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География памятников польцевской культуры включает территорию Приамурья, При-
морья России, северо-восток Китая, северо-восток Корейского полуострова. Динамика 
развития польцевской культуры от раннего железного века до средневековья разработана 
только для Приамурья. А. П. Деревянко выделены три этапа развития польцевской культуры: 
желтояровский (VII–VI вв. до н. э.), польцевский (VI–I вв. до н. э.) и кукелевский (I–IV вв. н. э.) 
(Деревянко 1976: 161). О. В. Дьяковой прослежен контакт польцевцев с носителями мохэ-
ской культуры в раннем средневековье и выделены две локально-хронологические группы 
памятников с синкретичными польцевско-мохэскими традициями — благословеннинская 
и найфельдская (IV–IX вв. н. э.) (Дьякова 1984: 86–91).

Китайские археологи в провинции Хэйлунцзян выделили три культуры с польцевски-
ми традициями: ваньянхэ (II в. до н. э. — II в. н. э.) — идентична польцевской амурской; 
гунтулин (II в. до н. э. — II в. н. э.); фэнлинь (III–IV вв. н. э.) (Хон Хё У 2008: 24–25).

В Приморье начало изучению польцевской культуры положил А. П. Окладников, про-
следивший миграции польцевского населения из Приамурья в Приморье в IV–III вв. до н. э. 
и их контакт с кроуновцами (Окладников 1959: 158–178). Археологически этот процесс 
подтверждается появлением у польцевцев конических чаш на поддоне, пароварок и отопи-
тельной системы кан (Коломиец 2005: 381–393). На восточном побережье Приморья отно-
сительная изоляция региона способствовала длительному сохранению первоначального 
облика археологической культуры — вплоть до средневековья включительно. Подтвержде-
нием этому являются раскопки автором в 2019 г. Михайловского городища, датируемого 
VI в. н. э. (Ле-12102: 1520 ± 40). В то же время следы экспансии тунгусо-маньчжурских пле-
мен мохэ в Приморье и их контакты с польцевцами в виде синкретичных традиций зафик-
сированы в южной части края (бухта Троицы), Приханкайской низменности (Куркуниха), 
континентальном Приморье (Абрамовка 3), восточном и северо-восточном побережье 
(Усть-Зеркальная 4, Мыс Тёплый) (Дьякова 1998: 188–190).
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В 2014 г. при раскопках по трассе железной дороги Кызыл–Курагино на могильнике 
Саускен 2 в долине реки Ээрбек был изучен новый тип погребальных памятников, ранее не 
исследованных нами в Туве, — курганы с дромосами, ведущими в погребальную камеру, 
представляющую собой сруб из массивных бревен, поставленный в яму глубиной до 2 м 
(Килуновская и др. 2015: 217). На следующий год в ходе работ на могильнике Красная Гор-
ка 2 на левом берегу Енисея около поселка Усть-Элегест был раскопан целый комплекс 
подобных захоронений — объекты 4, 11-1, 11-2 и 12 (Килуновская и др. 2017: 172–175), 
а в 2016 г. на могильнике Саускен 1 на реке Ээрбек исследованы еще три кургана — № 10, 1 
и 23. Таким образом сформировался корпус данных по памятникам подобного типа. Все 
они по обряду погребения и инвентарю относятся к позднему озен-ала-белигскому этапу 
уюкско-саглынской культуры (III–I вв. до н. э.), чему не противоречат данные 14С. 

Для них характерно плоское, округлой формы наземное сооружение, сложенное из 
камней средней величины с неглубокой западиной в центре, окруженное кольцом из более 
крупных пород. Захоронение совершено в срубе, сложенном из массивных бревен в четыре 
венца (т. е. высота сруба достигала более 1 м), ориентированном углами по странам света. 
Перекрытие состояло из толстых бревен, положенных перпендикулярно полу. Отличитель-
ной особенностью кургана 11-1 Красная Горка 2 является довольно большая глубина ямы 
и параллельное расположение бревен перекрытия и пола, что встречается в более ранних 

1  Исследование проведено в рамках выполнения программ ФНИ ГАН по теме государственной 
работы № 0184-2019-0004 «Взаимодействие древних культур Северной Евразии и цивилизаций Вос-
тока в эпоху палеометалла (IV тыс. до н. э. — I тыс. до н. э.)».

2  ORCID: 0000-0001-6458-9166; e-mail: kilunmar@mail.ru.
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