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Большой Карачай - территория формирования карачаевского этноса, находится в пре-

делах Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики. Его центром является
аул Учкулан, расположенный на реке Учкулан в Махарском ущелье.

Этнокультурный ландшафт Большого Карачая формировался в несколько этапов. По-
скольку этнокультурное пространство невозможно представить без преобразующего это
пространство этноса, то и рассматривать формирование данного ландшафта необходимо
в связи с образованием и становлением карачаевской народности. Можно выделить 6 клю-
чевых этапов в его формировании, связанных с заселением данной территории:

1. Освоение территории местными горскими племенами, жившими в горах Карачая с
глубокой древности. Они названы "кобанцами", поскольку оставили археологические па-
мятники, принадлежащие к кобанской культуре.

2. Приход аланов в конце IV в.

3. VI-VII вв. - проникновение на данную территорию тюркоязычных племён - болгар
и др. Начало тюркизации части кобано-аланского населения.

4. XI в. - начало заселения территории Карачаево-Черкессии кипчаками. Первая чет-
верть XIII в. - проникновение кипчаков в горные районы. Завершение языковой тюркиза-
ции местного населения.

5. XIII-XIV вв. - освоение территории древней карачаевской народностью, возникшей
при слиянии местного кобанско-аланского и тюркского населения, при влиянии кипчак-
ской культуры.

6. С XVIII в. - проживание на данной территории современных карачаевцев [1].

Таким образом, карачаевская народность возникла при взаимодействии с различными
этносами и в слиянии с некоторыми из них, вобрав в себя как черты кочевого тюркского
образа жизни, так и черты горских племён. Общность с горцами отражается в схожем
быте, одежде и культуре карачаевцев.

Определяющее значение на формирование этнокультурного ландшафта Большого Ка-
рачая оказали горные ландшафты. Если рассматривать их покомпонентное влияние, то
можно выделить 3 ведущих компонента: рельеф, гидрография и климат. Рельеф и гидро-
графия в совокупности определили расселение карачаевцев в долинах рек. Также рельеф
повлиял на развитие террасного земледелия, а обилие водных ресурсов благоприятство-
вали скотоводству и орошению пашни. В совокупности рельеф, климат и водные ресурсы,
а также растительный покров определили скотоводческий характер хозяйства карачаев-
цев. Поэтому основой питания для карачаевцев послужили продукты животноводства -
молочные и мясные продукты.

В целом же горные ландшафты определили сезонные особенности природно-экологической
подсистемы этнокультурного ландшафта, выраженные в горно-перегонном и горно-отгонном
вариантах скотоводства [2]. Подобный характер скотоводства предусматривал освоение
нескольких высотных и геоботанических поясов в соответствии со сменой сезонов года,
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что наложило отпечаток на все сферы жизни карачаевцев. Зональные и высотно-поясные
особенности ландшафта нашли отражение не только в организации сельскохозяйственно-
го производства, но и в целом в структуре геокультурного пространства.
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