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Abstract. Within the diverse materials discovered during archaeological surveys in the territory 
of Kalmykia, burials of early medieval nomads are of utmost interest. Certain features of the burial 
ceremony, submound pits, backing niches, splendid burial accessories, accompanying livestock burials 
(horses and sheep) help date some of the burials to the Khazar period. The article considers three 
burials that in terms of ritual can be referred to the archaeological culture of the Khazar Khaganate. 
‘Khazar’ mounds are the ones with burial chambers placed within four-cornered pits. It is noteworthy 
that so far most of such few burials of horsemen have been found in the Kalmyk steppe. 

The burials were discovered in 1982 during rescue excavations along the route of the Principal 
Kalmyk Channel. The mound group was named ‘Dyuker’. The fi eld works over, no archaeological 
survey report was submitted to the Field Studies Department of Institute of Archaeology (RAS) 
that exercised academic control over the excavations to facilitate high methodological standards. 
Nowadays the report is just a manuscript containing neither photographs nor schemes.

With evidence from the manuscript part of the 1982 archaeological survey report, the work 
identifi es three burials as those of the Khazar period and describes the burial facilities (submound 
pits, graves), the burials as such, and accompanying accessories analysis of which made it possible to 
conclude about the social status and professional activities of the buried individuals. The paper also 
studies the mutual spatial arrangement of human and animal remains within the graves and provides a 
situational layout of the burial fi eld. Moreover, fi ndings from the burials have been identifi ed, partially 
restored and taken pictures of in the depository of Kalmykia’s National Museum.

The performed work attempted to eliminate the historiographic gap in studies of Khazar 
monuments within the mentioned burial site. The survey outcomes shall facilitate deepening of our 
knowledge about the Khazars and their culture.
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Археологические памятники Волго-Ма-
нычских степей, в основном совпадающих 
с территорией современной Республики 
Калмыкия, являются ключевыми в целом 
ряде проблем изучения древней истории 
Восточноевропейских степей. В эпоху ран-
него средневековья эта территория входила 

в домен Хазарского каганата, и поэтому ар-
хеологические памятники, открытые здесь, 
рассматриваются как принадлежащие этни-
ческим хазарам. К сожалению, количество 
погребений хазарского времени остается 
до сих пор малочисленным. В своей свод-
ке Е. В. Круглов отметил, что из порядка 
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2 000 исследованных курганов на терри-
тории Волго-Манычских степей 38 можно 
связать с эпохой Хазарского каганата [Кру-
глов 1990: 159]. В число учтенных погре-
бений вошли три погребения из курганной 
группы Дюкер. Погребения были известны 
исследователю по тексту рукописи, так как 
полевой отчет в Отдел полевых исследова-
ний Института археологии РАН (ОПИ ИА 
РАН)1 автором раскопок сдан не был. В 
архиве КалмНЦ РАН хранится рукописная 
часть отчета, без чертежей и фотографий 
[НА КалмНЦ РАН. Ф. 14. Оп. 2. Д. 29].

Судя по описанию курганов и погребе-
ний в рукописи отчета, полевая документа-
ция во время раскопок велась. Фотопленки 
и полевые чертежи найти не удалось, но ав-
тором статьи выявлены находки в фондах 
Национального музея Республики Калмы-
кии, а также антропологические материалы 
(кости человека и животных) в фондохра-
нилище КалмНЦ РАН из указанных хазар-
ских погребений курганной группы Дюкер. 
Проделанная поисковая работа позволила 
подготовить публикацию трех погребений 
хазарского времени, в двух из которых най-
дены костяные обкладки луков. 

В 1982 г. археологическая экспедиция 
Калмыцкого научно-исследовательского 
института истории, филологии и экономики 
(КНИИИФЭ) под руководством Е. В. Цуц-
кина вела раскопки археологических объ-
ектов в зоне I-й очереди строительства Кал-
мыцко-Астраханской рисовой ороситель-
ной системы на территории Октябрьского 
района Калмыцкой АССР. Курганная груп-
па Дюкер располагалась в 6,5 км к югу от 
п. Джангар Октябрьского района Калмыц-
кой АССР. Свое название группа получила 
от построенного в 2 км к ЮЮЗ от пересе-
чения Калмыцкого магистрального кана-
ла (КМК) Главного сбросного коллектора, 
именуемого в гидростроительстве «дюке-
ром». 

По описанию текста отчета была про-
ведена реконструкция расположения курга-
нов по отношению друг к другу, чтобы при-
мерно составить представление о характере 
расположения курганной группы Дюкер на 
местности (рис. 1). Курганы группы рас-
полагались в виде четырех очень плотных 
скоплений по обеим сторонам магистраль-
ного канала, прокопанного по линии Севе-

1 Научный совет ОПИ ИА РАН 
рассматривает все научные отчеты о проведении 
археологических работ на территории России.

ро-Запад — Юго-Восток. Три скопления 
располагались с восточной стороны, одно 
(четвертое) — с западной стороны канала. 

Первое скопление — из пяти небольших 
курганов (№№ 20, 21, 18, 19, 17), располо-
женных почти в одну линию на расстоянии 
друг от друга. Ко второму скоплению от-
носятся три небольших кургана, располо-
женных в виде полудуги, также разреженно 
(№№ 11, 15, 16). Третье скопление состояло 
из 13 курганов, расположенных на близком 
расстоянии друг от друга, в виде плотного 
скопления (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14). Среди них выделялся размерами 
курган 10, диаметром — 21,5 м, высотой — 
0,65 м.

Четвертое, наиболее многочисленное 
скопление, находилось на расстоянии в 
260 м от первых трех и состояло из 11 кур-
ганов (№№ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32). Самым крупным среди них был кур-
ган 27, представлявший собой два кургана 
со слившимися насыпями. Диаметр обеих 
насыпей был почти одинаковым — 34 м, 
31 м. В двух насыпях открыто 11 разновре-
менных погребений. 

В целом, курганная группа Дюкер на-
считывала 32 насыпи, 8 из которых оказа-
лись холмиками естественного происхож-
дения. Из 32 объектов, как сказано выше, 
25 оказались курганами, сооруженными 
в период с 3 тыс. до н. э. по XIV в. н. э. В 
исследованных курганах открыто 47 погре-
бений, из них только 3 датированы автором 
как хазарские: это основное погребение 
№ 1 кургана 15 и два впускных погребения 
— № 6 кургана 27 и № 5 кургана 31 [НА 
КалмНЦ. РАН. Ф. 14. Оп. 2. Д. 29]. Насы-
пи этих погребений расположены во втором 
(к. 15 п. 1) и четвертом (к. 27 п. 6; к. 31 п. 
5) скоплениях курганов группы. Курган 15 
с единственным погребением располагался 
немного в стороне от двух других погребе-
ний хазарского времени. 

Курган 15 располагался во втором ско-
плении, у северного края группы Дюкер. По 
данным отчета центр кургана 15 удален на 
47 м к северо-востоку от центра кургана 16. 
Насыпь кургана 15 округлой формы с раз-
мерами 17 м по линии Север–Юг и 19 м по 
лини Восток–Запад. Высота насыпи 0,30 м. 
Поверхность была хорошо задернована и 
имела четкие очертания. Вершина кургана 
уплощена. 

В насыпи кургана был прослежен ква-
дратной формы ровик, заглубленный в мате-
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рик, в котором были найдены пять черепов 
лошади. Дно ровика находилось на глуби-
не от –9 см до –27 см в материке. Наиболее 
отчетливо ровик прослежен в северном и 
южном секторах. Северный ровик имел раз-
меры 18 м по линии Восток–Запад и 9 м по 
линии Север–Юг. Южный ровик меньших 
размеров — 19 м по линии Восток-Запад 
и 6 м по линии Север–Юг. Таким образом, 
можно реконструировать, что квадратный 
ровик имел стороны длиной 18–19 м. 

В заполнении северо-восточного участ-
ка ровика было найдено три черепа лоша-
дей. Череп, встреченный в северо-западной 
части, лежал на основании верхней челю-
сти сводом вверх мордой к западу. Свод 
черепа находился на глубине 48 (–16) см. 
Череп, лежавший в юго-восточной части, 
располагался на левой стороне, мордой на 
юг. Правая сторона находилась на уровне 
— 59 (–27) см. Посреди них лежал череп на 
основании верхней челюсти сводом вверх, 
мордой к ЮЮЗ. Уровень верхней точки че-
репа составлял 41 (–9) см. 

В заполнении западной части ровика на 
уровне — 56 (–23) см были найдены остат-
ки черепа, обращенного мордой на север, и 
ребра лошади. 

Южнее, в 0,80 м от этого скопления ко-
стей, на верхней челюсти лежал еще один 
череп лошади сводом вверх и мордой к CCB. 
Вокруг него было несколько лошадиных 
ребер и часть лопатки. Данное скопление 
костей залегало на уровне 59 (–27) см. При-
мечательно, что все пять черепов лошадей 
из подкурганного ровика были без нижних 
челюстей. В кургане открыто одно погребе-
ние, датированное хазарским временем. 

Погребение № 1. Основное.
В центре пространства, ограниченного 

подкурганным ровиком, в юго-западном 
секторе кургана обнаружено могильное 
пятно прямоугольной формы. Длина пятна 
— 2,16 м, ширина — 0,7 м. Длинной осью 
пятно ориентировано по линии В–З с незна-
чительным отклонением по часовой стрел-
ке. 

Длинные северная и южная стенки 
входной ямы — прямые. Восточная и запад-
ная стенки слегка вогнуты наружу и имели 
округлые углы в местах соединения с длин-
ными стенками. Вдоль южной стенки вход-
ной ямы был сделан подбой овальной фор-
мы, ориентированный так же, как и входная 
яма. Длина подбоя — 2,30 м, ширина — 
0,80 м. От входной ямы подбой отделяется 

ступенькой высотой 0,14 м. Дно входной 
ямы находилось на уровне 170 (–138) см, 
подбоя — 192 (–160) см. Потолок подбоя 
находился на высоте 0,60 м от дна подбоя. 

На дне подбоя лежал скелет взрослого 
человека на спине вытянуто с разворотом 
на правую сторону головой к западу. Череп 
— на правом боку, лицевой частью обра-
щен к югу, к стене подбоя. Верхняя точка 
черепа на уровне 178 (–146) см. Левая рука 
плечевой костью обращена вдоль корпуса, 
согнута в локте под прямым углом и пред-
плечьем и лежит поперек туловища. Кости 
левой кисти не сохранились. Правая рука 
плечевой костью ориентирована перед гру-
дью и согнута до предела в локте так, что 
предплечье оказалось параллельным плече-
вой кости. Кисть правой руки находилась 
под подбородком. Позвоночный столб слег-
ка выгнут в верхней части в сторону спины. 
Корпус слегка развернут вправо, и ребра 
левой стороны грудной клетки слегка пере-
крывали правые. 

Кости таза лежат также с разворотом 
вправо. Правая нога была слегка согнута в 
тазобедренном и коленном суставе, лежа-
ла на боку. Стопа носком обращена вниз 
и вперед относительно скелета. Уровень 
залегания костей стопы — 181 (–149) см. 
Левая нога была поджата, т. е. согнута под 
прямым углом в тазобедренном суставе, и 
под острым углом в коленном. Кости левой 
стопы располагались у внутренней средней 
части правых берцовых, носком вниз.

Во входной яме, на ступеньке, лежали 
череп и кости конечностей лошади. Распо-
ложение костей свидетельствует о том, что 
в могилу была положена шкура лошади с 
черепом и конечностями. 

Череп лошади лежал в западном кон-
це ступеньки по оси входной ямы сводом 
вверх и мордой на запад. Уровень свода 
черепа — 153 (–121) см. В ротовой полости 
черепа лошади — остатки железных удил.

Рядом, с правой стороны затылка чере-
па лежали перекрещенные кости передних 
ног. Кости ноги, лежащей внизу на уровне 
170 (–138) см, были ориентированы по оси 
ямы копытом на запад. Кости ног, лежащие 
выше на уровне 171 (–139) см, были ориен-
тированы по диагонали ямы копытом на се-
веро-запад. У верхних частей передних ног 
лежали два фрагмента железного стремени.

Кости задних конечностей лошади ле-
жали в восточной части подбоя и, видимо, 
сползли туда со ступеньки. Располагались 
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вдоль ступеньки в 20 см к югу от нее на 
уровне 182 (–150) см. Кости задних ног, 
как и передние, перекрещены: одна кость 
ориентирована по оси ямы копытом на за-
пад. Вторая лежала поперек, по диагонали 
ямы, копытом на Северо-Запад наклонно, 
так, что копыто находилось на уровне 167 
(–136) см, а верхняя часть ниже на отметке 
181 (–149) см.

В восточной части подбоя, отчасти за-
хватывая край ступеньки вместе с костями 
нижних конечностей ног лошади, были по-
ложены череп и кости овцы. Состав и распо-
ложение костных останков свидетельствует 
о том, что в могилу была положена полная 
шкура овцы с черепом и конечностями. Че-
реп овцы лежал сводом вверх на уровне 167 
(–135) см на самом краю ступеньки на ниж-
ней челюсти, мордой на запад. Основание 
черепа находилось в 45 см к западу от вос-
точной стенки могилы. 

Между черепом овцы и восточной стен-
кой могилы на краю ступеньки лежали ко-
сти передних конечностей овцы параллель-
но друг другу, ориентированные по оси ямы 
на уровне 168 (–136) см копытами на запад.

Кости копытной части ноги, располо-
женные с северной стороны, лежали по-
одаль в 10 см к северо-западу и дальше 
вглубь ступеньки. Это свидетельствует о 
том, что первоначально кости животных, 
найденные в восточной части подбоя, лежа-
ли на ступеньке, а затем сползли в подбой.

Кости задних конечностей овцы лежали 
ниже, на уровне 76 (–144) см в 10 см южнее 
костей передних ног овцы. Ориентирова-
ны кости задних ног также вдоль оси ямы, 
копытами на запад, под небольшим углом 
друг к другу. Копыта залегали под костью 
задней ноги лошади. 

В могиле найдены следующие предме-
ты: 

1. Сосуд черноглиняный (рис. 3), пло-
скодонный, с выпуклым туловом и неболь-
шим отогнутым венчиком, украшенным 
защипами, стоял на уровне 194 (–162) см у 
северного края скопления костей в 20 см к 
СВ от черепа человека. Край венчика в од-
ном месте обломан в древности.

2. Лезвие железного ножа, которое ле-
жало на кости ноги овцы между девой пле-
чевой костью и основанием ступеньки под-
боя на уровне 185 (–153) см. Длина ножа 
— 17 см, ширина — 2 см. На черешковой 
части длиною 4 см сохранились следы де-
рева. Поверхность лезвия имеет два вздутия 

окислов. Черешком нож обращен к левой 
плечевой кости.

3. Костяные обкладки лука, находив-
шиеся у южной стенки подбоя в его вос-
точной половине. У средней части южной 
стенки подбоя перпендикулярно к ней на 
уровне 187 (–165) см лежали двойные об-
кладки оконечности лука, концевой частью 
обращенные к стене (рис. 4). У внутренне-
го сгиба левого колена вдоль берцовых ко-
стей лежали обкладки средней части лука 
(рис. 5). У пяточной кости левой стопы по 
диагонали подбоя лежали обкладки другой 
оконечности лука на уровне 189 (–167) см. 
Разрезами обкладки обращены друг к дру-
гу. Расстояние между основаниями конце-
вых обкладок 0,70 см. Срединные обкладки 
лежали посредине длины между концевыми 
обкладками. Немного в стороне от ног, по-
перек правой берцовой кости, лежала еще 
одна деталь костяных обкладок лука. Узкой 
частью обкладка направлена к южной стен-
ке подбоя. 

4. Костяная подвеска, лежавшая сна-
ружи у левого локтя, в 6 см на север. Раз-
меры подвески — 2,5х1,5 см. Диаметр от-
верстия — 0,5 см.

5. Железный наконечник стрелы с 
остатками древка, лежавший на груди че-
ловека острием к черепу. Длина стрелы — 
6 см, ширина — 3 см. Длина обломка древка 
3,5 см.

Кроме инвентаря, в погребении были 
найдены остатки заупокойной пищи в виде 
костей животных: 

1. Позвонки и крестец лошади в ана-
томическом порядке находились у западной 
стенки подбоя в ЮЗ углу.

2. Часть позвоночного столба и ребро 
овцы находились также в естественном соч-
ленении.

3. Ребра лошади там же, за головой по-
гребенного. Одно ребро лежало на сосуде, 
другое — у затылка черепа человека, каса-
ясь его, четыре ребра лежали под костью 
ноги лошади поперек подбоя.

4. Кость ноги лошади, вероятно, 
сползшая со ступеньки, лежала за черепом 
человека.

5. Кость ноги ягненка, которая лежала 
за пяточной костью левой стопы, в 5 см на 
север, рядом с костяной обкладкой лука, на 
дне подбоя. 

Курган 27 находился в четвертом ско-
плении курганов группы Дюкер. Курган 
удален на 36 м к юго-западу от центра кур-
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гана 23 и на 48 м к ЮЮЗ от центра кургана 
29. Курган 27 представляет собою комплекс 
из двух слившихся между собою насыпей 
(слившимся курганам был присвоен один 
общий номер 27). Насыпи обоих курганов 
сильно расползшиеся и по размерам почти 
идентичны. Расстояние между центрами на-
сыпей составляет 25 м. Поверхность хорошо 
задернована и покрыта редкой полынной 
растительностью. К погребению хазарского 
времени имеют отношение обнаруженные в 
насыпи восточного кургана следы подкур-
ганного ровика. След подкурганного рови-
ка хорошо был заметен в профиле бровки 
восточного кургана. В плане ровик имел 
округлые очертания, охватывая централь-
ную часть кургана. На отдельных участках 
ровик имел прямые отрезки, образуя на 
стыках заметные углы. Ширина ровика на 
различных участках колеблется: от 1,75–2 м 
до 0,75 м. Глубина так же варьировалась: в 
северной части — до 1,23 м от «0», в восточ-
ной — до 1,7 м, в южной части — до 1,18 м, 
в западной — до 1,35 м от «0».

В заполнении ровика встречены скопле-
ния костей животных и отдельные фрагмен-
ты керамики. Тип керамики и вид животных 
в полевом отчете не указаны, что затрудня-
ет привязку ровика к какому-либо погребе-
нию. Дело в том, что к хазарскому време-
ни отнесено погребение № 6. Сооружение 
подкурганного ровика прослежено в вос-
точной части кургана 27, а рассматриваемое 
нами погребение было открыто в западной 
части, где следы подкурганного ровика 
найдены не были. Всего в двух (восточной 
и западной) насыпях открыто 11 погребе-
ний, сооруженных в период катакомбного, 
срубного, сарматского и позднекочевниче-
ского времени. Из них в восточной насыпи 
открыто 6 погребений (п. 2; 3; 4; 5; 8; 11), 
древнейшее из них — погребение № 8 ка-
такомбной культуры бронзового века. В за-
падной насыпи — 3 погребения (п. 6; 7; 9), 
из них погребение № 7 — срубной культу-
ры. К западной насыпи привязаны еще 2 по-
гребения, совершенные в перешейке между 
насыпями (п. 1; п. 10), где погребение № 1 
— срубной культуры. Согласно отчету, со-
оружение подкурганного ровика связано с 
погребением № 8 [НА КалмНЦ РАН. Ф. 14. 
Оп. 2. Д. 29]. 

Погребение 6. Впускное
Обнаружено под центральным колом 

западного кургана. Входная яма отчетливо 
выделялась в профиле центральной бровки 

с северной стороны. В плане входная яма 
имела овальную форму длиной 1,95 м и ши-
риной 0,55 м. Длинной осью входная яма 
ориентирована по СЗЗ–ЮЮВ. 

Дно входной ямы находилось на глуби-
не –228 см от уровня «0» и –168 см от уров-
ня погребенной почвы. 

Подбой был сделан в юго-западной стен-
ке входной ямы. В плане он имел форму, 
близкую к овальной. Его длина — 2,20 м, 
ширина — 0,3 м в средней части. Ориенти-
рован подбой длинной осью так же, как и 
входная яма, по оси СЗЗ–ЮВВ.

Внешняя стенка подбоя выпуклая, вну-
тренняя, ограниченная ступенькой, и слегка 
вогнута. Дно подбоя ниже уровня дна вход-
ной ямы на 0,45 м. 

В засыпи входной ямы встречены кости 
ноги крупного животного и позвонки овцы. 
Вход в подбой был закрыт деревянными 
плашками, поставленными вертикально с 
наклоном верхней части в сторону подбоя.

На дне подбоя был обнаружен скелет 
мужчины зрелого возраста, лежащий на 
спине, вытянуто, головой на ЮВВ, лице-
вой частью вверх. Череп погребенного имел 
монголоидные черты и хорошо развитую 
глабеллу. Нижняя челюсть была полуот-
крыта. Корпус располагался прямо на спи-
не, левая и правая его части симметричны 
относительно друг друга. Левая рука ориен-
тирована плечевой частью вдоль корпуса, 
слегка согнута в локте, предплечье отведе-
но в сторону от туловища. Кисть выпрямле-
на и лежала ладонью вниз.

Правая рука плечевой частью ориенти-
рована вдоль корпуса, слегка согнута в лок-
те так, что основание предплечья распола-
галось над средней частью тазовых костей. 
Под костями шейных позвонков найдена 
губчатая кость, видимо, нарост позвоноч-
ника.

Кости таза располагались развернуто, 
симметрично по линии ориентировки ске-
лета. Кости ног вытянуты параллельно друг 
другу так, что колени и стопы соприкаса-
лись.

Описание инвентаря
1. Сосуд с отогнутым, орнаментиро-

ванным пальцевыми защипами венчиком 
(рис. 6), стоял между юго-восточной стен-
кой подбоя и черепом погребенного, устьем 
наклонно к черепу.

2. Нож железный располагался внутри 
сосуда в вертикальном положении.
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3. Наконечники стрел, железные, от-
мечены между костями левого предплечья и 
левым крылом таза. Один из наконечников 
был ориентирован в сторону головы умер-
шего, ориентировку остальных наконечни-
ков установить не удалось. 

4. Обкладки лука (костяные) распола-
гались на скелете. В области верхней части 
груди и на левой берцовой кости распола-
гались двойные костяные оконечности лука 
длиной около 20 см, обращенные прорезью 
внутрь друг к другу. На верхней части пра-
вой бедренной кости, параллельно ей, лежа-
ли двойные костяные обкладки средней ча-
сти лука длиною 17 см (рис. 7). Внутренней 
стороной обкладки были обращены наружу, 
к северу. Расстояние между концами край-
них обкладок 1,15 см. Срединные обкладки 
располагались на одинаковом расстоянии 
от концевых обкладок. 

5. Деревянный предмет в виде бруска, 
квадратного в сечении. Найден за черепом в 
6 см от него. 

6. Деревянное блюдо прямоугольной 
формы на трех ножках, длинной осью ори-
ентированное по СВ–ЮЗ, стояло на дне 
подбоя в северо-восточном углу, справа от 
черепа погребенного. Размер сохранившей-
ся части блюда 40x23 см.

7. Фрагмент железного предмета в 
виде расщепленного надвое стержня лежал 
в 5 см на север от правого колена. 

8. Фрагменты расслоившегося желез-
ного предмета находились у северо-запад-
ной стенки подбоя на дне.

9. Фрагмент железного предмета ле-
жал в 45 см на север от правого колена.

10. Остатки деревянного предмета в 
виде плоской дощечки находились у правой 
ступни с севера (седло?).

11. Плашки плоские лежали вдоль севе-
ро-западной стенки подбоя ближе к север-
ному углу. Видимо, остатки перекрытия.

12. Пряжка железная прямоугольная, 
лежала севернее в 6 см от средней части 
правой бедренной кости.

13. Бляшка бронзовая из засыпи подбоя 
(рис. 9).

14. Бляшка из металла, покрытого голу-
боватыми окислами, обнаружена под ниж-
ней челюстью (рис. 10).

15. Стремена лежали плашмя друг на 
друге между правым крылом таза и северо-
восточной стенкой подбоя. Стремя дужкой 
ориентировано на северо-запад, другое — 
на ЮЮЗ.

16. Под дужкой стремени обнаружено 
костяное навершие, округлой формы с не-
большими гранями (рис. 8). 

17. Кусочек фольги из металла, покры-
того голубоватыми окислами.

18. Фрагмент железного предмета из 
области груди.

19. Фрагменты дерева по обеим сторо-
нам позвоночника.

20. Остатки ткани, между правой пле-
чевой костью и туловищем.

21. Фрагмент железного предмета, ле-
жал под основанием левой берцовой кости. 

22. Фрагмент железного предмета в 
стенке северного угла подбоя.

23. Часть железных кольчатых удил под 
стременем.

24. Фрагмент деревянного гребня.
25. Остатки черешков стрел.
26. Фрагмент железного предмета, ле-

жал рядом с черепом ягненка в 5 см на вос-
ток. 

27. У северо-восточной стенки подбоя, 
ближе к северо-западной стенке, на уровне 
–372 (–212) см отмечены следы кожи. 

На дне подбоя, от черепа ягненка в на-
правлении на запад, сохранился след дере-
вянной плашки. 

Наряду с предметами в могилу была по-
ложена заупокойная пища: 

1. Крестец лошади: лежал на дере-
вянном блюде с северо-восточной стороны 
края блюда.

2. Часть позвоночного столба овцы: 
лежала параллельно оси подбоя в средней 
части того же блюда.

3. Позвонки овцы: лежали у черепа по-
гребенного, на южном крае блюда, лежали.

4. Череп овцы: лежал около блюда, с 
западной стороны, вплотную у правой пле-
чевой кости погребенного, мордой на СВВ, 
на левой стороне лежал.

5. Кость ноги овцы: лежала на дне мо-
гилы у правого локтя погребенного, гори-
зонтально, копытом на северо-запад, лежа-
ла.

6. Черепа хорьков лежали между се-
верным краем блюда и северо-восточной 
стенкой подбоя. 

7. Один череп суслика лежал на блю-
де, другой — в 17 см севернее правого лок-
тя погребенного на дне ямы. Рядом, в 7 см 
южнее от него, ближе к правому локтю 
погребенного лежали две нижние челюсти 
суслика. Черепа хорьков и сусликов черно-
го цвета, как будто обугленные. 
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8. Кости ягненка: обнаружены в раз-
ных местах подбоя в северо-западной по-
ловине: у правого тазобедренного сустава, 
в западной стенке подбоя.

9. Кости ноги овцы: лежали в средней 
части подбоя горизонтально, поперек осе-
вой линии подбоя под спиной погребенного 
копытом к ЮЮЗ.

10. Кости ноги овцы: лежали под бер-
цовыми костями погребенного у западного 
угла подбоя горизонтально, поперек осевой 
линии подбоя, копытом на ЮЮЗ.

11. Череп ягненка: лежал на дне подбоя, 
в 20 см севернее правого колена погребен-
ного, на правом боку, мордой на юг.

12. Кость ноги овцы: находилась у че-
репа ягненка в 5 см к северо–западу гори-
зонтально по линии Восток–Запад.

Курган 31 располагался в четвертом ско-
плении группы Дюкер и был одним крайних 
в этой части могильника. Его центр удален 
на 33 м к северо-востоку от центра кургана 
39 и на 23 м к западу от центра кургана 32.

Насыпь кургана 31, сильно расползша-
яся, округлой в плане формы, диаметром 
16 м, высотой 0,30 м от уровня современной 
поверхности. Поверхность кургана покрыта 
редкой растительностью. 

Подкурганный ровик прослеживался 
в западном секторе кургана. В восточном 
секторе, несмотря на целенаправленные 
поиски, в плане ровик визуально не наблю-
дался. Лишь в профиле восточной стенки 
центральной бровки были видны разрезы 
ровика.

В западном секторе северная часть ро-
вика в центральной бровке с северной сто-
роны проходила между отметками 1,65 м на 
С от «0» и 2,5 м на С от «0». Дно ровика 
в этом месте достигало уровня 68 (–38) см. 
Ровик полосою шириной 0,85 см проходит 
на запад и в 2,25 м к западу от центральной 
оси кургана под тупым углом поворачивает 
на юго-запад. Юго-западная часть ровика 
имеет ширину 0,60 м и длину по внутрен-
ней стенке 3,5 м. Уровень дна его в разрезе 
западной стенки профиля западной бровки 
достигает — 101 (–71) см.

Южная часть подкурганного ровика 
была видна в западной стенке цен тральной 
бровки между отметками 3,25 м на Юг от 
«0» до отметки 4 м на Юг от «0». Ровик 
шириною 0,70 м проходил полосой на СЗЗ, 
расширяясь на отметке 0,95 м в СЗЗ части. 
Протяженность ровика от центральной оси 
кургана составляет 4,80 м. В СЗЗ части ро-

вик слегка загибается к северу, к юго-за-
падному концу северной части ровика, но 
не сливается с северной частью ровика. Раз-
рыв в ровике составляет 0,60 м. Дно рови-
ка в его разрезе западной стенки профиля 
центральной бровки достигает уровня 171 
(–141) см, в восточной стенке профиля за-
падной бровки уровень дна ровика состав-
ляет 88 (–58) см.

В юго-западном конце северной части 
ровика на дне на глубине 107 (–77) см най-
дена расположенная в анатомическом по-
рядке часть позвоночного столба овцы и 
хвостовая часть с крестцом, лежавшие го-
ризонтально по линии СЗЗ–ЮВВ.

Внутри пространства, ограниченного 
подкурганным ровиком, обнаружено 6 по-
гребений, датированных автором эпохой 
бронзы, и одно погребение хазарского вре-
мени. Хазарским временем датировано по-
гребение № 5.

Погребение № 5. Впускное.
Находилось в юго-западном секторе 

кургана, у его центра в 0,60 м к ЮЗ от «0». 
Пятно входной ямы длиной 2,05 м, шири-
ной 0,6 м в восточной и 0,42 м в западной 
части было ориентировано длинной осью 
по линии СЗЗ–ЮВВ. Северо-северо-восточ-
ная и юго-юго-западная стенки — прямые. 
ЮВВ стенка — округлая, причем северо-
западный угол имеет более округлые очер-
тания. СЗЗ стенка имеет прямой западный 
угол и сильно округлый северный. Поэтому 
форма входной ямы в плане несколько тра-
пециевидная.

Дно входной ямы находилось на уров-
не 203 (–173) см. Вдоль ЮЮЗ стенки был 
сделан подбой, дно которого находилось на 
одном уровне с дном подбоя. Длина подбоя 
2,15 м, ширина в средней части — 0,70 м. 
Высота потолка — 0,5 м от уровня дна.

На дне подбоя вытянуто на спине голо-
вой на СЗЗ лежал скелет взрослого челове-
ка. Череп лежал на затылке, лицевой частью 
вверх на уровне 198 (–168) см. Нижняя че-
люсть была полуоткрыта. Корпус распола-
гался на спинной части, в основании был 
подвинут вправо, к стене подбоя.

Левая рука слегка согнута в локте, лок-
тевой сустав находился немного в стороне 
от корпуса, основание предплечья и кисть 
лежали на тазобедренном суставе. Правая 
рука располагалась вдоль корпуса.

Кости таза лежали прямо. Кости ног 
вытянуты параллельно друг другу. Стопы 
сближены между собой, но не соприка-
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сались. Они располагались на уровне 199 
(–169) см.

На дне входной ямы лежал костяк ло-
шади. Череп лошади лежал в северо-запад-
ной части подбоя на левой стороне мордой 
на СЗЗ. Уровень правой стороны черепа 
— 199,5 (–169,5) см. В зубах находились 
Х-видные железные удила. Длина псалиев 
— около 25 см.

В юго-восточной части входной ямы ле-
жали кости ног лошади. Передняя нога рас-
полагалась по диагонали входной ямы ко-
пытом на северо-запад. Основание верхней 
части костей ноги располагалось на уровне 
211 (–181) см. Вторая передняя нога лежа-
ла рядом, ближе к северо-восточному углу 
ямы, на боковой поверхности, углом со-
гнута под тушу и копытом обращена к ССВ 
стенке. На ней лежали кости задней ноги 
основанием на уровне 203 (–173) см. Нога 
была ориентирована по линии СВ–ЮЗ, ко-
пытом на северо-восток. Южнее, в 10 см на 
том же уровне, лежала вторая, ориентиро-
ванная по оси ямы задняя нога лошади, ко-
пытом на СЗЗ. Копыто ее лежало на верхней 
части передней ноги лошади.

В 15 см к СВВ от копыта задней ноги 
лошади лежал позвонок хвоста лошади. 
Остальные кости хвоста лошади встречены 
в восточной части входной ямы при досле-
довании дна могилы.

Южнее черепа лошади в 3 см лежали че-
реп и кости конечностей овцы. Череп ориен-
тирован на северо-запад. Черепная крышка 
находилась на уровне 199 (–169) см. Перед-
няя нога овцы находилась в 13 см к юго-
востоку от черепа, ориентирована по линии 
Северо-Запад — Юго-Восток, копытом на 
юго-восток. Вторая передняя нога распо-
лагалась у левого колена погребенного по 
линии ССЗ–ЮЮВ, копытом на ЮЮВ. За-
дние ноги находились в юго-восточной ча-
сти подбоя на уровне 209 (–179) см, между 
левыми берцовыми костями человека и ко-
пытом задней ноги лошади. Задняя нога, ле-
жащая с южной стороны, ориентирована по 
линии Восток–Запад копытом на восток. За-
дняя нога овцы лежала с северной стороны 
и была согнута под прямым углом. Длинной 
костью ориентирована по линии Северо-За-
пад–Юго-Восток, нижней частью к юго-
востоку, копытом на северо-восток.

Между левым предплечьем и перед-
ней ногой овцы в средней части могилы на 
границе подбоя и входной ямы в анатоми-
ческом порядке лежал позвоночный столб 

ягненка с изгибом к предплечью. В верхней 
части позвоночного столба сохранились ре-
бра и правая лопатка. Череп ягненка лежал 
рядом с северной стороны у передней ноги 
овцы, на правой стороне, мордой к СВВ. 
Кости правой стороны черепа ягненка нахо-
дились на уровне 206,5 (–176,5) см. Восточ-
нее, между позвоночным столбом ягненка 
и второй передней ногой овцы, вдоль ле-
вой бедренной кости, лежали в беспорядке 
кости конечностей ягненка. Одна из них 
встречена в 45 см севернее в средней части 
дна входной ямы. 

В могиле встречен следующий инвен-
тарь.

1. Сосуд (пл. 1): лепной, черноглиня-
ный, с отогнутым венчиком, орнаментиро-
ван пальцевыми защипами, стоял на уровне 
203 (–173) см, вплотную к левой стороне 
черепа человека в северо-западной части 
могилы.

2. Лезвие железного ножа и кости: 
найдены в сосуде.

3. Стремя железное, в обломках: лежа-
ло на дне средней части могилы (рис. 11).

4. Остатки деревянного седла: лежали 
в средней части дна входной ямы.

5. Фрагменты железного предмета: ле-
жали на дне входной ямы в ЮЮВ половине.

Помимо костяков животных во входной 
яме, в могилу была положена заупокойная 
пища: 

1. Позвонки овцы: рядом с сосудом в 
СЗЗ части дна входной ямы. Два из них на-
ходились в сочлененном состоянии.

2. Кость ноги овцы с альчиком: приле-
гала к сосуду с северо-восточной стороны, 
тазобедренным суставом обращена на севе-
ро-запад.

3. Основание позвоночного столба 
овцы с копчиком: располагалось по оси мо-
гилы от сосуда вдоль левой плечевой кости 
погребенного до локтевого сустава. Копчи-
ком ориентировано к ЮЮЗ, передней ча-
стью на северо-запад, упираясь в сосуд.

4. Часть позвоночного столба овцы: 
лежала с северной стороны позвоночного 
столба погребенного.

5. Крестец лошади: лежал по оси моги-
лы на левой плечевой кости человека, своей 
передней частью к локтевому суставу по-
гребенного. 

6. Позвонки лошади: находились под 
верхней частью позвоночного столба овцы.

Рассмотрим погребальный обряд публи-
куемых погребений.
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Наибольший интерес представляет кур-
ган 15, возведенный в хазарское время. В 
насыпи кургана был устроен углубленный 
в материк подкурганный ровик, в центре 
которого находилось единственное в этом 
кургане погребение. В заполнении ровика 
найдено скопление пяти лошадиных че-
репов без нижних челюстей. Могила под-
бойная, со ступенькой, на которой лежали 
кости коня, все эти признаки являются наи-
более характерной этнокультурной особен-
ностью хазарских погребений Волго-Ма-
нычских степей [Плетнева 1981: 171]. 

Выраженный подкурганный ровик най-
ден и при исследовании кургана 31, впуск-
ное погребение № 5 было также сооружено 
в пространстве ограниченным подкурган-
ным ровиком. В заполнении ровика обнару-
жены следы тризны (?) — кости овцы.

В отличие от перечисленных погребе-
ний погребение, № 6 кургана 27 не имело 
подкурганного ровика. Данное погребение 
отличается рядом особенностей: хотя по-
гребение не имело связанного с ним под-
курганного ровика, однако следы такового 
обнаружены в восточном кургане, напом-
ним, что курган 27 состоял из двух слив-
шихся между собой насыпей (расстояние 
между центрами насыпей составляло 25 м); 
имелось перекрытие, отделявшее подбой 
от входной ямы; отсутствовал костяк коня 
во входной могиле, кости лошади (крестец) 
встречены в качестве заупокойной пищи; 
положение погребенного — головой на 
юго-восток. Но набор предметов аналоги-
чен с набором из других двух погребений. 
По разнообразию и числу находок инвен-
тарь погребения выглядит несколько богаче 
других погребений в нашем ряду. 

Положение погребенных во всех моги-
лах вытянуто на спине, головами на северо-
запад (к. 31 п. 5); юго-восток (к. 27 п. 6); за-
пад (к. 15 п. 1). По мнению С. А. Плетневой, 
это может говорить о том, что погребенный 
— мужского пола. Об этом также свиде-
тельствует инвентарь погребений: воинов 
хоронили с оружием. В женских и детских 
захоронениях погребенные в большинстве 
случаев лежат скорченно на правом или ле-
вом боку [Плетнева 1981: 69]. 

Комплекс могильного инвентаря вы-
деленных погребений в целом аналогичен 
между собой и представляет некий стан-
дартный набор вещей. Рассмотрим предме-
ты, входившие в этот комплекс. 

Два погребения (к. 27 п. 6; к. 15 п. 1) 
имели в инвентаре глиняные сосуды. Оба 
сосуда ручной лепки, без орнамента, име-
ют плоское дно, выпуклые бока, отогнутый 
наружу венчик, орнаментированный паль-
цевыми вмятинами (защипами). Обжиг не-
ровный, цвет поверхности — желто-серый, 
пятнистый (рис. 3, 6). Сосуды описанного 
типа широко распространены на террито-
рии всей салтово-маяцкой культуры [Плет-
нева 1967: 104]. 

Из железных предметов, к сожалению, 
можно выделить лишь стремена. Осталь-
ные находки из железа (наконечники стрел, 
стремена, удила) в настоящий момент пред-
ставляют собой отдельные, бесформенные 
фрагменты предметов и реставрации не 
подлежат. Находки стремян встречены во 
всех трех захоронениях, однако из инте-
ресующих нас погребений до наших дней 
дошло лишь одно стремя. Это стремя из 
погребения № 5 кургана 31. По классифи-
кации Г. А. Федорова-Давыдова, их мож-
но отнести к типу Б II, с узкой плоской 
подножкой на трех прутьях, характерный 
контур — арочный. Они встречаются в па-
мятниках салтовской культуры VIII–Х вв. 
[Федоров-Давыдов 1966: 11–14]. Холодное 
оружие погребений представлено железны-
ми ножами, которые были положены непо-
далеку или были, видимо, воткнуты в со-
провождавшую умершего пищу. 

Конфигурация срединных и концевых 
костяных обкладок на лук указывает на на-
личие сложносоставного лука в исследуе-
мых погребениях. На территории Восточ-
ной Европы появление такого лука связано 
с приходом племен скифов. Проанализиро-
вав аналогичные накладки, Е. В. Круглов 
в своей выборке делает вывод о типологи-
ческом положении сложных луков между 
хуннским и тюркским луком [Круглов 1990: 
160]. Обкладки лука найдены на берцовых, 
пяточных костях и в районе колен погре-
бенных, т. е. первоначально лук был поло-
жен на умершего. Стрелы располагались на 
груди погребенных, как это было в погребе-
ниях № 1 кургана 15 и № 6 кургана 27, где 
наконечники стрел отмечены между костя-
ми левого предплечья и левого крыла таза. 
Острие стрелы в обоих случаях было на-
правлено на череп человека. В погребении 
№ 5 кургана 31 следов обкладок лука, как 
и находок наконечников стрел, прослежено 
не было. Находки данного типа вооруже-
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ния могут говорить о том, что умершие при 
жизни были лучниками, наличие стремян и 
костяков коня в могилах может свидетель-
ствовать о конных лучниках. К тому же, ни 
в одном погребении не найдено сабель или 
мечей, хотя сабли были типичным оружием 
степного воина. Очевидно, либо сабля была 
очень дорогим видом оружия и положить ее 
в могилу позволила бы себе не каждая се-
мья, либо клинок просто передавался по на-
следству. К тому же, инвентарь рассмотрен-
ных погребений в целом особым богатством 
не отличался. Таким образом, погребенных 
вполне возможно назвать конными лучни-
ками, занимавшими среднее положение в 
своем обществе. 

На сегодняшний день к перечисленным 
Е. В. Кругловым памятникам хазарского 
времени также можно отнести одно поселе-
ние Башанта I, Башанта II, материал кото-
рого относится к салтово-маяцкой культу-

ре [Круглов 1990: 167; Очир-Горяева и др. 
2006: 24], и грунтовый могильник близ села 
Джалыково Лаганского района Республики 
Калмыкия (рис. 2). Судя по карте распро-
странения хазарских памятников, можно 
отметить, что раннесредневековых памят-
ников рассмотренного нами типа исследова-
но довольно много. Однако все же большая 
часть территории республики остается неис-
следованной, к тому же выделенные погре-
бения были открыты в результате сплошных 
раскопок спасательного характера. Значи-
мость региона для дальнейшего исследова-
ния хазарской культуры была подчеркнута 
С. А. Плетневой в «Очерках хазарской ар-
хеологии», где исследователь приводит в 
пример находку рунического письма, про-
черченного на лобных костях быка [Плетне-
ва 2000: 205]. Таким образом, перспектива 
дальнейшего изучения хазарских древно-
стей видится нам вполне реальной. 

Рис. 1. План могильника Дюкер. 1982 г.
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Рис. 2. Карта распространения памятников хазарского времени: Три Брата I, к. 13, к 18.; Три 
Брата II, к 7; Элиста III, к. 23 п. 2; Восточный Маныч IV, к. 19; Кермен Толга 1970, к. 1 п. 11а; 
Купцын Толга, к 14; Гува I, к. 8; Ханата, к. 9 п. 1; Большой Царын, к. 2, к. 5 п. 4, 9; Зергента I, к. 3 
п. 1; Адрг, к. 5; Кермен Толга 1979, к. 4, к. 1; Джангар, к. 3 п . 5; к. 25 п 9; к. 31 п. 2; Иджил I, к. 1; 
Эвдык I, к. 2 п. 4; Дюкер, к. 15; к. 27 п. 6; к. 31 п. 5; Кююкн Толга, к. 3. п. 1; к. 6 п. 1.; Джангар, к. 6; 

п. 1; Джалыково, грунтовый могильник, п. 1; п. 4; п. 5; п. 6; поселение Башанта I, II

Рис. 3. Сосуд. Дюкер, курган 15, погребение 1

Рис. 4. Обкладки лука, концевые (кость). 
Дюкер, курган 15, погребение 1. Фото

Рис. 5. Обкладки лука, срединные (кость). 
Дюкер, курган 15, погребение 1. Фото
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Рис. 6. Сосуд. Дюкер, курган 27, 
погребение 6

Рис. 7. Обкладки лука, срединные, концевые 
(кость). Дюкер, курган 27, погребение 6 

Рис. 8. Навершие (кость). Дюкер, курган 27, 
погребение 6 

Рис. 9. Бляшка (бронза). Дюкер, курган 27, по-
гребение 6

 Рис. 10. Бляшка (металл?). Дюкер, 
курган 2, погребение 6

 Рис. 11. Стремена. Дюкер, курган 31, 
погребение 5
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Аннотация. В комплексе материалов, выявленных в результате изыскательских работ ар-
хеологических экспедиций на территории Калмыкии, наибольший интерес вызывают погре-
бения раннесредневековых кочевников. Отдельные черты погребального обряда, наличие под-
курганного ровика, сооружение могил с подбойными нишами, достаточно богатый инвентарь 
могил, сопровождающие человека захоронения домашних животных (лошадь, овца), позволя-
ют связывать некоторые погребения с хазарским временем. В статье рассмотрены три погребе-
ния, погребальный обряд которых можно отнести к культуре Хазарского каганата. Хазарскими 
принято считать курганы, под которыми погребальная камера располагалась внутри четыреху-
гольного ровика. Примечательно то, что находки этих малочисленных погребений всадников 
обнаружены преимущественно в калмыцких степях. 

Погребения были открыты в 1982 г. результате спасательных раскопок в зоне строитель-
ства Калмыцкого Магистрального канала. Группа курганов получила название «Дюкер». По 
окончанию полевых работ отчет об археологических раскопках в Отдел полевых исследований 
Института археологии РАН, осуществляющий научный контроль над производством археоло-
гических раскопок и способствующий поддержанию высокого методического уровня их про-
ведения, не поступил. На сегодняшний день этот отчет представляет собой рукописную часть, 
без фотографий и чертежей. 

На основе рукописной части отчета археологических раскопок за 1982 г. нами выделены 
три погребения, датированных автором хазарским временем. В данной работе представлено 
описание погребальных сооружений (подкурганных ровиков, могил), описание самих погребе-
ний, комплекс погребального инвентаря, на основе которого сделан вывод о социальной при-
надлежности и роду занятий погребенных. Проведено изучение взаиморасположения костяков 
человека и животных в могилах. Сделан приблизительный ситуационный план могильника. 
Наряду с этим проведена работа по выявлению, частичной реставрации, фотофиксации и зари-
совке находок из погребений в фондохранилище Национального музея Республики Калмыкия. 

Проведенная работа является попыткой устранить источниковедческий пробел в изучении 
комплекса памятников хазарского времени указанного могильника. Результаты исследования 
погребений способствуют дальнейшему углублению представлений о хазарах и их культуре. 
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