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КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕГАЛИТИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ – ДОЛЬМЕНОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

И АНАЛИЗ ИНТЕРЕСА К НИМ КАК ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННЫМ ОБЪЕКТАМ 

 

В статье представлена оценка мегалитических сооружений – дольменов 

Краснодарского края с точки зрения туристско-рекреационного интереса. 

Собраны и проанализированы данные об изученности, гипотезах 

происхождения и назначения, типологии, географии, размеров дольменов 

региона. Проведено исследование в области туристкой популярности 

дольменов среди жителей и гостей края. Около 60 % из 280 респондентов 

знают о существовании таких археологических сооружениях как дольмены и 
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заинтересованы в дальнейшем экскурсионно-рекреационном знакомстве с 

ними. Разработана картосхема «География наиболее популярных дольменов 

Краснодарского края». 
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COMPLEX CHARACTERISTICS OF MEGALYTIC INSTALLATIONS – 

DOLMENES OF THE KRASNODAR REGION AND ANALYSIS OF 

INTEREST AS TO TOURISTIC RECREATIONAL OBJECTS 

 

The article presents an assessment of megalithic installations – dolmens of the 

Krasnodar region from the point of view of touristic-recreational interest. 

Information on the study, hypotheses of origin and destination, typology, 

geography, and the size of the dolmens of the region were collected and analyzed. 

A study was carried out in the field of tourist popularity of dolmens among local 

residents and visitors of the region. About 60% of 280 respondents are aware of the 
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existence of such archaeological structures as dolmens and are interested in further 

excursion and recreational acquaintance with them. The map-scheme «Geography 

of the most popular dolmens of the Krasnodar Territory» was developed. 

Keywords: archeological tourism, Krasnodar region, Black Sea coast, megalithic 

installations, dolmens, hypotheses, legends, respondents, survey, tourist attraction, 

excursions. 

 

 

В настоящее время туризм является одним из перспективных видов 

деятельности и имеет большое значение в экономическом развитии России. В 

современном туристском бизнесе разработаны технологии различных видов 

и направлений туризма, таких как познавательного, рекреационного, 

делового, спортивного, религиозного, археологического, экологического, 

сельского и других. Доказана эффективность взаимосвязи различных 

направлений туризма между собой.  

В настоящее время существует высокий интерес к археологическому 

туризму. Археологический туризм – разновидность специфического вида 

туризма, целью которого является посещение местности, связанной с 

археологией, археологическими раскопками и объектами. Археологический 

туризм интересен тем, что человек благодаря памятникам археологии может 

расширить свой кругозор, углубить знания в истории, прикоснуться к 

остаткам древних цивилизаций. Для современного человека, живущего в 

новых реалиях технологического прогресса исследуемый вид туризма весьма 

актуален. Краснодарский край богат памятниками археологии, что является 

базой для развития археологического туризма [1, 64]. Определим, что 

археологический туризм часто связан с историческим, экологическим, а в 

некоторых случаях с религиозным и духовным туризмом. В Российской 

Федерации археологический туризм официально признан с 2000 году, но 

пока так и не смог обрести значимый уровень развития. Это связано с 



несоответствующим формированием методик сохранности объектов 

археологического типа и развитости инфраструктуры вокруг них. Именно 

поэтому в России, по сравнению с зарубежными странами, археологический 

туризм не имеет высокой рентабельности. В одних регионах страны 

археологический туризм находится на стадии развития, а в других и вовсе 

отсутствует, что обуславливается нестабильностью экономических, 

политических и климатических условий, отсутствием соответствующих 

научных изысканий и профессиональных кадров. Отметим, что особую 

мировую популярность туризм археологического направления приобрел в 

следующих странах: Египте, Греции, Италии, Индии, Израиле, Колумбии. 

Приблизительно в 2600-е годы до н.э. в Египте сооружалась 

знаменитая крупнейшая пирамида Хеопса, которая сейчас считается одним 

из семи чудес света. Это был колоссальный труд для того времени и 

индустриализированному человеку трудно представить, как древние люди, 

не обладавшие современной техникой, могли возводить из многотонных 

каменных блоков такие масштабные сооружения. Но если о пирамидах 

Египта слышал практически каждый человек на Земле, то не такое большое 

количество туристов знает, что в то же время на Западном Кавказе местные 

племена строили из огромных и тяжелых плит не менее удивительные и 

уникальные мегалитические сооружения – дольмены [3, с. 8]. 

Термин «мегалит» официально введен в научную терминологию в 1867 

году по предложению английского специалиста А. Херберта. Слово 

«мегалит» греческое, в переводе на русский язык значит «большой камень». 

В разные эпохи различные народы возводили огромные сооружения из 

больших камней, блоков и плит. На территории края до наших дней 

сохранились такие археологические находки, как дольмены. В результате 

своего широкого географического расположения и загадочного строения у 

исследователей сложилось неоднозначное мнение об их происхождении и 

назначении. Существует несколько научных гипотез об их предназначении. 

Обрастание происхождения и назначения дольменов множеством легенд и 



таинств дает возможность эффективно использовать данные туристские 

объекты в экскурсионной деятельности. На наш взгляд необходимо начать 

популяризацию археологического туризма в Краснодарском крае для 

иностранных туристов именно с дольменной культуры, которая хорошо 

известна и интересна потенциальной целевой аудитории – в первую очередь 

европейцам.  

Самым выдающимся деятелем науки, занимающимся изучением 

Дольменов Западного Кавказа считается советский и российский археолог – 

Марковин Владимир Иванович. С 1967 г. главным научным направлением 

деятельности В.И. Марковина была «дольменная тематика». Изучая 

дольмены в полевых условиях он, исследуя сотни дольменов Северо-

Западного Кавказа, делает их описание, натуральные замеры и наносит 

местоположение их на географическую карту, разрабатывает типологию. 

В.И. Марковин определил подлинно научный подход в изучение дольменов 

всего Земного шара. Итог данных исследований – подготовка и защита 

докторской диссертации в 1977 г. и монография «Дольмены Западного 

Кавказа» (1978 г.) [8]. Практическим решением вопросов, связанных с 

изучением дольменов современной территории Краснодарского края, 

занимался Е. Д. Фелицын. Им была создана карта памятников, раскопано 

несколько десятков дольменов, продумана их типология [11]. 

Общепринято дольменом называть древнее сооружение, выполненное 

из каменных блоков или плит (мегалитов) различного размера, накрытые 

сверху одной массивной плитой, без использования связующих или 

цементирующих веществ. Постройки имеют длину около 3 метров, ширину 2 

метра и высоту до 1,5 метров. На фасадной части имеется отверстие 

диаметром до 50 сантиметров. Как правило, обычный мегалитический 

дольмен представляет собой сооружение из 4-х вертикально поставленных 

плит, накрытых сверху одной большой плитой, толщина которой достигает 

30-40 сантиметров и массой до 8 тонн [6].  



В. И. Марковин подчеркивает, «что эти сооружения обнаружены во 

многих странах Европы, Азии и даже на территории северной Африки». У 

адыгейцев и абхазов они известны как «дома карликов», «пещеры» (нспун, 

спыун) как «древне могильные дома» (кеунеж, адамра), у мегрелов – «дома 

великанов», «вместилища костей» (мдишкуде, одэвале, садзвале)» [8, с. 7], а 

казаки называли их «богатырскими хатами». 

Изученные дольмены за рубежом имели похожий вид, форму и 

принцип строительства с дольменами России. Но главное отличие от 

«зарубежных» дольменов состоит в том, что сооружения на территории 

Западного Кавказа были сложены из хорошо обработанных валунов и 

блоков, а также тщательно подогнаны друг к другу. В ходе значимых 

научных исследований территорий с дольменами, археологами 

зафиксировано еще одна закономерность, касающаяся дольменов России: 

чем ближе к морскому побережью они находятся, тем наблюдается большее 

их скопление. Этот факт доказан тем, что ранее племена чаще располагались 

у воды, где жизненные условия и возможности намного благоприятнее, чем в 

глубине континента.  

На территории Западного Кавказа существовало около 1500 дольменов. 

В настоящее время сохранилось всего около 180 сооружений. Они широко 

распространены на современной территории Краснодарского края, 

простираясь от Таманского полуострова вплоть до границы России и 

Абхазии – реки Псоу. Если обратить внимание на географические карты 

местонахождения дольменов, то можно сделать вывод, о том, что их 

возведение велось вблизи побережья Черного моря. Учеными выдвинута 

версия о том, что во время сооружения дольменов у населения было активно 

развито мореплавание, поэтому они создавали поселения вблизи моря, а как 

следствие и культовые строения в виде дольменов были расположены в этом 

регионе именно вдоль Черноморского побережья [2, 4, 5]. 

Существуют несколько гипотез возникновения дольменов. По одной из 

версий дольмены являлись своего рода мавзолеем, в котором были 



погребены члены семьи или племени. В другом понимании дольмен считался 

культовым сооружением, посвященным некому богу плодородия [7, с. 6]. 

Суть третей версии назначения дольменов заключается в том, что они 

представляли собой многоразовые захоронения с длительными 

промежутками во времени. Так же внутри этих сооружений исследователи 

находили вместе с останками глиняную посуду, орудия труда и драгоценные 

металлы. Еще одной гипотезой принято считать адыгейскую легенду, 

гласившую, что в эпоху мезолита, преимущественно на южных территориях 

нынешней Российской Федерации проживали карлики и великаны. Об этой 

предполагаемой древнейшей цивилизации достоверной информации не 

существует. Но легенда гласит, что именно великаны строили дома для 

карликов в виде дольменов [9, с. 51]. Несмотря на то, что это легенда, в 

научном мире не имеет ценности, она обладает правом на существование в 

экскурсионных маршрутах. Большинство ученых, в том числе и авторы 

статьи, придерживаются мнения, что дольмены являлись культовыми 

сооружениями времени перехода от эпохи бронзы к раннему железу. 

Вследствие изучения дольменов и накопленной информации о них в 

науке принята следующая классификациядольменов: плиточный, составной, 

корытообразный и дольмен-монолит. 

Плиточный дольмен считается одним из самых распространенных. Он 

состоит из четырех стен, приближенных к правильной форме квадрата. 

Задняя и боковые стены были сложены из камней и булыжников средних 

размеров, а фронтальная образуется цельной каменной плитой, поставленной 

на ребро, в которой находилось отверстие и был нанесен тематический 

орнамент на эту стену, представляющий собой неизвестные символы народов 

того времени. Верхушка так же образована одной большой монолитной 

плитой, с пазами для плотной сцепки со стенами.  

Составной дольмен имеет принцип постройки схожий с плиточным, но 

передняя стена была сложена из булыжников, в редких случаях 

отсутствовало отверстие. Несомненно, считается, что это первые образцы 



дольменов, которые были более просты в строительстве и обработке, 

поэтому встречаются они довольно редко. 

Корытообразный дольмен чаще всего высечен в скале или в огромной 

глыбе камня и перекрытый крупной плитой. Такие сооружения мало 

подвергались разрушению, а своей формой напоминали корыто, так как не 

имели должной обработки и определенной геометрической формы.  

Дольмен-монолит полностью высечен в горной породе. На территории 

Кавказа было описано всего 5 таких сооружений. В настоящее время 

обнаружен и подробно описан лишь один дольмен этого типа. Знаменитый 

Волконский дольмен – уникальный и единственный в мире образец 

полноразмерного сооружения, который был высечен через маленькое 

отверстие в скале из песчаника.  

Научной проблемой так же является, то каким образом дольмены, 

целиком состоящие из огромных тяжелых плит, воздвигались до н.э., когда 

не существовало никаких механизированных приспособлений и средств 

обработки камня. По одной из теорий, имеющая вполне логическое 

объяснение, считается, что строительство дольменов происходило из 

флюидогенной массы, которая выдавливалась из недр на поверхность 

непосредственно на местах геологических разрывов (надвигов). На месте 

будущего дольмена отрывался в земле котлован, и в него укладывалась 

флюидогенная масса. Так создавался фундамент будущего строения, который 

в течение нескольких месяцев схватывался, а за это время легко подвергался 

механической обработке. Затем прямо на фундамент насыпался слой земли, в 

котором были спрятаны бревна-рычаги, служащие своеобразной опалубкой 

для возводимых стен, слепленных из той же флюидогенной массы. А 

отверстие во фронтальной стене формировалось путем вставки в опалубку 

плотно скрученной травы по форме, напоминавшей круг или овал. 

Последним этапом строительства являлось возведение верхней плиты 

перекрытия. Для этого дольмен полностью засыпали землей, формируя 

курган, вершина которого выравнивалась и затем происходило 



формирование верхушки. После того как все элементы полностью 

схватывались и были обработаны, землю внутри дольмена извлекали через 

отверстие, и он обретал окончательный вид [10, с. 19]. 

Несмотря на многолетние исследования и обилие гипотез 

происхождения и назначения, загадка дольменов и на современном этапе 

остается неразгаданной. Большое скопление дольменов наблюдается 

недалеко от трассы М-4 и А-147 вблизи таких населенных пунктов 

Черноморского побережья Краснодарского края РФ как Возрождение, 

Пшада, Туапсе и Лазаревское. Именно в эти населенные пункты и их 

окрестности организовываются экскурсии, связанные с мегалитическими 

сооружениями – дольменами – уникальными памятниками мировой 

культуры. Некоторые из дольменов Северного Кавказа настолько 

удивительны, что их нужно внести в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Сейчас работа в этом направление ведется по Сочинским 

дольменам. Это поможет повысить туристскую привлекательность 

дольменов Краснодарского края в первую очередь среди иностранных 

туристов. 

Проведенный тематический опрос, касающийся таких археологических 

объектов как дольмены, позволил сделать следующие выводы. В опросе 

приняло участие 280 респондентов (63,9 % женщин и 36,1 % мужчин). 

Большая часть респондентов, а именно 91,7 %, относится к возрастной 

категории 19-25 лет; 2,8 % заняла каждая следующая категория: 26-30 лет, 

46-55 лет, 2,7 % – 56 лет и выше. Отсюда и следующий результат в категории 

социального статуса: 77,8 % – студенты; 5,6 % – офисные работники, 5,9 % –

работников сферы услуг;5,4 % –пенсионеров; 3,7 % – служащих; 1,6 % –

безработных. Содержание первого блока вопросов касалось знания и 

специфической информации о дольменах. Анализ анкет показал, что 44,4 % 

опрошенных часто слышат о мегалитических дольменах, 38,9 % – 

периодически и 16,7% – редко. Респонденты, которые никогда не слышали о 

дольменах – отсутствуют. При этом, 61,1 % опрошенных знают 



приблизительное определение дольменов, а 25 % – точное. Оставшееся 

количество опрошенных не знает определение дольменов и лишь имеет 

представление – 13,9 %.  

 

Рисунок 1 – География наиболее популярных дольменов Краснодарского края с 

точки зрения экскурсионно-рекреационного использования 

 

Не менее важным считается вопрос посещаемости респондентами 

дольменом. Результат показал, что 58,5 % опрошенных посещали дольмены 



или дольменные комплексы несколько раз, 19,3 % – один раз и 22,2 % – 

никогда не видели дольмены в естественной среде. Затем респондентам 

предложили написать названия дольменов, которые они помнят. 

Проанализировав ответы потенциальных туристов можно сказать, что в 

Краснодарском крае наиболее популярными и запоминающимися 

дольменами считаются следующие: 

 – Волконский дольмен (пос. Волконка, вблизи Большого Сочи); 

 – Дольмен в поселке Джубга; 

 – Дольмен Гармонии (пос. Возрождение, вблизи г. Геленджика); 

 –Дольмен Мудрости (пос. Возрождение, вблизи г. Геленджика); 

– Дольмен Благополучия (пос. Пригородный, вблизи г. Туапсе) 

 – Дольмен Верности (пос. Пригородный, вблизи г. Туапсе). 

Авторами составлена карто-схема расположения наиболее популярных 

дольменов Краснодарского края (рис. 1). 

Второй блок вопросов помог выявить знания респондентов о 

месторасположении дольменов. Таким образом, на вопрос «Как вы считаете, 

существуют ли дольмены за пределами РФ?» респонденты ответили 

следующее: 41,7 % считают, что дольмены находятся только в некоторых 

странах; 30,6 % считают, что дольмены находят по всему миру; 5,6 % 

уверены, что только в РФ и 22,1 % опрошенных воздержались от ответа. В 

ходе анкетирования выяснено, что 66,7 % участников опроса считают, что 

дольмены на территории РФ распространены на территории Западного 

Кавказа, 16,7 % отметили территории Урала и Приморского края, никто не 

выбрал Ленинградскую область, но 27,8 % отметили все вышеуказанные 

районы. Оставшиеся 8,3 % воздержались от ответа. 

Третий блок вопросов касался знаний респондентов о происхождении и 

значении дольменов. Результат показал, что 49,4 % опрошенных не обладают 

информацией о способах сооружения дольменов. Оставшиеся 31,2 % знают 

хотя бы один способ, при этом 19,4 % оставшихся отметили, что знают 

несколько способов строительства дольменов. Далее респонденты отвечали 



на вопрос, касающийся гипотез предназначений дольменов. Выяснено, что 

38,8 % знают одну теорию назначения дольменов, 31,2 % отметили, что 

знают все гипотезы и 30 % не знают ни одной. Также было предложено 

написать свое предположение о происхождении и значении дольменов, но 

60% воздержались от ответа, остальные отметили, что дольмены связаны со 

следующим: легенда о карликах и великанах, теория связанная с НЛО, 

гипотеза связанная с древними захоронениями, предположение о дольменах 

как местах медитации древних людей, гипотеза о месте жительства древних 

людей. 

В заключение участников опроса спросили: «Есть ли у вас желание 

посетить дольмен(ы)?» на что был получен ответ: 58,8 % опрошенных имеют 

большое желание; 30,6 % согласились бы только если бы не было 

альтернативного отдыха и 10,6 % считают, что это скучная и не интересная 

тема. Актуальным направлением в туризме является использование 

дольменов и их окрестностей в перспективном и «модном» в настоящее 

время направлении туризма – духовном. Такие бы экскурсии посетили 67 % 

опрошенных. 

Проанализировав итоги опроса, можно сделать следующие выводы, что 

больше половины опрошенных знают о существовании таких 

археологических мегалитических сооружениях как дольмены и 

заинтересованы в дальнейшем экскурсионном знакомстве с ними. Более того, 

многие из участников опроса обладают информацией о гипотезах 

происхождения и значения дольменов. Выяснено, что половина опрошенных 

посещали дольмены (дольменные комплексы) несколько раз и имеют 

желание посетить их еще раз. Так же результатом исследований явился 

реестр наиболее популярных, запоминающихся дольменов на территории 

Краснодарского края и карто-схема их географии. 

 

 

 



Список используемой литературы: 

1. Геращенко И.Н. География туризма Краснодарского края. 

Краснодар: КГИК. 2017. 102 с. 

2. Дольмены Краснодарского края // Электрон. дан. Режим доступа 

URL: http://mirxenia.com/дольмены-краснодарского-края/ (дата обращения: 

18.01.2018) 

3. Ерохин М. В. Новороссийск 170 лет. Ростов-на-Дону: ООО «ТРИО», 

2008. 176 с. 

4. Комплекс дольменов на реке Жане // Электрон. дан. Режим доступа 

URL: http://vskazku.com/thread-5790-1-1.html (дата обращения: 19.01.2018) 

5. Кондряков Н. В. Тайны сочинских дольменов. Майкоп: Качество. 

2010. 132 с. 

6. Костыря Г. В. Дольменная металлургия в Транскавказской 

цивилизации. СПб.: Нестор. 2001. 195 c. 

7. Кудин М. И. Дольмены и ритуал // Сочинский краевед. Сочи. 1999. 

Вып. 4. С. 6-9. 

8. Марковин В. И. Дольмены Западного Кавказа. М.: Наука. 1978. 

328с. 

9. Марковин В. И. Испун – дома карликов: Заметки о 

дольменахЗападного Кавказа.  Краснодар: Кн. изд-во. 1985. 112 с. 

10. Монгайт А. Л. Дольмены М.: Советская энциклопедия. 1974.34 с. 

11. Фелицын Е. Д. Археологическая карта Кубанской области. М., 1882; 

его же. Западно-Кавказские дольмены. МАК, IX, М., 1904, стр. 1-38. 


