
Что мы знаем о горе Брык? 

 

Ставрополье – Земля, лежащая на перепутье Европы и Азии, на 

великих торговых дорогах древности.  Редкие места России могут сравниться 

по красоте мест, разнообразию ландшафтов, богатству растительного и 

животного мира с природой Предкавказья.  

А чем может заинтересовать наш район, подумаете вы. Гора Брык! 

Вот что нам выдает Википедия: гора Брык - самая южная точка 

Прикалаусских высот, представляет собой плосковершинный эрозионно-

денудационный останец высотой 688 м, с крутыми склонами. На северо-

западном склоне горы имеются обнажения караганских, чокракских и 

майкопских геологических отложений. На западном и северном обрывистых 

склонах можно наблюдать один из наиболее представительных в 

Предкавказье разрезов морских отложений нижнего и среднего неогена 

(миоцена) с обильными остатками фауны моллюсков. 

Это сухой научный язык, но если разложить на понятные слова, то 

получается, мы живем рядом с удивительным местом. Посудите сами.   

Прикалаусские высоты – это дно бывшего Сарматского моря, которое 

существовало здесь 10-14 миллионов лет назад. Сарматское море было 

огромным, по мнению ученых, оно простиралось от современной Австрии до 

Казахстана. Море было неглубоким и часто становилось пресным из-за 

впадающих в него рек. Из-за изменения солёности немногие виды животных 

могли приспособиться и выжить. Что осталось от моря? Чёрное, Азовское, 

Каспийское и Аральское моря, а ещё несколько небольших озёр.  

Склоны горы Брык позволяют вернуться на миллионы лет назад. 

 стане ц — изолированный массив горной породы, который остался после 

разрушения более неустойчивой породы какими-либо экзогенными 

факторами — выветриванием, эрозией, воздействием воды и т.д.  

На склоне горы вблизи села Султан осадочные породы выходят на 

поверхность - их можно рассмотреть, потрогать. Это известняки – 

ракушечники, песчаники, пески, глины и другие горные породы неогена т.е. 

толще слоев горных пород, отложившихся в предпоследнем периоде 

геологической истории Земли.   

На дне моря осаждались мелкие илистые частицы, образовавшие глину. 

Вместе с глиной откладывались остатки растений и других морских 

организмов, они придали глине тёмно-серую окраску.  

В более позднее время, когда море быстро обмелело и дно стало 

поверхностью суши, вместо глин стали откладываться частицы 

мелкозернистого песка - появились более светлые наслоения песчаника. 

Раковины моллюсков, населявших прибрежную полосу, дали материал для 

известняка.  

До сих пор на склонах горы можно найти остатки сарматского моря - 

раковины моллюсков и коричнево-бурые шарики разной величины - 

журавчики, появившиеся при проникновении сверху в суглинок или песок 



минеральных растворов. Говоря простым языком - соли растворов 

зацементировали частицы песка, сделав их очень плотными.  

Под воздействием окружающей среды породы горы Брык 

выветриваются и образуют каменные образования причудливой формы, 

небольшие пещеры, уступы, лабиринты. 

 
В древности на территории нынешнего Ставрополья жили разные 

племена и через территорию края, как и всей степной части Северного 

Кавказа проходили пути этнических миграций. Скифы-кочевники проходили 

по территории района с VII века до нашей эры. Их сменили сарматы (3 – 2 вв. 

до н.э.), а затем и многие другие племена, которые в разные периоды 

населяли Предкавказье (аланы, гунны, тюркоязычные болгары, хазары).  

В 13 – 14 вв. Ставрополье разделило судьбу всего Северного Кавказа – 

татаро-монгольское нашествие.  днако монголы составляли меньшинство 

населения, большинством по-прежнему были половцы. Половецкий 

(кипчакский) язык стал официальным языком деловых отношений в этом 

регионе. После распада Золотой  рды крупнейшей этнической группой на 

территории Ставрополья были ногайцы.  ни являются коренным этносом на 

Ставрополье. 

Ногайцы преимущественно сельские жители и традиционным видом их 

хозяйственной деятельности являлось животноводство. 

Взгляните на карту «положения мест между Черным и Каспийским 

морями» 1745 года. 

http://www.etomesto.ru/map-kuban_1745/ 

http://www.etomesto.ru/map-kuban_1745/


 
 

Большие перемены в этническую карту Ставропольских земель 

принесло их заселение русскими и украинцами.  Более двух веков назад, 5 

мая 1776 года, императрицей Екатериной II утвержден доклад астраханского 

генерал-губернатора князя Г.А. Потемкина о заселении пограничных по 

Тереку земель Волгским войском для укрепления 500-верстной границы от 

Моздока до Азова. В шести станицах, укрепленных ретраншементами, к 1778 

году были построены крепости, в том числе в современных границах 

Ставропольского края – Георгиевская, Павловская, Марьинская, 

Александровская и Ставропольская. Потемкин настоятельно рекомендовал 

«хлебопашество стараться всеусильно размножить при всех крепостях» и 

«завесть к пользе того края конские заводы, виноградные сады и табак». 

Ближе всего к нам современное село Александровское. Вот карта 

Кавказа второй половины XVIII века. 



  

 

В 1777 году была заложена крепость Святого Александра Невского как 

одна из крепостей Азово-Моздокской оборонительной линии ныне это 

современное село Александровское, расположенное ближе всего к нашему 

району.  

Вскоре указом Екатерины II от 22 декабря 1782 года разрешена 

гражданская колонизация новых земель.  

В архивных документах отмечаются причисления прибывавших в 

Кавказскую область (преобразована из Кавказской губернии в 1822 году) 

мигрантов из Курской, Воронежской,  рловской, Полтавской, 

Екатеринославской, Киевской, Черниговской, Слободско-Украинской 

губерний. Переселялись и отдельными семьями, и большими группами – до 

200 – 500 человек. На момент преобразования Кавказской области в 



Ставропольскую губернию (указом от 2 мая 1847 года) общее количество 

населенных пунктов составляло 115. Жителей в губернии, по данным 1848 

года, насчитывалось 231037 душ обоего пола – казаков, крестьян, 

военнослужащих, духовенства, купцов, мещан и других. 

Нелегко было крестьянам, пришедшим из центральных губерний 

России осваивать целинные просторы края, да ещё в условиях набегов 

горцев.  

Вот карта Кавказского края с обозначением границ 1801-1813 гг. 

 
 

В начале второй половины 19 в. на Ставрополье из Турции стали, 

переселятся греки. На Ставрополье первая большая группа греков-

переселенцев прибыла в 1864 г.  ни расселились на территории нынешнего 

Андроповского и Минераловодского районов. 



 
В 1885 году Министерство государственных имуществ отправило Д.И. 

Иванова в Ставропольскую губернию, страдавшую от засухи и суховеев. 

Иванову надо было найти причины бедствия и, по возможности, предложить 

средства борьбы с ним. Свои выводы инженер, объездивший все 

Ставрополье и большую часть Терской области,  изложил в докладе 

«Влияние русской колонизации на природу Ставропольского края».  твет 

был однозначен - в разгуле стихии виноваты люди, уничтожившие некогда 

богатые леса, и до предела загружавшие скотом пастбища. Именно эти 

материалы и легли в основу книги «Жажда» пятигорского писателя В.Ф. 

Швецова о поездках героя, доцента-гидрогеолога по фамилии Сахаров. 

Поскольку в повести цитировались кое-какие подлинные документы, и была 

написана в  документальном жанре, читатели поверили в подлинность этого 

персонажа. 

А вот страницы из «Путеводителя по Кавказу» (1888г.) русского 

этнографа Вейденбаума Евгения Густавовича. 

 
 



 
 

 



 
 дной из первых забот власти на Ставрополье было обеспечение водой 

края, в котором получили землю полмиллиона батраков и малоземельных 

тружеников. Уже в январе 1918 года была организована экспедиция в район 

Кубани для изыскательских работ по сооружению Кубань-Егорлыкского 

канала. В июне 1918 года начали разрабатывать план строительства Кубано-

Суркуль-Янкульского канала.  днако эти работы прервала гражданская 

война.  

В соответствии с указаниями партии трудящиеся края в борьбе с 

засухой начали высаживать лесные полосы. Нынешний облик вершина горы 

Брык стала приобретать в конце 40-ых и в начале 50-х годов, когда началось 

выполнение «Плана преобразования природы», прерванное Великой 

 течественной войной. Четыре зелёных ленты от Волгограда до Черкесска 

преградили путь астраханским суховеям. Дуб, ясень, клён, вяз, акация 

стройными рядами выстаивались на склонах, поднимаясь к вершине. Так 

появилась защитная лесополоса и под горой Брык в виде надписи римскими 

цифрами «XIII» (это хорошо видно на фотографии со спутника)- 13 съезд 

КПСС. Сейчас трудно найти, кто был инициатором данной надписи, и кому 

принадлежала идея посадить на горе сосну.  В лесополосе также 

произрастает шелковица, груша, абрикос, грецкий орех, алыча, клен, тополь.  
 



 
В истории соснового бора были и трагические страницы: 

непотушенный костёр послужил причиной гибели почти десяти гектаров 

молодой сосны. Работники лесничества восстановили уничтоженный огнем 

лес. Сегодня сосна растёт на вершине во многих местах. 

 
В 1957 году гидростроители приступили к созданию самой 

грандиозной в Европейской части СССР, Кубань-Калаусской обводнительно-

оросительной системы, названной Большим Ставропольским каналом. 

Строительство БСК ведется в несколько очередей. Первая очередь 

строительства БСК предусматривала обводнение самого Калауса и 

территорий, примыкающих к магистральному каналу, связывающему Кубань 

с Калаусом.  

К сооружению второй очереди гидростроители приступили с начала 

девятой пятилетки. Магистральный канал имеет протяженность всего лишь 



67 километров, но сооружение более сложно, чем первой очереди 

строительства. 

Магистральный канал второй очереди подает воду на восточный склон 

Прикалаусских высот от горы Брык до села Александровского.  

Первые километры он идет на восток, параллельно распределителю 

Широкому, затем, круто сворачивая на север, встречает первое препятствие-

вытянутый с запада на восток отрог Прикалаусских высот в виде гребня, 

который преодолевает коротким тоннелем № 1 длиной в 1925 метров на 

глубине 130 метров от поверхности. Выйдя из тоннеля, вода канала 

перерезает верховья двух балок и подходит к южному склону основного 

массива горы Брык у села Крымгиреевского. 

Тоннель № 2, иначе Крымгиреевский, сходен с тоннелем 

Невинномысского канала, он почти такой же длины - 6155 м, и его тоже 

пришлось пробивать с помощью метростроевских щитов. Крымгиреевское, 

можно сказать, имеет свое метро, такого же диаметра и такой же длины, как 

1-я очередь Московского метрополитена. 

На северном склоне Брыка, отделяющемся широкой седловиной от 

соседних Султанских (Ингеровских) высот Прикалаусской возвышенности, 

расположен выходной портал Крымгиреевского тоннеля. Вода, вырвавшись 

из подземелья, движется в широком, тридцатиметровом, русле канала, 

пересекая седловину и огибая верховья балок Крученой и Татарки, 

разрезающих восточный склон Султанских высот. 

Сегодня Гора Брык имеет статус геологического памятника 

природы: утвержден постановлением исполкома Ставропольcкого краевого 

Совета от 15.09.1961 №676. 

Изучая состояние растительного покрова, ботаники сталкиваются с 

обеднением флоры. Старожилы хутора Верхний Калаус рассказывали, что на 

склонах горы и на полях у её подножья росло столько тюльпанов, что издали 

эти поля казались жёлтыми платками. Сегодня на возделанных участках не 

встретишь ни одного тюльпана. Редкими они стали и на склонах. Дело это 

рук человеческих, которые почти уничтожили цветок, названный в честь 

ботаника и путешественника Л.И. Шренка. Впервые в научных трудах 

тюльпан описан К. Линнеем и назван в честь К. Геснера, опубликовавшего 

первые сведения об этом виде в 1561 году. Тюльпан Шренка является 

синонимом тюльпаном Геснера. 

Кроме тюльпанов, привлекает Брык к себе по весне куртинами пиона 

узколистного, которого по – местному называют лохмачом, воронцом, и даже 

лазориком. Как и тюльпан Шренка, он на страницах Красной книги.  

Конец весны – начало лета - время, когда у подножья Брыка и на его 

вершине появляются серебристые волны ковыля.  н имеет декоративное, 

кормовое и противоэрозионное значение. Геоботаники указывают на его 

особую роль в далёком прошлом; надземные и подземные остатки ковыля, 

перегнивая, дали начало чернозёмам и обусловили плодородие почв.  

Уникальность растительного мира Брыка заключается в редких видах 

растений, занесенных в Красную книгу Ставрополья.  



Животный мир горы Брык также наполнен разнообразием: дикие 

кабаны, барсуки, зайцы, лисы и волки. В 2016 году сюда завезены пятнистые 

олени из краевого заказника «Стрижамент». 

Ну и пожалуй самая большая тайна горы Брык – это пещера, чтобы 

проникнуть в нее нужно проползти около 6 метров на четвереньках. Над 

пещерой находятся остатки кургана, именуемого Султановским. По 

имеющимся данным его высота составляла приблизительно 8,5 м, 

окружность — 75 м, диаметр площадки наверху — 17 м.  Мифов об этой 

пещере много, но никто точно не сказал, когда она появилась и кому 

принадлежала.  

 

 

По одной из версий, то что называют подземным монастырём, вовсе не 

монастырь. Конечно, эту рукотворную пещеру могли использовать 

отшельники в периоды гонений на христианство. Но всё намного сложнее и 

интереснее. Как утверждают некоторые ученые, по своему строению это 

тоннельная или коридорная гробница. Такие строили от неолита до начала 

бронзового века в Европе и Малой Азии. В них хоронили вождей и жрецов. В 

так называемых "кельях" находились саркофаги. Подобные гробницы были 

ещё и храмами, посвященными божеству солнца.   

Какие тайны хранит гора Брык еще?  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


