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Станица Б аго вскал , М айвонскаго  уѣзда, находится -въ 
86-ти  верстахъ  па лѣвомъ берегу горной рѣчвн Х одзь, 
впадающей въ  рѣку Л абу, к о т о р ая  въ свою очередь со 
ставляете одипъ изъ главнѣйшихъ и многоводиыхъ приго- 
вовъ  рѣкн Кубани. Р ѣка Ходзь образуется сліяніем ъ двухъ 
незначительных!, рѣчуш евъ Ходзь-Бугунгі. и Х одзь-Зииі- 
ко , непосредственно вытекаю щ нхъ изъ  второстеиенпаго 
хребта, идущаго параллельно главному хребту К аввазскнхъ  
горъ . В ъ двухъ верстахъ  ю жнѣе станицы Б атовской , рѣки 
эти, соединяясь вы ѣстѣ, образую тъ рѣку Х о д зь . которая на 
пути своего течен ія  къ  сѣверу въ числѣ другнхъ прини
м аете въ  себя съ  лѣвой стороны  рѣ ву  Гурмай. В ъ углу 
соеднневія  рѣки Гурмай съ  рѣвою  Х одзь н а  нолусватѣ 
горы , обрамлеиной лѣсом ъ, располож ена станица Б агов- 
ск а я . По нзмѣреиію , произведенному мпою помощью ан е
роида, Б аго вская  леж ите на вы сотѣ  176 0  футовъ надъ 
уровнемь Ч ернаго м оря. Со всѣ х ъ  сторонъ ее  окруж а- 
ютъ вы сокія горы, прорѣзанны я кое-гдѣ пѣсколькими ущелья
ми, глубокими ложбипами и оврагами. Окрсстны я высоты 
покрыты прекрасными лиственными лѣсами, а  по склонамъ 
ихъ в и д б Ѣ ю т с я  довольно обширпыл зеленѣю щ ія поляны, 
гдѣ производятся посѣвы и сѣ и о к о съ . Б а го в с к а я  осно
ван а  въ  1 8 6 2  году н заклю чаете въ себѣ  1 5 4  д вора  съ 
населеніем ъ въ  1 135  душъ обоего пола. До покорен ія  
Западнаго К а в к аза  мѣстность эта  зан ята  была аулами гор- 
ц евъ , называвш ихся Баговцами, слѣды пребы ванія кото- 
рыхт. сохраняю тся въ  оставлепны хъ ими кдадбищ ахъ, на
ходящ ихся въ  6 верстахъ  отъ  станицы между рѣвами 
Х одзь-Бугунгъ и Х одзь-Зиш ко. Здѣсь ж е  разбросаны  
группы кургановъ до 3 0  ш тукъ, свидетельствующих'!., что 
Баговском у Обществу Закуб ап скн хъ Г орц евь, въ  болѣе или 
менѣе отдаленный врем ена, предшествовал'!, другой народъ, 
быть м ож ете смѣпнвшій тѣхъ , кому принадлежат'!, дольме
ны , къ  ош ісапію  которы хъ я  перейду сейчасъ .

Н а  ю ртовой зеилѣ  станицы Б аговсвой  нлитовыя по
стройки встрѣчаю тся въ  пѣсколькихъ мѣстахъ частью  груп
пами, частью  одиночно, преимущ ественно къ  западу, къ 
сѣверо-заиаду отъ  станицы и очень рѣдко къ  востоку, 
н а  разстоян іи  отъ 3 до 12 вер ста  отъ  п о селен ія . Доль- 
мепы располож ены  па отлогихъ и безлѣсныхъ склонахъ 
горъ , вблизи овраговъ, иные ж е  изъ  пихт, стоять  н а  чи
стых!. лѣспыхъ поляпкахъ. П ри личпомъ моемъ осмотрѣ 
ближайшихъ окрестностей станицы Б аговсвой  и по свѣ- 
дѣпіямъ, сообщепнымъ г. Б а р к о в ы м ъ ,  учителемъ мѣст- 
ной народпой ш колы, н а  ю ртовой землѣ станицы Б аго в- 
ской найдено 29  дольм еновъ. Ц иф ра э т а  не опредѣляетъ 
одвако дѣйствнтельнаго числа ихъ: по словамъ жителей 
дольмепы часто  попадаю тся въ  глубинѣ окрестны хъ лѣ- 
с о в ъ , въ  дикой трудно доступной заросли , проникнуть ку
д а  мож но лишь благодаря какой-либо случайности, такъ  
к а к ъ  къ  мѣстамъ ѳтимъ не имѣется не только дорогъ, но 
даж е и тропиновъ.

И зъ  осмотрѣпныхъ плитовыхъ п остроекъ  нреж де всего 
укажу н а  три группы или кладбищ а этихъ соорѵж еній: 
сам ое больш ое изъ ннхъ, состоящ ее изъ 12  дольм еновъ, 
находится п а  склоиѣ горы , извѣстпой у мѣстныхъ ж ите
лей подъ пмепемъ Лю биковой поляны ; другая группа въ  11 
дольменовъ— п а Зацѣииной нолянѣ; послѣдняя, изъ  трехъ 
дольмеповъ, расп олож ен а н а  такъ  назы ваемой аульпой по- 
ллнѣ, за  тѣмъ по одпому дольмену: н а  постовой  Гурмай- 
ской  полянѣ , н а  горѣ вблизи М итчинаго п о ко са  и н ако- 
пецъ въ  лѣсу, въ  5 саж ен ях ъ  вираво отъ  кладбищ енской 
д о р о ги . Больш ая часть ностроекъ  этихъ воздвигнута на 
пебольшихъ земляпыхъ насы пяхъ, нныя ж е стоятъ  на с о 
верш енно ровпом ъ м ѣстѣ. П ри изслѣдованіи обнаруж ива
л ось , что въ  основаніи  дольм еновъ, ио крайней мѣрѣ у 
больш инства ихъ, въ видѣ фундамента нмѣются толстыя 
плиты, по разм ѣрам ъ свопмъ одинаковы я съ  верхними 
камнями, служащими кровлею  п остроекъ ; иногда фунда
мент!. состоите изъ  двухъ или нѣсколькихъ нлитъ, д о 
вольно искусно прилаженных!, одна к ъ  другой; верхняя 
сторона нижней плиты бы ваете обы кновенно о тесан а , хо 
тя  поверхность е я  далеко не м ож ете быть н азван а  глад
кою . В ъ  одномъ дольменѣ фундаменте о казался  сл о ж е н 
ным!, изъ мелкихъ камней различной формы и величины, 
точь въ  точь как ъ  это мы виднмъ н а  м остовы хъ, выло- 
ж епныхъ плитпякомъ. Всѣ мегалитическія постройки  ста
ницы Б аго вско й  нмѣютъ одинаковую  форму четы рехі,- 
угольнаго ящ ика или сундука, зак р ы таго  сверху толстою 
камепною  плитою; разн и ц а  зам ѣчается лишь в ъ  разм ѣ- 
р ах ъ  н іи т ъ , ихъ отдѣлкѣ и въ пѣкоторы хъ другихъ част- 
н остяхъ , не имѣющихъ, вирочем ъ, вліяпія  н а  внѣшній 
впдъ и форму этихъ сооруж еній . Б а го в с к іе  дольмепы но 
наружному своему виду весьм а сходпы сі. Индійскими, 
изображенными н а  9 4  с т р . соч . Л  ё  б б о в  а  «Д онсторичесвія  
врем ена» *) п еревод а  А н у ч и н а .

З а  исклочен іем ъ немногих!., в сѣ  они со сто ять  изъ че
ты рех!. вертикально поставленны х!, цѣльпыхъ и толеты хъ 
кам еппы хъ илнтъ, образую щ ихъ собою  родъ  четы рехъ- 
угольпаго ящ ика, иногда удлннепнаго н ан о д о б іе  сундука, 
ипогда соверш енно кв ад р атн аго . Д вѣ плпты, параллельныя 
между собою , бываютъ обы кновенно длнппѣе другихъ н 
составляю т!, к а к ъ  бы фундамеитальпыя стѣвы ; н а  четверть 
или полторы отъ  наружных!, кон ц овъ  этихъ Щ гО Д О Л ЬН Ы ХЪ  

плитъ, въ  середину между ними вставлены  двѣ другіл бо- 
лѣ е коротк ія  плиты, ребрам и своими плотно упираю щ іяся 
во внутренню ю сторопу продольны хъ плитъ, въ  которы хъ 
бываютъ иногда продѣланы  пазы , куда входятъ  р е б р а  по
перечных!, плитъ. В ъ  одной изъ  понеречныхъ коротвихъ  
плитъ нмѣется о твер стіе , приходящ ееся, п асколько  я  могъ 
зам ѣтить, въ  центрѣ площади кам н я. О тверстіе имѣегъ 
форму кр у га  с ъ  отрѣзны м ъ сегмептомт, внизу ; діам етръ 
круга колеблется  между 10 и 12  верш кам и. Сверху доль-

*} Поиѣщепо въ журнал* „Природа“ за  1878 г.



мены покрыты пятою плитою, площадь которой значи
тельно больше площади прямоугольника, образуемаго дру
гими плитами, составляющими стѣны постройки; поэтому 
кровля па четверть и болѣе выдается внередъ со всѣхъ 
четырехъ сторонъ, напоминая навѣсы крышъ обыкновен
ных! нашихъ жилинуь. Чтобы получить совергаеппо ясное 
и вѣрнос иошггіс о размЬрахт. всѣхъ составпыхъ частей 
разематриваемыхъ сооружепій, произведено было тщатель
ное измѣреніо десяти дольменовъ, причем! найдено, что 
длина продольных! стѣнъ колеблется между 3 арш. 13 
верш, и 2  арш ., а ноаеречнихъ, и л и  короткихъ, плитъ 
между 3 и 2 арш .; высота стѣнъ отъ основаиія, или отъ 
поверхности земли, отъ l '/ s  арш до 2>/j аріи.; толщина 
каменныхъ плитъ, образующих! стѣны дольменовъ, отъ 2 
до 8 вершковъ. Длина верхняго камня, въ зависимости 
отъ размеров! постройки, бываетъ о гъ 4*/* “Рш- Д° З а р .,  
ширина отъ 3*/* до 2, /4 арш.; толщина плиты отъ 7 до 
12 верш. Сопоставляя размѣры плптовыхъ построекъ съ 
наружнымъ ихъ видомъ, я моп. замѣтить, что мепьшія изъ 
пихъ имѣютъ форму нравильнаго квадрата: такъ въ од
ном! изъ осііотрѣшіыхъ экземпляров!, вс-Ь четыре плиты, 
составллющія дольмеиъ, оказались одинаковой мѣры въ 2 
аршина, тогда какъ другіе, въ большинстве случаевъ 
очертаніями напоминая прямоугольники, имѣютъ нродоль- 
ныя стѣны несколько длиннѣвиоперечпыхъ. Замечательно, 
что въ Баговской станице встречаются дольмены совер
шенно особеішой копструкціп, остановившей па себе мое 
вниманіе потому собственно, что въ Кубанской Области, 
столь богатой этими памятниками, нодобиыхъ я не вндѣлъ 
шігдѣ. Высеченные изъ громадной каменной глыбы, дио 
и бока ихъ составляют!, одно цѣлое; сверху точио также 
какъ и у другихъ плитовыхъ сооружеиій, лежитъ каменная 
плита, служащая кровлею. Очертаніе внутренности таких! 
построекъ наиомииаетъ квадрат! съ закругленными угла
ми; дно представляется углубленным! вішзъ кривою по
верхностью, что, вероятно, произошло вслѣдствіе несо
вершенства орудій и неумѣлоетн масіера, ироизводившаго 
эту постройку. Эти цѣлыіые дольмены внѣшиостьш своею 
мало ч'Ьмъ отличаются отъ господствующая въ данной 
местности тина нодобиыхъ же нлитовыхъ еооруженій. От
личительною чертою всѣхъ осмотріінныхъ мною дольмеповъ 
является то, что внутрепнія стороны плитъ, за  малымъ 
псключеніемъ, высіічепы весьма тщательно н довольно 
гладко; наружный, напротив!, отдѣлаиы грубо, а иногда, 
какъ мігіі казалось, совершенно не подвергались никакой 
обработке. Тоже надобно сказать о верхннхъ кам н ях !:. 
пижняя сторона ихъ, неносрсствеино лежащая на ребрахъ 
вертикальных'!, стѣиъ дольмена, нредставляетъ ровную и 
гладкую поверхность, верхняя же, грубо оббитая отъ вы
дающихся частей, уподобляется холмообразной земляной 
насыпи съ изрытою поверхностью и неправильно покаты
ми боками. Слѣдуеи. заметить вирочемъ, что въ нѣкото- 
рыхъ дольменахъ обнаруживается очевидное совершенство 
техники строительная искусства, выражающееся болѣс 
искусственными изсѣченіямивнутренанхъсторопъплитъ и вы- 
сѣчкою назовъ, какъ въ нродольныхъ стѣнахъ, куда вста
вляются боковыл плиты, гакъ и въ верхпемъ камнѣ, кото
рый вслѣдствіе этого нриснособлеиія плотно прилегает! 
къ ребрамъ вертикальных!, стѣігь, образующих! ящнкъ.

Матеріалъ для сооружеиія Баговскііхъ мегалитическихъ 
иостроекъ очевидно добывался въ ближайшнхъ обрывахъ 
и ущельяхъ рѣкъ, повсюду обнажающих! мощныя плиты 
плотных! кристаллическихъ известняковъ и доломита, со
вершенно тождествепныхъ плитамъ, изъ которых! состо
ят!. описываемыя постройки. Образецъ матсріала, взятый 
изъ дольмена, заклю чавш ая въ себѣ черепа и нѣкоторыя 
мелкія вещи, вмѣстѣ съ этими находгаии посылаются.

Разсматривая порядокъ расноложенія плитъ, не трудно 
замѣтить, что въ ст. Баговской всѣ камни съ отвер- 
стіемъ обращены. исключительно къ югу: можно думать, 
что въ народѣ, сооружавшем! дольмены, соблюдалось въ 
этомъ отношеніи извѣстное правило или обычай, быть 
может! вытекающій изъ релпгіозныхъ убѣжденій. На 
сколько можно заключить изъ осмотра 29 экземпляров! 
дайной м-Іістности, всЬ плитовыл постройки встре
чаются всегда болѣе или мепѣе глубоко погруженными 
въ збмлю; некоторый изъ нихъ опустились внизъ, или 
какъ бы вросли до половины, другія по самую кровлю, 
но чаще всего онѣ скрыты бываютъ въ землѣ на 1 и 
1>/4 ар. своей высоты. Существующее въ археологиче
ской наукѣ предиоложеніе, имеющее себе много стороп- 
никовъ, будто-бьі въ первоначальном!, своемъ виде доль
мены всюду, гдѣ они попадаются, находились подъ зе 
мляными насыпями и обнажились уже впослѣдствіи подъ 
влілніемъ размывки, раскоиокт. и т . п ., въ ст. Багов
ской не встречает! ссбѣ ни малѣйшаго подтвсрждеиія.
Я  скорѣс склоненъ думать, что мѣстныя мегалнтическія 
сооруженія всегда стояли или на небольшнхъ земляных! 
насыняхъ, или же непосредственно на грунте, не будучп 
ни чѣмь прикрыты сверху. Это ясно видно к теперь: 
размывка дождемъ н раскопы неминуемо должны были 
оставит! но себѣ какіе либо слѣды, одиако пичего по
д о б н ая  при самом! вннмательномъ наблюденін я ііс могъ 
замЬтнть. Въ настоящее время пзъ 29-ти дольменовъ только
7-мь сохранились въ цѣлости, остальные представляются 
или въ нолномъ разрушеши, или же безь верхннхъ камней 
и частью съ разломанными боковыми плитами. Въ неко
торы х! изъ нихъ пастухи, прогоняющіе станичный скотт, 
на окрестный поляны, устроили себѣ временной пріютъ 
отъ дождей и непогоды. Казаки, населяющіе ст. Багов- 
скую, не ннтаютъ особаго уважопія къ атішъ памятни
кам ! глубокой древности и потому немало способству- 
ютъ ихъ разрушепію, которое однако справедливее 
приписать времеші и вліяніямъ атмосферических!, иере- 
мѣнъ. Горцы, предшественники наши въ Закубапскомь 
крае, относятся вообще съ большим;, уважсніемъ къ па
мятникам! старины, въ чемъ бы они не заключались; къ 
сожалѣнію Кубанскіе казаки, унаслѣдовавъ ихъ места, не 
подражают! этой нохвальпой чортѣ горцевъ. У мѣстныхъ 
жителей, водворившихся здѣсь, какъ я сказал! выше, 
только 17 лѣтъ тому назадъ, никаких! нреданій о доль
менах! не существуете. Горцы я;с разсказываютъ о пихъ 
легендарпую псторію слѣдующаго содераапія: въ давііія 
времена, на вѣстахъ, гдѣ сохранились плитовыл постройки, 
жили два народа: одннъ— гиганты, другой—карлики. По- 
слѣдніе, отличаясь необыкновенно маленьким! ростом! и 
слабыми силами, не будучи въ состоянін построить себе 
жилпщь, обратились къ гигаптамъ, которые и соорудили 
ішъ дольмепы въ томь видѣ въ каком ! мы их! паходнм! 
теперь. ІІо словам! легеиды гиганты были т а к !  сильны, 
что один! человек! па плечах! свонхъ свободно прино
сил!. илнту съ мѣсга добычи на постройку; круглое 
отверстіс въ одной изъ сгЬнъ дольмепа служило карлнкамъ 
дверьми, что иагллдно оиредЬляетъ малый ростъ этого 
легепдарпаго народа. Оставлял въ сторонѣ народпыя нре- 
данія, лпшеиныя, разумѣется, всякаго вѣроятіл, и стано
вясь па твердую ночву научныхъ нзслѣдовапій, нельзя 
сомневаться, что въ Баговской стапнцѣ, равно какъ н 
всюду въ других! мЬстахъ: в !  Ипдіи, Аджнрѣ, Дапіп, 
западной Фраицін, Англіи, Шотлаидіи и т . д ., постройки 
эти нмѣли одно и то же предназпаченіе мопит.. Если 
большинство изъ пихъ и пе заключаетъ въ себе слѣдові. 
ногребенія, то явленіе это объясняется слишком! хорошо 
извѣстнымп намъ причинами, приводить которыя .было бы

излишнииъ и неумѣсгнымъ распространспіемъ въ моемъ 
краткомъ очерке. Въ описываемой мѣстности остатки по
гребенных! людей пайдепы были въ двухъ дольменахъ: въ 
одномъ, съ разрушенной иродо.іьпой стѣной и разбитою 
иоперечпою плитою, отрыты въ грудѣ насыпной земли 
съ гравіемъ осколки реберъ, позвонков!, бедровыхъ, пле
чевых!, локтевых! костер и правая часть пижпей че
люсти ст. коренными зубами; все это оставлено на мѣстѣ 
какі. пе заслуживающее впимапія. Несравпепно ипгере- 
сыѣе другой дольмеігь, нодарнвшій нась более ценными ве
щами, которыя я и представляю Комитету. При осмотре 
о т .  оказался уже разрушенным!, что особенно благо- 
прілтствовало изслѣдованію его: правая, т. е . восточная 
стѣна его (для более яснаго представлепіл нелпшнимъ 
будетъ повторить, что плита ст. отверзтіемъ обращена на 
юг!) лежала въ кустах! на склопЬ земляной насыии, гдѣ 
стоит! самая постройка; половина кровли тоже обвали 
лась; пнжпля плита дольмена па двѣ четверти засыпана 
была землею съ гравіемъ, на поверхности которой и 
около западной, т . е . противоположной, стѣны обнаружи
вались два черепа— одинъ целый, другой въ осколкахъ. 
При спятіп земли подъ черепами на дпѣ постройки ока
зались въ бсзпорядкѣ лежащими остальные кости чело- 
вѣческаго остова; возлѣ них! осколки тр етьл я  череиа и 
двѣ челюсти. Разсматривая пхъ- не трудно убедиться, что 
одна принадлежала субъекту иожилыхъ лѣтъ, если пе 
старцу, другая субъекту въ возрастѣ отъ 18 до 25 лѣтъ, 
доказательством!, чему служить едва ноказавшійся съ пра
вой стороны иослѣдній коренной зѵбъ (мудрости). Туп. же 
въ землѣ отрыто два глпняныхъ нздѣльл въ видѣ полу- 
шарій съ углубленной серединой и сквознымъ отверстіемі., 
кусок! правильно отдѣлаппаго сипяго стекла и два черенка 
разбитаго кувшнпчнка. Болѣе ничего не оказалось. По- 
ложепіе черепов! н остальных! костей не оставляло пн 
малѣйшаго сомпѣнія въ томъ, что трупы погрсбепы были 
въ ендячемъ положепін такнмъ образом!, что синпы ихъ 
упирались въ западную стѣпу, а ноги- скорѣе были согну
тыми, нежели нротяпутыыи внередъ. Повойники очевидно 
посажены рядоыъ, при чем! старшій, какъ это надо было 
заключить по черепу съ сильно стертыми и попорченными 
зубами, находился ближе къ отверстію; двое другихъ по- 
мѣщалнсь за  пнмъ, но порядка размѣщенія послѣдннх! 
опрсдѣлить не было возможности, такъ какъ останки ихъ 
представляли въ сущности двѣ близко лежащія и нѣсколько 
смѣшанныл между собою груды костей. Такимъ образом! 
изсл'Ьдовапный дольмен! несомпѣнно был! усыпальницею 
цѣлаго семейства, ирипадлежавшаго несомпѣнно тому 
же народу, которым! воздвигнуты всѣ ирочія плитовыл 
сооружения, сохранившаяся въ этой мѣстности. Погре- 
беиіе въ ендячемъ положеніи или на корточкахъ, какъ 
показали изслѣдованіл 564 англійскнхъ могплъ, пронзве- 
денныл гг. Б а т е м а п о м ъ  и сероы ъР. Х о р о м ъ ,  явля
ются характиристгічнымъ признакомъ каменнаго періода. 
Къ такому же выводу приходит! и Н и л ь с о н ! ,  изучав- 
шій дольмены Швеціи, Даніи и других! государств!. Опи
раясь на авторитеты этих! ученыхъ и не пускаясь въ 
далыіѣйшія нстолкованіл, я  отношу Баговскіл плитовыл 
постройки къ каменному вѣку; снособъ погребенія въ 

- этомъ случаѣ является вѣсскимъ и трудпо оспорнмымъ 
фаіктомъ, подтверждающимъ пѣсколько смѣлый внводъ мой. 
Въ закюченіе мнѣ остается еще разсмотрѣть найденные 
с !  костями предметы. К !  сожалѣиію, В! чпслѣ ихъ нѣтъ 
такихъ, одного нрнсутствія которыхъ бываетъ иногда 
совершенно достаточно, чтобы опредѣлить время и па
ивать народъ, запечатлѣвшій въ предметах!, этихъ неопро
вержимые слѣды своего существованія, выражающагося 
всегда въ одпихъ и тѣхъ же вещественныхъ фактахъ

археологи чеекпх! доказательств!.. Форма орудій, ма- 
тер іал !, та  или другая степень совершенства обработки, 
b i. данпомъ случаѣ могли бы, конечно, служить нанбо- 
лѣе сильными аргументами для каких! либо выводов! до
стойных! заиять соответствующее мѣсто в !  наукѣ. Не 
располагая э т и м и  важными для каждаго изслѣдователл под- 
спорьямн, допускающими дѣлать сопоставлениисравпепія с !  
однородными лвлеиіями, уже получившими вѣриое пстолко- 
вапіе спеціалистов!, мнѣ предстоит! ограничиться лишь 
тѣми готовыми выводами науки, которые въ Баговскнхъ 
плптовыхъ сооружепілхъ находлтт. себѣ болѣе или мепѣе 
удачное приложеніе. Глинлныя полушарія съ иросверлен- 
нымъ сквознымъ отверстіемъ и выбранною серединою, по 
моему мнѣнію, могли быть бусинами, составлявшими укра
шение народа. Матеріалъ и самая отдѣлка указывают!., 
что искусство стояло на очень низкой ступени развитіл и, 
такъ сказать, находилось въ зародышѣ.

Любопытно было бы сравнить ихъ с !  бусинами Ііеме- 
риджской глины, найденными ві. камерѣ продолговатая 
кургапа близь Кеннета ві. Вильтпшрѣ и оиисапнымн док
тором! Т ё р  н а м  о м ъ .  Сходство ихъ могло бы послужить 
другнмъ не яепЬе важнымъ иоводомъ отнести Баговскіе 
дольмепы къ неолитическому періоду человѣческой культу
ры . Кусок! правильно отдѣланнаго с и н я я  стекла, иред- 
ставллющаго основаніе усѣченнаго конуса, стагнтъ меня 
въ нѣкоторое затрудпеніе относительно иредпазначспія сво
его у иогребенпыхъ людей. Я  останавливаюсь одпако на 
предположены, что опь составлял!, вѣролгно, принадлеж
ность какого либо украіненія одежды, часть ожерелья, или 
же находился в ь  кольцѣ, сдѣлаппомт. тоже изъ глины и
нодъ вліяпіемі. времени   вшимся на мелкія части.
Послѣдпее мпѣ кажется болѣе правдоподобным!, такъ 
какъ въ курганахъ и могилахъ Закубапскаго края очень 
часто встрѣчаются кольца, вылѣплепныя нзъ глипы и ниогда 
со вставпымі. глазкомъ. З а  отсутствіемъ других! данных!, 
позволяющих! возстаповить предмет! в !  его цѣломь, ино
го обі.яспенія этой находки я  предложить пе могу Если 
отвергнуть высказаппое мною мпѣніе, то остается думать, 
что стеклышко это занесено сюда гораздо позже ногребе- 
нія людей, въ осганкахъ которыхъ оно очутилось следо
вательно уже случайно. Тогда слшпкомъочевндпое разли- 
чіе въ степени совершенства отдѣлкн глнняпыхъ бусппъ и 
стекла нодкрѣвллюп. это нослѣдпее нредположепіе и одпо- 
временпость нхі. производства становится копечпо сом- 
ннтельпою. Во всяком! случаѣ певозможно отрицать при
надлежность стекла неолитическому иеріоду, нбо орудія 
этого времепн, сдѣлапныя даже пзт. самых! твердых! ка- 

-мепных! пород!, кремня, гранита и т .п . ,  отличаются стро
гою правильностью размѣровьи преісраспою обработкою; 
слѣдовательпо, ирн такомт, состояпін техпнческихі, знаній, 
в !  поздпѣйшемъ каменномъ вѣкѣ отдѣлка стекла стано
вится явленісм! весьма понятным! и легко допускаемым!.

М и знаемъ, что въ могилахъ желѣзнаго періода перѣдко 
попадаются вещи б рон зовая  вѣка и въ этихъ послЬдпнхт. 
орудія камеппаго вѣка; поэтому присутствіе въ дольмепѣ 
грубыхъ глппяпыхъ бусъ, быть можетъ относящихся къ древ- 
ие-каменному періоду, писколысо не противоречить выска
занному мпою заключепію. Два осколка сосуда, извлечев- 
пыхъ нзъ дольмепа, позволили мпѣ возстаповить его въ 
первоначальном! виде, какъ это изображено вь посыла- 
смомъ рисунке. Принимая въ соображепіе отбитыя части, 
высота сосуда должна колебаться между 15— 18 сантиме
трами, окружность равняется 311/* сапт., діаметръ Ю сант. 
Сосудъ очевпдпо имѣль форму цилиндра, несколько утол
щ ен н ая  къ низу; предполагаю, что бока его снабжены 
были ручками. Орнаментов!, на поверхности не замечает
ся, но выше ручки отчетливо видны двЬ параллельныя до-



рож ки, присматриваясь къ которым1!., можпо предполагать 
что онѣ сдѣлаиы o n .  руки; между тѣмъ гладкая поверх
ность паружпой стороны сосуда и правильно, параллелями 
разиоложенныя углубления съ  соответствующими возвыше- 
ніями па внутрепней еторонѣ указы ваю «., что сосудъ 
этотт, воспроизведет, помощью гончарпаго стапка. Стоить 
сравнить любой экземпляр'!, ныпѣшпихъ пздѣлій изъ глипи 
с ъ  найденными осколками, чтобы убѣдптьсл пъ справедли
вости высказапнаго мпѣпія. Осколки сосуда возбуждаготъ 
во  мнѣ два въ одинаковой степени важныхъ вопроса, а 
именно: можпо ли быть увѣрешіымъ въ томъ, что опъ по- 
ставлепъ въдольменѣ одновременно съ  погребеппыми людь
ми, или ж е присутствіе его слѣдуетъ объяснить случай- 
ності.ю, занесеніемъ сюда въ болѣе позднее время, и аа- 
тѣмъ— какое опъ могъ имѣть нредпазначеніе въ этой мо- 
гилѣ? Для разрЬш еш я иерваго вопроса мне представляют
ся только два руководящих!, способа: сравнепіе осколковъ 
с ъ  другими вещами, извлеченными изъ того же дольмена, и 
•сопоставленіе ихъ съ  образцами глиннпой посуды, откры
той въ древннхъ тумулусахъ Всликобритапіи и описапныхъ 
Б ё т е м а н о м ъ .  Труды Н и л ь с о н а ,  І і о р с о ,  К е л л е 
р а ,  М о р л о ,  ' Г а й л о р а ,  Г р е в и н к а ,  В о д е ,  Ф о р г ю -  
с о п а  п другихъ ученыхъ, занимавшихся нзслѣдованіямп 
доисторических!, времеиъ человека, къ сожалѣнію остают
ся для меня совершенно недоступными. Уголокъ нашъ 
чуждъ всякихъ ліітературпыхъ пособій, касающихся этого 
предмета и, но необходимости, мнѣ остается пользоваться 
тѣмъ лишь, что предлагаетъ книга JI ѳ б б о в  а . Сравнивая 
глнпяныя вещицы, напомпнающія бусипы, съ осколками 
сосуда, нельзя не замѣтпть различія, рѣзко бросаюіцагося 
въ глаза, какъ въ  отдѣлкѣ предметов!., такъ  и въ составѣ 
матеріала. Черепки явно обнаруживают!, знакомство съ 
гончариымъ стапкомъ и способов’» обжигапіл глины, прояв
ляют!. очевидное совершспствовапіе техники этого произ
водства сравнительно съ  нервобытнымъ способом!.; пако- 
нсцъ приспособление ручекъ доказывает!, некоторую раз
витость, понятіе объ удобстве и, пожалуй, стремленіе въ 
комфорту. Бусипы, напротнвъ, вылеплеипыя изъ сырой 
необожженной глины, отличаясь неправильностью формы, 
пе оставляют!. сомп'Ьпія въ томъ, что они сделаны рука
ми илохаго мастера, принадлежавшаго народу, находивше
муся па первой ступени умствепнаго развнтія и знакомо
му лишь съ  самыми первобытными иріемами л-Ішнаго нс- 
скусства. Если у енеціалистовъ доисторической культуры 
человека не отыщется обълснсиія, нрпмиряшщаго зам е
ченное несходство вещей, пайденныхъ рядомъ въ могиле, 
относимой мною къ позднему каменному веку, то я скло- 
пснъ думать, что черепки посуды иоиали въ  нее гораздо 
позже сооруженія дольмепа, служившаго усыпальницей цЬ- 
лаго семейства. Въ іюдкреилепіе высказаннаго мнепія 
ссылаюсь па Б ё т е м а н а ,  подвернпаго тщательному из- 
следованію глиняную посуду доримской эпохи и весьма 
определенно залвллющаго, что вся она была сделана отъ 
руки безъ помощи го'ичарнаго стапка; ручки встречаю тся 
какъ  исключеніе; преобладающее большинство не нмѣетъ 
нхъ вовсе.

Оставляя, однако, въ стороне иреположеніе мое, нуж
дающееся конечно въ более убедительных!, доказатель
ствах!., нежели приведенный, л обращаюсь къ раэсмотрѣ- 
нію другаго вопроса: какое иредпазпаченіе могъ иметь 
найденный въ дольмене сосуцъ/ Форма и размеры его, на 
мой взглядъ, ближе всего напоминают!, тпиъ посуды, на-

зпачавшійся для помЬщепія. жидкостей. Обычай ставить 
въ  могиле усоишаго пнщу, питье и класть съ нимъ ору- 
жіе и различные предметы домашней утвари, какъ и зве
стно, существовалъ во времена самой глубокой древпости; 
слѣдовательпо, прпсутствіе въ дольмене осколковъ посуды 
стаповптся весьма поилтпымъ, тѣмъ более, что подобпое 
же явлепіе зам-Іічепо и въ другихъ страпахъ, где ироиз- 
дилось изсл-Ьдоваиіе плптовыхъ построекъ тождественных!, 
онисываемымъ мною. Переходя затЬмъ къ челов'Ьческимъ 
останкамъ, извлеченнымъ изъ дольмепа, впиманіе мое оста
навливается па черепахъ, изъ которыхъ, какъ л уже за
метить выше, два оказались разрушенными и только одішъ 
сохранился въ цѣломъ видѣ Руководствуясь нодраздЬлетемъ 
краніологическимъ, черепа э т и  слЬдуетъ отнести въ ши
рокоголовому нлеменн первобытных!, людей или брахнце- 
фальпому типу. Толщина костей, особенпо замЬтиая на 
осколкахъ одного нзъ разсынавшпхся экземпляров!., опять 
таки является новымъ н очень сильвымъ аргумепгомъ, ноз- 
воляющнмъ мне съ  большею смелостію приписывать Б а -  
говскія дольмепы камеппому періоду, ибо, по заключепію 
І П а ф г а у з е н а ,  эготъ признакъ служить одпнмъ изъ глав- 
пыхъ и паибол'Ііе существенных!, при оиределеніи древ
ности человЬка, что находить себе блистательное под- 
твержденіе въ предлагаемых!, осколкахъ черепа.

Изследованіе В и р х о в а  иадъ черепами, найдепными 
въ Датскихъ кургапахъ, н мпеніе академика Б э р а ,  осма
тр и вавш ая  черепа, взятые изъ Датскихъ и Ш ведскнхъ 
дольменовъ, сходятся въ томъ, что черепа вамепиаго пе- 
ріода въ большинстве случаевъ относятся къ брахицефаль- 
пому типу или, по В и р х о в у ,  къ ортоцефальному съ нак- 
лоппостью въ брахнцефализму. Впрочемъ І І и л ь с о н ъ  въ 
Ш ведскихъ дольменахъ паходилъ черепа длинпоголоваго 
племени, которое однако, по его же словамъ, явилось 
туда пос.тЬ круглоголоваго племени. Такимь образомъ, всЬ 
этн частности, въ особенности же способъ погребенія по
койников!., даютъ мне осповапіе съ  уверенпостію заклю 
чать, что Баговсвіл плнтовня постройки сооружены въ 
позднейшій каменный или бропвовый періоды, но не позже. 
Критическую оцЬпку мнѣній о наганхъ Кубапскихъ дольме- 
пахъ Д ю б у а  де М о п п е р ё ,  В о  р  с о н Г р  е в и и к  а , при
писывающих!. ихъ то Кнммерійцамъ С т р а б о н а ,  явив
шимся въ южную Россію изъ Малой Азіи и позже пере
селившимся въ Д ан ію .то  Готѳанъ третьяго ве к а  по P . X ., 
я  откладываю до другаго раза . ЗдЬсь же замечу только, 
что Д ю б у а  де М о н п е р ё  и В о р е о ,  предполагавшие, 
что строители ихъ принадлежали племени, родственному 
тому, которое воздвигло па северЬ  Западной Европы 
тамошніе дольмепы *), на мой взглядъ являю тся напболѣе 
верными истолкователями, мпЬніе которыхъ я разделяю 
вполне.

Въ конце концовъ нелпшнимъ считаю добавить, что 
раскопка дольмена, предоставнвшаго въ наше распоряжепіе 
посылаемые при этомъ черепа и вещи, по моимъ ѵказа- 
пілмъ произведена учителем!, местной народной школы 
г. Б а р  к о  в ы  м ъ , и носить на себ е  характер!, случайной 
разведки . Сиеціальныя же нзслѣдопаніл Баг.'вскихъ плп
товыхъ сооруженій несомненно могли бы подарить более 
ц'Ьинымъ матеріаломъ для разреш енія возбуждаемыхъ ими, 
и столь иптересныхъ для насъ, вопросов!, доисторической 
археологін.

*) Лёббокъ. Доасторвчеокія времена, стр. 119, 120 п 121.
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