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ИЗУЧЕННОСТЬ ГОРНЫХ ОЗЕР  
В БАССЕЙНАХ РЕК КУБАНИ, ТЕРЕКА И МЗЫМТЫ

Горные озера, являясь неотъемлемым элементом ландшафта 
горных районов Кавказа, представляют большое природное 
богатство, еще недостаточно исследованное и мало вовлеченное 
в среду хозяйственного использования. В бассейнах рек Кубани, 
Мзымты и Терека насчитывается около 1000 озер, различных по 
глубине и по площади. В данной статье рассматривается изучен
ность этих озер.

Первыми работами, посвященными изучению озер Северного 
Кавказа, являются [33, 34, 35]. К. Н. Россиковым проводившим 
наблюдения в 1892— 1895 гг. над группой озер, расположенных 
как в предгорьях Северного Кавказа, так и в его высокогорной 
части, была сделана попытка объяснить существование, распро
странение и усыхание озерных водоемов Кавказа. К. Н. Россиков, 
исходя из результатов своих наблюдений, делает вывод об 
изменении климата за последние 40— 50 лет, отклоняющегося в сто
рону усиления сухости атмосферы. Он впервые приводит генети
ческую классификацию озер и делает выводы о зависимости коле
баний уровней озер высокогорных районов от разнообразия мест
ных условий (орографии, геологии, флоры и т. д .). Некоторые 
выводы, сделанные Россиковым, не утратили своей актуальности 
до наших дней.

В конце прошлого и начале нашего столетия Русское горное 
общество и Кавказский отдел Русского географического общества 
проводили исследования высокогорных районов Кавказа. Наряду 
с гляциологическими, геологическими и ботаническими исследо
ваниями рядом исследователей были получены некоторые све
дения о высокогорных озерах изучаемого региона. А. Н. Рос- 
сикова, исследуя центральную часть Горной Чечни в 1892— 
1893 гг., описывает самое крупное озеро Северного Кавказа (пло
щадь около 2 км2) — Казеной-Ам [36]. Н. А. Буш, изучавший лед
ники Западного Кавказа в начале столетия, довольно подробно 
описывал высокогорные озера бассейна р. Учкулан, увязывая их 
существование с деградацией оледенения [5].



И. В. Мушкетов, производя геологические исследования Тебер-| 
динского района, на примере Клухорского озера пытался объяс-1 
нить происхождение и уничтожение каровых озер [26].

А. Н. Дьячков-Тарасов, описывая некоторые озера истоком  
р. Кубани, пытается обосновать полезность искусственного о зер - |  
ного бассейна в долине р. Учкулан [13]. И. А. Аншелес, совер-1 
шая экскурсию в 1905 г. по ущелью Сылтрансу, кратко описал!
оз. Сылтран-Кель. По его мнению, это озеро вулканического про-1 
исхождения и имеет очень большую глубину [1]. По сведениям! 
ж е П. В. Ковалева, это типично каровое озеро [8].

Значительный вклад в изучение озер Черноморского Кавказа ; 
(бассейн р. Мзымта) внесла Е. И. Морозова-Попова [24, 25]. 1  
В 1912 г. ее небольшой отряд произвел исследование озер верхо-1 
вий рек Мзымты, Авадхары и Лашипсе. Ими была сделана б а - |  
тиметрическая съемка и проведен ряд наблюдений на озер ах!  
Кардывач и Большая Рида. В этом ж е году А. Л. Рейнгард, путеЯ  
шествуя в районе Горного Черноморья, также описал эти озера Я  
и ряд других мелких озер в бассейнах рек Мзымты и М алой!  
Лабы. Кроме морфометрических характеристик, он уделил вни-1 
мание факторам возникновения и уничтожения крупных озер это-^Ш 
го района [32].

После Великой Октябрьской социалистической революции! 
исследование озер приобрело более планомерный и целенаправ-! 
ленный характер. Исследование озер Горного Черноморья продолЯ  
жила экспедиция Кубанского педагогического института, возглавЯ  
ляемая Г. Г. Григором в 1927 г. [9].

С 1930 г. Государственный гидрологический институт начал !  
систематическое изучение • крупных озер Советского Союза. P e l  ц  
зультаты исследований публиковались в специальном с б о р н и к е  
по исследованию озер СССР и в Известиях ГГИ. На Кавказе п р о -»  I 
водилось исследование озера Кардывач (бассейн р. Мзымта) I  
В. М. Рыловым [38, 39]. Это первое комплексное и ссл едован и е»  [ 
в котором принял участие ряд специалистов-лимнологов. В ре-Я 
зультате этих исследований были даны гидротермическая, гидро-И 
химическая, гидробиологическая и морфометрическая характеЯ  
ристики оз. Кардывач.

Ю. К. Ефремов [14] в 1935— 1941 гг. описал большое колиЯ  
чество высокогорных озер Горного Черноморья. Им сдел ана!  
попытка обосновать происхождение озерных водоемов, даны ре-Я I 
комендации для использования их при туристском освоении рай-1  
она.

Наиболее полно изучены озера бассейна р. Теберды. Сведения! 
о некоторых озерах в районе Клухорского перевала приводятся! 
в работах Н. А. Буша {5 ] ,  А. К. Мекка [23]. Н .‘И. Иванов [16], I 
исследуя ледники в бассейнах рек Теберды и Большой Зеленчук!  
в 1931 г., описал и некоторые озера. Им была предпринята по-1  
пытка объяснить генезис некоторых озер, расположенных в дол и -!  
не р. Сев. Клухор. Более полным и содержательным было иссле-1 
дование озер Тебердинского заповедника, проведенное в 1939 г Л
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Н. Н. Липиной и О. А. Липиным совместно с группой сотрудни
ков [22]. Ими дается детальное освещение гидрофизических 
и гидрохимических условий тебердинских озер, анализ их фауны 
и общие выводы о генезисе и формировании биономического об
лика этих своеобразных водоемов.

В 1947 г. исследования озер Тебердинского района продолжил 
Т. И. Нудубидзе [27]. Им описано десять крупнейших озер этого- 
района, их некоторые гидротермические и гидрохимические ха
рактеристики и составлены батиметрические карты этих озер.. 
Г. К- Тушинский при исследовании рельефа Тебердинского запо
ведника объясняет происхождение и уничтожение некоторых лед
никовых озер этого района [43]. В 1957 г. студенты Ленинградско
го педагогического института В. Е. Стрельцов и М. Захаров изу
чали бентос трех озер в бассейне р. Теберды: Голубого Муруд- 
жинского, Хаджибейского и Каракель [40]. С целью изучения 
вопроса о возможности разведения форели в озерах Тебердин
ского заповедника, в июле 1962 г. Ставропольские сельхозинсти
тут и пединститут организовали совместную экспедицию, которая 
произвела рекогносцировочное обследование некоторых озер 
вышеуказанного заповедника [3].

Сведения об озерах, находящихся в бассейнах рек Большой 
Зеленчук и Уруп, встречаются в работах Н. Я. Динника [1], 
Б. А. Воронцова-Вельяминова [7], Н. И. Новикова [16], К. И. По- 
дозерского [31]. И. И. Тумаджанов в 1958 г., исследуя реликто
вую флору Мертвого озера на примере Архызского торфяника,, 
доказал, что сфагновые и гипновые болота, сопутствующие мо
ренному ландшафту ранних фаз отступания ледников, повсемест
но сохранились до настоящего времени в окружении лесной и лу
говой растительности в глубине гор на северном склоне Большого 
Кавказа [42].

В 1963— 1965 гг. кафедрой географии Ставропольского пед
института было организовано маршрутное обследование озер вер
ховий Большого Зеленчука и Урупа. В. Г. Гниловской и К- В. Са
вельева описали 76 высокогорных озер Архызского района [10]. 
П. А. Костин, исследуя карст Передового хребта, описал 50 озер 
в верховьях рек Загедан, Уруп, Чилик и Кяфар, приуроченных: 
к верхней части хребта Абишир-Ахуба [20].

Сведения об озерах других речных бассейнов (Уллукама, Уч- 
кулана, Лабы, Терека и др.) скудны и встречаются при описании 
других видов исследований. Так, некоторые сведения об озерах 
бассейна р. Терека можно найти в работах П. В. Ковалева [18], 
Д. А. Терноградского [41].

Голубые озера в бассейне р. Черек исследовались с геологиче
ской целью И. Г. Кузнецовым [21] в 1928 г., а с гидробиологиче
ской— А. Н. Парфеником [30] в 1935 г.

Карстовые озера, расположенные в основном в зоне Скали
стого и Пастбищного хребтов, исследованы слабо. Наиболее пол
но изучены, как упоминалось выше, Голубые озера и Джегутеам- 
чиайрынские водоемы. Последние описаны с гидробиологической



....................... .

точки зрения Л. Е. Аренсом [2]. Н. М. Еременко [15] даны не 
которые особенности карстовых озер северного склона Кавказа 
в восточной его половине.

Завальные озера, возникающие в результате подпруды горных 
рек конусами выносов сошедших селевых потоков, горными обва
лами, вызванными землетрясениями, представляют собой недолго
вечные (эфемерные) образования. При прорыве плотины, однако, 
такие озера могут причинить большой ущерб населенным пунк
там и народнохозяйственным объектам. Сведения о завальных j 
озерах немногочисленны, несмотря на то что образование эфе
мерных озер явление довольно частое. Такие озера описывает
Н. Я. Динник [12], К. М. Беркович и Р. С. Чалов [4], В. Д . П а
нов [29], В. В. Рыжиков [37]. Ледниковые озера, возникающие 
у  концов языков ледников в результате накопления талых лед
никовых вод, являются причиной катастрофических гляциальных 
•селей. Такие явления описывает А. П. Герасимов [8], В. Я. Аль- 
<5ерг [28], П. В. Ковалев [18].

Вопросы озерного морфолитогенеза для озер Кавказа разра
ботаны слабо. Некоторые закономерности образования каровых 
юзер объяснил в своей работе Г. В. Цыцарин [44] — участник 
кавказской экспедиции СОПС АН СССР в 1947 г. Вопросы обра
зования озер затронуты также в работах Л. А. Варданянца [6],]  
И. С. Щукина [45], Г. К- Тушинского [43].

Ознакомление с имеющимися литературными источниками, 
приведенными выше позволяет сделать некоторые общие выводы:

1. Озера изучены довольно слабо. При этом несколько лучше 
они изучены в бассейне рек Теб,ерды, Большого Зеленчука, Мзым
ты, слабее в истоках рек Кубани, Лабы, Белой, а также в бассей
не р. Терека.

2. Д о  сих пор даж е на крупных и доступных для посещения 
■озерах отсутствуют стационарные наблюдения.

3. Из круга вопросов лимнологии больше внимания уделялось 
гидробиологии, гидрохимии; мало — морфометрии, гидрологии 
вод, факторам возникновения и уничтожения озер.

4. Поскольку эфемерные завальные озера могут быть причи
ной катастрофических селевых паводков, необходимо уделить осо
бое внимание их изучению и организации регулярных наблюдений 
*ia них.
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