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Позднесарматский археологический комплекс представлен по-
гребальными памятниками, который отражает определенную сто-
рону жизни кочевников в раннем железном веке. На территории 
Калмыкии часто встречаются скопления позднесарматских погре-
бений [Очир-Горяева 2008: 195]. Как в комплексах более ранних 
курганных групп, так и в отдельных видах погребений обнаружи-
ваются костные останки животных, помещенных в погребения и в 
насыпи курганов в качестве ритуальной пищи [Кольцов 2016: 67]. 
Так, и курганная группа Дюкер также имеет погребения поздне-
сарматского времени с археозоологическим материалом.

Первое исследование особенностей погребального обряда и 
хронологии памятников позднесарматской культуры Нижнего По-
волжья было осуществлено А. С. Скрипкиным [Скрипкин 1984]. 
Затем стали появляться работы, посвященные данной культуре, 
и по другим районам, поскольку региональный подход дает воз-
можность более детально проработать вопросы функционирова-
ния культуры на естественно ограниченных территориях. Так, по 
южной части Волго-Донского междуречья подобная работа была 
выполнена М. В. Кривошеевым [Кривошеев 2011], по нижнедон-
ским памятникам — В. Е. Максименко [Максименко 1998], по Се-
верному Причерноморью — А. В. Симоненко [Симоненко 2004], 
по урало-казахстанским степям ― С. А. Трибунским [Трибунский 
2003], по позднесарматским памятникам Южного Приуралья— 
В. Ю. Малышевым [Малышев 2013]. Эти исследования способ-
ствовали выявлению специфики развития позднесарматской куль-
туры указанных регионов.

Самые ранние исследования в Калмыкии проводились с 1929 г., 
первыми научными археологичсекими исследованиями руководил 
профессор П. С. Рыков. В послевоенный период (1960–1970 гг.) 
были продолжены археологические раскопки, основные работы 
проводились  под руководством И. В. Синицына и У. Э. Эрдни-
ева. В результате проведенных работ были открыты и изучены 
такие интересные памятники позднесарматского времени, как 
Восточный Маныч, Кермен Толга, Купцын Толга. В 1982 г. во вре-
мя строительства Калмыцкого магистрального канала в рамках 
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строительных проектов на территории Сарпинской низменности в 
Октябрьском районе Республики Калмыкия (рис. 1) под руковод-
ством В. Е. Цуцкина были проведены спасательные археологиче-
ские раскопки курганной группы Дюкер [Цуцкин 1982]. 

Впоследствии Е. Г. Буратаевым опубликовано две статьи, в 
которых приведены общие сведения и описан инвентарный мате-
риал погребений курганной группы Дюкер [Буратаев 2017а; Бура-
таев 2017б]. 

До последнего времени археозоологические материалы, хра-
нящиеся в фондохранилище КалмНЦ РАН, не были предметом 
специального научного исследования. Цель настоящей статьи ― 
частично восполнить данный пробел и ввести в научный оборот 
результаты анализа археозоологического материала курганной 
группы Дюкер. 

Всего в изучаемом могильнике выявлено 14 погребений позд-
несарматского времени, в которых присутствовали останки костей 
животных. На основе исследования погребений сделан вывод, что 
их главные отличительные черты ― это преимущественная ориен-
тировка погребенного в северный сектор, положение погребенно-
го ― вытянуто на спине, наличие костей животных в погребениях. 
Детальный анализ археозоологического материала показал, что 
все кости животных представлены в погребениях в виде заупокой-
ной пищи.

По мнению М. А. Очир-Горяевой, курганные группы, в кото-
рых большинство составляли погребения кочевников раннего же-
лезного века и средневековья, чаще встречаются в Сарпинской низ-
менности и в районе Яшкульских озер [Очир-Горяева 2008: 147].

Сарпинская низменность характеризуется рядом приметных 
погребений, которые вошли в археологическую литературу как 
образцы сарматских погребений. К ним относятся такие крупные 
курганные группы, как Адрык (1979 г.), Кермен Толга (1979 г.), 
Хар Нуурин Толга (1980 г.), Джангар (1980 г.), а также ряд других 
погребальных памятников [Цуцкин 1979; Цуцкин 1980]. 

Важным признаком позднесарматской погребальной обрядно-
сти является наличие в погребениях костей животных. В погребе-
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ниях сарматского времени можно найти кости мелкого и крупного 
рогатого скота, лошадей, собак. Свидетельством погребальных 
традиций данного общества являются кости животных из погребе-
ний ― заупокойная пища.

Для общей характеристики археозоологического материала 
позднесарматского погребения курганной группы Дюкер было 
проведено полное исследование костного материала из фондохра-
нилища КалмНЦ РАН, а также изучен машинописный текст от-
чета, хранящийся в научном архиве КалмНЦ РАН [Очир-Горяева 
2008: 44]. Несмотря на краткость описания костей в полевых от-
четах 1982 г. и отсутствие альбома иллюстраций и фотографий, 
которые затрудняли работу по анализу археозоологического мате-
риала, была проведена следующая работа с костным материалом:

1) составлен список археозоологического материала по дан-
ным текста отчета Е. В. Цуцкина «Отчет о работе археологической 
экспедиции КНИИФЭ в1982» [НА КалмНЦ РАН. Ф. 14. Оп. 2. 
Д. 29] (см. табл. 2);

2) проведен анализ костей животных из курганной группы Дю-
кер, хранящихся в фондохранилище КалмНЦ РАН (см. табл. 3);

3) проведен сравнительный анализ данных, полученных из 
двух вышеназванных источников, по археозоологической методи-
ке [Антипина 2003] (см. табл. 1).

Заупокойная пища представлена в погребениях в виде костей 
животных: овцы (Ovis aries) и лошади (Equus caballus). В основ-
ном встречались кости овцы. По данным полевого отчета, кости 
овцы обнаружены в 12 погребениях (70,5 %). В коллекциях же они 
происходят из четырех погребений (44,4 %). Кроме того, в погре-
бениях присутствовали скелеты собак (Canis familiaris), которые 
являлись сопровождающими животными. Кости собак встреча-
лись дважды (11,7 %). В полевом отчете не был определен вид жи-
вотного в трех случаях (17,6 %). В двух погребениях они опреде-
лены как кости лошади (22,2 %). Не определен только вид одного 
животного (11,1 %), поскольку кости были в плохой сохранности 
(см. табл. 1). Таким образом, данные по количеству костного ма-
териала, описанного в полевых отчетах, и фактическое количество 
костей из коллекции незначительно разнятся. 
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Обзор костей животных из погребений 
позднесарматского времени

С датировкой эпохи сарматского времени в 14 погребени-
ях были обнаружены кости животных в виде заупокойной пищи. 
В девяти сарматских погребениях были найдены кости мелкого 
рогатого скота — овцы (Ovis aries). В качестве заупокойной пищи 
использовалась задняя нога. Во всех девяти случаях были обнару-
жены тазовые кости и кости задней  конечности в сочленении (см. 
табл. 1).

В отчете о раскопках вид животного не был указан в трех по-
гребениях: погребение № 1 кургана № 10, погребение № 3 кургана 
№ 11, погребение № 3 кургана № 28.

В фондохранилище были выявлены кости животных из семи 
погребений сарматского времени, т. е. сохранился материал толь-
ко из 50 % погребений (см. табл. 2). Кости задних конечностей 
(тазовые, бедренные и большеберцовые) мелкого рогатого скота  
были обнаружены в четырех погребениях: в погребении № 1 кур-
гана № 2, погребении № 1 кургана № 12, погребении № 1 кургана 
№ 17 и погребении № 1 кургана № 21. Кости конечностей лошади 
найдены в двух погребениях: в погребении № 1 кургана № 11 и в 
погребении № 1 кургана № 12. Здесь же находились кости таза, 
бедра, голени, стопы и пястей. Помимо этого, в погребениях сар-
матского времени: в погребении № 1 кургана № 9 и в погребении 
№ 1 кургана № 12 встречены кости животных плохой сохранности, 
поэтому определить видовую принадлежность не удалось.

В двух погребениях также были обнаружены полные скелеты 
собак плохой сохранности: в погребении № 1 кургана № 9, а также 
в погребении № 1 кургана № 10 (см. табл. № 1–2), которые явля-
лись сопровождающими животными.

Характеристика позднесарматских погребений
Курган № 1, погребение № 1
На дне подбоя лежал скелет молодой женщины в вытянутой 

позе на спине, головой на север [НА КалмНЦ РАН. Ф. 14. Оп. 2. 
Д. 29. Л. 7]
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Длинные кости ног овцы с тазовой костью и альчиком лежали 
за черепом погребенной в северо-западной части подбоя. К сожале-
нию, кости овцы не обнаружены в коллекции фондохранилища, по-
этому описание дано по материалам полевого отчета о раскопках.

Курган № 2, погребение № 1
В западном секторе кургана было встречено скопление костей 

человека. В средней части скопления находился череп человека, 
обращенный сводом вверх [НА КалмНЦ РАН. Ф. 14. Оп. 2. Д. 29. 
Л. 11].

Не потревоженными остались кости овцы, встреченные в юж-
ной части погребения, около бедренных костей человека. Здесь най-
дены: крыло таза, большеберцовая кость, эпифиз бедренной кости, 
альчик. Эти кости сохранились в коллекции фондохранилища.

Курган № 9, погребение № 1
На дне могильной ямы, на глубине 2,15 м, в беспорядке лежа-

ли кости взрослого человека. В северной части скопления костей 
обнаружен череп человека сводом вниз [НА КалмНЦ РАН. Ф. 14. 
Оп. 2. Д. 29. Л. 31].

В погребении найдено сопровождающее захоронение собаки. 
Кости собаки были встречены выше уровня залегания костей че-
ловека на глубине 1,5 м. В северной части лежали остатки черепа. 
В 0,1 м юго-западнее от них — кости конечностей. Южнее костей 
конечностей на 1,35 м лежали ребра и кости конечностей. Еще 
южнее в 0,2 м — кости конечностей (табл. 2).

В коллекции фондохранилища сохранился неполный скелет 
собаки: фрагмент черепа, крестец, трубчатые кости без эпифизов.

Курган № 10, погребение № 1
В подбойной могиле на дне лежал неполный скелет взрослого 

человека. Погребение ограблено в древности. Головой скелет ори-
ентирован на северо-восток [НА КалмНЦ РАН. Ф. 14. Оп. 2. Д. 29. 
Л. 35].

На дне подбоя, между правым коленом погребенного и северо-
западной стенкой подбоя, был обнаружен альчик овцы с просвер-
ленным в середине отверстием. 
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В погребении также был обнаружен неполный скелет собаки. 
Кости собаки в беспорядке встречены в засыпи грабительской 
ямы, ближе к ее северо-западному углу на уровне 0,69 м. Здесь 
были найдены фрагмент нижней челюсти, ребра и кости конеч-
ностей. Под этими костями на глубине 0,75 м, ближе к северо-вос-
точному углу ямы, обнаружены кости более крупного животного: 
фрагмент нижней челюсти и ребра. 

В фондохранилище частично сохранился только неполный 
скелет собаки: фрагмент нижней челюсти, трубчатые кости без 
эпифизов, крестец, ребра и позвонки. Альчик овцы и кости живот-
ного в коллекции не обнаружены. Поэтому определить вид круп-
ного животного не удалось.

Курган № 11, погребение № 3
В центре грабительского раскопа обнаружено скопление сме-

щенных со своего первоначального места костей человека: череп, 
кости таза, кости рук, ребра, позвонки. Непотревоженными оста-
лись кости ног и левого предплечья. Судя по ним, умерший был 
положен вытянуто на спину, головой на север, с небольшим раз-
воротом вправо, руки вытянуты вдоль корпуса [НА КалмНЦ РАН. 
Ф. 14. Оп. 2. Д. 29. Л. 41].

У левого предплечья с восточной стороны лежали кости ко-
нечностей крупного животного. Длинные кости ориентированы по 
линии север–юг. По данным полевого отчета, животное не опреде-
лено. Материал, хранящийся в фондохранилище КалмНЦ РАН, — 
бедренная кость и кость голени принадлежит лошади.

Курган № 12, погребение № 1
На дне подбоя вытянуто на спине лежал скелет взрослого че-

ловека [НА КалмНЦ РАН. Ф. 14. Оп. 2. Д. 29. Л. 49]. Кости овцы 
(кости ноги и часть таза) лежали за черепом погребенного. 

Эти кости имеются в фондохранилище. В коллекции обнару-
жились кости задней конечности (пястные кости и фаланги) лоша-
ди из этого же погребения, а также ребро из отвала. Кости лошади 
не описаны в полевом отчете.
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Курган № 17, погребение № 1
На дне подбоя вытянуто на спине, головой на юг лежал ске-

лет человека. Кости задней  ноги и части таза овцы лежали перед 
лицом погребенного, они располагались параллельно друг другу, 
на дне, подбоя в его юго-западном углу [НА КалмНЦ РАН. Ф. 14. 
Оп. 2. Д. 29. Л. 74]. В коллекции фондохранилища имеются фраг-
мент таза, бедренная кость, кость голени и альчик овцы.

Курган № 20, погребение № 1
На дне подбоя, вытянуто на спине, головой на запад лежал ске-

лет взрослого человека. Череп лежал на затылке, лицевой частью 
вверх. Часть позвонков, рёбра и правая плечевая кость отсутство-
вали. Руки протянуты вдоль туловища. Кости кистей отсутствова-
ли. Ноги вытянуты, стопы не соприкасались [НА КалмНЦ РАН. 
Ф. 14. Оп. 2. Д. 29. Л. 82]. Кости ноги овцы лежали на правом 
колене погребенного. К сожалению, эти кости не сохранились в 
коллекции фондохранилища.

Курган № 21, погребение № 1
При зачистке дна могильной ямы была обнаружена непотре-

воженная часть скелета человека: правая бедренная кость, часть 
правого крыла таза, правое предплечье и кисть. Судя по положе-
нию этих костей, погребенный лежал вытянуто на спине, головой 
на север [НА КалмНЦ РАН. Ф. 14. Оп. 2. Д. 29. Л. 88].

У северной стены ямы лежали кости животного ― овцы (кость 
ноги, альчик и часть таза). В коллекции обнаружена россыпь ко-
стей. 

Курган № 28, погребение № 1
Скелет взрослого человека полностью разрушен грабитель-

ским раскопом. На дне могильной ямы in situ сохранились толь-
ко кости ног человека. Судя по их положению, умерший был по-
ложен на спину вытянуто, головой на восток [НА КалмНЦ РАН. 
Ф. 14. Оп. 2. Д. 29. Л. 129]. Мелкие фрагменты костей крупного 
животного были обнаружены в западном углу ямы, рядом с пле-
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чевой костью человека. Севернее правого колена, на дне ямы, ле-
жала длинная трубчатая кость овцы. Кости не сохранились в фон-
дохранилище.

Курган № 30, погребение № 1
Погребение было разрушено грабителями. Кости скелета 

взрослого человека в беспорядке встречались в засыпи ямы. Не-
потревоженными остались длинные кости левой ноги и берцовые 
кости правой ноги. Судя по их положению, умерший был положен 
вытянуто на спину, головой на восток [НА КалмНЦ РАН. Ф. 14. 
Оп. 2. Д. 29. Л. 135].

На дне ямы в анатомическом порядке находились кости овцы 
(часть позвоночного столба с ребрами, кости ноги). В коллекции 
кости не сохранились.

Курган № 31, ровик
На дне в северной части ровика найдены в анатомическом по-

рядке часть позвоночного столба и хвостовая часть с крестцом 
овцы [НА КалмНЦ РАН. Ф. 14. Оп. 2. Д. 29. Л. 140].

В фондохранилище кости овцы не сохранились.

Курган № 31, погребение № 3
Скопление костей взрослого человека в беспорядке было най-

дено в 0,6 м к юго-западу от центра кургана. На уровне 1,04 м ле-
жала длинная кость взрослого человека, ребра, позвонки, кость 
стопы и крестец. С западной стороны скопления костей лежал че-
реп человека без нижней челюсти, лицевой частью вверх, также 
в смещенном положении. Лобная часть черепа располагалась на 
уровне 1,06 м. Установить положение скелета человека не удалось 
[НА КалмНЦ РАН. Ф. 14. Оп. 2. Д. 29. Л. 142].

Три позвонка овцы в сочленении лежали перед грудью погре-
бенного на уровне 1,13 м. В коллекции позвонки овцы не сохра-
нились.
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Выводы
Проведенный анализ полевого отчета и костного материала, 

хранящегося в фондохранилище КалмНЦ РАН, показал, что по-
гребальная обрядность позднесарматского времени имеет харак-
терные особенности. Так, в погребениях курганной группы Дюкер 
подавляющее количество костей принадлежало домашним видам 
животных, таким как овца (Ovis aries), лошадь (Equus caballus), 
собака (Canis familiaris). Заупокойная пища в захоронениях чаще 
всего представлена костями овцы, которая составляет 70,5 % от 
всех находок останков животных (см. табл. 1). Преимущественно 
это кости задних конечностей в сочленении с тазовыми костями 
(см. табл. 2–3). В погребениях с жертвенной пищей в некоторых 
случаях встречаются и кости лошади. Они представлены костями 
задних конечностей (см. табл. 3). Это указывает на то, что погре-
бенному преподносили «мясную» часть животного.

Не было выявлено никакой закономерности по локализации 
костей животных по отношению к погребенному. Они встречены 
со всех сторон относительно погребенного, но все же чаще кости 
животных находятся за головой (см. табл. 2). Имеются случаи, ког-
да кости животных найдены слева, справа и в ногах погребенного.

Большой интерес представляют погребения, где были встрече-
ны кости собаки (Canis familiaris). Судя по размерам костей, соба-
ки не были крупными. В погребениях найдены кости всех отделов 
скелета целыми, не раздробленными (см. табл. 2–3). Необходимо 
отметить, что целостность и положение костей указывает, что со-
баки являлись сопровождающими животными в захоронениях и 
не употреблялись в пищу. 
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Рис. 1. Географическое положение курганной группы Дюкер

Таблица 1. Частота встречаемости костных останков животных 
из курганной группы Дюкер

Вид животного
По полевому отчету Хранится в фондохра-

нилище КалмНЦ РАН
кол-во 
особей % кол-во 

особей %

овца 12 70,5 4 44,4
лошадь 0 0 2 22,2
собака 2 11,7 2 22,2
не определенное 3 17,6 1 11,1
Всего 17 100 9 100
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ст
ат

ки
 за

уп
ок

ой
но

й 
пи

щ
и 

и 
со

пр
ов

ож
да

ю
щ

их
 ж

ив
от

ны
х 

из
 ф

он
до

хр
ан

ил
ищ

а 
Ка

лм
Н

Ц
 Р

А
Н

(с
ок

ра
щ

ен
ия

: в
зр

. —
 в

зр
ос

лы
й;

 С
 —

 с
ев

ер
; Ю

 —
 ю

г)
Курган

Погребение

Пол, возраст 
погребенного

П
оз

а 
по

гр
еб

ен
но

го

А
рх

ео
зо

ол
ог

ич
ес

ки
й 

ма
те

ри
ал

Ку
ль

ту
рн

о-
хр

он
ол

ог
ич

е-
ск

ая
 п

ри
на

д-
ле

ж
но

ст
ь

В
ид

О
пи

са
ни

е

2
1

вз
р.

ра
зр

уш
ен

о
ов

ца
фр

аг
ме

нт
 т

аз
ов

ой
 к

ос
ти

 (1
), 

бо
ль

ш
еб

ер
цо

ва
я 

ко
ст

ь 
(1

), 
эп

иф
из

 б
ед

ре
нн

ой
 к

ос
ти

 (1
)

са
рм

ат
ск

ий
 

пе
ри

од

9
1

вз
р.

ра
зр

уш
ен

о
со

ба
ка

фр
аг

ме
нт

ы
 ч

ер
еп

а,
 к

ос
ти

 к
он

еч
но

ст
ей

, р
еб

ра
са

рм
ат

ск
ий

 
пе

ри
од

10
1

вз
р.

вы
тя

ну
то

 н
а 

сп
ин

е
со

ба
ка

фр
аг

ме
нт

 н
иж

не
й 

че
лю

ст
и,

 к
ре

ст
ец

, т
ру

бч
ат

ы
е 

ко
ст

и 
бе

з э
пи

фи
зо

в,
 р

еб
ра

, п
оз

во
нк

и
са

рм
ат

ск
ий

 
пе

ри
од

11
3

вз
р.

вы
тя

ну
то

 н
а 

сп
ин

е,
 

го
ло

во
й 

на
 С

ло
ш

ад
ь

бе
др

ен
на

я 
ко

ст
ь 

(1
), 

бо
ль

ш
еб

ер
цо

ва
я 

ко
ст

ь 
(1

), 
фр

аг
ме

нт
ы

 т
аз

а
са

рм
ат

ск
ий

 
пе

ри
од

12
1

вз
р.

вы
тя

ну
то

 н
а 

сп
ин

е
ло

ш
ад

ь
3-

я 
пя

ст
на

я 
ко

ст
ь 

(1
), 

пр
ок

си
ма

ль
на

я 
фа

ла
нг

а 
(1

), 
ср

ед
ня

я 
фа

ла
нг

а 
(1

), 
ко

ст
и 

за
пя

ст
ья

 (2
), 

фр
аг

ме
нт

 4
-о

й 
пя

ст
но

й 
ко

ст
и

са
рм

ат
ск

ий
 

пе
ри

од

12
1

вз
р.

вы
тя

ну
то

 н
а 

сп
ин

е
—

ко
ст

ь 
из

 о
тв

ал
а:

 ф
ра

гм
ен

т 
ре

бр
а

са
рм

ат
ск

ий
 

пе
ри

од

12
1

вз
р.

вы
тя

ну
то

 н
а 

сп
ин

е
ов

ца
бо

ль
ш

еб
ер

цо
ва

я 
ко

ст
ь 

(1
), 

фр
аг

ме
нт

 т
аз

а,
 а

ль
чи

к 
(1

), 
фр

аг
ме

нт
 э

пи
фи

за
са

рм
ат

ск
ий

 
пе

ри
од

17
1

вз
р.

вы
тя

ну
то

 н
а 

сп
ин

е,
 

го
ло

во
й 

на
 Ю

ов
ца

та
з (

1)
, б

ол
ьш

еб
ер

цо
ва

я 
ко

ст
ь 

(1
 ),

 б
ед

ре
нн

ая
 

ко
ст

ь 
(1

), 
ал

ьч
ик

 (1
), 

эп
иф

из
ы

 т
ру

бч
ат

ы
х 

ко
ст

ей
 (3

)
са

рм
ат

ск
ий

 
пе

ри
од

21
1

вз
р.

вы
тя

ну
то

 н
а 

сп
ин

е,
 

го
ло

во
й 

на
 С

ов
ца

ме
лк

ие
 ф

ра
гм

ен
ты

 к
ос

те
й

са
рм

ат
ск

ий
 

пе
ри

од


