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Введение 
В предыдущих выпусках ВАА (Глазов, Кудин, 

Марков, 2021, с. 82-100, Глазов, Кудин, Марков, 
2022, с. 93-116) были опубликованы данные о 
дольменных группах «Волчьи ворота», «Джи-
малта», «Мизегух-1», «Мизегух-2» и «Нежигу-
там», являющихся южной и северо-западной ча-
стями одного из самых интересных дольменных 
макроансамблей на территории Большого Сочи, 
расположенного вокруг хребта Мизегух в между-
речье рр. Макопсе – Аше. В настоящей работе, 
выполненной в рамках Соглашения о научно-
техническом сотрудничестве между ФГБУ «Фе-
деральный исследовательский центр «Субтропи-
ческий научный центр Российской академии 
наук» и ФГБУ «Сочинский национальный парк» 
от 05.05.2023 г., мы завершаем описание мегали-
тических памятников этого макроансамбля. 

В данный комплекс входит тридцать четыре 
памятника, что составляет 8,5% от общего числа 
дольменов, зафиксированных на территории 
Большого Сочи. По конструктивному исполне-
нию памятников, макроансамбль отличается 
большим разнообразием и дает хорошее пред-
ставление об особенностях мегалитической ар-
хитектуры Центрального (Туапсинско-Лазарев-
ского) района дольменной культуры. Из трид-
цати четырех памятников макрогруппы Мизегух 
четырнадцать (41%) – корытообразные и полу-
монолитные, шесть составных (18%), одинна-
дцать плиточных (32%) и типология трех мегали-
тических памятников (9%) точно не определя-
ется. При этом тринадцать памятников макроан-
самбля (38%) – это дольмены с ложным входом.  

Обращение к методам ландшафтной археоло-
гии, анализ посредством точной географической 
привязки каждого памятника с применением ин-
струментов ГИС позволили определить законо-
мерности расположения выявленных мегалити-
ческих памятников на местности. 

Такая большая концентрация дольменов на 
локальной территории может объясняться двумя 
причинами: 

1. Район хребта Мизегух издревле был важ-
ной узловой точкой коммуникаций, объединяю-
щих долины рек Джималта (бассейн р. Макопсе), 
р. Неожиданной (адыг. название р. Мыжъогухъу) 
и р. Аше. Здесь проходило несколько очень удоб-
ных троп, маркируемых дольменами, ведущих 
как из одной долины в другую, так и к берегу 
моря. Исследования закономерностей располо-
жения в ландшафте дольменов Большого Сочи 
показало, что наиболее крупные группы  

дольменов расположены на пересечении наибо-
лее значимых древних троп и путей (Кудин, Гла-
зов, 2022, с. 40, рис. 1). 

2. Впечатляющие скальные массивы хребта 
Мизегух, по-видимому, воспринимались 
древними людьми как священное пространство и 
проявление высших сил. Подобная сакрализация 
скал была связана с наличием в массиве хребта 
двух заметных природных маркеров – скальных 
вершин зооморфной формы, очень похожих на 
фигуры лежащего волка/собаки (Кудин, Глазов, 
2022, с. 41) как конкретного проявления культа 
гор и камней. Примечательно, что еще две доль-
менные макрогруппы на территории Большого 
Сочи («Три Дуба» и «Цусхвадж»), маркированы 
зооморфными скалами, похожими на волка/со-
баку (Кудин, 2023, в печати). 

По небольшой долине р. Капибге проходили 
удобные, маркированные дольменами, а в по-
следующем курганами, тропы. Огромное поле 
курганов находится в нижней части долины Ка-
пибге, на северо-восточном склоне хребта Ми-
зегух. Эти тропы ведут из крупной долины реки 
Аше в долину р. Макопсе и через проход «Вол-
чьи ворота» в скальном массиве хребта Мизегух 
по долине р. Неожиданная – к берегу моря. По 
свидетельству старожила аула Калеж Н.О. Коб-
лева, этот путь был очень важен для жителей до-
лины р. Аше и в XIX – начале XX вв., так как 
использование устья реки Аше в качестве при-
стани было очень неудобно. Из-за своеобразия 
рельефа местности в устьевой части долины по-
чти постоянно дуют сильные ветра с гор. Кру-
тые обрывистые берега в нижней части долины 
делают путь по ней крайне опасным. Л.И. Лав-
ров, побывавший здесь в 1930 году, писал, что 
по дороге в аул Калеж ему пришлось не менее 
15 раз переезжать реку вброд: «…в одном месте 
конь нырнул, но все обошлось благополучно, 
если не считать промокшей одежды» (Лавров, 
2009, с. 484). Поэтому адыги-шапсуги долины р. 
Аше в качестве пристани и торжища использо-
вали устье небольшой р. Неожиданная. Путь от 
верховьев реки к морю здесь гораздо удобнее, 
долина р. Капибге являлась важной частью как 
продольной коммуникации, связывающей бас-
сейн р. Аше с морским побережьем, так и попе-
речной – между долинами р. Аше и р. Макопсе. 

Описываемые ниже памятники северо-восточ-
ной и восточной части макроансамбля хребта 
Мизегух располагаются в бассейне р. Аше. Они 
включают три дольменные группы «Капибге-1», 
«Капибге-2», «Халяпо» и одиночный дольмен 
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«Мизегух» на восточном плече хребта (рис. 1). 
Из 9-ти памятников рассматриваемой террито-
рии 2 являются целыми, 4 – частично разрушен-
ными и 3 – разрушенными. Средний балл сохран-
ности составляет 3,1. Типологическое распреде-
ление дольменов по району следующее: плиточ-
ных – 2, корытообразных – 4, составных – 3. 

Отдельные памятники данных групп макроан-
самбля Мизегух описываются в литературе. 
Ниже по тексту при указании данных памятни-
ков во избежание путаницы и разночтения мы 
приводим в скобках их нумерацию согласно 
нашему каталогу.  

Первым рисунок и короткое описание лож-
ного монолита группы Халяпо (DK52) в 1915 г. 
приводит Г.Н. Сорохтин. Он отмечает, что доль-
мен находится в совершенной целостности и 
неприкосновенности, закрыт пробкой и может 
пролить свет на многие неясные вопросы (Сорох-
тин, 1915, с. 94-95). Описание Г.Н. Сорохтина 
вдохновило Б.В. Лунина, надеющегося на пол-
ную сохранность содержимого дольмена. Он по-
лучил открытый лист на его раскопки. Однако 
весной 1924 г. дольмен был вскрыт и вычищен 
грабителями, обнаружившими в нем золотые и 
серебряные монеты. Б.В. Лунин произвел рас-
копки другого плиточного дольмена группы Ха-
ляпо (DP51), в котором были сделаны следую-
щие находки: шлифованный клиновидный ка-
менный топорик с отверстием, две бронзовые 
серьги, кольцо и пряслице (Лунин, 1926, с. 35-
37). Эти данные включил в свой каталог Л.И. 
Лавров (Лавров, 1960, с. 158), а затем и В.И. Мар-
ковин, который доследовал дольмен DK52 и опи-
сал дольмен DP50 группы Халяпо (Марковин, 
1974, с. 10; 1978, с. 39; 1997, с. 342-345). Два 
дольмена из группы Капибге-2 (DK272 и DK392) 
в 1957 г. обнаружил, обмерил и  сфотографиро-
вал Н.В. Анфимов (Анфимов, 1957, с. 3-4) 

Некоторые из дольменов в этом районе 
(DK52, DP50, DP51, DS154, DК155, DS250) упо-
мянуты В.А. Дмитриевым. В урочище Халяпо он 
отмечает остатки корытообразного дольмена, 
включенного в средневековый кромлехообраз-
ный комплекс (Дмитриев, 2009, с. 45), нами не 
обнаруженный. Многие памятники этого района 
бегло упоминают А.М. Бианки и М.И. Кудин (Би-
анки, Кудин, 2012, с. 119-122). Отдельные доль-
мены описывают в своих работах М.И. Кудин 
(Кудин, 2000, с. 128, рис. 2,3; Кудин, 2019, с. 189-
193; 2021, с. 72, 75, табл. 1, табл. 2, 16; 2022, с. 
109, табл. 1, 16), С.В. Валганов (Валганов, 2004, 
с. 26-29, 137). Дольмены групп Халяпо, Капибге-

1 и часть дольменов группы Капибге-2 перечис-
лены Н.В. Кондряковым (Кондряков, 2010, с. 23). 

Из всех этих памятников описываемого рай-
она на государственном учете стоит лишь одна 
группа под номером №3007 АР-Ф: «Дольменная 
группа (3 дольмена), Лазаревский район, аул 
Хаджико, 4 км юго-восточнее горы Капибге» 
(Каталог ИКН Сочи, 1997, с. 69; Козырев, 1986, 
с. 431), включающая дольмены DP50, DP51 и 
DK52 представленного каталога. По данному ме-
стонахождению в каталоге памятников ИКН под 
редакцией Козырева Н.В. указывается группа, 
состоящая из 2-х построек (DP50 и DP51) и иным 
наименованием горы – «Капабье», а также 
наименованием поселка – Красноалександров-
ский-1. Скорее всего, это говорится об одной и 
той же группе, только не упоминается третье со-
оружение DK52, удаленное на 370 метров от ос-
новной группы. Данной группе 24 августа 2017 
года приказом Министерства Культуры РФ № 
103222-р был присвоен новый регистрационный 
номер 231741054130006 (Сведения из ЕГР ОКН, 
2017). 

Дольменные группы Капибге-1 и Капибге-2 в 
данный реестр не вошли. В работе Н.В. Кондря-
кова памятники DS154, DK155 и DS250, входя-
щие в эти группы, объединены в одну группу 
«Капибге» под №10 (Кондряков, 2010, с. 23). 

На внутреннем учете в ФГБУ «Сочинский 
Национальный парк» стоит группа под назва-
нием «Мизегух», которая объединяет два доль-
мена из групп Капибге-1 и Капибге-2, но в дру-
гой вариации она включает дольмены DK155 и 
DK272 нашей нумерации. На группу оформлена 
Информационная карта под номером ГД (2)-1 
«Мизегух» с местонахождением: «Лазаревский 
район, ущелье Капигбе, на расстоянии 1,6 км от 
устья реки Капигбе по горной тропе в аул 
Наджиго» (Информационная карта…, 2018). 
Группа «Мизегух» включена в Перечень объек-
тов историко-культурного наследия (ИКН), не 
состоящих на государственном учёте, но распо-
ложенных в границах Сочинского Националь-
ного парка (СНП) (Перечень № 2 объектов ИКН, 
2018, с. 1). Следует отметить специфику состав-
ления Перечня объектов ИКН в СНП – в него 
включаются только объекты, имеющие хорошую 
сохранность и обладающие экскурсионным по-
тенциалом. Остальные памятники, несмотря на 
то, что информация о них в Сочинском нацио-
нальном парке имеется, на внутреннем учете не 
состоят. 

Одиночный дольмен на хребте  
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Мезегух DS273 был обнаружен недавно и в науч-
ной литературе не фигурирует. 

Таким образом, дольмены групп Капибге-1, 
Капибге-2 и одиночный дольмен на хребте Ми-
зегух до настоящего времени не были подробно 
описаны, не стоят на государственном учете, и 
имеют только охранный статус объектов ИКН, 
расположенных на территории СНП.  

Дольменная группа «Капибге-1» 
Дольменная группа «Капибге-1» находится на 

северо-восточном склоне хребта Мизегух и явля-
ется самой верхней в рассматриваемом районе. 
Выше нее расположен только одиночный доль-
мен на восточном плече хребта Мизегух. Группа 
включает 2 памятника составного и корытооб-
разного типа.  

Дольмен DS 154 
1. Дата исследования: 12.11.2006, 26.10.2013. 
2. Тип: составной (?), с ложным входом (?). 
3. Ориентация главного фасада 36º, вниз по 

склону;  
4. Сохранность – 3,5 балла. 
Памятник представляет собой полуразрушен-

ный дольмен, вероятно, составного типа (рис. 
2.1). Плита главного фасада дольмена частично 
погружена в землю, поэтому неясно, есть ли у нее 
входное отверстие или ложная втулка. Судя по 
выполненной на ней имитации выступов боко-
вых плит, памятник относится к дольменам с 
ложным входом. При этом другой плиты или 
блоков с остатками входного отверстия не обна-
ружено.  

Возможно, дольмен в более поздние времена 
был переиспользован, о чем говорит курганооб-
разная насыпь возле его западного переднего 
угла.  

Плита главного фасада без выраженной трапе-
циевидности имеет портальные выступы. Ши-
рина плиты сверху 140 см, снизу 144 см, высота 
плиты 80 см, толщина 29-30 см. Ширина фасад-
ной плоскости сверху 109 см, снизу 112 см. 
Плита имеет заметную вогнутость вовнутрь ка-
меры. 

Глубина фасадных выступов составляет 3-4 
см, сделаны они грубо. Ширина восточного пор-
тального выступа – 13-15 см, западного – 15 см 
по всей высоте. Поверхность плиты главного фа-
сада была покрыта сохранившимся в верхней ча-
сти сплошным елочным орнаментом (рис. 2.2) 
(Кудин, 2022а, с. 133-134, табл. 1). 

Восточная боковая стена выполнена из  
слоящегося песчаника очень плохого качества. 
Длина ее сверху 115 см, снизу 143 см. Высота над 

поверхностью земли 38 см, в передней части 
плиты поверхность сильно скошена. Наблюда-
ется еле заметный паз шириной 20 см и глубиной 
до 1,5 см очень грубой обработки. Следующий 
юго-восточный блок имеет длину 64 см, высоту 
40 см и толщину 26 см. Высота описанных бло-
ков сильно отличается от высоты фасада, что мо-
жет говорить о том, что дольмен был составным. 

Задней стенки не наблюдается. Камеру сзади 
могли ограничивать три небольших блока, лежа-
щих на одной прямой, или же блок, описанный 
выше, на который опирается перекрытие (рис. 
2.4).  

Западная боковая плита имеет длину до 142 
см, высоту над уровнем камеры до 30 см и тол-
щину 18 см. Выполнена она также из сильно сло-
ящегося песчаника.  

Длина камеры до линии блоков около 90 см, 
ширина в передней части 148 см, в задней на 
уровне блоков – 135 см. Расстояние от фасадной 
плиты до юго-восточного блока составляет 140 
см, поэтому он больше подходит на роль задней 
границы камеры. Под ним находится пяточная 
плита, возвышающаяся над землей на 5 см. 

Плита перекрытия обработана грубо, вы-
ровнены лишь боковые грани. Ее максимальная 
длина достигает 3 м, ширина – 240 см, толщина  
– 45-50 см. 

Дольмен DK 155 
1. Дата исследования: 12.11.2006, 26.10.2013. 
2. Тип: корытообразный, с ложным входом. 
3. Ориентация ложного входа 101º; истинного 

входа 276º поперек уклона. 
4. Сохранность – 4,5 балла 
Дольмен практически целый, но находится на 

оползневом склоне, стоит с большим креном, и 
прежняя ориентация его сейчас точно не восста-
новима (рис. 3.1). Но, скорее всего, глыба, в ко-
торой был высечен дольмен, лишь сильно накре-
нилась и нынешний азимут главного фасада 101º 
близок его изначальному направлению. Крен 
дольмена сейчас составляет около 35. Памятник 
выполнен в скале длиной 270 см и шириной 340 
см (рис. 3.2). На верхней поверхности сооруже-
ния со стороны южной боковой стены несколько 
ниже уровня плоскости под перекрытие выпол-
нена площадка длиной по оси 170 см и макси-
мальной шириной порядка 60 см. 

Фасадная плоскость имеет ширину сверху – 
153 см, снизу – 180 см, высоту – 126 см. Верхняя 
грань ее заужена. Глубина предпортальной пло-
щадки – 15 см, глубина северного бокового пор-
тального выступа сверху – 18 см, в середине – 19 
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см, снизу – 16 см; южного портального выступа 
сверху – 14 см, в середине – 15 см, снизу – 16 см. 
Портальные выступы закругляются сверху и 
снизу. Края их хорошо обработаны и закруглены. 
Ширина обоих портальных выступов  – 10 см по 
всей высоте.  

На расстоянии 68 см от верхнего обреза глав-
ного фасада находится фиктивная втулка диамет-
ром 25 см, выступающая вперед на 5 см. В насто-
ящее время втулка частично сбита, первона-
чально она могла выступать перед плоскостью 
фасада до 8 см. Портал памятника окаймляют 
подработанные выступы скалы, в которой он вы-
сечен. По-видимому, они имитируют насыпь 
кургана, якобы окружающую дольмен. Макси-
мальная ширина северного выступа – 78 см, юж-
ного – 54 см. 

Наружная поверхность стенки с входным от-
верстием находится под землей. Толщина ее в 
верхней части составляет 28 см. Толщина север-
ной боковой стенки в задней части  – 41 см.  

Камера дольмена заполнена землей практиче-
ски полностью вплоть до входного отверстия 
(рис. 3.4), юго-западный угол дна камеры обна-
жен. Камера имеет скругленную к задней (вход-
ной) стенке форму, а в передней части углы ее 
более выражены, но также сильно скруглены. 
Ширина камеры снизу со стороны ложного фа-
сада – 180 см, со стороны входа – 120 см, высота 
ее в передней части составляет 140 см, в задней – 
126 см. Длина камеры 200 см. 

На расстоянии 50 см от верхнего обреза запад-
ной стены выбито входное отверстие, выступаю-
щее над землей до 7 см, для измерения оно недо-
ступно. Вся внутренняя поверхность камеры об-
работана точечными пунктирными ударами. 

На дольмене покоится плита перекрытия. 
Осколок его скатился вниз по склону. Длина пе-
рекрытия по оси – 200 см, ширина – 220 см, тол-
щина – 60 см. Несмотря на отсутствие на нижней 
поверхности плиты фиксирующих пазов, она ка-
ким-то образом держится на дольмене при таком 
значительном крене. 

В июле 2023 г. памятник доследовался с це-
лью получения качественной фотограмметриче-
ской 3D модели как снаружи, так и изнутри ка-
меры для изготовления чертежей, проекций и 
разрезов. С помощью мощного фонаря в косых 
лучах при боковом освещении была осмотрена 
фасадная плоскость памятника с целью  
выявления особенностей обработки поверхно-
сти, которая неожиданно выявила фрагмент ком-
позиции петроглифов в виде рельефных фигур 

оленихи с детенышем (Глазов, Кудин, 2023, в пе-
чати). В ходе дальнейшей расчистки поверхно-
сти фасада от мха открылась остальная часть 
композиции петроглифов (рис. 3.3). Они выпол-
нены техникой барельефа, когда на отшлифован-
ной поверхности главного фасада методом пике-
тажа снят общий фон на глубину 2-5 мм, а фи-
гуры оставлены на первоначальной высоте. Из-за 
небольшой высоты рельефа и малой контрастно-
сти данные петроглифы практически не разли-
чимы при обычном освещении. С целью подроб-
ного исследования особенностей этого изобра-
жения нами была выполнена детальная фото-
грамметрическая съемка поверхности в косых 
лучах, после чего полученная 3D модель была 
импортирована в редактор 3DsMax, где эта по-
верхность была подсвечена виртуальными ис-
точниками света с разных сторон под очень ма-
лыми углами, что позволило получить теневую 
картину, выделившую исследуемый барельеф. 

Композиция расположена на правой (если 
смотреть на дольмен) верхней части фасадной 
плоскости и занимает площадь около 0,6 м2. Она 
разделена на два сюжета: верхний представляет 
собой сцену загонной охоты, включающую оле-
ниху с детенышем (длина фигур – 26 см и 13 см, 
высота – 10 см и 7,5 см соответственно), развер-
нутые к двум антропоморфным фигурам с лу-
ками высотой 26 см каждая. За фигурами оленей 
видна голова преследующей их собаки. Ниже ног 
оленей находится голова еще одного антропо-
морфного персонажа. К сожалению, остальная 
часть фигуры уничтожена эрозией. 

Вторая часть композиции, расположенная 
ниже, сохранилась хуже, высота рельефа 
меньше, а первичная поверхность подверглась 
большей эрозии. Тем не менее, на ней читается 
сидящая в позе эмбриона антропоморфная фи-
гура, высотой 14,5 см. Человек подогнул к себе 
ноги, плечи лежат на коленях, спина согнута, го-
лова наклонена вперед. Изображение антропо-
морфной фигуры также выполнено очень реали-
стично с соблюдением анатомических пропор-
ций. 

Перед человеком читается еще одна фигура 
такого же размера, повернутая к нему спиной, 
возможно, сидящей собаки. Фон вокруг фигур 
выбран пикетажем, но, примечательно, что, по 
крайней мере, с трех сторон читаются границы 
пространства, обозначающие пол, стену и  
потолок некоего низкого сооружения высотой 21 
см, возможно, пещеры или дольмена. 
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Дольменная группа «Капибге-2» 
Данная группа расположена в 400 м к востоку 

от описанной выше группы «Капибге-1». Она 
включает в себя 3 памятника: 2 корытообразных 
и один составной. Кроме того, в границах этой 
группы имеется развал некоего сооружения, по-
видимому, относящегося также к памятникам 
дольменной культуры. 

Дольмен DK272 
1. Дата исследования: 9.03.2015, 19.03.2023. 
2. Тип: корытообразный, с ложным входом. 
3. Ориентация входа – 270º, главного фасада – 

85. 
4. Сохранность – 4 балла. 
Памятник расположен на небольшой террасе с 

северной стороны скал Мизегух на высоте 260 
метров над уровнем моря. Главным фасадом с 
ложным входом он ориентирован на долину реки 
Аше. Истинный вход находится в задней стене и 
направлен в сторону ур. Нежигутам. Относи-
тельно линии основного уклона входное отвер-
стие направлено практически в сторону горы, а 
ложный вход направлен вниз по склону. Геогра-
фический азимут истинного входа составляет 
270, а ложного – 85 (рис. 4.1).  

Дольмен выполнен в глыбе песчаника длиной 
295 см, максимальной шириной – 270 см. По-
верхность аккуратно обработана со всех сторон 
(рис. 4.2). Длина дольмена снизу северной боко-
вой стороны – 270 см, в верхней части – 238 см. 
Южная сторона имеет длину снизу – 258 см, 
сверху – 244 см. Высота дольмена в среднем со-
ставляет около 150 см. Толщина всех стенок в 
районе обреза камеры порядка 30 см по всему пе-
риметру. 

Западная стена с входным отверстием имеет 
выпуклую трапециевидную форму, высота ее со-
ставляет 124 см, ширина сверху – 164 см, снизу – 
202 см. Лаз выбит на расстоянии 98 см от верх-
него обреза. Низ отверстия совпадает с уровнем 
земли. Отверстие практически круглое, оно 
имеет ширину 37 см и высоту 36 см. Толщина 
стенки в районе входного отверстия – 37 см.  

При первичном осмотре в 2015 г. втулки возле 
дольмена обнаружено не было, но при доследо-
вании памятника в 2023 г. во входном отверстии 
дольмена находился фрагмент ножки втулки без 
шляпки, диаметром около 28 см (рис. 4.4).  

Плоскость стены главного фасада имеет вы-
соту 132 см от уровня грунта. Ширина плоскости 
в верхней части между портальными выступами 
– 168 см, в нижней – 195 см. Ложная втулка вы-
бита на расстоянии 67 см от верхнего обреза. Она 

выступает перед уровнем фасадной плоскости на 
10 см, имеет диаметр 31 см и хорошую закруг-
ленную форму (рис. 4.3). 

Северный правый портальный выступ имеет 
ширину 16 см по всей высоте. Глубина его со-
ставляет 10 см. Его передняя часть закруглена по 
высоте и выровнена. Южный портальный выступ 
имеет ширину снизу 21 см, заужаясь кверху до 18 
см. Глубина его составляет 7-8 см по всей высоте.  

Камера дольмена в верхней части имеет более 
трапециевидную форму, чем в нижней, где углы 
более закруглены. Длина камеры в нижней части 
– 220 см, ширина со стороны ложного фасада – 
190 см, со стороны входного отверстия – 168 см. 
В районе верхнего обреза камеры она имеет 
длину 188 см, ширину в передней части – 154 см, 
в задней – 128 см. В верхней части южного угла 
фасада имеется пролом высотой 48 см и шириной 
66 см.  

Интересной особенностью этого памятника 
является то, что входное отверстие выбивалось 
как снаружи, так и изнутри, при этом при сты-
ковке они не совпали из-за того, что внутренний 
контур, расположенный на расстоянии 90 см от 
верхнего обреза камеры и выбитый на глубину 12 
см, был сделан немного выше, чем отверстие, ко-
торое выбивалось снаружи (рис. 4.5).  

Фрагменты перекрытия дольмена сейчас 
находятся с северной стороны памятника. Его об-
щая длина оценивается в 5,3 м при ширине 1,9 м. 
Толщину плита имела порядка 30 см.  

С восточной стороны перед ложным фасадом 
также имеется осколок плиты перекрытия, фраг-
ментированный на три части. Самый большой 
имеет длину по оси 182 см, максимальную ши-
рину 295 см. Еще один фрагмент, лежащий непо-
средственно перед ложным фасадом, имеет ши-
рину 170 см и длину по оси около 40 см.  

С северо-восточной стороны от памятника ле-
жат два блока толщиной 30 см, которые также 
могли принадлежать плите перекрытия. 

Перед входом дольмена прослеживаются гра-
ницы дворика, выложенного мелким плитняком 
вдоль одной линии от северо-западного угла, 
протяженностью, по крайней мере, 1,8 м. Доль-
мен стоит на невысокой каменной насыпи, окан-
тованной крепидой-кромлехом из крупных бло-
ков.  

Дольмен DK 392 
1. Дата исследования: 19.03.2023. 
2. Тип: корытообразный. 
3. Ориентация входа – 115º. 
4. Сохранность – 1,5 балла.  
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Дольмен находится в 15 м к СЗ от дольмена 
DK272. Н.В. Анфимов при описании дольмена 
DK272 упомянул, что с северной стороны от него 
находится часть дна разрушенного корытообраз-
ного дольмена (Анфимов, 1957, с. 4). Памятник 
представляет собой развал корытообразного со-
оружения с сохранившейся северной боковой 
стеной и частью перекрытия (рис. 5.1). Фасадная 
стена с входным отверстием отсутствует.  

Северная боковая стена длиной 194 см сохра-
нилась на полную высоту только в средней части, 
где определяется зашлифованная площадка под 
перекрытие. В этом месте высота стенки над 
уровнем земли составляет 52 см и понижается к 
задней части дольмена (рис. 5.5). В передней ча-
сти верхний угол стенки сколот и возвышается на 
высоту 75 см. Толщина стенки – 33-36 см, ши-
рина площадки под перекрытие, зауженной с 
внешней стороны, составляет 25 см. 

В районе перехода северной боковой стенки к 
фасаду читается закругление камеры, где стенка 
фасада сохранилась на высоту около 10 см. 
Остальные ее фрагменты отсутствуют (рис. 5.2). 

Напротив северной боковой стены на расстоя-
нии 190 см находится фрагмент длиной 70 см, 
высотой 27 см и толщиной 23 см. Явных следов 
его обработки не наблюдается. Возможно, он от-
носился к южной боковой стенке, но в настоящее 
время смещен, так как находится слишком да-
леко от северной боковой стены (рис. 5.4). Ши-
рина камеры не определяется. Пространство в 
задней части камеры занято ломаным камнем, 
задним фрагментом плиты перекрытия, а  также 
растущим деревом, поэтому длина камеры также 
не читается.  

Плита перекрытия фрагментирована на не-
сколько частей. Передняя грань скола самой 
крупной части находится на расстоянии 1,1 м от 
обреза фасада. Длина ее 125 см, ширина 92 см, 
толщина плиты 36 см. Фрагмент имеет непра-
вильную форму, ни на одной грани следов обра-
ботки и зашлифовки не наблюдается. К западу от 
этого фрагмента вертикально стоит еще какой-то 
блок, возможно также относящийся к перекры-
тию. Длина его по оси С-Ю 136 см, толщина 31-
32 см, высота над современным уровнем грунта 
в южной части доходит до 75 см.   

Дольмен DS 250 
1. Дата исследования: 9.03.2015, 19.03.2023. 
2. Тип: составной, с ложным входом. 
3. Ориентация входа – 288º, главного фасада – 

102. 
4. Сохранность – 1 балл. 

Дольмен разрушен (рис. 6.1). Вероятно, он яв-
ляется памятником с ложным входом, так как 
цельная плита главного фасада не имеет лаза, в 
то время как остальная часть сооружения, вклю-
чая 2 блока с половинками входного отверстия, 
была выполнена из закругленных блоков, выло-
женных в несколько ярусов. 

Плита перекрытия состоит из фрагментов №1 
и 2 (рис. 6.2). Максимальные размеры блока №1: 
ширина поперек оси дольмена 275 см, длина 
вдоль оси – 280 см, толщина 29-30 см. Плита 
имела неправильную трапециевидную форму. 
Восточный угол (фрагмент №2) отколот. Он 
имеет неправильную форму размером 140х150 
см. Оставшиеся осколки перекрытия находятся 
во фрагментах.  

Камеру слагали блоки, изнутри затесанные и 
закругленные в плане. 

Блок №3 находится внутри камеры, он имеет 
ширину 40 см, высоту 22 см и длину 88 см. Блок 
№5 торчит из-под перекрытия и представляет со-
бой расслоившуюся деталь какого-то яруса юж-
ной стены. Его длина 77 см, ширина порядка 50 
см, высота – порядка 30 см (блок расслоился по 
высоте). 

Блок №4 лежит под вторым фрагментом пере-
крытия, имеет толщину 35 см, длину 140 см, вы-
соту порядка 20 см. Он являлся верхним блоком 
южной стены. Он имеет в восточной части глу-
бокий паз, расположенный на расстоянии 20 см 
от края, ширина паза 30 см, глубина около 12 см.  

Блок №6. Раньше он находился под блоком 
№4, сейчас же он лежит верхней стороной вниз. 
Он имеет длину 130 см, толщину до 45 см, вы-
соту 25 см. В восточной части блока имеется паз 
под плиту ложного фасада. Он расположен в 20 
см от края блока. Паз имеет ширину 32 см и глу-
бину около 7 см, хорошо выровнен и закруглен. 

Блок №7 – третий сверху ярус боковой южной 
стены. Его длина – 156 см, ширина – до 55 см и 
высота – 33 см. Он имеет дугообразную форму, 
закруглен и выровнен изнутри и снаружи. На 
расстоянии 15 см от переднего края выбит паз 
шириной 30 см, более выраженный к передней 
части, хорошо закругленный и зашлифованный, 
глубиной 7 см.  

Нижний блок №8 покосился. Он имеет длину 
более 135 см, толщину – 60 см, высоту – 30 см. В 
восточной части блока имеется ступенькообраз-
ный паз глубиной 8 см. 

В пазах блоков № 4, 6, 7, 8 фиксировалась 
плита ложного фасада №10, которая имеет тол-
щину 27-30 см и высоту 156-158 см. Ее ширина 
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сверху составляет 145 см, а снизу – 150 см, т.е. 
плита практически не имела трапециевидности. 
Южный верхний край плиты имеет паз высотой 
32 см и глубиной 3 см (угол сколот и закруглен).  

Блок №9 лежит с ЮВ угла дольмена, длина 
его – 120 см, ширина – 40 см, высота – 37 см. 

Блок №11 имеет ширину – 75 см, толщину – 
43 см, высоту – 10 см. 

Посередине южной стены находится блок 
№13, который имеет подпрямоугольную форму, 
его длина 25 см, ширина 104 см, высота 17 см. 

Блок №12 представляет собой деталь нижнего 
яруса передней части южной стены. Он имел 
длину 75 см, ширину – 42 см, высоту – 27 см. Пе-
редняя грань его заужена и закруглена. Она вхо-
дила в паз нижнего яруса фасадной стены №14 с 
половиной входного отверстия. Этот фрагмент 
сохранился на ширину 117 см. С южного края 
имеется паз под блок №12 глубиной 33 см и дли-
ной 19 см. Сам блок в этом месте имеет наиболь-
шую толщину (размер вдоль оси дольмена) 35 см 
и высоту 22 см. Если мерить по оси отверстия, то 
полуширина блока составляет 75-77 см (т.е., если 
предположить, что отверстие располагалось сим-
метрично, то ширина стены с входным отвер-
стием на этой высоте должна была составлять 
около 1,5 м). На расстоянии 10 см от поверхности 
земли в блоке выбита половина входного отвер-
стия, которая имеет снизу уплощенную форму. 
Отверстие имело ширину около 35 см. Высота 
полуотверстия – 17-18 см. Толщина блока в рай-
оне отверстия 26-27 см. 

Следующий блок №15 – блок второго яруса 
фасадной стенки – имеет ширину 82 см (если 
смотреть полуширину, то это порядка 60 см). Вы-
сота этого блока 39 см. На расстоянии 26 см от 
верха выбита верхняя часть отверстия, высотой 
12-13 см. Отверстие имело овальную форму. Се-
верный край этого блока закруглен. 

Блок третьего яруса фасадной стены разрушен 
и находится под плитой перекрытия. 

Северная боковая сторона представлена пере-
вернутым блоком с пазами, которые, скорее 
всего, были сделаны под плиту ложного фасада.  

Блок №16 имеет длину 162 см, высоту – 38 см 
и максимальную ширину – 42 см. На расстоянии 
30 см от восточного края выбит паз шириной 30 
см и глубиной 8 см. 

Блок №17 имеет длину 145 см, высоту – 28 см, 
максимальную ширину – 50 см. На расстоянии 10 
см выбит паз шириной 30 см и глубиной 7 см. 

Блок №18 имеет неправильную форму и 
длину 90 см, ширину – 80 см, высоту – 40 см. 

Блок №19 является, скорее всего, блоком 
верхнего яруса. Его длина – 128 см, толщина – 50 
см, высота – 28 см. Паза под плиту ложного фа-
сада не наблюдается. 

Блок №20 представляет собой фрагмент плос-
кой плиты, не имеющей явных следов обработки. 
Он имеет трапециевидную форму. Высота трапе-
ции 100 см, большее основание – 86 см, меньшее 
– 33 см, толщина – 15 см. Эта плита опирается на 
массивный блок длиной 90 см, высотой 70 см, 
шириной 70 см. Этот блок вместе с блоком №18 
мог составлять крепиду кургана, на котором 
стоял дольмен. 

Курган дольмена ограничен валунами кре-
пиды, к которой могли принадлежать и эти 
блоки.  

Посередине между дольменами DS250 и 
DK272 лежит дольменная втулка, видимо при-
надлежавшая раньше дольмену DS250 и сдвину-
тая трактором при прокладке лесовозной дороги 
рядом с дольменом (рис. 6.3). Она выделяется 
своими размерами: общая длина пробки – 1 м, 
длина ее ножки составляет 70 см, диаметр ножки 
в районе шляпки составляет около 32 см, на 
конце ножки – 29 см. Диаметр шляпки – 40 см, 
высота шляпки – 30 см. Шляпка имеет конусооб-
разную форму, вершина его сколота (рис. 7). 
Диаметр скола 17 см. По своей форме и размерам 
описываемая втулка почти аналогична втулке 
плиточного дольмена с ложным входом DP1 в со-
седней группе «Волчьи ворота» (Глазов, Кудин, 
Марков, 2021, с. 84, рис. 2,4) 

Несмотря на то, что дольмен DS250 находится 
в развале, блоки, слагавшие его камеру, остались 
целыми. Благодаря тому, что, по всей вероятно-
сти, он был разрушен деревом, а не техникой, по 
положению блоков можно понять направление и 
точку приложения разрушающей силы, и, соот-
ветственно, понять, к какой части сооружения 
они относились. Поэтому возник интерес произ-
вести реконструкцию его первоначального внеш-
него вида. Каждый блок памятника был вырезан 
из фотограмметрической модели и достроен до 
целого, а потом установлен на нужное место в со-
ответствии с пазами, фиксировавшими соседние 
блоки. Результаты 3-D реконструкции приве-
дены на рис. 8. 

Южнее дольмена DS250 краеведом В.В. 
Снытко были показаны остатки некоего мегали-
тического сооружения, названные им «каменным 
ящиком», у которого читаются остатки камеры и 
фрагмент плиты перекрытия (рис. 9). Никаких 
явных следов обработки на деталях этого  
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сооружения обнаружено не было, хотя на рассто-
янии 2-3 метров от него находятся два блока пра-
вильной формы, со следами обработки и вырав-
нивания, один из которых имеет рукотворный 
паз. На основании изложенных фактов мы не мо-
жем однозначно причислить этот памятник к 
дольменам, поэтому в реестр его не вносим, но 
отмечаем, что данный объект требует дальней-
шего изучения. 

Одиночный дольмен на восточном  
плече хребта «Мизегух» 

Дольмен DS 273 
1. Дата исследования: 9.03.2015. 
2. Тип: составной, с ложным входом? 
3. Ориентация входа (истинный) 336º, вверх 

по склону. 
4. Сохранность – 0 баллов. 
Дольмен находится на отроге восточного 

плеча хребта Мизегух, разделяющего урочища 
Халяпо и Капибге. Он является самым высоко-
расположенным дольменом рассматриваемого 
района (ок. 420 м над уровнем моря). Памятник 
полностью разрушен (рис. 10.1). Он стоял на 
склоне, и в результате разрушения его детали 
сильно растянулись по склону по азимуту 148-
150. Длина всего развала составляет 8,1 м, а ши-
рина – 4,2 м. Среди деталей памятника опозна-
ются верхний участок фасадной плиты, не-
сколько обломков боковых стен и значительное 
количество небольших фрагментов (рис. 10.2).  

Плита с отверстием лежит в верхней части 
развала. Она имела ширину в верхней части 104 
см, а на уровне верха входного отверстия заужа-
лась до 90 см из-за подтёски под блоки. Она рас-
колота на два крупных куска и несколько более 
мелких фрагментов, которые лежат рядом. Вы-
сота большего фрагмента плиты – 82 см. На рас-
стоянии 49 см от верхнего обреза плиты нахо-
дится входное отверстие, диаметр которого мог 
быть около 34 см. Толщина плиты – 26 см. Судя 
по отсутствию бордюра вокруг отверстия, можно 
предположить, что плита перевернута и лежит 
внутренней поверхностью вверх. Учитывая по-
ложение плиты вверх по склону, можно предпо-
ложить, что отверстие было выполнено в задней 
стене, а сам памятник является дольменом с лож-
ным входом. 

Блоки, слагавшие ранее камеру, образуют две 
группы с восточной и западной сторон от линии 
развала. По восточной стороне хорошо опозна-
ются два блока, по западной – три. 

На расстоянии 150 см от плиты с входным от-
верстием находится первый восточный блок. Он 

имеет паз для фиксирования фасадной плиты. 
Длина этого блока – 117 см, ширина – 63 см, вы-
сота – до 28 см. Паз имеет глубину 28 см и ши-
рину 120 см. Вниз по склону на расстоянии около 
1 м находится второй блок, который раньше 
стоял вертикально, т.е. если первый блок предпо-
лагает сверху один или несколько блоков, то 
блок №2 был на всю высоту камеры. Он сейчас 
лежит на боку наружной стороной вниз, высота 
его – 81 см, длина по оси – 136 см, из которых на 
внутреннюю часть приходится 120 см, а осталь-
ное (14-16 см) – идет на паз под следующий блок. 
Этот паз имеет глубину 12-15 см и ширину около 
12 см, внутренняя часть закруглена. 

Вверх по склону на расстоянии 25 см лежит 
еще один фрагмент, относящийся к северо-во-
сточному углу, длиной порядка 70 см, высотой 
около 40 см, который имеет паз длиной 20 см и 
глубиной 6 см.  

Ниже описанных блоков лежит, скорее всего, 
фрагмент плиты перекрытия, который расколот 
сейчас на четыре части. Его первоначальные раз-
меры восстанавливаются до 150×150 см. На верх-
ней границе видны следы обработки, подтески и 
шлифовки. Ниже этих четырех фрагментов ле-
жит полукруглый блок, шириной 130 см, глуби-
ной 55 см и высотой 30 см, со следами обработки. 
Ниже по склону находится еще один блок шири-
ной 125 см, глубиной 60 см и толщиной 27 см. 

В стороне от описанных выше фрагментов 
плиты перекрытия находится западный блок. Он 
имеет закругленную со стороны камеры форму. 
Его максимальная длина составляет 127 см, ши-
рина – 25-26 см, высота – около 20 см.  

Следующий западный блок стоял, скорее 
всего, вертикально. Его длина – 130 см. высота – 
56 см, толщина – 37 см. В нижней стороне сделан 
паз полукруглой формы под предыдущие блоки 
глубиной 15 см и шириной 26 см.  

К юго-западу от двух предыдущих закруглен-
ных блоков, находится еще один фрагмент, име-
ющий следы закругления. Сейчас он лежит на 
боку и имеет ширину 80 см, высоту – 47 см, тол-
щину – 25 см. 

Между вторым западным блоком с пазом и 
плитой с входным отверстием находится еще 
один блок, который лежит сейчас на боку, внут-
ренней стороной вверх. Длина его – 93см, макси-
мальная высота – около 50 см, толщина – 28-30 
см. В задней его части, расположенной вверх по 
склону, с внутренней стороны блока имеется паз 
закругленной формы длиной 17 см, глубиной до 
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14 см. Остальные блоки фрагментированы и  
измерению не подлежат.  

Дольменная группа «Халяпо» 
В группу «Халяпо» входит три памятника: два 

плиточных и один корытообразный редкого пе-
ревернутого типа. Они расположены на правом 
берегу р. Аше в 50-200 м от шоссе, связываю-
щего аул Калэж с трассой Джубга-Сочи. Два 
дольмена были подробно описаны В.И. Марко-
виным (Марковин, 1974, с. 10; 1978, с. 39; 1997, 
с. 342-345). В этой работе мы приводим наши об-
меры с целью мониторинга их состояния за про-
шедшие 50 лет, а также уточнения некоторых 
особенностей, не отраженных в работах В.И. 
Марковина.   

Дольмен DP50 
1. Дата исследования: 6.06.2004, 09.03.2015, 

19.10.2022. 
2. Тип: плиточный. 
3. Ориентация портала: географический ази-

мут 123, вниз по склону. 
4. Сохранность – 5 баллов. 
Дольмен практически целый, расположен в 

центре большой курганообразной насыпи из ло-
маного камня, пространство перед входным от-
верстием расчищено под расширяющийся дво-
рик или открытый дромос, сложенный из не-
скольких ярусов плоских плит (рис. 11.1). Ось со-
оружения направлена по азимуту 123, а сама фа-
садная плита вследствие перекоса конструкции 
имеет азимут 116. 

Курганная насыпь вокруг дольмена имеет 
двойную крепиду. Расстояние от внешней кре-
пиды до дольмена составляет порядка 6 м, при 
этом линия блоков крепиды в некоторых местах 
смещена наружу, видимо, из-за расползания кур-
гана. Второй уровень крепиды расположен на 
расстоянии порядка 3-4 м от дольмена (на рис. 
11, 2 показана только внутренняя крепида).  

Оба кольца крепиды образованы плоскими 
подпрямоугольными блоками различного раз-
мера. В основном, это плоские плиты размером 
около 10020-3040-50 см, но есть и бесформен-
ные блоки размером порядка 604040 см. Кон-
тур внутреннего кольца, образованного боль-
шими блоками, читается не везде, особенно в 
задней части сооружения. Оно имеет разрыв в 
зоне дромоса. 

Наиболее крупные блоки внутреннего кольца 
крепиды находятся со стороны дромоса и флан-
кируют его. Северная сторона передней части 
крепиды образована тремя крупными блоками. 

Крайний северный блок имеет длину 80 см, ши-
рину – порядка 90 см, высоту до 70 см. Следую-
щий прямоугольный блок, лежащий на оси се-
верного плеча дромоса, имеет длину 128 см, ши-
рину 50 см и высоту 30 см. Далее находится боль-
шой фрагмент, частично перекрывающий зону 
дромоса. Он имеет размер поперек дромоса 165 
см, длину по оси сооружения 85 см и высоту над 
землей порядка 40-50 см.  

Напротив него, с южной стороны дромоса 
находится крупный блок, лежащий на линии юж-
ного плеча дромоса. Он имеет длину по оси 150 
см, ширину – порядка 80 см и толщину 30 см. 
Весь остальной контур внутреннего кольца кре-
пиды слагают блоки меньшего размера. Внутрен-
няя граница этого кольца находится на расстоя-
нии 4,1 м от фасада, а общая длина дромоса, 
включая блоки внутреннего кольца крепиды, до-
ходит до 5,2 м. 

Дромос сооружения является продолжением 
далеко выступающих за границы фасада пор-
тальных выступов, образованных боковыми пли-
тами дольмена. Плечи дромоса слегка расходятся 
к внешней части, повторяя направление боковых 
стен основной конструкции. Они образованы 
крупными плитами в 2-3 яруса. Северное плечо 
имеет высоту – 55 см, южное, если брать высоту 
3-х блоков, имеет высоту около 90 см, если вы-
соту 2-х блоков, то – 65 см. Ширина дромоса с 
внутренней стороны совпадает с расстоянием 
между выступающими боковыми стенами доль-
мена и составляет 115 см, с внешней стороны до-
стигает 185 см. 

Длина северного плеча дромоса, измеренная 
по верхнему блоку, составляет 200 см. Этот блок 
имеет трапециевидную, слегка выгнутую форму. 
Ширина стороны, обращенной к дольмену, со-
ставляет 36 см, внешней – 60 см, толщина плиты 
– 30 см. Он расположена на блоках меньшего раз-
мера в 2-3 яруса. Первый, ближний к дольмену, 
блок расколот. Он имел длину 124 см и толщину 
12 см. Далее по линии северного плеча располо-
жены два блока, лежащие друг на друге, длиной 
порядка 60 см и толщиной около 10-12 см.  

В основании южного плеча дромоса лежит 
расслоившийся большой блок песчаника длиной 
210 см, высотой 50 см, и шириной порядка 50 см. 
Выше располагается плита длиной 190 см, шири-
ной 70 см и толщиной до 30 см, сужающаяся к 
граням до 20-25 см. Сверху находится еще один 
блок длиной 113 см, шириной до 90 см и толщи-
ной 22 см. 
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На стыке между южным плечом дромоса и вы-
ступающим портальным выступом южной боко-
вой стены друг на друге лежат два плоских блока, 
верхний длиной 75 см, нижний – 60 см, толщи-
ной 12-13 см. Южное плечо дромоса венчает 
блок, развернутый поперек, длиной 170 см, ши-
риной 90 см и толщиной 48 см.  

Главный фасад дольмена обрамлен двумя вы-
ступами боковых плит (рис. 11.4). Северный вы-
ступ имеет глубину в нижней части 87 см, в сере-
дине – 83 см и в верхней части до 50 см. Плита 
имеет ровную переднюю грань до высоты 70 см, 
верхний угол сколот и сгруглен. Плита в районе 
фасада имеет максимальную высоту 105 см. На 
расстоянии 42 см от передней грани плиты внут-
ренняя поверхность перед фасадом имеет вы-
борку глубиной около 3 см, возможно, чтобы 
увеличить пространство перед фасадом. Сразу 
после этой выборки начинается паз под фасад-
ную плиту глубиной 6 см. Края выровнены, за-
круглены, в этом пазе сейчас зажата фасадная 
плита. 

С южной стороны фасад ограничен выступом 
боковой плиты глубиной 82 см. Этот выступ со-
хранился до высоты 40 см, выше эта грань ско-
лота. Сама плита в передней части имеет высоту 
также 105 см.  

Плита главного фасада, видимо, из-за просе-
дания боковых плит возвышается над уровнем их 
верхних граней на 17 см с севера и 15 см с юга. 
Она имеет подушкообразную форму, выпуклую 
фасадную часть и бордюр вокруг входного от-
верстия. Ширина плиты главного фасада в верх-
ней части – 100 см, в середине – 113 см, в нижней 
– 115 см. Все ее грани заужены для установки в 
паз. Толщина плиты в районе входного отверстия 
–27 см. Оно выбито на расстоянии 88 см от верх-
ней грани плиты и имеет овальную форму. Ши-
рина отверстия – 36 см, высота – 33 см. Вокруг 
отверстия сделан хорошо выраженный бордюр 
шириной 8-9 см и глубиной до 2 см.  

Северная боковая плита длиной понизу 3,4 м 
имеет трапециевидную форму, сильно скошен-
ную к задней части дольмена. Верхние углы у нее 
сколоты. Высота плиты с внешней стороны в пе-
редней части составляет 90 см до уровня кургана. 
В задней части она возвышается над курганом на 
38 см. Толщина плиты в районе верхней грани 
22-23 см, в задней части она заужена до 15 см. На 
расстоянии 80 см от задней грани начинается паз 
под заднюю плиту шириной 16 см и глубиной 7 
см.  

Южная боковая плита выступает  

относительно задней плиты на 56 см, пазов в зад-
ней части не наблюдается. Над уровнем кургана 
она имеет длину 225 см. Плита имеет толщину 25 
см, верхняя граница выровнена очень тщательно.  

Задняя плита имеет высоту 74 см над уровнем 
грунта, ширину в нижней части около 100 см, в 
верхней – 80 см. В настоящее время она не зафик-
сирована в пазах боковых плит, так как давление 
грунта сместило ее вовнутрь камеры (рис. 11.3). 
Плита достаточно толстая, но заужена к краям. 

Перекрытие имеет трапециевидную форму, 
передняя грань его выровнена и вместе с южной 
образует тупой угол. Все остальные грани не об-
работаны. Плита имеет ширину выровненной 
грани спереди 180 см. Максимальная длина 
плиты составляет 300 см при максимальной ши-
рине 210 см. Толщина перекрытия доходит до 40 
см, в районе фасада уменьшаясь до 30 см. Оно 
образует большой козырек перед входом глуби-
ной 60 см. 

Длина камеры дольмена составляет 133 см, 
ширина в передней части 110 см, в задней – 105 
см. Высота камеры – 132 см. 

Дольмен DP51 
1. Дата исследования: 6.06.2004, 09.03.2015, 

19.10.2022. 
2. Тип: плиточный. 
3. Ориентация портала: географический ази-

мут дольмена по передней грани перекрытия – 
86, вниз по склону. 

4. Сохранность –  3,5 балла. 
Дольмен расположен в 50 м к северу от доль-

мена DP50. Он разрушен оползнем, задней ча-
стью находится в земле (рис. 12.1). Камера его 
деформирована по диагонали с западного угла к 
восточному, из-за чего ось дольмена сейчас не 
читается (рис. 12.2). В связи с этим, ориентация 
дольмена дается по передней грани перекрытия. 
Фасадная плита выпала из дольмена (рис. 12.3) и 
лежит лицевой стороной вниз. Высота ее по оси 
– 115 см, ширина сверху – 126 см. Южная часть 
нижней грани плиты в данный момент находится 
под землей, поэтому ширину плиты в нижней ча-
сти можно косвенно оценить в 1,8 – 1,85 м по рас-
стоянию от оси отверстия до северной грани, до-
ступной для наблюдения. Толщина плиты в верх-
ней части – 20 см, в районе отверстия – 25 см. Бо-
ковые грани плиты заужены, закруглены, нижняя 
и верхняя грань выровнены. 

На расстоянии 54 см от верхней грани выбито 
отверстие овальной формы. Высота отверстия – 
30 см, ширина – 38 см. Толщина плиты в районе 
отверстия 29 см. Расстояние от низа отверстия до 
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низа плиты – 32 см.  
Задняя плита трапециевидной формы имеет 

высоту 102 см над грунтом камеры. Нижний се-
верный угол ее сколот. Ширина плиты по верх-
ней грани – 103 см, в середине – 124 см, снизу ее 
нынешняя ширина до скола составляет 120 см, но 
раньше была порядка 135 см. С боков она отшли-
фована, заострена под пазы. Толщина – около 20 
см. Плита обработана точечными пунктирными 
ударами.  

Северная боковая плита возвышается над 
грунтом со стороны фасада на высоту 67 см, и 
уходит в склон через 50 см. Для осмотра до-
ступна только внутренняя поверхность плиты. 
Она имеет длину понизу 220 см, сверху она чита-
ется на длину 164 см от передней грани до уровня 
начала паза под заднюю плиту. Плита имеет вы-
соту в передней части 82 см над уровнем камеры, 
в районе переднего паза – 94 см, в задней части – 
110 см. Вся внутренняя поверхность плиты обра-
ботана точечными ударами, тщательно вы-
ровнена. 

На расстоянии 10 см от передней грани выбит 
паз под фасадную плиту шириной 18 см и глуби-
ной 2 см. Он имеет П-образную форму, ровные 
четкие контуры и хорошо прошлифован. Судя по 
направлению паза, фасадная плита в нем уста-
навливалась вертикально. Паз под заднюю плиту 
полукруглой формы выбит на расстоянии 10 см 
от задней грани, имеет ширину 20 см по всей вы-
соте и глубину около 4-5 см. 

О длине камеры мы можем судить по расстоя-
нию между передним и задним пазом. Снизу оно 
равно 165 см, сверху – 143 см. 

Южная боковая плита находится под землей, 
читается только изнутри камеры (рис. 12.4). С за-
падной части она выступает над землей на 50 см 
и буквально через 44 см уходит в склон. Длина 
плиты сверху 220 см, снизу – 245 см, расстояние 
от передней грани до задней плиты – 212 см, да-
лее плита уходит в грунт. Высота в передней ча-
сти на уровне паза – 70 см, в задней части – 82 
см. Толщина плиты по передней грани порядка 
30 см. Вся внутренняя поверхность камеры обра-
ботана. 

На расстоянии 28 см от передней грани выбит 
закругленный паз под фасадную плиту шириной 
21 см и глубиной до 5 см. Паз под заднюю плиту 
выбит на расстоянии 17 см от заднего края. Паз 
имеет ширину 16 см, глубину до 2 см, выбит то-
чечными ударами и выровнен. Расстояние между 
пазами составляет 160 см. 

Перекрытие дольмена неправильной трапеци-
евидной формы. Передняя грань выровнена, ши-
рина по передней грани – 208 см. Южная грань 
также ровная, уходит в грунт на расстоянии от 
передней грани в 138 см. Северная грань до-
ступна для осмотра на длину до 2-х метров. Тол-
щина плиты доходит до 50 см, увеличиваясь к се-
верному краю. Передняя грань имеет толщину с 
юга 29 см, с севера 34 см. На нижней поверхно-
сти плиты выбит, по крайней мере, задний фик-
сирующий выступ под фасад. 

Перед дольменом находится некий навал кам-
ней, но геометрии не просматривается. Воз-
можно, это следы расходящегося дворика. Б.В. 
Лунин упоминает с левой стороны от главного 
фасада дольмена три молотообразных обрабо-
танных камня, ограничивающих пространство 
дворика (Лунин, 1926, с. 36). Л.И. Лавров обозна-
чает их как менгиры (Лавров, 1960, с. 158). С пра-
вой стороны, перед дольменом находились об-
ломки втулки (Лунин, 1926, с. 36). 

Дольмен DK52 
1. Дата исследования: 6.06.2004, 09.03.2015, 

19.10.2022. 
2. Тип: корытообразный, ложный монолит. 
3. Ориентация: географический азимут входа 

– 96. 
4. Сохранность – 5 баллов. 
Дольмен относится к редчайшему типу пере-

вернутых корытообразных дольменов – ложных 
монолитов (рис. 13.1). Подробно описан и иссле-
дован В.И. Марковиным (Марковин, 1978, с. 39, 
1997, с. 344-345, рис. 182). Расположен на во-
сточном отроге хребта Мизегух, в 200 метрах к 
западу от шоссе Аше – аул Калэж и в 370 м к юго-
западу от дольмена DP50. 

Памятник сделан в глыбе песчаника длиной 
280 см, шириной в передней части 215 см, в зад-
ней – 175 см (рис. 13.2). Высота сооружения спе-
реди 185 см, сзади – 120 см. По своей конструк-
ции он представляет собой обычный корытооб-
разный дольмен, перевернутый вверх дном (рис. 
13.4). Дольмен обработан со всех сторон, особо 
тщательно сделан фасад (рис. 13.3). Он образо-
ван двумя портальными выступами и предпор-
тальным козырьком, который в обычном положе-
нии дольмена выполнял бы роль порога. Тол-
щина северного портального выступа – 33 см и 
книзу он сужается до 28 см. Толщина южного вы-
ступа сверху – 27 см, снизу – 23 см. Глубина вы-
ступов – 7-8 см. Толщина козырька составляет 
44-45 см.  
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Фасадная плоскость имеет ширину сверху 147 
см, снизу – 140 см, высота до козырька – 144 см. 
Фасадное отверстие было выбито на расстоянии 
87-88 см от нижнего обреза и на расстоянии 20 
см от верхнего козырька. Сейчас оно сколото в 
нижней части. Отверстие имело практически 
круглую форму диаметром 38 см, конусом ухо-
дящее вовнутрь. Толщина фасадной стенки в 
районе отверстия – 18-20 см. Фасад имеет ориен-
тацию по линии отрога, смотрит вниз по склону, 
ориентация 96. 

Стены дольмена обработаны и зашлифованы. 
Длина северной стены составляет сверху – 220 
см, снизу – 240 см,  высота спереди – 150 см, 
сзади – 95 см. Южная стена дольмена имеет 
длину понизу 270 см, сверху 274 см. Ее высота в 
районе фасада составляет – 172 см, в задней ча-
сти – 120 см. 

Дольмен книзу сужается. Задняя стенка как-
бы уходит под дольмен. Ширина ее составляет 
175 см, высота – 123 см. В задней части крыши 
дольмена строителями был оставлен выступ вы-
сотой 15 см, размером 4025 см, округлой 
формы. Возможно, он должен был выполнять 
роль некоего фиксатора при обычном положении 
дольмена, но при нынешнем, перевернутом – он 
потерял смысл.  

Камера дольмена сужается книзу. Ее длина в 
верхней части равна 203 см, в нижней – 167 см, 
ширина камеры в передней части сверху – 171 
см, снизу – 140 см. Высота камеры спереди – 145 
см, в задней части камеры – 117 см.  

По сведениям Б.В. Лунина, втулка дольмена 
была сброшена в овраг лицами, ограбившими па-
мятник весной 1924 г. (Лунин, 1926, с. 35).  

Общие выводы по дольменам макроансам-
бля хребта Мизегух 

Публикация каталога дольменов макроансам-
бля Мизегух является своеобразным анонсом го-
товящегося к изданию полного каталога дольме-
нов, расположенных на территории Большого 
Сочи, с включением всех данных предшествую-
щих исследователей как о сохранившихся, так и 
об утраченных памятниках. 

К сожалению, сведения о местоположении 
упомянутых ранее в литературе памятников и их 
обозначения на картах имеют большие неточно-
сти, обнаружить их по этим данным крайне 
сложно. Поэтому поиск уже описанных памятни-
ков иногда оказывался безрезультатным. Для 
макроансамбля Мизегух, как мы уже упоминали, 
остался ненайденным разрушенный корытооб-
разный дольмен, включенный в средневековый 

кромлехообразный комплекс (Дмитриев, 2009, с. 
45). Часть памятников макроансамбля была об-
наружена авторами самостоятельно без исполь-
зования сведений информаторов и публикаций 
других исследователей в результате сплошного 
поиска в районе хребта Мизегух в осенне-зимний 
период. 

Проведенная работа позволила выявить 34 
дольменных памятника в районе макроансамбля 
Мизегух, входящих в бассейны р. Джималта 
(приток р. Макопсе), р. Неожиданная и р. Аше, 
объединенных в 8 дольменных групп и два оди-
ночных памятника. Из них лишь 2 памятника 
были подробно описаны ранее с составлением 
чертежей (Марковин, 1978, с. 115, 117; 177-178, 
1997, с. 342-345, рис. 180, 4-7; 182), 22 – бегло 
упоминаются (Сорохтин, 1915, с. 94-95; Лунин, 
1926, с. 35-37; Анфимов, 1957, с. 3-4; Дмитриев, 
2009, с. 45; Валганов, 2004, с. 26-29, 137; Кондря-
ков, 2010, с. 23). 10 дольменов макрогруппы Ми-
зегух выявлены авторами и ранее были неиз-
вестны. 

Применение ГИС помогло точно локализо-
вать и нанести на карту местонахождения доль-
менов, проанализировать распределение памят-
ников в ландшафте, определить зоны концентра-
ции дольменов, глубже понять закономерности 
расположения групп вдоль удобных путей ком-
муникаций между долинами, ориентации глав-
ных фасадов памятников в окружающем рельефе 
местности.  

Использование ГИС дало возможность про-
гнозировать местоположение еще не выявлен-
ных дольменов. Прогностическое моделирова-
ние с использованием данных о закономерностях 
расположения памятников у удобных путей на 
переходах из одной долины в другую, функцио-
нирующих в течении тысячелетий при наличии 
неподалеку выходов подходящего для строи-
тельства камня – песчаника, называемого геоло-
гами «дольменная свита», позволили выявить 
ряд неизвестных ранее разрушенных дольменов 
на переходах: р. Алмалук – р. Шуюк, р. Джи-
малта – р. Макопсе, р. Макопсе – р. Шуюк (Ми-
роново озеро), р. Куапсе – р. Свирь, р. Свирь – р. 
Псезуапсе, которые мы условно назвали «группы 
и дольмены переходов» (Кудин, Глазов, 2022, 
с. 41). 

В рамках составления каталога памятников 
макроансамбля Мизегух и в целом всех дольмен-
ных памятников Большого Сочи был применен 
комплексный подход с интеграцией ГИС и 3D 
технологий. Разработанная система открывает 
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принципиально новые и чрезвычайно широкие 
возможности для более глубокого изучения па-
мятников археологии. 

Очень важно, что метод фотограмметрии 
легко использовать в условиях ограниченных ре-
сурсов, в сложных полевых условиях горной 
местности при отсутствии дорог и подъездов к 
памятникам и большой удаленности от населен-
ных пунктов. 

Метод фотограмметрии широко применялся 
одним из авторов этой работы для создания мо-
делей как небольших объектов, таких как различ-
ные артефакты и музейные экспонаты, так и объ-
ектов среднего и большого размера – храмы и 
крепости (Trebeleva, Glazov, Kizilov et al., 2022), 
которые были использованы для моделирования 
и реконструкции уникальной храмовой архитек-
туры, древних крепостей и городов (Trebeleva, 
Glazov, Kizilov et al., 2021; Кизилов, Глазов, 
2017). 

ГИС и фотограмметрия весомо дополняют 
описательную методику, отработанную В.И. 
Марковиным в монографии «Дольменные памят-
ники Прикубанья и Причерноморья» (Марковин, 
1997).  

Технология фотограмметрии, примененная 
при исследовании макрогруппы Мизегух, позво-
лила получить качественные чертежи, проекции 
и разрезы, приведенные в данной работе. Полу-
ченные трехмерные модели дольменных памят-
ников помимо чисто научного применения могут 
в будущем составить часть виртуальной экспози-
ции музеев города и способствовать развитию ту-
ризма, экскурсионной, просветительской и обра-
зовательной деятельности, позволив окунуться в 
мир мегалитов даже людям с ограниченными фи-
зическими возможностями. В процессе исследо-
вания открылись новые возможности примене-
ния данной технологии: выявление плохо читае-
мых петроглифов и трехмерной точной рекон-
струкции первоначального вида полностью раз-
рушенных памятников. Опробованные на памят-
никах макроансамбля Мизегух данные техноло-
гии позволят развить эти перспективные направ-
ления и получить в будущем интересные резуль-
таты. 
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Рис. 1. Карта северо-восточной и восточной  части макроансамбля хребта Мизегух. 
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Рис. 2. Дольменная группа Капибге-1. Дольмен DS 154. 

1 – общий вид, 2 – фасад, 3 – продольный разрез, 4 – план. 

 
Рис. 3. Дольменная группа Капибге-1. Дольмен DК 155. 

1 – общий вид, 2 – план, 3 – вид на главный фасад с петроглифами (проекция выровнена и 
отцентрована), 4 – продольный разрез. 
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Рис. 4. Дольменная группа Капибге-2. Дольмен DК 272. 1 – план, 2 – общий вид, 

3 – вид на главный фасад, 4 – фрагмент втулки, 5 – продольный разрез. 

 
Рис. 5. Дольменная группа Капибге-2. Дольмен DК 392. 1 – общий вид, 2 – план, 
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3 – продольный разрез, 4 – вид на главный фасад, 5 – вид на дольмен с севера. 

 
Рис. 6. Дольменная группа Капибге-2. Дольмен DS 250. 

1 – общий вид, 2 – план, 3 – втулка. 
 

 
Рис. 7. Дольменная группа Капибге-2. Втулка дольмена DS250. 
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Рис. 8. Дольменная группа Капибге-2. 

3-D реконструкция первоначального вида дольмена DS250. 
1 – вид на ложный вход; 2 – вид на истинный вход и пробку. 

 
 
 
 

 
Рис. 9. Дольменная группа Капибге-2. «Каменный ящик» недалеко от дольмена DS250. 
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Рис. 10. Одиночный дольмен на хребте Мизегух DS273. 

1 – общий вид, 2 – план 
 

 
Рис. 11. Дольменная группа Халяпо. Дольмен DP50. 

1 – общий вид, 2 – план, 3 – продольный разрез, 4 – вид на главный фасад. 
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Рис. 12. Дольменная группа Халяпо. Дольмен DP51. 

1 – общий вид, 2 – план, 3 – вид на главный фасад, 4 – продольный разрез. 
 

 
Рис. 13. Дольменная группа Халяпо. Дольмен DK5. 

1 – общий вид, 2 – план, 3 – вид на главный фасад, 4 – продольный разрез. 
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