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Abstract. A significant part of works by V. P. Shilov, prominent specialist in the issues of the early Iron Age,
are dedicated to the problems of the Bronze Age sites. He was the first to put forward the hypotheses that the
pastoral nomadism had existed prior to the Scythian and Sarmatian periods, and that the burials of foundrymen
existed in the middle Bronze Age in the steppes of South Russia. The researcher had also developed arguments for
the suggested hypotheses.

To prove the first hypothesis, he undertook excavations of burial mounds in open steppe parts, located far
away from river valleys. Findings of remnants of carts and cattle bones in the burials of Catacomb and Pit Grave
Cultures proved his assumption. For a self-contained argument, the author also used data from geographic,
palaeozoologic and ethnographic studies. The latter hypothesis on existence of foundrymen burials was extended
and specified by V. S. Bochkarev. Now, aside from these burials, graves of potters, carpenters and arrow-makers
are known.

A vast scope of field works and sites excavated had stipulated V. P. Shilov’s interest to the subject of
attribution and chronology of burial mounds, gravesites and artifacts of the Early and Middle Bronze Age. V. P.
Shilov detached and described the Maykop burials in Evdyk mound group, revealed the Archarin horizon,
predecessing the ciscaucassian Catacomb Culture, as well as prepared P.S. Rykov’s excavation data for publication.

Key words: the Bronze Age, origin of pastoral nomadism, burials of foundrymen, Archarin stage, pre-Caucasian
Сatacomb Сulture.
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ПРОБЛЕМАТИКА ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ БРОНЗЫ
В ТРУДАХ В.П. ШИЛОВА

Вероника Яковлевна Стеганцева
Институт истории материальной культуры РАН, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. В трудах В.П. Шилова, признанного специалиста по проблемам эпохи раннего железа,
значительную часть составляли работы по проблематике памятников эпохи бронзы. Именно он поставил и
сформулировал гипотезы о происхождении и существовании кочевого скотоводства в более раннюю эпоху,
чем скифскую и сарматскую, и о наличии погребений мастеров-металлургов в эпоху средней бронзы в
южнорусских степях и разработал аргументацию в их защиту.

Для доказательства гипотезы о существовании кочевого скотоводства в эпоху ранней и средней бронзы
им были предприняты раскопки курганных могильников в открытых степях, удаленных от речных долин.
Обнаружение в погребениях ямной и катакомбной культур костных остатков и средств передвижения в виде
повозок подтвердили гипотезу. Для более полной аргументации автор привлек данные ученых-географов,
палеозоологов и этнографов.
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Гипотеза о существовании погребений мастеров-металлургов была расширена и уточнена В.С. Бочка-
ревым. Теперь, кроме вышеупомянутых погребений, известны погребения мастеров-плотников, «стрелоде-
лов» и гончаров.

Большой объем полевых работ и раскопанных памятников обусловил также его интерес к вопросам
атрибуции и хронологии могильников, погребений и артефактов эпохи ранней и средней бронзы. В.П. Ши-
лов выделил и описал майкопские погребения в курганной группе Эвдык, выделил архаринский горизонт,
предшествующий предкавказской катакомбной культуре, подготовил к публикации материалы раскопок
П.С. Рыкова.

Ключевые слова: эпоха бронзы, происхождение кочевого скотоводства, погребения мастеров-литей-
щиков, архаринский этап, предкавказская катакомбная культура.

Цитирование. Стеганцева В. Я. Проблематика памятников эпохи бронзы в трудах В.П. Шилова // Вест-
ник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные
отношения. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 19–28. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2018.3.2

Валентин Павлович Шилов (1917–
1995 гг.) – специалист по курганным культу-
рам южнорусских степей, в течение многих
лет руководитель и организатор археологичес-
ких экспедиций в Нижнем Подонье, Прикуба-
нье и Нижнем Поволжье, а также на террито-
рии Калмыкии [3, c. 4].

Труды В.П. Шилова состоят из публи-
каций многочисленных материалов археоло-
гических изысканий, а также работ по палео-
экономике и палеопроизводству. Его вторая
монография «Древние скотоводы Калмыцких
степей» вышла спустя 14 лет после смерти
автора. Немногие археологи удостаиваются
такого признания.

В текущем году в Волгоградском универ-
ситете к 100-летию со дня рождения В.П. Ши-
лова была проведена конференция «Диалог куль-
тур: Восток – Запад». Изучая список докладов
в программе, можно было бы подумать, что
Валентин Павлович занимался проблемами
только эпохи раннего железа. Это не так.

Археолог, изучавший проблемы памят-
ников эпохи раннего железа, защитивший в
1951 г. кандидатскую диссертацию на тему
«Население Прикубанья конца VI – середи-
ны IV века до н. э.: По материалам городищ и
грунтовых могильников», с 1954 г. начинает
публиковать статьи и заметки по проблемам
памятников эпохи бронзы. Как правило, архе-
ологи-скифологи и сарматчики, и даже неко-
торые специалисты по эпохе бронзы уверены
в том, что В.П. Шилов занимался проблема-
ми бронзы только в последние десятилетия
своей жизни.

Если взглянуть на список работ Вален-
тина Павловича, то обнаружится, что практи-

чески всю жизнь он работал с проблемами
двух разных эпох. Разумеется, не прав был
известный сибирский археолог, бросивший
упрек, что Шилов легко менял тематику ис-
следований. Это неверно, Валентин Павлович
занимался проблемами разных эпох практи-
чески одновременно и практически всю жизнь,
владение проблемами разных эпох не меша-
ло, а помогало ему.

В 1962 г. он выступил на 3-м Уральском
археологическом совещании с докладом
«Происхождение кочевого скотоводства». Он
начал свой доклад такими словами: «В антич-
ной литературе сохранилось ценное свидетель-
ство о наличии в Северном Причерноморье и
Нижнем Поволжье кочевого уклада хозяйства,
когда население перемещалось вместе со сво-
ими стадами с места на место. Однако гре-
ческие историки не ставили вопрос о времени
появления кочевого скотоводства». По мате-
риалам раскопок, проводившихся с 1954 г. в
Волгоградской и Астраханской областях, на
основании материалов курганных могильни-
ков, находившихся в открытой степи, удален-
ных на большое расстояние от рек, он выдви-
нул утверждение, что кочевое скотоводство в
Нижнем Поволжье возникло еще во II тыс.
до н. э. [12, c. 40–42].

Двумя годами позже эта работа в раз-
вернутом виде и с названием «Проблемы ос-
воения степей Нижнего Поволжья в эпоху
бронзы» была опубликована в АСГЭ.

Автор, ссылаясь на работы греческих
историков Гомера и Гесиода, основой для ко-
торых послужили наблюдения греческих ко-
лонистов, считал, что развитое кочевое ско-
товодство у скифов должно было возникнуть



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2018. Vol. 23. No. 3 21

В.Я. Стеганцева. Проблематика памятников эпохи бронзы в трудах В.П. Шилова

гораздо раньше и что наличие богатых погре-
бений, свидетельствующих о расслоении в
скифском обществе, подтверждает это. Для
подкрепления своего предположения автор
использовал наблюдения за кочевыми калмы-
ками этнографа Житецкого и свидетельства
палеозоолога, определявшего кости из раско-
пок астраханской экспедиции. В могильниках,
выбранных для раскопок Астраханской экс-
педицией, самыми древними оказались сруб-
ные погребения, и В.П. Шилов выдвинул пред-
положение, что в дальнейшем будут найдены
и более ранние погребения [13, с. 101]. Оно
полностью подтвердилось, и в ямных и ката-
комбных погребениях, найденных в могильни-
ках в открытой степи, были обнаружены не
только кости животных, используемых для раз-
ведения при кочевом скотоводстве, но и сред-
ства передвижения в виде остатков деревян-
ных повозок и их глиняных моделей.

Валентин Павлович не оставлял эту тему
на протяжении практически всей своей жизни.

В 1970 г. в «Укранiском icторiчном
журналi» была опубликована работа «Поход-
ження кочового скотарства у Схiнiй Европi»
[15, с. 18–25], в 1974-м – в КСИА – статья
«К проблеме взаимоотношений кочевых пле-
мен и античных городов Северного Причер-
номорья в сарматскую эпоху» [16]; в 1975-м –
монография «Очерки по истории древних пле-
мен Нижнего Поволжья» [17] и статья «Мо-
дели скотоводческих хозяйств степных обла-
стей Евразии в эпоху энеолита и раннего брон-
зового века» в СА [18]; в 1982-м – «Пробле-
ма освоения открытых степей Калмыкии от
эпохи бронзы до средневековья» в сборнике
«Памятники Калмыкии каменного и бронзо-
вого веков» [20]; в 1985-м – «Проблемы про-
исхождения кочевого скотоводства в Восточ-
ной Европе» в сборнике «Древности Калмы-
кии» [24]; в 1987-м – «Взаимоотношения но-
мадов Восточной Европы и городов Северно-
го Причерноморья и Передней Азии» в сбор-
нике тезисов конференции «Взаимодействие
кочевых культур и древних цивилизаций», про-
веденной в Алма-Ате [25]; в 1992-м – «К про-
блеме взаимодействия первобытных земле-
дельческо-скотоводческих племен Евразии» в
сборнике тезисов конференции «Северная Ев-
разия от древности до средневековья», прове-
денной в Санкт-Петербурге [27]; и в 1995-м –

«Древнейшие скотоводы Нижнего и Среднего
Поволжья» в тезисах конференции «Пробле-
мы взаимодействия национальных культур»,
проведенной в Астрахани [28].

В монографии «Очерки по истории древ-
них племен Нижнего Поволжья», вышедшей
в 1975 г., первые три главы посвящены публи-
кации материалов трех могильников: Новони-
кольского I, Новоникольского II и могильника I
у с. Верхнее Погромное; следующие пять глав
содержат характеристики погребений по груп-
пам, а именно ямных, полтавкинских, срубных,
савроматских и раннесарматских и средне-
сарматских. Так вот, в главе IV, названной
«Погребения ямной культуры», Валентин Пав-
лович дал краткую характеристику ямных
погребений (их было всего 3 и на это ушло
меньше страницы). Но на материалах извес-
тных к тому времени в Нижнем Поволжье
263 погребений и 200 поселений ямной куль-
туры он дал характеристику производящего
хозяйства носителей этой культуры, что заня-
ло примерно 30 страниц.

Шилов собрал и систематизировал дан-
ные исследований не только археологов, па-
леозоологов и этнографов (причем для райо-
на, близкого к местам раскопок, Калмыкии),
но и данные географов, выделивших 3 зоны,
пригодные для различных видов кочевания, и
описавших их особенности [17, с. 60–61], и
4 зоны травяного растительного покрова сте-
пей Нижнего Поволжья в зависимости от ха-
рактера почв [17, с. 61–62]. Для воссоздания
естественно-географической среды для вре-
мен энеолита, бронзы и раннего железа были
использованы данные пыльцевого анализа. На
основании палинологических данных был сде-
лан вывод о том, что в эпоху бронзы степная
растительность была близка к современной
[17, с. 62–63].

По данным палеозоологов, в костных
материалах преобладали кости домашних
животных. На основании костных остатков в
могилах был реконструирован состав стада.
В эпоху ямной, предкавказской и полтавкинс-
кой культуры примерно три четверти стада
составлял мелкий рогатый скот, крупный ро-
гатый скот составлял от 12 до 15 %; в эпоху
срубной культуры численность мелкого рога-
того скота достигала 53 %, а крупного – 25 %
[17, с. 64–65].
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Был поднят вопрос об одомашнивании
животных разных видов с экскурсами в За-
падную Европу, Турцию, и Переднюю Азию.
Принято утверждение, что «ко времени воз-
никновения ямной культуры население евро-
пейских степей уже приручило основные виды
домашних животных» [17, с. 72–76].

Характер скотоводства был определен
как кочевой, причем для этого был сделан
обзор существующих гипотез и этапов разви-
тия скотоводства [17, с. 71–75]. Поставлен
вопрос об освоении открытой степи, в пользу
которого говорили находки транспортных
средств в погребениях, и сделан вывод, что в
эпоху средней бронзы было возможно только
кочевое скотоводство [17, с. 78–80]. Выдви-
нута гипотеза о существовании границ, в пре-
делах которых кочевала хозяйственная еди-
ница, и о существовании частной собственно-
сти на скот [17, с. 88–89] (косвенным обра-
зом это подтверждается наличием имуще-
ственного расслоения, а также покойников,
причиной смерти которых стали стрелы, ос-
тавшиеся в теле).

Годом ранее вышла  монография
Н.Я. Мерперта «Древнейшие скотоводы Вол-
жско-Уральского междуречья». Глава V на-
зывалась «Начало производящей экономики в
Волжско-Уральских степях» с подзаголовка-
ми «Освоение степных пространств», «Основ-
ные отрасли производящего хозяйства»,
«О формах скотоводства древнеямных пле-
мен», «Общий характер экономики» [6, с. 98–
118]. Н.Я. Мерперт был хорошо знаком с ра-
ботами В.П. Шилова и ссылался не только на
опубликованные работы, но и на тезисы док-
ладов Валентина Павловича на заседаниях
сектора Средней Азии и Кавказа в 1965 г. и
на секции бронзового века пленума Институ-
та археологии 18 апреля 1968 г. [6, с. 112].

Кстати Н.Я. Мерперт на основании не-
многочисленных находок зернотерок считал
возможным существование земледелия у
ямных племен, В.П. Шилов это утверждение
не принял [17, с. 66].

В дальнейшем, как я уже говорила, выш-
ли работы Валентина Павловича о кочевом
скотоводстве от эпохи бронзы до эпохи сред-
невековья, на материалах погребений [18; 20],
и о скотоводстве эпох неолита и энеолита на
материалах поселений Нижнего Дона, Калмы-

кии, Нижней Волги и Волго-Уральского меж-
дуречья [25].

Работы по кочевому скотоводству были
одним из направлений интересующей
В.П. Шилова темы палеоэкономики и древнего
производства.

Другим направлением стали работы о
древней металлургии 1. В 1959 г. в № 60 Ма-
териалов и исследований по археологии СССР
«Памятники Нижнего Поволжья» вышла ста-
тья «О древней металлургии и металлообра-
ботке». В ней были опубликованы два погре-
бения мастеров–литейщиков, обнаруженных
при раскопках курганов Калиновского могиль-
ника. В погребениях были найдены двуствор-
чатые литейные формы с вкладышами для
отливки топоров, форма для отливки долот
(возможно, тесел), сопла, в том числе орна-
ментированные, тигли, абразивные инст-
рументы. Комплексы были отнесены к пол-
тавкинской культуре [11, с. 12–19].

В 1966 г. Шилов опубликовал третье по-
гребение литейщика, исследованное в между-
речье Волги и Дона, в одном из курганов мо-
гильника у станции Жутово [14]. Анализ инвен-
таря и погребального обряда позволил атрибу-
тировать его как относящееся к манычско-ас-
траханскому варианту катакомбной культуры
и дал возможность автору поставить вопрос о
наличии местной металлообработки начиная со
второй четверти II тыс. до н. э., подчеркнув
при этом, что это не умаляет роль северокав-
казских центров в обеспечении металлически-
ми изделиями степных племен Нижнего По-
волжья и Северного Причерноморья в первой
половине II тыс. до н. э. [14, с. 88–91].

На эти работы в 1978 г. откликнулся
В.С. Бочкарев: коротко описав взгляды Чайл-
да, Черныха и Шилова на проблему единично-
сти погребений литейщиков (детрибализация
мастеров, редкость профессии, начальность
процесса узкой специализации литейщиков), он
обратил внимание на то, что вышеуказанные
авторы решали вопрос вообще, не вникая, к той
или другой археологической культуре относят-
ся вышеуказанные погребения, и предложил
более правильную постановку вопроса: поче-
му в одних культурах есть погребения с куз-
нечно-литейными инструментами, а в других,
с сотнями раскопанных памятников и развитой
металлургией, они отсутствуют?
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Эти соображения, считал В.С. Бочкарев,
составляют основу для новой гипотезы: погре-
бения кузнецов-литейщиков возможны в тех
культурах (обществах), в которых мастера по
обработке металлов не были детрибализиро-
ваны и погребальный обряд которых фикси-
ровал профессиональную специализацию
умерших. Из гипотезы вытекают два ожида-
ния, которые в принципе можно проверить и
тем самым хотя бы частично верифицировать
саму гипотезу. В тех культурах, где есть эти
погребения, следует ожидать: а) тесную связь
очага металлообработки и металлургии с
культурой; б) открытия могил мастеров из дру-
гих сфер производства [2, с. 51–52]. Второе из
этих ожиданий блестяще оправдалось, и спус-
тя несколько лет появились статьи о мастерах-
стрелоделах Ю.А. Смирнова [10] и о масте-
рах-плотниках А.М. Смирнова [9].

Сам Шилов в 1982 г. выступил на все-
союзном симпозиуме «Культурный прогресс
в эпоху бронзы и раннего железа» с докла-
дом «Первые ремесленники эпохи бронзы в
предкавказских степях», в котором расска-
зал о том, что погребения мастеров встре-
чены в различных культурах эпохи бронзы,
что число их достигло почти 50, что извест-
ны не только литейщики, но и стрелоделы,
плотники и гончары, и выдвинул предполо-
жение, что производство являлось семейным
делом [19, с. 101–103].

Кроме этих ярких направлений, Валентина
Павловича занимали вопросы атрибуции изуча-
емых памятников и необходимых для этого стра-
тиграфии и хронологии. Он начал копать еще в
то время, когда мало обращали внимания на
стратиграфию. В опубликованных материалах
раскопок 50–60-х гг., как правило, не приводят-
ся бровки, а если они есть, то на них не обозна-
чены слои, а только сделаны проекции, которые
показывают глубину погребений относительно
друг друга. Думаю, что именно комплексы эпо-
хи бронзы обратили внимание Шилова на необ-
ходимость выявления стратиграфии и примене-
ния более строгой чертежной документации. И в
отличие от публикаций И.В. Синицына, публи-
кации В.П. Шилова стали снабжаться подроб-
ными чертежами бровок.

В сборнике «Древности Евразии в ски-
фо-сарматское время», несмотря на темати-
ческую направленность, подчеркнутую в на-

звании, Шилов поместил статью «Стратигра-
фическое соотношение “жертвенного места”
и погребения 8 кургана 9 группы Три Брата  I
в Калмыкии» [21, с. 246–251]. Этот памятник
был раскопан П.С. Рыковым и частично опуб-
ликован И.В. Синицыным. Оба они считали
жертвенное место и погребение 8 единым ком-
плексом. Валентин Павлович, как детектив,
по дневниковым данным Рыкова установил,
что жертвенник находился в верхней части
насыпи кургана, сооруженного над погребе-
нием 8, что он находился в яме, нижнюю часть
которой удалось проследить. По восстанов-
ленной стратиграфии и погребальному инвен-
тарю В.П. Шилов доказал, что жертвенник,
скорее всего, является кенотафом предкавказ-
ской катакомбной культуры, а погребение 8
относится к раннему этапу предкавказской
культуры, архаринскому этапу, синхронному
ранней фазе полтавкинской и первому этапу
северокавказской культуры, и что они отно-
сятся к разным хронологическим горизонтам.

В работе, опубликованной в 1992 г., он
изменил атрибуцию погребения литейщиков из
Калиновского могильника с полтавкинского на
предкавказское [27].

Ведя в течение многих лет раскопки в Кал-
мыкии и в Доно-Волжском междуречье,
В.П. Шилов открывал совершенно новые для
указанного региона майкопские и новосвободнен-
ские погребения с прекрасным инвентарем и пря-
мой стратиграфией [29, с. 160–178] и сталкивал-
ся с необходимостью уточнения принятой давно
хронологической схемы курганных древностей:
ямная, катакомбная, срубная культуры [22, с. 30–
31]. Занимаясь вопросами происхождения пред-
кавказской катакомбной культуры Калмыкии, он
выделил архаринский этап, предшествующий
предкавказской катакомбной культуре, но не ус-
пел завершить эту работу. Вызывали критику спе-
циалистов как отсутствие строгих признаков, так
и объединение в него различных групп, выделен-
ных ранее другими археологами.

Наиболее полный разбор сложившейся
ситуации дала Н.И. Шишлина. Она подчерк-
нула, что выделенный на материалах Калмы-
кии В.П. Шиловым горизонт больших ям с
заплечиками вначале был помещен им меж-
ду позднеямными и предкавказскими (восточ-
номанычскими) погребениями развитого эта-
па [31]. Но впоследствии эти погребения были
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объединены Шиловым в общий горизонт с
погребениями I, II, III и IV групп В.А. Сафро-
нова, названный архаринским, одновременный
с первым этапом северокавказской культуры
и полтавкинскими памятниками [23]. Предкав-
казские катакомбные погребения, представ-
ленные в данном регионе восточноманычски-
ми катакомбными, следовали за этим гори-
зонтом, сохраняя некоторые черты предше-
ствующей ямной культуры. Эта схема, по
мнению В.П. Шилова, отражала преемствен-
ность и хронологическую последовательность
ямной и катакомбной культур Калмыкии. При
этом архаринский горизонт выглядел доста-
точно аморфным. Исследователь называл его
то предкатакомбным, то 1-м этапом восточ-
номанычской (предкавказской) культуры, от-
нося к катакомбной культуре и 3-й и 4-й груп-
пам по классификации В.А. Сафронова [26,
с. 17; 31, с. 17].

А.Н. Гей считает, что В.П. Шилов опе-
редил свое время, предложив вместо жест-
кой хронологической схемы архаринский го-
ризонт, «отмеченный сосуществованием и ак-
тивным взаимодействием нескольких генети-
чески разнородных групп населения» [3, c. 5].

Я думаю, что Валентину Павловичу про-
сто не хватило времени для того, чтобы ра-
зобраться.

М.В. Андреева использовала предложен-
ную схему Шилова [1, с. 70–71]. В.Л. Держа-
вин придерживался схемы Сафронова [4,
с. 156–158], он критиковал объединение погре-
бений 2, 3, 4-й групп в один горизонт. Стра-
тиграфия, полагал он, свидетельствует о бо-
лее раннем появлении здесь погребений 2-й
группы, а не 3-й или 4-й. Он выступил также
против выделения преддонецкого горизонта в
Центральном Предкавказье [5, c. 16, 23–25].

Впоследствии в работе Н.И. Шишлиной
вместо архаринского горизонта были выделе-
ны степная майкопская и северокавказская
культуры [31, c. 42–60, 123–148].

В.П. Шилов с большим пиететом отно-
сился к работам П.С. Рыкова. В своей после-
дней монографии «Древние скотоводы Кал-
мыцких степей», вышедшей уже после смер-
ти автора, он опубликовал материалы раско-
пок Рыковым могильников Три Брата I и II, в
том числе и его полевые дневники [8, с. 6–10;
30, c. 97–169].

Если рассматривать труды В.П. Шило-
ва с позиций ретроспективного анализа, то
заметно, что примерно с начала 80-х гг. появ-
ляются работы, посвященные вопросам хро-
нологии и атрибуции памятников. До этого
времени проблематика эпохи бронзы касалась
в основном вопросов производящего хозяй-
ства. Мне кажется, этот перекос обусловлен
реалиями времени, в котором В.П. Шилов
получил образование. В то время историю
представляли в виде сменяющих друг друга
экономических формаций, и в археологии гос-
подствовали те же позиции.

Хочу напомнить несколько слов из совме-
стной работы В.П. Шилова и Н.Я. Мерперта
«Бронзовый век Поволжья: исследования
П.С. Рыкова и современное состояние пробле-
мы» [7, с. 24–32]: «Стадия эта (речь о пол-
тавкинской ступени. – В. С.) представлена ря-
дом исторически (а в определенных случаях
и генетически) связанных культурных групп,
находившихся в постоянном взаимодействии.
Последнее предопределяет крайнюю слож-
ность и дискуссионность проблематики этого
периода, имеющей, вместе с тем, решающее
значение для разработки вопросов формиро-
вания гигантских культурно-исторических об-
ластей последующего периода – позднего
бронзового века. И если сейчас сложность эта
постепенно преодолевается, то в этом огром-
ная роль тех импульсов, тех направлений, ко-
торые даны работами П.С. Рыкова».

Практически те же слова мы можем
сказать и в отношении В.П. Шилова.

Не каждому археологу удается обнаружить,
сформулировать и оформить новое направление
в науке. В.П. Шилов смог сделать это дважды.
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