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История возникновения и «мерцания» топонима 

«Река Гужва» в пещере Снежная. 

(v. 2.2) 

 

Первое письменное свидетельство существования этого названия основной 

реки пещеры Снежная содержится в отчете КС МГУ от 1972 года. В разделе 

«График штурма пещеры» написано: …За время пребывания в нижней части 

пещеры эта группа сумела найти обход второго завала на водопадном ручье, 

пройти по нему вниз до впадения его в реку Гужва и пройти по ней до последнего, 

пятого завала. 

Именно эта фраза в отчете экспедиции КС МГУ, открывшей реку пещеры 

Снежной, стала первым письменным упоминанием данного топонима. И произошло 

это 46 лет тому назад! Однако на приложенных к данному отчету плане и 

разрезе пещеры этот топоним отсутствует — есть только надпись «Река». Ввиду 

крупных размеров этих документов все надписи на них прекрасно читаются и ни 

рядом с надписью «Река», ни где-либо еще отсутствует слово «Гужва». 

К слову сказать, Гужва – это фамилия жены Николая Чеботарева. 

Спелеолога из команды МГУ, принимавшего активное участие в 

первопрохождении Снежной вплоть до 5-го завала. Его жена, Татьяна Гужва, 

принимала участие в этих экспедициях. Однако ее вклад в первопрохождение 

Снежной не был значительным. 

В следующем отчете КС МГУ, за июль 1973 года, река п. Снежной 

упоминается неоднократно, более 20 раз как «подземная река» и 4 раза как «Река 

Гужва». Графические материалы к данному отчету отсутствуют.  

В 2-х томном отчете «Всесоюзной сборной (комплексной спелеоэкспедиции 

с участием представителей сильнейших команд спелеотуристов СССР) за 1974 

год» упоминается подземная река в Снежной. Но, без употребления топонима 

«Река Гужва». Организаторами данного мероприятия были В. Илюхин и 

О. Падалко. Топосъемочные работы организовывал В. Дублянский. Разумеется, 

все они читали отчеты КС МГУ об экспедициях в Снежную в 1972 и 1973 годах. Тем 

не менее топоним «Река Гужва» в отчете о мероприятии 1974 года был ими 

сознательно проигнорирован. 

Однако не так все просто было с этой «Гужварекой» 

Следующее появление топонима «Река Гужва» произошло только в 1982 

году, то есть спустя 10 лет после его первого упоминания в отчете КС МГУ от 1972 
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года. И, что особенно удивительно, в сборнике «КРУПНЕЙШИЕ КАРСТОВЫЕ 

ПЕЩЕРЫ И ШАХТЫ СССР» под авторством В.Н. Дублянского и В.В. Илюхина. Эта 

серьезная работа была подготовлена в издательстве «Наука», её ответственными 

редакторами стали И. А. Печеркин и Т. З. Кикнадзе.  

Статья о пещере Снежная (стр. 43) была проиллюстрирована схемой и 

разрезом на которых были нанесены названия подземной реки — р. Гужва. Этот 

топоним присутствует не только на графике, но и в самом тексте статьи. Так, в 

заключение авторы пишут следующее: 

Пещера открыта в 1971 г. спелеологами МГУ (руководитель М. М. Зверев). 

В 1971 — 1973 гг. исследована несколькими экспедициями (руководитель М. М 

Зверев). По материалам первой топосъемки получена глубина верхнего участка 

шахты 770 м, которая вошла в литературу [8]. 

В 1974 — 1976 гг. проведено несколько проверочных съемок этого участка 

с применением гидронивелира (красноярская, московская, свердловская 

слелеосекции. руководители Б. М. Гутов, В. В. Илюхин, О И Падалко, А. Ф. 

Рыжков). Принятая глубина шахты до пропадания р. Гужва под завалом — 700 — 

720 м. Материалы для описания предоставили А. Б. Захаров, М. М. Зверев, А. Ф. 

Рыжков, В. В. Илюхин. 

Литература: [8, 20, 25, 26]. 

 

 

В приведенном списке литературы по исследованиям в п. Снежной есть 

много загадок и после ознакомления с данными источниками возникает много 

обоснованных вопросов к авторам сборника. Вот полные данные этих источников 

из общего библиографического списка сборника (копии этих материалов помещены 

в «Приложения» к данной истории):  

  [8 ]Ч и к и ш е в  А .  Г .  Пещеры на территории СССР. М.: Наука, 1973. 

135 с. 

  [ 20 ]З в е р е в  М .  М . ,  К у д р я в ц е в  Е .  Л . ,  М а в л ю д о в  Б .  Р .  и  

д р .  И с с л е д о в а н и е  к а р с т о в ы х  п о л о с т е й  х р е б т а  Р а з д е л ь н ы й  и  

ш а х т ы  С н е ж н о й .  —  В  к н . :  С о с т о я н и е  и  з а д а ч и  к а р с т о в о -

с п е л е о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й .  М . ,  1 9 7 5 ,  с .  9 4 — 9 5 .  

  [ 25 ]Л ю д к о в с к и й  Г .  B . ,  М о р о з о в  А .  И . ,  Н е м ч е н к о  Т . А . ,  

У с и к о в  Д .  А .  Г л у б о ч а й ш а я  п е щ е р а  С С С Р .  —  П р и р о д а .  1 9 8 0 ,  №  

3 ,  с .  4 3 — 4 6 .  

  [ 26 ]М о р о з о в  А .  И .  П р о п а с т ь  С н е ж н а я  —  с а м а я  

б о л ь ш а я  н а  т е р р и т о р и и  С С С Р .  —  П р и р о д а ,  1 9 8 0 ,  №  1 0 ,  с .  

5 2 — 5 4 . 1 

 

                                                           
1
  В [26] неточно указаны номера страниц. В действительности данный текст размещен 

на   стр. 119-120
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В материалах сборника о пещере Снежной есть три странности:  

Первая — согласно [26] глубина Снежной к моменту подписания сборника в 

печать (26.11.1982) достигла 1320 метров. Эта глубина пещеры из официальной 

публикации в профильном журнале авторами сборника была проигнорирована.  

Вторая — в списке литературы отсутствует статья. Г.В. Людковского, Б.Р. 

Мавлюдова, А.И. Морозова, Т.А. Немченко, Д.А. Усикова об исследовании Снежной 

- глубочайшей карстовой пещеры СССР (Западный Кавказ) (представленной 

академиком А.В. Сидоренко 01.09.1980) в журнале "Доклады АН", Москва, 29 

октября 1980.  

При этом необходимо учесть, что журнал «Доклады АН» был тогда и остается 

сейчас особым научным изданием Президиума АН СССР со специфическим 

статусом. Вот как позиционируется это издание в настоящее время: 

Доклады Академии Наук - один из крупнейших в мире научных 

журналов, орган Президиума РАН. Основное назначение журнала 

заключается, прежде всего, в публикации сообщений о крупных 

научных исследованиях, имеющих приоритетный характер. На 

страницах журнала печатаются сообщения об оригинальных и 

нигде не опубликованных исследованиях в области физико-

математических, технических, геологических и биологических 

наук, авторами которых являются члены Российской Академии 

Наук, а также члены других академий и видные ученые зарубежных 

стран. Кроме того, в работе журнала принимают участие 

научные работники учебных институтов, университетов и 

научно-исследовательских институтов страны.  

В начале 82-х годов факт опубликования результатов исследований являлся 

для научного сообщества СССР безусловно свидетельствовал об их признании на 

самом высоком уровне. Тем более если их представлял лично академик А.В. 

Сидоренко. Для правильного понимания этого обстоятельства достаточно 

ознакомиться с его послужным списком: 

Министр геологии СССР (1962—1975) 

С 1979 года — создатель и директор Института литосферы АН СССР. 

В 1975—1982 — вице-президент АН СССР, председатель секции наук 

о Земле АН СССР 

23 марта 1982 академик А. В. Сидоренко погиб в автокатастрофе на 

территории Алжира.  

Возможно, именно этим обстоятельством объясняется отсутствие 

поддержанной им статьи в библиографии сборника. Напомню, в печать он был 

подписан только 26.11.1982 г., а в набор значительно раньше – 21.01.1982. 

Несомненно, что некоторые актуальные коррективы в набор точно вносились. 

http://www.snowcave.ru/library/nauchn/an.html
http://www.snowcave.ru/library/nauchn/an.html
http://www.snowcave.ru/library/nauchn/an.html
http://www.snowcave.ru/library/nauchn/an.html
http://www.snowcave.ru/library/nauchn/an.html
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Например, успели поместить в траурную рамочку фамилию В.В. Илюхина, 

погибшего19.08.1982 года.  

Соответственно, его авторы успели убрать мгновенно ставшую после гибели 

А.В. Сидоренко не обязательной для упоминания статью исследователей п. 

Снежной из «Докладов АН». Будь вице-президент АН СССР жив — игнорировать 

напечатанный по его представлению материал без самых серьезных последствий 

для научной карьеры авторов сборника было бы совершенно невозможно.   

Третья — в текстах всех указанных в сборнике научных источников и в статье 

в «Докладах АН» топоним «Река Гужва» отсутствует (см. приложения). Мало того, 

в [8] приведен разрез пещеры с цифровыми индексами ее поименованных участков. 

С указанием, что названия приводятся «по М.М. Звереву и Б.Р. Мавлюдову».  

Установить кем конкретно и зачем именно внес в текст и графику статьи о 

пещере Снежной в сборнике 1982 года «реку Гужва» в настоящее время не 

представляется возможным.  

Однако, совершенно очевидно, что ответственность за фальсификацию 

названия великой реки Снежной в первую очередь несут авторы сборника и только 

во вторую очередь его ответственные редакторы.  

В любом случае это была негодная попытка скомпрометировать 

исследователей Снежной, путем косвенного обвинения в игнорировании топонима 

данного первопроходцами этой пещеры до 4-го завала.  

При этом неправомерность прижизненного наименования главного объекта 

пещеры фамилией жены рядового участника не внесшей сколь либо соразмерно-

значительного вклада в её исследование авторов данного топонима не смущало 

тогда и, кстати, не смущает автора статьи в испанском журнале и сегодня. 

34 года тому назад в истории с чудесным появление реки Гужва в сборнике 

1982 была поставлена окончательная точка. Так как через 4 года, в 1984 году, в 

популярном Межвузовском сборнике научных трудов «ПЕЩЕРЫ. Типы и методы 

исследований» (выпуск 19), Пермь 1984, вышла статья Б. Р. Мавлюдова и А.И. 

Морозова «ПРОПАСТЬ СНЕЖНАЯ».  

В ней была приведена каноническая топонимика всех значимых внутренних 

элементов её рельефа. С этого момента неудачный топоним «Река Гужва» канул в 

небытие на долгие 32 (!) года.  

Однако, по истечении их, в 2016 году, совершенно неожиданно, он опять 

появился на свет. На этот раз в статье Мавлюдова в Испанском научном журнале. 

В которой этот топоним был необоснованно распространен с участка реки до 4-го 

завала на всё ее течение, вплоть до «зала Х»! 

Никаких доводов в пользу использования этого топонима в современной 

практике исследований пещерной системы Иллюзия-Меженого-Снежная автор не 

приводит. Тем не менее одновременно с этим в социальных сетях отдельными 

спелеотуристами выступающими под брендом уже несуществующего в структуре 

http://www.igme.es/Boletin/2016/127_1/BG_127-1_Art-15.pdf
http://www.igme.es/Boletin/2016/127_1.htm
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Спортклуба МГУ клуба спелеологов («КС МГУ») делаются попытки ввести этот 

топоним в современную практику, распространяя его на все течение реки Снежной.  

Остается необъяснимым тот факт, что не смотря на полное отсутствие 

топонима «Река Гужва» в статье Мавлюдова «О ГЕОЛОГИИ ПЕЩЕРНОЙ 

СИСТЕМЫ СНЕЖНАЯ-МЕЖЕННОГО-ИЛЛЮЗИЯ (ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ)», 

опубликованной в сборнике «Комплексное использование и охрана подземных 

пространств: Междунар. науч.-практ. конф., ГИ УрО РАН. – Пермь, 2014», всего 

через два года он появляется в его статье аналогичной проблематики теперь уже 

для испанского журнала и упоминается там 12 раз (!), то есть значительно чаще 

всех других топонимов в ее тексте.  

12 упоминаний в тексте небольшой статьи -- это явный перебор. Но! Этот 

факт меркнет на фоне текста страницы 227 (сборника). Там это название 

встречается 5 раз на 23 нижних строчках правой колонки текста. Вот такая 

приверженность к этому топониму находится уже за границами здравого смысла: 

 

 

Разумеется, мы были бы вправе ожидать со стороны автора этих научных 

работ объяснений с изложением веской причины распространения названия «Река 

Гужва» на все протяжение ее известной части, сегменты которой уже давно имеют 

http://www.snowcave.ru/library/nauchn/mavludov_snowcave_geology.html
http://www.snowcave.ru/library/nauchn/mavludov_snowcave_geology.html
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свои самостоятельные названия.  Однако в тексте данной статьи таковых не 

приводится. 

Остается напомнить читателям, что Всемирная федерация научных 

работников еще в 1973 г. приняла решение, обязывающее каждого ученого 

продумывать возможные последствия своей научной работы и предотвращать 

использование ее результатов в антигуманных целях. Требование гуманности, 

заботы об охране социальной и экологической среды, недопустимости научной 

разработки проектов, противоречащих совести ученого, содержатся также в XIV 

пункте «Рекомендации о статусе научных работников», принятом ЮНЕСКО в 1974 

г. Согласно этим нормам, принятым международным научным сообществом 

каждый научный работник обязан: 

 нести личную ответственность за доброкачественность 

информации и качество производимого знания; 

 исключать личную заинтересованность, т. е. зависимость научной 

истины от личных мотивов, интересов и прочих нравственных 

характеристик исследователя; 

 проявлять научную честность, скромность, корректность; 

 проявлять внимание к деталям, но избегать педантизма; 

Разумеется, если бы автор статьи с «Рекой Гужва» использовал 

вышеизложенные нормы, «Гужварека» оставалась бы в том забвении, куда история 

поместила ее 34 года тому назад.  

Однако автор, опубликовав свою статью практически дезавуировал 

устоявшиеся и проверенные временем названия участков великой реки пещеры 

Снежной, данных ее первооткрывателями и уже давно ставшими устойчивыми 

топонимами.  

Раз ВСЯ река благодаря статье Б. Мавлюдова стала для спелеологов всего 

земного шара "Гужварекой", то на ней уже нет теперь места старым названиям: 

"Верхняя река", "Глубокая река", "Нудная река", "Аквашкуродер", "Ревущие 

каскады" и некоторым другим топонимам.  

Очень уж похоже такое стремление автора статьи объединить все эти 

большие и малые участки течения великой реки Снежной под одним названием, 

данным его старинным товарищем, на попытку переписать всю историю Снежной 

— попытку принизить роль тех, кто смог пройти эти участки и повысить роль тех, 

кому это не удалось в далеком конце 70-х и начале 80-ых годов прошлого века. 

Кульминация усилий Б. Мавлюдова по внедрению скандального топонима 

состоялась появлением в разделе "Пещеры мира" недавно опубликованного 

"Атласа пещер России" (2020) статьи Б. Мавлюдова и А. Шелепина (да-да, других 

соавторов не нашлось) о пещерной системе "Иллюзия-Межённого-Снежная", в 

тексте которой топоним "Река Гужва" встречается всего-то в 4-х местах, а не в 13: 

 

https://speleoatlas.ru/atlas/
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1. ...Верхняя часть реки Снежной (р. Гужва) в основном приурочена к верхней 

пачке пластовых конглобрекчий, на Байпасе и Ревущем каскаде река 

врезается в горизонт доломитов и брекчированных доломитов,а после 

зала ИГАН уходит в нижний слой конглобрекчий (стр. 751). 

2. ...В нижней части завала Метростроя по основной р. Снежной (р. Гужва) 

удалось пройти около 250 м вдоль русла (Лебединая река). Пока завал 

Метростроя преодолеть не удалось (стр. 754). 

3. ...Они прошли несколько завалов на Водопадном ручье и вышли на реку, 

названную «Гужва» по фамилии первооткрывательницы пещеры, но на 

глубине 700 м их остановил Пятый завал. Было закартировано 2,5 км 

ходов (стр. 759). 

4. ...Был найден проход вниз по р. Гужва (Лебединая река), совершено 

восхождение на 330 м в приходящем колодце в Тронном зале, пройдены 

сифон в ходе Славный Разлом и сифон разгрузки озера Морозова, найден 

перспективный ход Непальских Осликов (стр. 762). 

По пункту № 3 никаких претензий к авторам нет. Этот участок реки был 

открыт экспедицией КС МГУ, и они имели полное право назвать его рекой «Гужва». 

Так как ручей, по которому они на нее попали действительно впадает именно в реку, 

которая скоро исчезает под пятым завалом. Так что название этого участка 

подземной реки Снежной абсолютно правомерно. Да, оно оказалось неудачным и 

не стало общеупотребительным, но постоянное и безуспешное стремление его 

возродить, проявляемое лицами, когда-то пытавшимися ввести его в официальную 

топонимику знаменитой пещеры понять можно.  

А вот в правомерности текстов фрагментов № 2 и № 4 в «научном» издании, 

а именно так авторы позиционируют свой труд, возникают очень серьезные и 

обоснованные сомнения.  

Во-первых, что делает топоним участка реки перед 5-м завалом (-700 м) на 

донном участке, который расположен глубже на целый километр (-1700)?  

А, во-вторых, почему, если сопоставить текст из фрагмента № 4 с текстом из 

фрагмента № 2, то обнаруживается что-то совсем непонятное: то "Лебединая 

река", донный участок подземной реки Снежной, помещается в скобки у реки 

«Гужва», то река «Гужва» перемещается в скобки у «реки Снежной».  

Что этим пассажем хотели сообщить читателей авторы этой статьи? Тайна 

сия великая есть… 

Совершенно неправомерным и глубоко порочным является распространение 

топонима «Гужва» на донные участки реки Снежной, допущенное авторами статьи 

в позиционируемом как «научное издание» атласе пещер России.  

Тем более что один из авторов этой статьи, Алексей Шелепин, является 

главным редактором этого атласа и к тому лично активно участвовал в освоении 

этой пещеры. 
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Еще один пассаж из фрагмента №2 вызывает огромное изумление. Как 

можно было написать, что: …Пока завал Метростроя преодолеть не удалось (стр. 

754)?!  

 А как же тогда исследователи попали в огромные объемы Тронного зала? 

Как? Через открытые значительно позднее «Фантазию» и «Хренову Яму»? 

Странно, что крайне важный факт преодоления группой под 

руководством Дегтярева донного завала Снежной, т.н. завала «Метростроя», 

оказался не только пропущен, но и даже стерт из истории Снежной. А за что-же 

тогда он медаль памяти Морозова получил с формулировкой: «…за осуществление 

прорыва в исследовании донной части пещерной системы Снежная». Как не за 

преодоление завала Метростроя!    

Преодолеть который не удавалось никому, начиная с 1980(!) года, то есть до 

успеха А. Дегтярева прошло 30(!) лет. 
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Приложение №1. [8] Чи ки шев  А .  Г .  Пещеры на территории СССР. М.: Наука, 

1973. 135 с 

Особое положение занимает самая глубокая в Советском Союзе карстовая пропасть 

Снежная, расположенная в Бзыбском хребте (Кавказ), близ перевала Дзина. Верхняя часть ее до 

глубины 230 м почти сплошь покрыта многолетним льдом и снегом, что и определило название 

пещеры. Снежная представляет собой систему вертикальных и наклонных колодцев и ходов общей 

длиной 2500 м и глубиной 770 м (рис. 22). В ней выделяется пять гротов. Самый крупный из них 

Большой, достигающий 120 м длины и 70 м ширины. В средней части его поднимается ледяной холм 

высотой 15 м. Натечные образования особенно красивы в Кораллитовом колодце. В Вертикальном 

лабиринте, состоящем из множества ходов, развитых вдоль тектонических трещин, появляется 

ручей, имеющий сначала прерывистое распространение. Ниже он превращается в значительный 

поток с дебитом 20—30 л/сек, который местами образует причудливые водопады высотой до 8 м. 

На глубине 700 м при выходе из галереи Водопадной ручей впадает в крупную подземную реку, 

расход которой достигает 500 л/сек. Эта река по ступенчатому проходу шириной 2—6 м 

стремительно несется вниз и исчезает в каменном завале, который пока пройти не удалось. 

 

1 — грот Ледяной; 2 — грот Обвальный; 3 — грот Большой; 4 — грот Малый; 5 — колодец 

Кораллитовый; 6 — колодец Большой; 7 — грот Университетский; 8 — ручей Водопадный; 9 — подземная река  
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Приложение №2. [20]Зверев М. М., Кудрявцев Е. Л., Мавлюдов Б. Р. и др. 

Исследование карстовых полостей хребта Раздельный и шахты Снежной. — В кн.: 

Состояние и задачи карстово-спелеологических исследований. М., 1975, с. 94—95. 
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Приложение №3. [25] Людковский Г. B., Морозов А. И., Немченко Т.А., Усиков 

Д. А. Глубочайшая пещера СССР. — Природа. 1980, № 3, с. 43—46. 
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Приложение №4. [26] Морозов А. И. Пропасть Снежная — самая большая на 

территории СССР. — Природа, 1980, № 10, с. 52—54 
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