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О.В.Сергеева 
РАСКОПКИ ГРУНТОВОГО МОГИЛЬНИКА ЯМНО-КАТАКОМБНОГО ВРЕМЕНИ 

ОКОЛО с. ШУМЕЙКА 
 

Летом 2002 г. экспедиция Энгельсского крае-
ведческого музея проводила археологические иссле-
дования грунтового могильника ямно-катакомбного 
времени, расположенного на территории средневе-
кового золотоордынского Шумейского городища. 
Работы носили охранный характер.  

Шумейское городище занимает невысокую (3-4 
м) надпойменную, раннее распахиваемую, террасу на 
крутой излучине левого берега Волги, в 1,5 км к се-
веро-востоку от с.Шумейка Энгельсского района Са-
ратовской области. В прошлом от начала излучины 
начиналась протока, от которой остались небольшие 
старицы. В настоящее время пойменная часть берега 
занята турбазами.  

Открыто городище еще в начале ХХ века ар-
хеологами Саратовской ученой архивной комиссии. 
Находки, обнаруженные ими на поверхности памят-
ника, отражали быт и хозяйство людей, живших 
здесь с середины II тыс. до н. э. до эпохи средневе-
ковья.  

В 20-е годы профессор Ф.В. Баллод, опираясь 
на находки монет, определил годы существования 
Шумейского городища – с 1322 по 1365 годы (Бал-
лод Ф.В. 1923, с. 97). 

Построенное в конце 50-х годов Волгоградское 
водохранилище разрушило большую часть памятни-
ка. В 1989 г. на месте интенсивно разрушающегося 
берега реки В.Г.Мироновым был заложен разведоч-
ный шурф. Мощность культурного слоя в раскопе 
достигала 0,6 м, находки относились к эпохе средне-
вековья. По его мнению, в этом месте находился 
золотоордынский город Сары-Тау (Миронов В.Г., 
1989). 

В начале 90-х годов исследование памятника 
продолжил Д.Г.Баринов (Баринов Д.Г., 1997, с. 241-
252). Им с целью определения границ городища в 
течение трех полевых сезонов на различных участках 
городища заложено более 10 шурфов и раскопов. 
Кроме культурного слоя обнаружено и частично рас-
копано два грунтовых могильника. Первый относил-
ся к ямно-катакомбному времени (Баринов Д.Г., 
1996, с. 95-96). На нем был заложен раскоп площа-
дью 112 кв.м, в котором выявлено 8 погребений. 
Второй могильник - средневековый эпохи Золотой 
Орды.  

Могильник ямно-катакомбного времени нахо-
дится в центральной части современного Шумейско-
го городища (центральная часть средневекового го-
родища затоплена Волгоградским водохранилищем). 
Площадка его ровная, с севера ограничена обрыви-
стым в этом  месте подъемом террасы.  

Раскоп площадью 52 кв.м, ориентированный по 
сторонам света примыкал к северо-восточной стенке 
раскопов 1991-1993 годов. Работы велись по квадра-
там размером 2 х 2 м, с оставлением стратиграфиче-
ских бровок через 4 м, условными пластами по 20 
см.  

Стратиграфия раскопа: дерн – 0,05 м; культур-
ный слой золотоордынского времени  - гумуссиро-
ванный суглинок темно-серого цвета мощностью от 
0,05 до 0,2 м; погребенная почва – плотный серый 

суглинок – 0,15-0,2 см; подстилались отложения ма-
териковой глиной светло-коричневого цвета.  

В результате произведенных работ было выяв-
лено два погребения ямно-катакомбного времени и 
две хозяйственные ямы, относящиеся к золотоор-
дынскому городищу.  

Погребение № 9 (рис. 1, 1).  
Могила подпрямоугольной формы с закруглен-

ными углами, ориентированна с северо-востока на 
юго-запад. Длина ямы 0,92 м, ширина 0,66 см, глу-
бина в материке 0,03 м.  

На дне, в середине, расчищен скелет ребенка. 
Погребенный лежал на спине, головой на СВ. Кости 
рук (предплечье и кисти не сохранились) вытянуты 
вдоль туловища, левая нога согнута в колене под 
острым углом. Вероятно ноги были подняты, а впо-
следствии упали. Кости скелета плохой сохранности. 
Рядом с коленом правой ноги располагалось пятно 
охры округлой формы диаметром 10 см.  

В погребении обнаружено два развала лепных 
сосудов. Один, вероятно, стоял за черепом умершего. 
Это маленькая асимметричная округлодонная банка 
закрытой профилировки. Внешняя поверхность за-
глажена. По плечу проходит  нерегулярный орна-
мент в виде вертикальных и волнообразных отрез-
ков, выполненных ногтевыми вдавлениями и нако-
лами (рис. 1, 2). Диаметр венчика 8 см, высота 7 см. 
В северо-восточном углу могилы располагался раз-
вал округлобокого сосуда со слабо отогнутым вен-
чиком и плоским слегка вогнутым дном (рис. 1, 3). 
Внутренний изгиб шейки плавный, но, тем не менее, 
характерным уступчиком здесь обозначено внутрен-
нее ребро. Внешняя поверхность шероховатая, но без 
расчесов, в тесте примесь раковины. Венчик, срез 
венчика и придонная часть орнаментированы рядом 
наклонных вертикальных отрезков. По плечу и наи-
большему расширению тулова проходит ряд верти-
кальных отрезков, Орнамент на венчике и плече раз-
делен по шейке горизонтальной линией. Выполнен 
орнамент зубчатым штампом. Размеры сосуда: диа-
метр венчика 9,3 см, диаметр наибольшего расшире-
ния тулова 11 см, диаметр дна  7 см, высота  9,1 см. 

Погребение № 10 (рис. 1, 5).  
Грунтовая могила подпрямоугольной формы с 

заплечиками, ориентирована с СВВ на ЮЗЗ. Длина 
ямы 1,5 м, ширина 0,77 м, глубина от нулевого репе-
ра 0,85 м, глубина в материке 0,43 м. Короткие стены 
могилы оборудованы  горизонтальными ступеньками 
с неровными краями, ширина их от 0,1 до 0,19 м. В 
южном углу, на ступеньке находилась трубчатая 
кость мелкого рогатого скота. Длинные стенки слег-
ка суживаются ко дну. Таким образом, размеры мо-
гилы по дну составляют 1,28 х 0,72 м. На дне замет-
ны белые вкрапления, вероятно, от растительного 
тлена.  

В середине могильной ямы, параллельно корот-
ким сторонам могилы, расчищен скелет ребенка, 
черепом ориентированный на ССВ, лежащий на ле-
вом боку, скорчено, ноги согнуты в коленях под 
прямым углом (рис. 1, 5). Кости скелета плохой со-
хранности. В ногах на боку лежал небольшой лепной 
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сосудик. Кости скелета (кроме черепа) и сосуд 
обильно посыпаны охрой.   

Сосуд (рис. 1, 4) округлобокий с округлым 
дном, коротким прямым приостренным венчиком. В 
тесте примесь толченой раковины. По внешней по-
верхности расчесы, на плече они горизонтальные, по 
тулову – вертикальные. Размеры сосуда: диаметр 
устья 8,8 см, диаметр наибольшего расширения 10,8 
см, высота 8,5 см. 

Кроме погребений были раскопаны две хозяй-
ственные ямы № 4 и 5, относящиеся уже ко времени 
функционирования золотоордынского Шумейского 
городища. Они имели округлую в плане форму с 
расширяющимися ко дну стенками. В заполнении 
ямы № 4 найдено два неорнаментированных фраг-
мента стенок гончарного сосуда. Другая яма находок 
не содержала. 
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Рис. 1. Грунтовой могильник Шумейка -1. 1-3 – погребение 9, 4-5 – погребение 10. 
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А. А.Хреков  
ТРОСТЯНСКИЙ КУРГАН И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ  

ВОЛГО-ДОНСКОГО ЛЕСОСТЕПНОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 
 

В 1999 году начато исследование курганного 
могильника, расположенного в 1 км на восток от 
с.Тростянка Балашовского района Саратовской об-
ласти, по правую сторону от развязки дорог на Ба-
лашов и Саратов (рис. 1). Могильник открыт автором 
в 1993 году. 

Курганы, в количестве 9 насыпей, вытянуты с 
севера на юг по краю террасы. Восемь насыпей рас-
положены на выгоне, одна на пашне. В центре кур-
ганов 2 и 7 хорошо видны воронкообразные ямы, 
возможно, оставленные от грабительских раскопок 
или исследований П.С. Рыкова в 1930 году, хотя в 
отчетах это не зафиксировано. Во время строитель-
ства трассы Воронеж – Саратов и нивелировки поле-
вой дороги, проходившей  по курганам, верхняя 
часть насыпи кургана 8 была незначительно разру-
шена, что позволило обнаружить отдельные кости 
человека. Именно на этом кургане и были в 1999 
году проведены полевые исследования.  

Курган 8 находится в южной части могильника. 
Диаметр насыпи 25 м, высота от современной по-
верхности около 1,5 м (рис. 2). Форма округлая. По-
лы кургана плавные. Структура наслоений в кургане 
следующая: гумус 0,08-0,1м, нарушенный в центре 
кургана; досыпка 0,5-0,6м, состоящая из плотного, с 
включениями комков глины и щебня, чернозема и 
фиксируемая на отдельных участках прослойка бо-
лее светлой почвы; первичная насыпь – рыхлый чер-
нозем, с отдельными включениями щебня и крупных 
камней, - до 0,8 м; погребенная почва 0,35-0,4 м; ма-
терик – желтовато-красноватая глина с включениями 
щебня. Он фиксировался отметкой – 1,8 м от «0» 
репера. Четкой послойной фиксации мешали много-
численные норы грызунов, прорезавшие насыпь в 
различных направлениях. Всего в кургане обнаруже-
но 7 погребений (различной сохранности) и связан-
ные с ними жертвенники в виде головы лошади и 
развалы сосудов, разбитых в древности.  

Погребение 1. 
Впускное, выявлено в 1,2 м на северо-восток от 

«0» репера, на глубине -0,12 м, хотя отдельные кос-
ти, растащенные грызунами, выходили на поверх-
ность, срезанную во время нивелировки грунтовой 
дороги. Контуры могильной ямы не фиксировались. 
Обнаруженный скелет человека лежал скорчено на 
спине, головой на восток, ноги согнуты в коленях 
под углом в 45°, завалены на левый бок (рис. 3, 1). 

Правая рука согнута в локте, кисть положена на 
таз. Локтевая и лучевая кости левой руки и берцовая 
кость левой ноги отсутствовали. Слева от костяка 
обнаружены ребра, ноги и астрагал овцы или козы. В 
районе погребения, среди костей и под скелетом за-
фиксировано большое количество угольков, особен-
но у ног. У правого плеча погребенного обнаружена 
бронзовая пронизь (рис. 3, 5), свернутая в трубочку. 
Длина 2,6см. На груди и у левого плеча найдены по-
лусферические, с глухим ушком 2 бронзовые бляшки 
(рис. 3, 3, 4), диаметром 2,3-2,6 см. Меньшего разме-
ра, с двумя отверстиями нашивные бляшки находи-
лись в области ребер и таза (рис.3, 6-8). Диаметр 0,7-
0,9 см. У левого локтя обнаружена плоская, красного 

цвета, аметистовая бусина (рис. 3, 9) и бисер (рис. 3, 
10, 11) сероватого цвета из камня или пасты.  

Хронологическим индикатором данного погре-
бения выступают бронзовые полусферические бляш-
ки с глухим внутренним ушком и бляшки  с двумя 
отверстиями, встречающиеся в ряде погребальных 
комплексов Восточной Европы, соответствующих 
концу бронзового – началу железного века. (Граков 
Б.Н., 1977, с. 192, рис. 138, 13; Лукьяшко С.И., 1999, 
с. 187). Появление подобных украшений  в лесосте-
пи, видимо, связано с проникновением южного степ-
ного населения, по всем признакам близкого древ-
нейшим кочевникам восточноевропейских степей и 
оставивших памятники черногоровского–
новочеркасского типов. Этому не противоречит ори-
ентировка и скорченное положение костяка, харак-
терные для погребальных комплексов камышевах-
ско–черногоровской группы (Мелюкова А.И., 1989, 
с. 13). Многие из современных исследователей ус-
матривают в них доскифское (досавроматское) насе-
ление известное Геродоту под именем киммерийцев 
(Тереножкин А.И, 1976). 

 На территории Воронежской и Саратовской 
областей киммерийские памятники только начинают 
изучаться. По неполным данным здесь известно бо-
лее 40 погребений  и отдельных находок (Медведев 
А.П., 1999, с. 101, рис. 3; Тихонов В.В., Якубовский 
Г.А., 1999, с. 161, рис. 1). 

Не исключена и другая интерпретация тростян-
ского захоронения. В погребальных комплексах мак-
лашеевского этапа приказанской культуры оба типа 
бляшек отмечены на I-II Маклашеевском, V Ново-
мордовском, II Полянском могильниках и датируют-
ся X-IXвв. до н.э. (Халиков А.Х., 1980, с. 66, табл. 
19; с. 195, табл. 54). Проникновение маклашеевского 
и близкого ему населения в Волго-Донское лесо-
степное междуречье документируется погребением у 
с. Новопривольное (Дремов И.И., Семенова И.В., 
2002, с.73-77) и поселенческими материалами (Хре-
ков А.А., 2003, с. 116, рис. 1). 

В предварительном плане тростянское погребе-
ние 1 следует отнести к досавроматскому населению 
и датировать его в рамках IX-VIII вв. до н.э. 

Вероятно, с погребением связан баночный со-
суд 2 (рис. 3, 2), обнаруженный в 0,5м к северу от 
черепа на глубине -0,17 м от «0» репера. Поверх-
ность серовато-коричневатого цвета, немного под-
лощена, черепок в изломе черный с примесью шамо-
та. По форме это закрытая банка с плоским дном. 
Диаметр по верху 19 см, дна 10,2 см, высота 14,7см. 
Орнамент, в виде пояска аморфных вдавлений, по-
крывает верхнюю часть сосуда.  

Погребение 2. 
Впускное. Обнаружено в насыпи кургана на 

глубине -1,18 м и в 3,5 м к северо-востоку от «0» 
репера (рис. 2). Большей частью разрушено много-
численными норами грызунов. Судя по сохранив-
шимся костям (таз, ребра, плечевая и локтевая в со-
членении) погребенный был ориентирован головой 
на север (рис. 4, 1). В районе погребения фиксирова-
лись  многочисленные вкрапления угольков. Сопро-
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вождающий инвентарь не обнаружен. Однако, мож-
но предположить, исходя из глубины залегания со-
судов 3, 4, 5, 6, 7, что именно они являлись поми-
нальной тризной погребения 2. 

Сосуд 3 (рис. 5, 3) обнаружен в 0,7 м к северу 
от погребения 2, на глубине -1,23 м от «0» репера. 
Сосуд реконструирован графически. Представляет 
собой колоколовидный горшок с чуть отогнутым 
желобчатым венчиком. Поверхность светло-серого 
цвета, покрыта вертикальными расчесами, под вен-
чиком – пояском сплошной и прерывистой прочер-
ченной линией. Внутри отмечены следы нагара. В 
изломе черного цвета с примесью раковины. Диа-
метр по верху 17,9 см, высота около 9 см, дно отсут-
ствует.  

Сосуд 4 (рис. 5, 5) обнаружен в 0,8 м к западу 
от погребения 2, на глубине -1,15 м от «0» репера. 
Графически реконструирован. Представляет собой 
острореберный горшок с резко отогнутым желобча-
тым венчиком. Поверхность серого цвета. Орнамент 
в виде зигзага и наклонных линий из оттисков  по-
крывает плечики и тулово сосуда. Венчик украшен 
наклонными оттисками гребенки. Чуть подлощен. 
Внутри отмечены следы нагара. В изломе черепок 
темного цвета с примесью раковины в тесте. Диа-
метр по верху 10,5см, высота 4,7см, дно отсутствует.  

Сосуд 5 (рис.5, 1) обнаружен в 1,9 м к северо-
западу от погребения 2, на глубине -1,2 м от «0» ре-
пера. Практически полностью восстановлен. Пред-
ставляет собой горшок с высоко поднятыми приост-
ренными плечиками и суженным прямым венчиком. 
Поверхность светло-коричневого цвета, местами 
сероватая, подлощена, внутри заглажена. Орнамент в 
виде горизонтальных прочерченных линий, покры-
вает венчик и плечики сосуда. В изломе черепок 
черного цвета с примесью песка. Диаметр верха 
17см, дна 9,8 см, высота 15,8 см. Находит близкие 
аналогии в посуде Синташты (Генинг В.Ф., Зданович 
Г.Б., Генинг В.В., 1992, с. 142, рис. 64, 1).  

Сосуд 6 (рис. 5, 2) обнаружен в 4,8 м к западу 
от погребения 2, на глубине -1,05 м от «0» репера 
(рис. 2). Графически реконструирован. Представляет 
собой колоколовидный горшок с чуть отогнутым 
желобчатым венчиком. Поверхность серовато-
коричневатого цвета, покрыта горизонтальными рас-
чесами и, в верхней части, вертикальными оттисками 
крупного зубчатого штампа. Венчик украшен ромбо-
видными насечками. Внутри заглажен. В изломе че-
репок черного цвета с примесью раковины. Диаметр 
верха 20 см, дна 6 см, высота около 15,5 см. Один из 
фрагментов этого сосуда обнаружен в заполнении  
катакомбного погребения 6.  

Сосуд 7 (рис. 5, 4) обнаружен в 7,5 м к западу-
юго-западу от погребения 2, на глубине -0,91 м от 
«0» репера. Графически реконструирован. Поверх-
ность серовато-коричневатого цвета, покрыта гори-
зонтальными и наклонными расчесами. Внутри за-
глажен, возможно, пучком травы. По форме это при-
земистый горшок с выпуклыми боками и чуть ото-
гнутым желобчатым венчиком. Венчик украшен на-
клонными насечками. В изломе черепок черного 
цвета с примесью раковины. Диаметр верха 17 см, 
дна 7 см, высота около 13 см.  

Сосуды 3, 4, 6, 7 находят ближайшие аналогии 
в материалах раннего этапа доно-волжской абашев-

ской культуры (Пряхин А.Д., 1977, с. 111, рис. 21). 
Вероятно, и разрушенное погребение 2 тоже абашев-
ское. Подобный ритуал в виде отдельных сосудов, 
черепов животных, остатков костров вокруг погре-
бения, сопровождал абашевское захоронение у с. 
Алмазово, исследованное автором на противополож-
ном берегу Хопра в 1980 году (Хреков А.А., 1985, с. 
96-97). 

Возможно, с погребением 2 связана находка 
пруткового, округлого в сечении браслета с заходя-
щими концами (рис.5, 6) диаметром 7,5 см (Черных 
Е.Н., Кузьминых С.В., 1989, с.133, рис. 73, 1, 2, 4, 5). 
Он был обнаружен в сурчине в 3,1 м на восток от «0» 
репера на глубине 1,87 м, одетым на локтевую кость 
человека. 

Погребение 3. 
Впускное. Находилось в 6, 9м. к юго-востоку от 

«0» репера на глубине 1,1м. (рис. 2). Контуры мо-
гильной ямы не фиксировались. Обнаруженный ске-
лет взрослого человека лежал скорчено, на левом 
боку, головой на восток -северо-восток (рис. 6, 1). 
Ноги согнуты в коленях под углом 35-40°, руки кис-
тями перед лицом. Кости окрашены розоватым нале-
том охры. Череп раздавлен. Перед лицом погребен-
ного находился круглодонный сосуд с уступчиком на 
плечиках и вертикальным венчиком (рис. 6, 2). Пле-
чики и венчик сосуда украшены поясками и наклон-
ными оттисками среднезубчатого штампа, разделен-
ного подтреугольными вдавлениями. Поверхность 
подлощена, коричневатого цвета, внутри заглажена. 
На дне сосуда изображена круговая композиция из 
двойных косых крестов, свастик и зерновидных 
вдавлений. Кресты и свастики выполнены оттисками 
среднезубчатого штампа. В изломе черепок темно-
серого цвета без заметных примесей. Диаметр верха 
20 см, высота 12,5 см.  

Большинство исследователей связывают по-
добную смысловую орнаментацию с календарно-
астрологическими знаниями индоиранцев. 

В области живота обнаружен еще один сосуд 
(рис.6, 3) баночной формы. Поверхность светло-
коричневого цвета, заглажена. В изломе черепок тем-
но-серого цвета, без заметных примесей. Диаметр по 
верху 10 см, дна 5,8 см высота 6,5 см. Судя по 
окраске костяка, форме и орнаментации сосудов, 
погребение 3 находит аналогии среди  ранних позд-
няковских (Попова Т.Б., 1970, с. 192-193) или ранне-
срубных памятниках Доно-Волжского междуречья и 
датируется в рамках XVI-XV вв. до н.э.  

В 1,1м на юг от погребения 3, на глубине -1,1м 
от «0» репера обнаружен другой сосуд. Сохранность 
практически полная (рис.6, 4). Представляет собой 
круглодонный горшок с выпуклыми боками и высо-
ким прямым венчиком. Поверхность подлощена, 
светло-коричневого цвета. Плечики украшены орна-
ментом в виде насечек, сгруппированными в гори-
зонтальную елочку, горло многорядовой вертикаль-
ной елочкой, венчик наклонными оттисками того же 
штампа. В изломе черепок темно-серого цвета без 
заметных примесей. Диаметр по верху 10 см, высота 
9,1 см. Судя по форме и орнаменту, сосуд находит 
аналогии в памятниках балановской и фатьяновской 
культур Волго-Окского междуречья (Крайнов О.А., 
1987, с. 135, рис. 28б; Бадер О.Н., 1987, с. 196, рис. 
37) и, несомненно, связан с погребением 3.  
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На юго-востоке и востоке граница поздняков-
ских и фатьяновских памятников балановского типа 
проходит по Суре, Свияге, Цивилю, Мокше и Право-
бережью Средней Волги (Бадер О.Н., Попова Т.Б., 
1987, с. 131). Поэтому погребение 3 представляет 
значительный интерес, который отражает продвиже-
ние лесного населения далеко на юг, в Прихоперье. 

Погребение 4.  
Впускное. Обнаружено на глубине 1,83 м, в 5,1 

м на юг от «0» репера (рис. 2). Могильная  яма квад-
ратной формы с закругленными углами, размером 
1,8х1,76 м, глубина в материке 40см. Длинными сто-
ронами вытянута по линии северо-запад–юго-восток. 
В северо-восточной стенке небольшой подбой. За-
полнение – серовато-коричневатый глинозем, мало 
отличающийся от материка. Видимо яма забутована 
материковым выкидом. На глубине 0,25м от поверх-
ности ямы, в центре, обнаружено скопление альчи-
ков (астрагалов овцы), уложенных кругом диаметром 
около 0,15 м, и густо посыпанное красной охрой. На 
дне могильной ямы лежали рядом два взрослых ске-
лета (рис. 7, 1) скорчено на правом боку, головами на 
северо-запад.  

Костяк 1 принадлежал, видимо, молодой жен-
щине, находился в слабо скорченном положении на 
правом боку, руки вытянуты вдоль туловища, кистя-
ми на бедрах, ноги согнуты под углом 90°. Кости 
окрашены охрой. У локтя правой руки обнаружен 
бараний астрагал, на фалангах пальцев 3 бронзовые 
пронизи (рис.7, 3-5) из свернутых трубочек.  

Костяк 2 взрослого мужчины, с деформирован-
ным черепом, находился за спиной первого костяка, 
ближе к северо-восточной стенке. Положение скор-
чено, на правом боку, грудью вниз. Руки вытянуты к 
бедрам, левая согнута в локте. Ноги согнуты под уг-
лом 40-45°. Кости окрашены охрой. В головах, меж-
ду костяками, у северо-западной стенки находился 
глиняный сосуд (рис. 7, 2). По форме это закрытая 
банка с выпуклыми боками и плоским дном. По-
верхность светло-коричневого цвета, подлощена, по 
всему тулову украшена горизонтальной елочкой из 
оттисков крупнозубчатого штампа. Диаметр по верху 
15 см, дна 10,3 см, высота 12,5 см. тесто плотное с 
примесью песка. Костяки лежали на органической  
подстилке, от которой остался черный тлен. Размеры 
1,6х1,2 м. В заполнении могильной ямы и между 
костями фиксировались отдельные угольки. Судя по 
обряду и инвентарю, погребение соотносится с пав-
ловским этапом среднедонской катакомбной культу-
ры (Синюк А.Т., 1996, с. 168, рис. 41) и датируется 
первой четвертью II тыс. до н.э. 

Погребение 5. 
Впускное. Обнаружено на глубине  1,79 м, в 3,9 

м к юго-юго-западу от «0» репера. Контуры могиль-
ной ямы не фиксировались (рис. 2). Костяк разрушен 
многочисленными норами грызунов. Полностью со-
хранились ноги взрослого человека, в положении 
скорчено под углом 30°, на правом боку. Поверх-
ность костей окрашена розоватым налетом охры. У 
бедра правой ноги обнаружена бронзовая, бочонко-
видной формы, бусина (рис. 4, 2, 3), имеющая анало-
гии в материалах северокавказской (Марковин В.И., 
1960, с. 31, рис. 2, 3; с. 65, рис. 27, 6) и донецкой 
(Кияшко А.В., 1999, с. 153, рис. 97, 13) катакомбной 
культуры. Судя по положению ног, погребение было 

ориентировано головой на юго-восток. Инвентарь и 
обряд позволяют датировть погребение 5 первой чет-
вертью II тыс. до н.э.  

Погребение 6. 
Основное. Обнаружено в центре кургана (рис. 

2). Могильная яма подквадратной формы, с закруг-
ленными углами, размерами 3,15х2,8 м, ориентиро-
вана длинными сторонами по линии северо-запад–
юго-восток. Поверхность ямы фиксировалась на 
уровне -1,8 м от «0» репера, глубина в материке 2 м. 
На глубине -1,58 м от «0» репера, над юго-восточной 
стенкой могильной ямы выявлен бронзовый нож 
(дротик) с выделенной ручкой и приостренным кон-
цом протопривольненских очертаний (рис. 9, 1). 
Длина 10,1см, ширина 2 см. На краю могильной ямы 
зафиксированы остатки деревянных плах, перекры-
вавших могилу с юго-запада на северо-восток. У 
юго-западного угла находился завал из крупных ка-
менных плит, одна из которых обнаружена на дне 
могилы, а другая – в заполнении у юго-восточного 
угла. Заполнение состояло из темного чернозема с 
вкраплениями угольков, фрагментов плашек, от-
дельных камней и кусочков глины. Материковый 
выкид из ямы зафиксирован у юго-западной стенки.  

На дне могильной ямы, ближе к юго-
восточному углу, лежал скелет взрослого человека. 
Положение костяка скорченное, на правом боку, 
грудью вниз (рис. 8), головой на юг-юго-восток. Го-
лова чуть смещена вправо от туловища, вероятно, 
сдвинута грызунами или декапитирована. Руки вы-
тянуты к бедрам, ноги согнуты под углом 25-30°. 
Берцовая кость левой ноги отсутствовала. Позднее, 
она была обнаружена у юго-западной стенки, рядом 
с плитой. На костях красноватый налет охры и от-
дельные угольки. Особенно интенсивно были окра-
шены локти и кисти рук. В области шейных позвон-
ков находилась глиняная подвеска (рис. 9, 3), разме-
ром 2,9х1,6 см, с отверстием для подвешивания. Од-
на из сторон украшена зерновидными и округлыми 
вдавлениями. У правого плеча обнаружен бронзовый 
черешковый нож протопривольненских очертаний с 
ромбовидным окончанием (рис. 9, 2). Длина 8,3 см, 
ширина 2,3 см. Под бедренными костями выявлен 
кубковидный, на высоком поддоне, с приостренными 
боками и прямым горлом глиняный сосуд донецкого 
облика (рис. 9, 4). Поверхность серовато-
коричневатого цвета, чуть подлощена. В изломе че-
репок черного цвета, без видимых примесей. Венчик 
украшен вдавлениями, горло – трехрядовой тесьмой, 
бока – полу- и концентрическими окружностями и 
поддон – тремя рядами тесьмы. На внутренней сто-
роне венчика отмечены оттиски гребенки. Заполне-
ние сосуда состояло из многочисленных угольков и 
кусочков охры. Диаметр по верху 12,8 см, дна 8,5 см, 
высота 12,2 см. Костяк находился на органической 
подстилке, от которой местами остался черный тлен. 
Размеры подстилки 1,5х1,2 м. Погребальный обряд, 
керамика, типы бронзовых ножей (Кияшко А.В., 
1999, с. 152, рис. 96, 21, 25) позволяют атрибутиро-
вать погребение как раннедонецкое и датировать его 
первой четвертью II тыс. до н.э.  

Погребение 7. 
Впускное. Обнаружено на глубине 1,75 м. в 4,6 

м на юго-восток от «0» репера (рис. 2). Могильная 
яма подквадратной формы, с закругленными углами, 
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размером 1,96х1,85 м, ориентирована длинными сто-
ронами по линии северо-восток–юго-запад. С юго-
восточной стороны яма имела ступеньку шириной 
около 0,4 м и глубиной 0,25 м в материке от поверх-
ности ямы. В юго-западной и северо-восточной 
стенках фиксировался небольшой подбой. Заполне-
ние состояло из чернозема с отдельными глинисты-
ми прослойками. На дне могильной ямы находились 
три костяка (рис. 10). 

Первый – принадлежал взрослому человеку. 
Положение костяка скорченное, на спине, ноги зава-
лены на правый бок, согнуты в коленях под углом 
40-45°, головой на юго-юго-запад. Руки вытянуты 
вдоль туловища, кистями на бедрах, левая согнута в 
локте. Кости окрашены розоватым налетом охры и 
темным тленом. У ног отмечены отдельные угольки. 
Напротив колен выявлен бараний астрагал. В голо-
вах стоял сосуд, сверху прикрытый курильницей 
(рис. 11, 1). Форма сосуда горшковидная, с высоко 
поднятым сглаженным ребром, чуть отогнутым на-
ружу венчиком и плоским дном. Поверхность ко-
ричневатого цвета, сглажена. В изломе черепок чер-
ного цвета без заметных примесей. Венчик и горло 
украшены поясками многорядовой тройной тесьмы, 
тулово – горизонтальной елочкой из оттисков мелко-
зубчатого штампа. Диаметр верха 14,4 см, дна 8,6 см, 
высота 16,4 см. Курильница на крестовидной ножке 
(рис.11, 2) прикрывала сосуд устьем вверх. По клас-
сификации В.Г.Егорова она относится к 3 типу –  
чаша без отделения, и является наиболее древней 
(Егоров В.Г., 1970, с. 156). Технология изготовления 
аналогична сосуду. Плоский верх украшен двумя 
поясками однорядовой тесьмы, венчик – насечками, 
тулово – поясками двухрядовой тесьмы, ножки – 
однорядовой тесьмой или веревочкой. Высота ку-
рильницы 9 см, диаметр по верху 14,5 см.  

Второй костяк находился за спиной взрослого. 
Сохранность костей плохая. Принадлежал ребенку с 
молочными зубами. Положение костяка скорченное, 
на спине, ноги завалены на правый бок, согнуты в 
коленях под углом 90°, головой на юг – юго-запад. 
Руки вытянуты вдоль туловища, кистями на бедрах, 
левая согнута в локте. Кости окрашены розоватым 
налетом охры. В районе шейных позвонков обнару-
жена бронзовая пронизь, рассыпавшаяся при извле-
чении. У головы находился глиняный горшок (рис. 
11, 3) со средней высоты горлом, чуть отогнутым 
наружу венчиком, выпуклыми боками и плоским 
дном. Поверхность коричневатого цвета, подлощена. 
Орнамент в виде трехрядной тесьмы опоясывает 
горло сосуда, тулово украшено горизонтальной 
елочкой из оттисков мелкозубчатого штампа. Диа-
метр по верху 13 см, дна 8,2 см, высота 13,2 см. 

Третий костяк принадлежал подростку 8-10 лет. 
Находился у северо-восточной стенки, в ногах кос-
тяка взрослого человека. Скелет подростка находил-
ся на правом боку, скорчено, головой на запад с не-
большим отклонением к северу. Правая рука вытя-
нута вдоль туловища, левая согнута в локте, кисть на 
тазовых костях. Ноги согнуты под углом 30°. На кос-
тях слабый налет охры. В 0,22 м на запад от погре-

бенного обнаружен развал горшковидного сосуда 
(рис. 11, 4) с чуть выделенным, отогнутым наружу 
венчиком, выпуклыми боками и плоским дном. По-
верхность коричневатого цвета, подлощена. Венчик 
украшен пояском вдавлений, горло – оттисками 
трехрядной тесьмы, тулово_– горизонтальной елоч-
кой среднезубчатого штампа. Диаметр верха 14 см, 
дна 9 см, высота 11см. Погребение, в целом, соотно-
сится с ранним (павловским) этапом среднедонской 
катакомбной культуры и датируется первой четвер-
тью II тыс.до н.э. 

Принимая во внимание неординарность 4, 6, 7 
погребений можно предположить, что это были за-
хоронения социально-значимых членов общества, 
возможно представителей жреческого сословия. 

Следует отметить находку черепа лошади (рис. 
2). Он находился между 6 и 7 погребением, мордой к 
западу, в 3-х метрах на юго-восток от «0» репера, на 
глубине 1,12 м. К какому из погребений принадле-
жит эта тризна, установить не удалось. 

Заканчивая обзор катакомбных погребений, 
следует коротко остановиться на одном важном ас-
пекте. 

Погребения Тростянского кургана сохраняют 
черты (захоронения в ямах, подбои, ступеньки, об-
лик сосудов и другого инвентаря) предшествующей 
ямной культуры. Подобные комплексы на Среднем 
Дону выделены в ямно-катакомбный тип погребе-
ний, отражающий сложный процесс становления 
местной катакомбной культуры (Синюк А.Т., 1996, с. 
136-143; Погорелов В.И., 1989, с. 108-126). Вероятно, 
те же процессы одновременно протекали в Саратов-
ском Правобережье и на промежуточной территории. 
Картографирование катакомбных памятников, как 
курганных могильников, так и поселений (Малов 
Н.М., Филипченко В.В., 1995, с. 53, рис. 1; Хреков 
А.А., 1986, с. 83; Тименков Д.М., 1997, с.128-137) 
подтверждает тезис о выделении Волго-Донского 
лесостепного варианта катакомбной культуры 
(Мельник В.И., 1985, с. 14), в настоящее время отра-
жающий все этапы развития последней. Можно по-
лагать, что в рассматриваемом регионе катакомбный 
элемент играл доминирующую роль в эпоху средней 
бронзы. 

Таким образом, в исследованном кургане 8 вы-
явлено 7 погребений. Четыре из них (погребения 4, 5, 
6, 7) относятся к раннему этапу катакомбной культу-
ры. С ними связана первичная насыпь диаметром 
около 15-16 м. Погребения 2 (абашевское?) и 3 
(поздняковское или раннесрубное) являлись впуск-
ными в первичную насыпь, хотя большого хроноло-
гического разрыва абашевского с предшествующими 
погребениями, видимо, не было. Дополнительная 
досыпка кургана, соответствующая этому периоду, 
не фиксировалась, видимо, из-за многочисленных 
нор грызунов, перемешавших грунт. К следующему 
этапу относится погребение 1 – киммерийское, впу-
скное, не затронувшее первичную насыпь и завер-
шившее строительство кургана в его современных 
размерах.  
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Рис. 1. Общий план могильника у с.Тростянка 
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Рис. 2. Тростянка. План и профиль кургана 8.  
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Рис. 3. Тростянка. Курган 8. Погребение 1. 1 – план погребения; 2 – глиняный сосуд; 3-4 – бляшки бронзовые 
с ушком; 5 – пронизь бронзовая; 6-8 – бляшки бронзовые нашивные; 9 – бусина аметистовая; 10-11 – бисер.  
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Рис. 4. Тростянка. Курган 8. 1 – план погребения 2; 2 – план погребения 5; 3 – бусина бронзовая.  
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Рис. 5. Тростянка. Курган 8. 1-5 – сосуды из насыпи; 6 – бронзовый браслет из сурчины.  
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Рис. 6. Тростянка. Курган 8. 1 – погребение 3; 2-3 – сосуды из погребения; 4 – сосуд из насыпи.  
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Рис. 7. Тростянка. Курган 8. 1 – погребение 4; 2 – глиняный сосуд; 3-5 – бронзовые пронизи.  
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Рис. 8. Тростянка. Курган 8. Погребение 6.  



 17 

 

 
 
 
 
 

Рис. 9. Тростянка. Курган 8. 1 – дротик бронзовый; 2 – нож бронзовый; 3 – подвеска глиняная; 4 – сосуд.  
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Рис. 10. Тростянка. Курган 8. Погребение 7.  
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Рис. 11. Тростянка. Курган 8. 1-4 – сосуды из погребения 7.  
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И.И.Дремов, В.В.Тихонов., И.В.Тупалов  
КУРГАН У с. ШИРОКИЙ КАРАМЫШ С ПОКРОВСКИМИ И КАТАКОМБНЫМИ ПРИЗНАКАМИ 

 
Памятники рубежа археологических эпох, ха-

рактеризующие смену и преемственность культурных 
традиций в переходные периоды, всегда привлекают 
особый интерес. В данной работе публикуются ре-
зультаты исследований курганов 3 и 4 из курганной 
группы Широкий Карамыш 2.  

Курган 4 содержал ярко выраженные материа-
лы с покровскими и катакомбными признаками. Этот 
комплекс интересен как содержанием находок, так и 
необычной планиграфией. Большинство сосудов из 
этого кургана имеет покровско-абашевские черты, но 
совместно с ними встречена и керамика с елочной 
орнаментацией, характерной для катакомбной куль-
туры. Своеобразие планиграфии данного кургана 
заключается в том, что все выразительные захороне-
ния находятся в ровике, в то время как в центре на-
сыпи расположены лишь впускное сарматское погре-
бение и две небольшие могилы позднебронзового 
века. При этом в насыпи кургана прослеживался 
материковый выкид, несоизмеримо мощный по срав-
нению с незначительными по объему центральными 
захоронениями. 

Вплотную к кургану 4 примыкала небольшая 
насыпь кургана 3 (рис. 1; 2).  Этот курган содержал 
одно невыразительное погребение, вероятно эпохи 
средней бронзы. Учитывая их топографическую и, 
возможно, хронологическую близость,  материалы 
кургана 3 также приводятся в данной публикации.          

Курганная группа Широкий Карамыш 2 нахо-
дится в 2 км к востоку от села на естественном воз-
вышении поймы р. Карамыш (приток р. Медведица, 
бассейн р. Дон). 

  Курганы 3 и 4 расположены в центре курган-
ной группы Широкий Карамыш-2, в которой раско-
пано 7 насыпей (рис.1,1). Остальные насыпи были 
возведены в разное время, но материалов, относя-
щихся к теме настоящей публикации, не содержали.  

Курган 3 (рис. 2) наименьший в группе. Юж-
ной полой он вплотную примыкал к северной поле 
кургана 4 и выглядел как его продолжение.  

Насыпь сильно распахана. Курган имел круг-
лую форму. Диаметр насыпи около 13 м. Высота 
кургана над современной поверхностью около 20 см, 
до уровня материка 65 - 70 см. 

Насыпь кургана сносилась вручную. Оставлено 
две взаимно перпендикулярные бровки. 

Стратиграфия и планиграфия (рис.2). 
1. Первый слой – пашня – рыхлая, комковатая 

темно-серая супесь до глубины 20 см.  
2. Ниже, в центральной части кургана, просле-

живался слой древней насыпи – более плотная тем-
но-серая супесь до 40 см в глубину, плавно перехо-
дящий в слой погребенной почвы. Граница между 
насыпью и погребенной почвой не читалась. 

3. Ниже, на глубине 65-70 см, зачищен материк 
– светло-коричневая супесь. 

В 1 м к югу от 0 репера под бровкой найдено 
одно погребение. 

Погребение 1 (рис. 2).  

Могильная яма имела подовальную форму с не-
ровными стенками, сужающимися ко дну. Яма ори-
ентирована длинными сторонами по линии запад-
восток. Величина могилы по уровню материка 220 х 
140 см, по дну – 190 х 100 см, глубина в материке 45 
см (от 0 репера до 115 см). Заполнение могилы – 
темно-серая супесь c материковыми вкраплениями. 

На дне могилы зачищен органический тлен 
темно-коричневого цвета, образующий пятна до 50 
см величиной слева и справа от костяка, и пятно 
охры диаметром 8 см справа от плеча погребенного. 
Скелет взрослого человека высокого роста покоился 
на левом боку с завалом на спину, левая рука вытя-
нута вдоль туловища, правая не сохранилась. Череп 
слегка повернут лицевой частью к югу. Других нахо-
док не было.  

Курган 4 – самый крупный в группе.  Насыпь 
сильно распахана. Размеры насыпи – 38 м с востока 
на запад; 35 м по линии север-юг. Высота кургана 
над современной поверхностью от 65 см (северная 
пола) до 90 см (южная пола); до уровня материка 
120-140 см. 

Насыпь кургана сносилась скрепером, оставле-
но 5 бровок. 

Стратиграфия и планиграфия (рис. 1). 
1. Первый слой – пашня – рыхлая, комковатая 

темно-серая супесь до глубины 20 см.  
2. Ниже, в центральной части кургана, просле-

живался слой древней насыпи – более плотная тем-
но-серая супесь до 60-70 см в глубину. 

3. Под насыпью был заметен слой погребенной 
почвы – светло-серая супесь глубиной до 130-150 см.  

4. Ниже зачищен материк – светло-коричневая 
супесь. 

В 1 западной бровке В-Г, находящейся к западу 
от центра кургана на расстоянии 5 м к югу  на глуби-
не 55 см найден каменный шар диаметром 11,5 см, 
сделанный из твердого песчаника (рис.11, 6). Анало-
гии этому предмету в материалах бронзового века 
нам не известны. Изделие напоминает средневековые 
ядра для пушек, но, во-первых, такие ядра на терри-
тории Саратовской области не известны, а во-
вторых, не понятно, как оно могло попасть в насыпь 
кургана на глубину более полуметра. Возможно, что 
этот предмет связан с сарматским погребением 3.  

Во всех бровках на погребенной почве зафик-
сированы следы материкового грунта. Наиболее 
мощный материковый слой толщиной до 20-30 см и  
радиусом до 10 м зафиксирован в центральной части 
насыпи. Полы кургана за пределами ровика имели 
характер затека – результат деформации насыпи под 
воздействием дождей и таяния снегов.  

Под насыпью кургана прослеживается четко 
выраженный ровик, состоящий из отдельных отсеков 
от 2 до 8 м длиной. Между отдельными углубления-
ми ровика имеются разрывы от 0,5 до 3 м. С юго-
западной и северо-восточной сторон ровика оставле-
ны наиболее крупные проходы длиной по 7- 8 м. С 
западной стороны к кольцевому ровику примыкает 
еще один ровик неровной конфигурации, тянущийся  
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в западном-северо-западном направлении на 8 м и 
оканчивающийся погребением 10 (рис. 1, 3). 

Ровик имел неровный контур и неравномерную 
глубину. В отдельных местах он расширялся и имел 
подпрямоугольные углубления, содержащие захоро-
нения. Наиболее глубокой была северо-западная 
часть – до 50-60 см от уровня материка. Здесь же 
содержались и все погребения, впущенные в него. 
Северо-восточная часть ровика состояла из трех 
крупных отсеков, одного короткого и примыкающего 
с запада.  Юго-восточная пола ровика имела углуб-
ление 10-20 см и не содержала находок. Эта часть 
ровика состояла из 7 коротких отрезков, прослежи-
ваемых в материке. 

Практически на всем протяжении ровик имел 
отвесные, почти вертикальные или несколько су-
жающиеся ко дну стенки. Дно местами неровное, с 
уступами, имеющими в северо-западной части зна-
чительные перепады. Заполнение ровика преимуще-
ственно рыхлое, почти не отличающееся от заполне-
ний в могилах, но с незначительными признаками 
затека, выражающимися более плотной и более тем-
ной субстанцией. 

В 1-й западной бровке (западный фас) в его се-
верной части отмечено перекрытие ровика материко-
вым выкидом. Учитывая, что его заполнение не было 
затёчным, можно предположить, что ровик был за-
сыпан до того, как был насыпан материковый грунт. 

В центре кургана расположено три небольших и 
маловыразительных погребения (п. 3 - п. 5).  Погре-
бение 3 относится к сарматскому времени. Погребе-
ние 4 представляло собой небольшую яму без каких-
либо находок. В погребении 5 найдены разрозненные 
кости человека и фрагменты керамики бронзового 
века. 

Кроме перечисленных погребений еще два за-
хоронения находились вне ровика, но в непосредст-
венной близости от него. Погребение 1 было смеще-
но ото рва на 1,5 м, погребение 2 находилось в юго-
восточной поле между юго-западным и северо-
восточным разрывом ровика. Остальные 5 захороне-
ний и тризны находились во рву. Сохранились лишь 
отдельные фрагменты стенок и придонной части 
сосуда. 

Погребение 1 (рис. 3, 1, 2). 
Расположено в 1,5 м к востоку от западной час-

ти ровика и в 2 м от погребения 9, находящегося во 
рву. Могильная яма имела подпрямоугольную форму 
с закругленными углами. Яма ориентирована длин-
ными сторонами по линии юго-восток – северо-
запад. Длина могилы 140 см, ширина 95-100 см, 
глубина в материке 10 см (от 0 репера 124 см). За-
полнение могилы – темно-серая супесь c материко-
выми вкраплениями. 

На дне найдены остатки истлевшего детского 
черепа и фрагментированный невосстанавливаемый 
развал лепного сосуда. Череп лежал в северо-
восточной части могилы между ее длинными сторо-
нами на расстоянии 35 см от северо-восточной стен-
ки. На черепе лежала пастовая бусина диаметром 
0,02 см.  Сосуд находился в восточном углу ямы. 
Реконструируемый диаметр сосуда 17 см. Поверх-

ность шероховатая, снаружи светло-коричневая, 
внутри черная, в примеси толчёная раковина.   

Погребение 2 (рис. 3, 3). 
Расположено в юго-западной поле кургана в 

разрыве северо-западной и юго-восточной части 
ровика. Могильная яма имела подпрямоугольную 
форму с закругленными углами. Яма ориентирована 
длинными сторонами по линии восток-юго-восток – 
запад-северо-запад. Длина могилы 120 см, ширина 
85 см, глубина в материке до 10 см (от 0 репера до 
156 см). Заполнение могилы – темно-серая супесь с 
материковыми вкраплениями.  

На дне найдены остатки истлевшего детского 
скелета. Погребенный, судя по сохранившемся фраг-
ментам черепа и ног, лежал на левом боку лицом на 
юг. 

Погребение 3 (рис.3, 4-6). 
Расположено в центральной части кургана со 

смещением к востоку, в 4,5 м от 0 репера. Могильная 
яма имела вытянутую подпрямоугольную форму с 
закругленными углами неправильной конфигурации. 
Яма ориентирована длинными сторонами по линии 
северо-запад – юго-восток. Длина могилы до 230 см, 
ширина до 80 см, глубина в материке 55 см (от 0 
репера 188 см). Стенки могилы неровные, сильно 
нарушенные сусликами. Заполнение могилы - темно-
серая супесь.  

На дне обнаружены следы реальгара и фраг-
менты двух сосудов. 

Сосуд 1 (курильница) находился в северо-
западной части ямы. Диаметр венчика курильницы 8 
см, дна – 3,5 см, высота 3,7 см, толщина стенок 0,8 
см. Поверхность имеет серый цвет, обжиг плохой. 
Внутренняя поверхность сосуда покрыта мелкими 
трещинами. С одной стороны курильницы имеется 
отверстие диаметром 0,05 см, находящееся под вен-
чиком. Противоположная часть венчика не сохрани-
лась. Вдоль венчика и днища сосуд орнаментирован 
короткими косыми насечками. 

Сосуд 2. Сохранились лишь фрагменты верхней 
части лепного горшка. Реконструируемый диаметр 
венчика 19 см, наибольшее расширение тулова до 23 
см. Толщина стенок до 1 см. Сосуд имел сильно ото-
гнутый венчик и уступ под ним. Под уступом распо-
ложен неаккуратно выполненный арочный орнамент, 
образованный тремя рядами прочерченных линий. В 
глине - шамот. 

Это единственное погребение в кургане, отно-
сящееся к сарматской культуре. Все остальные отно-
сятся к эпохе бронзы. 

Погребение 4 (рис. 4, 1). 
В центральной части кургана со смещением к 

северу выявлена яма неровной формы со ступенька-
ми. Яма была ориентирована по линии север-юг. Ее 
длина по верху 135 см, внизу – до 90 см., ширина до 
85 см. Глубина ямы до 70 см в материке (178 см от 0 
репера). С северной стороны имеются два уступа по 
20-25 см высотой и 20 см шириной. Заполнение мо-
гилы – темно-серая супесь c материковыми вкрапле-
ниями. Встречались отдельные угольки. Находки 
отсутствовали. 

Погребение 5 (рис. 4, 5). 
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Расположено в центре кургана. Могильная яма 
имела подпрямоугольную, почти овальную форму. 
Яма ориентирована длинными сторонами по линии 
северо-восток – юго-запад. Яма слегка сужалась ко 
дну и имела неровные стенки. Длина могилы 220 см, 
ширина до 160 см, глубина в материке до 60 см (от 0 
репера до 185 см). Заполнение могилы – темно-серая 
супесь с материковыми вкраплениями. 

На дне в северо-восточной части выявлены сле-
ды подстилки в виде светлого органического тлена. 
Здесь же находились разрозненные кости взрослого 
человека. Найдены бедренные и берцовые кости, 
кости рук и таза. На подстилке лежали фрагменты 
черепа и нижней челюсти. Здесь же был найден мел-
кий отщеп из серого кремня плохого качества. 

Погребение 6 (рис. 4, 2-4). 
Вплотную примыкало с восточной стороны к 

северо-западной части ровика. Могильная яма имела 
подпрямоугольную форму с закругленными углами. 
Яма ориентирована длинными сторонами по линии 
юго-восток – северо-запад. Длина могилы 170 см, 
ширина 110 см, глубина в материке 45 см (от 0 репе-
ра 178 см). 

В заполнении могилы и на дне встречены от-
дельные угольки. Наибольшая их концентрация была 
рядом с юго-восточной стенкой. На дне найдены 
разрозненные кости барана, необработанный камень 
- песчаник, два лепных сосуда и обломок шлифован-
ного каменного топора (обушковая часть). 

Сосуд 1 находился близ восточного угла ямы 
(рис.4, 1). Предмет полностью восстановлен. Диа-
метр лепного горшка по венчику 15 см, диаметр дна 
9 см, высота 13 см. Наружная поверхность сосуда 
светло-коричневая, внутренняя – черная, в примеси 
глины шамот. Толщина стенок 0,5 см, дна – 1,2 см. 
Сосуд имеет баночную форму, венчик отогнут и име-
ет внутренний желобок. Под венчиком проделаны 
два диаметрально противоположных отверстия, диа-
метром около 0,5 см. По плечу прочерчена неровная 
полоса. 

Сосуд 2 находился близ западного угла ямы. Он 
сохранился полностью. Диаметр лепного горшка по 
венчику 10 см, диаметр дна 5 см, высота 10 см. Со-
суд имеет острорёберную форму, венчик сильно ото-
гнут и имеет внутренний наплыв. Наружная поверх-
ность сосуда светло-коричневая, внутренняя – чер-
ная, в примеси глины шамот.  

Толщина стенок от 0,5 до 0,8 см, дна – 1,5 см. 
Под венчиком проделаны два диаметрально проти-
воположных отверстия, диаметром около 0,5 см. 
Сосуд орнаментирован плоским мелкозубчатым 
штампом. По срезу венчика штампом нанесен двой-
ной зигзаг. На шейке сосуда сделаны оттиски того же 
штампа. Ниже горшок декорирован плохо упорядо-
ченными фигурами в виде арок и треугольников. По 
плечику оттиснута прерывающаяся линия. 

Подобная посуда типична для абашевской куль-
туры и считается ритуальной. 

Рядом с сосудом 1 вплотную к нему находился 
обломок шлифованного топора – обушковая полови-
на (рис. 4, 3). Сохранившаяся часть имеет длину 5 
см, максимальную ширину 4,7 см, толщину 2,3 см. 
Диаметр отверстия 2 см. Предмет сделан из темно-

серого камня. Боковые грани полукруглые, верх и 
низ плоские. Обушок имеет ширину в профиле около 
2 см, в плане скруглен. На поверхности прослежива-
ются следы забитости. На верхней плоскости сохра-
нились едва заметные следы выпуклой продольной 
бороздки (имитация литейного шва). 

Погребение 7 (рис. 5, 1-3). 
Погребение 7 являлось южным окончанием 

среднего отсека северо-восточной части ровика. 
Могильная яма имела подпрямоугольную, поч-

ти овальную форму. Стенки могилы неровные. Дно 
корытообразное, с понижением к центру. Яма ориен-
тирована длинными сторонами по линии юго-восток 
– северо-запад. Длина могилы по верху 240 см, ши-
рина 160 см, глубина в материке до 94 см (от 0 репе-
ра 209 см). Заполнение могилы – темно-серая супесь 
с материковыми вкраплениями.  

На дне могилы, в юго-западной части, были 
найдены разрозненные кости барана и  необработан-
ные камни из кварцитового песчаника. Рядом с севе-
ро-западной стенкой и в северо-восточной части 
могилы находились разрозненные кости животных и 
развал лепного сосуда. Рядом с ним найден кремне-
вый отщеп 2 см длинной и 0,5 см шириной. 

Фрагменты сосуда находились в центре мо-
гильной ямы. Сосуд не восстанавливается. Наружная 
поверхность горшка светло-коричневая, внутренняя – 
черная, в примеси глины шамот. Толщина стенок 
0,3-0,5 см. Венчик горшка имеет внутренний жело-
бок и каннелюры из трех полос снаружи. Под венчи-
ком на плече имеются отпечатки штампа. 

Погребение 8 (рис. 6, 1-4). 
Погребение находилось в середине среднего от-

сека северо-восточной части ровика. 
Могильная яма не имела четких границ, но бы-

ла заглублена в ровике на 10 см. Могила имела под-
квадратную форму с неровными краями. Стенки 
могилы неровные, сужающиеся ко дну. По централь-
ной оси яма ориентирована на северо-запад – юго-
восток. Размеры могилы по верху 200х190 см, по дну 
– 180х180 см. Глубина в материке до 45 см (от 0 
репера 193 см). 

На дне найдены: развал сосуда, лежавшего на 
боку (рис. 6, 4); фрагмент стенки другого сосуда (рис. 
6, 3) и бронзовый нож (рис. 6, 2). 

Фрагмент стенки сосуда находился рядом с се-
верной стенкой погребения. Сосуд не восстанавлива-
ется. Его наружная поверхность светло-коричневая, 
внутренняя – черная, в примеси глины шамот. Тол-
щина стенки 0,5 см. С внешней стороны нанесен 
орнамент крупнозубчатым штампом. Прослеживают-
ся зигзаги и параллельные ряды.  

Развал сосуда, располагавшегося в юго-
восточном углу, полностью восстановлен. Этот не-
большой острорёберный горшочек имеет светло-
коричневую поверхность, в глине – шамот. Диаметр 
венчика 9 см, диаметр дна 5 см. На внутренней части 
венчика имеется желобок. Сосуд не орнаментирован. 
Рядом с сосудом лежал бронзовый нож со слабо вы-
раженным перекрестием. Длина ножа 11,5 см, шири-
на до 2,8 см. 

Погребение 9 (рис. 7, 8). 
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Погребение находилось в середине южного от-
сека северо-восточной части ровика. 

Могильная яма не имела четких границ, но бы-
ла заглублена в ровике на 30 см. Могила имела по-
довальную форму неправильной конфигурации. По 
центральной оси яма ориентирована по линии север-
юг. Размеры могилы 230х180 см. Глубина в матери-
ке до 42 см (от 0 репера 198 см). 

Заполнение могилы – темно-серая супесь с ма-
териковыми вкраплениями. Встречались отдельные 
угольки. 

На дне местами зафиксированы следы органи-
ческого тлена темно-коричневого цвета. В захороне-
нии найдены разрозненные кости барана (конечности 
и черепа двух животных в юго-восточной части мо-
гилы), остатки черепа и ног человека, бронзовые 
нож, подвеска, бисер из пасты, развалы четырех 
сосудов и крышка от одного из них. 

От скелета сохранились лишь некоторые части 
черепной коробки с нижней челюстью и тлен от кос-
тей ног. Судя по сохранившимся остаткам, погребен-
ный был уложен на левом боку головой на север.   

Бронзовый нож находился между бедренными 
костями погребённого и восточной стенкой могилы. 
Длина ножа 13 см, наибольшая ширина 2,8 см. Нож 
имеет подтреугольное лезвие, намечающееся пере-
крестие и рукоять. На одной грани ножа имеется 
слабовыраженное ребро. Толщина ножа в централь-
ной части 0,4 см. Под всей поверхностью ножа про-
слеживался деревянный тлен (рис. 8, 6). 

В районе черепа найдены обломки бронзовой 
желобчатой подвески в 1,5 оборота. В плане подвеска 
имела круглую форму диаметром 17 мм. Концы за-
острены (рис. 8, 8). Здесь же найдены пастовые бусы 
в количестве 78 штук диаметром 2-3 мм (рис. 8, 7).  

Возле северной стенки находился развал лепно-
го сосуда полностью восстановленного. Этот не-
большой несколько ассиметричный горшок имеет 
округлое тулово. Поверхность светло-коричневая, в 
глине – шамот. Диаметр венчика 12,5 см, диаметр 
дна 7,5 см, диаметр наибольшего расширения тулова 
13,7 см. По венчику и в придонной части сосуд ор-
наментирован рядом косых насечек. Остальная по-
верхность декорирована горизонтальным ёлочным 
орнаментом, выполненным прочерченными линиями 
(рис. 8, 4). 

В северо-восточном углу на боку лежал сильно 
раздавленный сосуд с крышкой. Крышка сохрани-
лась полностью, сосуд поддается лишь графической 
реконструкции. Диаметр горшка 8,5 см, диаметр дна 
7,5 см, диаметр наибольшего расширения тулова 10 
см, высота 7 см. Судя по сохранившимся фрагмен-
там, сосуд имел округлые  бока и отогнутый венчик с 
внутренним желобком. Поверхность гладкая, серо-
коричневая снаружи. В примеси глины шамот. По 
венчику нанесен ряд косых насечек. Тулово украше-
но тройными рядами линий, образующих ромбы 
(рис.8, 2)  

Вместе с развалом описанного выше горшка 
лежала глиняная крышка выпуклой формы диамет-
ром 7,5 см. На ней имеется два диаметрально распо-
ложенных отверстия. Орнамент неупорядочен, вы-

полнен прочерченными линиями. В примеси глины 
шамот (рис. 8, 3). 

В 15 см к югу от выше описанного предмета на 
боку лежал раздавленный сосуд баночной формы, 
реконструированный графически. Диаметр венчика 
19 см, диаметр дна 9 см, высота 16,5 см. Снаружи 
сосуд светло-коричневый, внутренняя поверхность 
черная. В тесте глины – примесь толченой раковины. 
Венчик слегка отогнут и имеет внутренний желобок. 
Сосуд украшен по венчику и под ним четырьмя ли-
ниями канеллюров по 2 мм шириной и глубиной 
(рис. 8, 1).  

Рядом с восточной стенкой могилы на боку ле-
жал раздавленный сосуд баночной формы, реконст-
руированный графически. Диаметр венчика 16 см, 
диаметр дна 9 см, высота 15,4 см. Снаружи сосуд 
светло-коричневый, внутренняя поверхность черная. 
В тесте глины – примесь толченой раковины. Венчик 
слегка отогнут и имеет внутренний желобок (рис. 8, 
5). 

Погребение 10 (рис. 9). 
 Погребение находилось на краю западного от-

ветвления ровика. Могильное пятно, ориентирован-
ное по линии запад-восток, имело подпрямоугольную 
форму с закругленными углами. Размеры могильного 
пятна – 240 х 185 см. Могильная яма была заполнена 
материковым выкидом с прослойками гумусирован-
ной супеси и органическими вкраплениями белого 
цвета. Поэтому выкид из этой могилы не прослежи-
вался. Погребение совершено в могильной яме с 
заплечиками в ее нижней части. Заплечики шириной 
от 10 до 30 см зафиксированы на глубине 324-338 см 
от 0 репера (более 170 см от поверхности материка). 
Заплечики отсутствовали в восточной части могилы. 
Дно могилы отмечено на глубине 345-349 см от 0 
репера. Дно ровное, без значительных перепадов 
глубин. Заполнение могилы – светло-желтая супесь. 

На дне погребения обнаружен скелет взрослого 
мужчины. Погребенный лежал скорчено на левом 
боку. Череп скелета ориентирован на восток, руки 
вытянуты вдоль туловища, кисти – меж бедренных 
костей. Бедренные кости по отношению к оси позво-
ночника находились под тупым углом, берцовые по 
отношению к бедренным – под острым. Южнее кос-
тей грудной клетки и таза располагались длинные 
кости барана. Вещевой материал не обнаружен. 

Тризны (рис. 10; 11). 
Тризна 1 находилась на краю северо-западной 

части  ровика западной бровке 1. Здесь найдено два 
развала сосудов, один из которых уходил под бровку.  

Сосуд 1 (находившийся под бровкой) реконст-
руирован полностью. Диаметр венчика 14,5 см, дна – 
7,5 см, высота 9,5 см. Снаружи сосуд светло-
коричневый, внутренняя поверхность - черная. В 
примеси глины – шамот. Венчик сильно отогнут (рис. 
11, 2). 

Сосуд 2 полностью не реконструируется, венчик 
не сохранился. Наибольшее расширение тулова до 14 
см, диаметр дна 6 см. Имеются следы двух канеллю-
ров. В примеси глины – шамот (рис. 11, 1).  

Тризна 2 находилась в ровике на северо-
западном краю погребения 9. Здесь найден развал 
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сосуда. Сосуд реконструирован полностью. Диаметр 
венчика 18 см, дна – 9 см, высота 15 см. Снаружи 
сосуд светло-коричневый, внутренняя поверхность 
черная. В примеси глины – шамот. Венчик слегка 
отогнут. Сосуд орнаментирован четырьмя горизон-
тальными рядами треугольных вдавлений под венчи-
ком и горизонтальной “елочкой” до дна, выполнен-
ной плоским штампом (рис. 11, 3). 

Тризна 3 находилась в ровике в 2,5 м к северо-
западу от погребения 9. Здесь найден развал сосуда, 
не поддающийся реконструкции. Венчик имеет внут-
ренний желобок, дно плоское. Снаружи сосуд светло-
коричневый, внутренняя поверхность черная. В при-
меси глины – шамот (рис. 11, 4). 

Тризна 4 находилась в ровике в 2 м к северо-
западу от погребения 9. Здесь найден развал подост-
рорёберного горшка, полностью реконструирован-
ный. Венчик сильно отогнут. Диаметр сосуда по вен-
чику 16 см, по дну – 7,5 см, по ребру – 17 см,  высота 
12 см. Снаружи сосуд светло-коричневый, внутрен-
няя поверхность черная. В примеси глины – шамот 
(рис. 11, 5). 

Как отмечалось выше, в центральной части кур-
гана фиксировался мощный слой материкового грун-
та, который можно было бы принять за выкид из 
очень крупных могил. Однако ни одной крупной ямы 
в кургане не имелось. Значительный объем имеют 
лишь углубления северо-западной части ровика и 
содержащиеся в нем погребения. Очевидно, что 
именно отсюда происходит мощный материковый 
выкид, зафиксированный в центре насыпи. 

Это позволяет реконструировать процесс со-
оружения комплекса. Судя по погребальному обряду, 
по значительной величине и глубине могилы, по 
наличию уступа в могильной яме и по отсутствию 
инвентаря, наиболее архаичными выглядят погребе-
ние из кургана 3 и погребение 10 из кургана 4 . По 
обрядовым признакам они могут быть отнесены к 
позднеямной, катакомбной культуре или к КМК. Это 
захоронение расположено в окончании ответвления 
ровика, соединяющего его с кольцевым рвом. Все это 
сооружение перекрыто единой насыпью. Большого 
хронологического разрыва между погребением 10 и 
остальным комплексом не могло быть, так как  они 
соединены ровиком, в котором находились тризны – 
кости животных и сосуды с ярко выраженными при-
знаками катакомбной и покровской керамики. Ана-
логичное сочетание имеется и в погребении 9, 
расположенном в ровике.  

Следует обратить внимание на сходство обря-
довых признаков погребения 10 и погребения курга-
на 3. Оба погребенных были положены головой на 
восток на левом боку с завалом на спину. Возможно, 
это указывает на их хронологическую близость. По-
гребение 10 связано с курганом 4 ответвлением ро-
вика, но находится за пределами ровика кургана 4.  

Этот курган неординарен как по обрядовым 
признакам, так и по инвентарю. Большинство погре-
бений, причем наиболее выразительных, находилось 
в ровике или непосредственно связаны с ним. В ин-
вентаре четко выражено сочетание покровско-
абашевских и катакомбных признаков. Два сосуда, 

орнаментированные до дна елочным орнаментом из 
погребения 9 и из тризны № 2, имеют очевидные 
катакомбные прототипы. Вне общего комплекса они 
могут быть приняты за типично катакомбные горш-
ки. Особенно это относится к сосуду из тризны 2, 
украшенному наколами треугольной лопаточки и 
елочкой, оттиснутой мелкозубчатым штампом. Эти 
сосуды выделяются и по форме. В отличие от осталь-
ных покровских сосудов, они не имеют желобчатых 
или сильно отогнутых венчиков. По профилю они 
ближе к раннесрубным горшкам. Примесь шамота в 
глине так же сближает эту керамику со срубной. 
Остальная керамика из этого кургана имеет ярко 
выраженные покровские черты. Имеются и два ха-
рактерных для абашевской культуры ритуальных 
сосудика из погребений 6 и 9, один из которых имел 
крышку. 

Бронзовый нож из п. 9, на наш взгляд, также 
сочетает в себе покровские и катакомбные признаки 
(рис. 8, 6). Рукоять не имеет столь характерного для 
срубно-абашевских ножей раскованного ромбическо-
го окончания. Наличие намечающегося перекрестия 
сближает его со срубными формами, но раскованное 
подтреугольное лезвие имеет аналогии среди ката-
комбных ножей. 

На первый взгляд эти материалы могут свиде-
тельствовать о сосуществовании катакомбной и 
срубно-покровской культур. Наличие катакомбных 
признаков в раннесрубных или покровских комплек-
сах Нижнего Поволжья – явление редкое, но не уни-
кальное. Одним из наиболее ярких примеров являет-
ся Мурманский курган, раскопанный в Саратовском 
Заволжье. Здесь было найдено 4 захоронения в ката-
комбах со ступеньками во входной яме, но обряд 
погребения (поза адорации) и инвентарь типично 
срубный (Лопатин В.А., Малов Н.М., 1988). Извест-
ны и находки в погребениях покровской керамики, 
орнаментированной до дна елочкой, например в 
Терновке, к.4, п.10, п. 11. (Памятники срубной куль-
туры…,1993).  

На Среднем Дону известны случаи совместного 
нахождения катакомбной, абашевской и срубной 
керамики в закрытых комплексах. Один из наиболее 
ярких и показательных примеров – курган 16 мо-
гильника Власовка 1, погребение 3. Здесь было най-
дено 4 разных сосуда. Один из сосудов, орнаменти-
рованный рядами зубчатого штампа и вертикальной 
елочкой под ними, относится к катакомбной культу-
ре. Здесь же находился срубный горшок, банка и 
кубок, в орнаментации которого прослеживаются 
андроновские черты (Синюк А.Т., Погорелов В.И., 
1993). Хронологическая близость катакомбных и 
срубно-абашевских материалов на Среднем Дону 
отмечалась и на других памятниках (Синюк А.Т., 
2002, с. 41-50). 

Подобные находки свидетельствуют о значи-
тельной роли катакомбной культуры в сложении 
срубной. Но при этом нам представляется корректнее 
говорить не о сосуществовании катакомбной культу-
ры со срубной или с памятниками покровского типа, 
а лишь об отсутствии значительного хронологическо-
го разрыва между ними.  
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Рис. 1. Широкий Карамыш 2. 1 – план курганной группы; 2 – топографический план курганов 3 и 4; 3 – общий 

план и стратиграфия кургана 4. 
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Рис. 2. Широкий Карамыш 2, курган 3. 
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Рис. 3. Широкий Карамыш 2, курган 4. 1 – план погребения 1; 2 – фрагмент развала сосуда из п. 1; 3 – план 
погребения 2; 4 – план погребения 3; 5, 6 – фрагмент сосуда и курильница из п. 3. 
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Рис. 4. Широкий Карамыш 2, курган 4. 1 – план погребения 4; 2 – план погребения 6; 3 – обломок каменного 
топора из п. 6; 4 – сосуд из п. 6; 5 – план погребения 5. 
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Рис. 5. Широкий Карамыш 2, курган 4, погребение 7. 1 – план погребения; 2 – кремневый отщеп; 3 - фрагмент 

развала сосуда. 
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Рис. 6. Широкий Карамыш 2, курган 4, погребение 8. 1 – план погребения; 2 – бронзовый нож, 3 – фрагмент 
керамики; 4 – сосуд. 
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Рис. 7. Широкий Карамыш 2, курган 4. 1 – план погребения 9. 
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Рис. 8. Широкий Карамыш 2, курган 4. Предметы из погребения 9; 1-5 – керамика; 6 – бронзовый нож; 7 – пас-

товые бусы; 8 – бронзовая подвеска. 
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Рис. 9. Широкий Карамыш 2, курган 4. План погребения 10. 



 34 

 
 
 
   

 
 
 

Рис. 10. Широкий Карамыш 2, курган 4. Участок рва с тризнами 2, 3, 4 
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Рис. 11. Широкий Карамыш 2, курган 4. Находки из тризн и из насыпи. 1, 2 – сосуды из тризны 1; 3 – сосуд из 

тризны 2; 4 фрагменты сосуда из тризны 3; сосуд из тризны 4; 6 – каменный шар из насыпи. 
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Юдин А.И., Матюхин А.Д.  
СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАННЕСРУБНОГО ОБЩЕСТВА 

ПО МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЬНИКОВ 
КОЧЕТНОЕ И ЗОЛОТАЯ ГОРА 

 
В 1990 и 1992 гг. были исследованы два кур-

ганных могильника – Кочетное и Золотая Гора (рис. 
1), предоставивших в наше распоряжение чрезвы-
чайно интересный материал, как в плане набора по-
гребального инвентаря, так и в отношении погре-
бального обряда. В курганном могильнике Кочетное 
раскопаны 9 насыпей из 13. Пять исследованных 
курганов были сооружены в срубное время. Курган-
ный могильник Золотая гора исследован полностью 
(6 насыпей). Материалы могильников относятся к 
раннесрубному времени и были частично опублико-
ваны ранее (Матюхин А.Д., 1998; Юдин А.И., 1992; 
Юдин А.И. и др., 1996). Получены данные по 74 
погребениям, различающихся по обряду захороне-
ния, что позволяет произвести социоисторическую 
реконструкцию некоторых элементов структуры 
общества в течение небольшого отрезка времени на 
раннем этапе срубной культуры Нижнего Поволжья. 

Время функционирования могильников опре-
деляется по ряду категорий датирующего инвентаря 
и подтверждается особенностями погребального 
обряда. Основой для абсолютной датировки являют-
ся щитковые и желобчатые псалии, которым встре-
чаются близкие аналогии на абашевских, петров-
ских, синташтинских и покровских памятниках. По 
разработанной типологии дата псалиев из Золотой 
Горы укладывается в XVI-XV вв. до н.э. (Кузьмина 
Е.Е., 1994, с. 177-186), то есть, в раннесрубное время. 
Этой дате соответствуют и ножи с раскованной пят-
кой черенка, относимые исследователями к началь-
ному этапу поздней бронзы (Смирнов К.Ф., Кузьми-
на Е.Е., 1977, с. 36, рис. 10). Этим же временем дати-
руется пластинчатый серп из Кочетного, параллели 
которому наблюдаются в абашевских и петровских 
материалах. К раннему периоду срубной культуры 
относятся деревянные сосуды с бронзовыми обклад-
ками без пуансонного орнамента также из Кочетного 
и о несомненно ранней дате свидетельствует костя-
ная пряжка из кург. 3 погр. 3 Золотой Горы. Анало-
гичные пряжки не встречаются на развитом этапе 
срубной культуры Поволжья (Петров Ю.Э., 1983, с. 
118-122). 

Полностью укладывается в рамки раннесрубно-
го этапа и погребальный обряд могильников, харак-
терные черты которых признаются всеми исследова-
телями как ранние: наличие сложных перекрытий в 
ряде могил, широкое использование органических 
подстилок, кенотафы, трупосожжения, жертвенники. 

Реконструкция социальной организации по 
данным археологических исследований – достаточно 
сложный процесс в силу специфики первоисточника 
– погребального памятника. Как отмечает 
М.Ф.Косарев, наибольшую сложность представляет 
как раз реконструкция общественных отношений 
населения степной зоны. Например, для памятников 
таёжной зоны, где общество консервативно, можно 
провести археолого-этнографические сопоставления. 
Для степей это сложно, так как к настоящему време-
ни нет нужного хозяйственно-культурного типа для 
проведения сравнений (Косарев М.Ф., 1981, с. 230-

231). Достаточно проблематично и привлечение 
письменных источников. Анализиуя Авесту и Ригве-
ду, где уже известны такие понятия как патриар-
хальный строй, род, племя, жрецы, воины, скотово-
ды, земледельцы, ремесленники, сложно восстано-
вить истинную социальную модель общества, так как 
между сложением эпосов и их записью прошло 
значительное количество времени (Авеста –III-VII 
вв., Ригведа – X в. до н.э.), когда уже изменились 
социальные отношения и, несомненно, отразились в 
эпосах к моменту документации. Трансформация 
устных преданий хорошо видна по русскому эпосу. 
Например, во время монголо-татарского ига древние 
сюжеты русских былин переосмысливаются и древ-
ние мифические чудовища приобретают конкретно-
исторические черты, а место  действия былин, воз-
никших в разных частях Руси, к XIV веку оказалось 
перенесенным в Киев, поскольку к этому времени 
Киевская Русь воспринималась как далекое и опо-
этизированное прошлое. 

Реконструкция социальной организации обще-
ства по данным погребального обряда возможна в 
первую очередь на основании определения социаль-
ного статуса погребенных. В настоящее время, 
большинство исследователей при определении соци-
ального статуса погребенных ориентируется на тру-
довые затраты общества на совершение погребения – 
социальный статус ставится в прямую зависимость 
от величины этих затрат (Бунатян Е.П., 1985, с. 75; 
Пустовалов С.Ж., 1992; Панасюк Н.В., 2001, с. 144).  
Подобный подход приводит исследователей к выво-
ду о большой социальной дифференциации в перво-
бытных обществах, начиная с эпохи бронзы, особен-
но если рассматривать их в рамках популярной сей-
час теории комплексных обществ (Комплексные…, 
1999). Правда недавно высказано мнение о самобыт-
ном пути развития скотоводческого постпервобыт-
ного общества, что не вполне согласуется с теорией 
комплексных обществ (Пряхин А.Д., 2003, с. 41). 

Однако имеется и другая точка зрения, соглас-
но которой не существовало значительной социаль-
ной дифференциации, а общество эпохи поздней 
бронзы – это позднее первобытное общество, только 
подходящее к стадии разложения (Гей А.Н., 2001, с. 
83). 

Проанализировав материалы двух вышеназван-
ных могильников, авторы склонны поддержать точку 
зрения об отнесении племен срубной культуры к 
позднему первобытному обществу. Какие же данные 
свидетельствуют об этом? 

Курганные могильники Золотая Гора и Кочет-
ное являются закрытыми комплексами, сооружен-
ными на протяжении небольшого отрезка времени и 
их обобщенное описание, как представляется, отра-
жает наиболее характерные черты раннесрубных 
памятников Саратовского Поволжья, что позволяет  
экстраполировать полученные данные на весь реги-
он. 

Насыпи курганов перекрывали от 1 до 9 погре-
бений в Кочетном и от 1 до 31 в Золотой Горе.  В 
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большинстве случаев могилы расположены в 1-3 
ряда под насыпью. Насыпи возводились над всем 
комплексом погребений, впускные захоронения 
практиковались редко (2 в Золотой Горе и, возмож-
но, 2 в Кочетном). 

Размеры могильных ям зависят от возраста и, 
вероятно, социального статуса погребенных, а глу-
бина находится в прямой зависимости от величины 
могилы. Преобладающая форма могильной ямы – 
прямоугольная, очень редко подквадратная. 

Абсолютное большинство могил в Кочетном и 
более половины взрослых погребений в Золотой 
Горе перекрыто бревнами или плахами, обычно по-
перек могилы, но изредка вдоль или по диагонали. 
Поперечное перекрытие крупных могил поддержи-
валось 1-3 маточными балками, а в кургане 1 Золо-
той Горы еще и 8 вертикальными столбами. Наличие 
перекрытий над могилами отмечается всеми иссле-
дователями как характерный признак раннесрубных 
захоронений, но из-за различной сохранности орга-
ники в могильниках, они прослеживаются далеко не 
всегда. То же самое относится и к органическим 
подстилкам по дну могилы – во взрослых погребени-
ях они есть почти всегда, а в детских зачастую со-
храняются только под дном сосуда и костями скеле-
та. 

Ориентировка погребенных обычно совпадает с 
ориентировкой могильных ям. Преобладают ориен-
тировки в северо-восточной части круга (50 - 57 %), 
затем идут северные (16 - 23 %), восточные, северо-
западные, в двух случаях юго-западная и в одном – 
юго-восточная. Больше всего отклонений от преоб-
ладающей северо-восточной ориентировки отмеча-
ется среди детских погребений. 

Обычная поза для погребенных – на левом бо-
ку, скорченно, руки перед лицом. В трех случаях 
одна рука погребенного была положена перпендику-
лярно туловищу, а в одном - обе руки протянуты к 
ногам. 

В курганной группе Кочетное погребальный 
инвентарь и заупокойная пища распределялись по 
могилам следующим образом. Керамика обнаружена 
в 16 погребениях, из них в трех погребениях стояло 
по 2 сосуда: в одном взрослом (к. 5, п. 8) и в двух 
детских (к. 11, п. 2 и 3). В парном взрослом погребе-
нии 5 из кургана 12 (рис. 8, 7) керамический сосуд 
(рис. 8, 6) сопровождался деревянной чашей (рис. 8, 
9). Деревянная посуда без керамики обнаружена в 
погребении с трупосожжением и в кенотафах. Еще в 
трех случаях в могилах взрослых, которые занимали 
центральное положение в курганах, ни деревянной 
посуды, ни керамики не было, но положено по 3-4 
ребра животных в качестве заупокойной пищи. Пища 
сопровождала еще три взрослых захоронения и так-
же была обнаружена в обоих кенотафах.  

Наблюдается определенная система в диффе-
ренциации погребального обряда и сопровождающе-
го инвентаря, которая становится заметна при рас-
смотрении "нестандартных" погребений, в которых 
отсутствуют какие-либо признаки (в данном случае 
признак – это элемент погребального обряда или 
категория инвентаря), либо наоборот есть те, что не 
встречаются в остальных, "стандартных" погребени-
ях. Например, керамика отсутствует только во взрос-
лых погребениях, занимающих центральное положе-

ние в курганах и обязательно сопровождающихся 
погребальной пищей. Керамики также нет в кенота-
фах и  могиле с трупосожжением. Деревянное пере-
крытие отсутствует над  трупосожжением и погребе-
ниями в ровике. Деревянная посуда встречена также  
в погребениях, выделяющихся из общей массы по 
разным признакам: в  кенотафах, опять же в могиле с 
трупосожжением и в парном взрослом  погребении, 
где был один керамический сосуд. Не лишено зако-
номерности и  распределение инвентаря. Детские 
захоронения содержат только керамику,  ножи най-
дены только в кенотафах и взрослом захоронении без 
керамики,  украшения – во взрослых и подростка. 

В курганной группе Золотая Гора из 52 могил 
керамику содержали 46, в том числе в пяти погребе-
ниях стояло по два сосуда и в одном погребении три 
сосуда. Последние 6 погребений выделялись по од-
ному или нескольким признакам среди остальных. 
Погребения в курганах 1 и 4 (рис. 4; 5) отличаются 
своими значительными размерами и большим набо-
ром погребального инвентаря, они единственные в 
курганах. Погребение 8 кургана 5 – парное и содер-
жало 3 сосуда. Погребение 21 в том же кургане – 
детское, но единственное с юго-западной ориенти-
ровкой. Погребение 6 кургана 5 отличается от ос-
тальных тем, что только в нем найдены 3 путовые 
кости лошади. Небольшая могильная яма погребения 
8 из кургана 6, скорее всего, являлась кенотафом, так 
как в центральной части была на всю ширину занята 
сосудами. Остальной инвентарь распределяется ис-
ключительно по взрослым погребениям  и всего 5 
детских погребений, кроме керамики, включали 
украшения – бусы, подвески, пронизки. 

В пяти погребениях из пяти курганов встрече-
ны кости кабана: в трех погребениях взрослых (к. 1 и 
к. 4 – экстраординарные захоронения и центральное 
погребение 1 кургана 2), в детском погребении с 
бронзовыми украшениями и погребении подростка, 
которое выделяется нестандартной позой – правая 
рука поддерживает локоть левой. В четырех случаях 
в качестве погребальной пищи встречены кости ба-
рана: в особой нише в парном погребении, в двух 
смыкающихся углами могильных ямах детских по-
гребений 5/26 и 27 и в погребении 6/14 с бронзовым 
ножом. В восьми погребениях подростков и детей 
встречено от 1 до 14 бараньих альчиков и 56 альчи-
ков во взрослом погребении 5/20. Как уже говори-
лось, в погребении 6/5 найдены три путовые кости 
лошади. В курганах 5 и 6 есть погребения как с кос-
тями кабанов, так и с бараньими. 

Анализ особенностей погребального обряда по-
казывает, что социальная стратификация общества 
может быть реконструирована не только на основа-
нии трудозатрат на совершение погребения, вклю-
чающих оборудование могильной ямы и возведение 
курганной насыпи. Известный рационализм, когда 
для социально значимых погребений отмечена либо 
высокая насыпь, либо богатый погребальный инвен-
тарь отмечен, например, для ямных памятников 
Южного Приуралья (Моргунова Н.Л., Кравцов А.Ю., 
1994, с. 105). Нельзя полностью согласиться с мне-
нием, что социальный статус погребенного опреде-
ляется только по трудовым затратам общества по 
совершению погребения. Более корректно, по мне-
нию ряда исследователей говорить о комплексе при-
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знаков, определяющих социальный статус погребен-
ных. Это не только величина могильной ямы и кур-
ганной насыпи, но и такие признаки, как место рас-
положения могилы под насыпью, количество могил 
под насыпью, способ захоронения (трупоположение, 
трупосожжение, кенотаф), качественный состав ин-
вентаря, а также грунтовое погребение или подкур-
ганное. Вопрос о причинах использования двух ти-
пов могильников пока недостаточно полно отражен в 
исследованиях. Проблему биритуализации затраги-
вает А.Т.Синюк в одной из своих работ, рассматри-
вая грунтовые могильники эпохи бронзы на Дону. 
Особой разницы между подкурганными и грунтовы-
ми захоронениями он не видит, за исключением ир-
рациональных затрат на сооружение курганов (Си-
нюк А.Т., 1999, с. 69). Грунтовые могильники сруб-
ной культуры на Волге отличаются от подкурганных 
могильников по возрастному признаку – в первых 
преобладают погребения детей и подростков, а среди 
взрослых захоронений нет социально выделенных, 
даже на раннесрубном могильнике Калач (Тихонов 
В.В., 1996). Но подробное рассмотрение вопроса о 
соотношении погребений грунтовых и курганных 
могильников уже выходит за пределы данной рабо-
ты.  

Однако и в случае использования комплекса 
признаков при реконструкции социальной организа-
ции древнего общества, полученные выводы будут 
носить относительный характер, так как социальную 
структуру необходимо определять не только на ос-
новании погребального обряда (Ханкс Б., 1999, с. 
69), но археологи зачастую не располагают другими 
источниками информации. Поэтому необходимо 
иметь в виду, что социальные реконструкции, исхо-
дящие из археологических материалов, всегда будут 
оставаться не более чем научными гипотезами 
(Акишев К.А., 1999, с. 55). Об условности наших 
реконструкций свидетельствуют многие факты. На-
пример, в синташтинском погребении Танаберген II, 
7/23 были обнаружены псалии, стрекало, костяки 
лошадей, что по всей логике должно было свиде-
тельствовать о погребении воина-колесничего, но 
антропологическое определение показало, что в мо-
гиле погребены две женщины и ребенок (Ткачев 
В.В., 2004, с. 27). 

Применив совокупность вышеназванных пара-
метров, погребения срубной культуры могильников 
Кочетное и Золотая Гора можно распределить на 
четыре основные группы (табл. 1). 

В первую группу попадают четыре погребения, 
которые имеют особый обряд и особый инвентарь в 
рамках срубной культуры и, поэтому, названы экст-
раординарными. 

Все они совершены под индивидуальными на-
сыпями, размеры могильных ям значительно превы-
шают средние размеры и все погребения содержат 
большое количество инвентаря, многие категории 
которого никогда не встречаются в других, рядовых 
погребениях. 

Экстраординарные погребения Кочетного из 
кургана 6 (рис. 2) и погребение 4 из кургана 7 (рис. 
3) содержали: два типа ножей, серп, шило и обойму 
из бронзы, широко распространенных в сопредель-
ных регионах и культурах; костяную пронизку и 
деревянную посуду. Такие же погребения Золотой 

Горы в кургане 1 (рис. 4) и кургане 4 (рис. 5) вклю-
чали: два типа ножей; керамику; псалии (как и ножи 
распространены в целом блоке синхронных культур); 
втоки и другие изделия из кости.  

Экстраординарные погребения двух могильни-
ков сложно сравнивать между собой по такому важ-
ному параметру как керамика, так как в Кочетном 
кенотафы содержали только деревянную посуду. Но 
керамика из двух экстраординарных погребений 
Золотой Горы явно выбивается из общего ряда. В 
кургане 1 один из сосудов баночной формы имел 
плоское дно, диаметр которого превышал диаметр 
устья (рис. 4, 1); в кургане 4 один из горшков с ус-
тупчиком был орнаментирован веревочкой (рис. 5, 
5), а другой сосуд имел горизонтальные петлевидные 
ручки (рис. 5, 6). Данные типы сосудов не являются 
характерными для срубной культуры и встречаются 
чрезвычайно редко. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что 
экстраординарные погребения обоих могильников, 
как по обряду, так и составу погребального инвента-
ря не вписываются в критерии культурных призна-
ков, применяемых к другим срубным погребениям. 
Очевидно, погребенные в экстраординарных моги-
лах при жизни имели особый статус в социальной 
иерархии общества. 

Все находки в экстраординарных погребениях – 
ножи, серпы, псалии, костяные втоки, трубочки и 
другие изделия с орнаментом, деревянная посуда – 
транскультурны, т.е. встречаются в это время на 
абашевских, петровских, синташтинских, покров-
ских и бабинских памятниках. Подобные находки 
дают нам дату, вероятно, указывают на какую-то 
степень имущественной или социальной дифферен-
циации общества и уровень развития технологий, но 
не характеризуют саму культуру как таковую, то 
есть в данном случае мы имеем дело с субкультурой 
внутри культуры. Образование субкультуры соци-
альной верхушки общества, впитавшей в себя мно-
гочисленные инновации, отразившиеся в погребаль-
ном обряде, как показывают остальные памятники 
Волго-Уральского региона, есть проявление стади-
ального характера развития общества и характерно 
для всего блока степных культур этого времени. 
Причем, как широко известно на примерах уже 
письменной эпохи, подобная картина, когда соци-
альная верхушка общества в культурном отношении 
отличалась от основной массы населения, есть не-
пременное условие при формировании новых куль-
турных образований.  

Очевидно, что относительно большое количе-
ство инвентаря  и сложность погребального обряда 
на ранних этапах развития  культуры (что прослежи-
вается по материалам и других культур степной 
бронзы Евразии) вызваны соответствующим созна-
нием новообразовавшейся культурной общности. 
Вероятно, после окончания процесса формирования 
культуры, необходимость в такой маркировке отпа-
дает – субкультурные образования выполнили свою 
роль по консолидации общества и передаче новых 
технологий.  В погребальном обряде второго этапа 
срубной культуры уже нет экстраординарных погре-
бений и соответствующего им инвентаря, в керами-
ческом комплексе исчезают реминисценции средней 
бронзы и все “покровские” проявления. Остаются те 
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категории инвентаря, которые были раньше в рядо-
вых погребениях, а сам погребальный обряд унифи-
цируется (фактически он уже унифицирован на пер-
вом этапе культуры, но среди рядовых погребений). 
Таким образом, мы можем считать эктраординарные 
погребения проявлением социальной дифференциа-
ции общества, но это социальное расслоение не по-
лучило своего развития на следующем этапе культу-
ры, т.е. инерционное развитие общества и стабиль-
ный хозяйственно-культурный тип срубных племен 
не потребовали социальных изменений. 

В этом плане интересны выводы 
С.А.Григорьева об эколого-хозяйственных причинах 
гибели синташтинской культуры. Мы не будем оста-
навливаться на теории С.А.Григорьева о происхож-
дении синташтинского населения, но в данном слу-
чае особо заслуживает внимания его мнение о том, 
что привнесенный чуждый культурно-
хозяйственный тип был отвергнут степной экосисте-
мой (Григорьев С.А., 1996, с. 45-46). Применительно 
к социальным условиям Поволжья, вероятно, оказа-
лось, что воинская верхушка, оставившая экстраор-
динарные погребения, после периода формирования 
культуры и установления стабильной ситуации в 
обществе, оказалась не нужна ему. 

Совершенно иная картина по сравнению с экст-
раординарными погребениями наблюдается при 
анализе рядовых погребений (третья группа в данной 
классификации) (табл. 1; рис. 8; 9).  

Все они располагались под общей насыпью, для 
их расположения характерна уже упоминавшаяся 
рядность, средние размеры могильных ям  и небога-
тый погребальный инвентарь (рис. 8, 1; 9, 1). По 
особенностям обряда и инвентаря они распределены 
на три подгруппы: обычные, парные, “жрецы”. Ос-
нований видеть в этой группе погребений какую-
либо существенную социальную стратификацию нет. 

Погребальный инвентарь включает одни и те 
же категории и типы в обоих могильниках. В 6/14 
Золотой Горы и 5/7 Кочетного найдены почти иден-
тичные  бесчеренковые ножи. Желобчатые овальные 
подвески в 1,5 оборота с расширяющимися концами 
обнаружены в 11/2, 12/3 Кочетного и в  2/2, 5/5 , 5/7, 
5/8 Золотой Горы. В обоих могильниках встречено 
по округложелобчатому браслету с отверстиями на 
концах, пронизки из полосок бронзы, костяные про-
низки и пастовые бусы. 

Таким образом, можно констатировать, что в 
рядовых погребениях могильников набор категорий 
и типов инвентаря совпадает почти полностью, за 
некоторыми исключениями. В Кочетном нет изделий 
из сурьмы и костяных пряжек, а в Золотой Горе – 
деревянных сосудов с бронзовыми обкладками. Но в 
данном случае следует учесть, что это достаточно 
редкие находки в рамках срубной культуры и, кроме 
того, перечисленные предметы находились, опять же 
в погребениях, отличающихся своим обрядом от 
основной массы – это парные погребения и трупо-
сожжение. 

Из рядовых погребений выделяются по одному 
парному погребению в каждом могильнике. В пар-
ном погребении из Кочетного погребальный инвен-
тарь включал фрагменты деревянного сосуда с брон-
зовой обкладкой, бронзовую обойму сосуда и остат-
ки погребальной пищи – два ребра животного (рис. 

8, 6-9). В Золотой горе парное погребение содержало 
три глиняных сосуда, пастовые бусы, подвески из 
сурьмы и остатки погребальной пищи – кости овцы. 
По всем другим признакам эти погребения не выде-
ляются из остальных – они расположены в общем 
ряду, под общей насыпью, инвентарь известен и в 
других погребениях. 

Третья подгруппа – так называемые погребения 
“жрецов”. Выделены нами на основании сущест-
вующей традиции в историографии срубной культу-
ры.  Подобных погребений в могильниках также 
оказалось по одному. В Кочетном это трупосожже-
ние на стороне; инвентарь – остатки деревянной 
чаши с бронзовой обкладкой. В Золотой горе это 
стандартное погребение с одним сосудом и 56 ба-
раньими альчиками. 

Если считать, что в данных случаях погребены 
члены общества, которые были наделены сакраль-
ными функциями, то в погребальном обряде это не 
нашло яркого проявления и, скорее всего, в социаль-
ной иерархии они занимали одну нишу с остальными 
членами рода и при жизни. 

 По мнению ряда авторов (Цимиданов В.В., 
1996, с. 198) наличие  костей животных  в погребе-
ниях –  это уже социально значимый признак. До-
пускается, что у населения срубной общности “нали-
чие или отсутствие в погребении мясной пищи было 
связано с социокультурными различиями в рационе 
питания у различных по общественному положению 
групп” (Цимиданов В.В., 1996, с. 204).  

Однако в материалах рассматриваемых могиль-
ников прослеживается совершенно четко, что мясная 
пища всегда взаимосвязана с другим погребальным 
инвентарем. То есть в погребениях есть или кости 
животных или сосуды. Возможны сочетания сосуд + 
кости, кости + нож. Но во всех погребениях, в том 
числе и в детских обязательно присутствует одна из 
этих трех категорий погребального инвентаря. Из 
этого совершенно естественно следует, что в данном 
случае мы имеем дело исключительно с сопроводи-
тельной пищей, полагавшейся в обязательном поряд-
ке, но различавшейся по возрастному принципу, а 
отнюдь не социальному. В противном случае мы 
будем вынуждены считать практически все взрослые 
погребения социально выделенными в особую груп-
пу. 

В количественном отношении третья группа 
погребенных составляла основную часть взрослого 
общества и анализ погребального обряда и инвента-
ря показывает, что здесь нет ярких различий, указы-
вающих на существенную социальную дифферен-
циацию. 

Социально выделенными следует также считать 
(кроме экстраординарных) погребения второй груп-
пы, которых тоже оказалось по одному в каждом 
могильнике.  

В Кочетном это погребение 3 кургана 11 (рис. 
6, 1). Могильная яма несколько больше средних 
размеров (1,9 х 1,5 м) содержала безынвентарное 
погребение, но с остатками сопроводительной пищи. 
Судя по кольцевому прерывистому ровику из 5 сек-
торов, первоначальный диаметр кургана не превы-
шал 15-16 м. В двух оконечностях секторов, с запад-
ной стороны, были сооружены две детские могилы 
одновременно с ровиком или через относительно 
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небольшой хронологический промежуток. Оба дет-
ских погребения включали по 2 сосуда, а в одном 
погребении также найдены бронзовые височные 
подвески, плакированные золотом (рис. 6, 2-8). 

В Золотой Горе ко второй группе относится по-
гребение 1 в кургане 2 (рис. 7, 1; Б). Могильная яма 
также отличалась более крупными размерами (2,15 х 
1,6 м) и содержала погребение с сосудом и челюстью 
кабана. Современный диаметр кургана не превышал 
20 м. В северную полу впущено детское погребение 
с сосудом, пастовыми бусами и бронзовой желобча-
той подвеской. Это один из двух случаев в могиль-
нике, когда погребение эпохи бронзы не является 
основным под насыпью кургана (рис. 7, А; 3-5). 

Эти два захоронения перекрыты индивидуаль-
ной насыпью, но она не выделяется размерами, а 
основное погребение никак не ранжировано особым 
инвентарем, что в принципе и должно быть для 
позднего первобытного общества. 

Это как раз один из примеров того, когда раз-
мер насыпи  кургана не всегда однозначно указывает 
на социальную значимость погребенного под ним. 
Аналогичные примеры встречаются и в других слу-
чаях. В Золотой Горе экстраординарное погребение в 
кургане 1 было перекрыто насыпью высотой 3,18 м 
при диаметре 34 м, а погребения этого типа в курга-
нах 6 и 7 Кочетного перекрывались насыпями высо-
той 0,15-0,3 м при диаметре 16-20 м. Причем, перво-
начальный диаметр кургана 7 был равен всего 12,5 м 
(по ровику), хотя под ним находился крупнейший в 
Нижнем Поволжье кенотаф (рис. 3, 1, 4). 

Отсутствие инвентаря в погребениях второй 
группы показывает, что в обществе еще не произош-
ла дифференциация по отношению к собственности. 
В тех же случаях, когда инвентарь есть, он связан 
либо с напутственной пищей, либо относится к 
предметам личного обихода. 

Погребения четвертой группы – детские, прак-
тически всегда сопровождаются сосудами, изредка 
инвентарем. Они также основные (за исключением 
двух), дополняют ряды взрослых погребений или 
образуют самостоятельные ряды. 

Таким образом, погребения могильников вклю-
чают четыре варианта (табл. 1), из которых третий и 
четвертый являются возрастными классами, а пер-
вый и второй оказываются социально выделенными. 
Причем, первый вариант отражает существование 
субкультурной страты, вероятно, связанной с воен-
ным делом, а второй, скорее всего, относится, к ро-
довой верхушке.  Особое положение второй группы, 
подчеркивается только незначительным увеличением 
могильной ямы и индивидуальной насыпью. Первый 
вариант – экстраординарные погребения – существу-
ет в рамках культуры только в ее ранний период, 
фактически на этапе сложения культуры. Второй-
четвертый варианты погребального обряда отражают 
существование первобытного общества без значи-
тельной социальной дифференциации. Это утвер-
ждение не согласуется с высказываемыми в послед-
нее время теориями развитой социальной стратифи-
кации срубного общества, но оно исходит из анализа 
фактического материала. 

Данная точка зрения поддерживается рядом ис-
следователей, о чем говорилось ранее. У нас нет 
никаких данных, позволяющих утверждать, как это 

делается, например, для Среднего Поволжья, что 
срубное общество “предстает как сильно дифферен-
цированное социально с господством военной функ-
ции и военным путем политогенеза” (Цимиданов 
В.В., 2001, с. 339). Наоборот, социальная структура 
срубного общества (за исключением раннего перио-
да) представляется практически нерасчлененной, 
сохраняя систему только возрастных классов.  

Но как быть с экстраординарными погребения-
ми? Их социальная выделенность несомненна. Объ-
яснение здесь следует искать в самом появлении 
этой прослойки населения. Было ли ее появление 
обусловлено внутренним развитием срубного обще-
ства или явилось результатом внешнего влияния? 
Авторам представляется наиболее вероятным по-
следнее, о чем говорит даже транскультурный ин-
вентарь этих погребений. Здесь стоит еще раз вер-
нуться к положениям А.Д.Пряхина о том, что сруб-
ная общность – это сложно структурированное об-
щество, не укладывающееся в рамки классической 
первобытности (Пряхин А.Д., 2003, с. 40). По наше-
му мнению, это более применимо к раннему этапу 
срубной культуры, а далее, как уже было сказано, в 
силу вступило инерционное развитие общества, сни-
велировавшее существовавшую социальную страти-
фикацию общества. Во всяком случае, десятки кур-
ганных могильников развитого периода срубной 
культуры, исследованных в степном и лесостепном 
Поволжье, дают поразительно единообразный по-
гребальный обряд без каких-либо признаков соци-
альной дифференциации. Не дают никаких данных и 
материалы срубных поселений. Планиграфия посе-
лений, немногочисленные исследованные жилища 
никак не указывают на наличие социальной диффе-
ренциации в срубном обществе (Лопатин В.А., 2002, 
с. 65-75). В этом отношении очень интересно мнение 
А.Д.Пряхина о самобытности скотоводческого вари-
анта постпервобытного развития, по отношению к 
которому пока не стоит применять термин «ранние 
комплексные общества» (Пряхин А.Д., 2003, с. 41). 

 Можно подойти к анализу социальной 
структуры срубного общества и с позиций поиска 
признаков сословно-кастовой системы, как это сде-
лал С.Ж.Пустовалов для катакомбного общества. 
Отправной точкой формирования сословно-кастовой 
системы являлось завоевание, а также существова-
ние варн – профессиональных слоев населения (Пус-
товалов С.Ж., 1999, с. 215-217). Применительно к 
раннесрубному обществу и данным, полученным из 
могильников,“работает”, и то весьма относительно, 
только первый признак. Конечно, можно считать, что 
экстраординарные погребения появились в результа-
те внешней экспансии, но все же представляется, что 
это итог культурной диффузии, связанный со стади-
альной перестройкой общества в начальный этап 
поздней бронзы, затронувший все культуры волго-
уральского региона. 

  Сложнее обстоит дело с выделением какой-
либо профессиональной прослойки - варны – это не 
нашло отражения в погребальном обряде срубной 
культуры, в отличие от катакомбного общества. По 
мнению С.Ж.Пустовалова классическая варновая 
система существовала на прародине ариев в южно-
уральских городищах (Пустовалов С.Ж., 1999, с. 215-
217). Если имеется в виду прослойка воинов-
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профессионалов, то в срубном обществе Нижнего 
Поволжья эта прослойка слишком ничтожна по от-
ношению к общему количеству населения и сущест-
вует очень непродолжительное время. 

 Вполне справедливо подвергается критике 
прямолинейная “стадиальная” теория развития об-
щества, картина была несомненно более сложная, 
когда общество в своем развитии могло и вернуться 
к предыдущей ступени развития. Теория комплекс-

ных обществ, предполагающая существенную соци-
альную дифференциацию в позднем бронзовом веке, 
несомненно, сыграла свою положительную роль в 
понимании и изучении социальных процессов как в 
целом для Волго-Уральского региона, так и для 
срубного общества в частности, но все же представ-
ляется, что данная теория более применима к ранне-
му железному веку. 
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                                                                                                                                                       Таблица 1. 
                         Группы погребений курганных могильников Кочетное и Золотая Гора 

    
Курганные могильники Группы погребений 

Золотая Гора Кочетное 
I. Экстраординарные Курганы 1 и 4 Курганы 6 и 7 
II. Под индивидуальной насыпью Курган 2 Курган 11, погр. 3 

1. Обычные к. 3, п. 1-3;  
к. 5, п. 6, 7, 9, 18, 20, 24, 25; 
к. 6, п. 1, 5, 6, 14 

к. 5, п. 7 – 9, 11; 
к. 12, п. 1 – 3, 6 – 8 

2. Парные к. 5, п. 8 к. 12, п. 5 

III. Взрослые под 
общей насыпью 

3. “Жрецы” к. 5, п. 20 к. 5, п. 11 
IV. Детские под общей насыпью все остальные все остальные 

 
 
 
 
         
 
 
 
     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема расположения курганных могильников Золотая Гора (1) и Кочетное (2) в Саратовском 
Поволжье. 
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Рис. 2. Кочетное, курган 6. Пример экстраординарного погребения. План кенотафа (1) и находки из него (2-5). 

а – остатки погребальной пищи. 2, 3, 5 – бронза; 4 – кость. 
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Рис. 3. Кочетное, курган 7. Пример кургана с экстраординарным погребением. 1 – план и профиль кургана; 2 – 

сарматский сосуд из погр. 3;  3 – каменная зернотерка из заполнения ровика; 4 – погр. 3 и 4. А – фрагмент 
циновки с орнаментом, б – остатки погребальной пищи и бронзовый нож, в – деревянный предмет, г – бронзо-

вый серп, д – бронзовый нож с остатками деревянного чехла.  2 – керамика, 3 – песчаник. 
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Рис. 4. Золотая Гора, курган 1. Пример кургана с экстраординарным погребением. 1 – план и профиль кургана; 

2, 3 – керамические сосуды; 4, 6, 7 – костяные псалии; 5 – бронзовый нож. 
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Рис. 5. Золотая Гора. Пример экстраординарного погребения (I) из кургана 4 и находки из него: 1 - бронзовый 

нож; 2 - 4, 7 - 10 - изделия из кости; 5, 6 - керамические сосуды; а - челюсти кабана (?). 
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Рис. 6. Кочетное, курган 11. Пример кургана с индивидуальным погребением под насыпью. 1 – план и профиль 
кургана; 2, 3, 7 – находки из погр. 1 и его план; 4-6, 8 – план погр. 2 и находки из него. 2-5 – керамика, 

8 – золото. 
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Рис. 7. Золотая Гора, курган  2. Пример кургана с основным индивидуальным погребением под насыпью.1 – план 

и профиль кургана; 1 а – погребение 1; 2 а – погребение 2; 2, 3 – керамические сосуды; 4 – пастовые бусы; 5 – 
остатки бронзовой подвески. 
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Рис. 8. Кочетное, курган 12. Пример кургана с «рядовыми» погребениями.1 – план и профиль кургана; 2, 4 – 
погр. 2; 3 – погр. 1; 5 – погр. 4; 6-9 – погр. 5. 2, 3, 5, 6 – керамика; 8, 9 – бронза, дерево. 
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Рис. 9. Золотая Гора, курган 6. Пример кургана с «рядовыми» погребениями. I – план и профиль кургана; II – 
план погребения 1; III – план погребения 5; 1 – погр. 1; 2 – погр. 2; 3 – погр. 3; 4 – погр. 4; 5, 6 – погр. 5; 1- 6 – 

керамика. 
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В.А. Лопатин, С.И. Четвериков  
КУРГАННАЯ ГРУППА У СЕЛА ВАРЫПАЕВКА 

 
В течение всего сезона 2003 года работы архео-

логической экспедиции Саратовского государствен-
ного университета были сосредоточены на аварий-
ных объектах, расположенных в зоне проектируемо-
го газопровода «Починки–Фролово». В числе прочих 
памятников была раскопана курганная группа у села 
Варыпаевка Аткарского района Саратовской облас-
ти. Она расположена в полукилометре к западу от 
села, на высокой террасе правого берега р. Большой 
Колышлей (рис. 1, А). Недалеко от города Аткарска 
Колышлей впадает в один из крупнейших донских 
притоков Медведицу и, таким образом, эта неболь-
шая речка, набирающая свои воды западнее При-
волжской возвышенности, включается в обширную 
речную систему Дона.  

Курганы являются частью живописного лесо-
степного ландшафта, сформировавшегося в среднем 
голоцене. Эта удобная для проживания среда харак-
терна широкими и довольно глубокими долинами с 
обширными пойменно-луговыми пастбищами, рель-
ефными водоразделами, на которых произрастают 
березово-осиновые колки, сосновые боры и дубравы. 
Здесь много открытых пространств, занятых травя-
нистой сухостепной растительностью, где преобла-
дают злаки. Именно на таком участке правобережной 
террасы Колышлея, на площади 0,5 Х 0,5 км, и нахо-
дится курганный могильник, в составе которого на-
считывается 20 грунтовых насыпей (рис. 1, Б).  

Какой либо закономерности в размещении кур-
ганных насыпей не выявлено. Они хаотично сгруп-
пированы на участке, ограниченном двумя древними 
балками, рассекающими террасу с севера на юг. В 
южной части группы выделяются четыре крупные 
насыпи (курганы №№ 2, 6, 7, 11). Высота остальных 
не превышает 1 м. Все насыпи имеют характерную 
форму: округлую в плане и полусферическую в про-
филе. Они хорошо задернованы, на них не заметно 
следов недавних разрушений. Лишь на поверхности 
кургана № 7 была зафиксирована округлая западина 
грабительского лаза, которая, за давностью, также 
густо заросла травой.  

 Перед началом раскопок все курганы были 
пронивелированы по широтным и меридиональным 
осям через каждый метр. Снятие грунта, слагающего 
курганные насыпи, проводилось при помощи земле-
ройной техники. Для наблюдения за стратиграфией 
были оставлены бровки, ориентированные с юга на 
север. В наиболее крупных курганах №№ 6, 7, 11 по 
три через каждые 4 м, а в остальных – по одной осе-
вой. Данные вертикальной стратиграфии учитыва-
лись по обоим фасам бровок.  

В ходе раскопок выяснилось, что структура 
большинства курганов была практически полностью 
разрушена многолетней жизнедеятельностью земле-
роев. Следы разрушений отмечены, как в насыпи, так 
и в материке, в виде обширных сплошных переко-
пов, заполненных перемешанным суглинком с вклю-
чениями опочно-мергелевых фракций. В большинст-
ве курганов разрушения были настолько сильны, что 
от погребальных комплексов практически ничего не 
сохранилось. Контуры могил с трудом удавалось 
зафиксировать по отдельным фрагментам в хаотич-

ных лабиринтах сурчиных нор. Только в курганах 
№№ 2, 6, 7, 8, 11 были выявлены остатки захороне-
ний и некоторые элементы традиционной обрядно-
сти, которые и представлены в данной публикации.  

Курган 2 расположен в центральной части мо-
гильника (рис. 1, Б). Насыпь кургана несколько вы-
тянута по меридиональной оси, здесь ее диаметр был 
равен 22 м. Диаметр по линии “восток-запад” со-
ставлял 20 м. Вершина кургана заметно смещена к 
северу, поэтому южная пола намного длиннее, чем 
северная. Грунт насыпи был снят полностью, с ос-
тавлением одной осевой стратиграфической бровки, 
ориентированной по линии “север-юг”. Данные вер-
тикальной стратиграфии: гумус – рыхлый грунт бу-
рого цвета с густым травостоем толщиной от 0,15 до 
0,3 м; насыпь – рыхлый, серо-коричневый грунт с 
включениями опоки мощностью до 1,2 м; погребен-
ная почва – темно-серый, плотный грунт с белесыми 
пятнами карбонатов толщиной 0,2-0,25 м; материк – 
желто-коричневая глина с плотным залеганием опо-
ки. Центральная часть насыпи сильно повреждена 
сурчиными перекопами. На обоих фасах стратигра-
фической бровки хорошо заметно аморфное пятно 
сплошного перекопа – перемешанного рыхлого 
грунта с пестрыми прослоями, на фоне которого чет-
ко различимы сурчиные норы, заполненные светло-
коричневой супесью с включениями опоки. Повсе-
местно в толще перемешанного грунта насыпи 
встречались мелкие угольки и древесный тлен. В 
кургане № 2 обнаружено 2 погребения.  

Погребение 1 размещалось в 4 м строго на юг 
от условного центра насыпи. Оно было устроено в 
толще погребенной почвы, на глубине 1,65 м от ус-
ловного нулевого репера на вершине кургана. Судя 
по слабым очертаниям могильного пятна, это была 
прямоугольная могила, ориентированная с юго-
запада на северо-восток.  

В северо-восточном углу могилы, на уровне по-
гребенной почвы, зафиксирован глиняный лепной 
сосуд (рис. 2, 1). На максимальном расширении ту-
лова горшка заметна слабая реберчатость. Венчик 
слегка отогнут наружу. Днище плоское. Внешняя 
поверхность шероховатая, неровно сглаженная. 
Верхняя часть сосуда, от устья до наибольшего рас-
ширения тулова, покрыта вертикальными расчесами. 
Поверх расчесов нанесен орнаментальный фриз в 
виде свисающих косоштрихованных треугольников. 
Орнамент выполнен зубчатым штампом. Диаметр 
устья сосуда 17,5 см; диаметр максимального расши-
рения тулова 18,5 см; диаметр днища 9,2 см; общая 
высота – 13,7 см. На изломе в примеси заметны пе-
сок и шамот.  

Кости погребенного здесь человека отсутство-
вали, поскольку в непосредственной близости от 
сосуда располагалась большая сурчина, разработан-
ная в восточном направлении от погребения. В ее 
заполнении, на глубине 2,18 м от нулевой отметки 
были зафиксированы мелкие обломки костей чело-
века, среди которых определимым оказался лишь 
один фрагмент локтевой кости подростка. Здесь же, 
на отметке 2,21 м найден фрагмент глиняного сосу-
дика баночной формы (рис. 2, 2). Диаметр устья со-
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судика был равен приблизительно 14 см, диаметр 
максимального расширения 14,8 см. Высота сохра-
нившейся части 4 см. Его внешняя поверхность свет-
ло-коричневого цвета тщательно заглажена. Толщи-
на стенки 0,5 см.  

Фрагменты еще одного сосуда обнаружены в 
южной части сурчины, на глубине 2,5 м от нулевого 
репера. Размеры обломков позволяют графически 
реконструировать форму и параметры сосуда (рис. 2, 
3). Это острореберный горшок с рельефным проги-
бом плеча и отогнутым наружу венчиком. Внешний 
край устья округлен наподобие короткого воротнич-
ка, внутренний – резко скошен. По реберчатому мак-
симальному расширению тулова проходит горизон-
тальная ограничительная линия, над которой, как раз 
на вогнутом плечике, расположен орнаментальный 
фриз в виде многорядного зигзага. Орнамент выпол-
нен техникой прочерчивания. Диаметр устья сосуда  
17 см; диаметр шейки 16,4 см; диаметр наибольшего 
расширения тулова 18,7 см; примерный диаметр 
днища 10,5 см; примерная высота горшка 16 см. 
Внешняя поверхность шероховатая, с редкими поло-
сами горизонтального сглаживания. В примеси за-
метны песок и крупные фракции шамота.  

Все вышеизложенное позволяет предполагать, 
что изначально, до разрушения, в погребении 1 мог-
ли находиться скелет подростка и три керамических 
сосуда.  

Погребение 2 зафиксировано непосредственно в 
центре кургана, на краю обширного перекопа. Со-
хранилась южная часть прямоугольной могильной 
ямы, ориентированной с юго-запада на северо-
восток. Могила была устроена на глубине 1,8 м от 
условного репера. Здесь расчищена часть скелета 
взрослого человека (кости ног и частично рук). Судя 
по расположению костей, умерший был похоронен 
скорченно на левом боку, в позе адорации, головой к 
северо-востоку. У колен погребенного расчищен не-
полный развал глиняного лепного сосуда слабопро-
филированной формы (рис. 2, 5). Он приземист, мак-
симальное расширение тулова расположено почти на 
середине вертикального параметра. Короткий венчик 
с резким внутренним скосом отогнут наружу. Днище 
слегка вогнуто. По шейке проходит горизонтальная 
линия, к которой примыкает расположенный на пле-
че одинарный зигзаг, и поэтому в целом, композиция 
представляет собой орнаментальный фриз в виде 
свисающих треугольников. Орнамент выполнен зуб-
чатым штампом. Зубчики штампа узкие и удлинен-
ные. Диаметр устья 14,5 см; диаметр шейки 14 см; 
диаметр максимального расширения тулова 14,8 см; 
диаметр днища 10 см; высота сосуда 10 см. Внешняя 
поверхность шероховатая, серо-коричневого цвета. В 
примеси отмечены песок и шамот.  

Здесь же найден фрагмент другого сосуда, ко-
торый, возможно, был помещен в комплекс в качест-
ве жаровни (рис. 2, 4). Это был сосуд средних разме-
ров, с толщиной стенок 1 см. Его плавная профили-
ровка напоминает так называемые S-видные андро-
ноидные типы. Высокий венчик, со скошенным 
внутрь обрезом устья, отогнут наружу, тулово ок-
руглое. Ниже максимального расширения тулова 
внешняя поверхность покрыта частыми косыми рас-
чесами. Сосуд не был орнаментирован. Графически 
восстановлены его параметры: диаметр устья 19,7 

см; диаметр шейки 18,8 см; диаметр наибольшего 
расширения тулова 20 см; высота сохранившейся 
части сосуда 10 см. Внешняя поверхность шерохова-
тая, серо-коричневого цвета, сильно прокопченная. В 
примеси заметны песок и крупные фракции шамота.  

Основным, вероятно, следует считать погребе-
ние 2, а впускным подхоронением – детское погре-
бение 1. Оба погребения были совершены в один 
исторический период, когда позднесрубные племена 
начинают испытывать заметное влияние своих вос-
точных соседей из Зауралья и Среднего Поволжья. 
Приблизительно это время можно было бы опреде-
лить XIV в. до н.э., когда в лесостепной полосе По-
волжья в срубной керамике начинает проявляться 
присутствие федоровско-бишкульских элементов. 
Поначалу они очень слабо заметны. Видимо это бы-
ла сильно размытая, опосредованная диффузия. В 
керамическом комплексе второго кургана Варыпаев-
ки с традиционно срубными формами и орнамен-
тальными композициями сочетаются такие андроно-
идные элементы, как свисающие треугольники и 
многорядный зигзаг (рис. 2, 1, 3), S–видный профиль 
сосуда из погребения 2 (рис. 2, 4), характерная фор-
мовка закраин (рис. 2, 3-5), удлиненная ячейка зуб-
чика штампа (рис. 2, 5). Это позволяет квалифициро-
вать данный погребальный комплекс как смешан-
ный, переходный. Подобные процессы врастания 
восточных элементов в позднюю бронзу Поволжья 
отмечены широко, преимущественно на материалах 
позднесрубных поселений, которые иногда демонст-
рируют переход в срубно-хвалынский культурный 
пласт. Из ближайших к Варыпаевке отметим хва-
лынскую Ивановку, Алексеевское городище, Мар-
тышкино, Ерзовку, Сухую Мечетку (Орехов В.Ф., 
1916; Юдин А.И., 2001; Лопатин В.А., 2003; Дьячен-
ко А.Н., 1992; Мыськов Е.П., 1992). В погребальных 
комплексах подобные явления не столь выражены, 
очевидно, в связи с общеисторической тенденцией 
сакрализации погребального инвентаря. Но пред-
ставляется, что в массиве срубного погребального 
материала так называемого развитого этапа можно и 
необходимо на основе строгой систематизации вы-
делить комплексы переходного характера.  

Курган 6 – один из наиболее крупных ком-
плексов Варыпаевского могильника. Его насыпь, 
размерами 23 Х 21 м, располагалась в южной части 
памятника (рис. 1, Б). Насыпь представляется округ-
лой, идеально полусферической, хотя более точные 
замеры показали, что она слегка растянута в мери-
диональном направлении. Высота кургана над со-
временной поверхностью 0,7 м.  

Для наблюдения за стратиграфией оставлены 
три параллельные бровки, ориентированные с юга на 
север, все шириной по 0,5 м. Расстояния между ними 
4 м. Зачищены и зафиксированы все 6 фасов бровок 
и при этом получена следующая суммарная характе-
ристика курганной насыпи. Здесь, несомненно, про-
слеживаются два строительных горизонта. Первич-
ная (основная) насыпь к моменту досыпки имела 
диаметр по линии «север-юг» 12,5 м, а по линии 
«восток-запад» – 10 м. Ее высота над древним гори-
зонтом составляла 0,75 м. В литологическом отно-
шении первичная насыпь представляет собой рых-
лый, темно-серый грунт с включениями опочного 
щебня. Вторичная насыпь (досыпка) – грунт серо-
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коричневых (буроватых) оттенков, также рыхлой 
консистенции, с опокой. Ее мощность в центре, вме-
сте с первичной насыпью, от уровня погребенной 
почвы равна 1,2 м. Обе насыпи подстилаются еди-
ным пластом погребенной почвы, что говорит о не-
значительном хронологическом разрыве между их 
сооружением. Погребенная почва представляет со-
бой слой плотного, темно серого грунта с вкрапле-
ниями карбонатов, толщина которого составляет 
0,15-0,25 м. Ниже обнажается толща неогеновых 
пород, представленных желто-коричневой глиной с 
прослоями песков и плотным залеганием опочно-
мергелевых фракций. Весь комплекс курганной на-
сыпи перекрыт рыхлым гумусированным грунтом 
темно-бурого цвета, с густой ковыльной раститель-
ностью на поверхности. На вершине кургана его 
толщина составляет 0,07 – 0,1 м, а на полах заметно 
возрастает, особенно в юго-восточной части склона, 
до 0,35 м.  

Вся насыпь и центр подкурганного пространст-
ва сильно повреждены сурчиными перекопами. 
Верхний ярус перекопа фиксировался в насыпи как 
очень рыхлый, смешанный грунт с прослоями пест-
рых суглинков и песков, среди которых наиболее 
яркими были недавние норы, заполненные светло-
коричневой супесью. Заполнение нижнего яруса пе-
рекопа, глубины которого весьма значительны, осо-
бенно в северо-восточном секторе кургана (до 3 м от 
нулевой отметки), по консистенции такое же сильно 
перемешанное. Но оно гораздо тяжелее из-за воз-
росшей влажности грунта и повышенного содержа-
ния опочного щебня. Все выявленные погребения и 
ритуальные комплексы кургана 6, в той или иной 
степени, были повреждены перекопом.  

Тризна 1 зафиксирована в юго-восточном сек-
торе кургана, в 5 м от его условного центра, на глу-
бине 1,38 м от нулевой отметки. Это развал неболь-
шого сосуда, который был помещен в курган на уро-
вень древнего горизонта, у юго-восточного края пер-
вичной насыпи. Сосуд лежал на боку, завалившись 
устьем к северо-западу. Никаких следов органики 
рядом с горшком, или под ним, не обнаружено, что 
позволяет относить данный комплекс именно к од-
ному из типов ритуальных тризн, а не к остаткам 
захоронения в насыпи или на горизонте.  

Тулово сосуда имеет подострореберную форму, 
край устья вертикального венчика слегка округлен, 
днище плоское, несколько вогнутое (рис. 2, 10). 
Внешняя поверхность шероховатая, без орнамента. 
На нижней части имеются косые следы полосчатого 
сглаживания. Обжиг горшка неравномерный, оче-
видно, кострового (восстановительного) характера. 
Цвет внешней поверхности серо-коричневый, с тем-
ными пятнами. На изломе глина черная, хорошо за-
метны крупные фракции отощителей (песок и ша-
мот). Диаметр устья сосуда 11,6 см, диаметр наи-
большего расширения тулова 12,8 см, диаметр дни-
ща 8,7 см, общая высота 10,6 см.  

Тризна 2 выявлена в северо-западном секторе 
кургана, на удалении 10,5 м к северо-северо-западу 
от его условного центра. Скопление костей мелкого 
рогатого скота находилось в яме, на глубине 1,15 м 
от нулевой отметки. Яма, специально вырытая для 
ритуала в северной поле вторичной насыпи, имела 
форму неправильного овала. Ее размеры составляли 

1,16 Х 0,88 м, а глубина от условной вершины курга-
на 1,3 м. Более длинной стороной яма была ориенти-
рована с юго-юго-запада на северо-северо-восток. 
Кости МРС прослеживались в центре ямы, в ее за-
полнении, на всю глубину от уровня материка до 
самого дна. Здесь отмечены только кости скелета, 
возможно, лишь одной продольной половины. Че-
репных фрагментов не было.  

Планиграфические наблюдения позволяют 
предполагать, что тризна 2 была помещена в курган 
уже после сооружения вторичной насыпи.  

Тризна 3 также помещалась в специальной яме, 
в 4 м западнее условного центра кургана. Яма пред-
ставляет собой бесформенное продолговатое углуб-
ление, вырытое в юго-западной поле первичной на-
сыпи. Его размеры 2,2 Х 1 м. Более длинной сторо-
ной углубление ориентировано с юго-востока на се-
веро-запад. Глубина ямы 1,75 м от нулевой отметки. 
Северо-западный участок ямы углублен до 1,86 м. 
Этот «карман» имеет четко выраженные округлые 
очертания, его размеры составляют 0,75 Х 0,5 м.  

Около южной стенки углубления расчищены 
две нижние челюсти крупного рогатого скота. Они 
лежали рядом, параллельно друг другу, обе направ-
лены резцовыми отделами к югу. Состояние костей 
плохое. Если зубы еще сохранили форму и фактуру, 
то костная ткань челюстей выглядит как порошкооб-
разный тлен.  

Яма тризны 3 была вырыта в юго-западной по-
ле кургана еще до его вторичной досыпки. Возмож-
но, она была посвящена именно факту вторичного 
строительства. Позже, очевидно, в этом месте еще 
неоднократно совершались обрядовые действия, от-
чего яма приобрела такую аморфность.  

В ходе сноса насыпи и выборки заполнений пе-
рекопов были обнаружены предметы, которые 
существенно дополняют данные о культурно-хроно-
логических позициях комплекса кургана 6. Так, 
например, в юго-восточном секторе, на расстоянии 
5,25 м к юго-юго-востоку от условного центра кур-
гана, был обнаружен фрагмент сероглиняного 
кувшина с округло-петлевидной ручкой (рис. 2, 6). 
Фрагмент зафиксирован при выборке локального 
сурчиного перекопа в южной части подкурганного 
пространства. Он находился в самой глубокой, се-
верной части аморфного углубления, на отметке 2,26 
м от нулевого репера. Фрагмент кувшина представ-
ляет собой часть стенки сосуда размерами 7,3 Х 4 см 
и толщиной 0,4 см, на которой полностью 
сохранилась ручка. Вертикальный диаметр ее петли 
5,3 см, поперечный 3,3 см. Ширина дужки 1,4 см, 
толщина 1,1 см. На внешней поверхности ручки 
имеются 5 поперечных валиков, ширина которых 
составляет 3-4 мм. По всей вероятности этот фра-
гмент происходит из впускного сарматского 
захоронения, полностью разрушенного перекопом в 
южной части кургана.  В северо-западном секторе, при сносе насыпи, 
был обнаружен сосуд, который имеет явное отноше-
ние к первичному строительному горизонту. Он на-
ходился в насыпи, на глубине 0,87 м, но, скорее все-
го, был перемещен из какого-либо разрушенного 
сурками погребального комплекса. Сосуд приземист, 
у него преобладают широтные параметры (рис. 2, 7). 
Он имеет форму очень низкой банки с закрытой 
профилировкой, не орнаментирован. Его ярчайший 
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культурный признак и главная особенность – это 
короткое уступчатое плечико и скошенный внутрь 
край устья. Внешняя поверхность сосуда имеет не-
равномерный серо-коричневый цвет, она шероховата 
от множества каверн – последствий выгорания орга-
нических присадок в глине. На черных изломах хо-
рошо заметна примесь толченой раковины. Диаметр 
устья сосуда 13 см. Диаметр наибольшего расшире-
ния тулова 14,6 см. Диаметр днища 11 см. Общая 
высота  8,2 см.  

Сосуд, несомненно, относится к одному из са-
мых ранних комплексов в кургане 6, ко времени со-
оружения первичной насыпи, которое можно при-
мерно определить как позднюю фазу эпохи средней 
бронзы.  

В северо-восточном секторе подкурганного 
пространства, в пределах максимальной по глубине, 
части сурчиного перекопа, обнаружен фрагмент ба-
ночного сосуда закрытой профилировки (рис. 2, 8). 
Он найден на глубине 2,86 м от нулевого репера, в 
явно переотложенном положении. Никаких прочих 
признаков наличия здесь захоронения не отмечено, 
хотя не исключено, что оно полностью разрушено 
перекопом. Судя по графической модели, диаметр 
устья сосуда был равен 13,7 см, а диаметр макси-
мального расширения тулова – 14,2 см. Высота уце-
левшего фрагмента 6,3 см. У самого края устья сосу-
да имеется горизонтальный ряд коротких оттисков 
зубчатого штампа. Внешняя поверхность шерохова-
тая, со следами небрежного сглаживания, серо-
коричневого цвета. На изломе черепок черный, с 
примесями песка и шамота. Сосуд можно отнести к 
срубной культуре эпохи поздней бронзы.  

В восточной части перекопа, на глубине 3,06 м, 
зафиксирован фрагмент бронзового украшения (рис. 
2, 9). Это часть височной подвески редкого для 
Нижнего Поволжья трубчатого типа. Она была изго-
товлена из тонкой бронзовой фольги, свернутой в 
трубочку, диаметр поперечного сечения которой был 
равен 0,7 см. Само украшение имело форму кольца, 
диаметр которого составлял примерно 3 см. Очевид-
но, погребение, из которого происходит данный 
предмет, было полностью уничтожено сурчиным 
перекопом.  

Погребение 1 зафиксировано в западной части 
подкурганного пространства, на расстоянии 5,5 м к 
юго-западу-западу от условного центра кургана. За-
хоронение устроено в грунтовой яме прямоугольной 
формы с округленными углами. Размеры могилы 1,2 
Х 0,8 м, глубина от нулевого репера 1,82 м. Более 
длинной стороной она ориентирована с юго-запада 
на северо-восток. Заполнение ямы и ее северо-
восточный угол существенно нарушены перекопом. 
Скелет погребенного здесь человека не обнаружен. 
Лишь в небольшом отнорке, в северо-восточном углу 
могильной ямы, был найден фрагмент черепа ребен-
ка. На дне могилы, в центральной ее части, зафикси-
рован бронзовый нож, а в юго-восточном углу обна-
ружены овечья голень и несколько фрагментов гли-
няного лепного сосуда. Еще одна кость МРС лежала 
около восточной стенки ямы.  

Бронзовый нож (рис. 2, 12) имеет простую лис-
товидную форму. Он заметно асимметричен, не-
брежно раскован от середины литой овальной заго-
товки на ромбическое в сечении лезвие, заканчи-

вающееся закруглением. Пятка черешка заужена, 
перекрестья нет. Длина ножа 10,2 см, максимальная 
ширина в средней части 2,2 см, наибольшая толщина 
приходится на середину черешка и составляет 0,6 см.  

Керамический фрагмент (рис. 2, 11) принадле-
жал крупному острореберному сосуду с пышным 
декором в виде ромбов и крестовидных солярных 
символов, выполненных зубчатым штампом. Толщи-
на стенки сосуда составляет 0,9 см. Внешняя по-
верхность шероховатая, светло-коричневая, с темно-
серыми пятнами. На изломе черепок черный, восста-
новительного обжига. В примеси хорошо заметны 
включения толченой раковины. Размеры сохранив-
шейся части сосуда 16,5 Х 12 см.  

По всем имеющимся в нашем распоряжении 
данным в этой могиле должно было содержаться 
детское захоронение, которое предположительно 
можно отнести к раннесрубному времени эпохи 
поздней бронзы и приблизительно датировать XVI 
веком до н.э.  

Погребение 2 выявлено в южной части подкур-
ганно пространства, на расстоянии 6 м к юго-юго-
западу от условного центра насыпи. Это грунтовая 
могила трапециевидной формы, размерами 1,1 Х 0,75 
м, глубиной 2,13 м от условной нулевой отметки. 
Юго-восточная часть ямы соединяется с локальным 
сурчиным перекопом, в котором была найдена ручка 
сарматского кувшина.  

Около северной стенки могилы, завалившись 
устьем к северо-северо-западу, лежал глиняный леп-
ной сосуд баночной формы (рис. 2, 13). Внутренняя 
часть его венчика оформлена в виде короткого ре-
берчатого уступчика (внутреннее ребро). Днище 
слегка вогнуто. Внешняя поверхность сосуда не-
брежно заглажена, коричневого цвета, с темно-
серыми пятнами. Толщина стенки 0,8 см. На изломе 
она имеет черный цвет, а в примеси присутствует 
толченая раковина. Орнамент, нанесенный на всю 
внешнюю поверхность горшка, а также техника его 
исполнения, весьма необычны для керамики бронзо-
вого века нижневолжского региона. Это волнистые 
линии, хаотично прочерченные по всему тулову, по-
видимому, торцом щепы. Диаметр устья сосуда 13,7 
см, диаметр наибольшего расширения тулова 14,3 
см, диаметр днища 8 см, общая высота 14 см.  

Несмотря на то, что останков погребенного в 
могиле не было, все же, учитывая особенности обна-
руженного здесь сосуда, погребение 2 можно отне-
сти к раннесрубному времени эпохи поздней бронзы 
и причислить его к кругу памятников покровского 
типа.  

Погребение 3 обнаружено в южной половине 
подкурганного пространства, в 3,5 м к юго-западу от 
условного центра кургана. Это прямоугольная грун-
товая могила длиной 1,6 м и шириной 1,38 м, кото-
рая более длинной стороной ориентирована с юго-
юго-запада на северо-северо-восток. Около южной 
стенки, ближе к юго-восточному углу, зафиксирован 
развал лепного сосуда. Он лежал на узкой материко-
вой ступеньке, которая, очевидно, является остатка-
ми дна могилы. Этот выступ глубиной 2,2 м от ус-
ловного нулевого репера, да еще ступенька в северо-
западном углу с отметкой 2,17 м, по-видимому, мар-
кируют нижний уровень могилы. Все остальное про-
странство ее дна переотложено сурчиными норами 
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на глубину 3,22 м от условной вершины кургана. 
Заполнение перекопа – очень тяжелый, влажный 
суглинок с кусками опочно-мергелевых пород. Кос-
тей погребенного человека здесь не найдено.  

Сосуд имеет сложную рельефную профилиров-
ку (рис. 2, 14). На выпуклых боках его тулова замет-
на слабая, заглаженная реберчатость. Слегка отогну-
тый наружу венчик выделен с наружной стороны, по 
линии шейки, глубокой пальцевой каннелюрой. Из-
нутри на венчике имеется желобок и слегка загла-
женное внутреннее ребро. Днище плоское. Орнамен-
та нет. Внешняя поверхность сосуда небрежно за-
глажена, она коричневая, с темно-серыми пятнами. 
На изломе стенка сосуда черная, в примеси заметна 
толченая раковина. Диаметр устья 14 см, диаметр 
шейки 13,2 см, диаметр максимального расширения 
тулова 15,8 см, диаметр днища 8 см, общая высота 
сосуда 14 см. 

Как и предыдущий комплекс, погребение 3 сле-
дует отнести к кругу памятников покровского типа и 
приблизительно датировать его XVII-XVI вв. до н.э.  

Погребение 4 зафиксировано в северной поло-
вине подкурганного пространства, на расстоянии 7 м 
к северо-северо-западу от условного центра кургана. 
Оно также оказалось разрушенным общим переко-
пом, но все же удалось выявить форму его могильно-
го сооружения и параметры. Это явно детская моги-
ла. Она имеет овально-трапециевидную форму, ее 
длина составляет 1,1 м, ширина 0,75 м, а глубина от 
нулевой отметки 1,38 м. Более длинной стороной яма 
ориентирована с юго-запада на северо-восток. С юго-
востока на северо-запад ее пересекает отнорок боль-
шого сурчиного перекопа. Над ним, в восточной час-
ти могильного заполнения, был расчищен развал 
баночного сосуда приземистых пропорций (рис. 2, 
15). Он имеет слегка прикрытую профилировку, не-
большое грибовидное утолщение края устья, плоское 
днище.  

На темно-серой, небрежно заглаженной, шер-
шавой внешней поверхности сосуда имеется орна-
мент, занимающий 2/3 этого пространства. Он со-
стоит из трех зигзагов, нанесенных зубчатым штам-
пом. Часть первого зигзага, расположенного под кра-
ем устья, дополнена «бахромой» из коротких оттис-
ков штампа. Диаметр устья 13 см, диаметр макси-
мального расширения тулова, которое приходится на 
нижнюю треть вертикального параметра и по кото-
рой проходит нижний из трех зигзагов, – 13,3 см, 
диаметр днища – 10 см, общая высота сосуда – 9 см. 
В примеси отмечены песок и шамот. Костей погре-
бенного здесь ребенка не обнаружено.  

Судя по характеристике керамики, выявленной 
в погребении 4, этот комплекс можно отнести к 
развитой срубной культуре эпохи поздней бронзы и 
примерно датировать его XV-XIV вв до н.э.  

Как уже было отмечено, курган 6 сооружался в 
2 строительных периода, и оба, с незначительным 
хронологическим разрывом, имели место в бронзо-
вом веке. В конце эпохи средней бронзы, может 
быть, на рубеже XVIII-XVII веков до н.э., возникла 
первичная насыпь, с которой связан сосуд, обнару-
женный в ее западной поле (рис. 2, 7). К сожалению, 
захоронение этого культурно-хронологического го-
ризонта без следа уничтожено активной деятельно-
стью землероев.  

В самом начале эпохи поздней бронзы, очевид-
но с появлением здесь активных покровских племен, 
курган был достроен вторичной насыпью над погре-
бением, которое было впущено в более древнюю 
основу. Следы его выявляются, более чем приблизи-
тельно, в самой обширной и глубокой части большо-
го перекопа, где найден фрагмент трубчатой височ-
ной подвески (рис. 2, 9). Но до того, как появилась 
досыпка кургана, в юго-западной поле первичной 
насыпи, в обширной, продолговатой яме, была со-
вершена тризна 3 с нижними челюстями КРС. Воз-
можно, она сопровождала престижное покровское 
захоронение, с которым связано строительство вто-
рого горизонта.  

Покровские погребения 1-3 были впущены уже 
во вторичную насыпь, вскоре после ее сооружения. 
Они размещены в соответствии с кольцевой плани-
графией свит менее престижных и впускных захоро-
нений. Не исключено, что в эту же свиту входили 
некоторые пустые ямы, зафиксированные в западной 
половине подкурганного пространства, в которых 
могли быть погребения, полностью растащенные 
сурками. К этой же круговой системе можно отнести 
тризну 2 в северной части кургана. Подобные типы 
подкурганной планиграфии вообще характерны для 
погребальных памятников покровского типа. Моги-
лы обычно располагаются вокруг выделенного риту-
ального центра, в котором может размещаться пре-
стижное захоронение или жертвенник (Кузьмина 
О.В., 1995). По-видимому, аналогичная планиграфия 
имела место и в шестом кургане Варыпаевки, но из-
за сплошных разрушений в центре подкурганного 
пространства это можно лишь предполагать. Фраг-
мент трубчатой подвески, обнаруженный в центре 
перекопа, скорее всего, свидетельствует в пользу 
данного предположения. Подобные украшения ино-
гда маркируют престижные захоронения покровско-
го типа, но в качестве восточного, зауральского эле-
мента в комплексе ювелирных изделий.  

Керамический сосуд из погребения 2 (рис. 2, 
13) интересен своей необычной орнаментацией, ко-
торая нехарактерна для покровских «банок», да и 
вообще для сосудов покровского типа. Волнистые 
линии крайне редки в техническом арсенале керами-
ческого декора эпохи бронзы. На данном этапе отда-
ленно похожие элементы декора можно встретить на 
абашевских сосудах в Среднем Поволжье и Приура-
лье (Ткачев В.В., 2003, с. 215, рис. 2, 19). Возможно, 
в качестве реминисценции абашевская традиция за-
держалась в покровском комплексе, что лишний раз 
подтверждает генетическую близость двух культур-
ных образований. Но в производном эта реминис-
ценция выглядит уже не вполне как орнамент. По 
способу начертания (торцом щепы) эти линии напо-
минают следы сглаживания внешней поверхности 
сосуда.  

Сосуд из погребения 3 (рис. 2, 14) – типично 
покровский горшок с желобком на внешней поверх-
ности шейки (Кузьмина О.В., 1995, с. 30). Своеобра-
зие нашего экземпляра в том, что его максимальный 
диаметр приходится не на линию устья, а на макси-
мальное расширение тулова. Он абсолютно лишен 
орнамента, что также редкость для покровской кера-
мики.  
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На последующем этапе развитой срубной куль-
туры, примерно в XV-XIV вв. до н.э., в курган были 
впущены тризна 1, зафиксированная в юго-восточ-
ном секторе, и погребение 4, которое было выявлено 
в северной половине кургана. Возможно, еще одна 
могила этого времени, также полностью уничтожен-
ная, когда-то находилась на месте большого переко-
па, где от нее остался лишь фрагмент баночного со-
суда (рис. 2, 8).  

В раннем железном веке, в сарматское время, 
последнее в данном комплексе захоронение было 
впущено в южную половину кургана 6. От этого по-
гребения остался лишь один фрагмент кувшина с 
рифленой ручкой, обнаруженный в локальном пере-
копе, не соединенном с центральной зоной больших 
разрушений.  

Курган 7 – также один из крупнейших ком-
плексов Варыпаевского могильника. Он располагал-
ся на юго-западном краю памятника (рис. 1, Б). За-
меры курганной насыпи показали, что в плане она 
довольно сильно растянута в меридиональном на-
правлении. Так, диаметр кургана по линии «север- 
юг» равен 32 м, а с востока на запад он составляет 
27,5 м. Высота кургана над современной поверхно-
стью 1,6 м. На вершине кургана зафиксирована ок-
руглая западина с пологими краями, так же, как и 
прочее пространство внешней поверхности, густо 
задернованная. Размеры западины, которая является 
внешним признаком грабительского лаза, составля-
ют 2,5 Х 2 м. Ее глубина, относительно вершины 
насыпи была равна 0,2 м.  

Грунт насыпи был убран при помощи скрепера, 
с оставлением трех меридиональных, параллельных 
друг другу, стратиграфических бровок. Толщина ка-
ждой бровки 0,5 м, расстояние между ними – по 4 м. 
Были зачищены все шесть фасов, по которым велись 
стратиграфические наблюдения. Они показали сле-
дующую суммарную характеристику курганной на-
сыпи. Курган был сооружен в один строительный 
период. Его внешняя поверхность покрыта гумусом 
– рыхлым, грунтом бурого цвета, на котором отме-
чен обильный травостой. Толщина гумуса на верши-
не кургана всего 0,13-0,15 м, а на полах его мощ-
ность возрастает до 0,25-0,3 м. Под гумусом залегает 
основной массив курганной насыпи – рыхлый, серо-
коричневый грунт с включениями опоки. Макси-
мальная мощность насыпи отмечена в центре, где 
она достигает 1,5 м, если вести отсчет от уровня 
древнего горизонта. Под насыпью, отдельными уча-
стками, сохранился пласт погребенной почвы – тем-
но-серый, плотный по консистенции грунт с белесы-
ми вкраплениями карбонатов. Лучше всего этот 
пласт сохранился ближе к краям подкурганного про-
странства. Его толщина от 0,15 до 0,3 м.  

Центральная часть насыпи и подкурганного 
пространства на материке сильно переотложена об-
ширным сурчиным перекопом, размеры которого с 
севера на юг составили 10,5 м, а с востока на запад 5 
м. Наибольшей глубины перекоп достигает в своей 
южной части, где зафиксированы отметки -2,9 и -3,1 
м от условной вершины кургана. Этот сильно пере-
мешанный грунт представлен пестрыми суглинками 
с прослоями песков и включениями опоки. На их 
фоне ярко выделяются относительно недавние норы 

сурков, заполненные светло-коричневой супесью с 
мелким опочно-мергелевым щебнем.  

В центре осевой бровки хорошо заметна ворон-
ка грабительского лаза, конусовидно прорезающая 
массив перекопа до отметки 2,5 м от нулевого репе-
ра. Заполнение грабительского лаза – это плотный, 
затечный суглинок серо-коричневого цвета с мини-
мальным, по сравнению с прочими литологическими 
комплексами, содержанием опоки.  

Вся вертикальная колонка грунтов подстилает-
ся материком – желто-коричневой глиной с плотным 
залеганием опоки.  

В южной поле осевой бровки хорошо заметно 
незначительное поднятие, образованное выкидом из 
грабительского лаза. Это плотный, серо-коричневый 
грунт с включениями опоки, ничем, кроме плотно-
сти, не отличающийся от почв, слагающих насыпь. 
Снизу эта линза выкида подстилается тонким, до 0,1 
м, прослоем темно-серого, гумусированного грунта. 
Этот тонкий прослой маркирует уровень задерно-
ванности края насыпи на тот момент, когда в кургане 
был выкопан грабительский лаз.  

По мере разборки стратиграфических бровок и 
зачистки подкурганного пространства на уровне ма-
терика, постепенно становилось очевидно, что прак-
тически все погребальные комплексы, содержавшие-
ся в кургане 7, были, в той или иной степени, затро-
нуты губительным воздействием сурчиного переко-
па.  

Пожалуй, лишь погребение 1 пострадало мень-
ше прочих. Его могильное пятно подпрямоугольной 
формы было зафиксировано в северо-восточном сек-
торе кургана, на расстоянии 6,5 м к северо-северо-
востоку от условного центра кургана. Выборка мо-
гильного заполнения – коричневого, довольно плот-
ного суглинка – позволила в деталях конкретизиро-
вать форму и параметры грунтовой могилы. Это 
прямоугольная яма, ориентированная с юго-востока 
на северо-запад. Ее размеры составляли 1,32 Х 0,83 
м, а глубина от нулевого репера 1,88 м. Стенки ямы 
отвесные, дно ровное уплощенное.  

В центре могилы расчищен не полностью со-
хранившийся скелет ребенка. Удалось выявить лишь 
фрагменты раздавленного грунтом черепа и бедрен-
ные кости ног. Судя по расположению скелетных 
остатков, умерший был похоронен в скорченной по-
зе, на левом боку, головой к северо-западу. Около 
черепа зафиксирован развал глиняного лепного со-
суда баночной формы (рис. 3, 1). Он имеет средние 
размеры и пропорции, заметно асимметричен, закры-
той профилировки, с уплощенным краем устья. 
Днище слегка вогнуто. Светло-коричневая, с темно-
серыми пятнами внешняя поверхность грубо сглаже-
на косыми расчесами, поверх которых в верхней час-
ти сосуда нанесен орнаментальный фриз в виде ко-
сой решетки. Орнамент выполнен зубчатым штам-
пом. На изломе черепок черный, с заметными вклю-
чениями песка и шамота. Диаметр устья сосуда 16,2 
см, диаметр максимального расширения тулова 17 
см, диаметр днища 10 см, общая высота 15,7 см.  

По всем признакам обрядности и инвентаря, 
данное захоронение можно отнести к срубной куль-
туре эпохи поздней бронзы, по времени, может быть, 
несколько ближе к завершающей фазе ее развития.  
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Погребение 2 обнаружено в северной части 
подкурганного пространства, на расстоянии 6,5 м к 
северу от условного центра кургана. Оно было очень 
сильно повреждено большим сурчиным перекопом, 
но, поскольку находилось на его северной окраине, 
то форма могилы сохранилась. Лишь дно ямы было 
непомерно углублено норами. Это была грунтовая 
могильная яма трапециевидной формы, ориентиро-
ванная с юго-востока на северо-запад. Костей чело-
века в ней не было, но на узком карнизе в южной 
продольной стенке, на глубине 2,49 м от нулевой 
отметки, лежал глиняный лепной сосуд баночной 
формы (рис. 3, 2).  

Глубина залегания сосуда вряд ли может быть 
признана соответствующей уровню дна могилы. 
Очевидно, на этой отметке горшок оказался в ре-
зультате постепенного проседания грунта в полости 
сурчиных нор. Первоначальный уровень дна, скорее 
всего, можно соотносить с материковой ступенькой, 
сохранившейся в юго-восточной части ямы, нивели-
ровочная отметка которой равна 1,66 м. Это погре-
бальное сооружение имело размеры 1,9 Х 1,2 Х 1,66 
м и было ориентировано с юго-востока на северо-
запад. Судя по параметрам, очевидно, оно могло 
принадлежать взрослому человеку и сопровождалось 
керамическим сосудом.  

Диаметр устья сосуда 17,5 см, диаметр наи-
большего расширения тулова 17,8 см, диаметр дни-
ща 11 см, общая высота 16,2 см. Сосуд не был орна-
ментирован. Его светло-коричневая, с темно-серыми 
пятнами, внешняя поверхность была тщательно за-
глажена. В качестве отощителей отмечены песок и 
шамот.  

Как и предыдущий комплекс, погребение 2 мо-
жет быть отнесено к срубной культуре эпохи позд-
ней бронзы.  

Погребение 3 выявлено непосредственно в цен-
тре подкурганного пространства, в пределах большо-
го сурчиного перекопа, который нанес и этому ком-
плексу непоправимый ущерб. Вне всякого сомнения, 
это было основное погребение в кургане 7, чему со-
ответствует его центральное положение, размеры и 
детали могильной конструкции, набор инвентаря. По 
мере выборки заполнения большого перекопа, тяже-
лого и влажного, с повышенным содержанием круп-
ного, опочно-мергелевого щебня, было замечено от-
личие консистенции грунта в юго-восточной части 
зоны сплошного разрушения. Здесь земля была тем-
нее, с мелкими углями и древесным тленом. На глу-
бине 2,1 м от нулевой отметки, в этом месте были 
зафиксированы остатки деревянного перекрытия. 
Сохранились 6 плах, которые лежали поперек моги-
лы, ближе к ее восточной стенке. Относительно ма-
терикового края ямы они просели на 0,4 м. Длина 
сохранившихся плашек составляла от 35 до 55 см, 
ширина 5-10 см, а толщина до 3,5 см.  

Дно могилы, устроенное непосредственно в 
толще неогеновых пород, было каменистое и неров-
ное. По-видимому, отправителям культа пришлось 
выравнивать ложе погребального сооружения до-
полнительными камнями, грунтом и растительными 
подстилками. Растительный тлен, светло-серого цве-
та (очевидно, камышовый) зафиксирован в северной 
части могилы, под развалом сосуда № 1.  

Относительно не потревоженными можно счи-
тать восточную и южную стенки ямы, тогда как за-
падный и северный края ее периметра совершенно 
уничтожены перекопом. Вместе с тем, мы можем 
приблизительно представить параметры и форму 
этой могилы. Ее длина составляла примерно 1,8 м, 
ширина 1,5 м, а глубина от нулевого репера 2,43 м. 
Более длинной стороной яма была ориентирована с 
юго-юго-запада на северо-северо-восток.  

Здесь не обнаружены скелетные остатки, если 
не считать локализации костного тлена в центре мо-
гильного заполнения над уровнем дна. Лишь в юго-
восточном углу ямы, также в заполнении, на глубине 
1,95 м, найден мелкий черепной фрагмент.  

Сосуд № 1, который был расчищен в виде раз-
вала в северной части ямы, имеет баночную форму, 
закрытую профилировку и заметно выпуклое тулово 
(рис. 3, 3). Диаметр устья сосуда 14,4 см, диаметр 
максимального расширения тулова 16,5 см, диаметр 
днища 10,5 см, общая высота 12,2 см. Его верхняя 
часть покрыта орнаментальным фризом, который 
выполнен прочерчиванием и пальцевыми оттисками. 
Прочерченная горизонтальная линия, очень неров-
ная, с заходящими друг за друга концами, нанесена 
на уровне 1,5-2 см от края устья. Под ней располо-
жены группы пальцевых оттисков в виде свисающих 
треугольников. Внешняя поверхность сосуда имеет 
светло-коричневый цвет с темно-серыми пятнами, 
тщательно заглажена. В примеси заметны песок и 
шамот.  

Около западного края могилы расчищены ос-
татки второго сосуда (рис. 3, 4). Это фрагмент днища 
с придонной частью. Не исключено, что в комплекс 
погребения он помещен в качестве жаровни. Диа-
метр днища этого сосуда был равен 10,2 см. Толщи-
на стенок в придонной части и дна, соответственно, 
0,9 и 0,8 см. В примеси заметны песок и шамот. 
Внешняя поверхность шероховатая, серо-коричнево-
го цвета, сильно прокопченная.  

Третий сосуд, также, по-видимому, относящий-
ся к комплексу погребения 3, зафиксирован в пере-
копе, на удалении 2 м к северо-западу от центра кур-
гана (рис. 3, 5). Это закрытая банка с сильно расши-
ренными боками тулова. Она не орнаментирована, 
внешняя поверхность шероховатая, серо-коричневая 
с темно-серыми пятнами. Толщина стенки в плече-
вой части 0,5 см, в придонной части 0,8 см, толщина 
днища 1,2 см. На изломе черепок черный, с приме-
сями песка и шамота. Диаметр устья 15,4 см, диа-
метр максимального расширения тулова 18 см, диа-
метр днища 10 см, общая высота сосуда 15,5 см.  

Общие данные планиграфии и вертикальной 
стратиграфии по кургану 7, а также характер кера-
мического материала и обрядности погребений, по-
зволяют предполагать их культурную однородность 
и относительную одновременность. Все они оставле-
ны в кургане в пределах одного исторического пе-
риода, соответствующего развитому этапу срубной 
культуры с переходом на ее позднюю фазу, пример-
но в конце XV-XIV вв. до н.э. Вначале здесь над по-
гребением 3 возникла курганная насыпь. Очень ско-
ро в нее были впущены детское погребение 1 и 
взрослое захоронение 2, причем, скорее всего, одно-
временно, о чем свидетельствует одинаковая ориен-
тировка их могил.  
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Курган 8 находился на северо-западном краю 
могильника (рис. 1, Б). Он был довольно слабо заме-
тен на современной поверхности террасы в густом и 
высоком травостое. Вместе с тем, насыпь имела пра-
вильную округлую форму и полусферический про-
филь. Меридиональный диаметр (16 м) чуть больше 
широтного (15 м). Центр слегка смещен к северу. 
Высота кургана 0,4 м. Грунт насыпи убран при по-
мощи скрепера. Оставлена одна осевая бровка тол-
щиной 0,5 м, ориентированная с юга на север. Зачи-
щены и зафиксированы оба ее фаса. При наблюдении 
за вертикальной стратиграфией получены следую-
щие данные. Гумус – рыхлый, бурый грунт мощно-
стью от 0,07 м на вершине кургана до 0,35 м на его 
южной поле. Насыпь – рыхлый, серо-коричневый 
грунт с включениями опочного щебня толщиной до 
0,7 м в центральной части. Погребенная почва – тем-
но-серый, плотный грунт с вкраплениями карбонатов 
– 0,15-0,2 м. Этот пласт лучше сохранился в южной 
части подкурганного пространства. Вся вертикальная 
колонка грунтов подстилается материком – желто-
коричневой глиной с плотным залеганием опоки.  

Почти вся северная половина насыпи и подкур-
ганного пространства была переотложена мощным 
сурчиным перекопом. В насыпи он выглядел как до-
вольно рыхлый, сильно перемешанный грунт с пест-
рыми прослоями и опочным щебнем. В нижнем яру-
се влажность его увеличивается, повышается также 
процентное содержание каменистой породы. После 
снятия бровки была выбрана вся полость перекопа. 
Он занимал довольно значительное пространство – 7 
Х 5 м, а глубина его от нулевой отметки составляла 
от 0,95 до 1,85 м.  

Единственное погребение кургана 8 было силь-
но повреждено, поэтому очертания могильной ямы 
установлены весьма приблизительно. Она располага-
лась в северной части подкурганного пространства, в 
4 м севернее условного центра. Возможно, это была 
прямоугольная могила размерами около 1,8 Х 1 м, 
глубиной 1,27 м от условной вершины кургана, ори-
ентированная с юго-запада на северо-восток. Здесь, в 
центре предполагаемого могильного пространства, 
расчищен комплекс, содержавший признаки крема-
ции. Остатки сожжения на стороне – линза золы раз-
мерами 0,3 Х 0,25 м и толщиной до 3 см, в которой 
встречались мелкие кальцинированные фрагменты 
костей и угольки, – были перекрыты развалом ба-
ночного сосуда закрытой профилировки. Сосуд име-
ет средние размеры и пропорции (рис. 3, 6). Край 
устья оформлен в виде грибовидного утолщения. 
Днище слегка вогнуто, максимальное расширение 
приходится на верхнюю треть тулова. Внешняя по-
верхность горшка шершавая, со следами хаотичного 
полосчатого сглаживания, без орнамента. На черном 
изломе, в примеси заметны песок и шамот. Диаметр 
устья 17,6 см, максимальное расширение 18 см, диа-
метр днища 8,8 см, общая высота сосуда 15,5 см. 
Обращает на себя внимание заметное сходство с ним 
сосуда № 3 из основного погребения седьмого кур-
гана (рис. 3, 5). По-видимому, оба комплекса были 
оставлены здесь в относительно единое время, может 
быть, даже одними и теми же людьми. Комплекс 
кургана 8 может быть отнесен к позднесрубному 
времени, возможно, ко второй половине XIV в. до 
н.э.  

Курган 11 был расположен на юго-восточной 
окраине могильника (рис. 1, Б), почти на склоне ко-
ренной террасы. Насыпь кургана округлая, хорошо 
задернована, имеет четко выраженный полусфериче-
ский профиль. Еще до начала раскопок были прове-
дены тщательные обмеры и нивелировка насыпи, и 
выяснилось, что ее меридиональный диаметр равен 
27 м, а широтный 25 м. Вершина кургана заметно 
смещена в северную сторону. Высота кургана над 
современной поверхностью составляет 1,1 м.  

Грунт насыпи убран при помощи скрепера пол-
ностью, на снос. Для наблюдения за стратиграфией 
были оставлены три бровки, ориентированные с юга 
на север. Расстояние между ними по 4 м, а толщина 
каждой бровки 0,5 м. Зачищены и зафиксированы все 
шесть фасов бровок. Получена следующая суммар-
ная характеристика насыпи, параметров и соотноше-
ния слагающих ее грунтов. Курган покрыт рыхлым 
гумусом буровато-серых оттенков с густым и высо-
ким травостоем. Толщина гумуса на вершине насыпи 
0,1 м, на полах 0,25-0,3 м. Под ним залегает основ-
ной массив насыпи мощностью до 1,2 м в центре, 
если вести отсчет от уровня древнего горизонта. В 
литологическом отношении насыпь кургана пред-
ставляет собой рыхлый, серо-коричневый грунт с 
включениями опоки, с прослоями суглинков и пес-
ков. Насыпью перекрыт слой погребенной почвы – 
плотного, темно-серого грунта с белесыми вкрапле-
ниями карбонатов, толщина которого составляет 
0,23-0,3 м. Вся вертикальная колонка грунтов под-
стилается материком – желто-коричневой, сильно 
запесоченной глиной с редким залеганием опочного 
щебня. В отличие от материковых участков, вскры-
тых под другими курганами Варыпаевского могиль-
ника, здесь отмечено наименьшее содержание плот-
ных неогеновых пород.  

Центр насыпи и подкурганного пространства 
существенно потревожен жизнедеятельностью круп-
ных степных землероев. Здесь выявлен огромный 
сурчиный перекоп, который на материке выглядел 
аморфным пятном размерами 6,5 Х 7,5 м. Если верх-
ний ярус перекопа, сосредоточенный в насыпи, был 
заполнен рыхлым, относительно сухим грунтом с 
пестрыми прослоями, то ниже уровня материка этот 
же грунт становится очень тяжелым влажным суг-
линком, перемешанным с опокой. Очевидно, актив-
ная жизнедеятельность этой колонии сурков прекра-
тилась совсем недавно. Непосредственно под гуму-
сом хорошо заметны относительно свежие норы и 
мощные выбросы из них, состоящие из светло-
коричневой супеси с мелким опочным щебнем. Аб-
солютно все выявленные в кургане захоронения ока-
зались, в той или иной степени, потревоженными 
сурчиным перекопом.  

Погребение 1 зафиксировано в северной части 
подкурганного пространства, на расстоянии 5 м к 
северу от условного центра. На материке его мо-
гильное пятно выглядело довольно аморфным очер-
танием, которое своим южным краем соединялось с 
большим перекопом. Дальнейшая расчистка и посте-
пенное выявление стенок ямы показали, что это 
грунтовая прямоугольная могила, ориентированная с 
юго-запада на северо-восток. Ее длина была равна 
0,92 м, ширина 0,6 м, глубина от условной нулевой 
отметки на вершине кургана 1,37 м. На дне могилы 
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зафиксированы фрагменты черепа и несколько ребер 
ребенка, которые были сосредоточены ближе к ее 
северному углу. Судя по их расположению, умерший 
ребенок был похоронен, скорее всего, на левом боку, 
в скорченной позе, головой к северо-востоку.  

Между фрагментами скелета и продольной, 
юго-восточной стенкой могилы обнаружены два 
лепных сосуда. Тот, что крупнее размерами (сосуд 
1), стоял напротив лицевого отдела черепа. Второй, 
поменьше (сосуд 2), видимо, изначально был поме-
щен возле подогнутых колен. Оба сосуда имеют 
сходные технологические характеристики. И тот, и 
другой светло-коричневые, с темно-серыми пятнами 
от неравномерного обжига, шершавые снаружи. На 
изломе фактура их стенок черная, с заметными при-
садками песка и шамота. Индивидуальное проявлено 
в формах и орнаментальных композициях. 

Сосуд 1 (рис. 4, 3) несколько асимметричен, с 
реберчатой формой тулова. Линия ребра приходится 
на максимальное расширение в верхней части обще-
го вертикального параметра. В данном случае асим-
метрия выразилась еще и в том, что с одной стороны 
профиль плеча выглядит вогнутым, а с другой он 
имеет едва заметную выпуклость. Венчик отогнут 
наружу, днище слегка вогнуто, а на его краю имеется 
небольшой придонный наплыв. Орнамент выполнен 
зубчатым штампом, он расположен в верхней части 
сосуда. По шейке и максимальному расширению 
проходят две горизонтальные ограничительные ли-
нии, между которыми расположен одинарный, косо 
штрихованный в нижнем пространстве, зигзаг. Диа-
метр устья сосуда 15,5 см, диаметр шейки 15 см, 
максимальное расширение тулова 16,4 см, диаметр 
днища 10 см, общая высота 10,7 см.  

Сосуд 2 (рис. 4, 1) также асимметричен и до-
вольно приземист. Он имеет острореберную форму, 
короткий венчик его резко отогнут наружу, днище 
слегка вогнуто, невысокое, прямой профилировки, 
плечико украшено орнаментальным фризом, набран-
ным нерегулярными элементами (рис. 4, 2). Декор 
выполнен в технике зубчатого штампа. Это ромбы, 
заполненные насечками, косые кресты и короткие, 
наклонные отрезки. Снизу орнаментальная зона ог-
раничена горизонтальной опоясывающей линией. 
Диаметр устья 12,5 см, диаметр шейки 12 см, диа-
метр наибольшего расширения тулова 13 см, диа-
метр днища 8 см, общая высота сосуда 7,7 см.  

По всем имеющимся данным детское захороне-
ние № 1 из северной половины кургана 11 можно 
отнести к срубной культуре эпохи поздней бронзы.  

Погребение 2 располагалось в северо-восточ-
ном секторе подкурганного пространства, в 3,5 м к 
северо-востоку от его условного центра. Несмотря на 
то, что в своей юго-западной части могила стыкова-
лась с большим перекопом, все же ее форма и пара-
метры сохранились. Это была подпрямоугольная 
грунтовая яма, стенки которой слегка суживались ко 
дну. Более длинной стороной она ориентирована с 
юго-запада на северо-восток. Длина могилы 1,7 м, 
ширина 1,2 м, глубина 2,14 м от нулевого репера.  

На дне обнаружены остатки скелета взрослого 
человека. In situ зафиксированы лишь нижняя часть 
позвоночника в естественном сочленении с костями 
таза, фрагмент грудины и часть стопы. Под стопой, 
на дне могилы бледно розовело округлое пятно охры 

размерами 10 Х 12 см. Обломок бедра и череп без 
нижней челюсти были смещены со своих мест. Так, 
возле тазобедренного сочленения оказалось колен-
ное окончание бедра, а череп был развернут лицевой 
стороной в северо-восточный угол ямы и значитель-
но удален от места своего первоначального положе-
ния.  

Около восточной стенки обнаружен развал со-
суда. Он лежал на боку, устьем к северо-западу. Со-
суд имеет баночную форму, у него средние парамет-
ры и пропорции. Диаметр слегка прикрытого устья 
16,7 см при общей высоте 15,8 см. Максимальное 
расширение тулова составляет 17 см. Оно приходит-
ся на верхнюю треть вертикального параметра. Дно 
плоское, без придонного наплыва. Его диаметр 9,3 
см. Внешняя поверхность сосуда серо-коричневая, с 
темными пятнами, шершавая, вся в мелких кавернах 
и следах полосчатого сглаживания на верхней поло-
вине. На изломе стенка черная, с примесями песка и 
шамота. На верхней четверти внешней поверхности 
размещены два горизонтальных опоясывающих ряда 
из косых линзовидных насечек (рис. 4, 4).  

Второе погребение, как и предыдущий ком-
плекс в кургане 11, относится к срубной культуре 
эпохи поздней бронзы.  

Погребение 3 зафиксировано в пределах боль-
шого перекопа, который выделялся в центре подкур-
ганного пространства аморфным скоплением пере-
мешанного, разнородного грунта и был выбран об-
щей площадью по всему периметру. Погребение на-
ходилось около северо-восточного края перекопа, на 
расстоянии 2 м к северо-востоку от условного центра 
кургана.  

Невозможно установить форму и параметры 
могилы. Может быть, лишь уровень ее дна фиксиру-
ется по остаточному подковообразному выступу ма-
терикового грунта. Здесь этот уровень мог состав-
лять 1,8 м от условной отметки. Скорее всего, это 
было детское захоронение, в котором находился гли-
няный лепной сосуд. Он оказался приподнятым над 
материком на отметку -174 см.  

Сосуд имеет форму закрытой «банки» средних 
пропорций и размеров (рис.4, 5). Максимальное рас-
ширение тулова приходится на верхнюю треть вер-
тикального параметра. Необычная особенность этого 
горшка – его заметно выпуклое и от этого неустой-
чивое днище. Внешняя поверхность сосуда серо-
коричневая, сильно закопченная, шершавая от ка-
верн и расчесов. На изломе фактура горшка черная, с 
примесями песка и шамота. Верхняя треть внешней 
поверхности покрыта декором, который, видимо, 
должен быть квалифицирован, как нерегулярный 
орнамент. В этом орнаменте присутствуют элементы 
зигзагов, углов и крестов. Он выполнен зубчатым 
штампом, причем, некоторые фигуры оттиснуты 
двойным нажимом. Диаметр устья 14,7 см, макси-
мальное расширение тулова 15,7 см, диаметр днища 
9,5 см, общая высота сосуда 11,5 см. Данное захоро-
нение также отнесено к срубной культуре эпохи 
поздней бронзы.  

Погребение 4 рассматривается в комплексе 
одиннадцатого кургана как основное. На это указы-
вает планиграфическая ситуация и некоторые осо-
бенности обряда, которые удалось проследить в ходе 
раскопок. Захоронение зафиксировано в центре под-
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курганного пространства, в пределах большого пере-
копа, возле его юго-восточного края. Поскольку со-
хранился не весь периметр могилы, то, о ее размерах 
приходится судить весьма осторожно. Определенно 
можно утверждать, что она имела подпрямоуголь-
ную форму и была ориентирована с юго-запада на 
северо-восток (рис. 4, 8). Ее длина могла составлять 
около 2 м, ширина 1,6 м. Параметры глубин наибо-
лее достоверны. В пределах выявленного простран-
ства могильного дна они составляли 2-2,08 м от ус-
ловной нулевой отметки.  

В заполнении могильной ямы выявлены неко-
торые обрядовые детали, позволяющие судить о дан-
ном комплексе как о престижном. На глубине 1,54 м, 
над центром ямы, обнаружен развал сосуда, 
который, несомненно, представляет остатки поми-
нальной тризны по человеку, погребенному в могиле 
№ 4. Кроме того, здесь выявлен фрагмент деревян-
ной конструкции, который, возможно, является ча-
стью надмогильного знака. Это столбик размерами 
0,6 м и диаметром 0,15 м, зафиксированный в на-
клонном положении (примерно 45 градусов относи-
тельно дна могилы). Вершина столба находилась на 
уровне -154 см от нулевого репера (заметим, на та-
кой же глубине лежал сосуд из тризны). А нижний 
конец столба перекрывал стопы погребенного в мо-
гиле № 4 (может быть, он был специально поставлен 
на них?) на отметке -202 см.  

Сосуд из тризны имеет форму закрытой банки 
(рис.4, 6). Он изготовлен очень небрежно, асиммет-
ричен и груб в очертаниях. У него толстые стенки (в 
среднем 0,8 см), широкое и толстое днище. Диаметр 
устья 14 см, максимальное расширение тулова 15 см, 
диаметр днища 10,5 см, общая высота сосуда 13,8 см. 
Внешняя поверхность горшка грубо заглажена. На 
изломе черепок черный, с примесью песка и шамота. 
Только на одной стороне сосуда, на уровне макси-
мального расширения имеется декор, который мож-
но считать неким подобием сакральной пиктограм-
мы (рис.4, 7). Рисунок выполнен зубчатым штампом 
и зерновидными оттисками.  

На дне могилы, непосредственно в центре, рас-
чищены остатки скелета взрослого человека, погре-
бенного в позе адорации (руки перед лицом), скор-
ченно, на левом боку, головой к северо-востоку. Этот 
элемент обряда прослежен достаточно четко, не-
смотря на то, что скелет сохранился лишь частично 
(отсутствовали череп, верхняя часть грудины, кисти 
рук). Голень правой ноги была смещена со своего 
места и лежала за спиной умершего, возле таза. Под 
скелетом прослежены два локальных участка расти-
тельного тлена, очевидно, остатки подстилки. Они 
выявлены под тазом и позвоночником, а также под 
берцовыми костями ног.  

Перед погребенным, около фрагментов костей 
предплечий, расчищен развал глиняного лепного 
сосуда, который по технологии изготовления, а так-
же по форме и орнаментации, не вписывается в ме-
стную нижневолжскую традицию эпохи поздней 
бронзы (рис. 4, 9). Горшок приземист, у него остро-
реберное тулово, короткий вертикальный венчик, 
плоское днище. Внешняя поверхность шероховатая, 
светло-коричневая с красноватым оттенком и серы-
ми пятнами. На изломе черепок красный, с тонкой 
темной прослойкой в середине. Это свидетельство 

высокотемпературного обжига, приближающегося к 
окислительному режиму. В примеси хорошо заметны 
крупные частицы отощителей (песок, шамот, дрес-
ва). Верхняя часть сосуда – венчик и плечо – покры-
ты регулярным орнаментом. Это два ряда косых от-
тисков короткого штампа каплевидной формы. Меж-
ду рядами проходит сплошная разделительная линия, 
оттиснутая тем же штампом. Подобные типы кера-
мики характерны для комплексов так называемого 
сусканского культурного типа, выделенных в мате-
риалах позднего бронзового века для лесостепного 
Средневолжья.  

Погребение 5 обнаружено в пределах большого 
перекопа, в 2,5 м к северо-западу относительно цен-
тра подкурганного пространства, на глубине 2 м от 
условной нулевой отметки. Оно очень сильно по-
страдало от активности землероев. Никаких очерта-
ний могильной ямы не сохранилось. Мы можем кон-
статировать лишь глубину залегания костей погре-
бенного здесь взрослого человека (от 1,89 до 2,01 м). 
Подавляющее число костей скелета отсутствовало. In 
situ зафиксированы лишь череп без нижней челюсти 
и левая стопа. Судя по их расположению, можно 
предположить, что умерший был погребен скорчен-
но на левом боку, головой к северо-востоку.  

С этим комплексом следует, очевидно, связы-
вать сосуд и кости человеческого скелета, 
перемещенные по норе на 2 м восточнее. Здесь, на 
глубине 1,83 м от нулевого репера, в толще 
переотложенного грунта, зафиксированы ключица и 
обломок локтевой кости предплечья. Рядом с ними, 
слегка завалившись устьем к северо-западу, стоял 
небольшой сосудик биконической профилировки, 
украшенный штрихованным зигзагом и капле-
видными насечками (рис. 4, 10). Сосуд имеет 
приземистые пропорции, его максимальное 
расширение реберчатой формовки приходится на 
верхнюю треть вертикального параметра. Днище 
плоское, без придонного наплыва. Внешняя 
поверхность шероховатая, светло-коричневая с крас-
новатым оттенком и темно-серыми пятнами. В глине 
заметны крупные частицы шамота, дресвы и крупно-
зернистого песка. Орнамент выполнен коротким 
штампом каплевидной формы. Диаметр устья сосуда 
11,8 см, максимальное расширение 13 см, диаметр 
днища 8,5 см, общая высота 8 см.  По всей вероятности, погребения 5 и 4 (основ-
ное) следует считать синхронными. На это указыва-
ют такие обстоятельства, как одинаковая глубина 
залегания, единая ориентировка и похожие культур-
но-технологические характеристики выявленной в 
них керамики. Погребение 5, таким образом, также 
следует отнести к позднесрубному периоду, пример-
но второй половине XIV века до н.э.  

Погребение 6 – единственная могильная яма в 
кургане 11, которая в планиграфии не стыкуется с 
большим перекопом, хотя и этот комплекс оказался 
почти полностью разрушенным. Грунтовая яма под-
прямоугольной формы фиксировалась в восточной 
части подкурганного пространства, на расстоянии 3 
м восточнее его условного центра. Более длинной 
стороной могила ориентирована с юга на север. Ее 
длина составляет 1,5 м, ширина 1,1 м. Большая часть 
дна могильной ямы разбита сурчиными норами и 
углублена до -1,87-2,04 м от нулевой отметки. Но 
первоначальная глубина ямы, зафиксированная на 
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сохранившемся юго-восточном участке дна, состав-
ляла 1,6-1,7 м.  

Здесь, ближе к середине продольной восточной 
стенки, стоял острореберный сосуд приземистых 
пропорций и средних размеров (рис. 4, 11). Диаметр 
устья сосуда 20,6 см, диаметр шейки 19,7 см, макси-
мальное расширение по ребру 21,5 см, диаметр дни-
ща 9,7 см, общая высота 13,8 см. Внешняя поверх-
ность горшка шероховатая, с горизонтальными и 
косыми расчесами, особенно в нижней части тулова. 
Цвет внешней поверхности серо-коричневый, с тем-
но-серыми и красноватыми пятнами от неравномер-
ного обжига. На изломе черепок черный, с примеся-
ми песка и шамота. На шейке сосуда и на его макси-
мальном расширении расположены горизонтальные 
линии, между которыми нанесен косо штрихован-
ный, в нижнем пространстве, зигзаг. Интересна тех-
ника исполнения орнамента, которую можно было 
бы квалифицировать как «псевдошнуровую». Оче-
видно, здесь применен специальный штамп.  

Костей погребенного человека в могиле не ока-
залось. Видимо, все они вынесены по норам за пре-
делы могилы.  

Характер керамического сосуда позволяет 
предположительно определить время шестого погре-
бения как позднебронзовый век, возможно, поздняя 
фаза срубной культуры.  

Комплекс кургана 11 представляется одним из 
наиболее интересных в Варыпаевке, поскольку здесь 
фиксируются некоторые особенности сложных этно-
культурных процессов в среде скотоводческих пле-
мен Нижнего Поволжья в конце эпохи бронзы. Ос-
новным здесь следует считать погребение 4. Над ним 

был возведен курган и поставлен надмогильный 
знак, относительно которого в тот же период и не-
многим позднее выстраивалась подкурганная плани-
графия и отправлялся необходимый ритуал. По-
видимому, одновременно с четвертым захоронением 
было совершено и погребение 5, столь близкое ему 
по обрядности и инвентарю. В дальнейшем здесь 
были похоронены еще двое взрослых (судя по разме-
рам ям, погребения 2 и 6), а также двое детей (погре-
бения 1 и 3). Во внешнем облике сосудов из этих 
комплексов больше срубных элементов. Но и в них 
заметны признаки «сусканской» технологии изго-
товления.  

Возможно, в обрядности и инвентаре одинна-
дцатого кургана косвенно отразились явления актив-
ной межкультурной интеграции степных и лесостеп-
ных групп населения, которые могли проявляться в 
виде обмена, межплеменных браков и даже мозаич-
ного проживания на одной территории. Время ука-
занных процессов можно примерно определить как 
XIV- начало XIII вв. до н.э. Смешанные комплексы 
сусканского типа, предметно обоснованные для 
средневолжского региона (Колев Ю.И., 1999) прони-
кают в южную лесостепь, возможно, одновременно с 
федоровско-бишкульскими элементами. Подобное 
разнообразие культурных проявлений, пусть и за-
метно адаптированных под общий срубный фон, 
могло означать начало реальной перегруппировки 
населения и постепенное размывание этнокультур-
ных канонов, что объективно подготовило здесь про-
странство для утверждения новых культур финала 
бронзового века.  
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Рис. 1. Курганная группа у с. Варыпаевка. А–памятник на карте Аткарского района Саратовской области;  
Б – план памятника. 
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Рис. 2. Материалы из курганов у с. Варыпаевка. 1-3 – к. 2, п. 1; 4, 5 – к. 2, п. 2; 6-9 – к. 6, находки в насыпи и 
сурчиных перекопах; 10 – к. 6, тризна 1; 11, 12 – к. 6, п. 1; 13 – к. 6, п. 2; 14 – к. 6, п. 3; 15 – к. 6, п. 4. 9, 12 – 

бронза, остальное – керамика. 
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Рис. 3. Материалы из курганов у с. Варыпаевка. 1 – к. 7, п. 1; 2 – к. 7, п. 2; 3-5 – к. 7, п. 3; 6 – к. 8. 
Все – керамика. 
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Рис. 4. Материалы из курганов у с. Варыпаевка.1-3 – к. 11, п.1; 4 – к. 11, п. 2; 5 – к. 11, п. 3; 6-9 – к. 11, п. 4; 10 – 
к. 11, п. 5; 11 – к. 11, п. 6. Все керамика. 8 – план и разрез погребения 4: 1 – сосуд из тризны над погребением; 2 
– фрагмент (основание) деревянного столба; 3 – сосуд в погребении 4; 4 – тлен растительной подстилки.  
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М.Е.Игнатова, В.А. Лопатин  
ПИКТОГРАММА С ХТОНИЧЕСКОЙ МИФОЛОГЕМОЙ  

НА КЕРАМИЧЕСКОМ СОСУДЕ ИЗ СМЕЛОВКИ  
 

В ходе исследований Смеловского грунтового 
могильника в северо-восточной части раскопа был 
обнаружен комплекс двух захоронений с прямой 
стратиграфией. В более раннем погребении № 111 
был расчищен скелет человека преклонного возраста 
(рис. 1, 1–Б). Он был захоронен в скорченном поло-
жении, на левом боку, с сильным завалом на грудь, 
головой к северо-востоку. Ноги умершего резко по-
догнуты в коленях, кисти рук протянуты к бедру (по-
за «скачущего всадника»). Это погребение было бе-
зынвентарно. Лишь у изголовья умершего зафикси-
рованы кости мелкого рогатого скота – фрагменты 
черепа и ног. Перекрывавшее эту могилу более 
позднее погребение № 108 содержало парное захо-
ронение подростка и маленького ребенка (рис. 1, 1–
А). Они лежали скорченно на левом боку в позах 
адорации, головами к северо-северо-востоку. В ногах 
погребенных расчищены кости мелкого рогатого 
скота и два глиняных сосуда.  

Автор исследований Смеловского могильника 
отметил неслучайный характер стратиграфической 
ситуации, в которой поздняя могила не нарушила 
ранний комплекс. Он рассматривает погребение № 
108 как намеренное подхоронение в створ более 
древней могилы и ставит вопрос об особом статусе 
ребенка в погребальной обрядности и культе предков 
срубных племен. Им же отмечен ранний (для сруб-
ной культуры) характер керамики, обнаруженной в 
этом комплексе (Лопатин В.А., 2000, с. 48-58).  

Для нас наибольший интерес представляет со-
держательная функция орнаментальной композиции 
второго, меньшего по размерам, сосуда (рис. 1, 2). 
Плоский обрез его устья покрыт мелкими зерновид-
ными наколами и косыми линзовидными насечками. 
Почти вся внешняя поверхность заполнена нерегу-
лярным орнаментом, выполненным в гребенчатой 
технике. Орнаментальная зона разделена на две не-
равные части горизонтальной, опоясывающей не-
ровной линией, которая в одном месте принимает 
форму остроконечной волны. По обеим сторонам от 
разделительной линии размещаются похожие друг на 
друга горизонтальные ряды коротких вертикальных 
оттисков штампа. В нижней части орнаментирован-
ного пространства, непосредственно под кривой, 
размещается сложная фигура, состоящая из соеди-
ненных между собой пятиугольника, трех ромбов и 
горизонтального отрезка. Чуть ниже пика «волны», 
над кривой начертаны пять косых отрезков, похожих 
на лестницу. Совершенно очевидно, что перед нами, 
не обычный декор, а пиктографическая композиция, 
отражающая некоторые идеологические представле-
ния с элементами традиционной мифологии (рис. 1, 
3).  

Реконструкция первобытной идеологии это од-
на из наиболее сложных задач в археологии эпохи 
поздней бронзы. Круг источников по данной про-
блеме чрезвычайно узок. Кроме погребальной об-
рядности, требующей серьезной систематизации и 
анализа, это изобразительные комплексы, которых 
очень мало. Скульптурные варианты исчисляются 

единицами, столь же малочисленны рисунки (ис-
ключительно на керамике). Поэтому велика роль 
геометрических орнаментов. Семантическая нагруз-
ка, которую несет текстовый уровень орнамента, 
определенно является отражением некоторых идео-
логических представлений. Геометрический декор 
позднего бронзового века, во многих культурах 
(срубной, алакульской, федоровской), в течение мно-
гих веков, сохранял свои основные черты и мог от-
ражать достаточно устойчивый мировоззренческий 
комплекс.  

Известен общепризнанный подход к изучению 
орнаментальной семантики, в основе которого со-
держится универсальная космогоническая модель. 
Во многих исследованиях орнаментальные компози-
ции на керамике срубной культуры рассматриваются 
в качестве различных вариантов структуры мирозда-
ния (Таркова Р.А., 2001, с. 24-27). Это могут быть 
двухчастные или трехчастные модели. Иногда вари-
ант представляет только некий фрагмент трехчаст-
ной структуры. В любом случае здесь выделяются 
определенные каноны вертикальной зависимости 
верхнего (небесного), среднего (земного) и нижнего 
(подземного или хтонического) пространств космоса.  

В орнаментальной композиции на сосуде из 108 
погребения Смеловки как раз можно выделить трех-
членное вертикальное строение мира: верхний ярус – 
небо, средний ярус – земля, горы, нижний ярус – 
подземелье. Мы уже отметили, что интерпретацион-
ные возможности археологических источников неве-
лики, поэтому обратимся к мифологическим тради-
циям разных народов, в том числе и к фиксирован-
ным.  

Подобная трехчастная модель была основой 
мировоззрения скифов. В ней явно выделялись три 
составляющие вертикальной структуры мира: верх-
ний мир (небо, солнце), нижний мир (земная и вод-
ная глубь) и средний мир (горы) как связующий эле-
мент (Раевский Д.С., 1977). Это, несомненно, осно-
вополагающие черты общеиранской космогонии, 
формировавшиеся задолго до начала скифской исто-
рии. Три части вселенной, воплощенные в «Авесте», 
или канонизированные в «Ригведе» Свах, Бхувах и 
Бхух – это определенные идеологические реалии 
древнеиранского общества, которые, вероятно, фор-
мировались уже в бронзовом веке.  

В смеловской композиции большее пространст-
во занимает нижняя часть моделированного миро-
здания, поэтому из трех выделенных ярусов необхо-
димо подробнее остановиться на характеристике 
нижнего, подземного мира, связанного, с загробным 
существованием умерших. Между загробным миром 
и миром живых существует неразрывная связь, вы-
раженная в их взаимном противопоставлении. В ряде 
случаев эта бинарная оппозиция представляется зер-
кальной, где мир мертвых отражает мир живых. Это 
очень похоже на наш случай, где одинаковые ряды 
вертикальных оттисков штампа, разделены границей 
двух уровней мироздания. В верхней части компози-
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ции размещено пространство живых существ, в ниж-
ней – обитель их отраженных теней.  

Возможен еще один вариант интерпретации 
этого сюжетного компонента. Мир умерших предков 
мог помещаться одновременно, как в подземном, так 
и в небесном пределах. Такое «раздвоение» очень 
характерно для индоевропейской мифологической 
традиции, в том числе и иранской. Пристанище 
умерших находится то где-то в небе, то под землей. 
Это довольно широкая универсалия, поскольку, на-
пример, даже в Китае эпохи Инь (бронзовый век) 
обителью мертвых считались и земля, и небо (Ва-
сильев Л.С, 1970, с. 44). В представлениях древних 
не существовало непреодолимых границ между зем-
ной и подземной, земной и небесной сферами. Рож-
дение, жизнь, смерть воспринимались, как единый 
циклический, а не дискретный процесс.  

Может быть, короткие оттиски, построенные в 
горизонтальные ряды, это стилизованные изображе-
ния живых людей и умерших предков, их душ или 
теней. Тогда пик «волны» кривой линии, разделяю-
щей две сферы, – это изображение горы или возвы-
шенности, которое символизирует «мост», «дорогу» 
(переход) из мира живых в мир мертвых. Такими 
транссферными объектами горы были в представле-
нии многих народов, и это отражено в эпических 
комплексах. У китайцев эпохи Яньшао горы тради-
ционно являлись символом «ворот», ведущих в тем-
ный потусторонний мир (Кашина Т.И., 1971, с. 101-
102). Эпический герой шумерской мифологии Гиль-
гамеш, возвращаясь из загробного мира в «Страну 
живых», преодолевает семь горных хребтов, отде-
ляющих мир мертвых от мира живых (Крамер С.Н., 
1965, с. 209). Насечки на горе (лестница) в нашей 
композиции представляются важным знаком, усили-
вающим транссферный элемент горы. Этот символ 
маркирует конкретное место спуска (перехода).  

Геометрический символ в виде ромба не столь 
характерен для срубной изобразительной традиции 
(не более 1% по степени встречаемости в геометри-
ческих орнаментах). Семантика геометрического 
символа нередко связывается с характером хозяйст-
венного уклада, доминирующего в ту или иную ис-
торическую эпоху. Общепризнана земледельческая 
семантика ромбического изображения. Эта символи-
ка характерна для ранних земледельцев нео-
энеолитического времени, что неоднократно отмече-
но исследователями (Рыбаков Б.А., 1965, с. 24-47.). 
Скотоводческая символика ориентирована на иные 
геометрические приоритеты, например, треугольни-
ки и зигзаги. Тем не менее, ромб занимает свое опре-
деленное место в срубной знаковой системе, и его 
семантическая нагрузка может быть определена в 
контексте известной нам композиции. 

Как отмечалось, здесь представлена сложная 
фигура, последовательно составленная из много-
угольника с пятью углами, трех ромбов и заканчи-
вающаяся коротким отрезком. Грубая стилизация не 
может ввести нас в заблуждение. Это, несомненно, 
изображение змеи, довольно широко кодируемое в 
декоре в виде зигзагов или цепочек ромбов. На кера-
мических сосудах изображения змей – это чаще все-
го канонизированный символ бессмертия (бесконеч-
ности) – змея, свернувшаяся в кольцо, или кусающая 
при этом собственный хвост (Шишлина Н.И., 1998, 

с. 20-25). На нашем сосуде змеиный образ вписан в 
контексте плоскостной композиции, где изометриче-
ское опоясывание недопустимо. Пять элементов этой 
фигуры следует рассматривать, в определенном по-
рядке. Пятиугольник – это голова змеи, а три соеди-
ненных ромба – ее туловище, которое переходит в 
тонкий хвост – отрезок-черточку.  

Образ змеи многолик и неоднороден по своей 
природе. Трактовки ее сакральных персонификаций 
в различные исторические эпохи были не однознач-
ны. Древнеземледельческие традиции балканских и 
среднеазиатских культур соединяли змей с богинями 
плодородия и канонизировали их как священных 
животных. Скотоводы-индоиранцы, наоборот, про-
тивопоставляли земных правителей и героев подзем-
ным сказочным змеям, как темным силам зла. В на-
шей композиции змея – обитатель подземного мира, 
что выражает ее хтоническую сущность. В данном 
аспекте и следует рассматривать ее образ. 

На сосуде из 2 погребения 5 кургана в Медян-
никово представлен изометрический вариант изо-
бражения, где змея, свернувшаяся в кольцо, кусает 
свой хвост (Кочерженко О.В. и др., 1993). Итогом 
анализа декора на данном сосуде стало предположе-
ние о том, что здесь образ змеи «маркирует» (огра-
ничивает) собой обитаемый мир и, таким образом, 
относится к периферии пространства. В действи-
тельности подобный вариант изображений змей на 
керамике является наиболее встречаемым.  

Первобытное сознание не могло воспринимать 
пространство как неупорядоченную категорию. Ми-
ру придавалась правильная форма, и все в нем долж-
но было иметь свое конкретное место: боги, люди и 
животные, враждебная нечисть, – занимали опреде-
ленные сферы и господствовали в них (Антонова 
Е.В., 1986; Топоров В.Н., 1982). Змея более соответ-
ствует «иному» (чужому) миру, нежели миру людей. 
В скандинавской мифологии гигантский змей Ер-
мунганд, обитающий в мировом океане, кольцом 
окружает населенный людьми Мидгард, кусая свой 
собственный хвост, поэтому другое его название 
Мидгардсорм, что означает «Змей Мидгарда» или 
«Пояс мира» (Петрухин В.Я., 2001, с. 93). Примеров 
на данную тему множество. Аналогичный сюжет 
присутствует в египетской мифологии. Мирового 
змея, обитающего в подземных водах зовут Мехента 
– буквально «окружающий землю» (Мифы народов 
мира, 1987). В шумерской мифологии змей–дракон 
Кур занимает пространство, лежащее под земной 
корой и отделяющее землю от бурного первозданно-
го океана (Крамер С.Н., 1965, с. 204). Вывод одно-
значен, в космогонических комплексах многих позд-
непервобытных и раннеклассовых обществ эпичес-
кий образ мирового змея помещен в нижнем (хтони-
ческом) мире и является связующим элементом с 
миром живых. Именно этот образ обычно изобра-
жался в геометрических кодах на срубной керамике.  

В нашей композиции змея расположена под го-
рой. Этот момент очень важен, потому что связь но-
вого элемента с предыдущими (змей, нижний мир, 
вход в нижний мир) представляется эпически устой-
чивой. Огромный дракон Апоп, с которым в древне-
египетском эпосе еженощно сражается солнечный 
Ра, как и Мехента, также обитает в воде (то есть в 
хтонической сфере). У подножья гор на выходе из 
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преисподней обитает змея в 1300 локтей, через тело 
которой в конце своего подземного путешествия 
проходит ладья Ра и сквозь отверстие в восточных 
горах снова выходит на небо (Матье М.Э, 1956, с. 
42). В аккадском мифе богиня Иштар отправляется в 
Царство мертвых через «Пещеру, вечно темную», где 
у врат ее встречает сторож – рогатый змей Ниннг-
хицхидда (Текст «Маган»). В эпосе о Гильгамеше, 
после прохождения семи гор, герой должен сразить-
ся с чудовищным змеем–драконом Хувавой, который 
является стражем «страны живых» (Крамер С.Н., 
1965, с. 209). Таким образом, наблюдается устойчи-
вая логическая связь категорий горы и подземно-
подводного змея с периферией обитаемого мира и 
переходом в мир загробный. Более того, следует, 
очевидно, различать мифических мировых гигантов, 
окружающих Землю (Миргардсорм, Мехента, Кур) и 
змей (драконов) стерегущих место перехода. Не ис-
ключено, что эти персонажи на определенном этапе 
развития сюжета разделились из некогда единого 
прообраза с размежеванием текстовых функций. 
Вполне определенно, что со временем змеевидный 
страж трансформируется в древнеегипетскую химеру 
– «подающего души» Нехебкау, а еще позже в ан-
тропоморфного проводника (перевозчика), взимаю-
щего обол Харона. Но это уже более зрелые конст-
рукции, соответствующие во времени архаическим и 
позднеантичным цивилизациям.  

В Смеловском могильнике выделяется весьма 
выразительная группа наиболее ранних погребений, 
которые не имеют сопроводительного инвентаря. 
Эти «аскеты», к которым относится также погребен-
ный в 111 могиле, всегда занимают центры ритуаль-
ных площадок, ограниченных кольцевидными рови-
ками. Похоже, что они главные на родовых участках 
могильника. Они являются уважаемыми пращурами, 
родоначальниками, или даже объектами поклонения 
в рамках предковых культов. Эти захоронения наи-
более емко представляют первую обрядовую группу 
– хронологическую основу всего могильника (Лопа-
тин В.А., 1997).  

Более поздняя, вторая обрядовая группа, вклю-
чающая 108 погребение, напротив, довольно основа-
тельно (даже для грунтового могильника) обеспечена 
инвентарем и соответственной ритуалистикой. По 
данным стратиграфии и некоторым планиграфиче-
ским особенностям заметно даже, что бедная архи-
тектура раннего этапа могильника существенно до-
рабатывалась и совершенствовалась в последующее 
время. Вполне возможно, что это связано с фунда-
ментальной религиозно–мировоззренческой пере-
ориентаций степного населения Нижнего Поволжья 
в период активизации нового волго-уральского куль-
турогенеза.  

На раннем этапе развития предковых культов, 
когда объектом поклонения были конкретные умер-
шие люди, пользовавшиеся при жизни особым поче-
том, сложился специфический комплекс обрядовых 
действий, символизировавших заботу о пращуре, 
уже «перешедшем» в потусторонний мир (Бернова 
А.А., 1980, с. 43–44). Мы очень ограниченно можем 
представить себе всю полноту подобной заботы об 
умершем. Археологически это фиксируется, вероят-
но, в виде тризн и поминок, которые можно объеди-
нить в общей идее «кормления» покойного предка. 

Кормление предков – это широчайший круг аналогов 
в этнографии и пережиточных комплексах. Ярчай-
ший среди них – материал по повседневной обрядно-
сти высокогорных папуасов Новой Гвинеи, где до 
настоящего времени практикуется ритуальное корм-
ление мумии предка. В каждом селении есть специ-
альная хижина, в которой «живет» прокопченная 
мумия женщины–прародительницы. Кроме того, еще 
в 70-х годах прошлого столетия, во многих домах, в 
особо отведенных углах хранились подобные мумии 
бабушек или дедушек семейств. Характерно, что 
именно дети, поощряемые взрослыми, ежедневно 
«кормили» предков, намазывая их мертвые, оскален-
ные рты саговой кашей (Реннэ А.Ф., 1982). В нижне-
волжских степях культовая идея «кормления» в виде 
регулярных тризн, возможно, уже была устойчивой 
традицией к моменту появления в Смеловском мо-
гильнике погребения № 111.  

На следующем этапе, соответствующем време-
ни погребения № 108, развитие культа предков пере-
ходит в следующую стадию. Постепенно объектом 
почитания становится воспоминание об умершем, 
его дух, обожествленный и наделенный сверхъесте-
ственной силой, вызывающий страх живых. В связи 
с этим усложняется ритуалистика. От привычных в 
повседневности обрядов кормлений ритуал перехо-
дит к сложным комплексам поклонений, молений и 
задабриваний. Причем, почитание в данном случае 
адресовано не конкретному умершему человеку, а 
его абстрактному духу, нереальному, а потому 
страшному. Насколько далеко могло заходить в сво-
их проявлениях задабривание духов предков, можно 
судить по тем надеждам и пожеланиям, которые жи-
вые обращали в своих молениях к мертвым. Их 
квинтэссенцией была простая и постоянная дилемма 
– отвести вредоносное воздействие и привлечь по-
ложительное влияние со стороны духов предков для 
решения важных и насущных проблем (война, уро-
жай, приплод скота, болезни и тому подобное). По-
рой абстрактные образы забытых предков могли 
принимать зоолатрические персонификации, как в 
домашних пантеонах Китая эпохи «Хань». И тогда, в 
Восточной Азии, и теперь в Индокитае (например, 
представители этнической группы «зао» Вьетнама) 
живые стараются задобрить дух предка, от чего зави-
сит положительное или вредоносное влияния на об-
щественно-хозяйственную жизнь его потомков (Де-
ментьева-Лекинен А.Н., 1980, с. 62). Эта основная 
идея отчасти роднит культ предков с шаманизмом, 
основная функция которого заключена в привлече-
нии божественных сил на пользу родовому сообще-
ству. Шаман (жрец, священнослужитель) выступает 
в данной процедуре в качестве медиатора между 
средним миром живых существ и верхним миром 
богов, либо нижней сферой – обителью хтонических 
чудовищ.  

Поминальная тризна постепенно наполняется 
иным смыслом. Это уже не просто ритуальное корм-
ление, как проявление заботы об умершем родствен-
нике. В знаковой системе обряда тризна становится 
элементом задабривания духов, жертвоприношени-
ем, рассчитанным на обратную комплиментарность. 
Ритуальное возлияние, сожжение сакральной пищи, 
поминальное пиршество совершаются непосредст-
венно на местах захоронений с единственной лишь 
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целью – сократить время и расстояние прохождения 
жертвы, а соответственно и просьбы, адресованной 
духу предка.  

Но самый верный способ доставки жертвопри-
ношения и нужды всесильному предку – это переда-
ча из рук в руки и личное сообщение информации. 
Вероятнее прочих социально-возрастных категорий, 
пригодных на роль посланников из мира живых в 
мир мертвых, могли быть только дети представите-
лей низших слоев общества. Этот вариант мог пред-
полагать даже спорадический инфантицид. Но в ус-
ловиях повышенной детской смертности от болезней 
или травматизма функции посланников к предкам 
могли выполнять также и представители ближайших 
родовых групп. В данном вопросе очевидным пред-
ставляется очень важное обстоятельство, которое 
позволяет задуматься об особом статусе ребенка в 
погребальной обрядности именно срубных племен. 
Никакая другая культура бронзового века степной 
Евразии не отмечена таким обилием детских погре-
бений (как в подкурганном, так и в грунтовом, вари-
антах обряда). Было бы наивным объяснять это толь-
ко смертностью в результате антисанитарии и эпи-
демий. Думается, что тщательная систематизация 
погребального материала, накопленного в археоло-
гии по срубной культуре, позволит со временем вы-
делить достаточно широкий круг комплексов с под-
хоронениями. Это необходимо для более полного 
определения возрастного состава «посланников», их 
социального положения, широты культурно-
хронологического диапазона, в котором действовал 

данный идеологический институт. Не исключено, 
что подобный феномен возникал во многих областях 
Евразии, где исторически отмечены предковые куль-
ты. Во всяком случае, в литературе часто звучат 
предположения о родовых связях или предковом 
родстве разновозрастных погребенных в закрытых 
комплексах (Хлобыстина М.Д., 1990. С. 61–67).  

Хтоническая мифологема, содержащаяся в тек-
сте пиктограммы на смеловском сосуде, отчасти ха-
рактеризует сложный комплекс идеологических 
представлений о смерти. Эта предопределенность 
связывалась с переходом из среднего мира живых в 
нижний мир духов и теней. Переход был возможен 
лишь в определенных местах, отмеченных вратами, 
мостом (гора). У входа в потусторонний предел 
умершего ждал страж (проводник) в облике хтониче-
ского змеиного существа, служивший медиатором 
печального перевоплощения.  

Погребальная процедура подхоронения ребенка 
в створ могилы пращура расценивалась как послание 
живых мертвым с подношением ритуальной пищи в 
сосудах, которые, скорее всего, были сакрализованы, 
и передачей просьбы или информации, в надежде 
получить помощь предков. Пока не ясно, можно ли 
рассчитывать на открытие аналогов смеловской пик-
тограмме, или иных изобразительных вариантов ми-
фологемы. Может быть, они таятся в традиционных 
орнаментах, которые необходимо вновь системати-
зировать с целью выявления соответствующих эле-
ментов знаковых систем в комплексе 
предцивилизационного супремотеизма.  
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Рис. 1. Материалы погребений 108 (А) и 111 (Б) из Смеловского грунтового могильника. 1 – комплекс с подхо-
ронением п. 108 к п. 111: 1, 2 – детские скелеты из п. 108; 3 – скелет человека из п. 111; 4 – кости МРС; 5, 6 – 

сосуды из п. 108. 2 – сосуд с пиктограммой из п. 108. 3 – пиктограмма с хтонической мифологемой. 
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Р.А.Сингатулин 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА УВЕК И БЛИЗЛЕЖАЩЕЙ 

АКВАТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В 2002 г. 
 

Археологические разведки проводились в рай-
оне посёлка Увек (Заводской район города Саратова) 
вдоль береговой линии с севера на юг, на протяже-
нии 3,5 км от железнодорожной станции Князевка и 
до железнодорожной станции Набережный Увек, а 
также на близлежащей акватории Волгоградского 
водохранилища. Целью работ являлось: получение 
современных данных о ранее выявленных памятни-
ках с помощью естественнонаучных методов; прове-
дение археологической разведки для уточнения гра-
ниц Увекского городища и исследование примы-
кающей акватории Волгоградского водохранилища. 

Исследовательские работы выполнялись в два 
этапа. На первом этапе были произведены работы, 
которые были связаны с получением данных о со-
стоянии ранее выявленных археологических объек-
тов в районе п.Увек, располагающихся в непосредст-
венной близости от предполагаемых участков раз-
ведки  и связанных с предстоящей реконструкцией 
полотна железной дороги и портовых терминалов. 
Было осуществлено фотографирование археологиче-
ских объектов в северной и северо-западной части 
п.Увек. Произведены опытные инфракрасные сте-
реофотограмметрические исследования локальных 
участков территории п.Увек с целью апробирования 
перспективных методов археологической разведки в 
условиях городской застройки. 

На втором этапе исследовательских работ был 
произведён визуальный телевизионный осмотр и 
эхолокация участков дна Волгоградского 
водохранилища, непосредственно прилегающих к 
береговой полосе в районе п.Увек, с помощью 
дистанционно-управляемых телевизионных под-
водных аппаратов (ТПА). Были выявлены 
археологические объекты на удалении 50-200 м от 
береговой полосы и с помощью манипуляторного 
захвата часть выявленных археологических 
предметов, в основном фрагментов средневековых 
гончарных изделий, была извлечена на поверхность 
для дальнейших исследований. Физико-географическое описание района и 

история археологических исследований 
Территория Увекского городища расположена в 

средней (озёрно-речной) части Волгоградского водо-
хранилища в Саратовской области, в городской черте 
Заводского района г. Саратова у посёлков Увек и 
Нефтяной. Основная часть площади городища плот-
но застроена жилыми домами и производственными 
постройками, при возведении которых культурный 
слой оказался перекрытым мощным горизонтом бал-
ласта и строительного мусора. С запада территория 
Увекского городища граничит с горной возвышенно-
стью, с вершиной Увек (135,8 м). С севера и юга, 
дугой на восток городище омывается Волгоградским 
водохранилищем. Наполнение водохранилища в 
1961 г. до линии нормального подпорного горизонта 
(НПГ) привело к затоплению части прибрежной по-
лосы района Увекского городища на 4 м от среза 
уровня воды, покрыв в общей сложности свыше 0,3 
км2. Долина р. Волги в районе п. Увек имеет резко 
асимметричное строение с крутым правым коренным 
берегом и пологим левым берегом. Рельеф дна был 

сформирован до затопления водохранилища, вслед-
ствие чего наибольшие глубины в данном районе 
отмечаются по затопленному руслу р. Волга (22-28 
м) и воложкам (10-15 м). Остальная часть водохра-
нилища в данном районе имеет глубины до 10 м. 
Переход от основного русла Волги к пойменной час-
ти – резкий и крутой, местами обрывистый. Правый 
берег высокий, обрывистый, сложен коренными по-
родами дочетвертичного периода (мергели, песчани-
ки, мел, опоки), формировался по абразионному ти-
пу. Наибольшие размывы берега происходили в пе-
риод наполнения водохранилища до НПГ, когда ещё 
не были сформированы отмели. Абразионные про-
цессы привели к смещению бровки на разных участ-
ках в районе Увекского городища на 64-96 м (Гидро-
логическая…, 2003). В настоящее время прибрежная 
часть памятника не размывается, так как  имеется 
бетонная набережная. 

Представляют интерес характеристики прочно-
сти и подвижности грунтов дна в районе исследова-
ний. Заиление водохранилища из-за большой про-
точности незначительно. В устье р.Назаровка (старое 
название – р.Увековка) при впадении в Волгу, а так-
же в районе насосной станции наблюдается интен-
сивное заиливание береговыми перемещениями про-
дуктов разрушения берега. Мутность воды в период 
летне-осенней межени при высоте волн 0,3-0,5 м и 
средней скорости течения 5 см/с составляет в сред-
нем 11,9 г/м3. Дно исследуемого района представле-
но в основном двумя типами грунтов: серый илистый 
песок и серый мелкий песок. 

Формирование современного состояния по-
верхности прибрежной полосы в районе п.Увек про-
исходило в основном при прокладке полотна Рязано-
Уральской железной дороги, сооружении пароход-
ной пристани и укреплении береговой линии в конце 
XIX в., а также в первой половине XX в. (1926-1934 
гг.) в период сооружения железнодорожного моста и 
противооползневых сооружений (1935-1945 гг.). Бо-
лее ранние изменения береговой полосы связаны с 
остатками от селитреного производства в XVIII в. в 
виде больших искусственных насыпей.  

Несмотря на активные исследования последних 
двух десятилетий, границы Увекского городища до 
сих пор не определены в достаточной степени. Гра-
ницы памятника определенны в планах и описаниях 
конца XIX – первых двух десятилетий XX в. – вре-
мени широких археологических работ на Увекском 
городище (Недашковский Л.Ф., 2000). По этим дан-
ным и с учётом последних исследований 2002 г. раз-
меры Увекского городища составляют более 3980 м 
с севера на юг и 1390 м с запада на восток. Площадь 
городища составляет свыше 230 га. Основная часть 
материалов с городища датируется третьей четвер-
тью XIII-концом XIV в. 

Методика проведения разведок и приборно-
измерительный комплекс 

При проведении археологической разведки, 
связанной со спецификой исследований в посёлке 
Увек (интенсивная промышленная и городская за-
стройка, охраняемая территория нефтеперерабаты-
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вающего производства, работа портовых термина-
лов), широко использовались методы новых архео-
логических технологий – инфракрасные стереофото-
грамметрические исследования и телевизионные 
разведки акватории с помощью дистанционно 
управляемых подводных аппаратов. 

Работа выполнялась в два этапа. На первом эта-
пе были произведены работы, которые связаны с 
получением данных о состоянии ранее выявленных 
археологических объектов в районе п.Увек, распола-
гающихся в непосредственной близости от предпо-
лагаемых участков разведки и связанных с пред-
стоящей реконструкцией полотна железной дороги и 
портовых терминалов. 

В условиях, когда в зоне жилых и промышлен-
ных застроек располагаются археологические объек-
ты, целесообразно применять методы бесконтактно-
го дистанционного исследования, основанного на 
применении масштабного фотографирования объек-
тов в инфракрасной области частот электромагнит-
ных волн – термофотограмметрии. Главным досто-
инством термографического метода является то, что 
индуцированное инфракрасное излучение, испускае-
мое телами и их следами, расположенными в глуби-
не поверхностных слоев земли, содержит информа-
цию о предыстории их расположения. Восприятие 
этой информации с помощью системы обнаружения 
и соответствующая её обработка инерциально-
фотограмметрическими методами позволяют опре-
делить конфигурацию и координаты расположения 
объектов и их следов. Работа таких фотограмметри-
ческих систем основана на использовании активного 
метода. При этом используется источник тепла, соз-
дающий управляемое температурное поле на задан-
ной глубине обследуемой среды. Приёмная аппара-
тура, состоящая из двух перемещаемых термографи-
ческих камер, анализирует рассеяние и распростра-
нение тепловых волн, распределение температур во 
времени и пространстве. Сравнение с идеальной или 
теоретической моделью рассеяния тепла с помощью 
математических алгоритмов и вычислительных ком-
плексов позволяет определить все отклонения тем-
пературы и на основе обработанных данных полу-
чить пространственное температурное поле, по кото-
рому можно судить о наличии включений в данной 
среде (грунте), их форме, размерах и материале. Эф-
фективность метода зависит от энергии и продолжи-
тельности нагрева, от тепловой чувствительности и 
пространственного разрешения инфракрасной сис-
темы. 

В исследованиях был задействован термофото-
грамметрический приборно-измерительный ком-
плекс активного типа, с импульсным термонагрева-
телем мощностью свыше 1,8 кВт. Аппаратный ком-
плекс управляет работой излучателя, принимает сиг-
нал с приёмника и обрабатывает его, накапливает 
сигнал при неудовлетворительном отношении сиг-
нал-шум, проходя несколько раз вблизи объекта по 
заданной программе. Это позволяет более точно оп-
ределять пространственное положение объектов. По 
кабелю сигнал подаётся на приёмный блок, проходит 
через полосовой фильтр, управляемый усилитель и 
преобразуется с помощью аналогово-цифрового пре-
образователя (АЦП) в цифровую форму для даль-
нейшей обработки. Опытная инфракрасная фото-

грамметрическая система была создана совместными 
усилиями сотрудниками НПО "Инженерные брига-
ды" и кафедры приборостроения Саратовского госу-
дарственного технического университета (ПБС 
СГТУ) в 1995 г (Plotnikov P.K., Singatulin R.A., 
Ramzaev A.P., Dremov I.I., 2001). С её помощью, бы-
ли получены локальные изображения следов квар-
тальной застройки, предположительно относящихся 
к XIII-XIV вв., на территории посёлка Увек. Привяз-
ка выявленных объектов осуществлялось с помощью 
теодолита АШТ. 

При проведении разведок в акватории Волго-
градского водохранилища, в непосредственной бли-
зости от посёлка Увек, использовался дистанционно-
управляемый телевизионный подводный аппарат 
(ТПА) (Сингатулин Р.А., 2001). Основное назначе-
ние ТПА – визуальное обследование территории дна 
водоёмов и выявление подводных объектов. ТПА 
кроме визуального обследования может использо-
ваться для подъёма небольших предметов весом до 
10 кг, захваченных манипулятором. Аппарат может 
осуществлять автоматическое удержание курса и 
глубины. Управление аппаратом осуществляется с 
компактного пульта управления через экранирован-
ный кабель длиной 18 м с помощью клавиатуры. По-
исковая система ТПА состоит из двухчастотной ла-
зерной системы видения с импульсным подсветом и 
предназначена для наблюдения объектов в условиях 
низкой освещённости. Кроме того, ТПА снабжён 
сменными поисковыми системами (эхолот, металло-
детектор), которые, в зависимости от решаемых за-
дач, могут быть включены с состав снаряжения ТПА. 
ТПА создан в СГТУ на кафедре ПБС в 2001 г. 

Работы по визуальному обследованию аквато-
рии Волгоградского водохранилища (второй этап) 
производилась в зимний период на ледовой поверх-
ности акватории р.Волги, в отсутствии навигации и 
работы портовых сооружений, путём вертикального 
опускания ТПА через пробуренные на льду отвер-
стия. Поскольку материальные затраты на подвод-
ные поисковые операции, даже с учётом эффектив-
ности применяемого ТПА, высоки, оптимизация ра-
бот производилась по экономическим критериям 
(Флемиг П.К., Макс М.Д., 1992.). 

Привязка мест погружений ТПА к горизонту 
осуществлялось с помощью теодолита АШТ. В каче-
стве реперной точки использовался триангуляцион-
ный знак (135,8 м) на вершине г.Увек. Картографи-
рование положения обнаруженных объектов на 
грунте в бассейне Волгоградского водохранилища 
фиксировалось по основной реперной точке (г.Увек, 
высота 135,8 м), указанием глубины (в метрах) с по-
мощью тросового лага и последующей привязке к 
карте района исследований. 

На начальной стадии (выборочной) ведения 
подводной археологической разведки применялся 
радиусный поиск, хорошо зарекомендовавший себя в 
ходе ранее проводившихся стандартных исследова-
ний (Гольдин Э.Р., 1987). Далее, для проведения 
подводной разведки на сравнительно большой аква-
тории использовался метод полосового поиска. Ва-
риант этого метода, разработанный в 60-х гг. XX в., 
представляет собой следующее: на ледовой поверх-
ности Волгоградского водохранилища вдоль берега 
разбивалась 100 метровая базовая линия с реперами 
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через каждый 20 метров. Опустив ТПА в пробурен-
ное отверстие, соответствующее сигнальным отмет-
кам, которыми отмечены на поверхности ледовой 
поверхности водоёма начальные точки отсчета под-
водного поиска, производился осмотр дна при дви-
жении управляемой камеры по спирально-круговой 
траектории (Долин Л.С., Левин И.М., 1991). Воспро-
изведенный вариант полосового поиска позволяет 
одновременно с изучением поверхности дна, опреде-
лять характер грунта и его структуру с целью опре-
деления методов ведения в дальнейшем подводных 
раскопок. В общей сложности было осуществлено 
свыше 80 погружений на глубины от 3  до 17 м вдоль 
исследуемого района. 

Первый этап исследований (летне-осенний  
период) 

Основная часть площади городища у посёлка 
Увек в г.Саратове плотно застроена жилыми домами 
и производственными постройками, при возведении 
которых культурный слой оказался перекрытым 
мощным горизонтом балласта и строительного му-
сора. Проведение исследований в зонах застройки 
затрудненно. Наиболее интересные участки исследо-
ваний следующие: 

Участок № 1. В районе железнодорожной стан-
ции Правобережный Увек, в 100-150 м на запад от 
полотна железной дороги на поверхности земли уве-
ренно фиксируются фрагменты гончарной керамики 
золотоордынского периода. 

Участок № 2. В районе полотна шоссейной до-
роги, между п.Нефтяной и п.Увек Береговой, в 20-30 
м юго-западнее от отметки 63,3 м, а также восточнее, 
в 30-40 м от дороги и в 100-120 м в западном направ-
лении от отметки высоты 63,3 м. 

Участки № 3 и № 4. В направлении юго-запад 
от п.Увек, в непосредственной близости от дороги 
наблюдаются небольшие поверхностные подвижки 
грунта (на дистанции до 2-3 м), вызванные размывом 
внутренней породы. Так как правый берег высокий, 
обрывистый, сложен коренными породами дочетвер-
тичного периода (мергели, песчаники, мел, опоки), 
формировался по абразионному типу, то изменение 
рельефа местности, большей частью в юго-западном 
районе п.Увек, связанно с естественными процесса-
ми разрушения оползневых структур. В настоящее 
время, в юго-западном и западном районе п.Увек 
больших подвижек грунта не выявлено. 

Участок № 5. Вызывает беспокойство состоя-
ние северо-западных районов нижних террас, где 
отмечены свежие оползни шириной до 30-50 м, свя-
занные с перемещением грунта бульдозерами и вы-
валкой большегрузным транспортом гравия и строи-
тельного мусора. Отмечены самовольные раскопы 
местным населением с целью извлечения песка не-
больших возвышенностей в северо-западной части 
п.Увек, имеющих ширину до 20-30 м. 

Участок № 6. В районе нижних террас, в 250 м 
к юго-западу от железнодорожной станции Увек, на 
прямоугольном участке размером 70х140 м, были 
проведены инфракрасные стереофотограмметриче-
ские исследования с целью получения данных о пла-
ниграфии предшествующих застроек. Визуально на 
данном участке просматриваются заброшенные, ра-
нее обрабатывавшиеся садово-огородные участки 
(размерами в среднем 10х18 м), а также отдельные 

следы предшествующих жилых застроек. Культур-
ный слой нарушен по всей поверхности участка, сре-
зан или перекрыт мощным горизонтом балласта и 
строительного мусора. На отвалах огородных участ-
ков обнаруживается отдельные фрагменты керамики 
и самана. В центральной части исследуемого участ-
ка, на предполагаемом месте жилой постройки, был 
выявлен фрагмент (№ У6-1) светло-коричневой са-
манной облицовки со следами эрозивных процессов 
и сколов. Размеры 31 х 22 мм, толщина около 7-8 мм. 
Поверхность фрагмента пористая, мягкая на ощупь. 
На участке обнаружения данного фрагмента фикси-
руются более мелкие фракции (размерами менее 5-7 
мм) подобного типа. В отвале огородного участка, 
исследуемого участка, был найден фрагмент (№ У6-
2) (разрубленного) золотоордынского серебряного 
дирхема – диаметр 15 мм, толщина 0,7 мм, вес около 
0,6 г. Датируется второй половиной XIII-началом 
XIV вв. 

Инфракрасная стереофотосъёмка производи-
лась контактно-дистанционным методом с помощью 
аппаратуры, созданной в СГТУ, последовательно-
параллельным сканированием на специально подго-
товленном рабочем участке 40 х 20 м, в диапазонах 
0,8-1,2 мкм, 3-3,5 мкм и 8-13 мкм с различным про-
странственным разрешением. Полученные результа-
ты, в процессе термографических исследований, по-
зволили сделать вывод о высокой насыщенности 
напластований и объектов памятника находками. 
Выявленные следы планиграфии жилых построек 
могут быть отнесены к периоду Золотой Орды (Его-
ров А.А., 1977), хотя нельзя исключать время и более 
поздней застройки – в XVIII-XIX вв. Произведённые 
термографические исследования отдельных участков 
Увекского городища носят экспериментальный ха-
рактер, в полной мере зависящий от аппаратуры, 
внешних условий и применяемых методик. Поэтому, 
данные, полученные в ходе таких исследований, мо-
гут носить лишь декларативный характер, обозна-
чать проблему и приглашать других исследователей 
для дальнейших постоянных, стационарных иссле-
дований. 

Второй этап исследований (осенне-зимний 
период) 

Осмотр донной поверхности акватории Волго-
градского водохранилища осуществлялся с помощью 
ТПА с севера на юг, по течению р. Волга, на рас-
стоянии 50-300 м от береговой полосы. 

Зимняя межень 2002-2003 гг. характеризовалась 
плавным понижением уровня Волгоградского водо-
хранилища до 13,6 м, при летне-осенней межени 15,1 
м (Гидрологическая…, 2003). Поэтому, поверхность 
ледового покрова местами неровная, средняя толщи-
на в районе проведения разведок составляла 35-46 см 
(декабрь 2002 г.). В непосредственной близости от 
береговой линии, от нулевого среза воды и до 20-35 
м в сторону акватории, наблюдались торосы и нава-
лы льда на берегах. Это затруднило обследование 
дна акватории, непосредственно примыкающей к 
береговой полосе. Видимость в воде в среднем со-
ставляла 1,5-2 м. 

Начальный пункт подводных исследований 
располагался в районах затопленной отмели гряды 
аллювиальной косы, (являющейся продолжением 
острова Казачий, островной отмели напротив посёл-
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ка Лесопильный), в 200-х метрах от береговой поло-
сы, напротив железнодорожной станции Князевка 
(рис. 1). Район акватории характеризуется сильно 
пересечённым рельефом дна с перепадом высот 7-9 
м на характерном участке трапециевидной формы 
570 х 400 м. На фоне высокой насыщенности оса-
дочных слоев, строительного мусора, следов дноуг-
лубительных работ, абразионных процессов про-
сматриваются отдельные артефакты в виде фрагмен-
тов гончарной посуды.  

Участок № 7, район железнодорожной станции 
Князевка, акватория Волгоградского водохранилища 
(рис. 1). На расстоянии 205 м от берега на участке № 
7, находящемся на расстоянии 2715 м на северо-
восток от отметки триангуляционного знака высоты 
135,8 (г. Увек) (184° 46′), на глубине 9,4 м обнаружен 
фрагмент (№ У7-1) красноглиной корчаги. С помо-
щью захватного устройства фрагмент был поднят. 
Размеры фрагмента 143х108 мм (рис. 3, а) при сред-
ней толщине 8,5 мм и дугой изгиба, соответствую-
щей диаметру корчаги в 350 мм. На поверхности 
наблюдаются следы машинной обработки с парал-
лельными линиями угольной формы шириной 2,5 
мм, глубиной 0,6 мм, с равномерным шагом между 
параллельными линиями – 26 мм. Обжиг фрагмента 
ровный по поверхности и до глубины 2 мм; средняя 
часть обожжена слабо. Фрагмент ориентировочно 
датируется второй половиной XIV в.  (но возможно и 
XVI-XVII вв.?). В данном районе акватории имеются 
гончарные изделия более позднего периода –  XVIII-
XIX вв. Существует большая вероятность, что в рай-
оне Князевского косогора существовало золотоор-
дынское поселение (в XIV-XV вв.), а позднее – рус-
ское (в XVI-XVII вв.) (Баллод Ф.А., 1923).  

На участке шириной около 100 м ниже желез-
нодорожной станции Князевка и до устья р. Наза-
ровка (р. Увековка), на удалении 150-200 м от берега 
археологических объектов не выявлено (наблюда-
лись протяжённые участки с фрагментами металли-
ческих конструкций, металлома, строительного му-
сора и т.п.). 

Участок № 8. Ниже устья р. Назаровка, вдоль 
берега, вниз по течению р.Волга (по ходу маршрута 
исследований), до пристани, располагающейся в 100 
м к юго-востоку от железнодорожной станции Увек, 
на расстоянии 70-280 м от берега выявлены следую-
щие археологические объекты (рис. 2): 

1. Удаление от берега, в направлении юго-запад 
218° 30' на отметку 135,8 м (г. Увек) и насосную 
станцию составляет 85 м. На глубине 6,7 м обнару-
жен и поднят  фрагмент красноглиной гончарной 
керамики размером 45 х 34 мм, толщиной 8 мм, с 
нанесёнными строго параллельными горизонталь-
ными линиями шириной 0,8 мм, глубиной 0,5 мм и 
шагом 0,5 мм между дорожками (рис. 3б). Обжиг 
ровный, равномерный по всей глубине. Ориентиро-
вочно датируются XIII-XIV вв. 

2. Фрагмент красноглиной гончарной керамики 
(венчик) размером 47х50 мм, толщиной 5 мм, дуга 
изгиба соответствует диаметру венчика 80 мм, со 
следами ручной обработки. Обжиг равномерный по 
всей глубине. Датируется XIII-XIV вв. 

3. Фрагмент красноглиной гончарной керамики 
размером 35 х 46 мм, толщиной 5 мм, со следами 
волнообразного декора. Хорошо обожённая поверх-
ность до глубины 1 мм и плохо обожённая сердцеви-
на. По характерному декору датируется второй по-
ловиной XIII-началом XIV вв. 

4. Фрагмент красноглиной гончарной керамики 
размером 58х36 мм, толщиной 5 мм (рис. 3, в). На 
поверхности наблюдается волнообразная техника 
рисунка и 4 параллельные линии шириной 1 мм, глу-
биной 0,5 мм, шагом 1 мм. Обжиг местами неравно-
мерный по глубине, внутренняя поверхность обо-
женна более интенсивно. Датируется XIII-XIV вв. 

5. На участке акватории, напротив вокзала Увек 
на глубине 13 м был выявлен амфороподобный ке-
рамический сосуд, наполовину углублённый в или-
стый грунт под углом 20° к поверхности дна, с ори-
ентацией верхней части на северо-запад. На наруж-
ной поверхности прослеживаются следы сильного 
абразивного воздействия. Возможная высота сосуда 
около 54-58 см, диаметр 30 см. Верхняя часть сосуда 
забита грунтом. Ручек и каких-либо наружных дета-
лей декора не выявлено. Датировка изделия не опре-
делена. Ввиду глубокого грунтового залегания объ-
екта, а также невозможностью произвести захват с 
помощью манипулятора, сосуд не был поднят. Об-
следование объекта с помощью металлодетектора, на 
наличие металла, дало отрицательный результат. 
Других артефактов в непосредственной близости от 
сосуда не наблюдалось. 

6. Фрагмент (горлышка бутылки или сфероко-
нуса...?) красноглиной гончарной керамики. Размеры 
31 х 32 мм, толщина стенок 6 мм и внешним наруж-
ным диаметром (по дуге) 33 мм. Обжиг хороший, 
равномерный по глубине. Датируется XIII- XIV вв. 

Участок № 9. В непосредственной близости от 
вокзала Увек, рядом с пристанью, на поверхности 
найден фрагмент красноглиняной керамической об-
лицовки размерами 43 х 39 мм, средней толщиной 
около 10 мм. На сколах фиксируется плохой, нерав-
номерный обжиг. На поверхности наблюдаются сле-
ды ручного заглаживания и разметочные метки. Да-
тируется второй половиной XIII в. 

В целом, проведение разведок в акватории Вол-
гоградского водохранилища у посёлка Увек показало 
перспективность исследований с помощью инфра-
красных стереофотограмметрических методов, дис-
танционно управляемых ТПА и других естественно-
научных методик в условиях современного города (г. 
Саратова), а также необходимость дальнейших по-
стоянных стационарных исследований в данном рай-
оне. 
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Рис. 1. Карта района исследований (Увек, 2002 г.) 
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Рис. 2. Расположение участков разведки в акватории Волгоградского водохранилища (Увек, 2002 г.) 
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Рис. 3. Керамический материал, поднятый с помощью ТПА из акватории Волгоградского водохранилища 
(Увек, 2002 г.) 
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