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Аннотация. Исследование посвящено открытию и введению в научный оборот наскальных 

изображений, найденных в апреле 2023 г. и получивших название «петроглифы Хагондоково». Уни-

кальные по богатству изображений наскальные надписи Хагондоково расположены в двух истори-

ческих местах недалеко друг от друга. Для удобства обозначения наскальных надписей они названы 

Хагондоково I и Хагондоково II. Петроглифы представляют собой вырезанные и нанесенные темно-

красной охрой на скальных породах знаки различной геометрической формы. Исследование петро-

глифов Хагондоково является новой страницей в историографии по изучению древнейшего 

наскального искусства. Оно позволяет сделать выводы о распространении и внешних связях дои-

сторических символов на территории Северного Кавказа. Указанные факты обусловливают акту-

альность настоящей темы исследования. Находки подобных петроглифов в средневековых городи-

щах говорят о длительном их использовании местным населением. Вполне вероятно, что они со 

временем трансформировались в систему фамильных знаков кавказских народов. Исследование 

наскальных изображений Хагондоково позволяет сделать вывод об их схожести с другими пет-

роглифами, нанесенными на скалах, камнях и мегалитах Северного Кавказа, Крыма и бассейна 

Средиземноморья. Данный аспект требует более детального исследования в будущем. Целью 

настоящей статьи является внедрение в научный оборот недавно открытых петроглифов Хагондоково, 

которые по богатству изображений носят достаточно ценный характер для изучения истории и 

археологии Северного Кавказа. 
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Abstract. The research is devoted to the discovery and introduction into the scientific use of rock 

carvings found in April 2023 and named – Khagondokovo petroglyphs. Unique in the richness of 

images, the rock inscriptions of Khagondokovo are located in two historical places, not far from each 

other. For the convenience of labeling the rock inscriptions, they were named Khagondokovo I and 

Khagondkovo II. The petroglyphs are signs of various geometric shapes carved and painted with dark 

red ochre on the rock. The study of Khagondokovo petroglyphs is a new stage in the historiography to 

study the most ancient rock art. It allows to draw conclusions about the distribution and external 

relations of prehistoric symbols in the North Caucasus. These facts determine the relevance of the 

present research. Finds of such petroglyphs in medieval settlements indicate their long-term use by the 

local population. It is quite likely that they were transformed over time into a system of family signs of 

Caucasians. The study of Khagondokovo rock carvings allows us to conclude that they are similar to 

other petroglyphs on rocks, stones and megaliths of the North Caucasus, Crimea and the Mediterranean 

basin. This aspect requires more detailed research in the future. The purpose of this article is to introduce 

into scientific use the recently discovered petroglyphs of Khagondokovo which, according to the 

richness of images, are quite valuable for the study of the history and archeology of the North Caucasus. 
 

Keywords: Khagondokovo, petroglyphs, carvings, dark red ochre, zoomorphic figures, analogies of 

petroglyphs, ancient culture, distribution 
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В апреле 2023 г. состоялась научная экспедиция сотрудников Научно-исследователь-

ского центра «Естественно-научные методы в археологии, антропологии и археографии» 

(НИЦ ЕМААА) КБНЦ РАН в окраины с. Али-Бердуковский, где, по сведениям местного 

жителя – краеведа Оли Джауадовича Жужуева (31.10.1988 г.р.), имелись наскальные 

надписи. В экспедиции приняли участие научный сотрудник лаборатории «Цифровая ар-

хеология» Т. Р. Загазежев, житель с. Али-Бердуковский О. Д. Жужуев, житель с. Кош-

Хабль А. Р. Карданов. Руководство осуществлял заведующий НИЦ ЕМААА КБНЦ РАН 

Ж. В. Кагазежев. В ходе экспедиции на расстоянии 1 км восточнее северной окраины  

с. Али-Бердуковский (черкес. – Хьэгъундыкъуей, перевод с черкес. Хагондоково), на вер-

шине хребта, возвышающегося над р. Малый Зеленчук (черкес. – Инджыдж цIыкуI),  

были  впервые  зафиксированы  петроглифы.  Изображения  нанесены на скале обрыва, 

называемого черкесами Хьэгъундыкъуейхэплъэ (перевод с черкес. Смотровая  вершина  

Хагондоково),  над  хребтом  р. Малый  Зеленчук, расположенным между балками 

Бжьахъуэжьыкъуэ (перевод с черкес. Старая балка пасеки) и Жьэкуэкъуэ (перевод с чер-

кес. Балка с. Жако). Древние знаки вырезаны на скале известняковой породы. Они пред-

ставляют собой в основном начерченные на стене прямые линии, которые, пересекаясь, 

образуют различные рисунки в виде решеткообразных / квадратообразных, треугольных, 

ромбических, крестообразных и др. фигур, штрихов в виде «счетных знаков». Их допол-

няют изображения кругов с пересеченными с разных сторон и внутри линиями (солярные 

знаки), а также лункообразные углубления/купулы (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема расположения петроглифов Хагондоково I (автор О. Д. Жужуев) 
 

Fig. 1. Scheme of the location of the petroglyphs of Khagondokovo I (Author O. D. Zhuzhuev) 

 

В верхней части стены встречается множество параллельных линий, перечерченных под 

разными углами менее глубокими, иногда менее заметными черточками. Чуть ниже нахо-

дится два лункообразных углубления, расположенные рядом. Еще ниже идут ряды редких 

перпендикулярных коротких линий, больше напоминающих штрихи. Особое внимание на 

себя обращают шрихообразные линии, расположенные между двумя более глубокими вы-

резами, которые с правой стороны перечерчены такими же одинаково глубоко вырезан-

ными линиями, образуя решетки с увеличивающимся количеством более мелких делений. 

С крайней левой стороны над указанными штрихами расположены четыре купулы/лунко-

образных углубления, три из которых, находящиеся с правой стороны, соединены друг с 

другом внутренними черточками (желобками) и, увеличиваясь в длине, соединяются слева 

после более глубокой пересекающей ее линии с четвертым лункообразным углублением. 

Два лункообразных углубления разделены параллельными глубокими вырезами, спускаю-

щимися с верхней части между лунок. Купулы/лунообразные углубления являются одним 

из древнейших петроглифов человечества. Обычно их ассоциируют с символом плодоро-

дия. На стене имеется несколько видов солярных знаков. Кроме более выразительного – с 

перекрестием внутри – встречаются менее заметные, с большим количеством хаотично пе-

ресеченных внутри круга линий. Композицию дополняют несколько выразительных кре-

стообразных фигур с разным количеством пересекающихся линий. Считается, что крест 

стали заключать в круг – символ Солнца, так как в эпоху бронзы и меди культ «земного» 

огня был тесно связан с культом огня «небесного», который восходит к каменному веку. 

Крест внутри круга может также являться символом деления года на четыре части, которые 

соответствуют временам года, и т.д. Также встречаются треугольные вырезы. Обращает на 

себя внимание треугольная фигура более «расплывчатой», округлой формы, внутри кото-

рой неровные пересекающиеся линии, похожие на решетку. На стене находится и ярко вы-

раженная ромбическая фигура, разделенная вертикальным, более глубоким вырезом. 
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Внутри указанной фигуры также находятся пересекающиеся линии, образуя подобие ре-

шетки. В нескольких местах стены встречаются решеткообразные знаки с большим коли-

чеством вырезов разной глубины. Выделяется знак, который составлен из круга, напомина-

ющий голову, соединен посередине с вертикальной линией, спускающейся вниз, и напоми-

нает антропоморфную фигуру.  

В целом стена насыщена разными по форме вышеупомянутыми фигурами и знаками. 

Изображения растянулись на участке в длину около 10 метров на высоте 1 метра от поверх-

ности. Для удобства их дальнейшего обозначения считаем возможным применить к ним 

название «петроглифы Хагондоково I»  (приложение 1).  

На расстоянии 2,5 км напротив указанного исторического места, западнее с. Али-Берду-

ковский около балки Бэчби зафиксирована другая группа наскальных надписей. В отличие 

от предыдущих петроглифов часть из них нанесена темно-красной охрой и находится в 

верхней половине скалы. Петроглифы распложены на южной стороне овальной части скалы 

и разделены на две группы, расстояние между которыми составляет 25 метров. Они пред-

ставляют собой, как и на предыдущей, перечерченные линии, решеткообразные и солярные 

знаки и т. д.  

Первая группа надписей растянулась в длину на 2 м (рис. 2, сторона А).  
 

 
 

Рис. 2. Схема расположения петроглифов Хагондоково II. Сторона А (автор О.Д. Жужуев) 
 

Fig. 2. Scheme of the location of the petroglyphs of Khagondokovo II. Side A (Author O.D. Zhuzhuev) 

 

Надписи темно-красной охрой начинаются на высоте 2,5 м от поверхности земли. Выре-

занные на скале линии, образующие решетки и другие геометрические формы, сливаются 

с протертыми рисунками из охры. На самом верху находится изображение лошади, ноги 

которой немного стерлись. Параллельно указанному изображению, слева, на расстоянии 25 

см – другая зарисовка лошади со стертыми нижними конечностями. Она повернута к пер-

вой тыловой стороной. Чуть ниже и левее от нее находится третья лошадь. Лошади как 

древнейшие изображения олицетворяют мудрость, благородство, свет, динамичную силу, 
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являются типичным символом плодородия, мужества и мощной власти. Ниже третьей ло-

шади, правее находится изображение свастики. Свастика является одним из доисториче-

ских символов, распространение которого носит глобальный характер. Особенно часто 

встречается в доиндоевропейском древнейшем мире – бассейне Cредиземноморья и Север-

ной Европе, на Ближнем Востоке, в цивилизации долины р. Инда, Южной и Восточной 

Азии и т. д. Свастика, связывается с текущей водой, воздухом, пламенем, огнем, женским 

полом, соединением двух полов, луной, сторонами света, различными богами и т. д. Наибо-

лее признанной является версия, что свастика – это  солнце в круговом движении, т.е. со-

лярный символ. 

Справа от первой лошади на расстоянии 1 м от него находится самая большая зарисовка 

фигуры на скале. Она представляет собой ромбовидное изображение, пик которой с накло-

ном обращен наверх, а от нижних углов отходят длинные хвосты (линии) разной толщины. 

Чуть ниже идут перечерченные линии и дугообразные зарисовки, из которых выделяются 

пересекающиеся линии, образующие крест. Снизу от него отходит еще одна ветка. Справа 

от него, чуть ниже находится подобие дерева с четырьмя стволами, нарисованное охрой. 

Снизу от указанной фигуры две пересекающиеся линии, образующие острый угол, которые 

перечерчены перпендикулярными штрихами. Еще ниже расположены вырезы на скальной 

породе, представляющие пересекающиеся линии различной глубины. Наиболее отчетливо 

видна группа изображений, расположившихся снизу от ромбовидной фигуры: дерево с че-

тырьмя стволами, нарисованное охрой; два кружочка, соединенных черточкой; круг с пе-

рекрестием; дуга с т-образным навершием. 

Вторая часть петроглифов растянулась в длину на 2,8 м, выполнена темно-красной 

охрой, находится на высоте 5 м (рис. 3, сторона В).  
 

 
 

Рис. 3. Схема расположения петроглифов Хагондоково II. Сторона В (автор О.Д. Жужуев) 
 

Fig. 3. Scheme of the location of the petroglyphs of Khagondokovo II. Side B (Author O.D. Zhuzhuev) 
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Среди них выделяется прямоугольник с параллельными черточками, которые 

пересекаются посередине единой линией, образуя шесть квадратов внутри, стертой во 

второй половине прямоугольника. Наверху находится знак, напоминающий существо с 

четырьмя ногами. В 50 см от прямоугольника изображение свастики. Под свастикой 

располагается ромбовидная фигура с хвостиками округлой формы, концы которых 

опущены вниз. Часть хвостиков, вероятно, стерта. Внизу ромбовидной фигуры хвостики 

еще больше  загибаются,  направляясь  окончаниями  друг  к  другу.  Нижняя  часть 

фигуры  справа  пересекается  дугообразной  линией,  направленной  к  ее  левой  нижней 

стороне. Слева и выше ромбовидной фигуры изображен круг с пятью загибающимися 

хвостиками.  Над ней,  рядом  со  свастикой,  сохранились  нарисованные  линии, которые 

сверху соединяются. Правее находятся такие же линии, образуя непонятные фигуры. 

Сверху и левее от изображения свастики идут три полутреугольные соединенные фигуры 

с острыми вершинами, напоминающие горы. Еще левее от них – непрерывающееся  

волнообразное  изображение с  пятью  вершинами.  Под  последним, самым длинным 

изображением, находится знак – круг с семью хвостиками и тремя сливающимися  

дугообразными,  частично  стертыми  линиями  внутри.  Рядом  с  ним, правее  находится  

фигура,  напоминающая  антропоморфное  существо  с  двумя  руками и ногами. 

Рассмотренные группы надписей около балки Бэчби назвали Хагондоково II 

(приложение 2).  

Указанные петроглифы уникальны, в них наскальные вырезы, скорее всего, более древ-

ние, сочетаются с надписями темно-красной охрой. Все рассмотренные петроглифы Хагон-

доково нанесены с южной отвесной стороны скал. 

Изображения Хагондоково имеют сходство с петроглифами, обнаруженными на тер-

ритории Северного Кавказа российскими исследователями В. М. Сысоевым [10, с. 115, 

142, 163],  А. А.  Формозовым  [13, с. 126–128],  Е. Д.  Фелицыным  [11, с. 38],  А.  Мил-

лером  [7, с. 100, 101],  К. М.  Петрелевичем  [8],  П. У. Аутлевым  [1, с. 8],  В. И.  Мар-

ковиным  [6, с. 146–153], С. Я. Байчоровым [2, с. 65–81] и др. Наибольшая плотность 

концентрации петроглифов наблюдается в предгорьях Западного и Центрального Кав-

каза. Известный исследователь А. А. Формозов датировал подобные петроглифы перио-

дом, охватывающим мезолит, – неолит и энеолит [13, с. 126]. Нахождение схожих с 

Хагондково петроглифов в Нижне-Архызском и Кяфарском [2, с. 116–118; 3, с. 104–106] 

раннесредневековых городищах свидетельствует о длительном хронологическом пери-

оде  их  использования.  Вполне  вероятно,  что  они  существовали  вплоть  до  Нового 

времени и  эволюционировали  в  систему  фамильных  знаков  кавказских  народов.  

Многие петроглифы Хагондоково имеют аналоги и среди изображений, найденных на 

каменных поверхностях в Крыму [12, с. 13; 15;16], Западном Причерноморье [9; 12] и 

бассейне  Средиземноморья,  относимых  к  доиндоевропейской  эпохе  [3, с. 335–352]. В 

последующих исследованиях будет проведен подробный анализ рассмотренных петро-

глифов, их значение и аналогии. 
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Приложение 1 
 

Фрагменты скалы с изображением петроглифов Хагондоково I 
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Приложение 2 
 

Фрагменты скалы с изображением петроглифов Хагондоково II 
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