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Аннотация. В материале представлены исследования ацангуаров на 
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Помимо Пслухской крепости, в сферу влияния ГЛК «Роза-Хутор», вернее 

на еѐ территорию в зону проектируемой прокладки лыжных трасс, попадают 

ацангуары – древние пастушеские постройки (раннее средневековье VI–

X вв.), остатки которых сохранились на альпийских и субальпийских лугах се-

верного склона хребта Аибга в верховьях ручьев Сулимовский и Кольценко. 

Это территория Сочинского национального парка. 

Остатки подобных сооружений встречаются на склоне хр. Аибга также и 

западнее упомянутых – в верховьях ручьев Ржаной и Медвежий, в районе 

г. Каменный Столб (2509 м). Ацангуары хребта Аибга вошли в «Перечень 

памятников истории и культуры междуречья Хосты и Псоу Сочинского При-

черноморья» как «Ацангуары на северном склоне хребта Аибга в верховьях 

ручьев Медвежий, Ржаной, Сулимовский, Кольценко» 1.  

К сожалению, ацангуары этого района практически не изучены и не об-

следовались учеными-археологами – это белое пятно для российской науки, 

чего не скажешь о таковых в Абхазии. Ближайшая археологическая развед-

ка проводилась в 1970-х гг. археологом, доктором исторических наук 

Ю.Н. Вороновым (г. Сухуми) на территории Абхазии: в бассейне р. Псоу (хре-

бет Кацирха; верховья рек Катарха и Беш, урочище Монастырь в верховьях 

р. Крепостная, урочища Дзо и Чамашха, и др.), а также у нас в бассейне 

р. Мзымта (Ацетукские озера, оз. Кардывач, пер. Кутахеку и др.) 2. 

В 1968–1971 гг. ацангуары альпийских лугов хребтов Ачишхо и Псеаш-

хо обследовались краснополянскими краеведами Л.Н. Кольценко и Л.Л. Сит-

никовым 3. В 1997 г. группа краеведов Сочинского отделения Русского 

географического общества в составе В.Л. Ксенофонтова и А.С. Солодько об-

следовала ацангуары северного склона   хр. Аибга, в том числе и те, о кото-

рых идет речь. Были произведены обмеры, сделаны зарисовки и фотогра-

фии. 

В период раннего средневековья (VI–VIII вв.) территория Западного 

Кавказа, высокогорные районы с их богатыми альпийскими лугами осваи-

валась местным населением под интенсивное отгонное скотоводство. К та-
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ким памятникам гражданской архитектуры тех времен относятся ацангуары. 

В переводе с абхазского слово «ацангуары» означает «ограды карликов». На-

родные предания племен зихов, гениохов, абазин, живших позднее на этих 

же землях, повествуют о том, что в подобных постройках обитали когда-то 

карлики-ацаны. Кстати, пока среди ученых нет единого мнения о назначе-

нии и хронологии этих удивительных высокогорных построек. 

По мнению Ю.Н. Воронова, строителями и пользователями ацангуар в 

то время были абасги, апсилы, саниги, населявшие в VI–VIII вв. прилежащие 

долины горных рек и морское побережье. 

Что такое ацангуары? Ацангуары представляют собой каменные пасту-

шеские жилые и хозяйственные сооружения, распространенные у нас в вер-

ховьях рек Мзымта, Сочи, на хребтах Ачишхо, Псеашхо, Аибга, в горной Аб-

хазии и в других местах Западного Кавказа. Каждый комплекс ацангуаров 

включает в себя жилище пастуха, хозяйственные помещения, ограды для 

скота, разнообразные пристройки и пр. Главными условиями для постройки 

ацангуаров были удобный рельеф, близость воды, пастбищ, дров, строитель-

ного камня. 

Основой всякого ацангуарного комплекса считается жилище пастуха – 

обычная примитивная каменная постройка прямоугольной конфигурации 

без фундамента, с узким входом, иногда с окном, с толстыми каменными 

стенами из глыб, перекрытыми деревянной кровлей. Войдя внутрь такого 

помещения, можно было увидеть лежанку из камня, крытую шкурами и вой-

локом, плоские камни для сидения вокруг очага, утварь и сам очаг. 

В развалинах жилых ацангуаров на территории Абхазии найдено боль-

шое количество фрагментов керамики – особой пористой «скотоводческой» 

посуды, пригодной для длительного хранения молочных продуктов – это раз-

нообразные котлы, кувшины, миски, пифосы и пр. Найдены также железные 

изделия (наконечники стрел, гвозди, ножи, кресала и др.), изделия из камня 

(тѐрочники, точильные бруски, кремниевые отщепы) и кости животных 

(овец, коз, реже коров и лошадей). 

Нередко ацангуары образуют целый поселок, объединяющий 15–

20 жилых помещений с примыкающими хозяйственными постройками и 

загонами для скота. Хозяйственные постройки имели более низкие и тонкие 

стены, нежели жилые. Высота ограды для скота не превышает 1 м, а терри-

тория загонов бывает довольно большой 4. 

Ацангуары в верховьях ручья Сулимовский представляют из себя доста-

точно обширный комплекс жилых и хозяйственных построек (два жилых по-

мещения с пристройками) и ограды загонов для скота (4 загона), располо-

женный на западной границе проектируемого комплекса в альпийской зоне 

на высоте 1950–1970 м, рядом – небольшой летующий снежник. 

Ацангуары в верховьях ручья Кольценко, в центральной высокогорной 

части ГЛК представляют собой одно жилое помещение с двумя загонами; 

абсолютная высота их расположения 2110–2120 м. Это также альпийская 

зона с рядом уступов в рельефе, на которых покоятся снежники и небольшие 

водоѐмы-озерца. Все эти сооружения достаточно разрушены временем, 
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практически не изучены и срочно нуждаются в своих исследователях-

археологах. 

Ацангуары хребта Аибга в верховьях ручьев Сулимовский и Кольценко 

находятся непосредственно на территории ГЛК «Роза-Хутор», и даже (восточ-

ный комплекс) попадают на одну из лыжных трасс. Эти ацангуары слабо изу-

чены и представляют научный интерес как средневековые памятники исто-

рии и культуры Сочи.  

В этой связи рекомендуется провести паспортизацию ацангуарных 

комплексов, поставить их на краевой учѐт и государственную охрану; за счет 

инвесторов ГЛК «Роза-Хутор» провести дальнейшие археологические иссле-

дования с привлечением специалистов Института истории материальной 

культуры РАН (г. Санкт-Петербург). Согласно рекомендациям ученых и спе-

циалистов, определить охранную зону памятника и установить еѐ режим. Ес-

ли возможно, согласно рекомендациям специалистов, произвести частичное 

благоустройство территории ацангуарных комплексов и подходов к ним, а 

также частичную реконструкцию (с макетированием) этих сооружений. 

Лыжные трассы рекомендуется проложить за пределами охранной зоны 

ацангуаров; при этом возможна реконструкция (неподалеку) древних соору-

жений с воссозданием обстановки жилища пастуха. Возможно дальнейшее 

использование ацангуаров в летнее время в качестве экскурсионного объ-

екта Сочинского национального парка на территории ГЛК. 
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