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Аннотация: В статье рассмотрена специфика керамической коллекции 5-и обособленных 

групп захоронений (№ 1–5) южного участка Паласа-сыртского курганного могильника IV–V вв., 

раскопки которых проведены в 2009–2014 гг. Авторами дана характеристика наборов керамики 

каждой из групп захоронений, на основе которой проведена сводная классификация керамической 

коллекции. Выделены три группы керамики – столовая, кухонная и керамика специального 

назначения. В группе столовой керамики обозначено пять типов кувшинов и их виды, в группе 

кухонной – шесть типов горшков, отмечена также курильница как предмет специального 

назначения. 

По заключению авторов, в курганных группах № 1–5 Паласа-сыртского могильника не было 

типологического однообразия керамических сосудов, как в наборах посуды отдельных групп 

захоронений, так и в коллекции в целом, хотя выделяются три типа кувшинов, которые 

использовались в погребальном инвентаре наиболее часто. 

Авторами приведена дополнительная информация о керамике – размещение в погребальной 

камере, количество сосудов в погребении, технология их выделки. В статье представлены 

иллюстрации наборов керамических сосудов каждой из групп захоронений, а также 

типологических комплексов керамики курганных групп № 1–5. 

 

Abstract: The article deals with the specific character of the ceramic collection of five separate 

groups of graves (No. 1–5) of the southern section of the Palasa-Syrt burial mound of the 4
th
 – 5

th
 cc., that 

were excavated within the period from 2009 to 2014. The authors characterize ceramic sets from each 

group of the graves, and on the basis of this characteristic they give a summary classification of the 

ceramic collection. The authors distinguish three groups of ceramic ware: table ceramics, kitchen 

ceramics and pottery of special purposes. The group of table ceramics includes five types of pitchers and 

their kinds, in the group of kitchen ceramics there are six types of pots, and a censer is considered to be 

the subject of special purpose. 

The authors conclude that the ceramic vessels from No. 1–5 mound groups of the Palasa-Syrt burial 

mound had no typological sameliness, considering both  - the sets from separate groups of graves and the 

collection as a whole, although there are three types of pitchers that were most frequently used in the 

grave goods. 

The authors provide additional data on the ceramics – the distribution in the burial chamber, the 

number of vessels in the burial, the technology of their manufacture. The article presents the pictures of 

the ceramic vessels from each group of the graves and the typological complexes of ceramics of mound 

groups No. 1–5 as well. 
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На Паласа-сыртском курганном могильнике IV–V вв. в период с 1880 г. по 2014 г. раскопано 

175 курганов, содержавших 181 погребение. Захоронения производились в погребальных 

сооружениях различных типов (Т-образные катакомбы, катакомбы с параллельно расположенной 

погребальной камерой относительно входной ямы, одноосевые (торцевые) катакомбы, подбойные 

могилы и узкие ямы). Погребальный инвентарь включал в основном керамические сосуды, 

предметы убора костюма женщин и мужчин, некоторые типы оружия (мечи, кинжалы) и орудий 

труда (ножи, пряслица, игольницы), металлические литые зеркала, стержневые привески 

(ложечка, уховертка, ногтечистка) и др. (Гмыря Л.Б., 1993. С. 153–206, 229–267. Рис. 33–38; 2013а. 

С.110–162. Рис. 1–32). 

Керамические сосуды имелись практически в каждом неограбленном погребении и также в 

значительной части потревоженных. Коллекция керамики Паласа-сыртского курганного 

могильника к настоящему времени включает 108 сосудов, большую ее часть составляют кувшины 

(73экз.), имеются также кухонные горшки (28 экз.), кружки (2 экз.), кубышки (3 экз.), курильница 

(1 экз.) и сосуд в виде «солонки» (1 экз.). 

Классификация керамики Паласа-сыртского курганного могильника впервые была проведена 

Л.Б. Гмырей на основе материалов раскопок Н.О. Цилоссани 1880 г. (12 сосудов), В.Г. Котовича 

1953 г. (1 сосуд) и авторских раскопок 1981–1986 гг. (42 сосуда) (Гмыря Л.Б., 1993. С. 229–237. 

Рис. 33; См. также: Магомедов Ю.А., 2013. С.111–112). Коллекция включала 55 сосудов, большая 

часть которых была представлена кувшинами (40 экз.). Автором выделены три типа кувшинов и 

три типа кухонных горшков, отмечено также наличие единичных экземпляров других форм 

керамики (кружка с зооморфной ручкой, кубышки). Основной вывод автора состоял в том, что 

керамика Паласа-сыртского могильника выполнена местными мастерами и представленные в 

погребениях типы сосудов свидетельствуют о культурном взаимодействии обитателей плато 

Паласа-сырт с населением Центрального и Южного Дагестана, странами Закавказья, а также со 

степными и предгорными районами Северного Дагестана (Гмыря Л.Б., 1993. С. 236). 

Исследованиями, проведенными на Паласа-сыртском курганном могильнике в современный 

период (2006–2015 гг.), выявлено еще 53 сосуда, среди которых имеется 34 кувшина, 14 кухонных 

горшков и 5 сосудов иных форм. Однако классификация новой коллекции керамики могильника 

пока не проводилась, т.к. материалы раскопок некоторых лет исследований не опубликованы 

(раскопки Л.С. Ильюкова и В.Ю. Малашева) или опубликованы выборочно с краткой обобщенной 

характеристикой всей коллекции (Гугуев Ю.К. и др., 2010. С. 283). Материалы раскопок Л.Б. 

Гмыри 2006–2014 гг. опубликованы полностью. В них, в частности, представлены данные о 34 

сосудах с подробным описанием их форм, технологии выделки, приведены также детальные 

данные о параметрах сосудов (Гмыря Л.Б., 2011а. С. 103,104,106,107,111. Рис. 2,4,5; 3,4,6; 4,3; 6,3; 

2011б. С. 133, 134, 137, 144. Рис. 4,14; 6,31; 10,53; 2012. С.149, 158, 159, 162. Рис. 5,7; 11,1,2; 15,1–3; 2013б. 

С.136, 137, 139, 140, 142, 150. Рис. 4,1–2; 6,1–8; 8,1–3; 9,1–4; 15,1–4; 2014. С. 126, 129, 138, 143, 

148. Рис. 3,1–3; 5,1–3; 11,16; 14, 4–7; Гмыря Л.Б., Хангишиев Г.Д. и др., 2009. С. 94. Рис. 4,32; 

Магомедов Р.Г., Гмыря Л.Б. и др., 2008. С. 138, 140, 142. Рис. 2, 36; 4; 10,1–4; Магомедов Р.Г., 

Гмыря Л.Б. и др., 2006. С. 97. Рис. 2,6). 

Сосуды новой коллекции происходят как из погребений северного участка могильника 

(левый берег р. Рубас), так и из погребений южного участка могильника (правый берег р. Рубас). 

Особый интерес вызывает коллекция керамики, выявленная в погребениях обособленных 

курганных групп №№ 1–5 южного участка могильника. 

Раскопки обособленных курганных групп №1–5 южного участка Паласа-сыртского 

могильника проводились по проектам РГНФ «Археологические исследования Паласа-сыртского 

курганного могильника IV–V вв.» 2009–2014 гг. Обособленные курганные группы этой части 

могильника располагались вдоль восточного края южного массива Паласа-сыртской 

возвышенности. Естественными границами между ними были древние глубокие балки и лощины. 

Маркерами обособленных участков захоронений служили крупные одиночные курганы эпохи 

ранней и средней бронзы, в близи которых концентрировались группы захоронений IV–V вв. 



Курганная группа № 1, состоявшая из 9 курганов (кк. 218–219, 228–233, 231А), была 

расположена в средней части  краевого участка могильника. Под каждым курганом находилось 

одно индивидуальное захоронение, за исключением кургана 230, включавшего два 

индивидуальных захоронения (погребения 1 и 2), причем погребение 1 было парным. Погребения 

были произведены в Т-образных катакомбах с ориентировкой умерших в южный сектор (Гмыря 

Л.Б., 2011а. С.101–120; Гмыря Л.Б., Хангишиев Г.Д. и др., 2009. С. 90–107). 

Курганная группа № 2, состоявшая из 5 курганов (кк. №№244–248), располагалась в 390 м к 

югу от курганной группы №1. Под каждым курганом находилось одно индивидуальное 

захоронение, но погребение в кургане 244 было парным. Погребения были произведены в Т-

образных катакомбах с ориентировкой умерших в южный сектор (Гмыря Л.Б., 2011б. С. 130–159). 

Курганная группа № 3, состоявшая из 7 курганов (кк. 254–260), располагалась в 250 м к югу 

от курганной группы №2. Под каждым курганом находилось одно индивидуальное захоронение, 

за исключением кургана 258, включавшего два отдельных захоронения (погребения 1 и 2), причем 

одно из них (п.1) было парным. Погребения были произведены в погребальных сооружениях 

различных типов – Т-образных катакомбах (кк. 255, 258),  одноосевой (торцевой) катакомбе (к. 

259), подбойных могилах (кк. 254, 257, 260) и узкой яме (к. 256) – с ориентировкой умерших в 

основном в южный сектор, в одном погребении (к. 259) умерший был ориентирован к ССВ 

(Гмыря Л.Б., 2012. С. 90–137). 

Курганная группа № 4, состоявшая из 10 курганов (кк. 262–266, 268–272), располагалась к 

югу от курганной группы №3, в непосредственной близости от нее, могильные участки обеих 

групп разделял крупный курган эпохи бронзы. Под каждым курганом находилось одно 

индивидуальное захоронение, за исключением кургана 263, включавшего два отдельных 

захоронения (погребения 1 и 2). Погребенные находились в погребальных сооружениях разных 

типов – Т-образных катакомбах (кк. 266, 272), одноосевых катакомбах (кк. 262, 264, 268) и 

подбойных могилах (кк. 269, 263-п.1,2; 265, 270, 271) – с ориентировкой умерших в северный 

сектор (кк. 262, 263-п.1,2, 264, 266, 271) и южный сектор (кк. 265, 268, 269, 270, 272) (Гмыря Л.Б., 

2013б. С. 130–185).  

Курганная группа № 5, состоявшая из 8 курганов (кк. 1473, 1474, 1476–1480, 1482), 

располагалась в 230 м. к югу от курганной группы № 4. Под каждым курганом находилось одно 

индивидуальное захоронение, под одним (к. 1479) – два захоронения (погребения 1 и 2). Две 

могилы были с парными захоронениями (кк. 1482, 1478), в одной было погребено три человека (к. 

1480). Погребения были произведены в Т-образных катакомбах с ориентировкой умерших в 

южный сектор (Гмыря Л.Б., 2014. С. 122–127). 

Всего в курганных группах № 1–5 находилось 39 курганов, включавших 43 погребения, где 

были захоронены 50 человек разного возраста.  

Сводной классификации инвентаря погребений обособленных курганных групп № 1–5 не 

проведено, но по предварительным заключениям, погребальный инвентарь формировался из 

личных вещей умерших, которыми они пользовались при жизни. Состав и количество инвентаря 

обусловливались  поло-возрастными и социальными факторами, в том числе, принадлежностью к 

определенной этнокультурной группе (Гмыря Л.Б., 2011а. С. 114; 2011б. С. 147; 2012. С. 167; 2014. С. 154). 

Цель настоящей статьи состоит в определении специфики керамических комплексов 

обособленных курганных групп № 1–5 южного участка Паласа-сыртского могильника на основе 

классификации сосудов этих групп захоронений, которая предпринята впервые в историографии. 

На северном участке могильника в 1982–1985 гг. также были исследованы четыре обособленные 

группы захоронений (№ 1–4), включавшие 41 курган (Гмыря Л.Б., 1993. С. 178–198). 

Керамическая коллекция этих курганных групп состояла из 21 целого сосуда и фрагментов трех 

других. И хотя, как отмечалось, Л.Б. Гмырей была включена в классификацию керамика всех 

исследованных к 1986 г. погребений могильника, а также проведен сравнительный анализ 

погребального обряда курганных групп № 1–4 (Гмыря Л.Б., 1993. С. 192–198), но при этом 

обобщенного анализа инвентаря этих групп погребений, в том числе и керамики, не было сделано. 

Материалы каждой из курганных групп, представляющих  по существу закрытый 

коллективный комплекс, дают возможность определить  влияние социальных факторов на 

погребальную обрядность населения, в том числе и на формирование погребального инвентаря в 

каждой из близкородственных групп населения, а также выявить общие и особенные черты между 

различными социальными группами. В нашу задачу входит охарактеризовать набор керамики 

захоронений курганных групп № 1–5 южного участка могильника, провести сводную 



классификацию керамики этих групп, а также обозначить закономерности включения в 

погребальный инвентарь сосудов определенных типов. 

Коллекция керамики курганных групп № 1–5 южного участка могильника состоит из 28 

сосудов – 26 целых и реставрированных сосудов и двух сосудов, сохранившихся в виде 

фрагментов. Большая часть коллекции представлена кувшинами (15 целых сосудов и обломок 

горловины еще одного кувшина), меньшая – кухонными горшками (8 целых сосудов  и обломки 

еще одного горшка). Имеется также курильница, миниатюрный сосуд типа «солонки» и кубышка. 

Керамика курганной группы № 1. 

В курганной группе № 1, состоявшей из 10 погребений, керамические сосуды находились в 5-

ти из них. Все погребения, в том числе и содержавшие керамику, были потревожены грабителями. 

Набор керамики курганной группы №1 включает 7 сосудов – 5 экз. кувшинов и 2 экз. кухонных 

горшков. В 3-х погребениях этой группы захоронений (кк. 228, 230 – п.2, 233) находилось по 

одному сосуду, в 2-х других – по 2 сосуда (кк. 231 и  230 – п.1). Для описания размеров сосудов в 

данном исследовании приняты определения – миниатюрный (высота 6–8,7 см), небольшой (высота 

11–13,5 см), средний (высота 14,3–17,3 см), большой (высота 18,7–26,5 см). 

1. Кувшин серого цвета среднего размера (высота 17,3 см) с залощенной поверхностью 

(Рис.1,1; 2,1), неравномерного обжига (часть сосуда светло-серого цвета, другая – черного цвета). 

В черепке имеются добавки толченой ракушки, которая видна на поверхности сосуда, а также 

органические добавки, которые создают пористую структуру черепка. Форма сосуда грушевидная, 

горловина резко расширяется к венчику. В нижней части горловины имеется слабо выраженный 

валик. Тулово приземистое, донце слегка вогнуто вовнутрь, на нем имеются рельефные отпечатки 

в виде линий. Ручка ленточной формы прикреплена к основанию венчика и верхней части тулова. 

На ручке в средней части имеется прогиб. Тулово сосуда покрыто широкими вертикальными 

желобками (22 экз.), придающими его поверхности рельефность. В месте соединения тулова с 

горловиной имеется рельефный валик, расчлененный вертикальными насечками (Гмыря Л.Б., 

2011а. С.103–104. Рис. 2, 5). Местонахождение: курган 231, погребальная камера у торцевой 

стенки, слева от входа, рядом с кухонным горшком  № 2. 

2. Кухонный горшок небольшого размера (высота 12,5 см) с заглаженной поверхностью 

серого цвета (Рис. 1,2; 2,2) слабого обжига (тесто серо-коричневого цвета). На некоторых участках 

тулова сосуда внешняя поверхность отслоилась и хорошо видна структура теста. В черепке 

имеются обильные включения  слюды и соломы. Форма горшка шаровидная, венчик отогнут 

наружу, переход от шейки к тулову резкий. Обжиг сосуда неравномерный. Поверхность сосуда 

коричневого цвета с серыми и черными пятнами. На поверхности имеются следы копоти (Гмыря 

Л.Б., 2011а. С.104. Рис. 2,4). Местонахождение: курган 231, погребальная камера, у торцевой 

стенки, слева от входа, рядом с кувшином №1. 

3. Кухонный горшок среднего размера (высота 14,5 см) с заглаженной поверхностью серого 

цвета (Рис. 1,3; 2,3) слабого обжига (тесто серо-оранжевого цвета). В черепке имеются обильные 

включения песка, слюды и соломы. Форма тулова сосуда шаровидная, венчик высокий (2 см), 

резко отогнут наружу, переход от шейки к тулову плавный. Горшок сработан на подставке 

(имеются следы вращения на внутренней поверхности венчика). Найден в обломках 

(реставрирован). На внешней поверхности венчика и тулова, а также на внутренней поверхности 

тулова имеются следы копоти (Гмыря Л.Б., Хангишиев Г.Д.и др., 2009. С.94. Рис. 4,32). 

Местонахождение: курган 228, погребальная камера, у торцевой стенки, слева от входа, рядом с 

черепом. 

4. Кувшин среднего размера (высота 16 см) с красноангобированной залощенной 

поверхностью (Рис. 1,4; 2,4). Тесто оранжевого цвета с добавками толченой ракушки и битой 

керамики. Форма тулова шаровидная, горловина цилиндрической формы, венчик слегка отогнут 

наружу, переход от горловины к тулову резкий. Ручка коленчатой формы с двумя выступами 

("ушки") на верхней площадке, прикреплена к верхней части горловины и средней части тулова 

(Гмыря Л.Б., 2011а. С. 111. Рис. 6,3). Местонахождение: курган 233, погребальная камера, у 

торцевой стенки, слева от входа, справа от черепа. 

5. Кувшин большого размера (высота 21 см) с красноангобированной залощенной 

поверхностью, тесто оранжевого цвета (Рис.1,5; 2,5). Поверхность заизвесткована. Форма тулова 

шаровидная, несколько ассиметричная. Горловина цилиндрической формы, венчик слегка отогнут 

наружу, переход от горловины к тулову резкий. Ручка ленточная, расширяющаяся к концам, 

прикреплена к верхней части горловины и верхней части тулова (Гмыря Л.Б., 2011а. С. 107–108. 



Рис. 4,3) Местонахождение: курган 230, погребение 2, погребальная камера, у торцевой стенки, 

слева от входа. 

6. Красноангобированный миниатюрный кувшин (высота 8,7 см) неравномерного обжига 

(Рис.1,6; 2,6). Часть тулова, примыкающая к ручке, имела бордовый цвет, противоположная часть 

была буро-красного цвета. В черепке имеются обильные включения  толченой ракушки, которые 

видны на поверхности сосуда. Поверхность залощена. Горловина цилиндрической формы, венчик 

слегка отогнут наружу. Переход от горловины к тулову резкий, как и от тулова к донцу. Ручка 

петлевидная, прикреплена к основанию горловины и средней части тулова (Гмыря Л.Б., 2011а. С. 

106. Рис. 3,4). Местонахождение: курган 230, погребение 1, погребальная камера, у торцевой 

стенки, слева от входа, рядом с кувшином №7. 

7. Кувшин большого размера с залощенной поверхностью серого цвета (Рис.1,7; 2,7). Обжиг 

сосуда неравномерный, на поверхности имеются пятна темно-серого и черного цвета. Форма 

тулова шаровидная, горловина цилиндрической формы, переход от горловины к тулову резкий. 

Донце слегка вогнутое. Сосуд снабжен сливом клювовидной формы гипертрофированных 

размеров (высота сосуда до верхнего уровня горловины 24,5 см, до уровня слива 30 см). На сливе 

имеется длинная перемычка. По обе стороны перемычки прикреплены круглые рельефные налепы 

(«глазки») с отпечатком трубочки. Ручка ленточная, узкая, прикреплена к венчику и верхней части 

тулова. Венчик имеет горизонтальную площадку шириной 0,9 см. В верхней части ручки имеется 

продолговатое углубление, захватывающее и венчик. Сосуд высококачественный, тесто тонко 

отмученное (Гмыря Л.Б., 2011а.  С. 106. Рис. 3,6).  Местонахождение: курган 230, погребение 1, 

погребальная камера, у торцевой стенки, слева от входа, рядом с кувшином № 6. 

Керамика курганной группы № 2. 

В курганной группе № 2, состоявшей из 5 погребений, керамические сосуды находились в 3-х 

из них – в 2-х ограбленных (кк. 245, 248) и одном непотревоженном (к. 244). Набор керамики 

курганной группы № 2 включает 3 сосуда – 2 экз. кухонных горшков и один кувшин. В каждом 

погребении находилось по одному сосуду. 

8. Кувшин среднего размера (высота 17 см) с розоватой поверхностью (Рис. 3,1–1А). 

Поверхность сосуда небрежно заглажена щепкой (видны следы примазки дна к тулову, 

бессистемные полоски). Форма тулова сосуда шаровидная, горловина резко расширяется к 

венчику. Сосуд снабжен петлевидной ручкой, прикрепленной к верхней части тулова. Кувшин 

украшен двумя рядами врезных волнистых линий, помещенных в месте перехода горловины к 

тулову (Гмыря Л.Б., 2011б. С. 144. Рис. 10,53).  Местонахождение: курган 248, входная яма, перед 

входом (большая часть обломков); погребальная камера, у входа (обломок донца). 

9. Кухонный горшок среднего размера (высота 15 см) неравномерного, слабого обжига с 

заглаженной поверхностью светло-бежевого цвета с черными пятнами (Рис. 3,2–2А). Форма тулова 

слабовыпуклая, венчик высокий (3 см), слегка отогнут наружу. Сосуд ручной выделки (Гмыря 

Л.Б., 2011б. С. 133–134. Рис. 4,14). Местонахождение: курган 244, погребальная камера, слева от 

черепа погребенного № 1.  

10. Миниатюрный кухонный горшок (высота 8 см) неравномерного обжига, серого с черными 

пятнами цвета (Рис. 3,3–3А). Поверхность сосуда заглажена небрежно, видны неровности, вмятины, 

покрыта копотью. В черепке обильные включения толченой ракушки, выступающей на 

поверхности сосуда. Форма тулова шаровидная. Невысокая закраина украшена косыми насечками 

(ГмыряЛ.Б., 2011б. С. 137. Рис. 6,31). Местонахождение: курган 245, входная яма, перед входом в 

камеру. 

Керамика курганной группы № 3. 
В курганной группе № 3, состоявшей из 11 погребений, керамические сосуды находились в 3-

х из них (в 2-х ограбленных и одном непотревоженном). Набор керамики курганной группы №3 

включает 6 сосудов – 3 экз. кувшинов, 1 экз. кубышки, 2 экз. кухонных горшков. В 

индивидуальном погребении (к. 255)  находился 1 экз. сосуда, в парном (к. 258 –п.1) – 2 экз. 

сосудов, в детском захоронении (к. 258 –п.2) – 3 экз. сосудов. 

11. Кубышка небольшого размера (высота 11 см) серого цвета (Рис. 4,1; 5,1). Поверхность 

залощена, в верхней части тулова видны следы полосчатого лощения. Черепок пористый, в нем 

имеются добавки битой керамики серого цвета. Сосуд ручной выделки, ассиметричный, тулово 

приземистое, горловина резко расширяется к веничку, который слегка вогнут вовнутрь (Гмыря 

Л.Б., 2012. С. 162. Рис. 15,1). Местонахождение: курган 258, погребение 2 (детское), погребальная 

камера, у торцевой стенки, слева от входа, выше черепа, слева от горшка № 13. 



12. Кухонный горшок небольшого размера (высота 12 см), неравномерного обжига с серыми 

и светло-коричневыми пятнами на поверхности (Рис. 4,2; 5,2). Поверхность сосуда заглажена и 

закопчена. В черепке имеются добавки толченой ракушки. Сосуд ручной выделки. Форма тулова 

слегка выпуклая, венчик высокий, отогнут наружу. Переход от шейки к тулову плавный (Гмыря 

Л.Б., 2012. С. 162. Рис. 15,2) Местонахождение: курган 258, погребение 2 (детское), погребальная 

камера, у торцевой стенки, слева от входа, выше черепа, справа от горшка № 13. 

13. Кухонный горшок небольшого размера (высота 11 см) неравномерного обжига с черными 

и светло-коричневого цвета пятнами на поверхности (Рис. 4,3; 5,3). Поверхность сосуда заглажена 

и почти полностью закопчена. Черепок серого и светло-коричневого цвета с добавками крупно 

толченой керамики серого цвета. На поверхности сосуда видны следы сглаживания щепкой. 

Форма тулова слегка выпуклая, венчик оформлен вертикально, край венчика срезан 

горизонтально. Переход от шейки к тулову резкий (Гмыря Л.Б., 2012. С. 162. Рис. 15,3). 

Местонахождение: курган 258, погребение 2 (детское), погребальная камера, у торцевой стенки, 

слева от входа, выше черепа, слева от горшка № 12. 

14. Кувшин среднего  размера (высота 15 см) ручной выделки, с несколько ассиметричным 

туловом, выполнен на подставке (Рис. 4,4; 5,4). На внутренней поверхности горловины видны 

следы сглаживания щепкой (тонкие параллельные полоски). Черепок красно-коричневого цвета с 

добавками битой керамики красного цвета. Поверхность сосуда и ручка декорированы желобками  

шириной 1 см, которые были нанесены на горловину вертикально, на тулове они резко изогнуты. 

На ручке желобки нанесены вдоль нее. Край горловины оформлен короткими вмятинами округлой 

и овальной формы, нанесенными тем же орудием, которым выполнены желобки на сосуде. Форма 

тулова сосуда шаровидная, горловина цилиндрической формы, переход от горловины к тулову 

резкий. Ручка петлевидной формы прикреплена к плечикам сосуда (Гмыря Л.Б., 2012. С.158–159. 

Рис. 11,1). Местонахождение: курган 258, погребение 1, погребальная камера, лежал на боку 

горловиной к донцу кувшина № 15. 

15. Кувшин большого размера розово-бежевого цвета ручной выделки (Рис. 4,5; 5,5). 

Поверхность заглажена щепкой (сохранились следы сглаживания у сливного носика и на тулове). 

Форма тулова грушевидная. Горловина расширяется к венчику, оформлен слив клювовидной 

формы с круглыми налепами «глазки» приплюснутой формы (высота сосуда до верхнего уровня 

горловины 26 см, до уровня слива 30 см). Переход от горловины к тулову плавный. Горловина 

украшена вертикальными линиями глубокого лощения, выполненными небрежно, бороздки 

лощения разной ширины. Лощение осуществлялось после прикрепления ручки (горловина на 

участке под ручкой не подвергалась лощению). Кувшин на уровне плечиков тулова украшен 

двумя рядами волнистых желобчатых линий, выполненных небрежно. Средняя часть тулова 

сосуда заглажена горизонтально орудием с шириной рабочей поверхности 0,8–0,5 см. Нижняя 

часть тулова на высоту 10 см украшена вертикальными линиями глубокого лощения (ширина 

рабочей поверхности орудия 0,5 см), выполненными небрежно. Первоначально было выполнено 

лощение, а затем заглажена средняя часть тулова, при этом верхняя часть линий лощения на 

некоторых участках утрачена, на других – горизонтальная линия пересекает вертикальные. Ручка 

сосуда круглая в сечении (в верхней части – узкая, в нижней – широкая), она выполнена небрежно, 

ее поверхность бугристая. Один конец ручки был прикреплен к венчику (с внутренней стороны 

венчика имеется глубокая круглая вмятина, выполненная пальцем), другой конец прикреплен к 

плечикам, на уровне орнамента из волнистых линий. В результате попадания воды в камеру ручка 

отклеилась и лежала рядом с сосудом (Гмыря Л.Б., 2012. С.158. Рис. 11,2). Местонахождение: 

курган 258, погребение 1, погребальная камера, лежал на боку слева от черепа, у торцевой стенки, 

слева от входа, горловиной к стенке.  

16. Кувшин небольшого размера ручной выделки (высота 13 см) с залощенной поверхностью, 

покрытой красным ангобом (Рис. 4,6; 5,6). Тесто красного цвета с включениями битой керамики 

красного цвета. Горловина цилиндрической формы, венчик отогнут наружу. Тулово шаровидное. 

Переход от горловины к тулову резкий. Ручка коленчатой формы с поперечным уступом в месте 

перегиба была  прикреплена одним концом к средней части горловины, другим к средней части 

тулова. В результате попадания воды в камеру ручка отклеилась от сосуда и лежала отдельно от 

него (Гмыря Л.Б., 2012. С. 149. Рис. 5,7). Местонахождение: курган 255, погребальная камера, 

лежал на боку слева от черепа, у торцевой стенки, слева от входа, горловиной к стенке. 

Керамика курганной группы № 4. 
В курганной группе № 4, состоявшей из 8 погребений, керамические сосуды находились в 4-х 

из них (все погребения ограблены). Набор керамики курганной группы № 4 включает 7 сосудов – 



4 экз. кувшинов (один обл.), 2 экз. кухонных горшков (один в обломках), 1 экз. курильницы 

(обломки). Все погребения индивидуальные, в двух из них (кк. 269 и 266) находилось по 1 экз. 

сосудов, в одном (к. 263-п.1) – 2 экз. сосудов, еще в одном (к. 264) – 3 экз. сосудов. 

17. Обломок горловины (высота 6,5 см) сероглиняного кувшина (Рис. 6,1; 7,1). На 

поверхности имелись мелкие полости от выгоревших добавок растительного сырья и песок. В 

нижней части горловины сохранилось основание ручки овального сечения. Горловина сосуда 

расширялась к венчику, переход от горловины к тулову плавный (Гмыря Л.Б., 2013б. С. 139. Рис. 

6,3). Местонахождение: курган 264, входная яма, засыпь, 2 фрагмента. 

18. Обломок курильницы (размеры 8,5х6 см) прямоугольной формы со скругленными углами 

и невысоким (1 см) бортиком (Рис. 6,2; 7,2). Курильница была слабого обжига, цвет розовато-

коричневый, глина грубая, плохо вымешана, в тесто добавлен в большом количестве отощитель 

(битая керамика серого цвета), в нём сохранилась целая улитка. Донце курильницы плоское 

(толщина 1,8 см), поверхность изделия заглажена (Гмыря Л.Б., 2013б. С. 139. Рис. 6,8). 

Местонахождение: курган 264, входная яма, слева от входа в погребальную камеру (3 обл.); 

погребальная камера, слева от входа, на полу (3 обл. и мелкие фрагменты).  

19. Обломки тулова кухонного горшка (8 экз.) и фрагмент донца (1 экз.). Горшок 

неравномерного обжига, поверхность серо-коричневого цвета, черепок коричневого цвета, в нем 

имелась в большом количестве толченая ракушка (Гмыря Л.Б., 2013б. С. 139. Рис. 6,4–7). 

Местонахождение: курган 264, входная яма, засыпь. 

20. Кувшин большого размера (высота 25 см) ручной выделки с короткой горловиной (высота 

5,5см) и туловом грушевидной формы. Переход от горловины к тулову резкий (Рис. 6,3; 7,3). 

Сосуд светло-серого цвета, обжиг равномерный, в черепке имелось большое количество 

отощителя (толченая ракушка), фрагменты которого белого цвета видны на его поверхности. 

Овальная в сечении ручка верхним концом прикреплена к основанию горловины, нижним – к 

плечикам сосуда, следы примазки ручки не сглажены, на ее поверхности имеется глубокая 

продольная насечка. Нижняя часть горловины и тулово сосуда украшены вертикальным 

полосчатым лощением (бороздки лощения глубокие), исполненном небрежно, бессистемно. На 

внешней поверхности донца сохранились отпечатки кусочков глины и мелких щепок (Гмыря Л.Б.,  

2013б. C.142. Рис. 8,1–3). Местонахождение: курган 263, погребение 1, погребальная камера, 

справа от черепа, выше по уровню. 

21. Кухонный горшок среднего размера (высота 14,3 см) неравномерного обжига, 

поверхность темно-серого, местами светло-коричневого цвета (Рис. 6,4; 7,4). Сосуд покрыт 

копотью. Поверхность горшка заглажена щепкой, следы сглаживания сохранились в виде 

глубоких наклонных бороздок в придонной части сосуда. На некоторых участках тулова 

поверхностный слой отслоился и хорошо виден состав теста. В тесто включено большое 

количество толченой ракушки, проступающей на поверхности тулова в виде включений белого 

цвета. Тулово горшка продолговатое, плечики высокие. Переход от шейки к тулову резкий, от 

тулова к донцу – плавный. Закраина горшка имела кольцевидную форму, на ее внутренней 

стороне имелся желобок для поддержания крышки. Сосуд был украшен двумя рядами тонких 

горизонтальных валиков (псевдо-валики), помещенными на уровне плечиков (расстояние между 

валиками 2 см). Горшок сформован на подставке, на закраине и плечиках видны следы вращения 

(тонкие горизонтальные полоски). На  внешней стороне донца имелось рельефное клеймо в виде 

равностороннего креста, вписанного в круг (диаметр 4,5х5 см), с отходящими от круга с двух 

сторон трех коротких рельефных отростков (длина 1,5–1,6 см; 1,1см) (Гмыря Л.Б., 2013б. С.142. 

Рис. 9,1–4). Местонахождение: курган 263, погребение 1, погребальная камера, слева от плечевой 

кости левой руки.  

22. Кувшин небольшого размера (высота 13,5 см) ручной выделки (Рис. 6,5; 7,5). Обжиг 

сосуда неравномерный – поверхность светло-серого цвета, но имеется крупный участок, 

включающий горловину и тулово, темно-серого цвета. Сосуд покрыт лощением, на горловине 

сохранились узкие горизонтальные бороздки от лощила. Черепок сосуда светло-серого цвета с 

включением битой керамики серого цвета и толченой ракушки. Фрагменты ракушки в большом 

количестве проступают на поверхности сосуда. Горловина кувшина резко расширяется к венчику, 

переход от горловины к тулову плавный. Сосуд до помещения в могилу был в употреблении. Край 

венчика на одном участке отбит, но сглажен абразивным инструментом. Следы отбитости 

внешней поверхности венчика имеются и на других его участках. Ручка петлевидной формы 

прикреплена к средней части тулова, она выполнена небрежно, место крепления нижнего конца не 

сглажено. В верхней части ручки имеются два круглых налепа «глазки». Тело ручки украшено 



тремя продольными бороздками разной длины. Донце сосуда, как и тулово, также было покрыто 

лощением, но значительная его часть имеет потертости, на которых лощение не сохранилось 

(Гмыря Л.Б., 2013б. С.136–137.  Рис. 4,1–2). Местонахождение: курган 269, погребальная камера, у 

продольной стенки, напротив входа. 

23. Кувшин большого размера (сохранившаяся высота 26,5 см),  реставрирован из обломков, 

нет венчика и части горловины (Рис. 6,6; 7,6). Обжиг сосуда неравномерный, поверхность серого 

цвета с более темными пятнами. Черепок серого цвета с включением песка и крупных фрагментов 

толченого камня белого и серого цвета, проступающих на поверхности. Тулово сосуда имеет 

грушевидную форму, переход от горловины к тулову плавный. Горловина (сохранившаяся высота 

4см) слегка расширялась к венчику. Ручка сосуда ленточной формы в верхней части шире, чем в 

нижней (ширина, соответственно, 3 см и 2 см). Сосуд выполнен небрежно, он несколько 

ассиметричен. Толщина стенок сосуда 0,6–0,7 см. Фрагменты сосуда долгое время находились в 

воде, их поверхность заизвесткована. Горловина сосуда украшена четырьмя рядами 

горизонтальных широких желобков, которые нанесены небрежно. Верхняя часть тулова ниже 

уровня ручки украшена двумя рядами горизонтальных желобков, также выполненных небрежно. 

На внешней поверхности дна сосуда имеется рельефный отпечаток клейма – вписанный в круг 

диаметром 2,5 см равновеликий крест (Гмыря Л.Б., 2013б. С.150. Рис. 15,1–4). Местонахождение: 

курган 266, входная яма, среди костных останков. 

Керамика курганной группы № 5. 

В курганной группе № 5, состоявшей из 9 погребений, керамические сосуды находились в 4-х 

из них (2-х потревоженных грабителями и 2-х неограбленных). Набор керамики курганной группы 

№ 5 включает 5 сосудов – 3  экз. кувшинов, 1 экз. кухонного горшка, 1 экз. сосуда в виде 

«солонки». В 3-х индивидуальных захоронениях (кк. 1476, 1482, 1479 – п.1) находилось по одному 

сосуду, в парном захоронении (к. 1478) – 2 экз. сосудов. 

24. Кувшин большого размера с залощенной поверхностью красного цвета (Рис. 8,1; 9,1). На 

горловине видны вертикальные полоски от лощения, на тулове – горизонтальные. Горловина 

сосуда расширяется к венчику. Сосуд снабжен сливом клювовидной формы, который вертикально 

приподнят над верхним уровнем горловины (высота сосуда до верхнего уровня горловины 19 см, 

до уровня слива 22 см). Тулово умерено округлое. Переход от горловины к тулову и от тулова к 

донцу плавный. Ручка овального сечения верхним концом прикреплена к краю горловины, 

нижним – к верхней части тулова. Кувшин обработан небрежно (на поверхности тулова видны 

небольшие вмятины, плохо сглажены места примазки ручки). У венчика сохранились глубокие 

бороздки – следы от орудия обработки поверхности. Дно сосуда щербинистое (Гмыря Л.Б., 2014. 

С.126. Рис. 3,1–3). Местонахождение: курган 1476, погребальная камера, лежал на боку ниже 

уровня черепа, находившегося у торцевой стенки, слева от входа. 

25. Кувшин большого размера (высота 18,7 см) с заглаженной поверхностью красно-

коричневого цвета (Рис. 8,2; 9,2). Обжиг неравномерный, часть сосуда – серого цвета, имеются 

обширные пятна красного цвета. Сосуд ручной выделки, выполнен небрежно: видны следы 

примазки дна к тулову (дно накладывалось на тулово), поверхность тулова бугристая с вмятинами. 

Горловина сосуда расширяется к венчику. Сосуд снабжен сливом клювовидной формы, который 

слегка   приподнят над верхним уровнем горловины (высота сосуда до верхнего уровня горловины 

18,7 см, до уровня слива 20 см). Тулово умеренно округлое. Переход от горловины к тулову и от 

тулова к донцу плавный. Ручка овального сечения верхним концом прикреплена к краю 

горловины, нижним – к верхней части тулова. На плечиках сосуда имеется полоса орнамента в 

виде коротких вертикальных насечек. Линия орнамента выполнена небрежно: частота насечек 

произвольная, горизонтальный уровень линии не выдержан, она изгибается по направлению вверх 

от средней части тулова к ручке (Гмыря Л.Б., 2014. С. 129. Рис. 5,1–3). Местонахождение: курган 

1482, погребальная камера, лежал на боку, слева от черепа погребенного № 1, находившегося у 

торцевой стенки, слева от входа.   

26. Кувшин горшковидной формы небольшого размера (высота 13,5 см) красно-коричневого 

цвета с залощенной поверхностью (Рис. 8,3; 9,3). Форма тулова сосуда шаровидная, горловина 

выполнена в форме венчика горшка (высота 2 см). Переход от шейки к тулову резкий. Сосуд 

ручной выделки, сформован очень небрежно: горловина кривоватая, на ее внешней стороне и 

тулове сосуда видны следы сглаживания щепкой, на нижней части тулова сохранились глубокие 

выемки от лощила шириной 0,5 см, видны следы примазки нижней части тулова к верхней части. 

Дно слегка вогнуто вовнутрь. Сохранилось основание петлевидной ручки, находящееся в верхней 

части тулова, под венчиком. Ручка была обломана в древности (места крепления ручки покрыты 



известковым налетом и прилипшим к нему мелкозернистым песком). Сосуд украшен желобчатой 

бессистемной волнистой линией, идущей от правой стороны нижнего основания ручки к 

основанию венчика (передняя часть сосуда) и от него – к левой стороне нижнего основания ручки 

(Гмыря Л.Б., 2014. С.148. Рис. 14,6–7). Местоположение: курган 1478, погребение 1, погребальная 

камера, слева от берцовой кости левой ноги погребенной № 1.   

27. Кухонный горшок небольшого размера (высота 12,8 см) неравномерного обжига (серо-

коричневый) (Рис. 8,4; 9,4). Черепок светло-коричневого цвета, в тесте добавки битой керамики и 

толченой ракушки. Поверхность заглажена щепкой (сохранились бороздки от инструмента). Сосуд 

ручной выделки, несколько ассиметричный. Тулово слабо расширено, высокий венчик (высота 

1,7см) слегка отогнут наружу, его верхняя часть срезана инструментом. Поверхность сосуда 

закопчена (Гмыря Л.Б., 2014. С. 143. Рис. 14,4–5). Местонахождение: курган 1478, погребальная 

камера, слева от черепа погребенной № 2. 

28. Миниатюрный горшочек (высота 6 см) в виде «солонки» с отогнутым наружу венчиком 

(Рис. 8,5; 9,5). Поверхность горшочка серая с темными пятнами. На двух участках венчик 

обломан, следы обломов старые, покрыты патиной. Сосуд выполнен небрежно, хорошо видны 

следы примазки дна к тулову, поверхность сосуда бугристая, сглажена (Гмыря Л.Б., 2014. С. 138. 

Рис.11,16–17). Местонахождение: курган 1479, погребение 1, погребальная камера, у левой руки 

погребенной, на уровне локтевого сочленения. 

В курганных группах № 1–5, включавших 43 погребения, выявлено 26 экз. керамических 

сосудов целых форм и еще обломки 2-х сосудов. Функциональная принадлежность сосудов разная 

– кувшины, кухонные горшки, кубышка, сосуд в виде «солонки», курильница. Сосуды имелись в 

19 погребениях (41,8%), в том числе в одном захоронении ребенка (кург. гр. №3, к.258-п.2). В 

коллекции керамики курганных групп № 1–5 представлено 16 экз. кувшинов, в том числе обломок 

горловины, 9 экз. кухонных горшков, в том числе несколько обломков одного сосуда, 1 экз. 

кубышки, 1 экз. сосуда в виде «солонки» и 1 экз. курильницы.  

Из 19 могил, в инвентарь которых входили керамические сосуды, в 12 имелось по одному 

сосуду – в основном кувшин (кк. 230-п.2, 233, 248, 255, 266, 269, 1476, 1482), редко кухонный 

горшок (кк. 228, 244, 245), в одном погребении (к. 1479-п.1) – сосуд в виде «солонки». Как 

правило (11 случаев), по одному сосуду находилось в индивидуальных погребениях, исключение 

составляет парное захоронение  мужчины и женщины (к. 244) с одним кухонным горшком, 

который, однако, стоял в изголовье мужчины (погребение 1). Следует также отметить, что среди 

погребений с одним сосудом только два погребения не были потревожены грабителями и костные 

останки были в анатомическом порядке (кк. 244, 1479-п.1). 

В пяти погребениях (кк. 230-п.1, 231, 258-п.1, 263-п.1, 1478) находилось по два сосуда, 

причем, три погребения были парными (кк. 230-п.1, 258-п.1, 1478). В погребениях с двумя 

сосудами представлены сосуды  разных функциональных групп – кувшин и кухонный горшок (кк. 

231, 263-п.1, 1478) или одной – кувшины (кк. 230-п.1, 258-п.1), причем, один из них был 

миниатюрных размеров, другой – очень крупный. 

В двух погребениях было по три сосуда, в одном из них (кк. 258-п.2) – 2 экз. кухонных 

горшков и кубышка, в другом (к. 264) – кувшин (обломок), кухонный горшок (фрагменты) и 

курильница (обломки). Неограбленным было только детское захоронение (к. 258-п.2). 

Большинство сосудов находилось в погребальной камере (22 сосуда из 15 погребений). В 

погребениях с целыми костными останками местоположение сосудов было следующим. В 

одиночном погребении (к. 263-п.1) кувшин стоял выше черепа, справа от него, а кухонный горшок 

– слева от плечевой кости левой руки, в другом  также одиночном погребении (к. 1479-п.1) 

миниатюрный сосуд в виде «солонки» находился у левой руки погребенной на уровне локтевого 

сочленения. В парном погребении (к. 1478) кухонный горшок находился слева от черепа 

погребенной № 2, а кувшин – у левой ноги погребенной № 1 (уровень берцовой кости). В парном 

погребении с одним сосудом (к. 244) кухонный горшок стоял слева от черепа погребенного № 1. В 

детском захоронении (к. 258-п.2) все три сосуда располагались выше черепа в определенной 

последовательности – кухонный горшок (№ 12), кухонный горшок (№ 13), кубышка (№11). 

В погребениях с частично сохранившимися в анатомическом порядке костными останками 

(кости ног) кувшин в одном погребении (к. 233) стоял у торцевой стенки, слева от входа, в другом 

(к. 269) – у продольной стенки напротив входа, в южной половине камеры. 

В погребениях, костные останки которых находились без анатомического порядка, но 

сохранились черепа погребенных, сосуды находились рядом с черепами, у торцевых (южных) 

стенок камеры, слева от входа в камеру (кк. 228, 255, 258-п.1, 1476, 1482). В погребениях, где 



костные останки не сохранились (кк. 230-п.1–2), сосуды стояли также у торцевых (южных) стенок 

камеры, слева от входа в камеру. В погребении кургана 231, в котором костные останки 

находились без анатомического порядка, но черепа не было, хотя сохранилась нижняя челюсть, 

кувшин и кухонный горшок находились у торцевой стенки камеры, слева от входа.  

Анализ керамических материалов показывает, что местоположение сосудов в камере 

привязывалось к изголовью погребенных, ориентировка которых в большинстве случаев была в 

южный сектор (юго-запад, юго-восток), т.е. сосуды стояли у южной торцевой стенки камеры, 

располагавшейся слева от входа в камеру. При ориентировке погребенных в северный сектор (к. 

263-п.1) сосуды также находились в изголовье или выше плечевого пояса. 

В 4-х ограбленных погребениях сосуды находились во входных ямах  катакомб. В одном 

случае (к. 245) – это был целый кухонный горшок, который стоял перед входом в камеру, в другом 

(к. 248) – обломки целого кувшина, разбитого о камни заклада, которые также находились перед 

входом в камеру, причем, обломок донца сосуда лежал в камере, у входа. Еще в одном погребении 

(к. 266) крупные обломки кувшина находились в разных частях входной ямы среди разрозненных 

костных останков погребенного. В погребении кургана 264 (одноосевая катакомба) во входной 

яме среди также разрозненных костных останков погребенного находились обломки горловины 

кувшина и кухонного горшка. Крупные обломки курильницы находились во входной яме, слева от 

входа в камеру, мелкие обломки лежали в погребальной камере, слева от входа.  

В целом, можно заключить, что сосуды помещали в погребальных камерах в изголовье 

погребенных, в единичных случаях – у руки или ноги (кк. 263- п.1 (горшок); 1479-п.1; 1478-п.1). 

Вся керамика из погребений курганных групп №1–5 ручной выделки, форма сосудов 

несколько ассиметрична, у некоторых экземпляров видны следы соединения донца с туловом, 

примазки ручек к тулову и др. 

Цветовая гамма сосудов из погребений курганных групп № 1–5 – разная. Кувшины 

представлены несколькими основными цветами – красным (покрыты красным ангобом) (№№ 4–6, 

16), терракотовым (№ 14), розовато-коричневым (№№ 8, 15, 18, 24–26), серым (№№ 1, 7, 17, 20, 

22, 23). Кубышка (№ 11) и сосуд в виде «солонки» (№ 28) также были серого цвета. Кухонные 

горшки представлены в основном серой гаммой (№№ 2, 3, 10–13, 19, 21, 27), один экземпляр (№ 9) 

был светло-бежевого цвета с черными пятнами.  

Обработка внешней поверхности у кувшинов – лощение сплошное, редко полосчатое; у 

кухонных горшков – сглаживание. Поверхность одного кувшина (№ 14) покрыта широкими 

залощенными желобками, другого (№1) вертикальными желобками декорировано только тулово.  

Вопрос о структуре теста сосудов погребений курганных групп № 1–5 специально не 

исследовался, но в ряде случаев, когда включения проступали на их поверхности или были видны при 

отслойке поверхностного слоя, а также при фрагментарности сосудов, состав включений установлен.  

По предварительным данным, в кувшинах с ангобной поверхностью красного цвета имелись 

включения битой керамики красного цвета (№№ 14, 16), толченой ракушки (№ 6), сочетание 

битой керамики и ракушки (№ 4). В тесте курильницы находилась битая керамика серого цвета, в 

нем запеклась также целая улитка (№ 18). У кувшинов серого цвета выявлены различные добавки 

в тесте: сочетание песка, толченного камня белого и серого цвета (№23), толченной ракушки и 

органических материалов (№ 1), песка и органических материалов (№ 17), битой керамики серого 

цвета и толченой ракушки (№ 22), толченой ракушки (№ 20). В тесте кубышки (№ 11) 

содержалась битая керамика серого цвета. 

 В тесте кухонных горшков выявлены толченая ракушка в достаточно больших количествах, 

проявляющаяся на поверхности сосудов (№№ 10, 19, 21), сочетание битой керамики и толченой 

ракушки (№ 27), слюды и соломы (№ 2), песка, слюды и соломы (№ 3). 

Следует отметить, что поверхность семи кухонных горшков была закопчена (№№ 2, 3, 10, 12, 

13, 21, 27), внутри одного из них (№ 21) находились древесные угольки (к. 263-п.1), угольки были 

и в кувшине (№ 20)  из этого же погребения. 

Визуальные наблюдения над керамикой из погребений курганных групп № 1–5 показывают, 

что типологического однообразия керамических сосудов не было как в наборах посуды отдельных 

групп захоронений, так и в коллекции керамики в целом. Заметно превалирующее присутствие в 

группе № 1 красноангобированных кувшинов с шаровидным туловом и высокой цилиндрической 

горловиной (Рис. 2,4–6) – 3 кувшина из 5. Но единственный кувшин такой же формы встретился 

еще раз в группе № 3 (Рис. 5,6). Обращает на себя внимание наличие в коллекции керамики 

курганных групп № 1–5 крупных кувшинов с клювовидными сливами – 4 кувшина в курганных 

группах № 1, 3, 5(Рис. 2,7; 5,5; 9,1–2), но и они технологически выполнены по-разному 



(различаются система обжига, обработка поверхности, орнаментация). Чаще других 

использовались также кувшины розовато-бежевого цвета горшкообразной формы с одной ручкой 

петлевидной формы, прикрепленной к тулову. Сосуды этой формы выявлены в трех курганных 

группах – 2, 4, 5 (Рис. 3,1А; 7,5; 9,3). Типологического однообразия не наблюдается и среди 

кухонных горшков. 

 

Классификация керамики курганных групп №1–5. 

В коллекции керамики курганных групп № 1–5 выделено три группы сосудов – столовая 

керамика, кухонная керамика, керамика специального назначения. Для характеристики 

параметров сосудов введены индексы: «a» (отношение высоты горловины кувшина к высоте 

сосуда); «b» (отношение диаметра горловины кувшина и шейки горшка к диаметру тулова сосуда); 

«c» (отношение диаметра донца сосуда к диаметру тулова). Для характеристики высоты 

горловины кувшина введены определения индекса «а» – невысокая (0,21–0,27), средняя (0,3–0,37), 

высокая (0,48), очень высокая (0,6). Для характеристики ширины горловины кувшина введены 

определения индекса «b» – небольшая (0,4–0,48), средняя (0,5–0,57), широкая (0,6–0,65). Для 

характеристики ширины донца сосуда введены определения индекса «с» – средняя (0,5–0,56), 

широкая (0,6–0,7). Для определения ширины шейки горшка введены определения индекса «b» – 

средняя (0,55–0,63) и широкая (0,7–0,8).  

Столовая керамика. Включает кувшины (16 экз.) и кубышку (1 экз.). 

Кувшины (15 экз. целых форм) представлены пятью типами, в некоторых из них выделены 

разновидности типов. 

Тип 1 (4 экз.). Кувшины этого типа объединены в одну группу по форме и технологии 

выделки. Кувшины с ассиметричным туловом шаровидной формы (Рис. 11,1–4). Форма сосудов 

стандартная. Горловина цилиндрической формы средней высоты (а=0,36–0,37), у одного сосуда 

(Рис.11,1) этот показатель был низким (а=0,27). Горловина кувшинов типа 1 в основном широкая 

(b=0,6–0,65), в одном случае средней ширины (b=0,54), венчик слегка отогнут наружу. Донце 

сосудов средней ширины и широкое (с=0,5–0,63). Ручки сосудов ленточной формы, но у двух 

сосудов (Рис.11,2–3) имелся горизонтальный уступ в верхней части (коленчатая форма), в одном 

случае в месте перегиба ручки имелся горизонтальный валик (Рис. 11,2), в другом – рельефные 

налепы «ушки» (Рис.11,3). Ручки крепились одним концом к верхней или средней части 

горловины, другим – к плечикам сосудов (Рис. 11,2–4). Исключение составляет ручка 

миниатюрного красноангобированного сосуда, она имела петлевидную форму и была прикреплена 

к верхней части тулова (Рис. 11,1). Тесто сосудов оранжевого и красного цвета с добавками 

толченой ракушки и битой керамики. Внешняя поверхность сосудов, а в одном случае и 

внутренняя часть горловины (Рис. 11,1), покрыты ангобом красного цвета и залощена. Сосуды 

типа 1 были разных размеров: миниатюрный (8,7 см), небольшой (13 см), средний (16 см) и 

большой (21 см). Кувшины типа 1 имелись в 4-х погребениях могильника (кк. 233, 230-п.1, 230-

п.2, 255). 

Тип 2 (4 экз.). Кувшины этого типа объединены в одну группу по технологическим приемам 

выделки, все они серого цвета, поверхность залощена. По форме тулова выделены четыре 

разновидности кувшинов второго типа (Рис. 12,1–4). 

Вид А (1 экз.). Кувшин большого размера (высота 25 см) вытянутой пропорции (Рис. 12, 3). 

Горловина невысокая (а=0,22) и средней ширины (b=0,5), она слегка расширяется к венчику и 

плавно переходит к тулову. Донце сосуда также средней ширины (с=0,5). Ручка кувшина – 

овальная в сечении, на ее поверхности имеется глубокая вертикальная насечка. Она прикреплена к 

основанию горловины и плечикам сосуда. Нижняя часть горловины и тулово сосуда украшены 

вертикальным полосчатым лощением (бороздки лощения глубокие), исполненном небрежно, 

бессистемно. 

Вид Б (1 экз.). Кувшин большого размера (высота 26,5 см) вытянутой пропорции  (Рис. 12,4). 

Горловина небольшой ширины (b=0,4), донце средней ширины (с=0,15). Верхняя часть горловины 

не сохранилась, но, видимо, она была невысокой. Ручка сосуда ленточной формы прикреплена к 

средней части горловины и плечикам сосуда. Верхний конец ручки был шире, чем нижний. 

Нижняя часть горловины сосуда украшена четырьмя рядами горизонтальных широких желобков. 

Верхняя часть тулова украшена двумя рядами горизонтальных желобков, расположенных ниже 

уровня крепления ручки. На внешней стороне донца сосуда имеется рельефный отпечаток клейма 

– вписанный в круг диаметром 2,5 см равновеликий крест (Рис. 11, 4). 



Вид В (1 экз.). Кувшин среднего размера (высота 17,3 см) (Рис.12,1). Горловина средней 

высоты (а=0,34) и ширины (b=0,56), резко расширяющаяся к венчику. Тулово приземистое (линия 

наибольшего расширения тулова находится на уровне 1/4 высоты сосуда). Донце широкое (с=0,6). 

Ленточная ручка прикреплена к верхней части тулова и основанию венчика. На ручке в средней 

части имеется прогиб. Тулово сосуда этого вида украшено широкими вертикальными желобками, 

а в нижней части горловины имеется слабо выраженный горизонтальный валик. На месте 

соединения тулова с горловиной имеется также рельефный валик, расчлененный вертикальными 

насечками. На внешней стороне донца этого сосуда  имеются  рельефные отпечатки в виде линий 

(Рис.12,1). 

Вид Г (1 экз.). Небольшой (высота 13,5 см) серолощеный кувшин (Рис.12,2). Тулово 

шаровидное, горловина средней высоты и ширины (а=0,3; b=0,5), слегка расширяющаяся к 

венчику. Донце также средней ширины (с=0,5). Поверхность сосуда залощена, сохранились узкие 

горизонтальные бороздки от лощила. Ручка петлевидной формы прикреплена к средней части 

тулова. В верхней части ручки имеются два круглых налепа «глазки». Тело ручки украшено тремя 

продольными бороздками разной длины (Рис. 12,2). 

Тип 3 (4 экз.). Кувшины серого, красно-коричневого, бежевого цвета с лощенной 

поверхностью. Кувшины этого типа имеют сливы клювовидной формы. По форме тулова и 

размеров слива среди кувшинов третьего типа выделяются 4 разновидности (Рис. 13,1–4). 

Вид А (1 экз.). Серолощенный кувшин большого размера (Рис. 13,3) с клювовидным сливом 

гипертрофированных размеров, высоко приподнятым над верхним краем горловины (высота 

сосуда до верхнего уровня горловины 24,5 см, до уровня слива 30 см). На сливе имеется длинная 

перемычка по обе стороны которой прикреплены круглые рельефные налепы-«глазки» с 

отпечатком трубочки. Горловина сосуда высокая (а=0,48) и небольшой ширины (b=0,48). Переход 

от горловины к тулову шаровидной формы резкий. Донце сосуда средней ширины (с=0,5). 

Переход от тулова к донцу плавный. Ручка ленточная, узкая, прикреплена к венчику и верхней 

части тулова. В верхней части ручки имеется продолговатое углубление, захватывающее и венчик. 

Лощение сосуда качественное, с металлическим блеском. 

Вид Б (1 экз.). Кувшин большого размера розово-бежевого цвета (Рис. 13,4) с клювовидным 

сливом гипертрофированных размеров, высоко приподнятым над верхним краем горловины 

(высота сосуда до верхнего уровня горловины 26 см, до уровня слива 30 см). По обе стороны 

слива прикреплены круглые уплощенные налепы-«глазки». Горловина сосуда средней высоты  

(а=0,34) и небольшой ширины (b=0,4). Переход от горловины к шаровидному тулову плавный. 

Донце сосуда средней ширины (с=0,5). Переход от тулова к донцу резкий. Круглая в сечении 

ручка прикреплена к венчику и плечикам сосуда. Горловина и нижняя часть тулова  украшены 

вертикальными линиями глубокого лощения. Средняя часть тулова заглажена горизонтальным 

лощением. Плечики кувшина украшены двумя рядами волнистой желобчатой линии. 

Вид В (1 экз.). Кувшин большого размера с заглаженной поверхностью красно-коричневого 

цвета (Рис. 13,2) с клювовидным сливом, слегка приподнятым над верхним краем горловины 

(высота сосуда до верхнего уровня горловины 18,7 см, до уровня слива 20 см). Горловина сосуда 

средней высоты (а=0,3), плавно расширяющаяся к округлому тулову, и средней ширины (b=0,55). 

Донце сосуда средней ширины (с=0,55). Ручка круглая в сечении прикреплена к краю горловины и 

верхней части тулова. На плечиках сосуда имеется полоса орнамента в виде коротких 

вертикальных насечек. 

Вид Г (1 экз.). Кувшин большого размера с залощенной поверхностью бордово-красного 

цвета (Рис. 13, 1) с клювовидным сливом, высоко приподнятым над верхним краем горловины 

(высота сосуда до верхнего уровня горловины 19 см, до уровня слива 22 см). Горловина сосуда 

средней высоты (а=0,36), плавно расширяющаяся к округлому тулову, и широкая (b=0,6). Донце 

сосуда широкое (с=0,7). Ручка круглая в сечении прикреплена к краю горловины и верхней части 

тулова. Горловина сосуда залощена вертикальными полосками, тулово – горизонтальными. 

Тип 4 (2 экз.). Кувшины этого типа красного и розового цвета, снабжены ручкой петлевидной 

формы (Рис. 11,7–8). По форме тулова среди кувшинов типа 4 выделяются две разновидности.  

Вид А (1 экз.). Кувшин среднего размера (высота 17 см) светло-розового цвета (Рис. 11,8). 

Горловина сосуда невысокая (а=0,23) и небольшой ширины (b=0,4), она резко расширяется к 

венчику. Переход горловины к округлому тулову плавный. Ручка петлевидной формы 

прикреплена к верхней части тулова. Донце сосуда средней ширины (с=0,5). Поверхность сосуда 

заглажена небрежно. На уровне перехода горловины к тулову помещены два ряда врезной 

волнистой линии. 



Вид Б (1 экз.). Кувшин небольшого размера (высота 13,5 см) красно-коричневого цвета 

(Рис.11,7). Горловина выполненная в виде венчика кухонного горшка (высота 2 см), шейка 

средней ширины (b=0,6). Переход от шейки к округлому тулову резкий. Донце широкое (с=0,6). В 

верхней части тулова сохранилось основание петлевидной ручки. Поверхность сосуда украшена 

волнистой желобчатой линией, направленной от правой стороны нижнего основания ручки к 

основанию венчика и от него к левой стороне нижнего основания ручки. 

Тип 5 (1 экз.). Кувшин среднего размера (высота 15 см) красно-коричневого цвета (Рис. 11,6). 

Поверхность сосуда и ручка декорированы узкими глубокими залощенными желобками, на 

горловине – вертикально направленными, на тулове – изогнутыми, на ручке – продольными. 

Горловина сосуда цилиндрической формы очень высокая (а=0,6) и широкая (b=0,6). Переход от 

горловины к округлому тулову резкий. Ручка петлевидной формы прикреплена к верхней части 

тулова. Донце сосуда широкое (с=0,6). 

Кубышка (1 экз.). Сосуд небольшого размера (высота 11 см) с залощенной поверхностью 

темно-серого цвета (Рис. 11,5). По форме (наличие горловины и тулова) сосуд можно отнести к 

кувшинам, но отсутствие ручки обуславливает его выделение в отдельную группу сосудов. 

Горловина кубышки средней высоты (а=0,36) и средней ширины (b=0,57), она резко расширяется к 

венчику, который слегка вогнут внутрь. Переход от горловины к тулову также резкий. Тулово 

сосуда несколько угловатое (переход от линии наибольшего расширения тулова к донцу резкий). 

Донце широкое (с=0,6). 

Кухонная керамика. Включает кухонные горшки (8 экз.) и миниатюрный сосуд в виде 

«солонки» (1 экз.). 

Кухонные горшки (8 экз.) в основном сероглиняные с заглаженной поверхностью, зачастую 

закопченной (6 экз.). Большинство горшков небольшие (самые крупные экземпляры достигают 

высоты 15 см), форма тулова разная – шаровидная, продолговатая или слабо выпуклая. По 

конструктивным особенностям тулова и венчика выделяется 5 типов кухонных горшков (Рис. 

14,2–9) 

 Тип 1 (1 экз.). Кухонный горшок среднего размера (высота 14,3 см) темно-серого цвета 

(Рис.14,7). Венчик горшка кольцевидной формы, на его внутренней стороне обозначен желобок 

для поддержания крышки. Форма тулова яйцевидная, плечики высокие, шейка широкая (b=0,7), 

донце средней ширины (с=0,54). Поверхность горшка заглажена щепкой. На уровне плечиков 

имеются два ряда тонких валиков (псевдо-валики). На внешней стороне донца обозначено 

рельефное клеймо в виде равностороннего креста, вписанного в круг, с отходящими от круга с 

двух сторон трех коротких рельефных отростков. Поверхность сосуда закопчена. 

Тип 2 (1 экз.). Миниатюрный кухонный горшок (высота 8 см) серого цвета (Рис. 14,2). 

Венчик горшка кольцевидной формы украшен косыми насечками. Форма тулова слабо выпуклая, 

плечики высокие, шейка широкая (b=0,8), переход от тулова к донцу плавный. Донце также 

широкое (с=0,65). Поверхность сосуда заглажена небрежно, имеются неровности и вмятины, она 

закопчена. 

Тип 3 (1 экз.). Кухонный горшок небольшого размера (высота 12 см) серого цвета (Рис. 14,3). 

Венчик горшка высокий (высота 2,7 см), отогнут наружу. Шейка средней ширины (b=0,63). 

Переход от шейки к тулову шаровидной формы плавный. Донце сосуда также средней ширины 

(с=0,6). Поверхность сосуда заглажена, покрыта копотью. 

Тип 4 (3 экз.). Кухонные горшки этого типа малого размера (высота 14,5 и 15см) и 

небольшого (высота 12,5 см). Поверхность серого и коричневатого цвета (Рис. 14,4–6). Венчики 

горшков высокие – 2 см (Рис. 14,4) и 2,7 см (Рис. 14,5–6), резко отогнуты наружу. Шейки средней 

ширины (b=0,6; 0,6; 0,55). Переход от шейки к тулову шаровидной формы резкий. Донце двух 

сосудов широкое (с=0,6 и 0,66), у одного – средней ширины (с=0,5). Поверхность сосудов 

заглажена щепкой, у двух (№ 2–3) покрыта копотью. 

Тип 5 (2 экз.). Кухонные горшки небольшого размера (высота 11; 12,8 см) серого и светло-

коричневого цвета (Рис. 14,8–9). Венчики высокие (высота 2,5 см), слабо отогнуты наружу, край 

срезан. Шейки широкие (b=0,7; 0,74). Переход от шейки к тулову резкий. Донце сосудов средней 

ширины (с=0,54) и широкое (с=0,6), у одного экз. донце слегка вогнуто вовнутрь (Рис. 14,9). 

Поверхность горшков заглажена щепкой, у одного (№ 13) покрыта копотью. 

Тип 6 (1 экз.). Миниатюрный сосуд горшковидной формы («солонка») (высота 6 см), 

поверхность серого цвета (Рис. 14,1). Венчик хорошо выражен и отогнут наружу. Тулово 

вытянутое, плечики высокие. Шейка сосуда широкая (b=0,8), донце также широкое (с=0,6).  

Керамика специального назначения. 



Керамика специального назначения представлена обломками курильницы (Рис. 14,10) 

прямоугольной формы (размеры 8,5х6 см) с невысоким бортиком и толстым дном (высота бортика 

1 см, толщина дна 1,8 см). Цвет изделия розовато-коричневый, поверхность заглажена. Следов 

прокаливания на внутренней поверхности изделия не было, но в погребальной камере, где 

находилась часть обломков курильницы, рядом с ними были обнаружены 2 небольших фрагмента 

обугленного дерева (размеры 2,5х1,5 см; 1,5х1 см) (Гмыря Л.Б., 2013б. С. 78). 

Анализ керамических материалов обособленных курганных групп №1–5 Паласа-сыртского 

могильника показывает, что наиболее распространенными типами столовых сосудов являлись 

красноангобированные кувшины с цилиндрическими горловинами (Тип 1), которые выявлены  в 

4-х погребениях 2-х групп захоронений (№ 1, 3), и кувшины с клювовидными сливами (Тип 3), 

которые выявлены также в 4-х погребениях, но в 3-х группах захоронений (№ 1,3,5). Все 

остальные типы столовых сосудов (Типы 2,4,6) представлены в коллективном комплексе в целом 

и отдельных группах в одном экземпляре. Следует отметить, что даже среди одного типа 

кувшинов, к примеру, красноангобированных, при однотипности формы и пропорций сосудов, 

имеется 4 типа ручек. Среди кувшинов тип 3 (с клювовидными сливами) форма сливов 

различается, 2 сосуда снабжены налепами-«глазки», 2 других – нет. Способы отделки поверхности 

сосудов также разные (качественное сплошное лощение; глубокое вертикальное лощение в 

сочетании с волнистыми линиями; короткие вертикальные насечки по плечикам; сочетание 

вертикального и горизонтального глубокого лощения). К тому же, цветовая гамма этих сосудов 

различная (один сосуд темно-серого цвета и три других – розовато-коричневого). 

Что касается кухонных горшков, представленных в погребальном инвентаре курганных групп 

№ 1–5, то наиболее распространенным образцом были горшки типа 4 (горшки с шаровидным 

туловом и высоким отогнутым наружу венчиком), которых выявлено 3 экз. Остальные типы 

горшков представлены двумя экз. (Тип 5) и одним (Типы 1,2,3,6). 

Несмотря на специфичность коллекции керамики курганных групп № 1–5 Паласа-сыртского 

могильника, некоторые типы сосудов имеют аналогии среди материалов раскопок этого 

могильника предшествующего времени. 

Красноангобированные кувшины с шаровидным туловом и цилиндрической формой 

горловины (Тип 1) выявлены еще в 17 погребениях Паласа-сыртского могильника в количестве 20 

экз. (Гмыря Л.Б., 1993. С. 231. Рис. 33,1–14; Магомедов Р.Г., Гмыря Л.Б. и др., 2006. С. 142. Рис. 

2,36; 10,1–3; Ильюков Л.С., 2008. С. 31. Рис. 125; Гугуев Ю.К. и др. 2010. С. 283. Рис.4,1). Общее 

количество кувшинов типа 1, выявленных на Паласа-сыртском могильнике, составляет 24 экз. 

Следует отметить, что аналогий миниатюрному кувшину этого типа (№ 6) из курганной группы 

№1 на могильнике нет. Миниатюрные сосуды этого типа из инвентаря детских погребений 

полностью повторяли форму крупных кувшинов, помещаемых в могилы взрослых погребенных 

(Гмыря Л.Б., 1993. Рис. 6,24; Магомедов Р.Г., Гмыря Л.Б. и др. 2006. Рис. 10,2). Нет среди 

аналогий и ручек с налепами «ушки» (№ 4), хотя ручки коленчатой формы встречаются.  

Кувшины типа 1 выявлены также в 3-х  погребениях курганного могильника Кухмазкунт, 

расположенного в этом же регионе, к югу от Паласа-сыртского могильника, и одновременного ему 

(Давудов Ш.О. и др., 2007а. С. 107–108; 2007б. С. 78,80. Рис. 4,1; 4,3). Распространены были кувшины 

этого типа и на Паласа-сыртском поселении III–VI вв., находящегося в непосредственной близости 

от одноименного могильника, главным образом – в культурных слоях IV–V вв. (Гмыря Л.Б., 2005. 

С. 149. Табл. 1). Имеются они и на других памятниках Южного Дагестана (Гаджиев М.С., 1984. 

Табл. I,5–7), а также Предгорного Дагестана (Маммаев М.М., 1971. С. 42–45; 1973. С.89. Рис. 1,10; 

1989. С. 65; Абакаров А.И., Гаджиев М.Г., 1980. С. 97. Рис. 3,36; 1983. С.113. Рис. 5,12–14; 

Абрамова М.П., 1980. С. 122–124. Рис. IV,6–8,10; V,44; VI,16–22; VII,2).  

Из 4-х видов кувшинов серого цвета с залощенной поверхностью (Тип 2) аналогии имеются 

только по одному из них – кувшин с желобчатым туловом (№ 1). Из погребений Паласа-сыртского 

могильника известно еще 2 экз. сосудов с таким же декором тулова (Гмыря Л.Б., 1993. С. 234. 

Рис.33,24; Гугуев Ю.К. и др., 2010. С. 283. Рис. 1,6). 

Кувшины с клювовидными сливами (Тип 3, вид А, Б, В, Г) имеются в погребениях Паласа-

сыртского могильника, но в разных количествах. Серолощеный кувшин с клювовидным сливом 

гипертрофированных размеров и налепами «глазки» по обе его стороны (Тип 3, вид А) известен из 

раскопок Н.О. Цилоссани 1880 г. Он выявлен в погребении кургана f-Ц (72) (Гмыря Л.Б., 1993. 

С.126) и отмечен как кувшин, украшенный «пуговицевидными налепами и каймами». Рисунок 

кувшина опубликован В.Б. Ковалевской (Ковалевская В.Б., 1981. Рис. 69,11), как происходящий из 

Паласа-сырта, без ссылки на номер кургана. Розовоглиняные образцы кувшинов с клювовидными 



сливами выявлены еще в 9-ти погребениях этого могильника (Гмыря Л.Б., 1993. С. 234. Рис.33,25–

27; Ильюков Л.С., 2008. С. 16–17, 25, 40, 47. Рис. 33, 34, 85, 175, 236). Подобный сосуд известен 

также в одном погребении могильника Кухмазкунт (Давудов Ш.О. и др., 2008. С. 108. Рис. 5,Г).  

Среди 2-х разновидностей кувшинов с петлевидной ручкой (Тип 4, виды А–Б) удалось  найти 

аналогию только одному (Тип 4, вид Б), венчик которого горшковидной формы (№ 26). Подобный 

кувшин выявлен в погребении кургана 24 могильника Кухмазкунт, но он не имел орнаментации, 

как сосуд из погребения кургана 1478 Паласа-сыртского могильника. 

Кувшины (Тип 5), аналогичные по принципам декорирования (желобчатая поверхность) и 

технологии изготовления (терракотовый цвет, лощение), широко представлены в культурных 

слоях Паласа-сыртского поселения (слои I–II), связанных с заключительным периодом  его 

бытования (Гмыря Л.Б., 2005. С. 149–158. Рис. 1–6. Табл. 1), где на раскопе 1 они представлены 

300 экз. обломков горловин, донцев, сливных носиков, ручек, тулова. Известны на поселении и 

сосуды, подобные могильному образцу (оформление горловины, петлевидная ручка) (Гмыря Л.Б., 

2005. Рис. 1,5; 4,9). Ареал распространения  подобных сосудов обозначен в специальной статье 

Л.Б. Гмыри, посвященной кувшинам с желобчатой поверхностью (См.: Гмыря Л.Б., 2005. С. 160–

162). Следует отметить находки аналогичной керамики в культурном слое Дербентского 

поселения III–VI вв. из раскопок последних лет (Гаджиев М.С. и др. 2013. С. 119), 

расположенного на Дербентском холме, к югу от цитадели города (Р–XIV, Р–XV) (Гаджиев М.С. 

и др., 2013. С. 109, 113–114, 118. Рис.3,1–7; 6,21–24,52; 9,23–31). 

Кубышки – редкий тип столовых сосудов в погребениях Паласа-сыртского курганного 

могильника, где они представлены помимо детского погребения курганной группы № 3 (к. 258-

п.2) еще в 2-х погребениях мужчин  (кк. 56 и 12), но – это орнаментированные сетчатым лощением 

образцы (Гмыря Л.Б., 1993. Рис. 33,22–23), хотя форма тулова и горловин типологически схожи. 

Среди 6-ти типов кухонных горшков погребений курганных групп № 1–5 удалось найти 

близкие аналогии только для одного типа (Тип 1). Точная аналогия кухонному горшку с желобком 

для крышки и псевдо-валиками на тулове (Тип 1) имеется еще в одном погребении могильника – в 

кургане 92 (Ильюков Л.С., 2008. С. 27. Рис. 95). У него также имеется отпечаток клейма на 

внешней стороне донца, но рисунок его другой (двойной крест, вписанный в круг). Кухонные 

горшки с высокими венчиками имеются в керамической коллекции могильника Паласа-сырт 

(Гмыря Л.Б., 1993. Рис. 33,29,31,37), но в силу индивидуальности выделки и малочисленности эти 

сосуды трудно поддаются сравнительному анализу. 

На фоне отсутствия четко выраженного типологического единства керамической коллекции 

обособленных курганных групп № 1–5 все же прослеживается предпочтение к двум типам 

кувшинов – красноангобированным (Тип 1) и с клювовидными сливами (Тип 3), что может 

свидетельствовать об особенностях религиозных верований населения. До проведения 

классификации курганных групп № 1–4 северного участка могильника и сводной классификации 

всех выявленных образцов керамики на могильнике следует заключить, что керамический 

комплекс обособленных курганных групп № 1–5 южного участка Паласа-сыртского курганного 

могильника был, вероятно, образован разными этнокультурными группами населения, 

входившими в сообщество кочевников данного региона. В его составе отражена погребальная 

традиция – помещать в могилу личные вещи умершего. 
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