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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ	РАСКОПОК	 
НА	КУРГАННОМ	МОГИЛЬНИКЕ	ШЕЛОМОК-I

Ирма	Жавиддиновна	Рагимханова
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

Резюме. В статье приводятся результаты раскопок 2017−2019 гг. курган-
ного могильника Шеломок-I. Первоначально могильник считался курганным, 
однако в западной периферии могильника исследовано восемь грунтовых по-
гребений, совершенных по обряду ингумации, вытянуто на спине. Ориентация 
погребенных имеет устойчивое направление на юго-запад и запад. Несмотря 
на то что большая часть погребений ограблена, обнаружено значительное ко-
личество находок, в том числе большое количество палеофаунистического ма-
териала. По совокупности найденных артефактов, включающих керамику, ору-
жие, изделия из кости, бронзовые изделия, выполненные в скифо-сибирском 
зверином стиле, и предметы конской упряжи, курганный могильник Шеломок-I 
предварительно датируется рубежом V/IV−III вв. до н.э. 
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PRELIMINARY RESULTS OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS  
ON	THE	SHELOMOK-I	BARROW	CEMETERY	
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Abstract. The article considers the result of the Shelomok I Burial mound 
excavations conducted in 2017–2019. Initially, the burial ground was considered to 
be a kurgan, however, in the western periphery of the burial ground, eight ground 
burials were investigated, made according to the rite of inhumation, stretched out on 
the back. The orientation of the buried has a stable direction to the southwest and west. 
Despite the fact that most of the burials were robbed, a significant number of finds 
were found, including a large amount of paleofaunal material. According to the totality 
of artifacts found, including ceramics, weapons, bone items, bronze items made in the 
Scythian-Siberian animal style and horse harness items, the burial mound Shelomok-I 
is tentatively dated to the turn of the 5th / 4th–3rd centuries BC.
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Курганный могильник Шеломок-I расположен близ г. Томска в урочи-
ще, носящем имя Шеломок. Последнее довольно хорошо известно в научной 
литературе благодаря концентрации поселенческих памятников начиная 
с эпохи бронзы и до Средневековья, однако курганный могильник является 
первым погребальным комплексом в указанном урочище и четвертым — 
раннего железного века для всего Томского Приобья. Памятник выявлен 
в ходе археологической разведки, проводимой автором в 2017 г. На момент 
обнаружения могильник насчитывал семь сильно снивелированных визу-
ально выраженных земляных насыпей, расположенных в восточной части 
могильника. В западной периферии памятника, включающего небольшую 
гриву, поросшую редким березовым лесом, было зафиксировано несколько 
современных грабительских ям. В пределах одной из них обнаружен непол-
ный посткраниальный скелет в разрозненном состоянии, принадлежащий 
мужчине 50–55 лет. Поскольку обнаруженное в ходе разведочных работ 
2017 г. погребение располагалось вне визуально выраженных объектов, во-
прос о характере могильника и его границах оставался открытым.

В 2018 г. автором исследования на памятнике были продолжены. Они 
включали стационарные исследования. Раскопом №1 в восточной пери-
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ферии памятника исследована курганная насыпь №2. До начала раскопок 
она прослеживалась в виде всхолмления диаметром 15 м, высотой до 0,3 м. 
В результате проведенных работ было установлено, что насыпь представ-
ляет собой естественное всхолмление, не содержащее погребений. При вы-
борке пластов обнаружено некоторое число находок: сколы камней, рыбо-
ловные грузила, фрагменты керамики и обломок железного ножа. 

Раскоп №2 был разбит в западной — мысовой части памятника. 
При выборке верхних пластов вдоль западной и южной стенок раско-
па №2 выявлены скопления камней, которые предположительно можно 
связать с разрушенными надмогильными сооружениями (рис. 1). В ходе 
раскопок было выбрано пять условных пластов, состоящих преимуще-
ственно из серо-коричневой супеси. При их выборке были зафиксиро-
ваны единичные кости человека или их скопления, а также керамика, 
изделия из камня, костяные изделия, включая бронзовые предметы, вы-
полненные в скифо-сибирском зверином стиле (рис. 2). 

После зачистки пятого пласта в пределах раскопа №2 зафиксиро-
вано три погребения. 

Погребение 1. Большеберцовые кости, малоберцовые кости и кости 
стопы находились в анатомическом порядке. С умершим найдены следую-
щие предметы: справа у колена костяная подвеска, слева у колена бронзо-
вый вток и компактно расположенные 13 костяных наконечников стрел. 

Погребение 2. Большеберцовые кости, малоберцовые кости и кости 
стопы находились в анатомическом порядке. С умершим найдены следую-

Рис. 1. Раскоп №2. Скопление камней 
Fig. 1. Excavation No. 2. Accumulation of stones
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Рис. 2. Находки с раскопов №2, 3, 4, 5 курганного могильника Шеломок-I:  
1–14 — кость; 15 — железо; 16–27 — бронза 

Fig. 2. Finds from excavations No. 2, 3, 4, 5 of the barrow cemetery of Shelomok-I:  
1–14 — bone; 15 — iron; 16–27 — bronze
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щие предметы: между берцовыми костями фрагмент керамики компактно 
расположенные 10 костяных наконечников стрел, бронзовая обоймочка. 

Погребение 3. Бедренные кости, большеберцовые кости, мало-
берцовые кости и кости стопы находились в анатомическом порядке. 
С умершим найдены следующие предметы: справа в верхней части 
бедра компактно расположенные три костяных наконечника и ипм 
бронзовых наконечника стрелы (два черешковых и один втульчатый со 
скрытой втулкой). Справа у большой берцовой кости обнаружена выре-
занная из рога лося булава. Ближайший и пока единственный близкий 
аналог обнаружен в материалах Новотроицкого-I могильника из Барна-
ульского Приобья (Могильников, 1997, с. 58).

Археологические раскопки 2019 г. являлись продолжением стаци-
онарных работ, начатых на памятнике в 2018 г. В результате их проведе-
ния раскопами №3–5 исследована территория мысовой части памятника 
площадью 102 кв. м. Выявлено и исследовано четыре грунтовых погре-
бения. Установлено, что над погребениями располагались надмогильные 
сооружения, выложенные из камней. В основном для этого использовал-
ся травертин (известковый туф). Практически все погребения ограблены 
в древности и в результате деятельности современных черных копателей. 
Исключение составило погребение №6. Могила имела подпрямоугольные 
очертания, ее размеры составили 0,80×2,42 м, она была впущена в материк 
на 0,14−0,34 м. Погребенная — молодая женщина 20−24 лет*. Сопроводи-
тельный инвентарь представлен керамическим сосудом средних размеров, 
изделиями из кости, включающими проколки (навершие одной из них вы-
полнено в виде головы лося), пряслицем и иглами. У колена правой ноги 
обнаружен миниатюрный бронзовый кельт, а рядом с черепом — бронзо-
вая зооморфная бляха в виде пары лошадиных голов (рис. 1: 21), а также 
бронзовое кольцо. В северной части раскопа №4 в непотревоженном со-
стоянии исследован объект, включающий погребение теленка, уложенного 
в свернувшейся позе**. Сопроводительный материал минимален — на че-
репе теленка обнаружена бронзовая бляха с солярной символикой. Объ-
ект можно интерпретировать как ритуальное погребение. В могильниках 
раннего железного века Томского Приобья это первый подобный случай. 

В результате проведенных в 2017−2019 гг. раскопок курганного 
могильника Шеломок-I исследовано 305 кв. м территории памятника. 
Установлено, что как минимум одна из визуально фиксируемых курганных 
насыпей является естественной возвышенностью. Выявлено и обследова-

* Определения костных антропологических материалов проведены заве-
дующей кабинетом антропологии Томского государственного университета, 
кандидатом исторических наук М.П. Рыкун.

** Определение видовой принадлежности костных остатков млекопитаю-
щих (остеологических материалов) произведено научным сотрудником лабо-
ратории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН, 
кандидатом биологических наук, М.М. Девяшиным.
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но восемь погребений, большая часть из которых ограблены. По сохранив-
шимся костным останкам установлено, что все они совершены по обряду 
ингумации, вытянуто на спине. Шесть из них имеют ориентацию головой 
на юго-запад, два — на запад. Учитывая отсутствие визуально выражен-
ных надмогильных сооружений, можно предположить, что погребения 
являются грунтовыми, впущенными в естественную возвышенность, 
представляющую собой небольшую гриву. Однако не исключено, что неис-
следованные курганные насыпи также могут содержать погребения. 

Хорошая сохранность органики, включающей антропологический 
и палеофаунистический материал, обусловлена свойствами грунта, 
в котором располагались погребения. Возможно, это связанно с нали-
чием значительного количества травертина на территории памятника, 
который использовался для надмогильных сооружений. 

На основании обнаруженных артефактов, прежде всего керамики 
и бронзовых изделий, выполненных в скифо-сибирском зверином стиле, 
а также предметов конской упряжи курганный могильник Шеломок-I следует 
отнести к памятникам скифо-сибирского мира. Обнаруженные фрагменты ке-
рамических сосудов находят ближайшие аналогии в материалах шеломокской 
культуры (Плетнева, 1977, с. 22–140). Сравнение предметного ряда изделий из 
бронзы, кости и рога свидетельствует о контактах оставившего его населения 
с тагарцами Ачинско-Мариинской лесостепи, а также южными большере-
ченскими соседями. Определение хронологии памятника на данный момент 
затруднено. Учитывая, что с конца IV–III вв. до н.э. Томское Приобье входит 
в территорию распространения кулайской культурно-исторической общно-
сти, а именно ее томского локального варианта (Рыбаков, 2020), вряд ли стоит 
относить верхнюю границу существования могильника позже этой даты. Об 
этом свидетельствует отсутствие какого-либо кулайского влияния в его мате-
риалах. Вопрос о нижней границе остается открытым, однако, на наш взгляд, 
вряд ли ее стоит опускать ниже границы V–IV вв. до н.э.
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