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кургАнный могильник СтеПАнькоВо 
нА реке ВорША

В 2013 г. археологическим отделом ГБУК ВО «Госцентр» был обследован 
выявленный памятник археологии «Курганный могильник Степаньково XI–
XII вв.», расположенный в Собинском районе Владимирской области, у деревни 
Степаньково. Цель исследования заключалась в уточнении местоположения и 
состояния данного памятника.

Курганный могильник Степаньково XI–XII вв. был обнаружен в 1994 г. 
А.Е. Леонтьевым и Ю.Э. Жарновым в северо-западной части мыса коренного 
левого берега р. Ворша (левого притока р. Клязьма), в юго-западной части которого 
было обнаружено селище Степаньково I домонгольского времени, расположенное 
на расстоянии около 200–250 м к юго-востоку от могильника. 

Курганный могильник Степаньково XI–XII вв. расположен в 700 метрах к 
северо-западу от северо-западной окраины д. Степаньково, занимает пологий 
северо-западный склон мыса, ограниченного с севера лощиной с безымянным 
ручьем – притоком р. Ворша, вытянут вдоль обрывистого юго-западного берега 
лощины. (рис. 1). 

Площадка курганного могильника в плане имеет подромбовидную форму, 
вытянута по направлению восток – запад на 82 м, а по линии север–северо-восток – 
юг–юго-запад – на 43 м, максимально возвышается над уровнем воды в реке на 25 м, 
перепад высот на территории памятника вдоль склона с востока на запад составляет 
8 м. С южной стороны от территории памятника в направлении северо-восток – юго-
запад проходит грунтовая дорога к р. Ворша. Территория памятника сильно заросла 
лиственными деревьями (дуб, берёза, ольха) и кустарником (орешник), в отдельных 
местах на площадке могильника имеются буреломные завалы деревьев (рис. 2).

В ходе разведки был осмотрен соседний береговой мыс, расположенный через 
лощину на расстоянии 150 м к северо-северо-западу от курганного могильника 
(рис. 1). При визуальном осмотре мыса (земляные работы не проводились) в 
выбросах грунта из кротовин был собран подъёмный материал, представляющий 
фрагменты домонгольской керамики XII–XIII вв. с характерными размерами от 1 
до 4 см (8 экземпляров). 
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рис. 2. курганный могильник Степаньково.

рис. 1. Памятники археологии у д. Степаньково.
а – курганный могильник Степаньково; б - селище Степаньково I; в – подъёмный 

материал (керамика).
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Курганный могильник насчитывает 58 насыпей, в соответствии с данными 
паспорта на памятник археологии «Курганный могильник Степаньково XI–XII вв.». 
Все курганы близко расположены друг к другу, некоторые насыпи соприкасаются 
основаниями или слились между собой. Высота насыпей от 0,19 до 1,38 м 
при поперечнике по краю подошвы от 1,90 до 8,40 м. Насыпи в разрезе имеют 
сегментовидную форму с уплощённой вершиной, в плане они или округлые, или 
подовальные, в одном случае – подтреугольной со скругленными углами формы. 
В основании ряда насыпей зафиксированы следы ровиков и грунтовых выемок. 
Ввиду близкого взаиморасположения курганов многие ровики и выемки являются 
общими для двух и более насыпей. Насыпи задернованы, поросли деревьями и 
кустарником. На двенадцати курганах зафиксированы повреждения мародёрами, 
пять насыпей имеют свежие следы разграбления. 

Могильник по признаку группировки насыпей делится на восточную, 
центральную и западную части. 

В восточной части могильника насчитывается 22 сегментовидные насыпи 
(№ 1–21, 24); округлую в плане форму имеют 15 насыпей, овальную форму – 1 
насыпь и подовальную – 6 насыпей; на 4 курганах зафиксированы повреждения 
«чёрными копателями». 

В центральной части могильника насчитываются 24 сегментовидные насыпи 
(№ 22–23, 25–46); округлую в плане форму имеют 18 насыпей, овальную форму – 
2 насыпи, подовальную – 3 насыпи, подтреугольную со скругленными углами – 1 
насыпь; на 4 курганах имеются повреждения мародёрами. 

В западной части курганного могильника насчитываются 12 сегментовидных 
насыпей (№ 47–58); округлую в плане форму имеют 8 насыпей, подовальную 
форму – 4 насыпи; на 4 курганах обнаружены грабительские углубления. 

Наиболее ранней частью некрополя предположительно является центральная, 
где все насыпи планиграфически концентрируются вокруг кургана № 30. Этот 
курган на уровне дневной поверхности фиксируется как сегментовидная с 
уплощённой вершиной насыпь, с максимальной высотой над краем подошвы с 
северо-западной стороны до 123 см, округлой в плане формы, со следующими 
поперечными размерами: по линии север – юг 500 см, в направлении восток – 
запад 550 см, по линии северо-запад – юго-восток 570 см, в направлении северо-
восток – юго-запад 540 см. Данная насыпь с северной и южной сторон имеет два 
мощных серповидных в плане ровика. Размеры северного ровика: длина 720 см, 
ширина 150 см, глубина от края подошвы с северо-восточной стороны до 10 см, 
с северо-западной стороны до 44 см. Размеры южного ровика: длина 680 см, 
ширина 90–160 см, глубина от края подошвы с юго-восточной стороны до 37 см, 
с юго-западной стороны до 34 см. Расстояние между ровиками по перемычкам 
составляет с востока 350 см, с запада 240 см.

Обращает внимание наличие на всей площадке «Курганного могильника 
Степаньково» (особенно на участках деятельности мародёров) разных обломков 
местного камня, возможно, имеющих отношение к курганным насыпям. По 
этому признаку в западной части некрополя выделяется курган № 56, имеющий 
следующие параметры: на уровне дневной поверхности – сегментовидной с 
уплощённой вершиной формы, с максимальной высотой от подошвы с северо-
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западной стороны до 116 см, округлый в плане, вытянут по линии север – юг на 
480 см, в направлении восток – запад на 550 см, по линии северо-запад – юго-
восток на 520 см, в направлении северо-восток – юго-запад на 540 см. Центр насыпи 
разрушен свежей грабительской ямой подквадратной в плане формы размерами до 
140×130 см, с неровным дном и глубиной до 121 см. Грунт из ямы разбросан по 
всем полам насыпи, представляет собой желтовато-серую супесь с вкраплениями 
угольков, в которой вещевой материал не обнаружен. В выкиде присутствовали 
камни размерами от 5 до 20 см в диаметре, часть которых расколота, возможно, 
от термического воздействия; подобные же камни наблюдались в грунте насыпи 
в стенках и на дне ямы. Напрашивается версия использования камней в качестве 
конструкционных элементов – например, каменной обкладки. Однако данный вид 
конструкций не характерен для Владимиро-Суздальского региона, а имел широкое 
распространение у новгородских словен (Седов, 1982. С. 86, 169. Табл. XX/2, 4, 6, 7). 

Незаурядным явлением для зоны притяжения курганных некрополей является 
также наличие к западу от западной окраины некрополя (ниже по склону) вала с 
внутренним рвом. Высота верхушки вала над уровнем воды в р. Ворша достигает 
12,5 м (в Балтийской системе высот 127 м), в плане он слегка изогнут, ориентирован 
по линии северо-запад – юго-восток, протяженность составляет 24,6 м, ширина 
до 2,5 м, высота от подножия с западной стороны до 71 см. Со стороны мыса у 
основания вала имеется ров шириною до 1,8 м, глубиной до 61 см. Вал и ров заросли 
кустами орешника и деревьями. Функциональное назначение данного укрепления 
неясно. Предположительно, данная конструкция может являться: 1) остатками 
укреплений городища, относящегося к более раннему времени, например, к раннему 
железному веку (Смирнов, 1974. С. 7–17); 2) укреплением от воздействия природных 
факторов, то есть дамбой; 3) остатками объекта религиозного назначения. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы. Во-
первых, Курганный могильник Степаньково XI–XIII вв. является одним из 
немногих памятников истории и культуры, дошедших до настоящего времени в 
первозданном виде, не подвергшихся «истребительскому» исследованию в XIX в., 
частично пострадавших от мародёров в XX–XXI вв. Необходимо осуществить 
предусмотренные законом мероприятия по внесению памятника «Курганный 
могильник Степаньково XI–XII вв.»  в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Во-вторых, 
исходя из результатов исследований 1994 и 2013 гг. (Леонтьев, 1995; Данилов, 
2014), можно заключить, что Курганный могильник Степаньково XI–XII вв. 
является некрополем селища Степаньково I., XII–XIII вв., расположенного юго-
восточней (приблизительно в 200–250 м) курганной группы. О существовании 
одноименного исторического поселения на данной территории известно по 
письменным источникам с XVI в., когда эти земли принадлежали к владениям 
Троице-Сергиева монастыря, находящимся на территории Илмехотцкого стана 
(Калачов, 1872. С. 788). Однако, как отмечается в литературе, количество 
курганных насыпей, достигающее нескольких десятков, является местом 
погребения для нескольких деревень (Успенская, Фехнер, 1956. С. 9), что косвенно 
подтверждает возможное нахождение поселения на соседнем мысе, находящемся 
в 150 м к северо-северо-западу от курганной группы «Степаньково XI–XII вв.». 
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Summary

O.V. Danilov

STEPAN’KOVO BURIAL MOUND ON THE RIVER VORSHA 

The article presents the results of a research reconnaissance on the site of archeology 
«Stepan’kovo burial mounds group of the 12th–13th centuries» (Vladimir region, Sobinka district) 
in 2013, which had the aim of clarifying its geographical location and condition. The paper con-
tains a detailed description of the burial mounds group, including the characteristics and location 
of its constituent barrows as well as the character of damage inflicted by looters. The research re-
vealed using the stones in a construction of barrows which is not typical for the Vladimir-Suzdal 
Land, but is widespread among Ilmen Slavs.

It is shown that the considered burial mounds group is a necropolis of several settlements 
located around it. One of these settlements is previously detected settlement «Stepan’kovo I, 12th–
13th centuries». Another settlement is supposedly located to the north-north-west of the burial 
mounds group on the neighboring coastal promontory where a lifted material (ceramic of the 12th–
13th centuries) was found by visual inspection.


