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Новый памятник — одиночный курган Новониколаевский IV в свете изучения 
погребальной обрядности черкаскульской культуры 

Несмотря на то что черкаскульская культура как отдельный феномен была выделена в середине  
XX века, ее генезис и характеристики до сих пор оставляют много вопросов. В статье представлены новые 
данные по погребальной обрядности черкаскульской культуры — материалы раскопок одиночного кургана 
Новониколаевский IV в Варненском районе Челябинской области. Полученные характеристики объекта 
были соотнесены с базой данных черкаскульских погребальных памятников лесостепного региона Урала с 
целью определения степени соответствия культурной традиции. Проведен пространственный анализ рас-
положения памятника в среде синхронных объектов степного региона Южного Зауралья. В целом исследо-
ванный комплекс соответствует характерным признакам погребального обряда черкаскульской культуры, 
однако его одиночный характер и ряд других признаков являются нетипичными.

Ключевые слова: Южное Зауралье, бронзовый век, черкаскульская культура, могильник, курган.

Введение
Черкаскульская археологическая культура в качестве самостоятельного культур-

ного феномена была выделена К. В. Сальниковым в 1964 г. по материалам поселения 
Черкаскуль II в Челябинской области [18]. Памятники этой культуры преимущественно 
располагаются на юге лесной зоны и в лесостепи Урала. Происхождение черкаскуль-
ской культуры традиционно связывают с лесными культурами эпохи энеолита (аятской) 
и раннего бронзового века (коптяковской), на которые значительно повлияло соседство 
с лесостепным и степным населением андроновской культурно-исторической общности 
(далее — КИО). В целом связь «черкаскуля» с «андроновскими» (прежде всего федо-
ровскими) памятниками вполне очевидна. Ввиду значительного сходства федоровских и 
черкаскульских комплексов и, часто, их совместного расположения на одном некрополе 
и даже в рамках одного кургана многие исследователи задавались вопросом генетическо-
го родства этих культур. В исследованиях 1940—1950-хх гг., до выделения их в отдель-
ную культуру, черкаскульские объекты относились к андроновским древностям, хотя и 
отмечалось, что «андроновская» керамика лесной полосы несколько отличается от встре-
чаемой на степных памятниках [15—17]. М. Ф. Косарев относит черкаскульскую культу-
ру к кругу «андроноидных» вместе с еловской и сузгунской культурами [3, с. 132—180]. 
М. Ф. Обыденнов и А. Ф. Шорин говорят о единой генетической базе для федоровского и 
черкаскульского населения [12; 13]. А. В. Матвеев считает, что черкаскульская культура 
имеет прямое происхождение от андроновской КИО, федоровского этапа ее развития, 
и прослеживает в ней традиции, которые фиксируются при изучении синташтинских, 
петровских, алакульских памятников [10]. Тем не менее некоторые исследователи воз-
держиваются от категоричных выводов и указывают на ряд отличий федоровского и чер-
каскульского обрядов (см., напр.: [2; 4]). 

На сегодняшний день генезис черкаскульских памятников оставляет много вопросов. 
Изначально высказанная гипотеза параллельного развития черкаскульского и андронов-
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ского населения [19, с. 284] практически сразу была скорректирована. Для лесостепного 
Зауралья на данном этапе накопления информации очевидна более поздняя позиция чер-
каскульской культуры относительно синташтинско-петровско-алакульской генетической 
линии. В ряде исследованных нами многослойных поселений бронзового века на грани-
це степной и лесостепной зон Южного Зауралья, расположенных на расстоянии несколь-
ких километров друг от друга (Стрелецкое 1, Черноречье 2, Степное VII, Степное XXI), 
черкаскульская керамика находится в верхних стратиграфических слоях по отношению к 
основному, более мощному слою алакульской культуры (рис. 1) [8]. Та же культурная си-
туация характерна и для других многослойных поселений региона. На основании кали-
брованных радиоуглеродных дат черкаскульские памятники датируются 1600—1250 гг. 
до н.э. [11].

Не менее сложно обстоит дело с выявлением характерных черт черкаскульской куль-
туры, за исключением керамического комплекса. По этой причине изначально после вы-
деления ее в отдельное культурное образование утверждалось отсутствие у ее носителей 
археологически фиксируемых погребений. Однако уже в 1967 г. К. В. Сальников отнес 
к черкаскульской культуре могильник Тартышево I [19, с. 372—373]; впоследствии как 
черкаскульские было выделено множество погребальных комплексов в составе разно-
культурных могильников, а также выявлены отдельные некрополи этой культуры. Тем 
не менее ряд исследователей отмечает крайнюю нестабильность черкаскульского погре-
бального обряда [2; 4; 12; 13]. Как погребальные сооружения, так и способы обращения 
с умершим, жертвоприношения, погребальный инвентарь разнообразны и вариабельны. 
В связи с этим крайне важным представляется получение новых данных, дополняющих 
и конкретизирующих облик культуры. Особенно это актуально для степной зоны Заура-
лья, где черкаскульские погребальные объекты считаются относительной редкостью, при 
этом в коллекциях поселений материалы данной культуры представлены широко. 

Целью статьи является введение в научный оборот материалов раскопок нового 
погребального сооружения и его анализ в контексте имеющейся общей картины чер-
каскульской погребальной обрядности. Для этой цели использовалась созданная одним 
из авторов статьи база данных черкаскульских погребальных памятников, характеризую-
щая черты погребального обряда методами статистического анализа [14]. Характер, на-
значение объекта и его место в системе черкаскульских древностей исследовались также 
с помощью пространственного анализа расположения кургана среди других памятников 
степной зоны Южного Зауралья.

Данные археологических раскопок
Одиночный курган Новониколаевский IV расположен в Варненском районе Челябин-

ской области, на правом берегу водохранилища, образованного запрудой р. Карталы-Аят, 
в 4,6 км на запад-юго-запад от пос. Новониколаевка. Памятник был открыт Н. С. Батани-
ной на основании дешифрирования материалов аэрофотоснимков и обследован отрядом 
под руководством А. А. Поляковой в 2018 г. В 2019 г. объект был исследован археоло-
гической экспедицией Челябинского государственного университета под руководством 
Е. В. Куприяновой. 

В непосредственной близости от исследованного кургана Новониколаевский IV, на 
противоположном, левом берегу р. Карталы-Аят, располагается ранее раскопанное по-
селение эпохи бронзы Новониколаевское I. В его материалах присутствует небольшое 
количество керамики черкаскульского типа [1].

Исследованный курган представлял собой грунтовую насыпь округлой формы, 
диа метром 13—14 м и высотой 0,4 м. На поверхности памятника фиксировались мно-
гочисленные впадины и возвышения. Под слоем дерна в насыпи фиксировался слой 
серо-коричневого гумусированного суглинка, вероятно, образованного в результате рас-
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Рис. 1. Карта памятников, содержащих материалы черкаскульской культуры, в степном Зауралье
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пахивания объекта в прошлом. В центре насыпи в этом слое встречаются современные 
артефакты, проволока, стекло, гвозди.

Планы и профили раскопа были зафиксированы на чертежах в масштабе 1:50 см.  
Условные обозначения к чертежам представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Условные обозначения к археологическим чертежам

На подкурганной площадке зафиксирован ров неправильной подквадратной формы, 
ориентированный стенками по сторонам света, со «входом»-перемычкой, ориентирован-
ным на юг. Длина сторон рва около 15 м, ширина рва в разных частях — от 3 до 1 м. Во 
рву и над ним зафиксированы остатки каменной конструкции, сложенной из большого 
количества камней размерами от 10 см до 1 м. Камни из конструкции фиксировались 
начиная от верхних слоев, гораздо выше очертаний рва в материке (рис. 3, 5). Верхние 
очертания каменной кладки также имели форму квадрата с длиной сторон около 12 м, 
но его ориентация была слегка смещена против часовой стрелки на север-северо-запад 
относительно нижних очертаний рва. Ниже уровня материка остатки каменной кладки 
локализуются во рву с его внутренней стороны (рис. 4, 6). Реконструкция процессов та-
фономизации комплекса позволяет предположить, что изначально каменная кладка по-
крывала полы насыпи кургана вдоль внутренней стороны рва, а затем оплыла вниз в 
ров по его внутреннему контуру. Глубина рва в разных частях — от 30 до 40 см, шири-
на «входа» — 50 см. Заполнение рва однородное, ниже уровня материка это светло-се-
рый гумусированный суглинок с включением щебня (очевидно, мелкие остатки камней 
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от кладки). После снятия каменной кладки и выборки заполнения рва других объектов 
(жертвенников, погребений) в его составе не обнаружено (рис. 7).

Рис. 3. Одиночный курган Новониколаевский IV. План очертаний каменной конструкции  
до уровня материка (–100)

В профилях (рис. 8) внутри подкурганной площадки, ограниченной рвом, фиксиру-
ются остатки насыпи кургана: непосредственно за рвом — слой светло-серого гумуси-
рованного суглинка толщиной до 40 см, в центре площадки — слой пестрого желто-ко-
ричневого перемеса толщиной 40—45 см, представлявший собой в древности, очевидно, 
куполообразное сооружение над центральным погребением, сложенное из выкида, по-
лученного при сооружении ямы и рва. В центре «купол» нарушен поздним вкопом в мо-
гильную яму. В слоях светло-серого гумусированного суглинка в южной части полы кур-
гана, в заполнении рва и позднего вкопа в могильную яму найдено 11 мелких фрагментов 
керамики. Ниже под слоем перемеса фиксируется погребенная почва — темно-серый 
сильно гумусированный суглинок мощностью до 20 см. Ниже погребенной почвы нахо-
дится материковый слой. 
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Рис. 4. Одиночный курган Новониколаевский IV. План очертаний рва и каменной конструкции  
ниже уровня материка, от (–100)

Рис. 5. Одиночный курган Новониколаевский IV. Фото очертаний рва и каменной конструкции  
на уровне материка. Вид с юга
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Рис. 6. Одиночный курган Новониколаевский IV. Фото очертаний рва и каменной конструкции  
после расчистки. Вид с запада

Рис. 7. Одиночный курган Новониколаевский IV. Фото очертаний рва после снятия каменной  
конструкции. Вид с запада
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Рис. 8. Профили кургана. 1 — бровка Запад-Восток, северный фас; 2 — бровка Север-Юг, восточный фас
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Погребение 1 (рис. 9—10) рас-
положено в центре подкурганной 
площадки. Яма ориентирована по 
линии С—Ю, имеет форму непра-
вильного овала. Размеры ямы на 
уровне материка 1,9×1,4 м, в при-
донной части 1,8×1,3 м. Стенки 
ямы ровные, практически верти-
кальные. Глубина ямы от уровня 
материка 0,5—0,6 м. 

Совершенное в древности огра-
бление обусловило ее сложное 
заполнение. Грабительский вкоп 
заполнен светло-серым (сверху) 
и серым (снизу) гумусированным 
суглинком, перемежающимся тон-
ким слоем темно-коричневого суг-
линка с включениями щебня. С за-
пада от ямы слои куполообразной 
конструкции также нарушены сло- Рис. 9. Погребение № 1. План

Рис. 10. Погребение № 1. Фото после расчистки

ем серого гумусированного суглинка, что, вероятно, говорит о совершении нескольких 
разновременных вторжений в погребение. 

В заполнении ямы обнаружено несколько мелких фрагментов керамики. На дне у 
северной стенки in situ расчищены кости двух ступней взрослого человека, судя по их 
положению, лежавшего на левом боку головой на юг (рис. 11). 
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Рис. 11. Ступни Homo sapiens на дне ямы

В верхних слоях насыпи обнаружено 11 фрагментов керамики минимум от двух 
сосудов (рис. 12). Два фрагмента венчика и, возможно, фрагмент стенки принадлежат 
толстостенному сосуду из рыхлого пористого серого теста. Фрагменты орнаментирова-
ны косыми отпечатками плоского штампа и горизонтальными протащенными линиями. 
Несколько фрагментов принадлежат тонкостенному сосуду горшечного типа, орнамен-
тированному в верхней части широкими желобками и композициями из треугольника, 
нанесенными мелкозубчатым штампом. В нижней части орнамент отсутствует. На внут-
ренней стороне фрагментов придонной части фиксируются следы пригара. Цвет череп-
ка — красный, тесто плотное, хорошего качества. Типологически данные сосуды отно-
сятся к черкаскульской культуре позднего бронзового века. 

Рис. 12. Фрагменты керамики черкаскульской культуры из культурного слоя кургана  
Новониколаевский IV
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Таким образом, первоначальный вид исследованного погребального сооружения 
можно реконструировать как подквадратный ров со входом, внутри которого находилось 
куполообразное сооружение (насыпь), по полам обнесенное каменной кладкой, перекры-
вающее одну центральную могильную яму. Нельзя исключить, что купол над погребе-
нием был полым и также имел вход, поскольку над местом перемычки во рву каменная 
кладка отсутствует. Это объяснило бы и «вход» во рву, и значительную первоначальную 
высоту купола, благодаря которой позднее после его обрушения каменная конструкция 
опустилась в ров. Погребение было полностью ограблено в древности. 

Обнаруженные в слоях памятника фрагменты позволяют отнести сооружение к чер-
каскульской культуре. Очевидно, что к его созданию имело отношение население чер-
каскульского этапа существования поселения Новониколаевское I, расположенного на 
противоположном берегу. Архитектура погребального комплекса достаточно монумен-
тальна и требовала значительных трудозатрат. При этом, судя по размерам ямы и антро-
пологическим останкам, сооружение было явно предназначено для одного человека. По-
гребальный инвентарь был беден, поскольку при наличии большого количества вещей, 
даже после ограбления, остаются предметы и их фрагменты. Тем не менее обособленное 
расположение погребального комплекса вкупе с монументальностью его архитектуры 
свидетельствуют о высоком статусе погребенного. 

Анализ роли объекта в системе черкаскульских древностей
Изученный комплекс расположен сепаратно не только благодаря отсутствию рядом 

иных погребальных сооружений этого периода, но и потому что находится в значитель-
ном удалении от других известных памятников черкаскульской культуры. Памятники 
черкаскульской культуры в степной зоне относительно редки по сравнению с более се-
верными лесными и лесостепными районами. В степной зоне известные памятники ло-
кализуются одиночно (рис. 1), что связано, возможно, с недостаточной изученностью. 

Исследованный курган является одной из самых южных точек распространения 
черкаскульской культуры. Наиболее близкий к нему объект — поселение Кулевчи I, с 
площадки которого были произведены подъемные сборы с черкаскульским материалом, 
локализованный в 34 км к востоку от исследованного кургана Новониколаевский IV, на 
левом берегу р. Карталы-Аят [13; 22]. Почти в 100 км к северу от кургана, на границе 
степи и лесостепи, на р. Уй, локализуется крупная группа поселенческих и погребальных 
памятников, содержащих в составе черкаскульские материалы (могильники Приплод-
ный Лог I, Степное 25; поселения Черноречье 2, Стрелецкое I, Степное VIII, Степное 
XI, Степное XXI). Еще одна такая группа расположена в 90 км южнее, на р. Синташта 
и Берсуат (Синташтинский могильник, поселения Мирный II, Левобережное (Синташта 
II), Берсуат XVIII, Атамановка V) [14]. Таким образом, территориально объект находится 
на значительном удалении от основных мест локализации черкаскульских памятников в 
степной и лесостепной зонах.

Нужно отметить, что в черкаскульской традиции наблюдается широкая вариабель-
ность способов сооружения объекта и захоронения умершего, присутствует взаимосвязь 
между основными элементами погребального обряда и местом расположения памятни-
ка. Ранее одним из авторов статьи [14] был произведен сбор материала и статистиче-
ская обработка выделенных черт черкаскульского погребального обряда на основании 55 
погребений из 11 могильников (Тартышево, Кокшарово, Ново-Буринский, Больше-Ка-
раболкский, Больше-Казакбаевский, Перевозный, Токтубаевский, Кордон Миассово, 
Березки, Кинзеровский, Приплодный Лог) [5; 6; 7; 9; 13; 16; 17; 19—21]. В таблице 1 
представлена корреляция отмеченных в черкаскульских комплексах характерных черт 
обрядности с их наличием в исследованном кургане Новониколаевский IV.



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2018. № 2 (26)160

03
.0

0.
00

 Б
И

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2018. № 1 (25)160

03
.0

0.
00

 Б
И

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 

Электронный научный журнал (online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2021. № 3 (39)160

  И
СТ

О
РИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 

Таблица 1
Соответствие погребального обряда одиночного кургана Новониколаевский IV основным 

погребальным традициям черкаскульской культуры

Характерный признак погребального обряда, % от исследованных случаев
Наличие признака 

в кургане 
Новониколаевский IV

Наличие курганной насыпи* (60%) +
Каменная оградка/каменная обкладка (45,5%) +
Обозначение входа в маркированное пространство оградки в виде разрыва, 
навала камней, ровика или менгира (18,1%) +

Деревянные конструкции (41,8%) –
Одиночный характер погребений (43,6% — ингумация, остальное — крема-
ция, кенотафы) +

Небольшие размеры ям (в среднем 2,1×1,2×0,7 м) +
Следы огня (34,5%) –
Основной инвентарь — керамические сосуды (редко более 1) (87,2%) +
Жертвенники (3,6%) –

* В некоторых случаях размер насыпи достаточно велик и достигает 30 м.

В целом, как видно из таблицы 1, исследованный комплекс соответствует характер-
ным признакам погребального обряда черкаскульской культуры. Из часто отмеченных в 
нем отсутствуют следы огня и деревянных конструкций. Одиночный характер исследо-
ванного объекта также является нетипичным: черкаскульские погребения, как правило, 
включены в состав крупных позднебронзовых могильников. Сооружение насыпи и под-
курганной каменной конструкции, одиночное захоронение в могильной яме — эти осо-
бенности архитектуры свойственны черкаскульским погребальным объектам лесостеп-
ной и степной зоны. Выделенный способ захоронения по обряду ингумации характерен 
для погребений горно-лесной зоны, как и предположительная ориентация погребенного 
головой на юг и подквадратная форма оградки. 

Заключение
Одиночный курган Новониколаевский IV представляет интерес в контексте про-

странственного изучения черкаскульской культуры. Судя по карте распространения па-
мятников в степной зоне (рис. 1), черкаскульское население осваивало определенные ми-
крорайоны, где создавался ряд поселенческих и погребальных объектов, расположенных 
кучно. Между этими территориями локализуются одиночные памятники, маркирующие, 
вероятно, движение групп населения в процессе поиска и освоения новых территорий. 
В свете этой гипотезы одиночный характер кургана и отсутствие других погребальных 
объектов кажутся вполне оправданными. Ряд элементов погребального обряда кургана 
не характерен для черкаскульской традиции в данном регионе, но в целом соответствует 
общим тенденциям. Вполне возможно, что нестабильный характер черкаскульской по-
гребальной обрядности связан именно с широким ареалом распространения носителей 
культуры, обусловившим относительную разобщенность отдельных групп, и тем, что в 
каждом отдельном регионе на нее оказывали влияние местные традиции проживавшего 
здесь коренного населения и готовность пришедших групп черкаскульских мигрантов их 
воспринять. Недаром крайне часто слои черкаскульского материала располагаются по-
верх ранних слоев давно существовавших поселений, а погребальные сооружения впи-
саны в структуру более ранних могильников. 
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A new site — a single mound Novonikolaevsky IV in the light of the study of the funeral 
rites of the Cherkaskul culture

Despite the fact that the Cherkaskul culture as a separate phenomenon was singled out in the middle of the XX 
century, its genesis and characteristics still leave many questions. The article presents new data on the funeral rites 
of the Cherkaskul culture — the materials of the excavations of the single Novonikolaevsky IV mound in the Varna 
district of the Chelyabinsk region. The obtained characteristics of the object were correlated with the database of 
Cherkaskul burial sites of the forest-steppe region of the Urals in order to determine the degree of compliance with 
the cultural tradition. The spatial analysis of the location of the site in the environment of synchronous objects of 
the steppe region of the Southern Trans-Urals has been carried out. On the whole, the studied complex corresponds 
to the characteristic features of the funeral rite of the Cherkaskul culture, but its solitary character and a number 
of other features are atypical.

Key words: Southern Trans-Urals, Bronze Age, Cherkaskul culture, cemetery, mound.
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