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BRONZE AGE KURGAN KALINOVSKY II.
ARCHAEOLOGICAL  AND ANTHROPOLOGICAL  STUDY PERSPECTIVES 1
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Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Evgeniy V. Pererva
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. The Paper presents publication and analysis of the burial materials from excavations of a detached
kurgan Kalinovsky II located in the central part of the Volga-Don interfluve near the eastern outskirts of the
Kalinovsky farm of the Frolovsky district of the Volgograd region. The kurgan under consideration is located on the
southern Archeda steppe riverside terrace of the left confluent of the Medveditsa River belonging to the Don River
basin. The excavations were carried out in 2022 by the expedition of the Volgograd State University. In the course
of the excavations, it was found that the archeological site was a kurgan-cemetery which had functioned for a long
time. It contained 20 burials of an extended chronological period from the Bronze Age to the Early Iron Age. This
study examines burial complexes of the Bronze Age from archaeological and anthropological perspectives and is
based on the materials from 12 burials. The main burial No. 14 can be attributed to the late stage of the Early Bronze
Age within the boundaries of the first half of the 3rd millennium BC. The Middle Bronze Age is represented by 9 inlet
burials belonging to the Middle Don Catacomb culture. Two burials No. 2 and 19, located in the lateral part of the
kurgan mound, were made in the Late Bronze Age in 19th – 18th centuries BC. The paleoanthropological study data
have shown that this kurgan is to be considered as a family cemetery for a group of individuals (mainly children)
belonging to the Middle Don Catacomb culture. The signs of deliberate artificial deformation in most of the children
may indicate selectivity and belonging of this complex to a particular group with a special social status. In all
probability, most of the children buried in the kurgan died as a result of stress caused by a long period of hunger,
possibly in winter or early spring seasons. For adults, regardless of cultural affiliation, the typical diet was based
on viscous food rich in proteins, as indicated by a specific pathological complex (absence of caries and abscesses,
presence of tartar, periodontal disease and interproximal grooves). Exostosis of the external auditory canal was
identified in a Pokrovsk time individual from burial 19 which might have been caused by his professional activity
associated with a long stay in a cold wind or water environment.

Key words: kurgan, burial, Bronze Age, catacomb culture, grave material, paleopathology.
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Аннотация. В статье публикуются и анализируются материалы погребений из раскопок одиночного
кургана Калиновский II, располагавшегося в северной части Волго-Донского междуречья, на берегу степ-
ной реки Арчеда, левого притока реки Медведица. В процессе раскопок было установлено, что данный
объект археологии являлся курганом-кладбищем, функционировавшем в течение длительного времени.
В нем обнаружено 20 погребений, относящихся к эпохе бронзы и раннему железному веку. В данной
публикации рассматриваются археологические и антропологические аспекты исследований погребаль-
ных комплексов эпохи бронзы, представленных в материалах 12 погребений. Основное погребение № 14
отнесено к позднему этапу ранней бронзы, датируется в границах первой половины III тыс. до н.э. Средне-
бронзовый век представлен 9 впускными погребениями, относящимися к среднедонской катакомбной
культуре. Два погребения – № 2 и 19, впущенные в краевую часть курганной насыпи, совершены в эпоху
поздней бронзы – XIX–XVIII вв. до н.э. Данные палеоантропологических исследований показали, что для
группы индивидов (в основном детей), отнесенных к среднедонской катакомбной культуре, данный курган
следует рассматривать как родовое кладбище. Наличие у большей части детей признаков преднамеренной
искусственной деформации может говорить об избирательности и принадлежности данного комплекса к
какой-то определенной группе, обладающей особым социальным статусом. Вероятнее всего, большая
часть детей, погребенных в кургане, умерла в результате стресса, который был вызван длительным перио-
дом голода, возможно в зимний или ранневесенний период. Для взрослых индивидов в независимости от
культурной принадлежности характерна диета, которая базировалась на вязкой пище с высоким содержа-
нием белков, на что указывает специфический патологический комплекс (отсутствие кариеса и абсцессов,
присутствие зубного камня, пародонтоза и интерпроксимальных желобков). У индивида покровского вре-
мени из погребения 19 обнаруженный экзостоз наружного слухового прохода указывает на его професси-
ональную деятельность, которая могла быть связана с длительным пребыванием в холодной ветряной или
водной среде.

Ключевые слова: курган, погребение, бронзовый век, катакомбная культура, вещевой комплекс, па-
леопатология.
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В сентябре 2022 г. экспедицией Волгог-
радского госуниверситета проводились спаса-
тельные раскопки одиночного кургана Кали-
новский II, располагавшегося в северной час-
ти Волго-Донского междуречья, на террито-
рии Фроловского района Волгоградской обла-
сти, у восточной окраины хут. Калиновский
(рис. 1,1). Исследуемый курган размещался
на распаханном пологом участке левого бе-
рега степной реки Арчеда (левый приток Мед-
ведицы, бассейн Дона) Диаметр кургана 32 м,
высота 0,6 м (рис. 1,2). Стратиграфические
наблюдения показали, что насыпь возводилась
в один прием, каких-либо досыпок выявлено
не было, границы прикурганного ровика так-
же не прослеживались.

В процессе раскопок в южной и юго-за-
падной части насыпи на глубине 0,3 м от нуле-
вого репера был зафиксирован мощный мате-
риковый выкид, залегающий на древнем по-
чвенном горизонте. Он имел форму широкого
овала, вытянутого по линии СВ – ЮЗ, длиной
около 12,5 м, шириной 8,9 м и максимальной
толщиной до 0,28 м. Как показали дальнейшие

раскопки, данный выкид был связан с совер-
шением основного погребения № 14 (рис. 1,2).

В кургане обнаружено 20 погребений,
относящихся к двум археологическим перио-
дам – эпохе бронзы и раннему железному веку.
В этом контексте исследуемый погребальный
памятник можно считать курганом-кладби-
щем, функционирующим значительный отре-
зок времени.

Большинство исследованных в кургане
погребений относится к эпохе бронзы: № 2, 3,
6–9, 14, 15, 17–20. Описанию и решению воп-
росов их культурной атрибуции, а также ана-
лизу антропологического материала погре-
бальных комплексов указанного периода по-
священа представленная статья.

Погребение 2 (рис. 2,1).
Впускное, обнаружено в западной части

кургана. Могильная яма небольшой подпрямо-
угольной формы, ориентирована длинной осью
по линии СВ – ЮЗ. Размеры ямы 0,9  0,53 м,
глубина -1,19 м от 0.

В северо-восточной части могильной
ямы на дне обнаружены плохо сохранившие-
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ся фрагменты черепа младенца возрастом
около года, остальные кости не сохранились.
Позиция погребенного не определена.

1. За черепом ребенка в северо-восточ-
ном углу ямы стоял лепной сероглиняный плос-
кодонный горшок, имеющий неровно сформо-
ванное тулово с короткой шейкой и открытое
устье со слегка оттянутым наружу венчиком.
На внешней и внутренней поверхностях за-
метны следы хаотичных расчесов. Тесто в
изломе плотное, черного цвета, с примесью
песка и толченой ракушки. Высота горшка –
11 см, диаметр тулова – 12,8 см, диаметр ус-
тья – 12 см, диаметр дна – 7,4 см, толщина
стенки – 0,7 см (рис. 2,2).

Погребение может быть отнесено к ран-
нему этапу эпохи поздней бронзы (покровская
культура).

Погребение 3 (рис. 2,3).
Впускное, совершено в Н-образной ката-

комбе в 12,5 м к ЮЗ от ЦР. Входная яма, ори-
ентирована длинной осью по линии ЮВ – СЗ.

Параметры ямы по верху 1  0,45 м.
В грунтовом заполнении юго-восточной час-
ти ямы встречены мелкие фрагменты черепа
ребенка.

На глубине 1,32 м от 0 выявлено дно
входной ямы, понижающееся к северо-восто-
ку, в сторону подбоя. Ширина входной ямы
0,43 м. Камера устроена в северо-восточной
длинной стенке ямы. Ширина камеры (под-
боя) – 0,35–0,37 м, длина по дну – 1,2 м. Вы-
сота сохранившегося свода – 0,38–0,4 м. Па-
раметры катакомбы по дну 1,2  0,8 м. Глу-
бина входной ямы – 1,32–1,48 от 0, максималь-
ная глубина камеры – 1,46 м.

От костяка человека (ребенка возрастом
около двух лет) сохранились лишь мелкие
фрагменты таза, ключицы и черепа, лежащие
на дне подбоя в его северо-восточной части.
Позиция погребенного не определена.

1. У юго-западной стенки входной ямы
на дне лежала «жаровня» – фрагмент верх-
ней части крупного короткошейного горшка с
резко отогнутым наружу венчиком. Внешняя
поверхность орнаментирована горизонтальны-
ми рядами оттисков зубчатого штампа. Ана-
логичным штампом орнаментированы вне-
шний край и верхний срез венчика. Тесто в
изломе черное, с примесью песка и шамота.
Толщина стенки 0,7 см. Рядом с жаровней

найдены мелкие уголки, которые, видимо, из-
начально лежали в жаровне (рис. 2,4).

2. Около западной торцовой стенки под-
боя на боку лежал короткошейный лепной гор-
шок с широким открытым устьем. Шейка
орнаментирована круговыми оттисками шну-
ра. Тулово ниже шейки также орнаментиро-
вано отпечатками шнура в виде свисающих
треугольников, пространство между некото-
рыми треугольниками заполнено насечками,
нанесенными концом заостренной палочки.
В изломе отмечена примесь песка и шамота.
Высота сосуда – 18 см, диаметр тулова –
24 см, диаметр устья – 20 см, диаметр дна –
11 см, толщина стенки – 0,8 см (рис. 2,5).

3. В восточной части входной ямы, на
дне лежали 2 кусочка охры.

Погребение относится к эпохе средней
бронзы (среднедонская катакомбная культура).

Погребение 6 (рис. 3,1).
Впускное. Могильная яма подовальной

формы, вытянута длинной осью по линии
ССЗ – ЮЮВ. Размеры ямы 1,1  0,88 м, глу-
бина -1,1 м от 0.

На дне могильной ямы скорченно на ле-
вом боку лежал плохо сохранившийся скелет
ребенка 3–3,5 лет. Черепом ориентирован на
ССВ. Руки согнуты в локтях, кисти перед ли-
цом. Ноги согнуты в коленях под острым уг-
лом, коленями направлены к ЮВ.

Таз, грудная клетка, кости рук и череп
окрашены охрой.

1. В северо-восточной части ямы, в за-
сыпи чуть выше дна обнаружена коррозиро-
ванная бронзовая височная подвеска в 1,5 обо-
рота диаметром 2 см (рис. 3,2).

2. В СЗ части ямы, в засыпи, в 7–8 см выше
уровня дна встречены 2 кусочка охры, еще один
найден на дне перед лицом погребенного.

3. За спиной погребенного, рядом с со-
судом (план 4) лежала крупная бронзовая под-
веска в 3 оборота диаметром 2 см (рис. 3,3).

4. В СЗ части ямы на дне обнаружен
лепной глиняный горшок, лежащий на боку,
устьем на ЮЗ. Сосуд имел слабо выражен-
ные плечики, невысокую шейку и открытое
устье. На внешней поверхности светло-корич-
невого цвета отмечены темные пятна неров-
ного обжига, на внутренних стенках сохранил-
ся черный нагар органической массы (пища?).
Плечики и шейка орнаментированы оттиска-
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ми зубчатого штампа в виде круговой елоч-
ки. Тесто в изломе плотное, с примесью ша-
мота. Высота сосуда – 13,5, диаметр тулова –
16 см, диаметр устья – 14 см, диаметр дна –
9 см, толщина стенки – 0,6 см (рис. 3,4).

5. В земляном заполнении горшка обна-
ружена кость ноги овцы.

6. В районе шеи собраны боченковидные
бусы из кости в количестве 8 шт. Диаметр –
0,6–0,8 см.

Погребение отнесено к эпохе средней
бронзы (среднедонская катакомбная культура).

Погребение 7 (рис. 3,5).
Впускное. Могильная яма небольшой

подпрямоугольной формы, ориентирована
длинной осью СЗ–ЮВ, на расстоянии 6,35 м
на ВЮВ от ЦР.

Размеры ямы 1,25  0,88 м, глубина -1,18 м
от 0. В процессе раскопок в засыпи ямы встре-
чались мелкие фрагменты дерева, вероятно, от
перекрытия и мелкие кусочки охры.

На дне ямы, ближе к СЗ стенке зафикси-
рованы плохо сохранившиеся остатки костей
ребенка. Костные останки принадлежат ребен-
ку 2–3 лет, значительная их часть, вероятно,
была уничтожена грызунами. Положение по-
гребенного не определено. Дно ямы под кост-
ными останками окрашено охрой.

1. Около северо-восточной стенки ямы
находился развал небольшого лепного серог-
линяного сосуда горшковидной формы с ко-
роткой шейкой и плавным ребром вверху.
Шейка и ребро орнаментированы круговыми
оттисками шнура. Ниже ребра тулово также
украшено шнуровым орнаментом в виде сви-
сающих треугольников. Придонная часть со-
суда орнаментирована оттисками зубчатого
штампа, образующими горизонтальную елоч-
ку. Несколько мелких фрагментов этого же
сосуда были встречены в могильном запол-
нении, часть сосуда утрачена. Высота горш-
ка – 10,5 см, диаметр тулова – 12 см, диа-
метр устья – 9,3 см, диаметр дна – 5,7 см,
толщина стенки – 0,7 см (рис. 3,6).

Погребение отнесено к эпохе средней
бронзы (среднедонская катакомбная культура).

Погребение 8 (рис. 4,1).
Впускное. Могильная яма подпрямоу-

гольной формы с закругленными углами вы-
тянута длинной осью по линии С – Ю. Обна-
ружена в 7,2 м к ЮВ от ЦР.

Параметры ямы по верху: 2,02  1,4 м.
На глубине 0,91–0,95 м 0 обнаружены запле-
чики, идущие по периметру могильного соору-
жения. Ширина заплечиков 0,25–0,32 м. Ниже
уровня заплечиков могильная яма приобрела
узкую прямоугольную форму со сглаженны-
ми углами, ориентированную длинной осью по
линии С – Ю. Глубине 1,74 м от 0. Размеры
по дну: 1,5  0,7 м.

На дне могильного сооружения скорчен-
но на левом боку, головой к ССВ, лежал кос-
тяк ребенка очень плохой сохранности. Череп
на левом виске, лицевой частью к ЮВ. Левая
рука вытянута к коленям, правая согнута в
локте, предплечье направлено к левой руке.
Ноги согнуты в коленях и ориентированы ко-
ленями на восток, берцовые кости подтянуты
к бедренным. Кости ступней и верхняя часть
позвоночника не сохранились, таз представ-
лен небольшим фрагментом. На черепе от-
мечены следы искусственной деформации.
Возраст ребенка определен в 1,5–2 года.
В могильном заполнении встречались кусоч-
ки дерева, вероятно, от перекрытия. Под кос-
тяком ребенка дно окрашено охрой, также ок-
рашены кости черепа, ребра и голени.

1. За головой погребенного, у северной
торцовой стенки стоял лепной плоскодонный
горшок с поверхностью светло-коричневого
цвета. Сосуд имел расширяющееся к верху
тулово с короткой шейкой и открытым усть-
ем. Верхняя часть тулова орнаментирована
оттисками крупнозубчатого штампа в виде
горизонтальной елочки. На внутренних стен-
ках отмечен черный нагар органики. Тесто
хорошего обжига, плотное, с примесью пес-
ка. Высота сосуда – 12,6 см, диаметр туло-
ва – 15,6 см, диаметр устья – 13,2 см, диа-
метр дна – 7,6 см, толщина стенки – 0,7 см
(рис. 4,2).

2. Около черепа (правый висок) обнару-
жена коррозированная бронзовая височная
подвеска в два оборота, имеющая сегменто-
видное сечение. Витки подвески разомкнуты.
Диаметр витка – 1,4 см, толщина сечения –
0,2 см (рис. 4,3).

Погребение отнесено к эпохе средней
бронзы (среднедонская катакомбная культура).

Погребение 9 (рис. 4,4).
Впускное. Могильная яма прямоуголь-

ной формы, ориентирована продольной осью
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по линии С – Ю, на расстоянии 10,2 м на
ЮВ от ЦР.

Размеры ямы по верху: 1,6  1,4 м. На глу-
бине 0,22–0,25 м 1,01–1,05 м от 0 обнаружена
ступенька вдоль восточной стороны ямы.
Ширина ступеньки 0,25–0,28 м, высота
0,15–0,18 м. К западу от нее, вероятно, нахо-
дился подбой, ориентированный по продоль-
ной оси ямы, свод которого обвалился. Ши-
рина подбоя от ступеньки 1,1 м (в централь-
ной части), длина 1,6 м. Глубина могильного
сооружения –1,22 м от 0.

На дне могильной ямы по продольной
оси, скорчено на правом боку с небольшим
разворотом на спину, лежал скелет взрослого
человека, черепом ориентированный на север,
лицом к западу. Останки принадлежали муж-
чине 35–45 лет. Правая рука погребенного
вытянута к бедрам, левая согнута в локте-
вом суставе под тупым углом, предплечье
находится на тазе. Ноги согнуты в коленях под
острым углом, стопы притянуты к бедрам.
Сохранность костей плохая.

В засыпи ямы в районе ступеньки встре-
чались кусочки дерева от перекрытия или зак-
лада камеры. Над погребенным в могильном
заполнении встречены кусочки углей.

1. В СВ углу могильной ямы, чуть выше
ступеньки обнаружен фрагмент лепной кера-
мики размером 9  8 см. Скорее всего, он
сместился с края ямы. Не исключено, что
данный керамический фрагмент в ритуале
выполнял функцию «жаровни». На внешней
сероватой поверхности отмечен дуговидный
отпечаток крупного шнура. Тесто в изломе
плотное, с примесью песка и шамота. Толщи-
на стенки – 0,8 см. Рядом в грунтовом запол-
нении встречены мелкие осколки той же ке-
рамики, на одном из них сохранился фрагмент
валика с поперечными насечками (рис. 4,5).

2. Около левого плеча лежал обломок
створки речной раковины.

3. В 0,15 м восточнее раковины, около
ступеньки лежал альчик барана.

Погребение относится к эпохе средней
бронзы.

Погребение 14 (рис. 5,1).
Основное. Могильная яма, располага-

лась в 5,8 м на ЮЮЗ от ЦР, имела прямоу-
гольную форму, продольной осью ориентиро-
вана по линии СВ – ЮЗ. Размеры ямы:

1,95  1,25 м, глубина 2,49–2,55 от 0. К низу
яма незначительно расширилась и по дну ее
длина составила 2,1 м, ширина 1,35 м.

На глубине 2,48 м от 0 в могильном за-
полнении были встречены остатки обвалив-
шегося деревянного перекрытия, состоящего
из поперечных, несколько смещенных к диа-
гональной оси ямы, плоских плах. Ширина
сохранившихся фрагментов составляла 10–
14 см, толщина – около 4 см.

На дне могильной ямы по центральной
продольной оси лежал скелет взрослого че-
ловека. Погребенный мужчина 25–35 лет по-
коился на спине головой на запад, с незначи-
тельным отклонением к юго-западу. Руки
вытянуты вдоль туловища. Бедренные кости
лежали параллельно, берцовые кости находи-
лись между бедренных костей, стопы были
развернуты к восточной торцевой стенке ямы.
Первоначально погребенный, видимо, лежал
с подогнутыми ногами, коленями направлен-
ными вверх. Позднее ноги упали на дно, за-
няв фиксируемое положение. На лицевых ко-
стях черепа обнаружены остатки черной орга-
нической массы, которая была наложена на
лицо погребенного, вероятно, в качестве по-
смертной маски.

По всей площади дна могильной ямы
прослежена охристая посыпка, охрой также
были покрыты кости ног и череп поверх «мас-
ки». Под слоем охры зафиксирован коричне-
вый органический тлен (покрывало?). Под ним
на дне ямы залегал тонкий белесый тлен ка-
кого-то органического материала, возможно,
куги, под которым, в свою очередь, залегал
коричневатый тлен подстилающего органи-
ческого материала.

1. Около левого крыла таза лежал комок
охры.

2. Два кремневых наконечника стрел с
выемкой в основании найдены между коленей
и в нижней части таза погребенного. Острие
одного из них обломано. Длина изделий –
2,4 см и 1,5 см (рис. 5,2,3).

Погребение относится к позднему этапу
ранней бронзы (ямная культура).

Погребение 15 (рис. 5,4).
Впускное. Обнаружено на уровне матери-

ка, на расстоянии 1,68 м к ЮЮЗ от ЦР (190°).
Могильная яма имела подпрямоугольную

форму, длинной осью ориентирована по линии
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ЗСЗ – ВЮВ. Размеры ямы: 1,32 м  0,83 м,
глубина 1,19 м от 0.

На дне могильной ямы, со смещением к
диагонали, по линии ЮВ – СЗ, лежал скелет
ребенка 3–3,5 лет, скорченно на правом боку
с разворотом на спину. Правая рука вытянута
к бедрам, левая не сохранилась, вероятно,
была уничтожена грызунами.

Ноги согнуты в коленях под острым уг-
лом, коленями обращены к северу. Черепом
погребенный ориентирован на ВЮВ. Череп
раздавлен, сохранность костей плохая. Кости
ног, предплечья и череп окрашены охрой. Дно
под костяком местами также окрашено охрой.
Под охристой посыпкой отмечены пятна ме-
ловой посыпки.

1. В СВ углу ямы стоял красноглиняный
лепной горшок, имеющий приземистое туло-
во с раздутыми боками и короткой шейкой,
плоское дно и широкое открытое устье. Со-
суд хорошо сформован и, возможно, подправ-
лен на круге. Тесто в изломе плотное, с при-
месью шамота, обжиг качественный. На внут-
ренней и внешней поверхностях отмечены сле-
ды горизонтального сглаживания. Высота со-
суда – 12 см, диаметр тулова – 18,5 см, диа-
метр устья – 14 см, диаметр дна – 8 см, тол-
щина стенки – 0,8 см (рис. 5,6).

2. Между черепом и левым плечом ле-
жала коррозированная кольцевидная серьга из
темно-серого металла с разомкнутыми кон-
цами. Сечение округлое, толщина сечения 0,3–
0,4 см (рис. 5,5).

Погребение отнесено к эпохе средней
бронзы (среднедонская катакомбная культура).

Погребение 17 (рис. 5,7).
Впускное. Могильная яма прямоугольной

формы выявлена на расстоянии 3,2 м на ЮВ
от ЦР, ориентирована длинной осью по линии
ЮЗ–СВ. Размеры ямы: 1,4 м  0,87 м. Глуби-
на могильного сооружения 0,98 м от 0.

В заполнении встречались небольшие
фрагменты истлевшего дерева, видимо, от
перекрытия.

На дне ямы скорченно на правом боку ле-
жал скелет ребенка 8–8,5 лет, черепом ориенти-
рованный на ЮЗ. Лицевой частью голова обра-
щена к югу. Руки согнуты в локтях, кисти у лица.
Ноги согнуты в коленях под острым углом, коле-
нями обращены на ЮВ. На костях человека и на
дне под костяком отмечена посыпка охрой.

1. За спиной погребенного на дне ямы
лежали два кусочка охры.

Погребение отнесено к эпохе средней
бронзы (среднедонская катакомбная культура).

Погребение 18 (рис. 6,1).
Впускное. Могильная яма подпрямоу-

гольной формы, продольной осью ориентиро-
ванная по линии ЮВ – СЗ, обнаружена в 11,1 м
к ЮЮВ от ЦР.

Границы ямы аморфны, юго-восточный
и юго-западный углы скошены и закруглены.
Длина ямы 1,7 м, максимальная ширина в
средней части 1,2 м, глубина 0,93 м от 0.

В северной части могильной ямы, со
смещением к северной стенке, по оси З – В
скорченно на правом боку лежал плохо со-
хранившийся скелет взрослого человека че-
репом на восток. Череп полностью разру-
шен, грудная клетка не сохранилась. От ко-
стей рук остались правое плечо и мелкие
фрагменты предплечья. От позвоночника
сохранился поясничный отдел, лежащий по
оси В – З. Ноги были согнуты в коленях под
острым углом, стопы притянуты к тазу. Кро-
ме того, на дне зафиксированы фрагменты
бедренных костей и костный тлен голеней.
От тазовых костей сохранилось правое кры-
ло и крестец.

1. В районе нижней челюсти лежал не-
большой уголек.

Погребение относится к эпохе средней
бронзы (среднедонская катакомбная культура).

Погребение 19 (рис. 6,2).
Впускное. Могильная яма обнаружена на

расстоянии 13,45 м на ЮВ от ЦР, имела ши-
рокую прямоугольную форму, ориентирована
по линии СВ – ЮЗ. Ее параметры: 2,26  1,57 м,
глубина 0,75 м от 0.

В могильном заполнении встречались
кусочки истлевшего дерева от перекрытия.

На дне могильной ямы, ближе к ЮВ
стенке скорченно на левом боку лежал ске-
лет взрослого человека (мужчина 25–35 лет),
черепом ориентированный на ВЮВ. Череп
покоился на левой стороне, лицевой частью
обращенный на юг. Левая рука вытянута к
левому бедру, правая согнута в локте, ее за-
пястье находилось на предплечье левой руки.
Позвоночник в районе грудных позвонков из-
ломан под прямым углом. Ноги согнуты в ко-
ленях под острым углом, ступни подтянуты к
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тазу. Таз разрушен, предплечье правой руки
сохранилось во фрагментах.

1. За головой погребенного у СВ стенки
находился развал сероглиняного лепного плос-
кодонного с широким открытым устьем. Шей-
ка сосуда орнаментирована горизонтальной
врезной линией, от нее отходит орнаменталь-
ный пояс, состоящий из двойных врезных ли-
ний, образующих свисающие треугольники.
Верхний срез венчика рассечен поперечными
насечками. На внешней поверхности отмече-
ны отпечатки косых линий сглаживания. Об-
жиг горшка неровный, тесто рыхлое. В изломе
черепка прослежена обильная примесь толче-
ной ракушки. На внутренних стенках зафикси-
рован черный органический нагар. Высота со-
суда – 14,6 см, диаметр тулова – 19,6 см, диа-
метр устья – 18 см, диаметр дна – 10 см, тол-
щина стенки – 0,8 см (рис. 6,3).

2. В СВ части ямы на дне лежало раско-
лотое на две части навершие каменной була-
вы шаровидной формы с небольшим высту-
пом. Материал – гипсовая конкреция молоч-
ного оттенка, сверление двухстороннее. Вы-
сота булавы – 6,2 см, диаметр – 7 см, диа-
метр втулки – 3,2 см, диаметр отверстия –
1,7 см (рис. 6,4).

Погребение относится к начальному эта-
пу эпохи поздней бронзы (покровская культура).

Погребение 20 (рис. 6,5).
Впускное. Контуры небольшой могиль-

ной ямы с аморфными границами прослежи-
вались в 12,7 м к Ю от ЦР.

В процессе раскопок удалось зафиксиро-
вать лишь восточную часть могильной ямы,
остальная часть могильного сооружения, ви-
димо, была уничтожена землероями. Судя по
сохранившимся параметрам, погребение,
было детским, с широтной ориентацией мо-
гильной ямы. Кости погребенного также не
сохранились.

Ширина ямы около 0,5 м, глубина -0,85 м
от 0. Длина ямы не определена.

1. Около восточной стенки могильной
ямы стоял раздавленный землей небольшой
лепной сероглиняный горшок, имеющий при-
земистое короткошейное тулово с открытым
устьем. По плечикам располагались конусо-
видные налепы («шишечки»), сконцентриро-
ванные горизонтально по 3 шт. на трех участ-
ках, равно удаленных друг от друга. Выше

налепов размещался круговой ряд косых от-
тисков мелкозубчатого штампа. Этим же
штампом орнаментирован внутренний скос
венчика. Обжиг сосуда неровный, формовка
относительно небрежная, тесто в изломе рых-
лое, с обильной примесью шамота. Высота
сосуда – 8,8 см, диаметр тулова – 14 см, диа-
метр устья – 11,6 см, диаметр дна – 6,8 см,
толщина стенки – 0,8 см (рис. 6,6).

Погребение может быть отнесено к эпо-
хе средней бронзы (среднедонская катаком-
бная культура).

Стратиграфические и планиграфичес-
кие данные, анализ обряда и вещевого комп-
лекса погребений бронзового века позволи-
ли восстановить последовательность их осу-
ществления, определить культурную принад-
лежность и выявить особенности антропо-
метрического и паталогического состояния
останков погребенных.

Курган Калиновский II сооружен в эпоху
ранней бронзы над основным погребением
№ 14, которое, соответственно, является са-
мым древним среди всех исследованных за-
хоронений бронзового века в этом кургане.
Форма и параметры могильного сооружения,
детали обряда и вещевой материал сближа-
ют данное погребение с аналогичными захо-
ронениями нижневолжского варианта древне-
ямной культуры. В отличие от классических
ямных погребений со скорченными на спине
или боку погребенными, ориентированными к
востоку или северо-востоку, в данном случае
умерший мужчина ориентирован головой на
запад, что, по мнению ряда исследователей,
является поздним признаком. Так, Н.Я. Мер-
перт включал скорченные на спине с запад-
ной ориентировкой ямные погребения в по-
зднюю 6-ю обрядовую группу. Для него их
поздняя стратиграфическая позиция была не-
сомненна [Мерперт, 1974, с. 45, 52]. В мате-
риалах ранней бронзы Павловского могильни-
ка на Среднем Дону А.Т. Синюк также выде-
лял комплексы со скорченными на спине кос-
тяками, ориентированными головами на запад,
объединяя их во вторую (позднеямную) об-
рядовой группе, предшествующей группе
ямно-катакомбных захоронений [Синюк, 1983,
с. 120–128]. Говоря об исходной области про-
движения древнеямных племен в Среднее
Подонье, он указывал территорию Нижнего
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Дона, откуда, по его мнению, и распростра-
нялся культурный импульс, который доста-
точно «ярко» отражается в комплексах вто-
рой обрядовой группы [Синюк, 1983, с. 129].
Вероятно, не случайно некоторые исследо-
ватели говорят о преобладании западной ори-
ентировки в Нижнем Подонье уже на ран-
нем этапе развития ямной культурно-истори-
ческой общности [Белов, Яценко, 2012, с. 74],
а также о некоторых деталях обряда, кото-
рые будут сохраняться и на позднем этапе
ямной культуры в более северных районах
Подонья. Имеется в виду традиция посыпки
охрой черепа и ног погребенных, что зафик-
сировано и в основном погребении 14 курга-
на Калиновский II.

Необходимо отметить еще одну интерес-
ную деталь в погребальном обряде этого захо-
ронения. На черепе мужчины сохранились ос-
татки «маски» или накладки черного цвета.

Аналогичные накладки на черепах умер-
ших иногда фиксируются в ямных погребени-
ях, чаще в раннекатакомбных и, практически
всегда, вкупе с другими значимыми элемен-
тами (обширные объемы насыпи и могильной
конструкции, присутствие в инвентаре крем-
невых наконечников стрел и «выпрямителей»
древков, а также изделий из бронзы), подчер-
кивают особый социальный статус погребен-
ных [Новикова, Шилов, 1989; Шишлина, 1989;
Дьяченко, 1992].

Датировка погребения 14 вполне уклады-
вается в традиционные хронологические схе-
мы для погребальных памятников ямной куль-
туры степной и пограничной с лесостепью
территории юга России. Если в целом ямная
культурная общность датируется в широких
рамках второй половины IV тыс. до н.э. – пер-
вой половины III тыс. до н.э., то, учитывая
достаточно позднюю позицию погребения 14,
его дату можно определить в границах вто-
рой четверти – середины III тыс. до н.э. [Чер-
ных, Орловская, 2016].

Следующий период функционирования
кургана-кладбища Калиновский II связан с
совершением 9 впускных погребений (№ 3, 6–
9, 15, 17, 18, 20), датированных средним брон-
зовым веком, особенности погребального об-
ряда и сопровождающий инвентарь которых
имеет близкие аналогии в комплексах сред-
недонской катакомбной культуры.

Указанная группа отличается, прежде
всего, разнообразием могильных конструкций.
Она включает Н-образную катакомбу, запле-
чиковую прямоугольную яму, овальные или
небольшие подпрямоугольные могильные
ямы. Ориентация могильных сооружений так-
же не устойчива.

Позы погребенных там, где прослежен
обряд, также различны. В четырех случаях
зафиксировано скорченное правобочное поло-
жение погребенных, в двух – левобочное. От-
личаются разнообразием и ориентировки ко-
стяков, при незначительном доминировании
направления головой в северный сектор. Ка-
кой-либо зависимости между позами погре-
бенных и их ориентировкой не обнаружено. Об-
ращает на себя внимание возрастной состав
выборки – преобладают детские захоронения,
причем, обставленные по всем погребальным
канонам, с помещением в могилы сопровож-
дающего инвентаря. Не смотря на плохую
сохранность антропологического материала,
на большей части черепов, в том числе и дет-
ских, отмечены следы искусственной дефор-
мации. Почти во всех погребениях присут-
ствует охра, либо в виде посыпки, либо в виде
небольших комочков.

Погребальный инвентарь немногочис-
ленный, но по-своему интересный.

Коллекцию находок составляют лепные
сероглиняные короткошейные сосуды, укра-
шенные шнуровым орнаментом в виде гори-
зонтальных полос или треугольных зон, вер-
шинами направленных вниз, отдельные экзем-
пляры орнаментированы по перегибу и горло-
вине оттисками зубчатого штампа в виде го-
ризонтальной елочки (рис. 2,4,5, 3,4,6, 4,2);
чугунковидный неорнаментированный горшок
(рис. 5,6); приземистый сосуд на выделенном
поддоне с налепами-шишечками на тулове,
сгруппированными по три штуки в сочетании
с оттисками зубчатого штампа (рис. 6,6).
Помимо сосудов в погребениях встречены
жаровни – обломки стенок крупных лепных
сосудов, на внешней поверхности которых от-
мечены отпечатки шнура, оттиски гребенча-
того штампа и т.н. «личинки» (рис. 2,4, 4,5).

Металлические изделия представлены
бронзовыми височными подвесками (в 1,5, 2,5
и 3 оборота) и кольцевидной серьгой с ра-
зомкнутыми концами из серого металла.
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Кроме того, в погребении 6 обнаружено оже-
релье, состоящее из костяных боченковид-
ных бус. В одном из захоронений найден аль-
чик барана, в другом створка речной рако-
вины. Этим исчерпывается перечень сопро-
вождающих вещей.

Говоря о месте погребений средней брон-
зы кургана Калиновский II в системе древнос-
тей среднедонской катакомбной культуры, сле-
дует отметить следующее. Бассейн Медведи-
цы и, соответственно, ее притока Арчеды, тер-
риториально входит в зону распространения
комплексов этой археологической культуры.
Но в исследованном кургане нет классических
среднедонских катакомб, Н-образная катаком-
ба погребения 3 является скорее подбоем без
ступеньки, ведущей в камеру. К тому же в
одном случае обнаружена заплечиковая кон-
струкция, которая не является типичной фор-
мой для катакомбных захоронений. Основной
вид могильных сооружений – простая подпря-
моугольная яма. Указанные могильные фор-
мы характерны для ранних катакомбных па-
мятников, в которых еще ощущается насле-
дие предшествующих позднеямной и полтав-
кинской культур. В инвентаре также присут-
ствуют предметы, имеющие многочисленные
аналоги в ранних катакомбных погребениях
более южных степных территорий и, прежде
всего, в памятниках ранней донецкой катаком-
бной культуры. Имеется в виду и короткошей-
ные донецкие горшки со шнуровым и зубча-
тым елочным орнаментом, и бронзовые ви-
сочные подвески в 2 и более оборотов, а так-
же костяные боченковидные бусы, имеющие
аналоги, как в донецких древностях, так и в
ранних среднедонских правобережных памят-
никах [Братченко, 1976, с. 32, 37–39; Синюк,
1983, с. 100–131; Мамонтов, 2000, с. 74–76;
Медведев, 2020, с. 266–269].

Еще об одном интересном наблюдении.
Планиграфические и стратиграфические дан-
ные показали, что погребения катакомбной
культуры в кургане достаточно четко распре-
делены по кольцу, вокруг основного позднеям-
ного погребения 14, не нарушая его и не перек-
рывая друг друга. В этой связи напрашива-
ются следующие выводы. Во-первых, впол-
не допустимо, что все катакомбные погре-
бения в кургане совершены в относительно
узком временном интервале, возможно, в пре-

делах жизни одного-двух поколений. Во-вто-
рых, не исключено, что носители катакомбной
культуры, участвующие в погребальном ри-
туале, знали или помнили о месте нахождения
в центре кургана какого-то табуированного
сакрального места, связанного с захоронени-
ем статусного человека, которого они воспри-
нимали своим сородичем. В таком случае вре-
менной разрыв между основным позднеямным
погребением и впускными раннекатакомбны-
ми захоронениями в кургане не должен быть
значительным.

Дата катакомбных погребений кургана
Калиновский II укладывается в общие хро-
нологические схемы, разработанные для раз-
личных групп катакомбной археологической
общности. В целом временные рамки ката-
комбных групп определены в диапазоне
2900–2000 гг. до н.э. [Черных, Орловская,
2016]. Учитывая раннюю позицию катаком-
бных захоронений исследуемого кургана, их
хронология, вероятно, должна быть установ-
лена в границах середины – третьей четвер-
ти III тыс. до н.э.

Поздний бронзовый век в кургане Кали-
новский II представлен погребениями 2 и 19,
впущенными, соответственно, в западную и
южную краевые части насыпи. Оба погребе-
ния совершены в прямоугольных ямах с про-
дольной ориентацией по линии СВ – ЮЗ. Яма
погребения 2 имела меньшие размеры, в ней
был погребен ребенок, останки которого сохра-
нились во фрагментах. Могильная яма погре-
бения 19 имела более обширные параметры,
в ней был погребен мужчина скорченно на ле-
вом боку, головой обращенный на ССВ. Погре-
бальный обряд и сопровождающий инвентарь
достаточно типичны для комплексов раннего
этапа эпохи поздней бронзы Волго-Донского
региона, более всего соответствий представ-
ленным погребениям обнаруживается в мате-
риалах покровской культуры. Территория рас-
пространения погребальных памятников этой
культуры охватывает все Волго-Донское меж-
дуречье, с постепенным количественным их
убыванием с севера на юг.

Керамические профилированные сосуды,
обнаруженные в погребениях 2 и 19, по фор-
ме, способу формовки, и, особенно, по струк-
туре теста характерны для покровской кера-
мики (рис. 2,2, 6,3). Их отличает некоторая
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небрежность ручной формовки и хаотичные
расчесы на поверхности тулова, в изломе че-
репка обоих сосудов отмечена толченая ра-
кушка, которая является специфической тех-
нологической примесью в покровской кера-
мике и по этому показателю она отличается
от срубной керамики [Шарафутдинова, 1995].

Кроме керамического сосуда в погребе-
нии 19 находилось каменное навершие була-
вы шаровидной формы с небольшим высту-
пом, изготовленное из гипсовой конкреции
(рис. 6,4). Навершия шаровидной и овальной
формы широко представлены в погребениях
средней бронзы и раннего этапа поздней брон-
зы. Территория их распространения также ши-
рока, она охватывает степное Предкавказье,
Нижнее и Среднее Подонье, Нижнее Повол-
жье [Малов, 1991; Килейников, 2004; Сергац-
ков и др., 2006]. Как правило, навершия, най-
денные в погребениях бронзового века, изго-
товлены из кавказских минералов. В отличие
от них навершие из погребения 19 кургана
Калиновский II изготовлено на гипсовой конк-
реции белого цвета, вероятно, местного про-
исхождения. Изделия из этого материала
встречаются относительно редко. Ближайшая
аналогия навершию из Калиновского, изготов-
ленная также из гипсового материала, обна-
ружена в насыпи кургана 6 могильника Лине-
во на севере Волгоградской области [Сергац-
ков и др., 2006]. Скорее всего, это навершие
имеет отношение к основному посткатаком-
бному погребению, радиоуглеродная дата ко-
торого установлена в пределах последней тре-
ти III тыс. до н.э. Для покровского погребе-
ния 2 из кургана 8 этого же могильника также
имеется радиоуглеродная дата по кости, ус-
танавливающая хронологию данного погребе-
ния в рамках XX–XVIII вв. до н.э. [Сергацков
и др., 2006]. Учитывая возможную хроноло-
гическую близость посткатакомбных захоро-
нений финала средней бронзы и захоронений
покровской культуры начала поздней бронзы,
дата погребения 19 кургана Калиновский II
может быть установлена во временных рам-
ках XIX–XVIII вв. до н.э.

Антропологический контекст.
В процессе проведения палеоантрополо-

гического исследования были осуществлены
половозрастные определения на основе комп-
лексного анализа морфологических признаков

черепа, длинных костей и таза. Возраст детей
определялся по длине диафизов без эпифизов,
а также оценивалась степень развития и про-
растания зубов [Brothwell, 1972; Ubelaker, 1978].
Возраст половозрелых индивидов устанавли-
вался в результате анализа стертости зубной
поверхности и зубного ряда, характера разви-
тия дегенеративно-дистрофических изменений
суставных поверхностей костей посткраниаль-
ного скелета и специфике облитерации швов
на черепе [Алексеев, Дебец, 1964]. При про-
ведении антропологического изучения ис-
пользовалась методика палеопатологическо-
го обследования А.П. Бужиловой [Бужилова,
1998] с учетом рекомендаций зарубежных ав-
торов [Brothwell, 1972; Aufderheide, Rodriguez-
Martin, 1998].

Погребение 2. Костные останки принад-
лежат ребенку возрастом около 1–1,5 года.

Погребение 3. Сохранились кости ребен-
ка возрастом около 2 лет, что следует из дли-
ны диафиза ключицы. Патологических состо-
яний и аномалий не выявлено.

Погребение 6. Состояние зубной систе-
мы, и продольные размеры диафиза правой
лучевой кости (114 мм) и правой локтевой ко-
сти – (125 мм), указывают на то, что останки
принадлежат ребенку 3–3,5 лет. Кости череп-
ной коробки носят на себе следы от дефор-
мирующей конструкции. На лицевых костях
(верхней и нижней челюсти), на височной и на
клиновидной кости присутствуют признаки
порозности (рис. 7,А). На костях нижних ко-
нечностей обнаружены следы воспалительно-
го процесса в виде периостита надкостницы,
которые локализуются на задней поверхнос-
ти бедренных костей в нижней части диафиза
и на латеральной поверхности больших бер-
цовых костей. На молочных зубах ребенка
имеются отложения зубного камня.

Погребение 7. Исследовались кости
ребенка 2–3 лет. Патологических состояний
и аномалий не выявлено.

Погребение 8. Судя по длине левой лу-
чевой кости – 94 мм и левой локтевой кости –
106 мм, а также степени развития зубной сис-
темы, останки принадлежат ребенку 1,5–2,5 лет.
Кости черепа деформированы в результате
применения модифицирующей конструкции.
В глазницах обнаружены следы пороза. Кости
лицевого отдела черепа покрыты порозом, что
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является свидетельством развития витамин-
ной недостаточности (рис. 7,Б,В,Г).

Погребение 9. Сохранившиеся останки
принадлежат мужчине возрастом 35–45 лет.
Из патологических состояний, обнаруженных
на черепе, следует выделить признаки крио-
генного стресса, которые расположены на лоб-
ной кости. На внутренней поверхности костей
свода мозговой капсулы наблюдаются призна-
ки высокой внутричерепной гипертензии в
виде пальцевидных вдавлений. На зубах оп-
ределяются минерализованные отложения.
Стертость зубов до дентина. Корни зубов ого-
лены наполовину, маркируя развитие пародон-
тита 2-го балла.

На костях скелета выявлены следы де-
генеративных изменений в области локтево-
го, грудино-ключичного и акромиального сус-
тавов. Возрастные нарушения также присут-
ствуют на позвонках и представлены спонди-
лезом. На бедренных костях на задней повер-
хности обнаружены следы от зубов грызунов.

Погребение 14. Кости скелета принад-
лежат мужчине, возраст которого, судя по
степени стертости зубов и облитерации че-
репных швов, 25–35 лет. На черепной короб-
ке зафиксированы признаки криогенного
стресса в виде васкулярной реакции по типу
«апельсиновой корки» второго балла. На зу-
бах минерализованные отложения и горизон-
тально ориентированные линии эмалевой ги-
поплазии. Последняя патология сформирова-
лась в возрасте 3–3,5 лет.

Патологических состояний на костях по-
сткраниального скелета не выявлено из-за пло-
хой сохранности. Мышечный рельеф на диа-
физах длинных костей скелета развит средне.

Погребение 15. Продольные размеры
левой лучевой кости – 113 мм, а также харак-
тер развития зубной системы позволяют пред-
положить, что останки принадлежат ребенку
3–3,5 лет. Черепная капсула носит на себе
следы преднамеренной искусственной дефор-
мации лобно-затылочного типа. В глазницах
обнаружены следы порозности. На костях
лицевого отдела черепа зафиксированы сле-
ды пороза (рис. 7,Д,Е). На зубах молочной
смены имеются минерализованные отложе-
ния. На диафизах больших берцовых костей в
нижней части выявлены следы воспаления
надкостницы в виде периостита.

Погребение 17. Мозговая капсула ре-
бенка 8–8,5 лет носит на себе следы предна-
меренной искусственной деформации лобно-
затылочного типа.

Из особенностей, выявленных на кост-
ных останках, следует отметить следы пори-
стости костей лицевого отдела и свода чере-
па. В глазницах имеются следы поротическо-
го гиперостоза. На зубах постоянной смены
сохранились минерализованные отложения.

Погребение 18. Морфологическое стро-
ение костей таза, а также грацильность длин-
ных костей скелета, указывают на то, что ос-
танки принадлежат молодой женщине 25–
30 лет. На сохранившихся костях посткрани-
ального скелета мышечный рельеф в облас-
ти нижних конечностей и на костях предпле-
чья развит интенсивно. Патологических со-
стояния представлены деформирующим арт-
розом суставов верхних конечностей.

Погребение 19. Кости скелета принад-
лежат мужчине 25–35 лет. На височных кос-
тях черепа обнаружены признаки экзостоза
наружного слухового прохода, что говорит о
возможной профессиональной деятельности
индивида, связанной с речным промыслом
(рис. 7,Ж).

На зубах мужчины имеются отложения
зубного камня, а также следы от использова-
ния твердой зубочистки – интерпроксималь-
ные желобки. На нижней челюсти не пророс-
ли третьи моляры, на клыках линии эмалевой
гипоплазии и имеются мелкие ореховидные
вздутия. На костях свода черепа наблюдаются
признаки криогенного стресса.

На сохранившихся костях посткраниаль-
ного скелета отмечается развитие дегенера-
тивных изменений в области плечевого и ак-
ромиального сустава, что указывает на вы-
сокую физическую активность индивида, ко-
торая выпадала на пояс и свободную верх-
нюю конечность. На позвонках шейного, груд-
ного и поясничного отделов выявлены следы
деформирующего спондилоартроза, спондиле-
за и остеохондроза.

Мышечный рельеф на сохранившихся
верхних и нижних конечностях развит хорошо.

Анализ антропологических материа-
лов бронзового века из одиночного кургана
Калиновский II, показывает, что плохая со-
хранность костных останков существенно ог-
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раничивает возможности проведение биоар-
хеологических реконструкций. В случае ма-
териалами из кургана Калиновский II только
погребения эпохи средней бронзы можно рас-
сматривать как палеогруппу по причине их
хронологической близости и единообразием
основных черт погребального обряда.

Все патологические состояния, которые
были выявлены на костных останках мужчи-
ны из погребения 14, являвшимся самым ран-
ним в данном кургане (ямно-катакомбное вре-
мя), уже описывались на антропологических
материалах этого времени [Перерва, 2013,
с. 51–52]. Зубной камень – широко распрост-
раненное отклонение на зубах древнего насе-
ления нижневолжского региона [Перерва, 2013;
Loyer, 2020]. Эмалевая гипоплазия указывает
на то, что мужчина в возрасте 3–3,5 лет пере-
жил серьезный стресс, который отразился на
структуре эмали зубов. Артрозы и следы вас-
кулярной реакции по типу «апельсиновой кор-
ки» являются доказательством высокой фи-
зической активности и подверженности муж-
чины воздействию сильных ветров и низких
температур.

Самая многочисленная группа представ-
лена захоронениями среднедонской катаком-
бной археологической культуры – 8 индиви-
дов. Из них 6 детей от 2 до 8,5 лет, один муж-
чина 35–45 лет и одна женщина 25–30 лет.
К сожалению, костные останки женщины,
представленные фрагментами костей посткра-
ниального скелета в плохой сохранности, не
позволяют сделать какие-либо выводы отно-
сительно ее образа жизни. Скелет мужчины
погребения 9 сохранился также фрагментар-
но. Наличие дегенеративных изменений на ко-
стях посткраниального скелета в виде дефор-
мирующего артроза и таких заболеваний по-
звоночника, как спондилез и узлы Шморля
указывают на существенные физические на-
грузки, которые испытывал его организм на
протяжении жизни. Так же как и у индивида
из погребения 14 у данного мужчины выявле-
ны признаки криогенного стресса на костях
свода и лицевого отдела черепа, которые мар-
кируют длительное нахождение на открытом
воздухе. Отсутствие кариеса, абсцессов и
наличие в зубочелюстной системе таких от-
клонений как минерализованные отложения и
признаки пародонтоза, указывает на то, что

диета мужчины базировалась на мясомолоч-
ном комплексе. Сходный набор патологичес-
ких признаков на материалах среднедонской
катакомбной культуры уже также были отме-
чены ранее в могильниках Нижнего Поволжья
[Перерва, 2019].

Внимание следует обратить на особен-
ности, которые были зафиксированы на кост-
ных останках детей из погребений среднедон-
ской катакомбной культуры. Прежде всего, это
следы преднамеренной искусственной дефор-
мации, которые выявлены на черепах 4 детей.
Типы модификации головы у населения эпохи
средней бронзы достаточно разнообразны,
чаще всего встречается лобно-затылочный
вариант деформации, который ранее на мате-
риалах этого времени был описан исследо-
вателями [Шевченко, 1986; Батиева, 2008;
Казарницкий, 2013; Балабанова, 2018]. Важ-
ность фиксации факта присутствия признаков
преднамеренной искусственной деформации
головы на костных останках детей заключа-
ется и в том, что, по мнению М.А. Балабано-
вой и Е.В. Перервы, использование данной
традиции в древних обществах эпохи средней
бронзы могло иметь маркирующее значение,
дифференцируя социальную и этническую при-
надлежность определенной группы населения
[Балабанова, 2018; Перерва, 2023].

Еще одна важная особенность, характер-
ная для 5 детей из 6, это наличие на их кост-
ных останках признаков пороза и воспалитель-
ных процессов на костях черепа и посткрани-
ального скелета. Исследователи, изучающие
костные останки неполовозрелых индивидов
древних популяций, часто фиксируют на кос-
тях лицевого отдела черепа и на костях свода
черепа, а также на отдельных костях пост-
краниального скелета (лопатки, диафизы длин-
ных конечностей и на грудинных концах ре-
бер) изменения в виде пороза костной ткани
[Brown, Ortner, 2011; Crandall, Haagen 2014;
Halcrow et al., 2014].

Д. Ортнер и М. Эриксен [Ortner, Ericksen,
1997] описали ряд специфических зон прояв-
ления пороза на черепной коробке младенцев
и детей: большие крылья клиновидной кости,
задняя часть верхнечелюстной кости, твер-
дое нёбо, орбиты. Исследователи сделали
предположение, что патологические измене-
ния на костях черепа, которые ими рассмат-
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риваются, возможно, являются следствием
развития такого заболевания как цинга.

Заболевание развивается в результате
недостаточного поступления в организм че-
ловека витамина C вместе с пищей или нару-
шением его всасывания. У детей обычно это
заболевание исследователи обозначают как
болезнь Мюллера-Барлоу [Buckley, 2000].
Наличие пороза и других сопутствующих па-
тологических состояний (cribra obitalia и пе-
риостит), является результатом снижения
иммунитета вследствие физического и психо-
логического стресса. Появление таких пато-
логий у детей среднедонской катакомбной
культуры могло быть обусловлено и специфи-
кой образа жизни, а также способом ведения
хозяйственной деятельности (подвижное ско-
товодство), которые приводили к ограничен-
ному употреблению свежих пищевых продук-
тов: зелени, фруктов, овощей.

Антропологические материалы покровс-
кой культуры принадлежат ребенку из погребе-
ния 2 и мужчине из погребения 19. Детский ске-
лет практически не сохранился, кости мужчины
также сохранились фрагментарно, однако на них
был выявлен целый спектр патологических со-
стояний, который позволяет определить некото-
рые особенности его образа жизни.

Так, зубной камень, пародонтоз и призна-
ки использования твердой зубочистки позво-
ляют сделать предположение, что диета ин-
дивида базировалась на вязкой пище. Линии
эмалевой гипоплазии указывают на то, что
мужчина в возрасте 2,5–3,5 года перенес
стресс и пережил его.

О высокой степени физической активно-
сти данного индивида свидетельствуют сле-
ды дегенеративных изменений суставов и по-
звоночника, а также хорошо развитый мышеч-
ный рельеф на сохранившихся костях посткра-
ниального скелета. На возможную мобиль-
ность, а также длительные переходы или даже
миграции могут указывать признаки криоген-
ного стресса на костях свода черепа, которые
дополняются экзостозом наружного слухово-
го прохода с левой стороны. Данная патоло-
гия уже ранее встречалась на материалах эпо-
хи бронзы [Боруцкая, 2013; Худавердян и др.,
2014; Перерва, Дьяченко, 2017]. Экзостоз на-
ружного слухового прохода является заболе-
ванием, которое имеет средовую (прибреж-

ную) и даже профессиональную специализа-
цию [Fabiani et al., 1984; Lobo, 2015]. Также
существует и точка зрения, что данное состо-
яние может развиваться и в результате пере-
охлаждения под влиянием низкой температу-
ры воздуха или холодного ветра [Godde, 2010,
p. 489; Okumura et al., 2008, p. 564; Timofeev
et al., 2004]. Вообще это третий случай экзос-
тоза наружного слухового прохода на материа-
лах эпохи поздней бронзы, ранее такая патоло-
гия была зафиксирована на костных останках
мужчин из могильника Быково и Базки [Алек-
сеева и др., 1986; Шинкарь, 2018]. Наличие
остеофитных образований в ушном проходе
заставляет нас по новому взглянуть на образ
жизни и возможную специализацию части на-
селения покровской культуры поздней бронзы.

Заключение

Материал погребений бронзового века из
раскопок одиночного кургана Калиновский II,
на наш взгляд, представляет определенный
интерес с точки зрения изучения динамики и
направленности процессов культурогенеза в
Волго-Донском регионе. Разнообразие эле-
ментов погребального обряда и специфика
сопровождающего инвентаря представленной
серии отражают сложную и неоднозначную
этнополитическую ситуацию в «переходные»
эпохи между основными периодами бронзо-
вого века.

Некоторые детали обряда указывают на
инокультурные корни, связанные с южными
регионами степной Евразии – Предкавказь-
ем и Нижним Подоньем, которые на протя-
жении раннего и среднего бронзового веков
оказывали существенное влияние на развитие
хозяйства, социальную структуру и погребаль-
ную практику населения соседних с ними тер-
риторий южнорусских степей.

Изучение материалов, полученных из
одиночного кургана Калиновский II, показа-
ло, что для группы индивидов среднедонской
катакомбной культуры данный курган следу-
ет рассматривать как родовое кладбище. Кос-
венным образом на это указывают археоло-
гические датировки и некоторые детали по-
гребального обряда, а также наличие в захо-
ронениях половозрелых так и неполовозрелых
индивидов. Присутствие у большей части де-
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тей признаков преднамеренной искусственной
деформации может говорить об избирательно-
сти и принадлежности данного комплекса к
какой-то определенной родовой группе, обла-
дающей высоким социальным статусом.

Большая часть детей, захороненных в
кургане, умерла в результате стресса, который
был вызван длительным периодом голода, воз-
можно, в зимний или ранневесенний период, что
привело к развитию у них заболеваний, связан-
ных с нехваткой микроэлементов в организме,
и смерти. Для взрослых индивидов, погребен-
ных в кургане Калиновский II, в независимос-
ти от культурной принадлежности, характерна
диета, которая базировалась на вязкой пище с
высоким содержанием белков. На это указы-
вает специфический патологический комплекс
(отсутствие кариеса и абсцессов, присутствие
зубного камня, пародонтоза и интерпрокси-
мальных желобков).

Мужчины бронзового века, захороненные
в данном кургане, скорее всего, вели актив-
ный образ жизни, длительное время, находясь
на открытом пространстве, что связано со
спецификой ведения кочевого хозяйства в
степной зоне.

Присутствие у индивида из погребения
19 покровского времени такой патологии как
экзостоз наружного слухового прохода, может
являться следствием его прихода на данную
территорию в результате каких-либо мигра-
ционных процессов, а также указывать на его
профессиональную деятельность, которая
могла быть связана с длительным пребыва-
нием в холодной ветряной местности или в
водной среде.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Одиночный курган Калиновский II:
1 – карта-схема расположения памятника; 2 – план одиночного кургана Калиновский II

Fig. 1. Solitary kurgan Kalinovsky II:
1 – map-scheme of the site location; 2 – plan of a detached kurgan Kalinovsky II
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Рис. 2. Одиночный курган Калиновский II. Планы погребений и рисунки вещей
(чертежи А.Н. Дьяченко, прорисовки И.А. Будаева):

1, 2 – погр. 2; 3–5 – погр. 3
Fig. 2. Detached kurgan Kalinovsky II. Plans of burials and drawings of things

(drawings by A.N. Dyachenko, I.A. Budaev):
1, 2 – burial 2; 3–5 – burial 3
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Рис. 3. Одиночный курган Калиновский II. Планы погребений и рисунки вещей
(чертежи А.Н. Дьяченко, прорисовки И.А. Будаева):

1–4 – погр. 6; 5, 6 – погр. 7
Fig. 3. Detached kurgan Kalinovsky II. Plans of burials and drawings of things

(drawings by A.N. Dyachenko, I.A. Budaev):
1–4 – burial 6; 5, 6 – burial 7



Нижневолжский археологический вестник. 2023. Т. 22. № 2 291

А.Н. Дьяченко, Е.В. Перерва. Курган бронзового века Калиновский II

Рис. 4. Одиночный курган Калиновский II. Планы погребений и рисунки вещей
(чертежи А.Н. Дьяченко, прорисовки И.А. Будаева):

1–3 – погр. 8; 4, 5 – погр. 9
Fig. 4. Detached kurgan Kalinovsky II. Plans of burials and drawings of things

(drawings by A.N. Dyachenko, I.A. Budaev):
1–3 – burial 8; 4, 5 – burial 9
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Рис. 5. Одиночный курган Калиновский II. Планы погребений и рисунки вещей
(чертежи А.Н. Дьяченко, прорисовки И.А. Будаева):

1–3 – погр. 14; 4–6 – погр. 15; 7 – погр. 17
Fig. 5. Detached kurgan Kalinovsky II. Plans of burials and drawings of things

(drawings by A.N. Dyachenko, I.A. Budaev):
1–3 – burial 14; 4–6 – burial 15; 7 – burial 17
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Рис. 6. Одиночный курган Калиновский II. Планы погребений и рисунки вещей
(чертежи А.Н. Дьяченко, прорисовки И.А. Будаева):

1 – погр. 18; 2–4 – погр. 19; 5, 6 – погр. 20
Fig. 6. Detached kurgan Kalinovsky II. Plans of burials and drawings of things

(drawings by A.N. Dyachenko, I.A. Budaev):
1 – burial 18; 2–4 – burial 19; 5, 6 – burial 20
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Рис. 7. Патологические состояния, обнаруженные на костных останках населения,
захороненного в кургане Калиновский II:

А – признаки пористости на височной кости у ребенка из погребения 6;
Б – пороз фрагмента верхнечелюстной кости у ребенка из погребения 8;

В – порозность нижней челюсти у ребенка из погребения 8;
Г – признаки поротического гиперостоза на теменной кости у ребенка из погребения 8;

Д – пороз подбородочной части нижней челюсти у ребенка из погребения 15;
Е – пороз альвеолярного края левой верхнечелюстной кости у ребенка из погребения 15;

Ж – экзостоз наружного слухового прохода левой височной кости мужчины из погребения 19

Fig. 7. Pathological conditions found on the skeletal remains of the population
buried in the Kalinovsky II kurgan:

A – signs of porosity on the temporal bone in a child from the burial 6;
Б – porosity of a maxillary bone fragment in a child from the burial 8;

В – porosity of the lower jaw in a child from the burial 8;
Г – signs of porotic hyperostosis on the parietal bone in a child from the burial 8;

Д – porosity of the chin part of the lower jaw in a child from the burial 15;
Е – porosity of the alveolar margin of the left maxillary bone in a child from the burial 15;

Ж – exostosis of the external auditory canal of the left temporal bone in a male from the burial 19
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