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A. S. Zheludkov, T. A. Puzanova, A. A. Kulichkov, S. V. Vasilyev, S. B. Borutskaya
Pre-Scythian Burials at the Volkhonskiye Vyselki Barrow on the Upper Don

The paper presents and analyzes materials obtained from the study of three burials dating back to the pre-Scythian 
era in the Volkhonskiye Vyselki barrow, located in the north of the Don forest-steppe. Burials from the very beginning of 
the Early Iron Age are uncommon in this region, making each site more scientifically valuable. All three graves are let into 
the southern semicircle of the barrow, which was constructed during the Bronze Age. One of these may have been a paired 
burial (of two women), while the other two (male) were single. Two burials were placed in pits covered with wood, while the 
structure for the third burial is unknown. Surviving grave goods include four stucco vessels, two grain graters, and fourteen 
birch bark beads. The authors present results of the technical and technological analysis of ceramics and data from the 
anthropological study. Based on radiocarbon dating, the burials are estimated to have taken place during the second half of 
the 8 th — the first half of the 7 th centuries BC.

A. S. Zheludkov, T. A. Puzanova, A. A. Kulichkov, S. V. Vasilyev, S. B. Borutskaya
Mormintele perioadei prescitice ale tumulului Volkhonskie Vyselki de pe Donul de Sus

În premieră sunt publicate și analizate materialele obţinute în timpul cercetării celor trei morminte din perioada prescitică 
din tumulul Volkhonskie Vyselki din nordul silvostepei Donului. În regiunea menţionată, înmormântările de la începutul epocii 
fierului timpuriu până în prezent sunt puţin numeroase, fapt ce dă valoare știinţifică fiecărui monument de acest fel. Toate 
mormintele sunt secundare în semicercul de sud al mantalei edificate în epoca bronzului. Un mormânt, probabil, era în 
pereche (două femei), alte două (de bărbaţi) — singulare. Două înmormântări au fost efectuate în gropi acoperite cu lemn; 
aspectul celei de-a treia nu este stabilit. Inventarul păstrat este reprezentat de patru vase lucrate cu mâna, două râșniţe 
și 14 mărgele din coajă de mesteacăn. Sunt expuse rezultatele analizei tehnice-tehnologice a ceramicii și datele cercetării 
materialelor antropologice. În baza rezultatelor datelor radiocarbon obţinute, perioada efectuării înmormântărilor este 
determinată prealabil în a doua jumătate a sec. VIII — prima jumătate a sec. VII î. e.n.

А. С. Желудков, Т. А. Пузанова, А. А. Куличков, С. В. Васильев, С. Б. Боруцкая
Погребения предскифского времени кургана Волхонские Выселки на Верхнем Дону
В работе впервые публикуются и анализируются материалы, полученные при исследовании трёх погребений пред-

скифского времени из кургана Волхонские Выселки на севере Донской лесостепи. В указанном регионе захоронения 
начала раннего железного века до настоящего времени малочисленны, что увеличивает научную ценность каждого 

А. С. Желудков, Т. А. Пузанова, А. А. Куличков, 
С. В. Васильев, С. Б. Боруцкая

Погребения предскифского времени 
кургана Волхонские Выселки на Верхнем Дону
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подобного памятника. Все могилы впущены в южный полукруг насыпи, возведённой в бронзовом веке. Одно погре-
бение, возможно, было парным (две женщины), два других (мужских) — одиночными. Два захоронения совершены 
в ямах, перекрытых деревом; вид сооружения для третьего — не установлен. Сохранившийся инвентарь представлен 
четырьмя лепными сосудами, двумя зернотёрками и 14 бусинами из бересты. Приводятся результаты технико — тех-
нологического анализа керамики и данные исследования антропологических материалов. На основании полученных 
радиоуглеродных дат время совершения захоронений предварительно определяется второй половиной VIII — первой 
половиной VII в. до н. э.

представителями среднедонской катакомб-
ной культуры эпохи средней бронзы на позд-
нем этапе её существования (XXIII—XXII вв. 
до н. э.) и первоначально был диаметром око-
ло 28 м. Раскопки были проведены на площа-
ди 2304 м 2.

Погребальные
сооружения и обряд

Все три погребения являются впускными. 
Каких-либо могильных выкидов, связанных 
с ними не зафиксировано, что не позволяет го-
ворить о том, что после совершения этих за-
хоронений производилась досыпка курганной 
насыпи. В целом погребальные сооружения 
и обряд соответствуют описанным ранее па-
мятникам предскифского времени в лесостеп-
ном Подонье. Инвентарь также не отличается 
разнообразием — это лепные сосуды без ор-
намента, в двух погребениях найдены зерно-
тёрки. Действительно уникальной можно счи-
тать находку в погребении бусин, сделанных 
из тончайших пленок, отделяющихся с внеш-
ней стороны коры берёзы (пленки феллемы).

Предскифский период на Верхнем Дону 
представлен впускными погребениями в кур-
ганах эпохи бронзы и случайными находками. 
На сегодняшний день известно девять погре-
бений начала раннего железного века. Впер-
вые сводку этих погребений для Верхнего 
и Среднего Дона сделал А. П. Медведев (Мед-
ведев 1985). Эти же материалы с незначитель-
ными добавлениями были повторно рассмо-
трены им в обобщающей монографии (Медве-
дев 1999: 19—28). Позже, по мере накопления 
новых данных, они были охарактеризованы 
в работах О. М. Мирошниковой (Мирошнико-
ва 2007; 2008; 2009). Осенью 2021 г. экспеди-
цией ЛРНОО «Археологические исследова-
ния» под руководством А. С. Желудкова были 
произведены раскопки кургана у дер. Волхон-
ски Выселки в Чаплыгинском р-не Липецкой 
обл. В ходе работ, помимо шести погребений 
среднедонской катакомбной культуры эпохи 
средней бронзы (№ 2, 3, 4, 6, 8, 9), было выяв-
лено три погребения предскифского периода 
(№ 1, 5, 7) (рис. 2).

Географическое 
и топографическое положение 

памятника

Курган находился на пахотном поле 
в 0,7 км к востоку от дер. Волхонские Высел-
ки. Он был расположен на небольшом есте-
ственном микроповышении рельефа в пре-
делах контакта ровного водораздела и очень 
пологого водораздельного склона западной 
экспозиции левого берега реки Становая Ряса 
(правый приток р. Воронеж, Донской бас-
сейн). В геоморфологическом отношении из-
учаемая территория относится к западной пе-
риферии Окско-Донской равнины вблизи ее 
границы со Среднерусской возвышенностью. 
В географическом положении это север лесо-
степной зоны в центральной части Восточно-
Европейской равнины, примерно в 50 км 
к югу от границы лесостепи и зоны широко-
лиственных лесов (рис. 1).

Курган интенсивно распахивался на про-
тяжении всего XX в. К началу исследований 
визуально фиксировалась лишь одна округлая 
насыпь диаметром около 36 метров и высотой 
1 метр. Установлено, что курган был возведён 

Рис. 1. Географическое положение кургана у дер. 
Волхонские Выселки (1).

Fig. 1. The geographical position of the barrow near the village 
Volkhonskiye Vyselki (1).
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Погребение 1. Выявлено в юго-вос точ-
ной части насыпи. Впущено в материк 
на 45—55 см. Глубина ямы 200—210 см от со-
временной дневной поверхности, размеры 
300 × 245 см (рис. 3: 1). Контур сильно нару-
шен сурчинами, предположительно изначаль-
но это прямоугольная яма со скруглённы-
ми углами, вытянутая длинной осью по ли-
нии юго-запад — северо-восток. На западной 
стенке могильной ямы зафиксированы следы 
инструмента, которым она копалась, с шири-
ной рабочей кромки 2 см. Следы неодинаковы 

по длине, максимально достигают 25 см и на-
несены под углом.

Скелет сохранился фрагментарно: в юго-
западной части ямы выявлены фрагменты че-
репа. Предположительно, погребённый лежал 
вытянуто на спине и был ориентирован голо-
вой на юго-запад. Справа от головы распола-
гался развал узкогорлой корчаги без орнамен-
та (рис. 3: 2). Толщина стенок сосуда 6—7 мм, 
высота без дна 26,5 см, диаметр горла по вен-
чику 12 см, максимальный диаметр тулова 
25 см. Развал горшка и остатки костяка были 

Рис. 2. План кургана Волхонские Выселки.

Fig. 2. Plan of the Volkhonskiye Vyselki barrow.
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Рис. 3. Погребение 1 кургана Волхонские Выселки: 1 — план и разрез; 2 — зернотёрка; 3 — сосуд 1 (рисунки 
Е. Н. Акимовой); 4, 5 — калиброванные радиоуглеродные даты.

Fig. 3. Burial 1 of the Volkhonskiye Vyselki barrow: 1 — plan and section; 2 — grain grater; 3 — vessel 1 (drawings by E. N. Akimova); 
4, 5 — calibrated radiocarbon dates.
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отложенном состоянии (на глубине 72 см 
от R0) были найдены фрагменты придонной 
части другого лепного сосуда без орнамен-
та с толщиной стенки 7—11 мм. Возможно, 
он также был связан с захоронением 7 (со-
суд 2).

У правого плеча погребённого лежала часть 
зернотёрки из песчаника размерами 17 × 13 см 
(рис. 5: 2). На расстоянии 30 см от левого ко-
ленного сустава параллельно ноге лежала 
кость мелкого рогатого скота. При расчистке 

Рис. 4. Погребение 5 кургана Волхонские Выселки: 
1 — план; 2 — сосуд 1 (рисунки Е. Н. Акимовой).

Fig. 4. Burial 5 of the Volkhonskiye Vyselki barrow: 1 — plan; 
2 — vessel 1 (drawings by E. N. Akimova).

покрыты древесным тленом со следами берё-
зовой коры — остатками перекрытия. В рай-
оне несохранившихся нижних конечностей, 
предположительно справа, найдена часть зер-
нотёрки из песчаника размерами 28 × 23 см 
(рис. 3: 3). Обе её поверхности имеют сле-
ды износа, одна в большей, другая в меньшей 
степени.
Погребение 5. Выявлено в юго-западном 

секторе насыпи под пахотным горизонтом 
по фрагментам разрушенного черепа. Кон-
туры погребального сооружения проследить 
не удалось.

Погребённый лежал вытянуто на спи-
не, головой на запад-северо-запад, на глу-
бине 85—95 см от R0 (или 55—65 см от днев-
ной поверхности) (рис. 4: 1). Сохранность ко-
стей рук плохая, но можно предположить, что 
они были вытянуты вдоль тела. Слева от голо-
вы обнаружен развал лепной узкогорлой кор-
чаги без орнамента (рис. 4: 2). Толщина сте-
нок сосуда 7—10 мм, высота 25,5 см, диаметр 
горла по венчику 10 см, максимальный диа-
метр тулова 21,5 см. Дно с закраиной, его диа-
метр 11,5 см, толщина 1,5 см.
Погребение 7. Выявлено в юго-западном 

секторе насыпи. Впущено в материк на 100 см. 
Глубина ямы 240 см от современной дневной 
поверхности. Размеры 345 × 220 см. Прямоу-
гольная яма со скруглёнными углами, вытяну-
тая длинной осью по линии запад — восток 
(рис. 5: 1). На всех стенках могильной ямы за-
фиксированы следы инструмента с шириной 
рабочей кромки 2,5 см. Следы неодинаковы 
по длине, максимально достигают 25—30 см, 
нанесены вертикально и под углом. У южной 
и северной стенок ямы выявлены остатки пе-
рекрытия в форме древесного тлена. По на-
правлению волокон древесины установлено, 
что деревянные плахи лежали параллельно 
длинной стороне ямы, т. е. перекрытие было 
продольным. Предположительно у северной 
стенки могильной ямы, в заполнении или на 
перекрытии, лежали угли, позже переотло-
женные и вынесенные за пределы погребения 
сурком. На наш взгляд, это убедительно сви-
детельствует об использовании огня в погре-
бальном обряде.

Погребённый лежал вытянуто на спине и 
был ориентирован головой на запад. Руки вы-
тянуты вдоль тела. В заполнении ямы в пере-
отложенном состоянии найдены разрознен-
ные фрагменты лепного сосуда без орнамента 
(сосуд 1), предположительно, уничтоженного 
землеройными животными. Толщина стенки 
сосуда 9—10 мм. Также при вскрытии кур-
ганной насыпи в районе погребения в пере-
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Рис. 5. Погребение 7 кургана Волхонские Выселки: 1 — план и разрез; 2 — зернотёрка; 3—7 — бусины (рисунки 
Е. Н. Акимовой); 8, 9 — калиброванные радиоуглеродные даты.

Fig. 5. Burial 7 of the Volkhonskiye Vyselki barrow: 1 — plan and section; 2 — grain grater; 3—7 — beads (drawings by E. N. Akimova); 
8, 9 — calibrated radiocarbon dates.
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погребения в правой верхней части грудины 
на уровне ключицы были выявлены бусины 
цилиндрической формы из верхнего слоя бе-
резовой коры (рис. 5: 3—7). Всего было най-
дено 14 экземпляров разной степени сохран-
ности. Большинство бусин были диаметром 
5—5,5 мм и длиной 5—6,5 мм с диаметром от-
верстия около 2 мм. Среди прочих выделяется 
бусина длиной около 8 мм, диаметром 10 мм 
при диаметре отверстия около 4 мм.

Палеоантропология 
костных останков

Определение пола и возраста проводи-
лось по стандартным методикам (Алексеев 
1966; Алексеев, Дебец 1964; Никитюк 1960; 
Пашкова 1963; Ubelaker 1978). Было прове-
дено измерение костей посткраниального 
скелета по стандартной остеометрической 
программе с некоторыми нашими добавле-
ниями. Способ тех или иных измерений ко-
стей скелета основывался на правилах, опи-
санных в работе В. П. Алексеева «Остеоме-
трия» (Алексеев 1966).
Погребение 1. Кости очень плохой сохран-

ности. Обнаружены позвонок, фрагменты че-
репа и зубы.

Позвонок найден при выборке заполнения 
сурчины и, возможно, был занесён извне. Все 
части позвонка срослись, но не прирос еще 
краевой валик тела. Причем прирастание это-
го валика даже еще и не начиналось. Учиты-
вая состояние позвонка, скорее всего, возраст 
индивида был примерно 18—24 года.

Фрагменты костей черепа имели такое со-
стояние, которое не позволило определить пол 
и возраст индивида.

Фрагмент левой верхней челюсти с зуба-
ми: первым и вторым премолярами, первым 
и третьим молярами. Третий моляр находил-
ся еще в закладке и, вероятно, только-только 
начал прорезываться. Возраст индивида по зу-
бам составил 20—25 лет. Патологий на зубах 
не обнаружено.

Кроме того, были обнаружены еще неко-
торые изолированные зубы. Это нижние 
правые клык, второй премоляр, первый, 
второй, третий моляр, нижние левые пер-
вый и второй премоляры, первый, второй, 
третий моляры. Данные зубы по возрасту 
были старше — около 30 лет. Кроме того, 
они были немного темнее. То есть отлича-
лись еще и по цвету. Патологий на этих зу-
бах также не обнаружено, но выявлена силь-
ная эмалевая гипоплазия — признак недо-
статочности питания в детстве, недостаток 
витаминов.

Таким образом, в погребении 1 были, воз-
можно, останки двух индивидов (одного воз-
растом 20—25 лет, второго — 30—35 лет). 
Пол этих двух индивидов, скорее всего, жен-
ский, несмотря на тавродонтность (крупно-
зубость). У более взрослой женщины отме-
чена лопатообразность вторых верхних рез-
цов (признак восточного антропологического 
комплекса).
Погребение 5. Скелет принадлежал муж-

чине возрастом 45—50 лет. Все кости — силь-
но фрагментарны. Измерение скелета было 
практически невозможно.

Череп также был очень плохой сохранно-
сти. Обнаружены разрушенные кости свода 
черепа, височные кости. На сосцевидном от-
ростке правой височной кости сзади обнару-
жен гиперостоз в виде небольшого выступаю-
щего гребешка. Вероятно, произошло окосте-
нение сухожилия одной из мышц шеи. Изнутри 
свода черепа вдоль сагиттального шва обнару-
жено множество лакун (самая большая имеет 
размеры 0,8 × 0,6 см), образовавшихся от вра-
стания в синусы головного мозга грануляций 
паутинной оболочки.

Посткраниальный скелет. Обнаружены 
2/3 части левой ключицы (с медиальной сто-
роны). Окружность приблизительно середины 
диафиза составила 45 мм, что говорит о высо-
кой массивности ключицы. Также имеется ла-
теральная треть правой ключицы. На грудин-
ной суставной поверхности имеются призна-
ки остеоартроза грудино-ключичного сустава.

Грудина. Обнаружена рукоятка грудины 
с приросшим фрагментом тела. Рукоятка боль-
шого размера. На ней имеются признаки осте-
оартроза обоих грудино-ключичных суста-
вов, а также признаки частичного окостене-
ния хрящей первых ребер. Имеется фрагмент 
нижней части тела, в котором обнаружено 
округлое естественное отверстие диаметром 
примерно 0,95 см.

Позвонки. Имеются фрагменты разных по-
звонков, их структур. Тела деформированы 
по типу рыбьих позвонков, что происходит 
с возрастом. Сильнее это изменение у данно-
го индивида выражено на поясничных позвон-
ках и нижних грудных. На всех поясничных 
позвонках имеется краевой гиперостоз тел, 
на некоторых — признаки остеохондроза.

Ребра — сильно фрагментарны. Патологий 
на отдельных фрагментах не обнаружено.

Обнаружены фрагменты тазовых костей. 
Структура ушковидной поверхности указыва-
ет на возраст 45—50 лет. На обеих подвздош-
ных костях следует отметить очень массив-
ные нижние передние подвздошные ости — 
место начала четырехглавой мышцы бедра. 
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На левой лобковой кости (правая отсутство-
вала) необычный вид имеет гребень. Он вы-
сокий, массивный, с заворотом в латераль-
ную сторону. Отсюда начинается гребенчатая 
мышца — одна из приводящих мышц бедра.

Также обнаружены сильно фрагментар-
ные кости конечностей. Проведя измерения, 
мы получили некоторые результаты. Луче-
вая кость (правая) имеет сильно уплощенный 
диа физ и хорошо развитый межкостный край. 
Межкостный край довольно хорошо выражен 
и у локтевой кости (правой). У бедренных ко-
стей задний пилястр не заметен. Тело правой 
кости одинаково развито и поперечно, и са-
гиттально в средней части диафиза. В верх-
нем ярусе диафиз бедренных костей неплохо 
развит в сагиттальном направлении, то есть 
кости можно охарактеризовать как эуриме-
ричные.
Погребение 7. Обнаружены сильно фраг-

ментарный череп и посткраниальный скелет 
относительно хорошей сохранности. Скелет 
принадлежал мужчине 30—35 лет. Большин-
ство длинных костей конечностей удалось 
описать и измерить. В результате были рассчи-
таны некоторые индексы пропорций конеч-
ностей, прижизненная длина тела, указатели 
массивности длинных костей. Луче-берцовый 
индекс (левый) имеет значение ниже среднего 
(66,67 %), что указывает на небольшую укоро-
ченность предплечья (или удлиненность голе-
ни). Берцово-бедренный индекс (левый) ока-
зался в пределах средних значений данного 
индекса у человека современного типа. Таким 
образом, не выявляется удлиненность или уко-
роченность бедра или голени у данного инди-
вида, согласно берцово-бедренному индексу.

Индексы массивности выявили следую-
щее. Лучевые и локтевые кости отличались 
достаточно высокой массивностью. У луче-
вой кости также можно отметить сильную 
уплощенность диафиза и хорошее развитие 
межкостного края. У локтевой кости диафиз 
в разных ярусах хорошо развит как в сагит-
тальном, так и в поперечном направлениях. 
Межкостный край выступает слабо.

Бедренная кость (левая) характеризуется 
высокой массивностью, гиперплатимерией, 
то есть очень сильной уплощенностью в са-
гиттальном направлении верхнего яруса кости. 
У обеих бедренных костей выражен задний 
пилястр диафиза. За счет этого кости лучше 
развиты в сагиттальном направлении. Правая 
большеберцовая кость выраженно массивна 
в средней части диафиза. Обе большеберцо-
вые кости в нижней области тела характери-
зуются массивностью ниже среднего. Правая 
кость в середине тела и сверху (на уровне пита-

тельного отверстия) средне уплощена (мезок-
немичная). Левая кость очень сильно сплюще-
на с боков в верхней части тела, на уровне пи-
тательного отверстия, ее можно описать как 
платикнемичную.

Длину тела, которую имел индивид при 
жизни, мы рассчитывали по формулам Бунака, 
Пирсона и Ли, Дюпертюи и Хеддена. Эта ве-
личина в среднем оказалась равной 170,6 см.

Весь мышечный рельеф на костях рук раз-
вит умеренно. Сильно выражена лучевая бу-
гристость, что позволяет предположить повы-
шенную нагрузку на бицепс плеча (сгибатель 
плеча, предплечья и супинатор). Хорошо раз-
виты гребни мышцы супинатора на плечевых 
и локтевых костях, а также гребень квадратно-
го пронатора на локтевых костях.

В ходе жизни, трудовой деятельности дан-
ный мужчина мог испытывать повышенную 
силовую (весовую) нагрузку на локтевые су-
ставы, а также и на коленные. Имеются при-
знаки начинающегося остеоартроза (I—II сте-
пени) этих суставов.

Череп был сильно фрагментирован. Обна-
ружить патологии и аномалии не было воз-
можности. Сохранились практически все 
зубы, кроме нижних резцов и клыков. Зубы 
хорошей сохранности. На верхних молярах 
заметен несильный зубной камень охристого 
цвета. На нижних резцах и клыках обнаруже-
на частая мелковолнистая эмалевая гипопла-
зия, которая указывает на вероятное недоеда-
ние в детстве, возможно, также на недостаток 
витаминов или болезни.

Таким образом, в трех впускных пред-
скифских погребениях нами было иденти-
фицировано 4 индивида. Это две женщины 
и двое мужчин. У женщин и мужчин была 
отмечена эмалевая гипоплазия на зубах. Это 
маркер стресса, испытанный в детстве (голод 
или болезнь). У мужчин отмечены возрастные 
болезни, такие как остеохондроз и остеоар-
троз суставов. Длину тела удалось рассчитать 
только одному мужчине. Она оказалась выше 
средней.

Технико-технологический анализ 
сосудов

Анализ технико-технологических осо-
бенностей изготовления керамической по-
суды проводился с помощью бинокуляр-
ного микроскопа. Выделение технологиче-
ской информации осуществлялось в рамках 
историко-культурного подхода, разработанно-
го А. А. Бобринским (Бобринский 1978), и ре-
конструированной им структуры гончарного 
производства, состоящей из десяти обязатель-
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ных и двух дополнительных ступеней, кото-
рые объединены в три последовательных ста-
дии: подготовительную, созидательную и за-
крепительную (Бобринский 1999: 9—11).

С целью определения ожелезненности сы-
рья небольшие обломки от каждого экземп-
ляра были нагреты в муфельной печи до 850°. 
Степень полноты извлекаемой информации 
напрямую зависит от характера образца и его 
сохранности. Если образец представлен раз-
валом с полным профилем или целой фор-
мой сосуда, то такое его состояние позволя-
ет получить данные по всем ступеням. Если 
образец фрагментирован, то получаемая ин-
формация неполная: можно составить пред-
ставление об исходном сырье, рецептах фор-
мовочных масс, приемах обработки поверхно-
сти, частично — о навыках конструирования 
(и только в предположительном плане).
Образец 1 (рис. 3: 2). Погребение 1, сосуд 

1. Исходное пластичное сырьё (ИПС): средне-
пластичная ожелезненная глина, песок кварце-
вый окатанный размерами 0,2 × 0,4 мм, в кон-
центрации 1:6. Способ подготовки ИПС — 
в увлажненном состоянии. Формовочная 
масса (ФМ): ИПС + навоз жвачных животных 
+ кварцевый песок размерами 0,8 × 1,5 мм, 
5—15 включений на см 2 + кость размерами 
0,7 × 1,5 мм, 8—25 включений на см 2.
Образец 2 (рис. 4: 2). Погребение 5, со-

суд 1. ИПС: среднепластичная ожелезненная 
глина, песок кварцевый окатанный размера-
ми 0,2 × 0,4 мм, в концентрации 1:6. Способ 
подготовки ИПС — в увлажненном состоя-
нии. ФМ: ИПС + навоз жвачных животных 
+ кварцевый песок размерами 0,8 × 1,5 мм, 
3—8 включений на см 2.
Образец 3. Погребение 7, сосуд 1. ИПС: 

среднепластичная ожелезненная глина, песок 
кварцевый окатанный размерами 0,2 × 0,4 мм, 
в концентрации 1:6. Способ подготовки 
ИПС — в увлажненном состоянии. ФМ: ИПС 
+ навоз жвачных животных + кварцевый песок 
размерами 1 × 2 мм, 3—11 включений на см 2.
Образец 4. Погребение 7, сосуд 2. ИПС: 

низкопластичная ожелезненная глина, песок 
кварцевый окатанный размерами 0,2 × 0,4 мм, 
в концентрации 1:4. Способ подготовки 
ИПС — в увлажненном состоянии. ФМ: ИПС 
+ навоз жвачных животных + кварцевый песок 
размерами 1 × 3 мм, 5—15 включений на см 2.

Все сосуды изготовлены по донно-
емкостной программе, строительными эле-
ментами служили лоскутки размерами 1 × 1 см 
и 1,5 × 1,5 см, которые накладывались по го-
ризонтальной траектории. Обе поверхности 
на всех исследованных образцах заглажены ко-

жей. Обжиг во всех случаях низкотемператур-
ный с кратковременной выдержкой при тем-
пературах каления (650—700˚). Ввиду нерав-
номерной толщины прокаленного слоя можно 
предположить скачкообразность температур-
ных подъемов и понижений в процессе об-
жига. Судя по относительно четкой границе 
между слоями, сосуды после окончания об-
жига через непродолжительное время доста-
ли из обжигового устройства, не дав до конца 
остыть (двухслойный излом).

Датировка комплексов

Датировка материалов предскифского пе-
риода, как Северного Причерноморья, так 
и более северных территорий на сегодняшний 
день дискуссионна, а радиоуглеродная хроно-
логия не разработана в достаточной степени.

Принцип выделения двух хронологиче-
ских ступеней для погребальных памятни-
ков предскифского времени около полувека 
назад был сформулирован А. И. Тереножки-
ным. Более ранней, черногоровской, были на-
званы захоронения с погребёнными в скор-
ченном положении на боку с восточной или 
северо-восточной ориентировкой, а поздней, 
новочеркасской — с погребёнными вытяну-
то на боку или спине и западной ориентиров-
кой (Тереножкин 1976: 198—201). По мнению 
современных исследователей, в настоящее 
время, при многократно возросшем количе-
стве материала, назрела необходимость бо-
лее дробных периодизаций (Вальчак, Горболь 
2020: 288). Вслед за А. И. Тереножкиным (Те-
реножкин 1976: 208) А. П. Медведев также да-
тировал предскифский период на территории 
лесостепного Подонья IX — серединой VII в. 
до н. э. При этом позднейшие памятники, но-
вочеркасского типа, были отнесены исследо-
вателем ко второй половине VIII — первой по-
ловине VII в. до н. э. (Медведев 1999: 26).

В 2022 г. по дереву из конструкции по-
гребения Волхонские Выселки 7 в радиоу-
глеродной лаборатории РГПУ им. А. И. Гер-
цена в Санкт-Петербурге были получены 
две радиоуглеродные даты: 1) SPb —3793, 
2450 ± 30 ВР (68.3 %: 746—422 гг. до н. э.; 
95.4 %: 754—412 гг. до н. э.)  1 (рис. 5: 9); 2) 
SPb —3790, 2477 ± 35 ВР (68.3 %: 756—541 гг. 
до н. э.; 95.4 %: 771—422 гг. до н. э.) (рис. 5: 8). 

1 Все радиоуглеродные даты калиброваны в про-
грамме OxCal v4.4.4 (Bronk Ramsey 2021) с помощью 
калибровочной кривой IntCal 20 (Reimer et al 2020). 
https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCal.html (дата обраще-
ния 06.04.2023 г.).
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В 2023 г. была получена ещё одна по углю, на-
ходившемуся под перевёрнутым сосудом ба-
лановского облика в погребении 6, располо-
женном к западу от погребения 7: SPb —3953, 
2500 ± 40 BP (68.3 %: 771—546 гг. до н. э.; 
95.4 %: 787—479 гг. до н. э.)  2 (рис. 5: 10).

Очевидно, эти даты являются корректны-
ми, поскольку их калиброванные интервалы 
пересекаются и по первой сигме (в пределах 
746—546 гг. до н. э.), и по второй (в преде-
лах 754—479 гг. до н. э.)  3. Эти даты не древ-
нее середины VIII в. до н. э., что не проти-
воречит хронологии, предложенной иссле-
дователями ранее. Кроме того, часть кали-
брованного интервала дат этого захороне-
ния (в пределах середины VIII — середи-
ны VII в. до н. э.) включается в интервал 
бытования черногоровских погребальных 
памятников левобережья Нижнего Дне-
стра, датированных радиоуглеродным мето-
дом IX — первой половиной VII в. до н. э. 
(Синика, Симоненко 2022).

В то же время были получены ещё две ра-
диоуглеродные даты по бересте из погребе-
ния 1: 1) SPb —3797, 3150 ± 45 ВР (68.3 %: 
1497—1324 гг. до н. э.; 95.4 %: 1507—1296 гг. 
до н. э.) (рис. 3: 5); 2) SPb —3796, 3130 ± 40 ВР 
(68.3 %: 1447—1311 гг. до н. э.; 95.4 %: 

1498—1291 гг. до н. э.) (рис. 3: 4). Очевид-
но, что с точки зрения измерения сохранив-
шегося изотопа 14С и эти даты являются кор-
ректными, поскольку их калиброванные ин-
тервалы пересекаются и по первой сигме 
(в пределах 1447—1324 гг. до н. э.), и по вто-
рой (в пределах 1498—1296 гг. до н. э.). Одна-
ко такая датировка (в пределах XV—XIV вв. 
до н. э.) 4 является неприемлемой с археологи-
ческой точки зрения, при применении базово-
го сравнительно-типологического метода.

Несомненно, с учётом отмеченного погре-
бального обряда и инвентаря в захоронении 1 
(аналогичных задокументированным для по-
гребения 7), а также планиграфических дан-
ных (размещения предскифских погребений 
в насыпи), все погребения предскифского вре-
мени в кургане Волхонские Выселки были со-
вершены если и не единовременно, то в доста-
точно узком интервале времени — в пределах 
второй половины VIII — первой полови-
ны VII в. до н. э.

По всей видимости, представление о вре-
мени совершения всех публикуемых погре-
бений будет скорректировано после получе-
ния всех возможных радиоуглеродных дат — 
по костям человека и животного, а также 
по фрагментам лепных сосудов.

4  Предположение, что обе радиоуглеродные даты, 
полученные по бересте из погребения 1, стали резуль-
татом эффекта «старого дерева», который неоднократ-
но описывался в специальной литературе (Кузьмин 
2017: 158—159), является неприемлемым. Берёза 
не относится к деревьям-долгожителям (средний воз-
раст деревьев березы составляет 100 лет, в некоторых 
случаях деревья доживают до 200 лет), а сроки её хра-
нения после рубки, даже при благоприятных условиях, 
не превышают десяти лет.

2 По всей видимости, угли первоначально рас-
полагались в северной части погребения 7, возможно 
на перекрытии, и были вынесены оттуда сурком. Эти 
угли были обнаружены не только под сосудом, но и да-
лее за пределами обоих погребений в заполнении сур-
чины.

3 При этом важно заметить, что калиброванные ин-
тервалы трёх радиоуглеродных дат погребений полно-
стью попадают на «гальштатское плато» — 800—400 гг. 
до н. э. (Алексеев и др. 2005: 65, рис. 2: 19).
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