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Мершина И.Л.

ИСТОРИЯ  ВОСХОЖДЕНИЙ  НА  ВЕРШИНЫ  АЛТАЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ  ИМЕНАМ  РЕРИХОВ

Современная история Алтая неразрывно связана с именем Н.К. Рери-
ха, который побывал в этом регионе во время Центрально-Азиатской экс-
педиции в 1926 году. Новосибирск, Барнаул, Бийск стали вехами на пути 
следования экспедиции, но основным местом пребывания было выбрано 
старообрядческое село Верх-Уймон. Художник изучил быт и обычаи старо-
веров, провел геологическое обследование окрестностей, написал ряд кар-
тин, навеянных красотой Алтая. Эти места настолько понравились семье 
Рерихов, что они даже планировали переехать сюда на постоянное житель-
ство. Память о пребывании экспедиции долго сохранялась среди жителей 
Уймонской долины, а впоследствии была увековечена последователями 
творческого и философского наследия Рерихов.

27 сентября 1960 года состоялось открытие постоянной экспозиции 
картин Н.К. Рериха в Новосибирской картинной галерее. Это чрезвычайно 
важное для всего сибирского региона событие сразу привлекло внимание 
научной и культурной общественности. Через три года томские альпинисты, 
«следуя на Алтай, сделали остановку в Новосибирске, где познакомились 
с выставкой картин Н.К. Рериха. Прибыв к месту альпиниады, однажды 
вечером они были поражены необычным зрелищем. С Аккемского ледника 
на запад они увидели красивую скалистую вершину правильной треуголь-
ной формы. Вершина возвышалась над ледником, круто спадающим вниз. 
Заходящее солнце окрасило в розовые тона небо, снега и скалы, оттенило 
синим густые тени. Отдельные пробивающиеся сквозь облака снопы света 
золотом высвечивали пирамиду вершины. Все, кто был на леднике, неволь-
но залюбовались феерией заката. Все пылало, горело, светилось, сияло, как 
на полотнах Н.К. Рериха. Вот тогда-то и возникло у ребят желание назвать 
эту вершину именем художника. 15 августа, в день независимости Индии, 
томские альпинисты поднялись на ранее безымянную вершину и назвали 
ее именем Н.К. Рериха» [1, с. 177-178].

В дальнейшем новосибирские альпинисты продолжили эту традицию. 
Так в 1978 году состоялось восхождение на безымянную вершину в честь 
Е.И. Рерих (Урусвати), в 1981 году на пик Ю.Н. Рериха, в 1983 году на вер-
шину имени С.Н. Рериха. Таким образом, имена всех членов великой семьи 
были увековечены на Алтае.

В данной статье систематизированы и уточнены сведения об истории 
восхождений на вершины и перевалы Алтая, названные именами Рерихов 
и их ближайших учеников с учетом последних культурно-образовательных 
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экспедиций, организованных последователями творчества семьи Рерихов; 
изложена история восхождения на пик в честь Международного Центра 
Рерихов; восполнены недостающие страницы истории, связанные с перво-
прохождением перевалов Н. Рериха и Урусвати. 

Исследованиями в этом направлениями занимались новосибирские уче-
ные В.Е. Ларичев и Е.П. Маточкин. Ими описан период с 1960 по 1991 год, 
однако в описании допущены неточности. Например, среди участников 
восхождения на пик Урусвати в июле 1978 года указан Ю.В. Мирошников, 
но сам он не подтвердил этого факта. По его воспоминаниям в период под-
готовки к основному маршруту часть группы сделала радиальный выход 
на пик Урусвати, а другая часть группы поднималась на пик Н. Рериха. 
Ю. Мирошников был в составе группы, которая поднималась на пик Н. Ре-
риха. Удалось выяснить точные даты восхождений на пик Урусвати (6 июля 
1978 года) и перевал Рериха (14 марта 1975 года), которые отсутствовали 
в источниках. Это стало возможным благодаря личным воспоминаниям 
непосредственных участников событий – Л.А. Андросовой и Ю.В. Миро-
шникова.

Пик Николая Рериха. Первопрохождение пика Николая Рериха со-
стоялось 15 августа 1963 года. Группа томских альпинистов: В. Сыркин, 
Г. Шварцман, А. Иванов, В. Петренко, Л. Спиридонов, Г. Скрябин, В. Слю-
сарчук, Ю. Саливон, Б. Гусева, С. Лобанов совершила восхождение на 
безымянную скальную вершину пирамидальной формы, расположенную 
между вершинами 20-летия Октября (Шукшина) и пиком Броня [1, с. 178].

Позднее в 1974 году в ознаменование 100-летнего юбилея художника 
альпинисты из Новосибирска под руководством Е. Великанова закрепили 
на вершине чеканный барельеф Н.К. Рериха. Чеканку выполнил В. Линен-
ков по эскизу художника В. Сокола [1, с. 179-180].

28 июля 1975 года состоялось восхождение на пик Рериха с запада, со 
стороны Кучерлинского озера. На вершине, на камнях альпинисты по со-
вету З.Г. Фосдик нарисовали три знака Знамени Мира [2, с. 3]. Руководи-
тель восхождения Е. Маточкин, участники: Л. Андросова, В. Карлинер. [1, 
с. 182]

Пик Урусвати (Е.И. Рерих). По воспоминаниям Л.А. Андросовой вос-
хождение на округлую, покрытую вечными снегами и льдом двуглавую вер-
шину, расположенную рядом с пиком Николая Рериха, состоялось 6 июля 
1978 года, но на вершине оставили записку с датой от 7 июля. Первовос-
ходители: В. Пивоваров, Л. Андросова, Ю. Иванов, П. Кормилец по личной 
просьбе Святослава Рериха дали название этой вершине – пик Урусвати, в 
честь Е.И. Рерих. Л. Андросова в своих воспоминаниях так описывает это 
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событие во время встречи со Святославом Николаевичем Рерихом – все-
мирно известным художником, младшим сыном Н.К. и Е.И. Рерихов осе-
нью 1974 года в Москве: «И, зная о моем предстоящем восхождении на 
новую вершину Алтая, посвящаемую Елене Ивановне, Святослав Николае-
вич просит назвать вершину именем Урусвати. “Да, Урусвати, назовите ее 
именем Урусвати”. “Помните, – сказал он слова напутствия, – мы будем с 
вами в этом восхождении”» [2, с. 6].

Альпинисты оставили на вершине репродукцию картины Н.К. Рериха 
«Держательница мира» и записку с посвящением вершины Е.И. Рерих. Они 
были завернуты в полотно с изображением знака, принадлежащего инсти-
туту «Урусвати» [1, с. 183].

Святослав Рерих так оценил деятельность сибирских восходителей в 
письме к Людмиле Андросовой (г. Новосибирск): «Очень прошу Вас пере-
дать всем участникам экспедиции на вершины Алтая мою глубокую благо-
дарность. Скажите им всем, что меня глубоко тронула мысль назвать эти 
вершины Алтая именами нашей семьи. Лучшего памятника не может быть. 
И я приношу мою сердечную благодарность всем участникам восхождений 
на эти прекрасные вершины и буду надеяться на возможную встречу в бу-
дущем» [3, с. 370].

В период с 7 по 11 июля 1978 года на вершину поднялись 3 группы 
(20 человек). 

12 июля 2011 года группа альпинистов в составе И.Л. Мершиной (Куз-
басс, г. Анжеро-Судженск), А.Д. Лобачевского (г. Кемерово), А.П. Усти-
менко (г. Москва), С.В. Блошенко (Кузбасс, г. Прокопьевск), А.Г. Осадчего 
(г. Прокопьевск) поднялась на вершину Урусвати со стороны Аккемского 
озера. Участники восхождения установили на пике памятную пирамидку 
с названием [4].

Вершина Юрия Рериха. Идущие навстречу друг другу от пика Урусвати 
и пика Николая Рериха узкие скальные гребни, соединяясь, взлетают вверх 
небольшой вершиной, названной в честь их старшего сына – Юрия Рериха. 
8 августа 1981 года первыми на эту вершину поднялись сотрудники Инсти-
тута ядерной физики СО АН СССР – В. Теряев, Е. Маточкин и В. Сахаров. 
Свое восхождение они посвятили 80-летию со дня рождения Ю.Н. Рериха, 
который в 1957 году вернулся на родину и возглавил сектор истории фило-
софии и религии Индии в Институте востоковедения АН СССР в Москве 
[1, с. 184]. На вершине была оставлена записка-посвящение и фотография 
Ю.Н. Рериха.

18 июля 2007 года на вершину Ю. Рериха с перевала Урусвати поднялся 
В.А. Владимиров (г. Прокопьевск). В упаковке «тетра-пак» он обнаружил и 
забрал с собой записку, но прочесть ее было невозможно.
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12 июля 2011 года группа альпинистов в составе И.Л. Мершиной, 
А.Д. Лобачевского, А.П. Устименко, С.В. Блошенко, А.Г. Осадчего подня-
лась на вершину Юрия Рериха со стороны Аккемского ледника через пере-
вал Урусвати. Участники восхождения установили на пике памятную пира-
мидку с названием [4]. 

Вершина Святослава Рериха. Первое восхождение на пик Святослава 
Рериха было совершено 17 июля 1983 г. и посвящалось 80-летию худож-
ника. В восхождении приняли участие международная группа молодых 
ученых из Чехословакии и Института гидродинамики СО АН СССР им. 
М.А. Лаврентьева. Экспедиция проходила в составе трех групп под об-
щим руководством В. Юдина и И. Пржидалы (ЧССР). Восхождение на пик 
Святослава Рериха начиналось с Аккемского ледника. На вершину подня-
лись восемь человек – шесть чехов и двое русских: Иржи Пржидалы, Меда 
Пржидалова, Иозеф Швец, Вацлав Вотруба, Властимил Мусил, Квета Ку-
бикова, Юрий Загарин и Виктор Манжелей. На вершине была оставлена 
репродукция с картины С.Н. Рериха «Ты не должен видеть это пламя» [1, 
с. 185-186].

В 2006 году на гребень, идущий к вершине Святослава Рериха, со 
стороны ледника Рериха поднялись А.С. Голиков (г. Анжеро-Судженск), 
А.М. Васильев (г. Великий Новгород), Г.В. Митаев (г. Анжеро-Судженск), 
И.Л. Мершина под руководством Ю.В. Мирошникова (г. Анжеро-Судженск) 
и установили там мраморные плиты с символом Знамени Мира в честь  
80-летия Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха [5, с. 25-26].

Перевал Николая Рериха. Первопрохождение состоялось 14 марта 
1975 года туристами из Новосибирского Академгородка. Руководитель – 
Е. Великанов, участники: Л. Андросова, Н. Плетнев, А. Полищук. Вос-
хождение на перевал было организовано по северному снежно-ледовому 
склону со стороны Аккемского ледника, спуск – по юго-западному скально-
осыпному склону на ледник Западный в долину р. Кучерла [6]. 

Перевал Урусвати. В литературе указывается, что первопрохождение 
перевала состоялось 6 июля 1978 г. одновременно с первовосхождением 
на вершину Урусвати. Руководитель – В. Пивоваров (сотрудник Краснояр-
ского вычислительного центра СО АН СССР, кандидат в мастера спорта), 
участники: Л. Андросова, Ю. Иванов, П. Кормилец. Приведенные сведения 
вызывают сомнения, поскольку в воспоминаниях Л.А. Андросовой описы-
вается только восхождение на вершину Урусвати [7]. 

Перевал считается пройденным, если на него взошли с одной стороны и 
спустились с другой. Вопрос о первопрохождении перевала Урусвати оста-
ется открытым.
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В 2007 году во время культурно-образовательной экспедиции по Алтаю, 
в которой приняли участие 43 человека из 12 городов России и Эстонии, 
группой под руководством Ю.В. Мирошникова над перевалом Урусвати 
была установлена мраморная плита в честь 80-летия Центрально-Азиат-
ской экспедиции Н.К. Рериха. Прохождение перевала совершено со сторо-
ны долины р. Кучерла 18-19 июля [5, с. 32-34]. 

Анализ отчетов о походах по Центральному Алтаю показал, что вер-
шины Урусвати и Н. Рериха и одноименные перевалы в настоящее время 
посещаются туристскими группами [8, 9, 10] не очень часто, что связано с 
высокой степенью сложности восхождения на них. Так перевалы относятся 
по туристской классификации к категории 2 Б, что означает «очень труд-
но». Для восхождений необходима специальная альпинистская подготовка.

В «Отчете о горном походе 5 к[атегории] с[ложности] по Алтаю. Ка-
тунский – Южно-Чуйский – Северо-Чуйский хребты (01.08-25.08.2005)» 
обнаружилась ошибка, связанная с расположением перевала Урусвати. 
А.А. Смолин в свой отчет вводит название перевала Урусвати Ложный, 
что не соответствует туристской классификации [10]. В отчете указывает-
ся: «Единственный перевал, на который было порядка 5 описаний разных 
групп, так и оставался до конца спуска “серой лошадкой”. <…> Пытались 
подняться вдоль скал слева. Сочли это дело камнеопасным, да и несколь-
ко бергшрундов затрудняют подъем. Постепенно перешли в центральную 
часть склона. Подъема в лоб не получается – часты трещины на склоне, 
поэтому подъем осуществляем небольшим зигзагом. В верхней части скло-
на перешли направо. По ледовому карману вышли на перевал. В осыпной 
кулуар – ни первый, ни второй, ни третий, не пошли. <…> Время движения 
4 ч 20 мин. Перевал Урусвати Ложный 2 Б* (3550), спуск через вершину. 
<…> Перед началом спуска сходили на вершину Урусвати. Около 5 мин. 
несложного лазания по скалам. Точнее, небольшой подъем порядка 10 м по 
кулуару, затем фактически горизонтальный траверс вершины порядка 100-
150 м. В туре картинка Рериха – “Повелительница мира”». 

Из описания видно, что группа не нашла подъем на Урусвати с западной 
стороны или посчитала его опасным. 

В связи с этим в 2009 году И.Л. Мершиной (Кузбасс, г. Анжеро-Суд-
женск) был предложен и начал осуществляться проект по установлению 
памятных пирамидок с наименованиями вершин и перевалов, чтобы по-
следующие восходители избежали ошибок.

Ледник Рериха. Начинается от перевалов Н. Рериха и Памяти Кемеров-
ских туристов. Расположен в висячей долине с левого борта Аккемского 
ледника. Экспозиция от северной до восточной. Протяженность около 4 км 
[11, c. 45].

Ледник Урусвати (левый карман Аккемского ледника). Начинается от 
перевала Урусвати. Экспозиция северо-восточная. Протяженность около 
2 км. [11, c. 45-46]
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Пик Беликова. Первое восхождение на пик Беликова было совершено 
17 августа 1983 года А. Морозовым и Е. Маточкиным. Вершина назва-
на именем П.Ф. Беликова, ушедшего из жизни в предыдущем, 1982 году. 
П.Ф. Беликов – исследователь жизни и творчества семьи Рерихов, автор 
ряда публикаций по этой тематике, соавтор биографии Н.К. Рериха в се-
рии «Жизнь замечательных людей» (1972). Пик Беликова находится рядом 
с вершиной Святослава Рериха и, собственно, с него и начинается горная 
подкова пиков Рерихов [1, с. 186].

Спустя 25 лет с момента ухода из жизни П.Ф. Беликова, по инициативе 
Эстонского общества имени Н.К. Рериха было совершено повторное восхо-
ждение на пик Беликова. Группа в составе Ю.М. Мирошникова, И.Л. Мер-
шиной, Ю.П. Кирвеса (г. Таллинн), В.А. Владимирова, А.Д. Лобачевско-
го, А.М. Васильева, С.В. Блошенко, П.В. Мирошникова (г. Новокузнецк) 
20 июля 2007 года поднялась на вершину с ледника Маркошева и установи-
ла на пике памятную табличку [5, с. 35-36].

В туре на вершине была обнаружена записка, оставленная первовос-
ходителями, но текст пострадал от времени и восстановить его не удалось. 
Позднее Е.П. Маточкин предоставил копию текста следующего содержа-
ния: «Мы, восходители, посвящаем эту вершину Павлу Федоровичу Бели-
кову – большому другу Сибири, человеку пламенного сердца. Его самоот-
верженная работа по изучению и пропаганде наследия семьи Рерихов стала 
проводником на пути служения Свету. Его вершина как Маяк стоит перед 
массивом Пиков семьи Рерихов». 

15 августа 2011 года на пик поднялись Ю.П. Кирвес и В.А. Владимиров. 
Восхождение посвящалось 100-летию со дня рождения П.Ф. Беликова. На 
вершине закрепили мемориальный знак, посвященный этой дате [12].

Пик Сердце (З.Г. Фосдик). З.Г. Фосдик была сподвижницей Рерихов и 
долгие годы трудилась на посту директора Музея Николая Рериха в Нью-
Йорке.

Первое восхождение на пик, который предлагалось назвать в ее честь, 
было совершено 17 августа 1983 года, в один день с первовосхождением 
на пик Беликова. На пик Сердце поднялись В. Якубовский (руководитель), 
Л. Андросова и Н. Саватеева. Эта сравнительно невысокая вершина, по 
форме напоминающая сердце, находящаяся у северной стены Белухи, око-
ло пика Урусвати, названа в честь Зинаиды Григорьевны Фосдик, ушедшей 
из жизни за месяц до этого, 16 июля 1983 года [1, с. 186].

В записке-посвящении, оставленной на вершине, говорится: «Мы, груп-
па восходителей, называем эту вершину “Сердце”. По форме напоминая 
сердце, она находится в сердце Алтая под покровом его легендарной Белу-
хи, вблизи массива пиков семьи Рерихов.
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Сердце – основа духовности и духовной культуры, и именно его зна-
чение подчеркивали Рерихи в своих трудах. Одно из произведений Елены 
Ивановны, раскрывающее путь Света, путь Познания, путь Красоты, так и 
называется – «Сердце».

Мы посвящаем эту вершину памяти Зинаиды Григорьевны Фосдик, 
бывшей вице-президентом Музея Рериха в Нью-Йорке, верной соратнице 
Рерихов. З.Г. Фосдик была вместе с Рерихами на Алтае в 1926 году.

Мы посвящаем эту вершину также людям, несущим свет в своем серд-
це – людям, посвятившим и посвящающим свою жизнь служению Свету, 
Красоте и Истине.

«Зорко одно лишь сердце, – самого главного глазами не увидишь», – 
сказал Антуан де Сент Экзюпери. И, как символ горящего сердца Данко, 
эта вершина будет напоминать людям о стремлении к Свободе, к Свету» 
[2, с. 16].

Пик Учителя и Ученика. Вершина расположена со стороны долины 
р. Кучерла рядом с вершиной Урусвати и пиком 20-летия Октября.

Первовосхождения на обе эти вершины были совершены 21 августа 
1983 года двумя альпинистами – А. Морозовым (руководитель) и Е. Ма-
точкиным. 

Восхождение проходило по юго-западному склону из долины Мюшту-
Айры. Спуск проходил по западному снежному гребню, который сначала 
понижается, а затем образует еще одну вершину, которая была названа пи-
ком Ученика [1, с. 186-187].

В 2009 году группой в составе А.Д. Лобачевского, С.В. Блошенко, 
С.В. Скородумова (г. Ярославль) под руководством И.Л. Мершиной было 
совершено восхождение на пик Учителя со стороны ледника Леонида и 
установлена памятная пирамида с символом Знамени Мира и названием 
вершины [5, с. 44].

Пик Международного Центра Рерихов (МЦР). В 1991 году Святослав 
Рерих передал наследие своей семьи на родину – в Россию. Созданный им 
Международный Центр Рерихов достойно выполняет его заветы по попу-
ляризации художественного, научного и философского наследия, оставлен-
ного семьей Рерихов в картинах, книгах, письмах, архивах и общественных 
инициативах, целью которого стало формирование нового космического 
сознания человека. 

Идея совершить восхождение на безымянную вершину и назвать ее в 
честь МЦР возникла в группе альпинистов на перевале Славутич 16 июля 
2007 года во время культурно-образовательной экспедиции по Алтаю с вос-
хождением на пик Урусвати и пик П.Ф. Беликова. Непосредственный вы-
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бор пика, расположенного между вершинами Урусвати и Учителя, а также 
официальный запрос в Алтайское межрегиональное управление геодезии и 
картографии осуществляла И.Л. Мершина. На момент восхождения верши-
на не имела официального названия [13].

В рамках Международной экспедиционной программы «Путями 
Центрально-Азиатской экспедиции академика Николая Рериха: Алтай» со-
стоялось два восхождения на эту вершину. В экспедиции приняли участие 
92 человека из 25 городов России, Украины, Эстонии и Киргизии.

27 июля 2008 года под руководством Ю.В. Мирошникова группа в со-
ставе А.М. Васильева, В.А. Владимирова, Ю.П. Кирвеса и В.В. Шуванни-
кова поднялась на вершину с северо-восточной стороны и установила па-
мятную табличку в честь МЦР, оставила капсулу с землей из долины Кулу 
(Индия) [5, с. 38-41].

28 июля 2008 года под руководством И.Л. Мершиной группа в соста-
ве А.Д. Лобачевского, Е.В. Ореховской (г. Кемерово) и С.В. Скородумова 
совершила восхождение на вершину через перевал Токмак с юго-запада. 
Альпинисты подняли Знамя Мира, врученное участникам экспедиции в 
МЦР. В туре была оставлена капсула с обращением участников экспедиции 
к будущим поколениям и земля с места рождения Преподобного Сергия 
Радонежского (с. Варницы, Ярославская обл.). 

7 июля 2009 года на вершине была установлена пирамида с ее назва-
нием и символом Знамени Мира. Участники восхождения: С.В. Блошенко, 
А.Д. Лобачевский, И.Л. Мершина, С.В. Скородумов [5, с. 44]. Восхождение 
было организовано со стороны ледника Леонида через перевал Дивногорцев.

* * *
Инициатива выбора вершин, первые восхождения на них (кроме верши-

ны Н. Рериха), а также их наименование принадлежат Е.П. Маточкину. 
Из всех вышеперечисленных географических объектов только вершины 

и перевалы Урусвати и Н. Рериха внесены в перечни классифицированных 
перевалов и вершин, следовательно, имеют официальный статус и обо-
значены на картах [14, 15]. На все остальные вершины в разное время со-
вершены восхождения, но названия пиков носят неофициальный характер, 
поэтому предстоит большая работа по присвоению им наименований. 

Согласно п. 5 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 
18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» 
«Предложения о присвоении наименований географическим объектам или 
о переименовании географических объектов могут вноситься органами го-
сударственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления, а также общественными объединениями, юридическими лицами, 
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гражданами Российской Федерации» [16]. Предложения направляются в 
Правительство Республики Алтай, и при их официальном согласии при-
своение наименований географическим объектам осуществляется Прави-
тельством России. 

В настоящий момент ведется работа по присвоению наименования 
вершине в честь Международного Центра Рерихов. Необходимо уточнить 
географические координаты, высоту вершин и перевалов и активизировать 
работу по введению в оборот названий вершин через включение их в ту-
ристские маршруты и описание в отчетах о походах. 
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