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Реферат: В результате археологических исследований, проведенных в 

окрестностях городища Большое Сторожевое в последние годы, удалось в об-

щих чертах охарактеризовать поселенческую структуру его округи. Она пред-

ставляет собой типичную для Правобережья Среднего Дона систему расселе-

ния, где поблизости с городищами преобладают сезонные стоянки со слабона-

сыщенным культурным слоем, а стационарные поселки единичны. Обнаружен-

ные селища располагались на мысах, выходящих к р. Дон, а также на пологих 

склонах и берегах суходолов и обводненных балок, на останцах надпойменных 

террас или их языках, спускающихся в пойму.  

Ключевые слова: ранний железный век, среднедонская культура скиф-

ского времени, городище Большое Сторожевое, поселенческая структура. 
 
Abstract: As a result of archaeological research conducted near hillfort of the 

Bolshoe Storozhevoe on the Right Bank of the river Don for the past few years, it has 

been possible to outline the settlement structure of its neighborhood. It is a settlement 

system typical of the Right Bank of the Middle Don, where seasonal sites with a poor-

ly saturated cultural layer prevail close to the hilforts, and stationary settlements are 

sporadic. Discovered setllements were located on capes of the river Don, as well as 
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on the gentle slopes and banks of beams, on the remnants of floodplain terraces or 

their tongues descending into the floodplain. 

Key words: Early Iron Age, Middle Don culture of the Scythian time, hillforts 

of the Bolshoe Storozhevoe, settlement's structure. 

 

Городище Большое Сторожевое 

является одним из наиболее круп-

ных поселков скифской эпохи в ле-

состепном Подонье и привлекает к 

себе внимание исследователей уже 

более столетия. Оно было открыто 

Л.М. Савеловым в самом начале XX 

в. и отмечено на карте археологиче-

ских памятников Коротоякского 

уезда [18, с. 115-121]. В послевоен-

ное время неподалеку от Большого 

Сторожевого городища экспедицией 

Воронежского университета под ру-

ководством А.Н. Москаленко изуча-

лась серия поселений в окрестностях 

хутора Титчиха [13, с. 96-104]. Ма-

териалы скифского времени содер-

жались там на каждом из исследуе-

мых памятников, хотя оборонитель-

ные сооружения городища Титчиха 

были возведены в средневековье.  

В 1961-1962 гг. укрепления и 

площадка городища Большое Сто-

рожевое исследовались Воронеж-

ской лесостепной скифской экспе-

дицией ИА АН СССР под руковод-

ством П.Д. Либерова. На нём тремя 

раскопами и двумя траншеями было 

изучено 486 кв. м [4; 5]. В 1987-1988 

гг. изыскания на памятнике были 

продолжены экспедицией Воронеж-

ского педагогического института 

под руководством В.И. Погорелова, 

которому удалось исследовать 552 

кв. м. А в 2009 г. здесь свои работы 

проводит Донская археологическая 

экспедиция ИА РАН. Авторами рас-

копок было изучено 80 кв. м на двух 

участках в западной и центральной 

части памятника [1, с. 196-201]. Та-

ким образом, на данный момент на 

городище Большое Сторожевое рас-

копано 1118 кв. м [10, с. 17-30]. 

С 2015 г. рядом исследователей в 

окрестностях городища Большое 

Сторожевое ведутся активные рабо-

ты по поиску новых памятников 

скифского времени (Белая Н.Н., 

Меркулов А.Н., Неретина Ю.А., 

Скоробогатов А.М. [2], а также рас-

копки уже известных (Меркулов 

А.Н. [9], Неретина Ю.А.). 

Городище Большое Сторожевое 

расположено на правом коренном 

берегу р. Дон на высоком мысу во-

сточнее с. Сторожевое 1-е Остро-

гожского района Воронежской обла-

сти. Его площадь составляет 7,5 Га.  

С севера и северо-востока крутые 

меловые склоны спускаются практи-
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чески к р. Дон, с запада и северо-

запада находится глубокая, некогда 

обводненная балка, где отчетливо 

фиксируется русло небольшого ру-

чья. С южной и юго-западной части 

мыс отрезает глубокий овраг. От 

примыкающей с юго-востока 

напольной части городище отделено 

мощными линиями укреплений, со-

стоящих из трех валов и двух рвов. 

По классификации А.А. Моруженко 

городище Большое Сторожевое от-

носится ко II типу 1 класса: мысовые 

(самая многочисленная группа). Они 

располагаются на мысах с крутыми 

склонами, представляющие сложное 

препятствие. Укрепления состоят из 

нескольких валов и рвов, а в мысо-

вой части визуально они не просле-

живаются [12, с. 161].  

Городище содержит находки раз-

ных хронологических периодов. 

Преимущественно они представлены 

материалами бронзового века и 

среднедонской культуры скифского 

времени.  Кроме того, здесь присут-

ствуют находки сарматской эпохи, 

причем на юго-западном отроге го-

родища обнаружено два жилища 

юртообразного типа, которые хоро-

шо датируются найденными там 

развалами и фрагментами кувшинов 

среднесарматского времени. Судя по 

всему, здесь имеются и древности 

середины I тысячелетия н. э.  

Среди интересующих нас мате-

риалов скифского периода удалось 

выявить два разновременных кера-

мических комплекса, из которых бо-

лее ранний представлен горшками с 

наколами и проколами под венчиком 

[10, с. 23]. Вероятно, он соотносится 

с начальным этапом функциониро-

вания укрепленного поселка, кото-

рый датируется в рамках первой по-

ловины V в. до н.э. [20, с. 142].  

Буквально под стрелкой мыса, на 

котором расположено городище 

Большое Сторожевое, находится еще 

один укрепленный поселок - Малое 

Сторожевое городище. Оно было 

выявлено в 1957 г. П.Д. Либеровым 

[6, с. 8], а в 1984 г. обследовано в 

А.И. Пузиковой.  

Городище занимает небольшой 

мыс площадью до 0,25 га. С юга 

площадка ограничена валом и рвом. 

По классификации Моруженко оно 

относится к I типу 1 класса [12, 

с.161]. На памятнике встречены ма-

териалы иванобугорской и ката-

комбной культур эпохи бронзы, 

находки скифского времени здесь 

единичны, но судя по раскопкам 

2019 г., проведённых Ю.А. Нерети-

ной (материалы готовятся авторами 

к публикации), укрепления были со-

зданы именно в этот период. Оборо-

нительные сооружения представляли 

собой ров шириной до 6 м и глуби-
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ной чуть более 1 м от современной 

дневной поверхности. Городищен-

скую площадку ограждала стена из 

двух плетней, находящихся друг от 

друга на удалении около 1 м, и заби-

тых материковой глиной и землей, 

очевидно, из рва. Укрепления со-

жжены и упали на наружную сторо-

ну городищенской площадки. Судя 

по оставшемуся от них развалу, вы-

сота стен составляла до двух метров.  

Подобные оборонительные кон-

струкции считаются достаточно 

ранними и соотносятся с началом 

создания укрепленных поселков в 

регионе в VI-V вв. до н.э. [17]. 

Малые размера городища, слабо-

насыщенный культурный слой (точ-

нее его практически полное отсут-

ствие), отсутствие мощных оборони-

тельных сооружений, а также распо-

ложение городища в непосредствен-

ной близости к городищу Большое 

Сторожевое, позволяет нам выска-

зать предположение об использова-

нии Малого Сторожевого городища, 

как загона для скота.  

В окрестностях Большого Сто-

рожевого городища к настоящему 

моменту открыто порядка двух де-

сятков селищ скифской эпохи 

(рис.1). Эти памятники были выяв-

лены в результате разведок послед-

них лет, упоминаемых выше. И аб-

солютно очевидно, что это лишь 

часть неукрепленных поселений и 

стоянок, существовавших когда-то в 

этом микрорайоне.    

Обнаруженные здесь неукреп-

ленные поселения позволяют в об-

щих чертах попытаться охарактери-

зовать поселенческую структуру 

округи городища Большое Стороже-

вое. Оговоримся, что наши выводы 

весьма предварительны, поскольку 

информацию о подавляющем боль-

шинстве неукрепленных поселений 

мы имеем лишь по результатам сбо-

ра подъемного материала, во многом 

представленного единичными фраг-

ментами керамики. Поэтому невоз-

можно выяснить ни хронологиче-

скую связь между поселками, ни 

быть абсолютно уверенным в их хо-

зяйственном назначении.   

Впервые вопрос о поселенческой 

структуре населения скифского вре-

мени в лесостепном Подонье был 

поднят П.Д. Либеровым. В частно-

сти, для интересующего нас микро-

района он определил городища Ма-

лое и Большое Сторожевое комплекс 

разновременных поселений, после-

довательно сменивших друг друга. 

На основе имевшихся данных, ис-

следователь сделал вывод в том чис-

ле и об округе городища Большое 

Сторожевое: «Там, где имеется два-

три городища открытые поселения 

редки или совершенно отсутствуют» 
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[6, с. 8]. П.Д. Либеров предположил, 

что население скифского времени 

Среднего Подонья, оставаясь этни-

чески единым, разделялось на осед-

лое и кочевое. Первое занимало дон-

ское правобережье, второе – левобе-

режье Дона [6, с. 8]. П.Д. Либеров 

также объединил городища Большое 

Сторожевое, Архангельское и кур-

ганный могильник у с. Мастюгино в 

«самостоятельную племенную еди-

ницу, игравшую немалую обще-

ственно-политическую, культурную 

и культовую роль в жизни населения 

Подонья» [3].  

Однако предположение П.Д. Ли-

берова об отсутствии рядом с круп-

ным укрепленным поселком селищ 

не подтвердилось. Причем такая си-

туация характерна и для других 

микрорайонов лесостепных памят-

ников скифской эпохи. А.П. Медве-

дев уже достаточно давно обратил 

внимание на появление хорошо 

укрепленных городищ в VII-VI вв. 

до н.э., и высокую концентрацию 

населения, как на территории самих 

городищ, так и в их округе [7, с.4]. В 

структуре поселений скифского 

времени им подмечена особенность 

в наличии городища и относящихся 

к нему сезонных стоянок, которые 

характеризуются принадлежностью 

к бассейну одной реки.  

На основании данных разведоч-

ных работ А.П. Медведева им разра-

ботана концепция расселения ски-

фоидных племён в лесостепном 

Подонье. Им выделено пять районов 

памятников. Три из них − террито-

рии постоянного проживания, а два 

− их хозяйственная округа. Городи-

ща Большое и Малое Сторожевое 

отнесены к самому густозаселенно-

му и хорошо исследованному району 

с признаками достаточно прочной 

оседлости, занимающих территорию 

в Правобережье Среднего Дона от р. 

Тихой Сосны на юге, до устья р. Во-

ронеж на севере [8, с. 53-54]. Горо-

дища с выраженным культурным 

слоем и долговременные поселения 

отражают хозяйственно-культурный 

тип оседлых земледельцев и ското-

водов. Серию сезонных стоянок и 

городищ-загонов, а также курганные 

могильники А.П. Медведев связыва-

ет с полукочевым скотоводческим 

населением [8, с. 60-62].  

В рамках Среднедонского 

Правобережья исследователь выявил 

до 10 микрорайонов [8, с. 54-60]. Го-

родища Большое Сторожевое, Малое 

Сторожевое, Архангельское, Титчи-

ха были отнесены к микрорайону 

Дон [8, с. 55]. Здесь стоит еще раз 

повториться, что укрепления горо-

дища Титчиха были возведены в 

средневековье, а культурный слой 



Filo Ariadne. 2020. № 1 

6 

 

скифского времени на нем, на наш 

взгляд, стоит соотносить с суще-

ствовавшим здесь неукрепленным 

поселком - скорее всего с 1 поселе-

нием у хутора Титчиха.  

Обследование же территории 

между Архангельским и Большим 

Сторожевым городищами показало 

практически полное отсутствие 

здесь поселений скифского времени. 

Если такие памятники не будут об-

наружены тут и впоследствии, это 

может свидетельствовать о самосто-

ятельной роли Архангельского горо-

дища в структуре поселений данного 

микрорайона памятников.  

Ландшафт в окрестностях Боль-

шого Сторожевого городища пред-

ставляет собой развитую овражно-

балочная систему. Выявленные 

здесь поселения располагались на 

высоких мысах, изредка в пойме р. 

Дон на останцах или спускающихся 

в пойму языках первой террасы, а 

также по берегам балок и суходолов, 

на пологих склонах, спускающихся 

ко дну обводненных балок. Поселе-

ния, расположенные на мысах, вы-

ходящих к р. Дон, представляли со-

бой стационарные поселки. Такими 

являлись поселения 1 и 2 у хут. Тит-

чиха, и, вероятно, поселение 1 у с. 

Сторожевое. На двух первых при 

раскопках обнаружены остатки жи-

лищ, хозяйственных сооружений, 

встречено достаточно большое ко-

личество керамики, костей живот-

ных, орудия труда, украшения и 

предметы вооружения [14; 9]. 

 Поселение 1 у с. Сторожевое 

раскопками не исследовалось, но 

здесь был найден амфорный матери-

ал, а также скопление глиняной об-

мазки с отпечатками прутьев, что 

является свидетельством существо-

вания здесь построек стационарного 

типа (табл. 1).  

Обследование же остальных по-

селений дало крайне скупой матери-

ал, представленный лишь единич-

ными фрагментами лепной керами-

ки.  Культурный слой на них прак-

тически отсутствует. Такие памят-

ники принято интерпретировать как 

сезонные стоянки, связанные в 

первую очередь со скотоводством. 

Заметим, что территория практиче-

ски каждого из таких поселений и в 

настоящее время используется мест-

ными жителями для выпаса мелкого 

рогатого скота.  

Небольшое количество стацио-

нарных поселков и преобладание се-

зонных стоянок в окрестностях 

укрепленных поселений характери-

зует не только поселенческую 

структуру Большого Сторожевого 

городища, но и других микрорайо-

нов памятников скифского времени 

в Правобережье р. Дон. 
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Таблица 1. Общая характеристика неукрепленных поселений скифского времени 

окрестностей городища Большое Сторожевое 

№ 

п/п 

Название памятни-

ка 
Топография 

Насыщенность куль-

турного слоя матери-

алами скифского 

времени 

Историко-культурная 

принадлежность 
Источник 

1.  
Стоянка Нижнесто-

рожевская 

Склон 

надпоймен-

ной террасы 

р. Дон 

Находки скифского 

времени единичны  

Изучено 240 кв. м.  неолит, 

воронежская культура эпохи 

бронзы (основной слой), 

среднедонская культура 

скифского времени, горо-

децкая культура  

[19, с. 419] 

2.  

Поселение 1 у с. 

Сторожевое 1-е 

На мысу ко-

ренного бере-

га р. Дон 

9 фрагментов лепной 

керамики, 4 стенки ам-

фор, 18 фрагментов 
обмазки с отпечатками 

прутьев 

Эпоха бронзы, среднедон-

ская культура скифского 

времени 

[2, с. 16-

17] 

3.  

Поселение 2 у с. 

Сторожевое 1-е 

На краю об-

водненной 

балки 

12 фрагментов лепной 

керамики 

Среднедонская культура 

скифского времени 

[2, с. 18-

19] 

4.  

Поселение 3 у с. 

Сторожевое 1-е 

На мысу пра-

вого корен-

ного берега р. 

Дон 

Единичные фрагменты 

лепной керамики 

Срубная культура, средне-

донская культура скифского 

времени 

[2, с. 51] 

5.  

Поселение 7 у с. 

Сторожевое 1-е 

На пологом 
склоне балки, 

плавно спус-

кающемся к 

ее дну. 

4 фрагмента лепной 

керамики  

Среднедонская культура 

скифского времени 

[15, с. 23-
24] 

6.  

Поселение 1 у с. Се-

лявное 

На краю об-
водненной 

балки 

8 фрагментов лепной 
керамики, наконечник 

стрелы (V-нач. IV вв. 

до н.э.) 

Среднедонская культура 
скифского времени, салто-

во-маяцкая культура 

[2, с. 19-

20] 

7.  

Поселение 4 у с. Се-

лявное 

На пологом 

склоне об-
водненной 

балки 

1 фрагмент лепной ке-

рамики 

Воронежская, срубная куль-

туры,  среднедонская куль-
тура скифского времени, 

салтово-маяцкая культура 

[11, с. 19] 

8.  

Поселение 5 у с. Се-

лявное 

На пологом 

склоне об-

водненной 

балки  

4 фрагмента лепной 

керамики 

Воронежская, срубная куль-

туры, среднедонская куль-

тура скифского времени, 

салтово-маяцкая культура 

[11, с. 20-

21] 

9.  

Поселение 7 у с. Се-

лявное 

На краю об-

водненной 

балки 

Единичные фрагменты 

лепной керамики 

Эпоха бронзы, среднедон-

ская культура скифского 

времени 

[2, с. 52] 

10.  

Поселение 8 у с. Се-

лявное 

На краю бал-

ки 

Единичные фрагменты 

лепной керамики 

Эпоха средней бронзы, 

среднедонская культура 

скифского времени 

[2, с. 52] 

11.  

Поселение 9 у с. Се-

лявное 

На мысооб-

разной око-

нечности 

Единичные фрагменты 

лепной керамики 

Среднедонская культура 

скифского времени 

[2, с. 52] 
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первой 

надпоймен-

ной террасы 

р. Дон 

12.  

Поселение 10 у с. 

Селявное 

На оконечно-

сти первой 

надпоймен-

ной террасы 

р. Дон 

Единичные фрагменты 

лепной керамики 

Среднедонская культура 

скифского времени 

[2, с. 52] 

13.  

Поселение 11 у с. 

Селявное (поселение 

7 у с. Селявное в от-

чете Неретиной 

Ю.А.) 

На пологом 

склоне об-

водненной 

балки 

1 фрагмент лепной  

керамики 

Эпоха бронзы, среднедон-

ская культура скифского 

времени 

[16] 

14.  

Поселение 12 у с. 

Селявное (поселение 

8 у с. Селявное в от-

чете Неретиной 

Ю.А.) 

На вершине 

балки 

13 фрагментов лепной 

керамики 

Среднедонская культура 

скифского времени 

[16] 

15.  

Поселение 13 у с. 

Селявное (поселение 

9 у с. Селявное в от-

чете Неретиной 

Ю.А.) 

На вершине 

балки 

17 фрагментов лепной 

керамики 

Среднедонская культура 

скифского времени, салто-

во-маяцкая культура 

[16] 

16.  

Поселение 14 у с. 

Селявное (поселение 

10 у с. Селявное в 

отчете Неретиной 

Ю.А.) 

На вершине 

балки 

6 фрагментов лепной 

керамики 

Эпоха бронзы, среднедон-

ская культура скифского 

времени 

[16] 

17.  

Поселение 1 у хут. 

Титчиха 

На плато 

правого бере-

га р. Дон 

Многочисленные 

фрагменты, кости жи-

вотных, обмазка, жи-
лые постройки, хозяй-

ственные ямы, орудия 

труда  

Исследовалось раскопками. 

Эпоха бронзы, среднедон-

ская культура скифского 
времени, городецкая куль-

тура, боршевская культура 

[14, с. 96-

104] 

18.  

Поселение 2 у хут. 

Титчиха 

На мысу ко-

ренного бере-

га р. Дон 

Многочисленные 

фрагменты лепной ке-
рамики и костей жи-

вотных, фрагменты 

амфор, орудия труда, 

предметы вооружения, 

украшения, постройки 

и хозяйственные ямы. 

Исследовано раскопками на 

площади более 1000 кв. м. 
Среднедонская культура 

скифского времени 

[9, с. 58-

61] 

19.  

Поселение 3 у хут. 

Титчиха 

Песчаная 

дюна в пойме 

р. Дон 

1 фрагмент лепной ке-

рамики 

Эпоха бронзы, среднедон-

ская культура скифского 

времени 

[2, с. 52] 

20.  

Поселение 1 у с. Ста-

рая Хворостань 

На правом 
берегу р. 

Дон, в цен-

тральной ча-

сти берегово-

го вала 

Единичные фрагменты 

лепной керамики 

Среднедонская культура 
скифского времени, эпоха 

Средневековья 

[2, с. 52] 
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Рис. 1. Карта поселенческих памятников скифского времени 

в окрестностях городища Большое Сторожевое. 

 

1 – городище Большое Сторожевое; 2 – стоянка Нижнесторожевская; 3 – поселение 1 у с. 1-е 

Сторожевое; 4 – городище Малое Сторожевое; 5 ‒ поселение 3 у с. 1-е Сторожевое; 6 – посе-

ление 2 у с. 1-е Сторожевое; 7 – поселение 1 у с. Селявное; 8 – поселение 7 у с. Селявное; 9 – 

поселение 8 у с. Селявное; 10 - поселение 12 у с. Селявное; 11 -поселение 11 у с. Селявное; 

12 – поселение 4 у с. Селявное; 13 – поселение 5 у с. Селявное; 14- поселение 13 у с. Селяв-

ное; 15- поселение 14 у с. Селявное; 16 – поселение 9 у с. Селявное; 17 – поселение 10 у с. 

Селявное; 18 – поселение 3 у хут. Титчиха; 19 – поселение 1 у с. Старая Хворостань; 20 – по-

селение 1 у хут. Титчиха; 21 – поселение 2 у хут. Титчиха; 22 ‒ поселение 7 у с. Сторожевое. 
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