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М.С. Гаджиев 
 

РАСКОПКИ МОГИЛЬНИКА ТАУЛАР-ГОЛ 
 

Отряд Северо-восточнокавказской новостроечной археологической экспедиции 
НПЦ «Дагестанская археологическая служба» («ДАРС») и Института ИАЭ ДНЦ РАН 
провел исследования на выявленном в 2004 г. могильнике Таулар-гол, расположенном 
на 226,1–226,3 км трассы нефтепровода Баку – Тихорецк в Карабудахкентском районе 
РД. На могильнике были зафиксированы 10 курганов, видимые на поверхности 
каменные ящик и гробница, а также кромлех. Раскопкам подверглись курганы 1 и 2, 
через которые проходит вдольтрассовая высоковольтная линия. 

Курган 1 имел круглую форму (диаметр ок. 20 м, максимальная высота 1,8 м). 
На его плоской вершине находились две перпендикулярно расположенные друг к другу 
плиты, фиксирующие наличие погребального сооружения (каменного ящика или 
гробницы), ориентированного по линии З–В (погр. 1). В западной поле кургана также 
были отмечены три плиты крупного впускного каменного ящика (одна восточная 
продольная и две поперечных), ориентированного длинной осью по линии С–Ю (погр. 
2). В результате проведенных работ было определено, что первоначально курган 
представлял собой невысокую естественную насыпь, на вершине которой было 
возведено погребальное сооружение, представляющее собой прямоугольной формы 
гробницу. Ее образовывали две вертикально установленные плиты и две стенки, 
сложенные кладкой из необработанных камней. По периметру данная погребальная 
конструкция была обложена плотным завалом из крупных и средних размеров бутовых 
камней (известняк, ракушечник, песчаник), имевшим округлую форму размером 
4,5х4,2 м. Перекрытие гробницы не сохранилось. Внутренние размеры ее составляли 
2,05х1,30 м, продольной осью она ориентирована по линии ЮЗЗ–СВВ. На уровне дна 
гробницы был расчищен скелет взрослого человека (мужчины?), положенного в 
скорченном положении на левом боку головой на В (рис. 1). У запястья правой руки и 
локтевого сустава левой руки лежала единственная находка – каменное 
отполированное грушевидной формы навершие булавы из серо-голубого минерала. Эта 
находка, а также погребальные конструкция и обряд позволяют датировать 
захоронение концом III – началом II тыс. до н.э. и отнести его к манасской группе 
памятников эпохи средней бронзы. 

Погребение 2, являющееся впускным, представляло собой крупный прямо-
угольный каменный ящик, от которого сохранились три вертикально установленные 
плиты, частично обложенные плотным полукольцом камней. Конструкция имела 
внутренние размеры 2,38 х ок. 1,40 м и была ориентирована продольной осью по линии 
ССЗ–ЮЮВ. На уровне основания ящика выявлено безынвентарное захоронение взрос-
лого человека, положенного на спине, головой на ЮЮВ, с вытянутыми вдоль 
туловища руками, со сведенными в коленях ногами. 

Курган 2 имел круглую форму (диаметр ок. 14 м, высота ок. 1 м). В ЮЗ поле 
кургана виднелись две плиты (поперечная и продольная) впускного каменного ящика 
(погр. 2). В итоге раскопок было установлено, что погребение оказалось полностью 
ограбленным, от него остались только две боковые плиты, отмечающие погребальную 
конструкцию размерами ок. 1,15х1,05 м, ориентированную длинной осью по линии 
ЮЗ–СВ. Курган имел округлой формы каменную насыпь диаметром ок. 11,2 м. В 
насыпи были обнаружены 6 керамических сосудов, специально положенных между 
камней и, возможно, являющихся следами проводившейся тризны, а также кремневая 
ножевидная пластина и бронзовый круглый (диаметр 0,18 м) медальон с петелькой и с 
орнаментом из семи концентрических окружностей на лицевой стороне. В центре 
кургана находилась гробница (погр. 1), сооруженная из вертикально установленных 
обработанных плит и окруженная плотной забутовкой каменной обкладки 
подпрямугольной формы, размерами ок. 4х3 м. Гробница, ориентированная продольной 
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осью по линии ЮВ–СЗ, имела два отделения – основное (с внутренними размерами 
1,32х0,8 м) и узкое боковое (0,95х0,32–0,42 м) (рис. 2). Захоронение было ограблено 
еще в древности. В заполнении обнаружены только мелкие фрагменты костей и 
обломок бронзовой бусины. Найденные в насыпи кургана сосуды, а также бронзовый 
медальон позволяют датировать курган 2 тем же временем, что и погребение 1 кургана 
1 и отнести объект к памятникам манасской группы эпохи средней бронзы. 

 
 

 
Рис. 1. Могильник Таулар-гол. Курган 1. Погребение 1. 

 
Рис. 2. Могильник Таулар-гол. Курган 2. Погребение 1. 

 
 
 


