
ISSN 1392-6748 

Могильник судовской культуры В Червоном 
Дворе - предварительные результаты 

исследований в 2003-2005 годах 

Павел Шимански, Лешек Годзеба 

Одной из самых интересных зон заладнобалтского 

круга древностей является так называемое гол

дапское скопление (рис. 1:1). Из-за похожести 

погребального обряда - курганов с каменными 

насьПIЯМИ, исследователи обычно связьmают это 

скопление с судовской культурой И датируют 

позднеримским периодом и эпохой великого пе

реселения народов, со специальным развитием в 

фазе D (Кaczyflski, 1976, с. 270; Bitner-Wr6blewska, 
1998, с. 308-309). 

Одним из самых важных индикаторов куль

турной принадлежности голдапского скопления 

является погребальный обряд. Он может сви

детельствовать о развитии культуры, а прежде всего 

о зависимости от более ранней богачевской куль

туры с её грунтовыми могильниками, от районов 

Натангии: и Надровии и даже западной Литвы, где 

известны каменные конструкции, а прежде всего, 

от района вокруг Сувалок, то есть от остальной 

части судовской культуры с её курганами. 

Голдапское скопление это одна из найменее изу

ченных зон западнобалтского круга древностей. 

Прищ.rnоЙ тому является отсутствие полных пуб

ликаций и анализа исследованных памятников. До 

вгорой мировой войны эта территория входила в 

состав Восточной Пруссии. БолышПfСТВО судовс

ких (сувальских) могильников бьvIO исследовано 

после войны и результатыI этих расскопок доступны 

для археологов, в то время как голдапские могиль

ники бьVIИ исследованы в немецкое время, а резуль

таты этих расскопок пропали во время военных 

действий. 

На сегодняшний день очень развиты иссле

дования архивов, хранящихся в европейских науч

ных заведениях. Это позволяет собирать инфор

мацию как о единичных находках, так и о целых 

погребениях. Примером тому может послужить 

курганный могильЮП< В бьmшем Роте буде (сегодня 

Червоны Двур). Из довоенных публикаций нам 

известен JПШIЬ лакОНWПiый каталог и илюстрации 

нескольких находок (Bujack, 1885, с. 21-29; 1886, 
с. 107; Eberg, 1919, рис. 120, 142; Gaeгte, 1929, рис. 
223:с, 224:Ь; Peiser, 1919, рис. 140). Оказалось, что 
довольно много дaIoiых О этих курганах хранится 

в архивах европейских научных заведений, бьши 

найдены также некоторые оригинальные находки. 

Сегодня мы можем реконструировать почти трид

цать погребениЙ I . К сожалению, до сих пор не 

известен характер этих объектов. Довольно под

робное описание курганов позволило приблизительно 

реконструировать размещение урн под насьПIЬЮ, а 

также сделать общие вьтоды, касающиеся характера 

погребениЙ. Более точные данные, которые 

несомненно важны, отсутствуют. 

Не ясен также характер других могильников 

голдапского скопления. Только в нескольких 

случаях бьVIИ опубликованы схемаТWПiые зарисовки 

курганов (Gaeгte, 1929, рис. 202:а; Stadie, 1919а, 

табл. XXXIX; 1919Ь, табл. XXXVIII) или описания 
нуждающиеся в кропотливой интерпретации (Вu

jack, 1885, с. 21-29; TiscWer, 1879, с. 160--161, 253-
258, 267-268) Анализ архивных материалов не поз
воляет выяснить многих неточностеЙ. 

В этой ситуации пробелы в наших знаниях, 

касающиеся погребального обряда, могут заполнить 

только новые исследования, результаты KOTOPbIX 

принесут не только ряд интересных находок, но и 

могут рассказать о контексте их расположения в 

объектах. 

I Полную монографию могильника Роте буде гото

вит к печати п. Шимански. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ МОГИЛЬНИКА С 

КРЕМАЦИЯМИ В ЧЕРВОНЫМ ДВОРЕ, СТ. XXI 

Единственный расскапываемый в послевоенное 

время могильник голдапского скопления находится 

в деревне Червоны Двур, около пяти километров 

от ВЬШIе упомянyroго, расскопанного Буяком мо

гильника Ротебуде (рис. 1:1). 
В общем на могильнике бьmо зарегестрировано 

около пятидесяти курганов, размещённых в двух 

соседних скоплениях: северо-западном и юго-вос

точном (рис. 1:2). Это небольшие ВОЗВЬШIенности 
диаметром от 3,5 до 8 м, высотой до 60 см. Только 
ОДИН курган выделяется своими размерами - его 

диаметр доходит до 12 м. 

В течение трёх сезонов полевых работ2 бьmи 

исследованы: ОДИН курган северо-западного скоп

ления (времён переселения народов) и три кургана 

юго-восточного (ПОЗдНеРИМСЮlе). Кроме того во 

втором скоплении бьmа исследована площадь межцу 

курганами - грунтовый могильник. Расскопана 

бьmа JПШIЪ небольшая часть площади, поэтому МУ 

мы можем говорить только о предварительых 

выводах. В статье будут представлены только 

некоторые найболее интересные материалыI а также 

выводы, касающиеся хронологии и культурной 

принадлежности. 

Избранные маmерuШlЫ 

На грунтовом могильнике, зафиксированном в юго

восточном скоплении, до сих пор бьmо зарегестри

ровано 20 погребений: урновых и безурновых 
кремаций. Безурновые захоронения без ИСКJПOчения 

были вставлены в чёрную землю (например, объекты 

1, 7, 9, 13 - рис. 11:3), урны же находились как в 
чёрной земле (объект 12) так и в светлом песке 
(например, объекты 4, 10, 34 - рис. 1:2). Довольно 
убогий инвентарь не позволяет провести хроноло-

2 Раскопками 2002-2004 г. г. руководили Лешек 

Годзеба (Служба Охраны Памятников, Отдел в 

Элке) и Павел Шимански (Институт Археологии 

Варшавского Университета), при сотрудничестве в 

первом сезоне Петра Иваницкого (Государственный 

Археологический Музей в Варшаве). Разборку по г

ребений на месте консультировал антрополог Беата 

Балюкевич. В экспедиции принимали участие сту

денты Института Археологии Варшавского Уни

верситета. 

44 

гического анализа, представляется однако, что 

умерших хоронили здесь в течение всего ПОЗдНе

римского периода. ОдНИМ из первых бьmо, скорее 

всего, погребение 1, в котором бьvrn обнаружены 
фрагменгы фибулы А167 и манжетообразный брас

лет раннего варианта (рис. 11: 3-16). Формы неко
торых сосудов (урн и приставок) вероЯ11П:lО дати

руемых началом позднеримского периода, бьvrn схо

жи с класичесЮIМИ богачевсЮIМИ (объект 4), более 
поздние (объекты 8, 34) можно отнести к типу 

"Юхнайче" (рис. 11:1) (ср. Nowakowski, 1998, с. 94), 
характерному для судовской культуры. Некоторые 

погребения в последствии были накрыты курга

нами. 

Исследования ПОкaзaJШ, что каждому из расско

панных курганов был свойственен самобытный 

погребальный обряд, иногда довольно незаурядный. 

В центре ОдНого из позднеримских курганов "(33 -
рис. Ш) бьm обнаружен каменный ящик (объект 

4iЗ - рис. IIl:1б), в котором бьmа урна и сопро

вождающий сосуд (рис. Ш:2, 3). В урне находилась 
монета - сестерций Александра Севера (табл. Ш:4). 

для этих сосудов прямые аналогии ВИдНы среди 

керамики богачевской культуры. Но самое инте

ресное то, что возле первого ящика находился второй 

с разрушенной урной, также богачевскоЙ. Вероятнее 

всего, при строительстве кургана урну вставили уже 

разрушенной, возможно это бьmо более раннее 

погребение, выкопанное из другого места4• 

В двух оставшихся курганах юго-восточного 

скопления были зафиксированы только безурновые 

кpeMaцIOI. В кургане 32 кальцинированные кости 
трёх умерших были разбросаны в насьпш. Похожее 

погребение (объект 45) бьmо зафиксировано также 
в кургане 28а. Такой погребальный обряд до сих 

пор бьm не известен в roлдапском скоплении, хотя 

следует отметить, что довоенные исследователи 

регистрировали курганы, которые описывали как 

пустые (ср. Bujack, 1885, с. 21). Вероятно, при 
довольно быстрых методах раскопок разбросанные 

в насыпи кости могли оставаться незамеченными. 

3 Во время раскопок было принято решение о 

текушей нумерации регистрируемых объектов как 

на гpyнrOBOM могильнике, так в курганах и под ними. 

4 это погребение первично находилось в южной 

части кургана, где были найдены раскинутые кости 

этого человека (кости склеивались между собой!). 
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Рис. 11. Червоны Двур, СТ. XXI. Примеры грунтовых погребеннЙ. /, 2 - объект 34; З-/6 - объект 1. 

JJ pav. CzelWony Dw6r (st. ХХ/). РlоkJtiniч kарч pavyzdiiai. 1, 2 - 34, 3-16 - / kapas 
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Рис. 111. Червоны Двур, ст. XXI. Курган 33. la - план каменной насыпи на кургане; lб - план каменного 
венца и конструкции центральной могилы (объект 41); lB - профиль кургана с углублением, оставшимся от 

упавшего дерева; 2-4 - инвентарь центральной могилы - объект 41. 

Пl pav. Czerwony Dw6r (Sl. XXl). ЗЗ pilkapis. la - аkmеnц grindinys anl sampilo; lb - аkmеnц vainiko su cenlriniu kapu (41) 
planas; lb - pilkapio su jdubimu, likusiu nио nugriuvusio mediio, skersinis pjuvis; 2-4 - cenlrinio lшро (41) jkapes 
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Рис. IV. Червоны Двур, ст. XXI. Курган 18. 1а - план слоя камней на кypraнe с окружающим ровком; 1б - план 
каменного веJЩа с цеmpзлъной моrnлой (объект ЗЗ) и урновыми погребениями в насьши; 1в - профиль кypraнa. 

W pav. Czerwony Dw6r (st. ХХ1). 18 pilkapis. 1а - аkmеnц grindinio ant pilkapio ir aplinkinio griovio planas; 1Ь - аkmеnц 
vainiko su centriniu kapu (33) ir palaidojimais umose sampile planas; 1v - pilkapio skersinis pjuvis 
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Рис. У. Червоны Двур, СТ. XXI. Курган ЗЗ, избранные погребения. 1-4 - одно из погребений (номер 1) в 
центральной могиле - объекте 33 Оа - фотография фибулы с зафиксированной берёзовой корой и тканью); 

5, 6 - урновое погребение из насыпи - объект 17; 7-9 - урновое погребение из насыпи - объект 15. 

Vlentete. Czenvony Dw6r (st. ХХ1). Pilkapis, kai kurie kapai. 1-4 - vienas iS kарч (Nr.l) centriniaтe palaidojime (ЗЗ objekte) (1а 
- seges su uisikonservavusia berio iieve ir audiniu fotografija; 5, 6 - palaidojimas urnoje sampile (17); 7-9 - palaidojiтas urnoje 
sampile (15) 
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Найболее интересные элемеmы погребального 

обряда быJп1 однако зафиксированы в кургане 18 

из северо-западного скопления (рис. IV). Курган 

диаметром 6 м и высотой 60 см был окружён 

каменным веmщм. Земляная Hacьmь бьmа покрыта 

каменной кладкой. Вокруг бьm зафиксирован ров, 

из которого, вероятнее всего, брали землю для 

подсьшания ВОЗВЬШIенности. 

В насьпrn кургана бьmо найденно 8 урн (объекты 

6, 15-17, 19, 23-25), вторично вставленных между 

камнями или под них. Обнаруженные в урнах 

находки датируются началом фазы Е периода 

переселения народов (рис. У:5-9). После снятия 

насьпrn бьmа зафиксирована овальная яма (объект 

33) длиной 110 и глубиной 50 см, заполненная 

несколькими слоями камней (рис. IV:lб,lв). Дно 

этой ямы бьmо вьmожено каменной кладкой. На 

этой кладке был обнаружен слой чистых 

пережжёных костей ТОJПЦИНой до 13 см. Среди этих 

костей бьmо зафиксировано несколько десятков 

находок: 12 янтарных бусин, 5 бронзовых и 1 

железная пряжки, 3 поясных язычка, бронзовая 
цепочка и 8 бронзовых фибул. Весь этот инвентарь 
можно датировать фазой D и началом фазы Е перио

да переселения народов5• Кроме того, в кургане 

бьmо зафиксировано ещё несколько объектов раз

ного характера, по всей вероятности более ранних. 

Благодаря присутствию на объекте антрополога, 

уже во время расскопок удалось выделить 8 гнё:щ
скоплений костей, частично находящих друг на 

друга. Позднее, во время анализа костей, оказалось, 

что :щесь бьmо захоронено 1 О человек. Вероятнее 
всего, :щесь имело место добавление костей умерпrnx 

в могилу, которую с этой целью должны бьmи 

открывать. Сравнение размещения костей и находок 

позволило сгруппировать артефактыI в комплексы, 

и определить их стратиграфию и датировку. это 

только гипотетическая группировка, так как находки 

могли быть вторично перемещены. 

Только последнее найболее интересное погре

трилистника, поясной язычок и пряжка с овальной 

рамкой (рис. У:1-4) датируемая началом фазы Е. 

эги предметыI лежали на шерстяной ткани и быJп1 

прикрытыI берестой (рис. У: lа). Можно предполагать, 

что кости быJп1 захоронены в мешочке, на них быJп1 

положены украшения и затем HaкpЫТbI берёзовой 

корой. К двум фибулам с погребения можно указать 

две близкие аналогии: первая из самбийского 

могильника в бывш. Детлевсрух (Hollack, 1914, с. 

271, рис. 112), вторая из расположенного недалеко 

от Червоного Двора могильника в Петрашах 

(Heydeck, 1880). Вероятно, что эти предметы 
находят свои аналогии также в менее орнамен

тированных симметричных фибулах меньших 

размеров, довольно часто фиксируемых на Самбии 

и других голдапских могильниках (Tiscbler, Kemke, 

1902, табл. VI:5-9). 

Трудности возникают при попытке поиска 

аналогий к представленным на кургане элемеmaм 

погребального обряда. Присутствие урн в насыпи 

указывает на близкие связи с сувальским регионом, 

где в прудзиской фазе встречаются такие курганы, 

назьmаемые семейными. Намного сложнее найти 

аналогию к центральной яме кургана 18. Только с 

близлежашего могильника в Бочвинце мы имеем 

лаконические данные о открытии слоёв кремации 

под курганами (Stadie, 1919Ь). Нельзя однако быть 

уверенным, что такое описание соответсвует 

конструкции в Червоном Дворе. Кроме того, на 

могильниках голдапского скопления уже ранее 

фиксировались ямы, вьmоженные камнями и прик

pbIтыIe насьПIЬЮ, в которую со временем добавляли 

урновые погребения (Tiscbler, 1879, С. 161-162). 
Следует также заметить, что позднеримские 

курганы имели каменную Hacьmь (рис. 111:1), тогда 
как курганы, датируемые периодом переселения 

народов - земляную, только сверху покрытую слоем 

камней (рис. IV). Во всех курганах бьm зафикси-

рован венец из больпrnx камней. 

бение с номером 1 кажется не нарушенным. На Хронология развития могильника 
гне:ще костей быJп1 обнаружены бронзовые находки 

- 2 симметричные фибулы с головками в форме Три сезона полевых работ позволили прийти к не-

5 Кроме того, здесь бьшо найдено ещё несколько 

окислённых фрагментов железных предметов, внеш

ний вид которых ещё не ясен. Эти находки всё ещё 

находятся в консервации. 
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которым выводам, касающимся хронологии, раз

вития и культурной принадлежности могильника. 

Первым этапом использования могильника были 

захоронения в грунтовых могилах в юго-восточном 

скоплении. Они датируются поздним периодом 
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римского влияния, однако из-за очень бедного 

погребального инвентаря трудно уточнить TaкyJO 

ХРОНОЛОППО. Только погребение 1 можно датировать, 

вероятнее всего, на начало фазы С. 

Вторым этапом бьmо сооружение курганов в юго

восточном СКOImении, датированном также поздне

римским периодом. Нельзя ИСКJПOЧИТЬ, что их на

чали сооружать одновремею-IO с началом грунтовых 

захоронеЮlЙ. Среди исследованных самым ранним 

кажется курган 33 (сестерций Александра Севера 

датирует его 111 веком Н.Э). Более поздним бьm 
курган 32 с фазы С2, датируемый найденной в 

насыпи арбалетовидной фибулой с подвязной 

ножкой и двойной тетивой. Вероятно, самым позд

ним, с КOJща позднеримского периода, из трёх иссле

дованных бьm курган 28а. Несмотря на отсутствие 

хорошо датируемого инвентаря об этом свидетель

ствует локализация кургана на самом рубеже скоп

ления, на склоне ВОЗВЬШIенности за курганом 32. 

Третим этапом бьmо сооружение курганов в 

северо-западном скоплении. Единственный иссле

дованный курган можно датировать фазой О, хотя 

хоронили в нём ещё в начале фазы Е. Вероятно, 

остальные курганы этого скопления тоже можно 

связывать с периодом переселения народов. 

Культурная nрuнадлежность 

Довольно трудно однозначно высказываться о 

культурной принадлежности могильника в поздне

римский период. Самые ранние погребения (с начала 

позднеримского периода) на грунтовом могильнике 

- учитьmaя характер керамики - можно связьmать 

с богачевской культурой. В части погребений, 

вероятно более поздних (с КOJща позднеримского 

периода) зафиксировано сосуды типа Юхнайче, 

характерные для судовской культуры. Присутствие 

каменных конструкций, самая старая из которых 

(курган 33) датируется Швеком, указьmает на то, 

что уже в этот период мы имеем дело с судовской 

культурой. Следует однако отметить, что в кургане 

бьmи найдены сосуды с богачевскими признаками 

(рис. Ш:2-3). Тем самым объект имеет ярко выра

женный переходный характер между богачевской 

(присугствие керамики этой культуры) и судовской 

культурами (каменные конструкции). Вероятнее 

всего, с началом позднеримского периода мы имеем 

дело с постепенным формированием судовской 

культуры на ярко выраженном грунте богачевской 

культуры6 • По всей вероятности, этот процесс 

проходил ещё в течение всего позднеримского перио

да и только в развитой стадии появилась судовская 

керамика (рис. 11:1)7. Похожие явления видны 

также на других могильниках голдапского скоп

ления: начало позднеримского периода - это время 

доминации богачевской керамики (Tiscbler, 1879, 

табл. 1:3, 5, 7, 16-20, 24; Nowakowski, 1998, с. 123, 
табл. 24:499, 500)8, а судовские сосуды типа Юх

найче поЯШIЯlOТCЯ значительно позже9. 

Менее сложным кажется определение куль

турной принадлежности могильника во время вели

кого переселения народов. В кургане 18, сооружение 

которого можно связывать с фазой О, были 

зафиксированы урновые погребения в насыпи, 

датируемые началом фазы Е. этот факт делает его 

похожим на т.н. семейные курганы, характерные 

для прудзиской фазы судовской культуры (ср. 

Kaczynski, 1976, с. 263, 270). Поражает только 

довольно богатый инвентарь погребений, как 

центральной могилыI, так и доставленных захоро

неЮlЙ. Эro явление довольно характерно для гол

дапского скопления: уже в конце позднеримского 

периода здесь появляется обычай богато "снаряжать" 

умерших, таких черт мы не наблюдаем однако в 

сувальском скоплении (ср. Кaczynski, 1976, с. 270). 

Следует заметить, что в это самое время усили

ваются влияния с территории культуры Долькзйм

Коврово. Примером таких влияний служат мета

ллические артефакты как с могильника в Червоным 

6 Датировка процесса формировки судовской 

культуры В голдапском скоплении на .. рубеж 1 и II 
века" (ср. Engel, Iwanicki, Rzeszotarska-Nowakiewicz, 
2006) кажется маловероятной, так как материалы 
раннеримского периода в этом регионе имеют ярко 

выраженный богачевский характер. 

7 В результате исследований в Червоном Дворе 

бьmо найдено 20 целых сосудов и фрагменты ещё 
нескольких (рис. П: 1, 111:2, 3, У:6, 7). Это самая 
большая серия керамики с голдапских могильников 

и единственные сосуды, доступные на сегодняшний 

день в оригинале. 

8 При незначительном, вопреки существующим 

СуЖДениям, влиянии самбийской керамики (Bitner
Wгбblеwskа, 1998, с. 308)_ 

9 Представляется, что керамика этого типа в су

вальском скоплении появляется раньше. 
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IIa(JeA WUManCKU, JIeweK FOa3e6a 

}lBope, TaK II C .lIpyniX rraMllTHIIKOB roJI,l\arrcKoro ąepBOHOM }lBope. HeKOTOpble 113 lllIX 6blJIll TOJIbKO 

CKOlUleHllil LO • 0603HaQeHbl. 

B CTaTbe He 6blJIll 33TpOHYTbI MHorne rrpo6JJeMbI, 

K3.CaIOIIllieClI reHe311ca H <pOPMllPOB3.HlliI CYj\OBCKOH 

KYJJbTYPbl, a T3KJKe CBlI3eH C COce,llHllMH KYiIbrypaMH, 

BblTeKalOll.\He H3 3.HaJJH33 MarepHaJJOB MOrnJJbHHK3 B 

10 CrrenyeT TaKlKe 3aMeTHTb, 'lTO 3TO BpeMlI IICąe3-

HOBeHIDI KaK 6oraąeBCKoll KYJJbT)'pbI TaK II 30HbI D BeJJb-

6apcKoll KYJJbT)'pbI. HeJJb3l1 IICKJJlOąaTb, 'lTO 60raTCTBO 
MaTepHaJ10B rOJIllanCKOro cKonneHHH, B qaCTHQCTH 

npllcYTcTBlle npej\MeToB IIMrropTa, 6bU1o pe3YJJbTaTOM 
KPaTKOBpeMeIIHoro KOHTpOJJll ToproBbIX KOHTaKTQB IOra 
C caM611l1cKIIM nonyocTpoBOM, KOTOPhIlI ocymecTBJJlIJJo 

MeCTHoe HaCeJJeHlle. 
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SŪDUVIŲ KULTŪROS KAPINYNAS CZERWONY DWQR VIETOVĖJE-
2003-200S METŲ TYRINĖJIMŲ PRELIMINARŪS REZULTATAI 

Pawel Szymanski. Leszek Godzieba 

Santrauka 

Viena idomiausių iš vakarų baltų kultūrų sričių yra vadinamoji 
Geldapės grupė. Ji tradiciškai siejama su sūduvių kultūra, pir
miausia dėl akmeninių pilkapių buvimo. Grupė datuojama 
vėlyvuoju romėniškuoju laikotarpiu ir tautų kraustymosi lai
kotarpiu, o labiausiai išsivysčius buvo D periode. 
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Geldapės grupė - tai viena blogiausiai pažjstamų vakari
nių baltų kultūros sričių, nes dauguma prieS Antrąji pasaulini 
karą surastos medžiagos dingo. Be archyvinės medžiagos pa
ieškos, be abejo, reikia naujų kasinėjimų. 

Vienintelis pokariu tyrinėtas Geldapės grupės kapinynas 
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yra Czerwony Dw6r. ėia žinoma apie 50 akmeninių pilkapių, 
išsidėsčiusių dviem grupėmis. Thi nedideli 3,5~ m skersmens 
ir iki 60 cm aukščio sampilai. Tik vienas pilkapis išsiskiria dydžiu 
- yra 12 m skersmens. 2003-2005 m. ištirti 4 pilkapiai ir apie 
juos aptikta 20 plokštinių degintinių kapų, o tai leidžia daryti 
tik preliminarias išvadas. 

Pirmasis kapinyno naudojimo etapas - tai mirusiųjų lai
dojimas plokštiniuose kapuose, aptiktuose pietrytinėje dalyje 
ir bendrai datuotuose vėlyvuoju romėniškuoju laikotarpiu. 
Antrasis naudojimo etapas - pilkapių irengimas pietrytinėje 
dalyje tuo pačiu vėlyvuoju romėniškuoju laikotapiu. Trečiasis 

etapas - pilkapių irengimas šiaurės vakarų dalyje, kuri datuo
jama tautų kraustymosi laikotarpiu. 

Tyrinėjimų medžiaga rodo, kad vėlyvojo romėniškojo lai
kotarpio pradžioje ankstesnės Bogačevo kultūros pagrindu 
pamažu pradeda formuotis sūduvių kultūra. Apie tai kalba 
Bogačevo kultūros indų radiniai tiek plokštiniuose kapuose, 
tiek pilkapiuose. Tipiška sūduvių kultūros keramika pasirodė 
vėlyvojo romėniškojo laikotarpio pabaigoje arba tautų kraus
tymosi laikotarpiu. Tuo metu Czerwony Dw6r kapinyne atsi
randa vadinamieji giminių pilkapiai, būdingi sūduvių kultūros 
Prūdiškių etapui. 

Iš lenkų kalbos vertė M. Michelbertas 

Įteikta 2006 m. vasario mėn. 
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