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Справочные сведения о походе 
Проводящая организация: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, детско-юношеский центр «Пермский центр «Муравейник»; 

614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Генкеля, д. 1 б 

Маршрутная книжка № 04-14 рассмотрена Краевой МКК ОУ Минобрнауки Пермского 

края (шифр: 159-51-432200000) 

Руководитель группы: Зуев Анатолий Павлович, старший инструктор-методист ГБОУ 

ДОД «Пермский центр «Муравейник» 

Район похода: Восточный Саян, хребет Тункинские Гольцы 

Дисциплина  
(вид туризма) 

Категория 

сложности  

Протяженность  
активной части (км) 

Продолжительность 
активной части (дней) 

Сроки  
активной части / 

всего похода всего в зачет общая ходовых дней 

маршрут ‒ 

пешеходный 
третья 154 135 13 10,5 

09-21 / 06-25  

июля 2014 года 

Нитка маршрута: 

 заезд на маршрут: г. Пермь – г. Слюдянка (поезд) – пос. Нилова Пустынь – т/б «У Сухого 

русла» (м/автобус) – р. Хубыты (а/машина) 

 активная часть маршрута: р. Хубыты – р. Ехэ-Гэр – пер. Красавина (1А, 2689) ‒ пик Илья 

Муромец (1Б, 3141,0; радиально) – р. Илтыкшин – пер. Илтыкшинский (1А, 2700) – траверс хребта 

Тункинские Гольцы (1Б; первопрохождение): пер. Трёх Долин (1А, 2873) + в. 2894,5 + в. 2950 + 

пер. Хэрский (1Б, 2702) ‒ пер. Барунбортойский (1А, 2845) – г. Бором-Бортой (н/к, 2962,0; 

радиально) – пер. Лисий Хвост (1Б, 2750) – правый приток р. Левый Шумак – пер. Летучая Мышь 

(1Б, 2791) – р. Правый Шумак – источники «Шумак» (радиально) ‒ пер. Рекорд (1Б*, 2738) –  

р. Елоты-Харагун – пер. Туманный 2 (1Б, 2906) – р. Ганга-Хайр – пер. Иркутянин (2923) + пик 

Стрельникова (1А; радиально, до отметки 3180) – р. Ганга-Хайр – пер. Апофеоз (1А, 2845) –  

р. Хурай-Хайр – пер. София (1Б, 2935) – р. Хохюр – пер. Подушечный (1А, 2822) – р. Бирон –  

пер. Монолит (1А, 2770) – р. Мойготы – пер. Мойготский (1А, 2516) – р. Угутэрэ – пер. Угутэрэ 

(1Б, 2890) – р. Барун-Хандагай – р. Зун-Хандагай ‒ улус Тагархай – а/трасса 

 отъезд с маршрута: а/трасса на пос. Аршан – г. Слюдянка (м/автобус) – г. Пермь (поезд) 

Определяющие препятствия маршрута (ЛП): 

Дата Вид ЛП К.т. Наименование, характеристика Путь прохождения 

09.07. Перевал  н/к водораздел (1860): заболоченный участок – 

крутой залесенный склон 

р. Хубыты – р. Ехэ-Гэр,  

по тропе 

Переправа н/к пр. пр. р. Ехэ-Гэр: ш. – 4, гл. – до 0,5 м вброд, по камням 
10.07. Переправа 1А р. Ехэ-Гэр: ш. – 15, гл. – до 0,7 м вброд, по камням 

Перевал  1А Красавина (2689): ср. и мелк. осыпь – ск. 

кулуар ср. крутизны, сн.-ос. склон, ср. осыпь 

р. Ехэ-Гэр – р. Илтыкшин 

Вершина 1Б Илья Муромец (3141,0): склон ср. 

крутизны, ср. и кр. осыпь, ск.-ос. гребень 

радиально: с пер. Красавина 

по СЗ. и З. гребням  
11.07. Переправа н/к р. Илтыкшин: ш. – 8, гл. – до 0,4 м вброд, по камням 

Перевал 
(1)

  1А Илтыкшинский (2700): ос.-ск. склон, мелк.  

и ср. «живая» осыпь, легкие скалы 

подъем из долины  

р. Илтыкшин 

Перевал 
(1)

 1А Трёх Долин (2873): широкий ск.-ос. гребень подъем с пер. Илтыкшинский  

Перевал 
(1)

 1А Хэрский (1Б, 2702): ос. склон ср. крутизны спуск в долину р. Хэр 

Траверс 

гребня 

1Б хр. Тункинские Гольцы (первопрохожде-

ние): ск.-ос. гребень, снежники, крутой ск.-

ос. кулуар, мелк. и ср. «живая» осыпь (2 км) 

пер. Трёх Долин (1А, 2873) ‒ 

в. 2894,5 ‒ в. 2950 ‒  

пер. Хэрский (1Б, 2702) 
12.07. Перевал 

(2) 
1А Барунбортойский (2845): ср. и кр. осыпь 

ср. крутизны, сн. карниз 

р. Хэр – пр. пр. р. Лев. Шумак 

Вершина н/к Бором-Бортой (2962,0): пологий ск.-ос. 

гребень 

радиально: с пер. Барунбор-

тойский по Ю. гребню  

Перевал 
(2)

 1Б Лисий Хвост (2750): пологая ср. осыпь – сн. 

карниз, крутая мелк. осыпь, крутой сн.-ск. 

пер. Барунбортойский –  

пр. пр. р. Лев. Шумак 
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кулуар, ср. и кр. осыпь ср. крутизны 

Перевал  1Б Летучая Мышь (2791): широкий ос.-сн. 

кулуар, ср. и мелк. осыпь ср. крутизны –  

ос.-ск. кулуар, ср. осыпь ср. крутизны 

пр. пр. р. Лев. Шумак –  

лев. пр. р. Пр. Шумак 

13.07. Каньон  н/к нижн. часть долины лев. пр. р. Пр. Шумак  движение по камням и осыпям 

Каньон  1А верхн. часть долины р. Пр. Шумак  движение по ск. и кр. осыпям 

Каньон  1А средн. часть долины р. Пр. Шумак  движение вдоль прижимов 

Переправа  1А р. Пр. Шумак: ш. – 10-20, гл. – до 0,8 м 3 переправы: вброд, по камням 
14.07. Каньон 

(3) 
1А средн. часть долины р. Пр. Шумак  движение вдоль прижимов 

Каньон 
(3)

 1А верхн. часть долины р. Пр. Шумак  движение по ск. и кр. осыпям 

Переправа
(3)

 1А р. Пр. Шумак: ш. – 10-20, гл. – до 0,8 м 3 переправы: вброд, по камням 
15.07. Перевал  1Б* Рекорд (2738): крутой сн.-ск.-ос. кулуар, 

крутая мелк. «живая» осыпь ‒ мелк. и ср. 

осыпь ср. крутизны 

р. Пр. Шумак –  

р. Елоты-Харагун 

Переправа н/к р. Елоты-Харагун: ш. – 20, гл. – до 0,3 м вброд, по камням 

Перевал  1Б Туманный 2 (2906): широкий ос.-сн. 

кулуар, ср. и кр. осыпь – ос.-ск. кулуар, 

мелк. и ср. крутая «живая» осыпь, снежники 

р. Елоты-Харагун –  

р. Ганга-Хайр 

17.07. Перевал 
(4) 

1А Иркутянин (2Б, 2923): мелк. и ср. пологая 

осыпь, снежники  

радиально: подъем-спуск  

из долины р. Ганга-Хайр  

Вершина  1А Стрельникова (3284,0) до высоты 3180 м: 

ос.-ск. гребень ср. крутизны 

радиально: с пер. Иркутянин 

по СЗ. гребню 
18.07. Каньон  н/к лев. берег р. Ганга-Хайр движение по камням и осыпям 

Переправа н/к лев. пр. р. Ганга-Хайр: ш. – 4, гл. – до 0,5 м вброд, по камням 

Перевал 1А Апофеоз (2845): ср. и мелк. «живая» осыпь 

– ос. кулуар, мелк. и ср. крутая осыпь 

лев. пр. р. Ганга-Хайр –  

р. Хурай-Хайр 

Переправа н/к р. Хурай-Хайр: ш. – 5, гл. – до 0,4 м вброд, по камням 

Перевал  1Б София (2935): крутой ск.-ос. склон, ср. и 

кр. осыпь, участок ск. плит ср. крутизны – 

крутой ск.-ос. кулуар, «живая» осыпь 

р. Хурай-Хайр – р. Хохюр 

19.07. Перевал  1А Подушечный (2822): ос.-ск. гребень, ср. 

скалы – крутая ср. и кр. осыпь 

р. Хохюр – р. Бирон 

Перевал 1А Монолит (2770): ос. склон, ср. осыпь –  

ос.-ск. склон, ск. плиты ср. крутизны 

р. Бирон – р. Мойготы 

20.07. Перевал  1А Мойготский (2516): ос.-ск. склоны ср. 

крутизны, мелк. и ср. осыпь 

р. Мойготы – р. Угутэрэ 

Переправа н/к р. Угутэрэ: ш. – 3, гл. – до 0,5 м вброд, по камням 

Перевал  1Б Угутэрэ (2890): крутой ос. кулуар, разруш. 

скалы, кр. осыпь – «живая» осыпь, ск.-сн. 

кулуар, снежники, мелк. и ср. осыпь 

р. Угутэрэ –  

пр. пр. р. Барун-Хандагай 

Переправа н/к р. Барун-Хандагай: ш. – 12, гл. – до 1,0 м по бревну (дл. – 15 м) 
21.07. Переправа н/к р. Зун-Хандагай: ш. – 3-5, гл. – до 0,4 м 3 протоки: вброд, по камням 

Переправа н/к р. Малый Бугатай: ш. – 5 м, гл. – до 0,3 м вброд, по камням 

 

Общая смысловая идея похода 
В 2014 г. наш выбор пал на один из красивейших районов России ‒ Восточный Саян, а 

именно – на хребет Тункинские Гольцы, именуемый иногда «Тункинскими Альпами». Выбор 

района путешествия не был случайным: Восточный Саян ‒ это район, в котором имеется полный 

набор локальных препятствий для планирования пешеходных маршрутов 3 к. с., а наличие 

хорошей дорожной сети и большого количества автоперевозчиков избавляют туристов от поиска 

транспорта и экономят время для заезда и выезда группы с маршрута. 

Стратегическая идея, положенная в основу планирования, состояла в том, чтобы линейным 

«сквозным» маршрутом пройти вдоль главного водораздела хребта Тункинские Гольцы с запада 
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на восток – от верховьев р. Ехэ-Гэр до р. Барун-Хандагай. Маршрут должен быть спортивным, 

оригинальным, редко хоженым туристами, он должен наикратчайшим путем связать начальную и 

конечную точки активной части маршрута, исключая утомительное передвижение по 

«магистральным» конным тропам и дорогам на заходе и выходе из района.  

Исходя из этого, мы максимально сократили передвижение по избитой «шумакской тропе», 

свернув с неё на восток первым же перевалом через южный отрог водораздельного хребта, а 

знакомство с легендарными минеральными источниками «Шумак» осуществили по красивой и 

«незатоптанной» долине р. Правый Шумак. Учитывая весьма продолжительный переезд на поезде 

от Перми до Слюдянки (4 дня / 3 ночи), мы планировали сократить время на заезд и выезд с 

маршрута. Вот почему при выборе начальной и конечной точек маршрута мы остановились на 

поселках Нилова Пустынь и Аршан (улус Тагархай), соответственно.  

Из истории. Попытки прохождения подобных «поперечных» маршрутов в Тункинских 

Гольцах предпринимались туристами с 2004 г., правда, они включали в себя несколько перевалов 

2А к. т. Первоначальная идея маршрута по южным отрогам главного водораздельного хребта 

принадлежит иркутянину Вячеславу Петухину, который выразил её так: «Пройти по верховьям 

притоков Иркута, по возможности не пересекая главный водораздельный хребет между 

Иркутом и Китоем и не спускаясь в Тункинскую долину».  

На тот момент, согласно схеме-хребтовке Л.Е. Стрелюка и В.Г. Ляпина, на участке от р. 

Барун-Хандагай до р. Ехэ-Гэр было известно лишь 6 перевалов 1А-1Б к. т.: Тункинский, 

Мойготский, Монолит, Туманный, Илтыкшинский и Красавина. При этом из 11 южных отрогов 

хребта 5 ‒ наиболее высоких и интересных в спортивном отношении ‒ не были пройдены. 

В 2004 г. Вячеслав Петухин с братьями Олегом и Сергеем Зубковыми прошли часть 

неизведанных отрогов от р. Барун-Хандагай до р. Ганга-Хайр, сделав 3 первопрохождения 

перевалов (Угутэрэ, София, Апофеоз), но 2 отрога, обрамляющие долину р. Булык, и 1 отрог в 

районе пика Бирон им тогда пришлось обойти через систему р. Китой. В 2007 г. Олег и Сергей 

Зубковы и Антон Шалин пересекли отрог севернее пика Бирон, пройдя перевал Подушечный (1А). 

В 2008 и 2009 гг. группой под руководством Олега Зубкова были пройдены перевалы через 2 

«проблемных» отрога, ограничивающих долину р. Булык, – Цхинвал и Необходимый (оба 2А), 

рядом с последним был «обнаружен» перевал Полосатый (2Б), пройденный москвичами в 2000 г. 

Более простых перевалов на этом участке нет до сих пор. 

Нитка маршрута. Одним из главных условий планирования нами пешеходного маршрута 3 

к. с. было прохождение его через перевалы не выше 1Б к. т. Поэтому долину р. Булык, 

ограниченную отрогами с перевалами 2А-2Б к. т., нам пришлось обходить по северным отрогам 

Главного водораздельного хребта (ГВХ), через систему р. Китой, – перевалами Лисий Хвост и 

Летучая Мышь (оба 1Б к. т.), что, в свою очередь, отвечало логике маршрута в части организации 

дня отдыха и экскурсии на минеральные источники «Шумак». 

Отдельный интерес представляли восхождения на «трёхтысячники», включая высшую 

точку района – пик Стрельникова (3284,0 м), и первопрохождение траверсом участка хребта 

Тункинские Гольцы на высоте более 2900 м. Вся активная часть маршрута (за исключением дня 

отдыха на источниках «Шумак») проходила выше границы зоны леса. Бо льшая часть перевалов 

маршрута посещается туристами 1 раз в 2-3 года, поэтому на 5 перевалах нам предстояло быть 3-

4-ми по счету восходителями. Путешествие включало посещение уникальных мест данного 

района: курортов «Нилова Пустынь» и «Шумак», дацана под горой Хайрхан, озера Байкал. 

Естественные препятствия. Для реализации стратегической идеи в нитку маршрута 

включили разнообразные препятствия, основу которых составили 13 перевалов (из них 6 – 1Б к. 

т.), 3 вершины (1 – 1Б к. т.) и 1 траверс хребта (1Б к. т.). Маршрут проходил вдоль ГВХ и, таким 

образом, обходил «ве рхом» каньоны в долинах рек и избавлял от сложных переправ при 

возможных дождевых паводках. Исключение было сделано только для посещения минеральных 

источников «Шумак» ‒ маршрут прошел по долине р. Правый Шумак от её верховьев до устья. 

Интенсивность автономного линейного пешеходного маршрута 3 к. с. определялась 

суммарным перепадом высот (20000 м) и набором разнообразных ЛП (всего 34), в числе которых 8 

ОП (1Б к. т.) и 13 ПОП (1А к. т.). На прохождение зачетных 140 км планировалось 10 ходовых 

дней. Для восстановления сил участников были предусмотрены 1 днёвка в середине маршрута (на 

источниках «Шумак») и 2 полуднёвки во 2-й половине маршрута (на живописных горных озерах).  

http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=pass&id=tunkinskii
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=pass&id=moigotskii
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=pass&id=monolit
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=pass&id=tumannyi2
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=pass&id=iltykshinskii
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=pass&id=krasavina
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=barunhandagai
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=pass&id=ugutere
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=pass&id=apofeoz
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Элементы новизны маршрута. Анализ информации в туристских отчетах позволил нам 

обнаружить в этом достаточно известном туристам районе «нехоженый» участок ГВХ между 

перевалами Трёх Долин (Связка, 1А) и Хэрский (1Б) и заявить его для первопрохождения. 

Оригинальность построения маршрута заключалась в прохождении его вдоль хребта Тункинские 

Гольцы от поселка Нилова Пустынь до улуса Тагархай через перевалы не выше 1Б к. т. и при этом 

наикратчайшим путем. 

Тактика дневного перехода отличалась ранним выходом на маршрут (в 6-7 часов): в 1-й 

половине дня погода более устойчивая, ветер слабый, видимость отличная, солнце не так сильно 

печет, кулуары менее опасны камнепадами; во 2-й половине дня, напротив, выше вероятность 

дождя (грозы) и усиления ветра. Использование газа и отличное бивачное снаряжение позволяли 

группе не зависеть от наличия топлива (дров) для приготовления пищи: определяющим при 

выборе места стоянки было наличие безопасных ровных площадок для палаток и источника воды. 

Вот почему на 3-й ходовой день была запланирована ночевка на седловине пер. Илтыкшинский 

(1А, 2700), что давало возможность на следующий день ‒ с меньшим набором высоты ‒ совершить 

красивый траверс хребта Тункинские Гольцы, проходящий на высоте более 2900 м. 

Безопасность маршрута обеспечивалась значительной информированностью о районе (по 

материалам сайта «Природа Байкала»), наличием топографических карт (М 1:50000), схем-

хребтовок и фотографий перевалов, расчетом запасных и аварийных вариантов маршрута. На 

случай непогоды и/или отставания от графика имелся резервный день. На бо льшей части 

спланированного маршрута работает сотовая связь (Ростелеком), у группы имелись сотовые 

телефоны и навигатор, для прохождения препятствий ‒ необходимое специальное снаряжение 

(веревки, страховочные системы, жумары, тормозные устройства, каски и др.), а также запас газа 

для приготовления пищи на все дни маршрута.  

 

Техническое описание маршрута 
Заезд на активную часть маршрута 

9 июля 2014 года в 11-31 (здесь и далее – время местное, иркутское = мск. + 5 часов) 

прибыли на ж.-д. ст. Слюдянка-1 (г. Слюдянка Иркутской области). В 12-00 отправились в пос. 

Нилова Пустынь (167 км). После пос. Култук, на 39-м км Тункинского тракта начинается 

территория Республики Бурятия. На границе Тункинского района, являющегося особо охраняемой 

природной территорией – Национальным парком, стоит пост (экологический сбор за пребывание в 

парке – 100 руб./чел., проезд транзитом через район – бесплатно). В пос. Кырен 

(административный центр МО «Тункинский район», 118-й км тракта) встали на учет в ПСО № 2 

Бурятской Республиканской ПСС (ул. Ленина, д. 145а). До пос. Туран идет асфальт, ведутся 

работы по расширению дорожного полотна. На 152-м км тракта правый отворот (на север) ведет в 

пос. Нилова Пустынь (7 км), через который следуют на минеральные источники «Шумак». 

Пос. Нилова Пустынь (Ниловка) ‒ это курорт на Ниловских горячих источниках. В 

середине XIX в. иркутский архиепископ Нил Столбенский построил на этом месте дома, церковь, 

объявив это место пустынью. В поселок ходят рейсовые автобусы из Иркутска, Улан-Удэ, 

Слюдянки, Кырена. Имеется магазин, работает сотовая связь. Следуя по дороге в улус Хойто-Гол 

(10 км), через 3 км от Ниловки проезжаем священную песчаную гору Хайрхан (1076,6). Здесь 

находится одно из главных культовых мест Бурятии – Бурхан-Бабе. По древним преданиям на 

этом месте приземлился бог Хан-Шаргай-нойон, глава хаатов, защищающий Тункинскую долину с 

запада. В честь этого в 1867 г. был построен небольшой сруб для молитв. Песок на месте 

приземления Хан-Шаргай-нойона считается святым. Распространено мнение, что песок, взятый 

мужчиной, придает ему силу. У подножья горы стоит дацан ‒ один из главнейших ламаистских 

храмов (после Иволгинского дацана). Рядом имеется позная, где можно пообедать. 

Через 1 км от дацана – информационный щит с картой № 1 у правого отворота грунтовой 

дороги, ведущей на источники «Шумак» (можно свернуть и на следующем правом отвороте). 

Перед протокой р. Ехэ-Гэр под названием Шунтын-Хола находится т/б «У Сухого русла» 

(гостиница, кафе, автостоянка). Стоимость стоянки ‒ 150 руб./сут. От т/б (высота 970 м над у. м.) 

на автомобиле повышенной проходимости поднялись по старой лесной дороге вверх по долине р. 

Хубыты около 7 км до поляны с навесом (1200 м над у. м.), где находится информационный щит с 

картой № 2. К началу маршрута прибыли, затратив на дорогу всего 3 часа. 

http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=building&id=hairhan&rg=tunki
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=shuntynhola&rg=tunki
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Участок маршрута (1-5 дни): 

р. Хубыты – р. Ехэ-Гэр – пер. Красавина (1А, 2689) ‒ пик Илья Муромец (1Б, 3141,0) –  

р. Илтыкшин – пер. Илтыкшинский (1А, 2700) – пер. Трёх Долин (1А, 2873) ‒ траверс  

хр. Тункинские Гольцы (1Б) ‒ пер. Хэрский (1Б, 2702) ‒ пер. Барунбортойский (1А, 2845) –  

г. Бором-Бортой (н/к, 2962,0) – пер. Лисий Хвост (1Б, 2750) – правый приток р. Левый Шумак – 

пер. Летучая Мышь (1Б, 2791) – р. Правый Шумак – минеральные источники «Шумак» 

 

09.07.2014 г. 01 13,0 км 4,0 ч 984 м 

р. Хубыты – верховья р. Ехэ-Гэр 

перевал Хубыты – Ехэ-Гэр (н/к, 1860) 
 

  на пер. Хубутинский (н/к)          на пер. Шумак (1А) 

 

                    09.07. 

         вдп. 10  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         пер. н/к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             С 

 

 

 

            З  В 

 

 

 

             Ю 

                 М 1:50000 

в пос. Нилова Пустынь 

Первоначальный план предполагал заезд до пос. Нилова Пустынь, в лучшем случае – до т/б 

«У Сухого русла». Но ситуация оказалась более благоприятной – нам удалось заехать несколько 

дальше по «шумакской тропе», до окончания лесной дороги. 

Начальная точка движения: долина р. Хубыты (1200 м над у. м.). Это место называется 

«Сарай»: здесь на поляне с навесом заканчивается проезжая для автомобилей дорога. Есть места 

для палаток, информационный стенд с картой № 2, до воды – около 120 м. Отсюда вверх по 

долине р. Хубыты и далее по р. Ехэ-Гэр идет маркированная конная тропа на источники «Шумак».  

В 15-30 вышли на маршрут по «шумакской» тропе. Через 5 км (1,5 ч) подошли к развилке 

троп Хубуты – Ехэ-Гэр (высота 1615 м над у. м.), где установлен информационный стенд с картой 

№ 3 (1), имеется оборудованная стоянка, неподалеку небольшое озеро.  

Запланированная цель ходового дня по причине удачного заезда оказалась выполненной. 

Хорошее самочувствие и резерв светового времени позволяли нам продолжать движение. В 17-15 

начали подъем по тропе на заболоченный водораздел – н/к перевал (высота 1860 м) в долину р. 

Ехэ-Гэр. По пути встречаются несколько небольших озер, ручей с болотной водой, места для 

1 

2 



25 

 

стоянок неудобные. После спуска по крутому склону (сброс 100 м) тропа выходит на большую 

поляну в зоне леса на правом берегу р. Ехэ-Гэр, где имеются хорошие места для стоянок 

нескольких групп (дрова, вода). Отсюда начинается подъем на правобережные террасы и выход в 

верхнюю часть долины р. Ехэ-Гэр. Ближе к границе зоны леса буряты пасут коров, поэтому 

чистые от «следов» скота и ровные площадки вдоль тропы встречаются только после выхода из 

леса. Мы выбрали место для стоянки неподалеку от тропы в районе водопада на правом притоке р. 

Ехэ-Гэр (высота 1960 м над у. м.) (2). От развилки троп Хубуты – Ехэ-Гэр – 2,5 ч. 

 

В топонимический словарь: 

Тунка – левый приток Иркута, село в Тункинском районе, Тункинская впадина, хребет Тункинские 

Гольцы; от этнонима тункэн ‒ исчезнувшего племени кераитов-тункаитов.  

Кырен ‒ центр Тункинского района; хирээ – ворон; Воронье место. 

Туран ‒ село в Тункинском районе; туран – солончак; Солончаковая степь. 

Иркут – приток р. Ангары; от названия племени байырху (ырху), потомки которого сохранились 

в виде многочисленных родов (иркит, игрит, иркыт, ырху) среди бурят, тувинцев, алтайцев. 

Ихэ-Ухгунь – приток Иркута; ихэ (ехэ) – большой, крупный, ухан – вода, река; Большая Река. 

Хайрхан ‒ священная гора высотой 1076,6 м; хайр ‒ галечник, песок, хан – уменьшительно-

ласкательный суффикс; Песчаная Горка. 

Хойто-Гол ‒ улус на р. Ихэ-Ухгунь; хойто – север, гол – река; Северная Река (Долина). 

Ехэ-Гэр ‒ приток Ихэ-Ухгунь; ехэ – большой, е-хэ – возможно: Солнечная река, просто Река-река. 

 

10.07.2014 г. 02 11,5 (+2,0 – рад.) км 5,5 ч 2092 м 

верховья р. Ехэ-Гэр – верховья р. Илтыкшин 

переправа (1А), пер. Красавина (1А, 2689), вершина Илья Муромец (1Б, 3141,0; радиально) 
 

    на пер. Шумак (1А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

              10.07. 

 

 

  пик Добрыня Никитич 

 

           пер. Красавина 

 

 

           пик Илья Муромец 

            пер. б/н 

 

 

 

                М 1:50000 

 

    пик Алёша Попович      С 

 

 

 

           З  В 

 

 

 

в пос. Нилова Пустынь          Ю 
 

4 
3 

5,6 

7,8 

10 

9 

http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=irkut
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=village&id=kyren
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=village&id=turan
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=angara
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Первоначальный план предполагал подход под пер. Красавина, но в реальности группа шла 

с опережением графика на ½ ходового дня. Начальная точка движения: долина р. Ехэ-Гэр, около 

водопада на правом притоке (высота 1960 м над у. м.). 

До устья левого притока р. Ехэ-Гэр (отм. высоты 2054,1) шли 0,5 ч по маркированной 

конной тропе, идущей на источники «Шумак». Реку Ехэ-Гэр перешли вброд выше устья притока, 

где она разбивается на 2 протоки (1А, шир. ‒ 15, гл. – до 0,7 м). (3). Подъем по травянистому 

склону средней крутизны (4) правого борта левого притока р. Ехэ-Гэр привел нас в верхнюю часть 

его долины, перегороженную моренным валом, выше которого есть травянистые площадки, 

пригодные для стоянки. Отсюда на СВ., в глубине цирка, видно понижение – пер. Красавина. 

Запланированная цель ходового дня по причине опережения графика оказалась 

выполненной. Благоприятная погода и резерв времени позволяли нам продолжать движение по 

маршруту. В 14-00, после 2-часового отдыха с обедом, продолжили подъем на перевал по руслу 

притока по средней и мелкой осыпи.  

Пер. Красавина (1А, 2689) находится в Ю. отроге хр. Тункинские Гольцы, соединяет 

верховья рек Ехэ-Гэр и Илтыкшин. Перевальный взлет с ЮЗ. не выражен – долина полого 

выходит на отрог (5), седловина перевала широкая, тур ‒ в центре. От р. Ехэ-Гэр ‒ около 1,5 ч. 

В туре обнаружили записку туристов из г. Иркутска (рук. Чаюк Ю.) от 07.07.14 г. 

Получили подтверждение о снятии нашей записки с перевала туристами из г. Иркутска (рук. 

Мисюркеев А.П.) 28.07.14 г.  

С седловины пер. Красавина начали подъем на пик Илья Муромец по его СЗ. гребню (Ф. 6). 

После пересечения кулуара со снежником ушли вправо (по ходу) под скальными контрфорсами и 

по широкому скально-осыпному кулуару (до 45°, «живые» камни) поднялись на седловину 

перевала б/н (1Б, 3090), соединяющего верховья левого притока р. Ехэ-Гэр и р. Хайр (7). Далее по 

пологому скально-осыпному гребню (слева по ходу – обрывы) прошли на СВ. до основной 

вершины – невысокого поднятия на гребне (3141,0 м). Подъем с пер. Красавина ‒ около 1 ч.  

Пик Илья Муромец (1Б, 3141,0) находится в Ю. отроге хр. Тункинские Гольцы к ЮВ. от 

пер. Красавина. Первое восхождение было совершено иркутскими туристами 9.08.1998 г. в 

пешеходном походе 6 к. с. (рук. Стрелюк Л.Е.). С пика открывается вид на СВ. ‒ на верховья 

долины р. Илтыкшин, пер. Илтыкшинский (1А, 2700) и участок хр. Тункинские Гольцы от пер. 

Трёх Долин (1А, 2873) до г. Бором-Бортой (2962,0), запланированный нами для траверса.  

В 50 м к СВ. от основной вершины, после небольшого понижения гребня (проход по узкой 

скальной полке), находится вторая вершина (высота 3135 м над у. м.), на которой есть тур (Ф. 8).  

Записка в туре отсутствовала: туристы из г. Иркутска (рук. Чаюк Ю.) 07.07.14 г. сняли с 

пика записку Нарышкина Антона. 

Спуск с пика на седловину пер. Красавина проходил по пути подъема, в конце спуска 

перешли с осыпи на снежник (Ф. 6). Спуск занял 40 мин. 

От тура на пер. Красавина начали спуск на СВ. по пологому травянисто-осыпному склону и 

снежнику. Далее крутизна склона увеличивается (до 45°, 30 м), ниже идет участок разрушенных 

скал (до 55°, 20 м). В июле 2014 года прохождение этого участка осложняли раскисший снег и 

натечный лед на скалах. Пришлось вытаптывать следы, спускаться с самостраховкой лыжными 

палками. Ниже скал – снежник и осыпь (до 30°, 250 м), которая выводит на моренные валы в 

верховьях правого притока р. Илтыкшин. Левым берегом притока по подболоченным лугам (9) 

вышли к крутому травянисто-осыпному сбросу (до 30°, около 180 м) в основную долину реки.  

На стоянку встали в центре котловины на небольшом пологом травянистом холме в 30 м от 

ручья, текущего под склоном возвышенности 2442,8 м, успев до начала грозы поставить лагерь 

(см. п. 3.3.). Это единственное сухое место на правобережье р. Илтыкшин, защищенное от ветра 

(10). Спуск с перевала занял 1,5 ч. 

 

В топонимический словарь: 

Хайр ‒ река, правый приток р. Илтыкшин; хайр ‒ галечник; Галечная, Каменистая река. 

Илья Муромец – пик в Ю. отроге хр. Тункинские Гольцы, туристское название вершины 3141,0 м; 

былинный русский богатырь ‒ центральная фигура картины В.М. Васнецова «Богатыри» (1881-

1898). По аналогии с этой картиной (если смотреть на отрог с запада) 2 соседних 

трёхтысячника туристы назвали Добрыня Никитич (3069,3 м) и Алёша Попович (3103,1 м). 

http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=eheger&rg=tunki
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=iltykshin&rg=tunki
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Ф. 6. Путь подъема (правый вариант) на пик Илья Муромец (3141,0) (обозначен     )  

через седловину (   ) перевала б/н (1Б, 3090). Вид с седловины пер. Красавина (1А, 2689). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. 8. Движение группы от тура (   ) на северо-восточной вершине пика Илья Муромец. 
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11.07.2014 г. 03 8,0 км 4,0 ч 1100 м 

верховья р. Илтыкшин ‒ верховья р. Хэр 

переправа (н/к), связка перевалов (1А): Илтыкшинский (1А, 2700) + Трёх Долин (1А, 2873) + 

Хэрский (1Б, 2702), траверс хр. Тункинские Гольцы через в. 2894,5 м и в. 2950 м (1Б, первопрох.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     пер. Хэрский   11.07. 

 
        2950 

 

 

 

       пер. Трёх Долин 

             С 

       пер. Илтыкшинский 

 

            З   В 

 

 

 

             Ю 

                    М 1:50000 

 
 

Первоначальный план предполагал ночлег на седловине пер. Илтыкшинский (1А, 2700), где 

есть травянистая площадка и вода (снежник), с тем, чтобы в последующем выйти на траверс хр. 

Тункинские Гольцы с наименьшим набором высоты (до 200 м). Но в реальности группа уже 

находилась в 3 км от этого перевала.  

Начальная точка: правый приток р. Илтыкшин (2230 м над у. м.). От места стоянки 

пересекли в СВ. направлении невысокий травянистый мыс и спустились к р. Илтыкшин, которую 

перешли вброд (н/к, шир. – 8, гл. – 0,4 м) выше устья её левого притока, берущего начало под пер. 

Илтыкшинский. Далее шли вдоль правого берега этого притока (Ф. 11). Выше древнего моренного 

вала когда-то было обширное (до 0,9 км) озеро – ныне заболоченная долина, движение по которой 

в сухую погоду в трекинговых ботинках с гамашами не представляет сложности, но отнимает 

много сил. По описаниям, этот участок обходят правобережными холмами (но это увеличивает 

расстояние и перепад высот). В верхней части долины притока по моренным валам подошли к 

началу перевального взлета. От места стоянки – 1 ч. 

Подъем начали по крупной и средней осыпи (до 30°, 200 м), далее прошли пояс простых 

разрушенных скал (широкий кулуар, до 35°, 25 м), выше ‒ мелкая «живая» осыпь, переходящая в 

травянисто-осыпной склон, в верхней части склон выполаживается (Ф. 12). Под гребнем есть 

мульда со снежником и травянистой площадкой, пригодной для стоянкии. Перевальная седловина 

широкая, тур в Ю. части (Ф. 13). Подъем ‒ около 0,5 ч.  

Пер. Илтыкшинский (1А, 2700) находится в Ю. отроге хр. Тункинские Гольцы, соединяет 

верховья рек Илтыкшин и Хэр. Название дано иркутянами (рук. Палевич Н.Ю.) 20.08.1993 г.  

Записки в туре не было. 

С седловины пер. Илтыкшинский по широкому осыпному гребню отрога за 0,5 ч поднялись 

на пер. Трёх Долин (1А, 2873), который находится в Главном водораздельном хребте (ГВХ) и 

соединяет верховья 3 рек: Илтыкшин, Хэр и правый приток р. Левый Шумак. Самостоятельного 

значения этот перевал не имеет и проходится в связке (1А) с пер. Илтыкшинский (в Перечне 

классифицированных перевалов среднегорья России (2008) он обозначен как «1.69. Связка»). 

В туре обнаружили записку туристов из г. Иркутска (рук. Мисюркеев А.П.) от 08.08.12 г. 

С пер. Трёх Долин, на основании информации, полученной нами при подготовке похода и 

при осмотре этого участка накануне с пика Илья Муромец, мы начали запланированный как 

http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=iltykshin&rg=tunki
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=her&rg=tunki
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=iltykshin&rg=tunki
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=her&rg=tunki
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=left_shumak&rg=tunki
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первопрохождение (1Б) траверс гребня хр. Тункинские Гольцы (Ф. 12). С седловины пер. Трёх 

Долин прошли 200 м на СВ. по скально-осыпному гребню ГВХ (легкие скалы, справа по ходу – 

обрывы) до вершины 2894,5 м, которая является геодезическим пунктом (а именно – точкой 

съёмочной сети) (Ф. 14).  

В туре обнаружили записку туристов из г. Иркутска (рук. Мисюркеев А.П.) от 08.08.12 г., 

из которой узнали туристское название вершины 2894,5 – «Пик Молодожёнов». 

После вершины 2894,5 шли по скально-осыпному гребню ГВХ с набором высоты в 

направлении вершины 2940 м, которую обогнули с В. стороны (справа по ходу) по крутой средней 

осыпи и небольшим снежникам. Дальнейший траверс ГВХ до вершины 2950 м шел по его В. 

склону по средней осыпи средней крутизны (Ф. 15). На З. склоне хребта – скальные отвесы. 

В 50 м к СВ. от вершины 2950 м ГВХ поворачивает на С. ‒ к седловине пер. Хэрский и 

становится острым. От этой точки в долину р. Хэр (на ЮВ.) отходит небольшой отрог, СВ. склон 

которого в верхней части – пояс разрушенных скал, разделенных кулуарами, в нижней – крутая 

мелкая и средняя «живая» осыпь. Высота скал в направлении долины уменьшается. Спустившись 

по гребню ЮВ. отрога до высоты 2915 м, сложили тур, оставили записку (Ф. 15). От пер. Трёх 

Долин (с учетом разведки) – 1 ч. С ЮВ. отрога спускались по крутым скально-осыпным кулуарам 

(до 50°, 70 м) (16), потом по крутой «живой» осыпи (до 30°, 100 м) и снежникам, уходя влево (по 

ходу) – на седловину пер. Хэрский (17, 18). Спуск от тура на седловину пер. Хэрский – 0,5 ч. 

Пер. Хэрский (1Б, 2702) находится в ГВХ, соединяет верховья р. Хэр и правый приток р. 

Левый Шумак, определяющая сторона – СЗ. склон. Первопрохождение перевала совершено в 

июле 1984 г. группой туристов г. Ангарска (рук. Москвитин Н.Н.).  

В туре обнаружили записку туристов т/к «Ратибор» г. Ставрополя (рук. Кривоногов В.Г.) 

от 18.07.13 г. Получили подтверждение о снятии нашей записки с перевала туристами из г. 

Иркутска (рук. Мисюркеев А.П.) 27.07.14 г.  

Первопрохождение хр. Тункинские Гольцы от пер. Трёх Долин до пер. Хэрский нами 

оценено как траверс гребня 1Б к. т.: осыпные, снежные, скальные участки, крутизна ‒ 30-50°, 

длина – до 2 км. Определяющий участок: вершина 2950 м ‒ пер. Хэрский, где на скалах при 

неблагоприятных метеоусловиях может понадобиться коллективная страховка, камнепадоопасно. 

При выборе вариантов пути в расчет принимались длина и крутизна скально-осыпных кулуаров, 

безопасность спуска. Данный траверс ГВХ логичен и экономичен (с точки зрения физических 

затрат): он наикратчайшим путем связывает верховья долин рек Илтыкшин и Хэр, исключая сброс 

высоты с 2700 м (пер. Илтыкшинский) до 2200 м (р. Хэр) и её последующий набор. При 

повторном прохождении ГВХ набор высоты не превысит 200 м (без траверса вершины 2950 м). 

В 15-15 продолжили движение от тура на пер. Хэрский направлении «подушки»-террасы на 

В. склоне ГВХ под пер. Барунбортойский, но приближающийся дождь (см. п. 3.3.) внес 

коррективы в наши планы. С седловины пришлось спуститься на В. по средней и мелкой осыпи 

(25-30°) и снежникам до высоты 2590 м ‒ к истоку правого притока р. Хэр, где есть небольшие 

травянистые площадки, и, несмотря на большой запас светового времени, поставить там палатки. 

 

В топонимический словарь: 

Тункинские Гольцы ‒ горный хребет, известный альпинистский и туристский район Восточного 

Саяна; тункэн ‒ имя исчезнувшего племени кераитов-тункаитов, гольцы ‒ горные хребты, 

поднимающиеся выше границы зоны леса, имеющие вид оголенной, голой поверхности. 

Хэр ‒ приток р. Елота (бассейн р. Иркут); хэрэ – степь, степной участок посреди леса, поле; 

Степная, Полевая река. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=her&rg=tunki
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Ф. 11. Вид с пика Илья Муромец на верховья р. Илтыкшин и перевалы Илтыкшинский (1), 

Трёх Долин (2), Хэрский (3), Барунбортойский (4), Лисий Хвост (5). 
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Ф. 12. Перевалы Илтыкшинский (1) и Трёх Долин (2) со стороны р. Илтыкшин.  

На заднем плане справа: г. Зум-Бортой (3091,0). 
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 Ф. 13. Вид с пер. Трёх Долин на седловину пер. Илтыкшинский (1). На заднем плане:  

пер. Красавина (2), пики Илья Муромец (слева от перевала) и Добрыня Никитич (справа). 
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 Ф. 14. Вид с седловины пер. Трёх Долин на СВ. – на Главный водораздельный хребет.  

Начало траверса хр. Тункинские Гольцы. 
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 Ф. 15. Траверс В. склона хр. Тункинские Гольцы до вершины 2950 м и начало спуска  

с ЮВ. отрога ГВХ. Стрелкой (     ) указана точка поворота ГВХ на север. 
              2950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. 18. Окончание траверса хр. Тункинские Гольцы. Вид с седловины пер. Хэрский на Ю. 
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12.07.2014 г. 04 9,2 (+ 0,5 – рад.) км 5,0 ч 1946 м 

верховья р. Хэр ‒ левый приток р. Правый Шумак (1-е озеро) 

связка перевалов (1Б): Барунбортойский (1А, 2845) + Лисий Хвост (1Б, 2750),  

вершина Бором-Бортой (н/к, 2962,0; радиально), пер. Летучая Мышь (1Б, 2791) 
 

 

 

 

 

 

            пер. Летучая Мышь 

 

 

пер. Лисий Хвост           С 

 

пер. Барунбортойский        12.07. 

            З  В 

 

 

пер. Хэрский            Ю 

 

                   М 1:50000 

 
 

Первоначальный план предполагал подход под пер. Летучая Мышь из долины правого 

притока р. Левый Шумак. Но в реальности группа шла с опережением графика на ½ ходового дня.  

Начальная точка: исток правого притока р. Хэр (2590 м над у. м.) под пер. Хэрский.  

От места стоянки пересекли долину притока и травянисто-осыпную террасу на В. склоне 

ГВХ, с которой поднялись на пер. Барунбортойский. Перевальный взлет (150 м) – крупная и 

средняя осыпь средней крутизны, на гребне с В. стороны – снежный карниз. Седловина перевала 

широкая, полого понижается на СЗ., тур – в Ю. части (Ф. 19). От места стоянки – 1 ч. 

Пер. Барунбортойский (1А, 2845) находится в ГВХ в 500 м к Ю. от г. Бором-Бортой, 

соединяет исток р. Хэр и долину р. Левый Шумак. При следовании к источникам «Шумак» этот 

перевал проходят в связке с пер. Лисий Хвост, в обход каньонов на притоке р. Левый Шумак. 

В туре обнаружили записку туристов т/к «Кристалл» г. Березники Пермского края (рук. 

Затонский А.В.) от 28.07.11 г.  

С перевала, следуя на С. по широкому пологому скально-осыпному гребню ГВХ, за 10 мин. 

поднялись на г. Бором-Бортой (н/к, 2962,0 м) ‒ прекрасную обзорную точку (Ф. 20).  

В туре на вершине записки не было. Получили подтверждение о снятии нашей записки с 

вершины туристами из г. Иркутска (рук. Мисюркеев А.П.) 27.07.14 г.  

Спуск с вершины по пути подъема ‒ 6 мин. С пер. Барунбортойский траверсом перешли на 

пер. Лисий Хвост (сброс высоты – 95 м). С ЮЗ. стороны седловина пологая, тур ‒ в центре (Ф. 21). 

Пер. Лисий Хвост (1Б, 2750) находится в СЗ. отроге г. Бором-Бортой, соединяет верховья 

правых притоков р. Левый Шумак. Отличительным его признаком является широкая полоса 

мелкой осыпи ярко-рыжего цвета, пересекающая перевальную седловину с ЮЗ. на СВ. 

В туре записки не было. Получили подтверждение о снятии нашей записки с перевала 

туристами из г. Иркутска (рук. Мисюркеев А.П.) 27.07.14 г.  

Определяющая сторона перевала – СВ. склон. Приготовили специальное снаряжение. 

Снежный карниз на седловине обошли слева, далее спустились вправо-вниз по крутой мелкой 

«живой» рыжей осыпи до 1-го кулуара со снежником (Ф. 22) (прямо-вниз – скальные сбросы).  

При осмотре снежника отметили отсутствие на нем следов падения камней ‒ эта часть 

склона до середины дня находится в тени вершины г. Бором-Бортой. Следы камнепада нами были 

отмечены во 2-м (восточном) кулуаре (Ф. 21). В описаниях, составленных для жаркого лета, 

рекомендуют идти вдоль скал левого борта кулуара, далее ‒ влево через пояс скал на осыпь. 

Однако в июле 2014 г. в горах было очень много снежников, и 1-й кулуар на спуске с пер. Лисий 

Хвост также был заполнен снегом. В верхней широкой части кулуара вышли на середину 

снежника и стали спускаться группой «на три такта», лицом к склону, с самостраховкой 

сдвоенными лыжными палками (крутизна 20-25°, 40 м). Плотный глубокий снег хорошо «держал» 

http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=her&rg=tunki
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=left_shumak&rg=tunki
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=spring&id=shumak&rg=tunki
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=pass&id=lisiihvost&rg=tunki
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=left_shumak&rg=tunki
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=pass&id=lisiihvost&rg=tunki
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=left_shumak&rg=tunki
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следы. В средней части кулуар сузился до 4 м (крутизна до 30°, 10 м), вдоль скал левого борта 

толщина снега уменьшилась. Передвигались вдоль правого борта кулуара, где снежный покров 

глубже (до 0,8 м). В конце этого участка слой снега в кулуаре стал тоньше, под ним ‒ лед. На 

обоих бортах кулуара ‒ старые скальные крючья с петлями из репшнуров. Слева открылись сухие 

скальные по лки, на которые мы перешли из кулуара (Ф. 23). 

По описанию, в нижней части спуска с по лок переходят влево – в соседний скальный 

кулуар, где иногда организуют перильную страховку (крутизна до 40°, 30 м). При осмотре мы 

обнаружили там значительное количество камней, лежащих на скальных выступах (частицы 

«рыжей» осыпи с седловины перевала), эта часть склона рано освещается солнечными лучами.  

Поэтому со скальных по лок мы спустились свободным лазанием прямо-вниз по широкому 

скальному контрфорсу слева от «нашего» кулуара (крутизна 25-35°, 30 м), не опасаясь падения 

камней. Ниже окончания снежника пересекли этот кулуар (Ф. 24) и траверсом ушли вправо под 

защиту скал с последующим переходом на осыпь (Ф. 25). Спуск по средней и крупной осыпи 

средней крутизны и снежникам в 11-00 привел нас на морены и травянистые поляны в верховьях 

правого притока р. Левый Шумак (Ф. 22). От пер. Барунбортойский – 1 ч. 

Сложный участок спуска с пер. Лисий Хвост был пройден в ранние утренние часы, когда 

опасность камнепада минимальная, а снежный покров «держит». Выбор правильного пути и 

хорошая индивидуальная техника не потребовали использования специального снаряжения. 

Запланированная цель ходового дня оказалась выполненной.  

В 13-00, после 2-часового отдыха с горячим обедом, продолжили движение на В. вдоль С. 

склона ГВХ. Выше озера с отметкой 2216,0 м, без существенной потери высоты, перешли из 

долины З. в долину В. его притока (Ф. 26). Далее поднялись по широкому осыпно-снежному 

кулуару, плавно поворачивающему с ЮВ. на Ю. (от 15 до 30°, около 300 м). Ориентиром в начале 

подъема является «светлая» средняя осыпь в центре кулуара. В средней части в основной кулуар 

слева (по ходу) «впадают» несколько мелких кулуаров. Снег в кулуаре раскис, поэтому шли по 

правому (по ходу) его борту ‒ по скально-осыпному контрфорсу (крутизна до 40°). В верхней 

части (за 60 м до гребня) перешли с контрфорса влево (по ходу), пересекли верховья основного 

кулуара (средняя крутая осыпь) и по небольшим скальным гребешкам и мелкой «живой» осыпи 

поднялись прямо-вверх на седловину перевала (Ф. 27). От обеда ‒ 1,5 ч. 

Пер. Летучая Мышь (1Б, 2791) находится в начале С. отрога ГВХ, разделяющего долины 

рек Левый и Правый Шумак. Перевал впервые пройден летом 1996 г. туристами из г. Усть-

Илимска, но это название ему дали в 2011 г. туристы из г. Иркутска (рук. Авдеев Р.) – за сходство 

перевального гребня с летучей мышью, поднявшей крылья. Седловина перевала узкая, тур справа 

– у СВ. подножия скальной «головы» этой «летучей мыши» (Ф. 28). 

В туре обнаружили записку туристов из г. Иркутска (рук. Авдеев Роман) от 19.08.11 г.  

Начало спуска с перевала на ЮВ. (как и с некоторых других, пройденных нами) необычно: 

от тура ‒ резкий поворот вправо-вниз по узкому скально-осыпному боковому кулуару (до 35°, 

около 40 м) с выходом в широкий основной кулуар (мелкая и средняя крутая осыпь средней 

подвижности). (Ф. 29) От «живых» камней следует уходить на правый борт кулуаров! По осыпям 

спустились в долину левого притока р. Правый Шумак (Ф. 30), где, миновав моренные валы, 

встали на стоянку на травянистых площадках на С. берегу 1-го озера (Ф. 31). От перевала – 1 ч. 
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 Ф. 21. Вид с вершины г. Бором-Бортой на седловину (   ) и СВ. склон пер. Лисий Хвост. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. 22. Спуск с седловины пер. Лисий Хвост на СВ. ‒ в 1-й кулуар со снежником. 
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 Ф. 24. Вид на кулуар снизу: спуск по снежнику, прохождение скального контрфорса и 

переход вправо ‒ на осыпь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. 25. Спуск с седловины (   ) пер. Лисий Хвост на СВ. (общий вид). 
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 Ф. 27. Верхняя часть подъема на пер. Летучая Мышь (   ) из долины р. Левый Шумак:  

переход с контрфорса в кулуар и выход на гребень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. 29. Спуск с седловины пер. Летучая Мышь по боковому кулуару ‒ в основной кулуар.  
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 Ф. 30. Вид на пер. Летучая Мышь (   ) из долины левого притока р. Правый Шумак.  
 

В топонимический словарь: 

Бором-Бортой (2962,0) и Зум-Бортой (3091,0) ‒ вершины главного водораздела хр. Тункинские 

Гольцы в истоках р. Хэр; барун – западный (в значении «правый»), зун – восточный («левый»), 

бороотой – дождливый; Западное и Восточное дождливое место (гора). 
 

13.07.2014 г. 05 16,0 км 4,5 ч 1050 м 

левый приток р. Правый Шумак ‒ р. Правый Шумак ‒ источники «Шумак» 

каньоны (н/к-1А), переправы (1А) 
 

Первоначальный план предполагал прохождение пер. Летучая Мышь и спуск по долине р. 

Правый Шумак на источники «Шумак». Но в реальности группа прошла этот перевал накануне. 

Начальная точка: 1-е озеро в долине левого притока р. Правый Шумак. От места стоянки 

спустились ко 2-му озеру, ниже которого каскад водопадов. Далее шли по руслу притока, через 

несложный каньон (н/к, 200 м по камням и осыпи), до выхода его в долину р. Правый Шумак. В 

устье приток уходит в глубокий каньон, перед ним повернули направо и по травянистой террасе, 

через заросли стланика, вышли в верховья р. Правый Шумак, где на левом берегу реки (2135 м над 

у. м.) оставили в заброске снаряжение и продукты (Ф. 32). От стоянки – 1,5 ч. 

С 1-дневным запасом продуктов и газа спустились по р. Правый Шумак к источникам 

«Шумак». Верхнюю часть долины прошли по руслу реки, через каньон (1А) (Ф. 33). Ниже устья 

правого притока (отметка высоты 1921,0 м) переправились на правый берег (1А, ш. – 8, гл. – 0,7 

м), где есть тропа: сначала она шла ве рхом, потом спустилась к реке, а через 4 км поднялась на 

склон и потерялась в зарослях. Нижняя её часть в некоторых местах была смыта. Двигались вдоль 

прижимов (1А) по крупным камням (Ф. 34). В 3 км от источников переправились (1А, ш. – 15, гл. 

– 0,8 м) на левый берег, по которому шла конная тропа, а через 1 км ‒ по конному броду – обратно 

на правый (1А, ш. – 20, гл. – 0,7 м).  

На стоянку пришли в 13-00. От места оставления заброски – 3 ч. 
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Ф. 32. Поляны в верховьях долины р. Правый Шумак выше каньона (2135 м над у. м.). 

 

День отдыха на минеральных источниках «Шумак»: 

14.07.2014 г. 06 (+12,0 – рад.) км 3,0 ч 585 м 

источники «Шумак» ‒ верховья р. Правый Шумак 
 

См. маршрутную карту (п. 5.2. лист 3).  

Шумакские источники имеют статус ООПТ: 7.12.2009 г. в Окинском районе Республики 

Бурятии был образован природный парк «Шумак». За соблюдением чистоты на источниках и 

поддержанием порядка на территории следят сотрудники т/б «Ока-Шумак». Оборудованы мосты 

через протоки р. Шумак (Ф. 35), туалеты, места для сбора мусора. На территории имеются: 

вертолетная площадка, спутниковый телефон, продуктовый магазин (ассортимент небогат, цены 

высокие), корпуса т/б, несколько деревянных домиков, дацан, радоновая ванна (см. п. 2.7.). За 

плату разрешено ставить палатки на специальных площадках в рекреационной зоне. 

Более подробно об источниках на сайте «Природа Байкала» и в книгах (см. п. 7.4.): 

 Волков С. Тайна золотой жилы Дёмина. Шумакские источники. ‒ Иркутск, 2012. 

 Ихметхенов А.Б. Памятники природы Бурятии. – Улан-Удэ, 1990. 

 Красник В.Ф. Удивительная земля. – Иркутск, 1991. 

На источниках отдыхали более суток (с 13-00 13.07. до 17-00 14.07.), после чего налегке 

вернулись к заброске в верховьях р. Правый Шумак, к началу подъема на пер. Рекорд (Ф. 36). 

 

Участок маршрута (7-13 дни): 

р. Правый Шумак ‒ пер. Рекорд (1Б*, 2738) – р. Елоты-Харагун – пер. Туманный 2 (1Б, 2906) –  

р. Ганга-Хайр – пер. Иркутянин (2923) + пик Стрельникова (1А; до отметки 3180; радиально) –  

р. Ганга-Хайр – пер. Апофеоз (1А, 2845) – р. Хурай-Хайр – пер. София (1Б, 2935) – р. Хохюр –  

пер. Подушечный (1А, 2822) – р. Бирон – пер. Монолит (1А, 2770) – р. Мойготы – пер. 

Мойготский (1А, 2516) – р. Угутэрэ – пер. Угутэрэ (1Б, 2890) – р. Барун-Хандагай – улус Тагархай 
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36 

46 
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44,45 

15.07.2014 г. 07 6,5 км 6,0 ч 2130 м 

верховья р. Правый Шумак ‒ р. Ганга-Хайр 

переправа (н/к), пер. Рекорд (1Б*, 2738), пер. Туманный 2 (1Б, 2906) 
 

на источники «Шумак» 

 

      пик Вечерняя 

 

 

 

 

                пик Старкова 
                  3201 

 
                пер. Иркутянин 

 

пер. Рекорд 

                 пик Стрельникова 

 

 

               пик Кати Ивановой 
          3266 

 
                  М 1:50000 

             С 

                 пер. Туманный 2 

 

          15-17.07. 

            З  В 
 

 

             Ю 
 

План ходового дня предполагал прохождение перевалов Рекорд и Туманный 2.  

Начальная точка: верховья р. Правый Шумак (2135 м над у. м.). Отсюда пер. Рекорд 

хорошо виден – прямой кулуар в створе долины (протяженность ‒ 450 м, крутизна внизу 25-30°, 

вверху ‒ до 50°), широкий в нижней части (30-40 м), он сужается наверху до 10 м, по краям 

кулуара ‒ скальные стены. Кулуар ориентирован на СЗ., поэтому долгое время находится в тени. В 

июле 2014 г. весь кулуар был в снегу за исключением осыпей в центре и под седловиной (Ф. 36).  

С вечера подготовили специальное снаряжение, зафиксировали скотчем попарно лыжные 

палки. Выход на маршрут был очень ранним. От места стоянки перешли реку вброд по камням 

(н/к, шир. – 2 м) и поднялись к основанию кулуара по осыпному склону (до 30°, 350 м). Далее 

поднимались по фирну вдоль правого (по ходу) борта кулуара, отдыхая в «карманах» скал, 

обеспечивая самостраховку сдвоенными лыжными палками. Слегка подтаявший верхний слой 

фирна позволял выбивать в нем хорошие ступени рантами ботинок (Ф. 37, 38). В верхней части 

кулуара (50 м) перешли на левый (по ходу) борт, где по крутой мелкой «живой» осыпи и 

разрушенным скалам (до 50°) вышли на гребень слева от небольшой скалы-«жандарма» (Ф. 39). 

От стоянки – 2,5 ч., набор высоты – 600 м. Седло перевала узкое, тур в центре. 

Пер. Рекорд (1Б*, 2738) находится в ГВХ, соединяет верховья рек Правый Шумак и Елоты-

Харагун. Определяющая сторона – СЗ. кулуар, где даже летом может понадобиться специальное 

снаряжение (веревка, кошки, ледоруб). При плохой погоде сложность перевала возрастает до 2А к. 

т. (так в августе 1984 г. после снегопада и заморозков группа из г. Барнаула при подъеме навесила 

6 веревок по 60 м, двигаясь в кошках по натечному льду вдоль скал). Кулуар был нами пройден по 

снегу (фирну), в ранние утренние часы, когда опасность камнепада минимальная. Перевал оценен 

1Б к. т., его прохождение не потребовало использования специального снаряжения. 

В туре обнаружили записку туристов ФСТУ г. Ивано-Франковска Республики Украина 

(рук. Гатич И.Ф.) от 28.07.13 г. Получили подтверждение о снятии нашей записки туристами из 

г. Иркутска (рук. Мисюркеев А.П.) 26.07.14 г.  

13.07.14 г. иркутянами В. Петухиным и В. Воробьёвым в 1 км к СВ. от пер. Рекорд в ГВХ 

был пройден пер. Антирекорд (1Б-2А, 2870). 
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В долину р. Елоты-Харагун спустились вправо-вниз по широкой светло-рыжей мелкой и 

средней осыпи, вдоль скал правого борта (крутизна от 40° до 30°, сброс высоты 300 м). Спуск с 

перевала занял 20 мин. В 10-30 вышли на травянистые площадки над водопадами (41), ниже озера 

с отметкой 2423,4 м. После отдыха, в 11-30 перешли по камням (н/к, шир. – 20, гл. – до 0,3 м) р. 

Елоты-Харагун выше каскада водопадов. Без существенного сброса высоты (до 2320 м над у. м.) 

траверсом склона (средняя и крупная осыпь, 250 м) перешли на левый борт долины выше каньона 

в устье левого притока, берущего начало под пер. Туманный 2. На перевал поднялись по 

широкому осыпно-снежному кулуару (крупная и средняя осыпь, раскисший снег), следуя в 

направлении «плеча» на ЮЗ. гребне вершины 3141,0 м (Ф. 42). От р. Елоты-Харагун – 2,5 ч. 

Пер. Туманный 2 (1Б, 2906) находится в Ю. отроге ГВХ к ЮЗ. от вершины 3141,0 м. Это 

единственный перевал 1Б к. т., соединяющий верховья рек Елоты-Харагун и Ганга-Хайр. Другие 

его названия: Фестивальный, Таллин-80. С седловины перевала в первый раз на маршруте увидели 

пик Стрельникова (3284,0) – высшую точку хр. Тункинские Гольцы (Ф. 43). 

В туре обнаружили записки туристов из г. Иркутска (рук. Мисюркеев А.П.) от 12.08.12 г. 

и туриста из г. Нижний Тагил Глухова С.И. 14.08.12 г.  

Спуск с седловины – «традиционный»: вправо-вниз вдоль скал отрога по мелкой и средней 

«живой» осыпи рыжего цвета (прямо-вниз – скальные сбросы). Слева по ходу остаются острые 

«жандармы» (Ф. 44). Далее кулуар поворачивает налево (на восток) – в долину р. Ганга-Хайр. Из 

цирка перевальный кулуар не видно: он «открывается» только при подходе к скальной стене 

отрога. Спуск по снежникам (Ф. 45) и осыпям привел нас на травянистые площадки в устье 

правого притока на ЮЗ. берегу озера с отметкой 2383,0 м в верховьях р. Ганга-Хайр. От перевала 

– 40 мин. План ходового дня выполнен полностью. 

В топонимический словарь: 

Елоты-Харагун – приток р. Елоты;  

хара – чёрный, угун (ухан) ‒ вода;  

Чёрная вода Елоты  

(в смысле «незамерзающая, с наледью или  

выходом теплых грунтовых вод»,  

иногда ‒ «чистая, целебная вода»). 

Ганга-Хайр ‒ приток р. Елоты; 

ганга – обрыв, крутой берег,  

хайр – галька, песчаная коса;  

Река с крутыми галечными  

(песчаными) берегами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. 36. Вид на кулуар пер. Рекорд (   ) 

из долины р. Правый Шумак  
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Ф. 38. Вид из скального «кармана» в средней части кулуара на седловину пер. Рекорд (   ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ф. 39. Вид с седловины пер. Рекорд на СЗ.: на кулуар, на долину р. Правый Шумак и  

долину её левого притока, ведущую на пер. Летучая Мышь (    ). 
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Ф. 41. Вид на седловину пер. Рекорд (   ) из долины р. Елоты-Харагун. 

 

Ф. 42. Подъем на  

пер.Туманный 2 (   ) из долины 

р. Елоты-Харагун. 
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 Ф. 44. Спуск с седловины пер. Туманный 2 в долину р. Ганга-Хайр по осыпи,  

в обход «жандармов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. 45. Спуск с пер. Туманный 2 (   ) в долину р. Ганга-Хайр по снежникам.  
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16.07.2014 г. 08 ‒ ‒ ‒ 

верховья р. Ганга-Хайр, озеро с отметкой 2383,0 м 
 

Первоначальный план предполагал радиальное восхождение на пик Стрельникова (3284,0), 

но погодные условия не позволили группе выполнить намеченное. Пришлось, используя 

резервный день, сделать день отдыха по метеоусловиям. К вечеру похолодало, небо очистилось, 

вершины выше 3000 м побелели от снега. Ночь была звездной, утро – ясным.  
 

17.07.2014 г. 09 4,6 (+4,6 – рад.) км 3,0 ч 1594 м 

верховья р. Ганга-Хайр, озеро с отметкой 2383,0 м – пик Стрельникова 

вершина (1А; радиально): пер. Иркутянин + пик Стрельникова (до высоты 3180 м) 
 

Первоначальный план предполагал переход в долину р. Хурай-Хайр. Но использование 

резервного дня сместило график на 1 день. Решили совершить запланированное ранее 

восхождение на пик Стрельникова. 

От места стоянки на озере поднялись вдоль русла правого истока р. Ганга-Хайр 

(заболоченные участки, осыпи), выше ‒ по тальвегу (крупная осыпь, снежники) на широкое плато 

ГВХ (пологая мелкая осыпь), по которому продолжили движение на ЮВ. Очень ранний выход на 

маршрут (в 6-00) позволил группе при хорошей погоде подняться на плато ГВХ к пер. Иркутянин 

(2Б, 2923) и в 7-30 выйти на гребень, ведущий к пику Стрельникова. Широкий и пологий в нижней 

части осыпной гребень ГВХ с приближением к вершине становится круче (до 40°) и у же: слева (по 

ходу) – скальные обрывы в долину р. Правая Билюты, справа – скально-осыпной кулуар со 

снежником. Шли справа (по ходу) от гребня, по осыпи и легким скалам. 

В 8-00 погода стала ухудшаться: с С. надвигались тучи, временами шел град, приближалась 

гроза. По требованиям безопасности восхождение на пик Стрельникова пришлось остановить на 

высоте 3180 м над у. м. и повернуть обратно, не дойдя до вершины всего 100 м.  

Сложность восхождение из долины р. Ганга-Хайр – 1А к. т. От стоянки – 1 ч 40 мин. 

Пик Стрельникова (1А, 3284,0 м) ‒ высшая точка хр. Тункинские Гольцы, находится в 

ГВХ к В. от истока р. Ганга-Хайр. Название дано в мае 1969 г. туристами иркутского института 

«ГИПРОХлор», которые установили на вершине вымпел в честь ст. л-та Стрельникова, погибшего 

2.03.1969 г. в столкновении с китайскими милитаристами на острове Даманский. 21.03.1969 г. 

Стрельникову Ивану Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Из истории названия вершины: «пик 3266», в 1980-х ‒ «пик Иркутянин» (по перевалу), в 

конце 1990-х альпинисты предлагали переименовать её в «пик Кати Ивановой» (ныне ‒ это 

вершина, расположенная южнее). Екатерина Иванова (Дорофеева) ‒ единственная советская 

женщина, взошедшая на Эверест (Джомолунгма, Сагарматха, 8844,43-8850 м) 10.05.1990 г. в 

составе Экспедиции Мира (США, СССР, Китай). ЗМС, взошла на 3 «восьмитысячника», 

награждена орденом «За личное мужество». 10.10.1994 г. погибла в лавине под г. Канченджанга. 

Спустились по пути подъема. В условиях грозовой опасности, на гребень ГВХ – к туру на 

пер. Иркутянин ‒ за запиской сходил только руководитель группы. 

Перевал Иркутянин (2Б, 2923) находится в ГВХ между пиками Стрельникова и Старкова, 

соединяет исток р. Ганга-Хайр и верховья р. Правая Билюты, один из 7 наиболее сложных 

перевалов района. Определяющая сторона – СВ. склон. Впервые пройден 18.08.1972 г. иркутскими 

туристами (рук. Тараканов М.А.). Есть более позднее название ‒ Иркутян. На перевальном гребне 

3 тура: у подножия пика Стрельникова находится самый В. из них ‒ т. н. «мегатур». 

В туре обнаружил записку братьев Зубковых, Олега и Сергея (Иркутск, Москва) от 

05.08.12 г., поднявшихся на этот перевал из долины р. Правая Билюты – 2Б к. т. – без веревок (!) 

Получили подтверждение о снятии нашей записки с перевала 23.07.14 г. и видео-привет от 

туристов г. Иркутска (рук. Мисюркеев А.П.), которых мы встретили на пер. Угутэрэ. (см. 

рассказ А. Мисюркеева «Заряженные на Стрельникова» на сайте «Природа Байкала»).  

Спуск с вершины до стоянки – 1 ч 20 мин.  

План дня (восхождение на пик Стрельникова) из-за метеоусловий выполнен не полностью.  
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50,51 

18.07.2014 г. 10 12,5 км 7,5 ч 3165 м 

верховья р. Ганга-Хайр – верховья р. Хохюр, озеро с отметкой 2342,1 м 

каньон (н/к), переправы (н/к), пер. Апофеоз (1А, 2845), пер. София (1Б, 2935) 
 

     пик Стрельникова 
 

 

 

       пик Кати Ивановой 
 

 

 

 

        пер. Апофеоз 

                18.07. 
 

 

           пер. София 
 

 

                       С 

 

 

            З           В 
 

 

 

          М 1:50000            Ю 
 

Первоначальный план ходового дня предполагал переход через пер. Апофеоз в долину р. 

Хурай-Хайр. Группа за счет использования резервного дня отставала от графика на 1 день.  

От места стоянки (Ф. 47) по камням перешли на левый берег р. Ганга-Хайр, прошли мимо 

крупного камня с табличкой в память о погибшей в лавине иркутской туристке (в этом месте ‒ 

устойчивый прием сотовой связи) и, миновав прижим (н/к, камни, крутая осыпь), спустились по 

травянистым склонам до левого притока (сброс высоты до 2060 м над у. м., от стоянки – 0,5 ч). 

Переправились через приток (н/к, шир. – 4, гл. ‒ до 0,5 м), поднялись на левобережную 

террасу (стланик) и далее пошли вверх по ущелью левого притока р. Ганга-Хайр на С.: сначала по 

его левому берегу, затем по сухому руслу (вода исчезла на высоте 2200 м). В цирке притока в 

центре находится пер. Центральный (2А), к В. от него – вершина 3123,9 м, южнее которой ‒ 

кулуар, ведущий на пер. Апофеоз. Снизу кулуар не просматривается: в нижней его части ‒ 

скальные сбросы. Ориентир начала подъема на пер. Апофеоз ‒ осыпь рыжего цвета на левом (В.) 

борту долины притока (высота 2480 м). (Ф. 48) Подъем от долины р. Ганга-Хайр – 1 ч.  

По крутой «живой» средней осыпи, через небольшой скальный гребень перешли вправо (по 

ходу) в нижнюю часть широкого осыпного кулуара (высота 2600 м), откуда видна седловина. 

Подъем на перевал по неустойчивой средней и мелкой осыпи в кулуаре утомителен (Ф. 49). С 

седловины хорошо виден пер. София (Ф. 52). От начала подъема по «рыжей» осыпи – 1 ч 15 мин. 

Пер. Апофеоз (1А, 2845) находится в Ю. отроге ГВХ южнее вершины 3123,9 м, соединяет 

левый приток р. Ганга-Хайр и верховья р. Хурай-Хайр. Впервые пройден 15.08.2004 г. иркутскими 

туристами (В. Петухин, О. и С. Зубковы). 

В туре обнаружили записку туристов из г. Иркутска (рук. Мисюркеев А.П.) от 14.08.12 г.  

Спуск с перевала в долину р. Хурай-Хайр по длинному прямому кулуару (30-35°, мелкая 

«живая» осыпь). В средней части он имеет небольшой скальный «остров», который обошли слева 

по ходу (в местах сужения кулуара – камнепадоопасно, прошедшие сели в некоторых местах 

«обнажили» дно кулуара до скального основания). В нижней части ‒ широкий осыпной конус 

выноса заканчивается на травянистых полянах (Ф. 50, 51). Речку перешли вброд (н/к, шир. ‒ 5, гл. 

– до 0,4 м). Спуск с перевала – 45 мин. В 12-00 встали на обеденный привал (высота 2220 м). 

План ходового дня оказался выполненным. Хорошая погода и резерв времени позволяли 

нам идти дальше. Приняли решение: после 2-часового отдыха с горячим обедом пройти пер. 

София. Этот перевал не сложен технически, но тяжел физически из-за набора высоты. 
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В 14-00 начали подъем из долины р. Хурай-Хайр по скально-осыпному гребешку между 

кулуарами (25-35°, средняя и крупная неустойчивая осыпь) на З. гребень вершины 3110,0 м. 

Ориентиром служила скала на гребне, напоминающая медвежью голову (Ф. 53, 54). Выше 

«головы» спустились с гребня в цирк кулуара и траверсом вышли на его левый борт ниже скал.  

Участок наклонных скальных плит (до 35°, около 40 м, высота около 2800 м над у. м.) 

прошли свободным лазанием по полкам и трещинам в плитах (Ф. 55, 56) (на мокрых скалах 

рекомендуется групповая страховка!) На седловину перевала (Ф. 57) вышли в СВ. направлении по 

крутому скально-осыпному склону. От р. Хурай-Хайр – 2,5 ч; набор высоты ‒ 715 м.  

Пер. София (1Б, 2935) находится в Ю. отроге ГВХ южнее в. 3110,0 м, соединяет верховья 

рек Хурай-Хайр и Хохюр. Впервые пройден в августе 2004 г. иркутскими туристами (В. Петухин, 

О. и С. Зубковы). В настоящее время София ‒ единственный известный перевал через этот отрог. 

В туре обнаружили записку туристов из г. Иркутска (рук. Мисюркеев А.П.) от 15.08.12 г.  

Спуск с перевала на В. – «традиционный»: вправо-вниз вдоль скал отрога по осыпному 

кулуару (Ф. 58). В верхней его части (45-30°, 50 м) – средние камни, лежащие на мелкой осыпи. 

Далее кулуар поворачивает налево (на В.), становится круче (45-50°, 70 м) и сужается (Ф. 59). На 

спуске по кулуару шли, прижимаясь к скалам правого борта, пропуская небольшие «лавинки» 

двигающейся за нами подвижной осыпи, «живые» камни при этом скатывались на дно кулуара.  

Пройдя кулуар, спустились по средней и мелкой осыпи в висячую долину левого притока 

на травянистую террасу-«подушку» над истоком р. Хохюр. Со скального сброса (25 м) спустились 

по травянистым полкам влево-вниз на дно долины и по старым моренам поднялись к озеру с 

отметкой 2342,1 м, на Ю. берегу которого поставили лагерь. От седловины перевала – 1,5 ч.  

 

В топонимический словарь: 

Хурай-Хайр ‒ приток р. Енгарга (оз. Енгаргинское); хурай – сухой, хайр – галька, песчаная коса; 

Сухая (пересыхающая в устье) река с галечными (песчаными) берегами. 

Хохюр – приток р. Енгарга (бассейн р. Иркут); Безлесый приток. 

 

 

 

 

 
      3123,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. 48. В цирке левого притока р. Ганга-Хайр: начало подъема на пер. Апофеоз  

по «рыжей» осыпи (     ). На заднем плане: в центре – вершина 3123,9 м,  

слева от нее – пер. Центральный (   ). 
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 Ф. 51. Вид на пер. Апофеоз (   ) из долины р. Хурай-Хайр: в кулуаре ‒ следы недавних селей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. 52. Общий вид подъема на пер. София (   ), в центре – вершина 3110,0 м,  

внизу – долина р. Хурай-Хайр (снято с пер. Апофеоз). 
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 Ф. 53. Нижняя (слева) и верхняя части подъема на пер. София (   ) из долины р. Хурай- 

Хайр: «медвежья голова» (1), цирк кулуара (2),участок скал (3) (снято с пер. Апофеоз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. 55. Переход с З. гребня вершины 3110,0 м (на заднем плане – слева) через цирк 

кулуара к началу участка скал (     ) и подъем на седловину пер. София (   ). 
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 Ф. 56. После прохождения участка скал. Внизу – долина р. Хурай-Хайр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. 58. Верхняя часть кулуара на спуске с пер. София в долину р. Хохюр. 
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Ф. 59. Средняя (вверху) и  

нижняя части кулуара 

на спуске с пер. София  

в долину р. Хохюр. 
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66,67 

60 

62-64 

66,67 

19.07.2014 г. 11 11,0 км 5,5 ч 1783 м 

верховья р. Хохюр ‒ верховья р. Мойготы, озеро с отметкой 2221,0 м 

пер. Подушечный (1А, 2822), пер. Монолит (1А, 2770) 
 

   р. Правая Билюты 

 

             пер. Мираж 

                        пер. Педагогов 
 

            пер. Мойгота 

             пик Мойгота 

                    пер. Мойготский 

 

 

 

 

 

       пер. Веселых Туристов           19.07. 

 

                пер. Монолит 

       пер. Желанный 

                    р. Мойготы 

 

             С 

 

 

            З  В 

 

 

             пер. Подушечный 

             Ю 

            пик Бирон 

                   М 1:50000 

         р. Хохюр     р. Бирон 

Первоначальный план ходового дня предполагал переход через 3 перевала 1А к. т. в долину 

р. Угутэрэ. Начальная точка: Ю. берег озера с отметкой 2342,1 м.  

От места стоянки обошли озеро с В. по крупной осыпи (100 м) и поднялись по осыпному 

кулуару (средняя осыпь) на террасу-«подушку», расположенную на В. борту долины р. Хохюр 

(набор высоты 260 м). Терраса наклонена на ЮВ., на З. и С. стороны – скальные обрывы, 

возможные пути подъема на нее – с СЗ. и Ю. (Ф. 60) Отсюда хорошо виден пик Бирон (3025,9) – 

самый восточный «трёхтысячник» Тункинских Гольцов (на старых картах аэрофотосъёмки – 

«вершина 3009»). От выхода на террасу пошли на ВЮВ. в направлении небольшой скальной 

вершинки на отроге, поднялись на неё по ЮЗ. скально-осыпному гребню (средняя крутая осыпь, 

разрушенные скалы) и прошли 50 м на ЮВ. до седловины перевала (Ф. 61). От озера – 1,5 ч. 

Пер. Подушечный (1А, 2822) находится в Ю. отроге хр. Тункинские Гольцы в 650 м к СЗ. 

от пика Бирон, единственный в отроге соединяет верховья рек Хохюр и Бирон. Первопрохождение 

перевала совершено 9.08.2007 г. группой иркутян (О. и С. Зубковы, А. Шалин). 

В туре обнаружил записку туристов г. Иркутска (рук. Мисюркеев А.П.) от 15.08.12 г. 

С перевала по крупной крутой осыпи спустились на СВ. на аналогичную «подушку» на З. 

борту долины р. Бирон (Ф. 62). Далее без потери высоты, траверсом Ю. склона ГВХ, обошли 

истоки р. Бирон: путь шел по террасам, через озера с отметками 2476,0 м и 2479,2 м (на сайте 

«Природа Байкала» этому участку даже придумали название – «Биронская дуга») (Ф. 63). На 

последнем озере встали на обед (13-00 – 14-30). От перевала – 1,5 ч. Погода стала портиться. 

Обойдя озеро с отметкой 2479,2 м с Ю. (прямо на В. – скальный обрыв), за 45 мин. 

поднялись на широкую овальную седловину (средняя осыпь 20-25°) (Ф. 65).  

Пер. Монолит (1А, 2770) находится в Ю. отроге хр. Тункинские Гольцы к С. от пика 

Буревестник (2929), соединяет верховья рек Бирон и Мойготы. Первопрохождение перевала 

совершено иркутянами 4.08.1995 г. в пешеходном походе VI к. с. (рук. Стрелюк Л.Е.). Название 

дано по монолитным плитам в нижней части СВ. склона; второе название – Ветреный. 

Записки в туре не было. 
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От тура спустились на СВ. по крупной осыпи (до 45°, 300 м) правее (по ходу) скальных 

выходов. В нижней части склона ‒ монолитные скальные плиты (до 35°, 250 м), в дождливую 

погоду ‒ очень скользкие. Пришлось обходить их по средним «живым» осыпям, «лавируя» между 

гладкими скальными участками по полкам, спускаясь до моренных валов в цирке. Далее шли по 

узкой долине притока (по тальвегу), среди завалов крупной осыпи, к травянистым площадкам на 

Ю. стороне озера с отметкой 2221,0 м в верховьях р. Мойготы, в 1 км от пер. Мойготский. Спуск 

по скользким камням утомил группу. Несмотря на резерв времени и близость следующего 

перевала, решили встать на стоянку. От пер. Монолит ‒ 1 ч 45 мин. 

План дня из-за погодных условий был выполнен не полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. 60. Общий вид пер. Подушечный (   ) с З., справа – пик Бирон (снято с пер. София). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. 61. Тур на пер. Подушечный (   ). На заднем плане: хребет Тункинские Гольцы. 
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 Ф. 63. Вид с пер. Подушечный на С. ‒ на хр. Тункинские Гольцы и верховья долины р. Бирон:  

прохождение «Биронской дуги» через озера с отметками 2476,0 м (1) и 2479,2 м (2)  

до пер. Монолит (   ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. 64. Вид от озера с отметкой 2476,0 м на пик Бирон (в центре) и пер. Подушечный (   ). 
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68 

70,71 

72-74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ф. 67. Монолитные скальные плиты на спуске, давшие название пер. Монолит (   ). 
 

В топонимический словарь: 

Мойготы – приток р. Тунка (бассейн р. Иркут); могой – змея; Змеиная речка. 

Иркут – приток р. Ангара; монг. эркэу – сила, энергия; бур. эрьехэ – крутиться, вертеться. 

 

20.07.2014 г. 12 20,5 км 7,0 ч 3224 м 

верховья р. Мойготы ‒ р. Барун-Хандагай (переправа по бревну) 

переправы (н/к), пер. Мойготский (1А, 2516), пер. Угутэрэ (1Б, 2890) 
 

 

 

 

 

 

           пик Чарские Зори 

                  2920 

       пер. Угутэрэ 
 

 

 

 

 

              пер. Мойготский 
                 С 

                пик Купол 

 

                  З        В 

 

 

 

                 Ю 

          М 1:50000 
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Первоначальный план дня предполагал прохождение пер. Угутэрэ и спуск на дорогу к улусу 

Тагархай. Группа шла с отставанием: накануне по метеоусловиям не был пройден пер. 

Мойготский. Начальная точка: Ю. берег озера с отметкой 2221,0 м в долине р. Мойготы.  

От озера на СВ. хорошо просматривается пер. Мойготский ‒ широкое понижение в гребне 

(68). Сначала по травянистому склону, затем по средней и мелкой осыпи (до 35°, 200 м) за 45 мин. 

поднялись на седловину (расстояние ‒ 1 км, набор высоты – около 300 м) (69). 

Пер. Мойготский (1А, 2516) находится в Ю. отроге ГВХ к С. от пика Перья (2996), самый 

низкий и простой перевал, соединяющий верховья рек Мойготы и Угутэрэ. 

В туре обнаружил записку туристов г. Иркутска (рук. Мисюркеев А.П.) от 29.07.11 г. 

Получили подтверждение о снятии нашей записки с перевала туристами из г. Иркутска (рук. 

Мисюркеев А.П.) 21.07.14 г.  

Спуск с перевала по травянисто-осыпному склону (около 30°, 150 м) занял около 30 мин. 

По руслу притока вышли на обширную травянистую террасу в верховьях долины р. Угутэрэ (2150 

м над у. м.) (Ф. 70). Пересекли крупную осыпь (100 м), перешли на левый борт долины и 

поднялись к подножию кулуара, ведущего на пер. Угутэрэ (отметка высоты 2281,0 м). Ориентир в 

начале подъема – Ю. оконечность озера с отметкой 2255,6 м (Ф. 71). 

Понимались по крутому осыпному кулуару (набор высоты около 550 м). Кулуар сложен 

белыми породами (крупная неустойчивая осыпь), в верхней части извилистый, крутизна его с 

подъемом увеличивается до 45-50° (Ф. 72). Перед выходом на гребень есть несколько участков 

небольших скальных сбросов (Ф. 73). В нижней и средней части шли по центру кулуара, выше – 

ушли влево (по ходу) на неявно выраженный гребень (около 30 м). На высоте 2850 м над у. м. 

вышли на широкое (до 100 м) плато  Ю. отрога ГВХ: крупные камни, в расщелинах – лед (при 

большом желании, можно отыскать место для палатки). От р. Угутэрэ – 2,5 ч. 

Пересекли плато  на В. с небольшим набором высоты в направлении З. предвершины пика 

Чарские Зори (Ф. 74). Перевальный тур находится на В. стороне плато  в наиболее низкой точке, 

где от отрога на В. отходит боковой гребень, разделяющий 2 правых притока р. Барун-Хандагай, с 

вершинами Чарские Зори (2920), Монах (2850) и Нефтехимиков (2850).  

Пер. Угутэрэ (1Б, 2890) находится в Ю. отроге хр. Тункинские Гольцы к З. от пика 

Чарские Зори, соединяет верховья рек Угутэрэ и Барун-Хандагай. Первопрохождение перевала 

совершено в августе 2004 г. группой иркутян (рук. В. Петухин). 

Записки в туре не было. Получили подтверждение о снятии нашей записки с перевала 

туристами из г. Иркутска (Ростислав Павлов, Алексей Мисюркеев) 20.07.14 г., которых мы 

встретили в этот день на спуске с перевала, после прохождения «ключевого» участка. 

Спуск от тура прямо-вниз по узкому крутому скальному кулуару вдоль стены пика Чарские 

Зори опасен падением камней (!) Мы начали спуск с Ю. отрога ГВХ в 50 м южнее (и несколько 

выше) тура – в районе отметки высоты 2890,2 м. Общее направление спуска – на ЮВ. Перед 

началом спуска надели индивидуальные страховочные системы, подготовили веревки. Спускались 

сначала влево-вниз по крутой неустойчивой средней осыпи (50 м) до скал бокового гребня (Ф. 75), 

затем вправо-вниз по скально-осыпному кулуару (30 м) (Ф. 76).  

Ниже кулуар сужается, идет скальный участок (50 м). В описании рекомендуют проходить 

его по скалам слева (на подъем ‒ лёгкое лазанье, желательна страховка), т. к. справа – узкий угол 

(более сложное лазанье, камнепадоопасно). Однако осмотр снежников, расположенных ниже скал, 

убедил нас в обратном: в левой части кулуара снежники были сплошь «усеяны» свежим 

обломочным материалом, прилетевшим с Ю. стены пика Чарские Зори, а на наклонных скальных 

плитах лежало много неустойчивых камней. С другой стороны, в правой части кулуара снежник 

(не отмеченный в описании), находящийся в тени и защищенный отвесной скальной стеной (С. 

экспозиция), был чист от камней. 

Приняли решение: идти справа вдоль стены, через скальный кулуар (до 60°, 10 м) – на 

снежник (35-30°, 30 м), далее (ниже скалы) ‒ вправо на осыпь. Закрепили за большой камень 

петлю (основная веревка, 10 м), перед началом скального кулуара присоединили к ней перильную 

веревку (42 м). Спустились по вертикальным перилам с самостраховкой, с использованием 

тормозных устройств (Ф. 77). После прохождения сняли перила вспомогательной веревкой (см. п. 

6.1.). В нижней широкой части кулуара по снежникам и средней осыпи вышли на травянистые 

площадки (Ф. 78). От начала спуска с перевала – 1,5 ч. 
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Далее шли долиной правого притока р. Барун-Хандагай мимо щитового домика (перенесен 

от альпбазы клуба «Витязь», построенной в верховьях р. Барун-Хандагай в 1980-х и пришедшей в 

негодность в конце 1990-х гг., было 4 домика). Домик стоит в широкой щели между скал, сырой, 

для ночлега мало приспособлен (только в экстремальной ситуации), рядом площадка для палаток, 

очаг, варочная посуда, источник воды (высота 2140 м над у. м.). От домика маркированная тропа 

спускается в долину р. Барун-Хандагай (сброс высоты – 300 м), где на высоте 1800 м над у. м. 

начинается зона леса, в устье правых притоков есть места для стоянок.  

Ниже по долине тропа идет правым берегом высоко над рекой, по склонам, заросшим 

карликовой березой, мест для стоянок нет. Через 4 км она резко спускается к реке и 2 км идет 

вдоль берега через бурелом, по камням и кустам до переправы, где через реку уложено толстое 

(диаметр – до 1 м, длина – 15 м) бревно (Ф. 79). На левом берегу около переправы есть место для 

2-3 палаток (высота 1067 м над у. м.), где встали на стоянку. 

 

В топонимический словарь: 

Угутэрэ – приток р. Тунка (бассейн р. Иркут); возможно, от тувинского суг – река, ручей или 

бурятского уг – начало, основа, корень. 

Барун-Хандагай, Зун-Хандагай ‒ притоки р. Тунка; барун и зун – западный и восточный, хандагай 

‒ лось, сохатый; Западная и Восточная Лосиная река. 

Бугатай, Малый Бугатай – приток р. Тунка; буга – олень; Оленья река. 

Толта – приток р. Тунка (бассейн р. Иркут); Стоячая вода. 

Тагархай ‒ улус в Тункинском районе; Разорванный (местность изрезана руслами многочисленных 

рек, стекающих с гор, сам улус раньше был разделён на много частей по несколько дворов). 

Кынгарга ‒ приток р. Тунка; хэнгэргэ – барабан, бубен, шум; возможно, Священная река, на 

которой били барабаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. 68. Вид от озера с отметкой 2221,0 м (слева) на пер. Мойготский (   ). 

 

 

 

 

http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=fauna&id=los
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=village&id=tagarhai
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=kyngarga
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 Ф. 70. Вид из долины правого истока р. Угутэрэ на пер. Мойготский (   ).  

На заднем плане ‒ в центре: пик Мойгота (2938,2 м). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. 71. Вид из долины р. Угутэрэ на осыпной кулуар, ведущий на пер. Угутэрэ (   ).  

Слева, за старым моренным валом, – озеро с отметкой 2255,6 м. 
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 Ф. 73. Выход по кулуару на плато  отрога. Внизу ‒ долина р. Угутэрэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. 74. Пересечение плато  Ю. отрога ГВХ в направлении предвершины пика Чарские Зори  

(на заднем плане – слева).  
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 Ф. 75. Подготовка группы к спуску с пер. Угутэрэ на ЮВ. (вид от перевального тура). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. 76. Спуск с пер. Угутэрэ на ЮВ.: средняя часть кулуара. 
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 Ф. 77. Прохождение нижней части кулуара по перилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. 78. Вид из долины р. Барун-Хандагай на пер. Угутэрэ (   ). Справа: пик Чарские Зори. 
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79 

21.07.2014 г. 13 22 км 3,5 ч 347 м 

р. Барун-Хандагай ‒ улус Тагархай ‒ автотрасса Аршан-Слюдянка 

переправы (н/к) 
 

 

                   Аршан 

 

 

 

 

 

               Тагархай 

 

 

           20.07. 

          С 

 

              З           В 

 

 
 

          Ю 
 

              М 1:100000               в Слюдянку 
 

Первоначально этот день планировался как резервный, но он уже был использован во время 

непогоды 16.07.2014 г. Несмотря на «вхождение» в график 18.07., погодные условия 2-й половины 

дня 19.07. помешали полностью выполнить план (пройти пер. Мойготский). Этот «долг», 

перешедший на 20.07., и сложная тропа не позволили нам спуститься к дороге в улус Тагархай. 

Начальная точка: переправа через р. Барун-Хандагай. От места стоянки по хорошей тропе 

прошли 3 км на Ю. до лесной дороги, идущей из Тагархая на З. до урочища Пидорина Заимка. По 

дороге пошли на В. ‒ вдоль хр. Тункинские Гольцы. Перешли вброд 3 протоки р. Зун-Хандагай 

(н/к, шир. 3-5, гл. – до 0,4 м), р. Малый Бугатай (н/к, шир. ‒ 5, гл. – до 0,3 м), броды через реки 

Толта и Бугатай сложности не представляли (характеристики переправ даны для сухого периода, 

дождей накануне не было). В улусе Тагархай началась асфальтированная дорога. По телефону 

вызвали микроавтобус, назначили встречу на трассе Аршан-Слюдянка.  

Очень ранний подъем и пустые рюкзаки позволили нам пройти 22 км за 3,5 ч.  

В 12-00 прибыли в г. Слюдянка на базу МЧС и разбили лагерь на территории Южно-

Байкальский ПСО (ул. Мостовая, 2а) на берегу озера Байкал. 


