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A. M. Oblomskii
Early Medieval Settlement Stаyevo-4 in the Upper Don Region

The author publishes the results of studies on Stayevo-4 settlement (Michurinsk district, Tambov region). Ferrous 
metallurgy and black smithery were main occupations of the local population. The site yielded numerous iron artifacts 
and blacksmith tools. None of the unearthed structures used to serve as a dwelling. Most likely, the territory used to be 
metallurgists' and blacksmiths' production area. A series of decorations and elements of belt sets found here date this site 
by the second half of the 5th—7th centuries. The settlement is the latest of the sites of Chertovitskoe-Zamiatino type in the 
Upper Don region.

The study revealed differences in chemical composition of slag samples from Istia-2 and Stayevo-4. The findings can be 
used to infer wether the slags and slag inclusions originated from Istia-2 or Stayevo-4.

А. М. Обломский
Раннесредневековое поселение Стаево-4 в Верхнем Подонье
В статье опубликованы результаты исследований поселения Стаево-4 Мичуринского района Тамбовской области. 

Обитатели поселения занимались получением черного металла и его кузнечной обработкой. На памятнике обнаруже-
ны многочисленные бытовые предметы из железа и кузнечные инструменты. Из раскопанных объектов ни один не был 
жилищем. Территория памятника, скорее всего, представляла собой производственную зону металлургов и кузнецов. 
По серии украшений и деталей поясных наборов памятник датируется второй половиной V — VII вв. Поселение являет-
ся самым поздним из памятников типа Чертовицкое-Замятино Верхнего Подонья.
В результате проведённого исследования установлены различия в химическом составе образцов шлаков 

из Истья-2 и Стаево-4. Полученные данные могут быть использованы для заключения о том, происходили ли проана-
лизированные шлаки или шлаковые включения из поселения Истье-2 или Стаево-4.

А. М. Обломский

Раннесредневековое поселение 
Стаево-4 в Верхнем Подонье

В 2011 г. в журнале «Stratum plus» мною 
была опубликована статья, в которой был по-
ставлен вопрос о выделении в верхнем тече-
нии р. Воронеж и на прилегающих территори-
ях особой группы памятников со смешанным 
в этнокультурном отношении населением. 
Эту группу было предложено именовать верх-
неворонежской (Обломский 2011). Ее памят-
ники заполняют лакуну, которая до недав-
него времени в Верхнем Подонье охваты-
вала VI—VII вв. После выхода этой статьи 
работы по изучению раннесредневековых 
древностей бассейна р. Воронеж продолжа-
лись.

В 2011—2013 гг. мною проводились раз-
ведки в долине р. Воронеж в пределах Доб ров-

ского р-на Липецкой обл. и Мичуринского р-на 
Тамбовской. Раннесредневековые материалы 
обнаружены на 14 поселениях, составляющих 
2 области концентрации. В 2011—2012 г. ста-
ционарно исследовалось поселение Кривец-4 
Добровского р-на Липецкой обл. Раннесред-
невековый этап этого поселения датирует-
ся VII в. по серии украшений днепровско-
го круга: пальчатым фибулам, накладкам ге-
ральдического стиля, обломкам браслетов 
и височному кольцу, коническому колоколь-
чику, нескольким пряжкам. Керамический 
комплекс поселения специфичен. Наряду 
с горшками колочинской культуры обнаруже-
на керамика окского круга (Обломский 2012а; 
2012b).



В 2012 г. были проведены небольшие рас-
копки поселения Ярок-5, где была исследова-
на яма с лепной керамикой, близкой к пень-
ковской, комбинированное финно-угорское 
бронзовое украшение с бутыльчатыми под-
вес ками, обломок зеркала. Поселение да-
тируется V—VI вв. (Обломский 2012b: 197, 
198).

В 2013—2014 гг. мною проводились рас-
копки поселения Ярок-9 Мичуринского р-на 
Тамбовской обл. К раннему средневековью 
относятся три слабо углубленных в грунт по-
стройки, серия хозяйственных ям и очагов. 
В культурном слое встречена груболепная ке-
рамика V—VI вв., а также найдены две брон-
зовые фибулы, бронзовая серьга с полиэдриче-
ским окончанием, железная пряжка, обложен-
ная бронзовым листом, и антропоморфный 
бронзовый амулет с изображением человече-
ского лица, близкого к маскам на украшени-
ях мартыновского стиля. Археологический 
комплекс поселения Ярок-9 резко отличает-
ся от представленного на селище Кривец-4 
и в целом подобен исследованному на поселе-
нии Ярок-5 (Обломский 2016a).

Похожая на материалы поселений у с. Ярок 
лепная керамика была обнаружена во время 
раскопок И. Е. Бирюкова на селищах Большая 
Кузьминка-4А (2013 г.) и Красный Городок-4 
(2015 г.) (Бирюков 2013; Бирюков и др. 2016).

Если не считать материалы разведок, ко-
торые не всегда однозначны, то с определен-
ностью к раннему средневековью в Верхнем 
Подонье в настоящее время можно отнести 
13 памятников и серию случайных находок 
(рис. 1).

Поселение Стаево-4, результаты раскопок 
которого публикуются ниже, на фоне прочих 
раннесредневековых древностей лесостеп-
ного Подонья отличается своеобразием как 
по характеру памятника, так и по набору на-
ходок.

Общее описание памятника

Поселение расположено в 1,2 км к севе-
ру от западной окраины с. Новоникольское, 
в 2,5 км к северо-западу от железнодорожно-
го моста через р. Воронеж, в 0,1 км к северо-
западу от поселения Стаево-3, которое зани-
мает часть хутора, расположенного к западу 
от с. Стаево, в 0,1 км к юго-востоку от сели-
ща Стаево-5 (через овраг) (рис. 2). Памят-
ник занимает край правого коренного берега 
р. Воронеж высотой до 8 м от низкой поймы. 
Поверхность частично задернована, северо-
восточная часть памятника распахана. Грани-

ца распашки проходит параллельно линии бе-
рега на уровне северного края раскопа 1. По 
территории поселения проложена магистраль-
ная линия электропередач, от которой сделан 
отвод в сторону хутора. Размеры поселения 
220 × 110 м. Край коренного берега сильно из-
резан оврагами, протяженность некоторых 
из них вглубь плато достигала 60 м (рис. 3).

Поселение было открыто С. И. Андрее вым 
в 1999 г. В 2012 г. и 2013 г. оно было осмот-
рено Раннеславянской экспедицией ИА РАН, 
проведена шурфовка, уточнены границы па-
мятника, сделан вывод, что на поселении пре-
обладает раннесредневековый материал.

Исследование памятника было начато с ме-
таллопоиска. По единой схеме были обследо-
ваны задернованные участки поселения к за-
паду от магистральной ЛЭП. Находки обозна-
чены на плане (рис. 3). Все они (и из сборов 
на поверхности, и из раскопов) имеют единую 
нумерацию (табл. 1). В этой же таблице дают-
ся ссылки на номера рисунков, где приведены 
находки.

На поселении заложены 5 раскопов общей 
площадью 644 кв. м и сделаны 4 зачистки кра-
ев оврагов. Раскопы ориентированы не по ли-
нии север-юг, а параллельно краю коренного 
берега и границы пашни, т. е. с отклонением 
на 12о к востоку, для того, чтобы максимально 
изучить доступное пространство.

Культурный слой представлял собой се-
рую супесь (местами суглинок) толщиной 
0,14—0,57 м, в средней части памятника 
на глубину до 0,3 м нарушенную распашкой. 
Наблюдения за распределением массового ма-
териала показали, что культурный слой силь-
но перемешан, какой-либо логики в распре-
делении керамики разных эпох по глубинам 
не прослеживается.

Ниже приводится описание объектов ран-
него средневековья. Все они имели общую ну-
мерацию.

На раскопе 2 зафиксировано скопление ке-
рамики — развал 1 (рис. 6: 3—5). Оно занима-
ло пространство 0,46 × 0,5 м, залегало на глу-
бине 9—18 см от дерна, причем нижняя часть 
находилась практически на материке. В его со-
став входили 35 фрагментов лепных сосудов, 
преимущественно со средним шамотом и ор-
ганикой в тесте, в т. ч. выразительные фраг-
менты верхних частей двух горшков и нижняя 
часть еще одного.

В культурном слое раскопа 1 обнаружено 
локальное скопление керамики развал 2. Он 
представлял собой скопление лепных череп-
ков общими размерами 0,4—0,6 × 1,8 м. В его 
состав входили 35 фрагментов груболепных 



357РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СТАЕВО-4 В ВЕРХНЕМ ПОДОНЬЕ

сосудов от разных горшков, преимуществен-
но со средним шамотом в тесте (рис. 6: 6—9).

Объект 1, раскоп 1 (рис. 4). Представлял 
собой овальную в плане яму. Размеры исследо-
ванной части по верхнему краю — 0,6 × 0,7 м, 
по дну — 0,5 × 0,44 м. Общая глубина ямы — 
0,22—0,24 м.

В верхней части заполнения залегал очень 
темный гумус с включениями обожженной 
глиняной обмазки толщиной до 14 см, ниже 
до дна ямы — серая супесь. В заполнении об-
наружены единичные черепки лепных сосу-

дов, в т. ч. фрагмент днища горшка со средним 
шамотом в тесте.

Объект 3, раскоп 1 (рис. 4). Представлял 
собой часть овальной в плане ямы. Размеры 
исследованной части по верхнему краю — 
1 × 1,2 м, по дну — 0,65 × 1 м. Общая глубина 
ямы — 0,11—0,13 м.

На уровне верхнего края ямы в западной 
ее части обнаружено скопление из 5 кусоч-
ков обожженной глиняной обмазки, занимав-
шее пространство 0,2 × 0,3 м. Ниже заполне-
ние представляло собой однородную серую 

Рис. 1. Раннесредневековые памятники Верхнего Подонья. 1 — Стаево-4; 2 — Стаево-5; 3 — Красный 
Городок-2; 4 — Красный Городок-4; 5 — Новоникольское-8; 6 — Ярок-5; 7 — Ярок-9; 8 — Кривец-4; 9 — Яр-
луково; 10 — Большая Кузьминка-4А; 11 — Коровий Брод; 12 — Елец, Лавский комплекс; 13 — устье р. Репец; 
14 — р. Ведуга; 15 — г. Воронеж; 16 — Острогожский клад; 17 — Терешковский Вал. Условные обозначе-
ния: I — археологические памятники; II — случайные находки; III — ареал верхнедонских памятников типа 
Чертовицкое-Замятино конца IV — V вв.

Fig. 1. Early medieval archaeological sites in the Upper Don region. 1 — Stayevo-4; 2 — Stayevo-5; 3 — Krasnyj 
Gorodok-2; 4 — Krasnyj Gorodok-4; 5 — Novonikolskoye-8; 6 — Yarok-5; 7 — Yarok-9; 8 — Krivets-4; 9 — 
Yarlukovo; 10 — Bolshaja Kuzminka-4A; 11 — Korovij Brod; 12 — Yelets, Lavsky complex; 13 — mouth of the 
Repets river; 14 — the Veduga river; 15 — Voronezh; 16 — Ostrogozhsk hoard; 17 — Tereshkovsky Val. Legend: 
I — archaeological site; II — stray finds; III — the area of the Upper Don Chertovitskoye-Zamyatino sites (the end of 
the 4th — 5th centuries).
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супесь. Из него происходит несколько невы-
разительных груболепных черепков, обломок 
днища лепного сосуда с примесью крупного 
шамота в тесте, 2 кусочка обмазки.

Объект 5, раскоп 1 (рис. 4). Представлял 
собой овальную в плане хозяйственную яму. 
Контуры прослежены на поверхности матери-
ка. Общая глубина ямы — 0,69—0,77 м. Раз-
меры по верхнему краю составляли 1,8 × 1,55, 
у дна — 1,1 × 0,85 м.

В верхней части заполнения залегал слой 
гумусированного суглинка толщиной до 0,7 м, 
его подстилала линза гумуса с пятнами мате-
рикового суглинка.

Из верхнего слоя заполнения происходи-
ла груболепная керамика (2 фрагмента сосу-
дов раннего железного века с дресвой в тесте, 
остальная керамика — раннесредневековая, 
преимущественно, со средним шамотом в ке-
рамической массе), 5 кусков железного шла-
ка. Выразительны крупный фрагмент верхней 
части горшка с крупным шамотом (рис. 6: 1), 
фрагмент днища со средним шамотом и рудой 
в керамическом тесте.

Объект 6, раскоп 1 (рис. 4). Хозяйственная 
яма, в пределы раскопа попавшая частично. 
Размеры сохранившегося участка по верхне-
му краю — 0,9 × 1,58 м, в придонной части — 
0,84 × 1,1 м. В дне ямы зафиксировано допол-
нительное углубление размерами по верхнему 
краю 1 × 0,33 м, в нижней части — 0,2 × 0,44 м. 
Контуры сооружения прослежены на поверх-
ности материка, максимальная глубина ямы — 
0,42 м.

Заполнение представляло собой однород-
ный темно-коричневый гумусированный су-
глинок. Из него происходит лепная керамика 
(два фрагмента стенок раннего железного века 
или первых веков нашей эры с мелким шамо-
том и дресвой; 13 черепков со средним шамо-
том и рудой; 2 с рудой в тесте), 5 кусков желез-
ного шлака и 1 — руды.

Объект 7, раскоп 1 (рис. 6: I). Верхняя 
часть заполнения была прослежена в пред-
материковом слое в виде линзы материковой 
глины, перемешанной с гумусом, размера-
ми 1,9 × 2,7 м. На поверхности материка объ-
ект представлял собой небольшую подпрямо-

Рис. 3. Стаево-4. Индивидуальные находки из подъемного материала (план). Условные обозначения: a — из-
делия из железа; b — изделия из цветных металлов; c —  раскопы 2015 г.; d — раскоп 2016 г. (по Обломский 
2016b: рис. 6).

Fig. 3. Stayevo-4. Individual finds from gathered material (plan). Legend: a — iron artifacts; b — artifacts of non-
ferrous metals; c —  digs of 2015; d — dig of 2016 (ast er Обломский 2016b: рис. 6).
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угольную углубленную в материк построй-
ку размерами 3,2 × 3 м по верхнему краю, 
2,8 × 2,4—2,5 м по плоскому дну. Глубина объ-
екта — 0,2—0,24 м. Следов очага не было.

Заполнение представляло собой такую же 
перемешанную с гумусом глину, как и верх-
няя линза. Из нее происходит сравнительно 
крупный обломок венчика груболепного ран-
несредневекового горшка со средним шамо-
том и дресвой в тесте (рис. 6: 2). Прочая кера-
мика из заполнения невыразительна.

Над объектом найден точильный камень.
Объект 8, раскоп 1 (рис. 11: I). Сооруже-

ние неправильной прямоугольной в плане фор-
мы, слегка углубленное в материк. Размеры 
составляли 2,4 × 1,8—2,6 м. Контуры просле-
жены на поверхности материка, общая глу-
бина объекта составляла 0,06—0,13 м. Из за-
полнения, которое представляло собой темно-
серый гумус, происходят немногочисленные 

обломки груболепных сосудов раннего сред-
невековья со средним шамотом и рудой в те-
сте и 4 куска шлака.

Объект 10, раскоп 1 (рис. 4). Округлая 
слабо углубленная в материк (не более 0,11 м) 
яма диаметром 1,05—1,17 м. Стенки — прак-
тически отвесные. Из заполнения (серый гу-
мусированный суглинок) происходит один ку-
сок железного шлака. Над объектом в культур-
ном слое обнаружена свинцовая биконическая 
бусина (рис. 16: 8).

Объект 11, раскоп 3 (рис. 7). Представлял 
собой подпрямоугольную полуземлянку, раз-
рушенную с востока оврагом. Длина запад-
ной стенки котлована по верхнему краю — 
3,35 м, в нижней части — 2,8 м, ширина ис-
следованной части — до 2,1—2,4 м. Общая 
глубина объекта — 0,2—0,44 м. У северо-
западного угла котлована на его полу находи-
лось овальное в плане углубление размерами 

Рис. 5. Стаево-4, ситуационные планы раскопов 2 (I), 3 (II) и 4 (III). Условные обозначения: a — изделия из желе-
за; b — изделия из глины (по Обломский 2015b: рис. 98; 119; 134). 

Fig. 5. Stayevo-4, situational plans of excavations 2 (I), 3 (II) and 4 (III). Legend: a — iron artifacts; b — clay artifacts 
(ast er Обломский 2015b: рис. 98; 119; 134). 



362 А. М. ОБЛОМСКИЙ

0,5 × 0,8 м и глубиной 0,02—0,06 м. У его юж-
ного борта прослежена столбовая яма разме-
рами 0,24 × 0,3 м и глубиной 0,11 м.

Еще одна столбовая яма размерами 
0,26 × 0,34 м в нижней части находилась 
за бортом котлована у его юго-западного угла. 
Ее глубина составляла 0,22 м.

Пол постройки был плоским. В ее вос-
точной части у обрыва находились остат-

ки печи, корпус которой был сооружен из гу-
мусированной глины. In situ сохранились 
стенки юго-западной части. Их толщина — 
0,1—0,22 м, высота, на которую они сохрани-
лись — 0,3 м. На всю высоту они были про-
калены на глубину до 1 см. Устье, по всей 
вероятности, было расположено на северо-
востоке. Под печи фиксировался по прокалу 
ее глинистого основания (также до 1 см). Раз-

Рис. 6. Стаево-4. I — план объекта 7 (по Обломский 2015b: рис. 63); II — груболепная керамика из раскопов 
1 и 2: 1, 6—9 — керамика с крупным шамотом в тесте; 2 — фрагмент горшка со средним шамотом и дресвой 
в тесте; 3—5 — керамика со средним шамотом и рудой в тесте. 1 — объект 5; 2 — объект 7; 3—5 — развал 1; 
6—9 — развал 2 (по Обломский 2015b: рис. 57; 102; 103; 151: 1—3).

Fig. 6. Stayevo-4. I — plan of object 7 (ast er Обломский 2015b: рис. 63); II — hand-made ceramics from 
excavations 1 and 2: 1, 6—9 — ceramics with big chamotte in clay paste; 2 — a fragment of the pot with middle 
chamotte and slack in clay paste; 3—5 — ceramics with middle chamotte and ore in clay paste. 1 — object 5; 2 — 
object 7; 3—5 — accumulation of sherds 1; 6—9 — accumulation of sherds 2 (ast er Обломский 2015b: рис. 57; 102; 
103; 151: 1—3).
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меры пода — 0,7 × 0,9 м. Над пятном прокала 
залегала тонкая прослойка золы (до 1 см). Ее 
размеры в плане — 0,6 × 0,8 м.

В заполнении печи были обнаружены от-
дельные фрагменты лепных сосудов, вклю-
чая венчик горшка эпохи бронзы. Отсюда же 
происходят 9 кусков металлургических шла-
ков, в т. ч. и довольно больших, размером око-
ло 10 × 10 см, 46 кусков железной руды (рых-
лой, измельченной), 5 кусков обмазки, отдель-
ные обожженные камни.

На полу около печи, в основном, к северо-
западу от нее, было встречено 75 кусков шлака 
и 10 — обожженной глиняной обмазки.

К северо-западу от печи, почти примы-
кая к ней, на полу постройки была зафикси-
рована линза измельченной рыхлой железной 
руды (25 фрагментов), перемешанной с дре-
весным углем и костным тленом. «Содержи-
мое линзы», по всей видимости, представля-
ло собой сырье, предназначенное для загрузки 
в металлургический горн. Размеры линзы — 

Рис. 7. Стаево-4, объект 11. I — заполнение; II — план на уровне пола; III — профиль объекта 11; IV — разрез 
печи. Условные обозначения: a — изделия из железа; b — изделия из глины (по Обломский 2015b: рис. 121; 
122).

Fig. 7. Stayevo-4, object 11. I — filling of the object; II — plan on the level of the floor; III — profile of object 11; 
IV — profile of the furnace. Legend: a — iron artifacts; b — clay artifacts (ast er Обломский 2015b: рис. 121; 122).
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0,7—0,74 × 1 м, толщина — 5 см. Пол построй-
ки под ней обожжен не был.

К северо-западу от линзы у стенки котлова-
на на полу на боку лежал целый раннесредне-
вековый горшок с примесью шамота среднего 
размера и обильными включениями органики 
в керамическом тесте (развал 3, рис. 8: 1).

Заполнение котлована постройки пред-
ставляло собой темно-серую супесь, насы-
щенную древесным углем. В центральной его 
части прослежено скопление мелких камней 
размерами от 4 × 4 до 5 × 10 см, которое зани-
мало пространство 0,1 × 0,6 м.

Вдоль западной стенки в нижней части 
котлована обнаружены остатки горения 
в виде угольков, обугленных кусков дере-
ва, небольших пятен прокала. У южной стен-
ки постройки в нижней части ее заполнения 
зафиксировано скопление 9 черепков леп-
ных сосудов (развал 4), преимущественно 
со средним и крупным шамотом в тесте (ино-
гда с дополнительными включениями желез-
ной руды).

Заполнение разбиралось по условным 
уровням 0—0,1 м и 0,1 м до пола. Отдельно 
брались материалы с пола сооружения. Не-
смотря на наличие отдельных фрагментов со-
судов эпохи бронзы и раннего железного века, 
резко преобладала керамика раннего средне-
вековья (рис. 8: 1—4). Из заполнения вне печи 
происходит 4 куска шлака, 39 кусков руды, 
обожженная глиняная обмазка. Обнаружено 
также довольно много индивидуальных нахо-
док: железные рыболовные крючки, обломок 
ножа, пробойник, глиняные пряслица, фраг-
менты глиняных грузил (рис. 8: 5—17).

Можно высказать предположение, что по-
стройка представляла собой производствен-
ное сооружение для обогащения руды (измель-
чение, разрыхление путем обжига, смешива-
ние с углем и кальцием в виде костей). Обжиг 
руды производился в печи, где зафиксирована 
повышенная концентрация кусков измельчен-
ной руды. Обнаруженные в заполнении круп-
ные куски шлаков, обмазка и камни, вероятно, 
использовались как материал для возведения 
свода печи над глинистыми стенками.

Около печи было сложено уже подготов-
ленное для помещения в металлургический 
горн сырье. Судя по углю и следам обожжен-
ности грунта у западной стенки котлована, 
постройка сгорела. Пожар, вероятно, был 
внезапным, поскольку часть руды осталась 
в печи: ее просто не успели достать. Поз-
же в котловане уже заброшенной построй-
ки была устроена свалка мусора, к которой 
относятся обломки сосудов, бытовые пред-

меты. Непосредственно с самой постройкой 
периода ее функционирования связан лишь 
один горшок (развал 3).

Объект 13, раскоп 2 (рис. 5, 9). Точные 
его размеры и форма в плане не известны, по-
скольку с трех сторон он был обрезан обрыва-
ми. Общие размеры сохранившейся части со-
ставляли 4,2 × 4,6 м. Северный борт котлована 
был относительно прямым. Южнее находи-
лась пологая ступенька с неровной поверхно-
стью. Ширина ступеньки 4,6 м, длина в вос-
точной части объекта — до 2,6 м. В средней 
части ступеньки прослежена столбовая яма 
Б, овальная в плане. Ее размеры составляли 
0,3 × 0,34 м, глубина от поверхности ступень-
ки — 0,19 м.

Южную оконечность объекта занима-
ла обширная яма А, неправильно овальная 
в плане. Размеры ее сохранившейся части 
по верхнему краю составляли 2,6 × 1,4 м. Дно 
ямы было подпрямоугольным, ориентиро-
ванным по ее диагонали. Его ширина 0,94 м, 
длина — не менее 1,5 м. В дне имелось до-
полнительное углубление шириной в верх-
ней части 0,7 м, в нижней — 0,55 м, длиной 
не менее 0,4—0,5 м. Максимальная глубина 
ямы А — 1,29 м.

Южная часть объекта 13 была перекры-
та серым рыхлым слоем оползня толщиной 
до 0,4 м (рис. 9), материал из которого брался 
отдельно. Ниже заполнение сооружения пред-
ставляло собой серую, относительно темную 
супесь. Его толщина составляла 0,3—0,4 м. 
На полу прослеживались пятна серой золи-
стой супеси толщиной до 0,1 м.

Заполнение разбиралось по стратиграфи-
ческим слоям. Отдельно брались материалы 
из ям А и Б. Тем не менее, керамика из объ-
екта достаточно однородна. В незначитель-
ном количестве встречены обломки сосудов 
первых вв. н. э., но резко преобладают черепки 
эпохи раннего средневековья, из которых уда-
лось реконструировать несколько выразитель-
ных форм (рис. 10).

В объекте 13 наблюдалась повышенная 
концентрация железных шлаков (96 шт.). Не 
исключено, что он как-то связан с металлур-
гическим производством.

В северной части заполнения объекта об-
наружено скопление керамики (развал 5). Оно 
имело размеры 0,5 × 0,22 м, состояло из 8 фраг-
ментов горшков, преимущественно со сред-
ним шамотом в тесте.

Материал из заполнения объекта 13 дати-
руется по миниатюрной пряжке геральдиче-
ского стиля (рис. 10: 19), которая была найде-
на при разборке заполнения ямы А.
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Объект 15, раскоп 1 (рис. 11: II). Пред-
ставлял собой подпрямоугольную слегка 
углуб ленную в материк постройку. Разме-
ры — 1,3 × 1,4 м, стенки практически отвес-
ные. Глубина объекта составляла 0,04—0,1 м. 
Заполнение представляло собой однородный 
темный гумусированный суглинок. Из него 
происходят фрагменты груболепных сосу-
дов, преимущественно раннесредневековых, 
в т. ч. выразительные обломки венчика и дни-
ща горшков (рис. 11: 1, 2), 11 кусков металлур-
гических шлаков.

Над объектом в культурном слое обнару-
жены два глиняных грузила и обломок еще 
одного (рис. 11: 3—5).

Объект 20, раскоп 4 (рис. 11: III). Неболь-
шая подпрямоугольная постройка, с юга об-
резанная обрывом. Ширина — 1,6 м, дли-
на — не менее 1,2 м. Контуры зафиксирова-
ны на поверхности материка. В южной части 
сооружения имелось дополнительное углуб-
ление (до 5 см). Размеры его исследованной 
части в плане — 0,3 × 0,7 м. Максимальная 
глубина объекта 0,14 м. В заполнении обнару-
жено 5 лепных черепков с примесью крупно-
го и среднего шамота в тесте (иногда с вклю-
чением руды).

Объект 21, раскоп 1 (рис. 4). Представ-
ляет собой круглую в плане яму глубиной 
0,61—0,63 м с практически отвесными стен-

Рис. 8. Стаево-4, объект 11, материалы. 1 — груболепной сосуд с крупным шамотом и органикой в тесте; 2,4 — 
фрагменты лепных сосудов со средним шамотом в тесте; 3 — фрагмент лепного сосуда с крупным шамотом 
в тесте; 5—7 — изделия из железа; 8—13 — глиняные пряслица (12 — с лощеной поверхностью); 14—17 — 
фрагменты глиняных грузил. 1, 4 — пол; остальное — заполнение (по Обломский 2015b: рис. 10; 13—16; 129; 
132; 133).

Fig. 8. Stayevo-4, object 11, materials. 1 — a hand-made pot with big chamotte and organics in clay paste; 2,4 — 
fragments of hand-made pots with middle chamotte in clay paste; 3 — a fragment of hand-made pot with big 
chamotte in clay paste; 5—7 — iron artifacts; 8—13 — clay spindle whorls (12 — with polished surface); 14—17 — 
fragments of clay sinkers. 1, 4 — floor; the rest — filling (ast er Обломский 2015b: рис. 10; 13—16; 129; 132; 133). 
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ками. Диаметр составлял около 1,4 м. В верх-
ней части заполнения заметна линза темно-
го гумуса толщиной около 0,4 м и шириной 
0,78 м. Вокруг нее и ниже залегала светло-
серая супесь толщиной до 0,5 м. Ее подсти-
лала прослойка коричневого суглинка с пят-
нами светлого песка общей мощностью 
до 0,2 м.

В яме обнаружены 2 фрагмента лепных со-
судов раннего железного века или раннерим-
ского времени с мелким шамотом и дресвой 
в тесте. Преобладала керамика раннего сред-

невековья (рис. 11: 6—8). Найдены также 
7 кусков шлака и 2 — обожженной глиняной 
обмазки, обломок глиняного грузила.

В северо-восточной части раскопа 2 на по-
верхности материка прослежена промоина 
естественного происхождения, заполненная 
серой супесью (рис. 5: I). Из нее происходят 
обломки груболепных сосудов, преимуще-
ственно с крупным шамотом в тесте, 6 кусков 
железной руды, 3 куска плотной глиняной об-
мазки, железный пробойник (рис. 14: 22). Не 
исключено, что в южной части промоины 

Рис. 9. Стаево-4, объект 13, план, профили (по Обломский 2015b: рис. 99; 105).

Fig. 9. Stayevo-4, object 13, plan, profiles (ast er Обломский 2015b: рис. 99; 105).
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в раннем средневековье была устроена свал-
ка бытового мусора.

На раскопе 5 2016 г. раннесредневековых 
объектов не было.

* * *

Характеристику раннесредневековых ма-
териалов начнем с керамики.

Она делится на груболепную, лепную ло-
щеную и подлощенную.
Груболепная керамика. При визуальном 

осмотре было сделано заключение, что она из-
готовлена при помощи нескольких основных 
рецептур: с примесью шамота в тесте с зер-
нами средней величины (1355 фр.), такого же 
шамота и кусочков руды или шлака (851 фр.), 
с таким же набором примесей и дополнитель-

Рис. 10. Стаево-4, объект 13, материалы. 1—18 — груболепная керамика (1—4, 6, 7, 8 — со средним шамотом; 
5, 11—13, 18 — со средним шамотом и дресвой; 9 — с дресвой и рудой; 10 — с дресвой; 14, 17 — с крупным 
шамотом; 15, 16 — со средним шамотом и органикой); 19 — бронзовая пряжка с остатками железного язычка. 
1—10 — серый слой заполнения; 11—19 — яма А, заполнение (по Обломский 2015b: рис. 12; 110—114).

Fig. 10. Stayevo-4, object 13, materials. 1—18 — hand-made ceramics (1—4, 6, 7, 8 — with middle chamotte; 
5, 11—13, 18 — with middle chamotte and slack; 9 — with slack and ore; 10 — with slack; 14, 17 — with big 
chamotte; 15, 16 — with middle chamotte and organics); 19 — a bronze buckle with remains of an iron tongue. 
1—10 — gray layer of the filling; 11—19 — pit A, filling (ast er Обломский 2015b: рис. 12; 110—114).
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ными включениями дресвы (51 фр.), со сред-
ней величины шамотом и дресвой в керами-
ческой массе (420 фр.), с включениями руды 
(324 фр.), руды и дресвы (36 фр.), с зерна-
ми шамота больше мелких (141 фр.), с таки-

ми же зернами и добавлением дресвы (87 фр.), 
с крупным шамотом (152 фр.), с крупным ша-
мотом и рудой (13 фр.), с крупным шамотом 
и дресвой (15 фр.). В керамической массе мно-
гих сосудов заметна примесь органики, при 

Рис. 11. Стаево-4. Планы и профили объектов: I — объект 8; II — объект 15; III — объект 20 (по Обломский 
2015b: рис. 67; 79; 136). Материалы из объектов: 1 — фрагмент груболепного сосуда со средним шамотом в те-
сте; 2 — фрагмент груболепного сосуда с крупным шамотом в тесте; 3—5, 8 — глиняные грузила; 6 — фрагмен-
ты лепной лощеной миски; 7 — фрагмент лепного подлощенного сосуда. 1, 2 — объект 15, заполнение; 3—5 — 
над объектом 15; 6—8 — объект 21, заполнение (по Обломский 2015b: рис. 13; 14; 69; 88).

Fig. 11. Stayevo-4. Plans and profiles of the objects: I — object 8; II — object 15; III — object 20 (ast er Обломский 
2015b: рис. 67; 79; 136). Materials from objects: 1 — fragment of a hand-made pot with middle chamotte in clay 
paste; 2 — fragment of a hand-made pot with big chamotte in clay paste; 3—5, 8 — clay sinkers; 6 — fragments of 
a hand-made polished bowl; 7 — fragment of a hand-made vessel with slightly polished surface. 1, 2 — object 15, 
filling; 3—5 — above object 15; 6—8 — object 21, filling (ast er Обломский 2015b: рис. 13; 14; 69; 88). 
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выгорании которой образовались характер-
ные пустоты.

Формы груболепных сосудов следующие: 
округлобокие сильно- и слабопрофилирован-
ные горшки с отогнутыми наружу изогнуты-
ми венчиками (рис. 8: 4; 10: 3, 12—14, 16; 12: 
1—3, 5, 6, 8); округлобокие горшки с раструбо-
ообразыми венчиками (рис. 6: 1, 6, 7; 8: 1; 10: 
1, 2, 7, 17;); тюльпановидные сосуды (рис. 12: 
4; 13: 1). Редкими являются слабопрофилиро-
ванные горшки с отогнутыми наружу венчи-
ками (рис. 12: 9). Кроме округлобоких, были 
и ребристые сосуды, о чем свидетельству-
ют обломки «ребер», находившихся в месте 
перелома линии корпуса (рис. 12: 7; 13: 6). 
Слабо выраженные ребра-уступы несколько 
ниже шейки заметны и на некоторых округ-
лобоких горшках (рис. 8: 2; 10: 10; 12: 1). 
Найден обломок сосуда с ребром, сведенным 
практически в уступ (рис. 13: 5). Встреча-
лись диски-сковороды с низкими бортиками 
(рис. 12: 11—13; 13: 8, 9), миниатюрные сосу-
ды (рис. 13: 7).

Груболепная посуда, как правило, не ор-
наментирована. Лишь на некоторых горшках 
заметны насечки или вертикальные вдавле-
ния по венчику, нанесенные пальцем. Поверх-
ность обычно гладкая. Встречаются сосуды, 
заглаженные пальцами, щепкой. На внешней 
поверхности двух обломков сосудов до об-
жига нанесены расчесы, вероятно, гребнем 
(рис. 13: 3, 4).
Лепная столовая посуда делится на соб-

ственно лощеную с хорошо заполированными 
снаружи и изнутри поверхностями черного, 
коричневого или желтоватого цвета (61 фр.) 
и подлощенную со слабым лощением с одной 
наружной стороны (33 фр.). Некоторые со-
суды, судя по обломкам, были пятнистыми. 
Примеси в тесте различные (шамот, дресва, 
известняк, песок), но все они — мелкозерни-
стые. Основные формы сосудов — закрытые 
округлобокие горшки, горшки со слабо выра-
женными ребрами, высокие округлобокие ми-
ски, зачастую с выделенной шейкой (рис. 11: 
6, 7; 13: 10—15). Лощеная и подлощенная ке-
рамика, как правило, не орнаментирована.

Доля столовой посуды составляет 3 % 
от общего количества керамики раннего сред-
невековья.

Сооружений с представительным кера-
мическим набором на памятнике немного, 
но судя по материалам из объекта 13, где най-
дена пряжка геральдического стиля (рис. 10: 
19), охарактеризованный выше комплекс посу-
ды использовался на поселении вплоть до его 
финала, т. е. по VII в. включительно.

По набору форм как кухонной, так и столо-
вой посуды, их фактуре, орнаментации и об-
работке поверхности керамика из Стаево на-
ходит наибольшие соответствия среди мате-
риалов верхнедонской культурной группы 
Чертовицкое-Замятино 1. Тем не менее, замет-
ны и отличия. Посуда из Стаево менее разно-
образна по формам. В ее наборе отсутствуют 
такие широко распространенные на классиче-
ских памятниках типа Чертовицкое-Замятино 
сосуды, как груболепные миски-плошки, ло-
щеные ребристые миски, в т. ч. и т. н. мощин-
ские (с прямой линией профиля выше ре-
бра), баночные горшки, нет гончарной кера-
мики, единичны ребристые сосуды. В какой 
степени эти наблюдения отражают некую 
закономерность, покажут будущие раскоп-
ки, но не исключено, что отличия в керами-
ке Стаево от древностей круга Чертовицкое-
Замятино обусловлены хронологией. Стаево, 
как будет показано ниже, датируется середи-
ной V — VII вв., а памятники типа Чертовиц-
кое — концом IV — V вв.

Обычно при анализе керамики памятни-
ков круга Чертовицкое-Замятино выделя-
ется несколько этнокультурных компонен-
тов. В материалах Стаево к «пост-киевскому 
компоненту» относятся округлобокие горш-
ки с изогнутыми, отогнутыми наружу венчи-
ками (рис. 8: 4; 10: 3, 12—14, 16; 12: 2, 3, 6, 
8), тюльпановидные сосуды (рис. 12: 4; 13: 1), 
слабопрофилированные округлобокие горшки 
(рис. 12: 9), вероятно, ребристые сосуды, форма 
которых пока не ясна, диски (рис. 12: 11—13; 
13: 8, 9). Окский набор составляют округлобо-
кие горшки с ребром в верхней части профиля 
(рис. 8: 2; 10: 10; 12: 1), обломок горшка с пле-
чиком, сведенным почти в уступ (рис. 13: 5), 
вся лощеная посуда; «пост-черняховский» — 
горшки с высокими раструбообразными вен-
чиками, возможно, сосуды с выделенной шей-
кой и гранью под ней (рис. 6: 1, 6, 7; 10: 1, 2, 
7; 12: 5; 13: 2). Разумеется, для эпохи ранне-
го средневековья эти компоненты нужно вос-
принимать с известной долей условности. Ке-
рамический набор един, а они показывают, ка-
кими были его истоки.

Кроме посуды, из глины изготовлены пряс-
лица и грузила для ткацких станков.

На поселении обнаружено 17 пряслиц (це-
лых и фрагментированных). Поверхность 
одного из них была лощеной (рис. 8: 12), дру-
гого — подлощенной (рис. 14: 10), прочих — 

1  Описание см. в изданиях: Обломский (отв. ред.) 
2007; 2015а. 
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шероховатой. Из них к типу высоких бико-
нических (диаметр наибольшего расширения 
меньше высоты) относятся 3 экз. (рис. 14: 6,7, 
11), низких биконических — 1 экз. (рис. 14: 
5), биконических средней высоты (диаметр 
наибольшего расширения больше высоты, 
но не более, чем в 2 раза) — 13 экз. (рис. 8: 8, 
9, 11—13; 14: 1—4, 8—10, 12), причем у одно-
го из них были воронковидные основания. На-
бор пряслиц в целом соответствует «стандар-
ту» группы Чертовицкое-Замятино, но в Ста-
ево пока не найдено ни одного экземпляра 

с рельефной орнаментацией, которые на Верх-
нем Дону появились под черняховским влия-
нием.

Целых грузил найдено 2 экз., еще 7 дошли 
до нас в обломках (рис. 8: 14—17; 11: 3—5, 8; 
14: 13). Все они изготовлены из рыхлой гли-
ны, слабо обожжены, имеют отверстие диа-
метром около 1,5 см. На верхней части трех 
изделий заметны вмятины, нанесенные паль-
цем (рис. 11: 3, 5; 14: 13). Оба целых грузила 
были коническими. Обломки принадлежали, 
скорее всего, изделиям такой же формы. Ис-

Рис. 12. Стаево-4. Груболепная керамика из культурного слоя. 1, 4, 6, 12 — со средним шамотом в керамиче-
ском тесте; 2,8 — со средним шамотом и рудой; 3, 7, 9, 13 — с крупным шамотом; 5, 11 — со средним шамотом 
и дресвой; 10 — с рудой в тесте (по Обломский 2015b: рис. 151—159).

Fig. 12. Stayevo-4. Hand-made ceramics from the cultural layer. 1, 4, 6, 12 — with middle chamotte in clay paste; 
2,8 — with big chamotte and ore; 3, 7, 9, 13 — with big chamotte; 5, 11 — with middle chamotte and slack; 10 — 
with ore in clay paste (ast er Обломский 2015b: рис. 151—159).
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ключением является один фрагмент лепеш-
ковидного грузила с вертикально ориентиро-
ванным каналом отверстия (рис. 8: 15). Пре-
обладание конических грузил над изделиями 
других форм характерно для древностей типа 
Чертовицкое-Замятино.

На памятнике обнаружено множество из-
делий из железа. К ним относятся целые 
и фрагментированные 13 ножей (рис. 15: 
1—14), 9 пробойников и зубилец (рис. 8: 
7; 14: 14—22, 25), 6 серповидных ножей 
(рис. 15: 15—19, 21), 1 серп (рис. 15: 20), 

Рис. 13. Стаево-4, лепная керамика из культурного слоя. 1—4, 6 — груболепная керамика со средним шамотом 
в тесте; 5 — фрагмент груболепного сосуда с крупным шамотом в тесте; 7 — фрагмент лепного миниатюрного 
сосуда с песком в тесте; 8 — фрагмент диска со средним шамотом и рудой в тесте; 9 — фрагмент диска с рудой 
в тесте; 10—14 — лепная лощеная керамика; 15 — фрагмент лепного сосуда с подлощенной поверхностью (по 
Обломский 2015b: рис. 88; 151—161).

Fig. 13. Stayevo-4, ceramics from the cultural layer. 1—4, 6 — hand-made ceramics with middle chamotte in clay 
paste; 5 — a fragment of a hand-made vessel with big chamotte in clay paste; 7 — a fragment of a miniature vessel 
with sand in clay paste; 8 — a fragment of a disk with middle chamotte and ore in clay paste; 9 — a fragment of 
a disk with ore in clay paste; 10—14 — hand-made polished ceramics; 15 — a fragment of a vessel with slightly 
polished surface (ast er Обломский 2015b: рис. 88; 151—161).
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Рис. 14. Стаево-4, глиняные пряслица, обломок грузила и изделия из железа из культурного слоя и подъемного 
материала. 1—12 — глиняные пряслица (10 — с подлощенной поверхностью, остальные — с шероховатой); 
13 — фрагмент глиняного грузила; 14—25 — железные инструменты (по Обломский 2015b: рис. 13; 15; 16; 
2016b: рис. 9). Номера находок соответствуют табл. 1.

Fig. 14. Stayevo-4, clay spindle whorls, a fragment of a sinker and iron artifacts from the cultural layer and gathered 
material. 1—12 — clay spindle whorls (10 — with slightly polished surface, the rest — with rough surface); 13 — 
fragment of a clay sinker; 14—25 — iron tools (ast er Обломский 2015b: рис. 13; 15; 16; 2016b: рис. 9). Numbers of 
finds according to tab. 1.

2 лезвия топоров (рис. 14: 23, 24), 4 рыболов-
ных крючка (рис. 8: 57, 69; 15: 24, 25), 1 бу-
лавка (рис. 15: 23), 3 крупных черешковых 
ромбических наконечника стрел (рис. 15: 
28—30), 2 язычка пряжек (рис. 15: 26, 27). 
Найдены также 3 поковки (кузнечные заго-
товки). Для большинства из этих предметов 
определить узкую дату не удается. Достовер-

но по аналогиям ранним средневековьем да-
тируются лишь наконечники стрел (Казан-
ский 2015: 59—61). Тем не менее, учитывая 
специализированный производственный ха-
рактер поселка, рискну предположить, что 
практически все эти вещи были либо инстру-
ментами (как пробойники), либо продукцией 
средневековых мастеров.
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Рис. 15. Стаево-4, изделия из железа. 1—14 — ножи и их фрагменты; 15—19 — серповидные ножи и их фраг-
менты; 20, 21 — фрагменты серпов; 22 — резец; 23 — булавка; 24, 25 — рыболовные крючки; 26, 27 — язычки 
пряжек; 28—30 — наконечники стрел (по Обломский 2015b: рис. 7; 9—11). Номера находок соответствуют 
табл. 1.

Fig. 15. Stayevo-4, iron artifacts. 1—14 — knives and their fragments; 15—19 — sickle-shape knives and their 
fragments; 20, 21 — fragments of sickles; 22 — cutter; 23 — pin; 24, 25 — fishing hooks; 26, 27 — tongues of 
buckles; 28—30 — arrowheads (ast er Обломский 2015b: рис. 7; 9—11). Numbers of finds according to tab. 1.

Хронология памятника определяется по се-
рии находок из цветных металлов.

Фибула с пятью отростками на головке, 
ромбической ножкой и маской зверя на ее кон-
це (рис. 16: 1) сохранилась в виде двух кусков. 
На оборотной стороне имеются сплошной 
приемник и две стойки для крепления пру-
жины. Сохранилась ее железная ось и верх-
няя часть иглы. Фибула относится к широко 
распространенному в Восточной, Централь-
ной Европе и Подунавье типу Гурзуф. Такие 
изделия датируются второй половиной V — 

серединой VI в. Ближайшая в Верхнем По-
донье аналогия происходит из могильни-
ка Ксизово-19 (Обломский, Козмирчук 2016: 
154; Гавритухин 2016: 229—230).

Малая гибридная двупластинчато-паль ча-
тая фибула из бронзы с пятью отростками без 
орнамента на верхнем щитке снабжена под-
треугольным нижним щитком с расширением 
в верхней части (рис. 16: 2). На оборотной сто-
роне помещены сплошной приемник и стой-
ка для крепления пружины. Она и, очевид-
но, игла были изготовлены из железа: вокруг 
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Рис. 16. Стаево-4, изделия из цветных металлов. 1—3, 6, 7,12—14, 16—18 — бронза; 4, 15 — серебро; 5, 
9—11 — белый сплав; 8 — свинец или свинцово-оловянный сплав (по Обломский 2015b: рис 12; 2016b: рис. 9). 
Номера находок соответствуют табл. 1.

Fig. 16. Stayevo-4, artifacts from non-ferrous metals. 1—3, 6, 7, 12—14, 16—18 — bronze; 4, 15 — silver; 5, 
9—11 — white alloy; 8 — lead or lead-tin alloy (ast er Обломский 2015b: рис 12; 2016b: рис. 9). Numbers of fi nds 
according to tab. 1.

стойки сохранились окислы. Край ножки фи-
булы обломан.

Наиболее близкие аналогии этой фибуле 
происходят из Мощенки (Днепровское лесо-

степное Левобережье), Медведовки (Среднее 
Поднепровье) и Керчи (Крым). И. О. Гаври-
тухин датирует эти фибулы второй полови-
ной V в. (Гавритухин 2004б: 214, рис. 2: 12, 14; 
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Гавритухин, Обломский 2007: 30—31, рис. 22: 
14). Тем не менее, фибула из Стаево отличает-
ся от перечисленных упрощенной формой от-
ростков, на которых отсутствует рельефная 
орнаментация, и несколько иными пропорци-
ями нижнего щитка.

Фибула, ножка которой украшена керб-
шнитным орнаментом (рис. 16: 3), относится 
к очень редкому типу двупластинчатых. Един-
ственные две аналогии обнаружены на селище 
Ярок-9, расположенном несколько ниже Ста-
ево в долине р. Воронеж (Обломский 2016a: 
рис. 12: 4, 5; 13: 1, 2). Аналогичные изделия, 
где повторялось бы сочетание формы щитков 
и орнамента на них, мне не известны. В рамках 
типологического поля, которое опубликовал 
И. О. Гавритухин, исследуя пальчатую фибу-
лу из Замятино-5, застежки из Ярка-9 занима-
ют место между экземплярами из Земуна, Та-
мани и Замятино (Гавритухин 2004а: рис. 122: 
25, 28, 35). По этим типологическим наблю-
дениям фибулы из Ярка должны датироваться 
не ранее второй половины V в. Верхняя дата 
их неопределенна.

У массивного язычка пряжки из бело-
го металла с подтреугольными выступами 
у клювовидного основания обломан край, 
предназначенный для прикрепления к рамке 
(рис. 16: 5). Сама рамка утрачена, что не по-
зволяет узко продатировать данный предмет. 
Тем не менее, язычки подобной формы с вы-
ступами у окончания, в т. ч. и с сечением 
в виде латинской буквы V, характерны для 
пряжек разных типов V—VII вв. Крыма (Ай-
бабин 1990: 29—35, рис. 24: 1, 7; 25: 3—6; 28: 
1, 3, 5; 35: 4). Пряжки с такими язычками из-
редка встречаются и на Кавказе (Мастыкова 
2009: рис. 45: 5).

Свинцовая или свинцово-оловянистая би-
коническая бусина смята с одного из боков 
(рис. 16: 8). На территории Восточной Евро-
пы, в т. ч. и в кладах круга древностей антов 
первой (ранней) группы по О. А. Щегловой, 
довольно часты находки ворворок, которые 
представляют собой как бы половинку изде-
лия типа найденного в Стаево, но не массив-
ного, а полого (Щеглова 2009: 53.). Эти вор-
ворки иногда спаивались вместе широкими 
основаниями друг к другу, чтобы получить 
бусины. Такие бусины, в частности, найде-
ны в кладе первой группы в Хитцах Полтав-
ской обл. (Володарець-Урбанович, Сидоренко 
2016: 121).

Маленькая пряжка с трапециевидной ра-
мой и обоймой в геральдическом стиле, от-
литыми в одной форме, сделана из бронзы. 
Обойма имеет на каждой из сторон по две вы-

емки, между которыми находятся выступы. 
Язычок был железным (рис. 10: 19).

Подобные пряжки широко распростра-
нены на юге Восточной Европы. В Крыму 
они относятся к вариантам 5 и 7 трапециевид-
ных пряжек по классификации А. И. Айбаби-
на и датируются им второй половиной — кон-
цом VI — первой четвертью — первой поло-
виной VII в. (Айбабин 1990: 48, 49). Наиболее 
близкий к находке из Стаево экземпляр (с вы-
резами на обойме) происходит из склепа 420 
могильника Скалистое, который А. И. Айба-
бин датирует второй половиной VI — первой 
четвертью VII в. (Айбабин 1990^ рис. 46: 26; 
Веймарн, Айбабин 1993: 174).

На территориях, близких к Верхнему По-
донью, в степной зоне подобные пряжки с вы-
резами происходят из погр. 2 кург. 3 Сива-
шовки, погр. 7, кург. 1 Бережновки, кург. 5 Ви-
ноградного (Комар, Кубышев, Орлов 2006, 
рис. 13: 20, 21; Комар 2006, рис. 45: 31, 33). 
Все эти комплексы относятся к т. н. горизон-
ту Сивашовки — Макуховки (643—669 гг. 
по А. В. Комару) (Комар 2006: 124).

В Среднем Поднепровье такие пряжки от-
носительно редки. По А. В. Скибе они отно-
сятся к типу ІIС6. Аналогии пряжке из Стаево 
происходят из Вишенек и Градижска (Скиба 
2016: рис. 57: 14, 15). В Поочье такие пряжки 
известны в погребении с вещами геральдиче-
ского стиля на могильнике Борок 2 (Ахмедов 
2016: рис. 5: 8, 16).

Полая граненая В-образная рама пряжки 
с выемкой для окончания язычка изготовлена 
из серебра (рис. 16: 4).

Такие пряжки распространены чрезвы-
чайно широко: в Нижнем Подунавье, Юго-
Западном Крыму, в Поднепровье, на Кавказе. 
В Поволжье относительно редки (Гавритухин, 
Обломский 1996: 31). И. О. Гавритухин отно-
сит их к выделенным им 2—4 горизонтам по-
ясных гарнитур с псевдопряжками, суммар-
ная дата которых — конец VI — третья чет-
верть VII в. (Гавритухин 2001: 31—40).

В Крыму аналогичные пряжки относятся 
к варианту 6 В-образных по А. И. Айбабину. 
Они датируются всем VII в. (восьмая и девя-
тая хронологические группы по А. И. Айбаби-
ну) (Айбабин 1990: 40, рис. 39: 8—10; 1999: 
276—277, табл. XXX; XXXI). Известны пряж-
ки с такими рамами и в причерноморской 
зоне Кавказа (Бжид, погр. 144, причем вместе 
с маленькой пряжкой с трапециевидной рамой 
и обоймой в виде геральдического щита с вы-
резами) (Гавритухин 2011: рис. 7: 24, 34).

В-образные пряжки с гранеными рамами 
хорошо известны в Поднепровье в т. н. кла-
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дах древностей антов первой группы, прав-
да, у большинства из них внутренняя сторо-
на рамы не В-образная, как у пряжки из Ста-
ево, а прямоугольная. Тем не менее, у пряжек 
из двух кладов отверстие для ремня — та-
кое же, как в Стаево (Углы и Куриловка) (Кор-
зухина 1996: табл. 98: 3; Родинкова 2010: 
рис. 6: 1). По моему мнению, клады были со-
крыты в третьей четверти VII в. или несколько 
позже (Обломский, Родинкова 2015: 396).

Относительно редки подобные пряжки 
в Поочье, хотя и известны (Ахмедов 2010: 
рис. 3: 1; 4: 2).

В степной зоне похожая пряжка происхо-
дит из погребения 2 кургана 3 Иловатки (Ко-
мар, Кубышев, Орлов 2006: рис. 49: 36). «Го-
ризонт Иловатки» А. В. Комар датирует около 
610—643 гг. (Комар 2006: 124).

Раму пряжки из Стаево по аналогиям мож-
но датировать VII в.

На поселении найдены бронзовый листо-
видный с гранью посередине наконечник ре-
мешка (рис. 16: 18) и серебряная прямоуголь-
ная накладка на пояс с прочерченным орна-
ментом и мелкими вырезами на окончании 
(рис. 16: 15). Точно их продатировать невоз-
можно, но подобные детали поясных наборов 
достаточно характерны для эпохи Великого 
переселения народов.

Сегментовидная бронзовая подвеска с тре-
угольным в сечении ушком (рис. 16: 7), вероят-
нее всего, представляет собой часть какого-то 
сложного украшения с дополнительными при-
весками типа тех, что распространены в куль-
турах финно-угорского круга, на что указыва-
ют три отверстия в ее нижней части.

Аналогии коробчатой (или звезчатой) под-
веске (рис. 16: 14) подобрала И. В. Белоцер-
ковская, за что я приношу ей глубокую благо-
дарность.

Такие украшения в рязано-окской культуре 
появляются в период 2б, т. е. в конце III — пер-
вой трети (половине) IV вв. (Белоцерковская 
2007: 194). Самые поздние из них в этой куль-
туре относятся ко второй половине V — нача-
лу VI вв. (Заречье, погр. 46, с пластинчатыми 
сюльгамами серии Б3Б) (Белоцерковская 2015: 
110, 115, табл. 1, рис. 2: 22). В могильниках 
мордвы такие подвески называются «звездча-
тыми», использовались как концевые приве-
ски к украшениям головных уборов (Полес-
ских 1962: 179—188, рис. 2: 1). Характерны 
для IV—V вв. (группа 3 древностей). Приме-
рами могут служить вещи из погр. 51 Селикса-
Трофимовского могильника и погр. 10 Раж-
кинского могильника. Дата — первая полови-
на IV в. (Гришаков 2008: 97—105, рис. 15: 3, 

5). Погр. 70 Первого Армиевского могильни-
ка, судя по гривне с коробкой диаметром около 
5 см, относится к V в. (Рыков 1930: рис. 15).

Коробчатые привески известны и в Чува-
шии: на городище Ножа-Вар, в погр. 55 Ивань-
ковского могильника (Мясников 2013: рис. 11: 
32; 14: 10).

Показательна находка накладки-амулета 
в виде кольца с шишечками с выступающим 
за его пределы стилизованным изображением 
головы человека (рис. 16: 13). Аналогии таким 
изделиям с разной степенью упрощения изо-
бражения известны на поселении Рябовка-3 
(восток Днепровского Левобережья) (Облом-
ский, Терпиловский 2001: рис. 8: 5) и Ярок-9 
(верховья р. Воронеж)  2.

С поселения происходят три обломка зер-
кал из белого металла с петлей на обороте 
и орнаментом в виде двух концентрических 
валиков (рис. 16: 9—11). Подобные вещи рас-
пространены чрезвычайно широко, но на тер-
ритории Верхнего Подонья они характерны 
для памятников типа Чертовицкое-Замятино 
(Обломский, Козмирчук 2016: 161—162). На 
памятниках пеньковской культуры, элементы 
которой тоже известны в Верхнем Подонье, 
зеркала встречаются лишь в виде исключения 
(Приходнюк 1998: 39, рис. 76: 7), а на коло-
чинских не известны вовсе.

Таким образом, комплекс украшений посе-
ления Стаево-4 демонстрирует связи его оби-
тателей с югом (Причерноморье, Северный 
Кавказ, возможно, Подунавье) и с севером 
(Поочье, финно-угорский мир).
Металлургия. Химический анализ шлаков 

был проведен В. И. Завьяловым (ИА РАН). Ре-
зультаты изложены в приложении 1. Они сви-
детельствуют о наличии на поселении произ-
водства черного металла.

На памятнике неоднократно встречены ку-
ски железной руды (274 экз.) и металлурги-
ческие шлаки (820 экз.). О том, что остатки 
металлургии связаны именно с раннесредне-
вековым периодом заселения памятника, сви-
детельствуют неоднократные находки кусков 
руды и шлаков в сооружениях вместе с кера-
микой и вещами этого времени. Повышенная 
концентрация остатков металлургии наблю-
далась в объектах 11 и 13, описание которых 
приводится выше.

В культурном слое раскопа 1 находки 
шлаков в плане распределены приблизитель-

2 Фотография этой вещи опубликована на облож-
ке издания «Тамбовские древности», вып. 3 (Тамбов, 
2012 г.).



377РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СТАЕВО-4 В ВЕРХНЕМ ПОДОНЬЕ

но так же, как и керамика раннего средневе-
ковья (рис. 17: I), что дополнительно указы-
вает на связь производства металла с этим 
периодом. Менее отчетлива картина распре-
деления кусков руды (рис. 17: II). В культур-
ном слое раскопов 2—4 шлаков и руды го-
раздо меньше, но именно здесь находятся 
объекты, непосредственно связанные с про-
изводством железа (№ 11 и 13). К сожалению, 
ни один из них не сохранился полностью. 
Объект 11 представлял собой специализиро-
ванную постройку с небольшой печью, где 
производилось измельчение и обогащение 
руды (обжиг, смешивание с углем и извест-
няком в виде костей).

Сложнее понять предназначение объек-
та 13, особенно потому, что в плане его вос-
становить невозможно. Тем не менее, анало-
гии подобным сооружениям неправильной 
формы с разнообразными ямами и выреза-
ми в нижней части имеются. В раннеримское 
время они известны в Карпатах (поселение 
Ремезивцы), на их краях были установлены 
металлургические горны (Бидзиля и др. 1983: 
рис. 12; 13). Хронологически и территориаль-
но более близкой к Стаево является обшир-
ная землянка на поселении Писарево в бас-
сейне р. Красивая Меча (Верхнее Подонье). 
Это сооружение относится к культурной груп-
пе типа Каширки-Седелок  середины III — 

Рис. 17. Стаево-4, раскоп 1, концентрация металлургических шлаков (I) и железной руды (II) в культурном слое: 
a — 1—5; b — 6—10; c — 11—15; d — более 15 находок на 1 кв. м (по Обломский 2015b: рис. 47; 48).

Fig. 17. Stayevo-4, excavation 1, concentration of metallurgical slags (I) and iron ore (II) in the cultural layer: a — 
1—5; b — 6—10; c — 11—15; d — more than 15 fi nds per 1 square meter (ast er Обломский 2015b: рис. 47; 48).
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№ Раскоп или 
подъемный 

материал (ПМ)

Условия 
находки

Характер находки Рисунок 
№

1 1 Кв. Б-2 Бронзовая фибула 16: 1
2 1 Кв. Е-13 Фрагмент зеркала из белого металла 16: 10
3 1 Кв. И-4 Железный серп 15: 20
4 1 Кв. В-19 Крупный кусок шлака
5 1 Кв. А-2 Фрагмент железного серпа или серповидного ножа 15: 15
6 1 Кв. И-12 Железный пробойник 14: 20
7 ПМ Железный пробойник 14: 17

8 ПМ Железный пробойник 14: 19
9 1 Кв. А-5 Выплеск бронзы
10 1 Кв. А-4 Фрагмент железного ножа 15: 9
11 ПМ Фрагмент бронзового прутика с расплющенным концом 16: 16
12 ПМ 2 фрагмента железных ножей 15: 7, 8
13 ПМ Бронзовый солярный амулет 16: 13
14 1 Кв. Б-7 Бронзовое кольцо 16: 17
15 ПМ Железный пробойник 14: 14
16 ПМ Железный пробойник 14: 16
17 ПМ Железный язычок пряжки 15: 27
18 ПМ Фрагмент железного серпа или серповидного ножа 15: 18
19 ПМ Железный наконечник стрелы 15: 28
20 1 Кв. А-3 Фрагмент глиняного пряслица с шероховатой поверхностью 14: 12
21 1 Кв. А-9 Точильный камень
22 ПМ Фрагмент железного ножа 15: 10
24 ПМ Кованый кусочек железа (поковка)
25 ПМ Железный наконечник стрелы 15: 29
26 ПМ Фрагмент железного серпа или серповидного ножа 15: 21
27 ПМ Кованый кусочек железа (поковка)
28 1 Кв. И-7 Фрагмент железного ножа 15: 11, 13
29 1 Кв. З-8 Железный рыболовный крючок 15: 25
30 ПМ Железный рыболовный крючок 15: 24
31 ПМ Фрагмент железного ножа 15: 12
32 2 Кв. А-2 Фрагмент железного ножа 15: 5
33 ПМ Фрагмент железного ножа 15: 4
34 2 Кв. А-1 Кованый кусочек железа (поковка)
35 2 Кв. А-1, 

промоина
Железный пробойник 14: 22

36 ПМ Железный наконечник стрелы 15: 30
37 1 Кв. И-5 Фрагмент железного ножа 15: 2
38 ПМ Железный пробойник 14: 15
39 1 Кв. И-4 Свинцовая бусина 16: 8
40 1 Кв. З-1 Бронзовая фибула 16: 2
41 ПМ Фрагмент зеркала из белого металла 16: 9
42 ПМ Пряжка бронзовая или из плохого серебра 16: 4
43 ПМ Фрагмент язычка пряжки из белого металла 16: 5
44 ПМ Бронзовая овальная подвеска 16: 6
45 1 Кв. З-8 Фрагмент глиняного пряслица с шероховатой поверхностью 14: 4
46 ПМ Железная булавка 15: 23
48 1 Кв. В-3 Фрагмент лезвия железного топора 14: 23
50 ПМ Железный нож 15: 1
51 ПМ Фрагмент железного серпа или серповидного ножа 15: 17
52 ПМ Бронзовая пластинка
53 1 Кв. И-7 Фрагмент глиняного пряслица с шероховатой поверхностью 14: 5
54 1 Кв. Г-9 Глиняное пряслице с шероховатой поверхностью 14: 9

Таблица 1.
Индивидуальные находки раннего средневековья 

из раскопов и подъемного материала поселения Стаево-4
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№ Раскоп или 
подъемный 

материал (ПМ)

Условия 
находки

Характер находки Рисунок 
№

55 3 Кв. В-2 Фрагмент глиняного пряслица с шероховатой поверхностью 14: 3
57 3 Объект 11, 

заполнение
Железный рыболовный крючок 8: 57

58 3 Объект 11, 
заполнение

Фрагмент глиняного пряслица с шероховатой поверхностью 8: 58

59 3 Объект 11, 
заполнение

Железный пробойник 8: 59

60 3 Объект 11, 
заполнение

Фрагмент глиняного грузила 8: 60

61 3 Объект 11, 
заполнение

Фрагмент глиняного грузила 8: 61

62 1 Культурный 
слой

Фрагмент глиняного грузила 14: 13

63 3 Объект 11, 
заполнение

2 глиняных пряслица с шероховатой поверхностью 8: 63

64 1 Кв. Г-9 Фрагмент глиняного пряслица с шероховатой поверхностью 14: 2
65 3 Культурный 

слой
Фрагмент глиняного пряслица с подлощенной поверхностью 14: 10

66 1 Кв. В-Г-7 Глиняное пряслице с шероховатой поверхностью 14: 6
67 3 Объект 11, 

заполнение
Фрагмент глиняного грузила 8: 67

68 1 Кв. Е-10 Глиняное пряслице с шероховатой поверхностью 14: 7
69 3 Объект 11, 

заполнение
Железный рыболовный крючок 8: 69

70 ПМ Бронзовый наконечник ремня 16: 18
71 ПМ Фрагмент железного ножа 15: 14
72 1 Кв. Ж-6 Накладка на ремень из серебра 16: 15
73 3 Объект 11, 

заполнение
Глиняное пряслице с шероховатой поверхностью 8: 73

74 3 Объект 11, 
заполнение

Глиняное пряслице

75 3 Объект 11, 
заполнение

Фрагмент глиняного грузила 8: 75

76 1 Кв. Д,8 Бронзовая подвеска с тремя отверстиями 16: 7
77 3 Объект 11, 

заполнение
Фрагмент глиняного пряслица с лощеной поверхностью 8: 77

78 ПМ Фрагмент железного серпа или серповидного ножа 15: 19
79А 3 Объект 11, 

заполнение
Глиняное пряслице с шероховатой поверхностью 8: 79А

79 2 Объект 
13, яма А, 
заполнение

Бронзовая пряжка с железным язычком 10: 79

80 ПМ Фрагмент зеркала из белого металла 16: 11
82 4 Восточная 

часть раскопа
Фрагмент железного ножа 15: 6

83 1 Кв. Ж-14 Фрагмент глиняного пряслица с шероховатой поверхностью 14: 1
85 1 Кв. Ж-11 Глиняное грузило 11: 5
86 1 Кв. Ж-10 Глиняное грузило 11: 3
87 1 Кв. Ж-10 Фрагмент глиняного грузила 11: 4
88 1 Объект 21, 

заполнение
Фрагмент глиняного грузила 11: 8

89 5 Кв. Е-1 Нож железный 15: 3
90 5 Кв. Б-1 Кольцо бронзовое 16: 12
91 5 Кв. Л-1 Глиняное пряслице 14: 11
92 5 Кв. Н-2 Пробойник железный 14: 21
93 ПМ Бронзовая коробчатая подвеска 16: 14
94 ПМ Ножка бронзовой фибулы 16: 3
96 ПМ Серповидный нож 15: 16
97 ПМ Железный резец 15: 22

Таблица 1 (продолжение).
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начала/первой половины IV в. (Обломский 
1998: рис. 2). По материалам из заполнения, 
постройка также была связана с металлурги-
ческим производством.

Горны для получения железа на посе-
лении пока не обнаружены. Не исключено, 
что они находились либо в его окрестностях, 
либо на разрушенном оврагами приречном 
участке.

В целом, объекты поселения (небольшие 
постройки, ямы, которых очень мало, произ-
водственные сооружения) не производят впе-
чатления предназначенных для постоянного 
обитания. Скорее всего, мы исследовали уча-
сток рабочей зоны, которая посещалась эпизо-
дически, вероятно, в летний период, но в тече-
ние довольно длительного времени.

* * *

Проводившиеся ранее в Верхнем Подонье 
исследования раннесредневековых памятни-
ков показали, что на них представлены (в пер-
вую очередь, по лепной керамике) элементы 
колочинской (Ярлуково, Кривец-4, Коровий 
Брод, Новоникольское-8, вероятно, Тереш-
ковский Вал) и пеньковской (Ярок-5, 9, Крас-
ный Городок-4, вероятно, Большая Кузьмин-
ка) культур. На некоторых памятниках вместе 
с раннеславянской лепной керамикой обна-
ружена посуда окского (скорее всего, рязано-
окского) круга и украшения финно-угорского 
происхождения (Кривец-4, Ярок-5, Крас-
ный Городок-4, Стаево-5). Керамика, близкая 
к окской, происходит из Лавского комплекса 
на окраине г. Елец  3. Известны в Верхнем По-
донье и находки отдельных деталей поясной 
гарнитуры геральдического стиля (кроме тех, 
которые обнаружены в Стаево-4 — Красный 
Городок-2, Кривец-4, Стаево-5), браслетов 
с расширенными и расплющенными конца-
ми, днепровских пальчатых антропозооморф-
ных фибул и других вещей круга происходя-

3 Сердечно благодарю автора раскопок Н. А. Тро-
пина за сведения об этих находках.

щих из днепровских кладов первой группы 
по О. А. Щегловой (Обломский 2011; 2012а; 
2012b; 2016а; Зиньковская 2012: 153, рис. 1: 
3). Около г. Острогожск на юге Верхнего По-
донья найден клад украшений типа Марты-
новского (Березуцкий и др. 2017).

Территория лесостепного Подонья в ран-
нем средневековье, очевидно, представляла 
собой зону колонизации различными группа-
ми славянского и финского населения, при-
чем сочетание элементов культуры этих групп 
было весьма причудливым. Каково же место 
поселения Стаево-4 среди памятников Верх-
него Подонья?

По хронологическим индикаторам ранне-
средневековый горизонт этого селища дати-
руется второй половиной V—VII вв. По фор-
мам лепных сосудов, составу керамического 
комплекса, находкам конических грузил для 
ткацких станков, набору пряслиц, традиции 
использования зеркал, ранних пальчатых и ги-
бридных пальчато-двупластинчатых фибул 
памятник относится к группе Чертовицкое-
Замятино и является самым поздним изо 
всех известных. В лепной керамике наибо-
лее выразительны «пост-киевская» и «ок-
ская» традиции. Для археологии Верхне-
го Подонья исследование памятника подоб-
ного типа — принципиально новое явление, 
поскольку верхняя граница древностей кру-
га Чертовицкое-Замя тино ранее определя-
лась в рамках конца V в. (Обломский 2015a). 
Разумеется, вывод о существовании памят-
ников типа Чертовицкое позже этого рубе-
жа нуждается в дополнительном подтверж-
дении. Отмечу, что керамический комплекс 
и набор вещей, очень близкий к происходя-
щему с поселения Стаево-4, получен на со-
седнем селище Стаево-5, раскопки которого 
начаты в 2016 г. Эти исследования предпола-
гается продолжить. Не исключено, что после 
исчезновения памятников типа Чертовицкое-
Замятино на Дону не позднее конца V в. — 
начала VI в., какие-то группы донского на-
селения с традициями местной культуры 
гуннского времени переселились в верховья 
р. Воронеж.

Таблица 1 (окончание).

№ Раскоп или 
подъемный 

материал (ПМ)

Условия 
находки

Характер находки Рисунок 
№

98 ПМ Железный язычок пряжки 15: 26
99 ПМ Железное зубило 14: 18
100 ПМ Обломок лезвия железного топора 14: 24
101 ПМ Железный инструмент 14: 25
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№ 
п/п

Полевой 
шифр

№
 анализа

Fe Si Al Zr Mn Ti V Cr Ca P

1. Р-1 И-7 1199 61,259 16,083 12,82 0,004 0,663 0,068 0,017 0,018 0,561 0,401
2. Р-1 И-7 1189 62,409 11,636 8,913 0,003 0,343 0,067 0,018 0,012 0,241 0,113
3. Р-1 З-4 1196 35,165 33,895 20,921 0,008 0,218 0,311 — 0,015 1,037 —
4. Р-1 З-4 1197 59,753 10,923 7,654 0,02 0,588 0,065 0,024 0,018 0,465 0,55
5. Р-1 З-7 1198 47,657 17,443 11,468 0,003 0,39 0,109 0,02 0,019 0,899 0,316
6. Р-1 1190 61,121 13,144 7,091 0,004 0,599 0,057 0,021 0,017 0,366 0,181
7. Р-1 Б-6 1192 19,13 31,908 12,069 0,027 0,213 0,264 0,012 0,01 0,881 —
8. Р-1 И-7 1187 48,218 24,832 21,762 0,011 0,426 0,237 0,012 0,014 1,002 0,232
9. Р-1 И-7 1194 36,039 19,427 14,375 0,007 0,665 0,089 0,014 0,013 3,391 1,188
10. Р-1 И-7 1195 44,131 16,744 10,744 0,009 0,494 0,113 0,015 0,011 3,558 2,15
11. Р-2 1193 21,798 40,057 3,621 0,027 0,068 0,077 — 0,008 1,163 —
12. Р-2 1188 58,282 14,929 11,473 0,008 0,076 0,101 0,014 0,014 1,221 0,553

Приложение.
И. Гошек, В. И. Завьялов. 

Химический состав металлургических артефактов из поселения Стаево-4

Исследован химический состав образ-
цов шлака и металлургического конгломерата 
из поселения Стаево-4. Работы проводились 
с использованием рентгенофлуоресцентно-
го метода в лаборатории реставрации Инсти-
тута археологии Академии наук Чешской Ре-
спублики (Прага) на анализаторе NITON XL3t 
GOLDD+. Анализом определено процентное 
содержание основных элементов (табл. 2).

Анализ соотношения содержания железа, 
кремния и алюминия (рис. 18) — главных со-
ставляющих металлургических артефактов — 
демонстрирует присутствие в исследован-
ной коллекции двух групп: с высоким (выше 
40 %) содержанием железа (соответственно 
низким содержанием кремния и алюминия): 

образцы 1187, 1188—1189, 1190, 1195, 1197, 
1198—1199; и низким (ниже 40 %) содержани-
ем железа: образцы 1192—1194, 1196. Группа 
с низким содержанием железа является соб-
ственно шлаком, то есть стекловидной мас-
сой, получившейся в ходе расплава пустой 
породы, основу которой составляют кремне-
зём (SiO4) и глинозём (Al2O3). Группа с высо-
ким содержанием железа представлена метал-
лургическим конгломератом — механической 
смесью недоошлакованной пустой породы, 
перезакиси железа (магнетита Fe3O4) и мел-
ких фрагментов восстановленного железа (ко-
рольков).

Таким образом, результаты исследования 
свидетельствуют о присутствии на поселении 

Рис. 18. Соотношение содержания железа, кремния и алюминия в образцах (по оси x — порядковый номер об-
разца по табл. 2, по оси y — содержание элемента в %).

Fig. 18. The ratio of iron, silicon and aluminum in the samples (X-axis: number of sample by table 2; Y-axis: content of 
element in %).

Таблица 2.
Содержание основных элементов в металлургических артефактах (в %)
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Переменная PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
MnO 0,388 0,547 -0,158 0,023 0,701 -0,182
CaO 0,504 0,275 0,295 0,203 -0,558 -0,481
K2O 0,551 -0,110 0,328 0,167 0,041 0,739
Al2O3 0,452 -0,280 -0,252 -0,800 -0,083 -0,082
SiO2 0,205 -0,728 0,118 0,337 0,365 -0,410
MgO 0,213 -0,068 -0,839 0,420 -0,236 0,122

Памятник MnO CaO K2O Al2O3 SiO2 MgO
Истье 2 1,32 6,08 2,58 26,44 37,41 2,54
Истье 2 1,08 6,23 2,60 25,89 36,25 0,00
Истье 2 1,10 1,12 0,61 13,80 27,95 2,86
Истье 2 0,72 0,67 0,48 10,89 25,21 2,74
Истье 2 0,08 0,59 0,15 7,86 10,79 0,00
Истье 2 1,14 4,06 2,26 26,63 33,75 0,00
Истье 2 0,97 2,72 2,08 25,50 30,47 3,22
Истье 2 1,04 3,19 2,02 20,17 34,03 4,08
Истье 2 0,85 3,28 1,94 20,51 32,21 0,00
Истье 2 0,05 1,13 0,57 6,39 13,03 0,00
Стаево 4 0,55 1,40 1,09 41,13 53,14 3,64
Стаево 4 0,10 1,71 0,80 21,68 31,95 0,00
Стаево 4 0,44 0,34 0,38 16,84 24,91 0,00
Стаево 4 0,77 0,52 0,70 13,40 28,12 3,17
Стаево 4 0,21 1,43 2,01 24,10 92,13 0,91
Стаево 4 0,27 1,23 1,51 22,81 68,29 0,00
Стаево 4 0,09 1,62 1,82 6,84 85,73 0,00
Стаево 4 0,86 4,75 2,80 27,16 41,58 0,00
Стаево 4 0,63 4,98 1,34 20,30 35,82 3,09
Стаево 4 0,28 1,46 1,95 39,54 72,52 5,08
Стаево 4 0,76 0,66 0,38 14,46 23,37 0,00
Стаево 4 0,50 1,26 2,01 21,68 37,32 0,00
Стаево 4 0,85 0,78 1,04 24,23 34,41 0,00

Собственные значения 2,6088 1,4535 1,1094 0,4364 0,2875 0,1044
Пропорция 0,435 0,242 0,185 0,073 0,048 0,017
Совокупность 0,435 0,677 0,862 0,935 0,983 1,000

Стаево-4 металлургического производства, 
в ходе которого, наряду с рудой, возможно, ис-
пользовался и металлургический конгломе-
рат, полученный в ходе предыдущих плавок. 
О возможности вторичной переработки отхо-
дов металлургического производства писал 
А. Эспелунд (Espelund 2005).

Имеющийся в настоящее время банк ана-
литических данных по химическому составу 
металлургических артефактов из памятников 
Северной Евразии позволяет провести срав-
нительный анализ полученных результатов 

с материалами из других металлургических 
комплексов. В частности, мы привлекаем ана-
лизы шлаков из поселения Истье-2, находяще-
гося в 175 км к северо-северо-востоку от посе-
ления Стаево.

Поселение Истье-2 расположено на правом 
(восточном) склоне долины р. Истья (правый 
приток р. Ока). На памятнике выявлены сле-
ды металлургического производства — мно-
гочисленные фрагменты железных шлаков, 
кричного железа, фрагменты керамических 
сопел (Завьялов, Терехова 2013: 26—27). Ке-

Таблица 3.
Оксиды в шлаках (в %%) из Истье-2 и Стаево-4, определённые РФА-методом* 

* Примечание: оксиды FeO в обработку данных не включены.

Таблица 4.
Корреляционная матрица собственных значений

Таблица 5.
Анализ собственных данных корреляционной матрицы — коэффициентов
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Памятник PC1 PC2 PC3
Истье 2 2,91 1,23 0,06

Истье 2 2,39 1,08 1,43
Истье 2 -0,69 1,15 -1,29
Истье 2 -1,46 0,76 -1,14
Истье 2 -2,98 0,59 0,31
Истье 2 1,62 0,94 0,89
Истье 2 1,27 0,55 -0,88
Истье 2 1,31 0,74 -1,11
Истье 2 0,58 0,71 0,91
Истье 2 -2,62 0,55 0,63
Стаево 4 0,89 -1,39 -1,83
Стаево 4 -1,30 -0,46 0,47
Стаево 4 -1,95 0,26 0,04
Стаево 4 -1,09 0,59 -1,36
Стаево 4 0,35 -2,70 0,69
Стаево 4 -0,38 -1,68 0,78
Стаево 4 -0,88 -2,02 1,58
Стаево 4 2,00 0,30 1,35
Стаево 4 0,84 0,50 -0,43
Стаево 4 1,50 -2,55 -1,92
Стаево 4 -1,67 0,89 0,02
Стаево 4 -0,16 -0,31 0,75
Стаево 4 -0,50 0,26 0,06

Рис. 19. Диаграмма распределения оксидов, опреде-
лённых РФА-методом, которая показывает, что MnO 
и SiO2 имеют большое значение (MnO положительное, 
SiO2 отрицательное) для Второго компонента.

Fig. 19. Distribution of oxides determined by the XRF 
method, which shows that MnO and SiO2 are of great 
importance (MnO positive, SiO2 negative) for the Second 
component.

рамический комплекс поселения можно дати-
ровать в пределах конца XI — начала XIV вв., 
причём основную массу (до 80 %) составляет 
керамика XII—XIII вв. (Стрикалов 2010).

Статистический анализ проводился по со-
держанию основных окислов (табл. 3). Полу-
ченные результаты демонстрируют различие 
в составе шлаков обоих памятников.

На первом этапе с целью объяснить макси-
мальную дисперсию с наименьшим количе-
ством основных компонентов был проведён 
анализ по методу главных компонент (Principal 
component analysis — PCA). Основными ком-
понентами являются линейные комбинации 
исходных переменных, учитывающие дис-
персию данных. Результаты анализа основ-
ных компонентов представлены в табл. 4 и 5 
и на рис. 18 и 19.

Результат PCA показывает, что имеются 
три основных компонента, которые в сумме 
охватывают 86 % отклонений (Первый ком-
понент представляет 43,5 %, Второй — 24,2 % 
и Третий — 18,5 % отклонений).

Таблица 6 и рис. 18 демонстрируют, что 
изменение в содержании таких окислов, как 
K2O, CaO, Al2O3 и MnO, представляются наи-
более значимыми при формировании Пер-
вого компонента, а изменение в содержании 

Таблица 6.
Множества, высчитанные для 
Первого, Второго и Третьего 
компонентов (PC1, PC2 и PC3)

SiO2 и MnO — наиболее значимыми при фор-
мировании Второго компонента. Изменение 
содержания окиси марганца (MgO) наиболее 
значимо при формировании Третьего компо-
нента. Справедливость этого утверждения 
была проверена с помощью факторного ана-
лиза.

Построенные расчётные графики (рис. 19) 
показывают, что Второй компонент (PC2) 
важен для определения различий в хими-
ческом составе между образцами шлака 
из Истье-2 и Стаево-4.

Расчёт Второго основного компонента 
проведён исходя из данных, представленных 
в табл. 3, с применением коэффициентов для 
PC2 в табл. 5, приведённых ниже:

PC2 = 0,547 MnO + 0,275 CaO — 0,11 K2O — 
0,28 Al2O3—0,728 SiO2—0,068 MgO (1) 

На втором этапе для того, чтобы опреде-
лить, действительно ли шлаки из Истья-2 от-
личаются от шлаков из Стаево-4, была про-
ведена проверка полученных результатов 
с применением t-метода Стьюдента. В резуль-
тате этого анализа оказалось, что PC2 для ма-
териалов из Истья-2 составляют 0,83+0,256, 
в то время как образцы из Стаево-4 показали 
значение –0,64+1,27, и, таким образом, выбор-
ки различаются.

Итак, мы можем заключить, что имеет ме-
сто различие в химическом составе образцов 
шлаков из Истья-2 и Стаево-4. Уравнение (1) 
может предоставить данные для заключения 
о том, происходили ли проанализированные 
шлаки или шлаковые включения из поселения 
Истье-2 или Стаево-4.
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