
ДРЕВНИЕ ПАСТУШЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
КДВКАЗСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА

В. А. Сааовников,

Освоеяие человеком высокоIорньп областей КавказскоIо перешейIа, и
Западтrоrо Кавказа в часпrости, уходит в iIубь тьlсячелстий. Уде в палео-
лите горные перевалы За!аляого Капказа посетцались лревgими охотlrика
ми. Обилие жnBoTIrbLl. и богатство растйтФьЕоIо мира, как и оттрытие !у
тей через горньiе хрсбты, способствовапи прогре..!руюlцему освое!ик)
дашlой территорйи чепопеком, В послелующие исторпчестие эпо:! с раз
в!тием земледедя и скотовод.твq торmвли и металлургии в субальпий
ском и аrlь!пйском rrоясах появляются !ервые пастушеск!е !!емеяа,

С вдчалом разýиrия горноIо сIlоlоволства Еа Северном Кавказе припя-
ао связыпать но.ителей МаЙкоIlской кулътуры, о чем свйлетельстtуlот зна
меяитые Иrакозовские пецеры и поселея!tе (Мептото,, где ЕIrжllий куль
т},ртrыЙ слой отражает )хиз!ь MecTHoIo горвого племеlrи ранних скотово
дов позллеяеолитичесI(оrо лериода с признатами культур!оrо влfiяIrIrя
южан из Затавказъя и Ммой Дзии (V тыс. до Е. э.), С этого времеЕи Itачи
ЕаеTся тысячелетпий (кулътурный, реrким, изменпвптлй в поспелствии
з!ачительlrую члсть природы лпнното района,

IIаучные работы, посвященЕъте вопросам (пулътуряого, фактора, изме
вивтпеrо облик лесЕых и луrовьп фuтоцеFозов Кавказского заповел!ика,
принадлежат таким ученым тоlrца xlx яачала )Lx столетий,Iак М. М, Аль
бов, Р. А. ЕлеЕевскйй. Л, И. СосFиII

Так, Р. А. Еле!евскоп{у (19З9) !риЕадлеr{аI спова: (мЕоrие из I1их (лу.а)
особеЕно ]льпийские, по всеЙ вероятности) l lерЕи чвоl о характера, лрушшr

обусповлены, но мноIие, s особеFЕости субальхйй
ские, в подавляющей массе пторичвого происхождения, ибо исключитФь
!Jя ьорчов.ч Uсннп\.ьЕысо(о llрны\ чlолlЁl lоаtи,ре"иялеl \ сыпd
сов уже излаuяа прfiвл еловека и cr.o стад. Вековое
хозяйrича!ье человека тrии верлей rрпяицы лесаl
таЕ и на зЕачптельIrом расшпреЕии луIовой площали а также яа флористи
ческом составе и фитоцеllологиче.ком облиrc ее... В отдельЕых случаях
мы как бы уrадываем это прошлое по анлrlогии с соседrими участками, по
некоторым Еаметкам прп анализе флорпстическоIо
разреза, кое что полска еские ЕаблюдеЕия Еа стаци
онаряыхпунктах, яо все это достаточно гадIrтельЕо, истIrIrIrая караина пер
вичяого ланлшафта и общий ход преврацения его под Еоклмом культ},}r
Еых факторов, дейст}},1ощих ветами,наммшо изпестны, (с. 1з8 l39).

Д!троппческое влиянпе яа приролу запt sслвика сводилось Ее толъко к
измеяевяю облика лесов и л}тов, это влияние затрояуло й животlrый мир,
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яаселяющйй эти фитоценозы. Поsившаяся конкуреIrция за кФмовъiе
угодья мФццу ди@ми и одомашве!н выlrудша первьгl
тrокинуть естествеяяые места обитания.

Пастушеские поселеЕия, нпходящиеся Еа территории КавказсIото запо
велника, лредставJlяют це!ность яе только как памятвикп истории и кулъ
туръi. АрхеопоIиче.кий, палfiяолоIический материал1 находяцийс9 ва

жет из}.чить многие вопросы, iстающие перед уче
Еыми, изучающимп природу заловедЕпка, иt в пер!ую очередъ, ботаяитоп,
изучпR)щих заповедrые луга.

Задачей Еастоящеrc исследоваFпя явJIяIIась ив!ентаризация пастIпес
мх поселениЙ, суцествовавшпх Еа территории Кавказското биосферноrо
заповедrип, которые Еахолятся в золосборвътх бассейнах рек Белая, Мп
лая Лаба, Болъптая Лаба, Мзымта,

Паст}теское пос€леIrи€ dпшха,
ПоселеIrIIе Е .одится lla ceBepнoNl склоне хребта Аишха (система Глав

Еого КавказскоIо хребrа) !а высоте 2410 2420 м !. у, м. ПосеJtеЕие распо
лагается на террасе сеsерного cr{]loira хребта А!шха, п пмеет вытяпутую
(оIrфиryрациrо с !остоЕа на запад, Северtlая частъ террасът крутым склоIrом
обрывает.я в долину рекп М. Лаба, в ее верховьях. К западу от поселения в
З00 м, находится сеIцовина nepeвалa Дfiшха 1. С юIа к нему [одходит древ
!и тропа) подirимающаяся шз долины реки Мзымть въiсота перевала 240r
It F, у. м. ШщиIrа 11оселеЕпя колеблется от 50 до 200 м,, длIrЕа около 400 м.
К восточЕоir и юrо восточЕой части поселевия языком спускается камев

восточirую ча.ть поселеllия, Вокруг поселевия раз
Еиrа су6rльппйская луIовая растительность.

В состав пастушесюrо комплехса входит около десяти жильтх помеще
ний, часть которых соелиЕеЕа моIцу собой камеIrЕымп отрадами. )lfuлые
ацанryарыl имеют форму квалрата и прямоугольяикаi возведеяы насухо йз
ломаЕЕоrо камня. Высота стен,tиJlых ацангуар 1,5 2 м,, ширина 1-r,5 м,,
площадъ от 8 до 15 м], }Килые помещеllия соедивяются межлу собой ка-
мешrыми оtралами, камни xoтopbll. имек)т меяъптпе размерьт] чем исполъ
зуемые при воl]ведеЕлп ,ltилъiI построек. Вътсота камеЕIrъп оrрад 0,5 1,5м,
ширияа l ])5 м.

По анадоми с друIими пастушескими !осепеЕиями1 расположеIrlrыми
в Еепосредствеяной блlrзости (Севервая Абхазия), и уже изученных, ацая
гуарный комплекс (Аи paпrleмy средневековъю. Об
этом свлдетелъствуIо1 красноглйяяIrьiе пор!tстые фрлмеЕты керамики и
хараттер соryаЕIrости сооружеЕпй. Однако если посмотреть на поселение
cBeprT со сторохы хребта Аишха, то ýид!о) что данное по€елеяие распола-
Iается !а более старых постройtах) чьи стены заплыли л}топоЙ почsой, и

] АдавIуара ж,лая постройка пастуrов
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просматриваIот.я по всей террасе. Бо!ее ран
видIrмому, болъшук) плопIалъ, чем позднее, К старому поселеIrию, !е.о

\я, lсо]iной п)гlа,| в в
неско!ъко малых i"ургаЕов у его ,1одвожия. llbicoтa двоfulоrо Kypraнa 3,5 _4

м., диаметр около 15-18 м, спожеЕ он из мелких камней, Мшые сооруя{е
ния (кургаЕь' имек)т высоту i 1,5 м,, ди,lметр il 20 м., оэалъной или oкpyr-
лые формы. Мапые кп, иl покрыты слоем луIо!ой
-о lвD, rlu 15 (v]. iнUирь l lоженный
це!тр кургавов пустоЙ, поJl хорошо утрамбован. Некоторые из мальц кур
IaHoB пмеют сходство с коIолцеобразвъiми ryобЕицами копической фор
мьт, 'lhкие Iробницы sстречак)тся в районе поселка Красная ПоляЕа. Отли
чие аишхивских заклю орые лз них пмеют дромосl

входяое отверстие Koтopolo ймеет !рямоугольЕое, или окруIлое очер lахие.
Itраснополяlrские rробllицы датир\.ют середиiiоil II тыс, ло ll, э.

Посреди млIых кургаЕов лехпт прямоуIолъ!ая каN]енная !литq шири
на плLllы ],5 2 м,, длиЕа 2,5 3 м. Большая lUющадъ плиты иNlеет сrлажеrr
ную rlозерхвостъ, яа котороЙ имеется щавировка п пиде rcо!тетрическоIо
opl,JvrHlJ / е роlлифы !Jрч,r!.ll, в ви р (пигале;{, конllенlрич.(l,!а\
кругов, прослеживается по всей поверхности камеllхой !rиты, Все округ
лые лиЕииимеют пра!ильвые очертания, лихии равяомерЕо удапеFы друг
от др)та, Срел!ие раэмеры отдельных летапей оряамента 5 l 0 см. Вероят,
но вначпле поверхЕость плиты быIа отплпфоiаЕа, потом на яей бьши
процараппяы лпяшr и спирали, п затем по Еим мелким оаколом выграви
рованы петроrлfiфы. Часть рисунка выбитоIо в I(pехкой породе, уже стер
лась от времени, сама п nx треснула, в западЕой час
ти, у ее осlовахия иIiеется окр}тлая яма илуцая пол Еее. Iлубияа ямы и ее
шириt а 1,5 м,

Главная плита с петроlrlифами в проlr,lоl1быIаj !о вилимолlу, цевтром
обцей композиций. Об этом свидетельству
обломкп, разlrросаЕЕъте почти по всей !лощади поселевия. Ila их поверх
ностй имеютФ фрагменты орнамеl]та, Частъ камней с петроглйфами уло
жеrп з lJIадкч ацаЕгуар и оград позлнего времеЕfi. Плита с петроглифами
бьша яайлена турfiстами Коýlиссаровътм О, В, и Клtlмычевым А. П,

Аналпзируя собравный матерfiал мы сравЕили аипlхияск!й геометрлr
сесlс/й ор JveHl r lрлиriи J\од1.1lи, " 

ji ри.у.роl,,
], ГатрскIrй мойльник: лsе броЕзовые пряпсrп пайленные в двух погребе

орнаме!т в виде (беry'Iлей воIньD,, Датировка погребеЕтти
vlll VII вв. до !. э, Сходяъте броЕзовые пряжхи ЕайлеЕы в позднебронзовъD.
комllлскса-t Цеятрмьното Кавказа (Техов Б. В_, l977, с 138 140,рис, I02),ппо
ryебеньях Урекскоrо lr ЭрIетского могилъникоп Централъной КоJг:fiды (Ми-
кепалзе']'. К., t990, та6, СС, ССС), в Северокавказских лаштttикх перlrой по
ловины I тыс, до я, э. (Козенхова В. И,, 1982 r,, с 52, табл. ССС, З-5),
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2. БьUlымскrтйоборовитехъяожилой KoMIIJIe}ici кераN{ичсскаяпосуда
!з этого памятнпка имеет ftометрическиЙ oPlrallteнT! тождес1веFtrыЙ с ор
яаментом аиlll\яхскгх пеIроrлftфов.

Керамяческая посуда Былымского памя,глика датируется II-тысячелети
ем и отчасти I тысrпелетием до !. э. схолнаtrкерамика отмечеЕа в Закавка
зье и горльп раilохiх IIевтральFоIо Кавказа. Харахтер построЙки БьUlым
ского хамягника и ацанrуар апrпплскоrо поселения пмееI много общего.
ГеометрIпескrrй оряаме!т поселения (ДIпш(а, тождесrвех петроглифам
юры Унакоз 0lахолка П, У, Аутле!а (l986)).

Iеометрический op!trMeнT, найденЁыii ха поселении (АицIха,, распро
ст?анен очеяь пIироко, он встречается rra sселI КаэкlLзе! его мо]кЕо увидеть
яа пам,rтниках Микенского BPeMeIrfi. СходЕые черты prrcyнKa всгречаются
нп керамике культуры кукутени, ксрамике культуры tsеIflрии, п предметов
ливеiiвоltеЕточной rcрамики, Отличие аишхинского rеометрпческого ор
яамехIа от выlле леречIrсrеrrхых сосlоuт в том, что ов выгравировав в

Пастушеское по(еление "Арvовка" I. II_

ПоселеЕпе iApMoBKa l,, хахолится на Северхом склояе т. Ятырrварта
(276l ]t, н. у. м) в },рочище Ар{овка. С востока его оIраrшчивает пологая
частъ хребта Сяето!алка, высота rrоселенIu 2350 м, х,у. м., плоrцадъ поселе-
rlия имеет форму прямоуголъника ( l00 х 200 м.), МестЕость, где Еаходится
поселевие, имеет тилйчвъfi карстовыil рельеф. Рядолl с поселехием прохо
дят дреsхя тропа l1л}.lцая на херевм трю (2450 м. Е- у. м.).

Ацаllrуарнъй комплекс состоит из трет ,iхrых помеще!lий) соедиllе!т
нъп межлу собой системой камешrых оrрад. ОтлиrIие здешllих постро€к от
Jdшхин!киа в том, чlо llни слоьенLl из бо.lьших каvенных блокоs в олин

ряд, блоки в ocнoвrroм имеют форпrт I(уба. Размсры бо,пъшпх камяей 1,5-2
м., мальiх 0,З(}-I м., п]rоцадь ацаЕгуар и оIрал, почтIr токлествеяна аицI
хинским. На площади около 3000 Mr, ]lокруr поселевия разбросаяът каме}1
Еые блоки разJlичньrх раз-!lеров, callb,e большие из Еrх достхr,ают в высо
ту r,5 м., в дlину 3 м., все сгороЕы блоков Емеют ровЕ,!,1о lloBepxEoc.Ib. Ка
ме!яъте ryомпды напомияают )!lавшие менIиры. На Еекоторьж из пих есть
чапIеобразяые утлубленпя явво искусственяото происхожпения, в их цент-
ре имсется Еебольч]ой бугорок, лиамеr р уrл,ублен ий около 30 см. В двух ме
стах поселехrrя на kattllm име€тся трулво разлиtlпмый геометртtческйй ор

Все rraмEfi леr(ат на субапьпийскоil хуговой почве, под fieit рпсполагаст
ся поропа из красно буроl,о триасовоrо известrвка. Блокх из IeMEo серой
кристаллпчесой породы (ммепные россыпи из такой породы нахомтся в
кулуаре L ЯтьDгварта jевее в З00 м, от поселения), Неtiольчrие tыходы
этих пород находятся и выше поселения ха расстояпии 250 м,
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Ilосточвее этоrо поселения Еа запалхом oтpol,c г. Армовха (пршlал ви-
пfiмость), Еаходится еще олпо поселение| во размсраiлr поменьше. Поселе-
яие (Армовка lb, имеет llрямо}толыlую хоЕфйгурацяю, две ацаялъры и
систему оград. ДревЕяя тропа, пролегающая воilле этих llоселений, выхо-
дит на хребет Снеговалка я спус(ается по еrо покатому гребню к сJlиявию

рек Уруштеп и М- Лаба. lt двух с половипой KmroмcтPax от сrIпявия, в бyI(о-
вом лесу, с праDоЙ стороЕы от тропы хахолптся €кал!стыIi обломок в виде
ходковьт, elo ллива около З м., ширина около l м., высота I м, Лrrцевая
часть хамrrя выпуклми обрапIена KnocтoKy. Вся пов€рхЕость камЕяисчер-
чена теометряческим оряаментом, еfо рисуllок имеет решgl,очllую структу-

ру. ts цеЕrральной верхпеlt час,ги камfiя имеmся овальrcй формьi ,шlубле,
нйс, ero глубfiяа 20 см., ширина 10 см,, длпЕа 25 см., из ето нижнеЙ частя
выходит каllпвка rлубипой до 2,5 см, оtта пересекает восточнуlо сторону
кампя ровно посерслвне, Также rорпзонталъпая линия мубIirlой 2,5 см. ле-
лхт камеЕ rоризоgтмьно пополам. l}сю осталъвую часть lаянма€т reoмe,
трический оршмеят в видс решеток, По !сей поверххостп, где нанесен ря-
сунок, имеюrся воротrкообразЕьте углублеЕпя глубишой l З см,, в лиаметре
ло 3,5 см. Iлубина лиIrfiй g реЕlетках от ] ло 2 см. НижЕяя и верхвяя сторо,
ны KaMlIll оaьпаны.

В1эрой камень с петрогл!tфами FахолитФ яиrке потропе в 300 м., ов так
,{re обрапlен пицеэой частьlо к востоку. Его петромифьт представляют со-
бой геометрический орнамеят в виле репIетки, но в отличие (lT первоrо
камяя здесь лреобладают снмволы в виле звезд п кре€тов. Злссь также хо
всей поверхдостп пмеются воронкообразпые углублеЕпя.

1Ъхяика нанесения рисунков, - это постспеняое выцарапыgаЕIrе в виде
ливиil, Навесенис воронкообразньтх уrrlублеЕиlt осуществлено методом
сDерления. Выцараmвание связаfiо с т€ьr) что l(рпсталлfitlескую породу
камня покрывает более }lяткпй зелеловато серый слой толщиной до 3,5 см.,
закруrIенные лиttии при нанесеяии их ва камевь крошили бы верх!ий
слой поролъi. Следовато бы лобавить, ч-го хотя пеrроглифы наЕесехы на
мяrкий слой lIороды (пироксен, слюла, тальк), охи хоропто сохраяились.
Соr(раЕности хетротлифол способствовало п то, что оба камЕя былп по-
крыты слоем при их случайном обнаруrкеЕиIt. pиq'Irkx на
кJмня]\ vJлно PJccva грияатъ l,,]l, bJpтy звс l! ,olo неба и lи кдрту че( lIl(,c-

Геометрический орпам€нт петроlrяфов, Kall в техЕике rtспохrrепия, так
и в рцсуЕке сходеЕ с Гуарапским культовым камяем, яа!одящимся в Абха-

ЧаIrеобразllые выемки армовских llетроглифов, и камеЕных блоков на
lloсел€япя встре!Iаются х l}6rqзп ID( ха плятах дольмеяов Западrоrо Кав,

lЪометрический оряамеят имеет много сходвого с МайIiохсхой плитой,
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изъятой из святилища Коэщ близ Майкопа, по аЕалогии с этой плIrгой ри
су!ок Армовских Iамяей схок сКолхидским писъмом псепдолероrлифиqе-
ского дутта, что считается самым древяим видом пи€ьма Еа территории
Российской Федерацlrи. С!одый рисуЕок выше перечислех!ы! [етроIли
фовс\олеllс la lь vи Ma\ol,,i)Lra.Uлыи,,с,.й п,и,ои и,,л,

Армовсме камни с петроглифами были поIазаны аптору егерем кордо
на ЧерЕоречъе Бобылем А. А,

пастушескхе поселехия dишха, и (дрмовка l 1ь, исследованпые в
высокоIорноii золе Западяоm Кавказа, представшюа !аучвую цеяriостъ в
позlrании тралсгумациоЕвых и лруrfiх процессоз происIодивши-! !а про

сяsелетий в срел€ аборигевяото насФевля, Влпя
ние l /\ проUе((ов на прирол) l,rlllloll, piiiUl J рсlвиlие LкUlоволLlва и

мировоззреяие лрев!иl пастушесIих племеIrl связаIrЕое с кулътом камIlей
! культом солнца, все это требует дальЕеЙших и..ледовапиЙ в этой облас

Может бьiтъ Iозяева одного йз !оселеЕий бьпи древЕие племеЕа аты
хов, одни из древнеiiших автохот!ых торвътх скотоэодов, которътх отожде
ствляют с солЕцепоlt]lо!хиками, Если учесть, что на территории Кавказ
ского биосферноIо заповедяика (280335 га) пастушеские хоселения зани
MaloT все благопрпятные места д,.1я пастбищ, а это около 40'lо всей субмъ
лиЙской й апьпfiйской зоIrы заховедliика, можЕо сделатъ пьiвод) что антро
пичеfiое влияIrие Еа природу было колоссатьЕъш fiа протяжении несколъ-
ких тьтсячелетий. Большой интерес предстапляют сооружения пастушес
тиI сооружений, rех[ика строитеъства KoToPbL{ прослеживается как в по
селеlrи,rх Майкопской, та( и в поселеЕIrя{ Долъмелпой культур,

То же самое можяо сказатъ и о петроrлифах, имеющих широкоераспро
страяение на территории ЗаiплхоIо Кавказа,
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