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Существование людей на 
нашей земле на протяжении 

многих тысячелетий отражено в 
оставленных ими материальных 
следах своего пребывания, которые 
мы называем памятниками 
археологии. Это  древние 
поселения и города, курганы, 
могильники.

Все они хранят бесценную 
информацию о тех исторических 
эпохах, когда еще не было 
письменности и вся их история 
восстанавливается только в 
результате археологических 
раскопок. Эта информация 
сохранена, «законсервирована» 
природой. Но современная 
деятельность человека неизбежно 
затрагивает памятники 
археологии. Чтобы сохранить 
историческую информацию, все 
строительные и хозяйственные 
работы, связанные с землей, 
предваряются археологическими 
исследованиями.

В данной книге представлены 
некоторые наиболее интересные 
итоги таких исследований, 
предваряющих проекты 
строительства и реконструкции 
газопроводов и сопутствующей 
инфраструктуры ОАО «Газпром».
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Охрана культурного наследия является одним из приори-
тетов любого современного общества. С развитием горо-
дов, промышленности, транспортных коммуникаций и 
другой инфраструктуры древние материальные свидетель-
ства культурного развития человека – памятники архео-
логии - подвергаются все большей опасности уничтожения. 
Возрастание темпов хозяйственного освоения природных 
ресурсов усиливает негативные последствия антропоген-
ного воздействия на окружающую среду, частью которой 
являются археологические объекты.

Проблема сохранения культурного наследия особенно 
остро встала в постсоветский период в связи с приори-
тетным развитием газотранспортной структуры, охва-
тившей всю территорию страны. Разветвленная сеть га-
зопроводов и сопровождающая инфраструктура неизбежно 
затрагивают территории расположения памятников 
археологии. 

Система охраны культурного наследия и памятников 
археологии, как одной из важнейших его частей, складыва-
лась в нашей стране на протяжении десятилетий, и в на-
стоящее время все строительные работы, которые могут 
затронуть объекты культурного наследия, предваряются 
научными археологическими исследованиями. Законода-
тельная база, на основе которой организуется охрана куль-
турного наследия (в первую очередь это Федеральный закон 
№ 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации») 
постоянно изменяется и совершенствуется. Неизменным 
остается только принцип опережающего научного изуче-
ния памятников археологии, которые попадают в зону 
строительства. 

Выстроенная в постсоветское время система взаимо-
отношений между строителями и учеными пока далека 
от совершенства, но она работает и реально помогает со-
хранению нашего общего культурного наследия.

Сохраняя культурное наСледие
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в этой книге представлены результаты работы на про-
тяжении двух полевых сезонов коллектива археоло-

гов, объединенных под эгидой ооо «георесурс-кБ» 
по ряду проектов (строительство и реконструкция газо-
проводов и их инфраструктуры) дочерних организаций 
оАо «газпром». полевые археологические исследова-
ния проводились в нескольких регионах европейской 
части российской Федерации, предваряя строительство 
и реконструкцию газотранспортной инфраструктуры. 
наибольший объем археологических исследований при-
ходится на территорию среднего и нижнего поволжья 
– региона, который известен разнообразием археологи-
ческих памятников в культурном и хронологическом пла-
не. Это вызвано географическим расположением региона, 
по которому на протяжении тысячелетий мигрировали 
древние народы, а также тем, что волга здесь пересекает 
несколько физико-географических зон, в которых про-
живали племена с различным хозяйственным укладом. 
Физическая среда обитания и климатические условия в 
древности оказывали сильное влияние на культурное и 
хозяйственное развитие населения. 

Археологические памятники, оставленные населени-
ем с палеолитического времени, являются культурным 
достоянием народов российской Федерации и всего 
мира. не случайно, что только археологические памятни-
ки по существующему законодательству сразу с момента 
обнаружения получают высший национальный статус 
охраны – федеральный. дело охраны культурного насле-
дия во многих странах является приоритетным, так как 
уже давно существует мнение, что о степени развития 
государственного суверенитета говорит забота о сохране-

8
Сохраняя культурное наСледие

9



Разведки.  
Осмотр 
стройплощадки

Разведки..., карьеры...

Разведки.  
Осмотр естественных 
обнажений

нии культурного наследия на своей территории, посколь-
ку памятники археологии являются, в том числе частью 
общечеловеческого культурного наследия. 

памятники археологии как объекты культурного на-
следия представлены различными видами. они включают 
все следы существования человека частично или полно-
стью скрытые в земле или под водой: стоянки, поселения, 
городища, грунтовые и курганные могильники, остатки 

древних рудников, дорог, святилищ и др. чаще всего в 
практической работе археологи исследуют два основных 
вида памятников – поселенческие и погребальные.

поселенческие памятники разнообразны и имеют 
различные наименования для каждой из эпох развития 
человека: стоянки для каменного века, поселения – для 
бронзового, селища, городища и города для средневеко-
вья. поселенческие памятники несут большое количе-
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ство информации об образе жизни древнего человека, его 
быте и предметах повседневной культуры, окружающих 
его. при раскопках большими площадями появляется 
возможность судить о планировочной структуре посе-
ления, количестве жителей, социальной структуре обще-
ства, характере домашних или ремесленных производств 
и о многом другом. 

погребальные памятники также информативно емки, 
а зачастую являются едва ли не единственными источни-
ками сведений о древнейшем населении и его материаль-
ной культуре, например, о кочевниках степей евразии 
в раннем железном веке. особенности погребального 
обряда дают возможность проводить социальные ре-
конструкции и выявлять специфику жизненного уклада, 
получать сведения о духовной культуре и верованиях. 
погребальные памятники позволяют составить относи-

Разведки 
летом

Шурфы...

Зачистки

И опять шурфы

Разведки 
зимой

тельно полную картину прошлого, особенно для кочевых 
обществ, которые не оставили или почти не оставили по-
селенческих памятников археологии.

в идеологических представлениях первобытных 
людей обязательно существовало понятие о загробном 
мире, и многие народы старались обеспечить умершему 
сородичу достойное продолжение жизни в потусторон-
нем мире. самый яркий и общеизвестный пример – по-
гребения египетских фараонов в пирамидах со всем до-
машним скарбом и слугами, представленными в виде 
скульптурных или живописных изображений. но это 
только один из многочисленных примеров. идея достой-
ного сопровождения умершего в потусторонний мир 
выражалась в погребальном обряде и существовала во 
многих первобытных обществах, наиболее ярко отража-
ясь в курганном обряде захоронения населения степной 
евразии. для скифских царских курганов причерно-
морья предполагается существование регламентации 
при сооружении курганов – когда каждому социальному 
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Древнее посление может быть на берегу такого водоёма...

...и такого

уровню погребенных соответствовали свои стандарты – 
строго определенное количество повозок дерновых бло-
ков (Болтрик, Фиалко, 1994).

в погребениях из степных курганов подонья и по-
волжья наблюдается та же картина социального ранжиро-
вания, правда состав сопроводительного погребального 
инвентаря соответствует уровню развития материальной 
культуры. Уровень же жизни большей части степного 
населения в бронзовом и раннем железном веках, когда 
было сооружено основное количество курганов, был не 
настолько высок, чтобы можно было безболезненно изъ-
ять большое количество вещей из мира живых для мерт-
вых. тем не менее, каждый из погребальных памятников 
несет какую-то часть информации, из которой складыва-
ется общая картина истории древнего общества. 

Большая часть работы археолога скрыта от посто-

ронних глаз, так как в наше время она в первую очередь 
ориентирована на сохранение археологического памят-
ника. раскопки – это крайний случай, когда памятник 
нельзя сохранить в результате строительных работ или 
воздействия природных факторов. довольно значитель-
ная часть времени уходит на археологические разведки, 
кропотливые разведки, предваряющие каждую новую 
стройку, связанную с земляными работами: прокладкой 
трубопроводов, кабелей связи, линий электропередачи, 
строительством дорог и мостов. Археологические объек-
ты в силу своей специфики далеко не всегда имеют внеш-
ние опознавательные признаки, и такого рода объекты 
выявляются в случае нарушения земного покрова челове-
ком или природой. 

каждый новый участок, планируемый к хозяйствен-
ному освоению, подлежит тщательной археологической 

Шурф над Волгой. Три с половиной тысячи лет назад здесь жили люди
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разведке, в ходе которой визуально выделяются и осма-
триваются все нарушения естественного рельефа мест-
ности на предмет обнаружения древних погребальных 
памятников и укрепленных поселенческих. Это могут 
быть оплывшие или распаханные курганы, а также остат-
ки оборонительных сооружений – валов и рвов. Затем 
изучаются все свежие, незадернованные нарушения зем-
ного покрова – обрывы, промоины, пашня, норы живот-
ных. таким образом, можно обнаружить культурные слои 
древних поселений или грунтовые могильники, которые 
не имеют опознавательных признаков на поверхности 
земли.

наиболее надежным способом обнаружения архео-
логического объекта является шурфовка. Шурфы закла-
дываются в наиболее вероятных местах расположения 
древних поселений. обычно это берег реки, край тер-
расы, речной мыс. проводится шурфовка и по трассам Полупустыня Северного Прикаспия

...и раскопки в ней
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Находка в шурфе у Романовки в Заволжье

И как продолжение - 
полноценный раскоп

Поиски грунтового 
могильника в 
Романовке

прохождения газопроводов по водоразделам, поскольку 
древнейшие памятники не привязаны к современной ги-
дросистеме и могут располагаться на достаточном удале-
нии от рек.

после выявления памятника, определения его точных 
границ и соотнесения с границами проектируемых объ-
ектов строительства, организациям, ведущим строитель-
ство, обычно предлагается два варианта сохранения объ-
екта культурного наследия – обход памятника археологии 
или его раскопки. если обход памятника не возможен по 
техническим причинам или в случае реконструкции уже 
существующего объекта, то тогда остаются только охран-
ные археологические раскопки.

Раскопки курганов...

Теперь в любое время года
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Сразу  после 
маршрута

основной задачей охранных раскопок является пол-
ное археологическое исследование археологического па-
мятника, подвергающегося угрозе разрушения с целью 
извлечения максимального количества исторической ин-
формации.

но и раскопки – это не итог археологической работы, 
а только этап обретения материалов для дальнейшего ис-
следования, когда и будет извлечена основная часть исто-
рической информации. конечно, определенная часть ин-
формации получается уже в процессе раскопок, например, 
в большинстве случаев сразу определяется историческая 
эпоха и культурная принадлежность памятника. однако 
получить точную хронологию, узнать из какого металла 
изготовлены найденные предметы и в каком месторож-
дении добыта руда для этого металла, определить точ-

Камеральная обработка антропологических материалов
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Исторически 
достоверная 
реконструкция 
средневекового 
города...

...его жителей... ...становится возможной после проведения археологических раскопок

...и быта...

ные пол и возраст погребенных, состояние их здоровья 
– все это и многое другое становится возможным только 
после камеральных исследований, которые могут растя-
нуться на несколько лет. соответственно откладывается 
и полная научная публикация полученных при раскопках 
материалов. поэтому в данной книге приводятся итоги 
только полевых исследований и самые первые сведения о 
камеральной обработке находок. 

еще два десятка лет назад полевая археология была 

абсолютно «летней» наукой, все полевые работы про-
изводились только в теплое время года. но работы по 
прокладке трубопроводов и их реконструкции ведутся 
круглый год. вслед за ними и археологические изыска-
ния стали круглогодичными. несомненно, что зимние 
раскопки затрудняют археологические исследования, но 
в результате археологического сопровождения строитель-
ных работ удается сохранить главное – культурное насле-
дие, оставленное нашими предками.
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ИССлеДОВаНИя В УльяНОВСКОй ОблаСТИ. 
Археологические рАскопки в зоне 
строительствА гАзопроводА-отводА 

Ульяновск-сызрАнь

В ноябре 2010 г. производились охранные археологические 
работы в Ульяновской области на территории, отведен-
ной под строительство газопровода-отвода «Ульяновск-
Сызрань». Археологические изыскания были проведены на 
нескольких объектах, начиная от берега Волги, но наиболь-
ший интерес представляют раскопки на участке в районе 
с.Баратаевка Ульяновского района, где газопровод пересека-
ет памятник археологии «Симбирскую оборонительную 
черту (засеку)», история сооружения которой связана с 
расширением и укреплением Русского централизованного 
государства.

исследования проводились в 1,3 км к западу от цен-
тра с. Баратаевка Ульяновского района Ульяновской 

области. Цель работы – исследование участка симбир-
ской оборонительной черты, через который планирова-
лось проложить газопровод. симбирская оборонитель-
ная черта являлась одним из элементов системы обороны 
южных окраин Московского государства, известной под 
названием Засечной черты, которая начала создаваться 
в 1638 году. строительство симбирской засечной ли-
нии связано с закладкой города-крепости симбирск, 
который был построен в 1648 году. строительство и за-
селение симбирской черты было закончено к 1656 году. 
симбирская крепость располагалась в самом узком «гор-
ловом» месте волго-свияжского водораздела и прочно 
закрывала ногайский шлях, используемый кочевниками 
для набегов внутрь страны. 

Исследования Симбирской оборонительной черты. 
Зачистка деревянной крепиды в теле вала

Остатки частокола засечной черты
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Исследование оборонительных сооружений

Разрез вала и рва оборонительных 
сооружений

Стратиграфия вала
Ульяновск-саранск. в 0,7 км севернее оборонительного 
сооружения протекает река свияга. Форма засечного 
вала в разрезе близка к трапециевидной с более пологим 
южным склоном, выходящим ко рву. 

современная высота вала составляет более полутора 
метров. ров, примыкающий к оборонительному соору-
жению с южной стороны, к моменту раскопок имел глу-
бину до 1,3 м. общая исследованная площадь участка 
оборонительных сооружений составила 200 квадратных 
метров: для исследования конструкции был заложен рас-
коп, прорезающий вал со рвом и прилегающей террито-
рией. в процессе раскопок фиксировались хорошо со-
хранившиеся остатки деревянных конструкций из плах и 
веток деревьев, которые были уложены в тело вала для его 
укрепления. они чередовались по вертикали со слоями 
глины. всего таких слоев отмечено пять. толщина каж-
дого слоя глины колебалась от 5 до 20 см. ветки и плахи 
выступали в качестве арматуры при строительстве, а гли-
на, высушенная на солнце в роли «бетона». после пол-
ного разреза вала установлено, что его высота от уровня 
материка составила 4,5 м. с южной стороны основания 
вала проходила траншея, в которую были вертикально 
опущены бревна, стоящие почти вплотную друг к другу. 
при длине раскопа в 10 метров и соответствующей длине 
траншеи она вмещала 27 бревен. Этот строго вертикаль-
ный бревенчатый частокол выступал в виде подпорной 
стенки для удержания насыпи вала от сползания в ров. 

такая же подпорная стенка из бревенчатого частокола 
была прослежена в процессе раскопок и с северной сторо-
ны вала, но там она не была сплошной.

Исследование культурного слоя поселения

в 2000 году ульяновский археолог А.в.вискалин изу-
чил сохранившийся в центральной части города фрагмент 
укреплений симбирской засечной черты. вал сохранил-
ся на высоту 1,4 м, под которым отмечена тонкая зольная 
прослойка и узкая траншея, удаленная от края рва на 2,4 
м. в заполнении траншеи обнаружены угли и отпечатки 
бревен частокола диаметром 0,25 м каждое. в насыпи 
вала непосредственно над траншеей отмечены следы про-
кала. ров проходит с южной стороны от вала. его ширина 
по верху составляет 6,4 м, а глубина от древней поверхно-
сти – 2,4 м. в профиле ров имеет треугольные очертания 
со сходящимися под конус стенками (Мальцева, 2006).

Близкую картину следовало ожидать и при иссле-
довании участка симбирской оборонительной черты у 
с.Баратаевка, расположенного всего в нескольких кило-
метрах от современного Ульяновска.

проектируемая трасса объекта «газопровод-отвод 
сызрань-Ульяновск» пересекает сохранившиеся вал и 
ров оборонительных укреплений симбирской черты 
с севера на юг. Местность вокруг участка исследования 
представляет собой довольно ровный степной участок. 
параллельно сохранившемуся валу, в 10 метрах к югу 
проходит полевая дорога, а еще южнее на 150 м – шоссе 
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археологический разрез рва и вала

археологический разрез Симбирской оборонительной черты

после исследования тела вала проводилась выбор-
ка заполнения рва, идущего параллельно валу с южной 
стороны. глубина заплывшего рва, как уже сказано, была 
более одного метра. после того, как ров был выбран до 
материка, установлено, что первоначальная его ширина 
была почти пять метров, а глубина более двух. по дну он 
имел форму полуокружности. 

в процессе исследования вала и при выборке заполне-
ния рва не было обнаружено ни одного археологического 
артефакта. в ходе работ совершенно точно установлено, 
что на данный участок оборонительного сооружения не 
разрушался после сооружения и приобрел современный 
вид под воздействием только природных факторов. 

результаты проведенного исследования участка обо-
ронительных сооружений подтвердили известный исто-
рический факт, что симбирская засечная черта довольно 
скоро после сооружения утратила свою оборонительную 
роль в связи с быстрым расширением границ русского го-
сударства во второй половине XVII века.

Иследования на берегу Волги
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КУРгаННый мОгИльНИК КаЗеННый.
Археологические рАскопки в зоне 
реконстрУкции песчАно-Уметской 

стАнции подземного хрАнения гАзА

Осенью 2010 года, предваряя строительные работы по 
реконструкции газопромысловых сооружений Песчано-
Уметской станции подземного хранения газа, проведены 
спасательные археологические раскопки объектов, кото-
рые находились под угрозой уничтожения, в том числе и 
курганный могильник «Казенный» (Тихонов, 2012).

курганный могильник располагался на южном склоне 
волго-донской водораздельной террасы правого бе-

рега р.грязнуха. несмотря на то, что расстояние до волги, 
протекающей восточнее, едва превышает два десятка ки-
лометров, это уже донской речной бассейн. Ближайшая 
к могильнику степная речушка грязнуха является левым 
притоком р.идолга, которая в свою очередь впадает в 
р.Меведицу – левый приток дона. Могильник находится 
на территории татищевского района саратовской обла-
сти, в 2,1 км к северо-западу от п. красный октябрь. свое 
название он получил от леса «казенный», расположен-
ного на вершине водораздела поблизости от курганов. 
два из трех курганов хорошо выделялись на задерно-
ванной поверхности. курганы были сооружены  в эпоху 
поздней бронзы представителями срубной культуры. па-
мятники срубной культуры – поселения, курганы, грунто-
вые могильники – наиболее часто встречаются в степной 
зоне европейской части россии, изучаются более ста лет 
и, тем не менее, каждый раз их исследование приносит 

интересные результаты. курганный могильник включал 
три задернованные насыпи и  был оставлен людьми, про-
живавшими на одном из многочисленных поселений по 
берегам грязнухи и идолги.

курган 1 к началу работ имел относительно хорошо 
сохранившуюся насыпь диаметром около 22 м и высотой 
почти 2 м. под курганом располагалось 4 погребения. 
Могильные пятна темного цвета хорошо выделялись на 
фоне светло-жёлтого материкового суглинка. скелеты на 
дне могил сохранились не полностью, но по  сохранив-
шимся костям можно установить, что погребённые были 
уложены в скорченном положении на левом боку. руки 
согнуты в локтях и положены перед лицом. в погребаль-
ном обряде использовалась охра, которая сохранилась 
на черепах и костях ног. дно могил было покрыто рас-
тительными подстилками, от которых остался органиче-
ский тлен белого цвета. погребальный инвентарь двух 
погребений представлен керамическими сосудами, кото-
рые попарно были поставлены на дно могил перед лицом 
умерших. сосуды округлобокие или слегка подостроре-
берные, несколько асимметричные из-за ручной лепки. в 
верхней части все они украшены орнаментом, выполнен-
ным зубчатым или плоским штампом. 

единственное погребение кургана 2 с хорошо сохра-
нившейся насыпью было полностью разрушено землерой-
ными животными, что является достаточно распростра-

Курганный могильник Казенный. Курган 1
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ненным явлением в степи и лесостепи. по ориентировке 
и размерам могильной ямы можно только предполагать 
позднебронзовое время сооружения этого кургана.

курган 3, напротив, имел почти полностью уни-
чтоженную многолетней распашкой насыпь, но отно-
сительно хорошо сохранившиеся погребения. внешняя 
поверхность кургана задернована ввиду того, что послед-
ние десятилетия она не распахивалась. насыпь овальной 
в плане формы вытянута с северо-запада на юго-восток. 
размеры древней насыпи (по бровке): диаметр ~24х18,50 
м, высота до 0,5 м. современные размеры насыпи в диа-
метре обычно в полтора, а то и в два раза больше древней 
за счет растаскивания при распашке грунта с вершины 
кургана на его периферию. две стратиграфические бров-
ки показали, что насыпь кургана была возведена в один 
прием сразу над всеми четырьмя погребениями.  

два погребения (№ 1 и № 4) были почти полностью 
разрушены земеройными животными. в заполнениях 
могильных ям обнаружены разрозненные кости чело-
веческих скелетов, фрагменты керамических сосудов и 
истлевшие обломки деревянных плах от перекрытий. 
по керамике, форме могильных ям и их ориентиров-
ке установлена принадлежность погребений к срубной 
культуре.

лучше остальных в кургане сохранилось погребение 
№ 3, которое можно считать типичным для срубной куль-
туры нижнего поволжья.

Могильная яма этого погребения ориентирована по 
линии юго-запад – северо-восток, имеет округлые углы и 
следующие размеры: длина 1,25 м, ширина 0,8-0,85 м и 
глубина 0,34 м от верхнего уровня материка или до 0,6 м 
от уровня древней дневной поверхности. Заполнение мо-
гильной ямы состояло из сильно гумусированной супеси 
с примесью истлевшего дерева от перекрытия.

на дне могилы вдоль ее осевой линии лежал скелет 
подростка (?), на левом боку, сильно скорченно, с неболь-
шим завалом на спину. руки согнуты в локтях, кисти по-
ложены перед грудью, а пятки ног подтянуты к тазу.

на дне могилы, в западном углу, напротив головы 
умершего стоял керамический сосуд – простая неорна-
ментированная банка с узким дном, небольшой закраи-
ной по дну и слегка прикрытым устьем. обжиг сосуда 
неравномерный, из-за чего внешняя поверхность приоб-
рела пятнистый цвет.

второй сосуд, раздавленный упавшим перекрытием, 
располагался между локтями и бедрами, у живота по-
гребенного. сосуд острорёберный, асимметриченый, со 
слегка отогнутым венчиком. по плечику сосуда нанесен 
орнаментальный фриз в виде двух горизонтальных полос 
наклонных насечек, между ними проходит двойной зиг-
заг. свободные поля между зигзагом заполнены длинны-
ми наклонными и короткими вертикальными оттисками. 
орнамент выполнен плоским штампом с едва намечен-
ными зубцами. сопроводительный инвентарь ограничи-
вался этими двумя сосудами, что типично для погребе-
ний срубной культуры.

погребение № 2 сохранилось несколько хуже, но оно 
интересно в плане устройства могильной ямы, стенки ко-
торой были укреплены деревянным срубом. собственно 
наличие таких срубов и послужило еще в начале прошлого 
века основанием для наименования культуры «срубной» 
в.А.городцовым, одним из основоположников россий-
ской археологии. в дальнейшем оказалось, что срубы все 
же достаточно редко встречаются в погребениях срубной 
культуры даже на ее раннем этапе, и очень редко на этапе 
сформировавшейся культуры. 

погребение совершено в могильной яме прямоу-
гольной формы с округлыми углами и ориентированной 
по линии юго-запад – северо-восток. размеры ямы сле-
дующие: длина 2,3 м, ширина 1,7-1,8 м, глубина 0,85 м 
от верхнего уровня материка или около 1,1 м от уровня 
дневной поверхности. в процессе выборки заполнения 
по всем четырем стенкам могилы постепенно обнажа-
лись остатки деревянного сруба в разной степени сохран-
ности. лучше всего сруб сохранился вдоль короткой юго-
западной стенки и вдоль длинной северо-западной.

двухвенцовый сруб был сооружен из крупных коло-
тых плах. сохранились фрагменты плах значительных 
размеров. длина самой большой из них, уложенной вдоль 
северо-западной стенки могильной ямы, достигала полу-
тора метров. насколько можно судить по сохранности, 
плахи длинных стенок крепились враспор плахами более 
кротких стенок. особенно хорошо сруб сохранился в 
юго-западной части могилы. Здесь он прослежен на вы-

Стратиграфия участка насыпи кургана

Снятие насыпи кургана

Исследование погребений под насыпью

Расчистка погребения

Керамика в погребении
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Зачистка сруба и 
перекрытия

Погребение 
срубной кульуры. 

Курган 3, 
погребение 3

соту до 0,4 м. в свою очередь сруб был также перекрыт 
сверху продольными плахами, ширина которых достига-
ла 0,35 м.

после снятия фрагментов перекрытия на дне могилы 
обнаружены остатки скелета погребенного. сохрани-
лись кости таза и ног, по которым устанавливается, что 
умерший был положен по центру могилы, скорченно на 
левом боку. судя по положению таза – с небольшим зава-
лом на спину. ориентирован погребенный был головой 
на северо-восток. вся северная часть могилы была уни-
чтожена норами грызунов, ответвления которых просле-
живались по углам могильной ямы. в северо-восточной, 
центральной и юго-западной частях могилы по дну, под 
костями и находками сохранился органический тлен бе-
лого цвета.

погребальный инвентарь состоял из двух керамиче-
ских сосудов и «туеска». один крупный неорнаменти-
рованный сосуд был представлен в обломках и не рекон-
струируется полностью даже графически. второй сосуд 
был поставлен приблизительно в центре могильной ямы, 
перед грудью умершего. Это лепной острорёберный при-
земистый горшок, украшенный по плечику: между двумя 
прочерченными горизонтальными линиями нанесен го-
ризонтальный елочный орнамент в одну линию, запол-
ненный каплевидными насечками. 

У коленей умершего на дне могилы обнаружены 
остатки туеска, сплетенного из осоки. сохранилось дно 
туеска, имевшее овальную в плане форму размерами 10 
х 15 см. высота сохранившейся стенки туеска достигала 
несколько сантиметров.

после разборки сруба на одной из стенок могильной 
ямы стали хорошо видны следы от землеройного орудия 
(типа кайла), которым была выкопана могила.

погребение относится ко второму, развитому этапу 
срубной культуры эпохи поздней бронзы. 

курган 3 представляет собой единый в культурном и 
хронологическом отношении комплекс. не совсем обыч-
ным элементом обряда  является наличие сруба в погре-
бении 2. обычно такой способ оформления могильной 

лепные керамические сосуды 
срубной культуры
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Остатки сруба в срубном погрбении эпохи поздней 
бронзы. Курган 3, погребение 2

Консервация находок

ямы практиковался у племен раннесрубной культуры 
нижнего поволжья. например, аналогичный, но одно-
венцовый сруб известен в раннесрубном могильнике ку-
латка. там так же, как и в казенном, более длинные брев-
на были расклинены короткими (ляхов, 2009). еще более 
ранние двухвенцовые срубы известны в погребениях 1 и 
2 кургана дубовый гай, устроенные по тому же принци-
пу и тоже перекрытые плахами поверх сруба (Зеленеев, 
Юдин, 2010).

в среднем поволжье наличие срубов также чаще все-
го отмечается в раннесрубных могилах бережновской ли-
нии развития, хотя имеются и в покровских. на развитом 
этапе бытования срубной культуры сруб зафиксирован 
только в одном случае – в погребении 2 кургана 1 I под-
степкинского могильника (семенова, 2000).

погребение 2 кургана 3 могильника казенный содер-
жит еще один достаточно редкий предмет погребального 
инвентаря – так называемый туесок. причем туесок вы-
полнен из осоки, насколько можно было судить по сохра-
нившимся органическим остаткам. обычно встречаются 
подобные изделия круглой формы, сделанные из бересты. 
как и в случае со срубами, данные предметы встречаются 
на раннем этапе срубной культуры как в захоронениях по-
кровской группы – натальино II, курган 14, погребение 
1 (памятники…, 1993), так и в захоронениях бережнов-
ской линии культурного развития – кочетное, курган 5, 
погребение 9 (Юдин, Матюхин, 2006) и в погребениях 2 
и 4 уже упоминавшегося кургана дубовый гай (Зеленеев, 
Юдин, 2010). 

Эти два ранних признака – сруб в могиле и туесок – 
позволяют отнести курган 3 могильника казенный, как 
минимум к началу развитого периода срубной культуры, 
а возможно и к более раннему времени.

Курганный могильник Казенный.  
Курган 3  
погребение 2.  
Остатки камышового туеска

берестяной туесок в погребении 
из кургана Дубовый гай

берестяной туесок из 
курганного могильника Кочетное
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КУРгаННая гРУППа СТОРОжеВКа.
Археологические рАскопки в зоне 
реконстрУкции елшАнской стАнции 

подземного хрАнения гАзА

Нивелировка кургана

Летом 2011 года проведены охранные раскопки на курган-
ной группе Сторожевка в Татищевском районе Саратов-
ской области. Здесь в зону реконструкции газопромысловых 
сооружений Елшанской СПХГ попали 10 курганов, кото-
рые и были исследованы.

Памятник располагается на пологой надпойменной 
террасе левого берега р. Курдюм (приток Волги), занимает 
площадь 146 гектаров и насчитывал 75 насыпей к момен-
ту обнаружения в 1995 году. С севера территорию памят-
ника огибает объездная автодорога вокруг города Саратов, 
и всю ее пересекают многочисленные линии газопроводов, 
так как это территории Елшанской станции подземного 
хранения газа. 

о большой научной значимости курганной группы 
сторожевка стало известно еще в 1995 году, когда, 

предваряя строительство ветки нефтепровода «промзо-
на – саратовский нпЗ», совместной экспедицией сара-
товского госуниверситета и дирекции охраны памятни-
ков истории и культуры были проведены раскопки трех 
курганов на северо-западном участке курганного могиль-

ника (кочерженко, 1996).
в кургане 1 было обнаружено погребение покров-

ского этапа раннесрубной культуры. Захоронение было 
совершено в обширной (4х2,5 м) могильной яме с по-
перечным бревенчатым накатником, на котором лежали 
остатки ног и голов, как минимум, пяти лошадей.

погребенный лежал на левом боку, головой на юго-
запад, в слабо скорченном положении. среди прочего 
инвентаря (остатки двух сосудов, бронзовая подвеска, 
костяная накладка на лук и др.) были обнаружены брон-
зовое стрекало и 7 костяных шипов от псалиев. данные 
находки свидетельствовали о том, что в данном слу-
чае исследователи столкнулись с захоронением воина-
колесничего – представителя родовой знати. Бронзовое 
стрекало – орудие понуждения лошади к более быстрому 
бегу. оно прикреплялось к шесту, с помощью которого 
осуществлялось управление боевой колесницей. костя-
ные шипы вставлялись в деревянные псалии, которые 
являлись частью лошадиной упряжи – продолжением 
мягких удил. Это придавало более сильное воздействие 
на щеки лошади при управлении уздечкой, что было чрез-
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фиксация стратиграфической бровки кургана

вычайно важно в условиях боевых действий. как счита-
ется в научной литературе, воины-колесничие являлись 
на нашей территории пришельцами (с дона или Южного 
Урала) и именно их появление в поволжских степях при-
вело к началу складывания срубной культуры региона.

во втором кургане было совершено захоронение жен-
щины с богатым набором украшений из бронзы, сурьмы 
и пасты, также относящееся к покровскому времени сруб-
ной культуры. третий курган содержал безынвентарное 
погребение ямной культуры эпохи ранней бронзы. 

тогда же был сделан вывод, что курганная группа у 
пос. сторожевка представляет собой редкий по коли-
честву насыпей (75) и периоду функционирования па-
мятник. курганные насыпи возводились здесь в течение 
всего периода бронзы для социально значимых членов 
общества.

по результатам этих раскопок дирекцией охраны 
памятников были приняты меры по выведению террито-
рии, занимаемой курганной группы из севооборота с це-
лью сохранения памятника. решением Администрации 
саратовской области на территории курганной группы 

(146 га) была запрещена распашка земель, а собственнику 
предоставлен другой участок.

исследованные в 2011 году курганы сооружены в эпо-
хи средней и поздней бронзы. курганы средней бронзы 
содержали захоронения, оставленные населением мест-
ного варианта катакомбной культуры, курганы поздней 
бронзы – населением срубной культуры. название куль-
туры получили чисто условное, мы, конечно же, не зна-
ем, как народы эпохи бронзы называли себя сами. еще 
в начале прошлого века «отец» российской археологии 
василий Алексеевич городцов, проведя раскопки в из-
юмском и Бахмутском уездах харьковской губернии, на 
основании стратиграфических данных выделил три груп-
пы погребений эпохи бронзы и назвал их в соответствии 
со способом сооружения могильных ям. древнейшие за-
хоронения были совершены в простых ямах и поэтому 
получили название «ямные» и, соответственно, ямная 
культура. погребения средней бронзы были совершены в 
катакомбах, и археологическая культура получила назва-
ние «катакомбной». позднейшие погребения были со-
вершены в ямах со срубами, и культура получила название 

Зачистка бровки

Сохраняя культурное наСледие
46

курганная группа Сторожевка
47



«срубной». в дальнейшем оказалось, что срубы вовсе не 
характерны для захоронений культуры, но название за 
ней сохранилось. после в.А.городцова было открыто 
еще много археологических культур эпохи бронзы, но 
выделенная им триада культур в такой хронологической 
последовательности – «ямная – катакомбная – срубная» 
– осталась неизменной.

в дальнейшем собственно катакомбная культура была 
разделена на несколько локальных культур – донецкая, 
бахмуская, манычская, предкавказкая и др. – в зависимо-
сти от их территориальной принадлежности. на террито-
рии саратовского правобережья проживали, преимуще-
ственно, племена волго-донской катакомбной культуры. 

в российской археологии многие годы дискути-
руется проблема формирования срубной культурно-
исторической общности – одной из крупнейших общ-
ностей эпохи бронзы в восточной европе, сменившей 
блок катакомбных культур. Археологический материал 
показывает, что население степного поволжья прини-
мало активное участие в этом процессе, что еще раз под-
твердили исследования курганного могильника сторо-
жевка. 

долгие годы традиционно считалось, что катакомб-
ное население только спорадически появлялось на терри-
тории степного поволжья, в основном, на правобережье. 
и.в. синицын, исследовавший в 50-е годы XX века в Бе-
режновских могильниках «весьма выразительную группу 
катакомбных погребений», тем не менее считал, что ката-
комбное население проникало в Заволжье «в виде отдель-

ных, по-видимому небольших групп» (синицын, 1960). 
в последние десятилетия археологическая база источни-
ков по средней бронзе степного поволжья значительно 
расширилась и показывает присутствие здесь мощного 
пласта именно катакомбных памятников. в этом кон-
тексте особенно важную роль приобретает исследование 
таких информативных памятников как курганная группа 
сторожевка, исследование которой предоставило в рас-
поряжение науки целый ряд погребальных комплексов, 
характеризующих если не все стороны жизни катакомб-
ного населения, то, по меньшей мере, большую часть тех, 
которые можно получить при исследовании погребаль-
ных памятников. 

изученные курганы отражают наиболее яркую часть 
материальной культуры волго-донских катакомбных пле-
мен, так как раскопанные комплексы практически всегда 
содержали погребения вождей или членов общества, за-
нимавших в нем далеко не рядовое положение. Это же 
относится и к памятникам покровского этапа срубной 
культуры.

особенно в этом плане выделяется курган № 40, кото-
рый содержал пять погребений – одно впускное (раннес-
рубное покровское) и четыре волго-донских катакомб-
ных. катакомбные погребения занимали центральную 
часть кургана и были расположены не более чем в 1,5-2 
метрах друг от друга. все эти четыре погребения счита-
ются основными, так как именно с ними связано соору-
жение курганной насыпи. во всех четырех погребениях 
обнаружено различное количество скелетов. в наиболее 
глубоком (более 2,5 м от уровня древней дневной по-
верхности) совершено одиночное захоронение девушки 
15-17 лет (все палеоантропологические определения вы-
полнены к.б.н. А.А.евтеевым, н.с. нии и Музея антро-
пологии МгУ им. М.в.ломоносова) с символом власти 

Сторожевка, курган 40. Катакомбная культура. Погребение девушки с символами власти

Сторожевка. Курган 
40, погребение 5.  
1 - охра,  
2 - бронзовое шило,  
3 - кремневый отщеп,  
4 - каменная булава,  
5 - керамический 
сосуд

Сторожевка, курган 40. 
булава, кремневый отщеп, шило 
и охра в погребении девушки
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– навершием каменной булавы. 
девушка была уложена в могилу на правом боку, скор-

ченно. левая рука согнута в локте и положена перед гру-
дью, правая вытянута вдоль туловища к коленям. голова 
была отчленена от туловища и положена перед грудью. 
левая кисть также была отделена от руки и положена ря-
дом. Между ней и коленом левой ноги зафиксировано не-
большое пятно красной охры. красной охрой также были 
окрашены два пальца правой ноги. погребённая лежала 
на органической подстилке, от которой сохранился тлен 
белого цвета, а на место отчлененной головы был поло-
жен комок красной охры.

кроме навершия каменной булавы округло-
грушевидной формы из серпентинита (змеевика) серого 
цвета в могиле также находились бронзовое шило, круп-
ный кремневый отщеп, комок охры и керамический со-
суд. на всей поверхности тулова сосуда прослеживаются 
горизонтальные расчёсы, которые отмечены и на вну-
тренней стороне. сосуд орнаментирован оттиском вере-
вочки и гребенчатым штампом. в тесте глины есть при-
месь толчёной раковины.

другая обширная могила содержала остатки трех 
человек, захороненных по редкому обряду пакетации – 
когда тело человека расчленялось на несколько частей, 
которые укладывались друг на друга. в данном погребе-
нии было пакетировано три человека: мужчина 25-35 лет, 

женщина 16-18 лет и мужчина того же возраста. в одном 
из углов могилы обнаружены кости ног мелкого рогатого 
скота – остатки сопроводительной пищи, а в центре мо-
гилы, рядом с погребенными был поставлен лепной ор-
наментированный сосуд. дно могильной ямы покрывала 
растительная циновка; также по дну были насыпаны охра 
и сажа.

еще в одной крупной и глубокой могильной яме было 
захоронено четверо детей и подросток, уложенных в ряд 
в одинаковых позах: на правом боку, скорченно, ноги со-
гнуты в коленях, левая рука вытянута вдоль туловища к 
ногам, а правая согнута в локте и положена на живот. воз-
раст детей – от 2 до 9 лет, подросток, который лежал в 
центре – девушка 14-15 лет. У всех их, за исключением 
старшего ребенка 7-9 лет, отмечены признаки прижиз-
ненной деформации черепов. 

практически всё дно могилы было покрыто белым 
органическим тленом от истлевшей циновки и пятнами 
красной охры. в погребении также обнаружено три ком-
ка охры, два маленьких бронзовых шильца, полностью 
орнаментированный керамический сосуд, 30 альчиков 
– игральных костей в виде трех отдельных скоплений, 
предмет из камня с высверленным отверстием и три ко-
стяных хорошо отполированных трубочки. последние 
представляют несомненный интерес, так как являются не 
чем иным, как древнейшим музыкальным инструментом, 
получившим название в археологии «флейта пана» – от 
имени древнегреческого бога полей, лесов и трав. 

Сторожевка, курган 40. 
Пакетированное погребение 
трех человек

Сторожевка. Курган 40. Парное погребение

Сторожевка. Курган 40, погребение 3. 
Коллективное погребение

«флейта Пана» в погребении
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впервые подобная находка была обнаружена 
и.в.синициным в Заволжье в ямном погребении 3 кур-
гана 5 у с. скатовка. Здесь флейта была представлена в 
наиболее полном виде – из восьми птичьих ножных ко-
стей, варьировавшихся по длине в интервале 12-2,7 см, 
что обуславливало различную высоту извлекаемого звука 
во время игры (синицын, 1959). позднее стала известна 
и более ранняя четырехствольная флейта в погребении 21 
хлопковского энеолитического могильника хвалынской 
культуры (Малов, 2008), с населением которой следует 
связывать возникновение традиции помещения флейт в 
могилы в последующие эпохи.

всего флейт известно не более полутора десятков 
и почти все они относятся к ямно-катакомбному пла-
сту памятников. сводку этих находок и их подробную 
интерпретацию приводит воронежский исследователь 
А.т.синюк. по его наблюдениям эти музыкальные ин-
струменты всегда находились в неординарных погребе-

ниях, и служат надежным индикатором для отнесения 
умерших к служителям культа (синюк, 1989). 

четвертое катакомбное погребение кургана 40 сто-
рожевской группы содержало парное захоронение взрос-
лого и ребёнка. скелеты лежали на правом боку, скорчен-
но. взрослый погребенный (35-45 лет) имел согнутые в 
локтях руки, положенные перед лицом. ребёнок 6-7 лет 
был положен в типично катакомбной позе – скорченно 
и с протянутыми к коленям руками. при определении 
пола взрослого человека возникли противоречия, так как 
тазовые кости определенно женские, а череп похож на 
мужской. 

практически все дно могилы было покрыто органи-
ческим тленом белого цвета. Между погребёнными была 
рассыпана красная охра. в головах ребёнка найдены 14 
бочковидных бронзовых бусин, а в районе колена правой 
ноги шесть альчиков. Альчики – игральные кости неод-
нократно встречаются в катакомбных погребениях детей 

и подростков. обычно они выложены длинными цепоч-
ками у изголовья или коленей погребенного. 

традиция помещать альчики в детские погребения 
на территории нижнего поволжья прослеживается еще 
с ямного времени. даже если погребение коллективное, 
то астрагалы всегда располагаются рядом с ребенком. и 
в эпоху поздней бронзы, у населения срубной культуры 
комплекты альчиков (от 5 и более) всегда находят в по-
гребениях детей или подростков (Юдин, 2010). 

все известные к настоящему времени факты говорят, 
что наборы альчиков без обработки, встречаемые в дет-
ских погребениях волго-донской катакомбной культуры 
нижнего поволжья являются всего лишь принадлежно-
стью для игры, сохранившейся на протяжении тысячеле-
тий и именуемой в недавнем прошлом «бабки».

однако изредка встречаются альчики с обработанной 
поверхностью или с нанесенными знаками. такие альчи-
ки, наоборот, встречаются только во взрослых погребе-
ниях, обычно неординарных, и вполне могут указывать 
на какой-то социальный статус погребенного (возможно 
и служителя культа). 

Это в полной мере подтверждает погребение из сто-
рожевского кургана 41, где глубокая и обширная могила 
сложной конструкции, а также наличие всего одного по-
гребения под насыпью уже сами по себе свидетельствуют 
о явно нерядовом общественном статусе погребенного. 

в юго-западной стенке могильной (входной) ямы 
была сооружена погребальная камера в виде катакомбы 
со сводчатым потолком. погребальная камера имела в 
плане овальную форму (1,4х2,3 м), дно ее было более чем 
на 2 метра ниже уровня дневной поверхности. на дне 
погребальной камеры был обнаружен скелет взросло-
го мужчины 45- 55 лет, который был уложен головой на 
юго-восток, скорченно на правом боку, на органической 
подстилке. левая рука вытянута вдоль туловища, правая 
– положена под туловище. 

кости скелета и черепа имеют очень хорошую сохран-
ность, учитывая что захоронение было совершено, как 
минимум, три тысячи лет назад. Это позволит в будущем 
выполнить графическую или скульптурную реконструк-

Игральная фишка из кургана 41

Сторожевка. Курган 41. Погребение катакомбной культуры. Земляной свод катакомбы 
над скелетом снят в процессе раскопок

Сторожевка, 
курган 42, 
погребение 
ребенка с 
деформированным 
черепом

Сторожевка. Курган 41, погребение 2. Верхний 
свод камеры снят в процессе раскопок
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цию внешнего облика погребенного. 
погребальный инвентарь включал костяное кольцо, 

символическую пищу – овальный «хлебец» из аргил-
лита, четыре бараньих альчика за тазом погребенного и 
костяная игральная фишка в районе колен. 

Фишка имеет бипирамидальную форму (две пира-
миды, сложенные основаниями) и обточена так, что из 
восьми граней может лежать только на четырех. на этих 
гранях нанесены следующие знаки: одна точка, две точки, 
линия и чистая грань. Аналогичные изделия являются 
чрезвычайно редкими во всех катакомбных культурах. 
родственные катакомбные археологические культуры 
занимали всю степную и лесостепную зоны восточной 
европы и даже проникали за Урал. и на всей этой гро-
мадной территории известно не более двух десятков по-
гребений с игральными фишками из кости, на которых 
нанесены знаки. Эти игральные фишки встречаются толь-
ко во взрослых захоронениях, а современные математики 
именно по ним определяют уровень развития абстракт-
ных представлений у населения бронзового века. 

население катакомбной культуры практиковало 
странный для современного человека обычай – прижиз-
ненную деформацию черепов, что уже отмечено для по-
гребений из кургана 40.

«отец медицины» гиппократ еще в V-ом веке до н.э. 
писал о неком народе «макроцефалов», проживавшем 
где-то на восточных берегах чёрного моря и деформиро-
вавшем головы, чтобы иметь более «знатный вид». Этот 
обычай действительно нашел археологическое подтверж-
дение при исследовании савроматских и сарматских за-

хоронений раннего железного века. древнейшие же на-
ходки деформированных черепов в нижнем поволжье 
происходят из катакомбных погребений.

курган 42 у сторожевки сооружен над двумя детски-
ми захоронениями в катакомбах, что не характерно для 
того времени. обычно насыпь возводилась над одним 
или несколькими взрослыми захоронениями. но в про-
цессе расчистки погребений обнаружилось, что черепа 
детей были подвергнуты прижизненной деформации 
– ребенку плотно обматывали голову, и череп по мере 
роста вытягивался в длину. подобной процедуре подвер-
гали только представителей племенной знати и, поэтому 
становится понятным, почему в данном случае дети удо-
стоились чести быть похороненными в индивидуальном 
кургане. по определению А.А.евтеева, вероятнее всего, в 
этом кургане похоронены близнецы.

в небольшой могильной яме погребения 1 в одной 
из стенок был устроен ступенчатый вход в погребальную 
камеру-катакомбу с полусферическим сводом. на дне по-
гребальной камеры находилось захоронение ребёнка 4-6 
лет с сильной деформацией черепа. рядом с черепом на-
ходился лепной, орнаментированный сосуд, а в районе 
локтя правой руки обнаружены уложенные в ряд комок 
охры и три бараньих альчика. комок охры был обточен с 
таким расчетом, чтобы по размерам и форме соответство-
вать альчикам, положенным рядом с ним. 

в нескольких метрах от первого погребения было со-
вершено еще одно в такой же по конструкции катакомб-
ной могиле. на дне погребальной камеры обнаружен 
скорченно на правом боку скелет ребёнка 4-6 лет. че-

Полевая консервация находок

Катакомбное 
погребение в 
кургане 50
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от скелета мужчины в не потревоженном состоянии со-
хранился череп и кости плеча и предплечья правой руки. 
по дну во фрагментах лежал тлен от органической под-
стилки – в нижней части белого цвета, в верхней – корич-
невого, а также пятна красной охры.

погребальный инвентарь состоял из 2-х лепных сосу-
дов, небольшого бронзового ножа с ромбовидным лезви-
ем, бронзового шила и более двух десятков бараньих аль-
чиков. наличие такого количества альчиков во взрослом 
погребении эпохи средней бронзы встречено в поволжье 
впервые.

керамика, найденная в катакомбных погребениях из 
сторожёвских курганов, отличается изящным геометри-
ческим орнаментом, выполненным зубчатым штампом и 
оттисками веревочки. Многие сосуды орнаментированы 
горизонтальным «ёлочным» орнаментом, что являет-
ся «визитной карточкой» волго-донской катакомбной 
культуры.

проведенные исследования катакомбных курганов 
у с.сторожевка значительно пополнили источниковую 
базу по эпохе средней бронзы саратовского поволжья. 
Ближайшими аналогиями погребениям средней бронзы 
у сторожевки являются курганы на противоположном 
берегу р.курдюм, протекающей к югу от группы. Здесь 
в 1992 году с.в.ляховым были исследованы курганы, 
содержавшие в том числе и погребения волго-донской 
катакомбной культуры. керамика из этих курганов иден-
тична керамике, обнаруженной в сторожевских курганах 
в 2011 году. кроме того, в одном из погребений, исследо-
ванных с.в.ляховым обнаружен бронзовый наконечник 
копья с разомкнутой втулкой – чрезвычайно редкая на-
ходка для катакомбных культур (ляхов, 2009а).

еще один очень близкий по времени памятник иссле-
дован в устье р.курдюм в саратовском районе саратов-
ской области в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого 
века. Здесь сотрудниками научно-исследовательской ар-
хеологической лаборатории саратовского госуниверси-
тета в.А.лопатиным и г.л.Якубовским было раскопано 
свыше двух десятков катакомбных курганов. в отличие от 
сторожевских курганов, данные захоронения не содер-
жали погребений, относящихся к элите общества. однако 
керамика, обнаруженная в этих погребениях в точности 
совпадает по всем технико-типологическим признакам 
со сторожевской: это и состав глиняного теста, и разме-
ры, и, что самое важное для культурно-хронологического 
определения, идентичный орнамент – горизонтальная 
«ёлочка».

исследование курганов средней бронзы у пос.сто-
рожевка со всей очевидностью показало, что в непосред-
ственной близости от них, на берегах р.курдюм должны 
располагаться и синхронные им поселения катакомбной 
культуры. хозяйственно-культурный тип катакомбного 
населения предполагал их существование только в осед-
лом варианте, то есть должны были оставаться поселения 
с выраженным культурным слоем, и такие поселения ши-
роко известны как на правобережье, так и в Заволжье. 
например, это известное Алексеевское городище в черте 
г.саратова или поселение кумыска в Заволжье, в палла-
совском районе волгоградской области.

реп также сильно деформирован. в ногах погребенного 
стояла перевёрнутая корчага, подпиравшая своим дном 
свод погребальной камеры. небольшие размеры свода 
позволяли поставить корчагу только вверх дном. рядом 
с корчагой находился лепной орнаментированный сосуд. 
на дне погребения также были обнаружены три бараньих 
альчика. как видно из приведенных описаний, данные 
детские погребения совершены по «стандартному» для 
катакомбного населения обряду и только деформация 

черепов указывает на принадлежность детей к высшему 
слою общества, достойного возведению отдельного кур-
гана.

один из таких курганов был воздвигнут для мужчины 
25-35 лет (кург. 50, погр. 2). погребен он в обширной ка-
такомбе глубиной более двух метров. полутораметровой 
высоты свод катакомбы сохранился почти полностью. в 
правой половине относительно входа свод нарушен гра-
бительским лазом и погребение ограблено в древности. 

Находки из катакомбных 
погребений.  
1 - 3 - кург. 50., погр. 3;  
4-7 - кург. 40, погр. 3;  
8 - кург. 41, погр. 1

Катакомбный сосуд из кургана 48

Катакомбная керамика из кургана 42
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в настоящее время очевидно, что носители катакомб-
ной культуры не эпизодически проникали в поволжье, а 
составляли основу населения на этапе средней бронзы, 
катакомбное население являлось аборигенным к началь-
ному моменту формирования срубной культуры и его 
можно рассматривать в качестве ее субстрата. население 
срубной культуры наследовало ряд катакомбных культур-
ных признаков, что видно при анализе обряда и погре-
бального инвентаря раннесрубных могильников (Юдин 
и др., 1996).

в начале II тысячелетия до н.э. катакомбная культу-
ра сменяется срубной. срубная культура считается ар-
хеологическим феноменом – на протяжении короткого 
отрезка времени формируется на удивление одинаковая 

материальная культура у разноэтничного населения степ-
ной и лесостепной зон восточной европы от днепра до 
Урала. исследователи полагают, что разгадку данного фе-
номена культурной трансформации и культурной ниве-
лировки населения столь большого региона надо искать 
на начальной ступени формирования культуры. поэтому 
новые памятники раннего этапа срубной культуры всегда 
вызывают повышенный интерес в научном мире. в по-
волжье раннесрубные памятники включают две культур-
ные группы – покровскую и бережновскую – из сплава 
которых сформировалась срубная культура развитого 
периода с поразительно едиными чертами материальной 
и духовной культуры. именно от этого периода культуры 
осталось наибольшее количество археологических памят-
ников в степях восточной европы.

в сторожевских курганах обнаружены погребения 
как раннего этапа культуры, так и развитого. ранний этап 
представлен погребениями покровского типа. Захороне-
ния этого времени встречены в насыпях курганов пред-
шествующего катакомбного населения, но гораздо чаще 
для них насыпались новые курганы. погребения совер-
шались в крупных могильных ямах (до 3,6х2,5 м) с верти-
кальными стенками. Ямы перекрывались накатниками из 
бревен или плах, а в наиболее крупных перекрытие под-
держивалось маточными балками и столбами. к сожале-

Курган 43. 
Зарисовка 
остатков 
перекрытия

Находки в раннесрубном погребении из кургана 43. 
1 - пастовые бусы; 2, 3 - изделия из кости;  
4, 5 - бронзовые ножи; 6 - лепной сосуд

нию крупные объемы могильных ям, заполненные рых-
лым грунтом, более мягким относительно материковых 
суглинков, привлекали на протяжении веков различных 
животных, устраивавших там свои жилища – сурков, сус-
ликов, степных лис, что неминуемо приводит с сильному 
разрушению самих погребений. не миновала сия участь 
и большинство захоронений в сторожевских курганах.

срубное население хоронило своих умерших по не-
скольким обрядам, практикуя в том числе изредка и 
кремацию останков, но обычно применялось трупопо-
ложение в так называемой позе «адорации» – умершего 
укладывали на левый бок, ноги сгибали в коленях, а руки 
– в локтях и кисти рук укладывали перед лицом. Ушед-
шему члену общества полагался погребальный инвентарь 
– сосуды с заупокойной пищей, украшения, оружие или 
орудия труда. размеры могильных ям, состав и количе-
ство инвентаря варьировались в зависимости от пола, 
возраста и социального положения умершего. 

сторожевские курганы раннесрубного покровского 
времени отражают одну из наиболее ярких страниц мест-
ной истории бронзового века – время начала срубной 
культуры, перемещений племен и формирований новых 
союзов, что вызывало сложение воинской касты и повы-
шения на этот период ее роли в обществе. все эти про-
цессы нашли выражение в усложненном погребальном 
обряде и большом количестве инвентаря, сопровождав-
шем умершего в потусторонний мир. на развитом этапе 
срубной культуры количество инвентаря резко уменьша-
ется, конструкции могильных ям упрощаются, что отра-
жает изменение в социальной структуре общества. 

курган 43 насыпан над единственным погребением, 

Курган 43. Зачистка остатков перекрытия
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лись несколько крупных ребер животного и поставлено 
два керамических сосуда, один из которых – крупная 
корчага в орнаментации и форме которой еще остались 
черты предшествующей катакомбной культуры. в силь-
но разрушенной норами могиле также сохранились два 
кремневых наконечника стрел, костяная втулка с вы-
гравированным орнаментом – деталь рукояти плети и 
бронзовый наконечник стрекала, с помощью которого 
управляли лошадью.

находка стрекала в погребении указывает на принад-
лежность погребенного к сословию воинов-колесничих, 
так как стрекало необходимо для управления колесни-
цей, как и псалии в упряжи лошади, остатки которых 
были обнаружены в сторожевке еще в 1995 году. 

одно из погребений раннесрубного времени в 
кургане 44 в составе погребального инвентаря со-
держало комплекс бронзовых головных украше-
ний. подобные украшения в срубной культуре 
нижнего поволжья являются чрезвычайно 
редкими. отдельные элементы подобных укра-
шений известны давно, например в погребе-
нии 6 из кургана 25 могильника Бережновка 
I (синицын, 1959), но полные комплекты 
при раскопках встречаются редко. Ближай-
шие аналогии известны из раннесрубного 
погребения в саратовском правобережье, в 
Белогорском II грунтовом могильнике. Здесь 
комплекс украшений состоял из пяти медных 
блях толщиной не более 1 мм с различным со-
лярным орнаментом, соединенных бронзовыми 
реберчатыми пронизками (дремов, 1996).

территориально ближайшей аналогией явля-
ется комплекс украшений из погребения 4 кургана 
4 могильника новопокровка 2 в хвалынском районе 

которое можно считать обычным захоронением срубной 
культуры покровского времени для данного могильника, 
но не так часто встречаемого в других курганных группах. 
на краю могилы был устроен жертвенник из остатков 
двух голов лошадей и четырех конечностей, уложенных 
рядом.

Могильная яма подпрямоугольной формы и размера-
ми 3,4х2,7 м перекрыта бревенчатым накатником. в моги-
ле был погребен мужчина в возрасте приблизительно 55 
лет. погребение сопровождалось двумя керамическими 
сосудами, двумя бронзовыми ножами, 14 мелкими па-
стовыми бусинами и двумя костяными изделиями. одно 
круглое изделие из среза эпифиза кости животного с от-
верстием в центре, скорее всего, использовалось в каче-
стве пряжки или украшения. второй предмет изготовлен 
из среза трубчатой кости и имеет отверстие квадратной 
формы. Это вероятно деталь рукояти плети – непремен-
ного атрибута всадника. 

еще более высокий статус умершего отражает по-
гребение в кургане 45. прямоугольная могильная яма с 
округлыми углами и размерами 3,6х2,3 м также перекры-
та деревянным накатником. по всему периметру дна мо-
гилы, вдоль стенок проходила канавка шириной до 0,15 м 
с максимальным заглублением 0,2 м от дна могилы.

на дне могилы, в южной половине и вдоль западной 
стенки обнаружен скелет мужчины в возрасте 45-55 лет. 
погребенный был уложен скорченно на левом боку на 
подстилке из травы и коры деревьев. рядом с ним погре-
бен младенец в возрасте до 6 месяцев. высокий статус 
совершенного захоронения подчеркивался размерами 
погребальной камеры и сопроводительным инвентарем. 
в могилу положена погребальная пища, от которой оста- Зачистка погребения в кургане 45

Погребение в 
кургане 45

Находки из погребения в кургане 45.  
1 - бронзовое стрекало,  
2 - кремневые наконечники стрел,  
3 - лепной сосуд
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саратовской области. в женском погребении обнаруже-
ны части украшений от единого комплекса. две солярные 
композиции из украшений симметрично располагались 
на приблизительно равном расстоянии друг от друга – в 
10-15 см в районе черепа (Юдин, 2010). 

Близкие аналогии по составу украшений обнаружива-
ются в срубном погребении 3 кургана 2 у с.новые Яба-
лаклы в Башкирии, где впервые был обнаружен полный 
комплекс украшений. Бронзовые украшения распределя-
лись на собственно головной убор и нагрудное украшение 
из круглых блях. тонкие круглые бляхи соединены между 
собой длинными орнаментированными пронизями. два 
предмета из комплекса были обложены золотом, а на кру-
глых бляшках нанесена солярная символика (горбунов, 
1977).

Яркий набор головных украшений известен в сруб-
ном комплексе из Золотой нивы II в среднем повол-
жье (курган 1, погребение 4). среди прочих украшений 
рядом с висками обнаружены бронзовые подвески сва-
стикообразной формы, с завитками из спирально закру-
ченной проволоки, являлись частью головного убора. 
Бляхи-подвески дополнялись реберчатыми биноклевид-
ными пронизками. Здесь, как и в новопокровке 2, в ком-
позиции использован солярный знак (Багаутдинов, васи-
льева, 2004). 

Этими примерами практически исчерпываются на-
ходки подобного рода на европейской территории стра-
ны и тем более ценна находка комплекса украшений в 
сторожевке. Украшение из погребения в сторожевском 
кургане 44 сочетает в себе все перечисленные выше чер-
ты: одна бляха имела солярный знак, три другие – сва- Зачистка погребения 2 в кургане 44

Курган 44, 
погребение 2.  
Деталь
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Керамика из 
погребения 2 

курган 44

поволжье, наиболее показательно представлены в кур-
гане № 46. Здесь было совершено 16 захоронений детей, 
подростков и взрослых. Центральным и, вероятно, пер-
вым было совершено погребение 13 еще в раннесрубное 
(покровское) время, о чем говорит характерная керамика. 
остальные погребения в северо-западной части насыпи 
относились к развитой срубной культуре. стратиграфи-
ческие наблюдения в центральной бровке показали, что 
насыпь кургана была сооружена сразу почти над всеми 
погребениями. соответственно, срубные погребения 
и покровское основное в археологическом отношении 
практически синхронны. некоторое количество лет 
между сооружением первого погребения и сооружени-
ем насыпи над последним не может быть значительным, 
так как прослеживается закономерность в расположении 
могил и, следовательно, они могли сооружаться на про-
тяжении небольшого временного промежутка, когда в 

Курган 44, погребение 2. бронзовые украшения

Курган 46, зарисовка бровки

стикообразные знаки. Бляхи соединялись между собой 
реберчатыми пронизками. подобные украшения обыч-
ны для уже развитой срубной культуры, а нахождение 
данного комплекта украшений в контексте раннего эта-
па культуры позволяет считать его одним из древнейших 
предметов подобного рода. 

Это же погребение включало три керамических сосу-
да, один из которых – кубковидный сосуд на небольшом 
поддоне с геометрическим орнаментом. находки таких 
сосудов в регионе единичны, а ближайшей аналогией ему 
является кубок из погребения 1 кургана 3 из могильни-
ка кулатка в хвалынском районе саратовской области 
(ляхов, 2009б). кулатский кубок также был обнаружен 
в погребении, резко выделяющемся на фоне остальных: 
в срубе с перекрытием, умершего сопровождали два со-
суда, орнаментированное костяное кольцо и несколько 
десятков альчиков мелкого рогатого скота. но в отличие 
от сторожевских раннесрубных погребений покровской 
групппы, оно относилось к другой линии развития той 
же культуры – бережновской, что является еще одним 
подтверждением многокомпонентности сложения разви-
той срубной культуры.

погребения развитого этапа срубной культуры, оста-
вившей наибольшее количество памятников в степном 
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Погребение срубной культуры из кургана 46

Детское погребение из кургана 46

общественной памяти еще сохранялись сведения о месте 
совершениия предыдущего захоронения. Это еще раз 
подтверждает факт культурного единства покровского и 
срубного населения.

найденные в кургане 46 погребения срубной куль-
туры отражают уже следующий этап, этап расцвета общ-
ности, когда произошла социальная стабилизация, при-
ведшая к тому, что срубное население уже не стремились 
подчеркнуть свою «особенность», характерную для пе-
риода формирования новой культуры. Эти племена позд-
него бронзового века уже сложились в культурную и иде-
ологическую общность на всем степном и лесостепном 
пространстве восточной европы, что нашло отражение 

бронзовый нож и керамика из раннесрубного 
погребения 13 в кургане 46

Курган 46 в процессе исследования

Детское погребение из кургана 46
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Сторожевка. Керамика из погребений срубной культуры

в установлении единой погребальной обрядности. и при 
совершении погребального обряда им уже не было нуж-
ды маркировать себя как новую общность – она уже су-
ществовала от Урала до днепра. соответственно отпала 
необходимость больших материальных и трудовых затрат 
при совершении погребений. для умершеего взрослого 
члена общества ещё могли выкопать большую могильную 
яму, но погребального инвентаря уже практически нет. в 
детских захоронениях в качестве сопроводительного ин-
вентаря в большинстве случаев ставятся только керамиче-
ские сосуды с пищей, а во взрослых погребениях обычно 
не бывает и их, что разительно отличает погребения раз-
витого этапа срубной культуры от раннего.

проведенные исследования курганов у пос. сторо-
жевка принесли уникальные научные материалы. обнару-
жено курганное поле, включающее в себя два могильника 
вождей: вождей населения волго-донской катакомбной 
культуры и вождей раннесрубного (покровского) эта-

па срубной культуры нижнего поволжья. полученные 
данные позволяют уточнить и дополнить на качествен-
но ином уровне историческое развитие региона в эпохи 
средней и поздней бронзы. 

такое количество социально выделенных погребе-
ний обычно удается получить при исследовании многих 
десятков курганов, тогда как в сторожевской курганной 
группе практически все курганы содержали погребения 
знати эпохи средней и поздней бронзы. раскопки подоб-
ного памятника обычно сразу оправдывают себя в плане 
получения различного рода информации – о социальной 
структуре общества, уровне его материального развития, 
духовной культуре. дальнейшее исследование этого уни-
кального памятника археологии позволит получить но-
вую ценную историческую информацию о древнем насе-
лении нижнего поволжья, которое явилось предками не 
только индоиранских народов юга евразии, но и многих 
народов современной россии.

Сторожевка. Исследование кургана
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ИССлеДОВаНИя В южНОм ПОДмОСКОВье.
охрАнные рАскопки  

в зоне реконстрУкции гАзопроводА 
кгмо-1 нА УчАстке  

кс воскресенск - кс серпУхов

Селище Данки-2

Селище данки 2

селище расположено близ поселка данки в серпу-
ховском районе Московской области, на краю хоро-

шо выраженной водораздельной террасы, на левом бере-
гу верховьев р. сушка (левый приток р. ока).

Центральная часть селища перерезана газопроводом 
от реки до лесного массива приокского террасного зубро-
вого заповедника, в охранной зоне которого и находится 
памятник археологии. Большая часть селища в настоящее 
время задернована, за исключением северо-западного 
участка, который в 2010 году подвергся глубокой распаш-
ке. раскоп был разбит вдоль линии реконструируемой ли-
нии газопровода, как по верху террасы, так и по ее склону, 
пересекая всю территорию селища. 

раскопками исследовано свыше 700 квадратных ме-
тров культурного слоя. культурный слой залегает сразу 
под дерном и редко превышает по толщине 0,25 м. в 
квадратах, расположенных ближе к реке основную часть 
находок составляли фрагменты средневековой гончарной 
керамики, а также немногочисленные изделия из железа. 
в верхних квадратах, на террасе также встречаются на-
ходки более позднего времени – фрагменты поливной 
керамики, фаянсовой и стеклянной посуды, свинцовые 
пломбы. по мере исследования культурного слоя на ма-
териковой поверхности вырисовывались очертания ям и 
котлованов, в заполнениях которых и содержалась основ-
ная часть находок.

в прибрежной части раскопа выявлены остатки ком-
плекса, который включал в себя крупный котлован, три 

Летом 2011 года проведены охранные раскопки в зоне реконструкции газопровода КГМО-1 на участке КС Вос-
кресенск - КС Серпухов. Газопровод проходит по левобережью р.Ока, пересекая многочисленные реки – Сушка, 
Лопасня, Кашира, Коломенка, Бешенка, Северка, Москва и др. Газопровод проложен преимущественно водораз-
делами по полям и лесным просекам, в обход населенных пунктов по территории Серпуховского, Ступинского 
и Коломенского районов Московской области. По его трассе в 2009 году специалистами ООО «Центр археоло-
гических исследований «Куликово поле» были проведены археологические разведки, которыми выявлено пять 
селищ, большая часть материалов которых относится к средневековому времени. На всех пяти селищах в 
2011 году произведены охранные раскопки на месте прокладки новых труб реконструируемого газопровода. 

Селище Данки-2. Раскоп
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Селище Данки-2

ной керамики, обломки керамических курительных тру-
бок, фрагменты печных изразцов, различные изделия из 
железа.

наиболее массовая категория находок на селище – 
керамика. по составу сырья керамика распределяется 
на три основные группы: белоглиняная, красноглиняная 
и сероглиняная (цвет глины не ясен из-за низкой темпе-
ратуры обжига). преобладает посуда из беложгущихся 
глин, но не всегда она имеет чисто белый цвет, зачастую 
это керамика серых оттенков, иногда темно-серого. кера-
мика из красножгущихся глин встречена реже остальных. 
орнамент линейный, изредка – волна. поздняя керамика 
украшена полосчатым лощением. судя по профилировке 
венчиков, большая часть керамики относилась к горш-
кам, но также найдены ручки от красноглиняных, бело-
глиняных и сероглиняных кувшинов. к позднему этапу 

существования селища относятся фрагменты изделий из 
фаянса и стекла.

на селище получена коллекция металлических изде-
лий из слоя и нескольких ям. наиболее часто встречаются 
кованые железные гвозди, как небольшие подковные, так 
и крупные плотницкие. особенно много их встречалось в 
нижней, прибрежной части селища, в месте остатков по-
строек. другие железные изделия представлены серпом, 
ножами, различными ручками, скобами, пряжками, коль-
цами, обломками подков.

найдены фрагменты чугунных котлов: венчики, стен-
ки, стенки с петлей и кольцом для подвешивания, донки. 

произведенные раскопки подтвердили, что на иссле-
дованной территории располагались два разновремен-
ных поселения. первое из них возникло на левом берегу 
р.сушка, у подножья террасы и ее склоне. наиболее мас-

Данки-2. Свинцовые печати «Торговый дом в москве И.Н.филиппова»

Данки-2.  
аптекарский штоф

подпечные ямы и узкую и длинную траншею, которую 
можно интерпретировать как отпечаток бревна от назем-
ного сруба. обширный, но неглубокий котлован имеет 
округлую форму размерами 2,8 х 3,2 м. стенки котлована 
слегка покатые, дно практически плоское, с небольшим 
углублением в центральной части, глубина – до 0,4 м от 
верхнего уровня материка. с юго-восточной стороны 
котлован имеет выход шириной до 0,7 м, который покато 
поднимается вверх. У края котлована, по обеим сторонам 
выхода зафиксированы две округлые в плане столбовые 
ямки. конструктивные особенности этого котлована по-
зволяют интерпретировать его как погреб.

подпечные ямы в плане имеют овальную форму (до 
0,9 м по длинному радиусу) и глубину до 0,3 м в материке. 
Заполнение ям включало обычные в таких случаях золу, 
мелкие угольки, комочки прокаленной глины, куски пе-
чины в верхней части заполнения, а также фрагменты бе-
логлиняной, сероглиняной и поливной керамики. 

все эти объекты расположены достаточно компактно 
и представляют часть жилого, а возможно и производ-
ственного комплекса, остальные части которого остались 
за пределами раскопа. 

в верхних квадратах на террасе также было исследо-
вано несколько крупных ям, которые содержали находки 
более позднего времени относительно прибрежной части 
селища. в них обнаружены сотни фрагментов различ-
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курительной 
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совым материалом на этом участке памятника является 
керамика – фрагменты стенок, венчиков, днищ и ручек. 
Белоглиняные кувшины с орнаментированными ручка-
ми, фрагменты которых найдены в раскопе, появляются в 
московских землях не ранее первой половины-середины 
XVI в. (полюлях, 2000). на территории раннего посе-
ления вскрыты, возможно, остатки производственного 
комплекса, насколько можно судить по большому количе-
ству изделий из железа – кованых гвоздей, подков, ножей, 
серпов, различных накладок. об этом же говорит находка 
керамического сопла для горна. в целом облик керамики 
и металлических изделий позволяет отнести большую 
часть материалов нижнего (прибрежного) участка селища 
к XVI-началу XVII вв.

на средней части склона террасы и на самой террасе 
преобладает более поздний материал. ообенно показа-
тельно наличие в культурном слое фрагментов фаянсовой 
посуды, распространение которой в среде сельского на-
селения исследователи относят к XVIII-началу XIX вв. 
(Целыковский, 2006). в культурном слое также найдены 
четыре свинцовые печати, на одной из которых отчетли-
во читается «торговый дом в Москве и.н.Филиппова». 
в слое и подъемном материале встречены фрагменты 
стеклянной посуды, штофов, в том числе маленький апте-
карский штоф с гербом российской империи. подобная 
посуда характерна для конца XIX-начала XX вв. в опре-
деленной степени датирующими являются керамические 
курительные трубки, обломки чугунных котлов, фрагмен-
ты печных изразцов, а также характерная сероглиняная 
гончарная керамика в одной из ям на месте позднего по-
селения.

произведенные раскопки показали перспективность 
дальнейшего исследования селища XVI-XVII вв. с сохра-
нившимися остатками построек.

Селище Данки-2. Раскоп
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Селище Петрово-1

селище петрово-1 находится по трассе газопровода в 
ступинском районе. селище занимает площадку на 

краю надпойменной террасы правого берега р. каширка 
(левый приток р. ока).

исследования селища проводились совместно с 
сотрудниками МУ «коломенский археологический 
центр» (рук. к.и.н. А.с.сыроватко). два раскопа были 
разбиты по обе стороны реконструируемого газопрово-
да. общая площадь раскопок составила 296 кв. м. по-
верхность исследуемого участка в течение длительного 
времени подвергалась распашке, но к моменту начала 
раскопок участок исследований был полностью задерно-
ван. культурный слой не превышал по толщине 20-30 см 
и, поскольку газопровод пересекал окраины селища, был 
слабо насыщен находками.

но охранные раскопки принесли неожиданный ре-
зультат – были обнаружены остатки стоянки каменного 
века. находки представлены пластинами, отщепами, рез-
цом из кремня. находок немного, среди них нет характер-
ных форм, что не позволяет определенно установить их 
хронологию. такие предметы бытовали на протяжении 
длительного периода в эпохи мезолита-неолита (VIII-V 
тыс. до н. э.).

остальные находки относятся к новому времени, это, 
преимущественно фрагменты от белоглиняной, крас-
ноглиняной и чернолощеной посуды. также найдены 
обычные для этого времени железные кольцо и обломок 
конской подковы, фрагмент керамического белоглиняно-
го рыболовного грузила. все эти артефакты относятся к 
середине XVIII-XIX вв. и свидетельствует о том, что эта 
территория входила в периферийную зону усадебной 
застройки. не исключено, что исследованный участок 
ранее находился на территории деревни костромилово, 
прекратившей своё существование к середине XIX века 
(кусов, 2004).

Селище Петрово-1

глиняных гончарных сосудов. в количественном отноше-
нии преобладают фрагменты от сосудов из беложгущихся 
глин. почти в два раза меньше фрагментов темно-серого 
цвета, и совсем незначительную долю составляют фраг-
менты красноглиняной керамики. 

вся керамика сильно фрагментирована, поэтому 
сложно говорить о её формах. судя по венчикам, основ-
ная масса сосудов была представлена горшками, но есть 
красноглиная ручка от кувшина. 

Украшена керамика линейным орнаментом, изредка 
волной, но большая часть керамики, в том числе и верх-
ние части горшков, не орнаментирована. весь получен-
ный материал позволяет датировать время существова-
ния селища Медведево XIV-XVI вв.

Селище медведево

Селище Медведево.

средневековое селище Медведево также расположе-
но в ступинском районе, на 66-ом километре газо-

провода «воскресенск-серпухов» и к моменту раскопок 
его территория уже была сильно повреждена дорогами и 
тяжелой землеройной техникой. 

селище занимает опушку на краю леса и вытянуто 
вдоль правого берега безымянного ручья (правый при-
ток р. осенка, бассейн р. Москва). вся прибрежная часть 
памятника густо поросла кустарником и высоким раз-
нотравьем, но большая часть площади памятника была 
свободна от леса и задернована. из общей площади 7,2 
тыс. кв. м в 2011 г. исследовано раскопками 171 кв. м. как 
и на предыдущих селищах культурный слой по толщине 
не превышал 0,3 м и содержал фрагменты разнообразной 
керамики, мелкие куски печины и металлургического 
шлака. 

жилища на исследованном участке были наземны-
ми и от них сохранились только подпечные ямы. всего 
их обнаружено три. Ямы имели округлую в плане форму 
диаметром до 1,4 м. стенки ям наклонные, дно слегка по-
нижается к центру. глубина ям до 0,4 м от верхнего уров-
ня материка. Заполнение ям плотное, более темное, чем 
материк из-за примеси гумуса, золы и мелких угольков. 
в заполнениях ям найдены сотни фрагментов керамики, 
кованые гвозди, обломок железного ножа.

керамика селища (из культурного слоя и подпечных 
ям) происходит от сероглиняных, красноглиняных и бело-
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Селище каменка

селище находится в коломенском районе, на 73-ем 
километре газопровода «воскресенск-серпухов». 

селище расположено на левом берегу безымян ного ру-
чья (левый приток р. коломенка, бассейн р. Москва) и 
вытянуто вдоль берега. 

Юго-восточная окраинная часть селища перерезана 
существующим газопроводом. Здесь проложена техноло-
гическая дорога в виде гати из бревен в несколько нака-
тов, присыпанной сверху землей. при заборе грунта был 
нарушен культурный слой по юго-восточной границе 
памятника, где и был разбит охранный раскоп площадью 
146 квадратных метров.

культурный слой чрезвычайно слабо насыщен арте-
фактами, что объясняется окраинным расположением 
раскопа относительно центра селища. в восточных и 
западных квадратах находки – фрагменты керамики и 
мелкие куски печины – единичны. основная часть нахо-
док сосредоточена приблизительно в центральной части 
раскопа. концентрация находок в этой части связана с 
существованием на данном участке наземной жилой по-

стройки, от которой в материке осталась обширная под-
печная яма. контуры этой ямы хорошо читались по уров-
ню материка.

 по уровню предматерика яма имела форму, близкую 
в плане к шестиугольнику, но по верхнему уровню ма-
терика приобрела овальную форму. длина ямы 2 метра, 
максимальная ширина 1,3 метра. Более длинной сторо-
ной яма ориентирована почти по линии север-юг. глуби-
на ямы от верхнего уровня материка составляла до 0,65 м. 
стенки ямы плавно сужались ко дну, дно ямы округлое. 

Заполнение ямы отличалось более темным цветом от-
носительно культурного слоя – это почти черный сугли-
нок с обильной примесью золы и мелких угольков. Зола 
особенно хорошо читалась по краям хозяйственной ямы 
на уровне материка в виде 7-26-ти сантиметровой полосы 
по всему периметру ямы. в юго-восточной части запол-
нения ямы по уровню материка вдоль стенки залегали 
крупные (до 10 см в диаметре) куски печины вперемешку 
с древесными углями. Здесь же был найден округлый ко-
мок металлургического шлака диаметром до 7 см.

в заполнении ямы встречены фрагменты гончарной 
керамики, мелкие куски печины, угольки, небольшие 

камни со следами воздействия огня. в верхней части за-
полнения в яме найдено керамическое пряслице диаме-
тром 2,5 см со сквозным отверстием диаметром 0,5 см. 
края пряслица в сечении округлые, по верхней и нижней 
сторонам нанесены по сырой глине по пять «лучей», 
радиально расходящихся от отверстия. пряслице имеет 
красно-кирпичный цвет, такой же, как и у многих фраг-
ментов керамики из данной ямы. 

также в яме найдено абразивное орудие из сливного 
песчаника (кварцита) с остатками желвачной корки. пло-
ское орудие (толщина 4 см) имеет пятиугольную форму 
размерами 7,5х9 см. обе боковые грани и одна торцевая 
имеют участки сплошной заполировки в результате рабо-
ты.

на самом дне ямы обнаружен обломок предмета из 
чугуна (9,5 х 4-5 см). обломок сильно окислен. в наибо-
лее сохранившейся части он имеет толщину 2,5-3 мм, во 
«вскипевшей» части – до 1,5 см. судя по профилировке 
чугунного обломка это часть котла или сковородки.

керамика в культурном слое селища, который ранее 
распахивался, немногочисленна. подавляющее большин-
ство керамики – свыше 200 фрагментов происходит из 
уже описанной подпечной ямы. Больше половины фраг-
ментов керамики изготовлены из красножгущихся глин, 
меньше сероглиняных и совсем немного из беложгущей-
ся глины. керамика украшена линейным, волнистым и 
линейно-волнистым орнаментом, но подавляющее боль-
шинство фрагментов, в том числе и верхних частей сосу-
дов, не орнаментировано. 

часть красноглиняной керамики с волнистым орна-
ментом имеет хорошо отмученную глину, тонкостенна 
и имеет равномерный обжиг, придающий керамике кир-
пичный цвет.

Большая часть сосудов по профилировке венчи-
ков относится ко второй группе по классификации 
п.А.раппопорта (1956). Анализ керамики и наличие 
среди нее значительного количества красноглиняной с 
линейным и волнистым орнаментом, а также находка 
предмета из чугуна позволяют датировать время суще-
ствования селища каменка XIV-XVI вв.

Селище Каменка. Раскоп

Селище Каменка.  
Общий вид  

до раскопок

Селище Каменка. Раскоп

Селище Каменка. Керамическое пряслице
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Селище андреевское. Раскоп

Селище андреевское. Исследование жилища

Селище андреевское

селище находится в коломенском районе Москов-
ской области, на 80-ом километре газопровода 

«воскресенск-серпухов», на краю высокой водораз-
дельной террасы левого берега р. Бешенка (левый приток 
р. коломенка, бассейн р. Москва). вся площадь памятни-
ка сильно задернована. 

раскоп был заложен в юго-восточной части памятни-
ка, на месте прокладки будущей трубы газопровода. об-
щая площадь раскопа составила 120 квадратных метров. 
на большей части селища культурный слой по вертикали 
составлял в среднем около двадцати сантиметров. 

территория селища заселялась два раза. от древней-
шего времени в слое сохранились небольшие фрагменты 
боковин керамики с примесью мелко толченой раковины 
в тесте глины и немногочисленные артефакты из камня 
– обломок ножевидной пластины, поперечный скол под-
правки нуклеуса и отщепы. все предметы изготовлены из 
светло-коричневого полупрозрачного кремня. немного-
численность находок и невыразительность керамики не 
позволяют определить культурную принадлежность и 
определить время первого поселения людей точнее эпохи 
позднего неолита-энеолита.

остальные находки относятся ко времени второго 
заселения территории селища. в культурном слое отно-
сительно равномерно распределены по площади раскопа 
мелкие фрагменты лепной керамики. керамика невыра-
зительна, представлена, преимущественно, обломками 
боковин. найдено всего два фрагмента от гончарного со-
суда из беложгущейся глины. вся остальная керамика – 
лепная, она имеет различный цвет из-за неравномерного 
обжига. Фрагменты донышек и придонных частей про-
калены более сильно и имеют оранжевый цвет. Большая 
часть керамики обожжена до красного цвета, но есть и се-
рая. внутренний излом фрагментов имеет серый цвет из-
за слабого обжига. на двух фрагментах лепной керамики 
отпечатана узкая полоса плетеной «тесьмы». остальные 

фрагменты не орнаментированы или имеют на внешней 
поверхности горизонтальные борозды от сглаживания. 
вся лепная керамика имеет примесь мелкого песка или 
шамота в тесте глины. кроме керамики в раскопе встре-
чены небольшие куски печины и мелкие комочки легкого 
(керамического?) шлака. 

после исследования культурного слоя, проведения 
зачистки, фиксация и снятия бровок, на материке опре-
делились остатки жилой постройки –контур котлована 
жилища. котлован имел подпрямоугольную форму и 
округлые углы. длинной стороной он был ориентирова-
на практически по линии запад-восток. длина котлована 
жилища 4,2 м, ширина в восточной части 1,9 м, в южной 
– 2,2 м. три стенки котлована (южная, западная и север-
ная) были слегка наклонными и хорошо выраженными. 
восточная стенка полого выходила на уровень матери-
ка. У северо-восточного угла, за пределами котлована в 
материке сохранилась столбовая ямка диаметром 18 см, 
глубина в материке 12 см. дно котлована относительно 
плоское, глубина относительно верхнего уровня матери-
ка до 0,25 м. в юго-восточном углу котлована по уровню 
материка в заполнении находилась крупная трубчатая 
кость животного и несколько небольших камней вокруг 
неё. Заполнение котлована имело темно-серый цвет из-
за примеси гумуса, золы и мелких угольков. кроме того, 
в заполнении встречались мелкие фрагменты печины, 
наибольшая концентрация которых наблюдалась в юго-
восточном углу котлована. Здесь скопление золы, мелких 
фрагментов печины, угольков и камней со следами огня 
прослеживалось в виде более светлого пятна овальной 
формы размерами 1,8х1,1 м. в заполнении также встрече-
ны около двух десятков камней со следами огня. 

керамика из котлована представлена фрагментами 
от двух лепных сосудов. один сосуд, фрагменты которо-
го залегали достаточно компактно в юго-восточном углу, 
в месте скопления кусков печины и камней со следами 

Селище андреевское перед 
раскопками
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Селище 
андреевское. 
Раскоп

Селище андреевское. Остатки жилища

Селище андреевское. 
Костяная проколка

Селище андреевское. железная фибула

огня, имел плавный S-овидный профиль, приостренный 
венчик и плоское дно. стенки, с грубой внешней поверх-
ностью и бугристостью из-за примеси крупных кусков 
шамота, имеют красновато-коричневый цвет. в изломе 
стенки серые.

второй сосуд был изготовлен из такого же теста, но 
имел плоско срезанный и сильно отогнутый наружу вен-
чик. по плечику сосуд украшен рядами параллельных ли-
ний в виде глубоких расчесов. возможно сосуд правлен 
на кругу.

наибольшее скопление находок наблюдалось по дну 
котлована в его восточной части. кроме камней, керами-
ки, печины здесь найдены крупные кости животных (в 
т.ч. половина нижней челюсти и длинные кости), осте-
клованный шлак.

в центральной части котлована, на дне лежала кру-
глая железная фибула со спирально загнутыми концами и 
подвижным язычком. неподалеку от нее найдена костя-
ная проколка. изготовлена на длинной трубчатой кости. 
Эпифиз кости обрезан и заполирован, лезвие оформлено 
на противоположном, срезанном наискось конце. там же 
найден оселок из окаменелого дерева зеленовато-серого 
цвета. торец и плоские верхние и нижние грани заполи-
рованы от длительного употребления.

несмотря на малую толщину культурного слоя и его 
сильную переработаннось на месте проведения исследо-
вания, можно предполагать, что на остальной части сели-
ща слой содержит находки, как минимум двух хронологи-
ческих этапов. древнейший из них, возможно, относится 
к энеолитическому времени (IV-III тыс. до н.э.), о чем 
говорят керамика с примесью толченой раковины и не-
многочисленные кремневые предметы. но эта керамика 
невыразительна и сильно фрагментирована (встречены 
только мелкие обломки боковин), что не позволяет до-
стоверно определить ее культурную и хронологическую 
принадлежность. 

второй этап функционирования памятника может 
датироваться железным украшением со дна землянки. 
подобные украшения в древнемордовских памятниках 
считаются одной из разновидностей сюльгам, а в древ-
нерусских – фибулами со спиральнозагнутыми концами. 
Аналогичные бронзовые фибулы известны на древнерус-
ских памятниках середины X-XI вв. полная аналогия же-
лезной андреевской фибуле известна среди древнерусских 
материалов Мощинского городища в калужской области. 
древнерусский слой Мощинского городища датируется 
временем от рубежа XI-XII вв. до второй половины XIII 
в. (прошкин, 1997).

вероятно, этим же временем следует датировать сред-
невековые материалы Андреевского городища. к более 
позднему времени относятся немногочисленные фраг-
менты гончарной средневековой белоглиняной керами-
ки, но ее количество не позволяет точно определить ее 
хронологию.
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В итоге произведенных исследовательских работ трасса реконструируемого газопровода 
КГМО-1 на участке КС Воскресенск - КС Серпухов в Серпуховском, Ступинском и Коломенском 
районах Московской области пройдет по исследованным участкам культурного слоя памятников.

После работы

И закончив работу
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Археологический памятник «новоникольск. оди-
ночный курган № 2» находился на левом берегу 

балки Шановой, на краю высокой водораздельной тер-
расы, у п.новоникольск Богучарского района воронеж-
ской области. несмотря на то, что насыпь кургана долгое 
время распахивалась, ее контуры хорошо сохранились и 
ее силуэт четко вырисовывался в центре пахотного поля. 
однако, хорошая внешняя сохранность оказалась обман-
чивой. под насыпью было совершено одно погребение, и 
оно почти полностью разрушено землеройными живот-
ными. к сожалению, достаточно частая картина в степ-
ной зоне, где животные выбирают для нор высокое место, 
не затапливаемое половодьями и дождями. 

все заполнение могильной ямы и ее стенки были из-
рыты норами. крупная нора прошла и по дну могильной 
ямы вдоль северной, восточной и южной стенок, разру-
шив при этом большую часть скелета и переместив гли-
няный горшок в нору под южной стенкой могилы. в не 
потревоженном состоянии сохранился небольшой уча-
сток дна с остатками скелета, по которым устанавлива-
лось, что умерший был помещен в могилу скорченно, на 

ИССлеДОВаНИя В ВОРОНежСКОй 
И РОСТОВСКОй ОблаСТях.

Археологические рАскопки по трАссе 
гАзопроводА «Южный поток»

Поздней осенью и зимой 2011 года производились археологические исследования по выполнению комплекса охранно-
спасательных работ на территории  линейной части МГ и КС «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи  газа в 
газопровод «Южный поток». Западный коридор». Работы выполнялись на первых двухстах километрах трассы 
газопровода (км 0 – км 201,1) в пределах Богучарского района Воронежской области, Чертковского и Миллеровского 
районов Ростовской области.

Произведенные работы носили охранный характер, так как исследованные памятники археологии – одиноч-
ный курган  «Новоникольск-2», курганные могильники «Трехбалочный», «Ястребиновский I»,  «Калитвенский 
Правобережный I», «Попасный II» попали в зону работ по расширению газопровода «Южный поток».

Зачистка бровки кургана

Курганный могильник Попасный II, курган 1, 
керамика из погребения и горшок из тризны
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Курганный могильник Попасный II, курган 
2, зачистка погребения

левом боку, головой на северо-восток. в районе груди над 
костями сохранились остатки древесины от перекрытия, 
лежавшего поперек могилы. все это говорит, что погребе-
ние относилось к срубной культуре эпохи поздней брон-
зы. Это же подтвердил найденный керамический лепной 
сосуд типично «срубной» формы.

переместившись южнее по трассе в чертковский 
район ростовской области экспедиция приступила к ис-
следованию кургана 6 могильника Ястребиновский 1. и 
снова был получен минимум исторической информации. 

курганный могильник расположен к северо-востоку 
от с.сохрановка, на водораздельном плато, между распад-
ками верховий балок оголев Яр и поповская. курганная 
группа вытянута и насчитывала 7 насыпей, одна из кото-
рых попадала в створ газопровода. 

под курганом было совершено одно погребение с де-
ревянным перекрытием, от которого встречалась древес-
ная труха. само погребение почти полностью разрушено 
норами в процессе существования в насыпи кургана сур-
чиной колонии. кости сурков (Marmota Blumenbach) в 
обилии встречались в насыпи кургана. от погребения со-
хранился участок дна могилы, на котором залегали кости 
ног человеческого скелета и часть стенки (западной) мо-

Зачистка погребения

гильной ямы на высоту 0,25 м. по костям ног и направле-
нию стенки определяется, что погребенный был положен 
на левый бок, скорченно, головой на северо-восток – в 
позе, обычной для населения срубной культуры. из по-
гребального инвентаря сохранились фрагменты от двух 
лепных сосудов.

и только переместившись еще южнее по трассе газо-
провода, в Миллеровском районе ростовской области в 
процессе исследования стали встречаться погребальные 
комплексы, где мы получали не только сопроводительный 
инвентарь, но и достаточно хорошей сохранности скеле-
ты умерших, необходимых для палеоантропологических 
определений.

курганный могильник попасный II расположен на 
краю водораздельной террасы правого берега р.калитва, 
в 1 км к северо-востоку от с.калиновка. из четырех на-

Курганный могильник Попасный II,  
курган 2, погребение
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сыпей, вытянутых цепочкой на пашне, было исследовано 
три. 

под первым курганом было совершено четыре за-
хоронения, которые попарно образовали два ряда в на-
правлении северо-запад – юго-восток. погребения рас-
положены на приблизительно равном расстоянии друг от 
друга и в плане образуют квадрат. каждое из погребений 
на уровне погребенной почвы сопровождалось материко-
вым выкидом, что подтверждает их относительную одно-
временность. насыпь кургана возведена единовременно 
сразу над всеми четырьмя погребениями в эпоху поздней 
бронзы населением срубной археологической культуры. 
судя по обряду захоронения, составу погребального 
инвентаря и характеру керамической коллекции курган 
можно датировать временем развитой срубной культуры 
– XVI-XV вв. до н.э.

все погребенные лежали на левом боку в позе адо-
рации: сильно скорченно, руки согнуты в локтях и по-
ложены перед лицом. из находок обнаружено два бара-
ньих альчика и керамические сосуды различной степени 
сохранности. в одном из погребений их было пять, а 
шестой нашли рядом с могилой. они представляли все 
три основных типа срубной посуды: острореберные со-
суды с орнаментом, профилированные горшки и банки. 
набор подобной посуды встречается с незначительными 
вариациями в срубных погребениях поднепровья, по-
донья, поволжья и приуралья. Украшены они геометри-
ческим орнаментом, выполненным штампом по сырой 
глине. обычно орнамент нанесен весьма небрежно или 
сосуд вообще не орнаментирован. на некоторых сосудах 
чередование элементов орнамента заменено отдельными 
не регулярными знаками. в таком случае, в зависимости 

Попасный II, к 3, п 1 
- поясной набор

Попасный II, курган 3, погребение 1 - стремя и удила
могильник Калитвенский Правобережный I.Коллективное погребение ямной культуры

Сохраняя культурное наСледие
92

иССледования в воронежСкой и роСтовСкой облаСтях
93



от содержания рисунка исследователи говорят об отра-
жении в этих знаках мифологических сюжетов, календар-
ных знаков или даже формировании пиктографического 
письма. коллекция таких сосудов пополнилась одним 
из острореберных горшков из погребения в могильнике 
попасный. по плечику этого сосуда изображена решетка, 
зигзаг и свастикообразные знаки. древний человек таким 
образом «записал» какую-то информацию. с накопле-
нием подобных изображений будет возможным их про-
читать и такие попытки делаются уже сейчас (Захарова, 
2000). 

еще в одном кургане было встречено хазарское за-
хоронение, относящееся уже к историческому времени, 
т.е. времени когда существовали письменные источники. 
история хазарского каганата описана многими восточ-
ными авторами, в археологическом отношении каганат 
представлен салтово-маяцкой культурой. собственно 
хазар на территории подонья было немного, основную 
массу населения здесь составляли болгары и аланы. пред-
ставитель последнего народа, скорее всего и был похоро-
нен под одним из курганов могильника попасный II.

по стратиграфической бровке установлено, что в 
древности насыпь не превышала 14 м в диаметре. под 
ней было совершено одно погребение в катакомбе. на 
дне узкой входной ямы было совершено символическое 
захоронение лошади: в углу положена отчлененная голо-
ва взнузданной лошади мордой на север. Ближе к центру 
входной ямы лежали железные накладки на уздечку. дру-
гую половину ямы занимали кости лошадиных ног с ко-
пытами в естественном сочленении. рядом с ними, ближе 

Коллективное захоронение ямной культуры

Курганный могильник Калитвенский Правобережный 
I, курган 4. Тройное погребение катакомбной 

культуры. Зачистка

к краю ступеньки лежало железное стремя. 
ступенчатый вход в погребальную камеру устроен в 

южной стенке. на дне могилы был уложен покойник на 
спине, вытянуто, головой на запад. руки вытянуты вдоль 
туловища, левая положена на таз. череп слегка наклонен в 
сторону от входной ямы, на юг. в головах, между ступень-
кой и черепом находились остатки сопроводительной 
пищи – кости ног и четыре позвонка барана в естествен-
ном сочленении. рядом с костями лежал железный нож, 
предварительно разломанный на две части.

в районе тазовых костей найдена серебряная поясная 
пряжка со щитком и бронзовым язычком. еще две на-
кладки от поясной гарнитуры найдены на тазу и частично 
под левым крылом таза, и три металлические детали по-
ясной гарнитуры лежали под тазом. на пальцах ступней 
ног сохранился органический тлен коричневого цвета, а 
сами пальцы окрашены окислами меди зеленого цвета – 
вероятно остатками краски на обуви.

по набору погребального инвентаря и обряду по-

Тройное захоронение 
катакомбной культуры
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Курганный могильник Калитвенский Правобережный I, курган 4. Катакомбное погребение № 4

гребение датируется VIII-IX вв. 
в курганном могильнике калитвенский правобереж-

ный I в зону землеотвода проектируемого газопровода 
попал курган 4. курганный могильник расположен на 
правом берегу р.калитва, на пологих мысах первой над-
пойменной террасы древнего русла реки, неподалёку от 
с.грай-воронец. собственно насыпи над погребениями 
практически не было. судя по стратиграфии, все погре-
бения были впущены в материковый останец округлой в 
плане формы. на наиболее возвышенной части останца в 
материк впущено 5 разновременных погребений, и одно 
погребение совершено в предматерике-нижней части гу-
мусного слоя. поскольку погребения относятся к разным 
эпохам, то располагаются они бессистемно.

За исключением одного разрушенного погребения 
раннего железного века, остальные пять относятся к эпо-
хе бронзы. самое позднее из них было совершено уже в 
конце эпохи бронзы и даже не достигало материка. Умер-
ший был положен на левый бок, руки согнуты в локтях, 
сильно скорченно – пятки ног подтянуты к тазу. головой 
погребенный ориентирован на северо-запад. перед ли-
цом погребенного был поставлен лепной керамический 
сосуд – плоскодонный, без орнамента. по всем призна-
кам это погребение поздней срубной культуры. 

древнейшее погребение было устроено в эпоху ран-
ней бронзы населением ямной культуры. Могильная яма 
имела подквадратную форму размерами 2,2х1,95 м и 
была ориентирована по сторонам света. Более длинными 

сторонами могила ориентирована по линии запад - вос-
ток. стенки могильной ямы почти отвесные, углы скру-
гленные, дно плоское, ровное. глубина могилы 0,9-1,0 м 
от верхнего уровня материка.

данное погребение представляет несомненный науч-
ный интерес. на дне могилы находилось четыре скелета. 
все они лежали на спине, скорченно, черепами ориен-
тированы на восток. правые руки были согнуты в локте 
и положены на грудь или живот, левые вытянуты вдоль 
туловища. кости скелетов и особенно ступни ног были 
пропитаны красной охрой. следы охры отмечены и на 
органической подстилке (белый тлен), которая покрыва-
ла дно могилы. такое количество погребенных в одной 
могиле встречается нечасто, тем более что захоронения 
ранней бронзы вообще редки. 

Это коллективное захоронение относится к ямной 
культуре эпохи ранней бронзы, но не к самому раннему 
этапу ее развития. погребальный инвентарь отсутствовал, 
так как он чрезвычайно редко встречается в погребениях 
этой культуры. Ямная культура, как и две другие культуры 
степной бронзы – катакомбная и срубная – представляла 
из себя общность культур, разбросанных по всей степи 
восточной европы. происхождение её до конца не вы-
яснено, в её формировании приняло участие большое ко-
личество разнокультурных энеолитических племен, про-
живавших в каспийско-черноморских степях. несмотря 
на огромную территорию, занимаемую ямной культурой, 
у населения сформировался устойчивый и единый по-
гребальный обряд. в раннем его варианте умерший был 
положен в глубокую и обширную яму, на спине, головой 
на восток, колени подняты вверх, пятки ног притянуты к 
тазу. погребальный инвентарь почти всегда отсутствовал 
или был представлен одним лепным сосудом остродон-
ной или округлодонной формы. находки же других пред-
метов – изделий из кости камня и бронзы чрезвычайно 
редки и считаются большой удачей. 

Калитвенский Правобережный I, 
курган 4, погребение 3. 

Керамика
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бронзовый нож в катакомбном 
погребении № 4

еще три погребения совершены в среднем бронзовом 
веке (катакомбная культура) и одно из них тоже было кол-
лективным. на дне могильной ямы подпрямоугольной 
формы было совершено тройное захоронение: взрослого, 
подростка и ребенка. Умершие были положены на пра-
вый бок, скорченно, головами на юго-запад.

погребенные были положены на органическую под-
стилку, от которой сохранился тлен белого цвета. черепа, 
длинные кости, погребальный инвентарь и подстилка 
окрашены красной охрой. рядом со скелетом 1 найдено 
около десятка мелких бронзовых бусин, бронзовые ви-
сочные подвески в 1,5 оборота и комок охры. в северном 
углу могилы обнаружено несколько обломков белемнитов 
в слое охры, небольшое бронзовое шило плоское в сече-
нии и пять костяных трубочек с обработанными краями 
различной длины – так называемая «флейта пана», ана-
логичная найденной в одном из погребений сторожев-
ки. примечательно, что два сосуда, найденные в этом по-
гребении, также аналогичны сторожевским, и украшены 
горизонтальной «ёлочкой».

еще одно погребение было устроено в катакомбе.
входная яма имела подпрямоугольную форму и окру-

глые углы. вход в погребальную камеру был устроен в 
длинной западной стенке в виде пологой ступеньки. вы-
сота входа в погребальную камеру достигала 0,5 м. свод 
погребальной камеры куполообразно поднимался вверх. 
дно могильной камеры находилось на 1,85 м ниже верх-
него уровня материка и на 0,9 м ниже дна входной ямы.

тлен, и посыпан охрой. 
сопроводительный инвентарь состоял из жаровни, 

керамического горшка, бронзовой височной подвески и 
комка тёмно-красной охры. жаровня изготовлена из бо-
ковины керамического сосуда. имеет кирпично-красный 
цвет, поверхность украшена елочным орнаментом. ка-
такомбное население использовало подобные жаровни 
и специальные сосуды-курильницы для воскуривания 
растений наркотического содержания при отправлении 
ритуальных обрядов.

таким образом, в кургане из могильника попасный 
II представлена «триада» бронзового века, включающая 
три основные культуры бронзового века – ямную, ката-
комбную и срубную. Ямное погребение, скорее всего, от-
носится к концу ранней бронзы, а возможно и к началу 
средней. об этом говорит поза умерших, которые уже не 
уложены строго на спине с поднятыми вверх коленями. 
в данном случае позы погребенных являют собой не-
что среднее между классическими ямными и нарождаю-
щимися катакомбными. катакомбные погребения, как 
по обряду захоронения, так и по составу погребального 
инвентаря обнаруживают поразительную близость с по-
гребениями средней бронзы из курганного могильника 
сторожевка в поволжье, несмотря на то, что их разделя-
ют более полутысячи километров.

на дне камеры, лицевой частью к выходу лежал скелет 
– на левом боку, скорченно, черепом на северо-запад. че-
реп покоился на левом плече, правое плечо опущено вниз. 
правая рука согнута в локте под прямым углом и положе-
на на живот, левая протянута к колену. Между бедренной 
костью левой ноги и кистью левой руки на дно могилы 
положен бронзовый нож с ромбовидным лезвием.

погребенный покоился на подстилке, от которой со-
хранился органический тлен белого, черного и коричне-
вого цветов.

погребение относится к катакомбной культуре эпохи 
средней бронзы. само устройство могилы, потребовав-
шее больших трудозатрат, и ее размеры, говорят о высо-
ком социальном статусе погребенного. неподалеку от 
него найдено еще одно погребение, свидетельствующее о 
высоком ранге, но принадлежащее ребенку.

в первую очередь погребение выделялось тем, что 
единственное в кургане сопровождалось поминальной 
тризной. она состояла из головы лошади и её ног. сама 
могильная яма имела подпрямоугольную форму, округлые 
углы, неровные стенки и слегка расширялась в головах. 
на дне могилы, в ее центральной части был погребен ре-
бенок на правом боку, скорченно, головой на запад. руки 
протянуты к ногам. череп имеет следы прижизненной 
деформации. Умерший был положен на подстилку расти-
тельного происхождения, от которой сохранился белый 

Катакомбное погребение № 4.Зарисовка
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