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Реферат: Рассматривается керамика I-II вв., происходящая с городища Большое 

Сторожевое. Основной пласт поселенческих памятников начала новой эры в лесостепном 

Подонье сосредоточен на р. Воронеж или на Верхнем Дону. На Среднем Дону поселенческие 

памятники данного периода встречаются крайне редко, ввиду чего введение в научный обо-

рот обнаруженных на них материалов является важной задачей. Среди анализируемой ке-

рамики было выделено две группы – лепная местного производства и импортная круговая. 

Каждая из них включает в себя различные категории сосудов: горшки, миски, кувшины. Рас-

смотренный керамический комплекс находит прямые аналогии на синхронных поселенческих 

и погребальных памятниках, расположенных на Верхнем Дону и р. Воронеж.  

Ключевые слова: керамика, сарматское время, городище Большое Сторожевое, 

Средний Дон, поселенческие памятники.  
 
Abstract: This article examines ceramics of the 1st-2nd centuries, originating from the site 

of Bolshoye Storozhevoye. The main layer of settlement monuments of the beginning of the new era 

in the forest-steppe Don region is concentrated on the river. Voronezh or Upper Don. In the Middle 

Don, settlement monuments of this period are extremely rare, which is why introducing the materi-

als discovered on them into scientific circulation is an important task. Among the analyzed ceram-

ics, two groups were distinguished: locally produced molded and imported circular. Each of them 

includes different categories of vessels: pots, bowls, jugs. The considered ceramic complex finds 

direct analogies in synchronous settlement and funerary monuments located on the Upper Don and 

the river Voronezh. 

Key words: ceramics, Sarmatian times, Bolshoye Storozhevoye settlement, Middle Don, set-

tlement monuments. 
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На территории лесостепного 

Подонья расположен ряд поселенче-

ских памятников начала новой эры. 

Их выявление началось ещё в сере-

дине прошлого века, но зачастую это 

происходило непреднамеренно. Ис-

следователи, проводя полевые изыс-

кания на поселениях и городищах, 

не предполагали наличия в их слое 

материалов, относящихся к сармат-

ской культуре [5; 12]. Только с 90-х 

гг. ХХ в. началось целенаправленное 

изучение бытовых памятников, со-

ставляющих этот пласт древностей 

[7, c. 13]. Большой вклад в данные 

исследования был сделан Скифо-

Сарматским отрядом археологиче-

ской экспедиции Воронежского гос-

университета под руководством А.П. 

Медведева, экспедициями под руко-

водством Ю.Д. Разуваева, И.Е. Би-

рюкова и др. [3; 7, с. 13; 13]. Абсо-

лютное большинство поселенческих 

древностей I-II вв. было расположе-

но на Верхнем Дону или на р. Воро-

неж. На территории Среднего Дона 

поселенческие памятники сармат-

ского времени единичны и пред-

ставлены неукрепленными поселе-

ниями со слабовыраженным куль-

турным слоем. На этом фоне выде-

ляется городище Большое Стороже-

вое, на котором присутствие матери-

алов сарматского времени достаточ-

но ощутимо. Кроме того, не исклю-

чено, что один из этапов сооружения 

его укреплений может соотноситься 

с первыми веками н.э., о чем свиде-

тельствуют находки сероглиняной 

керамики и характерных лепных 

горшков на линии укреплений и 

участков, примыкающей к ней с 

внутренней стороны [5]. Впервые 

материалы I-II вв. из находок скиф-

ского времени на нём были выделе-

ны А.П. Медведевым, который опи-

сал несколько сосудов местного и 

импортного облика, происходящих с 

этого памятника [6, c. 168-169]. В 

нашей же работе мы попытались бо-

лее подробно представить информа-

цию о керамическом комплексе пер-

вых веков н.э., который происходит 

с данного городища.  

Большое Сторожевое – одно из 

самых крупных городищ на терри-

тории Среднего Дона. Расположено 

оно в Острогожском районе Воро-

нежской области на вытянутом с се-

веро-запада на юго-восток мысе, 

возвышающемся на 80 метров над 

уровнем воды [10, c. 18].  

Городище было известно ещё с 

начала ХХ века. Первые раскопки 

здесь были произведены в 1961-1962 

гг. Воронежской лесостепной скиф-

ской экспедицией ИА АН СССР под 

руководством П.Д. Либерова. В 

1987-1988 гг. изыскания на Большом 

Сторожевом городище были про-

должены экспедицией Воронежско-

го государственного педагогическо-
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го института. В 2009 г. на памятнике 

начала свою работу Донская архео-

логическая экспедиция ИА РАН. 

Новые исследования на городище 

производились Н.Н. Белой и В.Н. 

Недиковым в 2019-2022 г. [2, c. 13]. 

В результате раскопок на нём 

получены материальные свидетель-

ства различных эпох, но в основном 

городище известно среди специали-

стов материалами скифского време-

ни [2; 4; 8; 9; 10; 11] 

 
Рис. 1. Лепная керамика сарматского времени 
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В данной работе мы рассмотрим 

керамику первых веков нашей эры, 

которая была обнаружена в ходе 

раскопок 1987-1988 годов экспеди-

цией Воронежского педагогического 

института под руководством В.И. 

Погорелова, а также материалы, по-

лученные в ходе полевых работ 

2019-2021 годов, проводимых Н.Н. 

Белой и В.Н. Недиковым.  

Рассматриваемый керамический 

комплекс включает в себя 143 фраг-

мента и представлен материалами 

местного и импортного производ-

ства. Среди керамики местного изго-

товления можно выделить несколько 

типов сосудов – лепные горшки, 

миски и кувшины (рис. 1).  

Самой многочисленной катего-

рией лепной керамики являются 

горшки. Из 143 профильных частей 

сосудов их количество составляет 83 

экземпляра (58,4 %) (рис. 1, 1,2,3). 

Это преимущественно сосуды, име-

ющие горло раструбовидной формы. 

Диаметр их устья варьируется от 10 

до 30 сантиметров.  

По орнаменту на срезе венчиков 

выделяются фрагменты, с косыми 

насечками (рис. 1, 3), пальцевыми 

защипами, а также пальцевыми 

вдавлениями (рис. 1, 1). Известны 

экземпляры, декорированные зигза-

гообразными линиями (рис. 1, 2). 

Очевидно, что вместе с горшками 

использовались и лепные крышки, 

фрагменты которых также присут-

ствуют в керамической коллекции. 

Следующая категория сосудов – 

это миски. Среди них мы можем вы-

делить несколько типов: это остро-

рёберные (рис. 1, 4) и полусфериче-

ские (рис. 1, 7), 8 и 12 экземпляров 

соответственно. Из общего числа 

профилированных фрагментов кера-

мики они составляют 20 фрагментов 

или около 14 %. Полусферические 

миски можно разделить на экзем-

пляры с ровно срезанным и плавно 

загнутыми внутрь венчиком (рис. 1, 

7), и миски с Т-образным венчиком 

(рис. 1, 6). Как правило, данная кате-

гория посуды изготовлена значи-

тельно аккуратнее нежели горшки, 

об этом говорит хорошая заглажен-

ность, а иногда и залощённость их 

поверхности. На одном из фрагмен-

тов миски присутствует орнамент в 

виде зигзагообразной линии (рис. 1, 

7). Аналогии этим сосудам мы мо-

жем найти на III Чертовицком горо-

дище, некоторые типы встречены и в 

погребальном инвентаре женских 

захоронений I Чертовицкого мо-

гильника [7, c. 69, рис. 58].  

На городище найдено и несколь-

ко лепных кувшинов. Они выполне-

ны из хорошо отмученной глины, 

имеют тщательно заглаженную по-

верхность, и, очевидно, подражали 

импортной посуде (рис. 1, 5). 
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Гончарная керамика в основном 

представлена сероглиняными мис-

ками и кувшинами (рис. 2). Кроме 

того, встречено два фрагмента сте-

нок чернолощёных сосудов с ради-

альными желобками и несколько 

фрагментов красноглиняных сосу-

дов. На кувшинах отмечено частое 

присутствие в виде орнамента ради-

альных прочерченных линий (рис. 2, 

2), стенка одного из них украшена 

комбинацией радиальных линий и 

зигзагов. Следует отметить, что раз-

валы нескольких гончарных кувши-

нов были обнаружены в юртообраз-

ной столбовой постройке. Аналогии 

сероглиняной и чернолощеной ке-

рамики легко найти на меотских го-

родищах Кубани и Нижнего Дона [1, 

с. 91; 15, с. 42-43].  

 

Рис. 2. Гончарная керамика сарматского времени 
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Материалы позволяют сделать 

вывод о том, что поселенческие па-

мятники начала н.э. существовали и 

на Среднем Дону, по крайней мере, в 

рамках какого-то микрорегиона, ко-

торый фиксируется на городище 

Большое Сторожевое и в его бли-

жайших окрестностях. Совсем не-

давно, при изучении линии укрепле-

ний на находящемся совсем рядом 

Малом Сторожевом городище был 

обнаружен могильник сарматского 

времени, где, очевидно, и упокои-

лись некоторые жители городища 

Большое Сторожевое [14, с. 46].  

Выявление и дальнейшее изуче-

ние поселенческих памятников 

начала новой эры на Среднем Дону, 

является очень важной и перспек-

тивной научной задачей, постепен-

ное решение которой позволит ис-

следователям расширить область 

знаний о населении Среднего Дона в 

сарматское время.  
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