
 

ОТЧЕТ 
о горном туристском походе 1 категории сложности 

по Дагестану (Восточный Кавказ), 
совершенному группой туристов СТК «Вестра» 

в период с 30 апреля по 6 мая 2023 года по маршруту: 
 

с. Карата – с. Тад-Магитль – с. Лологонитль – пер. Тарху (1А, 2977) – 
с. Хуштада – с. Тисси – с. Тинди – с. Ангида – в. Боглягимеэр (3105) – 

пер. Букуль (1А, 3086) – д. р. Кунтлитляр – д. р. Габдитляр – с. Дагбаш – 
с. Ратлуб – сл. р. Ратлубор и Аварское Койсу 

 

Маршрутная книжка: 1/3–110 
Руководитель: Власова Наталья Сергеевна 

E-mail: n.s.vlasova@gmail.com 
 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия ФСТ-ОТМ рассмотрела отчет 
и считает, что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю 

1 (первой) категории сложности. 
Отчет использовать в библиотеке _______________________ 

 

 

Москва, 2023 год  

mailto:n.s.vlasova@gmail.com
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Список сокращений 
 

ГКХ Главный Кавказский хребет 
МТФ молочно-товарная ферма 
ОХВ общее ходовое время 
ПХД по ходу движения 
ЧХВ чистое ходовое время 
авар. аварский 

в. вершина 
д. р. долина реки 
к. с. категория сложности 
м. н. место ночевки 
н/к некатегорийный 
п. т. последняя точка 
пер. перевал 
р. река 

рад. радиально (радиальный выход) 
с. село (аул) 

хр. хребет 
  

Если не указано иное, понятия «левый» и «правый» приведены в тексте 
в орографическом смысле.  
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Справочные сведения о походе 
 

Вид туризма горный 

Район Восточный Кавказ, Дагестан, Богосский хребет 

Категория сложности 1 (первая) 

Проводящая организация СТК «Вестра» 

Выпускающая организация Маршрут утвержден МКК ФСТ-ОТМ 
19 апреля 2023 года 

№ маршрутной книжки 1/3-110 

Количество участников 10 

Сроки проведения фактические 30 апреля – 6 мая 2023 года 

Продолжительность активной части 7 дней 

Протяженность (без коэффициента) 92,5 км 

Нитка маршрута заявленная С. Тад-Магитль – с. Лологонитль – пер. Тарху 
(1А, 2977) – в. 3125 (рад.) – с. Хуштада – 
с. Тисси – с. Тисси-Ахитли – Гакваринский 
водопад (рад.) – с. Тенла – с. Тинди – с. Ангида 
– с. Аща – в. Боглягимеэр (3105) – 
пер. Букуль (1А, 3086) – д. р. Кунтлитляр – 
д. р. Габдитляр – с. Дагбаш – с. Ратлуб – 
сл. р. Ратлубор и Аварское Койсу 

Нитка маршрута пройденная С. Карата – с. Тад-Магитль – с. Лологонитль – 
пер. Тарху (1А, 2977) – с. Хуштада – с. Тисси – 
с. Тинди – с. Ангида – в. Боглягимеэр (3105) – 
пер. Букуль (1А, 3086) – д. р. Кунтлитляр – 
д. р. Габдитляр – с. Дагбаш – с. Ратлуб – 
сл. р. Ратлубор и Аварское Койсу 

Изменения в маршруте Отказались от восхождения на в. 3125 из-за 
плохой видимости; от посещения водопада – из-
за желания нагнать день. 

Пройдено препятствий по категориям Перевалов 1А: 2, вершин 1А: 1. 

Максимальная высота  3126 м (пер. Букуль), ночевки – 2500 м (под 
пер. Тарху). 

 

Протяженность активной части похода дана по карте без повышающего 
коэффициента 1,2 и составляет 92,5 км.  

Трек маршрута по ссылке на сайте nakarte.me. 
 
 
 

https://nakarte.me/#m=11/42.46323/46.35098&l=Co&nktl=bvXuAffcnFj9fINHAwTIeg
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Пройденная нитка маршрута на карте 
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Высотный график 

  



 
 
7 

СОСТАВ ГРУППЫ 
 

ФИО Год 
рожд. 

Должность в походе Опыт 

Власова Наталья Сергеевна 1988 руководитель 3ГУ, 1ГР, альп. 2А 
Алисейко Юлия Вячеславна 1980 завхоз н/к, ПВД 
Костылева Яна Александровна 1991 медик н/к с эл. 2 ГУ 
Лисичкина Дарья Сергеевна 1991 фотограф 1ПУ, н/к ГУ 
Лукина Наталья Валерьевна 1990 завснар, штурман 1ГУ, 1ПУ 
Меркулов Иван Александрович 1981 реммастер н/к ГУ, ПВД 
Федотова Ирина Евгеньевна 1983 финансист ПВД 
Фоменко Евгения Юрьевна 1998 летописец 1ГУ, 1ПУ 
Хорунжева Ольга Евгеньевна 1980 эколог 5ВелУ 
Черняк Егор Вячеславович 1995 хронометрист н/к ГУ, ПВД 

 
С нами должен был идти 11-й участник Александр, много раз бывавший в горах и 

в Дагестане в частности, но он заболел за неделю до начала маршрута и остался в Москве. 

ФАКТИЧЕСКИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ 
 

Дата 
Дни 
пути Участок маршрута Км 

+Δh 
-Δh, м 

Способ 
передвижения Погода 

30.04 - Махачкала – с. Карата 160,0  авто 
 

30.04 1 С. Карата – с. Тад-
Магитль 

5,1 +421 
-349 

пешком  

01.05 2 
С. Тад-Магитль – 
место ночевки (м.н.) 
под пер. Тарху (2500) 

12,6 
+1471 

-317 пешком  

 

02.05 3 Пер. Тарху (1А, 2977) 
– д. р. Хуштада 

7,8 +535 
-787 

пешком 

 

 

 

03.05 4 Д. р. Хуштада – д. р. 
Кила под с. Тинди 

24,1 +992 
-1852 

пешком 
 

04.05 5 
Д. р. Кила – МТФ у 
с. Аща 13,3 

+1348 
-466 пешком 
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05.05 6 

МТФ у с. Аща – 
в. Боглягимеэр – 
пер. Букуль (1А, 3086) 
– м. н. ниже с. Дагбаш 

19,4 +808 
-1349 

пешком 
 

06.05 7 
М. н. ниже с. Дагбаш – 
сл. р. Ратлубор и 
Аварское Койсу 

11,6 
+556 

-1168 
пешком 

 

06.05 - П.т. – с. Гоор 27,0  авто 
 

ИДЕЯ ПОХОДА И ПОДГОТОВКА 
 

Группа собралась и организовалась достаточно поздно, но быстро. Практически все 
участники были ранее знакомы между собой, было в наличии все общественное 
снаряжение, для раскладки использовались наработки из прошлых походов, мясо и овощи 
сушили в предпоследнюю перед отъездом неделю. 

Костяк группы проходит обучение в школе базового уровня турклуба «Вестра» и 
готовится к летним походам 2 к. с., регулярно тренируется на московских скалодромах и на 
карьерах в Полушкино. 

У похода были три ключевые цели: 
- получить формальный опыт горной «единички» перед летней «двойкой» (часть 

группы до этого ходила только альпинистские, пешие или некатегорийные маршруты); 
- акклиматизироваться перед летними походами; 
- погулять по красивым и новым для большинства участников местам. 
В Дагестане проводится много пешеходных и велосипедных походов, но в более 

равнинных местах. Горные спортивные походы за последние годы здесь – большая 
редкость. Туристами «Вестры» был пройден поход 1 к. с. по Дагестану в ноябре 2022 года 
(Самурский хребет, рук-ль Белуха Ю.В.). На майские праздники в район собирались идти 
три группы из клуба: под руководством Ирины Ивановой (н/к с эл. 2, хребет Дюльтыдаг), 
Александра Посашкова (1 к. с. по маршруту Ю. Белухи) и мы. 

При подготовке к походу были рассмотрены отчеты Михаила Голубева 
(г. Зеленоград) (май 2022 г.), туристов ТК «Турмалина» (г. Ставрополь) (октябрь 2022 г.) и 
книги 30-40-летней давности. 

Маршрут похода частично совпадает с горными маршрутами № 2 «Знакомство 
с Богосом» (1 к. с.) и № 11 «Среди ледников Богоса» (4 к. с.) из книги К. Э. Ахмедханова. 
Однако изменения за 40 лет и межсезонье добавили интереса к тому, чтобы пройти этим 
относительно несложным маршрутом. 

Характеристика района 

Дагестан, а также Северная Осетия, Ингушетия и Чечня относятся к российской 
части Восточного Кавказа. Восточный Кавказ простирается на 480 км от Казбека на восток 
до Апшеронского полуострова. Климат более сухой, чем у более западных районов.  
Восточный Кавказ в среднем ниже Центрального и выше Западного. Но количество 
ледников меньше, чем на Западном. Горы сложены главным образом мягкими породами, 

https://mg5642.livejournal.com/170480.html
https://mr-shoo.livejournal.com/22983.html
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сравнительно легко разрушаемыми и выветриваемыми, создающими характерные 
ландшафты, с лабиринтами изрезанных хребтов и глубоких ущелий. Реки мутные, буйные. 

Наш поход захватывал Богосский хребет. Он перпендикулярен Главному 
Кавказскому хребту (ГКХ), отходит с юго-запада на северо-восток от него. Хребет 
разделяет бассейны Аварского и Андийского Койсу. В строении хребта преобладают 
мощные толщи глинистых сланцев и песчаников. Рельеф характеризуется большой 
крутизной склонов, каменистостью, скалистостью. Высшая точка хребта — Адалла-
Шухгельмеэр (4 151 м), одна из одиннадцати вершин-четырехтысячников Богоса.  

Варианты подъезда и отъезда 

Подъезд. До Махачкалы большая часть участников добиралась поездом № 133 
Москва Павелецкая – Дербент до станции Махачкала. Из Москвы поезд идет 1 день 15 
часов, стоимость билетов в плацкарте 4 576 руб. Двое участников прибыли ранее поездом 
и самолетом. Вся группа собралась на ж/д вокзале Махачкалы 30 апреля в 11 утра. 

До точки старта, села Карата, добрались на заранее заказанном трансфере. Дорога 
заняла 6 часов 40 минут с учетом долгого обеда. Договоренности были такие: нас забирают, 
довозят до старта, мы оставляем на хранение вещи; после окончания маршрута встречают 
и провозят по красивым горным местам Дагестана. 

Отъезд. Активная часть маршрута закончилась ниже села Ратлуб. Водитель, 
который забрасывал нас в горы, оказался занят в тот день, когда мы планировали выехать 
обратно в цивилизацию. Поэтому на окраине Ратлуба мы договорились с местным 
водителем и доехали до села Гоор, а оттуда на следующий день он же отвез нас в 
Махачкалу. В Махачкале работает Яндекс.Такси. 

Обратно в Москву все добирались разными способами. Билеты на самолет были 
достаточно дорогими из-за майских праздников (12-17 тысяч), при возможности 
рекомендуем задержаться на 1-2 дня и ловить более удобные билеты или, наоборот, 
откладывать покупку до последнего момента уже после окончания похода (более 
рискованный вариант). Уже 7 мая стоимость обратных билетов на 8-10 мая стала на пару 
тысяч ниже, чем в конце апреля, когда мы эти билеты покупали. 

Контакты по трансферу: 
Гамзат +7 969 444-40-90 (микроавтобусы «Альфард») 
Закир +7 903 428-62-36 («Газель» обыкновенная). 

Безопасность 

Группа зарегистрировалась в МЧС по Республике Дагестан с помощью онлайн-
заявки на сайте (https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups), отметка о начале 
маршрута проводилась по телефону. 

Также группа держала связь с координатором в Москве, у которого были все данные 
и телефоны. Информация для сочувствующих выкладывалась координатором на форуме 
турклуба. 

На всех была оформлена групповая страховка в компании «Евроинс», ассистанс 
«Savitar group», страховое покрытие 2 млн. рублей, тариф «По России», вид спорта – 
трекинг до 3 500 м. Стоимость страховки на одного человека составила 560 руб. В районе 
работает вертолёт. 

https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups
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На маршруте планировалось взаимодействие с группой Петроградского клуба 
туристов (ПКТ), также в районе были две упомянутые группы из «Вестры», что повышало 
безопасность прохождения маршрута. 

Телефон дежурной части МЧС по Дагестану: +7 (8722) 67-32-42. 

Связь 

Мы взяли в аренду спутниковый телефон Thuraya, также связывались с 
координатором в Москве и близкими по обычной мобильной сети. 

Связь у всех операторов была в селах Тад-Магитль, Лологонитль, Хуштада, Тинди, 
Гоор. На окраине Ратлуба ловил Билайн (и только он). 

На подъеме к перевалу Тарху, а также в долине реки после перевала Букуль ловил 
Мегафон. На перевале Букуль связи не было.  

Аварийные выходы с маршрута и его варианты 

Маршрут проходил через несколько населенных пунктов, откуда можно уехать в 
Махачкалу или другие крупные населенные пункты этого района. В нескольких селах также 
были небольшие местные больницы. 

В случае возникновения аварийных ситуаций предполагалось движение по 
маршруту до ближайшего населенного пункта или в обратную сторону по уже пройденному 
маршруту. 

До пер. Тарху – спуск в с. Лологонитль, после пер. Тарху – в с. Хуштада. 
До пер. Букуль – в с. Аща, после пер. Букуль – по д. р. Кунтлитляр и Габдитляр до 

ближайшего с. Дагбаш. 

Материально-техническое оснащение 

У группы было стандартное походное снаряжение (палатки, тент, горелки, пр.). Еду 
готовили на двух «джетбойлах» объемом 1 л (оригинальном и китайской копии) и в одном 
кане объемом 6 л с горелкой. Также имелась запасная горелка. 

Газ был заранее отправлен службой доставки в Махачкалу и забран участником, 
прибывшим накануне. 

Из специального снаряжения брали статическую веревку 9 мм длиной 30 м (на 
случай переправы и подстраховки на спусках/подъемах) и станционную петлю 
с карабином. Из специального личного у каждого участника была каска и треккинговые 
палки. Кошки, ледорубы и обвязки не брали. 

 

Финансовые затраты 

Траты на поход без учета дороги из Москвы до Махачкалы и обратно составили 
7 300 рублей на человека. Сюда вошли траты на трансфер к началу маршрута и от финиша 
до цивилизации, хранение городских вещей, раскладку, групповую аптечку, газ, 
индивидуальную страховку, аренду спутникового телефона. 

  



 
 

11 

ДНЕВНИК ПОХОДА 

День 1. 30.04.23. С. Карата – с. Тад-Магитль 

 
 

Пройденное 
расстояние, км Набор, м Сброс, м ЧХВ Погода 

5,1 +421 -349 1:15 
 

 
Поезд прибыл в Махачкалу в 10:55. Встретились у вокзала с прибывшими ранее 

участниками и в 11:05 стартовали на заказанных машинах в горы. На выезде из Махачкалы 
попали в воскресную пробку. Вообще в Махачкале очень много светофоров, расставленных 
через короткие расстояния, поэтому пробки неизбежны, а тут по пути еще рынок и 
автовокзал. Стоит учитывать эти возможные задержки при планировании трансфера. 
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В 13:00, миновав Буйнакск, заехали на обед в кафе «Мадигин». В ожидании еды 
переложили городские вещи в один большой мешок и отдали водителю Гамзату на 
хранение до выброски. Цены в кафе нормальные, порции хорошие, еда вкусная: 
препятствие проходится тяжело и медленно. Заказали на ужин шашлык с собой. Выехали в 
дальнейший путь в 15:05. Пошел дождь. 

В 17:45 высадились между селами Карата и Тад-Магитль. Название села Тад-
Магитль переводится с аварского примерно как «верхние поля» (авар. Тӏадмагъилъ), но 
имеет и другое историческое название – Ахвах, Дорога от Карата до Тад-Магитля 
проложена через горный проем Зонобские ворота. В книге К. Э. Ахмедханова указано, что 
«река Ахвах пропилила этот проход в едином известняковом хребте и разделила его на два 
отрезка: восточный – хребет Тад и западный – Алакский. Оба хребта — крайние 
форпосты известнякового Дагестана: вверх от Ахваха уже зона сланцевых гор». 

В Тад-Магитле в 1920-х годах был штаб ахвахских партизан, а в ближайших горах и 
ущельях происходили ожесточенные бои с бандами имама Гоцинского. 

До Тад-Магитля, куда мы надеялись заброситься, водитель не доехал из опасений, 
что придется возвращаться по темноте по размытой и ремонтируемой дороге. До поселка 
оставалось дойти около 5-6 км по грунтовой дороге (фото 1.1, фото 1.2). В месте высадки 
находится развилка на с. Местерух и с. Тад-Магитль и внизу видна база МЧС (N 42.58876°, 
E 46.35515°). 

В 19:20 мы вошли в село и стали искать место, где можно поставить палатки и 
набрать воды. Почти сразу местный житель предложил нам встать на участке возле дома 
его отца и отъехал на машине обсудить детали (технически это скорее даже с. Цвакилколо, 
а не Тад-Магитль). За ожиданием поужинали шашлыком из кафе и пообщались с местными 
жителями. Около 20:30 встали на ночевку, отбой в 22 часа. 

 
Выводы и рекомендации 

Трансфер Махачкала – Карата долгий: порядка 5 часов без остановок на обед и учета 
пробок. 

Вставать на ночевку стоит на площадках до входа в с. Тад-Магитль между реками 
Тахо и Изано, хотя там и пасется скот. 

Воду брать в реках. Также в селе есть колодец рядом со школой (N 42.55228°, 
E 46.35116°): местные жители нам про него сказали, но сами мы его не искали. 

 

https://туры-в-дагестан-магидин.рф/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Фото 1.1. Группа на старте 

 

 
Фото 1.2. Дорога из с. Карата в с. Тад-Магитль 
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День 2. 01.05.23. С. Тад-Магитль – м.н. под пер. Тарху (2500) 

 

Пройденное 
расстояние, км Набор, м Сброс, м ЧХВ Погода 

12,6 +1471 -317 6:40 
 

 
Подъем в 5 утра. Солнечно и тепло вопреки прогнозу (фото 2.1). На фото сзади – вид 

на хр. Нигулы-Мейдан (справа), вдалеке по центру должен быть пер. Тлисси (н/к, 2 167). 
По этому ущелью проходит один из участков Кавказской тропы. 

Вышли в 6:50, путь лежит по грунтовой дороге (фото 2.2, 2.3), набор высоты 
плавный, идти приятно, но жарко. Пытается накрапывать дождик, но очень легкий и 
недолгий. 

В 10:10 вошли в с. Лологонитль. На входе есть родник, вода в котором льется в 
корыто: именно такие источники мы будем встречать в аулах и дальше. Нас встретил 

https://caucasiantrail.ru/
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Абдулмажид (или просто Абдул) – родственник Абдурашида, и пригласил на чай. 
Этнографическая составляющая похода интересовала нас не меньше самого маршрута, 
поэтому мы с удовольствием отозвались на приглашение. Абдул рассказал немного о селе, 
о прошлогоднем маршруте группы Голубева, которую он встречал с пер. Тарху, о самом 
перевале. В селе около 80 дворов, есть школа и детский сад. 

В 10:20 зашли к Абдулу на чай на балконе, отведали божественный домашний 
вишневый компот, свежий хлеб, сыр, мёд (фото 2.4). В ответ угостили хозяина дома 
сюрпризным мармеладом. 

Вышли в 11:05, и почти сразу пошел дождь, град и снег. Абдул вызвался нас 
проводить и показать более удобный путь на перевал. Пройдя от его дома по прямой, 
свернули резко направо и вверх на тропу из травы, камней и грязи. В 11:40 попрощались 
с проводником и пошли в сторону снежных вершин (фото 2.5). Хорошая натоптанная тропа 
проходит мимо соснового перелеска, затем спускается к р. Лологонитлар (фото 2.6, 2.7).  

Внизу мост, самодельные ворота для скота. Тропа в этом месте уходит направо, 
пересекая реку: на противоположном склоне видны остатки строений и пасутся лошади. 
Нам нужно уходить налево с тропы, не пересекая реку по мосту, но пересекая ее правый 
приток. На карте он явный и заметный, по факту же – это мелкий ручей, который сразу и не 
видно среди склонов, камней и травы. 

В 12:35 надели каски и стали забираться на склон (фото 2.8). Склон травянисто-
осыпной, крутизной до 25 градусов, изрезанный «козьими тропами». Снега нет. 
Траверсируем склон, не выходя на гребень, а стоило бы. После мы увидим на гребне туры, 
которые «совпадают» с тропой, указанной на картах Генштаба (фото 2.9). Слева в долине 
пасется скот, виден пастух под зонтиком и остатки строений. Также слева открывается вид 
на Богосский хребет. 

Цель на сегодня – максимально близко подойти к перевалу Тарху, чтобы 
выдвинуться на него пораньше с утра. В 13:55 сделали обед с бутербродами, вафельным 
тортом и чаем. Вид с того места открывается как на фото 2.10. Воду нашли в ручье около 
места привала (N 42.50672°, E 46.30299°). Снежники здесь встречаются, но мелкие – летом 
их явно не будет. 

Продолжили подъем в 14:45, тропа от туров теряется в снегу. Пробираемся по склону 
через каменный ручей, внизу видна р. Лологонитлар (фото 2.11). За полтора перехода 
дошли до удобного травянистого выполаживания (высота 2 500 м), правда, на нем лежит 
снег. Ручей есть чуть ниже в 10 метрах. В 16:00 начали ставить лагерь (N 42.50507°, 
E 46.29592°) (фото 2.12). В 17 часов пошел снег. Ужинаем около 18 и уходим отдыхать в 
19:30. 
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Фото 2.1. На первую ночевку нас приютил у себя в саду Абдурашид (в центре). 

Справа на заднем плане – куэсты хребта Нигулы-Мейдан  
 

 
Фото 2.2. Вид на с. Кванкеро и р. Тахо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0
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Фото 2.3. Дорога из Тад-Магитля в Лологонитль 

 

 
Фото 2.4. Лицом к лицу с местным гостеприимством 
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Фото 2.5. Прощаемся с проводником (в центре) 

 

 
Фото 2.6. Вид на долину р. Лологонитлар и отрог Богосского хребта 
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Фото 2.7. Путь по тропе 

 

 
Фото 2.8. Наш путь по притоку (красная линия) 
и альтернативный по гребню (зеленый пунктир) 
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Фото 2.9. Наш траверс (красная линия) и альтернативный путь по гребню 

(зеленый пунктир) – виден тур на гребне 

 
Фото 2.10. Вид назад со склонов 
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Фото 2.11. Пробираемся через каменный ручей 

 

 
Фото 2.12. Лагерь второго дня 
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День 3. 02.05.23. Пер. Тарху (1А, 2977) – д. р. Хуштада 

 
 

Пройденное 
расстояние, км 

Набор, 
м Сброс, м ЧХВ Погода 

7,8 +535 -787 6:30 
 

 
Подъем в 4:30. Туман (низкая облачность), полчаса просветления, потом на нас 

снова налетело облако, а около 6 утра вдобавок пошел снег. 
Собираемся оперативно, но долго ждем «окно». Вышли в 7:15 сразу в касках. Четкой 

тропы нет, всё под снегом, идем вверх от места стоянки по камням и сворачиваем в нужную 
нам сторону. 

Сначала немного приспустились к реке в поисках места ее перехода (N 42.50424°, 
E 46.29298°). На карте по этому направлению видна тропа. Но этот путь, который выглядел 
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приятно в теории, на месте не понравился: на другом берегу склон более крутой, с камнями 
и снегом, что выглядело достаточно физически затратным. Кроме того, указанная тропа 
дважды пересекает реку, что нам показалось нелогичным. Остались на правом берегу реки 
и пошли к ее верховьям, забираясь по склону. Поднимаемся по курумнику, покрытому 
снегом, и выходим на выполаживание. 

Погода облачная, снег прекратился. В 8:30 через облака солнце стало обжигающе 
печь, хотя его самого не было видно за облаками – сделали остановку на нанесение крема. 
Много снега вокруг, начинаем тропить со сменой лидера: идем, проваливаясь временами 
по колено (фото 3.1). Отличная тренировка! 

Идем по карте в ожидании встречи с тропой, указанной на ней и приближающейся к 
нам слева. Снова появились туры. Но поиск тропы – дело достаточно безнадежное, 
поскольку всё скрыто под снегом. Не забираем влево на эту теоретическую тропу, как шла 
группа М. Голубева, а движемся в поисках удобного спуска к реке в направлении перевала. 
Находим спуск, угадав под снегом тропу (фото 3.2). 

Переходим реку: в этом месте воды не видно, всё покрыто ровным слоем снега. 
Аккуратно пробираемся по нему, выбирая наиболее высокие места или очертания камней. 
Поднимаемся по противоположному берегу (фото 3.3). На снегу то тут, то там встречаются 
следы мелких животных. После подъема от реки увидели ровную площадку с загоном для 
скота и летовкой. Начинаем подниматься на пер. Тарху, ориентируясь по карте и треку. С 
этого места седловина скрыта склоном, а хр. Бечехли, уходящий вправо и который только 
что был хорошо виден, затянуло облаками. 

Подъем на перевал, как оказалось, состоит из двух ступеней. Первая ступень 
длинная –травянисто-осыпной склон средней крутизны (30-35 градусов), который сейчас 
частично покрыт снегом. В 9:30 начали подниматься, закладывая зигзаги, на поворотах 
собирались группой (фото 3.4). Страховка палками. На склоне внезапно позвонил 
Абдурашид – волновался, как мы там в снегу в горах в такую погоду… 

В 10:50 вылезли на плоскую широкую площадку (N 42.49826°, E 46.28294°). Удалось 
мельком увидеть перевал, и его тут же закрыло облаком: видимость упала до нескольких 
метров. Пошел снег, задул ветер. Натянули тент, сели пить чай в ожидании ясности 
(«джетбойлы» в походе – это прекрасно!). Все вокруг равномерно белое и непонятное. 
Снега много: разведка показала, что палка уходила в снег на всю длину, но ступени легко 
рубятся и при этом держат участников (фото 3.5). По карте высчитали, что подъем на 
седловину в этом месте пологий (не больше 10-15 градусов), поэтому было принято 
решение дожидаться нормальной видимости и идти дальше (фото 3.6). 

В 12:10 немного прояснилось, быстро собрались и за 15 минут поднялись на перевал 
(фото 3.7). Седловина скорее перевальное плато – размером в несколько футбольных полей. 
Снега немного – по щиколотку, видна трава и мелкие камни. Тур на такой площади искать 
бесполезно, а по отчету М. Голубева его там нет. Сделали фото, съели шоколадку и пошли 
на спуск (фото 3.8). 

От радиального выхода на вершину 3 125 отказались в виду плохой видимости 
(вершину не было видно по-прежнему) и потерянному на ожидания погоды времени. 

В 12:30 начали спуск по склону чуть выше линии падения воды, забирая вправо 
(фото 3.9, 3.10). Никаких троп не видно. Под снегом трава и камни, поэтому мы временами 
скользили и падали. Идем в режиме 50/10 в направлении долины р. Цанабахли. 
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Почти спустились к реке, ее не видно – она под снегом. Идем по осыпному склону 
по правому берегу (борту долины), но получается медленно из-за снега и скользких камней. 
Спускаемся еще ниже – практически в самое русло (фото 3.11). Там снега больше, но 
двигаться получается быстрее и безопаснее, чем по склону. Некоторое время тропим, 
проваливаясь по колено, а иногда и по пояс. 

Около 14:00 дошли до открытой воды и пошли вдоль нее по камням (фото 3.12). Река 
петляет, петляем и мы, перебираясь с берега на берег по камням (ноги не мочили). В 14:20 
для поднятия духа и прибавки сил сделали привал с бутербродами, конфетами и теплой 
водой в рекордно короткие сроки. В 14:35 продолжили движение. 

В 15:05 вышли из ущелья реки на более широкую открытую местность (N 42.51061°, 
E 46.25449°) (фото 3.13). Здесь при необходимости на возвышении можно поставить 
палатки, есть вода и довольно ровно. Вид на вершины, открывшиеся слева, был назван нами 
«эльбрусским»: две вершины с седловиной между ними с этого ракурса – г. Цебара (3 339 
м) и соседняя безымянная (фото 3.14). 

Дальше путь лежал по травянистым пологим склонам с небольшим слоем снега, 
которые вскоре сменились хвойными лесами (фото 3.15). 

В 16:45 спустились к реке и стали искать место для ночевки, перешли на правый 
берег Хуштады в поисках ровных площадок, а ниже обратно на левый. Потренировали 
броды (фото 3.16). 

В 17:15 нашли более-менее удобное место – поляну возле большой сосны 
(N 42.51983°, E 46.22911°) (фото 3.17). Разбили лагерь, натянули тент. Ужин в 19 часов, 
насыщенный суп. В 20:20 отбой. 

 

 
Фото 3.1. По снежным склонам 
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Фото 3.2. Спуск к реке. Перевал где-то в облаках 

 

 
Фото 3.3. Вид на назад на спуск к реке – виден протоптанный путь 
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Фото 3.4. Первая длинная часть подъема. Внизу справа видны очертания загона 

 

 
Фото 3.5. Разведка перевального взлета 
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Фото 3.6. Ждем ясности 

 

 
Фото 3.7. Дождались! Поднимаемся на перевал 
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Фото 3.8. Группа на пер. Тарху (1А) 

 

 
Фото 3.9. Спуск с перевала в д. р. Цанабахли 

 



 
 

29 

 
Фото 3.10. Долина р. Цанабахли и состояние майских склонов 

(стрелкой показано направление движения) 
 

 
Фото 3.11. Переходим на другой берег, пытаясь не замочить ноги 
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Фото 3.12. Еще один брод 

 

 
Фото 3.13. Вышли из каньона р. Цанабахли. Вид назад по пути следования 
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Фото 3.14. Дагестанский «Эльбрус» – вид на в. Цебара и вторую безымянную 

 

 
Фото 3.15. Путь по левому борту д. р. Хуштады. 

У дальней сосны в тумане по центру (показана стрелкой) поставим лагерь 
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Фото 3.16. Брод через р. Хуштада 

 

  
Фото 3.17. Вид на лагерь вечером (слева) и утром после снегопада (справа) 

 
Выводы и рекомендации 

Сразу забираться у притока на самый гребень (N 42.51116°, E 46.30893°) и идти по 
нему. Тропа дальше проходит прямо по карте – выше нашего трека, где мы встали на 
ночевку. Далее скорее всего тоже, но мы под снегом ее не нашли. Наш путь выглядит более 
коротким, чем если идти по тропе с карты, дважды штурмуя реку. 

Перевал с исходного берега не угадывался. Наша стоянка удобна для 3-4 палаток, 
вода есть из снежника сверху. Летом возможно его не будет. Чуть выше нашего места 
ночевки был загон, там можно найти места, но есть трудности с водой. 
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На спутниковых снимках видна тропа от реки на перевал: скорее всего, это более 
логичный путь – наш подъем не слишком эффективный. 

Под перевалом есть площадки (N 42.49940°, E 46.28522°), но до воды опять далеко. 
Там же загон для скота и летовка. С этого места седловина перевала не видна. Хотя это не 
седловина – это перевальное плато в несколько футбольных полей. Возможно, что тропа на 
карте – лучший вариант подъема, более удобный. На склоне добивает Билайн. 

В условиях межсезонья и большого количества снега наиболее удобно выйти для 
ночевки из каньона Цанабахли на ровные площадки (N 42.51061°, E 46.25449°), однако 
летом там скорее всего будет много скота. 
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День 4. 03.05.23. Д. р. Хуштада – д. р. Кила под с. Тинди 

 
 

Пройденное 
расстояние, км Набор, м Сброс, м ЧХВ Погода 

24,1 +992 -1852 8:40 
 

 
Подъем в 5 утра, вышли в 7:35 по тропе, которую нашли вечером. За вечер и ночь 

выпало много снега, некоторым приходилось отгребать его от палаток, чтобы выбраться. 
Идем по карте на телефоне, потому что тропу не видно под снегом (фото 4.1-4.3). Путь 
проходит в заснеженных елях и соснах, очень красиво, кажется, что снова Новый год. 
Прошли несколько обрывов, где видны сходы камнепадов. 

В 8:10 вышли из снега и спустились по мелкой осыпи на грунтовую дорогу, как 
будто искусственно накиданную в ущелье (фото 4.4). За один переход от ночевки (50 
минут) дошли до водозаборной станции (N 42.51940°, E 46.20987°): есть ровная полянка 
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для палаток, в зарослях недалеко ручей, ловит Мегафон (фото 4.5). Но как всегда следы от 
скота. С этого места прекрасно виден аул Тлондода на противоположном склоне.  

Продолжаем идти по тропе в поисках трубы, описанной в отчете М. Голубева. Но 
в итоге идти по дороге оказывается намного удобнее, быстрее и красивее: путь проходит 
через восхитительный сосновый бор с большими валунами во мху, похожий на карельские 
пейзажи. На спутниковых картах эта дорога через лес отлично видна. По пути встречаются 
ручей и несколько оборудованных родников. Почти на выходе из леса «встречаем» трубу, 
а потом снова с ней расходимся (фото 4.6). 

В 10:45 подошли к развалинам на окраине аула Хуштада (фото 4.7). Очень интересно 
было осмотреть полуразрушенные дома, заглянуть в деревянный амбар, похожий на 
избушку Бабы Яги, поразглядывать большие резные балконы, видимо, когда-то богатых 
домов (фото 4.8-4.12). 

Через аул Хуштада проходит участок Кавказской тропы и встречается ее красно-
белая маркировка. 

В 11 часов вошли в село Хуштада, набрали воды в селе. В 11:30 встали на обед над 
поселком (N 42.51352°, E 46.17170°) и раскинули вещи просушить после двух снежных 
дней (фото 4.13). 

В 13:10 вышли на маршрут. Решаем идти по Кавказской тропе вместо 
запланированного перехода через травянистые склоны: так мы делаем крюк, но зато идем 
с хорошей скоростью, что было важнее (по-прежнему пытаемся нагнать отставание первого 
дня). Часть пути проходит через приятный лес, а дальше идет траверсом по травянистым 
склонам, откуда открываются прекрасные виды на снежные шапки гор и зеленые склоны в 
дымке от солнечного света. 

В 15:05 подошли к селу Тисси. В селе есть маленький, практически домашний 
магазин с небольшим ассортиментом, и красивый фонтан с беседкой. В 15:30 вышли из 
Тисси, кусочек тропы проходит по неожиданно крутому спуску в грязи через место выпаса 
коров и мусорную реку. Далее снова появляется хорошая дорога, где может проехать 
машина. Идем вдоль газовой трубы с постоянными спусками и подъемами (фото 4.14). 

Решили выполнить план-максимум и дойти до следующего крупного села Тинди, 
дорога проходит сначала через сосновый лес, потом по склонам с обалденными видами 
(фото 4.15-4.17). В Тинди вошли около 18 часов, пройдя через живописное село Тенла 
(фото 4.18). Тенла – это микропоселение, в нем всего десяток домов, а на 2010 год (по 
данным Википедии) население его составляло 67 человек. Красиво это село тем, что стоит 
на отдельном холме выше Тинди, а дома его старые, характерной архитектуры и будто 
«вырастают» из зеленых склонов. 

В Тинди несколько магазинов и жизнь бьет ключом, однако туристов здесь видят не 
часто: за нами бежали дети, разглядывая нас как космонавтов. В самом селе встать негде, 
но есть отличные площадки внизу на берегу р. Кила. От села к площадке ведет утоптанная 
тропа вдоль обрыва, спуск плавный, внизу на развилке нужно забрать правее ПХД (фото 
4.19, 4.20). 

Встали на ночевку в 19:20 в саду у реки (N 42.44691°, E 46.13575°). Вода в реке 
мутная, сырую не пьем – кипятим. Ужин 20:30, отбой 21:30. 

В селе и в месте ночевки есть связь и интернет, Мегафон LTE, Билайн 
подтормаживает. Ночь теплая, видна полная луна в облаках. 
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Фото 4.1. Идем по левому борту д. р. Хуштада в направлении с. Хуштада 

 

 
Фото 4.2. Идем по левому борту д. р. Хуштада в направлении с. Хуштада 
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Фото 4.3. Зимние пейзажи скоро закончатся 

 

 
Фото 4.4. Строения на склонах и впереди ровные площадки 
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Фото 4.5. Водозаборный узел за ограждением 

 

 
Фото 4.6. Та самая труба, идущая через лес и полянки до Хуштады 
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Фото 4.7. Старые дома Хуштады 

 

 
Фото 4.8. Деревянный амбар и разрушенные строения 
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Фото 4.9. Архитектура старого с. Хуштада 

 

 
Фото 4.10. Архитектура старого с. Хуштада 

 



 
 

41 

 
Фото 4.11. Архитектура старого с. Хуштада 

 

 
Фото 4.12. Вид на старую часть с. Хуштада 
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Фото 4.13. Обед и сушка 

 

 
Фото 4.14. Желтая газовая труба от с. Тисси. Газ – большая редкость в аулах 
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Фото 4.15. Дорога по сосновому лесу 

 

 
Фото 4.16. Лес кончается 

(стела вдалеке стоит на месте с координатами N 42.48697°, E 46.12223°) 
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Фото 4.17. Предзакатные пейзажи 

 

 
Фото 4.18. Аул Тенла 
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Фото 4.19. Прошли насквозь с. Тинди 

 

 
Фото 4.20. Места для стоянок ниже с. Тинди 
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День 5. 04.05.23. Д. р. Кила – МТФ у с. Аща 

 
 

Пройденное 
расстояние, км Набор, м Сброс, м ЧХВ Погода 

13,3 +1348 -466 4:50 
 

 
Подъем около 7 часов утра. После длинного перехода накануне решено устроить 

«лайтовый» день с поздним подъемом и неспешным переходом к следующему месту 
ночевки. 

Облачно, но сухо и тепло. В 7:40 в лагерь пришли коровы.  Мы неторопливо 
позавтракали (коровы тоже), пересчитали еду (коровы по-прежнему завтракали), отправили 
домой впечатления и фотографии, пришли в себя после вчерашнего забега. 
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Вышли в 10:30. Подошли к мосту на р. Кила, где в нее впадает приток – р. Тиндигая. 
Приток в этом месте весь завален мусором, что сильно нас огорчило. По мосту идти не 
нужно – есть проход под ним на другой берег (фото 5.1). Далее идем по дороге вдоль реки. 
Дорога широкая, укатанная, подъем очень плавный. Идем в спокойном темпе в режиме 
50/10, рассматривая склоны (фото 5.2). 

Перед с. Ангида там, где р. Ингида остается чуть в стороне от тропы, крутизна 
склона увеличивается до 20 градусов. После этого подъема спуск к мосту через реку, где на 
площадке из камней (N 42.43108°, E 46.19153°) встали на обед в 13:10. Само село находится 
выше и похоже на древнюю крепость, вырастая прямо из каменного склона (фото 5.3). 
Внизу же, где мы расположились, есть отдельные постройки, но людей мы не встречаем. 

Путь продолжили в 15:00. Проходим место плановой ночевки 4-го дня и решаем 
двигаться дальше: погода хорошая, силы есть, а до следующего лагеря под перевалом Тарху 
всего два перехода. Шли по тропе, ошибиться там сложно (фото 5.4). 

В 17:40 мы подошли к МТФ у реки Ингида и разбили лагерь на ровных площадках 
недалеко от дороги (N 42.45076° E 46.24661°) (фото 5.5). Село Аща находится сильно выше 
по склону, туда заходить даже и не стали – незачем, но выглядит село очень красиво. По 
данным Википедии в 2010 году численность этого села была 5 человек. 

Воду набираем из реки, но сырую по-прежнему стараемся не пить, потому что на 
одном берегу уже пасутся коровы, а на другом лежит снег. С места ночевки открывается 
прекрасный вид на снежную шапку в. Боглягимеэр. 

Ужин в 19 часов, отбой в 20:30. В 21:45 разбудила нас громкими гудками машина — 
приехали посмотреть, что происходит, хозяева фермы. Ваня и Егор вышли с ними 
поговорить. Хозяева предлагали одеяло и вообще всячески интересовались нашим 
благополучием, но спасибо, у нас и так всё хорошо. 
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Фото 5.1. Мост через р. Кила: есть проход под ним 
 

 
Фото 5.2. Путь вдоль р. Ингида 
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Фото 5.3. Вид на с. Ангида (показано стрелками) 
 

 
Фото 5.4. Путь в сторону МТФ 
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Фото 5.5. Вид на лагерь 5-го дня и на в. Боглягимеэр (показана стрелкой) 
 

День 6. 05.05.23. МТФ у с. Аща – в. Боглягимеэр – пер. Букуль – м. н. ниже с. Дагбаш 

 
 

Пройденное 
расстояние, км Набор, м Сброс, м ЧХВ Погода 

19,4 +808 -1349 7:45 
 

 
Подъем в 4 утра. Уже светло: облачно с голубыми просветами. День обещает быть 

хорошим. 
Ранее нам сказали, что на лошадях путь от с. Аща до с. Дагбаш через перевал 

занимает 1,5 часа летом. Посмотрим, как это получится у нас. 
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Оперативно собрались и вышли в 5:30. Перешли на правый ПХД берег реки и 
приступили к подъему (фото 6.1). Вначале есть тропа на осыпном склоне, смешанным с 
грязью и водой, но далее сплошной снег. Шли, сверяясь с треком, однако после подъема на 
высоту 2 450 м из-за большого количества снега пошли не по треку (трек проходил по 
тропе, а тропы не было видно из-за снега), а забирая выше по осыпному склону, затем 
перейдя на складку, по которой забрались на ребро в. Боглягимеэр.  Весь путь проходил по 
снегу разной глубины: высота от 10 см до середины бедра. Тропили попеременно. В 7:45 
вышли на выполаживание у постройки горных пастухов, в 8:30 поднялись на ребро (фото 
6.2-6.6). 

Далее путь должен был проходить или траверсом по склону в. Боглягимеэр 
к пер. Букуль (на карте есть тропа, да и в целом путь читаемый на местности и очевидный), 
или по ребрам вершины через саму вершину. Из-за большого количества снега и опасения, 
что переходом по склону мы подрежем снежную массу, идем через вершину (фото 6.7) – 
по нашему запасному пути. Солнце к этому времени уже стояло прямо над нами (шли в 
очках и толстом слое крема), небо безоблачное, снег на склоне был сухим сверху, но 
потемневшим и очень мокрым в глубине. 

В 10:30 поднялись на в. Боглягимеэр. Подъем технически простой, но физически не 
очень: крутизна склона порядка 25-35 градусов при большом количестве снега. Слева ПХД 
плавные снежные склоны, справа – каменистые обрывы. Высота вершины по навигатору 
3 120 м, по карте – 3 105 м. Ярко выраженного пика нет, гребень достаточно плавно 
поднимается, а затем также плавно спускается. На гребне есть 3 характерных для этих мест 
тура: не конических, а прямоугольного сечения. Оставили записку в туре, самом дальнем 
от перевала (фото 6.8). Сделали фото, съели сюрприз Вани – сгущенку, которую превратили 
в мороженое, смешав со снегом вершины, и шоколадку. 

Спуск с вершины начали в 10:45. Спуск по снежно-осыпному некрутому склону 
(фото 6.9). В 10:55 на выполаживании у ручья остановились на чай с бутербродами 
(N 42.43925°, E 46.27816°) и разведку подхода на пер. Букуль (фото 6.10, 6.11). В этом месте 
на высоте 2 900 м есть подходящие площадки под стоянку и вода в ручьях и реке – притоке 
Ангиды. 

Выдвинулись в сторону перевала в 11:30. Перебрались через приток и снова пошли 
по снегу, иногда проваливаясь. После разведки было принято решение не забираться на 
склоны сразу, а пройти по нижней части между ними. Правый ПХД склон в. 3 156 (его 
северная экспозиция) был полностью в снегу, левый выглядел чуть менее снежным. 
Проходим около 30 метров по открытому мелкому ручью по камням (фото 6.12), далее 
тропим и плавно забираем левее, выбирая наиболее пологие участки склона. Снег 
перемежается с просветами травы и камней, что облегчает движение и делает наш путь 
безопаснее (фото 6.13, 6.14). Если бы не было снега, путь на перевал, указанный на картах, 
логичен и красив в своей простоте. Поднимаемся в режиме 40/10 от места обеда. Огибаем 
по ребру расщелину перед перевалом и выходим на седловину в 13:40. 

Седловина снова широкая, но более внятная, и очень продуваемая. Снега на ней 
много – примерно по колено, поэтому тур даже не ищем. Сделали фото с флагом и начали 
спуск (фото 6.15). Снова в виду снежной обстановки отклоняемся от планируемого 
движения по тропе, которая уходит с перевала на юго-восток, и спускаемся вдоль ручья 
(линии падения воды, которой сейчас там нет) (фото 6.16, 6.17). По глубокому снегу 
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(местами по пояс) пробираемся по руслу метров 20 и выходим на (ура!) осыпной 
бесснежный южный склон (фото 6.18). 

Далее идем в режиме 50/10, появляются травянистые склоны. По пути встречаются 
площадки у ручьев, пригодные для ночевки. На склонах много «козьих троп», но идем по 
рельефу, не выходя на тропу, отмеченную на карте, в том числе в месте, где она делает крюк 
на северо-восток и обратно на юг. Доходим до места слияния притока с р. Кунтлитляр и 
ищем место для брода. Всё проходится ногами по камням, но воды в притоке много и 
течение достаточно сильное. 

Следом нам нужно было перебраться на левый берег р. Кунтлитляр, но пробегаем 
мимо отмеченной тропы и находим место для брода ниже по течению: здесь удобный спуск 
к воде (N 42.42553°, E 46.30701°). Однако в поисках места для брода проскочили выход на 
тропу (N 42.42560°, E 46.30777°) и потеряли полчаса в поисках пути через ущелье. Через 
ущелье пути нет: берега крутые и камнеопасные, воды в реке много и течение мощное. 

Возвращаемся назад и в 17:00 залезаем на первый пупырь на левом берегу. Далее 
идем по тропе по склонам и к 18:00 спускаемся к р. Габдитляр. Шли вдоль русла по камням, 
между которыми натоптаны пути скотом. Уходим на тропу на травянистый склон – река 
остается справа внизу – и начинаем снова набирать высоту (фото 6.19, 6.20). Дорога простая 
и четкая. 

На этом пути на карте были отмечены родники, которые в действительности 
оказались похожими на лужи или болотца – так сильно они растоптаны и размяты 
копытами, воду в них не набрать. 

Сбрасываем почти 100 м по некрутому травянистому склону, чтобы быстрее выйти 
на дорогу на высоте примерно 2 090 м, перед селом Дагбаш. Встречаем пастуха и его 
маленькое стадо коров, которые направляются туда же. Дружной толпой идем до села, где 
наши пути расходятся. К 20:30 приходим на стоянку ниже села Дагбаш на высоте 1 750 м 
(N 42.37400°, E 46.35707°). Путь проходил по дороге через село, в самом селе встать негде. 
На стоянке есть стол и скамейки, место для костра и даже мусорный бак. Воду брали из 
р. Хардахтляр. 

К ужину к нам приехали пастух и его друг: оба оказались учителями местной школы. 
Интересовались нашим походом, спрашивали, не нужна ли помощь. За вечерним чаем 
много общались с ними: про горы, туризм, наши впечатления и историю Дагестана. 

В 23 часа отбой. Сегодня был насыщенный и длинный день, а завтра можно поспать 
подольше.  
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Фото 6.1. Начало подъема от места ночевки 

 

 
Фото 6.2. Нижние участки подъема на склонах в. Боглягимеэр 
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Фото 6.3. Подъем по склонам в. Боглягимеэр 

 

 
Фото 6.4. Подъем по склонам в. Боглягимеэр 
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Фото 6.5. Подъем по склонам в. Боглягимеэр 

 

 
Фото 6.6. Подъем по склонам в. Боглягимеэр 
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Фото 6.7. Почти у вершины – виден тур 

 

 
Фото 6.8. Оставленная записка 
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Фото 6.9. Спуск с вершины 

 

 
Фото 6.10. «Пришли воооон оттуда.» На заднем плане группа готовит обед 
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Фото 6.11. Вид на седловину пер. Букуль (1А) (показана стрелкой) 
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Фото 6.12. Идем по ручью 
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Фото 6.13. На склонах Богосского хребта (руководитель показывает, откуда пришли) 

 

 
Фото 6.14. Вот на что показывает руководитель 
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Фото 6.15. Группа на пер. Букуль (1А) 

 

 
Фото 6.16. Седловина пер. Букуль и количество снега (стрелкой показан путь спуска) 
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Фото 6.17. Впереди бесснежные склоны! 

 

 
Фото 6.18. Вид спуска с перевала 
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Фото 6.19. Обход поверху по склонам ущелья р. Габдитляр 
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Фото 6.20. Сосулька на спуске к реке 
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День 7. 06.05.23. М. н. ниже с. Дагбаш – сл. р. Ратлубор и Аварское Койсу 

 
 

Пройденное 
расстояние, км Набор, м Сброс, м ЧХВ Погода 

11,6 +556 -1168 3:30 
 

 
Подъем был назначен на 9 часов. Но в кои-то веки с самого утра светило солнце и 

было жарко, так что первые участники стали вставать в 7 часов. Солнечно, тепло, сушимся, 
завтрак в 8:30 (фото 7.1). 

Вышли в 10:20, из-за жары решили делать переходы короче – по 40 минут. Шли по 
наезженной дороге вдоль реки (фото 7.2). В 11:30 дошли до моста, где в глубине деревьев 
за рекой был красивый водопад (фото 7.3). Сделали остановку и фото у водопада, выпили 
чаю. Дальше в путь выдвинулись в 12:10 и за полторы ходки дошли до с. Ратлуб. На 
повороте на входе в село ловит Билайн (и только он), там мы стали вызванивать машины и 
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договариваться с гостевым домом в Махачкале. Продолжили путь вдоль асфальтированной 
дороги и в 14:30 прибыли на финиш (фото 7.4). Здесь в ожидании машины отзвонились в 
МЧС, МКК и координатору, сообщили об окончании маршрута и уехали на машине в 
с. Гоор. На этом поход официально и успешно завершился. 

Дальнейшие планы были сугубо гедонистические: отправиться в с. Гоор с его 
башнями, каменными языками и видами (фото 7.5, 7.6), затем в Махачкалу – окунуться в 
современный Дагестан и посмотреть на Каспийское море, а после – прогуляться по 
античному Дербенту и встретиться за чаем с другими группами клуба. 

 

 
Фото 7.1. Лагерь шестого дня (фото утром седьмого дня) 

 

 
Фото 7.2. Путь вниз к с. Ратлуб 
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Фото 7.3. Водопад по пути, где сделали остановку 
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Фото 7.4. Выходим из с. Ратлуб по дороге к Аварскому Койсу 

 

 
Фото 7.5. Вид с площадок с. Гоор 
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Фото 7.6. Культурный отдых в с. Гоор. Сзади видны Гоорские башни 

ИТОГИ 
Мы успешно прошли горный поход 1 категории сложности и выполнили 

поставленные задачи. Удалось пройти логичный и красивый маршрут, разведать новый 
регион, получить опыт гор в межсезонья, а заодно полюбоваться пейзажами Дагестана. 

Участники получили отличный опыт передвижения по разным типам рельефа: 
глубокому и не очень снегу, курумнику, мелкой осыпи, скользкой траве. Также 
тренировались преодолевать влияние погоды (сильного солнца, в том числе сквозь густые 
облака, снега, ветра). 

За 7 дней мы прошли 92,5 км, преодолели два перевала 1А и одну вершину, что 
соответствует норме для горного похода 1 к. с. 


