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• «Путеводитель» содержит общие сведения о Кабар
дино-Балкарии, одной из самых живописных республик 
Северного Кавказа, — о ее географии, истории, хо
зяйстве, культуре, а также описание наиболее увле
кательных и популярных туристических маршрутов*

Издание предназначено для туристов, отдыхающих 
курорта, для всех, кто интересуется природой- нашей 
родины, ее прошлым и настоящим. \

Разделы «Путеводителя по Кабардино-Балкарии» 
написаны:. ,'
Г. Н. Подъяпольским — общий -обзор (рельеф, климат, 
растительный и животный мир, ископаемые), курорт 
Нальчик, город Нальчик и его окрестности, по Кабар
динской равнине, Чегемское ущелье, Хуламо-Безенгий^ 
.ское ущелье;

.. О. Л. Опрьшшо — население, исторические сведения, 
Баксанское ущелье, Долина нарзанов, памятники и па
мятные -места революции и Великой Отечественной 
войны; . * • .
С, М. Наковой — народное хозяйство и культура рес
публики, Черекское ущелье, Голубые озера; -О -
И, Г. Подъяпольским — по звериным тропам.

Отзывы.о книге и пожелания просим направлять по 
, адресу: КБ АССР, г. Нальчик, ул. им. адмирала Голов

ко, 6. Издательство «Эльбрус».

2-8-4
78-М—71

ОБЩИЙ ОБЗѲР

РЕЛЬЕФ, КЛИМАТ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР, 
' ИСКОПАЕМЫЕ *

Первые впечатления о Кабардино-Балкарии 
для всех приезжающих связаны с Эльбрусом, 
этой высочайшей вершиной Европы» которая в 
ясную погоду видна уже от станции Минераль
ные Воды, , . . . ,,

Южная часть Кабардино-Балкарии;, г одной 
из четырех входящих в состав РСФСР, северо- 
кавказских автонрмных . республик,. занимает 
самый, возвышенный участок .Кавказского 
хребта, протянувшегося от Эльбруса на 'вос
ток к.Казбеку, и прилегающую к.нему/с севера, 
часть Пр'едкавказской равнины, • *

Точные координаты республики: 42°24/—.44° 
северной широты и 42°33' — 44°28' восточной 
долготы,- Площадь'.ее составляет 1.2,5 тыс. 
квадратных километров (это примерно треть 
Швейцарии), С востока на запад.территория ее 
имеет протяженность 160 километров, а с се
вера на юг —110.
’ . Еще по. путигк административному . центру 

КБАССР 'городу Нальчику в безоблачный день 



вдали вырисовывается живописная цепь снего
вых горг образованная вершинами Кавказа, 
каждая из которых намного превышает наи
высшую точку западной Европы — гору Мон
блан (4810 м). Это Дых-Тау (5203 м)г Коштан- 
Тау (5151 м) и многие другие*. Горные хребты 
вместе с расстилающейся перед ними равни
ной создают изумительную по красоте кар
тину природы.

Горы Кабардино-Балкарии занимают около 
половины ее территории, остальная часть — 
это равнина, называемая географами Кабар
динской, — которая вместе с предгорьями яв
ляется житницей республики. Она почти вся 
занята посевами пшеницы, кукурузы, подсол
нечника и других сельскохозяйственных куль
тур. Горная часть, за исключением снеговых 
вершин и скал, — лесами, а выше — альпий
скими лугами.

•| Горы республики образуют пять параллель
ных хребтов, повышающихся один за другим 
к югу, — Лесистый, Пастбищный, Скалистый, 
Боковой и Главный (Водораздельный) — и про
резанных, исключая последний, четырьмя 
ущельями — Баксанским, Чегемским, Черек- 
ским и Хуламо-Безенгийским, по которым реки 
Баксан, Чегем и Черек выносят на равнину 
воды тающих ледников Главного и Бокового 
хребтов. В ледниках северного склона Эльбру
са берет начало самая большая река Кабарди
но-Балкарии — Малка, в которую пр выходе ее 
на равнину вливаются все вышеназванные-ре
ки. Малка, в свою очередь, на северо-западе

[ * В Кабардино-Балкарии находятся все «п.ятйтьтсяу- 
ники» Кавказа} кроме Казбека. ; \

республики впадает в Терек. Полноводные ле
том горные реки дают водух для орошения 
полей, приводят в действие гидростанции.

Рельеф горной части республики очень сло
жен и многообразен. В зависимости от этого, 
весьма разнообразны и растительность респуб
лики и ее животный мир. В горах, где осадков 
выпадает больше, чем на равнине, а лето про
хладнее, чем внизу, растительность развивает
ся особенно буйно.

До высоты 1300 метров над уровнем моря 
горы преимущественно покрыты густыми буко
выми и грабовыми лесами, выше растут сосна 
и береза, а еще выше расположены горные 
луга. В предгорьях много фруктовых деревьев, 
но в основном здесь растут орешник и различ
ные кустарники. Большая разница в высотах 
над' уровнем моря обуславливает огромное 
разнообразие видов растительности, произра
стающей в пределах республики (до 3000). На 
высокогорье, например, можно встретить та
ких обитателей Севера, как черника, брусника 
и голубика, а также среднерусские рябину и 
черемуху, ниже — южные растения — алычу, 
мушмулу, кизил и другие. На границе альпий
ских лугов растет невысокий вечнозеленый 
кустарник рододендрон, покрывающийся в 
июле крупными белыми цветами. По берегам 
и в нижних течениях рек — тополь, ива, ольха 
и густые кустарники. Особенно много облепи
хи. В субальпийской зоне к августу травы вы
растают по пояс, а в лесах папоротники и бор
щевики (губодуи) могут скрыть в своих зарос^ 
лях всадника.

Климат в республике мягкий. На северо- 
востоке он более континентален — летом
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здесь до ^-Д0°, а зимой до —30°. В предгорной 
и горной зонах таких резких перепадов темпе
ратур не бывает; Зимой здесь теплее, за ис
ключением высоких горных вершин, □ летом 
прохладнее. Средняя годовая температура 
воздуха & равнинной части республики +9,7°, 
в горной,4-4°. В предгорьях, где обычно прово
дят время отдыхающие туристы, средняя тем
пература летом + 21°, зимой — 4°.

Осадков в горах выпадает до 1000 мм, на 
равнине — до 500 мм в год. Причем количест
во их по мере удаления от гор уменьшается и 
доходит на северо-востоке республики (у го
рода Прохладного) до 350 мм в год. Тем не 
менее климат в КБАССР Достаточно влажный, 
но не сырой, так как дожди большей частью 
бывают ливневые, после которых небо быстро 
проясняется. Наиболее дождливые месяцы — 
Май, июнь, когда выпадает более половины 
годовой нормы осадков. Самые сухие меся
цы — август и сентябрь. В середине зимы осад
ков выпадает меньше, чем в ее начале и кон
це. Лучшее время года.для туризма —• вторая 

•половина июля, август и сентябрь.' Летом 
(в основном—в июне) бывают сильные грозы. 
Снег как на равнине, так и в предгорьях ло
жится во. второй половине декабря, но в рав
нинной части он стаивает по нескольку раз за 
зиму.

В.. Кабардино-Балкарии . преобладают севе
ро-восточные и восточные ветры, но они бы
вают главным образом зимой. Для'весны бо
лее, характерны несильные восточные и юго- 
восточные, а летом их направление уравнове
шивается. Как летом, так и зимой чаще стоит 
безветренная погода, особенно в предгорной 
* *. м
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- зоне. Сьірую погоду приносят северные и се
веро-западные ветры, а сухую'— восточные и 
юго-восточные. Зимой иногда >дуют фёны — 
теплые сухие ветры с гор, приносящие оттепе
ли. Летом по вечерам обычны слабые озони
рованные горно-долинные ветры, хорошо* 
освежающие атмосферу предгории и равнины.? 
В ясную погоду они повторяются и по утрам. 
Духоты, особенно вблизи гор, в республике не 
бывает. • '

. Кабардино-Балкария — солнечная респуб
лика, в году здесь насчитывается свыше 200, 
солнечных дней. Однако зимой, на равнине 
часты туманы. Очень хорошая зимняя погода- 
сухая и ясная — устанавливается обычно в ‘ 
районе южных склонов Скалистого хребта 
(Верхняя Балкария; Былым, Приэльбрусье).. В 
то время как равнина покрыта туманом, там- 
ярко светит солнце. Лучшие месяцы в горах — 
июль и август, худшие — конец зимы, когда 
сходят лавины, и апрель — май, когда часто 
идут дожди. В предгорьях и на равнине лучшие 
месяцы для'туризма — август и сентябрь. ✓ 

В связи с различной высотой над уровнем 
моря (на равнине от 500 до 200 м, в предгорь
ях — 700 м и в горной части — от 1000 до 
5000 м), климат республики довольно разноро
ден, что отражается в смене времен года: в 
горах на месяц позже наступает весна и рань-” 
ше кончается лето (в конце августа); лето 
здесь прохладнее/ чем на равнине; ночи хо
лоднее. Погода в горной части изменчива. -

Мягкий в общем климат, большое количе
ство солнечных дней в году, живописная тор
ная природа — все это делает гКабардино-

> ” .**
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Балкарию благодатным краем для отдыха и 
туризма в течение всего года,

. Разнообразие рельефа, растительности и 
климата обуславливает и разнообразие мира 
животных, которые обитают в республике. На 
равнине живет крупная красивая птица юга — 

„фазан, в горных долинах — кеклик, в горах 
(с 1400 метров абсолютной высоты) — кавказ
ский тетерев, а еще выше (от 2000 до 4000 
метров) — горная индейка улар и горные 
козлы — туры; несколько ниже, у верхней 
границы леса, — серны. В грабо-буковых ле
сах — дикий кабан, косуля, лесной кот; в по
следние годы здесь восстановлен олень, а в 
лесу близ Нальчика начато разведение зубров. 
В. горной зоне, включая и леса, встречаются 
медведь, рысь, барсук, куница и другие живот
ные, обычные для лесов европейской террито
рии Союза. Всего в Кабардино-Балкарии обита
ет 15. видов хищных, 7 видов копытных и 216 
видов пернатых (включая пролетных). В высо
когорной части можно часто видеть крупных 
хищников, парящих в воздухе, — черного 
грифа, белоголового сипа, горных орлов, а у 
скал — множество клушиц и альпийских галок.

Все эти животные и птицы оживляют живо
писные ландшафты республики. Некоторые из 
них, например, дикий кабан, являются предме
том охоты, другие же как эндемики представ
ляют собой большую ценность, и на них охота 
запрещена. Эти животные строго охраняются.

Горные хребты Кабардино-Балкарии весьма 
различны как по своему строению, так и по 
слагающим их горным породам. Первые от 
равнины хребты состоят в основном из осадоч
ных пород древнего моря — известняков, 

глин, мергеля, а также из продуктов древней 
вулканической деятельности на Кавказе,' осев
ших в виде вулканического пепла, туфов и 
пемзы.- Главный и Боковой хребты сложены в 
основном глубинными древними кристалличе
скими породами, такими, как гранит и гнейс. 
В связи с этим на территории республики 
найдено много ценных ископаемых —"от ред
ких металлов До стройматериалов — извести, 
цемента, кирпича, туфа и т. д.

В республике обнаружено большое коли
чество минеральных источников, что наряду с 
благоприятными климатическими условиями и 
красивой горной природой послужило развй- 
тию курорта, туризма и альпинизма. Санатории 
и дома отдыха расположены главным образом 
в предгорьях (Долинек), турбазы и альплаге
ря — в горах, по ущельям. • *

Заканчивая этот краткий обзор природы 
республики, нельзя не сказать о тех изумитель
но ярких полевых цветах, которые встречаются 
туристу во время летних походов в горы й-ран
ней весной в лесу. На субальпийских лугах 
цветут роскошные сиреневые буквицы, розо
вые ромашки, разноцветные васильки и гвоз
дики, бордовые гладиолусы, оранжевые девя
силы, синие колокольчики, фиолетовые цветы 
эспарцета и др.; на альпийских — синие кро
кусы, анютины глазки. В весеннем, еще голом 
лесу на коричневом ковре из прошлогодних 
листьев выделяются своей красочностью синие 
пролески, розовые хохлатки, фиолетовые, 
•синие и белые фиалки, немного позже кото
рых расцветают более пышные сиреневые и 
белые зубянки, голубые незабудки, желтые 
примулы. К маю среди кустарников поймён- 
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ных лесов ’И предгорий появляются ландыши, 
а несколько позже в, степи зацветают ярко- 
красные-пионы узколистные. /

'Живописную картину представляют собой в 
начале лета луговые поляны предгорий, за
росшие цветами иван-чая, цикория, мальвы, 
хатьмы, мышиного и местами душистого го- 
рошка.и многими другими. На лесных опушках 
в это время года возвышаются видные издале
ка лиловые дельфиниумы и синие акониты.

В' лесах Кабардино-Балкарии огромное 
количество певчих птиц. С «ранней весны появ
ляются здесь черные и певчие дрозды, славки, 
зорянки, зеленушки и многие другие полезные 
птицы. Несколько позже ів чащах зазвучат го
лоса иволг и кукушек.

Много птиц и зимой. Помимо живущих 
здесь круглый год дятлов и синиц, прилетают 
на зимовку из средних и северных широт 
СССР дрозды-дерябы, свиристели, снегири, а 
из высокогорной зоны спускаются в леса 
яркие горные горихвостки, горные трясогузки, 
белозобые дрозды, крапивники, зимородки, 
оляпки я краснокрылые стенолазы; последние 
три вида обитают в "основном по берегам рек.

Богатый мир пернатых оживляет и украшает 
'Пейзажи республики.

. .НАСЕЛЕНИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

• В. Кабардино-Балкарской. АССР, по данным 
Всесоюзной переписи населения 1970 года, 
проживает 600-тыс. человек. Из них 264,7 тыс. 
кабардинцев; 218,6 тыс. русских, 51,4 тыс.’ 
балкарцев, а также украинцы, осетины;

12

евреи; грузины и. представители : других, наро
дов — всего более 30 национальностей.. . •

В республике семь городов: столица 
КБАССР Нальчик, Прохладный, Тырныауз, 

. Майский,-Терек, Нарткала, Баксан — и восемь 
районов с 97 сельскими населенными пункта
ми, , " .

Город Нальчик — см. раздел ««Город Наль
чик и его окрестности».

Город Прохладный — центр ‘Прохладнен- 
ского района. Крупный' железнодорожный 
узел, находящийся на основной магистрали 
Северо-Кавказской железйой дороги Москва— 
Баку. Через него проходит путь на Грозный, 
Баку, Орджоникидзе, имеющий большое на
роднохозяйственное значение для нашей стра
ны. От Прохладного отходит железнодорож
ная ветка, связывающая его с Нальчиком. •

Прохладный — бывшая станица терских ка
заков, основанная г в 1765 году. В 1,917 году 
здесь был создан один.из первых в Кабардино- 
Балкарии Совет рабочих депутатов. '

В городе работают ордена Ленина ремонт
ный завод, специализирующийся на изготовле
нии двигателей и прицепов для грузовых авто
мобилей; заводы «Кавказк-абель», консервный 
завод, винзавод и маслозавод; •;/ • * \

Прохладный находится в 60 километрах от 
Нальчика и связан с ним железнодорожным и 
автомобильным сообщением. По переписи 
1970 года население Прохладного составляет 
40,1 тыс. человек. Вблизи от города располо
жено одно и-з старейших, в республике учеб
ных заведений ;— Терский сельскохозяйствен
ный техникум, : - ? '
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Город Тырныауз — центр горнодобываю
щей промышленности Кабардино-Балкарии, 
раскинувшийся в Баксанском ущелье на высоте 
более 1000 метров над уровнем моря. Быв
ший посёлок Нижний Баксан, с 1955 года — 
город Тырныауз. Своим названием обязан 
горному хребту Тырны-Ауз, где на заоблачной 
высоте расположен рудник «Молибден». Осно
ван Тырныауз в конце 30-х годов в связи со 
строительством горнообогатительного комби
ната, вошедшего в строй 1 сентября 1940 года. 

ЗГырныаузский горнометаллургический комби
нат —одно из ведущих предприятий Кабарди
но-Балкарии,

На 15 января 1970 года в Тырныаузе прожи
вало 18,2 тыс. -человек.

Через Эльбрусский проспект, центральную^ 
улицу города, проходит шоссе, ведущее в 
Приэльбрусье.

Тырныауз связан регулярным автомобиль
ным сообщением с Нальчиком, Терсколом, 
Пятигорском, Прохладным, Минводами. Меж
ду Нальчиком и Тырныаузом курсирует верто
лет. .

Город Баксан — центр Баксанского района. 
Через него проходит дорога из Нальчика и ку
рортов Кавминвод в Баксанское ущелье, а так
же автомагистраль — Тбилиси — Ростов.

В городе работают заводы «Автозапчасть», 
производящий тормозные барабаны к автомо
билям и глушители, консервный, кукурузообра- 
батыва'ющий, и фабрики — швейная, трико
тажная, мебельная.
**' Население города по переписи 1970 года 
составляет 1-8,4 тыс. человек.
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Город Майский — центр Майского района. 
Находится на левом берегу Терека, вблизи го
ловного сооружения Мало-Кабардинской оро
сительной системы (МКООС), на железнодо
рожном пути, ведущем в Нальчик и Орджони
кидзе.

В Майском расположены заводы «Севкав- 
рентген», железобетонных изделий, спиртза- 
вод, рыбозавод, племптицезавод, пенькозавод, 
а также зверосовхоз по выращиванию норок.

По данным на 15 января 1970 года, населе
ние Майского составляет 18,6 тыс. человек. В 
окрестностях города находится интересный 
археологический памятник XIV—XV веков — 
городище Нижний Джулат.

В районе Майского расположен один из’пе* 
редовых колхозов Кабардино-Балкарии «Крас
ная нива», трудовые успехи которого недавно 
были отмечены орденом Трудового Красного 
Знамени.

Город Нарткала (до 1967 года — Докшуки- 
но) — центр Урванского района. Расположен 
на железнодорожной ветке Прохладный1— 
Нальчик.

Самое крупное предприятие города — 
ацетоно-бутаноловый химический комбинат, 
имеющий всесоюзное значение. Здесь произ
водятся растворители, получаемые путем 
переработки кукурузной кочерыжки, ацетон, 
дрожжи для стимулирования роста скота и 
другие виды продукции. Наряду с этим, в 
Нарткале имеются заводы — консервный, вин
ный, железобетонных изделий, маслосырза- 
вод, .кукурузокалибровочный. Широко изве
стен 'Нарткалйнский завод по ремонту авто
мобильных шин.
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'• По данным на* 15 января 1970 года, населе
ние города составляет* 19 тыс. человек/

Город 'Терек (бывшая станция * Муртазо
во) — •центр. Терского района, расположен на 
железнодорожном пути, ведущем из Прохлад
ного в Орджоникидзе.

Самое крупное предприятие города — за
вод алмазных инструментов, выпускающий 
инструменты для проведения буровых работ. 
В Тереке находятся также плодоконсервный 
и винный заводы, а вблизи города — скотоот
кормочный совхоз.-

Город связан с Нальчиком регулярным ав
тобусным сообщением.

Территория Кабардино-Балкарии заселена с 
древнейших времен. Каменный век, эпохи меД- 
но-бронзовая, раннего железа и средневековья 
оставили'свои следы на земле нашегр края. 
Наряду с местными народами здесь жили 
сарматы, скифы, болгары, аланы, половцы 
и др. Кабардинцы и балкарцы — коренные его 
обитатели. Около тысячи лет назад, в XII—XIII 
веках,-здесь расселяются кабардинцы — зем
ледельцы и скотоводы, пришедшие из При
азовья и Прикубанья в поисках пастбищ и пло
дородных'земель. С тех лор равнинная часть 
нынешней Кабардино-Балкарии стала имено
ваться Кабардой. Народные предания связыва
ют это-название с именем князя Кабарда 
Хамбиева. Именно в те времена появляются 
здесь многочисленные курганные могильники 
«кабардинского типа». И в ’ наши дни они 
встречаются у Аушигера, Шалушки, Кызбуру-
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на II и III, Заюково/Каменномостского, Ниж
него Черека. ?

Кабардинцы издавна славились как искус-. 
ные коневоды и наездники. На Кавказе ив 

* . России широко была известна порода чисто
кровных кабардинских лошадей. Славились и 
знаменитые кабардинские мастера-оружейни
ки, изготовлявшие панцири и шлемы, сабли и 

I кинжалы. А женщины-кабардинки с давних 
пор приобрели славу своим искусством золо- 

« Т/гого и серебряного шитья.
Традиционная одежда ЗДыгов* — черкеска, 

изящная и легкая, стала мужским платьем для 
4// всех народов Кавказа, а позже и их соседей — 
□ кубанских и терских казаков.

С незапамятных времен в горных ущеиь-
ях — Черекском, Хуламском, Безенпийском, 
Чегемском и Баксанском живут балкарцы, за

снимающиеся скотоводством и земледелием.* 
ущельях и долина-х «Балкарии на горных скло; \ 

нах до сих пор видны террасы. Когда-то,, 
пятьсот7семьсот лет назад, эти небольшие, с,, 
таким трудом отвоеванные у горі обработан
ные и ухоженные участки земли давали бал
карцам пшеницу, овес, ячмень. Наряду с зем? 
леделйем и скотоводством, они занимались 
обработкой шерсти и изготовлением войлоч
ных ковров-киизов, выделкой кож и ткачест
вом, жузнечным делом. ' ' г

Два соседних народа — кабардинцы и ба'л?-‘ 
карцы — .постоянно поддерживали • тесные 
дружеские связи, вели оживленную торговлю . 
и обмен между собой и своими кавказскими 

■ ■ ■ ■ ■» • - : 
** * А д ы г и — самоназвание родственных народов:

кабардинцев, черкесов, адыгейцев,

2 Заказ ко-Балкарея Государствепнза
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и русскими соседями, совместно боролись 
против общих врагов.

Установление в Кабарде и Балкарии фео- л 
дальних отношений и сложившееся имущест- ' 
венное неравенство резко разделили общество 
$а два класса: феодалов (князей и дворян) и 
зависимое от них крестьянство.

В XIII—XIV веках народы Северного Кавка- . 
за вели борьбу с татаро-монгольскими завое
вателями, а в 90-е годы четырнадцатого столе-***'* '• 
тия им пришлось испытать разорительное на- 
шествие среднеазиатского эмира Тимура. . * .

Пройдет полвека, и новый, грозный и бес-ч 
пощадный враг — турки и крымские татары — 
станут топтать земі'ли кабардинцев, черкесов 
и балкарцев. Раздробленная на ряд княжеств, ѵ ■ 
ослабленная в долгой борьбе с врагами Ка-Ѵ*”* І 
барда с трудом оборонялась от захватчиков^ ‘ 
И вот тогда, чтобы спасти свою родину от ту-ъ\. : 
рецко-крымского порабощения, князь Темрюк 
Идаров послал в Москву послов с просьбой 
принять кабардинцев в подданство России и 
защитить их от внешней опасности. Так в •
1.557 году произошло добровольное присо- |
единение Кабарды к России, Несколько поз- ? 
же в состав Русского государства вошли и
балкарцы. С этого времени расширяются дру- •
явственные связи между русским и кабар- ’
динским народами, начинается их экономиче- $
ское, политическое и культурное сближение. |
Стремясь^ упрочить эти связи, Иван Грозный •-
в 1561 году женился на дочери Темрюка— 1
Кученей, названной после крещения Марией, ‘ ’

На протяжении XVI—XVIII веков кабардин- “ !
цы, балкарцы - и другие народы Северного І
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Кавказа вместе с русскими участвуют в борьбе 
против общих, врагов — Турции и Крыма, а на 
севере — против Ливонского ордена, Польши 
и Швеции.

В середине XVIII столетия начинается уси
ленное продвижение царизма на Кавказ. Коло
ниальная политика самодержавия поддержи
валась местными феодалами. Народы Кабар
дино-Балкарии попадают под двойной гнет 
князей и царских чиновников. Все чаще вспы
хивают восстания против угнетателей одновре
менно с антикрепостническими выступлениями 
в России.

Первыми русскими поселенцами на Север
ном Кавказе были крестьяне, бежавшие сюда 
от своих помещиков и основавшие здесь еще 
в XVI «веке терскую казачью вольницу. Во вто
рой половине XVIII—первой половине XIX ве
ков в Кабарде строились царские крепости и 
укрепления — Екатериноградская, Прохладная, 
Каменномостская, Нальчикская, Баксанская и 
другие. Помимо воинских гарнизонов в них 
жили простые труженики — переселенцы' из 
России, которых гнали на далекий Кавказ го
лод и нужДа. Они-то и вступали в дружеское 
общение с кабардинцами и балкарцами, являя 

\ собой другую, настоящую Россию — страну 
1 мирных и дружелюбных людей, находивших 
I общий язык со своими кавказскими братьями. 

Местные крепостные, бежавшие от кабардин- 
ских князей и балкарских таубиев, находили 
приют и защиту в русских поселениях.

I* В 1867 году в Кабарде и Балкарии было 
I отменено крепостное право. Как и в России, 
/ народ оказался вконец ограбленным и попадал 
' в новую зависимость от своих бывших вла-
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дельцев, Все, попытки бороться за >свои права 
: жестоко подавлялись.

1905—1907 годы до основания потрясли- 
Россию. Волна революционного движения про
шла и по Кабардино-Балкарии. И никакие кара
тельные экспедиции царских войск и местных 
князей.не могли затушить искры народного 
гнева.

В 1913 году вспыхивает Зольское восстание 
кабардинских крестьян, а затем в Черекском 
ущелье, выступают против эксплуататоров бал
карцы. Силой оружия восстания были подавле
ны.'

7 ноября 1917 года в России произошла 
/ Великая Октябрьская социалистическая рево

люция. 4 марта 1918 года на П съезде народов 
Терека, проводившемся в городе Пятигорске 

; под руководством С. М. Кирова, была провб’з- 
глашена Советская власть и создана Терская
Советская республика, в которую вошли Ка-

♦ барда и Балкария, именовавшиеся в то время
■ Нальчикским округом. 18 марта Первый съезд 
’ Советов в Нальчике провозгласил Советскую 
’! власть на территории Кабарды и Балкарии.
• Летом восемнадцатого года на Северном 
‘ Кавказе, как и в России, уже полыхала граж- 
; данская война. Мужественно сражались с бе

лыми бандитами горские красногвардейские
і отряды. В начале 1919 гоДа деникинцам уда- 
: лось на время захватить Северный Кавказ. Но 

уже весной 1920 года он был освобожден. 
24 марта в Нальчике окончательночвосстанови- 
лась Советская власть, а 30 марта-был сфор
мирован окружной ревком во плаве с извест
ным вожаком народных масс, соратником 

-С. М. Кирова и Г. К, Орджоникидзе —?
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Б. Э’. Калмыковым. В ноябре 1920 года Кабаре 
да и- Балйария вошли в состав Горской ССР.-

1 сентября 1921 года решением ’ ВЦЙК 
РСФСР Кабарда была • выделена из . состава 
Горской Советской Социалистической Респуб
лики и преобразована в Кабардинскую авто
номную область, а 16 января следующего года 
была образована Кабардино-Балкарская авто
номная область. Председателем первого обл? 
исполкома стал Б. Э. Калмыков, его замести
телем — М. А. Энеев,

Советская власть и Коммунистическая пар
тия открыли перед тружениками Кабардино- 
Балкарии путь к новой жизни, которую они на
чали строить в единой братской семье свобод
ных советских народов, .

20—30-е годы отмечены бурным ростом 
сельского хозяйства и промышленности, края.

В 1924 году кабардинцы и балкарцы по
лучили свою письменность. В короткий срок 
расцвела социалистическая культура этих- не
когда отсталых наций. В области вступили в 
строй десятки школ и библиотек, в Нальчике 
открылись Ленинский учебный городок, науч
но-исследовательский институт, национальное 
книжное издательство', Кабардино-Балкарский 
учительский институт, драматический ' театр. 
Широко известными не только на своей роди
не, но. и во всей стране становятся основопо
ложник советской кабардинской литературы 
Али Шогенцуков, народные поэты Бекмурза 
•Пачев и Кязим Мечиев. •

3 января 1934 года за большие, успехи, до
стигнутые в развитии сельского хозяйства, 
КБАО одной из первых в Советском Союзе 
награждается орденом Ленина.
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В декабре 1936 года Чрезвычайный VIII 
Всесоюзный съезд Советов принял новую Кон
ституцию СССР — Конституцию страны побе
дившего социализма, по которой Кабардино- 
Балкарская автономная область преобразовы
валась в Кабардино-Балкарскую Автономную 
Советскую Социалистическую Республику.

Мирный труд советских людей был нару
шен вероломным нападением гитлеровской 
Германии. Десятки тысяч сынов и дочерей на
шей республики сражались в рядах Советской 
Армии на івсех фронтах Великой Отечествен
ной войны,

В августе 1942 года война вступила и на 
землю Кабардино-Балкарии. Ожесточенные 
бои происходили на -всей ее территории — в 
городах и селениях, на берегах Терека, Бакса
на и Малки, в горных ущельях, на перевалах и 
склонах высочайшей горы Кавказа — Эльбру
са. Плечом к плечу с воинами Советской Ар
мии сражались здесь и партизаны Кабардино- 
Балкарского отряда.

11 января 1943 года КБАССР была осво
бождена от фашистской оккупации.

Трудящиеся республики внесли свой вклад 
в разгром фашизма» Они сражались не только 
во многих соединениях Действующей армии, 
но и сформировали свою 115-ю Кабардино- 
Балкарскую кавалерийскую дивизию.

Из КБАССР отправлялись на фронт тысячи 
тонн продовольствия, теплые вещи, снаряже
ние и боеприпасы. На личные сбережения жи
телей республики были построены танковые 
колонны й эскадрильи самолётов.

20 наших земляков были удостоены высоко
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го звания Героев Советского Союза, а 5 стали 
полными кавалерами ордена Славы.

После вражеского^ нашествия в. руинах ле
жали города и села Кабардино-Балкарии, раз
рушены были все промышленные предприя
тия, разграблены колхозы и совхозы. С помо
щью братских народов Советского Союза на
родное хозяйство КБАССР уже к 1950 году 
было в основном восстановлено и шло по пути 
дальнейшего подъема.

В июле 1957 года республика торжественно 
отметила 400-летие добровольного присоеди
нения Кабарды к России. Это событие стало 
подлинным праздником, демонстрацией друж
бы народов нашего многонационального края.

В ознаменование этого события, за заслуги 
в развитии народного хозяйства и культуры, 
КБАССР награждается вторым орденом Ле
нина.

В те дни, по решению Совета Министров 
РСФСР и КБАССР, в Нальчике были открыты 
памятник В. И. Ленину и монумент в память о 
400-летии добровольного присоединения Ка
барды к России.

В сентябре 1971 года в связи с 50-летием 
автономии Кабардино-Балкарии за успехи в 
коммунистическом строительстве республика 
была награждена орденом Октябрьской Ре
волюции.

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КУЛЬТУРА

Больших успехов достигли трудящиеся Ка
бардино-Балкарской АССР, в период разверты
вания коммунистического строительства. Се
годня в республике ведущими отраслями хо
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зяйства являются машиностроение, приборо
строение и горнорудная промышленность. ’

За годы Советской власти республика 
достигла вершин технического прогресса/ Из
делия с маркой «Изготовлено в КБАССР» 
можно встретить сейчас почти в каждом угол
ке нашей страны. Их охотно покупают 46 за
рубежных государств.

В Кабардино-Балкарии добываются сверхъ 
прочные металлы, изготавливаются уникаль
ные алмазные инструменты и точные прибо
ры,* самые совершенные рентгеновские аппа
раты, электронные балансировочные машины 
и электровибраторы, помогающие устранять 
неисправности автомобилей и тракторов. На
ши заводы выпускают также телемеханические 
комплексы, дающие возможность управлять 
производственными процессами на расстоя
нии, мощные паропередвижные установки, 
оживляющие нефтяные скважины и т. д.

Одно из старейших предприятий Нальчи
ка. — машиностроительный завод. Сегодня 
агрегаты с маркой НМЗ работают на нефте
промыслах Баку, Краснодарского края, Ман
гышлака, Тюмени. В Уфу, Ангарск, Грозный, Мо
скву и многие другие.города страны идут тор
цовые уплотнения, их изготавливается около 
150 видов. Продукция нальчикских машино
строителей отправляется в 18 зарубежных 
стран: Болгарию, Румынию, Индию, Сирию, 
Вьетнам^ Кубу, Иран, Турцию, ОАР, Пакистан 
и др., экспонируется на международных вы
ставках в .Венгрии, Чехословакии, Москве. 
Нальчикский машиностроительный .завод на
граждён орденом «Знак Почета».

Одно из .самых высокомеханизированных-и—
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автоматизированных ^предприятий — Тырныа- 
узский вольфрамо-молибденовый комбинат. • 
За успешное выполнение семилетнего плана 
по добыче и переработке РУДЫ (вольфрам, 
молибден)- и достижение высоких технико-эког 
ном-ичесюих показателей комбинат был награж
ден орденом Трудового Красного Знамени.

Органически связан с вольфрамо-молибде- 
новым комбинатом Нальчикский гидрометал
лургический завод, получающий из^Тырны'ауза 
промышленное сырье. Впервые в мировой 
практике завод разработал технологическую 
схему извлечения химически чистого вольфра
ма и молибдена.

Геологи-разведчики всей страны хорошо 
знают наш завод алмазных инструментов — 
КБЗАИ, построенный в городе Тереке. Он вы-, 
пускает буровые коронки, рамки фасонного 
профиля, карандаши, отрезные круги, пилы и 
другие виды продукции. Некоторые из них 

• экспортируются за границу. ~
Одно из крупнейших приборостроительных 

предприятий республики завод «Севкавэлек- 
троприбор» выпускает самые разнообразные 
виды продукции — от звонков громкого боя 
и бытовых стиральных машин, трансформато
ров и стабилизаторов до электронных метал
лоискателей и других сложных приборов. -. * .. 

Крупное современное предприятие легкой 
промышленности Нальчикский- ‘ комбинат «Ис- 
кож» выпускает пластики, искусственную кожу, 
плащевые ткани, обувной картон; . •

Широкое развитие в КБАССР получили и 
такие виды промышленности, как* электротех
ническая, пищевая, деревообрабатывающая, 
горнорудная, станкостроительная и др*
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8-й государственный пятилетний план по об
щему объему производства и выпуску важ
нейших видов изделий завершен досрочно, 
5 ноября 1970 года. Произведено сверхпла
новой продукции на 124 млн. рублей. Произ
водительность труда в промышленности воз
росла на 40%, а в строительстве — на 55%.

Огромных успехов достигли трудящиеся 
КБАрСР в развитии сельского хозяйства. От 
сохи и мотыги, от примитивных молотилок и 
простейших жаток — к могучим тракторам, 
комбайнам и другим современным машинам— 
таков славный путь сельскохозяйственного 
производства в республике.

Труженики села, выполняя решения XXIV 
съезда партии, добиваются новых значитель
ных успехов в увеличении производства сель
скохозяйственных продуктов, в укреплении 
экономики колхозов и совхозов.

Сейчас в республике 76 колхозов и 34 сов
хоза, их посевная площадь — 331,5 тыс. га 
(против 173 тыс. га в 1917 году), орошаемых 
земель — 86,1 тыс. га.

Производство зерна увеличилось с 300 тыс. 
тонн в 1965 году до 441 тыс. в 1970 году. 
В 1970 году в среднем получено 29,4 центнера 
зерновых культур с гектара.

Кабардино-Балкарской АССР в 1970 году в 
одиннадцатый раз присуждено переходящее 
Красное знамя Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС и первая денежная премия за получе
ние самого высокого урожая кукурузы.

В отдельных хозяйствах, таких как колхоз 
имени Ленина Урванского района (председа
тель — К. К. Тарчоков, Герой Социалистиче
ского Труда), получают по 50—60 центнеров
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кукурузы с гектара. Колхоз- этот награжден 
орденом Ленина.

В 1970 году в колхозе «Красная нива» Май
ского района (председатель — Н. Н. Евтушен
ко, Герой Социалистического Труда, кандидат , 
сельскохозяйственных наук) был собран наи
высший урожай зерна с гектара в стране за 
всю историю земледелия. В этом же колхозе 
получен высокий урожай зерновых (49 центне
ров с гектара) и зернобобовых. Колоссальные 
сдвиги произошли в этом колхозе в денежной 
оплате труда колхозников.

За успехи в социалистическом соревнова
нии в честь 50-летия Великого Октября кол
хоз награжден Памятным знаменем ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР, Сове
та Министров СССР и ВЦСПС. Сельхозартели 
присвоено звание коллектива коммунистиче
ского труда, высокой культуры земледелия 
и животноводства.

Во всех хозяйствах республики полностью 
завершены электрификация, радиофикация* 
широкое применение в быту получает газ. В 
сельском хозяйстве КБАССР работают 2444 
специалиста с высшим и средним образова
нием, из них 624 женщины.

В период развертывания коммунистическо
го строительства постоянно возрастает мате
риальное благосостояние трудящихся респуб
лики, улучшаются условия труда и быта, про
изошла • подлинная Культурная революция. 
Произошли разительные перемены-в.медицин
ском-обслуживании населения.- _В^19-Г7_грду_в 
/Кабардино-Балкарии- былоб'сёго ЛЛ<врвче#и 
;2-66льнйцьГна -20-коек. -'^Т^ОЛодЗСб^бничная? 
сеть ••‘республики “иМёла ~970~ ко~ёк^ А" "вот еще
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более наглядные цифры — число врачей _на 
1000 человек-ласеления:_ ^С1±ІА-==С.1,8|6;_Итаг
лия —16,3; Франция — 15,4; КБАССР — 20,6. 
"^'/Далеко' за пределами Кабардино-Балкарии 
славится всесоюзная здравница курорт 
Нальчик. Расположен он в зоне предгорий, в 
трех километрах к- юго-западу от города, в 
местности «Долинек», и занимает около двух 
тысяч гектаров. На курорте — 10 санаториев и 
домов отдыха, 5 пансионатов, грязелечебница, 
поликлиника, Дворец лечебной физкультуры с 
зимним плавательным бассейном, курзал. Са
натории и дома отдыха окружены фруктовы
ми садами и лесопарками, общая площадь 
которых составляет 225 га. Долинек тянется по 
левой террасе реки Нальчика и окружен живо
писными горами, покрытыми грабом, буком, и 
фруктовыми деревьями (дичками), у подножия 
которых много орешника, шиповника и других 
кустарников, Из окон всех санаториев и домов 
отдыха открываются живописные виды на 
лесистые, скалистые и снеговые горы на юго- 
востоке и юге и на город' Нальчик с его. 
обширным парком, смыкающимся с Долин
ском,—на севере. Среди древостоя курорт
ного лесопарка много искусственных .насажде
ний—.сосны, ели, березы, что придает парко
вому ландшафту большое разнообразие. 
-Вдоль асфальтированной дороги-, проходящей 
через всю курортную зону, растет можже
вельник, 1 возвышаются-огромные—туи,., душис
тые буксусьі;;“много цветников, Курорт раски
нулся на. высоте 500—550"метров над уровнем 
Моря.- Здёсь>всегда чистый воздух;- по ночам 
дуют^лёгкие ветрь.ьиа^иносящи.е _со снеговых; 
гррГрасполрЖбнных от курорта в‘60 кил омет-' 
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рах.-И-С-альпийских лугов свежесть и аромат. • 
Долинек как курортная местность, известен 
давно. Белореченскими серными источниками, 
расположенными выше по реке Нальчику, 
местное коренное население, пользовалось с 
лечебными целями еще во второй половине 
прошлого века. До революции в Долинске ' 
стали появляться частные дачи. Многие приез
жали сюда на лечение-и^атдых из центральной 
России, среди • них были такие выдающиеся 

• люди, как композитор М. А. Балакирев и пе
вец Ф. И. Шаляпин.

Развитие курорта началось только после 
Великой Октябрьской революции. Начиная с 
1921 года, в Долинске стали появляться сана
тории (в помещениях старых д’ач), в 1928 году 
Совнарком Российской Федерации объявил 
Долинек климатическим курортом местного 
значения. С 1938 года Долинек, с открытием 
каптажа «Белореченских серных источников и 
питьевой лечебной воды «Нартан», стал курорт 
том федеративного значения. С 1965 года . 
Нальчик — всесоюзная здравница. Здесь раз
вернулось крупное строительство, С каждым 
годом растет количество санаториев, домо'в — 
отдыха, пансионатов. Число отдыхающихъ
1971 году составило свыше 100 тыс. человек.^

Кабардинский и бал карский.народы получи-; 
ли.письменность только в годы. Советской 
власти. Тем разительнее замечательные успехи 
Кабардино-Балкарии в развитий науки, просве
щения и культуры.,

. Кабардино - Балкарский государственный 
университет выпустил за последнее годы* около 
десяти тысяч, специалистов по * всем отраслям 

29 •



знаний. По данным 1970 года, в нем работают 
9 докторов наук, 121 кандидат наук, 530 науч
ных работников.

В республике функционируют научно-иссле
довательский институт, техникумы, профессио
нально-технические училища, медицинское, пе
дагогическое и музыкальное училища, 330 на
чальных и средних школ и интернатов.

Замечательного расцвета достигли культура 
и искусство социалистической Кабардино-Бал
карии. Широко известны имена лауреатов Го
сударственной премии РСФСР ‘ИМ. Горького 
народных поэтов республики Кайсына Кулиева 
и Алима Кешокова, заслуженных артистов 
РСФСР дирижера Юрия Темирканова и кино
актрисы Тамары Коковой,

Книжное издательство «Эльбрус» ежегодно 
выпускает новые романы, повести и стихи 
А, Кешокова, К. Кулиева, А. Шогенцукова, 
К. Отарова, X. Теунова и других местных пи
сателей и поэтов.

В республике -издаются газеты «Ленин
ский путь» (на кабардинском языке), «Путь к 
коммунизму» (на балкарском языке), «Ка
бардино-Балкарская правда» и «Советская 
молодежь» (на русском языке), журнал «Эль
брус», альманах «Дружба».

Широкой популярностью в нашей стране 
и за рубежом пользуется ансамбль народного 
танца «Кабардинка». Национальные театры — 
кабардино-балкарский драматичеакий имени 
А. Шогенцукова, русской драмы и музыкаль
но-драматический — ставят спектакли ^на трех 
языках-/ -живут-активной творческой ‘жизнью. 
• -‘Кабардино-Балкария ^известйа- й-спорігйвныт 
мй достижениями; Чемпионом- мира в-~ком‘а’нд- 
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ном первенстве по велосипедному спорту в 
1969 году стал Борис Шухов. На международ
ных соревнованиях по авторалли в Югославии, 
в г. Опати, наши водители завоевали золотые 
медали. Особенно популярен -в республике 
конный спорт. Вековой опыт кабардинцев в 
разведении лошадей помог вывести одну из 
лучших пород скаковых лошадей — кабардин
скую. Сегодня питомцев Малкинского и Ка
бардинского конезаводов охотно приобретают 
зарубежные завод’чики. Прославились наши 
лошади в классических видах конного спорта— 
высшей школе верховой езды, троеборье и 
преодолении препятствий.

Кабардино-Балкария — всесоюзный' центр 
туризма, альпинизма -и горнолыжного спорта. 
Хорошо известна горнолыжникам нашей стра
ны и иностранным спортсменам знаменитая 
Чегетская трасса в Приэльбрусье, где ежегод
но проводятся всесоюзные и международные 
соревнования.

ГОРОД НАЛЬЧИК*И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

Город Нальчик* расположен на равнине, у 
самых предгорий, которыми начинается горно
лесистая зона Кабардино-Балкарии. С юга, 
юго-востока и запада город охвачен широким 
полукольцом лесистых гор, благодаря чему 
он, по мнению многих исследователей, полу
чил свое название (Нальчик в переводе с ка
бардинского — подкова).

Население Нальчика составляет 146 тысяч 
человек. За последние годы . облик города

* Основан как русское укрепление в 1818 году.
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сильно изменился: появилось мног*о новых 
многоэтажных зданий/ возникли целые жилые 
районы («Юго-Западный», «Стрелка»,, «Дуб
ки»). Удачное расположение Нальчика, находя
щегося в -окружении красивой горной природы, 
придает ему особую прелесть. На юге откры
вается величественная панорама гор Централь
ного Кавказа с вершинами Дых-Тау и Коштан- 
Тау, большой участок причудливого Скалисто
го ^хребта іи буковые леса, покрывающие Ле
систый хребет. Из-за близости гор и лесов в 
городе, особенно утром и . вечером, воздух 
чист- <и !свеж, лето не знойное. В восточной 
части города протекает горная речка Нальчик. 
ПоЛѴимо этой реки, несколько дальше (к запа
ду от города) протекают речки Кенже, Піа
лушка, и Каменка; все родникового питания, 
как и Нальчик с его притоками Белой іи Нарть- 
ей. Истоки этих речек находятся либо на Ле
систом хребте, либо на Пастбищном. За. рекой 
Нальчиком поднимаются крутые облесенные 
склоны отрога Лесистого хребта — Кизиловки.

Промышленный район занимает северную 
и северо-западную часть .города На юге же 
Нальчик примыкает непосредственно^ /ррно- 
л есистой~з’он ё,~ гд е р ас кинулся огромный парк 
с озерами, а . дальше в трех-четырех кило
метрах,—курортный городок Долинек, где, на
ходятся «все санатории, дома отдыха и турба- 

изы: Еще дальше—леса предгорий; Это самые 
живописные места города. В . окрестностях 
Нальчика расположены красивейший поселок 
Белая Речка, селения Хасанья, -Кенже и Воль- 
ный..*Аул .(последний с недавних пор входит в 
городскую черту), совхоз «Декоративные 
культуры» и, наконец, — центральная'усадьба
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Нальчикского лесоохотничьего хозяйства. Все 
они соединены с городом хорошими дорогами 
и автобусным сообщением. . • •

Город Нальчик —• столица Кабардино-Бал
карской АССР. Здесь расположены админи
стративные и культурные учреждения, Кабар
дино-Балкарский государственный универси
тет, научно-исследовательский институт, пло
дово-ягодная опытная станция, техникумы, 
музыкальное училище, драматический и му
зыкально-драматический театры, краеведче
ский музей и музей изобразительных искусств, 
Дворец спорта.

Г Одна из самых запоминающихся Достопри
мечательностей Нальчика — городской парк, 
«зеленое чудо» города, любимое место отды
ха местных жителей и приезжих. Из парка 
(в районе городка аттракционов) на вершину 
горы Кизиловки проведена канатно-кресель
ная подвесная дорога. Здесь построено ори
гинальное здание ресторана «Нарты». С Ки
зиловки и смотровой башни, расположенной 
неподалеку от курортного озера в парке, от
крывается широкая панорама города и его 
окрестностей.

Селение Белая Речка возникло в семидеся
тые годы прошлого столетия. В настоящее 
время это уже большой поселок, где живут 
главным образом рабочие и служащие совхо
за и нальчикского курорта. Домики поселка 
узкой цепочкой растянулись на 5 километров, 
в живописной, довольно глубокой и густо 
облесенной долине реки Нальчика, от левого 
его притока Ак-Су до. впадения в него же 
речки Топрак-Су. Примерно на середине пути
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■ по селению находятся Серные ванны, а на 
плоскогорье над ними — турбаза «Серные 
воды». Совсем недавно и совершенно заслу
жённо селение Белая Речка причислено к ку- 

' рортной зоне. Место это очень красивое, хо
рошо вентилируется по ночам легким горным 
.озонированным ветром. На Белую Речку мож
но проехать и из Долинска, и из города (на
чал ьньій маршрут городского, автобуса — у 
вокзала): до конца селения на автобусе № 109 
«Вокзал — Охотхозяйство», до середины по
селка № 110 «Вокзал — Серные, ванны» и 
№ 111 -«Вокзал — 4-й поселок», а до начала 
селения автобусом № 10, «Вокзал — Це
ментный. завод», кроме того, на маршрутном 
такси «Долинек — Охотхозяйство».

Своим названием селение Белая Речка 
обязано левому притоку реки Нальчика Ак-Су, 
что в переводе с балкарского означает «белая 
речка». Она обычно почти безводна, дно ее 
усеяно мелкими белыми обломками извест- 

•няка. На полпути <из Долинска на Белую Речку 
находится Ботанический сад. Перед спуском 
к селению, «вправо, — рабочий поселок це
ментного завода, работающего на местном 
сырье, влево, за рекою Нальчиком, — извест- 
.ковый завод, «выжигающий известь из бёлоре- 

/ ченских залежей известняка.
1 Селение Хасанья основано в конце прош

лого века балкарцами, выходцами из селения 
Безенги (Хуламо-Безенгийское ущелье), ‘іи на
ходится за рекою Нальчиком в обширном 
горном распадке. Это селение хорошо видно 
«по -Дороге из Долинска в селение Белая Реч
ка. Окружающие склоны гор заняты под сель
ское хозяйство, поэтому облесенность здесь

34

слабее. Крутые лесистые склоны Кизиловки 
на севере очень украшают ‘Хасанью.

В] этом же районе, но-южнёе, расположе
ны поля' и питомники совхоза «Декоративные 
культуры», где выращиваются цветы и сажен*, 
цы различных пород деревьев. Старейший 
руководитель этого хозяйства, лауреат Госу«* 
дарственной премии Й.’ П. Ковтуненко разра
ботал способ выращивания в .наших условиях 
голубых елей, родина которых — Северная 
Америка. Совхоз «Декоративные культуры» 
известен своим розарием; здесь также' выра
щивают и формируют вечнозеленые декора
тивные растения—буксусы, можжевельник и 
многие другие. Выращиваемые в "совхозе рас
тения й деревья идут на озеленение Нальчика", 
курорта Долинска, отправляются в другие 
города Советского Союза и за границу.

Селение Кенже находится в 4.километрах 
к западу от города Нальчика. Туда. можно 
доехать.на автобусе № % проход ящем. по. 
проспекту В.’И. Ленина. ’ ‘

Селение расположено за небольшой, реч
кой Кенже, у пологих предгорий, покрытых 
дубняком, орешником и осиной, среди кото* 
рых немало диких плодовых деревьев — груш 
и яблонь, а также мушмулы и алычи. В-Кенже 
много фруктовых садов. По соседству с селе
нием, ближе к Нальчику, находится функцио
нирующий с первых пятилеток пепло-пемзовый 
карьер, гДе открытым’ способом’ “добываются 
отложившиеся в доисторический^ период 'вул
канический пепел <и пемза, которые послужи
ли основным материалом для послеоктябрь- 
ского* строительства- в Нальчике;‘из вулкани
ческого пепла изготавливаются стеновые бло
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ки. Неподалеку от карьера добывается туф.
Вольный Аул — ныне восточная часть го

рода, расположенная на правом берегу реки 
Нальчик. Основан в прошлом веке кабардин
скими поселенцами, пожелавшими обосноч 
ваться под защитой русской крепости. Воль
ный Аул в наши дни представляет собой 
большой благоустроенный район города, за
строенный преимущественно индивидуальны
ми домами, окруженными садами и огорода
ми. В северной части Вольного Аула за по
следнее время сдано в эксплуатацию большое 
количество многоэтажных жилых домов Для 
рабочих и служащих промышленных предпри- 
ятий'района. Поблизости от нового жилого 
сектора Вольного Аула проходит автома
гистраль на Орджоникидзе, а у южной окраи; 
ны раскинулся огромный сад консервного за
вода, выращенный в предгорьях, где до Вели
кой Отечественной войны произрастали дикие 
плодовые деревья и кустарники. Из высоко
сортных плодов хозяйства следует отметить 
поздние груши, которые приобретают после 
длительного хранения (зимой) приятный вкус 
и сочность.

Интересные пешеходные экскурсии в 
окрестностях Нальчика можно совершить по 
следующим маршрутам:

Нальчик — гора Нартан, Нальчик — Сарай- 
гора*, Нальчик —• Сырт-Тала, Нальчик — Ком
сомольский кош.

* Она же гора Избора — 1329 м над уровнем 
моря.
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На гору Нартан дорога идет по гребню го
ры Кизиловки.' Гора Нартан (1007 м) самая вы
сокая на этом гребне, который тянется вдоль 
реки мимо городского парка и Долинска^Что- 
бы выйти на гребень. Кизиловки, нужно доехать 
на автобусе № 1 «Нальчик — Долинек» до 
остановки «Санаторий имени Б. Калмыкова», 
пешком пересечь парк, спуститься мимо Ку
рортного озера (оно по .пути справа) к реке 
Нальчику, перейти по подвесному мосту через 
него и, миновав турбазу «Долинек», подни
маться вверх по дороге через рощу до гребня 
Кизиловки, где есть другая дорога (за ней 
фруктовый сад плодосовхоза), перпендикуляр
ная пройденному пути. Обе дороги пересека
ются на гребне Кизиловки, по которому марш
рут продолжается до его конечной точки —• 
горы Нартан. Идти нужно вправо вверх, при
держиваясь самого гребня (здесь есть ответ
вления колесных дорог вниз и влево от ос
новной дороги). Колесная дорога плавно под
нимается, следуя постепенному повышению 
гребня. Наконец она вплотную приближается к 
правому склону Кизиловки, круто спускающе
муся к реке. Отсюда открывается замечатель
ный вид на Долинек, пойму Нальчика и леси
стые горы на западе. Интересна и панорама; 
открывающаяся слева от дороги. За горным 
распад’ком тянутся аналогичные Кизиловке- от
роги Лесистого хребта; восточнее и севернее 
расстилается равнина. Вдали виден город 
Нальчик, Здесь можно отдохнуть и полюб.о? 
ваться природой. Дальше дорога слегка спу
скается и по узкому перешейку (слева и спра
ва от него лежат расходящиеся балки, причем 
подходить слева к краю дороги опасно: близ-
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ко-обрыв!), поднимается на следующую 'воз
вышенность ' гребня.' Вокруг — красивый 
грабо-буковый лес, чередующийся с вы
рубками» Дорога * несколько- - отклоняется 
от гребня и тянется по левому (по пути) 
склону, срезает угол поворота горы ■ и 
снова попадает на ее гребень. Через не
которое время, следуя направлению хребта, 
дорога идет уже на юг и далее на юго-восток, 
постепенно уклоняясь влево. Справа снова 
открывается обзор обширных ‘ пространств 
внизу, занятых полями,питомником совхоза 
«Декоративные культуры», ближе — селение 
Хасанья. Здесь встретятся большие поляны, 
покрытые высокой травой. Отсюда хорошо 
видны горы Лесистого, пики Скалистого и 
снежные вершины -Бокового хребтов.- Особен- 

■’но р'ельефно выделяется Сарай-гора,- похожая 
на-крышу длинного сарая с небольшим возвы
шением справа. Все это одето лесом,- Здесь— 
основные -.массивы буковых лесов республики. 
В ясную :Погод'у очень жрасива Коштан-Тау, 
имеющая форму, пирамиды; Дальше дорога 
снова углубляется-в лес; вокруг — толстые се
рые-стволы буков, несколько' потоньше — 
грабов, есть и другие виды, деревьев — липа, 
клен/ ясень. Весной в этих.-местах много проб
лесков, зубянок и фиалок, летом ;бывают бе
лые-грибы, а осенью масса опенок. Изредка 
можно встретить грациозную косулю. В первой, 
половине леса-—• много- певчих .птиц, слышны 
голоса кукушек ти воркование дики*’, голубей— 
клинтухов.-

•Дорога вьется- .среди/леса, где возвышают-, 
ся - огромные . •: папоротники, :немног.р-
•опускается, ‘ то вновь - поднимается, следуя 
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рёльефу гребня, и выводит наконец на самую 
высокую его точку — гору Нартан. -Здесь 
живописная травянистая поляна, покрытая цве
точным ковром. После отдыха и осмотра,па
норамы гор туристы отправляются в .обратный 
путь по той же дороге или по крутомуа спуску 
вниз, к селению Хасанья, — его -видно с горы, ‘ 
оттуда в Нальчик ходит* автобус. Спуск к Ха
санье возможен в любом месте, но лучше 
спускаться по сено-лесовозным дорогам.

Расстояние от города Нальчика до Сарай- 
горы—18 «илометров. Начало маршрута — 
селение Хасанья, куда из Долинска ходит’ ав-’ 
тобус. Доехав до последней остановки, нужно: 
выйти на дорогу, проходящую по питомнику 
совхоза «Декоративные культуры», и идти по 
ней до маленькой речушки. Перейдя ее, нуж
но подниматься івверх по водоразделу с сосед
ней балкой. Начинается постепенно' лес (спра-г 
ва — вырубки и полянки), речка остается спра
ва по пути. Через 2—3 километра — сплошной 
грабо-буковый лес. Общее направление марш
рута — на юг, колесная дорога, примерно на- 
трети пути, спускается в лощину с родничком 
и болотцем и, минуя их, снова поднимается в 
гору. Справа лежит глубокая лесистая балка. 
Встречаются заросли папоротника-страусника, 
имеющего'очень красивую вазообразную фор
му, образуемую ваями (листьями). Лес стано
вится крупнее, красивее: светло-серые стволы 
похожи на массивные колонны, подпирающие 
густой полог из листвы. Теперь^ д’орога^-идет
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все время в одном направлении — на юг и че
рез два-три километра выводит к хребту, на 
котором находится Сарай-гора. По хребту, 
перпендикулярно первоначальному направле
нию пути, проходит хорошо заметная широкая 
дорога, по которой в сухую погоду на автома
шинах ездят за лесом. По ней нужно идти 
вправо и вверх, на юго-запад до самой Сарай- 
горы. На южном ее склоне есть большая тра
вянистая поляна, где туристы обычно делают 
привал. Северные склоны Сарай-горы покрыты 
старым буковым лесом. Южный склон ее 
представляет собой левый берег глубокой до
лины речки Хео, протекающей внизу, в севе
ро-восточном направлении. У юго-западного 
края склон Сарай-горы обрывается к реке 
отвесной стеной. Нужно иметь это в виду и 
соблюдать осторожность.

С поляны открывается красивый вид. Вдали, 
за лесными хребтами, четко вырисовываются 
скалы и вершины Скалистого хребта, а за ни
ми — снеговые горы Бокового и Главного Кав
казского хребтов. В ясное утро отсюда видны 
Казбек и горные вершины Северной Осетии. 
На Сарай-гору лучше ходить с ночевкой, чтоб 
утром полюбоваться восходом солнца.

Ведет к Сарай-горе и другая, более корот
кая дорога от Хасаньи. Это так называемая 
«монашеская» тропа, но она сложнее, (круче), 
и. без проводника выйти на нее из Хасаньи 
трудно. Поэтому мы ее не описываем. Этой 
тропой можно воспользоваться для обратного 
пути, так как начало ее от вершины Сарай-го
ры найти просто и сбиться с пути невозможно: 
на протяжении всей тропы на. стволах деревьев 
есть отметки.
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Сарай-гора — один из лучших панорамных 
пунктов окрестностей Нальчика.

Гора Сырт-Тала находится километрах в 12 
от Нальчика, к юго-западу от него. Эта самая 
высокая приподнятость всего горно-лесистого 
кряжа, расположенная к западу от города, 
густо облесена от подножия до самой верши
ны. Сырт-Тала по-русски означает — Лысая: 
слева от ее -вершины видна из Нальчика до
вольно обширная травянистая поляна. На юж
ных склонах Сырт-Талы тоже есть несколько 
полян, носящих общее название Чепе чалуу- 
чу, но из города они не видны.

На Сырт-Талу можно пройти разными пу
тями, но мы опишем наиболее удобный.

Доехав из города на автобусе до первого 
поселка селения Белая Речка (остановка у по
селкового Совета), надо еще немного пройти 
вперед, до магазина, и напротив него повер
нуть вправо, почти под прямым углом к шоссе, 
на дорогу, поднимающуюся (справа по улочке 
селения) мимо кладбища по безлесному скло
ну горного кряжа. Подъем довольно крут. 
Почти у гребня кряжа начинается лес. По этой 
дороге перегоняют скот на пастбища, и следы 
коров укажут, что путь верен. Пройдя лесом, 
который сильно поврежден скотом и пока не 
представляет собой ничего примечательного, 
дорога выводит на большую поляну и продол
жается по ней сначала в западном, а -затем в 
юго-западном направлении вверх, до букового 
леса, на опушке которого произрастают, де
ревья разных пород, включая кизил и кусты 
азалии. Километра через два, справа от- до
роги, — болотце, поросшее камышом, по 
краю его — деревья ольхи и вербы.
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Через некоторое время местность приобре
тает типичный для буковых лесов вид: исче-, 
зает подлесок, деревья.х стоят реже, почва 
покрыта прошлогодней листвой. Здесь можно 

• встретить косуль. Справа (к северу) — сплош
ной лес,,он уходит по долам и балкам вдаль, 
слева (к югу) от дороги лес прерывается по
лянами и не так густ. Дорога идет по водораз
делу, слева — живописные виды на горную 
систему Большого Кавказа, которые не усту-’ 
пают панораме, открывающейся с Сарай-горы, 
Ближний план — горы Лесистого хребта и 
склоны Пастбищного — имеет более живые 
очертания, чем видимые с Сарай-горы. Мест- 

„ но'сть эта — Чепе чалуучу — очень инте
ресна и расположена ближе к городу, чем 
Сарай-гора. Здесь, собственно, и конечная 
цель экскурсии, но дорога идет дальше, по
зволяя выбрать место для привала. На севере 
картина более.однообразная — лес, за ним, 
внизу, — равнина, виден с отдельных мест и 
город Нальчик. Но взор приковывает южный 
план.. Отсюда можно различить орографию 
бассейна реки Нальчика, его три истока: Казан- 
Су, Элкан-Су и Хари-Су. На западе—пять 
следующих одна за другой от востока к запа
ду шиханообразных вершин на лесистом гор
ном кряже. Это так называемые Казаны. Казан 
по-балкарски — котел. Они напоминают опро
кинутые вверх дном большие котлы, под' ними 
(ближе) протекает один из истоков реки Наль
чика — Казан-Су (самый западный); правее 
(на юге) тянется лесистый длинный хребет, 
отделяющий Другой исток реки- Нальчика — 
Элкан-Су. Можно разглядеть с Сырт-Талы 
другие особенности геоморфологии района
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верховьев реки Нальчика. Очень красив отсюда 
Пастбищный хребет; виден южный край горно
лесистого пояса республики.-

Вся* эта местность интересна’И’в-другом 
отношении. По данным - ботаника Ю. И: Коса, 
долгое время изучавшего растительность Ка
бардино-Балкарии, на Сырт-Тале и в её 
окрестностях встречаются рядом представите-- 
ли как предгорной, так и субальпийской фло
ры. Например, среди типичной растительности 
лесных полян — окопника, колокольчиков, те^ 
лекии, валерианы, цикория, мальвы и других, 
здесь много розовой ромашки, лилий и бук
виц — цветов субальпийского пояса. Среди де
ревьев также наблюдается смешение форм: 
рядом с грабом, Дубом, ясенем, липой,- бе
рестом и полевым кленом произрастает высо
когорный клен. • ' : '

Обратный путь можно сократить, так как 
опасения сбиться с направления нет. Можно 
спуститься к югу, на Дорогу, ведущую к кордо
ну лесоохотхозяйства, и через него (идти влево 
по дороге) продолжать спуск к третьему по
селку селения Белой Речки (он виден с горы), 
а оттуда на автобусе «Охотхозяйство —Вокзал» 
приехать в Нальчик.

& а

Комсомольский кош* находится- в 25 кило
метрах к юго-западу от города Нальчика, -за 

- горно-лесистым поясом, в зоне субальпийских 
лугов.

* Кош - помещения для пастухов и скота ра паст
бищах. . -
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Вблизи него, в глубокой балке, протекает 
один из истоков Нальчика — Элкан-Су (сред
ний Нальчик). В этом месте кончается лес и 
начинаются горные пастбища (Пастбищный хре
бет). Путь на Комсомольский кош ведет от 
кордона Белореченского лесничества Нальчик
ского госохотхозяйства, куда из города нужно 
доехать на автобусе № 109, отходящем от вок
зала (пр. им. В. И. Ленина). Недалеко от пред
последней остановки автобуса нужно перейти 
речку Топрак-Су и идти к кордону и от него 
дальше по дороге, до моста через Нальчик 
(начало пути на Комсомольский кош совпада
ет с маршрутом на реку Белую). За мостом 
через Нальчик (это средний Нальчик) дорога 
идет по правой его стороне, то приближаясь, 
то отдаляясь от реки до слияния с коренным 
Нальчиком. Его нужно перейти и двигаться по 
дороге вправо, по течению среднего Нальчи
ка. На 10-м километре — снова мост (до него 
можно в любую погоду доехать на автомаши
не). На другом берегу дорога, поднявшись 
немного от реки в гору, тянется вдоль левого 
берега (относительно течения) в некотором 
отдалении от реки. Так будет продолжаться до 
конца маршрута, так что сбиться с пути труд
но. Через 4—5 километров дорога выходит на 
большую травянистую поляну, в конце кото
рой, справа по пути, возвышаются желтые 
скалы. Слева, в глубине лесистой долины, 
слышен рокот Элкан-Су. Место это очень 
красивое: среди высокой травы в июне масса 
цветов. Обычно на этой поляне туристы устра
ивают привалы-. В скалах есть пещеры, где 
Можно укрыться от дождя.

За поляной—небольшой подъем^ и вскоре 
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-дорога приведет к Комсомольскому кошу. 
• Справа — старый кошД несколько дальше — 
новый. Здесь большая поляна, укрытая с се
веро-запада лесистым горным склоном. Даль
ше дорогу пересекает безымянная речка, при
ток Нальчика. Берега ее поросли ольхой, бере
зой и ивой.

Это конец маршрута на Комсомольский 
кош, но дорога идет дальше. Отсюда же по 
тропе через перевал Шаухне можно попасть в 
Чегемское ущелье.

На юге и юго-западе с поляны видны тра
вянистые склоны Пастбищного хребта, а за 
ними — Скалистый хребет, склоны которого 
снизу тоже поросли травой. На востоке и се
веро-востоке простираются лесистые хребты.

В этих местах к концу лета поспевает ма
лина, а несколько позже повсюду краснеют 
гроздья рябины. Есть и черемуха, которая 
цветет в мае, придавая местности вид средне
русских лесов. Из животных в районе Комсо
мольского коша могут встретиться, кабаны, 
косули, олени и зубры. К последним близко 
подходить опасно. Охота запрещена.

Маршрут обстоятельно знакомит туриста 
как с горно-лесистой зоной, так и с субаль
пийской.

Помимо маршрутов, описанных выше, в 
окрестностях Нальчика немало Других инте
ресных мест, куда можно совершать увлека
тельные экскурсии. Смело можно сказать, что 
любая вершина или горный отрог имеет свою 
неповторимую прелесть. Густая сеть горных 
отрогов на сравнительно небольшом, простран
стве вокруг Нальчика, тянущихся в самых раз
личных направлениях, пересеченных долинами



речёк И глубокими облененными.балкбмИ с-ёЬЬ. 
ходами скал, создает .ту живописность .и раз
нообразие ландшафта’ которыми славится 
Нальчик. До, сих пор/вблизи города сохрани
лось много «нехоженых мест», диких ущелий 
и сказочно красивых уголков, с густыми вы
сокими папоротниками, замшелыми каменны
ми нагромождениями. и огромными старыми 
буками,
‘ Интересный поход (7 км) от селения Хаса
нья можно совершить на Герпегежский кордон 
Лесоохотхозяйства, от первого поселка селе
ния Белая Речка к верховьям реки. Шалущки, 
из'Вольного Аула в Урванские Дубки, к «Жел
той круче» и в другие, места.

ПО ДОРОГАМ РЕСПУБЛИКИ

КАБАРДИНСКАЯ РАВНИНА

Протяженность маршрута — 78 км. 
Нальчик — Герменчик (20 км) — Чер
ная Речка (26 км) — Ново-Иванов- 
ка (36 км) — Майский (58 км) — Уро- 

• - жайное (74 км)—Хамндие—(78 кді).

4 Туристы, приезжающие в' Кабардино-Балка
рию, особенно те, кто впервые видит . горы, 
редко интересуются равнинной частью, респуб
лики. А между тем Кабардинская равнина, как 
именуется она в географии, заслуживает вни- 
мания. Это не монотонная, однообразная плос
кость, а весьма живописная часть Предкав
казья, прорезанная густой , сетью рек и кана
лов, оживляемая длинными полосами поймен
ных/ преимущественно тополево-ивовых лесов 

, с’густыми кустарниками и буйно разрастающи-
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мися высокими травянистыми растениями, * 
образующими свребразныё джунгли, где 
скрываются фазаны', кабаны и' другие живот
ные этой зоны. На всей Кабардинской равнине 
нет такого места, откуда не был бы виден лес, 
а на юге, как постянный фон, — цепь горных 
вершин. По мере продвижения по равнине с 
востока на запад, панорама гор беспрестанно 
меняется. Причем надо заметить, что издали, 
именно с равнины республики, горы выглядят 
гораздо живописнее, чем вблизи, так как даль- . 
ние хребты не заслоняются передними, а крас
ки разнообразнее и мягче.

Междуречья Кабардинской равнины покры
ты хорошо возделанными кукурузными, пше
ничными’ и другими полями; контрастирующие 
ми друг с другом’ благодаря разнообразной - 
окраске растительности.

Равнина КБАССР в значительной части име
ет черноземные почвы, Дающие богатые уро
жаи всех сельскохозяйственных культур. На 
востоке, где климат суше, посевы орошаются. 
В среднем по республике собирают до 27 
центнеров пшеницы и 40 центнеров кукурузы с 
гектара. *

Равнина является житницей республики. 
Здесь ежегодно высевается 72 600 га озимой 
пшеницы, 43600 га кукурузы. Валдвой сбор' 
зерна на равнине достигает 441,3 тыс. тонн, из 
которых до 187 тонн сдается государству.-

Кабардинская равнина имеет слабый наклон 
к северо-востоку, в среднем около' 4 метров 
на 1 километр и с 500 метров над уровнем мо’- 
ря на-юго-западе снижается до 150 метров на* 
северо-востоке. В таком же направлении пере
секают ее главные реки КБАССР-Мзаксан, Че-
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гем, Черек и другие, бо/ее мелкие. Соединяясь 
вместе; они вливаются у города Прохладного 
в основную водную уартерию республики — 
реку Малку, которая несколько восточнее 
впадает в Терек, протекающий в северо-во
сточной части республики и отделяющий не
большую ее часть, называемую Малой Кабар- 
дой. Поверхность Малой Кабарды имеет не
сколько иной характер и отличается от Кабар
динской равнины прежде всего тем, что здесь 
нет такой густой сети рек," как на левобережье, 
и более сухой климат, в связи с чем эта терри
тория за годы Советской власти обводнена 
искусственными каналами. Интенсивная ороси
тельная сеть используется и для рисосеяния,^

Крайняя, северо-западная часть равнины 
(близ города Пятигорска) имеет увалистую 
поверхность и к югу постепенно переходит в 
напорную степь.

На равнине в основном расположены ка
бардинские селения, а также все, кроме 
Тырныауза, населенные пункты городского ти
па, Равнина заселена значительно гуще горной 
части республики: 55 человек на 1 квадратный 
километр.

Равнинную часть пересекают с северо-за
пада на юго-восток две магистральные дороги: 
железная ЦМосква — Баку) и автомобильная.

Для знакомства с Кабардинской равниной 
очень интересно проехать из Нальчика в Орд
жоникидзе по асфальтированному шоссе, а 
также4 по железной дороге Нальчик — Котля
ревская. Оба эти маршрута дают возможность 
осмотреть,по пути реку Терек, рыбозавод, 
Мало-Кабардинскую оросительную систему 

• (плотину, канал и туннель для пуска воды), 
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а талоне раскопки древЦего городища Джулата, 
близ города Майского.' \

Туристы, прибывающее в Нальчик со стан
ции Минеральные Воды', увидят. равнинную 
ч^сть Кабардино-Балкарии по обеим сторонам 
автодороги Пятигорск — Нальчик.

Интересно проехать по Кабардинской рав
нине из Нальчика в селение Хамидие по марш
руту: Нальчик, Герменчик, Черная Речка, Но- 
во-Ивановка, Майское, Урожайное, Терское, 
Хамидие. Этот маршрут, протяженностью в 78 
километров, знакомит туриста как с. централь
ной частью равнины, достаточно увлажненной, 
так и с восточной, имеющей черты сухого 
степного климата. Восточная часть, именуемая 
Малой Кабардой, может быть признана равни
ной лишь с оговоркой, так как на ее террито
рию вклинивается с востока конец Терского 
хребта, имеющего, правда, очень пологие, 
склоны и*небольшую высоту (здесь —'300 м).

Склоны Терского хребта почти не имеют 
древесной растительности и представляют со
бой поля и пастбища. Параллельно хребту в 
восточном направлении от Терека отходит Ма
ло-Кабардинский оросительный канал. Таким 
образом, помимо знакомства с Тереком и его 
красивой облесенной поймой, экскурсия по 
предлагаемому маршруту дает возможность 
познакомиться с орошаемым земледелием 
республики, включая рисосеяние.

Первая часть пути, до Терека, проходит по 
типичной для Кабардино-Балкарии земледель
ческой части республики с ее обширными по
лями, засеянными пшеницей и кукурузой. В на
чале маршрута, в районе селения Герменчик, 
расположены обширные посевы конопли; это
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душистое темно-зелено/ растение достигает к 
концу лета -''колоссальной высоты и источает

І
 своеобразный приятней запах.

Следуя по этому маршруту, можно увидеть 
по сторонам от дороги Древние курганы — 
могилы алан и древних кочевников, а также 
памятники героям Великой Отечественной 

I войны. Путь из Нальчика до реки Терека идет 
■ все. время в северо-восточном направлении, 

I по шоссе, ведущему в город Прохладный. На 
’ • 8-м километре, за рекой Шалушкой, слева от

дороги, стоит обелиск в память* о жертвах^ 
фашистского террора. Здесь же, у противотан
кового рва,-во время гитлеровской оккупации 
Кабардино-Балкарии было расстреляно 600 со- 

г ветских граждан.
і За селением Герменчик, справа от дороги,
| показываются река Урвань и пойменный лес. 
И * Вокруг — конопляные поля. На 26-м километ- 
Н ре от Нальчика — селение Черная Речка, а че- 
н рез 10 километров — селение Ново-Ивановка. 
" Этот участок дороги обсажен абрикосами и 
Л серебристыми тополями. За ними расстилают-

1 ся- поля кукурузы и подсолнечника. На 20-ки
лометровом отрезке пути, между Ново-Ива- 
новкой и городом Майским, преобладают пше- 

і ничные поля. Здесь дорога пересекает, реку 
! Черек. На 58-м километре, на левом берегу 

Дерека, немного в стороне от него, — краси- 
і ' вый ТороДок Майский. В жаркие месяцы лета 

Терек в* этом месте сильно разливается. Неко
торое время дорога идет на юг, но вскоре 

/ снова поворачивает в прежнем направлении и, 
минуя мост через Терек, вступает в‘ Малую 
Кабарду.'Почти сразу же начинается зона оро
шаемого’ земледелия, недаром первое ветре- \

ЧйюЩеёсЯ на пути сёЛ^Ниё называется ' Оро
шаемым, а второе—Урожайным. Вокруг, на
сколько хватает глаз, —\тучные поля пшеницы, 
зеленые массивы кукурузы и кремово-желтые 
посевы риса. Дальше дорога идет по типичным 
для Малой Кабарды местам. Начинает вырисо
вываться оконечность Терского хребта. На 
участках, не тронутых плугом, видна степная 
растительность — полынок, ковыль. Местами, 
в основном на северных склонах Терского 
хребта, произрастает черная полынь, или чер
нобыльник, как называют это растение в степ
ном Заволжье. В весеннее время здесь цветут 
красные пионы, а осенью — серебрящийся 
полынок, перекати-поле, которых в центральной 
части равнины почти нет. Летом появляются 
высокие и очень крупные, размером с чайное 
блюдце, красные маки, а ближе к Моздоку — 
тюльпаны.

, Все это подчеркивает степной характер во
сточной части республики.

До недавнего времени (до распашки степи) 
встречался на равнине стрепет — исключитель
но степная птица. Из степных животных здесь 
обитает лисица, изредка встречается куропат
ка. Весной, в небе звенят степные жаворонки. 
Годами в этих местах зимуют -дрофы — самые 
крупные (весом до 16 кг) птицы степей,-а в 
прежние времена из Ногайской степи сюда 
заходила степная антилопа — сайга.

За селением Хамидиё расположен овцесов
хоз. ■ “ ’/ т- • ‘

Обратный путь можно проделать до Май
ского через селения Нижний Курп, /Дейское. и 
‘Терек., Это ’ .даст возможность значительно 
расширить знакомство со степной/зоной .Ка-
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барДИНО-Балкарии, а тбк^кё увидеть заходящий 
сюда с территории Северной Осетии конец 
Сунженского хребта. /Этот отрезок лежит в 
наиболее выступающей на восток части рес
публики — по ее границе с Северной Осети
ей и Чечено-Ингушетией.

БАКСАНСКОЕ УЩЕЛЬЕ

Протяженность маршрута — 142 км. 
Нальчик — Баксан (23 км) — Заюко- 
во (43 кл:) — Гунделен (57 км) — Бы
лым (75 км) — Тырныауз (88 клі) — 
Верхний Баксан (101 км) — Тегенекли 
(126 км) — Терскол (134 км) — Поля
на Азау (142 клі).

^Баксанское ущелье — одно из самых жи
вописных и интересных мест Северного Кавка
за. Названием своим оно обязано реке Бакса
ну (длина 165 км)г берущему начало в ледни
ках Эльбруса и Главного Кавказского хребта. 
Прорезая Боковой, Скалистый и Меловой 
хребты, Баксан течет далее по Кабардинской 
равнине и впадает в Малку, несущую свои во
ды в Тер ею/

Для тех, кто живет или отдыхает в Нальчи
ке, для жителей Северной Осетии и Закав
казья путь в Баксанское ущелье начинается в 
столице Кабардино-Балкарии. Асфальтирован
ное шоссе ведет отсюда по равнине почти 
точно на 'север, пересекая реки Піалушку, 
Баксан и населенные пункты Чегем I, Чегем II, 
Кызбурун III. Не доезжая до Кызбуруна 111, 
слева от дороги, можно видеть мощные валы 
й глубокие, уже оплывшие рвы некогда гроз
ного средневекового укрепленного поселения.
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Исходным пунктов, откуда, собственно, и 
начинается дорога в Баксанское ущелье, мож
но считать город Баксан — центр Баксанского 
района, лежащий на магистрали Нальчик — Пя
тигорск. От Нальчика до него 23 километра, от 
Пятигорска — 58. Баксан — бывшее укрепле
ние, основанное в 1850 году.

В городе стоит памятник классику кабар
динской советской литературы Али Шогенцу- 
кову, погибшему в 1941 году в фашистском 
концлагере. Селение Старая Крепость, уже 
слившееся с Баксаном, — родина писателя.

По реке Баксану с середины августа по ко
нец октября 1942 года проходил рубеж нашей 
обороны — на правом берегу были совет
ские части, на левом — гитлеровцы, рвавшие
ся к Нальчику.

Из Баксана, отходя от магистрали Наль
чик — Пятигорск, шоссе поворачивает на юго- 1 
запад и вскоре приводит к предгорьям. ,

Уже издалека видна высокая скала Кызбу
рун, возвышающаяся на правом берегу Бакса
на, напротив селения Кызбурун II. Слово 
«Кызбурун» означает «девичья скала». Названа 
она так в народе потому; что во времена седой 
старины с- ее вершины, как свидетельствуют 
предания, по приговорам фанатиков-мулл 
сбрасывали в бурные воды реки непокорных 
женщин-горянок.

Селение Кызбурун 11 известно в истории 
Кабардино-Балкарии как один из центров зна
менитого Зольского восстания кабардинских 
крестьян 1913 года, идейным^ вдохновителем 
которого был С. М. Киров. В центре села, 
справа от дороги, на возвышенности, сохранил-
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Ся большой курган. Собравшись на его склонах - 
летом 1913 года, участники восстания дали 

• Клятву сто'ять друг за друга и сообща бороть
ся против местных князей и царских-чиновни
ков. *

В Кызбуруне ІІ у здания школы находится 
братская могила советских солдат, погибших 
осенью 1942 года.

В нескольких километрах от Кызбуруна II— 
селение Кызбурун I. С дороги, проходящей 
здесь по правому берегу реки, хорошо видна 

•- Баксанская ГЭС, сооруженная в 1936“ году. 
Строительство этой гидроэлектростанции было 

•* намечено еще по ленинскому плану ГОЭЛРО и 
стало в . Кабардино-Балкарии крупнейшей 
стройкой того .времени. На «Баксанстрое» ра
ботали специалисты из многих городов страны, 
здесь получили квалификацию сотни кабардин
цев и балкарцев, составивших впоследствии 
ядро национального рабочего класса нашего 
края.

’ Энергия Баксанской ГЭС обеспечила то
ком населенные пункты, промышленные пред
приятия, колхозы и совхозы Кабардино-Бал
карии, курорты Кавказских Минеральных Вод. 

Напротив гидроэлектростанции, у селения,. 
есть высота. .В 1942 году, когда баксанский 
рубеж стал ареной ожесточенных боев, она 
была одним из опорных пунктов нашей обо
роны, и вошла в историю, как «высота 910». 
С середины августа по конец октября на 
подступах к ней и на ее склонах советские 
войска сражались с гитлеровцами, наступав- 
шими.в .сторону Нальчика.

Выше по долине Баксана лежит селение 
•Заюково, протянувшееся вдоль дороги На ‘11
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километров. Здесь расположен известковьій 
завод — один из первенцев промышленного 
строительства в республике. В 40—50-е годы 
на всю страну славились коневоды і заюков- 
ского колхоза имени Кирова, поставляющие 
лошадей для Советской Армии и пограничных 
войск,„

В 1942** году улицы села и склоны возвы
шающейся рядом с Заюково горы Хара-Хоро 
стали ареной боев наших войск с гитлеров
скими’ захватчиками. Как суровая память о тех 
днях осталась здесь братская могила павших 
солдат’, над которой высится памятник;

Дальше путь идёт по широкой долине 
Баксана, которую обступают уже довольно
высокие горы. У их подножия —• колхозные 
поля.

Издалека, по выезде из Заюково, виден 
памятник «Скорбящий горец». Он установи’ 
лен у дороги, ведущей в селение Гунделен, 
которое расположено в семистах метрах от
сюда. Гунделеновский колхоз носит имя свое
го земляка — известного в республике борца 
за дело социализма Ахмата Мусукаева, тра
гически погибшего от рук врагов в 1930 году. 
Председатель колхоза — дочь ’Мусукаева 
Шамса Ахматовна, партизанившая в родных ' 
местах в 1942 году. • ' '

Селение -известно своими революционны
ми традициями.— в период’ гражданской вой
ны гунделеновцы боролись с белогвардейски
ми бандами, в годы Великой Отечественной* * 
войны более 500 его сыновей и дочерей .по
гибли в битве с фашизмом» , ,

В память о павших в борьбе за Совет
скую власть и за независимость Ро’дины и по-
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ставлен здесь памятник, /изображающий ста
рика-горца, склонившего голову в скорбном 
молчании. Автор монумента — скульптор 
X. Крымшамхалов,

По дороге, ведущей через Гунделен, 
можно проехать в одно из красивейших 
ущелий Кабардино-Балкарии — Тызыльское. 
К сожалению, оно малоизвестно среди ту
ристов и редко посещается.

Позади остается селение Жанхотеко. За 
ним лежит совхоз «Эльбрусский». В трех 
километрах от него, в скалах правого берега 
реки Баксана, находится грот, в котором в 
1955 году археологи открыли стоянку древ
него человека эпохи среднекаменного века— 
мезолита (10—12 тыс. лет).

За совхозом дорога на протяжении четы
рех километров тянется по узкой горной тес
нине Шаш-Бават. Эта часть Баксанского 
ущелья наиболее живописна и по своей суро
вости и дикости может соперничать со зна
менитой Дарьяльской тесниной» Баксанская 
теснина служит своеобразным природным 
барьером, отгораживающим с севера широ
кую котловину Сары-Тюз, которая со всех- 
сторон защищена горами. Климат в котлови
не очень сухой. Пейзаж здесь в летнее время 
напоминает полупустыню.

Слева от селения Былым, на горе, сохра
нился большой склеповый могильник IV—VIII 
веков, Сложенные из камня подземные скле
пы открыты и их можно осматривать. До ре
волюции все они были исследованы археоло
гами, многие — разграблены кладоискателя
ми.
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Из Былыма через Актопрак’ский травя- 
.нистый перевал (около 2100 м) по старой 
автомобильной дороге можно попасть в. Че
гемское ущелье. В 1942 году, когда немцы 
заняли Баксан и перерезали пути в Нальчик, 
воинские части проложили через этот пере
вал в ущелье Чегема дорогу, по которой 
было организовано снабжение советских 
воинов, оборонявшихся в Баксанском ущелье

В 12 километрах от Былыма лежит в до
лине город Тырныауз. Его называют городом 
звездного металла. В конце 30-х годов по 
инициативе Г. К. Орджоникидзе здесь бьц 
построен вольфрамо-молибденовый комби
нат. Месторождение руды открыли геол огр 
Борис Орлов и Вера Флерова с помощью 
местных жителей. В октябре 1936 года, пр* 
переходе по подвесному мосту через Баксан 
Флерова была сброшена в реку сильные 
порывом ветра и погибла.

Высоко над Тырныаузом, в районе рудни 
ка, стоит памятник Флеровой, а одна из пло
щадей города носит ее имя.

В Тырныаузе, самом высокогорном горо 
де республики, работают обогатительна: 
фабрика, ремонтно-механический завод, за 
вод низковольтной аппаратуры. А на заоб 
лачной высоте находится рудник, который 
связан с Тырныаузом двумя канатными дорс 
гами — грузовой, доставляющей на фабрЛ 
ку • РУДУ, и пассажирской, перевозящей ра 
бочих-горняков. I

Тыныауз — современный социалистиче 
ский город. В нем имеется Дворец культурѣ 
4 средние школы, школа рабочей молодежи



-2 училища ГПТУ, больницѣ, гостиница, кино
театр, профилакторий для горняков.

’ ч За Тырныаузом местность становится Ьсе 
’ б,олее суровой. Здесь 'начинается теснина 
Эльжурту с ; отвесными скальными стенами, 
поднимающимися на высоту 800—1000 мет
ров, Затем долина Баксана вновь расширяет
ся.' Горы, •обступившие ее слева, покрыты вни
зу березовыми рощами, а выше на склонах 
темнеют сосновые леса. Противоположные 
склоны безлесны, лишь кое-где растет мож
жевельник, а на скалах высятся сосны.

В 18 километрах от горняцкого города, у 
впадения реки Кыртык в Баксан, расположено 
селение Верхний Баксан. Именно здесь в 
прошлом веке и в начале нынешнего оста
навливались горовосходители, готовясь к по
корению Эльбруса, и отсюда уходили на его 
склоны. В Верхнем Баксане, на родине оте
чественного альпинизма, побывали многие 
известные деятели науки и культуры России 
й зарубежных стран. В 1911 году отсюда от
правился на штурм Эльбруса С. М. Киров.

По ущелью реки Кыртыка, уходящему 
вправо от Верхнего Баксана/ через/перевал 
Кыртык-Ауш (около 2700 м) тропы ведут в 
верховья реки Малки, в Долину нарзанов и 
к'Кисловодску. Весь этот путь занимает четы
ре «дня/

. В результате селевого потока, разрушив
шего часть селения, жители Верхнего Баксана, 
пострадавшие от стихийного бедствия в 1967 
году, переселились на другую сторону реки 
5аксана-в специально построенные для них 
дома. . ч

Кыртык — левый приток Баксана, а справа

■ І8

в Баксан впадает бурная Адыр-Су, несущая 
свои, воды по .одноименному ущелью, пог 
росшему соснами, березняком, смородиной; 
крыжовником и малиной. По нему проложена 
автомобильная дорога, ведущая к альплаге-' 
рям «Джайлык» и «Уллу-Тау». Вершина Джай- 
лык (4531 м) и спускающийся с нее ледник 
того же названия находятся слева по ущелью, 
а в конце его, на Главном Кавказском хребте,- 
высится Уллу-Тау-Чана (4207 м). .

В 2,5 километрах от последнего моста 
через Адыр-Су, в сосновом лесу, раскинулся 
альплагерь «Джайлык», а почти в километре^ 
от него — лагерь «Уллу-Тау». За ним дес 
заканчивается и начинаются субальпийская и 
альпийская зоны, где обитают . стада '.краси
вых и очень, осторожных животных — кавказ
ских туров, охота на которых запрещена, • л

Из ущелья Адыр-Су через перевал Местиа 
(3757 м) лежит путь в Сванетию... . ....

В 120 километрах от Нальчика на«обоих 
берегах Баксана, расположен поселок Эль
брус. Отсюда уже видна восточная вершина 
кавказского исполина — Эльбруса. Из посел
ка тропа ведет в ущелье реки Ирик, откуда 
открывается вид на.горы Главного Кавказско
го. хребта. Среди них выделяются весьма 
трудные для восхождения — Ушба (4710 ’ м) 
и Шхельда (4320 м). По ущелью Ирик можно 
выйти, к одноименному леднику и ‘на юго- 
восточные ‘склоны. Эльбруса/ ".

Западная, окраина поселка Эльбруса укрьі- 
■та густым сосновым «лесом, который продол
жается отсюда вверх до конца Баксанского 
ущелья. «Здесь, встречаются .. великолепные 
образцы высоких стройных деревьев, кото-
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рые в старину^ы.азывали корабельным ле- 

-^^Слева за поселком, на выходе из порос
шего соснами ущелья, в Баксан впадает река 
Адыл-Су, За мостом, на правом берегу Бак
сана, — развилка: 'автомобильное шоссе вв

едет в ущелье' Адыл-Су, которое по праву 
считается одним из красивейших уголков Ка
бардино-Балкарии. В густом сосновом^ лесу в 
изобилии встр_ечаются заросли крыжовника, 
шиповнику>и малины. ’
*"В этом ущелье расположены четыре аль

пинистских лагеря. В долине Баксана, совсем 
4 близко от развилки, — «Адыл-Су». Следую
щий—«Шхельда» — дальше в ущелье, до не
го 3,5 километра. Своим названием он обязан 
реке Шхельде, «впадающей в Адыл-Су. За ла
герем -вправо тропа ведет в ущелье Шхельды 
и приводит к леднику, который носит то же 
название. По пути из лагеря хорошо видна 
гора Шхельда с ее зубчатыми вершинами и 

! отвесными стенами.
Лагерь «Эльбрус» расположен в 1,5 кило

метрах от «Шхельды», выше по течению 
Адыл-Су. И уже почти в 7 кйлометрах от на- 

і чала ущелья — лагерь МВТУ имени Баумана 
і «Джантуган». Напротив него находится лед- 
I ник ■ Кашкаташ и вершины: пик Гермогенова 
(3993 м), Уллу-Кара (4302 м), Бжедух (4279 м), 

і Прямо по ущелью виден пик Джантуган 
г (3991 м).
г • В 2,5 часах, ходьбы от лагеря «Джантуган» 
і находится поляна, названная туристами и аль- 
і пинистами «Зеленой гостиницей», летом она 

■ покрывается густой ярко-зеленой травой. 
, Здесь построена "хижина, в которой могут 
і
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разместиться более 20 человек. Рядом .•— 
ледник, а за ним — вершина Джантуган.

Из верховьев Адыл-Су перевальные пути 
ведут в ущелье Адыл-Су и в Закавказье...

Далее, івверх по ущелью Баксана, нахо
дится турбаза «Эльбрус», рядом с ней — 
детская туристская база «Юсеньги». Напро
тив, на левол< берегу Баксана, — селение Те- 
генекли. В 2 километрах >выше турбазы «Эль
брус» влево от шоссе отходит тропа в ущелье 
реки Юсеньги и на перевал Бечо (3375 м), 
весьма известный среди туристов. Через него 
проходит 46-й/Всесоюзный Эльбрусский пе- ■ 
шеходный маршрут, ведущий в Сванетию и 
далее к Черному морю.
* На северных и южных склонах перевала ‘ 

есть хижины для туристов — «Северный» и 
«Южный приюты».

В августе 1942 года через перевал Бечо в 
Закавказье были эвакуированы жители горо
да Тырныауза.

У начала тропы на Бечо Дорога переходит 
на левый берег Баксана и идет по нему уже 
до конца ущелья. Вблизи, в лесу, находится - 
один из старейших в Приэльбрусье альп- , 
лагерь «Баксан» (бывший «Рот-Фронт»), - в 
2,5 километрах выше него — Поляна нарза- ' 
нов. Еще около 3 километров пути — и перед' 
нами «Иткол»—современная комфортабель
ная гостиница из стекла и бетона. Рядом — 
каток и хоккейное -поле. ' . ,

В сосновом лесу, за «Итколом», в летнюю 
пору располагается лагерь юных-' туристов . 
Кабардино-Балкарии «Юность», а за ним — 
лагерь юных альпинисГов Украины. |

В нескольких сотнях метров влево ртхр-



дит дорога К горе Чегет. Отсюда путь ведет 
в ущелье и'к перевалу Донгуз-Орун, одному 
из * самых популярных в Кабардино-Балкарии 
(3181 м), через который проходит 297-й Все
союзный туристский пешеходный маршрут. За 

—перевалом, в Сванетии, лежит, ущелье реки
Ингури. Оттуда на машинах можно доехать 

’ до города Зугд'иди, а затем до Сухуми. На 
весь путь из Баксанского ущелья уходит два- 

• три дня. По дороге к перевалу с севера на- 
X ходится горное озеро Донгуз-Орун-Кель. 
* Вблизи него — здание «Северного приюта», 

а на южных склонах Главного Кавказского 
хребта, в ущелье Накры, — «Южный приют». 

В ноябре 1942 года Через Донгуз-Ор^н 
происходила эвакуация наших частей. ** ,

По‘северному склону горы Чегет проходит 
горнолыжная трасса, одна из лучших в нашей 
стране. Здесь проводятся всесоюзные и меж
дународные'соревнования. Для подъема на 
Чегет построены однокресельная и парно
кресельная канатные дороги, обслуживаю
щие туристов, сгіорсменов и'любителей гор
но-лыжного спорта. У подножия. Яегета стро- 

. | ится ’восБМйэтажная гостиница.
От нижней станции канатной дороги «Чё- 

і ігет.І» до средней (2750 м), где расположены 
І обзорная^ площадка и высокогорное кафе 
:>~«Ай» (Луна), подъем занимает ,15 минут. 

Отсюда по южному склону Чегета тропа ве
дет на- перевал Донгуз-Орун, до которого 

I четыре часа ходу. Подъемник может доста- 
і твить желающих, еще выше; до станции^<Це= 
г - гет В» (305.0 м)./С~ горы Чегет открывается 
.”ТГнезабываёМый вид на Эльбрус (5642 <м—■за- 

ладная вершина, 5621 м — восточная); Кабар-
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динцы е давних пор называют его Ошхамах^ 
(Гора счастья), а балкарцы — Мйнги-Тау\ 
.(подобный тысяче гор). Первым взошел на 
него в. 1829 году кабардинец .Киллар Хаши- 
ров, вторым •— в. 1868 году — балкарец 
Ахия Соттаев. Первым русским, человеком; - 
поднявшимся в 1890 и 1896 годах на обе.вер- 

. шины, был военный топограф А. В. Пастухов, *• 
составивший первую карту Эльбруса, В 1935 
году состоялось первое массовое восхожде
ние на высочайшую. гору Кавказа — на неё 
поднялись 638 участников колхозной альпй- 

. ниады Кабардино-Балкарии. Рекордным стал' 
; 1967 год, когда в честь 50-летия Великой’ 

Октябрьской социалистической .революции ■ 
вершины Эльбруса достигли «более 2000 
участников юбилейной альпиниады.

• Эльбрус — в прошлом вулкан, покрытый ’ 
; вечным льдом, толщина которого достигает . 

четырехсот метров. Площадь .оледенения 
равна 142,5 кв. километра. Со склонов Эль
бруса спускаются 77 ледников.

С горы Чегет прекрасно вид’ны и вершины 
Главного Кавказского хребта. Среди них 
выделяется Донгуз-Орун (4468 м). Громада 

. его, с огромной снежно-ледовой шапкой; с 
которой часто срываются грозные лавины и 
ледопады, стоит напротив Эльбруса. Левее.— 
две вершины: Большой Копутай (3821 м). и ' 

і Малый Копутай (3595 м). Справа ;от Донгуз- 
\ Оруна. — пирамидальная со срезанной вер— 
\ шиной .гора Накра (4277 м).
,____Дальше дорог.а^ведет в .поселок ■ Терскол

(2100 м)ТЗдесь живут строители приэльбрус^" 
ского комплекса и работники .Всесоюзной ба
зы отдыха, туризма и альпинизма. В Терсколе
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расположены восьмиэтажная турбаза «Тер- 
скол» Министерства обороны СССР, пансио
нат «Динамо» и лаборатории Высокогорного 
геофизического инотитута АН.-СССР.. -
~^Из Терскола серпантинная дорога ведет 
вверх на склоны Эльбруса до «Ледовой ба
зы» (3900 м). Отсюда по снежно-ледовым 
полям, «по специально обозначенной тропе, за 
полтора часа туристы и альпинисты добира
ются до высокогорного отеля «Приют один
надцати», построенного в 1938—1939 годах. 
Обтекаемой формы здание его находится на 
высоте 4200 метров и вмещает до 200 чело
век, Обычно отсюда альпинисты идут на 
штурм Эльбруса и за 8—10 часов достигают 
его вершины.

Из района «Приюта одиннадцати» на боль
шом протяжении <виден Главный Кавказский 
хребет с его основными вершинами.

В четырех километрах от Терскола, в са
мом конце Баксанского ущелья, на поляне 
Азау, построено современное здание турба
зы — гостиницы «Азау». Рядом — гляциоло
гическая лаборатория МГУ.

С поляны Азау начинается маятниковая 
к пассажирская канатная дорога на склоны 
\Эльбрусеь/Завершёна ^ее “первая очередь^ 
протянувшаяся до станции «Старый Круго
зор» (3000 м). Сооружение дороги продол
жается — строится промежуточная станция 
«Мир», от которой будет протянута линия до 
«Приюта одиннадцати».

Из верховьев Баксанского ущелья лежат 
пути — в Закавказье через перевал Чипер- 
Азау (3268 м) и в Карачаево-Черкесию к вер-

I
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Летом 1942 года фашистские войска .зак 

хватили перевалы Хотю-Тау, Чипер-Азау, • Бас-\ 
са, Чипер, проникли на Эльбрус.И'нависли у 
над Баксанским ущельем, угрожая прорывом у 
в Закавказье через перевалы Донгуз-Орун и 
Бечо.'

С середины августа 1942 года по январь
1943 года советские воины вели здесь тяже
лые бои с отборными немецкими альпийски
ми частями. В труднейших условиях высоко
горья, холодов и буранов сражались в При
эльбрусье наши воины и выстояли, не про
пустив <врага в Закавказье.

Баксанское ущелье — самое популярное ѵ 
и посещаемое в Кабардино-Балкарии. Его I 
верховье — Приэльбрусье — широко извест- I 
но не только в нашей стране, но и за ее пре-у 

красивейший_^уголок Кавказа/
Десятйй^тьісяч советских й ^йностр^нык"-^- ' 
ристов и альпинистов приезжают в это благо
датное место на отдых. Перед ними гостепри
имно раскрывают свои двери многочислен
ные турбазы и лагеря. Частые гости' При
эльбрусья — туристы, альпинисты и горно
лыжники ГДР, Польши, Чехословакии, ФРГ, 
Японии, США, Италии, Австрии, Англии. Час
то бывают в верховьях Баксанского ущелья 
отдыхающие курортов Кавминвод и • города * 
Нальчика.

Не случайно из 2200 всесоюзных турист
ских маршрутов-одними из самых известных 
стали в нашей стране 46-й Эльбрусский, 297-й

I
Уделами, как

ховьям 'Кубани — через перевалы-' Азау ' ' 
(3260 м), «Эхо войны» (3200 м) и Хотю-Тау'^ 
(3546 м). ~ _ ; . :
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Донгуз-Орунский -и 315-й ’ Эльбрусский лыж
ный. ' • ? '

Летом туристов ждут здесь склоны Эль- ч 
бруса до высоты 4200 метров зи перевалы 
этого района, выходы в ущелье Адыл-Су, 
Шхельды, Ирик, Иткол, Азау, Донгуз-Орун и 
к ледникам Большой и Малый Азау, Терскол, » ■ 
Гарабаши. Пожалуй, никто из тех, кто приез
жает в верховья Баксана, не минует Поляны, •’ 
нарзанов, где из минерального источника 
можно вылить крепкого, натурального -нарза
на^ рядом, в кафе, или на открытом возду
хе^ отведать национальные блюда — шашлык 
и шурпу . . .

На снежных полях Эльбруса, в районе 
«Приюта одиннадцати» и на северных скло
нах верховьев Донпуз-Орунского ущелья да
же летом можно заниматься горнолыжным 
спортом. И это привлекает сюда многих его 
поклонников. Турбазы Приэльбрусья работа
ют и зимой, и тогда буквально все их населе
ние становится на лыжи, ведь недаром .один 
из здешних маршрутов называется Эльбрус
ский лыжный. В эту пору склоны Чегета 
оживляются: сотни горнолыжников съезжа
ются в Терскол,на соревнования или просто 
провести.свой отпуск.

Жгучее горное солнце дает чудесный 
загар, более темный и стойкий, чем морской. 
В горах можно увидеть поистине удивитель
ную картину — на вечных ледниках и снеж
ных полях загорают люди, одетые в легкие 
пляжные костюмы. . .

► В сосновом лесу и березняке, в ущельях 
Баксана и Адыл-Су много малины, земляни-
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ки, грибов-маслят,. • волнушек, подберезови
ков,рыжиков, белых. і • .

По склонам гор расстилаются альпийские 
незабудки, горные фиалки, лилии, лютики, 
•колокольчики. Здесь же, на высоте от'2600 
до 3200 метров, встречаются целые попаяны 
кавказского рододендрона, невысокого кус
тарника с вечнозелеными листьями и круп
ными белыми или розовыми цветами. За 
своеобразную красоту его называют <<аль- - 
пийской розой».

Интересен и животный мир Приэльбрусья; 
В небе его часто можно увидеть парящего 
орла. На альпийских лугах встречаются вели
чественные туры и грациозные серны, горные 
куропатки—кеклики и индейки — улары. У 
самых ледников обитает яркая и интересная 
птичка — краснокрылый стенолаз, ниже — 
горная трясогузка, каменка; Даже на высотах, 
превышающих 4000 метров, встречаются крик
ливые клушицы и альпийские галки. В водах 
быстрых и бурных рек (Баксана, Адыр-Су и/ 
Адыл-Су) водится форель. ’

. . /

ЧЕГЕМСКОЕ УЩЕЛЬЕ

Протяженность маршрута — 108 .км. 
Нальчик — Чегем (11 клі) — Лечіш- 
кай (24 км) — Нижний Чегем (4Г.‘клі) 

. — Хуштосырт (50 км) — водопады.
(55 /си) — Верхний Чегем (78 /си) — 
Булунгу (84./си).— «Развилка» (9.1 клс)
— Турбаза «Чегем» (108 км).'

і

Чегемское ущелье “лежит' в средней части 
республики,. деля ее горную~часть на две 'по
ловины— восточную и западную. От Наль-
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чйка до .начала ущелья — .24 километра : 1 

\ (с. Лечинкай), а весь автомобильный путь до • ' 
» его- конца, (турбаза «Чегем») — 108 километ

ров, Лешеходный же маршрут по реке Наль-
- чику и через перевал Шаухне еще короче —
• ■ около 75 километров. Близость к городу, 

сравнительно хорошая дорога и живопис- 
. ность делают Чегемское ущелье наиболее 

популярным среди туристов.
От других ущелий Кабардино-Балкарии 

оно отличается тем, что дорога идет почти 
по его дну, а теснина очень узка и имеет вы
сокие отвесные стены.

Самая узкая часть теснины не превышает
- Гб?—20 метров, а высота стен в этом, месте 

достигает 200—300 метров.
Чегемское ущелье тянется с северо-восто

ка на северо-запад и рассекает все торные 
хребты' (Лесистый; Пастбищный, Скалистый и 
Боковой), за .-исключением Главного (водо
раздельного). Именно там, где ущелье про
резает Скалистый хребет, образовалась са
мая узкая его часть, теснина. Местами доро- „ 
га пробита под широкими скальными навеса
ми -й тянется рядом с бурным Чегемом. Вода 
несется по . камням, клокочет в заводях и на- 

• полняет теснину неумолчным шумом. В Двух 
Местах со стен ущелья «извергаются .-в Че
гем -водопады. Особенно большое впечатле
ние производят водопады, находящиеся в. 

» глубине ущелья, называемые Су-Аузу (водя-_ 
ное горло).

. За Скалистым хребтом, у селения Верх-,- 
нии Чегем; сохранилось немало памятников 
глубокой старины (башни, МогилѢники). .8
- ѵ
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конце ущелья*, на Главном хребте,, возвыша- . 
. ется гора Тихтенген, западнее которой лежит 
перевал Твибер (3780 м), по которому аль- 
пинисты переходят в- Сванетию (Грузинская
ССР). Здесь сосредоточены крупные' ледни
ки, дающие начало реке Чегему.

Автомобильный путь из'Нальчика в Чегем
ское ущелье идет по шоссе на Пятигорск,- но I
уже на 11-м километре, за мостом через Іі 
Чегем, у селения Чегем I, поворачивает под' I
прямым углом на юго-запад, несколько .
уклоняясь далее от этого направления к югу; I 
От Чегема I до Лечинкая — 13 километров; 
дорога -вьется среди полей, но отсюда уже - 
видно начало ущелья. В простирающихся 
вдали хребтах гвиден узкий проход. По пра-- 
вукэ сторону от дороги вдали белеет широ-

ч кая каменистая пойма Чегема и извивающий
ся в ней поток реки. Немного не доезжая, до 
Лечинкая, слева, стоят’ невысокие шёстигранг ы 
ные мавзолеи. Захоронения эти относятся .ко 
второй половине XIX века, На одном из па- >. 
мятников стоит дата магометанского лето- ‘ 
счисления а — 1278 гйджры, что соответствует . 
1851/52 году по современному -календарю.
Справа.много курганных могил. За селением'
Лечинкай дорога входит в ущелье, но пока I 
ещё. оно представляет собой глубокую обле
сенную долину с травянистыми полянами.по 
краям и отдельными скальными выступами,
как, например,, бросающаяся в глаза’ жел'тйі- 
ми отвесными стенами справа по пути скала
Лечинкай. Ее название, как и название селе
ния; связывают с легендарной кабардинской

^Орографически — это начало, ущелья.
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девой-богатырем Лашин, победившей в еди
ноборстве вражеского воина.

В лесах Чегема, состоящих из -бука, граба 
и фруктовых деревьев, покрывающих склоны 
долины, много диких кабанов, а в дубовых — 
косуль. С дороги можно увидеть отдельно 
растущие липы, клен полевой (с мелкими 
листьями), ясень, а также — заросли ольхи, 
орешника. В кустарниках гнездятся певчие 
птицы. *

У селения Нижний Чегем (41 км от Наль
чика), где дорога переходит по мосту на пра
вый берег Чегема, вид долины заметно ме
няется и приобретает характер настоящего 
ущелья. По сторонам — скалы, а лес по скло
нам гор уступает место обширным травянис- 

. тым полянам. В 3 километрах от Нижнего 
Чегема, по левую сторону дороги, в рассели
не скалы, виден красивый водопад, образую- 

' щий, небольшую речку Андай-Су, впадаю
щую в клокочущий неподалеку Чегем. Высота 
водопада — 30 метров. Дальше дорога идет 
рядом с Чегемом, но довольно высоко над 
водой и начинает приближаться к теснине. 
Километрах в пяти от водопада ущелье Су- 
Аузу внезапно расширяется, и дорога выхо
дит на обширную травянистую поляну, усеян
ную субальпийскими цветами. Они крупны И 
красивы. Благодаря преобладанию здесь сол
нечных дней поляна названа туристами Сол
нечной. В конце ее расположено новое бал
карское селение Хуштосырт.

. Вскоре за Хуштосыртом начинается, самое 
узкое Место ущелья, теснина, прорезавшая 
Скалистой хребет ^поперек. Длина теснины* 
всего'5 кйлЪметров,' но на этом коротком 

участке дорога, лепясь к высоким стенам то 
с одной, то с другой стороны реки, минует 5 
мостов. Другого способа проложить ее здесь 
не было, так как отвесные скалы в несколько 
сот метров высотой обрываются иногда прямо 
в реку. Чегем, сжатый скалами, с грохотом 
несется чуть ниже дороги. Глубина реки 
здесь относительно велика за счет сужения 
русла. Туристам нужно соблюдать осторож
ность, чтобы не упасть в реку, так как места
ми грунт и щебень берегов под ногами пол
зет к воде. Проходя теснину пешком, иужно 
держаться ближе к стене, чтобы избежать 
случайных камней, иногда падающих сверху.

Вот, наконец, и знаменитые Чегемские 
водопады с правой (по течению реки) сторо
ны теснины. Они низвергаются с различной 
высоты (до 50 м) и имеют неодинаковые раз
меры и вид. Некоторые из'них льются узки
ми струйками из расселин скал, другие сте
кают широкими прозрачными лентами. В 
часы, когда солнечные лучи проникают в 
ущелье, водяная пыль, образуемая водопада
ми, создает радугу. Зимою водопады пре
вращаются в белые ледяные столбы и ко
лонны, иногда напоминающие сталактиты. 
Дорога у водопадов проложена по противо
положной стороне ущелья, поэтому наблю
дать их очень удобно.

Стены чегемской теснины окрашены пре
имущественно в желтоватые оттенки цве
тов — от кремового, почти белого, до оран- 
жеватого. Напомним, что теснина образова
лась в месте, где река Чегем промыла Ска
листый хребет, состоящий в основном из из
вестняков, имеющих светлые тона. Кстати, 
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нигде -так наглядно не видны .напластования 
□садочных пород древнего моря, поднявшие
ся потом в виде Скалистого хребта, как в 
теснине Чегемского ущелья. Скальные стены 
теснины представляют собой разрез толщи 
пород, слагающих -хребет. Дно ущелья нахо
дится здесь на высоте 1000—1300 метров над 
уровнем моря, а высота хребта достигает в 
среднем 3000 метров.

Вскоре за водопадами теснина кончается, 
дорога выходит на южный склон Скалистого 
Хребта, в зону так называемой Северной де
прессии — в сухую, бедную растительностью 
продольную долину.

. Местность становится все менее привлека
тельной. Туриста окружают здесь каменистые 
склоны, покрытые сухолюбивыми растениями. 
Годовое количество осадков здесь не превы
шает 200 миллиметров. Дорога идет по лево
му берегу Чегема и вскоре минует старинное 
балкарское селение Актопрак (белая земля). 
Справа по пути —скалы, а слева, за рекой,— 
зеленые склоны пастбищ.
* - В Древности эти места пересекал торговый 

. путь, проходивший вдоль южных склонов 
Скалистого хребта, от Каспийского моря к 
Черному. -И ів настоящее время сохранились 
старые тропы, -которыми пользуются туристы, 
в частности, для перехода из Чегемского уще
лья в Баксанское 'И Хуламо-Безенгийское.

< Здесь ’ обитает много сусликов, -и летом 
свист 'ИХ раздается >в течение -всего дня. Про
ехав 6 километров от Актопрака, турист 

..попадает в район живописных пастбищ, рас-
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кинувшихся по склонам* окружающих гор, На 
востоке и западе видны причудливые верши
ны Скалистого хребта. ’ На 78-м километре 
от Нальчика — селение Верхний Чегем,. • 
Здесь обнаружены стоянки, и поселения древ
него человека. - # '

За Верхним Чегемом ущелье входит в. 
зону Бокового хребта я снова преображает
ся. Склоны становятся круче, вдали показы
ваются -вершины Главного хребта. Слева по 
пути, на берегу небольшой речки, раскину- _• 
лось старинное балкарское селение Булунгу. 
В. 20 километрах от него, у турбазы «Чегем», 
окруженной сосновым лесом, проезжая ав
томобильная дорога по Чегемскому ущелью 
кончается; Дальше есть только -тропы,‘одна 
из которых ведет через Главный Кавказский 
хребет по трудному перевалу Твибер (3780. М), 
другая — на перевал Башиль. Переходы че-- 
рез перевалы доступны только альпинистам. 
Река Чегем здесь называется Гара-Ауз-Су. • 
Собственно, это восточный > исток Чегема, 
Западный называется Башиль-Су *. От «развил
ки» Чегема на юге видна красивейшая гора.. 
Главного Кавказского хребта — -Тихтенгён 
(4612 м) и многие другие’ вершины. Для ту
ристов здесь и оканчивается маршрут, ’так 
как у обоих истоков Чегема лежат мощные 
ледники и ущелье кончается — путь пере
крыт Главным Кавказским хребтом, «.через ' 
который имеется только два упомянутых /пе
ревала, доступных подготовленным .....
стам и коренным горцам.

В районах Бокового й Главного 

* В его верховьях—турбаза «Башиль».*



обитают горные- козлы — туры, которых 
здесь достаточно много. Летом, поднявшись 
с «проводником на склоны гор, можно уви
деть небольшие группы . коз с козлятами. 
Самцы ходят -в это время года отдельно и 
держатся ^выше. Зимой туры собираются 
здесь в крупные стада и сосредотачиваются 
на южных склонах, порой их можно увидеть 
из турбазы. Примечательно, что Чегемское 
ущелье лежит -на стыке ареалов двух видов 
горных козлов, обитающих на Кавказе: ку
банского — к западу от Чегемского ущелья, 
и дагестанского — к востоку от него. Помимо 
туров, в верховьях Чегема изредка встреча
ются серны. {Места эти — -исконное обитали
ще уларов, довольно крупных птиц, называе
мых охотниками горными индейками, и кав
казских тетеревов, і Ниже, среди каменистых 
осыпей, живут кеклйки, или горные куроч
ки; птицы эти крупнее куропаток. В долине 
Чегема, внизу, водятся зайцы и лисицы, а вы
ше, в скалах, — рыси; летом сюда вслед за 
скотом, перегоняемым с равнины на альпий
ские пастбища, приходят волки. В лесной 

'части Чегемского ущелья есть медведи.
Пешеходный путь в Чегемское ущелье 

идет из города Нальчика по реке Нальчику 
через, селение Белая Речка, Комсомольский 
кош и перевал Шаухне. С перевала по суб
альпийским лугам тропа опускается к селе
нию Хуштосырт и соединяется здесь с 
автомобильной дорогой. Этот пешеходный 
маршрут, часть которого от Нальчика до 
Комсомольского коша в сухую погоду мож
но проехать на автомашине, дает возмож
ность осмотреть буковые леса, роскошные 

74

субальпийские луга и увидеть горные пано
рамы со снежными вершинами и ледниками 
вдали. Особенно живописный вид открывает-- 
ся с перевалов Пастбищного хребта.

В лесах, через которые ведет пешеходг 
ный маршрут, обитают лесные козлы, куни- . 
цы, барсуки, медведи и косули; здесь же 
можно встретить оленей и зубров, завезен
ных несколько лет тому назад Нальчикским 
лесоохотничьим хозяйством. За последние 
годы в этом районе Лесистого хребта хозяй
ством построены две автомобильные доро
ги для вывоза леса.

Путешествие в Чегемское ущелье, как на 
автомобиле так и пешком, дает яркое пред
ставление о природе Центрального' Кавказа 
и оставляет неизгладимое впечатление. Для 
посещения Чегемского ущелья на автомаши
не достаточно одного-двух дней, а пеш
ком — трех-четырех. По Чегемскому ущелью 
проходит 88-й пешеходный Всесоюзный ту
ристский маршрут с переходом через Тви-‘ 
берский перевал >в Закавказье.

ЧЕРЕКСКОЕ (БАЛКАРСКОЕ) УЩЕЛЬЕ И ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА

Протяженность маршрута — 106 км. 
-Нальчик — Урвань (16 км) — Ауши- 
гер (28 км) — Советское — (42 клі) — 
Бабугент (51 км) — Голубые озера 
(56 км) — Верхняя Балкария (76 км) 
— долина Штулу (106 кл).

Из Нальчика в Черекское ущелье ведут 
два пути: автомобильный и пешеходный.

Автомобильный маршрут: Нальчик —<
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Урвань — Аушигер — Советское — Бабу- 
'гент — Голубые озера — Верхняя Балкария.

Пешеходный: Нальчик ~ Хасанья *— Гер- 
пвгеж — Советское — Бабугент — Голубые 
озера — Верхняя Балкария.

Оба маршрута соединяются у селения Ба
бугент. іНё доезжая до села, есть развилка: 
направо ведет дорога в Безенгийское ущелье, 
налево — в Черекское. Отсюда, собственно, 
и начинается главная и единственная дорога 
в Черекское ущелье, не считая пешеходных 
туристских перевальных троп.’

До Урвани ведет магистральная дорога. 
Здесь местность- уже слегка холмистая, а за 
селением начинаются все более крутые раз
вороты, подъемы и спуски. Между Урванью 
и Аушигером расположены так называемые 
«Урванские дубки». В этом молодом дубо
вом лесу водятся дикие кабаны, лисицы, зай
цы. Изредка можно увидеть фазана, который 
в ^заповеднике, как и другие звери и птицы, 
чувствует, себя в безопасности. Фазаны в 
свое время были почти полностью истребле
ны, теперь количество их значительно увели
чилось. За лесом тянутся поля, в основном 

• кукурузные, они поднимаются к горам, заби
раясь все выше и вытесняя лес, а еще даль
ше . — панорама снежных вершин Централь
ного Кавказского хребта.

Селение Аушигер открывается сразу, за 
поворотом дороги, которая ныряет вниз/ к 
.реке. Селение лежит в широкой долине,, пе
ререзанной серебрящимися на солнце гор- 

' ними реками. Это Черек Балкарский и Черек 
Безенгийский, которые, .соединившись, несут 

' сюда россыпи песка и мелкого галечника и „„
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уходят на север, в дымчатую синеву Кабар- . 
динской равнины/ к Тереку. В Черек впадает 
речка Хео. Неподалеку- отсюда — Советская 
гэс. . ;.

Дорога от Аушигера до Советского повто
ряет капризные изгибы крутого берега Чере
ка. И так до самого моста. За мостом шоссе 
ведет к селениям Жемтала и Зарагиж. В 
этом районе есть достопримечательности: 
например, у реки Маргуша находятся мине
ральные сероводородные и соленые источни-. 
ки, а на правом берегу Черека сохранились 
остатки древних аланских земляных укреп
лений. За районным селением Советским до
рога уходит к самому подножию гор; Они 
уже совсем близко. Природа здесь очень 
живописна: зеленые холмы, густые буковые 
леса на крутых склонах, а вдали, в синей 
дымке, — сверкающие на солнце вершины.. 
Направо от дороги — холмы более сглажен
ные, лес на них помельче, много уютных, 
цветущих полян. В лесах здесь огромное ко
личество грибов: белых, груздей, опенок, 
свинушек. Ближе к Бабугенту зелень стано
вится ярче, сочнее, — начинается зона боль
шой горной воды. Неумолчно шумят реки- 
побратимы: Черек Балкарский и Черек Бе- 
зенпийский.

У Бабугента находится развилка дорог,-о 
которой говорилось вначале. Здесь< можно 
сделать условную остановку и мысленно 
вернуться в Нальчик, чтобы проследить, за 
пешеходным маршрутом.

Нальчик и Хасанья находятся рядом. Парк, 
расположенный между ними, * начинается-у 
самого города. и вплотную примыкает к Ха



санье. Вначале пешеходная тропа идет по 
главной улице селения, а затем поворачивает 
влево, к зеленым лесистым холмам. Летом 
здесь высокие травы, множество цветов, а в 
лесу растут почти все деревья и кустарники, 
какие только встречаются на Северном Кав
казе: бук, граб, ясень, клен, дуб, яблоня, 
груша, алыча, боярышник.

В буковом лесу — тишина. Огромные се
рые стволы напоминают колонны гигантского 
лесного храма, а кроны деревьев так вы
соко, что шум листвы остается где-то там, 
наверху. В таких лесах обязательно растут 
папоротники, достигающие порой человече
ского роста. Нередко они сплетаются с за
рослями лесной малины или ежевики и тогда 
пройти здесь не так легко. Преодолев этот 
интересный лесной путь, можно получить 
полное представление о кавказских лесах. 
По выходе из леса дорога спускается к Со
ветскому.

Итак, в Бабугент ведут два разных марш
рута, а дальше, в, Верхнюю Балкарию, — 
один, общий. От Бабугентадо Голубого озе
ра — 4 километра. В начале дороги, в ска
ле, есть пещера, в которой были обнаруже
ны следы древней стоянки V—X вв. нашей 
эры. Сейчас чабаны в непогоду загоняют 
сюда овец.

•Налево от дороги, за каменным забором, 
раскинулся хорошо ухоженный колхозный 
сад. Внизу, в глубоком каньоне, шумит Че
рек. В 1913 году на этом месте произошло 
восстание балкарских крестьян, выступивших 
против князей Жанхртовых, имение которых, 
а заодно и каменная стена, которая,'как’крё- 
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пость, ограждала князей от внешнего мира, 
был И разгромлены. И сейчас еще в колхоз
ном саду, над отвесным берегом Черека, 
видны следы’ крепостных укреплений, неког
да построенных балкарцами..

У входа в Черекское ущелье лежат зна
менитые Голубые озера — явление интерес
ное не только для Кабардино-Балкарии, но и в 
масштабах всей нашей страны;

Одно из них — Нижнее Голубое озеро, 
этот естественный артезианский колодец, за
нимает по глубине шестое место среди озер 
СССР. При очень малой площади водного 
зеркала (235X125 м) глубина его — 258 м. 
Вода голубая от наличия в ней сероводоро
да. В озеро не впадает ни единого ручейка, 
тогда как из него ежесуточно вытекает до 
70 млн. литров воды. Это свидетельствует о 
том, что озеро питается мощными подводны
ми источниками. Постоянная температура 
воды в нем +9,3°.

Животный и растительный мир озера 
очень беден. Здесь обитает единственный 
представитель фауны — рачок-гумарус, да 
иногда случайно заплывает из Черека фо
рель. Скудные водоросли встречаются у са
мого выхода воды из озера.

Голубое озеро имеет несколько назва
ний: Чирик-Кель (гнилое озеро), Черек-Ана 
(мать Черека), Псыхурей (круглая вода). В 
трех-четырех километрах от него, вверх по 
лесной дороге (на северо-восток) расположе
ны Секретное и Сообщающееся озера. Се
кретное (по-балкарски Таша-Кёль) инте
ресно тем, что, хотя дорога проходит от не
го всего в нескольких метрах, его можно
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Совсем не заметить —. оно окружено густой 
растительностью и лежит в глубокой чаше. 
Вода в нем зеленоватая и .прозрачная. Глуби
на. — 17 метров. Глубина Сообщающихся
озер, которые находятся еще выше,—11—15 
метров. Здесь водится форель и плотва. Все 
эти водоемы относятся к группе озер кар
стового происхождения.

Вверху, над Голубым озером, на камени
стом плато, поросшем густым лесом, распо
ложено так называемое Сухое озеро. Это 

, гигантский провал глубиной в 160 метров. По 
площади зеркала Сухое озеро в два раза 
больше Голубого. Стены его совершенно 
вертикальны, и только в северной части они

• более пологи и местами образуют неболь
шие террасы. На дне -провала — небольшое 
озерко, а вокруг растут крупные деревья, 

[ . обросшие мхами и лишайниками. Спускаться
. на дно Сухого озера можно, лишь владея 

техникой скалолазания и имея соответст-вую- 
, щее снаряжение.. У туристов бытует тради

ция: кто спускается на дно — оставляет в
туре, сложенном из камней, записку, а пре
дыдущую вынимает. Словом, все так же, как ’ 

і. при восхождении на вершину. Зимой на за- 
I • снеженном дне озера множество следов ди- 
| , ких котов и рысей/
I От. Голубого озера дорога сразу уходит*
I • в Черекское ущелье. Позади остаются зда-

1 ние турбазы и целый городок летних доми-
ков', выстроившихся вдоль дороги на высокой

1 зеленой террасе.- Здесь привольно и солнеч- 
-• но; однако зелень .никогда не бывает сожже-? 

■ ъ .на солнцем. Этот живописный уголок остав-
• ’Ляет незабываемое впечатление: .• пронизан-;

ные солнцем деревья напоминают фантасти
ческое зелёное кружево, , ?

В теснине ущелья ' туристов встречает 
прохлада — летом это приятно. А. там, ..где 
стены ущелья сходятся до расстояния в 30—40 
метров, дует холодный ветер, и надо оде-, 
ваться потеплее. Дорога по ущелью все вре/ 
мя взбирается вверх, подъем очень крутой. Ту
ристские автобусы, как правило, не доезжа- 
нэт до самой теснины, а останавливаются на 
небольшой зеленой поляне. Туристы, идут" 
пешком к центру ущелья, где в скале пробит 
тоннель (в 6 километрах от начала теснины). 
Стены ущелья почти вертикальные, высотой 
более 500 метров. Примерно посередине 
этой высоты люди прорубили дорогу, по ко
торой свободно проходят автомобили, трак
торы,

Из ущелья путь лежит в сравнительно 
широкую, нагретую солнцем долину. Раститель
ность здесь значительно беднее, чем» у Го
лубых озер. Тем приятнее-встретить бегущий, 
сверху холодный и полноводный ручей, кото
рый зарос высокой сочной травой и мятой. 
Вода в ручье пахнет мятой. ѵ

В 8—9 километрах от тоннеля, в широкой 
горной долине, напоминающей гигантскую 
чашу, расположено селение Верхняя Балка
рия. Оно имеет современную планировку,; 
дома новые, добротные. Новое селение стоит 
на правом берегу Черека, а на левом дожи
вают свой век развалины старых аулов и 
древних боевых башен. Среди них наиболее 
известны башни Бозиевых, Абаевых, разва
лины аула. Кунюм -и нескольких' других уже 
полузабытых аулов.’ Остатки старинных- соо-*
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ружений сохранились и возле нового селе
ния,— это склепы у села Турахабль, -знаме
нитый «город мертвых» за Верхней Балкари
ей и боевая башня Амирановых, построен
ная на огромном валуне десятиметровой 
высоты. Теперь эта, некогда сторожевая, баш
ня служит ориентиром для туристов, напра
вляющихся в ущелье Рцывашки. Тропа в это 
ущелье, начинаясь возле башни, круто по
ворачивает влево и вверх. Рцывашки — одно 
из многих чудес Кавказа, но почему-то ред
ко посещается туристами. В конце ущелья 
ледник красавицы Гюльчи, горы, напоминаю
щей распустившийся цветок. (Гюльчи, в пере
воде с балкарского, — цветок). Высота ее 
4471 м. Здесь излюбленные места обитания 
туров. Однако в пору обледенения и лавин 
их много гибнет, и свидетельство тому — 
разбросанные на склонах турьи черепа с мо
гучими рогами.

В долине Рцывашки растет густой ореш
ник, обитают туры, медведи, встречаются 
куропатки, кеклики, перепела. Путь преграж
дают сначала осыпи, спадающие в Черек, за
тем— быстрая речка Тютюн-Су. Наконец, 
ущелье разветвляется. На запад отходит 
ущелье Дых-Су, на восток — Штулу. Очень 
красив самый мощный ледник Кавказа — 
Дых-Су, но он труднодоступен, так как лежит 
в скалистом ущелье. Длина ледника достига
ет 15,2 километра, площадь — 48,4 квадратных 
километра, Сползает ледник с Бокового 
хребта.

Заканчивается Черекское ущелье доли-' 
ной Штулу! которую туристы называют «Шту- 
линской поляной». Здесь всегда тепло и сод-
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нечно. Туристы охотно устраивают на поляне 
ночевки, наслаждаясь запахами душистых, 
буйно растущих трав — генцианы, лапчатки, 

. камнеломки и других. В ущелье Штулу мож-" 
но увидеть тура, краснокрылого стенолаза, 
грифа-ягнятника, давно исчезнувшего в За
падной Европе. Воздух, солнце, обильная 
растительность, своеобразие животного мира, 
живописные горы, расположенные в форме 
цирка, вытекающая из ледяного грота ледни
ка Штулу речка Кара-Су, нарзанный источ
ник— все это делает «Штулинскую поляну» 
одним из незабываемых уголков Кабардино- 
Балкарии.

Протяженность маршрута.— 90 км. - 
Нальчик — Бабугент (51 км) — Кара- 
су (55 клі) — Безенги (78 км) — лед
ник Безенги (90 км.)

^Хуламо-Безенгийское ущелье является 
строгом Керенского (Балкарского) ущелья, 
но по своей длине не уступает последнему и, 
так же как Черекское, прорезает Скалистый 
и Боковой хребты, упираясь своей' вершиной 
в Главный. Равное место с Черекским Хула-. 
мо-Безенгийское ущелье занимает и по мощ
ности ледников в своем верховье и по коли
честву выносимой к равнине талой воды. 
Входит оно в Черекское в зоне Мелового 

'* хребта, где Черек Хуламский впа'дает в Че
рек Балкарский. Следует сказать, что мест-, 
ные жители — балкарцы — именуют ущелье
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и реку в ее верховьях — Безенги, а в нижней 
части —Хулам. -Отсюда"и двойное назва
ние — Хуламо-Безенгийское ущелье.^

В ' верховьях его находится известная Бе- 
зенгийская «ледяная» стена — это тринадца- 

. тикилометровый участок Главного Кавказско
го хребта, крутые северные склоны которого 
сверху донизу покрыты льдом и снегом. 
Здесь же второй по длине ледник Кавказа.— 
Безенги, по-балкарски — Уллу-Чиран, длина 
которого превышает 12 километров. У этого 
ледника и лежат истоки реки Черека Хуламо- 
Б езён гий ского. /Во-требто—Безенгийекѳй—сге*= 

, нЫ расположёньГТв'ысо.чайшиетге’р’шинБГ-Цент- 
рального-4(авказа:-Шха'ра~(5201'м), Восточная 
ДжанРИ-Тау^і(5049*^м); Западнз5Г"Джанги-Т ау 
(505-1—мУ-И'Другие/ Таким образом, Хуламо- 
Безенгийское ущелье столь же значительно, 
как и Черекское/ Расположено оно к юго-за
паду от Нальчика и частично видно из города 
в направлении Сарай-горы. В ясную погоду 

. из Нальчика видна и часть Безенгийской сте
ны с вершиной Гестола (4860 м). До ближай
шего к Нальчику участка этого ущелья (места 

* впадения в Черек реки Кара-Су по прямой — 
около 25 километров, а до Безенгийской 
стены — около 80. Пешеходный маршрут че
рез горно-лесистый «пояс от селения Белая 
Речка до пастбищ и дальше тропой с перева
лом. на реку Кара-Су.- ведет к началу теснины, 
где ущелье прорезает Скалистый хребеь/ 
■ 'Автомобильный путь в Хуламо-Безенгий- 
ское ущелье' из города Нальчика до селения 
Советского ведет по той же дороге, что и< на 
Голубые, озера. Протяженность его — 90 ки- 

- лометров. .На 42-М -километре дорога, гірохо-
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дит через селение Советское, за которым 
уже видно начало Черекского ущелья, а так
же то место, где на запад от-'него ответвля
ется Хуламо-Безенгийскоѳ. Справа— здание 
интерната и канал местной гидроэлектростан-= 
ими. Дорога сворачивает на запад’, в густо 
облесенную, глубокую и. широкую горную о 
долину — начало Хуламо - Безенгийского 
ущелья. От Нальчика до этого места по авто
мобильному маршруту — 50 километров.- Отг , 
сюда недалеко (километров 5) до широко 
известного своей глубиной Голубого * озё
ра (258 м) 'карстового происхождения (см. 
разд. «Черекское. (Балкарское) ущелье и Голу- ’ 
бые озера»). Путь в Хуламо-Безенгийское - [ 
ущелье начинается в красивой долине, порос
шей буковым лесом. Рядом клокочет -Черек 
Хуламский, на противоположной стороне ре
ки расположены лесозавод и поселок Черек. - 
Дорога здесь, грунтовая, но вполне пригод
ная для автомобиля. Слева вдоль дороги 
крутые склоны долины прорезаны множест
вом глубоких балок, по которым в Черек бе-, 
гут прохладные ключевые речушки. Справа, 
опушенные снизу лесом, круто поднимаются 
вверх травянистые склоны, увенчанные 'По 
гребню желтыми скалами. Воздух свеж и 
прохладен: рядом леса и ледниковая ' река*.

Этот живописный участок пути,’ проходя- ‘ 
щий в зоне Лесистого хребта, тянется на 15 
километров до реки Кара-Су — левого прито
ка Хулама — и селения с таким же назва
нием. Слева по пути — чудесная - обширная 
поляна — место привалов .туристов, следую
щих пешеходным маршрутом “из Нальчика чё- . 
рез Пастбищный хребет (упоминается выше)', 
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соединяющимся здесь с автомобильным. 
Ущелье принимает юго-западное направле
ние. Дорога переходит по мосту на левый 
берег реки. Начинается зона субальпийских 
лугов высокогорья. Облик ущелья резко ме
няется. Справа нависает желто-серая скала, и 
дорога жмется к самой стене ущелья. Слева 
еще кое-где зеленеют на крутых склонах не
большие участки леса, но травянистые поля
ны становятся основным элементом ланд
шафта. Все чаще и чаще видны скальные об
нажения, а затем — сплошные каменные 
откосы, на которых каким-то чудом держат
ся деревья и' кустарники. Начинается то мес
то ущелья, где оно прорезает Скалистый 
хребет. Дорога идет не высоко над рекою, но 
и не у самой воды, поэтому шум потока не 
заглушает голосов, как в Чегемской Веснине, 
да и теснины как таковой здесь нет^Хуламо- 
Безенгийское ущелье менее экзотично, чем 
другие, однако имеет овою прелесты/ Здесь 
больше простора и света. Зелень рГскалы че
редуются более гармонично, дорога отлича
ется более спокойным профилем. Конечно, 
и здесь из расселин склонов струятся к Чере
ку светлые ручейки с прозрачной и вкусной 
родниковой водой, которые еще больше 
оживляют ландшафт. Просторные лужайки 
рядом с дорогой пестрят цветами, среди ко
торых краснеют в июле и августе ягоды зем
ляники. Иногда зд’есь можно вспугнуть зай
ца, а там, где через зелень луга петляет 
извилистое русло какого-нибудь ручейка, — 
кекликов. На 78-м километре от Нальчика по 
этому маршруту дорога • минует район Ска
листого хребта и,' вступая ’в зону Северной- 
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депрессии, приводит в балкарское селение 
Безенги.

Понижение окружающей местности пре
вращает здесь Безенгийское ущелье в широ
кую долину со сравнительно пологими скло
нами и образует , подобие обширной котлови
ны, отгороженной с севера Скалистым хреб- „ 
том, задерживающим потоки холодного воз
духа, что делает эту местность суше осталь
ной горной части, менее облачной и более 
солнечной. Лесов здесь нет, зато повсюду — 
обширные пастбища. Под Скалистым хреб- 1 
том много ксерофитов — растений-сухолю
бов, образующих горно-степной ландшафт, 
который выглядит несколько необычно после 
влажных буковых лесов начала ущелья.

Неподалеку от дороги, вправо, к западу, 
обитают степные грызуны — суслики, зайцы, 
лисицы. Из растительности встречаются ко
выль и полынь, кусты барбариса и можже
вельника. Минуя этот отрезок 'пути, турист | 
снова видит вокруг зеленые леса и желтые 1| 
скальные обнажения. К западу и востоку от л 
селения Безенги по боковым долинам в со- | 
седние ущелья — Чегемское и Черекское —• 
уходят тропы, которыми издавна пользуются I 
местные жители балкарцы для общения с со- I. 
седями — горцами из селений Верхний Че
гем и Верхняя Балкария.. Эти тропы, веду
щие через перевалы Чегет-Джоринский в В 
Мухол (Верхняя Балкария) и Думалинский — 
в ущелье Чегема, используются, и туристами. 
Протяженность троп — 20—25 километров, I 
Для перехода по ним необходим проводник. I

Селение Безенги не так давно отстроено 
заново, на более удобном Месте,' но его [
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‘.окружает несколько селений, давно забро
шенных. Одно из них, так’ называемое Ста
рое Безенги, было в тридцатых годах разру- 

- шено^елевым потоком.
уЕсть .в ущелье и средневековые оборони- • 

тельные башни. Немного не доезжая до се
ления Безенги, на скале видны руины замка 
«Джабоево», а за старым селением — башня 
Ак-Кала. Вправо и выше от Безенги находит
ся старинное селение Шики, где родился 
основоположник балкарской поэзии Кязим 
Мечиев/

За селением Безенги дорога вступает в зо
ну Бокового хребта, и местность принимает 
совершенно другой облик. Реку снова окру
жают дикие скалы. Долина Черека сужается, 
населенных пунктов нет. Появляется древес
ная растительность — березы, сосны. Дорога 
здесь хуже, этот отрезок пути (12 км) турис- 

ч ты обычно преодолевают пешком. Наконец 
. ,на 90-м километре от Нальчика показывает

ся конец Безенгийского ледника, а за ним — 
скально-ледяная стена — Главный Кавказский 
хребет. Величественная и грозная картина. 
Походы и прогулки по леднику без проводни
ка совершать нельзя. У самого начала ледни
ка^ расположен альплагерь «Безенги». 

Хуламр-Безенгийское ущелье, собственно, 
верховье^ его, .представляет большой интерес 
для альпинистов, так как здесь сосредоточе
ны, кроме Казбека и Эльбруса, все горные 
вершины — пятитысячники Кавказа. Одни, как 
говорилось выше, расположены по Главному 
хребту (Безенгийская стена),' другие, напро
тив, ~ в системе Бокового хребта (горный 
массив Дых-Тау — Коштан-Тау), Из девяти пя-
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титысячников Кавказа в районе Хуламо-Бе-” 
зенгийского ущелья находятся семь. Наивыс
шие из інйх — Шхара и Дых-Тау, весьма труд
ные для .восхождения. Наибольшую трудность 
представляет траверс по гребню Безенгий- 
ской стены. В Хуламо-Безенгийском ущелье'- 
расположен и самый длинный долинный. дед-, 
ник Кавказа — Безенги (Уллу-Чиран), дости
гающий 13 километров в длину^У

Пешеходный маршрут из Нальчика в Хула- 
мо-Безенгийское ущелье начинается от селе- • і 
ния Белая Речка. Из Нальчика, на автобусе-' 
нужно доехать До Охотхозяйства, У пред
последней остановки возле моста перейти 
через речку Топрак-Су. Дальше — мимо кор
дона, до реки Нальчика іи перейти мост (в 3 км 
от кордона). Одна дорога идет прямо, вто
рая, по которой нужно идти, поднимается на
лево через водораздел между реками Наль
чиком и Белой. Место безлесное. С перевала 
видна долина реки Белой, # Можно оставить 
дорогу, которая зигзагами спускается в .доли
ну реки Белой, и идти напрямик к реке по 
окраине леса (он справа). Спустившись к реке 
и снова выйдя на Дорогу, нужно идти по ней 
до истоков реки (родники в небольшой ’ 
■котловине, незываемые «фонтанами», а за
тем подняться наискось по правому склону 
в лес, до дороги на так называемый «грузин-" 
ский кош». Весь этот отрезок пути располо
жен в живописном буковом лесу, который К ’ 
югу сменяется рощами из ольхи, березы, че
ремухи и рябины. Дорога ведет на .северный 
склон Пастбищного хребта, мимо’ коша, а, 
дальше — .на перевал по роскошным субаль
пийским лугам с ма'ссой ярких, крупных цве-
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тов. Впереди — величественная панорама 
Главного Кавказского хребта с его основными 
вершинами. Если посмотреть назад, то за ле
сом, вдали и внизу, можно на равнине раз
личить город Нальчик и другие населенные 
пункты. С перевала Пастбищного хребта до
рога круто спускается по дубовому, лесу, за
тем по травянистым полянам к селению Ка
расу. Здесь нужно перейти через речку и 
выйти на автомобильную дорогу, идущую по 
Хуламо-Безенгийскому ущелью.

По этому маршруту без проводника 
отправляться не следует, так как из-за отхо
дящих в стороны лесовозных дорог легко 
сбиться с пути. По Пастбищному хребту идти 
проще, но в этом районе много карстовых 
воронок, порой большой глубины; в стороне 
от дороги необходимо соблюдать осторож
ность; в высокой траве воронок не видно. 
Спуск к Карасу несложен, дорога широкими 
петлями вьется ік селению.

<Ща Пастбищном хребте много перепелов 
и коростелей, встречаются зайцы и лисицы, а 
по вечерам выходят кормиться косули и ка- 
баньідУ

Есть и другая дорога по лесу в направле
нии «грузинского коша». Она идет не вдоль 
Белой, а вд'оль коренного Нальчика и начина
ется за мостом через него, за тем же кордо
ном, не отходя от реки. Пешеходный марш
рут через Карасу, конечно, труднее автомо
бильного (хотя и короче), но он позволяет 
основательно познакомиться с зоной лесов 
республики, увидеть красочные субальпий
ские луга Пастбищного хребта и великолеп
ные горные пейзажи, а также получить не-
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которое представление о жизни и быте па
стухов в горах. На пути по Пастбищному хреб
ту в поле зрения туриста обязательно попа
дут парящие горные орлы и грифы. Пеше
ходный . маршрут ів . Хуламо-Безенгийское 
ущелье интересен во -всех отношениях. 

<По Безенгийскому ущелью проходит 87-й 
Всесоюзный пешеходный туристский маршрут 
в Закавказье с переходом в Сванетию (Гру
зинская ССР).^/

ДОЛИНА НАРЗАНОВ

Протяженность маршрута — 106 км. 
Нальчик — Баксан (23 кді) — Малка 
(48 юн) — Сармаково (63 км) — Ка~ 
менномостское (75 км) — Турбаза «До
лина нарзанов» (106 км).

По автостраде Нальчик — Пятигорск мож- • 
но доехать до главного притока Терека — 
реки Малки (длина ее 201 км). Из селения 
Малка (48 км от Нальчика и 35 — от. Пяти
горска)— дорога ведет в Долину нарзанов. 
По правому, пологому берегу реки она ухо
дит на запад, к -горам. Левобережье Малки 
более круто и возвышенно.

Справа и слева от дороги возвышаются 
небольшие горные хребты. Между ними по 
берегу Малки протянулось селение Сармако
во. В 12 километрах' от него — селение Ка- 
менномостское. Свое, название эта местность 
получила .очень давно ат природного камен- . 
ного моста, -который некогда нависал над 
Малкой. -Остатки ‘моста. сохранились до наших 
дней.
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В. 1818 году здесь, «на левом берегу Мал- ’ < 
ки,. у впадения в нее реки Кич-Малки, было 
заложено русское укрепление Каменный Мост. 
В 1825 .году в нем побывал русский писатель 

» А. С. Грибоедов, написавший в Каменномост- • * 
ском стихотворение «Дележ добычи». В на
стоящее время на месте укрепления’ сохра
нился каменный погреб, служивший некогда 
для хранения боеприпасов. ’(

В прошлом веке в Каменномостском не- 
г которое время жил первый кабардинский 

' ученый и просветитель Шора Ногмов (1794—
1844 гг.) — автор первой «Истории адыгей
ского народа» и первой «Грамматики кабар- ’ ;

• динского языка». I
* После смерти Ш. Б. Ногмова в Каменно- I 

’ мостском жила его семья.
В 1912—1913 годах здесь неоднократно 

бывал С. М. Киров, работавший в то время по . '
заданию партии большевиков во Владикавка- , 
зе (Орджоникидзе). Сергей Миронович оста- ) 
навливался в доме своего друга — кабар- ' 
динского педагога и революционера Талиба Л 
Кашежева. Тогда, в знак дружбы, по старин- Л 
ному кавказскому обычаю, Талиб подарил | 
русскому другу кабардинский кинжал. Киров Г 

,, в ответ преподнес ему старинное' горское і 
ружье. Эта реликвия хранится ныне в Кабар- І 
дино-Балкарском’ краеведческом музее.

У поэтессы Инны Кашежевой; внучки Та
либа, есть стихи, в которых она рассказывает 

. о дружбе своего Деда с С. М. Кировым, о 
ружье и кинжале, которыми они обменялись. )

• ‘ ;В августе .1942'года,Каменномостское за-
• няли. гитлеровцы. А в ночь на 22 сентября со- 

ветскйе воины и партизаны Кабардйно-Бал-
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карйи разгромили здесь вражеский гарнизон. 
-•Местом боевой славы наших партизан 

является и' селение Хабаз,# расположенное в 
10 километрах западнее Каменномостского.

Дорога в Долину нарзанов идет по берегу ‘ 
Кич-Малки, а из Хабаза начинается тропа, 
ведущая туда же по живописному, но трудно
проходимому Малкинскому ущелью. Этрт 
маршрут приемлем лишь для тренированных 
туристов, имеющих опыт хождения в горах.

Из Хабаза, поднявшись по серпантинной 
дороге на грузовом автомобиле или пешком, 
можно попасть через горное плато в район 
селения Кич-Малка и далее продолжать путь 
в Долину нарзанов по основной дороге.

За селением Кич-Малка она все круче 
поднимается в гору и наконец выводйТхНа • 
Кичмалкинское плато, возвышающееся меж
ду реками Малкой и ее левым притоком 
Кич-Малкой. Сверху открывается красивый 
вид на Нагорные пастбища и Эльбрус.

По пути на горе Шиджатмаз (2127 м) на
ходится горноастрономическая станция — фи
лиал Пулковской обсерватории.

В районе обсерватории на плато выходит 
Дорога, ведущая к Долине нарзанов от Ки- . 
словодска, до которого отсюда всего 36. ки
лометров. . ‘

Вскоре за центральным штабом горных 
пастбищ, в урочище Аурсентх, . дорога .сер
пантином круто' спускается вниз по. ущелью 
реки Жатмаза, «в Долину нарзанов. Располрт 
жена она на правом^берегу реки .Хасаута, близ 
впадения её в Малку, наѵвьйссГтѳ 1300 метров 
над уровнем-моря.-
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Со всех сторон Долину нарзанов окружа
ют высокие горы. Здесь очень редки туманы 
и холодные северные ветры, много солнеч
ных дней.

Северные склоны окружающих гор поросли 
деревьями — сосной, березой, кленом, а юж
ные покрыты пышными высокогорными тра
вами. Главная достопримечательность доли
ны — нарзанные источники, их около 20 на 
протяжении 3,5 километра. Источники и дали 
название долине.

Природные данные сделали этот замеча
тельный горный уголок очень популярным у 
жителей Кабардино-Балкарии и туристов, для 
которых здесь открыта турбаза «Долина нар
занов».

По берегут реки Хасаута из Долины нарза
нов можно пройти к Малке, а затем по густо
му сосновому лесу (вниз по течению) выйти 
к ее правому притоку Малому Лахрану, Па
дая с высоты 20 метров, эта река образует 
живописный водопад.

На юго-западе Малкинского ущелья на
чинаются северные склоны Эльбруса. Туда 
легче попасть другим путем. Из Долины нар
занов на ірг по горам уходит автомобильная 
дорога, чведущая на высокогорные пастбища, 
рокрытые субальпийскими лугами. Летом на 
пастбищах до самого Эльбруса стоят коши 

■ колхозных чабанов, пасущих отары овец и 
табуны лошадей. Отсюда, с высот, очень хо
рошо виден х двуглавый великан с северной 
стороны. г

Проехав часть пути на автомобиле, даль
ше надо идти пешком. От Долины нарзанов 
за .полтора дня можно добраться до север-
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ных склонов Эльбруса. Именно так шел в 
1829 году к высочайшей вершине Кавказа 
русский отряд генерала Эммануэля. Из груп
пы, которая вышла на штурм -восточной вер
шины, покорить ее смог лишь один чело
век — местный проводник Киллар Хаширов.

Интересен находящийся в верховьях Мал- ; 
ки -водопад Султан, один из самых крупных в 
Кабардино-Балкарии. Издавна известны и 
малкинские горячие нарзанные источники. В ' 
1925 году здесь вместе с Б. Э. Калмыковым ; 
побывал видный деятель Коммунистической \ 
партии и Советского государства В. В. Куйбы- I 
шев, путешествовавший по горам Кабардино- 
Балкарии и направлявшийся с северных скл'о- | 
нов Эльбруса в Баксанское ущелье.

Из верховьев Малки, двигаясь на запад, 1 
через перевал Еурун-Таш (3072 м), можно 1 
выйти в Карачаево-Черкесию, а на юг — I 
через перевал Кыртык-Ауш (около 2700 м) — 
в Верхний Баксан, до которого из Долины I 
нарзанов три дня пути. 1

Река Малка берет начало с северных скло- | 
нов Эльбруса, сливаясь из многих горных | 
речушек, вытекающих из ледников Уллу- | 
Чиран, Кара-Чул, Уллу-Кол, Уллу-Малген, | 
Микель-Чиран. Главным истоком реки явля- I 
ется Кизил-Кол, ответвляющийся от ледника І 
Уллу-Чиран вблизи перевала Бурун-Таш.

В верховьях Малки ущелье имеет крутые | 
склоны, поросшие березами.. Как и -во всех 
горных река-х здесь водится форель. А в До- 4 
лине нарзанов встречаются улары и кекли- 
ки, в скалах и перелесках водятся.рысь и 'ди
кий кот. |

95



ПАМЯТНЫЕ МЕСТА И ПАМЯТНИКИ РЕВОЛЮЦИИ 
И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Дом первого Нальчикского Совета

Это небольшое здание на Кабардинской 
улице, рядом с кинотеатром «Победа». На 
стене — мемориальная доска с надписью: 
«В этом доме в 1917 году помещался первый 
Совет рабочих и солдатских депутатов Наль
чика».

В сентябре 1917 года здесь был выписан 
мандат С. М. Кирову, избранному делегатом 
на II Всероссийский съезд Советов от Наль
чикского и Владикавказского Советов.

Здание, в котором была провозглашена 
Советская власть в Кабардино-Балкарии 

и ее автономия

18 марта 1918 года в здании Нальчикского 
реального училища (ныне медицинский фа
культет КБГУ) открылся I съезд народов 
Нальчикского округа, провозгласивший Со
ветскую власть в Кабардино-Балкарии.

В сентябре 1921 года здесь же, на Учреди
тельном съезде Советов Кабарды, была 
образована Кабардинская автономная об
ласть, а в 1922 году — Кабардино-Балкарская 
автономная область.

Памятник С.-Х. Калабекову

Воздвигнут в селении Булунгу в Чегем
ском ущелье в память о революционере 
Султан-Хамиде Калабекове—делегате II съез-
96

I ирод Нальчик. Памятник В. И. Ленину



Турбаза «Нальчик:

Площадь 400-летия добровольного присоединения
Кабарды к России



В

Баксанское ущелье. Река Баксан

◄ Буковый лес в окрестностях Нальчика

Баксангэс



Город Тырныауз

Чегемское ущелье. Гора Тихтенген

Средневековые могильники в Верхнем Чегеме



Черекское ущелье



Голубое озеро

Безенгийская стена

Теснина Хуламо-Безенгийского ущелья



да народов Терека, — на котором была про
возглашена Терская Советская республика. 
В дни работы съезда группа делегатов во гла
ве с С. М. Кировым выехала для ликвидации 
конфликта между осетинами и ингушами, 
спровоцированного контрреволюцией. Среди 
парламентеров находился и Калабеков. 10 
марта 1918 года он был сражен пулей прово
катора. Тело погибшего привезли на родину 
в аул Думала, вблизи селения Булунгу, и 
здесь похоронили.

Автор памятника — скульптор X. Крым- 
шамхалов.

Селение Верхний Акбаш

В августе 1918 года, в разгар борьбы с 
контрреволюцией на Тереке, здесь, в доме 
революционера X. Карашаева, находился 
штаб Г. К. Орджоникидзе — Чрезвычайного 
комиссара Юга России, руководившего воен
ными действиями частей XI Красной Армии, 
кабардино-балкарских и осетинских отрядов.

В Республиканском краеведческом музее 
хранятся часы, подаренные в те дни Орджо
никидзе X. Карашаеву за заслуги в борьбе с 
белогвардейцами.

Памятник жертвам белогвардейского 
террора

Более 3000 борцов за Советскую власть 
и их родственников было зверски замучено 
белогвардейскими бандами в Кабардино- 
Балкарии в 1919 году.

977 Заийз N9 6890



Местом расправ в Нальчике были Атажу- 
кинский сад (ныне городской парк) и Ворон
цовская (Кабардинская) улица.

Жертвам белогвардейского террора в го
родском парке в Нальчике на месте казней 
поставлен памятник. На нем высечены имена 
герое, павших за дело социализма.

Памятник воинам 115-й кавалерийской 
г дивизии

Установлен у въезда в город Нальчик в 
1970 году.

115-я Кабардино-Балкарская кавалерий
ская дивизия была сформирована в Кабар
дино-Балкарии в 1942 году.

Летом 1942 года воины ее героически 
сражались с гитлеровцами в Сальских и Кал
мыцких степях.

Автор памятника — скульптор М. Тхаку- 
машев.

Памятник советским воинам, павшим в боях 
за Нальчик в 1942—1943 годах

В городском парке, на братской могиле 
воинов, погибших в боях за Нальчик в 1942— 
1943 годах, сооружен обелиск, на котором 
увековечены их имена. Рядом горит Вечный 
огонь. Каждый час над местом погребения 
звучит реквием.

Памятник жертвам гитлерозсхой оккупации

На шестом километре от Нальчика, слева 
от шоссе, ведущего к городу Прохладному; 
стоит невысокий обелиск. Более 600 мирныя 
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жителей многонациональной Кабардино-Бал
карии в 1942 году были расстреляны и заму
чены на этом месте гитлеровскими захватчи
ками, ....

Памятник адмиралу А. Г. Головко 
(1906—1962 гг.)

Установлен в Прохладном в память об 
уроженце этого города известном советском 
флотоводце Арсении Григорьевиче Головко.

В годы Великой Отечественной войны 
А. Г. Головко командовал в Заполярье Север
ным флотом. После войны занимал пост 
командующего Балтийским флотом и был на
чальником Главного штаба Военно-Морских 
Сил СССР, а с 1956 года — первым заместите
лем Главнокомандующего Военно-Морским 
Флотом СССР.

Автор памятника — скульптор X. Крым* 
шамхалов.

ПО ЗВЕРИНЫМ ТРОПАМ

Для любителей природы, натуралиста, охот
ника наиболее интересные места — это те, где 
«не ступала нога человека». Подобных уголков 
и Кабардино-Балкарии немало — многие из 
них труднодоступны или вовсе не доступны 
из-за крутизны склонов и скал, другие же по 
тем или иным причинам редко посещаются ту
ристами, Интересно, например, побывать в 
ущелье Тызыла — правого притока реки Гун- 
делена, впадающего в Баксан. В ущелье Тызы
ла, кроме пастухов, охотников, рыболовов и 
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сборщиков ягод (в верховьях реки много чер
ной смородины), мало кто бывает, несмотря на 
его живописность.

Путь к Тызылу начинается от селения Гунде- 
лен, куда можно доехать на автобусе «Наль
чик — Тырныауз». Протяженность маршрута — 
около 75 км.

Неподалеку от Гунделена, на перекрестке 
дорог установлен памятник А. Мусукаеву, по
гибшему в годы коллективизации от рук кула
ков. От памятника и начинается маршрут. Се
ление Гунделен протянулось на несколько кило
метров в довольно живописной долине реки 
Гунделена. Справа, за селением, — безлесные 
зеленые холмы, слева, на крутых склонах реч
ной долины, — лес, состоящий преимущест
венно из ольхи, осины и орешника. За мо
стом долина уже представляет собой ущелье: 
река, проточив в камне узкий каньон, с шумом 
бурлит внизу. По сторонам тянутся пока еще 
не особенно высокие скальные выступы, кото
рые по-прежнему одеты слева мелким лесом 
и кустарником, справа же — они почти голые и 
потому мрачноватые.

Но вот ущелье начинает расширяться, и 
вскоре образует обширную долину. Справа — 
снова безлесные холмы, а слева — лесная рас
тительность, перемежающаяся теперь много
численными горными луговинами. Летом 
здесь — пасеки: вокруг произрастает много 
медоносов. В конце широкой части долины 
дорога переходит по мосту на другой берег. 
За мостом долина опять постепенно сужается. 
Из довольно мрачного, узкого ущелья в Гун
делен вливается быстрая речка Урды.

Поблизости находится домик водонасосной
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станции, подающей воду на скотоводческие 
фермы, расположенные вверху, над рекой. 
Теперь дорога идет совсем рядом с рекой и 
около нагромождений камней, у стен ущелья. 
По пути встречаются следы небольших обва
лов и осыпей. Местами, обходя их, приходится 
переходить на другой берег реки.

Здесь начинаются урочище и пастбища Ты- 
зыла. Так же называется и река, по которой 
продолжается путь. В Тызыле водится форель.

Через бушующий в каменном каньоне по
ток перекинут мост. Веера брызг переливают
ся на солнце всеми цветами радуги. Над водой 
свисают прилепившиеся к скалам деревья с 
частично обнаженными корнями. Здесь же, у 
дороги, лежат огромные валуны и камни, ли
бо принесенные сюда древними ледниками, 
либо упавшие с горных вершин. Над высокими 
скалами парят огромные грифы и беркуты. 
В трещинах и на вершинах скал растут цепкие 
прочные кусты азалии и закаленные березы 
и дубки, крепко вцепившиеся корнями в поч
ву. Местами из расселин струятся водяные 
потоки, образуя небольшие водопады.

Кое-где скалы расступаются, открывая не
большие травянистые поляны. На них масса 
ярких горных цветов.

Но вот ущелье несколько расширяется, об
разовав небольшую долину, в которой раски
нулся поселок Тызыл. Здесь можно остано
виться на ночлег. Место очень живописное, а 
горный воздух чист и живителен. Поселок 
окружают зеленые травянистые холмы, над 
которыми возвышаются неприступные утесы, 
защищающие солнечную долину от северных 
ветров.
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В окрестностям Тызыла обитают дикие жи
вотные. Луга во многих местах изрыты дикими 
кабанами, а в расщелинах скал можно обна
ружить их лежки. В двух-трех километрах отсю
да, среди валунов, в невысоком приземистом, 
лесу встречаются проторенные кабанами тро
пы, на влажной почве попадаются следы мед
ведей, рысей, барсуков и горных козлов. 
Медведей сюда привлекают смородина и ма
лина. Особенно много ягод в августе.

До недавнего времени в долине Тызыла 
было много волков, теперь они почти истреб
лены, так как наносили большой вред овце
водству. \

Почти такая же нетронутая природа и даль
ше. Можно продолжить путь до поселка Сол
нечного. Но и этот уголок Тызылской долины 
дает достаточно полное представление о ред
ко посещаемой туристами местности в зоне 
Пастбищного хребта.

Один из интересных маршрутов ведет по 
лесной дороге от Вольно-Аульского лесниче
ства Нальчикского гослесоохотхозяйства на 
принадлежащий ему же Герпегежский кор
дон, расположенный немного южнее так на
зываемой «Желтой кручи», которая видна из 
Нальчика. Последняя представляет собой жел
то-оранжевый обрыв, со всех сторон окру
женный лесом.

Дорога идет от лесничества, сначала по 
вырубкам, затем по грабо-букозому лесу, по 
старой дороге, которой теперь почти никто не 
пользуется. В этих местах осенью можно уви
деть косуль. В предгорьях обитают барсуки, 
выходящие к вечеру на кормежку, а среДй 
скал, глубже в лесу, — рыси и лесные коты.
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(Северная Осетия) на юге — пятитысячники 
Кабардино-Балкарии. Здесь — конец марш
рута.

Обратный путь можно проделать по доро
ге на Хасанью (расспросить по пути егерей на 
кордоне) и из Хасаньи приехать на автобусе в 
I Іальчик. Можно спуститься с кордона в селе
ние Герпегеж (он виден с кордона), откуда 
два раза в день ходит автобус в Нальчик 
(утром и вечером). Оба пути имеют свои до-
< тоинства. На Хасанью дорога идет через 
красивый, с гигантскими борщевиками лес, а 
и і Герпегежа—по роскошным горным лугам, 
через «Урванские Дубки», по кукурузным и 
пшеничным полям. Второй путь много длин
нее, но легче. До Герпегежа идти все время 
вниз, всего 2 километра, а в Хасанью — 7, 
•»сть подъемы.

Очень заманчив спуск с Сырт-Талы 
(< м. «Город Нальчик и его окрестности») к 
верховьям реки Шалушки. Протяженность 
пути — 7—8 километров. Проходит он по ста
рому, почти девственному лесу, местами за
росшему гигантскими папоротниками, сначала 
без тропы, по крутому западному склону Лы-
< ой горы, затем по старой охотничьей тропе, 
через межгорную котловину. Прогулка по 
ному маршруту невозможна без проводника.

До вершины Сырт-Талы путь несложен 
(см. «Город Нальчик и его окрестности»). 
Дальше же начинается «звериная тропа». С 
гребня Сырт-Талы, куда с последней поляны, 
расположенной на ее южном склоне, подни
мается дорога, нужно взять направление на 
іапад и спускаться вниз. На крутом (30—45°)

< клоне растут редкие деревья граба, клена, 
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липы и другие. Подлеска нет, видимость хоро
шая. Выбирая наиболее удобные места, нуж
но спускаться по склону наискось, зигзагами, 
пользуясь кабаньими тропами. Примерно трех
километровый спуск кончается у маленькой 
речушки на дне котловины. От речушки на
чинается охотничья тропа. В начале ее, на ле
вом берегу, находится огромный монолитный 
камень, на его отвесной северной стене есть 
знаки, сделанные для туристов, — синяя и 
красная горизонтальные полосы. Пройдя не
много вверх и вниз по речушке, нужно найти 
этот камень и правее него подниматься вверх 
по склону, по малозаметной тропе. Вскоре 
тропа входит в котловину и продолжается в 
ней среди великолепного букового леса. Пря
моствольные буки достигают здесь 30—40 
метров высоты и около метра толщины. Под
леска почти нет — лишь обширные заросли 
роскошных папоротников, местами в рост че
ловека, украшают этот царственный лес. Нуж
но следить за тропой: кое-где на деревьях 
сделаны знаки той же краской, что и на камне, 
у начала тропы. Направление — на запад. По 
пути видно много следов диких кабанов, 
косуль и даже медведей. Если идти не разго
варивая, можно наткнуться на этих обитателей 
леса. Разумеется, нужно соблюдать осторож
ность. Весной в этих местах много черемши и 
ландышей, а осенью — грибов и буковых 
орешков — чинариков.

Тропа тянется через лес километра четыре. 
Наконец, слышится шум Шалушки, а через не
которое время показывается и сама река в 
глубоком русле. На противоположном берегу 
ее поднимается крутой, густо облесенный 
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склон долины. Русло Шалушки завалено круп
ными камнями и имеет дикий, но красивый 
вид. Дорог сюда нет: кроме охотников и рыбо
ловов, здесь никто не бывает. Охота запреще
на, а рыбная ловля удочками производится 
по специальным разрешениям охотхозяйства. 
Поэтому как лес, так и река имеют нетрону
тый, первозданный облик. В обратный путь 
идти по этой же тропе, но от речушки в кот
ловине на Сырт-Талу подниматься не надо, 
а обойти ее справа по лесной дороге, юго-за
паднее горы. Дорога выведет на кордон ле- 
соохотхозяйства, откуда легко спуститься к 
3-му поселку селения Белая Речка. Рейсовый 
автобус курсирует отсюда в Нальчик.

Туристы, берегите природу 
Кабардино-Балкарии!

Кабардино-Балкарская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика — один из 
самых живописных уголков Советского Союза. 
Природа ее красива и разнообразна. Расти
тельный и животный мир имеет много энде
мичных видов и реликтов Кавказа. Нигде, кро
ме Кавказа, вы не встретите, например, горно
го кавказского тетерева. Горные козлы-туры 
тоже обитают только на Кавказе. На границе 
снегов в горах республики произрастает веч
нозеленый кустарник — рододендрон, покры
вающийся летом красивыми белыми цветами. 
В лесах встречаются редкостные виды ланды
шей и сиреневой примулы (Лескенской).

Жители Кабардино-Балкарии любят и бере
гут природу своего края. Для ее рациональ
ного использования в Нальчике создано ле- 
соохотхозяйство, которое охраняет лес и жи
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вотный мир, содействует размножению диких 
животных, делает подкормку их, когда это 
необходимо. Ведется и отлов животных для 
обогащения ими других мест СССР и плано
вая охота в строго определенных размерах, 
по особым разрешениям. В республике наме
чено создать заповедник. Вот уже 25 лет, как 
работает республиканское Общество охраны 
природы. Каждый двадцатый житель Кабарди
но-Балкарии является его членом.

Туристы, приезжающие в республику, дол
жны содействовать охране ее природы.

За лето в Кабардино-Балкарии бывают 
десятки тысяч туристов. Если каждый сорвет 
по кустику цветущего рододендрона, то за год 
будет уничтожено несколько десятков тысяч 
кустов этого медленно растущего растения, 
которое так украшает горный пейзаж.

Цветы, принесенные с высокогорья, в том 
числе и рододендрон, попадая в несвойствен
ные им условия равнины, быстро вянут и их 
тут же приходится выбрасывать. Буквица 
крупноцветная вянет даже принесенная в бан
ке с водой вскоре после того, как попадает в 
перегретый воздух равнины. Весной в окрест
ностях Нальчика из-за неумеренного сбора 
пролесков и фиалок их становится все меньше 
и меньше. Поэтому не следует срывать по
многу цветов —это только обедняет флору и 
не приносит самому туристу ни пользы, ни 
удовлетворения.

Бук — уникальное дерево нашего европей
ского Юга. Он произрастает только на Кав
казе, в Крыму и Карпатах, а крупных экземп
ляров его по туристским тропам осталось не 
так уж много. Но именно на таких крупных
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