ежевика), в августе - кизил, в сентябре - орехи - лещина и 
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грецкий, груша - дичка, кислица, яблоки, алыча, боярышник, а ближе к зиме - 

калина, шиповник, терн, мушмула. 

Много съедобных грибов: опенок полевой и осенний, сыроежки, 

подосиновики, рыжики, маслята, лисички, белые грибы, шампиньоны, 

дождевые грибы, оленьи рога, цезарские грибы, грузди и другие. 

Встречаются несъедобные грибы: бледные поганки, ложные опята, 

мухоморы красные и панцирные, сатанинские грибы. 

Из ядовитых и опасных для человека растений следует отметить 

борщевик, ясенец кавказский (огонь-трава), крапиву, белену, вороний глаз, 

дурман, волчью ягоду, белладонну. 

Животный мир богат и разнообразен. В лесу можно встретить оленя, 

косулю, диких свиней, волка, шакала, лису, енота, барсука, дикого кота, 

зайца, белку, ежа, много различных грызунов. Медведи последние 40 лет не 

встречаются. Это, видимо, связано с масштабной вырубкой леса. Из птиц 

водятся: дятел, скворец, ласточка, дрозд, сорока, ворона, сойка, коршун, 

кобчик клест, воробей, снегирь, синица, перепел, сова, сыч, филин; можно 

встретить фазана, у водоемов - дикую утку, цаплю. 

Из земноводных и пресмыкающихся водятся ящерицы, лягушки, жабы, 

черепахи, ужи обыкновенные и водяные, можно встретить медянку, 

желтобрюхого полоза, гадюку степную и кавказскую, попадается 

щитомордник, который опасен тем, что забирается на ветки деревьев и 

нападает сверху. 

В реках и других водоемах водятся щука, красноперка, пескарь, сазан, 

голавль, усач, карась, окунь, тарань, лещ, подуст, сом, уклея, карп. Раньше 

было много раков, сейчас они встречаются редко. В верховьях рек Абин, 

Адегой, Ахонка можно было встретить речных крабов, затем они надолго 

исчезли и вот в 1991 году летом появились снова. 

На берегу реки Абин примерно на равном расстоянии между городом 

Абинском и станицей Шапсугской расположена турбаза «Сосновая роща», 

севернее через 3 км - санаторий «Лесное озеро». Давно известен приют 

«Альпинистский» под Краснодарскими Столбами. В прилегающих зонах 

расположены приюты «Папай», «Пшадские водопады», «Плисецкая щель», 

«Жане». По лесу разбросано более двух десятков охотничьих домиков, 

вагончиков, пастушьих балаганов, которые могут быть использованы для 

ночлега в зимнее время и при неблагоприятных погодных условиях. 

Примерно треть из них на хребте Коцехур и в прилегающих ущельях. Есть 

охотничьи домики в долинах рек Адегой, Скобидо, Ахтырь, Абин, Мингрелка. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Долина реки Абин благодаря своему прекрасному географическому 

расположению и мягкому климату, обусловленному близостью к 

Черноморскому побережью, была заселена с давних времен. Здесь 

обнаружены многочисленные археологические находки - свидетельства 

производственной и культурной деятельности людей каменного века - 

охотников и собирателей. 

Археологические памятники времен появления первых земледельцев 

и скотоводов, к сожалению, на территории Абинского района пока не 

выявлены. Однако и сейчас здесь еще сохранилось немало дольменов - 

древних захоронений, современников египетских пирамид, возраст которых 

насчитывает до 4,5 тысячи лет. Слово «дольмен» переводится с бретонского 

как каменный стол. Это сооружение из пяти больших каменных плит, весом в 

несколько тонн, а некоторые до 10 тонн. Четыре плиты составляют стены, 

пятая лежит покато наверху, являясь крышей дольмена. В передней стене 

имеется небольшое круглое отверстие, закрываемое каменной пробкой. 

Издалека дольмены похожи на домики, и отсюда народное название 

«богатырские хатки». Адыгейское название дольменов «испун» (спыун), что 

значит «дом карликов». До сих пор у горцев сохранились легенды о 

дольменах. Согласно одной из них эти своеобразные монументы были 

построены «гигантами» с целью укрывать от непогоды малорослое племя 

людей, у которых не хватало сил для того, чтобы построить себе жилище; для 

верховой езды эти люди-карлики использовали зайцев. Дольмены 

встречаются в очень большом количестве по северному склону Кавказского 

хребта и Черноморскому побережью. 

Из числа древних писателей по личному знакомству с Прикубаньем и 

по богатству сведений о нем заслуживают внимание Арриан и Страбон. В 

эпоху Бронзового века племена, населявшие Северо- Западный Кавказ и 

строившие дольмены, как и их соседи, не имели письменности, и мы 

лишены возможности познакомиться с их жизнью из первых рук. Однако ни 

греческие, ни римские писатели ничего не говорят о захоронениях среди 

народов Северо-Западного Кавказа в каменных домах. А жизнь адыго-

меотских племен, особенно культурных синдов, они знали хорошо. 

В эпоху раннего железного века (3 тыс. IV век) древние обитатели этого 

края известны под обобщающим названием «меоты», так в то время 
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называли все племена, населяющие побережье Азовского моря (меотиды) и 

бассейн нижнего течения реки Кубани. 

Впервые имя меотов встречается у древних авторов VI века до новой 

эры, но как показали археологические исследования, меотская культура 

складывается в Прикубанье значительно раньше - в VIII - первой половине VII 

века до новой эры и своими корнями уходит еще в эпоху бронзы. 

Древнегреческий географ Страбон, живший на рубеже нашей эры, писал, что 

«к числу меотов принадлежат сами синды, затем дандарии, тореаты, 

обидиакены, досхи и многие другие». 

В V и IV веках до новой эры этот край большей частью культурно и 

этнически переродился в связи с эллинизацией побережья и особенно 

вследствие массовых миграций населения прилегающих равнин, к чему их 

вынудило нашествие скифов и их борьба с киммерийцами. Это время бурной 

смены народностей, падение киммерийской гегемонии в Причерноморье. 

Новые хозяева принесли с собой обряды и обычаи курганных погребений. 

В середине IV века до новой эры Синдика была присоединена к 

Боспорскому царству, ею стали управлять наместники Боспора. Восточная 

граница Боспорского царства проходила где-то по реке Ахтырь или Зыбзе, по 

другим сведениям - по реке Адагум. 

В эпоху «великого переселения народов» (IV век новой эры) в 

Причерноморье «ворвались рои гуннов, которые, летая туда и сюда на 

быстрых конях, все наполнили резней и ужасом» (Евсей Иероним «Письмо 

77»). 

В ходе этих крупнейших передвижений народов степные кочевники 

достигли даже берегов Атлантики. Вслед за гуннами в степи Предкавказья 

пришли болгары, затем авары, печенеги, угры, половцы. 

Для Северного Кавказа вслед за нашествием гуннов наступила пора 

владычества Тюркского каганата, степь выдвинула болгарскую орду, возник 

Хазарский каганат, центр которого вначале находился на Кавказе. Перипетии 

ирано-византийских и арабо-хазарских войн еще активнее вовлекали народы 

Северного Кавказа в бурный круговорот политической жизни середины I 

тысячелетия новой эры. 

Эпоха раннего средневековья на Северном Кавказе - это время кипучей 

военно-политической жизни. Перемещения больших масс ирано-язычных и 

тюркских племен из Северного Причерноморья, степей Средней и 

Центральной Азии привели к сложению тех народов Северного Кавказа, 

которых мы знаем сегодня. 



"Абинское предгорье". Путеводитель. Г. Ф. Акимченков 15 

В 60-х годах X века киевский князь Святослав подчинил местные 

племена на Северном Кавказе и Прикубанье и основал Тмутараканское 

княжество. Центром стал город Тмутаракань. Через него Русь оказывала 

политическое, экономическое и культурное влияние на касогов - жителей 

этих мест. На Северном Кавказе стало распространяться христианство. Об 

этом говорят остатки церквей на Таманском полуострове и каменные 

надгробные плиты с христианскими надписями. Три такие плиты были 

обнаружены южнее станицы Шапсугской в 1988 году. В настоящее время они 

находятся в Краснодаре в музее. Несколько позже в том же могильнике 

обнаружены еще семь плит с крестами. 

В XIII - XV веках связи Черкессии с Россией ослабли из-за татаро-

монгольских завоеваний, Тмутаракань перестала быть русским владением. 

В это время вглубь Кавказа начинают проникать генуэзцы, которые не 

ограничились прибрежным районом Черкессии. Жажда наживы манила их 

вглубь страны. 

По свидетельству современников, следы генуэзской дороги 

существовали в Кубанской области еще в начале 60-х годов XIX века. Дорога 

эта начиналась от Анапы, направлялась к станицам Холмской, Саратовской и 

дальше к Теберде. 

По другим свидетельствам, генуэзцы посылали свои товары из 

Феодосии в Анапу, Чуджук-Кале (район Новороссийска) и Геленджик. От этих 

пунктов шли пути на Кубань и дальше до Каспийского моря. Это был путь, 

соединяющий генуэзские торговые пункты с северной частью Туркестана, 

Ираном и Китаем. В XIX веке еще достаточно сохранилась высеченная в 

скалах дорога, которая вела от Мезиба (Мезыбь - левый приток реки Адерба) 

через горы до реки Абин, оставались следы дороги в лесу Адерби и остатки 

форта на вершине высокой горы у Шанзогура. "Существуют еще земляные 

валы и рвы, а также ветхий колодец, который был, вероятно, очень глубокий 

и мог быть сделан только европейскими рабочими" (очерки по истории 

генуэзских колоний на Западном Кавказe в XIII - XV вв. Е. С. Зевакин, Н. А. 

Пенчко. М., 1938). 

Приведенные материалы позволяют предположить, что остатки 

оборонительных сооружений (очень похожие на описанные) на вершинах 

Свинцовая, Острая, Шизе могли принадлежать генуэзцам. Но точными 

сведениями по этому вопросу, к сожалению, современная историческая 

наука не располагает. 
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В XVI в. во время правления царя Ивана IV между Московским 

государством и черкесами установились прочные взаимоотношения. В эти 

годы народы Северного Кавказа, адыги в особенности, систематически 

подвергались нападению со стороны Османской империи и Крымского 

ханства. 

В июле 1696 года русские войска в первый раз взяли крепость Азов. Это 

был крупный военный и политический успех Петра I, который подготовил 

условия для вытеснения Оттоманской Порты с Северного Кавказа. 

С 1736 по 1739 год Россия вела первую войну с Турцией. Русские войска 

одержали ряд крупных побед, однако война не решила всех поставленных 

русским правительством задач полностью. 

В сентябре 1768 года под давлением Франции Османская империя 

вступила в новую войну с Россией, которая закончилась полным поражением 

турок на суше и на море. 10 июля был подписан Кучук-Кайнаржийский 

мирный договор. 

В конце 1777 года на Северный Кавказ прибыл А. В. Суворов. В 

короткий срок была построена пограничная линия от Ставрополья до Азова, 

западная часть этой линии прошла по реке Кубани. 

В августе 1787 года, опираясь на поддержку Англии и Франции, 

Османская империя объявила новую войну России. Несмотря на блестящие 

победы русских войск условия договора 1791 года не соответствовали 

успехам русского оружия. Царское правительство решило заселить казаками 

Правобережную Кубань. По грамоте Екатерины II от 30 июня 1792 года 

Черноморскому казачьему войску в вечное владение передавались земли на 

Тамани и ее окрестностях. 

Черноморцы были поселены на Кубани как военная боевая сила, им 

были поручены «бдение и стража пограничная от набегов народов 

Закубанья». Не успев осесть как следует в новом крае, укрепиться на 

границе, испытывая недостаток сил и средств, казаки стали сразу же 

подвергаться нападению горцев. 

«XIX век на Кубани начался организованной борьбой между казаками и 

черкесами. Черкесы стали собираться в скопища и нападать на укрепления 

казаков и населенные места. Началась русско-черкесская война, длившаяся 

65 лет с 1800 по 1864 год включительно, когда был покорен Западный 

Кавказ» (Ф. А. Щербина, «История Кубанского казачьего войска»). 
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Война вплотную приблизилась, а затем и пришла в абинские предгорья 

и долину реки Абин. 

Имеется несколько версий, объясняющих название реки Абин. Одна из 

них имеет в основе название города Абун, указанного в этом месте на одной 

древней карте. Предполагается, что это был главный город абунов - одного 

из многочисленных меотских племен, также как Синдика, Синдон (Анапа) - 

столица синдов или Торик (Геленджик) - столица торетов. По названию 

племени получила имя и река Абун, со временем это слово 

трансформировалось в Абин. По другой версии, слово «Абин» происходит от 

широко применяемого в иранском языке корня «аб» - вода, река. 

Как бы там ни было, когда в августе 1834 года в эти места пришел 

отряд генерала Вельяминова, река носила название Абин, и на северной 

окраине нынешнего города Абинска располагался черкесский аул Абин 

(территория кирпичного завода). В ауле было более 20 дворов - это много по 

меркам того времени. Улиц не было, проезды узкие и кривые, дома и дворы 

ориентированы беспорядочно, в разных направлениях, переулки 

соединялись перелазами. 

В 1834 году на реке Абин на землях черкесов были построены два 

укрепления - Николаевское (в станице Шапсугской до сих пор сохранились 

остатки этого укрепления между кладбищем и магазином, можно и сейчас 

видеть валы и рвы) и Абинское. 

После окончания строительства Абинского укрепления экспедиция под 

командованием генерала Вельяминова двинулась дальше на Геленджик, 

прокладывая дорогу к морю через хребет Маркотх. 

Так прошло несколько лет, когда осады, набеги, вылазки чередовались 

с мирными встречами, торговлей. Из дошедших до нас документов видно, 

что особенно опасными были вылазки черкесов 26 мая 1840 года, 23 мая 

1844 года и в декабре 1851 года. 

В 1854 году в связи с началом Крымской войны все укрепления в 

Закубанье были оставлены русскими добровольно, так как на их удержание 

не хватало сил. Гарнизоны были выведены, а сами укрепления приведены в 

негодность. 

После окончания Крымской войны началось вытеснение черкесов из 

Закубанья и заселение территории русскими - казаками и крестьянами. 

Летом 1863 года между реками Абин, Иль, Кубань в предгорьях Кавказа 

было построено 8 станиц, в которых разместился Абинский конный полк. В 

их числе были: Абинская, Шапсугская, Эриванская, Мингрельская. Для 
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прикрытия новых станиц от нападения горцев были устроены две кордонные 

линии - Абинская и Холмская. 

Мирная жизнь закубанских станиц продолжалась до 1917 года. В годы 

Гражданской войны после поражения Северо-Кавказской армии Кубань 

захватили деникинцы. В абинских лесах был организован партизанский 

отряд «Гром и молния», которым командовал известный на Кубани 

большевик Василий Пресняков. В начале 1919 года отряд насчитывал 15 

бойцов, а к концу года в нем было уже около тысячи партизан. Отряд был 

составной частью огромной партизанской армии на Кубани. 

В 1920 году в Абинской была установлена Советская власть. 

Коллективизация, расказачивание, голод, репрессии не обошли стороной и 

Абинское предгорье. Немало казаков и казачьих семей были выселены и 

прошли все круги этого ада. 

В годы Великой Отечественной войны с августа 1942 до конца марта 

1943 года здесь проходила передовая линия обороны. Особенно жестокие 

бои шли в сентябре 1942 года, когда фашисты сделали попытку прорваться 

через горы к морю, в тыл Новороссийской группировке наших войск. 

Части 9-й, 73-й немецких пехотных дивизий и 3-й румынской 

горнострелковой дивизии начали наступление из района станицы Абинской 

и хутора Первогреческого. Они заняли все горные вершины севернее 

станицы Шапсугской и вышли к ее северной окраине. 

В район станиц Шапсугской и Эриванской были подтянуты 

подразделения 216-й стрелковой дивизии, 255-й бригады морской пехоты и 

83-й морской стрелковой бригады. В результате ожесточенных боев, 

продолжавшихся с 19 по 26 сентября 

1942 года, румынские горные стрелки, зажатые в кольцо, потеряли убитыми, 

ранеными и попавшими в плен около 8 тысяч солдат и офицеров, 25 орудий, 

7 танков, 75 минометов, 50 автомашин, т. е. половину состава дивизии, и 

были выведены с линии фронта в тыл на переформирование. 

В этих боях особенно отличилась рота Миловатского из 322-го 

батальона 255-й бригады морской пехоты. Отразив наступление румынских 

горных стрелков на станицу Шапсугскую, моряки прорвались к окраине 

Абинской и заняли вершину 42,7, затем отошли к высоте 106 (Лысая) и почти 

месяц держали оборону, нависнув над коммуникациями противника. На 

этом участке фашисты понесли особенно большие потери. Сам Миловатский 

уничтожил более 100 гитлеровцев, и ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 
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Бои в районе станицы Абинской подробно описаны в мемуарах А. А. 

Гречко «Битва за Кавказ», М. X. Калашника «Испытание огнем», а также в 

книге В. Г. Миловатского «Так это было». Бои за освобождение Абинской 

нашли отражение также в книгах генерала К. И. Провалова «В огне 

передовых линий» и Г. Ф. Кондратенко «Штурмовали горы танкисты». 

Станица Абинская была освобождена от фашистов 23 марта 1943 года. 

Бои за ее освобождение длились больше месяца и носили ожесточенный 

характер. 

В горах до сих пор сохранились остатки блиндажей, окопов, воронки от 

взрывов бомб и снарядов. Установлены обелиски на местах базирования 

партизанских отрядов «За Родину» Крымского района, новороссийских 

отрядов «Ястребок» в селе Ахонка, «За Родину», «Новый», «Норд-Ост», 

«Гроза» у подножья Мухиной горы; абинских «Вихрь», «Буря», «Тихий» в 

долинах рек Абин и Ахтырь, в верховьях реки Убин - «Мститель». 

Славянский партизанский отряд базировался в долине реки Адельби, 

его блиндажи и окопы сохранились, пожалуй, лучше других. 

На вершине Славы 500 м установлен высокий обелиск в честь воинов 

81-й морской стрелковой бригады, державших здесь оборону. Рядом 

красивый памятник на могиле погибших моряков. 

У подножья Липовой горы обелиск на могиле летчиков, погибших в 

1943 году. 

В Калениковой щели обелиск на могиле воинов, умерших в полевом 

госпитале 47-й армии. 

За белой скалой, у брода через реку Абин - памятник на рубеже 

обороны в 1942 - 43. гг. 

На Смерть-поляне обелиск на месте гибели бойцов 1127-ого полка 337-

й дивизии. В лесу много обелисков и памятников на могилах погибших 

бойцов. Могила старшего сержанта Кривобокова, обелиск на месте гибели 

моряков-разведчиков под вершиной Еременкова 636 м; могила партизан 

отряда «Вихрь» в Царевой щели, немало и безымянных могил. 

В честь 50-летия заселения установлены обелиски в станице 

Шапсугской, Эриванской, в г. Абинске. 

Событиям времен Гражданской войны посвящен памятник у горы 

Шахан на хребте Коцехур. 
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ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
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Археологические памятники 

Памятники времен Кавказской войны 

/1800 -1864 гг./ 

 

1. Фрагменты Абинского укрепления в городе Абинске. Укрепление было 
построено в 1834 - 35 годах, оно входило в состав Геленджикской кордонной 
линии, выдержало четыре жестоких штурма и в 1854 году в связи с началом 
Крымской войны было оставлено русскими войсками, а гарнизон выведен за 
Кубань. Оборонительные сооружения разрушили, постройки сожгли. 

2. Остатки Николаевского укрепления в станице Шапсугской, сохранились 
в центральной части станицы и сегодня; можно увидеть остатки вала и рва, 
находятся они между магазином и станичным кладбищем. Укрепление было 
построено в 1835 году во время второй экспедиции генерала Вельяминова. 
Оно находилось в самом центре шапсугских земель и контролировало все 
перемещения местного населения. Раздраженные шапсуги 50 марта 1840 
года взяли укрепление штурмом. В начале 21 века казаки установили 
памятник воинам гарнизона, погибшим при этом штурме. На открытии 
памятника присутствовал атаман Кубанского казачьего войска генерал 
Громов /М 2, М 5.1/. 

3. Старая Вельяминовская дорога соединяла Николаевское и 
Кабардинское укрепления, была построена в 1837 году и реставрирована в 
1942 - 43 гг. военными саперами, но после войны была заброшена и 
полностью разрушена. Проехать сегодня по ней может далеко не каждое 
транспортное средство /М 2.5, М 2.8, М 5.2/. 

4. Крейдяная дорога - построена при заселении местности казаками, по 
ней в шестидесятые годы 19 века местные жители возили мел с горы 
Крейдяной /М 2.3/. 

5. Памятник первопоселенцам станицы Шапсугской был установлен в 
1913 году в честь 50-летия заселения станицы казаками. Находится он в 
парке рядом со школой /М 2, М 5.1/. 

6. Джигит-камень - мощный скальный утес в устье щели Грабовой в 
долине реки Адерба. Надписи, выбитые на камне, свидетельствуют о 
жесточайшей схватке штурмовых колонн русских войск с ополчением князя 
Адербея /М 3.2, М 5.2/. 

7. Ущелье Шедогопс - ныне щель Капустная, по ней протекает река 
Удегей. По этому ущелью в годы Кавказской войны двигались колонны 
русских войск к Кабардинскому укреплению. 

8. Место, где находился аул Шедогопс. Этот черкесский аул существовал 
вплоть до 1864 года, то есть до того момента, когда местность стали заселять 
казаки-переселенцы /М 2.9/. 
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ГОРНЫЕ ХРЕБТЫ И ВЕРШИНЫ 

 

Горами называют возвышения земной поверхности с относительными 
превышениями свыше 200 м, более или менее резко выделяющиеся на 
местности и имеющие крутые склоны. 

Совокупность гор, вытянутых в одном направлении образуют горный 
хребет. Горы с абсолютными высотами до 800 метров при относительных 
превышениях 200 - 400 м называют низкими горами. Средневысотными 
называются горы с абсолютными высотами 800 - 2000 метров. 

В соответствии с приведенными определениями Абинские горы 
относятся в основном к низким, так как почти все они ниже 800 метров и 
только на восточной границе некоторые вершины попадают под 
определение средневысотных. Это вершины 921,5, 830, 804, 894,9, 905, 
/Тхаб/ 853, 848,4 метра в составе хребта Коцехур, а также Папай 818,8 метра. 

К западу от реки Абин горные хребты и более или менее серьезные 
вершины есть только в южной части, в основном в пограничных горных 
цепях - хребет Свинцовые горы и Маркотх. Вершины с высотой более 400 м 
начинаются в южной части региона к востоку от реки Абин. Здесь же 
расположены все горные хребты региона. Характеристики горных хребтов на 
территории Абинского района и прилегающих регионов приведены в 
таблице № 1. Горные вершины, наиболее характерные для региона 
приведены в таблице № 2. Основные ориентиры, закрепленные на 
местности в процессе производства геодезических работ, обозначены 
символами в отдельной графе: ПТ-пункт триангуляции, на местности 
закрепляется металлической треногой /вышкой/; ТП-точка полигонометрии, 
закрепляется специальным бетонным столбиком, установленным на 
вершине. На карте они обозначаются: тригопункт - треугольник с точкой в 
центре, точка полигонометрии - квадрат с точкой в центре. 

При работе с топографическими картами нужно помнить, что 
залесенные горные вершины окрашены в светло-зеленый цвет, а горные луга 
и поляны оконтурены точками и выделены светло- желтыми тонами. На 
картах даются отметки высот наиболее характерных вершин, а также высот 
геодезических пунктов. Причем отметка выдающихся по высоте точек, 
господствующих над окружавшей местностью /панорамные точки/, 
подписываются более крупным и жирным шрифтом. Цифры, обозначающие 
высоту горизонтали над уровнем моря, всегда обращены верхом в сторону 
повышения склона. Крутизна ската определяется на карте по степени 
сближения между собой горизонталей на этом скате. 
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ГОРНЫЕ ХРЕБТЫ В АБИНСКИХ ПРЕДГОРЬЯХ    Таблица 1 
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ОСНОВНЫЕ ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ  Таблица 2 
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Схема 1. Абинское предгорье 
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ПЕРЕВАЛЫ 

 

Перевалом называется место в горном хребте, доступное для перехода 

или проезда. Обычно это понижение, седловина в горном хребте. 

В пределах Абинского региона насчитывается 16 горных перевалов, в 

прилегающих горах еще 20 перевалов. Небольшая часть из них доступна для 

колесного транспорта, это перевалы Папайский, Эриванский, Кравченко. 

Другие проходимы для транспорта только в сухую погоду, это перевалы 

Адербиевский, Бабыча, Краснореченский, Шибик, Кабардинский. Однако 

основная масса этих перевалов может быть преодолена только пешком. 

Названия и краткие характеристики перевалов в Абинских предгорьях 

приведены в таблице 3, перевалы на участке между автодорогой Горячий 

Ключ - Джубга и Абинскими предгорьями - в таблице 4. 

Перевалы в таблицах, обозначенные звездочкой, впервые описаны и 

нанесены на карту автором настоящего путеводителя, им же даны названия 

этим перевалам. 

Все перечисленные перевалы включены в «Перечень перевалов 

горной части Краснодарского края и республики Адыгея». Указанный 

перечень издан в Краснодаре в 1997 году и повторно переиздан в 1998 году. 

 

Примечания: 

1. Все перечисленные перевалы включены в «Перечень перевалов 

горной части Краснодарского края и республики Адыгея». Краснодар, 1998 г. 

2. Названия перевалов, отмеченные звездочкой, даны автором. 
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ПЕРЕВАЛЫ В АБИНСКИХ ПРЕДГОРЬЯХ      Таблица 3 
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ПЕРЕВАЛЫ К ЗАПАДУ ОТ ДОРОГИ ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ – 

ДЖУБГА         Таблица 4 
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Примечание: 

1. Все перечисленные перевалы включены в «Перечень перевалов 

горной части Краснодарского края и республики Адыгея». Краснодар, 1998 г. 

2. Названия перевалов, отмеченные звездочкой, даны автором. 
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РЕКИ 

 

Рекой называется постоянный водный поток значительных размеров с 
естественным течением по руслу от истока вниз до устья. Ручей же - это 
небольшой водный поток, причем горные ручьи, как правило, отличаются от 
равнинных стремительным течением. 

На протяжении двадцатого века реки Западного Закубанья претерпели 
значительные изменения. Вот как характеризует эту местность 
«Географический очерк Кубанской области», изданный в 1897 году в 
Тифлисе: «К западу от реки Афипс все реки представляют собой весьма 
странный и замечательный лабиринт речек и ручьев, сливающихся своим 
нижним течением и образующих замкнутые кривые с болотистыми низкими 
берегами. Разобраться в путанице здешних вод и отделить одну речку от 
другой довольно трудно. 

Все реки шумно стекают в северном направлении с гор на плоскость, 
имеющую едва заметный уклон от востока к западу, т. е. в 
перпендикулярном направлении к рекам, вследствие чего дальнейшее 
течение их является крайне неопределенным. Но в общем замечается, что 
все реки поворачивают к западу и многие из них сливаются в общее русло, 
не доходя до Кубани. Наконец, есть чисто болотные речки, берущие начало 
тут же на плоскости из болот и плавней и направляющиеся к юго-западу 
навстречу горным рекам». Другие источники (Люлье Л. Я., 1857 год, Е. Д. 
Фелицын, 1904 год, Щербина Ф. В., 1910 г.), а также карта земель 
Черноморского войска 1846 года позволяют представить и конкретизировать 
общую картину, которая наблюдалась в прошлом веке. 

В левобережье, на обширной низменности параллельно Кубани текли 
реки Авшец, Пшецезис, Тлахофиж и Кунипса, имевшие спокойный степной 
характер. В них впадало множество небольших, но быстрых горных речек, 
стекающих с северных склонов Кавказского хребта - Иль, Бугай, Азипс, Хабль, 
Богундыр и др. 

Если летом и в начале осени реки эти несли немного воды, то в 
остальное время, а особенно в период сильных дождей или после таяния 
снега, они не только были полноводны, но и часто выходили из берегов. 
Однако вся эта масса воды не доходила до Кубани, а затапливала 
Прикубанскую низменность, образуя болота и плавни, которые тянулись 
верст на 70 в длину и около 30 в ширину (верста - 1,0668 км). По болотам 
местами рос густой лес и кустарник, а все остальное занимали бесконечные 
заросли камыша. Картину дополняли тучи комаров и мошкары... 
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РЕКА АБИН С ПРИТОКАМИ  Таблица 5 
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РЕКИ В АБИНСКОМ ПРЕДГОРЬЕ  Таблица 6 
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Так выглядели эти места в годы Кавказской войны. Однако сегодня 

даже на самой подробной карте вы не найдете этих рек. Кунипса исчезла 

вообще, хотя еще каких-то 40 лет назад она была - тихая и спокойная, с 

широкими заводями, со стеной камыша. Тлахофиж, Пшецезис и Авшец 

сменили название на Сухой и Мокрый Аушедз, да и от них остались 

отдельные участки, и только старожилы еще помнят, где текли эти реки. От 

Сухого Аушедза остался небольшой участок между Крюковским и 

Варнавинским водохранилищами, а от Мокрого - только верхняя треть, 

дальше по его руслу проложен Афипский коллектор - магистральный 

сбросной канал. 

Горные реки Закубанья в верхнем течении мало изменили свой дикий 

характер. Но теперь впадают они в новые водохранилища: Шапсугское, 

Крюковское, Варнавинское. 

Многие названия рек достались нам по наследству от проживающих в 

этих местах черкесских племен. Часть из них труднопроизносимые и плохо 

воспринимаемые на слух, переделали в более привычные для русского уха: 

Азипс - Зыбза, Антхирь - Ахтырь, Адекуау - Адегой и др. 

Водоразделы между долинами рек в среднем течении сравнительно 

невысокие и попасть из одной долины в другую нетрудно. Рельеф местности 

за последние 150 лет никаких крупных изменений не претерпел. Изменился 

только характер главной реки региона – реки Абин. На него наложили свой 

отпечаток массовые рубки леса и интенсивный вывоз гравия с берегов и из 

самого русла. Исчезли многие родники, река обмелела, дно сильно заилено, 

особенно за последние 40 лет. Река теперь впадает в Варнавинское 

водохранилище. 

Некоторые источники, в том числе и «География Краснодарского края» 

(1970 год), считают Абин правым притоком реки Адагум. Это не соответствует 

географическим и топонимическим нормам, так как до слияния 

протяженность и площадь бассейна Абина вдвое превышают эти 

характеристики Адагума. 

Ошибка эта имеет глубокие исторические корни. Дело в том, что 

планомерное заселение Западного Закубанья казаками началось от 

Адагумского укрепления, и при составлении первых топографических карт 

региона было принято, что Абин является притоком Адагума, а не наоборот. 

Однако после строительства Варнавинского водохранилища обе реки стали 

самостоятельно впадать в него, и вопрос, где основная река, а где приток, 

отпал сам по себе. 
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Протяженность реки Абин - 81 км, площадь бассейна - 484 квадратных 

километра. На своем пути он принимает около десятка притоков, кроме того, 

в его русло несут свои воды более 30 ручьев, вытекающих из поперечных 

ущелий. Не меньше ручьев принимают и притоки Абина. 

Кроме Абина, еще пять рек несут свои воды по территории нашего 

района в северном направлении, и одна течет на юг, по другую сторону 

Кавказского хребта. Это - Зыбза, река на границе с Северским районом, 

Хабль протяженностью 54 км, Ахтырь - 32 км, Бугундырь - 34 км, Куафо - на 

границе с Крымским районом. В южном направлении течет Папай с 

притоком - Черная Речка. 

Для полноты картины необходимо все же назвать притоки Абина. Это 

Абин Мокрая - 11 км, Абин Сухой - 3,5 км, Тамба Правая и Левая - 11,5 км, 

Крученая - 7,5 км, Сосновая - 11,5 км, Шапарка - 10,5 км. Наиболее крупным 

притоком Абина является река Адегой, которая в свою очередь принимает 

притоки Скобидо (Адельби) - 14,5 км и Удегей (Шедогопс) - 8,5 км, Ахонка - 9 

км, Исток Адегоя (Нако) - 4,5 км. 
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РОДНИКИ 

 

Родником называют водный источник, текущий из глубины земли. Если 

вода из земли вытекает стремительной струей (бьет ключом), то такой 

родник называют ключом. 

В абинских горах раньше было очень много родников. Эвлия Челеби -

турецкий купец, путешественник и шпион, побывавший в этих краях еще в 17 

веке, сообщает, что у черкесов каждый родник постоянно поддерживался в 

хорошем состоянии. Их регулярно чистили, подход был оборудован, и 

обязательно рядом висел на ветке деревянный черпачок. 

Многие родники уже прекратили свое существование, иссякли в 

результате хозяйственной деятельности человека. Сплошная вырубка лесов, 

бульдозерные работы на склонах гор, вывоз гравия из речных долин 

приводят к их истощению и постепенному высыханию. Некоторые родники, 

особенно вблизи населенных пунктов, затаптывает скот, превращая 

местность вокруг в сплошное болото. 

И все же немало родников сохранилось и сегодня. В границах 

Абинского района известно их более шести десятков. На топографической 

карте показано их около сорока, но далеко не все родники, известные 

местным жителям, попали на карту. 

К сожалению, каждый четвертый родник сегодня находится в 

плачевном состоянии и постепенно истощается. Примерно половина имеют 

мощный дебит, они находятся в удовлетворительном состоянии, хотя и не 

ухожены. И только немногие из них, в основном на сенокосах и вблизи 

охотничьих домиков, постоянно поддерживаются в хорошем состоянии и 

сохраняют нормальный водный режим. 

Многие родники находятся в верховьях горных ущелий и являются 

образующими ручьев, протекающих в этих ущельях. Другие выклиниваются 

из берегов, рек и ручьев и постоянно их подпитывают. Но есть и такие, 

которые расположены в случайных, на первый взгляд, местах и либо 

впадают в небольшие озерца, либо, не имея стока, образуют заболоченные 

участки местности. 

Большинство родников не имеют названий, но некоторые широко 

известные местному населению носят свое имя. Так, в районе станицы 

Шапсугской недалеко от дороги, ведущей в ст. Эриванскую, из-под хребта 
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Коцехур вытекает целый ряд прекрасных родников, часть из них имеет 

названия - Серебряный родник, родник с живой и мертвой водой, а ближе к 

ст. Эриванской - Священный родник. 

На северных склонах хребта Грузинка известны родники Мажугин и 

Мурашкин (Буковый). 

Многие абинчане помнят еще родник Морозова (или, как его часто 

называли, родник деда Мороза). Находится он на полдороги из Абинска в 

Шапсугскую за турбазой «Сосновая роща», рядом с дорогой. Раньше здесь 

стоял указатель, вниз вели две металлические лестницы, а возле родника 

был сооружен навес со столом и скамейками. Чудное было место. Сейчас 

там полное запустение, и родник доживает свои последние дни. А жаль! 

Многие знают родник у подножья вершины Шпиль, там, где раньше 

был хутор Церковный. Хорошие родники на хребте Грузинка, в верховье 

Пискуновой щели и на хребте Коцехур под вершинами Острая, Коцехур и на 

втором истоке реки Абин, где раньше был хутор Жене-2-й. 

Нельзя не отметить целую группу родников в урочище Раздеры, там, 

где река Удегей впадает в Адегой. 

Еще совсем недавно был прекрасно оборудован родник под горой 

Лысой (Партизанкой), но это место облюбовали пастухи, и начали гонять 

сюда скот на водопой. В результате коровы растоптали ступеньки, 

перемесили местность вокруг, она оказалась заболоченной, а затем и 

лавочка куда-то пропала. 

Вода в родниках всегда холодная, чистая и прозрачная, приятная на 

вкус и, конечно же, очень полезна для здоровья. 

В некоторых источниках вода сильно минерализована и обладает 

целебными свойствами. Так, в районе бывшего хутора Первогреческого вода 

в роднике оставляет ржавые следы, свидетельствующие о наличии железа, и 

имеет запах тухлых яиц - признак присутствия сероводорода. К югу от 

станицы Ахтырской в Анацкой щели давно известен сернистый источник. 

Но особой популярностью пользуется минеральный источник в районе 

станицы Шапсугской, известный под названием Солонцы. Он описан еще 115 

лет назад исследователем Сысоевым, который называл его «Соляная 

Криница». 
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Наиболее посещаемые родники 
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Родники - это наше бесценное богатство и их надо всеми доступными 

силами и средствами беречь и поддерживать. Если каждая туристская 

группа, проходящая по горам, почистит хотя бы один родник, то через 

некоторое время будут охвачены они все и, оправившись, выйдут на 

нормальный режим и забьют с новой силой на радость людям. 

 

 



"Абинское предгорье". Путеводитель. Г. Ф. Акимченков 47 

УРОЧИЩА 

 

С точки зрения топографии урочище - это участок, отличный от 

окружающей местности, например, болото среди леса, лес среди полей и т. 

д. Однако в абинских предгорьях большинство урочищ по своему характеру 

не соответствуют классическому определению этого понятия. 

Здесь часто урочищем называют место, где в старое время 

располагался хутор или надел состоятельного хозяина вместе с прилегающей 

местностью - полянами, лесом, скорее всего, в том объеме, сколько земли 

принадлежало хозяину этого хутора или надела. 

Эти урочища получили названия по фамилиям или прозвищам хозяев, 

такие же названия, как правило, имели и эти хутора. К таким урочищам 

относятся ур. Цыбульникова, ур. Курьянова, ур. Короля, ур. Скаженой Бабы, 

ур. Бугор Супрунов, ур. Бугор Беляевский. 

Другие урочища получили названия по имени хуторов, находившихся в 

этих местах, но не были связаны с именами или фамилиями хозяев. Это 

урочища Николаевское, Пивничное. Черный Хутор (Черный аул), Жене, 

Карасу-Базар, Кислый Сад, Собачий Хутор. 

Есть урочища, получившие названия по фамилии владельцев полян-

сенокосов. Это Липова Поляна, Невечерова Поляна, Маркова Поляна, 

Каленикова Поляна, Поляны Мурашкина. 

Некоторые названия связаны с какими-либо событиями, 

происходившими в этих местах. Название урочище Поляна Смерти связано с 

событиями Великой Отечественной войны. Урочище Солдатский Бугор - 

местные жители рассказывают, что одно время там пилили лес солдаты. 

Также появились названия вершин: гора Солдатская (631,6 м), гора 

Солдатский Поруб (212 м). 

Названия некоторых урочищ связаны с характерными особенностями 

местности - Волчьи ворота, Глубокий Яр. Или, к примеру, Раздеры. Здесь 

река Адегой как бы раздирается на две части: собственно Адегой (на 

некоторых картах выше Раздер показана р. Ахонка) и река Удегей. 

Но есть и такие названия, которые трудно поддаются объяснению - 

Винджега, Вольтова Пильня, Острожок. 
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На топографической карте масштаба 1:500000 показано около 30 

урочищ, расположенных на территории Абинского района или вблизи его 

границ. Следует отметить, что такого большого количества урочищ, кроме 

Абинского и Крымского района, нет больше нигде. Видимо, это идет еще со 

времен Кавказской войны и связано с особенностями заселения этого края 

русскими, когда казачьи станицы и хутора строились на землях, отвоеванных 

у черкесов. 

 

Урочище Скаженной Бабы 

 

Место это находится в 12 км юго-западнее г. Абинска в центре 

невысокого горного массива, ограниченного долинами рек Шапарка - на юге, 

Абин - на востоке, Куафо - на севере и Шибик - на западе. Раньше здесь 

располагался небольшой хутор. 

Хозяйка его славилась в округе богатством и диким нравом, держала 

злых собак, ездила верхом на коне с винтовкой за плечами и заслужила 

прозвище «Скаженная Баба». 

В смутные 20-е годы кто-то подстерег ее и застрелил из засады. Никто 

не помнит первоначального названия этого хутора, и даже на 

географической карте место называется по прозвищу хозяйки - урочище 

Скаженной Бабы. 

В сентябре 1942 года немцы превратили этот хутор в крепкий узел 

сопротивления с широко разветвленной системой оборонительных 

сооружений, ходами сообщения и хорошей маскировкой. 

В конце сентября 1942 года по приказу командования 47-й армии 83-я 

бригада морской пехоты получила задание выдвинуться в горы и преградить 

немцам путь к Новороссийску со стороны Абинской. Моряки перешли в 

наступление, продвинулись на 15 километров вперед, заняли несколько 

населенных пунктов и ряд важных высот, поросших лесом. 

144-й батальон морской пехоты под командованием Александра 

Ивановича Вострикова 27 сентября подошел к хутору Скаженной Бабы, и 

здесь развернулось настоящее сражение. 
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УРОЧИЩА       Таблица 7 
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Востриков применил свой излюбленный маневр - скрытый обход и 

стремительный удар с тыла. Двигались бесшумно, и противник обнаружил 

моряков, когда они уже были в 15 метрах от первых построек. В его рядах 

началась паника. 

Однако немцев здесь было слишком много, и, быстро опомнившись, 

они оказали упорное сопротивление. Из-за фруктовых деревьев с 

обломанными ветвями вдоль улицы стреляла картечью вражеская батарея. 

Перебегая от сарая к сараю, моряки смогли приблизиться к пушкам и 

захватили батарею. 

За два часа боя вражеский гарнизон был наполовину уничтожен, 

наполовину пленен. Моряки захватили штаб 14-го вражеского батальона со 

всеми документами, взяли склады с продовольствием и обмундированием. 

Захватив опорный узел, батальон Вострикова продолжал наступать. За 

пять дней боев его бойцы взяли еще несколько опорных пунктов, 

разгромили эскадрон кавалерии противника, уничтожили 4 средних танка, 

захватили пятьдесят подвод с грузами. 

Герой Советского Союза В. Г. Миловатский, воевавший в то время в 

соседней 255-й бригаде морской пехоты, вспоминал, что слава о боевых 

успехах батальона Вострикова доходила и до них и вызывала восхищение в 

среде моряков. 

Сейчас поляна, где был хутор, уже зарастает лесом и кустарником, от 

построек не осталось и следов, фруктовые деревья засохли. Но два 

небольших озерца остались, и зимой на них всегда можно увидеть диких 

уток. 

 

Первогреческая трагедия 

 

Хутор Первый Греческий находился в средней части одноименной 

щели, в 4,5 км к югу от станицы Абинской. 

Дворы хуторян располагались на пологих склонах по обе стороны 

ручья, протекающего по дну ущелья. На левом берегу ручья из земли 

выклинивались несколько небольших родников. В одном из них вода была 

сильно минерализована, она содержала железо и сероводород, о чем 
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свидетельствовали красный, ржавый налет на камнях и резкий неприятный 

запах тухлых яиц. 

Ниже родников легкая плотина образовывала небольшой пруд, 

который постоянно «пенился» стаями белых хуторских уток и гусей. 

К хутору вели несколько дорог - по дну Первогреческой щели, по 

Душейкиной щели, по Васикову хребту и вдоль реки Абин до Широкой, а 

затем по гребню, разделяющему Пискунову и Первогреческую щели. В 

период дождей первые две дороги сильно раскисали и проезд по ним был 

затруднен, тогда пользовались гребневыми дорогами. 

До войны на хуторе была центральная усадьба колхоза «Первый 

Греческий». В те годы в Абинском районе было 38 колхозов: 4 богатых, 6 

средних, остальные 28 считались экономически слабыми, к ним относился и 

«Первый Греческий». 

Хозяйство имело немного пахотной земли, так как его поля 

располагались на распахиваемых лесных полянах, да и урожаи по 

сегодняшним нашим меркам были невысокие. Жизнь не баловала хуторян, 

однако они и не бедствовали, так как были людьми трудолюбивыми, 

держали в большом количестве крупный рогатый скот, свиней, птицу, 

исправно платили натуральные налоги государству, полностью обеспечивали 

себя продуктами питания, а излишки продавали на базаре в станице 

Абинской. 

В августе 1942 года в Абинский район вторглись наступающие 

фашистские войска. Пришли они и на хутор Первый Греческий. 

Здесь действовали 9-я и 73-я немецкие дивизии, а в сентябре сюда 

была дополнительно переброшена 3-я румынская горнострелковая дивизия. 

Штаб дивизии расположился на хуторе Первом Греческом, а ее 

подразделения, насчитывающие 16 тысяч солдат и офицеров, наводнили 

окружающий лес. Окопы, землянки и блиндажи, оборудованные румынами, 

и сегодня встречаются в этих местах на каждом шагу. 

19 сентября 1942 года румынские горные стрелки перешли в 

наступление, имея задачу прорвать оборону наших войск на рубеже поселок 

Эриванский - станица Шапсугская и выйти к Черному морю. После 

семидневных упорных боев дивизия потеряла убитыми, ранеными и 

пленными половину своего состава, много боевой техники, оружия и 

боеприпасов и отступила на исходные позиции. 
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В феврале 1943 года части 47-й армии перешли в наступление в 

направлении станицы Абинской. Румыны упорно сопротивлялись, но были 

вынуждены отходить. Отступая, они сжигали постройки, отбирали у крестьян 

последний оставшийся скот, птицу, продукты питания, угоняли мирное 

население, уничтожали пленных. 

Вспоминает командир 383-й стрелковой дивизии, Герой Советского 

Союза, полковник Константин Иванович Провалов: «Праздник 23 февраля 

был омрачен жуткой картиной, открывшейся нам в освобожденном хуторе 

Первый Греческий, точнее - в том месте, где еще недавно стоял хутор. Все 

дома в этом населенном пункте были сожжены. В центре оккупанты бросили 

на поругание тела семнадцати замученных бойцов и командиров, фамилии 

которых установить не удалось. Обугленные руки и ноги, отрезанные уши, 

носы, выколотые глаза. Вдоль и поперек исполосованные ножами спины». 

Впоследствии в акте о зверствах оккупантов в станице Абинской, 

составленном после ее освобождения, со слов немногих очевидцев - 

местных жителей, картина варварской расправы была уточнена. 

«В хуторе Первогреческом из 17 раненых бойцов, случайно попавших в 

плен, фашисты троих сожгли на костре, восьмерым перед расстрелом 

отрезали уши, носы, выкололи глаза, шестерым отрезали конечности и 

нанесли по 8 - 10 ножевых ран». 

Сегодня на карте Абинского района уже нет хутора Первогреческого, 

осталось только одноименное ущелье да две большие поляны, постепенно 

зарастающие кустарником и колючей ожиной. А немногих оставшихся в 

живых хуторян жизнь разбросала по разным уголкам когда-то могучей 

страны, и теперь мало кто из современных жителей Абинского района знает, 

что когда-то в этом прекрасном уголке жизнь била ключом, люда трудились, 

играли свадьбы, растили детей и мечтали о светлом будущим. 
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ПРОЧИЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

Водопады 

 

1. Водопады в истоках реки Абин, наибольшей популярностью 

пользуются первые два истока, особенно второй, он вытекает из колодцев у 

урочища Жене. Подъем по второму истоку снизу вверх занимает от двух с 

половиной до четырех часов и очень труден, но зато он самый красивый. На 

всем пути приходится преодолевать ступени водопадов до 6 метров, а 

некоторые и до 10 - 12 метров /М 0.3, М 5.2/. 

2. Большой Адегойский водопад, находится в 9 км от станицы Шапсугской 

в ущелье Ивановский Яр, это целый каскад водопадов, наиболее высокий 

имеет ступень около 16 метров и еще 4 водопада высотой 8-9 метров, 

остальные от 1 до 5 метров высоты /М 2.6, м 5.1, м 5.2/. 

3. Большой Пшадский водопад, находится на Красной речке, являющейся 

одним из истоков реки Пшада, его высота около 43 метров, более мелкие 

водопады есть и выше, и особенно много их ниже БПшВ, почти до самого 

устья реки Папай /М 1.3, М 5.3/. 

4. Водопад Графские развалины уникален по своей структуре - 50-

метровая скальная стена разрезана водным потоком шириной 4 метра и 

высотой до 11 метров, подход к водопаду см скалы Графские развалины. 

5. Водопады в Капустной щели находятся в двух верхних истоках, подойти 

к ним можно по старой лесовозной дороге вдоль ручья, протекающего по 

щели. Некоторые ступени достигают высоты 12 - 14 метров. Расстояние до 

водопадов от станицы Шапсугской около 12 км /М 2.9/. 

6. Водопад на Мельничном ручье в районе скал Монастыри, высота его 

до 10 метров, расстояние от поселка Нового 27 - 30 км /М 1.4, М 5.3/. 

7. Водопады в Пискуновой щели - это самые близкие водопады от 

Абинска, до них не более 6 - 8 км. Здесь в ущелье целая цепочка водопадов, 

самый крупный состоит из двух ступеней, верхняя около 2,5 метра, нижняя 

до 10 метров. Весной и в начале мая водопады смотрятся особенно красиво 

/М 1.2/. 
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8. Водопад в Пушкаревой щели. Выход в щель прямо из станицы 

Эриванской, ступени водопадов начинаются ближе к гребню хребта Коцехур. 

Расстояние от Эриванской до них около 6 километров. 

 

Скалы 

 

1. Белая скала расположена под горой Маслова /220,2 м/, нависает над 

дорогой Абинск - Шапсугская. Здесь 25 августа 1942 года Абинские 

партизаны устроили засаду и уничтожили передовой немецкий отряд, 

пытавшийся проникнуть через горы к Геленджику, в тыл группировке наших 

войск /М 0.1, М 1.1, М 5.2/. 

2. Белая скала в долине реки Бугундырь, у подножья Эриванского 

перевала, слева от устья щели Жаданова. В глубине массива, на ю-з склоне 

находится скальный склеп /М.5.2/. 

3. Графские развалины - уникальный скальный массив причудливой 

формы, здесь же одноименный водопад, весь комплекс расположен в 

одноименном ущелье, примыкающем к реке Папай справа, между приютом 

«Альпинист» и пос. Ново-Садовым. Место поворота найти несложно, оно 

находится рядом с постройками лесничества, справа от дороги. Здесь нужно 

перейти реку вброд и вдоль ручья подняться по ущелью метров на 600. 

Высота водопада около 11 метров /М 5.3/. 

4. Скала Зеркало находится в долине реки Скобило в 1-м км от устья, 

примерно в трех километрах от ст. Шапсугской. Скала эта довольно высокая 

и красивая. На цветной фотографии скалы четко видна дверь, ведущая во 

внутрь массива /М 2.2/. 

5. Скала Зеркало расположена на южном склоне горы Чубатой, в 

верховье щели Темной, в долине реки Хабль, в 100 метрах от каменных 

грибов. Подход по щели или сверху через вершину /М 4.1/. 

6. Каменные грибы находятся в 5 км от поселка Нового на южном склоне 

горы Чубатой /432,6 м/. Это уникальные каменные грибы высотой до 3-х 

метров, два из них уже вполне созрели, третий еще растет. Пожалуй, нигде в 

нашей стране нельзя увидеть такое уникальное творение природы /М 1.4, М 

4.1/. 
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1/ Спальные корпуса санатория «Лесное озеро» 

2/ Сауна санатория 

3/ Фауна Лесного озера 
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4/ Лесное озеро 
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1/ Поляна вековых дубов. 

2/ Вид на Лесное озеро с птичьего полета. 
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3/ Большой Адегойский водопад в Ивановском яру 
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1/ Памятный крест на месте Николаевкого укрепления 

2/ Скала Чертов палец 3/ Фестиваль воздухоплавания 
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4/ Грязевой вулкан Солонцы 

5/ Большой Шапсугский дольмен Дед 
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1-3/ Скальные выходы Шамбала 
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1/ Каменные грибы 

2/ Курганный могильник 
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3/ Скала Зеркало 
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1/ Скалы Монастыри (Краснодарские столбы): 

а/ Скала Дед   б/ Скала Ящерица 
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2/ Папайская пила 
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1/ Экскурсия в горы на «джипах», на заднем плане гора Острая. 

2/ На Кабардинском перевале 
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1/ Вид на гору Шизе из долины реки Абин. 

2/ Мандала «Вечность». 



"Абинское предгорье". Путеводитель. Г. Ф. Акимченков 71 

3/ Водопад на скалах Графские развалины. 
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7. Скала Плотина высотой до 12 метров перегораживает ущелье под 

перевалом Бабича. Она создана природой из мелкозернистого плотного 

серого песчаника и выглядит очень внушительно. Расстояние от станины 

Шапсугской примерно 11 километров /М 5.2/. 

8. Монастыри /Краснодарские столбы/ расположены на северном склоне 

восточной части хребта Коцехур. Скалы в виде башен растянулись на 

несколько сотен метров параллельно гребню хребта Коцехур. Здесь часто 

проводят свои тренировки и соревнования скалолазы. Расстояние от поселка 

Новый 27 - 30 км, к ним можно выйти из долины реки Мингрелки через щель 

Яблочную или по хребту Коцехур /М 1.4, М 5.3/. 

9. Скалы Новые, находятся на правом берегу реки Хабль рядом с 

поселком Новый, их высота около 15 метров /М 4.1/. 

10. Скала Офицерская - находится на правом берегу реки Адерба, между 

щелями Немкина и Кленовая, в 500-х метрах от русла Адербы. Высота скалы 

до 80 метров. Здесь часто тренируются альпинисты и скалолазы из 

Новороссийска и Геленджика /М 3.2, М 5.2/. 

11. Старомингрельские Монастыри - мощные скальные выходы в верховье 

реки Мингрелка. Расстояние от Эриванской 12 - 15 км. 

12. Скала Чертов палец, находится в глубоком ущелье на южном склоне 

вершины 195 м, в районе ст. Шапсугской, в 30 метрах от минерального 

источника Солонцы. Это отдельно стоящая скала теперь значительно 

разрушена /М 2.1/. 

13. Скала Шамбала - это один из наиболее посещаемых объектов в 

окрестностях станицы Шапсугской. На небольшой террасе мощный скальный 

выход. С южной стороны четко просматривается портал начатого 

строительством дольмена-монолита, сзади хорошо сохранившийся 

жертвенный камень. Несколько правее и ниже у подножья скалы еще один 

начатый дольмен, четко просматривается его портал. Одни посетители 

называют это место Родиной Богов, другие говорят, что это пуп земли /М 2.1, 

М 2.3/. 

14. Скальные выходы в долине реки Ахтырь на южном склоне Каменистого 

хребта, подход от реки Ахтырь из Царевой щели или от Ахтырского 

лесоучастка. Скалы удобны для тренировок начинающих скалолазов /М 1.4/. 
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Пещеры 

 

1. Пещера под Кабардинским перевалом находится в массиве хребта 

Маркотх, несколько ниже перевального окна /М 2.8/. 

2. Пещера под вершиной Папай - по данным археологов в •гой пещере 

при нападении врагов скрывалось население целого черкесского аула вместе 

со скотом. Сейчас пещера наиболее посещается через вход под вершиной 2-

й Западный Папай /М 1.3/. 

3. Пещера под вершиной Свинцовой, очень глубокая, у входа большой 

зал, в 80-е годы прошлого века сочинские спелеологи обследовали ее и не 

дошли до дна. По свидетельству старожилов, когда в 19 веке сюда пришли 

казаки, то нашли в пещере много с винца, у черкесов здесь была кузница, в 

которой они отливали пули для ружей. Казаки решили, что свинец добывали 

в этой горе, и назвали ее Свинцовой. Расстояние до Шапсугской около 12 

километров /М 2.5, М 5.1/. 

4. Пещера под вершиной Шизе. По свидетельству известного Кубанского 

краеведа Сысоева, посетившего ее в 1892 году, пещера тянется под всем 

хребтом Грузинка примерно 8 км и стены ее обложены камнями. В годы 

войны вход в пещеру изорвали и по ней можно продвинуться всего на 10 - 12 

метров /М 5.1/. 

5. Пещера в верховье Эриванской щели, подойти к входу можно 

поднявшись по щели от реки Абин, но удобнее зайти сверху с хребта 

Коцехур, и начать спуск между вершинами Крестовая 782,2 м, и Вербовая 

670 м. Спускаться нужно до слияния двух ручьев. 

 

Места, удобные для купания 

 

1. Река Адегой у брода на ю-з окраине станицы Шапсугской /М 2.1/. 

2. Река Адегой у подножья горы Острой, недалеко от устья реки Скобидо. 

3. Купальня спортивно-туристского лагеря «Альпинист», находится на 

левом берегу реки Абин сразу за станицей Шапсугской. Хорошо оборудована 

туристами, деревянная лестница в воду, перекладина на тросе, редкие 

высокие деревья на берегу, хорошая глубина /М 0.2/. 
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4. «Голубая яма» - очень удобное для купания место, находится в 6-ти км 

от Абинска. Здесь в русле реки Абин пороги и небольшой по высоте /до 1 

метра/, но широкий водопад, а ниже глубокие ямы. Хороший пляж из 

мелкой речной гальки. За рекой на склоне горы Лесное озеро, на берегу 

озера корпуса санатория /М 0.1, М 1.2/. 

5. «Тарзанка» - находится в юго-восточной части излучины реки Абин на 

территории лагерей в трех километрах от Абинска. Небольшие уютные 

полянки с редкими тенистыми деревьями, на правом и левом берегах реки 

Абин удобная для купания заводь с глубокими ямами. Говорят, что ямы эти 

образовались во время войны после падения в реку нескольких авиабомб. 

На левом берегу на тросе подвешена перекладина, с которой, раскачавшись, 

удобно прыгать в воду /М 0.1/. 

6. «Улыбка» - очень удобное для купания место, иногда его называют 

«Синяя яма», находится в 1-м километре от Тарзанки выше по течению реки 

Абин, в четырех километрах от Абинска /М 0.1/. 

 

Аномальные природные объекты 

 

1. Шапсугская аномальная зона протянулась с севера на юг от станицы 

Шапсугской до вершины Лысой /678 м/, примерно 6 - 7 км. Ее осью как бы 

является старая Крейдяная дорога. Проложена дорога по гребню северного 

отрога горы 644,3 м, а вершина Крейдяная находится почти в центре всей 

аномальной зоны с некоторым смещением к северу. В этой зоне регулярно 

происходят различные уникальные явления, необъяснимые с точки зрения 

современной науки. Именно в эту зону уже много лет устремляются 

представители различных религиозных конфессий и научных или 

околонаучных экспедиций /М 2.1/. 

2. Наиболее посещаемые места в Шапсугской аномальной зоне - 

Ромашковые поляны, родники - Святой, Серебряный, Живая и мертвая вода, 

дольмены - Шапсугский-1, Шапсугский-10, Коцехур-2, Дольменная группа 

Коцехур-1, а также Шамбала, скала Чертов палец, грязевые вулканы Солонцы 

/М 0.2, М 2.1, М 2.3, м 2.7, М 2.8, М 5.1/. 
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Ритуальные объекты и сооружения 

 

1. Мандала «Вечность» - священный ритуальный круг, один из символов 

Буддийской мифологии, находится на поляне Довгенькой в долине реки 

Адегой, примерно в четырех километрах от станицы Шапсугской /М 2.7/. 

2. Часовня Святого Феодосия Кавказского, построена в 2003 году в 

долине реки Адегой между третьим и четвертым бродами от станицы 

Шапсугской. Рядом с часовней большой камень, у которого старец молился 

во время перехода в район Горячего Ключа /М 2.7/. 

3. Жертвенный камень /2 век до нашей эры/, находится рядом со скалой 

Шамбалой /М 2.1, М 2.3/. 
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ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ 

 

0. Вверх по Абину 

 

М 0.1 От Абинска до Шапсугской 

 

Маршрут в основном совпадает с ниткой автомобильной трассы 

Абинск - Кабардинка, строительство которой планировалось в 1998 году. 

Однако после рассмотрения всех возможных вариантов автомобильной 

дороги в обход города Новороссийска был выбран другой маршрут - от 

поселка Верхне-Баканского до мыса Шесхарис. 

Маршрут начинается на остановке городского автобуса № 2 

«Луначарская - К. Либкнехта». Здесь автобус делает поворот на 90 градусов, 

и поэтому остановка носит двойное название: «Луначарская», если ехать из 

центра города, и «К. Либкнехта», если ехать от завода «Восход». 

Выйдя из автобуса, нужно идти на юг по улице Луначарского один 

квартал. Здесь застройка кончается, и возле реки Абин видны родники, их 

несколько, но один, самый большой, взят в бетонное кольцо. Перейдя ручьи, 

сбегающие от родников к реке, выходим на каменистый пологий берег реки. 

Выше по течению в 200 м виден автомобильный мост, а ближе к нам два 

толстых стальных трубопровода, пересекающих реку. По ним предстоит 

перейти на левый берег. Трубы обычно выступают из воды наполовину, и 

идти по ним легко. Тем, кто в себе не уверен, нужно найти на берегу 

короткий шест для страховки. Их здесь обычно много оставляют люди, 

перешедшие с той стороны. 

К месту переправы можно также попасть, выйдя из автобуса на 

остановке «Инкубатор», тогда нужно от остановки пройти к реке, которая 

находится в нескольких десятках шагов, повернуть налево и по тропинке, 

проложенной на высоком обрывистом берегу, идти до родников. Этот путь 

намного длиннее, но интереснее. 

От переправы предстоит подняться на высокий берег, перейти через 

автомобильную трассу и идти по берегу реки Абин мимо моста вверх по 

течению. Здесь старая, заброшенная, заросшая травой дорога. Она 
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постепенно отклоняется от реки. Другой дороги, ближе к реке, нет, а на 

поперечные дороги и тропинки не следует обращать внимание. 

Справа от нас лесопарковая зона. Минут через 10 входим в тополиную 

аллею. Она довольно короткая, тополя высокие, пирамидальные. Справа в 

100 метрах виден памятник морякам 255-й бригады морской пехоты. Чуть 

дальше группа тополей, за ними футбольное поле. В этом месте наш путь 

пересекает дорога, ведущая к реке. Мы идем прямо до большой поляны и 

обходим ее левой стороной. Река рядом слева, а справа большой сухой 

котлован. Когда-то здесь брали гравий, но сейчас он зарос густой травой. 

Спускаемся в котлован и по диагонали, забирая вправо, переходим его. 

Здесь хорошо накатанная дорога спускается к броду через реку Абин. Если 

появились сомнения, можно, взяв левее, выйти к реке и идти вверх по 

течению до брода. 

Сзади слева перед котлованом осталось место, которое все называют 

«Тарзанка». Находится оно в юго-восточной части излучины реки Абин на 

территории лагерей. 

Небольшие уютные полянки с редкими тенистыми деревьями на левом 

и правом берегах реки Абин. Удобная для купания заводь с глубокими 

ямами. Говорят, что ямы эти образовались в годы войны после падения в 

реку нескольких крупных авиабомб. Не знаю, насколько это верно, но место, 

действительно, очень удобно для купания и пользуется большой 

популярностью и не только у местных жителей. На левом берегу на тросе 

подвешена перекладина, с которой, раскачавшись, удобно прыгать в воду. 

В пятидесятые годы двадцатого века на экранах кинотеатров 

демонстрировался трофейный многосерийный фильм о похождениях в 

джунглях одичавшего человека Тарзана. Там он, пользуясь лианами, 

совершал значительные перелеты по воздуху и при этом издавал 

своеобразный оригинальный крик. 

И сразу же после просмотра мальчишки начали навешивать 

вертикальные маятники (так их называют туристы) во всех мало-мальски 

подходящих местах и, раскачавшись, с дикими воплями прыгать с них в воду. 

Появилось даже новое название «Тарзанка», и вот здесь оно закрепилось 

надолго, сохранившись до наших дней. Тросы время от времени 

обрываются, но к ним уже так привыкли, что находятся энтузиасты и 

навешивают новые. 
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За Тарзанкой, метров через 300 из-под обрыва правого берега 

вытекает прекрасный полноводный родник. 

Перейдя реку с левого берега на правый, нужно повернуть по тропинке 

налево и вдоль линии электропередачи, преодолев небольшой, но глубокий 

овражек и оставив слева родник, выйти к началу Душейкиной щели. 

Отличным ориентиром может служить вершина Шизе, которая видна на юге 

уже от брода. 

В случае, если в реке много воды и бродами воспользоваться не 

удастся, можно от автобусной остановки до этого места пройти по дороге 

вдоль правого берега реки. Слева остается высота 106 (Лысая), или еще 

Партизанка, так ее называют местные туристы. У подножия Партизанки 

каменная стела - памятник морякам роты Героя Советского Союза 

Миловатского. В сентябре 1942 года его рота держала оборону под этой 

вершиной. Дальше большая поляна, и вдали, поднимаясь с северо-запада на 

юго-восток, вытянулся хребет Грузинка, который заканчивается вершиной 

Шизе. 

Дальше нужно идти по хорошей широкой дороге, проложенной для 

вывоза гравия в послевоенные годы. По обе стороны дороги большие 

поляны. Вскоре дорогу пересекает мощный ручей, вытекающий из 

Душейкиной щели. Здесь небольшой мостик, и снова начинается большая 

поляна. В конце ее, вправо к реке, уходит ответвление дороги. 

На берегу тоже очень удобное для купания место, называют его иногда 

«Улыбка», иногда «Синяя яма». 

Дальше, по обе стороны дороги - глубокие котлованы, из которых 

брали гравий. Они заросли камышом, кустарником, и вода в них бывает 

практически круглый год. Несколько раз от основной дороги отходят другие 

влево, вверх на гору и вправо к реке. 

Вскоре дорога раздваивается: правая идет к еще одному месту, 

удобному для купания, называемому «Голубая яма». За рекой на склоне 

горы - Лесное озеро и рядом одноименный санаторий. Здесь в русле реки 

Абин пороги и небольшой по высоте (до 1 метра), но широкий водопад, а 

ниже глубокие ямы. Стоит задержаться на пару часов для купания, особенно 

в жаркий летний день. 

Прямая дорога идет вдоль небольших полянок и несколько 

отклоняется от реки. Рядом с дорогой огромный раскидистый дуб - ему не 

менее трехсот лет и видел он многое, жаль только, рассказать не может. А в 
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годы Кавказской войны здесь много раз проходили экспедиционные отряды 

русских войск из Абинского укрепления в Геленджик. Побывали здесь 

генералы Вельяминов и Филипсон, декабрист Бестужев-Марлинский и поэт 

М. Ю. Лермонтов, герой Кавказской войны Архип Осипов и многие другие 

известные и неизвестные люди. Очень может быть, что под этим дубом кто-

то из них отдыхал, а может быть, и сражался с горцами. 

Вскоре дорога выходит к устью Пискуновой щели. Место называется 

«Широкая», видимо, оттого, что здесь русло реки Абин образует широкий 

плес. 

Это любимое место абинских туристов-школьников, здесь они иногда 

проводят свои соревнования, сюда приходят на тренировки. 

Слева под горой несколько небольших родников, а дальше на гору 

уходит еще одна дорога в Первогреческую щель. Чуть дальше ручей, 

вытекающий из Пискуновой щели, - место топкое, труднопроходимое. 

За бродом взлет дороги на высокий и крутой левый берег ручья. И 

сразу же начинается большая длинная поляна, по ее левому краю красивый 

сосняк, а справа, за узкой полоской леса, течет Абин. 

В этом месте за рекой в прошлом веке был черкесский аул 

Ротокохабль. Хозяин аула Роток был дружен с русскими, его свободно 

пропускали на территорию Абинского укрепления, где он делал 

необходимые покупки и продавал свои сельхозпродукты. За это сами же 

черкесы сожгли его аул. Сейчас на этом месте огороды жителей Абинска. 

Немного выше по течению, примерно возле турбазы «Сосновая роща», 

был еще один аул Схаляхо, но о нем мы никакой информации не имеем. 

Вскоре огороды начинаются и на этой стороне, дорога обходит их 

левее, лесом. На левом берегу позади остаются турбаза «Сосновая роща» и 

Белая скала, а на нашей стороне местность выполаживается, горы отступают 

в сторону, и начинаются распаханные поля фермеров. Раньше здесь был 

черкесский аул Штрук яко, затем русский хутор казака Иванова, а сейчас 

место называют «Иванова хата». 

Река и дорога сближаются, дальше вплотную к реке подходит 

обрывистый склон, дорога уходит вверх на хребет Грузинка, и пройти вдоль 

реки уже нельзя. Нужно либо переправиться на противоположный берег, 

либо подниматься на хребет Грузинка, обойти скалы поверху и снова 

спуститься к реке в щель Киящину в месте, которое называется Римбы. 
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Римбы - это юго-западные отроги хребта Грузинка. Их здесь несколько 

и все выглядят примерно одинаково - горный луг на каменистом гребне или 

гребень, покрытый лесом, а разделяют их глубокие короткие ущелья. 

На спуск нужно идти в западном или юго-западном направлении, 

используя звериные тропы, давно заброшенные и заросшие дороги. Можно 

идти лесом, придерживаясь гребня или русла любого ручья. Если 

направление движения выбрано правильно, вы неминуемо попадете к реке 

Абин. Причем, взяв севернее, выйдете прямо к реке, а если идти южнее, 

придерживаясь одного из гребней Римбов, выйдете в щель Киящину. Здесь 

много старых лесовозных дорог. Ваша идет вдоль ручья, протекающего в 

щели, и, если идти вниз по течению, она выведет к реке Абин. 

Вдоль реки из щели идет неплохая «рабочая дорога», по ней нужно 

идти влево. На северной окраине станицы она уходит вброд на левый берег к 

шоссе Шапсугская - Абинск. Можно пойти по ней, но лучше продолжить 

движение по тропе, идущей по правому берегу в некотором отдалении от 

реки. 

Если тропу найти не удалось, можно идти лесом все время вверх по 

течению. Местами встречаются поляны-сенокосы (дальше от реки) и просто 

небольшие полянки (ближе к реке). Постепенно река и склон горы Гнилой 

сближаются, оставляя узкую террасу, которая затем расширяется. 

Примерно через полчаса пути от брода нужно выбрать удобное место 

и перейти на левый берег в станицу Шапсугскую. Если вы правильно 

сориентировались, то попадете к магазину в самом центре станицы. 

Назад в Абинск можно уехать автобусом, который ходит три раза в 

день. 

 

М 0.2 От Шапсугской до Эриванской 

 

Долина реки Абин в среднем течении от станицы Шапсугской до 

Эриванской с древних времен была густо заселена и имеет богатую историю, 

свидетелями которой являются многочисленные археологические 

памятники. 

В середине шестидесятых годов 20-го века на этом участке была 

построена хорошая гравийная дорога, и по ней ходил автобус от Абинска до 
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Эриванской. Однако мостов через реки Шапарку, Адегой и Абин не было, и 

четыре брода в период дождей доставляли много неприятностей. Броды 

через Шапарку и Адегой в основном были проходимы, хотя и не всегда, но 

первый же брод через Абин, находящийся в двух с половиной километрах от 

Шапсугской, часто создавал непреодолимое препятствие. 

Пассажиры автобуса вынуждены были переправляться через реку по 

хлипкому мостику, подвешенному на тросах, и оставшуюся часть пути 

проходить пешком, а это все же 8 километров. Удовольствие небольшое, 

особенно, если сверху сыплет дождь или снег. 

Несколько позже была построена капитальная дорога на участке хутор 

Эриванский - станица Эриванская через одноименный перевал, и автобус 

стал ходить по новому маршруту. Правда, в сильный гололед автобус на 

перевал не поднимается, но это бывает нечасто. 

Старую дорогу забросили, и без регулярных ремонтных работ она стала 

труднопроходимой для автомобильного транспорта, особенно в непогоду. 

Сейчас она используется в основном для внутрихозяйственных нужд лесхоза, 

да в хорошую погоду здесь иногда проезжают грибники и любители 

природы на легковых машинах. 

Начинается маршрут от автобусной остановки. Идти нужно походу 

автобуса до юго-восточной окраины станицы. Метров через 150 от околицы 

вправо, на Ромашковые поляны, и дальше к Шапсугскому дольмену и на 

хребет Коцехур уходит узкая гравийная дорога. 

Слева от основной дороги тянутся неширокие поляны, за ними полоска 

леса и река Абин. Кстати, здесь очень удобное для купания место. На 

полянах размещался лагерь туристов- школьников, прибывших на краевые 

соревнования в 1997 году. 

Еще метров через 200 вправо на сенокос отходит дорога. Недалеко от 

основной дороги есть родник с живой и мертвой водой. Из скальной стены 

вытекают рядом две струи: одна мощная и холодная - это «живая вода», 

вторая слабенькая и несколько теплее - это «мертвая вода». Струи здесь же 

смешиваются и с небольшого уступа стекают в ручей. Выше на сенокосе есть 

еще один прекрасный родник, окруженный группой высоких раскидистых 

деревьев. Называется он Святой родник, до революции здесь казаки 

крестили своих детей. 

Увалы справа от дороги местные жители называют «Бугры», на них 

раскинулись большие поляны-сенокосы жителей станицы Шапсугской. Почти 
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в каждом понижении выклиниваются родники, их здесь 6 или 7, вода во всех 

одинаково хорошая. 

Поляны справа и слева заканчиваются, и дорога входит в лес. Река 

рядом с дорогой. Примерно через полтора километра справа от дороги из 

скалы вытекает Серебряный родник. Он совсем рядом с дорогой здесь же 

небольшой столик и скамейка. 

Что интересно, среди местных жителей нет единого мнения, какой же 

из родников по-настоящему называется «Серебряный». Разные люди 

указывают на разные источники, и все утверждают, что правы именно они. 

Но в принципе это не имеет значения, так как все эти родники зарождаются в 

одном горном массиве с единой геологической структурой и, естественно, 

имеют одинаковый химический состав и вкусовые качества воды. 

А вода, нужно заметить, действительно отличная - привезенная домой, 

она может стоять месяцами и при этом не меняет свой вкус и внешний вид, 

не мутнеет и не портится. 

Метров через 350 дорога подходит к броду через реку Абин, за бродом 

метров через 300 слева небольшая полянка и за ней недалеко в лесу хорошо 

сохранившийся большой дольмен. 

Для человека, увидевшего впервые это архитектурное сооружение 

древних людей в виде гигантского скворечника с плоской наклонной крышей 

и небольшим круглым отверстием в передней плите, непонятно, как можно 

было так плотно подогнать одну к другой эти огромные мрачные плиты. 

Дорога обходит с юга гору Гнилую, местами приближается вплотную к 

реке, местами удаляется от нее, на обочинах многочисленные поляны, 

причем слева большие, а справа маленькие. Справа беседка-стол, две 

скамейки, навес и здесь же дорога к броду на реке. Через два с половиной 

километра слева подходит щель Каленикова. В ней недалеко от дороги из 

левого берега ручья выступает менгир, ему не менее тысячи лет. В 

ближайших окрестностях несколько крупных курганных могильников, все 

вместе они насчитывают до тысячи курганных насыпей. 

Метров через 250 от мостика через ручей в щели Калинкова справа 

начинаются большие сенокосные поляны, ближе к дороге красивый сосняк. 

В сосняке хорошая беседка, а ниже, в южном углу поляны, Священный 

родник. 

В этом месте много лет подряд базировался туристский лагерь 

абинских школьников с громким названием «Альпинист». Альпинизмом, 
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конечно, здесь никто не занимался, но программа летнего отдыха была 

довольно насыщенная: проводились соревнования по многим видам спорта 

и, конечно же, интересные походы по окрестным горам. После отдыха в 

«Альпинисте» недовольных не было. 

Слева хорошо просматривается хребет Грузинка и вершина Шизе, 

отсюда виден ее обрывистый южный склон, и от нее же к реке подходит 

щель Полеханова. На хребет Грузинка отсюда можно выйти по дороге, 

которая начинается напротив Павстекиевской щели. 

Справа за рекой на северных склонах хребта Коцехур к реке Абин 

подходят щели Павстекиевская, Мандрыкина, Лысенкова, Третья и 

Пушкарева. Последняя выходит к южной окраине станицы Эриванской. 

На хребет Коцехур здесь можно выйти практически по любому гребню 

между двумя соседними щелями: почти везде есть дороги до самого гребня. 

Возле устья Третьей щели дорога переходит на левый берег реки Абин 

и входит в станицу Эриванскую. 

В центре станицы магазины, автобусная остановка, сквер с красивыми 

крупными соснами. В сквере памятники основателям станицы и воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Автобус в Абинск ходит 4 раза в день. 

 

М 0.3 От Эриванской до истоков 

 

Маршрут средней сложности и может быть рекомендован любителям 

путешествий, имеющим достаточную техническую подготовку, а также 

навыки преодоления водных преград и лесных участков без тропы. Тем, кто 

планирует подняться до самых истоков по одному из каньонов, необходимо 

иметь одну - две альпинистских веревки. Начинающим туристам выше устья 

реки Мингрелки подниматься не рекомендуется. 

Для прохождения маршрута требуется не менее двух ходовых дней 

при благоприятных погодных условиях. 

Начинается маршрут в центре станицы Эриванской от конечной 

остановки автобуса «Абинск - Эриванская». Можно, конечно, начать от 

станицы Шапсугской или даже выйти непосредственно из Абинска по пути, 

описанному ранее, но тогда потребуется дополнительно 1-2 ходовых дня. 
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От автобусной остановки нужно идти дальше по ходу автобуса к юго-

восточной окраине станицы, где предстоит перейти небольшую, но грязную 

речушку Дурнушку, которая вытекает из Дурной щели. 

Дальнейший путь к кордону лесо-мебельного комбината лежит по 

долине реки Абин по гравийной лесовозной дороге. 

Примерно через два километра от станицы влево уходит хорошо 

наезженная дорога в Сосновую щель, река Абин пока слева от дороги. 

Прямой участок дороги, с небольшим уклоном к реке, приводит к первому 

броду. Всего до кордона их будет десять. 

По бокам дороги - зеленые поляны, в одних местах большие, в других 

поменьше, время от времени дорога идет по лесу. 

Между первым и вторым бродом расстояние небольшое - всего 

метров пятьсот, от второго до третьего брода чуть больше километра. 

Участок долины реки Абин между первым и третьим бродом носит 

название Малогреческая щель. Чуть ниже третьего брода по правому борту 

долины реки к Абину подходит щель Грудниева. 

Следующие броды, четвертый и пятый, идут с небольшим интервалом, 

затем до шестого километра полтора, седьмой - метров через четыреста, а 

до восьмого около одного километра. 

Здесь, прямо возле брода, в Абин впадает речушка, протекающая по 

щели Крученой. Вправо по этой щели уходит дорога, по которой можно 

попасть на хребет Коцехур и дальше в Адербиевскую. При строительстве 

газопровода в Геленджик дорогу привели в удовлетворительное состояние, 

и сейчас ее можно считать условно проезжей. 

У брода нужно сделать привал и без рюкзаков сходить к дольменам, 

которые расположены на второй пойменной террасе реки Абин. Идти нужно 

по левому берегу реки вниз по течению. От устья Крученой азимут 312°, 

расстояние до дольменов метров 500 - 600. Вообще-то здесь есть тропа, но 

она постоянно теряется. По пути нужно преодолеть небольшой ручей и 

подъем на вторую террасу. 

Дольменов в могильнике несколько десятков, есть и целые, но в 

основном полуразрушенные. Они нанесены на археологическую карту 

Абинского района под названием Дольменная группа «Крученая щель». 

К рюкзакам можно вернуться тем же путем или просто спуститься к 

реке Абин и идти вдоль нее вверх до устья Крученой. 
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В месте спуска на краю террасы рядом с обрывом стоит отдельно 

неплохо сохранившийся совсем маленький дольмен, очень оригинальный, 

другого такого я нигде больше не встречал. 

После короткого, но очень интересного радиального выхода идем 

дальше по дороге вдоль Абинки. Еще предстоит преодолеть два брода и 

пройти чуть более полутора километров. 

Между девятым и десятым бродами с левого борта подходит 

Постакиева щель, а между десятым и одиннадцатым - Шокунева щель. 

Дорога поднимается на высокий берег, описывает дугу, и от нее вправо 

почти под прямым углом отходит узкая дорога, которая метров через 200 

приводит к небольшому кирпичному домику. Поблизости видны развалины 

нескольких сараев - это все, что осталось от когда-то оживленного кордона 

Эриванского. 

При необходимости здесь можно сделать ночевку. Лагерь удобно 

расположить на большой поляне. Если погода плохая, можно заночевать в 

домике. 

За одиннадцатым бродом довольно прямой участок дороги 

протяженностью до двух километров, но здесь она уже становится заметно 

хуже. Река, изгибаясь, отходит от дороги на значительное расстояние и 

принимает с левого борта ручей, вытекающий из щели Казачева. 

Напротив устья щели на правом берегу реки - обширная поляна. 

Совсем недавно на ней были огороды и бахча, сейчас она зарастает высокой 

густой травой. Посредине поляны установлен памятный знак в виде 

металлической каркасной пирамиды. Надпись гласит; «Здесь в 1942-43 годах 

находилась база партизанского отряда «Тихий». 

Поляна эта находится в трехстах метрах восточнее кордона, и пройти к 

ней также можно напрямую по тропинке, но и там придется преодолеть 

брод через Абин. 

От кордона до устья реки Мингрелки около 5 километров и еще 8 

бродов, а всего от Эриванской их будет восемнадцать. Дно везде твердое 

(гравий, галька), скорость течения воды приличная, так как на этом участке 

реки протяженностью около 20 километров набор высоты составляет почти 

100 метров, это примерно 5 метров на 1 километр. (Сравните - бурная Кубань 

на пути к морю на протяжении 100 километров теряет всего 40 метров 

высоты, т. е. 0,4 метра на 1 километр). 

При малой воде реку преодолевать несложно, просто в подходящих 

местах можно, перепрыгивая по камням, перебраться на противоположный 
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берег. Только изредка приходится бросить в воду несколько недостающих 

камней или небольшое бревно. 

При большой воде, к сожалению, приходится переходить реку вброд и 

каждый раз нужно снимать обувь и носки, а потом с трудом натягивать все на 

мокрые ноги, что отнимает много времени. 

Некоторые, правда, переходят по воде, не снимая обуви, и все время 

идут с мокрыми ногами. Расплата наступает быстро - уже к вечеру на ступнях, 

под большими пальцами ног, появляются очень неприятные крупные 

мозоли... Так что лучше этого не делать. 

Между 12 и 13 бродами Абин принимает левый приток из щели 

Мажиева, а между 14 и 15-м из щели Садовцева, затем еще четыре 

небольших безымянных ущелья подойдут с северных склонов хребта 

Коцехур. 

Вблизи устья реки Мингрелки между 15 и 16-м бродами слева от 

дороги зарастающая поляна средних размеров - это урочище Маркова 

поляна. 

Следует отметить, что почти все притоки впадают в Абин слева, что 

касается правого борта долины реки, то, кроме уже упомянутых щелей 

Сосновой и Грудниева, только одна небольшая речка Тамба несет к Абину 

свои воды, это 14-й брод на нашем пути. Множество коротких безымянных 

прищелков в счет не идут. 

К месту слияния Мингрелка подходит с востока, а Абин - с юга, 

собственно, в этом месте и начинаются его верховья, состоящие из двух рек - 

Абин Сухой и Абин Мокрый. Мокрый, в свою очередь, образуется в 

результате слияния пяти истоков. Все они стекают с северных склонов хребта 

Коцехур, начинаясь у его гребня на участке, который носит название Лысые 

горы. 

В принципе, и Абин Сухой, и все пять истоков Мокрого Абина 

интересны сами по себе, но наибольшей популярностью у туристов 

пользуется первый и особенно второй истоки. 

Первый исток берет свое начало несколько восточнее вершины 921,5 м 

от двух сходящихся ущелий. 

Второй вытекает из колодца в ущелье между вершинами 830 м и 921,5 

м в том месте, где раньше на хребте был хутор Жене-2-й. От гребня до 

родника, дающего начало второму истоку, расстояние не более 100 метров. 
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Родник взят в круглый бетонный колодец, ниже второй 

четырехсекционный прямоугольный колодец, который предназначался для 

поения хуторского скота. Колодцы эти уже давно никто не чистит, и они 

наполовину забиты камнями, принесенными сверху дождевой и талой 

водой. 

Но вернемся вниз, к Мокрому Абину. От устья Мингрелки на участке 

около одного километра по дну ущелья есть старая заброшенная лесная 

дорога, которая потом уходит влево, вверх, на хребет Абин. 

Дальше предстоит идти по узкой долине Мокрого Абина: сначала по 

часто пропадающей тропе, а потом прямо по руслу реки, причем набор 

высоты на коротком участке составит 130 метров. Все притоки здесь впадают 

в Абин Мокрый с левого борта, а так как мы идем снизу вверх против 

течения, то они будут от нас справа. 

Позади остается Абин Сухой, 6 км пути и три истока, в устье четвертого 

много средних и крупных курганов. Это очень характерная примета, 

прекрасный ориентир, и пройти мимо, не заметив, просто невозможно. 

Четвертым по счету исток будет, если считать снизу вверх, а фактически, от 

начала это второй исток. 

Чаще всего вверх поднимаются именно по нему, хотя первый, который 

подходит к этому месту с востока, не менее красив и примерно такой же по 

сложности. 

При большой воде отдельные участки истоков преодолеть без веревок 

практически невозможно. Особенно опасен каньон в истоках глубокой 

осенью, когда дно его покрыто толстым слоем опавшей листвы, скрывающим 

все неровности дна и ямы-ловушки в русле. В отдельных местах листьев 

столько, что упавший и даже просто присевший человек скрывается с 

головой. 

В такую ситуацию мы попали в ноябре 1998 года и хотя в группе были 

хорошо подготовленные, тренированные туристы- спортсмены, в целях 

безопасности пришлось отказаться от прохождения каньона и спускаться с 

хребта по водораздельному гребню между двумя ущельями. 

Подъем по второму истоку займет в зависимости от количества воды в 

русле от двух с половиной до четырех часов и очень труден. Предстоит 

пройти около трех с половиной километров, набрать 350 метров по высоте и 

при этом преодолевать одну за другой многочисленные ступени водопадов 

высотой до 6 метров, а некоторые из них достигают 10 - 12 метров. Часто 
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встречаются глубокие купели, которые заставляют пробираться в обход по 

очень крутым, местами обрывистым склонам. 

Подъем труден и опасен: то хватаешься за кустик или каменный 

выступ, то зажмешь в кулаке пучок колючей травы, то прыгаешь на скальную 

ступеньку. Чуть зазеваешься - и можешь, сорвавшись в глубокую яму, 

принять холодную ванну вместе с рюкзаком. В мае 1998 года такая 

печальная участь постигла меня самого, хорошо, что вещи в рюкзаке были 

надежно запакованы в большом полиэтиленовом пакете. Переодеваться 

пришлось здесь же, на небольшом скальном выступе. 

Силы уже на исходе, а впереди новая очередная ступень, и конца им не 

видно. Сырая прохлада в ущелье, даже в самый жаркий день, терпко пахнут 

прошлогодние прелые листья, в полумраке резко кричат незнакомые птицы. 

В конце концов все трудности позади. И вот вы уже у родника, дающего 

жизнь второму истоку, а затем и на гребне хребта. 

Наверху резкий холодный порывистый ветер сразу пронизывает до 

костей разгоряченное тело. Невольно запахиваешь полы штормовки и 

тянешь на голову капюшон, отворачиваешь лицо от ветра и подставляешь 

ему рюкзак. 

Каждому интересно знать, откуда берут начало горные реки. Но одно 

дело знать, а другое - дойти до истоков и увидеть своими глазами. Это 

удается далеко не каждому. И тем, кому удалось, надолго запомнятся 

бесконечные переправы, подъемы и спуски, порой просто жутковатые, отдых 

у родников и короткие передышки в глухих ущельях, уникальные 

археологические памятники и свежий ветер на гребне хребта Коцехур. 

Воспоминания об этих трудных и чудесных днях, бурных реках и крутых 

тропах, о могучих горных хребтах и вершинах, которые удалось увидеть (а 

некоторые даже покорить), навсегда останутся в сердце. 

И появится непреодолимое желание пройти по ним снова и снова, 

побывать в местах, где еще не бывал, увидеть все, что еще не успел увидеть. 

А места наши уникальные и известны далеко за пределами не только 

района, но и края, недаром сюда ежегодно едут тысячи людей из многих 

уголков огромной страны. 

Возвращаться можно по уже пройденному пути или пройти по гребню 

хребта Коцехур на запад до вершины Абин, а затем спуститься вниз. 

Возможны и другие варианты. 
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1. Маршруты из Абинска 

 

М 1.1 На вершину Шизе 

 

Двух-, трехдневный кольцевой маршрут выходного дня средней 

сложности. 

Протяженность маршрута 30 км. 

Ходовое время 11 часов. 

Перепад высот ± 500 м. 

Учитывая, что немалую часть маршрута при восхождении на вершину 

Шизе и при спуске с нее нужно двигаться в лесу без дорог и троп, этот 

маршрут может быть рекомендован туристам, уже имеющим некоторый 

опыт и умеющим пользоваться компасом и картой. 

Краткая справка: Шизе - горная вершина в среднем течении реки Абин. 

Высота над уровнем моря 541 м. В годы Великой Отечественной войны Шизе 

стала ареной ожесточенных боев. В сентябре 1942 года фашисты, захватив 

вершину, установили на ней минометы и крупнокалиберные пулеметы, и 

повели интенсивный обстрел станицы Эриванской. В ночном бою моряки и 

абинские партизаны сбросили врага с вершины. В ущельях на северных 

склонах Шизе наши войска окружили и разгромили 3-ю румынскую горно-

стрелковую дивизию, рвавшуюся через горные перевалы к Черному морю. 

Маршрут начинается на остановке городского автобуса № 2 

«Луначарского - Карла Либкнехта». Путь от остановки до устья Душейкиной 

щели описан в М 0.1. 

Дальше предстоит идти на юг по Душейкиной щели. Слева высота 106 

/Лысая/ или Партизанка, так ее называют местные туристы, у ее подножия 

памятник морякам роты Миловатского. Справа большая поляна, в конце нее 

ручей, а за ним вдали, поднимаясь с северо-запада на юго-восток, вытянулся 

хребет Грузинка, который заканчивается вершиной Шизе. 

В начале Душейкиной щели много дорог, но вскоре все они сходятся в 

одну. Справа и слева небольшие полянки. Примерно через 15 минут слева на 

склоне большая поляна. Дорога идет ее краем понизу и в конце поляны 

приближается к ручью. Здесь остатки старого металлического мостика и за 
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ручьем начало Первогреческой щели. Чуть дальше, справа за ручьем, 

начинается пологий хребет, разделяющий Душейкину и Первогреческую 

щели. Это Васиков хребет - отрог хребта Грузинка и по нему нам предстоит 

идти, но чуть позже. 

Слева, начиная от Партизанки, вдоль Душейкиной щели тянется другой 

невысокий хребет, по которому тоже можно выйти к подножью вершины 

Шизе. 

Мы продолжаем движение по дороге вдоль ручья, пересекаем полосу 

леса и снова выходим на большую поляну. Влево наверх уходит дорога мимо 

высоты 184 м /Шпиль/ к бывшему хутору Церковному. Мы идем прямо и в 

конце поляны находим заросшую травой старую лесную дорогу, уходящую 

вправо к ручью. Она выписывает несколько зигзагов, затем довольно 

длинный прямой участок и брод через ручей. За бродом развилка. Левая 

дорога идет прямо вдоль ручья, а правая уходит вверх по склону и вскоре 

приводит нас на Васиков хребет. Дальше нужно идти все время на подъем, 

вдоль гребня, не обращая внимание на ответвления, уходящие вниз вправо и 

влево. 

Сначала гребень справа, затем слева от дороги. Пересекаем поляну, 

заросли папоротника, слева посадки грецкого ореха, гребень слегка 

понижается и снова идет на подъем. По бокам воронки, окопы и котлованы 

от румынских блиндажей времен войны. 

Примерно через полтора часа от реки Абин наш путь пересекает почти 

под прямым углом дорога, соединяющая обе щели. 

Место приметное, запомним его. Здесь нам предстоит побывать еще 

дважды. Слева дорога с глубокой колеей прямо, подъем по гребню к Шизе, 

справа заросшая травой поляна и дорога вниз. Поворачиваем направо и 

после небольшого спуска выходим к ручью. Большие поляны по обе стороны 

ручья. Здесь раньше был хутор Первогреческий, центр колхоза «Победа». (До 

войны к-з Первый Греческий). 

В годы Великой Отечественной войны в хуторе располагался штаб 3-й 

румынской горно-стрелковой дивизии. Отсюда она начала свой бесславный 

поход к Черному морю и сюда же бежали остатки ее разбитых полков в 

далеком сентябре 1942 года. 

Лагерь можно поставить возле ручья или, пройдя вверх по течению 

метров 250, на небольшой, но уютной полянке. 
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Для того, чтобы подняться на вершину Шизе и вернуться назад, 

потребуется не менее 5-6 часов. Если до наступления темноты времени 

достаточно, то желательно это сделать сегодня, в противном случае, лучше 

не рисковать и отложить восхождение на завтра. 

Установив палатки и пообедав, налегке идем на вершину. Нужно 

вернуться назад к развилке на хребте и двигаться по гребню Васикова хребта 

вверх. Здесь неплохая дорога. Лес лиственный - дуб, бук, граб, клен, кизил, 

лесной орех, боярышник, реже липа, скумпия. 

Минут через 40 - 50 вдоль дороги небольшие курганы, сначала слева от 

дороги, а затем и справа. Это курганный могильник Васиков-1, в нем более 

200 могил. Курганы кончились, и через 5-7 минут влево вниз отходит дорога. 

Можно пойти и прямо, но тогда выйдем на хребет Грузинку. Мы 

сворачиваем влево и после пологого спуска метров через 300 попадаем в 

небольшую, но очень красивую буковую рощу. 

Слева, рядом с дорогой, отличный родник, не пересыхающий даже в 

самое жаркое лето, называется он Мурашкин (Буковый) родник (М 5.2). 

Стволы бука изрезаны ножами «романтиков» по типу «здесь был Вася», 

немного в стороне следы двух землянок. 

Дальше будет трудно ориентироваться, дорога заросла, легко теряется 

и одну ходку придется сделать по сильно заросшей дороге. Двигаться нужно 

примерно на одной высоте, траверсом склона, обходя гору по большой дуге. 

Пересекаем два неглубоких ущелья и два глубоких с мощными 

ручьями. Если возьмем сильно вправо - наткнемся на крутой склон, сильно 

влево - уйдем в Михалюкову щель и тогда снова придется делать набор 

высоты. 

Через 40 - 50 минут выходим на дорогу, идущую с северо-востока на 

юго-запад по гребню хребта - северного отрога Грузинки. Слева и справа от 

дороги большие делянки вырубленного леса, которые уже начали зарастать 

густым мелколесьем. 

На юге в просветы между деревьями видна вершина Шизе. Дорога 

идет на подъем и выходит в щель между вершинами Шизе и Михалюковой. 

На склонах последней, справа от дороги, много курганов. Это могильник 

Шизе-1. Дорога выходит на опушку леса, поворачивает на 90° влево и 

начинает спуск к Эриванскому перевалу. Нам же нужно идти по тропинке 

вправо вдоль курганов до ручья. Здесь нужно сделать привал, дальше воды 

уже нигде не будет примерно 2,5 часа. 
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На противоположной стороне ручья много звериных троп, выбираем 

любую подходящую, вверх по склону в южном направлении. Подъем 

короткий 70 - 80 м и неизбежно выведет на дорогу, идущую вдоль ущелья по 

северному склону горы Шизе. Здесь нужно найти тропу уже на саму вершину. 

Она идет вверх по гребню от того места, где дорога входит в лес. Лес здесь 

редкий и подъем от дороги можно начать в любом месте, при этом нужно 

забирать левее к гребню. Тропу пройти, не заметив, невозможно, она 

хорошо набита и поддерживается в рабочем состоянии круглый год, так как 

кроме туристов ею постоянно пользуются звери. Подъем займет минут 25 - 

30. Тропа довольно крутая. Слабо подготовленные туристы часто делают 

остановки. Перед последним взлетом трудный, обрывистый участок. И вот 

когда уже кажется, что больше нет сил, неожиданно тропа выходит на 

опушку леса и по гребню, повернув резко вправо на запад, через 100 - 150 м 

приводит к небольшому обелиску. Его установили абинские школьники в 

память о штурме вершины моряками и партизанами в сентябре 1942 года 

/см. Историческую справку и М 5.1/. 

На этом месте стоит задержаться и полюбоваться открывающейся 

панорамой. На юго-востоке далеко внизу видны домики станицы 

Эриванской, река Абин, участок дороги Эриванская - Шапсугская, дальше 

цепь вершин хребта Коцехур, еще дальше просматривается Маркотхский 

хребет, за ними уже Черное море. В хорошую погоду видны Тхаб и Папай 

/см. М 5.1/. 

Назад можно вернуться прежним путем, но лучше и интереснее идти 

по тропинке на запад траверсом южного склона Шизе. С левой стороны 

недалеко от тропинки трамплин, сооруженный Краснодарскими 

дельтапланеристами. Он, как правило, вызывает недоумение. Непонятно, 

как можно прыгать с полукилометровой высоты. Тропа некоторое время 

идет по зарослям ясенца и нужно соблюдать осторожность. Детвора, 

несмотря на строгий запрет, тайком рвет цветы и это приводит к печальным 

последствиям. 

За очередным поворотом открывается вид на вершину Свинцовую. 

Тропа лепится к склону и довольно опасна, особенно после дождя, если у вас 

начинает кружиться голова, вниз лучше не смотреть. Вокруг много цветов, 

рядом с тропой приземистые деревья можжевельника. 

Тропа спускается круто вниз, затем снова поднимается по склону и 

через 15-20 минут приводит к небольшой лысой вершине справа. Здесь стоит 

снова задержаться, чтобы напоследок еще раз полюбоваться с высоты 



"Абинское предгорье". Путеводитель. Г. Ф. Акимченков 93 

изумительной картиной. Отлично видны ущелья Абинское, Адербиевское, 

Кабардинское, Капустная щель, вершины и хребты /см. М5.1/. 

Теперь нужно перейти на хребет Грузинка, он за глубоким ущельем на 

севере. Тропа начинается на юго-восточном склоне вершинки и ведет вниз, 

сначала по полянке, затем входит в лес. В лесу она просматривается четко. 

Собственно, троп несколько, они сходятся и расходятся, нам нужно попасть 

на перемычку, выбирая все время на развилках левые тропы. После 

короткого спуска лесом тропинка выводит на седловину, здесь часто 

теряется, но нужно держать направление на хребет Грузинка, который 

хорошо виден впереди. Главное - не сойти с перемычки влево или вправо. 

Минут через 15 перемычка кончается и здесь на склоне Грузинки небольшая 

полянка, тропа снова пропадает в траве, но, выдержав четко прежнее 

направление, ее легко снова найти в лесу. Теперь тропинка траверсом 

склона ведет на северо-запад с небольшим подъемом на гребень, где 

находим заросшую травой старую дорогу, по которой нужно идти влево. 

Хребет дважды понижается, образуя седловины, вместе с ним тропа идет 

вниз, вверх, но с гребня не сходит. Во второй седловине много боярышника и 

в конце мая - начале июня запах его цветов опьяняет. 

Через 20 - 25 минут дорога выходит из леса на большую поляну, уже 

начинающую зарастать редкими деревьями - боярышник, груша-дичка, 

терновники. Пологий спуск - и через 3-5 минут справа от дороги в 2-х метрах 

толстый квартальный столб, цифры на нем уже не читаются, но другого 

такого столба на хребте больше нет. Дорога идет дальше к роднику, а затем к 

броду через реку Абин у Белой скалы и на дорогу Шапсугская - Абинск. 

Мы же от квартального столба поворачиваем направо под углом 90° и 

пересекаем поляну до опушки леса. Влево вниз по поляне не ходить. Входим 

в лес и, держа направление на северо-восток, проходим метров 70. Справа 

начинается ущелье, его нужно обходить, забирая левее, впереди начало 

другого ущелья, теперь берем правее и попадаем на гребень между двумя 

ущельями. Собственно, от самой опушки есть тропа, но она едва видна и 

скорее угадывается по промоине. Главное не уйти с гребня вниз в ущелье. 

Пересекаем несколько небольших террас, и начинается дорога, идущая по 

гребню вниз. Дорога маркирована засечками на деревьях. Спуск длится 30 - 

40 минут. Внизу участок дороги метров 20 совершенно зарос, его нужно 

пройти, сохраняя прежнее направление. Дорога появилась снова, теперь ее 

пересекает русло ручья, но летом в нем воды не бывает. За ручьем четкая 

дорога вниз по ущелью /это верховье Первогреческой щели/, метров через 

300 справа две небольшие поляны-сенокосы, за ними виден ручей, а слева 
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сосновый бор. Место называется Мажугин родник, из этого родника 

вытекает речушка, которая течет по Первогреческой щели. 

Метров через 200 бор кончается, а дорога выходит на длинную поляну 

на склоне горы и резко поворачивает вправо, потом влево. Здесь с дороги 

нужно сойти, взяв еще правее прямо через лес и найти дорогу, идущую по 

лесу параллельно ручью. 

Дальше основной ориентир - ручей. Идти нужно по дороге вдоль ручья 

вниз по течению, и через полчаса она выведет прямо к лагерю. 

На обратную дорогу потребовалось чуть больше двух часов. 

Возвращаясь от промежуточного лагеря домой на следующий день снова в 

третий раз выходим к развилке, пересекаем гребневую дорогу и начинаем 

спуск в Душейкину щель. Минут через 15 внизу справа большая поляна, в 

конце нее брод через ручей. Теперь ручей будет все время слева от дороги 

до самой реки Абин. В 250 м за бродом направо в гору уходит старая, уже 

заросшая дорога, по ней можно подняться на хребет, идущий по правому 

борту Душейкиной щели. Поднявшись на него, нужно идти все время 

гребневой дорогой, миновав вершину Шпиль 185 м, через час можно выйти 

к вершине Партизанка. 

Но если у вас осталось мало времени и нет желания снова 

преодолевать подъемы, можно идти все время по дороге вдоль ручья, 

сбиться здесь негде. 

Примерно через час пути от места ночевки устье Первогреческой щели, 

а вскоре впереди за рекой видны дачи на Владыкиной горе (148 м). Еще 

через полчаса выходим на гравийную дорогу и, повернув по ней направо, 

через 40 минут выходим к остановке автобуса. 

И, наконец, от места ночевки можно просто идти вдоль ручья в 

Первогреческой щели и выйти также на гравийку. 

Маршрут закончен. 

 

М 1.2 К водопадам в Пискуновой щели 

с радиальным выходом на вершину Шизе 

 

Двух-, трехдневный маршрут выходного дня средней сложности. 

Протяженность маршрута 34 км, в том числе, радиальный выход 11 км. 
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Ходовое время 12 часов. 

Перепад высот ± 500 м. 

Маршрут рекомендуется всем любителям природы, имеющим 

начальные туристские навыки и опыт преодоления лесных участков без 

тропы. 

Первую часть пути до курганного могильника на Васиковом хребте см. 

М 1.1. За последним курганом могильника вправо траверсом склона со 

снижением уходит заросшая лесная дорога. Причем в месте примыкания к 

гребневой она разветвляется не буквально, через несколько десятков метров 

все ветви соединяются в одну и дальше идет четкая дорога, скорее даже 

хорошо набитая широкая тропа. Она как бы возвращается назад вдоль 

курганов могильника несколько ниже гребневой дороги, но затем резко 

сворачивает влево, круто уходит вниз и, заложив несколько витков 

серпантина, приводит к ручью на дне глубокого ущелья. Это крайний правый 

приток Первогреческой щели. Вода в ручье бывает только в период дождей, 

все остальное время года русло сухое. Если пойти вниз по ручью, то метров 

через 400 - 500 можно выйти к мощному Мажугиному роднику, из которого 

берет начало речушка, протекающая по дну Первогреческой щели. На 

полпути к Мажугину роднику влево под углом 90° /на с-з/ на подъем уходит 

дорога на гребень водораздела между щелями Первогреческой и 

Пискуновой, она пересекает гребневую дорогу и спускается к ручью, 

протекающему в щели Кравченко. Слева остается группа курганов. От ручья 

нужно повернуть направо вниз по течению и спуститься по склону к 

водопаду. От этого места до него примерно триста метров. Возле водопада 

на правом берегу есть удобная горизонтальная площадка, пригодная для 

бивака. 

Водопад состоит из двух ступеней, верхняя около 2,5 м и нижняя до 10 

метров. Выше по течению имеется еще около десятка небольших водопадов. 

Ниже последнего водопада ручей уходит в каньон. С левой стороны мощные 

скальные выходы, с правой - обрывистый склон. Вскоре каньон 

заканчивается и берега выполаживаются. На выходе из каньона есть еще 

один водопад высотой 8-9 метров. 

На следующий день, оставив в лагере рюкзаки и дежурных, делаем 

радиальный выход. С собой нужно взять продукты для обеда, так как выход 

займет весь день. 
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Поднявшись по щели Кравченко вдоль ручья назад метров 300, к тому 

месту, где дорога, по которой мы пришли вчера, пересекает ручей, нужно 

перейти на левую сторону и продолжить движение по дороге на юго-запад. 

Она проложена давно и уже зарастает. Сначала дорога идет по правому 

берегу ручья в Пискуновой щели по полке над обрывом, метров через 80 - 90 

дорогу пересекает сухое русло ручья, вода в нем бывает только после 

сильных дождей и при таянии снега. Вскоре наш путь пересекает другая 

дорога, которая поднимается из ущелья, поворачиваем по ней налево на юг. 

Выйдя на гребень, дорога раздваивается и идет по обе стороны оси 

гребня, через несколько минут обе дороги сводятся, крутизна подъема 

нарастает. Дорога выходит на небольшую террасу - и снова подъем, на пути 

встречаются небольшие скальные выступы, расположенные слева и справа 

от дороги. Лес дубовый и буковый. Минут через 20 - 25 от начала подъема 

участок дороги зарос густым мелколесьем, обходим его слева и через 

несколько минут выходим на полянку, пересекаем ее, не меняя направление 

движения. Находим тропу, которая, забирая влево, снова выводит на дорогу. 

Еще одна узкая, длинная поляна и за ней хорошо наезженная гребневая 

дорога, идущая по всему хребту Грузинка от Белой скалы до вершины Шизе. 

Здесь когда- то стояла большая старая груша, потом она упала и ствол ее 

виден в траве на опушке леса. 

Место это примечательное, метрах в 70 ниже груши, в верховье 

Пискуновой щели, есть мощный родник в виде неглубокого колодца, 

обложенного камнями. Вода в колодце не исчезает даже в самое жаркое 

лето. Здесь неоднократно проводились соревнования радиолюбителей, 

располагался промежуточный лагерь во время районных и краевых 

соревнований туристов, часто останавливаются самодеятельные туристские 

группы. 

Дальнейший участок маршрута уже знаком нам по описанию маршрута 

1.1, но проходится он во встречном направлении. 

Возвращаться от базового лагеря у водопадов можно прямо по 

Пискуновой щели вниз по течению. Идти нужно сначала по гребню вдоль 

ручья, вскоре спуск приведет прямо в русло, здесь начинается каньон 

протяженностью метров 800. Идти сложно и, если в ручье много воды, нужно 

обходить его по правому борту. Этот путь значительно длиннее, но свободно 

проходится в любое время года. Свернув вправо, нужно подняться на 

гребень, там хорошая лесная дорога, она идет на спуск, затем короткий 

горизонтальный участок и снова начинается пологий подъем. В начале 
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подъема влево уходит дорога, которая метров через 400 снова приведет к 

ручью в Пискуновой щели, но уже ниже каньона. Обход составит примерно 

два с половиной километра, то есть в три раза длиннее прямого пути по 

ручью. 

Здесь две дороги - одна пересекает ручей, поднимается на гребень по 

левому борту ущелья, вторая идет вдоль русла ручья, но обе приводят в 

устье Пискуновой щели. Место при впадении ручья в реку Абин носит 

название Широкая, а ниже по течению реки Абин находится так называемая 

Голубая яма /подробно об этом месте см. М 0.1/. 

Домой можно вернуться по дороге правым берегом реки Абин по пути, 

описанному в М 0.1, но во встречном направлении. Заблудиться здесь негде. 

Можно также переправиться на левый берег реки, подняться к 

санаторию «Лесное озеро» и уехать вечерним автобусом. От санатория до 

Абинска всего 6 километров. 

В заключение нужно отметить, что водопады в Пискуновой щели - это 

самые близкие водопады от Абинска, до них не более 6-8 километров, в 

зависимости от того, по какой дороге вы пойдете. Весной - в начале лета 

после обильных дождей водопады смотрятся очень красиво. В конце лета и в 

начале осени воды бывает мало, и красота водопадов несколько блекнет и 

все же даже в это время они представляют немалый интерес, и стоит сходить 

и посмотреть. 

 

М 1.3 На Папай с выходом в станицу Эриванскую 

 

Трехдневный маршрут выходного дня средней сложности. 

Протяженность пешеходной части маршрута 48 км. 

Ходовое время 14 часов. 

Перепад высот ± 780 метров. 

Папай - самая западная из скалистых вершин Большого Кавказа. Это 

даже не вершина, а небольшая горная цепь, вытянувшаяся с востока на запад 

на 5 км и состоящая из 7 вершин, каждая из которых имеет свое название. 

Сложена меловыми, отложениями, склоны покрыты дубовыми лесами, 

встречается сосна /табл. 1/. 
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Побывать на Папае мечтают многие туристы и начинающие и уже 

бывалые. Едут туда со всех уголков нашей страны. Но много трудностей 

нужно преодолеть, чтобы полюбоваться прелестями этого семиглавого 

красавца, и главная из них - не крутые склоны, а сложный подъезд. Нужно 

подъехать до поселка Нового, а потом еще до Арочного перевала добираться 

практически пешком. Не уехать попутными лесовозами большой группе, тем 

более в пятницу во второй половине дня, когда все машины идут во 

встречном направлении. Да и обратный выход не легче. В выходной день 

движение здесь вообще замирает. 

Однажды мне с большой группой туристов пришлось идти пешком от 

Арочного перевала до поселка Холмского почти 30 км. И это после трудного 

перехода через все вершины Папая. Домой попали в два часа ночи. Но тогда 

на трассе можно было уехать в любое время дня и ночи. 

Много групп провел я по Папаю и почти каждый раз по новому 

маршруту в поисках оптимального варианта, пока эта задача, наконец была 

решена. Однажды летом с группой шестиклассников мы прошли путь от 

стоянки партизанского отряда «Мститель» в верховьях реки Убинки через 

Папай, Арочный перевал до станицы Эриванской. В группе было 19 

мальчишек и девчонок в возрасте 13 - 14 лет. 

Перед выходом мне говорили: «А не страшно вам идти на Папай с 

шестиклассниками?» Да, Папай для них оказался вершиной серьезной, но 

все прошли маршрут отлично. Не было отстающих и ни одной жалобы не 

услышали мы за весь поход. Думаю, что пройденный нами маршрут 

заинтересует любителей гор, и они пожелают его повторить. 

Выехали из Абинска мы в пятницу сразу после обеда, доехали до 

Азовской развилки возле станицы Северской, удачно пересели на автобус до 

Убинской и вышли на последней остановке. 

Здесь начинается пешеходная часть маршрута. Реку Убин нужно 

перейти по висячему мостику, который находится сразу за последней 

остановкой автобуса. Дальше нужно идти по лесовозной дороге вверх по 

долине реки Убин. В конце станицы развилка дорог, идем по левой, которая 

сразу же начинает подъем на гору и проходит над высоким обрывом. В трех 

с половиной километрах от Убинской, в месте пересечения рекой хребта 

Мачмалов, справа за рекой далеко внизу видны Соленые поляны. 

Дорога спускается к реке, слева усадьба бывшего пионерского лагеря 

«Дубрава». Возле него нужно сделать привал, оставить рюкзаки и сходить к 
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дольмену, он недалеко - за рекой. Став спиной к входу в лагерь, вы увидите 

за кустами поляну, на которой оборудован небольшой стадион. Тропа, 

оставляя стадион слева, спускается к реке; перейдя реку и поднявшись на 

невысокий обрывистый берег, чуть правее ищите дольмен. Он на пригорке, 

метрах в 30 от реки. 

Сразу за лагерем дорога забирает вправо, а влево ушла другая к 

перевалу Красный /табл. 3/, по ней же можно выйти к вершине Собер-Баш 

/по другим данным Собер-Оашх/. Через 3 - 4 км слева заброшенная штольня 

и за ней дорога переходит реку. Деревянный мост в аварийном состоянии, и 

машины преодолевают реку вброд, правее моста. Теперь река слева от 

дороги, внизу небольшая полянка и родники, вода в них сильно 

минерализирована. Немного дальше, справа от дороги, огороженная 

территория, небольшой водозабор - это Запорожские минеральные 

источники, их вода под названием «Азовская» часто бывает в. магазинах. 

Пройдя примерно 11 - 12 км от Убинской, подходим к кордону 

лесничества - несколько домиков справа от дороги. Дорога раздваивается, 

справа подходит от верховий реки Убин, а мы идем прямо, вдоль правого 

притока Убинки и примерно через 1,5 км приходим к базе-стоянке 

партизанского отряда «Мститель». За обелиском на большой поляне 

хорошее место для бивака - оборудованное кострище и рядом ручей. 

На следующее утро нужно вернуться назад к кордону и идти по правой 

дороге вдоль реки Убин. Минут через 15 вправо на хребет Дерби ушла 

накатанная дорога, но мы идем прямо по старой, заброшенной, узкой, но 

хорошо загравированной. Еще через 20 минут влево уходит ответвление к 

вершине Пшада. Через 4 км от кордона дорога резко обрывается, переходим 

через узкий, но глубокий овраг и, не меняя направление, уже по тропе идем 

вдоль ручья вверх. Вокруг много земляники, созревает она в июне. Минут 

через 10 - 15 развилка троп, одна тянется прямо по руслу ручья и, преодолев 

небольшую водораздельную перемычку, приведет в Папайскую щель, другая 

- резко влево на подъем. Идем по ней, глубокая промоина в попутном 

направлении, вдоль нее по гребню лесистого контрофорса тропа, все время 

вверх. 

Подъем довольно крутой, промоина кончилась, тропа хорошо набита и 

идет по лесу. Крутые подъемы чередуются с горизонтальными участками. 

Наконец, безлесный участок гребня и впереди выход скал наподобие носа 

корабля. Это Зуб Северного Папая. Останавливаемся полюбоваться 

панорамой гор, хорошо видно ущелье, по которому мы пришли сюда, 
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бросается в глаза, как высоко мы поднялись. Заходим на Зуб Северного 

Папая и почти сразу попадаем на Северный Папай. Вершина заросла лесом и 

ничем не примечательна. Короткий спуск и тропа выходит на узкий гребень, 

он сложен из белого известняка, имеет отвесные склоны, ширину около 

метра и длину метров пятьдесят. Это неповторимое по красоте место. 

После перемычки снова подъем и вот Центральный Папай. 

Обложенная камнями площадка окружена лесом, следы костров говорят о 

том, что кто-то здесь ночевал, и не один раз. Оставляем рюкзаки и по левой 

тропе налегке довольно быстро выходим к вершине - Главный Папай - 

небольшая площадка, на которой установлен триангуляционный знак. От 

места ночевки сюда ровно четыре часа ходьбы. 

Картина вокруг открывается великолепная. На западе видна скалистая 

западная часть Папайской цепи, на севере вершина Собер-Баш, на юге 

хребты Церковный и Коцехур /табл. 1/. Прямо под нами - широкая долина 

реки Пшада и ее притоков. Крутой обрывистый гребень ведет к Восточному 

Папаю. Сверху кажется, что спуститься по нему невозможно, однако это 

элементарный скальный маршрут, который легко проходят даже новички, 

правда с подстраховкой при помощи веревки. Пройдя его и оглянувшись 

назад, все обычно удивляются - неужели я там был!!! 

Насладившись изумительным видом, возвращаемся на Центральный 

Папай, забираем рюкзаки и вдоль всей Папайской цепи, идем к западным 

вершинам. Тропа очень узкая, местами просто опасная и требует большого 

внимания. На подъеме на вершину Западный Папай II нужно осмотреть 

пещеру, вход в нее справа от тропы буквально в пяти метрах. Спуск с 

вершины Западный Папай 1 занимает немного времени, внизу перед 

Арочным перевалом родник. Вся поляна у родника перепахана гусеницами 

тракторов, и теперь родник стал пересыхать в жаркую погоду. Лесорубы 

забрались уже и сюда. Возле родника нужно пообедать и хорошо отдохнуть, 

путь впереди длинный и нелегкий. 

От родника к перевалу ведет лесная дорога. На картах перевал 

обозначен как Папайский /табл. 2/, но местные жители называют его 

Арочным. Такое название он получил от деревянной арки, когда-то 

обозначавшей перевальное окно. Отдельные ее колонны с капителями 

можно было увидеть в семидесятых годах прошлого века, но потом и они 

сгнили. 

От перевала нужно идти на запад по лесовозной дороге, она все время 

придерживается водораздельного гребня. Минут через 15 - 20 развилка 
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дорог. Запомним ее. Мы идем влево, спускаемся в неглубокий распадок и 

поднимаемся на северный склон хребта Каменистый Шпиль /табл. 1/, его 

высшая точка вершина 519,9. Дорога теряется, идем по звериной тропе вниз 

по гребню на юго- запад. Минут через 20 выходим в долину реки Мингрелка. 

Здесь хорошая лесовозная дорога, по ней идем на запад. 

Но от развилки под хребтом Каменистый Шпиль можно было пойти по 

правой дороге, она идет по правому борту долины реки Мингрелка /табл. 4/ 

и 1меет несколько ответвлений влево. Все они ведут на ту дорогу, по которой 

мы сейчас идем. Проложена она вдоль русла Мингрелки, по ее правому 

берегу. Через несколько километров дорога выходит на Малогреческую 

Поляну, поворачивает резко на север и уходит вверх на перевал Кравченко и 

дальше к поселку Новому. Нам же от этого места нужно идти на юг по 

грунтовой дороге вдоль русла Мингрелки. Это место пройти, не заметив, 

трудно. Метров через 400 выходим на большую зеленую Мингрельскую 

поляну /см. М 5.2/, здесь и заночуем. 

Утром продолжаем движение по этой же дороге, река все время слева, 

больших подъемов и спусков нет. Километра через четыре приходим к месту 

впадения Мингрелки в реку Абин, затем пересекаем урочище Маркова 

Поляна /табл. 7/. 

Дальше уже сбиться негде, дорога идет вдоль реки Абинки, 16 км пути, 

18 бродов и станица Эриванская /см. М 0.3/. 

Подъезд до Убинской и назад от Эриванской до Абинска удобен и 

доступен даже большой группе. График движения по маршруту хорошо 

вписывается в расписание рейсовых автобусов. Даже остается время на 

непредвиденные задержки. Уехать из Эриванской можно дневным или 

последним, вечерним автобусом, который отходит в 19 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Абинское предгорье". Путеводитель. Г. Ф. Акимченков 102 

М 1.4 В долину реки Хабль через Цареву щель 

 

Одно-, двухдневный поход выходного дня. 

Протяженность маршрута 16 км. 

Ходовое время 6-7 часов. 

Перепад высот -130 м, +250 м. 

Маршрут доступен всем, без ограничения возраста и уровня 

технической подготовки. 

Река Хабль течет с юга на север в восточной части Абинских предгорий. 

На южной окраине поселка Нового сливаются два рукава Малый Хабль и 

Большой Хабль. Первый берет начало под перевалом Кравченко, второй под 

Папайским перевалом /табл. 5/. 

По Малому Хаблю через перевал Кравченко можно выйти в долину 

реки Мингрелка и дальше к Папаю или скалам Монастыри /Краснодарские 

Столбы/, можно также подняться на хребет Коцехур к истокам реки Абин. 

По Большому Хаблю можно выйти на перевал Папайский и с него либо 

совершить траверс Папайской пилы, либо спуститься на южную сторону в 

долину реки Папай и дальше по Мельничному ручью к скалам Монастыри и 

на хребет Коцехур, или в долину реки Пшада к Большому Пшадскому 

водопаду. 

Начинать маршрут нужно с Эриванского перевала, приехав на него 

автобусом /см. М 5.1/. Можно также прийти на перевал из Абинска пешком 

через вершину Шизе /М 1.1/, но тогда нужно предусмотреть дополнительно 

еще один день. 

С перевала идем по гребневой дороге на юго-восток. В отдельных 

местах открывается панорама на долину реки Абин и видна часть станицы 

Эриванской. С гребневой дороги влево вниз в щель Темную уходят несколько 

старых лесных дорог. Практически любая из них пригодна для выхода в 

Цареву щель, но лучше не спешить и с гребня свернуть за вершиной 309,0 м, 

выйти на вершину 255,0 м, с нее спуститься в Темную щель и по дороге вдоль 

ручья выйти к домам Ахтырского лесоучастка. От него по долине реки Ахтырь 

проложена хорошая лесовозная дорога, она имеет гравийное покрытие и 

проходима при любой погоде. 
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Этот участок долины реки Ахтырь носит название Царева щель. Слева 

хорошо видны скальные выходы Каменистого хребта, здесь иногда 

тренируются в скалолазании абинские туристы. По обоим сторонам дороги 

большое количество курганных насыпей. Это могильник Ахтырский-1, он 

насчитывает около 130 курганов. Примерно через полтора километра справа 

примыкает щель Первая, еще через столько же щель Вторая. 

Если пойти по ней вверх, то через 3,5 км можно выйти к землянкам 

партизанского отряда «Буря», это был один из наиболее боеспособных 

отрядов Абинской группы. Несколько боевых эпизодов из жизни этого 

отряда описаны известным кубанским писателем П. Иншаковым в 

документальной повести «Шла война народная». 

Еще через полкилометра слева от дороги обелиск в месте стоянки 

партизанского отряда «Вихрь», рядом братская могила погибших в бою 

партизан. Но сами землянки отряда несколько в стороне, в глубине леса, к 

ним ведет старая заросшая дорога. Сразу за обелиском гравийная дорога 

резко идет на подъем, небольшой взлет - и справа от дороги развал крупного 

дольмена корытообразного типа. Он стоит на высоком обрывистом берегу, 

но это не его родное место. Во время строительства дороги дольмен 

оказался на самой ее оси, и строители мощными бульдозерами сдвинули его 

в сторону. 

Прямо от дольмена влево вверх по склону уходит старая размытая 

дорога. Поднявшись по ней 35 метров, можно справа в лесу увидать остатки 

еще одного точно такого же дольмена, но он разбит на несколько крупных 

частей. 

А основная дорога сразу же пошла на спуск и вскоре, почти под 

прямым углом, повернула вправо на юг, вдоль русла реки. Это начало щели 

Люлька. В этом месте слева, с севера, к дороге подходит короткое, но 

глубокое ущелье. Оно интересно тем, что здесь обнаружено много остатков 

каменных поделок - жерновов, молотильных катков, крупных квадратных 

сосудов из мелкозернистого плотного серо-желтого песчаника, выходящего 

на поверхность на склонах ущелья. Одна такая каменная чаша вывезена 

отсюда и сейчас находится в Абинском народном музее. 

Рассказы местных жителей о том, что это древние поделки, археологи 

отвергли сразу, при первом же осмотре предметов. Они датировали эти 

поделки второй половиной девятнадцатого века. То есть оставили их, скорее 

всего, казаки, заселявшие эти места в позапрошлом веке. 
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В этом месте нужно сойти с основной дороги и подняться вверх по 

склону на северо-восток. Здесь узкая лесная дорога и если, придерживаясь 

ее, идти все время на восток, то минут через 40 вы спуститесь к реке Хабль, 

чуть ниже поселка Нового. 

Дальше возможны различные варианты. Первый - сесть на попутную 

машину и уехать до поселка Холмского, а дальше на автобусе в Абинск. 

Но если в запасе есть время, то можно продолжить этот интересный 

маршрут. Пройдя по дороге в сторону станицы Холмской около двух 

километров, за мостом через реку Хабль вы увидите дорогу, уходящую 

вправо на гору. Часа через полтора она приведет на вершину 444.5 м и еще 

через полкилометра, слева от дороги, вы увидите два довольно крупных, 

неплохо сохранившихся дольмена. Совсем недавно недалеко от этих 

дольменов обнаружены крупные каменные грибы природного 

происхождения. Высота их достигает двух с половиной метров, диаметр 

шляпки до полутора метров. Причем два из них уже полностью 

сформировались, а третий только начинает приобретать форму гриба /М 

4.1/. 

Хорошо сохранившийся дольмен можно также осмотреть прямо в 

поселке Новом, на его северо-восточной окраине, рядом с двухэтажным 

жилым домом. Подходить к нему удобнее всего от почты. 

И, наконец, располагая достаточным запасом времени, можно пройти 

по упомянутым в начале данного описания маршрутам - на Папай, 

Монастыри или к Пшадским водопадам. 

 

2. Маршруты из станицы Шапсугской 

 

Станица Шапсугская основана в 1863 году на месте Николаевского 

укрепления /1834 - 1840/. Место для поселения выбрано не случайно. Здесь 

сливаются воды 4-х рек. Восточную часть станицы огибает река Абин, которая 

течет здесь у подножья горы Гнилой с юга на север. На северной окраине 

станицы в Абин впадает река Шапарка /возле первого моста, на въезде/, 

которая подходит с запада и является левым притоком Абина. Чуть выше 

устья Шапарки, прямо в станице/ниже второго моста/ в Абин вливается 

другой левый приток - река Адегой /Адегоа/. На южной окраине станицы 

Адегой принимает свой самый большой приток Адельби /Альдеби, Ольдеви, 
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Скобидо, Схобеди, Слодеба, Сосабеда, Схапето/. Источники разных лет 

приводят разные названия этой реки. 

В северной части, на въезде в Шапсугскую со стороны Абинска, 

некоторое подобие ворот создают вершины Цапина /Цапына - лозина по-

украински/ высотой 171 метр, она справа, и Гнилая 327 м, она слева. На юго-

востоке тянется хребет Коцехур /Лысые горы/, на юге вершины Острая 358.3 

м и дальше Липовая 518.9 м, на западе гора Буковая 220.1 м, за ней из 

некоторых точек станицы просматривается вершина Свинцовая 683.3 м. 

В Шапсугской сходятся пять дорог: по долине реки Абин с севера 

подходит дорога из Абинска, с юго-востока - от станицы Эриванской; по 

долине реки Шапарка - из Неберджая, Крымска; по долине реки Адельби - из 

Адербиевки, Геленджика; по Адегою - из Кабардинки. 

В центре станицы конечная остановка автобуса, приходящего из 

Абинска, рядом сквер, школа, почта и клуб. В сквере следует осмотреть 

памятник первым поселенцам, установленный в 1913 году жителями 

станицы. Он выполнен в стиле начала двадцатого века - незатейливый 

обелиск из камня. Надписи на трех гранях гласят: «В память 50-летия 

населения станицы Шапсугской охотниками-переселенцами из Черномории 

1863 - 1913 гг.». «Благодарные потомки своим предкам охотникам 

переселенцам станицы Шапсугской, прибывшим в 1863 году в числе 136 

семей». «Сооружен благоволением и на средства Шапсугского станичного 

общества в 1913 году». 

Сквер разбит на том месте, где раньше была церковь, но ее разрушили 

еще до войны, когда велась борьба с религией. 

Недалеко от сквера довольно большой магазин, а несколько в стороне 

станичное кладбище. На кладбище сохранились могилы казаков, 

похороненных в конце девятнадцатого и начале двадцатого века, а у входа 

мемориальный комплекс на месте захоронения воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны в окрестных горах. Между магазином и 

кладбищем сохранились валы и рвы, барбеты и турбастионы для орудий - 

это все, что осталось от Николаевского укрепления. 

Рядом с магазином, в западной части укрепления, на валу установлен 

памятник воинам, погибшим при защите укрепления в марте 1840 года. Все 

работы по изготовлению и установке выполнили Абинские казаки. Открытие 

памятника состоялось летом 2000 года и прошло очень торжественно. За 
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личный вклад в сооружение памятника автор этих строк получил грамоту из 

рук атамана Кубанского Казачьего войска генерала Громова. 

В окрестностях станицы Шапсугской много достопримечательных мест, 

маршруты к ним и краткое описание предлагается читателю в последующих 

главах. Исходной точкой всех маршрутов является остановка автобуса в 

центре станицы. Автобус отправляется от Абинского автовокзала три раза в 

день, расписание его движения не менялось уже более 40 лет. Отправление 

в сторону Шапсугской в 6.00,12.00,18.00. В выходные и праздничные дни есть 

дополнительный рейс с отправлением с Абинского автовокзала в 9.00. Время 

в пути 30 - 40 минут. 

Одним из самых популярных мест в районе станицы Шапсугской 

является урочище Раздеры. Через него проходят многие маршруты походов 

как однодневных, так и многодневных. Это самая яркая и характерная точка 

маршрута к Черному морю - удобного, короткого и красивого. Находится это 

урочище в 6 - 7 километрах от Шапсугской и пройти к нему можно 

несколькими путями. 

Основными являются верхняя и нижняя дороги, их характеристика 

приведена в маршруте 2.4. Более детально нижняя дорога описана в 

маршруте 2.8, а верхняя в маршруте 5.1. Интересный вариант выхода из 

Шапсугской приведен в маршруте 2.7, он является как бы вариантом пути по 

нижней дороге, но проходится на многих участках по лесным тропам и 

поэтому значительно короче. И еще, тропы проложены почти все время в 

лесу, в тени деревьев, что особенно важно в жаркую солнечную погоду. 

Интересный вариант выхода из Шапсугской, с продолжением пути по 

верхней дороге приведен в маршруте 2.9. 

И, наконец, есть еще один путь, самый длинный и трудный, так как 

проходит по горам, по левому борту реки Адегой, да и заблудиться здесь 

совсем нетрудно. Но зимой, когда в реке воды много и она очень холодная, 

появляется желание не лезть в реку и обойти броды, несмотря на другие 

трудности пути. На этом пути нет ни одного брода и этим он хорош. 

Начинать нужно с северной, окраины станицы Шапсугской, сразу же от 

моста через реку Шапарку. Вдоль правого берега нужно пройти по улице до 

последнего дома, он совсем недалеко, и, повернув влево по гребневой 

дороге, подняться наверх до высоковольтной линии. Под линией здесь 

проложена грунтовая дорога, по ней нужно идти до горы Буковой. Там, где 

ЛЭП и дорога под ней уходят вниз к реке Адегой, направо ответвляется 

старая лесовозная дорога. Она оставляет слева вершину Буковую 220,1 м, а 
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справа урочище Винджега с вершиной 212,0 м и идет на спуск; проходит по 

небольшой седловине, преодолевает короткий подъем и выходит на 

небольшую поляну. 

Здесь развилка дорог, прямо - на вершину Свинцовую, а влево, вниз по 

левому борту щели Саратовский Яр, спускается к реке Адегой, на верхнюю 

дорогу в районе Осыпей. Это середина пути от Шапсугской до Раздеров, 

дальше нужно идти все время по верхней дороге. До самого урочища 

Раздеры ни одного брода не будет. 

 

М 2.1 К дольмену и минеральным источникам 

 

Однодневный кольцевой маршрут похода выходного дня. 

Протяженность маршрута 6 км. 

Ходовое время 2-3 часа. 

Перепад высот ± 120 м. 

Маршрут рассчитан на начинающих туристов и не требует специальной 

подготовки. Доступен практически для всех взрослых и детей, независимо от 

возраста. 

Все объекты этого маршрута находятся в Шапсугской аномальной зоне, 

в этой зоне регулярно происходят различные уникальные явления, не 

объяснимые с точки зрения современной науки, и привлекают сюда массу 

людей не только со всех концов нашей необъятной страны, но и из-за 

рубежа. 

Насколько мне известно, первым осваивать эту аномальную зону 

начали биоэнергетики и уфологи. Еще в 70-х годах прошлого века они 

прочесывали местность со своими биолокационными рамками, и все 

выявляли аномалии, вызывающие энергетические колебания. В 1991 году в 

третьем номере общесоюзного литературно-художественного журнала 

«Приключения. Фантастика» была напечатана статья Дорофея Дубоноса 

«Галаконтакт», в которой он поведал о некоторых фантастических событиях, 

происходивших в Шапсугской аномальной зоне. 

Границы этой зоны до настоящего времени не определены, даже 

попыток таких никто не делал. На мой взгляд, с учетом информации 

известных мне источников и собственных наблюдений, эта зона протянулась 
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с севера на юг от станицы Шапсугской до вершины Лысой /678 м/, примерно 

на 6 - 7 км. Ее осью как бы является старая Крейдяная дорога. Вершина 

Крейдяная находится почти в центре всей аномальной зоны с некоторым 

смещением к северу. На востоке зона ограничена долиной реки Абин, на 

западе рекой Скобидо с большими полянами на ее левом берегу, на юге 

конечной точкой является гора Лысая, а на севере граница проходит по 

верхней кромке Ромашковых полян. Именно в эту зону устремляются уже 

много лет представители различных религиозных конфессий и научных или 

околонаучных экспедиций. 

От автобусной остановки станицы Шапсугской нужно идти по дороге в 

сторону станицы Эриванской. Дорога, сделав несколько поворотов, выводит 

на околицу станицы, еще метров через 150 нужно свернуть вправо. Здесь 

когда-то была хорошая гравийная дорога с кюветами, но сейчас она 

заброшена и запущена. Вела эта дорога к буровой вышке. Пересекаем узкую 

полоску леса и выходим на большую поляну на пологом склоне. Весной и в 

начале лета вся она белым бела от сплошного ковра цветущей ромашки, ее 

так и называют Ромашковая поляна. 

В центре поляны видна заглушенная буровая скважина, слева в 

лесочке, рядом с дорогой, хороший родник, в левом верхнем углу поляны 

еще один. Дорога сворачивает вправо, входит в лес, крутизна подъема 

нарастает. 

Вправо ответвляется дорога на делянку, чуть дальше еще одна. Мы 

идем прямо... Третье ответвление вправо - хорошо набитая тропа, здесь на 

повороте выложенная из камней стрелка указывает направление движения к 

дольмену, а дорога прямо ведет на хребет Коцехур. Еще 2-3 минуты по тропе 

- и неожиданно за переломом местности впереди слева возникает дольмен. 

Путь от автобусной остановки сюда займет 25 - 30 минут. 

Дольмен высечен из целого камня и накрыт отдельной плитой. По 

форме он напоминает скворечник, сходство подчеркивается наклонной 

плитой-крышей и круглым отверстием в передней стенке. В верхней плите 

сделано отверстие с таким расчетом, что солнечные лучи в полдень 

освещают все внутреннее пространство дольмена. 

Возле этого дольмена в последнее время собираются представители 

самых различных направлений и не только религиозных. 
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Археологи определили его возраст - 3,5 тысячи лет. Это похоронное 

сооружение. В последние годы в результате нескольких землетрясений 

дольмен сильно пострадал, и его трещины заметно увеличились. 

На верхней поверхности плиты в большом количестве имеются 

чашеобразные углубления, большая часть из них природного 

происхождения. Однако часть ямок отличается от остальных более 

правильной формой, размерами и, вероятнее всего, создана искусственно. 

Больше того, специалисты усматривают в их фигуре созвездие Орион. 

Любопытно, что это созвездие в феврале - апреле доминирует в южной части 

звездного неба, куда как раз ориентирован фасад дольмена. А 22 марта, как 

раз в середине этого периода, как известно, день весеннего равноденствия. 

Все это может быть случайным. 

На расстоянии 1 км от дольмена, на соседнем, восточном отроге горы 

Крейдяной, примерно посредине склона находится интересное место, за 

которым закрепилось название «Шамбала». Одни говорят, что Шамбала - это 

«Родина богов», другие трактуют как «Пуп земли». Но как ни называй, место 

это, несомненно, представляет интерес. 

На небольшой террасе мощный скальный выход, с южной стороны 

четко просматривается портал начатого строительством дольмена- 

монолита. В центре портала чем-то просверлено глубокое круглое отверстие 

диаметром примерно 30 сантиметров. Сзади дольмена два крупных 

скальных обломка, один из которых, по мнению археологов, служил 

жертвенным камнем. Несколько правее и метров на 10 - 12 ниже, у 

подножья скалы четко просматривается портал еще одного начатого 

строительством дольмена-монолита. 

В археологической литературе упоминаются всего лишь пять пунктов, 

возле которых стояли настоящие дольмены-монолиты подобные этим двум. 

Дольмены-монолиты делают целиком в скале в виде пещерки с небольшим 

лазом, ведущим в нее. К настоящему времени сохранился только один такой 

дольмен у селения Волконка на берегу реки Годлик недалеко от поселка 

Лазаревского. 

А здесь сразу два таких уникальных дольмена-монолита, правда, 

строительство их начато и по какой-то причине не закончено, но они до сих 

пор не известны археологической науке. 
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Несколько выше Шамбалы, на небольшой площадке, остатки лагеря ее 

поклонников, оборудованное кострище, вокруг бревна для сидения и следы 

палаток. 

Дорога здесь заканчивается и дальше на спуск по крутому склону идет 

тропа, которая вскоре приводит к Чёртовому пальцу, который находится 

ниже по склону, в глубине заросшего лесом ущелья. 

Можно также, осмотрев дольмен, выйти сначала к минеральным 

источникам и Чёртовому пальцу, а уже от них подняться к Шамбале и затем 

вернуться в Шапсугскую по Крейдяной дороге. Для этого нужно от дольмена 

вернуться на тропу и повернуть налево. 

Тропа сначала идет по гребню хребтика, затем, описав плавную дугу 

влево, начинает спускаться вниз по склону. Метров через 400 - 500 тропа, 

сначала хорошо видная, делится на несколько мелких тропок, которые с 

трудом просматриваются. Нужно ориентироваться на неглубокий ерик слева 

и идти сначала по его правому берегу, затем перейти на левый, немного 

подняться по склону на небольшой гребень между двумя ериками и снова 

вниз по склону. Здесь появляется лесная дорога, сильно заросшая 

мелколесьем, но все же достаточно четко видная. Вскоре она выходит на 

поляну с ручьем, переходит ручей и слова виден грязевой вулкан и 

несколько ям с водой. Вниз стекают ручейки. 

Это и есть минеральные источники. Местные жители называют это 

место «Солонцы». Описывая его сто пятнадцать лет назад, Сысоев приводит 

название «Соляная Криница». Вода в источниках сильно минерализована и 

горько-соленая на вкус. Если поднести спичку к лопающимся пузырькам, то 

появится светлое пламя, это горит выделяющийся газ. 

В довоенное время источники пользовались широкой популярностью, 

сюда приезжали люди со всего Союза. Перед самой войной на склоне горы 

был построен небольшой деревянный павильон, в котором дежурила 

медсестра. Но после открытия в поселке Ахтырском благоустроенного 

корпуса водолечебницы, место это было заброшено. 

Однако и сейчас нередко можно видеть местных жителей, которые 

приходят сюда подлечить ноги. Бывают и приезжие издалека. Живут они 

здесь же, в палатках, или в станице Шапсугской. 

Вокруг естественных ванн с целебной водой валяются крупные камни и 

металлические детали со следами пребывания в огне, их нагревают на 

костре здесь же и бросают в воду для подогрева. 
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Говорят, что ванны хорошо помогают при болях в суставах, при 

ревматизме и радикулите. 

А выше по склону, в глубине заросшего лесом ущелья, находится 

громадный монолит, так называемый «Чертов палец». Это отдельно стоящая 

скала, теперь уже значительно разрушенная, расколотая на несколько 

частей, заросших мхом. Высота скалы достигала 15 метров, но в войну 

взрывом ее перебили пополам комсомольцы, которые после освобождения 

Шапсугской занимались разминированием минных полей. 

Зимой Чертов палец хорошо виден между деревьями. Летом зеленый 

наряд леса все скрывает, но тропа к нему от Солонцов видна четко. Внизу 

возле скалы удобная площадка, довольно ровная. Места достаточно для 

установки двух - трех палаток. 

Но вернемся к Солонцам. В марте 1989 года проснулся грязевой вулкан 

и теперь периодически можно наблюдать его извержение. Вот как об этом 

рассказывает очевидец: «В последнее воскресенье марта я пришел к 

Солонцам. В ямах вода была мутная, но из родника еще выходила чистая 

прозрачная вода. Вдруг земля задрожала, загудела, стала мягкой и начала 

прогибаться под ногами, из источника полезла грязь. В роднике вода сильно 

помутнела, начали всплывать большие пузыри, они лопались с шумом. Грязь 

летела хлопьями до двух метров вверх. Потоки грязи серого цвета потекли 

вниз по руслу ручья». 

С группой школьников мы пришли сюда уже в апреле. На месте одного 

из «солонцов» была высокая, до двух метров, гора серой грязи, уже 

засохшей и покрытой глубокими трещинами. 

Местные жители рассказывают, что подобные явления время от 

времени повторяются. 

Изучением Шапсугского грязевого вулкана и минеральных источников 

занимались видные ученые-геологи И. М. Губкин, Г. М. Ефремов и другие. В 

продуктах извержения вулкана они обнаружили микрофауну, свойственную 

глубоким горизонтам земной коры, а также редкий газ - гелий, что так же 

свидетельствует о глубинном происхождении вулкана. 

Осмотрев это интересное место, мы идем вниз по ручью, вода в нем 

имеет красноватый цвет, на камнях налет ржавчины, это свидетельствует о 

наличии железной руды. Чуть больше километра пологого спуска, и мы 

выходим к реке Адельби /Скобидо/. Здесь полянка и дорога вдоль реки, по 

ней нужно пройти вниз по течению метров 800, преодолеть два брода и 
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выйти к реке Адегой. На левом берегу у дороги аншлаг «Берегите лес от 

пожара». Отсюда по дороге вдоль реки Адегой до Шапсугской не более 

полутора километров. 

Сначала вдоль дороги справа и слева крупные курганы Большого 

Шапсугского могильного комплекса, затем дорога приближается к реке и 

делает небольшой взлет на вторую пойменную террасу. Здесь большая 

поляна, ее называют Гребля. Дорога идет по опушке леса в верхней части 

поляны, затем круто поворачивает направо и спускается к реке. Неглубокий 

брод, справа от брода глубокие ямы, место удобно для купания. Сразу за 

бродом появляются первые дома станицы Шапсугской, отсюда до остановки 

автобуса не более 5-7 минут ходьбы. 

Возможен и другой вариант обратного пути. Спустившись по ручью до 

реки Скобидо, нужно, не переходя на левый берег, идти вдоль реки вниз по 

течению. Там, где дорога поворачивает влево к броду, прямо идет тропа, на 

входе в лес она просматривается с трудом, нужно быть внимательнее. Эта 

тропа идет лесом по правому берегу реки, сначала низом, затем 

поднимается на высокий берег и выходит к месту слияния рек Скобидо и 

Адегой. От этого места, повернув направо, вы выйдете к окраине станицы 

Шапсугской по пути, описанному в М 2.7, но во встречном направлении. 

 

М 2.2 На вершины Острая и Липовая 

 

Однодневный кольцевой маршрут похода выходного дня. 

Протяженность маршрута 10 - 13 км. 

Ходовое время 5-6 часов. 

Перепад высот ± 483 метра. 

Маршрут несложный в ориентировании, но требует значительных 

затрат энергии при наборе высоты по крутому склону горы Острой. Может 

быть рекомендован начинающим туристам, не имеющим противопоказаний 

по состоянию здоровья. Является хорошим вариантом радиального выхода в 

составе многодневного похода, маршрут которого пролегает по долинам 

прилегающих рек. Имеет хорошие панорамные точки и уникальный 

историко-археологический памятник - остатки древней крепости на вершине 

Острой. 
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Вершины Острая и Липовая находятся к юго-востоку от станицы 

Шапсугской и образуют небольшой горный массив размером 4.5 на 2.5 км, 

расположенный между реками Адегой и Скобидо в их нижнем течении /см. 

табл. 4/. 

Наибольшую высоту имеет вершина Липовая, она находится в центре 

массива и имеет отметку 518.9 м. К северо-востоку от Липовой находится 

вершина 432.4 м /она не имеет названия/, за ней гребень хребта 

раздваивается и завершается вершиной 358,2 м на севере и вершиной 

Острой 350.2 м на северо-востоке. К юго-западу от Липовой расположена 

вершина с отметкой 293,3 м /местное название Большая Каменистая/, еще 

южнее двуглавая вершина с отметкой 238.2 м /Малая Каменистая/. 

На юго-западном отроге Липовой в седловинах между вершинами 

имеется несколько перевалов, довольно невысоких, через них можно 

попасть из долины реки Скобидо в долину реки Удегей /Капустная щель/ и 

дальше выйти к урочищу Раздеры на реке Адегой /см табл. 6, М 2.4, М 2.7/. 

Перевал, расположенный южнее вершины 238.2, называется перевал 

Скобидо /см. табл. 2, М 5.2/. В настоящее время все эти перевалы 

недоступны для транспортных средств, через них можно пройти только 

пешком. 

На вершине Острой сохранились остатки древней крепости. Четко 

выраженные рвы и валы как две капли воды похожи на остатки укрепления 

на вершине Свинцовой. Местные жители- старожилы уверяют, что на Острой 

была турецкая крепость. Однако это не так, документальные источники 

начисто отвергают такое предположение. По их свидетельству турецкие 

крепости располагалась только по берегу Черного моря, а турецкие войска в 

этом районе Кавказа никогда не проникали глубоко в горы, здесь изредка 

появлялись только купцы, правоверные миссионеры да шпионы, такие как 

Эвлия Челеби. 

Скорее всего, она была построена генуэзцами для охраны западной 

ветви Великого шелкового пути, либо еще раньше, во времена Боспорского 

царства, для охраны восточных границ /IV век до новой эры/. Подробнее см. 

раздел «Историческая справка». 

В любом случае этот археологический памятник представляет большой 

интерес, ради которого стоит подняться на вершину. 

От автобусной остановки в центре станицы Шапсугской нужно пройти к 

подножью вершины Острой по пути, описанному в маршрутах 2.4, 2.7, 2.8. 
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Любой из них приведет на большую сенокосную поляну у подножья Острой, 

в северной ее части. 

За бродом через реку Адегой нужно подняться на скальный выступ, 

описанный в маршруте 2.7. Слева остается металлическая опора ЛЭП, 

тропинка входит в лес. Здесь над обрывом высотой до 10 метров находится 

небольшое плато, обрамленное с запада рекой Адегой, а с востока - 

скальным сбросом, на который мы только что поднялись. Судя по всему, в 

далеком прошлом именно в этом месте река Скобидо впадала в Адегой, но 

со временем ее русло сместилось к северу, примерно, на 600 метров. 

Городище расположено на этом плато. 

С западной стороны оно ограничено обрывистым правым берегом 

реки Адегой, с северо-востока - таким же обрывом к реке Скобидо. С юго-

запада и юго-востока городище прикрыто мощным валом высотой до 2 

метров и шириной до 8 метров. С внешней стороны вала сохранилась 

остатки рва. Картина своеобразная и эффектная, почти каждый, впервые 

попадающий сюда, сразу же задает вопрос: «Это что, железная дорога? 

Откуда она здесь взялась?». Расстояние от северного угла, образованного 

скальными сбросами, до насыпи по диагонали около 100 метров. С севера 

под прямым углом к валу подходит возвышенность протяженностью до 150 

метров и в поперечном сечении до 40 метров. В южной части вала 

сохранилось окно шириной 2 метра, похоже, что здесь были ворота 

укрепления. По всей территорий городища и за его пределами сейчас растет 

лес. Никаких построек или других сооружений не сохранилось. Вся площадь 

задернована. 

Этот археологический памятник представляет интерес еще и потому, 

что совсем рядом, на вершим-э горы Острой, сохранились остатки древнего 

укрепления, описанного еще в 1892 году В. М. Сысоевым. Нет доказательств 

синхронности этих сооружений, так-как и на вершине Острой, и здесь не 

производились археологические раскопки, но их соседство, возможно, не 

случайно. Никто из исследователей, побывавших в этих местах, не сообщал о 

городище у подножия горы Острой и только во время комплексной научной 

экспедиции абинской школы-гимназии № 4 «Лето-98» оно было обнаружено 

разведотрядом и описано в отчете, опубликованном в научном сборнике 

«Древности Кубани» № 19. 

Примерно в центре упомянутой возвышенности, подходящей к валу 

городища с юга, этой же экспедицией был обнаружен дольменный развал 
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довольно хорошей сохранности. Здесь находятся крупные каменные плиты 

со следами обработки и стыковочными пазами. 

Удобнее всего подъем совершить по контрофорсу на северо- 

восточном склоне этой вершины. Для этого нужно перейти поляну с северо-

запада на юго-восток, оставляя слева реку Скобидо, а справа скаты горы 

Острой и выйти на дорогу, ведущую вглубь Адербиевского ущелья. Дорога 

эта поднимается по склону Острой на скальную полку. Слева остаются 

курганы могильника Скобидо № 1 /в нем 36 курганов 14 - 16 века/ и вскоре 

от дороги вправо, круто вверх уходит едва заметная тропа, которая выводит 

на гребень контрофорса. 

Но прежде чем начать подъем на вершину, рекомендую, осмотреть 

скалу Зеркало. Для этого нужно пройти по дороге дальше метров 150, 

спуститься в ложбину и здесь повернуть налево по четкой тропе, которая 

вскоре приведет к реке Скобидо, и на противоположном ее берегу вы 

увидите эту скалу. Она довольно оригинальная и не только высокая и 

красивая, но по словам орионовцев /участников околонаучной группировки 

нерелигиозного характера/ обладает целебными свойствами. Если постоять 

некоторое время, прислонившись к ней спиной, то можно получить хороший 

заряд энергии и даже вылечить некоторые болезни. 

И еще одна интересная деталь -- на цветной фотографии скалы Зеркало 

четко видна дверь, ведущая внутрь скалы. Хорошо просматриваются даже ее 

мелкие детали. Однако если смотреть на саму скалу в натуре, то место этой 

двери можно увидеть с большим трудом и без каких бы то ни было деталей. 

С наступлением теплых дней сюда приезжают орионовцы и живут в 

палатках все лето и осень, до холодов. Периодически к ним приезжают 

единомышленники, среди которых большинство женщины. 

Осмотрев скалу Зеркало и познакомившись с орионовцами, нужно 

вернуться на скальную полку. 

Подъем на вершину Острую очень крутой и не один раз придется 

остановиться, чтобы перевести дух. Займет он примерно один час. Но вот все 

мучения позади, и вы на плоской вершине Острой. В центре растет довольно 

старое дерево, рядом небольшая горизонтальная площадка, чуть поодаль 

мощный земляной вал и ров. В тех местах, где склоны крутые, вал пониже, а 

там, где они более пологие, вал заметно выше и ров глубже. 

На юго-запад, в сторону вершины Липовой уходит гребень. Еще в 1972 

году на седловине, в самом узком месте, можно было видеть остатки 
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квадратной каменной башни сечением примерно 4 на 4 метра. Скорее всего, 

в ней был вход в крепость. К большому сожалению, сегодня уже и следов от 

башни не осталось. 

Когда лет тридцать назад я впервые поднимался на вершину Острую, 

то, не зная удобной тропы, карабкался по северному склону в лоб, и что мне 

больше всего запомнилось - это большое количество камней правильной 

формы, беспорядочно разбросанных на склоне. Позже местные жители 

объяснили, что камень этот сбрасывали с вершины и увозили для устройства 

фундаментов домов. Видимо, по этой причине от башни не осталось и 

следов, также могли пострадать и какие-то другие постройки и сооружения, 

если они там были. 

Осмотрев укрепление, нужно идти дальше по гребню к вершине 

Липовой, до нее полтора-два километра. По существу, она мало чем 

отличается от многочисленных вершин в этом регионе, да и панорама с нее 

носит рядовой характер. Но в середине лета на склонах ее буйно зацветает 

липа, в больших количествах растущая здесь. Запах ее привлекает пчел. 

Ежегодно к этому моменту у подножья Липовой горы, в долине реки Адегой, 

на лесных полянах располагаются больше пасеки. 

Вернуться с вершины в Шапсугскую можно несколькими путями. 

Можно пойти по уже пройденному пути; можно по западному гребню выйти 

к урочищу Раздеры; можно пойти дальше на юго- запад и через вершину 

293.3 м попасть на перевал Скобидо и дальше по пути, описанному в 

маршруте 2.7; можно спуститься вниз по склону прямо по лесу к реке Адегой 

или Скобидо, но при этом нужно выбирать склон поположе и не напороться 

на скальные сбросы, которых много на правом берегу Адегоя, да и на 

Скобидо их тоже немало. Внизу сориентироваться несложно, нужно просто 

идти вдоль русла реки вниз по течению, и неминуемо выйдете к станице 

Шапсугской. По долинам этих рек везде есть лесные дороги, они 

труднодоступны для транспортных средств, но пешком идти по ним неплохо. 

Описанный маршрут может быть использован также для воскресных 

экскурсий. 
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М 2.3 На хребет Коцехур 

 

Одно-, двухдневный поход выходного дня. 

Протяженность маршрута в один конец до вершины 

Крестовой 14 - 15 километров. 

Ходовое время 5-6 часов. 

Набор высоты ± 700 метров. 

Описание отдельных участков хребта Коцехур приводится в разделе 

«Краткий географический очерк», а также в маршрутах 2.1, 3.2 и 5.2. 

Логичные выходы на гребень хребта имеются из долины реки Абин на всем 

протяжении от станицы Шапсугской до верховий рек Абин и Мингрелка. 

Можно также совершить восхождение из долины реки Адельби 

/Скобидо/ на всем ее протяжении от Шапсугской до перевала Бабича и из 

долины реки Адерба на участке от перевала Бабича до селения Адербиевка. 

И даже с трассы Геленджик - Туапсе на участке от хутора Светлого до селения 

Михайловский перевал. 

Одним из самых удобных и доступных путей на Коцехур для жителей 

Абинска является маршрут Шапсугская - Коцехур, причем подъем можно 

начать практически из самой станицы, начало маршрута подробно описано в 

М 2.1, а дальше там, где тропа свернула с дороги к Шапсугскому дольмену, 

нужно идти прямо по дороге вверх по склону. 

Примерно через полкилометра вправо, вниз по склону, ответвляется 

дорога, которая вскоре приводит к уникальным скальным выходам. Место 

это совсем недавно получило название «Шамбала» /Родина богов/. Если 

спуститься дальше до ручья и пойти вверх по ущелью, то можно прийти к 

Солонцам и Чертовому пальцу /см. М. 2.1/. 

Сразу же за развилкой, справа в лесу, недалеко от дороги можно 

осмотреть группу дольменных развалов могильника Шапсугский № 4. Еще 

метров через 100 слева от дороги, на опушке леса, на возвышенности, развал 

дольмена, а несколько позади еще два развала. Это могильник Шапсугский 

№ 5. 

Дорога, по которой мы сейчас идем, еще в 19 веке получила название 

«Крейдяная дорога», по ней местные жители ездили за мелом на гору 

Крейдяную /крейда по-украински - мел/. Места эти богаты памятниками 
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дольменной культуры, в большинстве, к сожалению, уже сильно 

разрушенными, и не временем, а людьми. На участке пути от Шапсугской до 

этого места, протяженностью чуть больше двух километров, в окрестностях 

Крейдяной дороги находится один целый и развалы 39 дольменов. 

Влево, вниз по гребню, уходит лесная дорога, по ней можно выйти к 

первому броду через реку Абин. Наша дорога пересекает небольшой 

горизонтальный участок гребня и начинается подъем. Примерно еще через 

один километр влево вниз снова уходит дорога, но уже по соседнему 

гребню, она также ведет к броду через реку Абин. 

Крутизна склона заметно нарастает, дорога описывает дугу и 

серпантином выходит на следующую террасу. С нее вправо вниз к реке 

Скобидо отходит еще одна дорога, а наша, траверсируя склон, с небольшим 

набором высоты выходит на седловину между вершинами 500.7 и 575.3 м в 

верховье Куприяновой щели. 

В этом месте несколько ответвлений дороги, вправо, вверх через 

вершину 500.7 м в долину реки Скобидо; прямо, резко вниз, к роднику в 

Куприяновой, щели, там когда-то были оборудованы поилки для скота, 

который пасли на полянах наверху; и, наконец, влево, круто вверх на гребень 

хребта Коцехур. 

Поляна на седловине раньше распахивалась под картофель, а впереди 

справа был небольшой деревянный охотничий домик, со временем он 

развалился, и рядом долго лежала его крыша. С другой стороны, под 

вершиной 500.7 когда-то был хутор Топчина, родник в этом месте сохранился 

до наших дней. 

Подъем становится все круче, проходим небольшой серпантин, справа 

остается вершина 575.3 м и снова небольшая седловина. На ней поляна, 

небольшая редкая роща, небольшой котлован, оставшийся от искусственного 

пруда, когда-то сделанного для поения скота. 

А справа, в стороне от дороги, метрах в 70, на юго-восточном склоне 

вершины 575.3, почти целый дольмен «Коцехур-2». Его размеры 2,4 на 1,8 м, 

материал мелкозернистый серый песчаник, построен в первой половине II 

тысячелетия до новой эры, то есть ему около 3,5 тысячи лет. Из внутреннего 

пространства дольмена растет мощное дерево и постепенно разрушает 

верхнюю плиту, раздвигая ее две половины в разные стороны. 
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Схема 2. Хребет Коцехур (западная часть) 
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Дорога дальше поднимается по северному склону вершины 644.3 

/местное название Чубатая/ и, оставляя вершину с установленной на ней 

пирамидой - триангуляционным знаком, справа, спускается в небольшую 

седловину, расположенную между Чубатой и безымянной вершинами к 

востоку от первой. 

В седловине, слева от дороги, выклиниваются несколько слабых 

родничков, которые обычно к середине лета пересыхают. Чуть дальше, слева 

от дороги, оригинальный менгир, грубо обработанный, четырехгранный 

камень высотой около 80 сантиметров. 

Ученые из краевого историко-археологического музея- заповедника 

при составлении археологической карты Абинского района долго ломали 

голову, пытаясь понять, откуда он здесь взялся и почему установлен именно 

в этом месте? Объяснилось все очень просто. Местные жители рассказали, 

что в деревянном домике, который стоял рядом, умер пастух, и его сын, 

чтобы увековечить память об отце, привез этот камень на тракторе из 

долины реки Скобидо. 

Место, где он его взял, точно установить не удалось, но по рассказам 

получается, что из Самаркиевской щели. А там обнаружены следы 

разработки склона и предположительно был древний карьер для добычи 

плит, применяемых при строительстве дольменов. 

Метрах в 80 к северо-востоку от менгира на безымянной вершине 

остатки двух дольменов - квадратного и круглого. Они сильно вросли в 

землю и оба не имеют кровельной плиты. Придя сюда летом 1999 года, мы 

вдруг обнаружили, что круглый дольмен кому-то помешал, он разрушен, а 

рядом валяются куски стального троса, видно, выдергивали камни 

трактором. 

Кому дольмен помешал и почему - непонятно, а ведь за разрушение 

древних памятников виновных ожидает уголовная ответственность. 

Дорога пересекает большую, уже зарастающую кустарником, поляну и 

поворачивает на юг. В этом месте начинаются сплошные заросли борщевика, 

дорога полностью блокирована и в летнее время непроходима. Обходить 

лесом очень трудно, так-как и справа и слева лес густой, а склон довольно 

крутой. 

Дальше гребень почти горизонтальный, подъемы и спуски здесь 

небольшие. Справа остается вершина 678.0 /Лысая/, на ней установлен 
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полигонометрический знак, но со стороны он почти не виден, так как это 

небольшой бетонный столбик и не имеет пирамиды. 

К югу от вершины Лысой дорога идет по сенокосным полянам, но сено 

на них уже давно не косят и вообще на территории Абинского района на 

хребте Коцехур сейчас никакой хозяйственной деятельности не ведется. В 

той части хребта, который относится к Геленджику, до последнего времени 

паслось много скота, и все хоть чуть-чуть удобные поляны использовались. 

Там или пасли скот, или косили сено, или распахивали и садили огороды. Но 

сейчас и там постепенно жизнь затихает. Времена изменились и осваивать 

горные угодья стало невыгодно. 

Дорога пересекает в южном направлении большую сенокосную поляну 

и круто поворачивает налево, на восток. Справа уходит вниз очень крутой 

травянистый склон, дорога идет по верху и делает поворот на юго-восток. 

Крутой спуск - и внизу на седловине большой котлован, оставшийся от пруда, 

в котором раньше поили скот. В этом месте нужно быть очень 

внимательным, в высокой траве дорога незаметно юркнула вправо в лес, а 

прямо до ходу уходит вверх очень крутой косогор, покрытый густой травой. 

Неожиданно совсем некрутой подъем оканчивается небольшой 

терраской, здесь дорога раздваивается, прямо вверх одна идет на вершину 

648.2 м, а затем на спуск к перевалу Бабича. Спуск очень крутой, в самом 

начале дорога совершенно не просматривается в высокой густой траве и 

нужно придерживаться гребня, уходящего вниз. Но вскоре начинается лес, а 

там дорога по гребню уже четко видна. Можно, спустившись на перевал 

Бабича, повернуть направо и по реке Скобидо вернуться в Шапсугскую. 

Дорога, которая уходит с террасы влево вниз, ведет дальше по гребню 

хребта Коцехур. Немного спустившись, она пересекает небольшую полянку, 

на ней огород и маленький домик, здесь часто стоит пасека, недалеко в 

ущелье есть вода. 

Нужно заметить, что для человека, впервые попавшего на хребет 

Коцехур, имеется большая опасность сбиться с правильного пути, так как во 

многих местах вершины на боковых отрогах выше, чем на основном гребне, 

и невольно увлекают путника в сторону от оси хребта, а там уже все дороги и 

тропы уводят вниз в долины рек Абин на севере и Адерба на юге. Таких 

примеров, когда даже опытные туристы, неожиданно для себя оказывались 

далеко внизу, можно привести много. 
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Дальше дорога, оставив слева несколько невысоких вершинок, 

выходит на большие поляны, здесь долго были огороды рабочих 

Дивноморского совхоза, но в последнее время они не обрабатываются. 

Справа на опушке леса кузова двух микроавтобусов УАЗ, приспособленные 

охотниками для ночлега, дальше слева остатки деревянного домика 

пастухов, за ним в ущелье есть вода. 

От огородов вправо, вниз к реке Адерба, уходят две дороги, 

расстояние между ними меньше километра, но идут они по разным гребням, 

справа и слева от глубокого ущелья. 

Там, где дорога за ущельем уходит вниз, влево на северо- восток вверх 

по склону идет дорога к вершине Чубатой /733.2 м/. Вверху она 

раздваивается, обходит вершину справа и слева, потом выходит на 

седловину между вершинами Чубатой и Крестовой, и соединяется у 

каменного дома. Строили его охотники, пользовались все желающие, однако 

сейчас окна закрыты металлическими ставнями, такая же и дверь, постоянно 

закрытая на замок, так что заночевать в нем не удастся. 

С вершины Чубатой влево, по правому борту Пушкаревой щели ушла 

дорога к станине Эриванской. По ней можно спуститься вниз и уехать в 

Абинск на автобусе. 

Если пойти дальше по хребту, то дорога, оставляя слева вершину 

Крестовую, приведет к горе Острой 629.5 м. Путь между вершинами Острая и 

Абин описан в маршруте 5.2. 

 

М 2.4 Из Шапсугской на Раздеры 

 

Однодневный кольцевой маршрут похода выходного дня. 

Протяженность маршрута 6 - 7 км. 

Ходовое время 2-3 часа в один конец. 

Перепад высот ± 80 м. 

Маршрут доступен для начинающих туристов любого возраста и не 

требует специальной подготовки. 

Начинается маршрут от школы в центре станицы. Здесь конечная 

остановка автобуса, приходящего из Абинска. Идти нужно через сквер, 
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оставляя школу справа, а клуб слева. Дальше по улице Красной пройти один 

квартал, свернуть вправо и узким проулком выйти к броду через реку 

Адегой. От остановки автобуса до него 5-7 минут ходьбы. 

За рекой короткий подъем по дороге и слева большая поляна. Дорога, 

описывая большую дугу, огибает гору Буковую и на ее южной стороне 

втягивается в Кабардинское ущелье, так его называют местные жители, на 

карте это долина реки Адегой. Справа и слева от дороги курганы. Это 

Большой Шапсугской могильный комплекс, в его составе более тысячи 

курганов, три дольменных развала и 5 менгиров. 

Слева за рекой Адегой начинается хребет Коцехур, справа видна гора 

Буковая, впереди справа гора Острая и еще правее Липовая. 

Минут через 20 от брода дорога резко поворачивает на запад, в этом 

месте аншлаг «Берегите лес от пожара», и влево отходит дорога вброд через 

реку Адегой на большую поляну, в конце которой под вершиной Острой 150 

лет назад находился черкесский аул Соса Беда, сейчас там заросли бузины и 

крапивы. 

Продолжаем движение по дороге вдоль реки Адегой, она слева в 20 

метрах от дороги. Метров через 150 - 200 над головой провода 

высоковольтной линии, которая пересекает нашу дорогу. Еще метров через 

200 дорога резко поворачивает направо, почти на север, и идет в обход горы 

Буковой. На повороте влево, вниз к реке, уходит ответвление дороги. 

Остановимся и подумаем, по какой дороге нам идти. От этого места и 

до памятника летчикам, примерно 5 км, ведут две дороги - нижняя и 

верхняя. 

Нижняя - это та, которая ушла влево к броду. Она значительно короче, 

чище, красивее, интереснее, но по пути от этого места нужно преодолеть 8 

бродов. Если вы идете летом или в начале осени, воды в реке мало и броды 

вас не пугают, лучше идти по нижней дороге. Река сильно меандрирует - 

выписывает зигзаги, и нижняя дорога срезает все обходы, она короче 

километра на полтора. 

Верхняя дорога пошла в обход горы Буковой, она длиннее, на ней 

много подъемов и спусков, наконец, она сильно заезжена транспортом, 

глубокая колея, много грязных участков. Но есть у нее одно серьезное 

преимущество: от этого места и до Раздеров нет больше ни одного брода. 

Поэтому при высокой воде в реке пользуются, как правило, верхней дорогой. 
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По пути встретятся несколько полян. Первыми будут Садки (от слова 

«сады») - это три поляны, вытянувшиеся цепочкой. На каждой растут 

большие груши, во время цветения они, кипеннобелые, смотрятся очень 

красиво. Раньше это были большие уютные поляны, но теперь они сильно 

заросли кустарником и мелколесьем и потеряли свою прелесть. 

Затем дорогу пересекает мощный ручей, вытекающий из щели 

Саратовский яр, а за ним длинная поляна Саратовская. Справа в лесу в 20 

метрах от дороги находится развал Большого Адегойского дольмена, его 

легко найти. 

Хорошо сохранились боковые стены, задняя стена, козырек навеса 

весом около 4,5 тонны. Датируется серединой II тысячелетия до новой эры. 

Нанесен на археологическую карту Абинского района. 

За Саратовской поляной верхняя дорога уходит на подъем, а нижняя 

вброд на правый берег р. Адегой. Там узкая длинная поляна Довгенька (по-

украински длинненькая). И еще на левом берегу будет поляна Караулка. Это 

не очень большая, но красивая поляна, в центре ее две большие груши, в 

левом дальнем углу остатки фундамента домика лесника, который жил здесь 

до войны и в первые послевоенные годы. 

Слева за рекой нависает большая белая скала, выше гора Липовая, на 

склонах которой растет много липы, что и определило название юры. Поляна 

является любимым местом абинских школьников и пчеловодов. Первые 

приходят сюда с ночевкой весной и осенью, а вторые ставят на поляне 

пасеки летом во время цветения липы. 

Знают эту поляну и приезжие, но они называют ее Грушовая поляна и 

еще Пионерская поляна. 

Напротив Караулки на противоположном берегу реки Адегой большая 

поляна - сенокос и дальше глубокое ущелье, которое врезается в северо-

западный склон горы Липовой. В ущелье в годы войны располагался 

медсанбат. Его землянки с обвалившимися крышами сохранились до сих 

пор. 

Вскоре в последний раз сходятся верхняя и нижняя дороги. Здесь стоит 

навес со столом и двумя скамейками, а напротив, за дорогой - обелиск на 

могиле летчиков /см. М 5.1/. 

Отсюда до Раздеров не более полутора километров. На Раздерах 

сливаются реки Адегой и Удегей, который течет по Капустной щели. Здесь 

прекрасный буковый лес, рядом с дорогой беседка с навесом, от нее к реке 
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идет хорошо натоптанная тропинка. На берегу несколько мощных родников с 

вкусной холодной водой. Рядом несколько кострищ с оборудованными для 

стоянки площадками. Очень удобное место. Не случайно здесь делали много 

раз промежуточный лагерь для краевых и районных соревнований туристов. 

Очень часто здесь ночуют группы на пути к Черному морю. 

Летом в жаркие месяцы в лесу бывает много комаров, и тогда лагерь 

можно поставить прямо возле дороги. На узкой полянке, хорошо 

продуваемой ветром, комаров меньше и веет приятная прохлада. 

Отсюда можно совершить ряд интересных радиальных выходов. На 

вершину Свинцовую, к Большому Адегойскому водопаду, на вершину 

Липовую, в Капустную щель, вокруг Липовой горы. 

Есть на Адегое большие ямы и места, удобные для ловли рыбы, где 

любители могут попытать счастье. 

 

М 2.5 На вершину Свинцовую 

 

Одно-двухдневный маршрут радиально-кольцевого выхода. 

Протяженность маршрута 24 км. 

Ходовое время 9-10 часов. 

Перепад высот ± 623 метра. 

Вершина Свинцовая находится в восточной части хребта Свинцовые 

горы, имеет отметку 683 метра и является высшей точкой всей центральной 

и западной части абинских предгорий. Ее форма напоминает конус 

застывшего вулкана, хорошо видный с трассы Краснодар - Новороссийск на 

участке от Ильской почти до Крымска. 

Географическое положение вершины уникально еще и тем, что здесь 

сходятся границы трех районов - Абинского, Крымского и территории города 

Геленджика. С вершины открывается прекрасная панорама во все стороны. 

Горный массив Свинцовые горы окаймлен долинами рек Ахонка и 

Адегой - на юге и востоке, Богаго - на западе, Шапарка - на северо-востоке. В 

северной части с его склонов стекают реки Шапарка, Карасу-Базар, Шибик, 

Шидс и Псыж. 
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Такое выгодное географическое положение вершины позволяет 

совершить подъем на нее практически с любой стороны. Но крутые склоны, 

изрезанные глубокими обрывистыми ущельями, делают эту задачу 

труднодостижимой. 

Наиболее логичных и доступных путей на вершину два - от станицы 

Шапсугской по северо-восточному отрогу с характерными вершинами 212,0; 

331,8; 610 м и с территории Крымского района по гребню Свинцовых гор с 

запада на восток. Все остальные доступные маршруты фактически являются 

вариантами названных двух. 

Самый красивый, логичный и сравнительно нетрудный физически путь 

на Свинцовую я нашел в начале 80-х годов прошлого века совершенно 

случайно. Собирая грибы на лесной делянке, поздней осенью поднялся 

лесом без тропы на вершину 509,2 м и неожиданно увидел прямо перед 

собой конус вершины Свинцовой. 

С тех пор маршрут этот хорошо освоен и широко известен, им 

пользуются и абинские туристы, и приезжие. Единственный его недостаток - 

трехсотметровый участок крутого склона, преодолевать который нужно без 

тропы. Назвали мы его «большой советский хохотунчик». Случилось это 

однажды в дождь, когда мы долго преодолевали этот подъем по принципу 

«шаг вперед - два шага назад». Смеху было много и название прочно 

закрепилось. 

Вариант этот удобен еще и тем, что подъем нужно начинать от 

урочища Раздеры, куда можно дойти из станицы Шапсугской за полтора- два 

часа и где можно разбить базовый лагерь и идти на штурм Свинцовой без 

тяжелых рюкзаков, которые остаются в лагере. 

От беседки на Раздерах нужно вернуться назад метров 100 и свернуть 

влево по лесной дороге. Можно от беседки пройти прямо через лес, но 

продираться через густые заросли не очень приятно. Дорога идет между 

курганов, их здесь 32, это курганный могильник Раздеры, памятник XII - XIV 

веков, охраняется государством. Здесь во время археологической 

экспедиции «Лето-98» парни из ДЮСШ «Виктория» и школы-гимназии № 4 

обнаружили два средневековых кувшина. 

Сразу же за могильником начинается подъем, метров через 100 слева 

обрыв к реке Адегой - хорошая панорамная точка. Еще через 100 метров 

сначала слева от дороги, а затем и справа большая группа курганов, более 

240 насыпей. 



"Абинское предгорье". Путеводитель. Г. Ф. Акимченков 127 

Через полкилометра по обе стороны дороги еще один могильник 

Адегойский №11, более древний VIII - XII веков, могилы укрыты каменной 

наброской. Подъем становится все круче, идти трудно, метров через 400 

слева от дороги два крупных кургана с мощной каменной крепидой. 

Вскоре дорога раздваивается и выходит к двум делянкам, дальше 

дороги нет. Нужно повернуть по левой дороге на большую заросшую 

делянку на северо-восточном склоне вершины 509,2 м; пересечь ее, не 

меняя направление движения, и войти в красивый буковый лес. Тропа 

пропала, здесь как раз и начинается «большой советский хохотунчик». 

Общий набор высоты 140 метров по вертикали, идти лучше серпантином, 

используя звериные тропы, все время вверх. По туристским нормам на такой 

подъем дается 30 минут времени. 

Наверху по перемычке гребневая дорога, здесь, дождавшись 

отставших и немного отдохнув, нужно идти по дороге вправо к вершине 

Свинцовой. На деревьях зарубки, оставленные участниками семинара тур-

организаторов, проводимого краевой станцией юных туристов в марте 1990 

года. 

Дорога идет по гребню с небольшим набором высоты и вскоре 

соединяется с другой, подходящей справа из долины реки Шапарки по уже 

упомянутому северо-восточному отрогу. 

Отсюда уже видна вершина Свинцовая. Справа и слева горные луга, в 

ложбине остатки шалаша, рядом огород. Недалеко от шалаша в ущелье есть 

родник. 

Крутой, но короткий подъем приводит на заросшую делянку, и дорога 

исчезает. Около сотни метров неприятного густого мелколесья, затем 

непродолжительный подъем в буковом лесу, и снова появляется тропа по 

гребню. Справа лес, слева горный луг с редкими деревьями и кустарниками. 

Вершину теперь не видно, идти трудно, плети ожины хватают за ноги. В 

ветвях деревьев шумит ветер. Тропу перегораживает высокий земляной вал, 

за ним ров. Это остатки древнего укрепления, характер сооружений в 

точности повторяет картину, которую можно увидеть на вершине Острой. 

Здесь же окопы и блиндажи, оставшиеся со времен последней войны. 

Вершину по-прежнему не видно за перегибом местности, хотя она 

совсем рядом. Еще несколько минут подъема, и вот появляется верхушка 

триангуляционного знака-вышки. Немного усилий, и вы на вершине 

Свинцовой. 
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Запах цветов пьянит, свежий ветерок с моря пахнет водорослями, да и 

само море видно в седле Кабардинского перевала. Маркотхский хребет 

совсем рядом, за долиной реки Адегой. С высоты птичьего полета видны 

зеленые полянки внизу и глубокие ущелья на склонах горных хребтов. 

Далеко в дымке видны купола на горе Плоской, левее хребет Коцехур, еще 

левее вершина Шизе и совсем далеко в дымке просматривается Папайская 

пила. 

На севере видна Прикубанская равнина и населенные пункты: Абинск, 

Ахтырский, Холмская, башни элеватора. Совсем близко, кажется под ногами, 

Варнавинское водохранилище. 

Очень интересная картина наблюдается с вершины с наступлением 

темноты. Человек, хорошо знакомый с картой западной части 

Краснодарского края, может назвать все или почти все населенные пункты, 

огни которых видны с вершины. Горит факел над Афипским газобензиновым 

заводом, а за ним огромное зарево над Краснодаром. Видны поселки и 

станицы между Краснодаром и Крымском, за Кубанью, Славянск, Темрюк, 

Варнавинское, не говоря уже об Абинске и Крымске. 

То, что вы увидите, с лихвой окупит все затраты сил на подъем и спуск. 

Кто побывал на вершине Свинцовой ночью, этой картины уже никогда не 

забудет. 

По преданию, под вершиной Свинцовой у черкесов находилась 

кузница, в которой они отливали пули. Когда в эти места пришли казаки, они 

обнаружили в пещере большие запасы свинца, отсюда и пошло название 

горы - Свинцовая. 

Вход в пещеру найти несложно, но там глубокий ствол-колодец, а с 

потолка свисают огромные живые камни - «чемоданы». Учитывая опасность 

пещеры, крымские и абинские туристы старшего поколения договорились 

вход в нее никому не показывать. 

В годы Великой Отечественной войны вершина Свинцовая видела 

многое. Линия обороны проходила по северным склонам хребта Свинцовые 

горы, а на юге в долине реки Адегой располагались тылы 47-й армии и 

дорога из Кабардинки в Шапсугскую. Эту дорогу еще в прошлом веке, 150 лет 

назад строил известный кавказский генерал Вельяминов. В 1942 году 

армейские саперы заново расчистили заросшие участки, уложили гать в 

заболоченных местах, расширили полотно дороги, и непрерывный поток 

машин и людей двигался в обоих направлениях. 
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В окрестностях Свинцовой базировался крымский партизанский отряд 

«За Родину» и пять отрядов из г. Новороссийска: «Ястребок», «Новый», 

«Норд-Ост», «Гроза», «За Родину», штаб Новороссийского куста. 

С вершины Свинцовой наши наблюдатели следили за всеми 

перемещениями немцев в районе Крымской, Абинской, Холмской. 

Немцам очень хотелось заглянуть в тылы 47-й армии, и они сделали 

попытку высадить на Свинцовую парашютный десант, однако немецкие 

парашютисты были уничтожены еще в воздухе. И сейчас еще сохранились 

окопы, остатки землянок и блиндажа - небольшого гарнизона Свинцовой. 

Местные жители рассказывают, что в пятидесятые годы в этих местах 

проводились крупные военные учения, и на вершину Свинцовую вместе со 

своей свитой поднялся генерал, командовавший маневрами. Для этой цели 

были вырублены в склоне ступени и на специально сделанных площадках 

установлены скамейки для отдыха. 

Вернуться назад можно по уже пройденному пути, однако интереснее 

спуститься в долину реки Адегой по южному гребню между щелями Корыто 

и Малая Капустная. Спуск сначала очень крутой, но тропа хорошо 

прослеживается на всем протяжении. Внизу появляется лесная дорога, 

которая вскоре приведет к реке Адегой, примерно в 3 - 4 км выше Раздер. 

Идти нужно вниз по течению по старой Вельяминовской дороге, и примерно 

через один час, преодолев 4 брода, вы вернетесь в свой базовый лагерь на 

Раздеры. 

 

М 2.6 К Большому Адегойскому водопаду 

 

Одно-, двухдневный радиально-кольцевой маршрут выходного дня. 

Протяженность маршрута 20 км. 

Ходовое время 7-8 часов. 

Перепад высот ± 240 м. 

Это красивейшее и легкодоступное место, недалеко от станицы 

Шапсугской, долгое время было известно только немногим лесникам, 

охотникам да самым дотошным шапсугским и абинским краеведам. 
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И вот в 1993 году в нашем районе впервые проходили краевые 

соревнования туристов-школьников. Организаторы соревнований 

проложили маршрут с заходом на водопад в щели Ивановский Яр. В 

разработке маршрута участвовал автор настоящего очерка, он и придумал 

название «Большой Адегойский водопад», которое оказалось удачным и 

прижилось. 

Тогда этот водопад увидели несколько сотен юных туристов, 

представлявших практически весь Краснодарский край. С тех пор каждый год 

водопад посещают десятки туристских групп как местных, так и 

приезжающих издалека. 

Из станицы Шапсугской нужно идти по дороге в Кабардинку до 

памятника летчикам, за ним, метров через 300, дорогу пересекает мощный 

ручей, вытекающий из ущелья Ивановский Яр. От этого места можно начать 

подъем по дну ущелья к водопаду. Здесь проложена тропинка, однако идти 

по ней очень трудно, так как в нижней части узкое ущелье сплошь и рядом 

завалено стволами деревьев, принесенных потоками воды, стекающими по 

ущелью. 

Удобнее начать подъем по дороге, ведущей к вершине Свинцовой от 

урочища Раздеры. Для этого нужно пройти еще около одного километра и, 

не доходя метров 100 до беседки на Раздерах, повернуть вправо по лесной 

дороге. 

Дорога идет между курганов, и сразу же за могильником начинается 

подъем, метров через 200 слева от дороги появляются новые курганы, и 

затем налево вверх уходит дорога к вершине Свинцовой. Нам нужно идти 

прямо до Ивановского Яра. Дорога обрывается, и вниз на дно ущелья 

спускается узкая тропинка. 

В этом месте снизу вдоль ручья проходит тропа от устья щели, по 

которой можно было идти по первому варианту. Теперь идти нужно все 

время по тропе рядом с ручьем, она часто переходит с одного берега на 

другой, а иногда идет прямо по дну ручья. И сразу же ущелье поворачивает 

круто вправо, с правой стороны вырисовываются обнаженные скалы высотой 

до 10 метров, а тропа переходит на противоположный берег ручья. 

Метров через 100 справа новые скальные обнажения высотой уже до 

20 метров. Здесь же справа примыкает небольшое ущелье, прищелок, как 

говорят местные охотники, и сразу же начинаются небольшие ступени 
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водопадов высотой менее 1 метра. От момента выхода до них всего 25 минут 

ходьбы. 

Дальше следует небольшой каскад из двух водопадов около 1,5 метра 

каждый, а еще метров через 30 ущелье снова меняет направление, 

сворачивая резко вправо. В этом месте слева снова небольшой прищелок с 

сухим руслом, за ним еще один под углом 90 градусов, короткий, но сильно 

размытый, его глубина до 1,5 метров. Дальше крутой осыпной склон высотой 

15 - 18 метров и снова сухой прищелок, но уже глубиной до 5 метров. 

Лес буковый с примесью липы, в отдельных местах заросли жасмина. И 

что удивительно, если у нас жасмин отцветает в мае, то здесь его можно 

встретить даже в конце июля. Видимо, микроклимат этого сурового ущелья 

влияет на сроки цветения. Воздух настолько насыщен запахом жасмина, что 

начинает кружиться голова. 

До этого места ручей сильно меандрировал (часто менял 

направление), а выше довольно длинный прямой участок. Метров через 200 

путь закрывает огромная каменная глыба в виде куба с гранями 1,5 - 2 метра. 

Она несколько смещена вправо и обходить ее нужно левее. 

Мы в пути уже около 40 минут. Слева небольшой оползень, за ним с 

обоих сторон сухие прищелки, левый по ходу очень глубокий, правый нет. И 

еще один оползень по левому борту ущелья. На нем горизонтальная 

площадка примерно 40x18 метров, на которой выклиниваются два родника, 

образующие барлага - грязевые ванны, в которых купаются дикие кабаны, и 

сухое место, где можно поставить три палатки. От момента выхода прошло 

50 минут. 

Дальше справа русло глубокого прищелка, за ним скальный выход, а 

слева земляная осыпь. Дно каменистое, до блеска вылизано водой, по 

центру ущелья водопад высотой до 4-х метров, еще метров через 20 новый 

водопад до 1 метра, но с купелью. Метров через 20 справа мощный, но сухой 

прищепок. 

Диаметр стволов деревьев на склонах заметно увеличился. Справа 

неглубокий сухой прищелок, а еще метров через 20 в основном русле 

мощный скальный выход высотой до 15 метров, камень трескун. 

В конце лета и осенью вода местами течет под камнями, и идти 

приходится по сухому дну, как по тротуару. Справа скальное обнажение 

высотой до 12 метров, и снова на дне сплошная сухая каменная плита. В этом 

месте обычно русло завалено стволами поваленных деревьев. 
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Справа неглубокий сухой прищелок с крутыми склонами и через 30 

метров каскад водопадов высотой 2,5 м, 2,5 м, 1,2 м, за ним слева мощная 

каменная стена, русло сворачивает вправо, ступень, и вот он - Большой 

Адегойский водопад. Путь до него занял чуть больше часа. 

Высота ступени водопада до 16 метров, внизу большая, глубокая 

купель. В ней любят купаться туристы, причем лезут в воду даже глубокой 

осенью. Считается, что при этом «смываются все грехи». 

В июле 1993 года я приводил сюда студентов Ханты-Мансийского пед-

колледжа. Когда они узнали о волшебных свойствах этого водопада, дружно 

все полезли в холодную купель. Долго я не мог их вытащить, видно, много 

грехов накопили. Потом они еще два года подряд приезжали «смывать 

грехи», после этого больше не появлялись, видимо, смыли грехи надолго 

вперед. 

Слева от водопада мощная каменная стена, а дальше неглубокая 

промоина в крутом осыпном склоне, по ней можно подняться к верхнему 

бьефу водопада. Подняться можно и по правому склону, но оба они очень 

крутые и опасные, лучше подстраховаться веревкой. Подъем занимает 10 - 

15 минут. 

Выше по ущелью еще несколько ступеней водопадов, высота первого 

около 5 метров. Затем 3 небольших ступени по 2 - 3 метра, выше третьей 

ступени купель и цепочка из 4-х водопадов высотой около 8 метров каждый. 

Из верхнего бьефа первого 8-метрового водопада открывается прекрасный 

вид на кар Большого Адегойского водопада (БАВ). 

У всех водопадов выше БАВа ложе слева слегка наклонено к вертикали 

и вылизано водой. Стены каньона из слоистого трескуна. Русло идет с 

большим набором высоты, завалено круглыми камнями, ветками, стволами 

деревьев, в одном месте нависает скала высотой до 8 метров. 

При большой воде и в дождливую погоду прохождение каньона 

Ивановского Яра опасно и лучше от него воздержаться. 

Возвращаться можно тем же путем по дну ущелья или, поднявшись по 

правому борту метров 250, выйти на гребневую дорогу и спуститься по ней к 

началу маршрута. 

На всю экскурсию от урочища Раздеры с учетом времени на осмотр 

БАВ, но без подъема в верхний бьеф, потребуется около трех часов. 
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М 2.7 Вокруг горы Липовой, 

по долинам рек Адегой, Удегой, Адельби 

 

Одно-, двухдневный кольцевой маршрут выходного дня. 

Протяженность маршрута 21 км. 

Ходовое время 7 часов. 

Перепад высот ± 114 м. 

Маршрут несложный, но насыщен уникальными природными 

объектами и историческими памятниками, рекомендуется для начинающих 

туристов, не имеющих достаточной подготовки и опыта. 

Первую часть маршрута от станицы Шапсугской до урочища Раздеры 

можно пройти по пути описанному в маршрутах 2.4, 2.8, но лучше выбрать 

другой вариант, тоже не менее интересный. 

Идти нужно от школы по улице Красной до конца станицы, улица 

переходит в лесную дорогу, которая, описав дугу, метров через 350 приведет 

к последнему домику в станице. Перед домиком небольшая уютная зеленая 

полянка с грушей посредине. В этом месте с дороги нужно свернуть влево в 

лес, там прямая, красивая, чистая, хорошо набитая тропа, она приведет к 

высокому обрыву. Узкая тропка лепится по карнизу и спускается к месту 

слияния рек Адельби и Адегой /табл. 4/. 

Возле самого устья нужно перейти через Адельби вброд или, взяв 

немного левее, выйти к поваленному дереву, по которому переправляются 

охотники, лесники и туристы. Дальше нужно идти по берегу реки Адегой 

вверх метров 300 до брода. Брод остается справа, а прямо в тупик ведет за 

росшая травой тропинка, метров через двадцать путь преграждает скальный 

выступ - на него нужно подняться. От скалы чуть заметная тропинка входит в 

лес и идет в некотором отдалении от реки Адегой. По пути сразу же 

предстоит пересечь территорию древнего городища /см. М 2.2/. Слева 

большие поляны-сенокосы на склонах горы Острой 358.2 м. Нужно пройти по 

полоске леса между ними и руслом реки ко второму броду. 

За вторым бродом начинаются поляны Садки, в конце третьей поляны 

развилка - влево, вниз к третьему броду, вправо, вверх на верхнюю дорогу. 

Дальнейший путь подробно описан в маршруте 2.8 и 2.4. 
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И вот, наконец, Раздеры. Отсюда можно сделать радиальный выход на 

вершину Свинцовую /М 2.5/ или к Большому Адегойскому водопаду /М 2.6/. 

Здесь удобно остановиться на обед, а если время позднее, то и заночевать. 

Дальнейший путь лежит по Капустной щели. Преодолев брод через 

Адегой, идти нужно прямо по руслу речушки Удегей, а если воды много, то 

держаться левого берега, где проложена хорошая тропа. Через 20 - 25 минут 

развилка дорог, полянка, беседка и вправо, вдоль реки, пошла дорога вглубь 

Капустной щели, а нам нужно повернуть влево по старой размытой дороге. 

Идти, придерживаясь русла ручья и не обращать внимание на пересекающие 

и ответвляющиеся на делянки дороги. От беседки до перевала Скобидо 

/табл. 2/ всего 40 - 45 минут хода. Перевал соединяет долины рек Адельби 

/Скобидо/ и Удегей, высота его небольшая и трудности он не представляет. 

Подход к перевалу подробно описан в маршруте 5.2. 

Короткий спуск, и вот уже дорога, идущая по Адербиевской щели, над 

головой провода ЛЭП. По этой дороге нужно повернуть влево и идти вниз по 

течению. Минут через 45 - 50 дорогу пересекает русло мощного ручья, 

вытекавшего справа из Куприяновой щели /местные охотники называют его 

Сухой, так как вода в этом месте течет под камнями/. Если в этом месте 

спуститься к реке, то можно увидеть остатки землянок и блиндажей 

партизанского отряда «Смелый» Славянского района, оставшиеся со времен 

Великой Отечественной войны. 

Дальше нужно идти по дороге вниз по течению реки еще около часа, 

часто переходя через реку вброд. За очередным бродом дорога уходит от 

реки влево и идет на подъем, справа далеко внизу остается река, слева 

скальные выходы на склоне горы Острой. Дорога проложена по скальной 

полке, короткий горизонтальный участок, затем спуск к броду, слева остается 

большая поляна, на ней в девятнадцатом веке был черкесский аул Соса Беда. 

За бродом метров через 800 - 900 вправо в ущелье уходит дорога. Если 

пойти по ней, то через полтора километра можно выйти к Солонцам и 

Чертовому пальцу /см. М 2.1, М 2.8/ и дальше к дольмену на вершине 195 м. 

Ну, а от дольмена до Шапсугской идти всего минут 20. 

Если же от развилки пойти прямо, то вскоре дорога приведет к устью 

реки Скобидо и дальше к Шапсугской. 
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М 2.8 Из Шапсугской в Кабардинку 

 

Одно-, двухдневный радиальный маршрут похода выходного дня для 

начинающих туристов. Протяженность маршрута 22 км. 

Ходовое время 6-7 часов. 

Перепад высот +280 м, - 369 м. 

Маршрут проложен по долине реки Адегой. Река Адегой имеет 

протяженность 21,5 км, берет начало из колодца под Кабардинским 

перевалом и впадает в реку Абин в центре станицы Шапсугской. Нам 

предстоит пройти вдоль реки от устья до истоков. 

Еще в годы русско-черкесской войны в 19 веке здесь проходила 

Геленджикская кордонная линия. В 1836 году во время своей третьей 

экспедиции генерал Вельяминов построил по долине Адегоя колесную 

дорогу. 

В годы Великой Отечественной войны в 1942 - 43 годах военные 

саперы построили заново эту дорогу и по ней перемещались воинские части 

и шел сплошной поток грузов к линии фронта в район станиц Шапсугской и 

Эриванской. Отдельные участки дороги и уже прогнившие деревянные 

мостики местами сохранились до сих пор. Особенно хорошо их видно на 

участке от Ахонской поляны до колодца с родником под перевалом 

Кабардинский. 

Маршрут несложный, ориентироваться легко, конечная точка - берег 

Черного моря. Начинается маршрут от школы в станице Шапсугской. Пройдя 

сквер, вы попадаете на улицу Красную, через один квартал нужно свернуть 

вправо и узким проулком выйти к броду через реку Адегой. На повороте во 

дворе дома по улице Красной, 35 обратите внимание на громадный курган, 

он справа за домом. Археологи из Южно-Кубанской археологической 

экспедиции предполагают, что в кургане находится дольмен. 

Перейдя вброд на левый берег реки Адегой по пути, описанному в 

маршруте 2.4, нужно идти до проводов высоковольтной линии, 

пересекающих дорогу под прямым углом, и еще метров 200 дальше, до 

развилки, где расходятся нижняя и верхняя дороги. Идем по нижней, то есть 

влево к броду. 
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Первый брод преодолевается легко, особенно в конце лета и начале 

осени, когда реку можно перейти по камням. Метров 800 дорога идет лесом, 

описывает дугу и выходит ко второму броду. Он более глубокий, но справа 

метрах в 50, ниже по течению, удобный переход по большим камням. За 

этим бродом начинаются поляны Садки /см М 2.4/. Справа, выше по склону, 

на опушке проходит верхняя дорога, за ней в лесу несколько курганных 

групп. В конце третьей поляны развилка - влево вниз к реке уходит нижняя 

дорога, а вправо вверх выход на верхнюю дорогу. Третий брод также 

довольно глубокий, за ним около одного километра дорога идет лесом к 

четвертому броду. 

На этом участке пути есть интересный объект - часовня Святого 

Феодосия Кавказского. Находится она справа от дороги недалеко от реки. 

Рядом с часовней большой камень. По свидетельству местных старожилов у 

этого камня Преподобный Феодосий Кавказский молился во время перехода 

от Святого источника у поселка Горного в район Горячего Ключа. Построена 

эта часовня в 2003 году усилиями одной женщины по имени Александра, ей 

помогали многие другие верующие и, в основном, безвозмездно. 

За четвертым бродом поляна Саратовская, не забудьте осмотреть 

Большой Адегойский дольмен /М 2.4/. В конце поляны резкий поворот 

налево в пятый брод, он проходится по большим камням сбоку дороги, 

справа или слева, где окажется удобнее. Между пятым и шестым бродами 

узкая и длинная поляна Довгенька. 

Примерно посередине поляны, ближе к реке, интересное сооружение 

Мандала «Вечность». Мандала - это священный ритуальный круг, один из 

символов Буддийской мифологии. Графическое представление Мандалы - 

система кругов и квадратов, встроенных друг в друга. Во время религиозного 

действия в центральную часть круга вызывается верховное божество, 

которое, опускаясь сверху, осуществляет акт плодородия, изобилия, 

приводит к успеху в новых начинаниях поклоняющихся. 

Мандала имеет деление на 8, а чаще 12 символических элементов. 

Вписанный в квадрат 8-лепестковый круг есть женское начало, детородное 

тело, внутри которого помещен знак мужского начала. Круг времени - колесо 

времени, символизирует непрерывность жизненного потока, постоянно 

меняющегося, но постоянно существующего. 

В начале 90-х годов прошлого века на этой поляне стали собираться 

разные люди, которые не причисляли себя ни к каким религиозным 

конфессиям, однако признавали наличие каких-то неизвестных 
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сверхъестественных сил. Они считали поляну Довгеньку засекреченным 

нетрадиционным местом, с которого возможна связь с космосом. 

Эти люди и создали сооружение, символизирующее Мандалу 

«Вечность». Это небольшая площадка в молодом лесу, где круг выложен из 

камней разных размеров и цветов, специально собранных в реке. 

Продолжением круга является крест, а по центру фигурка человека, символ 

пирующая фал. Их Мандала полностью соответствует классическому 

понятию. Цель - собрать энергию космоса в центр круга и тогда возникает ее 

центрирование - концентрация. Теперь эту энергию можно использовать. 

Создатели Мандалы утверждают, что в этой оригинальной композиции 

под влиянием энергии космоса можно оставить свою «грязную энергию» и 

пополнить запасы «чистой энергии». «Грязная энергия» немедленно будет 

очищена, при этом человек избавляется от накопленных грехов. Кроме того, 

люди с сильной положительной энергетикой, общаясь с Мандалой, 

передают ей часть своей чистой энергии. 

Все это привлекает сюда массу людей со всех концов края и из-за его 

пределов. За Мандалу «Вечность» местные жители прозвали обитателей 

поляны Довгенькой «мандалистами». Приезжают они сюда с наступлением 

первых теплых дней, обычно в конце апреля, и живут до наступления 

холодов. 

Рядом с Мандалой установлена высокая лестница, прислоненная к 

дереву, на нее можно подняться и сфотографировать Мандалу сверху. 

В конце поляны шестой брод, здесь также крупные камни и справа и 

слева. 

Метров двадцать крутого подъема - и вы на поляне Караулка. 

Осмотрев поляну, отдохнув в тени под большой грушей в левом углу поляны, 

находим дорогу к седьмому броду, который всего метрах в 70 - 80 от 

шестого. Дальше дорога идет вдоль реки на подъем и метров через 600 

приводит к восьмому броду, за которым на опушке леса навес со столом и 

двумя скамейками, а напротив за дорогой обелиск на могиле летчиков /см. 

М 5/. 

Отсюда до Раздеров не более полутора километров. От Шапсугской до 

Раздеров слабо подготовленная группа идет примерно два часа, сильная 

группа с рюкзаками обычно тратит не более 1 часа 20 минут. Если идти с 

заходом на дольмен и Солонцы, времени потребуется на один час больше. 
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Следует отметить, что по всей долине реки Адегой встречается много 

курганов и древних могил. Многие годы, начиная с 1988, здесь вела 

разведочные работы Южно-Кубанская археологическая экспедиция, в 

которой автор этих строк в летний период работал сначала проводником, а 

затем начальником разведотряда. В описываемом регионе обнаружено 

около шести тысяч курганов, более двух сотен дольменных развалов, около 

трех десятков целых или незначительно поврежденных дольменов. 

Памятники датируются II - XVI веками нашей эры, большинство из них науке 

не были известны. В 1992 году было закончено составление археологической 

карты Абинского и Северского районов. 

Если группа вышла из Шапсугской поздно, здесь, на Раздерах, можно 

заночевать. Отсюда можно сделать интересные выходы /см М 2.5, М 2.6, М 

2.7 и другие/. 

За бродом на Раздерах влево по долине реки Удегей идет дорога в 

Капустную щель и дальше через перевал Скобидо, вокруг горы Липовой или 

через перевал Удегей к Черному морю. 

Мы идем вправо по долине реки Адегой. Справа, рядом с дорогой, 

журчит река. Участок дороги здесь с большими колдобинами и после 

дождей грязь непролазная, но чуть левее лесом идет хорошая тропинка, 

которая выходит к следующему броду. Самый первый был у станицы 

Шапсугской, потом восемь по нижней дороге и последний, десятый, на 

Раздерах. По верхней дороге бродов на 8 меньше, то есть всего два. 

Начнем счет бродов снова, первым будем считать двойной брод на 

Раздерах через реки Адегой и Удегей. Через 10 минут второй брод, который 

проходится по камням справа от дороги. Через 5-7 минут дорога выходит на 

большую, но уже зарастающую лесом Каленикову поляну. Справа на опушке 

памятник солдатам, умершим в госпитале от ран, рядом столик с двумя 

скамейками, а в глубине леса навес. 

На этой поляне до войны был большой сад, а в годы войны 

располагался госпиталь 47-й армии, державшей оборону в горах от 

Новороссийска до станицы Азовской. К сожалению, и в госпитале не все 

выживали. Умерших хоронили на опушке леса в Калениковой щели, в этом 

самом месте. Памятник поставлен в 1972 году, когда лесники случайно 

обнаружили ряды забытых могил, густо заросших травой и кустарником. 

Дорога пересекает поляну, входит в лес и выводит к третьему броду, 

слева аншлаг «Шапсугское лесничество», на другую сторону «Кабардинское 
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охотхозяйство». От памятника до третьего брода 5-7 минут ходьбы. Дорога 

идет все время лесом и еще через 15 минут четвертый брод. Вскоре дорога 

подходит близко к реке и здесь влево в реку уходит ответвление. 

Сразу за рекой виден обелиск на месте стоянки партизанского отряда 

«Гроза». Отряд состоял из работников железнодорожного узла г. 

Новороссийска. От этого места нужно выбирать левые дороги на всех 

развилках, держаться вблизи реки, она все время слева, и через 15 минут 

приходим к обелиску партизанского отряда «Новый». Землянки и блиндажи 

партизан можно осмотреть, они находятся на обоих берегах реки в 40 - 60 

метрах ниже по течению. Отряд состоял из бойцов МПВО и цементников г. 

Новороссийска. 

На противоположном берегу виден второй такой же обелиск 

партизанского отряда «Норд-Ост», но их землянки выше по склону Мухиной 

горы в 400 - 600 метрах. Отряд состоял из работников Новороссийского 

морского порта. 

Осмотрев обелиски, идем дальше по долине реки Адегой вверх, по 

зарастающей лесной дороге до Комсомольской поляны. Перед ней метров 

за 350 вправо уходит дорога на Ахонку, по ней тоже можно идти, но 

интереснее все же по левей дороге. Комсомольская поляна уже тоже 

зарастает кустарником, а в недалеком прошлом это было очень оживленное 

место. Сюда приходили туристы с турбаз Геленджика и Кабардинки. Все лето 

поляна жила кипучей жизнью, слышались веселые голоса туристов, 

задорные песни, смех, заливались транзисторные приемники. И было это 

совсем недавно, до начала неудачной перестройки. 

За Комсомольской поляной несколько дорог ведут к Ахонской поляне, 

выбирайте любую, но лучше держаться ближе к реке, она слева. Метров 

через сто внизу, под невысоким обрывом, несколько довольно больших ям. 

Летом, когда река пересыхает, в ямах остается много рыбы. Если заночевать 

на Комсомольской поляне, то можно отведать свежей ухи. Ловить нужно 

только на удочку, другие снасти здесь бесполезны. Как-то в начале 

восьмидесятых мы полдня цедили реку сеткой, но ничего не поймали, а 

когда вернулись в лагерь, нас ждало ведро вкусной, наваристой ухи и 

большая сковорода жареной рыбы. Все это удовольствие обеспечил один 

мальчишка с удочкой и двумя помощниками, которые только успевали 

снимать рыбу с крючка. Как объяснил потом удачливый рыболов, главный 

секрет успеха в наживке. 
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Схема 3. Маркотхский хребет 
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Через 10 - 15 минут Ахонская поляна, ее легко узнать по линии 

электропередачи, которая пересекает наш путь над головой. Когда-то здесь 

стоял указатель «До Шапсугской 15 км, до Ахонки 4 км», /на некоторых 

картах она ошибочно названа Афонка/. Здесь сливаются реки Ахонка, она 

приходит с северо-востока, и правый исток реки Адегой, который раньше 

называли ручей Нако. Проложив свое русло по заболоченной равнинной 

местности и скатывающий свои воды со склонов Маркотхского хребта, 

Адегой до впадения в Абин принимает несколько притоков из глубоких 

ущелий, разрезающих склоны хребта. Основное русло берет начало 

недалеко от перевального окна из мощного родника, взятого в бетонное 

кольцо. Его отметка над уровнем моря всего на 80 метров ниже отметки 

перевального окна. 

Идти удобнее по просеке ЛЭП, но, если у вас есть желание и позволяет 

время, интереснее пойти по старой военной дороге. Она вьется серпантином 

левее просеки, местами сохранились прогнившие деревянные мостики. По 

этой дороге на участке от Ахонской поляны до перевального взлета нужно 

преодолеть девять неглубоких бродов через Адегой и его притоки. 

Через 50 минут от Ахонской поляны слева от дороги красивая буковая 

роща, здесь сходятся старая Вельяминовская дорога и просека. От этого 

места можно идти двумя путями. Влево по Буковой щели, по старой дороге, 

путь длиннее, но живописнее. Правая дорога построена позже, в 

восьмидесятые годы, при строительстве ЛЭП, через полчаса она приведет к 

колодцу, из которого берет начало река Адегой. 

К колодцу сверху слева, с северо-востока, подходит еще одна лесная 

дорога, та самая, которая в Буковой роще ушла влево от просеки. Она 

немного длиннее и путь по ней занимает больше времени, но идти по ней 

легче и интереснее. Этот участок дороги был построен еще в 1837 году 

отрядом генерала Вельяминова. Повернув влево в Буковой роще, она идет 

вверх по ручью, протекавшему в Буковой щели, несколько бродов через 

ручей и развилка влево на Мухины поляны, прямо в верховье ущелья и 

вправо серпантином подъем на перевал. Вот эта-то дорога и выходит к 

роднику сверху. 

Возле родника лавочка для отдыха, здесь останавливаются все, и кто 

идет вверх на перевал, и кто спускается вниз с перевала. Вода холодная и 

очень вкусная, особенно в жаркий летний день. Рассказывают, что в старое 

время, еще до революции и в довоенные годы, возле родника стояла икона 

и кружка для пожертвований. Прежде чем продолжить свой путь, путник мог 
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помолиться и бросить в кружку монетку. И что интересно, взять эти деньги 

себе никому и в голову не приходило. 

Подъем до перевального окна занимает 15 минут. Перевал этот 

раньше назывался Вельяминовским, потом на картах появилось название 

Кабардинский /табл. 3/. Вид с перевала на море изумительный, воздух 

прозрачный и чистый, запах трав летом опьяняет. На перевале стоят ветряки, 

которые используют энергию ветра, перерабатывая ее в электрическую. 

Ветряки крутятся уже лет 30, их несколько раз перемещали с одного склона 

на другой, но куда идет вырабатываемая энергия, непонятно, непонятно 

также, кто и зачем оплачивает столько лет эти эксперименты. 

Справа от перевала высится гора Безумная /638,4 м/. С нее открывается 

прекрасная панорама с видом на море, поселок Кабардинка, юго-западную 

часть города Новороссийска и окрестные горы. 

Название хребта Маркотх переводится с адыгейского как Ожиновый 

хребет. Кроме Кабардинского перевала через хребет Маркотх имеется 

несколько других - это Андреевский, ведущий в Грушовую балку; 

Неберджаевский и Маркотх, ведущие в Липкинскую долину к 

Неберджаевскому водохранилищу и пешеходный перевал Удегей /530 м/, 

ведущий с побережья в Капустную щель. Последний находится между 

вершинами Мухина /733 м/ и Йорданова /669 м/. 

Спуститься к морю можно по дороге, которая идет сначала траверсом 

склона, а затем уходит вниз, пересекает объездную автотрассу и приходит к 

рынку в поселке Кабардинка. Но лучше спуститься по тропе, проложенной по 

гребню контрофорса в юго-западном направлении. Спуск по тропе займет 

чуть больше часа и приведет к пансионату Кабардинка на северо-западной 

окраине поселка. 

Если вы все же решите идти по дороге, чтобы выйти в центр поселка 

Кабардинка, то обязательно нужно осмотреть пещеру, вход в которую 

находится слева от дороги несколько ниже перевального окна. Вход этот 

видно прямо с дороги, и находится он в нескольких метрах от обочины. 

Стать на ночлег можно либо в авто-кемпинге, либо в лесочке через 

дорогу от пансионата. Поблизости есть кафе, шашлычная, 

продовольственный магазин «Южанка», питьевая вода, труднее с дровами. 

На месте нынешнего курортного поселка Кабардинка в 1836 году был 

построен форт Александровский, переименованный в 1839 году в 

Кабардинское укрепление, по имени полка, несшего здесь гарнизонную 
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службу. Сообщение между Александровским фортом и Абинским 

укреплением осуществлялось по той самой дороге, которая привела нас 

сюда, к морю, а для строительства ее в 1837 году была снаряжена целая 

экспедиция, которая длилась несколько месяцев. 

Отдохнув несколько дней на море, домой можно вернуться тем же, 

уже знакомым путем. Но есть и другой вариант, который обычно всем 

нравится больше. 

От центрального пляжа Кабардинки в Новороссийск регулярно ходит 

рейсовый теплоход, который примерно за один час доставит вас в самый 

центр города-героя. Эта морская прогулка в жаркие летний день доставит 

вам много удовольствия, дальше можно уехать поездом или автобусом. Из 

Новороссийска в Краснодар регулярно ходит электричка. 

 

М 2.9 Из Шапсугской в поселок Виноградный и 

дальше в Геленджик 

 

Одно-, двухдневный поход выходного дня 

средней сложности. 

Протяженность маршрута 27 км. 

Ходовое время 8-9 часов. 

Перепад высот ± 530 метров. 

Маршрут может быть рекомендован группе туристов, имеющих опыт 

походов в горной местности. Первая часть маршрута до устья реки Удегей 

/до урочища Раздеры/ совпадает с маршрутами М 2.4, М 2.7, М 2.8. 

Однако есть еще один вариант, позволяющий сократить путь по 

верхней дороге километра на полтора, правда он доступен только туристам, 

умеющим хорошо ориентироваться при движении по тропам без дорог. Но 

зато в жаркий летний день позволяет пройти большую часть пути лесом в 

тени деревьев. 

После самого первого брода на западной окраине станицы 

Шапсугской, подход к которому со стороны улицы Красной, нужно пройти по 

поляне 7-10 минут. Здесь, примерно посредине поляны, справа с горы 

Буковой длинным языком из леса выходит зарастающая мелколесьем 

просека и по ней тропа, вверх по склону. Просека скоро кончается, тропа 
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входит в лес, азимут 240. Эта тропа описывает дугу, обходя низом гору 

Буковую, и срезает изгиб дороги. 

Сразу же проходим небольшое ущелье с ручьем, который к середине 

лета пересыхает. Сразу за ущельем начинаются курганы Большого 

Шапсугского могильника, затем путь пересекает просека, по которой 

проходит ЛЭП. Много тропинок во всех направлениях, они сходятся, 

расходятся, пересекаются, но наша все время идет ближе к подножью горы, 

она самая правая. Через 15 минут тропинка выходит на дорогу, уже с южной 

стороны горы Буковой. 

Это верхняя дорога на Кабардинку. Поворачиваем направо и идем по 

дороге, которая лепится к скале на узкой полке, скала справа, обрыв к реке 

слева. За скалой дорога забирает влево и выходит на поляну Садки /см. М 

2.4/. В этом месте, не выходя на поляну, на опушке нужно повернуть вправо 

в лес, здесь хорошо набитая тропа. Идем по ней, все время прижимаясь к 

склону, который справа от нас. Слева в просветы между деревьями иногда 

просматриваются поляны, по которым дорога описывает большую дугу. 

Справа видна другая дорога, построенная в 2004 году, она проходит по 

полке, врезанной в крутой склон горы. Можно было идти по ней, но это не 

так интересно, да и состояние этой дороги отвратительное. 

Минут через 10 тропинка снова выходит на дорогу в месте небольшого 

перевала через отрог горы Буковой. Короткий каменистый спуск, затем 

долгий затяжной подъем, дорога раздваивается, сходится и спускается к 

ручью, протекающему по Саратовскому Яру. Вода в нем есть всегда, даже в 

самое жаркое лето. Метров через двести начинается Саратовская поляна, 

идти нужно самой правой дорогой, примерно посредине прямого участка 

дороги. Справа в лесу метрах в двадцати виден Большой Адегойский 

дольмен, вернее то, что от него осталось. Дальше все время по верхней 

дороге до памятника летчикам и дальше, до урочища Раздеры по описанию 

маршрута 2.8. Здесь у родника нужно сделать привал на обед, а если пришли 

поздно, то можно и переночевать. 

Преодолев брод через реку Адегой на Раздерах, нужно идти влево по 

руслу реки Удегей вглубь Капустной щели, вскоре начинаются прижимы, и 

дорога уходит в русло реки. Сухим летом можно идти прямо по руслу, если в 

реке много воды, нужно держаться справа от реки, здесь хорошая тропинка. 

На противоположную сторону не ходить, там труднопроходимый 

обрывистый склон. 



"Абинское предгорье". Путеводитель. Г. Ф. Акимченков 145 

Вскоре развилка дорог, полянка, беседка. Влево пошла дорога на 

перевал Скобидо, нам направо все время вдоль реки Удегей. В декабре 1988 

года был сильный гололед с ветром, в 1992 и 1994 годах картина 

повторилась. Вообще в последнее десятилетие двадцатого века часто дули 

ураганные ветры, поэтому в лесу много поваленных деревьев и дорога по 

Капустной щели завалена стволами настолько, что идти по ней трудно. 

Приходится часто сворачивать в лес, либо спускаться в русло реки. В любом 

случае русло является основным ориентиром и уходить от него не 

рекомендуется, можно заблудиться. 

В нескольких местах от основной дороги уходят ответвления на лесные 

делянки и поляны. Ущелье постепенно сужается, дорога, преодолев 

последний брод, выводит на правый берег и идет рядом с руслом реки. 

Слева на склоне группа курганов в 15-20 метрах от дороги, впереди 

небольшая полянка, заросшая высокой травой. Здесь стоит небольшой 

навес, в нем могут спрятаться от непогоды 6-7 человек. 

В этом месте сходятся два ущелья, чуть дальше осыпной склон, место 

называется «Осыпи». Правое по ходу ущелье берет начало на Маркотхском 

хребте между горами Йорданова и Мухина, левое вскоре снова 

раздваивается, одно начинается на востоке, другое на западном склоне горы 

Йорданова. Вдоль ручья, прямо в ущелье, идет лесовозная дорога, другая 

сворачивает в правое по ходу ущелье, по ней возили лес 8-10 лет назад, она 

уже зарастает. Мы идем по ней, через несколько десятков метров прямо 

вдоль ручья уходит тропа, а дорога сворачивает резко вправо на северо-

запад и сразу же начинает подъем по склону. Запомним это место, до него от 

Раздеров полтора часа хода. 

Итак, мы идем на подъем, слева большое ущелье, заросшее лесом, 

дорога, сделав зигзаг, выходит на гребень, слева внизу видны курганы, а 

прямо перед нами большая, довольно старая, зарастающая кустарником 

поляна. Здесь 170 лет назад был черкесский аул Шедогопс и, видимо, не 

один, так как местные жители называют это место «Аулы», причем одни 

указывают на эту поляну, а другие на полянку внизу /где Осыпи/. 

Аул Шедогопс довольно известен, он вошел в историю. В 1834 году во 

время первой Закубанской экспедиции через него проходил отряд генерала 

Вельяминова по пути из Абинского укрепления в Геленджик. В экспедиции 

участвовали многие известные в истории люди. Кроме генерала 

Вельяминова здесь побывали: генерал Ф. А. Филипсон - будущий атаман 

Кубанского казачьего войска, ссыльные декабристы С. М. Палицин, В. С. 
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Толстой, С. И. Кривцов, А. А. Бестужев - известный писатель-декабрист, Архип 

Осипов, впоследствии совершивший подвиг при защите Михайловского 

укрепления /ныне селение Архипо-Осиповка/. 

Аул Шедогопс обозначен на всех военных картах времен Кавказской 

волны, а Капустная щель тогда называлась «ущелье Шедогопс». Место это 

упоминается в архивных документах того времени, а также в книгах 

«Кавказская война» Ф. А. Филипсона и «Дубовый листок» Ирины 

Корженевской. 

Пересекаем поляну и продолжаем подъем по дороге, снова курганы, 

теперь они и слева и справа. Дорога сильно размыта, местами напоминает 

овраг. Минут через 15 - 20 развилка, правая дорога идет к делянке на 

северном склоне отрога, мы же идем по левой к делянке на юго-восточном 

склоне. Через 5-7 минут подходим к делянке, она густо заросла 

мелколесьем, и дорога исчезает. Идти нужно прямо, не меняя направление, 

и метров через сто выходим на опушку высокого красивого леса, дальше 

полянка. Здесь нужно быть очень внимательным и искать звериную тропу, 

которая уходит влево траверсом склона. Тропа хорошо набита и обычно 

обнаруживается без особого труда, вскоре она выводит из леса на заросший 

травой и кустарником крутой склон. Здесь много тропинок, но все они идут в 

одном направлении - на юг, образуя на склоне узкие террасы. 

Справа невдалеке опушка леса, идти нужно, стараясь приближаться к 

опушке с одной террасы на другую, и вскоре в густых зарослях кустарника и 

леса вы увидите окно. Это входит в лес тропа, ведущая на хребет Маркотх. 

В былые времена здесь ходило много туристских групп с туристских баз 

Геленджика и Кабардинки, сейчас ею в основном пользуются звери при 

переходе к морю и обратно, изредка проходят охотники и совсем редко 

туристы. Тропинка упорно ползет вверх, при этом причудливо извивается и 

петляет. И вдруг она выходит на узкую просеку, пробитую бульдозером, 

увидеть которую здесь как-то странно. 

Если просеку пересечь, тропинка появляется снова и продолжает 

набор высоты, но легче пойти по просеке, она описывает дугу по склону и 

выводит на горные луга на гребне хребта Маркотх метрах в 400 севернее 

выхода тропинки. Это и есть перевал Удегей /см. табл. 3/. По лугам проходит 

хорошая дорога, по ней нужно идти на юго-восток. 

Впереди видна узкая полоска леса, которая клином пересекает дорогу, 

дальше опять дуга. Гребень хребта в этом месте почти горизонтальный. 
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Вскоре справа внизу появляются домики Кабардинки, за ними море, вправо 

вниз к поселку уходит тропа. Запомним это место. Наша дорога идет 

траверсом южного склона хребта Маркотх с понижением и из мягкой 

травянистой превращается в твердую каменистую. Длиннейший затяжной 

спуск через 5-6 километров приводит в селение Виноградное. 

Теперь мысленно перенесемся назад через хребет в Капустную щель и 

рассмотрим другой вариант пути. Итак, вправо ушла дорога на подъем к 

бывшему аулу Шедогопс, а прямо по ручью тропа вглубь ущелья. Можно 

пойти по этой тропе, такой вариант по силам только опытной, хорошо 

подготовленной группе, но зато он очень интересен. 

Тропа вскоре приводит к водопаду и здесь исчезает. Дальше предстоит 

идти прямо по руслу, поэтому, если в ручье очень много воды или погода 

меняется к дождю, от дальнейшего пути следует отказаться и, вернувшись 

назад, пойти по уже описанному пути. Но если природа создает 

благоприятные условия, продолжим подъем по ущелью. 

Путь этот нелегкий, каменистое русло, боковые стены в виде сплошных 

каменных выходов оставляют только узкий проход, приходится 

преодолевать бесконечные ступени водопадов, в основном, не очень 

высокие, но отдельные достигают 4-6 метров и здесь приходится попотеть. 

Карабкаться по отвесной стене, хвататься за корни деревьев, того и гляди 

сорвешься, а внизу глубокая купель с холодной водой. То и дело поперек 

русла лежат поваленные деревья и не всегда можно под них подлезть, 

приходится перелазить сверху. Положение осложняют нагромождения 

камней, среди которых много «живых». 

Русло становится все уже и круче, но вот ручей мелеет и превращается 

в узкие струйки воды, сочащейся между камнями, это уже верховье щели и 

дальше лес. Можно идти в таком же направлении, но лучше взять правее по 

склону на запад, здесь склон круче, но ближе к гребню хребта. Наконец, 

тяжелый подъем заканчивается, и вы выходите на луг где-то недалеко от 

того места, где начинается спуск в поселок Кабардинку. Обзор с хребта 

хороший и ориентироваться легко. 

Спуск в поселок Виноградный описан выше, здесь оживленное 

движение по автотрассе и легко можно уехать в Геленджик или Кабардинку 

и Новороссийск. 
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М 2.10 На вершину Шизе через Гнилую 

 

Одно-, двухдневный радиально-кольцевой маршрут выходного дня. 

Протяженность маршрута 28 км. 

Ходовое время 12 часов. 

Перепад высот ± 474 м. 

Маршрут несложный, но на отдельных участках затруднено 

ориентирование, поэтому руководитель группы должен иметь необходимый 

опыт. 

Нитка маршрута на отдельных участках совпадает с М 5.1, но 

проходится во встречном направлении, подробное описание экскурсионных 

объектов приведено в описании первого и второго дней этого маршрута. 

От центра станицы Шапсугской нужно продолжить движение по ходу 

автобуса на юго-восток в сторону станицы Эриванской. Примерно через два 

километра дорога приводит к броду через реку Абин. За бродом, пройдя 300 

метров по дороге и 80 метров влево в лес, вы найдете хорошо 

сохранившийся целый дольмен /см. М 0.2/. Осмотрев его, нужно вернуться к 

броду, найти дорогу, которая поднимается вверх на вершину Гнилая, и идти 

по ней до триангуляционной вышки, она слева от дороги в глубине леса. 

В этом месте направо, на северо-восток, ответвляется другая дорога, 

она идет на спуск и приводит к интересным скальным выходам, которые 

нужно обойти левее. Дальше дорога выходит на седловину, затем на юго-

западный склон горы Грузинка /357 м/ и на зарастающей заброшенной 

лесной делянке заканчивается. На этом участке нужно быть очень 

внимательным, идти придется лесом без тропы, все время придерживаясь 

гребня, который выведет на хребет Грузинка /табл. 1/. 

По всему хребту с юго-востока на северо-запад проходит гребневая 

дорога. В ста метрах к северо-востоку от точки пересечения нашего пути с 

дорогой находится родник, от которого начинается правый исток Пискуновой 

щели. По гребневой дороге нужно идти на юго-восток, пологий подъем 

длится полчаса, по бокам дороги большие поляны, на них многочисленные 

мелкие курганчики. Подъем сменяется коротким пологим спуском, влево 

уводит дорога на Васиков хребет /табл. 1/. Невдалеке, под вершиной 526.0 

м, родник Грузинский Верхний и небольшое искусственное озеро. Дорога 
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идет дальше по гребню и через 15 - 20 минут теряется, нужно быть 

внимательным и не просмотреть хорошо набитую тропу вправо. Тропа 

траверсирует юго-западный склон вершины Михаль /542 м/, выводит на 

седловину, поднимается на западный склон горы Шизе /541 м/ и выводит на 

небольшую травянистую вершинку. 

Здесь прекрасная панорамная точка /см. М 5.1/. Дальше узкая 

тропинка траверсом южного склона Шизе приводит к высшей точке, на 

которой установлен небольшой обелиск. 

Назад до родника в верховье Пискуновой щели нужно идти тем же 

путем, он описан в М 5.1, там же подробно описаны достопримечательности 

местности и панорама, наблюдаемая с обзорных точек. От родника нужно 

продолжить движение по гребневой дороге на северо-запад и примерно 

через 600 метров повернуть влево в лес на юго-запад и, траверсируя склон, 

без тропы выйти на один из юго-западных отрогов вершины Грузинка. Их 

здесь несколько, и все выглядят примерно одинаково - горный луг на 

каменистом гребне или гребень, покрытый лесом. Место называется 

«Римбы», подробно об этом месте см. М 0.1. 

Спустившись по гребню около 150 метров, вы попадаете в зону леса. 

Дальше нужно идти на спуск в западном или юго-западном направлении, 

используя звериные тропы, давно заброшенные и заросшие дороги. Можно 

идти лесом, придерживаясь гребня или русла любого ручья. Если 

направление выбрано правильно, вы неминуемо попадаете к реке Абин. 

Дальнейший путь подробно описан в маршруте 0.1. 

 

3. Маршруты из станицы Эриванской 

 

М 3.1 На вершину Абин 

 

Двух-, трехдневный кольцевой маршрут похода выходного дня. 

Протяженность маршрута 47 км. 

Ходовое время 18 часов. 

Перепад высот ± 616 метров. 
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Маршрут средней сложности для туристов, имеющих опыт 

преодоления крутых склонов и лесных участков без тропы. 

Приехав на рейсовом автобусе в Эриванскую, нужно сойти на конечной 

остановке в центре станицы. Здесь рядом с остановкой небольшой тенистый 

сквер, в котором представляют интерес памятники первым поселенцам, 

основателям станицы и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. Рядом, продовольственный магазин, в котором можно пополнить 

запас продуктов. 

Идти нужно по дороге, по ходу автобуса, к юго-восточной окраине 

станицы, где предстоит преодолеть вброд неглубокую, но грязную речушку 

Дурнушку, которая вытекает из Дурной щели. Брод чисто символический и в 

счет не идет. Дальнейший путь до кордона лесо-мебельного комбината 

/кордон Эриванский/ описан в маршруте 0.3. 

В устье реки Крученой не забудьте посетить уникальную дольменную 

группу Крученая щель. Если будет свободное время и желание, можно также 

осмотреть цепочку из пяти дольменных развалов Крученая щель-2. Она 

находится на гребне между Крученой и щелью Постакиева справа от 

основной дороги. 

От этого места до кордона остается не более 20 минут хода. Здесь 

будет первая ночевка. 

Восточнее кордона метрах в трехстах расположена еще одна обширная 

поляна, на которой установлен памятный знак в виде металлической 

каркасной пирамиды. Надпись гласит: «Здесь в 1942 - 1943 годах находилась 

база партизанского отряда «Тихий». 

После установки палаток, пока варится ужин, нужно совершить к нему 

небольшую экскурсию. Пройти можно по дороге или прямо по лесу, там есть 

тропа, но нужно будет преодолеть брод через реку Абин. 

Второй день маршрута будет более сложным, так как придется 

преодолевать очень крутой подъем на вершину Абин /728.5 м/. Вода теперь 

будет нескоро, поэтому стоит наполнить все фляги. Идти нужно по лесной 

дороге, которая начинается в южной верхней части поляны и идет по 

водораздельному гребню, постепенно набирая высоту. 

В том месте, где дорога уходит с гребня вправо, нужно с нее сойти и, не 

меняя направления, идти по гребню все время вверх, крутизна подъема 

нарастает, но вот гребень обрывается крутым обрывистым склоном. Тропы 

на него нет, но поднявшись на склон, вы найдете сразу несколько троп. Все 
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они в конечном итоге сходятся, поэтому идти можно по любой, но лучше 

сразу взять правее. 

Подъем очень трудный, крутой, тропы часто сходятся и снова 

расходятся, теряются, закладывают витки серпантина, но в конце концов все 

собираются в одну, которая выходит на горный луг на северном склоне 

вершины Абин. Еще немного усилий - и вы на Гребневой дороге, которая 

идет прямо через вершину, она обходит вершину по южному склону. 

На вершине установлена треугольная вышка - тригопункт. Панорама 

открывается на все стороны горизонта. На северо- востоке виден Папай, на 

юге и юго-западе - море. Хорошо видны многоэтажные корпуса здравниц в 

поселке Дивноморском, если повезет, можно увидеть пароход или катер на 

море. Четко просматривается участок автомобильной дороги Геленджик- 

Сочи и бегущие по нему машины /см. М 5.2/. 

Если с вершины Абин смотреть на юг, то внизу на гребне отрога можно 

увидеть оригинальные постройки, это декорации для съемок фильма 

«Грозовые ворота». Его здесь снимали в 2005 году. Спуститься туда с 

вершины совсем несложно, но осмотреть эти искусственные сооружения 

очень интересно. 

С вершины нужно спускаться на запад по дороге, у подножия горы в 

седловине расположены огороды, от которых в северном направлении 

уходит лесная дорога, двигаясь по ней, метров через триста, слева по ходу, 

можно найти родник с холодной вкусной водой. Напившись вдоволь и 

наполнив фляги, возвращаемся к огородам, поворачиваем направо и по 

гребневой дороге идем в западном направлении. Следующая вершина 

Коцехур /716.4 м/, на некоторых картах ошибочно написано Боцехур. 

Вершина эта видна издалека и хорошо читается в рельефе, она лысая. На 

высшей точке, в 3 - 4 метрах от дороги, размещен геодезический знак, 

окрашенный в синий цвет. Найти его трудно, так как он установлен на уровне 

поверхности земли, но бетонный столбик рядом поможет в этом. 

Перевалив гору Коцехур в южном направлении, нужно повернуть на 

северо-запад и пуститься вниз. Здесь в седловине между вершинами 

Коцехур и Куцая/607 м/, к северу от седловины, в 60 - 70 метрах, внизу в 

ущелье хорошо оборудованный родник, рядом второй. 

Ниже в ущелье, метров через двести, есть еще один родник и хорошая 

поляна в лесу. Очень удобное место для ночлега. Можно остановиться здесь, 
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но лучше пройти еще немного /около трех километров/ и заночевать возле 

следующего родника перед вершиной Острой /629.5 м/. 

От родника под горой Коцехур нужно идти по гребню в северо- 

западном направлении к горе Куцой. Метров через триста, перед подъемом 

на Куцую, справа с северо-востока на хребет выходит мощная, хорошо 

нарезанная дорога. Она начинается в устье реки Крученной, в том самом 

месте, где мы оставляли рюкзаки при выходе к дольменам. Лет двадцать 

назад по этой дороге ездили из Эриванской в Адербиевку и дальше в 

Геленджик. Потом дорогу забросили, она постепенно пришла в негодность, 

местами заросла мелколесьем, местами разрушилась. Но когда в середине 

девяностых годов через горы в Геленджик прокладывали газопровод, эта 

дорога снова понадобилась и ее правели в порядок. 

Вершину Куцую можно обойти по южному склону, но будьте 

внимательны, чтобы не уйти на юго-запад в Адербиевку. Придерживаясь 

водораздельного гребня хребта Коцехур, подходим к юго-восточному склону 

горы Острой /629.5 м/. В этом месте много огородов. Вправо в ущелье уходит 

чуть заметная, заросшая травой лесная дорога, и буквально через 250 метров 

за переломом местности вы упираетесь в верховье Жадановой щели. Вот 

здесь и заночуем. 

От этого места, пройдя около полутора километров, можно повернуть 

налево и спуститься в Адербиевку. Это совсем близко, ее домики хорошо 

видны внизу в ущелье. Можно идти дальше по всему хребту Коцехур до 

станицы Шапсугской. 

Но наш маршрут будет несколько иным. Не поднимаясь на вершину 

Острую, поворачиваем вправо на северо-восток по дороге, ведущей к 

безымянной вершине /700 м/ северного отрога хребта Коцехур. Она хорошо 

просматривается до самой вершины и идет около двух километров с 

постепенным набором высоты. 

Вершина 700 м является хорошей панорамной точкой. С нее видны 

вершины Папай, Убин-Су /875 м/, верховья реки Абин, на востоке 

просматривается лысый гребень хребта Коцехур с шаровидным куполом 

радиолокатора на вершине 921 м, на юге и юго-западе четко 

просматривается хребет Маркотх, вершина Плоская /762 м/ с группой 

куполов, на юге виден уголок Черного моря в районе поселка 

Дивноморского. 
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С вершины дорога спускается на северный склон, делает петлю и 

заканчивается на сенокосе. Миновав сенокос, нужно войти в лес на 

водораздельный гребень между щелями Эриванской слева и Беляевой 

справа. Здесь есть едва заметная звериная тропа, которая проходит через 

вершину 686 м и начинает спускаться в долину реки Абин. В верховьях щели 

Ракиева она выходит на большую вырубку, от которой начинается 

лесовозная дорога. Можно идти по этой дороге, она приведет к реке Абин 

между четвертым и пятым бродом. А можно от вырубки свернуть влево в 

Эриванскую щель, она в этом месте подходит очень близко. По щели идет 

лесовозная, дорога, которая приведет прямо в центр станицы Эриванской. 

Этот маршрут хорошо подготовленная сильная группа может пройти за 

два дня. Для этого нужно приехать в станицу Эриванскую утренним 

автобусом и в первый день пройти до родника под вершиной Абин. 

 

М 3.2 В Адербиевку и дальше в Геленджик 

 

Одно-, двухдневный маршрут выходного дня 

для начинающих туристов. 

Протяженность маршрута 18 км. 

Ходовое время 5-6 часов. 

Перепад высот ± 610 м. 

В станицу Эриванскую от Абинской автостанции четыре раза в день 

ходит рейсовый автобус. Время в пути 40 минут. Автобус приходит в центр 

станицы, здесь же магазин, школа, клуб, сквер /см. М 3.1/. Основана станица 

Эриванская в один год с Абинском и Шапсугской /1863/. 

От автобусной остановки нужно выйти в устье Пушкаревой щели, 

которая подходит к западной окраине станицы, и здесь река Пушкар- ка 

впадает в Абин. Вдоль Пушкарки в горы идет хорошо накатанная лесовозная 

дорога, которая часто пересекает реку, но в летнее время воды в ней мало и 

броды не вызывают затруднений. Примерно через полтора часа движения 

дорога приводит на небольшую полянку, где много лет лежат детали от 

разобранного трактора. 

От полянки прямо в щель ведет дорога, которая, постепенно 

ухудшаясь, переходит в тропу и теряется. Влево на юго-восток идет дорога на 



"Абинское предгорье". Путеводитель. Г. Ф. Акимченков 154 

северо-восточный отрог горы Крестовой и по нему выходит на гребень 

хребта Коцехур. Правая дорога, по которой мы пойдем, резко уходит вверх 

на отрог горы Чубатой, расположенной по левому борту Пушкаревой щели. 

Дорога сильно размыта, местами промоины достигают глубины до одного 

метра. Набирая высоту, дорога пересекает небольшое ущелье с ручьем и 

постепенно переходит в тропу, которая выводит на большую поляну-сенокос. 

От сенокоса появляется дорога, она идет через узкую полоску леса и выходит 

на второй сенокос. Впереди показалась лысая вершина - это Чубатая /733.2 

м/. Одна дорога идет прямо через вершину и, траверсируя склон со 

снижением, обходит вершину справа. Вторая обходит вершину слева и 

выходит к домику между Чубатой и Крестовой /см. М 2.3/. Здесь обе дороги 

соединяются. 

От домика поворачиваем налево, преодолеваем небольшой подъем 

по каменистой горной дороге, обходим справа вершину Крестовую /782.2/, с 

небольшим снижением идем по хребту на юго-восток. Проходим огородик и 

примерно через 40 минут дорога сворачивает с хребта вправо вниз к 

селению Адербиевка. здесь довольно запутанный узел, много дорог, они 

расходятся, снова сходятся, но дорогу вниз найти все же несложно, она 

уходит под прямым углом к гребневой дороге на юго-запад. 

Спуск не займет много времени, хотя идти по крутой каменистой 

дороге не очень приятно. Внизу видны домики Адербиевки и хорошо 

просматривается Адербиевское ущелье до самого перевала Бабича. В 

ущелье много полян, старые сады и с перевала идет высоковольтная линия 

на металлических решетчатых опорах. 

Спустившись вниз до реки Адерба, есть смысл осмотреть местные 

достопримечательности, наиболее интересными из них являются Джигит-

камень и скала Офицерская. Правда, придется сделать небольшой 

радиальный выход, но, как говорится, цель оправдывает средства. Рюкзаки 

нужно оставить в каком-либо подходящем месте, не тащить же их лишние 

семь километров. 

Вдоль реки Адерба вглубь ущелья идет неплохая дорога, по ней нужно 

подняться вверх по долине реки около трех километров до устья щели 

Грабовой. Здесь на левом берегу реки рядом с бродом на небольшой 

горизонтальной площадке и стоит знаменитый Джигит-камень. 

Это мощный скальный утес из желто-серого плотного песчаника 

высотой до 4 метров и длиной до 15 метров. На передней лобовой части 

выбиты два перекрещенных орудийных ствола и надпись: «1853 год, в ночь с 



"Абинское предгорье". Путеводитель. Г. Ф. Акимченков 155 

9 на 10 октября три штурмовые колонны русских войск генералов Бабича и 

Вагнера разбили князя Адербея, вписав одну из жесточайших страниц в 

историю покорения Кавказа». 

Буквы были глубоко врезаны в песчаник и обведены яркой красной 

краской, время сделало свое дело и прочитать можно было только верхнюю 

часть надписи, нижняя половина стерлась совершенно. Попытка найти 

полный текст надписи в исторической литературе и в архивных документах 

не увенчалась успехом, найти ее нам не удалось. Тогда мы 

сфотографировали это место крупным планом на цветную пленку и только 

тогда на фотокарточке с помощью мощного увеличительного стекла, при 

боковом освещении, с большими потугами удалось, наконец, прочитать все 

полностью. 

На тыльной стороне утеса другая надпись: «77 Тенгинский, его 

Императорского Величества, пехотный полк». Известно, что полк этот 

прославился во время Кавказской войны, и мы предположили, что он 

принимал участие в сражении с ополчением князя Адербея. 

На боковой, левой стене утеса еще одна надпись на русском языке: 

«Подожженные словами пророка Саула-Ярангая, суровые воины Адербея 

клялись у этого камня умереть, защищая...» - дальше прочитать не удалось. 

Рядом с Джигит-камнем брод через Адербу, переходим на правый 

берег реки. По опушке леса проходим около одного километра и выходим к 

началу небольшого безымянного ущелья между щелями Немкина и 

Кленовой. Здесь хорошо набитая тропа, поднимаемся по ней вверх вглубь 

ущелья примерно 500 метров и выходим к Офицерской скале. Высота ее 

достигает 80 метров, материал точно такой же, как у скалы Плотина /см. М 

5.2/. Сюда часто приезжают на тренировки альпинисты из Новороссийска и 

Геленджика. 

Назад к рюкзакам возвращаемся той же дорогой. 

Из Адербиевки каждый час ходит автобус в Геленджик, можно уехать 

на нем, но, если есть желание и время, можно перейти через Маркотхский 

хребет. Тропа на хребет начинается от устья щели Эриванской, чуть ниже 

селения Адербиевка, сразу за вторым мостиком через ручей. Предупреждаю 

сразу, что переход этот довольно трудный, так как придется набирать почти 

полкилометра высоты и столько же спускаться по очень крутому южному 

склону хребта. Правда, местные жители нередко пользуются этой тропой. 

Можно также идти вдоль линии электропередачи, но этот путь еще труднее. 

Так что решаете сами. 
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4. Маршруты из станицы Холмской 

 

М 4.1 К скале Зеркало, каменным грибам и дольменам 

 

Однодневный маршрут похода выходного дня. 

Протяженность маршрута 11,5 км. 

Общее ходовое время 6 часов. 

Перепад высот ± 283 м. 

Маршрут проложен по слабо освоенным местам и может быть 

рекомендован туристам, имеющим необходимый опыт преодоления 

естественных природных препятствий и умеющим ориентироваться в 

условиях сложной горно-лесистой местности. Одежда и обувь должны быть 

пригодны для длительного движения без тропы и по руслу горного ручья. 

Кроме того, необходим собственный транспорт, так как маршрут начинается 

в устье Темной щели, а заканчивается в поселке Сосновая роща на 

расстоянии около 3 км от исходной точки. Регулярное автобусное движение 

в этих местах отсутствует. 

Маршрут также является хорошим вариантом радиального выхода в 

составе многодневного похода по маршруту, проложенному с выходом к 

реке Хабль. 

От станицы Холмской нужно ехать по хорошему асфальтированному 

шоссе к поселку Новому, расположенному в горах на расстоянии примерно 

16 - 18 километров от Холмской. Не доезжая около 3 км до Нового, нужно 

повернуть налево по дороге, ведущей в каменный карьер на склоне горы 

Чубатой 432,6 м. Место это очень приметно и его нетрудно найти. Река Хабль 

протекает недалеко от асфальта, через нее устроен проезд из 

железобетонных труб большого диаметра, дорога в карьер также хорошо 

приметна, она прогрейдирована и имеет щебеночное покрытие. Метров 

через 300 - 350 вправо в лес уходит лесная дорога, идет она вдоль ручья, 

протекающего в Темной щели. 

Нужно свернуть и идти по этой дороге, она вскоре заканчивается и 

дальше нужно идти вверх по ручью, сначала по его правому 

орографическому берегу, затем прямо по руслу ручья. На деревьях 
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встречаются метки, но они были сделаны довольно давно, сохранились 

слабо и не везде. 

Все время нужно придерживаться основного русла, не обращая 

внимания на притоки из примыкающих ущелий. В отдельных местах 

ориентирование затруднено. Примерно через час движения слева от нас 

подходит мощный гребень, заканчивающийся крупной гладкой скалой. Это 

хороший ориентир и через несколько минут ущелье раздваивается, здесь 

желательно сделать привал и убедиться, что пришли правильно, в нужную 

точку. 

Дальше нужно идти влево, на северо-восток, на подъем по крутому 

скальному склону и метров через 100, прямо по ходу будет видна скала 

Зеркало. 

Осмотрев скалу и сфотографировавшись, нужно по очень крутой тропе 

левее скалы подняться вверх и выше скалы повернуть налево. Здесь слабо 

видная тропинка траверсом склона с постепенным набором высоты выведет 

на южный гребень отрога горы Чубатой и сразу же на его обрывистом 

противоположном склоне видны «каменные грибы» - природные скальные 

выходы, по форме очень похожие на обычные белые грибы, но гигантских 

размеров. Один «гриб», самый старый, высотой более трех метров уже начал 

разрушаться, его шляпка наклонилась и осела одним краем на гребень 

поперечного склона. Второй «гриб» довольно зрелый, имеет несколько 

меньшие размеры. Третий только растет, но не как обычно снизу вверх, а 

сбоку, одна его сторона полностью сформировалась, а вторая еще находится 

в скале. 

От грибов нужно поднятья на гребень и идти на северо-восток, здесь 

широкая тропа, довольно круто идущая вверх. Отрог вскоре заканчивается и 

на склоне основного гребня хребта появляются несколько тропинок, однако 

все они идут в направлении на северо-восток, сходятся, расходятся и 

выводят на старую лесную дорогу почти под прямым углом. Теперь нужно 

повернуть направо и по гребневой дороге идти на юго-восток. 

Через короткое время дорога выводит на красивый, заросший мхом 

склон с редким лесом. В этом месте осенью бывает много грибов. Дальше 

начинается участок, заросший кустарником, и нужно быть очень 

внимательными, чтобы не уйти в сторону с гребня. Слева появляются остатки 

электролинии, по которой в послевоенные годы подавалась электроэнергия 

в Сосновую рощу. 
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Деревянные столбы почти все наклонены или повалены, но 

железобетонные столбики основания и провода, провисшие почти до земли, 

сохранились. Начинается подъем, здесь дорога хорошо видна из-за глубоко 

промытой колеи. Наверху развилка, вправо уходит дорога вниз к устью 

Темной щели, прямо видна просека ЛЭП и тропа по ней, а чуть левее и снова 

на подъем наша дорога. Примерно через полчаса она, изменив наверху 

направление на восточное, приводит к дольменам группы «Горбенков-1,2». 

Дольмены находятся чуть правее на гребне и хорошо видны с дороги. 

Вернее, виден дольмен № 1, второй дольмен скрыт за кустарником, но до 

него совсем недалеко - метров 30 - 40, между ними остатки еще одного - 

третьего. От него остались только отдельные камни и платформа, а вот 

первые два дольмена сохранились довольно неплохо. 

После осмотра дольменов есть два варианта дальнейшего пути. 

Можно вернуться по уже пройденному пути, но тогда нужно не пропустить 

поворот к каменным грибам, так как там нет четких ориентиров, 

единственная примета - в месте поворота на дереве на уровне глаз человека 

вырезаны инициалы АГФ, буквы крупные и расположены вертикально. 

Если поворот все-таки не удалось найти, можно идти прямо по этой 

дороге и вскоре будет развилка, одна дорога идет правее вниз, вторая - 

левее, вверх по склону, причем вход на нее зарос и не виден, а идти нужно 

именно по ней вверх. 

Через некоторое время подъем закончится и начнется спуск, здесь еще 

одна развилка, на ней нужно идти влево, дорога пересекает небольшие 

поляны, а крутизна спуска нарастает, да так, что нам навстречу сможет 

подняться даже не каждый фактор. Спуск заканчивается и справа виден 

карьер, в котором добывают камень. Дальше вниз идет уже широкая 

грейдированная дорога, которая, заложив несколько витков серпантина, 

приведет прямо к мосту через реку Хабль. 

Это один вариант, второй более интересен. От дольменов нужно 

продолжить движение по той же дороге, которая привела к ним. Примерно 

через один километр на спуске развилка дорог, одна уходит влево и 

спускается в долину реки Зыбза. Вторая, наша, ведет правее по южному 

склону горы Крестатая 382,8 м. И метров через 150 - 200 вправо отходит еще 

одна дорога, она видна слабо и нужно быть очень внимательными. 

Ответвление это находится в седловине, и дальше основная дорога берет 

левее и идет на подъем. Сворачиваем резко вправо, проходим довольно 

редкий лес, здесь недавно была санитарная рубка прореживания. Дальше, 
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не меняя направления, идем вниз, дорога кончается и начинается неплохая 

тропа, которая вскоре приводит в ущелье, это правый приток щели 

Горбенкова. 

Идем вниз вдоль ручья, тропа слабая, часто теряется, переходит с 

одного берега на другой, временами приходится идти прямо по руслу ручья. 

Вскоре начинается старая лесовозная дорога, которая выводит в основное 

русло щели Горбенковой. Здесь дорога идет по левому берегу ручья и видна 

хорошо. Минут через 15 русло ручья перегораживает облицованная 

бетонными плитами дамба. 

Еще в конце прошлого века северяне начали отроить турбазу и хотели 

сделать в этом месте пруд для купания, однако они не учли местные условия, 

и при первом же таянии снега с гор пошел такой поток воды, что в дамбе 

сразу образовалась промоина. 

В этом месте поворачиваем налево, короткий подъем по четкой дороге 

и сразу же на поляне видны деревянные двухэтажные коттеджи турбазы. 

Они так и остались недостроенными и постепенно ветшают. Впереди видны 

постройки бывшего селения Сосновая роща, справа водяная колонка, из 

которой постоянно течет струя холодной родниковой воды. В селении 

сохранились несколько деревянных домов барачного типа, слева памятник 

воинам, погибшим в годы ВОВ. Дорога пошла на спуск, пересекает большую 

поляну и примерно через два с половиной километра выводит к поселку 

Новому. По пути встретятся еще несколько домов заброшенного селения, 

однако и здесь, и наверху живут еще несколько семей старожилов. 

В центре поселка Нового автобусная остановка, справа двухэтажное 

здание с почтовым отделением на первом этаже и мимо него вверх, на 

подъем идет улица Горная, она довольно короткая, в конце двухэтажный 

жилой дом и рядом, чуть правее, большой, хорошо сохранившийся дольмен 

Новый-1. 

Осмотрев дольмен, нужно вернуться к автобусной остановке. Сюда 

должно подъехать ваше транспортное средство. Водителя нужно 

предупредить заранее в точке, откуда начиналась пешая часть маршрута. 

Если же решение идти по этому варианту было принято уже на маршруте и 

водитель машины ждет вас в устье щели Темной, придется пешком пройти 

еще около трех с половиной километров. 
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5. Маршруты повышенной сложности 

 

М 5.1 В сердце Свинцовых гор 

 

Маршрут многодневного зачетного похода 

III степени сложности. 

Протяженность маршрута 75 км. 

Ходовое время 29 часов. 

Перепад высот + 1117 м, - 1197 м. 

Подробное описание этого маршрута было выполнено автором в 1990 

году по заданию кафедры организации туризма Кубанской Международной 

высшей школы предпринимательства и менеджмента для тур-комплекса 

«Тамань». Предполагалось, что туристы, приезжающие на Тамань, будут 

совершать походы в Абинском предгорье. Однако для освоения нового 

планового маршрута нужно время и немалые деньги. Маршрут так и не был 

освоен, а начавшаяся затем перестройка почти полностью ликвидировала 

плановый туризм на Кубани, и о нем забыли. 

Маршрут проложен в горной части Абинского района и начинается на 

Эриванском перевале, через который проходит хорошее гравийное шоссе, 

связывающее станицу Эриванскую с районным центром. 

Нитка маршрута в основном проходит по старым, частично заросшим 

лесным дорогам и звериным тропам, отдельные участки проходятся без 

тропы лесом /в районе вершины Грузинка, подъем на вершину 509, а также 

первая половина подъема на вершину Свинцовую/. 

На всем протяжении маршрута в местах больших привалов и ночлегов 

имеются вода и дрова в достаточном количестве. 

Заканчивается маршрут у турбазы «Сосновая роща», расположенной в 

долине реки Абин между станицей Шапсугской и г. Абинском. 

Маршрут насыщен большим количеством исторических, 

археологических и природных памятников и объектов: дольмены, курганные 

могильники, минеральные источники и грязевые вулканы, уникальные 
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скальные выходы, обелиски на могилах воинов в местах боев и стоянок 

партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны. 

Много обзорных точек, с которых открывается прекрасная панорама на 

горные вершины, изрезанные дикими ущельями, хребты, долины рек; 

особый интерес в этом отношении представляют вершины Шизе и 

Свинцовая. 

Несмотря на довольно сложный рельеф и значительные перепады 

высот/до 600 м/ маршрут доступен группам школьников и взрослых 

туристов, имеющих элементарную туристскую подготовку. 

В случае возникновения аварийней ситуации эвакуация группы 

возможна практически из любой точки маршрута. Максимальное удаление 

от проезжих дорог не более 6 км. 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 

Эриванский перевал - в. Шизе 541,0 м - в. Грузинка 357,0 м. 

Протяженность 13 км. 

Ходовое время 5 час 30 мин. 

Перепад высот + 320 м, - 200 м. 

Рейсовым автобусом Абинск - Эриванская группа прибывает на 

Эриванский перевал и высаживается прямо в перевальной седловине /см. 

Краткую географическую справку/. 

Выйдя из автобуса, группа проходит метров 100 в западном 

направлении и на небольшой полянке в тени деревьев делает подгоночный 

привал, проверяет укладку рюкзаков, регулирует лямки, можно также снять 

лишнюю одежду или, наоборот, одеться потеплее, в зависимости от времени 

года и погоды. 

На перевале нужно быть не позже 11 часов дня иначе намеченный на 

день план перехода может оказаться под угрозой срыва. 

С перевальной точки хорошо видна вершина Шизе 541.0 м и 

просматривается путь подхода к ней. Подъем к подножью вершины займет 

около 2-х часов. Лесная дорога с постоянным постепенным набором высоты 

приводит в ущелье между вершинами Шизе и Михаль. Здесь запланирован 

обеденный привал. 
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Хорошо продуваемая лужайка на берегу небольшой горной речки, 

имеются дрова для костра. В зависимости от времени года вокруг много 

цветов, грибы, ежевика, кизил, груша-дичка, кислицы, шиповник, 

боярышник. Эти щедрые дары леса будут сопутствовать группе на 

протяжении всего маршрута. 

На обеденный привал отводится два часа. 

Следует отметить неувязку на отдельных картах, которая заключается в 

названии вершин. Слева по ходу вершина Шизе 541.0 м, справа конечная 

точка хребта Грузинка, вершина Михаль 542.0. Так называют их местные 

жители, лесники и охотники, но на некоторых картах Шизе называют 

вершину 542.0 м, а настоящая Шизе отмечена как в 541.0 м. Тригопункт стоит 

на вершине Михаль. 

В 15.00 группа начинает подъем на в. Шизе. Узкая тропа идет сначала 

вдоль ручья вверх по течению, затем от ручья нужно свернуть влево, крутой 

подъем через густое мелколесье и, наконец, очень крутой подъем по тропе 

среди буковых деревьев /см. М 1.1/. 

Несмотря на небольшое расстояние /не более одного километра/ на 

подъем уйдет много времени, но примерно через час вся группа соберется у 

небольшого обелиска на вершине. 

В годы Великой Отечественной войны эти места стали ареной 

ожесточенных боев. Линия обороны проходила на северных склонах хребта 

Грузинка. Сентябрь и октябрь 1942 года были сухими и жаркими. В горах 

пересохли ручьи, иссякли многие родники. 

19 сентября со стороны х. Первогреческого и х. Эриванский пошла в 

наступление 3-я румынская горно-стрелковая дивизия, правее действовали 

9-я и 125-я немецкие пехотные дивизии. Они понесли в предыдущих боях 

потери, но были сильны и хорошо вооружены, имели танки, самолеты и 

самоходные орудия. В горах в эти дни творилось что-то невообразимое. 

Немцев и румын, где позволяли условия, поддерживали танки, а с воздуха - 

крупные силы авиации. Действовали над полем боя и наши штурмовики, 

действенную поддержку оказывала артиллерия. Ожесточенные бои 

продолжались с переменным успехом больше недели. Наше командование 

в помощь 216-й стрелковой дивизии перебросило в этот район 77-ю 

стрелковую дивизию полковника Кабанова Е. Е., 83-ю морскую стрелковую 

бригаду подполковника Красникова Д. В. и 255-ю бригаду морской пехоты 

полковника Гордеева Д. В. 
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Схема 4. Свинцовые горы 
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Финалом стал день 26 сентября 1942 года. Попав в ловушку, 

окруженные плотным кольцом, румынские горные стрелки были 

подвергнуты жесточайшему перекрестному обстрелу из всех видов оружия, а 

со стороны Геленджика налетели наши бомбардировщики. Бой продолжался 

пять часов, многие румыны побросали оружие и сдались в плен. К исходу 26 

сентября 3-я горно-стрелковая дивизия румын была разгромлена. Таким 

образом, немецко-фашистское командование лишилось чрезвычайно 

мощного соединения, специально подготовленного для ведения боевых 

действий в горах, и больше не решалось на этом участке фронта 

предпринимать наступательные действия. Однако ожесточенные схватки за 

отдельные высоты и населенные пункты происходили почти ежедневно. 

Осенью 1942 года, заняв вершину Шизе, фашисты установили на ней 

минометы и крупнокалиберные пулеметы. С вершины прекрасно 

просматривается долина реки Абин, где находились тылы и коммуникации 

наших войск, станица Эриванская. 

Положение сложилось нетерпимое. Днем противник открывал 

прицельный огонь по каждому человеку, подводе, машине, а ночью велся 

обстрел по площадям. Станица горела в нескольких местах, не успевали 

потушить пожар в одном месте, загоралось в другом. Наше командование не 

могло мириться со сложившейся ситуацией, и был отдан приказ овладеть 

вершиной Шизе. 

В операции приняли участие регулярные части 216-й стрелковой 

дивизии, 83-й морской стрелковой бригады и партизаны Абинского отряда. С 

наступлением темноты, осторожно продвигаясь по глухим лесным тропам, 

партизаны выводили наших солдат и матросов на исходные позиции. 

Вершина была окружена и в коротком, но жестоком ночном бою отбита. 

С Шизе открывается великолепная панорама. На юге длинной цепью 

тянутся вершины хребта Коцехур (табл. 1): Лысая А 678 м, Чубатая 737м, 

Крестовая А 782 м, Острая 630 м, Коцехур 716 м, Абин А 728 м, Шахан 705 м, 

Колючки А 711 м, Казак-вышка 793 м, вершина А 921 м и Тхаб 905 м. 

На востоке Папай А 819 м, Пшада А 741 м, Убин-Су А 875 м, Медведь-

гора /с обнаженным склоном/, Собер-Баш А 735 м /громада в форме 

скирды/ и более близкие вершины Сосновая А 629 м, Сойн 498 м, Бондарева 

вершина 464 м, Кленовый Шпиль 445 м (табл. 2). 

На западе гора Гнилая А 327 м /знаком А обозначены 

триангуляционные пункты/. 
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На юго-востоке внизу видны домики станицы Эриванской, изгибы реки 

Абин и Сосновая щель. 

Вершина Шизе первая панорамная точка на маршруте. Здесь стоит 

потратить 20 - 30 минут на обзор окрестностей /см М 1.1/. 

Узкая тропинка, траверсируя южный склон, ведет на запад. Густые 

заросли ясенца кавказского представляют серьезную опасность, особенно 

после дождя. Нужно предупредить туристов, быть внимательными и 

осторожными. Метров через 150 слева рядом с тропой трамплин 

дельтапланеристов. Отсюда они начинают свой полет над долиной реки 

Абин. 

Тропинка спускается в ущелье и снова поднимается по склону, слева 

можно увидеть невысокие деревья - туя и можжевельник. Наконец, справа 

от тропинки метрах в 40 небольшая травянистая вершина. Это вторая 

панорамная точка. С нее открывается вид на запад /см. М 1.1/. Бросается в 

глаза острый конус вершины Свинцовой А 683 м, хорошо просматривается 

почти весь хребет Свинцовые горы и дальше на горизонте Грушевая балка. 

Левее в дымке вершины хребта Маркотх слева направо: Сахарная голова 558 

м, перевал Андреевский, Большой Маркотх 696 м, гора Совхозная 718 м, гора 

Безумная 634 м, Кабардинский перевал 369 м, гора Йорданова А 670 м, гора 

Солдатская 632 м, гора Плоская 762 м /с куполами/ и ряд других безымянных 

вершин. 

Теперь тропа уходит на север в лес с небольшим снижением, 

траверсирует склон в 542 А и выводит на гребень хребта Грузинка (табл. 1). 

Справа родник, небольшое искусственное озерко и дорога, которая подходит 

по Васикову хребту почти от Абинска. 

Если пойти по этой дороге вниз, то по пути можно осмотреть вход в 

пещеру под хребтом Грузинка, вернее, там несколько входов, но все они 

дальше завалены, найти эти входы довольно сложно, примерно через 1 - 1,5 

км спуска нужно свернуть налево в лес, в этом месте, рядом с дорогой на 

деревьях сделаны засечки. По лесу нужно пройти, не меняя направления 

вниз по склону метров двести. 

Старожилы рассказывают, что в годы войны в пещере были военные 

склады и поэтому входы были взорваны. В конце 90-х годов прошлого века 

туристы из школы станицы Эриванской пытались чистить один из входов, им 

удалось пройти, вернее проползти около 12 метров вглубь горы. Однако 
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охотники рассказывали, что ниже в ущелье есть еще один вход, по которому 

все же можно попасть в пещеру, но найти его мне не удалось. 

По свидетельству известного Кубанского краеведа Сысоева, 

посетившего эту пещеру в 1892 году, она тянется под всем хребтом Грузинка, 

примерно восемь километров и стены ее обложены камнями. С другой 

стороны хребта Грузинка, недалеко от Белой скалы, есть еще один вход, но 

его мы так же не смогли найти. 

От родника по обе стороны дороги много небольших курганов, их 

высота до 40 см, а диаметр 1,2 - 1,8 м. Курганчики тянутся несколько 

километров. В некоторых местах они расположены правильными рядами, в 

других разбросаны в беспорядке, исследования, выполненные в 1990 году 

Кубанским государственным археологическим краеведческим музеем, не 

подтвердили гипотезу, что это древние захоронения. Назначение этих 

курганов и их происхождение науке неизвестны. 

Примерно через полчаса движения по горным лугам, группа приходит 

к месту ночлега у вершины Грузинка на полянке рядом с мощным родником. 

Он дает начало угрюмой и дикой Пискуновой щели /см М 1.2/. На полянке 

ставим лагерь. 

ВТОРОЙ ДЕНЬ: 

Вершина Грузинка - в. Гнилая 

- долина реки Абин - Раздёры. 

Протяженность 15,5 км. 

Ходовое время 6 часов. 

Перепад высот - 257 м, + 227 м, - 240 м 

Утром после завтрака группа выходит в направлении вершины 

Грузинка, пересекает гребневую дорогу, движется по едва заметной тропе, а 

затем вовсе без тропы. 

На этом участке ориентирование затруднено, группе необходимо 

держаться плотно, не допускать отстающих. Задача - выйти на перемычку, 

соединяющую вершины Грузинка и Гнилая. Переход занимает около 2-х 

часов. По пути, как и в первый день, часто встречаются полузасыпанные 

окопы и блиндажи - свидетели лихой годины. 

На самой перемычке курганная группа и интересные обнажения скал. 

Справа щель Киящина. На вершине Гнилой установлен триангуляционный 
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знак. От него нужно повернуть налево и по дороге на гребне идти на восток 

параллельно хребту Грузинка. Через одну ходку дорога спускается к реке 

Абин выше станицы Шапсугской и, перейдя вброд, выходит на большую 

поляну с прекрасным, родником /см. М 2.1/. Здесь привал на обед. 

Пока дежурные занимаются костром и приготовлением, основная часть 

группы делает радиальный выход к станице Шапсугской и осматривает 

памятник первым поселенцам, остатки Николаевского укрепления и 

мемориальный комплекс. Расстояние до указанных объектов небольшое - 

около 2 км в оба конца. 

После обеда группа начинает подъем по старой Крейдяной дороге, она 

получила название от вершины Крейдяная, где еще в позапрошлом веке 

казаки брали мел /крейду/. Минут через 15 - 20 поворот с дороги направо по 

тропе, которая метров через 150 приводит к Шапсугскому дольмену, 

который хорошо сохранился /о дольменах см Историческую справку и М 

2.1/. 

Осмотрев дольмен, группа продолжает движение по той же тропе и 

минут через 25 выходит к минеральным источникам /см М 2.1/. 

Дальше, спускаясь вдоль ручья, группа выходит к реке Адельби. 

Впереди видна вершина Острая 358 м и дальше Липовая 519 м. Если 

позволяет время, можно сделать радиальный выход на вершину Острую, где 

сохранились остатки древней крепости. 

Подъем на Острую /М 2.2/ займет около одного часа, а всего на 

экскурсию потребуется около двух с половиной часов. 

Дальнейший путь лежит вдоль реки Адегой по верхней дороге. Вскоре 

дорога выводит к ручью, протекающему в глубоком ущелье Саратовского 

Яра. Вода в нем есть всегда, даже в самое жаркое лето. Перед ручьем вправо 

на гору уходит дорога, по ней можно выйти в долину реки Шапарка, на 

вершину Свинцовую или по гребню назад в станицу Шапсугскую. За ручьем 

на другой стороне щели вторая дорога на Свинцовую. Место называется 

Осыпи. 

От ручья снова начинается подъем, справа небольшая полянка, на ней 

в начале лета часто стоит пасека. Дорога выходит на Саратовскую поляну, 

обходит ее по опушке леса, а в лесу параллельно ей идет тропа, там же в 20 

метрах от дороги Большой Адегойский дольмен. 

За поляной начинается подъем, и дорога проходит довольно высоко 

над рекой. В просветы между деревьями, слева за рекой на отроге горы 
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Липовой видна белая скала, а на этой стороне реки под скалой большая 

живописная поляна - это Караулка. Дорога идет на спуск, внизу глубокая 

грязная колея, не высыхающая даже летом, влево уходит дорога к поляне 

Караулка. Этот участок до памятника летчикам нужно обходить по хорошей 

тропе, проложенной справа в лесу в 20 метрах от опушки. Тропа всегда сухая, 

даже после сильных дождей, так как вода быстро стекает по склону. Возле 

памятника летчикам сходятся верхняя и нижняя дороги. 

Скромный обелиск установлен на небольшой полянке справа от 

дороги. Надпись сообщает, что здесь похоронен летчик-истребитель Чурилов 

и его боевой товарищ. Здесь допущена неточность, в то время на 

истребителях не было стрелков-радистов, они были одноместные. Стрелки-

радисты были на штурмовиках «ИЛ». 

В 1943 году при атаке немецких позиций на Малой земле наш 

штурмовик был подбит. Летчик пытался, перевалив Маркотхский хребет, по 

долине реки Адегой дотянуть до Абинского аэродрома. Но горящий самолет 

плохо подчинялся раненому летчику и на вираже врезался в Липовую гору. 

Долгое время фамилии летчиков не были известны. В 60-х годах 

комсомольцы из Абинской геофизической конторы поставили на могиле 

летчиков обелиск. Они же сняли с самолета пулемет, и по его номеру через 

военкомат была установлена фамилия пилота. 

Семья Чурилова через 20 лет после войны узнала, наконец, где его 

могила и приехала почтить память, дети были уже старше, чем их отец в то 

время. На обелиске появилась фотография Чурилова, а стрелок-радист так и 

остался неизвестным, он был из другого экипажа. 

Остатки самолета и сейчас можно увидеть, поднявшись по западному 

склону горы Липовой на 2/3 высоты напротив обелиска. Заботу о могиле 

взяли на себя абинские туристы. 

От обелиска вправо вверх уходит дорога, по которой можно выйти к 

вершине Свинцовой. Мы продолжаем дуть вдоль реки, ущелье все больше 

сужается. Вскоре дорогу пересекает мощный ручей, вытекающий из 

глубокого ущелья справа, это Ивановский Яр. Вода в ручье очень холодная, а 

в жаркие июльские и августовские дни из ущелья всегда веет прохладой. 

Поднявшись по руслу ручья, можно выйти к Большому Адегойскому 

водопаду. На эту экскурсию и осмотр водопадов потребуется около трех 

часов /см. М 2.6/. 
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Напротив ручья, за рекой, большая роскошная поляна, на ней 

намечалось строительство приюта «Адегой» для конной турбазы. Последняя 

прямая, и, наконец, Раздеры, здесь привал на ночлег. По близости несколько 

больших ям, и любители рыбной ловли могут попытать счастья. Удобные для 

ловли рыбы места есть и выше, и ниже по течению. Если повезет, то 

однообразный туристский рацион может быть дополнен свежей ухой. 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ: 

Раздеры - в. Свинцовая. 

Протяженность 6,5 км. 

Ходовое время 4 часа. 

Перепад высот + 570 метров. 

Путь подъема на вершину детально описан в маршруте 2.5, при 

осмотре панорамы с вершины проследите свой завтрашний путь по гребню 

Свинцовых гор. На западе хорошо видны вершины Чубатая 537,2 м, Высокий 

Бугор 579,4 м и 580,0, перед которой нам предстоит повернуть на северо-

восток и по гребневой дороге выйти к Шпилю на вершине Славы /на карте 

это в. Лысая 456,5 м/. Но это будет завтра, а сегодня еще предстоит 

недлинный, но очень крутой и неприятный спуск, обратите внимание: 

далеко внизу на юго-западе уютная полянка с группой деревьев. К ним ведет 

едва заметная тропинка по заросшему высокой травой, а местами и 

кустарником, крутому склону. 

Спуск займет немного времени. Здесь, в сердце Свинцовых гор, группа 

проведет полдня и ночь. Места на полянке немного, но хватит всем и для 

палаток, и для костра. Вода в ущелье, к западу от вершины, до нее метров 

350, но добираться очень трудно, поэтому нужно наполнить всю имеющуюся 

в наличии посуду. 

Но вот палатки установлены, горит костер, в котелках кипит вода. 

Теперь нужно хорошо отдохнуть и набраться сил. Переход сегодня был 

нелегкий. Но трудности скоро забудутся, а красота гор, суровых ущелий, 

долин рек и броды через них останутся в памяти на всю жизнь. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ: 

Вершина Свинцовая - в. Высокий Бугор - 

в. Славы - Король-поляна. 

Протяженность 19 км. 
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Ходовое время 6,5 часа. 

Перепад высот - 400 м. 

Утром группа начинает движение по гребню хребта Свинцовые горы на 

северо-запад. Идти трудно, практически нет протяженных горизонтальных 

участков, все время вверх-вниз, вверх-вниз. В начале лета здесь много 

цветов: пионы, воронцы, тюльпаны желтые и красные, а напротив на 

Маркотхе есть и черные. 

Затяжной обход ущелья - и группа выходит на просеку ЛЭП, которая 

переходит Свинцовые горы через перевал Высокий (табл. 1). Ее построили 

недавно, в конце 80-х годов прошлого века и при этом нанесли большой 

ущерб окрестностям, в чем туристы смогут убедиться сами, увидеть своими 

глазами образец варварского отношения к природе. 

Слева остается вершина Чубатая, обходим вершину Высокий Бугор 579 

м, по гребню идет неплохая тропа, но потерять ее легко. Крутой спуск через 

поляну Скумпия, небольшой подъем и обелиск в виде раскрытой книги. 

Здесь была база-стоянка партизанского отряда «За Родину» Крымского 

района. Сами партизанские землянки метрах в 100 на южном склоне, один 

блиндаж сохранился совсем неплохо, в нем даже можно переночевать или 

спрятаться от дождя небольшой группе. 

И обелиск, и блиндаж поддерживаются в надлежащем состоянии 

туристами из Крымского техникума консервной промышленности. Они же 

соорудили обелиск по инициативе и при активном участии Олега Ивановича 

Боженко. 

У Олега Ивановича сложная и трудная судьба. Еще в детстве взрывом 

гранаты ему оторвало обе руки, правую ниже локтя, левую чуть выше. 

Мужественный, волевой человек Боженко сумел закончить школу, институт и 

работает преподавателем в техникуме, является организатором и 

бессменным руководителем Крымского районного клуба туристов, 

пользуется заслуженной известностью и уважением не только в Крымском 

районе, но и далеко за его пределами. 

Вскоре развилка, прямо по гребню уходит тропа в Грушовую балку /до 

нее еще 3-4 часа/, а вправо резко вниз дорога на вершину Озавы. 

Мы идем по правой и примерно час спустя справа братская могила 

воинов 81-й бригады морской пехоты, а чуть дальше высокий обелиск 

/местные жители его называют Шпиль/. От обелиска можно спускаться по 

дороге, но гораздо интереснее пройти по гребню. Сначала тропа едва 
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заметна и нужно все время придерживаться водораздела, затем появляется 

лесная дорога. Осенью в этих местах много кизила. На небольшой поляне на 

дереве охотничья засидка на кабанов. 

Довольно крутой спуск, зарастающая мелколесьем делянка - и вот мы 

уже внизу. Справа налево проходит дорога Шапсугская - х. Армянский. 

Поворачиваем по ней направо и подходим к обелиску, установленному на 

месте боя партизан с фашистами. Метров через 200 за овражком слева 

одинокая могила. Много времени и усилий потратили крымские туристы, 

чтобы выяснить, кто же здесь похоронен. Сначала кто-то из местных жителей 

вспомнил, что здесь похоронен разведчик по фамилии Сиволапов, потом 

уточнили - Криволапов и, наконец, справка из Министерства Обороны - в 

указанном месте в схватке с врагом погиб сержант Кривобоков. Были 

найдены и родственники сержанта, они побывали на могиле и привезли 

фотокарточку. Так и стояла могила с тремя табличками, на которых 

значились три разные фамилии. Потом одну из них сняли, а две так и 

остались. 

Небольшой переход и справа видна Свинцовая, еще переход и вот 

большая поляна на берегу реки Шибик, она называется Король- поляна, 

здесь граница Абинского и Крымского районов. 

Здесь мы ставим лагерь. Справа выше по реке родник с холодной 

водой. Если подняться вдоль русла реки по склону, то в лесу можно увидеть 

немецкий легковой автомобиль «Опель», оставшийся с военного времени. 

Как он сюда попал, никто объяснить не может. Пастухи и охотники сняли с 

него все, что можно, и теперь он ржавеет в лесной глуши, далеко от родной 

Германии. 

ПЯТЫЙ ДЕНЬ: 

Король-поляна - памятник 1127-му полку - 

Смерть-поляна - Сосновая роща. 

Протяженность 21 км. 

Ходовое время 7 часов. 

Перепад высот ± 100 м. 

Выходим по дороге вдоль реки Шибик, вниз по течению. Дорога идет 

лесом, местность почти горизонтальная, заметных перепадов высот нет. 

Примерно через 2 часа справа за рекой виден обелиск. Река здесь 
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неглубокая и легко переходится в брод. В этом месте у нас будет обеденный 

привал. Оставив рюкзаки, поднимаемся к обелиску. 

В ночь с 27 на 28 января 1943 года по приказу командования 1127-й 

полк 337-й стрелковой дивизии прорвал оборону противника и перешел в 

наступление. Сначала все складывалось удачно, шел сильный мокрый снег, 

мороз и пронизывающий ветер загнали фашистов в землянки. Без шума 

были взяты четыре огневых точки, 5 дзотов и 3 большие землянки, где 

отдыхали румыны. Но при захвате третьей землянки завязалась рукопашная 

схватка, тишина была нарушена, фашисты всполошились и завязался бой. 

К утру полк Гладкова оказался в окружении и потерял связь с дивизией. 

Положение сложилось крайне критическое, не было продовольствия, на 

исходе боеприпасы. Все попытки наладить связь с дивизией успеха не 

имели. Связные, посланные к своим, гибли на глазах один за другим. 

Командир полка был ранен и находился без сознания. Боеприпасы и 

продовольствие приходилось добывать у врага. В адских условиях бойцы 

отбивали по 6 - 7 атак в день, но их цепь редела на глазах, раненых добивал 

мороз, не было возможности похоронить погибших. Их тела просто 

прикрывали снегом и ветками - на большее не было ни сил, ни времени. Бой 

продолжался двое суток без перерыва под мокрым снегом и ветром, без 

еды, без сна, без отдыха. 

В 23 часа 29 января в наступление перешла вся дивизия и вызволила 

горстку оставшихся в живых героев, знамя полка и раненого командира. Это 

все, что осталось от полка усиленного состава, пошедшего на прорыв 48 

часов назад. 

Но все это произошло не здесь! 

Поднявшись на гребень, вдали на северо-востоке вы увидите ЛЭП и 

возле одной из опор точно такой же обелиск. Там лежит погибший 1127-й 

полк, весь личный состав которого награжден за этот бой. 

Когда наступила весна и растаял снег, немцев здесь уже не было, они 

держали оборону за Крымской, там проходила «Голубая линия». Местные 

жители собрали останки сотен погибших бойцов и командиров и похоронили 

их, а место назвали Поляна Смерти. Название закрепилось. 

К 30-ой годовщине Победы на Смерть-поляне поставили обелиск, но 

приехал командир 1127-го полка полковник Гладков Николай Сергеевич, 

посмотрел и сказал: «Памятник нужно поставить не на месте гибели полка, а 

там, где он шел на прорыв и где мы устроили «Смерть-поляну» немцам». Его 
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воля была выполнена и поставлен второй обелиск, возле которого мы и 

находимся. 

Нет уже в живых полковника Гладкова, но, храня память защитников 

Родины, стоят в лесу два одинаковых обелиска, на одном из которых 

надпись: «Прохожий! Склони голову и отдай долг уважения воинам, у 

которых перестало биться сердце на этой земле 28 - 29 января 1943 года». 

Ежегодно из разных уголков нашей страны приезжают убеленные сединой 

ветераны, боевые друзья, родные и близкие погибших поклониться подвигу 

павших героев. 

После обеда, продолжая движение по маршруту, группа выходит на 

Смерть-поляну. Здесь на обелиске нет памятной надписи, да и прах 

погибших давно уже перенесен в братские могилы в ст. Шапсугскую и х. 

Ново-Украинский, но каждую весну потоки воды вымывают из земли все 

новые и новые кости. 

Дальше наш путь лежит мимо поляны Скаженой бабы. На этом месте 

раньше был хутор (см табл. 7). 

Дорога идет гребнем хребта, протянувшегося вдоль левого берега реки 

Абин. Проходим поляну Гортоп, здесь тоже когда-то был хутор. Надо 

отметить, что до 1954 года лес был довольно густо заселен, много 

небольших хуторов было разбросано тут и там. Но после войны проводилась 

компания сселения хуторов. Кому-то из крупных руководителей показалось, 

что люди на хуторах живут сами для себя и не приносят пользу государству. 

Хутора снесли, людей переселили в станицы и поселки под предлогом, что 

все теперь должны жить культурно, а на хутора ни радио, ни телефона, ни 

электричество не подведешь. Люди со слезами покидали обжитые места. Но 

впоследствии оказалось, что это была очередная крупная политическая 

ошибка. Хуторяне держали много скота и птицы, производимые продукты - 

мясо, молоко, яйца и другие - вывозили на базар, где цены были не 

сравнимы с нашими теперешними. Нынешнее молодое поколение, как 

сказку, с недоверием слушает рассказы о том, что в магазине целого гуся 

весом в 5 кг можно было купить всего за 4 рубля 50 копеек, а сливочное 

масло на базаре было дешевле, чем в магазине, и стоило чуть больше 2-х 

рублей за килограмм. Но это было и никуда от этого не уйдешь. 

Проходим две небольшие сосновые рощи, Маслову поляну /тоже 

бывший хутор Маслов/ с тригопунктом посредине и спускаемся к приюту 

Сосновая роща. Здесь ходит рейсовый автобус из Шапсугской в Абинск. 
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Если у вас осталось свободное время, можно пройти по дороге вправо 

и осмотреть родник деда Мороза и памятник у Белой скалы. Родник 

находится метрах в шестистах, рядом с дорогой справа к нему ведут две 

металлические лестницы, одна недалеко от другой. Оборудовал родник еще 

в пятидесятые годы лесник по фамилии Морозов. Здесь когда-то была 

удобная беседка со столом и скамейками, но со временем она разрушилась, 

родник давно не чистили и находится он в заброшенном состоянии. Еще 

дальше, на таком же расстоянии справа находится Белая скала, а за ней 

памятник в месте обороны в годы Великой Отечественной войны. 

Маршрут окончен. 

 

М 5.2 Многодневное путешествие 

первой категории сложности 

 

Протяженность маршрута 131 км. 

Общее ходовое время 52 часа. 

Перепад высот ± 2317 м. 

Нитка маршрута: Абинск - Поляна Смерти - в. Лысая - 

в. Свинцовая - урочище Раздеры - перевал Скобидо - перевал Бабича - 

хр. Коцехур - верховья р. Абин - р. Мингрелка - 

в. 500 м - Эриванский перевал - Мурашкин родник - Абинск. 

Маршрут кольцевой, проложен по территории Абинского, 

Крымского и Геленджикского /в настоящее время территория 

находится в ведении Геленджикского городского Совета краевого 

подчинения/ районов. Его характеристика в основном аналогична описанной 

в маршруте 5.1, однако настоящий маршрут является достаточно сложным и 

может быть рекомендован только группам, имеющим опыт прохождения 

степенных походов и достаточную физическую и техническую подготовку. 

Весной и осенью 1998 года по нему прошли группы учащихся отделения 

спортивного туризма ДЮСШ «Виктория» города Абинска, тогда же было 

сделано настоящее описание. 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 

Абинск - Ворошиловские поляны - река Куафо - г. Узун - Поляна Смерти. 
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Протяженность 16 км. 

Ходовое время 5 час. 20 мин. 

Перепад высот + 325 м, - 185 м. 

Выход из города мимо дач на Владыкиной горе. Общее направление 

движения на юго-запад. Грунтовая дорога, сразу же за дачами начинается 

затяжной подъем к бывшему хутору Ворошилова, проходим урочище 

Цыбулькина /табл. 7/, переваливаем гребень на отметке 249,9 м между 

вершинами Мергелова 254,9 м и Лисицына 268,1 м. Здесь лесная дорога уже 

местами зарастает травой и кустарником. 

Затяжной пологий спуск приводит к реке Куафо /отм. 110 м/. Долина 

этой реки раньше была густо заселена, на небольшом участке от этого места 

до автотрассы Краснодар - Новороссийск располагалось несколько хуторов. 

Все они были снесены в послевоенные годы. Сразу же за рекой начинается 

подъем на перевал Узун /табл. 3/. Раньше здесь была хорошая лесная 

дорога, но теперь она сильно заросла, идем без тропы лесом на перевал 

Узун. Здесь по гребню под проводами ЛЭП до самой Поляны Смерти идет 

грунтовая дорога, по ней мы вскоре попадаем на саму поляну. 

Характерными ориентирами являются обелиск, отлитый из бетона и рядом 

большой деревянный крест на могиле воинов 1127-го стрелкового полка. 

Подробно об этом месте в описании маршрута 5.1 «В сердце Свинцовых 

гор». 

Ночевка на небольшой поляне /отм. 180 м/. Дров много, вода в ущелье 

в 100 метрах к северу. Однако нужно учесть, что в жаркие летние месяцы 

родник пересыхает и тогда за водой придется идти далеко вниз, в ущелье. 

ВТОРОЙ ДЕНЬ: 

Поляна Смерти - р. Шибик - в. Славы /Лысая 456,5 м/ - п/о За Родину - 

в. Свинцовая 683,3 м. 

Протяженность 24 км. 

Ходовое время 9 час. 20 мин. 

Перепад высот + 425 м, - 90 м. 

Без тропы от родника спускаемся к ручью в довольно глубоком 

ущелье, впадающем в реку Карасу-Базар. Идти лесом трудно, много 

поваленных деревьев, часто попадаются участки густого мелколесья. Общее 

направление движения на запад. Выходим к реке Карасу-Базар /отм. 120 м/, 
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спускаемся к месту ее впадения в Шибик /отм. 95 м/. Вдоль нее идет 

хорошая лесная дорога; по ней поворачиваем на юго-запад, вверх по долине 

реки, по пути часто встречаются небольшие поляны. 

Примерно через полтора километра в урочище Карасу-Базар слева на 

склоне горы обелиск на месте прорыва 1127-го полка /М 5.1/. Высокая трава 

и подрастающее мелколесье все больше скрывают его от глаз людей, 

проходящих по дороге вдоль реки Шибик. Осмотрев памятник и возложив к 

нему цветы, идем через урочище Кислый сад и через 6 километров выходим 

на дорогу, соединяющую станицу Шапсугскую и хутор Николаевский 

/нежилой/. В этом месте отметка над уровнем моря 200 метров. 

Поворачиваем вправо на юго-запад и выходим к памятнику на могиле 

разведчика сержанта Кривобокова, еще метров через сто второй обелиск на 

месте боя партизан с карательным отрядом /М 5.1/. Сразу же за ним входим 

в лес и по старой гребневой дороге начинаем подъем на вершину Славы. 

Через три километра дорога переходит в тропу. На вершке высокий обелиск, 

чуть дальше слева братская могила моряков /М 5.1/. 

На хребет Свинцовые горы идет старая, уже местами зарастающая 

лесная дорога. На гребне хребта /отм. 580 м/ неплохая, хотя и 

трудночитаемая тропа, ведет она на восток, к вершине Свинцовой. Через 

один километр памятник на месте стоянки партизанского отряда «За 

Родину». За ним тропа идет на спуск к седловине и снова начинается 

подъем, небольшой участок, заросший колючим кустарником и на подъеме 

большая поляна Скумпия. Она уже постепенно зарастает, много колючей 

ожины и шиповника. Тропа здесь почти не просматривается, держим 

направление на правый верхний угол поляны. 

Вверху появляется старая дорога, она идет по гребню и через полчаса 

выводит к ЛЭП, пересекающей хребет Свинцовые горы под прямым углом. 

Вдоль ЛЭП идет дорога, поворачиваем по ней налево и спускаемся на 

северный склон. Через 5-6 минут вправо вниз ответвляется едва заметная 

дорога, метров через сто она совсем теряется. Нужно придерживаться 

гребня и через некоторое время появляется тропа, она пересекает лес и 

выходит на открытое пространство, начинаются горные луга. Впереди слева 

г. Чубатая, тропа идет траверсом по ее западному склону, поднимается на 

гребень. Теперь хорошо видно Свинцовую и широкую тропу к ней. Наконец, 

изрядно помучившись вверх-вниз, подходим к Свинцовой и на юго-западном 

склоне ставим лагерь. 
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Небольшая, заросшая высокой травой терраса /отм. 515 м/, дрова в 

ограниченном количестве, родник внизу в ущелье, в 350 метрах, подход 

трудный. Но все неудобства окупятся восторгом, который вызывает 

прекрасный чистый воздух, легкий ветерок, быстро снимающий усталость, и 

картина, открывающаяся с высоты птичьего полета. Подробно 

достопримечательности этого ходового дня описаны в М 5.1 и М 2.5. 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ: 

Вершина Свинцовая - Большой Адегойский водопад - Раздеры. 

Протяженность 8 км. 

Ходовое время 3 часа 20 минут. 

Перепад высот + 168 м, - 560 м. 

Полудневка. 

От места ночевки, без тропы, по крутому склону, заросшему травой и 

кустарником, поднимаемся на вершину Свинцовую /683,3 м/. Наверху 

металлическая вышка тригонометрического пункта и небольшой деревянный 

обелиск. Полюбовавшись панорамой, начинаем спуск по склону на восток. 

Хорошо набитая тропа приводит на дорогу и дальше по пути, описанному в 

маршруте 5.1 и 2.5, спускаемся в Ивановский Яр к нижнему бьефу Большого 

Адегойского водопада. 

От водопада по дну ущелья выходим к реке Адегой, к урочищу 

Раздеры /отм. 125 м/. Ночевка в небольшой роще на берегу реки Адегой чуть 

ниже устья Удегея. Место отличное, дров достаточно, вода в прекрасном 

роднике на берегу реки. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ: 

Урочище Раздеры - р. Удегей - перевал Скобидо - река Адельби 

/Скобидо/ - перевал Бабича. 

Протяженность 12 км. 

Ходовое время 5 час 30 мин. 

Перепад высот + 142 м, - 20 м. 

Утром выходим к устью реки Удегей, оно рядом, выше лагеря по реке 

Адегой. Справа налево /с запада на восток/ течет Адегой, а на 

противоположной стороне в него впадает Удегей, который вытекает из 

Капустной щели. Если воды в реке мало, то можно, перепрыгивая по камням, 
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здесь же перейти на правый берег. Если воды много, то чтобы не идти вброд, 

можно подняться вверх по Адегою метров сто, там всегда есть поваленное 

дерево и по нему удобно переправиться. 

Идти нужно по Капустной щели вверх до навеса, это недалеко, не 

более полутора километров /М 2.7, М 2.9/. От навеса нужно повернуть 

влево, вдоль ручья, дорога сильно размыта потоками воды. Вскоре налево 

вверх по юго-западному склону горы Липовой уходит другая дорога, но по 

ней идти не нужно. Все время придерживаясь ручья, нужно пройти около 

полутора километров. Идти очень трудно, местами дорога сильно заросла 

мелколесьем, местами полностью размыта. 

Слева остается небольшой холм и за ним развилка дорог. Правая ведет 

на вершину 376,8 м, откуда можно снова выйти в Капустную щель, но уже 

значительно выше. Нам нужно идти по левой дороге к перевалу Скобидо. 

Дорога с трудом угадывается на дне узкого ущелья и в нижней части 

полностью смыта водой, завалена стволами поваленных деревьев. До 

перевального окна метров 700 - 800, но даются они с большим трудом. 

Перевал совсем невысокий, его отметка над уровнем моря всего 170 

метров, от него спускаемся в долину реки Адельби /на некоторых картах 

Альдеби, Ольдеви, Скобидо/. Реку переходим вброд и идем вдоль нее вверх 

к перевалу Бабича. Дорога старая, местами теряется, местами идет прямо по 

воде, много бродов и если воды в реке много, то переправы отнимут много 

времени. 

Слева по ходу примыкает Самаркиевская щель. Если подняться по ней 

метров на 200 от реки Скобидо, то по правому борту можно увидеть карьер 

для добычи дольменных плит. Разрабатывался он примерно 4000 лет назад, 

но и сейчас здесь можно увидеть отдельные дольменные плиты, 

вырубленные из скалы. 

Под перевалом Бабича останавливаемся на берегу ручья, вытекающего 

из Смеликиевской щели. Дров много, вода рядом, ручей никогда не 

пересыхает. Отсюда нужно сделать небольшой радиальный выход вверх по 

Смеликиевской щели. Примерно в 500 метрах выше нашей стоянки 

находится уникальная скала Плотина. Она почти полностью перегораживает 

ущелье, и только справа остается узкая щель для прохода воды. Высота 

скалы не менее 10 метров, материал - мелкозернистый плотный серый 

песчаник. 
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ПЯТЫЙ ДЕНЬ: 

Место ночевки - перевал Бабича - река Адерба- вершина Острая /629,5 

м/. 

Протяженность 13 км. 

Ходовое время 6 час. 40 мин. 

Перепад высот + 534 м, - 130 м. 

Подъем на перевал Бабича несложный и займет немного времени, 

здесь старая заброшенная дорога, за перевальным окном дорога еще 

немного поднимается и затем идет на спуск по гребню Шпального хребта. От 

самого перевала над головой провода высоковольтной линии. Дорога 

спускается к реке Адерба, дважды пересекает ее и выходит к Джигит-камню. 

Подробно о нем и об Офицерской скале см М 3.2. 

Весной 1998 года на Офицерской скале мы застали большую группу 

альпинистов из Геленджика и Новороссийска. Осмотрев скалу, 

возвращаемся к реке Адерба и идем вниз по течению. Примерно через один 

километр поворачиваем налево на восток и по левому борту Вербовой щели 

начинаем подъем на хребет Коцехур. Сначала по дороге, затем по тропе. 

Пересекаем большую, зарастающую поляну и выходим на гребневую дорогу, 

идущую от поселка Адербиевка к вершине Острой и уже по гребневой 

дороге выходим на хребет. 

Набор высоты составляет 460 метров, склон труднопроходим и подъем 

займет около двух часов. Обходим вершину, оставляя ее справа и метров 

через 800 выходим к началу щели Жаданова на северо-восточном склоне 

хребта Коцехур. Здесь в щели, немного в стороне от гребневой дороги, 

хороший, мощный родник, не высыхающий в любую жару, дров достаточно. 

Переночевать можно в домике или рядом, поставив палатки на поляне. Как 

правило, погода на хребте не балует, часто идет дождь или дует сильный 

ветер. 

ШЕСТОЙ ДЕНЬ: 

Место ночевки - вершина Абин 728,5 м - урочище Жене. 

Протяженность 16 км. 

Ходовое время 5 час. 20 мин. 

Перепад высот + 176 м, - 52 м. 
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От места ночевки идем на юго-восток по гребневой дороге. Вообще по 

Коцехуру ходить довольно трудно, здесь очень мало горизонтальных 

участков, все время с подъема на спуск, со спуска на подъем. Однако с 

каждой вершины открывается такой вид, такие панорамы на море, на 

прибрежную полосу, на долины рек, на окружающие горные массивы, что 

забывается усталость и отходит на задний план недовольство сильно 

пересеченной местностью. 

По всему гребню хребта Коцехур проложена колесная дорога, ее 

строили еще в начале 20-го века. 

Слева остается вершина Куцая 607 м, и примерно через 3 - 3,5 км 

подходим к Адербиевскому перевалу. Влево вниз уходит мощная дорога, 

она ведет в Крученую щель, по ней выходит к реке Абин и дальше на 

Эриванскую. Лет тридцать назад дорога эта была в хорошем состоянии и по 

ней эриванцы ездили в Адербиевку и даже на море. Мне довелось 

проезжать по ней летом 1971 года на ГАЗ-69. Потом дорогу забросили, и она 

постепенно пришла в негодность, но в середине девяностых годов в связи со 

строительством газопровода через Коцехур к побережью Черного моря ее 

подремонтировали и использовали строители газопровода. 

Метров через 400 выходим на ровную площадку, на ней еще видны 

остатки ограды загона для скота, слева красивый буковый лес и в нем метрах 

в шестидесяти от дороги родник, от которого начинается щель Крученая. 

Справа стояли два вагончика, поставили их лет двадцать назад и жили в них 

пастухи, потом один сгорел, а недавно увезли и второй. Место зарастает 

высоким бурьяном, а родник, всегда такой полноводный и живой, без ухода 

постепенно приходит в упадок. Осенью 1998 года в нем было очень мало 

воды, мы его почистили и все же с трудом смогли набрать воды для чая. 

От родника довольно крутой и затяжной подъем на вершину Коцехур. 

На некоторых картах вершина названа Боцехур. Думается, что это ошибка, 

вкравшаяся при очередном переиздании карты, тем более что слово Боцехур 

не имеет никакого смысла ни на русском, ни на адыгейском языке. Наверху, 

справа от дороги, небольшой столбик - тригонометрический знак, на круглой 

металлической пластине надпись «ГУГК 0996» /Главное управление геодезии 

и картографии и номер пункта/. 

Через два с половиной километра выходим к вершине с отметкой 685 

м, дорога обходит ее почти вокруг, причем сначала теряет высоту, 

преодолевая левый приток щели Постакиева, а затем постепенно набирает и 

снова выходит на гребень. Петля эта составляет около полутора километров, 
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однако если группа достаточно подготовлена и нет сильного ветра с моря, 

можно этот путь значительно сократить, преодолев крутой скалистый склон в 

лоб. Скала только с виду такая страшная, там есть довольно неплохая тропа, 

и подъем занимает всего 15 - 20 минут. 

Однако при сильном ветре или дожде, а также если у вас появились 

какие-то сомнения, рисковать не стоит и лучше пойти в обход. 

Еще через час с небольшим вершина Абин 728,5 м. Смотрится она 

солидно и хорошо видна даже с автомобильной дороги Краснодар - 

Новороссийск, напоминая по внешнему виду кратер вулкана. На вершине 

тренога геодезического знака, на западном склоне, в верховье щели 

Постакиева есть колодец, но вода в нем и даже в ручье, который течет 

значительно ниже, бывает не всегда. В ноябре 1998 года ее не было 

совершенно, хотя весной ручей был полноводным. 

С вершины открывается прекрасная панорама на долину реки Абин на 

севере и Адерба и Мезыбь на юге. Хорошо видны селения Возрождение, 

Светлый и Дивноморское с его многоэтажными санаторными корпусами, 

шоссе с бегущими по нему автомобилями и море, на котором нередко 

можно увидеть проплывающие корабли. Картина потрясающая, красивее 

даже, чем со Свинцовой и с вершины уходить не хочется. 

Еще через час пути слева остается вершина Колючки 711,6 м, а справа, 

недалеко от дороги, большая красная звезда, рядом стоит 

импровизированная винтовка со штыком. Надпись гласит: «Здесь на горе 

Шахан 9 августа 1919 года объединенным отрядом красных партизан третьей 

Лысогорской и второй Геленджикской группами разгромлен карательный 

отряд белогвардейцев». Памятный знак установлен комсомольцами совхоза 

Михайловский перевал 27 октября 1982 года. 

Памятник напоминает нам о временах Гражданской войны. Как уже 

упоминалось, хребет Коцехур раньше был густо заселен. Более десятка 

хуторов и поселений объединял Лысогорский Совет, образованный в 1918 

году, однако вскоре началась Гражданская война, советская власть на Кубани 

была свергнута и восстановлена только после разгрома Деникина в 1920 

году. Все эти годы на Лысых горах власть находилась в руках Совета, а когда 

белогвардейцы попытались установить здесь свой порядок и в августе 1919 

года направили карательный отряд, он потерпел поражение. Об этом 

событии и свидетельствует памятный знак под вершиной Шахан. 
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Схема 5. Хребет Коцехур (восточная часть) 
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Через полкилометра подходим к вершине, обозначенной на карте 

отметкой 696 м. Сюда же с юга снизу от автодороги Геленджик - Туапсе 

выходит мощная дорога с твердым покрытием. Справа от дороги каменный 

дом, возле него родник, а чуть выше загоны для скота и небольшой 

искусственный пруд. Следующие 4-5 километров придется идти вдоль этой 

дороги, построенной в начале восьмидесятых годов, когда у вершины 921,5 

м сооружали радиолокатор для нужд Геленджикского аэропорта. 

На этом участке Лысых гор постоянно попадаются следы активной 

деятельности человека - остатки построек, дороги во всех направлениях, 

полуразрушенные загоны для скота; но все они свидетельствуют об упадке, о 

том, что люди потеряли интерес к этим местам. На всем хребте не осталось 

ни одного даже маленького населенного пункта, только необработанные 

поля и огороды кругом. Последние хутора Жене-1 и Жене-2 были снесены в 

1960 году, и с тех пор активная хозяйственная деятельность человека на 

Лысых горах почти прекратилась. Осенью 1998 года мы только встречали 

большое количество огромных «КамАЗов», вывозивших отсюда 

плодородный грунт. Единственное, что напоминает и прошлом, это название 

на карте - урочище Жене. 

Слева остается высота 830 м, она имеет очень характерную примету - 

сглаженную бульдозерами вершину, именно на ней первоначально 

собирались ставить радиолокатор. Спускаемся к большой ровной площадке, 

на этом месте располагался один из последних уцелевших хуторов Жене-2. 

Когда мы пришли сюда в мае 1982 года, вокруг было много, очень много 

цветущей сирени и хорошо видны были фундаменты, оставшиеся от домов 

хутора, кругом валялись кучи кирпичей, куски черепицы и шифера. Потом, 

когда начали строить дорогу к локатору, здесь поработали бульдозеры и 

полностью стерли последние следы, оставшиеся от хутора. 

Внизу в ущелье, метрах в ста, родник, взятый в круглый бетонный 

колодец, а чуть ниже длинный четырехсекционный, предназначенный для 

поения скота. Сейчас они уже засыпаны щебнем почти до самого верха и 

пришли в полное запустение, воды в них давно нет, до нее нужно еще 

спускаться вниз по ущелью метров пятьдесят. Там вода есть всегда. Это 

второй исток реки Абин, а первый находится восточнее, за вершиной 921,5 м 

/см М 0.3/. 

Палатки ставим на ровной площадке, недалеко от дороги, вода в 

ущелье, дров негусто, но насобирать все же можно. 
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СЕДЬМОЙ ДЕНЬ: 

Место ночевки - р. Мокрый Абин - хр. Абин - р. Мингрелка - 

Малогреческая поляна. 

Протяженность 11 км. 

Ходовое время 5 час 10 мин. 

Перепад высот - 570 м, + 100 м. 

Утром, сняв лагерь, спускаемся в ущелье второго истока реки Абин. 

Каньон его довольно трудный для прохождения, не менее 2-3 категории 

сложности и при большой воде без веревок пройти его невозможно. В этом 

случае лучше спуститься по гребню от вершины 830 м, там есть звериная 

тропа, можно пройти дальше по хребту и спускаться от вершины 921,5 м, но 

этот путь потребует значительно больших затрат сил. 

Если воды в ручье немного, то стоит пройти по ущелью, только не 

нужно растягивать и разрывать группу, иначе недалеко до беды. Почти сразу 

же начинаются ступени водопадов, сначала невысокие и проходятся они 

легко, но дальше обрывистые стены каньона сближаются, идти можно 

только по дну, а высота водопадов возрастает до 10 - 12 метров. Картина 

очень красивая, но идти все труднее, в некоторых местах приходится 

пробираться вдоль ручья по обрывистым, почти вертикальным, стенкам, 

цепляясь за камни и редкие кустики. 

Протяженность ущелья небольшая, всего 3,5 - 4 км, но на его 

прохождение сверху вниз потребуется не менее двух, а то и трех часов. Все 

зависит от количества воды в каньоне и уровня подготовки группы. Внизу, на 

правом берегу реки Мокрый Абин, большой курганный могильник. Это очень 

приметный и характерный ориентир, не заметить его или спутать с чем-то 

другим просто невозможно. 

В этом месте нужно перейти на правый берег, пересечь уширившуюся 

в этом месте долину реки и подняться по южному склону Поперечного 

хребта. Здесь была большая вырубка, сейчас она уже зарастает густым 

мелколесьем, пронизанным путаницей лесовозных дорог и волоков так, что 

разобраться с первого раза в них практически невозможно. Но это не беда, 

главное, перевалив хребет, выйти на его южном склоне в щель Соседскую 

или в долину реки Мингрелка. Там широкая, четко обозначенная, лесовозная 

дорога, и, хотя она не имеет покрытия, спутать ее с другими, обычными 

лесными дорогами невозможно. По ней нужно идти на северо-запад, вниз 
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по течению реки Мингрелка /она течет рядом с дорогой/ до Малогреческой 

поляны. 

Узнать это место нетрудно, здесь дорога разветвляется. Вправо, на 

гору, уходит на перевал Кравченко и дальше в поселок Новый; влево, вдоль 

реки Мингрелки, в сторону станицы Эриванской. Эта дорога сразу же 

пересекает щель Мараховскую, место здесь топкое и часто застряют 

машины, о чем свидетельствуют характерные признаки - глубокая колея, в 

ней крупные камни и ветки, вдавленные в грязь. Слева от дороги редкая 

группа больших деревьев, на них постоянно прибиты какие-нибудь таблички. 

Лагерь можно поставить у развилки или, пройдя еще метров 350 - 400 

вниз по Мингрелке, к Мингрельской поляне. Там можно брать воду не из 

реки, что летом опасно, а из ручья, протекающего по щели Курилова. Дров 

вокруг много. 

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ: 

Место ночевки - перевал Кравченко - вершина 500 м - Эриванский 

перевал - река Бугундырь. 

Протяженность 17 км. 

Ходовое время 5 час 50 мин. 

Перепад высот + 217 м, - 375 м. 

От места ночевки начинаем подъем по дороге на перевал Кравченко 

/350 м/, от него влево от основной дороги уходит неширокая лесная дорога, 

которая ведет по узкому извилистому гребню хребта Кравченко к вершине 

500,2 м. Под вершиной, с южной стороны, были вырубки, сейчас они заросли 

густым труднопроходимым мелколесьем. Здесь нужно быть очень 

внимательным. Вершину можно обойти траверсом восточного склона, но 

склон очень крутой и траверсировать его трудно. Лучше подойти к вершине с 

южной стороны, здесь, чуть восточнее вершины, небольшое озеро, его 

поверхность покрыта слоем зеленой ряски. 

Озеро можно обойти и слева, и справа. Справа придется подниматься 

без тропы, а слева, метров через 150 от озера, наверх идет тропа, вернее, 

старая узкая дорога, по которой можно обойти вершину с запада, через 

перевал Сосновый /табл. 6/. На вершине раньше стояла тренога 

тригонометрического знака, но во время рубки леса в 1994 году кому-то 

понадобились металлические уголки, и треногу разобрали и увезли, т. е. 

украли. 
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Обойдя вершину 500,2, нужно идти на север, по перемычке, 

разделяющей Сосновую щель и истоки реки Малый Хабль. Здесь есть старая 

лесная дорога. С перемычки хорошо просматривается верховье Сосновой 

щели. На вершину Сосновую можно не подниматься, обходя ее по 

западному склону. Дальше по гребню идет старая лесная дорога через 

вершины с отметками 431 м, 381 м, 316,9 м, 285 м, 278 м, 284 м, 278 м, 309 

м. Эта дорога обходит верховья щелей Сосновой и Бондарева на юге и 

Плисова, Люлька, Вторая, Первая, Прямая и Темная на севере. 

Нужно все время придерживаться гребня и не соблазняться дорогами, 

ведущими вниз в Сосновую щель на юго-западе и долину реки Ахтырь на 

северо-востоке. От вершины 500,2 м до Эриванского перевала около 15 км. С 

перевала нужно спуститься на север, по дороге, ведущей из станицы 

Эриванской в Абинск, до начала подъема на перевал. В этом месте в реку 

Бугундырь справа впадает ручей, протекающий по щели Катковой, а слева 

под дорогой нависает большой красивый скальный выступ - Белая скала. 

Место очень примечательное и пройти его, не заметив, невозможно. 

На полянке возле реки Бугундырь, недалеко от дороги, ставим лагерь. 

Дров достаточно, вода есть. В жаркие месяцы, когда воды мало и она не 

пригодна для питья, можно пройти по дороге еще около двух с половиной 

километров до устья Михалюковой щели, здесь слева от дороги несколько 

хороших родников, вода в них есть всегда. Место для лагеря в лесу в устье 

Михалюковой щели очень удобное, дров много. 

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ: 

Место ночевки - Михалюкова щель - Мурашкин родник - 

Первогреческая щель - Абинск. 

Протяженность 16 км. 

Ходовое время 5 час 30 мин. 

Перепад высот + 230 м, - 335 м. 

Если вы заночевали под Белой скалой, то нужно подняться по дороге 

вдоль скалы до дольмена или преодолеть выступ прямо «в лоб» и идти по 

гребневой тропе. Там, где кончаются скальные выходы, левее тропы, 

уникальный памятник древности - дольмен с ложной втулкой на восток, 

настоящее входное отверстие ориентировано в противоположную сторону и 

смотрит на вершину Шизе. Сохранность дольмена удовлетворительная, 

отсутствует только верхняя плита, все остальные элементы сохранились 

полностью. Если пойти вверх вдоль скал и ниже тропы, то примерно через 
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300 метров по дороге вы увидите скальный склеп Бугундырь 3, его ширина 3 

м, высота проема 0,7 м, глубина в скалу 1,5 м, внутри купол 1,4 м от дна. 

Датируется он десятым веком новой эры. Дальше нужно идти по верхней 

тропе до развилки дорог около одного км, свернуть на левую дорогу и по 

ней спуститься в Михалюкову щель. 

Если же вы заночевали в устье Михалюковой щели, то нужно подняться 

по ней вверх примерно 3,5 км и здесь оба пути сходятся в одной точке. 

Характерная примета - остатки деревянного мостика через ручей, от него 

нужно подняться по дороге на северо-запад, на гребень, разделяющий щели 

Михалюкову и Душейкину. 

Направо идет дорога по этому водоразделу, а прямо к урочищу Поляны 

Мурашкина. Дорога идет траверсом северо-восточного склона горы Шизе, 

пересекает глубокое ущелье и выводит к Мурашкину роднику. Вокруг гордо 

красуются мощные вековые буки. Поблизости остатки нескольких больших 

землянок. В конце войны и первые послевоенные годы в них жили 

дезертиры. Место это оказалось для них очень удобным, оно было 

достаточно глухим и малопосещаемым и в тоже время отсюда можно быстро 

ускользнуть практически в любую сторону. 

Для сведения - последних дезертиров времен Великой Отечественной 

войны в соседнем Северском районе выловили только в 1956 году. Вполне 

возможно, что они смогли бы продержаться еще больше, но уж очень начали 

безобразничать, нужно было во что-то одеваться и чем-то питаться. 

Пришлось местным властям вызывать оперативную группу из Краснодара. 

Метров через 250 от родника дорога выходит на Васиков хребет. Он 

разделяет Первогреческую и Душейкину щели, начинается у места их 

слияния и тянется до седловины между вершинами с отметками 526,0 и 

542,0 метра. 

По гребню Васикова хребта проложена колесная дорога. По ней нужно 

идти вниз до первых курганов крупного могильника 16 - 18 веков, где влево 

вниз, в Первогреческую щель сворачивает старая черкесская дорога. 

Проложена она очень мудро, в виде серпантина, со временем превратилась 

в широкую тропу, но исправно служит и сейчас. По ней нужно спуститься до 

русла ручья в Первогреческой щели и идти левым берегом до Мажугина 

родника. Родник очень мощный, вытекает из колодца, обложенного 

камнями. 
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На левом берегу ручья красивая сосновая роща, хотя и немного 

запущенная. Недалеко от родника раньше был хутор Мажугин. Это место 

очень удобно для обеденного привала, есть и вода, и дрова. Воздух насыщен 

запахом хвои, дышится легко. 

Дальше в сторону Абинска можно идти прямо по щели, вдоль ручья 

или по дороге. Дорога вскоре поднимается на гребень, разделяющий щели 

Первогреческую и Пискунову и идет по нему. Вдоль ручья раньше была 

дорога, но она много лет не использовалась и настолько запущена, что 

просматривается с большим трудом и не везде. Основным ориентиром 

является ручей, который в конечном итоге соединяется с ручьем, 

протекающим в Душейкиной щели, а он, в свою очередь, впадает в реку 

Абин в районе лагерей. 

Но самый удобный путь все-таки по Васикову хребту. На него можно 

подняться по старой дороге, которая начинается прямо от мостика через 

ручей, немного ниже родника. Дорога на гребне приводит прямо к месту 

слияния этих двух ручьев, а от этого места уже рукой подать до Тарзанки - 

любимого места купания абинчан. 

Итак, маршрут закончен. Его общая протяженность 131 километр. 

Время, необходимое для прохождения, составляет 52 часа. Мы со 

школьниками потратили на него девять дней, взрослая группа может 

сократить время до 6 - 8 дней, увеличив дневные переходы или даже 

преодолевая по два дневных перехода за один день. 

 

М 5.3 Маршрут многодневного путешествия 

второй категории сложности 

 

Протяженность маршрута 162,3 км. 

Общее ходовое время 58 часов. 

Перепад высот + 3572 м, - 3546 метров. 

Нитка маршрута: Абинск - вершина Шизе /541 м/ - щель Царева - 

хребет Каменистый - река Хабль - г. Горбенкова /433 м/ - поселок Новый-река 

Малый Хабль-перевал Кравченко н/к - река Мингрелка - вершина Папай /819 

м/ - река Черная- Пшадские водопады - хребет Церковный - река Папай - 

скалы Графские развалины - приют «Альпинист» - скалы Монастыри - 
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вершина Тхаб /907 м/ - вершина Шахан /704,5 м/ - в. Абин /730 м/ - в. Лысая - 

ст. Шапсугская. 

Маршрут кольцевой, проложен по территории Абинского района и 

территории, прилегающей к г. Геленджику. Его характеристика в основном 

аналогична описанной в М 5.2, однако он является более сложным и может 

быть рекомендован туристам, имеющим достаточную физическую и 

техническую подготовку и третий взрослый разряд по пешеходному туризму. 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 

Абинск - в. Шизе - верховье щели Михалюковой. 

Протяженность 21,2 км. 

Ходовое время 6 часов 40 минут. 

Перепад высот + 500 м, - 140 м. 

До вершины Шизе можно пройти по пути, описанному в М 1.1. Можно 

выбрать иной вариант - по пути, предусмотренному в М 0.1. В этом случае 

нужно идти до 300-летнего дуба на правом берегу реки Абин, недалеко от 

Лесного озера. От дуба нужно повернуть резко влево /азимут 152°/ и по 

старой лесовозной дороге, идущей по дуге на подъем, примерно через 

полчаса, выйти на окраину соснового леса. Здесь наш путь пересекает четкая 

дорога к бывшему хутору Первогреческому, по ней нужно пройти налево в 

сторону хутора метров 250 на с-в и на гребне найти другую дорогу, которая 

идет траверсом южного склона Первогреческой щели. 

По ней нужно идти на юг и примерно через 30 минут дорога приведет 

на Папоротниковую поляну. Справа красивый сосновый бор, поляну 

невозможно не узнать, она вся заросла папоротником высотой в 

человеческий рост. Дорога через поляну скрыта в зарослях. Поляну нужно 

пересечь, не меняя направления, по краю сосняка и сразу на опушке, слева 

от дороги, курганный могильник, а справа в 20 метрах полуразрушенный 

дольмен. 

Осмотрев могильник, нужно пройти по дороге дальше минут 40 и 

повернуть по другой дороге направо. Дальше, придерживаясь направления 

на ю-з, спуститься к ручью в Пискуновой щели. Здесь на берегу нужно 

оставить рюкзаки и опуститься вдоль ручья направо метров 300, к каскаду 

водопадов. 

В эту точку можно выйти также по пути, предусмотренному маршрутом 

1.2, там же описаны водопады в Пискуновой щели и дальнейший путь до 
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вершины Шизе. Достопримечательности вершины и ее окрестностей 

детально описаны в маршруте М 1.5. С вершины нужно спуститься по пути 

навстречу варианту, описанному в этом маршруте /М 1.5/, на лужайку на 

берегу горной речки между вершинами Шизе и Михаль. Здесь удобное 

место для ночлега, есть вода и дрова для костра. 

ВТОРОЙ ДЕНЬ: 

Место ночевки - Эриванский перевал - 

щель Темная /у реки Ахтырь/ - Ахтырский кордон - Царева щель - 

хребет Каменистый - река Хабль - щель Темная /у реки Хабль/. 

Протяженность маршрута 14,9 км. 

Ходовое время 7 часов. 

Перепад высот + 329 м, - 560 м. 

С места ночевки по гребневой дороге между щелями Жаданова и 

Шевченко в юго-восточном направлении спускаемся к Эриванскому 

перевалу, пересекаем гравийную дорогу Абинск- Эриванская и продолжаем 

движение в том же направлении по гребню между щелью Темная и долиной 

реки Абин. Дальнейший путь детально описан в М 1.4, по нему нужно пройти 

до корытообразного дольмена, который стоит справа от дороги на берегу 

реки Ахтырь. Здесь нужно сойти с гравийной дороги, повернуть резко налево 

и начать подъем на хребет Каменистый в направлении вершины Лысой 

/431,7 м/ на север. 

Сначала по лесной дороге, потом, придерживаясь гребня, по лесу без 

тропы выходим к скальным выступам между вершинами 439 и 413,6 м. Здесь 

дорога, ведущая в северо-восточном направлении в обход вершины 431,7 м 

по правому борту безымянной щели. По ней, оставляя вершину слева, идем 

сначала на подъем, затем резко вправо на спуск по водораздельному 

гребню. На этом участке нужно быть очень внимательными, так как дорога 

местами заросла кустарником и ее легко потерять, на повороте дорогу 

вправо не видно, нужно строго придерживаться гребня, но вскоре дорога 

снова появляется и по ней спускаемся к реке Хабль к устью Темной щели. Это 

уже другая щель с таким же названием, но если та, первая, примыкала к реке 

Ахтырь, то эта уже находится в долине реки Хабль. Реку Хабль переходим по 

мосту из бетонных труб большого диаметра /см М 4.1/. По дороге, ведущей в 

карьер на склоне горы Чубатой, проходим метров 300 и сворачиваем 

направо, в Темную щель. 
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Вдоль ручья, протекающего в щели, проходим еще метров 400. Здесь 

ровная площадка, удобная для установки палаток, и бревенчатая изба, 

построенная туристами из поселка Синегорский. Вода в ручье, дров вокруг 

много. 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ: 

Место ночевки - скала Зеркало - «Каменные грибы» - дольмены - гора 

Крестатая /382,8 м/ - щель Горбенкова - Сосновая роща. 

Протяженность маршрута 12 км. 

Ходовое время 4 часа 30 минут. 

Перепад высот + 283 м, - 283 м. 

С места ночевки нужно идти вверх по ручью, тропа скоро обрывается и 

дальше предстоит идти прямо по руслу ручья. Переход этого дня детально 

описан в маршруте М 4.1. Остановиться на ночлег нужно на поляне перед 

селением Сосновая роща. Вода в колонке на окраине селения, дрова можно 

собрать в лесу, примыкающем к поляне. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ: 

Место ночевки - поселок Новый - река Малый Хабль - перевал 

Кравченко - поляна Малогреческая. 

Протяженность 15,2 км. 

Ходовое время 5 часов 20 мин. 

Перепад высот + 225 м, - 110 м. 

От места ночевки до поселка Новый нужно выйти по пути, описанному 

в маршруте М 4.1. Осмотрев дольмен в поселке, выходим на окраину в 

сторону станицы Холмской, здесь сливаются реки Большой Хабль и Малый 

Хабль. 

Реку придется перейти вброд; по левому берегу вверх, вдоль русла 

реки Малый Хабль, проложена лесовозная дорога, по ней предстоит идти до 

перевала Кравченко. Сбиться здесь практически негде, за Сосновой поляной 

начинаются броды, но обычно воды в реке не очень много и всюду удается 

найти места, где можно по камням перепрыгивать отдельные участки и 

переходить на другой берег, не снимая обуви. 

Примерно через час ходьбы от поселка Нового справа от дороги видна 

группа курганов на восточном склоне горы Кленовый Шпиль. Проходим 
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Яблоневую поляну и щель Лозовую, дальше начинается подъем на перевал 

Кравченко. Отдельные участки на подъеме имеют приличную крутизну и 

проходить их довольно трудно. От начала подъема до перевального окна 

потребуются две ходки. Начинается спуск и здесь нужно быть очень 

внимательными. Дело в том, что при рубке леса наделали много новых 

дорог, ведущих на делянки, а старая дорога в долину реки Мингрелки 

заброшена и заросла местами настолько, что трудно не пропустить резкие 

повороты, которых здесь так много. А внизу, перед Малогреческой поляной, 

все заросло мелколесьем и от дороги, когда-то вполне приличной, мало что 

осталось. 

Идти нужно вдоль русла реки Мингрелки вверх до поляны 

Малогреческой. Здесь, на берегу реки, ставим лагерь, вода в реке, дров 

вокруг много. 

ПЯТЫЙ ДЕНЬ: 

Место ночевки - хребет Кравченко - вершина 413,4 м- перевал 

Папайский - родник. 

Радиальный выход по Папайской пиле к вершине 

Главный Папай. 

Протяженность 8,3 км. 

Ходовое время 2 часа 40 мин. 

Перепад высот + 165 м. 

Радиальный выход. 

Протяженность в оба конца 9,2 км. 

От места ночевки нужно подняться на хребет Кравченко в точку 

примерно на два километра к юго-востоку от перевала. Сделать это можно 

по дороге, которая в конце Малогреческой поляны уходит влево вверх. Если 

эту дорогу найти не удалось, ничего страшного, подняться можно по любой 

дороге, проложенной по отрогу хребта, их здесь несколько. 

Наверху по гребню хребта в общем направлении на ю-в идет четко 

видимая лесовозная дорога до самого Папайского перевала, однако здесь 

также были масштабные рубки леса, и лесорубы понаделали много дорог к 

делянкам. Примерно через две ходки от вершины 413,4 м развилка дорог и в 

этом месте старая дорога к перевалу заросла, а новая, довольно четкая, 

уводит влево на делянку, в сторону щели Бычищина, по ней идти нельзя. 
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Но вот, наконец, и перевальное окно. Подробнее о Папайском 

перевале в маршруте 1.3. Широкая дорога, ведущая от поселка Нового к 

Ново-Садовому, пересекает наш путь под прямым углом. Пересекаем ее и, 

не меняя направления, идем на ю-в, здесь тоже старая лесная дорога и скоро 

она приводит на полянку к ручью. Здесь в годы Великой Отечественной 

войны была партизанская пекарня, и тут мы остановимся. Родник в 40 метрах 

слева на окраине поляны. К нему легко выйти вдоль ручья, вытекающего из 

родника. 

В этом месте будет ночевка. Поставив палатки и пообедав, на 

восхождение мы пойдем без рюкзаков, незачем их нести на вершину, с 

которой сразу же нужно будет спускаться вниз. 

Конечно, возможен и другой вариант - подняться на вершину Главный 

Папай с рюкзаками и с него спуститься на юг в долину реки Черная или на 

восток, к реке Красной. Но очень трудно нести тяжелые рюкзаки на вершину, 

да и спускаться с нее тоже не очень просто. Поэтому дальше лучше идти 

налегке. Правда в лагере придется кому-то оставаться, но это уже вопрос 

организационного плана и его нужно предусмотреть еще до выхода на 

маршрут, при подготовке к походу. 

От родника нужно идти дальше по той же дороге, которая привела 

сюда, метров через 250 влево по крутому гребню уходит несколько 

тропинок, но набрав некоторую высоту, они все сходятся и дальше идет 

вправо вверх уже одна, хорошо набитая тропа. Она очень крутая, местами 

подходит вплотную к скальному обрыву, который находится все время 

справа. С таких точек открывается прекрасная панорама с видом на хребет 

Коцехур и долину реки Папай. 

Первый подъем заканчивается, и тропа выходит на почти 

горизонтальный участок склона под вершиной Западный Папай - 1. Впереди 

почти вертикальная высокая скала и кажется, что подняться на нее 

невозможно, но тропа идет вправо и затем, обойдя скалу, берет резко влево. 

Здесь начинается подъем, правда, тоже очень крутой, настолько крутой, что 

некоторые предпочитают преодолевать его на четвереньках. 

От вершины Западный Папай -1 нужно пройти по всей Папайской пиле 

до вершины Главный Папай и затем вернуться назад к роднику. Подробно 

этот участок пути описан в маршруте 1.3, только не забудьте осмотреть 

пещеру, вход в которую находится под вершиной Западный Папай - 2, с 

восточной стороны. 
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ШЕСТОЙ ДЕНЬ: 

Место ночевки - река Папай - Черный аул - 

Красная речка - приют Папай - приют Пшадские водопады. 

Протяженность 19,5 км. 

Ходовое время 6 час 40 мин. 

Перепад высот - 260 м, + 180 м, - 150 м. 

От места ночевки идем по заброшенной лесовозной дороге траверсом 

южного склона Папайской пилы в общем направлении на ю-з. Метров через 

300 направо на ю-з уходит довольно крутой гребень отрога, поворачиваем на 

него и идем вниз к реке Папай. В отдельных местах появляется слабо 

просматриваемая звериная тропа, но она быстро исчезает. 

Примерно посредине спуска переходим через русло ущелья на 

соседний, правый отрог, а ближе к низу спускаемся на дно ущелья и идем 

вниз. Здесь сильные заросли густой травы и идти трудно. Наконец, выходим 

к реке Папай, воды в ней летом обычно мало и можно идти прямо по сухому 

дну вдоль слабого потока воды. 

Если вы идете весной или после дождей и воды в реке много, то нужно 

выйти на дорогу, которая почти рядом, чуть правее, идет вниз с Папайского 

перевала. Примерно через один километр река пересекает дорогу и теперь 

она правее нее. 

Слева остается разрушенный дом лесника, река снова пересекает 

дорогу, впереди остатки Черного аула. Здесь теперь полное запустение, 

остался один домик, да и он в плачевном состоянии, окна и двери сорваны, 

на полу кучи мусора. 

От Черного аула поворачиваем влево, на с-в, и по заброшенной 

лесовозной дороге идем вверх вдоль небольшой безымянной речки. Дорога 

обходит Блуженный хребет, поднимается на перемычку между этим хребтом 

и вершиной Главный Папай, резко поворачивает на ю-в и выходит на дорогу, 

соединяющую долины рек Убинка и Красная речка. Здесь нужно повернуть 

направо, на юг, и примерно через 0,5 км налево, на восток. Дорога подходит 

близко к руслу Красной речки и дальше все время идет вдоль нее. Справа 

остается туристский приют Папай, вернее, то, что от него осталось, а это всего 

лишь полуразрушенный домик да уже заросшая высокой травой площадка. 
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Еще примерно через полтора часа слева от дороги родник, наконец, 

последний небольшой брод и постройки приюта Пшадские водопады, приют 

неплохо сохранился и функционирует. Здесь можно остановиться на ночлег, 

но лучше пройти дальше и за постройками приюта на большой поляне над 

рекой разбить лагерь. Вода - в реке, с дровами хуже, здесь их нужно 

покупать, так что затраты на покупку дров нужно предусмотреть заранее. У 

заведующего приютом можно сделать отметку в маршрутных документах. 

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ: 

День отдыха и радиальный выход 

к Большому Пшадскому водопаду. 

Протяженность радиального выхода в оба конца 1,8 км. Ходовое время 

40 минут. 

Перепад высот - 20 м, + 20 м. 

Для осмотра водопада нужно спуститься по руслу Красной речки вниз, 

первый встретившийся на пути водопад имеет высоту около двух метров и 

ширину до 20 метров, он представляет собой идеально ровный каменный 

пол, с которого обрушивается вниз поток воды. Еще несколько минут ходьбы 

- и вот он, Большой Пшадский водопад, опять полированный гладкий пол 20-

метровой сцены и поток воды, теперь уже 9-метровой высоты и более 

мощный. 

В нижний бьеф водопада можно попасть по тропе на левом берегу или 

спуститься прямо по скале справа от водопада. В этом случае потребуется 

рабочая веревка. 

Если у вас есть желание, то можно по левому берегу пройти еще около 

полутора-двух километров до основного русла реки Пшада и, повернув 

налево, подняться вверх по нему. Там дальше целый каскад водопадов, в 

том числе довольно большой и красивый Львиный водопад, 

До места слияния рек Пшада и Красная можно пройти прямо по руслу, 

здесь лабиринт валунов и скальных уступов, идти по ним трудно, но зато 

очень интересно. 

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ: 

Пшадские водопады - Церковный хребет - пос. Ново-Садовый - 

Графские развалины - 

приют «Альпинист» - водопад у Мельничного ручья. 
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Протяженность 13,8 км. 

Ходовое время 5 час. 30 мин. 

Перепад высот + 570 м, - 570 м. 

От места стоянки возвращаемся к приюту и перед ним сворачиваем 

налево, переходим реку и идем по правому берегу вверх, но вскоре тропа 

резко сворачивает на ю-з и начинается подъем по контрфорсу на хребет 

Церковный. 

Крутизна постепенно возрастает и только в верхней части склон 

становится более пологим. На подъеме делаем несколько коротких 

остановок и 15-минутный привал на седловине. Примерно через два часа, 

набрав высоту 460 метров, подходим к тригопункту на вершине 686,4 м в 

восточной части хребта Церковный. Тропа, когда-то довольно хорошая, но 

теперь заброшенная и запущенная, идет по гребню хребта, горизонтальные 

участки сменяются короткими подъемами и спусками, по пути попадаются 

несколько скальных выходов. 

Наконец, влево вниз ответвляется тропа к поселку Ново- Садовый. 

Сворачиваем на нее, и начинается спуск по довольно крутому гребню. 

Выходим на дорогу к поселку чуть западнее его. Возле реки стоит одинокий 

барак лесничества, а за рекой напротив этого места в Папайку впадает ручей, 

проходящий по дну ущелья. 

На берегу оставляем рюкзаки и делаем радиальный выход на скалы 

Графские развалины. Тропа вьется вдоль ручья и метров через 450 приводит 

к красивым скалам. Это и есть Графские развалины, здесь же рядом и 

одноименный водопад /см водопады п. 4 и скалы п. 3/. 

Осмотрев эти достопримечательные места, возвращаемся к рюкзакам 

и идем по дороге вдоль реки Папай к приюту «Альпинист». Здесь можно 

сделать отметку в маршрутных документах. 

За приютом, в месте слияния реки Папай и Мельничного ручья, 

красивый утес. В этом месте нужно перейти реку Папай, обычно воды в реке 

бывает мало, и переправа не вызывает затруднений, место это очень любят 

туристы, здесь, на берегу, большая удобная площадка и на ней всегда масса 

палаток, в которых подолгу живут люди из разных регионов России. 

По тропе вдоль ручья начинаем подъем к скалам Монастыри. Сначала, 

метров 200, здесь дорога, но потом она уходит в Яблоневую щель, а мы идем 

вдоль Мельничного ручья, сначала по левому берегу, рядом с водой, потом 
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переходим на правый берег и дальше тропа поднимается вверх по довольно 

крутому склону. Выходим к водопаду, снова переходим ручей, поднимаемся 

к верхнему бьефу водопада и ставим лагерь. Площадка удобная, вода рядом, 

есть и дрова. 

Здесь оборудовано несколько хороших стоянок, на которых часто стоят 

скалолазы. Монастыри - это группа гигантских скал необычайно живописной 

и самой причудливой формы. Самая большая из них действительно 

напоминает крепостную стену старинного монастыря, протянувшуюся на 

огромное расстояние. Здесь есть все категории скальных маршрутов, 

включая высшую, поэтому скалы приобрели известность далеко за 

пределами нашего края. 

Весь ансамбль получил название «Краснодарские столбы» /по 

аналогии с известными Красноярскими столбами /. 

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ: 

Место ночевки - вершина Тхаб /907 м/ - 

хребет Коцехур - вершина Шахан /704,5 м/ - 

вершина Абин /728,5 м/ - родник под вершиной Коцехур. 

Протяженность 25,7 км. 

Ходовое время 8 часов. 

Перепад высот + 730 м, - 320 м. 

Утром переходим Мельничный ручей и вдоль скал поднимаемся по 

тропе на запад до последней скалы. От нее на север уходит старая лесная 

дорога в щель Яблоневую, но мы уходим на ю-з по тропе к вершине Тхаб. 

Тропа постепенно становится все круче, ближе к вершине меняет 

направление на с-з и траверсирует склон, затем резкий поворот на юг - и вот 

мы на гребне, немного западнее вершины Тхаб. Здесь очень много ясенца 

кавказского - сплошные заросли. Оставляем рюкзаки и делаем радиальный 

выход на вершину Тхаб. До нее недалеко, метров 250 - 300, но сейчас место 

очень трудно узнать, ни одной памятной таблички здесь уже не осталось, а 

раньше было более десяти. Вернувшись к рюкзакам, продолжаем путь по 

гребню хребта на северо-запад. Дорога уже сильно заросла травой и 

местами кустарником, горизонтальные участки сменяются подъемами, за 

ними следуют спуски, справа остается вершина 894,9 м. Подходим к зданию 

радиолокационной станции, оно справа от дороги, здесь же площадка для 

посадки вертолетов, немного дальше поворот налево к «Голубой гостинице», 
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она несколько ниже. В конце прошлого века этот охотничий дом голубого 

цвета пользовался большой популярностью у туристов, но сейчас окна и 

двери наглухо закрыты мощными металлическими ставнями. Рядом хорошо 

оборудованный колодец, вода в нем есть, но уже плохого качества, имеет 

затхлый запах, да и мало ее. Чуть дальше, уже перед началом подъема, 

поворот направо, к тому месту, где был хороший домик на восточном склоне 

горы 921,5 м, к сожалению, в начале 21 века его кто-то сжег. 

Мы идем по хорошей гравийной дороге на запад. Довольно затяжной 

и крутой подъем по южному гребню вершины 921,5 м, затем такой же крутой 

спуск к урочищу Жене, здесь второй исток реки Абин /см М 0.3/. Место, где 

был хутор Жене-2, уже не узнать, все заросло высокой травой и 

мелколесьем, дальше предстоит идти по гребню хребта Коцехур. Дорога все 

время идет то вверх, то вниз, основное направление движения на с-з. 

Отдельные участки пути до места ночевки детально описаны в маршруте 5.2. 

Предстоит пройти урочище Жене, Лысые горы, обойти вершины Шахан, 

Колючки, Абин, преодолеть вершину Коцехур и спуститься к роднику в 

верховье щели Крученой, дров вокруг много, вода в роднике. 

ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ: 

Место ночевки - вершина Острая /630 м/ - 

в. Чубатая /733,2 м/ - в. Лысая/678 м/ - верховье Куприяновой щели - 

Шапсугский дольмен - Ромашковые поляны - Шапсугская. 

Протяженность 13,8 км. 

Ходовое время 6 час. 30 мин. 

Перепад высот + 180 м, - 743 м. 

Участок пути от места ночевки до вершины Острой описан в маршруте 

5.2, дальше до Шапсугской в М 2.3 и М 2.1, разница только в том, что эти 

маршруты проложены во встречном направлении. И еще - за вершиной 

Острой, там, где уходит дорога к селению Адербиевка, нужно пойти по 

западному склону горы Вербовой и по пути осмотреть «Дом с камином». Он 

был построен еще в 80-е годы прошлого века институтом Моргео 

/Геленджик/. Выше дома метрах в 400-х неплохой родник, от него к дому 

проложена труба, по которой постоянно течет прекрасная холодная вода. 

Мимо родника хорошая тропа выводит вверх к вершине Крестовой. 

После того, как позади останется вершина Чубатая, на спуск пойдет 

дорога по северному склону горы по большим полянам. Здесь нужно быть 
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особенно внимательными, так как все заросло высокой травой и 

кустарником, и сохранившиеся дороги ведут в разных направлениях. Нужно 

вовремя повернуть на север, войти в лес и попасть на перемычку между 

Чубатой и вершиной 670,5 м. Здесь есть хороший ориентир - в лесу недалеко 

от опушки стоят два кузова микроавтобусов, приспособленных охотниками 

для ночлега, их нужно оставить слева. 

Перед вершиной Чубатой /644,3 м/ нужно осмотреть остатки двух 

дольменов, один из которых имеет квадратную форму, а другой круглый. На 

спуске с Чубатой не пропустите дольмен Коцехур-2, он будет слева от тропы 

метрах в 70-ти. И уже заканчивая маршрут, не забудьте осмотреть дольмен 

Шапсугский-1, он находится слева от Крейдяной дороги, не доходя полтора 

километра до станицы. Дальше не очень длинный спуск, Ромашковые 

поляны и станица Шапсугская. Маршрут окончен. 

 

6. Маршруты походов по местам боевой Славы на 

Кубани 

 

Маршруты походов проложены в горной части западного Закубанья по 

территории Абинского, Крымского районов и территории, прилегающей к 

городу Геленджику. Нитка маршрута проходит по долинам рек Абин, Ахтырь, 

Скобидо /Адельби/, Адегой, Шибик и захватывает часть хребта Свинцовые 

горы. В этих местах имеется большое количество памятников времен 

Великой Отечественной войны, практически на каждом шагу встречаются 

остатки оборонительных сооружений - окопы, блиндажи, траншеи, 

землянки, базы партизанских отрядов, отдельные могилы. 

Район похода прилегает к Новороссийску и является предпольем 

известной «Голубой линии». Здесь в годы войны проходили жестокие бои, 

которые носили оборонительный характер, а затем переросли в 

наступательные операции, закончившиеся полным освобождением Кубани 

от захватчиков. 

Летом 2001 и 2002 года в этом регионе проводилась патриотическая 

акция «Поход по местам Боевой Славы на Кубани», в которой приняли 

участие около 600 человек из 24 районов края. Организатором акции 

выступил краевой комитет комсомола, непосредственным исполнителем 

Краснодарский городской спортивно-туристский клуб «Траверс». 
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Исторические, археологические и природные 

памятники на маршруте 

 

1. Большой Шапсугский комплексный могильник /М 2.1, 2.4, 2.8, 2.9/. 

2. Памятник летчикам в долине реки Адегой /М 2.4, 2.8, 5.1/. 

3. Остатки построек медсанбата в ущелье под горой Липовой /М 2.4/. 

4. Большой Адегойский дольмен /М 2.4, 2.8, 2.9, 5.1/. 

5. Большой Адегойский водопад /М 2.6, 5.1, 5.2/. 

6. Река Адегой /М 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 5.1, 5.2/. 

7. Памятник на месте госпиталя 47-й армии в Калениковой щели /М 2.8/. 

8. Вершина Свинцовая /М 2.5, 5.1, 5.2/. 

9. Обелиск на месте базирования Крымского партизанского отряда «За 

Родину» /М 5.1, 5.2/. 

10. Обелиски на месте базирования партизанских отрядов 

Новороссийского куста: Норд-Ост, Новый, Гроза /М 2.8/. 

11. Мемориальный комплекс на вершине Славы /М 5.1, 5.2/. 

11а. Памятная плита на могиле моряков на вершине Славы /М 5.1, 5.2/. 

12. Обелиск на месте боя партизан с карательным отрядом /М 5.1, 5.2/. 

13. Могила старшего сержанта Кривобокова /М 5.1, 5.2/. 

14. Обелиск в месте боя 1127-го стрелкового полка с фашистами (Смерть-

поляна-2) /М 5.1, 5.2/. 

15. Обелиск на Поляне Смерти /М 5.1, 5.2/. 

16. Памятник на братской могиле моряков 255-й бригады морской пехоты 

в лагерях /М 0.1/. 

17. Памятник морякам роты Героя Советского Союза Миловатского под 

вершиной Лысая 106 м /М 0.1/. 

18. Памятник на могиле неизвестного лейтенанта возле хутора Церковный. 

19. Остатки блиндажей и оборонительных сооружений румынской горно-

стрелковой дивизии у хутора Первогреческого /М 1.1/. 

20. Обелиск на вершине Шизе /М 1.1, 5.1/. 

21. Обелиски в парке станицы Эриванской /М 0.2, 3.1/. 
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22. Обелиск в месте базирования партизанского отряда «Вихрь» /М 1.4/. 

23. Остатки блиндажей партизанского отряда «Буря» /М 1.4/. 

24. Обелиск в месте базирования партизанского отряда «Тихий» /М 0.3, 

3.1/. 

25. Памятные таблички на вершине Тхаб. 

26. Обелиск под вершиной Шахан /М 5.2/. 

27. Мемориал в станице Шапсугской (у кладбища) /М 2, 5.1/. 

28. Обелиск в сквере станицы Шапсугской /М 2, 5.1/. 

29. Памятник на рубеже обороны у Белой скалы /М 0.1, 1.1, 5.1/. 

 

Предлагаемые маршруты 

 

В зависимости от протяженности маршруты рассчитаны на 4-6 дней. 

Все группы независимо от выбранного маршрута должны перед выходом 

посетить мемориальный комплекс в парке Победы в городе Абинске. 

Маршрут 6.1 Шапсугская - урочище Поляна Смерти - река Шибик - 

вершина Славы - Высокий Бугор - река Адегой - урочище Раздеры - 

Шапсугская. Протяженность 45 - 50 километров. Памятники на маршруте: 1, 

7, 8, 9, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 27, 28. 

Маршрут 6.2 Шапсугская - река Шапарка - Король-поляна - радиальный 

выход на Смерть-поляну-2 - вершина Славы - река Ахонка - река Адегой - 

урочище Раздеры - станица Шапсугская. Протяженность 45 - 50 км. 

Памятники на маршруте: 1, 3, 7, 10, 11а, 12, 13, 14, 27, 28. 

Маршрут 6.3 Шапсугская - урочище Раздеры - Вершина Свинцовая - 

Высокий Бугор - Ахонская поляна - урочище Раздеры - Шапсугская. 

Протяженность 36 - 40 километров. Памятники на маршруте: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 27, 28. 

Маршрут 6.4 Абинск - военные лагеря - вершина Партизанка - вершина 

Шпиль - вершина Шизе - станица Эриванская - Сосновая щель-вершина 500-

река Абин-кордон ЛМК-станица Эриванская. Протяженность 55 - 60 

километров. Памятники на маршруте: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24. 

Маршрут 6.5 Долина реки Абин /Белая скала/ - Урочище Поляна 

Смерти - река Шапарка - урочище Винджега - вершина Свинцовая-река 
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Адегой, радиальный выход к базам партизанских отрядов Гроза, Новый, 

Норд-Ост - урочище Раздеры - станица Шапсугская. Протяженность маршрута 

40 - 45 километров. Памятники на маршруте: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 27, 28, 

29. 

Маршрут 6.6 Ахтырский кордон - река Ахтырь - река Абин - вершина 

Абин - радиальный выход на вершину Тхаб - хребет Коцехур - станица 

Шапсугская. Протяженность 55 - 60 километров. Памятники на маршруте: 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28. 

 

Памятники времен Великой Отечественной войны 

/1941-1945 гг/ 

/не вошедшие в маршруты походов по местам Боевой Славы/ 

 

1. Мемориальный комплекс в парке Победы в городе Абинске. 

2. Кладбище воинов, умерших в госпитале в годы ВОВ в станице 

Шапсугской /М 2, 5.1/. 

3. Остатки блиндажей партизанского отряда «Смелый» Славянского 

отряда, в долине реки Скобидо /М 2.7/. 

4. Обелиск на месте базирования партизанского отряда «Ястребок», 

состоявшего из комсомольцев - бойцов истребительного батальона города 

Новороссийска. Находится рядом с селением Ахонка. 

5. Остатки оборонительных сооружений немцев во время ВОВ в районе 

хутора Гортоп. 

6. Памятник летчикам в районе хутора Гортоп. 

7. Танковая дорога от поляны Смерти до реки Шапарка, без единого 

ущелья, по ней немецкие танки прорывались к станице Шапсугской. 

8. Остатки наших окопов и блиндаж на вершине Свинцовой. 
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СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ТУРИСТАМ 

 

Снаряжение для похода 

 

Каждый год с наступлением очередной весны приближается открытие 

нового туристского сезона. Его с нетерпением ждут и бывалые туристы, и те, 

у кого еще все впереди. Готовиться к летним походам нужно начинать, когда 

на улице лежит снег и метет метель. 

С чего начать? 

Прежде всего составьте список необходимого снаряжения. Можно 

воспользоваться рекомендациями различных туристских справочников, 

получить консультацию в клубе туристов или просто посоветоваться с 

товарищами, уже побывавшими в походах. 

Характер снаряжения зависит от погодных условий, особенностей 

намеченного маршрута и его длительности. Постарайтесь не забыть что-либо 

важное, очень необходимое и в то же время не берите ничего лишнего. 

Помните, весь груз нести на собственных плечах и с каждым километром 

рюкзак будет все тяжелее. 

Снаряжение должно быть легким, прочным, надежным и 

соответствовать своему назначению. 

Итак, список снаряжения намечен, хорошо продуман и уточнен. Теперь 

смотрим, что уже имеется в наличии и что необходимо приобрести. Имейте в 

виду, что свободно лежащие зимой в магазинах рюкзаки, спальные мешки, 

палатки, туристские ботинки и многие другие нужные в походе вещи с 

приходом лета резко возрастают в цене. Поэтому, если вы решили что-либо 

приобрести для будущих походов, делайте это сейчас, не откладывая на 

потом. 

К сожалению, выпускаемые у нас предметы туристского снаряжения не 

всегда соответствуют своему назначению. Они имеют большой вес, 

неудобны, непрочны, да и стоят довольно дорого. Сейчас появилось много 

коммерческих организаций, изготовляющих снаряжение для туристов. Оно 

красивое, легкое, удобное, но часто непрочное, о цене я уже не говорю. 

Конечно, импортное фирменное снаряжение и прочность хорошую имеет, но 

его цена далеко не каждому по карману. 
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Поэтому в туристской практике все большое распространение 

получают самодельные рюкзаки, спальные мешки, палатки, 

ветронепроницаемые защитные костюмы и многое другое снаряжение, 

изготовляемое своими силами с учетом накопленного в походах опыта. 

Так 2 - 4-местная брезентовая палатка весит 6-7 килограммов в 

зависимости от конструкции. В походе в такой палатке обычно размещаются 

3 человека с рюкзаками или 4 при условии, что рюкзаки будут ночевать на 

улице. А опытные туристы часто пользуются самодельными палатками из 

парашютной ткани. Такая 4-местная палатка весит всего 900 грамм, а 

шестиместная полтора килограмма. 

Если вы имеете возможность приобрести подходящий материал, 

делайте нужное снаряжение сами. Пусть вас не смущает недостаток 

необходимых навыков, некрасивые швы, отсутствие фабричной этикетки. В 

горах, в лесу на это не очень обращают внимание. Зато ваш рюкзак, 

спальный мешок или палатка будут надежными, легкими и прочными, 

удобными и недорогими. 

Чертежи самодельного снаряжения и его описание регулярно 

публикуются в журнале «Мир путешествий». Необходимые советы могут 

дать бывалые туристы, которых оказывается не так уж мало. 

И еще один совет. Пересмотрите свои старые носильные вещи, те, 

которые уже вышли из моды или потеряли свой внешний вид или не носятся 

по другим причинам - куртки, свитеры, брюки, ботинки на низком каблуке, 

меховые и шерстяные вставки, которые пристегиваются для утепления к 

плащам и курткам. Многие из них могут еще долго и надежно послужить вам 

в походах. Что-то можно перешить, подогнать, приспособить. 

Из старого поломанного зонта, из поношенного болоньевого плаща 

можно сделать чехол на рюкзак или отличные бахилы /фонарики/ на ноги. 

Из поношенных меховых вещей можно сшить неплохой теплый жилет или 

меховой полу-спальник типа «слоновая нога», который одевается на ноги и 

пристегивается к куртке, образуя отличный спальный мешок. 

Но вот необходимое снаряжение подготовлено и проверено, теперь 

остается уложить рюкзак, наметить маршрут и вперед. 
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Обувь туриста 

 

В пешеходном путешествии большая нагрузка приходится на ноги и 

поэтому многое зависит от обуви. Если для коротких прогулок или 

однодневного похода в принципе годится любая крепкая, хорошо 

разношенная обувь, при более длительном маршруте к подбору обуви 

нужно подходить очень и очень серьезно. 

Обычно начинающие туристы считают, что в поход лучше идти в новом 

снаряжении - оно и красивее, и прочнее. Часто ботинки приобретают 

непосредственно перед выходом на маршрут. Это серьезная ошибка и за нее 

быстро приходится расплачиваться мозолями, и стертыми в кровь ногами. 

В новой обуви выходить на маршрут нельзя. Ботинки нужно 

подготовить заранее, жесткие складки у пальцев в голеностопе нужно 

сгладить легкими ударами молотка на деревянной доске. Если ботинки 

нужно растянуть, их хорошо смачивают в горячей воде при температуре 45-

50 градусов, затем вкладывают во внутрь стельки, одевают на две пары 

шерстяных носков и сушат на ходу примерно два часа, после этого ботинки 

пропитывают специальной мазью для спортивной и охотничьей обуви или 

любым несоленым жиром. Я постоянно пользуюсь для этой цели птичьим 

жиром - утиным или гусиным, но можно применять и свиной жир. Кожа 

ботинка становится мягкой и не пропускает воду. Жир нужно слегка 

подогреть и наносить тонкими слоями несколько раз, давая ему впитаться. 

Пропитку производят до тех пор, когда при сильном начатии из кожи 

ботинка будет чуть-чуть выдавливаться жир. Не забудьте тщательно 

пропитать швы и ранты. 

Наиболее удобны туристские ботинки типа «вибрам» или как мы 

привыкли их назвать «вибрамы». Они достаточно легкие, не промокают, 

широкая рифленая подошва не скользит, хорошо амортизирует толчки и 

защищает стопу от мелких камешков и ударов о различные препятствия. 

Некоторые туристские справочники наряду с ботинками рекомендуют 

в поход надевать кеды. Следовать этой рекомендации не советую. Научен на 

собственном горьком опыте. В 1983 году в Южной Карелии, примерно в 

середине маршрута у меня порвался ботинок. Для починки не было времени 

и пришлось два дня идти в кедах, взятых в качестве запасной обуви. Шли по 

болотам, время от времени тропа выходила на сухие участки. В воде кеды 

мгновенно промокали и, увеличиваясь в размере, «ерзали» по ноге, да так, 
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что временами подошва оказывалась почти сверху, а на сухих участках, на 

мху, скользили как намыленные. На следующее утро высушенные кеды сели 

настолько, что их с трудом удалось натянуть на ноги. Вдобавок ко всему 

долго болели набитые пятки. С тех пор кеды в поход никогда не беру, даже 

как запасную обувь и никому не советую. 

Полукеды, теннисные туфли, кроссовки, глубокие калоши годятся в 

качестве запасной, сменной обуви для использования их на привалах и в 

коротких радиальных выходах без рюкзака, а в резиновых калошах очень 

удобно лазить по скалам. Главный недостаток всей этой обуви в том, что они 

не держат голеностоп. 

Не годятся для похода босоножки, сандалии, тапочки, пляжная и 

другая обувь без задников. Все они плохо держатся на ноге и не защищают 

ее от корней деревьев, выбоин на дороге, мелких камешков и других острых 

предметов. В них быстро набиваются пятки. 

На маршруты, проходящие по болотам, в тайге, а также в местностях с 

большим количеством мелких бродов лучше обувать резиновые сапоги /и 

даже болотные/. Только не забудьте вложить и них войлочную стельку 

потолще. 

Кирзовые сапоги солдатского типа у туристов не прижились. Они очень 

тяжелые, да и промокают. Правда, одно время в продаже были сапоги с 

литой пластмассовой подошвой. Несколько раз я видел опытных ребят, 

обутых в такие сапоги с укороченными наполовину голенищами. 

Выбирая обувь по ноге, обращайте внимание на то, чтобы кожа 

ботинка не давила на пальцы сверху, они должны свободно шевелиться и не 

упираться в носок ботинка. Желательно брать ботинки на один размер 

больше, чтобы в них можно было вложить дополнительную стельку и надеть 

на ногу толстый носок. При затянутой шнуровке они должны плотно облегать 

голеностопный сустав и хорошо его держать. Носы ботинок должны быть 

круглыми или квадратными, но ни в коем случае не узкие. При хранении, 

ботинки туго набейте бумагой так, чтобы на коже не было складок. До 

похода ботинки нужно хорошо разносить, походив в них по дому или на 

прогулки. 

Много хлопот туристам доставляют шнурки, которые обычно рвутся в 

первом же походе, наконечники с них слетают, концы лохматятся и не лезут 

в дырочки ботинка. Поэтому часто вместо шнурков применяют тонкий 

капроновый шпагат. Концы его заплавляют на огне. Такой шнурок надежен, 
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прочен, носится долго и железные наконечники не нужны. Я уже лет 

пятнадцать пользуюсь шнурками, сделанными из капроновой тесьмы от 

парашюта. Чтобы шнурки не развязывались на ходу, завязываю их двойным 

рифовым узлом с двумя контрольными. 

Если вы занимаетесь туризмом всерьез и будете ходить регулярно, то 

одной парой ботинок вам не обойтись. У меня в ходу постоянно три пары 

ботинок. Одни новые, хорошо разношенные, для сложных продолжительных 

маршрутов, другие побывали уже в двух категорийных походах и третьего им 

уже не выдержать; их одеваю в некатегорийные многодневные походы. Ну, а 

третьи почти выходили свой ресурс, но после несложного ремонта еще 

походят в короткие одно-, двухдневные походы. 

И еще несколько слов о портянках. К сожалению, ими теперь редко кто 

пользуется, даже опытные туристы, а молодежь из-за отсутствия навыков 

просто игнорирует. А напрасно, портянки для сапог подходят лучше, чем 

носки. Они и удобнее, и меньше протираются. Нога в портянке завернута в 

два слоя ткани и ноге тепло, так как промокает обычно только наружный 

слой. В случае необходимости портянку можно перемотать и стопа снова 

будет сухой и в тепле, а голень к сырости не так чувствительна, да и брюки 

защищают. 

И последнее, что хотелось бы отметить, современная клееная, модная 

и красивая обувь импортного производства для сложных продолжительных 

походов совершенно непригодна. В том пришлось убедиться много раз на 

горьком опыте. В 1999 году я провел три категорийных похода 1 и 2 

категории сложности. Так вот, з каждом из них половина участников 

приходили домой буквально босыми, т. е. в запасной обуви, однажды даже 

пришлось использовать, найденные в лесу старые ботинки. Вся вышедшая из 

строя обувь была импортного производства и довольно дорогая. Вот и 

думайте. 
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Опасности реальные и мнимые 

 

Змеи 

 

Наверное, каждый турист слышал много былей и небылиц о змеях. 

Чего только не рассказывают, и как змея гонялась за своим обидчиком, и как 

залезла вместо норы в рот спящему, и как укусила в лицо охотника, 

пытавшегося выстрелить в нее из ружья. Говорят, что даже перерубленная на 

две части змея умирает только после захода солнца. Приводят немыслимые 

детали и фантастические подробности, как, свернувшись в колесо, змея с 

большой скоростью может катиться под гору, о трехметровых прыжках 

гадюки. Тут же дают совет убегать против солнца. Чего стоит одна только 

легенда о гипнотизирующем взгляде змеи. 

Некоторые, наслушавшись подобных рассказов, панически боятся 

встреч со змеями, другие же, наоборот, не имея объективной информации, 

не видят в змеях опасности и совершенно пренебрегают мерами 

безопасности. 

Как же отделить вымысел от правды? Чего нужно бояться, а чего нет? 

Во-первых, нужно отметить, что змеи приносят большую пользу, 

уничтожая вредных для сельского и лесного хозяйства беспозвоночных и 

грызунов. Поэтому убивать их без крайней необходимости нельзя. 

На территории Кубани известно девять видов змей, из них ядовиты 

только две. 

В последнее время широко распространились слухи о том, что у нас 

появились кобра и гюрза. Эта глупость является продуктом фантазии одного 

недобросовестного начинающего журналиста, который в погоне за 

сенсацией пустил в газете «утку». Он со смаком описал ферму в глухом 

лесном поселке, на которой будто бы разводили эти виды в медицинских 

целях, и о том, что змеи совершили массовый побег оттуда. И вот уже 

несколько лет то и дело можно слышать рассказы «очевидцев», которые 

лично видели в лесу то кобру, то гюрзу. Но ни один из них не смог толком 

рассказать мне, как выглядят эти экземпляры. В лучшем случае описывали 

желтобрюха. 
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Объективности ради нужно отметить, что гюрза и кобра - жители 

жарких стран и песчаных пустынь. Даже если их специально завезти и 

выпустить, в нашем лесу они долго не проживут. 

Ежегодно в России регистрируется около 150 случаев укусов людей 

ядовитыми змеями, случаи смерти укушенного человека единичны. 

Змеи активны только в теплое время года, с апреля по ноябрь. В конце 

весны, начале лета змей очень часто можно встретить на тропах, больших 

камнях, стволах поваленных деревьев, кучах хвороста, куда они забираются 

погреться на солнце. В это время они еще не отошли от зимней спячки, вялы, 

не могут быстро уползти от опасности и поэтому защищаются нападением. 

Накопленный за зиму яд имеет высокую концентрацию, поэтому укус 

змеи в мае - июне месяцах значительно опаснее, чем в конце лета или 

осенью. 

Но змея никогда не нападает на человека первой. Она кусает только с 

целью самозащиты, если на нее наступили или задели рукой. Змея никогда 

не нападает без предупреждения. Гадюка, угрожая броском, сворачивается, 

зигзагообразно выгибает переднюю часть тела и сильно шипит. 

Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей 

возможность уйти. Если змея приняла позу угрозы, немедленно отступите 

назад, не делайте резких движений, которые ее пугают. Нельзя, защищаясь, 

выставлять вперед руку, поворачиваться к змее спиной. Если у вас есть 

палка, держите ее перед собой. Сохраняете спокойствие в действиях, жестах. 

Помните, опасна змея, которую вы не видите, обнаруженная змея 

угрозы не представляет, нужно только действовать правильно. Любую 

незнакомую змею следует считать ядовитой и при встрече соблюдать все 

необходимые меры предосторожности. 

При движении в змее-опасных местах будьте всегда внимательны и 

осторожны. Наблюдение должна вести вся группа, а не только идущий 

первым. Брюки лучше заправить в носки с напуском. Хорошо защищают от 

укусов шерстяные носки. 

В горах и лесах Кавказа повсеместно водятся ужи обыкновенный и 

водяной, несмотря на свирепый вид ужи совершенно не опасны для 

человека. 
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Иногда встречается желтобрюх-полоз длиной до 1,5 метра, он не 

ядовит, но может свою жертву кусать довольно крупными зубами. Перед 

нападением издает негромкий свист. 

На опушках лесов, вырубках, в зарослях кустарника и на горных лугах 

встречается медянка, она не ядовита и для человека совершенно не опасна. 

В наших местах наибольшую опасность представляют гадюки. Их 

несколько видов. Гадюка обыкновенная имеет длину до 75 см, окраска серая 

или бурая с темной зубчатой полосою вдоль спины, иногда совершенно 

черная. 

Гадюка степная несколько короче и более светлой окраски, для 

человека мало-опасна. 

Гадюка кавказская, небольшая /до 0,6 метра/, но очень ядовитая. 

Обитает в долинах рек и на опушках горных лесов от побережья Четного 

моря до альпийских лугов. 

Живут гадюки в расщелинах скал, под валунами и стволами деревьев, в 

пустотах между камнями, в гнилых пнях, в копнах сена, в норах грызунов, в 

заброшенных постройках и полуразрушенных лесных избушках. 

Укус гадюки вызывает сильную продолжительную боль, большой отек 

в месте укуса. Затем быстро распространяется, при укусе в палец может 

дойти до плеча. Кожа в области укуса приобретает красновато-синюшный 

оттенок. Через 20 - 40 минут возникают явления шока, бледность, тошнота, 

рвота, слабый пульс. Возможна периодическая потеря сознания, иногда 

судороги. 

Пострадавшего нужно уложить в горизонтальное положение, 

обеспечить полный покой и попытаться отсосать яд из ранки. Если во рту есть 

ранки, наберите в рот немного воды /вода разбавляет яд/. Отсасывание яда 

производят поочередно в течение 15 минут непрерывно, кровяную жидкость 

сплевывают. 

Для оказывающего помощь яд не опасен, даже если во рту есть ранки 

и ссадины. Ранку нужно продезинфицировать и наложить повязку. Дайте 

пострадавшему побольше жидкости, вода способствует выведению яда из 

организма. Пострадавшего постарайтесь доставить в ближайшее 

медицинское учреждение. 

Конечно, лучшая помощь - это немедленно ввести пострадавшему 

противозмеиную сыворотку. Но, к сожалению, это средство малодоступно, 
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так как дорого стоит и, как правило, в нужный момент под руками его не 

оказывается. Поэтому очень важно в первый момент не растеряться, не 

паниковать и оказать посильную первую помощь. Чем раньше это сделать, 

тем легче будут последствия. 

Много раз мне приходилось встречаться со змеями. Были даже 

курьезные случаи. Однажды на привале я лег позагорать на лесной лужайке 

и уснул. Сквозь сон почувствовал холодную тяжесть, открыв один глаз увидел 

змею, которая, свернувшись в кольцо на моем животе, грелась на солнце. 

В другой раз змея залезла мне в штанину. Ощущение, скажу вам, не 

очень приятное. Брюки слетели с меня в одно мгновение и оказались метрах 

в пяти. Пока я стоял ошарашенный и растерянный, из них выползла змея 

сантиметров 40 длиной и спокойно уползла. Я даже не рассмотрел ее 

толком, не до того было. 

Очень неприятный случай произошел летом 1999 года. Группа туристов 

из краевого лагеря «Альпинист» совершала восхождение на вершину Шизе 

по южному склону. Вел группу мой воспитанник, очень добросовестный и 

аккуратный парень, хорошо подготовленный и никогда не пренебрегающий 

мерами безопасности. Пересекая участок густого кустарника, он не заметил 

крупную гадюку и наступил на нее. Однако в этот момент почувствовал под 

ногой змею, немедленно остановил группу, остановился сам и приготовился 

к отражению нападения. Гадюка набросилась на него, прокусила 

камуфляжные брюки ниже колена, оставив две дырочки и пятно яда и тут же 

быстро уползла. В момент остановки брюки провисли, между ними и ногой 

образовалось пустое пространство, которое и защитило ногу. Если бы он 

вовремя не остановился или, наоборот, бросился убегать, то неизвестно, чем 

все могло закончиться. 

Не один десяток лет я вожу группы туристов, но не было случая, чтобы 

змея укусила кого-либо из участников похода. 

 

 

 

 

 

 



"Абинское предгорье". Путеводитель. Г. Ф. Акимченков 212 

Клещи 

 

Все, кто ходит в лес, встречаются с этими мерзкими кровососами. 

Особенно достается от них идущим впереди. Бывали случаи, когда за один 

раз приходилось снимать с одежды до десятка клещей, и все же на 

следующий день в каком-нибудь укромном месте на теле начинался 

сильный зуд и обнаруживался еще один сильно присосавшийся и уже 

разбухший от крови самый шустрый экземпляр. 

Клещи предпочитают затемненные влажные места. Особенно много их 

бывает на обочинах лесных дорог и троп, в зарослях кустарника и молодом 

лесу, на полянах с высокой и сочной травой, в местах, где пасется скот. Они 

забираются на концы травинок и ветвей и ждут терпеливо, долго и 

настойчиво. Как только человек или животное, проходя мимо, заденет 

растение, клещ быстро цепляется за одежду или шерсть животного и, 

подыскав подходящее место, начинает присасываться. 

В первый момент укус клеща не чувствуется, так как он вводит в ранку 

обезболивающее вещество. Поэтому его часто обнаруживают лишь на 

вторые, третьи сутки. 

Особенно часто клещи присасываются в подмышечных впадинах, в 

паху, на голове, особенно за ушами, и на пояснице под рюкзаком, то есть 

там, где кожа нежнее или выше температура тела. Эти места нужно особенно 

тщательно осматривать и ощупывать перед сном. 

Присосавшегося клеща осторожно удаляют, предварительно смазав 

его и кожу вокруг вазелином или любым маслом (подсолнечным, сливочным 

и т.д.). Годится для этой цели бальзам «Звездочка», а также любая мазь на 

жировой основе. Жир закупоривает все дыхательные пути клеща, он 

расслабляется и легко удаляется. Ранку нужно хорошо очистить, чтобы не 

остались лапки, хоботок или головка, и обработать йодом, зеленкой, 

спиртом, можно одеколоном. Иначе в этом месте будут нагноение и нарыв. 

Клещи активны со второй половины апреля до середины июля, редко 

до середины августа. На человека обычно нападают только взрослые клещи. 

Сильный дождь или жара значительно снижают опасность их нападения. В 

редком лесу, освещенном солнцем и продуваемом ветерком, клещей, как 

правило, не бывает. В хорошую погоду клещи активны утром и вечером. 
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В целях профилактики в клеще-опасном лесу нужно надевать 

штормовку или рубашку с длинными рукавами, брюки заправлять в носки 

или надевать на ноги бахилы («фонарики»); голову и шею защищать 

капюшоном; ходить нужно стараться по лесным дорогам или тропам 

шириной не менее 0,8 - 1 метра. В течение дня периодически осматривать 

одежду свою и товарищей и снимать клещей. Перед сном осмотреть все 

тело. 

Палатки желательно ставить на высоком ровном месте, хорошо 

продуваемом ветром, подальше от кустарника, куч травы, оврагов и 

пастбищ. Территорию лагеря нужно очистить от сухостоя и валежника, 

который пригодится для костра, траву вытоптать. Клещей хорошо отпугивают 

репелленты, годятся любые из них. Нужно отметить, что в нашем лесу нет 

энцефалитных клещей, поэтому их укус большой опасности для человека не 

представляет. 

 

Комары, мошкара 

 

Эти насекомые не относятся к особо опасным, малярийных комаров в 

наших местах вывели еще в послевоенные годы. Однако они доставляют 

немало неприятностей. 

В безветренный теплый вечер где-нибудь в лесу или на берегу реки 

они налетают тучами, их характерный тихий гул действует на нервы, 

вызывает раздражение и повышает утомляемость. Ночью комары залетают в 

палатку и не дают уснуть, на смену одному убитому налетают целым 

десятком. Особую активность они проявляют вечером, ближе к заходу 

солнца, и утром, пока солнце не поднимется высоко и не подсушит траву. 

В солнечные дни, а также там, где дует ветерок, комаров обычно не 

бывает. 

Лучшим средством защиты от комаров являются репелленты - 

специальные пахучие жидкости, отпугивающие комаров. Хорошими 

свойствами обладают репудин, «Тайга», «Дэта», но самым сильным против 

комаров является - диметилфталат. Несколько капель этой маслянистой 

жидкости растирают на ладонях и смазывают открытые части тела - лицо, 

шею, руки. После этого в течение двух-трех часов комары не будут вас 
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беспокоить. Однако в жаркую погоду тяжелый рюкзак выжимает из туриста 

столько пота, что защитная мазь смывается за 15 - 20 минут. 

Поэтому в больших походах я пользуюсь защитной сеткой, в качестве 

которой применяю обыкновенную авоську. Пока комаров нет, она в 

полиэтиленовом пакете лежит в верхнем кармане рюкзака. В пакет 

впрыскивается несколько капель репеллента. 

Как только комары начинают проявлять активность, накидываю сетку 

на голову. Она практически не мешает: через ячейки хорошо видно, дыхание 

не затрудняется. Комар, подлетая к сетке на 4 - 5 см, шарахается в сторону, 

некоторым удается влететь в ячейку, но тут же он разворачивается и 

мгновенно вылетает. 

Этот способ защиты я впервые применил в 1983 году в болотах 

Карелии и с тех пор довольно успешно его использую. Единственное условие 

- сетка должна быть из хлопчатобумажной нити, она надежно и долго 

удерживает запах репеллента. 

Перед сном обязательно нужно выгнать из палатки комаров, лучше их 

туда не напускать, плотно застегивая входной клапан. Перед входом в 

палатку хорошо положить и повесить несколько свежих веточек бузины, 

пижмы, тысячелистника, донника или грецкого ореха, их всегда можно найти 

в нашем лесу. 

Чтобы отогнать комаров от костра, бросьте в огонь пучок 

обыкновенной ромашки. 

Если вам не удалось приобрести репеллент, можно защитное средство 

изготовить самим в домашних условиях. Для этого пакет корицы залейте 

стаканом кипятка и дайте настояться. Затем пропитайте этим раствором 

кусок марли или сетку-авоську. Ее можно накинуть на голову поверх 

головного убора или навесить у входа в палатку. Запах корицы очень не 

нравится комарам, и они стараются близко не подлетать. 

Если комар все же укусил вас и появился небольшой волдырь или 

покраснение и неприятный зуд, не расстраивайтесь - все быстро пройдет 

само по себе. Ослабить или даже полностью устранить кожный зуд можно 

многими подручными средствами: спирт, водка, одеколон, зеленка, 

нашатырный спирт, раствор питьевой соды, бальзам «Звездочка», сок 

лимона, апельсина, мандарина. Хорошо помогают пережеванные листья 

мяты, подорожника, сок пижмы, одуванчика, их нужно просто подержать на 

коже несколько минут. 
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Главное - в первый момент сдержать себя и не расчесывать кожу, 

иначе последствия могут быть серьезными и растянуться надолго. 

Что касается мошкары, то в нашем лесу она встречается довольно 

редко. Собственно, я могу назвать только два таких места, где мошкара 

сильно нам досаждала. Это вершина Главный Папай и заболоченный участок 

дороги между Раздерами и Комсомольской поляной по пути в Кабардинку. 

Способы лечения после укусов мошкары такие же, как после комаров. 

 

Слепни 

 

Из беспокоящих насекомых у нас встречаются еще слепни, причем 

особенно много их бывает в тех местах, где пасется скот. 

Слепень похож на большую муху, очень медлительный, но кусает резко 

и сильно, обычно его в этот момент сразу же прихлопывают. Получается это 

автоматически без участия нашего сознания, очень уж болезненный укус. 

Способы лечения укушенного места те же, что и после укуса комаров. 

 

Пчелы, осы 

 

С этими перепончатокрылыми насекомыми в лесу приходится 

встречаться не так уж часто, однако их укус вызывает реакцию значительно 

более сильную, чем укус комаров или слепней. Кожа краснеет, появляется 

небольшая опухоль, болезненность, жжение, зуд. Как правило, эти явления 

довольно быстро проходят. 

Иногда случается, что на человека нападают десятки пчел или ос. Тогда 

возникает своего рода отравление организма, появляется головокружение, 

тошнота, слабость, иногда бывает рвота, на коже появляются мелкие 

волдыри, сопровождающиеся сильным зудом, учащается сердцебиение, 

затрудняется дыхание. Может повыситься температура тела, появляется 

обморочное состояние. 

В 1998 году группа туристов-спортсменов Абинской ДЮСШ «Виктория» 

во время многодневного похода попала в критическую ситуацию, когда на 

них неожиданно напал целый осиный рой. В одно мгновение почти все 
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участники были искусаны, а некоторые получили по нескольку укусов. 

Особенно пострадал руководитель и один из участников. Последствия были 

настолько серьезные, что группа чуть было не сошла с маршрута. Движение 

пришлось прекратить до тех пор, пока не были ликвидированы последствия 

этого нападения. 

Есть люди, особо чувствительные к таким укусам, на них сильно 

действует яд от укуса даже одного насекомого. Особенно опасны укусы в 

области рта, горла, при попадании яда в кровеносные сосуды. 

Первая помощь заключается в удалении жала (жало оставляет только 

пчела), делают это пинцетом или иглой так, как удаляют занозу. На место 

укуса нужно положить тряпочку, смоченную холодной водой, или спиртовой 

компресс. Примочки нужно часто менять. Укушенную руку или ногу можно 

опустить в ручей. Если этого недостаточно, нужно принять дополнительные 

меры, чтобы не дать распространиться яду, на руку или ногу наложить жгут 

выше и ниже укуса. Жгут можно держать не более полутора часов. 

Пострадавшего укладывают в тень, высоко приподняв ему голову, на 

лоб кладут полотенце, смоченное в холодной воде, дают одну-две таблетки 

димедрола, супрастина или другое противоаллергическое средство. В 

тяжелых случаях его нужно доставить в лечебное учреждение. 

 

Медузы 

 

Маршрут с выходом к берегу Черного моря является одним из самых 

популярных в наших краях. И здесь туристов ожидают другие, совершенно 

незнакомые опасности. Я имею в виду медуз, встреча с которыми может 

оставить о себе недобрые воспоминания. 

Медузы - древние представители фауны. Известно, что они жили еще 

600 миллионов лет назад. Относят их к классу кишечнополостных. Чаще 

всего они почти неподвижны, по морю их носят волны. 

В рыбачьи сети иногда попадает столько медуз, что их не удается 

поднять из воды. Медузы имеют форму раскрытого зонта (парашюта), в 

центре которого крест-накрест расположены щупальца. По краям также 

свисают многочисленные щупальца в виде нитей, на них капсулы с ядовитой 

жидкостью. 
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Реакция на яд медузы зависит от многих причин - возраст человека и 

его чувствительность, количество яда и размеры пораженной поверхности. 

Пожилые, больные и ослабленные люди страдают больше. 

Сильнее поражаются части тела, насыщенные кровеносными сосудами 

- лицо, шея, пах, предплечья, тыльная часть кисти. 

Соприкосновение с щупальцами медузы вызывает жжение как от 

крапивы. При сильном ожоге на коже может появиться краснота, опухоль, 

иногда пузыри, а в очень тяжелых случаях может произойти даже 

временный паралич конечности. 

В Черном море особенно распространены медузы пилема и аурелия, 

их ожоги обычно не очень сильные. 

Удивительно, но факт, среди ученых нет единого мнения об опасности 

аурелии. Кандидат географических наук Г. Кузьминская считает, что аурелия 

не ядовита и сообщает, что на востоке этих медуз высушивают и едят. Член-

корреспондент Академии медицинских наук Ф. Ф. Талызин, наоборот, 

утверждает, что аурелия опаснее для человека и ее ожоги вызывают более 

острую боль, оставляя на коже обширные багровые полосы. 

Первая помощь после ожогов ядом медузы заключается в обработке 

пораженного участка кожи слабым раствором нашатырного спирта. 

Ослабляют боль и неприятное чувство жжения холодные компрессы, прием 

болеутоляющих средств - анальгина и амидопирина. 

Медузы хорошо предугадывают приближение шторма по изменению 

атмосферного давления и уходят вглубь моря. При устойчивой хорошей 

погоде медузы в больших количествах собираются вблизи берега. 

Слухи о том, что растирание тела медузой излечивает ревматизм, 

радикулит и другие болезни, ничем не обоснованы и не соответствуют 

действительности. 

 

Зеленый огонь 

 

Такое обобщающее название носят растения, способные при простом 

прикосновении к ним вызвать ожоги кожи и слизистой оболочки, часто 
приводящие к серьезным последствиям. Благодатный кубанский климат 
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создает все условия для произрастания многочисленных ядовитых и 

обжигающих растений. 

В наших местах таких растений немало. Особенно опасны и широко 
распространены борщевик и ясенец кавказский. Реже встречаются, но не 

менее опасны кустарники волчье лыко (лесная сирень) и синий борец 
(аконит). 

И, наконец, есть такие растения, которые не обжигают, но длительное 
пребывание в контакте с ними вызывает сильную головную боль. К ним 

относятся скумпия, азалия и рододендрон понтийский. Чтобы не попасть в 

неприятную, а может быть и в критическую ситуацию, каждый любитель 
природы до выхода в лес должен знать хотя бы основные опасные растения, 

места их распространения, способы защиты от поражения и что сделать, если 
контакта все же избежать не удалось. 

Борщевик - крупное травянистое растение семейства зонтичных. 
Высота его достигает 2-3 метров. Встречается в местах с хорошим 

освещением практически повсюду - на гребнях высоких гор, в низинах и по 

берегам рек. Особенно много его в западной части хребта Коцехур. При 
движении по гребню со стороны Шапсугской в районе горы Лысой (678 м) 

приходится преодолевать сплошные заросли борщевика, которые 
блокировали дорогу на протяжении 300 - 350 метров. 

По внешнему виду борщевик похож на лопух и даже растет часто 
рядом с ним. Но у лопуха листья овальные с почти ровными краями и не 

имеют поперечных вырезов, а лист борщевика изрезан крупными зубцами и 

напоминает лист винограда или клена, только значительно большего 
размера. Стебли и даже листья борщевика съедобны. 

При цветении борщевика в центре на длинной цветоножке высоко 
вверху раскрывается огромный зонт с белыми цветками, очень 

напоминающий по форме цветок укропа, только размеры у него гигантские. 

Плоды борщевика содержат эфирные масла, вредно воздействующие 

на кожу. В сухое время борщевик практически не причиняет вреда человеку, 

но при дожде или обильной росе вода растворяет ядовитые эфирные масла, 
и тогда он становится особенно опасным. В этот момент дотрагиваться до 

него нельзя. 

При касании на теле сразу же появляется покраснение, а затем через 

некоторое время волдыри, сначала красные, потом они чернеют, в 
дальнейшем перерастают в очень болезненную и трудноизлечимую язву, 

после которой на теле надолго остаются безобразные шрамы. 
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Однако и в сухую жаркую погоду борщевик может доставить много 

неприятностей при прикасании к нему потными руками или другими частями 

тела, мокрыми от пота. 

Если избежать касания все же не удалось, и с каплями дождя, росы или 

с потом эфирные масла даже в мизерном количестве попали на тело, нужно 
немедленно его вытереть; по возможности, это место промыть большим 

количеством воды, вытереть насухо и протереть одеколоном, нашатырным 
спиртом, водкой или любым другим составом, содержащим спирт. На ночь 

нужно накладывать холодный компресс с настойкой эвкалипта. Волдырь 

быстро сойдет. Но лучшая профилактика - не ходить по зарослям борщевика, 
особенно в сырую погоду или с потным телом и, конечно, не рвать его листья 

и зонты. 

Ясенец кавказский - это растение по внешнему виду напоминает 

веточки ясеня, только покрупнее и с более ярким зеленым оттенком, отсюда 
и произошло название - ясенец. 

Встречается он довольно часто под деревьями, на опушках и полянках, 

вдоль троп, иногда образует сплошные заросли, но чаще это одиночные 
кустики. Любит сухие водораздельные гребни и южные склоны, хорошо 

прогреваемые солнцем. Особенно много его на гребне Папайской пилы и на 
южном склоне вершины Шизе. Здесь он в большом количестве растет вдоль 

тропы, причем во многих местах по обе стороны, да так близко, что почти 
перекрывает тропу. 

Ясенец невольно привлекает внимание красивыми крупными цветами 

с розовыми и даже фиолетовыми оттенками, собранными в прямостоящую 
кисть. Цветет он обычно в конце весны - начале лета. 

Ясенец выделяет эфирные масла с характерным резким и неприятным 
запахом. В сухую жаркую безветренную погоду его цветы особенно опасны: 

если к ним поднести зажженную спичку, то вокруг цветка вспыхивает 
бледный огонь - это горят испаряющиеся эфирные масла. За эту особенность 

ясенец в народе называют огонь-трава, а в науке - неопалимая купина, 

наверное, потому, что сам цветок остается целым и невредимым. 

Ясенец нельзя трогать руками, прикасаться к нему телом и даже 

нюхать, так как испаряющиеся эфирные масла вызывают сильное 
раздражение кожи и слизистой оболочки. Сначала появляется легкое 

покраснение, затем образуются странные прозрачные, безболезненные 
волдыри, достигающие размера небольшой сливы, которые перерастают в 

долго-заживающие язвы, оставляющие впоследствии на теле коричневые 

или светло-желтые пятна, а иногда темные шрамы. 
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Обычно эти следы через несколько недель исчезают, но иногда 

сохраняются многие годы. 

Особенно обильны и опасны испарения в первой половине лета и в 
утренние часы, они могут поразить на расстоянии до 2 - 3-х метров. 

На узких гребнях, где практически некуда свернуть, опасность 
поражения резко возрастает и становится почти неизбежной. Такие места 

нужно проходить, полностью защитив одеждой руки, ноги и все остальные 
части тела. 

Нужно учитывать, что особенно подвержены поражению тыльные 

стороны кистей рук, поэтому их необходимо тщательно закрывать. Можно 
использовать рукавицы или прятать руки в карманы. 

В случае ожога постарайтесь немедленно промыть пораженные 
участки большим количеством воды и вытереть насухо. Покрасневшие 

участки так же, как и при поражении борщевиком, нужно протереть 
одеколоном или любыми спиртовыми составами. 

Хорошо помогает промывание настоем эвкалипта на спирте, 

эвкалиптовые компрессы. Можно делать примочки из крепкого чая. 

Лучше всего опасные места обходить подальше и с наветренной 

стороны. 

Волчье лыко (лесная сирень). Этот невысокий кустарник имеет серую 

кору с многочисленными точками и редкие сочные ягоды красного цвета 
величиной чуть крупнее горошины. Цветет весной. Ягоды содержат высокий 

процент ядовитого вещества гликозида дафнина. Несколько ягод могут 

вызвать серьезное отравление, поражая слизистую оболочку рта, желудка и 
кишечника. Особенно опасен для детей. 

Прикосновение к влажной коре кустарника может вызвать серьезное 
воспаление кожи и с тяжелыми последствиями. 

Крапива двудомная - это многолетнее растение с ползучим ветвистым 
корневым побегом. Высота достигает 1,2 м. Стебель и листья покрыты 

длинными обжигающими и короткими простыми волосками. 

Цветет с начала лета до осени. Является сорняком и широко 
распространена. Растет повсеместно в тенистых лесах, на полянах, вырубках, 

вдоль дорог, троп, вблизи жилья. 

Особенно много ее на лесных полянах, где раньше жили люди и затем 

их покинули. 
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Часто на это растение не обращают особого внимания, а оно также 

может доставить немалые неприятности, особенно при большой площади 

ожога. 

Пораженные участки тела вызывают неприятные ощущения: они 

краснеют, чувствуется боль как при ожоге и сильный зуд. Могут даже 
появиться волдыри и подняться температура, но через некоторое время все 

симптомы проходят бесследно и даже без лечения. 

Избежать ожогов можно, закрывая обнаженные участки тела одеждой, 

но лучше заросли крапивы просто обходить стороной. 

Сорванная или надломленная крапива быстро вянет и уже опасности 
не представляет. 

Скумпия растет в виде кустарника или небольшого деревца с густой 
шаровидной или зонтиковой кроной. Цветы мелкие, многочисленные, 

собраны в метелки длиной от 15 до 25 - 30 см и имеют светло-розовый 
оттенок. Цветет в мае - июне. 

Растет на хорошо освещенных склонах и в светлых дубовых, буковых и 

грабовых лесах. Встречается довольно большими зарослями на лесных 
опушках, вырубках, полянах, в предгорьях и на горах средней высоты. 

Длительный контакт с цветами скумпии вызывает головную боль. 

Азалия в виде невысокого кустарника растет на высоте 450 - 700 

метров над уровнем моря. Это вечнозеленое растение с плотными 
кожистыми листьями и красивыми желтыми цветами. Иногда ее называют 

рододендрон кавказский. 

Обычно заросли азалии занимают большую площадь шириной до 250 - 
300 метров. Начиная с поздней весны ее цветы источают резкий дурманящий 

запах. Длительное нахождение в зарослях азалии вызывает сильную 
головную боль. 

Рододендрон понтийский является разновидностью азалии (или 
наоборот), отличие лишь в том, что его цветы имеют сиренево-фиолетовый 

оттенок, все остальные свойства такие же. 

Иногда можно увидеть, как по незнанию букеты цветов азалии или 
скумпии ставят в банках с водой в помещениях, предназначенных для 

ночлега. В этом случае они представляют особую опасность. 

Помимо растений, способных поражать, при соприкосновении с ними 

и даже на расстоянии, в наших лесах немало различных ядовитых трав, 
кустарников, ягод. Поэтому не следует употреблять в пищу незнакомые 

ягоды и вообще соблюдать осторожность при близком контакте с любыми 

незнакомыми растениями. 
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Условные сокращения, принятые в тексте 

 

С /сев./ - север, северный 

Ю /южн./ - юг, южный 

В /вост./- восток, восточный 

3 /зап./ - запад, западный 

СВ - северо-восток 

СЗ - северо-запад 

ЮВ - юго-восток 

ЮЗ - юго-запад 

ГКХ - Главный Кавказский хребет 

Хр. - хребет 

Пер. - перевал 

Ур. - урочище 

Пол. - поляна 

Руч. - ручей 

Р. - река 

Д. р. - долина реки 

Бас. р. - бассейн реки 

Г. - гора 

В. - вершина 

728.5 - точная высота вершины по топографической карте масштаба 

1:50 000 

730 - приблизительная высота вершины из других источников 

Пеш. - пешеходный /перевал/ 

Авто. - автомобильный 

Отм. - отметка 
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