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РАСКОПКИ МОГИЛЬНИКА ТАУЛАР-ГОЛ В 2006 г. 

 
В 2006 г. Приморский отряд Дагестанской новостроечной археологической 

экспедиции Научно-производственного центра «Дагестанская археологическая 
служба» (НПЦ «ДАРС») и Института ИАЭ ДНЦ РАН продолжил охранно-
спасательные раскопки на могильнике Таулар-гол, расположенном на 226 км неф-
тепровода Баку – Тихорецк в Карабудахкентском районе. Исследованиям под-
верглись курганы 3 и 4, через охранную зону которых проходит вдольтрассовая 
ВЛ-10 кВ нефтепровода. 

Курган 3 имел круглую форму диаметром около 16 м, высоту от 0,4 м (с юж-
ной и западной сторон) до 1 м (с СВ). Место расположения кургана имеет естест-
венную легкую покатость по направлению от гор к морю, т.е. с ЮЗ на СВ, вслед-
ствие чего курган имел большую высоту с северо-восточной стороны. В полах 
кургана в центральной части виднелись выходящие на современную дневную по-
верхность бутовые камни. 

В ходе работ на поверхности кургана в его центральной части непосредст-
венно в слое гумуса и под ним зафиксированы скопления бутовых камней сред-
них и мелких, редко крупных размеров. Скопления камней занимают центр кур-
гана и фиксируют окружность (?) радиусом около 7 м (Рис. 1), представляющую 
потревоженный кромлех. Непосредственно в центре кургана плотное скопление 
камней диаметром около 3,4 м, представляющее собой каменную насыпь, имело 
толщину до трех рядов на высоту до 0,5 м. Со временем насыпь была покрыта ес-
тественно нанесенным грунтом, увеличившим размеры кургана. 

На вершине кургана были зафиксированы две крупные плиты, поставленные 
на ребро. Они уложены параллельно друг другу с некоторым смещением по дли-
не, и на весьма близком (до 25 см по верху) расстоянии друг от друга. Очевидно, 
эти плиты являлись крепежными камнями основания некогда возвышавшейся 
здесь надмогильной стелы. Собственно погребение было выявлено западнее дан-
ных плит и было ограничено с юга и севера камнями, с запада – небольшой на-
клонно стоящей плитой, а с востока – названными плитами. Захоронение было 
безынвентарным; погребенный лежал скорченно на левом боку, головой на ЮЮВ 
(рис. 2). Внутренние размеры погребальной камеры составляют около 0,85 х 1,6 м. 

Курган 4 имел круглую форму диаметром 10 м, высоту от 0,5 м (с Ю, ЮВ, 
СЗ) до 1,5 м (с СВ) соответственно рельефу местности, имеющему наклон по на-
правлению от гор к морю, т.е. с ЮЗ на СВ. В насыпи до начала раскопок видне-
лись выходящие на современную дневную поверхность бутовые камни, а на вер-
шине – подпрямоугольной формы западина, по бокам которой торчали боковые 
плиты крупной погребальной конструкции – каменного ящика, сложенного из 
больших плит. 

В насыпи кургана у его подошвы на северном и частично западном, восточ-
ном и южном участках в слое гумуса и ниже зафиксированы скопления бутовых 
камней средних и мелких, редко крупных размеров, образующих окружность-
кромлех, шириной 0,9-1,1 м и с внутренним диаметром 7,-7,4 м. Плотная забутов-
ка камней наблюдалась непосредственно в центральной части кургана в радиусе 
3,3-3,5 м и высотой до 0,5 м в центре. 
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В результате расчистки насыпи в центре кургана был выявлен каменный 
ящик, сложенный из крупных плит и плотно забутованный по периметру бутовым 
камнем (рис. 3). Внутренние размеры ящика, ориентированного продольной осью 
по линии ЮВ–СЗ, составляют 0,96х1,44 м. Погребальная конструкция не содер-
жала ни погребального инвентаря, ни захоронения (найдено несколько мелких 
фрагментов костей), которое подверглось ограблению еще в древности. 

Дата исследованных курганов 3 и 4 опирается на датировку курганов 1 и 2, 
раскопанных в 2005 г., и определяется эпохой средней бронзы (конец III – первая 
половина II тыс. до н.э.). 
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