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I тысячелетие н. э,— время великого переселения народов. Этот сложный 
исторический период оставил яркий отпечаток на характере археологического 
материала с территории Башкирии, находившейся на пути движения кочев
ников на запад. - - ■ -

Книга поможет детальному изучению отдельных этнических групп, исто
рии их расселения, а такж е происходивших в то время на Ю жном Урале эт- 
ногенетических процессов, приведших к  образованию башкирской народности.

Автор, привлекая большой археологический материал, подробно иссле
дует бахмутинскую культуру, принадлежащую  крупному объединению род
ственных по происхождению племен Северной Башкирии в середине I тыс. 
н. э. В работе использованы так ж е в качестве аналогий материалы археоло
гических памятников прилегающих территорий.
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кто изучает древности Ю жного Урала.
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ВВЕДЕНИЕ

Середина I тысячелетия н. э. совпадает-со'временем великого 
переселения народов, охватившего широкие просторы от азиат
ских степей до Центральной Европы. Этот сложный историче-' 
скими событиями период оставил яркий отпечаток на характере 
археологического материала с территории Башкирии, находив
шейся на пути движения кочевников на запад. Здесь сейчас, вы
явлено несколько самостоятельных комплексов археологических 
памятников, каждый из которых связан с определенной группой 
племен. Происхождение некоторых типов памятников' пока не 
совсем ясно, но все вместе они свидетельствуют-о. крайней этно
культурной пестроте населения Башкирии в середине 1 тысяче
летия н. э.

Детальное изучение отдельных этнических" групп, истории 
их расселения и взаимоотношений-поможет полнее представить 
характер происходивших в-то врем я'на Ю жном''Урале' э^нйҮене- 
тических процессов, приведших в конечном итоге к образованию 
башкирской народности. ,

Бахмутинская культура принадлежит крупному объединению 
родственных по происхождению племен, составлявших основное 
население Северной Башкирии в I тысячелетии н. э. Будучи очень 
большой этнической группой, бахмутинские племена сыгралц 
важную роль в раннесредневековой истории Башкирии. Но не
смотря на это, бахмутинская'культура до недавнего времени яв 
лялась одной из самых малоисследованных, Памятники ее до 
последнего десятилетия изучались лишь эпизодически," и-поэтому 
она имеет сравнительно небольшую историографию.
■ Первые сведения о Памятниках бахмутинской культуры от

носятся к XVIII в.' и связаны с именем Ц , РычкоЬа, который во' 
время своего путешествия по восточным губерниям России пог 
сетил Кар'а-Абызовское, Бирское, Сарвихинҫкое. й';другие горо
дища, расположенные по р. Белой, ц ^ а л  их внешнее описание 
(1762, стр. 201 и- др.). Некоторые, из открыт'Ь13с: П.л Рычко'ёьщ 
памятников .(Кара-Абызовское, Чертово городище) впоследст
вии были вновь обследованы Р. Игнатьевым (1869, стр. 1—2) й



Ф. Д . Нефедовым (1899, стр. 51 и др.). В ца-чаоте^шганего сто
летия на территории северо-западной Башкирии небольшие ар
хеологические разведки произвел известный русский археолог
A. А. Спицын, который описал Бирское, Костаревское, Дюртю- 
линское городища (1916, стр. 89—90).

Последующие исследования памятников бахмутинской куль-. 
туры связаны главным образом с Бахмутинским могильником. 
Этот могильник был известен еще в конце XIX в. По-видимому, 
к этому времени относятся и сборы подъемного материала на 
могильнике, которые вели местные жители Пинегин и Морозов. 
Собранные ими многочисленные бронзовые, серебряные и ж елез
ные предметы хранятся в фондах Уфимского краеведческого му
зея.

В 1911— 1912 тг. Бахмутинский могильник был исследован
B. В. Гольмстен и Д. Н. Эдингом, которым удалось собрать не
большой вещественный материал из погребений. О характере 
произведенных ими' полевых работ на этом памятнике никаких 
данных не сохранилось. Коллекции вещей, весьма плохо доку
ментированных, без распределения на погребения, поступили в 
Государственный исторический музей в Москве.

Следует такж е упомянуть имя местного краеведа М. И. Кась
янова, впервые обследовавшего Чандарское селище, городище 
Соколиный Камень и ряд других местонахождений памятников 
бахмутинской культуры. В 1920 г. М. И. Касьянов вскрыл не
сколько погребений на Бахмутинском могильнике и собрал бо
гатый подъемный материал на ранее разрушенных погребениях.

В 1928 г. Бахмутинский могильник посетила археологическая 
экспедиция Академии наук СССР под руководством известного 
уральского археолога А. В. Ш мидта. Эта экспедиция вскрыла 
около 30 погребений и вновь" обследовала Чандарское селище, 
городище Соколиный Камень на р. Уфе и Кара-Абызовское го
родище на р. Белой. Этим перечнем в основном и исчерпываются 
все полевые работы по изучению памятников бахмутинской куль
туры, которые предпринимались до 50-х годов.

Значительные полевые работы по исследованию памятников 
бахмутинской культуры на территории Среднего Прикамья, в 
50-х годах проводил В. Ф. Генинг. Он, в частности, раскопал 
Мазунинский, Сайгатский, Ижевский могильники, городище Че- 
г.анда II, открыл более десятка поселений. Несколько бахмутин
ских поселений на юге Пермской области (городище Сандияк) 
было обследовано отрядом археологической экспедиции Перм
ского университета под руководством И. С. Поносовой.

Из литературных источников следует упомянуть работу 
А. В. Ш мидта «Археологические изыскания Башкирской экспе
диции А Н  СССР» (1929)., в которой подводятся научные итоги 
всем полевым исследованиям на территории Башкирии. При изу
чении материалов раскопок Бахмутинского могильника, городи-* 
ща Соколиный Камень и Чандарского .селища А. В. Шмидт об-



ратил внимание на их близкое сходство; он первый такж е заме
тил, что памятники с аналогичным инвентарем встречаются в 
низовьях рек Белой (Дюртюлинское, Бирское.городищ а), Уфы 
(Никольский могильник, Охлыстинские находки) и Средней К а
мы, в районе бывшего Сарапульского округа: Учитывая бо’ль-, 
шую близость вещественного-.материала памятников этих райо
нов, А. В. Шмидт объединил их в одну археологическую культу
ру под названием бахмутинская и датировал ее V — VII вв. Но 
ограниченность фактического материала не позволила исследо
вателю уделить должное внимание особенностям материалов 
бахмутинских памятников, их датировке и территории распро
странения. Высказанные соображения он рассматривал как 
предварительные, полагая, что последующие исследования вне
сут новые дополнения. Неполно освещены в работе А. В. Шмидта 
хозяйство и общественный строй носителей бахмутинской куль
туры, а вопрос об их происхождении совершенно не затронут.

Изучением истории бахмутинских племен на протяжении не
скольких лет занимался Р. А. Ахмеров, автор многих работ по 
археологии Башкирии. Приняв основные выводы А. В. Ш мидта, 
Р. Б. Ахмеров в то ж е время обратил внимание на местный ха
рактер возникновения бахмутинской культуры. Однако в работах 
Р. Б. Ахмерова имеется ряд неточных предположений. Так, на
пример, он ошибочно отнес к памятникам бахмутинской куль
туры-некоторые могильники на территории Уфы (район Башмед- 
института), оставленные пришлыми в IV в. племенами южного 
происхождения (1951). Н а этом основании Р. Б. Ахмеров скло
нен был считать, что этнический состав населения Башкирии в 
I тысячелетии н. э. был в основном однородным и состоял из 
племен бахмутинской культуры. Сам ж е процесс сложения бах
мутинской культуры он рассматривал как развитие культуры 
местных племен, испытавших в некоторой степени влияние со
седних племен (1951, стр. 135— 136).

Примерно такого же мнения придерживается и А. П. Смир
нов, уделивший в своей монографии «Железный век Башкирии» 
(1957) значительное место изучению истории бахмутинских пле
мен (стр. 50—-69). Если в своих ранних работах по истории 
Прикамья и Западного Приуралья памятники типа Бахмутин
ского могильника А. П. Смирнов рассматривал как  локальный 
вариант одной обширной пьяноборской культуры (1952, стр.. 70, 
81), то в последней работе он присоединяется к  мнению
А. В. Ш мидта и Р- Б. Ахмерова, выделивщих .их. в особую куль
туру.

Плохая изученность памятников не позволила этим, авторам 
дать подробную характеристику материальной культуры бахму
тинских племен, а такж е решить вопросы, связанные с особенно
стями. происхождения и территориальным расселением бахму- 
тинцев. Однако это не снижает ценности указанных работ в ис
следовании проблемы бахмутинской культуры и древней истории 
Башкирии в целом.



Бахмутккская культура занимает значительное место в рабо
тах В. Ф. Генинга (1958, 1959, 1961, 1961а, 1964). По его мнению, 
она была распространена только на территории Башкирии и 
сложилась в результате переселения сюда на рубеже II — III вв. 
части южносибирского населения-. Среднекамские памятники, 
очень сходные по составу материала с башкирскими, он выделя
ет в отдельную археологическую культуру, подчеркнув тем са
мым самостоятельность ее происхождения и этнической принад
лежности. Как видим, выводы В. Ф. Генинга существенно отли
чаются от исследований предшествующих авторов, но вызывают 
они большие споры особенно в свете вновь накопленных матери
алов по бахмутинской культуре.

Ввиду важности поставленных вопросов на анализе выводов 
указанного автора мы подробнее остановимся в соответствую
щих разделах настоящей работы.

В последние годы археологические исследования на террито
рии Башкирии увеличились. Этому в значительной степени бла
гоприятствовало создание в Институте истории, языка и лите
ратуры Башкирского филиала АН СССР сектора археологии и 
•этнографии, который стал научным -центром, координирующим 
все археологические исследования в республике, а такж е орга
низация-Институтом археологии АН СССР Башкирской архео
логической экспедиции под руководством ныне покойной
А. В. Збруевой. В 1955^-1960 гг. разведочный отряд этрй экспе
диции, руководимый А. П. Шокуровым, обследовал все нижнее 
и среднее течение р. Белой и выявил сотни новых памятников, 
среди которых много поселений и могильников бахмутинской 
культуры.

Значительные полевые работы по изучению памятников м а
териальной культуры бахмутинских племен были проведены ар
хеологическими экспедициями И И ЯЛ БФАН СССР в §956— 
1962 гт., в которых принимал участие и автор настоящей моно
графии.

В 1956— 1957 гг. экспедиция обследовала группу бахмутин- 
ских памятников в северных районах Башкирии, в том числе 
Ю макаевское и Кансиярское городища. В 1958 г. раскопано бы
ло поселение Ново- Гурбаслинское II, где вскрыты остатки пяти 
жилищ бахмутинских племен. В этом же году были начаты рас
копки Бирского могильника, которые продолжались в больших 
масштабах в 1959— 1960 и в 1962 гг. З а  четыре полевых сезона 
на этом могильнике исследовано более 200 Погребений, давших 
очень богатый материал по истории бахмутинских племен. 
В 1959 Г: был обследован Каратамакский могильник, а в 1960 г. 
возобновлены раскопочные работы на Бахмутинском могильни
ке. Помимо указанных памятников, археологические экспеди
ций И И Я Л  БФАН СССР и ИА АН СССР обследовали много
численные бахмутинские городища и открытые поселения по по
бережью рек Белой и Уфы, В результате к настоящему времени



накоплен обширный материал, обогащающий наши представле
ния об истории племен — носителей бахмутинской культуры.

Одновременно с раскопками бахмутинских могильников и 
поселений археологические экспедиции И И ЯЛ  Б ФАН СССР 
вели исследования памятников пьяноборской и турбаслинской 
культур. Из памятников пьяноборских племен, обитавших в Се
верной Башкирии на рубеже нашей эры, были исследованы Чиа- 
тавский, Камышлы-Тамакский, II и III Уфимские могильники, 
Бирское, городище и другие. Несколько других пьяноборских па
мятников (Биктимировский могильник и городище, Охлебинин
ский могильник и городище) на территории Башкирии в 1962— 
1965 гг. были исследованы А. X. Пшеничнюком.

Турбаслинская культура в Башкирии открыта в последние го
ды. Она принадлежит племенам, которые проникли в Централь
ную Башкирию в эпоху великого переселения народов на рубеже 
IV—V вв. и оказали заметное этнокультурное влияние на корен
ное население. Наиболее изученными и характерными памят
никами турбаслинской культуры являются могильники типа 
Ново-Турбаслинеких и Уфимских курганов, раскопанных в 
1957— 1960 гг.

Раскопки пьяноборских и турбаслинских памятников дали 
новый дополнительный материал, позволяющий полнее пред
ставить особенности развития культуры бахмутинских племен, 
а также в некоторой степени уяснить характер этнических про
цессов, которые происходили на территории Башкирии в I ты
сячелетии н. э.

В настоящее время известно около 200 памятников бахму
тинской культуры. Картографирование этих памятников дает 
четкую картину о территории расселения бахмутинских племен, 
которая в основном локализуется в Северной Башкирии с приле
гающими сюда районами Пермской области и на Средней Каме 
(рис. 1) Ч

Большинство известных бахмутинских памятников составля
ют городища и открытые поселения. Однако наиболее изучены в 
настоящее время могильники. Поселения же, за исключением 
Ново-Турбаслинского И, Уфимского II, Кансиярского и Бирского 
городищ, исследованы лишь разведочными шурфами. В найден
ном материале преобладают глиняные сосуды с мелким кругло
ямочным орнаментом по всей наружной поверхности. Но ввиду 
плохой изученности поселений, керамический материал плохо 
датируется и, следовательно, не может быть положен в основу 
периодизации всей исследуемой культуры. Этот пробел воспол- 
нйется материалами из могильников, дающими представление об

1 Н астоящ ая карта неполная, она показывает лишь основные контуры тер
ритории распространения бахмутинской культуры. В частности на ней отра
жено более 80 поселений и могильников, открытых археологической экспе
дицией 1967 г. в северных районах Б аш кири и ..



Рис. 1. Памятники бахмутинской культуры с использованием материалов В. Ф. Геиинга)
.1 — поселения; II  — м ргилы ш кп; I I I  — прим ерная граница распространения бахмутинской культуры
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Рис. 1. Памятники бахмутинской культуры с использованием материалов В. Ф. Гениига)
.1 — поселения; II — могнлы ш кп; I I I  — прим ерная гран иц а распространения бахмутинской культуры

1 — К узебаевское I; 2 — К узебаевское; 3 —  К узебаевскоё II ; 4 —  В арзи-Ятчинское; 5 — В арзи-Ятчинское; 6 —  Ож буйское; 7 — Бобья-Учинское; 
8 —  И ж евский; 9 —  М. М али кои ское;/0  — I I I  Н ы ргы ндинское; / / — Бы ргы ндинскнй; /2  — Бы ргы ндинское I; /5  — Ч еган д а  I; 14 —  Ч еган д а  I I ;  
/5  — П арти зан ское; 16 —  Галановское; /7  — М азунинский; /5  — М азунинское; 19 — М еж новское; 20 — Н епряхинское; 2 / —• С арапульское; 22 —
I С арапулъский; 23 —  Чупихинское; 24 — Я рсм асское; 25 — Д улесовское; 26 — Д улесовское; 27 — Д уван акское; 28 —  Н ечкинское; 29 — 1 М акаров- 
ское; 3 0 —  I I  М акаровское; 31 — Колтошевское; 32 — Н ивский; 33 — П еревозное; 3^ — С айгатский; 35 — СаЙгатское; 3 6 — I Ольховское; 37 —
I I  Ольховское; 3 8 —  I I I  Ольховское; 39 — С анднякское; 40 —  С андияк; 41 —  Куедннское; 42 — К уединское; 43 — К аяновскнй; 44 — К абановский; 
45 —  Ю лдаш евское; 46 —  А ндреевское; 47 — Т авталачук; ^  48 —  К акры -К уль; 49 —  К акры -К уль;. 50 —  К одаш евское; 51 — Б ач у л а; 52 —  Б арьязы ; 
53 — Б ар ь язы ; 54 — К аратам акское; 55 —  К аратам акски й ; 56 — Ю суповское; 57 —  Б уртю кское; 58 —  К раснохолмское; 59 — Краснохолмское; 60 —  
I К уяновское; 61 — I К уяновское; 62 — II  К уяновское; 63 — Кугарчинское; 64 — 1 Тойкинское; 65 — I I  Тойкинское; 66 — Чиш минское; 67 — 
Б , К ачанское; 68 — Ю м акаевское; 69 —  Т азларовское; 70 — Ю м акаевское; 71 —  Тугубаевское; 72 — К ансиярское; К аргалинское; 73 — Кирпич
ное; 74 — Н ово-К арское; 75 — А лтаевское; 76 — 1 А лтаевское; 77 — -II А лтаевское; 78 — Тибелевское; 79 — Н .-Д уртю ковское; 80 — К узбаевское; 
81 — К игазинское; 82 — А ф анасьевское; 83 —  С андугачевское; 84 — М аяды кское; 85 — Бурню ш ское; 86 — Бурню ш ское; 87 —  Кам илевское; 88 — 
I Н ово-Биктовское; 89 — I I  Н ово-Биктовское; 90 —  К азанцевское; 91 -Н .-Е л ь д я к с к о е ; 9 2 —  Бирское; 93 — Бирский; 94 —  К ам еевское; 95 — К а- 
меевское; 96~— К остаревское; 97 — Гориовское; 98 — К уш нареиковское; 99 — К уш наренковское; 100 —  К увы ковское; 101 —  Кувыковский; 102 — 
Кувыковское; 103 — Д уванейское; 104 — И льинское; 105 — К аарабы зск ое; 106 — Н ово-Турбаслинское I; 107 — Ново-Турб.аслинское 'II; 108 — 
на ул . Зенц ова; 109 — \1, Ром ановское; ПО — У ф а I I ;  111 — Ю нар; 112— с. В арьязское; 113 — т. В арьязское; 114— I О рловское; 115— I I  О рлов
ское; 116 —  С адовское; 117 — А лматовское; 118 —  К азан ковское; 119 —Д митриевское; 120 — Б аж еновское; 121 — А хлыстинскне находки; 122 — 
М, Б ахм утинский; 124 —  Соколиный кам ень; 125 —  Ч ан д ар ; 126.—  Т урн алпнское; 127 —  Ю рмаш евское



Глава I
РАННИЕ ПАМЯТНИКИ 

БАХМУТИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Наиболее изученным памятником бахмутинской культуры, в 
котором довольно полно представлены материалы двух ее эта
пов, в настоящее время является Бирский могильник. Этот мо
гильник как по занимаемой площади (более 30 000 м2), так и по 
сохранности многих погребений,— один из самых интересных па
мятников бахмутинских племен, имеющих важное значение для 
изучения их истории.

Могильник расположен вблизи г. Бирска, на высоком правом 
берегу р. Белой, по правую сторону дороги, ведущей из города 
в урочище Святой Ключ; в настоящее время эта территория при
надлежит Бйрскому плодово-ягодному совхозу. В археологиче-. 
ской литературе могильник известен с 1902 г.— со времени опуб
ликования Н. Булычевым материалов, случайно обнаруженных 
им во время земляных работ (Булычев, 1902). Научные исследо
вания памятника начались в 1958 г. археологической экспеди
цией И И ЯЛ  БФАН СССР. Накануне приезда экспедицйи на тер
ритории могильника были высажены яблони и вырыта длинная 
траншея, проходящая в южном направлении от края оврага. 
Траншея на расстоянии более 500 м перерезала человеческие за
хоронения, часть которых была исследована в том же году. В по
следующие два года на могильнике было раскопано более 200 
погребений, что составляет примерно Уб часть его территории 
(рис. 2 ).

Все погребения могильника грунтовые, одиночные, ориенти
рованы на северо-запад и очень редко — на запад и север; рас
полагаются погребения довольно густо. Никаких внешних при
знаков на поверхности земли погребения не имеют. Захоронения 
на могильнике производились в течение очень длительного вре
м ени— примерно 4—5 столетий, и тем не менее мы не зафикси
ровали ни одного случая, когда одно погребение разрушало бы 
другое. Следовательно, население, оставившее могильник, четко 
знало местоположение ранее совершенных погребений, что было 
возможно только при наличии деревянных или других над
могильных сооружений. В погребении 21, н а ’ дне могилы,
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Рис. 2. План Бирского могильника и городища 
площ адь городищ а; о — вал ; 4 — очертание могильных ям; 5 — очертания могильных ям с грабительским  вкопом



в изголовье костяка, обнаружена круглая яма диаметром не бо
лее 10 см. Возможно, это след деревянного столба; служившего 
своего рода надмогильным памятником.

Д ля такого могильника, как  Бирский, очень ражно установить 
порядок захоронения, выделить характерные для каждой эпохи 
группы погребений. Поэтому при изучении материалов этого па
мятника мы пользовались методом корреляционного анализа 
(культурная стратиграфия), который был впервые разработан 
П. П. Ефименко (1926) и успешно применялся многими архео
логами (Третьяков, 1931.и др.).

Метод культурной стратиграфии позволяет выделить в погре
бениях четыре хронологически последовательных группы (А, Б,
В, Г), которые показаны в табл. 1. Погребения первых двух 
групп относятся к раннему этапу существования могильника, 
они обнаруживают очень близкое сходство в обрядах и инвента
ре, и поэтому выделение их в самостоятельные группы очень 
условно. Раскопками выявлено, что ранние погребения находятся 
только в северной части могильника, в то время как поздние со
средоточены главным образом в южной.

К ранним погребениям, датируемым II— IV вв., относятся 
более 50 погребений, отличающихся довольно однообразными 
обрядовыми приемами захоронения. Умершие леж ат на дне не
глубоких (0,40— 1 м) могильных ям удлиненной формы с за 
кругленными углами и вертикальными или слегка сужающимися 
ко дну стенками. Захоронения, по-видимому, совершались в де
ревянном гробу или на настиле, о чем свидетельствуют следы 
сгнившего дерева, обнаруженные под некоторыми костяками.

Ранние погребения Бирского могильника отличаются от позд
них сравнительно бедным и однообразным инвентарем, в кото
ром преобладают женские украшения. В большинстве женских 
погребений найдены височные подвески из бронзы, реже — желе
за, имеющие форму прямого стержня, нижний конец которого 
оканчивается большим сомкнутым кругом, а верхний — крюч
ком или петлей для подвешивания. Стержень подвесок во всю 
длину обматывался тонкой бронзовой проволокой в виде спира
ли, а на нижний конец стержня насаживалась крупная бусина 
из красного, белого, темно-серого, иногда 'зеленоватого стекла 
(табл. 2, 3■—5). Среди височных подвесок попадаются редкие 
формы, изготовленные из двух тонких витых бронзовых прово
лок (табл. 2, / ) .  Подвески прикреплялись к головным уборам 
попарно у височных костей, чем и объясняется то обстоятель
ство, что в. женских погребениях лежит, как правило, по несколь
ку таких подвесок (рис. 3).

Д л я . рассматриваемой группы погребений Бирского могиль
ника очень характерными являются ожерелья, составленные из 
мелких стеклянных бусин бисерного типа (табл. 4 а ) . В составе 
ожерелий бусины желтого (табл. 4, 6— 9;. 1324 экз., 38% ), темно
синего, голубого (табл. 4, 11—13; 933 экз., 26,6%),. красного



Рис. 3. Деталь погребения №  18. Бирский могильник. Фото.

(табл. 4, 1,2; 812 экз., 23% ), белого (табл. 4, 25; 274 экз., 7,7% ), 
зеленого (табл. 4, 19,20; 56 экз., 1,6%) цветов. Важно отметить, 
что мелкие рубленые бусины из желтого, темно-синего, красного и 
темно-зеленого стекла в ожерельях сопровождаются (табл. 4а) 
редкими экземплярами (менее 1%) круглых цилиндрических 
(табл. 4, 3, 10, 14, 17, 18, 21), круглых плоских (табл. 4, 5, 16) 
и круглых средних размеров бусин из такого же материала 
(табл. 4, 23, 24), а также небольшими многогранными (табл. 
4, 9, 30) и биконическими (табл. 4, 15) бусинами из темно-си
него стекла. В составе ожерелий, как  редкое исключение, встре
чаются стеклянные глазчатые, полосатые и каменные бусины. 
Некоторые из них, как, например, полосатые, благодаря ориги
нальным формам могут служить хронологическим признаком.

Глазчатых найдено 5. Все они маленьких размеров, три из 
них круглые, темно-синего цвета с белыми глазками, одна из 
красного стекла (табл. 4, 29). П ятая бусина имеет форму кир
пича и изготовлена из красного стекла с одной вставкой разно
цветного камня, выступающей на поверхности (табл. 4, 4),

Среди полосатых встречаются круглые плоские с бело-сини
ми полосами с одним соединяющим их глазком в центре (табл. 
4, 27) и другие формы (табл. 4, 26, 28).

Из каменных бусин найдены одна плоская многогранная из 
красного сердолика и две сердоликовые молочного цвета 
(табл. 4, 47).

Во многих ранних погребениях Бирского могильника вместе 
с ожерельями встречены крупные округлые подвески с ушками



сбоку, (табл. 2г 25, 26) или круглым отверстием в центре (табл. 
2, 27, 28), изготовленные из круглых раковин.

В погребениях частыми находками являются бронзовые про
волочные серьги -(табл. 2 , 2, 6— 8, 11), иногда с напускными бу
синами (табл. 2, 13), браслеты с сомкнутыми (табл. 14, И )  или 
заходящими друг за друга концами, (табл. 14, 12), пластинчатые 
перстни (табл. 2 , 9 ,  10), круглые бляшки с ушками на обороте 
или без них. (табл.'6, 1— 4), литые колокольчики (табл. 2, 23, 24), 
отлитые из бронзы сильно стилизованные фигурки медведя 
(табл. 7, 1—4),  которые служили подвесками и имели культовое 
назначение. Некоторые фигурки в погребения клались с одной 
отломанной ногой (табл. 7, 1, 2), что, видимо, преследовало опре
деленную религиозную цель. В погребениях вместе с указанны
ми предметами нередко встречаются целые или в обломках брон
зовые бляхи- (табл. 10, 1, 2),  шейные гривны из бронзы (табл. 
11, 6; 14, 4 , 5). В четырех погребениях были найдены по одной 
фибуле, представляющей два варианта арбалетообразных фибул. 
Две из них имеют высокие изогнутые проволочные дужки, а 
ножки расплющены и загнуты, образуя приемник для иголки 
(табл. 8, 3, 4 ). Остальные две фибулы относятся к типу фибул 
с подвязанным приемником (табл. 8, 5; 13, 3). Любопытна на
ходка бронзовой вогнутой в середине пластинки, на расширяю
щихся концах которой имеется по одному круглому отверстию 
для железного шпенька (табл. 8, 9 ). Назначение, ее не установ
лено, однако можно предположить, что эта пластинка фибулы, 
иголка и приемник которой укреплялись на концах, где находи
лись круглые отверстия. К категории фибул относятся также 
бронзовые пластинчатые застежки с завернутыми в трубку кон
цами и подвижным язычком, найденные в нескольких погребе
ниях (табл. 8, 1, 2, 6)..

В большом количестве представлены пряжки поясных рем
ней, которые могут быть подразделены на несколько типов. Са
мыми распространенными и, следовательно, характерными для 
ранней группы погребений Бирского могильника являются не
большие пряжки с круглыми передними кольцами и подвижными 
язычками (23 экз.; табл. 5, 1—6)._ Нередко встречаются прово
лочные пряжки из ж елеза и бронзы с короткими, не выступаю
щими за круг, подвижными язычками (табл. 5, 1). Вторую мно
гочисленную группу ■ составляют округлые пряжки с длинными 
изогнутыми язычками и короткими овальными щитками для 
прикрепления к, ремню (9 экз.; табл. 5, 7, 8). К  последующим 
двум типам, но уже менее распространенным, относятся пряжки 
с такой же передней частью, но с треугольными (5 экз.; табл. 5, 
9, 11) и прямоугольными (3 экз.; табл. 5, 19) щитками. В ранних 
погребениях в единичных экземплярах встречаются проволочные 
В-образные пряжки со щитками или без них (табл. 5, 18, 21—
23), узкие, бронзовые наконечники (табл. 6, 7—12, 15) и наклад
ки-бляшки, накладки (табл. 6, 1—4, 6) для ремней.



Рис. 4. Д еталь погребения № 77. Бирский могильник. Фото

Предметы вооружения и орудия труда представлены неболь
шими наконечниками копий (табл. 3, 1, 2), проушными (табл. 3,
14, 15) и втульчатыми (табл. 3, 16) железными топорами, длин
ными костяными, ромбическими и треугольными в сечении нако
нечниками стрел с плоскими короткими черешками (табл. 3, 
3•—7), небольшими трехлопастными (табл. 3, 8) и гвоздевидны
ми (табл. 3, 9, 10) наконечниками стрел из железа, железными 
конскими удилами с большими круглыми кольцами (табл. 3,
17). Частыми находками являются железные ножи, которые ле
жат, как правило, в области пояса (табл. 3,11— 13).

В ранних погребениях Бирского могильника очень мало гли
няных сосудов, что, видимо, объясняется обрядовыми особенно
стями захоронений. Из всех ранних погребений только в пяти 
были найдены небольшие сосуды, сделанные из глины с при
месью песка. Сосуд из погребения 31 имеет форму низкой чаши 
с округлым дном и плохо выраженной прямой шейкой (табл. 9, 
2), другие сосуды (погребения 4, 19, 52, 53) с короткой слабо 
отогнутой шейкой и низким округлым туловом (табл. 9, 1, 3—5,
7). Сосуд из погребения 4 по плечику украшен двумя горизон
тальными поясками зубчатого штампа (табл. 9, 6).

Примерно из 50 погребений группы А Бирского могильника 
антропологически изучены (М. С. Акимовой) 14 черепов. Из них 
пять (погребения 7, 13, 31, 53 и 73) определяются как женские, 
а остальные (погребения 1, 6, 19, 25, 32, 44, 45, 52, 59, 61) — 
как мужские. Кроме того, мужскими надо считать погребения



29, 31, 43, 47, 49, 59, 72, в которых были найдены железные втуль- 
чатые топоры и костяные наконечники стрел, не встречающиеся 
в женских погребениях. Женскимй, по-видимому, являются по- 
греоения 6, 23, 28, 48, 53 и другие, в которых, кроме украшений, 
ничего не найдено.

Распределение могил по их половой принадлежности дало 
очень интересные результаты. В погребениях обоего пола, очень 
часты находки женских украшений (бусы, височные подвески, 
серьги, браслеты и т. п.). В мужских погребениях украшения, 
как правило, расположены в кучах или в берестяных коробках 
сбоку от костяков. Украшения в женских погребениях обычно ле
ж ат там, где они носились при жизни погребенной. Эта деталь, 
характерная,-как отмечалось выше, для всех могильников бах
мутинской культуры, заставляет предполагать, что в мужские 
погребения украшения клались в качестве дара — жертвы, при
несенной в честь умершего, в то время как в женских они состав
ляли личный туалет погребенных.

Ранние погребения Бирского могильника представляют очень 
компактную, основанную на сходстве материала группу погре
бальных комплексов, и потому одновременность их не может вы
звать никаких сомнений. Поздняя дата этих погребений довольно 
четко устанавливается на основании резкого различия состава 
инвентаря, которое наблюдается между ранними и поздними по
гребениями могильника. Поздние погребения Бирского могиль
ника, как увидим дальше, по сравнению с ранними, более богаты 
материалом и на основании многих предметов'—■ фибул, серег, 
бус, пряжек, браслетов и т. д., имеющих важное хронологическое 
значение, уверенно датируются V — VII вв. н. э. Н ачальная дата 
поздних погребений могильника одновременно служит и конеч
ной датой его ранних погребений, с которыми они тесно связаны 
генетически. Следовательно, ранние погребения (группа Б) не 
могут быть датированы позже, чем самый рубеж IV — V вв. н.э. 
С другой стороны, сопоставление материалов ранних погребений 
Бирского могильника с богатыми могильниками пьяноборской 
культуры Башкирии рубежа Нашей эры позволяет нам устано
вить их начальную дату в пределах II в. н. э.

К характеристике культуры пьянобораких памятников мы 
еще вернемся в главе о происхождении бахмутинской культуры, 
но здесь лишь отметим, что в их материалах можно увидеть по
явление таких черт, которые становятся характерными для. всех 

-ранних могильников бахмутинской культуры, в том числе рас
сматриваемых погребений Бирского могильника. Так, например, 
в могильнике I в. до н. э,— I в. н. э. у дер. 'Камышлы-Тамак име
ются погребения, где найдены ожерелья, составленные из мелких 
стеклянных .бусин темно-синего, желтого, голубого, зеленого 
цветов. Появление маленьких красных стеклянных бусин на тер
ритории. Башкирии такж е относится к пьяноборскому времени. 
Они, например, имеются в некоторых поздних погребениях Бик-



гимировского могильника1 и Уфимского могильника в районе 
расположения университета2. Следует подчеркнуть, что эти на
ши наблюдения в целом не расходятся с выводами П. П. Ефимен
ко (1926, стр. 67) и А. П. Смирнова (1957, стр. 52), которые от
дельные типы вышеописанных бусин на основании южных ана
логий датировали первыми веками нашей эры. Ожерелья из 
подобных мелких бусин встречены во многих сарматских курга
нах Поволжья рубежа нашей эры. Именно там мы находим са
мые близкие аналогии редким экземплярам бусин из бирских 
погребений, таких, как цилиндрические из красного зеленого и 
синего стекла (Синицын, 1960, стр. 35, рис. -11, 4),  плоская гра
ненная из красного сердолика (там же, стр. 75, рис. 28, 3).

■Однако, несмотря на близость бусинного материала, между 
бирскими погребениями и пьяноборско-сарматскими памятника
ми имеется существенное различие культурно-хронологического 
порядка. Так, например, в бирских погребениях отсутствуют ха
рактерные для пьяноборских могильников кольцевые, рамчатые, 
эполетообразные и другие формы пряжек с неподвижными крюч
ками,- серьги, височные подвески пьяноборского типа и другие. 
Учитывая, что пьяноборские памятники Башкирии пока датиру
ются временем не позже I в. н.-э., II век можно считать самой 
начальной датой ранних погребений Бирского могильника. Т а
ким образом, метод исключения позволяет нам установить об
щую дату ранней группы погребений Бирского могильника —
II — IV вв. Эта дата подтверждается такж е и другими предме
тами, которые имеют хорошо датированные аналогии.

Как указывалось выше, д л я ‘погребений группы А наиболее 
характерны проволочные пряжки без щитка или с короткими 
овальными и треугольными щитками. Эти пряжки — типичные 
археологические находки первой половины I тысячелетия н. э., 
но в то ж е время они могут быть сопоставлены с их ранними про
тотипами, встреченными в памятниках Поволжья и Северного 
Причерноморья. Самые ранние экземпляры подобных пряжек 
нам известны уже в сарматских курганных могильниках южных 
степей, где они начинают распространяться в массовом количе
стве на рубеже нашей эры. Наиболее хорошо датированные 
аналогии таким пряжкам встречены в памятниках Причерно
морья I — II вв., в частности в некрополе Тиритаки, где они 
встречались с монетами этого времени (Кобылина, 1941, стр. 77, 
рис. 110; Гайдукевич, 1959, стр. 220, рис. 88, 3-—5). Небольшая 
пряжка из бронзы с овальным коротким щитком найдена в Ту- 
риинском кладе в Приднепровье, датирована на основании мо
нет концом II в. (Кухаренко, 1953,-стр. 149, рис. 4). Проволочные 
В-образные пряжки, по-видимому, надо считать ранними прото
типами литых В-образных пряжек, получивших широкое распро

1 Раскопки А. X. Пшеничнюка.
2 Сборы автора в 1960 г.



странение в поздних, погребениях Бирского могильника. Они 
такж е имеют свои аналогии в Северном Причерноморье, в част
ности в погребении некрополя Фанагория, датируемом III — 
IV вв. (Кобылина, ,19513 стр. 248, рис. 5, / ) .  Приведенные ана
логии указывают на I — II вв., как на время массового появле
ния в степях юга пряжек с подвижными язычками. У нас пока 
нет никаких оснований считать, что в употреблении таких пря
жек племена Приуралья, по сравнению с населением более юж
ных областей, запоздали на несколько столетий, поэтому эту да
ту, очевидно, следует принять и для пряж ек-из приуральских 
памятников.

Неоднократные находки железных пряжек указанного типа 
в пьяноборских могильниках рубежа нашей эры на территории 
Башкирии (Камышлы-Тамакский) и Прикамья (Генинг, 1962, 
стр. 20, рис. 7, 79, 80), а такж е в сарматских погребениях III —
II вв. до н. э, у дер. Старые Киишки (Садыкова, 1962, стр. 111, 
табл. XI, 7) ставят высказанную нами мысль на более реальную 
основу. С появлением пряжек с подвижными язычками производ
ство пряжек с неподвижными крючками, характерными для па
мятников пьяноборского времени, на Южном Урале прекрати
лось окончательно. По нашему -мнению, это произошло на рубе
же I—II вв. н. э.
. - Д ля установления даты погребений большой интерес 

представляют фибулы, которые такж е относятся к очень ранним 
типам. Так, например, фибула из погребения 40 (табл. 8, 9) 
идентична фибуле, найденной во II пьяноборском могильнике у' 
дер.. Ныргында. на Средней Каме (Спйцын, 1933, табл. XI, 16), 
датируемом Л. П.-Смирновым I — III вв. (1952, стр. 75). Фибула 
ҫ подвязанным приемником из погребения 35 (табл. 13, 3) явля
ется -копией, фибулы из второго погребения Кошибеевского мо
гильника (Спйцын, 1901, табл. IX, 5), а П. П. Ефименко это по
гребение, относит к III — IV вв. (Ефименко, 1926, стр. 68). Д ру
гие арбалетообразные фибулы , с расплющенным приемником 
(табл.. 8, 3,. 4) имеют множество аналогий в памятниках первых 
веков Приднепровья (Амброз, 1959' стр. 185,- рис. 15, 16/ стр. 
190.) Следует подчеркнуть, что. арбалетоо.бразные-фибулы в по
гребениях Бирского могильника сопровождались некоторыми- 
поздними вещами (бусы, пряжки), это заставляет нас ради осто
рожности отнести их' к переходному-периоду — IV — V вв. н. э.

В своих-ранних публикациях раннюю дату погребений груп- 
пы-А Бирского могильника -и вместе- с тем-всей бахмутинской 
культуры.мы определяли I I I — IV вв. н. э. (Мажитов, 1962; 1963, 
стр.. 5 ) ; .для нас" она остается наиболее вероятной и сейчас. Од
нако, как видно из .изложенного, эту дату теперь мы удревняем 
еще на одно столетие. Это связано с тем, что метод сравнитель
ного сопоставления, на котором основана вся наша датировка, 
пока еще не дает достаточных оснований для определения более 
узкой даты этих погребений, чем II — IV вв.



Следующим памятником раннего этапа бахмутинской куль
туры является. Каратамакский могильник. Если ранние погребе
ния Бирского могильника представляют лишь - незначительную 
часть одного памятника, то наличие таких памятников, как К а
ратамакский могильник, является важным подтверждением 
одного из основных наших выводов о существовании раннего 
этапа в истории развития бахмутинской культуры.

Каратамакский могильник расположен вблизи дёр. К арата
мак Бураевского района Башкирской АССР, на коренном бере
гу р. 'Танып: Могильник обнаружен весной 1959 г местным на
селением во время рытья траншеи для силосной ямы. В том же 
году он был обследован археологической экспедицией ИИ ЯЛ 
.БФАН СССР .которая выявила остатки двух разрушенных и 
вскрыла 17 нетронутых погребений.

По обрядам захоронений Каратамакский могильник — один 
из интереснейших памятников бахмутинской культуры. Из 19 ис
следованных погребений 13 были одиночными, а. остальные со
держали коллективные захоронения, из них четыре парных, одно, 
тройное, а в одном погребении находилось пять человеческих ко
стяков.

Таким образом, в девятнадцати погребениях было захороне
но тридцать человек. Положение покойников вытянутое, на, 
спине. Костяки лежат в . мелких (средняя глубина 60—70 см) 
могильных ямах, расположенных в один ряд вдоль.старого русле 
р. Танып. По-видимому, во время земляных работ,, проведенных 
ранее у самого края берега, был разрушен первый такой ряд. 
По словам местных жителей, среди разрушенных погребений 
встречались могилы с одним и несколькими костяками.

Могильные ямы имеют форму вытянутого четырехугольника 
с закругленными углами, своими длинными стенками они ориен
тированы по линии север — юг; значительные отклонения к за 
паду имели только три могилы: 12, 15, 18.

В погребении 5 под костяком и на позвонках обнаружены 
остатки истлевшего дерева. Такие же остатки истлевшего дерева 
были прослежены в погребениях 15 и 18. Это заставляет предпо-. 
лагать, что местное население хоронило умерших либо- в дере-1 
ванных гробах, либо клало их в ямы с деревянным настилом и 
сверху прикрывало досками. -

Преобладает северная ориентация умерших (80% ), но встре
чается и южная (20% ). Ю жная ориентировка особенно харак
терна для коллективных погребений, в которых костяки леж ат в 
противоположные стороны (север, ю г). Интересно отметить, что 
е  коллективных погребениях с ориентировкой на юг главным 
образом леж ат детские костяки. Такая особенность в ориента
ции умерших по странам света могла быть связана с обычаем 
возрастного разделения населения, оставившего могильник. При 
изучении обрядовых особенностей захоронений большую роль 
могли бы сыграть данные антропологии, но из-за плохой с.охран-



ности костей из 30 захоронений пригодными для антропологиче
ского исследования (М. С. Акимова) оказались только пять: че
реп костяка из парного погребения 1 и черепа из погребений 5,
6 и 8. За  исключением костяка из погребения 7, принадлежаще
го женщине, все костяки определяются как мужские. Характер
но, что в мужских погребениях 5 и 8 вместе с наконечниками 
стрел и копий найдены предметы женских украшений (бусы, ви
сочные подвески и т. п .) , которые лежали в куче, образуя жерт
венные комплексы. Погребение "13 и костяк взрослого из погре
бения 17, по-в'идимому, такж е следует считать мужскими, так 
как в них найдены железные наконечники копий. В погребениях
4 и 6 и возле взрослых костяков в погребениях 1, 10, 15 обнару
жены жертвенные комплексы, на основании которых мы условно 
определяем эти костяки как мужские, исключив из этого опре
деления один костяк из погребения 10, под черепом которого бы
ла найдена круглая серьга из бронзовой проволоки.

В погребениях Каратамакского могильника совершенно от
сутствуют глиняные сосуды, кости животных, нет и сожженных 
древесных остатков. Инвентарь их очень беден и между погре
бениями распределяется сравнительно равномерно. Наиболее ча
сто встречаются поясные и обувные пряжки и предметы украше
ний. Найдено пять железных пряжек, все они очень маленькие* 
безщитковые, круглой формы и имеют короткие подвижные 
язычки (табл. 30, 16). Бронзовые пряжки (13 экз.) лежали пре
имущественно в области пояса, а такж е у ног. Изготовлены они 
из тонкой бронзовой проволоки, имеют округлую форму и корот
кие, слабо изогнутые подвижные язычки, некоторые снабжены 
короткими пластинчатыми щитками округлой или квадратной 
формы (табл. 30, 17— 18).

В погребениях 5 и 18 найдены маленькие наконечники рем
ней, представляющие собой узкие бронзовые пластинки с за
кругленными передними концами (табл. 30, 8, 9, 10). В восьми 
погребениях обнаружены ожерелья, лежащ ие преимущественно 
в изголовье, редко на костяках или возле них. Бусины большин
ства ожерелий маленькие, стеклянные, красного, темно-синего, 
светло-желтого, белого, зеленоватого цветов и с золоченой по
верхностью (табл. 4, / ,  6— 8, 1-3, 19, 20, 25).  В составе ожере
лий встречаются круглые подвески с ушками сбоку (табл. 2, 
25), сердоликовые (табл. 4, 47),  плоские круглые мозаичные бе
ло-синего цветов (табл. 4, 27) бусины, бронзовые лапчатые под-' 
вески (табл. 7, 18). В погребениях встречаются такж е височные 
подвески бахмутинского типа (табл. 30, 5), пластинчатые пер
стни (табл. 2, 9), проволочные серьги (табл. 2, 2), шейные грив
ны с крючкообразно загнутыми концами (табл. 11, 6) и. облом
ки бронзовых зеркал (табл. 30, 13). В погребении 15 были най
дены четыре подвески в виде фигурок животных, по-видимому, 
медведя (табл. 30, 2, 3), которые на тонких ремешках подвеши
вались к круглой бронзовой бляшке.



Уникальными являются находки трех железных серпов (по
гребения 6, 8, 17) небольших размеров и слабо изогнутых в. ос
новании (табл. 31, 11, 12). К рукояти они прикреплялись при по
мощи коротких, расположенных несколько под углом черешков, 
оканчивающихся небольшим загибом.

В погребении 5 найден редко встречаемый в археологических 
памятниках железный предмет, напоминающий кочедык 
(табл. 31, 13). В двух погребениях (15 и 18.) найдены костяные 
наконечники стрел, которые клались в колчаны у ног покойников. 
Наконечники стрел очень маленьких размеров, с короткими за 
остренными или плоскими черешками и многогранными, (трапе
циевидными, пятигранными, ромбическими и т. п.) сечениями 
(табл. 31, 1—8). В нескольких погребениях обнаружены остатки 
небольших железных наконечников копий (;табл. 31, 10) и ж елез
ных ножей (табл. 3,11— 13).

По инвентарю и обрядовым особенностям захоронений К'ара- 
тамакский могильник является типичным памятником раннего 
этапа бахмутинской культуры, что доказывается наличием во 
многих погребениях жертвенных комплексов и височных подвес
ков бахмутинского типа и отсутствием глиняных сосудов.

Все, что говорилось выше в отношении датировок погребений 
Бирского могильника, полностью относится к Каратамакскому 
памятнику. Одинаковый с бирскими погребениями состав дати
рующего . материала (ожерелья из мелких стеклянных' бусин-, 
пряжки) служит достаточным для этого основанием. Остальной 
инвентарь каратамакских погребений такж е не противоречит их 
датировке II — IV вв. н. э. Так, например, мелкие костяные,на
конечники стрел по своей форме очень архаичны и находят себе 
близкие аналогии в памятниках Прикамья гляденовской культу
ры эпохи III в. до н. э.—II в. н. э. В частности они найдены в 
материалах Гляденовского костища, Осинского городища (Ге
нинг, 19596, стр. 180, рис. 8; стр. 190) и других памятников на 
рубеже нашей эры. Крупные стеклянные золоченые бусы из по- 
гребения 5 имеют близкие аналогии в инвентаре Усть-Туйского 
костища, тесно связанного по материалам с костищами типа 
Гляденовского,. отнесенного В. Ф. Генинюм к IV—V вв. При
мерно IV в. могут быть датированы 'крупные круглые бусы из 
беловатого сердолика, аналогичные бусине из погребения 16 
Бирского могильника.

К ранним памятникам бахмутинской культуры, несомненно, 
относится такж е большинство погребений Бахмутинского мо
гильника, раскопанных в 1960 г. В том же году на могильнике 
было вскрыто 14 погребений, сохранность которых плохая. Умер
шие лежа,т на спине, с вытянутыми конечностями, головой на во
сток, в отдельных случаях — со слабым отклонением На север.-. 
Могильные ямы имеют форму удлиненного четырехугольника с 
закругленными углами, в большинстве случаев суживающегося' 
к ногам" покойников. Средние размеры йогильных' ям  1,80 —



2 м X 0,60—0,70 м3, глубина 1— 1,5 м. Умершие, по-видимому, 
были завернуты в лубок, о чем свидетельствуют маленькие кус-- 
ки лубка, найденные в погребении 6. В заполнении и на дне мо
гильных ям имеются мелкие древесные угольки — остатки жерт
венного костра, сожженного в честь умершего где-то вблизи 
могилы и затем высыпанные в могильную яму.

М атериальная культура раскопанных погребений небогата. 
Она представлена предметами вооружения, орудиями труда, бы
та, украшениями, остатками одежды и т. п. Предметы в погре
бениях распределены неравномерно: есть погребения сравнитель
но богатые (4, 5, 14), но есть и такие, инвентарь которых состо
ит из одного или.двух мелких предметов.

Больше всего найдено глиняных сосудов, в которых, по-види
мому, .ставилась/пищ а умершим. Они стоят по одному или по 
два в слое заполнения, реже — на дне могильных ям; несколько 
сосудов найдено в почвенном слое, между могильными ямами.

Сосуды из погребений можно охарактеризовать как один 
общий тип (табл. 32). Они небольших размеров и имеют форму 
низких чаш с раздутыми по плечикам туловами, округлыми или 
уплощенными доньями и плохо выраженными. короткими шей
ками. Диаметр горла сосудов 5— 17 см; разницы между диамет
ром тулова.и горла сосудов почти нет (примерно 1—3 см); тол
щина стенок 0,3-—0,6 см. Сосуды сделаны от руки из глины с 
примесью дресвы и в одном .случае — песка. Поверхность сосу
дов обработана твердым штампом, от которого остались парал
лельные полосы, и сглажена водой. Характерно также, что на 
верхней части шейки большинства сосудов этого типа имеются 
.следы тонкого.волокна или волос, которыми они, видимо, связы
вались. после лепки. Сосуды орнаментированы рядами мелких 
круглых ямок, горизонтально опоясывающих тулово вокруг 
шейки и плечиков. На плечиках отдельных сосудов круглые 
ямки сочетаются с ямками удлиненной и неправильной форм, 
рядами косых насечек или елочным узором. На одном сосуде 
ямочный орнамент, отсутствует, он заменен двумя горизонталь
ными пояскамцзубчатого штампа вокруг плечиков; шейка этого 
со.суда украшена..двумя горизонтальными поясками веревочного 
орнамента (табл. 32, 1 2 ) . .

И з . металлических предметов преобладают железные: топо
ры, наконечники стрел и копий, ножи, пряжки. Наконечники ко
пий (два.экземпляра) леж ат справа от правого бедра. Они име
ют короткие плоские перья и круглые в сечении втулки для 
насаживания на древко. Перья наконечников плавно суживают
ся к концу, широкое основание косым срезом переходит во втул
к у  (табл ,.,3.1,. 10). .В центре .пера одного из них есть, мало-

'3 Здесь и -далее  первая и вторая Цифры означают длину, третья и чет
вертая,—; ширину-могилы.



заметное утолщение, имеющее ромбическую форму в сечении. 
В погребениях 6 и 7 у длинных костей ног лежало два наконеч
ника Стрелы трехлопастной формы с короткими перьями и круг
лыми черешками (табл. 31, 9). В этих ж е погребениях найдены 
гвоздевидные (табл., 3, 10) или трехлопастные (табл. 31, 9) 
наконечники стрел с коротким, круглым в сечении, пером. В по
гребениях 4, 7, 12 в изголовьях умерших лежало по одному 
проушному топору с прямым клинком, круглым обухом и чуть 
расширяющимся лезвием; на щечках их нанесены четкие верти
кальные прорези (табл.. 31, 14). Во многих погребениях в обла
сти пояса захороненных обнаружены ножи, в большинстве сво
ем сохранившиеся только в обломках. Ножи однолезвийные,
10— 15 см длиной, с прямой спинкой,-суживающимся к острию 
рабочим краем; с коротким плоским черешком (табл. 3, 11■—15).

Почти в каждой могиле найдены бронзовые или железные 
пряжки. Все они округлые, небольших размеров, из круглой в 
сечении проволоки й заметно утолщены в -передней части. 
Язычки большинства пряжек слабо изогнуты на конце и ;почти 
не выступают за круг (табл. 30, 16, 17): встречаются, правда 
редко, пряжки с длинными й сильно' -изогнутыми язычками 
(табл. 30, 18). Располагаются пряжки, как правило, в области 
пояса, на груди или между длинными костями ног,:в редких слу
чаях— у ступней ног, что позволяет говорить о том, что их но
сили не только на поясных ремнях, но и на обуви. Все железные 
пряжки бесщитковые; щитки в - виде, прямоугольной пластинки 
встречаются тольмо на бронзовых пряжках (табл. 5, 19) ’.

К описанному типу примыкает бронзовая пряж ка из погребе
ния 7. Она крупнее остальных'пряж ек и имеет сильно утолщен
ную округлой формы шестигранную- переднюю часть, оканчиваю
щуюся прямым основанием, короткий язычок и прямоугольный 
пластинчатый щиток (табл. 30, 19). Совсем не имеет аналогий в 
материалах бахмутинского могильника пряжка из погребения 2. 
Она Сделана из бронзовой пластинки четырехугольной формы, 
края которой украшены короткими насечками, имитирующими 
веревочный орнамент. На одном конце ее расположен неподвиж
ный язычок,, а на обороте.имеется ушко : для прикрепления к 
ремню (табл. 30, 15) . - -  •• - ~ :

' Из предметов украшений особенно распространенными'явля- 
ются ожерелья, составленные из -маленьких рубленых бусин тем
но-синего, красного, желтого стекла и круглых в сечении-ци
линдрических буСин из красного и темно-зеленого :стекла (табл. 
4, 1— 3, 6—9, 11—13, 18-^21) .- Встречаются такж е височные под
вески бахмутинского типа- (табЛ: 30, 6), бронзовые проволочные 
браслеты (табл, 14, 2) , -пластинчатые перстни (табл. 2, 9), на
грудные подвески в виде: фигурки медведя (табл; 30, 4, 7) и др.

Предметы женских украшений наиболее полно: представлены 
в погребении 5, где найдены ожерелье из бусин-вышеописанных 
типов"'(табл. 4а, 1), круглы е-в сечении бронзовые браслеты



(табл. 14, 2) >и гривна (табл. 14, 5), три височные подвески бах
мутинского типа (табл. 30, 6), две .фигурки медведя, подвеши
вавшиеся на бронзовых цепочках (табл. 30, 4),  круглая плоская 
застежка с насечками по краю (табл. 30, И ) ,  бляха-накладка, 
пронизки с остатками ремня, обломки круглой бляхи и пластин
чатой цепочки, небольшая круглая бляшка с остатками тонко
го ремешка и много других предметов.

Особенно большой интерес представляют остатки головного 
убора, украшенного очень маленькими серебряными бляшками 
в виде тонких и коротких проволочек; бусина в  виде головы че
ловека из зеленоватого стекла, по-видимому, египетского про
исхождения, и серебряная серьга (табл. 30, 1). Вблизи могиль
ника, в обрыве берега р. Уфы найдена скульптурная фигурка 
человека (табл. 30, 14).

Раскопанные погребения по обрядам захоронений очень близ
ки другим погребениям Бахмутинского могильника, ранее иссле
дованным М. И. Касьяновым и А. В. Шмидтом. Судя по днев
никовым записям М. И. Касьянова (1921) и краткому отчету
о полевых работах А. В. Ш мидта (1928), в раскопанных ими 
погребениях покойники строго были ориентированы головой на 
восток, с очень незначительным отклонением на север и юг. В за 
полнении и на дне могильных ям отмечались находки древес
ных угольков. Керамика всех раскопанных погребений Бахму
тинского могильника однотипна/ Это в основном небольших 
размеров чашевидная посуда, сделанная из глины с примесью 
дресвы и орнаментированная мелкими круглыми ямками. В за 
полнении могильных ям часто встречались обломки глиняных 
сосудов, а предметы украшений, составлявшие жертвенные ком
плексы, клались почти во всех,погребениях сбоку, от умерших. 
Все эти аналогии в обрядах захоронения и частично в матери
альной культуре позволяют заключить, что Бахмутинский мо
гильник принадлежит одному племени, жившему на прилегаю
щей к могильнику территории в течение нескольких столетий.

М атериальная культура погребений, раскопанных'в 1960 г., 
имеет некоторые особенности, позволяющие отнести эти погре
бения к ранним памятникам бахмутинской культуры. Мелкие 
рубленые бусы из темно-синего, голубого, красного и желтого 
стекла, цилиндрические круглые в сечении бусы из такого же 
материала, маленькие круглые пряжки с подвижными язычками 
и четырехугольными щитками, бронзовые проволочные брасле1 
ты близки к материалам Каратамакского и ранних погребений 
Бирского могильников, датируемых II—IV вв. В инвентаре рас
копанных в 1960 г. погребений встречаются предметы и более 
раннего происхождения, к числу которых может быть отнесена 
бронзовая пряж ка с неподвижным крючком из погребения 2. 
Такие пряжки обнаружены в погребениях сарматских племен
II-—I вв. до н. э. на территории Волгоградской области (Мошко- 
ва, 1960, стр. 300, рис. 2, 2) и в  Камышлы-Тамакском могиль



нике пьяноборской культуры в Башкирской АССР (табл. 34,
14), Однако в бахмутинском погребении пряжка найдена в со
ставе жертвенного комплекса, что говорит о более позднем ее 
употреблении, но дата этого погребения в целом вряд ли выхо
дит за рамки II—III вв. н. э.

В погребении 5 из раскопок 1960 г. найдена бронзовая серь
га, близко напоминающая по своей форме серьги с калачиком 
из харинских курганов и поздних погребений Бирского могиль
ника (табл. 2, 17), датируемых V в. н. э., но инвентарь данного 
погребения в своей совокупности (мелкие бусы из красного, 
желтого, темно-синего стекла, проволочные серьги и браслеты 
и другие предметы) носит очень архаичный характер и тесно 
связан с Остальными погребениями могильника.'

Выше мы рассмотрели материалы трех могильников ранне- 
бахмутинской культуры на территории Башкирии. Из сравни
тельного анализа видно, что в погребальных обрядах и вещевом 
материале каждого из этих памятников имеется некоторое свое
образие, которое мы объясняем локальными особенностями 
культуры отдельных племенных групп внутри одного родствен
ного населения. Так, например, если бирская группа погребений 
отличается индивидуальными захоронениями с устойчивой се
веро-западной ориентировкой погребенных, то для Каратамак- 
ского могильника в основном характерны коллективные захоро
нения с северной и южной ориентировкой; здесь полностью 
отсутствует глиняная посуда. Несколько иную картину погре
бального обряда имеет Бахмутинский могильник, давший назва
ние всей культуре (восточная ориентировка погребенных, ари- 
сутствие большого количества сосудов) . Но несмотря на отме»' 
ченные различия, все бахмутинские могильники роднятся меж
ду собой многими, важными в этническом плане, признаками, 
так что принадлежность их к одной археологической культуре 
не может вызвать никаких сомнений.
. Общими для этих трех памятников ^являются: 1) мелкие мо

гилы простой конструкции; 2) редкое нахождение в могилах (за 
исключением части погребений Бахмутинского могильника) кос
тей животных и керамики; 3) примерно одинаковый состав 
предметов украшений и деталей костюма: височные подвески 
оахмутинского типа, ожерелья бусин, подвески в виде скульп- 
турных фигурок медведя и другие; 4) расположение в могилах 
предметов украшений в берестяных коробках или в кучах сбоку 
от костяков. Эти так называемые жертвенные комплексы в со
седних культурах середины I тысячелетия н. э. аналогии себе не 
находят и пока локализуются только внутри территории рассе
ления бахмутинских племен. Единственный подобный случай из
вестен в Суворовском могильнике азелинской культуры на 
р. Вятке, где в изголовье костяка из пятого погребения найдены 
два берестяных сосуда, в которых находились различные пред
меты украшений (Генинг, 1963, стр. 111). Учитывая, что такой



порядок расположения предметов украшения для данного мо
гильника в целом является случайным, его происхождение мож
но-рассматривать как результат тесных контактов населения 
азелинской и бахмутинской культур.

Д ля изучения истории бахмутинских племен большой инте
рес представляют .археологические памятники Средней Камы. 
К ним относятся Мазунинский, Ижевский, Сайгатский и несколь
ко других могильников и многочисленные поселения, располо
женные по правобережью р. Камы, против у с т ь я 'р . Белой.
В. Ф. Ғенинг (1958, 1959) выделил эти памятники в самостоя
тельную археологическую культуру под названием мазунинской.

Однако наше мнение по вопросу об этнокультурной принад
лежности среднекамских памятников резко расходится с той 
интерпретацией, которую предлагает автор раскопок и первых 
научных публикаций. Уже после того, как были опубликованы 
наши замечания (Мажитов, 1962, 1963), В. Ф. Генинг написал 
ряд работ, где вновь повторяет старые, неприемлемые, с нашей 
точки зрения, утверждения (1964, стр. 121— 122). Это обстоя
тельство принуж дает‘нас еще раз вернуться к данному вопросу.

Если сравнить среднекамские памятники с материалами бах
мутинской культуры с территории Башкирии, то обнаружится, 
что между ними нет никаких резких различий. Все мазунинские 
могильники по обрядовым особенностям захоронений представ
ляют единые могильные комплексы. Все захоронения там совер
шены на дне мелких простых ям, костяки леж ат вытянуто, часто 
встречаются коллективные погребения (сравните с Каратамак- 
ским могильником). Д ля мазунинских могильников, как и для 
раннебахмутинских, -характерно полное отсутствие или редкое 
присутствие в могилах глиняной посуды, костей животных, жерт
венных комплексов и т. п. По некоторым признакам погребаль
ных обрядов с раннебахмутинскими памятниками сближается 
еще Кляповский могильник, расположенный на юге Пермской 
области и раскопанный Г. Шокшуевым (1962). В. А. Оборин 
справедливо относит данный могильник к числу памятников ма
зунинской группы бахмутинской культуры (1964, стр. 132, 133).

Инвентарь среднекамских памятников такж е очень близок 
раннебахмутинскому. Это-височные подвески бахмутинского ти
па, ожерелья из бусин, поясные ремни с набором пряжек и на
кладок. М азунинская керамика, как и бахмутинская,-представле
на круглодонными сосудами, все тулово которых покрыто круг
лоямочным орнаментом (Генинг, 1958, стр. 77, рис. 30, 5). 
Сосуды сделаны из глины с примесью шамота и дресвы, иногда 
с мелкотолченюй раковиной. . '

Из предметов, не имеющих- аналогий в памятниках бахму
тинской культуры, следует отметить большие круглые застежки- 
фибулы из бронзовых -пластин (Генинг, 1958, стр. 81, рис. 32,
3 ,4 ) .  Эти фибулы пока зафиксированы только на Средней Каме 
и отсутствуют на территории Башкирии. Но последнее обстоя



тельство не может служить основанием для выделения средне
камских памятников типа Мазунинского могильника в самостоя
тельную археологическую культуру В. Ф. Генинг первоначаль
но датировал среднекамские памятники III—VI вв. (1958), но 

-Твии верхняя дата была сокращена до V столетия 
(1959, 1961). Судя по фрагментарным опубликованным материа
лам, эта дата не вызывает особых возражений. В целом обрядо
вые особенности захоронений и инвентарь среднекамских памят
ников по сравнению с материалами бахмутинских памятников 

территории Башкирии выглядят более архаичными и в буду- 
щем среди них, возможно, удастся четко выделить могильные 
комплексы, относящиеся ко II— IV вв.

I р и чипы наших разногласии с В. Ф. I енингом не будут до 
конца поняты, если мы не коснемся вопроса о принципах выде
ления археологических культур. -

I юд термином археологическая культура обычно понимают 
родственность археологических памятников определенной терри
тории и хронологического периода. Тесное единство памятников 

погребальных обрядах, материальной культуре в большей сте
пени является выражением общности происхождения тех пле
мен, которым принадлежали эти памятники. Именно в таком 
значении данный термин употребляет В. Ф. Генинг (1959, 
стр. 215). Однако на практике выделения археологических куль- 
гур среди исследователей древности Урала нет единой методики, 
а существует большой разнобой, и этому в немалой степени спо
собствовал В. Ф. Генинг, выступивший с теорией «микрокультур».

.. 1 г'НИНг, проводивший крупные полевые исследования
в Пермской области, Удмуртской, Марийской, Татарской АССР 
археологические памятники узкоограниченных районов стал 
рассматривать в качестве самостоятельных археологических 

жно отметить, что все это делалось без достаточных 
сравнительных сопоставлений, выявления этнографических осо- 
бенностей каждой культуры, публикации фактического мате
риала, и читатель вынужден был принять на веру основные вы
воды автора. Естественно, такой способ реконструкции этниче- 
скои карты Урала и Прикамья вызвал возражение со стороны 
ряда исследователей. В частности В.-А Оборин (196!), а затем 
Ю. А.. Поляков (1966) отрицательно относятся к выделению так 
называемой осинской культуры, которая является лишь разно
видностью памятников гляденевского типа. В. А Оборин счита
ет, что среднекамские памятники-типа Мазунинского могильни
ки являются лишь вариантом единой бахмутинской культуры.
-- знакомясь > с материалами многочисленных микрокультур 
созданных В. Ф. I енингом, трудно понять, по какому же принци 
пу территориальному или по какому-нибудь другому, осно- 
ванно«У на своеобразии самого материала,— осуществлено их 
выделение. Гак, например, если 'мазунинская культура выделена 
лишь на основании наличия там своеобразных бабочковидных



фибул, то остается непонятным, почему к числу памятников этой 
культуры отнесен Сайгатский могильник, где этих находок еще 
нет вообще. Среднекамские памятники между собой и одновре
менно с бахмутинскими объединяет нечто большее, чем только 
фибулы, и оно осталось незамеченным В. Ф. Генингом

П рактика показывает, что выделение археологических куль
тур на основании единичных элементов себя не оправдывает. 
Эти элементы, пусть даж е массовые на одном или нескольких 
памятниках, по мере накопления материала могут оказаться слу
чайными для всей культуры, что мы видим на примере мазу
нинских памятников. Поэтому при исследовании данного вопро
са нужно опираться.на комплекс признаков, отражающих этно
графические. особенности определенной группы древнего 
населения. Таковыми будут погребальный обряд могильников, 
керамика, особенно ее орнамент, предметы украшений (детали 
костю ма), образ жизни и т. п.

Критерий выделения археологических культур в то же вре
мя должен быть достаточно гибким, чтобы учитывать некоторые 
различия в культуре, даж е образе жизни между отдельными 
племенными группами. Эти различия всегда будут неизбежны, 
ибо они обусловлены самим характером тогдашнего.производст
ва, основанного на ручном труде. Как ручная,лепка не всегда 
давала женщине возможность получать горшки одних и тех же 
форм и размеров, так и труд кузнеца и литейщика допускал 
изготовление металлических вещей (фибул, всевозможных подве
сок, пряжек и т. п.) в различных вариантах. Необходимо такж е 
помнить, что памятники центральных районов одной культуры 
всегда будут отличаться от памятников, расположенных в погра
ничных зонах: в материалах последних сильно будет наслоение 
элементов соседних культур. Но анализ массового материала 
и широкие их сопоставления с культурами соседних территорий 
исследователю дадут возможность решить вопрос об этнокуль
турной принадлежности памятников. Если большинство данных 
позволяет говорить о том, что памятники двух или трех районов 
могут быть оставлены племенами, родственными по происхож
дению и, следовательно, языку, то есть полное основание рас
сматривать их как разновидности одной археологической куль
туры. При определении культурной принадлежности некоторых, 
особенно пограничных, памятников суждения этнического, по
рядка могут иметь решающее значение.

Древняя история Урала и Прикамья знает случаи, когда сю
да проникали южные кочевые племена. Пришлые кочевники жи
ли изолированно сравнительно короткое время, но затем, сме
шавшись с местным населением, оставляли глубокий след в его 
культуре. Учитывая иное происхождение и этническую принад
лежность пришельцев, цх памятники могут быть выделены в са
мостоятельные культуры. Таковыми для археологии Приуралья 
I тысячелетия н. э., на наш взгляд, будут 'харинская (Генинг, 
1961) и турбаслинская'(Мажитов, 1964) культуры. '



ПОЗДНИЕ ПАМЯТНИКИ 
БАХМУТИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Поздний этап бахмутинской культуры наиболее полно представ
лен в материалах Бирского могильника, основная часть погре
бений которого (около 150) относится к V—VII вв.

В обрядах захоронений поздних,погребений мнопо общего с 
ранними погребениями, что говорит о тесных генетических 
связях племен, которым принадлежал данный могильник. Умер
шие захоронены в таких же могильных ямах с закругленными 
или прямыми углами, лежат на спине с вытянутыми конечностя
ми, головой на северо-запад и очень редко — на запад или се
вер (табл. 17). Однако в поздних погребениях заметно увели
чивается глубина большинства могильных ям, которая в сред
нем равняется 1— 1,20 м, появляются могильные ямы с глубоки
ми подбоями (табл. 18, 1—4; рис. 5) или широкими ступеньками 
в северо-западных узких стенках (табл. 18, 7). Могилы с такой 
сложной конструкцией найдены в 48 случаях, что составляет 
примерно 32% от общего числа исследованных поздних погре
бений могильника.

Почти в каждом позднем погребении, в отличие от ранних, 
найдены кости крупного животного, по-видимому, лошади. Кро
ме того, между погребениями, в почвенном слое на глубине 30—- 
50 см нередко встречаются кости четырех ног и хвоста лошади, 
которые леж ат вместе в анатомическом порядке, параллельно 
друг другу я носят характер специальных жертвенных захороне
ний (рис. 6).

Вместе с костями животных в изголовье умерших, в северо- 
западном конце могильных ям, а в могилах с подбоями или 
ступеньками—-на подбоях или ступеньках (табл. 18) стоят гли
няные сосуды. Очень часто кости животных клались на эти со
суды или рядом с ними. В отдельных погребениях, особенно в 
детских, вместо целых глиняных сосудов найдены обломки (по
гребение 96).

В слое заполнения некоторых могил попадаются мелкие дре- 
весные угольки, а в погребении 124 найдена большая головешка. 
Под черепом детского костяка в погребении 102 леж ала боль-



шая речная раковина. В четырех случаях под костяками обнару
жены остатки лубка, в трех— деревянные доски; все это свиде
тельствует о том, что умерших заворачивали в лубок, либо кла
ли в деревянные гробы или на настилы из того же материала.

Из поздних погребений Бирского могильника антропологи
чески исследовалось 39 черепов, из которых 25 оказались муж
скими и 14 женскими. Кроме того, на основании вещественного 
материала предположительно определена половая принадлеж
ность еще 40. погребений, среди которых 20 женских и ,20 муж
ских. В погребении 150, являющемся исключением для всего 
могильника, были захоронены женщина и ребенок.

К е р а м и к а .  Сосуды из поздних погребений очень разно
образны по форме и орнаментации и делятся на пять основных 
типов.

Первый тип представлен пятью сосудами небольших разме
ров (высота 6—8 см), которые очень близко напоминают сосу
ды из р'анних погребений могильника. Они изготовлены из глины 
с примесью песка, имеют короткую прямую или слабо отогнутую 
наружу шейку и низкое, тулово с округлым дном (табл. 9, 8, 9). 
Один из этих сосудов орнаментирован по шейке круглыми ямка
ми, косыми насечками по венчику и такими же насечками, обра
зующими елочный узор, по тулову (табл. 9, 8).

Второй тип наиболее многочислен (около 30 сосудов). Сосу-; 
ды имеют невысокое шаровидное тулово с округлым или упло
щенным дном и широко открытое горлышко (табл. 22, 1—5) 
Шейки их прямые или слегка отогнуты наружу-и плавно пере
ходят к плечикам. Средняя высота сосудов 15—20 см; диаметр 
горла примерно такой же или несколько меньше. Изготовлены 
сосуды из хорошо отмученной глины с примесью песка и дресвы, 
хорошо обожжены и имеют светло-коричневый, местами крас
новатый цвет. Орнамент из мелких круглых или треугольных 
ямок беспорядочно покрывает все. тулово и очень редко распола
гается горизонтальными рядами. На венчиках отдельных сосу
дов имеются косые насечки (табл. 22, 1, 5, 6). К этому же типу 
мы условно отнесли один-сосуд оригинальной полуййцевидной 
формы, орнаментированный по всему тулову мелкими круглыми 
ямками (табл. 22, 8).

Третий тип представлен 22 сосудами больших размеров, с вы
сокими прямыми или .слегка отогнутыми в верхней части шей
ками и сильно раздутыми шарообразными туловами (табл. 23,
24).  Дно сосудов обычно округлое, но нередко встречаются и 
плоскодонные (табл. 24, 1—8). Высота их различна-и в среднем 
равна 22—26 см, диаметр горла 17— 18 см /В се сосуды этого ти
па украшены ямочным орнаментом по всему тулову, сочетаю
щимся на плечиках с треугольными (табл 24, 1) и косыми 
насечками или зубчатым штампом (табл. 24, 4, 6, 5); многие 
сосуды, кроме того, по краю венчика украшены косыми 
насечками. Н а четырех сосудах насечки в виде удлиненных



Рис. 5. Д еталь могильной ямы 
с подбоем в узкой стенке. П о
гребение. Бирский могильник. 

Фото

Рис. 6. Ритуальное захоронение конечностей лошади. Бирский могильник.
Фото



треугольников образуют елочный узор по плечикам (табл. 23, 3) 
или сложный узор из парных горизонтальных поясков и зигзаго
образных линий между ними (табл. 24, 1 ,2 ) .  Изготовлены сосу
ды из глины с примесью песка и дресвы, хорошо обожжены, 
имеют красноватый, светло-коричневый цвета. Почти все сосу
ды описанного типа найдены в погребениях с подбоями или сггү- 
пеньками.

Четвертый тип (10 сосудов) является разновидностью треть
его типа. Все сосуды имеют высокое прямое горло и сильно 
раздутое шарообразное тулово с округлым дном; изготовлены 
они из глины с примесью дресвы. Пять сосудов этого типа совсем 
не орнамеңтйрованы (табл. 25, 1, 2 , 5) ,  а орнамент на остальных 
сосудах состш т из одного или двух-трех горизонтальных поясков 
круглых и треугольных ямок и косых насечек по шейке и плечи
кам (табл. 25, 3, 4 , 6, 7— 9). Забегая вперед, необходим»отметить, 
что сосуды как третьего, так и четвертого типов, по форме, раз
мерам и примеси к глине очень близки к сосудам из могильни
ков Башкирии типа, Ново-Турбаслинских и Уфимских курганов, 
оставленных пришлыми племенами южного происхождения.

Остальные восемь сосудов относятся к типу, известному в 
литературе под названием «кушнаренковский». Эти сосуды так
же имеют высокое прямое горло и округлое тулово. У семи со- 
судов днища округлые (табл. 26, 1—-7), у одного —- плоское. 
Особенностью этих сосудов является орнамент из густо'нане
сенных линий гладкого штампа, чередующихся с рядами зубча
того штампа удлиненно-овальной формы по шейке и плечикам. 
Орнамент в виде косых насечек и зубчатого штампа наносился 
такж е по краю или самому венчику, иногда по внутренней стен-' 
ке. Сосуды сделаны из хорошо перемешанной глины с примесью 
песка и имеют тщательно обработанную' поверхность преиму
щественно темно-коричневого- цвета. Высота большинства сосу
дов 20—28 см, диаметр горла 15—20 см, но встречаются и 
небольшие сосуды, высота которых не превышает 10 'см (табл. 
26, 2, 4).  В погребении 145 найден стеклянный кубок на круглом 
поддоне. Кубок сделан из зеленоватого стекла и украшен двумя 
горизонтальным® поясками, между которыми имеются изобра
жения, напоминающие листья (табл. 10, 7)

П р е д м е т ы  у к р а ш е н и й. Из предметов украшений наи- 
более многочисленную группу составляют бусы разных форм. 
В некоторых поздних погребениях Бирского могильника найде;ны 
маленькие темно-синие стеклянные бусы и рубленые бусы из 
красного и желтого стекла (табл. 1; табл. 4 , /, 2, 6- -8, 25) и 
крупные подвески с ушками .сбоку или круглыми отверстиями 
в центре (табл. 2, 28). Ожерелья из таких бусин были широко 
представлены в ранних могильниках бахмутинской культуры, а в 
поздних погребениях Бирского могильника они встречаются 
вместе с другими предметами, что, видимо, говорит о пережи
точной форме их существования.



Характерными для поздних погребений Бирского могильни
ка являются: крупные янтарные бусины (табл. 4, 44—46; 94 
экз., 8 % ), плоские, цилиндрические, круглые, одинарные или 
сдвоенные бусины из легко рассыпающегося стекла с дополни
тельной инкрустацией цвета-позолоты (табл. 4, 32—34), круг-, 
лые или удлиненные бусины из белого стекла (табл. 4, 48—50; 
377 экз.; около 33% ), бусины из раковины каури (87 экз., около 
3%),  крупные многогранные бусины из темно-синего стекла 
(табл. 4, 37; 59 экз., около 5%) .  Как единичные экземпляры 
встречаются круглые средних размеров бусины из красного, 
темно-синего стекла (табл. 4, 36, 40, 41),  сдвоенные, тройные 
бусины из темно-синепо и коричневатого стекла (табл. 4, 38,39),  
красные сердоликовые, в том числе одна бипирамидальная бу
сина (табл. 4, 42, 43),  бусины из кораллов (табл. 4, 51) и разно
цветные мозаичные бусины (табл. 4, 52—57). В ожерельях бу
сины встречаются всегда в сложном сочетании (табл. 20).

Б р а с л е т ы .  Почти в каждом погребении найдено по не
скольку бронзовых проволочных браслетов, которые можно под
разделить на два основных типа: браслеты, концы которых окан
чиваются зооморфными изображениями, очень близко напоми
нающими головы змей (табл. 14, 6— 10), и браслеты с гладкими 
утолщенными и прямо обрубленными концами (табл. 14, 1, 13). 
Вместе с описанными нередко встречаются бронзовые проволоч
ные браслеты с гладкими концами (табл. 14, 2, 11, 12) и брасле
ты из железа (табл. 14,14).

С е р б г и .  Преобладают круглые серьги из бронзовой или 
серебряной проволоки с литой многогранной бусиной на одном 
конце (табл. 2, 14— 16). Найдены такж е круглые проволочные 
серьги (табл. 2, 2, 7—8) и серьги харинского типа (табл. 2, 17)., 
Во многих погребениях все три типа'серег встречаются вместе.

Ф и б у л ы .  Фибулы-застежки представлены шестью типами. 
К первому типу относится арбалетообразная фибула (погребе
ние 35) с подвязанным пластинчатым приемником (табл. 13, 3). 
В иголку этой фибулы продеты три коротких обломка це
почки из круглых бронзовых колец. Второй тип представлен 
тремя пластинчатыми фибулами (погребение 25), из которых 
полностью сохранилась только одна. Эта фибула имеет оваль
ную головку и широкую неправильной формы ножку, которые 
соединены между собой при помощи неширокой прямой ж елез
ной дужки (табл. 8, 5). Головка и ножка фибулы сделаны из 
железных пластинок и украшены крупными бронзовыми полуша- 
рикамй, прикрепленными при помощи коротких шпеньков.

' К третьему типу относятся пальчатые фибулы, найденные в де
вяти погребениях. Все они изготовлены из серебра, имеют полу
круглые головки, ножки в виде удлиненного треугольника и не
высокие широкие дужки (табл. 8, 12, 13). На одной фибуле на 
обороте ножки сохранился пластинчатый приемник для иголки.



Фибулы четвертого типа (более 20 экз.) изготовлены из бронзо
вых нешироких пластин с завернутыми в трубку концами и под
вижными проволочными язычками, (табл. 8, / ) .  К пятому типу 
относятся фибулы-застежки из погребения 148 и 194. Они отли
ты из серебра и имеют .округлую форму , с круглыми выпуклыми 
шишечками по краю, их внешняя поверхность орнаментирована 
короткими косыми насечками (табл. 8, 11; 16, 7). К шестому 
типу относится крестообразная фибула из. железа (табл. 8, 7),

П о д в е с к и .  В поздних погребениях могильника нередко 
встречаются подвески бахмутинского типа (табл. 19, 10; 21, 1), 
характерные для раннего этапа бахмутинской культуры. Под
вески позднего типа представлены различными формами: лун- 
ницы, колесовидные с шишечками по краю, лапчатые, ажурные 
и зооморфные. Лунницы сделаны из золота, серебра и бронзы 
и найдены в пяти погребениях (10 экз.). Золотые лунницы от
литы на формочке и представляют собой тонкие пластины с уш
ком сбоку; в трех овальных гнездах, расположенных на одной 
поверхности, сохранились остатки вставки из желтоватой, лег
ко рассыпающейся массы (стекла). Вокруг гнезд и пирамидами 
между ними расположёна зернь, а края пластинки орнаментиро
ваны выпуклинами в виде ложной зерни (табл. 13, 2).  На се- . 
ребряных лунницах зернь располагается беспорядочно, а вместо 
вставок в центре имеются выпуклые окружности (табл. 2, 22). 
Бронзовые лунницы изготовлены из обычных пластин и явля
ются, по-видимому, копией золотых и серебряных (табл. 2, 18— 
21] 13, / ) .

В семи погребениях найдено около 20 колесовидных подвесок 
с круглыми выпуклыми шишечками на поверхности (табл. 7, 
16; 21, И ,  14). Вместе с ними в трех погребениях лежали по две 
круглые плоские подвески с крупными овальными выступами по 
краю (табл. 7, 21). В погребении 148 найдены две массивные 
круглые рамчатые подвески из серебра (табл. 16, 7). Подвески 
прикреплялись к тонким длинным-ремешкам, обернутым тонкой 
бронзовой проволокой в виде спирали или продетых в пластин
чатую трубочку (табл. 7, 12, 14). К таким ж е ремешкам подве
шивались фигурки медведя (табл. 7, 5), лошади (табл. 7, 11, 15,
20),  птицы (табл. 7 , 9 ) ,  а такж е лапчатые .(табл. 7, 10, 17; 19,
8) и колоколовидные, (табл. 2, 23; 7 , 8 ; 11, 3, 5) подвески.

Г р а в н ы . .  Преобладают гривны из ромбических в сечении 
|йервы'й тип) бронзовых проволок с утолщениями в середине и 
загнутыми концами (табл. 11, 6; 14, 4).  Гривны второго типа 
-сделаны из круглой в сечении проволоки (табл. 14, 5). К треть
ему (погребение 148) типу относится гривна из витого, круглого ; 
в сечении серебряного прута, один конец которого загнут, а дру
гой оканчивается петелькой (табл. 16, 11). Гривна четвертого 
типа (погребение 108) сделана из-бронзовой пластинки с выгну
той наружу поверхностью (табл. 14, 3).

3 ер  к а л  а найдены в пяти погребениях и делятся на два



основных, типа. К первому типу'относятся бронзовые круглые 
зеркала с ручкой, сбоку (табл. 21, 18) или без-нее (табл. О, 4).  
Второй тип представлен двумя серебряными зеркалами диско
образной формы, Одна поверхность их гладкая, а другая укра
шена выпуклым орнаментом в виде концентрических кругов 
с расходящимися от центра лучами и небольшими полушариями 
между ними (табл. 10, 5, 6).

В одном экземпляре найдена коробка-подвеска из двух скреп
ленных между собой бронзовых пластинчатых баночек (колт) 
(табл. 16, 9), внутри которых, леж али кусок тонкой материи, 
и железная иголка (табл. 16, 3, 4).  Найдены такж е бронзовый 
медальончик круглой формы, орнаментированный по наружной 
поверхности выпуклыми точками и концентрическими кругами 
(табл. 21, 8), бронзовая цепочка сложного плетения и бронзо
вый щипчики для Выщипывания волос, (табл. 12, 7).

В женских погребениях, украшения, обычно леж ат вблизи 
мест своего назначения: серьги, напротив ушных отверстий, ви
сочные подвески — у височных костей,- бусы, гривны — на шее, 
браслеты — на руках и т. п. В отдельных случаях часть предме- 
тог украшений леж ала в небольших берестяных коробках (по
гребения 108, 126, 128) и, по-видимому, являлась, дарами-ж ерт
вами от соплеменников покойных. Ж енские украшения, в боль
шом количестве были найдены такж е и во многих мужских по
гребениях, где они, как правило, составляли жертвенные комп
лексы (рис. 3).

В трех-четырех погребениях найдены остатки головного убо
ра, сплошь украшенного бляшками в виде очень тонких и корот
ких серебряных проволочек. В двух погребениях (81, 148) со
хранились куски ткани простого полотняного переплетения из 
тонких льняных ниток, а в трех погребениях на закипевшей от 
ржавчины поверхности железных, предметов обнаружены следы 
ткани. .

Инвентарь погребений Бирского могильника позволяет хотя 
бы частично воссоздать женский костюм населения, оставивше- ■ 
го могильник. Женский головной убор сплошь украш ался тон
кими серебряными бляшками-нашивками. Остатки такой шапоч
ки были обнаружены еще в 1960..Г. в Бахмутинском могильнике, 
что позволяет говорить о широком распространении - подобного 
головного убора среди бахмутинских племен. Ж енские платья, 
судя по сохранившимся кускам ткани, шились из сравнительно 
тонкой ткани полотняного плетения. Женщины носили по два-- 
три браслета на каждой руке, по две гривны на шее, по-несколь
ку височных подвесок у височных. костей и по нескольку серег 
на ушах. На груди и поясе спереди на длинных ремешках виее- 
ли многочисленные подвес эдные, фигур--
ныв, лапчатые, колоколов у ? раковин и*
бус. Эти ремешки с под Пользоваться
как косрцлетки. усы, по- и нёпосредст--



венно на платья или на куски плотной ткани, которые вешались 
на груди наподобие нагрудников-передников. На эту мысль на
талкивает сравнительно большой вес и многочисленность этих 
украшений. В погребении 78, например, ^множество бусин из ра
ковины каури, янтаря и пасты со стеклянной инкрустацией бы
ло рассыпано в области груди; в погребениях 128, 125, 148 и 
других металлические подвески компактно лежали в области 
пояса захороненных.

Ж енщины носили такж е верхнюю меховую одежду, скорее 
всего, шубы; остатки меховой шубы нами были прослежены в 
нескольких случаях: В погребении 125 на металлических пояс
ных бляхах был обнаружен тлен кожи, на котором по обе сто
роны поясничных позвонков лежали круглые застежки-фибуЛы, 
В другом женском погребении (78) под фибулой на груди най
ден кусок кожи. Более чем в 10 погребениях (мужских и жен
ских) под костяками и на них были зафиксированы пятна тлена 
темного цвета, которые такж е могут быть остатками меховой 
одежды -(если это не след деревянных - гробовшц или лубков). 
Во многих женских и м уж ских- погребениях возле'ступней'ног 
обнаружены следы сгнившей кожи, по одной маленькой бронзо
вой пряжке и по одному наконечнику ремня. Судя по этим на
ходкам, население, оставившее Бирский могильник, носило ко
жаную обувь, застегивавшуюся на бронзовую пряжку.

П  р я ж  к и — поясные и обувные — одинаково богато пред
ставлены в мужских и женских погребениях. Наиболее распро
странены большие бронзовые пряжки с круглой или овальной 
передней частью и прямоугольными (табл. 5, 19) и очень редко 
с короткими овальными (табл. 5, 17) пластинчатыми щитккми. 
В большом количестве встречаются такж е маленькие пряжки 
с круглыми кольцами и сильно изогнутыми подвижными языч
ками без щитка (табл. 5, 5; 6) или фигурными (табл. 5, 14, 16), 
удлиненно-прямоугольными (табл. 5, 15) и треугольными (табл. 
1;1, 12) щитками. М аленькие пряжки в поздних погребениях ле
ж ат главным образом у ног и, следовательно, являются обув- 
ными.-Не менее распространены были бронзовые (табл. 5, 22), 
железные (табл. 5, 27),  серебряные (табл. 5, 24— 26) пряжки 
с.З-образным передним кольцом. В девяти погребениях найдены 
бронзовые пряжки с золотой инкрустацией. Они имеют оваль
ной формы переднюю часть, сделанную из толстых бронзовых 
выгнутых наружу пластинок, и квадратные щитки. По внешней 
стороне пряжки покрыты тонкой золотой пластинкой, которая 
на щитках украшена орнаментом в виде ложной зерни,и круг
лыми стеклянными вставками в гнездах (табл. 5, 28, 29). Все 
пряжки с золотой инкрустацией одинаковы по форме и отлича
ются только размерами и количеством вставок. В богатых муж-, 
скйх- погребениях рядом с обувными пряжками с золотой ин
крустацией лежат, как правило,, накладки-лунницы (табл. 6, 19)
и.небольшие наконечники-ремней (табл. 6, 18) из тонких золо



тых пластин. В семи погребениях найдены небольшие псевдо
пряжки с литыми неподвижными щитками- (табл. 5, 32—35).

Поясные ремни сплошь покрывались ромбическими наклад
ками из бронзовых пластинок. Такими ж е накладками украш а- 
лись и длинные ременные подвески (табл. 19, 11). В некоторых 
погребениях самой поздней группы ромбические накладки встре
чаются вместе с Т-образнымй (табл. 6, 31), биякорьковыми 
(табл. 6, 28— 30), колесовидными (табл. 6, 23) и круглыми трех
лепестковыми (табл. 6, 24, 27) накладками из серебра и брон
зы. Концы поясных ремней и подвесок заканчивались длинными 
наконечниками из согнутых пополам широких бронзовых пла
стин (табл. 6, 16). Д ля застегивания на .пряжку поясные ремни 
описанного типа из погребений Бирского могильника очень не
удобны. Д ля этой цели к внутренней стороне ремня пришивался 
другой короткий ремешок, но без украшений (табл. 19, 11).

Оригинальный набор поясного ремня найден в женском по
гребении 18. Основа этого пояса, как показывает реконструкция, 
состояла из сравнительно узкого ремешка, имевшего на одном 
конце бронзовую В-образную пряжку с зооморфным изображе
нием в передней части (табл. 12, 1, 11) и небольшой пластинча
тый наконечник из бронзы —- на другом. Н а поясе имелись так
же две широкие длинные ременные .подвески,, спускающиеся 
спереди на бедра. Одна подвеска украшена серебряной пластин
кой в виде свастики (табл. 12, 2) и двумя удлиненными овальны
ми серебряными пластинками (табл. 12, 3), д р у гая— большим 
наконечником из двух серебряных пластинок, скрепленных меж
ду собой узкой дужкой (табл. 12, 4) и восемью округлыми на
кладками из таких же серебряных. пластинок (табл. 12, 6). 
В этом же наборе три небольшие округлые пластинчатые на
кладки со сквозными отверстиями (табл. 12, 5), которые,, види
мо, пришивались к основному ремню.

П р е д м е т ы  в о о р у ж е н и я .  Оружие найдено только в 
мужских погребениях. Чащ е всего встречаются костяные нако
нечники стрел, _ имеющие треугольную, ромбическую в сечении 
форму и широкие плоские черешки (табл. 3, 3—7). Однако для 
поздних погребений Бирского могильника наиболее характерны 
железные наконечники стрел, которые тоже встречаются в боль
шом количестве и делятся на несколько типов. Первый •— основ
ной— тип имеет плоскую в сечении ромбическую форму с 
уступчиками в основании и короткими плоскими черешками 
(табл. 15, 13, 14; 27, 1— 4).  Ко второму типу относятся трехло
пастные наконечники с круглыми в сечении черещками (табл. 13, 
15; 27, 9— 11). Среди них преобладают наконечники средних 
размеров (длина 3—4 см), но встречаются и крупные с.широки
ми лопастями (табл. 27, 8). Третий тип имеет треугольные 
(табл. 27, 5—7; 29, 12, 13) и четвертый — ромбические в сече
нии перья с хорошо выраженными утолщениями в тыльной час
ти и короткими черешками. Д ля- ромбических наконечников



характерно двухстороннее уплощение на перьях (табл. 27, 12—
14). К пятому типу относится небольшая группа наконечников 
гвоздевидной формы с заостренными (табл. 3, 9, 10; 29, 11) или 

-плоскими концами круглой или четырехугольной формы в сече
нии. Важно отметить, что во многих погребениях все описанные 
типы наконечников стрел встречаются вместе (табл. 29, 8— 14).

В четырех погребениях найдены железные мечи. В погребе- 
-ниях 77 и 130 мечи лежали у лучевых и плечевых костей левой 
■руки, а в погребении 156 — возле длинных костей правой ноги. 
Меч из погребения 130 двухлезвийный, с прямым перекрестием 
из согнутой пополам железной пластинки и круглым колесовид
ным наверщием рукояти (табл. 28, 2). Длина его вместе с ру
коятью 59 см. Остальные мечи однолезвийные, с широкими, 
почти прямыми спинками. Мечи из погребений 77 и 156 (табл.
15, 19] 29, 21) имеют короткие клинки с тупо заостренными кон
цами. И только один меч, найденный в разрушенном погребении 
(1958 г.), имеет длинный клинок (табл. 28, 1).

В погребениях 110 и 130 найдено по одному железному на
конечнику копий с короткими плоскими перьями и длинными 
-втулками. Наконечник копья из погребения 130 имеет форму 
прямоугольного в сечении стержня~и плоское острие. 
- . . О р у д и я  т р у д а .  В мужских погребениях найдены про- 
ушные топоры с длинными вертикальными прорезями на обеих 
щечках (табл. 15, 17; 19, 12), втульчатые топоры (табл. 13, 16\ 
28, 6), тесла (табл. 15, 11; 29, 19), ложкари (табл. 15, 12; 29,
15), скобели (табл. 15, 18; 29, 17), одно долото (табл. 28, 3) и 
конские удила. Чащ е других встречаются удила с треугольными 
.псалиями (табл. 28, 5), но есть удила с восьмеркообразными
(табл. 28, 4) костяными (роговыми?') псалиями (табл. 11, 10— 
И )  и псалиями, имеющими форму прямого стержня с одним 
изогнутым концом (табл. 28, 7). Топоры, тесла, скобели, ложка
ри, наконечники стрел, удила обычно леж ат у длинных костей 
ног. В погребении 156 топор, тесло, ложкарь и другие предметы 
были положены рядом с мечом, около длинных костей правой 
ноги. .

Д ля датировки поздних погребений Бирского могильника 
обратимся сначала к материалам группы Б, непосредственно 
примыкающим к  ранним погребениям могильника (табл. 1; 11\ 
12; 13). В погребальном инвентаре этой группы немало предме
тов, характерных для ранних погребений Бирского могильника: 
мелкие стеклянные бусины темно-синего, красного, белого и жел-, 
того цветов, небольшие круглые пряжки с изогнутыми язычка
ми (табл. 11, 1, 2),  одна фибула с подвязанным приемш ш в 
(табл. 13, 3) и т. д. Но вместе с этими предметами найдены I 

другие, связывающие погребения этой группы с поздними мате 
риалами могильника. -Так, железные треугольные (табл. 27, 5 -  
7) и трехлопастные (табл. 3, 8; 27-, 11) наконечники стрел имеют 
свои аналогии среди материалов бирских погребений V—VI вв.



найденный в обломках большой глиняный сосуд из погребения 
35 с мелкими круглыми ямками по тулову (табл. 13, 6) может 
быть сопоставлен с сосудами второго типа из поздних погребе
ний, а лунницы из тонких золотых пластинок (табл. 13, 2) по 
технике изготовления напоминают бронзовые пряжки с золотой 
инкрустацией из погребений V—VI вв. Поздней, видимо, явля
ется такж е бронзовая литая пряж ка квадратной формы с ко
ротким прямоугольным щитком из погребения 2 (табл. 11, 4),  
которая" по форме сближается с литыми псевдопряжками из 
погребений V I—VII вв. (табл. 5, 32—35).  Таким образом, погре

бения группы Б по характеру‘материала'занимаю т'пром еж уточ
ное положение между ранними и поздними погребениями Бир1 
ского могильника,- что позволяет приблизительно датировать 
их IV—V вв.

Наиболее многочисленной й богатой является группа В. 
В инвентаре погребений этой группы много предметов (брасле
ты, серьги, фибулы и другие), имеющих очень близкие и хорошо 
датируемые аналогии в материалах других археологических 
памятников. Так, например, в Кузьминском и Борковском мо
гильниках на р. Оке встречаются бронзовые браслеты с изобра
жением змей на концах. Погребения с такими браслетами 
П. П. Ефименко датирует V в. н. э. (1937, стр. 50). Примерно 
к этому же времени относятся и браслеты с утолщенными и пря
мо обрубленными концами (Капошина, 1950, стр. 107; Смирнов,
1957, стр. 54), хотя они встречаются и позже — в V I—VII вв. 
(Пудовин, 1961, стр. 185). Найденная в погребении 108 Бирскб- 
го могильника бронзовая пластинчатая гривна с расширением в 
средней части (табл. 14, 3) близкая копия гривны из погребе
ния 44 Борковского могильника (Спицын, 1901, табл. XVIII, /-), 
датируемого А. П. Смирновым V в. (-1952; стр. 115). К V в., воз
можно, к началу VI в., по северокавказским аналогиям (Пудо
вин, 1961, стр. 182), мы относим и. серебряные пластинчатые фи
булы (табл. 8, 12, 13). А. П. Смирнов их датирует V в. (1961, 
стр. 142). . - - :

Бронзовые пряжки с золотой инкрустацией из Бирского мо
гильника, идентичные пряжкам Уфимских погребений (Ахмеров, 
1949, стр. 115, рис. 15) и Ново-Турбаслинских курганов (М ажи
тов, 1959а, стр. 123,- рис .'2) Башкирии, также, по-виДимому, бы
ли завезены сюда из южных районов. В крымских погребениях 
такие пряжки датируются найденными вместе с ними монетами 
конца IV—-V вв.. (Спицын, 1905; стр' 115). Очень близкие анало
гии золотым накладкам в виде лунниц (табл. 6, 19) и неболь
шим наконечникам ремней (табл. 6, 17, 18; 15, 4) обнаружены 
в пЪзднесарматских курганах близ г. Энгельса (быв. г. По- 
кровск) (Синицын, 1936, стр. 78, рис. 10), в могильнике Нижняя 
Добрянка (Минаева, 1927 табл. VI, 46, 47, 50), в Ново-Григорь
евском могильнике на р. Конке близ с. Ново-Григорьевска 

Запорожской области (быв. Екатеринославской губ.)., которые



были, раскопаны проф. Д. Я. Самоквасовым в 1884 г. (Минаева, 
табл. IV, 25, 31), и в  крымских погребениях из упомянутых рас- 
копокГА. А. Спицына (1905, рис. 13, 15).. Эти предметы, особен
но из Бирского, Ново-Григорьевского, Нижне-Добрянского и 
Покровского могильников, очень схожи по форме, характеру ор
наментации, размерам и скорее всего были изготовлены в одном 
культурном центре, даж е у одного мастера. В Ново-Григорьев- 
ском могильнике были найдены такж е бронзовые пряжки с зо
лотой инкрустацией (Минаева, табл. III, 22, 23), которые 
Д . Я- Самоквасов отнес к V в., основываясь на дублетном мате
риале Будапештского музея, датированном монетами этого столе
тия (Минаева, стр. 113); V—VI вв., по мнению А. П. Смирнова 
(1957, стр. 54), датируются литые серебряные и железные В-об- 
разные пряжки более усложненного типа (табл. 5, 24—27). Эти 
пряжки являются очень близкой копией п р я ж е к ' из Хацкого 
(Рыбаков, 1953, стр. 55, рис. 7а) и Мартыновского кладов VI в. 
на Украине. Серьги с калачиком харинского типа (табл. 3, 17), 
происхождение которых некоторые исследователи связывают с 
районом Причерноморья .(Генинг, 1955, стр. 116), помимо Бир
ского могильника, были найдены в курганах начала V в.: Бур- 
ковском могильнике в Верхнем Прикамье (Генинг, 1955, стр. 
118, рис. 43), в урочище Кара-Агач Целиноградской области 
(быв. Акмолинского уезда) (Очерки истории СССР, 1958, стр. 
165) и многих других. Появление серег круглой формы с литой 
многогранной бусиной на одном конце А. П. Смирнов относит 
к IV в. (1956, стр. 19), однако наиболее широкое распростране
ние их, по-видимому, падает на V — VII вв., что подтверждается 
находками таких серег в погребениях VI — VII вв. могильника 
Суук-Су на Северном Кавказе (Репников, 1906, табл. I 1, 5, 13, 
17— 19; Пудовин, 1961, стр. 181). Круглые плоские янтарные бу
сы, идентичные янтарным бусам из Бирского могильника, обна
ружены в том же могильнике Суук-Су (Репнйков, табл. III, 16, 
22, 29) и Борисовском могильнике, датированном V I—VIII вв. 
(Саханев, 1914, стр. 165). Серебряные зеркала дискообразной 
формы с ушком и рельефным орнаментом на одной поверхности 
из Бирского могильника (табл. 10, 5, 6) находят близкие анало- 

. гии в материалах археологических памятников IV—V вв. Север
ного К авказа (Минаева, 1951, стр. 275;. рис. 5, 11, стр. 296), а в 
верхнем слое городища Чеганда II на Каме, относящегося к бах- 
мутинскому периоду, найдена литейная. форма для изготовления 
таких зеркал (Генинг, 1958, стр. 77, рис. 30, 2).  Ранними прото
типами дискообразных зеркал служили, вероятно, небольшие 
зеркала, находимые в позднесарматских курганах II-—IV вв. в' 
Нижнем Поволжье (Синицын, 1960, стр. 49, рис. 18, 1\ 6, 10, 12, 
стр. 164)), на Северном Кавказе (Крупнов, .1951, стр. 216---217, 
рис. 8 , 7 ) ,  ъ пьяноборских могильниках Башкирии (табл. 36, 4) 
и в других памятниках. Бронзовая цепь, сложного плетения из 
погребения 128 очень близко напоминает цепи из Судженского



клада IV — V вв. (Мацулевич, стр. 74, табл. X, 1, 2); золотая 
цепь подобного плетения была найдена в Новйковском могиль
нике V — VI вв. близ г. Уфы (Булычев, 1902, стр. 12, табл. И ,
18). С погребениями группы В, видимо, связан такж е привозной 
стеклянный кубок, (табл. 10, 7), не находящий себе аналогий в 
других памятниках.

Приведенные аналогии показывают, что среди поздних бах- 
мутинских племен широкое распространение имели предметы 
южного и западного происхождения. Многие из этих предметов 
в районах их изготовления могли бытовать на протяжении IV сто
летия, а может быть, и раньше. Однако массовое проникнове
ние изделий юго-западных мастеров-ювелиров на восток, в дан- 
-ном случае в Приуралье, где они пользовались большим спросом 
у местного населения, относится к последним десятилетиям IV в., 
.а в основном к V в. и, на наш взгляд, тесным образом связано с 
Бторжением в 375 г. гуннов в пределы Северного Причерно
морья, а затем в Западную Европу. Но если проникновение этих 
вещей на территорию Башкирии мы связываем с концом IV — 
началом V в., то в могилы они попали несколько позднее, так 
как  определенное время должны были находиться в употребле
нии. Поэтому время захоронения погребений групп В в целом 
следует определить V — VI вв. Эту дату, особенно раннюю, для 
погребений групп В Бир ского могильника надо считать твердо 
установленной, так  как многие перечисленные выше -предметы, 
имеющие датирующее значение, в, отдельных погребениях мо
гильника встречаются вместе, Так, например, в погребений 78 
найдены пластинчатая серебряная фибула (табл. 8, 12), брасле
ты с изображением голов змей на концах, серьги с литым много
гранником на одном конце и харинского типа (табл. 2, 16, 17)-, 
в погребениях 125 и 128 (табл. 21, 2, 3) серьги обоих типов ле
жали вместе с браслетами с изображением голов змей и утолщен
ными, прямо обрубленными концами. В погребении 77 (табл. 15) 
вместе с бронзовой пряжкой с золотой инкрустацией, наклад
ками ремня в виде наконечников и лунниц из тонких золотых 
пластинок найдена одна серебряная пластинчатая фибула и 
большое количество янтарных бусин. V—VI вв. нужно датировать 
и остальные предметы украшений Бирского могильника: круг
лые и ромбические в сечении гривны, большие округлые пряжки 
с прямоугольными щитками, железные проволочные браслеты, 
различные бусины из белого стекла с дополнительной-инкруста
цией темно-коричневого цвета, раковины каури, кораллы, боль
шие бусины темно-синего стекла с белыми' глазками, которые 
были широко распространены во многих памятниках Южного 
Урала, Сибири и Прикамья середины I тысячелетия н. э. Все 
эти предметы в бирских погребениях сопровождаются такими 
хорошо датированными предметами, как  серебряные фибулы, 
пряжки с золотой инкрустацией и т. п. Необходимо, отметить так
же, что в погребениях этого времени, продолжают встречаться



и предметы, характерные для раннего этапа бахмутинской куль- 
-туры: подвески с изображением медведя, птицы, лапок птицы, 
не лыние округлые пряжки , от обуви с треугольными или пря
моугольными пластинчатыми щитками для ремней.

' ! вв- датируются наконечники стрел, мечи втульчатые
* пРоушные опоры, тесла, скооели и ложкари, которые сопро- 

вождаются многочисленными предметами, характерными длй 
это1 о времени. I ак, в погребении 77 предметы вооружения и ору- 
дигя ф уда лежали вместе с серебряной пальчатой фибулой, 
-большими круглыми плоскими янтарными бусами, бронзовыми 
•пряжками с золотой инкрустацией (табл. 15, 2— 10) , Кроме того, 
-многие из перечисленных предметов находят хорошо датируемые 
слизкие параллели в памятниках южных районов. Короткие од
нолезвийные мечи, аналогичные мечу из погребения/ 77, были 
найдены в погребениях середины I тысячелетия н. эь близ г. Эн
гельса (Минаева, 1.927, стр. 109, 123), в Армиевском могильнике 
(Смирнов, 19ь2, стр. 58, табл. XIV, .9, стр. 61), в ранних погребе- 
чиях^рори: некого могильника на Северном Кавказе, датируе
м ы х у !  в (Саханев,. 1914, стр. 125, 126, рис. 17), и многих других.

Из железных наконечников стрел наиболее широко распро
странены .рехлопастные наконечники средних размеров (табл. 
•- г; -1.0), имеющие аналогии в Ново- Григорьевском могильнике, 
курганах близ Энгельса , и других, датируемых IV — V вв. Ж е- 
лезные плоские ромбические наконечники стрел с уступчиками 
в основании (табл. 15, 13, 14), по-видимому, являются ранним 
прототипом наконечников, получивших широкое распространение 
в памятниках Урала конца I тысячелетия н. э. Поздние их ва- 
Р''|гЁ:тьг «айдены, например, в Стерлитамакском могильнике 
VIII — IX вв. (Ахмеров, 1955, стр. 165. табл. IV, 2, 5). Небольшие 
треугольные наконечники стрел с утолщениями в основании из 
погреоении выделенной группы (табл. 27, 5— 7} также могут 
быть отнесены к ранним вариантам наконечников, известных по 
материалам того ж е Стерлитамакского могильника (Ахмеров, 
1955, стр. 169, табл. VI, 4).  Подобные наконечники обнаружены 
в среднеазиатских памятниках первой половины I тысячелетия 
к; э -> в частности в Кенкольском могильнике (Кожомбердыев, 
стр. 73, рис. 15, 1 5). Почти все перечисленные предметы воору- 

даконечники стрел, мечи) и орудия труда (топоры, тес
ла, скобели, ложкари) из погребений группы В продолжают су
ществовать и в последующее время в VI — VII вв.

11римерй0 концом V •— / I  вв. может быть датировано погре- 
бение 148, которое, как мы отмечали, отличается от всех осталь
ных погребений своеобразным составом инвентаря. Найденная 
зд есь . ажурная подвеска, единственная в материалах Бирского 

ы 1к 1, может быть сопоставлена с круглыми подвесками, 
украшенными круглыми выпуклинами из погребений группы В. 
Ьронзовая коробка-подвеска из этого погребения близка по фор
ме к. аналогичным находкам в памятниках Средней Азии кача



ла второй половины I тысячелетия (Бернштам, 1952, стр. 86, 
рис, 77; стр. 202, рис. 85, 2•—3). Круглые фибулы очень близко 
напоминают фибулы из Неволинского могильника (VI — V III вв.) 
в Пермской области. Следует отметить, что в VII — IX вв. в 
Прикамье фибулы указанного типа превращаются в простые на-

• грудные' украшения, которые были встречены в Неволинском, 
Деменковском (VII — IX вв.) и других могильниках.

Погребения группы Г Бирского могильника относятся к са
мому позднему периоду его существования. В инвентаре погре
бений этой группы есть много общего с погребениями предшест
вующей группы, что говорит об их хронологической близости. 
Как видно из табл. 1, в погребениях группы Г неизменным в 
основном остается состав ожерелий из бусин (погребения 134, 
137) и орудий труда (погребения 130, 156, табл. 29). Кроме того, 
в некоторых погребениях этой группы встречены браслеты с изо
бражениями голов змей на концах (погребения 130, 138, 137), 
браслеты с, утолщенными и прямо обрубленными концами (по
гребения 3, 137, 156), круглые серьги с литым многогранником 
на одном конце (погребение 166).

К погребениям, группы Г Бирского могильника тесно примы
кают погребения 130 и 156, в которых найдены бронзовые пряж
ки с золотой инкрустацией (табл. 29, 1, 2),  маленькие накладки 
для обуви в виде лунниц (табл. 6, 19), наконечники ремней 
(табл. 29, 5; 6, 18) из тонких золотых пластин и некоторые.дру
гие предметы.

Однако в целом для поздних-погребений группы Г Бирского 
могильника характерно появление новых предметов, которые в 
погребениях предшествующих групп не встречались. Э то - 
бронзовые и серебряные Т-образные (табл. 6, 26, 31) и другие 
.фигурные (табл. 6, 28—30) ременные накладки, небольшие 
овальные пряжки с литыми щитками (табл. 5, 32—■35), подвески 
в виде фигурки лошади (табл. 7, 11, 15, 20),  железные наконеч
ники стрел с широкими трехлопастными боевыми головками 
(табл. 27, 8), железные ромбические в сечении наконечники 
стрел с двухсторонними уплощениями на головке и утолщ енными 
поясками в основании черешка (табл. 27, 12—14), однолезвий
ный длинный меч (табл. 28, / ) ,  конские удила с псалиями в виде 
прямого стержня с одним расплющенным концом (табл. 28, 1)
и пр. - - г

Многие из перечисленных предметов датируются VI — V II вв. 
по аналогиям, известным в материалах археологических памят
ников Европейской части СССР..Небольш ие пряжки с литыми 
щитками, например, найдены в-могильниках Суук-Су (Репников, 
1906, табл. X 1, 2, 4, 6, 8, 13) и Борисовском (Саханев, 1914, 
стр. 129, рис. 20, 1, 2, 5, 11—17) . Т-образные ременные накладки 
из Бирского могильника очень близки находкам из Борисовско
го могильника (оаханев,. 1914, стр. 131, рис. 22, 6), могильника 
Суук-Су (Пудовкин, стр. 183, рис. 1), Бёрежновских курганов



(Синицын, 1953, стр. 83, рис. 35, 1), а такж е Хацкого (Рыбаков, 
1953', стр. 55, рис. 7, а ) и Суджанского (там же, стр. 56, рис. 7, б) 
кладов. Б. А. Рыбаков считает, что наборы поясных рёмней из 
Хацкого, Суджанского кладов и других подобных им памятников 
характерны для погребений войнов-дружинников (1953, стр. 78). 
Это подтверждается и материалами Бирского могильника, в ко
тором наборы с подобными накладками и пряжками, в том числе 
с бронзовыми пряжками с золотой инкрустацией, встречаются 
только-в мужских погребениях.

Примерно VI — VII вв. датируется погребение. 99, в котором 
-были найдены втульчатый топор (табл. 28, 6), тесло-, ромбиче
ские в сечении (табл. 27, 1—4) и трехлопастные (табл. 27, 8—  
10) наконечники1'стрел. Трехлопастные наконечники стрел, отли
чающиеся -своими сравнительно широкими лопастями, широко 
были распространены в памятниках V I — V III вв. Средней Азии 
(Сорокин, 1956, стр. 12, рис. 2, 8) и Алтая (Киселев, 1951, стр. 
537, табл. 15, 18, 19). К этому же времени, по-видимому, следует 
отнести длинный однолезвийный меч, найденный вместе с боль
шими трехлопастными наконечниками стрел.

К позднему периоду бахмутинской культуры относятся неко
торые погребения Бахмутинского могильника из раскопок 
А -В . Ш мидта и М. И. Касьянова, а такж е большая часть подъ
емною материала, собранного на могильнике.

Выше мы отмечали, что все захоронения этого могильника 
представляют единый обрядовый комплекс, оставленный род
ственным населением. Д ля  погребального инвентаря поздних по
гребений характерны серебряные ременные бляшки, пряжки с 
литыми-щитками и В-образной формы, янтарные, сердоликовые, 
крупные стеклянные красные бусины, круглые серьги с напущен
ным на оДин конец многогранником, круглые бронзовые застеж 
ки с полукруглыми выступами по краю, нагрудные металличе
ские подвески в- виде круглых колец с выпуклыми шишечками 
по краю, подвески в виде фигурки лошади и многие другие пред
меты (Шмидт, стр. 20—23).

Время поздних захоронений Бахмутинского могильника 
А. В. Ш м идт определил VI — VII вв. (стр.-23). Эту дату в ос
новном надо считать правильной, хотя определенная часть по
гребений и подъемного материала, как заметил А. П. Смирнов 
(1957, стр. 54), относится к V — VI вв. По бирским аналогиям, 
в частности,'должны датироваться те погребения, в которых най
дены .круглые серьги с литым многогранником на одном конце, 
колесовидные подвески с круглыми выпуклинами по краю, рам- 
чатые подвески, круглые плоские фибулы-застежки с круглыми 
выпуклинами по краю, литые серебряные В-образные пряжки 
более усложненного типа и другие предметы. Все эти предметы 
в большом количестве представлены в подъемном материале, ча
стично опубликованном А. П. Смирновым (1957, стр. 51, табл. 
VI; стр. 53, табл. V II). Д ругая часть, подъемного материала



(пряжки с литыми щитками, Т-образные и другие фигурные ре
менные накладки, опубликованные Смирновым, 1957, стр. 51, 
табл. VI, 10), как мы отметили выше, по аналогии из могиль
ников Суук-Су, Борисовского, а такж е Хацкого, Мартыновского, 
Суджанского, кладов относится к V I — VII* вв. С наиболее позд
ними погребениями, очевидно, связаны и найденные на могиль
нике большие железные трехлопастные плоские ромбические 
наконечники стрел и бронзовая коробочка-подвеска, аналогичная 
подвеске из погребения 148 Бирского могильника.

К позднему периоду бахмутинской культуры следует отнести 
такж е погребения, обнаруженные в г. Уфе. Одно из них (на ул. 
Зенцова) в 1959 г. было обследовано Р. Б. Ахмеровым. В этом 

; погребении, довольно сильно разрушенном, были найдены височ
ные подвески бахмутинского типа, гривна,, круглые бронзовые

■ пряжки с длинными изогнутыми язычками и прямоугольными 
пластинчатыми щитками, длинный двухлезвийный меч и один 
неорнаментированный глиняный сосуд, примыкающий к сосудам 
первого типа из Бирского могильника. Украшения — гривна и 

•подвески — лежали сбоку от костяка в куче, образуя широко рас
пространенный у бахм.утинских племен жертвенный комплекс-. 
Погребение датируется по пряжкам и мечу, примерно IV-— V вв. 
н, э. В другом уфимском погребении, обнаруженном П, Ф. Ище- 
риковым на территории сада им. Луначарского,, недалеко ..от-го:-: 
родища Уфа II, найден небольшой чашевидный сосуд, близко 
напоминающий сосуд из погребения 18 Бирского могильника.

Менее чем в полукилометре от Бирского могильника, на вы
сокой узкой стрелке расположено Бирское городище, сильно 
укрепленное четырьмя валами й рвами (рис.. 2 ). Небольшие рас- 
копочные работы, проведенные на этом памятнике, позволили 
выделить несколько разновременных наслоений культурных 
остатков. Верхний слой городища, связанный с поздним перио-- 
дом его существования, дает интересный керамический материал,, 
который. находит себе очень близкие аналогии в Бирском мо
гильнике. Основную ч асть .(4/б) керамики верхнего слоя городи-- 
ща составляют сосуды, украшенные круглыми ямками по всей 
наружной поверхности (табл. 33, 1, 2).  Д ля всех этих сосудов ха
рактерна общность в технике изготовления и примеси.к глине. 
Они вылеплены от руки из глины с примесью дресвы и только 
в нескольких из них- обнаружена примесь мелкотолченой рако
вины, После лепки наружная и внутренняя поверхности сосудов 
обрабатывались каким-то предметом, возможно, штампом или 
пучком травы, от которого сохранились полосы. Большинство со
судов имеет более или менее гладкую наружную поверхность, 
которая образовалась в результате сглаживания ее водой. Ха
рактерной чертой керамики из верхнего слоя Бирского городи-" 
ща, как и ряда других населений бахмутинской культуры, явля
ется то, что на внешней поверхности многих сосудов имеются 
следы волос или тонкого волокна. Н а некоторых сосудах эти



следы глубоко врезаются в стенку сосуда, образуя как бы гори
зонтальные полосы. Обычно они располагаются по шейке или. 
верхней, части тулова: Возможно, что эти полосы остаются от 
тонких шерстяных веревок, которыми связывались сосуды после 
их лепки.

Сосуды с круглоямочным орнаментом делятся на две устой
чивые группы, характерные для керамики десятков других посе
лений бахмутинской культуры. К первой, основной группе, отно- 
.ятся  около 100 сосудов-больших размеров, имеющих открытые 
горла и шарообразные тулова с округлым дном. Шейки невысо
кие, прямые или слабо отогнуты наруж у и плавно-переходят в 
стенки. Резкой разницы .между диаметром горла (15—25 см) и 
самой широкой частью тулова эти сосуды почти не обнаружива
ют (табл. 33, 1. 2). Они идентичны сосудам второго типа из позд
них погребений Бирского могильника (табл. 22). Выделение со
судов второй группы довольно условно, так как эти сосуды по 
профилировке очень близки к вышеописанным. В отличие от со
судов первой группы, они имеют очень маленькие размеры и по
этому их можно охарактеризовать как небольшие чаши с упло
щенным или округлым дном (табл. 32, 5). С указанной группой 
сосудов тесно-связаны маленькие открытые чаши (II тип' около 
10 экз.), украшенные по тулову ямочными наколами и короткими 
насечками (табл. 32, 6, 7) . Н а некоторых этих сосудах орнамент 
вовсе отсутствует. Сосуды второго типа по форме и орнаменту 
очень близко напоминают сосуды из ранних погребений Бир- 
ского (табл. 9, 1—8) и Бахмутинского (табл. 32) могильников. 
К третьему тину относятся пять сосудов, сплошь украшенных 
гладким и зубчатым штампом. Сосуды глиняные, с примесью 
песка. I ехника изготовления, форма и орнаментация аналогичны 
сосудам пятого ■ (кушнареаковского) типа из поздних погребений 
могильника (табл. 26). Помимо керамики, в верхнем культурном 
слое Ьирского городища найдены один костяной ромбический 
в сечении наконечник стрелы с плоским'черешком и железное 
тесло, имеющее близкие аналогии в материалах могильника, а 
такж е несколько глиняных пряслиц круглой формы. Одно пряс
лице украшено мелкими круглыми ямками, характерными для 
орнамента бахмутинской керамики.

Небольшие раскопки на Кансиярском и. Ю макаевском горо
дищах на р. I анып дали типичный для бахтиутинской культуры 
керамический материал, сплошь украшенный мелкими круглыми 
ямками по всей наружной поверхности (табл. 33). В керамике 
этих городищ широко представлены сосуды первых двух типов, 
которые мы выделили для Бирского городища (табл. 33, 1, 2, 5) 
На -Кансиярском городище, кроме того, были найдены неболь
шие чашевидные сосуды, украшенные круглыми ямками, насеч
ками в виде зигзагов^ косых линий-и т. п. (табл. 33, 6— 9) г или 
без.орнамента (табл. 33, 3, 4), аналогичные сосуды из ранних по
гребений Бирского и особенно.Бахмутинского могильников. Если



к сказанному добавить, что керамика Бахмутинского могильни
ка, как это было отмечено А. В. Шмидтом (стр. 24—25), тож
дественна керамике из селища Чандар, городища Соколиный 
Камень и других известных ему поселений бахмутинской культу
ры, то связь могильников с поселениями надо, считать установ
ленной.

Таким образом, для бахмутинской культуры, как. это в свое 
время правильно было отмечено А, В. Шмидтом, А. П. Смирно
вым и другими исследователями, характерна глиняная посуда 
с мелкими круглыми ямками по наружной поверхности. Наибо
лее широко были распространены небольшие сосуды чашевидной 
формы и сосуды средних размеров с. широко открытым горлом 
и несколько вытянутым округлым туловом полуяйцевидной фор
мы; и те, и другие имеют одинаковую примесь дресвы в глине.' 
Менее распространены небольшие сосуды чашевидной, формы, 
украшенные кругло-ямочным наколом по шейке и насечками по 
верхней части тулова. Эти чаши существовали одновременно 
с вышеописанными сосудами. И, наконец, обнаруженные в не
которых погребениях Бирского могильника и очень редко в бах- 
мутинских поселениях большие сосуды с высоким прямым гор-, 
лом (турбаслинский и кушнаренковский типы) надо считать не 
характерными как для Бирского могильника, так и для бахму
тинской культуры в целом; по-видимому, их следует связывать 
с влиянием на бахмутинскую культуру культуры других племен.

Ж илые сооружения бахмутинских племен представлены ос
татками жилищ типа прямоугольных полуземлянок размерами 
6.Х 4 м, которые были обследованы на Ново-Турбаслинском по
селении и Кансиярском городище. Разница между кансиярским 
и ново-турбаслинскими жилищами состоит только в том, что в 
последних очаги р а с п о л а га ю т с я ^  на полу, как  в Кансиярском 
жилище, а устраивались, по-видимому, на каких-то подставках 
(Мажитов, 1962, стр. 154, рис. 4). М атериалы поселения Ново- 
Турбаслинское II уже опубликованы (Мажитов, 1962), и поэтому 
мы ограничимся только некоторыми замечаниями.

В жилищах поселения Ново-Турбаслинское II найдена кера
мика четырех типов; преобладают круглодонные сосуды с круг
лоямочным орнаментом (первый тип) и плоскодонные сосуды 
горшковидной формы (второй тип), большинство^ которых ли
шено орнамента или имеет только короткие насечки по краю 
венчика. Небольшая группа сосудов третьего типа орнаментиро
вана частыми горизонтальными линиями гладкого штампа и пе
ресекающимися короткими насечками по высокой прямой шейке 
и плечикам. Эти .сосуды по форме и орнаментации настолько 
близки к сосудам пятого (кушнаренковского) типа из поздних 
погребений Бирского могильника (отличаются только узором из 
пересекающихся насечек, которому на бирских сосудах соответ
ствует овальной формы зубчатый штамп), что их можно считать 
разновидностью одной и той ж е формы. Возможно, что узор из



пересекающихся насечек является признаком хронологического 
различия, позволяющим отнести эти сосуды к поздне-ипослебах- 
мутинскому времени. Керамика с.таким орнаментом была широ
ко распространена у населения Башкирии в V III-— IX вв. Об 
этом свидетельствуют находки обломков подобных сосудов в мо
гильнике близ Стерлитамака. Четвертый тип сосудов (найдено 
несколько фрагментов) имеет широко раздутые шарообразные 
тулова с высоким узким горлом: Из всех описанных типов ке
рамики поселения Ново-Турбаслинское II только первый явля
ется бесспорно бахмутинским, керамика трех остальных типов 
связана с другим кругом археологических памятников, речь о 
которых пойдет ниже.

I аким образом, материалы поздних бахмутинских памятни
ков характеризуются новыми чертами как в вещественном (ке
рамика, украшения, орудия труда, вооружение), так и в Погре
бальном инвентаре (могилы с подбоями и др.). Эти особенности 
отражают, с одной стороны, изменения,; происшедшие в культу
ре бахмутинских племен на ее позднем этапе, и, с другой, тесно 
связаны с важными событиями в жизни населения всего При- 
уралья в середине I тысячелетия н. э.



Г л а в а  I I I

ПЬЯНОБОРСКИЕ ПАМЯТНИКИ 
И ПРОИСХОЖДЕНИЕ РАННЕБАХМУТИНСКОЙ

КУЛЬТУРЫ

В настоящее время вопрос о происхождении бахмутинской куль
туры исследователями решается по-разному. Р. Б. Ахмеров и 
А. П. Смирнов считают возможным генетически связать бахму- 
тинскую культуру с пьяноборской, предшествовавшей ей хроно
логически и территориально. Бахмутинскую культуру они рас
сматривают как поздний этап культуры местных племен, восхо
дящий в своей основе к более ранним этапам истории края, к 
ананьинской (кара-абызовской) и пьяноборской культурам 
(Ахмеров, 1959, стр. 162; Смирнов, 1957, стр. 54). Несколько 
иного мнения придерживаются В. А. Оборин (Бадер, Оборин,
1958, стр. 141), В. Ф. Генинг (1959,-стр. 201), Е. И. Горюнова 
(1961, стр. 33) и ряд других исследователей. Они полагают, что 
бахмутинская культура образовалась в результате слияния юж
ноуральских и западносибирских, угорских по своему происхож
дению, племен. Но надо сказать, что никто из перечисленных 
авторов исследованием истории бахмутинской культуры, в част
ности вопросом-ее происхождения, специально не занимался, по
этому обе рассмотренные точки зрения являются слабо аргумен
тированными на фактическом материале.

Накопленный в последние годы новый археологический м а
териал показывает, что возникновение и развитие бахмутинской 
культуры тесно связано, с одной стороны, с предшествующей ей 
пьяноборской культурой и, с другой, с культурой турбаслинских 
племен, в середине I тысячелетия н. э. перекочевавших на терри
торию Центральной Башкирии. Поэтому для полного освещения 
затронутого нами вопроса обратимся к краткой характеристике 
этих культур.

М о г и л ь н и к и .  В настоящее время на территории Баш ки
рии исследовано около 10 пьяноборских могильников (Уфим
ский, Второй и Третий Уфимские, Чиатавский, Камышлы-Тамак- 
ский, Биктимировский, Охлебининский и другие), на Которых 
вскрыто более 300 погребений; кроме того, в Башкирии известно 
несколько местонахождений пьяноборских предметов. Данные
4 Н. А. Мажитов 49



этих памятников позволяют охарактеризовать пьяноборскую 
культуру следующим образом.

Пьяноборскне племена по образу жизни были скотоводами и 
занимались главным образом разведением мелкого рогатого ско
та и лошадей. Скотоводческий характер их хозяйства оставил яр
кий отпечаток на материальной культуре и погребальных обря
дах. Во  ̂многих погребениях, могильника Камышлы-Тамак (Бака
линский район БА С С ]'), раскопанного в 1961 г. объединенной 
археологической экспедицией ИИ ЯЛ .БФАН СССР и Института 
антропологии Московского государственного университета, най
дены железные, конские удила и в большом количестве кости 
животных, преимущественно лошади. Конечности и черепа ло
шадей лежалой главным образом в почвенном слое между погре
бениями и очень редко—■ в могилах.

Все пьяноборские могильники грунтовые, захоронения в них 
совершены на глубине 40—60 см, и очень резко могильные ямы 
достигают одного метра и. более. Какого-либо твердо установ
ленного порядка ориентировки умерших по странам света не на
блюдается. Во Втором Уфимском могильнике, расположенном 
в районе Башкирского государственного университета в Уфе, 
преобладают северная, а затем северо-восточная и восточная 
ориентировки, но в отдельных могилах костяки леж ат головой на 
запад (Ахмеров, 359, стр. 161). Такая ж е смешанная картина 
наблюдается на Уфимском могильнике, который А. П. Смирнов 
относит к раннепьяноборским памятникам, Чиатавском (М ажи
тов, 19596, стр. 103, рис. 2) и Камышлы-Тамакском могильниках. 
На 'чамышлы-Тамакском могильнике из 100 вскрытых погребе- 
кий около 30 ориентированы на северо-запад, примерно столько 
же на:северо-восток и юго-запад и только небольшой процент — 
на север -и юг.' Д ругой особенностью пьяноборских могильников 
являются коллективные захоронения, содержащие от двух до 
четырех костяков. Одно такое погребение имеется на Чиатавском 
могильнике и более десяти — на могильнике Камышлы-Тамак. 
В большинстве коллективных погребений умершие положены в 
противоположные стороны.

В пьяно .юрских могильниках почти полностью отсутствует 
глиняная посудг, но в большом количестве представлены пред
меты украшений и вооружение из железа бронзы и кости. 
В мужских погребениях Камышлы-Тамакского могильника най
дены небольдше костяные наконечники стрел с.внутренней втул
кой и короткими круглыми черешками, бронзовые и железные 
трехлопастные наконечники стрел очень маленьких размеров, ко
роткие двухлезвийные мечи с кольцевым навершием, короткие 
однолезвийнь;е и длинные двухлезвийные мечи, наконечники ко
пии, кинжальги.много других предметов.

Очень разнообразны формы пряжек поясных ремней. Судя 
н о ;м ^ е р н а л а м .-Камышлы-Гамакскога. могильника, -на террито
рий: Б  аПгккрди.- .широкое .употребление"Среди ньЯноббрскйх гйе*
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мен имели кольцевые (табл. 34 ,10) и круглые рамчатые (табл. 34, 
9, 12, 15, 16) пряжки с одним неподвижным крючком сбоку для. 
застегивания на ремень. Менее распространены были пряжки 
такой ж е конструкции, но круглой (табл. 34, И)  и прямоуголь
ной (табл. 34, 14) форм и формы, близкой к  треугольной (табр. 
34, 13). Наибольший интерес представляют эполетообразные 
пряжки, которые подразделяются на несколько типов. Самыми 
многочисленными из них являются небольшие пряжки с. непод
вижным крючком (табл. 34, 1 , 2) .  К следующему типу эполето- 
образных пряжек, более усложненному, относится одна большая 
пряжка стрем я соединительными стержнями (табл. 34, 5).  Н ай
дено такж е несколько пряжек (табл. 34, 4, 5, 7, 3), очень близко 
напоминающих эполетообразные пряжки первого и особенно 
второго типов, которые надо рассматривать как дальнейшую 
эволюцию эполетообразных пряжек, приведшую впоследствии-к 
появлению круглых подвесок (табл. 34, 34), фибул-застежек или 
блях с иголкой или ушками на обороте (табл. 34, 35, 37).

Пьяноборские поясные ремни представляют сложенный попо
лам.длинный узкий ремешок, концы которого привязываются к 
пуговкам или ушкам на пряжке; другой петлеобразный конец 
ремня перебрасывается через неподвижный боковой крючок. Та
ким образом застегивается и обувь. Менее распространены поя
са из широких ремней с эполетообразными пряжками больших 
размеров.

Очень богаты женские погребения с многочисленными пред
метами украшений. Четкое расположение их позволяет восста
новить весь комплекс женских украшений пьяноборских племен. 
На ушах женщины носили бронзовые серьги в форме вопроси
тельного знака с несомкнутым кругом для продевания в ухо, и 
длинным концом в виде конической спирали (табл. 34, 23—26)- 
или гладкого прямого стержня с небольшим утолщением на кон
це (табл. 34, 27—29). Нередко несколько таких серег подвеши
валось к головному убору у височных костей. Шею и грудь жен
щин украшали всевозможные предметы: ожерелья из стеклян
ных бусин темно-синего цвета и  с золоченой поверхностью, про
сверленные клыки мелких животных, бронзовые пластинчатые 
накладки, орнаментированные спиральными 5-образными, круг
лыми и другими узорами (табл. 36, 5—7). В женских погребени
ях встречаются еще железные пластинчатые браслеты (табл. 34,
21) и перстни. Некоторые женщины, видимо богатые, носили 
ремень, сплошь украшенный тонкими бронзовыми пластинками- 
накладками в виде прямоугольника или сдвоенных кругов с вы
пуклой поверхностью (табл. 36, 1— 4). Накладки прикреплялись 
к ремням при помоши сдвоенных ушек на обороте, через которые 
Продевались тонкие ремешки. Длинный конец ремней свисал ,спе-. 
реди на бедра; к одному такому ремню (из; Камышлы-Тамак-. 
ского могильника) было подвешено литое серебряное..:зеркажг 
сарматского типа (табл.-.36, 4)  - Д ля застегивания на Дряжкуглч.



внутренней стороне ремня пришивались короткие ремешки без 
накладок, которые мы видели в бирских погребениях бахмутин
ской культуры. Н а голеностопные суставы обеих ног женщины 
надевали браслеты из удлиненных небольших бронзовых прони- 
зок с ушками на обороте, в которые продевались два-три, тон
ких ремешка. Заканчиваются такие браслеты большой круглой 
бляхой из бронзы.

Камышлы-Тамакский могильник в настоящее время является 
одним из наиболее изученных поздних памятников пьяноборской 
культуры на территории Башкирии. Погребения его очень бога
ты инвентарем и убедительно датируются кондом II в. до н. э .—
I в. н. э. Д ату раннихдмы определяем на том основании, что их 
бусинный материал резко различается от аналогичного материа
ла  хорошо изученных сарматских курганов прохоровского вре
мени ( I V— II вв. до н. э .). С другой стороны, в некоторых по
гребениях мы впервые (в хронологическом плане) видим появле
ние таких вещей, как мелкие бусины из красного, зеленого, 
темно-синего, желтого стекла, которые затем получают широкое 
распространение в ранне-бахмутинское время; погребения этой 
группы, очевидно, самые поздние и их следует отнести ко време
ни около I в. н. э. Возраст остальных предметов из погребений 
такж е хорошо укладывается между указанными веками. Так, 
лапример, среди материалов сарматских курганов рубежа нашей 
эры  можно найти многочисленные аналогии бронзовым пряжкам 
•с неподвижным крючком (Мошкова, 1961, стр. 298). На основа- 
-нии бусинного материала этим же временем датируются эполе- 
тообразная застежка с тремя жгутами и другие варианты за 
стежки этой же формы. Из вещей с поздней датой следует упо
мянуть длинный двулезвийный меч, бронзовое зеркало сармат
ского типа (табл. 36, 4),  прямоугольные и ромбические наклад
ки поясных ремней (табл. 36, 2 , 5—7), ажурные пластинки из 
бронзы, нашивавшиеся к головному убору. В погребениях най
дены железные пряжки круглой формы с подвижным язычком, 
которые являются ранним прототипом пряжек из раннебахму- 
тинских погребений (табл. 34, 18, 19).

Очень интересные результаты дает сопоставление материала 
камышлы-тамакских погребений с культурой среднекамских пья- 
ноборсжих могильников. В. Ф. Генинг, автор одной из последних 
монографических работ по пьяноборской культуре (1962), весь 
вещевой комплекс прикамских могильников подразделил на че
тыре хронологические стадии, которые датировал ИГ в. до н. э.—
II в. н. э. Хотя инвентарь памятников примерно одинаков, эта 
периодизация лесколько расходится с нашей датировкой Ка- 
мышлы-Тамакского могильника. В этой-связи нельзя не отме
тить, что хронологическая ш кала В. Ф. Генинга основана лишь 
на типологии отдельных предметов, главным образом эполетооб
разных застежек, в результате чего дата многих предметов (Г е^  
нинг, 1962', рис.. 7, 15, 16, 19— 34) оказалась заниженной, а дру-



гих (Генинг, 1962, рис. 7, 50■—101) — завышенной. Судя по ка- 
мышлы-тамакским аналогиям, в среднекамских памятниках 
(могильник Чеганда II) нет вещей III в. до н. э. и II в. н. э., и 
в делом'твердой датой основной группы предметов, помещенных 
в указанном рисунке, является конец II в. до н. э.— I в. н. э .1 
Что касается даты эполетообразных застежек, то разница во 
времени между различными их вариантами, очевидно, была го
раздо меньше, а некоторые из них могли существовать одновре
менно.

Второй и Третий Уфимские могильники вместе с широко из
вестным (Первым) могильником близ г. Уфы, исследованным-в 
1911 г. В. В. Гольмстен, являются пока самыми восточными из 
всех выявленных могильников пьяноборской культуры, поэтому 
на их материалах мы остановимся подробнее. Некоторый подъ
емный материал из Второго Уфимского могильника уже опубли
кован Р. А. Ахмеровым (1952). В погребениях встречаются зо
лотые (табл. 35, 2, 4) и бронзовые (табл. 35, 1) серьги в виде 
длинных конических спиралей с несомкнутым кругом для проде
вания в ухо, большие бронзовые бляхи — зеркала с циркульным 
орнаментом (табл. 35, 16, 17) или без него, трапециевидные 
(табл, 35, 15) и треугольные подвески-зеркала, бронзовые пла
стинчатые браслеты (табл. 35, 14) и поясные ремни, сплошь 
украшенные бронзовыми накладками. Характерной особенно
стью поясов из Второго Уфимского могильника является форма 
накладок, на которых изображены сильно стилизованные головы 
лошадей или баранов, поставленные в противоположные стороны 
(табл. 35, 6). Встречаются такж е прямоугольные (табл. 35, 5, 
И ,  12) и округлые (табл. 35, 9, 10) накладки с ушками на обо
роте. В разрушенном погребении, обследованном в 1961 г., най
дены остатки обуви или одежды (?), украшенные небольшими 
бронзовыми пронизками и большими круглыми бляхами с уш ка
ми на обороте, в которые продевались тонкие ремешки (табл. 35, 
8, 13). Примерно такой же инвентарь найден в погребениях 
Третьего Уфимского могильника, расположенного на ул. Г ала
нова и раскопанного в 1959— 1960 гг. В погребениях этого Мо
гильника, кроме того, встречено несколько глиняных сосудов 
чашевидной формы с примесью раковины в глине.

Наиболее ранним на территории Башкирии является Уфим
ский могильник, который А. П. Смирнов относит к III столетию 
до н. э. (Смирнов, 1952, стр. 31, 32). В хронологическом отноше
нии, а такж е по однородности инвентаря и погребальным обря
дам к Уфимскому могильнику очень близко примыкает Чиатав- 
ский могильник. Время существования его нами было предвари
тельно определено как последние два столетия I тысячелетия до

1 Вопрос о периодизации пьяноборских памятников отдельно нами рас
сматривается в другой работе: М. А. М а ж и т о в ,  А. X. П ш е н и ч н ю к .  
Камышлы-Тамакский могильник. АЭБ, т. 3. Уфа (в печати).



н. э, (Мажитов, 1959, стр. 113). Примерно этим ж е временем 
должна ныть датирована часть погребений Второго и Третьего 
Уфимских могильников из раскопок 1960— 1961 гг. Найденные в 
этих могильниках поясные ремни, сплошь украшенные бронзо
выми^ накладками с геральдическими изображениями голов ло
шадей или баранов, обнаружены в сарматском курганном мо
гильнике III II вв. до н. э. в дер. Старые Киишки (Садыкова,
1959, стр. 111, рис. XI, 10). Однако среди погребений Первого 
“ фимскогс могильника имеются и очень поздние. К ним можно 
отнести погребение, в котором были найдены египетского проис
хождения подвески с изображением лежащих на постаментах 
львов (Ахмеров, 1959, стр. 166, рис. 10, 8), которые датируются 
первыми, веками нашей эры. К поздним, видимо, относятся и те 
погребения, в которых были найдены трапециевидные и колесо
видные подвески, имеющие, по справедливому замечанию 
Р. В. Ахмерова (1959, стр. 105, рис. 9), близкие аналогии в ма
териалах Бахмутинского могильника.

Уфимские памятники выглядят рядовыми по сравнению 
с очень богатым гнктимировским могильником, исследованным 
в 1962—1964 гг.-.А. X. Пшеничнюком (1964). Инвентарь этого 
могильника в целом повторяет материалы Первого и вышеопи
санного Второго Уфимского могильников, но отличается от них 
более богатым набором предметов оружия и украшений. Н а ос
новании многочисленных привозпых вещей дата Биктимиров
ского могильника исследователем определяется III—II вв, до 
н. э. (Пшеничнюк, 1964, стр. 228).

Во многих погребениях Биктимировского могильника найдены 
остатки поясного ремня, сплошь украшенного круглыми бляха
ми и накладками, изображающими головы каких-то зооморф
ных . животных (там же, стр. 218, .рис. 2, 1), Большой интерес 
представляют ременные подвески (там же, стр. 220, рис. 3 1, 
Ю), поясные застежки (там же, стр. 218, рис. 2, 7, 9 ), выполнен
ные в зверином стиле. В плане нашего дальнейшего изложения 
важно отметить, что пояса в погребениях Биктимировского мо
гильника не застегнуты, а положены вытянуто вдоль костяка 
(тай же, стр. 225, рис. 6, 1). Непосредственное отношение к ши
роким поясам имеют два длинных ремешка с круглыми и пря- 
-моугольно-гофрированными накладками, которые лежали на 
груди умерших. Автор раскопок эти.ремешки считает нагрудны- 
-ми украшениями в виде портупей, хотя не исключено другое их 
•назначение•(подвески пояса). Д ва очень интересных могильни
ка .с аналогичным материалом А. X. Пшеничнюком исследовано 
-в. 1965 г. у  дер. Охлебинино и Шипово в районе устья р. Сим на 
правом' берегу р. Белой. Погребения этих могильников по соста
ву инвентаря четко подразделяются на две хронологические 
группы — Ш — И вв. до н. э. и II в. до н. э.— I в. н. э. (Пшенич- 
нюк, 1966). И сел ёд о в ател ь все вновь открытые Памятники вме
сте с ранее известными Уфимскими могильниками выделяет в



особую археологическую культуру, которую назы вает караабы з- 
ской и датирует III в. до н. э.— II в. н. э. Н е соглаш аясь с этим 
утверждением, мы считаем необходимым указать на некоторые 
моменты, на которые этот автор меньше всего обратил внима
ние. ' ' . -

Во-первых, один из важных аргументов А. ‘ Х.; Пшеничнюка 
в пользу выделения караабы зской культуры основан на том, что 
в материалах камских пьяноборских и бельских (караабы з- 
ских) могильников прослеживаются существенные различия. Но 
подобные сопоставления .археологических памятников двух со
седних районов в плане выделения археологических культур 
неправомерны* так  как  между ними имеются большие хроноло
гические различия: почти все основные бельские могильники 
(Биктимировский, Первый Уфимский) датируются I I I—II вв. 
до н. э., а камские, как мы отметили выше, относятся к после
дующим столетиям. Внесение такой коррективы в датировку 
сравниваемых памятников позволяет нам совсем иначе смотреть 
на вопрос об их этнокультурной принадлежности.

Во-вторых, одной из характерных черт караабы зской куль
туры, отличающей ее от пьяноборской, А. X. Пшеничнюк счита
ет поясные ремни с накладками, застеж ками, подвесками, вы
полненными в так  называемом зверином стиле. Однако считать 
все эти предметы характерными только для бельских караабы з- 
ских племен рискованно, так  как  они имеют очень широкое тер
риториальное распространение.'М ногочисленные близкие анало
гии, встреченные в памятниках степных районов скифо-савро- 
матского времени (Смирнов, 1964, рис. 79, 1\ рис. 80, 13, 14), не 
Оставляют сомнения, что прототипом предметов звериного стиля 
из бельских могильников послужили южные образцы. Впрочем, 
это мнение в археологической литературе уж е не является но
вым, а впервые было высказано еще Н. И. Толстым и Н. П. Кон
даковым, сопоставившими уфимские зооморфные фигуры с си
бирскими аналогами (1889, стр. 66). Крупнейший археолог 
Прикамья А. В. Збруева (1952) убедительно доказала, что ис
кусство звериного стиля у племен П рикамья и П риуралья поль
зовалось большой популярностью и наряду с южными паралле
лями имело свои особенности, отличающие ’ его от искусства 
южных кочевников. Такими особенностями она считала распро
страненный мотив изображения фигур оленя, медведя и других 
лесных животных (Збруева, 1952, стр. 141). Новые находки из 
■бельских могильников еще не дают нам оснований пересматри
вать это мнение А. Збруевой, а служ ат лишь дополнительным, 
но более разносторонним материалом, подтверждающим его 
правильность.

- Кроме предметов искусства звериного стиля, о юйсном влия
нии на культуру бельских племен говорит сходство, которое на
блюдается в- составе предметов оружия (наконечники'стрел, 
кинжалы, мечи) й украшения (набор бусин, проволочные'серьги



в'полтора оборота, застежки поясных ремней и т. п.) сарматских 
и бельских могильников. Н а это сходство обратил внимание и сам 
автор первых публикаций материалов Биктимировского могиль
ника (Пшеничнюк, 1964, стр. 230). При исследовании вопроса 
о южном влиянии на культуру бельских племен необходимо 
помнить, что контакты с кочевыми племенами, в частности с сар
матами, для них не были кратковременным явлением, а носили 
постоянный характер. Вельские племена постоянно находились 
в близком окружении сарматов, и это, естестванно, получило свое 
яркое отражение в материалах их могильников.

В-третьих, если таким образом отвлечься от южных наслое
ний, то по всему остальному материалу бельские могильники 
мало чем будут отличаться от ананьинских и пьяноборских па
мятников ПриАамья и Башкирии. Так, например, в бельских мо
гильниках умершие захоронены по типично ананьино-пьянобор- 
скому обычаю: на дне неглубоких ям (за исключением части 
Биктимировского могильника), без глиняной посуды, ногами 
к реке; часто встречаются коллективные погребения (табл. 37, 
о, 7 ) . Больш ая часть вещевого материала бельских могильников 
является типично пьяноборской—-это дискообразные зеркала- 
бляхи с циркулярным орнаментом или без него (Пшеничнюк,. 
1964, стр. 218, рис. 2, 11), маленькие эполетообразные застежки 
(там же, стр. 224, рис. 5, 22), золотые и бронзовые спиралевид
ные (там же, стр. 227, рис. 7, 26) и гладкие серьги — височные 
подвески (там же, стр. 224, рис. 5, 4),  прямоугольные поясные 
накладки (табл. 35, 5), перстни (Пшеничнюк, 1964, стр. 224, 
рис. 5, 7), пластинчатые и проволочные браслеты в несколько 
оборотов (там же, стр, 224, рис. 5, 5), круглые бляшки с ушками 
на обороте и иногда прорезным орнаментом на лицевой стороне 
(там же, стр. 227, рис. 7, 24, 25), детали костюма — нарукавные 
нашивки (там же, стр. 225, рис. 6, 2) и много других предметов.

В свете приведенных примеров очень важным является ука
зание А. X. Пшеничнюка на то, что в Биктимировском могиль
нике чем позднее погребение, тем больше в нем прослеживается 
пьяноборских черт. Учитывая все это, на наш взгляд, было бы 
правильнее всего считать, что бельские могильники отражают 
главным образом переходный период от ананьинской культуры 
к пьяноборской. Аналогичного мнения раньше на примере Пер
вого Уфимского могильника придерживался А. П. Смирнов 

‘ (1957, стр. 31, 32).
Как известно, на территории Среднего Прикамья могильни

ков, синхронных бельским (Первый Уфимский, _ранние погребе
ния Биктимировского), пока не обнаружено. Но судя по всему, 
эта лакуна там заполнится могильниками, материал которых бу
дет очень близок бельским. В этом понимании существующие в 
настоящее время разногласия относительно того, называть ли 
бельские могильники самостоятельной культурой или опреде
ленным этапом в развитии ананьино-пьяноборской культуры



(Пшеничнюк, 1967), не имеют принципиального значения. Но. 
на наш взгляд, I II—II вв. до н. э., представленные материалами 
бельских могильников, лучше всего назвать ранним этапом (ка- 
раабызовским) единой пьяноборской .культуры, а бельские па
мятники, как раньше, так и позднее .(II в. до н. э. — I в. н. э.), 
рассматривать в качестве одного из ее локальных вариантов.

О том, что караабызские памятники не являются локальным 
явлением, характерным только для Башкирии, а пьяноборские 
могильники — для Среднего Прикамья, убедительно свидетель
ствует тот факт, что на всей этой территории указанным могиль
никам сопутствуют поселения с идентичным керамическим м а
териалом.

П о с е л е н и я .  В районе среднего течения р. Белой в настоя
щее время известна многочисленная группа поселений типа ниж
них слоев Караабызовского и Бирского городищ, селища Во
ронки, Чертова городища близ г. .Уфы и многие поселения в 
Гафурийском районе - (Курмантаевское, Касьяновское, М ихай
ловское и др.), для которых характерны круглодонные сосуды 
и открытые чаши с примесью мелкотолченой раковины в глине 
и ямочными наколами по шейке. Исследование этих памятников, 
особенно в связи с поставленным нами вопросом о происхож
дении бахмутинской культуры, имеет важное значение, так как 
культурная принадлежность и время существования их до сих 
пор остаются спорными. А. В. Збруева (1952, стр. 71, 73),
А. П. Смирнов (1957, стр. 28) и Т. Н. Троицкая (1959, стр. 96) 
рассматривают эти памятники как своеобразную вельскую ло
кальную группу обширной анаиьинской культуры, а А. В. Шмидт 
(1929, стр. 15) и Г. В. Юсупов (1959, стр. 86) выделяют их в осо
бую уфимскую или караабызскую культуру, одновременную 
с ананьинской; по мнению А. X. Пшеничнюка (1964, 1967), эта 
культура существовала параллельно пьяноборской на р. Каме. 
Все эти точки зрения, на наш взгляд, трудно согласуются с са
мим материалом и потому не могут быть приняты.

Большинство караабызовских поселений являются много
слойными; материальная культура их разнородна и представле
на главным образом обломками керамики, которая делится на 
три самостоятельных типа: сарматский, ананьинский и караабы- 
зовский.

Как видно из таблицы, в керамике этих поселений домини
рующим является караабызовский тип, представленный невы
сокими круглодонными сосудами (табл. 38, 5 - / 5 ;  Юсупов, 
1959, стр. 69, табл. IV, 1) и открытыми чашами (там же, рис. 3, 
5, 6) с ямочными наколами по шейке .или без них и примесью 
мелкотолченой раковины или дресвы в глине. Ко второму типу 
относятся сосуды с типично ананьинским шнуровым орнамен
том и часто утолщением по шейке (воротничок). Этот тип сосу
дов хорошо представлен такж е в ряде поселений по р. Уфе, 
исследованных Л. Я. Крижевской (1962), и вокруг г. Уфы. Тре-



Распределение керамики многослойных поселений Башкирии эпохи раннего 
железа (в количестве сосудов)

П а м ятн и к и
С ар м атск и й

тип ,
%

А н ан ьи н ск н й
тип,
%

К ар аа б ы зо в- 
ски й  ти п , 

%

Воскресенское г о р о д и щ е ...................... 30 — 35 5 60 — 65
К асьяновское » . . 2 — 3 2 — 3 94 — 95
М ихайловское » . . .  . 6 _ 94-
Курмантаевское селище . . . 2 — 3 2 — 3 94 — 96
Бирское городище ................................... _ 40 60
Биктнмировское тородищ е (нижний 

с л о й ) ......................................................... 17 83
К араабызовское городище . . . . Есть Есть Есть

тий тип близко напоминает сосуды из курганов Прохоровского 
времени Прпуралья и в этническом отношении многими архео
логами справедливо связывается с сарматами (Смирнов, Пет
ренко, 1963, рис. 1, карта. Пшеничнюк, 1964, стр. 99). Если 
в большинстве бельских городищ обломки сарматоидной кера
мики присутствуют лишь в качестве небольшой примеси к основ
ному материалу, то Табынское (Юсупов, 1959, стр. 80—84) 
и Шиповское (Пшеничнюк, 1967) являются однослойными-па
мятниками, дающими исключительно одну сарматскую керами
ку. М атериалы этих городищ свидетельствуют, что в условиях 
Гор но‘•лесной Башкирии сарматы постепенно оседали.

Древнейшие аналогии сарматской керамики из бельских по
селений мы находим среди материалов местных абашевских 
племен э пох е : поздней бронзы. С абашевской керамикой (посе
ления Ураяк, Баланбаш ) ее прочно связывают такие характер
ные, не встречаемые в других культурах элементы, как прямые 
утолщенные шейки с резким переходом в стенку, орнамент в ви
де рифления, заштрихованных треугольников' лестниц и т. п. 
Учитывая эти особенности сарматоидных сосудов, А. П. Смирнов 
' > Шр- 29), В. Ф- Генинг (1961, стр. 28) и автор настоящей 

работы (1962, стр. -149) пришли к выводу об абашевском ха
рактере происхождения этих сосудов. Принадлежность же сосу
д а  сарматам свидетельствует, что в эпоху раннего железа в 
Ю жном Приуралье продолжали обитать потомки абашевских 
племен, которые затем приняли участие в формировании сармат
ской культуры. С другой стороны, местное абашевское проис
хождение вышеописанных сосудов служит гарантией тому, чтс 
хронологически они не могут быть датированы только прохоров- 
ским временем (Пшеничнюк,. 1964, стр*. 99); вполне вероятно, 
что . значительная часть их относится к более ранним векам.

Накопленный материал пока совершенно недостаточен/для



реш ения вопроса о происхож дении керам ики  кар ааб ы зско го  ти 
па. Очевидно, правы  А. В. Збруева, А. П . Смирнов и другие а в 
торы , рассм атривавш ие ее как . разновидность керам и ки  анань- 
инской культуры. Об этом как  будто говорят многочисленны е 
■случаи, когда она встреч ен а ' в сочетании с типично ананьинской 
ш нуровой керамикой, и связь с м огильникам и к а к  на террито
рии Баш кирии, так  и в П рикам ье.

Учитывая, что карааб ы зски й  тип керам ики  по ф орм е сосу
дов, примеси к глине и ям очному орнам енту соверш енно иденти
чен пьяноборской керам ике на р. К ам е (табл . 38, 1—4 ) ,  В. Ф. Ге- 
нингом (1961, стр. 27) и нам и (М аж итов, 1963) было вы сказано  
мнение о возм ож ном  сущ ествовании некоторы х кар ааб ы зски х  
поселений и в послеананьинское врем я. Таким  образом , предпо
лагалось , что м еж ду  пьяноборским и могильникам и и позднека- 
раабы зским и поселениями Баш кирии , по прим еру среднекам 
ских памятников, сущ ествовало тесное культурное единство. Это 
мнение получило свое подтверж дение в исследованиях А. X. П ш е- 
ничню ка (1964, 1967), убедительно доказавш его  связь к а р ааб ы з
ских могильников (Биктимировский, Охлебинино) с поселения
ми типа поздних отложений Биктимировского городищ а.

Территория распространения пьяноборской культуры , таким  
образом , не ограничивалась только Средней К амой, небольш им 
районом вокруг устья р. Белой, а охваты вала всю Северную 
Баш кирию  до ш ироты среднего течения р. Белой  (отрезок У ф а — 
•С терлитам ак). П о мнению А. П. С мирнова, в область расселения 
пьяноборских племен входил так ж е  бассейн р. В ятки с ее прито
ками и В ерхнее П оволж ье (Смирнов, 1961, стр. 96). Этого м не
ния придерж ивается Е. И . Горю нова (1961, стр. 20—31). Кроме 
того, в ряде своих работ А. П . Смирнов вы сказы вает предполо
жение, согласно которому в область расселения пьяноборских 
племен входила и В ерхняя К ам а (Смирнов, 1957).

Говоря о расселении пьяноборских племен на обширной тер 
ритории, необходимо подчеркнуть, что внутри этой большой 
этнокультурной общности могли сущ ествовать отдельны е л о 
кальны е грз'ппы, которые имели свои специфические особенно
сти в деталях  м атериальной и духовной культуры, к а к  средне
кам ская  в устье р. Белой или, м ож ет быть, кар ааб ы зо вская  в 
среднем течении р. Белой. О днако сказанное не д ает  оснований 
дробить единую культуру на отдельные самостоятельны е м икро
культуры, как  это делает В. Ф. Генинг. В противном случае мы 
потеряем всякое представление о сущ ествовании этнокультур
н о й , общности, послуживш ей основой для племенных объедине
ний I ты сячелетия н. э. в Западном  П риуралье.  ̂ ■

Раскопки  пьяноборских могильников д али  новый материал, 
.подтверждающий тесную связь их с райнебахмутинскими п ам ят
никами. Так, например, К аратам акски й  могильник по форме 
и глубине могильных ям , положению  костяков и другим при- 
ана.кам .близко напоминает ЧИ атавский и, Кам'ышлы-Та-майский,



Охлебининский могильники пьяноборских племен (таол. 37, I — 
7). Как и в последних, в Каратамакском могильнике умершие 
захоронены в неглубоких (30—60 см) могильных ямах удлинен
ной формы. Отдельные погребения КаратамаКского могильника, 
особенно коллективные, отличаются от большинства погребений 
иной ориентировкой покойников. Важно такж е отметить, что 
в пьяноборских, как и в раннебахмутинских могильниках почти 
совершенно отсутствуют глиняные сосуды или встречаются 
очень редко, что характерно для многих поздних погребений 
бахмутинской культуры.

Другим важным признаком погребального обряда бахму- 
тинских племен, указывающим на преемственную их связь с пле
менами пьянөборской культуры, является обычай класть широ
кие пояса в незастегнутом виде сбоку от костяков. Этот обряд, 
особенно характерный для мазунинской группы бахмутинских 
племен, непосредственно восходит к пьяноборским (караабыз- 
ским) традициям, зафиксированным в Биктимировском могиль
нике (табл. 37, 6). В караабызских же могильниках впервые по
являются случаи необычного расположения предметов украше
ний в кучах сбоку от костяков (табл. 37, 4, 5 ) , которые затем 
становятся характерными для всех бахмутинских могильников.

Тесная генетическая связь между рассматриваемыми куль
турами особенно хорошо прослеживается по предметам женских 
украшений, которые, как и погребальные обряды, относятся 
к наиболее консервативным сторонам материальной и духовной 
жизни и потому могут служить надежным критерием при опре
делении преемственности культур.

Выше мы неоднократно подчеркивали, что характерной осо
бенностью женских украшений бахмутинских племен являются 
височные подвески в виде вопросительного знака с сомкнутым 
кругом. Ранним прототипом бахмутинских подвесок являются 
пьяноборские серьги-подвески, которые существовали на протя
жении всей пьяноборской культуры и претерпели ряд типологи
ческих изменений. Наиболее древними и устойчивыми, как это 
заметил В. Ф. Генинг, являются подвески в виде длинных кони
ческих спиралей. Позднее появляются литые гладкие подвески, 
иногда с бусиной на конце, которые существуют одновременно 
с ранними формами. Первое время, судя по Чиатавскому и Ка- 
мышлы-Тамакскому могильникам, серьги-подвески прикрепля
лись по одной или по две к ушам (лежат против ушных отвер
стий погребенных), а затем они стали подвешиваться и к голов
ному убору у височных костей. В бахмутинское время серьги- 
подвески используются уже только как височные, и несколько 
меняется их форма: круг замыкается, а на другом конце появля
ется небольшой крючок для подвешивания (табл. 2, 3—5; 34, 
40■—42), Гладкие стержни . бахмутинских височных подвесок, 
являющиеся почти копией позднего варианта пьяноборских се
рег-подвесок, сплошь обматываются тонкой бронзовой проволо-



кой в виде спирали и на концы их насаживается стеклянная или 
пастовая бусина. Серьги с напущенной бусиной, судя по мате
риалам Камышлы-Тамакского могильника, существовали и в 
пьяноборское время (табл. 34,.27—29).

Из других предметов материальной культуры пьяноборских 
племен следует остановиться на поясных ремнях, которые мы 
рассматриваем как древнюю форму бахмутинских поясов. Эти 
ремни, как и бахмутинские, сплошь украшались металлически
ми накладками, имели длинные ременные подвески, спускаю
щиеся на-бедра, и внутренний ремешок для застегивания на 
пряжку. Бахмутинские ремни отличаются от пьяноборских толь
ко формой накладок и пряжек, что, видимо, надо относить к раз
личиям хронологического порядка. Заметим также, что в от
дельных погребениях пьяноборских могильников (Камышлы-Та- 
макский, Чеганда II) изредка встречаются ромбические 
накладки из бронзовых пластинок (табл. 36, 5, 7), которые ста
новятся характерными для поздних погребений Бирского мо
гильника.

В бахмутинских могильниках, как и в пьяноборских, про
должаю т встречаться круглые дискообразные бляхи-зеркала, 
трапециевидные обломки таких зеркал (подвески), круглые 
■бляшки с выпуклым круглым орнаментом и ряд других однотип
ных или близких по форме вещей (табл. 34, 9—22, 34— 39, 43).  
Некоторые из этих предметов (например бляхи, подвески) пока 
трудно считать характерными только для пьяноборских и бах
мутинских племен, но вместе с другими фактами в данном слу
чае они служат важным доказательством того, что никакого 
перерыва в развитии их культуры не было.

И, наконец, остановимся на керамическом материале, кото
рый, как известно, в силу устойчивости форм, орнамента и спо
собов изготовления может быть использован для решения воп
росов этнокультурной принадлежности археологических памят
ников. -

В одной из своих первых работ по бахмутинской культуре 
мы высказали предположение, что бахмутинскую керамику, ор
наментированную частыми круглыми ямками, следует генети
чески связывать с керамикой памятников позднеананьинской 
эпохи типа городища Кара-Абыз (Мажитов, 1959, стр. 150). 
В настоящее время, когда материалы по бахмутинской культуре 
значительно пополнились, мы- по-прежнему находим этот вывод 
в основном правильным. Вопрос о караабызовской керамике, 
кҙ.к генетически предшествующей бахмутинской в Западном 
Приуралье, приобретает особенно большой интерес в свете пе~ 
редатировки ее пьяноборским временем.

В первой и второй главах подчеркивалось, что в бахмутин
ской керамике преобладают сосуды двух форм: небольшие круг
лодонные открытые чаши (табл. 9, 32) и крупные сосуды с ши
роко открытым горлом (табл. 38, 14, 15). Эти ж е формы сосудов



характерны и для керамики караабызовских поселений (табл. 
38, 1—4, 8— 13). Но в отличие от бахмутинских, преобладающее 
большинство караабызовских сосудов изготовлено из глины 
с примесью мелкотолченой раковины, а не дресвы. Однако при 
изучении вопроса преемственности между двумя археологиче
скими культурами одной территории различия в тесте не могут 
быть основополагающими. В этом лишний раз убеждают нас 
материалы караабызовских поселений в Гафурийском районе, 
исследованные Г. В.- Юсуповым и Т. Н. Троицкой. В этих посе
лениях, особенно в Курмантаевском селище и Касьяновском 
городище, встречаются совершенно одинаковые по форме, раз
мерам и орнаменту сосуды, имеющие разные примеси (дресву 
или мелкотолченую раковину) в тесте, что в данном случае сле
дует рассматривать как различия хронологические. Новая тех
нология изготовления сосудов с примесью дресвы, получившая 
широкое применение в бахмутинское время, могла появиться 
( е о з м о ж н о , п о д  влиянием южных сарматских племен) на позд
нем этапе существования пьяноборской культуры.

Круглоямочный орнамент на караабызовских сосудах по
крывает не все тулово, как это имеет место на бахмутинских, 
а располагается только но шейке, образуя один горизонтальный 
ряд или. треугольники. Однако почти во всех бахмутинских по
селениях вместе с сосудами с богатым ямочным орнаментом по 
всему тулову встречаются экземпляры, украшенные по кара- 
с . ызовскому способу ямками по шейке. Кроме того, в материа
лах Бирского, а такж е Сарвихинского и других бахмутинских 
поселений по нижнему течению р. Белой, имеются сосуды с ти
пичным бахмутинским орнаментом, но изготовленные, в отличие 
от бахмутинских, из глины с примесью раковины (табл. 38, 14). 
Сосуды, вероятно, надо рассматривать как промежуточные меж- 
ДУ риабызовской (пьяноборской) и бахмутинской керамикой.

Необходимо отметить, что в степях Южной Сибири имеется 
группа памятников, обнаруживающая некоторое сходство с па 
мятниками бахмутинской культуры. В 1926— -.927 гг. В, П. Ле
вашовой было обследовано несколько поселений вблизи г. Бара- 
бинска типа Вознесенского городища, основной вещественный 
материал которых состоит из керамики, очень близко напоми
нающей сосуды с бахмутинских поселений (Левашова, 1928). 
Для. барабйнских памятников характерны глиняные сосуды, ук
рашенные по всему тулову беспорядочно расположенными 
ямками круглой, но чаще всего удлиненной формы. Это, судя 
по ос ломкам 2, невысокие круглодонные сосуды, с . коротким, 
иногда слабо отогнутым наружу горлом; орнамент в виде косых 

сечек или удлиненных ямок расцолагался по краю венчика. 
Все сосуды изготовлены из глины с примесью песка или дресвы.

В. Ф, Генинг, говоря о неместном, южносибирском цроисхОж-

\  Х ранятся в фондах Омского ^раеведческщ б музея.



дении бахмутинской культуры, ссылается на сходство керами
ческого материала бахмутинских и барабинских памятников. 
Переселение бахмутинских племен в Западное Приуралье он 
относит к концу II — началу III в. н, э.' и связывает его с начав
шимся продвижением на запад гуннских кочевников. Однако 
сходство в керамическом материале в данном случае еще не ла
ет основания считать, что бахмутинская культура генетически 
связана не с местной, а с культурой памятников барабинских 
степей. При решении вопроса о происхождении археологических 
культур двух, далеко удаленных друг от друга районов, важное 
значение приобретает точная датировка сопоставляемых памят
ников. Барабинские же памятники по сравнению с бахмутински- 
ми исследованы очень слабо и потому плохо датированы.

В. П. Левашова все исследованные ею памятники относит 
к очень позднему времени— к первой половине II тысячелетия 
н. э. (Левашова, 1928). Эта очень поздняя дата вызывает неко
торые сомнения, хотя для пересмотра ее в настоящее время мы 
не располагаем никакими новыми фактами. Но даж е если и 
предположить, что будущие полевые исследования барабинских 
памятников позволят удревнить их дату более чем на одно тыся
челетие, то и в этом случае решать вопрос о южносиб-ирском 
происхождении бахмутинской культуры только на основании 
керамики нельзя. Д ля этого, во-первых, необходимо исключить 
возможность самостоятельного возникновения и развития кера
мики двух рассматриваемых районов. Вполне вероятно такж е, 
что керамика барабинских поселений имеет общие генетические 

.корни с пьяноборско-караабызовской керамикой. Во-вторых, не
обходимо, чтобы в барабинских степях указанным поселениям 
соответствовали могильники, которые как по погребальным об
рядам, так и по вещественному инвентарю были бы идентичны 
бахмутинским, особенно ранним, и в то ж е время резко отлича
лись от пьяноборских. Последнее маловероятно, поэтому вывод 
о южносибирском характере бахмутинской культуры нам пред
ставляется преждевременным.

Примерно таким ж е образом, по-видимому, должен решаться 
вопрос и о происхождении мазунинской группы племен бахму
тинской культуры. М атериалы собственно мазунинских могиль
ников (Мазунинский, Ижевский и др.) не дают никаких основа
ний поддерживать вывод В. Ф. Генинга о том, что мазунинские 
племена появились на Средней Каме на рубеже II— III вв., вы
теснив местное пьяноборское население (Генинг, Стоянов, 1961, 
стр. 82). М. С. Акимова, исследовавшая черепа из мазунинских 
могильдиков, не допускает возможности коренной смены населе
ния Средней Д ам ы  в позднепьяно борское время. Наоборот, по 
ее мнению, мазунинское население антропологически очень 
близко стоит к местным пьяноборским племенам (Акимова, 1961,. 
1962)..Много общего и в погребальных обрядах мазунинских и 
пьяноборских племен. Выше уже подчеркнута общая черта по-



гребального ритуала мазунинских и пьяноборских (караабыз- 
ских) племен — укладка поясных ремней вытянуто вдоль костя
ка. Следует лишь отметить, что- эта деталь пока является ха
рактерной только для рассматриваемых групп племен Западного 
Приуралья. Все мазунинские могильники, как и пьяноборские, 
грунтовые, захоронения в них неглубокие, встречаются коллек
тивные погребения и случаи разной ориентировки умерших по 
странам света; как и в пьяноборских, в них нет глиняной посуды.

Обычай обкладывать могилы каменными плитами, встречен
ный в Мазунинском могильнике (Генинг, 1958, стр. 79, рис. 31), 
такж е не чужд местному пьяноборскому населению. Такие мо
гилы имеются в Чиатавском (Мажитов, 19596, стр. 106, рис. 4) 
и Уфимском (Гольмстҫн, 1914, стр. 5) могильника. В инвента
ре мазунинских могильников в большом количестве встречаются 
височные подвески бахмутинского типа, поясные ремни, сплошь 
украшенные бронзовыми накладками, бронзовые круглые зо
оморфные фибулы-застежки (Генинг, 1959, стр. -203, табл. X, 3, 
4),  по форме и орнаментации близко напоминающие поздние ва
рианты эполетообразных пряжек-застежек из Камышлы-Тамак- 
ского могильника пьяноборской культуры (табл. 34, 30, 31).

Говоря о местных корнях раннебахмутинской культуры, н ел ь-, 
зя не отметить и ряд особенностей, которые отличают ее от кара- 
абызско-пьяноборской культуры. В погребальных обрядах эти 
особенности проявляются в установлении более или менее 
постоянной ориентировки погребенных, в широком распро
странении жертвенных комплексов, а в вещевом материале — 
в замене однородного ямочного орнамента беспорядочным, в от
сутствии в раннебахмутинских могильниках Башкирии поясных 
ремней с накладками и ряд других.' Возможно, некоторые из 
этих особенностей действительно связаны с культурным 'влияни
ем племен соседних территорий или, как утверждает В. Ф. Ге
нинг, с проникновением на рубеже II—-III вв. в среду местных 
пьяноборских племен новых этнических групп. Но этот приток '  
нового населения, если он имел место, видимо, был очень незна
чительным, и в целом все особенности бахмутинской культуры, 
отличающие ее от пьяноборской, на наш взгляд, следует искать 
не в коренной смене населения данной территории, а во внут
ренних изменениях, происшедших в общественной и экономиче
ской жизни племен. - ■

Бахмутинскйе племена, по сравнению с пьяноборскими, со
вершили большой скачок в экономическом развитии. Сильное 
развитие получила металлургия, увеличилась продуктивность 
земледелия и скотоводства, развился межплеменной обмен и, 
наконец, начался распад родовых отношений и выделение на 
этой основе семейных- коллективов. Объединение местных, ра
нее экономически мало связанных между собой племен теперь 
происходит на более высокой ступени развития й сопровожда
ется-выработкой единой- формы культуры. Все эти изменения 
не могли не отразиться на материальной культуре и обрядах.



Г л  а а а I V

ПАМЯТНИКИ ТУРБАСЛИНСКОГО ТИПА  
И ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЗДНЕБАХМУТИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

На рубеже двух этапов истории бахмутинских племен лежит 
эпоха великого переселения народов, вызванная массовым про
никновением из районов Центральной Азии в Европу гуннов- 
кочевников. Нашествие гуннов, разгромивших около 370 г. 
военный союз аланских племен, привело к  передвижению народов 
на огромной территории, создало сложную этническую карту 
Урала. Племена скотоводов-кочевников степных районов Ю ж
ной Сибири и Южного Урала, оказавшиеся на пути продвиже
ния гуннов, под натиском последних вынуждены были перекоче
вывать к северу, в горно^лесные районы Урала, а отдельные 
группы этих племен достигли Среднего и Верхнего течения р. К а
мы, где оставили многочисленные памятники типа курганных 
могильников у дер. Качка и дер. Харино Пермской области.

Многочисленная группа памятников, оставленных пришлыми 
с юга кочевническими племенами, в настоящее время выявлена 
и на территории Башкирии. Наиболее изученным является Но- 
во-Турбаслинский курганный могильник, который раскапывался 
археологической экспедицией И И ЯЛ  БФАН СССР в 1957— 
1958 гг. М атериалы раскопок уже опубликованы (Мажитов, 
1959а), поэтому ниже мы кратко остановимся на основных осо
бенностях вещественного инвентаря, погребальных обрядов, д а 
тировке и культурной принадлежности могильника, получивших 
ранее только предварительное освещение.

Ново-Турбаслинский могильник состоит из многочисленных 
курганов, беспорядочно сгруппированных на небольшой площа
ди. Курганы представляют небольшие круглые или удлиненные 
б плане земляные насыпи диаметром 8— 14м и  высотой ГО—60 см. 
Встречаются курганы, достигающие 20—22 м в диаметре и 1 м 
в высоту. В курганах от 1 до 4 и только в двух случаях до 7—8 
человеческих захоронений, совершенных в глубоких могильных 
ямах. Могилы располагаются в центральной части кургана ря
дами, по линии восток-запад. В нескольких курганах могилы 
расположены в беспорядке или двумя рядами в южной и север
ной частях курганных насыпей (курганы 14, 20).



Курганные насыпи содержат большое количество костей ло
шади и следы жертвенных кострищ в виде мощных зольных пя- 
тен (курганы 4, 9, 15, 16, 18, 19). В кургане 18 над могилами 
был сожжен большой жертвенный костер, в результате чего весь 
грунт вокруг могильных ям- на гДубине почти 1 м был сильно 
пережжен и имел красноватый, светло-коричневый, оттенок. 
Кроме того, под насыпями семи курганов были вскрыты круглые 
ямы диаметром около 2 м и глубиной 1,5—3,5 м. В кургане 21 
ям а вырыта в центре между двумя погребениями, а над двумя 
ямами в кургане 19 прослежены следы кострищ, аналогичные 
кострищам в кургане 18. Ямы заполнены черной землей, сме
шанной с золой, а в двух ямах в кургане 20 обнаружены облом
ки керамики бахМутинского типа. Обломки такой керамики най
дены такж е в насыпях курганов (4, 7, 9, 21, 22 и др.), это, воз
можно, говорит о том, что здесь до появления могильника су
ществовало поселение бахмутинской культуры, следы которого 
видны и за его пределами.

Н а могильнике вскрыто 78 погребений, из которых нетрону
тыми оказались только -2. Могильные ямы двух типов: удлинен
ной формы с прямыми или чуть сужающимися ко дну стенками 
и закругленными углами (72 ямы, или 92% от общего количест
ва) и ямы такой же удлиненной формы, но с глубокими подбоя
ми в виде ниш в северной узкой стенке. Подбои (глубина 40— 
50 см, высота 30—40 см) сделаны на уровне дна могил и во всю 
их ширину. Могильные ямы обоих типов своими длинными стен
ками ориентированы по линии юг — север с небольшими откло
нениями к западу и редко к востоку.

Погребенные клались на спину, с вытянутыми конечностями. 
В 71 случае (95%) костяки лежали головой на север, в одном — 
на северо-запад и в одном — на юг. Почти в каждом погребении 
обнаружены целые или разбитые глиняные сосуды, которые, как 
правило, стояли в изголовье, в северном конце ямы. В могилах 
с подбоями сосуды всегда находятся .в подбое. Рядом с сосудами 
или прямо на них лежали кости крупного животного, по-види
мому, лошади. ... , '  ...........

Основную часть вещественного материала курганов состав
ляют большие толстостенные сосуды, изготовленные из глины 
с примесью дресвы. Поверхность многих сосудов имеет следы 
обработки твердым штампом и несколько сглажена водой. Сосу
ды трех типов, из которых самым многочисленным является 
первый (30 сосудов). Сосуды первого типа имеют сильно раз
дутые шарообразные (табл. 39, 4, 6, 9— 12) или несколько вы
тянутые (табл..39, 5) тулова с округлыми днищами. Ғорла боль
шинства сосудов высокие,, прямые, и слегка суженые, но изредка 
в стр елаютея .со суды с. высоким, широко ..открытым горлышком. 
Орнамент имеется только на .трех сосудах, из них два орнамен
тированы двумя горизонтальными рядами круглых ямок по пле
чику' (Мажитов, 1959а, стр. 118, табл. I, 4) и по шейке и один



сосуд по плечику украшен насечками в виде удлиненных ямок; 
Ко второму типу относятся семь сосудов с сильно раздутыми 
шарообразными туловами, высокими'прямыми горлышками, но 
с плоским дном (табл. 40, 6, 7; Мажитов, 1959а, стр. 135, 
табл. III, 3, 4).  Сосуды не орнаментированы.. К третьему типу 
мы относим только один сосуд с высоким - прямым-горлом и 
плоским дном из кургана 10, украшенный, по шейке и плечикам 
частыми горизонтальными поясками гладкого штампа и пере
секающимися короткими насечками (Мажитов, 1959а, стр. 126, 
рис. 3; табл. 40, 13). , .

Так как почти все погребения были ограблены, раскопки да
ли лишь очень небольшое количество металлических предметов.

Наиболее многочисленными из собранного материала оказа
лись наборы поясных ремней (Мажитов, 1959а, стр.-121, табл. 
II, 1— 8, - 5 ^ 1 6 ; -стр: 136, табл. IV, 1, 2, .4—6; стр. 139, табл. VI) 
и серьги круглой формы с литыми или напущенными многогран
ными бусинами (там же, стр. 136, табл.. IV, 7, 8),  Имеются так
же круглые . колесовидные подвески с. выпуклыми.шишечками 
по краю (там же, стр. 121, табл. II, 17, 18), иголки, по-видимо- 
му, от пальчатых фибул (там же, рис. .19, 21), подвеска, изобра
жающ ая фигуру мужчины (там же, стр. 131, рис. 4). Из-других 
предметов украшений найдены большие плоские и круглые ян
тарные бусы и бусы из темно-синего стекла с белыми глазками.

Многие предметы Ново-Турбаслинского могильника имеют 
аналогии в памятниках середины и начала второй половины I 
тысячелетия и. э., что послужило основанием для датировки их 
IV—-VII вв. (Мажитов, 1959, стр. 142). Эта в основном пра
вильная дата в настоящее время требует некоторого уточ
нения.

Самыми ранними датирующими находками могильника явля
ются пряжки круглой .формы с длинными изогнутыми язычками 
и прямоугольными пластинчатыми щитками (Мажитов, 1959а, 
стр. -1Ҙ6, табл. IV, ./, 2). Такие пряжки в Бирском могильнике 
датируются концом IV—VI вв. Бронзовая пряж ка с золотой ин
крустацией из кургана 8 (там же, стр. 123, рис. 2) очень напо
минает пряжки из Бирского могильника и может быть отнесена 
к V—VI, а возможно, к VII столетию. Этим.же временем, по 
бирским и другим аналогиям, датируются круглые серьги с ли
тыми или напущенными многогранными бусинами на конце. По 
этим же серьгам устанавливается дата антропоморфной подвес
ки из кургана- 14 (там же, стр. 131, рис. 4), которая раньше на
ми была отнесена к IV в. Примерно VI в. надо датировать 
пряжки с литыми щитками (там же, стр. 121, табл. II, 16; стр. 
136, табл. IV ,-5). Ко времени не ранее VI в. следует отнести 
штампованные и бронзовые надкладки от ремней. Ново-турба- 
слинс.кие, накладки могут.быть сопоставлены с накладкам и  из 
Суджанского клада V I—V II вв. (Рыбаков, 1953, стр. 56. рис. 76). 
Т-образные накладки из кургана .27 (Мажитов, 1959а, с т р .-139,



табл. VI, 3, 4),  аналогичные накладкам из Бирского и Бахму
тинского могильников, характерны для V I—VII вв. Таким обра
зом, большинство курганов Ново-Турбаслинского могильника 
датируются V—VI вв. Возможно, самые ранние погребения его 
относятся к концу IV в., а поздние — к  началу VII в.

Целый ряд могильников, очень близких по материалам к но- 
во-турбаслинским курганам, известен на территории г. Уфы. 
В 1960— 1961 гг. археологической экспедицией И И ЯЛ БФАВ 
СССР частично был раскопан курганный могильник в Орджони- 
кидзевском парке (Сальников, 1964). Курганы этого могильни
ка по своему устройству идентичны ново-турбаслинским. Захо
ронения в них совершены в глубоких могильных ямах с под
боем в узкой северной стенке или без него, с заплечиками по 
длинным стенкам, с северной ориентировкой. Сходный харак
тер имеет и вещественный материал, в том числе керамика 
(та б л .39 /3).

В 1960 г. на улице Пушкина г. Уфы во время земляных работ 
было обнаружено одно разграбленное погребение, которое на
ходилось на глубине 1,3 м. Костяк, судя по сохранившим ана
томический порядок костям ног, леж ал вытянуто на спине, го
ловой на. север, возможно,, с некоторым отклонением к западу 
В северном углу могильной ямы (2,4 X 0,7 м), в изголовье ко
стяка найдены кости животного, по-видимому, лошади и разби
тый глиняный сосуд с шарообразным туловом и высоким пря
мым горлом (табл. 39, 7), который по форме и технике изготов
ления аналогичен сосудам из ново-турбаслинских курганов. По
гребение датируется на основании обломка бронзовой пряжки 
с золотой инкрустацией примерно V—VII вв. В небольшом рас
копе, заложенном в 1961 г. в непосредственной близости от 
вышеописанного погребения, обнаружено было еще одно погре
бение с необычным для населения Башкирии рассматриваемого 
времени обрядом захоронения — трупосожжением. .Могила еще 
в древности была сильно ограблена, но удалось найти мелкие 
пережженные кости (человека?), которые лежали в куче в сред
ней части ямы. Здесь же еще обнаружены обломки большого не- 
орнаментированного глиняного сосуда, по- форме и размерам 
аналогичного сосудам из других турбаслинских могильников.

Пришлым южным племенам принадлежат такж е погребе
ния, открытые на улице Социалистической (Ахмеров, 1949, стр. 
.113— 117), в районе зданий Башкирского оперного театра и Ме
дицинского института (Ахмеров, 1951, стр .-125— 137). Как пра
вильно отметил А. П. Смирнов (1959, стр. 6), эти погребения 
с ново-турбаслинскими курганами сближают северная ориенти
ровка костяков, форма могил и глиняной посуды, жертвенные 
кости животных, следы кострищ и другие детали. Д ату их на 
основании бронзовых пряжек с золотой инкрустацией, литых се
ребряных пряжек, наконечников ремней, лунниц из тонких зо
лотых пластинок мы определяем V—VII вв. н. э.



На территории г. Уфы имеется еще четвертый могильник, ко
торый такж е может быть отнесен к числу памятников пришлых 
кочевников. Этот могильник находится на высоком правом бере
гу р. Уфы, в районе домов, расположенных за зданием горсове
та. Во время земляных работ здесь обнаружено около десятка 
могил, в которых Р. Б. Ахмеровым была собрана очень интерес
ная коллекция керамики, по всем основным признакам (форма, 
размеры, примесь к глине) аналогичная сосудам из ново-тур- 
баслинских и других уфимских погребений. Ввиду случайного 
характера открытия могил подробности о ритуале погребенных 
нам точно неизвестны, но, судя по всему, они происходят из раз
рушенных курганов — о существовании в этом районе курганов 
мне не раз приходилось слышать от ныне покойного краеведа 
П. Ф. Ищерикова.

По формам могил, керамическому материалу, обилию костей 
лошади в могилах, металлическим украшениям к уфимским и 
ново-турбаслинскому могильникам примыкает Кушнаренков
ский могильник (Мажитов, 1964, стр. 106). В этом могильнике 
есть несколько могил с явными признаками трупосожжения 
(Генинг, 1964, стр. 122), но при исследовании этнокультурной 
принадлежности памятника этому факту не следует придавать 
серьезного значения. Как уже отмечалось выше, развитый культ 
огня очень ярко представлен во многих турбаслинских и уфим
ских погребениях, а в могиле на ул. Пушкина обнаружены остат
ки подобного же трупосожжения. В керамике из Кушнаренков- 
ского могильника преобладают неорнаментированные плоско
донные горшки (Генинг, 1964, стр. 119, рис. 6), но там есть еди
ничные сосуды кушнаренковского (сборы А. П. Ш окурова) и 
турбаслинского типов. Набор металлических предметов (пряж
ки, накладки ремней, серьги) и бусинный материал позволяют 
датировать этот интересный памятник V — VII вв.

Вышеперечисленные могильники тесно связываются с посе
лениями типа Кушнаренковское, Романовское и городищем 
Уфа И; подавляющую часть керамического материала этих по
селений составляют плоскодонные горшки, идентичные анало
гичным сосудам из могил (Ищериков, Мажитов, 1962,-стр. 142, 
табл. I ) ; богатая коллекция плоскодонных горшков выделяется 
также на поселении Ново-Турбаслинское II ((Манштов, 1962, 
стр. 158, табл. III, 5). В незначительном количестве в поселениях 
встречены обломки сосудов турбаслинского (Мажитов, 1962, 
стр. 161, рис. 7; стр. 158, табл. III, 7) и кушнаренковского (Ище
риков, М ажитов, 1962,'стр. 143, табл. III; Генинг, 1964, стр. 116, 
рис. 3) типов. Мы не разделяем точку зрения К- В. Сальникова 
(1964, стр. 12, 13) о том, что плоскодонный (романовский) и 
кушнаренковский типы керамики якобы связаны с самостоятель
ными этническими группами или археологическими культурами 
(Мажитов, 1964, стр. 106— 108). Это мнение не объясняет тот 
факт, что сосуды указанных типов наряду с третьим турбаслин-



ским в могильниках встречаются во взаимном сочетании, со
ставляя единые погребальные комплексы. В противном случае 
каждому из этих трех типов керамики должны были соответст
вовать определенные погребальные сооружения и типы одно
слойных поселений, что на самом деле не наблюдается.
- Усиленные полевые поисковые работы в этом направлении, 

проведенные археологической экспедицией Башкирского универ
ситета под руководством Г. И. Матвеевой в последние годы, ни
каких положительных результатов не дали. Все это вместе взя
тое заставляет нас указанные три типа сосудов рассматривать 
как разновидности керамики одного и того ж е населения. Необ
ходимо еще помнить, что хотя ранняя дата многих поселений 
совпадает со временем засыпки курганов, они существовали 
значительно Дольше основной группы могильников, вплоть до 
последних столетий I тысячелетия н. э. (Мажитов, 1964, 
стр. 106— 108). Значит, материал поселений отражает сравни
тельно поздний период истории пришлого в конце IV в. населе
ния, когда они уже вели более оседлый образ жизни.

Таким образом, на территории Центральной Башкирии в на
стоящее время имеется большая группа памятников, не имею
щая никаких связей "с культурой местных племен предшествую
щего времени. Учитывая своеобразие происхождения пришлых 
племен, их памятники мы выделяем в особую культуру, которую, 
предлагаем назвать турбаслинской.

Турбаслинские племена по своему происхождению являются 
тюркскими, тесно связанными в своем развитии с гунно-сарма'1- 
ским населением южноуральских степей. В ранее опубликованных 
работах (М ажитов/ 1963,' 1964) мы имели возможность более 
подробно высказаться по данному вопросу. Поэтому, отсылая 
читателя к известным уже работам, в данном случае мы ограни
чимся только приведением сравнительного материала, показы
вающего преемственную связь турбаслинской керамики с кера
микой южных памятников более раннего периода (табл. 39, 40). 
Как видно из табл. 39, в курганах южноуральских в основе 
сарматских племен наряду с преобладающей круглодонной по
судой встречаются сосуды с богатым орнаментом по шейке и 
тулову, которые можно рассматривать как прототипы кушна- 
ренковских сосудов из турбаслинских памятников (табл. 40, 
9— 13). Там же мы находим отдельные экземпляры плоскодон
ных сосудов, близких по форме плоскодонным сосудам из Баш 
кирии (табл. 40, 1■—4): О южноуральском происхождении турба- 
слинцев говорит такж е хорошо выраженный антропологический 
тип (Акимова, 1964, стр. 163), который может быть сопоставлен 
с физическим обликом южноуральских сармат. Но следует от
метить, что среди турбаслинцев были представители и монголо
идной расы, что подтверждается находкой черепа с монголоид
ными чертами из уфимских курганов в парке им. С. Орджони
кидзе (исследования М. С. Акимовой). Это может служить



лишним доказательством, подтверждающим правильность тези
са о сильном гунноттюркском влиянии на культуру турбаслин
ских племен.

Приведенные доводы позволяют нам опровергнуть мнение 
В. Ф. Генинга о сибирском происхождении' турбаслинских пле
мен (Генпнг, 1961, стр. 39—44; 1964, стр. 127, 128). В Сибири, за 
исключением, случайных аналогий, пока не известен ни один ком
плекс археологических памятников, который можно было бы 
рассматривать как генетически предшествующий турбаслинским.
В. Ф. Генинг, говоря о сибирском происхождении культуры тур-- 
баслинских племен, ссылается в частности на сходство сосудов 
кушнаренковского типа из Башкирии с сосудами из Переймин- 
ского могильника в северо-западной Сибири, что нам представ
ляется не совсем убедительным. Уже из изложенного, выше 
видно, что древние образцы этой керамики достаточно полно 
представлены в материалах южноуральских племен последних 
столетий I тысячелетия до н. э. Хотя эти древние прототипы 
кушнаренковской керамики найдены в сарматских памятниках, 
в этническом отношении связать их только с сарматами-При 
теперешнем уровне наших знаний, по-видимому, нельзя. Не 
исключено, что происхождение этих сосудов связано с приходом 
на Южный Урал новой группы населения из районов Южной 
Сибири и Алтая; тогда вышеотмеченные сибирские аналогии 
(Перейминский могильник) получат совсем другое объяснение. 
Приток нового населения на территорию Башкирии в IV в /о с та 
вил яркий след в культуре местных племен. Памятники позднего 
этапа бахмутинской культуры, как показали раскопки Бирского 
могильника, характеризуются сильно смешанным материалом и 
появлением многих новых черт в погребальных обрядах и веще
ственном инвентаре. Конечно, новые черты культуры поздних: 
бахмутинских-племен могли возникнуть самостоятельно, в ходе 
поступательного развития общества, но в целом посредническую 
роль пришлых кочевников отрицать нельзя. Так, например, мож
но с уверенностью говорить о том, что бахмутинцы заимствовали 
у турбаслинских племен новую форму керамики, представлен
ную сосудами -четвертого типа из Бирского могильника, а затем 
стали украшать ее характерной для них ямочной орнаментацией 
(третий тип). Можно такж е предположить, что под влиянием 
турбаслинских племен бахмутинцы стали сооружать могильные 
ямы с подбоями в узких стенках. У пришлых кочевых племен 
переняли они и некоторые ритуальные обычай, например, обряд 
захоронения в могильниках конечностей лошади и др.

Неоднородность бахмутинского населения в V—VII вв. под
тверждается и антропологическими данными. М. С. Акимова, 
исследовавшая останки Бирского могильника, отмечает значи
тельную примесь монголоидности к  основному европеоидному 
типу, что несколько отличает население, оставившее Бирский 
могильник, от ранних бахмутинских племен (мазунинская груи-



па), для которых характерна хорошо выраженная европеоид- 
ность и большая близость в антропологическом типе к племенам 
местной пьяноборской культуры (Акимова, 1962, стр. 362). Когда 
же могло образоваться антропологическое различие между 
отдельными группами племен бахмутинской культуры? По этому 
поводу можно высказать два предположения. Во-первых, ука
занные особенности в антропологическом типе бахмутинской 
культуры являются лишь отражением тех различий, которые 
существовали в физическом облике населения Южного Урала и 
Западного Приуралья в более ранние века. Во-вторых, на осно
вании сравнительной однородности материала раннебахмутин- 
ских памятников на всей территории их распространения можно 
было бы предположить и определенную близость всего ранне- 
бахмутинского населения в антропологическом типе, который не 
должен был резко отличаться от физического типа местных пья
ноборских племен. Возникновение антропологических различий 
между отдельными группами бахмутинского населения, по-види
мому, следует относить к позднему периоду, когда в результате 
проникновения пришлых кочевых племен на территории Баш ки
рии образовалось смешанное население. Необходимо также 
иметь в виду, что все памятники мазунинской группы на Средней 
Каме являются очень ранними (III—V вв.) и поэтому, естествен
но, они не несут на себе тех изменений, которые характерны для 
позднебахмутинского времени. Но независимо от того, как будет 
решен в будущем вопрос о различиях в антропологическом типе 
бахмутинских племен, в настоящее время неоспоримым остается 
факт, что формирование их культуры в V—VII вв. происходило 
при воздействии пришлых кочевников. Д ля этого времени мы 
находим возможным ставить вопрос о вливании в местную пья- 
ноборско-бахмутинскую среду новой группы племен южного 
происхождения.

Длительное пребывание на одной территории турбаслинских 
и бахмутинских племен способствовало их тесному сближению, 
стиранию резких различий в культуре. Только таким процессом 
смешения и тесного взаимовлияния можно объяснить то, что в 
некоторых курганах Ново-Турбаслинского могильника были най
дены сосуды типично турбаслинской формы, но орнаментирован
ные рядами круглых ямок по шейке и плечикам. Глиняный со
суд с типично бахмутинским ямочным орнаментом найден в од
ном из погребений могильника в парке им. С. Орджоникидзе 
г. Уфы (Сальников, 1964, стр. 12). О культурной близости бах
мутинских и турбаслинских племен в V—VII вв. свидетельству
ет такж е широкое распространение в могильниках ожерелий с 
примерно одинаковым составом бусин, сходных нагрудных укра
шений, поясных наборов и т. п.

Но процесс этнокультурного смешения кочевников с корен
ным населением к VII в. еще не закончился. Культура местных 
и пришлых племен в это время остается еще самобытной; сохра



няются многие этнографические особенности в керамике, укра
шениях, возможно, в хозяйстве и языке. М ежду турбаслинскими 
и бахмутинскими племенами прослеживаются разграничения и 
территориальные. Турбаслинские племена расселялись главным 
образом в центральных районах Башкирии (среднее течение 
р. Белой), где они оставили памятники с сильно смешанным м а
териалом. В то же время почти все поселения бахмутинской 
культуры в северных и северо-западных районах республики 
(бассейн р. Танып, устье р. Белой и среднее течение р. Уфы) 
являются однослойными, что говорит об этнической однородно
сти бахмутинских племен этих районов.



К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
БАХМУТИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Последние века' существования бахмутинской культуры под
водят нас непосредственно к периоду, когда появляются самые 
ранние письменные сообщения о народах, занимавших террито
рию, которая примерно соответствовала современному расселе
нию башкир. Сведения эти представляют немаловажный интерес 
для изучения вопроса об этнической принадлежности носителей 
бахмутинской культуры.

По характеру сведений эти письменные источники подразде
ляются на две группы. Одна группа авторов (ибн-Фадлан, ал- 
Балхи, ал-Идриси, Раш ид ад-Дин), начиная с X в., помещает 
башкир на территории Южного Приуралья, недвусмысленно на
зывая их издревле тюрками. Но в данном случае для нас особый 
интерес представляет вторая группа источников, так как именно 
они предопределили подход различных исследователей к постав
ленному нами вопросу.

В этих письменных источниках, относящихся уже к X III— 
XIV вв., башкирские племена примерно этих ж е районов имену
ются мадьярами, т. е. отождествляются с мадьярскими племена
ми. Примерно до V II—V III вв. мадьярские племена обитали к 
востоку от Волги, в районах Западного Приуралья, где, по дан
ным поздних письменных источников, расселялись тюркоязыч
ные башкиры. Интересные сведения о передвижении древнемадь
ярских племен с Западного Приуралья и о переселении их в 
конце IX в. в Паннонию (современную Венгрию) имеются в сооб
щениях венгерских средневековых хроник. «В 884 году от вопло
щения Господа нашего семь вождей, называвшихся Не1и т о ^ е г  
(по мнению Е. И. Горюновой — семь мадьяр), вышли с востока, 
из земли Сцитской. Из них вождь А1тиз, сын Идек’а, из рода 
М адода, вышел из той страны вместе со своей женой, сыном 
Арпадом и с великим множеством союзных народов. После мно
годневного шествия по пустынным местам они на своих кожаных 
турбах переплыли реку Этыл (Волгу) и, нигде не находя ни 
сельских дорог, ни селений и не питались изготовленными людь
ми кушаньями, как был обычай у них, но наедались мясом и



рыбами, покуда пришли в 5изис1а1 (Суздаль) в Россию. Из Суз
даля они шли в Киев и потом через Карпатские горы в Панно- 
нию, чтобы овладеть наследством Аттилы, прародителя А1тиза» 
(Горюнова, 1961, стр. 149). Здесь небезынтересно отметить, что 

известный венгерский историк Э. Мольнар «землю Сцитии», 
упоминаемую в венгерских хрониках, отождествляет с террито
рией современной Башкирии (Мольнар, 1955, стр. 97).

В XIII в. у ушедших н а 'зап ад  мадьярских племен сохрани
лись еще предания об их древней прародине и оставшихся там 
соплеменниках. В 1235— 1237 гг. венгерский монах Ю лиан со
вершил путешествие в районы Поволжья, в устье р. Камы, 
с целью разыскать своих соплеменников, оставшихся язычника
ми, и обратить их в христианство. В сообщении о поездке Юлиан
на говорится, что после долгих мытарств, потеряв своих спутни
ков, он достиг наконец Великой Булгарии. Там он встретил одну 
венгерскую женщину «из страны, которую он (Юлиан) искал». 
Она хорошо понимала венгерский язык и объяснила, что стра
н а — цель поисков Ю лиана — находится в двух днях от города, 
в котором он остановился. Ю лиан двинулся в путь и действи
тельно вскоре нашел страну, которую искал, около большой ре
ки Этиль. Население приняло его очень радушно. «Они весьма 
внимательно слушали, так как язык у них совершенно венгер
ский; и они его понимали и он их» (Аннинский, 1940, стр. 71 и 
сл.). Здесь Ю лиан зазнал, что живущие на западе венгры дейст
вительно «ушли от них»-(М ольнар, 1955, стр. 93).

С данными Ю лиана и венгерских хроник несколько перекли
каются путевые записки западноевропейского путещественника 
Рубрука, в 1253 г. посетившего Золотую Орду. Он пишет, что 
«в 12 дней (пути) от Етелии (Волги) пришли они к одной боль
шой реке Ягах (Яик), которая течет с севера, с земли паскатир. 
Язык паскатирский и венгерский есть едины и оные суть пасту
хи, не имущие ни единого города, ни пригородка, со стороны 
западной граничат они с Великой Булгарией и от ее земли к во
стоку. Из сей страны паскатирской вышли гунны, которые после 
названы были венграми». Другой западноевропейский путеше
ственник Плано Карпини страну башкир называет «Великой 
Венгрией» (Плано Карпини, 1911, стр. 123).

К ак видим, средневековые письменные источники в одинако
вой степени указывают на обитание в Западном Приуралье, 
примерно в бассейне р. Белой, в конце I тысячелетия н. э. баш
кирских и мадьярских племен. Противоречивый характер этих 
-сведений, по-видимому, объясняется тем, что население Башки- 
рйи к этому времени было уже сильно смешанным и состояло из 
представителей тюркоязычных башкир и угров-мадьяр.

Много интересных сведений по древней истории Башкирии 
могла бы дать местная топонимика, но она остается пока совер
шенно неизученной. Тем не менее нельзя не обратить внимания 
на некоторые топонимы, общие как  для Башкирии, так и для



Венгрии: Унгар, Сакмар, Тазлар, Токсаба и т. п. (Гарипов,' Ку- 
зеев, 1962, стр. 326). Сходство башкирской топонимики с венгер
ской, по-видимому, не носит случайный характер, а образовалось 
в результате пребывания венгерских племен на территории Баш 
кирии. О тесных связях венгерских племен до их ухода на запад 
с населением Башкирии свидетельствуют и названия башкир
ских племен Еней и Юрматы, которые упоминаются в числе вен
герских племен, переселившихся в IX в. в Паннонию.

Одним из первых советских археологов, попытавшихся свя- ' 
зать письменные источники о башкирах и уорах-мадьярах с 
археологическим материалом Южного Приуралья, был "А. В. 
Шмидт. Пребывание древнемадьярских племен в Западном При
уралье он сн-итал историческим фактом и связывал с ними па
мятники бахмутинской культуры. Разумеется, А. В. Шмидт тогда 
ясно понимал, что в культуре бахмутинских племен и ранних 
венгров мало близких параллелей, и свой вывод о древнемадь
ярском (угорском) характере бахмутинской культуры он сделал, 
исходя только из исторических сопоставлений. В частности 
А. В. Шмидт полагал, что бахмутинские племена в Приуралье 
обитали только до V II—V III вв., а затем вынуждены были поки
нуть эту территорию (А. В. Шмидт, 1929, стр. 26). Таким обра
зом, уход бахмутинцев из Приуралья связывался с появлением 
мадьярских племен в заволжских степях. Высказанный в форме 
предположения взгляд А. В. Ш мидта на вопрос об угорском 
характере бахмутинской культуры нашел затем поддержку у 
некоторых советских археологов (Ахмеров, 1952, стр. 48; 1959, 
стр. 167; Генинг, 1958, стр. 75; 1959, стр. 203; Горюнова, 1961, 
стр. 39; Збруева, 1958, стр. 240; Коишевский, 1948, стр. 169; 
Оборин, 1958, стр. 138, 139; Юсупов, 1960, стр. 134 и др.).

Однако в настоящее время имеются и противники теории об 
угорском характере бахмутинской культуры. Так, например, по 
мнению этнографа Р. Г. Кузеева и языковеда Т. М. Гарипова, 
угорские племена в Северо-Западной Башкирии и на Средней 
Каме вообще никогда не жили, а мнение о связях бахмутинцев с 
уграми-мадьярами является несостоятельным (Гарипов, Кузеев, 
1962, стр. 342).

Ценные наблюдения по интересующему нас вопросу сделали 
венгерские историки. Э. Мольнар в исследовании по истории 
венгерских племен второй половины I тысячелетия н. э. исходит 
«из исторического факта пребывания венгров на территории 
Башкирии», установленного на основании данных средневековых 
письменных документов и лингвистики. Он считает, что на тер
ритории Башкирии венгры близко соприкасались с аланскими и 
тюркоязычными (болгары и другие) племенами, которые оста
вили заметный след в словарном фонде венгерского языка. По 
его мнению, не все венгерские племена ушли на запад, в страну 
Лебедию; оставшаяся небольшая часть их, отюречившись, вошла 
в состав башкирского народа (Мольнар, стр. 90— 101). Однако



последовательность изменяет автору, когда он переходит к опре
делению культурной принадлежности поздних археологических 
памятников Башкирии. Некритически .восприняв слишком позд
нюю датировку некоторых памятников (Уфимские погребения), 
он оказался в затруднении, когда старался найти в них общие 
черты с культурой венгров IX—X вв. Это заставило Э. М ольнара 
•сделать предположение о том, что венгры до переселения на 
правый берег Волги жили южнее болгар, на левобережье Волги 
(стр. 100), хотя здесь не выявлен ни один характерный памятник 
данного времени. Мнение о угорском (мадьярском) характере 
•бахмутинской культуры подверг сомнению и другой венгерский 
археолог И. Эрдейи. Он считает, что венгры в Башкирии, кото
рых в XIII в. посетил Юлиан, являются поздними пришельцами, 
обитавшими ранее вместе с другими венграми на западе от Вол
ги, в стране Лебедия-Этелькёзы (Эрдейи, 1959, стр. 13).

Такова в общих чертах постановка и изученность вопроса об 
этнической принадлежности бахмутинской культуры в современ
ной исторической науке. После такого краткого знакомства с 
историографией возникает вопрос о том, какой же из двух выше
рассмотренных точек зрения нужно отдать предпочтение. Само 
решение этого вопроса в большой мере зависит от того, действи
тельно ли Южное Приуралье когда-то являлось прародиной 
древнеугорских, в том числе древнемадьярских племен. На по
следний вопрос данные западноевропейских путешественников, 
а  такж е частично местной топонимики, дают очень ясный ответ. 
В настоящее время в распоряжении исследователей древнего 
Урала (археологов, лингвистов, этнографов) нет такого убеди
тельного материала, который позволил бы доказать ошибочность 
имеющихся источников. Это значит, что пребывание древнемадь- 
ярских.племен в Приуралье пока для нас остается историческим 
фактом и, следовательно, они здесь должны были оставить па
мятники материальной культуры, которые мы вправе искать 
•среди уже известного материала. Если к 'анализу археологиче
ских культур Южного Приуралья середины I тысячелетия н. э. 
подойти с этой точки зрения, то следы пребывания древних мадь
яр мы должны будем искать в материалах памятников, близких 
к памятникам бахмутинской культуры.

В настоящий момент ни один известный памятник бахмутин
ской культуры на всей территории своего распространения не 
может быть датирован позже рубежа V II—-VIII вв. Если судить 
по материалам Кушулевского могильника (Эрдейи, 1959), 
в IX—X вв. в Северо-Западной Башкирии распространяются па
мятники нового типа, имеющие мало общего с культурой бахму
тинских племен. Все это трудно объяснить иначе, как уходом 
бахмутинских племен с данной территории и приходом сюда 
новых этнических групп. Уход бахмутинцев может быть справед
ливо связан с появлением мадьярских племен в приволжских и 
заволжских степях, как это сделал А. В. Шмидт.



М ежду бахмутинекими и древнемадьярскими племенами име
ется некоторое сходство и в культуре. Могильники дунайских 
венгров X в. очень близко напоминают бахмутинские. Все они 
грунтовые и содержат неглубокие захоронения, ориентирован
ные на запад. В ранневенгерских могильниках, как и в поздне- 
бахмутинских, широко были распространены жертвенные кости 
лошади.

Одной из характерных черт материальной культуры ""вен
гров X в. являются поясные ремни со. свисающими спереди 
на бедра длинными подвесками, сплошь украшенными металли
ческими накладками. Такие пояса, например, в большом количе
стве встречены в могильниках Пербете (И. Диенеш, 1959, 
стр. 150, рис. 6), Яхомсаллаш (там же, стр. 153, рис. 8), Б а й к а 
лом № 1 .(там же, стр. . 154, рис.-9.) и на других-археологических 
памятниках, выявленных на территории Венгрии. По способу 
ношения/* и реконструкции все венгерские пояса-тождественны 
поясам из Бирского могильника, хотя отличаются от них только 
формой пластинчатых накладок. Правда,, в последних столети
ях I тысячелетия н. э. пояса, подобные венгерским, носило насе
ление Северного Причерноморья и Кавказа, однако следует 
подчеркнуть, что в Приуралье они широко были распространены 
еще на рубеже н-ашей эры и являются характерными для могиль
ников племен пьяноборской культуры. И; наконец, необходимо 
учесть территориальную близость бахмутинской культуры с ле
гендарной страной «Великая Венгрия». Все эти особенности в 
их совокупности не могут носить случайный характер и, вероят
но, являются результатом этнической общности носителей двух 
культур.

При сопоставлении культуры бахмутинских племен с культу
рой дунайских венгров X в. необходимо учитывать два важных 
момента. С одной стороны, этнический состав Мадьярского сою
за был сложным и в нем значительную роль сыграли тюркские 
племена. Так, например, из семи племен этого союза пять были 
тюркского названия и лишь два угорского (Мольнар, 195.5, 
стр. 134). Учитывая сказанное, при настоящем уровне наших 
знаний о бахмутинских племенах, речь можно вести лиш ь.как 
о составной части этого союза, не отождествляя их между собой. 
Следовательно, памятники бахмутинских племен не показывают 
все особенности культуры ранних мадьяр. Тесные этнокультур
ные отношения между бахмутинекими и турбаслинскими племе
нами (смешанное их расселение на одной территории) позволя
ют нам предположить и участие последних в этногенезе древне
мадьярских племен. Если будущие исследования подтвердят 
наше предположение, то, таким образом, мы получим археоло
гическое подтверждение о месте, времени формирования и слож
ном этническом составе сою з а .мадьярских племен в Приуралье.

С другой стороны, меж ду культурами бахмутино-;гурбаслин
ских племен и дунайских венгров X в. имеется большой хроноло-



гичесйий разрыв (около 200 лет), пока не представленный архео
логическим материалом. Полностью выбывает из поля зрения 
исследователей период обитания венгров б легендарной стране 

е б е д и я -Э т е л ь к ё зт а к  как; для венгров этого периода не 'уда
ется выделить характерные Черты материальной культуры и по
гребальных обрядов. М ежду тем V III— IX вв. представляют 
важный период в истории венгерских племен. В это время они 
находились в тесном окружении хазар, печенегов, болгар и сла
вян, что не могло не отразиться на изменении их культуры. Пока 
недостаточно, связующих материалов между культурой при
уральских племен середины I тысячелетия н э. и венгров X в., 
поэтому проводить уверенные сопоставления трудно.

Очень интересной в этом плане является одна из последних 
работ П. Д. Степанова, в которой им предприняты попытки 
выделить элементы культуры угорских племен, относящиеся не
посредственно к послеуральскому периоду их жизни. По мнению 
П. Д. Степанова (1964), Лебедия-Этелькёзы “находилась на 
Среднем Поволжье, где мадьярские племена останавливались 
после ухода с территории Башкирии и оставили памятники типа 
верхних слоев городища Ош-пандо. Хотя для доказательства 
своих выводов автор привлекает только тот круг материалов, 
который имеет очень широкое территориальное распространение 
и потому не может служить конкретным источником при'этноло
гических исследованиях (бусы, топоры, наконечники стрел, не- 
орнаментированная плоскодонная керамика), данные археоло
гических памятников в Башкирии позволяют нам отнестись к 
этой гипотезе с полным-вниманием. ~ ' : . - .

Особенно интересно то, что выделенный П. Д. Степановым 
в качестве угорского элемента материал поволжских памятни
ков находит себе очень близкие параллели в культуре населения 
Башкирии V—V II вв. Это сходство мы видим во всех чертах 
культуры: на предметах украшения, керамике и т. п. Однако 
справедливости ради следует отметить, что эти 'связи, наблю да
ются больше всего по линии сближения поволжских племен с 
населением гурбаслинскои культуры. С бахмутинской культу
рой может быть связано происхождение только единичных пред
метов, опубликованных • П. Д . Степановым* Сюда относятся 
фибулы :'я кольцевые подвески с круглыми выпуклинами по 
краю, подвески в виде скульптурных фигурок лошади (Степа
нов, 1964, стр. 1 -13. рис. 5 12—14,-29).

Языковая близость древнемадьярских племен с финно-угор
скими племенами Урало-Прикамья должна была отразиться и 
на материальной культуре, В этом плане из всех археологиче
ских культур Башкирии V—VII вв. в бахмутинской мы найдем 
больше черт, роднящих ее с культурой северных соседей. С при- 
камскими культурами (ломоватовская, азелинская, поломская) 
ее сближают грунтовой характер могильников, форма и устрой
ство могил, круглодонная керамика с ямочным, и. нарезным



орнаментом и многие предметы украшения (фигурки медведя, 
лошади, птиц) и т. п. Н а это сходство в свое время обратил вни
мание еще А. В. Шмидт, который бахмутинские памятники рас
сматривал только как локальный вариант одной обширной кам 
ской культурной общности.

Большой интерес представляет сходство бахмутинской куль
туры с памятниками древнехантыйских и мансийских племен, 
с которыми венгры составляют угорскую ветвь финно-угорской 
языковой системы. Широко распространенные в бахмутинских 
памятниках, особенно ранних, подвески в виде фигурок медведя, 
птицы и лапчатые подвески имеют близкие аналогии в материа
лах памятников конца I тысячелетия н. э. Нижнего Приобья, ко
торые В. Н. Чернецов связывает с древнехантыйскими племена
ми (Чернецов, Ю57, стр. 201, рис. 12—28; стр. 203, рис. 23—34; 
стр . 138). Нижнеобские угры фигуркой медведя украшали 
бронзовые предметы (застежки, бляхи) еще с усть-полуйской 
эпохи (Чернецов, 1953, стр'. 128, табл. III, 1, 2, 5— 7). Зооморф
ные фигурки у всех угорских племен I тысячелетия и. э., видимо, 
носили чисто культовый характер и посвящались тотемным ж и
вотным или птицам (Чернецов, 1957, стр. 208 и др.), что подтвер
ждается этнографическими примерами. У кондинских вогулов, 
например, вплоть до начала XX в., существовал обычай отли
вать из меди фигурку животного или птицы, чтобы заставить 
душу вернуться в покинутое ею тело человека. В могилах вогул 
встречаются фигурки волков, которые, по мнению В. Н. Черңе- 
цова, были намеренно переломлены пополам (Чернецов, 1941, 
стр. 26). Эта деталь хорошо перекликается с обычаем бахмутин- 
цев хоронить вместе с умершим фигуры медведя с одной сломан
ной ногой.

Однако в целом сопоставление бахмутинских памятников с 
материалами угорских племен встречает серьезные трудности, 
так как в археологической науке еще не выделены характерные 
угорские этнические признаки. Нет такж е ясного представления 
о месте и времени сложения древней угорской этнической общ
ности. Л. Р. Кызласов склонен считать, что угры первоначально 
жили в Хакасско-Минусинской котловине и оставили там грун
товые могильники (таштыкская эпоха). Этих угров он связывает 
с древними диньлинами (татарская эпоха), которые в более 
позднее время восприняли инородные элементы, но сохранили 
угорский язык (Кызласов, 1960, стр. 166— 168). Из Хакасско- 
Минусинской котловины, по мнению Л. Р. Кызласова, угры ушли 
на Верхнюю Обь, где оставили памятники одинцовской культу
ры (Кызласов, 1960, стр. 158— 174). Хотя Л. Р. Кызласов делает 
оговорку, что под уграми он подразумевает древних предков 
западносибирских хантов, из контекста последней главы его р а 
боты становится очевидным, что, по его мнению, древнемадьяр- 
ские (угорские) племена еще до первых веков нашей эры жили 
в Западной Сибири вместе с остальной массой угорских племен.



Д ля подтверждения своей мысли о пребывании древних угров 
в Западной Сибири Л. Р. Кызласов ссылается на данные топони
мики, которую он считает угорской (Кызласов, 1960, стр. 168— 
171). Против этого вывода выступил А. П. Дульзон, отрицающий 
западносибирское происхождение угорских племен. А. П. Д уль
зон считает, что угры двигались не с востока на запад, а1 наобо
рот, с запада на восток (Дульзон, 1960, стр. 9). Иного ж е мнения 
о происхождении верхнеобских (одинцовских) племен придер
живается .М. П. Грязнов. Происхождение одинцовских племен 
он рассматривает в тесной связи с культурой уральских племен, 
оставивших памятники ананьино-пьяноборского типа (Грязнов, 
1956, стр. 112— И З).

Описанная Л. Р. Кызласовым схема продвижения угров с 
востока на запад не убедительна, хотя имеет своих сторонников. 
По мнению Р. Г. Кузеева и Т. М. Гарипова, угорские племена в 
Северо-Западной-Башкирии и на Средней Каме вообще никогда 
не жили. Продвигаясь из Хакасско-Минусинской котловины в 
Восточную Европу, угорские племена в первых веках нашей эры 
появляются в степной части Южного Урала и на левобережье 
Волги (Гарипов, Кузеев, 1962, стр. 342). Нельзя не отметить, что 
на этой территории пока нет ни одного хорошо изученного архео

логического памятника, относящегося к интересующему нас 
времени.

Точка зрения о южносибирском происхождении угорских пле
мен в настоящее время особенно упорно отстаивается В. Ф. Ге- 
нингом. Он признает угорский характер бахмутино-мазунинской 
культуры, но считает, что эта культура возникла в результате 
переселения южносибирских угров в Западное Приуралье на 
рубеже II—III вв. н. э. (Генинг, 1959, стр. 200—204, 217; 1961, 
стр. 39—44). Согласно исследованиям В. Ф. Генинга, проникно
вение южносибирского населения в это время в Западное П ри
уралье носило массовый характер и охватывало весь бассейн 
р. Камы. В частности с данной миграцией он связывает еще 
происхождение турбаслинских племен в Башкирии, харинских, 
тураевских и именьковских — на р. Каме (Генинг, 1961, 1964, 
стр. 114— 128). В. Ф. Генинг в целом_ поддерживает мнение 
о тюркской принадлежности памятников турбаслинской культу
ры (Генинг, 1964, стр. 123— 127).

Однако анализ самого археологического -материала рисует 
нам несколько иную историческую картину в Западном При
уралье в начале и середине I.тысячелетия н. э. Из этого анализа 
становится очевидным, что до проникновения турбаслинских и 
харинско-тураевских племен здесь существовала развитая куль
тура бахмутинских племен, которую отнюдь нельзя считать при
внесенной со стороны (Мажитов, 1963, 1964). В этом заклю чает
ся наше принципиальное расхождение с В. Ф. Генингом в объ
яснении развития археологических культур Западного Приуралья 
в интересующее нас время.



Таким образом, археологические памятники Башкирии пока
зывают, что теория о сибирском происхождении угров-несостоя
тельна. Они позволяют нам предполагать, что Западное При
уралье угры заселили задолго до первых веков нашей эры. 
Учитывая тесные генетические связи культуры бахмутинских 
племен с предшествующей ей пьяноборской, можно полагать, 
что вопрос о происхождении древнеугорских племен на терри
тории Западного Приуралья должен решаться в плане изучения 
памятников пьяноборской (караабызской) культуры. Аналогич
ного ж е мнения придерживался Г. В. Юсупов, проводивший 
раскопки пьяноборских (караабызских) поселений в Гафурий- 
ском районе Башкирской АССР (1959, стр. 88—90). Эта точка 
зрения близко совпадает такж е с исследованиями В. Н. Черне- 
цова. Он1 считал, что на западных склонах Урала еще в I тыся
челетии до н. э. обитали племена, родственные угроязычным 
племенам усть-полуйской культуры Нижнего' Приобья, (Черне
цов, 1953, стр. 223). С этими древними уграми в частности он 
связывает фигурки медведя и другие предметы из Гляденевско- 
го костища.

Предположение'- о длительном пребывании угорских племен 
к западу от Уральского хребта находит некоторое подтвержде
ние в работах финно-угорских лингвистов. Так, например, в свое 
время Каннисто, а после него А. Ф. Теплоухов обратили внима
ние на сохранившиеся древнемансийские названия в .топони
мике Верхнего Прикамья и объяснили это тем, что некогда древ
немансийские племена обитали в Западном Приуралье (Тепло
ухов, 1924). Определенный угорский пласт в топонимике Урала 
в настоящее время фиксирует такж е А. К- Матвеев (1961). Н а
конец, венгерский ученый Петер Хайду считает, что многие пер
воначальные угорские слова, связанные с названиями растений 
и животных, возникли в тот период, когда угорские племена жи
ли в Прикамье и на Среднем Поволжье (Хайду, 1953, стр. 3—4).

К ак известно, в археологической науке сейчас распростране
но мнение о том, что племена ананьино-пьяноборской культуры 
являются древнейшими предками современных народов коми, 
удмуртов, входивших в пермскую группу финно-угорской язы
ковой системы. Указанная теория возникла на основе представ
лений, по которым, начиная с ананьинского времени, на терри
тории Прикамья якобы наблюдается непрерывное развитие 
археологических культур, которые в итоге связываются с бли
жайшими предкам'и упомянутых народов. Но в свете вновь на
копленного огромного материала эта точка зрения нуждается 
в пересмотре, так как она не объясняет причин многих археоло
гических явлений. Так, например, в результате развернувшихся 
археологических работ последних лет на территории Башкирии 
выявлены десятки новых пьяноборских памятников, отличаю
щихся от известных прикамских лучшей сохранностью и сте
пенью богатства (Мажитов, 1963; Пшеничнюк, 1964). Эти



открытия выдвигают территорию Башкирии как один из основ
ных центров пьяноборской культуры, намного расширяя тем са
мым ее южные границы. Многочисленную группу пьяноборских 
племен Башкирии трудно связать, кроме угорско-бахмутинской, 
с культурой позднейших эпох финно-угорских (древнепермских) 
племен Прикамья.

Учитывая это, было бы более правильным считать, что ана- 
ньино-пьяноборское общество в языковом отношении было уже 
смешанным и в нем наряду с основными финно-нермскими мог
ли находиться племена, которые говорили на древнем угорском 
языке. Эту угорскую ветвь, на наш взгляд, составили как раз 
караабызо-пьяноборские племена на территории Башкирии.



Прилож ение  

БИРСКИЙ МОГИЛЬНИК

Погребение 1. М огильная яма простой конструкции, т. е. имеет прямоуголь
но-удлиненную форму с закругленными углами, вертикальными стенками 
к  горизонтальным полом Размеры ее 2,20 X 0,60' м, глубина 60 см. Костяк 
средней сохранности, лежит вытянуто, на спине, головой на северо-запад. 
В изголовье— 4 маленькие рубленые бусинки из- красного, зеленоватого 
и синего стекла (табл. 4, 1, 7, 11, 20). П равая рука покойника держ ала круг
лую пряж ку с изогнутым (крючкообразным) язычком (табл. 5, 4). П од пра
вым бедром, ближе к  тазу  — железный нож (табл. 3; 12).

Погребение 2. 2,20 X 0,65 м, глубина 0,65 м. Костяк лежит на- спине, 
с вытянутыми конечностями, головой на северо-запад. Справа- от черепа 
находится жертвенный комплекс, куда входили ромбическая в сечении брон
зовая шейная гривна (табл. 11, 6), круглая бронзовая пластинчатая бляха 
с отверстием в центре (табл. 10, 4),  два бронзовых проволочных браслета 
1табл. 14, 1, 2), два бронзовых колокольчика (табл. I I ,  3', 5), полая внутри 
подвеска с изображением фигуры медведя или лошади (табл. 11, 5), 
обломки от бронзовой височной подвески на железном стержне (табл. 2, 3) 
и ожерелье из 175 мелких бусин из красного, желтого, белого, синего, 
голубого стекла (табл. 4а, 5). Здесь ж е бронзовая проволочная серьга круг
лой формы (табл. 11, 8). На груди бронзовая пряж ка (табл. 11, 4). Рядом 
с левой тазовой костью — железные удила с костяными псалиями 
(табл. 11, 10, И).

М еж ду бедренными костями -— маленький неорнаментированный глиня
ный сосуд (табл. 9, 1). Справа от левого бедра — бронзовая пряж ка (табл.
11, Л  и наконечник ремня (табл. 11, 7), четыре ребра и две предплечевые 
(?) кости какого-то мелкого животного, возможно, бобра. М еж ду голенными 
костями —■ лопаточная кость овцы или козы, а рядом со стопой левой ноги — 
железный проушной топор (табл. 3, 14). У костей щиколоток обеих ног по 
одной бронзовой пряж ке (табл. 11, 2).

Погребение 3. 2,15 X 0,80—85 м, глубина около 80 см. Костяк хорошей 
сохранности и лежит в вытянутом положении на спине, головой на северо-за- 
пад. Слева от правой бедренной кости —■ железный наконечник копья (табл. 3,

1 Все погребения могильника с  порядковым номером до 76 имеют ана
логичную конструкцию.



I),  втульчатый топор (табл. 3, 16), нож  (табл. 3, 13) и круглая бронзовая 
пряжка (табл. 5, 4). Справа от левого бедра — бронзовая большая В-образ- 
ная пряж ка (табл. 5, 23).

Iю гребение 4. 1,20 X 0,40 м, глубина 50 см. Костяк леж ит вытянуто на 
спине, головой на северо-запад. В изголовье — маленький глиняный сосуд 
(табл. 9, 6). Найдена еще бронзовая серьга (табл. 2, 6).

■Тогребение -5. 2 X 0,60—68 м, глубина 76 см. Костяк леж ит вытянуто на 
спине головой на северо-запад и с вытянутыми конечностями. У височных 
костей — по одной подвеске бахмутинского типа напускной стеклянной бу
синой (табл. 2, 3 ). В области пояса — обломок плохо сохранившегося нако
нечника стрелы из железа. У левой кисти — бронзовое колечко, вероятно 
серьга (табл. 2, 2), меж ду бедренными костями — шейная гривна (табл. 14, 
4). Рядом с гривной — бусина из белого стекла. Слева от правой коленной ко
сти — бронзовая В-образная пряж ка (табл. 5, 18). У правого коленного су
става — бронзовый пластинчатый наконечник ремня (табл. 6, 12). Рядом  с 
кистью левой руки-— небольшое ожерелье (жертвенный комплекс): около- 
20 мелких стеклянных бусин красного, желтого и зеленого цветов (табл. 4»
1, 7, 11,  20).  Б погребении найдена одна пластинчатая застеж ка (табл. 8 ,2 ) .

Погребение 6. 2,15 x  0,60—0,70 м, глубина 50 см. О граблено2. Из пред
метов найдено: маленькая круглая ж елезная пряж ка (табл. 5, 1), одна круг
лая бляшка с выпуклой поверхностью и двумя маленькими отверстиями па 
краям (табл. 6, 4) и один обломок бронзовой пластинки.

Погребение 7. 2,25 X 0,73— 0,85 м, глубина 65 см. Костяк леж ит вытяну
то, на спине, головой на северо-запад, с вытянутыми конечностями. Д лина 
костяка 171 см. Справа от черепа — жертвенный комплекс: две проволоч
ные серьги круглой формы (табл. 2, 2, 8) и ожерелье из 52 маленьких стек
лянных бусин желтого, голубого, синего цветов (табл. 4а, 1).

Погребение 8. 2,15 X 0,65-—0,70 м, глубина 74 см. Костяк лежит в вы
тянутом положении на спине, головой на север-северо-запад. Д лина костяка 
около 160 см (рис. 3).

Рядом с височными костями — по две височные подвески бахмутинского 
типа с напущенными стеклянными бусинами светло-голубого цвета (табл. 2, 
4). На шее — ожерелье из тести  .округлых подвесок из раковины (табл. 2,. 
25, 26), двадцати стеклянных маленьких бусин (табл. 4, 6). Слева от лучевых 
костей правой руки-— круглая пластинчатая бляшка из бронзы с четырьмя 
отверстиями в центре. Справа от этих костей — бронзоваяупряжка (табл. о,
I I) .  Справа от левого б ед р а—-жертвенный комплекс: бронзовое пластинчатое 
колечко (табл. 2, 9) ; бронзовая шейная гривна (табл. , 14, 4 ); ожерелье из 
мелких рубленых стеклянных бусин красного, желтого и темно-синего цветов 
(табл. 4, 1, 7, И);  оловянный б расл ет 'с  напускной бусиной из коричневого 
стекла. Здесь ж е — остатки поясного рем н я— 11 полых внутри полушариио- 
вых (табл. 6, 4) и две треугольные (табл. 6, 20, 21) накладки со следами 
кожи. Все накладки располагались в ряд, оканчивающимися пластинчатым на
конечником ремня (табл. 6, 8). В погребении найдены такж е ж елезная пряж 
ка с обломанным язычком (табл. 5, 1) и длинный железный нож (табл. 3,
12). Найдена еще одна лапчатая подвеска (табл. 7, 19).

2 Во всех ограбленных могилах кости человека разбросаны.



Погребение 9. 1,95 X 0,65 м, глубина 62 см.: Костяк лежит вытянуто, на 
спине, головой на северо-запад с вытянутыми конечностями. Из вещей най
дены: обломки железной пряжки (табл. 5, 1), два  обломка железного ножа 
(?) и круглая бронзовая серьга (табл. 2, 2).

Погребение 10. 2 X 0,50 м, глубина 90 см. Костяк очень плохой сохран
ности леж ал  головой на северо-запад. Найдены две круглые пряжки 
(табл. ,5, 3, 4), два обломка железного предмета (наконечника копья) и об
ломок височной подвески (табл. 2, 3).

Погребение И . 1 ,3 1 X 0 ,7 4  м, глубина /У см. Могильная яма вытянута по 
линии юго-восток — северо-запад. Костяк сгнил, находок нет.

Погребение 12. 2,15 X 0,70—0,78 м, глубина 80 см. Костяк очень плохой 
сохранности леж ал вытянуто, головой на северо-запад. Слева от черепа — 
жертвенный комплекс: 1) две височные подвески (табл. 2, В); 2) ожерелье из 
41 маленькой стеклянной бусины белого, красного и голубого цветов (табл. 
4а, .6); 3) "бронзовая пластинка с двумя круглыми отверстиями на углах;
4) .бронзовая проволочная серьга (табл. 2, 7). Справа от т а з а — две бронзо
вые: .пряжки .(т.абл. 5,. 8, . Щ . г . .  л  .. - . . . .  .............. .......  ....................

Погребение 13. 2,20 X 0,70^-0,80 м, глубина 7 2 -см .'К остяк 'леж ит ■вытя
нуто, на спине, головой на северо-запад. Найдены небольшая круглая пряжка 
-(табл. 5, 3), маленькое пластинчатое колечко, два обломка железного ножа.

Погребение 14.'2,20 X 0,70—0,50 м, глубина 70 см. Костяк положен на 
спину, вытянуто, головой на север-северо-запад. Рядом с левой тазовой 
костью — небольшой железный нож (табл. 3, И) .  Справа, от правой бедрен
ной кости — бронзовая пластинка от наконечника ремня (табл. 6, 9). М ежду 
бедренными костями — небольшое бронзовое колечко (табл. 2, 2).- Слева от 
стопы правой ноги —-пять костяных наконечников стрел (табл. 3, 4, 5). Най
дены еще 20 маленьких стеклянных бусин красного, желтого и синего цветов 
.^табл. 4а, 6) и обломок бронзовой спирали.

Погребение 1-5. 2,20 X 0,70—0,50 м, глубина 25 см. Костяк очень плохой 
сохранности и частично потревожен. Он леж ал на спине, вытянуто, головой 
ц а  север-северо-запад. Н а груди — два небольших бронзовых пластинчатых 
кольца, продетых друг в друга (табл. 2, 9\ 10). С права от левого бед
р а  — больш ая ж елезная пряж ка (табл. 5, 17) и небольшой железный нож 
(табл. 3, 11).

Погребение 16. 2,10 X 0,60^—0,84 м, глубина 1, 15 м. Ограблено. Найдено: 
обломки от двух височных подвесок (табл. 2, 3), одна бронзовая подвеска со 
стилизованным изображением медведя (табл. 7, 1) и ожерелье из 92 бусин, 
среди которых преобладаю т рубленые из белого стекла (табл. 4, 25). В со
ставе ож ерелья имеются еще одна сердоликовая (табл. 4, 47), две 14-гранные 
из темно-синего стекла (табл. 4, 37), несколько средних размеров бусин из 
красного, синего стекла (табл. 4, 40, 41), обломки спирали.

Погребение 17. Н а глубине 35 см найдены бронзовый браслет, две м а
ленькие бусины и три бронзовых кольца. Костяк не сохранился.

Погребение .18. 1,92x0,80—0,70 м, глубина 50 см. Костяк лежит на спине, 
с вытянутыми конечностями, головой на северо-запад. Слева от черепа — гли
няный сосуд (табл. 9, 8). В сосуде — маленькое железное колечко, служив
шее, очевидно, пряжкой (табл. 5, 1). Рядом  с сосудом — жертвенный комп
лекс: 1) бронзовые щипчики (табл. 12, 7 ); 2) два бронзовых проволочных бра



слета (табл. 14, 11) и 3) ожерелье из бусин янтаря, белого, красного и  синего 
■стекла, в том числе одной 14-гранной бусины (табл. 20, 4),  и одна большая 
круглая подвеска из раковины (табл. 2, 25). У височных костей — по одной 
бронзовой подвеске (табл. 2, 3).

Недалеко от жертвенного комплекса, рядом с правой плечевой костью — 
бронзовый наконечник ремня (табл. 12, 13). Н а правой плечевой кости — це
лый набор поясного украшения, где найдено семь овальных бронзовых накла
док ремня (диаметр 4,3 см) с округлым отверстием. Здесь ж е — три неболь
ш ие круглые накладки с четырьмя круглыми отверстиями (табл. 12, 8).  Кроме 
того, в поясной набор входил один большой наконечник ремня, состоящий из 
двух  серебряных пластин, скрепленных меж ду собой при помощи дуж ки 
(табл. 12, 14). Через правое плечо была перекинута бронзовая цепь (табл. 12,

5).  На правой лопаточной кости — одна большая янтарная бусина (табл. 14, 
9).  Справа от лучевой кости левой руки —  В-образная бронзовая пряж ка рем
ня с изображением каких-то сильно стилизованных зооморфных фигур (табл. 
12, 1). В области пояса — бронзовая бусина, маленький плохо сохранившийся 
нож, мелкие куски дерева и бронзовая пластинчатая накладка ремня в виде 
свастики (табл. 12, 2). По обе стороны от н е е —-еще по одной овальной пла
стинчатой накладке (табл. 12, 3).  Н а правой тазовой к о сти — другая накладка 
ремня из узкой бронзовой пластинки (табл. 12, 4).

Погребение 19.2,15 x  0,75—0,80 м , глубина 89 см. Костяк хорошей со
хранности, леж ал  на спине, с вытянутыми конечностями головой на северо- 
запад. Слева от черепа, в западном углу могильной ямы — жертвенный комп
лекс: 1) бронзовые височные подвески (табл. 2, 3 ); 2) бронзовый проволочный 
■браслет с гладкими концами (табл. 14, 12); 3) бронзовая серьга (табл. 2, 2);
4) наконечник ремня из двух бронзовых пластинок с закругленным концом 
(табл. 6, 7); 5) небольшой неорнаментированный глиняный сосуд (табл. 9 ,3 ). 
С права от плечевой кости руки — три костяных наконечника стрелы (табл. 3, 
■3). В области пояса — ж елезная пряж ка (табл. 5, 1) и бронзовый наконечник 
ремня (табл. 6, 11).

Погребение 20. 2,20 X 0,80—0,88 м, глубина 1,05 м. Костяк частично потре
вожен, леж ал на спине, с вытянутыми конечностями, головой на север-северо- 
запад. Н а груди были разбросаны 37 бусин, из которых 17 из светло-желтого 
и 19 из темно-синего стекла (табл. 4 а , / )  и одна двенадцатигранная бусина из 
красного сердолика). Н а поясе — обломок железного ножа. У пра
вого плеча — бронзовая изогнутая пластинка с отверстием. В выбросе земли 
из могилы — маленький обломок железного наконечника стрелы (табл. 3, 8).

Погребение 21. 2 X 0,75 м, глубина 40 см. Костяк лежит на спине вытяну
то, головой на северо-запад. Слева от черепа — 15 маленьких стеклянных буспн 
желтого цвета (табл. 4, 6). М еж ду правым плечом и стенкой могильной ямы 
зафиксирована круглой формы столбовая яма диаметром 10 см, где сохрани
лись сгнившие остатки дерева. Слева от правой плечевой кости — браслет с 
гладкими концами (табл. 14, 12) и внутри его 12 рубленых бусин из белого 
стекла (табл. 4, 25). Справа от левого бедра т— бронзовая пряж ка (табл. 5, 
19). Под костяком — костяная трубочка и отлитая из бронзы маленькая коло
колообразная подвеска с отверстием в центре (табл. 2, 22).

Погребение 22. 2,10 X 0,70 м, глубина 85 см. Костяк лежит на спине, го
ловой на северо-запад, с вытянутыми конечностями. В изголовье -— височные



подвески (табл. 2, 3), на груди железный нож. М еж ду бедренными костями — 
наконечник ремня (табл. 6, 15), накладки ремня в виде открытого треугольни
ка (табл. 6, 20). У щиколоток обеих ног по одной пряж ке ремня от обувк 
(табл. 5, 8 ) .

Погребение 23. 2,20 X 0,60 м, глубина 68 см. Костяк средней сохранности 
лежит на спине, с вытянутыми конечностями, головой на северо-запад. Длина 
костяка 1,60 м. У височных костей — по одной височной подвеске (табл. 2, 3). 
С права от шейных позвонков — ож ерелье приблизительно из 300 маленьких 
бусин, среди которых преобладаю т бусины из светло-желтого (163) и темно
синего (57) стекла (табл. 4а, 1). Н а груди — обломок железного ножа, бронзо
вый проволочный браслет (табл. 14, И)  и более 20 маленьких бусин. На 
тазе — В-образная пряж ка с квадратным щитком и изогнутым язычком 
(табл. 5, 19).

Погребение 24. Погребение разрушено траншеей 1958 г. Размеры сохра
нившейся части могильной ямы  — 80 X 50 см, глубина 40 см. В северо-запад
ном конце е е — обломки плохо сохранившегося черепа. Вместе с ним и— две 
маленькие бусины из красного стекла и обломок круглой бляшки (табл. 6 , / ) .

Погребение 25. 2,35 X 0,70 м, глубина 1,10 м. К остяк лежит на спине, вы
тянуто, головой на север-северо-запад. С права от черепа, в северном углу мо
гильной ямы — жертвенный комплекс: 1) ожерелье приблизительно из более 120 
мелких стеклянных бусин (табл. 4а, 4) и пяти круглых подвесок с ушком сбоку 
из раковины (рис. 2, 25, 26); 2) небольшая цепочка из бронзовых колец (табл.
12, 5); 3) одна целая (табл. 8, 8) и обломки от двух фибул, изготовленных из 
железных пластинок; 4) две височные подвески (табл. 2, 3) ; 5) три литые фи
гурки с зооморфным изображением, близко напоминающим фигурки медведя 
(табл. 7, 1, 4); в области п о яса—'бронзовая пряж ка (табл. 5, 22). Слева от 
правой тазовой кости — железный нож (табл. 3, 11). Слева от правого коле
н а — два костяных трехгранных (табл. 3, 6) и два железных трехлопастных 
(табл. 3, 1, 4) наконечника стрел. У н о г— по одной бронзовой пряжке 
(табл. 5, 5).

Погребение 26. 2,10 X 0,60 м, глубина 120 см. Костяк средней сохранно
сти- положен на спину с вытянутыми конечностями, головой на север-северо- 
запад. Слева от плечевой кости правой руки — небольшой железный нож' 
(табл. 3, 12). Н а тазовых костях — круглая ж елезная пряж ка (табл. 5, 1).

Погребение 27. 2,05 X 0,65 м, глубина 90 см. Костяк леж ит на спине, вы
тянуто, ориентирован головой на северо-запад. У височных костей — по одной- 
височной подвеске (табл. 2, 3). В области головы — одна бронзовая проволоч
ная серьга (табл. 2, 2). Д ве  подвески — на груди. Вокруг шеи — ожерелье из- 
18 маленьких стеклянных бусин (табл. 4а, 4).  В области пояса — обломки ж е
лезного ножа. Рядом  с правой бедренной костью — жертвенный Комплекс:
1) ожерелье из 140 мелких бусин (табл. 4а, 4); 2) две бронзовые проволочные 
серьги круглой формы (табл. 2, 2); 3) серебряная бляшка с выпуклой по
верхностью и ушком на обратной стороне, трипластинчатые подвески-лунницы 
из бронзы (табл. 2, 18, 19, 20, 21), 4) лапчатая подвеска (табл. 7, 19);
5) накладки ремня |(табл. 6, 20) и 6) несколько мелких обломков бронзового 
пластинчатого предмета. Н а правой тазовой кости-— ж елезная пряж ка ремня 
(табл. 5, 11). С права от правого бедра — кости какого-то маленького ж и
вотного.



Погребение 28. Очертание могильной ямы полностью не прослежено, глу
бина ее 70 см. Слабо сохранившийся костяк подростка леж ал головой на се
веро-запад. Вместе с обломками черепа — более 100 мелких бусин из желтого, 
голубого, красного, белого стекла, одной полосатой бусины (табл. 4а, 3). Здесь 
ж е — одна литая, полая внутри фигурка медведя или лошади (табл. 7, 3) и 
три небольшие бронзовые бляшки, две из которых украшены выпуклыми точ
ками (табл. 6, 1, 2).

Погребение 29. 2,20 X 0,80 м, глубина 80 см. Костяк лежит на спине, 
вытянуто, головой на северо-запад. П од черепом, тазовыми костями и справа 
от плечевой кости правой руки —следы сгнившего дерева, видимо, от настила 
или деревянного гроба. Справа от левой височной кости —-мелкие обломки 
оловянной (?) серьги или подвески, форму которой не удалось зафиксировать. 
Справа от левого бедра-— бронзовая пряж ка (табл. 5, 19), ж елезная пряж 
к а — слева от правого бедра (табл. 5, 1). Слева от правой н оги — три костя
ных наконечника стрелы (табл. 3, 4, 7).

Погребение 30. 2 X  0,88—0,80 м, глубина 1 м. Костяк плохой сохранности, 
лежит на спине с вытянутыми конечностями, головой на северо-запад. Спра
ва от черепа — бронзовая пряж ка (табл. 5, 5). М аленькая бронзовая пластин
ка и стеклянная бусина зеленоватого цвета — справа от нижней челюсти. Р я 
дом с правой бедренной костью — обломок железного ножа.

Погребение 31. 2,40 X 0,88—0,85 м, глубина 95 см. Костяк положен на 
спину, с вытянутыми конечностями головой на северо-запад. В изголовье — 
жертвенный комплекс: 1) ожерелье: около 50 мелких рубленых стеклянных 
бусин красного, темно-синего цветов, раковины и несколько плоских и мозаич
ных круглой формы бусин (табл. 4а, 3);2)  две маленькие бляшки (табл. 6, 4) ;  
3) две височные подвески (табл. 2, 3) ; 4) одна пластинчатая подвеска (табл.
7, 18). Недалеко от жертвенного ком плекса—-больш ая круглая подвеска из 
раковины с отверстием в центре (табл. 2, 27). Выше левого плеча — разд ав 
ленный глиняный сосуд (табл. 9, 2).  Н а груди — бронзовая цепь из малень
ких проволочных колечек -(табл. 12, б). Н а поясе — железный нож.

Погребение 32. 2,20 X 0,65—0,70 м, глубина 80 см .' Костяк леж ит вытя
нуто, на спине, головой на северо-запад. У левого бедра — железный нож  
(табл. 3, 12). Четыре костяных наконечника стрел — снаружи левой голени 
(табл. 3, 3 , 4 ) .

Погребение 33. 1,90 X 0,70 м, глубина 90 см. Костяк лежит на спине с 
вытянутыми конечностями, головой на северо-запад. В области пояҫа -— обло
мок ножа и короткий, плоский в сечении, наконечник стрелы из знелеза. Спра
ва от плечевой кости правой руки — одна бусина из прозрачного стекла. 
Слева от голенных костей правой ноги — небольш ая бронзовая пряж ка 
(табл. 5, 11).

Погребение 34. Мужское, частично разрушено транш еей/ Кроме черепа 
и несйольких обломков ребер, леж ащ их в потревоженном состоянии, других 
предметов не найдено.

Погребение 35. 2,40 X 1—0,90 м, глубина 1,10 м. Ограблено. Костяк по
тревожен он был ориентирован головой на северо-запад. В северном углу 
могильной ямы, примерно справа от черепа, богатый жертвенный комплекс:
1) маленький неорн'аментированный глиняный сосуд (табл. 13, 14); .2) четыре 
бронзовые височные подвески (табл. 13, 5 ); 3) три золотые подвески-лунницы



(табл. 13, 2 ); 4) три.бронзовы е подвески-лунницы (табл. 13, Г); 5) три брон
зовых проволочных браслета (табл. 13, 7; 14, 2)\ 6) две бронзовые круглые 
серьги (табл. 2, 2)\ 7) обломок железного ножа и каменное точило (табл. 13,
13); 8) бронзовая фибула с продетыми на ее игле тремя бронзовыми цепоч
ками (табл. 13, 3); 9) ожерелье из 276 маленьких бусин, в том числе 48 стек
лянных позолоченных, стеклянных красного (12), белого, серого (31) и дру
гих цветов, (табл. 20, 4). В средней части могильной ямы — обломки четырех 
трехгранных наконечников стрел (табл. 13, 15), обломки железной пластинки. 
•Слева от стопы правой ноги — железный втульчатый. топор, на поверхности 
которого сохранились следы тонкой льняной (?) ткани (табл. 13, 16). Здесь 
ж е  — два обломка керамики (табл. 13, 6).

Погребение 36. Частично потревожено траншеей. Положение костяка вы
тянутое, головой на северо-запад. Вещей-нет. Глубина могильной ямы 40 см.

Погребение 37. Сильно разрушено траншеей. Находок нет.
П огребш ие 38. 2,10 X  0,80 м, глубина 75 см. Костяк положен на спину, 

вытянуто; головой на северо-запад. Н а п оясе— обломок железного ножа, а 
м еж ду бедренными костям и—-круглая ж елезная пряж ка (табл. 5, 1) и брон
зовый наконечник ремня (табл. 6, 10). Слева от правой бедренной кости — об
ломки бронзовой височной подвески (табл. 2, 3), бронзовая проволочная серь
га круглой формы (табл. 2, 2) и бронзовое колечко с семью продетыми стек
лянными бусинами.

Погребение 39. Подростковое.' 1,60 Х.0,60 м, глубина 70—75 см. Костяк 
л еж ал  на спине, вытянуто, головой на северо-запад. Вместе с обломками че
р е п а — круглая бронзовая пластинчатая серьга или перстень (табл. 2, 2). 
Н а груди — остатки ремня с 4 накладками треугольной формы (табл. 6, 21) 
и круглое бронзовое кольцо (табл. 2, 9).  Справа от пояса — круглая бронзо
в ая  пряж ка (табл. 5, 14). Здесь ж е — отлитый из бронзы шлемообразный бу
бенчик (табл. 2, 23). Второй аналогичный бубенчик—-слева от правой тазо
вой кости. Рядом с правым бедром — жертвенный комплекс: 1) бронзовый 
'браслет (табл. 14, 12) ; 2) ож ерелье из 420 мелких бусин, преимущественно 
из светло-желтого и красного стекла и 11 округлых подвесок разной величи
ны из белой раковины (табл. 4а, 5) и 3) бронзовая подвеска в виде фигурки, 
видимо, медведя со сломанной передней ногой (табл. 7, 2). Н а правой бед
ренной кости — бронзовое проволочное кольцо с пятью продетыми стеклян
ными бусинами.

Погребение 40. 2,18 X 0,90 м, глубина 90 см. Костяк леж ит вытянуто, на 
-спине, головой на северо-запад. У правой височной кости — бронзовая височ
н ая  подвеска (табл. 2, 3). Аналогичная подвеска—-за черепом. Справа от че
репа, выше правого плеча — жертвенный комплекс: 1) ожерелье примерно из 
■400 мелких рубленых стеклянных буСин голубого, зеленоватого цветов 
(табл. 4а, 6) ■ 2) узкий наконечник ремня из двух- бронзовых пластинок (табл. 
'6, 8); 3) маленькая бронзовая застеж ка (табл. 8, 6); 4) бронзовое проволоч
ное кольцо — серьга (табл. 2, 2).  Вокруг шеи — семь одинарных и четыре 
двойных стеклянных бусин с позолоченной поверхностью. Рядом с локтевым 
суставом левой руки — обломок серебряного браслета. Н а поясе — небольшой 
железный нож и пластинка от бронзовой фибулы (табл. 8, 9).  Н иж е кисти 
правой руки — бронзовая к ругл ая ' пряж ка (табл. 5, 7, 13). Д ве  аналогичные 
бронзовые пряжки ремня — у пяточных костей ног.



Погребение 41. 2,20 X 0,65 м, глубина около 60 см. Ограблено. По-' 
ложение костяка вытянутое на спине, головой на северо-запад. Снаружи 
правого бедра-— ж елезная пряж ка (табл. 5, 1) и небольшой железный нож 
{табл. 3, 12).

Погребение 42. 2,30 X 0,80—75 м, глубина 45 см. Костяк лежит вытянуто 
на спине, головой на северо-запад. Снаружи левого бедра — бронзовая В-об- 
разная пряж ка (табл. 5, 21), небольшой железный нож и круглая бронзовая 
пряжка (табл. 5, 13). М еж ду голенными костями жертвенный комплекс: ож е
релье из 17 стеклянных бусин светло-желтого, голубоватого и светло-зелено- 
го цветов (табл. 4а, 6), обломок бронзовой пластинки, язычок бронзовой пряж 
ки и .обломок железного наконечника стрелы или шила.

Погребение 43. Детское. 1,20 X 0,50 м, глубина 45 см. Ограблено. Найдены 
бронзовый браслет (табл. 14, 12), бронзовая пряж ка (табл. 5, 2 ), четыре ма
ленькие стеклянные бусины с позолоченной поверхностью, бусина из зеленова
того стекла с желтыми поясками и 4 обломка керамики с ямочным орнамен
том.

Погребение 44. 2,20 X 0,70 м, глубина около 50 см. Потревожено. Н айде
ны обломок железного ножа, бронзовая пряж ка (табл. 5, 4) и обломок кера
мики с ямочным орнаментом.

Погребение 45. 2,50 X 0,80 м, глубина 40 см. К остяк хорошей сохранности 
Оыл окрашен красной краской (о х р а '; .  Он леж ал на спине с вытянутыми ко
нечностями, головой на северо-запад. У  левого бедра — ж елезная ппяжка 
Стабл. 5. 1).

Погребение 46. Детское. 90 X 60 см, глубина 75 см. В слое заполнения 
могильной ямы — угли. Найдена бронзовая пряж ка (табл. 5, 19).

Погребение 47. 2,23 Х0.65—0,70 м, глубина 1 м. Костяк плохой сохран
ности и-бы л положен на спину с вытянутыми конечностями, головой на се- 
вср-северо-запад. У тазовых костей — бронзовая пряж ка (табл. 5, 2) и ж е
лезный нож. Рядом со стопой правой ноги — железный проушной топор 
(табл. 3, 14) и четыре костяных наконечника стрелы (табл. 3, 3, 6). У ног — 
бронзовый браслет (табл. 14, 11), височная подвеска (табл. 2, 3).'

Погребение 48. Разруш ено траншеей. 1.82 X 0,70 м, глубина около 70 ем. 
Костяк леж ал на спине, вытянуто, головой на северо-запад. В изголовье височ
ная подвеска (табл. 2, 1), бронзовая серьга с напущенной 14-гранной стек
лянной бусиной синего цвета (табл. 2, 18). Слева от черепа ож ерелье (ж ерт
венный комплекс) из около 70 мелких стеклянных бусин синего, желтого и 
красного цветов, бусин из 'белой  раковины (табл. 4, 6) и трех крупных под
весок из раковины (табл. 2, 25).  В области пояса — обломки железного ножа 
и ж елезная пряж ка (табл. 5, 1).

Погребение 49. Участки V III— 1Х/142. 2,20 X 0,70 м, глубина 58 см. По
тревожено. Положение костяка вытянутое, на спине, головой на север. М еж 
ду голенями шесть ребер и две предплечевые кости мелкого животного (боб
ра?). В области пояса — железный нож и обломок железной пластинки. 
Один наконечник мотыги или тесло (табл. 15, 11) и втульчатый топор (табл.
3, 16) — у ног.

Погребение 50. 1,68 X 0,60—0,68 м, глубина 55 см. Костяк плохой сохран-
■ ности и леж ал на спине, вытянуто, головой на север-северо-запад. В области 

пояса — ж елезная пряж ка (табл. 5, / ) .



Погребение 51. 2,17 X 0,80-—0,75 м, глубина 63 см. Костяк леж ал вытя-' 
нуто, на спине, головой на северо-запад. В области пояса — ж елезная пряж 
ка (табл. 5, / ) ,  длинный железный нож (табл. 3, 11). У левого бедра — брон
зовая пряж ка (табл. 5, 2).

Погребение 52. 2,50 X 0,80—0,70 м, глубина 70 см. Костяк леж ал на спи 
не, с вытянутыми конечностями, головой на северо-запад. У локтевого суста
ва правой руки — жертвенный комплекс: I) бронзовый браслет (табл. 14, 12);
2) две бронзовые височные подвески (табл. 2, 3) ; 3) ожерелье из 863 мелких 
круглых и рубленых бусин красного,.синего и желтого цветов (табл. 4а, 6)- 
В области таза  — бронзовая пряж ка (табл. 5, 6), у  левого бедра — железный 
нож и бронзовая пряж ка (табл. 5, 12). Д ве  аналогичные пряж ки — у  ног. 
Здесь ж е — втульчатый топор (табл. 3, 16) и наконечник копья (табл. 3, 1).

Погребение 53. Потревожено. 2,40 X 0,85 м, глубина около 60 см. Поло
жение костяка вытянутое, на спине, головой на север. У височных костей — по 
одной височной подвеске (табл. 2, 3), справа от черепа — жертвенный комп
лекс: небольшой глиняный сосуд (табл. 9, 7) и ожерелье из 152 мелких руб
леных стеклянных бусин желтого, красного, зеленого цветов и белой ракови
ны (табл. 4а, 6). Н а груди — три круглые подвески из раковины (табл. 2, 27). 
Рядом  с левой предплечевой костью — обломки серебряного (или оловянного) 
браслета и наконечники ремня (табл. 6, 15).

Погребение 54. П отревожено. 2,15 X  0,65—0,75 м, глубина 1,20 м. Кости 
человека разбросанно леж али в заполнении и на дне ямы. В погребении най
дены три бронзовых проволочных браслета (табл. 14, 11, 18) и два обломка 
железной пластинчатой фибулы.

Погребение 55. Детское. 1,30 X 0,75 м, глубина 65 см. Положение костя
ка вытянутое, головой на север. Вместе с обломками черепа — три бронзовые 
накладки (табл. 6, 6). В области пояса — маленькая бронзовая пряж ка 
(табл. 5, 9).  | ! • I

Погребение 56. 1,85 X 0,80—0,70 м, глубина 43 см. Костяк лежит на спи
не с вытянутыми конечностями, головой на северо-запад. Рядом с правой ви
сочной костью — бронзовая височная подвеска (табл. 2, 5). Н а груди — облом
ки железного наконечника стрелы (?). Справа от лучевых костей левой 
руки — пряж ка (табл. 5, 3). Рядом  с левым коленным суставом — обломок 
красной стеклянной бусины и обломок бронзового зеркала с позолоченной по
верхностью (табл. 10, 1).

Погребение 57. 2,20 X 0,70 м, глубина около 70 см. Потревожено. П оло
жение костяка восстанавливается как вытянутое на спине, головой на севе
ро-запад. Найдены: 1) обломок керамики с ямочным орнаментом; 2) обломки 
двух височных подвесок (табл. 2, 3); 3) одна целая и обломки двух подвесок- 
лунниц из серебра (табл. 2, 22); 4) наконечник ремня из бронзовой п л ас ти к и  
(табл. 6, 11); 5) обломки от более 5 коротких трехперых наконечников стрел 
из ж елеза с длинным круглым черешкой (табл. 27, 5); 6) железный нож с 
прямой спинкой (табл. 3, 11); 7) ж елезная В -образная пряж ка (табл. 5, 27); 
8) железный втульчатый топор (табл. 3, 16) и 9) 74 мелкие рубленые бусины 
преимущественно из желтого, голубого и красного стекла (табл. 4а, 6).

Погребение 58. 2,20 X 0,80—0,70 м, глубина 1,03 м. Костяк леж ал вытя
нуто, на спине, головой на северо-запад. Слева от черепа — две височные ПОД'



вески (табл. 2, 3) ч ожерелье мелких бусин из красного, зеленоватого, жел
того стекла (табл. 4а, 6). Под правой тазовой костью — железный нож, рядо_м 
с  ней — круглая пряжка (табл. 5, 5). Рядом с правой голенью три костяных 
(табл. 3, 6,7)  и 4 железных гвоздевидных (табл. 3, 9, 10) наконечника стрел. 

У стоны правой ноги — железный проушной топор (табл. 3, 15).
Погребение 59. 2,30 X 0,85—75 м, глубина 65 см. Костяк положен на спи

ну с вытянутыми конечностями, головой на север-северо-запад. Слева от че
репа .жертвенный комплекс: 1) бронзовая подвеска в виде стилизованной фи
гурки медведя или лошади (табл. 7, 6); 2) две подвески в виде колокольчика 
из бронзы (табл. 2, 24) и 3) ожерелье из более 70 мелких рубленых бусин из 
■белой раковины, золоченого синего стекла (табл. 4а, 4). Рядом с левой плече
вой костью — круглая бронзовая пряжка (табл. 5, 5). У кисти правой руки — 
железный нож (табл. 3,11), три костяных наконечника стрел (табл. 3,6,7) — 
рядом с правым коленным суставом.

Погребение 60. 1,90 X 0,78—70 м, глубина 87 см. Найдены небольшая 
бронзовая височная подвеска (табл. 2, 3), две круглые бронзовые пряжки 
ремня (табл. 5, 2, 4) и обломок железного ножа. Вдоль восточной стенки, 
в средней части могильной ямы — железный наконечник копья (табл. 3, 2).

Погребение 61. 2,35 X 0,75—65 м, глубина 87 см. Костяк положен на спину 
•с вытянутыми конечностями, головой на север-северо-запад. Справа от чере- 
.па — жертвенный комплекс: 1) ожерелье из 293 бусин преимущественно мел- 
.ких рубленых из желтого, красного, синего стекла, а затем круглых плоских 
из красного и темно-синего стекла (табл. 4а, 5 ); 2) четыре бронзовые височные 

подвески (табл. 2, 3); 3) наконечник ремня из серебра (табл. 6, 10); 4) вы
пуклая . бронзовая бляшка круглой формы с отверстием в центре (табл. 6, 3); 
.5) два круглых бронзовых кольца, вероятно, накладки ремня; 6) обломок 
.круглой серебряной пластинки; 7) подвеска из белой раковины с круглым от
верстием в центре (табл. 2, 27); 8) бронзовый проволочный браслет с глад- 
.кими концами (табл. 14, 12); 9) круглая проволочная серьга (табл. 2, 2) и 
:лриемная часть арбалетообразной фибулы (табл. 8, 5). Справа от лучевой 
.кости левой руки — круглая бронзовая пряжка (табл. 5, 11). На поясе-— же- 
.лезный нож, под правыми лучевыми костями — наконечник ремня из бронзы 
-(табл. 6, 15).

Погребение 62. 1 X 0,45—0,50 м, глубина 45 см. Потревожено. Слева от 
•■черепа, на 5 см выше от уровня дна могильной ямы — небольшой груглодон- 
.ный глиняный сосуд (табл. 24, 5). Найдены еще две стекляннь;е бусины, обло
мок бронзовой пластинки.

Погребение 63. 2,10 x 0 ,7 8 —0,90—80 м, глубина 84 см. Костяк лежит на
■ спине с вытянутыми конечностями головой на северо-запад. Выше -правого 

плеча — 4 костяных наконечника стрел (табл. 3, 3, 6). Справа от черепа—-
■ бронзовая серьга (табл. 2, 2) и обломок бронзовой бусины. Справа от локте
в о го  сустава правой руки — остатки дерева, по-видимому, от гроба или дере-
вянйого настила со дна могильной ямы. У кисти правой руки — железный 
нож (табл. 3, 11) и круглая пряжка (табл. 5, 2). Между бедрами — железная 

:В-образная пряжка (табл. 5, 27). У стопы правой ноги — железный втульча
тый топор (табл. 3, 16).

Погребение 64. 1,90 X 0,70—0,80—60 м, глубина 90 см. Потревожено. 
Найдены: железный нож (табл. 27 ,16), два обломка бронзовой височной под



вески (табл. 2, 3), бронзовый браслет (табл. 14, 10) и глиняный сосуд, 
^таол. 9, 9).

Погребение 65. 2,25 X 0,70 м, глубина 88 см. Потревожено. Вещей нет.
Погребение 66. 2 X 0,70 м, глубина 60 см. Потревожено. Кости человека, 

разбросаны по всей могильной яме. Найдена одна маленькая бронзовая пла
стинка.

Погребение 67. 2 X 0,60 м, глубина 88 см. Костяк сохранился очень плохо.' 
Он лежал вытянуто на спине, головой на северо-запад.. Справа от черепа 
жертвенный комплекс: обломки двух бронзовых височных подвесок (табл. 2,
3), обломок бронзовой проволочной серьги, ожерелье из мелких рубленых и 
круглых бусин из желтого и синего стекла (табл. 4а, / ) .  В области пояса — две 
круглые бронзовые пряжки (табл. 5, 2) и пластинчатый наконечник ремня 
(табл. 6, 10). У левой бедренной кости — железный нож (табл. 3, 11); немного 
ниже, рядом с коленным суставом — железный наконечник копья (табл. 3, 2). 
У ступни правой ноги — железные удила с круглыми кольцами (табл. 3, 17).

Погребение ,68.' 1,70 X 0,55 м, глубина 40 см. Костяк плохой сохранности, 
положен-, на спину с вытянутыми конечностями, головой на северо-запад. 
Справа-от левой бедренной кости круглая пряжка ремня (табл. 5, 6) и четыре 
накладки ремня (табл. 6, 21). Бронзовый наконечник ремня — слева от право
го коленного сустава. У ступни правой ноги — ожерелье (жертвенный комп
лекс) из 325 мелких рубленых и круглых бусин преимущественно из желтого, 
красного, синего, голубого .стекла (табл. 4а, 6). Здесь же — обломки бронзо
вой спирали.

Погребение 69. 1,70 X 0,70 м, глубина 65 см. Потревожено. Вещей нет.
Погребение 70. 2,20 X 0,80—0,70 м, глубина 90 см. Костяк положен на спи

ну с вытянутыми конечностями, головой на северо-запад. Справа от черепа — 
жертвенный комплекс: бронзовая височная подвеска (табл. 2, 3) и ожерелье 
из 41 мелкой бусины красного и синего стекла (табл. 4а, 2), в том числе одной 
плитчатой красного стекла с каменной вставкой и одной цилиндрической бу
сины. Здесь же подвеска-лунница (табл. 2, 18). В области пояса — бронзовая 
проволочная серьга (табл. 2, И)  и железный нож (табл. 3,12).  Слева от пра
вого бедра — вторая серьга такой же формы, но маленьких размеров. Рядом 
с левой бедренной костью — бронзовая круглая пряжка (табл. 5, 7), две ана
логичные пряжки — у пяточных костей ног (табл. 5, 3).

Погребение 71. 2 ,10X 0,70 м, глубина 1 м. Разграблено. Судя по длинным 
костям ног, сохранившим анатомический порядок, костяк лежал вытянуто, на 
спине, головой на северо-запад. В изголовье—-жертвенный комплекс: 4 брон
зовые височные подвески (табл. 2, 3), шесть круглых проволочных серег 
(табл. 2, 2), одна проволочная серьга 8-6бразной формы (табл. 2, 12), два 
обломка шейной гривны, ожерелье из более 100 крупных бусин из легко рас
сыпающейся стекловидной массы белого цвета и бусин из такого же материа
ла, но покрытых еще сверху стеклом цвета позолоты (табл. 20, 2). В состав 
ожерелья входит одна крупная 14-гранная бусина темно-синего цвета (табл.
4, 37). В средней части могильной ямы — бронзовый браслет (табл. 14, 12) 
и ромбические накладки ремня (табл. 8, 22). Между бедренными костями — 
обломок глиняного сосуда с круглоямочным орнаментом (табл. 22, 1). У ступ
ни правой ноги—-два наконечника ремня (табл. 6, 13) и одна круглая пряжка 
(табл. 5, 14). Аналогичная пряжка — у  ̂ступни левой ноги.



Погребение 72. 1,20 х  0,70 м, глубина 50 см. Костяк не сохранился. В се- 
веро-западном конце могильной ямы — бронзовый проволочный браслет 
(табл. 14, 11) .  Две круглые пряжки из бронзы и железа (табл. 5, 1, - 2) —  а 
средней части ямы, примерно в области пояса костяка. В юго-восточном конце 
ямы жертвенный комплекс:, ожерелье из мелких круглых и средних цилинд
рических бусин желтого, зеленоватого, темно-синего стекла (табл. 4а, / ) .  Здесь 
же — три костяных наконечника стрелы (табл. 3, 5, 7). .

Погребение 73. 1,80 X 0,70 м, глубина 97 см. Костяк лежит на спине, с 
вытянутыми конечностями, головой на север. Слева от черепа жертвенный 
комплекс: 1) две височные подвески (табл. 2, 3); 2) проволочная серьга (табл. 2,
2); 3) ожерелье из 44 мелких бусин белого и красного стекла (табл. 4а, 6).
4) два пластинчатых перстня или серьги (табл. 2, 10). На поясе—"неболь
шой железный нож. (табл. 3, 11). Круглая железная пряжка (табл. 5, 1) — 
у правой бедренной кости.

Погребение 74. 2 X 0,68 0,70 м, глубина 70 см. Костяк лежит вытяну
то на спине, головой на северо-запад. В изголовье— 19 мелких стеклянных 
бусин синего цвета (табл. 4а, 6) и кусок бронзовой пластинки. На груди — 
небольшой железный наконечник стрелы (табл. 3, 10). У ступни правой ноги 
круглая железная пряжка (табл. 5, 1).

Погребение ;4а. 1,60 X 0,60 м, глубина 60 см. Найдены позвонок рыбы, 
наконечник ремня из бронзовой пластинки (табл. 6, 11) и обломок сереб
ряного (?) кольца.

Погребение 75. 2,06 x  0,60 м, глубина 1 м. Ограблено. Положение кост.-1- 
ка восстанавливается как вытянутое, на спине, головой на северо-запад.

костей плюсны маленькие ромбические накладки (табл. 6, 22) и два на
конечника ремня из бронзы (табл. 6, 7). Справа от левого коленного суста- 
на - - две сере . иные пряжки (табл. 5, 19). Здесь же — плечевая кость лоша
ди. В средней части могильной ямы найдены: 1) колесовидная бронзовая 
подвеска (табл. 7, 14); 2) гвоздевидный стержень из железа (табл. 27, 18);
3) ромбические накладки ремня (табл. 6, 22); 4) серебряное зеркало (табл. 
10, 5). Найдены еще раковина каури и. серебряные колесовидные накладки 
(табл. 6, 23).

Погребение 76. В северо-западном конце, в узкой стенке ямы, на высо
те 2Б см от уровня ее пола был глубокий подбой (табл. 18, 3), где стоял 
большой разбитый глиняный сосуд (табл. 23, 2). Глубина подбоя 30 см. 
Погребение ограблено. Найдены предплечевая кость лошади, две накладки 
из бронзы (табл. 5, 22), 8 бусин из стекловидной массы белого цвета (табл.
4, 5) и янтаря, (табл. 20, 4).

Погребение ;7. 2,25 x  0,60 м, глубина 1,25 м. Костяк хорошей сохранно
сти, лежал на спине с вытянутыми конечностями, головой на северо-запад. 
Череп ̂ деформирован (рис. 4). Справа от черепа, в северном углу ямы жерт
венный комплекс: ожерелье из 9 крупных янтарных (табл. 15, 8—10), 49 ко
ралловых (табл . 4, 45), 12 маленьких желтого цвета стеклянных (табл 4,
7 ) 'и  одной биконической сердоликовой (табл. 15, 5) бусин, два бронзовых 
браслета (табл. 15, 7) и серебряная пластинчатая фибула (табл. 15, 6). Спра
ва, вдоль левой руки — короткий однолезвийный меч (табл. 15, 19). Рядом 
с мечом, ближе к его рукояти,— бронзовая пряжка ремня, обложенная свер
ху тонким золотым листом (табл. 15, 2). Две аналогичные пряжки,



но меньших размеров — между бедрами [табл.,15, 3). Здесь же — три костяных 
(табл. 15, 15, 16), восемь железных (табл. 15, 13, 14) наконечников стрел, 
предплечевая кость лошади, а под ней — небольшой железный нож (табл. 15, 
/)  Снаружи правого бедра — большая янтарная бусина (табл. 15, 8), а у 
правых голенных костей — железные скобель (табл. 15, 18), лошкарь 'табл. 
15, 12) и втульчатый топор или тесло (табл. 15, 11). Над плюснами правой 
ноги проушной топор (табл. 15, 17). У ног—-дополнительно по одной 
бронзовой золоченой пряжке (табл. 15, 3) и одному наконечнику (табл.'15,4). 
и накладке (табл. 6, 19) ремня из золота.

Погребение 78. Детское. 1,40 X 0,40 м, глубина 1 м. Костяк лежит на спи
не с вытянутыми конечностями, головой на северо-запад. Над костями правой 
ноги, на глубине примерно 45 см от поверхности материка — мелкие древес
ные угольки. Справа от черепа — небольшой раздавленный глиняный сосуд 
(табл. 26, 4).- Вокруг шеи — гривна (табл. 14, 5) и ожерелье из янтарных и 
стеклянных бусин. Небольшое количество бусин на груди. На месте ушей — 
по одной серьге двух типов: серьга из круглой проволоки с литым многогран
ником на одном конце (табл. 2, 14) и серьга с калачиком так называемого 
харинского типа (табл. 2, 17). Справа от левой плечевой кости—-маленький 
железный нож. В области пояса лежали: 1) серебряная пластинчатая фибула 
(табл. 8, 12), а под ней — тлен кожи; 2) две пронизки из тонкой бронзовой 
пластинки (табл. 7, 12); 3) полая фигурка медведя из бронзы (табл. 7, 5);
4) две колесовидные подвески (табл. 7, 12, 21); 5) круглая пряжка из брон
зы (табл. 5Г 15) и 6) бронзовая лапчатая подвеска (табл. 7, 17). На лучевых 
костях правой руки бронзовый браслет (табл. 14, 6, 9). Между коленными 
суставами и го ленными костями — кость животного

Погребение 79. 2,20 X 0,71 м, глубина 1,40 м. Ограблено. В северо-запад
ном конце могильной ямы, на уровне 45 см выше дна ямы имелась подбой- 
ступенька глубиной 30 см, где лежали две предплечевые кости лошади. Не
сколько выше костей (глубина 60 см) — большой глиняный сосуд (табл. 24, /) .  
Положение костяка восстанавливается как вытянутое, на спине, головой' на 
северо-запад. У костей ног— проушной топор (табл. 15, 17), бронзовая на
кладка ремня (табл. 6, 22) и небольшой втульчатый топор-тесло (табл. 15,

В вредней части могильной ямы, примерно в области пояса костяка_
скобель (табл. 15, 18), лошкарь (табл. 15, 12), нож (табл. 15, 1). Здесь ж е ..-
еще 23 бронзовые ромбические накладки, два наконечника ремня (табл. 6,
13), обломки двух маленьких бронзовых пластин, по одной бронзовой прово 
лочной (табл. 2, 2) и калачевидной (табл. 21, 5) серьге. Найдены еще костяной 
наконечник стрелы (табл. 15, 15) и несколько бусин.

Погребение 80. Детское. 1 X 0,42 м, глубина 70 см. Плохо сохранившийся 
костяк лежал вытянуто на спине, головой на северо-запад. В средней части 
ямы бронзовая серьга (табл. 2,14).

Погребение 81. 2,25 X 0,78 м, глубина 1,40 м. Ограблено. Первоначальное 
положение его — вытянутое, на спине, головой на северо-запад’ У ног — по 
одному наконечнику ремня (табл. 6, 7) и пряжке (табл. 5, 15). Между голе
нями — предплечевая кость лошади. В области пояса — остатки поясного 
ремня, сплошь украшенного бронзовыми накладками (табл. 6, 22) К поясу 
относится также большой бронзовый наконечник ремня (табл. 6, 16). Здесь 
же остатки украшения, состоящего из бронзовых спиралей и пластинчатой



трубочки, которые были продеты на тонкий ремешок. На конце ремня сереб
ряная круглая подвеска с выступающими краями в виде горошин (табл. 7,
14). В изголовье — жертвенный комплекс: 1) ожерелье около 300 крупных 
бусин из раковины каури, белого и золоченого (табл. 20, 2) стекла; две ви-

- сочные подвески '(табл. 2, 3), серебряное зеркало (табл. 10, 6), лапчатая под
веска ( табл. 7, 10) и три браслета (табл. 14, 1, 2, 8).

Погребение 82. 1,40 X 1,60 м, глубина 76 см. Ограблено. Находок нет.
Погребение 83. 2,60 X 0,65 м, глубина 1,30 м. Ограблено. Костяк потре

вожен, но первоначально лежал вытянуто, на спине головой на север-северо- 
запад. В средней части ямы 4 бронзовые накладки (табл. 6, 22) и два нако
нечника ремня из тонкой золоченой фолы и (табл. 6, 18), два костяных (табл.
15, 15), два железных (табл. 27, 6, 7) наконечника стрел. У ног — втульчатый 
топор-тесло (табл. 15, И),  скобель (табл. 15, 18), лошкарь (табл. 15, 12), 
проушной топор (табл. 15, 17) и две бронзовые золоченые пряжки (табл: 5, 
29).

Погребение 84. 1,80 x  0,82 м, глубина 1,15 м. Ограблено. Найдены круг^ 
лая проволочная серьга с литым многогранником на одном конце (табл. 2,
14), круглая пряжка-застежка с четырьмя овальными выступами по. краям 
(табл. 8,' 10), два обломка бронзовой спирали и 64 бусины из раковины каури, 
белого, желтого, золоченого стекла (табл. 20, 5).

Погребение 85. 2,20 X 0,75 м, глубина 98 см. Ограблено. Положение ко
стяка вытянутое, на спине, головой на северо-запад. - Найдены шесть желез
ных плоских ромбических (табл. 15, 14), один костяной (табл. 15 , 15) нако
нечник стрелы и бронзовые биякорьковые накладки ремня (табл. 6, 80).

Погребение 86. Детское. 1 X 0,45 м, глубина 65 см. Ограблено. Найдена 
одна янтарная (табл. 8, 8) и стеклянные бусины.

Погребение 87. 1 X 0,50 м, глубина около 90 см. Ограблено. Находок нет.
Погребение 88. 2,25 x  0,70 м, глубина 112 см. Ограблено. Найдены же

лезные вещи: проушной топор (табл. 15, 17), удила с 8-образными кольцами 
и такими же псалиями (табл. 28, 4), скобель (табл. 15, 18), втульчатый топор 
(табл. 15, 11), долото (табл. 28, 8) и две бронзовые позолоченные пряжки 
(табл. 5, 29). Здесь же маленький четырехгранный наконечник стрелы с 
длинным круглым черешком из железа, накладка-полулунница (табл. 6, 19) 
и наконечник ремня (табл. 6, 18) из тонкой серебряной золоченой фольги. 
В средней части могильной ямы — более 40 бусин из янтаря, белого стекла, 
кораллов (табл. 20. 8) и шесть бронзовых проволочных браслетов (табл. 14,
2, 18).

Погребение 89. 2,50 X 0,75 м, глубина 1,60 м. Ограблено. Кости человека 
беспорядочно разбросаны • по всей могильной яме. В северо-западном ее 
конце, на уровне дна глубокий подбой-ниша, где стоял большой глиняный 
сосуд (табл. 24, 2). Рядом с сосудом — кость лошади. В средней части 
ямы — маленький железный нож и более 30 бусин из кораллов, янтаря и 
свекла (табл. 4, 35, 44, 51), одна большая подвеска из раковины (табл. 2, 

-27). В области ног— одна бронзовая пряжка (табл. 5, 16), несколько ром
бических накладок (табл. 6, 22) и два бронзовых наконечника ремня 
(табл. 6, 14, 16).

Погребение 90. 2,25 X 0,75 м, глубина 76 см. Ограблено. В северном ее 
углу большой глиняный сосуд без орнамента (табл. 25, 1), а рядом с ним



лопаточная кость животного (лошади?). Найдены еще следы сгнившего де
рева, несколько стеклянных инкрустированных и белого цвета бусин 
(табл. 4, 32, 50) и один бронзовый литой перстень.

Погребение 91. 1,32X0,55 м, глубина 1,10 м. Ограблено. Найдены брон
зовая пряжка (табл. 5, 4), обломок железного ножа, трубчатая (предпле
чевая) кость мелкого животного, вероятно овцы, и раҙбитый большой гли
няный сосуд (табл. 24, 4).

Погребение 92. 2,80 X 0,75 м, глубина 1,42 м. Ограблено.
Положение костяка было вытянутое, на спине, головой на северо-запад. 

Справа от ч е р е п а т р и  бронзовых браслета (табл. 14, 13), а под ними — 
следы сгнившего дерева, по-видимому, от настила на дне ямы или гроба. 
Слева от черепа жертвенный комплекс: две височные подвески (табл. 2, 3) 
и ожерелье из янтарных, стеклянных бусин (табл. 20, 2). Тут же две костя
ные накладки лука (табл. 27, 17). В северо-западном конце ямы — большой 
глиняный сосуд' (табл. 24, 6), на котором лежала кость животного, вероят
но лошади.

Погребение 93. 2,30 X 0,65 м, глубина 1,10 м. Ограблено. Найдены две 
бронзовые пряжки (табл. 5, 19), три бронзовые накладки ремня (табл. 6, 22), 
круглая пластинчатая застежка (табл. 8, 2), проволочное кольцо (табл. 2,
2), пластинчатый наконечник ремня (табл. 6, 13), несколько бусин из рако
вины каури и белого стекла (табл. 20, 1), плоский, ромбической формы нако
нечник стрелы из железа (табл. 15, 13), обломок железного ножа и тазовая 
кость животного, вероятно овцы.

Погребение 94. 1,90 X 0,55 м, глубина около 45 см. Ограблено. Найдены 
один костяной наконечник стрелы (табл. 3, 6) и небольшой глиняный сосуд 
(табл. 22, 7).

Погребение 95. 2,43 X 0,60 м, глубина около 70 см. Ограблено. Положе
ние костяка восстанавливается как вытянутое, на спине, головой на северо- 
запад. У ног — по одной бронзовой пряжке (табл. 5, 19) и наконечнику 
(табл. 6, 9) ремня. Найдены еще кость животного, вероятно бобра, бусины 
из янтаря (табл. 15, 8), кораллов, обломки железного предмета со следами 
ткани, бронзовая подвеска (табл. 7, 12). В северо-западном конце ям ы -- 
небольшой глиняный сосуд (табл. 22, 2).

Погребение 96. Детское. 1,02 X 0,48 м, глубина 0,88 м. Костяк средней со
хранности, лежит в вытянутом положении, на спине, головой на северо-за- 
пад. Справа от черепа и вокруг шеи — многочисленные бусины из стекла 
и раковины каури (табл. 20, 1). На грудных позвонках — серебряная фибу- , 
ла (табл. 8, 12) с остатками кожи. На лучевых костях правой руки — два 
обломка железного кольца, по-видимому, от браслета. На правом колен
ном суставе — обломок глиняного сосуда с круглыми ямками. Найдена еще 
небольшая В-образная пряжка из железа (табл. 5, 27).

Погребение 97. Детское. 1,40 X 0,70 м, глубина около 80 см. Ограблено. 
Найдено пять бусин из раковины каури и стекла.

Погребение 98. 1,80 X 0,70 м, глубина 1,20 м. Ограблено. Найдена круг
лая застежка из железа (табл. 8, 1). Вблизи могилы — яма глубиной 15 см 
(1,10 X 0,60 м, где лежали кости четырех ног лошади, см. рис. 5).

Погребение 99. 2,50 X 0,65 м, глубина 1,30 м. -Ограблено. Череп дефор
мирован. Найдены железный втульчатый топор (табл. 28, 6), втульчатый то-



пор-тесло (табл. 15, 11), семь трехлопастных (табл. 27, 8—10) и два ромби' 
ческих (табл. 27, 12, 13) железных наконечника стрел. В северо-западной 
стенке ямы, на 5 см выше дна — глубокая ниша, где стоял расколотый гли
няный сосуд (табл. 24, 7). ,

Погребение 100. 2,20 X 0,90 м, глубина 1,25 м. Ограблено. Найдены 
большое количество бронзовых ромбических накладок ремня (та€л. 6, 22), 
остатки ожерелья бусин из янтаря, раковины каури, кораллов, стекла с по
золоченной поверхностью (табл. 20, 2),двекости мелкого животного (бобра?), 
иголка от серебряной пластинчатой фибулы (табл. 8, 12) и несколько об
ломков железного предмета.

Погребение 101. 3,10 X 0,80 м, глубина 1,25 м. Ограблено. Найдены одна 
бронзовая пряжка (табл. 5,19) ,  одна ромбическая накладка ремня (табл. 6, 
22), кость животного, вероятно бобра, и несколько мелких стеклянных бусин.

Погребение 102. Детское. Могила сильно разрушена траншеей. Глуби
на 90 см. От костяка сохранились только обломки черепа. Находок нет.

Погребение 103. 2,15 X 0,71 м, глубина 1,53 м. Ограблено. В северо-за
падной стенке ямы, на 18 см выше ее пола-— ниша-подбой, где стоял боль
шой глиняный сосуд (табл. 24, 7). На сосуде—-кость лошади.

Погребение 104. 2,50 X 0,60 м, глубина 95 см. Ограблено. Кости чело
века разбросаны в центре ямы. Здесь же — большое количество бусин из 
янтаря,, раковины каури, кораллов (табл. 20, 5), одна железная В-образная 
пряжка (табл. 5, 27), обломки бронзовых пластинок, обломок железного но
жа, лопаточная кость крупного животного (лошади?) и несколько обломков 
керамики. В северо-западной узкой стенке могильной ямы, н а .25 см выше 
ее пола— небольшая ниша-подбой, где стоял глиняный сосуд (табл. 26, 1).

Погребение 105. Детское. 80 X 40 см, глубина около 70 см. Сильно сгнив
ший костяк лежал вытянуто, головой на северо-запад. На лучевых костях — 
бронзовый браслет (табл. 14, 1). Под лучевыми костями правой руки—  
остатки деревянного лубка, в который, видимо, был завернут умерший;-

Погребение 106. Сильно разрушено траншеей, глубина 1,55 м. Ограбле
но. В северо-западной стенке могильной ямы, на 14 см выше ее пола, име
лась ниша-подбой, где стоял глиняный сосуд (табл. 24, 3).

Погребение 107. 1,95 X 0,73 м, глубина около 1 м. Ограблено. Найдены 
круглая бронзовая пряжка (табл. 5, 14), обломок ножа и один железный 
проушной топор (табл. 15, 17). В полусферической нише-подбое (табл. 13,
5), сделанном в северо-западной стенке могильной ямы, на уровне ее пола — 
глиняный сосуд (табл. 26, 3), на котором лежала кость животного, по-види
мому, лошади.

Погребение 108. 2,17 X 0,63 м, глубина 1,20 м. Женское. Костяк хоро
шей сохранности и положен на спину с вытянутыми конечностями, головой 
на север-северо-запад (табл. 17, 1). У теменной кости черепа—-бронзовый 
браслет (табл. 21, 16) и маленькие серебряные бляшки, пришивавшиеся, види
мо, к головному убору. Справа от черепа жертвенный комплекс: 1) ожерелье 
из стеклянных бусин, с золотой инкрустацией и рубленых бусин из раковины 
(табл. 20, 1)\ 2) бронзовая застежка (табл. 8, 1) и 4) серьга с литым 
многогранником на одном конце (табл. 2, 15). В серьгу были продеты' еще 
два кольца разных диаметров из железа и бронзовой пластинки. У правого 
ушного отверстия — браслет из железа (табл. 14, 14), бронзовая серьга



(табл. 2, 2). На шее — бронзовая, улейная гривна (табл. 14, 3).' На груди — 
несколько бусин из раковины каури. На лучевых костях обеих рук — по 
одному бронзовому браслету (табл. 21, 16). На поясничных позвонках — се
ребряная пластинчатая фибула (табл. 8, 12) и железный нож- (табл. 27, 16). 
По поясу был перекинут ремень, конец которого шел с наружной стороны 
правой бедренной кости и под почти коленным ^уставом и оканчивался 
большим наконечником ремня у ступни левой ноги. Весь ремень, включая 
и тюдвеску, украшен плотно примыкающими друг к другу ромбическими 
накладками из бронзовой пластинки (табл. 19, 11). У ступни каждой ноги — 
по одной бронзовой пряжке (табл. 5, .15, 19) и одному наконечнику ремня 
(табл. 6, 13, 16). На тазбвых костях— большая трубчатая кость животного 
(лошади?).

Погребение ДОЭ. 2,40 X 0,60 м, глубина 1,05 м. Ограблено. Найдены 
около 20 бусин из раковины каури, красного, синего, золоченого стекла 
(табл. 20, 2), обломок железного ножа и обломки височной подвески 
(табл. 2, 3).

Погребение 110. 2,25 X 0,84 м, глубина 1,29 м. Ограблено. Костяк перво
начально лежал вытянуто, на спине, головой на северо-запад. Найдены брон
зовый браслет (табл. 15, 7), железный наконечник копья (табл. 3, 2), нож 
(табл. 3, 11), а также кость мелкого животного, вероятно овцы.

Погребение 111. 2 ,20 'X 0,80 м, глубина 1,35 м. Ограблено. Костяк лежал 
на спине, вытянуто, головой на северо-запад. В северном углу ямы — брон
зовый браслет (табл. 14, 2). У кисти правой руки — два небольших желез-' 
чых кольца (табл. 2, 8), а под правой тазовой костью — железный нож. 
Между бедрами — кость животного, возможно* лошади,, небольшая пряжка 
(табл. 5, 1) и серебряная бляшка (табл. 6, 5). Снаружи левого бедра — _ 
три железные трехлопастные (табл. 27,9) и четыре костяные (табл. 15, 16) 
наконечника стрел. На голенных костях правой ноги — железные удила 
(табл. 28, 5). У ног-— по одной бронзовой золоченой пряжке (табл. 5, 29), 
наконечнику ремня (табл. 6, 17) и лунницеподобной накладке (табл. 6, 19). 
Здесь же железный проушной топор (табл. 15, 17), топор-тесло (табл. .15,
11). Найдены также одна янтарная бусина (табл. 15, 8), костяная трубочка, 
костяная пряжка (табл. 5, 37) и остатки сгнившего дерева, вероятно, от гро
ба или настила пола ямы.

Погребение 112. 2,05 X 0,85 м, глубина 1,10 м. Ограблено. Найдены бусы 
из янтаря, стекла (табл. 20, 5), подвеска в виде фигурки лошади (табл. 7,20), 
наконечника ремня (табл. 6, /2 ), несколько ромбических накладок (табл. 6,22) 
и остатки сгнившего дерева. В северо-западной стенке ямы, на уровне ее 
пола — неглубокая ниша-подбой, где стоял разбитый глиняный сосуд (табл. 
25, 5). ,

Погребение 113. 2,35 X 0,76 м, глубина 0,95 м. Ограблено. Найдены четыре 
костяных (табл. 15, 16), обломки двух железных (табл. 15, 13) наконечни
ков стрел, обломок железного ножа, две бронзовые пряжки (табл. 5, 14), 
большое количество ромбических накладо'к (табл. 6, 22) и бусины из янтаря 
и красного, синего стекла (табл. 20, 5).

Погребение 114. 2 X 0 ,6 0  м, глубина 0,78 м. Ограблено. Кости человека 
разбросаны в слое заполнения ямы. Найдены одна бронзовая фибула (табл.
8, 3), железный нож, две бронзовые пряжки (табл. 5, 19) и несколько бусин.



Погребение 115. 2,37 X 0,60 м, глубина 1,33 м. Ограблено. В северо-запад
ной стенке ямы, на 10 см выше ее пола, глубокая ниша-подбой, где стоял 
большой глиняный сосуд (табл. 24, 6). На сосуде— кость лошади.

Погребение 116. 2,30X0,81 м, глубина 1,20 м. Ограблено. Костяк по
тревожен, но первоначально он лежал вытянуто, на спине, головой на се
веро-запад. В области пояса — одна железная пряжка (табл. 5, 19) два 
костяных наконечника стрел (табл. 15, 15), одно шило из железа, янтарная 
бусина (табл. 15, 8). У ног — по одной бронзовой пряжке (табл. 15, 14).

Погребение 117. 2,65 x  0,85 м, глубина 1,35 м. Ограблено. Первоначаль
ное положение костяка вытянутое, на спине, головой на северо-запад. У ног — 
по одному наконечнику ремня (табл. 6, 13), бронзовой пряжке (табл. 5, 14) 
и кости животного, вероятно лошади. Найдены еще бусины из янтаря и бе
лого позолоченного стекла (табл. 20, 5), 4 полушарные бляшки (табл. 6, 4), 
ромбические накладки (табл. 6, 22), лапчатая подвеска (табл. 7, 19) и об
ломок цепочки из маленьких бронзовых колец (табл. 12, 5).

Погребение 118. 2,60 X 0,79 м, глубина 1,45 м. Ограблено. В северо-за
падной стенке — глубокий подбой, где стоял глиняный сосуд (табл. 22, 1). 
На сосуде — кость лошади. . -

Погребение 119. 2,45 x  0,60 м, глубина 1,20 м. Ограблено. Найдены три 
позвонка и одна трубчатая кость небольшого животного, вероятно овцы, 
железный нож (табл. 15, 1), две накладки ремня из бронзы (табл. 6, 22) 
и несколько маленьких стеклянных бусин. В северо-западной стенке — глу
бокий подбой (табл. 18, 7), гд& стоял большой глиняный сосуд (табл. 24,
8). На сосуде — кость лошади.

Погребение 120. 2,31 X 0,76 м, глубина 90 см. Ограблено. Найдены две 
височные подвески (табл. 2,3),  три обломка глиняного сосуда (табл. 22, 1), 
ромбические накладки ремня из бронзы (табл. 6, 22) и большое количество 
рубленых бусин из стекла с позолоченной поверхностью (табл. 20, 5).

Погребение 121. 2,30 X 0,70 м, глубина около 1,10 м. Ограблено. Найде
ны: 1) большое количество бусин из белого стекла с позолоченной поверх
ностью, янтаря, раковин каури, кораллов (табл. 20, 3); 2) четыре мелких 
обломка глиняного сосуда (табл. 22, 1), 3) три наконечника ремня из брон
зы (табл. 6, 14, 16); 4) бронзовая пряжка (табл. 5, 14); 5) большое коли
чество ромбических накладок (табл. 6, 22); 6) железная пряжка (табл.-5, /) ; 
7) шесть бронзовых полушарных бляшек (табл. 6, 4); 8) сильно стилизован- 
ная фигурка медведя или лошади ( табл. 7, 1).

Погребение 122. 2,10 X 0,65 м, глубина 1 м. Костяк :хорошо сохранился, 
был положен на спину с вытянутыми конечностями, головой на север-севе
ро-запад. На шейных грудных позвонках разбросаны бусины из белого стек
ла, стекла с позолоченной поверхностью (табл. 20, 2). В области пояса — 
железный нож (табл. 15, 1) и пряжка (табл. 5, 27),- а на лучевых костях 
обеих рук—-по одному бронзовому браслету (табл. 14, 1, 2), Между голе
нями— кости мелкого животного, вероятно овцы.

Погребение 123. 2,60 X 0,98 м, глубина 1,20 м. Кости человека разбро
саны. Найдены: 1) обломки глиняного сосуда (табл. 22, 1); 2) три костя
ных (табл. 15, 16) и четыре железных (табл. ,15, 14) наконечника стрел;
3) несколько ромбических накладок ремня (табл. 6, 22); 4) бронзовые луи- 
ницеподобные подвески (табл. 2, 20); 5) бронзовая позолоченная пряжка



(табл. 5, 29), один наконечник (табл. 6, 18) и три лунницеподобных наклад
ки ( табл. 6, 19) ремня, несколько бусин (табл. 4, 33, 40).

Погребение 124. 2,05 X 1,01 м, глубина 1,35 м. Ограблено. Костяк ча
стично потревожен и лежал вытянуто, на спине, головой-на северо-запад. 
На бедрах— большая головешка, а между голенями железный проушной 
топор (табл. 15, 17). Снаружи левой голени-— железный топор-тесло 
(табл. 15, 11), скобель (табл. 15, 18), лошкарь (табл. 15, 12). На пяточных 
костях обеих ног — по одной бронзовой золоченой пряжке (табл. 5, 28); 
лунницеподобная накладка ремня из такого же материала (табл. 6, 19) — 
у ступни левой ноги. Найдены еще бронзовый браслет (табл. 15, 7), один 
железный трехлопастный наконечник стрелы (табл. 27, 9), одна раковина 
каури и кость животного, по-видимому, лошади.

Погребение 125. 1,90 X 0,62 м, глубина Г м. Костяк молодой женщины 
лежал на ’ спине с вытянутыми конечностями, головой на северо-запад 
(табл. 17, б). Напротив ушных отверстий — по одной серьге двух типов: 
с калачиком (табл. 21, 2) и серьги, состоящей из бронзового проволочного 
кольца, продетого во второе кольцо' из такого же материала с литой мно
гогранной бусиной на одном конце (табл. 21, 3). На шее две шейные грив
ны из бронзы (табл. 14, 4), а в области шеи и на груди рассыпаны много
численные бусины из стекла с позолоченной поверхностью, темного, голубо
го, белого стекла и раковины каури (табл. 20, 4). Справа от левой плечевой 
кости — две бронзовые височные подвески (табл. 21, 1) и одно тонкое колеч
ко из бронзы (табл. 2, 7). На лучевых костях обеих рук, ближе к локтевым 
суставам — по два браслета (табл. 21, 16), с обеих сторон поясничных позвон
к о в— по одной пластинчатой застежке (табл. 21, 17). Между застежками, 
на поясничных позвонках — две круглые бронзовые бляхи, состоящие из двух 
пластинок, скрепленных между собой пятью шплинтами (табл. 21, 8 ) Под 
одной бляхой — круглая бронзовая подвеска (табл. 21, 4). Аналогичная под
веска — справа от поясничных позвонков. С левой стороны поясничных по
звонков— три пластинчатые подвески (табл. 21, 6, 7, 10), бронзовое калаче
видное'кольцо-серьга (табл. 21, 5), две маленькие (табл. 21, 14) и одна боль
ш ая (табл. 21, 11) круглые подвески из бронзы с выступающими выпуклыми 
краями. К большой подвеске привязан ремешок, на который одета длинная 
бронзовая спираль. Две остальные маленькие подвески привязаны тонким 'ре
мешком к четвертой подвеске, являющейся, очевидно, сильно стилизованным 
зооморфным изображением (табл. 21, 9). Тут же лежали обломки тонких 
бронзовых спиралей с остатками ремешка внутри и железный нож (табл.'15,

. 1): У лучевых костей левой руки лежало круглое бронзовое зеркало (табл. 21,
18)'. ВДоль левых конечностей был положен поясной ремень, украшенный ром
бическими накладками и большим наконечником из бронзы (табл. 6, 16). От 
большой круглой пряжки ремня (табл. 21, 12), находящейся слева от левого 
локтевого сустава, свисала длинная ременная подвеска. Она была положена

- между бедер и оканчивалась на коленном суставе левой ноги. Как и весь ре
мень, подвеска украшена ромбическими-накладками и длинным наконечником 
(табл. 19, 11).' У  кисти левой руки и правого коленного сустава — по одному 
Маленькому наконечнику ремня (табл. 6, 13). Одна небольшая пряжка (табл. 
21, 15) и наконечник ремня (табл. 6, 12) лежали слева от ступни левой ноги; 
у  стуш и правой ноги находилась кость животного.



Погребение 126. 2,03 X 0,70 м. Костяк принадлежал женщине и лежал 
па спине с вытянутыми конечностями, головой на северо-запад (табл. 17, 5). 
У обеих височных костей лежали по одному бронзовому браслету (табл. 14,17). 
У правой височной кости — круглая серьга (табл. 2, 2). Слева от черепа жерт
венный комплекс: бусины из белого стекла, янтаря, темно-синего стекла и стек
ла с позолоченной поверхностью (табл. 20, 2); несколько бусин — вокруг 
шеи. Под правой плечевой костью — третий бронзовый браслет (табл. 14,
13), а слева от нее — большая круглая бляха (табл. 10, 4). На левой клю
чице и плечевой кости — шейная гривна (табл. 14, 5), а на поясничных по
звонках— небольшой железный нож (табл. 15, 1) и бронзовая застежка 
(табл. 21, 17). Ниже таза, через бедренные кости горизонтально был перебро

шен поясной ремень, концы которого по наружным краям бедер почти до 
колен спускались вниз, а затем, образовав петлю, поднимались вверх. Весь 
ремень', включая и подвеску, украшен плотно примыкающими друг к другу 
ромбическими накладками, а концы их — наконечниками (табл.' 19, 11). 
Между бедренными, костями — лопаточная и трубчатая кости какого-то жи
вотного, вероятно овцы. .У ступней ног — по-одной' бронзовой пряжке (табл. 
5, И)  и наконечнику ремня (табл. 6, 13). .

Погребение 127. 2,25 X 0,70 м, глубина 1,20. Ограблено. Найдены две 
бусины из белого стекла, одна пряжка из серебра (табл. 5, 35).

^  Погребение 128. 2,10 X 0,60 м, глубина 1 м. В яме лежал костяк жен
щины, на спине, с вытянутыми конечностями, головой на северо-запад. В се
верном углу ямы, в берестяной коробке, от ■ которой сохранилась часть 
округлого дна, находился жертвенный комплекс: 1) ожерелье из бус белого

■ стекла, стекла с позолоченной поверхностью и голубого цвета, раковины кау
ри (табл. 20, 5); 2) длинная цепочка сложного плетения; 3) три бронзовых 
(табл. 19, 15) и один железный (табл. 19, 14) браслет; 4) два проволочных 
кольца, вероятно серьги (табл. 19,-~13). За .тёменйой.-костью - черепа— ма
ленькие серебряные бляшки в виде тонкой проволоки, пришивавшиеся, веро
ятно, 'к  головному убору. У височных костей — две височных подвески 
(табл. ,19, 10) и по одной круглой проволочной серьге с литым многогран
ником на конце (табл. 19, 1). Слева за черепом — обломок железного пред
мета. На ш ее— большая бронзовая шейная гривна (табл. 14, 5), а в области 
шеи и на груди бусы из белого стекла и раковины каури (табл. .20, 1). В об
ласти пояса — серебряная пластинчатая фибула (табл. 19, 6), круглая 
подвеска с выступами (табл. 19, 4); три разных размеров круглые бронзовые 
подвески (табл. 19, 2, 3), железная иголка или шило, две лапчатые,подвески 
(табл. 19, 8) и подвеска в виде фигуры птицы, по-видимому, утки (табл. 19, 
7). По тазу — переброшен поясной ремень, конец которого шел снаружи 
левого бедра и оканчивался у коленного сустава. Ремень вместе с подвеской 
украшен ромбическими накладками, а концы его—■ наконечниками из бронзы 
(табл. 19, 11). На правой бедренной кости-— кость животного, видимо овцы, 
а снаружи голенных костей левой ноги — железный проушной топор (табл. 
19, 1&). У ступней ног — по одной пряжке (табл. 5, 11) и наконечнику ремня 
(табл. 6, 13).

Погребение 129. 2.20 X 0,45 м, глубина 67 см.
Костяк был положен на спину, головой на северо-запад. У левой височной



кости черепа— несколько плохо сохранившихся стеклянных бусин, а: на шее 
маленькая круглая в сечении шейная гривна из бронзы (табл. 14, 5).

Погребение 130. 2,40 X 0,72 м, глубина 1,15 м. В яме лежал костяк 
взрослого мужчины, на спине, с вытянутыми конечностями, головой на се
веро-запад (табл. 17, 3). У левой височной кости — маленькая серьга из 
бронзы (табл. 2, 8), выше левого плеча — бронзовый браслет (табл. .14, 8). 
Справа и слева от левой плечевой кости — обломки бронзовой спирали. Не
сколько ниже, на левой руке — короткий двухлезвийный железный меч с 
прямым перекрестием и округлым навершием (табл. 28, 2). Под мечом — 
маленькое несомкнутое бронзовое кал'ачевидное колечко (табл. 21, 5), по-ви- 
димому, от ременной подвески, одна большая бронзовая позолоченная пряж
ка (табл. 5; 29) и две бронзовые фигурки лошади (табл. 7, 11, 15). Н иж еч 
кисти лёвой руки, рядом с мечом — 9 железных (табл. 27, 12—14), два ко
стяных (табл. 15, 16) наконечника стрел и железный нож (табл. 27, 15). 
Снаружи левого бедра — вторая бронзовая позолоченная пряжка (табл. 5, 
28). Третья аналогичная пряжка — у ног. Здесь же — бронзовые позолочен
ные четыре лунницеподобные накладки (табл. 6, 19), наконечник • (табл. 6,,
18) ремня, топор-тесло (табл. 15, 11) и лошкарь (табл. 15, 12). Слева от 
правого бедра — железный проушной топор (табл. 15, 17), а на коленных 
костях — кость животного, по-видимому, овцы..

Погребение 131. 2,22 X 0,90 м, глубина 1,15 м.. Ограблено.- Найдена 
только одна трубчатая (плечевая) кость животного, по-видимому, лошади.

Погребение 132. Размеры ямы 1,93 X 0,55 м, глубина 90 см. Костяк мо
лодого мужчины лежал на спине с вытянутыми конечностями, головой на 
северо-запад. Снаружи левого бедра—-железная пряжка (табл. 5, 27).

Погребение 133. 2,30 X 0,98 м, глубина 1,35 м. Ограблено. В разных 
местах ямы найдено четыре обломка глиняного сосуда (табл. 22, 1), один 
железный нож (табл. 27, 15), один большой (табл. 6,^16) и один ма
ленький (табл. 6, 7) наконечник ремня из бронзы, 24 бронзовые накладки 
ремня ромбической формы (табл. 6, 22), обломок бронзовой спирали, брон
зовая пластинка, по-видимому, накладка ремня, четыре. стеклянных бусины 
белого цвета (табл. 4, 50) и одна: пряжка из бронзы (табл. 5, 15).

Погребение 134. 2,20 X 0,91 м, глубина 1,33 м. Ограблено. Потревожен
ный костяк лежал вытянуто, на спине, головой на северо-запад. Найдены 
большое количество ромбических накладок (табл. 6, 22), две бронзовые би- 
якорьковые накладки ремня, (табл. 6, 30), три бронзовых проволочных коль
ца (табл. 2, 7), круглая бронзовая пряжка (табл. 5, 19), два обломка же
лезного предмета и железные удила (табл. 28, 5).

Погребение 135. 2,15 X 0,97 м, глубина 98 см. Ограблено. Найдены одна 
стеклянная бусина и одна ромбическая накладка ремня (табл. 6, 22).

Погребение 136. Детское. 1,18X0,55 м, глубина 50. см. Костяк плохой 
сохранности и лежал на спине с вытянутыми конечностями, головой на се- 
веро-запад. У левой височной кости — круглая серьга из бронзовой прово
локи (табл. 2, 2), а вокруг шеи — шейная гривна (табл. 14, 5) и несколько 
бусин из раковины каури; белого стекла, янтаря, кораллов и стекла с позо
лоченной поверхностью (табл. 20, 8). На поясничных позвонках — серебряная 
фибула (табл. 8, 12). Между бедренными костями две костй животных, воз
можно овцы. Круглая пряжка — снаружи левой бедренной кости (табл. 5, 6).



Погребение 137. 2,02 X 0,67 м, глубина 1,20 м. Костяк плохой сохранно
сти и лежит на спине с вытянутыми конечностями, головой на. северо-запад. 
Справа от черепа жертвенный комплекс: 1) два бронзовых браслета (табл.
14, 7, 13); 2)’ ожерелье из рубленых коралловых, стеклянных позолоченных, 
янтаря, 14-гранных из темно-синего стекла и раковины каури (табл. 20, 5) 
бус; 3) кольцевая подвеска с выпуклинами по краю (табл. 7, 16) ; 4) две 
круглые подвески (табл. 4). Вокруг шеи — гривна из бронзы (табл. 14, 5), 
а на груди — несколько бусин из раковины каури, кораллов и стекла с по
золоченной поверхностью. Справа от левой плечевой кости — круглая серьга 
'(табл. 2, 15). На правой плечевой кости — бронзовый браслет (табл. 14, 13). 
В области пояса — железный нож (табл. 19, 15) и длинный' наконечник рем
ня (табл. 6, 16), а у т а з а — круглая подвеска (табл. 19, 3). Ниже таза, через 
бедра перекинут ремень, концы которого с наружной стороны этих костей 
идут вниз и оканчиваются выше-коленных суставов. Ремень украшен ромби
ческими накладками, а его правый конец — маленьким наконечником (табл. 
19, И).  На коленных суставах ног-— трубчатая кость крупного животного, 
очевидно лошади. Под левым бедром большая бронзовая пряжка (табл. 5,.
19), а несколько ниже ее — наконечник ремня (табл. 6, 13). У основания 
берцовых костей левой ноги — другой наконечник и две круглые пряжки 
(хабл. 5, 1).

Погребение 138. 1,72 X 0,65 м, глубина 97 см. Костяк, принадлежащий 
женщине, лежал на спине, с вытянутыми конечностями, головой на северо- 
запад. Снаружи от левой плечевой кости, на лубке или бересте—-три об
ломка бронзовой спирали и.две скульптурные фигурки лошади (табл. 7, 11). 
У локтевого сустава левой руки — бронзовый браслет (табл. 14, 7), а в об
ласти пояса — железный нож (табл. 19, 15) и большая В-образная пряжка 
(табл, 5, 27). Аналогичная пряжка — у кисти правой руки. Между голенными 
костями — трубчатая (бедренная) кость животного, вероятно лошади. Сна
ружи левых голенных костей — один железный (табл. 15, 14) и два костя
ных (табл. 15, 16) наконечника стрел. У ступней ног — пи одной пряжке 
(табл. 5, 32, 33).

Погребение 139. 1,96 X 0,60 м, глубина 1,05 м. Костяк средней сохран
ности и лежит на спине, с вытянутыми конечностями, головой на северо-запад 
(табл, 17, 4). Справа от черепа астрагал овцы с круглым отверстием в цент

ре, а несколько ниже его — железный топор-тесло (табл. 15, 17). Под лок
тевым-суставом и. ниже кисти левой руки — остатки лубка, в который, оче
видно, был завернут умерший. Слева от лучевых костей левой руки — брон
зовый браслет (табл. 19, 15) и железная В-образная пряжка .- (табл. 5, 27). 
Небольшая бронзовая пряж ка— у кисти левой руки (табл. .5, 15). На пра
вых лучевых костях — железный проушной топор (табл. 1.5, 17), а на пра
вой тазовой кости два железных (табл. 27, 12) и один костяной (табл. 15, 
16) наконечник стрелы. Между бедер — небольшой нож (табл. 15, 1) на осно
вании голенных костей правой ноги — костяной наконечник стрелы (табл. 15, 
16). Между ступнями ног-— железные удила (табл. 28, 5). Снаружи ступней 
обей» ног — по одной металлической петельке, которые, видимо, пришивались 
к ремню (табл. 6, 25). Две бронзовые пряжки — справа у ступней ног (табл.-
5, 14).

Погребение 140. 90 X 40 см, глубина около 70 см. В яме лежал плохо



сохранившийся детский костяк, на спине, головой на северо-запад. Най
дены только одна трапециевидная подвеска из раковины и стеклянная бу
сина.

Погребение 141. 2,11 X 0,68 м, глубина около Ь,30 м. Ограблено. В севе- 
ро-западной, узкой стене, на высоте 10 см от пола ямы глубокая ниша-под
бой (табл. 18, 3), где стоял большой сосуд (табл. 22, 6). Найдены еще ром
бические накладки ремня (табл. 6, 22).

Погребение 142. Участки ХУ1/163. Детское. 1,49-X 0,69 м, глубина 95 см. 
Ограблено. Найдены только обломки разбитого глиняного сосуда.

Погребение 143. 2,35 X 0,60 м, глубина 1 м. Ограблено. В северо-запад
ной стене, на высоте 20 см от пола ямы — глубокий подбой, где стоял гли
няный'сосуд' (табл. 25, 7) . '

Погребение; 144 2,70 X 0,80 м, глубина 1 м. Ограблено. В северо-запад- 
,ной стенке ямы, на 10 см выше ее пола,—-глубокий подбой, где стоял боль
шой глиняный сосуд (табл. 24, 6).

Погребение 145. 2,65 X 0,82 м, глубина 1,35 м. Ограблено. В северо-запад
ной стенке ямы, на 25 см выше ее пола — глубокий подбой (табл. 18, 1), 
где находились бедренная кость, лошади, стеклянный кубок (табл. 10, 7) 
и большой глиняный сосуд (табл. 24, 5).

Погребение 146. 2,60'Х 0,91 м, глубина 1,35 м. В северо-западной стенке 
ямы, на 25 см выше ее пола — глубокий подбой, где стоял большой глиняный 
сосуд (табл. 25, 6). Рядом — кость лошади.

Погребение 147. 2,45 X 0,78 м, глубина 1,30 м. Ограблено. Найдены об
ломки глиняного сосуда с ямочным орнаментом (табл. 22, 3), железные уди
ла (табл. 28, 7) и бронзовая пряжка (табл. 5, 36) .

Погребение 148. 2,30 X 0,60 м, глубина 1,15 м. Женское. Костяк лежит 
па спине, с вытянутыми конечностями, головой на север-северо-запад (табл. 18,
1). Погребение частично потревожено, так как левая бедренная кость отсут
ствовала, а нижняя челюсть найдена в заполнении ямы. Здесь же найдены 
еще две колесовидные подвески, украшенные выпуклыми полушариями по 
краям (табл. 6, 7), и один наконечник ремня (табл. 6, 12). У височных кос
те й —-по одной бронзовой, серьге (табл. 16, 5). Вокруг шеи и на груди рас- 
сыпанно лежали бусины из янтаря, рубленые из белого стекла' (табл. 20, 8). 
На груди — еще бронзовая витая шейная гривна (табл. 16, 10). Снаружи 
правой плечевой кости — массивная колоколообразная, полая внутри, под^ 
веска (табл. 16, 1). Две аналогичные подвески — слева от поясничных по- 
зг-онков. Здесь же — серебряная застежка (табл. 16, 7). Вторая аналогичная 
застеж ка—-справа от поясничных позвонков. На левой руке — бронзовый 
браслет (табл. 14, 7), а рядом и под ней — три- длинные трубочки из брон
зовой пластинки. Эти трубочки, в которых сохранились тонкие ремешки, слу
жили, по-видимому, накосниками (табл.' 16, 8). Слева от лучевых костей ле
вой руки — железный нож (табл.-27, 15). Ниже пояса между бедренными 
костями лежал ремень, украшенный ромбическими лакладками и оканчива
ющийся. между коленными суставами большим наконечником (табл. 6, 16). 
Между лучевыми костями, и бедренной костью правых конечностей — большое 
количество тонких железных колец, нанизанных в железный стержень (табл.
16, 6). В нижнем конце этого стержня, на правой руке— бронзовая подвес
ка (колт), состоящая из двух круглых баночек высотой в 1,8 см и с выпук



лыми основаниями (табл. 16, 9). В области ног ■— одна бронзовая пряж
ка (табл. 5, 3) и две круглые бляшки из серебра..

В северо-западной стенке ямы, на 10 см выше ее пола — глубокий подбой, 
где на боку лежал большой глиняный сосуд (табл. 16, 10). Рядом с ним — 
кость лошади.

Погребение 149. 2,32 X 0,60 м, глубина около Г м. Кости человека ле
жали разбросанно. Найдены обломки от небольшого глиняного сосуда без 
орнамента.

Погребение 150. 2,57 X 0,55 м, глубина около 70 см. Парное захоронение. 
Костяк взрослой женщины лежал на спине, головой на северо-запад. Между 
длинными костями ног был положен костяк ребенка, от которого сохрани
лись обломки черепа, плечевой и бедренной кости. На костях, женщины ме
стами сохранились следы красной краски, свидетельствующие о том, что кос
тяк  был окрашен в красную краску. В северном углу могильной ямы — не
большой глиняный сосуд (табл. 22, 8). Найдены лопаточная и бедренная 
кости животного (овцы?) также со следами красной краски и несколько бу
син из раковины.

Погребение 151. 1,85 X 0,66 м, глубина около 1 м. Ограблено. Сильно по
тревоженный костяк лежал на спине, с вытянутыми конечностями, головой на 
северо-запад. Между бедрами— костяной наконечник стрелы (табл. 15, 16); 
У ступни левой; ноги — небольшой проушной топор (табл. 15,77). В северо-за
падной стенке ямы, на уровне ее пола подбой высотой 30 см, где стоял 
глиняный сосуд (табл. 22, 3). Найдена кость лошади.

Погребение 152.2,60 x  0,78 м, глубина 1 м. Ограблено. В северо-западной 
стенке, на высоте 25 см от ее пола — глубокий подбой, где стоял большой гли
няный сосуд (табл. 22, 3). Рядом — лопаточная и бедренная кости животного, 
вероятно овцы, со следами красной краски.

Погребение 153. 2,50( X 0,80’ глубина 1£0„ Ограблено. Находок нет.
Погребение 154. 2,30 X 0,76 м, глубина 1,15 м. Ограблено. Костяк потре

вожен, первоначально лежал на спине, с вытянутыми конечностями, головой 
на северо-запад. В северном углу ямы — жертвенный комплекс: ожерелье из 
стеклянных 14-гранных, стеклянных позолоченных бусин и раковины каури 
(табл. 20, 5), бронзовый браслет (табл. 19, 15), проволочная серьга (табл. 2,
2) и железный наконечник стрелы (табл. 27, 9). Снаружи левого бедра — ос
татки поясного ремня, укр'ашенного круглыми накладками (табл. 6, 24) и на
конечником (табл. 6, 16). У ног — по одной бронзовой пряжке (табл. 5, 15), 
наконечнику ремня (табл. 6, 6). Найдены еще ромбические накладки (табл.
6, 22) и кость лошади.

Погребение 156. 1,98 X 0,60 м, глубина 1,47 м. В северном конце могиль
ная яма до глубины 1,20 м разрушена траншеей 1958 г. Костяк лежит головой 
ка северо-запад, на спине с вытянутыми конечностями. Череп отсутствует, по- 
видимому, захоронение совершалось без головы, так как погребение не потре- 
вфкено, и траншея проходит значительно выше пола ямы. Выше левого пле
ча — бронзовая проволочная серьга . (табл. 2, -2, 8) и браслет (табл. 14, 2). На 
кисти левой руки — железные удила (табл. й9, 20). Ниже кисти, снаружи ле
вого бедра— шесть железных (табл. 29,. 10—14), два костяных, (табл. 29, 8,
9) наконечника стрелы и одна серебряная В-образная пряжка (табл. 29, 6). 
Рядом со стрелами — вторая серебряная пряжка (табл. 29,4), скобель (табл.



29, 17). Ниже крестцовой кости— бронзовая позолоченная пряжка (табл. 29;
2). Между бедер — железный нож (т^бл. 29, 16), а между голеней— трубча
тая кость лошади. Снаружи длинных костей правой ноги — короткий однолез
вийный меч (табл. 29, 21), на котором лежали железный проушной топор (табл. 
29, 18), железное тесло (табл. 29, 19) и бронзовая пряжка (табл. 29,3). Около 
рукоятки меча — большая В-образная бронзовая позолоченная пряжка (табл. 
29, 1). Справа от острого конца меча — лошкарь (табл. 29, 15) и скобель 
(табл. 29, 17) из железа. Между пяточными костями ног — две позолочен
ные бронзовые пряжки (табл. 29, 2). Найдены такнҫе бронзовая круглая 
бляшка с ушком на обратной стороне (табл. 29, 7) и круглая железная пряж
ка (табл. 5, / ) .  .

Погребение 157. 1,98 X 0,60 м, глубина 50 см. Ограблено. Найдены брон
зовая пряжка (табл. 5, 17), железный нож (табл. 29, 16), две раковины кау
ри, одна стеклянная позолоченная бусина, серебряные накладки и наконеч
ники ремня, л-

Погребение 158. 2,35 X 0,70 м, глубина 50 'см. .Найдены железная пряжка 
(табл. 5, 27), железный нож (табл. 29, 16), круглая бронзовая пряжка (табл.
5, 15) и два наконечника ремня (табл. 6, 13).

Погребение 159. 1,70 X 0,50 м, глубина около 40 см. Женское. Костяк 
плохой сохранности, лежал на спине, с вытянутыми конечностями, головой 
на север.-северо-западч На груди — железная круглая застежка (табл. 21, 17).

Погребение 160. 1,60 X 0,70 м, глубина 55 см. Детское. Ограблено. Най
дена кость животного, возможно бобра.

Погребение 161. 2,10 Х0,70 м, глубина 60 см. Ограблено. Найдены две 
серьги с калачиком (табл. 2, 17) /  две проволочные серьги (табл. 2, 2), брон
зовая пряжка (табл. 5, 17), наконечник ремня из серебра (табл. 6, 12) и не
сколько бусин из раковины каури, стекла коричневатого цвета и с инкруста
цией (табл. 20, 2).

Погребение 162. 2 X 0,70 м, глубина 50 см. Находок нет.
Погребение 163. 1,90 X 0,73 м, глубина 1,10 м. Ограблено. Найдено два 

обломка глиняного сосуда.
Погребение 164. 2,35 X 0,90 м, глубина 1,40 м. Кости человека лежали 

разбросанно. В северо-западной стенке ямы, на высоте 15 см от ее пола-— 
глубокий подбой, где стоял большой глиняный сосуд (табл. 25, 3). Рядом 
кость лошади.

Погребение 165. 2,30 X 0,70 м, глубина 1,55 м. Ограблено. Найдены:
1) три серебряные В-образные пряжки разных размеров (табл. 5, 24, 25, 34)1
2) бронзовая В-образная пряжка с квадратным позолоченным щитком (табл.
5, 30); 3) квадратный щиток пряжки из бронзы с круглой стеклянной 
вставкой в центре и ложной зернью по всей поверхности (табл. 5, 30); 4) се
ребряная трехлепестковая бляшка (табл. 6, 27) и две фигурные накладки рем
ня (табл. 6, -26, 31); 5) небольшой бронзовый позолоченный наконечник 
ремня (табл. 6, 18);. 6) железные — два плоских ромбических (табл. 27, 1), 
один трехлопастный (табл. 27, 9) — наконечники стрел; 7) три бусины 
из янтаря (табл. 15, 6) и позолоченного стекла и 8) несколько тонких же
лезных колец (табл. 16, 5). В северо-западной стенке ямы, на высоте 10 см 
выше ее пола — глубокий подбой) где стоял большой глиняный сосуд 
(табл. 26, 6).



Погребение 166. 2,35 X 0,56 м, глубина 1,35 м. Найдены круглая серьга с 
литым многогранником на одном конце (табл. 2, 16), две бронзовые пряжки 
(табл. 5, 31), бронзовые ромбические (табл. 6, 22), серебрянные колесовидные 
(табл. 6, 23) накладки, два бронзовых наконечника ремня (табл. 6, 13, 16).
В северном углу ямы — большой глиняный сосуд (табл. 24, 4).

Погребение 167. 2,20 X 0,70 м, глубина 1,25 м. В северо-западной стенке 
ямы подбой, где стоял большой глиняный сосуд (табл. 23, 3). Ограблено. 
Найдены железная пряжка (табл. 5, 27), шило (табл. 16, 4), нож (табл. 29, 
16).

Погребение 168. 2,35 X 0,57 м, глубина 1,25 м. Ограблено. В подбое, сде
ланном в северо-западной стенке, на высоте 10 см от пола ямы стоял боль
шой глиняный сосуд (табл. 25, 9).

Погребение 169. 2,50 X 0,70 м, глубина около 1,10 м. Ограблено. Костяк 
лежал вытянуто на спине, головой на северо-запад. Найдены один железный 
трехлопастный (табл. 27, 10), два костяных (табл. 15, 16) наконечника стрел, 
железный проушной топор (табл. 15, 17), две круглые бронзовые пряжки 
(табл. 5, 14), бронзовый браслет (табл. 14, 13) и следы сгнившего дерева.

Погребение 170. 2,55 X 0,60 м, глубина около 1,20 м. Ограблено. В се
веро-западной стенке ямы, на высоте 30 см от ее пола — подбой-ступенька 
(табл. 18, 5), где стоял большой глиняный сосуд (табл. 23, 4). Найдены сере
бряная В-образная пряжка (табл. 5, 26), обломок бронзового зеркала (табл. 
10, 3) и костяной наконечник стрелы (табл. 15).

Погребение 171. 2,40 X 0,60 м, глубина около 80 см. В яме лежал костяк 
' подростка, вероятно юноши, на спине, с вытянутыми конечностями, головой 
на северо-запад. Находок нет.

Погребение 172. 2,40 X 0,55 м, глубина 1,20 м. Ограблено. На дне ямы в 
анатомическом порядке лежали длинные кости ног и правой руки, судя по 
которым костяк был положен на спину, вытянуто, головой на северо-запад. 
Между коленными суставами найдено два железных трехлопастных (табл. 
27, 9 ),, один костяной (табл. 15, 15) наконечники стрел и одна бронзовая 
пряжка (табл. 5, 19). Рядом с левой ступней железный скобель (табл. 15,1-8) 
и лошкарь (табл. 15, 12). В северо-западном конце ямы, на уровне дна, по 
центральной линии — небольшая ниша-подбой (30 X 30 сы, высота 25 см), 
где стоял глиняный сосуд с ямочным орнаментом (табл. 22, 5). На сосуде — 
плечевая кость лошади (?). В заполнении ямы-— два .трёхлопастных (табл. 
27, 9), два плоских ромбических (табл. 27,3,4),  четыре костяных (табл. 15,15) 
наконечника стрел, большая железная (табл. 5, 1) и маленькая бронзовая 
пряжка (табл. 5, 19), бронзовый проволочный браслет (табл. 14, 2), желез
ный втульчатый топор (табл. 28, 6), железная пластинчатая фибула (табл. 8, 
7) и несколько бусин (табл. 4, 32, 35, 50).

Погребение 173. 2,25 X 0,55—0,6 м, глубина 1,10 м. Ограблено. Найдено 
несколько бусин из раковины каури и стекла, бронзовая пряжка (табл. 5, 
19), круглая серьга (табл. 2, 7) и обломок железной проволочной гривны. 
В северо-западном конце ямы, на-высоте 20 см от уровня дна — глубокая 

.ниша (табл. 18, 1), где стоял неорнаментированный глиняный сосуд (табл. 23, 
7). На сосуде — кость лошади.

Погребение 174. 1,20 X 0,45 м, глубина 70 см. Детское. Костяк лежит 
вытянуто, на спине, головой на север. На шее — три янтарных бусины (табл.



4, 44),• бронзовая гривна (табл. 14, 4). На левой предплечевой -кости—• брон
зовый браслет (табл. 14, 13). Между бедрами и голенями — по одному га
лечнику.

Погребение 175. 1,70 x  0,60 м, глубина 1,20 м. Ограблено.Найдены же
лезные лошкарь' (табл. 15, 12), скобель (табл. 15, 18), два плоских ромбиче
ских наконечника стрелы (табл. 15, 13), тесло (табл. 15, 11), две железные 
(табл. 5, 27) и одна бронзовая (табл. 5, 15) пряжки. В северном конце ямы, 
на уровне дна — глубокая ниша-подбой (табл. 18, 5) где стоял большой гли
няный сосуд с ямочным орнаментом (табл. 23, 4).

Погребение 176. 2x0,50—0,60 м, глубина 1,10 м. Ограблено. По длинным 
стенкам ямы прослежены заплечики, а в северном конце, на уровне дна — 
небольшая ниша, где стоял глиняный сосуд (табл. 26, 5). На сосуде — косгь 
лошади (?). В погребении найдено еще 4 костяных наконечника стрелы ,(табл. 
15, 15) и т_ри бронзовых наконечника ремня (табл. 6 , 7).

Погребение 177. 2,40 X 0,60 м, глубина 1,05 м. Ограблено. В северном 
конце ямы, по центральной оси глубокая ниша (табл. 18, 7), где стоял большой 
глиняный сосуд (табл. 23, 8). Найдена еще одна небольшая бронзовая пряж
ка (табл. 5, 19) и раковина ужовки. -

Погребение 178. 2,40 X 0,55 м, глубина 1,40 м. Потревожено. Костяк был 
положен на спину, вытянуто головой на север-северо-запад. На левой стопе 
втульчатый топор-тесло (табл. 28, 6), а снаружи левого коленного сустава — 
тесло (табл. 15, 11) и нож (табл. 15,./). Между бедрами — железная пряжка 
(табл. 5, 27), а в области пояса — шесть костяных (табл. 15, 15) и три же
лезных трехлопастных (табл. 27, 9, 10) наконечника стрел. В погребении 
найдено еще 12 крупных бусин из белого стекла (табл. 4, 50).

Погребение 179. 1,85 x  0,60 м, глубина 1,20 м. Разграблено. В северном 
конце ямы в глубокой нише стоял большой глиняный сосуд с ямочным орна
ментом (табл. 23, 2). На сосуде — кость лошади. -Найдены еще железный 
втульчатый топор (та'бл. 28, 6), тесло (табл. 15, 11), семь бусин, в том числе 
две большие янтарные (табл. 15, 8).

Погребение 180. 2,40 X 0,80 м, глубина 1,10 м. Разграблено. В северном 
конце ямы, в нише (табл. 18, 6) — большой неорнаментированный глиняный 
сосуд (табл. 23, 9). На сосуде — кость лошади.

Погребение 181. 1,90 X 0,60 м, глубина около 70 см. Ограблено. Костяк 
первоначально лежал вытянуто на спине, головой на север-северо-запад. Най
дены одна бронзовая пряжка с литым щитком (табл. 5, 34), бронзовый ко
локольчик-подвеска (табл. 7, 8), две большие подвески из раковины (табл. 2, 
27), одна бусина из белой известняковой массы и серебряная колесовидна», 
накладка (табл. 6 , 23). ^

Погребение 182. 2,50 X 0,85 м, глубина около 1,20 м. Ограблено. В север
ном конце, на уровне дна глубокая ниша, где стоял большой глиняный сосуд 
с ямочным орнаментом (табл. 23, 6). Рядом с сосудом — предплечевая кость 
лошади. Найдены железный втульчатый топор (табл. 28, 6), два костяных на
конечника стрелы (табл. 15, 16) и одна большая янтарная- бусина (табл.
15, 8 ). -

Погребение 183. 2,30 X 0,80 м, глубина 1,20 м. Ограблено. В сечериом 
конце ямы, на высоте 25 см от'уровня дна, в глубокой нише-подбое (табл. 
18, 5) стоял большой глиняный сосуд с ямочным орнаментом, (табл. 2 -1, !)■



Найдены еще ромбические пластинчатые ременные накладки (табл. 6 , 22), 
бронзовая серьга с литым многогранником на. конце (табл. 2 , 16), серебряная 
литая фибула с овальными выступами по краю (табл. 8 , И),  пять подвесок 
из раковины и восемь бусин из белой известняковой'массы (табл. 20, 7).

Погребение 184. 2 X 0,70 м, глубина 1,10 м. Ограблено. Вещей нет.
Погребение 185. 2 X 0,80 м, глубина 1,30 м. Ограблено. Костяк был по

ложен на спину, вытянуто, головой на северо-запад. В северном конце ямы 
имелась ниша, которая сделана на высоте 25 см от уровня дна. В подбое — 
большой глиняный сосуд без орнамента (табл. 25, 2), а рядом с сосудом — 
кость лошади. Найдены еще подвеска в виде фигурки лошади (табл. 7, 11), 
колесовидная подвеска с круглыми выступами по краю (табл. 7, 14) и остат
ки ожерелья из раковины каури и белых стеклянных бусин (табл. 4, 50).

Погребение 186. 2 Х0.75 м, глубина 1,25 м. Потревожено. Костяк лежал 
вытянуто, на спине, головой на северо-запад. В средней часта могилы най- 
лены две железные пряжки (табл. 5, 27), два железных плоских, ромбиче
ских (табл. 15, 13), четыре костяных (табл. 15, 15) наконечника стрел, одна 
подвеска с круглыми выступами по краю (табл. 7, 12) и круглая подвеска 
из раковины (табл. 2, 27). В северном конце ямы, в подбое, сделанном на 
высоте 10 см от уровня дна,— большой сосуд (табл. 22, 4) и кость ло 
шади.

Погребение 187. 30 X 30 см, глубина 60 см. Детское. Костяк лежит вы
тянуто, головой на север, на спине. Вокруг шеи — ожерелье из мелких стек
лянных бусин (табл. 20, 5).

Погребение 188. 2,40 X 0,75 м, глубина 1,10 м. Ограблено. В северном кон
це ямы, в подбое большой глиняный сосуд (табл. 23, 5) и кость лошади. 
Найдено еще несколько ромбических накладок ремня. ...........

Погребение 189. 2,40 X 0,75 м, глубина 1,30 м. Ограблено. В северном кон
це ямы, на высоте 30 см от уровня д н а .— подбой, где стоял большой глиня
ный сосуд с ямочным орнаментом (табл. 23, 3). Найдены еще две бронзовые 
пряжки (табл. 29, 3), три колоколовидные подвески (табл. 7, 13), две подвес
ки из раковины (табл. 2 , 28; 3), наконечник ремня, остатки ожерелья из круп
ных янтарных, стеклянных "бусин (табл. 20, 5) и пластинчатые ромбические 
накладки ремня.

Погребение 190. 2 X 0,70 м, глубина 1,10 м. Ограблено. В северном углу 
ямы — большой глиняный сосуд (табл. 2 2 , 6), в нем — кость лошади.

Погребение 1У1. 2,20 X 0,70 м, глубина 1,10 м. Длинные стенки ямы вер
тикальные, а в узких стенках имелась небольшая ниша глубиной 15, высотой 
35 см. Ограблено. В северном конце ямы (подбое) — кость лошади. Найдено 
два костяных наконечника стрел (табл. 15, 15) и один железный. (табл. 15,
14), а также одна железная пряжка (табл. 5, 27).

Погребение 192. 2,20 X 0,70 м, глубина 1,20 м. Ограблено. В северном 
конце ямы, в подбое — глиняный сосуд с ямочным орнаментом (табл. 2 4 ,/) . 
Найдены железная пряжка (табл. 5, 2), одна колоколовидная подвеска из 
бронзы (табл. 7, 13), большая янтарная бусина (табл. 15, 5) и две полушар
ные бляшки (табл. 6 , 4).

Погребение 193. Обнаружено в траншее, проложенной .с югргзападного 
угла раскопа 1960 г. по линии XXX (175—187), размером 2x0,65 м, глубиной 
около 80 см. Потревожено. Костяк лежит вытянуто1, на спине, головой на



северо-запад. На правом локтевом суставе и между бедрами — по одной 
бронзовой пряжке (табл. 5, 15). В северном конце ямы, в подбое — большой 
глиняный сосуд с ямочным орнаментом по тулову (табл. 23, 1).-

Погребение 194. 2,10X0,70 м, глубина около 1 м. Ограблено. В северной 
части ямы лежал череп и небольшой глиняный сосуд (табл. 26, 2). В этой 
стенке примерно на высоте 2 0  см от уровня дна имелась ниша-подбой, где 
стоял большой глиняный сосуд (табл. 23, 5). Рядом с сосудом —лость ло
шади.

Найдены еще бронзовая накладка (табл. 6 , 32) и несколько раковин 
ужовки.

Погребение 195. 2,80 X 0,70 м, глубина 1,15 м. Ограблено. Костяк перво
начально лежал на спине, с вытянутыми конечностями, головой на северо- 
запад. В разных местах ямы найдены две бронзовые пряжки (табл. 5, 14,15), 
наконечник (табл. 6 , 16) и накладки (табл. 6 , 22) ремня, бронзовая шлемооб
разная 'подвеска (табл. 7, 7), две бронзовые серьги с литым многогранником 
на конце (табл. 2, 15) и остатки богатого ожерелья, состоящего из янтарных 
(табл. 4, 44), темно-синих стеклянных круглых (табл. 4, 40), 14-гранных (табл. 
4, 3?у-и* мелких круглых стеклянных бусин (табл. 20, 5). В северо-западном 
углу ямы — большой глиняный сосуд, где лежала кость лошади (табл. 26, 7).

Погребение 196. 2 X 0,80 м, глубина 1,30 м..Ограблено. Костяк первона
чально лежал на спине, вытянуто головой на северо-запад. Между голени- 
ми — железный втульчатый топор (табл. 28, 6), а у  ног — по одной железной 
иряжке В-образной формы (табл. 5, 27). В северо-западном конце ямы боль
шой глиняный сосуд (табл. 25, 4).

Погребение 197.. 2,50 X 0.701 м, глубина 1,20 м. Ограблено. В разных ме
стах ямы найдены два костяных (табл. 15, 15) и 4 железных (табл. 15, 14) 
наконечника стрел, бронзовый браслет (табл. .14, 13), круглая серьга из брон
зовой проволоки (табл. 2, 2), две бронзовые накладки ремня (табл. 6 , 28, 29) 
и остатки ожерелья из янтарных (табл. 4, 44), круглых стекляняых темно-си
них (табл. 4, 36), мелких стеклянных красного, темно-синего, белого цветов 
(т;абл. 4, 1, И, 25). В северо-западном углу ямы — большой глиняный сосуд 
(табл. 2 2 , 2).

В южной части раскопа, в почвенном слое между погребениями, на глу
бине от 20 до 50 см встречались остатки многочисленных ритуальных захоро
нений конечностей (четырех ног, хвоста) и черепов лошади (рис. 5).

Погребение 198. 2 X 0,70 м, глубина около 70 см. Костяк лежал вытянуто 
на спине, головой на север-северо-запад. Вещей нет.

Погребение 199. 2,54 X 0,85 м, глубина около 1 м. Ограблено. В северной 
стенке ямы, в подбое глубиной 20 см, высотой около 30 см стоял большой' 
разбитый глиняный сосуд (табл. 25, 9).

Погребение 200. 2,60X1 м, глубина около 1,20 м. На высоте, примерно 
30 см от уровня дна ямы прослежены заплечики шириной около 10 см (табл. 
18, 7). Разграблено. В подбое, сделанном в северной стенке, стоял разбитый 
большой глиняный сосуд (табл. 24, 6).

Погребение' 201. 2,90 X 0,70 м, глубина 1 м. Ограблено. Кости человека 
разбросанно лежали в заполнении ямы. Вещей нет.

Погребение 202.. 1,20X0,50 ’м, глубина около 80 см. Детское. Костяк ле
ж ал на спине, вытянуто, головой на север. Вещей нет.



Погребение 203. Разрушена водопроводной траншеей. Размеры сохранив
шейся южной части 40 X 60 см, глубина около 50 см. Здесь найдены кости ног 
скелета подростка. Вещей нет.

Погребение 204. 2,50 X 0,70 м, глубина 1 м. Костяк лежит вытянуто, на 
спине, головой на северо-запад-запад. Справа от черепа — жертвенный комп
лекс: ожерелье из мелких стеклянных бусин, височные подвески (табл. 2 , 3) 
и круглая проволочная серьга (табл. 2, 2). На тазу — круглая пряжка с длин
ным язычком (табл. 5, 3) и нож (табл. 5, 11).

Погребение 205. Раскопки 1958 г. Разрушено траншеей. Найдены кости 
человека, серебряная фибула (табл. 8 , 13) и несколько стеклянных бусин.

Погребение 206. Раскопки 1958 г. Разрушено траншеей. Вместе с чело
веческими костями найдены железный однолезвийный меч (табл. 28, 1) и два 
трехлопастных наконечника стрелы (табл. 27, 9).
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В. В. Ш к о р п к л .  1905. Отчет о раскопках в г. Керчи, и его окрестностях. 

1903, ИАК, вып. 17.
А. В. Ш м и д т .  1929. Археологические изыскания Башкирской экспедиции 

АН СССР. Ж- «Хозяйство Башкирии», № 8 —9. Уфа. -
Г. А. Ш о к ш у е в .  1962. Новый могильник харинского времени в бассейне .

р. Сылвы.— ВАУ, вып. 4. Свердловск.
Иштван Э р д е й и .  1959. Венгры в Лебедии. Материальная культура венгров 

- IX—X вв.-Автореф. дисс. Л.
Иштван Э р д е й и .  1961. Большая Венгрия. Ас1а агсһаео1о£1са Асайепнае 

ЗсЫепМагит Нип§апсэе, 13.
Г. В. Ю с у п о в .  1958. Археологические памятники Гафурийского района. 

Рукопись хранится в рукописном фонде Уфимского института ИЯЛ АН
. . ссср.-
Г. В. Ю с у п о в .  1959. Древнейшие поселения Гафурийского района' БАССР.

■ Башкирский археологический сборник. Уфа.
Г. В- Ю с у п о в .  1960. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику. М.



С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И Й

А Э Б — Археология и этнография Башкирии.
ВАУ — Вопросы археологии Урала.
ВДИ — Вестник древней истории.
ГАИМК— Государственная академия истории материальной культуры.
ИАК — Известия археологической комиссии.
И А 1— Институт археологии.
ИИЯЛ Б ФАН — Институт истории, языка и литературы Башкирского филиала 

Академии наук СССР.
КСИА — Краткие сообщения Института археологии Академии наук СССР. 
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры 

Академии наук СССР.
М АВГР— Материалы по археологии восточных губерний России.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР.
ОКАЭ — Отчет Камской археологической экспедиции.
СА — Советская археология.
САИ — Свод археологических источников.
СЭ — Советская этнография.
УЗ ПГУ — Ученые записки Пермского государственного университета. 
Уфимский ИИЯЛ АН С С С Р— Уфимский институт истории, языка и лите

ратуры АН СССР.



I а б я й ц а  2 . Предметы украшения из Бирского могильника
— височные подвески; 2, 6 - 8 ,  1 1 - 1 7 -  серьга ; В, 1 0 -  пеостнБ- 18 2? „  

лунницы ; 23, 24 -  кблоколоввдны е а д з е с к и -  2 5 -з д  _  3  подвески-
* ~  погребение № 48; 2 — ль 7- з _  дг0 г. 4 ^  .  п°Двески из раковины

; *- Х Ш & Х - Х Ц Ы Л25 № 25; 25 — № 25; 27 —  № 28; 28 —  № 31



, , ; Т а  б Л И ц а  3- Материалы из'Бирского могильника
- наконечники копий; 3 -Ю  -  наконечники стрел; . Ц - „  -  Н 0 №

1 П  ^  УДила
э — топоры; 

; 7 -  № 72;
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Т а б л и ц а  4. Типы бус из Бирского могильника
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Т а б л и ц а  5. Пряжки из Бирского могильника 
/ ,  2 — погребение № 72; 3, 7 — №  70; 4 — Ш 1; 5 — № 58; 6 —  № 68; 8 — № 12; 9 — N° 55;
10 — № 12; 11 — № 61; 12 — Лг 52; 13 —  № 40; 14 —  № ИЗ; 15 — № 78; 16 — № 89; 17 — № 157;
18 — № 5; 19 — № 108; 20 —  № 128; 21 — N° 42; 22 — № 25; 23 — №  3; 24, 25, 30, 34 — N° 165; 

27 — № 175; 28, 29, 35 — №  156; 31 — № 166; 32, 33 — № 138; 36 — N° 147; 37 — №  111



/ И  М ПОГРебеВ||е № 28; 3, 9 -  “3 ^"'Рс—'"" МОГИЛЬНИКа

- и й я л т»* а »  ? - * » «



1 -* .  Н  -  Фигурки м едведя- / - Г г  ^  Б И ? ™  М0™ л ЬНИКа
20 — ф игурки лош ади; « Г -к р у гл ы ш  " п о л е "  ,Т~ 1 9 - * » ™ т ъ к  подвески- V  , 5  

Р е« н я  и „рон ИЗЯМ„ : ^  г / . - к р уРЛГ ^ ес; в  Вс“ “ “ « -  «Раю, остаткам и  
/  — погребение № 25: 2 ~ ф  зд . .  „  по ' '  вы пуклинам и п о 'крак)

Ш} ,  *  %  *  * ; *  * - » Я; * _ № 59;
- ^-№31;  Я ~«и, ~ № ’92; «  ~ '



Т а б л и ц а 8 . Фибулы-застежки из Бирского могильника 
/  — погребение № 108; 2 — № 5; 3 —  № 114; 4 —  подъем ны й м атери ал ; 5 —  № 61; 6 — № 40( 

7 — № 172; 8 — № 25; 9 —  № 40; 10 — № 84; И  — № 183; 12 -  №  78; 13 -  № 205



Т а б л и ц а  ! 
! — погребение № 2; ’/ —

I Сосуды первого типа из Бирского могильника
№ 31; 3 —  № 19; 4 —  №  49; 5 — подъемны й м атери ал ; 5 — № 

7 — № 53; 8 — № 18; Р — № 64



о 2  СА!

Т а б л и ц а  10. Материал из погребений Бирского могильника
1—6 — м еталли ческие зе р к ал а ; 7 — стеклянны й кубок

1 — погребение № .56; 2 — № 205; 3 — № 170; 4 — № 23; 5 — № 75; 5 — № 81: 7 — № 145



Т а б л и ц а  11. Материал из погребения № 2 Бирского могильника
2, 4 — п ряж ки ; 3, 5 — колоколовидны е подвески; В — гривна; 7 — наконечники рем ня; 

5 _  серьга; 9—  ф и гурка м едведя ; 10 — уд и л а; / /  — облом ок костяного псалня



Т а б л и ц а  1 2 . Материал из погребения № 18  Бирского могильника
* К "  8‘ ,3’ ** ~  н ак л ад к и  рем ня; 5 — брон зовая ' ц епочка; 7 — щ ипчики;

9, 10 -  янтарны е бусы; 111 — реконструкция поясного рем н я; 12 — подвеска и з раковины



I а 5 л и ц  а 13. Материал из погребения № 3 5  Бирского могильника
2 — подвески-лунницы ; 3 —  ф и була  с бронзовы ми цепочкам и; 4 — серьга (перечень); 

5 — ви сочн ая  подвеска; '<? — облом ок .керам и ки ; 7 — браслет; 8— 10, 12 — стеклянны е бусы;
11 ш пенек и з бронзы ; 13 — кам енн ое точило; 14 — сосуд; 15 — наконечник стрелы;

16 — втульч аты й  топор



Т а б л и ц ' а  14; Браслеты и гривны из Бирского могильника_ .
;,“ г — пЬг'рёбение № 81;"3 -  № 108; 4 , - № .  125; 6 —  № 128; 6, 9 —  № 78; 7 — №  126; 8 —  № 130;

10 —  №  Ы; 11 — № 18; 12 — №  39; 13 —  № 88; И  — № 108



. I а б л и ц а 15. Материал из погребения № 77 Бирского могильника 
- ' —.нож ; 2» 3 п ряж ки ; 4 - н ак л а д к а  рем н я; 5 — сердоли ковая  буса; 6 — ф ибула; 7 ~  
браслет; 8-^10  — янтарны е бусы; 11 -  кельт; 12 -  лош карь; 13— 16 — наконечники <твел-

17 — топор; 18 —  скобель; 19 — саб ля



Т а б л и ц а  16. Материал из погребения № 148 Бирского могильника 
/ - к о л о к о л о в и д н а я  п о д в е с к а ; ' 2 -  с ерьга ; Я ...кусок ткан и ; 4 -
нами ткани ; 5 _ застеж к а -ф и б у л а ; 6 - ж е л е з н ы й  .стерж ен ь с ж елезн ы м и  кольц ам и. 

7 -  р ам ч атая  п одвеска; 8 — брон зовая  трубочка; 5 — к ел ьт ; 10 сосуд
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Т а б л и ц а  18. Планы поздних
1 — погребение № 148; 2 — №  193; 3 —



погребений Бирского могильника
№ 177; 4 — № 191; 5 — Ж  107; б —  № 180; 7 — № 119



Т а б л и ц а  19. Материал из погребения № 128 Бирского могильника 
1 — сепьга- 2 - 4  -  подвески; 5, 6 -  застеж ки -ф и булы ; 7 - ф и г у р к а  уточки; в - л а п ч а т а я  
п о д в е с к а ;  Р -  п одвеска  -  облом ок зе р к а л а ; 10 -  ви сочн ая  подве“ а ^  Р ^ о н с т р  

поясного рем ня; /2  — топор; /3  — перстень, 14, 15 -  браслеты





Т а б л и ц а  21. Материал из погребения № 125 Бирского
/ - в и с о ч н а я  п одвеска; 2, 3 - с е р ь г и ;  4 -1 1 , 13, « - р е м е н н ы е  подвески;

16 — браслет; 17 — за с теж к а ; 18 — зеркало

могильника
12, 15 — пряж ки;



Т а б л и ц а  22. Сосуды второго (бахмутинского) типа из поздних погребений
Бирского могильника 

/ — погребение № 118; 2 —  № 197; 3 — .№ 151; 4 —  № 186; о — № 172; В — № 190; 7 — № 94;
8 — №  150; 5 — № 62

Т.а-б л и ц а- 23. Сосуды второго (бахмутинского) типа из поздних погребений
Бирского могильника

I —  п огребен и е Ш 193; 2 — №  179; 3 —  №  189; 4 — № 145; 5 — №  188; <5 — №  182; 7 — № 173;
3 — № 177; 9 — № 180





Бирского могильника
а _  № 145; 6 — № 144; 7 — №  ЮЗ; 8 — № 119



Т а б л и ц а  25. Сосуды четвертого (турбаслинского) типа из поздних погре 
/  — погребение № 90; 2 — подъемны й м атери ал ; 3 — №  154; 4 — № 196



бений Бирского могильника
5 — № 112: 6 —  №  146; 7 — № 143; 8 — № 148; 5 — №  168



Т . . » , .  2 6 -  Сосуды » = 0 Б «= Г  „ „  „  п о м и и  ш гре&



Т а б л и ц а  27. Материал из поздних погребений Бирского могильника 
/ — 14 — наконечники стрел; 15, 16-— ножи; 17 — н ак л а д к а  лу ка ; 18 — ж елезн ы й  предм ет

(стерж ень)
1, 2 —  погребение № 139; 3, 4 — № 172; 5 — № 57; 5, 7 — № 83; 8— 10, 12, 13 —  № 99;

11 —  №  25; 14 — №  130; 15 —  № 108; 16 — №  64; 17 — №  92; 18 —  № 75

Н  Н . А . М аж итов 149



Т а б л и ц а  28. Материал из поздних погребений Бирского могильника 
1, 2 — мечи; 3 — долото ; 4, 5, 7 —  у д и л а; 6 — втульч аты й  топор 

1 — п огребение № 204; 2 —  № 130; 3, 4 — Ж  88; 5  — №  111; 99; 7 — №  147



Т а б л и ц а  29. Материал из погребения № 156 Бирского могильника 
1 -4 , 6 —  п ряж ки ; 5, 7 — н ак л ад к и  рем н я; 8— 14 — наконечники рем н я стрел; 15 — лош карь; 

16 — нож ; 17 — скобель; 18 —  топор; 15 — кельт; 20 — у д и л а ; 21 — меч



Т а б л и ц а  30. Материал из Бахмутинского и Каратамакского могильника 
I  —  серьга ; 2—4, 7 — подвески-ф игурки  м ед вед я ; 5, 6 —  височные подвески; 8—10, 12 — 
н ак л ад к и  рем н я; 1 1 — з а с т е ж к а ; 13 — п одвеска-облом ок  зер к а л а ; 14 — ф игура человека;

15—19 —  п ряж ки
1, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 19 — Б ахм ути н ски й  могильник; 2, 3, 5, 8—10, 16—18 — К аратам акский

м огильник



Т а  б л и 
л-зг

1—8,

кретинского и Каратамакского могильников на 31. Матертал из Бахмутинского . Р й _ желе3ный'
наконечники стрел: « -  - - н е ч н и к  копья, Ц й  сер

предмет (кочедык?) «  ский „огильник1_1_/з _  Каратамакскнй могильник; 3, %  «  Ьахмут







Т а б л и ц а  35. Материал из второго Уфимского могильника. Пьяноборская
культура

1 — серьги , височны е подвески; 5, 6, 9—12 — поясны е н акладки ; 7 — облом ок спирали; 
В, 13 — реконструкц ия детал ей  поясного рем н я и украш ений  о деж ды  {?); 14 — браслет; 

15 — п одвеска — облом ок зе р к а л а ; 16, 17 — зер к ал а



Т а б л и д а 36. Реконструкция поясных ремней Камышлы-Тамакского 
и Бирского могильников (в плане сопоставления)

1—7 — К ам ы ш лы -Т ам акский  могильник; 8—9 —  Б ирски й  м огильник
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Т а б л и ц а  37. Планы погребений пьяноборских и раннебахмутинских мо
гильников (в плане сопоставления)

I» 3 ~  К ам ы ш лы -Т ам акский  могильник; 2, 4 — О хлебининский могильник; 5 — Ш иповский 
м огильник; 6  — Б иктим ировский  м огильник; 7 — Ч и атавский  м огильник; 8 — Бирский 

м огильник; 9 — М азунинский  м огильник; 10 — К ар атам акск и й  могильник
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Т а б л и ц а  39. Керамика сарматских и турбаслинских могильников 
(в плане сопоставления)

/  — К алм ы кове; 2 — С ибай ; 4 — С т. Кииш ки; 5, 6, 9— 12 — Н ово-Т урбаслы ; 7 —  погребение 
на ул. П уш ки на г. Уфы; 8 —  курган ы  в п ар ке  нм . С. О рдж они ки дзе г, Уфы
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Т а б л и ц а  40. Керамика сарматских и турбаслинских могильников 
(в плане сопоставления) ,,

) — Калмыкове; 2 — Ст. КииШки; 3 — Мечет-Сай; 4 — Башкирское; 5, 8 — Кушнаренково; 
б. 7 — Ново-Турбаслы; 9 — Ново-Кумак; 10 — Близнецы; 11 — Пятимары; 12 — Ново-Кумак;

13 — Ново-Турбаслинский
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