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РАСКОПКИ КУРГАНОВ 22 И 36 МОГИЛЬНИКА КУХМАЗКУНТ 

 
Курганный могильник Кухмазкунт находится в 200–350 м к западу и юго-

западу от с. Ново-Мака на пологой предгорной гряде в местности Кухмаз (рис. 1). 
Он насчитывает 92 кургана. В конце 2006 – начале 2007 г. Южным отрядом (нач. 
М.С. Гаджиев) Дагестанской новостроечной археологической экспедиции здесь 
были проведены охранные раскопки курганов 22 и 37. 

Курган 22 (рис. 1; 3, I) располагался в центральной части могильника. Он 
имел диаметр 15,0–15,3 м при высоте 0,47–0,53 м. Через центр насыпи проходила 
линия электрического кабеля. Чтобы не повредить кабель, восточная пола кургана 
не вскрывалась. В западной поле кургана были частично выявлены контуры 
входной ямы. С целью полной ее фиксации была сделана прирезка в центре 
кургана. При расчистке входной ямы у восточного угла ее задней стенки были 
зафиксированы разрушенные ступени, использовавшиеся при строительстве 
погребального сооружения (рис. 1).  

Входная яма имела прямоугольную форму длиной 2,1 м и шириной 1,05–
1,15 м и была ориентирована длинной осью по линии ЮВ–СЗ. В северо-западной 
половине ямы был зафиксирован лежавший плашмя сдвинутый крупный 
закладной камень. На поверхности камня находились несколько мелких 
бесформенных фрагментов-пластинок железного изделия (рис. 1). В северо-
западной торцевой стенке входной ямы было зафиксировано входное отверстие в 
погребальную камеру (рис. 1). Отверстие имело полукруглую форму (ширина по 
основанию 0,5 м, высота по центру 0,48 м). 

Погребальная камера частично на толщину 0,3–0,35 м была заполнена 
обвалившимся грунтом. Горизонтальное дно камеры располагалось ниже дна 
входной ямы на 0,33 м (рис. 3, I). Перед лазом на дне входной ямы найдены 
мелкие бесформенные фрагменты железного предмета (рис. 1). Камера имела 
удлиненно-трапециевидную форму со сводчатым потолком. Длина ее вдоль 
северо-западной стенки составляла 2,22 м, вдоль северо-восточной стенки – около 
1,6 м, вдоль юго-восточной стенки – 1,24 м, вдоль юго-западной стенки – 0,83 м. 
Высота камеры по центру – 0,9–0,92 м (рис. 3, I). В нижней части заполнения 
камеры, ближе к ее дну, в центральной части обнаружены мелкие бесформенные 
фрагменты железных изделий (рис. 1). 

Плохо сохранившиеся кости скелета взрослого человека были сдвинуты и 
лежали грудой у северо-восточной стенки камеры, на уровне ее дна (рис. 1). 
Среди них также были обнаружены мелкие обломки железных предметов, а также 
небольшие  (длиной 1,5–3,5 см) фрагменты деревянных прутиков круглого и 
овального сечения диаметром 0,4–0,6 см, возможно, обломки древков стрел. 
Никаких иных находок в камере не выявлено. Очевидно, что курган 22 подвергся 
в древности ограблению, на что указывали прежде всего сдвинутость закладного 
камня и костей скелета, отсутствие погребального инвентаря.  

Курган 37 располагался к северу от кургана 22 (рис. 2; 3, II). Он имел 
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диаметр 10,6–11 м, его высота составляла 0,51–0,11 м. Через западную полу 
кургана проходил электрический кабель (рис. 4). Вследствие этого прилегающий 
(вдоль) к нему сектор кургана не вскрывался. 

В центре кургана была частично зафиксирована яма, прорезавшая слои 
курганной насыпи и врезавшаяся в материковый грунт на глубину до 15 см. Она 
четко фиксируется в западном профиле контрольной бровки. По всей видимости, 
это древняя грабительская яма, при рытье которой грабители наткнулись на 
плотный материковый грунт и отказались от дальнейших поисков погребения. 

В ходе дальнейших работ была выявлена прямоугольной формы входная 
яма, ориентированная длинной осью по линии ЮВ–СЗ. Длина ямы по верху 2,2 м, 
ширина 0,64–0,7 м (рис. 2). В восточном углу задней стенки ямы были выявлены 
три ступени, сделанные при ее рытье (рис. 2; 3, II). Дно ямы – горизонтальное, 
оно располагалось на глубине 1,22–1,28 м от ее верхних краев. У северо-западной 
торцевой стенки ямы, в 10–20 см от нее, были выявлены два положенных 
наклонно друг на друга речных булыжника (рис. 2; 3, II). В пространстве между 
камнями и входом в погребальную камеру были обнаружены два мелких 
фрагмента полусгнившей древесины. Вероятно, лаз в камеру был прикрыт 
деревянными плахами, подпертыми с наружной стороны обнаруженными камнями. 

От нижнего камня дно ямы достаточно резко и наклонно понижалось в 
сторону северо-западной торцевой стенки, образуя полукруглую по форме 
ступень (на 10 см ниже дна входной ямы) и фиксируя начало лаза (рис. 2; 3, II). 
Входной лаз располагался в центре северо-западной торцевой стенки и имел 
трапециевидную форму (высота около 0,6 м, ширина около 0,4 м). В начале лаза 
была зафиксирована еще одна ступень шириной 0,4–0,42 м и высотой 0,14 м (рис. 3, II).  

Погребальная камера (рис. 2; 3, II) представляла собой катакомбу, 
сооруженную в плотном материковом грунте. Камера была полностью заполнена 
грунтом. Состояние заполнения указывало, что свод камеры рухнул, вследствие 
чего потолок ее выявлен не был. Погребальная камера имела неправильную 
овально-удлиненную форму и располагалась перпендикулярно длинной оси 
входной ямы, т.е. она была ориентирована продольной осью по линии ЮЗ–СВ. 
При этом камера расширялась у юго-западной торцевой стенки и сужалась у 
противоположной северо-восточной торцевой стенки. Камера имела ровное, 
немного вогнутое в центре дно – перепад отметок дна составлял до 9 см. 

На уровне дна погребальной камеры был расчищен плохо сохранившийся 
скелет взрослого человека, лежавшего вытянуто на спине головой на ЮЗ (рис. 2). 
Левая рука была вытянута вдоль туловища, правая рука полностью отсутствовала. 
Обращает на себя внимание то, что основание черепа покоилось на 15 см выше 
уровня дна камеры, что, вероятно, может указывать на былое наличие подстилки 
под головой (подушка?). В этой связи отметим, что под черепом были 
зафиксированы мелкие обрывки тонковолокнистой белой материи (шелк?) с 
поперечно-продольным плетением.  

Непосредственно за черепом находился в положении на боку кувшин. Он так 
же, как и череп, лежал выше дна камеры. Кувшин имеет бежевое тесто, наружная 
поверхность его покрыта красно-коричневым ангобом и залощена. Тулово 
кувшина сферическое, горло высокое широкое, цилиндрической формы, венчик 
чуть отогнут; вертикальная ленточная ручка прикреплена верхним концом к 
горловине, нижним – к тулову. Напротив ручки на тулове расположен 
декоративный сосцевидный налеп. Параметры кувшина: высота 17,5 см, высота 
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тулова 11,5 см, высота наибольшего расширения тулова 6,7 см, высота горловины 
6 см, диаметр венчика 9,5 см, диаметр горла 9 см, диаметр наибольшего 
расширения  тулова 14 см, диаметр дна 7,8 см. Других находок в погребальной 
камере обнаружено не было. 

У южного угла камеры, в 20–25 см к югу от черепа, было обнаружено 
несколько трубчатых костей и ребер мелкого рогатого скота (овца, баран?), 
очевидно, представляющих остатки жертвенного животного (рис. 2).  

 Таким образом, в результате проведенных раскопок курганов 22 и 36 
Кухмазкунтского могильника были исследованы погребальные конструкции, 
представляющие собой Т-образные катакомбы с индивидуальными 
захоронениями взрослых людей. Представленные погребальные обряд и 
конструкция – подкурганная катакомба – позволяют отнести данные курганы ко 
времени их распространения на территории Дагестана, а именно ко второй 
четверти – середине 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), исследованные курганы 
22 и 36 в целом также можно предварительно отнести к IV–V вв. На эту дату 
указывает и характерный для IV–нач. VI в. красноангобированный кувшин со 
сферическим туловом, цилиндрической горловиной и ленточной ручкой. 

Данный курганный могильник представляет несомненный научный интерес 
и значение как памятник эпохи Великого переселения народов и отражает 
происходившие сложные этнокультурные процессы в Прикаспийском Дагестане в 
указанный период. 
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Рис. 2. Могильник Кухмазкунт. Курган 36. 
План катакомбы 
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Рис. 3. Могильник Кухмазкунт. Разрезы катакомб:  
I – курган 22, разрез А–Б; II – круган 36, 1 – разрез А–Б 

катакомбы, 2 – разрез В–Г (разрез лаза) 


