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NEW PRE-SCYTHIAN BURIALS FROM THE VOLGOGRAD REGION.
INTERPRETATION PROBLEMS 1

Alexandr N. Dyachenko
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. The article is devoted to the publication and analysis of new burial materials of the pre-Scythian
period (9th – 7th centuries BC), obtained as a result of excavations of several burial mounds in the Volgograd
region. The work was carried out by the expedition of Volgograd State University from the end of the past to the
beginning of the present century. The burial mounds were located on the coastal terraces of the Don river and
some of its tributaries, as well as on the steppe watersheds associated with the Don basin. The sample includes
seven pre-Scythian burials, the burial rite and clothing material of which allows us to correlate them with the
previously discovered monuments of the Chernogorovskaya Culture of the southern Russian steppes and date
them within the boundaries of the initial stage of the early Iron Age. According to archaeological and
anthropological data, various components were involved in the formation of this culture in the Lower Volga
region and the neighbouring Don and the Volga-Ural regions. The basis was autochthonous substrates of the
Late Bronze Age, as well as cultural formations derived from them at the final stage of the Late Bronze Age. The
combination of local and imported cultural traditions is also reflected in the grave inventory of the studied
series, especially in the ceramic complex, which shows technological and typological features of various origin.
The variety of elements of the funeral rite and the mixed nature of the accompanying inventory of the presented
burial series reflect the complex processes of cultural genesis in the Lower Volga region in the pre-Scythian
period during transition to a nomadic economy.
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НОВЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ ПРЕДСКИФСКОГО ВРЕМЕНИ
С ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 1

Александр Николаевич Дьяченко
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена публикации и анализу новых погребальных материалов предскифского
времени (IX–VII вв. до н.э.), полученных в результате раскопок нескольких курганных могильников на терри-
тории Волгоградской области. Работы были проведены экспедицией Волгоградского госуниверситета в кон-
це прошлого – начале нынешнего века. Исследуемые курганы располагались на береговых террасах Дона и
некоторых его притоков, а также на степных водораздельных участках, приуроченных к Донскому бассейну.
В выборку входят семь погребений предскифского времени, погребальный обряд и вещевой материал кото-
рых позволяет соотнести их с открытыми ранее памятниками черногоровской культуры южнорусских сте-
пей и датировать в границах начального этапа раннего железного века. В формировании этой культуры в
Нижнем Поволжье и на территории соседних регионов Подонья и Волго-Уралья, как свидетельствуют архе-
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ологические и антропологические данные, участвовали различные компоненты. Основу составляли автох-
тонные субстраты эпохи поздней бронзы, а также производные от них культурные образования финального
этапа позднебронзового века. Сочетание местных и привнесенных культурных традиций находит проявление
и в погребальном инвентаре исследуемой серии, особенно в керамическом комплексе, в котором фиксиру-
ются различные по происхождению технологические и типологические основы. Разнообразие элементов
погребального обряда и смешанный характер сопровождающего инвентаря представленной серии погребе-
ний отражают сложные процессы культурогенеза в нижневолжском регионе в предскифское время в усло-
виях перехода к кочевой (номадной) экономике.

Ключевые слова: бронзовый век, ранний железный век, предскифское время, погребальный обряд,
культурогенез, керамический комплекс.
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В предлагаемой статье представлены
неопубликованные ранее материалы погребе-
ний предскифского времени (IX–VII вв. до н.э.)
из курганных могильников, исследованных эк-
спедицией Волгоградского госуниверситета на
территории Волгоградской области в конце про-
шлого – начале нынешнего века. В работе да-
ется их полное описание, рассматриваются
вопросы интерпретации, направленности свя-
зей и хронологии предскифского археологичес-
кого комплекса Нижнего Поволжья.

Публикуемые погребальные памятники
были обнаружены при раскопках шести кур-
ганных могильников, располагавшихся на бе-
реговых террасах степных рек, впадающих в
Дон, а также на водораздельных участках,
приуроченных к Донскому бассейну (рис. 1,1).

Курганный могильник Ветютнев

Могильник, состоящий из 10 курганов,
находился у южной окраины хут. Ветютнев
Фроловского района, в 1–2 км к югу от русла
степной речки Арчеда, левого притока Дона
(рис. 1,1). Раскопки могильника проведены в
1990 г. экспедицией под руководством
В.М. Клепикова [Клепиков, 1991].

В процессе раскопок были обнаружены
два погребения предскифского времени, впу-
щенных, соответственно, в курганы 4 и 6. Оба
кургана сооружены в эпоху средней бронзы.

Курган 4, погребение 2 (рис. 2,3). Пред-
скифское погребение 2 обнаружено в насыпи
кургана на расстоянии 5,45 м к югу от его цен-
тра. Могильная яма имела подпрямоугольную
форму, ориентированную по линии З–В. Ее дли-
на – 2,3 м, ширина восточной стенки – 1,3 м,
западной – 0,9 м, глубина – 0,8 м от совре-

менного горизонта. Вдоль южной стенки по
краю ямы выложены крупные обломки изве-
стняка, несколько камней находилось в мо-
гильном заполнении и на дне ямы.

На дне могильного сооружения, вдоль
его северной стенки, на левом боку с завалом
на спину лежал скелет женщины 20–25 лет
(здесь и далее – половозрастные определе-
ния выполнены антропологами М.А. Балаба-
новой и Е.В. Перервой). Головой и позвоноч-
ным столбом погребенная ориентирована на
восток. Правая рука согнута в локте под пря-
мым углом, ее кисть находилась на локте ле-
вой руки, сильно согнутой в локте, кисть на-
ходилась у лицевых костей. Ноги слабо со-
гнуты в тазобедренных суставах и под ост-
рым углом в коленях. Под костяком и за че-
репом на дне ямы зафиксированы остатки дре-
весной подстилки.

За черепом человека около восточной
стенки ямы лежала трубчатая кость ноги
овцы. Рядом на боку находился сероглиняный
сосуд, имеющий вазообразное тулово с раз-
дутыми боками, высокое прямое горло с рез-
ко отогнутым наружу венчиком и плоское дно.
В черепке отмечена примесь крупнозернис-
того песка. Высота сосуда – 23 см, диаметр
тулова – 23 см, диаметр устья – 15,5 см, диа-
метр дна – 9,7 см (рис. 2,4).

Курган 6, погребение 5 (рис. 2,5). Пред-
скифское погребение 5 было обнаружено на
расстоянии 3,4 м на запад от центра кургана
на уровне материка. Могильная яма имела
прямоугольную форму, продольной осью ори-
ентирована по линии З–В. Западный край ямы
срезан современной траншеей. Длина сохра-
нившейся части ямы – 0,85 м, ширина – 0,6 м,
глубина – 0,4 м от современного горизонта.
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На дне могильной ямы вытянуто на спи-
не лежал скелет ребенка возрастом 6–8 ме-
сяцев, черепом и позвоночным столбом ори-
ентированный на ЮЗ. Погребенный был уло-
жен со значительным отклонением от про-
дольной оси, практически по диагонали. Кос-
ти рук, ребра и позвоночник не сохранились.

Около черепа ребенка лежали фраг-
менты глиняного лепного горшка. По сохра-
нившимся фрагментам установлено, что он
имел округлое тулово вертикальных пропор-
ций, зауженную шейку с отогнутым наружу
венчиком и плоское дно с круговым защи-
пом. По шейке и плечику нанесены два го-
ризонтальных ряда тонких ногтевых вдав-
лений. Черепок в изломе черный с приме-
сью мелкого керамического боя. Высота
сосуда – около 13,5 см, диаметр тулова –
около 12 см (рис. 2,7). В ногах погребенного
находился второй лепной горшок, лежащий на
боку. По форме он был близок к первому со-
суду. Его тулово также имело вытянутые
пропорции, выделено невысокое горло с ото-
гнутым наружу венчиком, дно заужено и под-
черкнуто круговым защипом. По горловине
проходит горизонтальный волнообразный ряд
вдавлений концом заостренной палочки. В че-
репке отмечена примесь мелкого керамичес-
кого боя. Высота сосуда – 22,3 см, диаметр
тулова – 19,6 см, диаметр устья – 12,8 см,
диаметр дна – 11,2 см (рис. 2,6).

Курганный могильник Дубовой

Курганный могильник Дубовой, состоя-
щий из 5 курганов небольшой высоты, распо-
лагался на территории Донского правобере-
жья, на краю высокой надпойменной террасы
р. Дон, в 1 км к западу от хут. Дубовой Илов-
линского района (рис. 1,1). В 1993 г. экспеди-
цией ВолГУ, руководимой автором, были рас-
копаны три кургана [Дьяченко, 1993]. Погре-
бение предскифского времени было обнару-
жено в кургане 2, возведенном в эпоху сред-
ней бронзы.

Курган 2, погребение 2 (рис. 1,9). По-
гребение 2 было впущено в центр кургана.
Могильная яма имела вытянутую подпрямо-
угольную форму, продольной осью ориенти-
рована по линии СЗ – ЮВ. Ее юго-восточ-
ная сторона сильно заужена, торцевые стен-

ки закруглены. Длина ямы – 1,65 м, ширина
ЮВ стороны – 0,3 м, СЗ стороны – 0,65 м,
глубина от нулевой отметки – 1,5 м. В запол-
нении могильной ямы встречались мелкие
угольки и камни.

На дне могильного сооружения вытяну-
то на правом боку лежал скелет подростка,
черепом ориентированный на СЗ. Руки погре-
бенного вытянуты перед туловищем.

Перед лицевыми костями черепа нахо-
дился развал сероглиняного лепного плоско-
донного горшка с плавно расширяющимися к
верху стенками. В верхней части тулово име-
ло сглаженный перегиб, зауженную шейку и
слегка расширенное устье. Днище выделено
круговым защипом. Формовка сосуда доволь-
но грубая, обжиг неравномерный, в изломе
черепка фиксируется обильная примесь ша-
мота. Высота горшка – 14 см, диаметр туло-
ва – 14,2 см, диаметр устья – 10 см, диаметр
дна – 9 см (рис. 1,10).

Курганный могильник
Верхняя Бузиновка

Могильник, включающий 11 курганов,
располагался на территории Донского право-
бережья, на краю надпойменной террасы степ-
ной речки Лиска, впадающей в р. Чир (пра-
вый приток Дона), в 3 км к югу от хут. Верх-
няя Бузиновка Клетского района (рис. 1,1).
Раскопки проведены в 1991 г. экспедицией
ВолГУ под руководством автора [Дьяченко,
Кригер, 1991].

При раскопках самого крупного курга-
на 1 (высота – более 2 м, диаметр – 44 м) в
центральной его части зафиксирован обшир-
ный грабительский котлован, в котором на глу-
бине 0,6 м от нулевой отметки были обнару-
жены разрозненные фрагменты скелета
взрослого человека и бронзовый однолезвий-
ный нож характерной формы. На основании
этих находок сделан вывод о том, что веро-
ятнее всего до ограбления в центре кургана
находилось впускное погребение, относящее-
ся к предскифскому времени.

Бронзовый нож имел выгнутую «горба-
тую» спинку, слегка вогнутое лезвие и плос-
кий прямоугольный черенок с выделенным упо-
ром в основании лезвия. Длина ножа – 9,5 см,
ширина лезвия – 1,8 см (рис. 1,4).
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Курганный могильник Орешкин I

Могильник, состоящий из 24 курганов,
располагался на пологой береговой террасе
степной р. Тишанка, впадающей в р. Медве-
дица (левый приток Дона), в 3 км к северо-
западу от хут. Орешкин Михайловского райо-
на (рис. 1,1). Раскопки на памятнике проведе-
ны в 1989 г. экспедицией ВолГУ под руковод-
ством А.Н. Дьяченко и Б.Ф. Железчикова
[Дьяченко, Железчиков, 1989].

Погребение предскифского времени
(№ 2) обнаружено в кургане 18, сооруженном
в эпоху средней бронзы.

Впускное погребение 2 размещалось в
насыпи кургана, в его центральной части.
Параметры могильной ямы не установлены,
глубина захоронения – 0,4 м от нулевой отмет-
ки. Погребение оказалось разрушенным, ве-
роятно, в процессе распашки, при этом остан-
ки человека большей частью были уничто-
жены. In situ сохранился череп, лежащий на
правой височной кости, и позвонки шейного от-
дела, находившиеся в анатомическом сочле-
нении. Судя по костным останкам, умерший
был положен на правый бок, головой в юго-
западную сторону (рис. 1,2).

Рядом с черепом человека найден круп-
ный фрагмент бронзового однолезвийного
ножа с «горбатой» спинкой и слегка вогнутым
лезвием, черенок не сохранился. Длина фраг-
мента – 6,5 см, ширина лезвия – 1,5 см
(рис. 1,3).

Курганный могильник Саушкин II

Могильник Саушкин II, в который вхо-
дили 4 кургана, находился на высоком пра-
вом берегу р. Дон, в 1–1,5 км на юго-запад
от хут. Саушкин Клетского района (рис. 1,1).
В 2006 г. экспедиция ВолГУ под руковод-
ством И.В. Сергацкова провела раскопки кур-
гана 4, сооруженного над единственным по-
гребением 1, датирующимся предскифским
временем [Сергацков, 2006].

Погребение 1 располагалось в центре
кургана. Могильная яма имела узкую подпря-
моугольную форму с закругленными торцевы-
ми сторонами, продольной осью ориентирова-
на по линии З–В. Ее длина – 1,76 м, ширина –
0,7 м, глубина – 0,75 м от нулевой отметки.

В заполнении встречены отдельные угольки и
мелкие кусочки охры. На дне могилы обнару-
жен скелет мужчины 25–30 лет. Погребенный
лежал вытянуто на правом боку, головой ори-
ентирован на ЗЮЗ. Руки вытянуты перед ту-
ловищем, ноги чуть согнуты в коленях. Меж-
ду грудной клеткой и тазом лежали два нео-
бработанных известняковых камня (рис. 1,5).

В районе живота погребенного найден
кремневый скребок подквадратной формы с
мелко ретушированной рабочей частью. Ма-
териал хорошего качества, коричневого цве-
та. Размеры скребка – 3,7  4 см (рис. 1,7).

При снятии насыпи над погребением 1
были обнаружены небольшая костяная тру-
бочка с обработанными торцевыми сторона-
ми размером 2,5  2,3 см (рис. 1,6) и малень-
кий керамический фрагмент от верхней час-
ти лепного сероглиняного горшка с примесью
шамота в тесте (рис. 1,8). Не исключено, что
эти предметы были перемещены из погребе-
ния 1 в насыпь кургана землероями.

Курганная группа Абганерово V

Группа из трех курганов располагалась
в 0,5 км к ЮВ от окраины с. Абганерово Ок-
тябрьского района, на низкой надпойменной
террасе р. Аксай Есауловский, левого притока
Дона (рис. 1,1). В 1996 г. экспедицией ВолГУ
под руководством автора был раскопан кур-
ган 1, сооруженный в эпоху ранней бронзы [Дья-
ченко, 1996].

Погребение 8, датированное предскифс-
ким временем, было впущено в центральную
часть кургана. Оно размещалось в могиль-
ном заполнении основного погребения, совер-
шенного в обширной подквадратной яме, по-
этому конфигурацию могильного сооружения
погребения 8 установить не удалось. На глу-
бине 2,5 м от нулевой отметки обнаружен ске-
лет мужчины 35–40 лет, лежащий вытянуто
на спине с разворотом на левый бок, черепом
ориентирован на ЮВ. При этом череп лежал
также на левой стороне. Левая рука погребен-
ного вытянута вдоль туловища, правая согну-
та в локте под тупым углом, кисти сведены
вместе. На правой бедренной кости обнару-
жена костная мозоль, образовавшаяся на ме-
сте перелома. В результате этой травмы пра-
вая нога оказалась короче левой (рис. 2,1).
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Перед лицом погребенного находился
раздавленный землей сероглиняный плоско-
донный сосуд, имеющий шаровидное тулово
с прямым широким горлом и резко оттянутым
наружу венчиком. Сосуд орнаментирован вер-
тикальными пучками тонких врезных линий,
разделенных свисающими нитями оттисков
ложновитого шнура, а также круговой прочер-
ченной линией и двумя горизонтальными ли-
ниями оттисков шнура, проходящих по горло-
вине. Сосуд хорошо сформован, возможно,
подправлен на круге. Тесто в изломе корич-
неватого оттенка, с обильной примесью круп-
нозернистого песка. Высота сосуда – 21,4 см,
диаметр тулова – 20,4 см, диаметр устья –
12,4 см, диаметр дна – 8,0 см (рис. 2,2). Меж-
ду кистью правой руки и левым предплечьем
погребенного лежала кость задней ноги круп-
ного животного, возможно лошади (?).

Несмотря на некоторое визуальное раз-
личие представленных археологических ма-
териалов, особенности погребального обря-
да и характерные детали вещевого комплек-
са позволяют отнести их к одному хроноло-
гическому горизонту и рассматривать в рам-
ках так называемого переходного периода,
предшествующего утверждению в степной
Евразии культур скифо-сарматского облика
[Смирнов, 1964, с. 26–33]. Для обозначения
этого периода в литературе используются
определения «предскифское» или «предсав-
роматское» время, в зависимости от терри-
ториальной принадлежности соответствую-
щих памятников, либо этнически окрашенное
«киммерийское» время.

Главное содержание этого периода – окон-
чательный переход к номадизму (кочевниче-
ству), утверждение нового хозяйственно-куль-
турного типа, связанного с распространением
в степях Восточной Европы и их пограничья
подвижных форм скотоводства. Этот процесс
совпадает с вступлением народов, населяющих
степи Евразии, и их «цивилизованных» соседей
в ранний железный век.

Публикуемые погребальные памятники
территориально приурочены к бассейну Дона.
Почти все они впущены в курганы бронзово-
го века, как правило, в центральные части
курганных насыпей. Исключение составляет
погребение 1 в кургане 4 могильника Сауш-
кин II, являющееся основным. Доминирующая

форма могильного сооружения – простая под-
прямоугольная яма. В трех случаях формы
могильных конструкций не установлены, при
этом не исключается их подпрямоугольная
конфигурация.

Позиция и ориентировка погребенных в
выборке отличаются разнообразием, что в
целом характеризует нижневолжский архео-
логический комплекс предскифского времени
[Мамонтов, 1980, с. 175–194; Дворниченко,
1982, с. 59–64; Потапов, 2000, с. 6–21]. Зафик-
сировано скорченное положение на левом боку
при восточной ориентировке (Ветютнев,
кург. 4, погр. 2), вытянутое на боку или на спине
с ориентировкой в западную сторону (Ветют-
нев, кург. 6, погр. 5; Дубовой, кург. 2 погр. 2;
Саушкин II, кург. 4, погр. 1; Орешкин, кург. 18,
погр. 2). В одном случае погребенный лежал
вытянуто на спине с разворотом на левый бок
при юго-восточной ориентировке (Абганеро-
во V, кург. 1, погр. 8). Таким образом, в четы-
рех погребениях из семи отмечена западная
ориентировка умерших. Какой-либо отчетли-
вой взаимосвязи между позой погребенного и
его ориентировкой не установлено.

Среди других элементов ритуала, отра-
жающих специфику захоронений указанного
периода, следует отметить наличие каменной
вымостки над погребением 2 кургана 4 мо-
гильника Ветютнев (рис. 2,3). Эта обрядовая
деталь в большей степени характерна для
погребений раннего (черногоровского) этапа
предскифского периода, но встречается и на
позднем (новочеркасском) этапе в матери-
алах степей Причерноморья, Предкавказья
и Нижнего Подонья [Лукьяшко,  1999,
с. 129–144]. В нижневолжских синхронных
комплексах каменная вымостка встречается
довольно редко и в определенной мере эта де-
таль могильного обустройства может отра-
жать направленность связей населения Ниж-
него Поволжья в «переходное» время.

Инвентарь публикуемых погребений не-
многочисленен, но достаточно показателен.
Наиболее интересна керамическая коллекция,
в которой выделяются две группы сосудов,
различающихся как типологически, так и тех-
нологически.

Два сероглиняных, качественно сформо-
ванных сосуда относятся к типу «корчаг».
Они имеют округлое тулово с раздутыми
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боками и высоким горлом, у одного из них
горло плавно изогнутое, у другого прямое,
венчики резко отогнуты, в глине присутству-
ет примесь крупного песка. Экземпляр из
кургана 1 курганной группы Абганерово V
украшен врезным и прочерченным орнамен-
том (рис. 2,2,4). Форма и структура теста
этих сосудов не имеют аналогов в местной
керамике предшествующего периода поздней
и финальной бронзы, в то же время они хоро-
шо известны в материалах финальной брон-
зы Северного и Северо-Западного Причер-
номорья, в частности в керамическом комп-
лексе белозерской культуры. Некоторые ис-
следователи появление этого типа керамики
связывают с влиянием культур фракийского
гальштата Карпато-Дунайского бассейна
[Ванчугов, 1982, с. 44–52]. Вероятно, не по-
зднее VIII в. до н.э. указанный тип керамики
распространяется в степях Подонья и Ниж-
него Поволжья, маркируя развитый этап
предскифского периода. Необходимо отме-
тить, что обе корчаги из выборки сопровож-
дали погребенных с восточной и юго-восточ-
ной ориентировкой, при положении скорчен-
но на боку и вытянуто на спине (рис. 2,1–4),
то есть с позицией, считающейся ранним
признаком [Дворниченко, 1982, с. 59–64; Ма-
монтов, 1994, с. 48–50; Лукьяшко, 1999,
с. 129–144]. В то же время корчаги встреча-
ются вместе с вытянутыми на спине погре-
бенными, ориентированными на запад. Бли-
жайшее подтверждение этому – погребение 1
кургана 3 из могильника Шляховский II, на-
ходящегося рядом с могильником Ветютнев,
где подобная корчага сопровождала погре-
бенного, лежащего вытянуто на спине голо-
вой на запад [Клепиков, 2016, с. 95–104]. Этот
факт может служить дополнительным под-
тверждением тому, что в Нижнем Поволжье
разные обрядовые группы и варианты сосу-
ществуют на протяжении практически всего
предскифского периода.

Другую группу керамики образуют леп-
ные слабопрофилированные горшки вытяну-
тых пропорций, происходящие из двух погре-
бений могильников Дубовой и Ветютнев
(рис. 1,10, 2,6,7). Они сопровождали погребен-
ных, лежащих в одном случае вытянуто на
спине, в другом – вытянуто на боку, ориенти-
рованных в западную сторону. Тесто сосудов

рыхловатое, с обильной примесью шамота.
Один из них орнаментирован круговым рядом
наколов концом палочки, другой – ногтевыми
вдавлениями, венчик и днище оттянуты нару-
жу круговым защипом. Эта простая горшко-
видная форма посуды, имея прототипы в ке-
рамике срубной культуры и культур финаль-
ной бронзы Нижнего Поволжья, в раннем же-
лезном веке станет «основой» для формиро-
вания керамического комплекса савроматс-
кой культуры. К.Ф. Смирнов относил подоб-
ный тип лепной керамики к «переходному» пе-
риоду, датируя его VIII–VII вв. до н.э. [Смир-
нов, Петренко, 1963, табл. 6].

Помимо керамики в коллекцию находок
предскифского времени входят два бронзовых
однолезвийных ножа, имеющих горбатую
спинку и слегка вогнутое лезвие (рис. 1,3,4).
Оба экземпляра происходят из разрушенных
погребений, обнаруженных в насыпи курганов.
У одного из них черенок обломан, второй имел
выступ при переходе от черенка к лезвию.
Ножи подобного типа, имеющие небольшие
размеры, горбатую спинку и чуть вогнутое
лезвие, широко распространены в материалах
предскифского времени в степных районах юга
Восточной Европы, от Причерноморья до
Предкавказья, Нижнего Подонья и Поволжья
[Мамонтов, 1980, с. 175–194; Дворниченко,
1982, с. 59–64; Махортых, 1997, с. 4–13; Лукь-
яшко, 1999, с. 150–157]. Наибольшее их коли-
чество фиксируется в Нижнем Поволжье и
степном Подонье. Возможная исходная фор-
ма таких ножей – так называемый «камы-
шевахский» тип, название которого связано
с эпонимным памятником в Донецкой облас-
ти. Особенностью нижневолжских ножей яв-
ляется более узкое лезвие по сравнению с
классическими образцами. Впрочем, не ис-
ключено, что некоторая зауженность лезвия
связана с длительным хозяйственным ис-
пользованием ножей в условиях дефицита
металла и удаленности от мест их производ-
ства. В целом время их бытования в степях
Восточной Европы приходится на IX–VIII вв.
до н.э. Для нижневолжских погребальных
комплексов с подобными ножами оптималь-
ная дата может быть определена в границах
конца IX–VIII в. до н.э. К этому времени,
вероятнее всего, следует отнести и всю пуб-
ликуемую подборку погребений.
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Выводы

Представленные материалы, а также
открытые ранее погребальные памятники
предскифского времени в Нижнем Поволжье
и соседних регионах степного и лесостепного
Подонья, несмотря на многообразие погре-
бальных форм и некоторое различие в веще-
вом комплексе, позволяют рассматривать их
в рамках единой черногоровской культуры.

Формирование черногоровской культуры
проходило на широкой основе, при участии
носителей финального периода поздней брон-
зы различных территорий. На юге Восточной
Европы в образовании предскифского культур-
ного комплекса сказывалось влияние белозер-
ской культуры. В Поволжье становление и
развитие культуры предскифского (предсав-
роматского) облика исследователи связыва-
ют с хвалынской культурой финала поздней
бронзы, которая, в свою очередь, генетичес-
ки связана со срубной культурой. Не исклю-
чается возможное участие в этом процессе
населения глубинных степных районов Вол-
го-Уралья, оставивших памятники «нурского»
типа, синхронные позднехвалынским. В Ниж-
нем Подонье на формирование черногоровс-
кого (предскифского) культурного комплекса
оказала влияние кобяковская культура [Ма-
лов, 1987; Качалова, 1989; Потапов, 2000; По-
тапов, 2010].

Многокомпонентность облика культуры
предскифского времени проявляется, прежде
всего, в погребальном обряде, но не только.
О многокомпонентном характере физическо-

го облика населения этого периода свидетель-
ствуют данные палеоантропологических ис-
следований.

Так, М.А. Балабанова, отмечая малочис-
ленность памятников «киммерийского време-
ни» и сложности их интерпретации, выделяет
как минимум три морфологических типа,
существовавших на территории Волго-Окско-
го междуречья, Калмыкии и Поднепровья.
Один из них связан, вероятно, с позднебронзо-
вым субстратом, то есть с носителями сруб-
ной культуры. Второй и третий компоненты, по
мнению М.А. Балабановой, связаны с этнокуль-
турными процессами, протекавшими на терри-
тории Центральной Азии в начале I тыс. до н.э.,
с образованием племенных союзов и оконча-
тельным переходом на кочевую систему хозяй-
ствования [Балабанова, 2005, с. 160].

Новые археологические материалы с
территории Волгоградской области, представ-
ленные в данной публикации, в полной мере
отражают разнообразие и смешанный харак-
тер основных элементов, составляющих об-
лик культуры предскифского времени.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Новые погребальные материалы предскифского времени (чертежи и рисунки И.А. Будаева):
Карта-схема: 1 – расположение памятников.

Планы погребений и рисунки вещей: 2, 3 – Орешкин I, кург. 18, погр. 2; 4 – Верхняя Бузиновка, кург. 1, насыпь;
5–8 – Саушкин II, кург. 4, погр. 1; 9, 10 – Дубовой, кург. 2, погр. 2

Fig. 1. New funerary monuments of the pre-Scythian period (drawings by I.A. Budaev):
Map: 1 – location of monuments.

Burial plans and drawings of things: 2, 3 – Oreshkin I, kurgan 18, burial 2; 4 – Verkhnyaya Buzinovka, kurgan 1, mound;
5–8 – Saushkin II, kurgan 4, burial 1; 9, 10 – Dubovoy, kurgan 2, burial 2
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Рис. 2. Планы погребений и рисунки вещей предскифского времени (чертежи и рисунки И.А. Будаева):
1, 2 – Абганерово V, кург. 1, погр. 8; 3, 4 – Ветютнев, кург. 4, погр. 2;

5–7 – Ветютнев, кург. 6, погр. 5

Fig. 2. Burial plans and drawings of pre-Scythian things (drawings by I.A. Budaev):
1, 2 - Abganerovo V, kurgan 1, burial 8; 3, 4 – Vetyutnev, kurgan 4, burial 2;

5–7 – Vetyutnev, kurgan 6, burial 5
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