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Русский учёный Н. М. Альбов, специалист по Западному Кавказу, в 1893 году первым 
обратил внимание на древние каменные сооружения под названием “ацангуары” (ограды кар-
ликов), обнаруженные в зоне альпийских лугов. 

В ходе наших исследований 1998-2001 гг. были обнаружены в окрестностях аула Псебе 
два ацангуара: первый, на одном из притоков реки Хошебс, второй, в 5 км от аула на восток; 
третий, у аула Агуй-Шапсуг у подножия горы Жижиюк. Это первые ацангуары, открытые в 
Туапсинском районе. Ранняя их фиксация ограничивалась Абхазией и районом Сочи. Туап-
синские ацангуары расположены глубоко в горах на сравнительно ровной поверхности с ма-
лым уклоном. Перспективным районом поиска ацангуаров следует рассматривать территорию 
от пос. Агоя до г. Сочи. 

Установлено, что непременными условиями для ацангуаров были близость воды, леса, 
а также наличие осыпей и других источников строительного камня. 

Величина ацангуаров различна и, вероятно, ограничивалась в горах ровной поверхно-
стью. Площадь обносилась кладкой из сырцевого камня и начиналась от поверхности почвы. 
Камень местный, от нескольких десятков до нескольких сотен килограмм. Высота кладки не-
постоянная - от 1 до 1.5 метров, толщина до 2 метров. Использование рельефа максимальное. 
То, что кладка ручная, не вызывает сомнения. В отличие от абхазских ацангуаров, здесь жи-
лые постройки внутри или снаружи нами не обнаружены. Подобное различие вызвано клима-
тическими особенностями данного района. По нашему мнению, это объясняется сезонностью 
местного отгонного скотоводства. Туапсинские ацангуары не использовались зимой, в то вре-
мя, как в Абхазии они могли функционировать круглый год. 

Разведочные шурфы ацангуара аула Псебе дали черепки чугунного котла. Возраст - не 
менее пятисот лет. 

Изучением ацангуар в районе Сочи никто серьёзно не занимался. Частично были ис-
следованы ацангуары на хребте Ачишхо, упоминались местонахождения в других местах, но 
они не исследовались. С 1992 года членами секции краеведения и туризма Сочинского отдела 
Русского географического общества обследованы альпийские луга в районе гор Чура и Чугуш, 
на хребтах Ачишхо, Аибга, Аишха, в районе озера Кардывач. Были обнаружены комплексы 
ацангуар ранее неизвестные. 



Наиболее вероятное назначение ацангуаров - загоны для скота. Благоприятные почвен-
но-климатические условия Северо-Западного Кавказа (СЗК) способствовали сложению там 
комплекса земледельческо-скотоводческого хозяйства уже в 3 тыс. до н. э. Обычно тем же или 
немного более поздним временем датируют возникновение земледелия на остальной террито-
рии края, в первую очередь в Прикубанье. В скифско-сарматский период на всём СЗК, в рав-
нинной зоне и в горах, утвердилась пашенная форма земледелия. Совершенствование земле-
дельческой техники и технологий не нивелировало значения для местного населения ското-
водства, которое в равнинных и предгорных районах развивалось по моделям стационарного и 
кочевого, а в горной местности - отгонного (яйлажного) содержания скота (система сезонного 
перегона мелкого рогатого скота по оси горы-равнина). В целом подавляющая часть населе-
ния региона вела комплексное хозяйство, что нашло отражение в идеологической сфере его 
жизнедеятельности - традиционном пантеоне, календарной обрядности, специфичности со-
оружений (ацангуаров) и т. п. 

В период 4-9 в. н. э. наиболее распространёнными видами домашнего скота на СЗК бы-
ли овцы, козы, коровы, лошади, свиньи. Распространение ацангуаров на СЗК свидетельствует 
о существовавшем здесь в тот период развитом скотоводческом хозяйстве, которому под силу 
было освоение горных пастбищ, где возводились капитальные долговременные каменные ог-
рады и летние жилища. Как показывают материалы из ацангуар Северо-Западного Кавказа, а 
также из раннесредневековых горных укреплений (Псху, Ачипсе, Пслух и др.), переломный 
этап утверждения определённой специализации хозяйства совпадал с возникновением и раз-
витием первых местных общинных союзов и государственных образований - например, ран-
нефеодального Абхазского царства (8-10вв), созданного на базе более ранних древнеабхазских 
политических образований - Абасгии, Апсилии и Санигии. К заключительной стадии сущест-
вования последних (6-8 вв.) должны, по-видимому, относиться наиболее ранние ацангуары. 
Следовательно, строителями и пользователями ацангуров были абасги и ближайшие родст-
венные им апсилы, саниги и их потомки, а также протоадыги - касоги, шапсуги, тореты, кер-
кеты. 

В силу каких-то социально-экономических сдвигов и возможного изменения климата 
строительство и использование ацангуаров прекращается. Материалы, выявленные в некото-
рых ацангуарах, свидетельствуют о том, что уже в 11-15 вв. они не используются по своему 
первоначальному назначению. 


