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САРМАТСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ МОГИЛЬНИКА «НЕЗЛОБНЕНСКИЙ 6»  

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
 
 
Введение. ГУП «Наследие» в конце 1990х – 2010х годах проводило широкомасштабные архео-

логические раскопки на территории Ставропольского края. До сих пор опубликована только не-
большая часть обнаруженного материала. Целью данной работы является ввод в научный оборот и 
интерпретация информации о погребениях эпохи раннего железа, обнаруженных в одном из курган-
ных могильников в Георгиевском районе Ставропольского края. 

Материалы и методы. Рассматриваемые материалы происходят из погребений № 2 и 5 кур-
гана 1 курганного могильника «Незлобненский-6», исследованного в 2006 году экспедицией ГУП 
«Наследие» (г. Ставрополь). В работе использована отч тная документация, хранящаяся в архиве 
Института археологии РАН, а также дневниковые записи и полевая фотосъемка автора. 

Результаты. В основной части работы подробно описан и проанализирован погребальный об-
ряд исследуемых захоронений, сопровождающий покойных вещевой инвентарь. Находки, насколько 
позволяла имеющаяся информация, датированы, определено их место среди археологических куль-
тур народов, населявших Центральное Предкавказье в эпоху раннего железа. Привед н круг анало-
гий среди синхронных археологических объектов, как в Центральном Предкавказье, так и на сопре-
дельных территориях. 

Заключение. Погребение 2 датируется III-I вв. до н.э. и связывается с культурой предкавказ-
ских сарматов, предположительно, сиракского племенного союза. Данный пласт захоронений был 
выделен археологами ещ  в середине XX века и с тех пор их количество неуклонно увеличивается. 
Погребение 5 также сарматское, но более раннее. Оно относится к IV в. до н.э. и является довольно 
редкой формой захоронения, коллективной воинской могилой. Вполне вероятно, что все погреб н-
ные к ней люди, погибли одновременно в результате вооруж нного конфликта. 

Ключевые слова: археология; эпоха раннего железа; Cеверный Кавказ; сарматы; сираки;  
коллективное погребение 
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Введение 
В ноябре-декабре 2006 года экспедиция 

государственного унитарного предприятия 
«Наследие» Министерства культуры Ставро-
польского края исследовала ряд памятников ар-
хеологии на территории Георгиевского района 
Ставропольского края. Активное участие в рабо-
тах экспедиции принял Я.Б. Березин, Открытый 
Лист был выдан на имя В.А. Бабенко [Бабенко, 
2006]. В числе прочих, был раскопан курганный 
могильник «Незлобненский-6», представлявший 
собой одиночный курган высотой не более 0,5 м, 
диаметром около 30 м, подвергавшийся долго-
временной распашке (рис. 1). Курган был соору-
жен в эпоху средней бронзы, к этому же периоду 
относилось и большинство из выявленных в н м 
8 захоронений. Два погребения, № 2 и 5, рас-
сматриваемые в данной статье, относились к 
эпохе раннего железа. Они были впущены в уже 
существовавший курган, каких-либо связанных с 
ними конструкций в курганной насыпи не выявлено. 

 
 

Материалы и методы 
Погребение 2. Погребальная конструкция 

представляла собой обширную грунтовую яму 
подпрямоугольной формы, ориентированную 
длинной осью по линии запад-северо-запад – 
восток-юго-восток (рис. 2). Длина ямы 2,87 м, 
ширина в юго-восточной части 1,48 м, в северо-
западной – 1,30 м. 

Погребенный располагался вытянуто, на 
спине, головой на запад-северо-запад. Левая 
рука вытянута вдоль корпуса, правая рука согну-
та в локтевом суставе под тупым углом и положе-
на кистью на правое крыло таза. Ноги погребенного 
вытянуты по оси туловища. Каких-либо тленов, 
пигментов в погребение не обнаружено. 

Инвентарь: 1) Сосуд керамический 1, кув-
шин (рис. 3). Стоял вертикально на дне, у севе-
ро-западной стенки погребения, ручкой на севе-
ро-запад. Кувшин лепной, возможно, подправлен 
на круге, плоскодонный, дно слабо вогнуто 
внутрь. Тулово округло-яйцевидное, горловина 
высокая. Венчик резко отогнут наружу, оформ-
лен в полузакрытый носик-слив. Ручка неболь-
шая, крепится в верхней части тулова, в верхней 
части оттянутый выступ. Поверхность сосуда 
коричневая, залощена, с черно-серыми пятнами 
вторичного прокала и копоти. Высота сосуда 30 
см, диаметр дна 13 см, диаметр венчика (без 
носика-слива) 11,8 см. 

2) Сосуд керамический 2, миска (рис. 3). 
Находился вплотную к середине северо-
западной стенки, стоял вертикально на дне. Со-
суд лепной, плоскодонный. Венчик загнут 
внутрь, образуя выраженное ребро. Поверх-
ность серая, заглажена. Высота сосуда 7,4 см, 
диаметр дна 11,2 см, диаметр венчика 23 см. 

3) Нож железный, однолезвийный (рис. 3). 
Режущая кромка прямая. Располагался у право-
го крыла таза, острием на запад-северо-запад. 
Длина 10,2 см (в т.ч. 2,5 см – черешок). 

 

Рисунок 1. Местоположение курганного могильника Незлобненский 6 
Figure 1. Location of the Nezlobnensky 6 burial mound 

 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 3/2021: 120-133 • 

•• Moscow University Anthropology • 
Bulletin  • 2021, no. 3, pp. 120-133 • 

 

122 

Погребение 5. Впускное. Погребальная кон-
струкция не прослежена, но к северу от скелета 3, 
были расчищены камни, которые, возможно, явля-
лись е  элементом (рис. 4). От скелета 1 сохрани-
лись только кости левого предплечья и левая бед-
ренная кости, которые были смещены со своего 
первоначального места нахождения. 

Скелет 2. Погребенный лежал на спине, го-
ловой на восток. Череп располагался на основа-
нии. Левая рука вытянута вдоль туловища и поло-
жена кистью у левого крыла таза ладонью вниз. 
Правая рука согнута в локтевом суставе под тупым 
углом и отведена в сторону от туловища. Ноги со-
гнуты в коленных суставах под тупым углом и раз-
ведены симметрично в стороны, образуя в плане 
«ромб». Левая стопа не сохранилась. Правая сто-
па сильно отведена и вытянута по оси туловища. 

Скелет 3. Погребенный находился вытянуто, 
на спине, головой на восток. Череп лежал на пра-
вом виске, лицевой частью на юг. Руки погребенно-
го вытянуты вдоль туловища, кисти положены у 
таза ладонями вниз. Ноги погребенного вытяну-
ты по оси туловища, сдвинуты вместе. Левая 
стопа вытянута. Правая стопа упирается в сосуд 
(находка 8). 

В погребении был обнаружен обильный 
инвентарь. За головами погреб нных, вплотную 
с запада к черепам, находилось три железных 

меча. Все они лежали остриями на север с не-
большим отклонением, один на другом. 

1) Фрагмент меча железного (рис. 5). 
Находился выше остальных. Рукоять и конец 
клинка утрачены в древности. Обоюдоострый, 
линзовидный в сечении. Сохранившаяся длина 
52,7 см, ширина 3,7-5,7 см. 

2) Фрагмент меча железного. Находился 
под находкой 1 (рис. 6). Рукоять и конец клинка 
утрачены в древности. Обоюдоострый, ромбовид-
ный в сечении. Сохранившаяся длина 36,5 см, 
максимальная ширина клинка 5 см. 

3) Меч железного (рис. 7). Находился под 
находками 1 и 2. Нижняя часть клинка утрачена 
в древности. Обоюдоострый, ромбовидный в 
сечении. Навершие рукояти брусковидное, метал-
лическое перекрестье отсутствовало. Сохранив-
шаяся длина 58 см, в т.ч. длина рукояти 11 см, 
максимальная ширина клинка 4,5 см. 

4) Сосуд керамический 1, лепной, кувшин 
(рис. 8). Находился западнее черепа костяка 2, 
изначально был поставлен дном вверх. Плоско-
донный, с вытянутым туловом, сужающейся к 
верху горловиной. Венчик утрачен. Поверхность 
светло-серая, залощена. На тулове вертикаль-
ные пролощ ные полосы. Сохранившаяся высо-
та 11,7 см, максимальный диаметр тулова 15 см, 
диаметр дна 6 см. 

 

Рисунок 2. Курганный могильник Незлобненский 6. Курган 1. Погребение 2. План, разрезы 
Figure 2. Nezlobnensky 6 burial mound. Kurgan 1. Burial 2. Plan, sections 
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5) Сосуд керамический 2, гончарный, 

кувшин (рис. 9). Стоял вертикально на дне, 
между черепов скелетов 2 и 3. Дно плоское, 
тулово округлое, горловина высокая, венчик 
слабо отогнут наружу. Круглая в сечении ручка 
крепится к венчику и верхней части тулова. 
Поверхность серо-коричневая, заглажена. На 
тулове вертикальные и горизонтальные про-
лощ нные полосы. 

6) Сосуд керамический 3, лепной, горшок 
(рис. 10). Находился с северо-запада от черепа 
скелета 3. Сохранился только частично. Дно 
плоское, тулово баночной формы, венчик резко 

отогнут наружу. Поверхность серо-коричневого 
цвета, неровная. Край венчика покрыт наклон-
ными насечками. Общая высота сосуда 19 см, 
диаметр дна 13 см. 

7) Сосуд керамический 4, гончарный, 
кружка (рис. 11). Стоял вертикально на дне, 
вплотную к левому предплечью скелета 3. Дно 
плоское, слабо вогнуто внутрь. Тулово шаро-
видно-уплощ нной формы, горловина невысо-
кая, венчик резко отогнут наружу. Сосуд имел од-
ну, вероятно, петлевидную, ручку, крепившуюся 
под венчиком и на наиболее широкой части туло-
ва. Поверхность серо-коричневая, с пятнами, ше-
роховатая. Высота 12 см, диаметр дна 16,4 см. 

 

Рисунок 3. Курганный могильник Незлобненский 6. Курган 1. Погребение 2. Находки 
Figure 3. Nezlobnensky 6 burial mound. Kurgan 1. Burial 2. Finds 
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Рисунок 4. Курганный могильник Незлобненский 6. Курган 1. Погребение 5. План 
Figure 4. Nezlobnensky 6 burial mound. Kurgan 1. Burial 5. Plan 
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Рисунок 5. Курганный могильник  

Незлобненский 6. Курган 1. Погребение 5. 
Находки. Меч железный, фрагмент  

(находка 1) 
Figure 5. Nezlobnensky 6 burial mound. Kurgan 1. 

Burial 5. Finds. Iron sword, fragment (find 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6. Курганный могильник Незлобнен-
ский 6. Курган 1. Погребение 5. Находки. Меч 

железный, фрагмент (находка 2) 
Figure 6. Nezlobnensky 6 burial mound. Kurgan 1. 

Burial 5. Finds. Iron sword, fragment (find 2) 



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 3/2021: 120-133 • 

•• Moscow University Anthropology • 
Bulletin  • 2021, no. 3, pp. 120-133 • 

 

126 

 

 
 

 
 
 
 

 Рисунок 7. Курганный могильник  
Незлобненский 6. Курган 1. Погребение 5. 

Находки. Меч железный, фрагмент  
(находка 3) 

Figure 7. Nezlobnensky 6 burial mound. Kurgan 1. 
Burial 5. Finds. Iron sword, fragment (find 3) 

 
 

Рисунок 8. Курганный могильник Незлобненский 
6. Курган 1. Погребение 5. Находки. Сосуд  

керамический 1 (находка 4) 
Figure 8. Nezlobnensky 6 burial mound. Kurgan 1.  

Burial 5. Finds. Ceramic vessel 1 (find 4) 
 
 

 
Рисунок 9. Курганный могильник Незлобненский 

6. Курган 1. Погребение 5. Находки. Сосуд  
керамический 2 (находка 5). 

Figure 9. Nezlobnensky 6 burial mound. Kurgan 1.  
Burial 5. Finds. Ceramic vessel 2 (find 5) 
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8) Сосуд керамический 5, гончарный, кув-
шинчик (рис. 12). Находился вплотную с востока 
к ступням скелета 3. Плоскодонный, одноруч-
ный. Тулово округло-грушевидной формы, гор-
ловина и венчик, к сожалению, почти полностью 
утрачены. Ручка крепится к горловине и средней 
части корпуса. Поверхность коричневая, с пят-
нами копоти и вторичного прокала. Сохранив-
шаяся высота 13 см, диаметр дна 9 см. 

9) Нож железный (рис. 13). Находился 
вплотную с юга к группе железных клинков, 
находки 1-3. Черешковый, однолезвийный, кон-
чик клинка и край черешка обломаны. Режущая 
кромка слабо вогнута, спинка изогнутая. Длина 
10 см, в т.ч. черешка 2,2 см.  

10, 12, 13) Наконечники стрел железные, 
17 шт. (рис. 13, 14). Находились: у юго-восточного 

края указанной группы клинков, находки 1-3; у 
верхней части девой плечевой кости скелета 3; 
вплотную с запада к правой части таза скелета 3. 
Все втульчатые, тр хлопастные или тр хгран-
ные, за исключением одного, с плоской голов-
кой. Наконечники не крупные, их длина колеба-
лась от 2,4 см до 3,5 см. 

11) Браслет бронзовый (рис. 14). Нахо-
дился внутри керамического сосуда 1, находка 4. 
Сделан из круглого бронзового прутка диамет-
ром 0,4-0,6 см, сломан на 6 фрагментов. Рекон-
струируемый диаметр около 8 см. 

14) Точильный камень-оселок (рис. 14). 
Найден с севера от верхней части правой бедрен-
ной кости скелета 3, возможно, изначально был 
вложен в кисть его правой руки. Сделан, скорее 
всего, из галечного камня, глинистого песчаника. 
Длина 9,5 см, максимальное сечение 1,2х1,6 см, на 
одном из концов – сквозное отверстие. 

15) Предмет железный (рис. 15). Найден 
на левом крыле таза скелета 2. Имеет форму 
втулки конической формы с шаровидным утолще-
нием на более узком конце. Назначение не ясно. 
Общая длина 5,5 см, длина втулки 4 см, диаметр 
втулки 1,4-2,0 см, диаметр навершия 1,7 см. 

16) Бусы стеклянные, 66 шт. (рис. 15). Распо-
лагались плотной группой вплотную с северо-
востока к левому крылу таза скелета 2, возможно, 
находились в сумочке. Имеют формы близкие к 
шаровидной или биконической; 6 шт. изготовлено 
из глухого зеленоватого стекла, остальные из глу-
хого серо-ж лтого или ж лтого стекла, сильно ири-
дизированы. Диаметр бусин 0,4–0,7 см. 

17) Отщеп кремневый (рис. 15). Обнару-
жен вместе с находкой 16. Изготовлен из кремня 
светло-коричневого цвета, один край имеет сле-
ды сработанности, противоположный с природной 
коркой выветривания. Размеры 2,3х1,5х0,7 см. 

18) Предмет костяной (рис. 15). Найден 
вплотную с востока к группе находок 1-3. Сделан 
из отрезка трубчатой кости животного, в разрезе 
прямоугольно-заоваленный. Грани обточены и 
заполированы. На одной узкой и обеих широких 
гранях ряд из 3-4 прорезанных окружностей и 
точкой в центре. Размеры 2х1,7х1,3 см. 

19) Ворворка бронзовая (рис. 15). Находи-
лась на запястье левой руки скелета 3. Усеч н-
но-конической формы. Высота 0,9 см, диаметры 
1,1-16 см, толщина 0,1 см. 

 
 

Рисунок 10. Курганный могильник  
Незлобненский 6. Курган 1. Погребение 5. 
Находки. Сосуд керамический 3 (находка 6) 

Figure 10. Nezlobnensky 6 burial mound. Kurgan 
1. Burial 5. Finds. Ceramic vessel 3 (find 6) 

 

 
 

Рисунок 11. Курганный могильник  
Незлобненский 6. Курган 1. Погребение 5. 
Находки. Сосуд керамический 4 (находка 7) 

Figure 11. Nezlobnensky 6 burial mound. Kurgan 
1. Burial 5. Finds. Ceramic vessel 4 (find 7) 
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Результаты и обсуждения 

Обряд погребения 2 (прямоугольная грун-
товая яма, вытянуто на спине, головой в запад-
ный сектор) достаточно обычен для подкурган-
ных захоронений Предкавказья сарматского 
времени [Абрамова, 1993, с. 33-34], как и поло-
жение кистей одной или обеих рук на области 
груди или таза [Березин, 2021, с. 54-55].  

К сожалению, инвентарь захоронения не 
да т оснований для более дробных датировок. 

М.П. Абрамова, ещ  в 1993 году, при анализе 
предкавказской керамики сарматского времени, 
указала на значительную трудность типологиза-
ции группы кувшинов из-за их нестандартности 
[Абрамова, 1993, с. 40]. Кувшин из погребения 2 
совмещает в себе признаки сразу нескольких 
групп, по типологии М.П. Абрамовой (типы 1, 2, 
3) [Абрамова, 1993, с. 40, рис. 8, 1-8)]. Однако 
отнесение его к периоду III–I вв. до н.э. сомнения 
не вызывает.  

 

 
Рисунок 12. Курганный могильник  

Незлобненский 6. Курган 1. Погребение 5. Находки. Сосуд керамический 5 (находка 8) 
Figure 12. Nezlobnensky 6 burial mound. Kurgan 1. Burial 5. Finds. Ceramic vessel 5 (find 8) 

 

 
Рисунок 13. Курганный могильник Незлобненский 6. Курган 1. Погребение 5. Находки 

Figure 13. Nezlobnensky 6 burial mound. Kurgan 1. Burial 5. Finds 
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Наиболее близок к нашей находке кувшин из 
погребения 46 Нижне-Джулатского могильника, от-
личаясь от не  отсутствием носика-слива и орна-
ментированным корпусом. Погребение 46 отнесено 
автором раскопок к ранней группе захоронений 
Нижнего Джулата [Абрамова, 1972, с.16, рис. 5,25]. 

Миска из погребения относится к типу 1 по 
М.П. Абрамовой. Эта разновидность подобной по-
суды была широко распространена и использова-
лась в течении всего сарматского времени [Абра-

мова, 1993, с. 49-50, рис. 14, 1-22]. То же можно ска-
зать и о железном ноже. Захоронение можно дати-
ровать III–I вв. до н.э. и отнести к группе предкав-
казских сарматских захоронений, традиционно свя-
зываемых с племенным союзом сираков [Березин, 
2010, с. 47]. 

Погребение 5, бесспорно, выделяется в ря-
ду прочих предкавказских подкурганных погребе-
ний сарматского времени. Прежде всего, оно кол-
лективное и, скорее всего, все три  человека были 

 

 
Рисунок 14. Курганный могильник Незлобненский 6. Курган 1. Погребение 5. Находки 

Figure 14. Nezlobnensky 6 burial mound. Kurgan 1. Burial 5. Finds 
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  захоронены одновременно. Нормой являются ин-
дивидуальные захоронения [Абрамова, 1993, с. 35], 
парные редки [Мирошина, 1986, с. 173; Березин, 
Березин, 2020, с. 45-46]. Четверо погреб нных были 
обнаружены в погребении 2 кургана 18, могильника 
Чограй II [Кореняко, 1978, с. 412-416], трое в погре-
бении 1, кургана 3, могильника Константиновская 
11 [Березин, 2019, с. 34-76]. Также три скелета 
было обнаружено в погребении 5 кургана у пос. 
Нижний Черек в Кабардино-Балкарии [Керефов, 
1988, с. 33-34], однако здесь, вероятнее всего, 

речь может идти о подзахоронении, так как третий 
костяк был отдел н от первых двух прослойкой 
стерильного грунта. 

Ориентировка и позы погреб нных достаточ-
но стандартны. Выделяется только положение ног 
скелета 2 «ромбом». Вероятно, первоначально они 
были подняты вверх в согнутых коленях. Данная 
деталь погребального обряда встречается у сарма-
тов Предкавказья, хотя и достаточно редка [Абра-
мова, 1993, с. 35]. 

 

 
 

Рисунок 15. Курганный могильник Незлобненский 6. Курган 1. Погребение 5. Находки 
Figure 15. Nezlobnensky 6 burial mound. Kurgan 1. Burial 5. Finds 
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Датировка погребения, в целом, определяет-

ся, клинковым оружием. К сожалению, два меча с 
утраченными рукоятями не могут помочь нам в 
этом вопросе. Третий меч относится к так называе-
мым мечам «синдо-меотского» типа. По мнению 
В.Е. Маслова, время наиболее широкого распро-
странения подобных предметов в Предкавказье 
падает на вторую-половину – конец IV в. до н.э. 
[Маслов, 2019, с. 148]. Отметим, что все мечи в ис-
следуемом погребении были явно преднамеренно 
сломаны, «умерщвлены». Подобная деталь погре-
бального обряда достаточно часто встречается в 
сарматских погребениях как в Предкавказье, так и в 
других регионах [Абрамова, 1993, с. 35].  

Достаточно внушительный набор наконечни-
ков стрел состоит из однотипных предметов. По-
добного рода находки стандартны для сарматских 
древностей Северного Кавказа и использовались 
очень долго, с середины VI в. до н.э. до рубежа эр, 
что не да т возможности использовать их в каче-
стве хроноиндикатора [Беглова, Эрлих, 2018, с. 
154]. Редкой находкой является плоский втульча-
тый наконечник стрелы, тип II плоских железных 
наконечников по И.И. Марченко, относимый им к 
первой половине – середине III в. до н.э. [Марченко, 
1995, рис. 16, таблица-вкладыш]. 

К сожалению, утрата верхней части сосуда 
(находка 4) затрудняет его идентификацию. Неясно 
даже, кувшин ли это или то, что М.П. Абрамова 
называла «корчагообразный сосуд» [Абрамова, 
1993, с. 45-46]. Во всяком случае, орнамент верти-
кальными и горизонтальными пролощ нными по-
лосами обычен для сарматского времени. То же 
можно сказать о кружках с округлым туловом и пет-
левидной ручкой [Абрамова, 1993, с. 49, рис. 13, 31-
36]. В тоже время кувшин с длинной, круглой в се-
чении, ручкой имеет довольно архаичный вид, вос-
ходящий к формам скифского времени [Козенкова, 
1998, с. 96, табл. XXXIV, 9-14]. 

Любопытен керамический горшок (находка 6). 
Это явно образец бытовой, кухонной, посуды, кото-
рая не часто попадала в погребения. Серия горш-
ков подобного типа была обнаружена на поселении 
«Георгиевская станица-2», расположенного всего в 
6 км на северо-запад от рассматриваемого погре-
бения. Правда, поселение датируется более позд-
ним временем, II–I вв. до н.э. [Березин, Колесничен-
ко, 2009, с. 53, рис. 1; Прокофьева, Прокофьев, 
2018, с. 107-108, рис. 1, 2-12]. Практически идентич-
ный по форме, но лишенный насечки по венчику, 
горшок был обнаружен в погребении 3 кургана 4 
могильника Прогресс 2, также раскопанном непо-
дал ку, в 40 км к югу. Данное погребение датиру-

ется IV в. до н.э. [Березин, Березин, 2020, с. 46, 
рис. 11,3]. 

Интересен железный предмет (находка 15). 
По форме он напоминает вток от копья, однако его 
миниатюрные размеры делают маловероятным 
подобное использование. Назначение предмета 
для автора статьи не ясно. Бронзовая ворворка, 
находившаяся у левой кисти скелета, скорее всего, 
связана с воинской сбруей, украшениями рукояти 
мечей или их ножен [Хазанов, 1971, с. 12]. Вполне 
возможно, что похожую функцию (украшение ору-
жейных ремней) выполнял и костяной предмет 
(находка 18), найденный вплотную к клинкам 
(находки 1-3). Он также вполне мог нести и какую-то 
утилитарную функцию, так как довольно сильно 
пот рт изнутри, через него явно проходили какие-то 
ремни. 

Остальные предметы из сопровождавшего 
погреб нных инвентаря (стеклянные бусы, бронзо-
вый браслет, железный нож) имеют простейшие 
формы и очень широкое географическое и хроно-
логическое распространение. 
 

Заключение 
К сожалению, антропологическое иссле-

дование скелетов погреб нных не проводилось. 
Вещевой комплекс захоронения носит явно во-
инский характер (три меча, детали воинского 
снаряжения, наконечники стрел). Количество 
мечей коррелируется с количеством захоронен-
ных людей. Предметы женского обихода (брас-
лет, снизка бус) не связаны с погребальным ко-
стюмом, а расположены отдельно (разломан-
ный, «умерщвл нный» браслет внутри перев р-
нутого кувшина, бусы компактной группой у поя-
са скелета 2), и, скорее всего, выполняют функ-
цию посмертных даров. 

Как представляется автору статьи, данное 
погребение можно рассматривать как одномо-
ментное, «братское» захоронение группы людей, 
погибших в вооруженном конфликте. По каким-то 
причинам, узнать которые нам не суждено, сороди-
чи не могли выполнить весь необходимый погре-
бальный ритуал и захоронили погибших в общей 
могиле. Сочетание всех факторов, приведших к 
появлению подобных погребений, вероятно, встре-
чалось не часто, что объясняет их редкость. 
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Introduction. The State Unitary Enterprise "NASLEDIE" conducted large-scale archaeological excava-

tions on the territory of the Stavropol region in the late 1990s - 2010s. Only a small part of the excavated mate-
rial has been published and put into scientific circulation so far. The purpose of this work is to introduce into 
scientific circulation and interpret information about the burials of the Early Iron age discovered in one of the 
burial mounds in the Georgievsky district of the Stavropol Region. 

Materials and methods. The discussed materials originate from burials No. 2 and 5 of mound 1 of the 
Nezlobnensky-6 burial mound, investigated in 2006 by the expedition of the NASLEDIE (Stavropol). The docu-
mentation stored in the archive of the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, as well as 
diary entries and field photography of the author were used in the publication. 
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Results. The funeral rite of the burials and gravegoods are described in detail and analyzed in the main part 

of the publication. The finds were dated, their place among the archaeological cultures of the peoples who inhabited 
the Central Pre-Caucasus in the Early Iron Age was determined. A circle of analogies is given among synchronous 
archaeological sites, both in the central Pre-Caucasus and in adjacent territories. 

Conclusion. Burial 2 dates from the III-I centuries BC and is associated with the culture of the pre-Caucasian 
Sarmatians, presumably the Sirak tribal union. This type of graves was identified by archaeologists in the middle of 
the XX century and since then their number has been steadily increasing. Burial 5 is also dated to Sarmatian period, 
but earlier than burial 2. It belongs to the IV century BC and is a rather rare form of burial, a collective military grave. 
It is likely that all the people buried there died at the same time, as a result of a military conflict. 

Keywords: archeology; Early Iron Age; North Caucasus; Sarmatians; Siraki; collective burial 
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