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* Исследование проведено в рамках государственной субсидии — проект 
«Волго-манычские степи на перекрестке цивилизаций» (№ госрегистрации: 
АААА-А17-117030910094-3) и государственной программы Академии наук 
Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского 
народа» (2014–2019, Институт археологии им. А. Х. Халикова).

В Городовиковском районе Калмыкии первые археологические ис-
следования были проведены только в 2008 г. Во время спасательных 
раскопок курганов у села Розенталь было открыто древнее городище 
Башанта-I, в последующие годы — поселение Башанта-II. Наряду с 
раскопками данных поселений в рамках проектов «Волго-манычские 
степи на перекрестке цивилизаций» (Калмыцкий научный центр РАН, 
Элиста) и «Сохранение национальной идентичности татарского на-
рода» (2014–2019, Институт археологии им. А. Х. Халикова, Казань) 
большое внимание уделяется изучению их окрестностей. Во-первых, 
вокруг поселений должны располагаться сельскохозяйственные уго-
дья, выявление которых невозможно без знания ландшафтно-гео-
графических особенностей данного микрорегиона. Во-вторых, в не-
посредственной близости обоих поселений их древние обитатели 
должны были оставить свои погребальные памятники. Исходя из этих 
посылок, нами регулярно совершаются пешие проходы во всех на-
правлениях. В ходе автомобильных поездок также предпринимаются 
поиски курганов и других следов деятельности древнего населения. 

Площадь Городовиковского района составляет всего 1 099 км2. 
Географически территория Городовиковского района определяется 
как северо-восточная периферия Ставропольской возвышенности. По 
занимаемой площади это самый малый район Калмыкии. Также это 
единственный район республики, расположенный в зоне степей со 
злаковой полынно-разнотравной растительностью на черноземных 
почвах.

Вся остальная территория республики (76,9 тыс. км2) входит в зону 
полупустынных степей и полупустынь с малоплодородными каштано-
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выми, солонцеватыми и солончаковыми почвами. Городовиковский 
район является также самым отдаленным от столицы Элисты райо-
ном. Границы установлены так, что проезд в Городовиковский район 
из республики возможен только через территорию Ставропольского 
края. 

Первые археологические раскопки на территории района были 
осуществлены только в 2008 г., когда проводились спасательные рас-
копки в зоне строительства ВЛ-500 кВ «Волгодонская АЭС–Невинно-
мысск с ПС 500 кВ и заходами 330 кВ» в части, проходящей по терри-
тории Городовиковского района Республики Калмыкия. 

Археологической экспедицией под руководством И. И. Дремова 
были раскопаны два позднесредневековых кургана у с. Розенталь и 
один одиночный курган у с. Бурул с тремя разрушенными погребени-
ями без инвентаря, датирующимися, возможно, эпохой поздней брон-
зы [Дремов 2008]. 

В течение последних лет нами регулярно изучались исторические 
карты и другие источники для выявления информации об археоло-
гических памятниках территорий, прилегающих к обоим раннесред-
невековым городищам Башанта-I и Башанта-II. В 2017 г. были про-
ведены разведки по всему Городовиковскому району, в ходе которых 
выявлены новые курганные группы. К настоящему времени накопле-
но достаточно сведений, чтобы провести наиболее общий обзор архе-
ологических памятников Городовиковского района Республики Кал-
мыкия.

Обнаруженные на сегодняшний день курганные группы различа-
ются по двум параметрам: количеству курганов в одной группе и ха-
рактеру расположения курганов на местности. Как выяснилось, эти 
особенности несут в себе информацию о культурно-хронологической 
принадлежности памятников. Выявленные нами на сегодняшний день 
курганные группы разделяются на четыре разновидности: 

1. Два кургана являются одиночными. Название одного из них из-
вестно по карте 1877 г. — Керм Толга. Второй одиночный курган — 
Тугтун, назван по ближайшему селу Старый Тугтун, ныне заброшен-
ному. Оба одиночных кургана отличаются крупными размерами. 
Форма насыпи обоих курганов также имеет особенности, отличающие 
их от других курганов. 

2. Девять курганных групп содержат по 2–3 кургана, расположен-
ных цепочкой на преобладающих высотах. Преобладающие высокие 
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места в данном регионе имеют форму широтно расположенных греб-
ней или увалов. По вершинам этих гребней были сооружены курганы 
настолько близко друг от друга, что полы их, как правило, сливаются, 
образуя в профиле волнистый рельеф. К этой категории памятников от-
носятся следующие курганные группы: Бурул, Розенталь, Большой Го, 
Орадыг, Водораздел-I, Водораздел-II, Шин Бядл, Егорлык-I и Чапаевские. 

3. Две курганные группы с мелкими курганами обнаружены нами 
на космическом снимке, они расположены с северо-восточной сторо-
ны поселения Башанта-II. Обе группы, названные нами Егорлык-2 
(7 курганов) и Егорлык-3 (5 курганов), представляют собой мелкие 
курганы, растянутые в один ряд по линии ЮЗ–СВ. Ряды небольших 
курганов находятся на южном склоне гребня параллельно друг другу 
с обеих сторон перерыва во рве, ограничивающем с северо-восточной 
стороны низовую часть поселения Башанта-II. Перерыв был, скорее 
всего, северным входом на поселение со стороны степи [Очир-Горяе-
ва 2018]. 

4. Курганные группы с десятью и более курганами, расположен-
ными в виде разбросанного скопления. Расстояние между курганами 
достигает двух–трех десятков метров. Почти все курганы высотой 1 м 
и выше. Насыпи в большинстве своем нерасплывшиеся, с хорошо со-
хранившимися крутыми склонами. 

1. Одиночные курганы
Рассмотрим перечисленные памятники подробнее. Одиночный 

курган Тугтун расположен в 70 м от лимана Цаган-нур–Чапаевский. 
По данным разведок Е. Р. Матвенова, проведенных в 2013 г., курган 
имеет диаметр — 56 м, высоту — 2 м [Матвенов 2014: рис. 25–26] и 
расплывшуюся конусовидную форму, совершенно необычную для на-
сыпей, возведенных в археологические эпохи. Также он не имеет во-
круг себя ровиков, откуда бралась земля для насыпи. Создается впе-
чатление, что археологический курган был сильно подправлен либо 
курган был возведен в историческое время. Примеры устройства ро-
довых курганов у калмыков известны по историческим сведениям. 
Примером возведения кургана в наши дни служит Оргакинскй курган, 
расположенный у края автомобильной дороги Элиста – Ики-Бурул на-
против поворота в сторону с. Оргакин. Он был возведен в начале 2000-
х г. на остатках раскопанного в 1974–1976 гг. кургана бронзового века 
[Эрдниев 1982: 53–73]. 
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В 2009 г. в Городовиковский филиал Национального музея Респуб-
лики Калмыкия были сданы сделанные из глины миниатюрные кону-
сы — буддийские цаца, подобранные на разрушенном кургане среди 
человеческих костей. По описанию сдатчиков, глиняные цаца были 
найдены в яме на кургане, рядом с костными останками нескольких 
человек. Судя по находкам, это был курган исторического времени, 
где было совершено коллективное погребение калмыков-буддистов.

Одиночный курган Керм-толга был выявлен нашей экспедицией 
по Военно-топографической пятиверстной карте Кавказского края 
1877 г. Он находится в 3,5 км на север от с. Чапаевское, на краю поля, 
регулярно засеваемого зерновыми. «Керм» с калмыцкого языка пере-
водится как кремль или укрепление. Судя по названию кургана, мож-
но предположить, что на нем сохранились остатки некоего строения 
ко времени заселения калмыками этой территории в середине – вто-
рой половине XVII в. 

Керм-курган имеет крупные размеры: диаметр — 88 м, высота — 
более 2 м. Форма насыпи этого кургана также нетипична для археоло-
гических насыпей. Он имеет вытянуто-овальную неправильную фор-
му. Края насыпи также неровные. На поверхности кургана имеются 
нерегулярные понижения и повышения в виде неправильной формы 
холмиков. С западной стороны насыпь кургана вытянута в виде вала 
протяженностью 10–12 м, шириной не менее 4 м, образующего своего 
рода «хвост» или отросток. Особенности формы этого кургана свиде-
тельствуют о необходимости проведения на нем разведочных исследо-
ваний. Не исключено, что под насыпью кроются остатки того самого 
«Керм» — укрепления, отразившегося в названии кургана.

2. Курганные группы-цепочки
На территории Городовиковского района нам удалось выявить во-

семь курганных групп в виде цепочек из нескольких курганов: Розен-
таль (три кургана), Большой Го (два кургана), Орадыг (три кургана), 
Водораздел-1 (два кургана), Водораздел-2 (два кургана), Шин Бяядл 
(три кургана), Егорлык-1 (два кургана), Чапаевские (три кургана). Об-
щей характерной чертой для этих курганных групп является их распо-
ложение в одну широтно ориентированную цепочку. Как уже указыва-
лось, их широтная ориентированность обусловлена тем, что курганы 
устроены на преобладающих высотах, которые в этом регионе име-
ют форму гребней, узких и протяженных. Курганы на вершинах этих 
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гребней очень плотно прижаты друг к другу, так что полы курганов 
сливаются друг с другом. Пока остается невыясненным, правильно 
ли относить эту особенность расположения курганов к характерной 
черте погребального обряда оставившего их населения. Почти во всех 
случаях слитость краев насыпей этих курганов как будто объясняется 
формой самих возвышений-гребней. Высота каждого гребня нараста-
ет постепенно, и только в центре гребня она достигает максимальных 
отметок, а потом опять идет постепенный спад высоты, сходящей по 
краям на нет. Возможно, прижатость курганов друг к другу была вы-
нужденной, чтобы уместить два или три кургана на самом высоком 
месте одного и того же возвышения. Этим, возможно, объясняется и 
немногочисленность курганов в каждой группе. Следующей характер-
ной чертой курганных групп-цепочек является то, что в каждой груп-
пе один курган непременно значительно больше остальных. В группе 
Большой Го это — восточный из двух курганов, в группе Чапаевские — 
центральный из трех курганов, в группе Орадыг — это западный из 
трех курганов (рис. 2–4). 

Еще одной общей чертой для описываемых курганных групп яв-
ляется использование камня ракушечника для устройства кургана. 
По всей поверхности курганных групп Орадыг и Шин бяядл встреча-
ются мелкие куски ракушечного камня. Поскольку курганы находят-
ся под пахотой, то логично предположить, что сельскохозяйственной 
техникой разрушаются конструкции из камня ракушечника. В боль-
шом кургане группы Большой Го в ямах, выкопанных при попытках 
ограбления кургана, также видны в засыпи крупные и мелкие фраг-
менты камня-ракушечника. Во время пешего обхода курганов группы 
Егорлык-1 нами была сделана находка скульптуры из ракушечного 
камня в виде фигуры барана с отбитой головой. С северо-восточной 
стороны восточного кургана в пахоте был замечен каменный пред-
мет, прорезанный ножом трактора, от которого остался на предмете 
металлический синий след. При очищении от земли выяснилось, что 
объект находился не in situ, и был протащен трактором при распашке 
поля или уборке урожая и расположен практически на поверхности. 
Голова фигуры отбита задолго до обнаружения нами фигуры, так как 
место облома затерто, а неровности в камне заполнены грунтом. Фи-
гура барана представляет собой образец малой скульптуры, довольно 
схематично изготовленной. Аналогии ему известны из позднесредне-
вековых курганов половецкого времени [Швецов 1979: 199–210]. Шея 
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животного низко опущена, линия спины довольно прямая, длинный 
и узкий хвост опущен вниз. Туловище животного гладко стёсано, и в 
мягком рельефе показаны массивные бедра, передние и задние ноги. 
Нижняя часть ног с копытами не показана, ноги заканчиваются корот-
кими и массивными обрубками, на которых фигура стоит довольно 
стабильно. Под животом, ближе к задним ногам, имеется рельефный 
бугорок, однозначно указывающий на мужскую половую принадлеж-
ность изображенного животного. Размеры скульптуры: длина тулови-
ща — 46,5 см, ширина туловища — 22 см, высота фигуры — 19 см. 
Диаметр шеи — 10 см. Находка данной каменной скульптуры указы-
вает, что подобные курганы с большой долей вероятности датируются 
эпохой позднего средневековья и принадлежат половцам. Наряду со 
знаменитыми каменными изваяниями-бабами в курганах половецко-
го периода до времени монгольского завоевания известны каменные 
изваяния животных. Наиболее выразительная группа зооморфных 
каменных скульптур была открыта в насыпи кургана 1 у с. Чернозем-
ное в Приазовье и кургана 5 группы Текстильщик в донецких степях 
[Сушко 2004: 101–107; Швецов, 1979: 199–210]. К этой же категории 
изваяний можно отнести скульптурное изваяние головы барана из ра-
кушечного камня, найденное в Яшалтинском районе [Эрдниев 1990: 
122–132]. 

Предложенное культурно-хронологическое определение курган-
ных групп-цепочек подтверждается также погребением из курганной 
группы Розенталь. Курганы группы Розенталь были расположены в 
одну линию на наиболее высокой центральной части гребня. В насы-
пи наиболее крупного кургана была обнаружена квадратной формы 
кладка из сырцовых кирпичей, ориентированная углами по сторонам 
света. Над основным погребением этого кургана была обнаружена 
надмогильная плита правильной геометрической формы с двумя ряда-
ми уступов по периметру (рис. 5). Под каменным надгробием было об-
наружено безынвентарное парное захоронение в деревянных гробах. 
Надгробная плита относится к типу В 1 по классификации Д. В. Васи-
льева [Васильев 2007: 161, приложение 5]. Судя по наличию сырцовой 
кладки квадратной формы, надгробной плиты, деревянных гробов и 
отсутствию погребального инвентаря, розентальское погребение со-
вершено по канонам мусульманской религии. Как известно, мусуль-
манская религия была известна населению восточно-европейских сте-
пей еще с эпохи раннего средневековья, но погребения, устроенные по 
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мусульманским канонам, археологически выявляются только в эпоху 
Золотой Орды [Golden 1991: 180–237; Васильев 2007]. 

Золотоордынским временем датируется также обнаруженная на 
территории городища Башанта-II кладка из сырцовых кирпичей, ко-
торая является частью позднесредневекового мусульманского погре-
бения — мазара. Кладка из сырцовых кирпичей имела квадратную 
форму, ориентированную по сторонам света. Восточная сторона маза-
ра была длиной 330 см, южная сторона мазара — 356 см. С восточной 
стороны кладки прослежены следы разведения небольшого костра ди-
аметром 50–70 см. Вокруг костра были найдены раздробленные кости 
овцы [Очир-Горяева 2017: 24]. Мазары из сырцовых кирпичей датиру-
ются XIII–XIV вв. [Васильев 2003: 110–119]. 

Особо необходимо остановиться на курганной группе Большой Го. 
Курганная группа расположена на высоком увале, в 5 км с северной 
стороны р. Большой Гок, текущей с востока на запад. Название реки 
является искаженным калмыцким словом го ‘прямой’. Течение реки 
действительно отличается тем, что почти на всем ее протяжении пред-
ставляет собой ровную, как по линейке, вычерченную линию. Южнее 
реки Большой Гок протекает ее приток Малый Гок. От русла реки идет 
постепенный подъем, и на самой его вершине, в 5 км от реки, нахо-
дится курганная группа из двух курганов, названная нами Большой Го. 
Оба кургана расположены очень плотно друг к другу. Курган 1, рас-
положенный с восточной стороны, — единственный большой курган 
в Городовиковском районе: насыпь его достигает в диаметре 75–77 
м, высота — 7–7,4 м. Насыпь кургана имеет симметричную форму с 
довольно крутыми склонами. Она, скорее всего, была окружена коль-
цевым рвом, который был засыпан. О существовании рва свидетель-
ствует тот факт, что вокруг кургана по кольцу растет камыш. Ширина 
этого камышового пояса достигает 5–7 м. Курган 2, расположенный с 
западной стороны, на фоне семиметрового кургана 1 настолько мень-
ше соседнего кургана 1, что местные жители называют его «хвостом» 
большого кургана. Именно из-за снивелированности курган 2 не был 
замечен при проведении разведок Е. Р. Матвеновым в 2013 г. В отчете 
описан только курган 1. Высота кургана указана примерно 7–8 м, диа-
метр — 56 м [Матвенов 2014, рис. 32–37]. 

Курган 1 группы Большой Го упоминается в выпуске 1 «Сборника 
статистических сведений Ставропольской губернии» в разделе, оза-
главленном «Воды и степи Больше-Дербетовского улуса соответству-
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ют ли условиям колонизации калмыков?». Автор И. В. Бентковский 
указывает, что на большом кургане «Гок» имелись развалины древних 
построек. В примечании автором приведены географические коор-
динаты кургана по принятой в то время системе: 45.50.40.38 СШ и 
59 5.22.01 ВД. Указано также, что высота кургана Большой Го — 311,22 
фута над уровнем Черного моря. Он отнесен к пунктам 1-го класса со-
гласно триангуляции Северного Кавказа, проведенной в 1860–1864 гг. 
[Бентковский 1868: 107].

3. Курганные группы из мелких курганов, 
расположенных в ряд

На изучаемой территории к этой разновидности относятся только 
две курганные группы: Егорлык-2 (5 курганов) и Егорлык-3 (7 курга-
нов). Характерным для описываемых групп являются мелкие размеры 
самих курганов и их расположение в диагональных рядах по отноше-
нию к сторонам света, т. е. по линии СВ–ЮЗ. Диаметры курганов по 
измерениям на космоснимке варьируют в пределах 10–15 м. Высота 
курганов также была, скорее всего, незначительной. 

Курганчики расположены на сельскохозяйственном поле, что 
привело к полному исчезновению их насыпей. На местности данные 
группы курганов визуально не прослеживаются. Курганные группы 
Егорлык-2 и Егорлык-3 находятся в непосредственной близости к ран-
несредневековому поселению Башанта-II, как бы обрамляя с севера 
и с юга сухопутный вход на поселение. Имеется большая вероятность 
их датировки тем же временем, что и поселение. В дальнейшем, после 
локализации их на местности, необходимо провести раскопки с целью 
спасения памятников от распашки и выяснения их культурно-хроно-
логической принадлежности.

4. Курганные группы-скопления
К этой разновидности относятся также только две курганные груп-

пы. Одна группа, названная Родник, расположена на западной окраи-
не с. Урал-Дон. В группе насчитывается шесть курганов, расположен-
ных по обоим берегам (западному и восточному) небольшого ручья, 
протекающего на юг от родника, и двух курганов, расположенных в 
стороне от остальных, но рядом друг с другом. 

Вторая группа с курганами, расположенными в виде разбросанно-
го скопления, находится на берегу р. Егорлык с южной стороны моста 
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через реку. Группа получила название Ивановский мост, поскольку на 
противоположном берегу р. Егорлык расположено с. Ивановка Саль-
ского района Ростовской области. 

Как уже отмечалось, курганы в этих группах относятся к средним по 
размерам, они все имеют высоту до 1 м и выше. Насыпи в большинстве 
своем нерасплывшиеся, с хорошо сохранившимися крутыми склона-
ми. Исключение составляют три кургана, попавшие в зону распашки. 
Остальные курганы стоят на нетронутой степи, поэтому сохранились 
лучше. Форма насыпи этих курганов дает основания предполагать, 
что курганы датируются более поздним временем (скифо-сарматское 
время или средневековье), чем эпоха бронзы. Как известно, курганы 
эпохи бронзы имеют ассиметричную форму, у них северный склон 
всегда круче, а южный более пологий. У рассматриваемых курганов 
ассиметричные склоны не прослеживаются. Тем не менее высказан-
ное предположение нуждается в подтверждении путем археологиче-
ских раскопок. 

Общие выводы
Складывается впечатление, что большинство памятников Городо-

виковского района были устроены в эпоху раннего и позднего сред-
невековья. На остальной территории Республики Калмыкия соот-
ношение археологических памятников прямо противоположное. По 
данным свода памятников, раскопанных в степях между реками Вол-
гой и Манычем, 64,6 % составляли памятники эпохи бронзы, 20,2 % — 
эпохи раннего железа и только 8,5 % — памятники эпохи средневеко-
вья [Очир-Горяева 2008: 145, табл. 1]. 

В настоящее время среди изученных памятников (археологиче-
ские раскопки, сбор подъемного материала) наиболее ранними в Ма-
нычских степях являются археологические памятники эпохи раннего 
средневековья: поселения Башанта-I, II. К этому же периоду предпо-
ложительно могут быть отнесены только мелкие курганы групп Егор-
лык-2 и Егорлык-3, расположенные у северного сухопутного входа на 
поселение Башанта-II. Курганы, расположенные цепочкой, явлются 
наиболее многочисленными памятниками в изучаемом регионе. Они, 
судя по раскопкам кургана у с. Розенталь и находке каменной скуль-
птуры на кургане из группы Егорлык-1, датируются эпохой позднего 
средневековья. 
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Рис. 1. Археологические памятники Городовиковского района Республики 
Калмыкия по результатам археологических разведок 2017 г.: 

1 — Башанта-I; 2 — Башанта-II; 3 — курганная группа Егорлык-I–III; 5 — 
курганная группа Чапаевские; 6 — курган Керм толга; 7 — курган Тугтун; 8 

— курганная группа Орадг; 9 — курганная группа Большой Го; 10 — курганная 
группа Розенталь; 11 — курганная группа Бурул; 12 — курганная группа 

Водораздел-I; 13 — Курганная группа Водораздел-II; 14 — Курганная группа 
Родник, 15 — Курганная группа Ивановский мост
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Рис. 2. Курганная группа Чапаевские курганы.  
План-схема расположения. Тахеометрическая съемка

Рис. 3. Курганная группа Большой Го.  
Тахеометрическая съемка

Разрез А1–А2
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Рис. 4. Курганная группа Розенталь. План курганной группы 
[Дремов 2008] 

Рис. 5. Курганная группа Розенталь, курган 1. 
Каменное надгробие [Дремов 2008]
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Рис. 6. Курганная группа Розенталь, курган 1, погребение 1. 
План [Дремов 2008]

Рис. 7. Курганная группа Розенталь, курган 1, погребение 1. 
Разрез могильной ямы. [Дремов 2008]
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Рис. 8. Курганная группа Большой Го. Вид с востока. Фото

Рис. 9. Курганная группа Орадг. Тахеометрическая съемка. План 
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Рис. 10. Археологические разведки-2017. Курганная группа Орадг. 
Фрагменты камня-ракушечника, собранные на поверхности 

кургана 2, центрального

Рис. 11. Курганная группа Егорлык-I.  
Каменное изваяние после расчистки. Фото
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Рис. 12. Курганная группа Егорлык-I, курган 1. 
Случайная находка на поверхности


