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Значение археологических исследований крупных курганов 
скифо-сарматского времени на памятнике бугры в предго-
рьях алтая. В настоящее время северо-западные предгорья 
Алтая в археологическом отношении остаются слабоизучен-
ным регионом, хотя уже с XVIII в. на этой территории проис-
ходило активное хозяйственное освоение, связанное с добы-
чей богатых рудных запасов. Большой урон науке был нанесен 
грабителями, которые раскапывали захоронения для получе-
ния ценных вещей. Эти предметы скупали иностранцы, чи-
новники царской администрации, российские ученые, путе-
шественники, краеведы и другие люди. Часть таких изделий 
попала в известные музейные и частные собрания. Погре-
бальные объекты с земляными насыпями больших размеров 
в предгорно-степной зоне Алтая давно привлекали внимание 
исследователей. С 2006 г. стала осуществляться программа по 
изучению памятника скифо-сарматского времени «Бугры» 
совместными усилиями специалистов Алтайского универси-
тета (г. Барнаул) и Государственного Эрмитажа (г. Санкт-
Петербург). Обобщенные результаты осуществлен-
ных работ и их значение отражены в статье.

the significance of archaeological research in the great 
Scytho-Sarmatian period mounds on the bugry site in 
the foothills of the Altay. Although the north-western 
foothills of the Altay started to develop actively from the 
18th century in connection with the extraction of mineral 
resources, the area is still very poorly examined by archae-
ologists nowadays. The greatest damage was inflicted on 
our science by looters, who excavated graves in search of 
valuable artefacts. These artefacts were sold to foreigners, 
functionaries of tsarist administration, scientists, travellers, 
regional ethnographers and others. Some of these things 
found their way to well-known museums or private col-
lections. Burial features with large earthen mounds from 
the foothills of the Altay have long attracted the attention 
of researchers. Since 2006, a  program for researching the 
Scytho-Sarmatian period monument “Bugry” has been con-
ducted by specialists from the Altay State University (Bar-

naul) and the State Hermitage (St. Petersburg ). The 
article presents the generalized results of these 
works and their significance.

ТиШКиН алексей алексеевич

Значение археологических 
исследований крупных курганов 

скифо-сарматского времени 
на памятнике Бугры в предгорьях Алтая1

В  настоящее время территория севе-
ро-западных предгорий Алтая в архео-

логическом отношении остается слабоизучен-
ным районом, хотя уже с XVIII века происходило 
его активное хозяйственное освоение, связанное с 
добычей богатых рудных запасов. Среди образован-
ных людей, работавших тогда на Алтае, были иссле-
дователи и любители старины, которые занимались 
сбором различных находок и сведений о древней 
истории Сибири (Д е м и н  1989). Результатом та-
кой деятельности, в частности, является археоло-
гическая коллекция П.К. Фролова, часть которой 
ныне хранится в Санкт-Петербурге в Государствен-
ном Эрмитаже (Б а р к о в а  2003; К о р о л ь  2008).

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 11-11-
22603е/Т «Завершение полевых исследований на памятнике 
Бугры в предгорьях Алтая»). This article was executed with the 
support of RSSF (project No. 11-11-22603е/Т “The completion of 
field research on the monument Bugry in the foothills of Altay”).

Большой урон науке был нанесен гра-
бителями-«бугровщиками», которые рас-

капывали древние захоронения для получения 
ценных вещей с целью дальнейшей продажи. Зна-
чительное количество добытых находок из цветных 
металлов ушло на переплавку. Оставшиеся дико-
винные вещи скупали иностранцы, ученые, местные 
чиновники и другие заинтересованные люди. Не 
исключено, что отдельные золотые изделия в из-
вестной Сибирской коллекции Петра I, хранящейся 
в Государственном Эрмитаже, происходят из курга-
нов предгорно-степной зоны Алтая.

Различные сведения о больших земляных насы-
пях («буграх») в Сибири и Казахстане зафиксиро-
ваны в архивных материалах известных барнауль-
ских краеведов С.И. и Н.С. Гуляевах. Они также 
имеются в работах В.В. Радлова, Н.М. Ядринцева, 
В.М. Флоринского и других исследователей и пу-
тешественников XIX века (Ти ш к и н а  2010). 
Ранние указания о древних памятниках предго-
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рий отражены в рукописных «Заметках о чудских 
буграх» Степана Ивановича Гуляева (1806–1888). 
В  них дано описание расположения археологиче-
ских комплексов в  окрестностях Локтевского за-
вода. С.И. Гуляев отметил, что к северу по дороге 
к деревне Половинкиной на высоком увале распола-
галась курганная группа «Злыдыри», названная так 
местными жителями из-за того, что при грабитель-
ских раскопках там было обнаружено мало ценных 
предметов. По его же данным, около урочища Чер-
ный Камень находилась группа больших курганов. 
Диаметр некоторых из них достигал до 25 сажень 
(53,3 м), а высота – до четырех сажень (8,5 м). Эти 
сведения по сути дела об одном памятнике оказа-
лись наиболее близкими для сравнения с интересу-
ющим нас археологическим комплексом Бугры на 
территории Рубцовского района Алтайского края 
(рис. 1). Дополнительным аргументом в пользу та-
кого соотнесения является то, что курганы распола-
гаются вблизи истока ручья, обозначенного на кар-
тах как Злыдарка.

Впервые профессиональным специалистом-ар-
хеологом памятник у с. Бугры осматривался только 
в 1989 г. Сотрудник Алтайского государственного 

университета А.Б. Шамшин в ходе обследования 
зафиксировал попадание его в зону проектируемо-
го орошаемого участка. В связи с предстоявшими 
раскопками, археологический объект был дополни-
тельно обследован автором статьи осенью 1989 г. 
и  весной 1990 г. Старший научный сотрудник Ал-
тайского краевого краеведческого музея Я.В. Егоров 
в 1990 г. сделал глазомерный план курганной группы 
Бугры и дал примерное описание (Ти ш к и н  и др. 
2007, 215). В начале 1990-х годов мелиоративное 
строительство было приостановлено, а в последую-
щие годы вообще прекратилось. Поэтому раскопки 
на памятнике Бугры не осуществлялись. Краткие 
сведения о нем вошли в свод памятников юго-запад-
ных районов Алтайского края (Ти ш к и н, К и р ю -
ш и н, К а з а к о в  1996).

Большие курганы в предгорно-степной зоне Ал-
тая привлекали внимание исследователей не только 
в ходе обследований хозяйственных объектов, но 
и в научных целях. Этому способствовали резуль-
таты археологических раскопок «царских» погре-
бений пазырыкской культуры. Попытки раскопать 
знаменитый курган Золотарь, который находится 
на территории Восточного Казахстана, в свое вре-

Рис. 1. Месторасположение памятника Бугры

Fig. 1. Location of the Bugry monument
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мя предпринимал Ю.П. Алехин. Однако исследо-
вания не были закончены из-за высокого уровня 
грунтовых вод. Рядовые курганы периода поздней 
древности на территории северо-западных предго-
рий Алтая изучал П.И. Шульга. Им опубликованы 
материалы памятника Локоть-4а (Ш у л ь г а  2003). 
Отдельные объекты скифо-сарматского времени 
исследовались В.А. Могильниковым, А.А. Тиш-
киным, С.П. Грушиным и некоторыми другими 
археологами. Имеющиеся к настоящему времени 
материалы пока недостаточны для решения многих 
проблем археологии. В отличие от Горного Алтая, 
где сформулирована и  совершенствуется культур-
но-хронологическая концепция изучения древней 
и средневековой истории (Ти ш к и н  2007а), для 
степной и предгорной части такая деятельность не 
реализована. В связи с этим, раскопки на памятни-
ке Бугры имели важные перспективы. Проведение 
такой работы давало возможность внести уточне-
ния и дополнения в современные представления об 
археологических культурах юга Западной Сибири, 
что являлось актуальным в условиях дискуссионно-
сти многих вопросов хронологического характера и 
отсутствия целостно изложенной этнокультурной 
картины.

Конкретные пути реализация намеченной про-
граммы исследования памятника Бугры начали 
прорабатываться в 2006 году (Ти ш к и н  2006). 
Сначала было проведено детальное обследование, 
и  осуществлена тахеометрическая съемка. При 
этом выполнялось описание зафиксированных объ-
ектов, а GPS-навигатором определены их геогра-
фические координаты и высота над уровнем моря. 
Данные мероприятия реализовывались совмест-
ной экспедицией Алтайского государственного 
университета и Государственного Эрмитажа. Они 
являлись подготовительной работой для заплани-
рованных раскопок.

Результаты обследования памятника и предсто-
явшее вскрытие двух специфических курганов (№ 1 
и 4) обозначили необходимость проведения геофи-
зических исследований, которые выполнялись в мае 
2007 года. Кроме получения сведений о внутреннем 
устройстве насыпей и особенностях использования 
прикурганной территории, изыскания были нацеле-
ны на продолжение разработки методики комплек-
сных геофизических исследований. Такая деятель-
ность в предгорьях Алтая на памятнике поздней 
древности осуществлялась впервые. В результате 
была получена серия магнитограмм. Специальные 
мероприятия реализовывались под руководством 
П.К. Дядькова (Институт нефтегазовой геологии 
и геофизики СО РАН, г. Новосибирск). Работы 
осуществлялись методом высокоточной магнитоме-
трии квантовым магнитометром-градиентометром 
G-858 производства фирмы «Geometrics» (прибор 
был предоставлен Институтом археологии и этног-
рафии СО РАН, г. Новосибирск), а также методом 

малоглубинного частотного электромагнитного зон-
дирования (аппаратурно-программный комплекс 
ЭМС разработан в Институте геофизики СО РАН, 
руководитель А.К. Манштейн). Измерения магнит-
ной восприимчивости почв и подстилающих пород 
выполнялись с помощью портативного каппаметра 
МП-01. Обследуемая площадь для кургана № 4 со-
ставила 6400 кв.м. (Ти ш к и н  и др. 2007; Ч е м я -
к и н а  и др. 2007). Это было обусловлено задачей 
обнаружения рва, который в отличие от кургана № 1 
не просматривался на распаханном поле. Оказалась, 
что такой конструктивной особенности у объекта 
действительно нет. Более сложная картина отражала 
внутреннее устройство надмогильного сооружения 
и следы многократных проникновений и разруше-
ний (рис. 2:1).

Начатые в 2007 г. раскопки кургана № 4 в опре-
деленной мере подтвердили геофизические данные. 
Земляная насыпь длительное время опахивалась 
со всех сторон (рис. 2:2). Она находилась в 225 м 
к северу–северо-востоку от самого высокого объек-
та (№ 3) в рассматриваемой группе, немного в сто-
роне от основной цепочки древних сооружений, 
выстроенных по линии Ю–С. Северо-восточная 
часть земляной конструкции повреждена бульдо-
зерами. Кроме этого, отмечено 14 грабительских 
ям и западин разной конфигурации, а также мно-
гочисленные норы. Географические координаты 
центра кургана № 4 следующие: N – 51˚18.476’; 
E – 081˚25.276’. Диаметр сохранившейся земляной 
насыпи этого объекта составляла около 60 м, а вы-
сота – почти 3 м.

После внимательного изучения данных геофизи-
ческих исследований было принято решение начать 
раскопки с края юго-восточного сектора. На первом 
вскрытом участке, кроме начала подземного хода, за-
фиксированы две ограбленные могилы, получившие 
обозначение 3 и 4 (Ти ш к и н  2007б). Все предпри-
нятые земляные работы проводились вручную на 
современном методическом уровне. При этом ре-
ализовывалась программа отбора проб и образцов 
для естественнонаучного изучения современными 
методами. Наиболее необычной находкой в дромосе 
стала часть мумифицированного человеческого тела 
(рис. 2:3) (Ти ш к и н  2009а). Рядом располагался 
крупный фрагмент сохранившейся верхней одежды. 
Значительное число предметов обнаружено на дне 
дромоса, который представлял собой устроенный 
в материке длинный и довольно высокий коридор, 
имевший на момент раскопок участки с пустотой 
(рис. 2:4–5). Погребенная женщина (?) была выта-
щена грабителями из центральной могилы-1 (рис. 
2:6–10).

Несмотря на неоднократные проникновения 
в  могилы 3 и 4, в каждой из них был обнаружен 
комплекс золотых украшений и масса других вещей 
(рис. 3; 4), среди которых преобладают детали, свя-
занные с украшением костюма. Многочисленной 
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находкой стали различные бляхи-нашивки, среди 
которых необычной формой отличались бронзовые 
изделия (рис. 3:107–122; 4:8–11), аналогии кото-
рым не известны в материалах раннего железного 
века, полученных при раскопках памятников юга За-
падной Сибири. Оказалось, что подобные предме-
ты были найдены в Китае при осуществлении архе-
ологических раскопок на территории г. Сиань (Ч э н 
Л и н ц ю а н ь и др. 2011, 136)2. На могильнике 
Чжанцзябао, где было вскрыто более 400 погребе-
ний в основном периода Западная Хань, в ограблен-
ной могиле М110 зафиксирована погребальная ка-
мера из кирпича с дромосом. В ней наряду с другими 
вещами найдены идентичные по форме и использо-
ванию нефритовые (?) пластины (рис. 3:123–129) 
для одежды или савана. В настоящее время часть 
рассмотренных изделий с Бугров отреставрирована 
(рис. 3:130–139).

Интерес также представляла довольно хорошо 
сохранившаяся деревянная бляха (рис. 3:145; рис. 
4:1) с зооморфным изображением и остатками ни-
тей для пришивания (Ти ш к и н  2009б). Данная 
находка являлась первой в предгорно-степной зоне 
Алтая. Обычно такие изделия обнаруживают в кур-
ганах с мерзлотой. Среди других найденных пред-
метов отметим части железных ножей, обломок кин-
жала, а также фрагменты китайского лака и другие 
археологические свидетельства, среди которых одно 
представляло собой кусок сильно корродированно-
го металла (рис. 3:142). Эту находку в Лаборатории 
научно-технической экспертизы Государственного 
Эрмитажа обследовали с помощью рентгена. Оказа-
лось, что под слоем окислов железа имеется инкру-
стация золотыми пластинами, которая затем была 
выявлена при реставрации (рис. 3:143).

Полученные материалы продемонстрирова-
ли то, что курган № 4 памятника Бугры является 
«элитным» погребальным комплексом и, несмотря 
на ограбленность, даст существенные сведения о 
культуре населения северо-западных предгорий так 
называемого периода ранних кочевников.

Продолженные в 2008 г. исследования заключа-
лись лишь в раскопках части юго-западного сектора, 
где обнаружена одна сильно ограбленная могила 5. 
В ней зафиксирован фрагмент железного кинжала, 
а также найдены золотые бляхи-нашивки на одежду 
(Ти ш к и н  2008). Остатки деревянного сруба по-
зволили отобрать образцы для радиоуглеродного и 
дендрохронологического анализа.

Проведенные в 2009 г. археологические рас-
копки в основном осуществлялись на восточной 
половине кургана. Сначала исследовалась часть 
северо-восточного сектора. Была полностью снята 
земляная насыпь, зафиксированы и изучены раз-
резы. Зачистка по материку не выявила могильных 

2 Aвтор благодарен С.А. Комиссарову за перевод указанной 
статьи с китайского языка.

пятен. Данная ситуация подтверждалась имеющи-
мися магнитограммами. Основной задачей стало и 
доисследование подземного хода. Через него граби-
тели проникали в центральное захоронение. В ре-
зультате раскопок этой конструктивной части кур-
гана получена серия находок. Среди них наиболее 
эффектной является вторая и лучше сохранивша-
яся деревянная фигурка кошачьего хищника (рис. 
3:144; 4:14). Особенностью стало обнаружение 
другой составной части этой скульптурки в виде го-
ловы (рис. 3:140–141, 146–149; 4:12–13). К сожа-
лению, у нее сохранилось лишь одно вставное ухо 
(рис. 3:141; 4:13). Мелкие фрагменты золотых пла-
стинок на голове (рис. 3:146–149) свидетельствуют 
о том, что деревянное изделие было полностью по-
крыто фольгой.

В ходе раскопок центральной части восточной 
половины кургана № 4 было зафиксировано могиль-
ное пятно со следами неоднократных проникнове-
ний. В могиле 2 (глубиной до 2,3 м) были обнару-
жены кости взрослого человека, предположительно 
мужчины. Среди перемешенных остатков скелета 
и  внутримогильных конструкций найдены фраг-
менты железных наконечников стрел, серебряные 
колечки-пронизи и другие части предметов (рис. 
4:79–84, 89–92). В юго-западном углу могилы об-
наружена не потревоженная деревянная емкость 
(плошка) с углями, сверху которой лежал разрушив-
шийся камень. Найденные в ходе раскопок могилы 
2 угли и древесина взяты на ксилотомический и ра-
диоуглеродный анализы. Кроме этого, изделия из 
цветных металлов изучены с помощью рентгеноф-
люоресцентного спектрометра. Важным моментом 
в заключительной стадии работ стало получение 
главного разреза по бровке, проходившей через 
центр насыпи по линии юг–север.

В 2010 году исследования на кургане № 4 были 
продолжены. К этому времени уже был получен 
значительный объем разнообразных сведений и ма-
териалов. Очередная возможность увеличить зна-
ния о древней истории населения северо-западных 
предгорий Алтая была реализована приглашенным 
специалистом А.А. Гольевой (Институт географии 
РАН, г. Москва), которой отбиралась серия образ-
цов различных почв из имеющегося центрального 
разреза земляной насыпи. Все подготовительные 
и  аналитические работы проводились в химиче-
ской лаборатории Института географии РАН по 
стандартным методикам. Полученные результаты 
свидетельствуют о сложном характере надмогиль-
ного сооружения и демонстрируют возможности 
для природно-ландшафтных реконструкций. Судя 
по данным микробиоморфных анализов, курганная 
насыпь возводилась по специальной технологии и 
единовременно. В разрезах фиксировалась слои-
стость, а грунт местами был очень твердым и как 
бы спрессованным. Фиксируя и описывая профили 
бровок, нельзя было не заметить разную цветовую 
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Рис. 2. Результаты полевых исследований кургана № 4 памятника Бугры. 1 – магнитограмма; 2 – вид до раскопок; 3 – 
мумифицированный фрагмент человека; 4–5 – подземный ход в центральную могилу; 6 – грабительская западина над 
могилой 1 в центре кургана; 7 – пятно могилы 1 по уровню материка; 8 – камни в могиле 1 на границе с дромосом; 9–10 
– погребальная камера могилы 1

Fig. 2. Results of the field work on barrow No. 4 of the Bugry site. 1 – magnetic imagery; 2 – view before excavation; 3 – mum-
mified part of a human body; 4–5 – underground passage to a central burial chamber (1); 6 – depression – trace of a looters’ 
trench over burial 1 in the barrow centre; 7 – outline of burial 1 on the bedrock level; 8 – stones in burial 1 on the border with 
dromos; 9–10 – burial chamber 1
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Рис. 3. Бугры. Находки из кургана № 4 и некоторые аналогии. 1–106 – золото; 107–122, 130–139 – бронза; 123–129 – 
нефрит (?); 140–141, 144–149 – древесина; 142–143 – железо, золото

Fig. 3. Bugry. Objects from barrow No. 4 and selected analogues. 1–106 – gold; 107–122, 130–139 – bronze; 123–129 – ne-
phrite (?); 140–141, 144–149 – wood; 142–143 – iron, gold
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гамму слоев и прослоев. Особенно выделялись ли-
нии бурого цвета с уплотнением слипшегося харак-
тера.

Археологические раскопки в 2010 году сначала 
проводились в крайнем сегменте северо-западного 
сектора. Было обнаружено несколько костей, в том 
числе человеческих, в основном в грабительских вы-
бросах. После снятия насыпи, на уровне древней по-
верхности, найден камень, а ниже обнаружен целый 
керамический горшок (рис. 4:100), который, как вы-
яснилось позже, связан с могилой 7, располагавшей-
ся в следующем сегменте северо-западного сектора. 
Сосуд оказался заполнен землей. Этот грунт был 
взят для анализов. Кроме этого, найден корроди-
рованный фрагмент железного ножа, сломавшийся 
на две части. Главной задачей экспедиции являлось 
изучение могилы 6. Следует указать, что грабитель-
ские проникновения бугровщиков определили гра-
ницы и конфигурацию этого объекта. Параллельно 
с раскопками указанного погребения осуществля-
лось вскрытие оставшегося сегмента юго-запад-
ного сектора. Эти работы также производились 
вручную и были направлены на выявление границы 
центральной могилы 1 (рис. 2:7). В грабительском 
выбросе над ней, ближе к уровню материка, обнару-
жены остатки двух слипшихся наконечников стрел 
из железа, к которым «прикипела» органика и ку-
сочек лака.

В могиле 6 (глубиной до 3,5 м от уровня матери-
ка) выявлена часть погребальной камеры, представ-
лявшей собой деревянную конструкцию высотой 
около 0,7 м, сверху перекрытую тонкими плахами 
поперек и повдоль. Данное сооружение можно ре-
конструировать в общем виде за счет одного более 
или менее сохранившегося угла с остатками дере-
вянных деталей. Что касается наличия или отсут-
ствия пола в погребальной камере, то однозначно 
решить данный вопрос затруднительно из-за очень 
сильных разрушений при ограблении. Однако сле-
дует указать, что ни на одном из участков могилы 
доски на полу не обнаружены. Зато довольно устой-
чиво во многих местах (особенно под развалом 
керамического сосуда) фиксировался тонкий слой 
органики толщиной 2–3 мм (возможно, это был 
войлок; обнаруженная органическая масса взята 
для анализа).

За пределами обнаруженной части деревянного 
сооружения, у юга–юго-западного угла (на глубине 
3,39 м и ниже) зафиксировано компактное скопле-
ние железных наконечников стрел с черешками (рис. 
4:85–88), на которых сохранились следы древков. 
Судя по всему, колчанный набор состоял примерно 
из двух десятков стрел и был положен отдельно от 
погребенного человека. К самым нижним наконеч-
никам «прикипели» фрагменты лака и органики 
(следы от колчана?).

Части человеческого скелета стали попадаться 
еще в грабительском заполнении. С глубины 3,23 м 

и ниже в разных местах обозначились скопления 
перемешанных костей человека, большая часть ко-
торых имела следы сломов. Антропологом Алтай-
ского университета С.С. Тур сделаны такие предва-
рительные определения: свод черепа и фрагменты 
челюстей, а также кости посткраниального скелета 
относительно хорошей сохранности, пол – муж-
ской, возраст – 25–28 лет.

С уровня обнаружения костей началась сплош-
ная зачистка могилы до дна. На глубине 3,25 м почти 
в центре конструкции в перемешанном заполнении 
зафиксированы фрагменты красного лака. Ясно, что 
все они составляли ранее единое целое и покрыва-
ли какое-то изделие. На обратной стороне лаковых 
фрагментов имелся темный налет, следы органики 
(просматривается структура), свидетельствующие, 
что такой лак покрывал крупное изделие (возмож-
но, колчан, горит, ремень или др.). Среди кусочков 
лака обнаружена золотая подовальная бляха-на-
шивка из тонкой фольги. Другие части и отдельные 
целые бляхи-нашивки различной формы встречены 
в основном в норах грызунов. Две округлые бля-
хи-нашивки «прикипели» к железному предмету, 
найденному среди человеческих костей в юго-вос-
точном углу. На извлеченном монолите размерами 
3,8×3×1,4 м имеются следы отпечатков ткани, фраг-
менты органики и другие интересные детали. Почти 
в центре могилы обнаружены остатки еще одного 
железного наконечника стрелы.

Развал керамического сосуда (судя по всему, это 
был горшок) найден в северо-западном углу погре-
бальной камеры на глубине от 3,21 м и ниже до дна 
(3,42 м). Он в определенной мере маркирует севе-
ро-западный угол внутримогильного сооружения. 
Если ориентироваться на его положение и на выяв-
ленные границы заполнения, то можно установить 
длину и ширину деревянной погребальной камеры 
в пределах 3,4×1,8 м. В могиле найдены два камня, 
один из которых находился рядом с развалом сосу-
да и  имел следы использования в качестве орудия 
труда.

Из всего обнаруженного инвентаря хронологи-
ческими маркерами могут выступать железные нако-
нечники стрел. Всего в 2010 г. в кургане № 4 найде-
ны остатки 23 таких изделий, поврежденных разной 
степенью коррозии. Наконечники имеют округлый 
в разрезе черешковый насад и перо подтреугольно-
го абриса длиной 3,5–4 см. От острия до середины 
тело пера монолитно и имеет трехгранное сечение, 
а в основании сделаны выемки, которые преобразу-
ют его нижнюю часть в лопасти и там сечение уже 
трехлопастное. Лопасти пера заканчиваются шипа-
ми длиною 0,8–1 см.

Близкие наконечники стрел по форме пера 
встречены на памятнике каменской культуры 
Новотроицкое-2 (Ш у л ь г а, Ум а н с к и й, М о -
г и л ь н и к о в  2009, рис. 68:12–15). В.А. Мо-
гильников (1997, 56) датировал эти экземпляры 
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Рис. 4. Бугры. Курган № 4. Находки: деревянные фигурки (1, 12–14); золотые рифленые пронизи (2–5); изделия из зо-
лотой фольги с бронзовой основой (6–7, 76, 79–82, 84, 95–99); бронзовые пластины (8–11); бляхи-нашивки из золотой 
фольги (15–39, 45–75, 93–94); обрывки золотой фольги (40–44, 78); золотая серьга с каменной (?) бусиной (77); сере-
бряные колечки (83, 90–92); железные наконечники стрел (85–88); сломанная бронзовая застежка (89); керамический 
сосуд (100)
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III–II вв. до н.э. Подобные наконечники стрел из 
могильника Локоть-4а П.И. Шульгой (2003, 55, 
111, рис. 15:3, 31:3, 43:6) почему-то отнесены ко 
2-й половине V–IV вв. до н.э. Более точные анало-
гии бугровским наконечникам происходят из кур-
гана № 1 памятника Прохоровка, который имеет 
такую дату: конец IV–III вв. до н.э. (Я б л о н с к и й 
2010, 75, кат. 3–4).

В полевом сезоне 2011 года основные усилия 
экспедиции были направлены на исследование цен-
тральной могилы (рис. 2:6–8). В результате в ней 
была зафиксирована каменная конструкция (рис. 
3:9–10), в которую от края насыпи шел подземный 
ход. Пол оказался тщательно выложен плитами. 
К  сожалению, погребальная камера подверглась 
сильному ограблению. Находки были обнаруже-
ны в основном в перекопах заполнении могильной 
ямы, а также на деревянном перекрытии. Зафикси-
рованный материал уже обработан и готовится к пу-
бликации.

Расположение могил под курганной насыпью, 
погребальный обряд и конструктивные свойства 
зафиксированных внутримогильных сооружений 
демонстрируют особенности памятников, которые 
исследователи относят к каменской культуре. Даль-
нейшее изучение всей совокупности данных позво-
лит значительным образом наполнить содержанием 
данное историческое явление и даст возможность 
провести сравнительный анализ с «элитными» 
археологическими комплексами, исследованными 
на территории Евразии. Имеющиеся радиоуглерод-
ные даты, полученные по древесине из могил 3 и 4 
в лаборатории Института истории материальной 
культуры РАН и откалиброванные с помощью спе-
циальной программы, демонстрируют время соору-
жения объектов позже III в. до н.э.

В заключение необходимо указать, что все полу-
ченные находки переданы на хранение в Государст-
венный Эрмитаж (г. Санкт-Петербург). Планирует-
ся дальнейшее проведение реставрации отдельных 
находок и изучение материалов естественно-науч-
ными методами.
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