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В 2010–2011 гг. на поселении Варнавинское-2 в Закубанье был исследован участок 
биритуального могильника второй половины IX – первой половины Х вв. В статье 
рассмотрена группа кремационных захоронений, совершенных в погребальных урнах, в 
качестве которых были использованы кухонные и тарные горшки. В трех из них помещен 
прах мужчин-воинов, погребенных вместе с оружием и снаряжением коня, в одном – прах 
женщины или девочки. В двух безинвентарных захоронениях пол покойников установить 
не удалось. Кремационные погребения могильника поселения Варнавинское-2 относятся к 
«Кубано-Черноморской группе кремаций», имеющей родственную им группу кремационных 
погребений в Подонцовье. Некоторыми исследователями они связываются с касогами.
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В 2010–2011 гг. экспедиция ООО «Южно-Российский центр археологических 
исследований» провела охранно-спасательные раскопки в юго-западной части 
поселения Варнавинское-2, расположенного в 2,5 км к северу от с. Варнавинское 
Абинского района Краснодарского края и в 0,5 км к югу от Варнавинского 
водохранилища (рис. 1, 1). Его территория разделена автомобильной дорогой 
г. Абинск – хут. Садовый на северо-восточную и юго-западную части, 
границы которых прослежены в пределах двух слабо выраженных в рельефе, 
распахиваемых возвышенностей, вытянутых по линии юг – север (рис. 1, 2). По-
селение обнаружено в процессе разведок, проведенных в 2009 г. Н.Ф. Шевченко 
и А.В. Кондрашевым в пределах строительства ЛЭП «ВЛ 220 кВ Крымская –
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Славянская». В 2010 г. работы велись на раскопе I площадью 500 кв. м; в 2011 г. – на 
примыкавшем к нему с юга раскопе II площадью 504 кв. м. Исследованный участок, 
длиной 90 м и шириной 10–15 м, вытянут длинной осью в направлении юг – север в 
створе трассы ЛЭП «ВЛ 220 кВ Крымская – Вышестеблиевская» (рис. 1, 2).

Стратиграфия исследованного участка в пределах обоих раскопов идентична. 
Сверху залегал пахотный слой (слабогумусированный суглинок серого 
оттенка) мощностью 0,20–0,25 м. Его подстилал культурный слой поселения 
(слабогумусированный суглинок серо-коричневого оттенка) мощностью 0,20–
0,60 м. Материк – суглинок серо-желтого оттенка – зафиксирован на глубине 
0,40–0,75 м. В культурном слое поселения обнаружена керамика и другие находки, 
относящиеся к двум периодам его существования I–III вв. н.э. и VIII – первой 

Рис. 1. 1 – местоположение поселения и могильника Варнавинское-2 на топографической 
карте Краснодарского края; 2 – границы поселения Варавинское-2 и местоположение 
раскопа 2010–2011 гг.
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половины X вв. Единственная находка, датирующаяся более ранним периодом, 
представлена фрагментом чернолакового сосуда V–IV вв. до н.э.

В пределах обоих раскопов на площади около 730 кв. м выявлен участок 
биритуального могильника IX – первой половины Х вв., включавший 
20 кремационных погребений, 6 погребений, совершенных в ямах по обряду 
трупоположения с юго-восточной ориентировкой, 2 погребения лошадей, 
погребение собаки и 9 поминальных комплексов в небольших ямах (захоронение 
костей свиньи, расплющенный бронзовый котел и отдельные керамические сосуды 
или их фрагменты) (рис. 2; 3). Площадь могильника не установлена, поскольку 
работами 2010–2011 гг. удалось зафиксировать только северную его границу. Что 
касается его планировки, плотность погребений в пределах изученного участка 
невелика и организованной структуры в их размещении не прослежено. В южной 
части исследованного участка среди погребений и поминальных комплексов 
зафиксированы 12 ям округлой и овальной в плане формы. В заполнении 
большинства из них оказались немногочисленные и невыразительные фрагменты 
керамики I–III вв. н.э. и VIII – первой половины X вв. Функциональное назначение 
и датировка некоторых из ям остались под вопросом.

Биритуальный характер могильнику придал участок площадью около 80 кв. м, 
где были выявлены 6 ингумационных захоронений, расположенных двумя рядами 
(по 3 могилы в каждом), вытянутыми в направлении север – юг на расстоянии 2,5–

Рис. 2. Раскоп I 2010 г. План с выделенными кремационными захоронениями в урнах-горшках
Рис. 3. Раскоп II 2011 г. План с выделенными кремационными захоронениями в урнах-горшках
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4,1 м друг от друга. Совершены они в грунтовых ямах, форму и размеры которых 
проследить не удалось. В пяти могилах погребенные уложены в вытянутом 
положении на спине, головой на юго-восток. В трех из них погребены дети, в двух, 
скорее всего, подростки (длина их скелетов – около 1,0 м, 1,30–1,35 м, 1,40 м и 
1,45 м). В одном погребении обнаружен только череп, возраст погребенного, его 
поза и ориентировка не установлены. Немногочисленный погребальный инвентарь 
найден в трех из шести могил. На участке с ингумационными погребениями 
выявлены одно кремационное захоронение воина в урне-горшке (погребение 6, 
объект 7; см. о нем ниже) и захоронения двух лошадей. Одна из лошадей была 
расчленена и погребена вместе с оружием и конской сбруей.

Трупосожжения совершались на стороне, вне пределов могильника. Из 
20 кремационных погребений в 18 (90 %) прах покойника помещен в урны, в качестве 
которых чаще всего использовались двуручные корчаги, украшенные лощеным 
орнаментом, реже – кухонные горшки. Большей частью они были накрыты перевер-
нутыми вверх дном нижними частями разбитых корчаг и горшков или их крупными 
фрагментами. В погребении 13 урну-корчагу перекрыли специально изготовленной 
для этого сосуда полусферической в разрезе крышкой с биконической ручкой-
выступом. В погребении 19 урну-корчагу перекрывала другая, однотипная ей 
корчага. Рядом с урнами и в них самих иногда помещались дополнительные сосуды 
(т.н. сосуды-приставки), предназначавшиеся для поминальной пищи или напитков. 
Погребальный инвентарь помещали чаще всего рядом с урнами, иногда под ней 
или внутри нее. В погребении 14 инвентарь сложили в небольшую яму-«тайник», 
вырытую рядом с ним. Судя по инвентарю, в 7 кремационных захоронениях был 
помещен прах женщин, в 10 – мужчин. Детских захоронений среди них выделить 
не удалось, как и половую принадлежность погребенных в трех безынвентарных 
захоронениях. Для мужских, женских и детских(?) кремационных захоронений в 
качестве урны использовались как корчаги, так и горшки.

Кремационные погребения мужчин сопровождались оружием (клинки с 
прямым лезвием, наконечник пики и стрел, топор, ножи), снаряжением коня 
(стремена, двусоставные удила со стержневидными псалиями), предметами быта 
и ременной гарнитурой. Погребения женщин – разнообразными украшениями 
из бронзы, реже из золота, аксессуарами одежды, предметами туалета, ножами и 
пряслицами. Часть предметов, прежде всего оружие, имеют следы пребывания в 
огне. После нагрева клинки деформировались и ломались. 

Из 18 кремационных урновых захоронений в шести прах погребенных 
помещен в кухонные и тарные горшки, в одном случае – в лепной, в остальных – 
в изготовленные (один – подправленный) на ручном гончарном круге. За ис-
ключением одного все они обнаружены в северной части исследованного 
участка могильника (раскопе I), но компактной группы не формировали (рис. 2). 
Захоронение 6 (объект 7) совершено на участке с ингумационными погребениями.

Кремационное захоронение 2 (объект 2 на раскопе I). Обнаружено в кв. 4, в 
5,1 м к северу от кремационного захоронения 1. Остатки кремации (фрагменты 
пережженных костей, смешанных с золой и древесными угольками) помещены в 
урну – лепной горшок яйцевидной формы (рис. 4, 1–2)1. Его обжиг неравномер-
ный, тесто с примесью карбонатов, на изломе темно-серого оттенка, на поверх-

1 Высота – 24 см, диаметр устья – 17 см, максимальный диаметр тулова – 21 см, диаметр дна – 14 см.
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ности светло-серого оттенка с пятнами светло-коричневого оттенка и оранжевого 
цвета. Венчик орнаментирован вдавлениями, придавшими ему волнообразную 
форму. Тулово в верхней части украшено дуговидными, направленными в 
разные стороны, «расчесами» в виде неглубоких и тонких бороздок, нанесенных 
многозубчатой гребенкой, в нижней части – вертикальными «расчесами» (рис. 4, 
3). Погребальный инвентарь не обнаружен.

Рис. 4. 1 – кремационное захоронение 2; вид с востока; 2 – урна-горшок из захоронения 
2; 3 – кремационное захоронение 3; вид с востока; 4 – бусины из захоронения 3; 5 – урна-
горшок из захоронения 3
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Кремационное захоронение 3 (объект 3 на раскопе I). Обнаружено в кв. 3, 
в 6,4 м к ССЗ от захоронения 2. Остатки кремации помещены в урну – горшок 
салтовского облика яйцевидной формы, изготовленный на ручном гончарном 
круге (рис. 4, 4)2. Его тесто с примесью дробленых раковин моллюсков, на 
изломе темно-коричневого оттенка, на поверхности светло и темно-коричневого 
оттенков. Тулово украшено врезным орнаментом, нанесенным гребенчатым 
штампом – под горлом многорядной волной, ниже – сплошным горизонтальным 
рифлением (рис. 4, 6). В заполнении урны найдены две шаровидные бусины из 
пастового стекла (рис. 4, 5)3.

Кремационное захоронение 6 (объект 7 на раскопе I) обнаружено в кв. 8, 
в 2,1 м к югу от ингумационного погребения 1 и 1,1 м к северу от погребения 
лошади 1 (объекта 29 в полевом отчете). Остатки кремации помещены в урну – 
горшок салтовского облика4 (рис. 5, 1–2, 5), перекрытый отбитым дном лощеной 

2 Высота – 20,5 см, диаметр устья – 14 см, максимальный диаметр тулова – 20 см, диаметр дна – 
11,5 см.

3 Бусина № 1 – из темного стекла, цвет не определен, диаметр – 10 мм, диаметр отверстия – 
2 мм. Бусина № 2 из белого стекла, диаметр – 10 мм, диаметр отверстия – 2 мм.

4  Изготовлен на ручном гончарном круге. Высота – 38 см, диаметр венчика – 27 см, максимальный 
диаметр тулова – 36 см, диаметр дна – 18 см. Тесто на изломе темно-серого оттенка, на поверхности – 
темно-серого и светло-коричневого оттенков. Венчик орнаментирован «гусеничными» оттисками 
многозубчатого штампа, тулово – зональным горизонтальным рифлением.

Рис. 5. Кремационное захоронение 6. 1 – план; 2 – вид с севера; 3 – кувшин; 4–5 – урна-
горшок и ее крышка
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корчаги5 (рис. 5, 4). В горшок помещены лощеная кружка с петлевидной ручкой6 
(рис. 6, 9)7 и нижняя часть лощеного кувшина8 (рис. 6, 10). К востоку от горшка 
установлен лощеный одноручный кувшин9 (рис. 5, 3)10. 

К северо-востоку от горшка зафиксировано скопление нескольких предметов: 
фрагмент ножа – лезвия и черешка рукояти11 (рис. 6, 1), 3 железных листовидных 

5 Сохранилась на высоту – 12 см, диаметр дна – 29,5 см. Тесто на изломе в середине светло-
серого оттенка, по краям красно-коричневого оттенка, на поверхности светло-коричневого оттенка, 
с примесью карбонатов. Дно отделено от тулова узкой и неглубокой горизонтальной бороздкой.

6 Высота – 8,5 см, диаметр устья – 6,5 см, максимальный диаметр тулова – 10 см, диаметр дна – 
8 см. На изломе светло-серого оттенка, на поверхности светло-коричневого оттенка, с примесью 
карбонатов. Тулово украшено двумя горизонтальными бороздками с лощеной поверхностью, 
между ними – широкими вертикальными полосами лощения.

7 Красильников 2009, 139, рис. 11, вид В.
8 Сохранился на высоту 14,5 см, максимальный диаметр тулова – 27 см, диаметр дна – 

18,5 см. Тесто на изломе и поверхности темно-серого оттенка, с примесью карбонатов. Тулово 
украшено двумя горизонтальными бороздками с лощеной поверхностью, над ними – широкими 
вертикальными полосами лощения.

9 Высота – 15 см, диаметр венчика – 6,5 см, максимальный диаметр тулова – 12,5 см, диаметр 
дна – 9 см. Тесто на изломе и поверхности темно-серого оттенка, с примесью карбонатов. Горло 
и тулово украшены тремя горизонтальными бороздками с лощеной поверхностью, разделенными 
вертикальными, небрежно нанесенными полосами лощения.

10 Красильников 2009, 132, рис. 3, вид Б.
11 Сохранился в виде двух фрагментов на длину 6,5 см, ширина лезвия – 1,6 см, толщина – 

0,3 см. Нож однолезвийный с прямой спинкой, лезвие треугольное в сечении.

Рис. 6.  Кремационное захоронение 6. 1–10 – погребальный инвентарь
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и килевидных наконечника стрел12 (рис. 6, 2), бронзовая ременная накладка13 
(рис. 6, 3) и железная рукоять плетки (?)14 (рис. 6, 4). Остальные предметы найде-
ны в виде «комка», покрытого окислами железа и бронзы. Среди них два поломан-
ных ножа15 (рис. 6, 5), детали ременного набора – железная пряжка с круглой рам-
кой и сужающимся язычком16 (рис. 6, 7), бронзовая ременная накладка-бляшка 
«сердцевидной» формы с подвижным колечком в петлевидном ушке17 (рис. 6, 6) и 
железная пряжка с круглой рамкой и ременным зажимом18 (рис. 6, 8). Все изделия 
имеют следы пребывания в огне (погребального костра), некоторые предметы из 
железа намеренно сломаны.

Черешковые наконечники стрел с листовидным и килевидным пером найдены 
в кремационных погребениях IX в. могильника Дюрсо19, в кремационных 
захоронениях биритуального могильника Афипс-5 второй половины IX – XI вв.20, 
кремационных погребениях VIII–IX вв. Борисовского могильника21, могильни-
ка Казазово-2 и Молдавановского могильника22, в разрушенном кремационном 
погребении Х в. около Каменной горы в окрестностях ст. Гостагаевской23, крема-
ционном могильнике Цемдолина в Новороссийске24. Случайные их находки из-
вестны в восточной части Средней Кубани – в окрестностях станиц Родниковской и 
Чамлыкской Курганинского и Лабинского районов Краснодарского края25. Встре-
чаются они и на поселениях, городищах и могильниках салтово-маяцкой культуры 
в Подонье и Подонцовье, в т. ч. в кремационных погребениях Сухогомольшанского 
могильника26, кремационных погребениях могильника у с. Кицевка27, катаком-

12 Длина наконечников – 5,5 см, 5,7 см, 6 см, ширина у основания пера – 2 см и 2,5 см, 
сечение пера – 0,5 см. Перья в сечении уплощенно-овальные с заостренными концами. Черешки 
фрагментированы, круглые в сечении.

13 Длина – 2,3 см, ширина – 1,3 см, толщина – 0,2 см. Прямоугольной формы, с прямоугольной 
прорезью. По краю с внешней стороны украшена рельефным бордюром с Х-образными насечками. 
На внутренней стороне два бронзовых штырька-заклепки.

14 Сохранилась в виде фрагмента, покрыта коррозией. Сохранилась на длину – 8 см, диаметр 
втулки – 1,5 см, диаметр стержня – 0,5 см, длина стержня – 4,5 см.

15 Оба ножа поломаны, найдены в виде фрагментов, спаявшихся в единую массу. Первый 
нож сохранился на длину 8,2 см, ширина лезвия – 1,5 см. Второй нож сохранился на длину 5,5 см, 
ширина лезвия – 2 см. Лезвия с прямой спинкой, треугольные в сечении.

16 Диаметр пряжки не восстанавливается, размеры дужки рамки – 0,5×0,7 см.
17 Высота – 1,8 см, ширина – 1,5 см, толщина – 0,2 см, диаметр колечка – 1,6 см, сечение 

колечка – 0,2 см. На тыльной стороне три штырька-заклепки для крепления к узкому ремню. Спаяна 
окислами с фрагментом дужки железной пряжки.

18 Состоит из 3-х деталей: 1) пряжка с круглой рамкой, изготовленной из круглой в сечении 
трубки; 2) рамчатый наконечник ремня прямоугольной формы; 3) бронзовая заклепка-фиксатор 
ремня с круглой шляпкой. Диаметр пряжки – 4,5 см, сечение дужки – 1 см, сечение рамки – 0,7 см, 
диаметр шляпки заклепки-фиксатора кончика ремня – 1,2 см.

19 Дмитриев 1979, 155, рис. 2, 5; Малышев 2021, 10–11, 16, 18, 23–24, 30, 34, 38, 45, 51, 54, 56, 
60, 68, 75, 78, 97, 107, 120, 133, 162, 204, 208, 211, 215, 243, 246, 257, 265, 312, 315, рис. 5, 2; 9, 6; 11, 
5; 15, 6; 16, 4; 21, 7; 23, 7; 26, 12; 31, 6; 34, 8; 36, 6; 37, 3; 39, 5; 45, 8; 49, 6; 51, 4; 64, 9; 72, 1; 83, 9; 94, 
5; 116, 8; 148, 7; 151, 4; 154, 11; 156, 4; 180, 8; 181, 5; 189, 6; 196, 10; 236, 8; 237, 7.

20 Голубев, Долгополова 2022, 166, 178, 185, рис. 5, 3; 12, 14.
21 Гавритухин, Пьянков 2003, табл. 78, 10.
22 Пьянков 1990, рис. 49, 24; Пьянков, Тарабанов 1998, 27, рис. 4; 2004, рис. 8, 26, 31, 32.
23 Новичихин 2013, 111, рис. 1, 1–3.
24 Шишлов и др. 2023, 219, рис. 2, 2–4.
25 Дударев и др. 2021, 234–235, 245, рис. 4, 3, 29–42.
26 Крыганов 1989, 98–99, рис. 1, 16–17.
27 Старік, Аксьонов 2018, 117, рис. 2, 11.
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бах Старосалтовского могильника28, Маяцком археологическом комплексе29, 
поминальном комплексе могильника в урочище Лысый Горб30. По классифика-
ции стрел салтово-маяцкой культуры, разработанной С.И. Владимировым, такие 
стрелы относятся к отделу II (плоские), типу 1 (килевидные) и типу 4 (остролист-
ные, удлиненные)31.

Железные пряжки с круглой рамкой найдены в кремационных погребениях 
IX в. могильника Дюрсо32. Ременные бронзовые и серебряные накладки-бляш-
ки «сердцевидной» формы с кольцом найдены в катакомбных и грунтовых 
могильниках Подонцовья33, погребениях Больше-Тиганского могильника34. 
Бляшки похожей формы встречаются на разделителях ремней35.

Кремационное захоронение 7 (объект 9 на раскопе I). Обнаружено в кв. 11, 
в 7,1 м к ЮВ от захоронения 1. Остатки кремации помещены в урну – горшок 
салтовского облика, накрытый перевернутой вверх дном лощеной кубышкой 
(рис. 7, 1). 

28 Аксенов 1999, 143, рис. 2, 9.
29 Кравченко 2020, 223, рис. 9, 10–11.
30 Аксенов, Воловик 1999, 39, рис. 4, 10.
31 Владимиров 2017а, 111–112, 295, рис. 25; 2017б, 40–42, рис. 2, 1–2; 7.
32 Малышев 2021, 11–12, 24–25, 28, 39, 76, 98, 199, 218, рис. 5, 11–13; 16, 8; 19, 8; 27, 15–16; 50, 

15; 65, 16–17; 145; 158, 6.
33 Винников, Плетнева 1998, 183, рис. 71, т; Плетнева 1989, 77, 79, рис. 36, тип 1; Винников, 

Афанасьев 1991, 23–24, рис. 10, 6–7; Плетнева, Николаенко 1976, 296, рис. 9, 3; Кравченко, Шамрай 
2000, 71, 75, рис. 3, 1, 8.

34 Халикова, Халиков 2018, 14, табл. IIIА, 6.
35 Малышев 2021, 162, 166, 272, рис. 117, 26; 202, 2.

Рис. 7. Кремационное захоронение 7. 1 – вид с востока; 2 – кубышка; 3 – кувшин; 4 – ур-
на-горшок
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Горшок, судя по размерам36, тарный, изготовлен на ручном гончарном круге, 
обожжен неравномерно в окислительно-восстановительной среде. Тесто с при-
месью дробленых раковин моллюсков, на изломе серого оттенка, на поверхности 
светло-коричневого оттенка с пятнами темно-коричневого оттенка и оранжевого 
цвета. Венчик украшен по внешней плоскости пальцевыми вдавлениями, 
придавшими ему волнообразную форму. Тулово, за исключением придонной 
части, орнаментировано сплошным горизонтальным рифлением, нанесенным 
гребенчатым штампом (рис. 7, 4). В заполнении горшка найдены: свинцовая про-
низь в виде полой трубки37 (рис. 8, 3), железное навершие рукоятки клинка38 
(рис. 8, 2), разогнутый бронзовый браслет с выступами на верхней плоскости39 
(рис. 8, 5)40 и нож с изогнутым лезвием41 (рис. 8, 4). 

36 Реконструируемые размеры: высота – 35 см, диаметр устья – 21 см, максимальный диаметр 
тулова – 33 см, диаметр дна – 14 см.

37 По краям ободки-выступы, отверстие продольное, овальное в разрезе. Длина – 1,8 см, 
диаметр – 0,5 см, размеры продольного отверстия в сечении – 0,1х0,2 см. Такие же по форме пронизи, 
но из бронзы, найдены в погребении 14 биритуального могильника Афипс-5, датирующегося не 
ранее второй половины IХ в. (Голубев, Долгополова, 2022, рис. 166, 179, рис. 6, 17).

38 Овальной формы, сохранилось частично. Размеры в сечении – 2х2,5 см, сохранилась на 
высоту – 2 см.

39 Округлый в сечении. Один край обломан и утрачен в древности, другой – расплющен. На 
внешней поверхности 5 дисковидных выступов. Сохранился на длину – 17 см, диаметр сечения – 1 см.

40 Ср. браслет из Кавказской Албании: Халилов 2003, 457, табл. 171, 22.
41 Сохранился в виде трех фрагментов. Нож однолезвийный. Клинок треугольный в сечении, 

сужается к концу, переход к ручке под прямым углом, выделен упором. Ручка штырьевидная, 
округлая в сечении. Длина клинка – не менее 11 см, ширина – до 20 см толщина – 0,5 см, 
сохранившаяся длина рукояти – 2 см, сечение – 0,5х0,5 см.

Рис. 8. Кремационное погребение 7. Погребальный инвентарь
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Кубышка шаровидной формы42. Ее тесто на изломе и поверхности серого оттенка с 
примесью карбонатов. Украшена в верхней части тулова зоной сетчатого лощения, 
ограниченной с двух сторон горизонтальными неглубокими бороздками с лощеной 
поверхностью. Такая же бороздка нанесена в придонной части (рис. 7, 2). Отно-
сится она к редкому типу изделий подобной формы – с загнутым внутрь венчиком. 

К северу от горшка, вплотную к нему, был установлен сосуд-приставка – ло-
щеный одноручный кувшин с коротким и широким горлом43. Его тесто на изло-
ме и поверхности серого цвета, с примесью карбонатов, тулово украшено верти-
кальными полосами лощения и двумя горизонтальными бороздками с лощеной 
поверхностью (рис. 7, 3). К.И. Красильников классифицирует такие приземистые 
кувшины с широким горлом как сосуды гибридной формы – кружки-кувшины44.

С юго-западной стороны горшка и частично под ним найден фрагмент 
согнутого в 2,5 раза прямого однолезвийного клинка45 (рис. 8, 1), второй его фраг-
мент обнаружен в 0,15 м к северу от кувшина.

Относительно названия таких клинков исследователи пока еще не пришли 
к единому мнению, но в последнее время применительно к ним чаще всего 
отказываются от таких терминов, как салтовская сабля, однолезвийный меч и 
палаш (однолезвийный палаш), заменяя их другим – описательного характера – 
«однолезвийные клинки без изгиба»46.

Кремационное захоронение 12 (объект 14 в раскопе I). Обнаружено в кв. 13, 
в 3,8 м к юго-востоку от кремационного захоронения 10 (объекта 12). Остатки 
кремации помещены в урну – горшок салтовского облика, перекрытый нижней 
частью красноглиняной лощеной корчаги (рис. 9, 1–2). Горшок изготовлен на 
ручном гончарном круге, обжиг неравномерный, на изломе серого цвета, на 
поверхности серого цвета и светло-коричневого оттенка с пятнами оранжевого 
цвета47. Тесто с примесью толченых раковин моллюсков. Венчик украшен паль-
цевыми вдавлениями, тулово на уровне плечиков – многорядной горизонтальной 
врезной волной, ниже (за исключением придонной части) – зональным и сплош-
ным горизонтальным рифлением, нанесенным, как и волна, многозубчатой гребен-
кой (рис. 9, 7). Придонная часть корчаги украшена двумя горизонтальными борозд-
ками с лощеной поверхностью48 (рис. 9, 6). В заполнении урны найдены железные 

42 Высота – 15,5 см, диаметр устья – 10,5 см, максимальный диаметр тулова – 20 см, диаметр 
дна – 13 см.

43 Ручка отбита, вероятно, еще на момент совершения захоронения. Высота – 11 см, высота 
горла – 4 см, диаметр устья – 9 см, максимальный диаметр тулова – 13 см, диаметр дна – 8,5 см.

44 Красильников 2009, 130, рис. 1, 1–4.
45 Клинок на конце треугольный в сечении, в нижней части линзовидный. Перекрестие 

напускное, из двух слабоизогнутых пластин, на концах округлые выступы. Ручка прямоугольная 
в сечении, с железной округлой заклепкой в основании. Сохранился на длину – 70 см, ширина 
клинка – 3–4 см, толщина – 1 см, длина перекрестия – 9 см, сохранившаяся длина ручки – 4 см, 
ширина – 2,5 см, размеры шляпки-заклепки – 1 см.

46 Албегова (Царикаева), Успенский 2019, 310–312, отд. I; Успенский, Албегова 2021, 48–49, 
рис. 40, отд. I; Мерперт 1955, 131–134; Плетнева 1967, 157; 1989, 71, 73, рис. 34; Винников, Плетнева 
1998, рис. 71, А; Криганов 2012, 52, рис. 19; Голубев, Григорьянц 2009, 136–138; Голубєв, Голубєва 
2012, 48; Сейдалиев 2009, 365, Сарапулкин 2020, 101, рис. 1, 6; Харламов 2017, 368–369; Данич 
2022, 119–122; Владимиров 2017а, 60, 258, рис. 2.

47 Реконструируемые размеры: высота – 35 см, диаметр устья – 28 см, максимальный диаметр 
тулова – 38 см, диаметр дна – 20 см.

48 Сохранилась на высоту – 13,5 см, диаметр тулова на уровне излома – 17 см, диаметр дна – 9 см.
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двусоставные удила49 (рис. 9, 4). К востоку от нее – согнутый прямой однолезвий-
ный клинок50 (рис. 9, 5), под урной – железный наконечник пики51 (рис. 9, 3).

Двусоставные удила, чаще всего со стержневидными псалиями, широ-
ко распространились в хазарское время в восточноевропейской степи и лесо-
степи, а также на Урале и Зауралье. Найдены они и в Западном Предкавказье, в 
т.ч. в кремационных погребениях IX в. могильника Дюрсо52, кремационных 
захоронениях VIII–IX вв. могильника Псекупс 1 и в качестве случайных находок из 

49 Длина звена – 10,5 см, диаметр сечения – 1 см.
50 Наконечник клинка треугольный в сечении, нижняя часть клинка линзовидная. Перекрестие 

утрачено в древности. Ручка короткая прямоугольная, плоская, прямоугольная в сечении. 
Сохранился на длину – 70 см, ширина клинка – 2,5 см, длина рукояти – 11 см. 

51 Фрагментирован. Наконечник втульчатый, лезвие ромбически-линзовидное в сечении, с 
дуговидными, хорошо выраженными плечиками. Сохранился на длину – 27 см, длина втулки – 
12 см, ширина пера – до 4 см, диаметр втулки – до 3 см.

52 Дмитриев 1979, 155, рис. 2, 15; Дмитриев 2003, 258, табл. 91, 11; Малышев 2021, 12–13, 16, 30, 
35, 39, 44, 46, 52, 54, 60, 69, 76, 79, 86, 98, 120, 126, 136, 156, 161, 163, 205, 218, 266, 315, 322, рис. 6, 

Рис. 9. Кремационное погребение 12. 1 – вид с юга; 2 – план; 3–5 – погребальный инвен-
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разрушенных погребений на его территории53, ингумационных погребениях VIII–
IX вв. Ново-Вочешпийского могильника54, кремационном погребении на поселе-
нии Крымское-7 в Крымском районе Краснодарского края55, катакомбах и конских 
захоронениях Даргавского могильника в Северной Осетии56. Случайные их наход-
ки известны в восточной части Средней Кубани – в окрестностях станиц Родников-
ской и Чамлыкской Курганинского и Лабинского районов Краснодарского края57. 

Наконечник пики из захоронения 12 относится, скорее всего, к ударному броне-
бойному классу вооружения и соответствует отделу I (с ромбическим сечением лезвия) 
типу 1 (пиковидные наконечники с удлиненно-коническим лезвием) подтипу В (с 
резким переходом от втулки к лезвию) по классификации С.И. Владимирова58, от-
делу I (пики с узким, ромбическим в сечении пером) типу 2 (с относительно ши-
роким пером, образующим в месте перехода во втулку плечики) по классификации 
А.В. Крыганова59 и типу II подтипу Б по классификации У.Ю. Кочкарова – с до-
вольно широким пером удлиненно-треугольной формы и массивной втулкой60. По 
мнению А.В. Крыганова, они вошли в обиход у кочевников в VII в.61 и в хазарское 
время получили распространение в Западном Предкавказье, в т. ч. у носителей 
кремационного обряда захоронений. Такие же наконечники найдены в погребении 
106 могильника Казазово I62, могильниках Дюрсо, Бжид-I и Молдавановском 
могильнике63, биритуальном могильнике Афипс-564, могильниках Цемдолина и 
Верхнебаканский в Новороссийске65, могильнике Андреевская щель в 0,5 км к востоку 
от р. Су-Псех66, могильнике в устье р. Псекупс67, Сухогомольшанском могильнике68.

Кремационное захоронение 18 (объект 13 в раскопе II). Обнаружено в кв. 13, 
в 4,4 м к северо-востоку от кремационного захоронения 14 (объекта 3). Остатки 
кремации помещены в урну – тарный лепной горшок, доработанный на ручном 
гончарном круге69 (рис. 10, 1–2). Тесто на изломе светло-коричневого оттенка с 
прослойкой черного цвета, на поверхности светло-коричневого оттенка и пятнами 
светло-серого оттенка, с примесью карбонатных частиц. На горле пятно копоти и 
сажи. Венчик украшен наклонными овальными вдавлениями (рис. 10, 3). Погре-
бальный инвентарь отсутствовал.

7; 9, 3; 20, 25; 24, 25; 28, 25; 30, 5; 32, 22; 35, 12; 36, 9; 40, 9; 46, 13; 50, 10; 52, 7; 56, 3; 65, 12; 83, 12; 
88, 7; 95, 3; 113, 12; 115, 5; 118, 12; 149, 10; 158, 3; 197, 3; 239, 10; 242, 9.

53 Ловпаче 1985, 26, 57, табл. XXVIII, 5; Носкова 2002, 184, рис. 4, 11.
54 Носкова 2002, 186, рис. 6, 13–14.
55 Кочкаров, Сурков 2023, 252, 255, рис. 2, 2.
56 Дзаттиаты 2014, 224, 227–230, табл. LXIX, 86; CCIII, 18; CCVIII, 52; CCIX, 53; CCXIV, 4.
57 Дударев и др. 2021, 231, 242, рис. 1, 1, 4.
58 Владимиров 2016, 287, рис. 2, 8–10.
59 Крыганов 1989, 102, рис. 3, 3.
60 Кочкаров 2008, 49–50, табл. XXII, 12.
61 Крыганов 1989, 102.
62 Тарабанов 1983, 151–152, рис. 1, 3.
63 Кочкаров 2008, табл. XXVI, 43, 45, 48, 49; Владимиров 2017а, 88–89, рис. 18, 12–14; Малышев 

2021, 51–52, 54–55, 97–98, рис. 34, 4; 36, 2; 64, 8.
64 Голубев, Долгополова 2022, 170, 174, рис. 1, 3; 12, 2.
65 Шишлов и др. 2023, 214, 217, 219, 222, рис. 2, 1; 5, 1.
66 Новичихин 2014, 62, 87, рис. 7, 2.
67 Носкова 2002, 184, рис. 4, 7.
68 Крыганов 1989, 102, рис. 3, 3.
69 Высота – 37 см, диаметр устья – 24 см, максимальный диаметр тулова – 31 см, диаметр дна – 18 см.
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Таким образом, из шести кремационных погребений в урнах-горшках три 
(захоронения 6, 7, 12) оказались мужскими – с оружием и конским снаряжением. 
В двух из них урны были перекрыты отбитой придонной частью лощеных корчаг, 
в одном – перевернутой лощеной кубышкой. Два мужских захоронения сопро-
вождались сосудами-приставками к урне – лощеными одноручными кувшинами. 
В четвертую урну (захоронение 3), судя по инвентарю (2-м бусинам), помещен 
прах женщины или девочки, но крышкой, в отличие от кремаций мужчин, она 
перекрыта не была. В пятой и шестой урнах-горшках (захоронения 2, 18), также 
без крышек, инвентаря обнаружено не было, соответственно, пол погребенных 
установить не удалось.

Использовавшиеся в качестве урн горшки изготовлялись местными 
гончарами. Печи, в которых они обжигались раскопаны на поселении Плетнёва 
балка у хут. Красная Звезда Новокубанского района Краснодарского края70, в кур-
гане 5 могильника Холмский-25 на территории поселения Хабль-1 в окрестностях 

70 Голубев, Попик 2005, 139–147.

Рис. 10. Кремационное погребение 18. 1 – вид с севера; 2 – план; 3 – урна-горшок
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станицы Холмской Краснодарского края71, на территории курганного могильника 
Общественный-I в окрестностях станицы Мингрельская Абинского района Крас-
нодарского края72 и на территории могильника Ахтырский лиман-I в Абинском 
районе Краснодарского края73.

Помимо кухонной и столовой нелощеной посуды (горшков, котлов с 
внутренними ручками-ушками, мисок) в хазарский период в Прикубанье, 
Закубанье и на Черноморском побережье Западного Кавказа изготовлялась 
красноглиняная, сероглиняная и коричневоглиняная лощеная посуда, в 
т. ч. корчаги, кувшины, кубышки и кружки, массово использовавшиеся в 
погребальной практике носителями кремационного обряда захоронений. Печи, в 
которых они обжигались, найдены на окраине селища № 2 рядом с Гатлугаевским 
городищем № 2 на южном берегу Краснодарского водохранилища74, на поселении 
Марьянское-1 в 3,8 км к западу от ст. Марьянская на правом берегу р. Кубань75 и 
на поселении Усатова Балка-4 в 7 км к востоку от г. Анапа76.

Кремационные погребения могильника поселения Варнавинское-2 относятся 
к т. н. «Кубано-Черноморской группе кремаций», имеющей родственную им 
группу кремационных погребений в Подонцовье77. В нашем случае особый 
интерес представляет биритуальный могильник Афипс-5, на котором, как и на 
могильнике поселения Варнавинское-2, были обнаружены урновые и безурновые 
кремационные захоронения, ингумационное погребение, ориентированное в юго-
восточном направлении и погребение лошади. В качестве урн использовались 
лощеные корчаги и горшки (лепные и изготовленные на ручном гончарном круге). 
Датированы они были IX – первой половиной XI вв. и отнесены к «касожскому 
кругу памятников»78. Впрочем, этническая принадлежность носителей 
кремационного погребального обряда могильников VIII – первой половины 
Х вв. Кубано-Черноморской группы пока еще остается предметом дискуссии. 
Точки зрения по этом вопросу неоднократно излагались на страницах научных 
изданий79, что избавляет от необходимости подробно останавливаться на нем.
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BIRITUAL BURIAL GROUND OF THE 9th – FIRST HALF OF THE 10th cc.
AT THE VARNAVINSKOYE 2 SETTLEMENT IN ZAKUBANYE:

CREMATION BURIALS IN URN-POTS
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In 2010–2011, the site of the birital burial ground of the second half of the 9th to the fi rst 
half of the 10th century was investigated at the Varnavinskoye-2 settlement, the Kuban region. 
The paper examines a group of cremation burials in funeral urns – kitchen and container pots. 
Three of them contain the ashes of male warriors buried with weapon and horse equipment. The 
ashes of a woman or a girl are placed in other pot. We have not been able to determine the gender 
of the deceased in two burials. The cremation burials of the burial ground of the Varnavinskoye-2 
settlement belong to the Kuban-Black Sea Cremation Group, which has a related group of cre-
mation burials in the Podontsovo region. Some scholars associate them with the Kassoges.

Keywords: Zakubanye, settlement and cemetery of Varnavinskoye-2, Khazar time, crema-
tions, Saltovo-Mayaki pots

 


