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В пределах Сочинского Причерноморья историками и краеведами опи-

сано немало средневековых крепостей и храмов, львиная доля которых 

(около двух десятков) приходится на междуречье Хосты и Псоу. Крепости, 

крепосцы и сторожевые посты возникали на стратегически важных путях и 

возвышенностях, вдоль вьючных караванных троп и дорог, в местах отда-

лѐнных или же густо заселѐнных. Многие крепости правильнее называть 

крепосцами, сторожевыми постами, т.к. их размер позволял вмещать лишь 

небольшой отряд защитников (или нападавших). 

В связи с освоением части северного склона хребта Аибга между ручь-

ями Пограничный и Лесной под горно-лыжный комплекс «Роза-Хутор» (со-

кращенно ГЛК) Сочинским отделением Русского географического общества 

(далее СО РГО) в октябре-ноябре 2005 г. по заданию Сочинского националь-

ного парка была выполнена паспортизация памятника истории и культуры 

«Остатки Пслухской крепости на левобережье р. Мзымты». 

Пслухская крепость решением Краснодарского краевого исполкома 

№540 от 26.08.1981 г. поставлена под государственную охрану как памят-

ник истории и культуры местного значения.  

Она же числится в Каталоге историко-культурного наследия г. Сочи в 

разделе «Памятники археологии» по Адлерскому району за № 21 как «Остат-

ки Пслухской крепости» 1. 

Работы по обследованию Пслухской крепости были выполнены группой 

членов СО РГО в составе Н. Диденко,     А. Солодько, В. Ксенофонтова, В. Но-

викова, С. Федоровой, Л. Соничевой, З. Балобановой и Т. Холуенко с 5 по 

8 октября 2005 г.  

Расположена Пслухская крепость на территории Сочинского националь-

ного парка в среднем течении р. Мзымта на отроге хребта Аибга между 

ручьями Сулимовский и Кольценко напротив устья р. Пслух. За прошедшие 

тысячу лет крепость, возможно подновлявшаяся, заросла деревьями, кус-
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тарниками и лианами; травами и мхами покрылись еѐ стены и башни. Не-

сведущему человеку трудно сразу угадать под буйной растительностью очер-

тания древнего оборонительного сооружения. Однако, при внимательном 

обследовании обнаруживаются хорошо сохранившиеся, особенно с юга, 

стены крепости, еѐ контрфорсы. Нами отобраны образцы строительного 

камня и скрепляющего блоки цемента, они переданы в фонды СО РГО и Му-

зея истории города-курорта Сочи. 

 Плечо отрога, на котором лежат остатки крепости, вытянуто с востока 

на запад. Абсолютные отметки (далее абс. отм.) поверхности земли на греб-

не плеча изменяются от 830 до 840 м; абс. отм. восточной башни крепости 

832 м; у подножья отрога абс. отм. составляют около 670 м. Таким образом, 

имеет место превышение около 160 м (относительная высота отрога); крат-

чайшее расстояние (в плане) от восточной башни до р. Мзымта 130 м. 

Сравнить: абс. отм. гребня хребта Аибга на этом участке 2200–2300 м; 

г. Каменный Столб с абс. отм. вершины 2509 м – это высочайшая вершина 

хр. Аибга. 

 В период раннего средневековья (VI–X вв.) – именно так датируется 

возведение Пслухской крепости – район Сочи входил в состав Абхазского 

царства, протянувшегося вдоль Черноморского побережья от Никопсии (ны-

не район г. Туапсе) на западе до Сурамских гор и р. Чорох (район г. Батуми) 

на востоке со столицей на месте г. Кутаиси 2. 

 Это была хорошо освоенная, цветущая страна со множеством крепо-

стей, храмов, городищ. Сюда входил и комплекс оборонительных сооруже-

ний – крепостей в районе современной Красной Поляны и в долине 

р. Мзымты вообще. Эти сооружения, вероятно, могли быть использованы не 

только для защиты, но и в разбойничьих целях – для нападения на путников 

и на торговые караваны. 

 Между крепостями и постами обычно была хорошая видимость, что де-

лало возможным устанавливать между ними связь с помощью дымовых или 

огневых (ночью) сигналов. Таковы в районе Красной Поляны крепости Бе-

шенская, Монашка, Аибгинская, Ачипсинская, Куницинская, Котел и др., в 

том числе и крепость Пслухская. 

 Пслухская крепость, видимо, контролировала проход по тропе, ведущей 

от побережья в некое селение на безымянном ручье (ныне руч. Кольценко) 

по левому берегу Мзымты в обход скалистого прижима. Это селение под на-

званием Домберга (или Домбер) указано на многих картах конца XIX – на-

чала XX века, например, на Карте Кубанской области и близких к ней Чер-

номорской губернии и части Сухумского округа, 1902 г. Местами заросшая, 

но ещѐ видимая, старая черкесская тропа напротив устья р. Пслух круто по-

ворачивает от р. Мзымта (ныне от моста через р. Мзымта) и далее полого 

поднимается вверх в западном направлении вдоль поросшего лесом север-

ного склона отрога. Тропа подходит к перевалу, названному нами Крепост-

ным, и перевалив отрог, ведет, вероятно, к бывшему селу и на отроги хребта 

Аибга с еѐ субальпийскими и альпийскими лугами. 
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 Планировка и размеры раннесредневековых крепостей диктовались 

условиями местности – наличием выположенных площадок или, напротив, 

крутых скальных участков – естественных препятствий. Так, наша Пслухская 

крепость сооружена на отпрепарированной выветриванием диабазовой 

дайке – крутом скальном отроге, и выстроена из крепкого диабаза – горной 

породы магматического происхождения, который добыт здесь же на месте. 

Прочный строительный камень – залог сохранности сооружения, пережи-

вающего века. К слову сказать, место предполагаемого расположения кре-

пости Роза-Хутор между ручьями Сулимовский и Лесной сложено совсем дру-

гими горными породами – слабыми трещиноватыми и выветрелыми юр-

скими черными сланцами, буквально рассыпающимися в руках. Тут нет хо-

рошего строительного материала. Возможно поэтому крепостная постройка 

Роза-Хутор, если она была, и не сохранилась 3.  

 Обычно при возведении стен крепости снимались почвенный слой и 

слой рыхлых четвертичных накоплений. При этом обнажалось скальное ос-

нование, в котором на склонах высекали ступень – она служила основанием 

фундамента. Особенно часто такие ступени по периметру крепости делались 

в горной зоне, там, где встречались слабые, разрушенные выветриванием 

сланцеватые породы. Затем на этой ступени возводились стены из блоков 

более крепких горных пород. Нередко это были узкие ярусы общей высотой 

в 5–6 м. Иногда в верхней части такие стены оформлялись зубцами. 

 Обычно кладку стен укреплений осуществляли из каменных блоков ме-

стной породы (известняки, сланцы, диабазы, порфириты, песчаники и др.). 

Кладка имела вид наружного панциря, выложенного несколькими рядами 

при одновременной забутовке более мелким рваным (ломаным) камнем на 

скрепляющем растворе из извести и мелкого рыхлого песчано-дресвяно-

щебенистого или песчано-гравийного материала. При дефиците извести и 

воды применялась нерегулярная облицовочная крупноблоковая кладка на-

сухо. Там, где блоки клались насухо, без скрепляющего раствора, теперь, к 

сожалению, приходится наблюдать развалы камней, к тому же замаскиро-

ванные растительностью, что имеет место, например, на крепости Монашка-

1. 

 Оборонительную линию каждой крепости укрепляли, как правило, вы-

ступающими наружу башнями и контрфорсами. На труднодоступных участ-

ках эти элементы могли иметь прямоугольную, либо, как в случае Пслухской 

крепости, полукруглую или треугольную в плане форму. 

 Башни обычно были двухярусными с деревянными межэтажными пе-

рекрытиями и с верхней боевой площадкой. Нижний этаж мог быть запол-

нен бутовым камнем для наращивания естественной возвышенности. По-

следнее имело место, видимо, и на двух башнях Пслухской крепости. На вто-

рой этаж обычно попадали по приставной лестнице или по стене. В настоя-

щее время обе башни Пслухской крепости (восточная и западная) разруше-

ны и заросли деревьями, и неизвестно, были ли у них смотровые окна или 

бойницы.  
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 Впервые комплекс мзымтинских крепостей в районе Красной Поляны, 

в том числе и Пслухская крепость, был обследован в 1968–1971 гг. извест-

ными краснополянскими краеведами Л.Н. Кольценко и Л.Л. Ситниковым. 

 В 1971–1974 гг. эти исследования были продолжены доктором истори-

ческих наук, членом ученого совета Сочинского отделения Русского геогра-

фического общества Ю.Н. Вороновым (г. Сухуми) совместно с краеведами     

Л.Л. Ситниковым и В.Б. Левинтасом и с привлечением материалов Сочинско-

го музея краеведения, школьных музеев в пос. Красная Поляна и в селе Ве-

сѐлое. На территории Пслухской крепости при еѐ обследовании тогда же бы-

ли найдены фрагменты раннесредневековой скотоводческой посуды (пифо-

сов, мисок, кувшинов и пр.).  

Вот как описали исследователи Пслухскую крепость в 1970 г.:  

«Пслухская крепость находится в 12 км от центра Красной Поляны и в 

6 км от Ачипсинской крепости на левом берегу р. Мзымта напротив впаде-

ния в неѐ р. Пслух. На первом уступе на высоте около 150 м над уровнем 

реки хребет имеет относительное уплощение длиной до 180 м, на котором и 

расположена крепость, вытянутая с запада на восток. Восточная оконечность 

площадки слегка возвышена и защищена 15–25-метровыми обрывами. На 

возвышении сохранились остатки стен, башни прямоугольной формы, сло-

женной из ломаного камня на известковом растворе с примесью речного 

песка и сланцеватого гравия. 

 Северная стена крепости проходит по гребню, еѐ длина более 200 м, 

высота местами до 1–1,5 м. Кладка облицовочная с забутовкой на растворе. 

Ширина стены 1 м. В западной части имеется довольно высокое (до 15–

20 м) естественное возвышение, на которое взбирается стена. На вершине 

прямоугольная башня размером 6 х 7 м. Башня имеет массивную искусст-

венную подушку, наращивающую вершину. От юго-восточного угла башни 

отходит южная стена. В отличие от северной она спускается довольно круто 

вниз по склону, охватывая наиболее пологую его часть. 

 Строительство стены по крутому склону обусловило ряд еѐ особенно-

стей. Ширина стены достигает 1,4 м. Спуск осуществлялся ступенчато. В трѐх 

пунктах, где имелись повороты и особенно резкий склон, из стены наружу 

выступают на 1–2 м треугольные в плане контрфорсы, органически связан-

ные со стеной. Кладка в этой части крепости отличается прочностью, обли-

цовка выполнена аккуратно подобранными небольшими блоками, местами 

даже с сохранением рядов. Общая длина южной стены также более 200 м. 

Таким образом, хорошо выделяется комплекс местных раннесредневе-

ковых крепостей, которые характеризуются как выработанными в местных 

условиях признаками, так и заимствованием важнейших строительных 

приѐмов у византийских сооружений» 4. 

 К вышесказанному предыдущими авторами можно сказать, что Крепо-

стной перевал, откуда, видимо, был вход в крепость, представляет собой ес-

тественный ров в разрушенных юрских сланцах. Ров образовался на месте 

секущего отрог поперек тектонического нарушения, которое прослеживает-
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ся на северном склоне в виде распадка, расширяющегося книзу до русла 

р. Мзымта. 

 К характеристике кладки стен Пслухской крепости нужно добавить, что 

кладка выполнена из блоков местного камня, которые представляют из себя 

в основном уплощенные параллелепипеды с размерами в среднем 20 см х 

30 см х 15 см. Материал блоков: диабаз и диабазовый порфирит – зелено-

вато-серая жильная горная порода основного состава (пироксен-

плагиоклазовая), мелкозернистая и среднезернистая, крепкая и очень креп-

кая, слабо выветрелая, слаботрещиноватая. Местами (западная башня) в 

кладке присутствуют обломки более слабых туфов основного состава и слан-

цев.  

Для сохранения этого памятника истории и культуры рекомендуется за 

счет инвесторов ГЛК «Роза-Хутор» провести дальнейшие научные археологи-

ческие исследования с привлечением специалистов Института истории ма-

териальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург). Согласно рекомендациям 

ученых и специалистов, нужно определить охранную зону памятника и уста-

новить еѐ режим. Видимо, возможны, согласно рекомендациям, частичная 

расчистка и благоустройство территории крепости и подходов к ней, частич-

ная реконструкция (с макетированием) сооружений уникальной Пслухской 

крепости. Возможно также в перспективе использование Пслухской крепо-

сти (в летнее время) в качестве экскурсионного объекта Сочинского нацио-

нального парка.  
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