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Abstract. The article is devoted to the publication of the early iron age funerary monuments of the Shlyahovsky
burial mound,  located in the Volga-Don interfluve. There is description of the two burials of pre-Sauromatian time,
two of them belong to early Sarmatian time and the other two are related to the late Sarmatian time. The author
analyzes the peculiarities of the funeral rite and clothing inventory, identifies chronological position and suggests
dates of burial complexes.
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Аннотация. Статья посвящена публикации погребальных памятников раннего железного века из мо-
гильника Шляховский, расположенного в Волго-Донском междуречье. Дано описание двух погребений пред-
савроматского времени, двух – раннесарматских и двух, относящихся к позднесарматскому времени. Анали-
зируются особенности погребального обряда и вещевого инвентаря, определены хронологические позиции
и предложена датировка погребальных комплексов.

Ключевые слова: предсавроматское время, раннесарматская культура, позднесарматская культура,
Волго-Донское междуречье.

В 1989 г. археологическая экспедиция
Волгоградского государственного университе-
та исследовала курганы на территории Фро-
ловского района Волгоградской области в зоне
строительства I очереди Фроловской ороси-
тельной системы. Экспедицией было раско-
пано 15 курганов, объединенных в 3 группы,
расположенные на пахотном поле колхоза
«Путь Ленина» северо-западнее хут. Шляхов-
ский. Из 78 погребений 2 были отнесены к эпо-

хе энеолита, 56 были срубного времени, 2 –
киммерийского, 4 – сарматского, 6 – средне-
векового периода. 8 погребений не были ат-
рибутированы из-за отсутствия вещевого ма-
териала и разрушенности погребений.

Наиболее яркие энеолитические и сред-
невековые комплексы были опубликованы
вскоре после раскопок [Клепиков, 1994, с. 97–
102; Круглов, 1993, с. 138–151], однако погре-
бения, относящиеся к раннему железному веку,
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были востребованы исключительно в статис-
тических подсчетах. В то же время они име-
ют самостоятельную ценность, представляя
интерес как для киммерийского времени, так
и для раннесарматского и позднесарматского
периодов.

Курганная группа Шляховский I рас-
полагалась на пахотном поле, на возвышен-
ности, в 1,1 км к ЗСЗ от хут. Шляховский.

Курган 1. Средняя высота кургана по
нивелировке – 0,43 м. В плане курган имел
форму овала. Длина по линии З-В – 30 м, по
линии С-Ю – 26 м. Насыпь сооружена над по-
гребением срубной культуры.

Погребение 3 (впускное) было обнару-
жено на расстоянии 2,65 м к востоку от цент-
рального репера. Могильная яма удлиненной
овальной формы, длинной осью ориентирова-
на по линии ВСВ-ЗЮЗ. Длина ямы по дну –
2 м, ширина ямы – 0,7 м, глубина от совре-
менной поверхности – 1,52 м. На дне могиль-
ной ямы лежал скелет мужчины 20–25 лет,
вытянуто, левая рука вдоль туловища, кистью
на тазовых костях, правая рука вытянута и от-
ведена вправо. Черепом и позвоночным стол-
бом погребенный ориентирован на ЗЮЗ. Ве-
щей нет (рис. 1,1).

Курган 3. Средняя высота кургана по
нивелировке – 1,7 м, насыпь в плане имела
форму овала, вытянутого по линии запад –
восток. Длина по линии З-В – 42 м, по линии
С-Ю – 32 м. Курган сооружен над погребени-
ем срубной культуры.

Погребение 1 (впускное). Погребение
обнаружено на расстоянии 2,6 м к ЗЮЗ от цен-
трального репера на глубине 0,85 м от совре-
менной поверхности. Могильная яма в насы-
пи почти не прослеживалась. Зафиксирована
лишь северная стенка. Вероятно, яма была
узкой прямоугольной с закругленными углами.
Скелет взрослого человека лежал на спине
вытянуто, головой и позвоночным столбом
ориентированный на запад. Левая рука лежа-
ла вдоль туловища, правая – кистью на тазо-
вых костях (рис. 1,2).

1. Перед лицевыми костями с северной
стороны на расстоянии 5 см стоял глиняный
лепной сосуд. Сосуд имел высокое расширя-
ющееся к тулову горло с сильно отогнутым
наружу венчиком, биконическое тулово, оття-
нутое ко дну, и плоское дно с круговым защи-

пом. Тесто в изломе черное с примесью тол-
ченой керамики. Высота сосуда – 24,1 см,
диаметр по венчику – 11,5 см, диаметр гор-
ла – 9,5 см, диаметр тулова – 22,8 см, диа-
метр по дну – 9,8 см, толщина стенок – 0,9 см
(рис. 1,3).

2. В области живота под локтевым сус-
тавом лежал бронзовый нож, однолезвийный,
черешковый. Длина лезвия – 8,2 см, ширина
сохранившейся части – 1,8 см, длина широ-
кой части – 2,5 см (рис. 1,4).

Курганная группа Шляховский II рас-
полагалась на том же пахотном поле, что и
Шляховский I, через балку от нее, на расстоя-
нии 1 км 50 м к СВ от первой группы.

Курган 4 распахан. Средняя высота кур-
гана по нивелировке – 0,68 м, диаметр насы-
пи – 22 м. Основное погребение срубное.

Погребение 1 (впускное) было обнару-
жено на расстоянии 2 м к ЗСЗ от центрально-
го репера. Могильная яма прямоугольной фор-
мы длинной осью была ориентирована по ли-
нии С-Ю. Длина ямы – 2,27 м, ширина – 0,83 м,
глубина от современной поверхности – 1,09 м.
В засыпи ямы была видна тонкая прослойка
камышового перекрытия, провалившаяся в
яму. На дне могильной ямы лежал скелет жен-
щины 55–60 лет вытянуто на спине, головой и
позвоночным столбом ориентированный на юг,
лицевыми костями к СВ. Руки уложены вдоль
туловища. Левая рука слабо согнута в локте
и кистью на тазовой кости. Ноги вытянуты.
Погребенная лежала в гробовище, остатки ко-
торого прослежены над костями погребенной
и под ними. Дно гробовища было, видимо, вы-
стелено камышовой подстилкой, следы кото-
рой обнаружены под костяком (рис. 2,1).

1. За головой в 15 см от южной стенки
лежал треугольный обломок дисковидного
бронзового зеркала с валиком по краю. Шири-
на валика – 1,1 см, толщина валика – 0,4 см,
толщина плоской части зеркала – 0,5 см, вос-
становленный диаметр диска – 14 см (рис. 2,4).

2. Под черепом погребенной и у правого
плеча найдены кусочки реальгара (6 шт.).

3. У левого плеча погребенной найден
кусок мела, в ногах еще один.

4. В области запястий обеих рук и на та-
зовых костях собрано 49 бус (рис. 2,3). Из них:

а) округлая поперечно-сжатая с внутрен-
ним серебрением, отверстие овальное, с од-
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ной стороны фаска – 1 шт. Высота – 5 мм,
ширина – 3 мм, длина – 5 мм, длина отвер-
стия – 2 мм;

б) серо-фиолетовые прозрачные и полу-
прозрачные стеклянные бусы, округлые, про-
дольно сжатые – 41 шт. Высота – 5–6 мм, ши-
рина – 5–6 мм, длина – 4,8 мм, диаметр от-
верстия – 1–2 мм;

в) округлые, прозрачные поперечно-сжа-
тые бусы из лимонно-желтого стекла – 3 шт.
Высота – 6 мм, ширина – 4 мм, длина – 6 мм,
диаметр отверстия – 3 мм;

г) округло-бугристые бусы с внутренним
золочением – 3 шт. Высота – 5 мм, ширина –
3 мм, длина – 5 мм, диаметр отверстия – 3 мм;

д) фрагмент меловой цилиндрической
пронизи очень плохой сохранности – 1 шт.

5. В области щиколоток собрана 41 бу-
сина (рис. 2,3). Из них:

е) уплощенно-биконические бусы из тем-
но-желтого стекла – 12 шт. Высота – 5–6 мм,
длина – 5–6 мм, ширина – 2–4 мм, диаметр
отверстия – 2–3 мм;

ж) цилиндрические стеклянные с внут-
ренним серебрением – 15 шт. Высота – 4 мм,
ширина – 2–3 мм, длина – 4 мм, диаметр от-
верстия – 2 мм;

з) округлые с внутренним серебрением –
4 шт. Высота – 5 мм, ширина –3 мм, длина –
5 мм, диаметр отверстия – 2 мм;

и, к) округлые продольно-сжатые серо-
фиолетового цвета (как у пояса) – 2 шт. Вы-
сота – 5 мм, ширина – 6 мм, длина – 5 мм,
диаметр отверстия – 2 мм;

л) округлая бусина из янтарного прозрач-
ного стекла – 1 шт. Высота – 6 мм, ширина –
4 мм, длина – 6 мм, диаметр отверстия – 2 мм;

м) округлые бусы из лимонно-желтого
прозрачного стекла, некоторые с закраинка-
ми – 7 шт. Высота – 5 мм, ширина – 6 мм,
длина – 5 мм, диаметр отверстия – 3 мм.

6. В ногах погребенной стоял глиняный
лепной сосуд с шаровидным туловом и плос-
ким дном. Верхняя часть сосуда разрушена.
Сохранился обломок венчика. Судя по нему,
сосуд имел короткое горло и отогнутый нару-
жу венчик. Тесто в изломе черное с приме-
сью керамического боя и известняковых (?)
вкраплений. Высота сохранившейся части
тулова – 20,2 см, предполагаемая высота все-
го сосуда – 23,3 см, диаметр тулова – 19,9 см,

диаметр дна – 9 см, толщина стенки – 0,9 см,
предполагаемый диаметр по венчику – 2,9 см
(рис. 2,2).

7. Рядом с описанным сосудом в ногах
стояла половина маленького лепного сосуда с
плоским дном, округлым туловом, выделен-
ным плечиком, прямым высоким горлом и
слабо отогнутым наружу венчиком. Тесто в
изломе черное, без видимых вкраплений. Вы-
сота сосуда – 10,5 см, диаметр по венчику –
7 см, диаметр тулова – 9,6 см, диаметр по
дну – 6 см, толщина стенки – 0,7 см (рис. 2,5).

8. Вдоль правой ноги в области плюсны
лежала лопатка овцы.

9. Под позвоночником в области пояса
найдена круглая уплощенная галька.

Курганная группа Шляховский III рас-
полагалась в 3 км к северо-западу от группы
Шляховский I.

Курган 2 располагался на пахотном поле,
но не распахивался из-за больших размеров;
в прошлом на нем была установлена деревян-
ная триангуляционная вышка. Высота курга-
на по нивелировке 2,46 м, диаметр насыпи-
37 м. Основное погребение срубное.

Погребение 1 (впускное) было обнару-
жено на расстоянии 0,4 м к западу от цент-
рального репера. Могильная яма прямоуголь-
ной формы длинной осью была ориентирова-
на по линии С-Ю. Длина ямы 3,3 м, ширина в
центре – 0,9 м, в северной части до 1 м. Яма
имела в южной части восточной стенки не-
большой подбой, где обнаружен череп чело-
века. Ширина подбоя – 0,2 м, глубина от со-
временной поверхности – 2,55 м. В погребе-
нии на дне ямы зафиксирован контур деревян-
ного гробовища прямоугольной формы длиной
2,35 м, шириной до 0,6 м. Сверху гробовище
было перекрыто деревянными плахами. Под
перекрытием прослежены плохо сохранивши-
еся кости погребенного. Видимо, прорытая
сверху яма приводила к постоянному прома-
чиванию погребения, так как от костей сохра-
нились в основном лишь белесые следы. Судя
по прослеженным костям правой руки и пра-
вой ноги, погребенный лежал на спине вытя-
нуто, руки вдоль туловища, головой ориенти-
рован на север (рис. 3,1).

1. Вдоль берцовой кости левой ноги на-
конечниками на юг были положены стрелы.
Железные наконечники стрел сильно коррори-
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зированы и сплавлены в одну массу. Тем не
менее ясно, что это трехлопастные черешко-
вые наконечники стрел с треугольной голов-
кой и срезанными под острым углом лопастя-
ми. Длина головки – 2,3 см, длина сохранив-
шихся обломков черешков – 2,7 см. Черешки
толщиной 0,4 см, заострены к концу. Продол-
жением наконечников были древки стрел, из-
готовленные из дерева, длиной сохранившей-
ся части до 22 см, несколько уплощенные, в
сечении 1,5 мм  2,5 мм. Основания стрел име-
ли утолщения 4,5 мм с вырезом для наложения
тетивы. Длина выреза 6 мм. Древки и утолще-
ния окрашены в красный цвет (рис. 3,3,4).

2. В ногах погребенного обнаружен сильно
коррозированный обломок железного предмета.

3. За костями плюсны левой ноги на де-
ревянном перекрытии найден раздавленный гли-
няный лепной кувшин с небольшой петлевид-
ной ручкой. Кувшин имеет плоское дно, круг-
лое тулово, прямое горло и отогнутый наружу
венчик. Горло от плечика отделяется круговым
валиком, сформированным из теста сосуда.
Плечико орнаментировано круговой зигзагооб-
разной линией, под которой проходит прямая
круговая линия, также прочерченная острым
концом палочки. Ручка орнаментирована
«елочкой», нанесенной косыми насечками. Те-
сто в изломе черное с примесью песка. Высо-
та сосуда 22,9 см, диаметр венчика – 11,4 см,
высота ручки – 6 см, диаметр ручки 1,6  2 см,
толщина – 0,8 см (рис. 3,2).

4. На одном из фрагментов стенки кув-
шина лежал округлый кусок смолы диамет-
ром 2 см.

5. Под деревянным перекрытием рядом
с кувшином лежал обломок кости крупного
домашнего животного. Сохранность плохая.

Курган 5 располагался на пахотном поле,
насыпь распахана. Высота кургана по ниве-
лировке – 0,76 м, диаметр насыпи – 35 м.
Основное погребение относится к срубной
культуре.

Погребение 2 (впускное) было обнару-
жено в насыпи под центральным репером на
глубине 0,3 м. Могильная яма не прослежива-
лась. Скелет женщины, частично разрушен-
ный распашкой, лежал на спине вытянуто, го-
ловой и позвоночным столбом ориентирован-
ный на север. Череп разрушен, не сохранились
кости правой руки и ног, за исключением ле-

вой бедренной кости. Правая рука вытянута
вдоль туловища. Ноги, видимо, также вытя-
нуты. У левого плеча, на левой плечевой ко-
сти, лежали кости рук, ребра и фрагменты
черепа младенца. Под скелетом погребен-
ной прослежено дерево гробовища (рис. 4,1).

1. У левой бедренной кости лежал в об-
ломках глиняный лепной горшок с плоским дном,
округлым туловом, расширяющимися горлом и
отогнутым наружу венчиком. Тесто в изломе
черное, с примесью толченой керамики и круп-
нозернистого песка. Высота сосуда – 14,9 см,
диаметр венчика – 12 см, диаметр тулова –
13,5 см, дна – 8,6 см, диаметр горла – 10,3 см,
толщина стенки – 1,2 см (рис. 4,2).

Курган 7 также располагался на пашне
у края поля. Высота кургана по нивелировке –
0,68 м, диаметр насыпи – 35 м. Основное по-
гребение относится к срубной культуре.

Погребение 2 (впускное) было обнару-
жено на расстоянии 3,3 м к востоку от цент-
рального репера на глубине 0,8 м от современ-
ной поверхности. Контуры могильной ямы не
прослеживались. Погребенный (мужчина 35–
40 лет) лежал вытянуто на спине, головой и
позвоночным столбом ориентирован на север.
Левая рука вытянута вдоль туловища, правая
отсутствует. Ноги вытянуты. Под погребен-
ным прослежены следы древесной подстил-
ки (рис. 4,3).

1. Вдоль правой руки лежали обломки
клинка железного меча. Длина сохранившей-
ся части – 14,5 см, ширина – до 3,5 см, тол-
щина – 1,2 см. Клинок обоюдоострый, ромбо-
видный в сечении (рис. 4,5).

2. Между берцовых костей погребенно-
го обнаружены кости ноги барана.

3. У стопы левой ноги стоял раздавлен-
ный землей глиняный лепной сосуд с плоским
дном, округлым туловом, короткой шейкой и
отогнутым наружу венчиком. Тесто в изломе
черное с примесью мелкотолченой керамики.
Высота сосуда – 14 см, диаметр венчика –
10,8 см, диаметр горла – 9,3 см, диаметр ту-
лова – 13,7 см, диаметр дна – 7 см, толщина
стенки – 0,65 см (рис. 4,4).

Среди погребений могильника Шляхов-
ский раннего железного века два комплекса
можно отнести к предсавроматскому време-
ни (Шляховский I, курган 1, погребение 3, и
курган 3, погребение 1). Погребальный обряд
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и небогатый набор погребального инвентаря
вписывается в уже внушительный список па-
мятников, опубликованный в свое время ис-
следователями Нижнего Поволжья [Мамон-
тов, 1980; Дворниченко, 1981]. Вытянутое по-
ложение погребенных с ориентировкой к за-
паду становится преобладающей традицией
к концу VIII – началу VII в. до н. э. [Лукьяш-
ко, 1999, с. 142]. Бронзовый черешковый нож
с прогнутой спинкой и уступом у перехода к
черешку (рис. 1,4) имеет аналогии на Ниж-
нем Дону и Северном Кавказе и датируется в
указанных хронологических рамках [Лукьяш-
ко, 1999, с. 156–157]. Глиняная корчага удли-
ненных пропорций с выделенной придонной
частью и высоким горлом (рис. 1,3) хорошо
известна в предскифском керамическом ком-
плексе и также может быть отнесена к VIII–
VII вв. до н. э. [Лукьяшко, 1999, с. 174–175].

Двумя погребениями представлен ранне-
сарматский период. Впускные погребения с
вытянутым положением костяка характерны
для этого периода. Южная ориентировка жен-
щины, погребенной в деревянном гробовище
(Шляховский II, курган 4, погребение 1), так-
же традиционна для раннесарматской культу-
ры. Найденный в головах треугольный обло-
мок бронзового зеркала с валиком по краю –
частая находка в комплексах раннесарматс-
кой культуры и позволяет датировать погре-
бение III–I вв. до н. э. [Скрипкин, 1990, с. 151].
К этому же времени следует отнести глиня-
тые лепные сосуды, традиционные для разви-

той раннесарматской культуры. Горшок с ко-
ротким цилиндрическим горлом, шаровидным
туловом и плоским дном (рис. 2,2) имеет мно-
гочисленные аналогии в комплексах III – се-
редины II в. до н. э. Нижнего Поволжья [Кле-
пиков, 2002, рис. 16] и Приуралья [Моргунова
и др., 2003, рис. 98,4]. Нижнюю границу опре-
деляют стеклянные бусы с внутренней позо-
лотой, неизвестные в погребениях ранее III в.
до н. э. [Алексеева, 1978, с. 29].

Погребение 1 из кургана 2 (Шляховский III)
также может быть в целом датировано в хро-
нологических границах III–I вв. до н. э. Леп-
ные кувшины с петлевидной ручкой и прочер-
ченным орнаментом по плечику не редкость
раннесарматском инвентаре [Скрипкин, 1990,
рис. 45], как и железные трехлопастные че-
решковые наконечники стрел. Интерес пред-
ставляет ориентировка головой на север, что
является инновацией для раннесарматских по-
гребений, сужая время бытования до II–I вв.
до н. э. [Клепиков, 2014, с. 51–55].

Еще два впущенных в насыпь погребе-
ния из могильника Шляховский III (курган 5,
погребение 2, и курган 7, погребение 2) могут
быть определены как позднесарматские по
положению и ориентировке костяков в север-
ный сектор. Невозможность проследить гра-
ницы ям, невыразительные лепные плоскодон-
ные горшки с отогнутым наружу венчиком,
обломок лезвия меча дают возможность оп-
ределить лишь общие временные границы в
пределах II–IV вв. н. э.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Погребения предсавроматского времени. Могильник Шляховский I:
1 – курган 1, погребение 3; 2 – курган 3, погребение 1; 3 – глиняная корчага; 4 – бронзовый нож
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Рис. 2. Раннесарматское погребение. Могильник Шляховский II:
1 – курган 4, погребение 1; 2 – глиняный горшок; 3 – стеклянные бусы;

4 – бронзовое зеркало; 5 – глиняный горшок
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Рис. 3. Раннесарматское погребение. Могильник Шляховский III:
1 – курган 2, погребение 1; 2 – глиняный кувшин; 3 – железные наконечники стрел; 4 – древко стрелы
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Рис. 4. Погребения позднесарматского времени. Могильник Шляховский III:
1 – курган 5, погребение 2; 2 – глиняный горшок; 3 – курган 7, погребение 2; 4 – глиняный горшок;

5 – обломок железного меча
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