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И. В. МОЛЧАНОВ

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АБАШЕВСКИХ И СИНТАШТИНСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  
В СТЕПНОЙ ПОЛОСЕ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Доклад посвящен пространственному анализу абашевских и синташтинских поселений степной 
зоны Южного Зауралья методом археологической картографии с целью выявления закономер-
ностей в их географическом положении. На сегодняшний день число поселений абашевской 
культуры достигло трех, что сдвинуло границу ее ареала дальше на восток. Культурный слой 
и керамический комплекс указывают на однократное освоение площадок этих памятников аба-
шевским населением. В результате были сделаны следующие наблюдения. Абашевские памят-
ники локализуются на первой надпойменной террасе левого берега старичных русел рек, в 
3 м над современным урезом воды. В двух случаях отмечается освоение площадок памятника в 
более поздний, срубно-алакульский период. Интересным представляется аспект расположения 
синташтинских памятников на противоположном, правом берегу реки, на расстоянии около 
0,6–1,5 км выше по течению от абашевских. Отмечается, что площадки, занимаемые абашев-
ским населением, в сравнении с синташтинскими, расположены выше над уровнем уреза воды. 
Приведенные закономерности являются лишь гипотезой, требующей дальнейших исследова-
ний.

Молчанов Иван Владимирович — к.и.н., Институт истории и археологии УрО РАН (Россия, Ека-
теринбург)
E-mail: kolis@mail.ru

Концепция «археологии поселений» подразумевает многокомпонентный подход к из-
учению мест обитания людей в прошлом, основанный на методах смежных научных 
дисциплин, в том числе и географии [Корякова, 2012, с. 12]. Последняя интересна ар-
хеологам с точки зрения возможностей современного картографирования, в свою оче-
редь, являющегося неотъемлемой частью направления — «ландшафтная археология», 
которая, использует возможности геоинформационных систем [Коробов, 2011, с. 16]. 
Археологическая картография — графический метод отображения географической ло-
кализации археологических памятников на земной поверхности. Такой подход позволяет 
составлять карты размещения памятников разных археологических культур для изучения 
систем их размещения, взаимосвязей и взаимовлияния [Монгайт, 1962, с. 16, 17].

Для северной части степной зоны Южного Зауралья до недавнего времени было извест-
но лишь одно поселение (Мало-Кизильское селище) абашевской культуры, маркирующее 
восточную границу ее распространения. Исследования последних лет позволили выявить 
новые, степные поселения этой культуры — Заря 1 и Коноплянка 2-2. Последнее является 
самым восточным памятником ее ареала. Поселений синташтинской культуры на этой 
территории известно значительно больше.

Опираясь на методы картографирования и с целью определения закономерностей в 
ландшафтном расположении поселений с четкой абашевской атрибуцией и укрепленных 
поселений синташтинской культуры, был проведен их пространственный анализ.

На сегодняшний день единственной наиболее полной работой, в которой делается 
попытка пространственного соотношения абашевских и синташтинских древностей на 
Южном Урале остается публикация А. В. Епимахова и Н. И. Чуева. Однако используе-
мые в ней данные содержат памятники со смешанными материалами, а их культурная 
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атрибуция была не всегда понятна, для ряда из них делалась с опорой на мнение авторов 
исследований [Епимахов, 2011].

Абашевская культурная принадлежность рассматриваемых в докладе поселений не 
вызывает сомнений в силу их однофазного функционирования, подтвержденного стра-
тиграфическими наблюдениями и наличием керамического комплекса только этой 
культуры.

На сегодняшний день в степной зоне Южного Зауралья известно всего три бытовых 
памятника, хорошо атрибутируемые как абашевские, — Мало-Кизильское селище, и упо-
мянутые выше поселения Коноплянка 2-2 и Заря 1. Объекты расположены в трех разных 
административно-территориальных районах Челябинской области: Агаповском (Мало-
Кизильское селище), Карталинском (Коноплянка 2-2) и Кизильском (Заря 1).

Если обсуждать их географическое положение, то все они находятся на первой над-
пойменной террасе старичных русел рек. Так Мало-Кизильское селище локализовано на 
левом, обрывистом береговом мысу старицы р. Малый Кизил. На момент исследования 
памятника на его площадке не было выявлено структур других периодов бронзового 
века [Сальников, 1954, с. 67]. Поселение Коноплянка 2-2 занимает площадку на слабо 
выраженной береговой террасе, имеющей небольшой наклон в сторону левого берега 
современного русла р. Карагайлы-Аят. Оно расположено в 220 м от укрепленного посе-
ления Коноплянка и примерно в 150 м к северо-северо-востоку от старичного озерца, на 
высоте 3 м над урезом воды. В 40 м к юго-западу от него находится срубно-алакульская 
линия жилищных впадин [Корякова и др., 2020, с. 62, 63]. Поселение Заря 1 занимает 
площадку первой надпойменной террасы левого берега старицы р. Зингейка, на высо-
те 2–3 м выше уровня уреза воды [Molchanov et al., 2023, с. 40]. Абашевская постройка 
исследована в 15 м к востоку от крайней жилищной впадины срубно-алакульского или 
более позднего периода.

Для пространственного сопоставления памятников выбраны только два абашевских 
памятника — Коноплянка 2-2 и Заря 1, имеющие в своей округе укрепленные поселения 
синташтинской культуры — Коноплянка и Сарым-Саклы, соответственно. Первое распо-
ложено в 600 м к северо-северо-востоку от абашевского. Оно занимает террасовый остров 
на правом берегу р. Карагайлы-Аят. Поселение стоит на возвышенном террасовом острове, 
в 2–2,5 м выше уровня уреза воды [Зданович, Батанина, 2007, с. 111]. Вероятно, в древно-
сти поселение занимало наиболее высокую часть надпойменного рельефа. Поселение 
Сарым-Саклы находиться примерно в 1,5 км к востоку от поселения Заря 1, на террасовом 
мысу правого берега р. Зингейка. Площадка мыса возвышается над уровнем современной 
поймы на высоте 2 м [Там же, с. 137].

В результате были сделаны следующие наблюдения. Согласно топографическому 
описанию абашевских памятников, они имеют общие черты — локализация на первой 
надпойменной террасе левого берега старичных русел рек, в 3 м над современным урезом 
воды. На занимаемой поселением площадке в двух случаях отмечается ее повторное засе-
ление в более поздний срубно-алакульский период. Интересным представляется аспект 
расположения синташтинских памятников на противоположном, правом берегу реки, на 
расстоянии около 0,6–1,5 км выше по течению от абашевских. Отмечается, что площадки, 
занимаемые абашевскими населением, в сравнении с синташтинскими находятся выше 
над уровнем уреза воды. Приведенные описания могут помочь в поисках укрепленного 
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поселения в районе Мало-Кизильского селища, в округе которого проведено небольшое 
число археологических разведок. Анализ космоснимков или аэрофотосъемки с помощью 
БПЛА осложняется залесенностью долины реки кустарниками и деревьями.

Несомненно, малое число абашевских поселений, использованных в пространствен-
ном анализе, не позволяет установить приведенные выше закономерности в качестве 
константы, а являются лишь гипотезой. Дальнейший поиск и изучение бытовых памят-
ников абашевского населения в Южном Зауралье смогут дополнить, скорректировать, 
подтвердить или опровергнуть их.
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I. V. MOLCHANOV

SPATIAL ANALYSIS OF ABASHEV AND SINTASHTA SETTLEMENTS IN THE STEPPE ZONE  
OF THE SOUTHERN TRANS-URALS: PRELIMINARY RESULTS

The paper presents the results of the spatial analysis of the Abashev and Sintashta settlements of the steppe 
zone of the Southern Trans-Urals using the archaeological cartography method for better understanding 
the patterns in their geographical location. To date, the number of settlements of the Abashev culture 
has reached three, which has shifted the border of its geographical range further to the east. The cultural 
level and the pottery complex indicated a one-time occupation of the sites by the Abashev population. As 
a result, the following observations were made. The Abashev sites were localized on the first floodplain 
terrace of the left bank of oxbow riverbeds, 3 m above the modern water edge. In two cases, we recorded 
the sites occupation in the later, Srubno-Alakul period. The aspect of the location of the Sintashta sites on 
the opposite, right bank of the river, at a distance of about 0.6–1.5 km upstream from the Abashev ones, 
appeared interesting. It was noted that the sites occupied by the Abashev population, in comparison with 
the Sintashta settlements, were located higher above the water edge. The patterns described represent 
only a hypothesis that requires further research.
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