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Аннотация. Статья посвящена обзору и состоянию нескольких мегалитических памятников Гулрыпшского и Сухумского 
районов Республики Абхазия. Описаны дольмен и каменный ящик у с. Азанта и группа дольменов в с. Верхняя Эшера. 
Кроме этого, приведена краткая информация о мегалитическом памятнике, обнаруженном в окрестностях с. Цебельда 
Гулрыпшского района. В результате осмотра было выдвинуто предположение о том, что он является недостроенным 
дольменным памятником. Примеры подобных сооружений известны и в других местах Западного Кавказа, на террито-
рии Краснодарского края.  

Abstract. The paper is devoted to the condition of the several megalithic monuments of the Gulrypsh and the Sukhumi districts of 
the Republic of Abkhazia. Described are the dolmen and the stone box near the village of Azanta and the group of dolmens in the 
village of Upper Eshera. Besides, brief information about the megalithic monument discovered in the vicinity of the village of 
Tsebelda, the Gulrypsh district, is given. The thorough observation allows to conclude that the object is an unfinished dolmen 
monument. We already know the examples of similar structures in other places of the Western Caucasus, in the Krasnodar region. 
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В 2022 г. в ходе совместной экспедиции Института востоковедения РАН, Центра палеоэтнологиче-

ских исследований и Абхазского государственного музея под руководством А.Ю. Скакова и А.И. Джо-

пуа были продолжены исследования Гюэноса (Гиеноса) – единственного точно локализованного ан-

тичного полиса на территории современной Абхазии. Небольшим отрядом данной экспедиции была 

проведена археологическая разведка и мониторинг ряда археологических объектов в Гулрыпшском и 

Сухумском районах РА, осмотрены окрестности сел Верхняя Эшера (пос. Кюр-Дере), Георгиевское и 

Цабал, а также Азантский дольмен. 

Впервые дольмены Абхазии были описаны В.И. Стражевым в 1925 г. Это была группа у с. Азанта 

Гулрыпшского района. Именно с открытия данной группы южная граница распространения дольменов 

была расширена до Абхазии [1, с. 126]. Исследователь произвел обмеры трех дольменов, без раскопок. 

Лишь в 1946 г. Б.А. Куфтин провел систематическое исследование и раскопал два дольмена из данной 

группы [2, с. 259; 3, с. 14]. 

Кроме вышеупомянутых археологов, дольмены Абхазии исследовались Л.Н.  Соловьевым в 1942 и 

1946 гг. и О.М. Джапаридзе в 1955–1956 гг. [3, с. 9]. Отдельно стоит отметить труд Ю.Н. Воронова 

«Археологическая карта Абхазии» [3], где дан перечень всех известных к 1969 г. дольменных памятни-

ков Абхазии. Последующие исследования дольменов на рассматриваемой территории проводили И.И. 

Цвинария и В.В. Бжания [4, с. 9; 5, с. 27–28].  

Среди современных работ для нас представляют интерес исследования сотрудников Института во-

стоковедения РАН и Института археологии РАН в 2009 и 2010 гг. Рекогносцировочные работы прово-

дились в верховьях Кодорского ущелья, между селениями Амткел и Джампал Гулрыпшского района. 

Одним из итогов работ археологов является выявление в том числе и каменных сооружений [6, с. 485]. 

В результате археологической разведки 2022 г. в районе у с. Азанта удалось найти дольмен № 1 по 

нумерации В.И. Стражева 1925 г., а также зафиксировать каменный ящик (рис. 1). Вероятно, об этом 
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каменном ящике писал Ю.Н. Воронов [3, с. 38 (№ 253)]. Нами была осуществлена фотофиксация обоих 

памятников. Следует заметить, что облик Азантского дольмена не изменился по прошествии почти 100 

лет после его открытия. Это можно заметить при сравнении рисунка из публикации М.М. Иващенко [7, 

с. 11 (рис. III)] и фото 2022 г. (рис. 2).  

 

Рис. 1. Каменный ящик у с. Азанта 

 

Рис. 2. Азантский дольмен. 2022 г.  

Эшерская группа дольменов была открыта в 1930 г. М.М. Иващенко. На момент исследования их 

насчитывалось не менее 15 [7, с. 14]. К большому сожалению, из них нам удалось обнаружить остатки 

лишь 5 дольменных памятников. На все развалы дольменов нам указали местные жители, за что при-

носим им большую благодарность. На изменения внешнего вида древних памятников, неудовлетвори-

тельную сохранность и состояние указанных дольменов большое влияние оказывают антропогенные 

воздействия. В с. Верхняя Эшера они разрушены в результате человеческой деятельности, остатки их 
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полностью покрыты растительностью. Азантский дольмен, несмотря на хорошую сохранность, несет 

на себе следы, оставленные туристами и любителями «оккультных мест». 

Осмотр окрестностей и с. Георгиевское Гулрыпшского района и опрос местных жителей показал 

отсутствие на этой территории дольменных памятников или их остатков. 

 

Рис. 3. Недостроенный дольмен у с. Цабал. Паз, сделанный в плите. Вид с юга  

 

Рис. 4. Недостроенный дольмен у с. Цабал. Фотограмметрия. Вид с СЗ 

Отдельно стоит сказать о местности у с. Цебельда Гулрыпшского района. Здесь был исследован 

объект, вероятно, являющийся недостроенным дольменом. Он расположен по дороге к Цебельдинской 

крепости, неподалеку от с. Цабал. В результате осмотра местности здесь был обнаружен фрагмент пли-

ты с выбитым пазом для установки вертикальной боковой плиты (рис. 3), что является характерной 

чертой для конструкции дольменов Западного Кавказа. Были определены GPS-координаты памятника, 

сделаны его чертеж и фотограмметрия (рис. 4). Упоминания о данном памятнике в известных публика-

циях, посвященных дольменам, отсутствуют.  

Информации о подобных недостроенных мегалитических памятниках в литературе крайне мало. Воз-

можно, это связано с тем, что приоритетное внимание в изучении дольменов уделяется уже завершенным 
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конструкциям мегалитического типа и обнаружить недостроенные объекты весьма нелегко. На эту кате-

горию дольменных памятников обратил внимание М.И. Кудин. Автор привел часть аналогий недостро-

енным дольменам на Западном Кавказе. Так, исследователь перечисляет несколько подобных недостро-

енных памятников, находящихся в Абинском районе, ст. Шапсугская, ст. Эриванская, урочище «Три ду-

ба», урочище «Волчьи ворота», между реками Мыжогопс и Джималта [8, с. 115–118]. Такое явление, как 

«недострои», исследователь связывает с «вытеснением или ассимиляцией носителей дольменной культу-

ры иными племенами» [8, с. 118]. Хотя могут быть и иные причины, объясняющие наблюдаемые факты 

недостройки дольменов. Некоторая информация о недостроенных дольменных памятниках содержится в 

социальных сетях – среди фотографий, сделанных туристами во время их походов (см., напр.: [9; 10]). 

Можно упомянуть и работу известного краснодарского краеведа В.Н. Ковешникова, в которой приводит-

ся информация об известном урочище «Мастерская Дольменов», расположенным в долине р. Абин в не-

скольких километрах южнее ст. Шапсугской Абинского района Краснодарского края [11].  

Таким образом, в результате проведенной археологической разведки удалось зафиксировать совре-

менное состояние нескольких древних памятников Гулрыпшского и Сухумского районов и обнаружить 

ранее неизвестный мегалитический памятник. Кроме того, обнаружение недостроенного дольмена дает 

дополнительную информацию о такого рода памятниках, их строительстве и конструктивных особен-

ностях. Очевидно, что при дальнейших исследованиях необходимо уделять особое внимание подоб-

ным памятникам, чтобы данный пласт информации не был утерян. Вместе с тем проведенный монито-

ринг некоторых памятников дольменной культуры бронзового века, расположенных на территории 

Абхазии, указал на необходимость регулирования туристической деятельности, которая зачастую ведет 

к разрушению археологических памятников. 
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