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ЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ОФОРМЛЕНИИ КУРГАННОГО 
ПРОСТРАНСТВА ПАМЯТНИКОВ ПЕТРОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ1

© 2020 г. П.А. Фрикке
В статье проводится анализ признаков оформления курганного пространства па-

мятников петровской культуры. В условиях широкого географического ареала памят-
ники петровской культуры демонстрируют вариативность в оформлении курганного 
пространства. Такая особенность может быть обусловлена территориально-временны-
ми рамками, отбором наиболее подходящих способов погребения или ошибками при 
передаче культурной информации. Многие элементы погребального обряда обладают 
локальными особенностями, соответствующими тем стереотипам, которые были ото-
браны в ходе их эволюции. Автором учитываются такие особенности, как наличие рва 
и его габариты, наличие глиняной площадки, расположение могильных ям и жертвен-
ников на подкурганном пространстве. Результаты анализа позволили разделить по-
гребальные памятники петровской археологической культуры на две локальные зоны: 
западную – в долинах рек Тобол и Уй и восточную – в долине реки Ишим. Они облада-
ют рядом отличительных особенностей, часть из которых проанализирована в данной 
статье. Вопросы вариативности похоронной практики не ограничиваются элементами, 
рассмотренными в данной работе, они остаются актуальными и нуждаются в дальней-
шем исследовании.

Ключевые слова: археология, бронзовый век, погребальный обряд, петровская 
культура, вариативность, курганное пространство.

1 Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 161810332-П «Образ жизни на-
селения Южного Зауралья в диахронной перспективе: от оседлых форм к подвижности 
(по материалам бассейна р. Карагайлы-Аят)», рук. Л.Н. Корякова.

Погребальная обрядность является 
одним из важных компонентов культу-
ры. Она представляет собой систему, 
состав которой характеризуется тех-
ническими и ритуальными действи-
ями, направленными на отправление 
покойного в другой мир. Под техни-
ческими действиями подразумевает-
ся погребальная практика. Однако ее 
нельзя олицетворять только с утили-
зацией тела, поскольку в таком случае 
теряется символическая специфика. 
Поскольку религиозные убеждения 
влияют на форму обрядов и ритуалов, 
символическая связь между похорон-
ными практиками и философско-рели-
гиозными смыслами не является про-
извольной (Harke, 1997, с. 21). 

Для более строгого выделения 
блоков культурной информации в ар-
хеологизированном погребальном об-
ряде производится анализ элементов, 
каждый из которых характеризуется 
отдельными признаками. Формирова-
нию этой концепции в середине про-
шлого века способствовала научная 
дискуссия о методах изучения по-
гребальных памятников в советской 
археологии (Генинг, Борзунов, 1975; 
Лебедев, 1977; Алекшин, 1981; Оль-
ховский, 1986). В результате сложив-
шегося подхода в составе могильных 
комплексов исследователями выде-
ляются такие элементы, как способ 
погребения (ингумация, кремация), 
характер захоронения (яма, на по-
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верхности), вид и тип погребального 
сооружения, положение умершего, 
состав и расположение инвентаря и 
жертвенных остатков (Корякова, 1988, 
с. 44–46; 1994). 

Среди наиболее устойчивых этно-
культурных признаков важную роль 
играет оформление курганного про-
странства. Сооружение насыпей кур-
ганов петровского типа подчинено 
идее создания площадки, которая в 
некоторых случаях окружалась рвом. 
Могильные ямы занимают либо цен-
тральную позицию, либо расположе-
ны на периферии. Такая конфигура-
ция создает видимую иерархическую 
структуру с характерной кольцевой 
планировкой. Важным атрибутом по-
гребальной практики являются жерт-
венники. В их состав входят как це-
лые тела, так и отчлененные части 
туши лошади, крупного и мелкого 
рогатого скота. Положение жертвен-
ников варьируется. Они могли поме-
щаться на подкурганную площадку, в 
погребение или в непосредственной 
близости к нему. Причинами вариа-
тивности могут быть не только вре-
менные и пространственные рамки, 
но и ошибки при передаче культурной 
информации или в результате отбора 
наиболее уместных способов отправ-
ления умерших. 

В условиях широкого географиче-
ского ареала население петровской 
культуры не могло иметь однолиней-
ного развития общекультурных моде-
лей. В связи с этим многие элементы 
погребального обряда обладают ло-
кальными особенностями, соответ-
ствующими тем стереотипам, которые 
были отобраны тем или иным обще-
ством в ходе его эволюции. 

Изучение локальных особенностей 
в оформлении курганного простран-
ства в погребальных памятниках пе-

тровской культуры и сравнение их 
между собой стали целью настоящего 
исследования. 

Петровская культура была от-
крыта Г.Б. Здановичем на рубеже 
60–70-х годов XX века (Зданович, 
1988, с. 48). В последующие деся-
тилетия изучение археологических 
памятников позволило определить 
территорию их распространения. Ее 
западные границы приурочены к до-
линам небольших рек Тоболо-Иртыш-
ского бассейна и верхних притоков 
верхнего течения р. Урал. Восточные 
границы не выходят за территорию 
Северного Притоболья, а юго-восточ-
ные не выходят за пределы Петропав-
ловского Приишимья (Виноградов, 
2003, с. 12). 

Памятники, обнаруженные в Сер-
гиевском районе Северо-Казахстан-
ской области, были исследованы 
Урало-казахстанской археологиче-
ской экспедицией под руководством 
Г.Б. Здановича. Среди поселенче-
ских памятников изучению подвер-
глись Боголюбово I, Новоникольское I 
и Петровка II (Виноградов, 2003, 
с. 10). Могильные комплексы вклю-
чали в себя такие памятники, как: 
Берлик II (Зданович, Виноградов, Бу-
хонин, 1980), Кенес (Зданович, Хаб-
дулина, 1975), Аксайман (Зданович, 
Иванова, Боталов, 1980; Зданович, 
Бухонин, Григорьев, 1982), Бектениз и 
Графские развалины (Хабдулина, Бу-
хонин, 1987), Новоникольское (Бойко, 
Хабдулина, 1978) и Улубай (Бойко, 
Зданович, Янцен, 1978). 

На территории Центрального Ка-
захстана известны памятники нуртай-
ского типа, археологический матери-
ал которых аналогичен памятникам 
петровской археологической культу-
ры. Среди изученных погребальных 
объектов известны такие могильники, 
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Рис. 1. Расположение могильников на территории Южного Урала и Северного Казах-
стана. 1 – Большекараганский; 2 – Кривое Озеро; 3 – Степное VII; 4 – Новоильинов-
ский II; 5 – Кенес; 6 – Аксайман; 7 – Берлик II; 8 – Бектениз; 9 – Новоникольское I; 

10 – Улубай; 11 – Графские Развалины; 12 – Троицк-7; 13 – Ащису.
Fig. 1. Location of burial grounds in the territory of the Southern Urals and Northern Kazakhstan. 

1 – Bolshaya Karaganka; 2 – Krivoe Ozero; 3 – Stepnoe VII; 4 – Novoilinovka II; 5 – Kenes; 
6 – Aksaiman; 7 – Berlik II; 8 – Bekteniz; 9 – Novonikolskoe I; 10 – Ulubay; 11 – Grafskie 

Razvalini; 12 – Troitsk-7; 13 – Aschisu.

как: Сатан (Евдокимов, 1981), Бозен-
ген (Ткачев, 1987), Ащису (Кукушкин, 
2010). Их расположение соответствует 
современным административным гра-
ницам Карагандинской области в пре-
делах степных районов Сары-Арки. 

Присутствие населения петров-
ской культуры на территории Сред-
него Притоболья доказано работами 
Т.М. Потемкиной (1985). Среди про-
анализированных ею памятников ке-
рамика петровского типа встречается 
на поселении Камышное II и могиль-
никах Раскатиха и Верхняя Алабуга. 
В результате работы Э.Р. Усмановой 
курганы петровского типа были ис-
следованы на территории Верхнего 
Притоболья в контексте могильника 
Новоильиновский II (Усманова, 2012; 
2015).

В Челябинской области среди па-
мятников петровского типа описаны 
поселения: Селезян I, Архангельский 
Прииск I, Кулевчи III, Владимировка I, 
Городищенское III и могильники: 
Кривое Озеро, Троицк-7 и Кулевчи VI 
(Виноградов, 2003, с. 12).   

По мере накопления археологиче-
ского материала одним из основных 
фокусов в исследовании образа жиз-
ни населения петровской культуры 
стало изучение погребальной обряд-
ности. Важный вклад в разработку 
данной проблематики внесли Г.Б. Зда-
нович (1983), А.В. Епимахов (2005), 
Е.В. Куприянова (Куприянова, Здано-
вич, 2015), Н.Б. Виноградов (2003). 
Благодаря их работам была опреде-
лена структура обрядности, пред-
усматривающая наличие достаточно 
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устойчивого комплекса отдельных 
элементов, связанных между собой и 
имеющих повсеместное распростра-
нение. 

Для анализа элементов обрядно-
сти сформирована база данных. В ней 
зарегистрировано 13 могильников 
(рис. 1) и 24 кургана петровского типа. 
База включает в себя 5 материнских 
таблиц, каждая из которых содержит 
информацию о признаках одного из 
элементов обряда (организации кур-
ганной площадки, структуре могиль-
ной ямы, жертвенниках, положении 
умерших и инвентаре). Оформление 
курганного пространства включает в 

себя такие признаки, как: ров и его га-
бариты, наличие глиняной площадки, 
расположение могильных ям и жерт-
венников на подкурганном простран-
стве (табл. 1). 

Группировка первых двух элемен-
тов (ров и глиняная площадка) име-
ет определенные закономерности. 
Из 24 курганов, вошедших в выбор-
ку, только 10 имели рвы. Курганы с 
рвами расположены вдоль притоков 
рек Тобол и Уй. Курганы без рвов в 
основном сконцентрированы в доли-
нах реки Ишим. Глиняная площадка 
встречается на 14 памятниках, 11 из 
которых не включают ров как часть 

Рис. 2. Группировка элементов обряда.
Fig. 2. Grouping rite elements.
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разделить на три типа: кольцевой, 
полукольцевой и восьмеркообразный 
(Куприянова, Зданович, 2015) (рис. 3). 
Интересно отметить, что последний 
тип (в контексте данной выборки) ха-
рактерен для курганов могильников 
Степное VII и Троицк-7, что сближа-
ет их между собой. Многие рвы име-
ют проходы с западной и восточной 
сторон. 

архитектурной конструкции. Таким 
образом, распределение элементов 
позволяет допустить существование 
двух локальных зон – западной и вос-
точной (рис. 2).

Практически все курганы запад-
ной группы окружены рвами. Вне 
зависимости от диаметра внешне-
го круга ширина не превышает двух 
метров, а глубина 70 см. Рвы можно 

Таблица 1 
Общая характеристика памятников

№ Могильник Местонахождение
№ 

кур-
гана

Ров Глиняная 
площадка

Кол-во 
погре-
бений

1 Аксайман Северный Казахстан 2 отсутствует Есть 1
2 Аксайман Северный Казахстан 10 отсутствует Есть 1
3 Ащису Центральный Казахстан 3 кольцевой Есть 1
4 Бектениз Северный Казахстан 4 отсутствует Есть 4
5 Берлик II Северный Казахстан 1 отсутствует Есть 2
6 Берлик II Северный Казахстан 2 отсутствует Есть 6
7 Берлик II Северный Казахстан 10 отсутствует Есть 1
8 Большекараганский Южное Зауралье 22 полукольцевой Нет 1
9 Графские Развалины Северный Казахстан 14 отсутствует Есть 3
10 Графские Развалины Северный Казахстан 15 отсутствует Есть 1
11 Кенес Северный Казахстан 2 отсутствует Есть 4
12 Кривое Озеро Южное Зауралье 1 отсутствует Есть 8
13 Кривое Озеро Южное Зауралье 2 отсутствует Есть 8
14 Новоильиновский II Северный Казахстан 4 полукольцевой Нет 2
15 Новоильиновский II Северный Казахстан 5 полукольцевой Нет 2
16 Новоникольское Северный Казахстан 1 отсутствует Нет 1
17 Степное VII Южное Зауралье 3 кольцевой Нет 4
18 Степное VII Южное Зауралье 6 восьмеркообразный Нет 4
19 Степное VII Южное Зауралье 7 восьмеркообразный Нет 9
20 Троицк 7 Южное Зауралье 6 кольцевой Нет 1
21 Троицк 7 Южное Зауралье 7 полукольцевой Нет 6
22 Троицк 7 Южное Зауралье 8 восьмеркообразный Нет 1
23 Улубай Северный Казахстан 1 отсутствует Есть 1
24 Улубай Северный Казахстан 2 отсутствует Нет 12

Таблица 2 
Жертвенники на глиняной площадке

№ Могильник Местонахождения № кургана Вид животного
1 Ащису Центральный Казахстан 3 Лошадь
2 Берлик II Северный Казахстан 1 Лошадь
3 Берлик II Северный Казахстан 2 Лошадь
4 Берлик II Северный Казахстан 10 Лошадь
5 Графские Развалины Северный Казахстан 14 Лошадь
6 Графские Развалины Северный Казахстан 15 Лошадь
7 Кривое Озеро Южное Зауралье 1 лошадь, МРС и КРС
8 Кривое Озеро Южное Зауралье 2 лошадь, МРС и КРС
9 Новоникольское I Северный Казахстан 1 Лошадь
10 Улубай Северный Казахстан 1 Лошадь
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 Рис. 3. Типы рвов. 1 – кольцевой, Степ-
ное VII, курган 3 (по Е.В. Куприяновой 

и Д.Г. Здановичу, 2015);  2 – восьмеркоо-
бразный, Степное VII, курган 7 

(по Е.В. Куприяновой и Д.Г. Здановичу, 
2015); 3 – полукольцевой, Новоильи-

новский II, курган 4 (по Э.Р. Усмановой, 
2012). 

Fig. 3. Types of ditches. 1 – ring type, Stepnoe 
VII, kurgan 3 (according to E.V. Kupriyanova 
and D.G. Zdanovich, 2015); 2 – eight-shaped, 

Stepnoe VII, kurgan 7 (according 
to E.V. Kupriyanova and D.G. Zdanovich, 2015); 

3 – semi-circular, Novoilinovkа II, kurgan 4 
(according to E.R. Usmanova, 2012).

Рис. 4. Пример сооружения глиняной 
площадки. Берлик II курган 1 

(по Г.Б. Здановичу, 1980).
Fig. 4. Example of a clay platform. Berlik II, 
kurgan 1 (according to G. Zdanovich, 1980).

Глиняная площадка зафиксирова-
на в 13 курганах из 24 описанных. Из 
них 11 относятся к курганам восточ-
ной группы (без рвов). Она приуро-
чена к центральному захоронению и, 
возможно, сооружалась с целью под-
черкнуть высокий социальный ста-
тус погребенного (рис. 4). На идею 
противопоставления центра и пери-
ферии указывает не только факт раз-
мещения могил вокруг центрального 
погребения, но и то, что они располо-
жены за пределами глиняного коль-
ца. Таким образом, отсутствие рва и 
наличие глиняной площадки может 

считаться характерной особенностью 
погребальных памятников восточной 
группы. Подобное сочетание элемен-
тов наблюдается на двух курганах за-
падной группы (могильник Кривое 
Озеро). Данный фактор сближает их с 
памятниками восточной зоны. 

В 10 случаях из 13 на глиняной 
площадке устанавливались жертвен-
ники (рис. 5) (табл. 2). Они были при-
урочены к центральному погребению 
и, как правило, залегали с ним на од-
ном уровне, реже помещались в яму 
рядом. 

В составе жертвенников на глиня-
ной площадке находились целые ске-
леты лошадей.  Они фиксировались 
на одном уровне с центральным захо-
ронением, располагаясь вдоль стенок 
ямы. Единственная группа курганов, в 
которых видовой состав жертвенных 
животных проявлял вариативность, 
находится в могильнике Кривое Озе-
ро, расположенном в западной зоне. 
Жертвенники в них представлены не 
костяками животных, а отдельными 
частями туши, такими как голова и 
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конечности. Такой анатомический на-
бор наиболее характерен для погре-
бального обряда синташтинской куль-
туры, близкой к петровской по своей 
культурной основе. 

Таким образом, по анализируемым 
признакам погребальные памятники 
петровского типа можно разделить на 
две локальные группы: западную – в 
долинах рек Тобол и Уй, и восточную – 
в долине реки Ишим. Они обладают 
отличительными особенностями в 
оформлении курганного простран-
ства. Для западной группы памятни-
ков характерно наличие рва, в то вре-

мя как одной из ярких особенностей 
восточной группы является его отсут-
ствие. Кроме того, курганы восточной 
зоны отличаются от западной сочета-
нием набора действий, связанных с 
сооружением глиняной площадки и 
организацией на них жертвенников, 
приуроченных к центральным захоро-
нениям. 

Погребальные практики не огра-
ничиваются элементами, рассмо-
тренными в данной работе. Вопросы 
вариативности обрядов остаются ак-
туальными и нуждаются в дальней-
шем исследовании.
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LOCAL FEATURES IN THE DECORATION OF THE MOUND SPACE OF 
THE BURIAL MONUMENTS OF PETROVKA CULTURE2

P.A. Fricke
The paper analyzes the attributes of the decoration of the barrow space in the monuments 

of the Petrovka culture. In the context of the wide geographical area, the monuments of 
the Petrovka culture demonstrate variability in terms of the barrow space decoration. This 
feature can be accounted for by the territorial and temporal framework, selection of the most 
suitable burial techniques, or errors in the transfer of cultural information. Many elements of 
the funeral rite have local features corresponding to those stereotypes which were selected 
during their evolution. The author considers such features as the presence of a moat and its 
dimensions, the presence of a clay platform, and the location of grave pits and altars in the 
barrow space. The analysis results have allowed to subdivide the funerary monuments of 
Petrovk archaeological culture into the following two local areas: western – in the valleys of 
the Tobol and Uy rivers, and eastern – in the valley of the Ishim river. They have a number 
of distinctive features, some of which are analyzed in the papers. The issues of variability 
of funeral practices are not limited to the elements discussed in this paper, and they remain 
relevant and require further research.

Keywords: archaeology, Bronze Age, funeral rite, Petrovka culture, variability, barrow 
space.
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