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Аннотация. Целью данного исследования является выявление археоло-
гических объектов на картах 1870–1880 гг. Именно на картах этого пери-
ода масштаб проработки местности позволил обозначить большое коли-
чество объектов, и практически все они нанесены со своими названиями. 
В данном исследовании приведены результаты работы по выявлению 
археологических памятников по данным двух карт: «Военно-топографи-
ческая пятиверстная карта Кавказского края 1877 года» и «Специальная 
карта Европейской России (карта Стрельбицкого) (1865–1871 гг.) (листы 
издания 1882 г.)». В процессе исследования было проведено сравнение 
объектов на этих картах с объектами, обозначенными на современных 
картах. Было выявлено 69 объектов, и только в шести случаях есть воз-
можность соотнести их с современными курганами, однако названия их 
совершенно не узнаваемы. Анализ этой информации вместе с другими 
данными о памятнике, о его взаиморасположении с другими памятника-
ми, объектами рельефа и гидросети является важной составной частью 
неразрушающих (nondestructive) методов археологических исследова-
ний.
Ключевые слова: археологический памятник, курган, картографирова-
ние, карты Российской империи, картографический материал, неразру-
шающий метод
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Abstract. The purpose of this study is to identify archaeological sites on the 
maps from 1870-1880s. It is on the maps of that period that the scale of the 
study of the area allowed to indicate a fairly large number of the objects, and 
almost all of them are inscribed with their names. This study presents the 
results of  the work on identification of archaeological monuments based on 
two maps: «Military topographic five-versta map of the Caucasian region of 
1877» and «Special map of European Russia (Strelbitsky’s map) (1865-1871) 
(sheets of the 1882 edition)». In the course of the study, the objects on these 
maps were compared with the objects on the modern maps. 69 objects were 
identified and only in six cases it is possible to correlate them with the modern 
mounds, but their names are completely unrecognizable. The analysis of this 
information, together with the other data on the monument and its interposition 
with the other monuments, relief sites and hydrographs, is an important part of 
non-destructive archaeological research methods.
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Первые следы пребывания человека на территории современ-
ной Республики Калмыкия датируются эпохой мезолита [История 
Калмыкии … 2009: 38], и практически до XX в. большая ее часть 
представляла собой равнинную степь без крупных естественных 
преград. Только после широкомасштабных государственных про-
грамм освоения степных территорий появились водохранилища, 
каналы, лесозащитные полосы, дороги с твердым покрытием, ли-
нии электропередач, крупные населенные пункты и т. д. 

До этого периода ориентирами в степи служили естественные 
объекты рельефа и гидросети, которые для нас сейчас не кажутся 
столь важными. Однако большую часть периода истории на тер-
ритории Волго-Манычских степей не существовало ни крупных 
мест проживания человека, ни постоянных дорог, и протяженные 
маршруты прокладывались от одного водного источника до дру-
гого. Ориентирами в этих путешествиях служили водоемы, колод-
цы, балки, возвышенности и др. И благодаря тому, что степные 
курганы достигают крупных размеров (до 9–10 м в высоту) и ча-
сто существуют в составе курганных групп, скопления которых 
занимают большие площади и насчитывают иногда больше сотни 
насыпей, они являлись наряду с водными источниками и элемен-
тами рельефа значимыми ориентирами для равнинной и слабохол-
мистой местности.

Целью данного исследования является выявление археологи-
ческих объектов на картах 1870–1880 гг. Именно на картах это-
го периода масштаб проработки местности позволил обозначить 
большое количество объектов, и практически все они нанесены со 
своими названиями. К сожалению, из-за неоднократной смены на-
селения в степях Калмыкии мы уже никогда не узнаем существо-
вавшие ранее названия элементов рельефа и гидросети, но благо-
даря исследованиям XVII–XX вв. известно большое количество 
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зафиксированных топонимов, большая часть которых имеет индо-
европейское, тюркское и монгольское происхождение.

Первые упоминания топонимов территории современной Кал-
мыкии встречаются в Книге Большому чертежу (1627 г.): гора Улка 
(совр. Ергенинская возвышенность), оз. Арпа (совр. Сарпинские 
озера), р. Маныч (Манача) [Книга Большому Чертежу 1950: 86–
88, 92, 147]. Подробное изучение Калмыцкой степи Астраханской 
губернии началось с академических экспедиций XVIII в.: Саму-
ил Готлиб Гмелин в 1772 г., Петер Симон Паллас в 1773 г. и др. 
[Калмыцкая степь … 1868: 4]. В течение XVIII в. начались работы 
по картографированию территории современной Калмыкии, были 
проведены линии нивелировки и работы, связанные с созданием 
триангуляционной сети с опорными пунктами. Известно большое 
количество топонимов, относящихся к Ергенинской возвышен-
ности и степи между ней и р. Волгой, однако их координаты не 
были определены до 1847 г. [Калмыцкая степь … 1868: 7]. Боль-
шая часть известных пунктов с установленными координатами 
находилась на более исследованных территориях вдоль рр. Волги 
и Кумы, побережья Каспийского моря. Важным этапом всесторон-
него изучения Калмыцкой степи стала комплексная Кумо-Маныч-
ская экспедиция 1860–1861 гг. под руководством полковника К. И. 
Костенкова, в задачи которой входило изучение р. Маныч и гидро-
графической сети, исследование геологии, топографическая ниве-
лировка и определение координат основных пунктов, а также опи-
сание почв, дорог, кочевых маршрутов, сбор данных о населении и 
хозяйстве. Одним из результатов этой экспедиции стали две карты: 
карта с обозначением хозяйственного распределения земель и по-
чвенная карта. Эти карты являются самыми ранними подробными 
источниками по топонимике Калмыцкой степи Астраханской гу-
бернии. Однако в список задач экспедиции не входило изучение 
археологических памятников, и их на карте зафиксировано мало 
(объект «Кур. Шардолынъ» и «Толга»). Косвенным признаком на-
личия курганов является составная часть наименований — «тол-
га» (калм. ‘курган, бугор, возвышение’), например, местности Гар-
бунъ-Толга, Горбунъ-талга и Шардинъ-толга, оз. Шаръ-Толгота и 
др. [Калмыцкая степь … 1868: Карта I, II].
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Более подробная съемка территории современной Калмыкии 
была проведена в 1870–1880 гг. На этих картах нанесено гораздо 
больше объектов, и хотя, естественно, в задачи картографов не 
входило исследование археологических памятников, этими специ-
алистами зафиксировано большое количество курганов с названи-
ями. Данные материалы являются наиболее ранними картами, на 
которых подробно указаны объекты, обозначенные как курганы 
(значок в виде круга с шестью лучами) и соответствующе подпи-
санные — «К.», «Кур.», «К-ны», «В.» (вершина) и «Б.» (бугор).

Карты второй половины XVIII в., сделанные военными, про-
фессионалами в области топографии, отличаются от более ранних 
качеством самой съемки, точность которой позволяет привязать их 
к современным картам и производить наиболее достоверную лока-
лизацию необходимых объектов.

В данном исследовании приведены основные результаты рабо-
ты по выявлению археологических памятников, а именно курга-
нов по данным двух карт: «Военно-топографическая пятиверстная 
карта Кавказского края 1877 года» и «Специальная карта Европей-
ской России (карта Стрельбицкого) (1865–1871 гг.) (листы издания 
1882 г.)». В процессе исследования было проведено сравнение 
объектов на этих картах с объектами, обозначенными на современ-
ных картах.

Далее кратко опишем указанные карты.
«Военно-топографическая пятиверстная карта Кавказского 

края 1877 года» (далее ― карта 1877), масштаб: 5 верст в англий-
ском дюйме (1:210000; 2,1 км в 1 см). Издавалась в Тифлисе: в 
1869 г. (55 л.), в 1871 г. (26 л.) и в 1892 г. (58 л.), в дальнейшем 
дополнялась картами, составленными по съемкам прилегающих 
территорий. В 1902–1914 гг. карта была полностью исправлена, 
и количество ее листов достигло 83 [Подробная карта … 2011]. 
В 1913 г. в составе «Записок Кавказского отдела Императорского 
Русского географического общества» был напечатан алфавитный 
указатель к пятиверстной карте Кавказского края, составленный 
Д. Д. Пагиревым. В этом издании содержится около 34 000 геогра-
фических названий [Пагирев 1913].
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Результаты съемки современной территории Калмыкии пред-
ставлены на листах D1, D2, E1, E2, F2. Съемкой была охвачена 
лишь южная и юго-западная часть республики. Данные листы 
изданы в 1882 г., дополнительно были проанализированы более 
поздние издания, однако было установлено — на картах начала 
XX в. практически нет изменений.

Вторым источником является «Специальная карта Европей-
ской России 1882 г. (карта Стрельбицкого)» масштаб: 10 верст 
в английском дюйме (1:420000; 4,2 км в 1 см) (далее ― карта 
1882). В 1865 г. редакционная комиссия назначила ответствен-
ным исполнителем проекта составления Специальной карты Ев-
ропейской России и ее редактором капитана Генерального штаба 
И. А. Стрельбицкого, под руководством которого была проведе-
на окончательная отработка условных знаков и всех инструктив-
ных документов, определявших методы составления, подготовки 
к изданию и издания нового картографического произведения. В 
1872 г. было закончено составление всех 152 листов карты. Деся-
тиверстка многократно переиздавалась и частично дополнялась; в 
1903 г. она состояла уже из 167 листов [Глушков 2007].

Съемкой охвачена вся территория современной Калмыкии (ли-
сты 77, 78, 94, 95, 96). Выяснилось после подробного анализа карт, 
как и в работах более ранних авторов, топонимов на территории 
Ергенинской возвышенности меньше, чем обозначенных объек-
тов, находящихся ближе к р. Волге, побережью Каспийского моря 
и в Кумо-Манычской впадине (рис. 1, 2). Это можно объяснить 
тем же фактом: подробнее изучались уже освоенные территории, 
а местности, находящиеся в стороне от крупных дорог и населен-
ных пунктов, судя по всему, были более труднодоступными, и в 
процессе съемки им уделялось меньшее внимание.

В силу того, что дальнейшая работа с этими картами произво-
дилась в специализированных ГИС-программах, был осуществлен 
поиск необходимой информации в электронных графических фор-
матах (jpeg, png, tiff и др.). Основными источниками стали интер-
нет-ресурсы, содержащие в свободном доступе необходимые кар-
ты: retromap.ru, verstovka.net, maps.southklad.ru и starayakarta.com.
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Привязка, обработка и анализ карт производились с помощью 
программ Global Mapper и Quantum GIS. Хорошее качество съем-
ки местности позволило произвести привязку с ориентиром на 
градусную сетку, после этого проводилась проверка точности — 
основным ориентиром служили изгибы водотоков и места их со-
единения. Курганы как объекты для привязки не использовались. 
В результате получилась карта, состоящая из нескольких частей, 
в программе являющаяся единым слоем, при сверке которой с со-
временной картой выявлена погрешность до 1–2 км. Было решено 
принять данную погрешность как допустимую. Во-первых, более 
точное местоположение памятника возможно выявить только по-
сле наземного изучения местности. Во-вторых, вероятнее всего 
обозначенный на карте объект является не одним курганом, а груп-
пой, и, следовательно, название носит не он один, а вся группа.

Перед изучением карт были определены основные принципы 
идентификации необходимых объектов: условный значок и тип 
объекта в его названии. Условным обозначением кургана на картах 
1877 г. и 1882 г. является круг с шестью лучами. Перед названием 
объекта обычно обозначен его тип ― «К.», «Кур.», «К-ны», «В.» 
(вершина) и «Б.» (бугор). В ряде случаев объекты, обозначенные 
указанным выше значком, не имели в своем названии указания его 
типа, но несли его в своем названии (например, Красный курган, 
Кодегин-толга и др.). 

В результате подробного обследования карт 1877 г. 36 объек-
тов, идентифицированных как курганы, все обозначены принятым 
условным значком, 19 обозначены «К.», 8 ― «В.» (вершина), 8 ― 
без обозначения, 1 ― «К-ны» (табл. 1). На карте 1882 г. выявлено 
44 объекта: 26 обозначены «Кур.», 14 ― «К.», 2 ― «Б.» (бугор), 
2 ― без обозначения (табл. 2). 

В итоге исследования двух карт суммарно выявлено 80 объ-
ектов с высокой степенью вероятности являющимися курганами, 
местоположение и названия которых дошли до наших дней благо-
даря картографическим работам того периода. Следует уточнить, 
что при анализе полученных данных и сравнении двух карт между 
собой были выявлены случаи, когда на карты нанесены одни и те 
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же курганы (табл. 3). В итоге выявлено 69 объектов, которые на со-
временных картах не отображены: 25 ― на карте 1877 г., 33 ― на 
карте 1882 г. и 11 ― на обеих картах.

ГОРОДОВИКОВСКИЙ РАЙОН
Курган (К.) Гогагынъ-экени-хартъ-толга (по карте 1877 г.) (№ 1 

на рис. 1) является современным курганом Большой Го. Этот кур-
ган находится в 8,2 км к западу от современного пос. Шин-Бядл и 
в 6,5 км к северу от устья р. Большой Го (Гок) (на карте 1877 г. эта 
река обозначена как «Большой Го (Гокъ)»).

Курган (К.) Керимъ-толга (по карте 1877 г.) (№ 2 на рис. 1) яв-
ляется современным безымянным курганом, который расположен 
в 1 км северо-восточнее с. Чапаевского.

Курган (К.) Ямгата-толга (по карте 1877 г.) (№ 3 на рис. 1) яв-
ляется современным безымянным курганом, который расположен 
в 2,8 км северо-восточнее с. Чапаевского, находится в непосред-
ственной близости к границе Калмыкии и Ростовской области.

ЯШАЛТИНСКИЙ РАЙОН
Курган (К.) Тулгай (по карте 1877 г.) (№ 4 на рис. 1), курган (К.) 

Тулга (по карте 1882) (№ 2 на рис. 2). Отметка находится в 6 км к 
западу от с. Красномихайловское. В данном районе нет объектов, 
обозначенных как курганы, но есть несколько тригонометриче-
ских пунктов, которые часто устанавливаются на кургане.

Курганы (К-ны) Тюгень-норъ-толга (по карте 1877 г.) (№ 5 на 
рис. 1), курган (К.) Тегеньноръ Толга (по карте 1882) (№ 1 на рис. 
2). На карте 1877 г. южнее объекта обозначен колодец (Кол.) Теге-
нуръ. В 4 км к востоку от местности, отмеченной на современной 
карте как Теегин Нур, и в 7,3 км к западу от пос. Ики-Чонос. В 
данном районе нет объектов, обозначенных как курганы, но есть 
несколько тригонометрических пунктов.

Курган (К.) Хаптга толга (по карте 1877 г.) (№ 6 на рис. 1), 
курган (К.) Хапчгачалга (по карте 1882) (№ 3 на рис. 2). Объ-
ект расположен в 3 км к северо-востоку от пос. Эсто-Алтай и в 
6,2 км к западу от пос. Краснополье. В данном районе нет объек-
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тов, обозначенных как курганы, но есть два тригонометрических 
пункта.

Курган (К.) Шувгуръ-толга (по карте 1877 г.) (№ 7 на рис. 1), 
курган (К.) Шевгурчалга (по карте 1882) (№ 4 на рис. 2). Объект 
расположен в 2,8 км к югу от пос. Шовгр Толга. В данном районе 
нет объектов, обозначенных как курганы, но есть два тригономе-
трических пункта.

ПРИЮТНЕНСКИЙ РАОЙН
Курган (К.) Архаку-толга (по карте 1877 г.) (№ 8 на рис. 1). Объ-

ект расположен в 8,2 км к югу от с. Приютное, на северном берегу 
оз. Маныч. В данном районе есть один тригонометрический пункт.

Курган (К.) Соляные-озера (по карте 1877 г.) (№ 9 на рис. 1). 
Объект расположен в 18,4 км к юго-востоку от с. Приютное, на 
северном берегу р. Маныч. В данном районе есть один тригономе-
трический пункт.

Курган (К.) Танкинъ-села (по карте 1877) (№ 10 на рис. 1). Объ-
ект расположен в 11,3 км к западу от пос. Кевюды, на юго-восточ-
ном берегу оз. Лысый Лиман. Скорее всего, это название носил 
современный курган Мухтинский.

Курган (К.) Харлеринъ-толга (по карте 1877 г.) (№ 11 на рис. 
1). Объект расположен в 8,3 км к западу от пос. Булг, на северном 
берегу р. Маныч, около места впадения в нее р. Хара-Зуха. В этом 
районе есть объект, обозначенный как безымянный курган высо-
той 3 м.

Курган (К.) Чикалдинскiй (по карте 1877 г.) (№ 12 на рис. 1). 
Объект расположен на южной окраине пос. Октябрьский, к западу 
от устья р. Чикалда. В данном районе есть три тригонометриче-
ских пункта, но расположенных на значительном отдалении (более 
5 км).

Курган (К.) Шарабулукъ-толга (по карте 1877 г.) (№ 13 на 
рис. 1). Объект расположен в 3,3 км от места слияния рр. Маныч и 
Улан-Зуха. В этом районе есть объект, обозначенный как безымян-
ный курган высотой 3 м.
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ИКИ-БУРУЛЬСКИЙ РАЙОН
Объект Бамбанъ-амте-худунъ-толга (обозначен значком курга-

на) (по карте 1877 г.) (№ 14 на рис. 1). Объект расположен в непо-
средственной близости с границей Калмыкии и Ставропольского 
края. Ближайший объект — в 9,2 км к юго-востоку курган Кордон 
Толга. В данном районе есть тригонометрический пункт, но он 
расположен на значительном отдалении (5,3 км).

Курган (К.) Гелюнъ-толга (Кольтюба) (по карте 1877 г.) (№ 15 
на рис. 1), курган (К.) Гелюнталга (по карте 1882) (№ 5 на рис. 2). 
Объект расположен в 2,9 км к северо-западу от пос. Зунда Толга и 
является курганом, обозначенном на современных картах как Зун-
да-Толга (обозначенная высота — 8 м).

Вершина (В.) Ихлакъ-толга (по карте 1877 г.) (№ 16 на рис. 1). 
Объект расположен в 2 км к северо-западу от пос. Соста. В данном 
районе есть три безымянных объекта, обозначенных как курганы, 
высотой 3–4 м.

Объект Кодегин-толга (обозначен значком кургана) (по карте 
1877) (№ 17 на рис. 1). Объект расположен в 2,9 км к югу от оз. 
Келтикан. В данном районе есть тригонометрический пункт и бе-
зымянный курган (высотой 4 м).

Курган (К.) Лахматинъ-Толга (по карте 1877 г.) (№ 18 на рис. 
1), курган (К.) Лахматенталга (по карте 1882) (№ 6 на рис. 2). На 
карте 1877 г. объект находится севернее Худ. Ламхаринъ. На со-
временной карте локализуется на большом полуострове, на левом 
берегу Чограйского водохранилища, где обозначены два безымян-
ных кургана (высота 3 и 5 м).

Вершина (В.) Ончагинъ-толга (по карте 1877 г.) (№ 19 на 
рис. 1). На карте 1877 г. объект находится южнее Худ. Ончигинь-
булукъ. На современной карте объект находится к юго-востоку от 
оз. Сага-Оца. В данном районе есть тригонометрический пункт и 
три безымянных кургана (высотой 3 и 6 м).

Вершина (курган) (В. (Кург.) Плоский (по карте 1877 г.) (№ 20 
на рис. 1). Объект расположен в 2,7 км к северо-востоку от пос. Зун-
да Толга и, скорее всего, является безымянным курганом (высота 
— 6 м), который обозначен как тригонометрический пункт.
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Курган (К.) Соинъ-дарганчи-субе (по карте 1877 г.) (№ 21 на 
рис. 1). Объект расположен в 3,8 км к западу от солончака Джан-
ского, в непосредственной близости от границы Калмыкии и Став-
ропольского края. В данном районе есть один тригонометрический 
пункт.

Вершина (В.) Толгунъ-толга (по карте 1877 г.) (№ 22 на рис. 1). 
Объект расположен в 10,9 км к юго-западу от пос. Чолун Хамур. 
На современно карте обозначен как бугор Пять Курганов.

Вершина (В.) Чунгурцикъ-толга (по карте 1877 г.) (№ 23 на 
рис. 1). Объект расположен в 8,2 км к юго-западу от пос. Шар-
Булг, рядом с местом впадения р. Восточный Маныч в Состинские 
озера. В данном районе есть два тригонометрических пункта и два 
безымянных кургана (высотой 4 м).

ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Курган (К.) Алабужскiй (по карте 1882 г.) (№ 7 на рис. 2). 

На карте 1882 г. курган отмечен к юго-западу населенного пун-
кта «Алабужинская». На современной карте объект расположен в 
0,2 км к югу от озер Алабугинских, рядом обозначен тригономе-
трический пункт.

Объект Бодогиръ-тюбе (обозначен значком кургана) (по карте 
1877 г.) (№ 24 на рис. 1). Объект расположен в 10,6 км к юго-вос-
току от пос. Рогульский. В данном районе есть один тригономе-
трический пункт.

Объект Бусурукъ толга (обозначен значком кургана) (по карте 
1877 г.) (№ 25 на рис. 1). Объект расположен в 7,1 км к северо-вос-
току от пос. Майхара и в 2,2 км к северо-западу от Чограйского 
канала. В данном районе есть один тригонометрический пункт.

Объект Гайдукскiй (обозначен значком кургана) (по кар-
те 1877 г.) (№ 26 на рис. 1). На карте 1877 г. расположен южнее 
Ст. Гайдукская. На современной карте объект расположен в 9,2 км 
к востоку от пос. Артезиан. В данном районе обозначен один три-
гонометрический пункт.

Курган (К.) Естьстолга (по карте 1882 г.) (№ 8 на рис. 2). Объ-
ект расположен в 1,7 км к югу от оз. Кек-Хаг. В данном районе 
обозначен один тригонометрический пункт.
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Красный курганъ (по карте 1877 г.) (№ 27 на рис. 1), курган 
(К.) Красный (по карте 1882) (№ 9 на рис. 2). Объект расположен 
в 10,9 км к северо-западу от пос. Артезиан, в 1 км от песков Орзе. 
В данном районе обозначен один тригонометрический пункт, но 
он расположен в 5 км к западу от объекта.

Вершина (В.) Кюлюкнъ-бачкинъ-толга (по карте 1877 г.) (№ 28 
на рис. 1). Объект расположен в 5,9 км к северо-востоку от кургана 
Кордон Толга. В данном районе обозначен один тригонометриче-
ский пункт.

Курган (К.) Лабганъ-толга (по карте 1882) (№ 10 на рис. 2). 
Объект расположен в 13,5 км к юго-западу от пос. Нарын Худук. 
В данном районе обозначено три тригонометрических пункта.

Курган (К.) Майли-хара (по карте 1877 г.) (№ 29 на рис. 1), 
курган (К.) Майли хара (по карте 1882) (№ 11 на рис. 2). На карте 
1877 г. обозначен южнее В. Майлихара и юго-восточнее балки (?) 
Майли-хара-голъ. На современной карте расположен в 8,6 км к за-
паду от пос. Майхара. В данном районе обозначен один тригоно-
метрический пункт.

Вершина (В.) Майлихара (по карте 1877 г.) (№ 30 на рис. 1). 
На карте 1877 г. обозначен южнее К. Майли-хара. На современной 
карте расположен в 7,5 км к западу от пос. Майхара. В данном 
районе обозначен один тригонометрический пункт.

Курган (К.) Маметъ-али-суба (по карте 1877 г.) (№ 31 на рис. 
1). Находится на границе Калмыкии и Дагестана. В 5 км к западу 
обозначен тригонометрический пункт.

Курган (Кур.) Плiъшивый (по карте 1882 г.) (№ 12 на рис. 2). 
Объект расположен в 11,9 км к юго-востоку от пос. Калининский. 
В данном районе обозначен один тригонометрический пункт.

Вершина (В.) Суберганъ-тюбе (по карте 1877 г.) (№ 32 на 
рис. 1). Объект расположен в 7,5 км к юго-западу от пос. Рогуль-
ский. В данном районе обозначен один тригонометрический пункт.

Объект Шонтинъ-толга (по карте 1877 г.) (№ 33 на рис. 1). 
Объект расположен в 7 км к востоку от пос. Кумской. В данном 
районе нет обозначенных тригонометрических пунктов.
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Объект Эмта-худукъ-толга (по карте 1877 г.) (№ 34 на рис. 1), 
курган (К.) Эмта худ. Талга (по карте 1882) (№ 13 на рис. 2). Объ-
ект расположен в 5,6 км к северо-западу от  ж/д станции Белое Озе-
ро. В данном районе обозначен один тригонометрический пункт.

Курган (К.) Ястытолга (по карте 1882 г.) (№ 14 на рис. 2). Объ-
ект расположен в 4,5 км к западу от колодцев Яста-Худук. В дан-
ном районе обозначено два тригонометрических пункта, но они 
расположены более чем в 5 км от объекта.

ЛАГАНСКИЙ РАЙОН
Курган (К.) Армянский (по карте 1877 г.) (№ 35 на рис. 1), бугор 

(Б.) Армянскiй (по карте 1882) (№ 15 на рис. 2). На карте 1877 г. 
расположен на южном берегу оз. Армянское. На современной кар-
те это озеро отсутствует, вся территория изрезана каналами. Сам 
объект расположен в 16,5 км к юго-востоку от пос. Артезиан. На-
ходится на границе Калмыкии и Дагестана. В данном районе обо-
значен один тригонометрический пункт.

Курган (К.) Ибрагимъ-тюбе (по карте 1882 г.) (№ 16 на рис. 2). 
Объект расположен в 2,5 км к югу от пос. Улан Хол. В данном 
районе обозначен один тригонометрический пункт.

Курган (К.) Кумская ватага (по карте 1877 г.) (№ 36 на рис. 1), 
бугор (Б.) Кумская ватага (по карте 1882) (№ 17 на рис. 2). Объект 
расположен в 14,8 км к юго-востоку от пос. Артезиан. Находит-
ся на границе Калмыкии и Дагестана. В данном районе обозначен 
один тригонометрический пункт.

Курган (К.) Таталанъ-Толга (по карте 1882 г.) (№ 18 на рис. 2). 
Объект расположен в 12,7 км к югу от пос. Улан Хол. В данном 
районе обозначен один тригонометрический пункт.

МАЛОДЕРБЕТОВСКИЙ РАЙОН
Курган (Кур.) Искирдынъ толга (по карте 1882 г.) (№ 19 на 

рис. 2). Объект расположен в 14,7 км к западу от пос. Восход. На 
этой территории создана сеть каналов, и значительные площади 
отведены под рисовые чеки. В данном районе обозначен один три-
гонометрический пункт.
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Курган (Кур.) Неинчинъ-толга (по карте 1882 г.) (№ 20 на 
рис. 2). Объект расположен в 12,1 км к востоку от пос. Ханата. 
В данном районе обозначен один тригонометрический пункт.

Курган (Кур.) Хуцынъ толга (по карте 1882 г.) (№ 21 на рис. 2). 
Объект расположен на восточной окраине пос. Ики Бухус, на бе-
регу лимана Хуцин-Толга. В данном районе обозначено два триго-
нометрических пункта.

Курган (Кур.) Цаганъ-толга (по карте 1882 г.) (№ 22 на рис. 2). 
Объект расположен в 10,3 км к северо-востоку от пос. Ханата и 
является современным курганом Сага-Толга (обозначенная высо-
та — 10 м).

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Курган (Кур.) Бауцынъ толга (по карте 1882 г.) (№ 23 на рис. 2). 

Объект расположен в 16,6 км к северо-западу от пос. Большой 
Царын, на восточном берегу лимана Боцык. На этой территории 
создана сеть каналов, и значительные площади отведены под ри-
совые чеки. В данном районе обозначен один тригонометрический 
пункт.

Курган (Кур.) Царанъ большой (по карте 1882 г.) (№ 24 на 
рис. 2). Объект расположен в 3,5 км к юго-западу от пос. Восход. 
На этой территории создана сеть каналов, и значительные площа-
ди отведены под рисовые чеки. В данном районе обозначен один 
тригонометрический пункт.

Курган (Кур.) Царанъ малый (по карте 1882 г.) (№ 25 на рис. 2). 
Объект расположен в 4,5 км к юго-западу от Кур. Царанъ большой 
в 8,5 км от пос. Восход. На этой территории создана сеть каналов, 
и значительные площади отведены под рисовые чеки. В данном 
районе обозначен один тригонометрический пункт.

КЕТЧЕНЕРОВСКИЙ РАЙОН
Курган (Кур.) Гарвинъ Толга (по карте 1882 г.) (№ 26 на рис. 2). 

Объект расположен в 7,5 км к западу от пос. Тугтун. В данном рай-
оне обозначен один тригонометрический пункт и в 4,5 км к северо-
западу отмечен курган Горвун Адрык.
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Курган (Кур.) Тавунъ-толга (по карте 1882 г.) (№ 27 на рис. 2). 
Объект расположен в 7,7 км к западу от пос. Шорвин Кец. В дан-
ном районе обозначено два тригонометрических пункта, но они 
расположены более чем в 5 км от объекта.

ЮСТИНСКИЙ РАЙОН
Курган (Кур.) Галзынъ-толга (по карте 1882 г.) (№ 28 на рис. 2). 

Объект расположен в 8,4 км к северо-западу от пос. Татал. В дан-
ном районе обозначен один тригонометрический пункт.

Объект Горбунъ-толга (обозначен значком кургана) (по карте 
1882 г.) (№ 29 на рис. 2). Объект расположен в 12 км к востоку от 
пос. Чомпот. Находится на границе Калмыкии и Астраханской об-
ласти. 

Курган (Кур.) Дасте-толга (по карте 1882 г.) (№ 30 на рис. 2). 
Объект расположен в 14 км к юго-западу от пос. Эрдниевский. 
В данном районе обозначено два тригонометрических пункта.

Курган (Кур.) Менгуче-горбунъ-толга (по карте 1882 г.) (№ 31 
на рис. 2). Объект расположен в 14,8 км к северо-западу от пос. 
Юста. В данном районе обозначен один тригонометрический 
пункт.

Объект Молла-толга (обозначен значком кургана) (по карте 
1882 г.) (№ 32 на рис. 2). Объект расположен на северной окраине 
пос. Эрдниевский. В данном районе обозначен один тригономе-
трический пункт.

Курган (Кур.) Му-эрха (по карте 1882 г.) (№ 33 на рис. 2). На 
карте 1882 г. расположен в 10 км юго-восточнее объектов Кур. Эр-
ха-толга и Худ. Уласта Эрха, в 8,2 км севернее второго объекта 
Кур. Эрха-толга, в 8,4 км восточнее Худ. Эрханъ-боро. На совре-
менной карте эти объекты не обозначены, ориентиром является 
колодец Му-Эр-Хар, расположенный в 3 км к югу от Кур. Му-эрха. 
В данном районе обозначено два тригонометрических пункта.

Курган (Кур.) Уланъ-толга (по карте 1882 г.) (№ 34 на рис. 2). 
Объект расположен в 14,6 км к юго-востоку от пос. Татал. В дан-
ном районе обозначен один тригонометрический пункт.
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Курган (Кур.) Уланъ-толга (по карте 1882 г.) (№ 35 на рис. 2). 
Объект расположен в 3,6 км к востоку от пос. Первомайский. 
В данном районе обозначен один тригонометрический пункт.

Курган (Кур.) Харабанъ-хара-ардыкъ (по карте 1882 г.) (№ 36 
на рис. 2). Объект расположен на южной окраине пос. Харба. 
В данном районе обозначен один тригонометрический пункт.

Курган (Кур.) Хурджинъ (по карте 1882 г.) (№ 37 на рис. 2). 
Объект расположен в 14,3 км к юго-западу от пос. Татал. В данном 
районе обозначен один тригонометрический пункт.

Курган (Кур.) Шарымъ-дамба (по карте 1882 г.) (№ 38 на 
рис. 2). Объект расположен в 7,2 км к северо-востоку от пос. Хар-
ба. В данном районе обозначено два тригонометрических пункта, 
но они расположены более чем в 5 км от объекта.

Курган (Кур.) Эдмыкъ-толга (по карте 1882 г.) (№ 39 на рис. 2). 
Объект расположен в 17,1 км к юго-востоку от пос. Иджил. В дан-
ном районе обозначено два тригонометрических пункта, но они 
расположены более чем в 5 км от объекта.

Курган (Кур.) Эрха-толга (по карте 1882 г.) (№ 40 на рис. 2). 
На карте 1882 г. расположен в 8,2 км южнее объекта Кур. Му-эрха 
и юго-восточнее Худ. Эрханъ-боро. На современной карте объект 
расположен в 13,4 км к западу от пос. Долан и, скорее всего, явля-
ется курганом, отмеченным как бугор Урга-Толга.

ЯШКУЛЬСКИЙ РАЙОН
Курган (Кур.) Манджа-шара-толга (по карте 1882 г.) (№ 41 на 

рис. 2). Объект расположен в 5,8 км к северу от пос. Шарва и, ско-
рее всего, является курганом, отмеченным на современной карте 
как курган Итлик-Толга (высота — 5 м).

Курган (Кур.) Мая-толга (по карте 1882 г.) (№ 42 на рис. 2). 
Объект расположен в 12,6 км к северо-востоку от пос. При-
вольный. В данном районе обозначено два тригонометрических 
пункта.

Курган (Кур.) Уланъ-шарынъ (по карте 1882 г.) (№ 43 на рис. 
2). Объект расположен в 7,2 км к северу от пос. Привольный. 
В данном районе обозначен один тригонометрический пункт.



77

Курган (Кур.) Эрха-толга (по карте 1882 г.) (№ 44 на рис. 2). 
На карте 1882 г. расположен в 4,3 км севернее от объекта Худ. Эр-
ханъ-боро, южнее объекта Уласта Эрха и в 10,3 км к северо-западу 
от объекта Кур. Му-эрха. На современной карте объект располо-
жен в 19,6 км к юго-востоку от пос. Алтн Булг. В данном районе 
обозначен один тригонометрический пункт.

В результате исследования двух карт («Военно-топографиче-
ская пятиверстная карта Кавказского края 1877 года» и «Специ-
альная карта Европейской России (карта Стрельбицкого) (1865–
1871 гг.) (листы издания 1882 г.)») было выявлено 69 объектов. Но 
только в шести случаях возможно соотнести их с современными 
курганами: «К. Танкинъ-села» (по карте 1877 г.) (№ 10 на рис. 1) ― 
современный курган Мухтинский; «К. Гелюнъ-толга (Кольтюба)» 
(по карте 1877) (№ 15 на рис. 1), он же ― «К. Гелюнталга» (по 
карте 1882) (№ 5 на рис. 2) ― современный курган Зунда-Толга; 
«В. Толгунъ-толга» (по карте 1877) (№ 22 на рис. 1) ― объект на 
современной карте обозначенный как бугор Пять Курганов; «Кур. 
Цаганъ-толга» (по карте 1882) (№ 22 на рис. 2) ― современный 
курган Сага-Толга; «Кур. Эрха-толга» (по карте 1882) (№ 40 на 
рис. 2) ― является курганом, отмеченным как бугор Урга-Толга; 
«Кур. Манджа-шара-толга» (по карте 1882) (№ 41 на рис. 2) ― 
курган Итлик-Толга.

В итоге проведенного анализа видно, что во всех шести случа-
ях, когда удалось соотнести данные карт XIX в. с курганами на со-
временных картах, нет ни одного случая, где бы название объекта 
дошло до нас в неизменном виде. Естественно, что при записи то-
понимов у картографов, не владевших калмыцким языком, возни-
кали трудности с правильным перенесением устной информации 
на карту. В трех случаях из шести выявленных названия объектов 
дошли до нас в трансформированном виде: «В. Толгунъ-толга» ― 
скорее всего, правильное его название ― «Тавн толга», т. е. по-
калмыцки ― «Пять курганов», на современной карте объект носит 
именно это название ― бугор Пять Курганов; название «Кур. Ца-
ганъ-толга» изменилось и стало трудноопределимым «Сага-Тол-
га»; «Кур. Эрха-толга» ― видоизменилось до «Урга-Толга».
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Археологической экспедицией КалмНЦ РАН в 2018 г. были 
проведены разведки в Городовиковском районе Республики Кал-
мыкия и были использованы данные, представленные в данной 
статье [Очир-Горяева 2018]. В числе других маршрутов один 
был проложен именно с целью выявления объектов, обозначен-
ных на карте 1877 г., отсутствовавших на современных картах: 
«К. Гогагынъ-экени-хартъ-толга», «К. Керимъ-толга» и «К. Ямга-
та-толга». В ходе опроса местного населения было установлено, 
что эти объекты известны, однако из названий сохранилось только 
имя первого объекта ― «курган Большой Го». В результате поле-
вых выездов было установлено, что данные объекты существуют 
и являются курганами, были зафиксированы их точное местополо-
жение и размерные данные. 

Данный пример является наглядным. Названия многих объек-
тов не сохранились в народной памяти и в письменных источниках, 
только на картах XIX в., а сохранившиеся названия объектов, во-
первых, нигде больше письменно не зафиксированы, а во-вторых, 
сильно видоизменились. Так в Городовиковском районе название 
кургана было сокращено и стало одноименным речке, что проте-
кает южнее ― «Большой Го». Необходимо отметить возникшую 
смысловую разницу между этими названиями: «Гогагынъ-экени-
хартъ-толга» и «Большой Го». Оригинальное название можно пе-
ревести как «Черный курган у истоков [реки] Гог (Гок, Го)» или 
«Курган севернее истоков [реки] Гог (Гок, Го)». Конечно, такое 
длинное название со временем, скорее всего, претерпело бы по-
добные сокращения, однако в данном случае такая трансформация 
заметно изменила оригинальное название.

Проведенное исследование показало, что изученные карты яв-
ляются незаменимым источником при исследовании археологиче-
ских памятников Республики Калмыкия. Ценность заключается не 
столько в локализации этих памятников на местности, а в выявле-
нии их оригинальных названий, которые до наших дней практиче-
ски не сохранились, а те, что известны, практически неузнаваемы. 
А между тем название любого объекта является важной инфор-
мацией для его изучения. Так в исследовании А. Б. Лиджиева  и 
М. А. Очир-Горяевой  был проведен этимологический и лингви-
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стический анализ названий археологических памятников Калмы-
кии и показана важность сохранения его оригинального названия 
[Лиджиев, Очир-Горяева 2008: 277–287]. Правильный перевод 
монголо- и тюркоязычных топонимов и их интерпретация может 
стать важным источником информации о памятнике еще до иссле-
дования непосредственного самого объекта, будь то разведки или 
раскопки. Анализ такого рода информации вкупе с другими дан-
ными о памятнике, о его взаиморасположении с другими памятни-
ками, объектами рельефа и гидросети является важной составной 
частью недеструктивных (не разрушающих) методов археологиче-
ских исследований.
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Цифрами обозначены: 1 — К. Гогагынъ-экени-хартъ-толга, 2 — 
К. Керимъ-толга, 3 — К. Ямгата-толга, 4 — К. Тулгай, 5 — К–ны 
Тюгень-норъ-толга, 6 — К. Хаптга толга, 7 — К. Шувгуръ-толга, 
8 — К. Архаку-толга, 9 — К. Соляные-озера, 10 — К. Танкинъ-села, 
11 — К. Харлеринъ-толга, 12 — К. Чикалдинскiй, 13 — К. Шара-
булукъ-толга, 14 — Бамбанъ-амте-худунъ-толга, 15 — К. Гелюнъ-
толга (Кольтюба), 16 — В. Ихлакъ-толга, 17 — Кодегин-толга, 18 
— К. Лахматинъ-толга, 19 — В. Ончагинъ-толга, 20 — В. (Кург.) 
Плоский, 21 — К. Соинъ-дарганчи-субе, 22 — В. Толгунъ-толга, 
23 — В. Чунгурцикъ-толга, 24 — Бодогиръ-тюбе, 25 — Бусурукъ 
толга, 26 — Гайдукскiй, 27 — Красный курганъ, 28 — В. Кю-
люкнъ-бачкинъ-толга, 29 — К. Майли-хара, 30 — В. Майлихара, 
31 — К. Маметъ-али-суба, 32 — В. Суберганъ-тюбе, 33 — Шон-
тинъ-толга, 34 — Эмта-худукъ-толга, 35 — К. Армянский, 36 — К. 
Кумская ватага
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Рис. 2. Курганы на карте «Специальная карта 
Европейской России» 1882 г. 

Цифрами обозначены: 1 — К. Тегеньноръ Толга, 2 — К. Тулга, 
3 — К. Хапчгачалга, 4 — К. Шевгурчалга, 5 — К. Гелюнталга, 6 — 
К. Лахматенталга, 7 — К. Алабужскiй, 8 — К. Естьстолга, 9 — 
К. Красный, 10 — К. Лабганъ-толга, 11 — К. Майли хара, 12 — 
Кур. Плiъшивый, 13 — К. Эмта худ. Талга, 14 — К. Ястытолга, 15 
— Б. Армянскiй, 16 — К. Ибрагимъ-тюбе, 17 — Б. Кумская ватага, 
18 — К. Таталанъ-толга, 19 — Кур. Искирдынъ толга, 20 — Кур. 
Неинчинъ-толга, 21 — Кур. Хуцынъ толга, 22 — Кур. Цаганъ-тол-
га, 23 — Кур. Бауцынъ толга, 24 — Кур. Царанъ большой, 25 — 



83

Кур. Царанъ малый, 26 — Кур. Гарвинъ Толга, 27 — Кур. Тавунъ-
толга, 28 — Кур. Галзынъ-толга, 29 — Горбунъ-толга, 30 — Кур. 
Дасте-толга, 31 — Кур. Менгуче-горбунъ-толга, 32 — Молла-тол-
га, 33 — Кур. Му-эрха, 34 — Кур. Уланъ-толга, 35 — Кур. Уланъ-
толга, 36 — Кур. Харабанъ-хара-ардыкъ, 37 — Кур. Хурджинъ, 
38 — Кур. Шарымъ-дамба, 39 — Кур. Эдмыкъ-толга, 40 — Кур. 
Эрха-толга, 41 — Кур. Манджа-шара-толга, 42 — Кур. Мая-толга, 
43 — Кур. Уланъ-шарынъ, 44 — Кур. Эрха-толга



84

№
Ти

п,
 н

аз
ва

ни
е 

об
ъе

кт
а

Ге
ог

ра
фи

че
-

ск
ие

 
ко

ор
ди

на
ты

О
бъ

ек
ты

 н
а 

ка
рт

е 
18

77
 г.

, н
а-

хо
дя

щ
ие

ся
 в

 н
е-

по
ср

ед
ст

ве
нн

ой
 

бл
из

ос
ти

 к
 о

бъ
-

ек
ту

 и
 и

ме
ю

щ
ие

 
сх

ож
ее

 н
аз

ва
ни

е

О
бъ

ек
ты

 н
а 

со
вр

ем
ен

но
й 

ка
рт

е,
 н

ах
од

ящ
ие

ся
 в

 
не

по
ср

ед
ст

ве
нн

ой
 б

ли
зо

ст
и 

к 
об

ъе
кт

у

Го
ро

до
ви

ко
вс

ки
й 

ра
йо

н

1
К

. Г
ог

аг
ы

нъ
-

эк
ен

и-
ха

рт
ъ-

то
лг

а
46

°0
0’

29
.2

»N
 

41
°5

8’
12

.4
»E

С
ев

ер
не

е 
ус

ть
я 

р.
 Б

ол
ьш

ой
 Г

о 
(Г

ок
ъ)

С
ов

ре
ме

нн
ы

й 
ку

рг
ан

 Б
ол

ьш
ой

 Г
о

2
К

. К
ер

им
ъ-

то
лг

а
46

°1
1’

03
.5

»N
 

41
°4

3’
16

.3
»E

С
ов

ре
ме

нн
ы

й 
бе

зы
мя

нн
ы

й 
ку

рг
ан

 
се

ве
рн

ее
 

с.
 Ч

ап
ае

вс
ко

е,
 Г

ор
од

ов
ик

ов
ск

ог
о 

ра
йо

на

Та
бл

иц
а 

1.
 К

ур
га

ны
 н

а 
ка

рт
е 

«В
ое

нн
о-

то
по

гр
аф

ич
ес

ка
я 

пя
ти

ве
рс

тн
ая

 к
ар

та
 К

ав
ка

зс
ко

го
 к

ра
я»

, 
18

77
 г.

**
*(

В
. —

 в
ер

ш
ин

а,
 К

. —
 к

ур
га

н,
 К

-н
ы

 —
 к

ур
га

ны
, К

ол
. —

 к
ол

од
ец

, о
з. 

—
 о

зе
ро

, р
. —

 р
ек

а,
 с

. —
 

се
ло

, С
т. 

—
 с

та
нц

ия
, Х

. и
 Х

уд
. —

 х
уд

ук
, N

 —
 с

. ш
., 

E 
—

 в
. д

.) 
(п

ол
уж

ир
ны

м 
ш

ри
фт

ом
 о

тм
еч

ен
ы

 
ку

рг
ан

ы
, т

ак
ж

е 
от

ме
че

нн
ы

е 
на

 «
С

пе
ци

ал
ьн

ой
 к

ар
те

 Е
вр

оп
ей

ск
ой

 Р
ос

си
и»

 1
88

2 
г.)



85

3
К

. Я
мг

ат
а-

то
лг

а
46

°1
1’

37
.7

»N
 

41
°4

4’
28

.7
»E

С
ов

ре
ме

нн
ы

й 
бе

зы
мя

нн
ы

й 
ку

рг
ан

 
се

ве
рн

ее
 

с.
 Ч

ап
ае

вс
ко

е,
 Г

ор
од

ов
ик

ов
ск

ог
о 

ра
йо

на
Я

ш
ал

ти
нс

ки
й 

ра
йо

н

4
К

. Т
ул

га
й

46
°1

0’
27

.8
»N

 
42

°2
6’

47
.8

»E
Е

ст
ь 

не
ск

ол
ьк

о 
от

м
еч

ен
ны

х 
ку

рг
ан

ов

5
К

-н
ы

 Т
ю

ге
нь

-
но

ръ
-т

ол
га

46
°0

3’
03

.2
»N

 
42

°2
3’

38
.0

»E

С
ев

ер
не

е 
об

ъе
кт

а 
К

ол
. 

Те
ге

ну
ръ

В
 4

 к
м

 за
па

дн
ее

 м
ес

тн
ос

ти
 Т

ее
-

ги
н 

Н
ур

, к
от

ор
ая

 н
ах

од
ит

ся
 в

 6
 

км
 к

 ю
гу

 о
т 

с.
 В

ес
ел

ое
, Я

ш
ал

ти
н-

ск
ог

о 
ра

йо
на

6
К

. Х
ап

тг
а 

то
лг

а
46

°1
2’

56
.2

»N
 

42
°1

6’
47

.6
»E

Е
ст

ь 
не

ск
ол

ьк
о 

от
м

еч
ен

ны
х 

ку
рг

ан
ов

7
К

. Ш
ув

гу
ръ

-т
ол

-
га

46
°1

9’
28

.2
»N

 
42

°2
8’

12
.7

»E

Н
ас

ел
ен

ны
й 

пу
нк

т 
Ш

ов
гр

 Т
ол

га
 

в 
Я

ш
ал

ти
нс

ко
м

 р
ай

он
е

П
ри

ю
тн

ен
ск

ий
 р

ай
он

8
К

. А
рх

ак
у-

то
лг

а
46

°0
0’

55
.8

»N
 

43
°3

2’
22

.9
»E

С
ле

до
в 

не
т

9
К

. С
ол

ян
ы

е-
оз

ер
а

45
°5

9’
23

.6
»N

 
43

°4
2’

24
.8

»E
Ес

ть
 н

ес
ко

ль
ко

 о
тм

еч
ен

ны
х 

ку
рг

а-
но

в



86

10
К

. Т
ан

ки
нъ

-с
ел

а
45

°4
8’

44
.3

»N
 

44
°0

5’
28

.3
»E

В
оз

мо
ж

но
 э

то
 с

ов
ре

ме
нн

ы
й 

ку
рг

ан
 

М
ух

ти
нс

ки
й

11
К

. Х
ар

ле
ри

нъ
-

то
лг

а
45

°5
8’

24
.2

»N
 

43
°4

9’
32

.9
»E

Ес
ть

 н
ес

ко
ль

ко
 о

тм
еч

ен
ны

х 
ку

рг
а-

но
в

12
К

. Ч
ик

ал
ди

нс
кi

й
46

°1
7’

49
.9

»N
 

43
°0

6’
40

.3
»E

Ю
ж

не
е 

р.
 Ч

ик
ал

ды
Ес

ть
 н

ес
ко

ль
ко

 о
тм

еч
ен

ны
х 

ку
рг

а-
но

в

13
К

. Ш
ар

аб
ул

ук
ъ-

то
лг

а
45

°5
5’

08
.4

»N
 

44
°0

1’
00

.8
»E

За
па

дн
ее

 у
ст

ья
 

р.
 Ш

ар
аб

ул
ук

В
оз

мо
ж

но
 с

ов
ре

ме
нн

ы
й 

ку
рг

ан
 

Ш
ау

рт
а

И
ки

-Б
ур

ул
ьс

ки
й 

ра
йо

н

14
Ба

мб
ан

ъ-
ам

те
-х

у-
ду

нъ
-т

ол
га

45
°1

3’
16

.3
»N

 
45

°2
3’

33
.0

»E
Ес

ть
 н

ес
ко

ль
ко

 о
тм

еч
ен

ны
х 

ку
рг

а-
но

в

15
К

. Г
ел

ю
нъ

-т
ол

га
 

(К
ол

ьт
ю

ба
)

45
°3

7’
34

.0
»N

 
44

°1
3’

54
.8

»E
С

ов
ре

м
ен

ны
й 

ку
рг

ан
 З

ун
да

-Т
ол

-
га

16
В

. И
хл

ак
ъ-

то
лг

а
45

°2
3’

17
.2

»N
 

45
°0

8’
19

.7
»E

С
ев

ер
не

е 
Х

. Е
хл

ак
ъ

Ес
ть

 н
ес

ко
ль

ко
 о

тм
еч

ен
ны

х 
ку

рг
а-

но
в

17
Ко

де
ги

н-
то

лг
а

45
°1

7’
21

.8
»N

 
45

°2
5’

09
.1

»E
Ес

ть
 н

ес
ко

ль
ко

 о
тм

еч
ен

ны
х 

ку
рг

а-
но

в

18
К

. Л
ах

м
ат

ин
ъ-

То
лг

а
45

°3
2’

02
.4

»N
 

44
°2

7’
14

.4
»E

Ю
ж

не
е 

Х
уд

. 
Л

ам
ха

ри
нъ

Е
ст

ь 
не

ск
ол

ьк
о 

от
м

еч
ен

ны
х 

ку
рг

ан
ов

19
В

. О
нч

аг
ин

ъ-
то

лг
а

45
°2

1’
37

.1
»N

 
45

°0
0’

02
.9

»E
Ю

ж
не

е 
Ху

д.
 О

н-
чи

ги
нь

-б
ул

ук
ъ

Ес
ть

 н
ес

ко
ль

ко
 о

тм
еч

ен
ны

х 
ку

рг
а-

но
в



87

20
В

. (
Ку

рг
.) 

П
ло

ск
ий

45
°3

7’
56

.3
»N

 
44

°1
7’

54
.6

»
Ес

ть
 н

ес
ко

ль
ко

 о
тм

еч
ен

ны
х 

ку
рг

а-
но

в

21
К

. С
ои

нъ
-

да
рг

ан
чи

-с
уб

е
45

°1
8’

44
.3

”N
 

45
°0

7’
59

.9
”E

Ес
ть

 н
ес

ко
ль

ко
 о

тм
еч

ен
ны

х 
ку

рг
ан

ов

22
В

. Т
ол

гу
нъ

-т
ол

га
45

°2
7’

17
.6

”N
 

44
°5

8’
53

.4
”E

С
ов

ре
ме

нн
ы

й 
бу

го
р 

П
ят

ь 
Ку

рг
ан

ов

23
В

. Ч
ун

гу
рц

ик
ъ-

то
лг

а
45

°1
9’

19
.9

”N
 

45
°1

7’
47

.4
”E

Ес
ть

 н
ес

ко
ль

ко
 о

тм
еч

ен
ны

х 
ку

рг
ан

ов
Че

рн
оз

ем
ел

ьс
ки

й 
ра

йо
н

24
Бо

до
ги

ръ
-т

ю
бе

45
°0

1’
48

.7
”N

 
45

°5
1’

48
.2

”E
Ес

ть
 н

ес
ко

ль
ко

 о
тм

еч
ен

ны
х 

ку
рг

ан
ов

25
Бу

су
ру

къ
 т

ол
га

45
°1

5’
45

.7
”N

 
45

°3
3’

55
.4

”E
Ес

ть
 н

ес
ко

ль
ко

 о
тм

еч
ен

ны
х 

ку
рг

ан
ов

26
Га

йд
ук

ск
iй

44
°5

6’
01

.7
”N

 
46

°3
1’

40
.8

”E
Ю

ж
не

е 
Ст

. Г
ай

ду
кс

ка
я

Ес
ть

 н
ес

ко
ль

ко
 о

тм
еч

ен
ны

х 
ку

рг
ан

ов

27
К

ра
сн

ы
й 

ку
рг

ан
ъ

45
°0

1'
55

.6
"N

 
46

°3
3'

42
.8

"E
Е

ст
ь 

не
ск

ол
ьк

о 
от

м
еч

ен
ны

х 
ку

рг
ан

ов

28
В

. К
ю

лю
кн

ъ-
ба

чк
ин

ъ-
то

лг
а

45
°1

4’
15

.7
”N

 
45

°2
9’

20
.8

”E
Ю

ж
не

е 
—

 к
ур

га
н 

Ко
рд

он
 Т

ол
га



88

29
К

. М
ай

ли
-х

ар
а

45
°1

2’
35

.6
”N

 
45

°3
2’

03
.1

”E

Ю
ж

не
е 

В
. М

ай
ли

ха
ра

 и
 

ю
го

-в
ос

то
чн

ее
 

ба
лк

и?
 М

ай
ли

-
ха

ра
-г

ол
ъ

В
ос

то
чн

ее
 —

 н
ас

ел
ен

ны
й 

пу
нк

т 
М

ай
ха

ра

30
В

. М
ай

ли
ха

ра
45

°1
3’

36
.1

”N
 

45
°3

2’
58

.
2”

E

С
ев

ер
не

е 
К

. 
М

ай
ли

-х
ар

а 
и 

во
ст

оч
не

е 
ба

лк
и?

 М
ай

ли
-

ха
ра

-г
ол

ъ

В
ос

то
чн

ее
 —

 н
ас

ел
ен

ны
й 

пу
нк

т 
М

ай
ха

ра

31
К

. М
ам

ет
ъ-

ал
и-

су
ба

44
°5

8’
58

.8
”N

 
45

°5
7’

44
.6

”E
С

ле
до

в 
не

т, 
на

хо
ди

тс
я 

на
 г

ра
ни

це
 

Ка
лм

ы
ки

и 
и 

Д
аг

ес
та

на

32
В

. С
уб

ер
га

нъ
-

тю
бе

45
°0

2’
18

.6
”N

 
45

°4
1’

04
.9

”E
Ес

ть
 н

ес
ко

ль
ко

 о
тм

еч
ен

ны
х 

ку
рг

ан
ов

33
Ш

он
ти

нъ
-т

ол
га

44
°5

9’
09

.6
”N

 
46

°0
9’

41
.0

”E
Ес

ть
 н

ес
ко

ль
ко

 о
тм

еч
ен

ны
х 

ку
рг

ан
ов

34
Э

мт
а-

ху
ду

къ
-

то
лг

а
45

°1
4’

01
.3

”N
 

46
°4

1’
37

.7
”E

Ес
ть

 н
ес

ко
ль

ко
 о

тм
еч

ен
ны

х 
ку

рг
ан

ов
Л

аг
ан

ск
ий

 р
ай

он



89

35
К

. А
рм

ян
ск

ий
44

°4
9’

20
.6

”N
 

46
°4

8’
09

.4
”E

Н
а 

ю
ж

но
м

 б
е-

ре
гу

 о
з. 

А
рм

ян
-

ск
ое

Е
ст

ь 
не

ск
ол

ьк
о 

от
м

еч
ен

ны
х 

ку
рг

ан
ов

36
К

. К
ум

ск
ая

 
ва

та
га

44
°5

1’
41

.4
”N

 
46

°4
7’

15
.0

”E

Н
а 

ю
ж

но
м

 б
е-

ре
гу

 «
К

ум
ск

ая
 

пр
ор

ан
ъ»

Е
ст

ь 
не

ск
ол

ьк
о 

от
м

еч
ен

ны
х 

ку
рг

ан
ов


