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История изучения памятников бронзового века Среднего Поволжья на-
считывает более 100 лет. Первые раскопки были проведены в конце XIX –
начале XX-го веков. Самой массовой категорией являются погребальные па-
мятники срубной культуры. Усилиями целого ряда исследователей создана
источниковедческая база, насчитывающая на сегодняшний день около 3000
погребений. Степень исследованности погребальных памятников различная.
Наряду с целиком раскопанными могильниками имеются памятники, иссле-
дованные частично. Значительное число погребальных памятников было рас-
копано в ходе проведения охранно-спасательных работ, когда исследова-
лись только те насыпи (или участки могильников), для которых существовала
угроза разрушения. При работе с источниками этому должно уделяться боль-
шее внимание, т.к. полученные результаты необходимо оценивать с учетом
степени изученности памятника. Другой важной проблемой является иден-
тификация исследованных памятников. В первую очередь это касается па-
мятников, раскопанных в зоне затопления Куйбышевским водохранилищем.
В результате работ у сел Хрящевка, Ягодное, Подстепки, Кайбелы было ис-
следовано несколько крупных групп памятников, в нумерации и обозначе-
нии которых существует некоторая путаница, а это приводит к тому, что одни
и те же комплексы у разных исследователей обозначаются по-разному.

Автор ставит перед собой следующие задачи:
1) Картирование погребальных памятников срубной культуры Средне-

го Поволжья. Необходимо отметить, что основными источниками для созда-
ния карты послужили памятники, исследованные на территории Самарской
и Ульяновской областей. Кроме этого использованы материалы, полученные
в результате работ на прилегающих к этим областям территориях, а именно:
в Мордовии, в южных районах Чувашии и Татарии, в Оренбургской облас-
ти. Таким образом, география картографирования захватывает лесостеп-
ные и, отчасти,  степные районы Среднего Поволжья и определяется в пре-
делах: от Мордовии на западе до Оренбургской области на востоке, и от
юга Татарии и Чувашии на севере до границ Саратовской области на юге.
Всего на карту нанесено 177 объектов, включающих в себя курганные и
грунтовые могильники, а также одиночные курганы.

2) Мониторинг исследованных курганов и погребений. Все количествен-
ные показатели по раскопанным курганам и погребениям в рамках того или
иного погребального памятника сведены в таблицу 1. В тех случаях, когда
не удалось установить точное количество объектов, указывается приблизи-
тельное число или рядом с цифрой в графе ставится знак “?”. Общее коли-
чество курганов, собранных в таблицу, составляет не менее 482, количество
погребений – более 2951.
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3) Выяснение соотношения наименования памятников с принятой для
них нумерацией.

Памятники, раскопанные в районе с.Хрящевка. Работы проводились до
затопления Куйбышевским водохранилищем в 50-е годы под руководством
Н.Я.Мерперта и после затопления и перенесения села на новое место в 70-
е годы под руководством М.Ф.Обыденнова. Н.Я.Мерперт указывал сплош-
ную нумерацию курганов по ходу их исследования. Всего им было раскопа-
но 10 курганов, которые входили в состав 5 отдельных памятников и нахо-
дились порою на значительном расстоянии друг от друга, с разных сторон
с.Хрящевка, на что обращал внимание и Н.Я.Мерперт (Мерперт Н.Я., 1954.
Рис.1 на с.40; С.76-139; Мерперт Н.Я., 1958. С.138-141). Курганы, раско-
панные Н.Я.Мерпертом, группируются следующим образом:

– к.1 (одиночный курган) расположен в 1,5 км к СВ от с.Хрящевка (ныне
затоплено);

– к.2-3 (Шейкинская группа, состояла из 17 насыпей) находятся в 1,5
км к Ю от с.Хрящевка, вблизи Шейкинских (Сусканских) поселений эпохи
бронзы (ныне затоплено);

– к.4,5,7,9 (курганная группа состояла по меньшей мере из 6 насыпей)
расположены в 8-10 км к ЮЗ от с.Хрящевка (ныне затоплено);

– к.6,8 (группа насчитывала три кургана) находятся в дубовом лесу, по
левую сторону дороги Хрящевка-Тарновка, в 12 км от с.Хрящевка (ныне
затоплено);

– к.10 (одиночный) расположен на левом берегу р.Сускан у с.Хрящев-
ка (ныне затоплено).

Т.о., рассмотрение всех исследованных в 50-е годы у с.Хрящевка кур-
ганов в рамках одного могильника вряд ли является оправданным.

В 1974 г. М.Ф.Обыденнов провел раскопки курганов у с.Хрящевка, ко-
торым дал название Хрящевского I и II могильников (Обыденнов М.Ф., Обы-
деннова Г.Т., 1992. С.72). В отчете второй памятник назван Хрящевским
одиночным курганом (Обыденнов М.Ф., 1974). Оба они расположены к
западу от ныне существующего с.Хрящевка.

Данные материалы позволяют считать, что в районе с.Хрящевка (ныне
стоящего и затопленного водохранилищем) исследованы курганы, относя-
щиеся к 7 различным погребальным группам. Общее количество раскопан-
ных курганов – 18, погребений – не менее 130.

Памятники, исследованные в районе с.Ягодное. Похожая картина на-
блюдается и при анализе материалов погребальных памятников, раскопан-
ных в районе с.Ягодное. Работы были начаты отрядом Куйбышевской архе-
ологической экспедиции под руководством Н.Я.Мерперта до затопления тер-
ритории водохранилищем. Н.Я.Мерперт выделял в районе с.Ягодное 11 кур-
ганных групп и 1 одиночный курган, раскопки которого были начаты в
1938 г. Е.И.Горюновой (Мерперт Н.Я., 1954. С.39-43, рис.1). В общей слож-
ности в 50-е годы было раскопано 5 курганов, которые относятся к трем
различным группам:
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– Ягодное, группа I (к.3-4) расположена в 8 км к С от церкви с.Ягодное
(ныне затоплено), состоит из 11 насыпей;

– Ягодное, группа II (к.1-2) находится в 0,5 км к ЮЮЗ от группы I,
состоит из 3 курганов;

– Ягодное, одиночный курган (к.5) расположен в 0,5 км к Ю от села.
Раскопки курганов были продолжены в 1975 г., в ходе проведения ох-

ранно-спасательных работ в зоне строительства I-ой очереди Тольяттинской
оросительной системы. О.В.Христининой были исследованы два памятника:

– курганный могильник Ягодное I;
– одиночный курган Ягодное.
Оба памятника находятся в районе ныне стоящего с.Ягодное (Христи-

нина О.В., 1975).
В 1974-75 гг. И.Б.Васильевым и С.А.Агаповым были раскопаны три кур-

ганных насыпи на землях совхоза им.Луначарского (Васильев И.Б., Пятых Г.Г.,
1976. С.43-44; Агапов С.А., 1975). Авторы раскопок назвали памятник
курганной группой Совхоз им.Луначарского. Могильник к моменту раско-
пок состоял из 5 курганов. В материалах, опубликованных Н.Я.Мерпертом
по итогам работ Куйбышевской археологической экспедиции, он назывался
Ягодное, группы VIII, X (Мерперт Н.Я., 1954. С.42).

Тем самым можно констатировать, что в районе с.Ягодное (ныне сто-
ящего и затопленного водохранилищем) исследовано не менее 10 курга-
нов, под насыпями которых выявлено 50 захоронений срубной культуры.

Памятники, исследованные в районе трудового лагеря “Золотая Нива”.
Все работы проводились в 70-е годы и связаны со строительством Тольяттин-
ской оросительной системы (Мажанова И.Н., 1977). В общей сложности
было раскопано 6 курганов, под насыпями которых зафиксировано 49 по-
гребений срубной культуры. К ним относятся:

– курганный могильник “Золотая Нива I”, состоял из 4 курганов, три
раскопано; расположен в 1км к С от т/л “Золотая Нива” и 4-4,5 км к Ю от
д.Висла (совхоз им.Луначарского);

– курганный могильник “Золотая Нива II”, состоял из двух насыпей, обе
исследованы, находится в 4 км к С от центральной усадьбы совхоза им.Лу-
начарского и в 5 км к Ю от д.Висла;

– одиночный курган “Золотая Нива III” расположен в 0,4 км к В от т/л
“Золотая Нива” и 4 км к СВ от центральной усадьбы совхоза им.Луначар-
ского.

Памятники, исследованные в районе с.Подстепки. Раскопки проводи-
лись в 70-е годы и связаны с разрушением курганов водами Куйбышевского
водохранилища и строительством II-ой очереди Тольяттинской оросительно-
обводнительной системы.

– курганный могильник Подстепки I расположен в 1,5 км к ЮВ от с.Под-
степки, состоял из 8 насыпей; доисследованы насыпи трех (к.6-8) курганов,
две из которых к моменту раскопок наполовину обрушились в воду (Ага-
пов С.А. ?).
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– курганный могильник Подстепки II находится в восточной части с.Под-
степки, состоял из 5 курганов; насыпи к.1,2 раскопаны в 1976 г. Л.Н.Жигу-
линой (Жигулина Л.В., 1977), к.3 – в 1977 г. Л.В.Кузнецовой (Кузнецова Л.В.,
1977).

– курганный могильник Подстепки III расположен в 2 км к Ю от с.Под-
степки, состоял из 5 курганов, два из которых были раскопаны О.В.Кузьми-
ной в 1979 г. (Кузьмина О.В., 1980).

Всего в районе с.Подстепки проведены раскопки курганов на трех раз-
личных могильниках. Результаты представлены 8 курганами и 73
погребениями.

Подводя итоги анализу погребальных памятников срубной культуры, ис-
следованных в Ставропольском районе Самарской (бывшей Куйбышевской)
области, можно отметить следующее:

1) К настоящему моменту в рассматриваемом микрорайоне исследова-
но не менее 25 археологических объектов (курганных могильников и оди-
ночных курганов). Общее количество раскопанных курганов составляет 58
единиц, погребений – 407.

2) Полностью опубликованы только материалы раскопок у сел Ягодное,
Хрящевка и Светлое Озеро, проводившихся отрядом Куйбышевской архео-
логической экспедиции (КАЭ) под руководством Н.Я.Мерперта (Мерперт Н.Я.,
1954, Мерперт Н.Я., 1958). Частично дана характеристика курганов, ис-
следованных у с.Ягодное О.В.Кузьминой в 1975 г. (Кузьмина О.В., 1979.
С.94-95) и курганов на землях совхоза им.Луначарского (Васильев И.Б.,
Пятых Г.Г., 1976. С.43-44). Материалы остальных погребальных памятников
приводились в основном лишь в качестве отдельных показательных иллюст-
раций в разделах и статьях, посвященных срубной культуре Среднего По-
волжья (Агапов С.А., 1976; Агапов С.А., и др., 1983; Васильев И.Б., и др.,
1985; Обыденнов М.Ф., Обыденнова Г.Т., 1992; Семенова А.П., 2000).

Еще более запутанной представляется ситуация с исследованными по-
гребальными памятниками бронзового века у с.Кайбелы (Чердаклинский
район, Ульяновская обл.). Работы здесь были начаты еще до революции. В
1901 г. П.А.Александровым, а затем в 1905 г. В.Н.Поливановым проведены
раскопки курганов Кайбельской I курганной группы. Затем в 1925 г.
В.А.Городцов провел в районе с.Кайбелы и хутора Красная Звезда крупно-
масштабные раскопки. Им были исследованы:

– не менее 8 курганов Кайбельской I курганной группы, содержавших
70 (78?) погребений. Курганная группа находилась в междуречье Волги и
Калмаюра, на расстоянии 0,5-1,5 км от юго-восточной окраины бывшего
с.Кайбелы (2 км к Ю от с.Крестово-Городище). Как указывает Г.М.Буров,
В.А.Городцов различал у Кайбел два могильника – Околицу и Водянское
Поле, однако нумерация курганов была общей: к первому отнесены к.2,7,8,
которые находились непосредственно у южной окраины села; ко второму –
к.1, 3-6, расположены на расстоянии около 2 км от первой группы (Буров Г.М.,
1974. С.21-22, табл.1 на с.24).
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– не менее 7 курганов в районе хутора Красная Звезда (Краснозвез-
динская I курганная группа по Г.М.Бурову). Точное количество погребений
автором статьи не установлено (Буров Г.М., 1974. С.26).

Далее работы были продолжены в 50-е годы КАЭ под руководством
Н.Я.Мерперта. Им были исследованы следующие памятники:

– к.11, 22 расположены в 12 км к В от с.Кайбелы, у хутора Красная
Звезда (Краснозвездинская I (к.22) и II (к.11) курганные группы по Г.М.Буро-
ву). Территория затоплена с 1957 г. Куйбышевским водохранилищем (Мер-
перт Н.Я., 1958. С.89-92; Буров Г.М., 1974. С.26-27).

– к. 23, 24 находятся на полпути между с.Кайбелы и хутором Красная
Звезда (Кайбельская II курганная группа по Г.М.Бурову). С 1957 г. аквато-
рия Куйбышевского водохранилища (Мерперт Н.Я, 1958. С.89,92-99; Бу-
ров Г.М., 1974. С.23-25).

– к.9, 20 расположены на плато к Ю от с.Кайбелы (Мерперт Н.Я., 1958.
С.146-147). Г.М.Буров отмечает их местонахождение на Водянском Поле и
относит к Кайбельскому II могильнику (Буров Г.М., 1974. С.23).

Анализ литературы, посвященной описанию материалов раскопок у
с.Кайбелы, позволяет говорить о том, что на территории между с.Кайбелы и
хутором Красная Звезда исследованы курганы, относящиеся как минимум к
5 могильникам, имеющим у исследователей разные наименования. В общей
сложности раскопано не менее 23 насыпей курганов. Точное количество
погребений установить крайне затруднительно, хотя с определенной долей
условности можно говорить о более чем 300 исследованных захоронениях.

В настоящее время раскопки погребальных памятников на территории
Среднего Поволжья носят в основном охранно-спасательный характер, т.е.
исследуются, главным образом, только те памятники, для которых существу-
ет угроза разрушения в ходе проведения различного рода земляных (стро-
ительных) работ. При этом работы ведутся как на ранее открытых памятни-
ках, так и на вновь выявленных. Во избежание путаницы в определении
наименований вновь выявленных археологических объектов авторам иссле-
дований необходимо более внимательно прорабатывать материалы преды-
дущих разведок и раскопок. Было бы логично и целесообразно каждому
открытому памятнику присваивать не только имя, но и порядковый номер,
чтобы новые выявленные археологические объекты получали следующие
номера. Намного бы облегчило работу создание единого банка данных по
материалам имеющихся раскопок и разведок. К сотрудничеству в этом на-
правлении автор статьи и призывает всех заинтересованных исследовате-
лей.
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Êàðòà 1. Èññëåäîâàííûå ìîãèëüíèêè ñðóáíîé êóëüòóðû Ñðåäíåãî
Ïîâîëæüÿ.
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