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Курганный могильник Кухмазкунт находится в 200–350 м к западу и юго-западу от 
с. Ново-Мака на пологой предгорной гряде в местности Кухмаз. Он насчитывает 92 кур-
гана. Впервые могильник был зафиксирован в 1974 г. археологической экспедицией 
ИИАЭ ДНЦ РАН под руководством О.М. Давудова, который исследовал здесь один кур-
ган (Давудов О.М., 1975. С. 105; Абакаров А.И., Давудов О.М., 1993. С. 238. № 1496). В 
2004 г. Дагестанская новостроечная археологическая экспедиция при проведении архео-
логической экспертизы вдольтрассовой ВЛ-10 кВ нефтепровода Баку – Тихорецк осмот-
рела данный могильник и составила его план (подробно см.: Гаджиев М.С. 2004. С. 43–
50; также см.: Гаджиев М.С., Бакушев М.А., Гмыря Л.Б., Давудов Ш.О., Магомедов Р.Г., 
2005. С. 275). В конце 2006 г. и в начале 2007 г. южный отряд ДНАЭ провел раскопки 
курганов 22 и 37 (Гаджиев М.С., Бакушев М.А., Давудов Ш.О., Саидов В.А., 2007. С. 106–
112 ), в мае – июне 2007 г. были произведены раскопки курганов 23, 24 и 25 (Гаджиев 
М.С., Давудов Ш.О., Саидов В.А., 2007а. С 77–84) и в ноябре-декабре 2007 г. – раскопки 
кургана 36 (Давудов Ш.О., Саидов В.А., 2008. С. 107–114). В августе 2009 г. южным отря-
дом (нач. Ш.О. Давудов) Дагестанской новостроечной археологической экспедиции были 
продолжены  охранные раскопки могильника, в ходе которых были исследованы курганы 
38, 41 и 44 (рис. 1). 

Курган 38 (рис. 1; 2). Насыпь кургана имеет слегка овальную форму, размерами 15 
(С–Ю) х 14 (З–В) м. После снятия насыпи почти в центре кургана были выявлены снача-
ла следы перекопов в виде неоднородного по цвету и плотности грунта, а затем пятно 
входной ямы. Яма подпрямоугольной формы, с закругленными углами была ориентиро-
вана продольной осью по линии ЮВ–СЗ. Длина ее по верху 2,20 м, ширина от 0, до 0,96 
м. В результате расчистки ямы было установлено, что она немного расширяется ко дну, 
особенно к северо-восточной стенке, достигая максимальной ширины 1,20 м. Макси-
мальная глубина ямы 1,59 м. 

У восточного угла входной ямы зафиксированы две ступени, сделанные при ее со-
оружении вдоль северо-восточной стенки. В нижней части входной ямы на ее юго-
восточной стенке, а также на ступенях сохранились следы орудий, которыми осуществ-
лялось рытье ямы – они  представляли собой тесловидные инструменты со слабодуго-
видным рабочим краем (лезвием) шириной 7–10 см. 

В ходе расчистки ямы выявилась необычная для данного могильника конструкция 
катакомбы: во входной яме располагались два лаза в две погребальные камеры. Один лаз 
традиционно располагался в торцевой северо-западной стене ямы, а второй – в середине 
продольной юго-западной стены. 

На дне ямы были расчищены несколько небольших камней и плотные куски желтой 
глины – результат поздних проникновений в катакомбу (ограбление). Небольшие камни 
располагались в северном углу входной ямы, справа от лаза в погребальную камеру (ка-
такомбу) 1 и в центре ямы, напротив лаза в погребальную камеру (катакомбу) 2.  

Катакомба 1 (рис. 2) 
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У лаза в погребальную камеру (катакомбу) 1 закладной камень отсутствовал. Лаз 
размерами  56х44–46 см имел подпрямоугольную форму. Сразу за ним следовала наклон-
ная ступень в погребальную камеру. 

Погребальная камера имела неправильную овальную форму, длинной осью была 
перпендикулярно расположена к входной яме и ориентирована по линии ЮЗ–СВ. Длина 
камеры 2,20 м, ширина 1,10–0,70 м. Дно камеры находилось на 0,36–0,39 м ниже дна 
входной ямы. 

В камере были расчищены полуистлевшие кости скелетов двух взрослых человек. 
Погребение было полностью разграблено. Кости беспорядочной грудой располагались у 
северного конца камеры, у северо-восточной и северо-западной стенок. В заполнении ка-
меры найдено только несколько мелких невыразительных, сильно коррозированных 
фрагментов железа.   

Катакомба 2 (рис. 2). 
Закладной камень лаза в погребальную камеру (катакомбу) 2 представлял собой тон-

кую известняковую плиту овальной формы размерами 75х44х3–5 см, прислоненную к 
юго-западной стене входной ямы и сдвинутую так, что она перекрывала лишь незначи-
тельную часть дромоса. Очевидно, камень был сдвинут во время ограбления погребения. 
Сам лаз имел неправильную овально-полукруглую форму, размерами 52х45 см. Сразу за 
ним следовала чуть наклонная ступень (высотой 0,5 м) в погребальную камеру. 

Погребальная камера имела удлиненно-овальную форму, длинной осью располага-
лась под небольшим углом к входной яме (Н-образная катакомба). Камера ориентирована 
почти по линии ЮВ–СЗ. Размеры камеры 2,22х1,02–0,60 м. Дно камеры находилось на 
0,50–0,56 м ниже дна входной ямы.  

Погребение в этой камере также было ограблено. В результате расчистки камеры в 
ней были обнаружены разрозненные кости скелета взрослого человека. Кости скелета 
были разбросаны без какого-либо анатомического порядка вдоль юго-западной стенки. 
Сопровождающий инвентарь отсутствовал. 

Курган 41 (рис. 1; 3)  
Насыпь кургана имела слегка овальную форму размерами 22 (С–Ю) х 21 (З–В) м, 

высота кургана – 0,57–0,55 м.  
После снятия насыпи на уровне материковой почвы, в центральной части кургана 

было зафиксировано пятно входной ямы. Яма подпрямоугольной формы, с закругленны-
ми углами была ориентирована продольной осью по линии ЮВ–СЗ. Общая длина ямы по 
верху 2,30 м, ширина 1,20–1,30 м. В итоге расчистки ямы было установлено, что она не-
много сужается ко дну до 1,10–1,0 м. Максимальная глубина ямы – 1,52 м. 

У юго-восточной торцевой стенки зафиксированы три ступени. Напротив, в северо-
западной торцевой стенке находился входной лаз погребальной камеры. Лаз подпрямо-
угольной формы с закругленными углами был расположен не в центре стенки, а смещен к 
западному углу ямы. Он имел размеры 42х50 см. Практически сразу за лазом следовала 
высокая (56 см), слегка наклонная ступень в погребальную камеру. Закладной камень от-
сутствовал, однако после расчистки на дне ямы перед лазом был зафиксирован его след в 
виде прямоугольного отпечатка. 

Камера имела удлиненно-трапециевидную форму, с закругленными углами в юго-
западном и округлым завершением в северо-восточном концах камеры. Длинной осью 
она была перпендикулярно расположена к входной яме (Т-образная катакомба) и ориен-
тирована по линии ЮЗ–СВ. Размеры камеры –2,20х1,08–0,60 м. Дно камеры находилось 
на 0,54–0,60 м ниже дна входной ямы. 

В результате расчистки камеры в ней были обнаружены полуистлевшие кости скеле-
та взрослого человека, без какого-либо порядка расположенные вдоль северо-западной 
продольной стенки. Погребальный инвентарь полностью отсутствовал. Таким образом, 
погребение в кургане 41 также являлось ограбленным. 

Курган 44 (рис. 1; 4; 5)  
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Насыпь кургана имеет слегка овальную форму размерами 12 (С–Ю) х 11 (З–В) м. 
После снятия насыпи и зачистки всей площади кургана на уровне материка были выявле-
ны два пятна входных ям двух катакомб, расположенных в центральной части кургана, 
соответственно к юго-западу (катакомба 1) и юго-востоку (катакомба 2) от его центра. 

Катакомба 1 (рис. 4). Пятно входной ямы катакомбы 1 имело удлиненно-
прямоугольную форму с закругленными углами и было ориентировано длинной осью по 
линии ЮЮВ–ССЗ. Размеры ее по верху – 2,0х1,0–1,08 м. В результате расчистки ямы 
было установлено, что она слегка расширяется ко дну, достигая местами ширины 1,25 м. 
Максимальная глубина ямы – 1,04 м. 

У восточного угла входной ямы зафиксированы три ступени, сделанные при ее со-
оружении.  

У противоположной, северо-западной стенки ямы был вертикально (на ребро) по-
ставленный закладной камень, замазанный по периметру материковой светло-коричневой 
глиной. После снятия камня открылся небольшой, подтреугольной формы лаз в погре-
бальную камеру. Его размеры: ширина по основанию 60 см, по верху 24 см и высота 56 
см. Завершался лаз наклонной ступенью высотой 37 см.  

Погребальная камера имела удлиненно-трапециевидную форму и была ориентиро-
вана длинной осью по линии ЮЮЗ–ССВ (Т-образная катакомба). Размеры камеры 
1,94х0,95 м в центральной части; в северо-восточном направлении она плавно сужается, 
образуя закругленное окончание. Дно камеры находилось на 0,33–0,38 м ниже дна вход-
ной ямы. 

В результате расчистки камеры в ней был обнаружен скелет взрослой женщины 
среднего роста (около 160 см). Кости скелета покоились in situ на полу камеры. Скелет 
лежал вытянуто на спине, головой на ЮЮЗ; лицевые кости повернуты на юг; руки вытя-
нуты вдоль туловища, кости ног лежат параллельно друг другу. 

В области ключиц погребенной, по обеим сторонам черепа были обнаружены сереб-
ряные парные серьги (или височные привески?) в виде проволочного кольца с одним за-
остренным и вторым свернутым в спираль концами (рис. 4; 6, 3, 4). Слева от черепа, у 
затылка, находилась миниатюрная (3 см длиной) бронзовая, пластинчатая подвеска с 
круглым расширением на одном конце и отверстием на другом. Аналогичная бронзовая 
пластинка с отверстием в одном и обломанным вторым концом находилась у левой пле-
чевой кости погребенной (рис. 4; 6, 1, 2). Судя по известным аналогам, подвески, подоб-
ные обнаруженной, состоят из двух пластин, соединенных штырями. Вероятно, такую же 
конструкцию имела и данная подвеска. Это позволяет считать обе описанные пластинки 
частями одной подвески. 

К северо-западу от скелета, в 12 см от плечевой кости левой руки, стоял небольшой 
тонкостенный горшок из рыхлой, плохо обожженной темно-серой глины с большой при-
месью толченых раковин. Высота сосуда 12 см, диаметр венчика 11,5 см, диаметр наи-
большего расширения тулова 14,7 см, диаметр дна 8,2 см (рис. 4; 6, 8).  

В центре таза, на крестце, находилось сильно коррозированное железное изделие в 
виде стержня (рис. 4; 6, 7). Вероятно, это застежка, представляла собой крючок, вдетый в 
петлю. Подобная застежка была обнаружена при раскопках кургана 36. На проржавевшей 
поверхности изделия сохранились отпечатки грубой, плотной ткани простого плетения, 
из которой была сшита одежда погребенной. 

После снятия костей скелета под ними были обнаружены две (небольшая и миниа-
тюрная) круглорамчатые бронзовые пряжки с загнутыми кончиками язычков, размерами 
соответственно 1,8х2,4 см и 1х1,2 см (рис.4; 6, 5, 6). 

Катакомба 2 (рис. 5). Пятно входной ямы катакомбы 2 имело удлиненно-
прямоугольную форму с закругленными углами, было ориентировано длинной осью по 
линии ЮВ–СЗ. Размеры ее по верху – 1,50х1,04–1,20 м.  

В результате расчистки ямы было установлено, что дно ямы немного смещено к 
юго-западу относительно верхних границ. Максимальная глубина ямы составляла 0,73 м.  
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У восточного угла входной ямы, на стыке юго-восточной торцевой и северо-
восточной продольной стенок, зафиксированы две ступени, сделанные при ее сооруже-
нии. А у северо-западной торцевой стенки ямы были выявлены три крупных речных бу-
лыжника, представлявших собой заклад дромоса. Камни были по периметру (исключая 
верхнюю часть лаза) замазаны толстым слоем материковой светло-коричневой глины. 
Эти камни представляли собой плоские речные булыжники округло-четырехугольной 
формы. Один из них был уложен на продольное ребро на дно ямы как подпорка для двух 
других камней, закрывавших лаз. 

После снятия заклада открылся небольшой лаз в погребальную камеру. Он имел 
подчетырехугольную форму и размеры 45–32х50–55 см. Завершался лаз почти верти-
кальной ступенью высотой 48 см.  

Погребальная камера имела удлиненно-трапециевидную форму, аналогичную форме 
погребальной камеры катакомбы 1 этого же кургана, и ориентирована длинной осью по 
линии ЮЗ–СВ. Центральные продольные оси входной ямы и погребальной камеры рас-
положены перпендикулярно (Т-образная катакомба). Размеры камеры – 1,12х0,62–0,78 м 
в центральной части; в северо-восточном направлении камера плавно сужается, образуя 
закругленное окончание.  

В результате расчистки камеры в ней был обнаружен скелет ребенка (около 5 лет). 
Кости скелета покоились in situ на полу камеры. Скелет лежал вытянуто на спине, голо-
вой на ЮЮЗ; лицевые кости повернуты на север; руки вытянуты вдоль туловища, кости 
ног лежат параллельно друг другу. 

В области между тазом и костями запястья левой руки погребенного были обнару-
жены железная лучковая фибула и три бусины из синего стекла и гагата (рис. 5; 7, 26). В 
дальнейшем, после снятия костей скелета, под тазом были обнаружены еще бусы из си-
него стекла, пасты, гагата и сердолика. Всего в области таза было найдено 18 бусин. Из 
них: 3 сферические гагатовые, 10 сферических синих, стеклянных, 2 – в форме четырна-
дцатигранника, из синего стекла, 1 – цилиндрическая сердоликовая, 1 – уплощенно-
сферическая из голубой пасты и 1 цилиндрическая с перетяжками из пасты (рис. 5; 7, 8-
25). Еще 6 мелких бусин были найдены под черепом: 1 уплощенно-цилиндрическая из 
желтого стекла, 2 уплощенно-сферические из синего стекла, 1 четырехгранная из голубой 
пасты, 1 уплощенно-цилиндрическая из зеленой пасты, 1 уплощенно-цилиндрическая из 
голубой пасты (рис. 5; 7, 2-7). Также у правого плечевого сустава была найдена бусина из 
редко встречающегося гематита в форме цилиндрической пронизи с перетяжками (рис. 5; 
7, 1). 

 Таким образом, в ходе проведенных раскопок курганов 38, 41 и 44 могильника 
Кухмазкунт были исследованы как ограбленные (кург. 38, 41), так и неограбленные (кург. 
44) погребальные конструкции, представляющие собой подкурганные катакомбы с пер-
пендикулярным расположением входной ямы и погребальной камеры (тип I) (кург. 41, 
44) и сложную подкурганную катакомбу (кург. 38) с двумя камерами, расположенными 
перпендикулярно и параллельно входной яме и представлявшую, по сути, сочетание двух 
типов катакомб – Т-образной и Н-образной. Катакомбы содержали индивидуальные за-
хоронения взрослых (кург. 38, катакомба 2; кург. 41, кург. 44, катакомба 1), ребенка 
(кург. 44, катакомба 2) и парное захоронение взрослых  (кург. 38, катакомба 2). 

Представленные погребальные обряд и конструкция позволяют отнести данные кур-
ганы ко времени их распространения на территории Южного Дагестана, а именно к сере-
дине I тыс. н.э. Вместе с тем, учитывая ранее проведенные (в 1974 г.) раскопки одного из 
курганов данного могильника, в котором также было выявлено катакомбное погребение с 
инвентарем IV–V вв. (Давудов О.М., 1975. С. 105; Абакаров А.И., Давудов О.М., 1993. С. 
238. № 1496), а также исследованные в 2006-2008 гг. курганы 22 (с ограбленным ката-
комбным захоронением), 37, 23, 24 и 25 (с катакомбным захоронением взрослых в сопро-
вождении красноангобированных кувшинов), 36 (с катакомбным парным захоронением 
взрослых в сопровождении красноангобированого кувшина и украшений) могильник 
Кухмазкунт в целом также следует датировать данным периодом. На эту дату указывают 
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и находки красноангобированных кувшинчиков, характерных для IV–V в. (Гаджиев 
М.С., 1998. С. 267–276). Находка овально-рамчатой пряжки с уступом у основания языч-
ка в катакомбе 1 кургана 44 позволяет сузить дату этого кургана и датировать его концом 
IV – началом V в. 

Данный курганный могильник представляет несомненный научный интерес и значе-
ние как памятник эпохи Великого переселения народов отражающий происходившие на 
территории Прикаспийского Дагестана сложные этнокультурные процессы. 
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Рис. 1. Могильник Кухмазкунт. Ситуационный план местности расположения курганов 
38, 41 и 44 
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Рис. 2. Могильник Кухмазкунт. Курган 38. План погребения. 
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Рис. 3. Курганный могильник Кухмазкунт. Курган 41.  
План погребения 
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Рис. 4. Курганный могильник Кухмазкунт. Курган 44.  
Катакомба 1. План погребения 
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Рис. 5. Курганный могильник Кухмазкунт. Курган 44.  
Катакомба 2. План погребения 
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Рис. 6. Курганный могильник Кухмазкунт. Курган 44. Катакомба 1. 
Инвентарь погребения: 1,2 – бронзовые подвески; 

3,4 – серебряные серьги (височные кольца); 
5,6 – бронзовые пряжки; 7– железное изделие (застежка?);  

8 – сероглиняный горшок 
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Рис. 7. Курганный могильник Кухмазкунт. курган 44. Катакомба 2. 
Сопровождающий инвентарь: 1 – гематитовая бусина; 

2–7 бусы из-под черепа (стекло и паста); 8–25 – бусы из области таза (стекло, гагат, сер-
долик, паста); 

26 – железная фибула 
 
 


