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ции культурного наследия, делая его доступным для широкой ауди-
тории и поддерживая исследовательскую деятельность.
_________________
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При подготовке начинающих свою деятельность экскурсово-
дов большое внимание уделяется таким преподаваемым в нашем 
центре дисциплинам, как «География и районоведение Абхазии»  
и «Историческое памятниковедение Абхазии». С учетом того, что  
в экскурсионной практике маршруты пролегают по территории того 
или иного административного района, большое значение следует при-
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давать комплексному и полноценному обзору информации по тому 
или иному конкретно взятому району Абхазии, либо отдельно взя-
тому ландшафтному комплексу. В ходе многолетней преподаватель-
ской практики этот принцип используется нами постоянно. Особое 
место в процессе подготовки экскурсоводов, который в городе Гагра  
с 2016 г. осуществляется силами научно-исследовательского центра 
«PONTO-CAUCASICA», играют и практические занятия с учебными 
выездами. Для этих целей нами отобраны специальные узловые гео-
графические зоны, среди которых особое место занимает район сел 
Бармышь и Отхара, в пределах которых концентрируется некоторое 
количество интересных объектов природы и памятников истории. 
Главной отличительной чертой данной географической локации яв-
ляется очень удачное сочетание объектов показа и рассказа, которые 
визуализируются в пределах небольшого территориального про-
странства. Такая удачная локация позволяет максимально использо-
вать весь ресурсный потенциал при проведении учебной лекции, так 
как большинство объектов находятся в ближайшей доступности, либо 
удачно визуализируются с различных сторон. При этом, с учетом объ-
ема информации, мы в рамках статьи не сможем дать сколько-нибудь 
исчерпывающую информацию по каждому объекту, а лишь ограни-
чимся перечислением основных памятников истории и объектов при-
роды.

Села Бармыш и Отхара, о которых идет речь, расположены в за-
падной части Гудаутского района Республики Абхазия, в пределах 
Калдахварской депрессии, а также на южных склонах западной части 
Бзыбского хребта, Бармышских гряд и холмов Мюссерской возвы-
шенности. Среди ключевых базовых объектов визуализации можно 
выделить следующие крупные географические и ландшафтные бло-
ки: Бзыбский хребет; Мюссерская возвышенность; Калдахварская де-
прессия (понижение, коридор), гора Напра, Отхарское кластокарсто-
вое плато, воклюз Мчишта и река Мчишта [Кварчия, 2006; Куфтырева 
и др., 1961; Лашхиа, 1982; Пачулия, 1958; 1975].

Бзыбский хребет протянулся на 50–60 км. Это крупнейший  
в мире очаг залегания известняковых карстов с уникальными спелео- 
и гидроспелеосистемами. В пределах Бзыбского хребта выделяют не-
сколько высочайших точек, в частности, г. Химса (3 033 м над уров-
нем моря), г. Дзышра (2 623 м), г. Ах-Ибаху / г. Турецкая шапка (2 515 
м) и г. Напра (2 335 м). Крупнейшие спелеосистемы Бзыбского хребта 
сконцентрированы в западной ее части, Так, пещера Напра – третья 
по величину гидроспелеосистема мира и первая по водоносности  
в Абхазии – и пещера Нижний ярус Бзыбского хребта в пределах этих 
сел образуют уникальный в своем роде Отхаро-Бармышский класто-
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карстовый массив и Отхаро-Бармышское кластокарстовое плато.  
В пределах нижних южных склонов Бзыбского хребта расположены 
такие уникальные гидросистемы, как воклюз Мчишта – крупнейший 
на Кавказе и один из крупнейших в мире.

Ниже Бзыбского хребта в его западной части сформировался 
Каладахварский коридор длинною примерно в 25 км, отделяющий 
южные склоны Бзыбского хребта от Мюссерской возвышенности.  
С северо-запада Каладахварский коридор начинается со стороны  
р. Бзыбь сразу же на границе между Гудаутским и Гагрским района-
ми в пределах с. Калдахвара. На юго-востоке не столь выраженная 
граница постепенно открывается в районе с. Звандрипш Гудаутской 
низменностью.

Между Калдахварским межгорным прогибом и Черным морем 
протянулись холмы Мюссерской возвышенности, которые на западе 
резко ограничены р. Бзыбь и Пицундо-Бзыбской низменностью, а на 
востоке и юго-востоке у с. Мгудзырхуа ограничены прибрежной до-
линой р. Хипста как части Гудаутской низменности, или миниатюр-
ными долинами. Холмы Мюссерской возвышенности – это остатки 
древних неогеновых складок. Они представляют собою большую 
серию холмов и возвышенных участков с максимальными высотами 
до 250–300 м. Это уникальный биотоп – остатки былого сплошного 
распространения прибрежных реликтовых доледниковых субтро-
пических колхидских причерноморских лесов. Здесь же расположен 
так называемый Мюссерский участок Пицундо-Мюссерского биос-
ферного заповедника. Главной его особенностью является то, что он 
целиком лежит в прибрежной части Абхазии [Вахрушев и др., 2001; 
Куфтырева и др., 1961; Лашхиа, 1982; Тинтилозов и др., 1987].

С южных склонов Бзыбского хребта стекают многочисленные 
реки, В пределах с. Бармыш и Отхара образуется крупнейший узел 
формирования поверхностных стоков вод, формирующихся в кар-
стовых недрах западной части Бзыбской спелеосистемы. Среди них 
особое место занимает водная система разгрузки карстовых вод  
в пределах системы Напра. В частности, в районе Напра – Отхара фор-
мируется самый большой воклюз на Кавказе – Мчишта, который яв-
ляется карстовым истоком р. Мчишта длиной около 18 км [Вахрушев 
и др., 2001; Куфтырева и др., 1961; Лашхиа, 1982; Тинтилозов и др., 
1987].

Район сел Бармыш и Отхара – средоточие ряда интересных па-
мятников истории. Именно здесь расположен значимый и эталонный 
памятник эпохи бронзы, известный как мегалитической комплекс 
Отхарские дольмены. Центральное положение в нем занимает един-
ственный в своем роде в Абхазии дольмен в кромлехе. Отхарский 
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мегалитический комплекс – один из древнейших в ряду дольмен-
ных памятников Кавказа и датируется периодом нач. III тыс. до н. э.  
Отхарский мегалитический комплекс, включающий в себя дольмены, 
кромлех и менгиры, представляет собою крупнейшее культовое свя-
тилище, которое видимо, функционировало в древности для большой 
группы окрестных общин [Барцыц, 2009; Бгажба, Лакоба 2015; Воро-
нов, 1978; Канделаки, 2023; Цвинария, 1980; 1990]. 

Здесь же в пределах местности, именуемой «Дзыдзыкуара»  
и «Акула», расположены курганы [Цвинария, Бжания 2009; Цвинария 
и др., 2013]. В подтверждение существования в этих местах значимого 
культового центра свидетельствует и ряд других фактов. В этой связи 
представляет интерес нахождение в пределах с. Бармыш и Отхара та-
ких важных в традиционной религии абхазов объектов природы, как 
священной для абхазов реки Мчишта, а также священной горы Напра 
с расположенными на ней древним святилищем и ацангуарским ком-
плексом. Вероятно, сохранившаяся в фольклорной традиции абхазов 
информация о том, что на г. Напра обитают божества говорит о том, 
что этот массив был объектом поклонения духу гор [Аджинджал, 
1987; Акаба, 1976; Амичба, 2002; Анчабадзе, 1959; Барцыц, 2009; 
Бгажба, Воронов 1978; Инал-Ипа, 1965; 1971]. 

Несомненно, район сел Бармыш и Отхара был зоной активно-
го проживания человека уже в древности, а окрестные горные мас-
сивы были важной составляющей хозяйственной практики абхазов. 
Об этом свидетельствует, в том числе и сохранившиеся по сей день 
традиции ведения отгонно-пастбищного скотоводства, традицион-
ной охоты, которые и по сей день проложены по сохранившимся еще  
с древности скотопрогонным дорогам и охотничьим тропам, которые 
в древности были и частью торговых путей и обмена [Амичба, 2002; 
Анчабадзе, 1959; Бгажба, Воронов 1978; Бжания, 1973; Инал-Ипа, 
1965; 1971].

В пределах сел Бармыш и Отхара нам известны несколько ин-
тересных памятников эпохи средневековья разной степени изученно-
сти. Так, в селе Отхара известна средневековая крепость Жабна, а на 
границе между селами Бармыш и Отхара сохранился величественный 
Мчиштинский скальный комплекс [Адзинба, 1958; Амичба, 2002; Ан-
чабадзе, 1959; Барцыц, 2009; Кварчия, 2006; Цвинария и др., 2013].  
В пределах с. Отхара зафиксированы и несколько культовых ран-
нехристианских храмов базиликального типа, датируемые не позже 
VIII в. Таких храмов в пределах с. Отхара известно три. Эти базилики 
условно именуются Отхарский храм № 1, Отхарский храм № 2 и От-
харский храм № 3 [Сакания, Требелева, 2019]. Уже в советское время  
в 30-е гг. здесь был создан крупнейший комплекс, известный как Чер-
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нореченское форелевое хозяйство [Убилава, 1966]. Район Бармыш  
и Отхара все более интенсивно вовлекается в экскурсионно-туристи-
ческую сферу. Местными энтузиастами открываются интересные 
горные тропы для использования их в горно-пешеходных экскурсиях. 
В частности, в этом отношении перспективным видится направле-
ние в районе местности Гарп (Отхара) где уже проводятся прогулки  
к так называемым пещерам Гарп. А у центрального республиканского 
шоссе, прилегающего к с. Отхара у местности Бача уже несколько лет 
работает крупный этнографический комплекс «Апсныпарк», пред-
ставляющий собой этнографическую деревню.  
_________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ ЕКАТЕРИНБУРГА КАК ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ ЕКАТЕРИНБУРГА КАК 
ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ГОРОДАИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ГОРОДА

На сегодняшний день промышленный туризм – активно развива-
ющаяся отрасль туристской деятельности. Для сохраняющих свою про-
мышленную специализацию районов Урала, в частности, для Свердлов-
ской области и для Екатеринбурга с их богатой историей промышленных 
предприятий, ведущих свое начало еще с петровских времен и успешно 
продолжающих работать и в наши дни, эта отрасль туризма очень пер-
спективна, поскольку обладает хорошим потенциалом развития и высокой 
социальной значимостью. Во многом благодаря промышленному потен-
циалу формируется и имидж города Екатеринбурга, что, в свою очередь, 
является ключевым фактором активизации туризма и центром притяжения 
туристов со всей страны.


