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the Khvalynsk Museum of Local History is proposed. These artifacts were presented in 1906 by the 
finder of the hoard and include a dagger, a chopper and a fragment of a chopper with the total weight 
of about 830 g. The dagger and the chopper were worked after casting. The composition of the metal of 
the chopper according to spectral analysis is: Cu — the base, Fe — 1.8 %, Ni — 0.15 %. The choppers 
may have been used for harvesting and chopping of various hay fodder during winter stalled keeping 
of the livestock, as well as for cleaving wood. The author attributes 85 museum pieces as belonging di-
rectly to the hoard. The weight of the total assemblage of museum pieces from the hoard may have been 
about 22.5 kg. basing on the Sosnovaya-Maza hoard, vasiliy a. gorodtsov distinguished the Khvalynsk 
archaeological culture. Now it is considered as the Khvalynsk culture of valikovaya (Relief-band) pot-
tery. In terms of its composition and the weight of the total assemblage, the Sosnovaya-Maza hoard is 
the largest and rarest one in Eastern Europe of the bronze age.
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Археологический комплекс срубной культуры бронзового века Михайло-Овсянка рас-

положен на юге степного Самарского Заволжья. Среди других поволжских поселенческих 
памятников этот комплекс выделяется геоморфологическим положением и уникальной 
археозоологической коллекцией. Он располагается на северо-восточном отроге Общего 
Сырта — плоского, местами волнистого плато, сильно расчлененного по краям и по скло-
нам. Степные ландшафты специфичны. Несмотря на летний зной (июльская температура 
достигает 40–43° С), во всех понижениях, которые защищены от ветра, существуют благо-
приятные условия увлажнения. На водоразделах развиты ковыльно-типчаковые, ковыль-
но-разнотравные и типчаково-разнотравные степи.

Население производственного поселка разведывало, добывало и частично перераба-
тывало руду. Здесь были открыты многочисленные шахты и штольни, печи для выплавки 
руды. Проведенный анализ археозоологической коллекции и пилотные изотопные данные 
позволили детализировать характер производственного цикла, в который могли быть во-
влечены как местные рудокопы, так и жители расположенных на значительном расстоянии 
поселений.

Остеологическая коллекция памятника насчитывает свыше 12 000 костей. Подавляю-
щая их часть является кухонными остатками. Практически все они принадлежат домаш-
ним копытным. Наиболее многочисленными среди них являются кости крупного рогатого 
скота (Bos taurus), которые составляют свыше 70 % всех костных остатков. Мелкий рогатый 
скот, среди которого определены кости овец (Ovis aries) и коз (Capra hircus), составляет 
около 25 %. Доля костей лошади (Equus caballus) не превышает 3 %, свиньи (Sus scrofa domes-
tica) — 1 %. В коллекции также имеются единичные кости собак (Canis familiaris).

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект ОФИ-м № 17-18-01399 и в рам-
ках Госзадания, проект № 33.1907.2017/ПЧ.
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Анализ возрастного состава показал довольно высокую долю полувзрослых и взрос-
лых особей среди крупного и мелкого рогатого скота, а также незначительное количество 
старых животных. Существовавшая на поселении возрастная схема забоя скота характе-
ризует либо отгонную систему скотоводства местных пастухов, либо поступление живот-
ных на территорию поселка рудокопов для обмена на руду.

Результаты радиоуглеродного датирования определили функционирование поселка 
рудокопов в XvIII–Xv вв. до н. э. (рис. 1).

Результаты изотопного анализа костей домашних животных позволяют высказать 
предположение о вероятных границах хозяйственно-природного ареала. Изотопный со-
став костей домашних животных (азот, углерод) и потенциальная модель пастбищной 
системы показывает, что, скорее всего, всех животных, кости которых найдены на посе-
лении, выпасали на достаточно ограниченной территории, возможно в пределах долины 
р. Иргиз и ближайших водоразделов. Однако вариации изотопного состава костей живот-
ных из нескольких построек позволяет высказать предположение, что для выпаса исполь-
зовали разные пастбища. Сравнительный анализ с изотопным составом костей животных  
II тыс. до н. э. позволяет исключить аридные и лесостепные территории из пастбищных 
угодий.

Вариации изотопов стронция в эмали зубов домашних и диких (сурка) животных ука-
зывают, что три особи входили в местное стадо, но район происхождения одной коровы 
находился за пределами хозяйственного ареала. Вероятно, животное пригнали издалека и 
обменяли на драгоценные слитки меди. Остальной мелкий и крупный рогатый скот, скорее 
всего, либо принадлежал рудокопам, либо жителям окрестных селищ, вовлеченных в про-
изводственный процесс.

Результаты определения сезона гибели скота, кости которых найдены в двух штольнях —  
лето и осень, позволяют предположить, что по крайней мере на этом участке поиск и вы-
работки руды осуществлялись сезонно. Вероятно, зимой проводить тяжелые работы было 
невозможно. Резко континентальный климат с суровыми зимами, метелями и сильными 
ветрами, открытые пространства не способствовали успешному производству. Возможно, 
к концу зимы население вовлекалось в другие формы жизнеобеспечения, например, от-
гоняло домашний скот на весенние пастбища и возвращалась к лету, когда сезонная вы-
сокая продуктивность местных разнотравных пастбищ водораздельных плато и глубоких 
балок, а также открытых степных площадок, поддерживаемая системой естественного  

Рис. 1. Поселение Михайло-Овсянка, радиоуглеродные данные
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увлажнения, позволяла части населения проводить поисковые и производственные рабо-
ты в шахтах и поблизости.

Особая система жизнеобеспечения — комплексное животноводство, поиск и добыча 
металла — стимулировала функционирование небольшого металлургического локального 
центра в степной зоне Среднего Поволжья. В его производственную деятельность могло 
быть вовлечено срубное население, проживавшее поблизости. Присутствие животных, 
происхождение которых связано с ареалами, расположенными на значительном удалении 
от места добычи руды и производства металла, указывает на развитие торгово-обменных 
операций.
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Inhabitants of the manufacturing settlement Mikhaylovo-Ovsyanka of the Srubnaya (Timber-

grave) culture prospected, mined and partly processed ore. Examination of the archeozoological col-
lection from the settlement has enabled the researchers to establish that the Srubnaya people living 
nearby may have been involved into the seasonable manufacturing activities. The presence of animals, 
the provenance of which was related with habitats situated at a considerable distance from the place of 
ore mining and production of metal, suggests developed trade and exchange activities.
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В широком спектре научных интересов В. С. Бочкарёва особое место занимают сюже-

ты, связанные с систематизацией и анализом отдельных категорий предметов, выступаю-
щих в качестве ценных источников информации для периодизации и хронологии культур 
эпохи палеометалла Евразии, а также отражающих производственную специализацию 
отдельных групп населения. Достаточно вспомнить фундаментальное исследование по 
металлическим серпам эпохи поздней бронзы Восточной Европы, послужившее базисом 
для создания глобальной периодизационной схемы (Дергачёв, Бочкарёв 2002). Нетриви-
альные подходы юбиляр демонстрирует и при обсуждении проблемы функционального 
назначения металлических серпов в скотоводческих культурах ПБВ Центральной Евразии  

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-00-00031 КОМФИ «Фунда-
ментальные и экспериментальные археометаллургические исследования традиционных технологий 
Приуральского горно-металлургического центра эпохи бронзы».


