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Въ 1896, 1897 и 1899 годахъ я былъ командиро

в а в  И м п ераторски м ъ  Русскимъ Географическимъ 06- 

ществомъ въ Западную часть Кавказа, именно, въ Ку

банскую область и Сухумскш округъ, для изсл-Ьдовашл 

растительности и ледниковъ.

Предлагаемая работа представляетъ результата из- 

слйдовашя ледниковъ Западнаго Кавказа. Мною были 

осмотрены и описаны почти всгЬ ледники Кубанской обла

сти и большинство ледниковъ Сухумскаго округа.

УсггЬшпымъ выполнешемъ этого изслйдовашя я обя- 

занъ И м ператорском у Русскому Географическому Об

ществу, давшему мнЬ средства, нравственную поддержку 

и руководство моими работами.

Въ особенности считаю прпшшмъ долгомъ сер

дечно благодарить за участае къ моей работЬ П. П. Се

м енова и А. В. Г р и го р ьева . Ближайшимъ руководи- 

телемъ моимъ былъ покойный И. В  М уш кетовъ, а по

койный А. А. Тилло снабжалъ меня гипсометрическими 

инструментами.



Пгкришюю ii глубокую блмго,им,риос/п. имражлю также 

0 . II. Чорнышону и К). М. Ш окальскому за участю,

которое они окапали при изданш этой работы въ св'Ьтъ, 

а К). М. Ш окальскому и В. А. Гейнцу также за вы

числите высотъ, приведенныхъ въ текста настоящаго 

труда.
Сердечное, дружеское спасибо Н. Н. Щ укину, моему 

неизменному спутнику и сотруднику, сопровождавшему 
меня во B et три гоуЬздки. Н. Н. Щ укинъ снялъ фото- 
граф!ей значительную часть осмотр,Ьнныхъ нами ледни
ковъ. Приложенный къ настоящей работ-!; фототипш 
воспроизведены съ его снимковъ.



Ледники сЬвернаго склона.

Система р. БЪлой и р. Пшехи.

Если мы будемъ двигаться вдоль Главнаго хребта отъ за
пада къ востоку, то первые ледники встретить, какъ уже упо
мянуто во введеши, на горномъ известковомъ массиве Фиштъ- 
Оштенъ. Эти ледники питаютъ западные истоки Белой и реку 
Пшеху.

Н. Я . Д и н н и къ  въ 1894 году впервые описалъ ледники 
этого массива1). Онъ наблюдалъ тутъ шесть небольшихъ ледни
ковъ.

Массивъ разделяется на 2 части: северо-восточную, пред
ставляющую тупую и широкую гору •—  Оштенъ, и юго-запад
ную—  болЬе острую и узкую —  Фиштъ. Н. Я . Д инникъ  назы- 
ваетъ первую вершину, со словъ пастуховъ-абадзеховъ, Фишти 
или Пишти, а вторую —  Ч уба2). Намъ, при пос^щенш вер- 
ховьевъ Б^лой, пастухи-Шапсуги называли эти вершины такъ- 
же. Но я удерживаю на этотъразъ назвашя пятиверстной карты, 
какъ распространенныя и укоренивиняся въ литературе.

Н а Чубе, по Д иннику, «есть несколько небольшихъ глет- 
черовъ, при чемъ два изъ нихъ спускаются къ востоку, т. е. къ

1) Н. Я. Д и н н и к ъ . Оштенъ и окружающая его части Кубанской области. 
«Записки Кавказскаго отдела И. Р. Г. О.» Книжка XYI, стр. 404—405 и 407.

2) См. также «Н. Я. Д и н н и к ъ . Кубанская область въ верховьяхъ р'Ькъ 
Уруштена и БЬлой» («Записки Кавказскаго отдела И. Р. Г. О.» Книжка XIX, 
1897), примЪчаше на стр. 1—2 приложешя 1-го.

Зшшски И. Р . Географ. Общ. Т . ХХХП. 1
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долин!., раидГшиощей Фишти и Чубу. Одипъ и:п> ним. донольно 
ши|)окъ, тянется внизъ не мен!.е какъ на версту, но, несмотря 
на ВТО, оканчивается очень высоко; другой значительно меньше 
въ длину и ширину, располагается между двумя ст!нами почти 
отвТ.спыхъ скалъ, заметно круче перваго и спускается ниже его. 
Нь общемъ онъ принадлежитъ къ самымъ маленькимъ глетче
рам!.».

Повидимому, эти два ледника Ф и ш та  были осмотрены и фо
тографированы нами въ 1899 году.

«Па северной сторон! Чубы также виденъ небольшой лед- 
пикъ. Онъ св!шивается съ довольно крутого склона и въ н!ко- 
торыхъ м!стахъ перес!кается множествомъ неширокихъ тре- 
щинъ. Нижняя часть его «съ боковъ и снизу окаймляется осы
пями желто-коричневаго цв!та».

«Если смотр!ть на эту гору съ западной стороны, то можно 
вид!ть дв! огромныя, но не особенно острыя скалистыя вершины, 
разд!ленныя глубокой с!дловиной. Одна изъ этихъ вершинъ, 
именно южная, кажется выше с!верной, покрыта вверху сн !- 
гомъ, и съ нея спускается къ с!дловин! большое сн!жное поле, 
которое внизу переходитъ въ дна маленькихъ глетчера, иитаю- 
щихъ истоки Пшехи».

«Съ восточной вершины Оштена*) спускается одинъ, а мо- 
жетъ быть даже и н!сколько глетчеровъ». Объ этомъ ледник! 
Д и н н и къ  гороритъ дальше2) сл!дующее: «еще выше былъ ви
денъ настоящш ледъ съ трещинами, какъ на обыкновенномъ 
глетчер!. Онъ, однако, не им!лъ у своего верхняго конца сн!ж - 
ныхъ нолей, поэтому не вполн! подходитъ подъ типъ глетчера, 
хотя бы 2-го разряда. Въ вид! узкой полоски онъ довольно да
леко тянется внизъ и съ л!вой стороны окаймляется грудами 
осыпей, наиомипающихъ издали морены. Лежитъ этотъ ледникъ 
вь огромной котловин!, окруженной со вс!хъ  сторопъ, кром!

1) Собственно Оштенъ (Фишти или Пишти Д и н н ик а).
2) 1. с. стр. 409.
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посточной, высокими скалами. Прежде, безъ comnlaiiii, и здГп. 
былъ настояний глетчеръ съ питающими его снежными щемнмп».

Этотъ ледникъ лежитъ, повидимому, на сЪверномъ склон!; 
Оштена; это слЬдуетъ изъ описашя маршрута Д и н н и ка. Нови 
димому, этотъ ледникъ пигаетъ какой-либо изъ истоковъ р. Цеце, 
такъ какъ Д ин н икъ  видЬлъ его, поднимаясь на Оштенъ нI;- 

, сколько къ востоку отъ истоковъ Ц ец е1).
Итакъ, Д и н н и къ  наблюдалъ на ФишгЬ —  ОштенЬ 6 ледни

ковъ; «но», прибавляетъ онъ, «принимая во внимаше съ одной 
стороны большое протяжеше этой горы, а съ другой —  мно
жество ущелш и глубокихъ балокъ, спускающихся съ вершины 
ея, надо думать, что такихъ маленькихъ глетчеровъ найдется 
здесь еще нисколько».

Первые два ледника Ф и ш та, осмотренные нами, питаютъ 
главный (крайнш правый, южный) истокъ р. Белой. Оба на
правлены съ SW  на N 0 . Одинъ изъ нихъ очень невеликъ, расно- 
ложенъ ниже надъ уровнемъ моря, чЬмъ другой, и къ востоку 
отъ него. Онъ относится къ типу тЬснинныхъ ледниковъ (Schlucht- 
gletsclier), такъ какъ залегаетъ въ разсгЬлине между двумя ска
листыми выступами горы. Другой ледникъ гораздо большей ве
личины, лежитъ высоко, подъ вершиной, и иредставляетъ ка
ровый ледникъ (Kargletscher). Д инникъ , какъ сказано выше, 
полагаетъ, что длина его не мен'Г.е 1 версты. Стражникъ съ 
карантиннаго ветеринарнаго поста подъ Фиштомъ, бывавш и на 
этомъ леднике, увЬряетъ, что длина его более 1 версты. Оба 
ледиика плоски, особенно болышй; онъ наномииаетъ плосше, ле- 
нешковидные Фирнъ-глетчеры Эльбрусскаго подняия.

Н а собственно ОштенЬ мы наблюдали два небольшихъ Ф и р - 

новыхъ поля. Оба они видны съ сЬвернаго перевала2) отъ Ош-

1) О маленькомъ ледник’Ь, питающемъ лЪвый истокъ р. Ц еце, Д и н н и к ъ  
говоритъ уже въ работЬ «Современные и древше ледники Кавказа», стр. 11.

2) Идя отъ поднож!я Оштена въ верховья Курджинса, приходится перо- 
валить черезъ 2 гребня. Фирновыя поля видны съ перевала, ближайшаго къ 
верховьямъ Курджипса.

1 *
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ШИЛ in.....Г  'flu  н расположены мн. claii'|i-
лом’ь схдон'Ь Оштена и направлены съ SSW па NNO. Восточное 
изъ нихъ больше западнаго и несколько ниже его расположено. 
Западное очень плоское, а восточное висигь въ разселине скалы.

Съ верховьевъ Белой видны 3 маленькихъ ледника, распо
ложенный» на западномъ склонЬ горы Аб&го. Одинъ изъ нихъ, 
панболышй, лежитъ совсемъ на верху гребня Абаго, а осталь
ные два очень малы, расположены несколько ниже перваго и къ 
северу отъ него, другъ подле друга. Эти ледники какъ-бы ущем
лены въ небольшихъ разселинахъ скалъ.

На сЬверномъ склонЬ горы Абйго есть также одинъ ледникъ. 
Мы видбли его съ хребта, ограничивающая течеше р. Абаго 
съ правой (восточной) стороны, на пути отъ устья р. Абаго къ' 
горЬ Шугусу. Это небольшой каровый Фирнъ-глетчеръ, напра
вленный съ S на N.

На северномъ склоне горы Шугуса (Чугушъ на 5-верстной 
карте, исправленной по 1 октября 1897 г.) мы наблюдали три 
ледника съ крайней юго-восточной вершины хребта Абаго, на
ходящейся какъ разъ противъ Ш угуса, къ северу отъ него. От
сюда мы и фотографировали эти ледники.

Два изъ этихъ ледниковъ расположены рядомъ и соединяются 
при пижнемъ конце небольшой перемычкой; они очень богаты 
поперечными и косыми трещинами, очень круты и представляютъ 
среднш тицъ между каровыми и висячими; оба направлены съ 
SSW naNNO. Къ западу отъ этой пары ледниковъ расположенъ 
въ маленькомъ ущелье гЬснинный ледникъ, направленный съ 
SSO на NNW и имеющш явственный остатокъ ледяного потока 
(Eisstrom), большую конечную морену и остатокъ срединной. 
Конечная морена его упирается въ озеро, лежащее въ очень 
красивой котловине. Безъ сомнешя, этотъ ледникъ былъ некогда 
перворазрядными

Крайшй восточный изъ этихъ трехъ ледниковъ начинается 
ниже своего ближайшаго соседа, поверхность его выпуклая и 
Очень трещиноватая; трещины очень велики, преимущественно
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нопорсчиын, тогда какъ на сосЬдпсмь леднике (!сть яппольно 
миогои продольныхъ трещинъ. Эта пара ледниковъ, повидимому, 
почти недоступна.

Крайшй западный ледникъ начинается низке веЬхъ. За m l. 
говымъ полемъ слЬдуетъ короткая Фирновая часть съ попереч
ными трещинами, а за нею короткш ледяной потокъ. Поверхность 
ледника, особенно его ледяного потока, не особенно крута, такъ 
что взойти на него было бы легко, если бы можно было до него 
добраться.

Западный ледникъ даетъ начало одному, а восточная пара 
ледниковъ —  другому истоку одного изъ л-Ьвыхъ притоковъ 
р. Кыши (Чегса). Этотъ притокъ легко найти на 5-верстпой 
карте: онъ беретъ начало на еЬверномъ склоне Шугуса и яв
ляется первымъ левымъ притокомъ Чегса.

Въ верховьяхъ самой Кыши (Чегса) мы наблюдали 9 ледни
ковъ. Пробраться въ верховья этой реки можно по гребню Бам- 
бакскаго хребта, служащаго водоразделомъ между Чегсомъ и 
Уруштеномъ.

Чегсъ начинается двумя главными истоками. Въ верховьяхъ 
восточнаго истока находится 5 ледниковъ. Изъ нихъ крайшй 
восточный —  небольшой, крутой, висячш Фирнъ-глетчеръ, на
правленный съ SO на NW. Слева онъ кончается ниже, чЬмъ 
справа. Это плоскш ледникъ со льдомъ сЬроватаго цвета. На 
немъ заметны две поперечныя трещины.

Далее къ западу следуетъ широкш, но короткш висячш лед
никъ, направленный съ SO на NW, какъ-бы составленный изъ 
двухъ менынихъ, изъ которыхъ каждый имеетъ округленный 
нижнш конецъ. Правая (юго-восточная) половина больше левой, 
имеетъ поперечныя трещины и два отверст1я во льду. Этотъ 
ледникъ расположенъ абсолютно несколько ниже перваго. Ледъ 
голубой.

Далее къ западу находится висяч1й довольно толстый лед
никъ, съ голубымъ льдомъ и множествомъ трещинъ, особенно 
въ нижней его части, спускающейся круто въ виде выпуклаго
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h i .  порчу языка и т .  самом i. низу своем i. засыпшптй. Oin. 
миирнпленъ тоже съ SO 11а NW.

Еще дальше къ западу с л ^ у е т ъ  ледникъ, направленный 
ужо съ SW на N 0 . Опъ лежитъ въ небольшомъ ущель!; и отно
сится къ типу гёснинныхъ ледниковъ. О величипЬ и характер!; 
поверхности этого ледника мы не могли составить себЬ понятая, 
такъ какъ онъ былъ почти весь засыпанъ снЬгомъ при нашемъ 
поейщенш. Прежде въ этомъ ущель'Ь залегалъ, несомненно, 
большой ледникъ I разряда.

К ъ  западу отъ этого ледника лежитъ ледникъ, тоже напра
вленный съ SW на N 0  и также бывшш раньше болыпимъ 1-раз- 
ряднымъ. Онъ и теперь имеетъ остатокъ ледяного потока, слегка 
засыпанный. Этотъ ледникъ расположенъ въ своемъ отдЬлыюмъ 
ущель'Ь и относится также къ типу тЪснинныхъ.

Оба посл-Ьдн1е ледника не очень круты. Подойти, повидимому, 
можно къ тому и другому, а на ледяной потокъ западнаго, по
видимому, можно взойти. Выше этого остаточнаго потока нахо
дится н!;сколько болЪе крутая часть со множествомъ поперечныхъ 
трещинъ (ледопадъ). Этотъ ледникъ коротокъ и спускается абсо
лютно очень низко; пихты, ели и сосны поднимаются по скло- 
намъ его ущелья гораздо выше его нижняго конца.

Въ верховьяхъ западнаго истока Чегса мы видели сл'Ьду- 
юшде ледники:

Повидимому небольшой, висячш Фирнъ-глетчеръ, съ c t -  
рымъ льдомъ, очень крутой, виситъ очень высоко, въ небольшой 
разс'Ьлин'Ь скалы. Нижняго конца его мы не видали. Направленъ 
онъ съ SSW на NNO.

На восточномъ склон-fc Ш угуса, очень высоко, висятъ два 
маленькихъ тонкпхъ и плоскихъ Фирновыхъ поля. Одно, южное, 
меньше другого, сЬвернаго. Первое направлено съ W  на О, 
второе съ SW на N 0 .

Па юго-восточномъ склонЪ Ш угуса находится большой Ф ирнъ- 

глотчеръ, направленный съ NW  на SO. Онъ лежитъ въ крутомъ 
длипномъ кар!; и представляетъ п е р е х о д н у ю  Ф о р м у  отъкароваго



1,1. пилимому леднику, ЛОДЪ ОМОНЬ МИЛТЪ, C/Iipoilttl'li, ДОНОМ.Ill) 
ТОДСГЬ; сеть трещины. Нижняго конца намъ по было нидно.

Кроме этихъ двухъ главныхъ истоковъ Чегла, существует* 
еще одинъ, повидимому, не нанесенный на 5-верстную карту. О т. 
течетъ къ востоку отъ разлмотр’Ьнныхъ. Въ верховьяхъ этого 
крайняго восточнаго истока н4тъ въ настоящее время ледниковъ, 
но прежде, несомненно, были.

Тутъ находится очень красивое, довольно крупное алыййское 
озеро, расположенное въ нижнемъ концб большого крутого кара, 
въ которомъ залегалъ когда-то, несомненно, ледникъ.

Ледники системы р. Белой были осмотрены нами въ 1899 г.

Система р. Лабы.

Река Лаба, самый крупный изъ притоковъ Кубани, соста
вляется изъ двухъ рЬкъ: Большой Лабы и Малой Лабы (или 
Лабёнка). Малая Лаба прииимаетъ съ лЬвой лтороны очень круп
ный притокъ —  Уруштенъ. Опъ составляется изъ двухъ корот- 
кихъ истоковъ.

Въ верховьяхъ восточнаго истока Урушгена мы впервые 
встречаемъ значительный ледникъ длиною версты 2, съ явственно 
развитымъ ледянымъ потокомъ, спускающшся очень низко и за
служивающей назвашя I-р азр я д н ая .

Въ верховьяхъ восточнаго истока находится высокая снего
вая гора; ледникъ начинается значительно ниже вершины горы 
снеговымъ полемъ, лежащимъ въ обширномъ цирке. Снеговое 
поле имеетъ очень пологш екатъ; затЬмъ начинается длинный 
ледонадъ, ниже котораго идетъ ледяной потокъ длиною въ 1—  
1% версты. Ледонадъ направленъ съ W SW  на ONO, а ледяной 
потокъ съ SW  на N 0 , а подъ конецъ почти прямо съ S на N. 
Съ лЬвой стороны, ниже ледопада, ледникъ принимаетъ очень 
короткую боковую ветвь. Эта ветвь очень широка сравнительно 
со своей длиною и имеетъ сильно выпуклую поверхность. Отъ 
скалы между самимъ ледникомъ и этой ветвью отходить средин
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ihui морена. Боковыя мироны очень явственно ныражоны Кроме 
того, на правой стороне ледяного потока, на нижней, бол1.е кру 
той ого половин!., находится большой ледяной бугоръ, покрытый 
камнями и папоминающш подобный же бугоръ на Марухскомъ 
ледник'!; (см. ниже). Средняя часть нижняго конца ледника спу
скается значительно пиже боковыхъ его частей въ виде довольно 
длиниаго языка, ущемленнаго между отшлифованными скалами. 
Ниже ледника скалы гладко отшлифованы, а еще ниже находится 
громадная осыпь. Сая<еняхъ въ 1 5 0 — 200 отъ ледника отчет
ливо заметна старая конечная морена ледника, имеющая видъ 
невы сокая вала, идущаго иеправильнымъ полукругомъ. По
дойти къ нижнему концу длинная языка, которымъ оканчивается 
ледникъ, легко, но взойти на языкъ невозможно, такъ какъ онъ 
спускается очень круто. Выше языка поверхность ледяного по
тока делается постепенно менее крутою, а въ верхней части 
потока очень полога. Пребываше у нижняго конца ледника очень 
Henpif lTHo, такъ какъ часть нижняго конца постоянно обрывается; 
измеряя высоту нижняго конца, мы находились среди оторван- 
ныхъ ледяныхъ глыбъ. 24 поня 1899 г. ледникъ оканчивался 
на высот!; 6 .660  Фут.

К ъ югу отъ описанная ледника, значительно выше его, на 
той ate снеговой горЬ, висигъ маленькш Ф ирнъ-глетчеръ, а къ 
северу огъ большого ледника, отд-Ьляясь отъ него громаднымъ 
выступомъ упомянутой снеговой горы, лежитъ высоко еще одинъ 
гораздо болЬе значительный ледникъ II  разряда. Отъ нижняго 
конца I-р а зр я д н а я  ледника видна лиш^ часть его. Целикомъ мы 
видели его съ Бамбакскаго хребта, направляясь въ верховья 
Чегса. Этотъ ледникъ отходитъ отъ снегового поля, общаго 
СЪ нерворазряднымъ ледникомъ. Поверхность ледника изборож
дена глубокими и широкими трещинами. Вверху ледникъ широкъ, 
а  КЪ нижнему концу съуживается языкообразно. Наиравленъ 
ОНЪ съ SO на NW .

Въ верховьяхъ западнаго истока Уруштена, по которому 
идо п. тропа на перевалъ Псеашха, повидимому, нетъ ледниковъ,
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но кь западу о п . тропы существуютъ два алыпйскихъ озера. 
Одно изъ нихъ расположено близко отъ троны, и мы его вид'Ьли, 
а другое лежитъ значительно дальше; къ этому последнему озеру, 
расположенному въ небольшомъ ущелье, мы не ходили.

Съ гребни южной части Бамбакскаго хребта мы видели до* 
вольно толстый и длинный, не крутой, каровый ледникъ въ вор-* 
ховьяхъ л е в а я  (кжнаго) истока второго п р а в а я  притока Уруш- 
тена. Поверхность этого ледника чиста; направлепъ онъ съ О 
на W . Т рещ ит, на немъ, особенно поперечныхъ, много, главнымъ 
образомъ при нижнемъ конце.

Оттуда же видны верхи, повидимому значительная ледника, 
дающаго начало первому правому притоку Уруштена.

Н а Бамбакскомъ хребте, на с!;верпомъ склоне горы Джугозо- 
якъ (на 5-верстной карте Джуга) есть два маленькихъ Фирно- 
выхъ поля. Одно изъ нихъ, восточное, гораздо больше другого, 
западнаго, совс^мъ ничтож ная. Оба плоски. Восточное лежитъ 
въ сильно наклонномъ каре и имеетъ неправильно треуголь
ную Форму. Оба направлены съ S на N.

Кроме того, на ДжугозоякЬ мы видели 5 прекрасно сохра
нившихся древнихъ каровъ; кажется, какъ будто еще недавно 
въ нихъ лежали ледники. Кары находятся на с'Ьверномъ склонЬ 
горы и им4ютъ различное направлеше—  отъ N W  до N 0 . Следы 
ледниковыхъ действш на Бамбакскомъ хребте, въ пред'Ьлахъ 
альпш екая пояса, вообще очень ясны.

Въ верховьяхъ Малой Лабы мы видели четыре ледника.
Съ поляны, расположенной на М. Лабе, несколько выше 

устья р. Цахвоа, прямо на югЬ видна снеговая вершина и па 
ней маленькш Фирнъ-глетчеръ неправильно треугольной Формы, 
съуживающшся къ нижнему концу. Нижшй конецъ довольно 
толстъ и трещиноватъ. Направленъ этотъ Фирнъ-глетчеръ съ 
SW  на N 0 .

К ъ NW  отъ поляны поднимается очень круто балка, но 
которой мчится одинъ изъ лЬвыхъ притоковъ Малой Лабы, пе 
имеющш назвашя.
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ior<> иостокъ отъ пасъ значительный висячМ ледникъ, направ- 
лониый съ SO на NW п расположенный па правомъ, обращен
ном!. къ NW , склонЬ ущелья Малой Лабы. Этотъ ледникъ окап- 
чпваотся двумя ветвями, берущими начало изъ о б щ а я  широкаго 
спЬгопого поля. ЛЬвая вЬтвь гораздо шире и нисколько короче 
правой. Правая, кончающаяся ниже, имеетъ видъ довольно длип- 
наго языка, заостреннаго на концЬ. Поверхность ледника выше 
разд!;лешя на вйтви трещиновата и неровна.

Изъ ущелья Малой Лабы, съ пункта, расположенная ни
сколько ниже урочища Умпыръ, видны два друпе Фирнъ-глет- 
чера въ верховьяхъ Малой Лабы. Они должны давать начало 
двумъ правымъ (восточнымъ) притокамъ Малой Лабы. Одинъ 
изъ нихъ относится къ типу тЬснинныхъ ледниковъ, а другой, 
дающш начало притоку, впадающему въ М. Лабу ниже перваго, 
иринадлежитъ къ типу каровыхъ ледниковъ. Оба направлены съ 
S на N и невелики.

Поднимаясь вверхъ  по р. АчинстЬ, левому притоку Малой 
Лабы, впадающему въ нее при урочищЬ Умпыръ, мы видЬли 
вл'Ьво (къ югу) отъ пасъ, вверху на хребтЪ, ограничивающемъ 
съ юга долину этой р^ки, небольшой Фирнъ-глетчеръ. Онъ былъ 
покры тъ  на большой части своей поверхности снЬгомъ, но при 
нижнемъ концЬ былъ явственно виденъ ледъ. Направлеиъ этотъ 
Фирнъ-глетчеръ съ S на N.

Въ верховьяхъ р. Умпыра, праваго притока Малой Лабы, 
ледниковъ нЬтъ, но есть нисколько (7 — 8) каровъ, въ которыхъ 
раньше, несомненно, залегали ледники.

О ледникахъ верховьевъ Большой Лабы въ литератур!; име
ются св’Ьд’Ьшя у Н. И. К у з н е ц о в а 1), посетивш ая верховья 
Б . Лабы въ 1888 году. Онъ говоритъ, что «у праваго истока 
Большой Лабы, изъ небольшого цирка, образовавшагося среди

1) II. И. К у зн е ц о в ъ . Путешеств1е по Кубанскимъ горамъ. «ИзвЪсия И. Р. 
Г, О.» — Т. XXV, вып. 2. 1889 г.
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группы скалъ, свешиваются два маленькихъ ледника. Они нрод- 
Ставляютъ глыб !.1 льда, прилепивпился къ скаламъ. Первый иаъ 
:>тихъ ледниковъ свешивается двумя устуиами, изъ которых!, 
пижшй значительно больше верхняго. ЛЬвый (западный) истокъ 
Лабы, по берегу котораго идетъ тронинка на перевалъ Санчара- 
оху, получаетъ начало изъ большого снегового поля, лежащаго 
среди зубчатыхъ скалъ. Кроме того, здесь есть маленьюй лед
никъ, получающш начало изъ снеговъ съ правой стороны долины. 
Онъ имеетъ видъ глыбы льда, покрытой трещинами и прилу
нившейся къ отв4снымъ скаламъ. Изъ него каскадами выб^га- 
ютъ ручьи, впадаюшде въ Лабу».

Въ верховьяхъ праваго (восточнаго) истока Большой Лабы, 
по ущелью котораго идетъ тропа на перевалъ Цагеркеръ, есть 
на правомъ склонЬ ущелья, недалеко отъ перевала, довольно зна
чительный (около 1 версты длиною) ледникъ II разряда. Верхняя 
часть ледника —  висячая, потомъ ледникъ съуживается и начи
нается гораздо болЬе пологая часть —  каровая, залегаю щая въ 
довольно значительному вытянутомъ въ длину каре. Справа къ ка
ровой части присоединяется гораздо более короткая ветка ледника, 
отделенная отъ висячей его части скалистымъ выступомъ. Тамъ, 
где кончается каръ, обрывается и ледникъ высокой ледяной голу- 
боватаго цвета стеною, на которой отлично видна слоистость льда. 
Ледникъ имеетъ трещины. Направленъ онъ съ N 0  на SW .

Н а левомъ, очень крутомъ, склоне ущелья есть большой 
каръ, который былъ при нашемъ посещеши заполпенъ снегомъ. 
Можетъ быть, тутъ, подъ снегомъ, скрывается небольшой ка
ровый ледникъ, но весьма возможно также, что кроме cirl;ra 
тамъ ничего нЬтъ.

К ъ востоку отъ этого истока Большой Лабы есть еще одинъ 
истокъ, по которому нЬтъ тропы. Въ верховьяхъ этого крайнлго 
восточнаго истока, на левомъ (по теченш  рЬчки) боку ущелья, 
находится небольшой висячш ледникъ, видный уже издали, изъ 
ущелья Большой Лабы. Онъ имеетъ въ общемъ треугольную 
Форму и направленъ почти прямо съ S на N.
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Hi верховьях i. . luiiiграни, подъ нероваломъ Лаштракъ или 
. Ininгриху, мы были, но ледниковъ тамъ не видали.

01. подъема отъ р. Закана на перевалъ между р. Заканомъ 
и р. Умпыромъ, мы наблюдали сл-Ьдукнще два ледника въ вер- 
хоньяхъ Закана, лйваго притока Б . Лабы. Одинъ изъ нихъ есть 
каровый Фирнъ-глетчеръ, направленъ съ SO на NW и даетъ 
начало третьему (отъ верховьевъ) правому притоку Закана. Ледъ 
при нижнемъ концУ очень тонокъ и весь ледникъ плоскш. Самая 
верхняя часть ледника песетъ поперечныя трещины.

Въ верховьяхъ пятаго праваго притока Закана тоже есть 
ледникъ, но гораздо более крутой и толстый. Онъ имеетъ 
общее направлеше, повидимому, тоже съ SO на NW, но изо
гнуть по длине.

Отъ охотничьей будки, находящейся въ верхней части течешя 
Закана, виденъ значительный ледникъ въ верховьяхъ одного изъ 
лЬвыхъ притоковъ Большой Лабы, по всей вероятности въ вер
ховьяхъ р. Макеры, впадающей въ Б. Лабу между Санчарой и 
Мамхурцомъ, почти противъ устья p. ГЫа. Впрочемъ возможно, 
что этотъ ледникъ находится или въ верховьяхъ западнаго 
истока р. Санчары, по которому идетъ тропа на перевалъ 
Санчара-аху, или въ верховьяхъ Мамхурца. При разсматриванш 
въ бинокль этотъ ледникъ производить впечатлЬше перворазряд
н а я , хотя, конечно, смотря съ такого громадная разстояшя, 
составить себЬ сколько-нибудь определенное понят1е о леднике 
нельзя. Къ востоку отъ этого ледника виситъ на высокой скалЬ, 
повидимому, Фирнъ-глетчеръ, крутой, удлиненной Формы.

К. Н. Р о с с и к о в ъ 1) наблюдалъ несколько ледниковъ въ 
складкахъ вершинъ Дзышбиста-ахра, Санчара-аху и Абгыцъ- 
каду, т. с. въ верховьяхъ западныхъ истоковъ Большой Лабы. 
Более подробно онъ ихъ не описываетъ.

Ледники системы Лабы были осмотрены нами въ 1899 году.

1) К. И. Р осси к ов ъ . Въ горахъ сбверо-западнаго Кавказа. «Изв'1;спя 
И, Р. Г, О.» — Т. XXVI, стр. 233 (41-я отдЪльнаго оттиска).
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Система p. Большого Зеленчука.

Въ верховьяхъ р. Большого Зеленчука до пасъ былъ только 
И. Г. П етрусевп чъ , бывшш началышкъ Баталпашинскаго от
дела, ныне покойный. Въ его брошюре «Извлечете изъ отчета

г

объ осмотр!; казенныхъ свободныхъ земель нагорной полосы 
между реками Тебердой и Лабой» есть краткое описаше долины 
Большого Зеленчука, при чемъ говорится, что «какъ въ вер
ховьяхъ самого Зеленчука, такъ и его притоковъ есть неболыше 
ледники». ВидЬть эту брошюру, къ сож алент, мне не пришлось, 
а только что приведенный слова заимствую изъ статьи И. Я. 
Динника «Современныеи древн1е ледники Кавказа», въ которой 
упоминается объ этой брошюре1).

Верховья Большого Зеленчука были посещены нами въ
1896 году. Тамъ находится высокая снеговая гора Псышъ, 
высота которой по 5-верстной карте =  12427'. На горе, подъ 
снежной ея вершиной, виденъ висячш ледникъ. Къ нижнему 
концу этого ледника мы поднимались и изм Ьрили высоту нижняго 
конца гинсотермометромъ. 5 ш ля 1896 г. ледникъ оканчивался 
на высоте 8 .140  Фут. У этого ледника нами поставленъ знакъ, 
состоящш изъ надписи красной масляной краской на камне, 
отмечающей положеше нижняго конца.

Ледникъ оканчивается тремя выступами. Нижнш конецъ его 
представляетъ почти отвесную ледяную стену. Въ верхней части 
ледника существуетъ несколько болынпхъ ноперечныхъ тре- 
щинъ, а нижнш конецъ изборожденъ множествомъ какъ попе- 
речныхъ, такъ и продольныхъ трещинъ. Ледъ у нижняго конца—  
голубого цвета и плотной консистенцш. Ледникъ даетъ начало 
несколькимъ ручьямъ; одинъ изъ нихъ при нашемъ посещеши 
ледника вытекалъ изъ небольшой пещерки во льду съ голубыми 
стенками. Ручьи эти соединяются въ одинъ, который въ виде 
водопада низвергается въ разселину горы.

1) Н. Д инникъ. «Горы и ущелья Кубанской области», стр. 12.

. 1
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по словамъ его отца, во время войны 1877— 78 гг. ледникъ 
оканчивался у этого водопада, т. е. конецъ ледника находился, 
по крайней Ml.pt,, саженъ на 80 (по вертикали) ниже тепереш- 
ияго своего положешя.

Отъ нижняго конца онисаинаго сейчасъ ледника виденъ пиж- 
iiiii конецъ другого ледника, залегающаго въ разейлипй горы 
Псыша, нисколько къ востоку отъ перваго. Этотъ ледникъ отно
сится къ типу тЬснпнныхъ. КромЬ того, съ этого пункта откры
вается видъ на обширное Ф ирновое  поле, лежащее къ западу 
отъ горы Псыша въ продолговатой котловин Ь между двумя вер
шинами. Эта котловина высоко приподнята надъ рЬчкой Псышемъ 
и находится съ лУвой стороны отъ р Ь ч к и .  Этотъ Фирнъ-глетчеръ 
совершенно недоступенъ и снизу, изъ ущелья, его вовсе не 
видно. Почти весь онъ былъ покрыть при насъ снЬгомъ; виденъ 
былъ только нижнш конецъ ctparo Фирноваго льда. Котловина, 
въ которой залегаетъ этотъ Фирнъ-глетчеръ, очень полога; въ 
длину она имЬетъ, по глазомеру Султана Байчарова, не менЬе
1 версты, въ ширину, въеамомъ широкомъ м-kerb — саженъ 300, 
а ири нижнемъ концЬ очень небольшую ширину —  саженъ 20.

Въ глубокомъ ущельи между горой Псышемъ и тою возвы
шенностью, на которой находится описанная котловина, можетъ 
быть также находится ледникъ, по его мы не видали, потому 
что все ущелье было занесено сн'Ьгомъ. Очень можетъ быть, 
что найдется ледникъ и въ томъ ущельи, которое находится съ 
восточной стороны горы Псыша.

На обратномъ пути отъ горы Псыша мы заходили въ вер
ховья одного изъ притоковъ р'Гжи Псыша, именно р-Ьчки Софьи. 
Притокъ этотъ на карг!; не имеетъ назватпя; онъ впадаетъ въ 
Псышъ немного выше устья Архыза (на карт! —  Речерета), но 
съ правой стороны.

Въ верховьяхъ Софьи мы нашли 2 висячихъ ледника; боль- 
iniii изъ нихъ находится въ верховьяхъ самой Софьи, а другой 
въ верховьяхъ перваго ея притока съ л^вой стороны.
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Иольшой Софиинсти ледники начинается тремя крупными 
пФтвя'мв, изъ которыхъ днЬ длиннее третьей. Эти вЬтни соеди 
няются въ очень пологое ледяное иоле, которое загЬмъ вдруп. 
спускается съ уступа въ вид-fe крутой стЬпы. На уступ f; ледъ 
имеетъ продольный и поперечныя трещины, а надъ срединою 
уступа торчатъ болыше ледяные столбы. Крутая нижняя часть 
ледника очень неровна: замечается масса трещинъ, идущихъ по 
всЬмъ направлешямъ, много возвышенш и углубленш. Pi,км 
Софья вытекаетъ изъ ледника девятью небольшими водопадами. 
Въ трещинахъ ледника виденъ голубоватый ледъ. Этотъ ледникъ 
совершенно недоступепъ, потому что подъ нижнимъ его концомъ 
возвышается почти отвесная каменная егбна; въ средней части 
нижняго конца ледника ледъ нисколько выступаетъ надъ этой 
стеной и грозитъ ежеминутно ледянымъ обваломъ. Часть горы, 
находящаяся подъ этой стеной, покрыта множествомъ камней 
самой различной величины, отъ весьма мелкихъ до имйющихъ 
бол^е 1 куб. сажени въ объем Ь. Тутъ же лея<атъ еще не совсЬмъ 
растаявппя ледяныя глыбы, оторвавппяся отъ ледника. Обвалы 
льда, отрывающагося отъ нижняго конца ледника, разрушаютъ и 
выступы каменной стЬны и потому подъ этой стЬной такая масса 
камней. Обвалы случаются но нисколько разъ ежегодно, особенно 
когда вынадаетъ много снЬга и ледникъ быстро двигается. На 
второй день нашего пребывашя въ верховьяхъ Софьи, рано 
утромъ, свалилась съ поднолая каменной сгЬны глыба льда.

Описываемый ледникъ, по словамъ Б ай ч арова , во время 
последней русско-турецкой войны оканчивался саженъ на 20 
ниже по вертикальному направлешю, ч-Ьмъ теперь. Очень давно, 
говорить Султанъ, ледникъ спускался съ каменной стЪны и 
нижнш конецъ его доходилъ приблизительно до средины осыпи, 
находящейся подъ сгЬной. Тогда нижнш конецъ ледника нахо
дился саженъ на 80— 100 по вертикали ниже, чУмъ теперь.

Большой Софьинскш ледникъ виситъ на горЬ, которая на 
5-верстной картЬ не имЬетъ назвашя. Ее можно было бы на
звать Софьей.



Малый Софьипскгй ледникъ значительно меньше Большого 
и оканчивается выше его.

Съ верховьенъ С офьи м ы  поднимались на хребетъ, служащш 
подораздЬломъ С офьи и Кызгыча (на каргЬ Хыздышъ), следую
щий) за Софьей праваго притока Большого Зеленчука. Съ гребня 
этого хребта хорошо видно то мЬсто, где Кызгычъ составляется 
изъ двухъ истоковъ, праваго и лЬваго. Ущелье лГ.ваго истока 
пе видно, а правый виденъ весь. Въ верховьяхъ этого праваго 
истока виденъ ледникъ, залегающш въ глубокомъ ущельи. Этотъ 
ледникъ составляется изъ двухъ ветвей, на которыхъ видны 
трещины. Большая часть ледника была покрыта снегомъ, такъ 
что о размЪрахъ его нельзя было составить сколько-нибудь точ- 
наго поняия. Этому мешала также дальность разстояшя. Пови
димому, это ледникъ небольшой.

Система р. Малаго Зеленчука.

Малый Зеленчукъ составляется изъ двухъ р^къ: Маруха и 
Аксаута.

Верховья Маруха были посещены нами два раза: въ 1896 
и 1897 годахъ. Тутъ находится большой перворазрядный лед
никъ, открытый и впервые описанный Н. Я. Д и н н и к о м ъ 1).

Большой Марухскш ледникъ I разряда (рис. 1) залегаетъ 
въ ущельи, тянущемся параллельно Главному хребту, и, чтобы 
попасть на ледникъ, нужно дойти до самаго нодпошя Главна1'о 
хребта и повернуть на востокъ. Ледникъ имеетъ очень пологую 
поверхность; видъ на него открывается только тогда, когда на
блюдатель поднимется на конечную морену его, возвышающуюся 
въ виде большого каменнаго вала.

При первомъ нашемъ посЬщенш, въ 1896 г., ледникъ былъ 
почти весь покрытъ снЬгомъ; поэтому вполне ознакомиться съ

1) II. Я. Д и н н и к ъ . «Горы и ущелья Кубанской области», стр. 20. Онъ же 
«Сопронснимс и дрсвше ледники Кавказа» .стр. 13 и 106.
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нимi. мы могли только in, 1897 г., когда о т .  быль соисрикчшо 
оонажеиъ ом. спlira. Д и н н и къ  полагалъ, что длина итого .под 
ника б — 7 верстъ и считалъ его наибольшим!, ледникомь К у
банской области, хотя лишь немнопе ледники Кубанской области 
были ему известны. M u i пришлось видеть почти нсЬ ледшп и 
Кубанской области и потому могу сказать, что Miiorie изъ ним. 
значительно превышаютъ длиною Марухскш ледникъ.

Длина ледиика по измерешю шагами, произведенному ними

Г'б ^ 'г а д у Т ^ а з а л а с ь  около 1 .400  сан?, или около 3 верен, 
ЦфомиЬнно]что M apyxcK iii ледникъ отступплъ съ тЬхъ воръ, 
кдкъ jSpo впдУлк Д и н н и къ  (въ 1878 году), но уменьшиться на 
Д ^ е р с т ы  анъ, очевидно, не могъ. Изъ положешя конечной 

мо̂ ЯепЫ видно, {что ледникъ укоротился со времени посЬщеши 
Д и н ника не 6obte, ч-Ьмъ на 1 0 0 — 150 саж.

Ш ирина леаника противъ подъема на Марухсюй перевал ь
j  Е *

оказалась равнещ почти 1 верст!; (490 саж.). Д и нникъ  тоже но
^  • Л

и.зм'Ьренпо шагами даетъ ширину ледника въ 4 0 0  саж. и гово
рить, что въ ецмомъ широкомъ M icrf ширина его должна дохо
дить До 1 версты. Такимъ образомъ, въ ширину ледникъ, оче
видно, вовсе или почти не уменьшился, а следовательно не моп. 
сдрнжомъ уйеиыниться и въ длину.

'{ ®  Щздник'й направленъ съ О на W . Слева къ нему присоедп 
,vHfler̂ i  очень широкая, по короткая ветвь, направлепная съ S () 
С la SW. Поверхность довольно чиста, но существуютъ 3 средин 

ныхъ^морен!/, изъ которыхъ хорошо развита и тянется по вссм\ 
леднику только одна, крайняя правая. Кроме того на поверх 
ности ледника возвышается громадный бугоръ, высокш и вытн 
нутый въ длину. Въ верхней половине ледяного потока м ного  

продольныхъ и поперечныхъ трещинъ, въ нижней ихъ меньше 
Есть очень красивые, болыше п глубоше колодцы и мелыпшм и 
наклоненные столы. Боковыя морены развиты значительно. 06р;> 
зуется ледникъ изъ трехъ Фирновыхъ ветвей; левая почти иг 
отграничена, до такой степени она широка и коротка, папранлши 
она съ SO на N W ; средняя богата поперечными трещинами, до

Записки И. Р .  Географ. Общ. Т . XXXII. 2
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вольно круга и наирпнлопи п . O N 0 па WSVV. IIранни нI.гш> на
правлена съ N 0  на SW. Противъ места присоединешя лЬвой 
большой в'Ьтви трещины преобладаютъ на ледяномъ ноток'Ь; оп1; 
направлены косо, на SW.

Конецъ ледника справа спускается гораздо ниже, ч1;мъ 
слева, и изъ самой низкой его части вытекаетъ главный истокъ 
Маруха; изъ подъ лЬваго края тоже выбЬгаетъ потокъ, по 
меньшей величины. Съ этимъ л-Ьвымъ истокомъ сливается еще 
одинъ, который вытекаетъ изъ большой лЬвой вбтви ледника. 
По самому леднику текутъ ручьи, изъ пихъ особенно велики два, 
текунце вдоль его л!>ваго края. Нижнш конецъ засыпаиъ, осо
бенно правая, низко спускающаяся его часть; левая же сто
рона покрыта камнями не сплошь, они лежатъ разрозненно. У 
правой части нижняго конца нами поставленъ въ 1897  году 
знакъ. Онъ находится у самой нижней оконечности льда, ни
сколько ниже выхода главнаго истока, и представляетъ надпись 
на небольшомъ камне красной масляной краской: «23. VIII. 1899 . 
Конецъ ледника». Кроме того, слева, у самаго выхода главнаго 
истока, поставленъ туръ изъ камней, па которомъ начерченъ 
крестъ красной краской.

Конечная морена тянется не поперекъ ущелья, а  слегка 
изогнута дугообразно; выпуклость дуги обращена наружу отъ 
ледника. Эха слабая изогнутость конечной морены видна хорошо 
съ подъема на Марухскш перевалъ. Ледпикъ вполне доступенъ; 
по нему идетъ тропа на Марухскш перевалъ. Чтобы достигнуть 
начала подъема на перевалъ, нужно пройти несколько меньше 
У2 длины ледника. Оканчивался ледникъ въ 1897 г. на высоте 
8 .4 4 0  Фут.

Надъ перворазряднымъ ледникомъ слева, на Главномъ 
хребте, висятъ два крутыхъ, плоскихъ Фирнъ-глетчера. Изъ 
нихъ верхнш по течешю расположенъ выше другого и имеетъ 
поперечныя трещины въ верхней половине.

Ниже конца перворазрядная ледника на Главномъ хребтб 
висятъ еще три Фирнъ-глетчера; всЬ они плосше и крутые. Изъ
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нихI. (мижийиий id. перворазрядному леднику cn.Mi.iii широки), 
на нимъ слЬдуотъ мплеиыай и узк!й, и паконецъ довольно ши- 
рок!й, оканчиваю щ ая двумя выступами. B e t  эти Фирнъ-глет- 
черы даютъ начало ручьямъ, впадающимъ въ Марухъ иъ ого 
верховьяхъ.

На 5-верстной карте обозначены еще 2 ледника въ вер
ховьяхъ одного изъ правыхъ притоковъ Маруха, ио ихъ мы не 
могли видеть съ нашего пути. Склонъ, съ котораго свергается 
этотъ притокъ, очень высокъ и крутъ.

Перейдемъ теперь къ ледникамъ р. Аксаута. Въ верховьяхъ 
этой реки до насъ никто изъ изслЬдователей не бывалъ. Мы по
сетили верховья Аксаута въ 1896 году.

Аксаутъ составляется изъ двухъ главныхъ истоковъ, сходя
щихся почти подъ прямымъ угломъ. Въ верховьяхъ каждаго изъ 
эгихъ истоковъ находится по одному очень большому леднику 
I -го разряда; каждый изъ этихъ ледниковъ больше Марухскаго.

Восточный Аксаут скт  ледникъ составляется изъ 5 боль- 
шихъ вЬтвей, изъ которыхъ 3 образуются въ свою очередь изъ 
иесколькихъ меныпихъ ветвей. Такъ, крайняя правая (по теченш 
ледника) ветвь составляется изъ 3 ветвей; средняя, наибольшая, 
изъ 4; загЬмъ слЬдуетъ небольшая простая ветвь, потомъ боль
шая, составляющаяся изъ 3 ветвей, и, наконецъ, крайняя лЬвая— 
простая. Ледникъ имЬетъ значительной величины морены. По
средине ледника тянется сложная срединная морена; ширина 
этой морены была измерена мною шагами, приблизительно по
средине ледяного потока; измереше дало ширину въ 60 саженъ.

Боковыя морены особенно сильно развиты съ правой стороны 
по теченш  ледника. Съ этой стороны поверхность ледника са
женъ на 60 въ ширину покрыта камнями, а на берегу ледника 
возвышаются 2 каменныхъ вала: ближнш къ леднику саженъ 
4 0 — 50 шириной и 5 — 6 вышиной, а дальнш саженъ 20— 25 
шириной и саженъ 8 — 10 высотой. Съ левой стороны крутой 
склонъ берега ледника отшлифовапъ и усеянъ мелкими серыми
камнями у средней части ледника саженъ на 100 въ высоту, а

2*
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блине къ нижнему концу, гдЬ ледникъ делается круче, саженъ 
пн 160 въ высоту по вертикали.

ВЬтви, составлякнщя ледникъ, очень круты и покрыты мно
гочисленными, главнымъ образомъ поперечными, трещинами. 
Ниже м'Ьста соединешя веЬхъ ветвей начинается ледяной по
токъ; верхняя половина его имеетъ пологую поверхность, а 
нижняя половина крута и постепенно съуживается. Мною была 
измерена шагами ширина ледяного потока въ верхней, пологой 
половин !;. Въ этомъ, наиболее широкомъ агЬстб ледника, я полу- 
чилъ ширину въ 467 саженъ, а противъ того м^ста, гд£ я из- 
м1;рялъ высоту гипсотермометромъ, ширина была приблизительно 
20 — 30 саженъ. Такимъ образомъ ледяной потокъ сильно сужи
вается къ нижнему концу и въ вид^ узкаго языка спускается въ 
тесный коридоръ съ отвесными стЬнами, прорытый р'Ькой. Въ 
этотъ коридоръ проникнуть невозможно, а потому нижнш ко
нецъ ледника совершенно недоступенъ и высоту нижняго конца 
измерить было невозможно. Я  изм'Ьрилъ высоту гипсотермоме
тромъ въ крайнемъ доступномъ (сверху) м1;стЬ на правомъ бе
регу ледника; она оказалась равною 6.820 Фут. Это мЬсто под
нято надъ нижнимъ концомъ ледника саа<енъ на 30— 40 по вер
тикали; следовательно въ 1896 году ледникъ оканчивался при
близительно на высот'Ь около 6.600 Фут. Ледникъ доступенъ 
только съ правой стороны (по его теченш), приблизительно по
средине его длины, въ верхней половин! ледяного потока и то 
мы пробрались туда не безъ труда по очень крутому склону.

Ледяной потокъ съ правой стороны изобилуетъ большими по
перечными косыми трещинами; сгЬны этихъ трещинъ состоятъ 
изъ чистаго льда прекраснаго голубого цв1;та и плотной конси- 
стенцш. По поверхности ледника текутъ многочисленные ручьи, 
очень часто заканчивающееся глубокими и красивыми мельни
цами. Колодцевъ на ледникЬ много; некоторые изъ нихъ были 
до верху наполнены водой. Кроме того, на леднике, особенно на 
пологой части ледяного потока, находится много столовъ, пзъ 
которыхъ некоторые достигаютъ большихъ разм1;ровъ.
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По ноказанпо Султана Байчарова, Восточный Акса.утгкш 
ледникъ укоротился съ начала 70-хъ годовъ саженъ ка 800. Иь 
то время онъ доходилъ до конца того ущелья, въ котором !, ош. 
залегаетъ, причемъ покоился на выпукломъ лож'Ь. Пилении чаш , 
этого каменнаго ложа, всл!дств1е отступашя ледника, постепенно 
обнажалась, и р-Ька промыла въ ней вышеупомянутый узюй ко
ридоръ.

Поперекъ верхней пологой половины ледяного потока этого 
ледника мы провели, для изучешя движешя ледника, прямую линно 
пзъ камней, но, къ сожал'Ьшю, не могли довести ее до л^ваго 
берега ледника, потому что у л-Ьваго берега лежало на ледник!; 
еще много снЬга, а на en try  класть камни было бы безнолезно: 
ихъ унесло бы при таянш снЬга. Камни я отмЬтилъ красной ма
сляной краской, но не вей, а черезъ одинъ, а местами и черезъ 
два. Сулганъ Байчаровъ говорилъ мнгЬ, что въ мартЬ на этотъ 
ледникъ падаютъ болыше обвалы и лавины.

Въ верховьяхъ западнаго истока Аксаута лежитъ также 
большой перворазрядный ледникъ, но довольно значительно усту
пающей по величин! вышеописанному.

Западный Аксаутскт ледникъ залегаетъ въ глубоком'!, 
ущельи, какъ и Восточный. Онъ составляется изъ двухъ боль- 
шихъ вЬтвей или, в’ЬрнЬе, къ нему слЬва (съ запада) присоеди
няется почти подъ прямымъ угломъ большая в-Ьтвь. Въ длину этотъ 
ледникъ, вероятно, лишь немного больше Марухскаго. Ширина 
его нисколько ниже соединешя вЬтвей была нами измерена вы
меренной 10-саженной веревкой и оказалась равной 302 саже- 
нямъ; повидимому, это самое широкое м!сто ледника. Верхняя 
часть главной вЬтви ледника (ледонадъ) очень крута и имеетъ 
хаотическш, дикш видъ; многочисленными трещинами она изр!;- 
зана по вс^мъ направлешямъ, по особенно велики поперечный 
трещины. Благодаря трещинамъ, ледъ, особенно въ средин!; 
течешя этой вЬтви, разбился на громадные столбы и зубцы, 
верхушки которыхъ выдаются надъ поверхйостью ледника. Пижо 
этого ледяного хаоса начинается ледяной потокъ. Верхняя поло-



22 II. Л. БУШЪ.

кипа ледяного потока им!етъ почти совершенно ровную поверх
ность; тутъ съ .if,вой стороны присоединяется къ леднику выше
упомянутая в!твь. Эта в!твь тоже очень крута въ верхней части 
и гораздо бол!е полога въ нижней. Въ м !ст! соединешя об!ихъ 
ветвей находится большой каменный валъ, идущш поперекъ ниж
няго копца л!вой в!тви ледника. Благодаря присутствие этого 
вала получается такое впечатл!1пе, что л!вая в!твь какъ бы 
представляетъ самостоятельный ледникъ, а валъ— его конечную 
морепу; однако этого на самомъ д!л!, повидимому, н!тъ. Съ той 
и другой стороны вала подъ камнями продолжается ледъ, и я не 
зам!тихь, чтобы л!вая в!твь давала какой-нибудь истокъ. По
этому валъ этотъ нужно считать срединной мореной; но такъ 
какъ в-Ьтвь соединяется съ ледникомъ почти подъ прямымъугломъ, 
то эта срединная морена и идетъ поперекъ в!твиизат!м ъ соеди
няется съ боковой мореной ледника. Ниже соединешя об!ихъ 
вЬтвей поверхность ледника д-Ьлается мало-по-малу круче и у 
нижняго конца пршбр!таетъ довольно значительную крутизну.

На ледяномъ поток!, особенно съ лЬвой стороны по течение 
ледника, находятся болышя продольпыя и поперечныя трещины, 
расширенный къ верху; особенно многочисленны и велики он! у 
нижняго конца ледника. Нижнш крутой склонъ ледяного потока 
засыпанъ массою камн^р; особенно много камней на л!вой сто
рон! ледника. На ледник! есть красивые столы, глубошя мель
ницы и колодцы. Ручьевъ на ледник! много; очень красивъ 
одинъ изъ нихъ, прод!лавшш во льду довольно глубокое ложе съ 
почти отв!сными берегами прекраснаго голубого цв!та; оканчи
вается онъ глубокой мельницей.

Нижнш конецъ ледника довольно широкъ; въ средней части 
его им!ется выемка, такъ что съ правой и съ л!вой стороны 
ледъ оканчивается ниже, ч!мъ въ средин!. Эти боковые выступы 
нижняго конца покрыты сплошь массою камней; а такъ какъ 
сквозь каменный покровъ только въ пемногихъ м!стахъ видно 
ледъ, а издали и совс!мъ не видно, и такъ какъ боковыя части 
ледника и выше выступовъ покрыты камнями сплошь, то издали
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пижшй конецъ ледника представляется въ видЬ языка. Такой 
видъ оиъ имеетъ,- напримЬръ, съ праваго склона Аксаутскшп  

ущ елья, по которому мы взбирались къ Восточному Аксаутскому 

леднику. Средняя часть нижняго конца покрыта гораздо мопь- 
шимъ количествомъ камней, притомъ небольшой величины; мелше 

камни очепь часто скатываются съ этой части нижняго конца. 
Ледъ этого ледника прекраснаго голубого цв-Ьта и плотной кон- 
систепцш . У  нижняго конца ледъ, всл1;дств1е сильнаго ташпя, 
имеетъ незначительную толщину, всего 4 — 5 аршинъ, цвГугъ его 

голубоватый, и обн ар уж и в аем  здЪсь слоистость, параллельную 
поверхности ледника. Слои очень TOHKie, не больше 1 дюйма 

толщины.
Н иж е ледника располагается нисколько параллельныхъ другъ  

другу рядовъ стары хъ конечныхъ моренъ. Эти морены имтлотъ 

видь камепныхъ валовъ, размы ты хъ посредине р^кой, вытекаю
щей изъ ледника. Разъединенный такимъ образомъ половины 

моренъ направлены одпа къ другой почти подъ прямьшъ угломъ. 
Очевидно, ледникъ имЬлъ раньше треугольный нижнш конецъ и, 
мало-по-малу отступая, сохранялъ очень долго такую Форму ниж
няго конца. А  загЬмъ съ обоихъ береговъ ущ елья упали болыше 

каменные обвалы, засы павппе боковыя части нижняго конца 

ледника. Эти боковыя части подъ защитой каменнаго покрова 

стали медленнее таять и потому укоротились менЬе, ч4мъ средняя 

часть ледника.
Султанъ Байчаровъ говорилъ мне, что въ начале 7 0 -х ъ  го- 

довъ ледникъ доходилъ почти до конца ущ елья, въ которомъ онъ 

залегаетъ. Съ того времени онъ укоротился по крайней м^рЬ 

на 3 0 0  саж енъ. Бока всего этого ущелья усыпаны слоемъ мел- 

кихъ сЬрыхъ камней прежнихъ боковыхъ моренъ. Около ледника 

верхняя лишя, до которой доходятъ эти камни, находится на вы
сот!; около 1 5 0  саж енъ по вертикали надъ дномъ ущелья, а къ 

концу ущ елья эта лишя понижается. Это ук азц в аетъ  на то, что 

ледникъ не только значительно укоротился, но и сильно умень
шился въ толщину.

, • , ■> . * . -  '■ *’ ykjuyf, , t v<
tflfoiPh I,-?)*,: t. .
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I UicoMiifaHd, что въ еще более отдаленный времена оба лед- 
ши I (Восточный и Западный) соединялись и имели большую 
общую часть, тянувшуюся но ущелью Аксаута, по крайней мбре, 
персты на 4 внизъ, о чемъ свидЬтельствуетъ поддонная морена,
о которой было упомянуто выше и полированныя скалы и ку
половидные холмы, найденные нами въ этой части ущелья Ак
саута.

Судя по тому, что нижнш конецъ ледника засыпанъ и на 
вссмъ пространстве ледяного потока встречается довольно много 
камней, нужно заключить, что на ледникъ падаютъ болыше ка
менные обвалы съ крутыхъ склоновъ ущелья. Эти обвалы, пови
димому, гораздо больше, чемъ обвалы восточнаго Аксаутскаго 
ледника, поверхность котораго значительно чище.

Нижнш конецъ ледника довольно легко доступенъ, особенно 
съ л£вой по течешю ледника стороны. Можно взойти на ледникъ 
и посредине пижняго конца, но въ этомъ месте ледникъ крутъ, 
ледъ очень скользкш и есть болышя и широшя поперечныя тре
щины. Ледникъ оканчивался въ 1896  г. на высоте 6 .6 8 0  Фут.

Речка, вытекающая изъ-подъ ледника въ средней части ниж
няго конца, течетъ очень быстро и сразу становится довольно 
широкой. Изъ-подъ Восточнаго Аксаутскаго ледника вытекаетъ 
речка немного болыпихъ размеровъ. Оба эти истока скоро соеди
няются и отъ ихъ апяш я получается Аксаутъ въ виде довольно 
широкой, мутной и очень быстрой реки, съ шумомъ катящей камни 
но своему ложу.

Оба разсмотренные ледника несомненно перворазрядные, 
такъ какъ они имеютъ сильно развитые ледяные потоки (Eis- 
strom), залегаютъ въ глубокихъ ущельяхъ, состоять изъ плот- 
наго льда и имеютъ очень значительную величину1). Оба они, 
какъ я уже замЬтилъ, длиннее Марухскаго ледника. Западный 
ледникъ, по всей вероятности, лишь немного превышаетъ по 
длине Марухскш, уступая ему по ширине, а Восточный значи

1) Сравни A. Heim, «Handbuch der Gletscherkunde», S. 45
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тельно превышаетъ Марухскш ледникъ по длин!; и п о ч т  ни 
уступаетъ ему по ширине.

Кромй описанныхъ нерворазрядныхъ ледниковъ въ вер
ховьяхъ Аксаута находится 5 второразрядныхъ ледниковъ. Однпъ 
пзъ нихъ находится нисколько къ востоку отъ Восточнаго лед
ника и даетъ начало ручью, впадающему въ правый истокъ Ак
саута; другой виситъ на правомъ (по теченш Западнаго ледника) 
склоне его ущелья; третш расположенъ на правомъ склонЬ той 
разселины, въ которой залегаетъ левая ветвь Западнаго ледника, 
и два висятъ подъ самымъ гребнемъ лЬваго склона Аксаутскаго 
ущелья, немного севернее того места, где соединяются оба 
истока Аксаута. Эти два последше ледника со дна Аксаутскаго 
ущелья не видны; ихъ можно видеть только съ праваго склона 
ущелья; по этому склону мы п шли къ Восточному леднику.

Въ верховьяхъ 4-го притока Аксаута съ правой стороны 
есть еще маленькш ледникъ 2-го разряда. Место въ долинЬ Ак
саута, съ котораго этотъ ледникъ становится виденъ, если идти 
внизъ по Аксауту, находится, по соображенш Султана, верстахъ 
въ 15 отъ нижняго конца Восточнаго Аксаутскаго ледника.

Р. Аксаутъ припимаетъ съ правой стороны крупный при- 
токъ —  р. Большую Марку. Большая Марка въ свою очередь 
припимаетъ въ себя тоже съ правой стороны маленькую рЬчку—  
Малую Марку. Верховья этихъ речекъ до насъ также не были 
посещены никемъ изъ изследователей. М ы посетили верховья 
Большой Марки въ 1897  году.

Большая М арка начинается двумя истоками, изъ которыхъ 
правый (восточный) значительно длиннее лЬваго (западнаго). 
Въ верховьяхъ леваго истока залегаетъ большой ледникъ I  раз
ряда, который можно назвать «западнымъ Болыпе-Маркинскимъ». 
Онъ составляется изъ двухъ болыпихъ ветвей, соединяющихся 
почти подъ прямымъ угломъ. Правая ветвь направлена съ SO на 
NW , а лЬвая съ SW на N 0 . Ледяной потокъ направленъ съ 
S на N. Весь ледникъ и его ветви спускаются очень полого. 
Немного выше конца левой ветви, съ правой стороны, на ней
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находится большой бугоръ льда, обильный продольными трещи
нами ; тутъ въ левую ветвь впадаетъ маленькая ветка, изрезан
ная поперечными трещинами. Ледяной потокъ широкъ, измереше 
шагами дало ширину его въ 400 саж.; длиною ледникъ около
2 верстъ. Левая часть ледяного потока засыпана, потому что 
но левой ветви ледника на близкомъ разстоянш идутъ 4 средин- 
пыя морены; на ледяномъ потоке оне сливаются вместе и съ 
боковой мореной. Правая сторона ледяного потока, напротивъ. 
сравнительно чиста (кроме нижняго конца), но несетъ 2 средин- 
ныхъ морены. Крайняя правая срединная морена бугриста. Тре
щины на ледяномъ потоке есть какъ продольныя, такъ и попе
речныя; последшя довольно велики и находятся почти посредине 
ледника, на правой его стороне, въ верхней части ледяного по
тока. Левая, засыпанная часть ледяного потока, по измерешю 
шагами, около 120 — 130 саж. шириной. Ручьевъ ва леднике 
много, особенно на правой стороне ледяного потока, почти сво
бодной отъ камней. Больше другихъ одинъ ручей, находящшея 
очень близко отъ правой боковой морены ледника; онъ съ шу- 
момъ катитъ свои воды въ высокихъ ледяныхъ берегахъ. и очень 
извилистъ. Столы есть, по все сильно наклонены къ югу; неко
торые, болыше, даже свалились. Нижнш конецъ ледника совер
шенно засыпанъ и о Форме его поэтому трудно составить поня- 
T ie ;  повидимому онъ широкъ и несколько закруглепъ. При ниж- 
пемъ конце, на л Ьвомъ берегу главнаго истока, на отшлифованной 
ледникомъ скале нами сделана надпись: «21. VIII. 1897. Конецъ 
ледника». Во время нашего посещешя ледникъ оканчивался на 
высоте 9.360 Фут.

Боковыя морены очень высоки и широки; онЬ продолжаются 
и ниже конца ледника до конечной морены, отстоящей отъ ниж- 
ннго конца ледника саженъ на 50. Конечная морена идетъ пер-

1 пендикулярно къ направлешю ледяного потока.
Ледникъ очень доступенъ; можно доехать верхомъ почти до 

конечной морены. Оттуда очень легко подняться на правую часть 
ледяного потока; подъемъ на левую, засыпанную часть, крутъ.
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Справа надъ лЬвой ветвью ледника висигъ Фирнъ-глетчеръ, 
оканчивающейся двумя выступами, изъ которыхъ левый соеди
няется съ лЬвой вГзтвыо перворазряднаго ледника, а правый 
оканчивается свободно. Этотъ Ф ирнъ-глетчеръ очень крутъ и 
богатъ поперечными трещинами.

Ниже соединешя обЬихъ ветвей перворазряднаго ледника 
по правую сторону ущелья находится удлиненная котловина (по- 
карачаевски «чатъ»), загроможденная камнями. Въ этой котло
вине некогда, очевидно, залегала еще одна ветвь ледника, судя 
по отшлиФовапности скалъ.

Въ верховьяхъ праваго истока Большой Марки находится 
также значительной величины ледникъ, который можетъ быть 
названъ «Восточнымъ Больше - Маркинскимъ». Онъ раскинулся 
по скаламъ во всю ширину долины. Въ силу своей значительной 
крутизны опъ не вполне подходитъ къ типу долинныхъ ледни
ковъ, а представляетъ скорЬе переходную Форму отъ висячаго 
ледника къ долинному. Направленъ опъ съ S на N и въ длину и 
ширину онъ достигаетъ, повидимому, версты 1%. Впечатлеше 
отъ громадной (сравнительно съ длиной) ширины ледника усу
губляется еще темъ, что ледникъ по обе стороны имеетъ по 
одному висячему выступу, т. е. два висячихъ ледника, изъ кото
рыхъ каждый соединяется однимъ бокомъ съ главнымъ. Довольно 
крутая поверхность большого ледника обильна большими тре
щинами, поперечными и продольными. Особенно крупны и много
численны поперечныя трещины; оне находятся во всЬхъ частяхъ 
ледника, только на ледяномъ потоке ихъ немного и оне не велики; 
вообще ледяной потокъ развитъ довольно слабо. Поверхность 
ледника очень чиста, но есть срединная морена; она не очень 
велика и расположена ближе къ правому краю ледяного потока.

Нижшй конецъ ледника упирается въ небольшое озеро, имЬя 
при нижнемъ конце среднихъ размеровъ ледяную пещеру (лед- 
никовыя ворота). Пещера находится посредине пижняго конца; 
она широка, но не углубляется далеко въ ледникъ. На днЬ ел 
при нашемъ посещенш валялись недавно отваливппяся лсдниын
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глыбы. Вл'Ьво отъ пещеры, на болыномъ камне, нами сделана 
надпись: «21. VIII. 1897. До ледника 6% саж.». У самаго 
пижпяго конца ледника не нашлось подходящаго для надписи 
камня, поэтому и поставленъ нами знакъ въ 6У2 саженяхъ отъ 
нижняго конца. Для изм1зрешя усыхашя озера на камне, лежа- 
щемъ въ озере и выставляющемся изъ подъ воды, нами прове
дена черта красной масляной краской, а сверху, на камне, напи
сано: «черта— уровень озера». Оканчивался ледникъ при нашемъ 
посещенш на высоте 9.360 Фут.

Боковыя морены очень сильно развиты; онЬ въ виде двухъ 
валовъ изъ камней тянутся вдоль ледника до конечной морены, 
которая очень широка и проходить понерекъ долины; она от- 
стоитъ отъ нижняго конца ледника на длину озера, т. е. на 
150 — 200 саженъ. На ледникъ можно взойти слева отъ пе
щеры, но ходить по нему, вследств1е его крутизны, трудно.

Въ верховьяхъ р. Малой Марки есть еще небольшой висячш 
ледникъ; тутъ па 5-верстной картЬ не показано ни ледника, ни 
вечныхъ снеговъ.

Система р. Теберды.

Р. Теберда берегъ начало подъ Клухорскимъ переваломъ. 
Верховья Теберды были посещены до насъ: Н. Я. Динникомъ, 
К. Н. Р оссиковы м ъ и проф. И. В. М уш кетовы м ъ. Въ цити
рованной выше работе И. В. М уш кетова впервые описаны 
ледники верховьевъ Теберды и ея притока Аманауза. Нами были 
посещены верховья р. Теберды и ея притоковъ: Бу-ульгена и 
Уллу-Мурутчу въ 1897 году, а верховья р. Аманауза въ 1896 
году.

Теберда составляется изъ двухъ истоковъ; въ верховьяхъ 
каждаго изъ нихъ залегаетъ по одному большому перворазряд- 
1юму леднику.

Правый Тебердинскш ледникъ I  разряда лежитъ подъ Клу
хорскимъ переваломъ; тропы на перевалъ идутъ мимо этого 
ледника, оставляя его вправо (а не по леднику, какъ говорить



ЛЕДНИКИ ЗАПАДНАГО КАВКАЗА.

Н. Я . Динникъ въ цитированныхъ статьяхъ)1). Эготъ ледникь 
версты 4 длиною. СлЬва къ нему присоединяется большая вЬпн., 
нижняя часть которой спускается отвесной ст1;ной чистаго льда, 
прорезанной громадными продольными трещинами. Огъ мЬста 
присоедииешя этой ветви тянется но левой стороне ледника сре
динная морена.

Направлеше верхней части ледиика съ SW на N 0, а ниж
ней — съ S на N; верхняя довольно крутая часть изобилуетъ 
трещинами и покрыта местами снегомъ. Справа ледникъ прини- 
маетъ более короткую ветвь, имеющую направлеше съ S на N. 
Между верхней частью ледника и этой ветвью находится еще 
небольшая Ф и р н о в а я  ветка. Нижшй конецъ ледника справа и 
слева имеетъ но выступу, засыпанному очень толстымъ слоемъ 
камней; средняя часть нижняго конца очень круто срезана, она 
поднимается въ виде высокой (саж. 30 высоты) ледяной почти 
огвЬсной стены. Ледъ въ этомъ месте очень толстъ (рис. 2). 
Наверху этой ледяной стены лежать камни, изъ которыхъ мнопе 
едва держатся, угрожая ежеминутно падешемъ, даже въ нашемъ 
присутствш пЬсколько камней скатилось съ этой стены. На стЬне 
отлично видна слоистость льда; ледъ довольно чистъ. Въ 1897 
году, 19 шля, ледникъ оканчивался на высотЬ 7.650 Фут.

На некоторомъ разстояти отъ нижняго конца ледника нахо
дится каменный туръ, сложенный, по всей вероятности, К. II. 
Р оссиковы м ъ. Нашъ знакъ находится въ 14 шагахъ отъ сре
дины нижняго конца. Тутъ на камне сделана нами надпись крас
ной масляной краской: «19. VII. 1897. До ледника 14 шаговъ». 
На этомъ камне мы кроме того тоже сложили туръ, на которомъ 
пачертили красной краской крестъ. Въ 1х/2 верстахъ отъ ледника 
находится не особенно широкая старая конечная морена, за
росшая субальшйскими кустарниками.

Въ верховьяхъ праваго истока Теберды кроме описан па i ■<> 
большого ледника находятся еще три висяч!е ледника. Они ма чо

1) Н. Я. Д инникъ. «Современные и древше ледники Кавказа», стр. 18,- 
«Горы и ущелья Кубанской области», стр. 14.
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inк  л па правомъ склоне ущелья, въ которомъ залегаетъ большой 
ледникъ; самый верхшй изъ нихъ виситъ надъ упомянутой выше 
маленькой Фирновой веткой главнаго ледника, остальные два 
расположены ниже перваго и по течешю и по вертикали. Все 
три направлены съ S на N и изобилуютъ трещинами. Два ниж- 
нихъ кончаются ниже верхняго.

Въ верховьяхъ л-Ьваго истока Теберды залегаетъ первораз
рядный ледникъ, который можно назвать «ЛЬвымъ Тебердин- 
скимъ», онъ, какъ мне кажется, лишь немного уступаем. по ве
личине Правому леднику. Онъ лежитъ въ более глубокомъ и 
широкомъ ущельи, чемъ правый, и кончается несколько ниже 
его; верхняя часть ледника направлена съ S на N, а нижняя съ 
SW на N 0, она довольно крута (ледопадъ) и покрыта попереч
ными трещинами; затЬмъ идетъ ледяной потокъ, вверху довольно 
пологш, а къ низу делакяцшся круче. Съ левой стороны къ лед
нику присоединяется большая ветвь, составляющаяся въ свою 
очередь изъ двухъ ве-гвей; правая изъ нихъ направлена съ S на 
N, а левая съ W  на О; такимъ образомъ оне встречаются подъ 
прямымъ угломъ. Обе круты и трещиноваты. Общая часть ветви 
направлена съ W на О. Верхняя часть самого ледника, въ области 
ледопада, принимаем. слЬва еще одну маленькую Фирновую ветку. 
Отъ скалы между самимъ ледникомъ и его большой лЬвой ветвью 
идетъ но ледяному потоку широкая срединная морена, сильно 
отклоняющаяся влево (къ западу) и соединяющаяся подъ конецъ 
съ лЬвой боковой мореной.

Другая срединная морена отходитъ отъ скалы между ледона- 
домъ и маленькой Фирповой веткой. По ледяному потоку течетъ 
множество ручьевъ различной величины, отъ самыхъ ничтож- 
ныхъ до довольно болыпихъ; имеется множество громадныхъ и 
глубокихъ мельницъ въ 1, 2 и 3 аршина въ д1аметрЬ. Столовъ 

, также много; все они сильно наклонены на югъ. Посредине 
ледяного потока возвышается большой ледяной горбъ, покрытый 
громадными камнями. Съ камня, находящегося на самой вершине 
горба, открывается видъ на все ледники леваго истока Теберды.
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В ы ш е горба находятся громадны я и зв и л и ст ы й  трещ ины  с ъ  го.п  
быми стенками.

Нижняя часть ледяного потока слева на большое разстояше 
въ ширину была при нашемъ посЬщенш загромождена снегомъ 
отъ громадныхъ снежныхъ лавинъ, падающихъ тутъ весною и 
не успЬвшихъ еще растаять. Съ правой же стороны нижняя 
часть ледяного потока загромождена камнями; засыпанностыо 
правой стороны объясняется то, что справа ледникъ оканчивается 
пиже, чемъ слева. Тамъ, где кончается правый выступъ нин;- 
няго конца, мы сделали надпись краспой краской на большомъ, 
сверху плоскомъ, камне. Надпись обращена къ леднику и его 
истоку; она гласить: «19. V II. 1897. Нижнш конецъ ледника».

Н а левомъ склоне ущелья, въ которомъ залегаетъ только- 
что описанный I-разрядный ледникъ, выше места впадешя боль
шой л Ьвой вЬтви ледника, висятъ 2 Фирнъ - глетчера. Изъ нихъ 
верхнш (по течешю) значительной величины, широкъ и спускается 
съ SW на N 0 ; онъ нокрытъ обильными трещинами; второй по
мещается нисколько выше (но вертикали) перваго, имеетъ то же 
направлеше и гораздо меньше его.

Н а правомъ крутомъ склоне ущелья, противъ верхней поло
вины ледяного потока I -разряднаго ледника, находятся 2 значп- 
тельныхъ висячихъ ледника. Оба они очень широки и сильно 
трещиноваты вследсгв1е своей крутизны; верхнш оканчивается 
слева выше, чемъ справа; изъ него вытекаютъ четыре каскада. 
Образуется онъ изъ двухъ ветвей, изъ которыхъ левая шире 
правой и лежитъ абсолютно ниже правой, тогда какъ нижнш 
конецъ слева абсолютно выше, чемъ справа; такимъ образомъ 
ледникъ какъ-бы выгорбленъ или надломленъ на 4 части. Тре
щины на немъ есть, какъ продольный, такъ и поперечныя. Ниж
нш изъ этихъ висячихъ ледниковъ образуется изъ двухъ ветвей, 
изъ которыхъ левая начинается выше, чемъ правая, и гораздо 
круче ея; она изрезана трещинами и имеетъ несколько o tbI.c - 

ныхъ уступовъ. Слева, ниже соединешя ветвей, въ ледникъ 
виадаютъ две маленьия Фирновыя ветки. Оканчивается ледникъ



днумя узкими выстуиами, которые спускаются значительно ниже 
конца верхняго ледника. Средняя часть нижняго коица, между 
выступами, покоится на высокой выпуклой отшлифованной скале, 
которая ниже заросла уже травою; трава растетъ и подъ верх- 
нимъ висячимъ ледникомъ. Ледъ обоихъ ледниковъ голубой, что 
хорошо видно въ трещинахъ.

Ниже конца I -разряднаго ледника есть еще два впсяч1е лед
ника на правомъ склоне ущелья; оба они висятъ влево (къ западу) 
отъ горы Чотча-михаёнь-кая, въ разселине между нею и сосед
нею вершиною. Ближе къ горЬ Чотча виситъ маленькш Фирнъ- 
глетчеръ, обращенный съ SSO на NNW , а дальше, отделяясь 
отъ него скалистымъ выступомъ, находится очень широкш вися- 
ч1й ледникъ, дающш начало тремъ узкимъ каскадамъ. Онъ на
правленъ съ S на N ; трещиноватъ. ЦвЬтъ льда голубой. Нижнш 
коиецъ почти въ виде прямой лиши. Левая сторона ледника 
более возвышенна, чЬмъ правая; эта последняя имеетъ вогну
тую поверхность.

На левомъ склоне ущелья, надъ лЬвымъ I -разряднымъ лед
никомъ, кроме уномянутыхъ выше Фирнъ-глетчеровъ находятся 
еще два висяч1е ледника, покрытые громаднымъ количествомъ 
трещинъ, вт. которыхъ видепъ голубой ледъ. Они оканчиваются 
гораздо выше поверхности I -разряднаго ледника. Верхнш (по 
течешю) изъ нихъ расположенъ вслЬдъ за левой вЬтвыо 1-раз- 
ряднаго ледника, будучи отдЬленъ отъ нея большою скалою. Онъ 
чрезвычайно широкъ и направленъ съ W SW  на ONO. Изъ него 
вытекаютъ семь водопадовъ, изъ которыхъ крайшй лЬвый всехъ 
больше и красивЬе. Оканчивается ледникъ прямолинейно, но въ 
одномъ месте, ближе къ правому краю, нижнш конецъ несколько 
приподнять выступомъ ложа. Нижнш изъ этой пары ледниковъ 
изогнуть по длине и по поверхности. Съ левой стороны онъ 
даетъ небольшую речку, а с ъ  правой— 2 водопада. Верхняя боль
шая часть его направлена съ W SW  на ONO, а нижняя съ NW  
на SO. Вверху ледникъ довольно широкъ, а нижняя его часть 
падаетъ почти вертикально въ очень узкую разселину; поэтому
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эта часть ледника имеетъ продольную складку и громадный про
дольный трещины. Ледникъ вообще изобилуетъ трещинами. Ледъ 
голубой. Отъ праваго бока этого ледника часто отрываются ле- 
дяныя глыбы; точно также и отъ его верхняго сосуда. Подъ 
обоими ледниками скалы гладко отшлифованы, что свидетель- 
ствуетъ объ отступанш ледниковъ; внизу —  щебень.

Надъ правой веткой большого лйваго притока перворазряд
наго ледника виситъ еще одинъ маленькш Фирнъ-глетчеръ.

K poM t разсмотр'Ьнныхъ двухъ главныхъ истоковъ Теберды 
существуетъ еще одинъ, а именпо крайшй правый истокъ, впа- 
дающш въ правый же главный. Онъ вытекаетъ въ вид-Ь узкаго 
водопада изъ Тебердинскаго озера, находящагося на Клухор- 
скомъ перевал^1).

Надъ Тебердинскимъ озеромъ, къ востоку отъ него, виситъ 
второразрядный ледникъ, съ чистою поверхностью, оканчива
ющейся прямолинейно. Подъ нимъ находится отшлифованная 
сгЬна, ниже ея осыпь, по которой проходить тропа на перевалъ, 
а еще ниже Тебердинское озеро чисто мореннаго типа. Со сто
роны противоположной леднику, берегомъ озера слуяштъ старая 
конечная морена; она находится саженяхъ въ 200  отъ ледника 
и съ нее падаетъ внизъ водопадъ. Ниже водопада скалы тоже 
местами отшлифованы.

Н а юго-востокъ отъ озера, подъ самой седловиной Клухор- 
скаго перевала, залегаетъ небольшой пологш второго разряда 
ледникъ, унирающшся нижнимъ концомъ непосредственно въ 
Тебердинское озеро. Большая часть этого ледника была при 
нашемъ посЬщенш покрыта сн'Ьгомъ, въ самой же верхней его 
части почти на еЬдловин-Ь перевала, находится еще одно малень
кое озерко на самомъ ледникЬ.

Ниже мЬста соединешя обоихъ истоковъ Теберды, на лЬвомъ 
склонЬ Тебердинской долины, находятся два висяч1е ледника; 
одинъ изъ нихъ расположенъ выше по течешю, чймъ другой;

1) По-карачаевски это озеро называется «Кюлхара-аушъ-кёль», т. е. озеро 
Клухорскаго перевала.

SaoBcicH И. Р . Географ. Общ. Т. XXXII. g



Bopxniii изогнуть по длппЬ, такъ что верхняя половина его на
правлена съ S на N, а нижняя почти съ W  на О. Нижнш окан
чивается тремя небольшими выступами; кром-fe этого имеется 
еще небольшой выступъ съ правой стороны, направленный съ 
SW  на N 0 . Оба ледника круты и богаты трещинами; голубой 
цв'Ьтъ льда прекрасно виденъ въ трещинахъ и на нижнихъ кон- 
цахъ этихъ ледниковъ. Ниже этой пары ледниковъ (по теченпо) 
находится одинъ небольшой Фирнъ-глетчеръ.

Первый л-Ьвый притокъ р. Теберды называется Бу-ульге- 
номъ, въ его верховьяхъ былъ до насъ только Н. Я . Д инникъ  
въ 1878 году1). Онъ нашелъ тамъ одинъ перворазрядный лед
никъ, о которомъ сообщаетъ пЬкоторыя св-Ьд-Ьтя въ цитирован- 
ныхъ статьяхъ.

Бу-ульгепъ составляется изъ двухъ истоковъ: лЪваго или 
западного —  бол£е длинпаго, и праваго или восточнаго —  болЬе 
короткаго. Въ верховьяхъ лЪваго -— главнаго истока находится 
Большой Бу-ульгенскш ледникъ перваго разряда. Длиною этотъ 
ледникъ не мен^е 3 верстъ. Направленъ онъ съ SO на NW; 
только нижняя часть ледяного потока поворачиваетъ постепенно 
на с^веръ. Ледникъ спускается четырьмя уступами; первый 
(сверху) и четвертый представляютъ ледопады, изборожденные 
глубокими поперечными, продольными и косыми трещинами. Я 
съ однимъ проводникомъ доходилъ до поднож1я верхняго ледо
пада, почти подъ самый гребень Главнаго хребта. Вообще на 
ледникЬ очень много трещинъ; въ средней его части, между 
третьимъ и четвертымъ уступами, тянутся поперекъ ледника 
дугообразныя трещины; кром'Ь того, по об'Ьимъ сторонамъ лед
ника есть косыя трещины. Нижняя часть ледяного потока со
вершенно засыпана, болйе ч^мъ на 1 версту въ длину; на этой 
засыпанной части даже растутъ довольно многочисленный расте- 
шя. Верхняя, не засыпанная часть ледяного потока изобилуетъ

84 „ ’/  / i  'O  H. к. ИУШЪ.

1) Н. Я. Д и н н и к ъ  «Горы и ущелья Кубанской области», стр. 13; «Совре
менные и древше ледники Кавказа», стр. 13.



.И'.ДИИКН ЯЛПЛДНЛРО КАПКАНА. 8  В

мельницами и ручьями. Особенно красива и грандюзна одна, 
мельница посредине ледника, между третьимъ и четвертымъ 
уступомъ (эта часть ледника наиболее чиста) Д1аметромъ около
2 аршинъ со стЬнками превосходнаго голубого цвЬта. Въ нее съ 
шумомъ низвергается ц^лая рЪчка, текущая по леднику въ ложЬ 

' съ возвышенными ледяными берегами и дномъ прекраснаго го
лубого цв-Ьта. Ручьевъ очень много въ верхней части ледника, 
подъ верхнимъ ледопадомъ; они промываютъ себЬ на ледопадб и

А

подъ нимъ пещерки съ глубокими станками. Большинство ручьевъ 
течетъ на N W , по направлешю къ лЬвому берегу ледника и, на- 
конецъ, всЬ скрываются въ глубокихъ и очень широкихъ тре- 
щинахъ, имющихъ тоже косое направлеше. На четвергомъ 
уступЬ, надъ ледопадомъ, находится большой ледяной холмъ, по
крытый щебнемъ. Второй уступъ неполный; онъ ясновыраженъ 
лишь на л^вой сторон!; ледника. Ледникъ въ верхней своей части 
очень широкъ; тутъ справа выставляется изъ-подо льда камен
ная гряда, отъ которой отходитъ срединная морена ледника; эта 
морена тянется затЬмъ близко къ правому его боку. Поверхность 
нижней (засыпанной) части ледяного потока наклонена къ N 0  и 
очень неровная, она образуетъ двЬ высокихъ ледяныхъ гряды, 
тянупцяся поперекъ ледника. К ъ нижнему концу ледникъ по
степенно суживается; онъ оканчивался 17 iKwm 1897 г. на 
высотЬ 7 .3 8 0  Фут. При нижнемъ концЬ нами сделана надпись 
на болыпомъ камнЬ: «17. V II 1897 . Нижшй конецъ ледника»; 
послЬднш находился при нашемъ посЬщенш на прямой лиши, 
проведенной черезъ водопадъ на л'Ьвомъ (западномъ) склон!; 
ущелья, камень съ надписью и вершину горы на правомъ 
склон'Ь. Нижняя часть ледяного потока до подшжйя нижняго 
ледопада очень доступна; на верхнюю же часть ледника можно 
попасть только обходомъ, карабкаясь по очень крутому правому 
склону ущелья. Боковыя морены развиты очень сильно, особенно 
на правомъ берегу ледника, и тянутся до конца ущелья, въ ко- 
торомъ залегаетъ ледникъ. Очень недалеко отъ нижняго конца 
ледника проходить и его конечная морена.

8*
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(Мша, при пижнемъ конц-Ь ледника, присоединяется къ нему 
небольшая висячая в-Ьтвь съ чистою поверхностью, многочислен
ными трещинами и голубымъ льдомъ. Эта в-Ьтвь начинается 
очень низко и направлена съ NW на SO. Вверху, съ л-Ьвой сто
роны, она им-Ьетъ два выступа въ вид-fe маленькихъ Фирнъ-глет- 
черовъ, соединенныхъ съ описываемой в-Ьтвью правыми боками. 
Отъ л-Ьвой стороны вЬгви отрываются очень часто глыбы льда 
и падаютъ на засыпанную часть перворазряднаго ледника; при 
насъ это случилось два раза. Рядомъ съ этой в-Ьтвью, ниже по 
течешю, находится уже совершенно самостоятельный ледникъ, 
очень широки, но короткш. Онъ образуется изъ 6 Фирновыхъ 
вЬтвей, отличается чистотой своей поверхности, голубымъ льдомъ 
и множествомъ трещинъ, идущихъ по всевозможнымъ направле- 
шямъ. Нижнш конецъ его им-Ьетъ два выступа: одинъ посредин-Ь, 
другой съ л-Ьвой стороны. На л-Ьвомъ склон-Ь ущелья, въ кото- 
ромъ лежитъ перворазрядный ледникъ, надъ этимъ посл-Ьднимъ, 
находятся многочисленный, но очень мелшя Фирновыя поля, та- 
кихъ я насчиталъ 11, изъ которыхъ 9 самостоятельны, а
2 нижнихъ соединяются съ главнымъ ледникомъ и другъ съ 
другомъ. КромЬ того, вверху къ главному леднику присоеди
няются еще три неболышя Фирновыя поля.

Въ верховьяхъ праваго (восточнаго) истока Бу-ульгена на
ходятся два т-Ьснинныхъ ледника. Они даютъ начало двумъ ма- 
ленькимъ рЬчкамъ, изъ с.пяшя которыхъ образуется правый 
истокъ. Правый изъ этихъ ледниковъ, расположенный бол-Ье къ 
сЬверу, направленъ съ OSO на WNW и им-Ьетъ Форму длиннаго 
языка; въ его верхней части, а также и посредин-Ь, есть значи
тельный трещины. Поверхность ледника не очень крута, но ниж
нш конецъ спускается съ уступа гораздо круче, им-Ьетъ Форму 
узкаго языка и ущемленъ въ узкой разс-Ьлин-Ь между скалами. 
Л-Ьвый, бол-Ье южный ледникъ,' образуется изъ двухъ в-Ьтвей и 
тянется съ SSO на NNW. Немного ниже средины его длины на 
немъ имЬется крутой уступъ, ниже котораго ледникъ прини- 
маетъ направлеше съ SO на NW. Этотъ ледникъ помещается
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рядомъ съ предыдущимъ, но совершенно огдЬленъ отъ него, а  
исключешемъ, быть можетъ, общаго снегового поля.

Подвигаясь далее внизъ по ТебердЬ, мы дойдемъ до ус 11.11 

большого притока Теберды— Аманауза. Аманаузъ течетъ съ г.ми 
наго хребта почти прямо съ юга на С'Ьверъ и принимает!, in. 
верхней части своего гечешя два притока, впадающихъ въ нею 
почти другъ противъ друга; одинъ течетъ съ запада на восток ь 
и называется Али-бекомъ, а другой — съ востока на запад i. и 
называется Домбай-ульгеномъ. Оба эти притока текутъ вдоль 
Главнаго хребта, у его поднож1я. Верхнее течеше Аманауза до 
места впадешя обоихъ притоковъ на 5-верстной карте не обо
значено. Въ верховьяхъ Аманауза и его 2 притоковъ находятся 
ледники, описанные проф. И. В. М уш кетовы м ъ въ его работ!; 
«Геологическш очеркъ ледниковой области Теберды и Чхалты на 
Кавказ^».

Мы посетили верховья всехъ трехъ речекъ въ 1896 году. 
Въ верховьяхъ Аманауза паходигся перворазрядный Аманауз- 
скш ледникъ. Длина его, повидимому, не меньше 4 верстъ, ши
рина близъ ннжняго конца саженъ 250— 300. Ледникъ состав
ляется изъ трехъ большихъ ветвей, изъ которыхъ особенно 
велики средняя и левая (по течешю ледника). Правая вЬтш. 
имеетъ значительную ширину, но короче двухъ другихъ. Ниже 
соединешя всехъ ветвей начинается ледяной потокъ, который 
посредине своей длины переваливаетъ черезъ каменную гряду, 
тянущуюся поперекъ ущелья, въ которомъ залегаетъ ледникъ.

Ветви ледника имеютъ крутую поверхность, а ледяной потокъ 
спускается гораздо более полого. Посредине ледяного потока 
тянется выпуклый ледяной валъ, покрытый камнями; это ecu. 
сложная срединная морена ледника, имеющая очень большую 
ширину, саженъ въ 200. Въ области срединной морены видны и ъ  

промежуткахъ между ея камнями многочисленный поперечный 
трещины. Ледяной валъ подъ срединной мореной образонп mi, 
конечно, потому, что ледъ подъ защитою камней медленнее ч аетъ , 

чемъ по бокамъ ледника, гдЬ камней очень мало. Н ш нМ  конецъ
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ледника былъ во время нашего посЬщешя покрыть снегомъ; 
однако можно было найти приблизительно место, где оканчи
вается ледъ. Въ этомъ м'ЬстЬ, съ левой по течешю ледника сто
роны находится громадный камень, выдающшся изъ-подъ снега; 
на пемъ нами сделана надпись красной масляной краской: «29. 
V II. 1896. Нижнш конецъ ледника». Оканчивался ледникъ при 
нашемъ посЬгцеши на высоте около 6 ,0 0 0  ф . Камни, покры
вающее описанный выше крутой левый склонъ ущелья, при
надлежать старой боковой морене ледника, оканчивающейся са
женъ на 150, по крайней мере, по вертикали выше уровня реки. 
Ледникъ очень трудно доступенъ.

Высоко, на л'Ьвомъ склонЬ ущелья верхняго течешя Ама
науза есть еще одинъ висячш ледникъ. Отъ места сл1яшя Ама
науза съ Домбай-ульгеномъ и Алибекомъ можно видеть только 
нижнюю его половину, верхняя половина видна только изъ ущелья 
Теберды, около места впадешя Аманауза въ Теберду. Нижнюю 
половину этого ледника видЬлъ Н. Я . Д и н н и к 'ь1) и опредЬлилъ 
глазомерно длину ея въ 1 версту. Верхняя половина тоже не 
менее 1 версты длиною.

Я думаю, что Д инникъ видЬлъ только нижнюю часть вися- 
чаго Аманаузскаго ледника, потому что опъ даетъ длину ледника 
въ 1 версту, тогда какъ даже Султанъ, показашя котораго 
обыкновенно отличались уменыпешемъ величины, даетъ для 
всего ледника 2 версты, а для нижней половины 1 версту. 
Верхняя половина ледника довольно полога, а  нижняя очень 
круга; нижнш конецъ его представляется разорваннымъ.

Къ Большому Аманаузскому леднику Н. Я . Д и н н и къ  не хо- 
дилъ, а видеть его издали, съ поляны, находящейся на мЬстЬ 
впадеЕПЯ Домбай-ульгена въ Аманаузъ, онъ не могъ, и видЬлъ 
отсюда только верхнюю часть его левой ветви. Эгимъ и объяс
няются его слова: «Вправо отъ Белала-кая находятся два неболь- 
inie глетчера, спускающееся къ Яманаусу. Одинъ изъ нихъ, на-

1) Н. Я. Д и н н и к ъ :  «Горы и ущелья Кубанской области», стр. 8. «Совре
менные и древше ледники Кавказа», стр. 13.
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сколько можно судить издали, имеетъ около версты въ длину и 

саженъ сто въ ширину. Другой виденъ только отчасти»1).
Домбай-ульгенъ составляется изъ двухъ истоковъ; изъ нихъ 

левый, болЬе южный, карачаевцы называютъ «Птышъ». Его по 
сл’бдуетъ смешивать съ рекою Птышемъ, текущимъ но южному 
склону Главнаго хребта.

Верховья праваго истока Домбай-ульгена недоступны; тамъ 
виднеются 3 висячихъ ледника, которые видны полностью лить 
съ верховьевъ Али-бека. Одинъ изъ нихъ виситъ подЪ вершиною 
горы Птышъ, разделяющей течешя рЬки Птыша и праваго ис
тока Домбай-ульгена.

Въ верховьяхъ Птыша находятся 2 ледника, изъ которыхъ 
одинъ перворазрядный. Б ол ьш ой  П ты ш сгйй  ледникъ  длиною 
меньше Марухскаго; ширина въ самой широкой части, повидимому, 
саженъ 4 0 0 , а внизу, гдЬ особенно ясно выражена срединная мо
рена, саженъ 200 . Ледникъ составляется изъ 3-хъ довольно боль- 
шихъ ветвей; изъ нихъ средняя и левая (по течешю ледника) 
больше 3-й (правой). Верхняя, крутая часть ледника изобилуетъ 
поперечными трещинами; длина ея, повидимому, составляетъ около 
половины всей длины ледника. Нижняя половина представляетъ 
хорошо выраженный ледяной потокъ съ довольно узкой средин
ной мореной (саженъ въ 10— 15 шириной).

Н а поверхности ледника есть столы; по леднику бегутъ много
численные ручьи. Трещинъ на ледяномъ потоке мало и оне по 
велики; есть какъ поперечныя, такъ и продольный.

По обе стороны нижняго конца нами сделаны надписи на 
болынихъ камняхъ красной масляной краской и поставлена съ 
левой стороны (по течешю ледника) пирамида (каменный туръ). 
Съ правой стороны пирамиду замЬняетъ очень большой камень, 
на которомъ сделана надпись.

Въ Птышскомъ ущелье, ниже Большого Птышскаго ледника, 
находится несколько рядовъ старыхъ конечныхъ моренъ, иду-
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щихъ параллельно теперешнему нижнему концу ледника, направ
ленному косо, потому что съ левой стороны (по течешю) ледникъ 
оканчивается ниже, чемъ съ правой стороны. Морены эти раз
личной высоты, повышаются къ правому берегу ущелья и до
ходить до 5-ти и более саженъ высоты. Число рядовъ старыхъ 
моренъ сосчитать трудно, потому что ряды неясно отграничены. 
Я  насчиталъ 3 главныхъ ряда. Повидимому, еще не особенно 
давно ледникъ доходилъ до конца своего ущелья.

Н а правомъ склоне Птышскаго ущелья, къ востоку отъ 
Большого ледника, виситъ небольшой висячш ледникъ. Его можно 
назвать Малымъ Птышскимъ ледникомъ.

Въ верховьяхъ трехъ притоковъ Домбай-ульгена, впадаю- 
щихъ въ него съ лЬвой стороны после внадешя Птыша, нахо
дится но одному висячему леднику. Эти 3 ледника висятъ на 
Главномъ хребтЬ; среднш изъ нихъ очень малъ. Игакъ, въ вер
ховьяхъ Домбай-ульгена и его притоковъ находятся 8 ледниковъ.

Р'Ьчку Али-бекъ Н . Я. Д и н н и к ъ 1) называегъ СоФеджи-Те- 
бердой; это названie совершенно неизвестно карачаевцамъ Те- 
бердинскаго аула. Въ верховьяхъ Али-бека находятся 2 болыше 
ледника, изъ которыхъ одинъ перворазрядный. Кроме того, 
Али-бекъ припимаетъ съ правой стороны небольшой притокъ, 
текущш по крутому правому склону Али-бекскаго ущелья. Этотъ 
притокъ беретъ начало изъ ледника, висящаго на Главномъ 
хребте.

Большой, перворазрядный, Алибексшй ледникъ вероятно, не 
меньше 2 верстъ длиною. Ширина его нами не измерялась, такъ 
какъ ледникъ былъ еще покрыть въ своей доступной части сне
гомъ. Повидимому, ширина его около 4 0 0  саженъ въ самомъ 
широкомъ месте, у нижняго конца. Ледникъ составляется изъ 
3-хъ ветвей, изъ нихъ средняя — самая широкая. Правая ветвь 
въ верхней ея части имеетъ боковой висячш выступъ. ВсЬ

1) Н. Д и н н и к ъ :  «Горы и ущелья Кубанской области», стр. 8. «Современ
ные и древше ледники Кавказа», стр. 13.
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в^тви въ верхнихъ своихъ частяхъ круты и богаты трещшниш, 
а самый ледяной потокъ спускается довольно полого. Нижнш 
конецъ ледника имеетъ два боковыхъ выступа, доходящим, 
до дна ущелья, а средняя часть нижняго конца виситъ па отшли
фованной каменной crfcH t. Надъ каменной стеной возвышается, 
такимъ образомъ, голубая ледяная сгЬна, саженъ въ 25 помень- 
шей м^р^Ь толщиной. Ледъ здЬсь раздЬленъ многочисленными 
трещинами па множество ледяныхъ столбовъ или зубцовъ. Бо
ковые выступы нижняго конца несутъ срединныя морены, пра
вый (по течешю ледника) выступъ— сверхъ того еще и боковую 
(береговую) морену. Этотъ выступъ богатъ продольными трещи
нами.

Описываемый ледникъ залегаетъ въ ущель1! , направленномъ 
почти перпендикулярно къ ущелью Али-бека. Али-бекъ течетъ съ 
запада на востокъ подъ Главнымъ хребтомъ, а ущелье, въ ко- 
торомъ лежитъ ледникъ, направлено съ юга на с^веръ. Противъ 
нижняго конца ледника, на противоположномъ берегу вытекаю- 
щаго изъ него Али-бека, возвышаются двумя взаимно параллель
ными грядами дв£ старыя конечныя морены ледпика. Одна изъ 
нихъ еще недавняго происхождешя (проводникъ Султанъ Бай- 
чаровъ говорилъ мпЬ, что это морена шестидесятыхъ годовъ); 
на ней еще нЬтъ никакой растительности; шириной и высотой 
она сажени 2 или немного больше и находится саженяхъ во 
100 отъ нижняго конца ледника. Другая морена, бол£е старая, 
расположена саженяхъ въ 300  отъ нижняго конца ледника; вы 
сотой она сажени 3 —  4, а шириной саженъ 30; она поросла 
местами молодой сосной и березой.

Н а л'Ьвомъ склон'Ь того ущелья, въ которомъ залегаетъ лед- 
никъ, обращенномъ на востокъ, находится значительной величины 
висячш ледникъ. Онъ оканчивается надъ ледянымъ потокомъ 
перворазряднаго ледника, немного выше поверхности его. Н е
давно, вероятно, этотъ ледникъ составлялъ вйтвь главнаго, 
Верхняя часть его крута и богата трещинами, а нижняя бол Ьо 
полога и им’Ьетъ чистую поверхность и Форму языка.



Тякимъ образомъ, въ верховьяхъ Али-бека находятся 2 лед
ника и еще одинъ виситъ въ верховьяхъ праваго притока этой 
рЬчки.

Въ верховьяхъ Алибека Д и н н и к ъ , повидимому, не былъ и 

большого ледника не видалъ, потому что говоритъ: «на запад1! ,  

т. с. въ верховьяхъ СоФеджи-Теберды, св-Ьшивается со скалъ 

нисколько Фирнъ-глетчеровъ»’).
Въ верховьяхъ Домбай-ульгена онъ описываетъ одипъ не

большой ледникъ, спускающшся съ Главнаго хребта и имЪющш 
около 1 версты въ длину и саженъ 50 въ ширину2). Окоторомъ 
изъ ледниковъ Домбай-ульгена говоритъ Динникъ —  я решить 
не могу; если о Птышскомъ, то описаше къ нему не подходитъ.

Аманаузъ въ нижней части своего течешя (ниже мЬста впа- 
детя  Домбай-ульгена и Али-бека) припимаетъ съ правой стороны 
небольшой притокъ Мусачъ-тара. Въ верховьяхъ его есть ма- 
леньшй Фирнъ-глетчеръ, который виденъ изъ долины Теберды; 
онъ находится очень высоко на л’Ьвомъ склона ущелья Гоначхыръ. 
На двухверстной картЬ Х ельм ицкаго, приложенной къ работй 
И. В. М уш кетова «Геологическш очеркъ ледниковой области 
Теберды и Чхалты на Кавказ^»3), эта рЬчка названа Мусатъ- 
чары; на 5-верстной карт!; нЬтъ пазвашя, но Фирнъ-глетчеръ 
обозначенъ. Ниже по течешю р. Мусачъ-тара есть небольшое 
озеро.

Въ верховьяхъ другого (л’Ьваго) притока Аманауза— Уллу- 
Хутыя4) —  мы видбли отъ озера Туманлы-кёль съ большого 
разстояшя три ледника. Одинъ изъ нихъ —  довольно значи
тельный ледникъ II разряда, направленный съ NW на SO, спу
скающейся очень полого; ширина его почти равна длин!;. Сл£ва 
(къ N) отъ него находятся два висяч!е ледника, оканчивающееся 
круто.

1) И. Я. Динникъ: «Современные и древше ледники Кавказа», стр. 18.
2) II. Я. Ди нн ик ъ,  loc. cit.
8) Труды Гсологическаго Комитета. Т. XIY. № 4. 1896.
4) Па б-верстной картй — Аманъ-колъ.
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Въ 1897 году мы пос!тили верховья Уллу-Мурутчу, праваго 
притока Теберды; до насъ тамъ никто изъ изсл!дователей но 
былъ. Ледниковая область Уллу-Мурутчу состоять изъ 5 лсдии- 
ковъ; изъ иихъ 4 находятся въ верховьяхъ самого Уллу-Мурутчу, 
и одинъ въ верховьяхъ второго изъ л!выхъ притоковъ (считая 
сверху), показанныхъ на 5-верстной карт!. Отъ этого послЬд- 
няго ледника со дна ущелья виденъ только нижнш конецъ; ледъ 
при нижнемъ конц! ярко-голубого цв!та. Этотъ ледникъ лежитъ 
въ небольшой разс!лин!.

Самый крупный изъ четырехъ ледниковъ верховьевъ самого 
Уллу-Мурутчу принадлежитъ къ переходнымъ между долинными 
и тЬснинными. Опъ беретъ начало изъ обширнаго снегового 
поля; верхняя, Фирновая, часть его лежитъ въ болыномъ цирк!; 
оттуда онъ круто спускается въ довольно широкую разс!лину 
между двумя высокими и скалистыми вершинами. Въ средней 
части ледника, гд$ онъ начинаетъ пр1обр!тать все большую 
крутизну, находится нисколько поперечныхъ трещинъ; нижнш 
конецъ совершенно засыпанъ. Общая Форма ледника'— языко
видная. Подойти къ нижнему концу ледника и пройти его за- Я  
сыпанную нижнюю часть — не представляетъ затрудпенш; 
взобраться выше, вероятно, очень трудно, всл!дств1е большой 
крутизны ледника.

Къ с!веру огъ этого ледника находится висячш ледникъ до
вольно значительной величины. Длина его лишь немногимъ пре
восходить ширину. Этотъ ледникъ довольно чистъ. Средняя часть 
его нижняго конца покоится наверху обрыва (уступа), а бо
ковыя части спускаются по сторопамъ этого обрыва въ вид! 
двухъ выступовъ; надъ выступами находятся поперечныя тре
щины. Л'Ьвый выступъ им-Ьетъ Форму широкаго, короткаго и

•) •'&Ш1
остраго языка; правый тоже коротокъ и широкъ, но тупъ. На 
обоихъ выступахъ есть косыя трещины. При начал! л!ваго 
выступа есть 2 большихъ стола. Л!вый выступъ спускается 
нисколько ниже праваго. На ледник! находятся грязевыя полосы:
2 тянутся посредин!, и по одной на обоихъ выступахъ. Скала
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подъ лодникомъ отшлифована, что указываетъ на его отступаше; 
подъ отшлифованнымъ склономъ находится обширная осыпь. 
Изъ этого ледника вытекаютъ шесть узкихъ водопадовъ. Вправо 
(по течешю) отъ этого ледника есть еще одинъ маленькш, почти 
совершенно засыпанный ледникъ; онъ даетъ начало крайнему 
правому (северному) истоку Уллу-Мурутчу.

Къ югу (слйва) отъ главнаго ледника расположенъ маленькш 
ледникъ, залегающш въ разс-блинЬ горы; его можно отнести по
этому къ тину гЬснинныхъ. На его довольно чистой поверхности 
есть продольный и косыя трещины; только посредине есть 
кучки камней и спускается онъ круто. Изъ пего вытекаетъ 5 
узкихъ водопадовъ.

Первый лЬвый притокъ Уллу-Мурутчу вытекаетъ, по сло
вамъ нашего проводника Ахъи Семенова, изъ озера, а не изъ 
ледника, какъ это показано на 5-верстной картЬ. Впрочемъ, снизу 
ущелья не видно верховьевъ этого притока, свергающагося съ 
крутой сгЬны ущелья.

Съ мЬста нашей стоянки въ ущельи Уллу-Мурутчу, отъ 
верхней границы л’Ьса, мы видЬли ледники верховьевъ рЬчки, 
впадающей въ Теберду какъ разъ противъ устья Уллу-Мурутчу 
съ противоположной, л1;вой стороны. Эта р!;чка, носящая на- 
зваше Хаджи-бш, припимаетъ съ правой стороны притокъ — 
Бадукъ (На 5-верстной каргЬ Хаджи-бш нанесенъ неверно, а 
притокъ его Бадукъ вовсе не нанесенъ).

Въ верховьяхъ Хаджи-б1я находится значительной величины 
ледникъ, повидимому, второразрядный. Лишь верхняя часть его 
видна была отъ стоянки на Уллу-Мурутчу. Ледникъ довольно 
пологъ, залегаетъ въ разсЬлинЬ между двумя вершинами и на
правленъ съ SW на N 0.

Маленькш ледникъ II разряда (каровый) виденъ еще въ пе- 
большомъ Kapi направо, т. е. къ югу отъ перваго.

Въ верховьяхъ Бадука есть два ледника, но ихъ состоянки не 
было видно. Мы увидали и фотографировали ихъ, спускаясь съ 
верховьевъ Уллу-Мурутчу по склону Тебердинской долины,



ЛКДИИКИ ПАЦАДИАГО lUIIKAUA. 4 f >

отойдя уже версты 3 отъ стоянки. Одинъ изъ нихъ значитель
ный II-разрядный ледникъ, ширина котораго почти превышаетъ 
длину. Другой— очень маленькш, но толстый ледникъ II разряда,, 
отдЬленъ отъ большого скалистымъ выступомъ и лежитъ вправо, 
къ юго-востоку отъ него, въ небольшой разс-ЬлинЬ. Нашъ про- 
водникъ Ахъя Семеновъ сообщилъ, что есть еще висячш ледникъ 
на правомъ склонЬ ущелья Бадука, но его съ Уллу-Мурутчу не 
видно.

Съ перевала Эпчикъ (между pp. Тебердой и До-утомъ) мы 
видЬли средней величины ледникъ, повидимому, II разряда, распо
ложенный на хребгЬ между Тебердой и Большой Маркой. Ахъя 
Семеновъ сообщилъ, что этотъ ледникъ находится въ верховьяхъ 
л'Ьваго истока р. Азгека, праваго притока рЪчки Муху, впадаю
щей въ Теберду съ лЬвой стороны, и что въ верховьяхъ праваго 
истока Азгека ледниковъ нйтъ. На Азгек’Ь АхъЬ приходилось 
бывать много разъ.

Нисколько ниже устья р. Муху въ Теберду впадаетъ р. Дже- 
магатъ. Главный истокъ Джемагата носитъ назваше Гаралы- 
колъ. Ахъя Семеновъ говорилъ мп^, что въ верховьяхъ Гаралы- 
кола есть маленькш висячш ледникъ. Съ лЬвой стороны въ 
Джемагатъ впадаетъ р£чка, названная на 5-верстной каргЬ 
«Наратлы-колъ»; на самомъ дАл'Ь она называется Нызылы-колъ. 
По словамъ Ахъи Семенова, въ верховьяхъ Нызылы-кола есть 
широкш ледникъ II разряда, не уступающш по величин!; лед
нику праваго (восточнаго) истока Большой Марки.

Система р. До-ута.

Верховья р. До-ута до пасъ были посещены только Н. Я. 
Динпикомъ въ 1878 году, давшимъ довольно подробное опи- 
canie До-утскаго перворазряднаго ледника въ работЬ «Совре
менные и древше ледники Кавказа»1).. Мы посетили верховья 
До-ута въ 1897 году. Ш-
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До-утъ составляется изъ двухъ истоковъ. Изъ нихъ правый 
(или восточный) длиннее л-Ьваго (западнаго). Первый карачаевцы 
называютъ «Махаръ-таба-чатъ», а  второй «Рынджй».

Въ верховьяхъ праваго истока находится перворазрядный 
ледникъ, длиною версты 2, шириною около х/3 версты. Направ
ленъ онъ съ S на N и им-Ьетъ чистую, довольно пологую поверх
ность. За  снеговыми полями сл-Ьдуетъ ледонадъ, а  за нимъ ледя
ной потокъ. Трещинъ на ледяномъ потока мало; онЬ продольно- 
косыя и расположены на л-Ьвой части ледяного потока. По лед
нику течетъ много ручьевъ; мельницъ немного, и особенно боль- 
шихъ я не видалъ; столовъ много; всЬ наклонены на югъ. Вся 
срединная морена, слабо развитая, состоигъ изъ столовъ; она 
вверху очень узкая, но къ низу нисколько расширяющаяся, 
отходитъ отъ скалы, находящейся между ледникомъ и его 
ветвью, спускающеюся очень круто съ л-Ьваго склона ущелья. 
Выше этой в-Ьтви въ ледникъ впадаетъ слЬва еще одна тоже 
очень крутая, узкая и короткая в-Ьтвь. Часть ея поверхности 
разбита многочисленными трещинами на громадные ледяные 
зубцы. ОбЬ в{;тви — маленыая. Нижняя принимаетъ сл-Ьва одну 
очень короткую в-Ьтку.

Интересно сравнить описаше нижняго конца этого ледника, 
сделанное Д инником ъ въ 1877  году, съ нашимъ описашемъ
1897 года. Описаше Д и н н ика теперь уже совершенно не под
ходить, такъ какъ очерташе нижняго конца, всл-Ьдств!е отсту
пали  ледника, значительно изменилось. По Диныику, ледникъ 
оканчивался въ 1878 году высокой и почти отвесной ледяной 
стеной, а въ мЬст-Ь выхода главнаго истока была громадная ле
дяная пещера, своды которой «состояли изъ чистаго синезеле- 
наго льда н им-Ьли весьма красивое, хотя и неправильное очер
таше. *

Теперь же (въ 1897 году) большая часть нижняго конца 
настолько полога, что взойти на ледникъ можно безъ всякаго 
труда; только лйвая часть нижняго конца, гд'Ь ледникъ засы- 
ианъ (тутъ переходить на ледникъ часть л-Ьвой боковой морены),

_ . £  .. * ' г.
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представляетъ очень невысокую грязную ледяную сгЬну. Hi. 
M icTt окончашя срединной морены есть очень небольшая но- 
щерка безъ истока, загроможденная ледяными обвалами отъ on 
сводовъ. Главный истокъ выходитъ теперь ближе къ лЬвому 
краю нижняго конца, тамъ, гдГ; нижнш конецъ выдается въ 
вид^ небольшого выступа. В ъ 1897  г. ледникъ оканчивался на 
высот!; 8 .8 0 0  Фут. Знакъ поставленъ нами на лЬвомъ берегу 
главнаго истока, но не у самаго истока, а несколько поодаль, и 
въ 2 саженяхъ отъ нижняго конца ледника. Знакъ состоитъ изъ 
надписи красной масляной краской па громадномъ камне, глася
щей: «14. V III. 1897 . До ледника 2 сажени». Кроме того, у 
самаго нижняго конца ледника, на левомъ же берегу истока, 
нами поставленъ каменный туръ.

Боковыя морены довольно сильно развиты и продолжаются 
ниже конца ледника на 130 саженъ (по измерешю шагами, 
сделанному нами). На этомъ разстояши отъ ледпика боковыя 
морены соединяются посредствомъ невысокой старой конечной 
морены, параллельной теперешнему нижнему концу ледника. 
Скалы но обеимъ сторонамъ ущелья на протяженш этихъ 130 
саженъ несутъ ясные следы шлифовки недавняго происхождешя. 
Очевидно, что ледникъ за последи iii перюдъ отступашя укоро- 
тился на 130 саженъ. Ледникъ вполне доступенъ; взойти на него 
также легко.

Н а левомъ склоне ущелья, надъ перворазряднымъ ледникомъ, 
расположенъ очень широкш ледникъ II  разряда. На правой сто
роне этого ледника довольно много трещинъ; наиболышя изъ 
нихъ идутъ вдоль ледника. Ш ирина этого ледника гораздо болыло 
длины. Направленъ онъ съ SW  на N 0. Нижнш конецъ его 
имеетъ справа довольно широкш выступъ.

Н а правомъ склоне ущелья есть два плоскихъ и чистыхъ 
ледника I I  разряда. Они р а с п о л о ж е н ы  в ы с о к о  надъ перворазряд
нымъ ледникомъ, направлены съ SSO на NNW, особенно боль- | 
шихъ трещинъ не имеютъ; оба округленной Ф о р м ы .

Въ верховьяхъ Рынджп, леваго (западнаго) истока До-ута,
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находятся шесть ледниковъ II разряда. Самый крупный изъ нихъ 
въ ширину бод-fee развитъ, чЬмъ въ длину; онъ направленъ съ 
SSW на NNO и им-Ьетъ дв-fe грязевыя полосы, изъ которыхъ 
л-Ьвая шире правой, а также морены —  боковыя и конечную. 
Оканчивается онъ почти прямолинейно. Этотъ ледникъ занимаетъ 
центральное положеше въ верховьяхъ л-Ьваго истока.

На л-Ьвомъ склон'Ь ущелья л-Ьваго истока высоко висятъ три 
плосще, чистые ледника II разряда; ихъ видно съ перворазряд
наго ледника. Нижнш изъ нихъ (по теченно) больше двухъ дру- 
гихъ; направленъ онъ съ NW на SO; почти посредин-Ь своей 
длины онъ им-Ьетъ уступъ. Среднш изъ этихъ ледниковъ направ
ленъ съ W на О и им-Ьетъ поверхность, наклоненную вправо, 
т. е. къ югу; верхнш — также направленъ съ W на О; онъ почти 
одинаковой величины со среднимъ.

На правомъ склон-Ь ущелья л-Ьваго истока висятъ два лед
ника II разряда. Верхнш изъ нихъ (по течешю) им-Ьетъ непра- 
вильно-ромбическую Ф орм у, такъ какъ сл-Ьва онъ оканчивается 
неболыпимъ выступомъ, а правая часть его начинается нисколько 
выше л-Ьвой. Направленъ этотъ ледникъ съ S на W; трещинъ 
на немъ довольно много, преимущественно ноперечныхъ; поверх
ность довольно крута; скала подъ нимъ отшлифована, что ука- 
зываетъ на его отступаше. Нижнш изъ ледниковъ праваго 
склона —  узкш и длинный висячш ледникъ съ чистой, крутой и 
трещиноватой поверхностью, слегка изогнутый почти посредин-Ь 
длины. Въ верхней его части много болыпихъ поперечныхъ 
трещинъ.

Ниже сл м тя  обоихъ истоковъ, на хребт-Ь, ограничивающемъ 
ущелье До-ута съ л-Ьвой стороны, въ верховьяхъ высокаго чата *) 
расположенъ еще одинъ ледникъ, относящшся къ типу тЬснин- 
ныхъ; со дна ущелья До-ута онъ совершенно не виденъ; мы его 
видели какъ съ перворазряднаго ледника, такъ и съ Джугутурлу- 
чата (см. ниже). В-Ьроятно, объ этомъ ледникЬ вкратц-Ь упоми-

1) Чатомъ карачаевцы называютъ долину притока, высоко поднятую надъ 
долиной р’Ьки, въ которую притокъ впадаетъ.

i i  ' . 1 > " Л л  ^ . - г .  ■ - у  . , > л л Д * '  -• - 1' .  ■ Ж ; * • > .  ** Ш + К к



щ.дппин алнлдплго КАВКАЗА

наетъ Д и н н и к ъ ® ) .  Этотъ ледникъ чисть и невеликъ, но ниж е 

его конца c ip te rb  издали громадная старая поддонная морена, 
свидетельствующая о его значителыюмъ отступай!». Очевидно, 
и въ ширину и въ толщину ледникъ сильно уменьшилс,я иъъ 
какъ эта поддонная морена заметна и по бокамъ ледника. На 
правленъ онъ съ NW на SO и спускается довольно круто; онъ 
идетъ приблизительно перпендикулярно къ направленно уще.н.н 
До-ута въ этомъ месте. Этотъ ледникъ даетъ начало первому 
левому притоку р. До-ута, впадающему въ нее после cjiiiniiii 
обоихъ истоковъ.

Кроме верховьевъ самого До-ута, мы посетили еще верховья 
второго праваго притока его, впадающаго ниже айяшя обоих ь 
истоковъ, онъ называется Джугутурлу-чатъ и на 5-верстной 
карте не имеетъ назвашя. Джугутурлу-чатъ течетъ по дну 
длинпаго высоко поднятаго чата и подъ конецъ свергается водо- 
падомъ съ крутого праваго склона ущелья До-ута. Въ вер
ховьяхъ Джугутурлу-чата находятся два ледника, изъ которыхъ 
левый (по течешю) гораздо больше праваго. Оба ледника пред- 
ставляютъ Формы, переходный между долинными и каровыми. 
Левый больше приближается къ типу долипнаго ледника, такъ 
какъ имеетъ гораздо более развитой ледяной потокъ, чемъ пра
вый ледникъ; онъ направленъ съ SSW на NNO; длиною около
1 версты, шириною саженъ 150; поверхность его чистая, но но 
ровная н холмистая; цветъ льда на большей части поверхности 
ледника— красноватый, отъ присутств1я Sphacrella nivalis. Со
ставляется онъ изъ двухъ ветвей, почему и имеетъ срединную 
морену, впрочемъ слабо развитую; трещинъ довольно много на 
ветвяхъ и на ледяномъ потоке, близъ береговъ, а на числом i. 
нижнемъ конце есть продольно-косыя трещины. Истоковъ— ни
сколько; главный вытекаетъ изъ правой части нижняго конца,. 
Влево отъ главнаго истока при нижнемъ конце нами поставлен-!.

2) II. Я. Д инникъ. «Горы и ущелья с'Ьверо-западпаго Кавказа». Природа
и Охота. 1879. № 1.— «Современные и древн1е ледники Кавказа». Стр. И.

Записки И. Р . Географ. Общ. Т. XXXII. Л
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большой каменный туръ; оканчивался ледникъ 13 августа 
1Н!)7 года на высотЬ 10 .2 0 0  <1>ут. Нижнш конецъ ледника за- 
кругленъ, а его боковыя морены очень мощныя, широкая и вы- 
сошя; oiili продоля^аются гораздо ниже конца ледника и соеди
няются подъ острымъ угломъ. Очевидно, нижнш конецъ имЬлъ 
вт, начал!; поел 1;дняго нерюда отступали треугольную Форму. 
Очерташя праваго ледника напоминаютъ несколько очерташя 
материка Африки, т. е. справа въ верхней части имеется боль
шой боковой выступъ. Направленъ ледникъ съ S на N; длина 
его сажень 200 , ширина сая?ень 100. Поверхность чистая и 
ровная; на левой стороне слабо развитаго ледяного потока есть 
громадным поперечныя трещины. Нижнш конецъ закругленъ. 
Кончается ледникъ несколько выше л$ваго. Оба ледника сбоку 
соединяются узкой перемычкой, начинаясь и кончаясь вполне 
самостоятельно. Доступны они не особенно легко, такъ какъ въ 
верховья Джугутурлу-чата приходится высоко подниматься по 
крутому правому склону До-утскаго ущелья. Въ р. До-утъ не
сколько выше аула До-ута впадаетъ слева притокъ Кичкипе- 
колъ (на 5 -верстной картЬ не имеетъ назвашя); онъ вытекаетъ 
съ северо-восточнаго склона г. Кашкадеръ (12551  Фут. высотой 
по 5-верстной картЬ); въ верховьяхъ его, по словамъ Ахъи С е
м енова, есть маленькш второразрядный ледникъ. На склонахъ 
ущелья До-ута мы видЬли много древнихъ каровъ, въ которыхъ 
раньше, несомненно, находились ледники.

Система р. Махара.

Р. Кубань составляется изъ двухъ рЬкъ —  Махара (на 
5-верстной карте р. Учъ-Куланъ) и Уллу-Кама. Р . М ахаръ вы
текаетъ изъ-подъ Махарскаго (на 5-верстной к а р т е — Нахар- 
скаго) перевала. Въ верховьяхъ Махара мы наблюдали въ 1897 
и 1899 годахъ 11 второразрядных!, ледпиковъ.

Съ седловины перевала спускается ледникъ съ очень чистой 
поверхностью. Есть поперечныя трещины на правой стороне
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ледиика, но неширошя. Поверхность его вверху и шипу круче, 
чЬмъ въ средней части, но въ общемъ довольно полога. Справа 
къ нему присоединяется небольшая ветвь съ крутой и ровной 
поверхностью. Нижнш конецъ этого ледника въ 1897 году упи
рался въ озеро (рис. 4), при чемъ.отъ него отламывались глыбы 
льда, плававпйя по озеру въ виде мишатюрныхъ ледяпыхь 
горъ. Въ 1899 году ледникъ уж е довольно далеко не доходить 
до озера (рис. 5). Особенно удалилась отъ озера западная (левая) 
часть нижняго конца. Измерить непосредственно величину отсту- 
пашя было нельзя, такъ какъ нижнш конецъ ледиика недосту
пен ь. Сравнегие двухъ нашихъ ФотограФШ, снятыхъ въ 1897 и 
въ 1899 годахъ показываетъ наглядно величину отступания и 
разницу въ очертанш его нижняго конца прежде и теперь. По 
этому леднику идетъ тропа на Махарскш перевалъ.

Озеро довольно значительной величины: въ длину, вероятно, 
около 1 версты, а въ ширину около У, версты; вытянуто оно 
съ S на N. Ледникъ имЬетъ тоже направлеше съ S на N. Справа 
(къ востоку) отъ этого ледника расположенъ надъ тЬмъ же озе- 
ромъ еще одинъ каровый ледникъ; нижнш конецъ его справа 
спускается ниже, ч’Ьмъ слева; на немъ видны поперечныя тре
щины, а въ нихъ чистый голубой ледъ.

Къ западу отъ перваго ледника, отделяясь отъ него массив
ной и широкой, гладко отшлифованной каменной грядой, располо
женъ меньшей величины ледникъ, также снускающшся съ гребня 
Главнаго хребта и также им^юний при нижнемъ конце озеро, 
но значительно уступающее по величине озеру главнаго ледника. 
Съ упомянутой отшлифованной гряды мы видели слева отъ за 
паднаго ледника одинъ Фирнъ-глетчеръ, невидимый совершенно 
съ болЬе низкихъ пунктовъ.

Кроме всЬхъ этихъ ледниковъ, на лЬвомъ склонЬ ущелья,
въ верховьяхъ небольшого притока Махара, расположенъ одинъ
широкш каровый ледникъ и три небольшихъ Ф ирнъ-глетчера.
Каровый ледникъ им Ь ет^овольно пологую поверхность. Скала
подъ ппмъ о тш л и ф о в а н а . Изъ Ф и р н ъ -г л е т ч е р о в ъ  о д и н ъ  н а х о д и тс я

л*



II. A. I'.V МП»

iiiuKi- каронаго ледника, a  дна друпе сирина o n . пего. И п .этихъ 
1К1сл1;дш1хъ нижнш (но течеино притока) расположенъ пышг дру
гого (но вертикали) и имеетъ довольно пологую поверхность.

На правомъ склоне ущелья М ахара, въ верховьяхъ одного 
притока, впадающаго ниже второго (сверху) большого водопада 
на M axapt, видны два висячихъ ледника. Одинъ изъ нихъ на
правленъ приблизительно съ SSO на NNW , въ верхней части 
имеетъ довольно пологую поверхность, но нижпяя часть его 
спускается со скалы въ виде тонкаго ледяного пласта, сужи
вающегося къ нижнему концу; болыпихъ трещинъ на немъ не 
заметно; поверхность чиста. Другой ледникъ расположенъ справа 
отъ него и оканчивается выше; поверхность этого ледника тоже 
довольно ровная, но крутая; нижнш конецъ довольно широкъ и 
закругленъ. Ниже впадаетъ въ Махаръ еще притокъ съ правой 
стороны, которому даетъ начало одинъ довольно пологш каровый 
ледникъ съ закругленнымъ нижнимъ концомъ.

Ледники верховьевъ M axapa до насъ описаны не были. Ихъ 
видеть въ 1865 году Г . И. Р а д д е 1), а немного позднее Г р о в е 2). 
Р ад д е  только вскользь упоминаетъ объ этихъ ледникахъ. Во 
всей его статье встречаются только следующая слова, имЬю- 
шдя отношеше къ ледникамъ: «Die N ordseite senkt sich zuniichst 
in drei auf ihren Hohen sanft gewolbten, doch steil gegen Norden 
abfallenden festen Gletschern zum sogenannten Nacharsee ab». 
И далее: «die drei steilen Gletscherstufen waren glucklich iiber- 
stiegen». Изъ этого нужно заключить, что, по Р ад д е , ледникъ, 
по которому онъ шелъ, спускается тремя уступами. Н а этомъ 
леднике, спускающемся съ Махарскаго перевала, можно разли
чить только одинъ вполне явственный уступъ. Конечно, ледникъ 
съ 1865  года сильно укоротился, однако Махарское озеро, къ 
которому онъ спускается, уже тогда существовало, хотя, мо
жетъ быть, находилось на более низкой ступени той гигантской

1) G. R a d d e ’s, Reisen und Forschungen im Kaukasus, im Jahre 1865.— 
Petermann’s Mittheilungen 1867.

2) Г р о в е . «Холодный Кавказъ». 1879 г. Стр. 204—205.
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K artreppe, no которой приходится подниматься на порешить.
О томъ же самомъ ледник!; вскользь упоминаешь и Г роиг т, 
своемъ сочиненш «Холодный Кавказъ»2), но объ озерЬ не го- 
воритъ ни слова. Г р о в е  говоритъ, что ледникъ, спускают,iiini 
съ Главнаго хребта, раздЬлеиъ «частью» «посредине i радою 
скалъ». М ожетъ быть, шлифованная гряда въ то время была ещ е 

почти вся подъ ледникомъ, и этотъ последнш соединяло! отчие, i и 
съ западнымъ ледникомъ. Но можетъ быть также, что проел о 

oofuie снега помешало Г р о в е  разобраться въ этихъ ледникахъ; 
гЬмъ более, что онъ, какъ туристъ, вовсе не занимался ихъ 
изучетемъ.

Въ р. М ахаръ впадаетъ съ правой стороны крупный при
то к ъ —  Гондарай. Верховья Гондарая были посещены нами два 
раза въ 1897 и 1899 годахъ. Тамъ залегаетъ не особенно 
большой, но красивый ледникъ I разряда, о которомъ упоминаетъ 
вкратце уже Н. Я . Д и н н икъ  въ своей работе «Современные и 
древше ледники Кавказа»1). Гондарайскш I -разрядный ледникъ, 
онъ нанравленъ съ SSW на NNO и начинается двумя узкими 
вгЬтвями, потомъ следуетъ довольно пологая часть, затемъ не 
очень крутой уступъ, только въ одномъ месте, съ правой сто
роны, съ громадными и многочисленными поперечными трещи
нами. Ещ е нише следуетъ пологш ледяной потокъ съ громад
ными косыми трещинами съ правой стороны; поверхность лед
ника очень чиста, на ледяномъ потоке есть только 2 неболышя 
грязевыя продольный полосы и небольшая полоска камней 
посредине длины. По леднику текутъ многочисленные ручьи. 
Мельницъ также много, но такихъ красивыхъ и Огромным, 
мелышцъ, какъ на Бу-ульгенскомъ и левомъ Тебердинскомт, 
ледникахъ, здесь мы не видали. Много громадныхъ столовъ, 
наклоненныхъ къ югу. Кроме широкихъ, красивыхъ трещ ит, 
встречаются более у з т я , заполненный льдомъ, но льдомъ" дру
гого цвета —  голубовато-водяпистаго. Этотъ ледъ, конечно,

1) С гр . 14.
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поздп! йшап) происхождешя. Нижнш конецъ въ 1897 году имЬлъ 
три ныстуна: 2 боковыхъ, довольно длинныхъ, и одинъ среднш, 
болЬе короткш. Соответственно такой Форме нижняго конца, въ 
немъ есть двЬ выемки —  правая и левая. Въ 1897 году изъ 
правой выемки вытекалъ главный истокъ, а изъ левой второсте
пенный. Нижнш конецъ покрытъ камнями, не густо, но равно
мерно расположенными. При осмотре въ 1899 году оказалось, 
что ледникъ значительно отступилъ, левый боковой выступъ 
нижняго конца сильно укоротился, а главный истокъ выходилъ 
уже не изъ правой части нижняго конца, а изъ л-Ьвой, гд'Ь лед
никъ кончается наиболее высоко и гд£ нижнш конецъ его наибо
лее чистъ. Бывшш главный истокъ теперь незначителенъ. 
Между этими двумя истоками появился еще одинъ истокъ. Въ 
1897 году у начала праваго истока, бывшаго въ то время 
главнымъ, нами былъ поставленъ знакъ въ видЬ надписи красной 
масляной краской на большомъ камне, обращенномъ къ леднику: 
22. V II. 1897 . Конецъ ледника».

Въ 1899 году знакъ оказался удаленнымъ отъ нижняго 
конца ледника на 14% саженъ. Для получешя величины отсту- 
плешя ледника за 2 года нами было измерено разстояше меяаду 
знакомъ и мЬстомъ выхода бывшаго главнаго, теперь сдЬлав- 
шагося второстепеннымъ, истока; оказалось что въ среднемъ 
ледникъ отступалъ, следовательно, на 7 саженъ въ годъ.

Боковая морена хорошо развита только съ левой стороны 
ледника; правая боковая морена незначительна. ОбЬ боковыя 
морены продолжаются значительно ниже конца ледника. Нижняя 
граница свежей поддонной и боковыхъ моренъ не совсемъ ясна 
вследсгш е  того, что морены частью покрыты осыпями. Но, не
видимому, ледпикъ въ начале иослЬдняго перiода отступания 
оканчивался на 500 шаговъ ниже теперешняго своего конца. 
Н а этомъ разстояши морены ясны. Принимая мой шагъ равнымъ
1 аршину, получимъ цифру 500/3=  167 саженъ. Если мы по- 
пробуемъ разделить эту, конечно, неточную цифру на величину 
средняго годового отступашя, то получимъ несомненно крайне
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неточную, но все же приближающуюся къ действительной, поли 
чину послЬдняго иерюда отступая!я, равную I (>7 : 7 2 1 п>-
дамъ. Величина эта, вЬроятно, меньше действительной, такъ 
какъ въ начале перюда отступашя шло, надо думать, гораздо 
медленнее, чЬмъ теперь. Ледникъ вполне достуненъ.

Справа (къ востоку) отъ перворазряднаго ледника располо
жены два висяч1е ледника. Верхнш изъ нихъ посредине сужепъ; 
нижнш конецъ его закругленъ и утолщается посредине въ горбь, 
покрытый камнями. Нижнш ледникъ начинается двумя вЬтвями, 
изъ которыхъ правая начинается выше и спускается круче, 
чемъ лЬвая. Нижняя, общая, часть ледника довольно широка; 
левая половина ея имеетъ бол Ье возвышенную поверхность, ч Ьмъ 
правая. Н а леднике много трещинъ. Оба ледника направлены 
съ О на W  и въ 1897 году оба ледника висели надъ перворазряд
н ы м ^ а въ 1899 году нижнш ледникъ уже не приходился надъ 
нимъ, вследств1е отступашя I -разряднаго ледиика.

Ниже этихъ двухъ ледниковъ внизъ по течешю находятся 
следуюшде ледники па правой стороне ущелья. За  упомянутыми 
двумя крутой и обильный трещинами ледникъ, изогнутый по 
длинЬ и довольно длинный. Общее направлеше его съ S на N, по 
верхняя часть направлена съ SO на NW , а нижняя cbS W  naNO. 
Верхняя часть его очень узка сравнительно съ нижней и гораздо 
богаче трещинами, чемъ эта последняя. ЗатЬмъ следуетъ ши
рокш и очень полопй ледникъ, отъ котораго виденъ со дна до
лины только нижнш конецъ, свешивающшся со склона долины 
двумя выстунами. Этотъ ледникъ лежитъ въ длинной котловине 
(«чате»), которая носитъ назваше «Аушъ-чатъ»1), то-есть пере
вальная котловина, такъ какъ тутъ, по леднику, есть очень труд
ный и редко посещаемый перевалъ въ Закавказье. Этимъ пере
валомъ пользуются иногда только карачаевцы для прогона скота. 
Левый (более южный) выступъ нижняго конца ледника Аушъ- 
чатъ внизу расширяется въ плоское ледяное поле незначительной

1) Па 5*верстной кар;1*Кэтого назвашя н-Ьтъ.
>
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in 1: ил Пыше этого поля находится отвесная часть выступа 
( ид( адъ); она имеетъ хаотическш видъ отъ множества тре
щинъ, тЬрчащих ь ледяныхъ зубцовъ и глыбъ. СтгЬна долины не
посредственно подъ нижнимъ концомъ ледника отшлифована. Съ 
правой стороны къ леднику Аушъ-чатъ присоединяется довольно 
широкая в'Ьтвь; при нижнемъ конце она отделена отъ ледника 
маленькимъ каменнымъ выступомъ; такимъ образомъ она окан
чивается свободно, соединяясь съ ледникомъ нисколько выше 
своего конца.

Ниже ледника Аушъ-чатъ (по течешю) есть еще два лед
ника. Верхнш изъ нихъ висячш, но спускается не особенно круто 
и имЬетъ сравнительно мало трещинъ па поверхности; нижнш 
конецъ его имеетъ два выступа по бокамъ. Нижнш ледникъ — 
каровый; опъ леяштъ высоко въ каре; большая часть нижняго 
конца его скрыта за выступомъ скалы.

На левомъ склоне ущелья Гоядарая, надъ нижнимъ концомъ 
I -разряднаго ледника, расположенъ крупный, очень пологш ка
ровый ледникъ, направленный съ SW на N 0 . Нижнш конецъ 
его почти прямолинейный и очень трещиноватый; трещины идутъ 
вдоль нижняго конца. Подъ нимъ каменная стЬяа ущелья до 
самой поверхности I -разряднаго ледника отшлифована; эго пока- 
зываетъ, что каровый ледникъ соединялся некогда съ перво- 
разряднымъ.

На левомъ же склоне Гондарайской долины, по гораздо ниже 
по теченш, чемъ остальные ледники, почти противъ устья 
р. Индрюкоя, расположены на самомъ верху шесть каровыхъ 
ледниковъ; ихъ мы видели съ Индрюкоя (съ ледника Акъ-тюба), 
съ Гондарая же ихъ совсемъ не видпо. Въ 1897 году мы видели 
только два изъ этихъ ледниковъ, въ 1899 году —  все шесть. 
Самый верхнш изъ нихъ (по теченно) расположенъ несколько 
выше устья Индрюкоя; онъ самый крупный; направленъ съ W  
на 0 ; за нимъ следуетъ довольно узкш ледникъ, им'Ьющш не
много ниже средины своей длины уступъ, поверхность его до
вольно крута. Ншке уступа поперечныя трещины. Верхняя часть
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его направлена съ SW па N 0 , а нижняя отклоняется бол 10  k-i 
О. Ниже его (по теченш) раснолоя;енъ маленькш ледничекк л 
закругленцымъ нижнимъ концомъ и косыми трещинами; напрал 
лепъ онъ съ W  на О, какъ и слбдующш за нимъ совсем i пи 
чтожный Фирнъ-глетчеръ; ниже (по теченш) этого поел!; иен 
располоя!енъ довольно значительный ледникъ, направленный ел 
SW  на N 0. К ъ  соя{алгЬшю отъ самаго нижняго ледника мы 
видели лишь часть, почему и невозможно было определить ci о 
направлеше.

Г*. Гондарай принимаетъ справа большой притокъ Индрю- 
кой, въ верховьяхъ котораго до пасъ не былъ никто изъ изелй- 
дователей. Индрюкой составляется изъ двухъ истоковъ: лЬваго— 
Кичкине-пола, и праваго— Акъ-тюбе; этйХ'Ь наЗиавд! па 5-вер- 
стиой карте пЬтъ. Въ верховьяхъ лЬваго истока —  Кичкине- 
пола— находится не особенно большой, но красивый первораз
рядный ледникъ съ чистою поверхностью, похожш па Говдарай- 
ск1й; этому леднику можно дать назваше «ледникъ Индрюкой». 
Онъ начинается тремя ветвями, обильными трещинами; сред
няя ветвь имеетъ хаотическш видъ; она разбита трещинами 
па многочисленные торчание столбы и зубцы. Левая ветвь 
вверху очень широка (снеговое поле), а къ концу суживается. 
На ледяномъ потоке, спускающемся полого, множество ручьев] 
и столовъ. Ближе къ правой стороне ледяного потока по ледник \ 
текутъ 8 ' речки; оне протекають довольно гйрам&иыми зигза
гами въ высокихъ, крутыхъ ледяныхъ берегахъ; особенно велика, 
крайняя правая речка. Ш ирина ледяного потока, по измерению 
шагами, оказалась равной 184 саженямъ, вверху она доходим,, 
вероятно, саженъ до 3 0 0 . При нижнемъ конце ледникъ стано
вится значительно круче, поэтому взойти на пего можно съ удоб- 
ствомъ только гамъ, где онъ засыпанъ камнями, т. е. по левой 
боковой морене, занимающей и часть ледника. Такъ какъ нижшй 
конецъ съ левой стороны засыпанъ, то благодаря этому слепа 
онъ спускается ниже, чЬмъ справа. Изъ нижняго конца выте 
каетъ два истока; въ месте выхода каждаго истока есть по ле
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димой пещер!;; об I. пещеры довольно велики, по вскрыты вве]>ху 
(с I, иротаиишимь или обвалившимся потолкомъ). Нашъ знакъ по
ста илепъ у самаго края льда въ м^стЬ выхода лЬваго истока; 
тамч, на большомъ камн4> мы написали красной масляной кра
ской: «23. VII. 1897. Конецъ ледника». Къ сожалению, мы не 
имГ.ли возможности посетить вторично въ 1899 г. верховья л'Ь- 
ваго истока Индрюкоя, почему я и не могу привести данныхъ 
объ отступанш этого ледника.

Ледяной потокъ описываемаго ледника несетъ 4 грязевыя 
полосы. Боковыя морены очень высоки; при нижнемъ конце 
левая боковая морена гораздо выше правой; напротивъ, при 
верхней части ледяного потока правая морена выше левой и пе
реходить въ этомъ мЬст£ отчасти па ледникъ. Влево отъ левой 
ветви перворазряднаго ледника, соприкасаясь съ нею бокомъ, 
виситъ небольшой ледникъ II разряда съ уступомъ по средине 
длины.

Рядомъ съ перворазряднымъ ледникомъ, по левую сторону 
(на западъ) отъ него, спускается большой, довольно крутой, rfcc- 
нинный ледникъ съ бугристою поверхностью, направленный съ 
SW на N 0. Бугры на его поверхности громадны, они чередуются 
на правой и на л Ьвой стороне ледника. На немъ множество тре
щинъ, особенно поперечныхъ. Этотъ ледникъ залегаетъ въ гро
мадной разсгЬлшгЬ лЬваго склона ущелья; нижнш конецъ его въ 
1897 году доходилъ до дна ущелья. Въ 1899 году, смотря на 
этотъ ледникъ въ бинокль издали, отъ места сл!яшя обоихъ ис
токовъ Индрюкоя, мы увидели, что нижнш конецъ его уже не 
доходилъ нисколько до дна ущелья; впрочемъ нижнш конецъ 
ледника засыпанъ камнями и щебнемъ и широкъ (ледникъ посте
пенно расширяется къ низу). Ледникъ им'Ьетъ еще при себе оста
токъ обособленнаго ледяного потока, что хорошо заметно, если 
смотреть на этотъ ледникъ сбоку, съ I -разряднаго ледника; 
тогда онъ не кажется такимъ крутымъ, какъ если смотреть 
eu face. На остатке ледяного потока видна срединная грязевая 
полоса. ’i S & W , i . ' Ш&Ш
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На лЬвомъ склоне ущелья Кичкине-иола, рядомъ съ гЬснип 
нымъ ледникомъ, но ниже его по течен1ю реки, висятъ еще дна 
второразрядныхъ ледника, т. е. собственно три, такъ какь обе 
вЬтви верхняго ледника получаютъ начало самостоятельно и окан
чиваются также самостоятельно, соприкасаясь лишь на неболь- 
шомъ протяя^енш боками. Обе эти ветви довольно плоски и миж- 
Hie концы ихъ слегка закруглены. Самый нижнш ледникъ зна
чительно толще верхнихъ, особенно посредине (онъ имеетъ вы
пуклую поверхность). Нижнш конецъ его тоже закругленъ. Be l; 
три чисты и трещиноваты. Надъ самымъ верхнимъ изъ этихъ 
ледниковъ, съ правой стороны, виситъ маленькш, но толстый 
Фирнъ-глетчеръ треугольной Формы. Надъ нижнимъ концомъ 
I -разряднаго ледника, на правомъ склоне ущелья, изъ-подъ са
маго гребня склона спускается замечательно чистый висячш 
ледникъ, оканчивающейся двумя длинными выступами. На немъ 
довольно много поперечпыхъ трещинъ, особенно на правомъ вы
ступе. Ледъ голубого цвета.

Верховья р. Акъ-тюбе, праваго истока Индрюкоя, мы посе
тили два раза —  въ 1897 и въ 1899 годахъ. Здесь находится 
очень большой перворазрядный ледникъ, который можно назвать 
«Акъ-тюбе». Длипа этого ледника, я думаю, равняется верстамъ 
5— 6, изъ которыхъ 3 — 4 версты приходятся на долю ледяного 
потока. Ледникъ составляется изъ двухъ главныхъ ветвей, изъ 
которыхъ каждая, вероятно, около 2 верстъ длиною. Эти ветви 
соединяются почти подъ прямымъ угломъ и разделены большою 
горой, съ которой спускаются четыре кругыя (вися'йя), чистыя 
и трещиноватыя Фирновыя ветви къ леднику; эти ветви гораздо 
короче главныхъ. Гора, на которой онЬ висятъ, очень красива; 
она покрыта почти сплошь снегами и ветвями ледника, ослепи
тельно сверкаетъ на солнце и потому и называется Акъ-тюбе 
(Белая гора или Белая вершина). Ледникъ Акъ-тюбе и его две 
главныя ветви спускаются очень полого; ледяной потокъ mm и 
по средине своей длины переваливаетъ черезъ каменную гряду, 
тянущуюся поперекъ ущелья. Отъ Белой горы отходить ере-
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дпиная морена ледника; въ самой верхней части ледяного потока 
oii.i с.ос.тоитъ инъ разрозненный, небольшихъ кучекъ некруп- 
HI.I\ I. камней; нисколько ниже она превращается уже въ узкш 
каменный валъ, а еще ниже представляется въ виде громадпаго, 
высокаго и широкаго вала изъ камней, тяпущагося какъ разъ 
посредине ледяного потока. На ледяномъ потоке довольно много 
продольныхъ, очень болыпихъ, трещинъ; въ верхней части ледя
ного потока, на левой его стороне, есть громадныя поперечныя 
трещины, а несколько ниже —  косыя. По леднику течетъ много 
ручьевъ, но болыпихъ ледниковыхъ речекъ нетъ. Столы есть, 
по почти совсемъ сваливпиеся къ югу. Правая главная ве-гвь 
ледника длиннее левой и присоединяется къ леднику не въ на
чале ледяного потока, а  несколько ниже начала. Самая нижняя 
часть ея спускается къ леднику въ виде узкаго и довольно вы
сокаго ледопада. Изъ ветвей, спускающихся съ Белой горы, 
крайняя правая узка и начинается высоко; рядомъ съ нею, на
лево, довольно широкая ветвь, къ которой слева присоединяется 
маленькая ветка. Ещ е левее одна простая, тоже довольно ши
рокая ветвь, и наконецъ крайняя левая составляется изъ трехъ 
ветокъ, изъ которыхъ средняя начинается выше остальпыхъ 
двухъ. Левая главная ветвь ледника сопровождается по всей 
длине своей высокой боковой левой мореной, переходящей въ 
левую боковую морену ледяного потока. Левая часть нижняго 
конца довольно чиста, правая закрыта грязью и мелкимъ щеб- 
немъ. Въ средней части, въ области окопчашя широкой средин
ной морены, ледникъ засьшанъ камнями.

Речка Акъ-тюбе въ 1897 году вытекала изъ ледника че
тырьмя истоками. Въ местахъ выхода двухъ правыхъ истоковъ 
находились ледяныя пещеры. Правая пещера была невелика, но 
лЬвая, находившаяся въ средней части нижняго конца,—  значи
тельной величины; изъ нея вытекалъ второй (если считать справа) 
истокъ. Тутъ, въ средней части, нижнш конецъ ледника выда
вался длиннымъ мысомъ, засыпаннымъ камнями срединной мо
рены, продолжавшейся вдоль всего этого мыса. Остальные два
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истопи вытекали изъ левой части нижняго конца, не имтипь и 
пещеръ и оканчивавшейся значительно выше средней части 
Третш истокъ (считая справа) былъ тогда главнымъ; въ м I.ri I 
его выхода изъ ледника, на левомъ его берегу, нами поставлен !, 
знакъ въ виде надписи красной масляной краской на большом i, 
камне: «23. V II. 1897 . Конецъ ледника». Оканчивался ледникъ 
въ 1897 году на высоте. Итакъ, въ 1897 году нижнш конець 
ледника тгЬлъ Форму языка съ длиннымъ выступомъ посредип !.. 
Въ 1899 году (8 сентября) нижнш конецъ ледника оказался 
сильно притуплениымъ. Бывш ш  главный истокъ сделался второ- 
степеннымъ и выходилъ теперь изъ ледяной пещеры, которой 
не было; эта пещера довольно значительной величины, но загро
мождена обломками льда. Вместо длиннаго выступа въ средней 
части нижняго конца теперь имеется большая и широкая вы 
емка; вы со тя  ледяныя стены выемки имеютъ хаотическш,.дикш 
видъ: огромныя продольный трещины на боковыхъ стенахъ и 
поперечныя на задней стене выемки отделили отъ стенъ громад
ные пласты льда, столице наклонно надъ дномъ выемки и угро
жающее падетемъ. Въ области этой выемки теперь и вытекаетъ 
главный истокъ; подходить къ месту его выхода весьма опасно. 
Н а боковыхъ стенахъ выемки отлично видна слоистость льда, 
причемъ слои очень толсты. Толщина льда (высота ледяныхъ 
стенъ выемки) очень значительна; на верху стенъ лежатъ гус- 
тымъ слоемъ камни срединной морены. Эту выемку, какъ редкш 
по грандюзности ледниковый ландшафтъ, иллюстрирующш ин
тересную страницу яшзни ледника, мы сняли въ виде панорамы.

Такимъ образомъ, ледникъ отступая совершенно измЬнилъ :ia
2 года конФигурацш своего нижняго конца. Разстояше отъ на
шего знака до места выхода истока, бывшаго въ 1897 году 
главнымъ, даетъ величину отступатя ледника за 2 года, равную 
14 саж. Еслиже мы измеримъ разстояше отъ знака до места 
выхода теперешняго главнаго истока (выходящаго близко отъ 
предъидущаго, но гораздо выще, въ области выемки), то полу
чимъ величину въ 42 сажени. Итакъ, ледпикъ отступил!, не-

А
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])uhiiom 1;рно: въ средней части нижняго конца гораздо больше, 
ч Ьгь въ боковыхъ. Если мы возьмемъ среднюю м^ру отступашя,

42  14- « л  1то иолучимъ — 2— =  28 саж. въ 2 года, въ 1 годъ въ сред- 

немъ 14 саженъ.
Свежая поддонная и сильно развитыя боковыя морены лед

ника продолжаются (считая отъ места выхода главнаго истока) 
на 530 ш а г о в ъ = 1 7 7  саженъ отъ ледника. Н а этомъ раз- 
стояши находится конечная морена, оставленная ледникомъ въ 
начале посл1;дняго периода отступашя. Если *мы разд'Ьлииъ 
цифру 177 на м^ру наименынаго годового отступлешя, равную

у  =  7 саж., то получимъ приблизительную продолжительность

последняго першда отступашя въ 25 лЬтъ.
Н а ледяномъ поток!; ледника Акъ-тюбе встречаются глубо- 

Kie колодцы. Мы измерили температуру внутри одного колодца, 
находящагося несколько выше средины ледяного потока. На 
глубине 5 аршинъ температура оказалась =  4° R. въ 12 ч.
50 м. дня, 8 сентября, 1899 года. День былъ солнечный и для 
высоты около 8 .0 0 0  ф . довольно жаркш.

Кроме упомянутой конечной морены, ниже ея, тянутся по- 
нерекъ ущелья Акъ-тюбе несколько старыхъ конечныхъ моренъ. 
Наконецъ, при устье ущелья находится самая древняя и самая 
крупная изъ пихъ; она поросла соснами. При устье ущелья Кич- 
кине-кола находится подобная-же, хотя гораздо менее высокая 
морена, тоже поросшая соснами.

Н а правомъ склоне ущелья Акъ-тюбе, надъ верхней частью 
правой главной ветви перворазряднаго ледника, лежитъ плоскш 
небольшой каровый Фирнъ-глегчеръ, а на левомъ склоне ущелья, 
надъ нижней частью I -разряднаго ледника, находится теснинный 
ледникъ средней величины, имекяцш прекрасно выраженную ко
нечную морену. Онъ направленъ съ S на W.

Съ левой стороны ущелья Индрюкоя, ниже сл!яшя обоихъ 
истоковъ его, висятъ на самомъ верху склона еще три ледника
II разряда. Самый верхнш изъ нихъ (но теченш) направленъ съ
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SW па N 0 , довольно узокъ и толстъ, и обиленъ трещинами. Об» 
нижше направлены приблизительно перпендикулярно къ напри» 
лешю ущелья, пмЬюгъ средше размеры, довольно круты и тре
щиноваты.

Изъ Гондарайской долины, отъ устья Индрюкоя, нидип 
верхняя часть снегового поля упомянутаго выше тесниннаго 
ледника, находящагося на левомъ склоне ущелья р. Акъ-тюбе, 
на гребне, разделяющемъ оба истока Индрюкоя. На этомъ-же 
гребне есть еще ледникъ, хорошо видимый отъ верхней границы 
леса въ ущелье (чате) Индрюкоя; онъ направленъ съ SO на 
NW  и представляетъ Фирнъ-глетчеръ, принадлежащей типу, пе
реходному между каровыми и висячими ледниками. Въ 1897 году 
я не обратилъ на него внимашя, почему онъ и пронущенъ въ 
моемъ «Предварйтельномъ отчете» о нутешествш 1897 года1).

Между устьемъ Индрюкоя и мЬстомъ впадешя Гондарая въ 
Махаръ, ближе къ этому последнему пункту, впадаетъ въ Гон- 
дарай съ правой стороны значительный притокъ —  р. Джалнакъ- 
колъ, на 5-верстной карте не обозначенный. (Кроме того, все 
течете  Гондарая и Индрюкоя нанесены на 5-верстную карту не
верно). Въ верховьяхъ Джалпакъ— кола до насъ никто изъ изеле- 
дователей не былъ; мы посетили его верховья въ 1897 году.

Джалпакъ-колъ, какъ и Индрюкой, составляется изъ двухъ 
истоковъ. Въ верховьяхъ леваго истока находятся три ледника. 
Самый крупный изъ нихъ представляетъ Форму, переходную отъ 
долинныхъ ледниковъ съ каровымъ; хотя онъ и имЬетъ обособ
ленный ледяной потокъ, и еще не особенно давно былъ типич 
нымъ перворазряднымъ ледникомъ, но ногокъ этотъ развить те
перь слабо. Ледникъ имЬетъ очень неправильную Форму; верх
няя крутая часть его (снеговое и Фирновое поле) спускается съ 
острой вершины и направляется съ SSW на NNO; затемъ начи
нается очень широкая, пологая часть —  верхняя часть ледяного 
потока. Она богата широкими продольными и отчасти попереч

1) «Известия» И. Р. Г. О., Т. XX X IY, вып. V, стр. 519 — 589.
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ными трещинами и направлена съ SO на NW, т. с. почти подъ 
прлмымъ угдомъ къ верхней части. Ниже ледникъ получаем, 
нисколько маленькихъ Фирновыхъ ветвей съ горы, возвышаю
щейся надъ нимъ, и ледяной потокъ его становясь еще более 
широкимъ, направляется съ S па N. Нижнш конецъ ледиика 
имгЬетъ Форму широкаго сильно притупленнаго языка. Поверх
ность ледника очень чиста, но на ледяномъ потоке есть двЬ гря- 
зевыя полосы, идушде близъ боковъ его; изъ нихъ левая шире 
правой. Ледникъ обладаетъ большими боковыми моренами, про
должающимися далеко ниже его конца, что свид'Ьтельствуетъ о 
сильномъ его отступаши. Поддонная морена тянется также да
леко ниже ледника. Скалы ниже ледника отшлифованы, и здЬсь 
имеются превосходные экземпляры куполовидныхъ холмовъ и 
бараньихъ лбовъ; съ вершины одного такого громаднаго куполо- 
виднаго холма мы и фотографировали ледникъ.

Рядомъ съ этимъ ледникомъ, влево (къ W) отъ него, виситъ 
второразрядный ледникъ очень неправильной Формы, оканчиваю
щейся двумя длинными выступами. Онъ направленъ съ SW  на 
N 0  и обиленъ трещинами, идущими по всевозможнымъ напра- 
влешямъ. Поверхность его чиста, только местами встречаются 
неболышя грязевыя полосы.

Влево отъ этого последняго ледника, на левомъ склоне 
ущелья, есть висячш ледникъ, изогнутый по длине. Верхняя 
часть его обращена съ SSW на N N 0, а нижняя съ W  на О. 
Поверхность его не слишкомъ крута, и довольно чиста. Только 
ближе къ левому краю есть грязевая полоса. В ъ верхней части 
есть поперечныя трещины. Этотъ ледникъ плоскш; нижнш ко
нецъ его засыпанъ.

Съ уномянутаго куполовиднаго холма, находящагося про- 
тивъ главнаго ледника, виднеется изъ за скалистой гряды верхняя 
часть еще одного ледника, справа (къ востоку) отъ описанныхъ, 
принадлежащего системе ледниковъ праваго истока Джалпакъ- 
кола. Поверхность этой части ледника выпуклая въ виде горба.

Въ верховьяхъ праваго истока Джалпакъ-кола находится
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перворазрядный ледиикъ, снускшощшсп очень полого п образу- 
lomiii по длшЛ три некрутыхъ уступа. Длина его версты 2 -
21/,, ширина саженъ до 300  въ самомъ тирокомъм1;сг1,. Bepxniii 
уступъ —  самый длинный, нижнш — самый короткМ; такъ что 
леднику стоитъ отступить лишь па небольшое разстояше, ■ и 
онъ будетъ им^ть только 2 уступа. Очень крупныхъ трещинъ 
нетъ, но мелкихъ много. Н а правой сторонЬ ледника небольпми 
дугообразный трещины въ большомъ количестве, обращенным 
выпуклостью дуги къ нижнему концу. Ручьевъ на ледяномъ по
токе не особенно много. Столы есть; некоторые значительных!, 
размеровъ. Н а правой стороне ледяного потока ледъ имеетъ 
полосатость; направлеше полосъ следуетъ очерташю праваго 
края ледника. Н а ледяномъ потоке находятся три грязевыя по
лосы, изъ которыхъ самая крупная тянется по левой сторон !, 
и соединяется близъ нижняго конца съ левой боковой мореной. 
Ледникъ направленъ съ SOO на NW W . Слева онъ кончается 
значительно ниже, чемъ справа; поэтому нижнш конецъ косо 
срезанъ. Поверхность ледника вообще чиста, но нижнш конецъ. 
засыпанъ. Оканчивался ледникъ 25 ш ля 1897  года на высотЬ 
1 0 .1 9 0  ф .

Правая боковая морена высока, саженъ 15 высотой, и сло
жена изъ громадныхъ камней, левая близъ нижняго конца лед
иика тоже достигаетъ значительной высоты, но вполне примы- 
каетъ къ левому боку ущелья. Боковыя и поддонныя морены про
должаются ниже ледника на значительное разстояше. Ниже лед
ника находятся также три старыхъ конечныхъ морены. Особенно 
велика самая нижняя конечная морена, отстоящая отъ нижняго 
конца ледника версты на 2. Она тянется немного наискось; оче
видно, уже во время ея образовашя ледникъ оканчивался съ 
левой стороны несколько ниже, чемъ съ правой.

Н а левой стенб ущелья праваго истока Джаяпакъ-кола, над ь 
перворазряднымъ ледникомъ, находятся два Фирновыхъ ноля. 
Далее, внизъ по течешю, следуетъ маленькш, очень крутой и 
плосий висячш ледникъ съ чистой поверхностью, почти безъ тре-
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ш ит. Па льду его заметна полосатосгь. Ещ е ниже по теченно 
расположенъ очень широкш, плоскш висячш ледиикъ, слева 
принимающей две ветви. Верхнюю часть крайней нижней (левой) 
ветви мы и видели съ верховьевъ лЬваго истока. Поверхность 
этого ледника чиста; есть трещины. Слева ледникъ оканчивается 
немного ниже, чемъ справа.

Если подниматься по правому склону ущелья надъ перво- 
разряднымъ ледникомъ, то встречается прежде всего озеро, очень 
красивое и почти ровное по величине Тебердинскому. Довольно 
высоко надъ озеромъ расположенъ небольшой плоскш висячш лед
никъ съ чистою поверхностью и закругленнымъ нижнимъ концомъ. 
Выше этого ледника находится еще одно озеро, раза въ 1 г/2 
меньше нижняго и очень мелкое (почти везде видно дно).

На правомъ склоне ущелья праваго истока, ниже первораз
ряднаго ледника, встречаются отшлиФованныя скалы, а на дне 
ущелья можно видеть куполовидные холмы и бараньи лбы.

Ниже места айяш я Гондарая съ Махаромъ впадаетъ въ 
М ахаръ-съ левой стороны притокъ — Кичкине-колъ. Верховья 
его посетилъ въ 1897  году, по моей просьбе, Н. Н. Щ у к и н ъ , 
сопровождавши меня въ трехъ моихъ путешеств1яхъ по Запад
ному Кавказу.

Въ верховьяхъ Кичкине-кола находится ледникъ II  разряда 
съ пологой, ровной поверхностью, сравнительно легко доступный. 
Длина его приблизительно =  150*— 200 саж., ширина около 
50 саж. Поверхность чиста. Трещинъ мало; есть поперечныя 
трещины посредине длины. Ледникъ изогнуть посредине: верхняя 
половина его направлена съ О на W, а низкняя постепенно от
клоняется прямо на N. Нижнш конецъ закругленъ, не засыпанъ. 
Изъ моренъ можно съ ясностью отличить только конечную, 
окружающую его нижнш конецъ. Сгарыхъ конечныхъ моренъ 
можно вполне ясно различить двЬ, верстахъ въ 10 — 15 ниже 
конца ледника. Оне идутъ прямо поперекъ ущелья и местами 
заросли соснами.

Въ ущелье Кичкине-кола находятся три ледниковыя озера.
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Эти озера. по расположенно и образованно, очевидно, подобны 
каровымъ озерамъ (K arseen)1). Верхнее озеро расположено ел 
жеияхъ въ 30 но вертикали ниже конца ледиика, за каменным i. 
сплоншымъ валомъ горной породы (не мореной). Среднее и ниж
нее озера находятся на значительномъ разстояши отъ верхний* 
и другъ отъ друга. Самое большое озеро —  среднее, самое ма
ленькое—  верхнее; самое мелкое —  нижнее. B e t три озера от 
дЬляются другъ отъ друга сплошными отшлифованными ледни 
комъ скалистыми грядами (не моренами), поросшими местами 
травой, а местами засыпанными осыпями. Среднее озеро нахо
дится на высотЪ Ледникъ оканчивался въ 1897 году саж. на 
50 —  60 выше уровня средняго озера (по вертикали).

Присутств1е трехъ ледниковыхъ озеръ, отшлифованныхъ 
скалъ и старыхъ конечпыхъ моренъ въ 10 —  15 верстахъ отъ 
конца ледиика указываетъ на то, что некогда въ ущельи Кич- 
кине-кола залегалъ громадный перворазрядный ледиикъ. Оче
видно, онъ спускался уступами. Въ настоящее время отъ этого 
ледника остается я?алшй остатокъ въ видгЬ небольшого ледника, 
на которомъ нельзя отличить ледяного потока и который поэтому 
долженъ быть отнесенъ ко второму разряду.

Система р. Уллу-Кама.

Верхняя часть течешя Кубани, отъ верховьевъ до м-Ьста 
впадешя р. М ахара, называется Уллу-Камомъ.

При нашемъ обозрЪнш ледниковъ системы Уллу-Кама мы 
будемъ двигаться вверхъ по его течешю, а не внизъ, какъ мы 
до сихъ поръ дЬлали. Этимъ будетъ достигнуто, во-первыхъ, 
сохранеше общаго направлешя нашего движешя по Главному 
хребту отъ запада на востокъ, а, во-вторыхъ, ледники, спускаю
щееся съ Эльбруса, будутъ описаны въ одномъ м'ЬстЬ, а не раз- 
розненно.

Въ верховьяхъ Гаралы-кола (на 5-верстпой картЬ I ’арапы

1) P e n c k .  «Morpliologie der Erdoberiliiclie». t. II. S. 807—313.
Ш ей



0 8 II.  Л . Б У Ш Ъ .

коль), одного изъ вижнихъ л Г.выхъ притоковъ Уллу-Кама, на 
5-верстной каргЬ показаиъ ледникъ. Никто изъ изогЬдователей, 
не исключая и насъ, тамъ не былъ.

Ледники р. Узунъ-Кола.

СлЬдующш (вверхъ по течешю) л’Ьвый притокъ Уллу-Кама 
называется Узунъ-коломъ. Онъ составляется изъ двухъ исто
ковъ. Верховья лЬваго (западнаго) истока мы посетили одинъ 
разъ, въ 1897  году, а верховья праваго (восточнаго)— два раза, 
въ 1897 и 1899 годахъ. До насъ никго изъ изсл'Ьдователей въ 
верховьяхъ Узунъ-кола не былъ.

Л'Ьвый истокъ называется Мырды (на 5-верстной картЬ 
н'Ьтъ назвашя). Въ верховьяхъ его находится перворазрядный 
ледникъ, который можно также назвать «Мырды». Этотъ лед
никъ составляется изъ двухъ ветвей. Л'Ьвая вЬтвь направлена 
съ S на N , а правая съ SSO на NNW . Л'Ьвая в'Ьтвь начинается 
обширнымъ снЬжникомъ, лежащимъ въ громадномъ цирк!;. Верх
няя часть ея полога, загЬмъ следуетъ ледопадъ съ многочислен
ными поперечными трещинами, гораздо бол'Ье у зк и , ч-Ьмъ верх
няя часть. Ниже ледопада Л'Ьвая вйтвь присоединяется къ ле
дяному потоку правой вЬтви. Правая в’Ьтвь расположена абсо
лютно ниже лЬвой. Она длинна и узка, начинается двумя ветками, 
почему и несетъ срединную морену; спускается очень полого. 
Между обеими ветвями возвышается очень высокая гора въ 
видЬ громаднаго купола съ очень крутыми склонами, на кото
рыхъ не можетъ держаться сиЬгъ. Отъ этой горы отходитъ 
главная срединная морена общей части ледяного потока, соеди
няющаяся съ срединной мореной правой ВЬтви. Л'Ьвая сторона 
общей части ледяного потока и Л'Ьвая в'Ьтвь ледника очень чисты. 
Ледъ тутъ уже издали кажется голубоватымъ. По ледяному по
току текутъ многочисленные ручьи. Ледопадъ л'Ьвой в-Ьтви былъ 
некогда шире, чЬмъ теперь; объ этомъ свидЬтельствуетъ то об
стоятельство, что крутой склонъ справа отъ ледопада отшлифо-



ЛЬДИНКИ ЗЛ11АДНЛ1Ч) К А В К А ЗА .

ванъ. Тутъ въ одномъ мкстЬ сохранилась даже узкая и'длинл 
перемычка между обеими вЬтвями ледника. Въ широкую верхнюю 
часть левой ветви слева вверху впадаютъ дв'Ь маленькш Фирно- 
выя вЬтки. Съ правой стороны ледиикъ оканчивается и! (kojii но 
ниже, ч'Ьмъ съ л'Ьвой; это потому, что правая часть нижняго 
конца засыпана и следовательно стаиваетъ медленнее, чЬмь л I;- 
вая, чистая часть. Внрочемъ, правая часть засыпана настолько 
негусто, что ледъ виденъ въ промежуткахъ между камнями. 
Нижнш конецъ ледника даетъ три истока, и въ м*сгЬ выходи 
каждаго изъ нихъ въ 1897  году находилось по ледяной пещер!;. 
Самая обширная изъ нихъ —  пещера лйваго истока; меньше 
вс'Ьхъ — пещера праваго истока, но эта последняя очень красива, 
благодаря своей правильной Форме, На стенахъ пещеръ можно 
наблюдать значительную толщину льда и слоистость его. Ледъ 
вообще голубого цвета, но встречаются слои болЬе бледные., 
беловатые, а также тон тя  грязныя прослойки. Изъ самой круп
ной л'Ьвой пещеры выходит ь главный истокъ ледника. Вънашемъ 
нрисутствш произошли два обвала сводовъ пещеры, одинъ вскоре 
(минуть черезъ 5) после другого. Ледникъ оканчивался въ 
1897  году на высоте 7 .8 0 0  ф . Нашъ знакъ поставленъ въ 2 
саженяхъ отъ нижняго конца въ видЬ надписи красной масляном 
краской на большомъ камне, на правомъ берегу главиаго истока. 
Надпись гласить: «1. V III. 1897 . До конца ледника 2 сажени». 
Боковыя морены ледника нримыкаютъ къ бокамъ ущелья и 
имеютъ значительную высоту. Верстахъ въ 3 отъ ледника на
ходится старая конечная морена, а  верстахъ въ 5— другая; обе 
поросли соснами.

Кром’Ь перворазряднаго ледника въ верховьяхъ лЬваго нетом» 
Узунъ-кола есть еще сл'Ьдуюпце ледпики:

Н а лЬвомъ склоне ущелья находятся три висячихъ ледника, 
все они плоски, им'Ьютъ не очень крутую поверхность и мило 
трещинъ. Верхнш имеетъ закругленный нижнш конецъ; иапрмк 
ленъ съ SSW  на NNO; на немъ есть продольный и косы л тре
щины. Среднш ледникъ имЬетъ усгупъ на поверхности и не-



болмшя трещины. Онъ и нижнш ледиикъ направлены съ SW на 
N 0. Рядомъ съ верхнимъ ледникомъ, немного ниже его по те
чешю, находится еще одинъ ледникъ II разряда, но онъ виденъ 
лишь верстъ за 5 отъ нижняго конца перворазряднаго ледника.

Н а правой сторонЬ ущелья есть одинъ висячш ледникъ, 
снускающшся съ S на N съ довольно острой вершины сперва 
круто, а потомъ довольно полого. Онъ тоже плоскш.

Надъ Фирновой частью лЬвой в'Ьтви перворазряднаго лед
ника виситъ справа маленькая Фирновая в'Ьтвь, направленная съ 
О на W . Можетъ быть, это и самостоятельный Фирнъ-глетчеръ; 
соединяется ли онъ съ л'Ьвой в’Ьтвью ледника или нЬтъ,— решить 
не удалось.

Въ верховьяхъ праваго (восточнаго) истока Узунъ-кола на
ходится очень красивый перворазрядный ледникъ. Начинается 
онъ громаднымъ неправильная очерташя Фирновымъ полемъ, 
особенно сильно развитымъ въ ширину; ширина его, я думаю, 
не меньше 1% верстъ. Спускается оно довольно круто. Въ немъ 
есть о т в е р т я , изъ которыхъ виднеются мишатюрные «нунатаки». 
Фирновое поле составляется изъ трехъ главныхъ в’Ьтвей. Эти 
в^тви составляются въ свою очередь изъ меньшихъ вЬтокъ и 
им'Ьютъ боковые выступы. Фирновое поле спускается затЬмъ 
ледопадами, ниже которыхъ начинается ледяной потокъ. Ширина 
ледяного потока, по изм'Ьренш шагами, оказалась равной 225 са- 
женямъ. Длина ледника, вероятно, версты 3, если не больше. 
Н а длину ледяного потока приходится, вероятно, около 2/3 всей 
длины ледника. Ледяной потокъ спускается очень полого, но на 
немъ есть невысоий уступъ, приблизительно посредине длины. 
На уступ!; —  гигантсшя поперечныя трещины, изъ глубины ко
торыхъ торчатъ громадные ледяные зубцы. Въ нижней части 
ледяного потока есть съ правой стороны косыя трещины. По 
ледяному потоку тянутся три срединныя морены, изъ которыхъ 
крайняя правая крупнее всЬхъ. При пижнемъ копцЬ она соеди
няется со средней. Средняя морена отходить отъ одного скали- 
стаго выступа («нунатака»), находящагося въ начал!; ледяного
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потока, а крайшй изъ средииныхъ моренъ отходить on . с ы т . ,  
раздЬляющихъ три главный вЬгви ледиика. Впрочем i, крайннн 
лЬвая морена очень узка и похожа на грязевую полосу. Пипран- 
ленъ ледиикъ съ SSW на NNO.

Нижнш конецъ имеетъ закругленную Форму. Въ 1.N!)') году 

оказалась большая ледяная пещера въ м'ЬстЬ выхода главнаго 
истока, которой въ 1897  г. вовсе не было. Пещера обращена пI. 
сколько наискось, на NW . Знакъ былъ поставленъ нами нъ 1Н!)7 
году у самаго льда, на правомъ берегу главнаго истока, въ вид!, 
надписи на камн4: «2. V III. 1897. Конецъ ледника». Въ 189!) 
году разстояше отъ знака до м-Ьста выхода главнаго истока оказа
лось равнымъ 19 саженямъ. Итакъ, ледникъ отстунилъ за 2 года 
на 19 саж., или въ среднемъ отступалъ по 9% саж. въ годъ.

ОбЬ боковыя морены ледника имЬютъ видъ высокихъ камен- 
ныхъ грядъ пли валовъ съ заостренпымъ гребнемъ (саж. 20 — 
30 высотой).

СвЬжая поддонная и боковыя морены продолжаются на 
722  ш ага (241 сажень) ниже теперешняго конца ледника. 
Н а это разстояше ледникъ, очевидно, отстунилъ за послЬднш 
першдъ отступашя. Если мы раздЬлимъ эту цифру (241 саж.) 
на величину средняго годового отступашя, то получимъ при
близительно величину послЬдняго нершда отступашя =  211: 
9У2 =  около 24 л’Ьтъ.

Ледникъ очень доступенъ; къ нижнему концу его можно 
подъЬхать верхомъ. Ходить по ледяному потоку удобно. Окан
чивался ледникъ въ 1897 г. на высотЬ 7 .7 0 0  ф .

Ниже ледника въ ущельЬ праваго истока Узунъ-кола nc rp i - 
чается много отшлифованныхъ скалъ.

Справа (къ востоку) отъ перворазряднаго ледиика, къ ко
тловин!;, высоко поднятой надъ ущельемъ, лежитъ еще однп I. 
крупный ледникъ. Онъ очень широкъ, но довольно коротка.; 
поверхность его очень чиста, крута и трещиновата. Ila .rlaioii 
сторон!; его есть очень болышя продольный, а  на правой i ро 
мадныя понеречиыя трещины. Направленъ онъ съ ВО на NW;
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поверхность его слегка наклонена слЬва направо, т. е. съ SW 
на N 0. Нижнш конецъ его имЬетъ но бокамъ два кривыхъ вы
ступа, загнутыхъ навстречу другъ другу. Правый выступъ 
языковиденъ, гораздо больше л-Ьваго и спускается ниже его. 
Этотъ ледникъ представляетъ Форму переходную отъ кароваго 
къ висячему. Онъ имеетъ правую боковую морену. Старая ко
нечная морена, находящаяся недалеко отъ его нижняго конца, 
указываетъ на его отступ лете. Мы поднимались въ 1897 году 
къ нижнему концу (праваго выступа) этого ледника и поставили 
тамъ каменный туръ. Подъемъ очень крутъ и утомителенъ. Лед
никъ даетъ начало первому притоку, впадающему въ правый 
истокъ Узунъ-кола съ правой стороны.

Надъ этимъ ледникомъ сл'Ьва виситъ маленькш совершенно 
плоскш Ф и р н ъ -г л е т ч е р ъ  съ з а к р у г л е н н ы м ъ  нижнимъ концомъ.

Высоко надъ средней частью перворазряднаго ледника, нал-Ь- 
вомъ склон'Ь ущелья, находятся три висячихъ ледника, изъ кото
ры хъ верхнш представляетъ очень маленькш Фирнъ-глетчеръ; 

изъ него вытекаетъ водопадъ. Остальные два лежатъ рядомъ не 
очень круты, направлены съ SSW на NNO. Ледъ голубой; на 
обоихъ есть трещины, идупщ по разнымъ направлешямъ.

Ниже по теченш, ч'Ьмъ переходный ледникъ, па правомъ же 
склон-Ь ущелья праваго истока Узунъ-кола, въ верховьяхъ вто
рого праваго притока этого истока есть, говорятъ карачаевсюе 
пастухи, очень значительной величины второразрядный ледникъ. 
Снизу ущелья и съ верховьевъ праваго истока его совсЬмъ не 
видно; второй притокъ свергается съ крутого склона ущелья въ 
вид'Ь широкаго мутнаго водопада.

Ниже м^ста сл1я т я  обоихъ истоковъ Узунъ-кола часто 
встречаются шлиФОванныя скалы въ ушель’Ь этой р-Ьки. ОнЬ 
есть и при устьЬ Узунъ-кола. Очевидно, некогда одинъ обшир
ный ледникъ тянулся по ущелью Узунъ-кола и соединялся съ 
огромнымъ Уллу-Камскимъ древнимъ глетчеромъ. Теперешше 
перворазрядные ледники Узунъ-кола суть только остатки двухъ 
ветвей, изъ которыхъ составлялся древнш ледникъ Узунъ-кола.
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Ледники р, Черю-кола.

Несколько выше Узунъ-кола впадаетъ въ Уллу-Камъ, го-кг 
съ левой стороны, почти столь же значительный притокъ— Черт- 
колъ (на 5-верстной карте Чирю-колъ). Какъ иУзуиъ-колъ, о т . 
составляется изъ двухъ истоковъ: л^ваго (западнаго) и праваго 
(восточнаго). Въ верховьяхъ обоихъ истоковъ Черю-кола, до 
насъ пик'Ьмъ изъ изсл'Ьдователей не пос'Ьщенпыхъ, мы были два 
раза —  въ 1897 и въ 1899 годахъ.

Верховья лЬваго истока совершенно невидимы отъ места 
апяш я обоихъ истоковъ; виденъ лишь большой водопадъ, свер
гающейся съ высокой каменной стены, выше которой ничего не 
видно. Если взобраться на эту стену, то открывается видъ на 
очень широкш и пологш перворазрядный ледникъ, который можно 
назвать «ледникъ Черю-колъ лЬвый или западный». По длин!; и 
ширина и но общей конФигурацш онъ сильно напоминаетъ Ма
рухскш ледникъ. Фирновыя ноля его развиты не особенно сильно, 
но сильнее, ч^мъ у Марухскаго. Онъ составляется изъ шести 
неправильной Формы Фирновыхъ ветвей, плоскихъ и трещино- 
ватыхъ, опускающихся довольно круто. На ледяномъ потоке 
крупныхъ трещинъ нЬтъ; несколько узкихъ, косыхъ, недавно 
образовавшихся трещинъ мы видели на правой стороне ледяного 
потока. На ледяномъ потоке есть две срединныхъ морены, до
вольно слабо развитыхъ; изъ нихъ правая шире и выше левой. 
Встречаются очень болыше столы, наклоненные на югъ. Есть 
мельницы, но ихъ сравнительно немного. По леднику течетъ 
много ручьевъ. На правой половине ледяного потока текутъ до
вольно болышя речки. Самая крупная изъ нихъ течетъ немного 
влево отъ правой срединной морены. Она извилиста п течетъ въ 
очень высокихъ берегахъ. Въ местахъ изгибовъ ледяные берега 
нависли надъ ней. Общее направлеше ледиика съ S на N.

Нижнш конецъ ледника засыпанъ, но на небольшом !, ран 
стояши, саженъ на 100 въ длииу и л и  меньше. Ледникъ при пиж 
пемъ конце не суживается; нижнш конецъ широкъ, слегка :ia
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кругленъ, леднныхъ пещеръ не имеетъ. Истокъ только одинъ и 
вытекаетъ посредине ледника. Знакъ былъ нами поставленъ на 
правомъ берегу истока, у самаго льда, въ виде надписи на боль- 
шомъ нлоскомъ камне: «5. V III. 1897 . Конецъ ледника». Въ 
1899 году оказалось, что ледникъ отступилъ весьма незначительно: 
разстояше отъ знака до нижняго конца ледника равнялось 1 сен
тября 1899 года 6% саженямъ. Следовательно, въ среднемъ 
ледникъ отступалъ на 31Д саж. въ годъ. Такая сравнительно 
малая величина отстунлешя можетъ зависеть отъ разныхъ при- 
чинъ, напр., отъ возвышеннаго положешя этого ледиика и отъ 
большой толщины льда. Толщина льда у нижняго конца при 
уклоне около 50° достигаетъ 4 саженъ; по вертикали, следова
тельно, она равна 3 — З1/, саж. Общая округленная конФигуращя 
нижняго конца съ 1897 года не изменилась. Обе боковыя морены 
одинаково развиты; оне имеютъ видъ довольно высокихъ камен- 
ныхъ валовъ. Взойти на ледникъ —  очень легко, и ходить по 
нему удобно, но подъемъ на вышеупомянутую каменную стену 
утомителенъ. Верхняя часть этой стены возвышается въ виде 
сплошного широкаго вала, идущаго поперекъ ущелья иа нЬкото- 
ромъ разстоянш отъ ледиика и гладко отшлифованнаго.

Крайняя л ев ая  ветвь перворазряднаго ледника им еетъ  видъ  

больш ого ш ирокаго Ф ирнъ-глетчера, представляю щ аго п ер е

ходную  Форму отъ  кароваго ледника къ висячему. Она паправлена  

съ  SW uaN O , чиста, трещ иновата, располож ена надъ ледянымъ  

потокомъ перворазряднаго ледника и соединяется съ  нимъ тремя  

узкими перемы чками. Рядом ъ съ  нею , ниж е ея но течеш ю , на 

левом ъ склоне ущ елья висятъ надъ перворазрядиы м ъ ледникомъ  

два Ф ирнъ-глетчера, направленны е тоясе съ  SW на N 0.
Крайная правая ввтвь перворазряднаго ледиика несколько 

меньше крайней левой вЬтви, направлена съ SO на NW . На 
правомъ склонЬ ущелья, противъ нижняго конца перворазряднаго 
ледника, виситъ одинъ маленькш Фирнъ-глетчер, направленный 
почти прямо съ О на W .

Надъ вышеупомянутымъ водонадомъ, на левой стороне
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ущелья лГ.ваго истока Черю-кола, вверху, на самом ь греби I., 
лежать два каровые ледника. Изъ нихъ верхшй (но течешю) 
больше нижняго. Первый кончается почти прямолинейно и hmI.ci 1, 
нисколько неровную, изогнутую поверхность; стЬна подъ нимъ 
отшлифована; нижнш конецъ какъ бы срЪзанъ. Второй им1;еп. 
закругленный ннжнш конецъ. Оба направлены съ W на О, 
спускаются не круто.

Между обоими истоками Черю-кола возвышается красива,и 
гора. Н а ней очень высоко расположенъ узкш, длинный и кру
той висячш ледиикъ, видный даже съ долины Уллу-Кама, Издали 
онъ кажется совершенно отв-Ьснымъ, а вблизи (если смотреть на 
него, поднимаясь въ верховья л-Ьваго истока) оказывается гораздо 
менЬе крутымъ и лежащимъ въ небольшой разсгЬлине горы. Та- 
кимъ образомъ онъ представляетъ переходную Форму отъ вися- 
чаго къ тЬснинному леднику. Онъ направленъ съ S па N и оканчи
вается очень высоко. Немного ниже средины длины на немъ есть 
косыя трещины. Нижнш конецъ закругленъ; ниже его продол
жается поддонная морена. Сл'Ьва (къ западу) отъ этого ледника 
есть маленькое Фирновое ноле, совершенно плоское и округленно»1, 
крутое, направленное съ SO на NW . Ледникъ и Фирновое поло 
даютъ начало ручьямъ, текущимъ въ л!,вый истокъ Черю-кола.

Въ верховьяхъ праваго истока Черю-кола находится краси
вый перворазрядный ледникъ, которому можно дать названш 
«ледникъ Черю-колъ правый или восточный».

Этотъ ледникъ великъ, не меньше 4 верстъ въ длину. Онъ 
составляется изъ двухъ главныхъ ветвей, соединяющихся почти 
подъ прямымъ угломъ. Главный в1зтви образуются въ свою оче
редь изъ н’Ьсколькихъ второстепенныхъ. ВЬтви круты п обильны 
трещинами. Направленъ ледникъ съ SSW  па NNO. Ледникъ но 
ражаетъ величиною своихъ сн-Ьговыхъ и Фирновыхъ нолей. Среди 
нихъ торчатъ местами неболыше скалистые «нунатаки». Обшир 
ный ледяной потокъ несетъ 5 срединныхъ моренъ; изъ ним. 
самая широкая и высокая идетъ посредин-Ь ледяного потока,; по 

правой сторон-fc его тянутся три морены, очень близко одна отъ
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другой, и подъ конецъ сливаются между собою. Пятая морена 
идетъ по левой стороне ледяного потока, близко отъ его края. 
На ледяномъ потоке есть трещины, большею частью продольиыя, 
близъ нижняго конца. Есть столы; они нреобладаютъ на левой 
половине ледяного потока, и все наклонены на югъ. По леднику 
текутъ многочисленные ручьи; одинъ изъ нихъ, находящейся 
почти посредине ледяного потока (несколько ближе къ левому 
берегу), представляетъ целую речку, текущую извилисто въ 
очень высокихъ и крутыхъ ледяныхъ берегахъ. Есть болышя 
мельницы.

Нижнш конецъ ледника широкъ и слегка закругленъ. Глав
ный истокъ выходить посредине его. Съ правой стороны нижнш 
конецъ засынанъ, съ левой чистъ. Въ 1897 году въ месте вы 
хода главнаго истока существовала громадная и очень красивая 
ледяная пещера (рис. 8). Эта пещера была высока и очень глу
бока; на ея голубыхъ стенахъ была отлично видна слоистость 
льда. Изъ пещеры, з!явшей гигантской черной пастью, стре
мительно вырывался, шумя и пенясь, широкш главный истокъ. 
Въ 1899 году отъ этой пещеры не оказалось и следа. Она со
хранилась только на нашей Ф0тограФШ и на д1анозигиве. Знакъ 
былъ ноставлепъ нами въ 1897 году у самой пещеры, на пра
вомъ берегу главнаго истока, въ виде надписи на большомъ 
камие красной масляной краской: «4. VIII. 1897. Конецъ лед
ника». Въ 1899 году оказалось, что ледникъ за 2 года отстунилъ 
на 34У2 саж. (было измерено, по обыкноветю, разстояше отъ 
знака до тенерешняго места выхода главнаго истока). Следова
тельно, въ среднемъ ледникъ отстуналъ на 1 саж.  въ годъ. 
Отступая, ледникъ сохранилъ общую конФигуращю нижняго 
конца, но лишился, какъ уже сказано, пещеры.

Правая боковая морена ледника очень сильно развита; она 
представляетъ длинный валъ съ острымъ гребнемъ. Левая боко
вая морена примыкаетъ къ боку ущелья, развита гораздо слабее 
правой.

Поддонная и боковыя морены тянутся ниже конца ледника
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на 700 шаговъ (233 саж.). Тутъ, на разстояши 700 шипим, 
отъ теперешняго нижняго конца, есть и невысокая копечиим 
морена, оставленная ледникомъ въ начале послЬдняго нершдл 
отступашя. Приблизительная продолжительность последнлго 
першда отступашя, вычисленная по этому леднику, слишком i, 
мала (около 13 л’Ьтъ); очевидно, только въ последнее время 
ледникъ началъ сильно отступать.

Ледникъ очень доступенъ: подойти къ нижнему концу и иной i и 
на него — не составляетъ труда; хотя поверхность его не так !, 
полога , какъ поверхность западнаго ледника, однако ходить по 
нему легко.

Кроме главнаго истока изъ ледника вытекаетъ въ левой 
части нижняго конца еще истокъ, вскоре соединяющейся съ глян 
нымъ. Этотъ левый истокъ питается не столько перворазрядным к 
ледникомъ, сколько висячимъ, находящимся слева (къ западу) 
отъ перворазряднаго, надъ ледянымъ его потокомъ, подъ греб- 
немъ скалъ. Опъ даетъ начало двумъ водопадамъ, которые н1. 
сколько ниже соединяются въ одну речку. Эта речка исчезает!, 
подъ главнымъ ледникомъ, а затЪмъ выходитъ въ видЬ упомл- 
нутаго леваго истока. Висячш ледникъ довольно великъ, спу
скается не очень круто, имеетъ поверхность чистую, но ст. тре
щинами, идущими по всемъ направлешямъ. Направленъ ст. WKW 
на ONO. Нижняго конца его съ ледяного потока главнаго лед
ника не видно, такъ какъ онъ скрытъ за скалистымъ выступомъ.

Ниже конца перворазряднаго ледника, на правомъ склон!, 
ущелья, высоко виситъ довольно крутой и очень обширный к'д- 
никъ II разряда, питающш первый правый притокъ пряники 
истока Черю-кола, Этотъ ледникъ направленъ съ SSO па NNW. 
Онъ представляетъ Форму переходную отъ кароваго ледника м. 
висячему. НЬсколько ниже средины длины онъ имеетъ ус тут, 
на поверхности. Трещинъ сравнительно немного, преобладают!, 
косыя, а въ нижней части продольный. Оканчивается ледникъ 
двумя выступами, изъ которыхъ правый гораздо шире лТ.илго. 
Па правомъ выступе есть грязевая полоса, отходящая отъ двухъ



скал ь («нунатаковъ»), торчащихъ надъ поверхностью льда, и 
идущая почти посредине выступа. Левый выступъ вблизи ка
жется короткимъ, такъ какъ нижнш конецъ его скрытъ за ска
лами; но если смотреть съ долины Черю-кола ниже места сл1яшя 
обоихъ истоковъ, то видно, что э т о т ъ  выступъ не уступаетъ но 
длине правому. Поверхность леваго выступа несколько наклонена 
къ западу.

Кроме этихъ трехъ ледниковъ, на левой сторонЬ ущелья 
праваго истока, гораздо ниже по течешю, чемъ только что описан
ные ледники, на самомъ верху склона, въ небольшомъ цирке, 
лежитъ средней величины каровый Фирнъ-глетчеръ, вытянутый 
въ длину. Со дна ущелья видна только верхняя часть его, обиль
ная громадными трещинами, косыми и поперечными. Нижняя, 
более длинная и более пологая часть его видна, если немного 
подняться по правому склону ущелья. Направленъ этотъ Фирнъ- 
глетчеръ съ SSO на NNW.

ОтшлиФованныя скалы встречаются гораздо ниже первораз
ряднаго ледника въ ущ елье праваго истока; некоторыя изъ нихъ 

находятся на очень большой вы соте надъ дномъ ущ елья, напри- 
мЬръ, на правомъ склопе близъ устья ущелья.

Немного ниже (но течешю) места сл1яшя обоихъ истоковъ 
Черю-кола, на левомъ склоне долины его находится гигантская 
каровая лестница (Kartreppe), состоящая изъ трехъ ступеней. 
На верхней ступени ея лежитъ каровый ледникъ, имеющш не- 
высошй уступъ посредине своей длины. Онъ имЬетъ довольно 
пологую поверхность. Справа къ нему присоединяется почти подъ 
прямымъ угломъ узкая и довольно длинная висячая ветвь. Лед
никъ даетъ начало тремъ водопадамъ. Средшй изъ нихъ— глав
ный истокъ; онъ промылъ себЬ въ ниже лежащихъ ступеняхъ 
Kartreppe глубокое и узкое ложе. Надъ ледникомъ (точнее —  
надъ промежуткомъ между ледникомъ и его ветвью) есть малень
кое, плоское и крутое Фирновое поле.

ШлиФОванныя скалы въ долине Черю-кола указываютъ, что 

некогда въ ней залегалъ громадный ледникъ, соединявшшся съ
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древиимъ Уллу-камскимъ глетчеромъ. Теперешше дна нерноряз 
рядные ледника Черю-кола представляютъ остатки двухъ пан 
ныхъ обширныхъв-Ьтвейэтого древиягоЧерю-кольскаголедиика.

Ледники р. Ничкинё-кола.

Выше Черю-кола впадаетъ въ Уллу-Камъ первый левый его 
притокъ — Кичкине-колъ. У этого притока на 5-верстпой кар1 1;, 
исправленной по 1 Февраля 1895 года, пЬть назвашя; а на ста
д е! пятиверстной карте, исправленной по 15 сентября 1883 года, 
такое назваше есть, но весь Уллу-Камъ и его притоки тамъ до 
такой степени неверно изображены, что по этой карте выходи п., 
что Кичкине-коломъ называется левый истокъ Уллу-Кама, бе- 
рушдй начало въ углу, образуемомъ Главнымъ хребтомъ и пере
мычкой, соединяющей Эльбрусъ съ Главнымъ хребтомъ. Этотъ 
истокъ называется въ действительности Хассанъ-хой-сурулые- 
номъ (также «Уллу-колъ»и «Уллу-узень»), и ледникъ, осмотренный 
уже давно Н.  Abich’омъ и упоминаемый въ его работе1) подъ 
именемъ Кичкине-кола, есть ледникъ Хассанъ-хой-сурульгенъ, а 
ледники верховьевъ настоящаго Кичкине-кола никемъ до насъ 
изследованы и описаны не были. Что это действительно такъ, 
доказывается следующими словами Абиха. Говоря о снеговой 
лиши на Эльбрусе, онъ замечаетъ: «Von fiinf Gletscliern un- 
gleicher, immer aber holier Ordnung, die sich aus den Sclinee- 
feldern der Anschlussregion des Elburuz an die Hauptkette herab- 
senken, sind die Meereshohen ihrer unteren Extremitaten nacli 
meinen barometrischen Messungen von zwei der Westseite angv- 
horigen Gletschern, am UluJcam 8720 und am Kitschhinakol 
7819 Fuss»®).

Верховья Кичкине-кола мы посетили два раза — въ 1897

1) Н. Abich.  Ueber die Lage der Schneegranze und die Gletscher der Gc^en 
wart im Kaukasus. — Bull, de l’Academie Imp&riale des Sciences de St.-lNHera* 
bourg. Tome XXIV. 1878, p. 258.

2) H. Abich,  1. c., p. 262. Курсивъ мой.
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и 1899 годахъ. Тамъ находится красивый ледникъ перваго раз
ряда, направленный съ SSO iiaNNW. Длина его около 3 верстъ. 
Ледникъ составляется изъ трехъ главныхъ ветвей, изъ которыхъ 
л£вая (западная) самая длинная; она направлена съ W на О и 
составляется въ свою очередь изъ трехъ крутыхъ трещинова- 
тыхъ в^тонъ. Левая ветвь имеетъ самостоятельный ледяной 
потокъ, впадающш въ главный; въ месте впадешя находятся 
болышя поперечныя трещины. Остальныя ветви гораздо меньшей 
величины, круты и трещиноваты. Поверхность ледяного потока 
пологая, несколько выпуклая, чистая, но по ней тянутся три 
срединныхъ морены. Изъ нихъ самая широкая —  средняя; она 
отходитъ отъ скалъ между средней и левой главными ветвями 
ледника, проходитъ почти посредине ледяного потока и у ниж
няго конца расширяется. Правая изъ срединныхъ моренъ идетъ 
сперва посредине правой главной ветви, потомъ тянется по ле
дяному потоку близко отъ правой боковой морены. Левая сре
динная морена очень узка; она отходитъ отъ скалы, разделяющей 
правую и среднюю ветку левой главной ветви, тянется затемъ 
по ледяному потоку лЬвой ветви, переходитъ на общш ледяной 
потокъ, идетъ близко къ левому его берегу и подъ конецъ сли
вается съ левой боковой мореной. Влево отъ левой срединной 
морены тянется параллельно ей грязевая полоса, отходящая отъ 
скалы между левой и средней ветками главной ветви.

Ручьевъ па ледяномъ потоке много, есть мельницы, очень 
много столовъ. Особенно велики и красивы два стола, нахо- 
дяппеся приблизительно на разстояши 1 версты отъ нижняго 
конца ледиика, близко къ левому краю ледяного потока; ихъ 
видно съ большого разстояшя. Трещинъ на ледяномъ потоке 
вообще мало; измеряя ширину ледяного потока веревкой на раз- 
стоянш 400 саж. отъ нижняго конца (по измеренш шагами), мы 
встретили несколько узкихъ продольныхъ трещинъ.

Нижнш конецъ въ 1897 году шгблъ округленную Форму, 
при чемъ слева ледникъ спускался несколько ниже, чемъ справа, 
и эта выдающая левая часть нижняго конца была засыпана.
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Въ 1899 году еяуже не оказалось, и ледникъ оканчивался съ л1. 
вой стороны па той же высоте, какъ и съ правой, имЬя бол'Ье при 
вильную округленную конФигуращю нижняго конца. Въ области 
главной срединной морены нижнш конецъ давалъ въ 1897 г. гри 
истока, а въ 1899 году— два; правый изъ нихъ —  главный. Въ 
м^сте выхода главнаго истока въ 1899 году оказалась больным 
пещера, подобная той, которую имЬлъ въ 1897 году левый (за
падный) Узунъ-кольскш ледникъ (Мырды). Среднш истока, тс 
перь не существуетъ, но есть небольшая ледяная пещера безъ 
истока въ томъ месте нижняго конца, откуда онъ въ 1897 году 
выходилъ. Въ 1897 году ледникъ не имелъ ни одной пещеры. 
Знакъ былъ поставленъ нами въ 1897 году на правомъ берегу 
главнаго истока, у места выхода его изъ ледника; онъ пред
ставляетъ надпись красной масляной краской на верхней ровной 
и гладкой поверхности большого камня: «6. VIII. 1897. Конецъ 
ледника». Въ 1899 году камень оказался накренившимся къ за
паду, по направленно къ главному истоку; западный край камня 
занесенъ пескомъ, подъ которымъ скрылась небольшая часть 
надписи. Разстояше отъ знака до теперешняго конца ледника 
(до мЬста выхода главнаго истока), по измерешю оказалось раи- 
нымъ 13 саженямъ. На такую величину отступилъ ледникъ за
2 года; въ среднемъ онъ отстуналъ, следовательно, по 6х/2 саж. 
въ годъ.

Правая боковая морена ледника имеетъ видъ очень высокаго 
вала съ заостреннымъ гребнемъ и покрываетъ на довольно широ
кое пространство ледъ. Левая боковая морена тоже высока, тоже 
переходитъ на ледъ и примыкаетъ къ боку ущелья, взбираясь 
высоко на него. Свежая поддонная и боковыя морены продол 
жаются на 489 шаговъ (160 саж.) ниже теперешняго конца ле i 
ника. Если мы раздЬлимъ 160 на 61/,,, то получимъ опять цич-р\ 
24 года для продолжительности последняго перюда отступамiя.

Часть свода пещеры, изъ которой выходитъ главный исток:., 
свешивается несколько внизъ, образовавъ широкую поперечную 
трещину въ своде.

Записки И. Р . Геогр&ф. Общ. Т. XXXII. 6



Дойти до ледника очень легко; взойти па нижнш конецъ 
удобиЬе всего съ правой (восточной) стороны; тамъ нижнш ко
нецъ очень чистъ и не такъ крутъ, какъ посредин-Ь и въ л-Ьвой 
(западной) своей части.

К ъ востоку отъ ледника, возле правой боковой морены его, 
есть красивое небольшое озеро почти треугольной Формы. Въ 
озеро низвергается водопадъ, вытекающш изъ висячаго ледника, 
расположенная справа отъ перворазряднаго, высоко надъ ледя- 
нымъ потокомъ его. Съ перворазряднаго ледника мы видели лишь 
верхнюю часть этого ледника.

Направо отъ правой в-Ьтки л-Ьвой главной ветви первораз
ряднаго ледника виситъ одинъ Фирнъ-глетчеръ среднихъ разме- 
ровъ.

Влево отъ левой главной в-Ьтви находится очень маленькое 
Фирновое поле, а  немного ниже по течешю, но еще надъ перво- 
разряднымъ ледникомъ, расположенъ довольно крупный висячш 
ледиикъ, имеющш две боковыя и конечную морену, что хорошо 
видио съ правой боковой морены перворазряднаго ледника. На 
немъ много трещинъ, идущихъ по всемъ направлешямъ; осо
бенно велика одна изъ нихъ, продольная, находящаяся на пра
вой части ледника. Левая половина ледника имеетъ более воз
вышенную поверхность, ч'Ьмъ правая.

Ещ е немного ниже по течешю, влево отъ преды дущ ая, 
находится еще одинъ висячш ледникъ съ конечной мореной. 
Этотъ нижнш висячш ледникъ расположенъ уже не надъ перво- 
разряднымъ ледникомъ, но ниже его конца (по течешю). Онъ го
раздо больше вер х н яя  висячаго ледника. Справа онъ имЬетъ 
короткш боковой выступъ, оканчивающшся самостоятельно, въ 
виде ви сячая  ледника, соединенная съ нимъ бокомъ; место со
единешя выпукло и обильно трещинами (очевидно, лежитъ на 
куполовидномъ холме). Боковой выступъ имеетъ въ середине 
нижняго конца выемку. Самъ ледникъ довольно длиненъ; нпжйй 
конецъ его со дна долины и съ перворазряднаго ледника не ви
денъ. Сн-Ьговое поле ледника покоится въ болыпомъ цирке.

82 И. А. БУШЪ.
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Оба носледто BHCHHie ледника направлены съ S на N.
На гребне хребта, тянущагося между течешями Кичкине- 

кола и Черю-кола, на самомъ верху лЬваго склона долины 
Уллу-Кама, виденъ съ подъема въ верховья Хотю -тау1) не
большой каровый ледникъ, обозначенный на нятиверстной карт!’.. 
Со дна долинъ Уллу-Кама и Кичкине-кола онъ совершенно но 
виденъ.

Ш лиФованныя скалы, встречающаяся въ долине Кичкине- 
кола, указываютъ на то, что въ ней некогда залегалъ громад
ный ледникъ, соединявшшся съ древпимъ Уллу-Камскимъ глет- 
черомъ. Теперешнш перворазрядный ледникъ представляетъ 
лишь остатокъ этого древняго Кичкине-кольскаго ледника.

Ледники р. Хассанъ-хой-сурульгена, главнаго истока Кубани.

Река Уллу-Камъ, верхнее течете  Кубани, составляется изъ 
двухъ истоковъ —  Хассанъ-хой-сурульгена и Хотю-тау. Хас- 
санъ-хой-сурульгенъ иногда называютъ также «Уллу-колъ» и 
«Уллу-узень». Его нужно считать главнымъ истокомъ Уллу- 
Кама, такъ какъ онъ гораздо крупнее другого истока —  Хотю- 
тау. Ни одного изъ приведенныхъ названш нетъ на пятиверст- 
пой карте.

Хассанъ-хой-сурульгенъ беретъ начало въ углу, образуе- 
момъ Главнымъ хребтомъ и отрогомъ Эльбруса, соединяющимъ 
Эльбрусъ съ Главнымъ хребтомъ.

Въ верховьяхъ Хассанъ-хой-сурульгена (рис. 10) находится 
значительный ледникъ перваго разряда съ очень чистой поверх
ностью. Онъ составляется изъ двухъ ветвей, расположенныхъ 
очень симметрично и соединяющихся подъ прямымъ угломъ. 
Л евая ветвь направлена съ SW на N 0 , а правая съ SO па NW . 
Отъ места соединешя ветвей начинается ледяной потокъ, напра
вленный съ S на N. Ледяной нотокъ не меньше 2 верстъ длиною.
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Надъ м§стомъ соединешя обоихъ ветвей возвышается ту
пая и широкая скала; отъ нея отходитъ громадная срединная 
морена ледника. Она идетъ вдоль всего ледяного потока въ виде 
гигантскаго правильная вала изъ камней. Однако, идя по ней, 
можно заметить, что этотъ валъ въ основаши своемъ ледяной и 
только покрыть более пли менее толстымъ слоемъ камней: Mi- 
стами виденъ ледъ между камнями.

По чистой поверхности ледника текутъ ручьи и целыя речки. 
Есть болышя нродольиыя трещипы по об'Ьимъ сгоронамъ ледя
ного потока. На обЬихъ в’Ьтвяхъ ледника много косыхъ и попе- 
речныхъ трещинъ. На ледяномъ потока есть мельницы; столовъ 
почти нЬтъ, благодаря необычайной чистоте поверхности. По
верхность ледяного потока вообще довольно полога; въ нижней 
его половинЬ круче, чЬмъ въ верхней.

Боковыя морены развиты сильно. Особенно высока левая 
въ верхней своей половинЬ, затемъ она понижается, такъ какъ 
понижается скалистый выступъ, къ которому она нримыкаетъ; 
этотъ выступъ отдЬляетъ перворазрядный ледникъ отъ другого, 
лежащаго влево, къ W, отъ него. Правая боковая морена со- 
храняетъ значительную высоту на всемъ своемъ прогяжеши. 
Боковыя морены не оканчиваются у нижняго конца ледника, а 
продолжаются подъ острымъ угломъ одна къ другой значительно 
ниже его.

Нижшй конецъ ледника въ 1897 годуимелъ языкообразный 
выступъ посредине, на месте окончашя срединной морены. В ы 
ступъ этотъ былъ очень широкъ и значительной длины. Посре
дине его проходила срединная морена; кроме того, правая часть 
его была засыпана, такъ какъ правая боковая морена тутъ близко 
подходить къ срединной.

Въ 1899 году мы нашли очерташе нижняго конца сильно 
изменившимся. Въ 1897 году ледникъ оканчивался однимъ язы- 
комъ, а теперь двумя. Изъ этихъ языковъ левый (западный) 
чистъ, несколько короче праваго, но гораздо шире его, и даетъ 
начало главному истоку. Правый (восточный) узкш языкъ но-



крытъ цЬликомъ и сплошь камнями срединной морены и имГ.т i. 
у своего основашя тоннель во льду, прорезывающей этотъ язьп. i. 
насквозь поперекъ. Этотъ тоннель красивъ; онъ довольно ши 
рокъ и высокъ; мы сняли его фотографичесше виды съ о б о и х ъ  

концовъ. Правый языкъ даетъ начало лишь ничтожному ручейку.
Уже въ 1897 году была заметна небольшая вымоинка sib 

конце широкаго языка, которымъ тогда оканчивался ледникъ. Эта 
вымоина, вместе съ отступлешемъ ледника, очевидно, сильно уве
личивалась, и нижнш конецъ разбился на 2 языка. Тоннель въ ира- 
вомъ языке былъ загЬмъ промытъ, вероятно, весенними водами.

Въ 1897 году въ ншкнемъ конце ледника находились три 
пещеры. Одна, съ обрушившимися отчасти ледяными стенами, 
находилась въ месте выхода главнаго истока; другая — въ сред
ней, засыпанной части нияшяго конца. Изъ этой последней вы- 
текалъ незначительный истокъ, тотчасъ же соединявшийся съ 
главнымъ. Обе эти пещеры были пеболышя. Третья пещера 
находилась на правой сторонЬ нижняго конца, въ засыпанной 
его части. Это была большая пещера безъ истока. Въ 1899 году 
ледникъ уже не имелъ пещеръ.

Главный истокъ, по выходе изъ ледника, течетъ на дне до
вольно глубокой вымоины.

Знакъ, поставленный нами въ 1897 году, состоитъ изъ над
писи красной краской на громадномъ камне съ плоской верхней 
поверхностью. Этотъ камень въ 1897 году лежалъ посредине 
русла главнаго истока, у самаго ледника. Въ 1899 году онъ 
оказался на левомъ (западномъ) берегу главнаго истока па раз- 
стоянш 29 саженъ отъ нижняго конца ледника. Въ средпомъ 
ледникъ отступалъ, следовательно, по 14х/2 саж. въ годъ. Зн&КЪ 
сохранился прекрасно. Наша надпись такова: «7. VIII. 18У7. 
Конецъ ледника Хассанъ-хой-сурульгенъ».

Древнихъ конечныхъ моренъ различить нельзя; oirfc замаски
рованы осыпями. Поддонная морена недавняго нроисхождешя 
идетъ до конца боковыхъ моренъ, продолжающихся, какъ ска
зано, ниже конца ледиика. Ледникъ очень доступенъ.

ЛЕДНИКИ ЗАПАДНАГО КАВКАЗА. 8 Ь



К ъ  об'Ьимъ вЬтвямъ ледника примыкаютъ по одному неболь

ш ому висячему Ф ирнъ-глетчеру: одинъ находится слева отъ  Л’Ь- 

вой вЬтви, присоединяясь къ ней бокомъ, другой —  справа отъ  

правой ветви . К ъ  этому последнем у справа примы каетъ ещ е  

одинъ Ф ирнъ-глетчеръ.

Слева (къ западу) отъ главнаго ледника спускается еще 
одинъ значительный ледникъ, несомненно бывшш некогда боль- 
шимъ перворазрядными Объ отступай in его свидетельствуютъ 
старая конечная и поддонная морены. Онъ имеетъ еще и теперь 
явственный ледяной потокъ, около 1 версты длиной; такъ что и 
теперь его можно было бы считать перворазряднымъ, хотя онъ 
не типиченъ. Этотъ ледиикъ оканчивается значительно выше 
главнаго. Снизу долины онъ наймется короткимъ, но съ перевала 
Чипэръ-Азау, куда мы поднимались 2 сентября 1899 года, онъ 
виденъ во всю длину. Онъ имеетъ Форму языка, не песетъ сре
динныхъ моренъ, но имеетъ боковыя морены; поверхность его 
чиста. Направленъ онъ приблизительно съ S на N, какъ и глав
ный ледникъ. На ледяномъ потоке есть значительный попереч
ныя трещины на лЬвой половине и косыя трещины на правой 
половине. Выше ледяного потока находится обширный ледопадъ. 
Снеговыя поля этого ледника примыкаютъ къ снеговому полю 
левой ветви главнаго ледника.

К ъ  западу отъ только что описаннаго лЬваго ледника ле
житъ значительный каровый глетчеръ, соедпнявшшся, очевидно, 
некогда съ левымъ ледникомъ. Большая часть его находится на
верху скалистаго уступа, лишь левая его половина спускается 
съ уступа въ виде небольшого загнутаго къ востоку языка. Н а 
этомъ ледиикЬ много поперечныхъ трещинъ; поверхность его 
чиста. Снеговое поле его соединяется со снЬговымъ полемъ его 
соседа съ правой стороны. Н а нЬкоторомъ разстояши отъ ниж
няго конца ледника находится старая конечная морена.

Рядомъ съ только что описаннымъ ледникомъ, но уже на
верху лЬваго склона ущелья Хассанъ-хой-сурульгена, располо
жены одинъ за другимъ три каровыхъ ледника. Все три невелики;



самый верхнш изъ нихъ, ближайшш къ описанному, нарравлеш. < i 
SW на NO; на его поверхности есть крупный косыя и продольны я 
трещины. Среднш ледникъ находится абсолютно нисколько нижа 
верхняго; направленъ съ W  на О; поверхность его слегка накло
нена къ N. Ещ е ниже расположенъ нижнш ледникъ, направлен
ный съ SSW  на NNO. Веб три каровыхъ ледника плоски и не 
толсты. Они видны хорошо только съ подъема на перевалъ Чи- 
пэръ-Азау *), т. е. съ праваго склона ущелья.

Съ верхней части этого подъема мы видели еще два неболь
шихъ висячихъ ледничка, расположепныхъ на лЬвомъ склоне 
ущелья ниже (по течешю рЬки), чемъ описанные каровые лед
ники. Оба направлены съ SW  на N 0 ; верхнш изъ пихъ лежитъ 
приблизительно па уровне средняго кароваго ледника, а нияшш—  
ниже веЬхъ карглетчеровъ.

Оттуда я^е (съ верхней части подъема на перевалъ Чипэръ- 
Азау) хорошо видны два каровыхъ ледника на правомъ склон!; 
ущелья. Оба лежать очень высоко подъ гребнемъ склона, надъ 
главнымъ перворазряднымъ ледникомъ. Оба направлены съ О 
на W  и имеютъ чистую, пологую поверхность; оба плоски. Изъ 
нихъ северный расположенъ ниже южнаго и превосходить его 
по величин-!;, особенно въ длину.

Поднимаясь на перевалъ Чипэръ-Азау, мы прошли по 
двумъ древнимъ карамъ, въ которыхъ некогда, несомненно, за
легали ледники.

Ледники р. Хотю-тау.

Назваше Хотю-тау, отсутствующее па 5-верстной карт!;, 
принадлежитъ правому истоку Уллу-Кама, текущему съ Эль
бруса. Верховья Хотю-тау мы посетили въ 1897 году.

Главный истокъ Хотю-тау вытекаетъ изъ перворазряднаго

ЛЕДНИКИ ЗАПАДНАГО КАПКАН А. 87

1) Перевалъ Чипэръ-Азау ведетъ черезъ отрогъ, соединяющей :)л1.брум, 
съ Главнымъ хребтомъ, изъ Кубанской области въ Терскую. Имсоти



ледника, спускающегося съ Эльбруса. Этотъ ледникъ у А б и х а1) 
и Д инника2) называется «ледникъ Уллу-Камъ», но правильнее 
было бы называть его «ледникъ Хотю-тау» но имени рйчки, ко
торой онъ даетъ начало. По своей незначительной величин^ и 
некрасивому виду, по нашему мн'Ьшю, этотъ ледникъ недостоинъ 
называться Уллу-Камомъ; ужъ во всякомъ случай ледиикъ Хас- 
санъ-хой-сурульгенъ скорее заслужпвалъ бы этого назвашя.

Ледникъ Хотю-тау питается снегами, лежащими на юго-за
падной сторон!; западной вершины Эльбруса. Длина его, B i p o -  
ятно, немногимъ больше 1 версты, ширина около 150 саженъ. 
Фирновыя поля его спускаются круто, а ледяной потокъ до
вольно пологъ. Весь ледяной потокъ сплошь засыпанъ. Поверх
ность ледяного потока очень неровная, съ гигантскими трещи
нами. Особенно много трещинъ и особенно он!; велики на л’Ьвой 
сторонЬ ледяного потока. Он!; направлены косо. Ни мельницъ, 
пи столовъ на ледник!;, въ силу его засыпанности, нйтъ. Начи
нается ледникъ двумя вЬтвями, соединяющимися почти подъ 
прямымъ угломъ; лЬвая направлена съ 0  на W, а правая— при
близительно съ N на S. Ледяной потокъ направленъ съ N 0 на 
SW. В£тви не на всемъ своемъ протяжеши чисты; лгЬван в'Ьтвь 
посредине, а правая съ правой стороны покрыты осыпями. 
Л'Ьвая в’Ьтвь шире правой и, повидимому, немного длиннее ея.

Вершина ледника окружена въ вид!; полукруга скалистымъ 
барьеромъ съ острыми зубцами. Этотъ барьеръ, напоминающш 
частоколъ, вероятно, остатокъ одного изъ второстепенныхъ 
кратеровъ Эльбруса. Юго-западная часть сгЬны этого кратера, 
очевидно, была некогда разрушена извержешемъ, и теперь че
резъ эту брешь вытекаетъ ледникъ Хотю-тау.

Нижнш конецъ ледника возвышается въ видЬ крутой ледя
ной сгЬны, на-подоб1е нижняго конца праваго Тебердинскаго 
ледника. Ледъ тутъ очень толстъ и показываетъ ясную слои-

1) Н. Abich.  Ueber die Lage der Schneegranze und die Gletscher der Gegen- 
wart im Kaukasus. S. 262.

2) В. Л. Ди нн ик ъ.  Современные и древше ледники Кавказа, стр. 14 и 15.



'1стость. Д о й ти  до нижняго конца не составляетъ труда, но и.ш 

браться на ледникъ можно только но боковымъ моренамъ или но 
левому выступу нижняго конца. Этотъ выступъ съ лЬвой стороны 
нижняго конца сплошь весь засыпанъ и не слишкомъ круп».

Р4чка Хотю-тау вытекаетъ изъ ледника тремя истоками, 
очень скоро посл-Ь выхода изъ ледника соединяющимися въ один ь 
потокъ. Нашъ знакъ поставленъ 8 августа 1897 года; онъ со
стоять изъ обычной надписи красной масляной краской на камн 1; 
справа отъ выхода средняго истока.

ОбЬ боковыя морены ледника сильно развиты. ОнЬ продол
жаются на 200— 250 саж. ниже конца ледника и тутъ особенно 
высоки; об-Ь примыкаютъ къ склонамъ ущелья. Въ разстояшп 
2 0 0 — 250 саж. отъ ледника находится конечная морена, не по
крытая растительностью. Она идетъ поперекъ ущелья, невысока 
и соединяется по сторонамъ съ боковыми моренами.

Надъ правой ветвью ледника, съ лЬвой ея стороны, виситъ 
одинъ чистый Фирнъ-глегчеръ, изборожденный множествомъ 
трещинъ, направленный съ N 0 на SW.

Надъ правой частью той же в-Ьтви лежитъ еще одинъ не-̂  
большой Фирнъ-глетчеръ съ изогнутой поверхностью и круто 
ср-Ьзаннымъ нижнимъ концомъ. Справа отъ него, но нисколько 
ниже по вертикали, расположенъ одинъ 'маленькш, широкш и 
плоскш ледникъ II разряда. Оба посл-Ьдше ледиика им-Ьютъ на
правлеше общее съ правой в-Ьтвью перворазряднаго ледника 
(съ N на S).

Сл-Ьва (къ S) отъ л-Ьвой в-Ьтви перворазряднаго ледника на
ходится большой висячш ледиикъ, направленный приблизительно 
съ О на W (одинаково съ л-Ьвой вЬтвью). Онъ изобилуетъ попе
речными и косыми трещинами и оканчивается двумя большими 
языковидными выступами. Поверхность его чиста и не слишкомъ 
крута.

Къ S отъ этого ледника находятся два ущелья или разе!.» 
лины рядомъ другъ съ другомъ. Изъ нихъ вытекаютъ два лЬ- 
выхъ притока р. Хотю-тау.

ЛЕДНИКИ нлнлдилго КАНКАаЛ. ни
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Въ верховьяхъ перваго притока, въ крутомъ ущельй его, 
расположенъ небольшой ледиикъ треугольной Формы, направлен
ный съ О на W, съ очень чистой поверхностью. Этотъ ледникъ 
былъ некогда болыпимъ гЬсниннымъ ледникомъ. Это доказы
вается присуттпемъ большихъ боковыхъ моренъ и поддонной 
морены, тянущихся далеко ниже теперешняго конца ледника. 
Боковыя морены примыкаютъ къ бокамъ ущелья. Теперь этотъ 
ледникъ даже нельзя считать типичнымъ тЬсниннымъ ледникомъ; 
онъ больше похожъ на висячш. Оканчивается онъ значительно 
выше перворазряднаго ледника. Л'Ьвая половина его поднята не
много выше правой и имЬетъ бугристую поверхность; трещинъ 
(поперечныхъ и косыхъ) па ней больше, ч'Ьмъ на правой поло- 
ВШгЬ.

Въ верховьяхъ второго притока находится уже настоя щш 
тЬснинный ледникъ значительной величины. Присутств1е ясно 
выраженнаго остатка ледяного потока, короткаго и широкаго, и 
боковыхъ моренъ, продолжающихся значительно ниже конца 
ледника, даетъ право заключить, что этотъ ледникъ былъ не
когда перворазряднымъ. Направленъ онъ съ О на W. Л'Ьвая по
ловина этого ледника тоже приподнята надъ правой и круче ея. 
Поверхность лйвой половины обильна поперечными трещинами. 
О Ьва къ верхней части ледника (къ Фирновому полю его) при- 
мыкаетъ бокомъ маленькш Фирнъ-глетчеръ.

Ледники р. Уллу-Хурзука.

Р. Уллу-Хурзукъ (или просто —  Хурзукъ) представляетъ 
единственный значительный притокъ Уллу-Кама съ правой сто
роны.

Верховья Уллу-Хурзука мы посетили въ 1899 году.
Рйка составляется изъ двухъ главныхъ истоковъ— праваго, 

носящаго пазваше «Битюкъ-тюбе», и л'Ьваго —  «Кюкуртлю». 
Оба текутъ съ Эльбруса.

Въ верховьяхъ Битюкъ-тюбе н’Ьтъ настоящихъ ледниковъ, 
есть только обширныя Фирновыя поля на Эльбрус!;.



ЛЕДНИКИ ЗАПАДНАГО КАВКАЗА.

Въ верховьяхъ Кюкуртлю находится перворазрядный леи 
никъ, спускающшся съ западнаго склона Эльбруса, описанным 
уже Н. Я. Д ин н иком ъ1). Этотъ ледникъ имеетъ довольно длим 
пый извилистый ледяной истокъ, почти сплошь засыпанный. Им 
чинается онъ тремя Фирновыми ветвями. Направленъ съ OS* > 
на WNW. Крайнее л'Ьвое Ф и р н о во е  п оле  е го  расположено 
выше двухъ другихъ и гораздо больше ихъ; среднее вс'Ьхъ 
меньше и ш ш е вс^хъ начинается. Н. Я. Дипникъ п о с е т и . 
э т о т ъ  ледникъ въ ж л 1 з 1 8 7 9  года. Въ то время ледникъ окан
чивался высокой, очень крутой ледяной стеной. При восхождеши 
на ледникъ Н. Я. Д инникъ былъ принужденъ высекать во  льду 
ступени. Теперь эта стбна уже больше не существуете Длину 
ледника Н. Я. Д инникъ опредЪлилъ глазомЬрпо въ I 1/,,— 2 вер- * 
сты; ширина въ нижней части, по Диннику, равнялась прибли- 
зителыю 400— 500 шагамъ, вверху— больше. Боковыя морены 
значительно развиты. Вершина ледника окружена зубчатыми 
скалами, представляющими, по всей вЬроятности, остатки краевъ 
одного изъ второстепенныхъ кратеровъ Эльбруса.

Этотъ перворазрядный ледникъ расположенъ въ верховьяхъ 
главнаго, восточнаго истока р^чки Кюкуртлю. Западному (ле
вому), бол!;е короткому истоку даютъ начало три толстыхъ ви
сячихъ ледника среднихъ разм’Ьровъ, направлепныхъ съ SO па 
NW. Поверхность ихъ очень чиста. Крайнш, восточный изъ них* : 
(правый) имеетъ Форму широкаго языка, средш'й болЬе вытл^Щ  
нутъ въ длину, а крайнш западный (л’Ьвый) въ ширину нисколько 
больше развигъ, ч’Ьмъ въ длину.

■ '■ ■ ; ш л

" Ш. и

I Pа в ш
1) Н. Я. Динникъ.  Современные и древше ледники Кавказа. Стр. 1ft и 

107— 108. Н. Я. Ди н н и к ъ  называетъ этотъ ледникъ «Кугуртлю». 1 ■ I
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1едники южнаго склона,

Изъ ледниковъ южнаго склона Главнаго Кавказскаго хребта 
я разсмотрю ледники Черноморской губернш (Черкессш) и Су- 
хумскаго округа (Абхазш), а ледники Сванетш оставлю въ 
сгоронЬ, такъ какъ Сване™ иринадлежитъ уже скорее къ Цен
тральному Кавказу, ледники ея систематически еще не описаны, 
и я не пм-Ьлъ случая побывать въ ней. Могу только сказать, что, 
повидимому, Сванепя богата ледниками. Описаше довольно зна
чительная количества Сванетскихъ ледниковъ мы находимъ уже 
у Э. Ф а в р а 1), А. И л ьи н а2), отчасти у Г. И. Р ад д е3) и А. 
С т о я н о в а 4).

Н. Я. Д и н н и къ 5) приводить также описашя нЬкоторыхъ 
важп’Ьйшихъ ледниковъ Сванетш, главнымъ образомъ по цити
рованному сочиненно Ф авра.

Въ последующее время описашя и съемки нЬкоторыхъ 
ледниковъ Сванетш произвелъ Н. Ж у к о в ъ 6).

О ледникахъ Черкессш и Абхазш до последняя времени 
почти ничего не было известно.

Вотъ что писалъ Н. Я. Д инникъ о ледникахъ южнаго 
склона западнаго Кавказа въ 1889 году7):

1) Е. Favre .  Recherches geologiques dans la partie centrale de la chaine du 
Caucase.

2) А. Ильинъ.  Ужба.
3) Г. И. Радде .  Путешеств1е въ Мингрельскихъ Альпахъ и въ трехъ ихъ 

верхнихъ продольныхъ долинахъ (PioHa, Цхенисъ-Цхали и Ингура). Записки 
Кавк. Отд. И. Р. Г. О. Кн. VII. 1886.

4) А. Стояновъ.  Путешеств1е въ Сванетш. Записки Кавк. Отд. И. Р. Г. 
О. Т. X. 1876.

5) Н. Я. Динникъ.  Современные и древше ледники Кавказа. Стр. 22—24 
и 134—135.

6) Н. Ж у к о в ъ .  Описаше н’Ькоторыхъ ледниковъ въ Сванетш. Съ картой. 
Зап. Кавк. Отд. И. Р. Т. О. Кн. XYI. 1894. Стр. 184— 194.

7) 1. с., стр. 22.
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«Если подвигаться вдоль Главнаго хребта отъ запада къ но 
стоку, то первые ледники мы встрЪтимъ, вероятно, въ верх о 
вьяхъ рЬки Кодора. О нихъ вскользь упоминаетъ г. Раддо, го 

воря, что въ верховьяхъ Клыча, представляющего одинъ и;п. 
истоковъ Кодора, есть очень неболыше ледники, вблизи кото 
рыхъ проходитъ дорога черезъ Кавказскш хребетъ въ Карп 
чай1). Въ верховьяхъ Чхалты и Гвандры, принадлежащим, 
также бассейну Кодора, есть ледники, о которыхъ не имеете и 
почти никакихъ св^д^нши.

Благодаря изслЬдовашямъ Н. М. А л ьб о ва2), теперь мы 
знаемъ, что ледники существуюгь гораздо западнее истокои i. 
Кодора, а именно въ Черноморской губерши, на хребгЬ Адзит 
пуко. «Адзитпуко — хребетъ, отделяющий долину Мдзымты от i. 
Псоу и идущш- совершенно параллельно Главному Кавказскому 
хребту». «Мною», говоритъ А льбовъ , «было обнаружено су- 
ществоваше на хребте Адзитпуко огромнаго ледника, не обо* 
зпаченнаго на 5-верстн. карт!;. Ледиикъ этотъ носитъ у абхаз 
цевъ название Хымс-анёкё (анёкё по-абхазски значитъ ледник/,). 
Изъ этого-то ледника, по всей вероятности, и беретъ начало 
главный (левый) истокъ р-Ьки Мдзымты. Ледиикъ отлично виденъ 
съ праваго верховья р. Мдзымты, отъ озера Кардыбачъ (Кар 
дывича 5-верстпой карты). Къ сожал£тю, Mirfe не удалось по
дойти къ леднику ближе, ч1шъ на 2 — 3 версты. Ближайшим :, 
пунктомъ, откуда я его разематривалъ, былъ одинъ изъ отро 
говъ г. Адзитпуко, обозначенный и на 5-верстн. карте, находи- 
шдйся часахъ въ 3-хъ пути отъ хр. Кутэхёку3). Кроме этого 
большого ледника, имйющаго, вероятно, версты 2— 3 въ длит 
и ширины весьма значительной, на томъ же хребте Адзитпуко 
видно еще нисколько малыхъ ледничковъ. Къ подножью одного

1) Отчетъ о путешествш по Кавказу въ 1865 г. Г. И. Радде. Записки Кит,  
Отдела И. Р. Г. О., кн. VIII, стр. 32—34.

2) Н. Альбовъ.  Ботанико-геограФичесюя изсл-Ьдовашя въ Заиадном ■. )tn 
кавказь^ въ 1893 году. Записки Кавказ. Отд. И. Р. Г. О. Кн. XVI. 18У-1 < ч 
132—133.

3) Кутэхёку — хребетъ на границ-fc Сухумскаго окр. и Черноморской губ
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изъ такихъ ледпичковъ я подходилъ». Дал-Ье А льбовъ говоритъ: 
«По словамъ г. Константинова1), ледникъ не меньшихъ разме
ре въ спускается также съ юго-западной стороны хребта Адзит
пуко, въ сторону Аибги2). На хр. Адзитпуко, близъ соединешя 
его съ Кутэхёку, я обнаружилъ также нисколько альпшекихъ 
озеръ, не обозначенныхъ на 5-верстной карт!;. Такихъ озеръ я 
наечнгалъ до 5.

По величин!;, некоторый изъ нихъ не уступаютъ значаще
муся на карт!; озеру Мзи».

Къ приведеннымъ словамъ А льбова можно еще прибавить, 
что хребетъ Адзитпуко, согласно картЪ, имеетъ высоту до 
11700 ф . 3) .

На пространств!; между хребтомъ Адзитпуко и системой 
Чхалты (въ Абхазш) пока не извйстно ни одного ледника.

РЬка Чхалта въ верхнемъ своемъ теченш, по 5-верстной 
карг!;, носитъ назваше «Марухъ», а въ среднемъ «Ацгара», но 
мы будемъ для удобства всю р!жу называть однимъ именемъ 
«Чхалта», т!;мъ бол^е, что назвашя «Марухъ» и «Ацгара» были 
въ употребленш только у бывшихъ жителей этой части Абхазш, 
выселившихся послЬ войны 1877— 78 гг. въ Турщю; а теперь 
эти назвашя остались лишь на 5-верстиой карт!;.

Прежде, ч!шъ приступить къ последовательному разсмотрЬ- 
нш  ледниковъ южнаго склона Главнаго хребта, принадлежащихъ 
систем!; Чхалты, мы опишемъ ледники хребта Теймасъ, отно- 
сяшдеся къ той же систем!;.

Эти ледники были осмотрены впервые нами въ 1896 году, 
а затЬмъ вторично въ 1897 году. На 5-верстной карт! ни лед
никовъ, ни вЬчныхъ сн!;говъ на хребтЪ ТеймасЬ не обозначено. 
До насъ эти ледники видйлъ только Альбовъ, но онъ говоритъ 
о нихъ лишь следующее: «Съ перевала (Марухскаго) откры-

1) В. Константиновъ, въ то время студентъ Института Инженеровъ Пу
тей Сообщешя.

2) «Подъ именемъ Аибга известна верхняя долина р. Псоу» (1. с., стр. 113).
8) Н. Альбовъ,  1. с., стр. 134.
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вается превосходный видъ на горы Абхазш. Прпмо напротив!, 
возвышается обрывистый хребетъ Теймасъ, сверкакищй своими 
ледниками»1).

Высокш и скалистый хребетъ Теймасъ тянется на очень 
небольшое разстояше приблизительно параллельно Главному 
хребту. Ледники, числомъ 6, находятся на сЬверномъ склон!; 
Теймаса и питаютъ ручьи, впадаюпце въ Чхалту съ правой сто
роны. Веб ледники —  маленьше и висятъ очень высоко, подъ 
скалистымъ гребнемъ хребта. Ихъ можно видеть уже съ Ма- 
рухскаго перевала, но четыре восточные ледника гораздо лучше 
видны съ урочища Хамурза-эшта.

Четыре изъ этихъ ледниковъ расположены близко другъ отъ 
друга въ восточной части хребта, а остальные два въ западной, 
тоже близко одинъ отъ другого.

Крайнш восточный ледникъ очень малъ; онъ меньше всЬхъ 
Теймасскихъ ледниковъ. Это висячш Фирнъ-глетчеръ.

Второй ледникъ (считая съ востока) гораздо больше перваго, 
лежитъ несколько ниже его въ наклонномъ кар!;, такъ что пред
ставляетъ переходную Форму отъ кароваго къ висячему, стоящую 
впрочемъ ближе къ каровому леднику, чЬмъ къ висячему. Онъ 
довольно толстъ, что можно заметить по круто срезанному ниж* 
нему концу его.

Трегш ледникъ расположенъ приблизительно на одной вы
сот!; съ иервымъ. Поверхность его очень крута, лежитъ онъ въ 
глубокой разеелине скалы и имеетъ круто срезанный нижнш ко
нецъ, показывающих еще гораздо болЬе значительную толщину 
льда, ч!;мъ у второго ледника. Этотъ третш ледникъ похожъ на 
громадную глыбу льда, прилепленную въ выемке скалы.

Четвертый ледникъ лежитъ несколько ниже третьяго въ на
клонномъ каре и похожъ на второй, но превосходить по вели
чине три описанные ледника.

У'Ч-1ЖИ 
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1) Н. Альбовъ.  Отчетъ о ботаническихъ изсл-Ьдовашяхъ АбхазЫ за 
1890 г. Записки Кавказскаго Отд'Ьда И. Р. Г. О. Кн. XV. 1893.
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Дна ледиика западной части хребта Теймаса видны лучше 
всего отъ водопада А зы ртъ-гарах), а съ урочища Хамурза-эшта 
ихъ не видно. Они находятся въ сильно наклонныхъ карахъ.

Теперь перейдемъ къ ледникамъ Главнаго хребта.
Въ верховьяхъ Чхалты залегаетъ большой перворазрядный 

ледникъ, подъ Марухскимъ переваломъ (рис. 11). Его открылъ 
Н. А л ьб о въ  въ 1890 году2), однако у А л ь б о в а  мы не нахо- 
димъ достаточно полнаго описашя этого ледника, назы ваем ая 
имъ Марухскимъ. Конечно, его следуетъ называть Чхалтин- 
скимъ ледникомъ, въ виду существовашя давно и звестн ая  Ма- 
рухскаго ледника на сЬверномъ склонб Главнаго хребта.

А л ь б о в ъ  говоритъ о Чхалтинскомъ ледникЬ следующее: 
«Конечная морена его очень велика и трудно проходима. По са
мому же леднику идти сравнительно легко. М1;шаютъ только ча- 
стыя трещины во льду, изъ которыхъ некоторый достигаютъ 
значительной глубины. Кромй того, на ледник! встрбчается 
масса такъ называемыхъ «колодцевъ», очень глубокихъ и чрез
вычайно опасныхъ. Ледъ съ поверхности матово-б!;лый, а въ 
трещипахъ прелестная голубого цвгЬта. Внизу ледникъ заваленъ 
массою каменьевъ, которые совершенно маскируютъ его; вверху 
же сравнительно чистый. Ледникъ полонъ шумнаго оживлешя: 
по всей его поверхности струятся, съ мелодичнымъ журчашемъ, 
многочисленные ручейки, которые прорываютъ во льду неглубо- 
шя канавки. По леднику мы шли 1% часа и прошли его весь, 
вплоть до начала его изъ Фирноваго ноля. ЗдЬсь мы начали под
ниматься на перевалъ, возвышавшшся передъ нами крутой не
высокой сгЬной», Вотъ все, что можно найти въ статьб А ль
бова  объ этомъ ледпик'Ь.

■ I
1) Оказывается, что по-карачаевски «тара» значить водопадъ; поэтому 

назваше этого водопада будетъ, по всей вероятности, Азыртъ-гара, а не 
Азыртъ-чара, какъ значится на 5-верстной каргЬ и въ моихъ отчетахъ за 
1896 и 1897 гг. На р. Клыч^ есть водопадъ Аманъ-гар& (см. мой отчетъ за 
1899 г. въ Изв. И. Р. Г. О.



М ы посетили Чхалтипскш ледникъ два раза — въ 1896 и 
1897 годахъ.

Длина перворазряднаго Чхалтинскаго ледника около 3 
верстъ1), а ширина около 300  саженъ. Онъ составляется изъ 
двухъ ветвей, изъ которыхъ одна свешивается съ южнаго склона 
Главнаго хребта, а другая со скалистой горы, стоящей очень 
близко къ югу отъ Главнаго хребта. Эта гора сплющена съ ch- 
вера на югь и вытянута, следовательно, съ запада на востокъ; 
она выше Главнаго хребта въ этомъ месте, и поэтому верхняя 
часть висящей на ней ветви ледника видна изъ Кубанской обла
сти, съ долины Маруха. Ния?е соединешя ветвей ледникъ спу
скается очень круто. Эта крутая часть его (ледопадъ) покрыта 
множествомъ поперечныхъ трещинъ, въ которыхъ виднеется 
голубоватый ледъ, и имЬетъ, благодаря этимъ трещипамъ, су
ровый хаотическш видъ. Ниже ледопада начинается пологая 
часть ледника —  ледяной потокъ. Эта часть изогнута по длине 
дугообразно. Сперва ледяной потокъ течетъ на западъ, а потомъ 
мало-по-малу поворачиваетъ на югъ. Поверхность ледника чи
ста, только нижнш конецъ засыпанъ. Срединныхъ моренъ нетъ. 
Н а ледяномъ потоке много крупныхъ трещинъ; онЬ преобла
д а ю т  на лЬвой его стороне, тутъ —  косыя трещины, и онЬ по- 
ражаютъ своей шириной и глубиной. Эта часть ледника имеетъ 
видъ дикаго и страшнаго хаоса. По левому краю ледника, где 
онъ уже засыпанъ камнями боковой морены, есть больная про
дольный трещины. Близко отъ нижняго конца, посредине ши
рины ледяного потока, также есть болышя продольный трещины. 
На правой стороне ледяного потока много громадныхъ попереч
ныхъ трещинъ. Ручьевъ на ледяномъ потоке очень много. Есть 
столы и есть гигантсшя, по своей ширине и глубине, мельницы; 
существуютъ и глубоше, красивые колодцы.

1 )В . М и хай л 6в ск 1й  въ своей стать/Ь «Горныя группы и ледники Цен- 
тральнаго Кавказа» («Землев'ЬдЬше». 1894. Книжка I), основываясь на выин - 
упомянутомъ отчетЪ А л ь б о в а , говоритъ о Чхалтинскомъ ледник Г., что онь 
«длиною не мен'Ье 4—5 километровъ въ одной только ледниковой части». 
Этого А л ь б о в ъ  въ цитированной стать^ не говоритъ.

Записки И. Р . Географ. Общ. Т . XXXII. 7
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Нижшй конецъ въ правой своей части спускается ниже, чЬмъ 
въ л'Ьвой. Изъ правой выдающейся части нижняго конца выходитъ 
главный истокъ Чхалты. Нижнш конецъ, какъ сказано, засы
панъ, но на неболыномъ разстоянш. Нашъ знакъ представляетъ 
надпись красной масляной краской на отшлифованной отвесной 
скалб, находящейся справа отъ нижняго конца, въ мгЬстЬ выхода 
главнаго истока. Надпись такова: «24. V III. 1897 . Конецъ лед
ника». Ледпикъ оканчивался въ 1897 году на высоте 8 .1 7 0  ф .

Боковыя морены значительно развиты и переходятъ частью 
на ледъ. Ледникъ имеетъ большую конечную морену, достигаю
щую, вероятно, саженъ 30 — 40 въ высоту.

Ледникъ вполне доступенъ. По нему приходится идти на М а
рухскш перевалъ, правда, не отличаюшдйся легкой доступностью. 
Мне пришлось въ 1897 году пройти по Чхалтинскому леднику 
даже ночью, при лунномъ освещенш.

Надъ нижней частью ледяного потока Большого Чхалтин- 
скаго ледника высоко справа (къ западу) висятъ 2 Фирнъ-глет- 
чера, изъ которыхъ второй (т. е. нижнш но течешю) очень малъ.

Въ верховьяхъ перваго притока, впадающаго въ Чхалту 
выше водопада Азыртъ-гара, находятся два плосше, довольно 
полопе каровые ледника, сильно развитые въ ширину. Нижнш 
(по течешю) изъ этихъ ледниковъ представляетъ собственно два 
ледника, соединенные въ нижней части боками.

Въ верховьяхъ второго праваго притока, впадающаго въ 
Чхалту ниже водопада А зыртъ-гара, но выше урочища Хамурза- 
эшта, расположенъ довольно пологш и длинный теснинный лед
никъ значительной величины, спускающейся довольно низко. На 
немъ значительное количество поперечныхъ трещинъ. Справа 
отъ него, па правомъ склоне его ущелья, висятъ два Фпрпъ- 
глетчера, изъ которыхъ верхнш (по течешю) значительно больше 
нижняго, совсемъ маленькая. На левомъ склоне ущелья этого 
же притока Чхалты высоко вверху лежитъ пологш каровый 
ледникъ, отъ котораго снизу виденъ лишь нижнш конецъ.

При урочище Хамурза-эшта въ Чхалту впадаетъ значитель
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ный притокъ съ правой стороны; его мы будемъ называть «Ли 
гара», такъ какъ это назваше принадлежало, по 6-ворстВ'ж 
каргЬ, не только среднему теченш  Чхалты, но и этому притоку, 
или, другими словами, верхнее течете  Чхалты (южный Марухъ) 
разсматривалось какъ левый притокъ Ацгары, которая, посл'Ь 
впадешя въ нее речки Чхалта-дзыхъ, прюбретала назваше 
Чхалты.

Съ левой стороны Ацгара припимаетъ речку Адйигс (или 
Адёнге, какъ называли ее наши проводники — карачаевцы). Въ 
верховьяхъ Аданге есть два второразрядныхъ ледника, изъ ко- 
торыхъ одинъ, очень маленькш, виситъ подъ самымъ гребнемъ 
Главнаго хребта. Н а северпомъ склоне Главнаго хребта противъ 
этого ледника беретъ начало Кызгычъ. Вправо отъ этого лед
ника залегаетъ другой ледникъ, гораздо более значительной ве
личины, повидимому, тЬснинный. Ледники Аданге мы видели ст. 
верхней части западнаго склона Теймаса и съ крайней восточной 
вершины хребта Ахасырта (см. ниже). Съ этой же вершины 
виденъ былъ на западе, кроме ледниковъ Аданге, еще одинъ 
ледникъ, располоя{енный къ югу отъ нихъ, находящейся, можетъ 
быть, въ верховьяхъ самой Ацгары или какой-нибудь другой 
речки.

Покончивъ съ ледниками правыхъ притоковъ Чхалты, пе- 
рейдемъ теперь къ ледникамъ лЬвыхъ ея притоковъ.

Выше урочища Хамурза-эшта въ верхнее течете  Чхалты 
впадаетъ съ левой стороны недалеко отъ нижняго конца перво
разряднаго ледника притокъ, составляющейся въ свою очередь 
изъ двухъ. Въ верховьяхъ праваго истока находится значительный 
висячш ледникъ, оканчивающейся двумя длинными выступами, 
разделенными скалой. Изъ этихъ выступовъ правый (по течешю 
ледника) кончается ниже леваго. Изъ этого ледника выте
каетъ правая речка четырьмя узкими водопадами. Въ вер
ховьяхъ л Ьвой речки висятъ два ледника. Изъ нихъ правый (более 
северный) значительной величины; нижнш конецъ его имеетъ нъ 
правой своей части довольно длинный выступъ, слегка отклони-
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ЮиЦЙСл нправо. Л Ьный ледникъ гораздо меньше праваго и къ 
шинному концу значительно съуживается.

Ниже урочшца Хамурза-эшта вливается въ Чхалту съ лЬ
вой стороны много притоковъ. Имъ даютъ начало многочислен
ные ледники, расположенные на крутомъ южномъ склоне Глав
наго хребта, возвышающаяся высокой1) стЬной надъ глубокой 
долиной р. Чхалты, текущей вдоль Главнаго хребта, параллельно 
ему. Часть Главнаго хребта между уроч. Хамурза-эшта и вер
ховьями речки Чхалта-дзыхъ названа на 5-верстной карте «хре
бетъ Эрцогъ».

Эти ледники левыхъ притоковъ Чхалты мы наблюдали ча
стью со дна долины Чхалты, по которой мы спускались въ 1897 
году почти до устья Чхалта-дзыха, частью съ крайней восточ
ной вершины скалистаго и обрывистаго хребта Ахасырта. Эта 
вершина возвышается на правомъ склоне долины Чхалты, какъ 
разъ нротивъ Главнаго хребта, невдалеке отъ пего. Съ нея 
прекраспо виденъ (и снятъ нами въ виде панорамы, рис. 12) 
Главный хребетъ отъ верховьевъ Аданге до Сванетш, на про- 
тяженш несколькихъ десятковъ верстъ. Отсюда видно болЬе 25 
ледниковъ. Ледники лЬвыхъ притоковъ Чхалты, впадающихъ въ 
нее пи;ке урочища Хамурза-эшта, видны отсюда великолепно. 
Вотъ перечень этихъ притоковъ и ихъ ледниковъ.

Первый притокъ составляется изъ двухъ истоковъ; правому 
даетъ начало маленькое Фирновое поле, въ ширину несколько 
более развитое, чЬмъ въ длину, а въ верховьяхъ лЬваго нетъ 
даже и Фирноваго поля.

Въ верховьяхъ второго притока находится длинный и узкш 
тЬсниппый ледникъ, верхняя часть котораго направлена на SSO, 
а нижняя на SW; изъ него выгекаютъ три ручья, скоро соеди- 
някнщеся въ одну рЬчку.

Третш притокъ составляется изъ двухъ речекъ; правой даетъ 
______________ _ •

1) Высота этой стЬнь1 надъ дномъ долины Чхалты, по проф. М уш ке
тов у, колеблется отъ 7000'до 9000'. (И. В. М уш кетовъ . ГеологическШ очеркъ 
ледниковой области Теберды и Чхалты на Кавказ**, стр. 44).
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начало довольно значительный но длин'Ь и ширин!; нислчМ лод- 
никъ (или ледникъ склона), направленный на югъ. Онъ дйотъ 
четыре ручья, скоро сливаюшдеся вмЬстЬ въ одинъ потокъ. 
Справа отъ этого ледиика (къ W отъ пего) виситъ маленькое, 
довольно толстое Фирновое поле. Л'Ьвая р^чка вытекаетъ изъ 
узкаго и длиннаго тЬсниннаго ледника, направленнаго на западъ; 
его не видно съ хребта Ахасырта, такъ какъ онъ скрывается за 
выступомъ Главнаго хребта. Мы видели его со дна ущелья 
Чхалты, онъ виденъ и съ урочища Хамурза-эшта.

Четвертой и пятой р1зчкамъ даетъ начало одинъ крупный, 
широкш ледиикъ, раздваивающейся нисколько при нижнемъ конд'!;, 
направленный на SW. Части, на которыя разделяется нинешй 
конецъ, не одинаковы: правая несравненно шире л^вой, совс'Ьмъ 
узкой. Правая часть нияшяго конца даетъ начало четвертому 
притоку, составляющемуся изъ трехъ ручьевъ, а лЬвая часть —  
пятому притоку, составляющемуся изъ двухъ ручьевъ. Теченш 
обоихъ притоковъ раздЬлепы скалистымъ выступомъ Главнаго 
хребта. Поверхность этого ледника въ верхней части бол^е по
лога, чЬмъ въ нижней, такъ что въ верхней части онъ напоми- 

' паетъ каровый ледпикъ, а нижняя часть виситъ на склонЬ. Въ 
общемъ, его можно отнести къ висячимъ ледиикамъ. Надъ вер
шиною этого ледника^виситъ маленькое Фирновое поле. Вверху, 
п од л t  самаго гребня Главнаго хребта, между этимъ ледникомъ 
и л'Ьвымъ (тЬсниннымъ) ледникомъ третьяго притока виситъ одинъ 
переметный Фирнъ-глетчеръ, очень небольшой, дающш в^тви 
въ сторону того и другого изъ болыпихъ ледниковъ.

Въ верховьяхъ шестого притока находится значительной ве
личины ледникъ, составляющейся изъ трехъ вЬтвей, изъ кото
рыхъ правая соединяется вверху съ только что описаннымъ лед
никомъ четвертаго и пятаго притоковъ. Ледникъ шестого при
тока относится къ типу тЬснинныхъ ледниковъ; на иемъ есть 
довольпо широкая грязевая полоса, отходящая отъ скалы между 
средней и правой вЬтвями. Л’Ьвая в’Ьтвь его почти не видна съ 
Ахасырта, но мы видели ее со дна ущелья Чхалты. Высоко



между средней и правой ветвями этого ледника виситъ неболь
шое Фирновое поле. Ш естой притокъ составляется изъ трехъ 
главныхъ ручьевъ.

Седьмой притокъ носить назваше Чхалта-дзыхъ. Въ вер
ховьяхъ его находятся пять ледниковъ. Отъ крайняго праваго 
(западнаго) видна съ хребта Ахасырта лишь верхняя часть. Сле
дующие за нимъ къ востоку значительной величины, лежитъ въ 
паклопномъ каре и имеетъ круто срезанный нижнш конецъ. Его 
можно отнести къ типу каровыхъ ледниковъ. Дальше къ востоку, 
рядомъ съ нимъ, виситъ маленькш Фирпъ-глетчеръ, а еще во
сточнее довольно значительный висячш ледникъ, спускающшся 
очень круто. Наконецъ, крайшй восточный представляетъ не
большой висячш Фирнъ-глетчеръ. Эти пять ледниковъ даютъ 
многочисленные ручьи, которые, соединившись, образуютъ речку 
Чхалта-дзыхъ. Противъ ч етвертая  изъ этихъ ледниковъ видна 
совершенно отчетливо изъ-за гребня Главнаго хребта вершина 
Белала-кая съ ея крутой скалистой макушкой, почти лишенной 
снега, и светлыми кварцевыми поясами: двумя довольно узкими 
вверху и одиимъ широкимъ гораздо ниже.

Восьмой притокъ называется «Джесара» (на двухверстной 
карте Х ел ьм и ц к аго , приложенной къ цитированной работе 
проФ. И. В. М уш кетова). Въ верховьяхъ Джесары, на самомъ 
верху Главнаго хребта, лежитъ въ громадномъ каре очень боль
шой каровый ледникъ.

Ледники дальнЬйшихъ притоковъ видны c/ь хребта Ахасырта 
лишь отчасти, такъ какъ выступы Главнаго хребта заслоняютъ 
MHorie изъ нихъ.

Ледники нижнихъ левыхъ притоковъ Чхалты, начиная съ 
Чхалта-дзыха и до мЬста впадешя ея въ Кодоръ, осмотрены въ
1895 году проф. И. В. М у ш к е т о в ы м ъ 1) и нанесены на двух
верстную карту Х ел ьм и ц каго . Этихъ притоковъ пять, «изъ 
нихъ нижнш называется Птышъ, за нимъ выше следуютъ:

102 И . А .  Л У Ш Ъ .

1) L .  с., стр. 38—46.
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Ацапшъ, Адзба, Джесара и Дзыхъ; кроме того, несколько мел 
кихъ, напр., Чхегуа у Птыша. Все они обильны водопадами if
вьггекаютъ изъ ледниковъ, которые отличаются еще боле зна
чительною крутизною, чемъ на сбверномъ склоне, и питаются 
снежниками, залегающими у самаго гребня хребта». «Только 
ледники въ верховьяхъ Птыша отличаются большими раз int.
рам и ,.........потому что залегаютъ въ продольной части долины
Птыша, питаются обширными снеговыми полями и защищены 
отъ вл1яшя южнаго солнца порФиритовымъ гребнемъ, отделяю- 
щимъ верхнш Пгышъ отъ Чхалты. Все остальные ледники, за 
паднее Птыша, залегаюнце въ верховьяхъ Дзыховъ, нредста- 
вляютъ одинъ и тотъ же характеръ, а именно, все они питаются 
небольшими, плоскими и крутыми снеговыми полями, отличаются 
небольшою шириною, особенно у нижняго конца, где они быстро 
съуживаются, такъ что по общему очерташю некоторые ледники 
вместе съ своими снежниками получаютъ грушевидную Форму; 
друпе же, съуживаясь, или обрываются на вертикальномъ склоне, 
или я:е въ виде узкой, круто падающей ленты зигзагами спу
скаются внизъ по склону; между Птышемъ и Дзыхъ я насчиталъ 
шесть ледниковъ. Два въ верховьяхъ Дзыхъ, по одному на 
Ацапше, Адзбе, Джесаре и одинъ отличаю щ ш ся........... значи
тельною длиною, крутымъ падешемъ и ничтожною шириною, 
такъ что издали кажется белою висячею лентою, спускающеюся 
зигзагами до высоты около 6 5 0 0  ф. Все друпе грушевидной 
Формы, оканчиваются на более значительной высоте (около 
7 5 0 0 — 8000  ф.) обрывами, подобно Домбайскимъ или Алибек-* 
скимъ. Менынш изъ нихъ находится на Ацапше, а наиболышо на 
Дзыхъ, длиною около 5 верстъ. Западнее Дзыхъ находится 
еще несколько мелкихъ ледниковъ; я насчиталъ ихъ до десяти, 
но крайше западные уже сливаются съ обширною ледяною 
областью Маруха». На всехъ ледникахъ проФ. И. В. М ушкеч 
т о в ы м ъ  было замечено отступаше.

Следы древнихъ ледниковъ, по проф. М у ш к ето в у , сущо- 
сгвуютъ на хребте Пелахъ-бора.
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Верхняя часть течешя Клыча, до игЬста впадешя въ него съ 
лЬвой стороны рЬчки Туарла-Крылганъ, называется Южнымъ 
Клухоромъ]). Если спускаться съ Клухорскаго перевала въ 
ущелье Южнаго Клухора, то справа (къ югу) отъ перевала 
лежитъ плоскш и пологш лепешковидный каровый Фирнъ-глет- 
черъ, по которому приходится совершать часть спуска. Ш и
рина его почти вдвое больше длипы. Подъ нимъ находится 
крутой уступъ, покрытый уя<е близко отъ ледника мелкой тра
вою. СлЬва отъ него, еще выше, расположено маленькое Фир
новое поле.

ЗатЬмъ, на правомъ склонЬ ущелья Южнаго Клухора слЬ- 
дуютъ четыре висячихъ ледника. Изъ нихъ больше другихъ два 
первые (верхше по теченпо). Они почти одинаковой величины, 
сильно трещиноваты. Второй спускается не такъ круто, какъ 
первый, и оканчивается нисколько ниже его. Къ этому леднику 
(второму) присоединяется сл'Ьва маленькая в'Ьтвь.

Третш оканчивается немного ниже второго; опъ составляется 
изъ двухъ в'Ьтвей, изъ которыхъ Л'Ьвая шире правой. Четвертый 
ледникъ невеликъ и расположенъ близко къ слгЬдукицему.

Сл'Ьдующш ледникъ превосходитъ своими размерами всгЬ 
ледники системы Клыча. Это очень длинный2) и широкш тЬс- 
нинный ледникъ, спускающшся почти до дна ущелья Южнаго 
Клухора. Онъ направленъ съ WSW на ONO. Въ верхней и ниж
ней своихъ частяхъ онъ очень крутъ, средняя же часть спу
скается довольно полого. Подойти къ нижнему концу можно до
вольно легко, но взойти па пиишш конецъ вслгЬдств!е его крутизны 
весьма затруднительно. На поверхности этого ледника громадное 
количество трещинъ, въ которыхъ видн'Ьется голубой ледъ. Мо-

1) II. Б уш ъ. Предвар. отчетъ о второмъ путешествш по С.-З. Кавказу. 
Изв. И. Р. Г. О. Т. XXXIV, стр. 531, стр. 13 отд. оттиска.

2) По И. В. Му ш кетов у, этотъ ледникъ около 2-хъ верстъ длиною (I. с., 
стр. 34).
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реыъ въ видЬ правильныхъ валовъ н'Ьтъ; лишь въ пижней части, 
съ л’Ьвой стороны, есть каменное накоплеше.

СлгЬва (къ северу) отъ Клухорскаго перевала расположены 
на горб, стоящей параллельно Главному хребту, два висячш лед* 
ника па склон'Ь ея, обращенномъ къ Главному хребту.

Ледники Южнаго Клухора были осмотр-Ьны въ 1895 году 
проФ. И. В. М у ш к ето вы м ъ 1), а въ 1897 году нами.

Верховья Туарла-Крылгапа представляютъ красивую полу
круглую котловину. На крутой стЬнгЬ, ограничивающей ее, рас
положены, одипъ возл^ другого, четыре висяч1е ледника, отде
ленные другъ отъ друга скалистыми выступами. Крайнш южный 
(лЬвый по течение Туарла-Крылгана) составляется изъ двухъ 
ветвей, изъ которыхъ Л'Ьвая гораздо шире правой, пе такъ круто 
спускается, какъ правая, и расположена абсолютно ниже ея. 
При нижнемъ коицЬ ледникъ снова разделяется скалистымъ вы
ступомъ на двЬ вЬтви, изъ которыхъ Л'Ьвая зпачительпо уже 
правой. Эта Л'Ьвая в'Ьтвь нижняго конца питаетъ, повидимому, 
не Туарла-Крылганъ, а сл'Ьдующш лЬвый притокъ Клыча.

Рядомъ съ Махарскимъ переваломъ, къ востоку отъ его 
седловины, есть плоскш и чистый висячш Фирнъ-глетчеръ, окан
чивающейся двумя выступами. На поверхности его есть болышя 
продольпыя и поперечныя трещины. При подъемЬ на перевалъ 
изъ Абхазш онъ остается вправо. Этотъ Фирнъ-глетчеръ даетъ 
начало одному изъ истоковъ Туарла-Крылгана, почему и дол- 
женъ быть причисленъ къ Туарла-Крылганскимъ ледникамъ.

Ниже устья Туарла-Крылгана Клычъ мЬняетъ направлеше 
своего течешя съ востоко-юго-восточнаго на юго-западное. BCKopi 
онъ принимаетъ съ правой стороны притокъ, текущш въущелЬ'Ъ, 
почти параллельномъ ущелью Южнаго Клухора. Этотъ притокъ 
наши проводники —  карачаевцы называли Китчё-Джугутурлу- 
чатъ. Въ верховьяхъ его находятся три висяч!е ледника, распо
ложенные на правомъ (обращенномъ къ северу) склон'Ь егоуще-

ЛЕДНИКИ ЗАПАДНАГО КАВКАЗА. I0!i
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лья. Изъ иихъ л£вый (западный) самый большой и очень широ
кш. Онъ составляется собственно изъ двухъ ледниковъ, соеди
няющихся вм'Ьст!; прп нижнемъ концЬ. Средшй ледникъ малъ, 
а правый (восточный) средней величины.

Сл'Ьдующш значительный правый притокъ Клыча, ущелье 
котораго тянется также приблизительно параллельно ущелью 
Южнаго Клухора, паши проводники называли Уллу-Джугутурлу- 
чатъ (па двухверстной картЬ Х ельм ицкаго онъ названъ «Ски- 
ли-Чипари»). Въ верховьяхъ этого притока мы видЪли изъ уще
лья Клыча два значительныхъ ледника II  разряда. Правый (во
сточный) изъ нихъ направленъ съ SW naNO. ЛЬвый (западный) 
гораздо больше восточнаго, направленъ съ WSW на ONO, вверху 
очень широкъ и разорванъ. Въ нижней части онъ имЬетъ харак- 
теръ тЬспипнаго ледника. Восточный тоже широкъ, но гораздо 
уже западнаго. Оба расположены на правомъ, обращенномъ къ 
N 0, склон’Ь ущелья Уллу-Джугутурлу-чата. Кром-fe этихъ ледни
ковъ въ верховьяхъ этой р'Ьчки показаны на картЬ Х ельмицкаго 
еще два ледника, которыхъ мы изъ ущелья Клыча не видЬли.

Въ верховьяхъ слЬдующаго за Уллу-Джугутурлу-чатомъ 
значительнаго праваго притока1) Клыча виденъ изъ ущелья 
Клыча нижнш конецъ одного ледника II разряда, обращенный 
съ WNW на О SO.

На картЬ Х ельмицкаго обозначенъ еще одинъ, повидимому, 
незначительный ледникъ, дающш начало рЬчкЬ Дгинтвишъ, впа
дающей съ правой стороны въ Кодоръ ниже устья Гвандры. 
(Клычъ носл'Ь сл1яшя съ Гвандрой получаетъ назваше— Кодоръ).

Въ верховьяхъ л'Ьвыхъ притоковъ, впадающихъ въ Клычъ 
ниже устья Туарла-Крылгана, нанесены на картЬ Х ельмиц
каго три ледника, которыхъ изъ ущелья Клыча не видно.

Ледники системъ Гвандры, Секена и Брамбы нока ник'Ьмъ 
не изсл-Ьдованы. Въ верховьяхъ Брамбы мы видели издали, изъ 
ущелья Кодора, два ледника II разряда.

1) Зтотъ притокъ, им'Ьющш громадное падеше, вливается въ Клычъ не- 
много ниже водопада Аманъ-гара на КлычЬ.

«I
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* М  -ЩШ
' * щ ШСлЪды древнихъ ледниковъ въ Западномъ КавказЪ.

Въ предыдущихъ главахъ попутно я указывалъ па следы 
древнихъ ледниковъ, наблюдавниеся нами въ Западномъ Кавказ!!. 
Теперь остается свести эти указашя вместе и пополнить ихъ 
литературными данными и своими наблюдешями, не вошедшими 
въ предыдущее изложеше.

Н. Я. Д инникъ уже въ своей работе «Современные и дрен* 
nie ледники Кавказа»J) сообщаетъ, что многочисленные и яспыо 
следы древнихъ ледниковъ находятся на ОштенЬ, именно на сЬ* 
веро-западномъ его склон'Ь, въ долине р. Цеце и между реками 
Цеце и Пшехою. Кроме нЬсколькихъ небольшихъ ледниковъ 
тутъ долженъ былъ находиться ледникъ не менЬе 10 верстъ дли- 
ною, спускавнайся до высоты около 5000 Футовъ. Въ своей 
позднейшей работЬ объ ОштенЬ2) Н. Я. Динникъ говоритъ о 
моренахъ въ долине Цеце следующее:

«Наиболее значительныя изъ моренъ лежать на высогЬ 
около 5000 Фут. надъ уровнемъ моря, простираются же out 
внизъ по долине до того крутого уступа, за которымъ начи
нается уже сплошной пихтовый лесъ, т. е. до высоты въ 4% 
тысячи Футовъ. Выше этихъ местъ морены легко могутъ быть 
прослежены; но, основываясь на томъ, что въ другихъ местахъ 
Кавказа ледниковый перюдъ оставилъ такъ много самыхъ яспыхъ, 
очевидныхъ следовъ, которые нисходятъ до высоты 2000 Фут. 
и ншке, —  надо полагать, что и здесь ледники въ прежшя ври* 
мена спускались въ долины гораздо дальше, чемъ до 4*/а или 5 
тысячъ Футовъ. Подтверждешемъ тому, пожалуй, могутъ CJy* 
яшть те больная, похояйя по своему виду на морены, Груды 
камней, который я встретилъ верстахъ въ трехъ ншке ПОЛЯВЫ 
еще во время путешеств1я по лесу, но о происхождеши КОТО» 
рыхъ не могъ составить себе определеннаго поняпя».

* т
1) Стр. 90—91.
2) Оштенъ и окружаюшдя его части Кубанской области. Записки Кип 

казскаго Отдела И. Р. Г. О. Кн. XVI. 1894. Стр. 380. Ь Ж



По моимъ наблюдешямъ, местность къ северу отъ Оттона, 
въ всрховьяхъ Курджипса, носитъ также ясные следы двйств1я 
древнихъ ледниковъ. Самый рельеФъ длинной и широкой котло
вины, тянущейся огъ перевала, ведущаго къ подножью Оштеиа, 
до верхней границы лЬса на Курджипсе, свидетельствуете, 
что тутъ залегалъ когда-то большой ледникъ. Котловина эта 
покрыта округленными, пологими холмами и валами, разде
ленными впадинами. И тутъ до высоты 4500 ф. ледниковые следы 
ясны.

Ниже, въ л'Ьсномъ поясе, съ достоверностью констатировать 
ихъ н^тъ возможности, въ силу отсутс'гая въ данной местности 
такихъ твердыхъ породъ, на которыхъ могли бы сохраниться 
следы действ1я ледниковъ. На известнякахъ, развигыхъ здЬсь, 
конечно, было бы напрасно искать ледниковыхъ шрамовъ, кур- 
чавыхъ скалъ или бараньихъ лбовъ. На это обстоятельство ука
зы ваем  и Д и н иикъ1) относительно долины р. Цеце.

Подвигаясь далее къ востоку, мы встр^чаемъ несомпЪнные 
ледниковые следы, въ виде округленныхъ холмовъ, моренъ и 
древнихъ каровъ и цирковъ, въ альпшскомъ поясе всей местно
сти отъ Оштена до Б. Лабы. Такъ, следы древнихъ ледниковъ 
мы можемъ видеть на хребте Абаго, на Бамбакскомъ хребте, 
начиная отъ г. Тхачъ и кончая южнымъ концомъ хребта, упи
рающимся въ Главный хребетъ въ области верховьевъ Чегса 
(Кыши), въ верховьяхъ Умпыра, на хребте Магишо и т. д. Въ 
лесномъ поясе разсматриваемой местности также не удалось съ 
достоверностью отмЬтить npHcyrcTBie ледниковыхъ слЬдовъ. На 
известнякахъ Тхача и Ачешбока они не могли сохраниться, а 
въ другихъ мЬстахъ непролазный лесныя дебри мешаютъ пхъ 
заметить. Наконецъ, некоторый ущелья на болыдомъ протяже- 
1пи вовсе недоступны, какъ наир, большая часть ущелья Уруш- 
тена и Тамовское ущелье на Большой Лабе.

На горахъ, отделяющихъ верховья Урупа и Б. Лабы, Н. Я.

1) «Оштенъ и окружаюиця его части Кубанской области». Стр. 380.
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Динникъ «нстр1>гил'ь симые ясные слЬды древнихъ «вДнико! i 
въ вид!; очень характерныхъ курчавыхъ скалъ и кунолонм дпых 1 

холмовъ (domes arrondis). Своей величиной и оригинальной Фор 
мой они обратили внимаме даже дикарей абазипцевъ, которьи 
л'Ьтомъ пригоняютъ сюда свой скотъ. Оии разсказывали t i l l  о т  
этихъ скалахъ раньше, ч"Ьмъ я иопалъ сюда. Эти скалы \ км n.i 
ваюгъ на существоваше въ упомянутой местности ледников i. и i 
ирежшя времена; теперь же зд'Ьсь н£тъ ни одного порядочном о 
сн’Ьжиаго ноля»х).

Въ долинахъ Маруха, Аксаута и Теберды мы встрЬти ш 
сл’Ьды древнихъ ледниковъ гораздо ниже теперешнихъ глетчг 
ровъ. КромЬ того, полированпыя скалы находятся очень высот» 
надъ поверхностью современныхъ ледииковъ (саженъ на 1*60). 
что свидЬтельствуетъ о той громадной толщиггЬ, которую им1..ш 
древше ледники.

Въ долинЬ Кубани мы наблюдали ясные слЪды д-Мств1л лс 1 

никовъ въ вид-fc полированныхъ скалъ на высотй 3500 -к, 
между устьями Теберды и Худеса,

По проФ. И. В. М уш кетову , ледники Теберды и Ч и п ы  
когда-то «спускались но крайней мЪрЪ до высоты 4000 ф . ,  а 

вероятно даже до 2500 ф.»2).
На хребт£ Пелахъ-бора въ Абхазш, проходящемъ пара i 

лельно Главному хребту по правую сторону нижняго течипп 
Чхалты, проф. И. В. М уш кетовъ  обнаружилъ ясные ледннко 
вые слйды.

На всЬхъ поперечныхъ хребтахъ, раздЬляющихъ долит.i п 
ущелья главныхъ р£къ Западнаго Кавказа, въ алыпйскомъ но 
ясЬ мы встречали множество древнихъ каровъ и цирков ь, m 
когорыхъ раньше несомненно лежали ледники. Часто можно на 
блюдать такое явлете: близъ верховьевъ р-Ьки кары склонот. 
ущелья заняты ледниками и теперь; нисколько ниже (по течению 
р^ки) находятся кары уже безъ настоящихъ ледииковъ, а п .

1) Н. Я. Д инникъ. «Современные и древше ледники Кавказа», стр. 01- '.к*
2) L. с., стр. 56.
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ничтожными Фирновыми нолями, а еще ниже по течешю видимъ 
уже совс'Ьмъ пустые кары. Въ видгЬ прим'Ьровъ можно указать 
хотя бы на кары въ верховьяхъ Уллу-Кама и его притоковъ, 
Гондарая, До-ута и т. д. Пустые кары можно наблюдать напр, 
въ верховьяхъ Умпыра, какъ уже сообщено выше. Н а Джуго- 
зоякЬ есть кары и пустые и запятые Фирновыми полями.

Академикъ А б и х ъ  еще въ шестидесятыхъ годахъ показалъ, 
что ледники Кавказа н-Ькогда достигали громаднаго развипя. 
Напр., имъ обнаружены древшя морены и сл'Ьды полировки у 
такъ называемаго Редантскаго мыса (въ 7 верстахъ отъ Влади
кавказа) на высотЬ около 2500  Футовъ, а также въ долип-Ь Кам- 
билеи (въ 3 километрахъ къ востоку отъ Владикавказа), недо- 
ходя только 2-хъ верстъ до выхода этой последней р'Ьки на 
плоскость*).

Если въ Центральном!, Кавказ-fe древше ледники спускались 
до высоты 2500  Футовъ, то и въ Западномъ они должны были 
оканчиваться не выше, такъ какъ известно, что сн'Ьжная лишя и 
высоты окончашя современпыхъ ледниковъ Кавказа повышаются 
но M’fept  удалешя съ запада на востокъ. Такъ, на ОштенЬ, вы
сота котораго равняется 9200  ф . н. у. м., есть в'Ьчные сиЬга и 
неболыше ледники, а сн'Ьжная лишя лежитъ, по А б и х у 2), на 
сЬверномъ склон'Ь не выше 9000  ф ., а на южномъ склон'Ь прибли
зительно на высот^ 8900  Футовъ; тогда какъ на Ш ахъ-дагЬ (въ 
Дагестан!;) сн'Ьжная лишя лежитъ на сЬверномъ склон'Ь на вы
сотЬ 11900  Ф . , а  на южномъ па высотЬ 12515 Фут.3). Это явле- 
nie объясняется гЬмъ, что по м'Ьр’Ь удалешя отъ запада къ во
стоку климатъ въ области Главнаго Кавказскаго хребта д'Ь- 
лается все суше и суше.

‘ •
1) Н. A b ic h . «£tudes sur lea glaciers actuels et anciens du Caucase». 

Tiflis. 1870. См. также H. Я. Д и н н и к ъ  «Современные и древше ледники Кав
каза», стр. 84, 86 и 104.

2) Н. A b ich . Ueber die Lage der Schneegranze und die Gletscher der Gegen- 
wart im Kaukasus. — Bull, de l ’Academie Imp6riale des Sciences de St.-Peters- 
bourg. Tome XXIY. (1878). p. 261.

3) Д и н н и к ъ . Соврем, и др. лед. Кавказа, стр. 35 и 37. 1877.
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Въ ледниковый перюдъ (или перюды) климатъ Западною 
К авказа былъ во всякомъ случай не суше климата Центрального 
Кавказа, а потому п ледникп Западнаго Кавказа должны б ы т  
спускаться до высоты около 2 5 0 0  Футовъ.

Сплошного ледяного покрова, подобнаго материковому льду 
Гренландш или древнему Скандинаво-русскому леднику, конечно, 
не было на К авказе вообще и въ Западномъ Кавказ-f; въ частно
сти. Напротивъ, несомненно, что ледники и ихъ ветви раздали 
лись хребтами, которые были покрыты богатой растительностью. 
Въ местности между Оштепомъ и Тебердой сохранились даже 
некоторые виды растеши, жившихъ здесь еще въ третичную 
эпоху1). Особенно это могло иметь место въ местности между 
Оштеномъ и Б . Лабой, где горы вообще не высоки и ущелья 
очень глубоки и где поэтому ледники не шли слишкомъ далеко 
внизъ по ущельямъ.

’ • фиш

Местность между Тебердой и Эльбрусомъ несравненно 
возвышеннее и была почти целпкомъ покрыта ледниками, а по
тому и растительность ея болЬе новаго происхождешя. Ледникн 
тутъ шли очень далеко внизъ по ущельямъ и долинамъ, такт, 
какъ долины понижаются крайне постепенно отъ верховьевъ in 
устьямъ. Однако, ни тутъ и нигде вообще на Кавказе ледникп 
не выходили на равнину, какъ это было въ Швейцарскихъ Ал. 
пахъ.

Главные выводы.

Изучеше ледниковъ Западнаго Кавказа приводить меня т .  
следующимъ заключешямъ:

1) Число известныхъ въ настоящее время ледниковъ с'Ьиср 
наго склона Западнаго К авказа равняется 230 3), изъ которы\ i

1) Н. Б у ш ъ . Описаше и главн'Ьйш!е результаты третьяго нутешестмп! но 
северо-западному Кавказу въ 1899 году. Изв^ст1я И. Р. Г. О. Т. XXXVI, пин. 
III, стр. 65—68.

2) Мелшя Фирновыя поля не приняты въ счетъ. Вей ледники, соединит
нцеся другъ съ другомъ хотя бы только узкой боковой перемычкой, считают» и 
за одинъ.



нами лично наблюдались 224 (кроме 3 небольшихъ ледниковъ 
западнаго склона Оштена, найденныхъ Динникомъ, и 3 ледни- 
ковъ, извЬстныхъ мнЬ лишь по-наслышке). Изъ числа этихъ 
230 ледниковъ —  24 принадлежать I разряду.

2) На южномъ склон'Ь действительное число ледниковъ даже 
приблизительно неизвестно. Мы наблюдали 54 ледиика, изъ ко- 
торыхъ одинъ перворазрядный; кроме того, А льбовъ сооб- 
щаетъ о двухъ крунныхъ и несколькихъ маленькихъ ледникахъ 
хребта Адзитпуко въ Черноморской губ., проф. И. В. М уш ке- 
товъ  —  о 6 ледникахъ въ верховьяхъ нижнихъ лЬвыхъ ирито- 
ковъ Чхалты.

3) Все ледники Западнаго Кавказа находятся въ ЛершдЬ 
отступашя, продолжающемся уже не менее 25 летъ1).

4) Отступаше перворазрядныхъ ледниковъ въ послЬднее 
время происходить въ болыпихъ разм-Ьрахъ, по не равномерно: 
одинъ ледникъ отступилъ въ течеше двухъ летъ на 6х/2 саженъ, а 
другой на 34% сажени.

5) Отступап1е замечается и на ледникахъ II разряда.
6) Число ледниковъ увеличивается но направленш отъ запада 

на востокъ, т. е. по мЬре возрасташя высоты Главнаго хребта. 
Въ то время, какъ въ верховьяхъ всехъ рекъ, принадлежащихъ 
системе БЬлой, находятся всего 19 небольшихъ ледниковъ 
II  разряда, къ системе Теберды относятся 54 ледника, изъ 
которыхъ 6 перворазрядныхъ, къ системе М ахара— 47 ледни
ковъ (4 перворазрядныхъ), къ системе Уллу-Кама—■ 51 лед
никъ (8 перворазрядныхъ).

7) На перворазрядныхъ ледникахъ наблюдается такое явле- 
Hie: у заяЯдныхъ ледниковъ отношеше длины ледяного потока къ 
величине снегового поля, нитающаго ледпикъ, больше, чемъ у 
восточныхъ ледниковъ. Такъ, напр., Марухскш, Аманаузсшй, 
Бу-ульгенсюй и Правый Тебердинскш ледники имеютъ сравни
тельно незначительный снеговыя поля и очень длинные въ срав-

1) Это было написано въ 1900 г. Съ тЬхъ поръ ледники могли перейти въ 
наступаше. (Прим'Ьч. во время печаташя).
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iienin съ величиной cuiroubix i. нолей ледяные потоки, а ie/uim и 
Эльбрусскаго поднят1я, напр., Узунъ-кольсше, Черю-колиси1е, 
Хассанъ-хой-сурульгенъ, им+.ютъ громадный снеговым поли и 
незначительные сравнительно съ ними ледяные потоки. Это шиши 
зависитъ отъ значительно большей сухости климата Эльбрусошн о 
поднят1я, сравнительно съ климатомъ западныхъ местностей1),

8) Марухскш ледникъ отнюдь не наиболышй нъ КуАаипюИ 
области, какъ это до сихъ поръ считалось2). Некоторые лп 
ники Кубанской области, напр., ледникъ Акъ-тюбе, преиосчо i м t 
его по величин!;, хотя ни одинъ не достигаетъ разм^рот, круп 
н-Мшихъ ледниковъ Центральнаго Кавказа3).

ЛШ

Добавлеше, ':тАЧЩЯ
Такъ какъ настоящая работа была сдана И. В. М у им: г 

тову  для напечаташя въ ноябр-Ь 1900 года, то является нидоЛ- 
ность сообщить свед^шя о литератур!;, вышедшей за истекшш 
5 л^тъ, и извлечь изъ нея Bet новыя данныя о ледникахъ I i.-uiia i 
наго Кавказа. Это я и д^лаю въ предлагаемыхъ добавлен in\ i 

Прежде всего следуетъ назвать прекрасную книгу H is e V ) , 
представляющую серьезный и дельный трактата о ледникп м и 
_____________________ ■ ’ •• ji l.'WMffiп Н

1) Ббльшая сухость климата Эльбрусскаго подняли доказывается по только 
характеромъ растительности, но и непосредственно, данными метеорологи и 
скихъ наблюдешй (см. А п остол ов ъ . ГеограФич. очеркъ Кубанской облшпм и 
мою рецензно этого труда А п о ст о л о в а  въ «Трудахъ Юрьев. Бот. Сади* ,т . I, 
вып. III).

2) Д инникъ, locis citatis. Б р о к г а у зъ -Е ф р о н ъ , Энциклоц. глотан 
Т. XVIII», стр. 703.

3) Въ Центральномъ Кавказ^ ледникъ Бизинги, по Д и н н н к у (Сопр и ч 
ледн. Кавказа, стр. 112), достигаетъ 17 верстъ въ длину, Kaparom.
стр. 120) болЪе 14 верстъ, Дыхъ-су (стр. 116) — 14 верстъ.

4) Dr. H ans H ess. Die Gletscher.— Braunschweig. Verlag von Fr. Yu \ \r - 
und Sobn. 1904.

Записки И. P. Географ. Общ. Т. XXXII.
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ледниковыхъ нерюдахъ. Эта книга должна заменить уже уста
ревшее сочинеше H e im ’a (Handbuch der Gletscherkunde) и 
сделаться настольной книгой каждаго глащалиста.

К ъ стр. 1— 7. Некоторый св’ЬдЬшя о ледникахъ верховьевъ 
р. Белой имеются въ небольшой статье В. И. В о р о б ь е в а 1).

К ъ сгр. 9 — 10. Въ 1901 году Н . Я. Д ин н икъ  добрался 
до самыхъ истоковъ Малой Лабы и описываетъ въ своей статье 
следуюшде ледники2). «Здесь», говоритъ Д и н н икъ , «имеется 
только три настоящихъ ледника —  два на склонахъ Главнаго 
Кавказскаго хребта и одинъ на горахъ по правую сторону 
ущелья М. Лабы (недалеко отъ поста3) и  верстахъ въ 6— 7 отъ 
гребня Главнаго хребта). Кроме нихъ въ этой местности есть 
еще два Фирнъ-глетчера (оба на горахъ съ правой стороны 
ущелья М. Лабы). Одинъ Ф и р н ъ -г л е т ч е р ъ  находится еще на 
хребте Луганъ. Глетчеровъ перваго разряда, глубоко спускаю
щихся въ долины, здесь нетъ вовсе; далЬе, ни одинъ изъ здЬш- 
нихъ глетчеровъ не достигаетъ длины более 2 или 2х/2 верстъ 
и  не спускается ниже 7000  ф . надъ ур. моря. По словамъ одного 
ветеринарнаго сражника и имеретинъ, въ верховьяхъ р. Цахвоа 
есть еще три небольшихъ Фирнъ-глетчера, но мне не удалось 
видеть ихъ, такъ какъ добраться до в е р х о в ь е в ъ  этой речки со 
стороны ущелья М. Лабы невозможно».

Въ верховьяхъ самаго западнаго истока М. Лабы, по Дин- 
нику, находится ледникъ, принадлежащей Главному К авказ
скому хребту и спускающейся до 7 .300  ф . «Онъ тянется прибли
зительно съ Ю . на С., но дЬлаетъ два пологихъ изгиба, напо
миная, такимъ образомъ, букву S. Въ средней части онъ нологъ, 
а въ верхней и самой нижней довольно крутъ». «Средняя ширина 
глетчера равняется саженямъ 100, а длина— верстамъ \ 1/% или 2 . 
Болыпихъ снежныхъ полей около него нетъ вовсе. Для этой

1) Изв. Кавк. Отд. Й. Р. Г. О. Т. XI, стр. 173—218.
2) Н. Я. Д и н н и к ъ . Верховья Малой Лабы и Мзымты. Зан. Кавк. Отд. 

И. Р. Г. О. Кн. XXII, вып. 5 (1902 г.), стр. 1—73.
3) Ветеринарный карантинный постъ въ верховьяхъ М. Лабы.
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части Кавказа, бедной снегами, и такой глетчеръ должен i. cm  
таться более или менее значительными Неболышя морпил ie 
-жатъ съ левой стороны ледника; оне также почти везде бы т  
покрыты снегомъ. Съ обеихъ сгоронъ ледника поднимаются ны 
сошя, крутыя, обрывистые скалы, на которыхъ почти iihimI. 
нетъ ни клочка зелени».

К ъ востоку отъ этого ледника, въ верховьяхъ того не пн,л 
Малой Лабы, который вытекаетъ изъ-подъ перевала Аишхо, 
находится ледникъ, который составляетъ съ только что описан 
нымъ ледникомъ «какъ бы одинъ переметный ледникъ». «Эточ i 
ледникъ имеетъ въ ширину отъ 100 до 150 саженъ, но, в1; 
роятно, вдвое короче перваго и оканчивается отвеснымъ усту 
помъ при начале • крутого откоса горы, где растутъ на ней бе
резки, рододендроны и можжевелышкъ. Съ ледника вытекаем: 
много шумныхъ ручьевъ, которые собираются въ одну речку. 
Она обозначена па пятиверстной карте Кавказа въ разстояпш 
верстъ трехъ отъ перевала Аишхо».

Отъ ветеринарнаго поста въ верховьяхъ Малой Лабы ире 
красно видны въ хорошую погоду два ледника, свешивающн-ся 
«съ высокаго хребта, находящагося по правую сторону ущелья 
маленькой речки, которая впадаетъ въ Лабенокъ съ правой его 
роны верстахъ въ 5 ниже поста. Ледники главнымъ образом ь и 
иитаютъ эту речку. Одинъ изъ нихъ имЬетъ довольно порядоч
ные размеры. Верхняя часть его очень полога, тянется почти а  
востока на западъ». ЦвЬтъ льда— синеватый. «Эта часть ледникп 
имеетъ въ длину, вЬроятно, версты полторы. Трещинъ на ней 
почти нетъ, а по обеимъ сторонамъ ея тянутся вы соте гребни 
изъ черныхъ остроконечныхъ зубчатыхъ скалъ». «Спустинпии i. 
до крутого уступа горы, ледникъ перегибается черезъ него, по 
ворачиваетъ подъ прямымъ угломъ вправо и принимает!, на 
правлеше почти съ Ю. на С. Здесь онъ пересЬкается множеством i. 
глубокихъ трещинъ, большая часть которыхъ совпадаетъ с/ь м I 
стомъ наиболее сильнаго перегиба ледника. На этомъ порогI. 
ледникъ уже пе покрытъ снЬгомъ и имеетъ настоящей голубо

Г  8*■* ■ . -‘Лдша
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im гый или зеленовато-голубой цветъ льда. Выступомъ скалы онъ 
разделяется въ этомъ месте на два языка. Левый изъ нихъ 
(если смотреть впизъ) гораздо шире праваго, но оба они спу
скаются до одной высоты и оканчиваются на крутыхъ, почти го- 
лыхъ скалахъ, которыя лишь кое-где покрыты тощими березо
выми кустиками. Судя по этому, можно думать, что ледникъ 
оканчивается на высоте около 7 или 71/,, тысячъ Футовъ. Онъ 
смело можетъ быть отнесенъ къ ледникамъ второго разряда. Вся 
длина его равняется, вероятно, верстамъ 2 или 2%, Величиною 
онъ, вероятно, превосходить npo4ie ледники верховьевъ М. Лабы. 
Изъ него вытекаетъ речка длиною версты въ 4. Она имеетъ 
громадное падете и вся с о с т о и т ъ  изъ водопадовъ». Очевидно, 
этотъ ледникъ я и виделъ съ подъема по балке. Онъ описанъ на 
стр. 10. «Рядомъ съ этимъ ледникомъ располагается другой, 
им£ющш въ несколько разъ меиыше размеры и представляющш 
въ сущности обледенелое снежное поле или Фирнъ-глетчеръ. 
Длина его только раза въ три превосходитъ ширину, а спу
скается онъ лишь до того крутого уступа горы, гдЬ первый лед
никъ образуетъ упомянутый перегибъ». «Изъ-подъ нижняго 
конца. . . .  вытекаетъ до десятка быстрыхъ горныхъ потоковъ, 
которые впадаютъ въ речку, получающую начало изъ перваго 
глетчера. Между обоими глетчерами поднимаются очень крутыя 
высошя черныя скалы».

На высокой вершине Цахвоа (10 .9С9 ф . ) ,  «находящейся 
вблизи северной оконечности. . . .  хребта, который раздЬляетъ 
ущелья М. Лабы и р. Цахвоа, . . . .  довольно много снега и одинъ 
короткш, но широкш Фирнъ-глетчеръ. Ледъ или обледенелый 
снегъ образуетъ здесь довольно толстый пластъ и оканчивается 
отвеснымъ уступомъ, обращеннымъ къ долине Лабенка».

«Хребетъ Луганъ, который тянется за горами, окаймляю
щими долину Умпыря съ левой стороны, а отчасти и самъ огра- 
ничиваетъ ее, также очень высокъ и на немъ находится много 
сиЬжныхъ полей. Одно изъ нихъ имеетъ довольно порядочные 
размеры, представляетъ очень толстый пластъ обледенЬлаго



снега и оканчивается внизу высокимъ отвЬснымъ уступом i, : ho  
поле можно, пожалуй, считать за Фирнъ-глетчеръ».

Повидимому, этоть Фирнъ-глетчеръ я видЬлъ съ пути 01  1. 
Умпыра въ верховья Алоуса, поднимаясь вверхъ но р. Амине 1 1 
(стр. 10).

Итакъ, изъ трехъ ледниковъ, онисанныхъ въ 1902 году 
Д и н ни ко мъ, только два являются новостью. Одинъ я уже описал ъ 
въ 1900 г . 1). Изъ двухъ Фирнъ-глетчеровъ, упоминаемых'!. 
Динникомъ, я видЬлъ въ 1899 г. по крайней мерЬ одинъ. 
Кроме того, я видЬлъ еще одинъ маленькш Фирнъ-глетчеръ на 
югЬ отъ поляны, находящейся немного выше устья р. Цахвоа. 
Определить точнее местоположеше этого ледника я не им!.лъ 
возможности, такъ какъ проникнуть до самыхъ истоковъ Малой 
Лабы мне, по непредвиденнымъ обстоятельствамъ, не удалось.

Динникъ кроме того даетъ въ своей статье описаше Уруш- 
тенскаго ледника, описаннаго уже мною на стр. 7— 8 настоя
щ а я  труда и paute въ отчете за 1899 годъ2).

Къ стр. 10— 11. На занадномъ склоне хребта Цившъ, пред- 
ставляющаго отрогъ Главнаго хребта, отходящш къ северу, въ 
верховьяхъ одного изъ восточныхъ истоковъ Большой Лабы 
П од озерскш  нашелъ два ледника, снятые имъ инструментально 
и изображенные на приложенной къ его статье карте3). Онъ 
говоритъ о нихъ следующее: «Оба они неправильной Формы, въ 
зависимости отъ рельефа местности, на которой залегаютъ, за
нимая полоня площади. Площадь ихъ немного менее двухъ 
квадр. верстъ. Величина падешя отъ 100 до 250 саженъ на одну 
версту протяжешя. Нижн1е ихъ концы на высоте 1320—

'• ЛЕДНИКИ ЗАПАДНАГО КАВКАЗА. 1 I 7

1) Н. А. Буш ъ. Описаше и главнМдпе результаты третьяго нутешестЫя 
по сЪверо-заиадному Кавказу въ 1899 году.— Изв. И. Р. Г. О. Т. XXXVI, вып. 
III, стр. 239—240.

2) Н. А. Б уш ъ. Описаше и главнЪйпие результаты третьяго пу*еше< мим 
по северо-западному Кавказу въ 1899 году.— Изв. И. Р. Г. О. Т. XXXVI, ими
III, стр. 242—243.

3) К. И. П одозер ск 1й . Два ледника въ верховьяхъ рЬки ! » - 1
Лабы. — Йзв. Кавк. Отд. И. Р. Г. О. Т. XVI (1903), вып. 5, csp.



1 1 8 11. А. Б У Ш Ъ .

1322 саж. надъ уровнемъ Чернаго моря. Среди лйта можно 
зам Ьтить близъ нижнихъ концовъ неболышя окраины, свободныя 
ото льда. Областей питашя или снЪжпыхъ цирковъ у такихъ 
ледниковъ не имеется». Очевидно, это два Фирнъ-глетчера.

Въ концЬ своей замЬтки П од озерскш  говоритъ: «Въ вер
ховьяхъ л^выхъ притоковъ р. Санчарки, версты на дв4 сЪвер- 
Hte перевала Санчарскаго, находится небольшой висячш Фирнъ- 
глетчеръ, площадью около 7 0 0 — 800 кв. саженъ».

Вероятно, объ этомъ посл’Ьднемъ Фирнъ-глетчерй говоритъ 
П одозерскш  въ другой своей стать!;1): «Въ настоящее время 
въ ущельЪ р. Санчары сущесгвуетъ только одинъ небольшой 
висяч1й ледникъ, лежащш значительно сЬвернЪе перевала Сан
чарскаго—  въ одномъ изъ боковыхъ ущелш рйчки Санчары».

Къ стр. 13— 16. Въ 1899 году появилась статья Динника 
«Верховья Большого Зеленчука и хребетъ Абишира-Ахуба»2), 
въ которой авгоръ снова описываетъ верховья р. С офьи , уже 
описанныя мною въ «Предварит. отчетЬ за 1896 годъ8). Онъ 
упоминаетъ также о ледникахъ р. С офьи и р. Кызгыча. С ъ моимъ 
«Предварит, отчетомъ» за 1896 г. авторъ не былъ знакомъ.

Къ стр. 16— 25. Ледники, лежапце къ востоку отъ Марух- 
скаго перевала, осматривалъ въ последнее время П. Я. Ники- 
тинъ. Онъ производилъ съемку этихъ ледниковъ и о результа- 
тахъ съемки сдЬлалъ сообщеше 23 марта 1902 года въ Общемъ 
собраши членовъ Кавказскаго Отд-Ьла И. Р. Г. О. *).

Къ стр. 28 — 34 и 103— 104. Клухорскш перевалъ и лед

1) К. И. П о д о зер см й . Сангарская черезъ Главный Кавказстй хребетъ 
тропа и урочище Иеху. — Изв. Кавк. Отд. И. Р. Г. О. (1903). Т. XVI, вып. 2, 
стр. 18.

2) Н. Я. Д ин н ик ъ , въ Изв. Кавк. Отд. И. Р. Г. О. Т. XII (1899), вып. III.
3) Н. А. Б уш ъ. Предварит, отчетъ о путешествш по северо-западному 

Кавказу въ 1896 г. — Изв. И. Р. Г. О. Т. XXXIII, вып. I, стр. 6—7.
4) См. П 0дозерск1й, въ Изв. Кавк. Отд. И. Р. Г. О. Т. XV, № 3, стр. 197,

прим-Ьчаше  ̂На приложенной карте Чхалтинск1Й ледникъ неправильно названъ
Марухскимъ, такъ что получилось 2 Марухскихъ ледника; Западный Аксаут-
CKift ледникъ неверно названъ Хасаутскимъ, а Восточный Аксаутсюй — Джа-
ловчатскимъ.
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ники по о б е  стороны перевала поебтилъ недавпо А. К. -i on 1 

М е к к ъ 1). Въ своей статье ничего новаго опъ не с о о б щ а т . ,  но 

даетъ нисколько удачныхъ ф ототипш .*
Къ стр. 37. А. К. Ф онъ-М еккъ въ своей стать!; «рерхош.и 

р. Теберды», помещенной въ «Запискахъ Крымскаго Горндго 
Клуба»2), говоритъ почему-то объ Аманаузскомъ ледник!;, что 
онъ «неправильно называется на карте «Аманаузскимъ» [сл1. 

дуетъ называть ледникъ «Белалакая»]». Почему это следуетъ на
зывать этотъ ледникъ «Белалакая» —  неизвестно. Темъ 6o.il,с 
странно такое назваше, что этотъ ледникъ спускается не сь 
г. Белала-кая, не говоря уже о томъ, что онъ названъ еще въ
1895 году И. В. М уш кетовы м ъ  «Аманаузскимъ» ледникомъ въ 
его работ!; «Геологическш очеркъ ледниковой области Теберды и 
Чхалты на Кавказ!;». Подъ этимъ же назвашемъ этотъ ледникъ 
Фигурируетъ въ моемъ «Предварит, отчет!;» за 1896 г .3).

Къ стр. 41. Висячш ледникъ л£ваго склона Алибекскаго 
ущелья, описанный мною въ «Предварительномъ отчет!;» за
1896 г . 3) и въ концк 41 страницы настоящаго труда, ф о н ъ -  

М еккъ  въ только что цитированной статье («Верховья р. Те
берды») называете «Двухъязычнымъ». Если выражаться пра
вильно по-русски, то следуетъ называть этотъ ледиикъ «Дву- 
язычнымъ». Фонъ-Меккъ упоминаетъ4) также о «Джаловчат- 
скомъ» ледникЬ. Изъ карты, приложенной къ одной изъ цитиро- 
ванныхъ уже выше статей П о д о зе р ск аго 5), видно, что «Джа- 
ловчатскш» ледникъ есть не что иное, какъ мой Восточный 
Аксаутскш ледникъ, открытый мною въ 1896 г. и описанный въ 
моемъ «Предварительномъ отчете» за 1896 г. ®) и на стр. 19— 
21 настоящаго труда.

Общ. д.. х.
2) №№ 10, 11 и 12 (1904), стр. 13—15.
3) Изв. И. Р. Г. О. Т. XXXIII, вып. I.
4) L. с., стр. 14.
5) Въ Изв. Кавк. Отд. И. Р. Г. О. Т. XY, J& 3.
6) Изв’ И. Р. Г. О. Т. XXXIII, вып. I, стр. 9— 11.

Щ-
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Къ стр. 67. По систем^ Уллу-Кама после перваго нашего 
поеЬщешя экскурсировалъ(въ 1898 году) М. Деш и (М. D6cliy).

Къ стр. 94. Къ западу отъ системы Чхалты въ Абхазш 
П одозерскп! нашелъ несколько ледниковъ и ледниковые следы*). 
Если подвигаться по южному склону Главнаго Кавказскаго хребта 
отъ запада къ востоку, то первые ледники мы встретимъ въ вер
ховьяхъ р. Мзымты. Тамъ есть 2 или 3 весьма небольшихъ 
Фирнъ-глетчера2). Далее къ востоку мы всгречаемъ одинъ 
Фирнъ-глетчеръ на западномъ склоне хребта Цившъ, въ бас
сейне Бзыби £) и а). Въ верховьяхъ леваго притока р. Псышъ 
есть Фирнъ-глетчеръ площадью около 0 ,75 кв. версты; на севере 
онъ ограниченъ Главнымъ хребтомъ, на северо-западе хребтомъ 
Цившъ. Высота его нижняго конца =  1301 саж. н. ур. м. 
Дальше къ востоку следуюгъ 2 ледника, которые П одозерсю й 
называетъ Западнымъ и Восточнымъ Псышскими ледниками. За
падный —  неправильной угловатой Формы, посредине раздвоенъ 
выступающей скалою. «Занимаетъ онъ пологш уступъ въ углу 
между Главнымъ хребтомъ на севере и Псышскимъ хребтомъ 
на востоке». Очевидно, это каровый ледникъ. «Размеры его по 
широте =  450 саж., а по мер1щану отъ 160 до 200 саж. Вы
сота верхпяго конца 1468 саж., высота нижняго конца 1410 саж. 
Ледникъ этотъ иитаетъ правые верхше истоки реки Псышъ. 
Длина рЬки Псышъ отъ ледника до впадешя въ р. Бзыбь около 
восьми верстъ. Версты на три выше впадешя опа разделяется на 
два значительныхъ истока, изъ которыхъ правый, какъ я уже 
сказалъ, питается Западнымъ Псышскимъ ледникомъ, а левый—  
снЬгами Главнаго хребта и ледникомъ восточнаго склона хребта 
Цившъ». Восточный Псышскш ледникъ на севере и северо-за
паде ограниченъ Псышскимъ хребтомъ и вершиною Псышъ и 

-----------------------------------------

1) К. И. П одозерск1й. Сд^ды и остатки ледниковъ въ верховьяхъ 
pp. Дзыби, Гумисты и Амткела. — Изв. Кавк. Отд. И. Р. Г. О. Т. ХУ, вып. 3, 
стр. 174—197.

2) К. И. П о д о з е р с к ^ , въ Изв. Кавк. Отд. И. Р. Г. О. Т. XVI, № 5 
(1903), стр. 26, прим-Ьч. 1-ое.
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расположенъ на восточномъ склон’Ь этого хребта. «Напршишп- 
Псышскаго хребта юго-западное; направлеше же Фпрнъ-i p i 
чера пересЬкаетъ направлеше хребта подъ небольшим'!» углом >• 
Запявъ неширошй склонъ ущелья, ледиикъ поднимается через i. 
пониженную часть хребта и даетъ отростокъ въ соседнее уще.п.С" 
«Вся остальная часть ледника протянулась въ юго-западиомъ па- 
правлеши по восточному склону Псышскаго хребта. Северной 
часть ледника более расширена, до 450 саж.; къ югу несколько 
суживается. Длиною до 725 саж. Падете его по высогЬ 
112 саж.; въ срединЬ паденге значительно круче, чемъ въ на- 
чалЬ и конц6; здесь же есть и трещины». «Высота нижняго 
конца ледника 1297 саж. надъ ур. м.». Разстояше этого Фирп к- 
глетчера до Главнаго хребта =  250 саж.

Еще дальше къ востоку мы встрЬчаемъ прежде всего оста - 
токъ ледника шириною до 35 саж. и длиною до 150 саж., лежа* 
щш въ каре на высоте 1225 саж. надъ ур. м. (высота нижи ж о 
конца), а далее следуютъ одипъ за другимъ три Фирнъ-глетчера. 
Первый изъ нихъ находится въ верховьяхъ речки Шхабзпы. 
Онъ имеетъ видъ «растянутой по широте массы льда, несколько 
суженной посредине. Размеръ— 450 саж. по широте и 70 саж. 
по мериддану». «Высота нижняго конца 1389 саж. надъ ур

Следующш Фирнъ-глетчеръ «расположенъ на южном i 
склоне Главнаго хребта подъ выдающейся конической вершиной 
(1649 саж.). Имеетъ видъ расширеннаго къ западу и сужен 
наго къ востоку продолговатаго куска льда. Расширенный ко
нецъ его ближе къ гребню Главнаго хребта (саженяхъ въ 60 - 1 и), 
а восточный конецъ удаленъ отъ гребня на 100— 200 сажень 
Растянутый отъ запада къ востоку, онъ западной частью распо
ложился в ъ  одномъ ущелье, и ч ер езъ  пониженную часть боко

в ого  хребта перекинулся в ъ  смежное ущелье, где на пологом ь 

уступе лежитъ его меньшая, восточная часть. КромЬ того, за 
падная часть это го  Ф и рн ъ -гл етч ера даетъ къ югу небольш ой

отростокъ льда въ виде языка. Протяжеше Фирнъ-глетчора но
# •  V, • ■ ,■/>':.>' 1Г'•' лл
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широте (отъ запада къ востоку) до 800 саж., а по мервдану—  
западный конецъ до 200 саж., а восточный до 75 саж. Высота 
нижняго конца отростка 1315 саж. надъ ур. моря».

Наконецъ, «ближайппй о гъ перевала Аданге къ западу неболь
шой висячш Фирнъ-глетчеръ длиною до 350 саж.». Онъ лежитъ 
на западномъ склоне отрога Главнаго хребта. «Расширенный 
подъ гребнемъ хребта до 70 саж., внизу онъ имеетъ не более 
30 саж. ширины». Высота нижняго конца =  1237 саж. надъ 
ур. моря.

Подозерск1й изследовалъ также ледники Чедышскаго 
хребта въ Абхазш. Въ той же статье онъ описываетъ четыре 
Фирнъ-глетчера севернаго склона этого хребта и два небольшихъ 
висячихъ Фирнъ-глетчера южнаго склона.

На северномъ склон£ въ верховьяхъ речки Убушь, притока 
р. Химсы, есть висячш ледникъ съ слоистымъ голубымъ льдомъ, 
длиною въ 200 саж. (безъ снегового поля). «Высота нижняго 
конца льда со стороны р. Убушь 1167 саж. надъ ур. моря, а 
высшая точка снега, которую удалось определить отъ урочища 
Ашмихуръ, 1282 сажени»1).

«Весьма близко по высоте къ Убушскому леднику подходятъ 
два висячихъ ледника леваго склона р. Псыквы, или южнаго 
склона того скалистаго хребта, который ограничиваетъ Убуш- 
скш ледникъ съ северной стороны. Площадь ихъ около 0,3 квадр. 
версты. Расположены они подъ гребнемъ на пологомъ уступе и 
прикрыты съ запада и востока выступающими скалами. Высота 
нижняго конца большаго изъ нихъ 1176 саж. надъ ур. моря. 
Перевалъ между верховьями pp. Псыквы и Чхалты высотою въ 
1191 саж. надъ ур. моря».

Последшй висячш ледникъ севернаго склона Чедышскаго 
хребта «лежитъ подъ скалистой вершиной Чедышъ. Пологш 
уступъ2), на которомъ расположенъ ледникъ, обращенъ и открыть

1) L. с., стр. 191.
2) Очевидно, каръ. Н. Б.

i f i l
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къ северо-западу, а съ юга, востока и отчасти запада за k |>i . i i i 
скалистыми гребнями. Высота его пижпяго конца лежит i. ш. 
тбхъ же предЬлахъ, что и ледниковъ Убушскаго и по р. ДсыкШ.. 
а площадь его не бол'Ье 0,5 квадр. версты. Ледникъ этотъ хо
рошо виденъ съ расширенной части долины р. Грибзы на южном i. 
склоне Главнаго хребта».

На южномъ склоне Чедышскаго хребта есть несомненны! 
следы древнихъ ледниковъ; два неболыше висяч1е ледника со
хранились въ верховьяхъ р. Амткела. Они находятся на левомъ 
склоне скалистаго ущелья верховьевъ Амткела. Изъ эгихъ лед
никовъ восточный немного выше и больше западнаго. «Площадь 
обоихъ около 500 кв. саженъ. Высота конца нижняго, менынаго 
ледника 8225 Фут. надъ уровнемъ моря. Оба они расположены 
на пологихъ уступахъ *) одного и того же склона и хорошо видны 
съ противоположнаго склона (ущелья) Амткела, склона весьма 
доступ наго и открытаго.

Къ стр. 103— 104. Въ 1902 году ущелье р. Клыча посе- 
тилъ Н. Я. Д инникъ. Въ своей статье «Ущелье Кодора»2) онъ 
упоминаетъ о некоторыхъ изъ ледниковъ, описанныхъ на 
стр. 103 и 104 настоящаго труда.

Къ стр. 106. В. Н. В е б е р ъ 8) осмотрелъ и пзмерилъ Фирнъ- 
глетчеры въ верховьяхъ р. Алкопста, главнаго истока р. Брамбы, 
висяшде на северномъ склоне Панавскаго хребта. В еберъ такь 
описываетъ эти Фирнъ-глетчеры: «Надъ обрывомъ въ 800 м., 
отступивъ немного отъ самаго его края, нависли три Фирнъ- 
глетчера, заполняя собой весь циркъ, удлиненный по широте, 
площадью въ 1,5 кв. вер. «Правый» и «средшй» не имеютъ 
ясно выраженныхъ концовъ, они закрыты моренами, «левый» 
же имеетъ сводъ, изъ-подъ котораго бЬжитъ ручей; въ 
6,75 м. ниже отъ свода на восточной стороне бараньяго лба

1) Очевидно, каровые ледники. Н. Б.
2) Изв. Кавк. Отд. И. Р. Г. О. Т. XVI (1903), Л« 3, стр. 36—69.
3) В. Н. В еб ер ъ . Остатки недавнихъ ледниковъ въ Ланавском i хро il

на Кавказ-fc.—Изв. Кавк. Отд. И. Р. Г. О. Т. XIV, JVs 1, стр. 4—6.
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сделана отметка зубиломъ («27. VII. 00»). Ледъ Фирновый, почти 
прозрачный, но съ пузырьками воздуха и мутью, кр^икш на
столько, что попытка вырубить ступеньки молоткомъ оказалась 
неудачной. Толщина льда у свода около 5 м. Высота конца л1з- 
ваго 2710 м. (у г.П одозерскаго 2 6 7 5 м.), средияго— 2740м. 
и праваго 2860 м. Падеше ледниковъ около 16° въ среднемъ, 
местами есть перегибы съ поперечными трещинами. Правый 
ледникъ, наиболее длинный, вершиной примыкает* къ наивыс
шей точк’Ь Панавскаго хребта —  Ходжалу, гдЬ снЬжникомъ 
соединяется съ слЬдующимъ ледникомъ1) на высотЬ 3200 м. 
(перевалъ въ систему р. Ингуръ)».

Къ стр. 109. Подозерскш  въ одной изъ цитированпыхъ 
уже статей2) говоритъ: « ..........можно указать на огЬды ледни
ковъ близъ переваловъ Лаштраху и Санчарскаго на еЬверномъ 
склон’Ь. Нисколько небольшихъ озеръ выпахивашя, сглаженный 
скалистыя поверхности, остатки моренъ служатъ тому подтвер- 
ждешемъ».

Въ другой своей стать!;3) П одозерскш  говоритъ о ледни
ковыхъ сл’Ьдахъ въ Абхазш. На южномъ склон’Ь Главнаго хребта 
въ верховьяхъ одного изъ притоковъ Бзыби, сл-Ьдующаго къ за
паду отъ рЬчки Шхабзцы, залегалъ нЬкогда, очевидно, мощный 
ледникъ. «Моренныя отложетя по дну ущелья рЬчки, цирко
образный видъ его со сглаженными боками и два небольшихъ 
по площади куска льда остались свидетелями бывшаго здЬсь не
когда большого ледника».

Относительно сЬвернаго склона Чедышскаго хребта Подо
зерскш  тамъ же (стр. 190) говоритъ следующее: «Общш ха- 
рактеръ верховьевъ р. Химсы, съ террасовидными заболочен
ными уступами и примыкающими справа закругленными и какъ бы

1) «Крутымъ» Чамхарскимъ ледникомъ, находящимся въ верховьяхъ 
р. Чамхаръ, притока Ингура (въ Сванетш).

2) К. И. Подозерск1й. «Два ледника въ верховьяхъ р-Ьки Большой 
Лабы». — Изв. Кавк. Отд. И. Р. Г. О. Т. XVI, № б (1903). Стр. 26.

3) К. И. Подозерск1й. «Сл^ды и остатки ледниковъ въ верховьяхъ 
pp. Дзыби, Гумисты и Амткела». — Изв.



ЛЕДНИКИ ЗАПАДНАГО КАВКАЗА.

обточенными скалами, напоминающими такъ называемы! «Пи 

раньи лбы», а также близость ледника Убушскаго весьма рапн> 
лагаютъ къ выводу о существованш здесь некогда ледника. н< 
я не берусь утверждать этого положительно, ибо не удалось при 
следить шлифовки, штриховъ и моренъ, подобно тому, какъ то  
съ ясностью можно было видеть въ верховьяхъ р. Гумисты».

Что касается южнаго склона Чедышскаго хребта, то «не
сомненные следы ледниковъ оказались въ верховьяхъ р, Гумисты 
по истокамъ речки Лыкымъ. Если отъ перевала между истоками 
р. Лыкымъ на юге и р. Мцры на севере (система Бзыби), вы
сотою въ 112 0  саж. надъ ур. моря, передвинуться къ востоку, 
то здесь версты на полторы къ северу тянется пологая ска ли 
стая котловина. Съ запада и востока она закрывается хребтами, 
съ  юга открыта; къ северу имеетъ небольшой подъемъ, но там. 
же открыто и круто обрывается къ р. Бзыби. По дну этой котло
вины и къ западу лежитъ несколько озеръ, окруженныхъ nil. 
гомъ. Мелшя озера эллипсоидальной, болышя —  продолговатой 
неправильной Формы. На югЬ вся эта котловина, площадью около 
двухъ квадр. верстъ, ограничивается тсррасовиднымъ окали - 
стымъ уступомъ. Два нижшя озера соединяются протоком !., и 
на скалахъ, къ нимъ прилегающихъ, отчетливо заметны шли 
Фовка и штрихи. Штрихи наблюдаются но обЬ стороны пижн:и о 
озера, и главное направлеше ихъ въ направлены лощины. Мели 
спускаться южнее, то шлифовка скалъ заметна и далЬе по уступу, 
а еще ниже, когда склонъ делается более пологимъ, заметна 
правая морена, сажени въ 2г/2 высотою. Высота верхпихъ озеръ 
Лыкымскаго цирка 1150 саж. надъ ур. моря».

«Если спускаться отъ перевала Химса къ югу, то влево отъ 
дороги можно заметить три характерный каменистый гряды, 
при чемъ между первой и второй грядой находится небольшое 
эллипсоидальной Формы озеро (оно видно и съ перевала). Е щ е 

южнее и въ томъ же направленш есть еще остатки небольшого 
озера, окруженнаго массой валуновъ и камней. Скалистый \ре 
бетъ, ограничивают^ съ востока эти моренный отложен in и
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озеро, надъ переваломъ Химскимъ достигаетъ въ одной изъ вер- 
шинъ 1479 саж. пли 10353' надъ ур. моря. Вероятность суще- 
ствовашя здесь ледника, кроме моренъ и озера, подтвердилась 
впослЬдствш еще п темъ, что несколько севернее на томъ же 
хребте обнаружено значительной площади снежное ноле, окан
чивающееся на северо-западЬ въ верховьяхъ рйчки Убушь не- 
болыпимъ ледникомъ. Площадь Химскаго цирка несколько бо
лее 0,5 квадр. версты, а высота озера надъ уровнемъ моря 
1145 саженъ»1).

Въ верховьяхъ р. Келасури П одозерск1й видЬлъ «снежное 
поле, значительное но площади п ограниченное скалистыми гря
дами съ севера и юга». «Это снежное поле, длиною до 1300 саж. 
и шириною отъ 250 до 400 саж., прикрываетъ собою водораз- 
делъ (между pp. Химсой — Убушь и Келасури) Чедышскаго 
хребта». «Местность эта по своему положенш въ высшей сте
пени благопр!ятствуетъ накопленш и сохранение снега»2).

В. Н. В е б е р ъ 3) изследовалъ Панавскш хребетъ, тянущшся 
между pp. Кодоромъ и Ингуромъ параллельно Главному хребту. 
Вершины этого хребта— Кушашта и Ходжалъ и восточное про- 
должеше его Ляграмъ-загеръ обозначены на 5-верстной карте. 
Отъ горнаго узла Ходжалъ отходитъ къ северо-востоку хре
бетъ Джодисвикъ, соединяющей Панавскш хребетъ съ Глав- 
нымъ. Еще К расн овъ  въ 1891 году упоминалъ о агЬдахъ лед
никовъ на Джодисвике и о существованш висячихъ ледниковъ 
какъ на Главномъ хребте, такъ и на Джодисвике, вътомъ мЬсте, 
гдЬ этотъ хребетъ отходитъ отъ Главнаго. Число ледниковъ, ви- 
денныхъ К расновы м ъ издали, «не меньше семи»4). Очевидно, 
эти ледники находятся въ верховьяхъ р. Секена.

На Панавскомъ хребте В еберъ нашелъ явственные следы

1) L. с., стр. 188.
2) L. с., стр. 189—191.
3) В. Н. В еб ер ъ . Остатки недаввихъ ледниковъ въ Панавскомъ хребгЬ 

на Кавказ^.—Изв. Кавк. Отд. И. Р. Г. О. Т. XIV, № 1, стр. 1—9.
4) К р асн ов ъ . Нагорная Флора Сванетш. — Изв. И. Р. Г. О. Т. XXYII. 

Стр. 866.
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«сравнительно недавно исчезнувшихъ ледниковъ», а на скверном > 
склон'Ь его сохранились еще ледники второго разряда, о кото- 
рыхъ уже сказано выше.

«Помимо моренныхъ отложенш и другихъ сл^довь ЛС МШ 
ковъ, иногда сомнительныхъ, относящихся къ древнему о н- i.o- 
ненно Кавказа, расположенныхъ въ бол-fee низкихъ частям, 
хребта, въ средней его части наблюдаются несомненные пЬды 
недавно отступивших!, ледниковъ, при чемъ можно видеть :ни 
сл^ды въ различныхъ стад1яхъ сохранности, вплоть до висячи \ >

. Фирнъ-глетчеровъ». «Въ циркообразныхъ котловинахъ сохрани 
лись во многихъ местахъ о з е р а » . . . .  «Происхождеше этим, 
озеръ —  путемъ выпахивашя ледникомъ —  является несомн1.н 
нымъ по сглаженнымъ и исцарапаннымъ въ направлети движе- 
шя льда порогамъ, представляющимъ собой лишь продолжение 
дна озера, а также по курчавымъ скаламъ вокругъ озера и кру- 
тымъ боковымъ (относительно движешя льда) берегамъ его, тоже 
имеющимъ шлифовку и шрамы въ томъ же направлены. Порогь, 
сдерживающш воду озера, всегда прорванъ въ одномъ м1,п I. 
узкой щелью, черезъ которую вода вытекаетъ изъ него. Bel; 
озера имеютъ прямоугольную Форму, съ двумя сторонами, па
раллельными движенш вынахивавшаго ихъ льда, и часто у дли 
ненную въ томъ же направлены».

«Крутой обрывъ, который начинается за порогомъ озерной 
котловины, обыкновенно составленъ изъ несколькихъ уступовi , 
тоже сглажепныхъ, изборожденныхъ шрамами, и по нему теперь 
падаютъ каскадами ручьи, вытекаюнце изъ озеръ и концовь h.i 
висшаго Фирна. Долина реки подъ обрывомъ —  мЬсто . мн . 
бывшихъ ледниковъ —  обыкновенно широкая, со слабым i. уып 
номъ, и покрыта моренными накоплешями. Здесь тоже всгр| 
чаются озерные (мелк1е) наносы, но въ такихъ случалхъ орталап. 
и конечная морена, хотя и размытая, подпружившая озеро, т. <• 
это остатки уже моренныхъ озеръ».

«Такимъ образомъ, раньше въ Панавскомъ хребт!; суте* п о 
вали ледники перваго порядка; теперь же на северномъ силом!.



пипы обрыва, пт> остальныхъ лес ааиолилетъ овериую котловину 
it in даже и<! доходитъ до порога, остапивъ иередъ собой озеро 
ныпичивашн; на южномъ же склон'Ь сн1;гъ прячется отъ солнца 
въ гЬснинахъ».

Изъ наблюденш В ебера я приведу лишь тЬ, которыя отно
сятся къ Абхазш; Сванетш же касаться не буду.

Въ верховьяхъ р. Буты-хахъ, одного изъ истоковъ р. Брамбы, 
притока Кодора, В еб ер ъ  нашелъ ледниковый циркъ площадью 
около 1,3 кв. вер. Онъ «имеетъ озера закругленно-квадратнаго 
очерташя, больше 2 5 0 x 2 5 0  саж., на высоте 2394 м. Въ 
150 саж. ниже находится еще озерко въ 5 0 x 2 5  саж. на вы
соте 2326 метровъ».

Въ верховьяхъ р. Кабирвашъ, впадающей въ р. Буты-хахъ, 
находится циркъ въ 0,3 кв. вер. съ прямоугольнымъ озеромъ—  
Аду-ейда-адзыжъ, «вытянутымъ вдоль движешя ледника, вели
чиною 200 X 100 саж., на высоте 2470 м.; съ севера оно под
пирается порогомъ, за которымъ находится еще маленькое за
растающее озерко. Речка, вытекающая изъ озера, прорвала не- 
высокш порогъ па севере, а низкш на востоке, узкой щелью въ 
сторону цирка, смежнаго съ оз. Дериквара-адзыжъ (2380 м.), 
обратившимся въ болото, разбившееея на несколько мелкихъ 
прудовъ. Оз. Аду-ейда-адзыжъ съ востока граничится отвесной 
стеной, а съ запада конечной мореной бокового притока ледника, 
где оно пережимается дельтой небольшого ручейка. Оз. Дерик
вара-адзыжъ окружено курчавыми скалами». «Надъ оз. Дерик- 
вара на высотЬ 2670 м. есть еще маленькое озерко, судя по 
картЬ г. П одозерскаго , находящееся въ сходныхъ услов1яхъ 
съ оз. Апширадзыжъ».

«На южномъ склонЬ, противъ озера Аду-ейда-адзыжъ, въ 
верховьяхъ р. Моквы есть такой же ледниковый циркъ, но 
вместо озера —  пастбищная плоская поляна съ болотистой реч
кой, бараньими лбами на месте порога; высота —  2410 ме-

!тровъ».
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Въ верховьяхъ ]>. Апширадэыжъ, впадающей, в&рмцЩ нч 
р. Алкопстй (главный истокъ р. Брамбы), В еберъ1) омисыинп i. 
«очень небольшой циркъ съ темнозеленымъ озеркомъ въ 40 - 
50 саж. (2750 м.)». «Высота хорошо сохранившаяся пороги 
до 3 саж.»; . . . .  «за иорогомъ идетъ крутой обрыву». «Сзади 
озера остался крЬпкш сн^гь, врядъ ли стаиваюпцй (на протН* 
положномъ же южномъ склон!; cu tra  нЗзтъ совсймъ)».

Къ стр. 111 — 112. Число извйстныхъ ледниковъ с$верП№б 
склона Главнаго хребта (Кубанской области) увеличилось за шн. 
слЬдше 5 лбтъ на 5— 6 (2 — 3 ледника, найденные Дин пи 
ко.чъ, и 3, открытые П одозерскимъ). Количество извЬстныхъ 
ледниковт, южнаго склона (Абхазш) возросло на 19— 20 (16-Д- 
17 ледниковъ П од озерскаго  и 3 Фирнъ-глетчера Вебера).

И

• №& й
С.-Петербургь. 

Ими. Ботанич. Сад/ь. 
24 марта 1905 г.

1) L .  с. ,  с т р .  5.

Записки И. Р . Географ. Общ. Т. XXXII. D



А баго —  река. 4.
Абаго— гора. 4, 108.
Абгыцъ-каду— вершина. 12. 
Абишира-Ахуба— хребетъ. 118. 
Абхаз1я. 94, 95, 105, 1 0 9 ,1 2 0 ,1 2 2 ,

124, 128.
Аданге— речка. 99, 100.
Аданге— перевалъ. 122.
Адзба— притокъ. 103. 
Адзигцуко--хребетъ. 93, 94, 112. 
Аду-ейда-адзыжъ —  озеро. 128. 
Азгекъ— река. 45.
Азыртъ-гара— водопадъ. 96, 98. 
Аибга. 94.
Аишхо — перевалъ. 115.
Аксаутъ —  река. 16, 19, 21, 2 4 ,2 5 ,  

^  109.
Аксаутское ущелье. 23, 24, 25. 
Аксаутскш Восточный ледникъ. 19, 

21, 23, 24, 25, 118, 119. 
Аксаутскш Западный ледиикъ. 21, 

25, 118.
Акъ-тюбе —  речка. 57, 59, 60, 63. 
Акъ-тюбъ— ледникъ. 56, 5 9 ,6 2 ,  113. 
Али-бекъ —  река. 37, 38, 39, 40, 

41, 42.
Алибекское ущелье. 40, 41, 119. 
АлибекскШ ледникъ. 40.
Алкоистй— р'Ька. 123, 129.
Алоусъ— река. 117.
Аманаузъ— река. 28, 37, 38, 42. 
Аманаузскш ледникъ. 37, 38, 112,

119.
Амткелъ —  р’Ъка. 120, 123, 124.

Апширадзыжъ— рЬка. 129. 
Апширадзыжъ —  озеро. 128.
Архызъ— река. 14.
Аушъ-чатъ —  котловина. 55, 56. 
Ахасыртъ —  хребетъ. 99, 100, 101, 

102.
Ацапшъ —  притокъ. 103.
Ацгара —  река. 94, 99.
Ачешбокъ. 108.
Ачинста —  река. 10, 117.
Африка. 50.
Ашмихуръ—урочище. 122.

Бадукъ— речка. 44, 45.
Бамбакскш хребетъ. 5, 8, 9, 108. 
Баталпашинсшй отд-Ьлъ. 13. 
Белала-кая —  вершина. 38, 102. 
Бзыбь —  река. 120, 124, 125. 
Битюкъ-тюбе— река. 90.
Брамба —  река. 106, 123, 128, 129. 
Буты-хахъ— река. 128.
Бу-ульгенъ— река. 28, 34, 36. 
Бу-ульгенскш Большой ледникъ. 34, 

53, 112.
Б^лая р^ка. 1, 3, 4, 7, 112.

Владикавказа 110.

Гаралыколъ —  река. 45, 67. 
Гвандра —  река. 93, 106.
Главный хребетъ. 16, 18, 37 ,39 ,40»  

41, 42, 53, 83, 93, 96, 97, 100,
101, 102, 105, 108, 109, 117, 
120, 121, 123, 124, 126 ,129.
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Гондарай— р4ка. 53, 63, 66, 110. 
Гондарай—  ущелье. 56. 
Гоидарайская долина. 56, 57, 63. 
Гоначхыръ —  ущелье. 42. 
Гренланд1я. 111.
Грибза —  p t o .  123.
Гумиста —  р^ка. 125.

Дагестанъ. 110.
Дгинтвишъ —  р^ка. 106. 
Дериквара-адзыжъ— озеро. 128. 
Джаловчатсши ледникъ. 119. 
Джалпакъ-колъ— рйка. 63, 64, 65. 
Джемагатъ —  р^ка. 45.
Джесара—-р^ка. 102, 103.
Джоди свикъ —  хребетъ. 126. 
Джугозоякъ—  гора. 9, 110. 
Джугутурлачатъ —  р^ка. 48, 49, 50. 
Дзыхъ —  притокъ. 103. 
Дзышбиста-ахра. 12.
Домбай-ульгенъ—  р-Ька. 37, 38, 39, 

40, 42.
Домбайскш обрывъ. 103.
До-ута —  р-Ька. 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 110.
До-утское ущелье. 50.

Закавказье. 55.
Заканъ— р^ка. 12.
Зеленчукъ Бол. — р$ка. 13, 16, 118. 
Зеленчукъ Мал.—  р^ка. 16.

Ипгуръ—-р^ка. 124, 126.
Индрюкой —  р-Ька. 56, 57, 58, 59, 

62, 63.

Кабирвашъ— р^ка. 128.
Кавказъ. 13, 3 7 ,4 2 , 45, 5 3 ,1 1 0 ,1 2 7 .  
Кавказскш Главный хребетъ. 114, 

120 .

Кавказъ Западный. 66, 92, 107 ,1 0 9 , 
110, 111, 112, 113.

Кавказъ Центральный. 92, 1 1 0 ,1 1 1 ,
113.

Камбилея— долина 110.
Кардыбачъ—  озеро. 93.
Кашкадеръ —  гора. 50.

Келасури —  р£ка. 126. 
Китче-Джугутурлучатъ —  plisa. 105. 
Кичкинеколъ—  р^чка. 50, 57, 66, 

79, 83.
Кодоръ— р-Ька. 9 3 ,1 0 2 ,1 0 6 ,1 2 6 ,1 2 8 . 
Клухорсшй перевалъ. 28, 33, 104,

105, 118, 119.
Клухоръ Южный. 104, 105, 106. 
Клычъ —  р^ка. 93, 96, 104, 105,

106, 123.
Кубань— р-Ька. 7, 50, 67, 83, 109. 
Кубанская область. 1, 17, 38, 97,

107, 108, 113, 129.
Куташ та— вершина. 126. 
Курджинсъ —  р-Ька. 3, 4, 108. 
Кутехёку— хребетъ. 93, 94. 
Кюкуртлю— р^ка. 90, 91 
Кызгычъ —  р1жа. 16, 99, 118.

Л аба — рйка. 7, 11, 13, 108, 111,
114, 115, 116, 117.

Лаба Большая— р-Ька. 7, 10, 11, 12,
108, 111, 117, 124*3*

Лаба Малая —  рёка. 7, 9, 10, 114,
115, 116.

Лабенокъ —  р^чка. 7, 115. 
Лаштракъ— р^ка. 12, 124.
Луганъ— хребетъ. 114, 116.
Лыкымъ—р^чка. 125.
Лыкымскш циркъ. 125. 
Ляграмъ-загеръ —  хребетъ. 126.

М агишо— хребетъ. 108.
Макера— р-Ька. 12.
Мамхурецъ— р^ка. 12.
Марк& Бол,— ргЬка. 25, 27, 45.
Марка Мал.— р^ка. 25, 28. 
Маркинскш— Больше восточ. лед

никъ. 27.
Маркинскш— Больше западн. лед

никъ. 25.
Маруха — р^ка. 16, 18, 19, 94, 97, 

103, 109.
Марухешй ледникъ. 8, 16, 17, 19, 

21, 24, 25, 39, 73, 96, 112, И З . 
Марухсюй перевалъ. 18, 95, 96, 98,

105, 118.



ЛЕДНИКИ ЗАПАДНАГО КАВКАЗА. т
•Ж

Махаръ —  рЬка. 50, 51, 52, 53, 63, 
6 6 ,6 7 ,  112.

Махарское озеро. 52.
Maxapcidfi перевалъ. 50, 51, 52. 
Махаръ-таба чатъ— рйка. 46. 
Мдзымты— р1ша. 93, 114, 120.
Мзи — озеро. 94.
Моква— р^ка. 128.
Мус&чъ-тарй —  рйка. 42.
Myxf— р^ка. 45.
Мцра— ргЬка. 125.
Мырды— ледникъ. 68, 81.

Наратлы-колъ —  р^ка. 45. 
Нызылы-колъ —  р^ка. 45.

О ш тенъ— гора. 1, 2, 3, 4 ,1 0 7 ,1 0 8 ,  
110, 111.

П аиавс1Ш1 хребетъ. 123, 124, 126, 
127.

Нелахь-боръ— хребетъ. 103, 109. 
Пншти— вершина. 1.
Птышъ— р^ка. 39, 40, 102, 103. 
Пгышское ущелье. 39, 40.
Птышсюи Бол. ледникъ. 39. 
Птышсшй Мал. ледникъ. 40.
Псоу—р^ка. 93.
Псеагпха— перевалъ. 8.
Псышсшй хребетъ. 120, 121. 
Псышскш Восточн. ледникъ. 120. 
Псышскш Западн. ледникъ. 120. 
Псышъ—гора. 13, 14.
Псышъ— р^ка. 14, 120.
Псыква— р^ка. 122, 123. 
n x ia — р$ка. 12.
Пшеха— рЪка. 1, 2, 107.

Редаптскш мысъ. 110.
Речеретъ —pinca. 14.
Рынджи— рФка. 46 , 47.

Санчара— рЬка. 12.
Санчарка— р^чка. 118. 
Санчара-аху —  перевалъ. 12. 
Санчарсюй перевалъ. 118, 124. 
Сваиет1я. 92, 100, 128.

Шт

*>

Сванетыий ледникъ. 92.
Секена— р$ка. 106, 126. 
Скандпнаво-русскш ледиикъ. II I.
Софья — р^чка. 14, 15, 16, 118. 
Софеджи-Теберда—  р^чка. 40, А '.' 
Софьпнсйш Бол. ледникъ. 15.
СофьиHCKifi Мал. ледн. 16.
Сухумсюй округъ. 92.

Тамовское ущелье. 108.
Теберда— рЬка. 13, 28, 29, 30,

34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, |100,
109, 111, 112, 119.

Тебердинскш аулъ. 40.
Тебердипская долина. 33, 44. 
Тебердпнск1й лгЬвый ледникъ. 
Тебердинсюй правый ледникъ. им 

88 , 112.
Тебердинское озеро. 33, 66.
Теймасъ— хребетъ. 94, 95, 96, 99. 
Туарла-Крылганъ— рЬчка. 104, 10Ь,

106.
Туманлы-кёль —  озеро. 42.
Турщя. 94.
Тхачъ —  гора. 108.

Убушь —  р^чка. 122, 126.
Убушсшй ледникъ. 122, 123, 126. 
Узунъ-Коль —  р^ка. 68, 69, 70, 71,

72, 73, И З .
Уллу-камеюй глетчеръ. 79.
Уллу-Кама —  р-Ька. 50, 67, 68, 7 3 ,®  

75, 79, 83, 87, 90, 109, I j f f l
120.

Уллу-Колъ— истокъ. 79, 83.
Уллу-узенъ— истокъ. 79, 83. 
Уллу-Джугутурлучатъ. 106. 
Уллу-Муругчу— рйка. 28, 43, 44, •!.'» 
Уллу-Хурзукъ— р^ка. 90. 
Уллу-Хутыя— р-Ька. 42.
Умпыръ— рЬка. 12, 108, 110, 11(1, 

117.
Умпыръ— урочище. 10.
Урунъ — рёка. 108.
Урушшенъ— р*Ька. 1, 5, 7, 8, 9. 
Уруштенъ—ущелье. 108.
Уруштенсшй ледникъ. 117,
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Хадж и-бМ — рйка. 44. 
Хамурза-эшта— урочище. 95, 96, 98, 

99, 100, 101. 
Хассанъ-хой-сурульгенъ —  р^ка. 83, 

85, 86, 8 8 /
Химса— рйка. 122, 124, 125. 
Химсшй циркъ. 126.
Химсшй перевалъ. 125, 126. 
Ходжаль— вершина. 124, 126. 
Хотю-тау— ледникъ. 88.
Хотю-тау —  р-Ъка. 83, 87, 89. 
Хыздышъ— ргЬка. 16, 99, 118. 
Хымс-анёкё— ледникъ. 93.
Худесъ —  р^ка. 109.

ф нш тъ— гора. 1, 2, 3.
Фишти — вершина. 1.
Фиштъ-Оштенъ. 1, 3.

Цагеркеръ —  перевалъ. 11.
Цахвоа— рЬка. 9, 114, 116, 117. 
Цеце— рйка. 3, 107, 108.
Цившъ— хребетъ. 117, 120.

Ч егеъ — рйка. 5, 6, 7, 8, 108. 
Чедышскш хребетъ— 122, 123, 124,

125, 126.

Черю-колъ -  ледникъ. 73, 79. 
Черю-колъ — р^ка. 73, 75, 77, 78, 

79, 83, 113.
Черное море. 118.
Черноморская губершя. 92, 9 3 ,1 1 2 . 
Черкесс1я. 92.
Чиперъ-Азау— перевалъ. 86, 87. 
Чотча-михаень-кйя— гора. 32.
Чуба— вершина. 1, 2.
Чхалта —  р-Ька. 37, 42, 93, 94, 95, 

96, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
112, 119.

Чхалта-дзыхъ— p t a a .  99, 100, 102, 
120, 122.

ЧхалтипскШ ледникъ. 96, 97, 98. 
Чхегуа — притокъ. 103.

Щ апсугъ— пастухъ. 1.
Шахъ-дагъ. 110.
Швейцарсшл Альпы. 111.
Шугусъ —гора. 4, 5, 6.
Шхабзца —р’Ьчка. 121, 124.

Эльбрусъ. 3, 67, 79, 83, 87, 88, 90, 
91, 111, 113.

Эпчикъ —  перевалъ. 45.



А бихъ. 79, 88, 110.
Альбовъ Н. М. 93, 9 4 ,9 5 , 96, 9 7 ,1 1 2 . 
Ахъя Семеновъ. 44, 45, 50.

Байчаровъ Султанъ. 14, 15, 21, 23, 
38, 41.

Бушъ Н. А. 104, 111, 117, 118.

Веберъ В. Н. 123, 126, 128, 129. 
Воробьевъ В. И. 114.

Грове. 52, 53.

Деши М. 120.
Динникъ Н. Я. 1, 2, 3, 13, 16, 17, 

28, 29, 34, 38, 40, 42, 45 , 46, 
49, 53, 88, 91, 92, 1 0 7 ,1 0 8 ,1 0 9 ,
110, 112, И З , 114, 117, 118, 
123, 129.

Ж уковъ Н. 92.

Мльинъ А. 92.

Константиновъ. 94.
Красновъ. 126.

Кузнедовъ Н. И. 10.

Меккъ-фонъ А. К. 119.
Михайловсюй В. 97.
Мушкетовъ И. В. 28 , 37, 42, 100, ч

102, 103, 104 , 105, 109, 112,
113, 119.

; :"1
Никитинъ П. Я. 118.

Петрусевичъ Н. Г. 13.
Пенкъ. 67.
Подозерскш. 117, 118, 119, 120, 

122, 124, 126, 128, 129.

Радде Г. И. 52, 92, 93. 
Россиковъ К. Н. 12, 28, 29.

Стояновъ А. 92.

Хельмигдой. 42, 102, 106.

ф авръ  Э. 92.

Щ укинъ Н. Н. 66.



ВажнМиия опечатки.

Строка.
16 снизу 
5 »
9 сверху 
9 снизу 
8 »

13, 14 и 15 сверху 
1 сверху 
4 снизу

Напечатано.
АчинсгЬ
Речерета
Чотч& михаёнь-кая
Sphacrella
Акъ-тюба
Кичкине-пола
Кичкине-пола
Джаяпакъ-кола

Должно быть. 
АчипстЪ 
Речепста
Чотча-мингёнь-кая
Sphaerella
Акъ-тюбе
Кичкине-кола
Кичкине-кола
Джалпакъ-кола
















