
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОВОЛЖСКАЯ 
АРХЕОЛОГИЯ

№ 2 (2) 

2012



ПОВОЛЖСКАЯ  АРХЕОЛОГИЯ   
ISSN 22306-4099

№ 2 (2) 2012

Издательство «Фəн» Казань, Татарстан

Главный редактор
Член-корреспондент АН РТ Ф.Ш. Хузин 

Заместители главного редактора:
доктор исторических наук А.Г. Ситдиков
доктор исторических наук Ю.А. Зеленеев

Ответственный секретарь — кандидат ветеринарных наук Г.Ш. Асылгараева

Редакционный совет:
Р.С. Хакимов — вице-президент АН РТ (Казань, Россия) (председатель)
Х.А. Амирханов — член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор 
(Махачкала, Россия)
Е.П. Казаков — доктор исторических наук (Казань, Россия)
Н.Н. Крадин — член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор 
(Владивосток, Россия)
В.Л. Янин — академик РАН, доктор исторических наук профессор (Москва, Россия)

Редакционная коллегия:

А.А. Выборнов – доктор исторических наук, профессор (Самара, Россия)
М.Ш. Галимова – кандидат исторических наук (Казань, Россия)
Р.Д. Голдина – доктор исторических наук, профессор (Ижевск, Россия)
И.Л. Измайлов – кандидат исторических наук (Казань, Россия)
С.В. Кузьминых – кандидат исторических наук (Москва, Россия)
А.Е. Леонтьев – доктор исторических наук (Москва, Россия)
Т.Б. Никитина – доктор исторических наук (Йошкар-Ола, Россия)

Адрес редакции:
420012 г. Казань, ул. Бутлерова, 30

Телефон: (843) 236-55-42
E-mail: arch.pov@mail.ru

http://archaeologie.pro

Индекс 31965, каталог «ПОЧТА РОССИИ»
Выходит 4 раза в год

© ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан», 2012 
© ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 2012 
© Редколлеги журнала «Поволжская археология», 2012



Publishing House «Fän» Kazan, Tatarstan

© Institute of History named after Shigabuddin Mardzhani, Tatarstan Academy of Sciences, 2012
 © Mari State University, 2012
© “Povolzhskaya Arkheologiya” Editorial Board of Journal, 2012 

Editor-in-Chief:
Corresponding Member of the Tatarstan Academy of Sciences F. Sh. Khuzin

Deputy Chief Editors:
Doctor of Historical Sciences A. G. Sitdikov

Doctor of Historical Sciences Yu. A. Zeleneev
Executive Secretary — Candidate of Veterinary Sciences G. Sh. Asylgaraeva

Executive Editors:
R. S. Khakimov — Vice-Chairman of the Tatarstan Academy of Sciences (Institute of History named after 
Shigabuddin Mardzhani, Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation) (chairman)
Kh. A. Amirkhanov — Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy 
of Sciences (Dagestan Regional Center of the Russian Academy of Sciences, Makhachkala, Russian Federation) 
E. P. Kazakov — Doctor of Historical Sciences (Institute of History named after Shigabuddin Mardzhani, 
Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation)
N. N. Kradin — Doctor of Historical Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences 
(Institute of History, Archaeology and Ethnology, Far East Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Vladivostok, Russian Federation)
V. L. Yanin — Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences 
(Moscow, Russian Federation)

Editorial Board:
A. A. Vybornov — Doctor of Historical Sciences, Professor (Samara State Academy of Social Sciences and 
Humanities, Samara, Russian Federation)
M. Sh. Galimova  — Candidate of Historical Sciences (Institute of History named after Shigabuddin Mardzhani, 
Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation)
R. D. Goldina  — Doctor of Historical Sciences, Professor (Udmurt State University, Izhevsk, Russian Federation) 
I. L. Izmaylov  — Candidate of Historical Sciences (Institute of History named after Shigabuddin Mardzhani, 
Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation)
S. V. Kuz’minykh  — Candidate of Historical Sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow, Russian Federation)
А. Е. Leont’ev — Doctor of Historical Sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russian Federation)
Т. B. Nikitina  — Doctor of Historical Sciences (V. M. Vasilyev Mari Research Institute of Language, Literature 
and History, Yoshkar-Ola, Russian Federation)

Editorial Offi ce Address: 

Butlerov St., 30, Kazan, 420012, Republic of Tatarstan, Russian Federation 

Telephone: (843) 236-55-42 
E-mail: arch.pov@mail.ru 

http://archaeologie.pro

POVOLZHSKAYA ARKHEOLOGIYA 
THE VOLGA RIVER REGION ARCHAEOLOGY 

ISSN 22306-4099

№ 2 (2)  2012



СОДЕРЖАНИЕ

Галимова М.Ш. Кремневые комплексы мезолита – энеолита 
северной части Икско-Бельского междуречья  ................................................6

Афанасьев Г.Е. О строительном материале и метрологии 
Хазаро-аланских городищ бассейна Дона  .....................................................29

Борисов Б.Д. Археологические свидетельства праболгарского 
присутствия на территории Южной Болгарии  .............................................50

Измайлов И.Л. Погребально-поминальная обрядность 
и комплекс вооружения древнего и средневекового населения 
(к постановке проблемы)  ................................................................................66

Данич А.В. Клинковое оружие Пермского Предуралья  .....................................86

Гайнуллин И.И., Ермолаев О.П., Ситдиков А.Г., Усманов Б.М. 
Комплексное исследование разрушаемых археологических 
памятников на участке береговой линии Куйбышевского 
водохранилища у с. Измери (Спасский район РТ)  .....................................107

Руденко К.А. О некоторых итогах исследования Остолоповского 
селища в Алексеевском районе Республики Татарстан  .............................123

Никитина Т.Б., Ефремова Д.Ю. Погребальный обряд комплексов 
с литейными принадлежностями из средневековых могильников 
IX–XII вв. Ветлужско-Вятского междуречья  ..............................................146

Дубровин Г.Е. Пожар Торговой стороны Новгорода 1508 года .......................166

Публикации

Нарожный В.Е., Нарожный Е.И. Погребение № 67 
Келийского могильника (Горная Ингушетия)  .............................................173

Шакиров З.Г., Валиев Р.Р., Ситдиков А.Г. О застройке посадской 
части Свияжска (по материалам раскопок 2008 г.)  .....................................184

Заметки

Чижевский А.А. Керамика с рогожными отпечатками 
из раскопок городища Лбище в 2003 г.  ........................................................211

Кочкина А.Ф. Каменная литейная форма с Муромского городка 
на Самарской Луке  .........................................................................................218

Губайдуллин А.М. Исследования на Старокуйбышевском городище  .............223

ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ.  № 2  2012



Хроника

Ставицкий В.В. III Всероссийская научная конференция 
«Поволжские финны и их соседи в древности и средние века»  ...............230

Ситдиков А.Г., Хузин Ф.Ш., Шакиров З.Г. II Международный 
конгресс средневековой археологии Евразийских степей  .........................233

Кузьминых С.В., Чижевский А.А. Всероссийская научная конференция 
«Ананьинский мир: истоки, развитие, связи, исторические судьбы»  ......242

Список сокращений  ............................................................................................248

Правила для авторов  ...........................................................................................250

ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ.  № 2  2012

Оригинал-макет подготовлен в Институте истории АН РТ
420014 г. Казань, Кремль, подъезд 5

Подписано в печать 25.12.2012 г.  Формат 70×108 1/16
Офсетная печать  Усл. печ. л. 15,75   Тираж 1000
Отпечатано в  ЗАО «ИД Казанская недвижимость»



CONTENTS

Galimova M.Sh. The mesolithic – eneolithic fl int assemblages 
from the north part Ik-Belaya interfl uent area  .....................................................6

Afanas’ev G.E. Buldings materials and metrology 
of khazar-alan’s Don basin forts  ........................................................................29

Borisov B.D. Archaeological evidences for proto-bulgarian presence 
on territory of the South Bulgaria  ......................................................................50

Izmailov I.L. Mortuary and funeral ceremonialism and a amours complex 
of the ancient and medieval population (to problem statement)  ........................66

Danich A.V. Blade weapons of the Permien Ural  ...................................................86

Gaynullin I.I., Ermolaev O.P., Sitdikov A.G., Usmanov B.M. 
Complex research of destroyed archaeological monuments on a district 
of coastline of the Kuibyshev reservoir near Izméry village 
(the Spassky region of the Republic of Tatarstan)  ...........................................107

Rudenko K.A. Some results of researches of the Ostolopovo settlement 
in area Alekseevskoe of the Republic of Tatarstan  ..........................................123

Nikitina T.B., Efremova D.Yu. The funeral rite of complexes with moulded 
tooles from medieval sepulchers of IX–XII centuries 
of the Vetluga-Vyatka interfl uve  ......................................................................146

Dubrovin G.E. A fi re of the Trade side of Novgorod in 1508  ...............................166

Publications

Narozhnyi V.E., Narozhnyi E.I. Entombment № 67 of Keliyskiy burial 
(Mountainous Ingushetia)  ................................................................................173

Shakirov Z.G., Valiev R.R., Sitdikov A.G. About building of the suburbian 
part of Sviyazhsk (on materials of excavations of 2008) .................................184

Notes

Chizhevsky A.A. Ceramics with bast prints from excavation 
on the site of ancient settlement Lbishche in 2003  ..........................................211

Kochkina A.F. Stone casting molds from the Muromsky towm 
on Samarskaya Luka  ........................................................................................218

Gubaydullin A.M. Researches on the Old-Kuibyshev 
site of ancient settlement ..................................................................................223

POVOLŽSKAÂ ARHEOLOGIÂ.  № 2  2012
(THE VOLGA RIVER REGION ARCHAEOLOGY)



POVOLŽSKAÂ ARHEOLOGIÂ.  № 2  2012
(THE VOLGA RIVER REGION ARCHAEOLOGY)

Chronicle

Stavitsky V.V. III All-Russian scientifi c conference «Volga Region fi nns 
and their neighbours during Antiquity and Middle Ages»  ...............................230

Sitdikov A.G., Khuzin F.Sh., Shakirov Z.G. II International congress 
of medieval archeology of the Eurasian steppes  ..............................................233

Kuzminykh S.V., Chizhevsky A.A. All-Russian scientifi c conference 
«Ananyinsky world: sources, development, communications, 
historical destinies»  .........................................................................................242

List of abbreviations  .............................................................................................248

Rules for authors  ...................................................................................................250



Чижевский А.А. Керамика с рогожными отпечатками...

211

Заметки

КЕРАМИКА С РОГОЖНЫМИ ОТПЕЧАТКАМИ 
ИЗ РАСКОПОК ГОРОДИЩА ЛБИЩЕ В 2003 г.1

© 2012 г. А.А. Чижевский

Городище Лбище – одно из крупнейших городищ Самарской Луки. Его верхние 
слои относятся к раннему средневековью и достаточно хорошо изучены. Нижние слои 
раннего железного века до недавних пор не подвергались серьёзному обследованию. В 
2003 г. в этих слоях было найдено 778 фрагментов керамики, из них 12 – с рогожным 
или сетчатым орнаментом, причём все они обнаружены в одном помещении. По мне-
нию автора, керамика этого типа относится к городецкой культуре, к третьему её пери-
оду, и датируется не ранее III–II вв. до н.э., когда носители этой культуры мигрировали 
в Самарское Поволжье из бассейна Дона. В данном регионе известно 30 памятников 
городецкой культуры, из них 8 городищ, в основном в южной части Самарской Луки.

Ключевые слова: археология, Среднее Поволжье, Самарская Лука, ранний желез-
ный век, городище Лбище, городецкая культура, керамика, рогожный и сетчатый ор-
намент.

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект № 12-11-63005 «Изучение 
археологической коллекции с городища Лбище».

Городище Лбище – одно из круп-
ней ших городищ Самарской Луки. 
Его площадь составляет 70 000 кв. м. 
Памятник находится в 1,5 км к западу 
от пристани Лбище и в 5 км к юго-вос-
току от с. Севрюкаево Ставропольско-
го района Самарской области (рис. 1).

Впервые в научной периодике го-
родище было упомянуто В.И. Поли-
вановым, который нанес его на свою 
карту (Поливанов, 1900). В 1925 г. 
территория памятника была обсле-
дована группой слушателей Высших 
этнолого-археологических курсов под 
руководством А.А. Марущенко (Мат-
веева, 2003, с. 5). Вновь интерес к 
памятнику возник лишь в 70 – начале 
80-х годов XX в., когда он подвергся 
обследованию местными краеведами 
и силами археологического кружка 

Самарского университета под руко-
водством Г.И. Матвеевой. Стационар-
ные исследования здесь проводились 
с 1981 г., сначала под руководством 
А.В. Расторопова (Расторопов, 1985), 
а затем Г.И. Матвеевой в 1982–1984, 
2002, 2003 гг. (Матвеева, 1998).

В результате многолетних исследо-
ваний удалось установить, что нижние 
слои городища содержат керамику с 
рогожными отпечатками на поверхно-
сти, а верхние вмещают керамические 
комплексы раннего средневековья. И 
если материалы верхнего горизонта 
частично были введены в научный 
оборот и используются в качестве 
эталонных для памятников так назы-
ваемого лбищенского типа (Матвеева, 
1998, с. 87–96; 2003, с. 90–93; Облом-
ский, 2005, с. 40, 41; Сташенков, 2010; 
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Рис. 1. План городища Лбище.
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Богачев, 2011, с. 85–98), то ранние ке-
рамические комплексы городища еще 
не подвергались специальному иссле-
дованию. Материалы нижнего хроно-
логического горизонта из раскопок 
2003 г. и будут рассмотрены в данной 
статье.

В 2003 г. Г.И. Матвеевой и Л.А. Вя-
зовым в северной части площадки 
городища у вала был заложен раскоп 
VIII (рис. 1) общей площадью 148 кв. 
м. (Матвеева, 2003). Всего на раскопе 
было выявлено 778 фрагментов кера-
мики и лишь 12 из них, выявленные в 
сооружении № 1, имели рогожные и 
сетчатые отпечатки на поверхности.

Сооружение 1 было зафиксирова-
но на квадратах 2, 3, 6, 7, 10, 11. Од-
нако находки керамики нижнего хро-
нологического горизонта в нем носят 
случайный характер, так как из 154 
фрагментов лишь 12 (примерно 8%) 
имеют рогожные и сетчатые отпечат-
ки.

Керамика раннего хронологиче-
ского горизонта подразделяется на 
фрагменты сосудов с рогожными – 
10 фрагментов (83,4%) (рис. 2) и сет-
чатыми отпечатками – 2 фрагмента 
(16,6%). 10 фрагментов керамики от-
носятся к стенкам (рис. 2: 1, 2, 4, 5, 
7–10), один – к днищам (рис. 2: 3) 
и еще один принадлежит венчику 
(рис. 2: 6).

Отпечатками рогожного и сетчато-
го штампа покрывалась внешняя по-
верхность сосудов, венчик в данной 
коллекции был гладким, лишь по сре-
зу он был покрыт рогожными отпечат-
ками (рис. 2: 6). Венчик принадлежит 
к остаткам слабопрофилированного 
сосуда, срез его плоский. Внутренняя 
поверхность керамики раннего желез-
ного века заглажена, цвет бежевый, с 
красноватым оттенком.

Судя по данным технологического 
анализа большой серии городецкой 
керамики Самарской Луки, в качестве 
исходного сырья здесь чаще всего 
(61,6%) применялась жирная глина с 
примесями бурого железняка, веро-
ятно, и в данной коллекции ситуация 
обстояла подобным образом (Салуги-
на, 2000, с. 224).

Рогожный или псевдорогожный 
штамп, покрывающий поверхность 
сосудов городища Лбище был крупно-
ячеистый, образующий упорядочен-
ную структуру в виде рядов, располо-
женных параллельно или наискосок к 
центральной оси сосуда углублений. 
Во всех случаях ячейки рогожного 
штампа имели подчетырехугольную 
форму. В двух случаях керамика была 
покрыта отпечатками сетчатого штам-
па, образованного рядами овальных и 
линзовидных ячеек, расположенных 
под углом к центральной оси сосуда.

Штамп, покрывающий поверх-
ность рогожной керамики, довольно 
рано стали считать технологическим 
приемом, направленным на укрепле-
ние поверхности сосуда (Арзютов, 
1926, с. 79–84), однако, часть иссле-
дователей относила его к орнамен-
ту (Матвеева, 1975, с. 101), данный 
штамп действительно можно рассма-
тривать как раппорт, то есть фоновый 
элемент орнамента, повторяющийся 
многократно. Об этом свидетельству-
ет рогожный штамп, покрывающий 
поверхность среза венчика. В этом 
месте необходимости укрепления по-
верхности нет, а вот орнаментом эту 
поверхность в традиционных обще-
ствах покрывали часто. Так или ина-
че, традиционных видов орнамента 
в виде ямок, гребенчатого или глад-
кого штампа и резных линий на рас-
сматриваемой керамике не выявлено, 
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Рис. 2. Городище Лбище. Керамика с сетчатыми отпечатками из сооружения № 1 
раскопа VIII. 1, 2, 6 – кв. 3, 7; 3–5, 7–10 – кв. 2, 6.
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отмечено лишь сквозное отверстие на 
фрагменте стенки, покрытой рогож-
ными отпечатками (рис. 2: 7).

Керамика с крупноячеистыми под-
четырехугольными и овальными от-
печатками встречается в регионах 
к западу и югу от Самарской Луки 
на памятниках дьяковской (Кренке, 
2011) и городецкой культур (Смирнов, 
Трубникова, 1965). Однако в дьяков-
ских памятниках процент рогожной 
(т.е. крупноячеистой с подчетыре-
хугольными отпечатками) керами-
ки составляет лишь от 0,5 до 1% и 
она достаточно четко фиксируется в 
поздних горизонтах раннедьяковских 
слоев (Сыроватко, 2009, с. 172, 173). 
На городецких городищах процент 
рогожной керамики составляет от 4 
(Александровское городище) до 90% 
(поселение Каменка I), что близко к 
показателям из раскопа 2003 г. на го-
родище Лбище (Сарапулкина, 2010, 
с. 69–75). Таким образом, по рисун-
ку, покрывающему сосуды штампа и 
процентному соотношению рогожной 
и сетчатой посуды на поселениях ке-
рамика из раннего хронологического 
горизонта городища Лбище раскопа 
2003 г. может быть отнесена к горо-
децкой культуре.

Городецкая культура в Самарском 
Поволжье представлена 30 памятни-
ками: 8 городищ, 17 селищ и 5 мес-
тонахождений (Зудина, 2010, с. 105). 
Большая часть из них, в том числе 
городище Лбище, находятся на Са-
марской Луке, где они занимают ее 
южную, наиболее удобную для про-
живания часть, однако, находки го-
родецкой керамики встречены и на 
левобережье Волги, на р. Самаре 
(Матвеева, 2000, с. 87). В пределах 
6–8 км от городища Лбище отмече-

ны селище, местонахождение и два 
городища (Кармалинское и Каменная 
Коза), содержащие городецкую кера-
мику. Подобное размещение группами 
известно для поселений городецкой 
культуры. Такая гнездовая группиров-
ка зафиксирована на территории ле-
состепного Подонья (Левенюк, Миро-
нов, 1976, с. 21), Хвалынского горного 
массива (Миронов, 1970, с. 68–69) и в 
Поочье (Монгайт, 1961, с. 32), и мо-
жет рассматриваться как характерная 
особенность городецкой культуры.

Периодизация городецкой культу-
ры, разработанная в конце XX – на-
чале XXI вв., выглядит следующим 
образом: первый период датируется 
рубежом VIII–VII – VII вв. до н.э. Это 
еще протогородецкий период, кото-
рый характеризуется преобладанием 
сетчатой керамики с архаическими 
чертами и появлением к концу перио-
да псевдорогожной керамики.

Второй, наиболее ранний, соб-
ственно городецкий период относят к 
VII–VI вв. до н.э. (Сарапулкина, 2010), 
VI–V вв. до н.э. (Миронов, 1995), ког-
да распространяется псевдорогожная 
керамика, а на памятниках преобла-
дает сетчатый штамп над рогожным. 
Сосуды были в основном слабопро-
филированными.

Следующий, третий период дати-
руется V–IV вв. до н.э. (Сарапулкина, 
2010) или IV–II вв. до н.э. (Миронов, 
1995). Керамический комплекс харак-
теризуется преобладанием профили-
рованных форм сосудов с S-образным 
профилем; рогожная и сетчатая кера-
мика преобладают над гладкостенной, 
раппорт покрывает поверхность сосу-
дов полностью (Сарапулкина, 2010). 
В конце периода, в III–II вв. до н.э., 
происходит замещение упорядочен-
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ных крупноячеистых отпечатков ро-
гожного штампа на беспорядочные 
отпечатки (Миронов, 1995).

Четвертый, поздний период от-
носится к концу IV–III вв. до н. э. – I 
в. до н. э. (Сарапулкина, 2010) или к 
II–I вв. до н.э. – I – второй половине 
II в. н.э. (Миронов, 1995). Данный 
период характеризуется сетчатой и 
гладкостенной тычковой керамикой в 
Подонье.

На II – первую половину III вв. н.э. 
приходится исчезновение псевдоро-
гожной керамики и трансформация 
городецкой культуры в древнемордов-
скую (Миронов, 1995).

В рамках этой периодизации горо-
децкая керамика городища Лбище от-
носится к третьему периоду развития 
городецкой культуры, когда рогожная 
крупноячеистая керамика с упорядо-
ченной структурой преобладала над 
сетчатой. Для определения абсолют-
ных дат существования городецкой 
культуры в Самарском Поволжье не-
обходимо обратиться к материалам 
непосредственно предшествующих 
ей памятников белогорского типа.

Белогорские поселения уже до-
статочно давно соотносятся с южной 
группой памятников ананьинской 
культурно-исторической области 
(Мат веева, 1980, с. 15; Марков, 2007, 
с. 61), которая датируется в пределах 
IX–III вв. до н.э. (Кузьминых, Чижев-
ский, 2009). Переходных типов кера-
мики, которые бы свидетельствовали 
о взаимодействии носителей городец-
ких и белогорских керамических тра-
диций, неизвестно, хотя ареалы этих 

культур в Самарском Поволжье ча-
стично перекрываются. Отмечены па-
мятники, в культурном слое которых 
известна посуда обеих культурных 
групп: городища Каменная Коза, Тор-
новое, Новинковские дюны (Зудина, 
2010). Эти факты с большой долей 
вероятности свидетельствуют об от-
сутствии контактов между носителями 
керамики белогорского типа и горо-
децкой культуры, поэтому говорить об 
одновременном их существовании не 
приходится.

Исходя из этого, дата исчезновения 
белогорских памятников является тем 
рубежом, после которого появляются 
памятники городецкой культуры. Вре-
мя существования белогорского типа 
керамики определено по наконечнику 
стрелы со сводчатым пером из городи-
ща Задельная Гора, датируемого IV–
III вв. до н.э. (Матвеева, 1975, с. 99).

Отталкиваясь от этого факта, про-
никновение носителей городецкой 
культуры на территорию Самарского 
Поволжья должно быть определено 
несколько более поздним временем, 
судя по керамике, III–II вв. до н.э. 
Это время приблизительно совпадает 
с прекращением существования го-
родецкой культуры в Подонье (Сара-
пулкина, 2010), и ее вероятной мигра-
цией на Самарскую Луку (Миронов, 
1995). Таким образом, керамический 
комплекс городецкой культуры из рас-
копок 2003 г. городища Лбище, дати-
руется не ранее III–II вв. до н.э. и от-
носится к третьему периоду развития 
городецкой культуры.
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CERAMICS WITH BAST PRINTS FROM EXCAVATION ON THE SITE OF 
ANCIENT SETTLEMENT LBISHCHE IN 2003 

A.A. Chizhevsky

The Lbishche fortifi ed settlement is one of the largest settlements of the Samara Bend. 
Its upper layers refer to the early Middle Ages and have been well studied. The lower layers 
referring to the Early Iron Age have not been subjected to serious examination until recently. 
In 2003, 778 pottery fragments were discovered in these layers, 12 of them with basket, or 
net, pattern, and all found in the same room. According to the author, ceramics of this type 
refers to the Gorodets culture of the third period, and dates from no earlier than the 3rd–2nd 
centuries BC, when the carriers of this culture migrated to the Samara Volga river region 
from the Don river basin. In this region There are 30 Gorodets culture sites; of these, 8 
fortifi ed settlement sites, mainly in the southern part of the Samara Bend.

Keywords: archaeology, the Middle Volga river region, the Samara Bend, the Early Iron 
Age, the Lbishche fortifi ed settlement, the Gorodets culture, pottery, basket and net pattern.
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