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Аннотация. В работе рассматривается погребальная обрядность некрополей начала раннего железного века запад-
ной части юга Обь-Иртышского междуречья. Для ранних этапов этого периода в курганах крупных размеров характерны 
дромосовые погребения. Такие памятники входят в восточный ареал тасмолинской культуры, который распространялся 
на степи Кулунды. Встреченные деревянные конструкции «шатрового» типа под насыпями и курганы, окруженные рвом 
и валом, оставлены группами ранних кочевников, участвовавших в сложении каменской культуры.
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Кулундинская равнина является одной из основных 
зон происхождения предметов Сибирской коллекции 
Петра I (Фролов, 2019. С. 107–111). Подавляющее боль-
шинство изделий из этого собрания происходят из курга-
нов элиты скифо-сакского времени. Имеющиеся данные 
об этом типе памятников в Кулунде пока слабо освящены. 
Кулундинская равнина (котловина) занимает западную – 
степную часть юга Обь-Иртышского междуречья. На ее 
территории известно более 50 некрополей, включающих 
курганы значительных размеров (диаметром более 35 м). 
Наибольшая их концентрация наблюдается в южной части 
Кулунды. 

В южной и центральной частях Кулунды было рас-
копано три курганных могильника, включающих курганы 
элиты, относящиеся к скифо-сакскому времени: Ключи III, 
Нижний Кучук I, Михайловский IV (Телегин,1997. С. 140–
142; Шамшин, Язовская, 1998. С. 153–157; Фролов, Шам-
шин, 1999. С. 42–50). 

Некрополь Ключи III раскапывался в 1994–1996 гг. 
А.Н. Телегиным (Телегин, 1997. С. 140–142). Могильник 
включал 3 кургана (размеры: к. 1 – диам. 35 м, выс. 0,5 м; 
к. 2 – диам. 42 м, выс. 1,7 м; к. 3 – диам. 27, выс. 0,7 м). 

Наибольший интерес представляют курганы № 2 и 
№ 3, демонстрирующие сходный погребальный обряд. 
Курганы имели кольцевые ровики. Погребения располага-
лись в центре. С восточной стороны к могилам примыкали 
дромосы. Погребения и дромосы на уровне древнего гори-
зонта были перекрыты уложенным поперек оси дромоса 
слоем бревен и жердей длиной до 6,5 м (к. 2) и 3,2 м (к. 3). 
Могилы ограблены. В погребениях обнаружены несколько 
нашивок из золотой фольги в форме фигуры кабана и фи-
гур кошачьих хищников. В могиле кургана № 3 на черепе 
и костях умершего имелись просверленные отверстия и 
углубления – следы мумификации. Золотые нашивки по-
зволяют датировать курганы VII–VI вв. до н. э. Этому не 
противоречат и следы мумификации на костях. Похожие 
операции прослежены на костях умерших из тасмолин-
ских некрополей (Китов, Бейсенов, 2015. С. 37–48). 

Могильник Нижний Кучук I состоял из 4 курганов. 
Самый крупный из них – курган 2 имеет диаметр 65 м и 
высоту более 4,5 м. Раскопанные курганы имели размеры: 
к. 1 – диам. 54 м, выс. 3 м, к. 3 – диам. 20 м, выс. 0,6 м, 
к. 4 – диам 16 м, выс. 0,2 м. Курганы 1, 2, 4 окружали коль-
цевые ровики. В центре под насыпью раскопанных объек-
тов обнаружено по 1 погребению с дромосами, примыкав-
шими с восточной стороны к погребению. Захоронение в 
кургане 1 имело размеры 6,2×5,8 м и дромос длиной 7,5 м. 
По дну дромоса располагался деревянный настил из по-
перечных плах, опирающихся на жерди, уложенные вдоль 
стенок дромоса. Найденные вещи – пронизь от конского 
оголовья и обломок широкого оселка, позволяют датиро-
вать некрополь в рамках VI–V вв. до н. э.

Курган 1 могильника Михайловский VI имел насыпь 
диаметром 50 м и высотой 2 м, под которой обнаружены 
два погребения, перекрытые деревянной конструкцией 
из радиально уложенных бревен. Бревна, уложенные по 
периметру насыпи, прослежены и в кургане 2 этого же 
могильника. Обнаруженные в кургане 1 предметы: навер-
шие гривны в виде головы фантастического животного и 
золотые нашивки, позволяют датировать курган V–IV вв. 
до н. э.

Кроме того, в Кулунде были выявлены крупные кур-
ганы, имеющие достаточно специфическую конструкцию. 
Их основная насыпь была окружена широким валом и 
внешним кольцевым рвом. Диаметр курганов могильника 
Пятков Лог 1 составляет – 108 м (к. 2) и 99 (к. 3). Сход-
ную конструкцию имеет и одиночный курган Васильчуки V 
диаметром 120 м. Данный тип надмогильной конструкции 
детально изучен при раскопках кургана № 1 могильника 
Бугры (Чугунов, 2014. С. 337). Курган № 5 этого могильник 
датируется позже III в до н. э. (Тишкин, 2012. С. 510).

Представленные некрополи имеют достаточно раз-
нообразный погребальный обряд, маркирующий ряд 
этапов изменения этнокультурной ситуации на юге Обь-
Иртышского междуречья в скифо-сакское время. Обна-
руженные в могильниках Ключи III и Нижний Кучук I дро-
мосовые захоронения имеют массу аналогий в некрополях 
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раннескифского и скифо-сакского периодов в Восточном 
и Центральном Казахстане (Бейсенов, 2016. С. 77–86). Из-
вестны они в Синьцзяне, Приаралье, во Внутреннем Тянь-
Шане, Зауралье, Приуралье и западнее (Яблонский, 2011. 
С. 467–472, Таиров, 2017. С. 20–21,34, 42–43). 

Находки из дромосовых захоронений Кулунды де-
монстрируют достаточно ранние даты. Золотые бляхи 
из фольги, бронзовая пронизь – деталь конской упря-
жи, датируются VII–VI вв. до н. э. (могильник Ключи III) 
и VI–V вв. до н. э. (Нижний Кучук I). В целом, к этому же 
периоду относится основная масса курганов с дромосами 
в большинстве регионов, где они были обнаружены (Бей-
сенов, 2016. С. 81,85, Яблонский, 2011. С. 466–467). На-
ходки дромосовых погребений в Кулунде свидетельствуют 
о близкой связи с материалами сакских могильников Вос-
точного и Центрального Казахстана и позволяют говорить 
о распространении восточного ареала тасмолинской куль-
туры на южную и центральную Кулунду. Кроме погребаль-
ных памятников, сходные с тасмолинскими материалы 
происходят и с поселенческих комплексов, датирующихся 
скифо-сакским временем. Этому не противоречит и серия 
отдельных рядовых захоронений, обнаруженных в Кулун-
динской степи (Фролов, 2013. С. 49). 

Бревенчатые выкладки на дневной поверхности в мо-
гильнике Ключи III и шатровая конструкция (платформа) 
могильника Михайловский VI сближает эти некрополи с 
группой погребений элиты Зауралья, Приуралья и Север-
ного Казахстана (Яблонский, Хабдулина). По-видимому, 
выкладки из параллельно уложенных бревен на дневной 

поверхности Ключи III – один из ранних вариантов распро-
странения данной традиции. Обряд могильника Михай-
ловский VI демонстрирует дальнейшее развитие традиции 
создания деревянных сооружений в курганах Кулунды и 
свидетельствует об изменении этнокультурой картины на 
юге Обь-Иртышского междуречья в V–IV вв. до н. э. Эти из-
менения связаны с появлением групп населения, участво-
вавших в формировании каменской и саргатской культур. 
Данные элементы погребального обряда достаточно долго 
сохраняются в саргатском погребальном обряде как ми-
нимум до II в. до н. э. – I в. н. э. (Матвеева, 1994. С. 44–45).

Могильники Пятков Лог I, Васильчуки V, имеющие 
сходную конструкцию с некрополем Бугры, могут отра-
жать последующие этапы трансформации культур перио-
да раннего железа. Могильники Бугры и Локоть 4а имеют 
некоторые черты сходства с каменскими материалами, но 
погребальный обряд этих памятников имеет ряд серьезных 
отличий от приобских могильников каменской культуры. 
Эти различия могут объясняться сложившейся системой 
этносоциального подчинения групп населения Верхнего 
Приобья, где представлены «классические» каменские па-
мятники степными группами из Кулунды и юго-западных 
предгорий Алтая. 

Следует подчеркнуть, что Кулунда является самым 
восточным ареалом распространения дромосовых захо-
ронений и конструкций «шатрового» типа под насыпью, 
являющихся общими традициями в сооружении курганов 
элиты начала скифо-сакского времени Казахстана, Заура-
лья и Приуралья. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–49–220006.
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