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Реферат: Рассматриваются результаты археологических раскопок кургана у с. 

Ольшанец Задонского района Липецкой области. Он входит в состав курганного могильника 

"Рублевка, курганная группа-1". В насыпи кургана встречены фрагменты как керамики эпо-

хи бронзы, так и преимущественно раннего железного века. Каких-либо антропологических 

находок в могильных ямах не выявлено, что объясняется, вероятно, почвенными условиями. 

На частично сохранившемся перекрытии могильной ямы лежали детали железной конской 

упряжи со стержневыми псалиями раннего железного века. Исследования кургана носили 

междисциплинарный характер.  По мнению почвоведов, насыпь была сложена из "земляных 

кирпичей" и имела первоначально скорее подквадратную, чем округлую форму. По древесно-

му углю из перекрытия могильной ямы получена радиоуглеродная дата, которая позволяет 

датировать курган сарматским временем. 

Ключевые слова: курганный могильник "Рублевка, курганная группа-1", междисци-

плинарные исследования, Липецкая область, сарматское время, конское снаряжение. 
 
Abstract: The results of archaeological excavations of a mound near the village of Olshan-

ets of the Zadonsky district of the Lipetsk region are considered. The mound is located as part of the 

burial mound "Rublevka, kurgan group-1". Fragments of ceramics from the Bronze Age and the 

Early Iron Age were found. The remains of anthropological finds have not been identified. Details 

of the iron horse harness of the early Iron Age have been found. The mound was studied by soil sci-

entists. Results: the mound mound is made of "earth bricks" and originally had a square shape. Ra-

diocarbon date: 181925, Sarmatian time. 

Key words: kurgan burial ground "Rublevka, kurgan group-1", interdisciplinary research, 

Lipetsk region, Sarmatian time, horse equipment. 
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В июне 2020 г. экспедиция "Фон-

да научного краеведения Липецкой 

области" провела охранные раскоп-

ки частично разрушенного граби-

тельским шурфом и грунтовой доро-

гой кургана 1 в курганном могиль-

нике "Рублевка, курганная группа-1"  

в Задонском районе Липецкой обла-

сти. ОАН был открыт ранней весной 

2020 г. в ходе археологической раз-

ведки под рук. А.Г. Бобровой (экс-

педиция ФНК ЛО), зафиксировано 

130 курганных и четыре кольцевых 

насыпей (обваловка "ритуальных 

площадок" (?).  Тогда же ОАН был 

поставлен на государственный учет 

как вновь выявленный памятник ар-

хеологии. В ходе разведки в 0,46 км  

к ССЗ от курганной группы-1, в том 

же лесном массиве, была выявлена 

еще одна компактная курганная 

группа "Рублевка, курганная группа-

2", состоящая из 9 курганных насы-

пей (рис.1). Отметим, что ранее этой 

же экспедицией обследовался при-

ток р. Снова – р. Кобылья Снова [2].  

 

 

Рис. 1. Вид на расположение курганного могильника "Рублевка, курганная группа-1". 

Памятник располагается на тер-

ритории Ольшанского сельского по-

селения Задонского района Липец-

кой области, в 200 м к северо-

востоку от д. Рублевка и 250 м. к се-

веро-западу от пос. Освобожденье, 

на землях, находящихся в юрисдик-

ции задонского лесхоза. В топогра-

фическом отношении могильник 

находится в правобережье Дона, в 

междуречье р. Снова (правый при-

ток р. Дон) и р. Нережка (левый 

приток р. Снова), в 1,2 км к ССВ от 

места их слияния, находится на вы-
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соте от 46 до 65 м над уровнем уреза 

воды в указанных реках. 

Курганные насыпи в могильнике 

"Рублевка, курганная группа-1" рас-

положены компактной группой, вы-

тянутой по направлению север-юг на 

0,48 км, занимая территорию шири-

ной (по направлению запад-восток) 

примерно 0,28 км. В центральной 

части группы наблюдается значи-

тельное пустое пространство (около 

100х100 м), на котором не выявлены 

какие-либо насыпи (рис.3). 

Две курганные насыпи полусфе-

рической формы с крутыми склона-

ми (№№ 60 и 90) доминируют в мо-

гильнике по своим габаритам (диа-

метр 27 м и 24 м, при высоте до 2,31 

м и до 3,23 м соответственно), суще-

ственно выделяясь среди остальных. 

Остальные курганные насыпи имеют 

диаметр от 4-5 м до 19-22 м, при вы-

соте от 0,2 м до 1,2-1,3 м. В плане 

они чаще всего округлые, иногда – 

подовальные. Форма их варьирует от 

хорошо выраженной полусфериче-

ской с разной степенью пологости, 

до сильно уплощенной, расплывча-

той, с аморфными нечеткими грани-

цами и неровной поверхностью. 

Кольцевые насыпи валообразной 

формы, формирующие округлые 

площадки, имели значительные раз-

меры от 23х26 м (№ 10) до 39х40 м 

(№ 100), являясь самыми крупными 

по площади, выявленными в мо-

гильнике, структурами. Сами валы 

широкие, низкие, уплощенные и 

расплывшиеся. 

 
 

Рис. 2. Вид на курган 1 до раскопок. 
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Рис. 3. План курганного могильника. 
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Тридцать девять насыпей в мо-

гильнике (№№ 1, 10, 13, 20, 23, 25, 

27, 28, 39, 40, 44, 45, 47, 51, 55, 60, 

70, 73, 78, 79, 83, 86, 90, 95, 99, 100, 

102, 103, 104, 106, 109, 110, 114, 116, 

117, 121, 124, 125, 126) имели раз-

личные повреждения грунтовыми 

дорогами, грабительскими шурфами 

или разрытиями неопределенного 

происхождения и назначения. При 

этом, в разной степени поврежден-

ными оказалось большинство 

наиболее выраженных курганных 

насыпей и три из четырех обвало-

ванных площадок. 

Раскопки кургана 1 носили спа-

сательный характер. Он расположен 

в центральной части курганной 

группы, на ее восточном краю. Его 

насыпь имела неправильно округ-

лую, полусферическую форму, диа-

метром 13-14 м, Высота насыпи до 

0,6-0,7 м. Курган раскапывался пол-

ностью, с частичным захватом при-

легающего к нему пространства. 

Общая площадь раскопа составила 

160 кв. м, из которых  30-31 кв. м 

приходится на непосредственно 

прилегающее к насыпи пространство 

(рис.2,4). 

 

 
 

Рис.4. Курган в процессе раскопок. Вид сверху. 
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В центральной части кургана бы-

ла выявлена единственная могиль-

ная яма прямоугольной формы со 

скругленными углами, ориентиро-

ванная длинной осью по направле-

нию запад-восток, с размерами 

1,3х1,7 м и углубленная в материко-

вое основание до 0,3 м (рис.4). В 

площади ямы зафиксирован граби-

тельский шурф, прорезавший ее дно. 

Яма оказалась грабленой, по-

видимому, еще в древности.  Каких-

либо антропологических находок в 

ней не выявлено, что объясняется, 

вероятно, почвенными условия-

ми.На частично сохранившемся пе-

рекрытии могильной ямы лежали 

детали железной конской упряжи со 

стержневыми псалиями раннего же-

лезного века (рис.5). 

 
Рис. 5. Находки из кургана 1. 
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Из насыпи кургана происходит 

около 600 фрагментов керамики, 

преимущественно сарматского вре-

мени, два черешковых трехлопаст-

ных наконечника стрел сарматского 

типа, фрагменты глиняных "грузи-

ков", что свидетельствует о том, что 

насыпь сложена из переотложенного 

поселенческого культурного слоя 

(преимущественно сарматского вре-

мени и, отчасти, эпохи поздней 

бронзы). Курганный могильник, по 

крайней мере, в этой своей части, 

находится на территории поселения, 

установление границ которого тре-

бует дополнительных изысканий. 

Насыпь кургана исследовала 

группа палеопочвоведов под рук. 

А.О.Макеева (факультет почвоведе-

ния МГУ), получившая интересные 

результаты. По их мнению, насыпь 

была сложена из "земляных кирпи-

чей" и имела первоначально скорее 

подквадратную, чем округлую фор-

му. По древесному углю из перекры-

тия могильной ямы получена радио-

углеродная дата 181925 BP, калиб-

рованная с наибольшей вероятно-

стью до 156–256 гг. н.э. (анализ вы-

полнен в Лаборатории изотопных 

исследований "РГПУ им. А.И. Гер-

цена", SPb_3344). Сказанное датиру-

ет курган сарматским временем. 

В округе г. Задонска разными 

экспедициями исследовалось не-

сколько поселений этой эпохи 

[1,3,4,6]. Синхронные им курганы 

выявлены впервые. Впрочем, 

Ю.Д. Разуваев не исключает, что 

они имели не погребальное, а куль-

товое назначение.  В обоснование 

своего мнения исследователь ссыла-

ется на памятники начала н.э., рас-

копанные на окраинах г. Воронежа: 

довольно крупный курган, перекры-

вавший глубокую яму без человече-

ских останков [5,7], и группу не-

больших не содержавших захороне-

ний курганов, которым сопутствова-

ла окруженная рвом и валом пло-

щадка [5].   
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