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A. M. Oblomskiy
The Complex of Settlements of the Late Scythian Culture near Village Staevo in the Upper Reaches of 
the Voronezh River in the 2nd Century BC — 2nd Century AD

The article continues a series of publications of materials of the 2 nd century BC— 2 nd century AD from the research of the 
Early Slavic expedition of the Institute of Archeology of the Russian Academy of Sciences in the Upper Don region. The work 
examines the sites of the Late Scythian archaeological culture in the upper reaches of the Voronezh River (Staevo-3, 4, 5, 10, 
12). These sites are located on a relatively high terrace and in the floodplain of the right bank of the river. The excavated sites 
are dated: Staevo-5 — 2 nd century BC— 2 nd century AD, Staevo-4 and Staevo-10 — 1st—2 nd centuries AD.

For the first time, the author publishes the materials of the settlement Staevo-10, as well as some new finds from 
Staevo-4 and 5, and describes ceramics, a set of jewelry, weapons and horse equipment.

One of the most important problems of studying the complex of sites near the village Staevo is the question of the 
cultural and economic type of the Late Scythian population of the Upper Don region. The absence of stationary dwellings and 
economic structures on them shows that these settlements were short-lived and represent the remains of summer camps 
of nomads. The population of the Late Scythian culture of the Upper Don region was mostly sedentary, but it also included 
nomadic groups.

А. М. Обломский
Комплекс поселений позднескифской культуры у с. Стаево в верховьях р. Воронеж во II в. до н. э. — 
II в. н. э.
Статья продолжает серию публикаций материалов II в. до н. э. — II в. н. э. из исследований Раннеславянской экс-

педиции Института археологии РАН в Верхнем Подонье. В работе рассматриваются памятники позднескифской архео-
логической культуры в верховьях реки Воронеж (Стаево-3, 4, 5, 10, 12). Эти поселения расположены на относитель-
но высокой террасе и в пойме правого берега реки. Из исследованных раскопками памятников Стаево-5 датируется 
II в. до н. э. — II в. н. э., Стаево-4 и Стаево-10 — I—II вв. н. э. Впервые в статье опубликованы материалы поселения 
Стаево-10, а также некоторые новые находки из Стаево-4 и 5, дается характеристика керамики, набора украшений, 
предметов вооружения и конского снаряжения.
Одной из важнейших проблем изучения комплекса памятников у с. Стаево, является вопрос о культурно-

хозяйственном типе позднескифского населения Верхнего Подонья. Отсутствие на них стационарных жилых и хозяй-
ственных сооружений показывает, что эти поселения были кратковременными и представляют собой остатки летних 
лагерей кочевников. Население позднескифской культуры Верхнего Подонья, в основном, было оседлым, но в его со-
став входили и кочевые группировки.

А. М. Обломский

Комплекс поселений позднескифской культуры
у с. Стаево в верховьях р. Воронеж

 во II в. до н. э. — II в. н. э.

Предлагаемая вниманию читателя статья 
продолжает серию публикаций материа лов 
II в. до н. э. — II в. н. э. из исследований Раннес-
лавянской экспедиции Института архео логии 
РАН в Верхнем Подонье. Обширный по пло-
щади комплекс своеобразных поселений на-
ходится в верховьях р. Воро неж около места 

слияния двух ее истоков (Польного Воронежа 
и Лесного Воронежа). Большая часть матери-
алов двух памятников (Стаево-4, 5) были из-
даны в юбилейном номере журнала «Stratum 
plus» в честь 60-летия Олега Васильевича 
Шарова, признанного специалиста по позд-
нескифской тематике (Обломский 2020). Вне-
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запная смерть нашего коллеги и друга прерва-
ла его плодотворные исследования, и, к со-
жалению, новая статья о памятниках рубежа 
эр (или сарматского времени) в окрестностях 
с. Стаево включена в сборник, посвященный 
уже его памяти.

Напластования позднескифской культу-
ры зафиксированы на селищах Стаево-3, 
4, 5, 10, 12 Мичуринского р-на Тамбов-
ской обл. (рис. 1). Некоторые материалы ру-
бежа эр, которые с них происходят, публико-
вались ранее, но в настоящей статье инфор-
мация о них сведена вместе для того, чтобы 
можно было определить общий характер 
комплекса. Первые три памятника находят-
ся на относительно высоком участке речной 
долины.

Поселение Стаево-3 расположено на 
территории крайнего юго-западного хуто-
ра с. Стаево Мичуринского р-на Тамбов-
ской обл., в 1,1 км к северу от западной окраи-
ны с. Новоникольское, в 2,3 км к северо-за-
паду от железнодорожного моста через р. 
Воронеж. Занято сельскими постройка-
ми и огородами, находится на склоне мыса 
правого коренного берега р. Воронеж высо-
той 14—16 м от уровня воды и 12 м от низ-
кой поймы, имеет размеры около 90 × 60 м. 
На памятнике собран подъемный материал. 
К сарматскому периоду относятся обломки 
лепных сосудов с примесью мелкого шамо-
та в тесте, а также дресвы, в т. ч. фрагмент 
венчика горшка с насечками по краю (Об-
ломский 2013: 35, 36, рис. 235: 12).

Поселение Стаево-4  1 расположено в 
0,1 км к северо-западу от Стаево-3 через ов-
раг. Высота памятника от низкой поймы Во-
ронежа — 8 м, размеры — 220 × 110 м. В 
2015—2016 гг. на поселении автором статьи 
проведены раскопки (644 м2). Из культурно-
го слоя и более поздних объектов происхо-
дит лепная и гончарная керамика, бронзовая 
фибула типа «Авцисса» (группа 13, форма 2) 
вто рой половины I—II вв. (допускается суще-
ствование отдельных экземпляров в заключи-
тельной части II — первой половине III в.)  2, 
железный черешковый трехлопастной нако-
нечник стрелы (рис. 2: 1, 6) (Обломский 2020: 
365, 366). При сборе подъемного материала на 
пашне в 2020 г обнаружены еще три обломка 
фибул того же типа, в т. ч. два фрагмента го-

1 Более подробные сведения о поселениях Стаево-4 
и Стаево-5 см. в статье (Обломский 2020).

2 Типологическое определение и даты фибул даны 
по В. В. Кропотову (Кропотов 2010).

ловок с характерной надписью «AVCISSA», 
фрагмент бронзового кольца с шишечка-
ми, расположенными по три (рис. 2: 2—5). 
Наиболее вероятная дата поселения — I — 
II вв. н. э.

Поселение Стаево-5 находится в 0,1 км 
к северо-западу от селища Стаево-4 (че-
рез овраг) на участке коренного правого бе-
рега р. Воронеж высотой 8—17 м от низкой 
поймы. Общие размеры селища составля-
ют 260 × 240 м. В 2016—2019 гг. на памят-
нике было вскрыто 1732 м2. Находки позд-
нескифской археологической культуры про-
исходят из подъемного материала (причем 
они встречены на всей территории памят-
ника), пяти ям, культурного слоя и заполне-
ния более поздних сооружений. Кроме леп-
ной и гончарной керамики (рис. 3), к этому 
времени относятся фибулы: среднелатенской 
схемы с завязкой на конце ножки «неаполь-
ского варианта» второй половины/последней 
четверти II — первой половины I в. до н. э. 
(Обломский 2020: рис. 10: 54) (рис. 4: 1), две 
бронзовые сильнопрофилированные причер-
номорские фибулы группы 10, серии II, фор-
мы 2 II — первой половиной III в. (Облом-
ский 2020: рис. 10: 5/2015; 566, 566а) (рис. 4: 
2, 3), обломок железной фибулы той же груп-
пы (Обломский 2020: рис. 10: 19), две желез-
ные гибридные фибулы формы 8 группы 11 
(Обломский 2020: рис. 10: 2/2015; 564) кон-
ца II — первой половиной III в. (рис. 4: 4, 8), 
бронзовая фибула с листовидной спинкой 
и сплошным приемником, вероятно, с кноп-
кой на конце, которая не сохранилась, груп-
пы 9 варианта 2 (Обломский 2020: рис. 10: 2) 
II в. (рис. 4: 7), исключая его начало и конец, 
фрагмент крупной фибулы того же вариан-
та (Обломский 2020: рис. 10: 581) (рис. 4: 6), 
обломок бронзовой фибулы с плоской треу-
гольной спинкой и сплошным приемником, 
по всей видимости, с завитком на конце, ко-
торый утрачен (Обломский 2020: рис. 10: 
131) второй половины I—II в., два смятых об-
ломка верхних частей одночленных застежек 
с листовидными спинками (Обломский 2020: 
рис. 10: 324, 274).

Кроме того, на поселении найдены два 
фрагмента зеркал из белого сплава с верхней 
петлей для подвешивания типа IX по А. М. Ха-
занову (Обломский 2020: рис. 10: 200, 374), 
обломки двух зеркал из белого сплава с ор-
наментальной композицией, концентрически 
организованной вокруг выступающей наружу 
шишечки (Обломский 2020: рис. 10: 562, 744) 
(рис. 4: 9, 12). Они считаются подражанием 
ханьским образцам. Прочие вещи представ-
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Рис. 1. Ситуационный план памятников рубежа эр в верховьях р. Воронеж (по Обломский 2021d: рис. 4).

Fig. 1. Situational plan of archaeological sites of the turn of our era in the upper reaches of the Voronezh River (after 
Обломский 2021d: рис. 4).

лены конической подвеской-колокольчиком 
с треугольными прорезями (Обломский 2020: 
рис. 10: 862) (рис. 4: 10), кольцом с шишеч-
ками, такого же, как и в Стаево-4 (Облом-
ский 2020: рис. 10: 26) (рис. 4: 11), тремя же-
лезными черешковыми наконечниками стрел 
с треугольными лопастями (Обломский 2020: 
рис. 10: 7,9,390) (рис. 4: 13).

В 2020 г. в восточной части памятника 
вскрыто 160 м2. Материалы сарматского вре-
мени происходят из культурного слоя раско-
па 9. К ним относится археологически целый 

лепной лощеный горшок, реконструирован-
ный из черепков скопления 7 (рис. 5: 3), обло-
мок бронзовой фибулы с листовидной спин-
кой (серия 1 с завитком на конце приемника 
или варианта 1 с кнопкой на конце приемни-
ка) второй половины I—II в. (рис. 5: 1) (Кро-
потов 2010: 183, 184, 212, 213), бронзовый на-
конечник ремня (рис. 5: 2). Последний входит 
в обширную группу узких изделий такого на-
значения серии «ложковидных» со щелью для 
крепления (само место крепления у экзем-
пляра из Стаево обломано). И. О. Гавритухин 
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Рис. 2. Материалы поселения Стаево-4. 1—5 — бронза; 6 — железо (1, 6 — по Обломский 2020: рис. 3; 2—5 — 
по Обломский 2021с: рис. 8—10, 13).

Fig. 2. Materials of the settlement Staevo-4. 1—5 — bronze; 6 — iron. (1, 6 — after Обломский 2020: рис. 3; 2—5 — 
after Обломский 2021c: рис. 8—10, 13).

и А. М. Воронцов датируют «ложковидные» 
восточноевропейские наконечники II — нача-
лом III в. (Гавритухин, Воронцов 2008: 47, 
рис. 5: 16; 2018: 597, рис. 2: 21).

По набору вещей позднескифский гори-
зонт Стаево-5 датируется второй половиной 
II в. до н. э. — II в. н. э.

Прочие поселения расположены к юго-
востоку от предыдущих на сниженном участ-
ке долины р. Воронеж в высокой пойме его 
правого берега.

Стаево-10 (рис. 6). Поселение находит-
ся в 340 м к северу от водокачки с. Новони-
кольское Мичуринского р-на Тамбовской обл. 
(через реку) в 1,1 км к юго-востоку от пун-
кта Стаево-3. Памятник занимает часть узкого 
всхолмления высокой поймы правого берега 
р. Воронеж высотой 2—2,5 м от низкой пой-

мы. Размеры поселения — 800 × 40—150 м. 
Поверхность задернована, но ранее подверга-
лась распашке. Памятник был обнаружен 
А. М. Обломским в 2018 г., в 2020—2021 гг. 
проведены его раскопки и шурфовка. Вскры-
то 458 м2 в северо-западной его части.

Территория поселения заселялась неодно-
кратно. Материалы сарматского времени про-
исходят из культурного слоя и нескольких объ-
ектов. Большинство находок представлены 
обломками сосудов (лепных и шероховатой 
поверхностью, лепных лощеных, гончарных 
сероглиняных) (рис. 9; 10), которые зачастую 
были достаточно сильно измельчены. К это-
му же культурно-хронологическому горизон-
ту относятся фрагменты двух бронзовых фи-
бул, железного лопатковидного псалия, зерка-
ла из бело-серого сплава.
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Один из обломков фибул представлен ча-
стью головки экземпляра типа «Авцисса» 
с характерной латинской надписью, но сла-
бее выраженной, чем на находках из Стаево-4 
(рис. 7: 7).

Вторая фибула одночленная, с двумя при-
зматическими бусинами на корпусе и крюч-
ком для удержания тетивы пружины (рис. 7: 
2). По А. К. Амброзу такие фибулы относят-
ся к группе 11 (сильнопрофилированные при-
черноморских типов), серии I (с крючком для 
тетивы), варианту 1 (с добавочной орнамен-
тацией). В данном случае признаком вариан-
та являются призматические, а не круглые бу-
сины. Датируются второй половиной I в. н. э. 
(Амброз 1966: 40).

В. В. Кропотов отмечает, что для сильно-
пролированных фибул с бусинами на кор-
пусе предложено несколько различных да-
тировок. Не совпадают мнения исследова-
телей и относительно типологии застежек 
этой группы (Кропотов 2010: 225—229). 
По его схеме классификации фибула из 
Стаево-10 должна относится к группе 10, 
серии II, форме 2 (дистанция между буси-
нами примерно равна расстоянию от зад-
ней бусины до кнопки на конце приемника). 
Наиболее близка к экземпляру из Стаево 
одна из фибул из мог. 208/1990 г. Нижне-

Гниловского городища. Датируются фибу-
лы этой серии II — первой половиной III в. 
(Кропотов 2010: 229—233, рис. 65: 2).

Зеркало (2 фрагмента одного и того же 
предмета) (рис. 7: 6), скорее всего относится 
к группе изделий-подвесок с боковой петлей 
(Хазанов-IX). В центре его помещена неболь-
шая шишечка, а вокруг видны следы прямо-
угольника из слабо выраженных валиков. По 
краю диска также заметен валикообразный 
бортик. По характеру орнаментальной ком-
позиции зеркало из Стаево-10 схоже с про-
исходящим из сарматского кургана 3 Ютаев-
ки (Скрипкин 1984: рис. 13: 8). Подобные 
изделия распространены в Нижнем Повол-
жье, Нижнем Подонье, на Северном Кавказе, 
в Крыму, в карпато-дунайском регионе (Гав-
ритухин, Малашев 2018: 112, 113).

В Нижнем Поволжье А. С. Скрипкин 
включает такие зеркала в более обширный 
тип 2 (с боковым ушком, орнаментом или там-
го образными знаками с оборотной стороны). 
Весь тип он датирует началом II — первой по-
ловиной III в. (Скрипкин 1984: 46—48). По 
М. П. Абрамовой на Северном Кавказе зерка-
ла с похожим орнаментом (Абрамова 1993: 
рис. 66: 44) относятся к типу 5, который вхо-
дит в группу предметов, характерных для II — 
начала III вв. (Абрамова 1993: 167, 168). Бо-

Рис. 3. Керамика рубежа эр поселения Стаево-5. Образцы. 1—4 — лепная; 5, 7, 8 — гончарная с шероховатой 
поверхностью; 6 — гончарная с лощёной поверхностью (по Обломский 2020: рис. 6, 7, 9).

Fig. 3. Ceramics of the turn of our era of the settlement Staevo-5. Samples. 1—4 — hand-made; 5, 7, 8 — wheel-made 
with a rough surface; 6 — wheel-made with a polished surface (after Обломский 2020: рис. 6, 7, 9).
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Рис. 4. Некоторые вещи сарматского времени поселения Стаево-5. 1—3, 5—7, 10, 11 — бронза; 4, 8, 13 — желе-
зо; 9, 12 — бело-серый сплав (по Обломский 2020: рис. 10).

Fig. 4. Some things of the Sarmatian period settlement Staevo-5. 1—3, 5—7, 10, 11 — bronze; 4, 8, 13 — iron; 9, 
12 — white-gray alloy (after Обломский 2020: рис. 10).
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Рис. 5. Стаево-5, находки 2020 г. из культурного слоя. 1, 2 — бронза; 3 — лепной лощеный сосуд; 4 — фрагмент 
гончарной сероглиняной миски с шероховатой поверхностью (по Обломский 2021с: рис. 38—40).

Fig. 5. Staevo-5, 2020 finds from the cultural layer. 1,2 — bronze; 3 — hand-made polished vessel; 4 — a fragment of 
wheel-made gray clay bowl with a rough surface (after Обломский 2021c: рис. 38—40).

2022Sharov_sait.indb   159 Пн 21.11.22   12:19:35



160 А. М. ОБЛОМСКИЙ

Рис. 6. Поселение Стаево-10. План (по Обломский 2022b: рис. 7).

Fig. 6. The settlement Staevo-10. Plan (after Обломский 2022b: рис. 7).

Рис. 7. Поселение Стаево-10. Вещи. 1 — железо; 2, 7 — бронза; 3—5 — стекло; 6 — бело-серый сплав (1, 3, 5 — 
по Обломский 2022b: рис. 82, 15, 176; 2, 4, 6, 7 — по Обломский 2019: рис. 25, 169, 171, 85).

Fig. 7. Staevo-10, artifacts: 1 — iron; 2,7 — bronze; 3—5 — glass; 6 — white-gray alloy (1 — after Oblomsky 2022b: 
рис. 82; 2 — after Oblomsky 2019: рис. 25; 3 — after Обломский 2022b: рис. 15; 4 — after Обломский 2019: рис. 
169; 5 — after Обломский 2022b: рис. 176; 6 — after Обломский 2019: рис. 171; 7 — Обломский 2019: рис. 85).
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лее узкую дату для зеркал с таким орнаментом 
приводит В. Ю. Малашев — вторая полови-
на II — начало III в. (Малашев 2008: 267).

В Крыму А. А. Труфанов относит зерка-
ла с полусферическим выступом в центре и 
четырехугольником вокруг, но с более слож-
ной, чем у экземпляра из Стаево-10 орнамен-
тальной композицией (вариант 4) к послед-
ней четверти I — первой половине II в. (Тру-
фанов 2007: 177, рис. 3: 3—6).

В. И. Гросу на территории Прутско-Днест-
ровского междуречья орнаментированные 
зеркала-подвески с боковым ушком (тип З—7), 
в т. ч. и с композицией из шишечки и прямо-
угольника, в целом датирует концом I — III в. 
(Гросу 1990: 138, рис. 18: 6).

Удила со стержневидными псалиями, кон-
цы которых имеют форму лопаток (рис. 7: 1), 
широко распространены в сарматских погре-
бениях от эпохи эллинизма до первых вв. н. э. 
Прямые аналогии удилам с такими псалия-
ми происходят из позднескифского могиль-
ника Опушки в Крыму (Храпунов, Шабанов 
2021: рис. 5). В Верхнем Подонье они срав-
нительно редки. А. П. Медведев отмечает их 
находки в т. н. «странных комплексах» кон-
ца II—I в. до н. э. (Антиповский клад и Усман-
ский курган) (Медведев 2008: 19, 20, рис. 9: 
6, 7; 10: 21). Известны такие удила и на посе-
лении Ксизово-19 с горизонтом позднескиф-
ской культуры (Обломский 2018: рис. 16: 1). 

В культурном слое поселения обнаруже-
но также несколько стеклянных бусин. Иссле-
дователи неоднократно отмечали трудности 
датирования этой категории материала, осо-
бенно если бусы относятся к простым одно-
цветным типам. Чтобы относительно точно 
определить дату бус, нужны закрытые комплек-
сы с наборами, а они на поселении отсутству-
ют. Тем не менее, три бусины цилиндрической 
формы характерны для территории Северно-
го Причерноморья первых вв. н. э.: прозрач-
ная синяя (тип 68 одноцветных Е. М. Алексе-
евой I в. до н. э. — IV в. н. э) (рис. 7: 4), темно-
лиловая прозрачная (тип 59 II—IV вв.) (рис. 7: 
3), оранжевая непрозрачная (тип 62 I—II вв.) 
(Алек сеева 1978: 67) (рис. 7: 5).

На поселении Стаево-10 зафиксировано 
довольно много объектов (постройка, ямы, 
кострища, скопления керамики в культурном 
слое). Часть из них относятся к неолиту, ран-
нему и позднему средневековью, но опреде-
лить дату большинства сооружений не уда-
ется из-за отсутствия в их заполнении ма-
териала. Связать однозначно с горизонтом 
позднескифского периода можно лишь неко-
торые из них.

Объект 7 раскопа 1 (рис. 8: А). Овальная 
в плане яма размерами 1 × 1,2 м по верхнему 
краю, 0,62 × 0,9 в нижней части. Общая глуби-
на ямы составляла 0,16—0,21 м. 

В верхней части объекта залегала лин-
за серого суглинка толщиной до 0,2 м, ниже 
яма была заполнена серо-коричневым гуму-
сированным суглинком. Из заполнения про-
исходит лепная керамика с шероховатой по-
верхностью (сильно фрагментированная), 
которая по фактуре относится к первым ве-
кам н. э. 

Скопление 6 раскопа 1 (рис. 8: Г). Пред-
ставляло собой открытый очаг с черепками 
на его поверхности и около от него.

Общие размеры очага составляли 
0,57 × 0,86 м. В северо-восточной части было 
зафиксировано пятно прокала грунта разме-
рами 0,7 × 0,24—0,46 м толщиной около 1 см. 
С юго-запада к нему примыкало углистое пят-
но размерами 0,46 × 0,6 м такой же толщи-
ны. Поверхность очага зафиксирована на глу-
бине 0,39—0,41 м от дневной поверхности.

Обломки лепных сосудов располагались 
у очага дугой вдоль его южного и юго-вос-
точного края и лишь один найден на поверх-
ности пятна прокала. Ширина дуги — 0,2 м, 
длина с учетом кривизны — 1,8 м. Горизонт 
залегания керамики составлял 0,33—0,39 м 
от дневной поверхности.

К югу и востоку от очага на расстоянии 
0,3—0,6 м зафиксированы еще 5 скоплений 
керамики, которые занимали пространство 
1,4 × 4 м на уровне 0,27—0,39 м.

В состав этих скоплений входили облом-
ки лепных сосудов с шероховатой поверхно-
стью, по фактуре характерных для поздне-
скифского горизонта памятника, а также уни-
кальная пока лепная лощеная крышка (рис. 9: 
1, 15—21, 25; 10: 6, 9, 11, 12).

Скопление 3 раскопа 2 (рис. 8: Б). Пред-
ставляло собой округлое пятно угля (костри-
ще) диаметром 0,5 м. Оно зафиксировано 
на уровне 0,29—0,31 м от дневной поверхно-
сти. Толщина пятна — до 7 см.

На поверхности пятна (в основном, в его 
северной части) залегали 24 обломка лепных 
и гончарных сосудов. Три черепка найдены 
при разборке пятна. Из керамики, связанной 
с очагом, удалось реконструировать две ми-
ски: полный профиль лепной сероглиняной 
лощеной и верхнюю часть гончарной сероло-
щеной (рис. 10: 11, 12). Оба сосуда характер-
ны для первых вв. н. э.

Уголь из кострища был отдан на анализ 
14С в Геологический институт РАН. Получе-
на некалиброванная дата 2000+/-70. С 95,4 % 
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Рис. 8. Поселение Стаево-10. Объекты сарматского времени. А — Объект 7 раскопа 1; Б — скопление 3 рас-
копа 2; В — скопление керамики в шурфе 10; Г — скопление 6 и область повышенной концентрации керамики 
около него (раскоп 1) (А — по Обломский 2021с: рис. 25; Б, В, Г — по Обломский 2022b: рис. 98, 168, 22).

Fig. 8. Objects of the Sarmatian period in Staevo-10. A — Object 7 of excavation 1; Б — cluster 3 of excavation 2; 
В — cluster of ceramics in the prospecting pit 10; Г — cluster 6 and the area of increased concentration of ceramics 
near it (excavation 1) (A — after Обломский 2021c: рис. 25; Б, В, Г — after Обломский 2022b: рис. 98, 168, 22).

вероятности калиброванная дата состави-
ла 167 г. до н. э. — 205 г. н. э. (OxCal v4 Bronk 
Ramsey 2020, образец GIN-16146) (рис. 11).

Шурф 10. На глубине 0,25—0,35 м от днев-
ной поверхности залегало скопление лепных 
черепков общими размерами 0,54 × 0,6 м. Из 
них удалось реконструировать полный про-
филь горшка с примесью мелкого шамота в ке-
рамическом тесте (рис. 8: В; 9: 24). По форме 
и фактуре горшок относится к первым вв. н. э.

Таким образом, учитывая хронологиче-
ские индикаторы и радиокарбонную дату, по-
селение датируется, скорее всего, I—II в. н. э.

Стаево-12. Памятник занимает часть 
того же узкого всхолмления высокой поймы 
правого берега р. Воронеж, на котором нахо-
дится селище Стаево-10. С юго-востока он 
ограничен неглубоким оврагом, заросшим ку-
старником. Этот овраг и отделяет его от сели-
ща Стаево-10 (рис. 1). Высота над уровнем 
низкой поймы реки — до 2 м. Размеры па-
мятника составляют 180 × 60—70 м. В 2018 г. 
был собран подъемный материал и проведена 
шурфовка.

Территория памятника заселялась нес-
колько раз. К рубежу эр — первым вв. н. э. от-
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Рис. 9. Поселение Стаево-10. Лепная керамика с шероховатой поверхностью. 1, 19—21 — скопление 2 раскопа 
1; 2—14, 22, 23 — культурный слой; 15 — скопление 3 раскопа 1; 16—18 — скопление 4 раскопа 1; 24 — шурф 
10, скопление керамики; 25 — скопление 6 раскопа 1 (по Обломский 2021d: рис. 89; 2022b: рис. 16, 19, 25, 26, 
30, 31, 177).

Fig. 9. Staevo-10. Hand-made ceramics with a rough surface: 1, 19—21 — cluster 2 of excavation 1; 2—14, 22, 23 — 
cultural layer; 15 — cluster 3 of excavation 1; 16—18 — cluster 4 of excavation 1; 24 — prospecting pit 10, cluster of 
ceramics; 25 — cluster 6 of excavation 1 (after Обломский 2021d: рис. 89; 2022b: рис. 16, 19, 25, 26, 30, 31, 177).

носится характерная лепная керамика, обломок 
зеркала из светлого сплава и вероятно, желез-
ные удила (Обломский 2019: 43—47).

Лепная и гончарная керамика горизонта 
рубежа эр из перечисленных выше поселений 

близка между собой и явно относится к одно-
му и тому же культурному кругу. Материалы 
поселений Стаево-4, 5 и 12 достаточно под-
робно охарактеризованы в моих предшест-
вующих статьях (Обломский 2020: 366—370; 
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Рис. 10. Поселение Стаево-10. Обломки крышек, лепная лощеная и гончарная керамика. 1—8, 10 — с шерохова-
той поверхностью; 9, 12 — с лощеной поверхностью; 11 — сероглиняная гончарная с лощеной поверхностью; 13, 
14 — гончарная с шероховатой поверхностью; 1—5, 7, 8, 10, 13, 14 — культурный слой; 6 — скопление 4 раскопа 
1; 9 — скопление 1 раскопа 1; 11, 12 — скопление 3 раскопа 2 (по Обломский 2021d: рис. 88, 90; 2022b: рис. 17, 
18, 25, 31, 104, 105).

Fig. 10. Staevo-10. Fragments of lids, molded polished and pottery ceramics: 1—8, 10 — with a rough surface; 9, 12 — 
with a polished surface; 11 — gray clay pottery with a polished surface; 13, 14 — pottery with a rough surface. 1—5, 
7, 8, 10, 13, 14 — cultural layer; 6 — cluster 4 of excavation 1; 9 — cluster 1 of excavation 1; 11, 12 — cluster 3 of 
excavation 2 (after Обломский 2021d: рис. 88, 90; 2022b: рис. 17, 18, 25, 31, 104, 105).
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2022a). Ниже приводится описание керами-
ки поселения Стаево-10, которая публикует-
ся впервые.

В составе набора лепной посуды абсо-
лютно преобладает керамика с шерохова-
той поверхностью, относительно рыхлая 
(в 2020 найдено 1008 фрагментов, в 2021 г. — 
1504 фрагмента). По аналогиям на дру-
гих памятниках Верхнего Подонья к пер-
вым вв. н. э. относится керамика с мелким 
шамотом (2020 г. — 72 %, 2021—85 % от об-
щего количества шероховатой за соответ-
ствующий год), с мелким шамотом и дрес-
вой в тесте (2020—28 %, 2021—15 %). Ино-
гда наряду с мелким шамотом встречаются 
примеси железной руды, которая, вероятно, 
использовалась в качестве дресвы. Керамика 
этих рецептур сильно фрагментирована.

Все кухонные горшки — округлобокие. 
Реб ристые изломы внешнего профиля не за-
метны даже на черепках. Днища горшков — 
плоские, иногда с закраиной.

Сосуды относятся к двум основным фор-
мам — с изогнутым, отогнутым наружу вен-
чиком и плавным изгибом в месте шейки 
(рис. 9: 5, 11) (типы I и II по А. П. Медведе-
ву) и с раструбообразным венчиком и отно-
сительно резким перегибом в его основании; 

иногда изнутри он бывает подчеркнут ребром 
(рис. 9: 1, 15, 19, 23—25) (тип III) (Медведев 
1998: 43, 44). Некоторые горшки украшены 
вдавлениями или насечками по краю венчика 
(рис. 9: 2—5, 9, 10, 14, 16—18, 20—22), тулово 
отдельных сосудов — дольковидными и луно-
образными налепами (рис. 9: 6—9, 11).

Достаточно часто встречаются крышки 
разных диаметров, с шероховатой поверхно-
стью, представляющие собой отрезки сферы 
или конуса (рис. 10: 1—8), обычно снабжен-
ные ручкой-выступом (полой или с плоской 
поверхностью), размещенной в центре.

Лепная лощеная керамика представлена 
единичными черепками. Из форм показатель-
ны верхняя часть округлобокой (рис. 10: 10), 
а также ребристая миска, для которой удалось 
восстановить полный профиль (рис. 10: 12). 
Первая из них относится к типу I по А. П. Мед-
ведеву, вторая — к типу II (Медведев 1998: 
44). Уникальна для Верхнего Подонья лоще-
ная крышка (рис. 10: 9), см. ниже.

Гончарная керамика — сероглиняная, как 
с лощеной, так и с шероховатой поверхно-
стью. К сожалению, количество черепков 
с трудом поддается учету, т. к. на памятни-
ке есть горизонт позднего Средневековья — 
Нового времени, когда в обиходе тоже была 

Рис. 11. График радиокарбонной даты из скопления 3 раскопа 2 Стаево-10.

Fig. 11. Graph of the radiocarbon date from cluster 3 of excavation 2 of Staevo-10.
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сероглиняная посуда, изготовленная на круге 
быстрого вращения.

К сарматскому времени относятся фраг-
менты верхних частей трех мисок — ребри-
стой с прямым венчиком (рис. 10: 11), с косо 
срезанным краем и ребром в месте плеча 
(рис. 10: 13), с желобчатой верхней частью 
(рис. 10: 14), соответственно типов I, III, VI 
А. П. Медведева (Медведев 1987: 94, 95).

Гончарная керамика сарматского вре-
мени в Верхнем Подонье — импортная. 
А. П. Медведев находит ей параллели в Ниж-
нем Подонье и на Кубани (Медведев 1987: 
96). Вероятно, она и производились в гончар-
ных центрах земли меотов.

Я уже отмечал, что в целом набор сосу-
дов рубежа эр, представленный на поселени-
ях у с. Стаево (лепных и гончарных), соответ-
ствует керамике населения городищ и селищ 
других территорий донской лесостепи это-
го периода, в первую очередь, долины Дона 
с ближайшими притоками, включая нижнее 
и среднее течение р. Воронеж. Культура оби-
тателей поселений этого времени исследова-
телями называется по-разному: «культурой 
потомков автохтонного населения лесостеп-
ного Подонья скифской эпохи» (А. П. Медве-
дев) (Медведев 2008: 81), «пост-скифской» 
или «позднескифской» (И. Е. Бирюков) (Би-
рюков 2009; 2020). Я склонен считать, что 
в Верхнем Подонье в среднесарматский пе-
риод существовала особая группа поздне-
скифской археологической культуры (обзор 
дискуссии по этому вопросу см. в Медведев 
2000: 113, 114; Обломский 2017: 322, 323).

Недавно было предложено разделить 
позднескифские памятники Верхнего Подо-
нья на две группы по составу керамическо-
го комплекса. К первой относятся древности 
типа Ишутино, где «сильны традиции пред-
шествующей среднедонской культуры скиф-
ского времени» (Бирюков 2020: 394), ко вто-
рой — типа III Чертовицкого, Сырского или 
Липецкого городищ. Для второй группы ха-
рактерно господство общих для позднескиф-
ской культуры округлобоких горшков с рас-
трубообразными венчиками (Бирюков 2020: 
394; Воронцов, Столяров 2019: 70). Конеч-
но, это деление только намечается и до по-
явления свода поселений сарматского вре-
мени донской лесостепи окончательным счи-
таться не может. Тем не менее, сама идея 
плодотворна и заслуживает пристального 
внимания. Поскольку на памятниках окрест-
ностей с. Стаево активно представлены 
округлобокие сосуды с раструбообразными 
венчиками, а также усеченно-сферические 

и усеченно-конические крышки, то эти па-
мятники следует отнести ко второй группе.

Хочется обратить внимание на некоторые 
редкие для Верхнего Подонья сосуды.

В Стаево-5 найден сероглиняный при-
земистый горшок со сравнительно узким 
горлом (рис. 3: 8). Такие сосуды в Ниж-
нем Поволжье относятся к типам 26—27 по 
А. С. Скрипкину (Скрипкин 1990: рис. 14: 
26, 27). В Верхнем Подонье очень близкий 
к найденному в Стаево-5 горшок происхо-
дит из погребения 2 Вязовского могильника 
(Медведев 1990, рис. 42: 2).

Лепная с лощеной поверхностью кры-
шечка из Стаево-10 (рис. 10: 9) уникальна. 
Она представляет собой подражание гон-
чарным сероглиняным образцам. В Танаисе 
в низовьях Дона такие изделия происходят 
из построек раннеримского периода до по-
жара города середины III в. (тип 1), счита-
ются импортными с территории Северного 
Кавказа. Ю. К. Гугуев находит им паралле-
ли на Зилгинском городище в Северной Осе-
тии (Гугуев 1994: 114, 124, рис. 11: 3; 12: 1). В 
Верхнем Подонье похожая крышка, но более 
крупная и изготовленная на гончарном круге 
происходит с Ишутинского городища на Кра-
сивой Мече (Разуваев 1998: рис. 4: 8).

В Стаево-5 найден развал лепного лоще-
ного горшка, целую форму которого удалось 
восстановить (рис. 5: 3). Похожие по про-
филировке и пропорциям горшки происхо-
дят из сарматских погребений Нижнего По-
волжья, но их поверхность, по всей видимо-
сти, шероховатая (Скрипкин 1990: 37, рис. 7: 
9; 8: 22). Самые близкие аналогии этому ло-
щеному сосуду можно найти в монографии 
М. П. Абрамовой. Неорнаментированные 
лощеные горшки подобной профилировки 
представлены в выделенных ею хронологи-
ческих группах III—I вв. до н. э. и I — нача-
ла II в. (Абрамова 1993: рис. 11: 15, 21, 24; 
51: 1).

Таким образом, редкие формы гончар-
ных и лепных лощеных сосудов демонстри-
руют связи населения верховьев р. Воронеж 
с Нижним Поволжьем и Северным Кавка-
зом.

Одной из важнейших проблем, которые 
могут быть поставлены при изучении ком-
плекса памятников у с. Стаево, является во-
прос о культурно-хозяйственном типе позд-
нескифского населения Верхнего Подонья.

Культура поселений донской лесосте-
пи сарматского периода с керамикой типа 
Ишутино, Третьего Чертовицкого, Липецко-
го городищ по фибулам датируется в широ-
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ком диапазоне II в. до н. э. — II в. н. э. Одна 
из наиболее ранних фибул (среднелатенской 
схемы неапольского варианта) происходит 
из Стаево-5, другая типологически близкая 
найдена в Ксизово-19 на Острой Луке Дона 
(Обломский 2021а: 141—143). Время воз-
никновения этой культурной группы соот-
ветствует обломкам относительно ранних 
амфор второй половины III—II вв. до н. э., 
которые обнаружены на Третьем Чертовиц-
ком городище в низовьях р. Воронеж (Мед-
ведев 1998: 46). Таким образом, уже в начале 
ее существования памятники донской позд-
нескифской культуры зафиксированы в трех 
сильно удаленных друг от друга точках ее 
достаточно обширного ареала — между Бы-
строй Сосной и Сновой на севере, в нижнем 
течении Воронежа и у истоков этой реки.

В начале III в., а может быть и несколь-
ко раньше, на территории Верхнего По-
донья происходит распространение укра-
шений с выемчатыми эмалями восточно-
европейского стиля, которые ни разу 
не найдены на позднескифских памятниках, 
где нет более поздних слоев. Использование 
изделий этого круга в верхнедонском реги-
оне связано с проникновением на эту терри-
торию групп населения позднезарубинецко-
киевского происхождения (Обломский 
2021b: 466—472, Зиньковская, Колеснико-
ва 2021: 153—157). Этнокультурная ситуа-
ция в лесостепном Подонье в это время ра-
дикально меняется.

Комплекс памятников у с. Стаево датиру-
ется II в. до н. э. — II в. н. э. Первоначально 
возникло селище Стаево-5 на высоком бере-
гу Воронежа, которое продолжало существо-
вать и позже. В I в. н. э. территория, которую 
занимают позднескифские памятники в вер-
ховьях этой реки, существенно расширилась, 
появляются в т. ч. и пункты в высокой пой-
ме (Стаево-10, 12). Протяженность комплек-
са селищ в это время составила до 2 км вдоль 
берега реки, т. е. он был достаточно обшир-
ным.

Таким образом, общая дата памятников 
у с. Стаево и период существования донской 
позднескифской культуры практически со-
впадают. Находок на памятниках в окрест-
ностях Стаево достаточно много, коллек-
ция керамики вполне представительна. Па-
радокс заключается в том, что, несмотря 
на довольно большую вскрытую площадь 
(644 кв. м в Стаево-4, 1892 кв. м в Стаево-5, 
458 кв. м в Стаево-10), не только жилищ, 

но и стационарных хозяйственных соору-
жений обнаружено не было. Напомню, что 
в Стаево-5 к сарматскому периоду относят-
ся пять ям, в Стаево-10 — одна яма и два 
кострища, в Стаево-4 объектов этого вре-
мени не было вообще. При этом на позд-
нескифских поселениях достаточно часты 
не только жилища, но и ямы. В это время за-
фиксировано также строительство укрепле-
ний на городищах (Бирюков 2020), т. е. позд-
нескифское донское население в основной 
своей массе было оседлым.

Из этого правила, очевидно, были и ис-
ключения.

Еще в публикации Третьего Чертовицкого 
городища А. П. Медведев высказал предпо-
ложение об обитании на нем и на подобных 
ему поселениях групп кочевников, которые 
он связывает с проникновением сарматов 
в среду местного оседлого населения (Мед-
ведев 1998: 48, 49; 2008: 75, 76). В том, что 
донские сарматы были кочевниками, сомне-
ний нет. И. Е. Бирюков предложил несколь-
ко отличающуюся гипотезу. По его мнению, 
многие памятники первых вв. в донской ле-
состепи были кратковременными стоянками, 
свидетельствующими о наличии среди на-
селения позднескифской культуры кочевых 
группировок (Бирюков 2004: С. 10). Автора-
ми публикации поселения Замятино-14 пер-
вых вв. н. э. был также сделан вывод о его 
кратковременном характере (Бирюков, Бес-
суднов 2006: 162).

Временные стоянки, разумеется, мог-
ли возникать по самым разным причи-
нам и в рамках самых разных культурно-
хозяйственных типов, но материалы Стаево 
весьма показательны. Комплекс памятни-
ков, который по керамике относится к позд-
нескифской культуре, существовал долго, 
минимум 300 лет. Набор фибул свидетель-
ствует, что в течение этого времени его тер-
ритория постоянно посещалась. Отсутствие 
жилищ и хозяйственных сооружений дли-
тельного использования показывает, что эти 
посещения не были длительными. Думаю, 
что мы имеем дело с остатками летних лаге-
рей кочевников, поскольку в зимних были бы 
обязательно зафиксированы следы стацио-
нарных построек.

Материалы из Стаево подтверждают 
идею И. Е. Бирюкова, что кочевниками в дон-
ской лесостепи были не только представите-
ли среднесарматской культуры, но и частич-
но позднескифской.
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