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Аннотация. В статье представлен обзор экспедиции сочинского отделе-

ния Русского географического общества об учете памятников историко-

культурного наследия на территории Большого Сочи.  
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В начале 2005 г. Сочинское отделение  Русского географического об-

щества по заданию администрации края  участвовало  в подготовке мате-

риалов комплексного экологического обследования территорий, резерви-

руемых для целей признания лечебно-оздоровительными местностями, в 

границах Молдовского, Нижне-Шиловского, Кудепстинского и Краснополян-

ского сельских округов и в разработке системы экологических нормативов и 

ограничений для их использования. В процессе этой работы, наряду с други-

ми материалами (топонимика, памятники природы, закарстованные терри-

тории и пещеры) был составлен перечень памятников истории и культуры, 

расположенные на территории Сочи в заданных границах, а также составле-

на карта расположения этих памятников масштаба 1:50 000. Большая часть 

памятников находится на территории Сочинского национального парка. 

В Перечень, пока далеко не полный и имеющий предварительный ха-

рактер, вошли не только археологические памятники, но также и другие объ-

екты историко-культурного наследия г. Сочи – храмы, места погребений, 

здания, имеющие исторический интерес и др. Часть этих исторических объ-

ектов уже поставлена на учет республиканской, краевой и местной админи-

страцией как объекты историко-культурного наследия, и охраняются госу-

дарством, что, впрочем, в ряде случаев не отразилось, к сожалению, на  их 

сохранности (1, 2, 26, и др.). Но многие из упомянутых в Перечне объектов 

не имеют соответствующего статуса и нуждаются в паспортизации и поста-

новке на учет (3, 18, 18А, 23, 29 и др.). На часть объектов имеются  описа-

ния и фотографии, другие затерялись в буквальном смысле среди сочинских 

лесов и гор. В Перечень не вошли исторические объекты  городских терри-

торий. Нашей задачей был учет ценных исторических объектов в целях их 

сохранности при освоении территорий и дальнейшего изучения. 

Работа выполнена группой в составе: В.Л. Ксенофонтов, А.В. Гусева, 

Н.В. Диденко, Б.А. Тарчевский; консультанты Л.Н. Кольценко, Б.Д. Цхомария. 

Докладчик и руководитель группы Ксенофонтов Владимир Леонидович. 
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Секция краеведения и туризма Сочинского отделения Русского геогра-

фического общества намерена продолжить эту работу и надеется со време-

нем  представить ее результаты в полном объеме. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

памятников истории и культуры междуречья Хосты и Псоу Сочинского 

Причерноморья 

1. Дольмены на р. Медовеевка, левом притоке р. Чвижепсе (7 дольме-

нов), частично разрушены. 

2. Дольмены и колодцеобразные гробницы эпохи бронзы (раскопано 

4 дольмена и 3 гробницы) на левом берегу р. Бешенка в 0,5 км от бетонного 

моста  выше по течению реки, пос. Красная Поляна. 

3. Место захоронения праха писателя и географа, автора книги «Тро-

пами горного Черноморья» Ю.К. Ефремова (1913–1999 гг.) и остатки крепо-

стей (раннее средневековье) Монашка-1 и Монашка-2 (выше по гребню 

хребта), междуречье Бешенки и Монашки, пос. Красная Поляна. 

4. Колодцеобразная гробница у остановки автобуса на въезде в гараж 

турбазы МО в 0,45 км к востоку от моста через ручей Мельничный (засыпа-

на грунтом), пос. Красная Поляна. 

5. Колодцеобразная гробница в ограде гаража турбазы МО по ул. За-

щитников Кавказа, пос. Красная Поляна. 

6. Колодцеобразная гробница на площадке выше существующей ав-

тозаправки (30 м восточнее), засыпана грунтом, пос. Красная Поляна. 

7. Остатки средневековых крепостей Бешенка-1, Бешенка-2, Бешен-

ка-3 и Бешенка-4 на правобережье       р. Бешенка на гребне отрога в рай-

оне выс. 916 м, пос. Красная Поляна. 

8. Остатки крепостей Аибга-1 и Аибга-2 (раннее средневековье) на ле-

вом берегу р. Мзымта на отроге        хр. Аибга (в 1 км от русла р. Мзымта) на 

выс. 601 м. 

9. Остатки Ачипсинской крепости (раннее средневековье, IX–X вв.) в 

приустьевой правой части р. Ачипсе на гребне водораздела (правобережье 

р. Мзымта), пос. Красная Поляна. 

10. Стоянка первобытного человека (эпохи мустье – бронза) в нижнем 

течении р. Бешенка на северо-восточном склоне под крепостью Бешенка-1, 

пос. Красная Поляна. 

11.  Дольмены в урочище Дмитриевка на левом берегу р. Монашка 

(юго-западный склон), пос. Красная Поляна. 

12. Остатки Пслухской крепости (раннее средневековье) напротив устья 

р. Пслух (левобережье р. Мзымта). 

13. Остатки крепости Роза-Хутор (раннее средневековье) на гребне от-

рога в 0,8 км восточнее Ржаной Поляны (левобережье р. Мзымта). 

14. Стоянка первобытного человека (эпохи мустье – бронза) на Пихто-

вой Поляне хребта Псекохо в районе выс. 1554 м. 
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15. Остатки крепостей Куницино-1, Куницино-2, Куницино-3, Куницино-4 

и Куницино-5 (раннее средневековье) на гребне правобережья р. Монашка 

в районе высот от 890 м до 1318 м. 

16. Остатки крепости Котел (средневековье) в 5 км на юго-запад от пос. 

Красная Поляна на отроге хребта Аибга в районе Сысоевских Скал между 

реками Галион 1-й и Галион 2-й (нанесено предположительно, требует уточ-

нения). 

17. Ацангуары на хребте Ачишхо (VI–X вв.) – остатки древних пастуше-

ских хозяйственных и жилых сооружений. 

18. Домик дорожной службы Черноморского (Краснополянского) шоссе 

(начало ХХ в.), Краснополянское шоссе, правый берег в устье р. Кепша, в 

130 м от металлического моста (также постройки начала ХХ в.) через 

р. Кепша. 

На Кепшинском кладбище (правобережье р. Мзымты) – братская моги-

ла греков – рабочих-строителей Краснополянского шоссе, погибших при его 

строительстве в 1897–1898 гг.: четырехгранная пирамида высотой около 

2,5 м из бетона с забутовкой глыбами известняка, наверху когда-то стоял 

крест.  

19.  Кепшинская пещерная стоянка первобытного человека (эпохи му-

стье – бронза) в 0,7 км к юго-западу от устья р. Кепша в северном оконча-

нии ущелья Ахцу. 

20. Остатки храма и крепости Глубокий Яр (раннее средневековье, IX–

X вв.) на левом берегу р. Глубокий Яр в 0,3 км от ее устья, напротив пос. Мо-

настырь, левобережье р. Мзымта. 

21. Остатки храма и крепости Галицино (средневековье) на правом бе-

регу р. Мзымта (местоположение показано предположительно). 

22. Ахштырская (Большая Казачебродская) пещерная стоянка перво-

бытного человека (эпохи ашель – бронза), правобережье р. Мзымта. 

23. Ахштырский православный храм (постройка конца XIX в., частично 

разрушен), в северной части пос. Ахштырь. 

24. Остатки храма на вершине г. Сахарная Головка (она же г. Лацыну-

ха), народное название – храм Ильи-Пророка (раннее средневековье, IX –

X вв.) в верховьях рек Бол.Херота и Старики, близ пос.Каменка. 

25. Комплекс колодцеобразных гробниц в урочище Черная Скала на 

правобережье р. Псоу восточнее пос. Аибга (I–II тыс. до н.э.). 

26. Средневековые поселения Айбога (садзы) на правобережье р. Псоу 

в пределах пос. Аибга-1. 

27. Нижне-Шиловское поселение с остатками храма (раннее средневе-

ковье) в 1,5 км ниже южной оконечности Шахгинского ущелья на р. Псоу. 

28. Остатки храма в 2,0 км юго-восточнее г. Ефрем на водоразделе рек 

Кудепста и Псахо (раннее средневековье, IX–X вв.). 

29. Остатки храма на водоразделе рек Кудепста и Псахо (средневеко-

вье) к западу от пос. Лесное. 
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30. Навалишинская пещерная стоянка первобытного человека (эпохи 

мустье – бронза) в пещере Широкопокосская (или Божьей Матери) в правом 

борту Кудепстинского ущелья в 0,3 км восточнее пос. Красная Воля. 

31. Воронцовская пещерная стоянка первобытного человека (эпохи  

неолит – бронза) в верховьях р. Кудепста. Входные гроты, ход Теплый. 

32. Развалины средневековой сторожевой башни на правобережье 

р. Кудепста в 0,3 км восточнее пос. Каштаны. 

33. Кудепстинский жертвенный камень (дольменная культура) в роще 

пробкового дуба между поселками Кудепста и Дубравный. 

34. Малая Воронцовская (в пещере Партизанская) пещерная стоянка 

первобытного человека (эпохи мустье – бронза) в верховьях р. Восточная 

Хоста на ее правом берегу в южной оконечности Верхне-Хостинского каньо-

на. 

35. Хостинская пещерная стоянка – I первобытного человека (пещера 

Хостинская (Первомайская 7); эпохи мустье – бронза) в правом борту Нава-

лишинского ущелья на р. Восточная Хоста. 

36. Хостинская пещерная стоянка – II первобытного человека (пещера 

Навалишинская или Музейная; эпохи мустье – бронза) в правом борту На-

валишинского ущелья на р. Восточная Хоста в 1 км ниже стоянки Хостин-

ская-I. 

37.  Стоянка первобытного человека в пещере Дзыхринская, недалеко 

от пос. Дзыхра, левый берег среднего течения р. Мзымта. 

38.  Церковь Святого Георгия в пос. Лесное на р.Псахо (начало ХХ в.). 

39. Храм Успения Богородицы в пос. Верхне-Высокое (начало ХХ в.). 

40. Краснополянская школа искусств – здание бывшей греческой шко-

лы (начало ХХ в.). 

41. Дом В.Ф. Хмелевского в пос. Красная Поляна, ныне службы «Водо-

канал» (начало ХХ в.).  

Список 

памятников истории и культуры, не нанесенных на карту ввиду неопре-

деленности их положения (9) 

 

42. Стоянка первобытного человека, находится в 350–400 м западнее 

пос. Галицино, правый берег среднего течения р. Мзымта. 

43.  Стоянка первобытного человека, находится восточнее пос. Дзыхра, 

среднее течение р. Мзымта, Виноградный грот. 

44. Стоянка первобытного человека, находится южнее пос. Монастырь 

на левом берегу р. Мзымта, вниз по течению. 

41. Стоянка первобытного человека, находится в 2 км на юго-запад от 

пос. Монастырь на правом берегу р. Мзымта. 

42. Стоянка первобытного человека, находится на левом берегу 

р.Мзымта в 4-5 км от моря на террасе Колькина Поляна. 
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