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Анатолию Анатольевичу Хрекову – 70 лет 
 
21 июня 2020 года отметил своё 70-летие Анатолий Анатольевич Хреков – авто-

ритетный исследователь, Заслуженный учитель Российской Федерации, доцент ка-
федры истории Балашовского института СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Отличник 
просвещения, археолог, посвятивший  более 40 лет изучению археологических памят-
ников Прихопёрья, член Общественного Совета Балашовского муниципального района, 
председатель Балашовского отделения Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры и постоянный автор нашего издания.   

 
АА Хреков родился в 1950 г. городе Энгельсе Саратовской области. С детских лет 

его увлекала история и археология. После окончания школы, два года проработав на 
заводе, в 1971 г. поступил на дневное отделение исторического факультета Саратовско-
го государственного университета им Н.Г. Чернышевского. Будучи студентом, прини-
мал участие в археологических экспедициях под руководством И.В. Синицына, В.А. 
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Фисенко, Л.Л. Галкина. После окончания университета в 1976 г., по распределению, 
был направлен учителем истории и обществознания в г. Балашов Саратовской области. 
Работая учителем, вместе со школьниками провел свои первые археологические раз-
ведки по берегам р. Хопер уже в 1977 году. 

Следует отметить, что лесостепное Волго-Донское междуречье, особенно в пре-
делах Саратовской области, в археологическом плане было довольно слабо изучено. 
Первые сведения об археологических памятниках и находках стали известны во второй 
половине XIX- начале XX века по итогам работ  А.С. Росницкого, А.А. Спицына, А.А. 
Кроткова, Б.В. Зайковского и других. В 1930 г. выдающийся саратовский археолог, 
профессор П.С. Рыков организовал крупную экспедицию с целью изучения древних 
памятников по берегам Хопра. В основном, эти сведения сводились к картографирова-
нию, сборами на поверхности и, редко, раскопками. 

 Богатейший материал дали раскопки курганного могильника половецко-
золотоордынского времени, исследованного в 1931 г. у с. Лесное (бывш. с. Свинуха) 
Н.К. Арзютовым.  

Ряд новых, раннее неизвестных поселений эпохи бронзы и раннего железного ве-
ка, в 1969 г. выявил Ю.В. Деревягин, который один из первых в Саратовской области 
привлек к археологии школьников. 

Однако, накопленных сведений было явно недостаточно для широких историче-
ских обобщений. Целенаправленное изучение древней истории лесостепного Прихопе-
рья началось именно с конца 70-х годов прошлого века, когда А.А.Хреков стал регу-
лярно получать Открыты листы на право проведения разведок и раскопок. В 1978 году 
им был создан археологической кружок при Детской станции туристов г. Балашова.  В 
1987 г. Анатолий Анатольевич на долгие годы становится директором станции, про-
должая проводить активные археологические исследования. Археологические разведки 
и раскопки проводились в бассейне рек Хопер, Карай, Ворона, Елань на территории 
Балашовского, Романовского, Аркадакского, Турковского районов Саратовской облас-
ти, а также в Мучкапском районе Тамбовской области. С тех пор на археологической 
карте Прихоперского края появились памятники почти всех исторических эпох: неоли-
та, энеолита, средней и финальной бронзы, раннего железного века. Настоящим откры-
тием стало исследование раннеславянских памятников (II-III вв.), раннее неизвестных в 
Волго-Донском междуречье, тем более в Саратовском Правобережье. Только по этой 
теме А.А. Хрековым в Балашове, Саратове, Самаре, Воронеже, Москве было издано 
более двадцати работ, обосновавших выделение инясевской археологической культу-
ры, её хронологию, быт, взаимоотношение с соседними племенами. 

 В 1999 г. Указом Президента Российской Федерации А.А. Хрекову было при-
своено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

С 2003 года Анатолий Анатольевич был приглашен на работу в Балашовский пе-
дагогический институт (в настоящее время филиал Саратовского Национального Ис-
следовательского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского) на кафедру 
истории старшим преподавателем и руководителем археологической практики. 

Особый интерес у А.А Хрекова вызывали памятники неолита-энеолита, которые в 
Саратовском Правобережье практически не были известны. В настоящее время откры-
то и частично исследовано более 10 стоянок и 2 могильника нео-энеолитического вре-
мени. По результатам исследований опубликованы отдельные статьи и в соавторстве с 
В.В. Ставицким монография «Неолит – ранний энеолит лесостепного Посурья и При-
хоперья». 

Интересные результаты дали исследования (более 10 лет) группы стоянок на р. 
Вороне в Мучкапском р-не Тамбовской обл., в результате которых были получены ма-
териалы от раннего неолита до эпохи Золотой Орды. 
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Еще одно направление, которое получило отражение в работах А.А. Хрекова – это 
так называемые  «Города Червленого Яра», не раз упоминавшиеся в средневековых ис-
точниках, располагавшихся по рекам Хопёр и Великая Ворона. 

Несколько работ было посвящено истории заселения Прихоперья в XVII-XVIII вв. 
и возникновению г. Балашова.  

 
Немаловажно, что одним из направлений работы А.А.Хрекова является популяри-

зация научных исторических знаний на основе собственных археологических исследо-
ваний. Результатом этого явился ряд статей и брошюр, а также книга «Древности При-
хоперья» - первая подобного рода для региона и одна из немногих для Саратовского 
края за все годы изучения памятников археологии.  

Результаты своих исследований Анатолий Анатольевич неоднократно озвучивал 
на региональных и международных научных конференциях в Саратове, Самаре, Ли-
пецке, Оренбурге, Элисте, Туле (Куликовом Поле), Курске, Пензе и других городах. 

С 2010 г. АА. Хреков является председателем местного отделения ВООПИК с 
членами которого ежегодно проводит мониторинг и охрану памятников истории, ар-
хеологии и культуры. 

Благодаря исследованиям юбиляра вся северо-западная часть Саратовской облас-
ти, вместе с прилегающими районами соседних, была заполнена десятками археологи-
ческих памятников от мезолита до позднего средневековья. И это непросто значки на 
археологической карте – на значительном количестве из них были проведены раскопки, 
в том числе и многолетние исследования. С полным правом можно утверждать, что в 
настоящее время это наиболее исследованный в археологическом отношении регион 
Саратовской области с максимальной концентрацией разновременных памятников.  

Редколлегии особенно приятно, что значительная часть перечисленных выше ра-
бот А.А. Хрекоа по исследованию памятников археологии нашла свое отражение на 
страницах нашего издания. Начиная с 1996 года, с момента выхода первого выпуска и 
по настоящее время в «Археологическом наследии…» было опубликовано два десятка 
статей юбиляра.  

Поздравляя Анатолия Анатольевича со значимым юбилеем, выражаем сердечную 
признательность за его плодотворную научную деятельность, за привлечение в архео-
логию подрастающего поколения и неустанную популяризацию и охрану культурного 
наследия. Высокая степень профессиональной самоотдачи, верность избранному науч-
ному пути, успешная педагогическая деятельность, постоянная доброжелательность и 
огромное личное обаяние  снискали А.А.Хрекову глубокое уважение, авторитет и не-
изменную любовь коллег, друзей и  учеников. Желаем дорогому юбиляру долгих лет, 
новых открытий в его широком диапазоне научных интересов, здоровья и благополу-
чия.  

Редколлегия. 
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Список научных работ А.А. Хрекова по археологии. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СТОЯНКИ ШАПКИНО I  
(ДЮНА 5) В ЛЕСОСТЕПНОМ ПРИХОПЕРЬЕ. 

 
В работе представлен комплекс сооружений постзарубинецкого облика 

(постройка, хозяйственные ямы, очаги), выявленный исследованиями 
разных лет на поселении Шапкино I (дюна 5). В коллекции особенно 
интересна керамика, которая отражает контакты с сопредельными 
территориями Днепровского Левобережья. 
 

Ключевые слова: постзарубинецкие памятники, поздняя 
зарубинецкая культура, памятники типа Картамышево, памятники типа 
Грини, киевская культура, керамика, постройки. 

 
 

В 1986 и 2003 годах Балашовский краеведческий музей проводил исследования 
археологических памятников в районе с. Шапкино Мучкапского района Тамбовской 
области. Работы велись на дюне 5 (рис. 1Б) (Хреков А.А., 1986, с. 197-198; Хреков А.А, 
2003). Общая площадь раскопа за два года составила 408 кв.м, соответственно 216 и 
192 кв.м. По отношению р. Вороны стоянка расположена на ее левой пойменной 
стороне, в 250 метрах к востоку от берега (рис. 1А.). В 1,7 км на восток от стоянки, за 
старицей (р.Волочила) находится с. Шапкино. Основное внимание в публикации будет 
сосредоточено на материалах 1986 года.  

Дюна 5 имеет подковообразную форму размером 125х575 м. Высота склонов над 
уровнем поймы достигает 1,5-2 м. В весенние паводки дюна частично затапливается. 
Поверхность в основном ровная, без значительного перепада высот. Растительный 
покров очень слабый, а на отдельных участках его вообще нет. Практически по всей 
территории памятника собран подъемный материал. Подавляющее большинство 
составили фрагменты лепной керамики эпохи неолита-бронзы и древнерусского 
времени. Основное внимание в данной публикации мы уделим немногочисленным, но 
выразительным материалам постзарубинецкого облика, обнаруженного в раскопе 1986 
года, тем более, что объекты этого времени пока мало исследованы. 

Площадь раскопа 1986 г. составила 216 кв.м. Культурный слой по площади 
раскопа состоял из очень тонкого дернового слоя, слабо гумусированной серой супеси, 
местами нарушаемой языками паводковых наносов и материка – желтоватого речного 
песка. Мощность культурного слоя варьировала от 20 до 70 см. Интересующая нас 
постзарубинецкая керамика залегала в слое серой супеси и концентрировалась в 
центральной и восточной частях раскопа. Небольшое количество посуды 
бондарихинской культуры находилось в переотложенном состоянии. В 
предматериковом слое встречена неолитическая керамика с накольчатой и гребенчатой 
орнаментацией. 
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Строительные комплексы постзарубинецкого облика представлены постройкой и 
хозяйственными ямами (рис. 2). Их контуры прослежены только на уровне материка. 

Постройка находилась почти в центре раскопа. Форма постройки в плане 
овальная, с закругленными углами, размером 330 х 180 см, глубиной в материке 40-45 
см. Стенки вертикальные, дно ровное, заметно утрамбованное. Вход и конструкция 
стен не определяются. Вдоль восточной стенки обнаружены остатки жерди диаметром 
до 15 см. Длинными сторонами сооружение ориентировано по линии восток – запад. В 
юго-западном секторе постройки отмечено небольшое скопление золы и угольков 
диаметром около 30 см, глубиной в материке до 15 см. Возможно это был очаг 
открытого типа. 

На дне и в заполнении постройки зафиксированы отдельные фрагменты и 
неполные развалы грубой лепной керамики (рис. 3; 4; 5, 1) горшковидных и баночных 
форм, кости животных, камни, кварцитовые отщепы, одно орудие – кварцитовое сверло 
(рис. 5, 2). Судя по керамике, постройка относится к позднезарубинецко-
раннекиевскому времени.  

Аналогичные сооружения хорошо известны на позднезарубинецких поселениях 
Днепровского Левобережья. Зачастую, они имеют неправильные, подпрямоугольные в 
плане очертания. Эта тенденция сохраняется и в последующее время. На памятниках 
типа Шишино 5-Шмырево большинство жилых сооружений также имели 
неправильную подпрямоугольную форму (Обломский А.М., 2003, с. 172, рис. 21, 1, 7-
12; Земцов Г.Л., 2007, с. 20-21). Очажные устройства позднезарубинецких и 
раннекиевских построек в основном близки между собой. В сооружениях обеих групп 
прослежены, прежде всего, открытые кострища, от которых остается прокал пола. 
Подобный тип очажного устройства особенно характерен для жилищ поселений типа 
Картамышево-2. Здесь все четыре сооружения имели подобные очаги (Горюнова В.М., 
2004, с. 50-51). 

Кроме постройки, в площадь раскопа 1986 года попали котлованы 12 ям и очаги 
(?) открытого типа. Еще 2 ямы (№№ 13, 15) с постзарубинецкой керамикой были 
обнаружены в раскопе 2003 года, который вплотную примыкал и продолжал раскоп 
1986 года, но в целом содержал материалы финальной бронзы (рис. 2). 

Некоторая скученность ям наблюдалась к юго-западу от постройки в раскопе 
1986 года. Практически все они связаны с постройкой. В большинстве случаев, 
заполнение ям состояло из мелких фрагментов керамики, костей животных, отдельных 
угольков. Большая часть более или менее крупных фрагментов керамики 
постзарубинецкого облика происходила из постройки, ям №№ 1, 11, 13, 15 и 
культурного слоя. 

Яма 1.  
В плане округлой формы, размером 125х115 см. С юго-западной стороны в неё 

врезалась другая яма меньшего размера диаметром около 45 см. Глубина обеих ям в 
материке 40 см. Стенки вертикальные, дно ровное. Заполнение – темная супесь, в 
которой встречена лепная керамика (рис. 5, 3-5) и аморфный кремневый нуклеус. 

Яма 2.  
В плане овальной формы, размером 100х80 см, глубиной в материке 35 см. 

Стенки ямы вертикальные, чуть закругляются ко дну. Заполнение – темная супесь с 
включениями мелких фрагментов лепной керамики. 

Яма 3.  
В плане округлой формы диаметром около 100 см., глубиной в материке 60 см. 

Стенки вертикальные, дно с уклоном к западной стенке. Заполнение – темная супесь с 
включениями фрагментов грубой лепной керамики и кремневых отщепов. 

Яма 4.  
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В плане округлой формы, размером 70х65 см, глубиной в материке 25 см. 
Заполнение – темная супесь. 

Яма 5.  
Форма округлая, диаметром около 60 см, глубиной в материке 15 см. Стенки ямы 

постепенно сужаются ко дну. Заполнение – темная супесь, в которой встречались 
мелкие фрагменты грубой лепной керамики. 

Яма 6.  
В плане подпрямоугольной формы с закругленными углами, размером 100х80 см, 

глубиной в материке 50 см. Заполнение – серая супесь, в которой встречены отдельные 
угольки и фрагмент грубой лепной керамики. Дно ямы покрывал мощный слой угля и 
золы толщиной около 20 см. Возможно, это был очаг открытого типа, углубленный в 
материк, или яма для выноса угля из находившейся рядом постройки. 

Яма 7.  
Частично уходит в стенку раскопа. Форма округлая, диаметром 95 см, глубина в 

материке 80 см. Заполнение – темная супесь с включениями угольков и мелких 
фрагментов грубой лепной керамики. 

Яма 8.  
Форма овальная, размером 80х60 см, глубина в материке 30 см. Заполнение – 

темная супесь. 
Яма 9.  
Форма округлая, размером 105х100 см, глубина в материке 60 см. Заполнение 

состоит из серой супеси, невыразительных фрагментов тонкостенной лепной керамики, 
костей животных и сечения кварцитовой пластины. Судя по керамике, яма относится к 
эпохе неолита. 

Яма 10.  
Размеры по верху 150х100 см. Северо-восточная стенка, опускаясь ко дну, имела 

широкую приступку. Диаметр дна около 50 см, глубина ямы в материке 65 см, (45 см, 
до приступки и 20 см от нее). Заполнение – темная супесь, в которой встречены 
кремневые и кварцитовые отщепы. 

Яма 11.  
Форма подпрямоугольная, с закругленными углами. Размеры по верху 100х65 см, 

глубина в материке 56 см. Заполнение – темная супесь, в которой встречены фрагменты 
грубой лепной керамики от горшковидных и баночных сосудов (рис. 6, 1-7), угольки, 
зубы мелкого и крупного рогатого скота, кварцитовый отщеп и сильно 
коррозированный железный предмет (игла). 

Яма 12.  
Форма округлая диаметром 100 см, глубина в материке 20 см. Заполнение – серая 

супесь, в которой встречены невыразительные фрагменты грубой лепной керамики. 
Очаг 1 (кострище). Форма округлая, диаметр 45 см, глубина в материке 10 см. 

Стенки плавно сужаются ко дну и сильно прокалены. Заполнение – зола и мелкие 
угольки. 

Очаг 2 (открытого типа) расположен в постройке и ранее описан. 
К постзарубинецкому горизонту относятся еще две ямы, обнаруженные в раскопе 

2003 года и, судя по заполнению, составляют единый комплекс с постзарубинецкими 
материалами раскопа 1986 года. 

Яма 13.  
Её описание и содержание заполнения дается более подробно, так как вопрос о 

соотношении постзарубинецкой и городецкой керамики до настоящего времени неясен. 
Форма ямы округлая, размером 93х95 см, глубина в материке 51 см. На дне ямы 
фиксировалось незначительное линзовидное углубление размером 50х53 см., глубиной 
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до 10 см от ступенчатого уровня первой ямы. Заполнение ямы состояло из темной 
супеси, скоплений золы, угольков, костей животных, фрагментов грубой и лощеной 
керамики (рис. 7, 1-8, 11-12). Здесь же обнаружена рогожная керамика (3 стенки) 
городецкой культуры (рис. 7, 9-10) и кремневый нуклеус. Всего в яме обнаружено 3 
фрагмента лощеной (2 венчика, 1 днище), 12 фрагментов грубой (3 венчика, 1 днище, 8 
стенок) и 3 фрагмента городецкой рогожной керамики.  

Судя по заполнению, это условно закрытый комплекс, который прямо или 
косвенно свидетельствует о сосуществовании позднегородецкой культуры и 
постзарубинецких памятников на территории лесостепного Прихоперья. Вместе с тем, 
надо учесть, что культурный слой дюны 5 раскопов 1986, 1990 и 2003 годов 
городецкую керамику не содержал, хотя в ямах № № 6, 8, 12, 13 раскопа III 1990 года. 
находились фрагменты с рогожной орнаментацией (Хреков А.А., 1998, с. 180). 

Яма 15.  
Форма округлая, размером 100х90 см, глубина в материке 51 см. Заполнение 

верхней части ямы на глубину до 30 см состояло из темной супеси, отдельных 
скоплений угольков, мелких, возможно птичьих костей, камней и фрагментов грубой 
керамики. Далее, вплоть до дна следовал плотный слой золы, костей рыб, крупных 
фрагментов (стенки, днища) грубой керамики и мелких камней. Всего в яме 
обнаружено 11 фрагментов грубой (4 днища, 7 стенок) и 1 фрагмент днища лощеной 
керамики (рис. 8, 1-3). 

 
Керамический комплекс. 
Коллекция керамики постзарубинецкого облика насчитывает: в раскопе 1986 г. – 

106 фрагментов и пять неполных развалов; в раскопе 2003 г. – 48 фрагментов; притом 
основная доля керамики в обоих раскопах приходится на заполнение хозяйственных ям 
и постройки.  

Типологически и функционально посуда делится на груболепную (кухонную) и 
лощеную (столовую). Кухонная посуда сделана из грубого теста, в качестве примесей 
использовался крупный шамот и иногда небольшая примесь песка. Поверхность 
сосудов грубая, неровная с выступающими зернами шамота, нередко несет следы 
небрежного заглаживания пальцами или щепой в вертикальном или горизонтальном 
направленииях. Толщина стенок варьирует от 0,5 до 1, 2 см. Обжиг неравномерный. 
Поверхности – светло-коричневых, коричневато-серых и серых тонов. Часть сосудов 
отличается от груболепных лучшей обработкой поверхности, более плотным тестом и 
более мелкими примесями. Диаметр верха (устья) сосудов варьирует от 14 до 25 см, 
дна –  от 8 до 12 см. Высота сосудов точно не определяется. Днища сосудов плоские с 
закраиной или с небольшим утолщением при переходе к тулову. Орнаментация 
наносилась в основном на край венчика сосуда и состояла из пальцевых защипов, 
косых насечек, вдавлений округлой палочки (рис. 3, 2-4; 4, 3; 5, 1; 6, 1-2, 5; 7, 1-4, 6-7, 
11). 

Практически вся посуда представлена более или менее профилированными, 
вертикальных пропорций, горшкообразными формами различных размеров, которые в 
численном отношении составляют основу керамического комплекса. В меньшей 
степени обнаружены острореберные и баночные сосуды с невыделенным прямым или 
загнутым внутрь краем. Единичными фрагментами представлена лощеная керамика 
(рис. 5, 4; 8, 1-3). 

При анализе керамического комплекса нами использовалась классификация, 
разработанная А.М. Обломским (Обломский А.М., 1991, с. 36, рис.8-9; Обломский 
А.М., 2003, с. 152, рис. 2) и Р.В.Терпиловским (Терпиловский Р.В., Абашина Н.С, 1992, 
с. 46, рис. 8). К сожалению, ни один сосуд не реконструирован полностью, поэтому мы 
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использовали фрагменты, восстановленные частично – от венчика до максимального 
расширения корпуса, что позволяет определить их принадлежность к тому или иному 
типу. Вместе с тем, отметим, что такое распределение достаточно условно, особенно 
это касается сосудов с плавным перегибом в средней или верхней части тулова, и 
мелких фрагментов профилированных венчиков. На днищах сосудов часто 
прослеживается подсыпка песка, по периметру встречаются небольшие закраины, или 
утолщения при переходе к стенкам сосуда (рис. 5, 5; 6, 7; 8, 7). 

Горшковидные сосуды можно разделить на два класса по признаку ребристой или 
плавной профилировки корпуса.  

Класс I. На поселении преобладают сосуды с плавным округлобоким профилем, 
которые делятся на четыре основных типа.  

Тип I. Сосуды средних размеров с расширением корпуса в верхней части, с 
относительно суженой горловиной и более или менее крутым плечом (рис. 3, 2; 5, 1; 7, 
1, 6; 8, 1).  

Тип 2. Сосуды средних размеров с расширением корпуса в верхней части с 
покатым бочком и слабо отогнутым венчиком (рис. 3, 3; 6, 1-4; 7, 7-8). Один из сосудов 
этого типа, обнаруженный в постройке, имеет почти прямое тулово и ярко выраженный 
желобчатый венчик (рис. 5, 3), что не совсем характерно для постзарубинецких и 
сосудов киевской культуры. На прихоперских сосудах такое оформление венчиков 
ранее не встречалось.  

Тип 3. Представлен баночными сосудами с невыделенной (рис.4, 3; 7, 12), или 
слабо выделенной шейкой (рис. 3, 4), незначительным расширением в верхней и 
средней части корпуса.  

 Тип 4. Включает баночные, практически цилиндрические сосуды, край венчика 
которых загнут внутрь, иногда с намечающимся желобком (рис. 4, 1-2; 6, 5-6). Один из 
сосудов этого типа восстановлен почти в полный профиль. Высота его составляет 17,5 
см, диаметр устья (венчика) – 15 см, наибольшее расширение тулова – 16 см, дно не 
сохранилось (рис. 4, 1). Поверхность этих сосудов бугристая, с небрежными расчесами, 
светло-коричневого, или кирпичного цвета, тесто грубое с крупными зернами шамота. 
У некоторых сосудов верхний срез венчика украшен наклонными насечками и 
вдавлениями (рис.4, 2-3; 6, 5-6). Некоторое сходство они имеют с чашевидными 
сосудами на постзарубинецком поселении Картамышево-2 (Горюнова В.М., 2000, рис. 
9, 1-4). 

Класс II.  Включает единичные сосуды с ребристым перегибом корпуса. В ямах и 
слое раскопа 1986 и 2003 годов встречены всего две стенки и один крупный фрагмент 
венчика с намечающимся ребром в месте наибольшего расширения тулова (рис. 1, 1; 5, 
4; 7, 5). 

Сравнительный анализ посуды, прежде всего из закрытых комплексов, позволяет 
провести некоторые аналогии, где сходная керамика сопровождалась различными 
датирующими находками. 

Особенности керамического материала поселения Шапкино I дюна 5 (раскоп 
1986, 2003 гг.) наиболее характерны для памятников типа Грини, где широко 
распространенными являются округлобокие, с плавным профилем горшки типа I 3 
разновидности б, изредка встречаются сосуды типа I 1 варианта а разновидности а 
(Обломский А.М., Терпиловский Р.В., 1991, с. 80, рис. 20, 1-4, 9-10; с. 143, рис. 39). 
Отсутствуют, или пока не найдены диски-крышки, конические крышки с полой ручкой. 
Естественно, сохраняются и различия. Особенно это касается сосудов четвертого типа с 
банковидно-цилиндрическим профилем.  

Лощеная посуда крайне редка и найдена не на всех памятниках и то в единичных 
экземплярах. Так, например, с поселения Грини происходят всего лишь три фрагмента 
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от лощеных мисок. Как и на позднезарубинецких поселениях других культурных 
групп, нелощеные горшки типа Гриней часто орнаментируются насечками и 
пальцевыми вдавлениями по краю. Специфика декора керамики заключается в широко 
распространенном обычае покрывать сосуды расчесами, нанесенными в различных 
направлениях гребнем или щепой. На поселениях круга Картамышево-2, Терновки-2, 
памятники которых также зафиксированы на территории Прихоперья и, даже в 
непосредственной близости (Хреков А.А, 1997, с. 326, рис. 1), в отличие от более 
западных территорий, грубая керамика с расчесами встречается довольно часто, что, 
видимо, является местной спецификой. 

Недостаточно пока данных для сравнения конструкции построек, выявленных на 
памятниках типа Грини и рассматриваемого поселения, так что делать какие-либо 
выводы пока преждевременно. Более или менее отмечаются только общие тенденции 
домостроительства, характерные для этого периода. 

Хронологические рамки рассматриваемого поселения и сопутствующего 
керамического комплекса исследователи определяют в рамках второй половины II – 
первой трети III в. н.э., то есть фазами В2/С1 или С1а (Обломский А.М., Терпиловский 
Р.В., 1991, с. 82). Учитывая сказанное, можно предположить, что в формировании 
киевской культуры на территории лесостепного Прихоперья непосредственное участие 
приняли древности типа Гриней, впрочем, как и на всем Левобережье Днепра. 
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Рис. 1. Стоянка Шапкино I. 
А. Ситуационный план расположения стоянки Шапкино I.  
Б. Общий план группы стоянок в районе с. Шапкино:  

Р II – раскоп 1986 г.; Р III – раскоп 2003 г. 
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Рис. 2. Шапкино I (дюна 5). Общий план раскопов 1986 и 2003 гг. Разрезы ям 
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Рис. 3. Шапкино I (дюна 5). 1-4 – керамика из заполнения постройки 1986 г. 
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Рис. 4. Шапкино I (дюна 5). 1-3 – керамика из заполнения постройки 1986 г. 
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Рис. 5. Шапкино I (дюна 5). 1-2 – керамика и орудие из заполнения постройки;  
3-5 – керамика из заполнения ямы 1 раскопа 1986 г. 
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Рис 6. Шапкино I (дюна 5). 1-7 – керамика из заполнения ямы 11 раскопа 1986 г. 
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Рис. 7. Шапкино I (дюна 5). 1-12 – керамика из заполнения ямы 13 раскопа 2003 г. 
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Рис. 8. Шапкино I (дюна 5). 1-3 – керамика из заполнения ямы 15 раскопа 2003 г. 
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С.А.Пантелеев 
 

ПОГРЕБЕНИЕ ЭПОХИ РАННЕЙ БРОНЗЫ  
НА ГРУНТОВОМ МОГИЛЬНИКЕ ПОСОЛЬСКИЙ 

 
В статье вводятся в научный оборот материалы эпохи ранней бронзы 

ямной культуры – погребение 34 (Раскоп 5) грунтового могильника «По-
сольский», исследовавшегося в 2020 году археологической экспедицией Ин-
ститута археологии им. А.Х. Халикова (г. Казань) в Приволжском районе 
Астраханской области, в центральной части дельты реки Волги.  

 
Ключевые слова: Дельта реки Волга, грунтовый могильник Посоль-

ский, эпоха ранней бронзы, погребальный обряд, сосуд, хронология.  
 
 

Погребение 34 эпохи ранней бронзы было исследовано в 2020 году (Раскоп 5) в 
ходе спасательных археологических раскопок на грунтовом могильнике Посольский. 
Могильник Посольский расположен в южной части Приволжского района Астрахан-
ской области, в 1,8 км к северо-западу от села Веселая Грива, на бэровском бугре «По-
сольский» –  возвышенности естественного происхождения. Бугор находится на рав-
нинном участке, в междуречье: на западе река Царев и на востоке река Болда. Могиль-
ник на бугре Посольский исследуется с 2012 года. За это время на нем пятью раскопа-
ми общей площадью 342 кв. м исследовано 34 погребения. На могильнике встречены 
погребения средней бронзы, представлены все этапы РЖВ (скифо-сарматские IV век до 
н.э., савроматские, сарматские, позднесарматское-гунносарматское IV в. н.э.), гуннское 
IV-V вв. Основная масса погребений относится к хазарскому времени VI - нач. X вв. и 
встречено несколько раннеордынских захоронений (ближе к сер. XIII в.) (Кутуков Д.В., 
Пантелеев С.А., 2013, с. 175-190; Пантелеев С.А., 2018, с. 484-487).  

Обнаруженное в 2020 году погребение 34 пока является наиболее ранним среди 
них. 

Описание погребения.  
Погребение 34 было обнаружено на уровне материка по пятну могильной ямы при 

зачистке подошвы второго раскопочного пласта, в центральной части Раскопа 5. Пятно 
могильной ямы отличалось от окружающего материкового грунта – плотного тёмно-
коричневого «шоколадного» суглинка, насыщенного карбонатными выссолами в виде 
светлых пятен и прожилок солей. Заполнением ямы погребения являлся плотный жёл-
то-коричневый песок с включением мелких вкраплений карбонатов и изредка мелких 
материковых комочков (рис. 1; 2).  

Могильная яма неправильной округло-овальной формы была вытянута по линии 
запад-восток. Размеры ямы: 1,82 х 1,2-0,71 м. Глубина до 0,16 м от поверхности гори-
зонта зачистки подошвы второго пласта. Стенки ямы неровные, полого опускаются ко 
дну. Дно неровное с заметным понижением на северо-запад (рис. 3; 4).  
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В процессе расчистки погребения, на дне ямы были обнаружены фрагменты кос-
тей человеческого скелета плохой сохранности. Судя по положению костей, погребён-
ный был ориентирован головой на восток, определить точное положение (вытянуто на 
спине, скорчено) не представляется возможным в силу отсутствия основной массы кос-
тей скелета (рис. 4). Скелет представлен в восточной части фрагментом левой плечевой 
кости, а к западу отмечался фрагмент левой бедренной кости и рядом немного севернее 
незначительный фрагмент правой бедренной кости (рис. 4).  

Восточнее плечевой кости был расчищен лепной сероглиняный («баночного ти-
па») остродонный (с коническим) дном сосуд (рис. 4; 5). Размеры сосуда: высота 14,2 
см, максимальный диаметр тулова 12 см, диаметр горловины 10,5 см. Венчик прямой, в 
верхней части уплощённый и слегка загнут внутрь. На изломе обжиг сосуда равномер-
ный в рыхловатом тесте присутствует песок и в большом количестве измельчённые ку-
сочки ракушки. Изнутри просматривается технология формирования сосуда из колец. 
При конструировании сосуда использовался донно-ёмкостной начин. На внешней сто-
роне отмечаются грубые вертикальные линии расчёсов и следов заглаживания (рис. 6).  

Необходимо отметить, что данное погребение было впущено в подкурганный (?) 
ровик (рис. 1-3). Сама насыпь кургана за прошедшее время не сохранилась. Ранее, в хо-
де исследований остатки ровика отмечались в Раскопе 1 2012 года и в Раскопе 2 2013 
года, расположенных восточнее Раскопа 5 2020 года. При этом исследованная часть ро-
вика в 2020 г. была заполнена грунтом, идентичным заполнению погребения 34, то 
есть, вероятно, они были засыпаны одновременно. Часть ровика, исследованная в 2012 
и 2013 гг., несёт следы постепенного затёчного заполнения, в котором встречались не-
значительные малоинформативные фрагменты лепной керамики, мелких древесных 
угольков и, в одном случае, нижней челюсти собаки (волка?), а также мелкие разроз-
ненные кости овцы.  

Сосуд, из погребения 34 обнаруживает ряд аналогий в материалах ямной культу-
ры эпохи ранней бронзы. По классификации Н.И.Шишлиной керамики ямной культуры 
Северо-Западного Прикаспия его можно отнести к типу 3 подгруппы 1 группы 1, где 
тип 3 – это удлиненно-яйцевидные горшки с четко выделенной невысокой шейкой, пе-
реходящей в ребро-уступ, которое может быть едва намеченным, как это и наблюдается 
на горшке из погребения 34 (Шишлина Н.И., 2007, с. 85-86, рис. 36, 2). Близкий по 
форме сосуды известны в Нижнем Поволжье – это два горшка из Иловатки 2/2 (Смир-
нов К.Ф., 1959, с. 211, рис. 3, 13, 14). Данное погребение отнесено Н.Я.Мерпертом ко 
второй хронологической группе ямной культуры Нижнего Поволжья (Мерперт Н.Я., 
1974, с. 54-73, рис. 11). Яйцевидные сосуды, в том числе и с едва заметным уступчиком 
на венчике, есть и в Северном Прикаспии, среди репинской керамики эпохи ранней 
бронзы стоянок Кызыл-хак I и II (Барынкин П.П., Васильев И.Б., Козин Е.В., 1998). 
Особенно близок по форме сосуд из жилища на стоянке Кызыл-хак I (Барынкин П.П., 
1986, с. 83, рис. 3, 1). 

Хронологическая позиция погребения 34 в рамках ранней бронзы точно не уста-
навливается, так как мы не имеем сведений об основном погребении кургана (?), в ро-
вике которого было совершено это погребение. Но наличие подобного погребения в 
дельте реки Волги может являться свидетельством вхождения данной территории в 
эпоху ранней бронзы в зону распространения ямной культуры, что  значительно раз-
двинув границы распространения этой культуры на юг, вплоть до Каспийского моря.  

Погребения эпохи ранней бронзы в центральной части дельты реки Волги ранее 
здесь были неизвестны, и поэтому полученный материал позволяет по-новому взгля-
нуть на историю Нижневолжского региона особенно в дельтовой его части.  
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Рис. 1. Могильник Посольский. Раскоп 5, могильное пятно погребения 34 и ровика. Вид 
с севера 

 

 
 
Рис. 2. Могильник Посольский. Раскоп 5, могильное пятно погребения 34, впущенное в 

ровик. Вид с запада-северо-запада 
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Рис. 3. Могильник Посольский. Раскоп 5, погребение 34. Вид с запада-юго-запада 
 

 
 
Рис. 4. Могильник Посольский. Раскоп 5, яма погребения 34 и ровик после выборки за-

полнения. Вид с севера 
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Рис. 5. Могильник Посольский. Раскоп 5, погребение 34. Деталь. Вид с запада 
 

 
Рис. 6. Могильник Посольский. Раскоп 5, погребение 34. Сосуд 
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Л.С. Ильюков  
 

ДВА ТИПА КАТАКОМБНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ 
В ВЫСОЧИНСКОМ  VIII МОГИЛЬНИКЕ 

 

В низовьях Дона около с. Высочино в кургане 4 курганной группы VIII 
открыто два впускнных погребения. Погребение 25 совершено в катакомбе 
Н-видной формы, погребение 19 – в катакомбе Т-видной формы. Стратигра-
фически погр. 19 перекрывало погр. 25. Судя по данным погребального об-
ряда,  погр. 25 горизонтальное дно колодца было оформлено как символиче-
ская повозка, стенки которой украшены желобками. Через арочный вход 
умершего перенести в погребальную камеру и оставили на подстилке, сде-
ланной из сожженной повозки. После проведения обряда обезвреживания, 
череп был сдвинут в сторону. Колесный транспорт сыграл ключевую роль в 
появлении и развитии катакомбного погребального обряда в эпоху средней 
бронзы. 
  

Ключевые слова:  приазовская катакомбная культура, погребальный 
обряд, повозка, катакомба Н-видной конструкции, катакомба Т-видной 
формы, Северо-Восточное Приазовье. 
 
Высочинский могильник расположен в низовьях Дона, в междуречье Дона и Ка-

гальника близ села Высочино в Азовском районе Ростовской области (Беспалый Е.И., 
Лукьяшко С.И., 2008; Беспалый Е.И., Лукьяшко С.И., 2018). Могильник состоит из де-
вяти курганных групп, расположенных к северу от села. Из них группа VIII расположе-
на  рядом с. Высочино (рис. 1-3).  

В 2019 г. в этой группе был исследован курган 4, возведенный в раннем бронзо-
вом веке. В его центр было впущено погребение 25, край которого перекрывает погре-
бение 19. Обе конструкции совершены в могилах катакомбного типа. Катакомбу Н-
видной формы (погр. 25) перекрывала могила Т-видной конструкции (погр. 19) (рис. 7).  

Погребение 19 расположено в юго-западном секторе, в 4 м от Цо (Ro), на глубине 
2,4 м от Цо. Камера погребения перекрывала юго-западный угол колодца погребения 
25 (рис. 4-6). 

Катакомба Т-видной формы. Ее прямоугольный колодец со скругленными углами 
ориентирован по линии восток – запад. Стенки прослежены на глубину 0,4 м. Его раз-
меры по верху 1,85 х 1,45 м, по дну 1,35 х 1,30 м. Дно плоское, обрывается высокой 
ступенью 0,5 м, ведущей в камеру, расположенную под восточной стенкой. Вход в ка-
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меру зарывал заслон из вертикальных жердей диаметром 3 см, к которым прилегал ру-
лон тростниковой циновки, прошитый веревкой. Между рулоном и ступенькой на боку 
лежала деревянная круглая чаша-жаровня с древесными углями, прислоненная к сту-
пеньке. Ее содержимое отпечаталась на поверхности этой ступеньки. Здесь же зафик-
сировано пятно красной краски. На стенках  входа  в камеру и частично на стенках са-
мой камеры сохранились следы от кольев, которыми рыли могилу. В заполнении ко-
лодца, около его западной стенки, найден фрагмент керамики – плечика черно-серого 
сосуда, внутренняя поверхность которого покрыта полосчатыми расчесами, оставлен-
ными гребенкой; в керамическом тесте  имеется примесь шамота. 

Камера в плане имела сегментовидную форму, длинной осью ориентирована по 
линии север – юг. Ее размеры по дну 1,85 х 1,40 м. Высота свода 0,55 м. Камера разру-
шила северо-западный углу колодца погребения 25. Ее дно на несколько сантиметров 
выше поверхности южного заплечика погребения 25. В этом месте сделана прослойка 
суглинка толщиной в несколько сантиметров, покрытая желтым и белесым тленами от 
подстилки из погребения 19. В заполнении камеры, над костями ног погребенного че-
ловека найдена лопаточная кость овцы. В камере обнаружено парное захоронение. Оба 
погребенных, похороненные в одинаковых позах, были отвернуты от входа. Ближе к 
входу лежал скелет мужчины 35-40 лет, похороненный скорченно на правом боку, го-
ловой ориентирован на юг. Руки, полусогнутые в локтях, протянуты к ногам. Ноги 
поджаты. Угол скорченности, образованный линией туловища и бедрами – 100º, в ко-
ленях – 50º. Ребенок был похоронен в той же позе, что и взрослый, головой ориентиро-
ван на юг. Правая рука лежала вдоль туловища. Левая рука согнута в локте, ее кисть 
направлена к ногам. Ноги поджаты. По дну камеры, под костями ног взрослого и под 
костями туловища ребенка отмечен желтый тлен. Около коленей взрослого человека 
зафиксировано пятно красной краски (рис. 6).  

Около затылочных костей взрослого человека на дне могилы прослежены отпе-
чатки небольшого деревянного предмета, окрашенного красной краской. Судя по отпе-
чаткам, его ориентировочные размеры около 10 х 15 см. В одном месте краска окружа-
ла небольшой черно-серый комок илистого грунта (?). Вероятно, здесь находилась ми-
ниатюрная деревянная «коробочка» с сырцовой фигуркой внутри.  

Перед грудью ребенка, по-видимому, в мешочке лежали овечьи астрагалы. Их по-
крывал коричневый тлен, тогда как под костями животных  отмечена прослойка беле-
сого тлена. Всего найдено 46 овечьих астрагалов. У четырех из них на одном конце 
имеется желобок, в котором просверлено отверстие для нанизывания кости на шнур. 
Диаметр отверстия 0,2 см. По-видимому, четыре просверленных астрагала, нанизанные 
на шнур, являлись ожерельем, которые принадлежали хозяину мешочка с игральными 
костями.  

 В ногах взрослого человека была оставлена жаровня, наполненная древесными 
угольками. Она сделана из боковины тулова крупного горшка черно-серого цвета. Ря-
дом с ней стоял приземистый горшок, на дне которого сохранился отпечаток тонкой 
веревочки, пропитанной красной краской. Приземистый горшок с коротким прямым 
горлом, резко отогнутым от приподнятых скругленных плечиков, имеет широкое, 
плоское и слегка вогнутое дно. Плечики опоясаны лентой косых коротких оттисков ве-
ревочки. У дна тулово опоясано лентой из вертикальных оттисков гладкого штампа. 
Черно-серая бугристая поверхность сосуда тщательно заглажена, тесто с примесью 
шамота и вкраплений извести. Высота сосуда 10 см, диаметр устья 13 см, наибольший 
диаметр тулова 15,7 см, дна 10,5 см (рис. 8). 

Кости стоп взрослого человека, жаровня и горшок просели на 25 см в заполнение 
колодца погребения 25.  
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Погребение 25 расположено в юго-западном секторе в 1,5 м от Цо, на глубине 
5,70 м от Цо (рис. 4; 5). Юго-западный угол колодца перекрыт камерой погребения 19. 
Катакомба имеет Н-видную конструкцию. Ее прямоугольный колодец длинной осью 
ориентирован по линии север-юг. Вдоль его продольных стен устроены заплечики. Их 
ширина 0,6 м. Глубина ямы до заплечиков – 1,1 м, ниже заплечиков – 2,3 м. Дно колод-
ца горизонтальное, размерами 2,4 х 1.6 м. Три стены ниже заплечиков были обтесаны 
кольями, оставившими на них следы. Если на короткой, западной стене они почти вер-
тикальные, то на продольных стенках, в их верхней части, эти желобки  образуют ши-
рокую ленту зигзага (рис. 9).  

Вход в камеру был частично засыпан черноземом. Он перекрывал входное отвер-
стие в нее и плавно понижался к западной стенке колодца, слегка покрывая его дно. 
Поверх чернозема лежал слой тростника толщиной до 0,3 м, засыпанный суглинком. 
По дну колодца, под черноземом прослежен «коврик» из сплетенных прутьев, проши-
тый шнурами (рис. 10). Поверхность заплечиков была покрыта прослойкой чернозема 
толщиной до 2 см, который был утоптан и перекрыт суглинком. На высоте 0,3 м от 
южного заплечика,  к западной стенке колодца была прислонена округлая деревянная 
чаша-жаровня с пеплом и прослойками органики. По дну колодца встречались отдель-
ные древесные угольки. Узкая дромосовидная перемычка отделяла колодец от камеры. 
Верхний край входного отверстия обрушился. Ширина входа – 1,1 м, длина дромосо-
видной перемычки – 0,5 м. По-видимому, входное отверстие имело арочную форму, с 
боков оно было слегка зауженным. Прямоугольная камера длинной осью ориентирова-
на по линии север – юг. Ее поперечные стенки слегка выпуклые. В камеру вела ступень 
высотой 0,85 м. Размеры камеры по дну: 3,05 х 2,1 м. Высота свода около 1,5 м. 

В центральной части камеры находился плохо сохранившийся скелет взрослого 
человека. Умерший был похоронен на спине, головой ориентирован на север. Его череп 
был отделен от скелета и нижней челюсти и находился в северо-западном углу камеры, 
в 0,5 м от  остальных костей скелета. Руки погребенного были вытянуты вдоль тулови-
ща. Ноги поджаты. По-видимому, первоначально они были согнуты, коленями вверх. 
Впоследствии нижние конечности завалились на правый бок. Угол скорченности, обра-
зованный линией туловища и бедрами – 130º, в коленях – 90º. 

Под скелетом прослежена прямоугольная подстилка из земли с древесными угля-
ми толщиной около 0,15 м, ориентированная длинной осью по линии север-юг. Ее про-
дольная сторона в средней части имеет боковой выступ. Вероятно, антропоморфные 
очертания подстилки, на которой находились останки умершего, перекликались с ан-
тропоморфным оформлением дна входной ямы в раннекатакомбном погребении Чатал-
Оба (Ильюков Л.С., 2021). Местами дно камеры под слоем подстилки было прокалено, 
поскольку для нее использовался грунт с вкраплениями неостывших древесных углей. 
Поверх подстилки зафиксирован коричневый тлен. Пятна красной краски отмечены 
около правого плеча, коленей и правого локтя. Погребальный инвентарь отсутствовал 
(рис. 11). 

Погребение 25, открытое в этом кургане, относится к группе захоронений ранне-
катакомбного времени, для которых характерны погребальные конструкции Н-видной 
и Т-видной формы, у которых дно колодца горизонтальное или оформлено в виде сту-
пенчатого или пологого лаза в погребальную камеру.  

Погребение 25 совершено в Н-видной глубокой катакомбе. Ее большой прямо-
угольный колодец, ориентированный по линии север – юг, имел широкие заплечики, 
ниже которых была вырыта прямоугольная яма, ориентированная длинной осью по ли-
нии восток – запад. Она ориентирована по оси большой входной ямы, расположенной 
выше. Продольные стены ямы, ниже заплечиков, были покрыты желобками, образую-
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щими  зигзагообразный декор. На противоположной стене от входа  в камеру, тоже ни-
же заплечиков, узор состоял из вертикальных желобков. В портальной, западной стене 
ямы находился высокий арочный вход в камеру, которую отделяла небольшая пере-
мычка от входного колодца. В ней горизонтальное дно находилось на том же уровне, 
что и дно колодца. Но перед камерой дромос обрывался высокой косой ступенью, ко-
торая вела в камеру с высоким потолком и подчеркнутыми углами высоких стен, Такая 
особенность конструкции. камеры хорошо известна среди ранних катакомб. 

На дне колодца лежала большая прямоугольная подстилка, сплетенная из тонких 
прутьев. Эта подстилка и декорированные борта ямы имитировали детали кузова «сим-
волической повозки», опущенной на дно широкой входной ямы, которая имела ароч-
ный вход в подпрямоугольную камеру, форма которой перекликалась с повозкой. В ка-
мере на прямоугольной подстилке лежал скелет человека. Вероятно,  эта  подстилка 
была сложена из земли с древесными углями от сожженной «передвижной хижины», 
какой являлась крытая деревянная повозка. Этот обычай был широко известен. Он 
практиковался у хазар, сжигавших юрты после смерти их хозяина. В угольном слое 
подстилки под останками человека, встречались фрагменты обугленных предметов 
(Власкин М.В., Ильюков Л.С., 1990, с. 150). Согласно тюркским представлениям, дух 
огня помогал душе умершего переправиться в иной мир. Тюрки сжигали поминальные 
юрты, чтобы душа умершего вознеслась на небо вместе с языками пламени (Кубарев 
В.Д., 1984, с. 76). 

Опираясь на детали погребального обряда, можно реконструировать некоторые 
узловые моменты. Для погребения одного из представителей родоплеменной верхушки 
была приготовлена глубокая могильная яма катакомбной формы. Вероятно, к месту за-
хоронения умершего привезли на деревянной повозке и оставили его перед входной 
ямой. Затем повозку сожгли. В могильную камеру аккуратно перенесли часть полуос-
тывшего кострища. Перед входом в камеру было обнаружено несколько древесных 
угольков от костра. На дне камеры соорудили прямоугольное ложе, толщиной до 0,1 м. 
Его покрыли тканью или шкурами, от которых сохранился коричневый тлен. Затем в 
могилу перенесли покойника и уложили его на спину, в слабо скорченном виде, коле-
нями вверх, головой на север. Около покойника оставили несколько предметов, сде-
ланных из охры.  

После этого вход в камеру загородили и присыпали землей, как в кургане Чатал-
Оба, где поместили фрагмент борта повозки (Ильюков Л.С., 2021). Для заклада входа 
могли использовать деревянное колесо от повозки. В течение короткого отрезка време-
ни останки умершего подверглись разложению. Эту «калитку» в  нижний мир мог от-
ворять только избранный соплеменник, наделенный особыми свойствами. Проникнув в 
нижний мир, он должен был удостовериться, что душа умершего находится на пути в 
мир предков, и может достичь новой стадии в посмертном существовании (демембра-
ция) (Кожедуб А.Г., Кожедуб А.А., 2020), чтобы она не беспокоила живых, совершался 
ритуал обезвреживания  (декапитации) (Кожедуб А.А., 2019, с. 21). В раннекатакомб-
ное время обезвреживание сопровождалось отделением головы от туловища. Ее сдви-
гали в сторону, невзирая на то, что у полуразложившегося трупа на дне могилы оста-
лась нижняя челюсть, как в высочинском кургане. После выполнения этого ритуала, 
вход в могилу запечатывали, используя чернозем. Большая часть земли была найдена 
перед входом в камеру и немного по дну колодца. Кроме того, ее тонкая прослойка за-
фиксирована на поверхности заплечиков. В нижней части входной ямы поверх черно-
зема был уложен толстый слой тростника, он перекрывал полузасыпанный колодец с 
запечатанным входом. Еще один этап прощания с усопшим был связан с окончательной 
засыпкой могилы коричневым суглинком, который был извлечен из могильной ямы. Он 
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сопровождался возжиганием костра, в котором догорали еще какие-то вещи (детали, 
связанные с повозкой?). В слое суглинка, на высоте 0,3 м от поверхности южного за-
плечика,  к западной, портальной стенке колодца была прислонена округлая деревянная 
чаша-жаровня (?) с пеплом и прослойками органики. Нередко несколько этапов проща-
ния  отражены в конструкции входного колодца. По мере его посещения, очередного 
вскрытия ямы, стенки колодца подтесывали и оставляли небольшие заплечики, как 
правило, вдоль продольных стен. С этой подтеской стены становились ступенчатыми, а 
заплечики –обычно симметричными для установки очередного яруса перекрытия, ко-
торым отмечался акт прощания.  

Спустя некоторое время, когда грунт в колодце осел, было совершено еще одно 
катакомбное захоронение, но уже в Т-видной катакомбе (погр. 19). Катакомба оказа-
лась не глубокой, с горизонтальным дном, которое обрывалось высокой ступенью у 
входа в камеру. В заполнении колодца, у западной стенки, обнаружен фрагмент круп-
ного горшка-жаровни. Щелевидный вход загораживали кольями и рулоном циновки. 
Между циновкой и ступенью  была засунута деревянная чаша-жаровня с золой и дре-
весными неостывшими углями, которые оставили на ее поверхности красноватое пят-
но. Рядом с ней на поверхности ступени зафиксировано пятно охры.  

Небольшая камера содержала парное захоронение мужчины и ребенка, уложен-
ных скорченно на боку и отвернуто от входа. В их ногах стоял приземистый орнамен-
тированный горшок, характерный для раннекатакомбной керамики. Здесь же лежала 
жаровня из боковины горшка, наполненная древесными  углями. Под горшком сохра-
нился краю подстилки, прошитой веревочкой, окрашенной охрой,  Перед ребенком был 
оставлен мешок с 46 овечьими астрагалами и ожерелье с игральными овечьими костя-
ми. В изголовье, у затылка взрослого находился тлен от небольшой кибитки (?), сде-
ланной из органики с прокрашенными деталями. В ней обнаружена сырцовая фигурка 
(?).  

Несмотря на ряд различий, которые просматриваются в рассматриваемых погре-
бениях, они имеют общие основания, которые их сближают. Это сам «колодец», имев-
ший горизонтальное дно, предназначенный для путешествия «символической повозки». 
В более значимых, престижных погребениях ее продольные борта украшались геомет-
рическим декором, размещенным на стенках глиняных моделей. Если в более ранних 
экземплярах отсутствуют поперечные ступенчатые профили лаза, то среди поздних 
входных ям наклонный лаз обязательно присутствует. 

В курганах Северо-Восточного Приазовья выявлена серия ранних  катакомб. В 
Новоалександровском I могильнике в кургане 24 обнаружено две глубокие катакомбы 
(№№ 9, 11), которые имели Н-видную форму и широкие заплечики в колодце. Одна из 
них имела горизонтальное дно, которое обрывалось ступенью перед камерой (погр. 9), 
у второй дно было наклонным, покатым и переходило в небольшую горизонтальную 
площадку, расположенную перед камерой, которая обрывалась ступенью у входа в ка-
меру (погр. 11). Однако их стратиграфическая последовательность в кургане не ясна, 
хотя погребения оказались в одной бровке. Глубина погребения 9 – 3,2 м, тогда как по-
гребение 11 открыто на глубине 4,1 м (Беспалый Е.И., Лукьяшко С.И., 2018, с. 84, 87, 
рис. 44, 1; 47, 1). В погребении 11 скелет оказался потревоженным, положение черепа 
не известно. Во входе в камеру найдено несколько древесных углей и две обугленные 
плашки, по-видимому, от деревянной чаши-жаровни, аналогичные остатки которых об-
наружены в Высочино VIII (Беспалый Е.И., Лукьяшко С.И., 2018, с. 87). 

В Высочино VIII/II в кургане 30/10 обнаружены две глубокие впускные ранние 
катакомбы (№№ 6, 7) Н-видной формы с широкими колодцами, которые имели запле-
чики. В погребении 6 дно колодца плоское и горизонтальное, обрывалось ступенью, 
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ведущей в камеру. В погребении 7 дно оказалось ступенчатым с крутым спуском, ухо-
дившим под стенку колодца. Колодец отделял небольшой подземный тамбур с плоским 
дном, которое обрывалось невысокой ступенью, ведущей в камеру. Стратиграфическое 
соотношение этих погребений между собой, не ясно. Погребальный инвентарь в погре-
бении 6 более архаичен, чем в погребении 7. В погребении 6 на груди умершего найде-
ны мелкие фрагменты  костяной булавки и бронзовая скорлупообразная бляха, укра-
шенная окружностями, нанесенными пуансоном, меньшая вписана в большую. В  цен-
тре бляхи пробито четырехгранное отверстие. Здесь же найдены фрагменты серебряной 
спиралевидной подвески и 19 бусин, вырезанных из раковин (Беспалый Е.И., Лукьяшко 
С.И., 2018, с. 35, табл. XXXVI, 1, 2, 2а ).  

В погребении 7 найдены молоточковидная булавка с сигаровидным стержнем, об-
витая гравированной лентой зигзага; пара бронзовых скорлупообразных блях, укра-
шенных солярным крестовидным узором. В отличие от погребения 6, где дно в колодце 
было горизонтальным, в погребении 7 колодец имел крутой спуск в камеру. В ранних 
катакомбах эта особенность конструкции входной ямы является диагностичной и кор-
релируется с погребальным инвентарем, как в кургане 30/10.  

В могильнике Чатал-Оба около с.Чалтырь, в группе ранних катакомб. погребение 
2 отличалось своей неординарностью. У нее покатые заплечики колодца  оформлены в 
виде контура антропоморфной стелы с выступом. В рамках этого рельефа перед входом 
в камеру расположена небольшая горизонтальная площадка, которая обрывается высо-
той ступенью, ведущей в камеру. Портальная стена колодца над входным отверстием 
была украшена желобками, которые образуют  оригинальную композицию в виде двух-
скатной крыши, опирающейся на полуовальную стену, в ее центре расположено вход-
ное отверстие в камеру, перекрытое плитой. Коньком двускатной крыши являлась 
елочка, торчащая на ней (Беспалый Е.И., 1966). 

Иногда декор на фасадной стене входной ямы был более простым. Он ограничи-
вался пачкой желобчатых дуг над входным отверстием в камеру, загороженным камен-
ной плитой (Кожедуб А.А., 2019, рис. 2). 

Отнесение катакомб с Т-видной и Н-видной формами к памятникам донецкого 
типа было предложено С.Н.Братченко (Братченко С.Н., 1976, с. 31-59). Можно ли  объ-
яснить эпохальной новацией появление катакомбного погребального сооружения, опи-
раясь на гипотезы об их автохтонном или миграционном происхождении катакомбной 
культуры? В них С.Н.Братченко видел сильные и слабые моменты. Он допускал особое 
значение северокавказского импульса в ее сложении. Северокавказский компонент 
имел большое значение, но с другой стороны, огромная роль отводилась и автохтонно-
му, ямному компоненту в развитии этой культуры (или общности) (Братченко С.Н., 
1976, с. 56-59). К этой проблеме неоднократно обращался и В.Я.Кияшко. В своем дис-
сертационном исследовании он выделил  ряд групп ранних катакомб и сделал попытку 
связать их происхождение с появлением степных каменных погребальных сооружений 
под влиянием идей дольменостроителей, возводивших наземные  каменные постройки. 
В.Я.Кияшко отметил наличие в степи и на Северном Кавказе многочисленных паралле-
лей в погребальном инвентаре. Он выделил три группы  погребений в катакомбах (XI, 
XII, XIII) и среди них оказались глубокие могилы с уступами вдоль длинных сторон 
колодца. Он отметил одну из интересных особенностей этих захоронений – наличие 
кенотафов, которые редко встречались в древнейших подкурганных захоронениях. 
Вслед за С.Н. Братченко, он подчеркнул влияние дольменной культуры в  сооружении 
степных катакомб (Кияшко В.Я., 1974, с. 16-18).  

А.В.Кияшко в процессе формирования памятников катакомбного мира отметил 
огромное значение предшествующего, позднеямного пласта эпохи ранней бронзы. На 
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рубеже ранней и средней бронзы произошла трансформация степной культуры в Се-
верном Приазовье. Катализатором это процесса явились изменения в идеологии. Они 
протекали скачкообразно (Кияшко А.В. 1999, с. 177). Однако нет убедительных под-
курганных стратиграфических ситуаций, в которых позднеямный обряд предшествует 
раннекатакомбному.  

Оригинальную гипотезу формирования катакомбных сооружений  предложил 
А.Н.Гей. Он отметил, что в результате трансформации новотитаровских ям с уступом к 
сооружениям камерного типа произошло становление катакомбного обряды в Прику-
банье (Гей А.Н., 2000, с. 119-122, рис. 38). Он отметил в этом процессе особую роль по-
возки, которую в целом или разобранном виде помещали на заплечики большой  ямы, 
тогда как останки человека находились рядом, в нижней части этой  могилы. Эти части 
могилы разделяла высокая ступень. Появление камерного погребального сооружения 
было обусловлено тем, что умерший, находясь в  потустороннем, нижнем мире, должен 
был совершить «путешествие» в мир мертвых. Поэтому его помещали  в «символиче-
скую кибитку». Ее стены  тоже обтесывались кольями и имели желобчатый рисунок. 
Использование колесного транспорта в среде скотоводческих племен сыграло ключе-
вую роль в трансформации погребального обряда, Его модификация порождала рас-
пространение различных  форм  и локальных вариантов от реалий до их символов и т.д. 

Появление в Северо-Восточном Приазовье широких катакомб Н-видной конст-
рукции является переживанием традиции возведения больших могильных ям новотита-
ровского типа в Прикубанье. В прикубанских могилах на уступе (заплечиках) стояла 
целая повозка, а рядом с ней в небольшой могильной яме был захоронен умерший. 
Большая ступень разделяла две части погребального сооружения. Донские комплексы 
позволяют наметить трансформацию простой ступени в более сложную модель, кото-
рая являлась крутым и ступенчатым лазом в погребальную камеру. 

В раннем бронзовом веке в степях Нижнего Дона  появляются подкурганные за-
хоронения в прямоугольных ямах с угловыми столбиками, которые придерживали ци-
новки на стенах могильных ям. Они лишь отдалено напоминали ящики, которые гро-
моздились на рамах деревянных повозок. Можно ли усматривать в них предшествен-
ников настоящих повозок в донских степях? В этот период в Прикубанье процветала 
ранняя новотитаровская культура, которая использовала в погребальном обряде колес-
ный транспорт, нередко оставляя около могильной ямы деревянную повозку (Гей А.Н., 
2000). 
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Рис. 1. Место расположения могильника Высочино VIII на карте-схеме Ростовской 

области 
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Рис. 2.  Ситуационный план курганного могильника Высочино VIII 
 

 
Рис. 3. Карта-схема могильника Высочино VIII 
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Рис. 4. Высочино VIII. Курган 4, погребения 19 и 25 

 
 

 
 
 
 

Рис. 5. Высочино VIII. Курган 4. Разрезы ям погребений 19 и 25 
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Рис. 6. Высочино VIII. Курган 4. Погребение 19 
 
 
 

 
 
Рис. 7. Высочино VIII. Курган 4. Край погребения 19, просевшего в колодец погребения 

25 
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Рис. 8. Высочино VIII. Курган 4. Сосуд из погребения 19 
 
 
 

 
 

Рис. 9. Высочино VIII. Курган 4. Южный борт колодца погребения 25 
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Рис. 10. Высочино VIII. Курган 4. Отпечаток прутьев подстилки на дне колодца погре-

бения 25 
 
 

 
 
 

Рис. 11. Высочино VIII. Курган 4. Погребение 25 
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ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КУРГАНОВ В 
ВОРОНЕЖСКОЙ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ В 2011-2012 ГОДАХ 

 
Настоящая работа посвящена публикации результатов охранно-

спасательных раскопок курганов в Воронежской и Ростовской областях, 
связанных со строительством газопровода. В научный оборот вводится ре-
зультаты раскопок семи курганов, содержащих погребения эпохи бронзы и 
средневековое кочевническое захоронение. 

 
Ключевые слова: курганная группа, курган, погребение, катакомба, 

могильная яма, эпоха средней бронзы, волго-донская катакомбная культура, 
срубная культура, хазарское время, сосуд, горшок, жаровня, охра, мел, нож, 
поясная гарнитура. 

 
 

В 2011-2012 гг. экспедицией ООО «Георесурс-КБ» проведены охранно-спасатель-
ные раскопки курганов в Богучарском районе Воронежской области, а также в Черт-
ковском и Миллеровском районах Ростовской области (рис. 1-1; 6-1). В Воронежской 
области был исследован курган «Новоникольск. Одиночный курган № 2»; в Чертков-
ском районе Ростовской области курган 6 в составе курганного могильника «Трехба-
лочный» и курган «Ястребиновский I»; в Миллеровском районе Ростовской области 
курганы 1-3 в составе курганного могильника «Попасный II» и курган 4 курганного мо-
гильника «Калитвенский Правобережный I». 

 
Новоникольск. Одиночный курган № 2. 

 
Курган находился на левом берегу балки Шановой, на краю высокой водораз-

дельной террасы, в 1,1 км к востоку от кладбища на северной окраине поселка Новони-
кольск и в 2 км к юго-западу от с.Лебединка Богучарского района Воронежской облас-
ти (рис. 1-1; 1-2; 2). Насыпь кургана полностью распахивается, фактический диаметр 
насыпи 21 м, высота 0,3 м. Первоначальный диаметр кургана равен 19 м. В дальнейшем 
курган под воздействием природных факторов и постоянной распашки стал расплы-
ваться и за счет перемещения части насыпи с вершины кургана на полы (т.н. слой смы-
ва) его диаметр увеличился.  

Верхнюю часть насыпи составлял пахотный слой – гумус черного цвета. Его тол-
щина достигала 0,3 м. Сразу под гумусом залегала насыпь, которая в центральной час-
ти достигала толщины не более 0,3 м. Насыпь была сложена из черного гумуса с при-
месью очень мелкой белой щебенки (крошки). Из-за более плотной структуры относи-
тельно пахотного слоя она имеет несколько более светлый цвет относительно пашни. В 
центральной части насыпь изрыта норами мелких землеройных животных. Погребен-
ная почва сохранилась небольшими участками в центральной части и лучше по краям 
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насыпи. Толщина – не более 0,1 м. Курган был сооружен над одним погребением, рас-
полагавшимся в его центральной части.  

 
Погребение 1 (рис. 2; 3, 1). Погребение располагалось в центральной части насы-

пи, в 2,8 м к западу от нулевого репера. В процессе снятия насыпи в ней, над верхним 
уровнем (отметка -78 см) погребенной почвы прослеживались следы светлого матери-
кового выкида, залегавшего дугой к югу от погребения. Могильное пятно читалось по 
верхнему уровню материка, имело подовальную в плане форму с сильно скругленными 
углами. Края могильной ямы сильно повреждены норами грызунов. Размеры могиль-
ной ямы: длина 1,4 м, ширина 0,8 м, глубина 0,46 м от верхнего уровня материка, ори-
ентирована по линии юго-запад – северо-восток. Заполнение могилы состояло из чер-
ного гумуса с примесью мелкой белой щебенки и было почти все изрыто норами зем-
лероев. Крупная нора прошла и по дну могильной ямы вдоль северной, восточной и 
южной стенок, разрушив при этом большую часть скелета и переместив глиняный 
горшок в нору под южной стенкой могилы.  

In situ сохранился небольшой участок дна (0,8х0,55 м) с остатками человека. От 
скелета сохранились фрагменты ребер, смещенная локтевая кость, несколько позвонков 
поясничного отдела, крестец и тазовые кости. Расположение костей таза показывает, 
что умерший был помещен в могилу скорченно, а расположение скелета вдоль запад-
ной стенки позволяет предполагать, что умерший был положен на левый бок, головой 
на северо-восток. В районе груди над костями сохранились остатки древесины от пере-
крытия, лежавшего поперек могилы.  

В погребении обнаружен следующий инвентарь: глиняный сосуд баночной фор-
мы со слегка прикрытым устьем. Сосуд не орнаментирован, внешняя поверхность име-
ет темно-серый цвет. В рыхлом тесте глины заметна примесь мелкого шамота. Размеры 
сосуда: высота 15,3 см, диаметр венчика 18,5 см, диаметр максимального расширения 
тулова 19 см, диаметр дна 8,7 см (рис. 3, 2). Сосуд имеет многочисленные аналогии в 
памятниках срубной культуры степной и лесостепной зоны (Юдин А.И., Матюхин 
А.Д., 2006, с. 106, рис. 21, 7). 

У левого крыла таза найден комок охры. 
Курган был насыпан над единственным погребением в эпоху поздней бронзы. По-

гребение относится к срубной культуре.  
 

Курганный могильник Трехбалочный. 
  
Курганный могильник расположен в 2,7 км к северо-востоку от села Сохрановка 

Чертковского района Ростовской области, на водораздельном плато, между распадками 
верховий балок Оголев Яр и Поповская. Курганная группа вытянута по оси юго-восток 
– северо- запад и насчитывает семь насыпей (рис. 1-1; 4-1). 

 
Курган 6. 
Насыпь кургана полностью распахивалась. Фактический диаметр кургана 20 мет-

ров, высота 0, 21 м по северной поле и 0,13 м – по южной. В процессе снятия насыпи 
выкиды погребений не прослеживались, в центральной части насыпи под пашней нахо-
дился слой черного переработанного норами землероев гумуса в виде крупной линзы с 
размытыми краями около четырех метров в диаметре. Эта линза из перекопов и нор 
плавно опускалась до глубины 1,8 м в своей центральной части. Данная линза переко-
пов пронизывала не только насыпь, но и погребенную почву и материк на глубину до 
1,2 м и примерно совпадала с глубиной могильной ямы разрушенного погребения (рис. 
4-2).  
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Под курганом было совершено одно погребение с деревянным перекрытием, от 
которого встречалась древесная труха в районе остатков скелета человека.  

 
Погребение 1 (рис. 4-2; 5, 1). Обнаружено в центральной части насыпи кургана, в 

3 м к югу от нулевого репера и в 0,2 м к востоку от осевой линии бровки. Погребение 
почти полностью разрушено норами образовавшейся в процессе существования в на-
сыпи кургана сурчиной колонии. От могильной ямы сохранился участок дна площадью 
0,5х0,65 м на котором in situ залегали кости ног человеческого скелета и часть стенки 
(западной) могильной ямы на высоту 0,25 м. По костям ног определяется, что погре-
бенный был положен на левый бок, скорченно, головой на северо-восток. О северо-
восточной ориентировке умершего свидетельствует и сохранившийся участок длинной 
стенки могильной ямы по линии юго-запад – северо-восток.  

Рядом с левым коленным суставом погребенного найдены фрагменты боковины 
лепного сосуда. Внешняя поверхность покрыта глубокими расчесами (рис. 5, 3). В 1 м к 
востоку от скелета найдены фрагменты небольшого лепного сосуда баночной формы 
горизонтальных пропорций и со слегка прикрытым устьем. Сосуд имеет неравномер-
ный костровой обжиг. Его размеры: высота 6 см, диаметр устья 13 см, диаметр дна 10,8 
см (рис. 5, 2). Сосуд имеет многочисленные аналогии в памятниках срубной культуры 
степной и лесостепной зоны (Юдин А.И., Матюхин А.Д., 2006, с. 106, рис. 21, 6). 

Курган был насыпан над единственным погребением в эпоху поздней бронзы. По-
гребение относится к срубной культуре.  

 
Курганный могильник «Ястребиновский I». 

 
Курган расположен в 2,5 км к западу от хутора Ястребиновский Чертковского 

района Ростовской области, на пологом склоне балки, между полевой дорогой в дерев-
ню Семеново-Камышинская и трассой М-4 «Дон» (рис. 1-1). Могильник состоит из 
одиночной насыпи, которая интенсивно распахивается. Диаметр насыпи 17 м, высота 
0,29 м по северной поле. Под насыпью кургана располагалась колония землеройных 
животных, полностью уничтоживших погребальную камеру, находок нет.  

 
Курганный могильник «Попасный II». 

 
 Могильник расположен на краю водораздельной террасы правого берега р. Ка-

литва, в 1 км к северо-востоку от с. Калиновка Миллеровского района Ростовской об-
ласти (рис. 6-1). Курганный могильник распахивается и насчитывает 4 насыпи. В зону 
землеотвода проектируемого газопровода попали курганы 1-3 (рис. 6-2). Курган 1 са-
мый северный в группе, курган 2 находился в 30 м к юго-западу от кургана 1, курган 3 
– в 25 м к юго-западу от кургана 2. 

 
Курган 1.  
Насыпь кургана полностью распахивается. Диаметр кургана 22 метра, высота 0,4 

м по северной поле и 0,21 м – по южной (рис. 7, 1). Насыпь кургана снималась с помо-
щью бульдозера с оставлением бровки по линии север-юг шириной 1 м. В процессе 
снятия насыпи прослеживались материковые выкиды погребений, которые залегали на 
уровне погребенной почвы и соответствовали определенному погребению.  

После снятия насыпи и зачистки бровки выявлена следующая стратиграфия (рис. 
7, 2). По западному фасу бровки устанавливается, что первоначальный диаметр кургана 
равен 18,5 м. В дальнейшем, курган под воздействием природных факторов и постоян-
ной распашки в последние десятилетия тяжелой техникой стал расплываться и за счет 
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перемещения части насыпи с вершины кургана на полы (т.н. слой смыва) его диаметр 
увеличился. Верхнюю часть насыпи кургана составлял пахотный слой – гумус черного 
цвета толщиной 0,30-0,35 м. Сразу под гумусом залегала насыпь, которая в централь-
ной части достигала толщины не более 0,15 м и постепенно выклинивалась к краям на-
сыпи. На большей части бровки ее толщина составляла 0,1 м.  

Насыпь была сложена из черного гумуса и отличалась от черной пашни и черной 
погребенной почвы белесоватым оттенком, который можно было заметить под опреде-
ленным углом зрения. На участке бровки 5,1 – 7,2 м к югу от нулевого репера в бровку 
попадает материковый выкид светло-жёлтого цвета. Он залегает на погребенной почве, 
сразу под пахотным слоем, имеет толщину до 10 см и на данном участке заменяет на-
сыпь. Максимальная толщина выкида на его северной границе, выкид плавно выклини-
вается в южном направлении. Погребенная почва по своей толщине колеблется в пре-
делах 0,2-0,3 м (вместе с тонкой 5-7 см прослойкой коричневого предматерика). Погре-
бенная почва выклинивалась по краям насыпи.  

Стратиграфия восточного фаса в общих чертах повторяет стратиграфию западно-
го. По восточному фасу бровки устанавливается, что первоначальный диаметр кургана 
в данном разрезе равен 20,5 м. Между 1,9 – 2,9 м к югу от репера насыпь разделена 
тонкой 5 см прослойкой выкида. По вертикали, от дневной поверхности до материка 
толща насыпи разделяется этим выкидом на две равные половины. В южной половине 
насыпи погребенная почва отличается от насыпи более темным цветом. Погребения 2 и 
4 попадают в стратиграфический разрез. К югу от них на погребенной почве также за-
легают 5-10 сантиметровые прослойки светлого материкового выкида. 

Планиграфия кургана (рис. 7, 1). Под курганом было совершено четыре захороне-
ния, которые попарно образовали два ряда в направлении северо-запад – юго-восток. 
Погребения расположены на приблизительно равном расстоянии друг от друга и в пла-
не образуют квадрат. Каждое из погребений на уровне погребенной почвы сопровож-
далось выкидом. Выкиды от трех погребений фиксировались в бровке, а выкид погре-
бения 1 читался к западу от него в процессе снятия насыпи. 

 
Погребение 1 (рис. 7, 1; 8, 1). После снятия насыпи и зачистки по материку в за-

падной поле было обнаружено могильное пятно погребения 1. Над этим местом еще в 
процессе снятия насыпи было отмечено наличие мелких фрагментов истлевшей древе-
сины в виде трухи коричневого цвета. Заполнение могильной ямы состояло из сильно 
гумусированной супеси с примесью материкового щебня и было перекопано норами 
животных.  

Могильная яма имела прямоугольную форму с округлыми углами и следующие 
размеры: длина 1,45 м, ширина 0,75-0,85 м, глубина 0,73 м от верхнего уровня матери-
ка. Стенки могилы отвесные, дно ровное и немного понижается в ногах погребения. 
Точка привязки погребения – восточный угол могилы: 1,0 м на восток до осевой линии 
бровки и 1,5 м к югу от нулевого репера.  

Большая часть скелета погребения была разрушена и выброшена из могилы зем-
лероями. In situ сохранились кости левой руки и часть лопатки, фрагменты таза и бед-
ренные кости ног. Судя по этим остаткам, умерший был положен на левый бок, скор-
ченно, головой на северо-восток, левая рука согнута в локте и положена перед лицом 
(правая не сохранилась).  

На дне могилы, рядом с бедренными костями ног сохранился фрагмент дерева от 
перекрытия до 10 см в поперечнике, волокна древесины залегают поперек могилы. В 
заполнении могилы найден фрагмент лепного сосуда срубной культуры эпохи поздней 
бронзы (рис. 8, 2). 
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Погребение 2 (рис. 7, 1; 9, 1). Погребение обнаружено в 3,55 м к югу от репера, 
его западная половина находилась под бровкой. После снятия необходимого участка 
бровки было зачищено могильное пятно, ориентированное по линии запад – восток с 
небольшим отклонением. Могильное пятно прямоугольной формы с сильно скруглен-
ными углами расширялось в западной части. Заполнение могилы состояло из гумуси-
рованного, темно-серого, почти черного суглинка с мелкой щебнистой крошкой. Выкид 
из могильной ямы залегал к югу, юго-востоку от могильной ямы и частично попал в 
бровку. Могильная яма, как и пятно, имела округлые углы, стенки могилы отвесные, 
длина 1,5 м, ширина 0,8-1,0 м, глубина 1,34 м от верхнего уровня материка.  

На дне могилы лежал скелет человека на левом боку в позе адорации: сильно 
скорченно, руки согнуты в локтях и положены перед лицом. Череп лежал на левой ви-
сочной кости, раздавлен. Кости торса сохранились частично. Головой погребенный был 
ориентирован на восток с небольшим, как и могильная яма, отклонением к северу. 

В погребении обнаружены следующие находки: два бараньих альчика, один ле-
жал на правой височной кости черепа, другой – в районе кистей рук. Пять керамиче-
ских лепных сосудов. Два сосуда стояли в восточной половине могильной ямы. Сосуд 1 
стоял между северной стенкой могилы и спиной погребенного. Сосуд 2 стоял между 
грудью погребенного и южной стенкой, поверх рук погребенного. Сосуд 3 стоял за та-
зовыми костями скелета. Сосуд 3 располагался западнее, у пяточных костей. Сосуд 5 
был перекрыт локтем правой руки. 

Сосуд 1. Острореберный сосуд, в верхней трети покрыт нерегулярным геометри-
ческим орнаментом (рис. 9, 2). Размеры сосуда: диаметр венчика 26 см, диаметр тулова 
29 см, высота 17 см, диаметр дна 11 см. 

Сосуд 2. Острореберный сосуд с бордюрным неритмичным орнаментом, выпол-
ненном зубчатым штампом (рис. 9, 3). Размеры сосуда: диаметр венчика 21 см, диаметр 
тулова 22 см, высота 14,5 см, диаметр дна 10 см. 

Сосуд 3. Крупная банка с прикрытым устьем. Не орнаментирована, поверхность 
покрыта расчесами (рис. 9, 4). Размеры сосуда: диаметр венчика 19 см, диаметр тулова 
20 см, высота 16 см, диаметр дна 12 см. 

Сосуд 4. Округлобокий сосуд горшковидной формы. Асимметричен и неорнамен-
тирован (рис. 9, 5). Размеры сосуда: диаметр венчика 18 см, диаметр тулова 19 см, диа-
метр дна 9 см, высота 15-16 см. 

Сосуд 5. Небольшой слабопрофилированный сосуд с открытым устьем. В верхней 
трети покрыт двумя-тремя рядами ногтевых насечек. Внешняя поверхность темно-
серого цвета (рис. 9, 6). Размеры сосуда: диаметр по венчику 10,2 см, диаметр макси-
мального расширения тулова 10 см, диаметр дна 7 см, высота 7,5 см. 

Под кистями рук на дне могилы лежал зуб коровы (?). 
При разборке бровки к югу от погребения, в 0,35 м от края могильной ямы, на 

уровне погребенной почвы (- 58 от 0R) обнаружен лепной сосуд срубной культуры, ко-
торый можно связать только с погребением 2. Сосуд имеет горшковидную форму, про-
филировка его незначительна, устье открытое. Под венчиком и по плечику проходят 
ряды вдавлений полукруглой формы. Размеры сосуда: диаметр по венчику 18 см, диа-
метр дна 9,5 см, высота 16,3 см (рис. 9, 7).  

Погребение относится к срубной культуре эпохи поздней бронзы. 
 
Погребение 3 (рис. 7, 1; 10, 1). Погребение обнаружено в восточной поле кургана, 

в 1,3 м к югу от репера и в 1,7 м к востоку от осевой линии бровки. Заполнение могилы 
состояло из темно-серой сильно гумусированной супеси с вкраплениями мелкого щеб-
ня. Все заполнение изрыто норами. Выкид из могилы залегал на погребенной почве к 
западу от могилы. Могильная яма подпрямоугольной формы с округлыми углами и не-
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ровными стенками была ориентирована длинными сторонами по линии юго-запад – 
северо-восток. Размеры могилы: длина 1,25 м, ширина 0,68 - 0,77 м, глубина 0,5 м от 
верхнего уровня материка. 

На дне могилы обнаружены кости скелета, сильно поврежденного землероями. 
Часть черепа была перемещена грызунами под стенку в северо-восточном углу могиль-
ной ямы, еще один фрагмент черепной крышки лежал у середины длинной западной 
стенки. Относительно непотревоженными остались левая плечевая и левая локтевая 
кости руки, левое крыло таза и длинные кости ног. По ним устанавливается, что умер-
ший был погребен на левом боку, скорченно, головой на северо-восток, с согнутыми в 
локтях и положенными перед лицом руками. Между локтями и стенкой могилы стоял 
лепной глиняный сосуд. 

Сосуд баночной формы имел слегка выраженное ребро. Под венчиком проходит 
зигзаг, нанесенный крупнозубчатым штампом. Размеры сосуда: диаметр венчика 17 см, 
диаметр тулова 19,5 см, высота 16 см, диаметр дна 9 см (рис. 10, 2). 

Погребение относится к срубной культуре позднего бронзового века. 
 
Погребение 4 (рис. 7,  1; 11, 1). Погребение обнаружено под бровкой, в 1,3 м к се-

веру от нулевого репера. Заполнение могильной ямы, состоявшее из сильно гумусиро-
ванной супеси, было изрыто норами животных. В заполнении встречались разрознен-
ные мелкие кости человеческого скелета. Могильная яма имела прямоугольную форму 
и слегка округлые углы, длинными сторонами ориентирована по линии юго-запад - се-
веро-восток. Длина ямы 1,4 м, ширина 0,9 м, глубина 0,54 м от верхнего уровня мате-
рика. 

На дне могилы зафиксированы отдельные кости скелета in situ: фрагмент нижней 
челюсти, несколько позвонков грудного отдела, фрагменты костей левой руки, фраг-
менты тазовых костей. По расположению костей определяется, что умерший положен 
на левом боку, скорченно, с согнутыми в локтях руками, головой на северо-восток. 

На дне могилы также обнаружены три фрагмента керамики от двух сосудов: ост-
рореберного с орнаментом (рис. 11, 3-4) и неорнаментированной горшка с отверстием 
под венчиком (рис. 11, 2). 

Погребение сооружено населением срубной культуры в эпоху поздней бронзы. 
 
Насыпь кургана возведена единовременно сразу над всеми четырьмя погребения-

ми. Погребальный обряд характерен для развитого этапа срубной культуры, о чем сви-
детельствует упрощенное, относительно более ранних погребений, оформление могил 
и их небольшие размеры, а также скромный погребальный инвентарь, который пред-
ставлен исключительно лепными глиняными сосудами. Лепная керамическая посуда 
представлена банками, слабопрофилированными и острореберными сосудами, наибо-
лее богато украшены острореберные сосуды. В целом найденная керамика соответству-
ет лепной посуде срубных погребений развитого этапа Волго-Донья (Семёнова А.П., 
2000; Синюк А.Т., 1996, с. 217-252; Мимоход Р.А., 2014, с. 609-614; Отрощенко В.В., 
2003, с. 68-96; Тихонов В.В., 2018, с. 89-109). 

 
Курган 2.  
Насыпь кургана полностью распахивается. Диаметр кургана 20 метров, высота 

0,14 м по северной поле и 0,22 м – по южной (рис. 6-2; 12, 1). В процессе снятия насы-
пи прослежено, что вся центральная часть изрыта норами грызунов – перекопана на-
сыпь, погребенная почва и верхний уровень материка. Первоначальный размер кургана 
по восточному фасу бровки – около 16 м. Контакт между погребенной почвой и мате-
риком очень четкий, 2-3 см прослойка коричневого предматерика есть не везде, на не-
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которых участках сразу под погребенной почвой залегает белый материковый щебень 
(рис. 12, 2). 

После снятия насыпи в центральной части кургана по обе стороны бровки зачи-
щен сплошной перекоп, уничтоживший остатки погребения или погребений. После вы-
борки многочисленных нор и их ответвлений были обнаружены остатки одного погре-
бения. Среди сплошных нор сохранился западный угол и участок дна могильной ямы. 
Вероятнее всего могильная яма была ориентирована длинными сторонами по линии 
юго-запад – северо-восток. Хотя теоретически не исключено, что могильная яма была 
ориентирована по линии юго-восток – северо-запад. Стенка могилы сохранилась на вы-
соту 0,23 м. Дно могилы находилось на глубине 1,51 м от нулевого репера. Сохранив-
шийся участок дна площадью 0,5х0,4 м также изрыт норами.  

В одной из них найден фрагмент керамики и обломок человеческой кости. Фраг-
мент керамики происходит от лепного сосуда срубной культуры эпохи поздней бронзы. 
Фрагмент представляет из себя обломок венчика острореберного горшка с орнаментом 
по фризу, выполненным зубчатым штампом. 

Насыпь кургана вероятнее всего возведена над погребением срубной культуры в 
эпоху поздней бронзы. Острореберные формы сосудов чаще всего встречаются на вто-
ром, развитом этапе развития срубной культуры. Не исключена и более ранняя дати-
ровка в пределах времени существования срубной культуры. 

 
Курган 3.  
Насыпь кургана полностью распахивается (рис. 6-2; 12, 1). Первоначальный диа-

метр кургана 14 метров, в дальнейшем насыпь, находящаяся на склоне балки расплы-
лась и увеличилась в диаметре более чем вдвое. Высота кургана 0,2 м, находясь на 
гребне склона балки насыпь субъективно воспринимается как более высокая. В процес-
се снятия насыпи прослежено, что она сохранилась только в центральной части курга-
на, а своей высотой курган по большей части обязан естественному рельефу местности. 
Верхнюю часть насыпи кургана составлял пахотный слой – гумус черного цвета тол-
щиной 0,30-0,35 м. Насыпь по толщине не превышает 0,2 м в центральной части, со-
стоит из смеси супеси, гумуса и мелкого опочного щебня. Насыпь постепенно выкли-
нивается на 5 метре к югу от нулевого репера и на 9-ом метре к северу от репера (рис. 
12, 2). После выклинивания насыпи пахотный слой залегает непосредственно на мате-
рике и при распашке часть материкового щебня выпахивается наружу, что создавало 
иллюзию наличия остатков каменной крепиды по периметру насыпи. 

Планиграфия кургана. Под насыпью кургана обнаружено одно погребение, рас-
положенное в 3,7 м к северу от нулевого репера и в 2,8 м к востоку от осевой линии 
бровки. 

 
Погребение 1 (рис. 13, 1). Черное гумусное заполнение могильной ямы хорошо 

выделялось на фоне светлого материка. Входная могильная яма имела узкую прямо-
угольную форму с неровными краями и округлыми углами. Длинными сторонами она 
была ориентирована по линии восток – запад. Длина входной ямы могилы 2 м, ширина 
0,7 - 0,85 м, глубина 0,5 м. Заполнение состояло из сильно гумусированной супеси с 
примесью мелкого материкового щебня. В заполнении на разных уровнях встречены 
кости пальцев ног человека, в том числе окрашенные медными окислами и путовая 
кость лошади.  

На дне входной ямы было совершено захоронение лошади. В северо-западном уг-
лу была положена отчлененная голова взнузданной лошади, ориентированной мордой 
на запад. В пасти коня были обнаружены железные удила (рис. 13, 2) с S-oвидными 
псалиями с прямоугольной петлей для ремня оголовья и двумя стержнями с кольцами. 
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Длина каждого псалия 19 см, ширина 3,7 см (в районе петли). Псалий крепился на же-
лезный штырь с тремя неподвижными кольцами, его длина составляла 10,5 см, диаметр 
неподвижных колец 2,4 см. В среднее неподвижное кольцо крепился псалий, а за ним в 
развернутое на девяносто градусов небольшое, относительно двух других, кольцо, 
вставлено трензельное кольцо большого диаметра (4 см), в противоположной части 
штыря в неподвижное кольцо крепится еще один штырь с неподвижными кольцами, 
повторяющими конструкцию первого штыря, но большей длины (12 см), на его конце 
так же закреплено подвижное трензельное кольцо большего диаметра – 4 см.  

Восточнее лошадиного черепа, ближе к центру входной ямы лежали две железные 
накладки от конской сбруи прямоугольной формы с округлыми концами и штифтами 
для крепления. Длина накладок 5,8 и 6 см, ширина – 1,6 и 1,8 см, толщина 0,5 и 0,8 см 
(по окислам), длина сохранившегося штифта 1, 6 см, диаметр 0,5 см (рис. 13, 3-4).  

Восточную половину ямы занимали длинные кости лошадиных ног с путовыми 
костями и копытами в естественном сочленении. Рядом с лошадиными костями, ближе 
к краю ступеньки лежало железное арочное стремя (высота 19,5 см), с высокой петлёй 
для путалища, с выгнутой узкой (ширина от 3 до 3,4 см) подножкой, укрепленной сни-
зу продольным ребром жесткости, диаметр дужки стремени – около 1,5 см (рис. 13, 5). 

Ступенька, на которой лежали остатки лошади, была устроена вдоль северной 
стенки и имела ширину в пределах 0,5 м. Узкая полоска 0,25-0,30 м шириной по дну 
вдоль южной стенки маркировала вход в погребальную камеру. Вход в подбойную ка-
меру был устроен в южной стенке. Свод входа возвышался над уровнем ступеньки все-
го на 7-10 см. В процессе выборки прирезки установлено, что свод погребальной каме-
ры плавно понижался в направлении южной стенки и на расстоянии 0,6 м от ступеньки 
смыкался с дном. Погребальная камера имела скругленные углы, ширину 0,6 м и в 
длину несколько превышала входную яму. 

После вскрытия погребальной камеры был зачищен скелет погребенного. Погре-
бенный лежал на спине, вытянуто, головой на запад, голова и правая рука вплотную к 
стенке. Руки вытянуты вдоль туловища, левая положена на таз. Череп слегка наклонен 
в сторону от входной ямы, на юг. В головах, между ступенькой и черепом находились 
остатки сопроводительной пищи – кости ног барана и четыре позвонка барана в естест-
венном сочленении.  

Рядом с костями лежал железный нож, предварительно разломанный на две части. 
Нож однолезвийный, ширина лезвия в сохранившейся части от 1,2 до 1,4 см, толщина в 
обушковой части 0,5 см, сохранившаяся часть лезвия хорошо заточена. Длина сохра-
нившейся части ножа 11,2 см, длина фрагмента ручки 5,2 см (рис. 13, 6). 

В районе тазовых костей найдена поясная пряжка со щитком и язычком. Шарнир-
ная литая пряжка из низкопробного серебра (?) с сегментовидной орнаментированной 
рамкой (3,7 х 1,9 см), орнаментированным язычком (длина 3 см, максимальная ширина 
0,8 см) с выступом-ограничителем на заднем конце и щитком с растительным узором 
(3,5 х 2,5 см). На щитке есть три отверстия, вероятно, для штифтов (рис. 13, 12).  

Две подковообразные накладки от поясной гарнитуры найдены на тазу, а шар-
нирная пряжкообразная накладка – частично под левым крылом таза. Помимо этого, 
три металлических детали поясной гарнитуры (ременные обоймы и накладка с проре-
зью) лежали под тазом. 

Литые (низкопробное серебро (?)) подковообразные накладки с рельефным орна-
ментом и с загнутыми концами имели по три шпенька для крепления к ремню. Размеры 
– 2,6 х 2,6 см. Длина раскованного шпенька 0,5 см (толщина 0,1 см) (рис. 13, 8-9).  

Шарнирная литая пряжкообразная накладка из низкопробного серебра (?) с пря-
моугольной рамкой (1,0 х 1,9 см) и прямоугольным щитком с ажурным растительным 
узором (2,5 х 2,3 см) (рис. 13, 14).  
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Ременная обойма (бронза (?) из пластины с загнутыми концами (2,1 х 3,0 см), 
крепилась к ремню четырьмя шпеньками с раскованными концами (рис. 13, 10).  

Ременная обойма (бронза (?)) из пластины с загнутыми концами, концы обломаны 
в древности (2,1 х 2,8 см), щиток пластины с ажурным растительным орнаментом (рис. 
13, 11).  

Накладка с прорезью прямоугольная (1,8 х 1,5 см) с декорирована завитками, с 
двумя неподвижными шпеньками для крепления к ремню (рис. 13, 13). 

Ступни ног были помещены в небольшой подбой восточной стенки погребальной 
камеры. На пальцах ног сохранился органический тлен коричневого цвета, а сами 
пальцы окрашены окислами меди зеленого цвета, вероятно, это следы от несохранив-
шихся накладок на обувь. 

 
Краткий анализ погребального инвентаря.  
Удила двухсоставные с S-видно изогнутыми уплощенными псалиями. Псалии 

имели две петли: одна – для пропуска петли грызла, другая - для сцепления с ремнем 
оголовья. По мнению А.Н. Кирпичникова S-видные псалии – это проявление традиций 
конного вооружения степняков. Эти формы характерны в основном для аварских, алан-
ских, литовских и тюркских древностей VII-IX вв. от Сибири и Северного Кавказа до 
Чехии и Литвы (Кирпичников А.Н., 1973, с. 17). 

Две железные накладки от конской сбруи: прямоугольной формы с округлыми 
концами и штифтами для крепления имеют широкую дату существования, 

Стремя с почти прямоугольной верхней частью, петля для путалища также пря-
моугольная, подножка прямая укрепленная тремя жгутиками, имеет многочисленные 
аналогии в салтово-маяцких памятниках лесостепной полосы и в синхронных аланских 
северокавказских могильниках. Датируются стремена этого типа VIII-X вв. (Плетнева 
С.А., 1967, с. 167-169). 

Однолезвийный железный нож (поломанный в древности) имеет широкую дату 
существования. 

Поясной набор состоял из орнаментированной овальнорамчатой пряжки с под-
вижным полуовальным удлинённым орнаментированным щитком и орнаментирован-
ным язычком, прямоугольнорамчатой пряжки с подвижным прямоугольным орнамен-
тированным щитком, двух подковообразных накладок, квадратной орнаментированной 
с прорезью накладки, двух прямоугольных накладок (одна с орнаментом). Орнаменти-
рованные овальнорамочные пряжки с подвижным орнаментированным щитком по 
мнению Ковалевской В.Б. датируются VIII-первой половиной IX века (Ковалевская 
В.Б., 1979, с. 21). Подковообразные накладки, украшенные растительным орнаментом, 
присутствуют в составе пояса «византийского круга» из Баяновского могильника 
(Пермский край), который датируется серединой VIII века. (Данич А.В., Крыласова 
Н.Б., 2014, с. 87-90). 

Аналогичные поясные наборы были широко распространены в позднеаварских и 
раннесалтовских комплексах, а также на обширных территориях, которые, как отмеча-
ет А.В.Комар, были заняты Хазарским каганатом или находились в сфере его влияния 
(Комар А.В., 2001, с. 103; Комар А.В., Стрельник М.А., 2011, с. 160). 

Насыпь кургана сооружена в эпоху средневековья над погребением хазарского 
времени. По набору погребального инвентаря и погребальному обряду погребение, 
предварительно, датируется VIII- началом IX вв. 

 
Курганный могильник «Калитвенский «Правобережный I». 

 
Расположен на правом берегу реки Калитва, на пологих мысах первой надпой-
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менной террасы древнего русла реки, в 0,8-1,2 км к северо-западу от правобережной 
фермы в с.Грай-Воронец Миллеровского района Ростовской области (рис. 6-1; 14-1). 
Курганный могильник включает 5 насыпей. В зону землеотвода проектируемого газо-
провода попадал курган 4. 

 
Курган 4.  
Курган занимает самое западное положение в группе, расположен на пахотном 

поле и занимает вершину небольшой останцевой возвышенности на краю пологой бал-
ки, впадающей в старицу р. Калитва. Диаметр кургана 21 м, высота 0,21 м по северной 
поле и 0, 26 м – по южной. Собственно насыпи над погребениями практически не было. 
Судя по стратиграфии, все погребения были впущены в материковый останец округлой 
в плане формы (рис. 14-2, 1).  

Верхнюю часть насыпи кургана составлял пахотный слой – гумус черного цвета 
толщиной 0,25 м, ниже находился предматериковый слой – плавный переход гумуса в 
материковый суглинок в результате естественной гумизации. Контакт с материком 
плавный из-за многочисленных мерзлотных клиньев с гумусными затеками. На участке 
0-10 м Ю предматериковый слой изрыт норами грызунов. На участке 0-10 м Ю и 0- 2 м 
С предматерик подстилается не материковым суглинком, а комковатым суглинком с 
обильной примесью белых карбонатов. На участке к северу от 2 м карбонаты вкрапле-
ны в темно-серый предматерик.  

Материк – светло-желтый суглинок, чередующийся по горизонтали и вертикали 
участками с карбонатными вкраплениями. Материк повышается в центре останца, сле-
дуя естественному рельефу местности. В восточный фас бровки попали разрезы погре-
бений 2 и 5. По заполнению погребения 2 видно, что оно впущено с уровня дневной 
поверхности, прорезает предматерик (светлый суглинок с норами грызунов), слой ма-
терика с белыми карбонатами.  

Заполнение состоит из черного гумуса с комками светлого материкового суглинка 
по уровню предматерика. По уровню материка заполнение также пронизано комочками 
карбонатов, но более мелкими. Заполнение с этого уровня имеет темно-серый цвет. 
Разрез заполнения погребения 5, расположенного южнее, по уровню предматерика 
практически не читается. Цветом заполнение четко выделяется только с уровня мате-
рика. Здесь в верхней части оно также включает мелкие фракции карбонатов, еще более 
мелкие, чем на этом же уровне в погребении, ниже заполнение имеет однородную кон-
систенцию серого цвета (рис. 14-2, 2). 

На наиболее возвышенной части останца в материк впущено 5 разновременных 
погребений, и одно погребение совершено в предматерике – нижней части гумусного 
слоя. Поскольку погребения относятся к разным эпохам, то располагаются они бессис-
темно. 

В процессе снятия пахотного слоя в юго-восточной части останца обнаружены 
остатки поминальной тризны, которая состояла из головы лошади (?), длинных костей 
конечностей и путовых костей. Тризна была совершена в предматерике. В дальнейшем 
оказалось, что она соотносится с погребением 5, была сооружена на его краю и часть 
костей оказалась в верхнем уровне заполнения (рис. 18, 1). 

 
Погребение 1 (рис. 14-2; 1). Обнаружено к западу от стратиграфической бровки, в 

материке. В 0,8 м к западу от осевой линии бровки (точка привязки юго-восточный 
угол могилы) и в 2,7 м к югу от репера.  

Могильное пятно выделялось по цвету на фоне материка слабо, края его были 
размыты, форма аморфная. Размеры могильной ямы: длина 11,4-1,6 м, ширина 1,0-1,25 
м, стенки полого опускались вниз. Заполнение состояло из серого суглинка, переме-
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шанного норами животных. Глубина могилы 0,82 м от верхнего уровня материка. В за-
полнении найдены два фрагмента керамики и крупный скол плотного белого песчани-
ка. Фрагменты лепной керамики происходят от одного сосуда, это обломок венчика с 
округлым срезом (2,5 х 1,8 см) и обломок боковины без орнамента (1,9 х 3,0 см). Внеш-
няя поверхность светло-серого цвета, в тесте глины есть небольшая примесь дресвы. 
Вероятно, керамика относится ко времени раннего железного века. Других находок нет. 

Погребение разрушено землеройными животными, культурная принадлежность 
не устанавливается. Время, предположительно, ранний железный век. 

 
Погребение 2 (рис. 14-2, 1; 15, 1). Центральная часть погребения попала под стра-

тиграфическую бровку в 6 м к югу от нулевого репера. Могильное пятно читалось по 
обе стороны бровки. Могильная яма имела подквадратную форму размерами 2,2 х 1,95 
м и была ориентирована по сторонам света. Более длинными сторонами могила ориен-
тирована по линии запад – восток. Заполнение могилы состояло из серого суглинка с 
незначительной примесью гумуса и не содержало остатков могильного перекрытия. 
Стенки могильной ямы почти отвесные, углы скругленные, дно плоское, ровное. Глу-
бина могильной ямы 0,9-1,0 м от верхнего уровня материка.  

На дне могилы находилось четыре скелета. Все они лежали на спине, скорченно, 
ориентированы черепами на восток. Кости скелетов и особенно ступни ног были посы-
паны красной охрой. Следы охры отмечены и на органической подстилке (белый тлен), 
которая покрывала дно могилы. 

Погребенный 1 (слева направо). Лежал на спине, но правое плечо приподнято и 
опиралось на могильную стенку. Голова была повернута влево и очень сильно накло-
нена к левому плечу. Правая рука согнута в локте и положена на живот, правая протя-
нута к локтям. Ноги согнуты и изначально положены на левую сторону. 

Погребенный 2. Голова повернута налево, туловище также очень сильно поверну-
то на левый бок и грудиной касается левой руки, протянутой к ногам. Правая рука со-
гнута под острым углом и положена на грудь. Таз опирается на дно могилы обоими 
крыльями, но ноги изначально были положены на левую сторону, но с меньшей степе-
нью скорченности. 

Погребенный 3. Лежал на спине, голова – вполоборота влево. Правая рука согнута 
под прямым углом и положена на живот, левая вытянута вдоль туловища. Ноги согну-
ты и положены на левую сторону. 

Погребенный 4. Положен на спину, голова покоится на затылочной части. Правая 
рука согнута в локте под прямым углом и положена на живот, левая – положена вдоль 
туловища и протянута к ногам. Ноги изначально положены на левую сторону. Погре-
бенный лежал вплотную к погребенному 3. 

Погребальный инвентарь отсутствовал. 
Захоронение относится к ямной или, возможно, волго-донской катакомбной куль-

туре эпохи средней бронзы. 
 
Погребение 3 (рис. 14-2, 1; 15, 2). Погребение занимало самое юго-восточное по-

ложение среди остальных. Точка привязки – юго-западный угол могильной ямы: 3,7 м к 
востоку от осевой линии бровки и в 7,85 м к югу от нулевого репера. Однородное за-
полнение могильной ямы серого цвета не включало никаких остатков перекрытия. Мо-
гильная яма подпрямоугольной формы имела скругленные углы и была ориентирована 
по линии юго-запад – северо-восток. Длина ямы 1,75 м, ширина 1,45 м, глубина от 
верхнего уровня материка 0,68 м. 

На дне могильной ямы было совершено тройное захоронение: взрослого, подро-
стка и ребенка. Умершие были положены на правый бок, скорченно, головами на юго-
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запад. Погребенные были положены на органическую подстилку, от которой сохранил-
ся тлен белого цвета. Черепа, длинные кости, комплекс находок и подстилка окрашены 
красной охрой. 

Скелет 1 (левый). Погребение взрослого. Положен на правый бок, с небольшим 
завалом на спину. Руки слегка согнуты в локтях и протянуты вдоль туловища. Череп 
погребенного имел хорошо выраженною искусственную деформацию (лобно-
затылочная, «башенного» типа?). 

Скелет 2 (центральный). Подросток. Лежал на правом боку, вплотную к погре-
бенному 1. Правая рука вытянута, левая согнута в локте и покоится на запястье правой 
руки. Череп деформирован (лобно-затылочная, «башенного» типа?).  

Скелет 3 (правый). Ребенок. Лежал на правом боку, сильно скорченно – пятки ног 
подтянуты к тазу. Череп деформирован (лобно-затылочная, «башенного» типа?). Руки 
немного согнуты в локтях и протянуты к средней части бедренных костей. Между ним 
и центральным погребенным по дну могилы сохранился коричневый тлен от какого-то 
деревянного предмета. 

В погребении обнаружены следующие находки: 
Сосуд 1. Округлобокий профилированный сосуд со светло коричневой поверхно-

стью и с темными пятнами от неравномерного кострового обжига, украшенный гори-
зонтальной елочкой, выполненной мелкозубчатым штампом по бордюру и в придонной 
части. Размеры сосуда: диаметр венчика 18 см, диаметр тулова 20 см, высота 17,9 см, 
диаметр дна 10 см (рис. 16, 15). Стоял между стенкой могилы и черепом скелета 1. 

Сосуд 2. Небольшой округлобокий профилированный сосуд, полностью орнамен-
тированный горизонтальной елочкой. Размеры сосуда: диаметр венчика 11,5 см, диа-
метр тулова 14,2 см, высота 10,7 см, диаметр дна 7,4 см. Поверхность сосуда светло-
коричневая с темными пятнами от неравномерного обжига (рис.16, 16). Стоял между 
стенкой и черепом скелета 2.  

Две бронзовые височные подвески в 1,5 оборота. Диаметр равен 1,6 см, макси-
мальная высота 1,4 см. Вторая височная подвеска фрагментирована (рис. 16, 1-2). Най-
дены около затылочной части черепа скелета 1. 

Комок охры (4,2 х 2,9 см), найден в районе ступней скелета 1. 
Комплекс находок в северном углу могилы. Включал: 
- пять полированных костяных трубочек с обработанными краями различной дли-

ны – так называемая «флейта Пана». Размеры: 21,1; 20,9; 17,8; 14,1; 8,8 см (рис. 16, 7-
11);  

- челюсти небольшого хищного животного (собака?);  
- 3 сточенных обломка белемнитов в слое охры (рис. 16, 12-14);  
- небольшое (длиной 3,3 см, шириной 0,4 х 0,3 см) бронзовое шило плоское в се-

чении (рис. 16, 5);  
- 5 целых бронзовых бусин (диаметр 0,4- 0,6 см), из них одна бусина с валиком в 

средней части и восемь обломков бус (рис. 16, 3-4), которые лежали в рядок вдоль пра-
вой руки скелета 1. 

Погребение относится к волго-донской катакомбной культуре эпохи средней 
бронзы. 

 
Погребение 4 (рис. 14-2, 1; 17, 1, 2). Погребение обнаружено к востоку от страти-

графической бровки. Точка привязки – западный угол входной ямы: 2,1 м к западу до 
осевой линии бровки и 2,6 м к югу до нулевого репера. Входная яма имела подпрямо-
угольную форму и округлые углы. Длина 2,15 м, ширина 1,25 м, глубина 0,95 м. Ори-
ентирована по линии северо-запад – юго-восток. Вход в погребальную камеру был уст-
роен в длинной юго-западной стенке в виде пологой ступеньки шириной 0,75 м и про-
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тяженностью под стенку на 0,4 м. Общая протяженность ступеньки (вместе с ее частью 
во входной яме) – 0,85 м.  

Вход в погребальную камеру имел подвальную форму, размером 1,19 х 0,89 м. 
Свод погребальной камеры куполообразно поднимался вверх и в центральной части его 
отделяло от верхнего уровня материка 0,3 м. Дно могильной камеры находилось на 1,85 
м ниже верхнего уровня материка и на 0,85 м ниже дна входной ямы.  

Погребальная камера с полусферичным сводом имела в длину 2,45 м и ширину 
1,6 м. Со всех сторон дно полого поднималось вверх на 0,25 – 0,3 м, увеличивая разме-
ры камеры до 3,1 м в длину и 2,2 м в ширину. 

На дне камеры, лицевой частью к выходу лежал скелет – на левом боку, скорчен-
но, черепом на северо-запад. Череп покоился на левом плече, правое плечо опущено 
вниз. Правая рука согнута в локте под прямым углом и положена на живот, левая про-
тянута к колену. Погребенный был положен на подстилку, от которой сохранился ор-
ганический тлен белого, черного и коричневого цветов. 

Между бедренной костью левой ноги и кистью левой руки на дно могилы был по-
ложен бронзовый нож с ромбовидным лезвием. Длина ножа 11,1 см, ширина – 2,5 см 
(рис. 17, 3).  

Погребение относится к волго-донской катакомбной культуре эпохи средней 
бронзы. 

 
Погребение 5 (рис. 14-2, 1; 18, 1). Западная часть могильной ямы погребения 6 

была перекрыта стратиграфической бровкой. Точка привязки – северо-западный угол 
могильной ямы: 1,65 м к востоку от осевой линии бровки и 8,35 м к югу от нулевого 
репера. Могильное пятно хорошо читалось на материковом фоне.  

В северо-восточном углу заполнения по уровню материка сохранились остатки 
костей от жертвенника, устроенного на краю могилы. Могильная яма имела подпрямо-
угольную форму, округлые углы, неровные стенки и слегка расширялась в головах. 
Длина ямы 1,5 м, ширина 0,95 м, глубина от верхнего уровня материка 0,35 м. 

На дне могилы, в ее центральной части был погребен ребенок. Ребенок был поло-
жен на правый бок, скорченно, головой на запад, с небольшим отклонением к югу. Ру-
ки протянуты к ногам. Череп имеет следы прижизненной деформации. Череп и кости 
скелета окрашены охрой. Умерший был положен на подстилку растительного проис-
хождения, от которой сохранился белый тлен. Подстилка также была посыпана охрой. 
Участки подстилки сохранились в районе черепа, перед торсом погребенного и в ногах. 

В погребении обнаружены следующие находки. 
Жаровня из боковины керамического сосуда. Имеет кирпично-красный цвет, по-

верхность украшена елочным орнаментом, внутренняя часть покрыта крупными расче-
сами и охрой. Размеры: высота сосуда – 11 см, диаметр дна 6,5 см (рис. 18, 2). Найдена 
в юго-западном углу могильной ямы. Древесный уголек, 2 см в поперечнике. Найден в 
северо-западном углу могильной ямы, на 5 см выше уровня дна могилы. 

Керамический сосуд. Округлобокий горшок с выделенной шейкой. По плечу про-
ходит ряд наклонных оттисков короткого зубчатого штампа. Размеры сосуда: диаметр 
венчика 14,3 см, диаметр тулова 17 см, высота не восстанавливается из-за отсутствия 
дна. Поверхность сосуда серо-коричневая с темными пятнами неравномерного обжига 
(рис. 18, 3). Стоял перед головой погребенного на дне могилы. Комок темно-красной 
охры (2,2 х 2,1 см). Лежал перед лицом погребенного. 

Фрагмент бронзового украшения (височная подвеска?). Лежал на дне могилы ме-
жду погребенным и южной стенкой. Бронзовое несомкнутое кольцо в 1,5 оборота диа-
метром 1,3 х 1,1 см, высотой 0,5 см (рис. 16, 6). 

Погребение относится к волго-донской катакомбной культуре и датируется эпо-
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хой средней бронзы. 
 
Погребение 6 (рис. 14-2, 1; 18, 4). Погребение попало под стратиграфическую 

бровку и зафиксировано в 5,20 м к югу от нулевого репера. Погребение было соверше-
но в нижней части гумусного слоя и в предматерике, на глубине 17-27 см от нулевого 
репера и на такой же глубине от поверхности. Часть костей скелета была уничтожена 
при распашке. 

Контуры могильной ямы в гумусе не прослеживались. Умерший был положен на 
левый бок, руки согнуты в локтях, сильно скорченно – пятки ног подтянуты к тазу. Го-
ловой погребенный ориентирован на северо-запад.  

Перед лицом погребенного был поставлен лепной керамический сосуд – плоско-
донный, диаметр дна 10,8 см, высота – 11,5 см, без орнамента. Верхняя часть уничто-
жена при распашке. 

Погребение относится к срубной культуре эпохи поздней бронзы.  
 
Культурная принадлежность и хронология.  
Судя по стратиграфии, все погребения были впущены в материковый останец ок-

руглой в плане формы. На наиболее возвышенной части останца в материк впущено 5 
разновременных погребений, и одно погребение совершено в предматерике – нижней 
части гумусного слоя. Поскольку погребения относятся к разным эпохам, то располага-
лись они бессистемно. Погребение  2 возможно относится к ямной культуре эпохи ран-
ней бронзы, но не исключена его принадлежность ко времени средней бронзы. Погре-
бения 3-5 относятся к волго-донской катакомбной культуре и датируются эпохой сред-
ней бронзы. Погребение 6 относится к срубной культуре эпохи поздней бронзы. Раз-
рушенное погребение 1, по найденной керамике, вероятно, было впущено в могильник 
в раннем железном веке. 
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Рис. 1. Карта-схема Воронежской и Ростовской областей с обозначением места рас-
положения одиночного кургана  2 у пос. Новоникольск и курганных могильников Трех-

балочный и Ястребиновский 1 
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Рис. 1-2. Ситуационный план расположения кургана 2 у пос. Новоникольск Богучарско-

го района Воронежской области. 
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Рис. 2. План и профили бровок одиночного кургана 2 у пос. Новоникольск Богучарского 

района Воронежской области 
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Рис. 3. Одиночный курган 2 у пос. Новоникольск Богучарского района Воронежской об-

ласти. 1 –  план погребения 1, 2 – лепной сосуд из погребения 1 
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Рис. 4-1. План курганного могильника Трехбалочный в Чертковском районе Ростовской 
области 
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Рис. 4-2. План и профиль бровки кургана 6 могильника Трехбалочный в Чертковском 
районе Ростовской области 
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Рис. 5. Курганный могильник Трехбалочный. Курган 6, погребение 1. 1 – план погребе-

ния; 2 – лепной сосуд; 3 – фрагмент керамики 
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Рис. 6-1.  Карта-схема Миллеровского района Ростовской области с обозначением 
места расположения курганных могильников Попасный II и Калитвенский Правобе-

режный I 
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Рис. 6-2. План курганного могильника Попасный II в Миллеровском районе Ростовской 

области 
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Рис. 7. Курганный могильник Попасный II, курган 1. 1 – план кургана; 2 – профили цен-

тральной бровки кургана 
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Рис. 8. Курганный могильник Попасный II, курган 1. 1 - план погребения 1, 2 – фраг-

мент лепной керамики из погребения 1 
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Рис. 9. Курганный могильник Попасный II, курган 1. 1 - план погребения 2; 2-6 – лепные 
сосуды из погребения 2; 7 – лепной сосуд из тризны. 
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Рис. 10. Курганный могильник Попасный II, курган 1. 1 – план погребения 3; 2 – лепной 
сосуд из погребения 3  
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Рис. 11. Курганный могильник Попасный II, курган 1. 1 – план погребения 4; 2 – фраг-

менты лепного сосуда из погребения 4 
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Рис. 12. Курганный могильник Попасный, курган 3. 1 – план кургана; 2 – профили цен-

тральной бровки 
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Рис. 13. Курганный могильник Попасный II, курган 3. 1 – план погребения 1; 2-14 – на-

ходки из погребения 
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Рис. 14-1. Курганный могильник Калитвенский Правобережный I. План могильгника 
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Рис. 14-2. Курганный могильник Калитвенский Правобережный I, курган 4. План кур-
гана и профили центральной бровки 
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Рис. 15. Курганный могильник Калитвенский Правобережный I, курган 4. 1 - план по-

гребения 2; 2 – план погребения 3 
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Рис. 16. Курганный могильник Калитвенский Правобережный I, курган 4. 1-5, 7-16 – 

находки из погребения 3; 6 – находка из погребения 5 
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Рис. 17. Курганный могильник Калитвенский Правобережный I, курган 4. 1 – план по-

гребения 4; 2 – погребение 4, вид с запада; 3 – бронзовый нож из погребения 4 
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Рис. 18. Курганный могильник Калитвенский Правобережный I, курган 4. 1 – план по-
гребения 4; 2, 3 – находки из погребения 5; 4 – план погребения 6; 5 – фрагменты леп-

ного сосуда из погребения 6 
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ПОГРЕБЕНИЯ ЭПОХИ БРОНЗЫ КУРГАННОЙ ГРУППЫ 2  
У С.ОЗЕРКИ В ЛЕСОСТЕПНОМ ПОДОНЬЕ 

 
Статья посвящена публикации результатов исследований курганного 

могильника в центральной части Воронежской области (Донское Левобере-
жье). Раскопками изучено четыре кургана, зафиксировано 60 погребений, 
связанных с доно-волжской абашевской и донской лесостепной срубной 
культурами, а одно погребение относится к древностям финала эпохи брон-
зы.   

 
Ключевые слова: Подонье, могильник, курган, погребение, эпоха 

бронзы, доно-волжская абашевская культура, срубная культура, финал эпо-
хи бронзы.  

 

В 2019 г. археологическим отрядом ООО «Центр охранных археологических ис-
следований» под руководством А.В. Суркова были проведены раскопки курганной 
группы 2 у с. Озерки Бутурлиновского района Воронежской области, расположенной 
на водоразделе в верховьях правого берега р. Чигла (левый приток реки Битюг, Дон-
ское Левобережье) (рис. 1). На момент выявления в группе было зафиксировано пять 
насыпей (рис. 2), четыре из которых располагались компактно и сориентированы отно-
сительно друг друга по сторонам света и находящаяся южнее, пятая насыпь, которая 
оказалась возвышением, возникшим в ходе жизнедеятельности норных животных. В 
ходе исследования четырех курганных насыпей были изучены 60 погребений эпохи 
бронзы (доно-волжской абашевской и донской лесостепной срубной культур, а также 
погребение финала эпохи бронзы).  

 
Курган 1. 

Курган 1 на момент раскопок был высотой 0,5 м и диаметром 36 м. В центре кур-
гана под пахотным слоем фиксировалась линза древней насыпи диаметром около 27 м 
и частично уровень погребенного чернозема (рис. 3). Материковая глина залегала на 
уровне 1,4-1,5 м от вершины кургана.  

В кургане было обнаружено пять захоронений, при этом наиболее древнее по ха-
рактеру инвентаря погребение 3 обнаружено в 9 м к юго-западу от центра кургана, с 
этим же погребением связан объект 1 – кости лошади. В центре насыпи располагалось 
погребение 5, относящееся к финальной бронзе. 

Погребение 1 (рис. 4, 1) выявлено в юго-восточной поле кургана на уровне пред-
материка. Яма овальной формы была заполнена черноземом, вытянута по линии юго-
запад – северо-восток, ее размеры 73х48 см, углублена в материк на 7-9 см. Стенки ямы 
наклонно спускаются ко дну, дно ровное. Скелет новорожденного ребенка представлен 
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фрагментарно1. Поза не прослеживается, ориентировка головы северо-восточная. В 
центре ямы стоял сосуд закрытой баночной формы (рис. 4, 2). Диаметр венчика сосуда 
13,4 см, диаметр дна – 9,4 см, высота 12,4 см. Снаружи поверхность заглажена круп-
ными расчесами, нанесенными наклонно.  

Погребение 2 (рис. 4, 3). Обнаружено на глубине -37 см, в 4 м к востоку от центра 
кургана. Скелет мужчины 35-35 лет представлен костями черепа, плеча и бедра. Яма не 
фиксируется, ориентировка западная.  

Объект 1 – череп и кости конечностей лошади, уложенные без анатомической 
последовательности на уровне совершения погребения 3 в юго-западной поле кургана. 

Погребение 3 (рис. 5, 1). Пятно ямы квадратной формы (около 155х160 см) со 
скругленными краями выявлено на уровне материка. Южная часть ямы была полно-
стью разрушена большой норой. В восточном фасе бровки и к западу от погребения 
прослеживался выкид материковой глины, лежащий на погребенной почве. Глубина 
ямы в материке 14-17 см. Скелет представлен фрагментарно, принадлежал вероятнее 
всего взрослому мужчине 30-40 лет, отмечен артроз левого коленного сустава, тяжелый 
деформирующий артроз правого коленного сустава. Кости лежали хаотично преимуще-
ственно в северо-восточном углу ямы, здесь же зафиксированы бревна перекрытия и 
фрагменты сосуда.  

Сосуд имел округлое тулово и короткий прямой венчик, диаметр которого 18,2 
см, диаметр дна 8 см, высота сосуда 20 см. Украшен по венчику и плечику наклонными 
короткими прочерками в 3 ряда, разделенными горизонтальными прочерченными ли-
ниями. Поверхности тщательно заглажены, тесто комковатое (рис. 5, 1).  

Погребение 4 (рис. 5, 3). Было зафиксировано в юго-восточной поле кургана на 
уровне предматерика по бревнам перекрытия. Бревна диаметром до 25 см лежали про-
дольно над ямой. Форма ямы прямоугольная со скругленными краями, вытянута по ли-
нии юго-запад – северо-восток, размеры 154х92 см, стенки отвесно спускаются к ров-
ному дну, глубина которого от уровня перекрытия составляла 35 см. На дне ямы рас-
чищен скелет взрослого мужчины, умершего в возрасте 35-40 лет, антропологический 
анализ показал наличие зубного камня. Скелет сохранился полностью, поза умершего: 
скорченно на левом боку головой на северо-восток, руки согнуты, кисти вытянуты к 
сосуду, стоявшему в восточном углу ямы.  

Сосуд со слабовыраженным раструбовидным венчиком с внутренним ребром, 
утолщенным по краю. Диаметр венчика 21,2 см, донца – 10,4 см, высота 21,4 см. Укра-
шен ногтевыми вдавлениями по венчику, по тулову зигзагом идут три ряда прочерчен-
ных треугольников из строенных линий вершинами вверх, выполненных в манере рас-
чесов (рис. 5, 4). Присутствуют ремонтные отверстия, верх сосуда закопчен. 

Погребение 5 (рис. 6) располагалось в центре кургана. В профиле яма была выра-
жена в восточном фасе центральной бровки, тогда как в западном фасе она представля-
ла собой бесформенный перемес. Заполнение ямы неоднородное – перемес чернозема и 
суглинка, в верхней части затечный грунт. Яма прямоугольная со скругленными края-
ми, вытянута по линии север-юг, размеры 3,14х2,85 м. Размеры эти условные, посколь-
ку вдоль западного и южного бортов ямы проходят крупные норы, такая же нора за-
фиксирована в центре восточного борта ямы. Стенки с небольшим уклоном спускаются 
к ровному дну, глубина которого около 65 см от уровня материка. На дне ямы практи-
чески по всей не нарушенной норами площади фиксируется мощная органическая под-
стилка, вероятно кора дерева.  

                                                            
1 Здесь и далее антропологический анализ проведен А.А. Свиридовым (г.Липецк).   
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Скелет лежал в северной части ямы, при этом одна из ног и обе ступни залегали 
на подстилке в анатомическом порядке, тогда как остальной скелет находился в северо-
восточном углу на разной высоте, здесь же обнаружены фрагменты сосуда 1. Устано-
вить позу умершего не представляется возможным, ориентировка, вероятнее всего, 
восточная. Скелет принадлежал взрослому мужчине 35-45 лет, антропологический ана-
лиз позволил выявить следы васкулярной реакции на черепе по типу «апельсиновой 
корки», деформирующий спондилез IV и V поясничных позвонков, остеохондроз меж-
позвоночных дисков III-VII шейных позвонков, деформирующий артроз на суставной 
поверхности IV шейного позвонка. 

Возможно, погребение было ограблено в древности и кости умершего были под-
винуты к краю ямы.  

Погребальный инвентарь представлен однолезвийным обушковым ножом из 
бронзы, обнаруженным в центре ямы на дне, около двух ребер животного (рис. 6, 4). 
Длина ножа 12,9 см, ширина лезвия до 2,2 см, максимальная толщина в районе обушка 
0,6 мм. Лезвие клиновидного сечения, переход к рукояти плавный, обушок в разрезе 
прямоугольный.  

В восточной части ямы на дне лежала бронзовая накладка уплощенной С-овидной 
формы (рис. 6, 5), концы приострены и загнуты внутрь. Высота изделия 4,2 см, ширина 
0,5 см, толщина плоской проволки 1,5 мм. Внутри пряжки сохранились остатки древе-
сины.   

Фрагменты сосуда 1 лежали вместе со скелетом в северо-восточном углу ямы на 
разной глубине. Диаметр венчика 25 см, диаметр дна 12 см, высота 23,5 см. Венчик 
слегка отогнут наружу и утолщен, под венчиком слабовыраженный валик. Сосуд без 
орнамента, поверхности заглажены мелкими расчесами, имеются ремонтные отверстия 
под венчиком (рис. 6, 2).  

Сосуд 2 представлен только фрагментом венчика без орнамента, визуально по 
тесту схожему с сосудом 1 (рис. 6, 3). Он был найден в северо-восточной части ямы у 
дна.  

Обнаруженные в кургане захоронения относятся к разным этапам эпохи бронзы. 
Наиболее древним погребением можно считать погребение 3 и связанный с ним объект 
1, судя по керамике в погребении относящиеся к доно-волжской абашевской культуре 
средней бронзы. Хронологически близко к этому комплексу и погребение 4. Во впуск-
ном погребении 2 датирующих материалов и признаков не зафиксировано. 

К поздней бронзе относится срубное захоронение 1, а погребение 5 может быть 
датировано финальным этапом эпохи бронзы. Его материалы указывают на связь с 
комплексами культур с валиковой керамикой (белозерской, ивановской/хвалынской, 
потаповской) и являются уникальными для Среднего Дона.  

Обушковый нож (рис. 6, 4) из погребения 5 можно отнести к варианту 2 по 
В.Р.Эрлиху (Эрлих В.Р., 2007) или типу 1а по С.В.Махортых (Махортых С.В, 1997, с. 
7), а в целом датировать комплекс XII-X вв. до н.э. На сегодняшний день известно все-
го несколько находок бронзовых обушковых ножей на Среднем Дону как в погребаль-
ных – курган 4 у хут. Чурилово и погребение у с. Монастырщина (Медведев А.П., Бе-
рестнев Р.С., 2019, с. 95, рис. 3, 4-6), так и поселенческих памятниках – Шапкино 1, 
дюна 3 (Хреков А.А., 2003). 

Поскольку погребение 5 располагалось по центру древней насыпи, а выкиды по-
гребения 3 лежали на погребенной почве, возможно два варианта возведения насыпи. 
Первый – погребение 5 было впущено в уже существовавший курган сверху и разру-
шило основное погребение, относящиеся к ранней/средней бронзе. Второй вариант – 
погребение 3 основное, над которым был совершена насыпь, а фиксируемая древняя 
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насыпь связана с досыпками кургана, в том числе и над погребением 5, ограбленным в 
древности.    

 
Курган 2. 

Насыпь кургана 2 на момент раскопок была высотой 0,4 м над поверхностью и 
диаметром 38 м. Под пахотным слоем зафиксирована древняя насыпь диаметром 23 м, 
погребенная почва в профилях не прослеживалась.  

В кургане обнаружено одно погребение, расположенное в центре насыпи в мате-
рике (рис. 7).  

Погребение 1 (рис. 8). Выкиды из погребения фиксировалась к западу и юго-
востоку от ямы, которая по форме ближе к прямоугольной со скругленными краями, 
сориентирована по сторонам света, размеры 310х315 см. Стенки ямы отвесно спуска-
ются к ровному дну, глубина которого до -211 см от вершины насыпи. При разборке 
ямы фиксировались деревянные плахи диаметром до 30 см, лежавшие хаотично на раз-
ной глубине. На дне ямы на непотревоженных норами участках сохранилась органиче-
ская подстилка. Скелет полностью отсутствовал (кенотаф).  

В западной части ямы на дне обнаружен бронзовый нож длиной 23,6 см, ширина 
лезвия до 3,8 см, толщина 0,4 см (рис. 8, 5). Нож двулезвийный ромбовидного сечения 
лезвия с выделенным обушком прямоугольного сечения, кончик обушка выделен ром-
бом, аналогичен ножам из погребений доно-волжской абашевской культуры (Пряхин 
А.Д., Саврасов А.С., 1998, с. 34, рис. 1, 18 - 20). 

В восточной части ямы на подстилке лежала костяная проколка, выполненная на 
продольном фрагменте трубчатой кости (рис. 8, 4). Длина изделия 6,4 см, ширина 0,8 
см, толщина 0,4 см.  

В заполнении ямы на разной глубине разрознено лежали фрагменты двух сосудов. 
У сосуда 1 венчик резко отогнут наружу с внутренним ребром, вся внешняя поверх-
ность покрыта мелкими расчесами (рис. 8, 2). Диаметр венчика 22 см, диаметр дна 9,8 
см, высота около 22 см. Видимые примеси отсутствуют. Сосуд 2 представлен фрагмен-
тами венчика, диаметр сосуда составлял около 20 см (рис. 8, 3). В тесте примесь рако-
вины, венчик со слабовыделенным внутренним желобком, срез ровный. По плечику 
гребенкой нанесен орнамент в виде спаренного и строенного зигзага.  

Материалы из данного погребения находят аналогии в комплексах доно-волжской 
абашевской культуры средней бронзы. 

 
Курган 3. 

В кургане 3 высотой 0,2 м и диаметром 16 м было выявлено одно безынвентарное 
захоронение. Скелет сохранился фрагментарно: зафиксирована деревянная плаха; по-
гребенный, предположительно, мужчина в возрасте 35-45 лет; общая ориентировка 
скелета северо-восточная. Вероятнее всего, курган относится к срубным древностям. 

 
Курган 4. 

Насыпь кургана 4 первоначально была разбита на 4 траншеи, затем по мере выяв-
ления новых погребений, а их обнаружено 53, делались новые траншеи к востоку со 
смещением на север (рис. 9). Общее количество траншей составило 8 (траншеи 1-8 с 
запада на восток). Нивелировка поверхности показала понижение от центра насыпи на 
север до 0,27 м, на юг – всего на 0,1 м, на запад  – до 0,19 м. На восток шло общее по-
нижение рельефа к небольшой западине, в связи с чем по восточной стенке поверх-
ность лежала ниже R0 на 50 см. Вероятнее всего,  небольшая насыпь была сделана 
только над одним из первых погребений в кургане, а остальные захоронения просто со-
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вершались рядом. На поверхности насыпь кургана 4 фиксировалась высотой 0,15 м и 
диаметром 24 м. 

В кургане 4 удалось зафиксировать 53 погребения поздней бронзы. Могильник 
связан с племенами донской лесостепной срубной культуры.  

Планиграфически системы в размещении захоронений не прослеживается, при 
этом погребальные ямы ни в одном из случаев не перекрывают друг друга. Стратигра-
фически в профиле бровок выделялся слой переотложенного грунта из чернозема и 
суглинка, нарушенного многочисленными норами животных, предположительно яв-
лявшийся древней насыпью. Прослежены материковые выкиды из могильных ям. Это 
позволило сделать следующие наблюдения: выкид из погребения 35 перекрывает вы-
кид из погребения 36; выкид из погребения 30 лежит на 0,2 м. выше выкида из погре-
бения 27, но очередность совершения этих захоронений не прослеживается; погребения 
44, 45, 46 впущены с одного уровня, а верхняя часть погребения 47 глубже. Керамиче-
ский материал из этих погребений однотипный и хронологически одновременный.  

Возрастной состав погребенных в кургане своеобразен – из 54 умерших только 10 
погребенных были взрослыми – 2 мужчин и 8 женщин (рис. 10, 1). Детские захороне-
ния доминируют, при этом умерших новорожденных и в возрасте до 1 года – 8 погре-
бенных, в возрасте от 1 до 5 лет – 12 погребенных, в возрасте от 5 до 10 лет – 22 случая, 
подростков 11-12 лет и 15-16 лет по одному захоронению.   

Погребальный инвентарь представлен преимущественно одним сосудом – в 45 
ямах стояло только по одному горшку, в двух случаях – по два сосуда (рис. 11-13). От-
дельно необходимо отметить парные погребения 6 и 10, в которых было по два сосуда. 
В пяти ямах погребальный инвентарь отсутствовал.  

Керамический материал представлен сосудами горшковидной и баночной форм, 
имеющими аналогии с материалами развитого этапа Мосоловского поселения, дати-
руемого второй половиной XIV в. до .н.э. Кубковидный горшок на высоком поддоне из 
погребения 21 и элементы орнамента, характерного для алакульского культурного 
влияния на горшках из погребений 1, 30, 31 дают более раннюю дату, но в пределах 
XIV в. д.н.э. 

Особо следует отметить сосуд баночной формы с зооморфным прочерченным 
изображением из погребения 43 (рис. 13, 43/1). В изображении на сосуде угадывается 
змея – овальная голова разделена пополам широкой чертой, внизу раздвоенный язык 
или зубы, сверху неправильным зигзагом выходит туловище, вытянутое вдоль венчика. 
Диаметр венчика 17 см, диаметр дна 11,2 см, высота 13 см. 

Дно ямы погребения 43 находилось на уровне материка, в связи с чем удалось 
проследить только ее восточный угол, судя по которому ямы была прямоугольной, вы-
тянутой по линии юго-запад – северо-восток. От костяка сохранились отдельные кости 
черепа и рук, поза не прослеживается (вероятно – на спине, левая рука кистью на поя-
се), ориентировка северо-восточная. Скелет принадлежал женщине 25-25 лет. Около 
черепа в восточном углу ямы находились два сосуда. Сосуд 2 – миниатюрная баночка, 
дно с небольшой закраиной. Диаметр венчика 8,1 см, диаметр дна 7 см, высота сосуда 
4,9 см (рис. 13, 43/2).  

Предметы из бронзы обнаружены только в пяти захоронениях (рис. 14) – в муж-
ском погребении лежало бронзовое шило и костяное пряслице, два женских захороне-
ния сопровождались подвеской и пронизками. В двух захоронениях детей 10-12 лет на 
голове были серьги, у одного из этих детей на руках браслеты и набор из 6 бабок.  

В детских погребениях встречены «игральные» наборы – в погребении 4 две баб-
ки лежали за спиной погребенного, в погребениях 29 и 30 лежали астрагалы, в погребе-
нии 22 – 31 альчик.  
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Среди украшений обнаружены четыре бисеринки (женское погребение 2) и пас-
товая бусина (детское погребение 8).  

Что касается позы, в которых умерших клали в погребальную яму, то за исключе-
нием трех случаев, где поза не определялась ввиду плохой сохранности костных остан-
ков и двух кенотафов (а возможно и захоронений младенцев с несохранившимся костя-
ком), остальные погребения совершены преимущественно скорченно на левом боку – 
35 захоронений. Скорченно на правом боку – 14 случаев, и на спине – всего два. Для 
захоронений на боку руки умершего были согнуты в локтях и в основном направлены 
кистями к лицевой части черепа.  

Среди группы правобочных захоронений в пяти случаях умерший головой был 
ориентирован на восток, по три – на север и на северо-восток, по одному погребению – 
на юго-восток, юго-запад и юг-юго-запад. Что касается месторасположения погребаль-
ного сосуда в яме, то его ставили в основном перед лицом – пять погребений, у трех – 
перед туловищем, в одном – у колен умершего, а в трех погребениях керамический со-
суд не ставился.  

Для левобочных захоронений 11 умерших лежали головой на восток (рис. 10, 2), 
восток-северо-восток и восток-юго-восток. На север с различными отклонениями были 
ориентированы также 11 погребенных. На северо-восток – 8 захоронений, на северо-
запад – 4, и только в одном случае отмечена западная ориентировка. Для этой группы 
безынвентарное только одно захоронение, еще в трех случаях установить местораспо-
ложение сосуда не удается из-за его растащенности по яме грызунами. Сосуд распола-
гался, как правило, перед лицом умершего в районе его кистей – 16 случаев, за спиной 
и перед костяком – по 6 захоронений, у 2 погребенных сосуд стоял в районе теменной 
части черепа, и в одном случае – у колен умершего.   

В целом, могильник характеризуется традицией помещения умерших в яму скор-
ченно на боку (преимущественно на левом), головой на восток, север и северо-восток. 
При этом, юго-западная и юго-юго-западная ориентировка встречена только в группе 
правобочных захоронений. Погребальный инвентарь представлен, как правило, одним 
сосудом, стоящим перед лицом умершего в его руках. Датируется могильник поздней 
бронзой и связан с племенами срубной культуры.  

Погребения лесостепной срубной культуры в кургане 4 данного могильника мож-
но охарактеризовать, как родовой курган детских погребений, датируемый второй по-
ловиной XIV в. до н.э. Аналогичные комплексы известны на Среднем Дону, но не с та-
ким большим количеством погребений. Например, Самотоевский грунтовой могиль-
ник, в котором обнаружено 15 погребений детей и подростков носителей срубной куль-
туры (Синюк А.Т., 2002). Характерно, что погребальный обряд взрослых и детей не 
имеет различия, позы, ориентировка и расположение керамических сосудов аналогич-
ны. Иной погребальный инвентарь, явление редкое для погребений лесостепной сруб-
ной культуры, присутствует, как во взрослых, так и в детских погребениях, что ставит 
вопрос о невозможности выделения возрастных и социальных групп по признакам по-
гребального обряда.  

Правобочные и левобочные погребения отличны по ориентировке по сторонам 
горизонта, но имеют единокультурную керамику и, следовательно, принадлежат пред-
ставителям донской лесостепной срубной культуры. Отсутствие в кургане больших до-
сыпок, небольшой размер могильных ям, отсутствие жертвоприношений в межпогре-
бальном пространстве свидетельствует о меньших трудозатратах при свершении по-
гребального обряда, и возможно является социальным показателем.  
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Рис. 1.  Курганная группа 2 у с. Озерки Бутурлиновского района Воронежской области.  
 

 
 

Рис. 2.  Курганная группа 2 у с. Озерки Бутурлиновского района Воронежской области. 
Общий план 
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Рис. 3.  Курганная группа 2 у с. Озерки Бутурлиновского района Воронежской области. 

Курган 1, план и профиль центральной бровки 
 

 
 

Рис. 4. Курганная группа 2 у с. Озерки Бутурлиновского района Воронежской области. 
Курган 1. 1-2 - погребение 1; 3 - погребение 2 
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Рис. 5. Курганная группа 2 у с. Озерки Бутурлиновского района Воронежской области. 
Курган 1. 1-2 - погребение 3; 3-4 - погребение 4 
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Рис. 6. Курганная группа 2 у с. Озерки Бутурлиновского района Воронежской области. 
Курган 1. Погребение 5 (2-3 - керамика (2 - сосуд 1, 3 - сосуд 2); 4-5 - бронза) 
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Рис. 7.  Курганная группа 2 у с. Озерки Бутурлиновского района Воронежской области. 
Курган 2, план и профиль центральной бровки 
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Рис. 8. Курганная группа 2 у с. Озерки Бутурлиновского района Воронежской области. 
Курган 2. Погребение 1 (2-3 - керамика (2 - сосуд 1, 3 - сосуд 2); 4 - кость; 5 - 

бронза) 



Археологическое наследие Саратовского края. Выпуск 18 

95 

 

 
 

Рис. 9.  Курганная группа 2 у с. Озерки Бутурлиновского района Воронежской области. 
Курган 4. Общий план 
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Рис. 10.  Курганная группа 2 у с. Озерки Бутурлиновского района Воронежской облас-
ти.  Курган 4. Диаграммы возрастных характеристик погребенных (1) и их ори-

ентировки (2) 
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Рис. 11.  Курганная группа 2 у с. Озерки Бутурлиновского района Воронежской облас-
ти. Курган 4. Погребальный инвентарь, керамика (номер сосуда соответству-

ет номеру погребения) 
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Рис. 12.  Курганная группа 2 у с. Озерки Бутурлиновского района Воронежской облас-
ти. Курган 4. Погребальный инвентарь, керамика  (номер сосуда соответству-

ет номеру погребения) 
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Рис. 13.  Курганная группа 2 у с. Озерки. Курган 4. Погребальный инвентарь, керамика 

(номер сосуда соответствует номеру погребения) 

 
Рис. 14.  Курганная группа 2 у с. Озерки Бутурлиновского района Воронежской облас-

ти. Курган 4. Погребальный инвентарь: 2 - паста; 11/2 - кость, остальное - 
бронза (номер соответствует номеру погребения) 
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С.В. Ляхов  
 

РАСКОПКИ КУРГАНОВ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПРЕДКАВКАЗЬЯ В 1997 ГОДУ (часть 3) 

 
В 1997 году экспедицией ГУП «Наследие» под руководством автора 

(Ляхов С.В., 2000) были проведены охранные раскопки курганных могиль-
ников Типки-1, 2, 3 и Шарахалсун 1, 3, 4, 5 в Апанасенковском и Туркмен-
ском районах Ставропольского края. Всего раскопан 21 курган, в которых 
выявлено 95 разновременных погребальных комплексов. 

В первой и во второй частях были опубликованы материалы 46 погре-
бений из курганов 1 и 2 Типки-1, курганы 3, 4 Типки-1, курганы 1, 2 Типки-
2, курган 1, Типки-3, курганы 1, 2 Шарахалсун 1 (Ляхов С.В., 2000; он же, 
2016; он же,  2017). 

В части 3 представлены материалы 15 погребальных комплексов из 
курганов 9, 10 могильника Шарахалсун 3 и из курганов 1, 2 могильника Ша-
рахалсун 4. 

 
Ключевые слова: курганный могильник, Ставропольский край, погре-

бение, ранняя бронза, средняя бронза, поздняя бронза, северо-кавказская 
культура, керамика, жаровня, бронзовые украшения, гвоздевидная булавка. 

 
 

Курганный могильник Шарахалсун 3. 
 

Курганный могильник Шарахалсун-3 расположен на небольшой вершине правого 
берега р. Калаус, в 19 км к северо-востоку от с. Рагули, в 24 км к юго-востоку от с. Воз-
движенское и в 31 км к востоку-юго-востоку от с. Апанасенковское Апанасенковского 
района. Курганы задернованы и вытянуты по линии восток – запад. Географическая ко-
ординатная привязка: N45°43' 20, 5", E58° 44', 2" (рис. 1, 1, 2).  

Курганный могильник состоял из 11 насыпей, из них исследованы курганы № 71, 
9, 10.  В курганах выявлено 21 погребение ранней и средней бронзы (различных перио-
дов) и одна яма. 

 
Курган 9. 
Курган 9 находился в 260 м к северо-западу от кургана 1 и в 50 м к западу от кур-

гана 7. К началу работ округлая насыпь диаметром 28 м с уплощенным центром имела 
высоту с юга 0,55 м, с севера 0,83 м, с востока 0,51 м, с запада 0,61 м. Следов рва или 
каких-то других конструкций на поверхности кургана не прослеживалось.  

Для наблюдения за стратиграфией была оставлена одна бровка шириной 0,5 м. За-
чистка обоих фасов бровки дала следующую ситуацию – курган сооружен в два приема.  
                                                 
1 Материалы кургана 7 Шарахалсун 3 будут опубликованы в следующем сборнике. 
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В стратиграфических разрезах прослеживались следующие литологические слои: 
1) Материковый темно-желтый плотный суглинок фиксировался с уровня 0,93 - 

0,95 м2, глубже переходивший в светло-желтую супесь.  
2) Погребённая почва фиксировалась на глубине 0,7 м в пределах древней насыпи. 

Погребённая почва мощностью до 0,25 м состояла из двух прослоек: верхней – тонкой 
рыхлой полосы серого (пепельного) суглинка толщиной 0,05 м и нижней – плотного 
темно-коричневого суглинка с обильными включениями карбонатов. Толщина нижней 
прослойки 0,25 м. На поверхности погребенной почвы залегали прослойки материко-
вых выкидов из погребений 1 (между 2,25 - 3,50 м С),  2 (между 0,25 м С - 0,70 м Ю) и 5 
(между 5,75 - 6,90 м С). 

3) Древняя насыпь высотой около 0,45 м имела четко выраженную в профиле лин-
зовидную форму, южное и северное окончания которой подрезаны. Насыпь сложена из 
однородного плотного коричневого суглинка с обильными включениями карбонатов, 
которая покоилась на погребенной почве, между 9,75 м С и 5,0 м Ю. Поверх южного и 
северного склонов, между 8,20 - 9 .80 м С и 3,50 м- 4,95 м Ю, залегали две линзовидные 
в профиле полосы светло-желтого материкового выкида из погребения 5. Максимальная 
толщина этих прослоек не превышает 0,25 м. 

4) Насыпь 2 (досыпка 1) в виде неровной дуговидной в профиле прослойки плот-
ного светло-коричневого суглинка, с включениями белых карбонатов. Насыпь залегала 
поверх древней насыпи и за её пределами, на уровне материковой почвы. Максималь-
ная толщина прослойки 0,25 - 0,75 м. 

5) Дерново-почвенный слой в виде серо-коричневого гумусированного суглинка с 
вертикальными микропорами, мощностью 0,05 - 0,40 м.  

6) В полах кургана, сразу за досыпкой четко фиксировался затечный гумусирован-
ный грунт черного цвета комковатой структуры. Этот слой вторичного почвообразова-
ния и создавал современные форму и размеры всего кургана. 

Древняя насыпь в плане округлой формы диаметром около 14-15 м сооружена над 
погребениями 1-3, 6. "С"- видные в плане выкиды из могильных ям этих погребений 
залегали на уровне погребенной почвы. Выкид из погребения 1 размерами 
2,30х2,10х0,05 м зафиксирован к востоку от могилы. Выкид (2,10х1,80х0,05 м) из по-
гребения 2  зафиксирован к юго-востоку от могильной ямы. Выкид (4,10х1,80х0,30 м) 
из погребения 6 залегал к северу могилы.  

Насыпь 2 (досыпка 1) округлой в плане формы с условным диаметром около 23 м 
возведена над погребением 5, впущенном с уровня древней насыпи. Выкид из него в 
виде двух полуколец залегал в южном и северном секторах кургана, поверх древней на-
сыпи. Северное полукольцо (11,0х2,20х0,25 м) залегало к северо-западу, а южное 
(11,3х1,75х0,25 м) –  к юго-западу от погребения. 

В кургане выявлено 6 погребений: 1-3, 6 являются одновременными и основными, 
которые относятся к эпохе ранней бронзы. Впускное катакомбное погребение 5 датиру-
ется эпохой средней бронзы (рис. 1, 3, 4). 
 

Погребение 1 (рис. 2, 1). Основное. Совершено в простой яме. Обнаружено в юго-
западном секторе насыпи. Привязка к западу от центральной бровки: R - 3,30 м; 4 м С - 
2,80 м. Точка привязки – центральная часть восточной стенки могильной ямы.  

Выявлено по пятну заполнения могильной ямы на глубине 1 - 1,02 м. Заполнение - 
рыхлый серый суглинок. В заполнении, по всей площади ямы и на разных глубинах, 
попадались мелкие фрагменты деревянных плашек. 

                                                 
2 Здесь и далее глубины даются от репера. Для основных погребений указываются дополни-

тельные глубины от уровня погребенной почвы. 
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Могильная яма подпрямоугольной формы (1,45 х 0,75 м) длинной стороной ори-
ентирована по линии восток-запад. По углам могильной ямы устроены вертикальные 
желобки от верхнего ее края до дна. Стенки ровные, вертикально опускающиеся ко дну. 

На дне могильной ямы, на глубине 1,85 м (1,15 м от уровня погребенной почвы) 
лежал скелет женщины в возрасте 35-45 лет3 скорчено на левом боку, с завалом на спи-
ну, черепом на восток. Раздавленный череп лежал на левой стороне, лицевой частью на 
юг. Позвоночный столб прямой. Кости таза: правое крыло в положении «на боку», ле-
вое в положении – «на спине». Кости левой руки вытянуты вдоль корпуса, кисть не об-
наружена. Кости правой руки слегка согнуты под прямым углом. Кисть не обнаружена - 
нижние эпифизы предплечья покоились на левом крыле таза. Кости ног согнуты. Стопы 
лежали одна на одной, в положении «на боку». 

В районе левого локтя, с внешней его стороны, ближе к южной стенке выявлен 
кусок красной охры. Посыпка охрой отмечена поверх голеностопов погребенного. Ос-
татки органического тлена коричневого цвета зафиксированы около правого крыла таза.  

Погребение безынвентарное. 
 
Погребение 2 (рис. 2, 2). Основное. Совершено в простой яме. Обнаружено в юго-

западном секторе насыпи. Привязка к западу от центральной бровки: R - 1.80 м; 2 м С - 
1.80 м. Точка привязки – центральная часть восточной стенки могильной ямы. 

Выявлено по пятну заполнения могильной ямы на глубине 0,98-1,01 м. Заполне-
ние – рыхлый серый суглинок. В заполнении по всей площади ямы и на разных глуби-
нах попадались мелкие куски деревянных плашек. 

Могильная яма подпрямоугольной формы (1,40 х 0,88 м) длинной стороной ори-
ентирована по линии восток – запад. Стенки ровные, отвесно опускающиеся ко дну. 

На дне могильной ямы, на глубине 2,6 м (1,9 м от уровня погребенной почвы) ле-
жал скелет женщины 15-16 лет на спине с сильно скорченными ногами, черепом на вос-
ток. Череп лежал на основании, лицевой частью на запад, нижняя челюсть на груди.  
Кости таза находились в положении «на спине». Кости рук вытянуты вдоль корпуса. 
Отдельные кости кистей находились у тазовых костей. Кости ног согнуты. Стопы зале-
гали параллельно друг другу: левая в положении «на боку», правая в положении «стоя». 
Первоначально ноги умершего стояли коленями вверх, а позднее завалились влево. 

Лопатка животного выявлена у правой плечевой кости. Посыпка красной охрой 
зафиксирована в районе голеней. 

Инвентарь. 
1. Фрагмент придонной части лепного орнаментированного сосуда обнаружен на 

глубине 0.32 м от верхнего края ямы, в северо-западном ее углу. Орнамент в виде ром-
бов или треугольников, пространство которых заполнено наклонными линиями, выпол-
нен оттисками веревочки. Черепок в изломе черного цвета. Тесто рыхлое с примесью 
органики и толченой раковины (рис. 2, 3)4. 

 
Погребение 3 (рис. 2, 4). Основное. Совершено в простой яме. Обнаружено в севе-

ро-восточном секторе насыпи. Привязка западу от центральной бровки: R- 2,50 м; 4,0 м 
Ю-2.35 м. Точка привязки – центральная часть края северо-восточной стенки могиль-
ной ямы. 

Выявлено по пятну заполнения могильной ямы на глубине 0.96-1.0 м. Заполнение 

                                                 
3 Половозрастное определение скелета выполнено в камеральных условиях совместно с.н.с. 

Института этнологии и антропологии РАН М.М. Герасимовой и сотрудником Института 
антропологии МГУ Д.В.  Пежемским.  

4  Графические рисунки предметов выполнены к.и.н. В.А. Лопатиным, И.П.Олейник. 
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–  мягкий серый суглинок. В заполнении по всей площади могилы и на разных глубинах 
попадались мелкие куски деревянных плах.  

Могильная яма подпрямоугольной формы (1,20 х 0,80 м) с округлыми углами 
длинной стороной ориентирована по линии северо-восток – юго-запад.  Центральная 
часть юго-западной стенки выпукла, остальные ровные. Только северо-восточная стен-
ка имеет небольшое расширение ко дну (на 7 см), остальные стенки отвесны.  

На дне могильной ямы, на глубине 2 м (1,3 м от уровня погребенной почвы), ле-
жал скелет ребенка в возрасте 10-12 лет скорчено на левом боку, черепом на северо-
восток. Кости скелета, возможно, потревожены землеройными животными, так как 
нижняя челюсть, позвоночный столб, кости правой руки, большая часть грудной клет-
ки, стопы отсутствуют. Череп лежал на левой стороне, лицевой частью на юг. Кости ле-
вой руки вытянуты вдоль корпуса. Нижние эпифизы предплечья находились у цен-
тральной части правой бедренной кости. Кости ног согнуты. 

Под костями рук зафиксированы остатки органического тлена белого цвета. Пятно 
красной охрой выявлено в районе правого крыла таза. 

Инвентарь. 
1. Сосуд глиняный лепной находился с внешней стороны левого локтевого сгиба, 

у южной стенки. Сосуд полностью рассыпался при снятии. 
2. Трубчатые кости (во фрагментах) птицы с обрезанными концами выявлены в 

ногах погребенного. 
 
Погребение 4. Совершено в простой яме. Обнаружено в центральной части курга-

на. Привязка к востоку от центральной бровки: R-1,0 м; 2,.0 м Ю-1,70 м. Точка привязка 
- западный угол могильной ямы. 

Выявлено по пятну заполнения могильной ямы, зафиксировано на глубине 1,00-
1,02 м. Заполнение – мягкий серый суглинок. В заполнении, в верхней части ямы, почти 
по всей ее площади попадались невыразительные фрагменты деревянных плашек. 

Могильная яма подпрямоугольной формы (1,0 х 0,.7 м) длинной стороной ориен-
тирована по линии северо-восток – юго-запад. Стенки ровные, по всему периметру мо-
гильной ямы слегка расширяются (на 0,03-0.,5 м) ко дну. Дно зафиксировано на глубине 
1,30-1,42 м (0,60-0,72 м от уровня погребенной почвы). От скелета сохранился только 
фрагмент черепа ребенка, который обнаружен в норе землеройного животного, в севе-
ро-восточном углу ямы. 

В заполнении и на дне ямы кости животных и артефакты не обнаружены. 
 
Погребение 5 (рис. 2, 5). Впускное. Основное для досыпки кургана. Парное. Со-

вершено в катакомбе, в восточной части насыпи. Обнаружено в восточной части курга-
на. Привязка от репера строго на восток: R-5,75 м. Точка привязки – центральная часть 
западной стенки входной ямы. 

Выявлено по пятну заполнения входной ямы, на глубине 0,91 – 0,97 м. Заполнение 
– мягкий серый суглинок. В верхней части заполнения вход ной ямы и по всей его пло-
щади зафиксированы куски дерева. 

Входная яма подпрямоугольной в плане формы (1,80 х 1,25 м) длинной стороной 
ориентирован по линии восток – запад. На поверхности стенок прослежен белый орга-
нический налет. Стенки вертикально опускаются к ровному и горизонтальному дну 
входной ямы, зафиксированном на глубине 1,70-1,71 м. Северо-восточная часть дна 
входной ямы нарушена землеройными животными, в центральной части отмечены сле-
ды органической подстилки в виде «гусеничных» отпечатков черного цвета. Дно вход-
ной ямы ровное, горизонтальное.  

В 1 м к северу от длинной южной стенки дно входной ямы, вертикально обрыва-
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ясь, переходит в дно погребальной камеры. Переход оформлен ступенькой высотой 0,42 
м. Перепад глубин  составляет от 1,70 до 2,12 м. В длинной северной стенке входной 
ямы устроен вход в погребальную камеру. Вход сегментовидной в профиле формы имел 
высоту 0,75 м и ширину 1,25 м. Дно погребальной камеры и дно входного отверстия 
находятся на одном уровне – 2,12 м. При частичной выборке погребальной камеры, не-
посредственно за входом, была зафиксирована максимальная высота свода. Свод, 
имевший высоту 0,75 м, сразу за входом начинал постепенно понижаться ко дну. 

Погребальная камера подовальной в плане формы (2,05 х 1,15 м) длинной сторо-
ной ориентирована по линии восток – запад. Длинная ось погребальной камеры парал-
лельна длинной оси входной ямы. Стенки камеры, прослеженные на высоту 0,.2 м, об-
разовали почти прямые углы с поверхностью дна погребальной камеры. Заполнение –  
рыхлый мешаный черный гумусированный суглинок. В заполнении камеры обнаруже-
ны костяные кольца и трубочка (см. список инвентаря под №№ 2 и 4). 

На дне погребальной камеры, на глубине 2,09-2,14 м, в его центральной части на-
ходилось парное захоронение. 

Скелет 1 принадлежал мужчине в возрасте 15-16 лет, который залегал в глубине 
камеры, ближе к северной стенке, скорчено на левом боку, с завалом на грудь, черепом 
на восток. Череп лицевой частью направлен в дно. Позвоночный столб в верхней части 
слегка изогнут. Кости рук вытянуты вдоль корпуса. Кости ног согнуты. Голеностопы 
подтянуты вплотную к тазовым костям.  

Скелет 2 принадлежал девочке (?) в возрасте 7-8 лет, залегал вплотную к первому, 
с южной стороны, ближе ко входу. Кости сильно в переотложенном состоянии. Большая 
часть костей скелета (позвоночника, грудной клетки, нижняя челюсть) отсутствуют. In 
situ лежали череп и несколько позвонков. Поза этого скелета, определяется условно, как 
скорчено на левом боку, черепом на восток. Череп лежал на левой стороне, лицевой ча-
стью на юг.   

Инвентарь. 
1. Курильница лепная с крестовидной подставкой, с внутренним отделением  

стояла в ногах скелета 2, у западной стенки погребальной камеры. Поверхность укра-
шена треугольниками вершинами вниз, внутри которых, а также пространство между 
ними, заполнено округлыми вдавлениями. Орнамент выполнен в накольчатой и прочер-
ченной технике. Верхний край чаши и отделения орнаментированы парным зигзагом и 
косыми насечками, выполненными плоским штампом. Высота курильницы 9,4 см, под-
ставки – 3,0 см. Диаметр чаши 17,3 см, подставки – 6,5 см. Черепок в изломе черного 
цвета. Тесто рыхлое с примесью органики (рис. 2, 10). 

2. Кольца (45 шт; 11 шт. во фрагментах) костяные. Большая часть колец найдена в 
заполнении погребальной камеры, но отдельные экземпляры (10 шт.) залегали поверх 
обоих скелетов. Кольца изготовлены из трубчатой кости животного и имеют различные, 
по форме, внутренние отверстия – от круглого до подквадратного. Размеры изделий: 
толщина колеблется от 0,3 см до 0,7 см; диаметр варьирует в рамках 1,8-2,6 см, хотя 
большинство имеют диаметр 2,0 см (рис. 5, 9). 

3. Бусы бронзовые (2 шт.) круглые зонные (0.5 х 0.3 см) и пастовая многочленная 
(1,0 х 0,4 см) выявлены в районе затылка первого скелета (рис. 2, 7). Одна бронзовая 
бусина рассыпалась при снятии. 

4. Трубочка костяная с поперечной нарезкой длиной 4,1 см и диаметром 2,3 см 
выявлена в заполнение погребальной камеры (рис. 2, 8). 
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Погребение 6 (рис. 2, 11). Основное. Совершено в простой яме. Обнаружено в се-
верном секторе насыпи, под центральной бровкой, между 4,75 С – 5,70 С м. Привязка к 
северу по оси бровки: R – 4,85 м. Точка привязки – край западного угла могильной ямы.  

Выявлено по пятну заполнения могильной ямы, на глубине 0,97 – 0,99 м. Заполне-
ние – рыхлый серый суглинок. В заполнении, по всей площади ямы, на разных глуби-
нах попадались отдельные фрагменты деревянных плах. 

Могильная яма подпрямоугольной в плане формы (1,35 х 1,10 м) длинной сторо-
ной ориентирована по линии юго-восток – северо-запад. Стенки ровные, вертикально 
опускаются ко дну. На дне, на глубине 2,28 м (1,58 м от уровня погребенной почвы) ле-
жал скелет женщины в возрасте старше 55 лет скорчено на спине, с согнутыми ногами в 
левую сторону, черепом на юго-восток. Череп лежал на основании, лицевой частью на 
северо-запад.  Кости таза в положении «на спине». Кости рук вытянуты вдоль корпуса и 
слегка откинуты в сторону. Правая кисть у тазобедренного сустава. Левая кисть не об-
наружена – нижние эпифизы левого предплечья находились у правого коленного суста-
ва. Кости ног согнуты. Стопы находились параллельно друг другу, в положении «стоя». 
Первоначально ноги умершего стояли коленями вверх, но позднее завалились влево. 

По дну, в районе черепа, в ногах погребенного и у северо-восточной стенки за-
фиксированы остатки органического тлена белого цвета. Посыпка красной охрой отме-
чена у локтевых  суставов и в районе стоп.  

Инвентарь. 
1. Предмет гипсовый подпрямоугольной формы со сквозным отверстием  обнару-

жен в 0,15 м к северу от правой стопы. Его размеры: 3,3 х 2,3 х 0,4 см. Диаметр отвер-
стия 0,3 см (рис. 2, 12). 

 
Курган 10.  
Курган 10 находился в 68 м к западу от кургана 9 и в 340 м к северо-западу от кур-

гана 1. К началу работ на поверхности были видны кучи строительного мусора, пере-
крывавшие почти всю северную полу кургана. О форме насыпи памятника можно су-
дить только по южной части насыпи, которая сохранила четко выраженную округлость. 
Насыпь имела высоту с севера 0,36 м, с юга 0,58 м и диаметр 24 м. Для наблюдения за 
стратиграфией была оставлена одна бровка толщиной 0.5 м. Зачистка обоих фасов 
бровки дала простейшую ситуацию – курган сооружен в один прием.  

В стратиграфических разрезах прослеживались следующие литологические слои: 
1) Материковый темно-желтый плотный суглинок; фиксировался с уровня 1 м, 

глубже переходивший в светло-желтую супесь.  
2) Погребённая почва фиксировалась на глубине 0,7 м в пределах древней насыпи. 

Погребённая почва мощностью до 0,3 м состояла из двух прослоек: верхней – тонкой 
рыхлой полосы серого (пепельного) суглинка толщиной 0,01 м и нижней – плотного 
темно-коричневого суглинка с обильными включениями карбонатов. Толщина нижней 
прослойки 0,25 м. На поверхности почвы залегала прослойка материкового выкида из 
погребения 3 между 0,25 м и 3,25 м к северу от репера. Северная часть выкида разру-
шена поздним перекопом. 

3) Древняя насыпь высотой около 0,55 м имела четко выраженную в профиле лин-
зовидную форму. Насыпь сложена из однородного плотного коричневого суглинка с 
обильными включениями карбонатов и покоилась на погребенной почвы, между 8,0 м С 
и 8,5 м Ю. В верхних слоях насыпи, между 1,9 м и 2,3 м к югу от репера залегал мате-
риковый выкид из погребения 2 в виде тонкой (толщина 0,1 м) полосы светло-желтого 
суглинка. 

4) Дерново-почвенный слой в виде серо-коричневого гумусированного суглинка с 
вертикальными микропорами мощностью 0,05 - 0,18 м.  
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5) В полах кургана, сразу за досыпкой четко фиксировался затечный гумусирован-
ный грунт черного цвета комковатой структуры. Этот слой вторичного почвообразова-
ния и создавал современные форму и размеры всего кургана. 

Древняя насыпь в плане округлой формы, диаметром около 15 м сооружена над 
погребением 3. Подовальный в плане выкид (2.86 х 1.33 м) из ямы погребения 3 залегал 
на уровне погребенной почвы, севернее ямы, вдоль ее длинной северной стороны. Се-
верная сторона выкида нарушена одной из ям, используемых под скотомогильник.  

Таким образом, диаметр древней насыпи определяется условно в пределах 15 
метров. Она сооружена над погребением 3, выкид из которого, зафиксирован в обоих 
фасах бровки и залегал на уровне погребенной почве (рис. 3, 1, 2). 

Кроме того, в процессе исследования насыпи кургана выявлены кости животного 
(КЖ1) и отдельная находка (ОН1):  

– лопатка мелкорогатого скота5 (КЖ1) залегала на глубине 0,71 м в 7 м к юго-юго-
востоку от репера; 

– фрагмент лепной неорнаментированной керамики (ОН1) выявлен на глубине 
0,73 м в 6,8 м к западу от репера, немного южнее погребения 1. Черепок в изломе чер-
ного цвета. Тесто рыхлое, с примесью органики и шамота. 

В кургане выявлено 6 захоронений: погребение 3 основное и центральное отно-
сится к северо-кавказской культуре, остальные захоронения – впускные. Погребения 2, 
4-6 датируются эпохой средней бронзы. Погребение 1 относится к эпохе поздней брон-
зы.  

Погребение 1 (рис. 3, 3). Впускное. Обнаружено в западной части кургана, в на-
сыпном грунте, немного выше уровня материка, на глубине 0,88-0,90 м. Привязка к за-
паду от центральной бровки: R-6,70 м; 2,0 м С -6.80 м. Точка привязки – череп. Погре-
бение перекрывает северную часть входной ямы погребения 6. 

Выявлено по костям скелета на глубине 0,87-0,90 м. Погребение совершено в на-
сыпном грунте, поэтому форма, конструкция могильной ямы не прослеживались. Дно 
погребения определялось по нижнему уровню залегания костей.  

Скелет мужчины в возрасте 45-55 лет лежал скорчено на левом боку, черепом на 
юго-запад. Череп покоился на левой стороне, лицевой частью на север. Позвоночный 
столб сильно изогнут, особенно в нижней части. Кости таза в положении «на боку». 
Кости рук согнуты. Кости ног согнуты. Берцовые кости лежали вплотную друг к другу. 
Стопы в положении «на боку». 

Погребение безынвентарное. 
 
Погребение 2. Впускное. Совершено в простой яме. Обнаружено в юго-западном 

секторе. Привязка к западу от центральной бровки: R-1,42 м; 2,0 м Ю-1.50 м. Точка 
привязки – центральная часть северо-северо-восточной стенки могильной ямы. 

Выявлено по пятну заполнения могильной ямы на глубине 1,13-1,16 м. Заполне-
ние мягкое, состоящее из черного гумусированного суглинка, которое контрастировало 
на фоне темно-желтой материковой глины. 

Могильная яма подпрямоугольной в плане формы (1,40 х 0,67 м) длинной сторо-
ной ориентирована по линии северо-северо-восток – запад-юго-запад.  Восточный угол 
ямы частично нарушен землеройными животными. Стенки могильной ямы ровные, 
почти отвесно опускаются ко дну, которое зафиксировано на глубине 1,29-1,33 м.  

В заполнении и на дне могильной ямы, которое плавно опускается в южную сто-
рону, костей человека или животного, артефактов, минеральных подсыпок или остатков 
органики не обнаружено. 
                                                 
5 Остеологические определения сделаны старшим научным сотрудником Ставропольского 

краеведческого музея к.б.н. А.К. Швыревой. 



Ляхов С.В. Раскопки курганов в степной зоне Центрального Предкавказья в 1997 году (часть 3) 
 

107 
 

Погребение 3. Основное. Совершено в простой яме. Обнаружено в центральной 
части насыпи, под центральной бровкой, между репером и 0.85 м С. Привязка к югу по 
оси бровки: R-0.70 м. Точка привязки – лицевая часть черепа. 

Выявлено по пятну заполнения могильной ямы, четкие контуры которой зафикси-
рованы на глубине 1,06-1,20 м. Заполнение – мешаный мягкий черный гумусированный 
суглинок с незначительными вкраплениями желтой глины. В заполнении, на разных 
глубинах ямы встречались человеческие кости. 

Могильная яма неправильной прямоугольной в плане формы (2,10 х 0,80-0,93 м) 
со скругленными углами длинной стороной ориентирована по линии восток-юго-восток 
– запад-северо-запад. Яма слегка расширяется в юго-восточную сторону. Края стенок 
ровные. Стенки ровные и отвесные. Восточная и центральная часть южной стенки не-
много расширяются ко дну. Дно ровное, плавно понижается в западную сторону.  

На дне, на глубине 2,36-2,43 м (1,65-1,72 м от уровня погребенной почвы) лежал 
скелет мужчины в возрасте 45-55 лет вытянуто на спине, черепом на восток-юго-восток. 
Череп лежал на основании, лицевой частью вверх и ориентирован на запад-северо-
запад. Кости таза находились в положении «на спине». Кости рук вытянуты вдоль кор-
пуса – кисти положены около тазобедренных суставов. Кости ног вытянуты. Коленные 
суставы слегка сведены. Кости левой стопы находились, справа от правой бедренной 
кости.  

На костях отмечены остатки темно-коричневого волокнистого тлена. Погребен-
ный был уложен на подстилку, от которой сохранился темно-коричневый рыхлый орга-
нический тлен прямоугольной в плане формы (2,0 х 0,65 м). Поверх этой подстилки от-
мечены меловая (в районе черепа) и охристая (с внешних сторон голеностопов) посып-
ки.  Кусочки красной охры отмечены внутри нижней челюсти. Древесные угольки вы-
явлены под тазовыми костями и в районе голеностопов. 

Погребение безынвентарное. 
 
Погребение 4. Впускное. Совершено в простой яме. Обнаружено в юго-восточном 

секторе насыпи. Привязка к востоку от центральной бровки: R-3,65 м; 2,0 м Ю-3,50 м. 
Точка привязки – центральная часть северо-западной стенки могильной ямы. 

Выявлено по пятну заполнения могильной ямы на глубине 1,04-1,06 м. Заполне-
ние – плотный черный гумусированный суглинок.  

Могильная яма неправильной подпрямоугольной в плане формы (0,85 х 0,66 м) с 
сильно округлыми углами длинной стороной ориентирована по линии северо-запад – 
юго-восток. Северо-западная стенка выпуклая. Углы юго-восточной и северо-западной 
стенок скошены. Стенки плавно сужаются ко дну, размеры которого равны 0,70 х 0,58 
м. По дну могильной ямы, на глубине 1,15-1,19 м у центральной части южной стенки, 
прослежена посыпка красной охрой. 

В заполнении и на дне ямы костей человека или животного не обнаружено.  
 
Погребение 5 (рис. 4, 1). Впускное. Совершено в простой яме. Обнаружено в севе-

ро-восточном секторе насыпи. Привязка к востоку от центральной бровки: R-2,90 м; 2,0 
м С-2,10 м. Точка привязки – центральная часть юго-юго-западной стенки могильной 
ямы. 

Выявлено по пятну заполнения могильной ямы, на глубине 1,09-1,12 м. Заполне-
ние – мягкий черный гумусированный суглинок. В заполнении, по всей площади мо-
гильной ямы, попадались кости ребенка.  

Могильная яма подовальной в плане формы длинной стороной ориентирована по 
линии северо-северо-восток – юго-юго-запад. Северная часть могильной ямы уничто-
жена одной из трех ям, используемых под скотомогильник. Предполагаемая длина мо-
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гилы 1,70-1,80 м. Ширина до 0,9 м. Стенки, плавно сужаясь, опускаются ко дну. Дно 
плавно понижается в южную сторону. На дне могильной ямы, на глубине 1,22-1,29 м 
лежал только череп ребенка (возраст 1,5-2 года). Большая часть черепа находилась в 
центральной части  ямы, а несколько фрагментов лежали у южной стенки. 

Вещи, обнаруженные в могильной яме, находились в южной ее части. 
Инвентарь. 
1. Каменный предмет со сквозным отверстием. Лежал почти вплотную с астрага-

лом, к северу от него. Форма изделия подтреугольная, вершина его как бы отбита под 
прямым углом. Размеры предмета (подвески) подвески 3,2 х 1,4-2.9 х 0,5-1,0 см. Диа-
метр отверстия 0,4 см (рис. 4, 2). 

2. Скол каменного песта. Выявлен в 0,1 м строго на север от амулета, рядом с жа-
ровней и горшком. Пест расколот вдоль. Длина сохранившийся части 10,7 см. Округлая 
в сечении рукоять имела диаметр 6,0 см (рис. 4, 4). 

3. Жаровня, изготовленная из боковины лепного округлобокого горшка с верти-
кальным венчиком. Покоилась в 0,18 м к юго-западу от черепа. Под ней прослежена по-
сыпка красной охры. Горизонтальный елочный орнамент, выполненный оттисками 
крупнозубчатого штампа, нанесен по шейки и плечику горшка. Черепок в изломе чер-
ного цвета. Тесто рыхлое с примесью органики и мелкозернистого песка. Размеры жа-
ровни 19,5 х 21,5 см (рис. 4, 6) . 

4. Сосуд глиняный лепной с плоской петлевидной ручкой и со слабопрофилиро-
ванным венчиком. Находился севернее песта и южнее жаровни. Вся поверхность сосуда 
украшена оттисками веревочки. Сдвоенные горизонтальные линии нанесены под вен-
чиком и по максимальному расширению тулова. Ниже линий свисают заштрихованные 
треугольники с опущенными вниз вершинами. Две окружности, выполненные округ-
лыми наколами, нанесены по периметру дна. Черепок в изломе черного цвета. Тесто 
рыхлое, с примесью выгоревшей органики. Высота сосуда 11,5 см. Диаметр устья 12,3 
см, максимального расширения тулова – 13,6 см, дна – 6.0 см (рис. 4, 5). 

5. Раковины (3 шт.) речной улитки (Griffea) (рис. 4, 3) находились восточнее астра-
гала, рядом с жаровней и под ней. 

6. Кольца костяные (6 шт., 3 во фрагментах) выявлены в заполнении сосуда (нах. 
№ 4). Кольца изготовлены из трубчатой кости животного. Их диаметр колеблется от 1.8 
см до 2.0 см (рис. 4, 7). 

7. Астрагал мрс со следами красной краски (охра) выявлен у западной стенки. 
 
Погребение 6 (рис. 3, 3). Впускное. Совершено в катакомбе. Обнаружено в запад-

ном секторе кургана. Привязка к западу от центральной бровки: R-6,30 м; 3,0 м С-6,55 
м. Точка привязки – центральная часть северной стенки входной ямы.  

Выявлено по пятну входной ямы на глубине 1,25 м. Заполнение – плотный черный 
гумусированный суглинок. 

Входная яма подпрямоугольной в плане формы (1,0 х 0,67 м) с сильно округлыми 
углами длинной стороной ориентирована по линии север-юг. Восточная и западная 
стенки отвесные, остальные слегка сужаются ко дну входной ямы, которое зафиксиро-
вано на глубине 1,53-1,63 м. Дно входной ямы ровное, плавно понижается в северную 
сторону. Поверхность дна покрыта органическим волокнистым тленом белого цвета. 

На расстоянии 0,45 м к востоку от длинной западной стенки входной ямы ее дно 
переходило в дно привходовой части погребальной камеры. Переход оформлен сту-
пенькой высотой 0,32 м. Перепад глубин – 1,63-1,92 м. Из подовальной  в плане при-
входовой части (0,8 х 0,2 м) в погребальную камеру вел вход, устроенный в восточной 
длинной стенке входной ямы. Вход линзовидный в профиле формы имел высоту 0,25 м 
и ширину 0,75 м. Дно привходовой части, плавно понижаясь, переходит в дно камеры. 
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Переход оформлен невыразительной ступенькой высотой 0,05 м. При частичной выбор-
ки заполнения погребальной камеры, непосредственно за входом, была зафиксирована 
максимальная высота свода. Свод, имевший высоту 0,50 м, сразу за входом начинал по-
степенно понижаться ко дну погребальной камеры. 

Погребальная камера подовальной в плане формы (1,20 х 0,72 м) длинной сторо-
ной ориентирована по линии север – юг. Длинная ось погребальной камеры параллель-
на длинной оси входной ямы. Стенки погребальной камеры поднимались на высоту 
0,10-0,15 м и образовывали острые углы с поверхностью дна погребальной камеры. За-
полнение мягкое, мешаное: в верхних слоях суглинок черного цвета, а ближе ко дну – 
суглинок с большими включениями глины. 

Захоронение потревожено зеллеройными животными: поза и положение скелета 
не восстанавливаются. На дне погребальной камеры, на глубине 1,96-1,97 м покоились 
остатки детского скелета в возрасте до 7 лет.  

В центральной части камеры зафиксирована посыпка красной охрой. 
Артефактов в погребении не обнаружено. 

 
Курганный могильник Шарахалсун 4. 

 
Курганный могильник из двух насыпей располагался на вершине водораздела 

правого берега р. Калаус, в 15 км к северо-востоку от с. Рагули, в 19,4 км к юго-востоку 
от с. Воздвиженское и в 27 км к востоку-юго-востоку от с. Апанасенковское Апанасен-
ковского района. Географическая координатная точка привязки: – N45°43' 20, 1", E43° 
57' 29, 9". Курганы вытянуты по линии юго-запад – северо-восток (рис. 5, 1) 

 
Курган 1.  
Курган находился на почти ровной поверхности, у которой наблюдался едва за-

метный северо-западный уклон в сторону Калауса. К началу работ подовальная в плане 
насыпь с сильно уплощенным центром имела высоту: с севера 0,94 м, с юга 0,88 м, с 
запада 0,64 м, с востока 0,36 м. Диаметр овальной в плане насыпи: 30 х 38 м. На по-
верхности кургана следов рва или каких-либо других конструкций не обнаружено.  

Для наблюдения за стратиграфией были оставлены три бровки толщиной 1 м. За-
чистка фасов бровок дала простейшую стратиграфию: курган сооружен в один строи-
тельный период. 

В стратиграфических разрезах прослеживались следующие литологические слои: 
1) Материковый темно-желтый плотный суглинок фиксировался с уровня 0,9 м, 

глубже переходил в светло-желтую супесь.  
2) Погребённая почва фиксировалась на глубине 0,7 м в пределах древней насыпи. 

Погребённая почва мощностью до 0,2 м состояла из двух прослоек: верхней – тонкой 
рыхлой полосы серого (пепельного) суглинка толщиной 0.05 м и нижней – плотного 
темно-коричневого суглинка с обильными включениями карбонатов. Толщина нижней 
прослойки 0,15 м. На поверхности погребенной почвы залегала прослойка материково-
го выкида из погребений 2, между 2,50 м Ю и 3,70 м С. Частично выкид прорезан по-
гребением 1 и поздним перекопом, вследствие чего часть выкида попала в верхние слои 
бровки. 

3) Древняя насыпь высотой около 0,45 м имела четко выраженную в профиле лин-
зовидную форму. Насыпь сложена из однородного плотного темно-серого суглинка с 
обильными включениями карбонатов, которая покоилась на погребенной почвы, между 
11,0 м С и 11,5 м Ю.  

4) Дерново-почвенный слой в виде серо-коричневого гумусированного суглинка с 
вертикальными микропорами, мощностью 0,2 м.  
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5) В полах кургана, сразу за досыпкой четко фиксировался затечный гумусирован-
ный грунт черного цвета комковатой структуры. Этот слой вторичного почвообразова-
ния и создавал современные форму и размеры всего кургана. 

Таким образом, диаметр древней насыпи определяется условно в пределах 22-23 
метров. Насыпь сооружена над погребением 2, выкид из которого залегал на погребен-
ной почве и зафиксирован в обоих фасах центральной и восточной бровок. 

Всего в кургане выявлено 3 погребальных комплекса: погребение 2 основное и 
центральное относится к эпохе средней бронзы северо-кавказской культуры, остальные 
захоронения – впускные. Погребение 3 относится к катакомбной культуре эпохи сред-
ней бронзы. Культурно-хронологическое определение погребения 1 затруднительно. 

Кроме того, в процессе исследования насыпи кургана выявлены кости животных 
(КЖ1-12) и отдельные находки (ОН1-4). 

 
Кости животных (КЖ1-12): 

Северо-восточный сектор. 
1. Кость крупного рогатого скота выявлена на глубине 0,32 м, в 6,35 м от репера. 
2. Кость крупного рогатого скота выявлена на глубине 0,26 м в 4,60 м от репера. 
3. Кость крупного рогатого скота выявлена на глубине 0,18 23м в 4,91 м от репера. 
4. Кость крупного рогатого скота выявлена на глубине 0,39 м в 8,72 м от репера. 

Восточный сектор. 
5. Кость крупного рогатого скота выявлена на глубине 0,46 м в 5,35 м от репера, 

над заполнением входной ямы погребения 3. 
6. Кость крупного рогатого скота выявлена на глубине 0,29 м в 7,92 м от репера. 

Северо-западный сектор. 
7. Кость крупного рогатого скота выявлена на глубине 0,41 м в 6,42 м от репера. 
8. Кость крупного рогатого скота выявлена на глубине 0,28 м в 3,89 м от репера. 
9. Кость крупного рогатого скота выявлена на глубине 0,51 м в 2,25 м от репера, 

над погребальной камерой захоронения 2. 
Юго-западный сектор. 

10. Кость крупного рогатого скота выявлена на глубине 0,37 м в 1,91 м от репера. 
11. Скопление костей лошади (путовые кости и челюсть) выявлено на глубине 0,77 

м в 6,24 м от репера (рис. 5, 4). 
12. Костяк лисы обыкновенной (черепом на запад) обнаружен на глубине 0,62-0,67 

м, в 8,5 м от репера (рис. 5, 3). 
Отдельные находки (ОН1 - 4): 
1. Кувшин лепной с плоской петлевидной ручкой, неорнаментированный. Округ-

лобокий, короткошейный, с цилиндрическим горлом кувшин обнаружен при зачистке 
восточного фаса восточной бровки, на дне ямы, на глубине 0,93 м. Сосуд находился в 
слегка наклонном положении, ручкой ориентирован на юг. Венчик слегка отогнут. Мак-
симальное расширение расположено в центральной части тулова. В этой части, с трех 
сторон кувшина налеплены шишечки. Напротив ручки – пара налепов в вертикальной 
проекции, с других сторон – по одной. Ручка шириной 3,5 см, резко сужается к своему 
центру. Черепок в изломе черно-коричневого цвета. Тесто плотное, с обильной приме-
сью слюды. С внешней стороны дна виден текстильный оттиск округлой формы разме-
ром 6,7 х 7,2 см. Высота кувшина 11 см, горла – 2 см. Диаметр устья венчика 8,0 см, 
горла – 7.5 см, максимального расширения тулова – 12.8 см, дна – 6,5 см (рис. 6, 3). 

2. Фрагмент лепного неорнаментированного сосуда выявлен при зачистки восточ-
ного фаса восточной бровки, на глубине 0,47 м, под 4,20 м Ю. Черепок в изломе черно-
серого цвета. Тесто рыхлое, с примесью органики. 

3. Фрагмент венчика лепного сосуда с хорошо выраженным плечиком выявлен при 
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зачистке западного фаса восточной бровки, на глубине 0,45 м, под 4,25 м Ю. Черепок 
орнаментирован заштрихованными треугольниками вершинами вверх, ниже которых 
нанесен горизонтальный поясок подтреугольных наколов. Черепок в изломе черно-
серого цвета. Тесто плотное, с примесью органики (рис. 5, 5). 

4. Развал лепного неорнаментированного сосуда выявлен в 8,82 м к северо-западу 
от репера на глубине 0,61 м в процессе работ землеройной техники. Реставрации подда-
ется только нижняя часть сосуда. Высота сохранившейся части – 3.5 см. Диаметр дна 
6.5 см. Черепок в изломе черно-коричневого цвета. Тесто рыхлое, с примесью органики 
(рис. 6, 4). 

 
Погребение 1 (рис. 7, 1). Впускное. Совершено в простой(?) яме. Обнаружено под 

центральной бровкой, между репером и 1,20 м, в северном секторе кургана. Привязка 
строго на север по оси бровки: R-0,45 м. Точка привязки – диафиз правой бедренной 
кости. 

Погребение выявлено по костям скелета и пятну заполнения могильной ямы на 
глубине 0,91-0,99 м от репера. Заполнение состояло из черного гумусированного рых-
лого суглинка.  

Верхняя часть могильной ямы находилась в насыпном грунте, поэтому тип и фор-
ма могильной конструкции не определяются. Форма придонной части: подовальная в 
плане, с вогнутыми в центральной части длинными сторонами. Западная часть могиль-
ной ямы устроена в заполнении погребальной камеры погребения 2, поэтому длина мо-
гильной ямы определяется условно – около 2,1 м, ширина 0,58 – 0,75 м. Могильная яма 
длинной осью ориентирована по линии восток-запад, с небольшим отклонением к севе-
ру и югу. Стенки высотой 0,03-0,07 м опускаются ко дну. 

На дне могильной ямы, на глубине 0,93-1,0 м, вплотную к северной стенке лежал 
скелет мужчины (?) в возрасте 35-45 лет, вытянуто на спине, черепом на запад, с не-
большим отклонением к северу.  

Остатки черепа лежали на правой стороне, лицевой частью на юг. Остатки нижней 
челюсти упираются в правую плечевую кость. Кости таза находились: правое крыло в 
положении «на спине», левое – в положении «на боку». Кости рук вытянуты вдоль кор-
пуса. Правая рука слегка откинута и залегала с внешней стороны грудной клетки. Кисть 
руки покоилась рядом с тазобедренным суставом. Кости левой руки лежали поверх ске-
лета и слегка согнуты. Кости ног вытянуты и слегка согнуты.  

Органических подстилок, минеральных подсыпок, артефактов в погребении не 
обнаружено. 

 
Погребение 2 (рис. 7, 1). Основное. Совершено в подбойной яме. Обнаружено в 

западном секторе кургана. Привязка на запад от центральной бровки: R-0,80 м. Точка 
привязки – центральная часть восточной стенки входной ямы. 

До начала работ заполнения входной ямы и камеры фиксировались как единое 
"Г"-образной в плане формы пятно на глубине 0,95-1,08 м. Заполнение – плотный чер-
ный гумусированный суглинок. 

Входная яма подпрямоугольной в плане формы (2,72 х 1,72 м) с сильно округлыми 
углами ориентирована длинной стороной по линии восток-запад, с небольшим откло-
нением к югу и северу. Стенки ровные и отвесные. 

Вглубь входной ямы вели четыре ступеньки, устроенные вдоль коротких (запад-
ной и восточной) и длинной (южной) сторон. Первая ступень шириной 0,40 - 0,55 м со-
оружена на глубине 1,96 - 2,04 м (1,58 - 1,64 м от уровня погребенной почвы), имеет 
ровную поверхность и небольшой наклон к востоку. Вертикально опускаясь до уровня 
2,15 - 2,27 м (1,77 - 1, 185 м от уровня погребенной почвы) переходит во вторую сту-



Археологическое наследие Саратовского края. Выпуск 18 

112 
 

пень шириной 0,20 - 0,52 м. Поверхность слегка понижается к центральной части. Вто-
рая ступень, вертикально понижаясь до глубины 2,42 - 2,46 м (2,04 - 2,08 м от уровня 
погребенной почвы), переходит в третью шириной 0,20 - 0,65 м. Переход оформлен вер-
тикальной ступенью высотой 0,15 м. Наблюдалось расширение в западном направле-
нии. Четвертая ступень шириной 0,28 м сооружена на глубине 2,52 - 2,57 м (2,14 - 2,19 
м от уровня погребенной почвы), имеет небольшой наклон в восточную сторону. Эта 
ступень переходит в дно погребальной камеры. Переход оформлен вертикальной сту-
пенькой высотой 0,21 м. Перепад глубин составляет 2,57 - 2,78 м. 

Вход в погребальную камеру устроен в длинной северной стенке входной ямы. 
Из-за обвала форма и высота входа не определяются. Ширина входа 1,40 м.  

Погребальная камера подтрапециевидной в плане формы (1,90-2,40 х 0,70-0,80 м) 
длинными сторонами ориентирована по линии восток – запад. Длинная ось погребаль-
ной камеры параллельна длинной оси входной ямы. Стенки камеры, которые образова-
ли прямой угол с поверхностью дна погребальной камеры, прослежены на высоту 0,1 м. 
Заполнение мягкое, мешаное: в верхних слоях это суглинок черного цвета, а ближе ко 
дну – суглинок с большими включениями глины. Дно ровное, с небольшим понижением 
у входа.  

На дне погребальной камеры, на глубине 2,70 - 2,78 м (2,32 - 2,40 м от уровня по-
гребённой почвы) покоился скелет женщины в возрасте старше 55 лет вытянуто на спи-
не, черепом на восток. Череп лежал на основании, лицевой частью вверх и на запад. Та-
зовые кости находились в положении «на спине». Кости рук вытянуты вдоль корпуса, 
кисти рук лежали около тазобедренных суставов. Кости ног вытянуты и параллельны 
между собой. Стопы вытянуты. 

Обломок кости мрс лежал под левым коленным суставом. 
Скелет покоился на органическом тлене коричневого цвета подпрямоугольной в 

плане формы (1,83 х 0,65-0,75 м). Поверх тлена прослежена посыпка красной охрой в 
нижней части скелета (под кистями, под костями ног и около них), а также под шейны-
ми позвонками. 

Инвентарь. 
1. Булавка костяная гвоздевидная. Обнаружена поверх тазобедренного сустава и 

левого крыла таза. В плоской шляпке округлой формы диаметром 2,.1 см имеются два 
сквозных отверстия диаметром 0,2 см. Ниже шляпки булавка украшена поясом (шири-
ной 8,2 см) резного геометрического орнамента в виде параллельных наклонных линий. 
Пространство между последними заполнено насечками. Цилиндрический стержень бу-
лавки плавно утончается книзу. Общая длина булавки равна 18,1 см. Диаметр стержня 
0,2-0,9 см (рис. 7, 3). 

2. Бронзовые спирали (2 шт.)  выявлены около левого коленного сустава (с внеш-
ней  его стороны) и между грудной клеткой и правым крылом таза. Длина подвесок 2,1-
2,5 см. Окончания подвесок расплющены. Подвески изготовлены из плоской проволоки 
толщиной 0,1 см и шириной 0,2 см (рис. 7, 2). 

 
Погребение 3 (рис. 7, 4). Впускное. Совершено в двухкамерной катакомбе. Обна-

ружено в юго-восточном секторе насыпи. Привязка к востоку от центральной бровки: 
R-5,10 м; 4,0 м Ю-5,35 м. Точка привязки – центральная часть южной стенки входной 
ямы. 

Погребение выявлено по пятну заполнения входной ямы, на глубине 1,04-1,19 м. 
Заполнение состояло из мягкого гумусированного суглинка серого цвета. В заполнении, 
в северо-западном углу, на глубине 1,39 м выявлено скопление древесного угля. Вдоль 
западной стенки, на разных глубинах, попадались куски дерева. 

Входная яма подпрямоугольной в плане формы (2,40 х 1,70 м) с сильно скруглен-
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ными углами ориентирована длинной стороной по линии север-юг, с небольшим откло-
нением к востоку и западу. Восточная стенка отвесная, южная стенка плавно расширя-
ется ко дну на 0.20 м. Под длинной восточной стенкой зафиксировано дно на глубине 
1,88 м, которое плавно опускалось к западу и к северу, к входным отверстиям в погре-
бальные камеры.  

Западная камера погребения 3. 
На расстоянии 1,25 м к западу от восточной стенки наклонное (перепад глубин 

1.88-2.00 м) дно входной ямы опускалось ко дну привходовой части западной камеры. 
Это понижение образует вертикальную ступеньку высотой 0,48 м. Перепад глубин 2,00-
2,48 м. 

Из подпрямоугольной в плане привходовой части (1,30 х 0,38 м) в погребальную 
камеру вел вход, устроенный в центральной части западной стенки входной ямы. Вход 
сегментовидной в профиле формы, имел высоту 0,8 м и ширину 1,3 м. Дно привходовой 
части и входного отверстия устроены на одном уровне с дном погребальной камеры –на 
уровне 2.48 м. В заполнении привходовой части и входа западной камеры выявлены 
куски дерева. 

При частичной выборке заполнения погребальной камеры, непосредственно за 
входом, была зафиксирована максимальная высота свода. Свод, имевший высоту 0,8 м, 
сразу за входом начинал постепенно понижаться ко дну погребальной камеры.  

Погребальная камера подпрямоугольной в плане формы (1,70 х 1,10 м) с сильно 
скругленными углами длинной стороной ориентирована по линии север – юг. Длинная 
ось погребальной камеры параллельна длинной оси входной ямы. Стенки камеры про-
слежены на высоту до 0,23 м, которые образовали почти прямой угол с поверхностью 
дна погребальной камеры. Мягкое мешаное заполнение входа и погребальной камеры 
состояло из буро-коричневой супеси. 

На ровном, почти горизонтальном дне погребальной камеры, на глубине 2,46-2,48 
м от нулевого репера, в ее центральной части, лежал скелет взрослого человека скорче-
но на левом боку, черепом на север. Раздавленный череп лежал на левой стороне, лице-
вой частью на восток. Кости таза залегали в положении «на боку». Кости левой руки 
вытянуты вдоль корпуса. Кости правой руки согнуты под прямым углом и кисть сжата в 
кулак. Кости ног согнуты. Стопы подтянуты к тазовым костям и залегали вплотную 
друг к другу.  

Кости таза и конечностей мрс выявлены перед лицевой частью. Кости подверга-
лись воздействию огня. 

Скелет покоился на органическом тлене темно-коричневого цвета подпрямоуголь-
ной в плане формы (1,30 х 0,65 м), поверх которого обильно посыпан мел. 

Инвентарь. 
1. Лепной глиняный сосуд. Находился между черепом и северной стенкой камеры, 

ближе к северо-восточному углу. Сосуд округлобокий, короткошейный, неорнаментиро-
ванный. Венчик почти вертикальный. Максимальное расширение тулова находится в 
верхней части горшка. Его высота 9,7 см. Диаметр устья 10,3 см, максимального рас-
ширения тулова – 13,6 см, дна  – 6,0 см (рис. 7, 5). 

Северная камера погребения 3. 
На расстоянии 2,1 м к северу от южной стенки входной ямы, ее наклонное дно 

опускалось в сторону привходовой части северной камеры. Перепад глубин – 1.91-1.95 
м. Это понижение образует сильно наклонную ступеньку высотой 0,35 м. Перепад глу-
бин – 1,95-2,30 м. 

Из подовальной в плане привходовой части (1,11 х 0,17 м) в погребальную камеру 
вел вход, устроенный в северной стенке входной ямы. Вход сегментовидной в профиле 
формы, центральная и высокая часть которого смещена к востоку, имел высоту 0,79 м и 
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ширину 1,11 м. В заполнении, ближе ко дну привходовой части и входа выявлены куски 
дерева. 

Дно привходовой части и входного отверстия устроены на одном уровне – 2.30 м 
от нулевого репера. Дно привходовой части плавно переходит в дно погребальной ка-
меры, образуя невыразительную и покатую ступеньку высотой 0,06 м. Перепад глубин –
2,30-2,36 м. Заполнение погребальной камеры состояло из мягкого мешаного буро-
коричневого цвета лёгкого суглинка. 

При частичной выборке заполнения погребальной камеры, непосредственно за 
входом, была зафиксирована максимальная высота свода. Свод, имевший высоту 0,86 м, 
сразу за входом начинал постепенно понижаться ко дну камеры. Погребальная камера 
подовальной в плане формы (1,70 х 1,30 м) длинной стороной была ориентирована по 
линии восток – запад. Длинная ось погребальной камеры перпендикулярна длинной оси 
входной ямы. Стенки камеры, которые образовали прямой угол с поверхностью дна по-
гребальной камеры, прослежены на высоту 0,37 м,  

На ровном и горизонтальном дне погребальной камеры, на глубине 2,36 - 2,39 м, в 
ее центральной части, лежал скелет взрослого человека скорчено на левом боку, чере-
пом на восток. Череп лежал на левой стороне, лицевой частью на юг. Кости таза нахо-
дились в положении «на боку». Плечевые кости смещены. Левое предплечье вытянуто 
вдоль корпуса; кисти касались левой бедренной кости. Кости правого предплечья зале-
гали поперек и поверх скелета – нижние эпифизы лежат поверх диафиза левого пред-
плечья. Между пястными костями и эпифизами предплечья образовался прямой угол. 
Фаланги касаются левого предплечья. Возможно, кисть погребенного была сломана пе-
ред захоронением. Кости ног согнуты. Бедренные кости параллельны друг другу. Стопы 
залегали в положении «на боку». Правая стопа залегала поверх левой.  

Конечность и фрагмент таза мрс находились перед лицевой частью черепа, в 0,3 м 
от нее. Кости животного имели следы воздействия огня. 

Скелет покоился на темно-коричневом органическом тлене подпрямоугольной в 
плане формы размерами 1,45 х 0,70 м. Посыпка мелом фиксировалась поверх органики 
под скелетом и около него. Пятно органического тлена темно-зеленого цвета округлой 
формы и диаметром 0,2 м прослежена под стопами ног погребённого. 

Инвентарь. 
1. Бусы (227 шт.) пастовые круглые зонные залегали поверх шейных позвонков, 

грудной клетки, запястий и тазовых костей. Размеры бус колеблются в пределах 0.2-0.4 
х 0.1-0.2 х 0.1-0.2 см (рис. 7, 6). 

 
Курган 2  

 
Курган 2 находился в 25 м к юго-западу от кургана 1. К началу работ округлая в 

плане насыпь кургана диаметром 22 м с уплощенным центром имела высоту: с севера 
0,31 м, с юга 0,23 м, с запада 0,28 м и с востока 0,30 м. Следов рва или каких-то других 
конструкций на поверхности кургана не прослеживались. 

Для наблюдения за стратиграфией была оставлена одна бровка толщиной 1 м, ко-
торая зачищалась с обеих сторон. Зачистка обоих фасов бровки дала простейшую си-
туацию: курган сооружен в один прием. 

В стратиграфических разрезах прослеживались следующие литологические слои: 
1) Материковый темно-желтый плотный суглинок фиксировался с уровня 0,75 м и 

глубже переходил в светло-желтую супесь.  
2) Погребённая почва мощностью до 0,20 м фиксировалась на глубине 0,55 м в 

пределах древней насыпи. 
3) Древняя насыпь высотой около 0,3 м имела четко выраженную в профиле лин-
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зовидную форму. Насыпь сложена из однородного плотного буро-коричневого суглинка 
с обильными включениями карбонатов и покоилась на погребенной почве, на отметках 
между 8,0 м С и 5,0 м Ю.  

4) Дерново-почвенный слой в виде серо-коричневого гумусированного суглинка с 
вертикальными микропорами, мощностью 0,05 - 0,30 м.  

5) В полах кургана, сразу за досыпкой четко фиксировался затёчный гумусиро-
ванный грунт темно-каштанового цвета комковатой структуры. Этот слой вторичного 
почвообразования и создавал современные форму и размеры всего кургана. 

Древняя насыпь округлой в плане формы диаметром около 13-14 метров сооруже-
на над погребением 1. 

В процессе исследования насыпи кургана выявлены отдельная находка и кости 
животных. 

Отдельная находка (ОН1): фрагмент лепной неорнаментированной керамики об-
наружен на глубине 0,50 м в 3,25 м к юго-западу от репера. Черепок в изломе черного 
цвета. Тесто рыхлое, с примесью органики. 

Кости животных (КЖ1-2): 
1. Обломок кости животного выявлен на глубине 0,50 м в 1,25 м к юго-юго-западу 

от репера. 
2. Кость крупного рогатого скота найдена на глубине 0,55 м в 3,80 м к юго-западу 

от репера. 
В кургане обнаружено одно погребение эпохи средней бронзы и яма (рис.8, 1, 2). 
 
Погребение 1 (рис. 8, 4). Основное. Центральное. Обнаружено в южной части на-

сыпи, под центральной бровкой. Привязка к югу по оси бровки: 2,0 м Ю. Точка привяз-
ки – в 0,25 м к западу от юго-восточного угла могильной ямы. 

Выявлено по пятну заполнения могильной ямы, четкие контуры которой зафикси-
рованы на глубине 0,82-0,90 м от центрального репера. Заполнение состояло из очень 
плотного черного суглинка. 

Большая часть могильной ямы находилась в насыпном грунте, поэтому точно го-
ворить о типе и форме могильной конструкции затруднительно. Форма придонной час-
ти могильной конструкции – подпрямоугольная (1,60 х 0,65 - 0,72 м) с сильно скруглен-
ными углами. Яма длинными сторонами ориентирована по линии северо-запад – юго-
восток. Могильная яма сужается в юго-восточную сторону. Стенки слегка сужаются ко 
дну. Дно неровное, понижалось в центральной части.  

Захоронение потревожено землеройными животными. От черепа сохранилась 
только кости затылочной части.  

На дне, которое зафиксировано на глубине 0,88-0,98 м (0,33 - 0,43 м от уровня по-
гребённой почвы), лежали остатки взрослого человека, головой ориентированные на 
юго-восток. По сохранившимся костным остаткам поза погребенного не восстанавлива-
ется.  

Инвентарь. 
1. Жаровня. Находилась между длинной северо-восточной стенкой могильной 

ямы и левой берцовой костью. Жаровня изготовлена из стенки глиняного лепного неор-
наментированного сосуда. Размеры жаровни 15,0 х 11,5 см. Черепок в изломе черного 
цвета. Тесто рыхлое, с примесью органики и толченой раковины. На внутренней по-
верхности видны следы сажи и органики (рис. 8, 3). 

 
Яма 1. Обнаружена в южной части насыпи, под центральной бровкой. Яма выяв-

лена по пятну заполнения на глубине 0,82-0,87 м от нулевого репера. Яма округлой в 
плане формы имела диаметр 1,5 м. Стенки ямы ровные, отвесные (западная и восточ-



Археологическое наследие Саратовского края. Выпуск 18 

116 
 

ная) и слегка расширяющиеся (северо-восточная и юго-западная) ко дну. Заполнение 
ямы состояло из плотного черного суглинка комковатой структуры. На глубине 0,98-
1,10 м, вдоль юго-восточной стенки обнаружена сегментовидная ступенька шириной до 
0,2 м. 

На глубине 1,24-1,52 м выявлено дно ямы, которое понижалось в северную сторо-
ну. Дно имеет углубление в центральной части, которое опускается до глубины 1,56 м. 
Это понижение имеет в плане подпрямоугольную форму (0,75 х 0,53 м) и длинной сто-
роной ориентировано по линии север – юг. 

В заполнении и на дне ямы костей животных или человека, артефактов, мине-
ральных подсыпок или остатков органики не обнаружено. 
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 Рис. 1. 1 – место проведения работ в Апанасенковском районе Ставропольского края; 
2 – план могильника Шарахалсун 3; 3-4 – Шарахалсун 3, курган 9, бровка и план 



Археологическое наследие Саратовского края. Выпуск 18 

118 
 

 
 

Рис. 2. Шарахалсун 3, курган 9. 1 – погребение 1, план, разрез; 2 –  погребение 2, план, 
разрез; 3 – фрагмент лепной керамики; 4 – погребение 3, план, разрез; 5 –  погребение 
5, план, разрезы; 6 –  бусина пастовая; 7 –  бусина бронзовая; 8 –  трубочка костяная; 
9 –   кольца костяные;10 –  курильница глиняная; 11 –  погребение 6, план, разрез; 12 – 
предмет гипсовый 
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Рис. 3. Шарахалсун 3,  курган 10. 1 –  план; 2 –  западный фас центральной бровки; 3-4 
– связка погребений 1 и 6 , план и разрез  
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Рис. 4.  Шарахалсун 3, курган 10. 1 – погребение 5, план и разрез; 2-7 –  инвентарь по-
гребения 5: 2 – предмет каменный; 3 –  раковина речной улитки; 4 – скол каменного 
песта; 5 – сосуд глиняный лепной; 6 – жаровня глиняная; 7 –  кольца костяные 
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Рис. 5. Курганный могильник Шарахалсун 4. 1 –  план курганного могильника; 2 –  план 
кургана 1; 3 – скопление костей животного 12 (КЖ12), план; 4 –  скопление костей 
животного 11 (КЖ11), план; 5 – отдельная находка 3 (ОН3), фрагмент лепной керами-
ки 
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Рис. 6. Шарахалсун 4, курган 1. 1 –  центральная бровка, западный фас; 2 –  восточная 
бровка восточный фас; 3 –  отдельная находка 1 (ОН1), кувшин глиняный; 4  –  отдель-
ная находка 4 (ОН4), придонная часть лепного сосуда 
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Рис. 7. Шарахалсун 4, курган 1. 1 –  связка погребений 1 и 2; 2-3 –  погребение 2 инвен-
тарь: 2 –  спирали бронзовые, 3 –  булавка костяная; 4 – погребение 3, план, разрезы;  5 
– погребение 3, сосуд глиняный (западная камера), 6 – бусы пастовые (северная камера) 
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Рис. 8. Шарахалсун 4, курган 2. 1-2 –  центральная бровка восточный фас и план; 3 – 
погребение 1, жаровня глиняная; 4 – погребение 1, план разрез 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

А.К.Швырёва 
 

Отчет 
об обработке остеологического материала, полученного при археологических рас-

копках курганных могильников Шарахалсун 1, Шарахалсун 3, Шарахалсун 4, 
Шарахалсун 5 в 1997 году 

 
Поступившие на обработку кости животных в большинстве своем плохой со-

хранности, что обусловлено хрупкостью материала, приобретенной в результате особых 
условий захоронения. В ряде случаев кости несут следы воздействия огня. 

Из домашних животных в данных образцах особенно многочислен мелкий рога-
тый скот, единичны находки крупного рогатого скота и лошадей. Совершенно отсутст-
вуют остатки свиней.  

Дикие животные представлены лисой обыкновенной, лисицей корсаком, остат-
ками пресмыкающихся. 

При описании костей применена общепринятая анатомическая терминология. 
Научная обработка и описание произведены по методикам, разработанным А. Брауне-
ром (Браунер А., 1916), У.Дюрстом (Дюрст У., 1936), В.И.Громовой (Громова В.И., 1949; 
она же, 1950; она же, 1953), В.И.Цалкиным (Цалкин В.И., 1956; он же, 1958; он же, 
1960; он же, 1961; он же, 1962; он же, 1966; он же, 1972) и другими исследователями. 

Определение индивидуального возраста для рогатого скота проведено по 
А.Климову (Климов А.Ф., 1950, с. 520).  

Для определения диких животных в качестве сравнительного материала исполь-
зована остеологическая коллекция Ставропольского краеведческого музея им. Г.Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве. 

 
Описание остеологического материала 

 
ШАРАХАЛСУН 3 

Курган 10 
Из насыпи кургана (юго-восточный сектор) 

Мелкий рогатый скот 
Материал: 
1) лопатка. Кость сильно повреждена. 
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ШАРАХАЛСУН 4 

Курган 1 
Из насыпи (восточная пола) 

Крупный рогатый скот 
Материал: 
1) обломки костей и зуба. 

Лиса обыкновенная 
Материал: 
1) обломки нижней челюсти с зубами в челюсти и в россыпи; 
2) обломки позвонков из разных отделов позвоночника; 
3) обломки левой и правой плечевых костей, лучевой и локтевой костей; 
4) обломки бедренной и большой берцовой костей. 
 

Тризна 1. Западная пола 
 

Крупный рогатый скот 
Материал:  
1) кости дистального отдела конечности; 
2) зубы. 
Остатки принадлежат молодому животному (возраст немного старше двух лет), 

на что указывают следующие признаки:  
а/ нижние эпифизы метаподия не срослись с диафизом; 
б/ все зубы с открытым пульповым концом, а заднекоренные зубы М3 только на-

чали выдвижение из челюсти. 
Погребение 1 

 
Западная камера 

Мелкий рогатый скот 
Материал: 
1) лучевая и фрагмент локтевой кости; 
2) левая половина тазовой кости; 
3) коленная чашечка; 
4) дистальный конец большой берцовой кости; 
5) правый астрагал и пяточная кость. 
Остатки принадлежат овце, потому что соотношение поперечников латерального 

и медиального отделов верхней суставной поверхности лучевой кости выражено 
76,11%, у козлов это соотношение составляет более 78%, а поперечник медиального от-
дела этой поверхности составляет 54,54% от её ширины (у козлов менее 51%). 

Астрагал имеет характерный для овец сильно развитый лопатообразный выступ 
медиального отдела верхнего блока. 

Строение таза также подтверждает принадлежность остатков овце (барану): 
сильно развита боковая ветвь седалищного бугра, лонный бугорок не развит, запира-
тельное отверстие овальное. 

Промеры лучевой кости (мм) 
Ширина верхней суставной поверхности         33,0 
Поперечник её латерального отдела         13,7 
Поперечник её медиального отдела         18,0 

Длина 
      186,0 
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Ширина верхнего конца         36,8 
Ширина нижнего конца         34,8 
Ширина диафиза  в середине         18,3 

Индексы  ( %) 
2:3  76,11 
3:1  54,54 
7:4    9,83 

 
Северная камера 

Мелкий рогатый скот 

Материал: 
1) левая половина тазовой кости; 
2) бедренная кость; коленная чашечка. 
Кости несут следы обработки огнем. 
Промеры бедренной кости (мм): 

Длина от верхней поверхности суставной го-
ловки до нижнего края медиального мыщелка 

 
194,5 

Длина от вершины большого вертела до ниж-
него края латерального мыщелка 

 
196,5 

Ширина  верхнего конца   50,5 
Ширина нижнего конца   44,3 
Ширина диафиза в середине   19,2 
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В. В. Тихонов 
 

ПОГРЕБЕНИЯ  КУРГАНОВ 11-14 КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА  
ГОРБАТЫЙ МОСТ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ  

И РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 
 

В статье представлены материалы четырёх курганов могильника Гор-
батый мост, где обнаружены погребения поздней бронзы и одно захоронение 
раннего железного века. Несомненный интерес представляет курган 13, где в 
одном хронологическом слое зафиксированы срубные захоронения с сохра-
нением раннесрубного погребального обряда и, в некоторых случаях, с кон-
сервацией катакомбных традиций оформления посуды и типичные погребе-
ния развитого этапа срубной культуры. Зафиксировано впускное сарматское 
погребение раннего железного века. 

 
Ключевые слова: курган, погребение, поздняя бронза, срубная культу-

ра, ранний железный век. 
 
 
В марте-августе 2003 г.  проводились археологические исследования на курганном 

могильнике Горбатый мост. Всего в могильнике было исследовано 42 кургана. Могиль-
ник сооружён в эпоху ранней бронзы, но функционировал и в более позднее время. В 
данном ежегоднике ранее опубликованы две статьи из материалов средней бронзы, ру-
бежа средней-поздней бронзы и поздней бронзы (курган 6) данного могильника (Тихо-
нов В.В., 2017, с. 79-121; Тихонов В.В., 2018, с 89-109). 

Памятник находится в Лысогорском районе Саратовской области, в 3, 5 км к юго-
востоку от с Широкий Карамыш, на краю высокой первой надпойменной террасы (Ти-
хонов В.В., 2018, с. 101, рис. 1). 

 
Курган 11. 
Располагался в северной части могильника, в 240 м к северо-востоку от наиболь-

шего по размерам кургана. Насыпь округлая в плане, с уплощённой центральной ча-
стью. Высота кургана по северной поле составляла 29 см, по южной – 5 см. Следы рва и 
иных околокурганных конструкций не прослеживались (рис. 1, 1). 

Стратиграфия кургана. 
Западный профиль бровки (рис. 1, 2). 
В верхней части фаса, на всём его протяжении, зафиксирован дерновой слой в ви-

де дуговидной полосы гумусированного черного рыхлого суглинка мощностью 30-100 
см.  

Основание древней насыпи залегало с уровня поверхности погребённой почвы в 
пределах 3,02 м к северу и 3,67 м к югу от нулевого репера (далее R0). Погребённая 
почва в виде ровной полосы чёрного гумусированного суглинка с белесыми вкрапле-
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ниями прослеживалась по всему профилю брови. Неровная поверхность древней почвы 
фиксировалась на глубине 45-54 см от нулевого репера. Толщина почвенного слоя – 10-
16 см. 

С глубины 55-70 см от R0 залегал плотный тёмно-коричневый суглинок, глубже 
переходящий в светло-жёлтую супесь. Поверхность материка в целом понижалась в 
южную сторону. 

Между 0,67-1,45 м к северу от R0 в профиль попала часть заполнения могильной 
ямы погребения 1, которое уходило в материк до глубины 100-102 см от R0 (65 см от 
поверхности погребённой почвы). 

Восточный профиль бровки (рис. 1, 3). 
Распространение основных стратиграфических слоёв в восточном фасе в целом 

аналогично западному. Основное отличие – не фиксируется заполнение могильной ямы 
погребения 1. 

Древняя насыпь читалась в пределах 2,3 м С–3,45 м Ю, погребённая почва спус-
калась от краёв бровки к центру кургана. Таким образом, диаметр насыпи фиксировался 
в пределах 11,0-11,5 м. 

 
Погребение 1. 
Погребение основное, кенотаф (рис. 1, 1- 4). Захоронение совершено в простой 

яме. Обнаружено в центральной части кургана. Привязка – 0,4 м к северу и 1 м к западу 
от R0. Точка привязки – южный угол могильной ямы. Чёткие контуры ямы зафиксиро-
ваны на глубине 68-70 см от репера. Заполнение мягкое, однородное, состоящее из лег-
кого суглинка черно-коричневого цвета с незначительным содержанием комочков гли-
ны. 

Могильная яма подпрямоугольная в плане со скругленными углами и размерами 
0,59 х 0,91 м. Яма ориентирована длинной осью по линии юго-запад – северо-восток. 
Верхние края ямы и поверхность стенок неровные, разрушенные ходами землеройных 
животных. Стенки почти вертикально опускались ко дну. 

В заполнении и на дне могильной ямы кости человека или животных, минераль-
ные подсыпки и органические подстилки не обнаружены. 

Инвентарь. 
Сосуд 1 (рис. 1, 4; 2, 1) глиняный, лепной. Неорнаментированная банка находи-

лась в центральной части могильной ямы. Размеры: высота 5 см, диаметр дна 5,5 см, 
диаметр по венчику 7,7 см. Толщина стенки 0,5-1,4 см. В тесте глины фиксируется при-
месь шамота. 

Сосуд 2 (рис. 1, 4; 2, 2) глиняный, лепной, баночной формы располагался в 5 см к 
юго-западу от сосуда 1. Его размеры: высота 10 см, диаметр дна 7,8 см, диаметр по вен-
чику 14,3 см. Толщина стенки 0,5-1,2 см. В тесте глины наблюдается примесь шамота. 

Сосуд 3 (рис. 1, 4; 2, 3) глиняный, лепной, баночной формы обнаружен в 15 см к 
северу от южного угла могильной ямы, с юго-западной стороны сосуда 2. Его размеры: 
высота 7,8 см, диаметр дна 6,4 см, диаметр по венчику 10 см. Толщина стенки 0,4-0,7 
см. В тесте глины фиксируется примесь шамота. 

Астрагал мелкого рогатого скота расчищен между юго-восточной стенкой ямы и 
сосудом 1 (рис. 1, 4). 

 
Погребение 2. 
Погребение основное, кенотаф (рис. 1, 5). Захоронение совершено в простой яме в 

северо-восточном секторе кургана. Привязка: 0, 4 м к северу и 3, 25 м к востоку от R0. 
Чёткие контуры могильной ямы зафиксированы на глубине 71-79 см от нулевого репе-
ра. 
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Могильная яма подпрямоугольная в плане со скругленными углами. Длинной 
осью она ориентирована по линии север – юг. Верхние края ямы и поверхности стенок 
неровные, разрушенные ходами землеройных животных. Стенки вертикально опуска-
лись ко дну. Дно неровное, понижающееся к северной стенке. Зафиксировано на глуби-
не 82-87 см от R0 (около 10 см от поверхности материка).  

Заполнение мягкое, состоящее из лёгкого суглинка чёрно-коричневого цвета с не-
значительным содержанием комочков глины. В заполнении и на дне могильной ямы 
кости человека или животных, минеральные подсыпки и органические подстилки не 
обнаружены. 

Инвентарь. 
Сосуд 1, глиняный, лепной, орнаментированный, горшковидной формы (рис. 1, 5; 

2, 4). Выявлен в 0,25 м к юго-востоку от центральной части северной стенки ямы. Раз-
меры сосуда: высота 12 см, диаметр дна 9,4 см, наибольшего расширения тулова – 14 
см, венчика – 12 см. Толщина стенки тулова 0,6-0,8 см. В верхней части нанесён орна-
мент горизонтальной ёлочкой. Обжиг равномерный, в тесте глины примесь шамота. 

Сосуд 2, глиняный, неорнаментированный, баночной формы (рис. 1. 5; 2. 5). Раз-
меры: высота 7 см, диаметр дна 5, 7 см, венчика – 6,8 см. Толщина стенки 0,5-0,8 см. 

Сосуд 3, глиняный, лепной, неорнаментированный, баночной формы. Обнаружен 
в 6 см к юго-западу от сосуда 2 (рис. 1, 5; 2, 6).  

Высота сосуда 12 см, диаметр дна 9,7 см, венчика – 12 см. Толщина стенки 0,5-1 
см. 

Насыпь кургана сооружена в один приём. Оба погребения  основные, относятся к 
срубной археологической культуре эпохи поздней бронзы. 

 
Курган 12. 
Курган выявлен в северной части курганной группы. Насыпь кургана сливалась с 

насыпью кургана 18, образуя фигуру в виде восьмёрки (Тихонов В.В., 2018, с. 101, рис. 
1,. 1). К началу  раскопок поверхность насыпи была задернована, следов рва и иных 
конструкций на поверхности не обнаружено.  

Высота восточной полы 0,5 м, западной – 0,25 м. 
Стратиграфия кургана. 
Северный профиль бровки (рис. 3, 2).  
В верхней части фаса, на всем его протяжении зафиксирован дерновый слой в ви-

де дугообразной полосы гумусированного, черного рыхлого суглинка мощностью 0,1-
0,15 м.  

Основание древней насыпи залегало на уровне погребенной почвы в пределах 4,3 
м к востоку и 5,5 м к западу от R0. Насыпь в виде тёмно-серого гумусированного суг-
линка с белесыми включениями имела максимальную мощность 0,5 м. Погребенная 
почва (слабогумусированный суглинок с белесыми вкраплениями) утончалась к краям 
насыпи. Она залегала на глубине 0,5-0,65 м в пределах древней насыпи. 

На глубине 0,75-0,8 м залегал плотный темно-коричневый материковый суглинок, 
переходящий глубже в светло-серую супесь. 

В западной части северного фаса между отметками 1,3-2,8 м от погребенной поч-
вы, фиксировалась воронка от разрушенного погребения 1. Заполнение – мешаный слой 
темно-серого гумусированного суглинка с включениями фракций темно-коричневого 
суглинка. В верхней части заполнения встречались фрагменты дерева.  

Восточнее погребения 1, между отметками 0,6 м к востоку и в 1,3 м к востоку от 
R0, зафиксирован могильный выкид, относящийся к погребению 1. Выкид неодноро-
ден: Верхняя часть мощностью до 0,2 м – желто-коричневая материковая супесь; ниже – 
слой темно-серого суглинка. 
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Южный профиль бровки (рис. 3, 3).  
Чередование, глубина залегания и распространение основных стратиграфических 

слоев в южном фасе принципиально не отличалось от картины, зафиксированной на 
северном профиле бровки. Исключение составлял выкид, вероятно относящийся к по-
гребению 2, читавшийся между отметками 1,75 м к западу и 4,2 м к западу от R0. По 
составу он не отличался от выкида из погребения 1. 

Таким образом, диаметр древней насыпи определялся в пределах 9,5-10,5 м. На-
сыпь была сооружена над погребениями 1 и 2. 

Всего в кургане обнаружено два погребения. Оба погребения относятся к эпохе 
поздней бронзы (срубная культура). 

 
Погребение 1 (рис. 3, 1, 4). 
Совершено в простой яме. Одиночное. Обнаружено под бровкой кургана, Привяз-

ка: R0 к западу – 1,4 м. Точка привязки – центр юго-восточной стенки могильной ямы. 
Погребение выявлено по северному профилю бровки и пятну могильной ямы. 

Четкие контуры могильной ямы зафиксированы на глубине 1,19-1,23 м. Заполнение 
мягкое, состоит из темно-серого гумусированного суглинка и суглинка темно-
коричневого цвета. 

Могильная яма имела подпрямоугольную в плане формы с округлыми углами. 
Длина ямы достигала 1,45 м, ширина – 0,9 м.  

Верхние края и стенки неровные, разрушенные норами землеройных животных. 
Стенки почти вертикально опускались ко дну. Дно с неровной поверхностью слегка по-
нижалось к центру могилы. Перепад глубин составил 5 см. В районе колен зафиксиро-
ван обломок плахи обвалившегося деревянного перекрытия. Длина обломка достигала 
22 см, ширина – 30 см, толщина – 2-3 см. 

На дне могилы лежал скелет взрослого человека. Скелет находился в скорченном 
положении на левом боку с завалом на живот, головой на северо-запад, лицевой частью 
черепа на северо-восток. Руки согнуты в локтях, кисти рук положены перед лицом. Но-
ги согнуты. Между бедренными костями и позвоночником и между бедренными и бер-
цовыми костями образовались острые углы.  

Инвентарь. 
В погребении обнаружено три лепных глиняных сосуда.  
Сосуд 1, глиняный, лепной, орнаментированный (рис. 3, 4; 4, 1). Находился перед 

лицом погребенного (находка 1). Сосуд подострореберный, имеет отогнутый венчик и 
выделенный поддон.  

В верхней части сосуда нанесен геометрический орнамент, выполненный прочер-
ченными линиями и ногтевыми вдавлениями. Его размеры: высота  15,8 см, диаметр 
дна  10,3 см, наибольшего расширения тулова – 22,2 см, венчика – 19,6 см. Толщина дна 
около 1 см, стенки тулова 1-1,1 см, плечика и горловины около 1 см.  

Тесто плотное, с примесью шамота. Обжиг равномерный. Цвет внутренней и 
внешней поверхности – светло-коричневый.  

Сосуд 2 (рис. 3, 4), глиняный, лепной, орнаментированный. Лежал в районе кисти 
левой руки. Сосуд со слегка отогнутым венчиком орнаментирован в верхней части дву-
мя рядами прочерченных линий. Его размеры: высота 12,8 см; диаметр дна 8,4 см, наи-
большего расширения тулова – 15,4 см, венчика – 13,5 см.  

Толщина стенок 0,5-0,9 см, толщина дна 0,8 см. Тесто рыхлое с примесью шамота, 
обжиг неравномерный.  

Сосуд 3 (рис. 3, 4; 4; 2), глиняный, лепной, обнаружен в районе колена правой но-
ги погребенного.  

В верхней части украшен рисунком, напоминающим пиктограмму. Остальная по-
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верхность сосуда покрыта расчесами.  
Размеры сосуда: высота 13,2 см, диаметр дна 10 см, диаметр венчика 12, 8 см, 

диаметр наибольшего расширения тулова 14 см. Толщина стенок и дна – до 1 см. По-
верхность сосуда неровная, обжиг неравномерный, в керамическом тесте заметна при-
месь шамота. 

 
Погребение 2 (рис. 3, 1, 5). 
Обнаружено в юго-западной части кургана. Привязка: R0 юг – 1,75 м; R0 – запад 

3,25 м. Точка привязки – 0,12 м к западу от юго-западного угла могильной ямы. 
Погребение совершено в простой яме. Выявлено по пятну заполнения могильной 

ямы, четкие контуры которой были зафиксированы на глубине 1,06-1,15 м.  
Заполнение могильной ямы однородное, состоящее из суглинка светло-

коричневого цвета. Могильная яма подпрямоугольной в плане формы размерами 1,15 х 
0,8 м имела округлые углы. Яма ориентирована длинной осью по линии юго-запад – се-
веро-восток. Ко дну могила плавно сужалась. Дно неровное, понижается к центру мо-
гилы. Перепад глубины составил 5 см. Дно и стенки могильной ямы разбиты норами 
землеройных животных. На дне могилы зафиксированы участки органического тлена 
белесого цвета. 

В центре, на дне могильной ямы лежали скелетные останки ребенка, потревожен-
ные землеройными животными. Судя по положению костей, оставшихся in situ, ребенок 
был уложен скорченно, на правом боку, головой на северо-восток. 

Инвентарь. 
В погребении обнаружено два плохо сохранившихся развала глиняных сосудов: в 

северном углу могилы и за спиной ребенка, ближе к стенке могильной ямы. 
Сосуд 1 (рис. 3, 5; 4, 3), приземистый, подострорёбереый, с короткой шейкой и 

отогнутым венчиком. Намечающееся ребро проходит по центру сосуда, по которому 
прочерчена линия. Вторая линия проходит по шейке. Между ними находятся три парал-
лельные ломаные линии. Таким образом, образуются как бы треугольники вершинами 
вверх и вниз. Незначительная часть площади этих треугольников заполнена ногтевыми 
вдавлениями. Визуально примеси в тесте глины не прослеживаются. 

Размеры сосуда: высота 11,6 см, диаметр дна 7,6 см, наибольшего расширения ту-
лова – 16,,2 см, венчика – 15,6 см.  

Сосуд 2 (рис. 3, 5; 4, 4) сохранился во фрагментах. Восстанавливается нижняя 
часть сосуда на высоту 6 см от дна. Диаметр дна около 8,4 см. 

Примеси в тесте глины визуально не прослеживаются. 
 
Курган 13. 
Курган выявлен в северной части курганной группы (Тихонов В.В., 2018, с. 101, 

рис. 1).  
Насыпь кургана имела форму овала, вытянутого по линии северо-запад – юго-

восток. Западная его пола смыкалась с восточной полой кургана 17. Насыпь задернова-
на. Диаметр насыпи 14х12 м. Высота кургана над современной поверхностью – 0,13-
0,18 м; до уровня материка – около 0,6 м (рис.5, 1). 

Стратиграфия кургана (рис. 5, 2-3). 
Первый слой – дерн, (рыхлая, комковатая почва темно-серого цвета толщиной до 

0,2-0,25 м). 
Ниже прослеживался слой древней насыпи. Более плотная темно-серая супесь 

мощностью 0,45-0,5 м, плавно переходящая в слой погребенной почвы. 
Мощность погребенной почвы, которая состояла из плотного серого суглинка, 

достигала 0,1 м. 
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Ниже залегал материк (светло-коричневый суглинок). 
В центре насыпи на уровне погребенной почвы зафиксированы выкиды вокруг 

погребений 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18. В восточном профиле читался разрез впускного по-
гребения 10. 

В кургане обнаружено 18 погребений, 17 из которых относятся к эпохе поздней 
бронзы и одно к раннему железному веку. 

 
Погребение 1 (рис. 6, 1). 
Расположено в западной поле кургана в 4 м к северо-западу от R0. Могильное 

пятно выявлено на уровне поверхности материка. Края пятна были разбиты норами 
землеройных животных, особенно пострадал северный край могилы. 

Могильная яма имела подпрямоугольную в плане форму с закругленными углами. 
Яма ориентирована длинными сторонами по линии юго-юго-запад – северо-северо-
восток. Длина могилы 1,4 м, ширина – 0,9 м, глубина в материке – 0,6 м (от R0 – 1,72-
1,78 м). Стенки могилы почти вертикальные, со слегка неровными краями. По дну мо-
гила имела небольшой уклон в южную сторону. В северном углу имелся уступ (0,45 м 
шириной и 0,2 м глубиной), образовавшийся, вероятно, в результате деятельности гры-
зунов.  

Заполнение могилы – темно-серая супесь c вкраплениями материкового суглинка. 
На дне могилы имелись норы животных, но скелет они почти не потревожили. Скелет 
располагался на левом боку с разворотом на живот, головой на северо-восток, лицевыми 
костями на восток. Ноги в коленях сильно согнуты, руки согнуты в локтях, кисти поло-
жены перед лицом.  

Инвентарь. 
Перед лицевой частью черепа стоял орнаментированный горшок (сосуд 1), между 

коленями и локтями лежал на боку баночный сосуд (сосуд 2).  
Сосуд 1 (рис 6, 1; 8, 1). Лепной подострореберный глиняный сосуд со слегка ото-

гнутым венчиком. Ребро сосуда подчеркнуто сплошной прочерченной линией. Под ней 
расположены две линии, выполненные округлыми вдавлениями. Верхняя часть сосуда 
от венчика до ребра заполнена орнаментом, в котором зигзагообразная линия образует 
два ряда треугольников. Внутреннее пространство верхнего ряда треугольников покры-
то орнаментом из четырех рядов мелкозубчатого штампа, а нижний ряд заполнен корот-
кими наклонными линиями.  

Размеры сосуда: высота 12, 4 см, высота от подошвы до наибольшего расширения 
тулова 9,0 см, плеча – 2,5 см, горловины – 1,0 см.  

Внешний диаметр дна достигает 9,0 см, наибольшего расширение тулова – 16,8 
см, горловины – 15,9 см, по срезу венца – 16 см.  

Толщина дна составляет 0,8-0,9 см, стенки тулова – 0,5-0,9 см, плеча – 0,5- 0,6 см, 
горловины – 0,4 см.  

Тесто – плотное, с примесью в глине шамота и песка. Обжиг неравномерный, цвет 
внешней и внутренней поверхности сосуда – светло-коричневый и серый.  

Сосуд 2 (рис. 6, 1; 8, 6). Лепной глиняный сосуд баночной формы с прикрытым 
устьем и несколько скошенным наружу венчиком. Находился в развале. Располагался в 
районе локтевого сгиба левой руки. По всей внешней поверхности сосуда нанесены 
расчесы. Поверхность  неровная, тесто рыхлое, в глине заметна примесь шамота. Об-
жиг неравномерный, цвет внешней и внутренней поверхности банки – коричневый и 
серый. В изломе керамика темно-серого цвета. Размеры сосуда: высота достигает 9,8 
см, высота до наибольшего расширения тулова 7 см, диаметр дна 6,5 см, диаметр наи-
большего расширения тулова 12,5 см, диаметр венчика 11,2 см. Толщина дна 0,6-0,9 см, 
стенки – 0,4-0,7 см.  
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Погребение 2 (рис. 6, 2). 
Расположено в западной поле кургана, в 3,5 м к западу от R0. Могильная яма име-

ла подпрямоугольную форму с закругленными углами. Яма ориентирована длинными 
сторонами по линии северо-восток – юго-запад. Длина могилы 1,15 м, ширина 0,7 м, 
глубина в материке 0,6 м (от R0 – 1,57 м). Заполнение могилы – темно-серая супесь c 
вкраплениями материкового суглинка.  

Скелет сохранился неполностью, но сохранившиеся кости позволяют восстано-
вить позу погребенного. Подросток или ребенок был положен на левом боку головой на 
северо-восток, ноги в коленях сильно согнуты, руки согнуты и уложены кистями перед 
лицом. Череп лежал на левом боку лицевыми костями на восток.  

На черепе и под ним лежали две полностью окислившиеся и неподдающиеся вос-
становлению бронзовые подвески в 1,5 оборота. Перед лицом стояли два баночных со-
суда. Один сосуд был орнаментирован.  

Сосуд 1. Лепной глиняный сосуд баночной формы с прикрытым устьем и плоским 
дном. Банка не орнаментирована, имеет неровную поверхность. Обжиг неравномерный, 
цвет внешней и внутренней поверхности сосуда – светло-коричневый, темно-серый. В 
тесте имеется примесь шамота.  

Размеры сосуда: высота 11 см, высота от дна до наибольшего расширения тулова 
6,6 см, диаметр дна 10 см, диаметр венчика 13 см, диаметр наибольшего расширения 
тулова 14,6 см (рис. 6, 2)  

Толщина дна 0,8-1,1 см, стенки – 0,7-1,3 см. 
Сосуд 2. Лепной глиняный сосуд баночной формы с прикрытым устьем с закраи-

нами по дну. Под слегка отогнутым венчиком сосуда нанесен орнамент в виде двух зиг-
загообразных линий, выполненных гребенчатым штампом. Обжиг сосуда неравномер-
ный, на внутренней поверхности видны следы нагара. В тесте глины визуально наблю-
дается примесь шамота (рис. 6, 2; 8, 2).  

Размеры сосуда: высота достигает 14 см, высота до наибольшего расширения 9,9 
см, диаметр дна 11 см, венчика – 15 см, наибольшего расширения – 16,9 см.  

Толщина дна сосуда от 1до 1,2 см, стенки – 0,7-0,8 см. 
 
Погребение 3.  
Расположено в западной поле кургана, в 5 м к западу от R0 и в 1,5 м к западу от 

погребения 2 (рис. 5, 1; 6, 3). 
Могильная яма имела подпрямоугольную в плане форму с закругленными углами. 

Яма ориентирована длинными сторонами по линии северо-восток – юго-запад. Длина 
могилы 1,1 м, ширина – 0,6 м, глубина в материке 0,6 м (от R0 – 1,56 м). Заполнение мо-
гилы – темно-серая супесь c вкраплениями материкового суглинка. 

Скелет сохранился не полностью, но оставшиеся кости позволяют восстановить 
позу. Подросток или ребенок был положен на левом боку головой на северо-восток. Но-
ги в коленях были сильно согнуты, руки согнуты и уложены кистями перед лицом. Че-
реп лежал на левом боку лицевыми костями на восток. 

Инвентарь. 
Перед лицом погребенного стояли два баночных сосуда. 
Сосуд 1, баночной формы (рис. 6, 3; 8, 3). Размеры сосуда: диаметр венчика 14 см, 

высота сосуда 11,2 см, глина светло-коричневая, в примеси шамот. Толщина дна 1,1-1,2 
см, стенки – 0,7-1,0 см. 

Сосуд 2, баночной формы (рис. 6, 3; 8, 4). Под венчиком длинными насечками на-
несен орнамент в виде зигзага с двумя параллельными насечками внутри зигзагообраз-
ной линии. Размеры сосуда: диаметр венчика 15,5 см, высота – 17,2 см. Толщина дна – 
0,9 см, стенки – 0,6-1,0 см. Глина – светло-коричневая, в примеси шамот. 
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Погребение 4 (рис. 6, 4). 
Расположено в северо-западной поле кургана, в 5,5 м к северо-западу от R0. Мо-

гильная яма имела в плане подпрямоугольную форму с закругленными углами. Яма 
ориентирована длинными сторонами по линии север – юг. Размеры могилы: 0,9х0,55 м, 
глубина в материке 0,1-0,12 м (от R0 – 1,4 м). Заполнение могилы – темно-серая супесь 
c вкраплениями материкового суглинка. 

Скелет сохранился не полностью, но сохранившиеся кости позволяют восстано-
вить позу. Подросток или ребенок был положен на левом боку головой на север. Ноги в 
коленях были сильно согнуты; руки согнуты и уложены кистями перед лицом. Череп 
лежал на левом боку лицевыми костями на восток. 

Инвентарь. 
Перед корпусом погребенного стояли два баночных сосуда, еще один находился за 

его спиной. 
Сосуд 1, баночной формы, с открытым устьем (рис. 6, 3; 9, 1). Диаметр венчика 8 

см, дна – 6 см; высота банки 5 см. Толщина дна и стенки сосуда 0,5 см.Глина – светло-
коричневая, в примеси шамот.  

Сосуд 2, баночной формы (рис. 6, 4; 9, 2). Под венчиком нанесен орнамент круп-
нозубчатым штампом в виде двойного зигзага. Диаметр венчика 12 см, дна – 7,6 см. 
Высота 8,3 см. Толщина дна 0,7 см, стенки – 0,4-0,6 см. Глина светло-коричневая, в 
примеси шамот.  

Сосуд 3 баночной формы (рис. 6, 4; 9, 3). Под венчиком нанесен орнамент крупно-
зубчатым штампом в виде двойного зигзага. На срезе венчика имеются насечки. Диа-
метр венчика 13 см, дна – 7 см; высота 10 см. Толщина дна 0,5 см, стенки – 0,4-0,5 см. 
Глина светло-коричневая, в примеси шамот.  

 
Погребение 5 (рис. 6, 5). 
Расположено в северо-западной поле кургана, в 3 м к западу от R0. 
Могильная яма имела подпрямоугольную в плане форму с закругленными углами. 

Яма была ориентирована длинными сторонами по линии север – юг. Размеры могилы: 
0,9 х 0,7 м. Глубина в материке 0,2 м. (от R0 – 1,46 м.). Заполнение могилы – темно-
серая супесь с вкраплениями материкового суглинка. 

Скелет сохранился не полностью, но оставшиеся кости позволяют восстановить 
позу. Подросток или ребенок был положен на левом боку головой на север. Ноги в ко-
ленях были сильно согнуты; руки согнуты и уложены кистями перед лицом. Череп ле-
жал на левом виске, лицевой частью на восток. Скелет находился около западной стен-
ки. 

Инвентарь. 
У восточной стенки могилы стоял один лепной сосуд. Второй лепной сосуд обна-

ружен между локтями и коленями скелета. 
Сосуд 1 (рис. 6, 5; 9, 4). Слабо профилирован, имеет слегка отогнутый венчик и 

массивное дно. В верхней части нанесен геометрический орнамент. Поверхность не-
ровная, тесто рыхлое, в глине примесь шамота. Обжиг неравномерный. Цвет внешней 
поверхности – светло-коричневый, серый. Внутренняя сторона имеет серый цвет с ко-
ричневым оттенком. Керамика в изломе темно-серого цвета. 

Высота сосуда 11 см, высота до наибольшего расширения тулова 7 см; диаметр 
дна 9 см, диаметр наибольшего расширения 15,9 см, венчика – 14,5 см. Толщина стенок 
от 0,5 до 0,8 см, дна – до 0,3 см. 

Сосуд 2 (рис. 6, 5), подострореберный, с отогнутым венчиком, орнаментирован в 
верхней бордюрной части пересекающимися крестообразными линиями. Орнамент вы-
полнен зубчатым штампом. Ребро пдочернуто по всему периметру прочерченной лини-
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ей. В нижней части следы грубых горизонтальных расчесов. Поверхность неровная, 
тесто рыхлое, в глине примесь шамота. Обжиг неравномерный: цвет внешней и внут-
ренней поверхностей – от темно-серого до коричневого.  

Высота сосуда 7,2 см, высота от дна до ребра 3,5 см. Диаметр дна 8,1 см, диаметр 
наибольшего расширения тулова 10,4 см, диаметр венчика 9,9 см. Толщина стенки 0,6 
см, дна – 0,5- 0,7 см. 

 
Погребение 6 (рис. 6, 6). 
Расположено в северо-западной поле кургана в 4,5 м к западу от R0. 
Могильная яма имела подпрямоугольную в плане форму с закругленными углами. 

Яма была ориентирована длинными сторонами по линии север – юг. Размеры могилы: 
0,7х0,4 м, глубина в материке 0,1 м (от R0 – 1,32 м).  

Заполнение могилы состояло из темно-серой супеси c вкраплениями материкового 
суглинка. В северной части могилы обнаружены фрагменты черепа ребенка. 

Инвентарь. 
У восточной стенки могилы стояли три баночных сосуда. 
Сосуд 1 (рис. 6, 6; 9, 5). Толстостенная банка с прикрытым устьем. Располагался 

рядом с черепом скелета ребенка. Формовочная масса сосуда рыхлая, в тесте глины за-
метна примесь шамота. Обжиг поверхности неравномерный. Цвет различных участков 
внешней поверхности изменяется от светло-коричневого до серого с коричневым оттен-
ком. Внутренняя сторона серого цвета; в изломе керамика имеет темно-серый цвет. На 
внутренней стороне сосуда имеются грубые расчесы. 

Диаметр венчика 13 см, диаметр дна 10 см, высота сосуда 12 см. 
Сосуд 2 (рис. 6, 6; 9, 6). Баночной формы с прикрытым устьем. Располагался в 5 

см к юго-западу от первой находки. Диаметр венчика равен 9 см, диаметр дна – 7 см, 
высота 6 см, толщина дна 0,5 см, стенки – 0,3-0,5 см. Обжиг равномерный: цвет внеш-
ней и внутренней поверхностей – серый с коричневым оттенком. В изломе керамика 
темно-серого цвета. Глина с примесью шамота. 

Сосуд 3 (рис. 6, 6). Баночной формы. Располагался вплотную к сосуду 2. Он также 
имел прикрытое устье, но при этом и закраины по дну и внутренний наплыв у венчика. 
Обжиг сосуда неравномерный, цвет различных участков внешней и внутренней поверх-
ностей сосуда – светло-коричневый и серый. В изломе керамика темно-серого цвета, в 
тесте примесь шамота. Диаметр венчика 15 см, дна – 12 см. Высота сосуда 13 см. Тол-
щина дна 1,7 см, стенки – от 0,5 до 1,2 см. 

 
Погребение 7 (рис. 6, 7). 
Расположено в южной поле кургана, в 4,5 м к юго-юго-западу от R0. Могильная 

яма имела неправильную овально-округлую форму, вытянутую примерно по линии се-
вер – юг.  

Размеры могилы: по материку – 1,3х1,5 м и 07х1,1 м по дну, глубина в материке – 
0,35 м (от R0 – до 1,59 м). Заполнение могилы состояло из темно- серой супеси c вкрап-
лениями материкового суглинка. 

Скелет полностью не сохранился. В in situ находились бедренные кости. Берцовые 
кости лежали под ними в перевернутом состоянии вместе со ступнями. Череп находил-
ся на месте таза. Отсутствовали ребра и большая часть позвонков. 

Инвентарь. 
В погребении обнаружен развал неорнаментированного лепного глиняного сосуда. 

Большая часть его фрагментов располагалась в районе остатков черепа погребенного, 
меньшая – в 10 см к северу от середины правой бедренной кости.  

После восстановления сосуда можно сказать, что он имел баночную форму с при-
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крытым устьем, плоским прямым дном и заостренным венчиком (рис. 6, 7; 9, 7). Наи-
большая высота сосуда 12,7 см, расстояние от дна до наибольшего расширения тулова – 
около 10 см. Внешний диаметр дна 8,5 см, диаметр наибольшего расширения тулова 
15,5 см, диаметр венчика 13 см. Дно имело толщину 0,7 см, стенка – 0,3-0,9 см. Обжиг 
сосуда неравномерный. Внешняя поверхность имела участки светло-коричневого и се-
рого цветов, внутренняя – серый. На внутренней поверхности дна прослеживались сле-
ды нагара черного цвета, а по стенке – расчесы. В изломе керамика имела темно-серый 
цвет. Тесто сосуда рыхлое, с примесью дресвы.  

 
Погребение 8 (рис. 6, 8). 
Расположено в северо-западной поле кургана, в 8 м к северо-западу от R0. Мо-

гильная яма имела подпрямоугольную в плане форму с закругленными углами. Яма 
ориентирована длинными сторонами по линии северо-восток – юго-запад.  

Размеры могилы: 1х0,7 м, глубина в материке 0,45 м (от R0 – до 1,66 м). Заполне-
ние могилы – темно-серая супесь c вкраплениями материкового суглинка. 

Скелет сохранился почти полностью. Подросток или ребенок был положен на ле-
вом боку головой на северо-восток. Ноги в коленях согнуты; руки согнуты и уложены 
кистями перед лицом. Череп лежал на левом боку лицевой частью на юго-восток. Ске-
лет находился близ западной стенки могильной ямы. 

Инвентарь.  
У восточной стенки могилы и между локтями и коленями погребенного обнару-

жено два лепных глиняных сосуда. Они находились в плохом состоянии, керамика рас-
слаивалась. Сосуды не восстанавливаются и не реконструируются графически. 

Сосуд 1 (рис. 6, 8; 9, 8-10) обнаружен чуть восточнее района кисти левой руки, со-
хранился во фрагментах. Вероятно, сосуд был баночной формы с закрытым устьем и 
плоским дном. Сосуд не орнаментирован, на внутренней стороне наблюдаются следы 
расчесов. Цвет обломков с внешней и внутренней стороны серый, в изломе керамика 
темно-серого цвета. Тесто рыхлое с примесью шамота. Толщина дна около 0,6 см, стен-
ки – от 0,5 до 0,7 см. 

Сосуд 2 (рис. 6, 8; 9, 11-14) располагался в районе локтевого сгиба левой руки. Су-
дя по фрагментам, это был небольшой круглобокий сосуд с выделенным днищем, ко-
роткой горловиной и отогнутым наружу венчиком. Толщина дна – до 0,7 см, стенки ту-
лова – 0,4-0,5 см, горловины – около 0,4 см. На верхней части сосуда зубчатым штам-
пом нанесен геометрический орнамент в виде крестообразных фигур и коротких гори-
зонтальных линий. Тесто черепков рыхлое, с примесью шамота.  

Обжиг сосуда неравномерный, цвет различных участков внешней стороны сосуда 
светло-коричневый и серый, внутренней –  серый. 

 
Погребение 9 (рис. 6, 9). 
Расположено в северо-западной поле кургана, в 1,5 м к юго-западу от R0. 
Могильная яма имела подпрямоугольную в плане форму с закругленными углами. 

Яма была ориентирована длинными сторонами по линии север–юг. Размеры могилы: 
1,0х0,7 м, глубина в материке 0,2 м (от R0 – 1,5 м). Заполнение могилы – темно-серая 
супесь c вкраплениями материкового суглинка. 

Скелет сохранился не полностью, но сохранившиеся кости позволяют восстано-
вить позу. Подросток или ребенок был положен на левом боку головой на северо-
восток. Ноги в коленях сильно согнуты, руки согнуты и уложены кистями перед лицом. 
Череп лежал на левом боку лицевой частью на восток. 

Инвентарь.  
В северо-восточной части могилы стояли два сосуда. 
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Сосуд 1 (рис. 6, 9; 10, 2). Высокая банка, диаметр венчика 15 см, диаметр дна 9 см, 
высота 15 см. Толщина дна составляла около 1 см, стенки – 0,6-1,0 см. Глина – светло-
коричневая, в примеси имеется шамот.  

Сосуд 2 (рис. 6, 9; 10, 1). Острорёберный горшок. Диаметр венчика 18 см, дна – 11 
см, высота 13 см. Толщина дна 0,7-1,0 см, стенки тулова – 0,7-0,8 см, плеча – 0,8 см. 
Глина – светло-коричневая, в примеси шамот.  

Кроме этого в погребении обнаружены фрагмент лепного сосуда (рис. 6. 3) и аст-
рагал МРС (6, 4). 

 
Погребение 10 (рис. 7, 1). 
Погребение впущено в курган с уровня поверхности древней насыпи и находи-

лось практически по центру кургана. Поперечный разрез верхней половины могилы чи-
тался в западном профиле бровки. 

По уровню материка могильное пятно было ориентировано длинной осью (1,6 м) 
по линии запад-юго-запад – восток-северо-восток. Заполнение яиы состояло из гумуси-
рованного суглинка серого цвета. Пятно имело подтрапециевидную форму с округлён-
ными углами. Длина основания с восточно-северо-восточной стороны составила 0,35 м, 
с западной-юго-западной – 0,7 м.  

По конструкции могила представляла яму с подбоями и заплечиками. Подбои бы-
ли устроены в обеих коротких стенках. Они начинались практически с уровня поверх-
ности материка (0,92-1,07 м). Купол подбоя в головах погребения имел округлые края, 
заглублялся в материк на длину до 0,7 м. Наибольшая ширина этого подбоя достигала 
0,65 м, высота – 0,8 м. Подбой в ногах был длиной всего 7 см. Заплечики для поддержа-
ния поперечных деревянных плах располагались вдоль длинных стенок по всей длине 
могилы, включая и подбои. Заплечики шириной от 7 до 10 см зафиксированы на глуби-
не 1,33-1,36 м от R0 (около 1 м от поверхности материка). Концы плашек сохранились 
по всей длине заплечиков и один наиболее крупный фрагмент обнаружен на дне моги-
лы. Он имел длину 28 см и ширину около 4 см. Толщина сохранившихся фрагментов 
плашек не превышала 3-4 см.  

Размеры входной ямы в верхней части – 1,6х0,7 м, по дну – 2,3х0,7 м. 
Скелет взрослого человека сохранился полностью. Он покоился на спине с вытя-

нутыми ногами и руками, черепом ориентирован на запад-северо-запад. 
Инвентарь. 
Возле локтевого сочленения левой руки лежал кусок кремня и астрагалы мрс (рис. 

7, 1. 3; 7, 1. 4).  
В головах, в 10 см к западу, лежал железный нож, сохранившийся на 7 см длины. 

Он лежал выше дна на 7 см. В 10 см к юго-западу от черепа скелета обнаружен лепной 
глиняный сосуд с прямым выделенным дном (рис. 7, 1. 1; 10, 1) . Тулово яйцевидной 
формы; шейка вогнутая, короткая; округлый венчик отогнут наружу. Цвет внешней по-
верхности сосуда неоднородный (от красно-кирпичного до серого). На внутренней по-
верхности сохранились следы нагара. 

Высота горшка около 10 см, высота от дна до наибольшего расширения тулова 6 
см, горловины – 1,1 см. Внешний диаметр дна 9 см, диаметр наибольшего расширения 
тулова – около 12,5 см, горловины – 10 см, венчика – 10 см. Толщина дна достигает 1 
см, стенки тулова – 0,7 см, горловины – 0,4 см. В тесте глины прослеживается примесь 
шамота.  

Рядом с сосудами лежали кости крупного рогатого скота – три позвонка в естест-
венном сочленении и кость ноги. 
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Погребение 11 (рис. 7, 2) располагалось в восточном секторе кургана, в 2,5 м к 
востоку-юго-востоку от R0. 

Могильная яма имела в плане форму неправильного овала. Яма была ориентиро-
вана длинными сторонами по линии север – юг. Размеры могилы: 0,9х0,6 м, глубина в 
материке 0,2 м (от R0 – 1,22 м). Заполнение могилы – темно-серая супесь c вкрапле-
ниями материкового суглинка. 

Скелет сохранился частично, но уцелевшие кости позволяют восстановить позу 
погребенного. Подросток или ребенок был положен на левом боку головой на север. 
Ноги в коленях были сильно согнуты; руки согнуты и уложены кистями перед лицом. 
Череп лежал на левом боку лицевыми костями на восток. Погребенный находился близ 
западной стенки. 

Инвентарь. 
У восточной стенки могилы и между локтями и коленями стояли два сосуда ба-

ночной формы.  
Сосуд 1 (рис. 7, 2; 10, 5), округлобокий орнаментированный горшок. В верхней 

половине тулова нанесен горизонтальный геометрический узор в виде прочерченного 
зигзага, заключенного между двумя рядами горизонтальных линий. Обжиг сосуда не-
равномерный: цвет участков внутренней и внешней поверхности варьирует от светло-
коричневого до серого. В тесте глины имеется примесь шамота. Диаметр венчика 11 см, 
диаметр дна 8 см, высота сосуда 8 см. Толщина дна 0,7-0,8 см, стенок – 0,6-0,8 см.  

Сосуд 2, баночной формы, с прикрытым устьем (рис. 7, 2). На верхней части сосу-
да нанесён зигзагообразный орнамент, выполненный зубчатым штампом. Цвет внешней 
поверхности сосуда – коричневый с серым оттенком, внутренняя сторона – светло-
коричневая. Керамика в изломе – серого цвета, в тесте глины – примесь шамота. Разме-
ры сосуда: высота 10,2 см, высота от дна до диаметра наибольшего расширения 9 см; 
внешний диаметр дна 7,5 см, наибольшего расширения тулова – 13,9 см,  венчика – 13 
см. Толщина дна достигает 0,6-0,8 см.  

 
Погребение 12 (рис.7, 3). 
Располагалось в северо-западной поле кургана, в 4 м к северо-востоку от R0. Мо-

гильная яма имела подпрямоугольную форму с закругленными углами. Яма была длин-
ными сторонами ориентирована примерно по линии север – юг. Размеры могилы: 
1,0х0,65 м, глубина в материке 0,3 м (от R0 – 1,41-1,45 м). Заполнение могилы – темно-
серая супесь c вкраплениями материкового суглинка. Скелет сохранился не полностью, 
но сохранившиеся кости позволяют восстановить позу. Подросток или ребенок был по-
ложен на левом боку головой на северо-восток. Ноги в коленях были сильно согнуты; 
руки согнуты и уложены кистями перед лицом. Череп лежал на левом боку лицевыми 
костями на восток. Скелет находился близ западной стенки. 

Инвентарь. 
Вдоль восточной стенки могилы стояли 3 сосуда: один у локтевых суставов, вто-

рой перед лицом, третий – в северо-восточном углу могильной ямы.  
Сосуд 1, баночной формы, орнаментирован (рис. 7, 3; 10, 4). Под горлом проходит 

ряд насечек. Диаметр венчика 17 см, диаметр дна 11 см, высота 16 см. Толщина дна 0,8-
1,0 см, стенки тулова – 0,6-0,8 см. Глина светло-коричневая, в примеси шамот.  

Сосуд 2, баночной формы, орнаментирован (рис. 7, 3; 10, 7). Под венчиком нане-
сены зигзагообразные, глубокие насечки Диаметр венчика 10 см, дна – 8 см; высота со-
суда 9 см. Толщина дна 1,0 см, стенок – 0,5-0,8 см. Глина светло-коричневая, в примеси 
шамот. 

Сосуд 3, баночной формы, орнаментирован (рис. 7, 3; 10, 6). По венчику нанесены 
два ряда коротких насечек. Диаметр венчика 7,5 см, дна – 7 см; высота сосуда– 6 см. 
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Толщина дна 1,0 см, стенок – 0,4-0,8 см. Внутренняя и внешняя поверхность сосуда – 
светло-коричневого цвета с серым оттенком. В тесте глины заметна примесь шамота.  

 
Погребение 13 (рис. 7, 4). 
Располагалось в северо-северо-восточной части кургана в 6,5 м к северо-северо-

востоку от R0. 
Могильная яма имела в плане подпрямоугольную форму с закругленными углами. 

Яма была ориентирована длинными сторонами по линии север – юг. Размеры могилы: 
0,7х0,5 м, глубина в материке до 0,15 м (от R0 – 0,92 м).  Заполнение могилы – темно-
серая супесь c вкраплениями материкового суглинка. 

Скелет сохранился не полностью, но сохранившиеся кости позволяют восстано-
вить позу. Ребенок был положен на левом боку головой на север, ноги в коленях были 
сильно согнуты. Кости рук не сохранились. Череп лежал на левом боку лицевыми кос-
тями на восток. 

Инвентарь. 
У восточной стенки могилы стояли два баночных сосуда. 
Сосуд 1 (рис. 7, 4; 10, 8). Лепной неорнаментированный сосуд баночной формы с 

прикрытым устьем. Сохранился не полностью, восстанавливается графически. Диаметр 
венчика 8 см, диаметр дна 6 см, высота 5 см. Толщина дна 0,5-0,8 см, стенок – 0,4-0,6 
см. Глина светло-коричневая, в примеси шамот.  

Сосуд 2,  форма не восстанавливается (рис. 7, 4; 10, 9). 
 
Погребение 14 (рис. 7, 5). 
Погребение располагалось в восточной поле кургана, в 2,5 м к северо-востоку от 

R0. Могильная яма имела в плане подпрямоугольную форму с закругленными углами. 
Яма была ориентирована длинными сторонами по линии север – юг. Размеры могилы: 
1,0х0,70 м, глубина в материке 0,6 м (от R0 – 1,62 м). Заполнение могилы – темно-серая 
супесь c вкраплениями материкового суглинка. 

Скелет сохранился не полностью, но сохранившиеся кости позволяют восстано-
вить позу. Подросток или ребенок был положен на левом боку, головой на северо-
восток. Ноги в коленях сильно согнуты; руки согнуты и уложены кистями перед лицом. 
Череп лежал на левом боку лицевыми костями на восток. Скелет находился близ запад-
ной стенки. 

Инвентарь.  
У восточной стенки могилы перед погребенным стояли три сосуда. 
Сосуд 1 баночной формы (рис. 7, 5) По венчику нанесен прочерченный орнамент 

– зигзаг, заполненный тремя короткими оттисками. Диаметр венчика  20 см, диаметр 
дна 12 см, высота 17 см; Толщина дна – от 1 до 1,2 см, стенок – от 0,8 до 1,2 см. Глина 
светло-коричневая, в примеси шамот.  

Сосуд 2 (рис. 7, 5; 14, 2). Подострореберный горшочек со слегка отогнутым вен-
чиком. Под венчиком нанесены три ряда коротких оттисков плоского штампа. Диаметр 
венчика 14 см, максимального расширения тулова – 16 см, дна – 10 см. Высота 12 см. 
Толщина дна 0,8 см, стенок – от 0,6 до 0,8 см. Глина светло-коричневая, в примеси ша-
мот.  

Сосуд 3, баночной формы (рис. 7, 5; 14, 3). Под венчиком нанесены два ряда от-
тисков короткого плоского штампа. Диаметр венчика 10 см, дна – 9 см, высота 6 см. 
Толщина дна 0,8-0,9 см, стенок – от 0,5-0,8 см. Обжиг неоднородный: цвет участков 
внешней и внутренней стенок сосуда светло-коричневый и серый. Керамика в изломе 
темно-серого цвета, в тесте примесь шамота. 
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Погребение 15 (рис. 7, 6). 
Располагалось в юго-восточной части насыпи, в 3 м к юго-востоку от R0. 
Могильная яма имела в плане подпрямоугольную форму с закругленными углами. 

Яма была ориентирована длинными сторонами по линии север – юг. Размеры могилы 
1,0х0,8 м, глубина в материке 0,6 м (от R0 – 1,44 м).  

Заполнение могилы – темно-серая супесь c вкраплениями материкового суглинка. 
Скелет сохранился не полностью, но сохранившиеся кости позволяют восстано-

вить позу. Ребенок был положен на левом боку головой на север, ноги сильно согнуты в 
коленях; руки согнуты и уложены кистями перед лицом. Череп лежал на левом боку ли-
цевыми костями на восток. Скелет находился близ западной стенки. 

Инвентарь. 
У восточной стенки могилы между локтями и коленями стояли два сосуда.  
Сосуд 1 (рис. 7, 6; 11, 4), горшковидной формы (венчик полностью не сохранился). 

Под венчиком нанесен орнамент крупнозубчатым штампом в виде зигзагов. Диаметр 
сосуда по ребру в месте максимального расширения тулова 17 см, диаметр дна – 8 см. 
Толщина дна 1,0 см, стенок – 0,5-0,9 см. Глина светло-коричневая, в примеси шамот.  

Сосуд 2,баночной формы (рис. 7, 7; 11, 5). Диаметр венчика 12 см, дна – 8,6 см. 
Высота сосуда 11 см. Глина светло-коричневая, в примеси шамот. Толщина стенок сосу-
да достигает 0,5 см.  

Под черепом лежала бронзовая височная подвеска плохой сохранности (рис. 7, 
6.3). 

 
Погребение 16 (рис. 7, 7).  
Погребение располагалось в центре кургана, в 1 м к северу от R0 Могильная яма 

имела подпрямоугольную в плане форму с закругленными углами. Яма была ориенти-
рована длинными сторонами по линии север – юг. Размеры могилы: 1,3х1,15 м, глубина 
в материке 0,5 м (от R0 – 1,5 м).  

Заполнение могилы – темно-серая супесь c вкраплениями материкового суглинка. 
Скелет сохранился полностью. Взрослый человек был положен на левом боку, головой 
на север, лицевыми костями черепа на восток. Ноги в коленях сильно согнуты, руки со-
гнуты и уложены кистями перед лицом. Скелет находился близ западной стенки. Под 
костями скелета сохранилась органическая подстилка белого цвета.  

Инвентарь. 
У восточной стенки могилы стояли два сосуда.  
Сосуд 1, баночной формы (рис. 11, 6). Под венчиком прочерчен орнамент, состоя-

щий из двух рядов зигзагов. Диаметр венчика 13 см, дна – 10 см, высота сосуда 12,5 см. 
Толщина дна 0,8-0,9 см, стенок – 0,6-0,8 см. Глина светло-коричневая, в примеси шамот.  

Сосуд 2,. баночной формы (рис. 11, 7). Диаметр венчика 14 см, дна – 11 см, высота 
сосуда 12,5 см. Толщина дна 0,9 см, стенок – 0,8-0,9 см. Глина светло-коричневая, в 
примеси заметен шамот.  

Сосуд 3. Фрагменты сосуда очень плохой сохранности находились перед лицом 
погребенного (рис. 7, 7. 4). 

Между черепом и левой лопаткой лежали две плоские пастовые бусины диамет-
ром 0,5 см (рис. 7, 7.3).  

 
Погребение 17 (рис. 7, 9). 
Располагалось в северо-западной поле кургана в 2,5 м к югу от R0. Могильная яма  

имела округлую форму. Размеры могилы: 0,75х0,9 м, глубина в материке 0,2 м (от R0 – 
0,88 м). Яма ориентирована длинными сторонами по линии юго-запад – северо-восток. 
Заполнение могилы – темно-серая супесь c вкраплениями материкового суглинка. Ске-
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лет сохранился не полностью, но сохранившиеся кости позволяют восстановить позу 
погребенного. Подросток или ребенок был положен на левом боку головой на северо-
восток, ноги сильно согнуты в коленях, руки согнуты и уложены кистями перед лицом. 
Череп лежал на левом боку лицевыми костями на восток. Скелет находился близ запад-
ной стенки.  

Инвентарь. 
Между плечевыми и коленными суставами, вплотную к корпусу, стояли два ба-

ночных сосуда. 
Сосуд 1 (рис. 7, 9; 12, 1), баночной формы. По венчику прочерчена сплошная го-

ризонтальная полоса. Размеры сосуда: диаметр венчика 12 см, диаметр дна 9 см, высота  
11 см. Толщина дна 1,0-1,2 см, стенок – 0,4-0,8 см. Глина светло-коричневая, в примеси 
шамот.  

Сосуд 2 (рис. 7, 9; 12, 2), острореберный горшочек. Сосуд орнаментирован зигза-
гом, заполненным тремя овальными вдавлениями и отчерченными горизонтальными 
линиями по ребру и по венчику. Размеры сосуда: диаметр венчика  8 см, максимального 
расширения тулова 10 см, дна – 7,6 см. Высота сосуда 6 см. Толщина дна – 0,8-0,9 см, 
стенок – 0,5-0,8 см. Глина светло-коричневая, в примеси шамот.  

 
Погребение 18 (рис. 7, 8)  
Располагалось в северной части кургана, в 5 м к северу от R0. 
Могильная яма имела в плане подпрямоугольную форму с закругленными углами. 

Яма была ориентирована длинными сторонами примерно по линии север – юг. Размеры 
могилы: 1,3х0,8 м, глубина в материке 0,5 м (от R0 – 1,51 м).  

Заполнение могилы – темно-серая супесь c вкраплениями материкового суглинка. 
Скелет сохранился полностью. Взрослый человек был положен на левом боку головой 
на север, ноги сильно согнуты в коленях, руки согнуты и уложены кистями перед ли-
цом. Череп лежал на левом боку лицевыми костями на восток. 

Инвентарь. 
Один сосуд стоял у восточной стенки могилы, возле кистей рук. У локтевых сус-

тавов обнаружен второй сосуд. 
Сосуд 1 (рис. 7, 8; 12, 3), профилированный, неорнаментированный лепной сосуд 

с выделенным дном. Полностью реконструируется графически. Сосуд имел яйцевидное 
тулово, короткую вогнутую широкую горловину и овальный венчик. Цвет участков 
внутренней и внешней поверхности горшка неоднородный (от светло-коричневого до 
тёмно-серого). В изломе керамика тёмно-серого цвета с примесью в тесте глины дрес-
вы. Высота сосуда составляет 21 см, высота от дна до наибольшего расширения тулова 
13,1 см, горловины – 1,2 см. Внешний диаметр дна достигает 12,2 см, наибольшего 
расширения тулова – 23 см, горловины – 19,5 см, венчика – 20,8 см. Толщина днища со-
ставляет 1-1,1 см, стенок тулова и горловины – 0,7-0,9 см. 

Сосуд 2 (рис. 7, 8; 12, 4) имеет баночную форму с прикрытым устьем. Дно дости-
гает толщины 0,4-0,8 см, стенка – 0,3-0,6 см. Цвет внешней и внутренней поверхности 
сосуда светло-коричневый, в тесте глины имеется примесь шамота. Диаметр венчика 6 
см, диаметр дна 6 см, высота 5 см. Глина светло коричневая, в примеси шамот. 

На запястьях рук имелись бронзовые желобчатые браслеты во фрагментах (рис. 7, 
8; 12, 5). На левой руке браслет восстанавливается графически полностью. Его диаметр 
6,3 см, ширина 0,5 см. На правой руке имелся аналогичный браслет, но от него сохра-
нились только мелкие фрагменты. 

 
Курган 14 
Курган располагался в северной части курганной группы (Тихонов В.В., 2018, с. 
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101, рис. 1). Восточная пола кургана 14 сливалась с насыпью кургана 23. 
К моменту раскопок, насыпь имела округлую форму с сильно уплощенной цен-

тральной частью. Диаметр насыпи 12 м. Высота кургана составляла с севера 0,3 м, с 
юга – 0,04 м (рис. 13, 1). Следов рва или каких-то других конструкций не прослежива-
лось. 

Стратиграфия кургана. 
Западный профиль бровки (рис. 13, 2). 
В верхней части фаса, на всем его протяжении зафиксирован дерновой слой в виде 

дуговидной полосы гумусированного черного рыхлого суглинка толщиной 0,03-0,1 м. 
Древняя насыпь залегала на уровне погребенной почвы в пределах 3,02 м к северу 

и 3,67 м к югу от R0. Насыпь в виде плотного мешаного слоя, состоявшего, в основном 
из светло-серого суглинка, имела максимальную мощность 0,15 м под 1 м к югу от R0. 

Погребенная почва в виде ровной полосы черного гумусированного суглинка с бе-
лесыми включениями залегала на глубине 0,35-0,6 м, в пределах всего профиля бровки. 

На глубине 0,5-0,75 м, по всему профилю залегал плотный желто- коричневый ма-
териковый суглинок, глубже переходящий в светло-желтую супесь. Диаметр древней 
насыпи определялся условно в пределах 11,0-11,5 м, сооруженной над погребением 5. 

 
Погребение 1. 
Погребение впускное, парное (рис. 13, 3). Совершено в простой грунтовой яме, 

обнаружено в восточной части кургана. Привязка: R0 север – 1,13 м; R0 восток – 4,8 м. 
Точка привязки находилась в 0,12 м к югу от центральной части южной стенки могиль-
ной ямы. 

Погребение выявлено по пятну заполнения могильной ямы, четкие контуры кото-
рой зафиксированы на глубине 0,9-1,0 м. Заполнение мягкое, однородное, состоящее из 
легкого суглинка темно-серого цвета.  

Могильная яма подквадратной в плане формы (1,2х1,11 м) со скругленными угла-
ми была длинной осью ориентирована по линии север – юг. Верхние края ямы и по-
верхность стенок неровные, разрушенные норами землеройных животных. Стенки вер-
тикально опускались дну. Дно с неровной поверхностью понижалось к центральной его 
части от нижних краев ямы. Перепад глубин составил 1,25-1,3 м. На дне могильной ямы 
скорченно, на левом боку лежали два скелета подростков.  

Захоронение частично нарушено землеройными животными. Отдельные его части 
не обнаружены или смещены со своего естественного места залегания. 

Скелет 1. Располагался в западной половине погребения. Степень сохранности 
плохая, значительная часть костей или отсутствовала, или была смещена. По костям, 
сохранившимся в первоначальном положении, можно предположить, что умерший был 
уложен, скорченно, на левом боку. Череп скелета лежал на левой височной кости, те-
менная часть была ориентирована на север. Ноги, согнутые в коленях, имели острый 
угол между берцовыми и бедренными костями. 

Скелет 2. Располагался ближе к восточной стенки. От скелета  сохранился фраг-
мент черепа, лежащий теменной частью на северо-восток. Фрагменты ног находились 
возле сосуда 2. Ноги были согнуты в коленях под прямым углом. Фрагмент руки распо-
лагался ближе к восточной стенке. Остальные части скелета отсутствовали. Судя по 
всему, погребённый лежал скорченно, на левом боку. 

Инвентарь. 
В погребении обнаружено 6 лепных сосудов. 
Сосуд 1 (рис. 13, 3; 14, 1), баночной формы был обнаружен у середины восточной 

стенки могилы. Сосуд не орнаментирован. Банка имеет выделенную придонную часть и 
скошенный вовнутрь венчик. Поверхность сосуда коричневого цвета с серым оттенком, 
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формовочная масса плотная, в тесте глины есть примесь шамота.  
Размеры сосуда: высота  5-5,4 см; внешний диаметр дна 7,1 см, венчика – 7,8 см; 

толщина дна – 0,7 см, стенки – 0,5-0,7 см. 
Сосуд 2 (рис. 13, 3; 14, 2). Лепной неорнаментированный глиняный сосуд баноч-

ной формы со скошенным вовнутрь венчиком располагался возле фрагментов бедрен-
ных костей скелета 2. Банка имела неравномерный обжиг с участками поверхности 
светло-коричневого и серого цветов. Тесто рыхлое, с примесью в глине шамота, кера-
мика в изломе – тёмно-серого цвета. 

Размеры сосуда: высота 12 см; внешний диаметр дна 9,2 см, венчика – 14,8 см; 
толщина дна и стенки – 0,8-1,0 см. 

Сосуд 3 (рис. 13, 3). Лепной глиняный сосуд находился у южной стенки могиль-
ной ямы. Сосуд имеет выделенное дно, округлое тулово, короткую широкую горловину 
и закруглённый венчик. Обжиг сосуда неравномерный, участки внутренней и внешней 
поверхности имеют светло-коричневый и серый цвет. Тесто горшка рыхлое, с примесью 
в глине шамота. Керамика в изломе – тёмно-серого цвета. Орнамент на поверхности со-
суда отсутствует. 

Размеры сосуда: высота 18,2 см, вычота от дна до максимального расширения ту-
лова 13 см; внешний диаметр дна 10,6 см, наибольшего расширения тулова – 22 см, 
горловины – 18 см, венчика – 19 см; толщина дна 1,2 см, стенки тулова – 0,5-1,2 см, 
горловины – 0,5 см. 

Сосуд 4 (рис. 13, 3; 14, 3) выявлен у основания правой бедренной кости скелета 1. 
Сосуд имеет форму банки с открытым устьем. Банка не орнаментирована, цвет поверх-
ности, в основном, серый. Керамика в изломе тёмно-серого цвета, в тесте глины наблю-
дается примесь шамота. 

Размеры сосуда: высота 5,8 см; внешний диаметр дна 4,7 см, венчика – 7,5 см. 
Толщина дна 0,8 см, стенки – 0,5-0,7 см. 

Сосуд 5 (рис. 13, 3; 14, 4). Располагался возле затылочной части черепа скелета 2. 
Сосуд не орнаментирован и имеет баночную форму со слегка прикрытым устьем. Цвет 
внутренней и внешней сторон сосуда – серый с различными оттенками. 

Размеры сосуда: высота 14 см, высота от дна до максимального расширения туло-
ва 10 см. Внешний диаметр дна составляет 12 см, диаметр наибольшего расширения 
тулова – 18 см, венчика – 17,5 см. Толщина днища достигает 1,2 см, стенки – 0,5-1,1 см. 

Сосуд 6 (рис. 13, 3; 14, 5). Находился в развале, был обнаружен в северо-
восточном углу могилы. Сосуд полностью не восстанавливается. Сосуд имеет прямое 
выделенное дно, округлое тулово, покатое, слегка вогнутое плечико и заострённый вен-
чик; горловина отсутствует. По плечику нанесены два горизонтальных ряда жемчужин, 
на срезе венчика – прямые насечки. Большая часть тулова покрыта расчёсами. Цвета 
участков внешней и внутренней поверхности сосуда – коричневые и серые с различны-
ми оттенками. Керамика имеет в тесте глины примесь шамота; в изломе имеет тёмно-
серый цвет.  

Размеры сосуда: высота плеча достигает 1,2 см, внешний диаметр основания пле-
чика равен 20 см, венчика – 17,6 см. Толщина дна 1,0 см, стенки тулова – 0,6-0,8 см, 
плеча – 0,6-0,7 см. 

 
Погребение 2 (рис. 13, 4). 
Погребение впускное, совершено в простой грунтовой яме. Обнаружено в северо-

западной части кургана. Привязка: R0 юг – 6,8 м; R0 запад – 1,6 м. Точка привязки на-
ходилась в 0,25 м к западу от северного угла могильной ямы. 

Погребение выявлено по пятну заполнения могильной ямы, четкие контуры кото-
рой зафиксированы на глубине 0,51-0,55 м. Заполнение мягкое, однородное, состоящее 
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из черного гумусированного суглинка, которое хорошо выделялось на фоне желто-
коричневого суглинка. 

Могильная яма, слегка расширявшаяся в юго-восточную сторону, имела подпря-
моугольную в плане форму (0,93х0,55-0,65 м) и скругленные углы. Длинной осью она 
была ориентирована по линии северо-запад – юго-восток. Верхние края ямы и поверх-
ность стенок неровные, разрушенные норами землеройных животных. Стенки опуска-
лись вертикально, но ближе ко дну, за исключением южной части ямы, наблюдалось не-
большое расширение на 0,04 м. Дно, поверхность которого неровная, слегка понижа-
лось от стенок к центральной части и к юго-западной стенке могильной ямы. Перепад 
глубин составил до 3 см. 

Погребение ребенка было почти полностью разрушено землеройными животны-
ми. От скелета сохранился только череп, залегавший у северо-западной стенки могиль-
ной ямы, на левой стороне (лицевой частью на северо-северо-восток) и фрагменты  
длинных костей верхних и нижних конечностей. По ним можно было установить, что 
погребенный был положен на левом боку. 

Инвентарь.  
Сосуд лепной, не орнаментированный (рис. 13, 4; 14, 6) стоял у центральной части 

северо-восточной стенки, в 0,2 м к востоку от лицевой части черепа. Цвет участков по-
верхности – светло- коричневый и серый с различными оттенками. Его размеры: высота 
5 см, диаметр 7 см, диаметр по венчику 8,4 см. Толщина дна 0,7-0,8 см, стенки – 0,5-0,8 
см.  

Южнее и рядом  с сосудом 1 обнаружен второй сосуд баночной формы (рис. 13, 4; 
14, 7). Тесто сосуда рыхлое, обжиг неравномерный. Поверхность неровная. Цвет участ-
ков поверхности – светло- коричневый, серый с различными оттенками. В тесте глины 
есть примесь шамота. Размеры сосуда: высота 10,8 см, высота от дна до наибольшего 
расширения тулова 8 см, диаметр дна 9 см, венчика – 12,6 см.  

 
Погребение 3 (рис. 13, 5). 
Совершено в простой грунтовой яме. Обнаружено в северо-западной части курга-

на. Привязка: R0 север – 1,25 м; R0 запад – 1,75 м. Точка привязки находилась в 0,1 м к 
югу от центральной части южной стенки могильной ямы. Выявлено по пятну заполне-
ния могильной ямы, контуры которой зафиксированы на глубине 0,48-0,55 м.  

Заполнение мягкое, однородное, состоящее из легкого суглинка темно-коричне-
вого цвета, которое выделялось на фоне желто-коричневого суглинка. 

Могильная яма подпрямоугольной в плане формы (1,5х0,94 м) со скругленными 
углами длинной осью была ориентирована по линии север – юг. Восточная и западная 
стороны ямы имели более спрямленные очертания. Верхние края ямы и поверхность 
стенок неровные, разрушенные норами землеройных животных. Только восточная 
стенка плавно расширялась, остальные стенки отвесно опускались ко дну. Дно имело 
неровную корытообразную поверхность, плавно понижалось от нижних краев стенок к 
центральной его части. Перепад глубин составил 5 см. 

На дне могильной ямы лежал скелет взрослого человека, в среднескорченном по-
ложении, на левом боку. Череп лежал на левой  стороне  и, вероятно, был ориентирован 
на север. Скелет был потревожен землеройными животными. Некоторые его части (кос-
ти предплечий, отдельные позвонки, тазовые кости, часть стоп, правая малая берцовая 
кость) не обнаружены.  

Инвентарь. 
Сосуд глиняный, лепной, не орнаментированный, небольших размеров. Сосуд ле-

жал на боку, у восточной стенки, в 0,2 м к востоку от нижней челюсти погребенного 
(рис. 13, 5). 
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В южном углу обнаружен орнаментированный подострорёберный лепной сосуд с 
отогнутым венчиком (рис. 14, 7). В верхней части сосуда нанесён орнамент в виде тре-
угольников и двух поясков горизонтальных линей. Размеры сосуда: высота 13,7 см, 
диаметр дна около 10 см, диаметр наибольшего расширения тулова 21 см, диаметр вен-
чика около 18 см. 

 
Погребение 4 (рис. 13, 6). 
Захоронение обнаружено в юго-западном секторе кургана, в 3,79 м к югу и 1,8 м к 

западу от R0 на уровне материка. Контуры могилы не прослеживались. Возле развала 
сосуда обнаружен фрагмент лучевой кости ребёнка, располагавшийся по направлению 
юго-запад – северо-восток. 

Инвентарь. 
В яме, на глубине 0,6-0,65 м от R0 обнаружен развал небольшого сосуда баночной 

формы с прикрытым устьем и закраинами по дну. Орнамент на сосуде отсутствовал 
(рис. 13, 6; 14, 9). Поверхность фрагментов коричневая и серая, в изломе керамика тём-
но-серого цвета.  

Высота сосуда достигает 5 см, от дна до наибольшего расширения тулова – 4,7 см;   
диаметр дна 6,2 см, диаметр наибольшего расширения тулова 9,4 см, венчика – 9 см. 
Толщина дна составляет 0,7-0,8 см, стенки – 0,2-0,7 см. 

 
Погребение 5 (13, 7). 
Захоронение обнаружено под бровкой кургана, в 0,45 м к северу от условного цен-

тра кургана. Яма овальной формы и размерами 1,0х1,45 м была ориентирована длинной 
осью по линии юго-юго-запад – север-северо-восток.  

Погребение совершено в простой яме с неровными стенками. Заполнение могилы 
– гумусированный суглинок серого цвета. Заполнение, дно и стенки могилы разбиты 
норами грызунов. 

Стенки могилы почти отвесные. Дно зафиксировано на глубине около 1,4 м от R0. 
Дно могилы неровное, с небольшим заглублением в материк в центре. На дне могилы 
обнаружена часть раздавленного черепа, крыло таза, отдельные рёбра. Остатки скелета 
концентрировались в центральной части могилы и в её южной половине. Положение 
скелета не восстанавливается. 

Инвентарь. 
К северо-западу от черепа обнаружены фрагменты орнаментированного лепного 

сосуда.(13, 7). Сосуд полностью не восстанавливается (14, 10). Сосуд имеет плоское дно 
толщиной 1,1 см и прямой отогнутый наружу венчик. Под венчиком нанесён геометри-
ческий орнамент, выполненный мелкозубчатым штампом. Толщина стенки достигает 
0,5-0,7 см. Высота и диаметр дна сосуда не определяются, диаметр венчика достигает 
13,5 см. Участки внешней поверхности имеют светло-коричневые и серые цвета, внут-
ренней – серые. Керамика в изломе – серого цвета, в тесте глины примесь песка. 

 
Всего в 4-х курганах выявлено 27 погребений, 26 из которых относятся к срубной 

культуре эпохи поздней бронзы. Наиболее ранними из срубных погребений являются 
два захоронения кургана 12. В захоронении 1 этого кургана скелет, лежавший на левом 
боку, руки согнуты в локтях, кисти положены перед лицевой частью степень скорчен-
ности сильная. На поверхности сосуда 1 – пиктограмма. Эти погребения относятся к 
раннему этапу срубной культуры. 

Сосуд 1 из погребения 15 кургана 13 украшен вертикальной ёлочкой – наследием 
традиций доно-волжской катакомбной культуры. К традициям раннесрубного этапа 
следует отнести способ нанесения жемчужного орнамента на сосуде 6 из погребения 1 
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кургана 14 (см. Тихонов В. В., Шереметьев А. Г., 2014, с. 83, рис. 18. 6, с. 108).  
  
Остальные срубные погребения по всем признакам можно отнести к развитому 

этапу срубной культуры эпохи поздней бронзы. Все они являются основными, могиль-
ные ямы имеют небольшие размеры и малую глубину. Упрощение погребального обря-
да и снижение трудозатрат характерно для развитого этапа срубной археологической 
культуры (Синюк А.Т., 1996, с. 219-252; Отрощенко В.В., 2003, с. 68-96; Семёнова А.П., 
2000, с. 171-178). Все скелеты располагаются на левом боку, в редких случаях с завалом 
на живот. Практически все полностью сохранившиеся скелеты находятся, за некоторы-
ми исключениями (к. 13, п. 16), в средней степени скорченности  

Погребение 10 кургана 13 является впускным и относится к среднесарматской ар-
хеологической культуре. 
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Рис. 1. Горбатый мост. Курган 11. 1 – общий план; 2 – западный профиль бровки; 3 – 

восточный профиль бровки; 4 – погребение 1, план; 5 – погребение 2, план 



Тихонов В.В. Погребения курганов 11-14 курганного могильника Горбатый мост эпохи поздней 
бронзы и раннего железного века 
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Рис. 2. Горбатый мост. Курган 11. 1 – погребение 1, сосуд 1; 2 – погребение 1, сосуд 2; 
3 – погребение 1, сосуд 3; 4 – погребение 2, сосуд 1; 5 – погребение 2, сосуд 2; 6 – погре-

бение 2, сосуд 3 
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Рис. 3. Горбатый мост. Курган 12. 1 – общий план; 2 – северный профиль бровки; 3 – 

южный профиль бровки; 4 – погребение 1, план; 5 – погребение 2, план 



Тихонов В.В. Погребения курганов 11-14 курганного могильника Горбатый мост эпохи поздней 
бронзы и раннего железного века 
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Рис. 4. Горбатый мост. Курган 12. 1 – погребение 1, лепной сосуд 1 ; 2 – погребение 1, 
лепной сосуд 3; 3 – погребение 2, лепной сосуд 1; 4 – погребение 2, фрагмент лепного 

сосуда 2 
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Рис. 5. Горбатый мост. Курган 13. 1 – общий план; 2 – западный профиль бровки; 3 – 
восточный профиль бровки  
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АМФОРНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ РАСКОПОК 2020 Г. ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ-3 («ПОСЕЛЕНИЕ» ГОС. № 4848)  

 
Статья посвящена краткому анализу массового амфорного материала из раскопок по-

селения Вышестеблиевская-3 в Темрюкском районе Краснодарского края в 2020 г., рас-
сматриваемому, как один из показателей социально-экономической характеристики данного 
археологического памятника.  

 
Ключевые слова: Краснодарский край, Темрюкский район, поселение Вышестебли-

евская-3 («Поселение» гос. № 4848), античность, амфоры, храмовый комплекс. 
 
 
Осенью 2020 года одним из отрядов археологической экспедиции Общест-

ва с ограниченной ответственностью «Центр реставрации и сохранения памят-
ников – Юг» (ООО «ЦРСП – ЮГ») под руководством автора были проведены 
спасательные раскопки южной окраины античного поселения Вышестеблиев-
ская-3 («Поселение» гос. №4848) в Темрюкском районе Краснодарского края на 
площади около 22,7 тыс. кв. м. При этом,  было выявлено около 19 тысяч фраг-
ментов античных амфор, что в 6 раз превышает количество находок, связанных 
со всеми другими типами керамических сосудов. Краткому анализу амфорного 
материала и посвящена данная статья. 

Поселение гос. №4848 расположено в 2,5 км к северо-востоку от восточной ок-
раины станицы Вышестеблиевская. Её южный край с запада на восток пересекает же-
лезная дорога, расширение и реконструкция которой и потребовали проведения спаса-
тельных археологических исследований участка поселения, оказавшегося в зоне строи-
тельства. Необходимо отметить, что в настоящее время по абсолютно непонятным при-
чинам памятник, являющийся объектом федерального значения, формально переиме-
нован и называется просто и не замысловато – «Поселение», что не только обезличива-
ет его, но и прямо противоречит пункту 3.5. «Положения о порядке проведения архео-
логических полевых работ и составления научной отчётной документации». Учитывая 
это, для удобства восприятия информации в статье, думается, вполне оправданным бу-
дет использовать прежнее название объекта археологического наследия. 

Впервые поселение Вышестеблиевсая-3 было выявлено при изучении аэро-
фотосъёмки, а затем и обследовано на местности Я.М. Паромовым в 1982 г. Соб-
ранный подъёмный материал позволил учёному рассматривать его как рядовое 
сельское поселение II-III вв. н.э., окружённое в древности земельными наделами и 
стоявшее у античной дороги, ведущей с юга на север к столице Восточного Бос-
пора Фанагории, лежавшей на побережье Таманского залива (Паромов Я.М., 1992, 
с. 556-558, 563).  

В 2013 году в ходе археологической разведки А.А. Козорезова были уточнены 
границы поселения Вышестеблиевская-3 и хронологические рамки его существо-
вания, ограниченные IV-I вв. до н.э. Несколько позднее, в том же году охранные рас-
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копки участка поселения вдоль северного подножья железнодорожного полотна пло-
щадью 3 000 кв. м провёл С.В. Кашаев. Находки из культурного слоя памятника и из 
заполнения 32-х обнаруженных объектов позволили исследователю удревнить время 
возникновения поселения до рубежа VI-V вв. до н.э. (Кашаев С.В., 2014). 

В конце 2017-начале 2018 г. в ходе очередных спасательных археологических ра-
бот территория памятника с обеих сторон железной дороги раскапывалась под руково-
дством автора на площади в 26 000 кв. м. Здесь было обнаружено 297 археологических 
объектов и выявлено около 74,5 тыс. находок, что позволило в целом датировать па-
мятник V в. до н.э.-III в. н.э. Кроме того, изучение полученного материала позволило 
автору высказать и аргументировать предположение о нерядовом характере поселения 
Вышестеблиевская-3 в V-II вв. до н.э. (Карпов Д.А., 2019).  

Материалы раскопок осени 2020 г., в ходе которых было исследовано 99 объектов 
и учтено около 25 тысяч находок, подтвердили наши предыдущие выводы о нерядовом 
характере поселения Вышестеблиевская-3. 

Одной из категорий находок, позволяющей делать такие заключения, по нашему 
мнению, является амфорный материал. 

Всего в 2020 году на поселении Вышестеблиевская-3 было обнаружено около 19 
тысяч фрагментов античных амфор, происходящих из двух десятков Средиземномор-
ских и Понтийских центров1. Это составило 85,58% от массового керамического мате-
риала и 75,52% от всех находок, обнаруженных в ходе данных раскопок.  

Надо отметить, что близкие пропорции наблюдались и в ходе предыдущих раско-
пок. В ходе работ С.В. Кашаева в 2013 г. было учтено 39428 фрагментов амфор, что со-
ставляло 91,97% от массовых находок всех керамических сосудов и 89,62% от всех на-
ходок (Кашаев С.В., 2014). В ходе наших раскопок 2017-2018 годах. было обнаружено 
35 825 фрагментов амфор, что составляло 86,63% от массового керамического материа-
ла и 83,21% от всех находок (Карпов Д.А., 2019). 

Как представляется, такой подавляющий перевес тарной керамики над другими 
типами сосудов выглядит не характерным для обычного сельского поселения. 

Интересен и круг торговых связей Вышестеблиевской-3, нашедший отражение в 
принадлежности амфор к различным центрам их производства. Всего в материалах 
раскопок 2020 года среди 681 фрагмента амфор установленного происхождения была 
выявлена продукция не менее, чем 18 таких центров. 4 из них относятся к Понтийскому 
региону и 14 к Средиземноморскому. 

Продукция Понтийских мастерских насчитывает 227 фрагментов, что составляет 
около 33,33% от всех определённых массовых находок данной категории. Кроме того, 
среди индивидуальных находок учтено ещё 20 клейм на амфорах причерноморского 
производства. 

Большая часть из массовых находок относится к амфорам, изготовленным в Ге-
раклее Понтийской. Это 125 фрагментов венчиков, ножек и ручек (18,35% определён-
ного амфорного материала), относящихся к нач. IV-концу III в. до н.э. Среди индивиду-
альных находок отмечено 6 клейм на горлах гераклейских амфор. 5 из них датируются 
390-360-ми гг. до н.э. (рис. 1, 1) и одно клеймо относится к концу IV-нач. III в. до н.э. 
По количеству данная группа амфорного материала уступает только фрагментам сосу-
дов хиосского и фасосского происхождения. 

К продукции второго Понтийского центра – Синопе – относятся 74 фрагмента 
венчиков, ножек и ручек амфор, датированных первой пол. IV-концом III в. до н.э., что 
составляет около 10,86% от числа определённых находок тарной керамики. Кроме того, 
на ручках синопских амфор было обнаружено 13 клейм и их фрагментов, учтённых в 

                                                            
1 Определение амфорного материала проведено к.и.н. А.Б. Колесниковым. 



Карпов Д.А. Амфорный материал из раскопок 2020 г. поселения Вышестеблиевская-3  
(«ПОСЕЛЕНИЕ» ГОС, № 4848) 

155 
 

качестве индивидуальных находок. В целом, клейма укладывались в хронологические 
рамки 359-210 гг. до н.э. (рис. 1, 2). 

Находки, связанные с тарной керамикой остальных Понтийских центров не мно-
гочисленны.  

Было отмечено 9 фрагментов венчиков, ножек и ручек колхидских амфор (1,32% 
определённого амфорного материала), как правило, датированных второй четв. IV-
второй пол. III в. до н.э. (рис. 1, 3). Только один фрагмент венчика выпадает из этой 
группы. Он относится к I-II вв. н.э. 

Последним определённым производственным центром Причерноморья, представ-
ленным своими амфорами в материалах раскопок поселения Вышестеблиевская-3, яв-
ляется Херсонес. Было найдено всего 3 фрагмента венчика и ножек (0,44% определён-
ного амфорного материала), датированных концом IV-первой третью III в. до н.э. По-
мимо этого, среди индивидуальных находок отмечено клеймо на ручке херсонесской 
амфоры, бытовавшее в 316-305 гг. до н.э. (рис. 1, 4). 

К группе находок причерноморских производственных центров можно отнести и 
16 фрагментов венчиков и ручек узкогорлых светлоглиняных амфор с профилирован-
ными ручками кон. I в. до н.э.-II в. н.э. (2,35% определённого амфорного материала). 
Среди индивидуальных находок также есть такой сосуд с сильно вытянутым веретено-
образным туловом и узким скрытым кольцевым поддоном, утратившим в древности 
верх горла и ручки, сер. I-сер. II в. до н.э. (рис. 2. 1). 

Точное место производства этих амфор в настоящее время вызывает вопросы. Но 
большинство исследователей склоняется к мысли об их малоазиатском происхождении. 
Возможно, центром производства таких амфор была Синопа (Шелов Д.Б., 1978, с. 20). 

Остальные находки амфорного материала связаны со средиземноморскими цен-
трами производства тарной керамики. 

Наиболее массово представлены фрагменты венчиков, ножек и ручек амфор, из-
готовленных на острове Хиос. Их насчитывается 197 штук, что составляет 28,93% от 
количества определённого по центрам производства материала данной категории. Все 
находки укладываются в хронологические рамки нач. V-III в. до н.э. На двух фрагмен-
тах горл амфор и на одном фрагменте ручки отмечены 4 анэпиграфических клейма, уч-
тённых в качестве индивидуальных находок. В трёх случаях это были энглифические 
кольца. На одном фрагменте горла помимо кольца был ещё рельефный оттиск прямого 
креста в углубленном округлом поле (рис. 2, 2). Все клейма датировались по морфоло-
гическим признакам фрагментов амфор V в. до н.э. 

Вторую по численности группу средиземноморских амфор составили фрагменты 
венчиков, ножек и ручек сосудов, связанных с керамическим производством на острове 
Фасос и в его технологическом окружении, называемом «кругом Фасоса». Их насчиты-
вается 144 (21,14% определённого амфорного материала). В целом, этот материал мо-
жет быть отнесён к V-концу IV в. до н.э. В коллекции индивидуальных находок также 
присутствует верхняя часть протофасосской пифоидной амфоры первой пол. V в. до 
н.э. (рис. 3, 1). Здесь же на амфорах собственно фассоского производства было выделе-
но 13 клейм и их фрагментов, нанесённых, как правило, на ручки. Только в одном слу-
чае клеймо фиксировалось на стенке сосуда. Клейма в целом относятся к 390-288 гг. до 
н.э. 

Остальные средиземноморские центры производства тарной керамики представ-
лены в коллекции находок 2020 года с раскопок поселения Вышестеблиевская-3 значи-
тельно меньшим количеством фрагментов амфор. 

Так находки сосудов производства острова Икос включают только 20 фрагментов 
венчиков, ножек и ручек амфор (2,94% определённого амфорного материала), уклады-
вающихся в хронологические рамки второй-третьей четв. IV в. до н.э. (рис. 3, 2) 
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Продукция острова Кос насчитывает 19 фрагментов венчиков, ножек и ручек ам-
фор (2,79% определённого амфорного материала), датированных в основном нач. IV-II 
в. до н.э. Только один фрагмент ножки может быть отнесён к сер. I в. до н.э. (рис. 3, 3). 

Материал книдского производства представлен 17 фрагментами венчиков и ножек 
амфор (2,5% определённого амфорного материала) сер. IV-нач. III в. до н.э. (рис. 4, 1). 
Кроме того, среди индивидуальных находок было отмечено 3 клейма на ручках амфор 
Книда, узкую датировку которых установить не удалось. 

12 фрагментов венчиков и ножек амфор относятся к продукции города Менды 
(1,76% определённого амфорного материала), которая датируется сер. V-второй пол. IV 
в. до н.э. (рис. 4, 2). Среди индивидуальных находок также есть два клейма, нанесённые 
на ручки амфор данного производственного центра. В одном случае это энглифический 
оттиск в виде буквы «В», в другом – анэпиграфический оттиск в виде кольца. По со-
путствующему материалу оба клейма могут быть отнесены к сер. IV в. до н.э. 

Из мастерских Пепарета происходят 10 фрагментов венчиков и ножек амфор 
(1,47% определённого амфорного материала). Все они укладываются в хронологиче-
ские рамки первой пол. IV в. до н.э. (рис. 4, 3). Помимо этого, среди индивидуальных 
находок фиксируется одно клеймо на ножке амфоры из Пепарета в виде анэпиграфиче-
ского кольца, которое по морфологическим признакам сосуда может быть датировано 
первой пол. IV в. до н.э. 

Продукция Родоса представлена 9 фрагментами венчиков, ножек и ручек амфор 
(1,32% определённого амфорного материала), охватывающими временной отрезок с 
конца. IV до сер. II в. до н.э. (рис. 4, 4). Ещё 4 клейма на ручках родосских амфор учте-
но среди индивидуальных находок. Подобные оттиски в целом бытовали в 233-110 г. 
до н.э. 

7 фрагментов венчиков принадлежит амфорам, изготовленным в ионическом 
г.Эрифры в третьей трети V-III в. до н.э. (рис. 5, 1)., что составляет 1,02% от опреде-
лённого амфорного материала. 

Количество находок из остальных средиземноморских центров производства тар-
ной керамики составляет меньше 1% массового амфорного материала. 

Так продукция Самоса представлена 6 фрагментами венчиков и ножек амфор 
(0,88% определённого амфорного материала), датированных сер.-концом IV в. до н.э. 
(рис. 5, 2). Из мастерских Лесбоса в конце V-нач. IV в. до н.э. вышли амфоры от кото-
рых сохранились 5 фрагментов венчиков и ножек (0,73% определённого амфорного ма-
териала) (рис. 5, 3). 3 фрагмента венчиков и ножки принадлежат амфорам Милета 
(0,44% определённого амфорного материала) (рис. 5, 4). По 2 фрагмента массового ам-
форного материала (по 0,29%) отнесены к производству Коринфа IV-первой трети III в. 
до н.э. (рис. 5, 5).и Аканфа IV в. до н.э. Помимо этого, среди индивидуальных находок 
есть 2 клейма на ручках акафских амфор, датированные 80-30-ми гг. IV в. до н.э. (рис. 
6, 1). 

Заканчивая краткий обзор находок массового амфорного материала, необходимо 
ещё раз обратить внимание на несоответствие его непропорционально большого объё-
ма по сравнению с находками других сосудов для рядового сельского поселения, како-
вым первоначально был определён археологический объект Вышестеблиевская-3. Так-
же нехарактерным для простого сельского поселения, по нашему мнению, выглядит 
большое количество фрагментов черепицы, которых к настоящему времени с террито-
рии памятника происходит 1725 экземпляров, находки каменных квадров и фрагментов 
архитектурных деталей, в том числе и мраморных, большое количество античных мо-
нет, которых сейчас известно 270 штук, 31 фрагмент терракотовых статуэток, в боль-
шинстве своём выраженного вотивного характера, ряд других находок культового ха-
рактера, среди которых выделяется граффито на стенке амфоры Коса III-II в. до н.э. с 
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посвятительной надписью Зевсу Патрею из раскопок 2017-2018 гг. (рис. 6, 2). (Кашаев 
С.В., 2014; Карпов Д.А., 2019). Если добавить к этому данные о наличии в поселении 
большого количества глинищ, как карьерного, так и шахтного типов, комплекса зерно-
вых ям длительного хранения с системой вентиляции, признаков ремесленного хлебо-
пекарного, терракотового (Карпов Д.А., 2019) и металлургического производства (на-
ходка горна в 2020 г.), то характер поселения Вышестеблиевская-3 будет выглядеть 
иным.  

Все три раскопа, вскрывшие к настоящему времени около 52 тыс. кв. м. площади 
памятника с 428 объектами, изучали южный край поселения, являвшийся его хозяйст-
венной периферией. Обнаруженные здесь сооружения и находки однозначно свиде-
тельствует, как минимум, о нерядовом характере данного поселения, достигшего наи-
высшего своего расцвета в IV-III вв. до н.э. 

Вероятно, в центре поселения Вышестеблиевская-3 находились постройки, вклю-
чавшие не менее одного крупного каменного здания с мраморным и расписным деко-
ром и черепичной крышей, для возведения и ремонта которого требовалось большое 
количество глины. По нашему мнению, значительное количество находок культового 
характера свидетельствует, что речь может идти о храмовом или административном 
комплексе, включавшем в себя производственные мастерские, в том числе, мукомоль-
ные, хлебопекарные, терракотовые, металлургические, и крупные зернохранилища. 
Большое количество амфорного материала позволяет предположить также наличие 
хранилищ с привозным вином и маслом. 

Косвенно подобный вывод подтверждает и расположение поселения Вышестеб-
лиевская-3 рядом с крупной дорогой, связывающей северный берег Тамани у столицы 
Азиатского Боспора Фанагории с его южным побережьем у Кизилташского лимана. 
Кроме того, только в радиусе 5 км от изучавшегося нами археологического па-
мятника зафиксировано не менее 18 сельских поселений античного времени, либо 
многослойных памятников с античными слоями. Большинство из них были окру-
жены земельными наделами и связаны в единую сеть древними дорогами. Среди 
них особо выделяются размерами такие памятники, как Вышестеблиевская-1 и 
Старотиторовская-7, площадь которых достигает соответственно 31 га и 30 га 
(Паромов Я.М., 1992). Религиозно-административным центром этой округи, по 
всей видимости, и могло являться поселение Вышестеблиевская-3. 
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Рис. 1. Поселение Вышестеблиевская-3. Амфорный материал из раскопок 2020 г. 
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Рис. 2. Поселение Вышестеблиевская-3. Амфорный материал из раскопок 2020 г. 
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Рис. 3. Поселение Вышестеблиевская-3. Амфорный материал из раскопок 2020 г. 
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Рис. 4. Поселение Вышестеблиевская-3. Амфорный материал из раскопок 2020 г. 
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Рис. 5. Поселение Вышестеблиевская-3. Амфорный материал из раскопок 2020 г. 
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Рис. 6. Поселение Вышестеблиевская-3. Амфорный материал из раскопок 2020 г. (1) и 
2017-2018 гг. (2) 
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А.Г. Шереметьев, А.А. Евтеев, Н.В. Рослякова 
 

ПОГРЕБЕНИЕ КОЧЕВНИКА ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ВРЕМЕНИ 
У СЕЛА РАСЛОВКА 1-Я  

 
В статье публикуются материалы кочевнического погребения золото-

ордынского времени из кургана 9 курганного могильника к северо-западу от 
с. Расловка 1-я Саратовского района Саратовской области. Курган, вероятнее 
всего, имел естественное происхождение. Погребение сочетало такие при-
знаки, как северная ориентировка погребенного и кости лошади (остатки 
шкуры) на перекрытии. Статья содержит результаты палеоантропологиче-
ского и археозоологического исследований костных останков человека и ло-
шади.  

 
Ключевые слова: Золотая Орда, кочевники, погребение, северная ори-

ентировка, шкура лошади, Поволжье, антропология, археозоология . 
 
 

Археологический контекст 
Осенью 2019 г. были проведены охранные раскопки на территории курганного мо-

гильника к северо-западу от с. Расловка 1-я Саратовского района Саратовской области 
(Шереметьев А.Г., 2020). Могильник расположен на левом берегу р. Курдюм (правый 
приток р. Волги) в 5 км к северо-западу от места ее впадения в Курдюмский залив.  

Курганная группа у с. Расловка 1-я в количестве 44 насыпей впервые была выяв-
лена в 1987 г. К.Ю. Моржериным (Моржерин К.Ю., 1988). В 2009 г. Р.В. Бабинцев от-
крыл курганную группу из 2-х насыпей «Первая Расловка». Один из этих курганов 
(к. 1), скорее всего, под номером 44 был ранее картографирован К.Ю. Моржериным, 
второй (к. 2) – был выявлен впервые (Бабинцев Р.В., 2010; Бабинцев Р.В., Шереметь-
ев А.Г., Шмелёв Д.Д., 2010, с. 212). В 2014 году Ю.А. Африканов провел археологиче-
ские разведки на памятнике в связи с проектируемым строительством межпоселкового 
подземного газопровода между селами Расловка 1-я и Новая Липовка (Африка-
нов Ю.А., 2014). В рамках этих работ было обнаружено 18 курганов. Из них 17 были 
соотнесены с курганами, выявленными в 1987 г. К.Ю. Моржериным, а один, получив-
ший номер 45, в 2009 г. Р.В. Бабинцевым под номером 2 был отнесен к курганной груп-
пе «Первая Расловка». Охранные раскопки 2019 года проводились под руководством 
А.Г. Шереметьева и были связаны с прокладкой газопровода. В ходе раскопок были об-
наружены еще 8 насыпей, 6 из которых были соотнесены с планом К.Ю. Моржерина, а 
двум насыпям, которые не удалось соотнести с какими-либо курганами на плане 1987 г. 
были присвоены новые номера: 46 и 47.  

Таким образом, на момент раскопок 2019 г. группа насчитывала 26 выявленных 
насыпей, 15 из них (№№ 2-3, 6-9, 25-29, 32, 35, 46-47) были полностью раскопаны. 
Важно отметить, что в границах курганного могильника также была обследована боль-
шая площадь межкурганного пространства (12 641 кв. м), где были обнаружены не вы-
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делявшиеся в рельефе местности курганы №№ 46 и 47, а также одиночное грунтовое 
погребение и остатки тризны с костями мелкого рогатого скота (МРС). 

Курган № 2 датируется эпохой ранней бронзы (ямная культура), курганы №№ 3, 
32, 46-47 были сооружены в эпоху поздней бронзы представителями покровской (к. 47) 
и срубной (к. 3, 32, 46) культур. Эпохой бронзы также датируются одиночное погребе-
ние и остатки тризны в межкурганном пространстве. 

Курганы №№ 6-8, 25-29 и 35 имели, по-видимому, естественное происхождение и 
являлись сурчинами. Их размеры были незначительны: высоты колебались в пределах 
0,15-0,25 м, а диаметры не превышали 14 м. Все они имели округлые плавные очерта-
ния и были задернованы. В одной из сурчин (к. 7) в норе был найден фрагмент левой 
пяточной кости крупной особи МРС – овцы (Ovis aries) или козы (Capra hircus). 

В западной части памятника был обследован, располагавшийся между сурчин, 
курган 9, который содержал погребение кочевника золотоордынской эпохи. В настоя-
щей статье публикуются материалы этого кургана. 

Внешне курган 9 не отличался от раскопанных рядом сурчин (к. 6-8, 25-29 и 35). 
Он имел округлую форму, был задернован и слабо выражен в рельефе местности. Его 
высота с востока составляла 15 см, с запада – 25 см. Диаметр максимально выраженного 
в рельефе всхолмления составлял 7-9 м. Только при взгляде с запада курган достигал в 
диаметре 12-14 м (рис. 1). К востоку от кургана находилась мусорная яма, названная в 
отчетах К.Ю. Моржерина и Ю.А. Африканова грабительским раскопом. 

 
Стратиграфия. Восточный фас центральной меридиональной бровки  
(рис. 2): 

1. На отрезке от 5 м к югу от R0 до 2,9 м к северу от R0 была зафиксирована линза 
норного перекопа мощностью до 1,1 м. Длина слоя 7,9 м. Слой представлен се-
рым мешаным суглинком, сильно светлеющим к низу. Не совсем ясно являлся ли 
этот слой разрушенной насыпью или просто-напросто был следствием перера-
ботки грунта землеройными животными. 

2. Плодородный горизонт – темно-серый гумусировнный суглинок. Зафиксирован 
по сторонам от норного перекопа (насыпи?). Его мощность 0,2 м в южной части, 
0,35 м – в северной. 

3. Коричневый суглинок – слой, подстилающий плодородный горизонт по сторо-
нам от норного перекопа (насыпи?). Его мощность 0,1 м в северной части, 0,25 м 
– в южной. 

4. Коричневый суглинок с обильными белыми карбонатными включениями. Этот 
слой являлся продолжением слоя 3, на участках, расположенных ближе к центру 
кургана, в т.ч. под слоем 1, что позволяет интерпретировать его, как возможную 
погребенную почву. Линзы слоя 4 отмечены на отрезках 3-4,25 м к югу от R0 
(мощность 7 см) и 1,3-4,15 м к северу от R0 (мощность 10 см). В центре слой 
имеет разрыв длиной 4,3 м. Разрыв связан с углублением на указанном отрезке 
слоя 1. Линзы слоя 4 имеют понижение к центру. 

5. Материк: светло-коричневая глина с карбонатными включениями.  
 
Планиграфия (рис. 2, I; 3): 

В центре кургана в материке на уровне отметки -92 см было зачищено серое пятно 
норного перекопа (яма 1) размерами ок. 5 × 3 м (рис. 2, I; 3). Глубина норного перекопа 
не превышала уровня отметки -130 см. В границах пятна ямы 1 на расстоянии 1,2 м к 
востоку от R0 находилось пятно меньшего размера (ок. 1,5 × 1 м), имевшее более тем-
ный цвет. Его границы были размыты. Возможно, что темное пятно меньшего размера – 
это остатки разрушенного землеройными животными погребения. 
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В восточной части ямы 1 было обнаружено и полностью исследовано кочевниче-
ское погребение 1. 

Фиксация проводилась в 3 этапа (рис. 4): сначала были расчищены кости коня, 
располагавшиеся на перекрытии, затем зафиксированы доски, покрывавшие скелет по-
гребенного, и в конце – скелет мужчины, находившийся в долбленной деревянной ко-
лоде. Привязка к черепу погребенного от R0: 3,35 м на восток; 0,45 м на север. Отметка 
дна ямы у черепа человека -146 см от R0. 

Погребение было совершено в простой могильной яме со скругленными углами 
размерами 2,95 × 1,05 м, отвесными стенками и ровным дном. Яма имела меридиональ-
ную ориентировку. Глубина исследованной части могильной ямы составила 0,55-0,6 м, 
а в западной части лишь 0,2 м, т.к. здесь стенка ямы смыкалась с норным перекопом. 
Глубина ямы от уровня современной поверхности составляла 1,3 м.  

В первую очередь было расчищено деревянное перекрытие с костями коня на нем 
(по-видимому, остатки шкуры) (рис. 4, I; 5, I). От перекрытия сохранилось 10-12 попе-
речных плах толщиной ок. 5 см. Плахи, сохранившиеся в основном только в южной 
части могильной ямы, имели сильный наклон к западу. Их западные края залегали на 
уровне крышки колоды, а восточные на 0,3-0,4 м выше (т.е. на 0,5-0,6 м выше уровня 
дна ямы). Возможно, яма имела заплечики, вдоль длинных стенок, на которые были по-
ложены плахи перекрытия. К сожалению, проследить этого не удалось.  

Останки коня были представлены костями четырех конечностей, отчлененных в 
локтевых и коленных суставах, черепом и хвостовыми позвонками. Череп коня распола-
гался в южной части погребения, резцовой частью ориентирован на юг. Нижняя часть 
правой передней конечности находилась рядом с черепом, несколько севернее его, фа-
лангами пальцев к черепу. Кости конечности лежали в анатомическом порядке тыльной 
поверхностью вниз. Аналогичные части левой передней и обеих задних конечностей 
находились в северной части могилы, нижними концами на север. Все три конечности 
располагались передней поверхностью костей вниз. Анатомический порядок костей со-
хранен. Две конечности лежали вытянуто, а левая задняя конечность была в согнутом 
положении: берцовая и плюсневая кости находились под углом друг к другу, а вершина 
угла была направлена верх. Такое взаимное положение костей в конечности является 
естественным. Тот факт, что во всех конечностях сохранен анатомический порядок кос-
тей, свидетельствует о том, что их зафиксированное местоположение является изна-
чальным, по крайней мере, на тот момент, когда у скелета перегнили мягкие ткани. По-
ложение костей конечностей позволяет говорить о том, что шкура лежала не в расправ-
ленном виде, а была частично свернута – ее передний левый край был перекинут к зад-
нему. 

Среди костей животного был обнаружен следующий инвентарь: 
1. Железные удила (рис. 5, II:1). Часть удил (обломок грызла с внешним подвиж-

ным кольцом) находилась в пасти животного. Обломок второго грызла с кольцом нахо-
дился в 0,9 м севернее. Центральная часть удил, т.е. место соединения грызел, не сохра-
нилась. По сохранившимся частям можно сказать, что удила были однокольчатыми. 
Диаметр внешних подвижных колец составлял 4 см. Длины сохранившихся частей гры-
зел составляли 2,9 см и 3,7 см. 

2. Железное стремя (рис. 5, II:2). Находилось в 0,25 м к северу от черепа. Стремя 
имело подтреугольно-округлую форму с заостренно-уплощенной верхней частью дужки 
и прорезью для путлища в ней. Подножка прямая, линзовидная и узкая. В месте соеди-
нения дужки и подножки небольшие выступы. Размеры: высота 15,2 см; ширина 
15,2 см; ширина подножки 3,1 см. 

После снятия костей коня были расчищены доски, покрывавшие скелет погребен-
ного мужчины (рис. 4, II; 6, I). Скелет был накрыт 3-4 длинными досками, а в области 
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черепа и плечевых костей поверх длинных досок были положены две поперечные. Ши-
рина досок в среднем составляла 15 см. Гвозди и какие-либо иные крепежные элементы 
обнаружены не были.  

Под крышкой в деревянной долбленой колоде находился скелет мужчины (рис. 4, 
III; 6, II). Длина колоды составляла 2,2 м, ширина в изголовье 0,6 м. Скелет (очень хо-
рошей сохранности) лежал на спине черепом на север, лицом вверх. Руки вытянуты 
вдоль туловища, кисти – возле тазобедренных суставов. Ноги слегка подогнуты в коле-
нях, колени направлены в правую сторону. Кости стоп и правой кисти были смещены 
землеройными животными. 

Инвентарь: 
1. Железный нож (рис. 6, IV:1). Располагался у левой кисти. Сохранность плохая. 

Острие утрачено. Нож черешковый, однолезвийный (?). Спинка прямая, перекрестье не 
выражено. Переход от черешка к клинку выполнен плавными, но явно выраженными 
уступами. На черешке – остатки деревянной рукояти. Общая длина сохранившейся час-
ти ножа 14 см; длина черешка 4,7 см; ширина клинка 1,4 см.  

2. Фрагменты металлического изделия (рис. 6, IV:2). Слева от черепа было найде-
но несколько небольших фрагментов тонкой ломкой пластины из цветного металла. 
Кроме того, окислами зеленого цвета была окрашена левая височная кость погребенно-
го. Размеры наиболее крупных фрагментов 2 × 1,5 см и 1,2 × 1,2 см. Толщина <0,1 см. 
Общий вес всех фрагментов 0,87 г. 

 
Результаты археозоологического изучения костных остатков коня 

Над погребенным, на поперечных плахах перекрытия находились костные остатки 
головы, а также средние и дистальные части четырех конечностей молодой лошади 
(Equus caballus). В комплексе присутствуют: череп, правая и левая нижние челюсти, 
правые и левые лучевые с локтевыми (у локтевых не прирос бугор, у лучевых – нижний 
эпифиз), пястные, берцовые (верхние эпифизы не приросли), все кости запястья и за-
плюсны, первые, вторые и третьи фаланги передних и задних конечностей, 5 хвостовых 
позвонков. Наличие в комплексе хвостовых позвонков позволяет предположить, что в 
могилу была положена шкура. Животное было забито в возрасте около 2,5-3 лет – воз-
раст определен по состоянию зубной системы (зубы М3 и m3 не прорезались, премоля-
ры не сменились) (Sisson, Grossmann, 1953). К сожалению, резцовая часть черепа оказа-
лась разрушенной, что не позволило определить пол животного. Голова была отделена 
от туловища между мыщелками черепа и первым шейным позвонком вместе с обеими 
нижними челюстями. Подъязычные кости присутствуют. Передние конечности отчле-
нены в локтевом суставе, задние – в коленном.  

Промеры костей лошади выполнены по методике В. Эйзенманн с соавторами 
(Eisenmann, 1988) (прил. I, табл.1-2). Рост лошади в холке вычислен по длине пястной 
кости по таблицам, приведенным в работе В.О. Витта (1952, с. 163-205). Он составил 
136-144 см, что соответствует средним по росту лошадям по классификации автора. 
Индекс тонконогости пясти равен 14,4%, по классификации А.А. Браунера он соответ-
ствует тонконогим животным (1916, с. 45). 

 
Результаты палеоантропологического изучения скелета погребенного человека 

Погребенный – мужчина старческого возраста (старше 55 лет). С краниологиче-
ской точки зрения (прил. II, табл. 3), данный индивид является ярко выраженным пред-
ставителем южносибирской расы в том ее варианте, который был представлен у средне-
вековых домонгольских и золотоордынских кочевников восточноевропейских степей 
(Дебец, 1948; Шевченко, 1980; Комаров, 2013). Этот вариант имеет смешанное монго-
лоидно-европеоидное происхождение, но ему свойственны и свои характерные черты, 
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не сводящиеся к двум исходным компонентам смешения: чрезвычайно большая ширина 
лица, большая высота мозгового черепа, одновременно большая длина и ширина носо-
вых костей. У рассматриваемого индивида нужно предположить некоторое усиление 
европеоидных особенностей, о чем свидетельствуют сравнительно небольшая высота 
глазниц, заметное выступание носа, очень широкие носовые кости (прил. II, табл. 3). Он 
обладал высоким по меркам средневековья ростом (порядка 175 см), чрезвычайно 
большой массивностью скелета, был очень широкоплечим (прил. II, табл. 4). Развитие 
мест прикрепления связок отражает чрезвычайно сильное развитие мускулатуры, не-
сколько сниженное для голени и усиленное для плечевой и бедренной костей. Состоя-
ние практически всех суставных поверхностей и позвоночного столба очень плохое. 
Очевидно, это отражает сочетание высоких физических нагрузок (что также явствует из 
развития мест прикрепления мускулатуры) и влияния тяжелых климатических условий, 
способствующих развитию артрита и заболеваний позвоночного столба. В течение жиз-
ни данный индивид получил как минимум три травмы, из которых две – очень серьез-
ны: вывих со смещением правого плечевого сустава, приведший к образованию ложно-
го сустава и сильнейшему артриту, и компрессионный перелом одного из поясничных 
позвонков. Тело позвонка было полностью сплющено в передней части, началось сра-
стание этого позвонка с прилегающими, как и их между собой, путем окостенения свя-
зок. К этому нужно прибавить перелом носовых костей. Однако ни одна из этих травм 
не может однозначно считаться «боевой», все они могли быть получены и в мирной 
жизни. 

Несмотря на все перечисленные серьезные проблемы со здоровьем, этот человек 
дожил до старческого возраста, что говорит о крепости его организма, но также и об от-
носительно благоприятных условиях жизни и поддержке со стороны окружающих. В 
пользу последнего свидетельствует целый ряд особенностей скелета: отсутствие марке-
ров неспецифического стресса, отсутствие кариеса и наличие сколов эмали – показатели 
высокого процента белковой (и собственно мясной) пищи в рационе, очень большие для 
рассматриваемой эпохи размеры тела.  

На скелете практически полностью представлен комплекс черт, свидетельствую-
щих о значительной роли верховой езды в жизни индивида («комплекс всадника») (Бу-
жилова, 1998). 

 
Аналогии и интерпретации  

В первую очередь необходимо отметить, что характер происхождения кургана 9 
не вполне ясен. С одной стороны по ряду черт он схож с раскопанными рядом с ним 
курганами №№ 6-8, 25-29, 35, имевшими естественное происхождение, и, являвшимися 
сурчинами. Точка зрения о естественном происхождении кургана 9 представляется при-
оритетной. С другой стороны в стратиграфическом разрезе, помимо слоя предполагае-
мой насыпи, присутствует слой, который можно интерпретировать, как погребенную 
почву (впрочем, этот слой имеет нехарактерное для погребенной почвы понижение к 
центру кургана) (рис. 2). Пятно темного грунта в границах норного перекопа может яв-
ляться остатками разрушенного погребения.  

Кочевническое погребение 1 вряд ли является основным для кургана 9 (если при-
нять точку зрения о его искусственном происхождении). Так как, учитывая обилие нор-
ных перекопов, оно (погребение 1), будучи синхронным насыпи, с большой долей веро-
ятности было бы разрушено землеройными животными. Это значит, что на момент со-
вершения погребения 1 курган 9, во-первых, уже существовал и, во-вторых, землерои 
прекратили в нем активную деятельность. Если курган 9 и имел искусственный харак-
тер, то насыпан он был, скорее всего, над разрушенным погребением, следы которого 
были отмечены в границах пятна ямы 1.  
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Также представляется маловероятным впускной характер кочевнического захоро-
нения. Во-первых, курган 9 очень слабо выражен в рельефе местности, особенно в срав-
нении с другими курганами группы (высота к. 4 – 1,2 м, к. 44 – 1,6 м и т.д.). Во-вторых, 
погребение было совершено на самом краю всхолмления, в месте, где оно переходило в 
ложбинку (рис. 1).  

Таким образом, с большой долей вероятности погребение 1 следует рассматри-
вать, как одиночное грунтовое захоронение, не имевшее насыпи. Его попадание в гра-
ницы кургана 9 носит, по-видимому, случайный характер. Одиночные грунтовые кочев-
нические погребения на территории Золотой Орды изучены слабо, так как их невоз-
можно исследовать планомерно, в отличие от курганных или грунтовых могильников. 
Тем не менее, достоверно известно, что подобный обряд в кочевой среде практиковался. 
Это подтверждают и письменные источники, и данные археологии (Мыськов Е.П., 2015, 
с. 49-50).  

Погребенный имел северную ориентировку, что считается характерной чертой 
монгольского (центрально-азиатского) погребального обряда, но только применительно 
к погребениям без костей коня. На территории восточно-европейских степей подобный 
обряд получает распространение с приходом монгольских завоевателей в XIII-XIV вв. 
(Федоров-Давыдов Г.А., 1966, с. 158-159, рис. 23). Для кочевнических могильников 
Волго-Донского региона XIII-XIV вв. доля погребений с северными ориентировками 
составляет 20% (70% – запад, 10% – восток) (Мыськов Е.П., 2015, с. 44).  

Что касается останков лошади, то наличие в погребальном комплексе только чере-
па и костей конечностей в археологической литературе трактуется, как остатки чучела 
или шкуры животного. В случае погребения из с. Расловка 1-я были зафиксированы еще 
и хвостовые позвонки, что позволяет говорить о наличии шкуры животного, но в то же 
время положение конечностей лошади не позволяет утверждать, что из шкуры было из-
готовлено чучело. Скорее всего, шкура была свернута и в таком виде положена на пере-
крытие.  

Использование в погребальной практике лошадиных чучел (шкур) было широко 
распространено у средневековых тюркских народов. Характер членения ног жертвенно-
го коня является датирующим признаком, позволяющим также определить этническую 
принадлежность погребенного. Отделение ног коня по третий сустав (локоть/колено) 
относится к типу III по классификации А.Г. Атавина (1984, с. 134-143). Появление в ко-
чевнических погребениях восточноевропейских степей чучел коня III-го типа связано 
приходом половцев (конец XI – середина XIII вв.), потеснивших печенего-торческое на-
селение. Для последних было характерно отделение ног коня по 1-й и 2-й суставы. Наи-
большее количество погребений с чучелами III-го типа в выборке А.Г. Атавина датиру-
ется монгольским временем, т.е. XIII-XIV вв. и происходит из Поволжья (Атавин А.Г., 
1984,  с. 134-143).  

Погребения с останками лошади составляют 18% от общего числа кочевнических 
погребений золотоордынского времени на территории Волго-Донского региона. Из них 
(т.е. из общего числа погребений с останками лошади) с чучелом погребены 63%, с це-
лым скелетом – 31%, с черепом – 6% (Мыськов Е.П., 2015, с. 46). При этом северную 
ориентировку имеют только 5% из общего числа кочевников, погребенных с чучелом 
коня. 91% погребенных с чучелом ориентированы на запад, 4% – на восток (Мысь-
ков Е.П., 2015, с. 48). В целом, в Волго-Донском междуречье погребения, сочетающие 
такие признаки, как северная ориентировка и наличие лошадиных костей составляют 
менее 1% от общего числа кочевнических погребений (Мыськов Е.П., 2015, с. 64).  

Погребения со сходными чертами обряда известны среди средневековых материа-
лов Волгоградской области: Бережновка I, к.4/п.4 (Синицын И.В., 1959, с. 64, рис. 15); 
Ютаевка, к.16/п.1 (Скрипкин А.С., 1973, с. 108, рис. 1, 4); Дмитриевка, к.9/п.6 (Круг-
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лов Е.В., Клепиков В.М., 1994, с. 147, рис. 3). Погребения из Бережновки I и Дмитриев-
ки были впущены в курганы эпохи бронзы. Погребение из Ютаевки носило подкурган-
ный характер. Погребенные в этих комплексах были ориентированы в северном направ-
лении, а сопровождающие их чучела коней положены либо на дно могильной ямы 
(Ютаевка), либо на ступень (Бережновка I, Дмитриевка). При этом в погребениях из Бе-
режновки I и Ютаевки, как и в случае с погребением у с. Расловка 1-я, ориентировки 
чучела и погребенного человека имеют разное направление, что является нетипичным. 
Чаще чучело коня повторяет ориентировку погребенного (Мыськов Е.П., 2015, с. 41, 
47).  

Вместе с чучелом коня были найдены одно железное стремя и железные удила. 
Стремя близко к типам АIг и АIIг по классификации Е.П. Мыськова (2015, с. 56-59, 
табл. III). Автор датирует эти типы золотоордынским временем, однако, оговаривает их 
архаичный облик и отмечает сходство с образцами домонгольского времени. Примени-
тельно к Северо-Восточному Причерноморью Е.А. Армарчук подобные стремена (тип 
IV-3 по Армарчук Е.А., 2006, с. 27-29, рис. 15, 4) датирует XII-первой половиной 
XIII вв. 

Факт нахождения в захоронении только одного стремени, как в нашем случае, не-
которыми исследователями рассматривается, как имеющий определенную мировоз-
зренческую подоплёку. Так, одиночное стремя может указывать на способ посадки на 
коня или выполнять охранительную функцию, препятствуя возвращению погребенного 
из мира мертвых (Евглевский А.В., Данилко Н.М., Куприй С.А., 2008, с. 211; Чхаидзе 
В.Н., 2012, с. 113).  

Удила, сопровождавшие чучело коня, относятся к отделу Г по классификации 
Г.А. Федорова-Давыдова (1966, с. 17-18, рис. 2) и отделу Б по классификации 
Е.П. Мыськова (2015, с. 64-66, табл. V, 1). Определить более детально тип удил невоз-
можно по причине их очень плохой сохранности. Скорее всего, удила были двусостав-
ными, так как односоставные удила не характерны для золотоордынских памятников 
(Федоров-Давыдов Г.А., 1966, с. 17-20, 115-116, рис. 2; Мыськов Е.П., 2015, с. 64). По-
добные удила территориально очень широко распространены и датируются в диапазоне 
IX-XIV вв.  

Нож, обнаруженный у левой кисти погребенного, близок типу АIIа3 по классифи-
кации Е.П. Мыськова (2015, с. 112, 114-115, табл. XVIII, 1). По мнению автора, ножи 
данного типа входят в число наиболее часто встречающихся в погребениях золотоор-
дынских кочевников междуречья Волги и Дона.  

Факт обнаружения фрагментов хрупкой пластинки из цветного металла слева от 
черепа вкупе с тем обстоятельством, что продуктами коррозии зеленого цвета была ок-
рашена левая височная кость, позволяет предполагать наличие несохранившегося го-
ловного убора, что, впрочем, нетипично для интересующего нас круга мужских кочев-
нических погребений. Аналогии данной находке авторам не известны. 

Таким образом, погребение кочевника у с. Расловка 1-я относится к золотоордын-
ской эпохе и демонстрирует факт смешения двух различных погребальных традиций: 
центрально-азиатской монгольской и восточно-европейской тюркской. Есть мнение, что 
погребения, сочетающие такие признаки, как северная ориентировка умершего и поме-
щение в могилу частей туш лошади, могли принадлежать представителям тюркских на-
родов, попавшим под влияние монгольской культуры, но сохранившим отдельные чер-
ты своих погребальных традиций (Дремов И.И., 2019, с. 256). Антропологический облик 
погребенного больше соответствует чертам, встречаемым у восточноевропейских тюрк-
ских кочевников домонгольской и золотоордынской эпох, нежели особенностям собст-
венно монголов, выходцев из Центральной Азии (Дебец, 1948; Шевченко, 1980; Алексе-
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ев, Гохман, 1984; Комаров, 2013). Однако единичность находки позволяет сделать такой 
вывод только с очень большой осторожностью. 

Датировка погребения по ряду обрядовых признаков и аналогиям предметам со-
проводительного инвентаря укладывается в широкий диапазон XIII-XIV вв., однако, ар-
хаичный облик стремени позволяет предположить, что захоронение было совершенно 
на раннем этапе золотоордынской истории.  
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Приложение I. Результаты измерений костей лошади. 

Таблица 1.  
Размеры метаподий лошади из погребения 1 кургана 9 курганного могильника к северо-

западу от с. Расловка 1-я, (мм). 
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Пясть 

правая 234,2 51,5 32,1 33,7 27,0 50,6 38,6 

левая 234,4 52,0 32,7 33,1 27,0 50,0 38,3 

Плюсна 

правая 282,0 48,0 46,2 31,0 30,6 48,4 37,2 

левая 281,5 50,0 45,0 29,9 30,5 48,7 37,5 

 

Таблица 2.  
Размеры первых фаланг лошади из погребения 1 кургана 9 курганного могильника к се-

веро-западу от с. Расловка 1-я, (мм). 
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передняя 89,5 82,5 53,3 37,5 35,2 24,1 44,3 25,8 

передняя 90,0 82,2 53,8 37,6 35,6 25,0 44,2 25,7 

задняя 85,8 78,5 54,4 38,6 34,8 25,1 42,7 25,3 

задняя 86,0 79,0 53,6 38,7 34,7 25,8 42,7 25,7 
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Приложение II. Результаты измерений черепа и скелета человека. 

Таблица 3.  
Индивидуальные значения краниометрических признаков индивида из погребе-

ния 1 кургана 9 курганного могильника к северо-западу от с. Расловка 1-я.  
 

№ признака Значение признака
1. Продольный диаметр 181 
8. Поперечный диаметр 150 

8/1 82,8 
17. Высотный диаметр 137 

5. Длина основания черепа 107 
9. Наименьшая ширина лба 105,5 

11. Ширина осн. черепа 141 
12. Ширина затылка 119 

29. Лобная хорда 108,5 
Высота изгиба лобной кости 23,7 

30. Теменная хорда 117,2? 
Высота изгиба теменной кости 25,7 

31. Затылочная хорда 86,4? 
Высота изгиба затылочной кости 26,9 

26. Лобная дуга 122 
27. Теменная дуга 131? 

28. Затылочная дуга 108? 
45. Скуловая ширина 149 

40. Длина основания лица 109,5 
48. Верхняя высота лица 75 

48/45 50,3 
43. Верхняя ширина лица 119 
46. Средняя ширина лица 105,5 

60. Длина альвеолярной дуги 54,5 
61. Ширина альвеолярной дуги 67,5 

55. Высота носа 54 
54. Ширина носа 29,6! 

54/55 54,8 
51. Ширина глазницы 43,5 
52. Высота глазницы 34,2 

52/51 78,6 
Расстояние fmo-fmo 109 

Высота nasion над fmo-fmo 19,4 
77. Назомалярный угол 140,8 

Зигомаксиллярная хорда 105 
Высота subspinale над 

зигомаксиллярной хордой 
28,2 

ZM. Зигомаксилл. угол 123,4 
SC. Симотическая ширина 13,0 
SS. Симотическая высота 4,0 

SS/SC 30,8 
MC. Максиллофронт. ширина 23,7 
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№ признака Значение признака
MS. Максиллофронт. высота 6,4? 

MS/MC 27,0? 
DC. Дакриальная ширина 25,5 
DS. Дакриальная высота 9,1 

DS/DC Дакриальный указатель 35,7 
Глубина клыковой ямки -6,1 

75(1). Угол выступания носа 28,7 
Нижняя челюсть 

71а. Наименьшая ширина ветви нижней челюсти (н/ч) 40 
65. Мыщелковая ширина 138 
66. Угловая ширина н/ч 122 

67. Передняя ширина н/ч 55,5 
69. Высота симфиза н/ч 36 
69(1). Высота тела н/ч 33,5 

69(3). Толщина тела н/ч 13,8 
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Таблица 4.  
Индивидуальные значения остеометрических признаков индивида из погребения 1 

кургана 9 курганного могильника к северо-западу от с. Расловка 1-я. 
 

№ признака Значение признака 
Плечевая кость  

1. Наибольшая длина 342 
2. Общая длина 339 

3. Ширина верхнего эпифиза 53? 
4. Ширина нижнего эпифиза 70 

5. Наибольшая ширина 
середины диафиза 28 

6. Наименьшая ширина 
середины диафиза 22 

7. Наименьшая окружность 
диафиза 75 

7а. Окружность середины диафиза 81 
7/1 Указатель прочности 21,9 

6/5 Указатель поперечного 
сечения диафиза 

78,6 

Лучевая кость  
1. Наибольшая длина 257 

2. Физиологическая длина 240 
3. Наименьшая окружность 

диафиза 50 
4. Ширина диафиза 21 

5. Сагиттальный диаметр 
диафиза 13 

3/2 Указатель прочности 20,8 
5/4 Указатель поперечного 

сечения диафиза 
61,9 

Локтевая кость  
1. Наибольшая длина 273 

2. Физиологическая длина 238 
11. Сагиттальный диаметр 

диафиза 18 
12. Ширина диафиза 21,5 

13. Верхняя ширина диафиза 27 
14. Верх. саг. диаметр 30,5 

3. Наименьшая окружность 
диафиза 42 

3/2 Указатель прочности 17,6 
11/12 Указатель поперечного 

сечения диафиза 
83,7 

13/14 Указатель платолении 88,5 
Ключица  

1. Наибольшая длина 163 
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№ признака Значение признака 
6. Окружность 46 

6/1 Указатель прочности 28,2 
Бедренная кость  

1. Наибольшая длина 470 
2. Общая длина в 

естественном положении I 466 
21. Ширина нижнего 

эпифиза 89 
6. Сагиттальный 
диаметр диафиза 31 

7. Ширина диафиза 29 
9. Верхняя ширина диафиза 35 

10. Верх. саг. диаметр 28 
8. Окружность середины диафиза 98 

8/2 Указатель массивности 21,0 
6+7/2 Указатель прочности 12,9 

6/7 Указатель поперечного сечения 106,9 
10/9 Указатель платимерии 80,0 
Большая берцовая кость  

1. Общая длина 380 
1а. Наибольшая длина 390 

3. Ширина верхнего эпифиза 81.5 
6. Ширина нижнего эпифиза 56 

8. Наибольший сагиттальный диаметр (середины 
диафиза) 31 

8а. Сагиттальный диаметр диафиза (на ур. пит. отв.) 34.5 
9. Ширина середины диафиза 25.5 

9а. Ширина диафиза 
(на ур. пит. отв.) 26.5 

10. Окружность середины диафиза 89 
10b. Наименьшая окружность диафиза 81 

9а/8а Указатель платикнемии 76,8 
10/1 Указатель массивности 23,4 
10b/1 Указатель прочности 21,3 

Крестец  
1. Длина тазовой поверхности 115 

2. Передняя высота 94 
5. Верхняя ширина 109 
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Рис. 1. Курганный могильник к северо-западу от с. Расловка 1-я. Курган 9. Топографи-
ческий план 
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Рис. 2. Курганный могильник к северо-западу от с. Расловка 1-я. Курган 9. I – плани-

графия и стратиграфия. II – фото восточного фаса центральной меридиональной бров-
ки, вид с юго-востока  
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Рис. 3. Курганный могильник к северо-западу от с. Расловка 1-я. Курган 9. 
Яма 1 и погребение 1 
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Рис. 4. Курганный могильник к северо-западу от с. Расловка 1-я. Курган 9.  
Погребение 1. I – кости коня на перекрытии. II – крышка колоды. III – скелет мужчи-

ны в деревянной колоде. Вид с запада 
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Рис. 5. Курганный могильник к северо-западу от с. Расловка 1-я. Курган 9. Погребение 
1. I – кости лошади на перекрытии могильной ямы. II – находки, обнаруженные среди 

костей лошади: 1 – удила; 2 – стремя. Железо 
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Рис. 6. Курганный могильник к северо-западу от с. Расловка 1-я. Курган 9. Погребение 
1. I – крышка колоды. II – финальная фиксация погребения. III – разрезы могильной 
ямы. IV – сопроводительный инвентарь: 1 – нож (железо), 2 – фрагменты пластины 

из цветного металла  
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Рис. 7. Курганный могильник к северо-западу от с. Расловка 1-я. Курган 9. Графическая 

реконструкция облика мужчины из погребения 1. Реконструкция выполнена 
А.В. Рассказовой (Институт этнологии и антропологии РАН) при поддержке Фонда 

президентских грантов  
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Рис. 8. Курганный могильник к северо-западу от с. Расловка 1-я. Курган 9.  
Графическая реконструкция облика мужчины из погребения 1.  

Реконструкция выполнена А.В. Рассказовой (Институт этнологии и антропологии 
РАН) при поддержке Фонда президентских грантов 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИНСКОМ 
РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ 

 
В полевом сезоне 2020 года в ходе обследования объекта «Автомо-

бильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией 
на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Во-
ронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего 
западного обхода г. Краснодара» в Динском районе Краснодарского края 
проводилось уточнение границ территории объектов культурного наследия. 

В ходе работ осуществлялось полное приборное (воздушное лазерное 
сканирование (ВЛС))1, а затем и визуальное обследование. Была выявлена 
курганная группа Осечки 5, повторно обследованы курганная группа Крас-
носельская 9 (5 насыпей), курганная группа Новотитаровская 14 (6 насыпей), 
курганная группа (4 насыпи), курганная группа Примаки 3 (3 насыпи). Также 
было выявлено одиночное грунтовое погребение в районе ст. Новотитаров-
ская (погребение 1) (рис. 1). 

 
Ключевые слова: Краснодарский край, курганы, погребение, сабля, 

стремя, средневековье. 
 

Одиночное погребение в районе ст. Новотитаровская (рис. 1-4) 
Грунтовое погребение было выявлено на расстоянии 1460 м к C (0°) от пересече-

ния ул. Раздольная и Нахимова ст. Новотитаровская на надпойменной террасе правого 
берега реки Понура в Динском районе Краснодарского края. В 975 м к ВЮВ (110°) от 
погребения находится автодорога г. Краснодар – г. Ейск на участке ст. Новотитаровская 
– ст. Старомышастовская. К северу от объекта проходят ветрозащитная лесополоса, ка-
менистый грейдер и высоковольтная линия электропередач. Поверхность местности ра-
нее распахивалась, рельеф относительно ровный. К югу и востоку от места обнаружения 
погребения фиксируется небольшое заболачиваемое понижение  –  возможные остатки 
русла ручья или старицы. Признаков курганной насыпи не выявлено. 

Первоначальные сведения о нем поступили от саперов, которые в ходе работ по 
разминированию территории в районах бывших боевых действий на объекте 
«Автомобильная дорога М-4 «Дон»... сообщили: «Были обнаружены на глубине 1,7 м 
костные останки человеческого происхождения, предположительно не связанные с 
периодом Великой Отечественной войны, рядом с которыми находилась металлическая 
уздечка (удила). После обнаружения и фотофиксации предметы и костные останки были 
                                                 

1 Осуществлялось специалистами ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») 
(г. Москва) под руководством автора разведок В.А. Волкова. 
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оставлены на месте обнаружения. Шурф откопки отгорожен и отмечен маркерной 
лентой, место обнаружения огорожено по периметру 50х50м». Сведения о находке были 
переданы в Управление государственной охраны объектов культурного наследия 
администрации Краснодарского края. 

Всего для определения границ возможного нахождения памятника археологии бы-
ло заложено 20 археологических шурфов. Места шурфовок определялись с учетом об-
наруженного материала (по периметру от него), а также изменения рельефа местности – 
по краю заболоченного понижения. Также был учтен шурф 14 из разведок 2017 года, 
расположенный в 48 м к западу от места обнаружения одиночного погребения. Однако, 
в остальных шурфах какой либо археологический материал отсутствовал. Повторное 
обследование местности специальными саперными приборами также не дало новых по-
ложительных результатов. 

 
Шурф 1/2020. 
Шурф был заложен на пахотном поле в месте обнаружения костных останков и 

металлических удил. Поверхность шурфа в настоящее время задернована, относительно 
ровная. Шурф ориентирован по линии север – юг, его размеры 2х2 м.  

Во всех бортах шурфа получена схожая стратиграфическая картина. Описание 
слоев здесь и далее ведется сверху вниз от дневной поверхности. Стратиграфия шурфа 
представлена четырьмя основными слоями: 

1. Пахотный почвенный слой – темно-коричневый гумусированный легкий сугли-
нок мощностью до 0,35 м. 

2. Современный почвенный слой –  коричневый гумусированный легкий суглинок 
мощностью до 0,8 м. 

3. Контактный слой между современным почвенным и материком – светло-
коричневый плотный суглинок мощностью до 0,5 м. 

4. Материк – желто-коричневый плотный суглинок с карбонатными высолами, 
прокопанный в контрольных целях на глубину до 0,3 м. 

Шурф был прокопан на глубину до 1,9 м. 
В шурфе на глубине 126 см от дневной поверхности было выявлено погребение с 

инвентарем. 
Погребение 1 (рис. 3) располагалось в шурфе 1 на глубине -176 см от R0 в слое 

светло-коричневого плотного суглинка. Могильная яма не фиксировалась. Был выявлен 
скелет взрослого человека в вытянутом положении на спине, ориентированный чере-
пом на северо-восток. Череп раздавлен, покоился на левом боку, обращенный лицевы-
ми костями на юг. Кости рук вытянуты вдоль тела. Нижние конечности (большая пра-
вая берцовая кость, фаланги пальцев ног), а также удила были потревожены саперным 
шурфом2. 

Индивидуальные находки: поверх правой руки железная сабля, в ногах железные 
стремя и удила. 

Сабля (рис. 4, 1). Железо. Прямая полоса с лезвием, параллельным спинке, завер-
шающаяся остроугольным остриём. Перекрестие сохранилось фрагментарно. Фрагмен-
тарно сохранилась деревянная обкладка рукояти, скреплённой с череном двумя заклёп-
ками. Размеры (общие): длина – 110 см; ширина – 3,6 см; толщина – 1 см. Размеры че-
решка рукояти: длина – 9,5 см; ширина – 2,6 см; толщина – 1,2 см. Сохранность архео-
логически полная. 

                                                 
2 Палеоантропологический анализ скелета был осуществлен с.н.с. НИИ и Музея антропо-

логии МГУ к.б.н. А.А. Евтеевым. Результаты анализа приведены в данной статье в Приложе-
нии 1. 
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Удила (рис. 4, 2). Железные двусоставные. Кольца крупные, круглые в диаметре. 
Кольцо 1. Форма неправильного овала. Размеры: длина – 8,6 см; ширина – 5,7 см; тол-
щина – 0,5 см. Кольцо 2. Округлой формы. Размеры: длина – 7,5 см; ширина – 6 см (по 
сохранившейся части); толщина – 0,7 см. Грызла удил из четырехгранного в сечении 
стержня. Грызла общей длиной – 14 см, толщиной – 0,7 см. Один конец раскован и 
свернут вокруг подвижного кольца. Сохранность фрагментарная. 

Стремя (рис. 4, 3). Железо. Стремя арочной формы, без расплющивания верхней 
части душки, прорезь для крепления путлища сделана в стержне душки. Подножка ши-
рокая, овальной формы. Размеры (общие): высота – 12,5 см; ширина – 13 см; толщина – 
0,6 см. Размеры подножки: длина – 12,5 см; ширина – 5 см; толщина – 0,4 см. Размеры 
петли: длина – 8,3 см; ширина – 2,2 см; толщина – 0,4 см. Сохранность археологически 
полная. 

Культурно-хронологическая атрибуция. 
Подобная ориентировка погребения (головой на северо-восток) встречается в мо-

гильнике Коллекторский 2 (погребение 14) из Восточного Приазовья. Датируется пер-
вой половиной XIV в. (Чхаидзе В.Н., Дружинина И.А., 2010, с. 120, 122, 123, рис. 6). 
Ориентировка захоронений, производная от восточной (но, с отклонениями на юг), а 
также аналогичное положение погребенного (на спине, вытянуто, с вытянутыми вдоль 
тела руками) встречена в погребении 3 кургана 1 у с. Новоселицкое на Ставрополье и в 
погребении в кургане у хут. Пролетарский в Краснодарском крае и связывается с поло-
вецкими комплексами золотоордынской эпохи до периода массовой исламизации (На-
рожный Е.И., 2005, с. 46-50, 174, 188, 192, рис. 20, 21). В погребении из Новоселицкого, 
как и в старотиторовском комплексе, длинная железная сабля перекрывала кости пра-
вой руки. Также следует отметить, что северная ориентировка погребенных традици-
онно сопоставляется с «монголами», либо же выходцами из Центральной Азии, Сибири 
или Алтая (Федоров-Давыдов Г.А., 1966, с. 159; Нарожный Е.И., 2005, с. 175). 

Особенности комплекса погребального обряда и инвентаря погребения у 
ст. Новотитаровской: присутствует только сабля на правой руке, стремя и удила в но-
гах, отсутствует конь, ориентировка на северо-восток, положение на спине, с вытяну-
тыми руками вдоль туловища, гроба нет. Данная информация позволяет провести со-
поставления и сделать выводы. 

В противовес точке зрения, согласно которой грунтовые захоронения следует рас-
сматривать как погребения оседлого населения, в настоящее время на территории со-
седнего Волго-Донского региона имеется целый ряд грунтовых погребений, которые, 
несомненно, были оставлены кочевниками. Все они сопровождались комплектами кон-
ской упряжи, вооружения, были одиночными, что свидетельствует о подвижном образе 
жизни этого населения, и были мужскими. Именно наличие стремян и удил в погребе-
ниях является достаточно надежным показателем их принадлежности к кругу кочевни-
ческих памятников (Мыськов Е.П., 2015, с. 49, 54, 63, 65). 

В целом золотоордынские погребения с оружием делятся на две группы. Первая – 
это погребения, содержащие по одному предмету: наконечники стрел (1-5 экз.), бере-
стяной колчан, сабля, наконечник копья и т.д. Их можно назвать «символическими во-
инскими захоронениями», а в общей сложности они составляют 41,5% всех погребений 
с оружием (Иванов В.А., 2020, с. 254). 

Обращает на себя внимание тот факт, что т.н. всаднические погребения, «всадни-
чество» которых обозначено только принадлежностями конской сбруи – стременами и 
удилами, чаще сочетаются с железными наконечниками стрел и берестяными колчана-
ми, тогда как погребения со шкурой или целой тушей коня обычно сочетается с саблей 
(Иванов В.А., 2020, с. 258). 
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Получается, что по набору вооружения погребение у ст. Новотитаровской отно-
сится к довольно редкому типу золотоордынского времени: только сабля, без других 
предметов вооружения. И таких погребений этого времени известно от общего числа 
2,7%. Погребения, которые кроме принадлежностей воина-лучника никакого другого 
вооружения не содержат, составляют 69,6% (Иванов В.А., 2020, с. 259, 261). 

По мнению В.А. Иванова, погребение воина-всадника с 1 предметом вооружения 
и с элементами конской узды, но без туши или шкуры коня, должно указывать на очень 
низкий социальный статус погребенного (Иванов В.А., 2007, с. 215-216; он же, 2009, с. 
19, 22). 

Существует и другое мнение: «Отсутствие лошади или чучела в погребениях не 
может быть объяснено низким уровнем прижизненного материального достатка погре-
бенных – «статусный» инвентарь (шлем, доспех, сабля) этих комплексов противоречит 
тому» (Чхаидзе В.Н., Дружинина И.А., 2013, с. 172). 

В.Н. Чхаидзе и И.А. Дружинина, доработав схему стратификации воинских ко-
чевнических погребений, предложенную А.Г. Атавиным (Атавин А.Г., 2008, с. 93-96, 
табл. 17-22), такие погребальные комплексы рассматривают как особую группу, услов-
но названную Тип IV (или IIIа) «Легкая конница, вооруженная только саблями». Всего 
известно 8 таких погребений (8,5%) (Чхаидзе В.Н., Дружинина И.А., 2011, с. 127-129; 
они же. 2013, с. 174). Авторы вскользь оговариваются, что такая военная организация 
была характерна для половцев до их включения в состав войска Золотой Орды. Также 
они указывают, что наличие воинских погребений без лошади не может объясняться 
только тем, что с приходом монголо-татар обычай помещения ее в могилу исчезает, по-
ясняя это невмешательством правящей группы Монгольского государства в погребаль-
ные обряды своих подданных. 

Вопрос соотнесения характерного комплекса погребального инвентаря с опреде-
ленной этнической принадлежностью покойного носит в настоящее время в научной 
литературе дискуссионный характер. 

Согласно классификации А.В. Евглевского, такое расположение сабли в могиле, 
как в погребении у ст. Новотитаровской (тип 20 – ПРНП), встречается в монгольских и 
половецких погребениях золотоордынского времени (Евглевский А.В., 2002, с. 199). 

Положение сабли в погребении полностью соответствует описанию 
А.Н. Кирпичникова: «В тех случаях, когда удается определить ее местонахождение в 
захоронениях, сабля лежит (обычно в ножнах) эфесом у левого или правого плеча и 
острым концом достигает бедер» (Кирпичников А.Н., 1966, с. 61). В нашем случае –  
поверх правой руки, рукоятью у плеча. 

Известно несколько средневековых кочевнических погребений, в которых сабля 
находилась у правого плеча или на правой руке погребенного, например, курганный 
могильник Лебеди I - 3; Малаи I - 3/1; Пилипенковский I - 1/2; Лебеди VI - 1/8 (Иванов 
В.А., 2020, с. 276, рис. 10, 1, 10; с. 276, рис. 11, 1, 8); Старонижнестеблиевский I - 4/3 
(Чхаидзе В.Н., Дружинина И.А. 2010. с. 111, рис. 1А, 3); Балабинский I - 12/7 (Чхаидзе 
В.Н., 2012, с. 140). 

Но в каждом из указанных погребений присутствовали характерные черты, от-
личные от погребения у Старотитаровской. Комплексы Лебеди I, 3 и Малаи I, 3/1 кроме 
сабли содержали наконечники стрел, а Пилипенковский I, 1/2, Лебеди VI, 1/8, Старо-
нижнестеблиевский I, 4/3 и Балабинский I, 12/7 – полные паноплии или отдельные эле-
менты защитного вооружения. 

В погребении монгольского воина (погр. 1) из курганного могильника Коллектор-
ский 1 в Восточном Приазовье был обнаружен палаш со слабоизогнутым лезвием и 
широким клинком, датированный первой половиной XIV в. (Чхаидзе В.Н., Дружинина 
И.А., 2010, с. 119, 121, рис. 5, 1). Схожий вариант оружия был зафиксирован в погребе-
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нии 1 кургана 1 могильника Кривуша-84 в Краснодарском крае, атрибутированном как 
половецкое периода XIII-XIV вв. (Нарожный Е.И., 2005, с. 101-103, 174, рис. 44, 2). 

Согласно современной классификации клинкового оружия средневековых кочев-
ников, предложенной А.В. Евглевским и Т.М. Потемкиной (Евглевский А.В., Потемки-
на Т.М., 2000, с. 117-178), сабля из погребения у ст. Новотитаровской может быть отне-
сена к типу К1У1П3Д3Ш1: сабля со слабоизогнутым длинным узким клинком, с макси-
мальным изгибом в верхней трети клинка и легким наклоном стержня рукояти к лез-
вию, равным 4-5° (Евглевский А.В., Потемкина Т.М., 2000. с. 123, рис. № 8). 

Традиционные представления в отечественной науке об эволюции клинкового 
оружия в Средние века звучат так: «Чем древнее сабля, тем меньше ее длина, выгиб 
полосы и уже лезвие, т.е. по своим данным она приближается к палашу… Сабли X-XIII 
вв. (особенно более древние) изогнуты в общем довольно незначительно и притом рав-
номерно» (Кирпичников А.Н., 1966, с. 66). Также считается, что кривизна клинка – ос-
новной типообразующий признак в средневековом оружиеведении (Иванов В.А., 2020, 
с. 256). 

С другой стороны, современные исследования доказывают, что длинный, но сла-
боизогнутый клинок не противоречит его поздней датировке. М.В. Горелик в своей ра-
боте отмечал, что «Увеличение кривизны клинка в золотоордынское время стоит рас-
сматривать скорее как мощную тенденцию, нежели как абсолютную закономерность, 
как думают в большинстве наши археологи» (Горелик М.В., 2017, с. 282). Наиболее 
разнообразными были сабли ХІІІ в., когда получает распространение оружие с изогну-
тым клинком и длиной до 100 см и более. По сравнению с оружием предшествующего 
столетия клинки этого времени имели меньшую ширину у острия. Такие сабли получи-
ли широкое распространение от Кавказа до южных рубежей Руси (Коровкин Д.С., 2005, 
с. 16). 

Г.А. Федоров-Давыдов в своей системе классификации длинноклинкового оружия 
кочевников отталкивается от формы клинка и формы рукояти. При таком подходе саб-
ля из погребения у ст. Новотитаровской вообще выпадает из предложенной классифи-
кации, так как ее характерные признаки не соответствуют ни одному из отделов и ти-
пов. Если форма клинка может быть отнесена к типу А II, то наклон черенка рукояти не 
соответствует предложенному варианту, как и датировка этого типа сабель X-XIII вв. 
(Федоров-Давыдов Г.А., 1966, с. 22-23, рис. 3). 

Ряд исследователей рассматривает как один из основных критериев классифика-
ции сабель форму перекрестия (Худяков Ю.С., 1986, с. 192), но в нашем случае эта 
часть оружия сохранилась фрагментарно и не позволяет ее достоверно реконструиро-
вать. Навершие отсутствует, а деревянная обкладка рукояти сохранилась лишь частич-
но. 

С определенной долей вероятности можно предположить, что для сабель, изго-
товленных на Кавказе и в Предкавказье, были характерны шаровидные утолщения на 
концах. Таких типов перекрестий золотоордынских сабель Северокавказского региона 
с шариками на концах известно несколько (Горелик М.В., 2017, с. 291, рис. 3, № 2, 4; 
с. 292, рис. 4, № 7, 8, 9, 10, 12). 

Близкими аналогиями сабле из погребения у ст. Новотитаровская является клинок 
из могильника Старонижнестеблиевский I - 4/3 (Чхаидзе В.Н., Дружинина И.А., 2010, 
с. 111, рис. 1А). Близкая к нашему типу сабля и, возможно, аналогичное перекрестие, 
происходит из могильника Греки III – 1/6 (Евглевский А.В., 2002, с. 330, № 268, рис. 2. 
17). Исследователи предполагают центральноазиатское происхождение этого экземп-
ляра (Чхаидзе В.Н., Дружинина И.А., 2010, с. 111-112). Сходные черты имеет сабля из 
окрестностей Сочи, но имеющая несколько более широкий клинок (Горелик М.В., 
2017, с. 292, рис. 4, № 11). 
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В погребениях Волго-Донского междуречья также известны сабли со слабоизо-
гнутыми клинками (Дмитриевка I, 1/1; Жутово, 89/1; Салюк I, 5) (Мыськов Е.П., 2015, 
с. 118, табл. XIX/3). 

Таким образом, сабля из погребения у ст. Новотитаровской может быть датирова-
на второй половиной XIII - началом XIV веков. 

Удила из погребения у ст. Новотитаровской относятся к распространенному типу 
конской узды, практически не менявшегося в течение достаточно длительного времени. 

Подобные новотиторовскому удила по типологии А.Н. Кирпичникова относятся к 
3 группе IV типа удил, состоящих из двух подвижных звеньев и двух больших колец, 
объединивших вместе функции псалиев и поводного кольца. Датируются XII-XIII вв. 
(Кирпичников А.Н., 1973, с. 26-27, рис. 57, 5, 6). 

С.А. Плетнева определяет такие удила как тип Г II – коленчатые с конечными 
кольцами, диаметром 6-7 см, продатировав XII - началом XIII вв. (Плетнева С.А., 1973, 
с. 16, рис. 5, 3). Похожие удила известны из погребения у с. Раздольное – железные, 
двухчастные, с крупными, около 6 см диаметром, кольцами, вдетыми в загнутые концы 
грызла. Г.А. Федоров-Давыдов относит подобные к отделу Г, к типу переходному от Г I 
к Г III, отдельные экземпляры которых датируются XIV в. (Федоров-Давыдов Г.А., 
1966, с. 18, 20, рис. 2; Горелик М.В., Отюцкий И.В., Охонько Н.А., 2010, с. 98, табл. 1, 
9). 

Близкую конструкцию удил можно найти и в монгольских памятниках XIII-XIV 
вв. (Немеров В.Ф., 1987, с. 222, рис. 6, 4). 

Е.А. Армарчук относит их к двусоставным однокольчатым удилам с кольчатыми 
псалиями типа Б I–2б четвертой градации, т.е. с большими в диаметре кольцами от 60 
до 70 мм и более. Данная разновидность имела наибольшее распространение в Причер-
номорье в XI-XIII вв. (Армарчук Е.А., 2006, с. 46, 53). Диаметр колец зависел от темпе-
рамента лошади. Представленный в погребении экземпляр с наибольшим диаметром 
колец (от 6 см) использовался для слабоуздых, т.е. слишком чувствительных лошадей. 
Подобные по конструкции удила, но меньшего диаметра, также были найдены при ис-
следовании Калиновского курганного могильника (курган 10, погребение 1) в Ставро-
польском крае (Чхаидзе В.Н., Дружинина И.А., 2008, с. 81, 83, рис. 3, 1) и в погребении 
Греки III–1/6, исследованном в 1981 году (Чхаидзе В.Н., Дружинина И.А., 2010, с. 112, 
113, рис. 2, 1). Схожие по размерам экземпляры с крупными четвертой градации коль-
цами были выявлены в курганах 14 и 25 могильника Сапун под Новороссийском. Еще 
один экземпляр из погребения 2 коня кургана 4 этого же могильника был меньшего 
размера (третья градация), но отличался подовальной формой колец, как в новотито-
ровском экземпляре (Армарчук Е.А., 2006, с. 189, 190, рис. 25, 3; 26, 3, 4). 

По материалам Волго-Донского междуречья и Заволжья в группе погребений с 
ориентировкой северного направления и инвентарем комплексы с удилами составляют 
45%, а в комплексах восточного направления – 8% от общего количества погребений с 
инвентарем. Чаще всего удила в золотоордынских погребениях сочетаются со стреме-
нами (78%). В погребениях без конских костей удила чаще всего находятся у ног по-
гребенного на дне могилы (33%). В группе погребений с удилами и ориентировками 
северного направления абсолютно преобладают погребальные комплексы без костей 
коня (99%), т.е. здесь стремена являются символами, заменяющими коня или его чуче-
ло (Мыськов Е.П., 2015, с. 63). 

Близким по форме и хронологически к новотиторовскому является стремя из по-
гребения Греки III–1/6 (Чхаидзе В.Н., Дружинина И.А., 2010, с. 112, 113, рис. 2, 3). Оба 
предмета относятся к типу арочных стремян «с прутовидной четырехгранной дужкой, 
широким отверстием для путлища и выгнутой подножкой. Е.А. Армарчук выделяет по-
добные причерноморские экземпляры в Отдел IV Тип 4 и датирует XII–XIII вв. Среди 
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них есть экземпляр из упомянутого ранее погребения 2 коня кургана 4 могильника Са-
пун (Армарчук Е.А., 2006, с. 29-31, 181, рис. 17). Однако по характеру профиля (пере-
вернутая буква «Т») новотиторовское стремя также схоже с причерноморскими стре-
менами типа IV-5, бытовавшими в регионе в XIII в. и, предположительно, на рубеже 
XIII-XIV веков (Армарчук Е.А., 2006, с. 3-321, 182, 183, рис. 18, 19). 

По материалам Волго-Донского междуречья и Заволжья в группе погребений с 
ориентировкой северного направления и инвентарем комплексы со стременами состав-
ляют 47%, а в комплексах восточного направления очень редко – 0,6% от общего коли-
чества погребений с инвентарем. Чаще всего стремена в золотоордынских погребениях 
сочетаются с удилами (66%). В погребениях без конских костей стремена чаще всего 
находятся у ног погребенного на дне могилы (59%). В группе погребений со стремена-
ми и ориентировками северного направления абсолютное большинство (93%) состав-
ляют погребальные комплексы без костей коня, т.е. здесь стремена являются символа-
ми, заменяющими коня или его чучело (Мыськов Е.П., 2015, с. 54, 55). 

Идентификация погребения у ст. Новотитаровская с каким-либо историческим 
народом в целом затруднительна, так как ограниченная информативность погребения 
не дает такой возможности. 

Существует мнение, что попытки определения этнической принадлежности по-
гребений, даже с учетом уже известных характерных культурных маркеров для того 
или иного этноса, представляются не убедительными. Нет уверенности в том, что 
«предметы и погребальный обряд послужат источником для попытки определения эт-
нической принадлежности погребенного» (Горелик М.В., 2010, с. 137). Во-первых, 
практически все средневековые кочевые народы были полиэтничны, с большим коли-
чеством вариантов погребальных традиций и приемов, а во-вторых – оружие являлось 
не просто утилитарным предметом, оно часто выполняло и многообразные сакральные 
функции, например, магические или сословно-символические. 

При отсутствии четко выраженных культурных маркеров атрибутировать средне-
вековые кочевнические погребения с этнической точки зрения затруднительно. Вопрос 
о необходимости пересмотра подходов к этнокультурному определению погребений 
золотоордынских кочевников, в первую очередь с восточной ориентировкой, в своей 
работе поднимают Т.М. Потемкина и Ю.А. Кулешов, так как принципы интерпретации 
таких погребений остались на уровне 60-70 гг. ХХ в (Потемкина Т.М., Кулешов Ю.А., 
2010, с. 285). 

Например, авторы уверенно связывают с половцами такой элемент погребального 
инвентаря, как распрямленные гривны, но в группе погребений с доспехами и такими 
гривнами ориентировка в половине случаев - восточная, во второй части выборки - за-
падная (Потемкина Т.М., Кулешов Ю.А., 2010, с. 281). В другом случае, погребение зо-
лотоордынского времени с восточной ориентировкой в могильнике Шумаевский II (7/5) 
имеет элементы буддийского обряда, никак не согласуемого с половцами, а скорее с 
киданями (каракитаями) (Потемкина Т.М., Кулешов Ю.А., 2010. с. 283 слл.; Костюков 
В.П., 2009, с. 224-225). 

М.В. Горелик разделил 7 близких по времени позднекочевнических погребений с 
комплексами защитного вооружения на половецкие и монгольские. Получилось, что у 
монголов ориентировка погребений была в одном случае на восток, во втором – на се-
вер, в третьем – на северо-восток. У погребений, названных автором половецкими, 3 
погребения имели ориентировку на запад и 1 – на восток-юго-восток (Горелик М.В., 
2010, с. 137-144). При этом череп из погребения Греки III – 1/6 имел ярко выраженные 
монголоидные признаки, но погребение было идентифицировано как половецкое (Чха-
идзе В.Н., Дружинина И.А., 2010, с. 112). 
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Получается, что определяющими факторами для этнической принадлежности по-
служили только предметы вооружения, которые могли оказаться у погребенного в ка-
честве импортного товара, трофея или могли быть погребальным даром кого-то из со-
родичей или соратников. 

В другом исследовании Т.М. Потемкина, проанализировав, половецкие мужские 
погребения со статусными предметами (от 40 до 82% относящихся к золотоордынско-
му периоду), приходит к выводу, что традиционная восточная датировка половецких 
погребений в настоящее время не выдерживает критики (Потемкина Т.М., 2012, с. 32). 
Например, при наличии таких важных половецких культурных признаков, как котлы, 
распрямленные гривны, захоронение коня, использование гробовища, зафиксирован 
разброс в ориентировке погребенных: восточная в среднем составила 42,5% от общего 
числа погребений, тогда как западная – 57,5% (Потемкина Т.М., 2012, с. 19-21). 

Исследователь предполагает, что «поскольку половцы представляли собой конг-
ломерат племен, включавший остатки печенежского, гузского, болгарского и аланского 
населения, широтная ориентировка была присуща всему этому этническому объедине-
нию, а восточная, возможно, сохранилась лишь у шары - «желтых» кипчаков» (Потем-
кина Т.М., 2012, с. 33). 

В то же время Е.П. Мыськов, детально проанализировав материалы золотоордын-
ского времени Волго-Донского междуречья и Заволжья, группу погребений с ориенти-
ровками северного направления связывает с монгольской погребальной традицией, а 
ориентировки восточного направления с сильно трансформированной половецкой по-
гребальной традицией (Мыськов Е.П., 2015, с. 278-281). 

Таким образом, погребение является захоронением монгольского или половецко-
го воина и датируется второй половиной XIII – началом XIV веков. 

 
Курганная группа (4 насыпи), расположенная по адресному 

ориентиру: х. Осечки, 1 км к западу от северной окраины 
села, левый берег балки Осечки (рис. 5). 

Курганная группа из 4 насыпей была выявлена в ходе работ археологической экс-
педиции Краснодарского Государственного Университета во второй половине 1990-х 
гг. В 2018 г. П.М. Соколовым (ООО «ИТЦ Специальных работ») было выявлено еще 4 
насыпи. Курган 9 был выявлен в 2020 г. В.А. Волковым. 

Местоположение: Краснодарский край, Динской район, х. Осечки. Объект куль-
турного наследия расположен на расстоянии 1898 м к ЮЮВ (143°) от перекрестка улиц 
Красная и Южная станицы Нововеличковской, на первой надпойменной террасе левого 
берега реки Осечки и на расстоянии 1630 м к З (284°) от слияния рек Осечки и Понура. 
Курганная группа располагается на первой надпойменной террасе левого берега реки 
Осечки, на водоразделе двух степных рек: Осечки и Понура. С северо-запада от кур-
ганной группы проходит оросительный канал и ветрозащитная лесополоса. Поверх-
ность курганной группы распахивается. 

 
Отдельная находка – железный меч. 
Был выявлен в 28 м к ЗСЗ от полы кургана 5 (азимут 292°) на пахотном поле. 

Первоначальные сведения о находке поступили в ходе работ по разминированию тер-
ритории в районах бывших боевых действий на объекте «Автомобильная дорога М-4 
«Дон»... 

Меч прямой формы. Железо. Без перекрестья. Полоса широкая, уплощённая, с па-
раллельными гранями, полого сужающаяся к остроугольному острию. Черен рукояти 
имеет одно отверстие в диаметре 0,4 см. Размеры (общие): длина – 87 см; ширина – 4,3 
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см; толщина – 0,7 см. Размеры черешка рукояти: длина – 15,5 см; ширина – 1,9 см; 
толщина – 0,9 см. Сохранность: переломлен на 2 части (рис. 5, 3).  

Аналогии встречаются в могильнике урочища Кривая Лука XXVII курган 5, ве-
щевой комплекс которого был датирован второй половиной IX–X веками (Плетнева 
С.А., 1999, с. 196-197, рис. 13, 117; Фёдоров-Давыдов Г.А., 1984, с. 80-94). Салтово-
маяцкая культура. 

 
Курганная группа «Новотитаровская 14 (6 насыпей) (рис. 6) 

Курганная группа из 6 курганов была выявлена в 1992 г. в ходе работ Комитета по 
охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Крас-
нодарского края по инвентаризации выявленных и известных по архивным данным па-
мятников археологии на территории Динского района. В 2018 г. П.М. Соколовым (ООО 
«ИТЦ Специальных работ») было выявлено еще 3 насыпи. В 2020 г. В.А. Волковым бы-
ло зафиксировано еще 7 курганных насыпей. 

Местоположение: Краснодарский край, Динской район, х. Осечки, на расстоянии 
480 м к западу-юго-западу (230°) от северо-западной окраины хутора и на расстоянии 
737 м к западу-северо-западу (289°) от юго-западной окраины хутора. Курганная груп-
па расположена на первой надпойменной террасе левого берега реки Осечки. К западу 
от курганной группы проходит оросительный канал и ветрозащитная лесополоса, к 
востоку – грунтовая дорога, ветрозащитная лесополоса и река Осечки. В направлении с 
запада на восток через территорию курганной группы проходит высоковольтная линия 
электропередач. Поверхность курганной группы распахивается. 

Отдельная находка – железный меч. 
Был выявлен в 29 м к ЗСЗ от границы территории насыпи кургана 7 (азимут 283°) 

на западном краю оросительного канала. Первоначальные сведения о находке 
поступили в ходе работ по разминированию территории в районах бывших боевых 
действий на объекте: «Автомобильная дорога М-4 «Дон»... 

Меч прямой формы. Железо. Без перекрестья. Полоса широкая, ромбическая в 
сечении, с пологим сужением граней от рукояти к острию. Черешок рукояти согнут. 
Размеры (общие): длина – 91,3 см; ширина – 3,2 см; толщина – 0,6 см. Размеры черешка 
рукояти: длина – 5,3 см; ширина – 1,6 см; толщина – 0,5 см. Сохранность 
археологически полная (рис. 6, 3).  

Находка датируется VIII–IX вв. и относится к салтово-маяцкой культуре 
(Плетнева С.А., 1989, с. 71-74). 

Место обнаружения находки и частичное разрушение южной и западной полы 
насыпи кургана 7 строительством оросительного канала позволяют предполагать 
наличие связи между указанным курганом и находкой меча. 
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Рис. 1. Карта археологических разведок 2020 г. в Динском районе Краснодарского края 
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Рис. 2. Одиночное погребениев районе ст.Новотитаровская. Топографическая съемка 

2020 года 

 
 

Рис. 3. Одиночное погребениев районе ст.Новотитаровская. План погребения 
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Рис. 4. Одиночное погребениев районе ст.Новотитаровская. 1 – железная сабля; 
2 – железные удила; 3 – железное стремя 
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Рис. 5. Курганная группа ;4 насыпи) у х.Осечки. 1 – ситуационный план 2020 г.; 2 – то-

пографическая съемка 2020 г.; 3 – железный меч 
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Рис. 6. Курганная группа Новотитаровская  14 (6) насыпей. 1 – ситуационный план 

2020 года; 2 – топографическая съемка 2020 года; 3 – железный меч 



Археологическое наследие Саратовского края. Выпуск 18 
 

202 
 

 
 

Приложение 1.  
 
 
 
 
 
 

А.А. ЕВТЕЕВ 
 

 Отчет об антропологическом исследовании костных останков из 
одиночного погребения в районе ст. Новотитаровская, Динской район, 

Краснодарский край  
 

Череп сильно раздроблен, практически отсутствуют кости средней части лицевого 
черепа. Другие части черепа и зубы представлены полностью. Скелет полный, сохран-
ность костной ткани хорошая. Длинные кости фрагментированы. Останки принадлежат 
мужчине в возрасте 30-40 лет.  

Скелет практически не несет следов патологических изменений: дегенеративно-
дистрофических изменений суставов и позвоночника, заболеваний зубной системы. 
Отсутствуют также маркеры эпизодического стресса: эмалевая гипоплазия и cribra 
orbitаlia. Можно отметить вероятную утрату верхнего правого третьего моляра задолго 
до смерти. На одном из грудных позвонков прослеживаются очень слабо выраженные 
изменения суставных поверхностей, начальная стадия формирования узлов Шморля.  

Скелет отличается массивностью, особенно кости верхних конечностей, ребра и 
ключицы, сильным развитием мышечного рельефа, особенно в области дельтовидной 
бугристости. В области rhomboid fossa левой ключицы - крупная каверна с пористым 
дном, тогда как справа изменений данной области не отмечается. Следует предполо-
жить сильное развитие мускулатуры верхних конечностей и грудной клетки данного 
индивида, и большие физические нагрузки, особенно на левую руку. Длина бедренной 
кости – порядка 450 мм, что соответствует достаточно высокому для средневековья 
росту около 170 см.  

Охарактеризовать строение черепа и дать характеристику расового типа индивида 
не представляется возможным в связи с фрагментарностью черепа и практически пол-
ным отсутствием костей лицевого отдела. Можно отметить крупные размеры и боль-
шую высоту скуловых костей. Нижняя челюсть отличается чрезвычайно большой мас-
сивностью и толщиной, на ней присутствует слабо выраженный torus mandibularis. 
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ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ ИЗ КУРГАННОГО 
МОГИЛЬНИКА БУДЕННОВСК-12 В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 
В статье публикуются средневековые погребения из курганов 2 и 4 курганного мо-

гильника «Будённовск-12», исследованного в 2013 г. в ходе охранных раскопок в окрестно-
стях г. Будённовск Будённовского района Ставропольского края. Данный памятник отно-
сится к числу курганных могильников, исследованных в долине р. Мокрая Буйвола, одного 
из крупнейших притоков р. Кумы Данная статья завершает серию публикаций материалов 
исследований автором в 2012-2013 гг. памятников в округе городища Маджары в долине р. 
Мокрая Буйвола. Исследованные погребения датируются эпохой Золотой Орды. Они свиде-
тельствуют об освоении средневековыми кочевниками долины р. Мокрая Буйвола и вос-
точных склонов Ставропольской возвышенности. 

Ключевые слова: возвышенность, река, могильник, курган, погребение, городище 
Маджары, округа. 

 
 

В конце ноября-середине декабря 2013 года археологическая экспедиция ГУП 
«Наследие» проводила охранные раскопки курганных могильников «Будённовск-10, 
12» и «Покойное-2» в охранной зоне строящейся ВЛ-110 кВ ПГУ 135 – ПС «Покойная» 
на территории Будённовского района Ставропольского края (Бабенко В.А., 2015). В 
указанных памятниках были исследованы комплексы эпох бронзы, раннего железного 
века и позднего средневековья. В данной статье публикуются позднесредневековые по-
гребения из курганного могильника «Будённовск-12» (рис. 1, 1). 

Курганный могильник «Будённовск-12» расположен на надпойменной террасе ле-
вого берега р. Мокрая Буйвола (левый приток р. Кума), в 5,25 км к востоку-юго-востоку 
от моста через р. Мокрая Буйвола на а/д Благодарный-Будённовск и в 9,15 км к западу-
северо-западу от церкви с. Покойное Будённовского муниципального округа, на пашне 
(рис. 1, 2). Здесь долина р. Мокрая Буйвола изрезана сетью небольших промоин-
притоков со сглаженными бортами. Памятник состоит из 4 курганных насыпей, распо-
ложенных на слабо выраженных возвышениях между промоинами по линии северо-
запад – юго-восток. В зону строительства вошли и были исследованы курганы 2, 3 и 4. 
Комплексы эпохи позднего средневековья исследованы в курганах 2 и 4. 

 
Курган 2.  
Расположен в 46 м к северо-западу от кургана 1. Координаты вершины: 44° 50' 

21,39756" с.ш.; 44° 09' 09,745128" в.д. (WGS-84). На начало работ насыпь кургана в 
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плане имела овальную, немного вытянутую по линии северо-запад – юго-восток форму, 
в сечении была сегментовидная. Высота около 0,5 м, диаметр 18 м. Курган раскапывал-
ся с оставлением одной бровки, ориентированной по линии север – юг. Ширина бровки 
составила 1 м. Насыпь снималась 2 траншеями. Ширина 1-й западной траншеи соста-
вила 9,25 м, 1-й восточной – 9,3 м. Обе траншеи выбирались в длину на 28 м. Курган 
сооружен над одним погребением. В связи с практически полным разрушением всех 
стратиграфических прослоек распашкой, размеры курганной насыпи не реконструиру-
ются. 

Центральная бровка. Западный фас. Бровка зачищалась и фиксировалась со сто-
роны обоих фасов на протяжении 28 м по 14 м в обе стороны от R2. Грунт снимался на 
глубину от 40 см от R2 до 30-55 см от R2 на флангах. На всем протяжении фаса зафик-
сирован пахотный слой (темно-каштановая почва) мощностью около 0,2 м. Ниже зале-
гает материковая желто-коричневая супесь. Уровень ее залегания составляет от 0 до -30 
см от R2 и понижается с севера на юг, что можно объяснить общим понижением релье-
фа местности. Все стратиграфические прослойки курганной насыпи разрушены рас-
пашкой. Погребение 1 в разрез по линии фаса не вошло. 

 
Погребение 1. Основное. Точка привязки установлена на R2. Совершено в грунто-

вой яме, ориентированной длинной осью по линии запад-северо-запад – восток-юго-
восток. В пятне заполнения, особенно в северо-западной части, фиксировались круп-
ные угли и пятна прокала.  

Стенки ямы по верхнему контуру прямые, углы закруглены. За исключением се-
веро-западной стенки, стенки ямы выбраны под отрицательным углом и образуют рас-
ширение в северо-восточной части у дна (рис. 2, 2). Размеры ямы по верхнему контуру: 
длина – 2,33 м, ширина – около 1,2 м. Размеры ямы по нижнему контуру: длина – 2,41 
м, ширина в западной части – около 1,23 м, ширина в восточной части – около 1,27 м. 
Дно ямы плавно понижается от северо-западной стенки к юго-восточной, у которой оно 
зафиксировано на уровне -126 см от R2. Разность нивелировок составляет 5 см. 

В юго-восточной части ямы в заполнении придонной части были обнаружены 
кости взрослого человека: бедренные кости, тазовые кости, крестец и плечевая кость, 
лежавшие в случайном порядке. Погребение было ограблено, предположительно, в Но-
вое время. Рядом с крестцом лежал железный предмет (находка 1), у тазовых костей 
лежал железный предмет в 2-х фрагментах (находка 2). Среди костей грудной клетки 
лежал железный предмет (находка 3). При разборе скопления костей погребенного бы-
ла обнаружена галька (находка 4) и астрагал мрс (рис. 2, 1). 

Инвентарь. 
1. Предмет железный. Является фрагментом плоского предмета. Принадлежность 

не установлена. Имеет подтрапециевидную форму. С одной стороны поверхность по-
крыта налетом окислов. Размеры: длина – 8,4 см, ширина – 3,2 см, толщина слоя железа 
в изломе – 0,4 см (рис. 2, 3). 

2. Предмет железный. Имеет подпрямоугольную форму и овальное сечение. С од-
ной стороны поверхность предмета покрыта налетом окислов. Размеры: длина – 7,2 см, 
ширина – около 1,5 см, толщина – около 0,4 см (рис. 2, 4). 

3. Предмет железный. Имеет форму толстостенной слегка сужающейся трубки 
(фрагмент втулки копья или т.н. конуса?). Отверстие забито окислами. Размеры: длина 
– 1,8 см, диаметр – 1,5 см, диаметр отверстия – 0,6 см (рис. 2, 5). 

4. Галька. Следы обработки отсутствуют. Имеет уплощенно-овальную форму. 
Размеры: 3,8х3,1х1,7 см (рис. 2, 6). 
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Курган 4.  
Северный в группе. Координаты вершины: 44° 50' 23,842176" с.ш.; 44° 09' 

09,518472" в.д. (WGS-84). Расположен в 56 м к северу от кургана 3. На начало работ 
насыпь кургана в плане имела овальную, немного вытянутую по линии запад – восток 
форму, в сечении была сегментовидная. Высота около 0,3 м, диаметр 20 м.  

Курган раскапывался с оставлением одной бровки, ориентированной по линии за-
пад-восток. Ширина бровки составила 2 м. В кургане исследовано 5 погребений. Древ-
нейшим погребением в кургане является погребение 5, сооруженное племенами маныч-
ской катакомбной культуры эпохи средней бронзы. Над ним была сооружена насыпь 1, 
реконструируемый диаметр которой составляет около 12,75 м. Впоследствии в нее бы-
ли впущены погребения 1, 2, 3 и 4. 

 
Погребение 4. Впускное. Точка привязки установлена к югу от осевой линии цен-

тральной бровки: 4 мЗ – 4,46 м, 6 мВ – 6,53 м. Обнаружено при прорезке 1-й южной 
траншеи на уровне около -88 см от R4 по пятну заполнения входной ямы. Погребение 
совершено в грунтовой яме подтрапециевидной формы с закругленными углами, ори-
ентированной длинной осью по линии запад-северо-запад –  восток-юго-восток. 

Яма имеет скошенные внутрь стенки (рис. 3, 2). Заполнение ямы состояло из ме-
шаного темно-каштанового грунта. Размеры ямы по верхнему контуру: длина – 1,99 м, 
ширина в северо-западной части – 0,86 м, ширина в юго-восточной части – 0,55 м. Раз-
меры ямы по нижнему контуру: длина – 1,90 м, ширина в северо-западной части – 0,80 
м, ширина в юго-восточной части – 0,45 м. Дно ямы плавно понижается от торцевых 
стенок к центру, где оно зафиксировано на уровне -99 см от R4. По продольной оси ле-
жали остатки человеческого скелета. 

Судя по расположению сохранившихся костей, погребенный лежал вытянуто, на 
спине, головой на запад-северо-запад. Череп, кости правой руки, грудной клетки, по-
звоночника, таза и правой руки не сохранились. Возможно, погребение было разруше-
но землеройными животными. От левой руки сохранились лучевые кости. От правой 
ноги сохранились берцовые кости (рис. 3, 1). 

Погребение безынвентарное.  
Предварительные выводы.  
Исследованные в курганах 2 и 4 погребения можно датировать эпохой позднего 

средневековья. В пользу этой датировки свидетельствуют северо-западная ориентиров-
ка ям, наличие угольков в заполнении ямы погребения 1 кургана 2, вытянутое положе-
ние погребенного в погребении 4 кургана 4. Ограбление погребения 1 кургана 2 могло 
произойти во второй половине XIX в., на которую приходится пик кладоискательства в 
Ставропольской губернии. Погребения совершены в простых ямах, относящихся к типу 
А1 по типологии Г.А. Фёдорова-Давыдова (Фёдоров-Давыдов Г.А., 1966. С. 124). Угли 
и прокал в заполнении погребения 1 кургана 2 имеют аналогии в золотоордынских па-
мятниках Поволжья (Фёдоров-Давыдов Г.А., 1966, с. 123). Находка 3 из этого погребе-
ния может быть осторожно сопоставлена с т.н. конусами. Подобные находки часто 
встречаются в погребениях со следами огненных ритуалов (Дрёмов И.И., Круглов Е.В., 
2021, с. 153). 

Исследованные погребения, также как и погребения из курганных могильников 
«Будённовск-5» и «Покойное-2» расположены в округе городища Маджары (Бабенко 
В.А., 2019; Бабенко В.А., 2020; Ляхов С.В., 2018). От городища они удалены на рас-
стояние от 3,5 км до 9 км (рис. 1, 2). По мнению В.А. Иванова, в округе золотоордын-
ских городов Северного Кавказа отсутствуют позднекочевнические курганы, связанные 
с городской хозяйственной округой (Иванов В.А., 2015, с. 150). На момент выхода ра-
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боты В.А. Иванова эти памятники не были опубликованы и данная оценка должна быть 
скорректирована. 

Границы маджарской округи ещё не определены. Поселения, которые можно свя-
зать с округой Маджара, расположены в устьях притоков Кумы (Бабенко В.А., Обухов 
Ю.Д., 2021, с. 221-226). В б. Сухая Буйвола, протекающей к северу от р. Мокрая Буйво-
ла, известно поселение «Мамаевка-1». Оно расположено на месте бывшего с. Мамаев-
ка, вошедшего в состав с. Толстово-Васюковское Будённовского муниципального ок-
руга (Кольцов П.М. и др., 2019, с. 14). Имеются архивные данные о возможном нали-
чии в долине р. Мокрая Буйвола золотоордынских поселений и прохождении здесь раз-
личных коммуникаций (Бабенко В.А., 2018, с. 394-395). Поэтому памятники в нижнем 
течении р. Мокрая Буйвола можно включить в территорию маджарской округи 

Территория среднего течения Кумы и долин ее притоков насыщена курганными 
могильниками. Основные скопления курганов в Среднем Прикумье расположены на 
восточных склонах Ставропольской возвышенности, в долинах рек Томузловка, Мок-
рая Буйвола и на террасах левого берега Кумы.  

В курганных могильниках, расположенных в долине р. Мокрая Буйвола к северо-
западу от городища Маджары («Буйвола-1», «Будённовск-5», «Будённовск-12») иссле-
довано пока 6 позднекочевнических захоронений и обнаружен клад из 2 сферокониче-
ских сосудов в курганном могильнике «Буйвола-1» (Березин С.Я., 2006, с. 204-205, рис. 
1). За исключением курганного могильника «Буйвола-1», это небольшие могильники. 
Пока не обследована территория к юго-западу от городища на левом берегу Кумы. 

Вызывают интерес водоразделы Кумы и ее левых притоков со стороны Ставро-
польской возвышенности на участке между с. Покойное и с. Левокумским к северо-
востоку от городища Маджары. На них расположены курганные могильники протя-
женностью до 2 км. Среди них курганный могильник «Покойное-2» является одним из 
крупнейших и ближайшим к городищу Маджары памятником. В кургане 8 курганного 
могильника «Покойное-2» было исследовано 6 погребений жителей маджарской округи 
(Бабенко В.А., 2020, с. 190). Отсюда происходит еще 2 позднекочевнических комплекса 
(Ляхов С.В., 2018, с. 109).  

В отмеченных могильниках основу составляют курганы, сооруженные в эпоху 
бронзы, но есть и насыпи небольших размеров. Многие насыпи сильно распаханы, что 
снижает вероятность обнаружения непотревоженных впускных погребений. Данные 
памятники раскопаны в ходе охранных раскопок частично и не дают полной картины 
освоения среднего течения Кумы и ее притоков позднесредневековым населением.  

В округе Маджара исследована пока небольшая серия погребений золотоордын-
ской эпохи. Вероятно, в Среднем Прикумье, в отличие от Нижнего Поволжья, кочевое 
и оседлое население соседствовали более тесно. Несмотря на континентальный климат, 
территории, примыкавшие к долинам Кумы и ее притоков, способствовали развитию 
как кочевого, так и оседлого хозяйства. Таким образом, несмотря на то, что большие 
позднекочевнические могильники в окрестностях городища Маджары пока не выявле-
ны, нельзя исключать их выявление при возобновлении масштабных раскопок в Сред-
нем Прикумье. 
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Рис. 1. 1 – место проведения работ; 2 – ситуационный план: а – границы городища 
Маджары; б – курганные могильники: 1 – Покойное-2, 2 – Буйвола-1; 3 – Буденновск-

12; 4 – Буденновск -5 
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Рис. 2. Буденновск 12. Курган 2. 1 – погребение 1, план; 2 – разрезы, 3-5 – предметы 

железные; 6 – галька 
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Рис. 3.Буденновск 12. Курган 4. 1 – погребение 4, план; 2 - разрезы 
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИИ В ЕЖЕГОДНИКЕ «АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

НАСЛЕДИЕ САРАТОВСКОГО КРАЯ» 
 

Издание «Археологическое наследие Саратовского края» с 12 выпуска является 
археологическим ежегодником (Международный классификатор: ISSN 2311-7079), 
продолжающим публиковать статьи, заметки и материалы по наиболее актуальным на 
сегодняшний день вопросам археологии и проблемам сохранения археологического на-
следия. Следуя установившейся традиции, кроме публикаций работ теоретического и 
научно-исследовательского характера по вопросам археологии и смежных дисциплин, 
большое внимание будет уделено введению в научный оборот материалов археологи-
ческих памятников Саратовского края и сопредельных регионов, как полученных в ре-
зультате недавних полевых исследований, так и из раскопок предыдущих лет и музей-
ных коллекций.  
 

Требования к оформлению статей:  

Начало рукописи оформляется по следующему образцу: 

В.В.Тихонов, Д.Д.Шмелев 

ПОЗДНЕСАРМАТСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА 
ШИРОКИЙ КАРАМЫШ 2 

 
Ко всем работам должно быть приложено краткое резюме на русском языке (не 

более 0,5 стр.; можно приложить дополнительно англоязычный авторский перевод) и 
ключевые слова (не более 10). 

 
Текст статьи и рисунки предоставляются в электронном виде текстовым файлом 

<фамилия автора>.doc (Word), интервал 1, шрифт Times New Roman, 12 кегль и рисун-
ки в графическом формате <номер рисунка>. Jpeg (или др.), разрешением не менее 300 
dpi, черно-белые или цветные. Иллюстрации нумеруются в соответствии с порядком 
ссылок на них в тексте. Подписи к иллюстрациям даются в отдельном текстовом файле 
<рисунки>.doc с сохранением нумерации (Рис. 1, Рис. 2 и т.д.). Ссылки на рисунки по 
тексту – после упоминания с маленькой буквы в круглых скобках – напр. (рис. 1). Сно-
ски на литературу и источники оформить тем же образом: в круглых  скобках фамилия 
автора с инициалами или сокращенное название (если издание не имеет автора), год 
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издания через запятую; ссылка на страницу, рисунок в тексте после упоминания – напр. 
(Максимов Е.К., 1976, с. 212). 

Постраничные примечания даются внизу соответствующей страницы со сплош-
ной нумерацией для всей рукописи (1, 2, 3, …). 

Список литературы и источников приводится после всего текста, в конце статьи, в 
алфавитном порядке, без дефисов. Список состоит из двух частей: первая – работы на 
кириллице, вторая – на  латинице. Работы одного автора располагаются в хронологиче-
ском порядке. При наличии публикаций одного года к ним проставляются литеры а, б, 
в…, включая первое упоминание. Год издания в монографиях и сборниках ставится по-
сле города. 

Пример оформления списка литературы: 
 

Литература 
 

Максимов Е.К. Новые находки савроматского звериного стиля в Поволжье // Скифо-
сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М., 1976. 

Миронов В.Г. К вопросу о жилищах и хозяйственно-бытовых сооружениях на городец-
ких памятниках Саратовского Поволжья (историографический очерк) // Архео-
логические памятники Саратовского края. Охрана и исследования в 1996 году. 
Саратов, 1997. Вып. 2. 

 
 
Объем статьи – в пределах 1 авторского листа (40 тыс. знаков с пробелами) + 10 

иллюстраций. Для публикаций материалов новых исследований или крупных археоло-
гических коллекций объем может быть увеличен с целью не разрывать комплекс на пе-
чать в нескольких выпусках. 
 

В конце работы приводятся подробные сведения об авторе или авторах (с обяза-
тельным указанием электронного адреса, контактного телефона, должности и места ра-
боты). 
 

Ежегодники «Археологическое наследие Саратовского края» в обязательном по-
рядке публикуются в интернете с сохранением авторских прав исследователей, предос-
тавивших статьи. 
 

Обращаем особое внимание авторов, что к публикации не принимаются 
статьи, основанные на анализе материалов, собранных в поле или полу-
ченных иным путем без официального разрешения государственных орга-
нов (открытого листа) или не сданных на хранение в Государственный му-
зейный фонд (указание на место хранения материалов желательно).  

 
Рукописи статей с пометкой «Археологическое наследие» следует присылать на 

электронный адрес ответственного редактора: aleyudin@yandex.ru  
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