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Реферат:  На многослойном поселении, расположенном у с. Cторожевое 1-ое в 

Острогожском районе Воронежской области,  в раскопе, площадь которого составила 120 

кв. м, были выявлены  округлая яма и два прямоугольных котлована, заполнение которых 

было насыщено продуктами горения. Они имели, по-видимому, хозяйственное назначение. 

По результатам радиоуглеродного анализа датированы XII – XIII вв. Из раскопа происходят 

немногочисленные керамические материалы и бытовые предметы бронзового и раннежелез-

ного веков. К сожалению, отсутствие синхронных строениям материалов древнерусского 

времени затрудняет их историко-культурную оценку. Открытие поселенческого комплекса 

XII – XIII вв. на Среднем Дону примечательно в связи с местонахождением этого региона  за 

пределами границы Руси. 

Ключевые слова: Среднее Подонье, эпоха бронзы, ранний железный век, древнерус-

ское время, поселение, хозяйственные сооружения. 
 
Abstract: On a multi -layer settlement located at the village  Storozhevoe 1st in the Ostro-

gozhsk district of the Voronezh region, in the excavation, the area of which was 120 square meters, 

a rounded pit and two rectangular pit were identified, the filling of which was saturated with com-

bustion products. They apparently had an economic purpose. According to the results of the radio-

carbon analysis, the XII -XIII centuries AD  are dated. A few ceramic materials and household 

items of the Bronze and Early Iron Ages come from the excavation. 
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household structures. 

                                                 
1
 Разуваев Юрий Дмитриевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России, Воронежский государственный педагогический университет (г. Воронеж), 

razuvaevyd@mail.ru. 
2
 Меркулов Александр Николаевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры исто-

рии России, Воронежский государственный педагогический университет (г. Воронеж), 

aleksandrmerkulov@mail.ru. 



27 

 

В ходе исследований 2022 г., 

проводившихся у с. Сторожевое 1-ое  

в Острогожском районе Воронеж-

ской области, были открыты остатки 

строений  XII-XIII вв., представля-

ющие несомненный интерес в связи 

с малочисленностью материалов 

этого времени на юге лесостепного 

Подонья.  Речь идет о трех неболь-

ших котлованах, находившихся в 

центральной части поселения Сто-

рожевое-3. 

 

 

Рис. 1. План поселения (съемка А.И. Юдина 2018 г.) 

 



28 

 

Это многослойное поселение 

расположено на первой террасе пра-

вого берега р. Дон в 650 м от северо-

восточной окраины села. Его терри-

тория представляет собой площадку 

в 39454 кв. м, имеющую уклон в 

сторону реки и на юге прорезаемую 

оврагом с двумя отрогами (рис. 1).  

В 2018 г. юго-восточная часть 

поселения в охранных целях была 

раскопана на площади 7900 кв. м 

экспедицией Автономной неком-

мерческой организации «Научно-

исследовательский центр по сохра-

нению культурного наследия». То-

гда были найдены керамика и от-

дельные вещи неолита и  энеолита, 

эпохи бронзы, раннего железного 

века и  позднего средневековья [1]. 

Хозяйственных и жилых сооруже-

ний обнаружить не удалось, но были 

открыты три грунтовых погребения 

неясной датировки (могут относить-

ся к скифскому времени). 

 

 

Рис. 2. План и профили раскопа 2. 

 



29 

 

В поисках новых захоронений и 

материалов для уточнения историко-

культурной характеристики 

памятника в центральной части 

поселения был заложен раскоп 2 

площадью 120 кв. м (рис. 2) [2].  

Культурный слой, состоявший из 

гумусированного суглинка с 

включениями меловой крошки, в его 

пределах имел толщину 0,3–0,6 м. 

Он содержал немногочисленные 

обломки лепных сосудов и бытовые 

предметы бронзового и 

раннежелезного веков. 

В западной части раскопа разме-

щались округлая яма (объект 2) и 

два подпрямоугольных котлована 

(объекты 1 и 3), углубленные в ма-

териковую   глину, насыщенную ме-

ловой крошкой.  

 

 

Рис. 3. Объект 1. Заполнение на уровне материка, план и профиль котлована. 
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Рис.  4. Объект 1. 1 – пятно заполнения на уровне материка (вид с юго-запада), 2 – 

профиль (вид с северо-северо-запада), 3 – расчищенный котлован (вид с востока). 
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Объект 1 (рис. 3; 4) представлял 

собой подпрямоугольный котлован 

размерами 3,4х1,9 м, углубленный в 

материк на 0,35–0,45 м и 

ориентированный длинными 

сторонами по линии СЗ-ЮВ. Он 

имел вертикальные стенки и плоское 

дно. Очертания  котлована 

просматривались  в верху слоя по 

пятну светло-серой почвы 

размерами 2,3х1,6 м. Верхнюю часть 

заполнения составляла прослойка 

темно-серой гумусированной почвы, 

достигавшая толщины 0,4 м. и 

выходившая за пределы котлована. 

Края этой прослойки начинались 

под дерном, центр просел ниже. Низ 

заполнения состоял из более светлой 

почвы с меловой крошкой и углями. 

Вдоль северо-восточной стенки 

заполнение было частично 

прокалено. На дне котлована 

имелось два небольших пятна 

обожженной почвы. 

 

 

Рис. 5. Объект 2. Заполнение на уровне материка, план и профиль котлована.  

 

Из верхней половины заполнения 

происходят стенка сосуда 

раннежелезного века, четыре кости 

животных, в том числе две 

обожженных, и ракушка; из нижней 

– еще одна ракушка.  

Объект 2  (рис. 5; 6) – округлая 

яма диаметром 2,1 м, углубленная в 

материк на 0,36–0,55 м. У нее были 

вертикальные стенки и ступенчатое 

дно. Выше материка  на 0,12–0,17 м 

над ямой в виде округлого пятна 

диаметром 2,3 м залегала 

насыщенная мелом глинистая почва 

бело-желтого цвета.  
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Рис.  6. Объект 2. 1 – пятно заполнения на уровне материка (вид с запада),  

        2 – профиль (вид с востока), 3 – расчищенная яма (вид с севера). 



33 

 

 

Как оказалось, линза этой почвы, 

достигавшая толщины 0,6 м, 

составляла верх заполнения ямы. По 

краям и в низу ямы залегала темно-

серая (с южной стороны – серая) 

почва с меловой крошкой. В нижней 

части заполнения были найдены 

кремневый отщеп (рис. 9, 6), стенка 

сосуда скифской эпохи, кость 

животного и ракушка. 

 

 

Рис. 7. Объект 3. Заполнение на уровне материка, план и профиль объекта.  
 

Объект 3  (рис. 7; 8) представлял 

собой  подпрямоугольный  котлован 

размерами 3,2х1,4 м, углубленный в 

материк на 0,5–0,9 м и 

ориентированный длинной осью по 

линии ССЗ–ЮЮВ. Стенки у него 

вертикальные. Дно вдоль длинных 

стен образовывало две ступени, 

центральная же часть была 

углублена на 0,22–0,27 м. 

Заполнение объекта 

просматривалось уже на 0,2 м выше 

уровня материка в виде 

окаймленного темно-серой полосой 

пятна серой почвы, имевшего 

овальные очертания и размеры 

2,8х1,9 м. Сам котлован был 

заполнен в основном темно-серой 

почвой. Вверху имелись прослойки 

меловой крошки и более темной 

почвы толщиной соответственно 

0,05 и 0,10 м. Заполнение ниже этих 

прослоек было насыщено углями. 

Дно в углубленной части оказалось 

прокаленным. 
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Рис.  8. Объект 3. 1 – пятно заполнения на уровне материка (вид с юго-запада),  

                2 – профиль (вид с юго-востока), 3 – расчищенный объект (вид с юго-востока). 
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В заполнении котлована, вблизи 

северо-западной стенки, были 

найдены стенка сосуда скифской 

эпохи и две стеклянные бусины-

пронизи. Одна, пулевидной формы, 

изготовлена из синего стекла (рис. 9, 

4). Сечение ее расширенного края 

имеет вид квадрата со сглаженными 

углами.  Другая пронизь – трубчатая 

– изготовлена из белого прозрачного 

стекла (рис. 9, 5). Один из ее краев 

имеет прямоугольное сечение.  Обе 

бусины подвергались воздействию 

огня. 

Компактное расположение 

объектов, почти одинаковая 

ориентировка двух котлованов, а 

также наличие в них же продуктов 

горения, убеждают в том, что все 

три составляли единый комплекс. 

По-видимому,  сооружения имели 

хозяйственное назначение и были 

уничтожены пожаром практически 

сразу после создания. Вследствие 

этого культурных остатков ни в их 

заполнении, ни  вокруг не 

накопилось. 

Всего в слое и в заполнении 

объектов было найдено  четыре 

черепка  бронзового века,  днище и 

12 стенок горшков скифской эпохи, 

а также два небольших обломка  

сероглиняных сосудов, характерных 

для  I-III вв. н.э. Кости животных 

представлены 46 обломками, из 

которых 28 подвергались 

воздействию огня.  

Индивидуальных находок в слое 

было четыре. Обломанное глиняное 

пряслице-грузик шаровидной 

формы, украшенное рядом круглых 

ямок (рис. 9, 2), относится к 

скифской эпохе. Другое пряслице, 

обладающее широким отверстием 

(рис. 9, 1), скорее всего, датируется 

первыми веками н.э. 

Хронологическая принадлежность 

еще двух предметов неясна. Это 

крупный обломок изготовленного из 

мела грузила, имевшего форму 

прямоугольной пирамиды и 

сквозное отверстие в верхней части 

(рис. 9, 7). А также    шаровидный 

каменный терочник (рис. 9, 3). 

Скудость сопутствующих 

материалов затрудняет 

хронологическую атрибуцию 

объектов. Впрочем, черепки из 

заполнения показывают, что они не 

древнее скифского времени. 

Уточнить датировку могли бы бусы 

из объекта 3. Им, как будто, удалось 

найти  близкие аналогии среди 

украшений III в. до н.э. [3, рис. 8, 2в, 

2д; 9, а]. Однако результаты 

радиоуглеродного анализа угля из 

объекта 3 заставляют  отнести 

строения к другой эпохе.  
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Рис. 9. Находки из слоя (1-3,7), объектов 2 (6) и 3 (4,5). 

                                  1,2 – глина; 3 – песчаник;  4,5 – стекло; 6 – кремень; 7 – мел. 

 

В изотопном центре РГПУ им. 

А.И. Герцена получена такая дата 

(SPb_3980): 835±25 BP (2σ 1169–

1265 calAD). Принять ее тем более 

необходимо, что на относительно 

молодой возраст сооружений 

указывает стратиграфия. Заполнение 

котлованов начиналось довольно 

высоко в слое, кое-где практически 

под дерном, т.е. еще не было 

переработано 

почвообразовательными 

процессами. К сожалению, 

отсутствие синхронных строениям 

материалов затрудняет их историко - 

культурную оценку. Тем не менее, 

открытие поселенческого комплекса 

XII – XIII вв. на Среднем Дону 

примечательно в связи с 

местонахождением этого региона  за 

пределами границы Руси [4, рис. 

185].  



37 

 

Список литературы: 
 

1. Баринов Д.Г. Исследования в Воронежской области в 2018 году // Археологическое 

наследие Саратовского края. Выпуск 17. Саратов: 2019. С. 83-105. 

2. Разуваев Ю.Д. Отчет о  раскопках  курганной группы у дачн. пос. Сады и поселения 

3 у с. Сторожевое в Воронежской области в  2022  г. // Архив ИА РАН.  

3. Синика В.С., Тельнов Н.П. Скифский кургана 116 первой половины III в. до н.э. у 

с. Глиное //  Древности. Исследования. Проблемы. Сборник статей в честь 70-летия Н.П. 

Тельнова / Ред. В.С. Синика, Р.А. Рабинович. Кишинев; Тирасполь, 2018. С. 223-266. 

4. Цыбин М.В. Юго-восточное порубежье Руси и половцы // Медведев А.П. и др. 

Археология Центрального Черноземья. Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2022. С. 320–336. 

 

References: 
 

1. Barinov D.G. Issledovanija v Voronezhskoj oblasti v 2018 godu // Arheologicheskoe 

nasledie Saratovskogo kraja. Vypusk 17. Saratov: 2019. S. 83-105. 

2. Razuvaev Ju.D. Otchet o  raskopkah  kurgannoj gruppy u dachn. pos. Sady i poselenija 3 

u s. Storozhevoe v Voronezhskoj oblasti v  2022  g. // Arhiv IA RAN.  

3. Sinika V.S., Tel'nov N.P. Skifskij kurgana 116 pervoj poloviny III v. do n.je. u s. Glinoe 

//  Drevnosti. Issledovanija. Problemy. Sbornik statej v chest' 70-letija N.P. Tel'nova / Red. V.S. 

Sinika, R.A. Rabinovich. Kishinev; Tiraspol', 2018. S. 223-266. 

4. Cybin M.V. Jugo-vostochnoe porubezh'e Rusi i polovcy // Medvedev A.P. i dr. 

Arheologija Central'nogo Chernozem'ja. Voronezh: IPC «Nauchnaja kniga», 2022. S. 320–336. 


